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О.Я.Блинова и В.В.Палагяна

ПА’ЖКА ПО ДйАЯЕКТО®таЖЖ<Я1 ПРАКТИКЕ

"Разговооный язык гоостого народа 
достоин глубочайших исследований" 

А.С.Пушкин

Русские наоодние говооы /диалекты/ на протяжении веков 
били пеовоосновой и пеовоисточнжом литератроного языка. Мно
гое из того, что составляет гордость и величие русского лите- 
раттоного языка, - его живость и музыкальность, точность и гиб
кость, пазрообоазие красок и интонаций, - зародилось в чедоах 
разговорной народной речи,

"Диви'дься драгоценности нашего языка, - писал Н.В.Гоголж,
- что ни слово, то и подарок; все зернисто. крупно, как сам 
жемчуг, и право, иное названье еще драгоценнее самой вещи". Не
случайно именно писатели, наиболее тонкие ценители красоты язы
ка, невольно стали первыми стихийными "диалектологами", собира
телями образцов народной печи. Записные книжки А.С.Пушкина,Н.Го
голя, И.ТУогенева, Л.Толстого, А.Пехова, В.Короленко и др. яиса- 
телий хранят немало записей крестьянской диалектной речи.

В наше время диалекты утратили свою былую значимость в ре
шений судеб литературного языка, но не перестали быть хранили
щем всех тех богатств, котовые свойственны нашему языку в его 
современном состоянии и в его иогории.

Именно поэтому наш современник К.Г.Паустовский со страниц 
своей книги "Поэзия прозы" обва'цается с горячим призывом: "’/Ты 
обязаны искать и собирать повсюду, как золоточосньтй песок, по 
крупицам образцы русской печи: в поездах, колхозах, среди людей 
самых разных прсфессий, ... в народных легендах".

диалектологическая практика для студентов-±клологов введе
на с 19С2 г. Ее цель - познакомить будущих учителей-сяовесников 
е диалектным языком, привить навыки самостоятельной работы в 
условиях диалекта по сбору и осмыслению диалектного материала.

В результате изучения диалектных особенностей языка в коя- 

пентрации /как этого тпебует краткая программа курса по русской
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диалектологии/ V студентов может сложиться впечатление о диа
лектной пета как оечи "ущеобной", насыщенной "непоавильностя- 
ми", "отклонениями" от литеоатчоного язика. На поактике студен
там поедстоит убедиться в том, что диалектная печь таеет очень 
много общего с литеоатуоной печью, я большинство из тех диадек- 
тнкх особенностей, с котооим’.; студенты знаколяшись на занятиях 
по курсу "Русская диалектология", не составляют главного в гово
рах, а выполняют лишь роль теппэториальной окпаски. Резко отл51ч- 
нне от литературно-языковых норм диалектные черты в речи диалек- 
тоносителей звучат естественно, непринуаденно, не выделяясь, 
'уфленно эта особенность диалектной печи часто вызывает растеоян- 
ность и смущение у практиканта, который на первых попах не зна
ет, что записывать, стремится уловить лишь одни отличия от ли
тературной печи.

Подготовка к производственной практике начинается в горо
де. Перед отъездом в сельскую местность студенту следует озна
комиться с настоя1«вй памяткой и получить задание у руководите
ля практики. Кроме удостоверения личности /паспорт, студбилет/ 
и командировочного удостоверения, студенту нужно взять с собой: 

/5-7 тук/, узнав у руководителя инвентарный ноглер сво
их будущих записей; которые выдает лаборант ка-Ьедры
русского языка; специальные ВОПРРСН'ЛКИ для ведения бесед и в 
зависимости от задания или "ПРОГРА^аУ собирания сведений для 
составления диалектологического атласа русского языка", М.-Л., 
1947 г. или "СЛОВАРЬ русских старожильческих говоров'Средней 
части бассейна р. Оби", т.1-3, г. Томск, 1954-1967, а также До
полнение к нему, части I и П, Томск, 1975 г.

