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сельпо, <…> Сельскае спажывецкае таварыства. 
[скарачэнне з рус. сельпо – сельское потребительское общество]. 
7. Ілюстраванне. Усе абрэвіятурныя адзінкі ў акадэмічным даведніку 

(па магчымасці) павінны ілюстравацца, паколькі адсутнасць слоўнікавых 
прыкладаў у шэрагу слоўнікавых артыкулаў не дазваляе меркаваць пра 
асаблівасці выкарыстання той ці іншай скарочанай лексемы ў мове: 

універмаг, Дзіцячы ўнівермаг.   □ Маці пляскае рукамі і тут жа, ва ўнівермагу, 
пачынае выбіраць хлопчыку іншы абутак. Даніленка. 

Такім чынам, асаблівасці лексікаграфічнага апісання скарачэнняў у 
першую чаргу закранаюць пытанні дакладнага вызначэння пэўнага набо-
ру памет, а таксама выбар аптымальных спосабаў семантызацыі. 
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Наталия Пятаева 

СЛОВАРЬ РУССКИХ ГОВОРОВ БАШКИРИИ  
З. П. ЗДОБНОВОЙ: К 20-ЛЕТИЮ ПУБЛИКАЦИИ 

В течение 50 лет (начиная с 1960 г.) на кафедре общего и сравнитель-
но-исторического языкознания Башкирского университета под руковод-
ством профессора З. П. Здобновой шла работа над составлением словаря 
русских говоров Башкирии (далее СРГБ). В 2005 г. был опубликован чет-
вёртый (последний) том словаря [6], который получил высокую оценку в 
научных и общественных кругах. Рецензенты отметили, что словарь явля-
ется “уникальным источником, отражающим своеобразие материальной и 
духовной культуры русских, проживающих на территории Башкирии  
<…> и представляет собой ценнейший вклад не только в русскую диалек-
тологию, но историческую лексикологию и лексикографию в целом” [5, 
с. 339]. 

В Предисловии к словарю [6, т. 1, с. 3–4] отмечается, что территория 
Башкирии в целом начала заселяться русскими довольно поздно (основ-
ной поток переселенцев связан с отменой крепостного права в 1861 г.), 
что обусловило пестроту состава населения. Северная часть республики 
заселена выходцами из соседних губерний – Пермской и Вятской, в цен-
тральной и южной частях преобладают выходцы из южнорусских губер-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



  

426 

 

ний: Тамбовской, Курской, Орловской, Саратовской. В ряде пунктов 
население смешанное, состоит из носителей севернорусских, южнорус-
ских и среднерусских говоров. В некоторых селениях наряду с русскими 
живут представители других национальностей: украинцы, белорусы, 
мордва, татары, башкиры, чуваши и др.  

Поскольку в словарь включались материалы, записанные в разные го-
ды (с конца 40-х до начала 90-х) от представителей разных типов говоров 
в пределах одного населённого пункта, в цитатах нет единообразия: про-
является оканье и аканье, при оканье наряду с гласными [о], [а] полного 
образования во 2-ом и 3-ем предударных и заударных слогах может вы-
ступать редуцированный гласный [ъ] или [ь], наряду с мягким – твёрдый 
[ч], у курско-орловских переселенцев – мягкий [ш’] в соответствии с мяг-
ким [ч’]. Южнорусские носители акающего наречия нередко утрачивают 
в речи фрикативный [γ], мягкий [т’] в формах глаголов 3 л. ([сидят] вме-
сто [сидят’]), яканье и др. черты. Одиночные шипящие [ж] и [ш] в гово-
рах всех типов постоянно звучат твёрдо, как и аффриката [ц] (за исключе-
нием говоров с мягким цоканьем). Широкое распространение получили 
стяжённые формы имён прилагательных и глаголов типа нова, стары, 
знат, умет, особенно в говорах среднерусского типа, у вятских пересе-
ленцев – формы с выпавшим [j], типа стараа, знаит в отличие от южно-
русских и литературных [стáръjь], [знájьт]. Подробное освещение фоне-
тико-морфологическая структура русских говоров республики нашла в 
Атласе русских говоров Башкирии [4], трёх монографиях [1–3] и ряде 
статей З. П. Здобновой. 

