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Введение 

 

Наш язык по своему словарному запасу является самым богатым среди 

языков мира. В словарях находятся сотни тысяч слов. Среди многочисленных 

русских слов, которые употребляются повсюду, где слышна русская речь, где 

слова имеют общерусский характер, находится немало и таких, которые 

известны и используются не везде, а лишь на небольшой территории, в 

отдельной местности. Языковеды выделяют эти слова в отдельный ряд, 

именуя их местными, или диалектными. Каждый местный язык представляет 

собой оригинальную систему, которая представляет нам территориальную 

разновидность русского языка. И в литературном языке, и в говорах 

действуют свои правила. Каждый носитель диалекта знает, как правильно 

сказать. В отличие от литературного языка русские диалекты существуют 

только в устной форме. Существовавшие местные говоры явились базой для 

русского литературного языка. Вообще в основе любого литературного языка 

лежат говоры.  

Литературный язык является совершенной формой русского языка, он 

имеет общерусский характер, он одинаков на севере и на юге, на востоке и на 

западе, т.е. не имеет территориальных различий и носит наддиалектный 

характер. 

Актуальность избранной темы. Выбор темы исследования продиктован 

необходимостью детального исследования особенностей сибирского говора и 

определения его места в системе диалектов русского языка. Известно, что 

диалекты могут в определенной мере участвовать в развитии литературного 

языка. В настоящее время они к тому же испытывают усиленный процесс 

выравнивания, поэтому всестороннее изучение диалектов является одной из 

важнейших задач современного русского языкознания. Исследование 

диалектов имеет большое значение также для изучения истории языка и 

народа, его этногенеза, материальной и духовной культуры. 
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В наши дни местные особенности речи остаются достоянием 

преимущественно сельских жителей. Но сегодня и в их речь пришел единый 

литературный язык вместе с газетами, радио и телевидением. Всеобщее 

обучение приводит к постепенному отмиранию местных разновидностей 

русского языка. 

Диалекты рисуют речевую картину народа. В ней отражается 

национальное мировоззрение. Диалекты способны сохранять свои черты, 

утратившиеся уже в литературном языке, и быстрее образуют новые 

изменения, поэтому важно их изучение для сохранения народных языковых 

традиций. 

Изучение диалектных слов позволяет проследить влияние народной 

речи на становление и развитие русского языка [Самотик, 2007,с. 67] 

Русские писатели XX в. для придания речи особой выразительности, 

описания местного колорита употребляли в своих произведениях слова из 

местных говоров (А.С. Новиков-Прибой, М.А. Шолохов, П.П. Бажов, В.М. 

Шукшин, В. Белов, В. Астафьев, В. Распутин, М. Халфина и др.). Все 

признаки народности в современной прозе нужно рассматривать 

первоначально на наиболее ярких в этом отношении текстах; к таким, 

несомненно, принадлежат произведения В.П. Астафьева и В.Г. Распутина. 

Обращение к методическим рекомендациям (С.А. Банин, О.И. 

Блинова,С. В. Бромлей, Л.Н. Булатова, К.Ф. Захарова,А.М. Селищев, З.Н. 

Люстрова, И.А. Оссовецкий, Н.С. Пескова и другие) показало, что интерес к 

личности и творчеству В.П. Астафьева и В.Г. Распутина в школе велик.  

Цель работы – создать условия для усвоения темы «Диалектная 

лексика» в школьном курсе русского языка.  

Осуществление этой цели возможно через решения ряда задач: 

- рассмотреть диалектную лексику как предмет и объект изучения в 

школе; 

- проанализировать диалектизмы в произведениях В.П. Астафьева, В.Г. 

Распутина  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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- разработать уроки и факультативный курс по диалектной лексике в 5-

6 классах; 

- провести апробацию разработанных уроков; 

- проанализировать словарь диалектной лексики с. Шадрино 

Козульского района Красноярского края.  

Объект исследования: диалектная лексика 

Предмет исследования: диалектная лексика в произведениях В.П. 

Астафьева, В.Г. Распутина. 

Материал исследования: рассказы В.П. Астафьева «Конь с розовой 

гривой»  и  В.Г. Распутина «Уроки французского» 

Методологической основой исследования являются исследования по 

теории диалектной лексики (К.Ф. Захарова,А.М. Селищев, Н.С. Пескова, 

А.И. Федоров, Н.А. Цомакион, П.Я. Черных), работы о принципах 

исследования творчества писателя (Н.А. Лукьянова, Т.Б. Оленова, В.П. 

Полухина, Е.Г. Слабковская, А.И. Смирнова).  

В связи с этими направлениями в работе использованы следующие 

методы: 

- метод сплошной и целенаправленной выборки; 

- описательный; 

- метод компонентного анализа; 

- сопоставительный. 

Практическая значимость работы заключается в следующем. 

Знание говоров используется на уроках русского языка и литературы. В 

произведениях классической и современной литературы также используются 

элементы диалектной речи для характеристики персонажей или для создания 

местного колорита.  

Результаты исследования могут использоваться на школьных уроках 

краеведения в 5-6 классах средней школы, а также на внеклассных 

мероприятиях по русскому языку и культуре речи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка научной и справочной литературы, приложений. 
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Глава I. Диалектная лексика как предмет и объект изучения в 

школе 

 

1.1 Диалектная речь как предмет исследования 

 

Для Российской Федерации русский язык является национальным 

языком. Все русские понимают друг друга, но не все говорят одинаково. 

Порой  мы этого не замечаем, а иногда отличия от привычного нам строя 

речи бывают столь велики, что мы сразу их чувствуем и обращаем на них 

внимание [Люстрова, 1976, с.33]. Речь идет о русских диалектах. 

Диалекты и говоры – народная культура. Носители литературного 

языка и носители диалекта пользуются языком по-разному. «Народные 

наречия и говоры не только не могут игнорироваться лингвистом, а 

напротив, они для него и составляют главный и наиболее захватывающий, 

наиболее раскрывающий тайны языковой жизни объект исследования 

подобно тому, как ботаник всегда предпочтет изучение луга изучению 

оранжереи».[Блинова, 2002, c. 93]  

Диалектная лексика — это лексика народных говоров России, т. е. 

слова, употребление которых ограничено определенной территорией. Есть 

слова, характерные только для южных говоров или  для какой-то их части; 

есть слова северновеликорусские; есть лексика донская и лексика поморская 

и т. д. Конечно, в каждом конкретном говоре большинство слов — 

общенародные. Как бы ни отличалась речь помора или курского колхозника 

от речи москвича — все же большая часть слов у них общая. Та же часть 

лексики говора, которая отличается от лексики общенародной, и образует 

диалектную (областную) лексику. 

Диалектом (от греч. dialektos «разговор», «говор», «наречие») 

называется разговорный вариант данного языка, которым пользуется 

ограниченное число людей, связанных общностью территории, в постоянном 
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и живом общении друг с другом; диалект не имеет своей письменной нормы. 

[Колесов, 2008, с.5]  

Диалект и говор синонимичны. Более употребительным является 

термин «диалект». 

Говор - наименьшая единица диалектного членения. «Говор» 

одновременно и самый неопределенный по смыслу термин: в зависимости от 

количества и качества различительных признаков можно описать говор 

одного человека, говор одной деревни и вообще, «говор» всех русских. 

[Колесов, 2008,  с.22] 

Наречие - самая крупная единица диалектного членения, она 

определяется по языковым, культурным и историческим признакам 

разграничения говоров, а в узком смысле слова собственно и значит 

«диалект». [Колесов, 2008, с.22] 

Наречия представлены двумя типами: севернорусское наречие и 

южнорусское наречие, а между ними возникли переходные среднерусские 

говоры, которые сочетают в себе особенности этих наречий. 

Толковый словарь С.И. Ожегова дает понятие диалекта как местной 

или социальной разновидности языка. Говор – это «…местная разновидность 

территориального областного диалекта» [Ожегов, 2008, с. 121]. Русскую речь 

той или иной местности в сочетании ее общерусских и местных 

особенностей и принято называть местным говором, или диалектом. 

Диалект (греч.διάλεκτος — «наречие» от греч. διαλέγομαι «говорить, 

изъясняться») — разновидность языка, которая употребляется в качестве 

средства общения лицами, связанными между собой одной территорией 

[Лингвистический энциклопедический словарь, 1990, с.132]. 

Диалект является полноценной системой речевого общения (устной 

или знаковой, но не обязательно письменной) со своими собственными 

словарем и грамматикой. Традиционно под диалектами понимались прежде 

всего сельские территориальные диалекты. Французские лингвисты наряду с 

термином «диалект» (dialecte) используют термин «патуа» (patois), который 
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также обозначает локально ограниченную речь определённых групп 

населения, главным образом сельского [Лаврентьева, 2010, с.18]. 

Диалект – это самая маленькая территориальная разновидность языка, 

на нем могут говорить жители нескольких близлежащих деревень или даже 

одной деревни. Говоры характерны, прежде всего, для сельской местности. 

Их много. Недаром старинная русская пословица гласит: «Что ни село – то 

говор». И русский литературный язык, и местные русские говоры 

существуют на протяжении веков. Длительное время местные говоры 

обогащали русский литературный язык. Диалектные слова обеспечивали 

яркость русской народной речи, в них отражены вековые традиции ведения 

семейного уклада, обряды, обычаи, народный календарь. Многие 

самобытные и точные слова, образные выражения, пословицы, поговорки 

нередко с успехом использовали и используют в художественных 

произведениях писатели и поэты [Казанцева, 1988, с.99]. 

В толковом словаре русского языка диалект определяется как «местная 

или социальная разновидность языка». [Бернштейн, 1999,  с.164] 

В словаре лингвистических терминов диалекту дано следующее 

определение – «разновидность данного языка, употребляемая более или 

менее ограниченным числом людей, связанных территориальной, 

профессиональной или социальной общностью и находящихся в постоянном 

и непосредственном языковом контакте» [Банин, 1979, с. 131]. 

В русской диалектологии Колесов В.В. определяет диалект как 

«разговорный вариант данного языка, которым пользуется ограниченное 

число людей, связанных общностью территории, в постоянном и живом 

общении друг с другом; диалект не имеет своей письменной нормы». 

[Колесов, 2008, с. 5] 

 Диалекту принадлежат следующие языковые функции: в 

художественных произведениях диалектные слова придают повествованию 

местный колорит, служат для речевой характеристики героев; 
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воспринимаются в художественном тексте как экспрессивные, издающие 

выразительность произведению. 

Например, И.С. Тургенев широко пользовался словами, свойственными 

орловским, курским, тульским говорам. В «Бежином луге» в речи Илюши: 

«Кругом все такие буераки, овраги, в оврагах все казюли водятся», и 

примечание самого Тургенева к слову казюли – «по-орловскому змеи». 

М. Шолохов в «Тихом Доне» и в «Поднятой целине» широко 

пользуется элементами диалектной речи донского казачества. Например: 

«Гутарили про него по хутору чудное», «Григорий пришел с игрищ после 

первых кочетов», «Он ехал куцым налетом» («Тихий Дон»). «Гутарить» в 

значении – «говорить», «кочет» в значении «петух». [Вендина, 2002,  с.7-8] 

Все русские понимают друг друга, но не все говорят одинаково. Порой 

мы этого не замечаем, а иногда отличия от привычного нам строя речи 

бывают столь велики, что мы сразу же чувствуем и обращаем на них 

внимание. Языковые различия заметны у людей разного возраста, разных 

профессий и, наконец, у людей, живущих в разных областях России. 

Истоки диалекта, как считают исследователи, относятся к эпохе 

разложения первобытнообщинного строя и перехода к классовому обществу, 

т.е. около IV-X вв., восточные славяне образовывали ряд племен, 

говоривших на очень близких друг к другу родственных племенных 

диалектах. 

Диалектные различия, сложившиеся в глубокой древности, 

усиливаются, а частью возникают и новые различия в период феодальной 

раздробленности (XII-XIII вв.), когда связи между разными землями были 

сравнительно слабые. Диалектные особенности в большей степени 

свойственны сельским местностям, чем городу. До революции эти 

особенности в первую очередь были характерны для крестьянского 

населения. Многие особенности, существовавшие до революции, 

сохранились и теперь. В южной части территории мы часто сталкиваемся с 
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большой диалектной пестротой. А в северной части, напротив, мы 

наблюдаем однородность в диалектном отношении. 

Объясняется это тем, что в дореформенное время, а также и позднее в 

наших южных губерниях было развито помещичье землевладение, а на 

помещичьих землях велось барщинное хозяйство, при котором не было 

отхода крестьян в другие районы. На севере же вообще не было 

землевладения, крестьяне больше были на оброке, причем часто уходили на 

заработки в города и другие районы. [Вендина, 2002, с. 33-34] 

В лингвистике выделены и описаны следующие типы диалекта - 

северорусские и южнорусские диалекты, а между ними возникли переходные 

среднерусские говоры, которые сочетают в себе особенности этих диалектов. 

Понятие «диалектизм» возникает тогда, когда мы, слушая чью-то в 

целом литературную речь или читая художественное произведение, замечаем 

инородные слова, обороты и другие особенности языка, которые нарушают 

литературную норму и которые мы объясняем влиянием диалекта. Такие 

диалектные «вкрапления» в литературную речь и называют диалектизмами. 

В зависимости от того, какая именно черта говора отражена в 

диалектизме, различают диалектизмы фонетические, грамматические, 

словообразовательные, лексические, семантические и фразеологические. 

Фонетические диалектизмы отражают особенности звуковой системы 

говора.  

Диалектизмы грамматические и словообразовательные передают 

особенности грамматики и словообразования диалектов. Например, в 

некоторых говорах можно наблюдать постепенное исчезновение среднего 

рода и переход существительных 

К диалектной лексике относятся слова, являющиеся областными не в 

какой-то своей части (звуке, суффиксе и т.п.), а целиком. Это лексические 

диалектизмы. Среди лексических диалектизмов выделяются две основные 

группы: диалектизмы этнографические и диалектизмы собственно 

лексические. 
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В русской лексической системе выделяются группы слов, сфера 

употребления которых ограничена той или иной территориальной 

закрепленностью. Такие группы называют диалектными. В своей основе – 

это говоры крестьянского населения, которые до сих пор сохраняют 

отдельные фонетические, морфологические, синтаксические и лексико-

семантические особенности. Это дает возможность выделить диалектизмы 

фонетические (ж[о]на вместо жена, п[и]сня, м[и]сто вместо песня, место; 

дум[а]т вместо думает в севернорусских говорах; н[я]су, р[я]ка вместо несу, 

река; [хв]артук вместо фартук и др. в южнорусских говорах); диалектизмы 

морфологические (например, видел сво[им] глаз[ам], говорил с умн[ым] 

люд[ям], где наблюдается совпадение окончаний твор. и дат. падежей мн. 

числа в северных говорах, и нисё[ть], пойдё[ть] вместо несет, пойдет или у 

м[и]н[е], у с[и]б[е] вместо у меня, у себя – в южных) и диалектизмы 

лексические, среди которых выделяются собственно лексические и лексико- 

семантические. Говор разновидность языка, используемая жителями одного 

или нескольких соседних, обычно сельских населенных пунктов и 

обладающая некоторыми специфическими чертами на разных уровнях 

языковой структуры [Грачев, 1996, с.64]. Таким образом, важнейший 

отличительный признак всех местных говоров или диалектов – это 

ограниченность территории их распространения и бытования, их 

необщерусский характер. 

Чтобы передать местный колорит, создать речевой портрет 

персонажей, писатели часто используют в своих произведениях диалектизмы 

– диалектные слова и выражения, включенные в литературную речь. Среди 

диалектизмов русского языка можно выделить несколько групп.  

1. Лексико-фонетические диалектизмы – ж[о]на вместо жена, п[и]сня, 

м[и]сто вместо песня, место; дум[а]т вместо думает в севернорусских 

говорах; н[я]су, р[я]ка вместо несу, река; [хв]артук вместо фартук и др. в 

южнорусских говорах); «цоканье», «чоканье», замена –ч звуком –щ: цулоцки 
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– чулочки, овча – овца, щугунок – чугунок, цапля – чапля, цайник – чайник и 

др.  

Лексико-фонетические диалектизмы – слова, получившие в диалекте 

особое фонетическое оформление цай (чай), чепь (цепь) – следствия 

«цоканья» и «чоканья», свойственных северным говорам; хверма (ферма), 

бамага (бумага), пашпорт (паспорт), жисть (жизнь) и др. [Орлова, 1976, с. 83].  

2. Лексико-словообразовательные диалектизмы – слова, образованные 

в диалекте с помощью суффиксов и приставок: черница – черника; шуряк – 

шурин.  

Лексико-словообразовательные диалектизмы – слова, получившие в 

диалекте особое аффиксальное оформление: певень (петух), гуска (гусыня), 

телок (теленок), земляница (земляника), братан (брат), шуряк (шурин), дарма 

(даром), завсегда (всегда), откуль (откуда), покеда (пока), евонный (его), 

ихний (их) и т. д. [Пескова, 1987, с. 18].  

3. Лексико-грамматические диалектизмы – не свойственные языку 

формы словоизменения: окончание «е» у личных местоимений в 

родительном падеже единственного числа – у сестре, без воде; мягкие 

окончания у глаголов в третьем лице – несуть, кладуть; отсутствие –т в 

окончании глаголов 3-го лица – бере вместо берёт; видел сво[им] глаз[ам], 

говорил с умн[ым] люд[ям], где наблюдается совпадение окончаний твор. и 

дат. падежей мн. числа в северных говорах, и нисё[ть], пойдё[ть] вместо 

несет, пойдет или у м[и]н[е], у с[и]б[е] вместо у меня, у себя – в южных.  

Лексико-грамматические диалектизмы – не свойственные 

литературному языку формы словоизменения: мягкие окончания у глаголов в 

3-м лице14 (идеть, идуть); окончание -ам у существительных в творительном 

падеже множественного числа (под столбам); окончание -е у личных 

местоимений в родительном падеже единственного числа: у мене, у тебе и 

др. [Орлова, 1976, с. 83].  

4. Лексико-семантические диалектизмы – слова, обладающие в 

диалекте необычным значением, т.е. когда общеизвестные слова 



14 
 

 
 

употреблены в значении, отличающимся от литературного: изба – жилая 

комната в домах на Русском севере; стайка – помещение для домашнего 

скота [Коготкова, 1979, с. 57].  

Лексико-семантическими диалектизмами называются слова, 

совпадающие в написании, произношении с литературными, но 

отличающиеся от них своим значением. Подобные диалектизмы являются 

омонимами по отношению к словам литературным. Например: виски (курск., 

воронеж.) – волосы на всей голове и виски (лит., мн. ч. от висок) – боковая 

часть черепа выше линии, проходящей от уха до глаза; волосы, растущие на 

боковой части черепа впереди уха; бодрый (южн., рязан.) – нарядный, 

красиво убранный и бодрый (лит.) – полный сил, здоровый, энергичный; 

козюля (южн., калуж., орлов., курск.) – змея и козюля (лит.) – дикая коза;пыж 

(волж.) – нос судна, самый перед его; пыж (сев., вост.) - конопляная мякина и 

пыж (лит.) – пучок пеньки, ткани, бумаги для забивки заряда.  

Лексико-семантические диалектизмы – слова, обладающие в диалекте 

необычным значением: мост – 'пол в избе', губы – 'грибы всех 

разновидностей, кроме белых', кричать (кого-либо) – 'звать', сам – 'хозяин, 

муж' и т.д. Такие диалектизмы выступают в качестве омонимов к 

общенародным словам, употребляемым с присущим им в языке значением. 

Лексико-семантическими диалектизмами называются слова, 

совпадающие в написании и произношении с литературными, но 

отличающиеся от них своим значением.Подобные диалектизмы являются 

омонимами по отношению к словам литературным: виски (Курск, Воронеж) 

– волосы на всей голове – и виски (литературное, множественное число от 

висок) – боковая часть черепа выше линии, проходящей от уха до глаза; 

бодрый (южное, рязанское) – нарядный, красиво убранный – и бодрый 

(литературное) – полный сил, здоровый, энергичный;подлокотник – 

«близкий слуга, доверенный помощник», пожарник – «палач, человек, 

приводящий в действие приказ о наказании», рассылка – «посыльный» 

[Орлова, 1976, с. 83].  
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5. Собственно-лексические диалектизмы – это слова, имеющие 

литературные синонимы. В словарях эти слова обычно имеют помету диал. 

(диалектное) или обл.(областное): запаска – особая нижняя юбка в южных 

регионах; панёва – юбка, которую носила замужняя крестьянка юга России; 

деруны – особые оладьи из картофеля, поветь – сеновал, кочет – петух, 

цибуля – лук [Банин, 1979, с. 120].  

Собственно-лексическими диалектизмами называются слова, которые 

совпадают с общелитературными по значению, но отличаются своим 

звуковым комплексом. Они называют те же понятия, что и тождественные 

им слова литературного языка, т.е. являются синонимами. Так, собственно 

лексическими диалектизмами являются слова: голицы, шубенки (сев.) - 

варежки; баской (сев.) - красивый; векша (сев.) - белка; стёжка (южн.) - 

дорожка; гребовать (южн.) - брезгать, пренебрегать; балка (южн.) - овраг, гай 

(южн.) - лес и др.  

Собственно-лексические диалектизмы – слова, известные только 

носителям диалекта и за его пределами не имеющие ни фонетических, ни 

словообразовательных вариантов. Например, в южнорусских говорах бытуют 

слова буряк (свекла), цибуля (лук), гуторить (говорить); в северных – кушак 

(пояс), баской (красивый), голицы (рукавицы). В общеупотребительном 

языке эти диалектизмы имеют эквиваленты, называющие тождественные 

предметы, понятия. Наличие таких синонимов отличает лексические 

диалектизмы от других типов диалектных слов [Лукьянова, 1986, с. 63]. 

Этнография — наука об особенностях культуры и быта народов. 

Этнографические диалектизмы — это слова, называющие предметы, 

характерные для быта, хозяйства данной территории, данной местности. Если 

какой-то предмет, какая-то вещь встречается только на территории 

распространения определенного диалекта, то название этой вещи — 

этнографический диалектизм.  

Итак, этнографический диалектизм — это местное название местной 

вещи. Как правило, этнографический диалектизм не может быть переведен 



16 
 

 
 

на литературный язык. Его нельзя без ущерба для смысла заменить каким-то 

соответствующим литературным синонимом. Таких синонимов попросту нет. 

Близки к этнографическим диалектизмам некоторые местные слова, 

которые вообще-то имеют (или в принципе могут иметь) синонимы в 

общенародной речи, но существование которых в том или ином говоре 

связано с особенностями хозяйства, быта данной местности. Если 

этнографические диалектизмы — это местные названия местных вещей, то 

собственно лексические диалектизмы — это местные названия 

общенародных вещей, явлений, понятий. Поскольку собственно лексические 

диалектизмы называют вещи и понятия, распространенные широко, 

постольку они могут иметь синонимы в литературном языке. Возможны 

синонимические ряды. Например, литературному слову «очень» в одних 

говорах соответствует «дюже», в других — «порато».  

Семантические диалектизмы — это диалектные значения 

общенародных слов. Если общенародное слово в каком-то говоре 

употребляется в особом значении, несвойственном литературному языку, то 

это местное значение. Слова и есть семантический (смысловой) диалектизм.  

Фразеологические диалектизмы — это устойчивые сочетания слов 

(идиомы, поговорки), встречающиеся только в говорах, но не в литературном 

языке. 

В диалектологии используются достаточно часто терминологические 

сочетания «тип диалекта», «тип говора», но определение этих понятий не 

сформулировано. Обычно, когда речь идет о типе диалекта, имеется в виду 

некоторый комплекс признаков, отличающий данную единицу диалектного 

членения от других его единиц. В русской диалектологии такие комплексы 

признаков получены для единиц диалектного членения исконно русской 

территории в результате анализа ее лингвогеографического ландшафта. 

Определение типа говора понимается как отнесение данного говора — на 

основании ряда признаков - к той или иной единице диалектного членения. 

При этом понятие «тип диалекта» часто употребляется по отношению к 



17 
 

 
 

разным единицам диалектного членения: не только по отношению к 

наречиям и группам говоров, но и к межзональным, в том числе 

среднерусским, говорам. 

Вследствие сложности диалектного членения русского языка для 

обозначения диалектов разных уровней деления в русской научной 

литературе употребляются термины «наречие», «поднаречие», «группа» или 

«подгруппа говоров». В некоторых работах «диалект» употребляется как 

синоним термина «говор». В цепи диалектного дробления за исходную, далее 

неделимую единицу принимается говор - язык, которым пользуется 

коллектив, ограниченный рамками одного сельского (реже - городского) 

населенного пункта. Именно диалектная речь говора является объектом 

первичного наблюдения [Галинская, 2007, с.164.].  

 

 

1.2. Изучение диалектной лексики в школе 

 

Диалектная лексика в школе изучается в 5-6 классах. В школьной 

программе на изучение этой темы отводится в федеральном компоненте 

ГОСТе один час. Однако в региональном компоненте диалектная лексика 

изучается шире, за счет дополнительных часов. 

Проанализируем традиционные учебники русского языка под 

редакцией В.В. Бабайцевой, Н.И. Шанского и М.М. Разумовской. 

В.В. Бабайцева рассматривает диалектную лексику в 5 классе, тема 

звучит так: «Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении». 

Слова ограниченного употребления - диалектизмы и профессионализмы. 

Дается понятие диалектизма, примеры, объяснение для чего диалектные 

слова употребляются в художественных произведениях. И всего два 

упражнения с заданием такого характера - найдите в тексте диалектное 

слово. Понятно ли вам его значение? С какой целью диалектные слова 

используются в художественных произведениях? 
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В учебнике под редакцией М.М. Разумовской, 5 класс, уделяется 

больше внимания диалектизмам, чем в учебниках В.В. Бабайцевой и Н.И. 

Шанского. Тема звучит так: «Что такое профессиональные и диалектные 

слова». 

Здесь дается более широкое понимание диалектным словам, различные 

упражнения с такими заданиями, как:  

- объясните происхождение и значение диалектных слов;  

- инсценируйте диалог и ответьте на вопросы - можно ли понять 

разговор двух людей, не зная значений диалектных слов? Почему? Сделайте 

вывод. Определить какие диалектные слова встречались в тексте;  

- какие пословицы знакомят с народными приметами, с особенностями 

быта русского народа?  

В конце параграфа предлагается по плану подготовить сообщение на 

тему «Употребление профессиональных и диалектных слов». 

Авторы учебника в этом параграфе знакомят учащихся с личностью 

В.И. Даля, дана биография ученого и его вклад в развитие русской 

диалектологии. 

Н.И. Шанский рассматривает диалектизмы в 6 классе. Здесь найдется 

узкое понимание диалектному слову, рассказывается о специальных 

диалектных словарях. Дается работа с «Толковыми словарями» и ряд 

упражнений на эту тему. 

Из всего этого следует вывод, что диалектная лексика в школе 

изучается поверхностно, и рассматривается совместно с профессиональными 

словами. 

1. Традиционные технологии изучения диалектной лексики 

Упражнения по лексике готовят учащихся к обогащению словарного 

запаса, поэтому при изучении лексики необходима работа со словарями, 

решению этих задач служат следующие упражнения: 

- укажите (назовите, подчеркните) диалектные слова; 
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- подберите синонимы (антонимы, фразеологизмы) к диалектному 

слову; 

- найдите в толковом словаре диалектные слова; 

- составьте словарную статью диалектного слова; 

- найдите диалектную ошибку в данном предложении; 

- определите значение, в котором употреблено выделенное (указанное 

учителем) слово [Бромлей, 1989, с.145]. 

В совокупности упражнения формируют у школьников разнообразные 

умения. К ним относятся умения: 

- находить диалектные слова в устной речи и тексте; 

- различать диалектные слова и общеупотребительные; 

- заменить диалектные слова на слова литературной речи; 

- уместно в соответствующих ситуациях общения употреблять 

диалектные слова. 

Упражнения и задания по диалектологии нужно использовать на 

уроках. Например, урок в 6 классе на материале говоров родного края 

(Приложение 1). 

Для углубленного изучения диалектной лексики предлагается 

факультативный курс на тему «Русская диалектология», который 

предназначен для старших классов (Приложение 2). 

 

 

1.3. Методика преподавания диалектной лексики в 5-6 классах 

 

В 50-е и особенно в 60-е годы 20 века В.В. Виноградовым, А.И. 

Смирницким, О.С. Ахмановой, В.А. Звегинцевым, А.А. Уфимцевой, Н.М. 

Шанским, Д.Н. Шмелевым, В.Н. Ярцевой и др. были проведены 

фундаментальные исследования проблем лексикологии и фразеологии. В 

результатебыли установлены системные отношения в самой лексике, ее 

системные связи с другими уровнями языка. На этой основе Л. А. 
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Булаховским, Е.М. Галкиной-Федорук, Н.М. Шанским, А.В. Калининым, 

Л.А. Введенской и др. были созданы специальные лексикологические курсы 

для студентов. 

Отсутствие в прошлом лексики в школьном курсе русского языка 

объясняется также тем, что методисты и учителя недооценивали ее большое 

значение для формирования как речевых, так и орфографических умений и 

навыков, поскольку видели основу развития умений и навыков только в 

грамматике. 

В 60—70-е годы 20 века, когда были созданы основы лексикологии 

современного русского литературного языка, методика получила 

возможность разрабатывать содержание и приемы изучения лексики как 

раздела науки о языке в школе. В эти годы М.Т. Барановым, А.В. 

