
41

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2019. № 8]

Никитина Т. Г. Региональная специфика пословиц и поговорок: возможности репрезен-
тации в сводном фразеологическом словаре / Т. Г. Никитина // Научный диалог. — 2019. — 
№ 8. — С. 41—55. — DOI: 10.24224/2227-1295-2019-8-41-55.

Nikitina, T. G. (2019). Regional Specificity of Proverbs and Sayings: Opportunities of Repre-
sentation in Synoptic Phraseological Dictionary. Nauchnyi dialog, 8: 41-55. DOI: 10.24224/2227-
1295-2019-8-41-55. (In Russ.).

УДК 811.161.1’374.3:82-84
DOI: 10.24224/2227-1295-2019-8-41-55

Региональная специфика пословиц 
и поговорок: возможности репрезентации 
в сводном фразеологическом словаре1

© Никитина Татьяна Геннадьевна (2019), orcid.org/0000-0001-9006-9738, доктор фи-
лологических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и методики гуманитарного 
образования, Псковский государственный университет (Псков, Россия), cambala2007@
yandex.ru.

В статье представлены возможности репрезентации региональной специфи-
ки фразеологии в сводном словаре на широком общерусском и межрегиональном 
фоне. Сформулированы основные положения концепции такого словаря, разраба-
тываемого лексикографами Санкт-Петербургского и Псковского университетов. Ак-
туальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования систе-
мы словарного описания регионального фразеологического материала. Новизна ис-
следования заключается в выявлении оптимальных лексикографических приемов, 
позволяющих показать особенности компонентного состава диалектных пословиц 
и поговорок, фраземообразовательную активность и метафорический потенциал 
их стержневых компонентов, раскрыть механизм развития фразеологического зна-
чения и эксплицировать его региональный компонент. Доказано, что комплексное 
описание общенародных паремий и их региональных вариантов в одной словар-
ной статье позволит выявить универсальные и специфические образные мотивы 
и структурно-семантические модели фразеологизмов. Особое внимание уделяется 
построению лингвокультурологического комментария в отдельной параметрической 
зоне словарной статьи и включению культурно-исторической информации в дефини-
цию заголовочного оборота. Показана целесообразность привлечения иноязычных 
фразеологических параллелей при этимологизации диалектных фразеологизмов, 
функционирующих в зонах приграничных межъязыковых контактов. Инновационным 
является и представленный автором подход к словарной репрезентации трансфор-
маций пословиц и поговорок в народных говорах, современной речи горожан и меди-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, про-
ект № 17-18-01062, реализуемый в Санкт-Петербургском государственном университете.
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атекстах, дающий возможность увидеть результаты лингвокреативной деятельности 
народного языкового сознания в различных социокультурных условиях. 

Ключевые слова: фразеологизм; пословица; народные говоры; фразеологиче-
ский словарь; лингвокультурологический комментарий; словарная статья. 

1. Введение
Специфика фразеологии народных говоров, проявляющаяся на струк-

турно-грамматическом и семантическом уровнях, этнокультурно детерми-
нированные особенности мотивировки и функционирования диалектных 
фразеологических единиц (далее — ФЕ) изучаются отечественными ис-
следователями на языковом материале различных российских регионов: 
Северного Прикамья и республики Коми [Подюков, 1991; Кобелева, 2017], 
Новгородской и Псковской областей [Ивашко, 1993; Мокиенко, 2017], Под-
московья и Придонья [Войтенко, 2018; Брысина, 2003], Сибири и Алтая 
[Федоров, 1980; Шинкарева, 2013]. 

В отличие от таких исследований, где региональная специфика фразе-
ологии раскрывается, как правило, на фоне общерусских ФЕ, межрегио-
нальных и межъязыковых фразеологических параллелей и лакун, словар-
ная разработка фразеологии народных говоров до недавнего времени осу-
ществлялась исключительно на монодиалектном или монорегиональном 
материале, ср., например: «Материалы для идеографического словаря нов-
городских фразеологизмов» [Сергеева, 2004], «Фразеологический словарь 
русских говоров республики Мордовии» [Семенкова, 2007], «Тверские по-
словицы и поговорки» [Брадис и др., 1993], «Фразеологический словарь 
пермских говоров» [Прокошева, 2002] и др. 

