
 1 

 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Воронежский государственный институт искусств» 

 

 

  

 

      

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Диалектология» 

 

 

Бакалавриат по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство  

Профиль подготовки: «Этномузыкология»  

Программа подготовки: академический бакалавриат 

Квалификация: Этномузыколог. Преподаватель. Руководитель творческого коллек-

тива (этномузыкология) 

Форма обучения: заочная 

Факультет: музыкальный 

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра этномузыкологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 

2023 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта  высшего образования 

– бакалавриат по направлению подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство, профиль подготовки «Этномузыкология», утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 828. 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры этному-

зыкологии от 29 мая 2023 г., протокол № 9. 

  

И.о. зав. кафедрой – кандидат искусствоведения, профессор Сысоева Г.Я. 

Разработчик – кандидат филологических наук, доцент Черенкова А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Диалектология» является изучение языковых особен-

ностей народных говоров современного русского языка в системном лингвогеографиче-

ском и лингвоэтнографическом аспектах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
Дисциплина «Диалектология»  адресована студентам, обучающимся по направлению подготовки  

53.03.06. «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профиль № 3 «Этномузыко-

логия» и  входит в состав обязательных дисциплин вариативной части  первого блока (Б1.В.08). 

Она непосредственно связана с такими дисциплинами как «Поэтика фольклора», «Этнография 

восточных славян», «Южнорусская этнография».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, профиль подготовки «Этно-

музыкология» 

Формируемые компетен-

ции 
Индикаторы достижения компетенций 

ПК-17  

Способен выполнять ана-

литическую нотацию на-

родных песен и наигры-

шей,  транскрипцию поэти-

ческих и прозаических тек-

стов на основе докумен-

тальных аудиозаписей 

Знать:  

- основные принципы аналитической нотации народ-

ных песен и наигрышей на основе документальных (экс-

педиционных) аудиозаписей; 

- принципы расшифровки (транскрипции) поэтиче-

ских и прозаических текстов с сохранением диалектных 

особенностей на основе документальных (экспедицион-

ных) аудиозаписей; 

- методы всестороннего анализа народных песен и 

наигрышей; составления описаний песенной, инструмен-

тальной, хореографической традиций.  

Уметь:  

- осуществить анализ, расшифровку и систематиза-

цию музыкально-этнографических материалов и других 

экспедиционных данных;  

использовать современные   информационные технологии 

в работе с документальными звукозаписями. 

 Владеть: 

- навыками применения научно обоснованных мето-

дов расшифровки, анализа, систематизации и классифика-

ции документальных этнографических материалов;  

- навыками расшифровки экспедиционного фольк-

лорного материала и заполнения аналитических карт. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
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Вид учебной работы Всего часов 

3 

семестр 

4 

семестр 

Кол-во  

часов 

Кол-во  

часов 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия  

в том числе: 
Лекции  

4 2 2 

Практические занятия (групповые)  4 2 2 

Самостоятельная работа студента  91 50 41 

Подготовка к экзамену 9   

Вид промежуточной аттестации: 

зачет (З) или экзамен (Э) 

  экзамен 

 

контроль   9 

итого 108 54 54 

Зач. е.  - 3 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины 

 

  Все-

го 

Ле

кц

ии 

Се

ми

на

ры 

СРС 

1 2 3 4 5 9 

 3 семестр     

1. Введение. Предмет и задачи русской диалектологии. 

Источники и основные методы изучения русских на-

родных говоров. 

7 2  5 

2 Фонетическая система русских народных говоров. 

Диалектные различия в области фонетики. 

6   6 

3 Грамматический строй русских народных говоров. 

Диалектные различия в области морфологии. 

7  2 5 

4 Диалектные различия в области синтаксиса. 5   5 

5 Словарный состав русских народных говоров. Типы 

диалектных различий в лексике. Особенности словооб-

разования диалектной лексики. 

6   6 

6 Диалектная лексикография и фразеография. 6   6 

7 Лингвистическая география. 5      5 

8 Диалектное членение русского языка. Характеристика 

основных единиц диалектного членения. 

7   7 

9 Краткая история заселения края. 5   5 

 4 семестр     

10 Топонимы Воронежского края. 5   5 

11 Архаичные коллективные прозвища жителей Цен-

трального Черноземья. 

5   5 

12 Субэтнические образования русских. 5   5 
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13 Этнолингвистическое описание наименований одежды 

Воронежской области. 

7 2  5 

14 Этнолингвистическое описание пищи и продуктов пи-

тания Воронежского края. 

5   5 

15 Календарные обряды и их этнолингвистическое описа-

ние. 

9  2 7 

16 Просмотр и анализ к/ф «Лешуконская свадьба». 3   3 

17 Просмотр к/ф «Южнорусская свадьба». 3   3 

18 Посещение «Музея народной культуры и этнографии». 3   3 

19 Подготовка к экзамену 9   9 

Итого: 108 4 4     100 

 

4.3. Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем  

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

1 2 3 

1.  Введение. Предмет и 

задачи русской диа-

лектологии. Источни-

ки и основные методы 

изучения русских на-

родных говоров. 

