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Аннотация: в статье рассматриваются особенности говоров Ставро-

польского края. На основе текста, полученного методом полевых исследова-

ний, авторы выявляют фонетические, лексические, морфологические и синтак-

сические особенности диалекта региона. 
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Русский национальный язык многообразен и включает множество разно-

видностей: сленг, жаргон, арго, диалект и литературный язык. 

«В Ставропольском крае взаимодействует множество наций и народно-

стей, поэтому важно знать и выделять особенности говорения и произношения 

отдельных слов в речи, так как именно они отличают ставропольца от москвича 

или новгородца» [3]. 

«Говоры Ставропольского края очень разнообразны. Это связано с истори-

ей края – первые переселенцы были выходцами из средней полосы России. Это 

Курская, Орловская, Калужская, Воронежская и Тамбовская области, но в 

дальнейшем край заселили переселенцы едва ли не изо всех уголков России» 

[1]. 
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В Ставропольском крае более 20-ти районов. Каждый район отличается 

языковыми особенностями, что связано с историей заселения края. Через речь 

жителей разных областей России, заселявших край, в речь населения Ставро-

польского края проникали черты разных диалектов, которые в дальнейшем, 

смешиваясь друг с другом, образовали новое наречие – южнорусское, или, как 

его называют в народе, «южный говор». 

Для Ставропольского края характерно параллельное существование двух 

разнодиалектных систем – украинских диалектов и русских говоров, включен-

ных в систему национального языка. Так Грачевский, Изобильненский, Но-

воалександровский и другие районы отличаются преобладанием черт южнорус-

ских говоров; Кочубеевский, Ипатовский, Петровский, Апанасенковский райо-

ны – украинского говора. Но чаще всего различение говоров произвести невоз-

можно, потому что в некоторых селах и районах края наблюдается одновре-

менное сосуществование этих двух говоров, смешение разнородных черт. 

Особенности говоров Ставропольского края можно разделить на три ос-

новные группы: фонетические, морфологические и лексические. 

На основании лексикографического анализа диалектной лексики Ставро-

польского края можно выделить следующие лексемы тематической группы 

«Погода»: калюжа – лужа, колдобань – яма, обледеневшая от снежного мороза, 

як – глубокий овраг, заросший кустарниками, затишно – безветренно, имжица – 

изморось, мга – изморось с туманом, молонья – молния, погода – хорошая по-

года, сиверко – холодно с изморосью и пронзительным ветром, склизко – 

скользко, хмарно – пасмурно, захуртить, захуртило – занесло снегом, имжить, 

мотросить – моросить, хуртить – метёт. 

В словаре В. Даля встречается лишь лексема калюжа с пометой «южн. 

тул.». Это говорит о том, что слово пришло из Тульской области и ассимилиро-

валось на юге. Остальные слова не были найдены, что свидетельствует о сле-

дующем: лексический запас южнорусского говора обрел индивидуальные чер-

ты значительно позже, либо же использовался настолько маленькой группой 

людей, что его первоначальные употребления не удалось зафиксировать. 
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На примерах данных выше лексем можно рассмотреть следующие фонети-

ческие особенности южного говора: 

- калдабань, маланья, матрасить, пагода, хмарна, затишна произносятся с 

характерным аканьем; 

- на месте фонемы /г/ появился фрикативный согласный [γ] – мγа, паγода; 

- в южном говоре отмечается также смягчение фонемы /к/ под влиянием 

мягкой предшествующей согласной – склиз’к’а; 

- фонема /и/ в абсолютном начале слова закрывается протетическим [j] – 

йимжица, йиимжить. 

У данных слов можно выделить следующие морфологические особенности 

южного говора: 

1. Имена существительные женского рода 1-го склонения в родительном 

падеже единственного числа в сочетании с предлогами имеют окончание – е. 

Это заметно на примере слов: у калюже, от йимжице, от маланье, у пагоде. 

2. В дательном же падеже окончание меняется на -ы: дайте /пагоды/ разой-

тись, надо /йимжице/ сойти. 

В Ставропольском крае сложилась система южнорусских говоров, которые 

отличаются от остальных своими фонетическими, морфологическими и лекси-

ческими особенностями. Это связано с географическим положением края, а 

также с историческим заселением данной области переселенцами из Централь-

ной России. Так как говоры не составляют часть литературного языка, то 

наиболее четко они проявляются в живой разговорной речи. 

Диалектный текст жительницы Ставропольского края, которая является 

носителем яркого диалекта: 

На базар`и жынк`и мужык`иу прадавалы, а j`а тожы да ладу сваj`иво 

пав`иду да и прадам. Туск`и в матуск`и нав`азала, сз`ала сваjо мылава налыгала, 

пав`ила на базар до тылыцы пр`ив`азала. По нас сходылыс покупал`цы, по нас 

сходылыс прадавал`цы, стал`и думат` и гадат` шо за мово мужа тр`еба даты, а 

за н`иво тр`еба даты пару коны вороны да ш`и сто рубл`еj залаты, а j`а j`иво н`и 
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прадам, он у мэнэ ч`ернабрывыj да работы нэ лынывыj, он для мэнэ 

пр`игадыца. 

В данном тексте объединены черты разных говоров. На фонетическом 

уровне выявлено: 

- неразличение фонем [о] и [а] во всех предударных и заударных слогах – 

полное аканье; 

- после мягкого согласного в первом предударном слоге наблюдается 

смешение иканья (сваj`иво, пав`иду) и яканья (нав`азала, сз`ала); 

- произнесение твердых согласных на месте мягких в современном рус-

ском языке (сходылыс, мылава, лынывыj). 

На морфологическом уровне: 

- стяженные формы прилагательных (рубл`еj залаты, коны вороны); 

- диэреза гласных и согласных звуков в притяжательных местоимениях 

(сваjо, мово); 

- особые формы наречий и союзов (ш`и – еще, шо – что). 

Особенно отличается от современного русского языка лексический пласт 

представленного диалекта. В тексте встречаются различные виды диалектиз-

мов: 

- лексические: да ладу (для порядка), туск`и (глаза), матуск`и (кусок ве-

ревки), налыгала (схватила), тылыца (приспособление для обработки льна), 

треба (требуется); 

- фонетические: мужык`иу, сз`ала, шо; 

- словообразовательные: жынк`и (жёны), покупал`цы (покупатели), прада-

вал`цы (продавцы); 

- грамматические: мово (моего), по нас (к нам). 

Изучение диалектной речи помогает воссоздать древнюю форму русского 

языка. Для лингвистов, писателей, учителей русского языка и литературы изу-

чение диалектных слов является таким же ценным, как для историков сохране-

ние артефактов, музейных экспонатов и историческое описание событий. 
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