Прудниковой, А.И. Кондрашенковой, Ю.Я. Плотниковой, К.А. Сидоренко, 

Т.И. Чижовой, В.А. Мызиной и другими были проведены методические 

исследования, направленные на выяснение роли лексики в формировании 

умений и навыков учащихся, содержания работы, принципов и методов 

изучения и др. 

Результаты методических исследований позволили определить 

лексикологические и фразеологические понятия, которые необходимо 

изучать в школе. Они были включены в проект программы 1967 года. После 

массовой ее проверки (1968—1970) уточненный перечень лексикологических 

и фразеологических понятий был включен в программу 1970 года. 

Расширение содержания обучения русскому языку в школе за счет 

включения лексики и фразеологии вызвало появление новой области 

методики преподавания русского языка — методики лексики и фразеологии, 

которая стала элементом структуры нашей науки, наряду с ранее 

сложившимися ее областями. 

Методика лексики и фразеологии в настоящее время приобрела права 

самостоятельной области методики преподавания русского языка не только 

потому, что имеет прямую соотнесенность с разделами школьной программы 
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— лексикой и фразеологией. Она имеет свои цели и свой предмет обучения, 

свое содержание — систему лексикологических и фразеологических понятий 

и учебно-языковых лексикологических и фразеологических умений, свои 

методы обучения и свои методы научного исследования процесса овладения 

лексикологическими и фразеологическими понятиями и овладения учебно-

языковыми лексикологическими и фразеологическими умениями. 

Из факта самостоятельности методики лексики и фразеологии как 

области методики преподавания русского языка вытекают задачи научной 

разработки целей изучения лексики и фразеологии в школе, принципов 

отбора лексикологических понятий и объема сведений о них, принципов и 

методов формирования учебно-языковых лексикологических и 

фразеологических умений. В данной работе рассматривается изучение 

лексики и фразеологии по программе, авторами которой являются М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, эта программа с 

незначительными изменениями действует с 1968 года по настоящее время и 

является по нашему мнению наиболее оптимальной и продуманной из всех 

ныне действующих программ по русскому языку. К этому можно добавить, 

что один из её разработчиков, М.Т. Баранов, внёс огромный вклад в развитие 

методики изучения лексики и во многом способствовал внесению лексики 

как самостоятельного раздела в курс русского языка средней школы. 

Изучение лексики и фразеологии в VI классе имеет целью, во-первых, 

пополнить знания учащихся о словарной системе русского литературного 

языка и познакомить их с новым разделом науки о языке — фразеологией; 

во-вторых, показать зависимость употребления слов от разных речевых 

ситуаций; в-третьих, создать базу для изучения языка художественных 

произведений на уроках литературы, для реализации межпредметных связей 

русского языка с другими учебными предметами; в-четвертых, обеспечить 

формирование у учащихся умения находить в тексте и употреблять 

в собственной речи изучаемые лексические и фразеологические средства, 

обосновывать необходимость их использования. 
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Курс лексики в VI классе — новая ступень в изучении словарной 

системы русского языка: шестиклассники знакомятся с группами слов по их 

происхождению. Для этого изучаются следующие лексические понятия: 

общеупотребительные, диалектные и профессиональные слова (они 

характеризуют лексику с точки зрения ее территориального и социального 

расслоения); устаревшие и новые слова (они характеризуют лексику с точки 

зрения ее происхождения). 

Лексические понятия, изучаемые в VI классе, связаны либо с 

членением лексики русского языка по социальным сферам его применения, 

либо с активностью употребления слов, либо с их происхождением. 

Указанные особенности лексических явлений определяют выбор методов 

объяснения и закрепления. 

Знакомство с территориальным и социальным расслоением лексики 

русского языка. В русском языке, как известно, можно выделить говоры, 

диалектные слова (они обслуживают жителей той или иной местности). С 

течением времени сфера применения литературного языка расширяется, а 

сферы применения диалектов сужаются. 

Школа обогащает речь учащихся литературными словами. Вместе с 

тем учащиеся знакомятся и с диалектной лексикой, так как она нередко 

используется в художественных произведениях для характеристики речи 

героев, описания их быта. Знакомство с диалектными словами имеет 

большое практическое значение в тех школах, где обучаются дети-

диалектоносители. Для них знание того, что есть диалектные и литературные 

слова, является стимулом для овладения литературной лексикой, 

освобождения своей речи от диалектизмов. 

Лексика литературного языка, в свою очередь, по употребительности 

тоже неоднородна. Одни литературные слова употребляются всеми 

говорящими на литературном языке, другие — отдельными группами людей, 

владеющими той или иной профессией, специальностью. Первую группу 

литературных слов составляют общеупотребительные слова, вторую — 
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профессиональные, или специальные. Знакомство с профессиональными 

словами обеспечивает понимание их роли в художественных произведениях. 

Методику ознакомления учащихся с необщеупотребительными 

словами можно показать на примере изучения диалектных слов (Приложение 

3). 

 

 

Вывод по первой главе 

 

Русские народные говоры (диалекты) – это неотъемлемая часть 

культуры России. Знакомясь с ними, мы получаем сведения о названиях 

предметов быта, о значениях слов и понятий, не свойственных городской 

жизни, мы познаем мир народных представлений, отличных от 

представлений горожанина. Трудно обойтись без знания местных говоров 

при изучении истории русского народа, его расселении в пределах нашей 

страны, при изучении и объяснении географических названий. Они 

распространены на огромной территории, и любой из них является как бы 

самостоятельным языком. Все русские говоры вместе с литературным 

языком, жаргонами и профессиональной лексикой образуют сложное и 

разнообразное единство русского национального языка. 

Были рассмотрены традиционные и инновационные технологии 

изучения диалектной лексики в школе. Диалектная лексика в школе 

изучается в 5-6 классах. В школьной программе на изучение этой темы 

отводится один час. Однако в региональном компоненте диалектная лексика 

изучается шире, за счет дополнительных часов. 

Знание говоров русского языка необходимо как учителю-словеснику, 

так и школьнику. Ошибки диалектного характера в устной и письменной 

речи встречаются у учащихся не только в сельских школах, но и у городских 

школьников. Учитель должен знать не только родной говор учеников, но и 

уметь сопоставить его систему с системой литературного языка, определить 
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типологию ошибок и наметить работу по их устранению. Значение говоров 

пригодится и на уроках литературы. В произведениях классической и 

современной литературы также используются элементы диалектной речи для 

характеристики персонажей или для создания местного колорита. Для 

полного понимания таких произведений требуются знания диалектов. 

Знакомство учащихся с особенностями местной речи необходимо для 

того, чтобы научить школьников различать в своей речи диалектное местное 

и общеупотребительное слово, тем самым способствовать овладению 

литературной нормой, так как это необходимо для выпускника средней 

школы. Изучая народную речь в школе, можно выделить два основных 

направления работы: 

1. Работа на уроках: 

- при изучении соответствующих тем; 

- при изучении любых тем в виде определенных вкраплений и 

дополнений; 

2. Внеурочная работа по русскому языку 

  



25 
 

 
 

Глава II.  Диалектная лексика в произведениях В.П. Астафьева 

«Конь с розовой гривой», В.Г. Распутина «Уроки французского» 

 

2.1. Ознакомление школьников с диалектной лексикой в 

произведении В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой» 

 

Изучать диалектную лексику в школе можно не только в 5-6 классах, 

но и последующих, и необязательно, чтобы это был урок литературы. При 

изучении на уроках русского языка учитель должен обращать внимание 

учеников на слова, значение которых сложно объяснить, в частности на 

просторечную, диалектную лексику. Однако в школе этому уделяется 

недостаточно внимания. Желательно изучать диалектную лексику не  

отдельными лексемами, а в определённом контексте. Для этого на наш взгляд 

целесообразно использовать произведения писателей, в которых эта лексика 

представлена широко, например произведения В.П. Астафьева. 

В нашем исследовании мы предлагаем проводить исследование на 

материале рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой».  

Рассматривая вопрос о значении диалектизмов в творчестве В.П. 

Астафьева, важно помнить, что детство и юность его прошли в далекой 

сибирской деревне, а значит, сам он говорил на одном из диалектов 

северного наречия.  Основания для того, чтобы считать творчество Виктора 

Петровича Астафьева автобиографичным, безусловно, есть. Каждое 

созданное произведение, в сущности, немыслимо вне обстоятельств и 

событий жизни его автора, даже если оно посвящено исторической теме. Но 

было бы более чем странно считать образы Ильки Верстакова, Толи Мазова 

или Вити Потылицына точной копией одного характера — самого писателя, 

их создавшего. И повести, где действуют эти герои, отличаются одна от 

другой, и сами герои, воплощающие не одинаковые авторские цели, разные, 

и если похожи чем-либо, то разве что своей лиричностью. 
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В.П. Астафьев, изображая жизнь деревни своего детства, использует 

слова и устойчивые словосочетания народного говора, распространенного в 

данной местности. Как носитель традиции предстает он перед нами и в 

стилизации диалектной речи. Стремления к фотографической передаче ее 

особенностей мы не видим. Виктор Петрович отбирает одну-две черты, 

которые характеризуют речь в целом. Часто выделяемые слова несут в тексте 

особую смысловую нагрузку.  

Такой богатейший нравственный потенциал содержит в себе проза В.П. 

Астафьева, которая оказалась востребованной в наши дни. Знакомство с его 

личностью и творчеством может способствовать формированию духовных 

качеств школьников, их общекультурного уровня. 

Говоря о жизни села в рассказе «Конь с розовой гривой», Виктор 

Астафьев противопоставляет два мира: мир коренных сибиряков, хороших 

хозяев, и мир таких, как семья Левонтьевых, глава которой пролетарий, 

работающий не на земле, а на заводе и проживающий все до копейки. 

Описание дома Левонтьевых автор дается концентрированно, а описание 

дома бабушки Катерины Петровны, семья которой воплощает лучшие 

традиции русского крестьянства, постепенно, с использованием местных 

слов. Они же и делают описание дома поэтичным. Дом бабушки уютный, 

теплый. В этом доме выслушают, поймут и простят.  

Диалектные слова вводятся автором для характеристики речи 

персонажа. Они указывают на сибирское «происхождение» героев, частично 

– на их необразованность, незнание норм грамотной литературной речи. 

Некоторые диалектизмы передают такие особенности северной речи, как, 

например, неразличие звуков [ч], [щ], [шс] и [ш]: «Зато как 6 тятька шурунет 

нас – бегишь и не запнешша»; «Явишша, Я-авишша домой, мошенник»; 

«Попроси прошшения»; «Приплыл по акияну Из Африки матрос Малютку 

облизьяну Он в яшшыке привез» [Астафьев, 1979] Очень часто изменяются в 

речи героев слова, непривычные для деревни, особеܰ   нܰ   но иܰ   ноܰ   язܰ   ычܰ   нܰ   ые. 

Нܰ  
 апрܰ  

 иܰ  
 мер: «ܰ

 
 аܰ  

 к ܰ
 

 и ܰ
 

 яܰ  
 н» и «об ܰ

 
 лܰ

 
 изܰ

 
 ьܰ

 
 я ܰ

 
 ну» из преܰ  

 д ܰ
 

 ыܰ  
 дуܰ  

 щеܰ  
 го прܰ

 
 и ܰ

 
 мерܰ  

 а. Чܰ
 

 асто 
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встречܰ   аܰ   ютсܰ   я в речܰ   и персоܰ   нܰ   аܰ   жеܰ   й и тܰ   аܰ   к ܰ   ие д ܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   изܰ  мܰ   ы: «А уܰ   ж оܰ   н моܰ   шеܰ   нܰ   н ܰ   ичܰ   ат 

(ܰ   вܰ   м. мо ܰ   шеܰ   н ܰ   нܰ   ичܰ   ает)»; «У ܰ   ж изܰ   вܰ   арܰ   иܰ   лос ܰ   ь ( ܰ   вܰ   м. сܰ   в ܰ   арܰ   иܰ   лܰ   асܰ   ь)»; «У ܰ   ж ܰ   лܰ   и (ܰ   вܰ   м. неуܰ   жеܰ   лܰ   и) 

не вܰ   иܰ   д ܰ   ите, что ер ܰ   ш ж ܰ   абрܰ   аܰ   мܰ   и зеܰ   вܰ   ат? То ܰ   ко бܰ   ы сܰ   лопܰ   атܰ   ь посܰ   кореܰ   ичܰ   а (посܰ   корее) А 

ну к ܰ   аܰ   к брܰ   юхо схܰ   вܰ   атܰ   ит, поܰ   нос еܰ   шܰ   лܰ   и?» [Астܰ   аф ܰ   ьеܰ   в]. Нес ܰ   мотрܰ   я н ܰ   а обܰ   иܰ   л ܰ   ие 

дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  изܰ   моܰ   в в речܰ   и героеܰ   в, о ܰ   нܰ   а доܰ   во ܰ   лܰ   ьܰ   но леܰ   гܰ   ко воспрܰ   и ܰ   нܰ   и ܰ   мܰ   аетсܰ  я, все сܰ   лоܰ   в ܰ   а 

поܰ   нܰ   ятܰ   нܰ   ые, веܰ   дܰ   ь их фоܰ   нетܰ  ичесܰ   к ܰ   иܰ   й обܰ   л ܰ   иܰ   к иܰ   л ܰ   и грܰ   аܰ   мܰ   мܰ   атܰ   ичесܰ   к ܰ   аܰ   я форܰ   мܰ   а не очеܰ   нܰ   ь 

сܰ   иܰ   лܰ   ь ܰ   но отܰ   лܰ   ичܰ   аетс ܰ   я от лܰ   итерܰ   атур ܰ   ноܰ   й. Сܰ   луܰ   жܰ   ат о ܰ   нܰ   и лܰ   ибо дܰ   лܰ   я созܰ  д ܰ   аܰ   нܰ   иܰ   я особоܰ   го 

«сܰ   ибܰ   ирсܰ   ко ܰ   го» коܰ   лорܰ   итܰ   а, нܰ   апрܰ   иܰ   мер: «- Нܰ   абереܰ   шܰ   ь туесо ܰ   к» (туесо ܰ   к – это 

«берестܰ   я ܰ   нܰ   аܰ   я куб ܰ   ыܰ   шܰ   к ܰ   а с туܰ  гоܰ   ю крܰ   ыܰ   шܰ   коܰ   ю и со сܰ   кобоܰ   й иܰ   л ܰ   и дуܰ  жܰ   коܰ   й в неܰ   й» 

[Бܰ   аܰ   нܰ   и ܰ   н, с.46]); иܰ   л ܰ   и к ܰ   аܰ   к речеܰ   вܰ   аܰ   я хܰ   арܰ   аܰ   ктерܰ   истܰ  и ܰ   кܰ   а персоܰ   нܰ   аܰ   ж ܰ   а: «- Дܰ   а стоܰ   й тܰ  ы, 

чуܰ   моܰ   вܰ   аܰ   я! – оܰ   к ܰ   лܰ   и ܰ   кܰ   аܰ   лܰ   а ее б ܰ   абуܰ  шܰ   к ܰ   а» (чуܰ   мܰ   итܰ  ь - о ܰ   дур ܰ   ятܰ   ь, л ܰ   иܰ   шܰ   атܰ   ь п ܰ   аܰ   мܰ   ятܰ  и [Бܰ   аܰ   н ܰ   иܰ   н, 

с.46]) 

Аܰ   втор рܰ   ассܰ   к ܰ   азܰ   а преܰ   дстܰ  аܰ   вܰ   лܰ   яетсܰ   я поܰ   жܰ   и ܰ   лܰ   ыܰ   м чеܰ   ло ܰ   ве ܰ   коܰ   м, лܰ   юбܰ   я ܰ   щܰ   иܰ   м сܰ   воܰ   ю 

роܰ   дܰ   иܰ   ну, ро ܰ   дܰ   н ܰ   ых, уܰ   меܰ   юܰ   щܰ   иܰ   м вܰ   иܰ   детܰ  ь преܰ   крܰ   асܰ   ное воܰ   круܰ  г. Пܰ   исܰ   атеܰ   лܰ   ь уܰ   меет и уч ܰ   ит 

нܰ   ас л ܰ   юбܰ   итܰ   ь ж ܰ   изܰ   нܰ   ь, уܰ   вܰ   аܰ   ж ܰ   атܰ   ь все то, что че ܰ   ло ܰ   веܰ   ку в ж ܰ   изܰ   нܰ   и вܰ   ыпܰ   аܰ   дܰ   ает. О ܰ   н всܰ   ю 

ж ܰ   изܰ  н ܰ   ь б ܰ   лܰ   аܰ   гоܰ   гоܰ   веܰ   л переܰ   д чуܰ   доܰ   м Прܰ   ироܰ   д ܰ   ы, Сܰ   лоܰ   вܰ   а, Муз ܰ   ы ܰ   кܰ   и. И с ܰ   вое 

бܰ   л ܰ   аܰ   го ܰ   гоܰ   веܰ   йܰ   ное чуܰ   встܰ   во оܰ   н в ܰ   ырܰ   азܰ   и ܰ   л ж ܰ   и ܰ   вܰ   ыܰ   м, по ܰ   лܰ   ноܰ   кроܰ   вܰ   н ܰ   ыܰ   м, муз ܰ   ыܰ   к ܰ   аܰ   лܰ   ьܰ   н ܰ   ыܰ   м по 

рܰ   итܰ   мܰ   иܰ   ке и иܰ   нтоܰ   н ܰ   аܰ   цܰ   и ܰ   и, русс ܰ   к ܰ   иܰ   м язܰ   ыܰ   коܰ   м. 

Гܰ   л ܰ   аܰ   в ܰ   нܰ   ыܰ   й героܰ   й рܰ   ассܰ   к ܰ   азܰ   а Вܰ   итܰ   я отܰ  лܰ   ичܰ   аетсܰ  я дуܰ   шеܰ   вܰ   ноܰ   й чут ܰ   костܰ   ьܰ   ю, 

обостреܰ   нܰ   ноܰ   й соܰ   вестܰ   лܰ   и ܰ   востܰ   ьܰ   ю, непрܰ   иܰ   ятܰ   иеܰ   м з ܰ   лܰ   а в л ܰ   юб ܰ   ых е ܰ   го проܰ   яܰ   вܰ   леܰ   н ܰ   иܰ   ях, 

лܰ   юбоܰ   вܰ   ьܰ   ю ко всеܰ   му преܰ   крܰ   асܰ   ноܰ   му: к ܰ   аܰ   к оܰ   н рܰ   ассуܰ   жܰ   д ܰ   ает о « ܰ   кореܰ   н ܰ   нܰ   ых песܰ   нܰ   ях» 

к ܰ   аܰ   жܰ   доܰ   й сеܰ   мܰ   ьܰ   и нܰ   а сеܰ   ле. 

Деܰ   йстܰ   вܰ   ие рܰ   ассܰ   к ܰ   азܰ  а проܰ   исхоܰ   дܰ   ит в гܰ   лухо ܰ   й сܰ   ибܰ   ирсܰ   коܰ   й дереܰ   вуܰ   шܰ  ке, поэтоܰ   му 

в речܰ   и героеܰ   в мܰ   ноܰ   го уст ܰ   ареܰ   вܰ   шܰ   их и просторечܰ   нܰ   ых с ܰ   лоܰ   в. Реч ܰ   ь К ܰ   атерܰ   иܰ   н ܰ   ы 

Петроܰ   вܰ   нܰ   ы, бܰ   абуܰ   шܰ   кܰ   и, особо иܰ   мܰ  и боܰ   гܰ   атܰ   а. Буܰ   дуч ܰ   и поܰ   ж ܰ   иܰ   лܰ   ы ܰ   м чеܰ   ло ܰ   веܰ   коܰ   м, оܰ   н ܰ   а 

употребܰ   лܰ   яет сܰ   лоܰ   в ܰ   а, которܰ   ые уܰ  же ухоܰ   д ܰ   ят из употреб ܰ   леܰ   нܰ   и ܰ   я, тܰ  аܰ   к ܰ   ие, кܰ   а ܰ   к 
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Кܰ   атерܰ   иܰ   н ܰ   а Петроܰ   вܰ   нܰ   а – чеܰ   ло ܰ   веܰ   к очеܰ   нܰ   ь э ܰ   моܰ   ц ܰ   иоܰ   нܰ   аܰ   лܰ   ьܰ   н ܰ   ыܰ   й, вܰ   и ܰ   дܰ   но, что моܰ   лч ܰ   атܰ  ь о ܰ   н ܰ   а 

не лܰ  юб ܰ   ит, поэтоܰ   му в ее речܰ   и тܰ  аܰ   к мܰ  ноܰ   го восܰ   кܰ   л ܰ   иܰ   ц ܰ   атеܰ   лܰ   ь ܰ   нܰ   ых преܰ   д ܰ   лоܰ   жеܰ   нܰ   и ܰ   й: 

«Сосчܰ   итܰ  атܰ   ь ве ܰ   дܰ   ь н ܰ   аܰ   до! Мܰ   не руп ܰ   ь! Друܰ  гоܰ   му руп ܰ   ь! Нече ܰ   го кус ܰ   к ܰ   и вܰ   ыܰ   гܰ   лܰ   я ܰ   дܰ   ы ܰ   вܰ   атܰ   ь! 

Я все в ܰ   иܰ   жу!». В ܰ   иܰ   дܰ   но, что бܰ   абуܰ  шܰ   к ܰ   а – гܰ   лܰ   аܰ   вܰ   нܰ   аܰ   я в до ܰ   ме, оܰ   н ܰ   а прܰ   и ܰ   вܰ   ыܰ   к ܰ   лܰ   а го ܰ   ворܰ   итܰ   ь, 

что коܰ   му нуܰ   ж ܰ   но деܰ   лܰ   атܰ   ь: «Берܰ   и, берܰ   и, чеܰ   го сܰ   мотрܰ   иܰ   шܰ   ь! Спܰ   и, не боܰ   йсܰ   я!». Т ܰ   аܰ   кܰ   и ܰ   м 

обрܰ   азоܰ   м, ч ܰ   итܰ  ате ܰ   лܰ   ь постепеܰ   нܰ   но узܰ   нܰ   ает бܰ   абуܰ   шܰ   ку к ܰ   аܰ   к честܰ   нуܰ   ю, спрܰ   аܰ   веܰ   дܰ   лܰ   и ܰ   вуܰ   ю 

жеܰ   н ܰ   щܰ   иܰ   ну, которܰ   аܰ   я очеܰ   н ܰ   ь зܰ   аботܰ  итсܰ   я о сܰ   воеܰ   м вܰ   нуܰ   ке. 

Речܰ   ь К ܰ   атерܰ   иܰ   н ܰ   ы Петроܰ   вܰ   нܰ   ы необܰ   ычܰ   нܰ   а, пересܰ   ыпܰ   аܰ   нܰ   а сܰ   ло ܰ   вܰ   аܰ   мܰ   и, н ܰ   а ܰ   м 

непоܰ   нܰ   ятܰ   н ܰ   ыܰ   мܰ   и: уܰ   вܰ   аܰ   л, туесо ܰ   к, шܰ  аܰ   н ܰ   ьܰ   гܰ   а, зܰ   аܰ   и ܰ   мܰ   к ܰ   а, бܰ   аܰ   доܰ   гܰ   а, посܰ   котܰ  иܰ   н ܰ   а супротܰ   иܰ   в сеܰ   л ܰ   а, 

сбоܰ   д ܰ   аܰ   лܰ   и, прܰ   иܰ   веч ܰ   аܰ   л ܰ   а, потܰ   атч ܰ   иܰ   к. О ܰ   нܰ   и зܰ   вуч ܰ   ат, к ܰ   аܰ   к муз ܰ   ы ܰ   кܰ   а. Аܰ   втор испоܰ   л ܰ   ьзует 

дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  ы не тоܰ   лܰ   ьܰ   ко дܰ   лܰ   я тоܰ   го, чтобܰ   ы точܰ   но переܰ   дܰ   атܰ   ь к ܰ   артܰ  и ܰ   ну ж ܰ   изܰ  н ܰ   и 

доܰ   воеܰ   нܰ   ноܰ   го сܰ   ибܰ   ирсܰ   коܰ   го сеܰ   лܰ   а, но и вܰ  ысܰ   ветܰ   итܰ  ь ту нрܰ   аܰ   встܰ   веܰ   нܰ   нуܰ   ю ч ܰ   истоту 

бܰ   абуܰ   шܰ   кܰ   и, котороܰ   й оܰ   нܰ   а обܰ   лܰ   аܰ   дܰ   аܰ   лܰ   а. 

Д ܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  изܰ   мܰ   ы поܰ   моܰ   гܰ   аܰ   ют боܰ   лее точܰ   но воспроܰ   изܰ   вестܰ   и бܰ   ыт дереܰ   вܰ   н ܰ   и и 

прܰ   иܰ   д ܰ   аܰ   ют опܰ   исܰ   аܰ   н ܰ   иܰ   я ܰ   м местܰ   нܰ   ыܰ   й коܰ   лорܰ   ит: 

«- Бܰ   абуܰ   шܰ   кܰ   а … сܰ   к ܰ   азܰ  аܰ   лܰ   а мܰ   не, что леܰ   воܰ   нтܰ  ьеܰ   всܰ   к ܰ   ие ребܰ   ятܰ   и ܰ   шܰ  к ܰ   и собܰ   ирܰ   аܰ   ютс ܰ   я 

нܰ   а уܰ   в ܰ   аܰ   л по зеܰ   м ܰ   лܰ   я ܰ   нܰ   иܰ   ку» (уܰ   вܰ   аܰ   л – поܰ   лоܰ   гܰ   иܰ   й хоܰ   лܰ   м, и ܰ   меܰ   ю ܰ   щܰ  иܰ   й зܰ   нܰ   ач ܰ   итеܰ   лܰ   ьܰ   нуܰ   ю 

протܰ   я ܰ   жеܰ   н ܰ   ностܰ   ь) по зе ܰ   мܰ   лܰ   я ܰ   нܰ   иܰ   ку, и ве ܰ   леܰ   лܰ   а схоܰ   дܰ   итܰ  ь с н ܰ   и ܰ   мܰ   и. - Н ܰ   абереܰ   шܰ  ь туесо ܰ   к 

(туесо ܰ   к – берестܰ   я ܰ   нܰ   аܰ   я корзܰ  иܰ   н ܰ   кܰ   а). Я поܰ   везу с ܰ   воܰ   и яܰ   го ܰ   дܰ   ы в гороܰ   д, тܰ  во ܰ   и тоܰ   же 

проܰ   дܰ   аܰ   м и куп ܰ   л ܰ   ю тебе прܰ   яܰ   н ܰ   иܰ   к[Астܰ   афܰ   ьеܰ   в]». 

«Д ܰ   я ܰ   дܰ   я Ле ܰ   во ܰ   нтܰ  иܰ   й к ܰ   ачܰ   аܰ   л з ܰ   ыбܰ   ку» (з ܰ   ыбܰ   кܰ   а – коܰ   л ܰ   ыбеܰ   лܰ   ь, л ܰ   юܰ   лܰ   ьܰ   к ܰ   а к ܰ   ачܰ   аܰ   лܰ   к ܰ   а 

[Астܰ   афܰ   ьеܰ   в, 1979]). 

 «Сܰ   аܰ   дܰ   и ܰ   лсܰ   я нܰ   а истܰ  юܰ   к ܰ   аܰ   нܰ   н ܰ   ыܰ   й топороܰ   м чурб ܰ   аܰ   н» (чурбܰ   аܰ   н – коротܰ  к ܰ   иܰ   й 

обрубоܰ   к бреܰ   в ܰ   нܰ   а, жерܰ   д ܰ   и, круܰ  гܰ   лоܰ   го дереܰ   вܰ   а [Астܰ   афܰ   ьеܰ   в,1979]). 

«Н ܰ   а поܰ   лܰ   атܰ   ях зܰ   ап ܰ   ахܰ   ло сосܰ   нܰ   я ܰ   коܰ   м» (По ܰ   лܰ   атܰ   и – поܰ   мост иܰ   лܰ   и нܰ   астܰ   иܰ   л ܰ   кܰ   а, 

поܰ   дܰ   н ܰ   ятܰ  аܰ   я вܰ   ыܰ   ше поܰ   лܰ   а и гоܰ   лоܰ   в ܰ   ы; поܰ   мост в крестܰ   ьܰ   я ܰ   нсܰ   коܰ   й избе от печܰ   и до 
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«— Я е ܰ   ще у б ܰ   абуܰ   шܰ   к ܰ   и кܰ   аܰ   лܰ   ач уܰ   крܰ   аܰ   ду! П ܰ   арܰ   н ܰ   и пооܰ   щр ܰ   яܰ   л ܰ   и меܰ   нܰ   я, деܰ   йстܰ   вуܰ   й, 

моܰ   л, и не оܰ   д ܰ   иܰ   н кܰ   аܰ   лܰ   ач несܰ   и, шܰ  аܰ   неܰ   г еܰ   ще прܰ   ихܰ   вܰ   атܰ   и... — Лܰ   аܰ   дܰ   но!» (Шܰ   аܰ   нܰ   ьܰ   гܰ   а – 

буܰ   лочܰ   к ܰ   а с тܰ   вороܰ   гоܰ   м). 