Понятие национального языка. Разновидности языковых 

систем: литературный язык, социальные и территори-

альные диалекты. Диалектология как наука о террито-

риальных диалектах. Основные понятия и термины диа-

лектологии. Диалектология и другие лингвистические 

науки. Связь диалектологии с историей народа, этно-

графией, краеведением, фольклором. Источники и ос-

новные методы изучения народных говоров. Зарожде-

ние русской диалектологии и основные этапы ее разви-

тия. 

2.  Фонетическая система 

русских народных го-

воров. Диалектные 

различия в области 

фонетики. 

Сегментные и суперсегментные фонетические единицы 

диалектной речи. Особенности структуры слога, ударе-

ния, интонации, темпа речи в говорах северного и юж-

ного наречий. Вокализм. Ударный вокализм. Диалект-

ные различия, связанные с составом гласных фонем. 

Фонемы <о> и <е>, рефлексы старого ять, изменение а 

и е между мягкими согласными. Безударный вокализм. 

Вокализм 1-го предударного слога после твердых со-

гласных: оканье, аканье, их типы и территория распро-

странения. Вокализм 1-го предударного слога после 

мягких согласных: ёканье, иканье, яканье, типы яканья, 

территория распространения. Вокализм других безудар-

ных слогов. Явления диерезы, эпентезы, протезы в рус-

ских народных говорах. Консонантизм. Диалектные 

различия, связанные с составом согласных фонем. Зад-

неязычные согласные в народных говорах. Губные со-

гласные в народных говорах. Фонема <л> в народных 

говорах. Шипящие согласные в народных говорах. Аф-

фрикаты в народных говорах. Особенности противопос-

тавления согласных по глухости-звонкости, твердости-

мягкости в народных говорах. Явления ассимиляции, 

диссимиляции в русских народных говорах. Территори-

альное варьирование диалектной консонантной систе-

мы. 
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3.  Грамматический строй 

русских народных го-

воров. Диалектные 

различия в области 

морфологии. 

Диалектные различия в области морфологии. Имя суще-

ствительное: особенности рода, образования форм чис-

ла, падежа, своеобразие склонения. Имя прилагатель-

ное; особенности форм словоизменения. Местоимение: 

особенности склонения личных, возвратного местоиме-

ний. Глагол: особенности образования глагольных ос-

нов. Диалектные различия в формах инфинитива, в 

окончаниях глаголов 3-его лица единственного и мно-

жественного числа настоящего и будущего простого 

времени, в образовании форм прошедшего времени, по-

велительного наклонения. Диалектные различия, ка-

сающиеся типов спряжения. Особенности возвратных 

глаголов. Причастия и деепричастия в русских народ-

ных говорах. Диалектные различия в области синтакси-

са. Особенности синтаксического строя русских народ-

ных говоров. Предложные и беспредложные словосоче-

тания и их функционирование в народных говорах. 

Простое предложение и способы выражения сказуемого 

в нём. Особенности согласования сказуемого с подле-

жащим. Односоставные безличные и инфинитивные 

предложения. Диалектные особенности в употреблении 

некоторых частиц. Диалектные различия в структуре 

сложного предложения.  

4.  Диалектные различия 

в области синтаксиса. 

Особенности синтаксического строя русских народных 

говоров. Предложные и беспредложные словосочетания 

и их функционирование в народных говорах. Простое 

предложение и способы выражения сказуемого в нем. 

Особенности согласования сказуемого с подлежащим. 

Односоставные безличные и инфинитивные предложе-

ния. Диалектные особенности в употреблении некото-

рых частиц. Диалектные различия в структуре сложного 

предложения.  

5.  Словарный состав 

русских народных го-

воров. Типы диалект-

ных различий в лекси-

ке. Особенности сло-

вообразования диа-

лектной лексики. 

Единство словарного состава русских народных гово-

ров. Состав лексики частной диалектной системы. Об-

щерусские слова. Собственно диалектная лексика. 

Влияние экстралингвистических факторов на формиро-

вание лексико-семантических систем отдельных гово-

ров. Лексическое богатство народных говоров. Диа-

лектные слова и их типы. Диалектные различия плана 

выражения и плана содержания. Системные отношения 

в лексике говоров: гиперо-гипонимия, синонимия, анто-

нимия, лексико-семантические группы. Диалектное сло-

вообразование. Диалектная фразеология.  

6.  Диалектная лексико-

графия и фразеогра-

фия. 

Лексикографическое и фразеографическое описание 

русских народных говоров. Диалектные словари и их 

типы: полные и дифференциальные, полидиалектные и 

монодиалектные, словари одного диалектоносителя. 

Сводный Словарь русских народных говоров.  

7.  Лингвистическая гео-

графия. 

Изучение лексики народных говоров с помощью карто-

графирования. Карты и атласы русских народных гово-

ров. Типы лексических карт. Региональные атласы. Лек-

сический атлас русских народных говоров.  
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8.  Диалектное членение 

русского языка. Ха-

рактеристика основ-

ных единиц диалект-

ного членения. 

