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(ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОННОГО КОРПУСА ДИАЛЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ КУБАНИ) 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ  

и администрации Краснодарского края. Проект № 14-14-23007 «а(р)», 2014-2015 гг. 
 
Интерес к проблеме создания диалектологических корпусов и опыт их разработки способствовали выяв-

лению ряда актуальных вопросов прежде всего в сфере коммуникативно-прагматической лингвистики. Поле 
наблюдений коммуникативной диалектологии в последнее десятилетие расширяется, апробируются методы 
интерпретации диалектного дискурса на материале разных локальных культур. Исследуются такие особен-
ности сельской коммуникации как когнитивные механизмы речевого диалектного поведения, особенности 
порождения и восприятия диалектного высказывания, виды высказываний с точки зрения их структурно-
семантической организации [2; 4; 5]. 

Объектом анализа в настоящей статье является диалектный метеодискурс – тексты, тематическое ядро 
которых содержит тему «погода», – как часть подкорпуса «Бытовая культура» в составе Кубанского диалек-
тологического корпуса [10]. Метеодискурс в рамках данной работы мы определяем как корпус текстов-
высказываний о погоде, инициированных диалектологами в процессе беседы с информантами – коренными 
жителями станиц северо-западной части Кубани. Данный речевой континуум позволяет исследовать феномен, 
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скрытый за отдельными фактами речи, – языковое сознание, погруженное в природу, находящееся в постоян-
ном непосредственном взаимодействии с ней в силу особенностей существования его носителей и видов их 
деятельности. Весь мир «пропущен» сознанием диалектной личности через призму этнокультурного вос-
приятия и трудовую деятельность. Зеркальная отраженность мира природы и мира человека проявляется в диа-
лектных паремиях. Шо-то мэнэ козы за спыну лыжуть… говорится в кубанских станицах об ознобе или 
ощущении «мурашки по коже», мотивирующая база высказывания – реальная ситуация, когда в холодную по-
году козы и козлята жили в доме вместе с людьми, козлята языком щекотали спины хозяев. 

Тема погода в сельской коммуникации всегда является составляющей текстов о хозяйстве, здоровье, уро-
жае, может быть элементом событийного дискурса, повествующего о происшествиях, участником которых 
является человек, уязвимый в мире стихии, но не мыслится как самостоятельный предмет высказывания. 

Метеодискурс, с точки зрения реализации говорящим коммуникативных интенций, – достаточно разнооб-
разен, и при решении задачи сегментации для последующей выдачи его фрагментов в Корпусе необходимо 
введение параметра, идентифицирующего коммуникативно-прагматический тип высказывания. На сегодняш-
ний день существует опыт дифференциации дискурса с точки зрения применяемых в нем коммуникативных 
стратегий. В частности, разработка классификации речевых жанров диалектного дискурса ведется учеными 
томской диалектологической школы. Т. А. Демешкиной дан анализ диалектных высказываний с точки зрения 
их жанровой природы – информативные, оценочные, информативно-оценочные, императивные [5, с. 95-101]. 
Актуальным является, на наш взгляд, изучение этих вопросов на материале группы текстов одной тематики. 
Каждой сфере деятельности соположен определенный тип мышления, восприятия, что проявляется в специ-
фике тематических полей. Так, в бытовой сфере диалектная личность использует прагматическое мышление, 
ориентированное на повседневную практику, хозяйственные задачи. В дискурсах «рыболовство», «охота», 
«строительство», в бытовом дискурсе ресурсы природы и погода получают разную интерпретацию, обуслов-
ленную видом деятельности, накопленным опытом наблюдений. Представляется, что тематический принцип 
изучения диалектного дискурса позволит раскрыть когнитивное и коммуникативное своеобразие высказыва-
ний, его образующих. Мы предприняли попытку описать разновидности тематического диалектного дискурса 
на основе типологии, разрабатываемой зарубежными исследователями на материале текстов устной и письмен-
ной элитарной культуры и признанной в статье А. А. Кибрика в качестве предварительной рабочей классифи-
кации [7, с. 9]. Учитывая генетический характер взаимосвязей первичных жанров устной традиции и вторич-
ных [1], находим вполне возможным анализ диалектного дискурса на основе данной классификации. 