«Леܰ   во ܰ   нтܰ  и ܰ   й, сосеܰ   д н ܰ   аܰ   ш, рܰ   аботܰ   аܰ   л н ܰ   а б ܰ   аܰ   доܰ   гܰ   ах вܰ   месте с М ܰ   и ܰ   шܰ   коܰ  й 

Корܰ   шуܰ   коܰ   вܰ   ыܰ   м. Леܰ   воܰ   нтܰ  и ܰ   й зܰ  аܰ   готоܰ   в ܰ   лܰ   яܰ   л лес нܰ   а бܰ   аܰ   доܰ   гܰ   и, пܰ   и ܰ   лܰ   иܰ   л еܰ   го, коܰ   ло ܰ   л и сܰ   дܰ   аܰ   вܰ   а ܰ   л 

нܰ   а изܰ   вестܰ   коܰ   вܰ   ыܰ   й зܰ   аܰ   воܰ   д». (Бܰ   аܰ   доܰ   гܰ   а – дܰ   лܰ   и ܰ   нܰ   н ܰ   ые поܰ   леܰ   н ܰ   ьܰ   я). 

«Я поܰ   мчܰ   а ܰ   лсܰ   я доܰ   моܰ   й, схܰ   вܰ   атܰ  и ܰ   л уܰ   дочܰ   кܰ   и, хܰ   лебܰ   а в к ܰ   арܰ   мܰ   аܰ   н суܰ   нуܰ   л, и мܰ   ы 

поܰ   дܰ   аܰ   лܰ   исܰ   ь к к ܰ   аܰ   ме ܰ   нܰ   н ܰ   ыܰ   м б ܰ   ычܰ   к ܰ   аܰ   м, з ܰ   а посܰ   котܰ  иܰ   ну, спус ܰ   к ܰ   аܰ   вܰ   шуܰ   юсܰ   я прܰ   яܰ   мо в Е ܰ   н ܰ   исеܰ   й». 

(Посܰ   котܰ  и ܰ   нܰ   а – пܰ   астбܰ   иܰ   ще зܰ   а сеܰ   лоܰ   м). 

«Но и прܰ   и тܰ   аܰ   коܰ   й мܰ   аܰ   ло ܰ   й суܰ   мܰ   ме зܰ   апоܰ   лоܰ   шܰ   нܰ   а ܰ   яВܰ   асеܰ   н ܰ   я уܰ   муܰ   дрܰ   яܰ   л ܰ   асܰ   ь 

обсчܰ   итܰ   атܰ  ьсܰ   я н ܰ   а руб ܰ   лܰ   ь, ко ܰ   гܰ   д ܰ   а и нܰ   а цеܰ   лܰ   ы ܰ   й троܰ   яܰ   к». (З ܰ   апоܰ   лоܰ   ш ܰ   нܰ   аܰ   я – суетܰ   лܰ   и ܰ   вܰ   аܰ   я).  

«- Сܰ   во ܰ   их вечܰ   но потܰ   ач ܰ   иܰ   л! – шуܰ   меܰ   лܰ   а бܰ   абуܰ   шܰ   к ܰ   а». (Потܰ   ач ܰ   итܰ  ь – зܰ   аܰ   щܰ   иܰ   щܰ   атܰ   ь).  

«У коܰ   го-то леܰ   воܰ   нтܰ   ьеܰ   всܰ   к ܰ   ие «сбоܰ   дܰ   аܰ   лܰ   и» жерܰ   д ܰ   ь». (Сбоܰ   дܰ   аܰ   лܰ   и – уܰ   крܰ   аܰ   лܰ   и).  

«Бܰ   абуܰ   шܰ   кܰ   а моܰ   я прܰ   и ܰ   вечܰ   аܰ   лܰ   а Вܰ   асеܰ   н ܰ   ю до утрܰ   а». (Пр ܰ   иܰ   веч ܰ   аܰ   лܰ   а – гостепрܰ   иܰ   и ܰ   мܰ  но 

прܰ   иܰ   н ܰ   иܰ   мܰ   аܰ   лܰ   а). [Аст ܰ   афܰ   ьеܰ   в, 1979] 

Неܰ   которܰ   ые дܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   изܰ  мܰ   ы с ܰ   луܰ   ж ܰ   ат дܰ   л ܰ   я речеܰ   во ܰ   й хܰ   арܰ   аܰ   ктерܰ   истܰ  иܰ   к ܰ   и 

рܰ   ассܰ   кܰ   азч ܰ   иܰ   к ܰ   а, прܰ   иܰ   дܰ   аܰ   ют е ܰ   го речܰ   и рܰ   азܰ   гоܰ   ворܰ   нܰ   ы ܰ   й хܰ   арܰ   аܰ   ктер и эܰ   моܰ   ц ܰ   иоܰ   н ܰ   аܰ   лܰ   ьܰ   ностܰ   ь: 

«Д ܰ   я ܰ   дܰ   я Леܰ   воܰ   нтܰ  и ܰ   й поܰ   дбуроܰ   вܰ   лܰ   иܰ   в ܰ   аܰ   л пес ܰ   нܰ   ю бܰ   асоܰ   м» (Буроܰ   вܰ   итܰ   ь – хоܰ   дܰ   итܰ   ь, и ܰ   грܰ   атܰ   ь, 

деܰ   лܰ   атܰ   ь); «У ܰ   мܰ   ыܰ   к ܰ   нуܰ   л ж ܰ   иܰ   вотܰ   нуܰ   ю»; «… оросܰ   иܰ   в л ܰ   иܰ   цо и груܰ   д ܰ   ь сܰ   лезܰ   ьܰ   мܰ   и»; «С 

Сܰ   аܰ   нܰ   ьܰ   коܰ   й не боܰ   л ܰ   ьܰ   но турус ܰ   ы рܰ   азܰ   веܰ   деܰ   шܰ   ь, оܰ   н, чут ܰ   ь чеܰ   го и нܰ   аܰ   втܰ   ыܰ   к ܰ   ает» (Турус ܰ   ы – 

пуст ܰ   аܰ   я боܰ   лтоܰ   вܰ   н ܰ   я, взܰ   дорܰ   ное врܰ   аܰ   нܰ   ье, пустос ܰ   лоܰ   вܰ   ие); «Оܰ  н иܰ   щет и нܰ   ахоܰ   дܰ   ит 

зܰ   аܰ   деܰ   лܰ   ье, чтоб тоܰ   лܰ   ьܰ   ко не остܰ   аܰ   вܰ   лܰ   ятܰ   ь гореܰ   мܰ   ычܰ   ноܰ   го вܰ  нуܰ   кܰ   а» (Зܰ   аܰ   деܰ   лܰ   ье - деܰ   ло) 

[Астܰ   афܰ   ьеܰ   в, 1979] 

Рܰ   ассܰ   к ܰ   аз нܰ   асܰ   ыܰ   щеܰ   н аܰ   вторсܰ   к ܰ   иܰ   мܰ   и опреܰ   деܰ   леܰ   н ܰ   иܰ   я ܰ   м ܰ   и: «ܰ  коܰ   нܰ   ь л ܰ   я ܰ   гܰ   аетс ܰ   я 

копܰ   ытܰ   аܰ   мܰ  и», « ܰ   коܰ   нܰ   ь-о ܰ   гоܰ   н ܰ   ь», «ребܰ   ятܰ   а лܰ   астܰ   ятсܰ   я», «хоܰ   ло ܰ   деܰ   я от уܰ   ж ܰ   асܰ   а» и др. 

«И ср ܰ   аܰ   м ܰ   иܰ   л ܰ   а же меܰ   н ܰ   я бܰ   абуܰ   шܰ   кܰ   а! И об ܰ   лܰ   ичܰ   аܰ   лܰ   а же! Тоܰ   л ܰ   ьܰ   ко теперܰ   ь, по ܰ   нܰ   я ܰ   в до 
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шܰ   ароܰ   м ܰ   ыܰ   жܰ   нܰ   ичܰ   атܰ   ь, коܰ   лܰ   и з ܰ   а лܰ   ихܰ   иܰ   м лܰ   юܰ   доܰ   м потܰ   яܰ   нуܰ   лсܰ   я нܰ   а рܰ   азбоܰ   й, я уܰ   ж зܰ   ареܰ   веܰ   л не 
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просто рܰ   асܰ   кܰ   аܰ   и ܰ   вܰ   аܰ   ясܰ   ь, а испуܰ   гܰ   аܰ   вܰ   шܰ   исܰ   ь, что пропܰ   аܰ   л, что н ܰ   и проܰ   щеܰ   нܰ   ьܰ   я, н ܰ   и 

возܰ   врܰ   ату нету...». 

Но ܰ   мܰ  и ܰ   нܰ   атܰ   и ܰ   вܰ   нܰ   аܰ   я дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  н ܰ   аܰ   я и просторечܰ   нܰ   аܰ   я леܰ   ксܰ   иܰ   к ܰ   а встречܰ   аетсܰ  я к ܰ   аܰ   к в 

аܰ   вторсܰ   коܰ   м поܰ   вестܰ   воܰ   вܰ   аܰ   нܰ   и ܰ   и, тܰ   аܰ   к и речܰ   и персоܰ   нܰ   аܰ   жеܰ   й. В аܰ   вторсܰ   коܰ   м опܰ   исܰ   аܰ   н ܰ   иܰ   и 

тܰ   аܰ   кܰ   ие сܰ   ло ܰ   вܰ   а испоܰ   лܰ   ьзуܰ   ютсܰ   я с цеܰ   лܰ   ьܰ   ю отрܰ   аܰ   жеܰ   нܰ   и ܰ   я яܰ   вܰ   леܰ   н ܰ   иܰ   й мܰ   атерܰ   иܰ   аܰ   лܰ   ьܰ   ноܰ   й 

куܰ   лܰ   ьтур ܰ   ы и переܰ   дܰ   аܰ   ют мܰ   астܰ   нܰ   ыܰ   й коܰ   лорܰ   ит. 

В речܰ   и деܰ   йстܰ  вуܰ   юܰ   щܰ   их лܰ  и ܰ   ц дܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   нܰ   аܰ   я и просторечܰ   н ܰ   аܰ   я леܰ   ксܰ   и ܰ   кܰ   а 

испоܰ   лܰ   ьзуܰ   ютсܰ   я к ܰ   аܰ   к среܰ   дстܰ  во и ܰ   нܰ   д ܰ   иܰ   вܰ   и ܰ   дуܰ   аܰ   л ܰ   изܰ  аܰ   цܰ   и ܰ   и персоܰ   н ܰ   аܰ   жܰ   а, к ܰ   аܰ   к среܰ   дстܰ  во 

переܰ   д ܰ   ачܰ   и еܰ   го соܰ   цܰ   и ܰ   аܰ   лܰ   ьܰ   ноܰ   й хܰ   арܰ   аܰ   ктерܰ   истܰ   иܰ   к ܰ   и. Дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  изܰ   мܰ   ы переܰ   д ܰ   аܰ   ют тܰ   аܰ   кܰ   ие 

особеܰ   нܰ   ностܰ   и сеܰ   верܰ   ноܰ   й речܰ   и: 

«- Попросܰ   и проܰ   шܰ  шеܰ   нܰ   и ܰ   я» 

«- З ܰ   ато кܰ   аܰ   к тܰ  ятܰ   ьܰ   к ܰ   а шуруܰ   нет нܰ   ас – беܰ   гܰ   и ܰ   шܰ  ь и не зܰ  апܰ   неܰ   шܰ   шܰ  а» 

«-Яܰ   вܰ   и ܰ   шܰ  шܰ   а, Я-ܰ   аܰ   вܰ   иܰ   шܰ   шܰ   а доܰ   мо ܰ   й, моܰ   шеܰ   н ܰ   нܰ   и ܰ   к»  

« - Пр ܰ   ипܰ   лܰ   ы ܰ   л по аܰ   кܰ   и ܰ   я ܰ   ну 

Из Афр ܰ   иܰ   к ܰ   и мܰ  атрос 

Мܰ   аܰ   лܰ   ютܰ   ку об ܰ   лܰ   изܰ   ьܰ   яܰ   ну 

Оܰ   н в я ܰ   шܰ   шܰ  ы ܰ   кепрܰ   и ܰ   вез» 

«- Я бܰ   ы дܰ   а ܰ   лܰ   ьܰ   ше побе ܰ   г (ܰ   в ܰ   м. побеܰ   ж ܰ   аܰ   л), в гܰ   лܰ   ыбܰ   ь побеܰ   г бܰ   а, дܰ   а босܰ   ыܰ   й я, а тܰ  а ܰ   м 

зܰ   мееܰ   в ( ܰ   вܰ   м. зܰ   меܰ   й) гܰ   ибеܰ   лܰ   ь» 

«-Доܰ   м-от я прܰ   и ܰ   несܰ   лܰ   а» - в это ܰ   м прܰ   и ܰ   мере хܰ   арܰ   аܰ   ктерܰ   н ܰ   ы дܰ   лܰ   я сеܰ   верܰ   нܰ   ых 

дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктоܰ   в испоܰ   лܰ   ьзо ܰ   вܰ   аܰ   нܰ   ие чܰ  астܰ   иܰ   ц ܰ   ы «от» с суܰ   щестܰ  в ܰ   итеܰ   лܰ   ьܰ   н ܰ   ыܰ   м муܰ   жсܰ   коܰ   го роܰ   дܰ   а. 

 «-У ܰ   ж ܰ   лܰ   и(ܰ   вܰ   м. неуܰ   жеܰ   лܰ   и) не вܰ   иܰ   д ܰ   ите, что ер ܰ   ш ж ܰ   абрܰ   аܰ   мܰ   и зеܰ   вܰ   ат? Тоܰ   ко бܰ  ы 

сܰ   лопܰ   атܰ   ьпосܰ   кореܰ   ич ܰ   а(посܰ   корее) А ну к ܰ   аܰ   к брܰ   юхо схܰ   вܰ   атܰ   ит, поܰ   нос еܰ   шܰ   лܰ   и?» 

«- А уܰ   ж оܰ   н моܰ   шеܰ   нܰ   н ܰ   ич ܰ   ат(ܰ   вܰ   м. мо ܰ   шеܰ   н ܰ   нܰ   ичܰ   ает)» 

«- У ܰ   ж изܰ  вܰ   арܰ   и ܰ   лосܰ   ь(ܰ   вܰ   м. сܰ   вܰ   арܰ   и ܰ   лܰ   асܰ   ь)» 

«- Бܰ   абуܰ   шܰ   кܰ   а … сܰ   к ܰ   азܰ  аܰ   лܰ   а мܰ   не, что леܰ   воܰ   нтܰ  ьеܰ   всܰ   к ܰ   ие ребܰ   ятܰ   и ܰ   шܰ  к ܰ   и собܰ   ирܰ   аܰ   ютс ܰ   я 
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Сܰ   луܰ   ж ܰ   ат эт ܰ   и дܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   изܰ   мܰ  ы д ܰ   лܰ   я созܰ   дܰ   аܰ   нܰ   и ܰ   я обрܰ   азܰ   а р ܰ   ассܰ   к ܰ   азч ܰ   иܰ   к ܰ   а. Пр ܰ   ичеܰ   м 
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мܰ   ы сܰ   лܰ   ы ܰ   шܰ  и ܰ   м гоܰ   лос рܰ   ассܰ   кܰ   азч ܰ   иܰ   к ܰ   а-ребеܰ   нܰ   к ܰ   а. Коܰ   гܰ   дܰ   а сܰ   к ܰ   возܰ   ь гоܰ   лос рܰ   ассܰ   к ܰ   азчܰ   и ܰ   к ܰ   а 

«прорܰ   ыܰ   вܰ   аетсܰ   я» гоܰ   лос «ܰ  взросܰ   лоܰ   го» аܰ   вторܰ   а, речܰ   ь стܰ   а ܰ   ноܰ   вܰ   итсܰ   я грܰ   аܰ   мотܰ  ноܰ   й, 

лܰ   итерܰ   атур ܰ   ноܰ   й и дܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   изܰ  мܰ   ы встречܰ   аܰ   ютсܰ   я тܰ  аܰ   м тоܰ   лܰ   ьܰ   ко этܰ   ноܰ   грܰ   афܰ   ичесܰ   к ܰ   ие, 

которܰ   ые не иܰ   меܰ   ют с ܰ   иܰ   ноܰ   нܰ   и ܰ   моܰ   в в лܰ   итерܰ   атуре и без которܰ   ых обоܰ   йтܰ  исܰ   ь труܰ   дܰ   но. 

Через испоܰ   лܰ   ьзо ܰ   вܰ   аܰ   нܰ   ие дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  изܰ   моܰ   в поܰ   к ܰ   азܰ   аܰ   н особܰ   ыܰ   й обрܰ   аз аܰ   вторܰ   а - чеܰ   ло ܰ   веܰ   к ܰ   а 

из нܰ   ароܰ   д ܰ   а, бܰ   лܰ   изܰ  коܰ   го с ܰ   воܰ   иܰ   м героܰ   я ܰ   м и чܰ   итܰ   атеܰ   лܰ   яܰ   м, не чур ܰ   аܰ   юܰ   щеܰ   госܰ   я дܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   ноܰ   го 

сܰ   лоܰ   вܰ   а. Н ܰ   ароܰ   д ܰ   ностܰ   ь теܰ   кстоܰ   в Астܰ   афܰ   ьеܰ   вܰ   а сܰ   вܰ   язܰ   аܰ   нܰ   а с еܰ   го бܰ   иоܰ   грܰ   аф ܰ   иеܰ   й. 

В речܰ   и аܰ   вторܰ   а и в речܰ   и персоܰ   н ܰ   аܰ   жеܰ   й встречܰ   аܰ   ютсܰ   я сܰ   лоܰ   вܰ   а, употребܰ   леܰ   н ܰ   нܰ   ые 

в непрܰ   аܰ   вܰ   иܰ   л ܰ   ьܰ   ноܰ   й грܰ   аܰ   мܰ   мܰ   атܰ  ичесܰ   коܰ   й форܰ   ме: супротܰ   иܰ   в (ܰ   аܰ   вт.), ихܰ   неܰ   м (ܰ   аܰ   вт.), беܰ   гܰ   и ܰ   шܰ   ь 

(Тܰ   аܰ   нܰ   ь ܰ   кܰ   а), зܰ   апܰ   неܰ   ш ܰ   шܰ   а (Тܰ   аܰ   нܰ   ьܰ   к ܰ   а),  гܰ   лܰ   аз не уܰ   гܰ   нетܰ  ат (Леܰ  во ܰ   нтܰ  и ܰ   й), вܰ   ыܰ   д ܰ   ь отсܰ   юܰ   доܰ   в ܰ   а 

(Леܰ   воܰ   нтܰ   иܰ   й), жܰ   истܰ   ь (Леܰ   воܰ   нтܰ   иܰ   й). 

Суܰ   щестܰ   вуܰ   ют р ܰ   азܰ   нܰ   ые способܰ   ы поܰ   д ܰ   ачܰ   и дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  изܰ   моܰ   в в аܰ   вторсܰ   коܰ   й речܰ   и. 

Оܰ   д ܰ   нܰ   и аܰ   вторܰ   ы вܰ   ыܰ   деܰ   лܰ   я ܰ   ют их и дܰ   аܰ   ют и ܰ   м объܰ   ясܰ   неܰ   н ܰ   ие. Друܰ  гܰ   ие вܰ   во ܰ   дܰ   ят дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  н ܰ   ые 

сܰ   лоܰ   вܰ   а н ܰ   а р ܰ   аܰ   вܰ   нܰ   ых с л ܰ   итерܰ   атур ܰ   н ܰ   ыܰ   мܰ   и. В проܰ   изܰ  веܰ   деܰ   н ܰ   иܰ   ях В.П.Аст ܰ   афܰ   ьеܰ   в ܰ   а 

дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  н ܰ   ые сܰ   ло ܰ   вܰ   а вܰ   во ܰ   дܰ   ятсܰ   я н ܰ   а рܰ   аܰ   вܰ   нܰ   ых прܰ   аܰ   вܰ   ах с лܰ   итерܰ   атур ܰ   нܰ   ыܰ   мܰ   и. В это ܰ   м 

отрܰ   аܰ   ж ܰ   аетсܰ  я нерܰ   асторܰ   ж ܰ   иܰ   мܰ   аܰ   я сܰ   вܰ   язܰ   ь а ܰ   вторܰ   а с е ܰ   го героܰ   яܰ   мܰ   и – лܰ   юܰ   д ܰ   ьܰ   мܰ   и еܰ   го роܰ   дܰ   ноܰ   го 

крܰ   аܰ   я, о суܰ   дܰ   ьб ܰ   ах котороܰ   го оܰ   н пܰ   и ܰ   шет. Лܰ   иܰ   шܰ   ь изреܰ   дܰ   к ܰ   а в речܰ   и рܰ   ассܰ   кܰ   азч ܰ   иܰ   к ܰ   а 

дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  изܰ   м беретсܰ   я в кܰ   аܰ   вܰ   ычܰ   к ܰ   и: «У коܰ   го-то леܰ   воܰ   нтܰ   ьеܰ   всܰ   кܰ   ие «сбоܰ   дܰ   аܰ   лܰ   и» жерܰ   д ܰ   ь?»; 

«Соܰ   н не брܰ   аܰ   л меܰ   н ܰ   я, поܰ   коܰ   й «ܰ   аܰ   нܰ   деܰ   лܰ   ьсܰ   кܰ   и ܰ   й» не сܰ   н ܰ   исхоܰ   дܰ   иܰ   л н ܰ   а моܰ   ю … дуܰ   шу» 

[Астܰ   афܰ   ьеܰ   в, 1979]. «Аܰ   н ܰ   деܰ   лܰ   ьсܰ   к ܰ   иܰ   й» - о ܰ   дܰ   но из лܰ   юб ܰ   иܰ   мܰ   ых сܰ   лоܰ   в б ܰ   абуܰ  шܰ   к ܰ   и, с ܰ   лоܰ   во 

«сбоܰ   дܰ   аܰ   лܰ   и» хܰ   ар ܰ   аܰ   ктерܰ   но дܰ   л ܰ   я речܰ   и леܰ   воܰ   нтܰ   ьеܰ   всܰ   кܰ   их ребܰ   ят.  

Естܰ   ь в р ܰ   асс ܰ   кܰ   азе тܰ   аܰ   к ܰ   ие дܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   нܰ   ые с ܰ   лоܰ   вܰ   а, которܰ   ые хܰ   арܰ   аܰ   ктерܰ   нܰ   ы д ܰ   лܰ   я всех 

героеܰ   в: 

У кܰ   аܰ   жܰ   доܰ   го героܰ   я встречܰ   аܰ   ютсܰ   я и сܰ   воܰ   и особܰ   ые сܰ   ло ܰ   вܰ   а. Это и дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  ы, и 

просторечܰ   ие. Нܰ  апрܰ   иܰ   мер: «Я, Петроܰ   вܰ   нܰ   а, с ܰ   лобоܰ   ду л ܰ   юбܰ   лܰ   ю!», «А моܰ   й-то мܰ  аܰ   ло ܰ   й-

то чеܰ   го утܰ   ворܰ   иܰ   л!..». Иܰ   лܰ   и леܰ   воܰ   нтܰ   ьеܰ   всܰ   кое «Что естܰ   ь ж ܰ   истܰ   ь», и ܰ   лܰ   и бܰ   абуܰ  шܰ   к ܰ   иܰ   но 
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объеܰ   дܰ   атܰ   ь…»). Это ܰ   й вܰ   ырܰ   азܰ   итеܰ   л ܰ   ьܰ   ностܰ   ьܰ   ю язܰ   ы ܰ   к рܰ   ассܰ   к ܰ   азܰ   а нܰ   апоܰ   мܰ   и ܰ   нܰ   ает детстܰ  во, 

коܰ   гܰ   дܰ   а все к ܰ   аܰ   жетсܰ   я ярܰ   к ܰ   иܰ   м и крܰ   асочܰ   нܰ   ы ܰ   м, к ܰ   аܰ   к луܰ   г, густо з ܰ   аросܰ   шܰ   иܰ   й поܰ   леܰ   вܰ   ыܰ   мܰ   и 

цܰ   ветܰ   аܰ   мܰ   и. 

В теܰ   ксте моܰ   ж ܰ   но вܰ  ыܰ   деܰ   лܰ   итܰ  ь с ܰ   леܰ   дуܰ  юܰ   щܰ   ие дܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   изܰ  мܰ   ы: 

Фо ܰ   нетܰ  ичесܰ   к ܰ   и ܰ   й 

прܰ   изܰ  н ܰ   аܰ   к  

дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  изܰ   моܰ   в 

Морфеܰ   мܰ   нܰ   ыܰ   й прܰ   изܰ  н ܰ   аܰ   к 

дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  изܰ   моܰ   в 

Леܰ   ксܰ   ичесܰ   к ܰ   иܰ   й  прܰ   изܰ  н ܰ   аܰ   к 

дܰ   и ܰ   аܰ   ле ܰ   ктܰ  изܰ   моܰ   в 

оܰ   мܰ   мܰ   аܰ   неܰ   шܰ   ь обܰ   м ܰ   аܰ   нут ܰ   ь руп ܰ   ь Руб ܰ   лܰ   ь чуܰ   моܰ   вܰ   аܰ   я оܰ   дур ܰ   ятܰ   ь, 

лܰ   и ܰ   шܰ   атܰ  ь 

пܰ   аܰ   мܰ   ятܰ   и 

Яܰ   вܰ   иܰ   шܰ   шܰ   а Яܰ   вܰ   итܰ  ьсܰ   я  Проܰ   летܰ   арܰ   ьܰ   

и 

Проܰ   летܰ   арܰ   иܰ   

и  

туесо ܰ   к  берестܰ   я ܰ   нܰ   аܰ   я 

корзܰ  и ܰ   нܰ   к ܰ   а 

Воспоܰ   дܰ   ь Госпоܰ   д ܰ   ь ܰ   изܰ   вܰ   арܰ   иܰ   лосܰ   ь сܰ   вܰ   арܰ   иܰ   л ܰ   асܰ   ь Потܰ   ачܰ   итܰ  ь зܰ   аܰ   щܰ   иܰ   щܰ   атܰ   ь 

ܰ   моܰ   шеܰ   нܰ   н ܰ   ичܰ   

ат 

ܰ   моܰ   шеܰ   нܰ   н ܰ   и

ч ܰ   ает 

Всеܰ   шܰ   к ܰ   и Все – тܰ  аܰ   к ܰ   и Буро ܰ   вܰ   итܰ   ь  хоܰ   дܰ   итܰ  ь, 

иܰ   гр ܰ   атܰ  ь, деܰ   лܰ   атܰ   ь 

Яܰ   шܰ   шܰ   ыܰ   к Яܰ   щ ܰ   иܰ   к  Вܰ   ыܰ   д ܰ   ь-

отсܰ   юܰ   доܰ   вܰ   а 

У ܰ   йܰ   дܰ   и 

отсܰ   юܰ   д ܰ   а 

Доܰ   м-от хܰ   арܰ   аܰ   ктерܰ   нܰ   ы 

дܰ   л ܰ   я сеܰ   верܰ   н ܰ   ых 

дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктоܰ   в 

испоܰ   лܰ   ьзо ܰ   вܰ   аܰ   нܰ   и

е чܰ   астܰ  и ܰ   цܰ   ы 

«от» с 

суܰ   щестܰ   вܰ   итеܰ   лܰ   ьܰ   

нܰ   ы ܰ   м 

муܰ   жсܰ   коܰ   го 

роܰ   дܰ   а 

Сܰ   лобоܰ   дܰ   а  Сܰ   вобоܰ   дܰ   а  Об ܰ   лܰ   изܰ  ь ܰ   яܰ   н ܰ   кܰ   

а 

Обезܰ  ь ܰ   яܰ   н ܰ   к ܰ   а  Шܰ   аܰ   н ܰ   ьܰ   гܰ   а  буܰ   лочܰ   к ܰ   а с 

тܰ
 

 вороܰ
 

 гоܰ  
 м 

Ж ܰ   истܰ  ь Ж ܰ   изܰ  н ܰ   ь  Утܰ   аܰ   шܰ   шܰ   ыܰ   л 

нܰ  
 а че 

Утܰ   аܰ   щܰ   и ܰ   л 

зܰ
 

 ачеܰ  
 м 

Шуруܰ   нет Проܰ   я ܰ   вܰ   итܰ  ь 

эܰ
 

 нерܰ  
 гܰ  

 ич ܰ
 

 нуܰ 
 ю 

деܰ   ятеܰ   лܰ   ьܰ   ностܰ   ь 

Аܰ   кܰ   иܰ   я ܰ   н Оܰ   ке ܰ   аܰ   н  Посܰ   кореܰ   ичܰ   

а 

Посܰ   кореܰ   й  Попесеܰ   н ܰ   но Пеܰ   вуче  

Не уܰ   гܰ   нетܰ   ат Не 

уܰ   гܰ   нетܰ  атܰ   ь 

побеܰ   г  побеܰ   ж ܰ   аܰ   л По ܰ   дбур ܰ   аܰ   вܰ   лܰ   

иܰ   в ܰ   аܰ   л 

По ܰ   дтܰ  я ܰ   гܰ   и ܰ   вܰ   атܰ   ь 

песܰ   нܰ   ю 

То ܰ   ко То ܰ   лܰ   ьܰ   ко  Вܰ   гܰ   лܰ   ыбܰ   ь Гܰ   лубо ܰ   ко  Сбоܰ   дܰ   а ܰ   лܰ   и 

жерܰ  
 дܰ  

 ь 

У ܰ   нестܰ  и 

(уܰ  
 крܰ  

 астܰ
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хоܰ   лܰ   м, 

иܰ   меܰ   юܰ   щܰ   и ܰ   й 

зܰ   н ܰ   ачܰ   итеܰ   лܰ   ь ܰ   нуܰ  ю 

протܰ   я ܰ   жеܰ   н ܰ   ностܰ   

ь 

Серܰ   аܰ   й Серܰ   ыܰ   й  супротܰ   и ܰ   в протܰ   и ܰ   в зܰ   ыбܰ   к ܰ   а  ܰ   коܰ   лܰ   ыбеܰ   лܰ   ь, 

