
Лекция 4.  

Модуль 3    Общая характеристика морфологии. 

Тема: Диалектные особенности  в категории рода имен 

существительных.  Основные типы  и особенности склонения 

существительных. Диалектные формы родительного и предложного 

падежей ед.числа существительных мужского и среднего рода.   

План: 

1. Общая характеристика морфологии  

2. Имя существительное, Категории рода, числа, падежа 

3. Особенности склонения имен существительных 

Опорные слова: морфология, диалектное различие, части речи,  

грамматические значение,  противопоставленные и непротивопоставленные 

диалектные различия, имя существительное, категория рода, числа, падежа, 

склонение, флексия 

 

1.В диалектах, как и в современном русском литературном языке, все слова 

распределяются по частям речи в зависсимости от лексического значения и 

морфологических признаков. Имена четко противопоставлены глаголу. 

Выделяются противопоставленные и непротивопоставленные 

морфологические  явления.  Например,  категория рода имен 

существительных  как и в литературном языке, может быть представлена 

словами мужского ,женскского и среднего рода. Однако  в некоторых 

говорах -  только словами мужского и женского рода (об этом подробнее  

см.ниже) , глагол в говорах севернорусского наречия имеет в  3 лице на 

конце твердое, в говорах южновеликорусского наречия – ть (т мягкое),  

категория числа может быть представлена  остатками двойственного числа  в 

именах. Особенности наблюдаются и в образование форм сравнительной и 

превосходной степени имен прилагательных.      

Имя существительное. Категория рода.                                                                                            

В области категории рода в диалектах можно отметить два широко 

распространенных явления:                                                                                                                                                  

1) разрушение категории среднего рода;                                                                                                  

2) многочисленные колебания в роде. 



1. Наиболее жизненной категория среднего рода оказывается в 

севернорусских говорах, где, в целом, она проявляется в соответствии со 

старыми литературными нормами. 

В живой южнорусской речи, в некоторых переходных говорах, граничащих с 

территорией, занятой нерусским населением, категория среднего рода 

претерпевает изменения, иногда довольно значительные. Она частично 

сливается с категорией женского рода, или с категорией мужского рода. 

Совпадение с женским родом встречается значительно чаще, чем совпадение 

с мужским. С.П. Обнорский причину обоих совпадений видел редукции - 

обычном явлении акающих говоров. В акающих говорах наличествует 

несколько степеней сближения среднего рода с женским. Прежде всего это 

сближение происходит у существительных с безударным окончанием, 

причем проявляется только в согласовании: большая ста до, одна окошко. 

Затем отмечается такое же согласование при ударяемости конечного 

согласного: большая окно , всю ссло . Наконец, появились новые падежные 

формы существительных: всю лету, свежую мясу, просу сеяли. Однако 

совпадение наблюдается не во всех падежах. И по этой причине также 

невозможно говорить о полной утрате в говорах категории среднего рода. 

При фонетическом объяснении форм среднего рода с мужским (большой 

село, большой сын) остается непонятным, почему в результате такой 

сильной редукции в женском роде не произошло отпадения -а, а в среднем -о 

(большой изба, болот, яблок). По наблюдениям С.С. Выготского, наиболее 

архаичный слой ряда говоров обнаруживает результаты массового перехода 

слов среднего рода в мужской, однако в современных говорах переход слов 

из среднего рода в мужской совмещается с переходом их в женский род (мой 

яйцо, но та собрания). 

2. Род существительных в говоре часто не совпадает с родом данного 

существительного в литературном языке и по другим причинам: 

а)средний род вместо литературного женского: колоколо, парнишко, берёсто. 

В основном такая замена свойственна свр. Говорам. Некоторые слова 

принадлежали к среднему роду с древних времен: колоколо, бересто, 

название маленьких детенышей.  

б)мужской род вместо женского, так же как и женский вместо мужского: 

берлог, пазух, хвой; царизма, кедра, ужина. 



Все подобные замены и колебания объясняются по-рпазгному: 

сохранением в диалектах старых родовых форм (например, ужина - исконная 

форма), наличием древнего суффикса, общего для слов мужского и женского 

родов (ср. поступка - др. рус.суффикс- ък в древности был свойственен как 

женскому, так и мужскому роду - поступок); принадлежностью в древности 

к типу склонения, включающему слова и женского, и мужского родов 

(звкерь, мышь, лось, например, относились к старым основам на *i , в 

которых были слова обоих родов. 

Категория  числа                                                                                                                                                     

Возможны следующие соотношения основ единственного и множественного 

числа: 

1тип - стакан - стаканья, в некоторых говорах - особенно западных - 

такое соотношение, по-видимому, отсутствует, в других, наоборот, 

представлено очень широко, охватывает не только слова мужского рода, но и 

женского - площадья, шубья, и среднего донья. 

2 тип - зять - зятевья, встречается при названии лиц по признакам 

родства; 

3 тип - ребёнок - ребята, возможно отсутствие этого 

противопоставления - ребёнок - ребёнки; 

4 тип - волчонок - волченята - характеристики для названий мелких 

животных - мышенята, котенята; 

5 тип - крестьянин - крестьяне, -ы, -а, в некоторых говорах в этом 

случае основа совпадает крестьянин - крестьянина. 

Существительные, имеющие формы только единственного числа или 

только множественного числа 

1. В говорах возможно употребление отвлеченных имен 

существительных в форме множественного числа: веселье - веселья, езда - 

езды, творчество - творчества. 

2. В говорах возможно употребление вещественных имен 

существительных во множественном числе: квас - квасы, горох - горохи, 

пиво - пива. 

Название злаков, а также овощей, ягод в говорах так же часто 

употребляются во множественном числе: овсы, клевера, малины, брусники. 



3. Категория собирательности в говорах развита, очевидно, сильнее, 

чем в литературном языке. В говорах употребляются разные виды 

собирательных существительных: 

-щина: деревенщина; 

-ёжь: холостёжь; 

-ва: детва; 

-ня: родня; 

-няк: молодняк; 

-ник: березник. 

Однако шире всего, особенно в севернорусских говорах, 

распространены собирательные существительные древнего 

словообразовательного типа, которые почти совсем утрачены современным 

русским литературным языком, это собирательные существительные с 

суффиксом -j-: козьё (костр.), ребятьё (пск.), хлопьё (волог.), сыновьё (иван.). 

          Категория склонения 

I тип склонения. Имена существительные с окончанием -а(-я) в имен.п. ед.ч. 

жен.рода : 

- твердая разновидность - вода, сосна, репа; 

- мягкая разновидность - земля, буря, доля. 

Небольшое количество слов относится к мужскому роду (твердая 

разновидность - село, окно; мягкая разновидность - море, ружье). 

I I  тип склонения 

Имена существительные мужского рода с нулевым окончанием в 

имен.п.ед.ч.: 

- твердая разновидность - дом, брат, овес; 

- мягкая разновидность - гость, конь. 

Слова среднего рода на -о/е в имен.п.един.ч. (твердая разновидность - 

село, окно; мягкая разновидность - море, ружье). 

III тип склонения 

Имена существ. жен.рода с нулевым окончанием с основой на мягкий 

согласный: кость, соль или шипящий: рожь, тишь. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие особенности наблюдаются в диалектах в категории рода имен 

существительных? 



2.Какие особенности наблюдаются в диалектах в склонении имен 

существительных? 

3.Какие особенности наблюдаются в диалектах в образовании числа? 
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