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Аннотация. В  статье «Опыт описания диалектной языковой личности» 
на  примере речи коренной жительницы с. Анавгай Быстринского района 
Камчатского края, показывая тесную связь индивидуальной речи носитель-
ницы диалекта с  языком социума, автор рассматривает диалектные осо-
бенности фонетики и  грамматики информантки, характеризует основные 
тематические группировки единиц ее лексикона. Автор выявляет основные 
причины диалектных особенностей, характеризующих речь камчадалки. 
Актуальность исследования обусловлена возросшим интересом лингвистов 
к изучению языковой личности. Ведущим методом к исследованию данной 
проблемы является метод научного описания. Материалы статьи представ-
ляют практическую ценность для лингвистов, историков, этнографов, куль-
турологов.
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Обращение к  исследованию языковой личности 
в  отечественной лингвистике связано с  именем 
В . В . Виноградова, выработавшего на  материале 

художественной литературы пути описания языковой 
личности автора и персонажа . Сам термин языковая лич-
ность был впервые употреблен в публикации В . В . Вино-
градова «О художественной прозе» . В настоящее время 
понятие языковой личности достаточно хорошо разра-
ботано в  российской лингвистической науке в  работах 
таких исследователей, как Ю . Д . Апресян, Г . И . Богин, 
В . Г . Гак, Ю . Н . Караулов, М . В . Китайгородская, Н . Н . Роза-
нова, Е . В . Иванцова и  др . Как отмечает Е . В . Иванцова, 
«обращение к языковой личности, активно осуществля-
емое в ведущих научных лингвистических школах, дает 
принципиально новую картину реального функциони-
рования языка социума, позволяет проанализировать 
широкий круг вопросов, касающихся проблем общего 
и  индивидуального в  языке, отражения в  языковой си-
стеме духовной культуры народа, его мировосприятия, 
открывает новые горизонты во многих сферах практиче-
ской деятельности» [4, 5] .

Сегодня возрастает интерес к  языковой личности 
как к  динамическому, развивающемуся феномену . Ис-
следование языковой личности в данном аспекте было 
предложено Ю . Н . Карауловым, разработавшим понятие 
общерусского языкового типа .

Языковая личность понимается Ю . Н . Карауловым как 
«совокупность способностей и характеристик человека, 
обусловивших создание и восприятие им речевых про-
изведений (текстов), которые различаются: а) степенью 
структурно-языковой сложности; б) глубиной и  точно-
стью отражения действительности; в) определенной це-
левой направленностью [5, 3] .

Таким образом, языковая личность — понятие широ-
кого плана . Языковая личность — социальное явление, 
но в ней есть индивидуальный аспект . Индивидуальное 
в  языковой личности формируется через внутреннее 
отношение к языку, через становление личностных язы-
ковых смыслов . Каждая языковая личность формирует-
ся на основе присвоения конкретным человеком всего 
языкового богатства, созданного предшественниками .

На современном этапе имеется ряд направлений, ко-
торыми определяется статус существования языковой 
личности в  лингвистике: полилектная (многочеловече-
ская) и  идиолектная (частночеловеческая) личности; 
этносемантическая личность, элитарная личность, эмо-
циональная языковая личность . Важным направлени-
ем в современной науке стало изучение национальной 
языковой личности . Представители этих направлений 
включают в содержание языковой личности следующие 
компоненты:
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1 . 1) ценностный, мировоззренческий, компонент со-
держания воспитания, т . е . система ценностей 
или жизненных смыслов .

2 . 2) культурологический компонент,
3 . 3) личностный компонент, т . е . индивидуальное, глу-

бинное, что есть в каждом человеке .

В . В . Воробьев понимает под национальной языко-
вой личностью феномен, ориентированный, прежде 
всего на свою культуру и ценности, идеалы и традиции 
интересы и  верования опыт и  нормы, закрепленные 
в определенном языке [2] . Следует также отметить, что 
рассматриваются не  только разновидности националь-
ной языковой личности, но  и  изучается билингвальная 
языковая личность, которая владеет двумя языками, 
имеет представление о культурах разных народов . Важ-
ным исследованиями в области изучения национальной 
языковой личности следует считать несомненно рабо-
ты В . П . Тимофеева, Ф . Л . Скитовой, В . Д . Лютиковой, Е .В 
Иванцовой, Е .А Нефедовой .

В  нашей работе мы рассматриваем диалектную би-
лингвальную языковую личность Чачим Эввич Вики-
ковны, корячки по  национальности, проживающей в  с . 
Анавгай Быстринского района Камчатского края, носи-
тельницы камчатского наречия, владеющей корякским 
языком .

Камчатское наречие — уникальная языковая система, 
сложившаяся в результате ассимиляции русских людей 
и аборигенного населения Камчатского полуострова, ха-
рактеризующаяся как севернорусскими языковыми осо-
бенностями, так и  специфическими лингвистическими 
чертами, обусловленными влиянием местных языков .

Предметом исследования стали фонетические, грам-
матические и лексические особенности речи камчадалки .

Материалом исследования послужили записи речи 
камчадалки, собранные в  полевых условиях во  время 
диалектологических экспедиций, в  том числе автором 
исследования .

