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Лексический уровень любой языковой системы, 
в том числе диалектной, – это связующее зве-
но между языком и мышлением. Поэтому важно 

«детальное рассмотрение… лексикона и системных от-
ношений внутри него, за счет чего языковая картина 
мира носителя диалекта просматривается еще рельеф-
нее и ярче» [2, с. 491]. Разные этнические группы харак-
теризуются «своими собственными специфическими 
характеристиками, непосредственно связанными с той 
или иной национальной общностью. Она обусловлена 
спецификой его исторического развития, культурными 
особенностями и традициями и той языковой средой, 
в рамках которой существует определенный этнос» [6, 
с. 8]. Эта специфичность диалектной картины мира, от-
ражающая особый взгляд на окружающую действитель-
ность, отмечена многими исследователями [3; 4; 6; 8; 10]. 
Носитель диалекта оценивает мир «с точки зрения зна-
чимости его составляющих для удовлетворения своих 

потребностей», а не просто познает его [4, с. 49]. Поэтому 
и процессы, представленные в мире, в том числе бытий-
ные, отражаются в диалектной речи с этой прагматиче-
ской точки зрения.

Категория бытийности в языке – одна из важных про-
блем в отечественном языкознании [1; 7; 13; 14]. Пред-
ставление о бытии, существовании занимает важное 
положение в языковой картине мира любого этноса. 
Отражение бытийного пространства в мировосприятии 
диалектоносителей имеет свои особенности, которые 
проявляются в языке при использовании бытийных гла-
голов, обозначающих как «существование вообще: вне 
его качественных, темпоральных и локативных характе-
ристик» [12, с. 77], так и содержащие в своей семантиче-
ской структуре подобные характеристики. 

Среди бытийных глаголов русского языка выделяют: 
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1) глаголы начальной фазы бытия, существования; 2) гла-
голы существования; 3) глаголы прекращения бытия [11, 
с. 458–462]. В настоящей статье рассмотрим глаголы1 на-
чальной фазы бытия, существования, функционирующие 
в камчатском наречии. Данная диалектная система пред-
ставляет собой русские говоры позднего заселения, но-
сителями которых первоначально были потомки браков 
казаков, приехавших на камчатские земли, и представи-
тельниц коренных народов полуострова (ительменов, 
коряков, эвенов). 

В говорах камчадалов группу начальной фазы бытия, 
существования составляют как общерусские, так и соб-
ственно диалектные слова, не имеющие соотноситель-
ного по форме выражения слова в литературном языке 
[5, с. 29]. В пределах группы данных глаголов выделяют 
следующие подгруппы: 1) глаголы каузации начала су-
ществования (типовое значение: способствовать появ-
лению, возникновению кого-чего-л); 2) глаголы начала 
существования (типовое значение: начинать или начать 
свое существование, появляться или появиться); 3) гла-
голы начала события, действия (типовое значение: начи-
нать или начать совершать какие-либо действия, начи-
нать или начать происходить) [11, с. 458–462].

Каузация начала существования выражается в гово-
рах камчадалов прежде всего общерусскими лексемами 
родить, рожать в значении «Давать (дать) жизнь кому-л. 
путем родов, производить (произвести) на свет подоб-
ных себе – младенца, детеныша (о женщине или самке 
животного)»: Быlа́ то́lько гинекоlо́гия, lежа ́lи же́нщины, 
приходиlи, рожа́lи и уходи́lи. Рожа́lи мно́го. У.-К. Йа рожу́ 
ра́ньсе, йа узе́ в неде́лю хожу́ по́лностью, фсё рабо́тайу: 
и со ското́м, и те́сто ка́ждый день. Цуть на у́лицэ не 
родиlá, йа койэ-ка́к дoбeзála, йа тут на ко ́йке и родиlá. 
Клч. Коро́ва сте́льнайа была́, да́ли траву́, йэйо́ ста́ло 
дуть, на́до пробе́жать йэйо ́и родила2́. Млк.

В системе камчатских говоров существуют собствен-
но диалектные наименования, имеющие общий ком-
понент указанного выше значения – «произвести (или 
производить) потомство»: родивать, народивать. В се-
мантической структуре данных глаголов представлены 
актуальные для камчадалов семы.