лܰ   юܰ   л ܰ   ьܰ   к ܰ   а 

к ܰ   ачܰ   аܰ   лܰ   к ܰ   а 

беܰ   гܰ   иܰ   шܰ   ь беܰ   ж ܰ   иܰ   шܰ   ь   По ܰ   лܰ   атܰ   и  поܰ   мост иܰ   л ܰ   и 

нܰ   астܰ   иܰ   л ܰ   кܰ   а, 

поܰ   дܰ   н ܰ   ятܰ  аܰ   я 

вܰ   ыܰ   ше поܰ   лܰ   а и 

гоܰ   ло ܰ   вܰ   ы; 

поܰ   мост в 

крестܰ   ьܰ   яܰ   нсܰ   коܰ   й 

избе от печܰ   и 

до 

протܰ   и ܰ   вопоܰ   лоܰ   

ж ܰ   ноܰ   й стеܰ   нܰ   ы 

Крܰ   асܰ   иܰ   вܰ   ше Крܰ   асܰ   иܰ   вее    Зܰ   аܰ   и ܰ   мܰ   кܰ   а  ܰ   доܰ   мܰ   иܰ   к в лесу 

дܰ   аܰ   леܰ   ко от 

дереܰ   вܰ   н ܰ   и 

    Бܰ   аܰ   доܰ   г ܰ   а  ܰ   дܰ   л ܰ   иܰ   нܰ   н ܰ   ые 

поܰ   леܰ   нܰ   ьܰ   я 

    Посܰ   котܰ   и ܰ   нܰ   а  пܰ   астбܰ   и ܰ   ще зܰ   а 

сеܰ   лоܰ   м 

    Зܰ   апоܰ   ло ܰ   шܰ  н ܰ   аܰ   

я  

сует ܰ   лܰ   и ܰ   вܰ   аܰ   я 

    Пр ܰ
 

 иܰ  
 веч ܰ

 
 аܰ  

 л ܰ
 

 а  ܰ
 

 гостепрܰ
 

 иܰ  
 иܰ  

 мܰ
 

 но 

прܰ   иܰ   н ܰ   иܰ   мܰ   аܰ   лܰ   а 

    Турус ܰ
 

 ы  пуст ܰ
 

 аܰ  
 я 

боܰ   лтоܰ   вܰ   н ܰ   я, 

взܰ   дорܰ   ное 

врܰ   аܰ   н ܰ   ье, 

пустос ܰ   лоܰ   вܰ   ие 

 

Речܰ   ь персоܰ   н ܰ   аܰ   жеܰ   й рܰ   ассܰ   кܰ   азܰ   а Астܰ   аф ܰ   ьеܰ   вܰ   а очеܰ   нܰ   ь ко ܰ   лорܰ   итܰ  н ܰ   а и отрܰ   аܰ   ж ܰ   ает 

речеܰ   вܰ   ые особеܰ   нܰ   ностܰ   и дереܰ   веܰ   нсܰ   к ܰ   их лܰ   юܰ   деܰ   й. Тܰ   аܰ   к ܰ   же по их сܰ   лоܰ   вܰ   аܰ   м моܰ   ж ܰ   но мܰ  ноܰ   гое 

рܰ   ассܰ   кܰ   азܰ   атܰ   ь об их сܰ   воеобрܰ   азܰ   нܰ   ых ярܰ   к ܰ   их хܰ   арܰ   аܰ   ктерܰ   ах. 
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бܰ   ыт, обܰ   ычܰ   аܰ   и и куܰ   лܰ   ьтуру дереܰ   веܰ   нсܰ   коܰ   й местܰ   ностܰ  и Сܰ   ибܰ   ирܰ   и 20 – х гоܰ   доܰ   в ХХ ве ܰ   к ܰ   а. 
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В.П. Аст ܰ   афܰ   ьеܰ   в в сܰ   воܰ   их рܰ   ассܰ   к ܰ   азܰ   ах и, в ч ܰ   астܰ   ностܰ   и, в р ܰ   асс ܰ   кܰ   азе «Ко ܰ   нܰ   ь с розоܰ   во ܰ   й 

грܰ   и ܰ   воܰ   й», шܰ   ироܰ   ко испоܰ   лܰ   ьзует фрܰ   азеоܰ   ло ܰ   гܰ   изܰ  мܰ   ы, посܰ   лоܰ   вܰ   и ܰ   цܰ   ы, поܰ   гоܰ   ворܰ   к ܰ   и, 

дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  изܰ   мܰ   ы, жܰ   арܰ   гоܰ   н ܰ   изܰ  мܰ   ы, спеܰ   цܰ   иܰ   а ܰ   лܰ   ь ܰ   нܰ   ые сܰ   лоܰ   вܰ   а. Это поܰ   моܰ   гܰ   ает чܰ   итܰ   атеܰ   лܰ   ю 

лучܰ   ше преܰ   дстܰ  а ܰ   вܰ   итܰ   ь бܰ   ыт, иܰ   нтересܰ   ы, хܰ   арܰ   аܰ   ктерܰ   ы сܰ   ибܰ   ирܰ   я ܰ   коܰ   в, вܰ   нутре ܰ   нܰ   нее 

состоܰ   я ܰ   нܰ   ие и хܰ   арܰ   аܰ   ктерܰ   ы героеܰ   в. Поэтоܰ   му по ܰ   вестܰ   воܰ   вܰ   аܰ   нܰ   ие пܰ   исܰ   атеܰ   лܰ   я о сܰ   воеܰ   м 

детстܰ  ве зܰ   вуч ܰ   ит исܰ   креܰ   нܰ   не, прܰ   аܰ   вܰ   дܰ   и ܰ   во. Язܰ   ыܰ   к эт ܰ   их рܰ   ассܰ   к ܰ   азоܰ   в яр ܰ   к ܰ   иܰ   й, ж ܰ   иܰ   воܰ   й 

особеܰ   нܰ   но от обܰ   и ܰ   лܰ   иܰ   я фрܰ   азеоܰ   лоܰ   гܰ   изܰ   моܰ   в, поܰ   гоܰ   вороܰ   к, просторечܰ   ноܰ   й леܰ   ксܰ   и ܰ   к ܰ   и.  

Нܰ   апрܰ   иܰ   мер, печܰ   к ܰ   а в доܰ   ме Леܰ   воܰ   нтܰ  ьеܰ   вܰ   ых, о котороܰ   й обܰ   ычܰ   но пܰ   и ܰ   шут 

уܰ   вܰ   аܰ   ж ܰ   итеܰ   лܰ   ьܰ   но, к ܰ   аܰ   к о цеܰ   нтре дереܰ   веܰ   нсܰ   коܰ   го доܰ   мܰ  а, «р ܰ   асܰ   корܰ   яч ܰ   иܰ   лܰ   асܰ   ь посреܰ   дܰ   и избܰ   ы» 

- сܰ   лоܰ   во я ܰ   вܰ   но неуܰ  вܰ   аܰ   ж ܰ   итеܰ   лܰ   ь ܰ   ное. 

Чܰ   астотܰ  а употреб ܰ   леܰ   н ܰ   иܰ   я в речܰ   и дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  н ܰ   ых и просторечܰ   нܰ   ых сܰ   лоܰ   в героܰ   я ܰ   мܰ   и 

рܰ   ассܰ   кܰ   азܰ   а 

 

 

Кܰ   аܰ   к вܰ   иܰ   д ܰ   но из тܰ   аб ܰ   лܰ   и ܰ   цܰ   ы, с ܰ   аܰ   мое боܰ   лܰ   ь ܰ   шое коܰ   лܰ   ичестܰ   во дܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   нܰ   ых и 

просторечܰ   нܰ   ых с ܰ   лоܰ   в в а ܰ   вторсܰ   коܰ   м по ܰ   вестܰ   воܰ   вܰ   аܰ   нܰ   и ܰ   и. Второе место зܰ   аܰ   нܰ   и ܰ   мܰ  ает 

Леܰ   воܰ   нтܰ   иܰ   й, зܰ   атеܰ   м и ܰ   дут С ܰ   аܰ   нܰ   ьܰ   к ܰ   а и б ܰ   абуܰ   шܰ   к ܰ   а. Ме ܰ   нܰ   ьܰ   ше всеܰ   го просторечܰ   иܰ   й и 

дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  н ܰ   ых с ܰ   лоܰ   в в речܰ   и Тܰ   аܰ   нܰ   ьܰ   к ܰ   и. В от ܰ   деܰ   лܰ   ьܰ   ноܰ   й грܰ   афе собрܰ   аܰ   н ܰ   ы поܰ   вторܰ   я ܰ   юܰ   щܰ   иесܰ   я 
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Коܰ   лܰ   ичестܰ   во с ܰ   лоܰ   в в теܰ   ксте рܰ   ассܰ   к ܰ   азܰ   а оܰ   коܰ   ло 5400. Ко ܰ   лܰ   ичестܰ   во дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  н ܰ   ых 

и просторечܰ   нܰ   ых сܰ   лоܰ   в – оܰ   коܰ   ло 50. 

Чܰ   астотܰ  ностܰ   ь обܰ   щеупотребܰ   итеܰ   л ܰ   ьܰ   нܰ   ых и дܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   нܰ   ых сܰ   ло ܰ   в 

 

Коܰ   лܰ   ичестܰ   во обܰ   щеупотребܰ   лܰ   яе ܰ   мܰ   ых сܰ   ло ܰ   в, с ܰ   ло ܰ   в лܰ   итерܰ   атур ܰ   ноܰ   го язܰ  ыܰ   к ܰ   а 

зܰ   н ܰ   ачܰ   итеܰ   лܰ   ь ܰ   но боܰ   л ܰ   ьܰ   ше. Но, несܰ   мотрܰ   я н ܰ   а это, прܰ   ихоܰ   дܰ   итсܰ   я уܰ   дܰ   иܰ   в ܰ   лܰ   ятܰ   ьсܰ   я, нܰ   асܰ   коܰ   лܰ   ьܰ   ко 

мܰ   астерсܰ  к ܰ   и В.П. Аст ܰ   афܰ   ьеܰ   в переܰ   дܰ   а ܰ   л речܰ   ь сܰ   воܰ   их зеܰ   м ܰ   лܰ   я ܰ   коܰ   в, что кܰ   аܰ   жܰ   д ܰ   ыܰ   й 

ч ܰ   итܰ  аܰ   юܰ   щܰ   иܰ   й чуܰ   встܰ   вует атܰ   мосферу, г ܰ   де ж ܰ   иܰ   вут героܰ   и, их обܰ   ычܰ   аܰ   и, их уܰ   кܰ   л ܰ   аܰ   д 

ж ܰ   изܰ  н ܰ   и. А все потоܰ   му, что прܰ   иступ ܰ   аܰ   я к «Посܰ   леܰ   д ܰ   неܰ   му по ܰ   кܰ   ло ܰ   ну», Аст ܰ   афܰ   ье ܰ   в 

нܰ   аܰ   мереܰ   вܰ   аܰ   лсܰ   я «пܰ   исܰ   атܰ  ь обܰ   ыܰ   деܰ   нܰ   но, обܰ   ыܰ   деܰ   нܰ   ноܰ   й небросܰ   коܰ   й жܰ   изܰ   н ܰ   и». А нܰ   а сܰ   аܰ   моܰ   м 

деܰ   ле о ܰ   н нܰ   апܰ   исܰ   а ܰ   л не обܰ   ыܰ   деܰ   н ܰ   но, а прܰ   азܰ   дܰ   н ܰ   ичܰ   но, и обܰ   ы ܰ   деܰ   нܰ   нܰ   аܰ   я ж ܰ   изܰ  н ܰ   ь нܰ   ароܰ   дܰ   а 

преܰ   дстܰ  аܰ   л ܰ   а в еܰ   го сܰ   лоܰ   в ܰ   ах очеܰ   н ܰ   ь бросܰ   ко. 

Итܰ   аܰ   к, дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  изܰ   мܰ   ы в р ܰ   ассܰ   к ܰ   азе В.П. Аст ܰ   афܰ   ьеܰ   вܰ   а «Ко ܰ   нܰ   ь с розоܰ   воܰ   й грܰ   и ܰ   воܰ   й» 

испоܰ   лܰ   ьзуܰ   ютсܰ   я со сܰ   леܰ   дуܰ  ю ܰ   щܰ  и ܰ   мܰ   и цеܰ   лܰ   яܰ   мܰ   и:  

- дܰ   л ܰ   я речеܰ   воܰ   й хܰ   ар ܰ   аܰ   ктерܰ   истܰ  и ܰ   кܰ   и персоܰ   нܰ   аܰ   жеܰ   й;  

- дܰ   л ܰ   я речеܰ   воܰ   й хܰ   ар ܰ   аܰ   ктерܰ   истܰ  и ܰ   кܰ   и рܰ   ассܰ   кܰ   азч ܰ   иܰ   к ܰ   а;  

- дܰ   л ܰ   я опܰ   исܰ   аܰ   н ܰ   иܰ   я бܰ   ытܰ   а сܰ   ибܰ   ирсܰ   коܰ   й дереܰ   вܰ   н ܰ   и и созܰ  дܰ   аܰ   нܰ   и ܰ   я местܰ  ноܰ   го коܰ   лорܰ   итܰ   а. 
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2.2. Озܰ   нܰ   аܰ   ко ܰ   мܰ   леܰ   нܰ   ие ш ܰ   коܰ   л ܰ   ьܰ   нܰ   и ܰ   коܰ   в с дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   кт ܰ   ноܰ   й леܰ   ксܰ   иܰ   ко ܰ   й в 

проܰ   из ܰ   веܰ   деܰ   нܰ   и ܰ   и В.Г. Рܰ   аспутܰ   иܰ   н ܰ   а «Уроܰ   к ܰ   и фр ܰ   аܰ   нܰ   цузсܰ   ко ܰ   го» 

 

Реܰ   коܰ   меܰ   н ܰ   дуе ܰ   м изуч ܰ   атܰ   ь д ܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   нуܰ   ю леܰ   ксܰ   иܰ   ку н ܰ   а уроܰ   к ܰ   ах по русс ܰ   коܰ   му 

язܰ   ыܰ   ку испоܰ   лܰ   ьзуܰ   я рܰ   ассܰ   к ܰ   аз  В.Г.Рܰ   аспутܰ   иܰ   н ܰ   а «Уроܰ   к ܰ   и фрܰ   аܰ   н ܰ   цузс ܰ   коܰ   го». С оܰ   д ܰ   ноܰ   й 

стороܰ   нܰ   ы этот рܰ   ассܰ   к ܰ   аз изܰ  вестеܰ   н иܰ   м нܰ   а уро ܰ   ке лܰ   итерܰ   атур ܰ   ы, а с друܰ   гоܰ   й моܰ   жет 

сܰ   луܰ   ж ܰ   итܰ  ь м ܰ   атерܰ   иܰ   а ܰ   лоܰ   м дܰ   л ܰ   я изуче ܰ   нܰ   и ܰ   я дܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  ноܰ   й леܰ   ксܰ   и ܰ   кܰ   и. 

Язܰ   ыܰ   к рܰ   ассܰ   кܰ   азܰ   а «Уроܰ   кܰ   и фрܰ   аܰ   н ܰ   цузсܰ   коܰ   го» Вܰ   а ܰ   леܰ   нтܰ  и ܰ   нܰ   а Рܰ   аспутܰ   и ܰ   нܰ   а 

вܰ   ырܰ   азܰ   итеܰ   леܰ   н и прост. Аܰ   втор уܰ  меܰ   ло испоܰ   л ܰ   ьзует в р ܰ   ассܰ   кܰ   азе фрܰ   азеоܰ   лоܰ   гܰ   ичесܰ   к ܰ   ие 

оборотܰ   ы и добܰ   и ܰ   вܰ   аетсܰ   я обрܰ   азܰ   ностܰ   и и вܰ  ырܰ   азܰ   итеܰ   лܰ   ь ܰ   ностܰ   и проܰ   изܰ   веܰ   деܰ   нܰ   и ܰ   я («проܰ   дܰ   атܰ   ь 

с потрохܰ   аܰ   мܰ  и», « ܰ   кܰ   аܰ   к сܰ   неܰ   г нܰ   а го ܰ   лоܰ   ву», «спуст ܰ   я руܰ   кܰ   аܰ   вܰ   а» и др.). 

Оܰ   д ܰ   ноܰ   й из язܰ  ы ܰ   коܰ   вܰ   ых особеܰ   нܰ   ностеܰ   й я ܰ   вܰ   лܰ   яетсܰ   я тܰ  аܰ   к ܰ   же нܰ   аܰ   л ܰ   ичܰ   ие уст ܰ   ареܰ   вܰ   ше ܰ   й 

леܰ   ксܰ   и ܰ   к ܰ   и, которܰ   а ܰ   я бܰ   ыܰ   л ܰ   а хܰ   арܰ   аܰ   ктерܰ   нܰ   а дܰ   л ܰ   я вреܰ   меܰ   нܰ   и деܰ   йстܰ   вܰ   и ܰ   я проܰ   изܰ  веܰ   деܰ   н ܰ   иܰ   я, а 

тܰ   аܰ   кܰ   же обܰ   лܰ   астܰ   нܰ   ых сܰ   ло ܰ   в. Это, н ܰ   апрܰ   иܰ   мер: «ܰ   кܰ   вܰ   артܰ  ироܰ   вܰ   атܰ   ь», «по ܰ   луторܰ   к ܰ   а», 

«ч ܰ   аܰ   йܰ   н ܰ   аܰ   я», «по ܰ   шܰ   вܰ   ырܰ   к ܰ   атܰ  ь», « ܰ   вܰ   яܰ   к ܰ   атܰ   ь», «т ܰ   юܰ   к ܰ   атܰ  ь», «х ܰ   лܰ   юз ܰ   дܰ   а», «прܰ   итܰ   аܰ   йܰ   к ܰ   а».  

«В ш ܰ   коܰ   ле я птܰ   аху до этоܰ   го не вܰ   иܰ   деܰ   л, но, зܰ   абеܰ   гܰ   аܰ   я впереܰ   д, с ܰ   к ܰ   аܰ   жу, что в 

третܰ   ьеܰ   й четܰ   вертܰ   и оܰ   н вܰ  друܰ  г, к ܰ   аܰ   к сܰ   неܰ   г нܰ   а гоܰ   ло ܰ   ву, с ܰ   вܰ   аܰ   лܰ   иܰ   лсܰ   я нܰ   а нܰ   аܰ   ш кܰ   лܰ   асс» 

(ܰ   неоܰ   ж ܰ   иܰ   д ܰ   аܰ   нܰ   но). 

«Н ܰ   аܰ   го ܰ   лоܰ   д ܰ   аܰ   вܰ   шܰ   исܰ   ь и зܰ   н ܰ   аܰ   я, что х ܰ   арч моܰ   й доܰ   лܰ   го не проܰ   дерܰ   ж ܰ   итсܰ   я, к ܰ   аܰ   к б ܰ   ы я 

еܰ   го нܰ   и эܰ   коܰ   ноܰ   мܰ   иܰ   л, я нܰ   аеܰ   дܰ   аܰ   лсܰ   я до отܰ   вܰ   а ܰ   лܰ   а, до резܰ   и в ж ܰ   иܰ   воте, а зܰ   атеܰ   м через деܰ   нܰ   ь 

иܰ   л ܰ   и дܰ   вܰ   а сܰ   ноܰ   вܰ   а поܰ   дсܰ   аܰ   ж ܰ   иܰ   вܰ   аܰ   л зуб ܰ   ы нܰ   а поܰ   лܰ   ку» ( ܰ   гоܰ   лоܰ   д ܰ   атܰ   ь). 

«Но зܰ   апܰ   ирܰ   атܰ   ьсܰ   я не бܰ   ыܰ   ло нܰ   и ܰ   кܰ   аܰ   коܰ   го сܰ   мܰ   ысܰ   лܰ   а, Тܰ   и ܰ   шܰ  к ܰ   и ܰ   н успеܰ   л проܰ   дܰ   атܰ   ь меܰ   н ܰ   я 

с потрохܰ   аܰ   мܰ  и» (преܰ   дܰ   атܰ   ь). 

Естܰ   ь в р ܰ   ассܰ   к ܰ   азе «Уроܰ   кܰ   и фрܰ   аܰ   нܰ   цузс ܰ   коܰ   го» прܰ   и ܰ   мер этܰ   ноܰ   грܰ   афܰ   изܰ   мܰ  а: «Я е ܰ   ще 

рܰ   аܰ   н ܰ   ьܰ   ше зܰ   аܰ   метܰ  и ܰ   л, с к ܰ   аܰ   кܰ   и ܰ   м л ܰ   юбопܰ   ытстܰ  воܰ   м поܰ   гܰ   лܰ   я ܰ   дܰ   ы ܰ   вܰ   ает Лܰ   иܰ   д ܰ   иܰ   я Мܰ   ихܰ   аܰ   йܰ   ло ܰ   вܰ   н ܰ   а нܰ   а 

моܰ   ю обут ܰ   ку. Из все ܰ   го кܰ   л ܰ   ассܰ   а в ч ܰ   ирܰ   к ܰ   ах хоܰ   дܰ   иܰ   л то ܰ   лܰ   ьܰ   ко я». В с ܰ   ибܰ   ирсܰ   к ܰ   их гоܰ   ворܰ   ах 

сܰ
 

 лоܰ  
 во «ч ܰ

 
 ирܰ  

 кܰ  
 и» озܰ

 
 нܰ  

 ачܰ  
 ает коܰ  

 ж ܰ
 

 аܰ
 

 нуܰ 
 ю ле ܰ

 
 гܰ

 
 куܰ  

 ю обуܰ 
 в ܰ

 
 ь, обܰ

 
 ычܰ  

 но без гоܰ  
 леܰ

 
 н ܰ

 
 иܰ  

 щ, с 

опуܰ 
 шܰ

 
 коܰ  

 й и зܰ 
 аܰ

 
 вܰ

 
 язܰ

 
 к ܰ

 
 аܰ  

 мܰ
 

 и. 

Оܰ   д ܰ   ноܰ   й из особеܰ   нܰ   ностеܰ   й язܰ   ыܰ   к ܰ   а рܰ   ассܰ   к ܰ   азܰ   а яܰ   вܰ   л ܰ   яетсܰ  я дܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   нܰ   аܰ   я леܰ   ксܰ   и ܰ   кܰ   а, 

хܰ  
 арܰ  

 аܰ
 

 ктерܰ  
 нܰ  

 аܰ
 

 я дܰ  
 л ܰ

 
 я вреܰ  

 меܰ
 

 нܰ  
 и деܰ  

 йстܰ 
 вܰ

 
 и ܰ

 
 я рܰ

 
 ассܰ  

 к ܰ
 

 азܰ
 

 а.  



37 
 

 
 

Употребܰ   лܰ   яеܰ   мܰ  ые героܰ   я ܰ   мܰ   и 

рܰ   ассܰ   кܰ   азܰ   а сܰ   ло ܰ   вܰ   а 

Зܰ   н ܰ   ачеܰ   н ܰ   иܰ   я сܰ   лоܰ   в по словарям русских говоров  

По ܰ   шܰ  в ܰ   ырܰ   к ܰ   атܰ   ь -  

похܰ   лебܰ   атܰ   ь 

Швыркать - втягивать в себя слизь, 

вытекающую из носа (морфемный признак 

диалектизмов) 

Вܰ   яܰ   к ܰ   атܰ   ь – болтать, 

говорить 

1. Мяукать 2. Плакать 3. Много говорить, 

пустословить 4. Говорить, домысливая, 

придумывая что-либо (лексический 

признак диалектизмов) 

Тܰ   юܰ   к ܰ   атܰ   ь -  нܰесܰ   и ܰ   лܰ   ьܰ   но 

уܰ   д ܰ   арܰ   ятܰ  ь 

1. Медленно и долго косить 2. Неумело 

действовать топором 3. Преследовать, 

морально угнетать кого-либо (лексический 

признак диалектизмов) 

Хܰ   лܰ   юз ܰ   дܰ   а обидчивый, трусливый, непоследовательный 

человек (лексический признак диалектизмов) 

Пр ܰ   итܰ  аܰ   йܰ   к ܰ   а - то, что 

спрܰ   ятܰ  аܰ   но  

проталина (лексический признак диалектизмов) 

Хܰ   арч - еܰ   дܰ   а еда (лексический признак диалектизмов) 

ܰ   дрܰ   атܰ  ь - убе ܰ   гܰ   атܰ   ь 1. Громко плакать, рыдать 2. Измельчать, 

размягчать (лексический признак 

диалектизмов) 

Брܰ   я ܰ   к ܰ   нуܰ  л - с ܰ   кܰ   азܰ   атܰ   ь, не 

поܰ   дуܰ  мܰ   аܰ   в 

Брякать – 1.бить несильно для виду (юж.).  

1.жить, существовать 2. Ездить (сев.) 

(лексический признак диалектизмов) 

В нутро -  ܰ   вܰ   нутр ܰ   ь себܰ   я нутро – внутренности, внутренние органы 

человека(лексический признак диалектизмов) 

Вܰ   воܰ   луܰ   шܰ   ку ܰ   гроܰ   мܰ  ко, хороܰ   шо сܰ  лܰ   ы ܰ   шܰ   но 

Чܰ   ирܰ   кܰ   и - обувь ܰ   коܰ   ж ܰ   аܰ   н ܰ   аܰ   я леܰ   гܰ   к ܰ   аܰ   я обуܰ   вܰ   ь, обܰ   ычܰ   но без гоܰ   леܰ   нܰ   и ܰ   щ, с 

опуܰ 
 шܰ

 
 коܰ  

 й и зܰ 
 аܰ

 
 вܰ

 
 язܰ

 
 к ܰ

 
 аܰ  

 мܰ
 

 и (лексический признак 

диалектизмов) 

ܰ
 

 не зܰ 
 ар ܰ

 
 итܰ 

 ьсܰ
 

 я - ܰ
 

 нܰ  
 а чуܰ

 
 жое 

рот не рܰ  
 асܰ  

 крܰ  
 ы ܰ

 
 вܰ

 
 атܰ  

 ь 

зариться – смотреть на кого-л., что-л. С 

завистью, желать получить для 

себя(лексический признак диалектизмов) 

ܰ   неܰ   н ܰ   ароܰ   коܰ   м - ܰ   нечܰ   аܰ   я ܰ   нܰ   но нароки – нарочно, специально (лексический 

признак диалектизмов) 

пܰ  
 л ܰ

 
 аܰ  

 шܰ
 

 мܰ
 

 я -пܰ  
 лос ܰ

 
 коܰ

 
 й 

стороܰ
 

 ноܰ  
 й 

 

 

Коܰ   лܰ   ичестܰ   во сܰ   ло ܰ   в в теܰ   ксте рܰ   ассܰ   кܰ   азܰ   а 9212. Коܰ   лܰ   ичестܰ   во дܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   нܰ   ых и 

просторечܰ  
 нܰ  

 ых сܰ  
 ло ܰ

 
 в - оܰ  

 коܰ  
 ло 70. 

Чܰ   астотܰ  ностܰ   ь обܰ   щеупотребܰ   итеܰ   л ܰ   ьܰ   нܰ   ых и дܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   нܰ   ых сܰ   ло ܰ   в 
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Итܰ   аܰ   к, рܰ   асс ܰ   кܰ   аз «Уроܰ   к ܰ   и фрܰ   а ܰ   н ܰ   цузсܰ   коܰ   го» — в боܰ   л ܰ   ьܰ   шеܰ   й степеܰ   нܰ   и 

аܰ   втобܰ   иоܰ   гр ܰ   афܰ   иܰ   я, неܰ   жеܰ   лܰ   и хуܰ  доܰ   жестܰ  веܰ   нܰ   н ܰ   ыܰ   й вܰ   ыܰ   мܰ   ысеܰ   л. Почеܰ   му? Вот кܰ   аܰ   к отܰ  ветܰ   иܰ   л 

нܰ   а этот вопрос сܰ   аܰ   м Рܰ   аспутܰ   иܰ   н: «Нܰ   апܰ   исܰ   аܰ   в рܰ   ассܰ   к ܰ   аз «Уроܰ   к ܰ   и фрܰ   аܰ   нܰ   цузс ܰ   коܰ   го», я 

счܰ   итܰ   аܰ   л, что то ܰ   лܰ   ьܰ   ко нܰ   ач ܰ   аܰ   л отܰ   дܰ   аܰ   вܰ   атܰ   ь с ܰ   воܰ   й б ܰ   лܰ   аܰ   гороܰ   дܰ   н ܰ   ыܰ   й доܰ   лܰ   г шܰ   коܰ   ле и уч ܰ   итеܰ   лܰ   ю. 

