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Вопрос о диалектной основе белорусского национального языка и
современного белорусского литературного usiotl как его письменной ли-
тературно обработанной формы является однвм •• актуальнейших в бело-
русском языкознании.

В трудах II. В. Сталина по вопросам яаыкОММКЯ к четкое решение
проблемы о взаимоотношениях языка и диалоктов, о территориальных и
«классовых» диалектах, о путях формирования национальны}! языков на
основе территориальных диалектов. Hi ВМХ иттшх ришштия язык как
средство общения между людьми, cpi I юна мыслями был обще-
народным, равно обслужи нал членом <>Гиц<ч щи понпииг.имо от их социаль-
ного положения. Рядом с общенародным япыком пломони, народности,
нации существуют местные талокты, которые подчиняются общему языку
как низшая Форма языка выстой Мо( гныо (ив юкты обслуживают народ-
ные массы на определенной территория, ORB имени СВОЙ грамматический
строй и основной словарный фон (, которые, и основном, совпадают^ грам-
матическим строем п основным словарным ||">п (ом общенародного языка,
как это мы видим на примере ... iopyi i кого языка, и диалектах которого
очень много общенародны* itpi

И.В.Сталин указывает также, что (некоторые местные диалекты в про-
цессе образования ваций uoryi ямь >< псиону национальных языков и
развиться в само! roi ;ыо национальные языки». Остальные диалекты
таких языков «...Topi свою саыобытность, вливаются в эти языки и
l l c ' t r . i a i o l II Н И Х » ' .

Hi iaei BOD] КОЙ I " ' I6KT стал ведущим в о б р а з о в а н и и белорус-
ского национального, • ничем и литературного языка как его письменной
формы, какова (иалоктная псиона современного белорусского литератур-
ного языка? Об] 10 письменность и литература создаются на основе
диалекта наибо IOC передовой в экономическом, политическом и культур-
ном отношении территории. В период становления наций и формирования
национальных ЯЗЫКОВ ярко проявляются тенденции к сближению лите-
ратурного языка i м.1|М1дно-разговорной речью. Это наблюдается и в исто-
рии современного литературного белорусского языка, который создавался
на основе вародных белорусских диалектов.

Успехи белорусской диалектологии, большое количество материалов,
собранных научными работниками Института языкознания АН БССР и
коллективами преподавателей и студентов вузов республики для диалек-
тологического атласа белорусского языка, создают условия для поста-

1 И. С т а л и и, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1954, стр. 43
и 44.
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иония иопроса о диалектной основе современного белорусского литератур
i шпика.

По до того, как рассматривать вопрос о диалектной основе белорус-
го литературного языка, необходимо дать представление о том, какие

ЮЛекты, вернее, основные диалектные группы имеются в настоящее
•ромя на территории Белоруссии. В диалектологической литератч ре
принято делить белорусские говоры на две основные группы: северо-во
сточные и юго-западные. Принципы такого деления в ряде работ неодим.!
КОВЫ, поэтому границы говоров на разных картах и у разных лингвистов
не совпадают. Акад. Е. Ф. Карский делит белорусские говоры в первую
Очередь в зависимости от характера произношения звука р (принимаются
по внимание и другие языковые особенности) на твердоэрые и мягкоэрые.
В мягкоэрых говорах, охватывающих Витебщину и большую часть Мо-
i плевщины, в произношении различаются р твердое и р мягкое: рыба —
три, рад — ряд и др. Все остальные белорусские говоры являются твердо-
.•фьши п относятся к юго-западной группе. Этого деления Е. Ф. Карский
придерживался во всех своих работах по белорусскому языку, а также
в очерке русской диалектологии •«

В «Опыте диалектологической карты русского языка в Европе» пред-
ложен ИНОЙ принцип деления белорусских говоров — по типу аканья:
говоры с диссимилятивным и недиссимилятивным аканьем 3 . Подобное
деление выдерживается и в «Очерках русской диалектологии» проф.
Р. II. Аванесова 4 .

Граница между твердоэрыми и мягкоэрыми говорами, предложенная
Е. Ф. Карским, не совпадает с границей между говорами с диссимилятив-
ным и недиссимилятивным типом аканья: диссимилятивное аканье и
особенно яканье наблюдается в северо-западной части территории твердо-
эрых говоров. Однако деление белорусских говоров на северо-восточные
и юго-западные сохраняется в обоих случаях и до сих пор является обще-
принятым. Накопленный для диалектологического атласа материал
о белорусских говорах, особенно о говорах центральной и южной части
Белоруссии, позволяет уже и в настоящее время внести некоторые уточ-
нения в принятое деление.

В пределах большого массива юго-западных говоров белорусского
языка довольно отчетливо выделяется группа южных говоров, имею-
щих свои характерные фонетические и грамматические особенности,
например: дифтонги, неполное аканье, еканье и др. Эти говоры имеют
особенности, общие с североукраинскими говорами и не свойственные
остальным говорам Белоруссии. На север от этих южных говоров лежит
широкая полоса центральных говоров с присущей им системой фонетиче-
ских и лексико-грамматических черт. Говоры южной части Белоруссии
выделяются некоторыми лингвистами в отдельную группу п о л е с с к и х
говоров 5, или говоров, переходных от украинского к белорусскому язы-
ку 6 . Южные говоры выделял и Е. Ф. Карский, называя их белорусско-
полесскими п.

В нашей белорусской лингвистической литературе подобное подразде-

2 См.: Е. Ф. К а р с к и й , Белорусы, Вильна, 1904, стр. 193; о г о ж е , Русская
диалектология, Л., 1924, стр. 92, 118.

3 См. Н. Н. Д у р н о в о , Н. Н. С о к о л о в и Д. Н. У ш а к о в , Опыт
диалектологической карты русского языка в Европе, М., 1915, карта.

4 См. Р. И. А в а н е с о в, Очерки русской диалектологии, ч. 1, М., Учпедгиз
1949.

5 См. Р. И. А в а н е с о в, указ. соч.
6 См. П. С. К у з н е ц о в , Русская диалектология, М., Учпедгиз, 1951.
7 Е. Ф. К а р с к и й , Белорусы, стр. 195—196.
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пеня! пассива юго-западных говоров до сих пор не нашло еще полного
ii|)ii;iii;niii)i и принимается д е л е н и е на северо-восточные и юго-^апад-
щ.н' говоры. Между тем говоры центральной части Белоруссии значи-
I.II.IIO отличаются от южных диалектов, и выделение их в особую группу
представляется нам правомерным и обоснованным.

Рассмотрим кратко, в той мере, насколько это позволяют сделать раз-
меры статьи, особенности каждой группы говоров белорусского языка
в их отношении к белорусскому общенародному и литературному языку
(ограничиваемся рассмотрением фонетико-морфологических черт).