По приезде' на место практики прежде всего необходигло встг^е- 
тигься о ПРвдставотелеи местной власти, котоосялу надо предъявить 
документы, сообщить о цели приезда и попросить содействия в ра
боте /в предоставлении жилья, питания и транспорта за наличный 
расчет/. Здесь же /в сельсовете или в конторе правления колхо^ 
за/ следует узнать 'Г1амилии, имена и отчества местных отапожклов, 
чьи деды и прадеды жили в данном селе, попросить совета, с кем 
из них лучше провести беседы и на какие темы /охота, рыбная ло- 

вта, ремесла, история селе, названия местности! и т. п./. Эти
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же свепения можно гкмгучить у представителей сельской интелли
генции: учителей, врачей, агрономов и др.

Поселиться .лучше всего 
интенсивна! сбор ыатепиала, 
сроках поакгики.

По кажцо^^V населенному

V старожилов: это обеспечит более 
'гго очень важно при ограниченных

пункт‘7 должны быть сделаны записи 
не менее чем от десяти носителей говоря разных культурно-воз
растных ГРУПП.

Как выбирать инфоома’^тов, речь которых предстоит записать? 
Информантами моп/т быть лишь носители традиционного гово

ра', сложтошзгося в даннал населенном пункте в течение столетий. 
Мчи являются люди, чьи деды и прадеды родились и состарились в 
данном селе. Поэтомл' информантами могут стать не только убелен
ные сединами старожилы, но и лшда среднего возраста и даже де
ти-дошкольники. В деревнях, основанных в конце ХТХ века или в 
XX веке, изучается говор лиц, родившихся в этом населенном цун- 
к'ге.

Основным методом сбора диалектного материала является бе- 
села. Богатый материал для записей дают и разговоры диалектоно- 
оителей друг с другом /в цолшшней обстановке, в палешении сель
совета, правлении колхоза, в магазине, клубе и т.п./, а также 
выступления на собраниях. Интересные сведения могут быть почеп- 
ГДГ7ТМ из тетрадей учашихоя, особенно начальной школы. Часть за
писей могчт составить произведения устного народного творчест
ва: былины, частушки, песни, легенды и наиболее ценные в языко- 
ваи плане сказки.

Проведение беседы со старожилом - самый трудный и ответст
венный этап работы во время,практики. К беседе нужно тщательно 
готовиться; заранее обдумать тему, разобраться в предмете беседы 
/особенно если она будет о каких-либо промыслах или о сельском 
хозяйстве/, подготовить и изучить вопросники, составленные кафе
дрой РУССКОГО языка Томского университета или Институтом рус
ского языка Л11 СССР на соответствуюшую тему.

На беседу лучше идти вдвоем: один ведет беседу, подцео- 
жлрает Разговор, другой - записывает. От вегсушего беседу тре
буется умение вызвать на интересный разговор, убедить в важно
сти пади приезда, зовоем» грр'д.’ечить темя, если разговор ясся-
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кает, вовремя закончить беседу, если она утомила собеседника.
Ведущий беседу дотаен обладать хопошил тактал и соблюдать 

ппиходе в дем старо-жила необходимо пред-все НОРМЫ этики. По 
ставиться, сообщить о цели ппихода, обращаясь к собеседнику по 
имени и отчеству /а не "дедушка", "бабушка"/, не забыть побла- 
годаоить за беседу. Если стаоокил занят, надо договориться о 
встрече в доугое впемя.

Цель приезда лучше всего объяснять необходимостью сбора 
материала для словаря сибирских говоров и сбооа сведений по ис
тории заселения, истории промыслов и других занятиг местного 
населения. Подчеркивать интерес к фонетике и копФюлогии диалек
та не сле.пует, т.к. это может вызвать у диалектоносителя стрем
ление ГОВОРИТЬ литературно /"правильно","по-1рультуоно(«'!у"/ и на
рушить контакт с ним.

В процессе беседы нужно узнать у старожила его возраст,сте
пень грамотности, постоянно ли он жил в данном селе. Лучше все
го эти сведения выявлять постепенно, не акцентируя на- них вни
мания собеседника.

В день можно провести 2-4 беседы, в зависимости от обсто
ятельств. Если беседы спывастся, можно заняться обработкой сде
ланных записей или составлением картотеки.

