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Слова уходят из жизни, как люди…  

Не дать умереть им, сохранить их –  

одна из важнейших задач исследователя 

 вербальной народной культуры…    

                                                                         В.Распутин 

 

Сейчас все ходят в школу, образование для всех обязательно, на уроках 

русского языка учат грамотно выражать свои мысли устно и письменно, 

порой нельзя отличить, откуда ты родом:  из города или деревни, и поэтому  

всё дальше от нас уходят времена, когда люди говорили как-то по-

особенному. 

 Сначала  я была в полной уверенности, что все местные жители 

говорят обыкновенно, как и везде, но постепенно среди обычных слов и фраз 

я стала улавливать  для себя необычное произношение и незнакомые слова. 

Записав несколько слов, я подошла к своему учителю и попросила объяснить 

их значение. Вот тогда-то мне  приоткрылась завеса тайн русского языка. 

Оказывается, это местный говор, который постепенно уходит в прошлое. Из 

375 жителей села, ныне реально проживающих на территории Подъеланки, 

осталось только 27 человек, которые являются переселенцами из старых 

деревень, затопленных в конце 60-х - начале 70-х годов. Вот эти 27 человек и 

являются носителями местного говора. 

Заинтересовавшись этим явлением, я обратилась в музей с.Подъеланка 

и узнала, что в конце XX века этой проблемой занималась сельский 

библиотекарь Сазонова Любовь Алексеевна. Она была руководителем 

краеведческой группы «Истоки» и объездила вместе с ребятами сёла 

Братского и Усть-Илимского районов, в которых тогда переселенцев из 

затопляемых деревень было очень много, им бы на данный момент было лет 

по 80-100. Ею потом был составлен словарь местных говоров. Изучив этот 

словарь, я обратила внимание на то, что многих слов сейчас уже не говорят, 

но есть такие, которых нет в её словаре. Больше этой проблемой никто не 
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интересовался и не занимался.  Я  подумала, что носителей местного говора в 

живых осталось мало, а оставшимся сейчас  по 55-70 лет. 

Многие слова, являющиеся неповторимым языковым материалом, с 

каждым годом утрачиваются. Все меньше становится их носителей. Потерять 

такие слова – это значит утерять часть жизни многих сельских людей в 

течение многих и многих лет, значит потерять их духовную  культуру. 

Передо мной встала проблема -  узнать, в какой степени сохранена 

диалектная лексика старожилов села Подъеланка.  Считаю, что 

актуальность данного исследования заключается в изучении состояния 

местного говора на современном этапе, для того чтобы оставить в памяти, в 

истории уникальный язык, полный благозвучности, местного колорита, 

самодостаточности.  

Объектом изучения стал говор села Подъеланка. 

Предметом – лексика говора села Подъеланка. 

Целью работы является описание лексических единиц говора нашего 

села.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Изучение уже существующего словаря местных говоров. 

2. Сбор лексического материала говора села Подъеланка, обработка 

материала. 

3. Выявление языковых особенностей говора. 

При решении данных задач использовались следующие методы: 

1. Исследование (при изучении литературы, с целью ознакомления 

с теорией по проблеме исследования). 

2. Интервьюирование (при беседе с местными жителями и записи 

их речи на видеокамеру). 

3. Анализ языкового материала при составлении словаря и 

выявлении языковых особенностей местного говора. 

Гипотеза: если я изучу говор местных жителей с.Подъеланка  на 

современном этапе, то я внесу свою лепту в сохранение духовной культуры 
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русских людей, в сохранение в памяти и истории России уникального 

народного языка сибиряков. 

 

 

Глава 1. История села Подъеланка 

 

Для того чтобы описать говор жителей села Подъеланка, необходимо 

учитывать время, особенности и характер заселения. С этой целью я 

обратилась к «Летописи села Подъеланка», хранящейся в сельском музее. 

Село Подъеланка  началось в конце 17 века с заимки Королёво, такую 

фамилию носил переселенец, который и обосновался, пустил свои корни в 

этом месте. В 1862 году сюда стали прибывать на поселение поляки, их 

ссылали после подавления восстания. В 1928 году в Подъеланке была 

открыта начальная школа, через год построен клуб с избой-читальней. До 

конца 1937 года Подъеланка входила в состав Восточно-Сибирской области, 

а позже  - Иркутской области. В конце 1960-х годов было принято решение 

жителей деревень и сёл, которые попадали в зону затопления при 

строительстве Братской и Усть-Илимской ГЭС, переселить в другие места. 