В соответствии с современной классификацией словарей СРГБ явля-
ется толково-переводным словарём с элементами энциклопедизма: семан-
тика местных слов описывается по принципу толковых словарей, при 
наличии в литературном языке эквивалентного по значению слова – пере-
водом на литературный язык, для описания реалий, отсутствующих в по-
всеместном быту, используется энциклопедический способ описания, 
например: 

БАРÁБАТЬСЯ  
1. Медленно и долго возиться с чем-л., копошиться. Барабътца, барабътца, а 

толку нету (Бир: Калин). Так вот цэл’ный ден’ и барабъйус’ дома (Бир: Петр). 
Борютца они – вон барабъйутца (Бир: Калин) || Работать медленно, по мере сил. 
Шевелимся, без работы не сидим, барабъмся пъ свойей сили (Бир: Пит). Чё долгъ 
барабъсся? (Бир: Калин). 

2. Барахтаться в воде. Ръбятёшки вон фсе дни в воде барабъйутца (Бир: Ка-
лин). Лягушы в озьри барабъйутца (Бир: Сим). 

3. Шевелиться. Йеле барабъйутца пал’цы-ти, как ни мои (Куш: А). Чё ручён-
къми барабътца? (Бир: Сим). 
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4. Царапаться в дверь (о кошке), грызть пол (о мыши). Котёнък барабътца 
(Бир: Сим). Скрос’ сна слышу: барабътца кошка (Бир: Петр). Мышка барабътца 
(Бир: Пит). 

Ср. Барабóшиться [6, т. 1, с. 32]. 

По охвату говоров СРГБ – сводный словарь разнородных говоров, од-
нако в словаре преобладают материалы по окающим среднерусским гово-
рам владимирско-поволжского типа (территория наиболее ранних рус-
ских поселений Бирского и смежных районов), ср.: бобы̀шки, бодýн, бол-
тыхáться, водопóлье, возмогáться, волéшник, гобùно, говорóк, годовùк, 
доёнка, дожидáть.  

По отбору лексики СРГБ – дифференциальный словарь, который 
охватывает лишь ту лексику, которая отличает говоры от литературного 
языка. В СРГБ включена общеупотребительная лексика, в том числе 1) 
общеупотребительная терминология развитых в Башкирии промыслов и 
ремёсел (ткачества, рыболовства, охоты, полукочевого скотоводства, 
бортничества, декоративно-прикладного искусства и др.), 2) слова, отме-
ченные в БАС и МАС как устаревшие, но не являющиеся таковыми в го-
ворах, 3) лексика активная и пассивная, например, архаизмы из речи 
представителей старшего поколения.  

В СРГБ представлены следующие типы диалектных слов. 
1. Собственно лексические диалектизмы: 
а) с неизвестными литературному языку основами, например: 
абдрагáн ‘страх, испуг’, валтýзить ‘избивать, колотить кого-л.’, 

набýзгаться ‘напиться, наесться без меры’, убóцкать ‘утихомирить, уло-
жить (чаще о пьяном человеке)’, файдá только ед. ‘польза’, шабёр ‘сосед’ 
и шабрá мн. ‘соседи’; 

б) диалектные образования от известных литературному языку основ: 
авóськать ‘надеяться на авось’, безугрóзно ‘без надзора’, влáзины ‘но-

воселье’, жарёнка ‘подгоревший слой какого-л. блюда’, заблудёный ‘за-
блудившийся’, лáдныть утвердительная частица ‘хорошо, согласен’, 
набéдить ‘напроказничать, наделать бед’, обдергáйка ‘короткая одежда’, 
убёгом ‘тайком, самовольно’. 

2. Семантические диалектизмы:  
а) слова, омонимичные литературным:  
ад ‘пасть, глотка, рот’, ùдол ‘нехристь, богоотступник’, каблучкù толь-

ко мн. ‘женские ботинки до щиколоток на каблуках’, набéгом наречие 
‘быстро, торопливо’, хвáстать ‘лгать, наговаривать на человека’, цáпать 
‘мотыжить землю’; 

б) слова, имеющие кроме литературных свои, местные, значения:  
бáба ‘ось треножника, на которую насаживаются ворóбы – вращаю-