Цель и принципы диалектного членения русского языка. 
Карты диалектного членения русского языка 1915 г. и 
1964 г. Характеристика основных единиц диалектного 
членения. Наречия русского языка – северное и южное и 
их основные особенности. Группы говоров северного и 
южного наречий. Основные особенности группы гово-
ров, носители которых живут на территории края, род-
ного для обучающихся.  

9.  Краткая история засе-

ления края. 

Этнический состав населения на территории Воронеж-
ского края. Иранская группа, финно-угорская группа, 
тюркская группа, славянская группа. Периоды. Общая 
картина их размещения. Домостроительные традиции. 
История развития славянского жилища. 

10.  Топонимы Воронеж-

ского края. 

Топонимика. Неславянская топонимика. Славянская то-
понимика. Значение данных топонимики – одно из важ-
нейших этногенетических источников. Названия насе-
ленных пунктов и гидронимов – это «память земли», 
дающая возможность найти создателей, народы, оста-
вившие эту память. Анализ местных топонимов и гид-
ронимов.  

11.  Архаичные коллек-

тивные прозвища жи-

телей Центрального 

Черноземья. 

Неофициальная антропонимика, как одна из состав-
ляющих региональных ономастических систем. Коллек-
тивно-групповые прозвища: однодворцы, горюны, сев-
рюки, саяны, цуканы, перевертни, шептуны, галманы, 
талагаи. 

12.  Субэтнические обра-
зования русских в Во-
ронежской области. 

Субэтнические образования русских на территории Во-
ронежского края и их диалекты. Классификация по 
комплексу признаков: а) талагаи; б) цуканы, среднерус-
ских по происхождению; в) русских (потомков барских 
крестьян); г) курско-орловских по облику; д) северно-
русских по происхождению. Этнические особенности 
различных этнических групп. 

13.  Этнолингвистическое 
описание наименова-
ний одежды Воронеж-
ской области. 

Место наименований одежды в языковой картине мира. 
Первые лингвистические изыскания в области названий 
одежды изучаемой территории. Этнолингвистическое 
описание наименований одежды Воронежской области. 
Лексический состав наименований одежды Воронеж-
ского края. 

14.  Этнолингвистическое 
описание пищи и про-
дуктов питания Воро-
нежского края. 

Традиционные продукты питания. Обрядовая пища и 
связанные с ней традиции. Лингвогеографическое изу-
чение пищи и продуктов питания Воронежского края. 

15.  Календарные обряды и 
их этнолингвистиче-
ское описание. 

Календарные обряды и их этнолингвистическое описа-
ние. Свадебный обряд. Погребальный обряд. Празднич-
ные обряды. 

16.  Просмотр и анализ к/ф 
«Лешуконская свадь-
ба». 

Северная свадьба. Просмотр и анализ к/ф «Лешуконская 
свадьба». Разбор северных текстов и лингвоэтнографи-
ческих особенностей.  

17.  Просмотр к/ф «Юж-
норусская свадьба». 

Южнорусская свадьба. Просмотр к/ф. Разбор южнорус-
ских текстов и лингвоэтнографических  особенностей.  

18.  Посещение «Музея 
народной культуры и 
этнографии». 

Посещение «Музея народной культуры и этнографии» 
на филологическом факультете ВГУ. 
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19.  Консультации.  

20.  Подготовка к экзаме-
ну. 

 

 

4.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

4.4.1. Виды СРС и формы оценочного контроля 

 

№№ Наименование  

разделов и тем 

Задания для СРС 

 

Основная и доп. литера-

тура с указанием №№ 

глав и 

параграфов 

Форма текуще-

го контроля 

СРС 

 

1 2 3 4 5 

1 Тема № 7. Лин-
гвистическая 
география. 

Ознакомиться с: 
1.Принципами по-
строения сетки на-
селенных пунктов 
для картографиро-
вания.  
2. Программами 
сбора сведений и 
методикой опроса 
информантов. 
3. Комментариями 
к картам Лексиче-
ского атласа  

 

1) Диалектологический 

атлас русского языка. 

Центр Европейской 

части СССР : в 3 вып. 

/ [под ред. Р. И. Ава-

несова, С. В. Бром-

лей]. – Вып. 1 : Фоне-

тика. – М., 1989. – 

Вып. II : Морфоло-

гия. – М., 1989. – 

Вып. III : Ч. 1 : Лек-

сика. – М., 1977. – 

Вып. III : Ч. 2 : Син-

таксис. Лексика. – М., 

2004. 

2) Лексический атлас 

русских народных 

говоров. СПб, «Нау-

ка», 2004. 
 

устный ответ 

на семинаре 

2. Тема № 12. Су-
бэтнические об-
разования рус-
ских в Воронеж-
ской области. 

Найти черты суб-
этнических разли-
чий, проявляющие-
ся в диалекте: 1. 
диалектные слова и 
их тип 2. типологи-
ческие черты гово-
ров различных ти-
пов (курско-
орловского, тала-
гайского, цуканско-
го типа). Оформить 
письменно 

Черенкова А. Д. Воро-
нежские диалектные 
тексты как источник 
диалектного изучения 
русского национального 
языка, истории и куль-
туры народа. – Воро-
неж, 2009. – 328 с. Тек-
сты №№ 11, 47, 70 

проверка пись-

менной работы  
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3 Подготовка к 
экзамену. 

