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Аннотация. В статье анализируются абстрактные имена 

существительные, функционирующие в русских говорах на территории 

Республики Мордовия. В диалектной среде более частотными оказываются 

имена существительные с конкретной и вещественной семантикой, 

наименования с отвлеченной семантикой менее употребительны. На основании 

дифференциальных компонентов значения в их составе были выделены 

подгруппы имен существительных, называющих различные абстрактные 

понятия – отвлеченное качество, действие, состояние, количество. Широко 

распространены в исследуемых говорах отглагольные образования со значением 

отвлеченного действия, абстрактные существительные, представляющие 

разноаспектную характеристику человека (умственные способности, 

физическое и эмоциональное состояние, особенности поведения и др.). Особую 

группу составляют абстрактные имена, номинирующие состояние 

окружающей среды, называющие различные отвлеченные понятия. Менее 

продуктивны в диалектной среде отадъективные имена со значением 

отвлеченного признака.   

Ключевые слова: диалектный язык, говор, диалектизм, семантика, 

морфология, абстрактные существительные. 
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Annotation. The article analyzes abstract nouns functioning in Russian dialects 

on the territory of the Republic of Mordovia. In the dialect environment, nouns with 

concrete and material semantics are more frequent, names with abstract semantics are 

less common. Based on the differential components of meaning in their composition, 

subgroups of nouns were identified that name various abstract concepts - abstract 

quality, action, state, quantity. Verbal formations with the meaning of abstract action, 

abstract nouns representing multifaceted characteristics of a person (mental abilities, 

physical and emotional state, behavioral characteristics, etc.) are widespread in the 

studied dialects. A special group consists of abstract names that nominate the state of 

the environment and name various abstract concepts. Less productive in the dialect 

environment are adjectival names with the meaning of an abstract feature. 

Key words: dialect language, dialect, dialectism, semantics, morphology, 

abstract nouns. 

 

Введение 

В русских народных говорах активно употребляются имена 

существительные различных лексико-грамматических разрядов, номинирующие 

разнообразные понятия, предметы и явления окружающего мира, а также 

характеризующие человека. При этом в диалектной среде более частотными 

оказываются имена существительные с конкретной и вещественной семантикой. 

Как отмечает Л.Г. Яцкевич, «в количественном отношении преобладают 

конкретные, вещественные и собирательные существительные, абстрактные 
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существительные представлены в меньшей степени, что объясняется 

экстралингвистическими причинами и устной формой диалектной речи» 

(Яцкевич, 2013, с. 14).  

Постановка проблемы 

Абстрактные существительные, являющиеся неотъемлемой частью 

словарного состава русских говоров, исследованы на материале лишь отдельных 

диалектов. Так, И.А. Подюков охарактеризовал абстрактное слово в 

старообрядческих говорах Пермского края как средство выражения 

представлений о мире и вере (Подюков, 2020), О.Б. Пойда рассмотрела лексико-

семантические связи слов признаковой семантики в брянских говорах на 

примере лексико-семантической группы «Погода» (Пойда, 1989), Т.Н. Попова 

изучила словообразовательную семантику имен с суффиксом -ость в русском 

диалектном словопроизводстве (Попова, 2006) и др.  

В русских говорах на территории Мордовии зафиксированы имена 

существительные, называющие различные абстрактные понятия – отвлеченное 

качество, действие, состояние, количество. На материале данных говоров 

проводилось комплексное описание различных лексико-семантических 

объединений: наименований животных, человека и др. (Мочалова, 2008; 

Мочалова, 2010 и др.). В то же время специальное исследование, посвященное 

анализу абстрактных существительных в русских говорах региона, отсутствует.  

Таким образом, диалектные отвлеченные понятия исследованы 

недостаточно, хотя эта лексика дает богатейшие сведения о жизни народа, его 

мировоззрении, языке и истории. В связи с этим необходимо проанализировать 

существующие в территориально ограниченном социуме абстрактные понятия, 

установить пути их пополнения, особенности функционирования.  

Вопросы исследования 

В ходе проведения исследования предполагается рассмотрение ряда 

вопросов. Во-первых, определить, какие тематические группы выделяются в 

составе абстрактных существительных на основании дифференциальных 

компонентов в их смысловой структуре. Во-вторых, установить, какие типы 
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диалектной лексики представлены в составе исследуемой группы слов. 

