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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ В "СЛОВАРЕ 
МОГМЁВСКО-СШЛЕНСКИХ ПОГРАНИЧНЫХ ГОВОРОВ"

Словарь могилёвско-смоленских пограничных говоров /СМСПГ/ - пер
вый региональный сводный словарь переходных белорусско-русских гово
ров, словарь дифференциального типа1. В нём представлена диалектная 
лексика могилевско-смоленского пограничного региона со всеми её спе
цифическими особенностями. В составлении "одноязычных” русских и бе
лорусских региональных слозарей у лексикографов выработались опреде
лённые традиции, однако сводных словарей переходных говоров близкоро
дственных языков в лексикографической практике до сих пор не было. 
Указанным обстоятельством обусловлено своеобразие построения словар
ных статей в СМСПГ: традиционная для "одноязычных” региональных сло
варей структура словарной статьи дополняется компонентами, отрастаю
щими специфику Словаря.

С учётом сказанного словарная статья в СМСПТ строится, как прави
ло, по следующей схеме: I/ заглавная форма слова; 2/ грамматические 
помёты; 3/ ограничительные пометы; 4/ толкование значений слова; 5/ 
иллюстративный материал с указанием места записи примера /название 
деревни, района, области/; 6/ географические пометы для тех населён
ных пунктов, которые не представлены в иллюстрации; 7/ особенности 
употребления слова с иллюстрацией и указанием места записи примера;
8/ особенности сочетаемости слова с иллюстрацией и указанием места 
записи примера; 9/ фразеологичесий оборот, толкование его значения 
с иллюстрацией и указанием места зашей примера; 10/ этнографический 
комментарий. Здесь мы остановимся лишь на тех компонентах структуры 
словарной статьи, которые составляют специфику Словаря.

I. Структура словарной статьи сводного СМСПГ отличается от стру
ктуры словарных статей словаря одного диалекта. Словарная статья 
СМСПГ является более сложной, поскольку она включает материал не то
лько разных говоров, но и разных лексических систем - русской и бело
русской. Если в словарях, составленных на материале одного диалекта, 
словарная статья представляет собой показ семантической структуры од
ного слова, все значения которого являются реализацией его семантиче
ских возможностей в этой конкретной системе, то в сводных словарях 
типа СМСПГ словарная статья лишь формально совпадает со словарными 
статьями обычных региональных словарей. В словарной статье СМСПГ мо
гут быть представлены слова, значения которых все вместе в одной ле-
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кскческсЯ системе не сосуществуют и могут реализовываться на разных 
терр2тср:’лх и даже в разных сгствках. Нащкжер, существительное ЕАЛА- 
ЕС-Н отузченэ в говорах Г*'ЗП в шести значениях: I. Колокольчик, бубен
чик, погрекугка; 2. Звонарь; о. Болтун, пустомеля, краснобай; 4. Кто 
говорит быстро и невнятно; 5, Коркин, колобок; 6. В игре в пряткл: 
пр-дует, ье;цица, которое прячут2. Однако ни в одном говоре, ни даже 
в одно!’ районе не зафиксированы вое значении этого слова. На террито
рии смоленского погран/лъя лексема БАЛАБОН зарегистрирована в пяти 
значениях /1,3,4,5,6/, а на Когилёвцлне указанное слово отмечено в 
трёх значениях /1,2,3/; в й'онасть-рщшскок р-не Скол. обл. оно за$;:к-- 
сировако в трёх значениях /1,3,6/, в Хисягвэтоком и Пу?илчскок'р-нах 
С:.*ол. обл., а такге в .'Лстисланском, Клпмовгчскоч я Хотлмском р-нах 
”сгил. обл. отмечено по два значения этого слова. Ецё при\'ер. Глагол 
БСЗЕаТЬ откачен в говорах МЗП в трёх значениях: I. Испытывать нужду, 
бедствовать; 2. Волноваться, беспокоиться, переживать; 3. Баловаться. 
Зо всех трёх значениях это слово зафиксировано на территория кэгилёв- 
сксго кограначья, но в разн-х говорах и дане в разных районах; в зна- 
ченгх I. указанны?, глагол употребляется в Мстиславском /д.Шамсьо и д. 
Селгп/ и Кричеbckoy /д.Лобковпчи/ р-нах; в значении 2. - в Клнкович- 
o:-:w /д.Зв'.ччатка/ р-не; в значении 3. - в Клгмозхчоком /д.Звенчатка/
■л Хотпмском /д.Тросткно/ р-нах. Ка территории смоленского пограничья 
глагол Баловать зарегистрирован в значениях I и 2; оба значения отме
чена в д.ЛяЛазичк Конасткр'цгнского р-ка.

