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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:

Проведено комплексное описание одного 
из типов любительских диалектных сло-
варей, а именно «словаря-энциклопедии». 
В качестве материала для анализа выбран 
словарь говора г. Бакал Челябинской об-
ласти, составленный Борисом Петровичем 
Плаксиным (объем словаря — около 4000 
слов). Представлены результаты анализа 
тематической, стилистической принадлеж-
ности лексики, составляющей словник сло-
варя Плаксина. Показано, что значитель-
ную часть словаря составляют диалектные 
языковые факты (а также общеупотреби-
тельная и просторечная лексика и фразе-
ология, которую автор квалифицирует как 
местную) тематических групп «Сельский 
быт», «Хозяйство», «Характеристики чело-
века», «Профессиональная деятельность» 
и пр. Подчеркивается, что обширный пласт 
диалектных и общенародных фактов, при-
веденных в словаре, — это лексика и фразе-
ология традиционной народной культуры, 
церковная терминология и лексика старо-
обрядчества, а также обозначения реалий 
различных исторических эпох. Сделан вы-
вод о том, что Б. П. Плаксин выбирает стра-
тегию ценностно-исторического отбора 
лексики и включает в свой словарь лекси-
ку различных культурных и исторических 
пластов, ориентируясь на различные — до-
ступные ему — источники, посвященные 
русской истории, традиционной обрядно-
сти, историческим фактам и т. д. 

Abstract:

A comprehensive description of one 
of the types of amateur dialect dictionar-
ies, namely the “dictionary-encyclopedia”, 
is carried out. As a material for the analysis, 
a dictionary of the dialect of the Bakal town 
of the Chelyabinsk region, compiled by Bo-
ris Petrovich Plaksin (the volume of the dic-
tionary is about 4000 words) was selected. 
The results of the analysis of the thematic, 
stylistic belonging of the vocabulary consti-
tuting the vocabulary of Plaksin’s dictionary 
are presented. It is shown that a significant 
part of the dictionary is made up of dialectal 
linguistic facts (as well as common and col-
loquial vocabulary and phraseology, which 
the author qualifies as local) of the thematic 
groups “Rural life”, “Economy”, “Human 
characteristics”, “Professional activities”, etc. 
It is emphasized that a vast layer of dialectal 
and national facts given in the dictionary is the 
vocabulary and phraseology of traditional folk 
culture, church terminology and vocabulary 
of the Old Believers, as well as designations 
of the realities of various historical eras. It is 
concluded that B. P. Plaksin chooses a strat-
egy of value-historical selection of vocabulary 
and includes in his dictionary the vocabulary 
of various cultural and historical layers, focus-
ing on the various sources available to him on 
Russian history, traditional rituals, historical 
facts, etc.

Ключевые слова: 
русский язык; диалект; русские говоры; 
лексикография; этнолингвистика; наивная 
лингвистика; обыденное метаязыковое соз-
нание; языковая личность. 

Key words: 
Russian; dialect; Russian dialects; lexicogra-
phy; ethnolinguistics; naive linguistics; ordi-
nary metalinguistic consciousness; linguistic 
personality.
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УДК 811.161.1’282.2+81’374.3

«Словарь-энциклопедия» как тип любительского 
диалектного словаря (на примере словаря говора 
г. Бакал Б. П. Плаксина)

© Бондаренко Е. Д., 2021

1. Вводные замечания
Наивная лингвистика — особая область обыденного знания, являю-

щая собой систему представлений непрофессиональных носителей язы-
ка (в том числе диалектоносителей) о языке, которую можно воссоздать, 
в частности, на основании анализа метаязыковой лексики и текстов, а так-
же словарей, созданных лексикографами-любителями. 

Диалектное метаязыковое сознание в настоящее время нередко стано-
вится объектом исследования лингвистов и этнолингвистов. Затрагивают-
ся проблемы этнографии речевого поведения (см. труды А. К. Байбурина 
[Байбурин, 2005], И. А. Седаковой [Седакова, 2007], С. М. Толстой [Тол-
стая, 2007, 2009]), вопросы соотношения языкового сознания и самосозна-
ния в русской народной культуре (см. труды С. Е. Никитиной [Никитина, 
1993, 2000], А. Т. Хроленко [Хроленко, 2008]). В поле зрения исследова-
телей-этнолингвистов попадают частные вопросы наивной лингвистики: 
особенности народного восприятия чужого языка или говора, наивные 
представления о функциях языка и др. (см. труды О. В. Беловой [Бело-
ва, 2008] Д. Ф. Мищенко [Мищенко, 2012], В. З. Санникова [Санников, 
2002] и др.), даются примеры этно- и социолингвистического анализа от-
дельных проявлений метаязыкового сознания диалектоносителей (см. тру-
ды О. И. Блиновой [Блинова, 1984], И. А. Букринской и О. Е. Кармаковой  
[Букринская и др., 2011], Е. В. Пурицкой [Пурицкая, 2009], М. З. Муслимо-
ва [Муслимов, 2012] и др.). 

