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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ 
В «СЛОВАРЕ МОГИЛЕВСКО-СМОЛЕНСКИХ 

ПОГРАНИЧНЫХ ГОВОРОВ»
«Словарь могилевско-смоленских пограничных говоров» (СМСПГ) -  

первый опыт регионального словаря переходных белорусско-русских гово
ров. Словарь задуман как двухтомное издание сводно-дифференциального 
типа. В настоящее время создано значительное количество русских и бело
русских диалектных словарей, но пока отсутствуют словари пограничных 
белорусско-русских говоров, несмотря на то что последние занимают зна
чительную территорию: общая протяженность белорусско-русской грани
цы составляет около 1 ООО км, причем большая часть этой границы проходит 
по территории Могилевской и Смоленской областей. Уже в силу указанно-
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го обстоятельства подготовка СМСПГ представляется важной и актуаль
ной задачей. Работа над составлением Словаря ведется в стенах нашего 
университета с 1991 года. В процессе подготовки Словаря его создатели 
стремятся использовать все лучшее, что наработано в русской и белорус
ской диалектной лексикографии, и в то же время учитывать опыт состав
ления нормативных академических словарей. В свете сказанного раскроем 
такой важный аспект разработки Словаря, как определение значений слов. 
По типу определения значений слов СМСПГ представляет собой словарь 
переводно-толковый. В нем используются следующие способы определе
ния значений слов: а) переводный, б) описательный, в) смешанные спосо
бы. Метаязыком описания является русский литературный язык.

1. Значительная часть диалектных слов определяется переводным спо
собом — приведением соответствия, слова-синонима из русского литера
турного языка: АНТиК, -а, м. Мифол. Леший.; АПоКИЙ, -ая, -ое. Экспр. 
Ленивый.; БИеЦ, -йца, м. Молоток. Подобным образом разрабатываются 
в Словаре и многозначные слова, каждое значение которых (или некото
рые значения) передаются соответствующим русским литературным экви
валентом: БЕЗуСОВЫЙ, -ая, -ое. 1.Безусый. 2. Безостый (о растениях); 
ЛаЗНИК, -а, м. 1. Полок. 2. Предбанник.

Если значение литературного слова полностью не покрывает значения 
слова диалектного, в Словаре приводится несколько неполных синонимов 
к толкуемому слову и значение последнего определяется всей совокуп
ностью литературных слов-синонимов: АБАЛяСИНА, -ы, ж. Выдумка, 
небылица; БАБуШКА, -и, ж. Булка, лепешка, пампушка; ЕДоМА, -ы, ж. 
Пища, еда, продукты. Сюда же относятся случаи, когда значение диалект
ного слова передается соответствующим словосочетанием литературного 
языка: иЗБЕРЬ, -я, м. Большое ведро; ЖиЧКА, -и, ж. Цветная лента.

2. Слова, не имеющие русских литературных соответствий, определя
ются описательно — в виде более или менее развернутого определения: 
ВЕДеРНИЦА, -ы, ж. Корова, дающая много молока; ГРОБНиЦА, -ы, ж. 
1. Этногр. Деревянная колода, которую в старину клали на могилу.

3. Смешанные способы толкования значений применяются в тех случа
ях, когда перевод на русский литературный язык не дает полного раскры
тия значения диалектного слова. Из смешанных способов мы применяем: 
а) переводно-описательный, совмещающий элементы двух вышеуказанных 
способов: ВАРЗоПАТЬСЯ, несов. 1. Неодобр. Делать что-л. неумело, не
брежно; копаться, возиться; УГоДКИ, мн. Этногр. Поминки, годовщина со 
дня смерти кого-л.; б) переводно-перечислительный, при котором значение 
слова раскрывается родовым или более широким понятием с перечислени

97

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ем слов-конкретизаторов: БуКА, -и, ж. Посуда для кипячения белья; бак, 
бочка; КОПАНиЦА, -ы, ж. Приспособление для ручной обработки зем
ли; лопата, мотыга и т.п.; в) переводный или описательный с включенным 
уточнением, которое в толковании диалектного слова подается в скобках: 
БАГЛиТЬ, несов., перех. Жарко топить (баню, печь и т.п.); БЕЗДуШНЫЙ, 
-ая, -ое. Дающий мало тепла (о дровах).

4. Отдельные категории слов имеют в СМСПГ общепринятые в лек
сикографической практике определения значений: а) существительные 
женского рода, производные от мужского и соотносящиеся с ним по зна
чению, определяются по типу “Женек, к ... БЕЗДеТНИЦА, -ы. Женек, 
к БЕЗДеТНИК; б) существительные с уменьшительным значением (ди- 
минутивы) определяются с помощью типового определения “Ум. к ...”: 
БеРНУШКО, -а, ср. Ум. к БЕРНо; БИКЛаЖКА, -и, ж. Ум. к БИКЛа- 
ГА; в) для отглагольных существительных возможно типовое определение 
"Действ, по глаг. ... ”: БЕЗуЛИТЬСЯ, несов. Экспр. Шалить, баловаться; 
БЕЗуЛЬСТВО, -а, ср. Экспр. Действ, по знач. глаг. БЕЗуЛИТЬСЯ. г) от
носительные прилагательные могут определяться по типу "Относящийся 
к ... ”, "Сделанный из ...", “Приготовленный и з ... КуТНЫЙ, -ая, -ое. От
носящийся к КуТУ; МуЛЬТОВЫЙ, -ая, -ое. Изготовленный из МуЛЬТА;
д) притяжательные прилагательные могут определяться по типу “Принад
лежащий (кому, чему-л.)". БРаТНИЙ, -яя, -ее. Принадлежащий брату;
е) для глаголов совершенного вида возможно типовое определение “Сов. 
к  ... ”. БэХНУТЬ. Экспр. Сов. к БэХАТЬ. В Словаре используется также 
отсылочный прием определения значений слов типа “То же, что...” -  при 
словах с тождественным значением (словообразовательных вариантах с 
разными суффиксами, дублетах): БАТОВиНА, -ы, ж. Рукоятка кнута, кну
товище...; БАТОВиЦА, -ы, ж. То же, что БАТОВиНА; БАТОВиЩЕ, -а, ср. 
То же, что БАТОВиНА; БАТОВЬё, -я, ср. То же, что БАТОВиНА.
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