Достаточно большое количество фрагментов-высказываний можно определить как нарративный пассаж [7], 
представленный рассказами, полученными в ответ на вопрос «Были ли в Вашей жизни какие-нибудь инте-
ресные случаи, запомнившиеся Вам?» или в ходе беседы о погоде на Кубани. В основе рассказов – событие, 
встреча человека со стихией. Метеоявление в высказываниях старожилов представлено как некий субъект, 
который внезапно вторгается в ход событий и определяет дальнейшее их развитие. В дискурсе наблюдаются 
три пропозиции: человек – действие стихии – следствие ее воздействия (измененное состояние человека 
или природного мира (либо его элемента)). Пропозиции реализуются тремя микротемами – метеоявление; 
деятельность и состояние человека, которые зависят от погодных условий; состояние возделанной и дикой 
природы как ресурс для жизнедеятельности человека, также зависимый от климатических факторов. Приве-
дем иллюстрации диалектных высказываний: 

*Поихалы мы молодыми по соль на Бугас с тачкою. А спэка стояла страшна. Туды ще докотылы, а назад 
хочь плачь, пот заплыв, в роти пырисохло, писок на зубах скрыпыть. Ны дырывцов, ны кустика, ны холодка 
ныма – заховаця, схольнуть. Ны рады той и соли. Еле-еле доихалы до станыци, та я як забулила, пэрэгри-
лась, та еле очухалась1. 

*Пишов Коля по рыбу на байди. А дило було в дикабри. Коля з другом був; ловилы рыбу ситкой. А тут витэр 
поминявся, мороз начяв крипчять, ны успилы оглянуця, вжэ вода коркой узялась. А тут на биду мотор заглох. 
Та еле-еле хлопци допхалысь до бэрэга. Одын сыдыть на байди, та ногамы лэд ломае, другый палкой попыхае, 
потом миняюця. А мороз крипчяе. Та ничь и пивдня пхалысь, а я долы чуть ума ны тронулась, пока прийшов. 

Повествование в приведенных фрагментах осуществляется путем чередования репродуктивного и инфор-
мативного регистров, коммуникативное предназначение которых – создание картины пережитого события, 
воздействие на эмоциональную сферу адресата, вовлечение его в процесс проживания события заново. На это 
указывает чередование форм глаголов прошедшего и настоящего времени. Репродуктивный регистр содержит 
элементы изобразительности – сравнения, экспрессивную лексику, синтаксические конструкции со значением 
внезапности происходящих событий («не успели оглянуться, уже вода коркой взялась»). Диалектные рассказы 
о человеке и стихии – самодостаточны, целостны, завершены и порождены на основе стандартного текста-
инварианта, дискурсивного лингвокультурного правила [8]. Об этом свидетельствует присущая всем приведен-
ным текстам коммуникативная стратегия повествования: сообщение о ситуации и ее участниках, вводимое гла-
голом прошедшего времени. Предназначение такой инверсии – повествовательный импульс, емкая и энергич-
ная конструкция, сообщающая о ситуации и ее участниках. Предложения А дило було в дикабри… А спека стоя-
ла страшна вводят микротему стихия. Последующая часть дискурса содержит рассказ о самом событии: дей-
ствие стихии и поведение, эмоции, состояние человека в условиях стихии. Последнее предложение, завершаю-
щее рассказ, содержит сообщение о последствиях события, отразившихся на эмоциональном (психологическом) 
                                                           
1  В качестве материала использованы данные фондов Электронного корпуса диалектной культуры Кубани, дискурс ку-

банских станиц Старотитаровская, Старонижестеблиевская, Старовеличковская, хуторов Лебедева, Греки, записанный 
в 1998-2003 гг. 
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или на физиологическом состоянии человека / о счастливом, удачном стечении обстоятельств. Тактика изло-
жения строится на основе аористивных форм глаголов множественного числа поихалы, докотылы, пырисохло, 
заплыв, доихалы, забулила, пэрэгрилась, очухалась, которые образуют основной лексико-грамматический кар-
кас рассказа. Аористивные формы со значением движения и изменения состояния (человека) контрастируют 
с имперфективным глаголом «стояла» (спэка), передающим значение длящегося во времени состояния; гла-
гольный ряд хочь плачь, заплыв, пырысохло, скрыпыть передает динамику соматических ощущений. Ряд безлич-
ных однородных генеритивных и инфинитивных предложений: Ны дырывцов, ны кустика, ны холодка ныма – 
заховаця, схольнуть, продиктованы интенцией воссоздания переживания. Композитив со значением результа-
тивности Ны рады той и соли… та я як забулила… завершает рассказ. 

Высказывания объяснительного (экспозиторного) типа получены в ситуациях непосредственной беседы 
с информантами. Вопросы «Какая погода была на Кубани раньше?», «Изменилась ли погода сейчас?»,  
«Существуют ли местные названия ветра, осадков (дождевых, снежных)?», «Насколько зависело домашнее 
хозяйство от погоды?» и др. лежат в основе записанных текстов-ответов. 