щаяся крестовина для разматывания пряжи из мотов на вьюшки’, далёкий 
‘большой, далеко раскинувшийся’, магазùн ‘верхняя, дополнительная 
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часть улья’, пáдаль собир. ‘опавшие с дерева плоды’, табýн перен. ‘боль-
шое количество детей в семье’, шармáнка ‘о болтливой женщине’; 

в) слова, отличающиеся от литературных соответствий объёмом зна-
чения и сочетаемостью: умереть врасплох – умереть неожиданно, груда 
народу – много народу, пожилой дом – старый дом; 

г) слова с местными, конструктивно и синтаксически обусловленными 
значениями: 

арáп сказ., в сравнит. обороте ‘грязный, чумазый человек (чаще о ре-
бёнке)’: Сроду как арапы бегъйут, ход’ бы умылис’ ле чё ле [6, т. 1, с. 22]; 

насрамѝть ‘напачкать, нанести сору’: Гуси нъсрамили скока [6, т. 2, 
с. 99]; 

стать безл. употр. ‘становиться’: Сразу йей луччь с мълока стайот [6, 
т. 4, с. 47]. 

3. Местные варианты слов, выступающие в тождественном с литера-
турным эквивалентом значении и близкой по звуковому виду форме, если 
вариантность обусловлена имманентными особенностями развития от-
дельных слов и не связана с фонетической или грамматической структу-
рой того или иного говора, лексика которого отражена в СРГБ. Сюда от-
носятся следующие различия: 

а) фонематические:  
аверья̀нка – валериановые капли, áглицкий – английский, акуùрован-

ный – эвакуированный, басловля̀ть – благословлять, вблизý – вблизи, 
вдвоя̀ – вдвое, головя̀стик – головастик, зáгородь – изгородь, идинóчка – 
одиночка, кадрéль – кадриль, крýтка – куртка, мотросùть – моросить, 
молчажлùвый – молчаливый, нагишáми – нагишом, палталóны – панта-
лоны, провидóха – пройдоха, ребятёшки / робятёшки / робятùшки, са-
морóдина – смородина, самоубùвца / самоубùвец – смоубийца, утопùть 
жáжду – утолить жажду; фатéра – квартира, хавóс – хаос, цéрква / цéрь-
ква – церковь, э̀нтот – этот, ю̀нош – юноша, я̀блок – яблоко; 

б) акцентологические неморфологического характера:  
баржá (перен. о толстом неповоротливом человеке), беднó, бéдро, вё-

дерки, веселó, горнùца, дóбыча, жаркó, зáдорого, зáкром, искрá, капля̀, 
ладóм, малóй, óблак, пáдеж, пахотá, работáть, рóдить, санкù, толстó, 
тучá, ýдить, хворóст; 

в) словообразовательные:  
áзбешка – азбука, амбарýшка – небольшой амбар, бабáка – бабушка, 

вáленцы – валенки, вилкù – вилы, деревёшка – деревенька, едáть – есть, 
принимать пищу, жáдать – жадничать, заблудёный – заблудившийся, 
иглùца – иголка, камéнье – собир. камни, набéдить / набедùть – наделать 
бед, напроказничать, óпух – опухоль, пáмятки – поминки, разговóри-
стый – разговорчивый, срóдочь – родственник, телéнтишко / телóчек / 
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теля̀тко – телёнок, фотографùст – фотограф, хватýщий – хваткий, цып-
лóк / цы̀пушка – цыплёнок, швéйка – швея; 

в) грамматические, связанные с особенностями грамматической при-
надлежности, характеристики отдельных слов, проявляющиеся: в катего-
рии рода или рода и склонения (нéгра, полотéнец), в категории числа 
(картóхи), в склонении или его разновидности (вожáка – вожак, комáрь), 
в спряжении (ревùть – реветь), в ином управлении глагола (доказáть до 
кого на кого – донести кому-л. на кого-л., например: Пошла и дъказала дъ 
милиционера на Кольку). 