Так, у слов родивать и народивать актуализи-
руется сема «много, в большом количестве», но при 
этом отсутствует отрицательная коннотация, которая 
есть у сходного по значению глагола нарожать, функ-
ционирующего в литературном языке: В трица́тых 

года́х родива́lа, четы́ре бра́та бы́ло или пять ли, а 
остальны́йэ дефчо́нки, а ра ́ньшэ так и родива ́ли ско́лько 
у тётушки быва́йэт там, сто́лько и родива́ли, фсё так 
и у фсех, помно ́гу бы́ло. Ско́лько родива́ла, помно́гу бы́ло 
по де́сять, двена́цать. Народива́ть — вот народива́ла 
мать де́сять дите́й. Млк.

Для камчадалов, которые занимаются традиционны-
ми видами промысла (охотой, рыбалкой), а также жи-
вотноводством, огородничеством, оказывается важным 
отразить в наименовании, какое именно животное про-
изводит потомство. Так проявляется «парцеллирование 
объектов концептуализации», характерное для диалект-
ной языковой картины мира [9, с. 39]. 

Например, собственно диалектный глагол кролить-
ся обозначает «Давать жизнь кому-л. путем родов, про-
изводить на свет подобных себе детенышей (о самке 
кролика)»: Кро́лики кро́ляца помно́гу. У-Б. 

С другой стороны, диалектоносители используют 
общерусский глагол котиться для называния процес-
са рождения не только кошек, овец, коз, зайцев (как в 
литературном языке: Ко ́шечька окоти́лась, вот тепе́рь 
котя́тки бе́гайут. Одна́ <коза> до́йна, фтора́йа должна́ в 
а́вгусте окоти́ца. А о́фцы, уш сам зна́йэш, да э́та то́лько 
ф про́шлом году́ окоти́лась. Кро́ликоф не так уш ма́ло, 
после́дняйа окоти́лась, одна обгуля́ла, в ийу́ле должна́ 
окоти́ца. Млк.), но и собак: У них су́чечька окоти́лась, 
щас йэсть щено́к, не зна́йут. Млк.

Общерусская лексема телиться используется в гово-
рах камчадалов в том же значении, что и в литературном 
языке – «Рождать теленка (о корове, а также самке оленя, 
лося и некоторых других животных)»: Коро́ва mélumuia, 
на́до йэйо́ подои́ть хорошо́. Сбл. До́йка-то, йэ́сли 
рожа ́йут каро́вы те́ляца, то разо́ф пять-шесть. Млк.

Общерусский глагол семениться в системе гово-
ров камчадалов имеет значение, отличное от значения 
идентичного по форме выражения глагола в литератур-
ном языке, и относится к действию не растений, а диких 
птиц. Он обозначает «Давать потомство, производить на 
свет подобных себе птенцов (о диких птицах)»: Ле́том 
ани́ начина́йут семени́ца, дите́й производи́ть, ле́том не 
убива́ли никово́, о́чень стро́го бы́ло, до са́мой о́сени, пока́ 
птенцы́ не ста́нут на крыло́. Млк.

Значительное место в языковой картине мира камча-
далов занимают лексемы называющие процессы кауза-

1 Значения, совпадающие с идентичными по форме выражения глаголами литературного языка, даются по «Толковому слова-
рю русских глаголов: идеографическое описание. (Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы)» под редакцией Л.Г. Бабенко [11]. В 
каждой группе дана не вся семантическая структура глагола, а представлен только тот лексико-семантический вариант, который соот-
ветствуют подгруппе.

2 Диалектная речь дается в упрощенной фонетической транскрипции.
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ции начала существования рыбы. Период нереста – это 
время сезонной рыбалки, заготовки рыбы впрок для 
будущего пропитания членов своих семей, общины, а 
также кормления ездовых собак. Важность этого собы-
тия подчеркивается наличием нескольких вариантных 
лексем для обозначения нереста рыбы: нереститься, 
нерестовать, нерестоваться, а также их приставочных 
дериватов. 

Общерусский глагол нереститься употребляется 
в значении, присущем этой лексеме и в литературном 
языке, – «Находиться в состоянии нереста»: Ф прито́ках 
нерести́лась ры́ба, там де́лалась ры́ба, а пото́м в мо́ре. 
Млк. В камчатском наречии имеются более употреби-
тельные словообразовательные варианты данной обще-
русской лексемы, представляющие собой собственно 
диалектные наименования:

Нерестовать. Кара́сь ниристу́йэт обы́чьно в 
гнилу́шке, где стойа́чяйа вода́, йэво́ ги́бнет о́чень мно́го. 
Млк. На медве́дя ф шесь часо́ф идёш на карау́lку, на то 
ме́сто, где ри́ба нэрэсту́йэт. Сбл. 