Указанная картина характеризует почти все словарные статьи с мно- 
гоз1!йчн:".:з с.:о=п:.тл к словам;:-с*.,оя;злаУ2. Следовательно, система значе-

1ггис«уачкого слова, отраженная в слоЕарн"х статьях сводного Cf.iCiT 
является, по существу, гесграфической сводкой бытования ка территории 

:hc-:i:sbcko—сг/ольнокого пограничного региона тех или иных слов в их 

згач*н::ях. Списанное положение кояет отражать, с одной стороны, реаль

ную картину бытования того ил;: иного слова с его семантическими свя-

з.т:н в различных районах МОП. Так, одно из значений какого-то слова 

::о-:ет реализоваться а к̂гих говорах ыСП иным словом. Например, слово 

ГАЛА1СН в значение iij'S-томеля, краснобай" употребляется в д.
Селец и Шаково :,:етйСлаэ'--гС02»  р-на, в д.Бель Кричевского р-на, в д.Зве

нчатка Клймовичского р-ка, в д.Тростино хотимского р-на Могил. обл., 

а также в д.Любавхчя лонастыраушского р-на и в д.Соино Хиславкчского 

р-на С::ол.обл. Отсутствие слова ЬАЛАЕОН в указанном значении в других 

говорах fZ-.n кожет объясняться тем, что в них в этом значении бытует 

другое слово: ср. ЬАЯАБ0Е1*!Х /д.Роськов-,Клкм.Мгл./, ЕАЯАГОЛ /д.Горы, 

Гсгзц.;,тл./, ЕАЛАЗБОЯ /д.Забелышин,ХотимЛЛгл./, ЕАДАКА /д.У.илейково, 

Кручхл./,ГС-:.'."12Ц /д.Викторово,Нрасн.Смл./.ХАЛЯАШКА /Татарок,Смл./,
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ЕАЗСАГЪ /д'.Ло6кович;5,Кряч.1«1ГЛ./, ТОЛКОТУХА /д.Ст .Дедот,Клик..«гл.; д.1. 
Тубановка,;..стисл.Ыгд.; д.КловецДотяк.н.гл./, TPbili^IU /д̂жторово, 
Красн.Смл; д.Гавриловка,ХотимЛ<;гл./ и др.®. С другой стороны, указан
ное положение мохет явиться следствием неполноты ьйтер̂ада, собранно
го душ CwCIiT. Следует признать, что лексика говоров котдеёвско-с̂оши- 
ского нограничья обследована наки неранномерно. Лучше изучены говоры 
когалёвского погрышчья, хотя и здесь -собирание диалектной лексики не
льзя считать завершённым; слабее обследована лексика смоленского пог- 
ганкчья - к сожалению, после распада СССР мы л-шпыись возможности на
правлять диалектологические экспедиция в населенные пункты Смоленской 
области.

2. Одна из серьёзных проблем, с которой составители столкнулись 
при подготовке словарных статей для СШГГ, - подача заглавного слова. 
При подготовке "одноязычного" регионального словаря подобных проблеь: 
не возникает: заглавные слова в русских областных словарях приводятся 
в русской условной орфографической записи, заглавные слова в белорус
ских областшх словарях - соответственно в белорусской. В нашем случае 
одинаково возможна подача заглавного слова и в русской, и в белорус
ской орфографии. Выбор записи, таким образом, всецело зависит от ком
петентности составителей словаря. В С«СЕГ заглавное-слово, как прави
ло, приводится в условной записи, соответствующей норкам русской ор»о- 
графак с показом фонемного состава слов и кор-рек. Такая 'запись приня
та: I/ дня слов с прозрачным корфемннм составом: .OEnLAOiKA "ошибка, про- 
машка"/ср. реальное произношение в говорах КСП АЕяДШКА/; ОГРАТЬ "выб
рать, избрать" /ср. произношение в говорах КСП АЪРАТЬ, AIРАЦЬ/; OEFjE 
"сруб" /ср. произн. МТШ/i ОБРЯД "одеяла, наряд” /ср. произн. АЕРЛТ, 
АЕРАТ/ и т.п.; 2/ для слов с прозрачной этимологией: ШТУШКА "катушка, 
бобина" /ср. русск. литер. МОТОК с тем же корнем; произн. ХАГУШКА/; 
ОЕТОПОК "стоптанная обувь" /ср. произн. AHTOILAK/; СБТРНШК "старая 
тряпка, ветошь" /ср. прокзн. АДТРЕ11АК, АПТР011АК/; 3/ если о̂некный 
состав .слова удаётся_восстановить путём этикологического, анализа: Г0- 
жжщы Црши , штата*/ср. произн, ГАНАВЙЦЫ/. Слово создано путём ме
татезы слогов от НОГОЕЩЫ |с тем же значением, известного белорусски?.': 
говорам4. ЖЕШНА "ежевика” /ср. произн. EAEffiA/; ЬОРОШНЯ "большая ко
рзина, короб" /ср, произн. БАРЫШНЯ, реализующее диссимилятивный тип 
аканья/. По всей вероятности, данное слово этимологически связано со 
словом ЕОРОШШЬ "пожитки, скарб, обиходное имущество", зафиксирован
ным в словаре В.И.Даля̂.