Как известно, статус языкового явления как уникального или универ-
сального может быть определен только на широком сопоставительном 
фоне. Впервые попытка реализовать эту идею в лексикографическом плане 
применительно к материалу диалектной фразеологии была предпринята 
авторами «Большого словаря русских поговорок» [БСРП], статьи кото-
рого объединили 40 тысяч ФЕ, представленных в различных диалектных 
словарях, а ареальные характеристики фразеологизмов позволили уви-
деть межрегиональные фразеологические изоглоссы и уникальные ФЕ-
регионализмы. 

В настоящее время под руководством В. М. Мокиенко фразеологами 
Санкт-Петербургского и Псковского университетов осуществляется еще 
более масштабный проект — разработка «Полного словаря народной фра-
зеологии» (далее — ПСНФ). Предполагается, что за счет реализации прин-
ципа лексикографической полноты этот сводный словарь объединит более 
140 тысяч единиц, а объектом описания здесь станут не только фразеоло-
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гизмы народных говоров, но и общерусский материал [Мокиенко, 2018, 
с. 441], что даст возможность еще более полно представить региональную 
специфику русской фразеологии. Цель данной статьи — продемонстриро-
вать эти возможности на диалектном материале одного из регионов Рос-
сии — псковского, — фразеология которого основательно исследована 
[Ивашко, 1993; Ивашко и др., 2003; Костючук, 2012] и лексикографически 
описана [СПП]. 

2. Материал псковских говоров в «Полном словаре народной 
фразеологии»

Свыше 13 тысяч пословиц и поговорок, зафиксированных на Псков-
щине, стали объектом описания в «Словаре псковских пословиц и пого-
ворок» [СПП]. Пословица понимается авторами как законченное образное 
или необразное изречение, имеющее назидательный смысл и характери-
зующееся особой ритмической и фонетической организацией, поговорка 
квалифицируется как фразеологизм в узком смысле [СПП, с. 6], что свой-
ственно и европейской традиции [Röhriсh, 1995; Mieder, 2004]. 

В «Словарь псковских пословиц и поговорок» [СПП], который на се-
годняшний день является самым большим собранием паремий отдельно-
го региона России, вошли материалы диалектологических экспедиций, 
собранные на территории Псковской области и хранящиеся в картоте-
ке «Псковского областного словаря с историческими данными» [ПОС, 
1967—2016]. Все эти материалы войдут в «Полный словарь народной 
фразеологии», где, в отличие от упомянутого выше регионального словаря 
паремий, специфику псковской фразеологии можно будет оценить за счет 
ареального и общерусского лексикографического фона и лингвокультуро-
логической интерпретации материала. 

Традиционно лингвокультурологический комментарий пословиц 
и поговорок разворачивается на двух уровнях: во-первых, словарная ста-
тья раскрывает культурный фон отдельных этнокультурно маркирован-
ных компонентов паремий — этнографизмов, историзмов, диалектизмов 
и т. п.; во-вторых, паремия в целом истолковывается как лингвокультуре-
ма — комплексная единица, которая, помимо языкового содержания, акку-
мулирует тесно связанную с этим содержанием «внеязыковую культурную 
среду» [Азимов, 2009, с. 127]. Этот культурный компонент паремиологи-
ческой семантики, который не всегда актуализируется в сознании реципи-
ента, по возможности эксплицируется в дефиниции и получает детальное 
представление в этимологическом комментарии, объясняющем механизм 
развития значения паремии и ее связь с той или иной культурной сферой. 
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Именно так строятся словарные статьи паремиологических и фразеологи-
ческих словарей лингвокультурологического типа [Фелицына и др., 1988; 
Фелицына и др., 1990]. Более лаконичными (в силу общего объема сло-
варного текста), но не менее содержательными будут лингвокультуроло-
гические комментарии регионально маркированных паремий в представ-
ляемом в данной статье «Полном словаре народной фразеологии» (здесь 
такие комментарии будут даваться в специальной зоне словарной статьи 
под знаком (<).