Одной из важнейших функций наивной метаязыковой рефлексии яв-
ляется функция меморативная: размышления о своем языке позволяют, по 
мнению «наивных лингвистов», проникнуть в глубины истории — личной 
и коллективной, прояснить (благодаря «вглядыванию» в язык) прошлое 
своей местности и закрепить память об этом прошлом. Данная установ-
ка эксплицирована, в частности, в любительских словарях, создаваемых 
носителями диалекта. Любительские диалектные словари подобного рода 
анализируются, в частности, в трудах Е. Л. Березович [Березович, 1997], 
О. В. Вострикова [Востриков,1995], А. Б. Мороза [Мороз, 2010] и др. 
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Меморативная установка является основной также и в словаре г. Бакал 
Бориса Петровича Плаксина, которому посвящена настоящая статья. 

Словарь Б. П. Плаксина попал к нам в руки в 2011 году, когда автор 
передал его в одно из екатеринбургских издательств для публикации. Сло-
варь представлял собой машинописный текст с рукописными вставками и 
комментариями. К словарю прилагалось предисловие, написанное самим 
Б. П. Плаксиным, а также аннотация неизвестного авторства. Название 
словаря указано не было или было утеряно. По неизвестным причинам 
словарь так и не был опубликован.

Автор так формулирует цель своего словаря в предисловии: «Мне хо-
телось значение и понятие слов прошлых веков соединить тонкой нитью 
времен с толкованием современного лексикона, т. е. конца XX и начала 
XXI-го веков, не углубляясь в дело изучения происхождения» (здесь и да-
лее орфография и пунктуация автора сохранены в случаях, когда это не 
затрудняет понимание текста).

При создании небольших словариков «местных слов» лексикографы-
любители, записывающие «переводы» слов с местного на «городское», 
ориентируются в первую очередь на противопоставление своего говора 
какому-либо другому идиому (литературному языку или другому диалек-
ту), и в этом случае осмысление собственного говора происходит именно 
через оппозиции к другим идиомам. «Лексикографы»-краеведы, авторы 
так называемых «словарей-энциклопедий», к которым относится и ана-
лизируемый в настоящей статье словарь, как правило, выбирают страте-
гию ценностно-исторического отбора лексики: они стремятся комплексно 
представить читателю личный языковой опыт, стараясь через него дать об-
щую картину истории и повседневной жизни своей местности. Подробно 
о типологии любительских словарей и о специфике «словарей-энциклопе-
дий», в частности, см. [Бондаренко, 2021, с. 257—264]. 

В настоящей статье предпринимается попытка комплексного описания 
любительского диалектного «словаря-энциклопедии» на примере словаря 
говора г. Бакал, написанного Б. П. Плаксиным. 

2. Справочная информация о лексикографе
Борис Петрович Плаксин — житель г. Бакал Челябинской области. Ав-

тор аннотации к словарю описывает Бориса Петровича как человека ши-
роких интересов: «плотник, электрик и кулинар, строитель, певец и футбо-
лист <…>, полный жизненной энергии и способности искренне удивлять-
ся. Это удивление и умение слышать сочные выражения, яркие сравнения, 
необычайные метафоры местных жителей Бакала (“шматов”) — всё нашло 
отражение в его книге. Эта тяга к красоте родного языка у него с детства. 
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Очень образно говорили его родители — Петр Петрович и Анна Иванов-
на». Примерный объем словаря — порядка 4000 слов. Словарь в 2011 году 
готовился к публикации в г. Екатеринбурге, однако по неизвестным нам 
причинам опубликован не был.

3. Принципы формирования словника любительского словаря 
Б. П. Плаксина

Б. П. Плаксин в предисловии указывает, какого рода языковые факты 
он привлекает в свой словарь, ср.: «слова, звучащие с акцентом, резко от-
личающимся от современного языка»; «фон разговорной речи, созданный 
языками, наречиями, диалектами тюркских, славянских, германских»; 
«мало ли вращается в обыденных разговорах разных метафор, идиом, по-
словичных выражений и поговорок». 

Как видно из цитат, основным для лексикографа является параметр 
«старинности» — по этой причине в словарь, помимо диалектных слов, 
попадает литературная и просторечная лексика, обозначающая реалии 
«старинной» деревенской жизни (ср. амбáр ‘бревенчатое помещение для 
хранения зерна’, лукóшко ‘корзина плетеная из лыка’, маркируемые в сло-
варях как принадлежащие литературному языку, — и кацéя ‘вид жарёнки 
с крестом на крышке и длинной ручкой; кухонная посуда’, лезó ‘остриё 
ножа, топора, косы’, которые являются диалектными единицами), а так-
же слова, «старинные» (в восприятии составителя любительского слова-
ря) по своему необычному звучанию (ср. авóсь ‘может быть, или, а, если’; 
артáчится ‘дергается, дрыгается, вырывается, не желает подчиняться’; 
бобы́ль ‘одинёшенек, совсем один’). Еще один параметр, на который ори-
ентируется «лексикограф» при формировании словника, это экспрес-
сивность языковых фактов: так, Б. П. Плаксин включает в свой словарь 
лексемы бéстолочь ‘бестолковый, несообразительный’, баскáя ‘красивая’; 
будáкой, пыря́кой ‘бодливый’ и мн. др. 