4. Устойчивые сочетания, содержащие диалектные слова, или не из-
вестные литературному языку сочетания из литературных слов, или из-
вестные литературному языку сочетания с иным (местным) значением: 

бабье лето – весеннее время года, когда сажают огурцы; ватры̀га без-
облы̀жный – пьяница; вёдреная луна – о положении луны в ясную погоду; 
двухэтáжный хлеб – хлеб, выпеченный из муки, смешанной с травой; 
егозá напала – появилась непоседливость, чувство беспокойства; завести 
квашню̀ – затеять тесто; играть в вечёрку – разновидность хоровода; 
кáжно место – везде, всюду; лапоть ковы̀ряный / лаптём стёганый – о 
рябом человеке; лясы строчùть – болтать впустую; маклáшки давать – 
бить, раздавать подзатыльники; óблачный дождь – быстро проходящий, 
короткий дождь с набежавшего облака; на моих паметя̀х – на моей памя-
ти, при моей жизни; жить / проживать на толчёном – жить за чужой 
счёт; убéгом / убёгом уйти замуж – выйти замуж без согласия родителей; 
вы̀лупить харю – груб. щеголевато одеться; цвета нет – о бледном чело-
веке; в частом бывáнии – часто быть, бывать, присутствовать; этими же 
ногами – тотчас; язык недотóшный – о человеке с картавым произноше-
нием.  

СРГБ является сводным словарём, поскольку в нём представлена лек-
сика многих говоров, т. е. не единая лексическая система, а “система лек-
сических систем”, поэтому в одной словарной статье могут оказаться раз-
ные значения или оттенки значений, реально существующие в разных 
диалектных системах. Следовательно, в пределах одной словарной статьи 
многозначного слова может быть описана семантика, развивающаяся по 
говорам в разных направлениях, поэтому при каждой дефиниции указы-
вается место записи слова и соответствующего значения.  

Структура словарной статьи стандартная: заглавное слово, граммати-
ческие пометы (если они необходимы), стилистическая помета, описание 
семантики слова, иллюстрации, географические пометы, устойчивые со-
четания с иллюстрациями. 

Бесспорно, СРГБ – это уникальный источник сведений о природных и 
этнографических реалиях Башкирии, об особенностях миропонимания 
проживающих здесь русских людей, об их обычаях, обрядах, верованиях. 
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Это поистине кладезь жемчужин образной речи, в которых запечатлена 
народная практическая философия. Словарь даёт сведения о реалиях не 
только русского, но и башкирского, татарского, чувашского и марийского 
быта, поскольку в диалектной речи широко используются тюркские заим-
ствования, например: агáй – старший по возрасту мужчина-башкир; 
айбя̀т – хорошо; айрáн – прохладительный напиток из кислого молока, 
разведённого водой; аксакáл – пожилой, всеми уважаемый мужчина; 
бавурсáк (баурсак) – мучное сладкое блюдо в виде обжаренных в масле 
шариков из пресного теста, замешанного на яйцах; губадùя – сладкий сло-
ёный пирог с начинкой из риса, яиц, изюма; кунáк – гость; малáй – маль-
чик-башкир или татарин; малáйка – маленький ребёнок; малахáй – широ-
кий кафтан без пояса, плохо сшитая мешковатая одежда; салмá – домаш-
няя лапша из пресного, тонко раскатанного теста, разрезанного на узкие 
полоски, квадратики или ромбики; самáн – материал для обмазывания 
строений, состоящий из глины, навоза, соломы; уразá – мусульманский 
пост; файдá – польза; хабáр – удача; шайтáн – чёрт, нечистая сила; юк – 
отрицание – нет; якшù – хорошо. 

В заключение отметим, что по прошествии 20 лет со дня выхода пер-
вого тома “Словаря русских говоров Башкирии” необходимо переиздание 
этого уникального собрания, особенно сейчас, когда народные говоры 
находятся на грани исчезновения и целый пласт русской культуры уходит 
в прошлое, но уходит не безвозвратно – он сохранён бесценными трудами 
подвижников-диалектологов. К их когорте, несомненно, принадлежит и 
З. П. Здобнова. 
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Алена Рагілевіч 

СЛОЎНІК КАНАТОНІМАЎ  
З НАЦЫЯНАЛЬНА-КУЛЬТУРНЫМ КАМПАНЕНТАМ:  

ДА ПЫТАННЯ СТВАРЭННЯ І ПРЫНЦЫПАЎ УКЛАДАННЯ 

Вывучэнне канатонімаў з’яўляецца надзвычай актуальным не толькі 
для беларускага, але рускага і ўкраінскага мовазнаўства. Яшчэ ў 1783 г. 
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