"Во время практики каждый, студент ложен: I. записать не 
менее 70 страниц диалектной печи, 2. составить каототею/ диа
лектных особенностей /полную или словарную/, 3. заполнить пас
порт-характеристику населенного пункта, 4. написать отчет о 
проделанной работе с краткой характеристикой основных фонетико
морфологических особенностей говора.

I. ЗАПИСЬ Д'ШЙКТНОй РЕЧИ.

Рукописная запись диалектной пени пооизвопитоя на тето1а- 
ЯЯХ или на листах стандаотного фопмата, когооае ощиваются вме
сте. Ия титульном листе /кооочке/ в левом веохнем углу ставет- 
оя инвентапный номео, в сепелине - название области, пайона, на
селенного пункта, в котовом ппойсходит ппактика, ниже и правее - 
фамилия, имя, отчество практиканта, внизу год и месяц работы на 
практике.

-4-
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Образец оЬормления титульного листа /корочки/: 
♦Ь1в.^ 1915

Томская обл., 
Коивошеинский район.

с. Жуково 
Записи ст. Петровой 
Няш Ивановны

июль Т933 г.
Вое страницы обязательно нукеотюгся /для записей о одним 

инвентаоным номером нумерация единая, независимо от количества 
тетоадеМ/.

Так как матеояате, собранные на практике, используются 
для выявления фонетических, гоа:л«атических и лексических чеот 
говора, она производятся в транскрипции /не менее 20 стр./, в 
поячтрвнскрипций и без тванстфипаии с указанием некоторых осо
бенностей произноаения /не менее стр./.

При транскрябпоовакаж использустся те же знаки, что и на 
практических занятиях по курсам "Современный русский язык" /фо- 
нетакя/ и "Русская диалектология". По усмотрению студента при
меняются только знаки: /"йот"/, а или первом предударном 
слоге, ь или ь, с во втором предударном и заудагашх слогах, 
ь или ь” , ь® , ь® .

Перед каждой записью указывается фамилия, имя, отчество и 
возраст диалектоносителя.

Образец записи акапцего говора в транскрипции:
Губин :'1ван Нико-лаевич, 05 л.

1Члава' // апет» ни знаш // мъладу жыну взял // йа шщуку паймад // 
сонцъ на н’оби // на пь-ле пай^ьм // нь майих пьмит’ах савецкя 

влас* притла // уурка иди суды //
Знак // обозначает, что записана не вся связная речь, а 

лишь отдельные слова, словосочетания, предложения.
Пои полутранскрипции допустимо: употреблаяь буквы Я.С.В, 

не обозначать мягкости согласных перед гласнзвиаг вередаеге ря
да, не ставить ударения, если оно не отличается от' литератур

ного. В нелитературных словах ударение обягаагельно проставля

ется. В таких записях можно ставить знака вядапинания, писать 
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заглавные буквы в собственных именах и в начале нреддохений.
Образец записи в полутпанскпипции:
Губин Иван Николаевич, "5 л.
У моей жены отес вяцки был, а у меня челдон // Коды они 

ппиехали? // Я не знаю етова // Кусат дкксв мошка // Пошел Ва
ся к ему.

Фиксацию синтаксических черт, записи для словаря народных 
ГОВОРОВ можно ПРОИЗВОДИТЬ без транскрипции с указанием лишь не
которых особенностей произношения согласных и подударных глао- 
ти.

Образец записи без транскрипции:
Сергеева Елизавета Федоровна, 76 лет.
Горбач - это одёжа така\ Хенски носили. Он навроде сара

фана, косокчинннй имлси. В ём де^ки ходили и бабы, всё рамно, 
йми заболет хто из ребёнков, то за дохтуром в друго село по
сылали али везли туды.

Недопустимо представление совершенно сдинаковых записей 
/текстов/ ДВУМЯ или несколькими практикантами. Если несколько 
человек одновременно записывают рассказ одного диалектоносителя, 
то каждый представляет только то, что он успел записать, при 
этом желательно, чтобы у одного записв была в транскрипции, у 
другого в полутранскрипции, у третьего - более полная с огра-? 
жением лишь некоторых диалектных особенностей.