Наконец, значимым для автора «словаря-энциклопедии» является так-
же тематический отбор лексики. Помещая в словарь лексику различных 
тематических групп, «лексикограф» стремится воссоздать и максималь-
но подробно зафиксировать образ жизни населения Бакала. Обратимся 
к анализу основных тематических групп лексики и фразеологии словаря 
Б. П. Плаксина.

О б о з н ач е н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и . Жизнь 
взрослого населения описывается в словаре через профессиональную 
деятельность, ср.: шишкáрь ‘сборщик, заготовитель сосновых шишек’; 
бóндарь ‘специалист клепать бочки из дерева’; копáч ‘рудознатец, геолого-
разведчик’; контóрские кры́сы ‘служащие конторы’ и др. 
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Л е к с и к а  д е т с ко г о  и  м о л од е ж н о г о  д о с у г а . Б. П. Плаксин 
включает в свой словарь лексику детских и подростковых игр (которая, 
кстати, весьма поверхностно репрезентирована в профессиональной лек-
сикографии), ср.: в «орла» играть ‘орлянка (популярная игра на деньги) 
среди подростков’; дуби́нка ‘клюшка для зимней ребячьей игры в «котел». 
Прототип русского хоккея’; жёстка ‘игрушка из небольшого кусочка меха 
с длинным ворсом (козьим, овечьим), со свинцовой шайбой внизу. Пинать 
ногами внутренней стороны стопы’; крючки́ ‘придирки; кривые пути изво-
ротливого дельца; здесь «крючки» — игра с дырками на рваной одежде’; 
кулю́кушки  ‘детская игра в прятки’; чи́ка ‘популярная среди подростков 
игра на деньги с металлическими монетами’; у́лушная, у́лишная ‘уличная 
мелодия (хит), присущая темпераменту и характерная только данному селу 
или деревне. Обычно играли гармонисты на гармошке, гуляя с девчатами 
по улице в вечернее время’. 

Л е к с и к а  и  ф р а з е о л о г и я  т р а д и ц и о н н о й  д у хо в н о й  к ул ь -
т у р ы . Обширный пласт диалектных и общенародных фактов, приведен-
ных в словаре Б. П. Плаксина, — это обозначения нечистой силы, кален-
дарной и семейной обрядности, хрононимия, лексика народного христи-
анства. На описании данного пласта лексики словаря говоря г. Бакал мы 
подробно останавливаться не будем, так как оно достойно отдельного ис-
следования, cм. [Бондаренко 2021б (в печати)]. Приведем лишь некоторые 
факты для создания общей картины. 

Итак, в словарь Б. П. Плаксина попадают: 
— обозначения «местной» нечистой силы: водяни́ха,  водяни́ца, 

водянóй ‘нечистая сила в воде. Мистические герои сказателей’ (ср.-урал. 
водяни́ха, водяни́ца ‘в суеверных представлениях — водяной дух женско-
го рода; русалка’ [СРНГ, т. 4, с. 350]); вéсщица ‘женщина оборотень, по 
сказаниям превращается в птиц’ (ср. диал. шир.-распр. вéщица ‘колдунья’ 
[СРНГ, т. 4, с. 228]); летýн ‘летучий воздушный дух, огненный змей’ (ср. 
влад. летýн ‘по суеверным представлениям — злой дух, прилетающий но-
чью к молодым вдовам в облике их умерших мужей’ [СРНГ, т. 17, с. 26]) 
и др.; 

— лексика и фразеология народной магии: вéщьба ‘тайное сло-
во и обряд, употребляемое при заговорах, рытье кладов, при ворожбе’ 
(ср. тамб. вещьбá ‘прорицание, заклинание’ [СРНГ, т. 4, с. 227]); водá 
с громовóй стрелы́ ‘вода, в которую был опущен спёкшийся песок, после 
удара молнии, считалась целебной’ (ср. диал. шир.-распр. грóмовáя стрелá 
‘камнеобразный или стекловидный сплав продолговатой или круглой 
формы, образующийся от удара молнии в песчаную почву’ [СРНГ, т. 7,  
с. 102]); 
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— лексика и фразеология семейной обрядности, ср. горный  пир 
в келáрке ‘обед в горнице у молодых после свадьбы’. Данное выражение 
в доступных нам лексикографических источниках не было найдено. 

Подробно Б. П. Плаксин освещает тему традиционной календар-
ной обрядности, включая в словарь более тридцати наименования ка-
лендарных праздников, зачастую с подробными описаниями: Агрепины 
святая  /  Аграфена-купальщица,  Авдотья,  Афанасий  Ломонос,  «Бабьи 
каши»,  Георгий  Победоносец,  Дмитриев  день,  Ефрем  Сирин,  Иванов 
день, Кузминки, «Красное лето — зеленый покос», Корнильев день, Курьи 
именины,  Капустинские  вечера,  Касьянов  день,  Маккавей,  Макрида, 
Масленица, Никола Зимний, Осенние Кузьминки, Семик, Святки, Спас на 
воде, Спас на горе, Спас на полотне / Холщовый Спас, Святитель Клемент, 
Светлая Сёдмица, Фома неверный / неверующий, Чистоплотный праздник. 
Практически все приведенные названия праздников присутствуют в слова-
ре хрононимов «Русский народный календарь» [РНК].