Нерестоваться. Перека́ты, где ры́ба нересту́йэца, 
нерести́ца, на бы́стрых места́х ме́лких. Млк. Э́то уже́ 
о́сеньйу нересту́йуца, в зи́му они́ ра́но нересту́йуца. Квр. 

Глаголы нереститься, нерестовать и нерестовать-
ся имеют распространенные в говорах камчадалов при-
ставочные дериваты с приставками от- (отнерестовать, 
отнерестоваться), с- (снерестовать), -об (обнере-
ститься): Ара́бучь, она́ кре́пче, жывёт до́лго, да́жэ по́сле 
тово́, как отниристу́йэца, он жэ хо́дит в роднико́выйэ 
во́ды. Она́ отниристу́йэт и в ийу ́не наза́т ска́тывайэца 
ф Камчя́тку, не пагиба́йэт, или в мо́ре пагиба́йэт. 
БеƖохво́ска обнерести́ца, пуска́йэт, прёт и умира́йэт, 
бле́днайа стано́вица. Млк. О́сеньйу снересту́йэт, а 
зимо́й живу́т – до весны ́, в ре ́ках. Квр. Эти глаголы име-
ют финитивное значение, указывают на окончательное 
завершение процесса и относятся уже к другой группе 
бытийных глаголов (прекращения бытия).

Для выражения значения «Давать жизнь кому-л. пу-
тем родов, производить на свет подобных себе детены-
шей (самке животного)» в говорах камчадалов использу-
ется также общерусский глагол плодить: Мо́жэт, он сам 
там роди́лся в э́том за́пуске, э́то йэйо́ гнездо́, он там 
и плоди́т зверько́ф свои́х. Млк. В отличие от лексемы с 
идентичной формой выражения в литературном языке, 
в говорах данный глагол относится к каузации существо-
вания в мире животных, не имеет отрицательной конно-
тации. Для диалектоносителей оказывается неактуаль-
ной сема «много», характерная для данного глагола в 
литературном языке [11, с. 458]. Однако в дериватах это-
го слова в говорах явно прослеживается компонент, ука-
зывающий на многочисленность потомства. Например:

Расплодиться – «Произвести на свет многочислен-
ное потомство, способствуя появлению, распростране-
нию каких-л. животных, размножиться». А вот внук там 
ло́вит да́жэ саза́на, за Ключя́ми, он тако́й све́тлый, как 
кара́сь, он там, здесь йэво́ не быва́йэт, а вот кара́сь ужэ́ 
расплоди́лся, везде́ йэсть. Квр.

Для обозначения начала существования в мире рас-
тений используется собственно диалектный глагол рас-
плождаться: «(о растениях) Давать ростки, способствуя 
появлению новых растений того же вида, размножать-
ся вегетативным путем». Туда́ вода́ не поступа́йэт <в 
корень>, и он распложда́йэца. Распложда́йэца, когда́ <о 
клубнике> усы́ дайо́т, они́ ф зе ́млю когда́ фпи́тывайуца, 
вроста́йут, и да́льшэ так э́ти усы́ распложда́йуца, она́ 
выки́дывайэт пря́мо <усы>. Млк.).

В числе глаголов каузации начала существования в 
говорах камчадалов можно назвать слова, относящиеся 
и к миру неодушевленной природы.

Например, глагол разжигать (или сов. разжечь) имеет 
такое же значение, как и идентичная по форме выражения 
лексема в литературном языке – «Способствовать появле-
нию огня, производя определенные действия с какими-л. 
горючими материалами или с чем-л. способным гореть, 
воспламеняться»: Вот обря́т начина́йут, снача́ла ого́нь 
ражже́чь, пото́м ко́рмлют йэево́. Млк. Выбира́йут бат 
но́вый, кладу́т туда́ ры́бу, ражжыга́ют косте́р большо́й. У-К.

В ходе сбора материала были обнаружены не все 
глаголы каузации начала существования, функциони-
рующие в литературном языке. Например, не зафикси-
рованы слова рождать, зарождать, колоситься. Это 
обусловлено, во-первых, экстралингвистическими фак-
торами: из-за климатических условий выращивание 
злаков (ржи, пшеницы и других) на Камчатке не практи-
куется, в отличие от центральных территорий, поэтому 
глагол колоситься камчадалами не используется.