Изучение про-
граммного материа-
ла дисциплины по 
лекциям и указан-
ной основной и до-
полнительной лите-
ратуре. 

Основная и дополни-
тельная литература. 

ответ на экза-

мене 

 
 

4.5. Образовательные технологии.  

Традиционные технологии: традиционные лекции (типы: вводная, мотивационная 

(способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительная 

(готовящая студента к более сложному материалу), интегрирующая (дающая общий тео-

ретический анализ предшествующего материала), установочная (направляющая студентов 

к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинар-

ная),  

семинары, практические занятия (формы: индивидуальные, групповые).  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям: лекционные и практиче-

ские занятия совмещены в одной паре, первый час – лекция, второй – практическая работа 

( семинар).   

5.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям: практи-

ческие занятия основываются на проверке домашнего задания, а также включают в сетя 

разбор новых текстов.  

5.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Оформление письменной работы по теме 12 следует производить в рабочей тетради, кото-

рая сдается на проверку преподавателю. В работе должны быть указаны соответствующие 

пункты. Оформление должно быть аккуратным. В первом пункте слова должны быть при-

ведены в строгой фонетической транскрипции. Во втором пункте оценивается правиль-

ность выводов и грамотность формулировок. 
При подготовке к экзамену следует составить планы ответа по каждому из вопросов 

с опорой на основную и дополнительную литературу, а также продумать примеры диа-
лектной речи, поясняющие ответ. 

 

5.4. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обу-

чающихся с инвалидностью и с ОВЗ 

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индиви-

дуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка 

соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дис-

циплины, с сохранением ее общей трудоемкости. 

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента 

(сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисципли-

ны. 

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оце-

ночные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень 

сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регла-

мент и форма проведения аттестации по дисциплине.  
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Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в 

личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала 

занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры. 

 

5.5. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной практики для обу-

чающихся с инвалидностью и с ОВЗ 

Проведение практики может осуществляться в соответствии с индивидуальным 

учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения 

аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на практическую подготовку, с сохране-

нием ее общей трудоемкости. 

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (в 

том числе, сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса прохож-

дения практики, выбор мест прохождения практики с учетом состояния здоровья и требо-

вания по доступности. 

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оце-

ночные средства, позволяющие оценить запланированные результаты прохождения прак-

тики и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для 

студента регламент и форма проведения аттестации.  

Необходимость создания индивидуальных условий прохождения практики и атте-

стации обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение 

месяца после начала занятий практических занятий, рассматриваются и утверждаются на 

заседании кафедры. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

 

Код контролируемой ком-

петенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1. Темы 1-10 ПК-17 Тест  

Устные ответы  

Самостоятельная письменная 

работа 

2. Темы 12-15 ПК-17 Устные ответы  

Контрольная работа 

3. Темы 16-18 ПК-17 Коллоквиум 

4. Промежуточная 

аттестация (экза-

мен) 

ПК-17 Вопросы к экзамену  

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 

Форма оце- Уровни оценивания Критерии оценивания 
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нивания 

Практические 

работы  

Не аттестован 

(«неудовлетвори-

тельно») 

Обучающийся неполно выполнил задание, при из-

ложении  были допущены существенные ошибки, 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требования, установленным преподавателем к дан-

ному виду работы 

Низкий («удовлетво-

рительно») 

Обучающийся неполно, но правильно изложил за-

дание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; 

Знает и понимает основные положения данной те-

мы, но допускает неточности в формулировке поня-

тий; 

выполняет задание недостаточно логично и после-

довательно; 

Затрудняется при ответах на вопросы преподавате-

ля; 

Материал оформлен неаккуратно или не в соответ-

ствии с требованиями 

Средний («хорошо») Обучающийся неполно, но правильно изложил за-

дание, при изложении были допущены 1-2 несуще-

ственные ошибки, которые он исправляет после за-

мечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные определе-

ния понятий; может обосновать свой ответ, привес-

ти необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выявить степень понимания данного мате-

риала;  

материал оформлен недостаточно аккуратно и в со-

ответствии с требованиями. 

Высокий («отлич-

но») 

Обучающийся обстоятельно, с достаточной полно-

той излагает соответствующую тему; дает правиль-

ные формулировки, точные определения понятий, 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие цель выяснить степень 

понимания данного материала; 

материал оформлен аккуратно в соответствии с тре-

бованиями. 

Тестирование   Не аттестован («не-

удовлетворительно») 

Правильно выполнено 40%  и менее тестовых зада-

ний 

Низкий («удовлетво-

рительно») 

Правильно выполнено41% - 60% тестовых заданий 

Средний («хорошо») Правильно выполнено 61% - 80% тестовых заданий 

Высокий («отлич- Правильно выполнено 81 -!00% тестовых заданий 
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но») 

Средний («хорошо») Обучающийся неполно, но правильно изложил за-

дание, при изложении были допущены 1-2 несуще-

ственные ошибки, которые он исправляет после за-

мечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные определе-

ния понятий; может обосновать свой ответ, привес-

ти необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выявить степень понимания данного мате-

риала;  

материал оформлен недостаточно аккуратно и в со-

ответствии с требованиями. 