Церковная терминология. Часть обозначений словаря 
Б. П. Плаксина описывает картину жизни русской православной церк-
ви. Большая часть церковной лексики, которую автор включает в словарь, 
присутствует в словарях церковных терминов. Приведем наиболее показа-
тельные факты из словаря Б. П. Плаксина: акáфист ‘торжественное песно-
пение Христу, Богоматери, святым, состоит из 25 песен’, áртос ‘освещен-
ный хлеб, его раздают в храме верующим в честь Воскресения Христа’; 
вели́кая схи́ма ‘высшая крайне аскетическая форма монашеского подвиж-
ничества, соблюдения самых суровых правил — затворничество, «образ 
жизни — молчание»’; катавáсия ‘песни в церкви в торжественный день, 
когда певчие хора сходят с клироса и поют в храме. В просторечье — не-
разбериха или шум, ссора’; канóн ‘церковная песнь в похвалу святым, ино-
гда читается, иногда поется на заутренях, вечернях’; пещь ‘полукруглые 
подмостки в церкви, с боковым входом, для праздничных представлений’ 
и др. Последнее обозначение отсутствует в словарях церковных терминов. 
Предположительно, его появление связано с ушедшей в прошлое традици-
ей пещных действ. Ср. «Для Пещного Действа устраивалась специальная 
«пещь», были и те самые халдеи, о которых все знают (но не догадывают-
ся, на самом деле, кто это такие). А это слуги царя Навуходоносора, и их 
представляли тоже певчие. То есть, Пещное Действо — это был специаль-
ный богослужебный чин» [Бульчук, 2014]. 

Особое место в словаре посвящено лексике старообрядчества: 
гамаю́н ‘место общинного проживания староверов’ (вероятно, данное наи-
менование может быть топонимом); домови́на ‘гроб (староверы готовили 
себе домовину за много лет до кончины, выдалбливали из колоды, пока 
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в силе). Хранили на чердаке дома’ (ср. домови́на устар. нар.-разг. ‘гроб’ 
[БТС, с. 273]); единовéр ‘старообрядец, признающий принятые мораль, об-
ряды сразу после крещения Руси’ (ср. единовéрец ‘приверженец единове-
рия’ [БСТ, с. 294]); кержаки́ ‘люди, скрывающиеся в глухих местах от пре-
следования церкви и власти. Раскольники поселились на Урале в начале 
18 века, пришли с Керженца (староверы)’ (ср. диал. шир.-распр. кержáк 
‘старообрядец, раскольник’ [СРНГ, т. 13, с. 186]); манáтья1 ‘(мантия) ина-
че иночество — черная пелеринка, отороченная красным сукном, которую 
носили старообрядческие иноки и инокини. Скинуть ее хоть на минуту 
считалось грехом, а кто наденет ее хоть шутя, тут же должен постричься. 
Обряд постриг’; метáние ‘у старообрядцев малый земной поклон, опи-
раясь руками на подручник (коврик)’ (ср. метáние ‘в старину — поясной 
поклон’ [Ушаков, т. 2, с. 196]). 

Б. П. Плаксин включает в словарь некоторые прецедентные име-
на библейских персонажей, ср. Иродиáна ‘наложница правителя Галилей 
Ирода Антипы. Ее имя стало синонимом нравственной распущенности и 
жестокости’; святых отцов Церкви, ср. Ефрéм Си́рин ‘церковный писатель 
4-го века, автор толкований на тексты Священного писания, молитв, по-
учений, песнопений’; Златоýст (Иоáнн Златоýст) ‘знаменитый церков-
ный византийский деятель, оратор, проповедник (347—404 годы)’; лиде-
ров старообрядческого движения, ср. Авваку́м ‘протопоп, духовный вождь 
старообрядцев’. 

Помимо общеупотребительной церковной лексики, зафиксированной, 
в частности, в словарях церковной терминологии, Б. П. Плаксин поме-
щает в словарь также диалектные обозначения предметов христианской 
обрядности: налóй ‘высокий стоик, подставка в храме типа «пюпитра» 
в середине церкви’ (ср., например, вятск. налóй ‘аналой в церкви’ [ОСВГ, 
т. 6, с. 64]); читáльщица ‘женщина. Выполняющая обряд на похоронах, 
руководящая этим обрядом и читающая молитвы’ (ср. урал. читáльщица 
‘женщина, большей частью старуха, читающая над покойником Псалтырь’ 
[Малеча, т. 4, с. 451]). В рамках одной словарной статьи «лексикограф» 
может объединять «церковное» и нецерковное значения слова: при́тча ‘по-
церковному рассказ, стих, особый жанр. Здесь состояние рассеянности, 
мистики (верить не верить), неожиданный случай. В одном ряду с окази-
ей’ (ср. диал. шир.-распр. при́тча ‘несчастье, беда, напасть’ [СРНГ, т. 32, 
с. 33]); помéшанный ‘человек неадыкватного поведения или шальной. 
В лексике староверов — кержаков помешанный — это когда человек начал 