С е в е р о - в о с т о ч н ы е говоры характеризуются, кроме общебелорус-
ских черт, рядом диалектных особенностей. В отличие от остальных бе-
лорусских говоров в них наблюдается аканье и яканье диссимилятив-
ного типа как наиболее характерная особенность вокализма первого
предударного слога. В этих говорах па месте этимологиче-
ских звуков а, о, е в первом предударном слоге произносится звук а,
если под ударением имеется любой гласный, кроме а: вады, ваду, вадбй,
вадз'ё, стали, нас'йу, травы, траву, травбиу, забота, цанй, цану,
пшан'йца,часнбк, жал'ёза,пчалы,з'амл'й,з'амл'у,з'амл''бйу,с'алб,в'арсты,
з'м'айбйу, н'асу, б'ару, б'ары, н'ас'й, в'аду, б'ады, с'ц'аны, йадрб,
йазык, йачм'ён'. Если же под ударением—а, то в нервом предударном
слоге вместо а, о, е произносится звук ы после твердых согласных и и
после мягких согласных: выда, мыйа, бы^аты, трыва, быран, скызац г

в'исна, з'имл'а, с'истра, б'ида, с'ц'ипа, п'ита, в'изац', ц'ижар (дер.
Колодецкая Костюковичского р-на Могилсвск. обл.); вида, трыва, цы-
на, н'има, б'ида, ц'ижар (дер. Потино Освейского р-на Витебск, обл.).
Во многих говорах Витебской области, например, в говорах Сенненского,
Меховского, Ульского районов, в первом предударном слоге произно-
сится не звук ы, а редуцированный, но совсем отчетливо произносимый
звук ъ: въда, нща, дъвай, скъзац', къвал', бъран, мълайа (дер. Варки
Городокского р-на Витебск, обл.). В говоре дер. Шепербво Чаусского
района Могилевской области в первом предударном слоге параллельно-
употребляются ы и ъ: въда, нща, кън'а, скъзац', тръва, мълайа и выда,
ны~(й, кын'а, выжаты, дывай, трыва, мылайа, пчыла.

Во втором предударном слоге обычно произносятся ослабленные, ре-
дуцированные звуки: бърав'йк, зъраб^йц\ пъл'уб'йу, къжухбу, тъпъраг

мълакб, мъладз'йк, кръп'ива, ^главой, съдав'йна, пъсадз'йц', нъдайём;
после мягких согласных преобладает и: с'ир'ида, ц'иц'ар'ук, дз'ир'иза,
в'икавац', п'ир'игСблка (дер. Шепербво Чаусского р-на Могилевск. обл.).
В других говорах произносятся ы, и: пыд пъцам, с'ирада, в'икавац , б'и-
/ш.чебк, rCupariблка, в'ирац'анб, з'ил'инуеаты (дер. Потино Освейского
р М Витебск, обл.); тыпыра, сыб'ираи', бырыда, бырав^йк, нысадз'йц,
.п./ раб'йц', дз'ир'иза, с'ир'ида, н'има^у, п'ир'ап'блка, в'ир'иц'анб,
в'ил'инкывйтой, п'up'имываи' (дер. Колодецкая Костюколнчского р-на
\ 1 " | 1Д0ВСК. Обл.).

И лцударпых слогах также произносятся ы, и:у -{брыдз'и, ^брыт, кб-
.ti.ic, мо.ч.пн, выкрыс'л'иу; вбз'ира, в'ёц'ир, хлбп'иц, дз'св'ир, выв'ил'и,

/Г, Н&л'иц, вбе'им, заиц, м'ёс'иц, выцщну, п'йгиым, зал'ёз'им
( м-р Колодвцкая Костюковического р-на Могилепек. обл.), или ъ после
гвордш согласных: ^блъса, -^бръда, дбрща, б'ёлъ-;а, у ~[бръдз'и, кблъс,

i (ер. Шепербво Чаусского р-на Могилевск. обл.); ё
пи выебкъй ( (вр, Парки Городокского р-на Витебск, обл.).
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Б северо-восточных говорах распространен переход неударенного о п
положении перед или после губных и заднеязычных в у: в предударных
слогах (в первом реже): кувал, сумувар, -[удувац', лупатк'и, хуваус'а,
щуп'ал'иса, путкувац1 (например, дер. Новь Лиозпенского р-на Витеб-
ской обл.).

Именно в северо-восточных говорах наблюдается как в предударных,
так и в заударных слогах переход ы в а: дау-ба, нихйй-ба/бы (дер. Во-
ронцевичи Толочинского р-на Витебск, обл.); патацца, прамакац', та-
варашбу (Могилевск. обл.).

В отношении такого характерного признака белорусского языка, как
произношение р, в северо-восточных говорах нередко сохраняется раз-
личие между этимологическими р твердым и р мягким: рыба, двара,
добрый и кур'у, бр'уха, чгр'аз', р'адно, бур'а, ^р'йеа, -^р'ибы, вар'у,
бр'щадз'йр (дер. Колодецкая Костюковичского р-па Могилевск. обл.).
В некоторых из этих говоров наблюдается смешение этимологических р
твердого и р мягкого: дыр'а, р'ама, ^гр'бзны, но: дрыжёу, трашчёла,
крычац' (дер. Шеперово Чаусского р-на Могилевск. обл.); здесь мы,
очевидно, имеем дело с говорами, переходными от северо-восточных к
центральным. Сохранение в произношении различия между р твердым и
р мягким наблюдается в Витебской и Могилевской областях (в запад-
ной части Могилевской области произносится только твердое р или в
произношении смешиваются р мягкое и твердое); в западной части Ви-
тебской области (б. Полоцк, обл.) наблюдается диссимилятивное аканье,
но при твердом произношении р (см., например, говор дер. Потино Ос-
вейского р-на).

В некоторых говорах могут встречаться остатки смешения ц и ч: (цур,
цугунок, малацко, цыста (например, в Суражском р-не Витебской обл.).

Для северо-восточных говоров характерно употребление окончания
-ц' в формах 3-го лица единственного числа глаголов I и II спряжения:
йон раббтаиц', к'йн'еи', прыйдз'ец', кйжац', идз'ёц', б'ерёц', н'ас'ёц',
в'аз'ёц' (I спр.); кбс'иц', хбдз'иц', садз'иц', б'ажыц' (II спр.). Глаголы
3-го лица множественного числа I спряжении употребляются с оконча-
нием -уц' {п'ишуц'). Глаголы II спряжения имеют окончание -ац' под
ударением (^л'адз'ац', маучац') и окончите -уц' не под ударением:
рбб'уц',^авбруц', хбдз'уц' (например, Оршанский, Ветринский, Полоцкий
р-ны Витебск, обл.). Этим северо-восточные говоры отличаются от бело-
русского литературного языка.

В северо-восточных говорах прилагательные мужского рода в имени-
тельном падеже единственного числа употребляются с окончанием -ый,
-ий: старый, ббл'шый, целый, злый, раненый, сухуйй,пбуный, ладный, скб-
гианый, хворый (Витебск, и Могилевск. обл.). В восточной части терри-
тории этих говоров в указанных формах произносится -Ьй, -ей: аржанёй,
глух'ёй, злей, с'л'апёй, с'ух'ёй, дыра~;'ёй, мылад'ёй хлбп'иц(л,еф. Колодецкая
Костюковичского р-на Могилевск. обл., дер. Глоданки Лиозненского р-на
Витебск, обл.). В некоторых говорах могут употребляться параллельные
формы с -ый,-ийт! ~ы, -и (дер. Шеперово Чаусского р-на Могплевск. обл.).
Прилагательные множественного числа л именительном падеже имеют
окончание -ыи, -ии: травы харошыи, новый хаты, '[устыи, сух'йи,
халбдныи, выебк'ии (Лиозненский р-н Витебск, обл.).

В ряде говоров этой группы форма творительного падежа множествен-
ного числа имен существительных совпадает с формой дательного падежа:
л'ажау да^ары на-^ам, йёздз'уц' лашадз'ам, пашбу за '[рыбам (Освей-
ский р-н Витебск, обл.).