Принципы расположения и описания материала в ПСНФ сформулиро-
ваны и апробированы руководителем проекта — профессором В. М. Моки-
енко [Мокиенко, 2012]. Гнездовой принцип макроструктурирования слов-
ника позволит пользователю увидеть региональную специфику на уровне 
стержневого компонента паремии, под которым собраны пословицы (Раз-
дел 1) и поговорки (Раздел 2) разных областей России. 

Так, в макростатье (лексикографическом гнезде) МОСКВА в Разделе 1 
среди 117 пословиц читатель найдет известные общерусские единицы: 
Москва не сразу (не вдруг) строилась; Москва — всем городам мать; Мо-
сква слезам не верит; Говорят, в Москве кур доят, а также зафиксирован-
ные в региональных источниках паремии, в том числе с использованием 
паремиологического бинома «Москва vs. областной топоним», получаю-
щего в ПСНФ соответствующий комментарий, отражающий не только гео-
графические характеристики обозначаемого местным топонимом объекта, 
но и культурно-исторический контекст формирования значения региональ-
но маркированной паремии: 

МОСКВА 
<…>
Москва — голова над всем городам, а Самолва — глава над всеми де-

ревнями (Пск.) [СПП, с. 135]. Самолва, крупная деревня на севере Псков-
ской области, играет главенствующую роль в общественной жизни регио-
на, как Москва — в жизни страны. < Самолва — административный центр 
Самолвовской волости Гдовского района Псковской области. Упоминается 
в писцовых книгах XVI века. Здесь издавна проходили торговые пути, ве-
лась борьба за территорию между Ливонским орденом и Псковом. В трех 
километрах от Самолвы на месте Ледового побоища (1242 г.) установлен 
мемориальный комплекс. 

Региональную реализацию метафорического потенциала образного 
стержня, представленного общерусской апеллятивной лексической едини-
цей, проиллюстрируем псковской пословицей, размещенной наряду с дру-
гими 55 паремиями в макростатье КУСОК: 
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Одним куском не наелась, так и вторым подавишься (Пск. Шутл.-
ирон.) [ПОС, т. 16, с. 418]. О повторном замужестве, которое, как и пер-
вое, обычно не бывает счастливым. 

Диалектизм, если он выносится в заголовок макростатьи, здесь же се-
мантизируется и сопровождается этимологическим комментарием. Иллю-
стрируя это положение материалом, подготовленным для ПСНФ, покажем 
и отражение вариантности паремий: варьируемые компоненты (лексиче-
ские варианты) заключаются в круглые скобки, факультативные компонен-
ты и блоки компонентов даются в квадратных скобках: 

СКОБЕЧАНИН, -а, м. (СКОБЧАНИН, -а, м. СКОБИЦАНИН, -а, м.). 
Пскович, человек, проживающий на Псковщине. <Образовано конта-

минацией: псковичанин (‘пскович’) и скобской (‘псковский’). Скобской, 
скобарь (‘пскович’) — по народной легенде, от скоба (якобы Петр-I по-
хвалил псковских кузнецов, изготавливавших скобы, и назвал их скобаря-
ми); согласно научной гипотезе, слово скобской — результат фонетических 
изменений слова в народной речи: псковский — пскопский — пскопской — 
скобской [Андреев, 1995, с. 8—10]. 

Скобечане (скобчане) — те же англичане, [только наречие почище] 
(Пск. Шутл.) [СПП, с. 140]. О жителях псковского региона, где народные 
говоры значительно отличаются от русского литературного языка.

Скобчане как англичане, только на «о» всё (Пск. Шутл.) [СПП, 
с. 140]. О жителях Псковщины, где в народных говорах часто наблюда-
ется «окание». 

Скобицане — те же англицане, только нарецие не похоже (Пск. 
Шутл.) [ПОС, т. 1, с. 64; ПОС, т. 20, с. 205]. О жителях Псковщины, где 
в народных говорах, например, в Опочецком районе, наблюдается «цо-
кание» — произнесение звука «ц» вместо «ч». < Ср. в тексте пословицы: 
англицане вместо англичане; нарецие вместо наречие; скобицане вместо 
скобичане. 