1  В словаре заглавное слово выглядит как манаться, но, очевидно, это описка автора сло-
варя. Указанная нами начальная форма приведена по свидетельству Ф. Травина, старо-
вера-федосееца.
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общение с цивилизованным обществом. Не помешанный отвергает вся-
кое общение с цивилизацией’ (ср. разг. помéшанный ‘психически ненор-
мальный; сумасшедший’ [БТС, с. 915]). В последнем примере, очевидно, 
значения развивались параллельно, но, вероятно, со временем в сознании 
носителей языка могли оказаться связанными друг с другом. 

Историзмы и советизмы. Особый пласт лексики и фразеологии 
в словаре Б. П. Плаксина образуют наименования реалий различных 
исторических эпох. Составитель словаря описывает обозначения старин-
ных мер измерения: арши́н ‘одна из древнейших мер измерения дли-
ны. Размер от плеча до кончиков пальцев руки. С XVI века аршин равен 
71,12 см’: «Каждый мерит своим аршином»; вершóк ‘старинная мера дли-
ны, равная 4,35 — 4,5 см или 1/16 длины аршина. Но! Всяк мерит своим 
аршином, поэтому и вершок различной длины; вершок это поднятый вверх 
большой палец руки’; столь же подробно описываются верстá, лóкоть, 
ли́ния, сажéнь. В словаре присутствуют также наименования устарев-
ших реалий быта: áспидная  доскá ‘выделанная из серо-черного слан-
ца, употребляемая для письма грифелем, карандашом’; лáвошный  совóк 
‘инструмент, которым пользовались приказчики лавки (продавцы мага-
зинов), черпая сыпучие продукты, засыпали в мешочки покупателей1’; 
полуимпериáл ‘золотая монета в 5 рублей достоинством’; сельскохозяй-
ственных орудий: самобрáнка ‘сельхозтехника для подбора скошенных 
валков хлеба’; cамовя́зка  ‘сельхозтехника для вязки снопов, прабабушка 
комбайна «Колос», сельскохозяйственная техника 100-летней давности’; 
профессий, должностей: испрáвник ‘управляющий делами, участковый 
опер. милиции’ (ср. испрáвник ‘начальник уездной полиции (в Российском 
государстве до 1917 года)’ [БТС, с. 402]); уря́дник ‘участковый милицио-
нер. На общественных работах бригадир (шишка на ровном месте)’ (ср. 
уря́дник ‘в России до 1917 года: нижний чин уездной полиции’ [БТС, 
с. 1397]); недостáточный учени́к ‘учащийся учебного заведения в России 
до 1917 года, в частности кадетского Суворовского училища из бедной 
дворянской семьи, находящийся на попечении меценатов с богатым до-
статком’ (ср. недостаточный студент [Ушаков, т. 2, с. 502]); закóнистый 
‘квартальный. Выбирается на сходе депутатом совета деревни, села. 
Непосредственный участник разбирательств, конфликта или других про-
блем между селянами (сельчанами). «Эех! Какой законистый! Как все по 
грамотному баит, Ты где-ит нахвоталси?!» — (Фарисей)’. Последнее наи-
менование отсутствует, кажется, в толковых словарях русского языка, а 

1 Для этого выражения Б. П. Плаксин приводит также переносное значение, не найденное 
нами в доступных лексикографических источниках: «в народной речи — это тип челове-
ка, который всюду “суёт свой нос”, в дело или без дела или по-другому — выскочка». 
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судя по контексту, который приводит Б. П. Плаксин, можно предполагать, 
что толкование может быть сформулировано неверно, и лексема представ-
ляет собой, скорее, прилагательное со значением ‘сведущий, хорошо раз-
бирающийся в законах’. 

Весьма часто в словаре Б. П. Плаксина встречаются также языко-
вые единицы, принадлежащие советской эпохе: лáмпа  семилинéйная, 
пятилинéйная ‘керосиновая лампа со стеклом цилиндрической формы, 
в середине раздутым, похожим на кегли, служила для освещения избы’ 
(ср. семилинéйный ‘имеющий фитиль шириной в семь линий (о керосино-
вой ламп)’ [БТС, с. 1174]); прощáй мóлодость ‘так называли боты сукон-
ные сверху, а подошва резиновая (модель галош) и сбоку застежка типа 
пряжки’ (ср. Прощáй, мóлодость жарг. угол ‘суконные зимние ботинки на 
резиновой подошве’ [БСРП, с. 408]); хлéбная  кни́жка ‘партийный билет 
члена КПСС (коммунистической партии Советского Союза)’ (ср. в прозе 
Е. Лобаса: «Словно бутылка мутного и злого самогона, призывно замая-
чила тогда в Пивнях руководящая — районного масштаба — должность 
для каждого человека с головой на плечах, «хлебной книжкой» (партий-
ным билетом) в кармане и хоть какими-то связями» [Лобас, 1975, с. 130]; 
хлебная  ксива жарг.-угол. шутл.-ирон. ‘партбилет члена КПСС’ [БСРП, 
с. 337]); отпýск ‘паспорт. При советской власти, как и при крепостном 
праве в России (до 1861 года), проживающим в сельской местности людям 
(колхозникам паспорта не выдавались, а выдавали справку на личность)’. 
Лексема отпуск в приведенном Б. П. Плаксиным значении не была нами 
найдена в доступных толковых словарях, однако, как представляется, она 
вполне может не являться окказиональной, что подтверждается прозрач-
ной мотивацией, а также существованием термина отпускнáя устар. ‘до-
кумент об отпуске; документ об освобождении крестьянина от крепостной 
зависимости; вольная’ [БТС, с. 758]. 