Высокий («отлич-

но») 

Обучающийся обстоятельно, с достаточной полно-

той излагает соответствующую тему; дает правиль-

ные формулировки, точные определения понятий, 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие цель выяснить степень 

понимания данного материала; 

материал оформлен аккуратно в соответствии с тре-

бованиями. 

Устный или 

письменный 

опрос (уст-

ные ответы 

на вопросы) 

Не аттестован 

(«неудовлетвори-

тельно») 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обу-

чающийся демонстрирует полное непонимание 

проблемы. 

Низкий («удовлетво-

рительно») 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы;  

в отсвете присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины; обу-

чающийся демонстрирует поверхностное понима-

ние проблемы. 

Средний («хорошо») Дан полный ответ на поставленные вопросы, однако 

обучающийся затрудняется с приведением конкрет-

ных примеров. Использованы профессиональные 

термины. 

Высокий («отлич-

но») 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, ис-

пользованы профессиональные термины, ошибки 

отсутствуют. Обучающийся демонстрирует глубо-

кое понимание проблемы. 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

Не аттестован 

(«неудовлетвори-

тельно») 

Обучающийся неполно выполнил задание, при из-

ложении  были допущены существенные ошибки, 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требования, установленным преподавателем к дан-

ному виду работы 

Низкий («удовлетво-

рительно») 

Обучающийся неполно, но правильно изложил за-

дание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; 
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Знает и понимает основные положения данной те-

мы, но допускает неточности в формулировке поня-

тий; 

выполняет задание недостаточно логично и после-

довательно; 

Затрудняется при ответах на вопросы преподавате-

ля; 

Материал оформлен неаккуратно или не в соответ-

ствии с требованиями 

Средний («хорошо») Обучающийся неполно, но правильно изложил за-

дание, при изложении были допущены 1-2 несуще-

ственные ошибки, которые он исправляет после за-

мечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные определе-

ния понятий; может обосновать свой ответ, привес-

ти необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выявить степень понимания данного мате-

риала;  

материал оформлен недостаточно аккуратно и в со-

ответствии с требованиями. 

Высокий («отлич-

но») 

Обучающийся обстоятельно, с достаточной полно-

той излагает соответствующую тему; дает правиль-

ные формулировки, точные определения понятий, 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие цель выяснить степень 

понимания данного материала; 

материал оформлен аккуратно в соответствии с тре-

бованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(«неудовлетвори-

тельно») 

Обучающийся выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет сде-

лать правильные выводы 

Низкий («удовлетво-

рительно») 

Обучающийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части позволяет получить пра-

вильные результаты и выводы, в ходе работы были 

допущены ошибки 

Средний («хорошо») Обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки 

Высокий («отлич-

но») 

Обучающий выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; правильно и аккуратно выполнил все за-

дания, правильно выполняет анализ ошибок.  

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, аттестация по итогам ос-

воения дисциплины: 
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Наличие учебных пособий, методических разработок, лексикографических источни-

ков для подготовки к практическим занятиям, выполнения домашних и аудиторных пись-

менных работ. 

Средствами текущего контроля освоения дисциплины и успеваемости являются: 

– опрос на практических занятиях, 

– проверка выполнения заданий к практическим занятиям, 

– тестирование, 

– домашние и аудиторные контрольные работы, 

– сбор диалектного материала по месту жительства обучающихся и его интерпре-

тация, 

– анализ текстов, содержащих лингвоэтнографические особенности. 

Итоговой формой аттестации по результатам освоения дисциплины является экза-

мен. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Предмет и задачи диалектологии. Связь диалектологии с другими науками. 

2. Территориальные диалекты как составная часть национального языка. Литературный 

 язык и территориальные диалекты. 

3. Предударный вокализм после твердых согласных. Оканье и его типы. 

4. Предударный вокализм после твердых согласных. Аканье и его типы. 

5. Предударный вокализм после мягких согласных. Ёканье, иканье, яканье и его типы. 

6. Диалектные различия, связанные с составом согласных фонем.  

7. Диалектные различия в морфологии. Особенности рода и числа имен существитель-

ных. 

8. Состав лексики народных говоров. Группы слов по их употребительности в литера-

турном языке и диалектах. 

9. Особенности диалектной лексики в отдельных говорах. Экстралингвистические и 

 лингвистические факторы, обуславливающие её своеобразие. 

10. Основные методы изучения диалектов. Лингвистическая география. 

11. Северное наречие. Его основные фонетико-грамматические и лексические  особен-

ности. 

12. Южное наречие. Его основные фонетико-грамматические и лексические  особен-

ности. 

13. История заселения края. 

14. Субэтнические образования на территории Воронежской области и их диалекты. 

15. Этнолингвистические особенности талагайского типа говоров. 

16. Этнолингвистические особенности цуканского типа говоров. 

17. Этнолингвистические особенности северного типа говоров Воронежской области. 

18. Особенности народного костюма Воронежской области. 

19. Особенности свадебного обряда. 

20. Этнолингвистические особенности обрядов Воронежской области. 

21. Этнолингвистические особенности пищи жителей Воронежской области. 