При этом кто-то уехал жить в город, кто-то в другие деревни, а большая 

часть сельчан Подъеланки переселились в новую деревню.  Новый посёлок 

начался со строительной площадки «Кашима» в 10 километрах от старой 

деревни в 1970 году. В новой деревне переселенцы жили бок о бок с 

чужаками – приезжими из разных мест СССР. До 1977 года наше село 

относилось к Братскому району, а в 1977 году – уже к Усть-Илимскому. У 

старожилов были свои перенесённые на новое место жительства взгляды на 

жизнь, свои традиции и устои, в которые они никак не хотели пускать 

чужаков. Старожилов стали назвать бурундуками. Версии происхождения 

этого прозвища разные. Например, в работе Сазоновой Л.А. сказано: «Слово 

придумано в конце 50-х годов XX в. У бурундука – 5 полосок,                          

местным жителям, в связи с льготами для жителей районов,                    
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приравненных к Крайнему Северу, выплачивается 50% северных                   

надбавок, а приезжим – через каждый 1,5 года – 10%». А сейчас говорят, что 

это прозвище всегда было насмешливым и пренебрежительным, наверное, 

его придумали как раз «чужаки» для подчёркивания характера старожилов: 

они всегда были закрытые для других, прижимистые и недоверчивые, как и 

бурундуки: опасливые и запасливые. 

Название села изначально, как говорится в «Летописи», шло от слова 

«елань» - разрежение от леса для участков под пашни и огороды. Но в 

«Толковом словаре» у этого слова несколько значений:  

1.устар. обширная прогалина; поляна в лесу; луговая или полевая 

равнина; пастбище; лесная вырубка, используемая для пашни или огородов.

◆ Вот сено было нужно, и его косили по лесным еланям или по мысам на 

реке Чусовой и заливным побережьям. Д. Н. Мамин-Сибиряк, «В глуши», 

1896 г.; 

2.устар. глубокое и топкое болото, похожее на лесную поляну ◆ Елань 

— топкое место в болоте, всё равно, что прорубь на льду. М. М. Пришвин, 

«Кладовая солнца», 1945 г.  

3.рег. зап.-сибирск. редкий берёзово-осиновый лес. 

Новый посёлок сначала назывался Кашимой, наверное, потому что 

строился около речки Кашимы. Но примерно в 1974 году он всё-таки 

получил старое название Подъеланка. И вот тут-то можно применить второе 

значение: строили новый посёлок на болотистом месте. Чтобы придать 

постройкам большую устойчивость,  место строительства  засыпали глиной и 

камнями из двух карьеров, получилось что-то вроде подушки, которая со 

всех сторон окружена болотистой местностью. 

Переселенцы, осевшие в новом посёлке, носили разные фамилии: 

некоторые указывают предположительно на исторические корни деревни, 

например, Шаманские (фамилия на –ский), Коморниковы (по словам 

Сазоновой Л.А., фамилия произошла от польского слова каморник – 

безземельный, а в Википедии  сказано: польск. Kоmоrа – чулан, кладовая; 
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есть в селе и Каморниковы, и Коморниковы – так что обе версии 

состоятельны) начали свой род от польских переселенцев. Были ещё 

Зарубины, Дорофеевы, многие свои фамилии когда-то получили  по роду 

занятий дедов и прадедов: Кузнецовы занимались кузнечным делом, 

Коноваловы – лечили животных. Последние предположительно переселились 

в наши края в голодные 20-е – 30-е годы XX века, а может, это потомки 

каторжан. Сейчас сделать какие-то определённые выводы трудно, так как 

архивных документов не сохранилось. Но то, что были переселенцы с Урала, 

подтверждает тот факт, что в исследовательской работе Евдокимовой  

Светланы Дмитриевны, обучающейся 9 класса Чукреевской школы (а это 

Средний Урал, как сказано в самой работе, исследование мы нашли в 

Интернете), упомянуто много слов, которые говорят до сих пор в нашем селе 

и произношение также это подтверждает.  

Все эти люди принесли свой говор, характерный для жителей села 

Подъеланка. 