Помимо собственно историзмов, Б. П. Плаксин записывает слова и 
выражения, бытующие в современном языке, однако утратившие в насто-
ящее время некоторые важные с точки зрения сохранения культурной ин-
формации значения, ср. тарабáрская грáмота ‘была в употреблении еще 
в 16 веке и ранее. Дипломатическая шифровальная грамота. Позже стала 
применяться старообрядцами для тайной переписки’. В современных лек-
сикографических источниках выражение бытует в двух основных значени-
ях: разг. неодобр. ‘что-либо бессмысленное, непонятное (печатные сочи-
нения, чьи-л. речи, выступления и т. п.)’; жарг. угол. ‘воровская тайнопись’ 
[БСРП, с. 160]. Однако в «Толковом словаре русского языка» под редакци-
ей А. П. Евгеньевой присутствует отсылка к старообрядцам: тарабáрская 
грáмота ‘одна из систем тайнописи, применявшаяся в южнославянских 
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и древнерусских рукописях, а позже использовавшаяся старообрядцами’ 
[СлРЯ, т. 4, с. 339]. Ср. также тарабáрский ‘тайнописный, криптографи-
ческий’: «Проводя московского посланника Манефа <игуменья расколь-
ничьего скита> принялась за перевод тарабарского письма Дрябиных» 
[СлРЯ, т. 4, с. 339]. 

В стремлении записать слова и выражения ушедших эпох автор ино-
гда наделяет лексему несвойственным ей культурно-историческим значе-
нием, ср. пакливáный  хлеб ‘петлеванный. Суррогат хлеба из кукурузной 
муки с добавлением муки из ржи. 50-е года XX века времена правления 
Хрущева Н. С’. Ср. пеклевáнный ‘мелко размолотый и просеянный (о муке, 
обычно ржаной)’; ‘выпеченный из такой муки’ [БТС, с. 790]. А хлеб из ку-
курузной муки не имел специального названия, в текстах воспоминаний об 
эпохе Хрущева встречается лишь словосочетание хрущевский хлеб ‘хлеб 
с добавлением кукурузной муки’: «Этот хлеб по форме напоминал кир-
пич. Цвет его был необычно желтоватым, у него была хрустящая короч-
ка. Внешне он не очень отличался от пшеничного хлеба такой же формы. 
Вкусовые качества были другими, было такое впечатление, что хлеб был 
сырым внутри. А самое главное его отличие — это запах. Людям, прожи-
вающим в селе известен запах кукурузного силоса. Вот у “Хрущевского 
хлеба” был тот-же запах» (из воспоминаний Любови Денисенко) [Большой 
вопрос, 2012]; ср. также название статьи Евгения Кононовича в издании 
«Беларусь сегодня»: «Хрущевский хлеб: Как Никита Сергеевич пытался 
накормить страну с помощью кукурузы и что из этого вышло» [Кононович, 
2014]. 

Культурными и историческими сведениями автор стремится подкре-
плять и свои этимологические догадки. Например: отпéтый ‘неисправи-
мый дурак, безнадежный мошенник. По  церковным  обрядам  отпетого 
можно  похоронить (курсив наш. — Е.  Б.)’. Здесь составитель словаря, 
помимо собственно толкования лексемы отпетый, обращается к осмыс-
лению внутренней формы слова и приводит известный ему факт, что в тра-
диционном похоронном обряде обязателен чин отпевания. Свой вариант 
этимологии в комментарии к толкованию Б. П. Плаксин предлагает также 
для глагола утчубучить ‘сделать смешное, нелепое. Снять с шеи плетё-
ный шнурок-чубучёк’ (ср. отчебу́чить,  отчубу́чить разг.-сниж. ‘совер-
шать что-л. необычное, неожиданное, выходящее за пределы допустимого’ 
[БТС, с. 766]). В православной, а также в старообрядческой традиции сни-
мать крест с шеи без особой необходимости не принято, вероятно, с этим 
фактом автор словаря и связывает появление глагола отчубу́чить, возводя 
его к лексеме чубучёк ‘шнурок нательного креста’, также присутствующей 
в его словаре. 
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4. Специфика дефиниций в словаре Б. П. Плаксина
В зоне толкования языковых фактов в словаре говора г. Бакал встреча-