Вместе с тем при установлении фонемного и морфемного состава ди
алектного слова составители СМСИГ нередко сталкиваются с трудностями
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в отделения *окетхческих процессов от словообразовательных. 3-то от
носятся, H?.npzv?p, к разграничению протетпческого гласного /а/, ср.: 
AFAFAIIHA, АШЯСКЗА, AEOCL^, АЕ05НА, АГл£К, АГ0Л1Й, с одной сторона, 
к пркставкя о-, ср.: ОГОЛИТЬ, ОГЛЕ̂ЛЪ, 02.ЗЕСМ, 0С-ЗК«, - с другой. 
При акагыем проггношеяшгтех и других в говорах тСЛ трудно решить во
прос о происхождении /фонетическом или словообразовательном/ и реаль
ном статусе начального гласного в словах типа АГАЕОК или ОЕАЕОК "ка- 
лая укладка скопов", АЕАЛОК ш  ОЕАлС-К "количество груза, поке:цае>.х>е 
в одном возу", АЕЦ131Л или ОЕЬ̂НЯ "ведро в колодце',' AE0P0K или СБОРОК 
"низкое место-в поле, -на лугу, в лесу, где собирается вода” и т.п.

Немалые трудности в подаче заглавных слов связаны также с осо
бенностями прогзношенкя тех или йннх звуков в говорах ?«СП. Нзпрпуер, 
при прокзношеная в разных говорах твёрдого или мягкого /р/ - /р•/ до
вольно пробд?маткч;:ой оказквается подача загдавю.-х слсз типа РОГОЗА 
или FET03A "неряха, грязнуля" /ср. произн.РАГАЗА и РЛГАЗА/, РАИ/ХА 
или ггЛУУ.А "жаба, лягушка", РАЦДОЗАТЪ или РЕКДОЗАТЬ "арендовать" /при 
произн. РАЗДАВАТЬ/ и т.п. Аналогичные проблемы возникают при подаче 
заглявя'цх слов с начальники /ф/ и /хв/: £АЕЬЕСЯА аяг ХЗАЛЬЕОКА "обор
ка на Еенскоп оде~де", &АНДА или ХЗАНЦА "боковой клин нижней части 
верхней оде̂дн", 5БРЕ0ТА или ХДьгЕОТА "кружево" и т.п. Распространён
ная в говорах КСП замена звука / J  сочетанием /хв/ является, как из
вестно, характерной особенностью южнорусского наречия. Различной ре
ализацией по говорам ‘/.СП фонемы /т’/ обусловлена сложности подачи за
главных слов типа ТЕ-ИЛЛ1К1 или ЦЗьДЙКл "понятливый, сообразительней" 
TSTKjXA или цИ. ?\ "лихорадка, судорога, дро-сь", TZHAB'^i или 1̂;;КА2£1Я 
"хитрый" и т.п.

В сл,'.;сченш;х и других случаях возникновения трудностей в установ
ления аонеу.ного состава слова, его корневой или аффиксальной коримы 
вопрос о принципах записи заглавного слова составителями Ог'СЕГ реша
ется неоднозначно. В случае, если слово зафиксировано в доступных 
лексикографических или иних источниках, заглавная форма последнего 
пригодится в орфографии, принятой в источнике. Например, заглавная 
форма ОГЛОБУХА "шапка-ушачка" при акающем произношении в говорах КСП 
АРЛ/ЗУХА.6 Если слово в источниках не обнаружено, в его заглазную фо- 
ъ;:у вг.носятся произносительнне варианты, ср.: ХБШК "отходи семян", 
Ao'.'ETPlA, kc'.'.'̂'Kk "неразбериха'', AJfflSKAf "пряник, лепешка", КАТЕШ, 
КАТИЛА "подсолнух", AIIAJIjLiCA, 0;1АЛУ1КА "кор.что для просеазак.ся зер
на", FAIii'XA, КыУХА "у.аба, лятухка" и т.п.