Говоры с такими особенностями находятся на территории Витебской
и Могилевской областей Белоруссии.
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in г о - з а п а д н ы х говоров Бзлоруссии характерно аканье
in диссимилятивного типа, наличие только твердого р, отсутствие окон-
<щ IIIIJI • if в формах глаголов 3-го лица единственного числа I спряжения
и г. д. Но кроне этих черт, общих всем юго-западным говорам, имеются

1НН0СТИ, свойственные только южным или только центральным гово-
|1.1М.

В настоящее время еще трудно дать полную характеристику особен-
ностей южных и центральных говоров, невозможно провести четкую
границу между ними — это можно будет сделать только после создания
Атласа белорусского языка,— но уже сейчас можно выделить ряд черт,
характерных для каждого из этих говоров.

На юге Белоруссии, в бассейне реки Припять, на территории Брест-
ской, частиГомельской, южной части Гродненской областей (б. Брестск. ,Пинск.
и Полесск. обл.) находится группа говоров, которые условно можно
назвать южными, или полесскими. В этой группе наблюдаются диалектные
особенности, не свойственные ни центральным, ни северо-восточным говорам:
тут проявляются особенности, характеризующие переходное состояние по
отношению к украинским говорам, или отмечаются черты, общие с северо-
украинскими говорами.

Так, в этнх говорах на место о, е под ударением в закрытых слогах

произносятся дифтонги: кубн', вуйл, дубм, рубдны, вуоз, двубр, нубч,

';уод, с'иём, п'иёч, шыёс'ц' (Житковичскии р-н Гомельск. обл., Давид-
Городокский р-н Брестск. обл. и др.). Произносятся дифтонги и на месте

прежнего п>: лиёс, с'иена, л'иёпга, хл'иёба, в'иёк, дз'иёд. Такие же диф-
тонги имеются и в североукраинских говорах. Чем далее на север, чем
ближе к центральным говорам, тем дифтонгическое произношение становится
слабее и встречается реже, вместо дифтонгов начинают произноситься
закрытые о и е (б, ё). Наличие закрытых о, е наблюдается в говорах
южной части Минской области, например, в говорах Краснослободского
района: дом, стол, кон', братду, жОнка, садом; с'ём, п'ёч, л'ёс,с'£на;
и говорах Клецкого района: в'ёк, с'ёна, в'ёдау, дом, жЪнка, кон', с'ём.
Педиссимилятивное аканье южных говоров отличается от аканья в цен-
тральных говорах: в южных говорах аканье не является сильным, т. е.
проявляется не во всех неударенных слогах, в определенных положениях
Сохраняется этимологическое о. Степень распространения аканья после
твердых согласных в различных говорах бывает неодинаковой. В неко-
торых говорах аканье довольно последовательно: валы, марбз, дарб^а,
ПОн'6с, сада, кал^ас, кан'у, дварбу, кас'йу, жал'ёза, пшан'гща, шас'ц'й,
цанй, часнбк, тапара, малакб, садав'йна, •'[брад, добрала; этимологи-
401 кое а сохраняется только в конце слова: маладз'йцо, пбуно, мамо,
тйто (дер. Борщевка Комаринского р-на Гомельск. обл., около границы
i N краинсков ССР). В говорах Краснослободского района имеется аканье
N П'|\ положениях, но в конечных открытых слогах сохраняются эти-
МОЛогачоские гласные: просо, масло, мало, к'йн'мо, братко; сал'це,

II /' 41- Itll'li М.
'I ' i.i иг на юг, чем ближе к территории украинских говоров, тем

• • i .июни ген слабее. В некоторых говорах его может не быть совсем,
Капри мор, п т . iciioii части Старобпнского района Минской области и Шит-

" См II И I! и р и л л о , Говоры Краснослободского района Бобруйской об-
лш in .\|||п|1г|||г|>;|I каид. дисс, Минск, 1953, стр. 9.
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Ковичского района Гомельской области9; нет аканья во многих говорах
Брестской области, например, в говоре дер. Нижняя Жара Комаровского
района и в дер. Блудзень Березовского района Брестской области: дворы,
кон'у, еодбйу, цена, жонцы, столы, волы, ^оды, вода, топора, пополам,
чему. В северной части Лунинецкого района Брестской области имеется
яканье, а в южной части — уже оканье10.

Еще более ограниченно в ряде отношений распространено в этих гово-
рах яканье. Произношение неударенных гласных неверхнего подъема
после мягких согласных в говорах этой группы имеет неодинаковый
характер. В некоторых говорах яканье представлено только в первом
предударном слоге: в'асна, з'амл'а, м'ан'ё, в'адрб, б'ада, с'ц'аны, н'асу,
с'астра, йана, в остальных же неударенных слогах сохраняется этимо-
логическое е: вб'с'ел', пйл'ец (дер. Чемеринцы Брагинского р-на Гомельск.
обл.).

Во многих говорах южной группы совсем нет яканья, всюду сохра-
няется произношение этимологического е, причем этимологическое 'а так
же произносится, как 'е, иначе говоря, тут распространено еканье. В дру-
гих южных говорах имеются разные варианты неполного аканья; яканье
представлено реже; весьма распространено еканье. Южные границы
аканья и яканья, как и северные, не совпадают: граница аканья
проходит значительно южнее, чем граница яканья. Во многих населен-
ных пупктах имеется неполное аканье, а после мягких согласных •— еканье.
Например, в говоре дер. Борщевка Комаринскою района Гомельской
области имеется аканье: еада, кан'а, валы, на-^а, трава, даро^а, марбз,
тапара, малакб, садав'йна; ^брад, мпб^а, с'ёна; этимологическое о при
этом сохраняется в ряде случаев в конце слова: бац'ко, масло. Посла
мягких согласных наблюдается еканье: в'есна, с'естра, з'емл'а, н'ема,
в'еду, с"ело, &'еда, с'ц'еиа; воз'ера, в'ёц'ер; на месте этимологического а
также произносится е: п'ета, йезйк, ц'еуйц; на^л'еджу, йедрб, йечм'ён'.

В некоторых говорах, территориально блавкнх к Украине, совсем
отсутствуют аканье и яканье, при этом нередко представлено твердое,
как и в украинском языке (хотя и не всегда последовательно проводимое),
произношение согласных перед гласными переднего ряда е, и (Комаров-
ский, Лунинецкий, Пинский р-ны Брестск. обл.): веснй, беда, сестра,
земл'а, верста, стена, река. Такие говоры ЯВЛЯЮТСЯ переходными, так
как в них, наряду с чертами белорусского языка, имеются особенности
и украинского языка.

Звонкие согласные в говорах южной группы сохраняют звонкость
в конце слова и в положении перед глухими: боб, Ьз'ёд, хл'ёб, лоб,
абиз, адрёж, холод, марбз, сторож. Губные согласные произносятся
твердо в конце слова и перед «йотом», в том число и перед «потом», раз-
вившимся в сочетании мягкого губного с последующим гласным: пйац',
мйасо, пйатн'ица, ейбека, ребйата, мйбд (Жптковичский р-н Гомельск.
обл., Старобинский р-н Минск, обл. и др.). Это явление охватывает юг
Белоруссии, его территория продвинута в форме «языка» и по направле-
нию к Минску.

Гласный о в положении перед губными или после них (это условие
не всегда является обязательным) может произноситься лабиально, пере-
ходя в у: пудросла, пуб'йтых, пуд л'бд, камандувай, бу~\ато, кул^ас.
На месте о (соответствующего современному белорусскому литературному ы)

9 См. Ю. Ф. М а ц к е в и ч, Диалектные особенности южно-белорусских говоров,
«Материалы первой диалектологической конференции БССР», Минск, 1950, стр. 61
(на белорус, языке).