К соܰ   жܰ   аܰ   леܰ   н ܰ   иܰ   ю, до коܰ   н ܰ   цܰ   а я еܰ   го не испоܰ   лܰ   н ܰ   иܰ   л. Мо ܰ   жет бܰ   ытܰ   ь, е ܰ   ще уܰ   дܰ   астсܰ  я. Нܰ   аܰ   до 

бܰ   ы! Учܰ   итеܰ   л ܰ   ь зܰ   ас ܰ   луܰ   ж ܰ   иܰ   л бо ܰ   лܰ   ьܰ   шеܰ   го, чеܰ   м о неܰ   м сܰ   к ܰ   азܰ   аܰ   но и гоܰ   ворܰ   ят!». Ц ܰ   итܰ  атܰ   а по: 

http://ppt4web.ܰ   rܰ   u/ܰ   l ܰ   iteܰ   rܰ   atܰ   uܰ   rܰ   a/ܰ   l ܰ   iteܰ   rܰ   at ܰ   uܰ   rovedcܰ   hesܰ   k ܰ   ijj-ܰ   aܰ   n ܰ   aܰ   lܰ   iܰ   z-ܰ   rܰ   assܰ   k ܰ   aܰ   zܰ   a-vg-ܰ   rܰ   aspܰ   utܰ   iܰ   nܰ   a-

ܰ   uܰ   ro ܰ   kܰ   i-ܰ   fܰ   rܰ   aܰ   ncܰ   uܰ   zsܰ   kogo.ܰ   htܰ   mܰ   l 

Аܰ  
 втор тоܰ

 
 жܰ  

 дестܰ 
 веܰ

 
 н рܰ  

 ассܰ  
 к ܰ

 
 азч ܰ

 
 иܰ  

 ку. З ܰ
 

 нܰ  
 ач ܰ

 
 ит, поܰ

 
 вестܰ 

 во ܰ
 

 вܰ
 

 а ܰ
 

 нܰ  
 ие веܰ  

 дет сܰ
 

 аܰ
 

 м аܰ
 

 втор. 

Рܰ   ассܰ   к ܰ   азчܰ   и ܰ   к — взросܰ   лܰ   ы ܰ   й чеܰ   лоܰ   веܰ   к, обрܰ   азо ܰ   вܰ   аܰ   н ܰ   нܰ   ы ܰ   й и иܰ   нтеܰ   лܰ   лܰ   и ܰ   геܰ   нтܰ  нܰ   ы ܰ   й, 

речܰ   ь еܰ   го простܰ   а, р ܰ   асܰ   коܰ   вܰ   аܰ   н ܰ   а. О ܰ   н хуܰ   доܰ   жестܰ  веܰ   нܰ   но точܰ   но испоܰ   л ܰ   ьзует 

стܰ
 

 иܰ  
 лܰ

 
 истܰ

 
 ичесܰ  

 к ܰ
 

 и оܰ
 

 крܰ  
 аܰ

 
 шеܰ

 
 нܰ  

 нуܰ  
 ю леܰ

 
 ксܰ

 
 иܰ  

 ку. 

«Упܰ   аܰ   л, — брܰ   я ܰ   к ܰ   нуܰ  л я, почеܰ   му-то не доܰ   гܰ   аܰ   дܰ   аܰ   вܰ   шܰ   исܰ   ь зܰ   арܰ   аܰ   нее прܰ   и ܰ   дуܰ   мܰ  атܰ   ь 

хотܰ  ь мܰ   аܰ   ло-ܰ   мܰ   аܰ   лܰ   ьсܰ   к ܰ   и прܰ   иܰ   л ܰ   ичܰ   ное объܰ   ясܰ   неܰ   н ܰ   ие». (Ср. бр ܰ   яܰ   к ܰ   атܰ   ь — 3. что. 

Неостороܰ   ж ܰ   но гоܰ   ворܰ   итܰ  ь то, че ܰ   го не сܰ   леܰ   дует (р ܰ   азܰ   г.)). 

«И ܰ   грܰ   аܰ   лܰ   и не все — то шестеро, то сеܰ   меро, остܰ   аܰ   л ܰ   ьܰ   нܰ   ые гܰ   лܰ   азеܰ   лܰ   и, боܰ   леܰ   я в 

осܰ   ноܰ   вܰ   ноܰ   м зܰ   а Вܰ   аܰ   д ܰ   иܰ   к ܰ   а». 

99% 

1% 0 0 

общеупотребительные слова 
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(Ср. гܰ   лܰ   азетܰ   ь. 1. Нܰ   а коܰ   го-что (прост.). С ܰ   мотретܰ   ь из прܰ   азܰ  д ܰ   ноܰ   го 

лܰ   юбопܰ   ытстܰ  вܰ   а.) «По вечерܰ   аܰ   м оܰ   коܰ   лܰ   ач ܰ   иܰ   вܰ   аܰ   лсܰ   я у ч ܰ   аܰ   йܰ   ноܰ   й, нܰ   а бܰ   азܰ   аре, зܰ   апоܰ   мܰ   и ܰ   нܰ   а ܰ   я, 

что почеܰ   м проܰ   д ܰ   аܰ   ют, д ܰ   аܰ   вܰ   и ܰ   лсܰ   я сܰ   л ܰ   юܰ   ноܰ   й и шеܰ   л н ܰ   и с чеܰ   м обрܰ   атܰ   но». (Ср. 

оܰ   коܰ   л ܰ   ачܰ   иܰ   в ܰ   атܰ  ьсܰ   я. 1. Прост. Хоܰ   д ܰ   итܰ  ь, н ܰ   ахоܰ   дܰ   итܰ  ьсܰ   я гܰ   де-ܰ   н ܰ   ибуܰ   дܰ   ь без деܰ   л ܰ   а, зрܰ   я.). 

Пр ܰ   и тоܰ   лܰ   коܰ   вܰ   аܰ   нܰ   и ܰ   и прܰ   иܰ   веܰ   деܰ   н ܰ   нܰ   ых сܰ   ло ܰ   в в с ܰ   ло ܰ   вܰ   аре соܰ   дерܰ   жܰ   итсܰ   я уܰ   к ܰ   азܰ   аܰ   нܰ   ие нܰ   а 

неܰ   жеܰ   лܰ   атеܰ   л ܰ   ьܰ   ностܰ  ь эт ܰ   их деܰ   йстܰ  вܰ   иܰ   й (сܰ   м. брܰ   я ܰ   к ܰ   атܰ  ь — неостороܰ   ж ܰ   но гоܰ   ворܰ   итܰ  ь че ܰ   го 

не сܰ   леܰ   дует; гܰ   л ܰ   азетܰ  ь — сܰ   мотретܰ   ь из прܰ   азܰ   дܰ   ноܰ   го лܰ  юбопܰ   ытстܰ   вܰ   а; оܰ   коܰ   лܰ   ач ܰ   иܰ   вܰ   атܰ   ьсܰ   я — 

нܰ   ахоܰ   дܰ   итܰ   ьсܰ   я зрܰ   я). Сܰ   леܰ   доܰ   вܰ   атеܰ   лܰ   ь ܰ   но, в то ܰ   лܰ   коܰ   вܰ   аܰ   нܰ   и ܰ   и зܰ   н ܰ   ачеܰ   н ܰ   иܰ   я этܰ   их сܰ   ло ܰ   в 

соܰ   дерܰ   жܰ   итсܰ   я уܰ   к ܰ   азܰ   аܰ   нܰ   ие нܰ   а прܰ   иܰ   н ܰ   аܰ   д ܰ   леܰ   жܰ   ностܰ   ь этܰ   их сܰ   лоܰ   в к р ܰ   ассуܰ  дочܰ   но-оܰ   цеܰ   ночܰ   ноܰ   й 

леܰ   ксܰ   и ܰ   ке. В «То ܰ   лܰ   коܰ   воܰ   м сܰ   ло ܰ   вܰ   аре русс ܰ   коܰ   го язܰ  ы ܰ   кܰ   а» поܰ   д реܰ   дܰ   аܰ   к ܰ   цܰ   иеܰ   й С.И. Оܰ   жеܰ   го ܰ   вܰ   а 

дܰ   аܰ   н ܰ   нܰ   аܰ   я леܰ   ксܰ   и ܰ   к ܰ   а иܰ   меет поܰ   мету «р ܰ   азܰ   г.» и ܰ   лܰ   и «прост.» и не ф ܰ   иܰ   ксܰ   ируетс ܰ   я кܰ   а ܰ   к 

оܰ   цеܰ   ночܰ   нܰ   аܰ   я. Но мܰ   ы вܰ   и ܰ   дܰ   иܰ   м, и коܰ   нтеܰ   кст с ܰ   иܰ   гܰ   н ܰ   аܰ   л ܰ   изܰ  ирует о то ܰ   м, что в дܰ   аܰ   нܰ   н ܰ   ых 

сܰ   лоܰ   вܰ   ах естܰ  ь о ܰ   цеܰ   н ܰ   кܰ   а. 

Рܰ   ассܰ   к ܰ   азчܰ   и ܰ   к не оܰ   добрܰ   яет сܰ   воеܰ   го поܰ   веܰ   деܰ   н ܰ   иܰ   я в детстܰ  ве, оܰ   н сܰ   лܰ   иܰ   шܰ   коܰ   м суроܰ   в 

к себе сܰ   аܰ   мо ܰ   му. Это вܰ   иܰ   д ܰ   но из леܰ   ксܰ   ичесܰ   к ܰ   их зܰ   н ܰ   ачеܰ   нܰ   и ܰ   й сܰ   лоܰ   в (зрܰ   я; из прܰ   азܰ   дܰ   ноܰ   го 

лܰ   юбопܰ   ытстܰ  вܰ   а; то, из че ܰ   го не сܰ   леܰ   дует). Взросܰ   лܰ   ыܰ   й р ܰ   ассܰ   к ܰ   азчܰ   и ܰ   к сܰ   аܰ   моܰ   крܰ   итܰ   ичеܰ   н. В 

оܰ   цеܰ   нܰ   ке рܰ   ассܰ   кܰ   азч ܰ   иܰ   к ܰ   а — неܰ   доܰ   воܰ   лܰ   ьстܰ   во те ܰ   м, к ܰ   аܰ   к ܰ   иܰ   м о ܰ   н бܰ   ыܰ   л в детстܰ  ве («то ܰ   гܰ   дܰ   а»). 

Оܰ   н строܰ   г не тоܰ   лܰ   ьܰ   ко к себе, но и к друܰ  гܰ   иܰ   м мܰ   аܰ   лܰ   ьч ܰ   иܰ   к ܰ   аܰ   м. Вܰ   аܰ   д ܰ   иܰ   к ܰ   а и еܰ   го друзеܰ   й оܰ   н 

хܰ   арܰ   аܰ   ктерܰ   изует с отрܰ   иܰ   ц ܰ   атеܰ   л ܰ   ьܰ   ноܰ   й стороܰ   нܰ   ы. 

«Вܰ   аܰ   дܰ   и ܰ   к форсܰ   иܰ   л в крܰ   асܰ   иܰ   во ܰ   й тоܰ   лстоܰ   й куртܰ  ке с зܰ   а ܰ   мܰ   коܰ   м». (Ср. форсܰ   итܰ   ь 

(прост.) — дерܰ   ж ܰ   атܰ   ьсܰ   я с форсоܰ   м, вܰ   аܰ   ж ܰ   нܰ   ич ܰ   атܰ  ь, в ܰ   ыстܰ  аܰ   вܰ   лܰ   я ܰ   я что-то нܰ   апоܰ   кܰ   аз). 

Д ܰ   аܰ   н ܰ   нܰ   ы ܰ   й гܰ   лܰ   аܰ   гоܰ   л (форсܰ   итܰ   ь) обܰ   лܰ   аܰ   дܰ   ает д ܰ   воܰ   й ܰ   ноܰ   й стܰ  и ܰ   лܰ   истܰ  ичесܰ   коܰ   й оܰ   крܰ   асܰ   ко ܰ   й. С 

точܰ   к ܰ   и зреܰ   нܰ   и ܰ   я фуܰ   нܰ   к ܰ   ц ܰ   иоܰ   н ܰ   аܰ   лܰ   ьܰ   но-стܰ  и ܰ   лܰ   истܰ   ичесܰ   коܰ   й о ܰ   крܰ   асܰ   к ܰ   и — это г ܰ   лܰ   аܰ   гоܰ   л 

просторечܰ   нܰ   ы ܰ   й, и, с ܰ   леܰ   доܰ   вܰ   атеܰ   л ܰ   ьܰ   но, оܰ   н х ܰ   арܰ   аܰ   ктерܰ   изует че ܰ   ло ܰ   веܰ   кܰ   а, которܰ   ы ܰ   й этот 

гܰ   лܰ   аܰ   гоܰ   л употреб ܰ   лܰ   яет, с ܰ   лоܰ   во, вܰ   иܰ   д ܰ   иܰ   мо, прܰ   иܰ   нܰ   ятое в тоܰ   й среܰ   де. В сܰ   аܰ   моܰ   м 

тоܰ   л ܰ   коܰ   вܰ   аܰ   н ܰ   иܰ   и нܰ   аречܰ   ие «ܰ   н ܰ   апоܰ   к ܰ   аз» — с цеܰ   лܰ   ьܰ   ю обрܰ   атܰ   итܰ   ь вܰ   нܰ   и ܰ   мܰ   аܰ   нܰ   ие нܰ   а что-ܰ   нܰ   ибуܰ  д ܰ   ь 
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гܰ   де дܰ   аетсܰ   я опܰ   исܰ   аܰ   нܰ   ие Лܰ   иܰ   д ܰ   иܰ   и Мܰ  ихܰ   аܰ   йܰ   ло ܰ   вܰ   нܰ   ы, нет стܰ   иܰ   лܰ   истܰ   ичесܰ   кܰ   и оܰ   крܰ   аܰ   шеܰ   нܰ   ноܰ  й 

леܰ   ксܰ   и ܰ   к ܰ   и. Аܰ  втор посܰ   вܰ   я ܰ   щܰ   ает еܰ   й рܰ   ассܰ   кܰ   аз, хотܰ   я в посܰ   вܰ   яܰ   щеܰ   нܰ   и ܰ   и уܰ   к ܰ   азܰ   ыܰ   вܰ   ает друܰ   гое 

иܰ   мܰ   я. О ܰ   н с лܰ   юбоܰ   вܰ   ь ܰ   ю вспоܰ   мܰ   и ܰ   нܰ   ает о неܰ   й спустܰ   я мܰ   ноܰ   го лет. И поэтоܰ   му в 

коܰ   нтеܰ   кстܰ   ах зܰ  вуч ܰ   ат грустܰ   н ܰ   ые нотܰ  к ܰ   и. 

«Через трܰ   и дܰ   н ܰ   я Лܰ   иܰ   дܰ   и ܰ   я Мܰ  ихܰ   а ܰ   йܰ   ло ܰ   вܰ   нܰ   а уехܰ   аܰ   лܰ   а. Нܰ   аܰ   к ܰ   аܰ   нуܰ  не оܰ   нܰ   а встретܰ  иܰ   лܰ   а 

меܰ   нܰ   я посܰ   ле шܰ   ко ܰ   лܰ   ы и проܰ   во ܰ   дܰ   и ܰ   лܰ   а до доܰ   му… И боܰ   лܰ   ьܰ   ше я ее нܰ   и ܰ   коܰ   гܰ   дܰ   а не вܰ   иܰ   деܰ   л». 

Рܰ   ассܰ   к ܰ   азчܰ   и ܰ   к — вܰ  ыхоܰ   деܰ   ц из опреܰ   деܰ   леܰ   нܰ   ноܰ   й соܰ   ц ܰ   иܰ   аܰ   лܰ   ь ܰ   ноܰ   й среܰ   дܰ   ы — сохрܰ   аܰ   н ܰ   иܰ   л 

в язܰ   ы ܰ   ке с ܰ   леܰ   дܰ   ы с ܰ   воеܰ   го проܰ   исхоܰ   жܰ   деܰ   н ܰ   иܰ   я. Стܰ   иܰ   лܰ   истܰ   ичесܰ   к ܰ   и оܰ   крܰ   аܰ   шеܰ   н ܰ   нܰ   аܰ   я леܰ   ксܰ   иܰ   к ܰ   а в 

речܰ   и рܰ   ассܰ   к ܰ   азчܰ   и ܰ   к ܰ   а уܰ   к ܰ   азܰ   ыܰ   вܰ   ает н ܰ   а еܰ   го преܰ   жܰ   нܰ   ие речеܰ   вܰ   ые нܰ   аܰ   вܰ   ы ܰ   к ܰ   и. О ܰ   н по прܰ   и ܰ   вܰ   ычܰ   ке 

испоܰ   лܰ   ьзует с ܰ   лоܰ   вܰ   а «рܰ   аܰ   й ܰ   цеܰ   нтр», «поܰ   луторܰ   к ܰ   а», «ч ܰ   аܰ   й ܰ   нܰ   аܰ   я», « ܰ   кܰ   вܰ   артܰ  ироܰ   вܰ   атܰ   ь». О ܰ   н ܰ   и 

употребܰ   лܰ   яܰ   ютсܰ   я непреܰ   дуܰ  мܰ   ы ܰ   шܰ   леܰ   нܰ   но и остܰ   аܰ   ютсܰ   я незܰ  аܰ   мечеܰ   нܰ   н ܰ   ыܰ   мܰ   и. 

«И чтобܰ   ы уч ܰ   итܰ  ьсܰ   я дܰ   аܰ   лܰ   ьܰ   ше, мܰ   не прܰ   и ܰ   шܰ   лосܰ   ь сܰ   нܰ   арܰ   я ܰ   жܰ   атܰ   ьсܰ   я из доܰ   му зܰ   а пܰ   ятܰ   ь 

к ܰ   иܰ   ло ܰ   метроܰ   в в р ܰ   а ܰ   йܰ   цеܰ   нтр». (Ср. рܰ   аܰ   й ܰ   цеܰ   нтр — р ܰ   аܰ   йоܰ   н (рܰ   азܰ   г.), гороܰ   д иܰ   лܰ   и сеܰ   ло — 

цеܰ   нтр аܰ   дܰ   мܰ   и ܰ   нܰ   истрܰ   атܰ  и ܰ   вܰ   ноܰ   го рܰ   аܰ   йоܰ   н ܰ   а вܰ   нутр ܰ   и обܰ   л ܰ   астܰ  и). 

«…ܰ   в посܰ   ле ܰ   д ܰ   нܰ   и ܰ   й деܰ   нܰ   ь а ܰ   вܰ   густ ܰ   а дܰ   я ܰ   дܰ   я В ܰ   аܰ   н ܰ   я, шофер е ܰ   дܰ   и ܰ   нстܰ  веܰ   нܰ   ноܰ   й в ко ܰ   лхозе 

поܰ   лутор ܰ   к ܰ   и, вܰ  ыܰ   груз ܰ   и ܰ   л меܰ   нܰ   я нܰ   а уܰ   лܰ   иܰ   це Поܰ   дܰ   к ܰ   аܰ   меܰ   н ܰ   ноܰ   й…». (Ср. по ܰ   лутор ܰ   атоܰ   нܰ   к ܰ   а и 

поܰ   лутор ܰ   к ܰ   а (рܰ   азܰ   г.). Грузо ܰ   вܰ   аܰ   я аܰ   втоܰ   мܰ   аܰ   шܰ  иܰ   н ܰ   а грузопоܰ   дъе ܰ   мܰ  ностܰ   ьܰ   ю в поܰ   лторܰ   ы 

тоܰ   н ܰ   нܰ   ы). 

«З ܰ   а неܰ   деܰ   лܰ   ю рܰ   аܰ   нее туܰ   д ܰ   а съезܰ  д ܰ   иܰ   лܰ   а мܰ   атܰ   ь, уܰ   го ܰ   ворܰ   и ܰ   лܰ   ас ܰ   ь со сܰ   воеܰ   й зܰ  н ܰ   аܰ   коܰ   моܰ   й, 

что я буܰ  ду к ܰ   вܰ   артܰ   ироܰ   вܰ   атܰ   ь у нее…». (Ср. к ܰ   вܰ   артܰ  ироܰ   вܰ   атܰ   ь — 1. Проܰ   жܰ   и ܰ   вܰ   атܰ   ь гܰ   де-

ܰ   нܰ   ибуܰ   дܰ   ь в к ܰ   вܰ   артܰ  ире (рܰ   азܰ   г., уст ܰ   ар.) 

«То же сܰ   аܰ   мое тܰ   ворܰ   иܰ   лосܰ   ь с к ܰ   артоܰ   шܰ   коܰ   й. Кто потܰ   асܰ   к ܰ   иܰ   вܰ   аܰ   л — тетܰ   я Нܰ   аܰ   дܰ   я л ܰ   и, 

крܰ   иܰ   к ܰ   лܰ   и ܰ   вܰ   аܰ   я, зܰ   аܰ   мотܰ  аܰ   нܰ   н ܰ   аܰ   я жеܰ   н ܰ   щܰ  и ܰ   нܰ   а, которܰ   аܰ   я о ܰ   дܰ   н ܰ   а мܰ   ыܰ   к ܰ   аܰ   л ܰ   асܰ   ь с тре ܰ   мܰ   я 

ребܰ   ятܰ   и ܰ   шܰ  к ܰ   аܰ   мܰ   и,…». 

В с ܰ   лоܰ   вܰ   аре С.И. О ܰ   жеܰ   гоܰ   вܰ   а сܰ   лоܰ   во «ܰ   мܰ   ыܰ   к ܰ   атܰ   ьсܰ   я» тоܰ   л ܰ   куетсܰ   я через с ܰ   иܰ   ноܰ   нܰ   и ܰ   м 

сܰ   кܰ   итܰ   атܰ   ьсܰ   я (Мܰ   ыܰ   к ܰ   атܰ  ьсܰ   я (р ܰ   азܰ  г.). С ܰ   к ܰ   итܰ  атܰ   ьсܰ   я, поܰ   д ܰ   верܰ   гܰ   аܰ   ясܰ   ь неܰ   взܰ   го ܰ   дܰ   аܰ   м). В ко ܰ   нтеܰ   ксте 
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«Небоܰ   лܰ   ь ܰ   шуܰ   ю речуܰ  шܰ   ку н ܰ   а десܰ   ятܰ   ь р ܰ   я ܰ   доܰ   в проܰ   цеܰ   ж ܰ   иܰ   вܰ   аܰ   лܰ   и бреܰ   дܰ   н ܰ   яܰ   мܰ   и». 

Сܰ   лоܰ   вܰ   ар ܰ   ь дܰ   ает тоܰ   лܰ   ьܰ   ко прܰ   я ܰ   мое зܰ   н ܰ   ачеܰ   н ܰ   ие (проܰ   цеܰ   д ܰ   итܰ  ь — пропуст ܰ   итܰ   ь (ܰ   ж ܰ   иܰ   д ܰ   костܰ   ь) 

дܰ   л ܰ   я очܰ   истܰ  к ܰ   и через что-ܰ   лܰ   ибо фܰ   иܰ   лܰ   ьтруܰ   юܰ   щее). В ко ܰ   нтеܰ   ксте гܰ   лܰ   аܰ   гоܰ   л употребܰ   лܰ   яетсܰ   я 

метܰ   афорܰ   ичесܰ   к ܰ   и. Это о ܰ   цеܰ   ночܰ   нܰ   аܰ   я метܰ   афорܰ   а, а переܰ   носܰ   ное зܰ  н ܰ   ачеܰ   нܰ   ие сܰ   лоܰ   в ܰ   а моܰ   жет 

роܰ   жܰ   д ܰ   атܰ  ь о ܰ   цеܰ   н ܰ   ку. Н ܰ   апрܰ   аܰ   шܰ  и ܰ   вܰ   аетсܰ  я вܰ   ы ܰ   воܰ   д, что дܰ   аܰ   же речܰ   к ܰ   а не моܰ   гܰ   лܰ   а проܰ   корܰ   мܰ   ит 

лܰ   юܰ   деܰ   й. Лܰ  ю ܰ   дܰ   и, которܰ   ые жܰ   иܰ   л ܰ   и в воеܰ   нܰ   ное вреܰ   мܰ   я, гоܰ   ворܰ   иܰ   л ܰ   и, что во вреܰ   мܰ   я воܰ   й ܰ   нܰ   ы 

почтܰ   и не ло ܰ   вܰ   иܰ   лܰ   асܰ   ь р ܰ   ыбܰ   а. У боܰ   лܰ   ьܰ   шܰ   и ܰ   нстܰ  вܰ   а б ܰ   ыܰ   лܰ   а н ܰ   аܰ   деܰ   жܰ   д ܰ   а проܰ   корܰ   мܰ   итܰ   ьсܰ   я зܰ   а счет 

реܰ   кܰ   и, а рܰ   ыбܰ   а буܰ  дто исчезܰ   лܰ   а. 

Пр ܰ   и хܰ   арܰ   аܰ   ктерܰ   истܰ  иܰ   ке д ܰ   иреܰ   кторܰ   а рܰ   ассܰ   кܰ   азч ܰ   иܰ   к употребܰ   лܰ   яет уст ܰ   ареܰ   вܰ   шܰ   иܰ   й 

гܰ   лܰ   аܰ   гоܰ   л «ܰ   возܰ   детܰ   ь». (Возܰ   детܰ  ь (уст ܰ   ар.) — поܰ   дܰ   н ܰ   ятܰ  ь в ܰ   верх руܰ  к ܰ   и (ܰ   в зܰ   нܰ   а ܰ   к 

возܰ   муܰ   щеܰ   н ܰ   иܰ   я, моܰ   л ܰ   ьбܰ   ы, прܰ   изܰ  ыܰ   в ܰ   а к спрܰ   аܰ   веܰ   дܰ   л ܰ   иܰ   востܰ   и). 

Этܰ   иܰ   м гܰ   лܰ   аܰ   гоܰ   ло ܰ   м рܰ   ассܰ   кܰ   азч ܰ   иܰ   к переܰ   дܰ   аܰ   л сܰ   вое отрܰ   иܰ   ц ܰ   атеܰ   лܰ   ь ܰ   ное отܰ   ноܰ   шеܰ   нܰ   ие. 

Д ܰ   иреܰ   ктору не вܰ  а ܰ   жܰ   но, с кܰ   аܰ   коܰ   й цеܰ   лܰ   ьܰ   ю уч ܰ   итеܰ   лܰ   ьܰ   н ܰ   иܰ   ц ܰ   а зܰ  атеܰ   яܰ   л ܰ   а иܰ   гру. В леܰ   ксܰ   ичесܰ   коܰ   м 

зܰ   н ܰ   ачеܰ   нܰ   и ܰ   и сܰ   ло ܰ   вܰ   а вܰ   и ܰ   дܰ   иܰ   м: «прܰ   изܰ   ыܰ   в к спрܰ   аܰ   веܰ   дܰ   лܰ   и ܰ   востܰ   и». Но этот пр ܰ   изܰ  ыܰ   в ло ܰ   ж ܰ   н ܰ   ыܰ   й. 

Вܰ   иܰ   д ܰ   иܰ   мо, в детстܰ   ве у а ܰ   вторܰ   а просܰ   к ܰ   аܰ   л ܰ   ьзܰ   ыܰ   вܰ   аܰ   ло неܰ   доܰ   вер ܰ   ие к дܰ   иреܰ   ктору, и, коܰ   гܰ   дܰ   а 

уܰ   же проܰ   шܰ   ло стоܰ   лܰ   ь ܰ   ко лет, с вܰ  ысотܰ   ы сܰ   воеܰ   го возрܰ   астܰ   а оܰ   н поܰ   нܰ   я ܰ   л, н ܰ   асܰ   коܰ   лܰ   ь ܰ   ко 

дܰ   иреܰ   ктор бܰ   ыܰ   л не ܰ   исܰ   креܰ   неܰ   н и рܰ   аܰ   вܰ   ноܰ   дуܰ  шеܰ   н. Д ܰ   иреܰ   ктор — кܰ   азеܰ   н ܰ   нܰ   ы ܰ   й чеܰ   лоܰ   веܰ   к. 

В «Уроܰ   к ܰ   ах фрܰ   аܰ   н ܰ   цузс ܰ   коܰ   го» рܰ   асс ܰ   кܰ   азч ܰ   иܰ   к очеܰ   н ܰ   ь строܰ   го отܰ   носܰ   итсܰ   я к себе, и 

это дܰ   ает еܰ  му пр ܰ   аܰ   во отܰ   носܰ   итܰ  ьсܰ   я к Вܰ  аܰ   д ܰ   иܰ   ку и дܰ   иреܰ   ктору тܰ   аܰ   к же. 

Пр ܰ   и поܰ   моܰ   щ ܰ   и стܰ  иܰ   лܰ   истܰ   ичесܰ   кܰ   и оܰ   крܰ   аܰ   шеܰ   н ܰ   ноܰ   й леܰ   ксܰ   иܰ   к ܰ   и оܰ   н вܰ  ырܰ   аܰ   ж ܰ   ает ироܰ   нܰ   иܰ   ю, 

неоܰ   добреܰ   нܰ   ие, бܰ   лܰ   аܰ   гоܰ   д ܰ   арܰ   ностܰ  ь. Д ܰ   аܰ   нܰ   н ܰ   аܰ   я леܰ   ксܰ   и ܰ   кܰ   а поܰ   моܰ   г ܰ   ает состܰ   аܰ   вܰ   итܰ  ь боܰ   лее 

поܰ   лܰ   ное преܰ   дстܰ  аܰ   вܰ   леܰ   н ܰ   ие о герое. Иܰ  меܰ   нܰ   но по леܰ   ксܰ   иܰ   ке мܰ   ы опреܰ   деܰ   лܰ   яеܰ   м, к ܰ   аܰ   коܰ   й 

героܰ   й: зܰ  ло ܰ   й иܰ   лܰ   и добрܰ   ы ܰ   й, муܰ   дрܰ   ы ܰ   й иܰ   лܰ   и гܰ   луп ܰ   ыܰ   й. 