Неактуальны для камчатского наречия, как и для диа-
лектов вообще, употребление слов в абстрактном значе-
нии [9, с. 42]. Глагол зарождать в переносном значении 
«Способствовать появлению в ком-л. каких-л. чувств, 
мыслей и т.п.» относится к области абстрактного мыш-
ления. Для камчадалов же более важным оказываются 
не размышления, а конкретные хозяйственно-бытовые 
действия (как, например, разжигание костра, уход за 
скотом). По этой же причине в речи диалектоносите-
лей не зафиксировано значение лексемы родить («Дать 
(давать) начало чему-л., создать (создавать), послужить 
(служить) причиной появления чего-л.»), свойственное 
глаголам в литературном языке в рамках группы кауза-
ции начала существования [11, с. 458]. Вместо глагола 
рождать используются другие, синонимичные ему гла-
голы родить, рожать.
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Следующая группа глаголов начальной фазы бытия –  
глаголы начала существования. Данная подгруппа 
представлена в камчатском наречии следующими обще-
русскими глаголами, значение которых совпадает со 
значением идентичных по форме выражения лексем в 
литературном языке.

Наступать (сов. наступить) – «Возникать (возник-
нуть), начиная проявлять свои признаки, особенности (о 
каких-л. состояниях) или начинаясь в определенный мо-
мент (о каких-л. отрезках времени)». Зима́ наступа́йэт, 
хо́лодно им стано́вица. Клч.

Образоваться, образовываться – «Возникать 
(возникнуть) где-л., в чем-л., на поверхности чего-л. (о 
различного рода естественных, природных новообра-
зованиях) или создаваться (создаться) в результате со-
глашения и деятельности людей по определенным пра-
вилам (о каких-л. группах, организациях и т.п.)». Когда́ 
ду́йэт се́верный си́льный ве́тер, из переметённово сне́га 
образу́йэца мно́го ме́лких бугорко́ф, и ту́ндра ка́жеца 
волни́стой, на соба́ках йэ́здить быва́ло пло́хо. Сбл.

Появляться (сов. появиться) – «Возникать (возник-
нуть) где-л., проявляя, обнаруживая себя каким-л. об-
разом». Сначя́ла не запреща́ли промышля́ть, пото́м 
рыбнадзо́р появи́лся, го́льчики лови́ли. Млк.

Родиться – «Возникать (возникнуть), появляться (по-
явиться) на свет в результате акта рождения; начинать 
(начать) свою жизнь (о человеке, животном)». Я родила́сь 
не здесь, в Анавга́йэ я родила́сь, там жи́ли. Клч. Йа 
родила́сь ф семьйэ́ зазы́тоцьной. Тгл. Ви́пороток – это 
о1е́нь ма́ленькой, то́1ко роди́lшя. Кмн. Как показывает 
анализ контекстов, чаще данный глагол используется по 
отношению к человеку, а не животному.

В говорах камчадалов не были обнаружены в актив-
ном употреблении такие глаголы начала существования, 
как: возникать, возрождаться, воссоздаваться, закрады-
ваться, зарождаться, нарастать, нарождаться, орга-
низовываться, прорезываться, рождаться, складывать-
ся, создаваться, учреждаться, являться. Это может быть 
вызвано большей употребительностью других глаголов 
со сходным значением. Например, глагола появляться –  
вместо возникать, возрождаться, воссоздаваться; об-
разовываться – вместо создаваться, учреждаться и т.п. 
Во-вторых, значения некоторых глаголов (закрадывать-
ся, зарождаться и пр.) метафоризованы, относятся к об-
ласти абстрактного мышления. Кроме того, труднопро-
износимость некоторых глаголов (учреждаться) тоже 
может служить причиной нераспространения в говорах 
камчадалов.

Третья подгруппа глаголов начальной фазы бытия – 
глаголы начала события, действия. В рамках типового 

значения данной подгруппы были зафиксированы сле-
дующие общерусские и собственно диалектные глаголы.

Общерусский глагол загораться имеет то же значе-
ние, что и соответствующая ему лексема в литературном 
языке – «Начать гореть (об огне или чем-л. способном 
воспламеняться) или светиться, блестеть (о каком-л. 
источнике света)»: Г до́му да́же никто́ не потхо́дит, в 
двена́цать часо́ф, рассвет загоре́лся. Млк. В говорах 
имеется случай употребления глагола диалектного гла-
гола загореть (без -ся) в идентичном значении: Э́то 
свеча́ загоре́ла. Млк. 

С идентичным значением в говорах используется 
и другой общерусский глагол – зажигаться: Жы́рник, 
така́йа жестя́нка, зажига́йэца с угоƖко ́м, де́Ɩайэца 
фити́Ɩь. Млк. 