1 0 См. Д. С. Ц е л е н ц к> к, Лунпнецкие говоры, там же, стр. 83.
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11|И)И!1!1осится ?/ D окончаниях предложного падежа единственного числа
прилагательных, местоимений и порядковых числительных: на ~кётум,
ца жбутум, па вел'йкум, у нашум, у сбрак п'атум ^бдз'е. Такое лаби-
л и,щи' пропиношение имеется и в других говорах Белоруссии, но в
ЮЖНЫЗ шпорах оно весьма распространено. Вряде южных говоров у произно-
си ни и нместо ьг: ву^нау, вурас'л'и, вурабл'ац', бук (ы), кабулка, бабу (ы),
удбву (и), '[рыбу (ы), му, ву {мы, вы) (дер. Борщевка Комаринского р-на
Гомельск. обл. и др.). Вместо ьг находим у и в формах глагола быть:
(ii/.id, бувал'и, йон буу.

Распространены в этих говорах стяженные формы прилагательных,
местоимений, порядковых числительных женского и среднего рода в име-
нительном и винительном падежах единственного числа: добра (из дбб-
/ни'ш — дббраа — добра) хата нова, дбу^а, широка дарб'\а, малада,
с'йн'а л'ёнта; харбшу дзёуку, маладу, халбдну, дара^у; маладо жараб'а,
нова в'адрб, нбв'е с'ало, кал^асно пбл'е (Брестск., Гомельск. обл., южная
часть Минск., Гродненск. обл.). В именительном падеже множественного
числа прилагательные имеют окончание -ые, -ие (в говорах с еканьем):
нбвыйе хаты, чустыйе л'асы, с'йн'ийе л'ны (дер. Велемичи Давид-Горо-
докского р-на Брестск. обл.).

Весьма распространено в говорах южной группы саканье, т. е. твер-
дое произношение возвратной частицы -ся: мыуса, б'йуса, астауса, байуса,
купауса, садз'йл'иса, спйбкса, ар^ан'изавау'са, ажан''йушыса.

Характерными для этой группы говоров являются формы будущего
времени глаголов незаконченного вида с вспомогательным глаголом иму:
раб'йц'му, раб'йц'м'ем, склад&ц'м'ем, п'исац'муц', п'исац'м'ам, которые
употребляются параллельно с формами будущего сложного с глаголом
буду: буду пытай1.

Даже этот неполный перечень показывает наличие определенной сис-
темы языковых особенностей южных белорусских говоров, которыми они
отличаются от центральных и северо-восточных говоров.

Между северо-восточными и южными говорами расположены централь-
ные говоры белорусского языка, занимающие центральную часть Бело-
руесшя и широкой полосой тянущиеся на запад, где они несколько рас-
щхх'.трацяются на север: это территория Минской, Гродненской и южная
(облыпая) часть Молодсчненской области (в северной части Молодечненскои
об [аоти расположены северо-восточные говоры), а также западная часть
Могмлевской области1 1. Столица республики г. Минск находится на тер-
I HI i < •(>iI ii центральных говоров. В южной части Минской и Гродненской

гей уже проявляются такие черты южных говоров, как саканье,
i i mi.r г.чабодифтонгическое или закрытое произношение звуков о, е в

ВИрУТЫХ слогах и др. С севера довольно близко к Минску находятся
Гояоры 0 диссимилятивным яканьем.

К центральных говорах представлены такие языковые черты, которые
i II Mir i ni'iiiii.i игом белорусским говорам или большей их части: дзеканье,

I I B определенных положениях в у неслоговое (воук, прауда),
в произношение шипящих, твердость губных на конце сло-

р ' и.ним»и др.; им свойственна определенная система широко
их 11. in IIIII.IV морфологических и синтаксических особенностей, в них

up • р шик н и ооноввой словарный фонд белорусского языка. Но вместе
Юры имеют и свои специфические диалектные особенности,

pi! in <uui ОТШпаются от остальных говоров Белоруссии.

" Им iiiiiii'iiiin-му административному делению.
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И отличие от северо-восточных говоров в них, как и в литературном
НЫке, находим аканье и яканье недиссимилятивного типа, причем в
1ТЛИчие от южных говоров аканье тут полное, так как проявляется во

•06Х положениях перед и после ударения. В первом слоге перед ударени-
ем перед всякими ударенными гласными: дачка, капай, казау, сама,
$авы, расы, расу, дамбу, карбва, марбс,кас'йу, на вадз'ё. Ср. нали-
чие аканья и в остальных предударных слогах: маладайа,
пав'ала, барада, малакб, барав'йк, барана, каласы, ^адавац', ^алуббу,
та пара, ^алава, папалам, саладуха, маладй, а также и в слогах после
ударения: ^брат, хблат, скора, м'аса, ^бласа, дбра^а, кблас, добрала,
~<1/)бвак, мбжна, мала, скора (примеры взяты из материалов диалекто-
тшческих экспедиций по пунктам: дер. Богушевичи, дер. ОСОБО Бере-

•шиского р-на, дер. Берляж Пуховичского р-на, Руденский р-н, дер.
Гайна Логойского р-на, дер. Лапичи Осиповичского р-на, дер. Козорезы
11 ненецкого р-на Минск, обл., дер. Радуты, дер. Савичи Поставского р-на
Молодечненск. обл. и др.).

В южной части центральных говоров аканье может и не быть полным,
и определенных положениях тут может сохраняться этимологическое о:
с'ёно, мыло, мн6'{о, балбто, слово, старого (дер. Пасека Стародорожного
р-на, дер. Цепра Клецкого р-на Минск, обл.); такие говоры уже имеют
некоторые черты южных белорусских говоров.

Яканье в центральных говорах также имеет недиссимилятивный ха-
рактер. В первом слоге перед ударением яканье последовательно распро-
странено на всей территории говоров (за исключением отдельных лексем
в ряде населенных пунктов, например н'имй, н'ихай, ц'ип'ёр и др., в про-
изношении которых отражаются элементы диссимилятивного яканья):
з'амл'а, в'асна, в'арба, н'ама, с'астра, б'ада, в'аслб, с'алб, с алом, н'асу,
б'ару, дг'адбк, ц'амн'ёц', йада, йазда, с'ауба, li'apijH. В некоторых рай-
онах этой зоны наблюдается полное яканье, которое проявляется в раз-
ных положениях независимо от характера гласного ВОД удареяшем. Пол-
ное яканье мы находим, например, в говорах Пуховжчского, Руденского,
Березинского районов Минской области, в которых па месте неударных
'а, 'е и е из п> произносится 'а не только в первом слоге перед ударени-
ем: дз'ажа, с'астра, б'ада, н'асу, дз'ас'аты, в'йснй, и'ас'й, в'адз'й, но
и в остальных слогах перед ударением: c'apadd, л'аб'ада, н'а была,
з'араб'ей, з'ал'ануха, п'араскбчыу, в'ал'ичын'й, б'ас рад'нй, н'ахватайа,
б'алаеаты, з'ал'анаваты, в'арац'анб, а также и в слогах после ударе-
ния: вбз'ара, выв'аду, вын'асу, в'ёи'ар, куб'ал, хлбп'ац, пбп'ал, пал'ац,
•вбе'ан, пол'а, пбл'ам, дайц'а, пбйц'а, стан'ам, падым'а, ^ул'айам, на
раббц'а, у пбл'а, зайац, пбйас, нац'а, купл'айа (например, дер. Берляж,
дер. Уголсц Пуховичского р-на, дер. Осово, дор. Богушевичи Березин-
ского р-на, Руденский р-н Минск, обл.).