ются пометы самого различного характера: об интонации, с которой сле-
дует произносить толкуемое слово, ср. Аль ‘что. Вопросительные, воскли-
цательные интонации произношения. Аль нады? Аль хошь!! Аль эдак — 
неужели так??’; о форме существования языка, в которой бытует 
описываемый языковой факт, ср. при́тча ‘по-церковному рассказ, стих, 
особый жанр. Здесь состояние рассеянности, мистики (верить не верить), 
неожиданный случай. В одном ряду с оказией’; о стилистических ха-
рактеристиках описываемой лексики и фразеологии, ср. бáрынька моя 
ми́лостевая ‘часто слышится в фамильярной речи’; кокóрыш ‘ласкатель-
но к младенцу’; косáя собáка ‘бранные слова, а могут прозвучать и фами-
льярно’; cвининó ры́ло ‘ругательство, не в прямом смысле, иносказательно, 
как и «собачья харя» (в фамильярной речи)’; отéц,  корми́лец,  бáтюшка 
‘глава семьи. Официальное обращение членов семьи. Бывало обращение и 
о милости отцовской: «Отец, кормилец, батюшка, просит Христа ради!!»’; 
поть ты к жидáм … ‘«Холера б тя взяла!» «Поть ты к нохтю, холера с то-
бой!» — одно ругательство и бранные слова, но сказанные в сердцах’. 
Порой Б. П. Плаксин не может удержаться и высказывает свое эмоцио-
нальное отношение к современной речи и тем особенностям, которые от-
личают ее от речи людей прежних времен: милóк, мил человéк, ми́лочка, 
ми́лушка ‘как грустно, что такие красивые слова мы почти забыли и не 
произносим любимому человеку’. 

Особое место занимают в словаре метаязыковые размышления 
автора. Чаще всего они касаются происхождения слов, ср. баранчи́ть 
(карабчи́ть) ‘воровать (из татарского)’; типу́н тебе на язы́к ‘в крестьян-
ском хозяйстве, кто занимается птицеводством, это выражение «типун» 
(с легкостью сказанное) связывают с болезнью птицы. В народе часто 
можно услышать его в ответ тому, кто предсказывает недобрые дела, го-
ворит плохие вести. На самом деле «типун» — это захватик на кончике 
языка птицы для подбора зернышек’. Б. П. Плаксин также отмечает мест-
ную специфику функционирования прозвищ, ср.: «Бузяка Васька (про-
звище) — прозвище как вторая фамилия, и чтобы односельчанам понятно 
было о ком идет речь, они же и давали, и “за глаза” называли друг друга 
ими. Например: Вашурка Кутузов (Кержак), Паша Борков (Серашка), Федя 
Мурзин (Хозяин) и десятки других. Порой незнакомому человеку, чтобы 
отыскать нужный адрес, приходится знать прозвище кого ищет. Смешная 
история была однажды и с автором». 

Нередко толкования содержат информацию, напоминающую этногра-
фические и энциклопедические комментарии в словарях рубежа XIX—
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XX веков (словари Подвысоцкого, Куликовского, Васнецова и др.), — 
бытовые полезные советы, которые автор периодически дает, желая, по-
видимому, продлить жизнь реалии и слову. Часто такие толкования приво-
дятся автором для историзмов, слов, обозначающих реалии, незнакомые 
современному читателю: жёстка ‘игрушка из небольшого кусочка меха 
с длинным ворсом (козьим, овечьим), со свинцовой шайбой сверху. Пинать 
ногами внутренней стороной стопы’; óбрать ‘уздечка без удил. На норо-
вистую (уросливую) лошадь одевают две узды; обрать и поверх уздечку 
с удилами’ и др. 

5. Источники словаря говора г. Бакал
Основным и наиболее ценным источником описываемого любитель-

ского словаря является языковой опыт самого «наивного лексикографа», 
а также его окружения (близких, родственников, жителей его города). 
Это отражается в авторском предисловии и иллюстрациях к словарю, 
где приводятся живые диалоги, явно «подслушанные» Б. П. Плаксиным.  
Ср. «Особый колоритный оттенок шуток — “забивают козла” в домино 
“гурьба” мужиков. Один из “козлятников”, дабы пошутить над другим, 
спрашивает и одновременно шлепает костяшкой домино по столу: “Сашк, 
слыхал, Жоржа Д’Антеса пымали?” Очередь ставить костяшку Сашкина, 
брякая по столу, вдумывается в правильность решения хода, в ответ буб-
нит: “Долго змей скрывался!”. 