В конце тетради гоиводится полный список лиц, речь кото
рых записана, с указанием возраста, степени грамотности, места 
рождения,, сведений о родителях. Например;

1. Губин Павел Иванович, 90 лет. Местный урокенец. Деды 
шяшяи в Сибирь из Новгородской губ. Грамотный. Окончил три клас
са ПРИХОДСКОЙ школы. Участник первой мировой войны и граждан
ской войны. Солдатом бывал на Украине.

2. Губина Пелагея Ивановна /урожденная Петелина/, лет. 
Родилась в соседнем селе Веохне-Сеченове. Откуда пришли в Си
бирь прадеды, не знает. Деды - сибиряки. Нетрамоткая. Бывала 
только в Томске.

Образцы диалектной речи можно представить и на магнитофон
ной ленте /2-3 часа звучания сплошного текста, т.е. 2-3 стандар
тных компакт-кассеты/. К магнитофонной лента прилагается тетпадь 
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0 печной записью всего текста в тоанскоипции, сделанной с маг
нитофонной ленти.

2. СОСТШЕНИВ КАРТОГаСИ

Не выезжая из населенного пункта, уже на второи-третии 
день практики, студенты начинают составлять картотеки диалект
ных особенностей говооа. Эту работу нельзя выполнять в городе 
после практики, т.к. только на месте можно внести уточнения и 
добрать недостающие материалы.

Если насолен НИЙ пункт не обследован каф)едвой русского язы
ка или в нем были сделаны только контрольные записи диалектней 
речи без картотеки, то пгактикаотами составляется полная или 
краткая каототека по "Программе собирания сведений для диалек
тологического атласа русского языка" АН СССР, М.-Л.,1947 г. по 
заданию руководителя. Если на каФедре имеется полная картотека 
диалектных черт данного говооа, то работа ведется только над 
составлением словарной картотеки.

Полную картотеку одного населенного пункта составляет 2-4 
человека вместе. В том случае, когда в одно село послано более 
четырех человек, четверо работают над полной картотекой, а ос
тальные занимаются словарными картотеками.

Полная картотека - это ответы на 294 вопроса "Программы..." 
АН СССР, записанные на карточках стандартного формата /15 см на 
10 см/. Карточки с разрешения руководителя можно заготовить за- 

правсм уг-

из текстов 
"Какой гла-

оанее, написав на каждой номеб вопроса, а в веохнем 
,ду указав область, оайон, село.

Ответы на вопросы даются примерами, выбранными 
записи диалектной речи. Так; капоимер, на вопрос
сный произносится в первом предударном слоге после твердых со
гласных” отвечают так: вады, сталн, нага, капа. Вели такое про
изношение характерно для всех информантов, то в скобках ставит
ся: /Т...................... X/. Когда имеется разница в произношении, в
скобках указывается, у какого носителя диалекта зафиксировано 
особое произношение. Например: вадн, наги Л,П.1У,У/, нъга,въда 

нога, вода /'^1/.
В п ьяиерах на вопросу с 1-го по ИА-й приводятся любые
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олова, характериэуицие данное явление. Исключение сост’авляюг 
ВОПРОСЫ I, 2, 23, 31, 67, 73, 74, 76, 77, 94, 95, 96, 97, 96, 
99, Т02, ИО, 116. П7 а, 117 ж, где примеры дается на те сло
ва, О КОТОРЫХ спрашивается в вопросе.

Заполняя карточки по синтаксису, нельзя ограничиваться: 
"Явление неизвестно", а надо привести соответствуюдую конст
рукцию изучаемого говора. Например, на вопрос "Употребляется 
ли деепричастие в роли сказуемого, типа все ушодши?", недоста
точно написать: "не употребляется". Необходюло еще добавить: 
ГОВОРЯТ "Все ушли". "Он уехал" и т.п.

Отвечая на вопросы по лексике, надо переписать на карточ
ку слово в контексте /в словосочетании или предложении/, после 
примера Б скобках указать, от кого он записан. Заглавный лист 
картотеки оформляется так.

Тшская область.
Тоглский район.
д.Губино

Картотеку составили:
Сиг/.онов И.И.
Красина Н.К.

1963 г.

