
и  идеологической  работы  с молодеж ью , социально-педагогические и  психологические служ бы , студенче

ские клубы , объединения по интересам , студенческое самоуправление.

Н епосредственную  воспитательную  работу со студентам и  организует куратор группы . Н аряду с ос- 

новн^1м и  направлениями работы  куратора со студентами, та ки м и  как содействие становлению  ли чн ости  

студента, ф ормирование в студенческой  среде основополагаю щ их ценностей, идей, убеж дений; ф орми

рование сплоченного коллектива студенческой  группы  и  др., особое внимание следует уделять вопросам  

социальной  адаптации, мотивации  проф ессионального выбора, ф ормированию  устойчивого  полож итель

ного отнош ения к  избранной  проф ессии.

Благодаря усилению  воспитательно-проф ессиональной  направленности  кураторских часов создаю т

ся благоприятны е условия для принятия студентам и  ценностей  воспитательной  деятельности , развития 

проф ессиональны х целей, интересов, устремлений .

Таки м  образом, каж дое из рассмотренн^хх нам и  направлений образовательной среды  вуза реш ает 

свои  специф ические задачи в достиж ении  общ ей  цели —  ф ормирование у  будущ их педагогов ц енностно

го отнош ения к воспитательной  деятельности.
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«СЛОВАРЬ МОГИЛЕВСКО-СМОЛЕНСКИХ ПОГРАНИЧНЫХ ГОВОРОВ»
КАК ПЕРВЫЙ ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ ПЕРЕХОДНЫХ 

РУССКО-БЕЛОРУССКИХ ГОВОРОВ

Ш ап овал ова  Л . И . (У чр еж д ен и е  образования « М о ги л ев ск и й  го суд ар ствен н ы й  ун и вер си те т 

и м ен и  А . А . Кулеш ова» , каф едра белорусского  и  р усского  язы ков)

Аннотация. В нубликации в связи с изданием I в̂ 1нуска «Словаря могилевско-смоленских нограничн 1̂х говоров» рас- 
кр̂ 1ваются некоторые особенности словаря, обусловленн^:е спецификой представленн^гх в нем переходн^гх говоров.

И зучение говоров могилевско-смоленского пограничья (М С П ) с целью  их  лексикограф ического опи 

сания ведется в М огилевском  госуниверситете (ранее пединституте) более тридц ати  лет. В  1980 г., когда 

в учебн^1й  план б^хла вклю чена диалектологическая практика, кафедра русского язы ка определила объ

ект полевого диалектологического обследования в зоне М С П  -  переходны е белорусско-русские (русско- 

белорусские) говоры , которы е, будучи признанны м и  м н о ги м и  и звестны м и  ли н гви стам и  (Е.ф . Карским , 

П .А . Расторгуевы м , П .С . Кузнецовы м , А .Б . П еньковским  и  др.), никогда не подвергались всестороннему 

изучению . В  середине восьмидесят^хх годов возникла идея создания регионального словаря; в 1986 г. в 

перспективны й план научной работы  кафедры б^хла вклю чена подготовка «Словаря могилевско-смолен

ских  пограничн^ 1х  говоров» (С М С П Г )  и  создана группа разработчиков во главе с доц. В .Б . Сузанович. 

Э то т  словарн^1й  проект бы л поддерж ан крупнейш ими  россий ским и  учен^ хми-славистами и  диалектолога

м и  -  Н .И . Толсты м , О .Г. Гецовой, Л .Л . Касаткин^хм, Г.Г. М ельниченко и  др.

О сновны е направления исследований на подготовительном  этапе -  изучение диалектн^гх особенно

стей  говоров М С П , сбор диалектной лексики и фразеологии и создание кар то те ки , разработка  концепции 

Словаря. В  1992 г. началась непосредственная работа над составлением  С М С П Г , которы й  первоначально 

планировался как двухтомное издание. Электронн^хй вариант I том а  Словаря (буквы  А -Н )  бы л подготов

лен в 1998 г., а ещ е через два года -  электронн^хй вариант II том а  (буквы  О -Я). У ж е  тогда  Словарь полу

чил вы сокую  оценку авторитетн^хх учен^хх Беларуси  (проф. В .А . М аслова, В .И . Коваль) и  Росси и  (проф. 

