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Актуальность предлагаемого исследования заключается в том, что проблемы стилистических 
характеристик слова и их лексикографического отражения относятся к числу недостаточно раз-
работанных и дискуссионных в мировой науке, причем не только применительно к литературному 
языку, но и к диалектам. Рассматривается проблема лексикографического отражения стилистиче-
ских характеристик русского диалектного слова. Описывается система стилистических помет, ис-
пользуемая в тематическом диалектном словаре воронежских говоров. В качестве основных мето-
дов определения стилистических характеристик слова выступают не только традиционные методы 
наблюдения и интерпретации языковых данных с помощью приемов контекстуального, лексико-
графического и компонентного анализа, но и метод психолингвистического эксперимента. Пред-
лагается авторская концепция лексикографической параметризации диалектной стилистической 
системы, реализуемая в словаре компьютерного типа. Описанная система стилистических помет 
позволяет отразить все основные семы, входящие в состав стилистического компонента значения 
диалектного слова, и представить своеобразие диалектной стилистической системы воронежских 
говоров в целом. Делается вывод о том, что компьютерная форма существования диалектного 
словаря является предпочтительной, так как позволяет вести постоянную работу по пополнению 
и корректировке его материалов и заполнению факультативных лексикографических зон. 

Ключевые слова: диалектное слово; диалектный словарь; диалектная лексикография; ком-
пьютерная лексикография; стилистические характеристики слова; стилистические пометы; сло-
варная статья; лексикографическая зона.

1. Введение
Проблемы стилистических характеристик слова и их лексикографического 

отражения относятся к числу недостаточно разработанных и дискуссионных не 
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только применительно к русскому литературному языку, но и к языку диалектно-
му (см., например, работы Л. И. Баранниковой, Л. М. Орлова, Т. С. Коготковой, 
О. И. Блиновой, Т. В. Кочетковой, О. В. Загоровской, В. Д. Лютиковой, Г. Ф. Сви-
ридовой и др.). Несмотря на признание современными учеными справедливо-
сти утверждений о том, что русский диалектный язык в целом, как и отдельный 
народный говор, обладает особой стилистической системой и особым набором 
функциональных стилей [Загоровская, 2011, с. 137] и поэтому в настоящее вре-
мя «уже нельзя отстаивать положение о стилистической одноплановости диа-
лектной лексики» [Сороколетов и др., 1987, с. 154], среди диалектологов до сих 
пор нет единства в определении стилистических разрядов диалектных слов и со-
става стилистических помет для диалектного словаря. В силу указанных при-
чин во многих современных лексикографических произведениях, посвященных 
русским народным говорам и содержащих богатейший лексический материал, 
названные пометы или вообще отсутствуют, или приводятся весьма непоследо-
вательно. Обобщающих исследований по данному вопросу в русской диалект-
ной лексикографии не существует. Указанное обстоятельство определяет акту-
альность исследования, посвященного вопросам представления стилистических 
характеристик слова в диалектном словаре.

2. Материал, методология и методы исследования
В настоящее время в Региональном центре русского языка Воронежского 

государственного педагогического университета осуществляется подготовка 
«Многоаспектного автоматизированного словаря номинаций лиц в воронеж-
ских говорах» [МАДС(НЛ)], ориентированного на всестороннюю семантиза-
цию диалектного слова с учетом его национально-культурного и региональ-
но-культурного своеобразия и отражения в его семантике духовной культуры 
русского народа и образа человека в региональной языковой картине мира 
[Загоровская и др., 2015; Литвинова и др., 2013а]. Словарь создается на осно-
ве авторских картотек и текстовых баз данных, материал которых выверялся 
и пополнялся на основе анализа картотеки «Словаря говоров Воронежской 
области», хранящейся на кафедре славянской филологии Воронежского госу-
дарственного университета, картотеки «Словаря воронежских говоров», хра-
нящейся в Воронежском государственном педагогическом университете, дан-
ных сводного «Словаря русских народных говоров» (СРГН), «Словаря живого 
великорусского языка В. И. Даля», толковых словарей современного русского 
языка, а также анализа новейших научных работ, посвященных воронежским 
говорам [Литвинова, 2011а; Литвинова, 2011б; Литвинова, 2011в; Литвинова 
и др., 2013б; Русская диалектология, 2013; Черенкова, 2009]. В соответствии 
с исходной теоретической концепцией МАДС(НЛ) разрабатывается как функ-
ционирующий в компьютерной среде комплекс баз данных лексикографическо-
го типа, в структуру которого входят словник; специализированная словарная 
база данных (специализированная словарная картотека); иллюстративно-тек-
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стовая база; комплекс лингвистических алгоритмов и программ. Формальная 
грамматика МАДС(НЛ) построена с учетом факультативности многих элемен-
тов словарной статьи (лексикографических зон), которые могут заполняться не 
единовременно, а по мере поступления информации в результате расширения 
текстовой базы данных или проведения специальных дополнительных иссле-
дований [Загоровская и др., 2015].