Получат семантизирующий комментарий в статьях ПСНФ не только 
стержневые компоненты, но и остальные диалектизмы, входящие в состав 
паремий, например, рядень (‘одежда’), коромка (‘краюха хлеба, горбуш-
ка’), пасёстра (‘любовница’), голик (‘веник из прутьев без листьев): Какой 
день, такой и рядень [СПП, с. 129]; Чужую коромку скоро съешь [СПП, 
с. 132], Жена Богом дана, а с пасёстрой — свой сатана [СПП, с. 130], 
Не смеяться голикам над вениками [СПП, с. 127] и др. 

Описания фразеологизмов-идиом (Раздел 2) с образным стержнем-
диалектизмом строятся по такой же схеме: 

ОШЕРОХ, -а, м. (Пск., Твер.). Страх, испуг [CРНГ, т. 25, с. 85]. 
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Ошерох (вошерох, вошерок) берёт (забирает) кого (Пск.). Об ощуще-
нии озноба, дрожи [ПОС, т. 5, с. 7—8]. 

ПОТОЛОЧИНА, -ы, ж. (Арх., Пск.). Потолок [CРНГ, т. 30, с. 290; 
СПП, с. 62]. 

Взять с десятой (с девятой) потолочины что (Пск. Шутл.). Сооб-
щить недостоверную информацию, выдумать что-либо [ПОС, т. 3, с. 168; 
ПОС, т. 8, с. 176]. 

Некоторые региональные пословицы и поговорки, не зафиксирован-
ные на других территориях, не требуют лингвокультурологического ком-
ментария в силу того, что употребляются в прямом значении и не содержат 
диалектизмов: Самое хорошее замужество хуже, чем самое плохое деви-
чество [СПП, с. 130], На завтра откладывай обед, а не работу [СПП, 
с. 136] и т. п. В других случаях ситуативная неполнота текста региональ-
ной паремии осложняет ее восприятие для современных носителей рус-
ского языка: В уста грех, а с устов грешнее [СПП, с. 142]. Здесь коммента-
рий разъяснит, что имеется в виду большее осуждение нецензурной брани 
(с устов — ‘из уст’), нежели нарушение поста приемом скоромной пищи 
(в уста). 

Расшифровать уникальный идиоматический образ, передаваемый 
общерусскими лексическими единицами — компонентами фразеологиз-
ма, и избежать некорректной самостоятельной семантизации ФЕ поможет 
комментарий, уточняющий предметную соотнесенность компонентов об-
раза, раскрывающий реальный или воображаемый мотивировочный при-
знак: 

Чертовы пальцы (Пск.). Початковидное соцветие рогоза — высокой 
болотной травы (ошибочно называемой в народе камышом) [СПП, с. 59]. 
< По воображаемому внешнему сходству. 

Пойти в ершовый монастырь (Пск., Шутл.-ирон.). Утонуть [ПОС, 
т. 10, с. 135]. < Имеется в виду монастырское кладбище. 

Не теряет своей актуальности вопрос о фразеологических заимство-
ваниях, типологических сходствах и генетическом родстве паремий, к ис-
следованиям в этой сфере привлекаются все новые и новые материалы 
[Weinberger, 2009; Куличенко и др., 2017; Mokienko, 2019]. В ПСНФ най-
дут отражение результаты исследований межъязыкового фразеологическо-
го взаимодействия, которое осуществлялось на протяжении веков в зоне 
этноязыковых контактов псковичей с белорусами и соседними народами 
Прибалтики — эстонцами, латышами, литовцами. 

Так, в Себежском районе, на юго-западе Псковской области, в зоне 
псковско-белорусских этноязыковых контактов была зафиксирована пого-
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ворка Боб цветёт, собака лает, хозяин хлеба не мает [СПП, с. 125]. Сло-
воформа не мает соотносится с белорусским не мае, украинским не маэ, 
что будет отражено в статье ПСНФ. А в псковской пословице Кишка 
не зеркадло, что пихну то и ладно, также зафиксированной в Себежском 
районе [ПОС, т. 13, с. 9], можно усмотреть западнославянское влияние, ср. 
чеш: zrcadlo, словац. Zrkadlo — ‘зеркало’. 

