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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Русская диалектология» 

Направление подготовки – 45.03.01 «Филология» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 Русская диалектология входит в цикл лингвистических дисциплин, формирующих 
кругозор филолога. 

1.1. Цели изучения дисциплины:   
− формирование системы знаний, умений и навыков в области русской диалекто 

логии в коммуникативном и лингвокультурологическом аспектах, что предполагает рас-
смотрение территориальных диалектов как особой формы национального русского языка, 
обслуживающей традиционный сельский тип речевой культуры и характеризующейся спе-
цифическими особенностями на всех уровнях языка;  

− формирование профессиональных коммуникативных и исследовательских уме 
ний в ходе освоения современных технологий описания и систематизации лингвистических 
данных. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 
− дать представление о диалектологии как области гуманитарного (лингвистиче 

ского) знания и деятельности, об основных этапах ее исторического развития и современ-
ном состоянии; 

− сформировать у студентов фундаментальные теоретические знания о русской  
диалектологии как важном источнике при изучении истории русского языка;  

− дать научное представление о территориальных разновидностях русского языка;  
− познакомить студентов с основными особенностями современных русских  

народных говоров в их территориальном варьировании;  
− сформировать понятийный и терминологический аппарат;  
− научить работать с научной филологической литературой;  
− сформировать навык применения существующих в науке методик для анализа  

диалектных текстов и собственного материала с последующими аргументированными вы-
водами; 

− способствовать успешному усвоению дисциплин исторического цикла (истори 
ческой грамматики, истории русского литературного языка) и вооружить студентов необхо-
димым фактическим материалом. 
 Место дисциплины в учебном плане и общая трудоёмкость 

Дисциплина «Русская диалектология» Б1.В.ДВ.10.01 входит в состав вариативной 
части, является курсом по выбору основной образовательной программы бакалавриата и 
изучается в 7 семестре. Логически, содержательно и методически связана с дисциплинами 
ОПП, указанными в таблице 1. 

  Таблица 1. 

№ Название дисциплины Семестр Место дисциплины в 
структуре ООП 

1.  Введение в языкознание 1,2 Б1.Б.22 
2.  Классические/древние языки 3 Б1.Б.07 
3.  История основного языка 4 Б1.Б.10 



2 
 

4.  История русской литературы 1-8 Б1.Б.14 
5.  Стилистика и культура речи основного 

языка 6 Б1.Б.15 

6.  Орфографический практикум 8 Б1.В.24 
7.  История русского литературного языка 5 Б1.В.07 
8.  Общее языкознание 8 Б1.В.08 
9.  Трудные вопросы морфологии 5 Б1.В.13 
10.  Трудные вопросы синтаксиса 6 Б1.В.14 
11.  Исторический комментарий фонетики и 

грамматики русского языка 7 Б1.В.16 

12.  Обобщающий курс русского языка 8 Б1.В.17 
 
 При освоении данной дисциплины необходимы умения и готовность («входные» 
знания) обучающегося по дисциплинам 1-5, 7, 9, 10 указанным в таблице 1. Дисциплины 4 и 
11 изучаются параллельно с данной дисциплиной («входные-параллельные» знания). Теоре-
тическим дисциплинам, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предше-
ствующее являются 4, 6, 8, 12.  

Объем дисциплины «Русская диалектология» составляет 3 зачетные единицы. 
Всего 108 часов, из которых: лекции - 22 ч., практические занятия -18 час., КСР- 16 час.; 
всего часов аудиторной нагрузки – 56, в том числе в интерактивной форме – 12 часов, само-
стоятельная работа – 52 часа. Зачет – 7 семестр.  

3. Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2 
4. Содержание дисциплины 

 Введение в дисциплину. Диалектология как наука. Предмет, цели, задачи диалекто-
логии. Методы и источники изучения диалектов. Связь диалектологии с другими науками. 
Основные понятия диалектологии. Диалектное членение русского языка. Наречия русского 
языка. Северное наречие: территория распространения. Группы говоров северного наречия. 
Южное наречие: территория распространения Группы говоров северного наречия. Средне-
русские говоры. Образование среднерусских говоров. Основные группы среднерусских го-
воров. Фонетические, лексические, грамматические особенности русских народных гово-
ров. Фонетика. Ударный вокализм в русских народных говорах. Суперсегментные единицы 
в диалектной фонетике: слог, ударение, интонация, темп речи. Система гласных; наличие 
[ô], [ê]. Судьба древнерусского [ѣ].  Отсутствие перехода [е] в [о]. Переход [а] в [е] между 
мягкими согласными. Смешение этимологических гласных [а] и [о] в корне слова. Пред-
ударный вокализм в русских народных говорах. Гласные первого предударного слога после 
твердых согласных: а) оканье, его виды, территория распространения; б) аканье, его виды, 
территория распространения. Гласные 1 предударного слога после мягких согласных: а) 
ёканье, еканье, иканье; б) яканье и его виды, территория распространения. Консонантизм 
русских народных говоров. Качество заднеязычного согласного [г] в народных говорах. 
Губно-зубное и губно-губное образование [в]; позиционные варианты. Судьба звука [ф] в 
русских народных говорах. Характер плавного [л] в русских народных говорах. Сфера упо-
требления согласного [j] по говорам. Аффрикаты [ц] и [ч] в русских народных говорах. Про-
изношение шипящих [ш], [ж] и долгих шипящих [ш’ш’] и [ж’ж’].  Явления ассимиляции 
согласных по говорам: изменение сочетаний согласных [бм] в [мм] и [дн] в [нн]; прогрес-
сивная ассимиляция заднеязычных согласных [к], [г], [х]; ассимиляция сонорных звуков. 
Диссимиляция согласных. Морфология русских народных говоров. Имя существительное. 
Местоимения в русских народных говорах. Имя прилагательное в народных говорах. Имя 
числительное и наречие в диалектах. Глагол в русских народных говорах. Причастие и 
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деепричастие в русских народных говорах. Особенности диалектного синтаксиса. Диалект-
ные различия в построении некоторых типов словосочетаний. Сложноподчиненные и слож-
носочиненные предложения. Многозначность союзов. Лексика русских народных говоров. 
Характеристика диалектной лексики по составу: а) общеупотребительная лексика; б) лек-
сика, территориально ограниченная, но известная литературному языку; в) разговорная и 
просторечная лексика; г) собственно диалектная лексика. Противопоставленные и непроти-
вопоставленные диалектные различия в лексике. Двучленные и многочленные противопо-
ставленные диалектные ряды. Лексика севернорусского и южнорусского наречий. Лексиче-
ские особенности говоров. Тематические группы диалектных слов. Внутрисистемные отно-
шения в лексике: а) полисемия в диалектной лексике; б) дублетно-синонимические отноше-
ния в лексике современного говора; в) омонимы; г) антонимы в диалектах. Взаимосвязь ли-
тературного языка и диалекта на лексическом уровне. Диалектные словари. 
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