Цель исследования 

Цель данной работы – выявить абстрактные существительные, 

функционирующие в русских говорах на территории Республики Мордовия, 

охарактеризовать их лексико-семантические особенности. 

Методы исследования 

Объектом настоящего исследования являются лексические единицы, 

номинирующие в территориально ограниченном социуме абстрактные понятия. 

Исследование проводится на материале «Словаря русских говоров на 

территории Республики Мордовия» (далее – СРГРМ).  

В ходе исследования проблемы использовались общенаучные (анализ, 

синтез, обобщение и др.) и собственно лингвистические методы изучения 

языкового материала. Применялся описательный метод научного исследования 

для представления материала, извлеченного в результате сплошной выборки из 

СРГРМ; метод компонентного анализа языковых единиц при установлении 

системных связей между ними; метод контекстного анализа при выяснении 

плана содержания рассматриваемых слов.  

Результаты исследования 

Большую и разнообразную в структурно-семантическом отношении 

группу слов представляют абстрактные иена существительные, называющие 

отвлеченные действия: капеж – ‘падение с крыш, деревьев тающего снега 

каплями’,  мытво  – ‘мытье’,  рытво – ‘рытье’,  уезд – ‘отправление, отъезд’ 

и др. Например:  Мыть станиш – пъмети сначялъ пол, а то с соръм ни мытво 

(Пушкино, Ромодановский район). На крышы снек растаил, а то шел се капеш, 

и в ызбе капеш (Суподеевка, Ардатовский район).  

Как правило, подобные существительные образуются от глагольных 

основ, поэтому в СРГРМ при таких языковых единицах дается отсылка к 

производящему слову: пырьба – ‘действие по глаголу пыряться’, пробой в  

1 знач. – ‘действие по глаголу пробивать’, садка – ‘действие по глаголу сажать, 

посадка’ и т.п. Например: Каза у миня и телкъ, пырбу устроют, аш индъ 
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матреть страшнъ (Кулишейка, Рузаевский район). Кака мне саткъ картошък, 

кагда я сафсем плохая зделълъсь (Суподеевка, Ардатовский район).  

В СРГРМ зафиксировано существительное со значением отвлеченного 

действия, образованное в результате переосмысления общенародного слова. При 

этом для номинации употребляется вещество, с которым связан данный процесс: 

2 сок – ‘снятие коры с липы’. На сок мы ездили лубок драть. В етъм саду на сок 

ни наедим (Каймар, Краснослободский район). 

Отдельную группу составляют отадъективные имена существительные, 

обозначающие отвлеченное качество. Такие языковые единицы образуются 

чаще всего на базе общенародных прилагательных, но способы и средства 

деривации подобных имен существительных в диалектной среде отличаются, 

ср.: жадость – ‘скупость, корыстолюбие’, ловость – ‘ловкость, сноровка’, 

небережность – ‘неосторожность, небрежность’ и др. Такие 

существительные характеризуют человека, дают оценку его способностям: 

Хазяин ад жадъсти помир нъ диньгах, а дитей голъдъм марил (Булаево, 

Темниковский район). Ловъсти у ней хъть адбавляй (Паньжа, Ковылкинский 

район). Пъ сваей небирижнъсти г биде приводит (Красногорное, Чамзинский 

район).  

Отадъективные существительные могут образовываться в говорах по 

иным словообразовательным моделям в отличие от системы литературного 

языка. Так, цветообозначение синина – ‘синева’ образуется в говорах при 

помощи суффикса -ин-. Я ни люблю зънавески, я люблю, кады ани с сининой 

(Хлебино, Теньгушевский район). Без присоединения материально выраженного 

аффикса образуется существительное нелепа – ‘глупость, нелепость’. Мы вам 

скажъм нилепу (Пятина, Ромодановский район). 

В русских говорах на территории Мордовии зафиксирована небольшая 

группа абстрактных имен существительных с неопределенно-количественной 

семантикой. Они могут обозначать большое количество, множество кого-, чего-

либо: обельма, обуза, 2оказия, стон, соймище и др., например: Приехълъ к нам 

цэлъ абуза (Кайбичево, Дубенский район). А на празник на улицъ стон народу 
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(Солдатское, Ардатовский район). Диалектизм озев имеет ограниченную 

сочетаемость и указывает на большое количество какой-либо жидкости: Этъ 

кто тут цэлый озиф воды-ти нъхлемстал? (Суподеевка, Ардатовский район). 