Цель исследования

Описать специфику речи билингвальной диалектной 
языковой личности Чачим Эввич Викиковны, корячки 
по  национальности, владеющей корякским языком, ти-
пичной носительницы камчатского наречия .

Основным методом исследования является метод на-
учного описания . Помимо этого используется прием ин-
троспекции, подразумевающий «учет социальных, куль-
турных и прочих факторов, фоновых знаний и прошлого 
опыта индивида и социальных групп» [7, 125] .

Записи диалектной речи даются в  упрощенной фо-
нетической транскрипции с  минимальным использова-
нием специальных диакритических знаков (они исполь-
зуются для отражения речи инофонов и  архаических 
записей) .

Представим далее некоторые результаты нашего ис-
следования .

В области ударного вокализма в речи Эввич Викиков-
ны представлена пятифонемная система: под ударением 
встречаются пять гласных фонем <а>, <и>, <о>, <э>, <у>, 
что является характерной чертой камчатских говоров .

Безударный вокализм характеризуется рядом ярких 
особенностей:

1 . Характерно оканье . Оны ни промока́лы. Анв . 
Хотя́ уше се́м лет кочева́ли, на у́лицу спи́рты стой-
а́т, и то ни старыки́, ни роди́тили ни пи́ли. Анв . Не-
полное оканье встречается повсеместно, но  главным 
образом в речи старшего поколения, является северно-
русским наследием .

2 . Яркой диалектной чертой камчатских говоров яв-
ляется смешение аллофонов [и], [ы]:

— Там со́болефский рао́н ры́ба точерта́. 
На фся́кый балы́к. Анв . — Ой, ыкру́ мы не сна́ли. 
Анв . — И ɣо́ркый. Анв . — Оны ни промока́лы. Анв . — 
Ра́ншэ ча́ры носы́ли. Анв . Ы́глы бы́ли. Анв . — Оды́н 
сде́сь, труго́й сдэ́лать. Анв .

Смешение встречается как в безударном положении, 
так и под ударением, является следствием влияния ино-
язычного окружения . В  нашем случае это, несомненно, 
следствие двуязычия .

В  системе консонантизма отметим следующие осо-
бенности:

1 . Цоканье, т . е . явление неразличения или смешения 
аффрикат . В  речи информантки на  месте [ч’] и  [ц] мож-
но услышать твердый и мягкий [ц] или смешанные звуки 
[цч] или [чц] .

— Там ницего́ не было́ так про́сто. Анв . — Мох, 
вот это и йедя́т. И сейцас уже зеле́нь йедя́т. Анв . — 
Це́твера. Сво́дный ста́рший То́шка, и фторо́й 
То́шка, приесжа́йэт. Они за ɣраницу́ собрали́с. Пой-
е́хали за па́спортом и билье́ты сто́бы. Анв . — Ницо́ 
ни постро́йили. Анв .

Цоканье — характерная черта севернорусского наре-
чия, следовательно, является севернорусским наследием .
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2 . В речи информантки отмечаются яркие особенно-
сти — смешение звуков [т] и [ч], а также слияние их в об-
щем звуке [тч] и оглушение звонких согласных .

— Там со́болефский рао́н ры́ба точерта́. Анв . — Ой, 
ыкру́ мы не сна́ли. Она су́шатца, ра́нше то не сна́ли, 
што на́то соли́ть. Анв . — Плю́та, ну поша́риш, кот-
ле́ты сде́лаиш, пельме́ни мо́шно де́лать. — Ис ры́бий 
ко́ши алат чики те́лали. Анв .

Явления объясняются влиянием корякского языка

3 . Ещё одной особенностью, обусловленной влия-
нием корякского языка, является смешение шипящих 
и  свистящих: [с] и  [з] смешиваются с  [ш], [ш’], [ж], [ж’] 
и  произношение мягких шипящих звуков — [зж] и  [сш], 
[жз] и [шс] .

— Ра́нсе вот че-то не пи́ли вот. Анв . Нато́пиш 
с ша́ло и вот це́лый лето мо́ж зеш лепе́шки йест. Анв .

4 . Губной [в] в речи информантки может оглушаться 
и превращаться в [ф] . Или встречается губно-губной ва-
риант [w]: — Но фсё́ равно придё́ш и wот. Анв .

— Мущи́ны ни гата́ли. Мущи́ны ника́к. Же́нщины 
wот. Анв . — Тала́чики чи́час wот нося́т. Анв . Фот двэ 
коря́коф пойе́хали к камчата́лам. Анв .

5 . Произношение заднеязычных звуков в  основном 
совпадает с  общерусским произношением . Но  в  речи 
может встречаться фрикативный [ɣ] .

— Це́твера. Сво́дный ста́рший То́шка, и фто-
ро́й То́шка, приесжа́йэт. Они за ɣраницу́ собрали́с. 
Пойе́хали за па́спортом и билье́ты сто́бы. Анв . — Йа 
сома́ роша́ла. То́лько вот после́дний сейца́с вот там 
ме́дики мне помоɣа́ли. Анв . — ɣада́нийа? Вот йе́сли 
вот у оле́ня си́ла йесть, тоɣда́ йе́сть обря́т штоп 
ɣада́ть. Анв .