Что же такое говор, или диалект? Диалект (от греч. diálektos — 

разговор, говор, наречие) -  разновидность языка, употребляемая в качестве 

средства общения с лицами, связанными тесной территориальной, 

социальной или профессиональной общностью. Мелкие диалекты 

объединяются в более крупные. Самые большие диалекты  могут называться 

наречиями, меньшие — говорами.  Диалектные слова  - это слова, 

употребляемые в той или иной местности.  Это понятие изучается уже в 6 

классе общеобразовательной школьной программы. В учебнике есть и 

упражнения с примерами таких слов, но среди них нет слов, употребляемых 

только в моем селе. 

 

 

 

Глава 2. Диалектные и малоупотребительные слова села Подъеланка 

Мы сохраним тебя, русская речь, 
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Великое русское слово! 

Анна Ахматова 

 

2.1. Методика сбора информации. 

При исследовании устной речи жителей села Подъеланка в основном 

использовался метод интервьюирования, в процессе использования которого 

были сделаны записи речи в форме беседы – рассказа о жизни в старой 

деревне, о начале жизни в новом селе, об обычаях, семейных традициях и 

порядках (всего видеозаписей – 6 часов звучания). 

В ходе сбора диалектного материала мы беседовали с 5 информантами, 

все они уроженцы старой Подъеланки или  близлежащих сёл. Это люди в 

основном сельскохозяйственных профессий: два шофёра, два тракториста, 1 

почтальон. Все получили школьное образование: 1 человек - имеет среднее 

специальное образование – сельскохозяйственный техникум, 2 человека – 10 

классов, 2 человека – 8 классов, 1 человек – 7 классов образования. Может, 

поэтому современный литературный язык мало повлиял на речь наших 

информантов. Возраст информантов – от 56 до 70 лет. 

В течение работы были изучены местные материалы из сельского 

музея: «Летопись села Подъеланка» и словарь местных диалектов «Как 

говорили у нас в старину» Л.А.Сазоновой. 

Весь собранный материал был проверен по словарям русского языка: 

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля в 4 томах, 

«Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова. 

 В результате работы общий объём лексических единиц  местного 

говора составил 84 слова. Над этими словами и велась дальнейшая работа. 

 

 

 

2.2. Языковые черты говора села Подъеланка. 
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Наблюдения за речью информантов показали, что особенности говора 

проявляются как в фонетике, так и в морфологии и  синтаксисе, также 

встречаются особенности в использовании фразеологических оборотов. 

 

Фонетические черты говора 

 

 Для жителей нашей местности характерно аканье: [мАлАко], [пАлезнА], 

много [стАлоф], но иногда проскользнёт и оканье, особенно в словах 

[кОтОры] и вообще – [вОпшэ] - эта черта характерна для жителей 

европейской части нашей страны. 

Явления ассимиляции (ассимилироваться – изменяясь, уподобляться) в 

группах согласных представлены в виде произношения долгого твердого 

шипящего на месте звука [щ]: и[шш]´у, [ышш]и, [шши]колда, выта[шшы]ли. 

Особенно характерно произношение слова «ещё» как [ишшо] (информанты - 

Говорин И.М. – 56 лет, Коновалов Ю.И. – 60 лет, Шаманский И.М. – 60 лет). 

В говоре старожилов наблюдается такое явление, как выпуск 

согласных звуков, например: [шес’] - шесть, [ес’] – есть (быть), [жыс’] – 

жизнь. Распространена такая фонетическая особенность, как перенос 

ударения, например, бурундуки говорят:  взял пальца́ми, поехали к детя́м, 

интересуюсь людя́ми (Шаманский П.И., 63 года). 

Для наших старожилов характерно так называемое «съедание 

окончаний: кто так делат; прям; выступат в клубе; каки; кто знат; 

сколько ни сделашь и т.д. (информанты – Коновалов Ю.И. – 60 лет; Лановая 

А.И. – 70 лет). Как следует из приведенных примеров, усечение окончаний 

касается самых разных частей речи: существительных, прилагательных, 

местоимений, глаголов. 

 

 

 

Морфологические черты говора 
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Имя существительное 

В речи старожилов нами выявлены диалектные падежные формы, не 

совпадающие с литературными. Так, совпадают формы дательного и 

творительного падежей имен существительных множественного числа: 

повесь над дверя́м, стираю рукам, не ходи под о́кнам, занимались грядкам. 