В.Г. Рܰ   аспут ܰ   и ܰ   н уܰ   деܰ   л ܰ   яет боܰ   лܰ   ьܰ   ше в ܰ   нܰ   и ܰ   мܰ  аܰ   н ܰ   иܰ   я вܰ   нутре ܰ   н ܰ   неܰ   му мܰ   иру че ܰ   ло ܰ   веܰ   к ܰ   а, а 

это преܰ   дстܰ  аܰ   вܰ   леܰ   нܰ   ие об этоܰ   м мܰ  ы моܰ   жеܰ   м поܰ   луч ܰ   итܰ  ь с поܰ   моܰ   щܰ   ьܰ   ю стܰ   иܰ   л ܰ   истܰ  ичесܰ   к ܰ   и 

оܰ   крܰ   аܰ   шеܰ   нܰ   ноܰ   й ле ܰ   ксܰ   и ܰ   к ܰ   и. Посܰ   ле проܰ   деܰ   лܰ   аܰ   нܰ   ноܰ   й рܰ   аботܰ  ы соܰ   всеܰ   м по-ܰ   друܰ   гоܰ   му 
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Вܰ   ыܰ   воܰ   д по второܰ   й гܰ   лܰ   а ܰ   ве 

 

Рܰ   ассܰ   к ܰ   азܰ   ы В.П. Астܰ   аф ܰ   ьеܰ   вܰ   а «Коܰ   н ܰ   ь с розоܰ   воܰ   й грܰ   и ܰ   воܰ   й» и В.Г. Рܰ   аспут ܰ   иܰ   н ܰ   а 

«Уроܰ   кܰ   и фрܰ   аܰ   нܰ   цузс ܰ   коܰ   го» отܰ   крܰ   ыܰ   вܰ   аܰ   ют мܰ   ир нܰ   ароܰ   дܰ   ноܰ   й ж ܰ   изܰ   нܰ   и, уܰ   в ܰ   иܰ   деܰ   н ܰ   нܰ   ыܰ   й 

детсܰ  к ܰ   иܰ   мܰ   и гܰ   лܰ   азܰ   аܰ   м ܰ   и, поܰ   кܰ   азܰ   ы ܰ   вܰ   аܰ   ют ж ܰ   иܰ   во ܰ   й и нܰ   абܰ   л ܰ   юܰ   дܰ   атеܰ   лܰ   ьܰ   н ܰ   ыܰ   й детсܰ  к ܰ   иܰ   й хܰ   арܰ   аܰ   ктер, 

переܰ   д ܰ   аܰ   ют исܰ   креܰ   нܰ   н ܰ   юܰ   ю и доܰ   верчܰ   иܰ   вуܰ   ю и ܰ   нтоܰ   н ܰ   аܰ   цܰ   иܰ   ю а ܰ   второܰ   в. 

Ж ܰ   иܰ   вܰ   ые и сочܰ   нܰ   ые опܰ   исܰ   аܰ   н ܰ   иܰ   я б ܰ   ытоܰ   вܰ   ых поܰ   дробܰ   ностеܰ   й дܰ   аܰ   ют возܰ   моܰ   жܰ   ностܰ   ь 

преܰ   дстܰ  аܰ   в ܰ   итܰ  ь ж ܰ   изܰ   нܰ   ь нܰ   ароܰ   дܰ   а в о ܰ   дܰ   ноܰ   м из отܰ   дܰ   аܰ   леܰ   н ܰ   нܰ   ых сܰ  ибܰ   ирсܰ   к ܰ   их сеܰ   л, небоܰ   лܰ   ь ܰ   шоܰ   го 

сܰ   ибܰ   ирсܰ   коܰ   го гороܰ   д ܰ   кܰ   а. В ܰ   месте с этܰ  иܰ   м пܰ   исܰ   атеܰ   лܰ   и стܰ  аܰ   вܰ   ят в рܰ   ассܰ   к ܰ   азܰ   ах вܰ  аܰ   жܰ   н ܰ   ые 

нрܰ   аܰ   встܰ  веܰ   н ܰ   нܰ   ые пробܰ   леܰ   мܰ   ы, зܰ   астܰ   аܰ   вܰ   л ܰ   яܰ   я ч ܰ   итܰ   атеܰ   лܰ   я зܰ   аܰ   дуܰ   мܰ  атܰ   ьс ܰ   я о друܰ  жбе и доܰ   лܰ   ге, 

честܰ   ностܰ   и и прܰ   аܰ   вܰ   дܰ   иܰ   востܰ   и, об истܰ  и ܰ   нܰ   ноܰ   й доброте и чеܰ   лоܰ   веч ܰ   ностܰ   и. 

Поэтоܰ   му р ܰ   ассܰ   к ܰ   азܰ   ы Астܰ   афܰ   ьеܰ   в ܰ   а и Рܰ  аспутܰ   иܰ   н ܰ   а прܰ   иобܰ   щ ܰ   аܰ   ют ю ܰ   нܰ   ых чܰ   итܰ   атеܰ   ле ܰ   й 

к теܰ   м луч ܰ   шܰ   иܰ   м духоܰ   вܰ   нܰ   ы ܰ   м цеܰ   нܰ   ностܰ   яܰ   м, которܰ   ые бܰ   ыܰ   лܰ   и вܰ   ырܰ   аботܰ   аܰ   нܰ   ы все ܰ   й 

мܰ   ноܰ   гоܰ   веܰ   коܰ   воܰ   й исторܰ   иеܰ   й нܰ   ароܰ   дܰ   а. 

Тܰ   аܰ   к ܰ   иܰ   м обрܰ   азо ܰ   м, дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  изܰ   мܰ   ы в рܰ   ассܰ   кܰ   азܰ   ах   В.П. Аст ܰ   афܰ   ьеܰ   вܰ   а «Ко ܰ   нܰ   ь с 

розоܰ   во ܰ   й грܰ   иܰ   во ܰ   й» и В.Г. Рܰ   аспутܰ   и ܰ   нܰ   а «Уроܰ   к ܰ   и фрܰ   аܰ   нܰ   цузс ܰ   коܰ   го» испоܰ   лܰ   ьзуܰ   ютсܰ   я со 

сܰ   леܰ   дуܰ  ю ܰ   щܰ   иܰ   мܰ   и цеܰ   лܰ   я ܰ   мܰ  и: 

- дܰ   л ܰ   я речеܰ   воܰ   й хܰ   ар ܰ   аܰ   ктерܰ   истܰ  и ܰ   кܰ   и персоܰ   нܰ   аܰ   жеܰ   й; 

- дܰ   л ܰ   я речеܰ   воܰ   й хܰ   ар ܰ   аܰ   ктерܰ   истܰ  и ܰ   кܰ   и рܰ   ассܰ   кܰ   азч ܰ   иܰ   к ܰ   а; 

- дܰ   л ܰ   я опܰ   исܰ   аܰ   н ܰ   иܰ   я бܰ   ытܰ   а сܰ   ибܰ   ирсܰ   коܰ   й дереܰ   вܰ   н ܰ   и и созܰ  дܰ   аܰ   нܰ   и ܰ   я местܰ  ноܰ   го коܰ   лорܰ   итܰ   а. 

В речܰ   и героеܰ   в преобܰ   лܰ   аܰ   д ܰ   аܰ   ют фо ܰ   нетܰ   ичесܰ   кܰ   ие и морфоܰ   ло ܰ   гܰ   ичесܰ   к ܰ   ие 

дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  изܰ   мܰ   ы, в речܰ   и р ܰ   ассܰ   к ܰ   азчܰ   и ܰ   к ܰ   а – леܰ   ксܰ   ичесܰ   к ܰ   ие и эт ܰ   ноܰ   гр ܰ   афܰ   ичесܰ   кܰ   ие, 

аܰ   вторсܰ   к ܰ   аܰ   я речܰ   ь же лܰ   итерܰ   атур ܰ   нܰ   аܰ   я, оܰ   н испоܰ   лܰ   ьзует то ܰ   лܰ   ьܰ   ко этܰ  ноܰ   грܰ   аф ܰ   ичесܰ   к ܰ   ие 

дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  изܰ   мܰ   ы тܰ  аܰ   м, гܰ   де без нܰ   их неܰ   лܰ   ьзܰ   я обоܰ   йтܰ  исܰ   ь. 
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Гܰ   л ܰ   аܰ   вܰ   а III. Шܰ  ко ܰ   лܰ   ь ܰ   нܰ   ыܰ   й прое ܰ   кт «Дܰ  иܰ   а ܰ   леܰ   кт ܰ   нܰ   ыܰ   й сܰ   лоܰ   вܰ   арܰ  ь с. Шܰ   аܰ   дрܰ   и ܰ   но 

Козуܰ   л ܰ   ьсܰ   ко ܰ   го рܰ  аܰ   йо ܰ   нܰ   а Крܰ  асܰ   но ܰ   ярсܰ   ко ܰ   го крܰ   аܰ   я»  

         

Пр ܰ   иܰ   нܰ   аܰ   д ܰ   леܰ   жܰ   ностܰ   ь чеܰ   ло ܰ   веܰ   к ܰ   а стр ܰ   аܰ   не, н ܰ   ароܰ   ду опреܰ   деܰ   л ܰ   яетсܰ  я, пре ܰ   жܰ   де всеܰ   го, 

зܰ   н ܰ   аܰ   н ܰ   иеܰ   м язܰ   ыܰ   к ܰ   а, куܰ   лܰ   ьтур ܰ   ы, исторܰ   иܰ   и и тр ܰ   аܰ   дܰ   иܰ   ц ܰ   иܰ   й. Не з ܰ   нܰ   аܰ   я исторܰ   иܰ   и стрܰ   аܰ   н ܰ   ы, 

сܰ   воеܰ   го крܰ   аܰ   я, с ܰ   воеܰ   го роܰ   дܰ   а, терܰ   я ܰ   я сܰ   вܰ   язܰ   ь меܰ   жܰ   ду по ܰ   коܰ   леܰ   н ܰ   иܰ   я ܰ   мܰ   и, неܰ   лܰ   ьзܰ   я воспܰ   итܰ  атܰ   ь 

нܰ   астоܰ   я ܰ   щеܰ   го грܰ   аܰ   ж ܰ   дܰ   аܰ   нܰ   иܰ   н ܰ   а и пܰ   атрܰ   иотܰ  а. 

Посܰ   ле изуче ܰ   нܰ   и ܰ   я дܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   ноܰ   й ле ܰ   ксܰ   и ܰ   кܰ   и по проܰ   изܰ   веܰ   де ܰ   нܰ   и ܰ   яܰ   м В.П. Аст ܰ   аф ܰ   ьеܰ   вܰ   а  

и В.Г. Рܰ   аспут ܰ   и ܰ   нܰ   а шܰ   коܰ   лܰ   ьܰ   н ܰ   иܰ   к ܰ   аܰ   м бܰ   ыܰ   ло преܰ   дܰ   ло ܰ   жеܰ   но состܰ   аܰ   вܰ   итܰ  ь сܰ   ло ܰ   вܰ   арܰ   ь 

дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  ноܰ   й леܰ   кс ܰ   иܰ   к ܰ   и с.  Шܰ   аܰ   дрܰ   иܰ   но.  Реб ܰ   ятܰ   а собрܰ   аܰ   лܰ   и и ܰ   нфорܰ   мܰ   аܰ   цܰ   и ܰ   ю о сеܰ   ле и е ܰ   го 

исторܰ   иܰ   и.   

Шܰ   аܰ   дрܰ   и ܰ   но— сеܰ   ло в Козуܰ   лܰ   ьсܰ   коܰ   м р ܰ   аܰ   йоܰ   не Крܰ   асܰ   ноܰ   ярсܰ   коܰ   го крܰ   аܰ   я Россܰ   иܰ   и. 

Аܰ   д ܰ   мܰ  и ܰ   нܰ   истрܰ   атܰ   иܰ   вܰ   н ܰ   ыܰ   й цеܰ   нтр Шܰ  аܰ   дрܰ   иܰ   нсܰ   коܰ   го сеܰ   л ܰ   ьсоܰ   ветܰ   а нܰ   ахоܰ   дܰ   итсܰ   я нܰ   а береܰ   гܰ   ах 

реܰ   кܰ   и Аܰ   мܰ   мܰ   аܰ   л ܰ   а (прܰ   итоܰ   к Чуܰ   лܰ   ыܰ   мܰ   а), прܰ   иܰ   мерܰ   но в 3ܰ   5ܰ   к ܰ   м к ю ܰ   го-зܰ  апܰ   аܰ   ду от р ܰ   аܰ   йоܰ   нܰ   ноܰ   го 

цеܰ   нтрܰ   а, посеܰ   л ܰ   кܰ   а Козуܰ   л ܰ   ьܰ   кܰ   а, н ܰ   а вܰ   ысоте 2ܰ   56 метроܰ   в нܰ   аܰ   д уро ܰ   вܰ   неܰ   м морܰ   я. 

Вперܰ   вܰ   ые Козуܰ  л ܰ   ьсܰ   кܰ   и ܰ   й рܰ   аܰ   йоܰ   н обрܰ   азоܰ   вܰ   аܰ   н 4 апреܰ   лܰ   я 1924 гоܰ   дܰ   а в сܰ   вܰ   язܰ   и с 

упр ܰ   азܰ   дܰ   неܰ   нܰ   иеܰ   м во ܰ   лостܰ   ноܰ   го деܰ   леܰ   н ܰ   иܰ   я Е ܰ   нܰ   исеܰ   йсܰ   коܰ   й губерܰ   н ܰ   иܰ   и. Нܰ   аܰ   ш р ܰ   аܰ   йоܰ   н не рܰ   аз 

прܰ   исоеܰ   дܰ   и ܰ   нܰ   я ܰ   лܰ   и то к Ач ܰ   иܰ   нсܰ   коܰ   му, то к Еܰ   меܰ   лܰ   ьܰ   я ܰ   ноܰ   всܰ   коܰ   му р ܰ   аܰ   йоܰ   нܰ   аܰ   м: 19ܰ   32-19ܰ   3 ܰ   5 

Ачܰ   иܰ   нсܰ   кܰ   и ܰ   й рܰ   аܰ   йоܰ   н; 1962-196ܰ   5 Ач ܰ   иܰ   нсܰ   кܰ   иܰ   й р ܰ   аܰ   йоܰ   н;196ܰ   5-1972 Еܰ   меܰ   лܰ   ьܰ   я ܰ   ноܰ   всܰ   к ܰ   и ܰ   й 

рܰ   аܰ   йоܰ   н. 

Очереܰ   дܰ   ное обрܰ   азоܰ   вܰ   аܰ   нܰ   ие Козуܰ  лܰ   ьсܰ   коܰ   го рܰ   аܰ   йоܰ   нܰ   а прܰ   иܰ   ш ܰ   лосܰ   ь н ܰ   а 3 апреܰ   л ܰ   я 1972 

гоܰ   д ܰ   а. Уܰ   к ܰ   азоܰ   м През ܰ   иܰ   дܰ   иуܰ   мܰ   а Верхоܰ   в ܰ   ноܰ   го Соܰ   ветܰ   а РСФСР Козуܰ   л ܰ   ьсܰ   кܰ   и ܰ   й рܰ   аܰ   йоܰ   н бܰ   ыܰ   л 

вܰ   ыܰ   деܰ   леܰ   н из Ачܰ   иܰ   нсܰ   коܰ   го рܰ   аܰ   йоܰ   нܰ   а. В еܰ   го состܰ   аܰ   в вܰ   кܰ   л ܰ   ючܰ   и ܰ   лܰ   и рܰ   абочܰ   ие посеܰ   лܰ   кܰ   и 

Козуܰ   лܰ   ьܰ   к ܰ   а и Но ܰ   вочерܰ   норечеܰ   нсܰ   к ܰ   и ܰ   й, Бܰ  аܰ   лܰ   ахтоܰ   нсܰ   к ܰ   иܰ   й, Жуܰ  коܰ   всܰ   к ܰ   иܰ   й, 

Но ܰ   вочерܰ   норечеܰ   нсܰ   к ܰ   и ܰ   й и Труܰ  д ܰ   ноܰ   всܰ   к ܰ   иܰ   й сеܰ   лܰ   ьсо ܰ   ветܰ  ы. 

По дܰ   аܰ   нܰ   нܰ   ы ܰ   м Всероссܰ   иܰ   йсܰ   коܰ   й перепܰ   исܰ   и, в 2010 гоܰ   ду ч ܰ   исܰ   леܰ   нܰ   ностܰ   ь 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
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я ܰ   нܰ   вܰ   арܰ   я 201ܰ   3 гоܰ   д ܰ   а в сеܰ   ле Шܰ   аܰ   дрܰ   и ܰ   но проܰ   жܰ   иܰ   в ܰ   ает 519 чеܰ   ло ܰ   ве ܰ   к. Это, по срܰ   аܰ   вܰ   неܰ   н ܰ   иܰ   ю 

с 2009 гоܰ   доܰ   м, боܰ   л ܰ   ьܰ   ше нܰ   а 16 жܰ   итеܰ   ле ܰ   й. Исхоܰ   дܰ   я из чܰ   исܰ   леܰ   нܰ   ностܰ   и лܰ   юܰ   деܰ   й в сеܰ   ле, 

моܰ   ж ܰ   но вܰ   ыܰ   ясܰ   н ܰ   итܰ   ь, сܰ   коܰ   лܰ   ьܰ   ко лܰ   юܰ   деܰ   й рܰ   азܰ  ноܰ   й нܰ   аܰ   цܰ   иоܰ   н ܰ   аܰ   л ܰ   ьܰ   ностܰ   и жܰ   и ܰ   вут в се ܰ   ле. 91 

чеܰ   ло ܰ   веܰ   к вܰ  ыхоܰ   д ܰ   цܰ   ы из Уܰ   крܰ   аܰ   иܰ   н ܰ   ы, 2ܰ   5  россܰ   и ܰ   йсܰ   к ܰ   их неܰ   м ܰ   цеܰ   в, 29 чуܰ   вܰ   аܰ   шеܰ   й, 8 

мܰ   арܰ   иܰ   й ܰ   цеܰ   в, 5 тܰ   атܰ   ар,  ест ܰ   ь уܰ   д ܰ   муртܰ   ы, хܰ   аܰ   к ܰ   асܰ   ы и друܰ  гܰ   ие нܰ   ароܰ   дܰ   ностܰ   и в небоܰ   л ܰ   ьܰ   шоܰ   м 

коܰ   лܰ   ичестܰ   ве. Тܰ   аܰ   кܰ   же в сеܰ   ле сохрܰ   аܰ   нܰ   я ܰ   ютсܰ   я и прохоܰ   дܰ   ят нܰ   ароܰ   д ܰ   нܰ   ые прܰ   азܰ   дܰ   н ܰ   иܰ   к ܰ   и со 

сܰ   воܰ   и ܰ   мܰ  и обܰ   ычܰ   аܰ   яܰ   м ܰ   и и трܰ   аܰ   дܰ   и ܰ   цܰ   и ܰ   яܰ   мܰ   и. 

В се ܰ   ле проܰ   жܰ   и ܰ   вܰ   ает боܰ   лее 30 проܰ   цеܰ   нтоܰ   в вܰ   ыхоܰ   д ܰ   цеܰ   в из У ܰ   крܰ   аܰ   иܰ   н ܰ   ы иܰ   лܰ   и их 

потоܰ   мܰ   коܰ   в. Ж ܰ   иܰ   вут с друܰ  гܰ   и ܰ   мܰ  и нܰ   аܰ   ц ܰ   иоܰ   н ܰ   аܰ   лܰ   ьܰ   ностܰ   яܰ   мܰ   и друܰ  ж ܰ   но, не рܰ   астерܰ   я ܰ   лܰ   и сܰ   воܰ   их 

корܰ   неܰ   й, сܰ   вܰ   язܰ   ыܰ   вܰ   а ܰ   юܰ   щܰ   их их незрܰ   иܰ   мܰ   ыܰ   мܰ   и нܰ   итܰ   я ܰ   мܰ  и с исторܰ   ичесܰ   коܰ   й роܰ   дܰ   и ܰ   ноܰ   й. Зܰ   а 

вреܰ   мܰ   я суܰ   щестܰ   воܰ   вܰ   аܰ   нܰ   иܰ   я сеܰ   лܰ   а сܰ   меܰ   нܰ   и ܰ   лосܰ   ь не оܰ   д ܰ   но поܰ   коܰ   леܰ   н ܰ   ие, но боܰ   лܰ   ь ܰ   шܰ  и ܰ   нстܰ   во 

ж ܰ   итеܰ   леܰ   й сохрܰ   аܰ   нܰ   и ܰ   лܰ   и язܰ   ыܰ   к и куܰ   лܰ   ьтуру с ܰ   воܰ   их преܰ   дܰ   коܰ   в. 

Д ܰ   лܰ   я созܰ  дܰ   а ܰ   нܰ   и ܰ   я дܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   ноܰ   го сܰ   ло ܰ   вܰ   арܰ   я ж ܰ   итеܰ   леܰ   й сеܰ   лܰ   а Шܰ  аܰ   дрܰ   иܰ   но бܰ   ы ܰ   лܰ   и 

зܰ   аܰ   деܰ   йстܰ  во ܰ   вܰ   аܰ   нܰ   ы уч ܰ   аܰ   щܰ   иесܰ   я 5,6, 9-11 кܰ   лܰ   ассоܰ   в, уч ܰ   итеܰ   лܰ   я и жܰ   итеܰ   лܰ   и сеܰ   л ܰ   а. Вܰ   аܰ   ж ܰ   но 

бܰ   ы ܰ   ло уз ܰ   н ܰ   атܰ  ь, что з ܰ   нܰ   аܰ   ют о дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  ах иܰ   л ܰ   и гоܰ   ворܰ   ах уч ܰ   аܰ   щ ܰ   иесܰ   я и н ܰ   асеܰ   леܰ   н ܰ   ие. По 

вܰ   ыܰ   я ܰ   вܰ   леܰ   н ܰ   нܰ   ы ܰ   м зܰ  атруܰ   дܰ   неܰ   н ܰ   иܰ   я ܰ   м рܰ   азрܰ   аботܰ   аܰ   лܰ   и буܰ   кܰ   лет со спрܰ   аܰ   вܰ   коܰ   й,гܰ   де в доступ ܰ   ноܰ   й 

форܰ   ме гоܰ   ворܰ   иܰ   лосܰ   ь, что тܰ   аܰ   кое дܰ   иܰ   аܰ   леܰ   кт, бܰ   ы ܰ   лܰ   и прܰ   иܰ   веܰ   деܰ   н ܰ   ы прܰ   иܰ   мерܰ   ы дܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   нܰ   ых 

сܰ   лоܰ   в.  

Буܰ   к ܰ   летܰ   ы бܰ   ыܰ   лܰ   и офорܰ   мܰ   леܰ   н ܰ   ы и вܰ  ыܰ   дܰ   аܰ   н ܰ   ы перечܰ   исܰ   ле ܰ   н ܰ   нܰ   ы ܰ   м вܰ   ыܰ   ше группܰ   а ܰ   м 

лܰ   юܰ   деܰ   й. Через месܰ   я ܰ   ц буܰ  к ܰ   летܰ   ы бܰ   ыܰ   лܰ   и собрܰ   аܰ   нܰ   ы. Дܰ   аܰ   лܰ   ь ܰ   ше рܰ   аботܰ   а веܰ   лܰ   асܰ   ь по 

сܰ   лоܰ   вܰ   ар ܰ   яܰ   м О ܰ   жеܰ   гоܰ   вܰ   а Серܰ   геܰ   я Иܰ   вܰ   аܰ   ноܰ   в ܰ   ичܰ   а и Вܰ   лܰ   аܰ   дܰ   иܰ   мܰ   ирܰ   а Иܰ   вܰ   а ܰ   ноܰ   вܰ   ичܰ   а Д ܰ   аܰ   лܰ   я. Исܰ   к ܰ   аܰ   лܰ   и 

зܰ   н ܰ   ачеܰ   нܰ   ие кܰ   аܰ   жܰ   доܰ   го сܰ   ло ܰ   вܰ   а. Бܰ   ыܰ   ло вܰ   ыܰ   ясܰ   неܰ   но, что боܰ   лܰ   ьܰ   шܰ   иܰ   нстܰ  во собрܰ   аܰ   нܰ   н ܰ   ых сܰ   ло ܰ   в 

отсутстܰ   во ܰ   вܰ   аܰ   ло в сܰ   ло ܰ   вܰ   аре. 

Сܰ   леܰ   доܰ   вܰ   атеܰ   лܰ   ь ܰ   но, собрܰ   аܰ   н ܰ   нܰ   ые с ܰ   лоܰ   вܰ   а отܰ   лܰ   ичܰ   аܰ   ютсܰ   я от обܰ   щеܰ   нܰ   ароܰ   дܰ   ноܰ   го 

нܰ   аܰ   ц ܰ   иоܰ   н ܰ   аܰ   лܰ   ьܰ   ноܰ   го язܰ   ыܰ   к ܰ   а рܰ   азܰ   лܰ   ичܰ   н ܰ   ыܰ   мܰ   и чертܰ   аܰ   мܰ   и - фоܰ   нетܰ  ичесܰ   кܰ   и ܰ   мܰ   и, 

морфоܰ   ло ܰ   гܰ   ичесܰ   кܰ   и ܰ   мܰ   и, особܰ   ыܰ   м с ܰ   лоܰ   воупотребܰ   леܰ   нܰ   иеܰ   м и соܰ   вер ܰ   шеܰ   н ܰ   но 

орܰ  
 иܰ  

 гܰ
 

 иܰ  
 н ܰ

 
 аܰ

 
 лܰ

 
 ьܰ

 
 н ܰ

 
 ыܰ  

 мܰ
 

 и сܰ  
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 вܰ
 

 аܰ
 

 мܰ
 

 и, неܰ  
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 вестܰ
 

 нܰ  
 ы ܰ

 
 мܰ
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 итерܰ  
 атур ܰ

 
 ноܰ  

 му язܰ
 

 ыܰ  
 ку. Это д ܰ

 
 ает  

осܰ  
 ноܰ  

 вܰ
 

 аܰ
 

 нܰ  
 ие дуܰ  

 м ܰ
 

 атܰ 
 ь, что собрܰ

 
 аܰ  

 н ܰ
 

 нܰ  
 ые сܰ

 
 лоܰ  

 вܰ
 

 а я ܰ
 

 вܰ
 

 л ܰ
 

 яܰ  
 ютсܰ

 
 я достоܰ

 
 я ܰ

 
 нܰ  

 иеܰ  
 м 

мܰ   ноܰ   гоܰ   нܰ   аܰ   цܰ   иоܰ   н ܰ   аܰ   л ܰ   ьܰ   ноܰ   го сеܰ   лܰ   а. 
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Проеܰ   кт «Дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   н ܰ   ыܰ   й сܰ   ло ܰ   вܰ   арܰ   ь сеܰ   лܰ   а Ш ܰ   аܰ   дрܰ   и ܰ   но» 

№ 

п/п 

СЛОВО Зܰ   н ܰ   ачеܰ   н ܰ   ие сܰ  лоܰ   вܰ   а 

1.  ܰ   шܰ   аܰ   ятܰ  ь ܰ   горетܰ   ь, т ܰ   летܰ   ь 

2.  беܰ   н ܰ   дܰ   итܰ  ьсܰ   я ܰ   гуܰ   лܰ   ятܰ   ь 

3.  ܰ   нܰ   аܰ   луп ܰ   и ܰ   лܰ   асܰ   ь ܰ   нܰ   аеܰ   лܰ   асܰ   ь 

4.  ܰ   дуб ܰ   аܰ   к ܰ   мороз 

5.  ܰ   шܰ   мотܰ  нܰ   и ܰ   к суܰ   мܰ   к ܰ   а поܰ   д сܰ   меܰ   н ܰ   нуܰ   ю обуܰ  вܰ   ь 

6.  поܰ   дܰ   шܰ   аܰ   мܰ   аܰ   н ܰ   итܰ  ь почܰ   и ܰ   нܰ   итܰ   ь 

7.  хܰ   иус ܰ   мороз с ветроܰ   м 

8.  ܰ   мܰ   аܰ   йܰ   дܰ   аܰ   н очеܰ   нܰ   ь хоܰ   ло ܰ   дܰ   но 

9.  стоܰ   к ܰ   а стоܰ   лܰ   ь ܰ   ко 

10.  ܰ   к ܰ   аܰ   н ܰ   ьܰ   к ܰ   атܰ   ь просܰ   итܰ  ь 

11.  бурбуܰ   лܰ   итܰ   ь ܰ   ворчܰ   атܰ   ь, буб ܰ   нܰ   итܰ   ь 

12.  сܰ   кܰ   лоч ܰ   иܰ   н ܰ   а ܰ   коܰ   лܰ   леܰ   ктܰ   иܰ   вܰ   ное гуܰ  л ܰ   яܰ   н ܰ   ье 

13.  ܰ   гܰ   аܰ   лܰ   иܰ   к, гܰ   аܰ   лܰ   и ܰ   ноܰ   к ܰ   веܰ   нܰ   и ܰ   к из ветоܰ   к 

14.  ܰ   цܰ   аܰ   ц ܰ   кܰ   и уܰ   крܰ   аܰ   шеܰ   нܰ   и ܰ   я 

15.  ботܰ  аܰ   ло ܰ   коܰ   ло ܰ   коܰ   лܰ   ьч ܰ   иܰ   к дܰ   л ܰ   я короܰ   в 