Кроме того, такие существительные могут обозначать увеличение количества 

(прибава – ‘увеличение количества чего-либо, прибавка’, приварок во 2 знач. – 

‘прибавка, добавка’) или уменьшение (истеря – ‘убыток, урон’, прогадка – 

‘ущерб, убыток’), ср.: Никакой приварки ат тарговли нет (Кулишейка, 

Рузаевский район). Градъм агарот пабилъ, вот и истеря типерь будит 

(Саловка, Лямбирский район). 

Многочисленную группу в территориально замкнутом социуме 

составляют абстрактные существительные, связанные с разноаспектной 

характеристикой человека. Они могут обозначать: 

1) особенности характера, поведения: 2склока, 2скус – ‘склонность, 

пристрастие к чему-либо’, шарашка – ‘необычность в привычках, поступках, 

странность’ и др. Например: К спиртному склокъ у няво (Стародевичье, 

Ельниковский район). Скус-тъ у няво дурной (Кулишейка, Рузаевский район). У 

них кака-тъ есть шарашкъ в родне. Вот хъть Маря: она ни за што ни пра што 

уборвет чълавекъ и фсе (Суподеевка, Ардатовский район); 

2) умственные способности: разум – ‘совокупность всех психических 

свойств человека, характер’, шмаг – ‘ум, рассудок’. У маво Фидюшки разум 

харошый, а у Тани никудышный (Сивинь, Краснослободский район). А эона-тъ у 

Шурки тожъ кака-тъ шъбала, нет в ней никаковъ шмагу (Суподеевка, 

Ардатовский район); 

3) особенности речевого поведения: побаска в 1 знач., поговорка в 1 знач., 

поречье – ‘особенности произношения, говор’, разговор в 1 знач. – ‘говор, 

диалект’, разноговорки – ‘особенности говора’, сквернословица – 

‘сквернословие’. Например: У них пъбаскъ такая, на «о» (Мельцаны, 

Старошайговский район). Нъд иво пъгаворкъй пъсмиялись фсе ф силе 

(Усыскино, Инсарский район); 

4) различные действия человека: кита, канитель, колгота в 1 знач., 
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колготня, 1склока, сутолока – ‘хлопоты, заботы’, скол в 1 знач., сколенье в  

1 знач. – ‘плач, крик’, стуковня, стукоток – ‘продолжительный стук’, 

суторма, переполоха – ‘суета, беготня’, шаловство – ‘баловство’, 

 шелятовка – ‘спешка’, хвала – ‘хвастливое восхваление самого себя, 

похвальба’, 2причиндал во 2 знач., руганье, ругатство, ураза, щепка – ‘брань, 

ругань’. З детьми адна сутърма (Редкодубье, Ардатовский район). Идет у нас 

ругацтвъ (Старый Ковыляй, Темниковский район); 

5) эмоциональное, душевное состояние человека, его чувства: булга в 

1знач., сполох – ‘тревога, волнение’, весельство во 2 знач. – ‘радость, 

удовольствие’, казня, патерьба – ‘мучение, страдание’, назола в 1 знач., 

скорбень – ‘тоска, печаль’, опуга в 1 знач. – ‘внезапное чувство страха, испуг’, 

пережитка, пережиток – ‘душевное состояние, вызванное какими-либо 

сильными ощущениями, впечатлениями; переживание’, покойство, скрес, 

спокой – ‘отсутствие тревог и забот; спокойствие’, предснетение – 

‘предчувствие’, ренка – ‘несправедливая обида, огорчение’, робь, ‘сумление, 

сумленье – ‘сомнение’, удовол – ‘чувство радости от приятных ощущений, 

переживаний’ и др. Например: Уш а пирижыткъ-тъ з дитями какая! 

(Каменный Брод, Ельниковский район). Знать, ренку он имел нъ ниво (Новые 

Русские Пошаты, Ельниковский район). Ано, сумления-тъ, у нас вофси из гълавы 

ни выходит (Каймар, Краснослободский район); 

6) физическое состояние: знобь – ‘ощущение холода, озноб’, комоха в  

1 знач., 1лихоманка во 2 знач. – ‘болезненное состояние, сопровождающееся 

жаром, ознобом; лихорадка’, сухотка – ‘прогрессирующее истощение 

организма, преимущественно при туберкулезе легких’, чемер – ‘головная боль’, 

шалость – ‘усталость, немочь’, засвист – ‘физическая стойкость, 

выносливость, закалка’ и др. Например: Прастыл он, вот и знопь у няво 

нъчилась (Жуково, Торбеевский район). У миня чемир какой-тъ, шум в гълаве 

(Киржеманы, Большеигнатовский район). 