И .Г. Д обродомов, И .А . Королева). П редставление о масш табах проделанной работы , связанной с изучени

ем  говоров М С П  и  составлением  С М С П Г , дает монограф ия «Э тнолингвистическое и  лексикограф ическое 

описание говоров могилевско-смоленского пограничья», в которой  собраны  наиболее важн^хе публикации 

разработчиков проекта 1988-2016 гг. [1].
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Знаменательн^ 1м  и  долгожданн^ 1м  собы тием  стало издание I вы пуска «Словаря могилевско-смолен- 

ских  пограничн^ 1х  говоров» [2]. О н  занимает особое м есто  среди  всех готовящ ихся к  печати материа

лов, поскольку вклю чает Введение, содержащ ее теоретические основы  лексикограф ической разработки 

специф ического диалектного материла, и  1295 словарн^хх статей , представляю щ их собой  практическую  

реализацию  теоретических  полож ений. «В  С М С П Г , в силу его специф ики и  новизна!, важ ную  роль игра

ет вступительны й  раздел -  Введение. П редставленное в данном  вы пуске Введение вы полнено в лучш их  

традициях академических словарей, что  в наш е время делает его поистине уникальн^хм. В  нем  после

довательно раскры вается концепция Словаря; авторская позиция строго  аргументирована; все аспекты  

лексикограф ической разработки  диалектного материала четко регламентирую тся; полож ения параграфов 

подкрепляю тся прим ерам и  -  материалами Словаря. В се  это  повы ш ает научную  значим ость С М С П Г »  -  о т

мечает проф . В .А . М аслова  [2, с. 4].

С М С П Г  как первы й оп ы т регионального словаря переходны х белорусско-русских говоров по-своему 

уникален: с одно сторон^!, он  вобрал лучш ие традиц ии  русской  и  белорусской  диалектной  лексикограф ии, 

с другой  -  им еет свою  специф ику, обусловленную  тем , ч то  в говорах М С П  на всех уровнях  язы ка органи

чески  сочетаю тся  русские и  белорусские элементы . П о это м у  в нем  применяется оригинальная методика 

отбора лексики  и  ф разеологии, нестандартно реш аю тся вопросы , касаю щ иеся различн^хх сторон  разра

ботки  словарной статьи.

С М С П Г  -  словарь сводно-диф ф еренциального типа, в силу  чего наш а методика отбора лексики  сущ е

ственно отличается о т  методики, применяемой, например, в «Словаре смоленских  говоров» (С С Г): « У п о 

требляю щ иеся в см оленских  говорах белорусские слова типа  арели «качели^>, бок «сторона», бруд «грязь», 

весёлка «радуга», вёска «деревня», гульня «игра», лазня «баня» являю тся диалектизмами  и  «на законном 

основании» пом ещ аю тся в С С Г ; по отнош ению  к говорам  М С П  эти  слова диалектны ми  не являю тся, т. к. 

отн осятся  к норм ативной  белорусской  лексике; естественно, такие слова в С М С П Г  не вклю чаю тся» [1, 

с. 220]. В  него вводятся только слова, о тсутствую щ ие в норм ативной  лексике и  русского, и  белорусского 

языка.

Согласно лексикограф ической традиции , в С М С П Г  пом ещ аю тся  фразеологизмы , но лиш ь те, в со ста 

ве котор^1х  имею тся диалектные слова. М еханизм  подачи ф разеологических оборотов в С М С П Г  зависит 

о т  валентностн^ 1х  возмож ностей  диалектного компонента фразеологизма: 1) ф разеологизмы  с диалект

н ы м и  словами, не отм еченны м и  в свободном  употреблении, вы деляю тся в сам остоятельную  словарную  

статью :

БЕГАКа: БЕЖ аТЬ БЕГАКа. Бы стро, стремительно бежать. Унук к сабаки усё лезя ды лезя, а як 