Граница полного аканья не совпадает с границей полного яканья,
так как полное яканье занимает меньшую территорию. Так, например,
в говоре дер. Лапичп Осиповпчского района Минской области имеется
.полное аканье, но полное яканье уже не проведено последовательно, так
как не в первых слогах перед ударением может произноситься неударен-
ное е: б'еражбк, в'ерац'анб, з'ел'енаваты, отрицание не обычно произно-
сится как ни: н'ихарбшы, н'ив'ал'йк'и, в слогах же после ударения—•
яканье: л'ёз'а, кап'ёйак, у пбл'а, у калхбз'а, ^адуйа. В дер. Новая
Гайна Логойского района Минской области (северная часть центральных
говоров) также имеется полное аканье, но яканье последовательно пере-
дается только в первом слоге перед ударением: в'асна, с'астра, с'алб
и др.; в остальных предударных слогах произносится звук е вместо эти-
мологического е и с из п: с града, б'еражбк, в'ерац'анб, в'екавац', з'е-

3 Вопросы языкознания, № 4
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л'вНКпв&ТПЫ; в елох ах после ударения произносятся звуки е, и, а: е'ёц'ар,
/(, вбс'ам, у кал'^ас'а, у хац'а, памыйа; но: ебз'ера, вбс'ен',

па, выл'езу и: будз'им, пайёдз'им, п'йгиым.
Звонкие согласные в конце слова и в положении перед глухими со-

гласными в центральных говорах оглушаются: ?юги, плух, парбх, спюх,
пни, рас (з), лоп, хблапг, дарошка, рыпка, логика, салбпгка, дз'ац'ка,
ми рос. Губные в конце слова и перед «йотом» произносятся твердо: бйу,
niiij, абйава, с'амйа, сып, с1 ем, вбс'ем, цеп. С юга, клином, довольно
близко к Минску подходят говоры с произношением: мйасо, пйац' (с до-
полнительной йотовон артикуляцией). Свойственно центральным говорам
и удлинение согласных: кблл'а, карён'н'е, ебс'ан'н'у, мйшшу, п'ёччу, но в
значительной, юго-западной, части этих говоров удвоенное произношение
согласных отсутствует.

В части центральных говоров наблюдается лабиализованное произно-
шение ударенного а в положении перед у (произношение о вместо я):
збупгра, дбу, сказбу, прбуда, забрбу, адарвбу, уз'бу, трбука, настбун'ик,
праобу, брбус'а (например, в говорах Пуховичского, Червеньского,
Дзержинского, Минского, Руденского р-нов Минск, обл.).

Грамматические нормы центральных говоров, в основном, совпадают
с нормами современного белорусского литературного языка, но имеются
некоторые диалектные особенности.

Так, наряду с общими для большей части белорусских говоров фор-
мами именительного падежа множественного числа существительных
мужского рода на -ы, -и (бары, л'асы, кавал'й, лу\й, сынй, валасы, сваты),
в ряде говоров распространены формы на -э, -е: касцё, вале (вале), бак'ё,
нажё, снапё (снап§), каеал'ё, сыне (сын§), брате (брате). Эти формы
отмечены, например, в Стародорожском, Пуховичском районах Минской
области, в некоторых районах Гродненской области (на юго-запад от
Минска). В родительном падеже множественного числа существительных
мужского рода употребляются, как и вообще в белорусском литературном
языке, окончания -ау, -яу, -оу, -ёу: валасбу, каласбу, радбу, кавал'бу,
м'ёс'ацау, завбдау, а-^н'бу, пал'цау; подобные окончания встречаются в цент-
ральных говорах у существительных женского и среднего рода: рёчау,л'йпау,
балатоу, вбкнау, е'ёрбау, ^рушау, п'ёс'н'ау, тбрбау (например, в гово-
ра \ Стародорожского, Пуховичского р-нов Минск, обл.). В дательном
п предложном падежах множественного числа существительных мужского
рода широко распространены общебелорусские формы на -ам, -ам, -ах,
'ах: дубам, каеал'ам, братам, сынам, '^аси'ам, у -^асц'ах, па садах.

II" употребляются, как и в других говорах Белоруссии, архаические формы
HI <u\ -'бх, -бм, -'ом: на мастбх, на еалбх, на л'удз'бх, дубом, братом,
^lll-lf'l'lM.

It отношении прилагательных мужского рода единственного числа
тметить лишь окончания -ы, -и, как и в литературном языке:

i/iiii.iit хлопец, сини л'он, скоры, стары, сух'й, ран^н'и; ср. также и фор-
мы именительного падежа множественного числа прилагательных всех

родов с окончаниями -ыя, -ил: нбвыйа хаты, старыйа, маладыйа,
'и,/, ейн'ийа, ран'н'ийа.

I ШГОЛЫ настоящего времени I спряжения в 3-м лице единственною
отробляются без окончания -и' (с ударением на окончании и без

\ изюмин): пас'ё, н'ас'ё, б'арё, жыв'ё, дайё, йёдз'а, стан'а, п'йша, думайа,
.iitiuni It некоторых (переходных к северо-восточным) говорах могут
\ i ипто формы: н'ас'ё — н'ас'ёц', б'арё — б'арёц'. Глаголы II
< пршконим употребляются с окончанием -ц': нбс:иц', кбс'иц', барон иц',

стаййц\ л^ажыи'. Такие формы глаголов в 3-м лице единст-
UOIIU II приняты в белорусском литературном языке, однако
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I 1 опорах центральных областей и областей к западу от Минска могут
\ потребляться без окончания и глаголы И спряжения: йон рбб'а, нбс'а,

а, прос'а, кос"а (дер. Высокая Гора Березинского р-на, дер. Гайна
. loioficKoro р-на, дер. Селедчики Радошковичского р-на Минск обл.
•I др.)- В 3-м лице множественного числа глаголов I спряжения употребляет-
ся окончание -уц: и'асуц', п'акуц', мо\уц', кладуц', кажуц'; глаголы II
спряжения имеют окончание -аи': с'адз'аи', ^л'адз'ац', сп'ац', прдс'ац',
ибз'ац'. Эти формы являются нормой литературного языка.

Возвратная частица -ся произносится мягко: умыйс'а, купаус'а, байс'с'а,
сп'бкс'а, баймс'а.

Формы будущего времени одинаковы с литературным языком: буду
маучац', будз'ем раб'йц', будуц' хвал'йц'.

Таким образом, видим, что центральным говорам не свойственно
ни дифтонгическое произношение звуков о, е, ни твердое произношение
возвратной частицы -ся, ни еканье; не сохраняется в них звонкость
согласных в конце слова, отсутствуют и другие диалектные черты южных
белорусских говоров. Не характерно для этих говоров и диссимилятивное
аканье, мягкое произношение р, употребление окончания -и' в форме
3-го лица единственного числа глаголов I спряжения, формы именитель-
ного падежа прилагательных мужского рода на -ый, -ий, -эй, -ей и дру-
гие черты северо-восточных говоров. Центральные говоры обладают всеми
основными чертами общебелорусского языка, но вместе с тем имеют
и свои специфические диалектные особенности, которыми отличаются от
остальных гоьоров Белоруссии.