Образец оформления каг эчки полной картотеки. Вопрос * 
Апотребляигся ли слова "шабёр", шабон" или "сосед", "товапмпГ 
"пайщик"/. ----------------------------------------------------------------------------------

№274
Томская обл. 
Томский р-н. 
д.Губино 

111абор чо-то йа ни знайу. У нас сусет /Г/, 
Расейски шабёр говапят, а мы суседи /I/. 
Не слыхала я никак»11 рзабёров /ГГ/.

Словарная картотека составляется на карточках другого 
Формата /12,5 ом на 7,5 см/. На эти карточки студент выписыва
ет только те слова, которые рстпетились в его записях. Состав
ляя словарную картотеку в деревнях, ранее не обследованных ка- 
Федро!! русскрро языка ТП, практикант выбтоает из текста и за- 

-ч- 
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носит на каоточки все нелитератупнне слова: слова с диалектными 
копиями /типа баско - хорошо, -кулига - заливной луг и т.п./, с 
особенностж.и словообразования /ппиесть - съесть, поросятилка - 
поросенок, клубнкца - клубника, ливкой - проливной и т.п./, с 
мопТ'ологическими особенностягли в исходной форме /кедро - кедр, 
висеться - висеть и т.п./, с лексикализованными фонетическими 
чертами, не являюсцимисл отражением фонетических закономерностей, 
говора /напргалер, "опеть"', если в говоре подударное А между мяг
ки?'я согласнили в Е не переходит, если другие слова произносят 
с Л: мяч, кричать, дядя и т.п. Выписывают слова типа "гумага", 
"вного"и до., если в говоре известны сочетания БГ4,МН, слова с 
нелетеоатурным ударением /верба, ольха и т.п./, так называемые 
"искажения" заимствованных из индоевропейских языков слов /ли- 
сапед - велосипед, егмаг - универглаг, протувап - тротуар и т.п./, 
семантические диалектизмы, т.е. слова, отличающиеся от литера
турных только значением /дгано - в значении 'много’, мост - в 
значении «пол* и т.п./. Слова, отличающиеся от литературных 
диалектныл произношением, отражающим определенные, закономерные 
фонетические особенности говора, па карточки не выписываются. 
Напрголер, если в говоре известен переход второго предударного 
О в начале слова в И, т.е. произносят "игород", "игурец", то 
такие слова на карточки не выкосятся.

Когда студент работает в населенном пункте, обследованной 
ранее кафедссй русского языка, он составляет карточки лишь на 
те диалектные слова, которые не вошли в "Словарь русских старо
жильческих ГОВОРОВ средней части бассейна р.Оби". ■

Офотхлляя словарную карточку, надо выписать исходную Форму, 
слова орфографически /не в транскрипции!/, т.е. гаагол выписать 
в инфинитиве, .существительное - в Форме иментиелького падежа, 
прилагательное и местоимение в фопме именительного падежа един
ственного числа мужского пода. Потом дать краткое толкование 
значения слова и привести пример или примеры из текстов записи 
диалектной речи. После примера в скобках указывается сокращен
ное название области, района, села, инвентарный номер тетради 
и страница, с которой этот-пример выписан. Внизу, в правом уг
лу, дается год записи примера, в левом - Фамилия собирателя.
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с

Обоазец оформления словарной карточки

таковАть
охотиться на белок

-Б'елк^1ут с нъйибр’^ м’сьца, когда 
б’^лка вычьстьца /Тс«1.Том.1УбЛ318-12/ 

Иванова А.П. 1955 г.

ДОСАД1ТЛК
человек, вызываппий досаду, 
надоедливый, упрямый

-А8ТЯ ты и дасадник, а я тибя фс’о хе 
люблю /г ом. Том. Гу б. №318-13/ 

йванова А.П. 1955 г.

Словарные карточки складываются в алФав:тгном порядке. На 
обратной стороне корочки тетради /или титульного листа спитых 
листов записей/ пишется: слова для словаря расшлсаны на карто
чки Ивановой А.П. Июнь 1965 г. В тексте этой тетради слова, на 
которые составлена карточка, подчеркиваются чернилами одной чер
той, прямой или волнистой,.