т а я  рыкня на яго, дык у ж о  б я ж ы ть  бигака, ч уть  ни спатыкаицца. П олош ково, М ст. М гл . Б ягим  бигака 

нявесту см а тр е ть . Круж иловка, Ерш . Смл.; 2) ф разеологизмы  с диалектн^хми словами, известн^хми в 

свободном  употреблении, вклю чаю тся в словарную  статью  диалектного слова в качестве ее структурного  

компонента:

БАЛАМ уТКА , -и, ж . 1. Сплетня, вздор, неб^хлица. П о ты м  пойдуть па сялу балам утки  усякия, усе 

адвярнуцца а т  тябе. Л обковичи, Крич. М гл . Б алам утка , т и  сплетня, т и  плётка -  е т а  адно и тоя . Со- 

ино, Х и сл . Смл. Ср. БАЛаКА в 1 знач. •  БАЛАМ уТКУ ПУСТиТЬ. 1. П у сти ть  слух. Н е х та  бы лам утку  

пустиу, ш то  вы нас па тилявизиру пыказывать будитя . Тростин о , Хот. М гл . У  нас ни паспеиш яшчэ зра- 

бить, як па дяреуниуж о балам утку  пустили . П олош ково, М ст. М гл . 2. Н асплетничать. Бабы  балам утку  

пустили , ачарнили деуку, ды яе тяп ер  и замуш  нихто  ня возьмя. Кулеш овка, К лим . М гл .

В се  аспекты  разработки  словарны х статей  с ф разеологизмами рассматривались в ряде наш их публи

каций [1].

В  словарн^1х  статьях  С М С П Г  находит отраж ение этнографическая характеристика  диалектного 

слова в виде этнограф ического комментария, извлеченного из различны х источников; э то т материал при 

водится после демаркационного знака = в конце словарной ста тьи :
БИКЛаГА , и, ж . Э тн о гр . С осуд  для переноски  воды; фляга. Ваду насили у  биклагах -  та ки х  двухдён- 

ках з диркай пысярётки. Селец. М ст. М гл , Биклага -  е т а  вядро т и  кадушка диривяная, хадитя у  сырай, я 

вам пы каж у яе. Татарск, М он . С мл. = В есьм а  своеобразны м  сосудом  для хранения и  переноски  ж идкости  

являлась «бiклага» , которая изготовлялась из дубов^хх или  елов^хх клёпок, обтянут^хх обручами  и  двумя 

вставленн^ 1м и  в у тор ы  дубовы м и  днищ ами. М олчан . М атер. культ С. 221.

С М С П Г  является уникальны м  по широкому охвату иллю стративного м атериала , поскольку в сло- 

варн^1е статьи  вклю чаю тся примеры , позволяю щ ие пользователю  Словаря получить объективное пред

ставление не только о степени  распространенности  и  сфере бы тования слова на территории  могилевского 

и  смоленского пограничья, но и  о менталитете носителей  говоров:

БЕЗБаТЬКО ВЩ И Н А и  БЕЗБАТЬКоВЩ ИНА , -ы, ж. Экспр. О тсутстви е  отца в семье, о тсутствие 

отцовского воспитания ребенка. П араж али дятей, пакидали, бизбатькауш чы ну развяли, а тяп ер  ж а -
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люцца, аткуля бандиты  бяруцца. П олош ково, К лим . М гл . Хызяина маяво на вайне забили, усе тр оя  дятей  

вырасли у  бизбатькауш чини -  усе стали  видными людями. Л ю бавичи , М он . Смл.; С оино, Х и сл . Смл.

ф онетическая запись иллю стративного  материала в С М С П Г  представляет собой  упрощенную тр а н с

крипцию , позволяю щ ую  не только познакомить пользователя Словаря с ф онетическими  особенностям и  

говоров М С П , но и  облегчить ем у чтение и  понимание текста.