Приведем образцы словарного описания поговорок, зафиксирован-
ных в Печорском и Пыталовском районах Псковской области (на границе 
с Эстонией и Латвией). Это уникальные заимствованные обороты или ва-
рианты общерусских фразеологизмов, появившиеся не без эстонского или 
балтийского влияния (региональные варианты фразеологизмов в ПСНФ 
включаются в одну словарную статью с общерусским инвариантом под 
знаком *): 

Покупать / купить кота в мешке (Разг. часто Шутл.). Приобре-
тать что-л., не зная ничего о качестве, достоинствах приобретаемого 
[ФСРЯ, с. 210].*Купить поросенка в мешке (Пск. Шутл.). То же. < Воз-
можно влияние эстонского osta siga kotis (букв. «купить свинью в мешке») 
[ЭП, с. 263]. 

Бежать как по сухим дровам (Пск.). Бежать очень быстро, ничего 
не замечая вокруг [СПП, с. 95]. < Возможно, сокращенный вариант обо-
рота бежать как огонь по сухим дровам, который соотносится с латыш. 
kā uguns, литов. kaip ugnis (букв. «как огонь») — ‘очень быстро’. 

Учет межъязыкового взаимодействия позволяет скорректировать неко-
торые этимологические версии. 

Ср., например, в Псковском областном словаре: Гоняться как горе-
лый. Пск. О беспокойно, непрестанно двигающемся человеке. < Горе-
лый — угорелый [ПОС, т. 7, с. 104]. 

В ПСНФ: Бежать (прибежать) как угорелый (Разг., Неодобр.). 
О стремительно, панически мечущемся, бегущем человеке или животном 
[СРНГ, т. 30, с. 289; ФСРЯ, с. 489]. *Гоняться как горелый (Пск.). О бес-
покойно, непрестанно двигающемся человеке [ПОС, т. 7, с. 104]. *Бежать 
как обгорелый (Пск.). То же. < Переоформление общерусского бежать 
как угорелый под влиянием латыш. skrien kā apsivilis, литовск. kaip išisvilęs 
(išdegęs, sudegęs) (букв. «бежит как обгоревший, сгоревший, выгорев-
ший»). 

Псковские материалы ПСНФ позволят увидеть и другие результаты 
лингвокреативной деятельности диалектоносителей, которые трансфор-
мируют общерусские пословицы и поговорки, интерпретируя их внутрен-
нюю форму в системе координат своего образного мышления, приближая 
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содержание паремий к своим мировоззренческим позициям, конкретизи-
руя значение или, наоборот, делая его более обобщенным. В таких случаях 
комментарий (>) раскрывает механизм трансформации: 

Лакома овца к соли, [а] коза к воле [Снегирев, 2014, с. 172]. Пристра-
стия людей могут кардинально различаться. < Лакомый — имеющий 
пристрастие к чему-либо., падкий на что-либо. * Лакома овца к соли, а ка-
зак к воле (Пск.). То же. [СПП, с. 136]. < Трансформация на базе созвучия 
фрагмента пословицы: … коза к … и слова казак, а также представления 
о свободолюбии казаков. 

Без Бога ни до порога [а с Богом — хоть за море] [Снегирев, 2014, 
с. 49]. Отправляясь в путь, покидая свой дом, человек всякий раз просит 
помощи у Бога. * Без Бога нет и порога (Пск.) [СПП, с. 125]. Без божьей 
помощи у человека не будет ничего, в том числе — собственного дома. 
< Лексико-синтаксическая трансформация с модификацией значения. 