Методологическую базу определения стилистических характеристик сло-
ва в МАДС(НЛ) составляют следующие положения: 

— стилистические характеристики диалектного слова входят в состав 
стилистического компонента его плана содержания, который, в свою очередь, 
является составной частью собственно-языкового макрокомпонента значения 
словесного знака, содержащего информацию об отраженной в данном знаке 
языковой действительности: о семантических отношениях данной словесной 
единицы в системе языка или диалекта и об особенностях ее речевой реализа-
ции, закрепленных в семантике слова [Загоровская, 2011, с. 57];

— стилистический компонент семантики диалектного слова включает в себя 
функционально-стилистические, ситуативно-стилистические, социально-стили-
стические, темпорально-стилистические, экспрессивно-стилистические и кван-
титативно-стилистические [Загоровская, 2011, с. 201—215], состав которых мо-
жет быть определен только на основе тщательного анализа всей лексико-семан-
тической системы того или иного диалекта (группы диалектов), с учетом всех 
типов системных связей единиц данного языкового образования, а также с уче-
том особенностей и прагматических характеристик их речевого употребления; 

— стилистические характеристики слова в системе того или иного функ-
ционирующего территориального диалекта или группы диалектов, выявленные 
на основании записанных контекстов употребления данного словесного знака, 
с необходимостью должны проверяться путем обращения к живому языковому 
сознанию диалектоносителей, так как «языковая интуиция диалектоносителей 
является наиболее достоверным и ценным источником наших знаний о семанти-
ке диалектного слова» [Лукьянова, 1984, с. 48; Загоровская, 2011, с. 141].

В соответствии с данным подходом в качестве основных методов опре-
деления стилистических характеристик словесных знаков, номинирующих 
лиц в воронежских говорах, использовались не только традиционные методы 
наблюдения и интерпретации языковых данных с помощью приемов контек-
стуального, лексикографического и компонентного анализа, но и метод пси-
холингвистического эксперимента, ориентированный на создание диалектоно-
сителями «сильных» спровоцированных контекстов, в которых «эксплицитно 
выражается языковая компетенция носителей говоров, интуитивное осознание 
ими языковых фактов, явлений, соотношений» [Загоровская, 2011, с. 142].
3. Результаты и обсуждение

В соответствии с общей концепцией МАДС(НЛ) и структурой его словар-
ной статьи выявленные в результате специальных предварительных исследова-
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ний стилистические характеристики словесных номинаций лиц в воронежских 
говорах, обозначенные в виде специальных стилистических помет, входят в со-
став отдельной лексикографической зоны «стилистические характеристик заго-
ловочного слова», которая включает в себя шесть более частных зон: 

1) зону функционально-стилистических характеристик заголовочного сло-
весного знака (сведения о закрепленности заголовочной единицы за тем или 
иным функциональным стилем диалекта);

2) зону ситуативно-стилистических характеристик заголовочного словес-
ного знака (сведения о преимущественной ситуации его употребления);

3) зону темпорально-стилистических характеристик заголовочного сло-
весного знака (сведения об отнесенности словесного знака к тому или иному 
«временному» разряду);

4) зону экспрессивно-стилистических характеристик заголовочного сло-
весного знака (информация о наличии в семантике слова особой выразитель-
ности, проявляющейся в любых контекстах речевого употребления данного 
языкового знака);

5) зону социально-стилистических характеристик заголовочного словес-
ного знака (сведения о закрепленности данного языкового знака преимуще-
ственно за определенной социально-возрастной или социально-половой груп-
пой носителей говора: речью представителей старшего или младшего поколе-
ния, детей или женщин); 

6) зону квантитативно-стилистических характеристик заголовочного сло-
весного знака (сведения об уровне частотности употребления данного языкового 
знака, его отнесенности к разряду высокочастотных или низкочастотных).