И нтенсивное изучение лингвокультурного ландш аф та белорусско-российского пограничья позволяет 

предполож ить, что  оп ы т разработчиков С М С П Г  будет востребован современны м и  исследователями.
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ФОРМИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ПИАНИСТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ

Ш а р сту к  Н . П . (У чр еж д ен и е  образования « М о ги л ев ск и й  го суд ар ствен н ы й  ун и вер си те т 

и м ен и  А . А . К улеш ова» , каф едра м узы кал ьн о го  во сп и тан и я  и  хореограф ии)

Аннотация. Развитие технических нав 1̂ков на практике неотделимо от всей система: муз 1̂кально-пианистического 
обучения. Одним из важнейших условий фортепианного исполнительского мастерства является принцип единства художе
ственного и технического воспитания будущего педагога-муз^1канта.

М ногоплановость  проф ессионально-педагогической  деятельности  педагога-музы канта обусловли

вает необходим ость его полиф ункциональной  специальной  подготовки  (инструментальной , вокально-хо

ровой, музы коведческой). О собое м есто  в работе будущ его учителя м узы ки  принадлеж ит воспитанию  

исполнительских  навыков. И сполнительская  деятельность будущ его педагога заклю чает в себе огром ны е 

возм ож ности  для раскры тия его собственн^хх творческих  способностей , развитию  воображения, сам осто 

ятельности . П о этом у  уровень исполнительской  подготовки  учителя во м н о гом  определяет успеш ность  его 

проф ессионально-педагогической  деятельности . В  связи с эти м  очень актуальна задача ф ормирования у  

студентов музы кально-педагогических ф акультетов комплекса исполнительских  ум ени й  и  навыков.

О дним  из важ нейш их у словий  ф ормирования исполнительского мастерства является единство худо

ж ественного и  технического развития музы канта-исполнителя. С  одной  сторон^! -  слуховое восприятие в 

приобретении  красивого певучего звука, с другой  -  техника исполнения, овладение различны м и  прием ами  

и гры  и  способам и  пианистического туш е. У сп ех  в достиж ении  поставленн^хх целей во м н о гом  зависит о т 

того , в какой степени  компоненты  психоф изического комплекса получаю т необходимое развитие, а глав

ное, оказы ваю тся взаимосвязанны ми  и  гарм онично уравновеш иваю т друг друга.

В н еш н и м и  условиям и  качественного, красивого звука являю тся естественность, свобода и  пластич

н ость  всей  руки, цепкость пальцев, осознанная рациональная направленность движ ений. Д виж ения рук 

пианиста  -  слож ны й  и  многообразн^хй процесс. В  зависим ости  о т музыкально-звуков^хх и  фактурн^хх 

задач руки  пианиста  соверш аю т разните действия. Е сл и  музы ка певучая, тихая -  руки  двигаю тся  плавно, 

мягко; если  требуется остры й, звонкий  звук -  руки  соверш аю т энергичн^хе, четкие движения; если  музы ка 

торж ественного  характера -  руки  долж ны  бы ть «тяж елы ми» и  пластичн^хми.

Звуковое многообразие связано с поиском  определенного тон уса  мы ш ц , состояния руки, с пом ощ ью  

которой  извлекается звук. В  и тоге создается связь, когда уж е только представление о звуковой краске 

сопровож дается соответствую щ им  ощ ущ ением  в руке. Т аки м  образом, в поиске звука, ощ ущ ения про

является внеш няя ф орма движ ения, а ф актурны е особенн ости  конкретизирую т их. И грая, пиани ст как бы  

«приспосабливает» руки  к рельефу, контуру и сполняем ой  музы ки. Главная задача пианиста заклю чается в 

ум ении  связать нуж ны е движ ения с конкретны м  м узы кальны м  представлением.

С ледует различать такие понятия, как движ ение и  жест. П од  движ ением  подразумевается вполне це

лесообразное действие, которое приводит к  наж атию  клавиш и, извлечению  звука. Ж ест больш е призван 

отраж ать эмоцию , настроение исполнителя. Безусловно, эти  два действия связан^! друг с другом . Н аж атие 

клавиш и и  вы ражение чувства при сутствую т в каж дом  движ ении  исполнителя, важ но насколько созна

тельно и  рационально организован то т  и ли  и ной  жест.
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