В лексиконе старожилов встречаются такие существительные: ха́лда – 

бестолковая, пя́тра – чердак, куть – летняя кухня, бодажо́к – клюка для 

ходьбы, посох, лопати́на – вещь, одежда, отжи́нки – окончание жатвы и 

праздник, связанный с этим; обу́тки – любая обувь, пауты́ - это оводы (это 

слово распространено на Урале и в Сибири, что ещё раз подтверждает 

историю зарождения Подъеланки), хиуз – сильный мороз с ветром. 

 

Имя прилагательное. 

Многие, кстати не только старожилы, но и более молодые люди, 

говорят слово огромадный: это слово получилось путём слияния 

огромный+громадный: такой огромадный получился костёр. (Коновалов 

Ю.И., 60 лет). 

Старожилы говорят: кружа́лые, мота́стые, обматны́е (синонимы) – 

бестолковые, суетливые. 

 Лопатно́й амбар – сарай для хранения вещей, утвари.  

Путный, дельный – хороший, умный человек.  

Попере́чный – тот, который делает всё наоборот, назло. 

 

Местоимение 

В притяжательных местоимениях мой, твой, свой в форме 

родительного падежа ударение падает на второй слог: у моёго, у твоёго, у 

своёго. А при изменении местоимения их по падежам, числам и родам 

старожилы к нему добавляют окончание:  иха партия, ихи слова. 

Очень часто встречаются формы родительного, дательного и 

предложного падежей личного местоимения я с предлогом, но без 
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начального н: у её, у его, к ему, к ей, к им, с им или с ём, с ей, с имя или с 

ымя. 

Также свойственно всем жителям села, и старым и малым, чёканье: Чё 

делашь? Чё сказал? 

 

  Глагол. 

При произношении возвратных глаголов 2 лица  единственного числа 

на месте звука [шс’а] произносится долгий [сс’а]: несёшься – несёсся, 

маешься – маесся, трудишься – трудисся. 

В глаголе снимай старожилы при произношении  выпускают согласный 

[н] и при этом оставляют твёрдым первый согласный [с]: сымай, а ещё 

поймали - пымали. 

Употребляются и просторечные формы глаголов, но не менее 

интересные от этого: вороча́ться – возвращаться; маешься – мучаешься; 

гоноши́ться – суетиться либо гоношить  - готовить на стол; базла́ть – 

кричать; ска́лываться - беситься, баловаться. 

 

Наречие. 

Наречие отсюда произносится как отседа. Наречие опять 

произносится как опеть. 

Есть наречие задаром: мы всё задаром отдали. Не менее интересно 

слово-наречие ба́ско – красиво: Ой, как у тебя в избе ба́ско. Имеет место в 

речи старожилов слово сроду – никогда, ни разу: мы сроду не перечили 

родителям. 

Также до сих пор можно услышать слово взапятки́, то есть назад: я и 

пустилась взапятки. Это же слово может употребляться в значении 

изменить решение. 

Вопросительные предложения со значением цели, начинающиеся со 

слова зачем, старожилами начинаются со слова почё или пошто: Почё ты 
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туда пошёл?  Ты пошто это сделал-то? (Коновалов Ю.И., 60 лет, Говорин 

И.М., 56 лет) 

 

Частица. 

До сих пор многие жители Подъеланки: и в возрасте, и молодые - 

вместо частицы даже употребляют ажно: он так закричал, ажно я 

испугался. Можно услышать также эвон (вон): эвон за день сколько накосили. 

Синтаксические особенности говора. 

Часто старожилы употребляют при разговоре с женщинами слово дёва: 

«Ну, ты, дёва, даёшь!», а при беседе с мужчинами – паря: «Ты куда это, 

паря, направлясся?» Но иногда слово дёва переходит в разряд междометия, 

обозначающего удивление, недоумение, и произносится независимо от пола 

собеседника: «Ну, дёва, прям чудеса!» 

Активно используется форма родительного падежа существительного с 

предлогом до со значением объекта, к которому направлено движение: 

схожу до дому, до магазина, а также форма винительного падежа с 

предлогом по вместо творительного с предлогом за: пойти по грибы, по 

ягоды. 

Также говорят слово поди – наверное: Ты, поди, туда поехал? (Говорин 

И.М., 56 л.) 