Стремление Б. П. Плаксина «соединить тонкой нитью времен» лексику 
различных эпох, как думается, побуждают его в поисках языковых фактов 
и иллюстраций для словаря, помимо собственного языкового опыта, об-
ращаться к различным — доступным ему — источникам, посвященным 
русской истории, традиционной обрядности и т. д.: 

(1) фольклорные тексты: детский фольклор, ср. купи́л ‘вольно или 
невольно; без умысла или с умыслом обманул (удманул). Часто такое слово 
я слышал среди подростков в азартных и развлекательных играх. «Купил, 
нашел, едва ушел. Хотел назад отдать — не могли догнать» (украл)’; ча-
стушки, ср. вы́строчил глазá ‘уставил взгляд; показывает глаза (проявляет 
любопытство). Здесь «строчил» вышивать цветными нитками на ткани на 
коже. Строчить — шить. «Черевички мои носа выстрочены. Не хотела я 
плясать, сами выскочили». Здесь черевички — кожаная обувь’; русские 
народные сказки, ср. лубóк ‘кора от липы’: «Избушка была лубяная, а 
у лисы ледяная»; городской романс, ср. стёжка, дорóжка стегá ‘про-
топтанная дорожка без бугров и ям’: «Позарастали стежки, дорожки Где 
проходили милого ножки Позарастали мохом, травою, Где мы гуляли, 
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милый, с тобою… Трогательные стихи из лирической песни-романса» 
«Позарастали стежки, дорожки”, написанные в 40-х годах 20 века»; 

(2) художественная литература. Спектр художественных произведе-
ний, цитируемых автором в качестве иллюстраций к описываемой лексике, 
чрезвычайно широк: от классической литературы XIX века, ср. лы́битца 
(лы́бится) ‘улыбается во весь рот. «лыбится как майская роза». Показывает 
внешнюю привлекательность, очарование. Как описал поэт … «И взор 
впился в твои красы, как жадная пчела в листок весенней розы». Денис 
Давыдов 1817 год’, — до детской литературы советского времени, ср. 
каланчá ‘место, где несет дозор пожарный. Вышка для наблюдения за окру-
гой на 360 градусов для обнаружения возгорания (места пожара). В народе 
высокого гражданина сравнивали с каланчей (ругательство). Жил высокий 
гражданин по прозванью «каланча» С. Михалков «Дядя Степа»’. 

(3) рассчитанная на широкую публику энциклопедическая литература. 
Источники подобного рода, как думается, использует Б. П. Плаксин для 
приведения точной энциклопедической информации: например, для тол-
кования лексики, обозначающей старинные меры длины (аршин, вершок, 
сажень, локоть и т. д., см. выше), для подробного описания приспособле-
ний и механизмов, ср. комментарий в толковании к словосочетаниям лампа 
пятилинейная, семилинейная: «Лампа семилинейная — ширина фитиля = 
2,54*7 прибл. 18 мм. Пятилинейная — ширина фитиля = 2,54*5 прибл. 
13 мм. Винтовка-трехлинейка = 2,54*3 = 7,62 мм»; 

(4) материалы региональной прессы, интернет-источников, посвя-
щенные темам происхождения славян, описанию быта и традиций рус-
ского народа различных исторических эпох. Именно интернет-ресурс, 
посвященный теме происхождения славян, как думается, послужил для 
Б. П. Плаксина источником редкой лексемы сункли́т ‘смола, предохра-
няющая от порчи (легендарный состав). Пропитанное такой смолой де-
рево — вечное. Состав неизвестен’. Из лексикографических источников 
слово встречается только в «Словаре русского языка XI—XVII веков», ср. 
синклитъ, синьклитъ, сунклитъ, синкытъ ‘вещество, не поддающееся 
воздействию огня и железа’ [СлРЯ XI—XVII, т. 28, с. 150]. По всей ви-
димости, Б. П. Плаксину встретилось данное слово в ходе чтения фраг-
мента сочинений Мефодия Патарского, приводимого в «Повести времен-
ных лет» и цитируемого на популярных ресурсах, посвященных теме про-
исхождения и древней истории славян, ср., например: «Александр, царь 
Македонский, дошел в восточные страны <…> и увидел людей нечистых 
из племени Иафетова <…> и загнал их в северные страны в горы высо-
кие и по повелению божию сомкнулись за ними горы великие, только не 
сошлись горы на 12 локтей и воздвиглись ворота медные и покрылись 
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сунклитом (Сунклит — синклит — легендарный состав, предохраняющий 
от разрушения огнем и железом.). Сунклит же не берет ни огонь, ни же-
лезо» [Урал …, 2010]. Ресурс посвящен теме «Урал в древних легендах», 
которая, вполне возможно, могла быть интересна Б. П. Плаксину, жителю 
Челябинской области. 

6. Выводы
Итак, Б. П. Плаксин, создавая любительский словарь г. Бакал, следо-

вал традиционным для «наивной» лексикографии установкам на «старин-
ность» и экспрессивность, при этом отбиралась лексика наиболее показа-
тельных, с точки зрения автора, тематических групп лексики. Стремление 
зафиксировать в словаре жизнь Бакала в различные культурно-историче-
ские эпохи становится стимулом для включения в словарь г. Бакал фак-
тов языка и культуры различных временных и культурных пластов (от 
библейских онимов до новой лексики советской эпохи), бытующих как 
в языковом и культурном сознании самого автора, так и в сознании других 
местных жителей. Кроме того, автор в поиске лексических фактов обраща-
ется к текстовым источникам самого различного рода: фольклорным тек-
стам, текстам художественной литературы, энциклопедическим статьям, 
материалам региональной прессы и даже интернет-источникам, создавая, 
таким образом, уникальный образец любительского толкового «словаря-
энциклопедии». 
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