*Погода – цэ врэмэна года: лито, вэсна, зима, осинь. А плохая погода: ох и завыруха. Оцэ сёдня, ну такэ, 
ну дуе, ну прямо слякоть така. Як сёгодня хмарно, понакривали тучи. Былыбынь – цэ открытое, вышэл,  
если погода плохая, холодно, дуе кругом, по чючюточку по улыце ыдёш и вдрух вышэл ты на былыбынь – 
это значить открыто, дуе, слякоть: никуда нэ прыкрыця, ны укрыця. 

*Витра' каки' бывають: от суховий, вирхови'й, нызови'й. Нызовий – цэ запат, по нызу идэ, вирховий – цэ во-
сток. Хорошо огуркы завязуютця, колы витэр вирховий долго ото дуе, южанка – дощь будэ. Западный – тожэ 
дощь будэ, а с Азова – азовны'к – тожэ на дощь. Сэвэрный – на холод. Ой, засэвэры'ло, кажуть - на холоди'. 

Собеседники, жители кубанских станиц и хуторов, отвечая на вопросы о погоде, метеоявлениях, свой-
ственных климату Кубани, живо поддерживают контакт, обращаясь непосредственно к характеристике по-
годы на текущий момент и проблемам хозяйственного плана, изобразительность диалектной речи прояв-
ляется в модусе настоящего времени (текущего момента) – сёдня, – актуализированного конструкцией  
с экспрессивным повтором модальной частицы ну. Говорящий от общего понятия переходит к конкретным 
метеонимам и речевым иллюстрациям, замещает нейтральную единицу плохая погода, обращаясь к родному 
речевому опыту: ох и завыруха! Коммуникативный контакт углубляется введением тактики «ты», вовлека-
ющей адресата в ситуацию непосредственного восприятия смысла – ыдёш, вышел ты... 

Пассажи описательного типа (дескриптивного) представлены высказываниями, в которых информант 
обращается к прошлому, глагольные формы булы, було, было, не было, наречие раньше актуализируют семан-
тику «хорошего прошлого». Прошлое эстетизируется, поэтизируется по сравнению с настоящим, но и здесь 
эмоциональное переживание совмещается с прагматическими установками. В народном мировидении эсте-
тика и прагматика образуют единое целое как две необходимые компоненты культурно-социальной реаль-
ности. Весна и лето осмысляются и как прекрасная пора, и как сезон цветения, созревания плодов. Жизнь 
природы в звуках, цвете, запахах воспринимается как мир взаимосвязей, неотъемлемой частью которого яв-
ляются человек и его жизнь, хозяйственная деятельность, обеспечивающая возможности для существования. 

*...Птичкы поют, травка зилиние, теплэнько, воздух... Щас весны нет у нас, щас сразу холодно, холодно, 
потом сонцэ припэкло, всё згорело и нэту ничёго. Жара прошла, мисяц, два, три, и начинаица синтябрь. 
А раньшэ було прэкрасно, и дожжи хорошые, и урожаи были хорошые. И того жука не было як сичас, кар-
тошку исть, капусту исть, капусту червякы усэ зэлэня идять... А сних был, ой, у нас як зима була, так су-
гробы были большэ домов. Як пошов з утра, так фсю ноч и наутро, так мы з братом тунэли рыли до коро-
вы, до свинэй, а свирху сних. Сних до висны держався, думала, зальет нас вода, не-е. Висна пришла, висна 
прикрасна, т'опла, фся вода ушла постепенно, ни грязи, ни луш... 

Представлены в метеорологическом дискурсе и прогностические пассажи. Термин «прогностический 
дискурс», в частности, используется в работах В. Б. Кашкина [6] и может быть применен к высказываниям, 
содержащим прогноз. В них заключены длительный опыт, знание причинно-следственных связей в природ-
ном и хозяйственном мире. Одни из них близки к приметам и строятся как «бипропозитивные образования, 
организованные логической связью каузального характера («если…, то…»)» [3]. Примета как текст состоит 
из прогнозирующей части, «в которой указывается причина или условие закономерной последовательности 
событий», и прогнозируемой части, где содержится «собственно следствие из обнаруженной обусловленно-
сти явлений» [9, с. 79]. Ср. *В таку теплынь хорошо зерно всходэ. *Надо витэр горишняк, шоб визалысь 
огиркы. *Озимым дужэ тэпло и влажно – лопатый нэдилю сыпэ. *В то лито був дощь як з выдра, по нидиле, 
всэ гнило, оцэ идэ ридэнький – будэ урожай. *О, начинае восточний дуть, начынае морос, летом – суша, 
тако сухо, начынають вэтры дуть. 

Высказывания, окрашенные семантикой констатирующей и рекомендательной модальности, представ-
ляют собой пословицы, в которых зафиксирован коллективный опыт. В хвору годыну сыды у викна, в добру 
отробыш сполна. Нэ так трашна зима, как отзимкы. Отметим также высказывания, окрашенные интона-
циями сетования, досады. Тексты строятся как бинарная реализация пропозиций – характеристика метеояв-
ления или погоды и реактивное действие/бездействие человека. Ця ляпня (о мокром снеге) уси планы зъйила. 
Время сиять, а воно занэпогодылось. 