Трудно в небольшой статье дать полный обзор особенностей диалектов
Белоруссии, усложняет дело и отсутствие достаточного количества моно-
графических исследований о говорах, незаконченность собирания материа-
лов для диалектологического атласа. Однако даже имеющиеся неполные
данные о диалектах белорусского языка позволяют поставить вопрос
о выделении центральных говоров и об общем членении белорусских диа-
лектов на три основные группы: северо-восточные, центральные и южные.
Характерные черты трех крупнейших диалектов Белоруссии ярче всего выяв-
ляются на фоне общенародного белорусского языка. Возможно, в дальнейшем
появится необходимость провести деление белорусских говоров на более
мелкие группы, однако в настоящее время деление на три названные груп-
пы представляется обоснованным.

В качестве иллюстрации приведем образцы связных текстов, записан-
ных в разных местностях Белоруссии.

Север о-в о с т о ч н ы е говоры

Падуи/ иад}й в'иц'ар'очык з'з'ал'биыуа уайу /
Пр'идз'й / пр'пдз'й мой м'ил'ён'к'ий в дал'икиуа крайу /
Ой рад бы йа в'иц'ар'очык пав'ёшщ' /
Ды н'ил'а'й вы лазойу /
Ой рад бы йа к м'йлыйа пр'ийёхыц' /
Ды н'ёл'уа зы вадойу.

(Дер. Колодедкая
Костюковичского р-на Могилевск. обл.)

Рин'ш . прыуон служыл'и / паи там жыв'ёц' / у йауб усадз'ба / хл'ёп тады
малац'йл'и цыпам'ц / йак вол'а вышла/ пан'иммл'нс' / найомиыйи б'ио ус'ак'их
упражак / зудз'й и зудз'й / насвайм йак хочыш / гул'тлра ц'ип'ёр / а тады работал'и
ц'ижалб / цъпам'и павудз'йц' дз'ен' /.

(Дер. Шеркпио Лиозиенско! о р-ва Витебск, обл.)
3*
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Ю ж н ы е г о в о р ы

Жыл'й му з сваййм чалав'ёкам удваййх тол'к'и// xira I;I стайала у самым
канцы с'ела// а му у уёты час йекраз ц'йфам хварбл'и// Вам ма'мл'и н'ёмцы ус'йх
л'удз'ёй зуан'ац'/ прышл'й и да нашай хаты // ал'ё ii;iK ублчил'и / што му хво-
рыйе/ то н'е пашл'й у хату/ а праз акно уранату у х.чту // x.ir.i зауарёласа// йа
усхап'йласа и хац'ёла уц'екац' праз а к н о / " *л'|* илм[4я мой н'е мота
падн'ацца / в'ёл'м'и паран'ила йеуо //тады йа cxan'n.i . иг •• n n i »• чи и вун'есла//...
потым на дароз'е чалав'ёк мой памйбр// в'ёл'м'и ц'.гжк мп<- и л и рАны/ йа заста-
ласа анна и тр'ш'ила да партизан / у м'еи'с ТОЯП р\к'н Оул'и абуарёл'и / там
м'ен'ё вул'ечыл'и //

[Дер, ХвОЙИЯ Ь'шгл-п.-опичского р-на
I оме м.( к. (G. Полесск.) обл.]

Ц е н т р а л ь н ы е i О Ю р у

Айаныйакйёхал'идыкпайехал'инаи'.ф'И1 v v " ifipuicy // дик мм
л'икароу// и паунал'имушчыны скот у л'вс// а мы 1
йамк'и у патубрйа// у п'ачоры л'а с'анакбсу// МЫ с'лдл'жиб I
н'ама// йаны застал'йс'а начав'щ' у хв^брыца 7 МЫ \ ко i ипч
ноч с'адз'имо / а потым йак выл'аз'л'и // • йаиы пину да'арб
страл'айуц'// аш п'асок кв'ёрху патк'йнуЛ! в'срат i 1мым восам

\ i i П \ \ 1 . и п ' | .

ааб'6дал'и//падай-
вл'йа'л'щ у йётыйа
I •'• ч\йам// шх
йам// их н'ама//
и'у акружййуц' //

р-на Минск, обл.)

Сравнение языковых особи ей Гн юрусскнз диалектных групп
с литературным языком поавол! i.ni. вывод, что основой Полорус-
ского литерату[)М()1 п языка им.и i >итр1лышб днаяекты Белоруссш,
в связи с чей литературный Я1ЫМ камболм бднаоя именно к центральным
диалектам.

Литературный явыи ЯВЛЯ*Т< яобпрш на I M ! чсрритории, которую зани-
мает народ; он отличается 01 рМГОЮрного Своей обработанностью, по-
скольку создается мастерами слова, наличием установленных норм; это
язык, JUHI которого отбираются наиболее \ дачные, типические особенности
народного языка А М Горький гак .характеризовал отличия литератур-
.41)1(1 нвыка in на родного

«Деленио языка иа литературный и народный значит только то, что
MI.I имеем, гаи I кв 1ать, ,( ырой" язык и обработанный мастерами. Первым,
кто ирекрапк мил вто, был Пушкин, он же первый и показал, как сле-
1\< i ВОЛЫОМТЬСЯ ретивым материалом народа, как надобно обрабатывать

его»1-, I...литераторы иа стихийного потока речевого бытового языка
произвели i i pi',I..тиши отбор наиболее точных, метких и наиболее осмыс-
ленных СЛиП»1 '

Нашими лучшими белорусскими писателями во главе с Я. Купалой
и Я. Колесом были обработаны языковые богатства центральных говоров
Белоруссии, выработаны нормы, отметены резкие диалектные черты.
Значение втой обработки велико потому, что мастера белорусского слова
смогли уловить ведущие тенденции в развитии белорусского языка, вы-
делить черты общенародного языка.

«...Купали не только писал белорусским языком, он собирал его и
творил, развивал • совершенствовал, придавал ему литературные формы
и устананлпппл определенные каноны п нормы. Он отрабатывал его и го-
товил для той славной миссии, которую ему надлежало выполнять в бу-

1 2 М. Г о р ь к и й, О литературе. Литературно-критические статьи, М.
ветский писатель», 1953, стр. 328.

1 3 Там же, стр. 667.

«Со-
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дущем, как языку великого и независимого народа, равного среди осталь-
ных п.-фодов мира»,— писал белорусский поэт П. Глебка1 4.

Центральные диалекты легли в основу белорусского литературного
•аыка не случайно. Современный белорусский литературный язык начал
формироваться в XIX в. на основе живого разговорного общенародного
•8ыка и его говоров. Старый белорусский литературный язык к этому
примени давно уже вышел из употребления. Средством общения, средством
обмена мыслямд литературный язык, сложившийся в XVI—XVII вв.,
I же не мог быть: на этом языке не могли писать свои воззвания к народу
Кастусь Калиновский, свои стихи Ф. Богушевич, Я. Купала и Я. Колас.
Новая белорусская литература стала создаваться на основе живого разго-
ворного языка формирующейся белорусской нации; борьба за становление
белорусского языка в литературе была связана с национально-освободи-
тельным движением в Белоруссии. Белорусский писатель Ф. Богушевич
(1840—1900), призывая к использованию белорусского народного языка
• литературе, писал в предисловии к сборнику «Дудка белорусская»:
«...я сам когда-то думал, что язык наш —.,мужицкий" язык, только и
всего. Но.. . как научили меня читать, писать, с той поры я много где был,
много чего видел и читал, и убедился, что речь наша такая женародно-
разюворная и господская, как и французская или немецкая, или какая-
либо другая»15.