3. Затронутые здесь проблемы заглавного слова, его подачи в (ЖИГ 

тесно порзнлетазтея с вопросом об определении места разработки слова-
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риой статьи, если фонетическая альтернация локализована в начале 
слова и противопоставленные звуки на письме передаются разными бук
вами. Вопрос о помещении словарной статьи на ту или иную букву слоз- 
ника в каждом конкретном случае составителями С1ЙСПГ решается индиви
дуально с учётом следующих факторов: а/ звуковое оформление качала 
общеупотребительных русских и белорусских слов, соотносительных с . 
данным; б/ наличие данного или родственного ему слова в лексикогра
фических и этнографических источниках. Так, зарегистрированное в на
шей картотеке слово ХВАЛЬЕОНА "оборка на женской одежде" разрабаты
вается в словнике на букву ”Ф", поскольку в белорусских толко
вых словарях приводится соотносительная с ним лексема ФАЛЬЕОНА; сло
во ХЗЛНДА "боковой клин нижней части верхней одежды" допускает фоне
тическую и семантическую соотнесённость с русским ФАЛДА, однако под
тверждения этому предположении в лексикографических источниках не 
обнаруживается, но: в монографии известного белорусского этнографа 
Л.А.-Молчановой "Материальная культура белорусов” приводится демину- 
тив ХВАБДОЧКА, что и предопределяет место разработки, слова ХВАНДА в 
словнике на букву "X"; слово ХВЕРБОТА "кружево" не имеет соотносите
льных фонетических связей с русскими или белорусскими словами, эго 
предполагаемое польское происхождение не находит подтверждения в эти
мологических источниках, нет этого слова и в доступных лексикографи
ческих и этнографических материалах - именно поэтому в заглавное сло
во выносится произносительный вариант ХВЕРБОТА и словарная статья 
разрабатывается.на букву "X".

4. Каздая словарная статья СКСПГ содержит иллюстративный матери
ал в виде примеров, являющихся отрывками записей живой речи носите
лей говоров МОП. Примеры иллюстрируют каждое значение слова, его фо
нетические и грамматические варианты. Отбор примеров определяется 
следующими требованиями: а/ исчерпывающе полно раскрызать значение 
слова; б/ давать объективное представление о распространении слова 
в Могилёвской и смоленской пограничных зонах; в/ дать по возможнос
ти полную информацию о грамматических формах слова и его синтаксиче
ских связях.

С учётом изложенного в словарную статью включаются полноценные 
в семантическом отношении примеры, позволяющие наиболее аояно уста
новить значение и употребление данного слова, а также контексты, ко
торые содержат дополнительные сведения о слове - о его грамматичес

ких формах и синтаксических связях. Как правило, для иллюстрации од
ного значения в словарной статье помещается не иенее двух примеров,
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одет из которых записан на территории Могилёвского пограничъя, вто
рой - на территории смоленского пограничья.

Порядок подачи иллюстративного материала определяется нескольки
ми факторами. Глазным признаётся максимальная выразительность значе
ния разрабатываемого слоза. Затем принимается во внимание, что лучше 
изучена лексика Могилёвской части пограничной зоны, поэтому вначале 
приводятся контексты, записанные на указанной территории. Наконец, 
учитывается в иллюстративном материале наличие различных грамматиче
ских форм: первым в словарной статье помещается пример, в котором 
данное слово выступает в начальной форме.

Каждая иллюстрация сопровождается территориальной пометой, в кото
рой указывается место записи примера, при этом приводится полное на
звание деревни и в сокращении.- название района г области; последнее 
обязательнЗ̂ово.роз нашего региона, включающего могилёвское пограни- 
чье, с одной стороны, и.смоленское пограничье, - с другой. Контекс- 
сты, которые не отвечают изложенным выше требованиям к иллюстратив
ному материалу, как правило, в словарную статью не включаются, но 
сам факт бытования слова или его значения в говоре фиксируется тер
риториальной пометой.

Ссылки и примечания
1. о'МСПР относим к сводным, поскольку он описывает диалектную лек
сику русской и белорусской систем.
2. Два последних "значения" слова ЕАМБОН являются, по существу, са
мостоятельны!® словами-омонимами, однако в данное случае это не при
нципиально, поскольку здесь речь идёт лишь о диалектных различиях, 
плана содержания, когда одной звуковой форме в разных говорах соот- 
ствуют разные значения.
3. Нередко в одном говоре сосуществуют два или несколько слов с ука
занным значением, ср. БАЛАЕОНШК и ТРШНЕКА /д.Роськов/; БАЯАБОН, 
ЕАЛАБОХА, ЕАЛАГОЛ, ЕАЛАЗВОН /д.Любавичи/ и др.
4. См. Белорусско-русский словарь. В 2-х томах.- T.I.-Мн,, 1988, 

с.718.
5. В.Й.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.-Т,I. - 

-М.,1955, с.117-118.
6. Слово ОЕЛОВУХА отмечено в книге Л.А.Молчановой "Материальная куль

тура белорусов" -Мн., 1968, с.174,
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