Зафиксировано произношение звука [к] на месте [х]: 
Корошо́. У меня́ тро́йэ в йу́ртах жи́ли. Оды́н сде́сь, 
труго́й сдэ́лать. Анв . Данную особенность также мож-
но объяснить влиянием корякского произношения .

В области грамматики отметим следующие характер-
ные черты;

1. Неустойчивость категории рода существительных, 
которая проявляется в речи информантки несогласова-
нием родовых форм .

— Такой фкусня́тина. Анв. — И оле́ний са́ло. Анв. — 
Фот двэ коря́коф пойе́хали к камчата́лам. Анв .

Особенность является повсеместной, в  речи камча-
далов достаточно устойчива, является следствием вли-
яния местного языка . В речи информантки поддержива-
ется двуязычием .

2 . Отмечаются специфические особенности в падеж-
ных формах .

Специфические падежные формы можно объяснить 
неустойчивостью категории рода, например, Чо́рный — 
э́то плохо́й. Оле́ни нет. У́мер. Анв .; а  также специ-
фическим управлением: — А камчата́лы привили́ их 
и нелься́ жы так вот ры́ба ку́шать.

3 . Конечное твердое [т] в инфинитиве является арха-
ической чертой .

— Ала́чики мо́шно де́лат, су́мошки. Анв . — А вот 
о́сэньйу нацина́йут собира́т. Анв . — Потом к о́сэни 
то́ше поэ́дим. То́ше кочу́йэт. Рыба́лка ко́нцилас. Анв .

Идиолект реализуется в  диалектном дискурсе, ко-
торый возникает и  может существовать главным об-
разом в ситуации бытового общения деревенских жи-
телей друг с  другом или с  собирателями диалектного 
материала . Этот функциональный вариант речи явля-
ется преимущественно диалогичным, характеризует-
ся исключительно разговорной формой реализации . 
Основной целью общения является обмен бытовой 
информацией .

Информантка является носительницей камчатского 
наречия, владеет корякским языком, причем обе язы-
ковые системы являются для неё родными (родители 
говорили на  корякском, а  также использовали русский 
язык в  его региональном варианте в  межнациональ-
ном общении) . Носительница диалекта является яркой 
представительницей своего народа, людей, которые 
всю жизнь прожили в  сельской местности . Жизненные 
обстоятельства обусловили единство картины мира 
коммуникантов, их особенный взгляд на  мир — взгляд 
человека-хозяйственника, человека природы, привык-
шего жить плодами своего труда . Отличает диалектный 
дискурс также общность тем межличностного общения 
его носителей . Главным образом, это темы, связанные 
с семейными отношениями, бытом, традиционными ви-
дами хозяйствования . Лексическая система камчатского 
диалекта представлена двумя пластами — собственно 
диалектными и  общерусскими словами . В  речи инфор-
мантки также встречаются как общерусские слова, так 
и диалектные лексемы .

— Кукуль мешо́к дльа спаньа́, спа́льник. Анв . — 
На чугу́нке. Мы фсе́ с собо́й бра́ли. Чугу́нка и лепе́ш-
ки, фсе́ с собо́й бра́ли. Анв .
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Чугунка — посуда из  чугуна для приготовления ле-
пешек . Слово является общедиалектным, не собственно 
камчатским .

— Фся́куйу брали. ɣорбу́ша, ке́та, кра́сница. Анв .

Красница — разновидность нерки .

— А тильно готовили? — Внутры́ карто́шка 
и ры́ба вот. Аɣа кыту́. Анв .

Тельно — камчадальское национальное блюдо .

Носи́ли такы́й бру́ки то́жа из оле́ни шку́ры то́ше, 
ча́ры насыва́еца. Анв .

Чары — штаны из оленьей шкуры . Часть националь-
ного костюма .

— Тала́чики чи́час wот нося́т. Анв .

Талачики — название обуви, сделанной из  оленьей 
шкуры .

— А вот кухля́нку сде́лать ну́шно то́нкий и кра-
си́во саши́ть. Анв .

Кухлянка — верхняя национальная одежда из  оле-
ньей шкуры .

— Корошо́. У меня́ тро́йэ в йу́ртах жи́ли. Анв .

Юрта — жилище коряков .

— Кухля́нка, торбоса ́ красы́вый, вот и фсё сва-
дипны́й нарят. Анв .

Торбоза — обувь из оленьей шкуры .

— Как йаˠо́ сзы́рник помоˠа́л. Анв .

Жырник — лампа на основе жира .

Итак, речь камчадалки Эввич Викиковны Чачим, ко-
рячки по национальности, характеризуется характерны-
ми для камчатского наречия чертами, обусловленными 
как севернорусской основой, так и иноязычным влияни-
ем . Речь камчадалки рассмотрена нами, с одной сторо-
ны, как речь типичного представителя говора с . Анавгай 
Быстринского района Камчатского края, с другой сторо-
ны, как речь яркой языковой индивидуальности, творче-
ски преобразующей говор .
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