Нормы литературного языка в то время еще НР были выработаны, не
было создано грамматики, не разработано правописание. Первоначально
писатели вводили в литературу элементы своего местного диалекта, пы-
таясь обработать его литературно. Поэтому в произведениях ранней бело-
русской литературы довольно отчетливо проявляются диалектные осо-
бенности белорусских говоров. Ср., например, в языке анонимной поэмы
«Энеида навыворот»16 такие черты смоленско-витебских говоров, как

формы глаголов 3-го лица единственного числа I спряжения с окончанием
-цъ: плывець, прэцъ, п'ецъ и др.

Территория центральных говоров сыграла значительную роль в форми-
ровании белорусской нации: именно эта терржторвя постепенно станови-
лась ее политическим и экономическим центром. Н период формирования
литературного языка немалую роль сыграл и город Минск, в котором со-
средоточивалась культурно-политическая ЯШ8НЬ белорусского народа.
Особенное значение приобрела эта территория после Великой Октябрь-
ской социалистической революции, когда было создано белорусское со-
циалистическое государство с столицей — г. Минском. После воссоеди-
нения в 1939 г. белорусского народа в одном государстве центральные
говоры пополнились в своем составе близкими к ним говорами, простираю-
щимися на запад до границы БССР. Уроженцами территории центральных
говоров был ряд белорусских писателей во главе с основоположниками
литературного языка Я. Купалой и Я. Кол&сои

Таким образом, «...центральный говор со своими особенностями занял
в литературе господствующее положение и стал нормой белорусского ли-
тературного языка, правда, пожертвовав некоторыми узко диалектными
особенностями»17. О том, что в основу белорусского литературного языка
легли центральные говоры, писал еще и акад. Е. Ф. Карский: «Употреб-

14 П. Г л е б к а , О языке Янки Купали, газ. «Лдтаратура i мастацтва» (Минск)
10 VIII 46 (на белорус, языке).

1 5 Ф. Б о г у ш е в и ч, Избр. произвед., Минск, Гос. изд-во БССР, 1952, стр. 25.
1 6 «Энеида навыворот», в кн. «Белорусская литература XIX столетия», Минск,

1950 (на белорус, языке).
1 7 К. К. К р а п и в а , Труды И. В. Сталина в области языкознания и задачи

белорусской советской литературы, Минск, 1951. стр. 15 (на белорус, языке).
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[Явная болыШМСТВОЫ I переменных белорусских писателей речь имеет
и своей ОСНОВв СИЛЬНО акающий отдел юго-западных говоров. Поэтому
в мгп ищ. ы а им. о бмударного, р твердое, 3-е лицо без -цъ»{&. Е. Ф.Кар-
( iciui но ВЫДвЛЯЛ центральных говоров среди юго-западных, но всегда
оговаривал наличие особых говоров с так называемым умеренным ака-
ш.ем п дифтонгами на юге Белоруссии и сильно акающих говоров —
п центре.

i '.<>iiju• м«• 11iti.iit белорусский литературный, язык имеет такие обще-
Гюлоруоскио черты, как дзеканье и цеканье, твердое цроизношение шипя-
щие и '(. переход в и л в определенных положениях в у неслоговое (у),
иторичыые неударенные гласные а, и в начале слова пород сочетанием л,
/> | согласный (иржа, аржаны, ильну), твердое произношение губных в
конце слона и перед «йотом», фрикативное г, аканье в разных его
вариантах, чередование слогов ро-ры, ло-лы, ле-ли и другие фонетические
чорты. • 1итсратурный язык воспринял основные черты морфологии и
i ип гаксиса, свойственные всем или большинству говоров белорусского языка,
например, формы именительного падежа множ. числа существительных
мужского рода на -ы, -и (бары, л'асы, ^арады), формы родительного
Падежа существительных мужского рода на -а, -я и у, -ю, родительного
падежа множественного числа на -ау, -яу, -оу, -ёу; формы дательного,
тнорительного и предложного падежей множественного числа существи-
гельаых всех трех родов на -ам, -ям, -ами, -ями,- ах, -ях и т. д. Уста-
новлена определенная система форм склонения и спряжения, синтакси-
ческих категорий. Литературный язык использовал общебелорусский
фонд лексики, сложившийся на протяжении ряда столетий.

Многие черты современного литературного языка являются характер-
ными чертами центральных белорусских говоров, легших в основу бело-
русского национального языка. Такими чертами являются в первую
очередь полное аканье (с недиссимилятивным аканьем в первом пред-
ударном слоге) и твердое р (свойственное и южным говорам). Поскольку
яканье даже в центральных говорах не всюду является полным, в лите-
ратурном языке принято как норма неполное яканье (только в первом
предударном слоге: вясна, зямлА, бяда). Нормой литературного языка яв-
.ипотся и формы 3-го лица единственного числа глаголов I спряжения
без -ць (нясё, спявае) и глаголов II спряжения с окончаниями (кбсиць,
просиць). Окончаниями прилагательных мужского рода являются в име-
нительном падеже единственного числа стянутые формы на -ы, -и (новы,
сини), а в именительном падеже множественного числа для всех родов —
-/ля, -ия (нбвыя, синая). Принято и произношение местоимения яна,
тогда как в северо-восточных говорах говорят ина, а в южных — вона;
принята и распространенная в большей части Белоруссии форма место-
nueniiii в именительном падеже: ён, той и др. Хотя нестяженные формы
прилагательных женского рода в именительном падеже единственного
числа и удлинение согласных (голле, каменне) распространены не на
Всей территории центральных говоров, они являются нормой литератур-
|ц и о языка, так как распространены в большей части Белоруссии.

Однако в литературный язык вошли не все диалектные особенности
центральных говоров: не принято как литературная норма сильное
яканье {в'ал'анав&тпы, в'арац'анб, дайц'а, пбйц'а, вбз'ара); не употребля-
ЮТОЯ фирмы .'5-го лица единственного числа глаголов II спряжения без
• 1Чания ць (кося, прося) и формы именительного падежа множествен-
п nir.i-.y на -э, -е (вал§, бар§, кавалё); отсутствует произношение

ГО а пород у (прбуда, трбука). Не стали нормой и иные

К I p С к н и, Русская диалектология, стр. 118.
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(иалектные черты, распространенные не только в центральных говорах,
по II в остальных диалектах Белоруссии, например, окончания дательного
и предложного падежей множественного числа существительных на -ом,
ём, -ох. -ёх (братом, ^ас'ц'ом, ^ас'ц'бх, панох), формы винительного

падежа множествеЕшого числа существительных (обозначающих одушев-
и'пные предметы, но не лица), совпадающие с именительным падежом

(пасу каровы), и др., так как эти черты являются в языке архаичными,
но отражающими тенденций развития белорусского языка.

Отметим, что некоторые диалектные черты центральных говоров,
которые позднее не были восприняты литературным языком и стали
считаться диалектизмами, были представлены в ранних произведениях
Я. Купалы и Я. Коласа, так как нормы литературного языка в то время
еще не были выработаны. Так, например, Купала часто употреблял
формы 3-го лица единственного числа глаголов II спряжения без окон-
чания -цъ; эта черта распространена в языке поэта настолько сильно, что
редакторы не отваживались исправлять эти формы даже в послеоктябрь-
ский период: ходзе, гутарку заводзе, заходзе (стихотворение «Вясна»),
зачэпе, ад'енча, працярэбе («Над ракой Арэсай»). В ранних произведени-
ях Я. Купалы встречались и формы существительных именительного
падежа множественного числа на -э, -е: «Канё-арлы вихром имчали с
края у кран» (стихотворение «У харомах», 1918. Фотоснимок с рукописи
музея Я. Купалы).

