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роды впереди, а у городских – цветочки». «У нас усад – это точно не ого-
род. Мама называла усадом всё, что у нас было своего. «Пойдёмте к нам 
на усад». (с. Селёма Арзамасского района). «Угород» не слышала, у нас 
называли «приусадебник» (с. Глухово Воскресенского района). Такого 
рода комментарии и дальнейшая беседа с респондентами позволяют в 
достаточной степени верифицировать материалы сетевых ресурсов, по-
полняя данные картотеки ДСНО. 
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Аннотация. В статье обсуждаются принципы лексикографирования еди-
ниц, обладающих национально-культурной спецификой, а также вопросы 
системной организации словарной дефиниции, поиска оптимальных сло-
варных характеристик и способов представления, отвечающих лингво-
культурологическим задачам описания регионального фразеологизма. 
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Summary. The article discusses the principles of lexicography of units with na-
tional-cultural specifics, as well as issues of systematic organization of vocabu-
lary definitions, the search for optimal vocabulary characteristics and presenta-
tion methods that meet linguistic and cultural problems of describing regional 
phraseology. 
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1. Диалектная идиоматика является важной частью не только народ-

ной речевой культуры, но и традиционной культуры в целом, так как в 
ней отражено мировидение русского крестьянина. Собирание и фиксация 
подобного материала становится важной задачей современных исследо-
вателей народной речи, которые видят в ней значительный образный по-
тенциал, особенно в области фразеологии, большее богатство даже по 
сравнению с фондом русского литературного языка. Следует отметить и 
хорошую сохранность народных идиом даже в условиях изменяющегося 
мира диалектоносителей. 

2. Предполагается, что такой словарь имеет следующие характеристи-
ки: 1) синхронный, поскольку он отображает современное состояние 
фразеофонда говоров, то есть воспроизводит текущую языковую картину 
во всём её многообразии; 2) дескриптивный, так как фиксирует и описы-
вает фразеологизмы со всеми имеющимися вариантами употреблений; 
3) недифференциальный, потому что охватывает все фразеологические 
единицы, бытующие в определенных говорах, вне зависимости от статуса 
устойчивого сочетания (общеупотребительное или имеющее ограничен-
ное употребление); 4) алфавитный, так как устойчивые сочетания систе-
матизированы по начальной букве первого слова фраземы, независимо от 
того, полнознаменательным или служебным, обязательным или факуль-
тативным оно является. 

3. При создании концепции диалектного идиоматического словаря и 
ее реализации в виде конкретного проекта возникает необходимость ре-
шения целого ряда теоретических вопросов. Они связаны не только с 
определением сущности фразеологизма, выработкой критериев отбора 
материала, что является общим кругом проблем при подготовке любого 
фразеографического труда. Региональный характер материала ставит пе-
ред лексикографами задачи учета степени и особенностей варьирования 
фразеологизмов, отражения в словарной статье диалектной специфики 
устойчивых сочетаний, выявления степени их регулярности и воспроиз-
водимости. Важно подчеркнуть, что словарь данного типа, безусловно, 
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будет отражать обобщенную личность диалектоносителя с ее нравствен-
ными установками и жизненными ценностями. 

4. Для раскрытия и передачи фразеологического значения авторы-
составители предлагают использовать следующие структурно-
семантические типы толкований: однословное толкование (слово, соот-
ветствующее по смыслу и стилистической направленности фразеологиз-
му), описание при помощи свободного словосочетания или простого 
предложения (развернутое лингвистическое толкование), филолого-
энциклопедическое определение, обусловленное спецификой региональ-
ного словаря  (толкование фразеологизма + краткое описание справочно-
го характера сущности определяемого им понятия), комбинированные 
толкования (слово, синонимический ряд + развернутое лингвистическое 
толкование). Как правило, для семантизации ФЕ в словарной статье из-
бирается дефинирование при помощи свободного словосочетания или 
простого предложения, нередко осложненного однородными членами 
или придаточным предложением. Данный тип дефиниции представляется 
наиболее убедительным семантическим коррелятом для идентифицируе-
мой языковой единицы, поскольку содержит подробное описание пред-
метно-логического содержания ФЕ, включая информацию о коннотатив-
ной интерпретации языкового факта.  

Специфика фразеологизма, объединяющая его с пословицей, заклю-
чается и в том, что далеко не всегда они образно номинируют определен-
ный объект, но зачастую выступают своеобразным «знаком ситуации», 
характеризуя ее кратко и емко. В таких случаях в описании используется 
конструкция с предлогом О. Например: Бельме́нь бельменём. О челове-
ке, который не может объясниться из-за незнания языка; Бог ве́ку не 
да́л. Об умерших в молодом возрасте; В лесу́ лес неровён, а ла́дят лю-
де́й изровня́ть. О том, что все люди разные. 

5. Для адекватного отражения и более полного восприятия системной 
организации лексического материала в говорах, а также для оптимизации 
толкования фразеологической единицы в словаре авторы предлагают 
включить в состав словника словарной статьи помимо объекта описания 
(заглавной словарной единицы) фразеологические синонимы и варианты. 
Фиксация существующего в говорах синонима обеспечивает пользователя 
информацией о системных отношениях на уровне идиом, а также способ-
ствует более полной семантизации толкуемой единицы. Фразеологические 
варианты позволяют оценить устойчивость структуры фраземы и проде-
монстрировать фразообразовательные возможности её составляющих, ви-
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доизменение которых может определяться спецификой морфологической и 
фонетической систем говоров, характером функционирования лексических 
единиц основного общерусского фонда и территориального, индивидуаль-
ными особенностями говорящего и его коммуникативными интенциями. 

6. Иллюстративная часть словарных статей должна содержать приме-
ры употреблений ФЕ, отражающих условия их функционирования. 
Предпочтение отдается диагностическим (информативным) контекстам, а 
также тем, которые несут дополнительную этнокультурную информа-
цию. Основной функцией иллюстративных примеров является подтвер-
ждение приведенного толкования значения и репрезентация возможного 
видоизменения его актуальной семантики или формы выражения. Таким 
образом, контексты становятся частью описания семантических парамет-
ров заглавной единицы.  

7. На основании теоретических разработок проекта диалектного иди-
оматического словаря авторы подготовили рукопись регионального фра-
зеологического лексикона, включающего фразеологию русских говоров 
Тюменской области, зафиксированную во второй половине XX – начале 
XXI в. Это первый лексикографический опыт описания фразеологиче-
ских единиц тюменских говоров в их вариантном многообразии и рече-
вой динамике. Словарь рассчитан на специалистов в области диалектоло-
гии и истории русского языка, а также будет интересен учителям-
словесникам, этнографам, историкам, краеведам и всем, кого волнует 
судьба народного слова и традиционной культуры региона.  
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Аннотация. Особый статус оренбургского пухового платка как народно-
художественного явления определяет значимость лексикографического опи-