Для зоны функционально-стилистических характеристик языкового знака 
в МАДС(НЛ) используются пометы: обих.-разг. (обиходно-разговорное); обих.-
бытов. (обиходно-бытовое); обих.-делов. (обиходно-деловое); офиц.-культ. 
(официально-культурное); нар.-поэт. (народно-поэтическое).

Названные пометы соотносятся с теми компонентами семантики диалект-
ных единиц, которые включают информацию о закрепленности данного языко-
вого знака за тем или иным функциональным стилем народного говора или его 
разновидностью. Наши исследования полностью подтвердили сформулирован-
ные в работах О. В. Загоровской и ее учеников утверждения о том, что в совре-
менном территориальном диалекте, сохранившем свою целостность, представ-
лены четыре основных функциональных стиля: обиходно-разговорный (с двумя 
разновидностями: обиходно-бытовой и обиходно-деловой); производственно-
промысловый; официальный; фольклорно-поэтический (народно-поэтический) 
[Загоровская, 2011, с. 137—139; Свиридова, 2001]. Существование названных 
стилей обусловливает наличие в лексическом составе современного говора че-
тырех основных групп функционально-стилистически окрашенной лексики: 
обиходно-разговорной (обиходно-бытовой и обиходно-деловой), специальной, 
официально-культурной и народно-поэтической. 
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Помета «обиходно-разговорное» сопровождает в МАДС(НЛ) агентивы, ко-
торые используются носителями воронежских говоров в обиходно-бытовой сфе-
ре общения и осознаются как нейтральные по сравнению с номинациями спе-
циальными, официально-культурными и народно-поэтическими. Данная помета 
может сочетаться с пометой «обиходно-бытовое» или «обиходно-деловое». Пер-
вое сочетание характерно для обиходно-бытовых номинаций лиц, относящих-
ся в воронежских говорах к разряду наиболее распространенных и известных 
всем носителям названных диалектов. В составе названной группы номинаций 
разграничиваются: а) слова с чисто номинативной функцией (Беляшка, обих.-
разг., обих.-бытов. — девочка со светлыми волосами; Большун, обих.-разг., 
обих.-бытов. — 1. Подросток. 2. Мальчик высокого роста; Молодка, обих.-разг., 
обих.-бытов. — молодая девушка, женщина); б) общеупотребительные эмоци-
онально-оценочные номинации (Абманат / аманат, обих.-разг., обих.-бытов. — 
обманщик, мошенник, жулик; Баклуша, обих.-разг., обих.-бытов. — лентяй, без-
дельник; Чумазуха, обих.-разг., обих.-бытов. — о неопрятной женщине). 

Наши исследования подтвердили отмечаемый и ранее в научной литера-
туре факт: эмоционально-оценочная лексика в народных говорах может ис-
пользоваться в любой ситуации общения и с точки зрения диалектоносителей 
может оцениваться как функционально-стилистически нейтральная [Загоров-
ская, 2011, с. 203]. Восприятие словесных знаков, входящих в состав подобной 
лексики, как сниженных, недопустимых в определенных коммуникативных 
сферах, свойственно языковому сознанию носителей литературного языка, но 
не народных говоров.

Сочетание помет «обиходно-разговорное», «обиходно-деловое» характер-
но для агентивов, обозначающих людей по их основным занятиям и профес-
сиональным обязанностями. Ср., например: Бригадирка, обих.-разг., обих.-де-
лов. — женщина-бригадир; Булгахтер, обих.-разг., обих.-делов. — бухгалтер.

Пометой «официально-культурное» сопровождаются в МАДС(НЛ) номи-
нации человека, которые пришли из литературного языка, сохраняют в вос-
приятии диалектоносителей явно осознаваемый оттенок официальности, 
принадлежности городской, «культурной» речи и употребляются лишь в офи-
циальных или «культурных» ситуациях общения. Ср., например: Близнецы, 
офиц.-культ. (Двоешки — так у нас зовут близнецов, близнецы-то по куль-
турному, а у нас двоешки, еще двойнята говорят, двоюшата, двойки. Во, го-
ворят, баба двоешек родила); Ребенок, офиц.-культ. (Ну, дитенок у нее был, 
ребенок по-вашему, по-городскому); Лентяй, офиц.-культ. (Лентяй, лодырь — 
мы так-то редко говорим, все по-своему: лапшагон, ландрыга, легостай еще); 
Аблакат, офиц.-культ. (Сын у меня аблакатом хочет стать. Ученый, умный, 
може и буде аблакатом); женщина, офиц.-культ. (К вам женщина приходила, 
по-нашему-то, по-деревенскому баба).