Уже при беглом ознаколглении с ранними произведениями Я. Купалы
создается впечатление, что для его языка характерно полное аканье, но
яканье неполное, даже с элементами диссимилятивного яканья: ни
дружы с панами, вяселы, яды, сидзяць, сытые, прытухлыя и др. (сти-
хотворение «Ни дружы», Ннук К. Фотоснимок с рукописи).

В сборнике Я. Купалы «Шляхам жыцьця» (Пб., 1913) довольно после-
довательно выдерживается написание буквы я в первом предударном слоге
перед всеми ударенными гласными, кроме а: цябе, ацяпли, аквяци, зямли,
ня гром, вясёлы, вясну, прыбяры, яны и др., но перед ударенным а уже
пишется е: лецяцъ, злетае, не арэ, нема, нима, меняется, угледаючыся
и т. д. Такие написания могли быть продиктованы произношением поэта.
Действительно, диалектные данные показывают, что диссимилятивное
аканье заходит в северную часть центральных говоров; элементы дисси-
милятивного аканья имеются в говорах, представителем которых является
Я. Купала. Сильное яканье в произведениях Я. Купалы не отражено,
не было оно воспринято и белорусским литературным языком.

Все остальные черты литературного белорусского языка находят сное
отражение в ранних произведениях Я. Купалы:

Не шасьцяць каласы,
Звон не валщца с касы.
Не кладуцца § стог пласты,
Толып сыплюцца люты
На яловые кусты,
На cyxie всрасы

(Стихотворение «Адцвтгпанне»,
сб. «Шляхам жыцьця»).

В зтом отрывке мы находим отражение полного аканья, дзеканья, не-
полного яканья, оглушения звонких согласных, твердости р и шипящих,
формы существительных, прилагательных, глаголов, лексику, присущие
белорусскому литературному языку, даже орфография довольно близка
к современной.
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кие годы поэта прошли в различных местностях б. Минской губ.,
преимущественно в ее северной части (Вилейский, Борисовский уезды
и др.), Это — территория центральных говоров с аканьем, твердостью р
II ( р у т а чертами, с элементами диссимилятивного яканья. Таким обра-
.KIM, северная часть центральных говоров явилась основой языка одного
•а подающихся белорусских писателей, основоположника белорусского
.ш /сратурного языка Янки Купалы.

Все основные черты современного литературного языка находим и
II ранних произведениях Я . Коласа. Даже в таком сборнике, как «Другое
чытанне для дзяцей беларусау» (Пб., 1909), в котором Колас стремился
нормализовать язык, установить правила орфографии, широко отрази-
лись фонетические особенности центральных говоров белорусского языка:
аканье, дзеканье, твердость р, шипящих и ц, удвоенное произношение
согласных, оглушение согласных в конце слова и перед глухими и др.

В приведенном ниже отрывке из стихотворения «Вясковые дзещ»
(помещенном в указанном сборнике) фонетические, грамматические и
лексические черты языка Я. Коласа чрезвычайно близки к современному
литературному языку, близка к современной и орфография:

Пусты у летку нашы сёлы:
Усе на пола за сярпом,
Толып дзетак крык вясёлы
Льецца у вулщах руччом.
Вецер кудры ix цалуе,
Мые дождж ix бледны твар;
3 hit сонейка жартуе
II цяпло ш шло, як дар.

Как и в произведениях Я. Купалы, здесь отражено неполное яканье
(т. е. яканье отсутствует в безударных слогах, кроме первого предудар-
ного). В первом предударном слоге перед ударенным а часто пишется е
(спееацъ, дзеучат), в то время как перед остальными ударенными глас-
ными пишется я (яны сядели, яшчэ, яму, пясок, вяселы, вячэрняя и др.).

В говоре дер. Николаевщина Столбцовского района Минской области—
местности, где родился и провел детские годы Я. Колас,— проявляются
все характерные черты центральных говоров: недиссимилятивное аканье,
неполное яканье, твердое произношение р, шипящих, ц, оглушение со-
гласных, встречаются окончания существительных мужского рода в име-
нительном падеже множественного числа на -э, -е: баравик'ё,пацан'ё,
бурак'ё (такая особенность была и в языке дореволюционных произведе-
ний Я. Коласа), окончания прилагательных на -ы, -и {стары, сини), а во
множественном числе ыя, -ия (старыя), глаголы I и II спряжения в
.'i-см лице употребляются без окончаний -цъ (пасе, окне, читав, коля, поля)
п т. д.

Таким образом, в ранних произведениях белорусских писателей Я . Ку-
палы и Я. Коласа уже отчетливо выступают основные черты белорусского-
.мпсратурного языка, хотя и наряду со специфическими диалектными
чертами центральных говоров. Позднее, когда установились фонетические
и 1 рамматические нормы литературного языка и выработалась орфогра-
фии, некоторые из диалектных черт в языке писателей остались вне лите-
рам рного языка, новее важнейшие черты центральных говоров легли в ос-
ипну соиромонного белорусского литературного языка.

Выло бы неправильно считать, что между литературным языком и
Центральными говорами нет различий. Белорусский литературный язык

в основе центральных диалектов, но воспринял из них такие наи-
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Более характерные для белорусского языка черты, как полное аканье,
|||с[)дость р, удлинение согласных и т. д.,— черты, распространенные пол-
ностью или частично и в остальных говорах Белоруссии на значительной
территории.

При всем этом литературный язык отказался от ряда узко диалектных
черт центральных говоров, восприняв и некоторые черты, широко распро-
страненные в северо-восточных говорах, как, например, удлинение соглас-
ных (каменне, збожжа), отсутствие стянутых форм прилагательных жен-
ского и среднего рода в именительном падеже единственного числа (упо-
требление полных форм: новая, синяя), употребление глагольной формы
сець, произношение п'ац', м'аса вместо распространенного в южных и
части центральных говоров пйац', мпасо и др. Таким образом, литератур-
ный язык не совпадает полностью ни с одним диалектом белорусского
языка, он является общим на всей территории нации и является средством
связи между всеми представителями нации, средством обмена мыслями,
а тем самым средством развития общества, средством развития националь-
ной культуры.

Между литературным языком и народными говорами существуют слож-
ные взаимоотношения: литературный язык оказывает значительное влия-
ние на диалекты через школу, радио, кино, печать, сглаживая диалект-
ные особенности; с другой стороны, языковые особенности диалектов мо-
гут проникать в литературный язык, в первую очередь в язык писателей.

Особенно ПОДВИЖНОЙ и изменяемой является в языке лексика. Несом-
ненно, что лексика белорусского литературного языка, складываясь на
основе центральных говоров, впитала в себя ряд особенностей остальных
диалектных групп. Лексика современного белорусского литературного
языка значительно отошла от лексики диалекта-основы, так как это уже
лексика культурного, передового народа, лексика, которая не ограничена
сельскохозяйственной, производственной и бытовой терминологией, а
имеет свою разработанную научную, научно-техническую, общественно-
политическую терминологию. Лексика белорусского литературного языка
развивается под благотворным влиянием русского языка; для осуществ-
ления этого влияния Великая Октябрьская революция открыла широкие
возможности.

Проблема формирования белорусского литературного языка и его вза-
имоотношения с диалектами требует еще дальнейшего глубокого и всесто-
роннего изучения. Большую помощь в этом отношении могут оказать
исследования о языке ведущих белорусских писателей, глубокое изучение
диалектов, а также создание диалектологическою атласа белорусского
языка.

Только общими усилиями всех работников лингвистического фронта
может быть полностью разрешена проблема диалектной основы белорус-
ского литературного языка.