Следует отметить, что группа слов, номинирующих сферу здоровья, более 

разнообразна и не ограничена только характеристикой человека. В исследуемых 
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говорах зафиксированы абстрактные имена существительные называющие 

обобщенные понятия: здраво – ‘здоровье’, могута, смога – ‘сила, здоровье’, 

боль, болесть, немогута, сирта, хвороба, плохота в 1 знач. – ‘нарушение 

нормальной жизнедеятельности организма; болезнь’, пристав – ‘момент 

обострения болезни; приступ’, паскаль, поветря, планида – ‘эпидемия’ и др. 

Например: Бох и здравъ дал (Федоровка, Старошайговский район). Сынъ маво 

болисть замучилъ (Камаево, Ичалковский район). Миня апять нимагута адалелъ 

(Тазино, Большеберезниковский район). Смоги сафсем уш нет (Кочелаево, 

Ковылкинский район). Врачи уш не знают, что за боль у меня такая (Пермеево, 

Ичалковский район).  

Разнообразны в диалектной среде наименования болезней: опенок – 

‘болезнь грипп’, крапивка – ‘кожная болезнь экзема’, плена – ‘болезнь глаз, 

катаракта’, притка – ‘внезапная болезнь, припадок, вызванные испугом’,  

очес – ‘заразная болезнь кожи; чесотка’, ревматизма – ‘ревматизм’,  

родимец – ‘припадок у маленьких детей, который сопровождается судорогами 

и потерей сознания’, слепота – ‘утрата зрения от старости’, студеница – 

‘простудное заболевание’, чес – ‘заразная болезнь кожи, вызывающая сильный 

зуд; чесотка’, чухно – ‘чесотка’, волосни – ‘болезнь кожи’, глоточная – 

‘дифтерит’, звар – ‘простудное заболевание, при котором на теле появляется 

сыпь от частого купания в холодной воде’ и др. Заметим, что эти заболевания 

могут быть свойственны не только человеку, но и животным, ср.: Я балелъ тада 

чюхном. Чюхно – така балесть (Малый Азясь, Ковылкинский район). У миня 

была крапифка, вот уш я пъмуцылъсь: ни стирать, ни карову даить (Старая 

Федоровка, Старошайговский район). Лошъди ф прошлъм гаду балели ачесъм 

(Пятина, Ромодановский район).  

Кроме того, в исследуемых говорах встречаются немногочисленные 

абстрактные существительные, номинирующие болезни животных и растений: 

парес – ‘воспаление вымени у коровы’, помоха во 2 знач. – ‘болезнь растений, 

вызванная мглой, туманом’, 2спорина – ‘спорынья’. Например: Таперь каровы 

парисъм реткъ балеют (Кучкаево, Большеигнатовский район). В етъм гаду 
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плахой уражай будит, этъ помъхъ (Карпеловка, Торбеевский район). Фсе 

памидоры ф спарынье (Усыскино, Инсарский район). 

Особенности жизнедеятельности человека, оценки различных явлений и 

событий характеризуют абстрактные существительные следующих групп. 

1. Наименования различных этапов, ситуаций в жизни человека, 

восприятие их: назола, напасть, напастье во 2 знач., 1оказия, 2потычка, 

огман, скитность, страда, сухота, схважа, худое – ‘беда, несчастье, горе’, 

просветье – ‘облегчение, выход из тяжелых обстоятельств’, 1спорина – ‘удача, 

успех’, страмота, страм – ‘срам, позор’, тяжесть, чажель – ‘лишение, 

трудность’, щимки – ‘ограничение свободы’ и др. Например: Так ы мучилси 

фсю жызнь, прасветья не былъ (Силино, Ардатовский район). Я жыву ф таких 

щимках, больной чилавек и миня пыряют, как ужа вилъми (Суподеевка, 

Ардатовский район). 