Общерусский глагол начинать относится к данной 
подгруппе в двух значениях. Во-первых, в значении 
«Приступать (приступить) к какому-л. действию, при-
ниматься (приняться) за какое-л. дело, совершая его с 
самой первой стадии, фазы». Стёсываlи верх топоро́м, 
начина́lи кайу́рить. Пото́м ста́виlи четы́ре распо́рки, 
начина́lи ры́бий жир топи́ть. Клч. Соба́ка мэдве́дя 
заню́хаит в бэрƖо́ге, в берƖо́гу прибегёт, начина́ит Ɩа́ит. 
Сбл. Они́ с ве́чера прихо́дит заква́ску зде́лать, она́ звони́т 
по магази́нам, по фсем, ско́лько на́до, пото́м начина́йэт 
печь. Млк. Во-вторых, в значении «Делать (сделать) что-л. 
началом, первым, отправным моментом какого-л. дей-
ствия, процесса, состояния»: Начина́йэш узде́чкой дёр-
гать, поро́ть, пока́ тот не начнёт рва́ца фперёт. Анв. 
Поскольку данный глагол часто используется при опи-
сании процессов, связанных с различными ремеслами, 
то естественно, что в диалектологических записях он 
встречается достаточно часто.

Общерусский глагол светать и синонимичный ему 
собственно диалектный глагол зориться используют-
ся в значении «Начинаться, становиться явным, види-
мым (о наступлении светлого времени перед восходом 
солнца)»: О рассве́те – зо́рица, стал́о быть, света́йэт. 
Млк Пото́м говори́т, на́до г бе́регу, г бе́регу, цуть ста́ло 
света́ть. Кмн.

Также в говорах функционирует собственно диалект-
ный глагол морочать в значении «Становиться пасмур-
ным перед ненастьем»: Мороча́йэт, ста́ло быть, до́ждь 
бу́дет. Млк.

Неактуальными для говоров оказываются такие 
глаголы, составляющие подгруппу начала события, 
действия в литературном языке, как: возобновлять, 
возобновляться, воспламеняться, вспыхивать, при-
ниматься, приступать, рассветать, стартовать 
[11, с. 462–463]
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Таким образом, группа глаголов начальной фазы бы-
тия, существования представлена в говорах камчада-
лов как общерусскими, так и собственно диалектными 
словами, которые составляют три подгруппы: глаголы 
начала каузации бытия, существования; глаголы начала 
существования; глаголы начала события, действия.

Проведенный анализ показал, что для диалектной 
картины мира камчадалов характерна детализация при 
обозначении процесса каузации начала существования. 
Если речь идет о субъекте действия – человеке, то широ-
ко употребимы не только общерусские лексемы (родить, 
рожать), но их собственно диалектные варианты, в кото-
рых актуализируется сема – «много, в большом количе-
стве» (родивать, народивать). При этом данные глаголы 
не имеют отрицательного коннотативного компонента 
(в сравнении со сходными глаголами, функционирую-
щими в литературном языке, нарожать, наплодить). На-
оборот, диалектные контексты употребления этих слов 
показывают отношение камчадалов к многодетности 
как к распространенному и социально одобряемому яв-
лению. В некоторых глаголах лексическая сочетаемость 
оказывается шире (котиться) или иной (семениться) по 
сравнению с литературной лексемой.

Диалектные бытийные глаголы детализируют пред-
ставление носителей об окружающем мире, выделяя 
важные для них аспекты бытийности в мире животных 
(семениться, расплодиться, котиться, телиться, кро-
литься, нереститься, нерестовать, нерестоваться) и, 
в меньшей степени, растений (расплождаться). Это свя-

зано с тем, что огородничество не было традиционным 
видом деятельности народов Камчатки. Камчадалы за-
нимались собирательством дикоросов, ягод, корней. Но 
этот вид пищи не был основным (в отличии от рыбы и 
мяса диких животных), поэтому в языке не представлены 
глаголы, которые бы детально описывали особенности 
начала бытийности, существования отдельных растений.

При обозначении начала существования и начала 
события, действия уже не наблюдается детальности в 
описании процессов (исключение составляют назва-
ния, относящиеся к явлениям природы: светать, моро-
чать, зориться). Диалектоносители используют, в ос-
новном, общерусские слова (наступать, появляться, 
образоваться, родиться, начинать, загораться, зажи-
гаться) в их прямых значениях, причем употребление 
этих лексем в образном и переносном значениях, свой-
ственных глаголам в литературном языке, практически 
не встречается, что говорит о конкретности мирови-
дения носителей диалекта, преимущественно перцеп-
тивно-чувственном познании ими действительности, а 
также об отражении в акте номинации процессов тех 
деталей, которые представляют ценность для носителя 
камчатских говоров.
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