3. СБОР ГДАТЕРИАЛА ДЯЯ МОГЙВШОННОГО СЛСВАРН

Методика сбора материала для "Мотивационного диалектного 
словаря" /МДС/ та же, что и для словаря диффеоенциальнсго типа. 
Основными приемами сбора лексических данных являются: прием не
посредственного наблюдения, прием лингвистического эксперимен
та. Последний прием используется для получения метатекстсв, от- 
пажапцих осознание носителем диалекта мотивировочного признака, 
легшего в основу того или иного названия. Наприиеп, на вопрос, 
почему калину назвали "каликой", был получен ответ: "Калина, оиа 
же как калёная стоит, красяяя вся, раскалилась. Тохе красиво, 
осенью кода её посмотришь, она как горит, раскалённая как" /Ке*- 
меровская обл., Кемеровский' р-н, Ягуново/. На вопрос, что та-

-13-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



кое "колесница", тоже был получен ответ, содержащий'указа

ние на мотив'лровочйый признак этого названия: "Ну колесница - 
колесо ПРОШЛО, след оставило, - вст и колесница" /Кемеровская 
обл., ЯШКИНСК5Й р-н, д.Косогорово/.

Наиболее ценный материал дате записи диалектной речи с 
помацью магнитоТ'Оиа.

На основе собранных на диалектологической практике дан
ных составляется картотека Мотивационного словаря. Из речевых 
текстов и метатекстов выписываются слова, употребленные вме
сте с однокорневыми лексическими един'щамв /напршиер, калина 
и калёная, калина и раскалилась/, что представляет собой ак
туализацию откошекиз лексической мотиващс:, а так
же слова с идентичнрй стоукт'^ой, употребленные в рамках од
ного и того же высказывания, - это реализация отношений 
структурной мотивации. Например; "Белы грибы, бо
ровики - в бору растут, зелёненькй они, а когда их вымыть - 
жё.лтеньки. Берёзовики - они в лесах берёзовых растут, вкусны 
шибко" /Томская обл., Тоглский р-н, с.Вепшинино/.

Яз вышеприведенного контекста с учетом направления моти
вации ВЕПисываются на карточки следующие мотивированные слова; 
боровики, зелёненький, жёлтенький, берёзовики. Ниже приводятся 
образцы словарных карточек с выбранными словами:

БОРОВ>1КИ 
грибы, боровики - в 
растут, зелёненькй 
а когда их вымоть -

^М: бол
СМ: березовики

/

Белы 
бору 
они, 

желтеньки. Берёзовики - они
в лесах берёзовых растут, вкушены шибко Л’ом 
Том. Верш., > Р35 - 31/

Касьянова И.Л 1983 г.

ЗЕПГЕНЕНЬОГ
С?'1: жёетенький - Белы грибы, боровики - 

в бору растут, зелёненькй они, а когда их 
виЛпь - жёлтеньки /Тем. Том. Верл, ,>?р;Зв-ЗТ/ 

Касьянова 1933 г,

-тт.
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Аналогичные карточки составляются на слова жё.лтенькю! и 
бепазовики.11од условным сокращением Ж! имеется в вк.Д'' лекси
ческий мотиватор, т.е. однокорневая мотивирувдая единица, а 
под СМ - имеется в виду структурный мотиватор, т.е. единица 
того же тематического ряда с идентичной структурой, с одним 
и тем же формантом. На каждый структурный мотиватор из двух 
/трех и более/ составляется отдельная карточка с повторением 
контекста. ч

4. ЗАПОЛНЕНИЙ ЕЛАНКА-ХАРАКТЕРНСТЖИ НАСЖ1Н0Г0 Ж1ЖТА

Заполнение бланка-хапактеоистики ггооизвоцятся в послед
ние дни поебывания на ппактике. Студенты, по.льзуясь своими зв- 
ПИСЯЛД1 и каототеками, отвечают на вопоосн бланка об основных 
чеотах гозопа, о том, откуда пожило пеовое население /отмечая 
пои этом: "со слов стагхжила .... такого-то"/, записывают ле
генды о пооисхсвкдеиии названия населенного пункта. Если оказы
вается, что на некотооне вопоосы нет ответа в записях диалект
ной печи, то проводятся дополнительные беседы со старожилами.