2. Наименования, связанные с трудовой деятельностью и отдыхом: 1тяга, 

сувьета – ‘труд, работа’,  супритки – ‘коллективная работа за угощение’, 

поможка, подмога, 2топка  – ‘помощь’, трата  – ‘требование к одной из 

договаривающихся сторон, условие’, задоржка, промедление – ‘промедление’, 

добива, добывь – ‘доход, выручка’; весельство в 1 знач. – ‘веселое время 

препровождение, развлечение’, различие, роскошество – ‘забава, развлечение’, 

разивна, разрывна – ‘пирушка, гулянка’ и др. Например: Ф празники у нас 

висельствъ быват (Еремеево, Лямбирский район). Фсе давно уехъли, а у нас 

задоршка вышла (Тарханово, Ичалковский район).  

3. Абстрактные понятия, связанные с оценкой человеком явлений, 

предметов и их свойств: пашня, пожиток в 1 знач., припек во 2 знач.,  

тарыга  – ‘польза, выгода’, дармовщина  – ‘что-либо бесполезное или дешевое’, 

дресва – ‘что-либо гнилое (об овощах, фруктах)’, навлетщина – ‘нечто 

непонятное, нелепое’, обрак – ‘что-либо испорченное, недоброкачественное’, 

питинье во 2 знач., перен. – ‘о чем-либо трудном, тяжелом, неприятном’, 

ромоды – ‘ненужное, бесполезное’, комедия во 2 знач. – ‘нечто необычное, 

вызывающее удивление, чудо’, небывальщина – ‘нечто непривычное, 
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незнакомое’, уразы – ‘странные, диковинные случаи’ и др. Например: Этъ не 

лук, а дресвъ, пахнуть уш стал, надъ выбрасывъть (Горки, Большеигнатовский 

район). Фсю ночь налетщинъ кака-тъ снилъсь мне (Ожга 2-я, Старошайговский 

район). Мы здесь фсе харошыъ идим, а вам фсе плахоя пъсылам, абрак 

(Никольское, Торбеевский район). 

Разнообразны в говорах абстрактные имена существительные, 

обозначающие состояние окружающей среды. Здесь можно выделить две группы 

абстрактных существительных: 

1. Наименования явлений природы, состояния погоды: вядро, ведрие, 

недождь – ‘хорошая погода’, погода, сквер  – ‘плохая погода’, хлыщ, холодига, 

стыдь, стыть, север, северка – ‘холодная погода’, жарынь, жариха, парево, 

теплота, упека – ‘зной, жара’,  бездорожица, расторопица, распутье,  

слата – ‘распутица’, водополь, водополье, заполье, полой, полвода, полвинье, 

ростополье, ростопорье, разлой, раздолье, роздополь, роступоль, ростополь, 

росталь, таль в 1 знач., росциль – ‘половодье’, завируха, заметель, бураган во 

2 знач., бурган, сипуга, сыпня – ‘метель’, змея, молонья – ‘молния’, обледеница, 

склизь в 1 знач. – ‘гололед’,  сивир, сивирка – ‘северный ветер’, сивка,  

сквозня – ‘сквозняк’, потемыши, сумери, сумерки, сутиски, сутемь – 

‘сумерки’, потьма, смрак, темища, темна, темнушки – ‘тьма, темнота’  

и др. Например: Если закат с тучими, то ведрия ни жди. Ластъчки вдоль зимли 

литают, тожъ ни жди ведрия (Кулишейка, Рузаевский район). Скверь, а ни 

пагода (Стародевичье, Ельниковский район). Зъвирухъ кака нъ улицы – свету ни 

видать (Еремеево, Лямбирский район). 

2. Наименования явлений и процессов окружающей среды, связанных с 

деятельностью человека: обряд в 3 знач. – ‘порядок в доме’, кильдим во 2 знач. 

располоха во 2 знач. разия, тарабардай, 2тараруй, шалман, шалун – 

‘беспорядок, хаос’, смор – ‘чад, смрад’, чапуха – ‘нечистота, грязь’, рахундок – 

‘налаженное состояние, порядок’, сугрев – ‘нагретое состояние, тепло’, 

шумота – ‘шум, треск’ и др. Как правило, такие существительные 

характеризуют состояние жилища: Ну и кильдим у нас! (Надеждино, 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

HOMINUM. 2024. №1 

 

 

 

 

 

 

Ельниковский район). Зашла утръм к Пети, а у няво в ызбе разия: пастель ни 

убрана, мусър на палу, двери настиш (Русские Найманы, Большеберезниковский 

район). 