Учитывая столь разный характер высказываний метеодискурса, в репертуар метаразметки может быть 
введен параметр «тип пассажа» – нарративный, дескриптивный, экспозиторный, прогностический. В неко-
торых случаях вводится и тип речевого жанра – примета, пословица, поговорка. Приведем для иллюстрации 
размеченный дискурс: 
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#Бытовая культура#{Метеорология}&Нарративный п.& <Погода> .<Ненастье> *время* *время  года**право-
славный праздник* *туман* *небо* *результат* *состояние человека**реакция* *оценка**здоровье*Ой нэ 
дай бог, дэвочкы, моква мэни. Действительно, була моква, я пишла на кладбище пэрэт Троицэй, могылкы 
поправлять. Тикы могылкы поправыла, так вин, господи, на кладбище як лынув дожь – туману, нычё мэни 
нэ видно. Куда мэни залазить? Я, фся мокра, зализла пит стил. Воно тэче мэни кругом, так я пришла 
до дому мокра, як курка. Фсэ поскыдала, та як заболила, так чуть дуба нэ дала. Так була моква мэни, так 
оцэ и було, шо нэбо провалылось – дожь нэ пэрэстае, нэбо як прорвало.  

#Бытовая культура #{Метеорология}&Прогностический п.&^Примета^ <Ненастье>  *апелляция к кол-
лективному опыту* *ветер**дождь* *опыт* *небо* *облако**солнце* Старши люди замичяють – появыця 
на билом  нэби облачко – дожь пидэ, а я нэ обращяю внымания. Сонычко заходэ – будэ  дожь, або витер.  

#Бытовая культура#{Метеорология}&Экспозиторный п. &<Ненастье> <Хорошая погода> <Время го-
да>*время*ветер**жара* *результат* *растения* *состояние человека* *реакция* *земля* *оценка* *солнце* 
*здоровье* Витра каки бывають: от суховий, вирховий, нызовий. Хороша годына – сонэчко, дожьдя, витра 
нэма – годына, цэ хорошый динь, колы дужэ жарко   – для здоровья плохо – цэ нэхороша погода. Я тоди спа-
саюсь так: залазю в хату и ны вылазю, як нидилю нымае витэрка – дужэ жарко становыця, зэмля рэпаеця – 
цэ плохо, душно, а учёра и жарко було, но и витэр тоскав страшно – у мэнэ и орих он обломыв. 

#Бытовая культура#{Метеорология}}&Экспозиторный п. &&Прогностический  п. & <Погода>*время* 
*время года**дождь**снег* *гром* *радуга*  *небо* *примета* *ущерб* *состояние человека**сельские ра-
боты* *реакция* *ландшафт* *первый**число**снег**оценка*Як милкый дожь – цэ мыгычка, писля дожя 
у нэби райдуга – цэ ще дожь будэ обязательно. Нэ, у нас так у другим мисти писля дожя фсэ ф калюжах по-
гано, так як пэрвый сних выпадэ – цэ больша радость, колы пэрвый снижок пишов куды запысують – тоды  
ф той динь и начинают садовыть, вэсной садовыть надо. Ф такый динь начать, в якый пишов сних, я тожэ 
так робыла. Мэлкий сних – цэ  крупа: пада плохо, ще як лывэнь лье, як дожь з громом – цэ гроза, нэ дай бог!   

Таким образом, в ходе экспериментального этапа разметки диалектного тематического дискурса возникла 
необходимость введения коммуникативно-прагматических параметров, характеризующих фрагмент дискурса 
как речевое произведение, структурно-семантические особенности которого определяются такими коммуни-
кативными категориями как интенции субъекта речи, коммуникативная тактика и стратегия, регистр. Одним 
из существенных факторов, влияющих на выбор речевого стандарта говорящим в диалектной культуре, является 
тема речи. В перспективе именно инструмент разметки позволит вычленить однотипные речевые отрезки те-
матического диалектного дискурса и определить жанровые границы стандартных текстов – устойчивых ком-
муникативных образований, порождаемых в конкретных повторяющихся ситуациях, типичных для той или 
иной сферы традиционной культуры. 
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The article reflects the experience of the communicative-pragmatic analysis of the meteo-discourse of Kuban dialectical tradition, 
which is represented by different types of statements. The author for the first time gives the fragments of the dialectical speech, which 
are defined as narrative, descriptive, exposure and prognostic passages. The research is conducted in order to specify the marking pa-
rameters of the thematic dialectical discourse with the purpose to place it in the Electronic Corpus of Kuban Dialectical Culture. 
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