 

Образцы билетов 

Билет № 1 

1.Предмет и задачи диалектологии. Связь диалектологии с другими науками. 

2.Этнолингвистические особенности обрядов Воронежской области. 
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Билет № 2 

1.Территориальные диалекты как составная часть национального языка. Литературный 

язык и территориальные диалекты. 

2.Этнолингвистические особенности пищи жителей Воронежской области. 

 

Билет № 3 

1.Основные методы изучения диалектов. Лингвистическая география. 

2.Предударный вокализм после твердых согласных. Оканье и его типы. 

 

Билет № 4 

1.Особенности диалектной лексики в отдельных говорах. Экстралингвистические и 

лингвистические факторы, обуславливающие её своеобразие. 

2.Предударный вокализм после твердых согласных. Аканье и его типы. 

 

Билет № 5 

1.Состав лексики народных говоров. Группы слов по их употребительности в литера-

турном языке и диалектах. 

2.Предударный вокализм после мягких согласных. Ёканье, иканье, яканье и его типы. 

 

Билет № 6 

1.Диалектные различия, связанные с составом согласных фонем.  

2.Субэтнические образования на территории Воронежской области и их диалекты. 

 

Билет № 7 

1.Диалектные различия в морфологии. Особенности рода и числа имен существитель-

ных. 

2.Этнолингвистические особенности талагайского типа говоров. 

 

Билет № 8 

1.Северное наречие. Его основные фонетико-грамматические и лексические особенно-

сти. 

2.Этнолингвистические особенности цуканского типа говоров. 

 

Билет № 9 

1.Южное наречие. Его основные фонетико-грамматические и лексические особенно-

сти. 

2.Этнолингвистические особенности северного типа говоров Воронежской области. 

 

Образцы тестов 

Тест по теме №8. диалектное членение русского языка 

Вариант № 1 

1. Сопоставьте транскрипции глаголов  говорит, видят, ходят, стоят, дежурят, поез-

жают, освещают и типы говоров 

а)  

 

б)  
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в)  

1) южнорусские говоры на территории Белгородской. Курской  Брянской об-

ластей 

2) северозападные говоры на территории Псковкой области 

3) северные говоры около Онежского озера 

2. Определите наречие, для которого характерны диалектизмы из следующих предложе-

ний: 

 
1) севернорусское  2) среднерусское   3) южнорусское 

3. Где встречается такое произношение? Сопоставьте варианты: 

1) Фалить, форост, фост   а) южнорусское наречие 

2) Хвонтан, хворма, хвартук   б) севернорусское наречие 

 

Вариант № 2 

1. Сопоставьте формы употребления глаголов и территории распространения диалектных 

явлений 

1) Идеть, кладуть, поють  а)  Псковская группа говоров 

2) Иде, принесе   б) Курско-Орловская группа говоров 

3) Несё, идее    в) западная группа говоров 

2. Определите наречие, для которого характерны диалектизмы из следующих предложе-

ний: 

 
1) севернорусское  2) среднерусское   3) южнорусское 

3. Для какой территории характерны следующие ошибки в написании? 

Шах, вдрух 

1) севернорусское  наречие 

2) среднерусское наречие 

3) южнорусское наречие 

 

Вариант № 3 

1. Сопоставьте транскрипции слов и группы говоров, для которых характерно такое про-

изношение 

 
2.  

3.  

а) икающие говоры 

б) говоры с умеренным яканьем 

в) окающие говоры 

2. Определите наречие, для которого характерны диалектизмы из следующих предложе-

ний: 
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1) севернорусское  2) среднерусское   3) южнорусское 

3. Для какой территории характерны следующие ошибки в написании? 

 
1) севернорусское  наречие 

2) среднерусское наречие 

3) южнорусское наречие 

 

Вариант № 4 

1. Сопоставьте транскрипции слов бесплодно, смешно, метлой, плетём, веслом, к сестре и 

соответствующие им говоры 

а)  

б)  

1) диссимилятивное яканье обоянского подтипа 

2) диссимилятивное яканье  щигровского подтипа 

2. Определите наречие, для которого характерны диалектизмы из следующих предложе-

ний: 

 
1) севернорусское  2) среднерусское   3) южнорусское 

3. Для какой территории характерны следующие ошибки в написании? 

 
1) севернорусское  наречие 

2) среднерусское наречие 

3) южнорусское наречие 

 

Вариант № 5 

1. Сопоставьте транскрипции слов мех, ветер, ответил и группы говоров севернорусско-

го наречия: 

1)   

2)   

а) Ладого-Тихвинская группа 

б) Костромская группа 

2. Определите наречие, для которого характерны диалектизмы из следующих предложе-

ний: 
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1) севернорусское  2) среднерусское   3) южнорусское 

3. Для какой территории характерны следующие ошибки в написании? 

Робята. робёнок 

1) севернорусское  наречие 

2) среднерусское наречие 

3) южнорусское наречие 

 

 

 

Ключ к тестам 

Вариант № 1. 

1. а)-1, б)-3, в)-2  2. 1) 3.1-б 2-а 

Вариант № 2. 

1-б) 2)-в) 3-а) 2. 3) 3. 3) 

Вариант № 3. 