Особая группа абстрактных существительных обозначает отвлеченные 

понятия, связанные с морально-этическими представлениями, системой 

ценностей диалектоносителей (исправь  – ‘правда, истина’, 2лихоманка, оман, 

кривье в 1 знач. – ‘неправда, ложь’, лобуда, татала  – ‘вздор, нелепость, 

бессмыслица’, ража  – ‘необходимость’, фарье, неодобр. – ‘глупость, дурь’, 

хоботанье  – ‘ложь, клевета’, чебурда, чепушина  – ‘чепуха, ерунда’ и др.), с 

наименованием временных отрезков (свечки – ‘промежуток времени от 

рождества до крещения, святки’, упов, уповод – ‘промежуток времени, в 

течение которого работают без перерыва’, отдыхание, отдышка, поддых –  

‘перерыв в работе’ и др.). Например: Нет тибе веры, кривье фсе этъ (Маколово, 

Чамзинский район). Ныни мъладеш събиреццъ и нисет адну чибурду, паслушъть 

нечивъ (Новые Русские Пошаты, Ельниковский район). Так и балтат всяку 

чъпушыну, так и гъродит, так и плетет не знай чово (Суподеевка, Ардатовский 

район). На свечки-тъ гадали (Кочелаево, Ковылкинский район). 

В составе абстрактных существительных представлены непроизводные 

слова, не соотносящие со словами общенародного языка: мурысь – ‘желание, 

намерение’, чебурда, талала в 1 знач., фарье, чепушина – ‘вздор, чушь’, ража – 

‘необходимость’, ромоды – ‘ненужное, бесполезное’, рубон – ‘принятие пищи’ 

и др. Например: У миня мурысь была в горът паехъть (Сиалеевский Майдан, 

Инсарский район). Кака ража была в горът ехъть? (Киржеманы, 

Большеигнатовский район). Чай, он се и ръмадит и ръмадит, фсяки ромъды 

(Суподеевка, Ардатовский район). Пръсли рубонъ и пакурим (Монастырская 2-я, 

Лямбирский район).  

Один из способов пополнения абстрактных существительных в системе 

говора – трансформация слов общенародного языка, в результате чего 

появляются диалектные слова разных типов. 

Лексико-словообразовательными диалектизмами являются образования, 
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отличающиеся от слов литературного языка аффиксами: весельство в 1 знач. – 

‘веселое время препровождение, развлечение’, замычка – ‘привычка’ и др. 

Заметим, что в говорах к основам общенародных слов могут присоединяться 

аффиксы, не несущие дополнительного словообразовательного значения: 

шумота – ‘шум’. Например: Она плохъ слышыт, гъварит: шумота в ушах 

(Редкодубье, Ардатовский район).   

У общенародных абстрактных имен существительных в системе говора 

могут развиваться новые значения, что приводит к появлению лексико-

семантических диалектизмов: 1воздух – ‘запах’, доброта – ‘все красивое, 

прекрасное’, желание – ‘чуткость, внимание’, зависть – ‘желание, 

стремление’ и т.п. Например: Дъбрата-тъ какая здесь летъм! (Русские 

Найманы, Большеберезниковский район). Кака у миня зависть в горъде жыть! 

(Малый Азясь, Ковылкинский район). Воздух ат сирени приятный (Новая 

Резеповка, Ковылкинский район).  

Изменение фонетического облика общенародных абстрактных 

существительных при сохранении семантики обуславливает возникновение 

лексико-фонетических диалектизмов: 2свет – ‘окраска, цвет’, оман – ‘ложь, 

обман’, страм – ‘срам, позор’. Нитки красили в разныя свята, из них ткали 

пяструшку (Ефаево, Краснослободский район). И што зъ чилавек, никак биз 

амманъ пражыть ни магет (Куликово, Краснослободский район). 

Изменение морфологических признаков встречается реже. Так, 

существительное горе, имеющее в литературном языке форму только 

единственного числа, в исследуемых говорах закрепилось во множественном 

числе – горя: Щас уш фсе забудиш, то в дели, то в гарях (Марьяновка, 

Большеберезниковский район).  

Заключение 

Как показало проведенное исследование, абстрактные существительные 

составляют обширную и разнообразную в структурно-семантическом 

отношении группу слов. Эти существительные номинируют важные для 

носителей диалектов явления, процессы и свойства, отвлеченные понятия, 
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передают особенности мировосприятия сельского жителя, стремление к 

большей конкретизации, отражают образность и оценочность в познании 

окружающей среды. 
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