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Аннотация: «Лексический атлас самарских говоров», вышедший в 2021 году, 
представляется исключительно важным научным трудом, продолжающим 
лингвогеографические традиции описания говоров Поволжья. Рецензия имеет 
безусловно положительный характер, кратко описывается исторический кон-
текст появления обсуждаемого атласа и его структура, оценивается вклад, 
вносимый этой работой в русскую диалектологию и диалектную лексикологию.
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Abstract: We believe that The Lexical Atlas of the Samara Dialects published in 
2021 is a highly prominent scholarly work and a proper continuation of the tradition 
of linguogeographic description of the Volga region dialects. In our completely fa-
vourable review we give a brief outline of the historical context in which the Atlas 
was conceived, a short description of its structure, and the evaluation of the contri-
bution of this work to Russian dialect studies and dialect lexicology.
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Необходимость комплексного и системного исследования лекси-
ки русских говоров подготовлена всем сегодняшним развитием 
диалектологической науки. Накопление материала, проходящее на 
протяжении уже более чем двух веков, позволило составить не 
только такой масштабный лексикографический источник, как «Сло-
варь русских народных говоров» [1965 — наст. время], но и ряд ре-
гиональных диалектных словарей, которые представляют самосто-
ятельную ценность, так как описывают специфику диалектных 
лексических систем в отдельных регионах.

Методы лингвистического картографирования лексики, при-
мененные в ряде атласов, в первую очередь в «Диалектологическом 
атласе русского языка» [1986, 1996 и др.] и в «Лексическом атласе 
русских народных говоров» [2017, 2022], позволяют продемонстри-
ровать лексическое разнообразие русских диалектов и обогатить 
наше представление о составе русского языка в целом. Но масштаб-
ные проекты, охватывающие огромные территории, не позволяют 
подробно раскрыть специфику отдельных регионов, обладающих 
самобытным характером. К  таким относится значимый регион 
Среднего Поволжья — Самарская область.

В настоящее время значительно возрос интерес к изучению лек-
сического состава русских диалектов методами лингвогеографии, 
что позволяет проводить комплексное изучение лексикона, на ко-
тором в дальнейшем может базироваться включение полученных 
данных в новейшие научные парадигмы. В этой связи работа Т.Е. Ба-
женовой представляется крайне важным и нужным трудом.

Работа над изучением Поволжских говоров началась еще 
в 1940-х го дах с собирания материалов для «Диалектологического 
атласа русского языка» и  с активного изучения этих говоров 
В.А. Малаховским и А.Н. Гвоздевым. В 2000 году вышло первое 
лингвогеографическое обследование говоров Поволжья — «Атлас 
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русских говоров Среднего и Нижнего Поволжья» [2000], отразивший 
черты говоров Ульяновской, Самарской, Пензенской, Саратовской 
и Волгоградской областей. В этом издании опубликована наиболее 
представительная часть карт. Полная версия атласа хранится в Са-
ратовском университете и содержит 180 карт. Этот атлас составлен 
в Саратовском университете Л.И. Баранниковой по материалам 
обширной картотеки, хранящейся в Саратовском университете.

В 2009 году в свет вышел «Атлас говоров Самарского края», со-
ставленный Т.Ф. Зибровой и М.Н. Барабиной [2009], представивший 
в форме диалектологических карт важнейшие фонетические и грам-
матические особенности самарских говоров. И в настоящее время 
научная необходимость картографирования диалектной лексики 
выделяется как первостепенная задача в исследовании самарских 
говоров.

В этом контексте выход в свет в 2021 году «Лексического атласа 
самарских говоров», составленного российским диалектологом, 
доц. Т.Е. Баженовой, очень своевременно и актуально, так как этот 
научный труд продолжает лингвогеографическое описание говоров 
Поволжья и собственно Самарской области.

Территория обследования самарского лексического атласа огра-
ничена Самарской областью, включающей 27 административных 
районов. На карты атласа нанесены 157 населенных пунктов с рас-
стоянием около 30 км, что позволяет максимально полно и емко 
продемонстрировать лексические особенности говоров картогра-
фируемого ареала (с. 4). Очень значимо, что в самарском лексическом 
атласе сохранена территориальная преемственность с существую-
щими региональными атласами, позволяющая воспринимать его 
в контексте всей проделанной лингвогеографической работы в По-
волжье. Эта преемственность выражается в сохранении параметров 
карты-бланковки, использованной в  предыдущих атласах этой 
территории и опоре на программу-вопросник, разработанную в Ин-
ституте русского языка РАН для составления Диалектологического 
атласа русского языка. Источником материала для составления са-
марского лексического атласа послужила обширная (более 7000 еди-
ниц) словарная картотека, собираемая в течение 1939–2019 гг. Зна-
чительная часть материалов последних лет была собрана под 
руководством доц. Т.Е. Баженовой.