Помету «народно-поэтическое» имеют в МАДС(НЛ) те языковые номи-
нации, которые воспринимаются как несомненные элементы произведений 
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народно-поэтического творчества. Ср., например: Забавушка, нар.-поэт. — 
возлюбленный (Приходил ко мне забавушка, как в песне поется); Дролюшка, 
нар.-поэтич. — любимый; Млада-молода, нар.-поэт. — девушка; Горюша, 
нар.-поэт. — несчастная женщина, горемыка.

Для обозначения ситуативно-стилистических характеристик заголовочных 
языковых знаков в МАДС(НЛ) используются пометы: бран. (бранное), уваж. 
(уважительное), ситуативно-стилист. нейтр. Пометой «бранное» сопровожда-
ются номинации лиц, которые употребляются в ситуациях, оцениваемых говоря-
щим резко отрицательно. Ср., например: Азият, бран. Грубый, некультурный че-
ловек; Анчутка, бран. Черт, дьявол, антихрист (чаще о детях). Во всех подобных 
номинациях присутствуют ярко выраженные эмотивные семы «пренебрежитель-
ное», «презрительное». Пометой «уважительное» сопровождаются в МАДС(НЛ) 
слова, употребляющиеся с целью подчеркнуть уважительное отношение к собе-
седнику или какому-либо его качеству. Ср., например: Батюшка, уваж. — обра-
щение к собеседнику; Грамотяка, уваж. — об очень грамотном человеке; Доде-
лец (Додельник), уваж. — об искусном, мастеровитом человеке. В семантике по-
добных номинаций присутствуют ярко выраженные эмотивные семы одобрения.

Для зоны темпорально-стилистических характеристик используются 
пометы устар. (устаревшее), нов. (новое), темпор.-нейтр. (темпорально-ней-
тральное). Помета «устаревшее» сопровождает лексемы, которые уже выш-
ли из активного употребления носителей воронежских говоров и сохраня-
ются лишь в памяти представителей старшего поколения. Практически все 
подобные словесные знаки являются архаизмами. Ср., например: Пасестра, 
устар. — 2. Любовница; Слитух, устар. — о крепком, выносливом человеке. 
Помета «новое» применяется по отношению к номинациям, которые были не-
давно заимствованы из литературного языка и еще сохраняют для носителей 
говоров оттенок необычности, новизны. Ср., например: Андувалист, нов. — 
индивидуалист; Дикторша, нов. — женщина-диктор; Президент, нов. 

Для зоны экспрессивно-стилистических характеристик заголовочных 
слов и словосочетаний в МАДС(НЛ) используются пометы экспр. (экспрессив-
ное) и экспрес.-нейтр. Первая из названных помет сопровождает номинации, ко-
торым свойственна так называемая «языковая экспрессивность», обусловленная 
наличием в семантике словесного знака выраженных эмотивных или эмпириче-
ских сем, поддерживаемых семами интенсивности [Загоровская, 2011]. Среди 
представленных в МАДС(НЛ) номинаций с пометой «экспрессивное» разгра-
ничиваются три группы лексем: а) собственно экспрессивные агентивы, экс-
прессивность которых основана на наличии в их семантике ярких сем интенсив-
ности / экстенсивности, эмоции и оценки. (ср., например: жмотина, экспр., — 
очень жадный человек, неодобрительное, с отрицательной оценкой; Праведник, 
экспр. — очень правдивый человек, одобрительное, с положительной оценкой); 
б) эмоционально-экспрессивные агентивы, экспрессивность которых основана 
на наличии выраженных эмоционально-оценочных сем, не сопровождаемых 
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семами интенсивности / экстенсивности (ср., например: Брех (Брехун, Брехло), 
экспр. — лживый человек, презрительное, с отрицательной оценкой; Глушмень, 
экспр. — глухой человек, неодобрительное, с отрицательной оценкой; Правдёха, 
экспр. — правдивый человек, одобрительное, с положительной оценкой); в) об-
разно-экспрессивные агентивы, экспрессивность которых основана на сочета-
нии выраженных эмоциональных и экспрессивных сем с выраженными семами 
образности. Ср., например: Квакало, экспр. — болтливый человек; Бабий тру-
тень, экспр. — лентяй; жаба, экспр. — жадный человек.