1. 1-в) 2-б 3-а) 2. 3) 3. 1) 

Вариант № 4. 

1. а)-2 б)-1 2. 3) 3. 1) 

Вариант № 5. 

1. 1-а) 2-б) 2. 1) 3. 1) 

 

Критерии оценки: 

«Отлично» ставится за исчерпывающий ответ на оба вопроса экзаменационного билета, и 

дополнительные вопросы, если они возникают к студенту по ходу изложения ответа.  Вы-

пускник должен обнаружить полное понимание и владение материалом учебной дисцип-

лины, а также использовать в ответе  примеры народной речи.  

«Хорошо» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание материала. В ответе могут 

содержаться отдельные неточности в освещении некоторых аспектов вопроса. Студент 

самостоятельно не дает исчерпывающего ответа, но может продемонстрировать достаточ-

ные знания при дополнительных и наводящих вопросах. Ответ может содержать 2-3 не-

существенные ошибки. 

«Удовлетворительно» ставится за ответ, обнаруживающий слабое владение материалом, 

поверхностное и схематичное изложение знаний, отсутствие верных ответов на дополни-

тельные вопросы. 

«Неудовлетворительно» ставится за полное незнание студентом материала предмета, от-

сутствие верных ответов на дополнительные и наводящие вопросы.  
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5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

 

При реализации различных видов учебной работы в процессе изучения дисциплины 

используются разнообразные образовательные технологии: 

Традиционные технологии: 

традиционные лекции (типы: вводная, мотивационная (способствующая проявлению ин-

тереса к осваиваемой дисциплине), подготовительная (готовящая студента к более слож-

ному материалу), интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующе-

го материала), установочная (направляющая студентов к источникам информации для 

дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарная),  

семинары, практические занятия (формы: индивидуальные, групповые).  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

 

1. Аванесов Р. И. Русская литературная и диалектная фонетика : учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по специальности «Русский язык и литература» / Р. И. Ава-

несов. – М., 1974. – 287 с  

2. Баранникова Л. И. Сборник упражнений по русской диалектологии: учебное по-

собие для вузов / Л. И. Баранникова, В. Д. Бондалетов. – М., 1980. – 176 с.  

3. Гринкова Н. П. Воронежские диалекты / Н. П. Гринкова // Ученые записки Ле-

нинградского педагогического института им. А. И. Герцена. – Л., 1947. – Т. LV. – 

300 с. (с картой). 

4. Лексикография русского языка: учебник для высших учебных заведений Россий-

ской Федерации / [под ред. Д. М. Поцепни]. – СПб., 2009. – С. 396-464. 

5. Оссовецкий И. А. Лексика современных русских народных говоров / И. А. Оссо-

вецкий. – М., 1982. – 198 с. 

6. Пшеничнова Н. Н. Лингвистическая география (по материалам говоров) / Н. Н. 

Пшеничнова. – М., 2008. – 220 с. 

7. Русская диалектология : учебник для студ. вузов / С. В. Бромлей [и др.] ; Рос. 

акад. наук, Ин-т рус. языка им. В. В. Виноградова; [под ред. Л. Л. Касаткина]. – 

М., 2005. – 280 с.  

8. Русская диалектология: учебное пособие для практических занятий / Н. А. Арта-

монова [и др.]; [под ред. Е. А. Нефедовой]. – М., 2005. – 171 с. 

9. Русская диалектология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Русский язык и литература" / Л. А. Ивашко [и др.] ; под ред. В. В. 

Колесова. – 2-е изд., испр. – М., 2006. – 267 с.  

10. Русские народные говоры. Звучащая хрестоматия. Южнорусское наречие. М., 

Наука, 1999 – 207 с. +а/к 

11. Черенкова А. Д. Воронежские диалектные тексты как источник для изучения рус-

ского национального языка, истории и культуры народа / А. Д. Черенкова. – Во-

ронеж, 2009. – 328 с. + CD (Видеоиллюстрации к текстам). 

 

 Рекомендуемая (дополнительная) литература: 

 

1. Агаркова Е. Н. Традиционные календарные праздники и обряды сел Острогож-

ского района Воронежской области / Е. Н. Агаркова // Этнография Центрального 

Черноземья России : сб. науч. трудов. – Воронеж, 2007. – Вып. 6. – С. 75-91. 
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2. Агаркова Е. Н. Свадебный обряд этнической группы украинцев Острогожского 

района Воронежской области // Живая нить традиций: тезисы научно-

практической конференции по итогам областного конкурса собирателей фольк-

лорно-этнографических материалов. – Воронеж, 2004. – С. 24-37. 

3. Анисимова М. А. Календарные праздники и ритуалы Нижнедевицкого района 

Воронежской области / М. А. Анисимова // Этнография Центрального Чернозе-

мья России : материалы II межвузовских научных чтений (Воронеж, 30 октября 

2002 г.). – Воронеж, 2003. – Вып. 2. – С. 64-71. 

4. Анисимова М. А. Свадебный обряд Нижнедевицкого района Воронежской облас-

ти // Живая нить традиций : тезисы научно-практической конференции по итогам 

областного конкурса собирателей фольклорно-этнографических материалов. – 

Воронеж, 2004. – С. 55-63.  