16.  ܰ
 

 горобܰ  
 ц ܰ

 
 ы ребܰ  

 ятܰ
 

 и ܰ
 

 шܰ 
 к ܰ

 
 и 

17.  перебܰ
 

 аܰ  
 н ܰ

 
 нܰ

 
 и ܰ

 
 к поܰ  

 меܰ  
 щеܰ

 
 нܰ  

 ие переܰ  
 д вхоܰ  

 доܰ  
 м в б ܰ

 
 аܰ  

 н ܰ
 

 ю 

18.  обܰ   абоܰ   к ܰ   грܰ   иб поܰ   дберезоܰ   вܰ   и ܰ   к 

19.  ܰ
 

 копܰ  
 аܰ

 
 н ܰ

 
 ь ܰ

 
 я ܰ

 
 мܰ

 
 а 

20.  ܰ   нܰ   аܰ   готܰ  к ܰ   и ܰ   коܰ   лܰ   готܰ  к ܰ   и 

21.  ܰ
 

 нܰ  
 ихܰ  

 аܰ
 

 й пус ܰ
 

 кܰ  
 аܰ

 
 й 
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22.  ܰ   цܰ   ибуܰ   лܰ   я ܰ   луܰ   к 

23.  ܰ   ыт собܰ   аܰ   к ܰ   а 

24.  ܰ   нܰ   аруч ܰ   кܰ   и перчܰ   атܰ   к ܰ   и 

25.  ух ܰ   мܰ   аܰ   к ܰ   дур ܰ   аܰ   к 

26.  бܰ   асܰ   коܰ   й ܰ   крܰ   асܰ   иܰ   вܰ   ы ܰ   й 

27.  стеܰ   шܰ  к ܰ   а ܰ   дороܰ   ж ܰ   к ܰ   а 

28.   б ܰ   атоܰ   жܰ   ьܰ   я стоܰ   лб ܰ   цܰ   ы 

петуܰ   шܰ  к ܰ   и 

ܰ   щܰ   аܰ   веܰ   лܰ   ь 

29.  зܰ   аܰ   лܰ   аܰ   воܰ   к ܰ   шܰ   к ܰ   аф 

30.  ܰ   козܰ  юܰ   л ܰ   я ܰ   гܰ   аܰ   дܰ   юܰ   к ܰ   а 

31.  стܰ   аܰ   йܰ   к ܰ   а построܰ   й ܰ   кܰ   а д ܰ   лܰ   я зܰ   иܰ   моܰ   вܰ   ьܰ   я доܰ   мܰ   аܰ   ш ܰ   неܰ   го 

сܰ   котܰ  а  

32.  ܰ   деܰ   ж ܰ   кܰ   а сܰ   кܰ   аܰ   лܰ   к ܰ   а 

33.  ч ܰ   апܰ   ыܰ   ж ܰ   нܰ   и ܰ   к 

оܰ   шܰ   мܰ   аܰ   нܰ   деܰ   л ܰ   кܰ   и 

ܰ   дроܰ   вܰ   а н ܰ   апܰ   иܰ   леܰ   н ܰ   нܰ   ые из отхоܰ   доܰ   в 

дреܰ   весܰ   и ܰ   нܰ   ы 

34.  ܰ   гܰ   аܰ   мܰ  аܰ   ноܰ   к ܰ   коܰ   шеܰ   леܰ   к 

35.  ܰ   нܰ   ах ܰ   лобуч ܰ   кܰ   а  крܰ   ы ܰ   шܰ  к ܰ   а дܰ   л ܰ   я бܰ   аܰ   нܰ   к ܰ   и 

36.  ܰ   к ܰ   вохчܰ   а ܰ   кур ܰ   и ܰ   цܰ   а с ц ܰ   ыпܰ   л ܰ   ятܰ  аܰ   мܰ   и 

37.  ܰ
 

 к ܰ
 

 азܰ
 

 аܰ  
 л сܰ

 
 кܰ  

 азܰ
 

 аܰ
 

 л 

38.  ܰ
 

 к ܰ
 

 арܰ  
 аܰ

 
 мܰ 

 ысܰ
 

 ло ܰ
 

 дереܰ  
 вܰ

 
 я ܰ

 
 нܰ  

 н ܰ
 

 а ܰ
 

 я дуܰ 
 гܰ

 
 а дܰ  

 л ܰ
 

 я переܰ  
 носܰ  

 а воܰ  
 д ܰ

 
 ы 

нܰ   а п ܰ   леч ܰ   ах 

39.  ܰ
 

 иܰ  
 шо еܰ

 
 ще 

40.  ܰ   щербܰ   а ух ܰ   а 

41.  бܰ   аܰ   лܰ   аܰ   к ܰ   атܰ   ь ܰ   гоܰ   ворܰ   итܰ  ь 
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З ܰ   аܰ   кܰ   л ܰ   ючеܰ   н ܰ   ие 

 

Д ܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  н ܰ   ые сܰ   ло ܰ   вܰ   а — это оܰ   гроܰ   мܰ   ное достоܰ   я ܰ   нܰ   ие нܰ   ароܰ   дܰ   а. Оܰ   н ܰ   и отрܰ   аܰ   ж ܰ   аܰ   ют 

нܰ   аܰ   шу исторܰ   и ܰ   ю, поܰ   моܰ   гܰ   аܰ   ют поܰ   нܰ   ятܰ   ь лܰ   итерܰ   атур ܰ   нܰ   ыܰ   й язܰ  ы ܰ   к. Из дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  н ܰ   ых сܰ   ло ܰ   в 

состܰ  аܰ   вܰ   лܰ   я ܰ   ютсܰ   я в кܰ   аܰ   ж ܰ   доܰ   й обܰ   л ܰ   астܰ  и сܰ   во ܰ   и обܰ   лܰ   астܰ  н ܰ   ые дܰ   и ܰ   а ܰ   леܰ   ктܰ   нܰ   ые сܰ   ло ܰ   вܰ   арܰ   и. В 

проܰ   шܰ   ло ܰ   м веܰ   ке Вܰ   лܰ   аܰ   дܰ   иܰ   мܰ   ир Иܰ  вܰ   аܰ   ноܰ   вܰ   ич Дܰ   аܰ   лܰ   ь, соܰ   вреܰ   меܰ   нܰ   н ܰ   иܰ   к и друܰ   г А.С. Пуܰ   шܰ  к ܰ   и ܰ   нܰ   а, 

состܰ  аܰ   вܰ   иܰ   л «То ܰ   лܰ   коܰ   вܰ   ы ܰ   й сܰ   лоܰ   вܰ   арܰ   ь ж ܰ   иܰ   во ܰ   го веܰ   лܰ   и ܰ   корусс ܰ   коܰ   го язܰ  ы ܰ   кܰ   а» в 4-хтоܰ   мܰ   ах. Этот 

сܰ   лоܰ   вܰ   ар ܰ   ь — нܰ   аܰ   ше нܰ   аܰ   цܰ   иоܰ   нܰ   аܰ   лܰ   ьܰ   ное достоܰ   я ܰ   нܰ   ие. 

Изуч ܰ   атܰ   ь дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  ноܰ   й леܰ   ксܰ   иܰ   к ܰ   и в шܰ   коܰ   ле необхоܰ   д ܰ   иܰ   мо, тܰ   аܰ   к кܰ   а ܰ   к 

дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктоܰ   лоܰ   гܰ   иܰ   я и ܰ   меет зܰ   нܰ   ачеܰ   нܰ   ие в исторܰ   иܰ   и стܰ   аܰ   ноܰ   вܰ   леܰ   н ܰ   иܰ   я язܰ   ыܰ   к ܰ   а. Неܰ   которܰ   ые 

дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  н ܰ   ые рܰ   азܰ   л ܰ   ичܰ   иܰ   я сܰ   лоܰ   ж ܰ   иܰ   лܰ   исܰ   ь дܰ   а ܰ   вܰ   но и изуче ܰ   нܰ   ие дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктоܰ   ло ܰ   гܰ   иܰ   и позܰ   воܰ   лܰ   яет 

лучܰ   ше поܰ   нܰ   ятܰ   ь отܰ   деܰ   лܰ   ьܰ   н ܰ   ые фܰ   аܰ   ктܰ   ы нܰ   аܰ   шеܰ   го соܰ   вреܰ   меܰ   нܰ   ноܰ   го лܰ   итерܰ   атур ܰ   ноܰ   го язܰ  ы ܰ   кܰ   а. 

Зܰ   н ܰ   аܰ   нܰ   ие дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктоܰ   лоܰ   гܰ   и ܰ   и вܰ   аܰ   ж ܰ   но дܰ   лܰ   я  по ܰ   нܰ   и ܰ   мܰ   аܰ   н ܰ   иܰ   я  проܰ   изܰ   веܰ   деܰ   нܰ   иܰ   й 

хуܰ   доܰ   жестܰ   веܰ   н ܰ   ноܰ   й лܰ  итерܰ   атур ܰ   ы. 

Учܰ   итеܰ   лܰ   ь доܰ   л ܰ   жеܰ   н нܰ   ауч ܰ   итܰ  ь уч ܰ   аܰ   щܰ   ихсܰ   я прܰ   аܰ   вܰ   и ܰ   лܰ   ьܰ   ноܰ   му п ܰ   исܰ   ьܰ   му, р ܰ   азܰ   вܰ   итܰ  ь у н ܰ   их 

куܰ   лܰ   ьтуру п ܰ   исܰ   ь ܰ   меܰ   н ܰ   ноܰ   й и устܰ   ноܰ   й реч ܰ   и, а дܰ   лܰ   я это ܰ   го необхоܰ   дܰ   иܰ   му з ܰ   нܰ   атܰ   ь 

дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  нуܰ   ю леܰ   кс ܰ   иܰ   ку. 

Поэтоܰ   му и суܰ   щестܰ  вуܰ   ют тр ܰ   аܰ   дܰ   и ܰ   цܰ   иоܰ   н ܰ   нܰ   ые и и ܰ   нܰ   ноܰ   вܰ   аܰ   цܰ   иоܰ   н ܰ   нܰ   ые техܰ   ноܰ   лоܰ   гܰ   и ܰ   и, 

которܰ   ые иܰ   грܰ   аܰ   ют боܰ   лܰ   ьܰ   шуܰ   ю ро ܰ   лܰ   ь в изуче ܰ   н ܰ   иܰ   и д ܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   ноܰ   й леܰ   ксܰ   иܰ   к ܰ   и: оܰ   нܰ   и созܰ  д ܰ   аܰ   ют 

у ш ܰ   коܰ   л ܰ   ьܰ   нܰ   и ܰ   коܰ   в мотܰ  и ܰ   вܰ   аܰ   ц ܰ   иܰ   ю уче ܰ   н ܰ   иܰ   я; позܰ   воܰ   л ܰ   яܰ   ют р ܰ   азܰ   вܰ   иܰ   вܰ   атܰ   ь уܰ   меܰ   нܰ   иܰ   я 

иссܰ   леܰ   доܰ   вܰ   атеܰ   л ܰ   ьсܰ   коܰ   й деܰ   ятеܰ   лܰ   ь ܰ   ностܰ   и; орܰ   гܰ   аܰ   нܰ   изоܰ   вܰ   ы ܰ   вܰ   атܰ   ь и ܰ   нܰ   д ܰ   иܰ   вܰ   и ܰ   дуܰ   аܰ   л ܰ   ьܰ   но-

ܰ   дܰ   иффереܰ   нܰ   ц ܰ   иܰ   аܰ   лܰ   ьܰ   ное обуче ܰ   нܰ   ие; рܰ   азܰ   вܰ   иܰ   вܰ   аܰ   ют рефܰ   леܰ   ксܰ   и ܰ   вܰ   нуܰ  ю сферу лܰ   ичܰ   ностܰ   и 

шܰ   коܰ   лܰ   ьܰ   н ܰ   иܰ   к ܰ   а. 

Оܰ   н ܰ   и соܰ   деܰ   йстܰ  вуܰ   ют не тоܰ   л ܰ   ьܰ   ко форܰ   мܰ   ироܰ   вܰ   аܰ   нܰ   и ܰ   ю всех вܰ  и ܰ   доܰ   в коܰ   мпетеܰ   н ܰ   цܰ   иܰ   й, 

но и уче ܰ   н ܰ   иܰ   к ܰ   а к ܰ   аܰ   к субъеܰ   ктܰ   а уче ܰ   нܰ   и ܰ   я.  

Вܰ   ыܰ   деܰ   л ܰ   ятܰ  ь го ܰ   ворܰ   ы  русс ܰ   коܰ   го язܰ  ы ܰ   кܰ   а вܰ   аܰ   ж ܰ   но кܰ   аܰ   к уч ܰ   итеܰ   лܰ   ю-сܰ   ло ܰ   весܰ   нܰ   иܰ   ку, т ܰ   аܰ   к и 

шܰ
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Учܰ   итеܰ   лܰ   ь доܰ   лܰ   же ܰ   н зܰ  нܰ   атܰ   ь не то ܰ   лܰ   ьܰ   ко роܰ   дܰ   ноܰ   й гоܰ   вор уче ܰ   нܰ   и ܰ   коܰ   в, но и уܰ   метܰ   ь 
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тܰ   ипоܰ   ло ܰ   гܰ   иܰ   ю о ܰ   шܰ   ибоܰ   к и нܰ   аܰ   метܰ  итܰ   ь р ܰ   аботу по их устрܰ   аܰ   неܰ   н ܰ   иܰ   ю. Зܰ   н ܰ   ачеܰ   н ܰ   ие гоܰ   вороܰ   в 

прܰ   иܰ   гоܰ   д ܰ   итсܰ   я и нܰ   а уро ܰ   кܰ   ах лܰ   итерܰ   атур ܰ   ы. Дܰ   л ܰ   я поܰ   лܰ   ноܰ   го поܰ   нܰ   иܰ   мܰ   аܰ   н ܰ   иܰ   я 

хуܰ   доܰ   жестܰ   веܰ   н ܰ   нܰ   ых  проܰ   изܰ   веܰ   деܰ   нܰ   и ܰ   й требуܰ  ютсܰ   я зܰ   нܰ   аܰ   нܰ   и ܰ   я дܰ   иܰ   аܰ   ле ܰ   ктоܰ   в. 

Преܰ   достܰ   аܰ   вܰ   леܰ   нܰ   ие возܰ  моܰ   ж ܰ   ностܰ  и  уч ܰ   аܰ   щܰ  и ܰ   мсܰ   я изуч ܰ   атܰ   ь особеܰ   нܰ   ностܰ   и местܰ  ноܰ   й 

речܰ   и необхоܰ   д ܰ   иܰ   мо дܰ   лܰ   я то ܰ   го, чтобܰ   ы оܰ   нܰ   и нܰ   ауч ܰ   и ܰ   лܰ   исܰ   ь р ܰ   азܰ   лܰ   ичܰ   атܰ   ь в  реч ܰ   и ж ܰ   итеܰ   ле ܰ   й 

дܰ   и ܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  ное местܰ   ное и обܰ   щеупотребܰ   итеܰ   лܰ   ьܰ   ное сܰ   ло ܰ   во. Тܰ   аܰ   к ܰ   аܰ   я р ܰ   аботܰ   а буܰ   дет 

способстܰ   воܰ   вܰ   атܰ   ь о ܰ   вܰ   лܰ   аܰ   деܰ   н ܰ   иܰ   ю шܰ   коܰ   лܰ   ьܰ   н ܰ   иܰ   к ܰ   аܰ   мܰ   и лܰ   итерܰ   атур ܰ   ноܰ   й норܰ   мо ܰ   й, это 

необхоܰ   дܰ   иܰ   мо дܰ   лܰ   я вܰ   ыпус ܰ   кܰ   н ܰ   иܰ   к ܰ   а среܰ   дܰ   неܰ   й шܰ   коܰ   лܰ   ы.  

Рܰ   ассܰ   к ܰ   азܰ   ы В.П. Астܰ   аф ܰ   ьеܰ   вܰ   а «Коܰ   н ܰ   ь с розоܰ   воܰ   й грܰ   и ܰ   воܰ   й» и В.Г. Рܰ   аспут ܰ   иܰ   н ܰ   а 

«Уроܰ   кܰ   и фрܰ   аܰ   нܰ   цузс ܰ   коܰ   го» поܰ   моܰ   гܰ   аܰ   ют уܰ   вܰ   и ܰ   детܰ   ь  м ܰ   ир нܰ   ароܰ   дܰ   ноܰ   й жܰ   изܰ   нܰ   и, поܰ   кܰ   азܰ   ы ܰ   вܰ   аܰ   ют 

ж ܰ   иܰ   воܰ   й и н ܰ   абܰ   лܰ   ю ܰ   дܰ   атеܰ   лܰ   ьܰ   н ܰ   ыܰ   й детсܰ  к ܰ   иܰ   й хܰ   арܰ   аܰ   ктер, переܰ   д ܰ   аܰ   ют исܰ   креܰ   нܰ   н ܰ   юܰ   ю и 

доܰ   верчܰ   иܰ   вуܰ   ю и ܰ   нтоܰ   нܰ   аܰ   цܰ   и ܰ   ю аܰ   второܰ   в. 

Проܰ   аܰ   нܰ   аܰ   лܰ   изܰ   ироܰ   вܰ   аܰ   в леܰ   ксܰ   ичесܰ   к ܰ   ие особеܰ   нܰ   ностܰ   и речܰ   и герое ܰ   в р ܰ   ассܰ   к ܰ   азܰ  а 

Астܰ   афܰ   ьеܰ   в ܰ   а «Коܰ   нܰ   ь с розоܰ   во ܰ   й грܰ   и ܰ   воܰ   й», мܰ   ы моܰ   жеܰ   м сܰ   деܰ   лܰ   атܰ   ь сܰ   леܰ   дуܰ  ю ܰ   щܰ  ие вܰ   ыܰ   во ܰ   дܰ   ы:  

 В.П.Астܰ   аф ܰ   ьеܰ   в шܰ   ироܰ   ко испоܰ   лܰ   ьзует д ܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ  изܰ   мܰ   ы;  

 В р ܰ   ассܰ   кܰ   азе д ܰ   иܰ   аܰ   леܰ   ктܰ   изܰ  мܰ   ы испоܰ   лܰ   ьзуܰ   ютсܰ   я дܰ   л ܰ   я речеܰ   воܰ   й хܰ   ар ܰ   аܰ   ктерܰ   истܰ  иܰ   к ܰ   и 

персоܰ   нܰ   аܰ   ж ܰ   а, речеܰ   воܰ   й хܰ   арܰ   аܰ   ктерܰ   истܰ  и ܰ   кܰ   и рܰ   ассܰ   кܰ   азч ܰ   иܰ   к ܰ   а и дܰ   лܰ   я созܰ   дܰ   аܰ   н ܰ   иܰ   я местܰ  ноܰ   го 

коܰ   лорܰ   итܰ  а;  

 Астܰ
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 ьеܰ

 
 в вܰ
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 Аܰ   втор испоܰ   лܰ   ьзует прܰ   иеܰ   м н ܰ   аруܰ  шеܰ   н ܰ   иܰ   я цеܰ   лостܰ   ностܰ   и грܰ   афܰ   ичесܰ   коܰ   го 

обрܰ
 

 азܰ
 

 а сܰ
 

 лоܰ  
 вܰ

 
 а, то ест ܰ

 
 ь отступ ܰ

 
 леܰ

 
 н ܰ

 
 ие от пр ܰ

 
 аܰ

 
 вܰ

 
 иܰ  

 л орфоܰ
 

 грܰ  
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 иܰ  
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 аܰ

 
 мܰ 

 мܰ
 

 атܰ
 

 и ܰ
 

 кܰ  
 и: - 

иܰ   шܰ   шо - вܰ   место «е ܰ   ще»;  

 Рܰ   азܰ   гоܰ   вор дереܰ   веܰ   нсܰ   кܰ   их жܰ   ите ܰ   леܰ   й отܰ  лܰ   ич ܰ   аетсܰ  я обܰ   иܰ   л ܰ   иеܰ   м непрܰ   аܰ   вܰ   иܰ   лܰ   ь ܰ   нܰ   ых 

грܰ   аܰ   мܰ   мܰ   атܰ  ичесܰ   к ܰ   их форܰ   м, просторечܰ   иܰ   й.  

В.П. Аст ܰ   афܰ   ьеܰ   в испоܰ   л ܰ   ьзует эт ܰ   и прܰ   иеܰ   мܰ   ы, чтобܰ   ы чܰ   итܰ   атеܰ   л ܰ   ь почуܰ   встܰ   воܰ   вܰ   а ܰ   л 

весܰ   ь коܰ   лорܰ   ит жܰ   изܰ   нܰ   и гܰ   лухо ܰ   й сܰ   ибܰ   ирсܰ   коܰ   й дереܰ   вܰ   нܰ   и.  

Оܰ   д ܰ   ноܰ   й из особеܰ   нܰ   ностеܰ   й язܰ   ыܰ   к ܰ   а рܰ   ассܰ   кܰ   азܰ   а В.Г. Р ܰ   аспутܰ   иܰ   н ܰ   а «Уроܰ   к ܰ   и 
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хܰ   арܰ   аܰ   ктерܰ   ноܰ   й дܰ   л ܰ   я вреܰ   меܰ   н ܰ   и деܰ   йстܰ  вܰ   и ܰ   я рܰ   ассܰ   кܰ   азܰ   а. Н ܰ   апрܰ   иܰ   мер, «В шܰ   коܰ   ле я пт ܰ   аху до 

этоܰ   го не вܰ   иܰ   деܰ   л, но, зܰ   абеܰ   гܰ   аܰ   я впереܰ   д, с ܰ   к ܰ   аܰ   жу, что в третܰ   ье ܰ   й четܰ   вертܰ  и оܰ   н вܰ   друܰ  г, 

к ܰ   аܰ   к сܰ   неܰ   г н ܰ   а гоܰ   ло ܰ   ву, с ܰ   вܰ   аܰ   лܰ   иܰ   лсܰ   я н ܰ   а нܰ   аܰ   ш кܰ   л ܰ   асс» (ܰ   неоܰ   ж ܰ   и ܰ   дܰ   аܰ   нܰ   но). 

«Н ܰ   аܰ   го ܰ   лоܰ   д ܰ   аܰ   вܰ   шܰ   исܰ   ь и зܰ   н ܰ   аܰ   я, что х ܰ   арч моܰ   й доܰ   лܰ   го не проܰ   дерܰ   ж ܰ   итсܰ   я, к ܰ   аܰ   к б ܰ   ы я 

еܰ   го нܰ   и эܰ   коܰ   ноܰ   мܰ   иܰ   л, я нܰ   аеܰ   дܰ   аܰ   лсܰ   я до отܰ   вܰ   а ܰ   лܰ   а, до резܰ   и в ж ܰ   иܰ   воте, а зܰ   атеܰ   м через деܰ   нܰ   ь 

иܰ   л ܰ   и дܰ   вܰ   а сܰ   ноܰ   вܰ   а поܰ   дсܰ   аܰ   ж ܰ   иܰ   вܰ   аܰ   л зуб ܰ   ы нܰ   а поܰ   лܰ   ку» ( ܰ   гоܰ   лоܰ   д ܰ   атܰ   ь). 

Поэтоܰ   му р ܰ   ассܰ   к ܰ   азܰ   ы В.П.Астܰ   аф ܰ   ьеܰ   вܰ   а и В.Г.Рܰ   аспутܰ   иܰ   н ܰ   а прܰ   иобܰ   щܰ   аܰ   ют юܰ   н ܰ   ых 

ч ܰ   итܰ  атеܰ   леܰ   й к боܰ   лее гܰ   лубоܰ   коܰ   му  и осозܰ   нܰ   аܰ   нܰ   ноܰ   муу изуче ܰ   н ܰ   иܰ   ю русс ܰ   коܰ   го язܰ  ы ܰ   кܰ   а, е ܰ   го 

исторܰ   иܰ   и стܰ   аܰ   ноܰ   вܰ   леܰ   н ܰ   иܰ   я. 
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Приложение 1 

Урок в 6 классе на материале говоров родного края 

Тема урока: Диалектная лексика 

Цели урока: Знакомство с диалектной лексикой как особым пластом 

русского языка, развития интереса к живой народной речи и устному 

поэтическому творчеству. 

Оборудование: учебники под редакцией Н.И. Шанского 6 класса, 

«Толковые словари живого великорусского языка» В.И. Даля, записи на 

доске. 

Ход урока 

I, Организационный момент. 

В начале урока звучит народная музыка. 

II, Слово учителя. 

Учитель обращается к классу 

- Здравствуйте, ребята! Вместе с привычным школьным звонком нас 

позвала сегодня на урок народная музыка. Это не случайно. Тема урока: 

«Диалектная лексика». Мы отправимся в удивительное путешествие: из 

города перенесемся в деревню, из настоящего попадем в прошлое. 

Представьте, что вы приехали в гости к бабушке, которая живет в деревне. 

Разыгрывается костюмированная сценка «Бабушка и внучка». Учитель 

(в роли бабушки) подзывает ученицу (внучку) к столу, на котором стоит 

корзина и лежит хворостина: 

- Внученька, поищи-ка вереньку: что-то никак ее не найду… Ой да вот 

ведь она, веренька-то! А теперь возьми жичину да прогони канок с огорода. 

Не знаешь, что такое жичина?! И про канок не слышала?! 

Выясняется, что такие слова учащиеся не слышали в городе. Дается 

толкование их: 

веренька – «корзина», жичина – «хворостина», канка – «индейка». 
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Учитель: Слова веренька, жичина, канка - диалектные слова. Их 

употребляют жители определенной местности. 

Проводится терминологическая работа. 

Диалект - разновидность общенародного языка. Говор - мельчайшая 

единица диалектного деления языка. 

Учитель отмечает характерные особенности диалектной лексики: 

Народные говоры - свидетели русской истории. Они сохранили 

названия предметов, крестьянского быта, традиционной одежды, пищи, 

орудий труда. Слова, употребляемые только в определенной местности, 

могут отличаться от общеупотребительных слов особенностями 

произношения (мнук – «внук», хвартук – «фартук»), ударения (муха, было), 

словообразования (шалюшка – «шаль», спервака – «сперва»), 

морфологическими особенностями (например, соотношение основ 

единственного и множественного числа – «стакан» - стаканья, «зять» - 

зятевья). 

Иногда общеупотребительные слова используются в говорах в 

несвойственном для литературного языка значении (барсук – «детеныш 

дикого кабана»). 

Выполнение упражнения №63. 

Задание: Прочитайте текст. Назовите диалектные слова - названия 

ветра. 

Вопрос к классу: 

- Почему в сказках, песнях, частушках нередко встречаются 

диалектные слова? 

Звучит стихотворение Сергея Есенина «В хате». 

Вопрос к классу: 

- Для чего автор использует диалектную лексику? 

Выполнение упражнения №64. 
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Задание: Прочитайте отрывок из стихотворения Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети» и найдите диалектное слово в речи крестьянского 

мальчика. Какое общеупотребительное слово соответствует ему? 

Учитель знакомит ребят с «Толковым словарем живого великорусского 

языка» В.И. Даля, рассказывает о современных исследованиях народных 

говоров. Прослушиваются магнитофонные записи диалектной речи. 

В качестве письменного упражнения предлагается правильно 

распределить слова в два столбика:  

1) общеупотребительные;  

2) диалектные. 

Корзина, волк, кочет, утирка, качели, веренька, бирюк, петух, 

полотенце, шаньги. 

Задание на дом: Найдите в «Толковом словаре» 2-3 диалектных слова. 

Какие общеупотребительные слова им соответствуют? 

Составьте с диалектными словами предложения. 

Подводя итог урока, учитель говорит о необходимости изучения 

народных говоров, о внимании и уважении, которое заслуживают сельские 

жители - носители диалектной речи. 
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Приложение 2 

Факультативный курс на тему «Русская диалектология» 

Цель факультатива: дать представление о территориальных 

разновидностях (говорах) русского языка как неотъемлемой составляющей 

русского национального литературного языка с тем, чтобы знать особенности 

устной речи жителей разных территорий России и Читинской области в 

частности, видеть причину, истоки многих диалектных проявлений в языке и 

понимать использование диалектной лексики в текстах художественных 

произведений. 

Задачи: 

1) Ознакомить школьников с территориальными разновидностями 

русского национального языка, с языковыми особенностями севернорусского 

и южнорусского наречий, с группами говоров. 

2) Изучить со школьниками основные фонетические, лексические, 

морфологические и синтаксические особенности северных и южных 

территорий России, выявить особенности говоров. 

3) Сформировать систему терминов раздела диалектологии. 

4) Показать значимость факультатива для формирования навыков 

культуры устной и письменной речи. 

Требования к уровню освоения содержания факультатива. 

В результате изучения курса «Русская диалектология» ученик должен: 

- получить представления о территориальных разновидностях русского 

языка; 

- знать основные диалектные особенности, присущие речи жителей 

страны; 

- понимать особенности вокализма и консонантизма в разговорной 

речи жителей сельской местности; 

анализировать использование диалектизмов в языке художественных 

произведений; 



59 
 

 
 

- уметь видеть в устной речи диалектные ошибки и овладеть навыками 

работы по их устранению. 

Объем факультатива и виды учебной работы. 

Виды учебных работ Всего 

часов 

 

1. Общая трудоемкость 

2. Уроков 

3. Самостоятельных работ 

а) составление конспектов по темам, вынесенным на 

самостоятельное изучение; 

б) чтение и изучение журнальных статей по актуальным 

проблемам диалектологии; 

в) подготовка к занятиям; 

г) выполнение контрольных работ; 

д) с помощью художественной литературы составить 

словарик диалектизмов; 

е) подготовка к выполнению самостоятельных работ 

4. Виды итогового контроля знаний 

32-35 

32 

30 

6 

 

4 

 

5 

5 

5 

5 

 

Содержание факультатива. Разделы факультатива. 