Для зоны социально-стилистических характеристик включенных 
в МАДС(НЛ) слов используются пометы женск. (свойственное речи жен-
щин), мужск. (свойственное речи мужчин), старш. (в речи старшего поколе-
ния), молод. (в речи молодого поколения), генд.-нейтр. (гендерно-нейтраль-
ное), соц.-нейтр. (социально-нейтральное). Ср., например: Дитятко, женск., 
соц.-нейтр. — ребенок; Горюша, женск., старш. — несчастная женщина, 
горемыка; Волошка, старш., генд.-нейтр. — русалка; Алахарь, старш., генд.-
нейтр. — дармоед, лежебока. Проведенные исследования со всей опреде-
ленностью подтверждают наличие в современных говорах двух типов речи: 
традиционного, которым пользуются, в основном, представители старшего 
поколения, и «переходного», свойственного более молодым поколениям диа-
лектоносителей, а также несомненное наличие в некоторых разрядах лексики 
русских говоров гендерных различий. 

Для зоны квантитативно-стилистических характеристик МАДС(НЛ) ис-
пользуются пометы малоупотр. (малоупотребительное) и широкоупотр. (ши-
рокоупотребительное). Первая из названных помет сопровождает номинации, 
недавно пришедшие в воронежские говоры из литературного языка или, напро-
тив, устаревающие, вторая помета используется при номинациях, которые име-
ют неограниченную употребительность и оцениваются языковым сознанием 
носителей воронежских говоров как темпорально-нейтральные. Ср., например, 
приведенные выше: Горюша, малоупотр.; Волошка, малоупотр.; Чумазуха, ши-
рокоупотр.; Абманат, широкоупотр. и др.

4. Выводы
Таким образом, описанная система стилистических помет, используемых 

в МАДС(НЛ), позволяет отразить все основные семы, входящие в состав стили-
стического компонента значения диалектного слова, и представить своеобразие 
диалектной стилистической системы воронежских говоров в целом. Многомер-
ность содержащейся в МАДС(НЛ) стилистической информации не приводит 
к усложнению ее восприятия в силу четкой структуризации словарной статьи 
в электронном словаре и возможности работать с ним в диалоговом режиме [За-
горовская, 2012]. Компьютерная форма существования диалектного словаря, 
ориентированного на максимально полное отражение стилистических характе-
ристик диалектного слова, является наиболее предпочтительной и в силу того, 
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что позволяет вести постоянную работу по пополнению и корректировке его ма-
териалов и заполнению факультативных лексикографических зон.

Предлагаемая в МАДС(НЛ) система представления стилистических харак-
теристик номинаций лиц в воронежских говорах еще раз доказывает правомер-
ность идеи о возможностях лексикографического описания любого националь-
ного языка или его разновидности, а также идеи о возможности лексикографи-
ческой параметризации многих языковых явлений, в том числе стилистических 
характеристик лексики того или иного говора или группы говоров.
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The relevance of the proposed research is in the fact that the problems of words’ stylistic characteristics 
and their lexicographical reflection are among the insufficiently developed and discussion in the world science, 
not only in relation to the literary language, but also to the dialects. The problem of lexicographic reflection of 
stylistic characteristics of Russian dialect word is considered. The system of usage labels used in a thematic 
dialect dictionary of Voronezh dialects is described. The main methods for determining the stylistic character-
istics of speech are not only traditional methods of observation and interpretation of the language data using 
contextual techniques, lexicographical and component analysis, but the method of psycholinguistic experi-
ment. The authors’ conception of lexicographic parameterization of dialect stylistic system is proposed, imple-
mented in the dictionary of computer type. The described system of usage labels allows to reflect all the main 
semes belonging to the stylistic component of meaning of the dialect word, and to present the originality of the 
stylistic system of Voronezh dialects in general. The conclusion is that the computer form of existence of dialect 
dictionary is preferred, as it allows to continuously work on updating and adjusting its materials and completing  
the optional lexicographical zones.
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