На обратно^} стороне листа-бланка указываются Фамилия сту
дентов, заполнивших его.

Вое материалы практики /тетради с записями речи, магня- 
тсфониые ленты, картотеки, бланки-характеристики, отчет/ сда
ются руководителю на проверку. Проверяя качество их, руково
дитель ставит в ведомость я зачетную книжку студента зачет. Ма
териалы могут быть возвращены на доработку, если она возиожна 
в ГОРОДСКИХ условиях. Недоброкачественные материалы не зачи
тываются, к студент повторно отправляется на диалектоло
гическую практику.

а. КАМЕРАЛЬНАЯ ОН’АБОТКА ДИАЛаСГСЙОГНЧЖКЖС МАТЕРИАЛОВ

Неболвдая группа студентов по решению каЬедры проходит 
диалектологическую практику в городе. Лх задача - кямеоядьнчя 
обработка материалов, собранных в прелшествупиие годы я хра
нящихся ня кафедре в виде ручных я магкчтсЛбнных за’Г’Сей речи 
сельского населения. Городской отряд составляет картотеки для 
различных словарей: полных, джМеренциальных, мотиваг.ионных 
др.
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Словарные карточки, составляемые городским отрядом, от
личаются от карточек, выполненных в полевых условиях тем, что 
в них указывается не только Фамилия собирателя, но и фамилия 
составителя:

П0Щ1АВЕС
крытое и отгороженное место во дворе 

- Псд поднавес ставит лошадь, там 
вилы / Кем.Кем.Веохот., 235-24 /

Ф.С.Оэирская 1956
/Н.П.Медведева/

В каототеку для полного словаря населенного пункта вносит
ся вся без исключения апеллятивная лексика. Все другие карто
теки создаются по принципу избиоательности в эависимооти от за
дания, данного руководителем.

Написанию карточек для словаря дифференциального типа 
обычно предшестввует проверка слова по словарям. Не проверя
ются только вторичные эааиствования, адаптированные говоре*, ти
па антерес /интерес/, арженер /инженер/, спедиция /эксгвдиция/ 
и т.п. Они выписываются на карточки для словаряки вторичных за
имствований.

Т_шаг. Слово, которое студент на основании лингвистичес
кой интуиции считает нелитературным, проверяется ппежде всего 
по "Словарю русских старожильческих говоров средней части бас
сейна р.Оби" и "Дополнению" к нему. Если оно обнаружено в сло
варе с тем же значением, в том же фонематическом варианте, с 
указанием на распространение в том же районе, в котором сде

лана запись, донная для обработки студенту, то как правило, 
это слово только подчеркивается в тексте пунктиром, а карточ
ка на него не делается. В редких случаях /при наличии богато
го контекста, более ярко иллюстрирующего семантику 

__примео, приведенный в словаре/, студент выписывает

карточку.
2 шаг. Если слова нет в Соеднеобском словаое.

слова, чем 
слово на

оно прове-
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/областное/, надо внгжсать 
а 
в

уста-

вяется по одналу или двум словаоям совоеменного оусского яэн- 
ка. Обнаоужив там помету "обл." 
слово для катугогеки толкового Д181'()епенциального словаря, 
помету "ппост." /ггоостооечиое/ - для словапя простооечий 
наоодных говооах.

Если слово в словапе литепатупнопо яяыка отнесено к 
оелнм, а диалекгоносятела /как явстет’ет ’лз зашей их печи/ упо- 
тпебляот его как обкчное неитпальное слово, без окпаски апха- 
ичности, его надо выписать на карточку, как толичаетцееся от 
литепатупного языка стилиогическоЕ окраской. Нейтральная лек
сика, лексика разговорная и книжная на карточки не выпиенваетевт

3 шаг. Если слово не обнаружено в словарях литературного 
языка, оно выписывается на карточку, а дальнейшая проверка его 
по региональным словапям производится ужа авторами словарных 
статей.

Таким образом, городской отряд создает различные картоте
ки - базу для диалектных словарей различного типа.
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