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Диалектология как наука зарождается в связи с развитием интереса к 

живой народной речи. В конце 17 в. в Германии начинается собирание 

материалов народных немецких говоров в виде записей местных слов и 

составления словарей диалектизмов. Научное изучение территориальных 

диалектов развёртывается во 2‑й половине 19 в. вместе с появлением 

младограмматизма. Диалекты начинают рассматриваться как продукт 

естественного, спонтанного развития языка, как закономерное 

варьирование системы на разных территориях распространения языка. 

Диалектология получает широкое развитие в Германии (И. А. Шмеллер), 

Франции (Г. Парис, Ж. Жильерон), Италии (Г. И. Асколи) 

Среди лингвистических дисциплин диалектология — одна из позднейших по 

времени создания. Правда, факт диалектического дробления языка осознан 

уже античной стилистикой и грамматикой, создающими ряд терминов для 

обозначения нарочитого и ненамеренного внесения диалектизмов в 

литературный язык (варваризм, вульгаризм, солецизм, провинциализм 

и т. д.), но вплоть до XIX века диалектические явления рассматриваются 

лишь как известные отклонения от «принятых» языковых норм — 

отклонения, подлежащие устранению как ошибки. 

Только романтической философии начала XIX века удается обосновать 

самостоятельность и самоценность устных диалектов как «языков 

народных»; усиление же интереса к изучению диалектов, наблюдаемое во 

второй половине XIX века, как кажется, в значительной степени связано с 

своеобразным народничеством младограмматиков, пытавшихся найти в 

«народных говорах» ненарушенную «чистоту» языкового развития в 

отличие от «искажаемого» письменной традицией и эстетическими 

факторами языка литературного. С 1870-ми гг. и связано начало сбора и 

разработки диалектологических материалов, повлекших за собой коренной 

пересмотр основных понятий и методов этой лингвистической 



дисциплины: понятий диалекта, диалектической границы и 

диалектического развития. 

Точной и определимой единицей исследования оказалось лишь отдельное 

(фонетическое, грамматическое или лексическое) явление, границы 

распространения которого отнюдь не обязательно совпадают с границами 

распространения других явлений. При нанесении на карту этих границ (так 

называемых изоглосс), область языка оказывается пересечённой 

множеством линий, которые разбегаются в различных направлениях, часто 

пересекают друг друга и совпадают лишь в исключительных случаях. 

Однако, не совпадая точно друг с другом, группы изоглосс обычно пролегают 

близко друг от друга, образуя своего рода пучок или пояс (Isoglossenbündel, 

Isoglossengürtel), охватывающий часть языковой площади и не совпадающий 

с пучками других изоглосс. 

Наряду с диалектической дифференциацией локальных групп, современная 

диалектология (так называемая «социология языка») всё более учитывает 

диалектическую дифференциацию социальных групп. 

Там, где в структуре общества выделяются обособленные классы и группы, 

служащие различным производственным целям, язык этого общества 

распадается на соответствующие социальные диалекты и говоры. Там, где 

есть только разделение труда (а подобное разделение наблюдается всюду, 

совпадая у народов примитивной культуры с дифференциацией полов, 

откуда возникновение особых «женских языков»), каждая отрасль 

производства вынуждена создавать свой особый запас «технических 

терминов» — наименований орудий и процессов работы, связанных с её 

ролью в производстве и непонятных для членов иной производственной 

группы. 

И по мере того как усложняется производство, по мере того как 

усиливается социальная дифференциация, все более обособляются и 

социальные диалекты (см. также стилистика). 

Социальная дифференциация языка ясно выступает в наблюдениях как над 

локальными «диалектами», так и над противопоставляемым им 

литературным языком. Так, унификация локальных диалектов всегда идет 

через определённые социальные группы, находящиеся в постоянном 

культурном общении, тогда как другие она захватывает лишь частично. 



Факт этот выступает достаточно ярко в наблюдениях над местными 

говорами; так изменения — в смысле усвоения «городского говора» — 

вносятся в язык обычно мужской частью населения, занятой на промыслах, 

отслужившей в армии и т. п., тогда как хранителями прежних языковых 

форм являются женщины и старики, неподвижно осевшие в деревне. 

Литература: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D

0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0&oldid=103668727 

 

 