5. Гончарук А. Календарные и свадебные обряды села Старая Тойда, записанные от 

переселенцев в селе Костенки // Живая нить традиций: тезисы научно-

практической конференции по итогам областного конкурса собирателей фольк-

лорно-этнографических материалов. – Воронеж, 2004. – С. 64-68.  

6. Дынин В. И. Неславянская топонимия Центрального Черноземья // Этнография 

Центрального Черноземья России : сб. науч. трудов. – Воронеж, 2004. – Вып. 4. – 

С. 4-31. 

7. Карасева Т. В. Характеристика воронежской крестьянской обрядовой пищи / Т. 

В. Карасева // Этнография Центрального Черноземья России : материалы II меж-

вузовских научных чтений (Воронеж, 30 октября 2002 г.). – Воронеж, 2003. – 

Вып. 2. – С. 33-49. 

8. Ковалевский В. Н. История развития славянского жилища в Подонье (первая чет-

верть I тыс. н. э. – начало XX века) // Этнография Центрального Черноземья Рос-

сии : материалы II межвузовских научных чтений (Воронеж, 30 октября 2002 г.). 

– Воронеж, 2003. – Вып. 2. – С. 5-20. 

9. Колесников А. А. Старинная игра «клепы» в с. Измалково Измалковского района  

Липецкой области / А. А. Колесников // Этнография Центрального Черноземья 

России : сб. науч. трудов. – Воронеж, 2007. – Вып. 6. – С. 214-217. 

10. Мануковская Т. В. Календарные обряды и особенности традиционного костюма 

с. Першино Нижнедевицкого района Воронежской области / Т. В. Мануковская, 

Н. С. Бухтоярова, Е. О. Ситникова // Этнография Центрального Черноземья Рос-

сии : сб. науч. трудов. – Воронеж, 2007. – Вып. 6. – С. 64-75. 

11. Обухова Е. С. Социальная значимость лексической группы названий одежды (на 

примере говора с. Старая Чигла Аннинского района Воронежской области) / Е. С. 

Обухова // Этнография Центрального Черноземья России : сб. науч. трудов. – Во-

ронеж, 2007. – Вып. 6. – С. 60-64. 

12. Панова М. В. Традиционный женский костюм с. Усть-Муравлянка Репьевского 

района Воронежской области (этнолингвистическое описание) / М. В. Панова // 

Этнография Центрального Черноземья России. – Воронеж, 2004. – Вып. 4. – С. 

51-56. 

13. Погорельская Е. Ю. Семейно-бытовые обряды с. Новая Усмань Новоусманского 

района Воронежской области / Е. Ю. Погорельская // Этнография Центрального 

Черноземья России : сб. науч. трудов. – Воронеж, 2007. – Вып. 6. – С. 153-159. 

14. Семейный быт воронежской деревни. Воронеж, 2009.  

15. Сысоева Г. Песенный стиль воронежско-белгородского пограничья: монография / 

Г. Сысоева. – Воронеж, 2011. – 392 с.  

16. Толкачева С. П. Народный костюм Воронежской губернии конца XIX – начала 

XX века / С. П. Толкачева. – Воронеж, 2007. – 222 с.  

17. Толкачева С. П. Особенности традиционного костюма локальной этнической 

группы цуканов Воронежской губернии (середина XIX – начало XX века) / С. П. 
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Толкачева // Этнография Центрального Черноземья России: материалы II межву-

зовских научных чтений (Воронеж, 30 октября 2002 г.). – Воронеж, 2003. – Вып. 

2. – С. 21-32. 

18. Толстой Н. И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и эт-

нолингвистике / Н. И. Толстой ; РАН, Ин-т славяноведения и балканистики ; 

[сост. С. М. Толстая ; под ред. А. Ф. Журавлева]. – М., 1995. – 509 с.  

19. Трубачев О. Н. В поисках единства: Взгляд филолога на проблему истоков Руси / 

О. Н. Трубачев. – М., 2005. – 287 с.  

20. Христова Г. П. Обрядовая еда в контексте календарной традиции Воронежской 

области / Г. П. Христова, С. Ревнева // Живая нить традиций : тезисы научно-

практической конференции по итогам областного конкурса собирателей фольк-

лорно-этнографических материалов. – Воронеж, 2004. – С. 50-54.  

21. Христова Г. П. Русские и украинцы в восприятии жителей украинских сел Остро-

гожского района Воронежской области (к проблеме этнической самоиндентифи-

кации) / Г. П. Христова // Этнография Центрального Черноземья России : сб. на-

уч. трудов. – Воронеж, 2007. – Вып. 6. – С. 27-33. 

 

Словари, атласы: 

 

1.  Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В. И. Даль. – 

М., 1955-1956. 

2. Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР : в 3 

вып. / [под ред. Р. И. Аванесова, С. В. Бромлей]. – Вып. 1 : Фонетика. – М., 1989. – 

Вып. II : Морфология. – М., 1989. – Вып. III : Ч. 1 : Лексика. – М., 1977. – Вып. III : 

Ч. 2 : Синтаксис. Лексика. – М., 2004. 
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