Очень часто старожилы используют в речи интересное слово, которое 

заменяет целый оборот речи: вместо хорошо, что… –  кабы́ть: кабыть я 

хлеб взяла с собой (Лановая А.И., 70 лет). 

Местный диалект в пословицах и поговорках 

Исследуя местный говор, нельзя не упомянуть и народный фольклор. 

Жизнь нашей старой Подъеланки становится историей, уходят и жители – 

носители местного диалекта.  

О человеке легкомысленном до сих пор говорят: у него куды ветерок, 

туды и умок.   
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Есть поговорки о еде: маковой росинки весь день во рту не было; наша 

невеска всё трескат; чай не пил – какая сила, чай попил – совсем ослаб.  

 

Заключение 

Собранный материал по местным говорам привлек наше внимание 

своей необычностью, непохожестью на литературный язык, это интересный 

материал, позволяющий выявить важнейшие особенности языковой картины 

мира жителей с. Подъеланка. 

Целью работы являлось описание говора старожилов села Подъеланка 

на современном этапе. 

Считаю, что поставленная цель достигнута. Для достижения этой цели 

требовалось решить указанные во введении задачи.  Я изучила литературу по 

заявленной проблеме, выявила достаточное количество диалектных единиц. 

В результате проведённой исследовательской работы я сделала 

следующие выводы: 

- диалект жителей нашей местности красив, необычен, богат и 

своеобразен; 

- диалектная речь уходит из современного языка народа; носители  

диалектной речи редки, находятся в пожилом или преклонном возрасте; 

- язык жителей с.Подъеланка обогащался когда-то лексикой жителей 

Урала; 

- изучая диалекты своей местности и пополняя словарь, мы бережно 

храним память о говоре наших предков, историю и культуру родного края. 

Я считаю, что, изучив говор подъеланских старожилов, сделала 

хорошее дело, ведь наш земляк, замечательный писатель В.Г.Распутин в 

своей книге «У нас остаётся Россия» писал: «Чтобы остаться деревне 

деревней – надо вернуть весь прежний строй бытия и миропорядка, поэзию, 

обычаи, вековечное чутье на доброе и дурное…» 
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Приложение I. 

Словарь диалектных слов жителей с.Подъеланка 

Ажно (частица) – даже. 

Базла́ть (глагол) – кричать. 

Баско (наречие) – красиво. 

Бодажо́к (существительное)  –  клюка для ходьбы, посох. 

Валандаться (глагол) – возиться. 

Вихотка (существительное) – мочалка. 

Взапятки (наречие) – назад, изменить решение. 

Вороча́ться (глагол)  –  возвращаться. 

Выпендриваться (глагол) -  строить из себя… 

Голоушам (наречие) – без шапки. 

Гоноши́ться (глагол) – суетиться; гоношить  - готовить на стол. 
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Задарма (наречие) – даром. 

Кабыть – хорошо, что… 

Куть (существительное)  – летняя кухня.  

Кружа́лые, мота́стые, обматны́е (синонимы)– бестолковые, суетливые. 

Лопати́на (существительное) – вещь, одежда. 

Лопатно́й амбар – сарай для хранения вещей, утвари. 

Маешься (глагол) – мучаешься. 

Навостриться (глагол) – собраться. 

Надыбать (глагол) – найти. 

Нонче, нынче (наречие) – сегодня, иногда накануне 

Обу́тки (существительное) – любая обувь. 

Остяжеть (глагол) – облениться. 

Опеть (наречие) – опять. 

Опупок (ведро с опупком) – с пупком, с горкой. 

Отжи́нки (сущ-ое) – окончание жатвы и праздник, связанный с этим. 

Отседа (наречие) – отсюда. 

Пауты́ (существительное)  - это оводы (это слово распространено на Урале и 

в Сибири, что ещё раз подтверждает историю зарождения Подъеланки). 

Пехло́ (существительное) – большая деревянная лопата для уборки снега. 

Попере́чный – тот, который делает всё наоборот, назло. 

Почё – зачем. 

Путный, дельный (прилагательное) – хороший, умный человек. 

Пя́тра (существительное) – чердак. 

Ска́лываться (глагол) - беситься, баловаться. 

Сроду (наречие)  – никогда, ни разу. 

Ха́лда (существительное) – бестолковая. 

Хиус (существительное) – сильный мороз с ветром. 

Эвон (частица) – вон. 