В самарском лексическом атласе содержится 72 карты, отража-
ющие ответы на вопросы из раздела «Лексика» из Программы со-
бирания сведений для составления Диалектологического атласа 
русского языка, созданной под руководством Р.И. Аванесова, Б.А. Ла-
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рина и Ф.П. Филина [1947]. Наглядность и ясность карт достигается 
четкой системой картографических символов, использующих фор-
му и заливку значка. Знаковая система строится на противопостав-
лении геометрических фигур (круга, квадрата, треугольника, ромба, 
прямоугольника и др.) и их внешних графических модификаций 
(различные виды штриховки, заливки и др.). Ярким примером кон-
трастной передачи противопоставленных диалектных различий 
является карта № 4 «Чердак над жилым помещением», где значки 
разной формы и цвета показывают разные названия чердака над 
жилым помещением (с. 15).

Каждая карта сопровождается легендой, где указываются услов-
ные обозначения, алфавитным списком картографируемых слов, 
а  также подробным комментарием, в котором приводится тема 
карты, основные противопоставления и образуемые ареалы, а также 
единичные и редкие лексемы по теме карты. Кроме того, значимым 
и с научной, и с учебной точек зрения является этнографический 
комментарий для многих реалий, отражаемых на картах, напр., 
карта № 7 «Огороженное место для скота при доме» (с. 18). В неко-
торых случаях комментарий сопровождается яркими фотографи-
ческими или схематичными иллюстрациями, которые наглядно 
поясняют особенности реалии, напр., карта № 10 «Постройка для 
сушки снопов» (с. 21).

Присутствие в томе вспомогательных карт № 1 и 2, «Схематичное 
изображение административных районов Самарской области» 
и «Отображение распространения оканья и аканья на обследуемой 
территории» (с. 11), очень помогают в работе с атласом.

Как справедливо отмечает автор, карты самарского лексическо-
го атласа демонстрируют большую вариативность в диалектном 
обозначении той или иной реалии, и нередко отмечается сосуще-
ствование нескольких вариантов в пределах говора одного села (с. 4). 
Возможность для передачи этой вариативности — специфическая 
черта регионального атласа, которая позволяет сохранить всё бо-
гатство самарской диалектной лексической системы.

В материалах атласа отражаются этноязыковые контакты в ре-
гионе, например, на карте № 13 «Деревянная изгородь» (с. 24) пред-
ставлена лексема турлук, которая традиционно рассматривается 
как тюркизм, отмечаемый также в южнорусских говорах, а также 
говорах Кубани: турлу’к ‘плетень, обмазанный глиной с навозом’ 
Кубан. Ряз.; при турец. torluk ‘землянка’ (Радлов 3, 1187). Хотя в дан-
ном случае это может быть опосредованный тюркизм, попавший 
в  русский диалектный лексикон из украинского континуума, 
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ср. укр. турлучний, турлучній ‘о здании: из плетня, обмазанного 
глиной’ (Гринченко, 4, 297) [Мызников 2019: 813].

В некоторых случаях вопрос карты представляет собой совме-
щение нескольких реалий. Так, например, в карте № 37 «Большая 
кладка снопов или сена в поле» (с. 45) в результате представлены 
лексемы традиционной крестьянской культуры, относящиеся 
к кладке снопов: суслон, хрест, кладь; к наименованиям стога сена: 
острамок, одонье; к  реалиям колхозной хозяйственной жизни: 
скирда с вариантами.

На наш взгляд, в региональном атласе имеется возможность 
детального показа лексической манифестации реалий материальной 
культуры и традиционного хозяйства.

Высказанные соображения никоим образом не снижают высокой 
научной оценки данного труда, и следует констатировать, что «Лек-
сический атлас самарских говоров» представляет собой работу, 
выполненную на высоком научном уровне, с весьма высокой прак-
тической значимостью. Весьма успешно продемонстрированы воз-
можности лингвогеографического изучения лексических диалект-
ных данных на синхронном срезе одного региона. Появление 
в научном обиходе регионального атласа — очень значимое событие, 
которое может послужить наглядным примером для дальнейшего 
развития региональной лексической лингвогеографии как допол-
нительных штудий в русле «Лексического атласа русских народных 
говоров».
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