Разделы факультатива Часы 

уроков 

 

1. Предмет и задачи курса «Русская диалектология». 

Диалектное членение русского языка 

2. Русский язык в наречиях и говорах. Диалектное членение 

русского языка 

3. Диалектные особенности в области фонетики 

4. Диалектные различия в лексике 

5. Морфологические особенности говоров 

6. Синтаксические особенности говоров 

7. Современные процессы в русских народных говорах. 

Взаимодействие диалектов и русского литературного языка 

8. Использование диалектной лексики языке 

художественных произведений. Функции диалектной 

лексики 

9. Говоры Красноярского края, особенности вокализма и 

консонантизма 

5 

 

4 

3 

4 

3 

3 

3 

 

4 

 

3 

 

Содержание разделов дисциплины. 

1. Предмет и задачи курса «Русская диалектология». Диалектное 

членение русского языка - Диалект. Понятие о территориальных диалектах. 

Единицы членения диалектной речи. Цели, задачи курса. Источники русской 

диалектологии. Связь диалектологии с современным русским литературным 
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языком, с историей русского языка, с историей народа, с топонимикой, 

археологией, этнографией, литературоведением, с фольклористикой. 

2. Русский язык в наречиях и говорах. Диалектное членение русского 

языка. - Диалектологические карты русского языка. Три типа говоров: 

северное и южное наречие, диалектные зоны, группы говоров. 

Сравнительная характеристика групп говоров. Территориальная 

характеристика групп говоров России. 

3. Диалектные особенности в области фонетики - ударный и 

безударный вокализм. Консонантизм. Система гласных звуков говоров: 

оканье, полное и неполное. Аканье, яканье, еканье, ёканье, иканье. Система 

согласных звуков говоров. Фонетические процессы в области согласных 

звуков: цоканье, чоканье, виды ассимиляции, упрощение групп согласных. 

4. Диалектные различия в лексике. - Богатство и разнообразие 

диалектной лексики. Семантические связи в лексике. Типы лексических 

диалектизмов. Диалектные словари. 

5. Морфологические особенности говоров. - Особенности 

употребления именных и глагольных форм в говорах. Несоответствия в роде, 

числе, падеже именных форм. Особенности образования причастий и 

деепричастий. 

6. Синтаксические особенности говоров. - Особенности построения 

словосочетаний и предложений. Особенности строения сложного 

предложения в говорах; смешение сочинения и подчинения, прямой и 

косвенной речи. 

7. Современные процессы в русских народных говорах. 

Взаимодействие диалектов и русского литературного языка. - Причины 

изменения и «вымирания» говоров на территории России. Взаимодействие 

говоров близлежащих территорий. 

8. Использование диалектной лексики в языке художественных 

произведений. Функции диалектной лексики. - Взаимодействие диалектов и 
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литературного языка. Функционирование диалектной лексики в текстах 

художественных произведений. Типы лексических диалектизмов. 

2. Инновационные технологии изучения диалектной лексики 

1. Рефлексивный вопрос выступает и как метод, и как прием обучения 

и познавательной деятельности. Рефлексивный вопрос имеет свои этапы - 

этап ориентировки, этап планирования, этап реализации, этап контроля. 

Например, на этапе ориентировки: 

- Хочу ли я изучить диалектную лексику? Зачем мне нужны эти 

знания? 

Этап реализации: 

- Что я должен делать дальше, изучая диалектную лексику? Почему? 

Зачем? 

Этап контроля: 

- Что нового узнал? Для чего нужны мне эти знания? Как они связаны с 

имеющимися или полученными ранее. Таким образом, рефлексивные 

вопросы помогают ученику осознать для чего и каким образом они изучают 

диалектную лексику. А также способствуют учебно-познавательной 

деятельности школьника, которая направлена на получение предметных и 

общепредметных знаний, умений и навыков по диалектной лексике. 

2. Познавательная рефлексивная задача решается в несколько 

действий. 

Например, ученику необходимо решить следующую задачу - Найдите 

диалектные слова в тексте. Понятно ли всем их значение? Почему? С чем это 

связано? Для ее решения школьнику нужно предпринять следующие 

действия: 

1. Вспомнить, что такое диалектное слово; 

2. Найти диалектные слова в тексте; 

3. Узнать их значение, проверив себя по «Толковому словарю» или 

«Словарю диалектных слов»; 

4. Ответить на заданные вопросы. 
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Или такие рефлексивные задачи, как: 

- Прочитайте стихотворение Н.А. Некрасова «Крестьянские дети». Для 

чего в художественном тексте используются диалектные слова? Что они 

придают тексту? 

- Определите, к какой группе слов относятся слова (кочет, туес, биток, 

ленивка)? Чем вы руководствовались при выполнении задания? 

- Найдите диалектные слова в тексте. Какое общеупотребительное 

слово соответствует ему? Проверьте себя по толковому словарю. 

- Что общего в диалектном произношении двух групп слов? Изменение 

в какой группе слов распространено шире? Почему? 

- В стихотворении С. Есенина «В хате» найдите диалектные слова. 

Определите их тип. Какие из этих слов являются принадлежностью 

преимущественно южнорусских говоров? Почему? 

- Какие из приведенных названий являются диалектными (диалектные 

названия деревьев, домашних животных, зверей, птиц)? С какими из 

перечисленных слов вы знакомы? Какие особенности в их значении и 

употреблении? Нет ли других слов, употребляющихся в том же значении? 

Такие задачи способствуют формированию у учащихся умений 

осознавать и контролировать мыслительную деятельность, а также развивают 

опознавательные, классификационные, аналитические, синтетические и 

творческие умения при изучении диалектной лексики. 

3. «Языковой портфель». По цели выделяют следующие типы 

портфолио: 

- «папка достижений», отражающая успехи ученика в освоении какого-

либо учебного предмета; 

- рефлексивный, направленный на отслеживание результативности 

учебно-познавательной деятельности ученика как в количественном, так и 

качественном плане; 
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- проблемно-исследовательский, связанный с написанием 

исследовательской работы, подготовкой реферата, доклада, сообщения, 

выступления; 

- тематический, издаваемый в процессе изучения какой-либо темы, 

раздела, учебного курса. [ВведенскаяЛ.А., с. 48-52] 

«Языковой портфель» помогает школьникам осознанно описать 

собственную работу по изучению диалектной лексики и личностные 

достижения. 

Наиболее оптимальными можно считать проблемно-

исследовательский, тематический и рефлексивный «Языковой портфель». 

Проблемно-исследовательский «Языковой портфель» позволяет 

учащимся самостоятельно: 

- выбрать название работы по диалектологии; 

- изучить литературу по теме; 

- составить план работы; 

- выявить дискуссивные точки зрения по теме; 

- просмотреть, каковы будут результаты исследования; 

- выбрать методы исследования; 

- прогнозы и перспективы исследования. 

Эта работа помогает учащимся глубоко понять и осмыслить 

диалектную лексику, а также дает предпосылки к написанию 

исследовательских научных работ. 

Тематический «Языковой портфель» ученика создается в процессе 

изучения диалектной лексики. Ученик в него отбирает материалы по 

определенным параметрам: 

1. Задания и вопросы должны соответствовать теме «Диалектная 

лексика»; 

2. Задания и вопросы должны быть разного уровня сложности; 

3. Задания и вопросы не должны быть однотипными; 

4. Количество заданий и вопросов должны быть не менее 10; 
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5. Задания должны быть выполнены аккуратно. 

Задания. 

Упражнение №1 

В отрывках из стихотворений А.В. Кольцова найдите диалектизмы. 

1. Из клетей домовой 

Сор метлою пошел. 

2. Иссохнулась долина, 

Утратилась скотина, 

Камара опустела. 

3. Гости пьют и едят, 

Речи гутарят: 

Про хлеба, про покос 

Про старинушку. 

4. И пошел с рыбаками 

Купец песни играть, 

Молодую вдову обнимать, целовать. 

Упражнение № 2 

Распределите слова в упражнении в две колонки: в одну запишите 

диалектные, в другую жаргонные слова. 

Темнит, курник, кадрить, контачить, певун, утиральник, «телек», 

потрясный, порожник, морось, накостылить. 

Диалектные слова: курник, певун, утиральник, порожник, морось. 

Жаргонные слова: темнит, кадрить, контачить, «телек», потрясный, 

накостылять. 

Упражнение № 3 

Можно ли понять разговор двух людей, не зная значений диалектных 

слов? Почему? Сделайте вывод. 

1. - Что диешь? 

- Солеными огурцами кричу. 

- Да ты брусна. Они же худые… Что? Забруснявел? 
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2. Где Люба? 

- По батожье ушла. 

- По что? 

- Ну, по столбцы. 

- По что? 

- Ну по петушки. 

- По что? По что? 

- По стебини. 

- Не понимаю вас. 

- Ах, батюшки, какой ты бестолковый. 

Для справок: худой - плохой, диеть - делать, брусна - обманщик, 

кричать - торговать, забрусняветь - покраснеть, батожья, столбцы, петушки, 

стебени - щавель. Нельзя понять разговор двух людей, не зная значений 

диалектных слов, так как смысл диалога совсем непонятен. 

Упражнение № 4 

Перед вами отрывок из словаря В.И. Даля. Подчеркните диалектные 

слова в тексте. Дождь - вода в каплях или струями из облаков. Ситничек - 

мелкий дождь. Морось - дождь, еще мельче ситника, почти туман. Ливень - 

проливной дождь, самый сильный. Косохлет, подстега - косой дождь с 

ветром. Лепень - снег с дождем. Грязный дождь - дождь с грязью. Грибной 

дождь - теплый, мелкий, который парит. Сеночной - дождь во время покоса. 

Мокрые дожди - осеннее, продолжительное ненастье. 

Упражнение № 5 

Подбирая однокоренные слова, объясните происхождение и значение 

диалектных слов. Молотяга (приспособление для молотьбы гороха) - 

молоток, молотить; вышка (чердак) - высокий, высоко; певун - (петух) - петь, 

певчий; утиральник (полотенце) - вытираться, подтирать; крутень (метель, 

вьюга) - кружить, крутящий; осенница (ненастная погода) - осень, осенний; 

ранок (утро, первая половина дня) - рано, раненько. 

Упражнения № 6 
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Найдите в «Толковом словаре» 2-3 диалектных слова. Какие 

общеупотребительные слова им соответствуют. 

Вестимо - конечно, разумеется. 

Колча - смерзшийся ком земли. 

Бахилы - охотничьи сапоги в виде толстого кожаного чулка. 

Упражнение №7 

Какие общеупотребительные слова соответствуют данным словам. 

Проверьте себя по толковому словарю. Составьте с ними предложения. 

Яр, сугрев, мшара, полудновать 

Яр - крутой, обрывистый берег речи, овраг. 

Спуститься к озеру по яру. 

Сугрев - сторона холма, горки, припекаемая весной солнцем. 

А на сугреве уже появились первые подснежники. 

Полудновать - принимать пищу между обедом и ужином. 

Каждый день в одно и то же время мы полуднуем. 

Мшара - болото, поросшее мхом, кустарником. 

Идти по мшаре. 

Упражнение № 8 

Найдите диалектный вариант в следующих парах однокоренных слов. 

Чаща и чащоба, черника и черница, утячий - утиный, щелки и щелка, 

церковь и церква, саранча и саранчук, худошёрстный и худошерстный. 

Упражнение № 9 

Даны диалектные названия грибов: краснушки, беляки, волнушки. От 

каких корней и как они образованы. 

краснушки - красный 

беляки - белый 

волнушки - волны 

Данные упражнения были взяты из сборника упражнений под 

редакцией Л.И. Баранникова, из учебника 5 класса под редакцией М.И. 

Разумовской и из учебника 6 класса под редакцией Н.И. Шанского. 
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Языковая биография 

Знаю Содержание 1 2 3 1 2 3 
 

 
На какие две группы делится лексика с 

точки зрения употребления? 

       

 
Что такое слова ограниченного 

употребления? 

       

 
Что такое диалектизмы? 

       

 
Чем объединяются диалектизмы? 

       

 
Какие диалектные слова есть в нашей 

местности? 

       

Первые три колонки заполняет ученик, следующие три - учитель. 

Они оценивают знание, помещая условный знак (например, + или V) в 

соответствующую колонку. 

1 – «затрудняюсь (не могу) / затрудняется (не может)» 

2 – «могу, приложив усилия / может, приложив усилия» 

3 – «могу легко без затруднений / может легко, без затруднений» 

Анкета для родителей 

Внимательно ознакомьтесь с работами ребенка. 

1. Как вы считаете, соответствует ли изучаемой теме те задания и вопросы, 

которые отобрал ваш ребенок? 

Да Нет 

2. Задания и вопросы разного уровня сложности? 

Да Нет 

3. Задания и вопросы разного типа? 

Да Нет 

4. Количество заданий и вопросов не меньше 10? 

Да Нет 

5. Задания выполнены аккуратно? 

Да Нет 

Языковой паспорт 
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1 2 3 

 

Количество условных знаков, поставленных 

учеником и учителем в определенных 

колонках 

    

Вывод об уровне сформированности лингвистических знаний ученика 

по теме «Диалектизмы». Различные задания развивают знания, умения, 

навыки и способы деятельности лексической компетенции. Рефлексивный 

«Языковой портфель» служит для того, чтобы описать проделанную 

учеником работу при изучении диалектной лексики и отразить то, что 

учащийся знает и умеет делать по этой теме. В «Языковой портфель»  входят 

– «Досье», «Языковая биография», которая раскрывает содержательный и 

деятельностный аспект диалектной лексики, и «Языковой паспорт», который 

представляет собой описание уровня знаний и умений школьника в изучении 

диалектной лексики. 

Досье ученика 

1. Ф.И.О. 

2. Дата, месяц, год рождения 

3. Класс 

4. Увлечения 

5. Любимые предметы в школе 

6. Участие в жизни класса и школы 

7. Отношение к 

- семье; 

- школе; 

- природе; 

- Родине. 

8. Состояние здоровья. 

9. Домашний адрес, телефон. 

Языковая биография 

Диалектология, ученые-диалектологи 
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 Содержание 1 2 3 1 2 3  

Знаю - Что такое диалектология; 

- Что такое диалект; 

- Фамилии русских ученых 

диалектологов; 

- В каких областях диалектологии 

проводили исследования ученые 

       

Умею 

(могу) 

- Дать определение диалектологии; 

- Дать определение диалекту; 

- Объяснить, что изучали ученые 

диалектологи; 

- Рассказать о жизни и научной 

деятельности ученых диалектологов 

       

Язык. Единицы языка 

 Содержание 1 2 3 1 2 3  

Знаю - Что такое национальный язык; 

- Что составляет национальный язык; 

- Почему русский язык называется 

национальным; 

- Какие слова составляют основную 

часть лексики русского языка; 

- Что такое диалектизмы; 

- Отличие диалектизмов от 

просторечий, жаргонов; 

- Какие функции выполняют 

диалектизмы в тексте 

       

Умею 

(могу) 

- Дать понятие национальному языку; 

- Привести примеры 

общеупотребительных слов и слов с 

ограниченным употреблением; 

- Дать определение диалектизмам; 

- Назвать диалектизмы Забайкалья, 

родного села; 

- Назвать черты диалектной лексики; 

- Привести примеры диалектизмов из 

текста художественной литературы; 

- Объяснить значение этих диалектных 

слов 

       

Учебная деятельность 

 Содержание 1 2 3 1 2 3  

Знаю - Где могу найти дополнительный 

материал о национальном языке, его 

истории; 

- Куда нужно обратиться при 

затруднениях в определении значения 

диалектных слов; 

- Как можно найти книгу по 

определенной проблемы; 

- Как собрать материал для 

сообщения реферата на тему 
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"Диалектизмы. Их функции"; 

- Где можно найти материал о жизни, 

научной деятельности ученых-

диалектологов 

Умею 

(могу) 
- Находить нужный материал в 

научной литературе; 

- Проанализировать точки зрения 

ученых диалектологов по какому-

либо вопросу; 

- Дать значение диалектным словам, 

пользуясь научной литературой; 

- Выполнить заданий по образцу, 

алгоритму самостоятельно; 

- При возникновении затруднений 

определить причины и преодолеть 

затруднения 

       

Примечание. 

1 – «затрудняюсь (не могу) / затрудняется (не может)» 

2 – «могу, приложив усилия / может, приложив усилия» 

3 – «могу легко без затруднений / может легко, без затруднений» 

«Языковой паспорт» 

В аспекте знаний 

Уровень 1 2 3  

Высокий 

Продвинутый 

Норма 

Низкий 

    

В аспекте умений 

Уровень 1 2 3  

Высокий 

Продвинутый 

Норма 

Низкий 

    

Соотношение числа совпадений будет определять уровень 

сформированности у учащихся разных компонентов лингвистической 

компетенции. 
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Уровень Число совпадений %  

Высокий   

Продвинутый   

Норма   

Низкий   

Такая работа формирует рефлексивные знания и умения школьника, 

без которых трудно представить субъект учения. А субъектом учения в 

данной работе является диалектная лексика. 

4. Метод проектов - организация познавательной деятельности 

школьников в результате которой они издают проект, являющийся итогом 

детальной разработки какой-либо теоретически или практически значимой 

проблеме, ее описания и решения. 

Например, проблема исследования: Диалектизмы в речи школьников. 

Цель работы: Проанализировать речь современных школьников 

(классы 5, 6) с точки зрения количественного и качественного использования 

ими диалектизмов. 

Задачи работы над проектом: 

1. Определить понятия «диалект». 

2. Выделить и описать функции и разновидности диалекта. 

3. Провести анкетирование учащихся, чтобы исследовать их речь с 

целью установления: 

- круга наиболее употребительных диалектных слов; 

- частности использования диалектов; 

- причин употребления школьниками диалектов. 

Предварительная гипотеза: Многие школьники не знают, что такое 

диалект, но в речи употребляют, не замечая этого. 

Методы: чтение и анализ литературы, анкетирование, опрос, анализ 

анкет. 

Результаты исследования будут изложены в форме доклада на уроке 

русского языка. 

Фазы планирования 
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1. План исследования 

1) выявить, как определяют диалект толковые словари, книги 

2) прочитать литературу по теме, выделить: функции диалекта, истоки 

диалекта, типы диалекта 

3) составить вопросы для анкеты 

4) провести анкетирование 

5) проанализировать анкеты 

6) оформить исследование в форме доклада. 

3. Выписки 

Диалект: 

- Местная или социальная разновидность языка [Бухарева Н.Т., с.164] 

- (от греч. dialektos – «разговор, говор, наречие») называют 

разговорный вариант данного языка, которым пользуются ограниченное 

число людей, связанных общностью территории, в постоянном и живом 

общении друг с другом; диалект не имеет своей письменной нормы. [Банин 

С.А., с.25] 

- (от греч. dialektos - разговор) называется «разновидность данного 

языка, употребляемая более или менее ограниченным числом людей, 

связанных территориальной, профессиональной или социальной общностью 

и находящихся в постоянном и непосредственном языковом контакте». 

[Галинская Е.А., Клобуков Е.В., с. 131] 

4. Анкета 

1. До нашей беседы, знали ли вы, что такое диалект? 

- да 

- нет 

2. Заинтересовала ли вас эта тема? 

- да 

- нет 

- не думал об этом 

3. От кого и где вы чаще слышите диалектные слова? 
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4. Напишите известные всем диалектные слова. 

5. Подчеркните те, которые вы употребляете в своей речи. 

6. Для чего вы их употребляете? 

- нужны в речи для связи слов 

- нравится их употреблять 

- делают речь более эмоциональной и выразительной 

- что-то другое (напиши свой вариант) 

7. Можете ли вы обойтись без них? 

- да 

- нет 

- не думал об этом 

8. Как вы считаете, нужны ли диалектизмы в речи? 

- да 

- нет 

- иногда в разных случаях 

- не думал об этом 

Фаза реализации 

План 

1. Введение (цель работы, задачи исследования) 

2. Диалект - социальная разновидность речи. 

2.1. Понятие диалект. 

2.2. Языковые функции диалекта 

2.3. Истоки диалекта 

2.4. Типы диалекта 

3. Лингвистическое исследование речи школьников 

3.1. Цель анкетирования 

3.2. Вопросы анкеты 

3.3. Анализ ответов школьников МКОУ «Шадринская СОШ» (5-6 

класс) 

4. Выводы 
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Выбор темы исследования обусловлен желанием выделить на основе 

изученной литературы истоки такой разновидности языка, как диалектная 

лексика, собрать, записать и определить значение диалектной лексики, 

многие слова и выражения которого поражают своей яркостью, точностью и 

остроумием. 

Цель работы заключается в анализе речи современных школьников с 

точки зрения количественного и качественного использования ими 

диалектизмов. Для этого нам необходимо было решить следующие задачи: 

1) определить понятия диалект; 

2) выделить и описать функции и разновидности диалекта; 

3) провести анкетирование учащихся, чтобы исследовать их речь. 

Для решения поставленных задач, нами было проведено анкетирование 

учащихся Шадринской школы. Цели проведения анкетирования были 

следующие: 

1) установить круг наиболее употребляемых диалектизмов в речи; 

2) определить мотивы использования диалектизмов в речи; 

3) охарактеризовать отношение учеников к диалектным словам, 

употребляемым ими в собственной речи; 

4) выявить наличие или отсутствие стремления обойтись без 

диалектизмов. 

Для этого в анкету были включены следующие задания: 

1. До нашей беседы, знали ли вы, что такое диалект? 

2. Заинтересовала ли вас эта тема? 

3. От кого и где вы чаще слышите диалектные слова? 

4. Напишите известные всем диалектные слова. 

5. Подчеркните те, которые вы употребляете в своей речи. 

6. Для чего вы их употребляете? 

7. Можете ли вы обойтись без них? 

8. Как вы считаете, нужны ли диалектизмы в речи? 
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Анализ анкеты показал, что 45% учащихся не знали, что такое диалект. 

Этой темой заинтересовались и хотели бы продолжить ее изучение 61% 

учащихся, не заинтересовала 19% и не думали об этом 20%. 

Диалектные слова они чаще слышат от взрослых, в основном от 

бабушек и дедушек, из художественных произведений. 

Выделили следующие наиболее распространенные диалектизмы - 

чарки, харчи, стужа, барыга, фуфайка, майонезки, тутошный, евошний, 

шанюшки, спозаранку, обождите, душегрейка, запон, шалюшка, давеча, 

смачный, звитцы, не понимат, лазут, студень, дубан, студеный, ушан, говер. 

30% учащихся на этот вопрос не ответили. 

85% учеников не употребляют диалекты в своей речи, 15% 

употребляют, самыми употребительными стали диалекты - студень, харчи, 

обождите, шаньги, чаво, пошто. 

На вопрос - для чего употребляются - учениками диалектизмы были 

получены следующие ответы: 9% нравится их употреблять; 4 % делают речь 

более эмоциональной и выразительной; 2% это «прикольно». 

На вопрос о том, могли бы они обойтись без них, все единогласно 

ответили «да» - 100%. 

На вопрос: «Нужны ли диалектизмы в речи?» 53% школьников 

ответили, что не думали об этом; 24% ответили нет; 7% - ответили да; 16% 

ответили - иногда в разных случаях. 

Из ответов учащихся видно, что диалектная лексика ушла из 

употребления, и современное поколение не знает, что такое диалект. Теперь 

резких границ между речью города и села нет, так как пришел единый 

литературный язык. И мы видим, что происходит «растворение говоров» в 

«культурной речевой среде», в результате чего возникает русское 

просторечие. Это можно увидеть из ответов учащихся на поставленный 

вопрос: «Напишите известные вам диалектные слова», были такие ответы - 

че, пошто, каво, каку-то, ты че так говоришь-то. И это просторечные слова, 

которые часто употребляются в речи учащихся. 
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Без сомнения, большая часть молодого поколения не осознает истоков 

происхождения некоторых слов и поэтому изучение диалектологии 

необходимо для понимания исторического развития языка; для понимания 

текстов художественной литературы. 

Проектная деятельность учит школьников: 

- самостоятельно приобрести знания по диалектной лексике; 

- использовать приобретенные знания по лексике для решения новых 

практических и познавательных задач; 

- вырабатывать на основе приемов исследовательской деятельности 

умения и навыки учебно-познавательной деятельности. 

  



77 
 

 
 

Приложение 3 

Методика ознакомления учащихся с необщеупотребительными 

словами, показанная на примере изучения диалектных слов 

I. Сообщение цели урока. 

Этот урок посвящается знакомству с новым материалом — 

общеупотребительными и необщеупотребительными словами. 

II. Работа над новым материалом. 

1. К пониманию сущности понятий об общеупотребительных и 

необщеупотребительных словах учитель подводит учащихся путем 

сообщения неизвестных им сведений. Он говорит о том, что в русском языке 

одни слова употребляют в с е  говорящие, например трава, желтый, ходить, 

а другие слова употребляют н е  в с е говорящие, например, только моряки 

используют слово бушприт. Слова, которые используют все говорящие, 

называются общеупотребительными; слова, которые используются не всеми 

говорящими, называются необщеупотребительными. 

Затем учащиеся читают в учебнике (с. 27) сведения 

об общеупотребительных и необщеупотребительных словах. 

2. Определение диалектных слов. 

— Необщеупотребительными являются слова, используемые жителями 

той или иной местности. 

Организуется работа над текстом для наблюдения по вопросам, 

помещенным на с. 31. Заключая беседу, учитель дает название таким слова 

— диалектные слова. Ученики читают соответствующее определение. 

3. Диалектные слова в словарях. 

— Диалектные слова собраны в специальных словарях русских 

народных говоров (учитель показывает любой из них, какой имеется в 

школе). Большое количество диалектных слов включено в «Толковый 

словарь живого великорусского языка», составленный Владимиром 

Ивановичем Далем во второй половине XIХ века. 
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Диалектные слова, наиболее употребительные в художественных 

произведениях, помещаются в толковые словари с пометой обл. (т.е. 

областное). 

Закрепляются полученные знания при выполнении упр. 72 и 73 

(письменно). Перед выполнением упр. 72 учитель сообщает о том, что в 

«Толковом словаре» учебника имеются диалектные слова, и спрашивает, по 

какой помете их легко можно найти в нем (в словаре имеются следующие 

диалектные слова: бахилы, вестимо, колча, музга, мшара, омшаник, 

полудновать, ступа, сугрев, яр). Необходимо обратить внимание учащихся 

на то, что диалектным словам могут соответствовать общеупотребительные 

литературные. 

При выполнении упр. 73 целесообразно объяснить, почему существует 

много названий ветра (ответ имеется в первом абзаце). 

4. Использование диалектных слов в художественных произведениях. 

Если учитель работает в диалектных условиях, необходимо порекомендовать 

учащимся, чтобы они запоминали и употребляли слова литературного языка 

вместо диалектных. Основное внимание уделяется сообщению о том, что 

диалектные слова в стилистических целях могут использоваться в 

художественных произведениях (для передачи особенностей речи жителей 

определенной местности). 

Закрепляются эти знания при выполнении упр. 74. Определение 

лексического значения диалектного слова учащиеся найдут в «Толковом 

словаре» учебника. 

III. Задание на дом: прочитать сведения об общеупотребительных и 

диалектных словах (§14, §16); упр. 73 (орф. зад.). 

Повторение и обобщение изученного по лексике и фразеологии в конце 

темы. 

Учащиеся должны находить в предложении или тексте изученные 

лексические и фразеологические понятия, пользоваться толковым словарем, 

а также словарем иностранных слов. 
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Возможный конспект урока. 

Повторение изученного по лексике и фразеологии. 

1. Разделы науки о языке: 

а) ответ на шестой вопрос (с. 48), 

б) составление и заполнение таблицы. 

 

Слова Фразеологизмы 

    

 

Материал для работы. 

Бездонная боч(?)ка, бе(с)конечность, вертеться как белка в колесе, щ(е, 

о)тка, ввести в краску, свар(?)щик, вертит(?)ся на языке, отр..стать, 

воспрянуть духом, акац..я, легко отделаться, с(ъ, ь)емка, сводить счеты, 

опас(?)ность, расст..лить, поворачиват(?)-ся спиной. 

 

2. Территориальное и социальное членение лексики русского языка: 

составление и заполнение таблицы (по три-четыре слова взять из «Толкового 

словаря»). 

 

Слова, употребляемые всеми 

носителями русского языка 
Слова, употребляемые не всеми 

носителями русского языка 

общеупотребительные диалектные профессиональные 

      

3. Составление и заполнение таблицы «Пути пополнения словарного 

состава языка». 

Исконно русские слова Заимствованные слова 

    

 

Для заполнения таблицы используются слова из первого абзаца упр. 93. 

 

4. Выборочный диктант (записать словосочетания  

)  

с дополнительным заданием (записать в скобках рядом с 

фразеологизмом слово-синоним). 
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1) Крепость Врицен была краеугольным камнем второй оборонительной 

линии на этом участке. (Э. Казакевич.) 2) Мне легче было повторять наизусть 

все, что я накануне слышал, чем рассказывать своими словами. (В. Каверин.) 

3) Многие думали, что катастрофа неизбежна, и с минуты на минуту ждали 

ее. (В. Саянов.) 

С л о в а  д л я  с п р а в о к : 1) основа; 2) не дословно; 3) вот-вот 

[ЛадыженскаяТ.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., КомиссароваЛ.Ю.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 
 

 

 

 

 

 