Так же представлены диалектные трансформации фразеологизмов-
идиом (Раздел 2. В ПСНФ): 

Одним миром мазаны (Разг., часто Неодобр.). Об очень похожих, 
сходных по каким-либо, как правило, негативным качествам людях [ФСРЯ, 
с. 235]. < Восходит к церковным обрядам, в которых использовалось 
миро — благовонное вещество. * Одним муром мазаны (Пск. Шутл.). 
Об одинаковых, очень похожих друг на друга людях. < Мур — глазурь для 
глиняной посуды [СПП, с. 54]. Трансформация на основе звукового сход-
ства: миром и муром. 

3. Современные фразеологические трансформации в «Полном 
словаре народной фразеологии»: экспликация регионально-
культурного фона

В настоящее время остается дискуссионным вопрос о включении 
в ПСНФ трансформаций пословиц и поговорок, которые широко исполь-
зуются в современной разговорной речи, медиатексте и разрабатываются 
в специальных словарях «антипословиц» [Вальтер, 2005; Walter et al., 2002; 
Litovkina, 2006; Reznikov, 2012]. На наш взгляд, в свете заявленного в кон-
цепции ПСНФ принципа лексикографической полноты было бы вполне 
уместным включение такого материала в объект описания и размещение 
его в словарной статье вслед за трансформами пословиц и поговорок, за-
фиксированными в диалектной речи. Так, представленная выше словарная 
статья Одним миром мазаны может быть завершена описанием транс-
форма одним мэром мазаны, который активно используется в материалах 
современных СМИ. В таком случае современные трансформы (они могут 
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даваться под знаком **) будут сопровождаться функционально-семанти-
ческой характеристикой и ссылкой на источник:** Одним мэром мазаны 
(Публ. Шутл.). Используется в роли заголовка материалов о деятельно-
сти мэров и их команд в разных российских городах [Евдокимова, 2015; 
Вахитов, 2018].

Регионально маркированные современные трансформации фразеоло-
гизмов получат в ПСНФ комментарии, эксплицирующие социокультурный 
мотив преобразования. Покажем это на примере трансформации традици-
онной русской поговорки, устойчивого оборота советского периода и со-
временной разговорной ФЕ: 

Показать кузькину мать кому. 1. (Прост., Бран.). Расправиться с кем-
либо, наказать кого-либо (чаще — как угроза расправы) [ФСРЯ, с. 334; 
БСРП, с. 390]. *Кузина (Кузькина) мать! (Перм. Эвфем.). Бранное выра-
жение [БСРП, с. 389]. **Кузькин отец (Разг., пск. Шутл.). М. В. Кузнецов, 
губернатор Псковской области (с 2004 по 2009 г.) [НР, 103]. < Отличался 
жестким стилем руководства, был очень требовательным к своим коллегам. 

Лампочка Ильича (Публ. Устар.) О первых электрических лампочках 
в домах крестьян, колхозников [БСРП, с. 350].** Лампочки Ильича (Разг., 
пск. Шутл.). Магазин электротоваров «Элвис» на улице Профсоюзной 
в Пскове [НР, 103]. < Владелец магазина — известный музыкальный про-
дюсер В. Тюрнин, по прозвищу Ильич. 

До потери пульса (Разг. Шутл.). До предела возможностей; до край-
ней степени (обычно об алкогольном опьянении) [Химик, 2004, 511]. ** До 
потери импульса (Разг. Шутл.). То же [БСРП, 527]. < Трансформация 
на базе созвучия: пульс и импульс. ** До потери гидроимпульса (Разг., пск. 
Шутл.). То же [НР, 118]. < Трансформация разговорного оборота до потери 
импульса по созвучию: импульс и «Гидроимпульс» (название опытно-экспе-
риментального механического завода в Пскове, закрывшегося в 1992 г.).

4. Заключение
Таким образом, описание фразеологии различных народных говоров 

в сводном словаре, включающем, помимо диалектного материала, ФЕ ли-
тературного языка и разговорной речи, значительно расширяет возмож-
ности репрезентации региональной специфики фразеологии. Стержне-
вой принцип расположения материала позволит раскрыть эту специфику 
на уровне фраземообразовательной активности образного стержня, пред-
ставленного общерусским словом, во всем многообразии региональных 
реализаций его метафорического потенциала. Уникальность образных 
стержней-диалектизмов будет отчетливо просматриваться при реализуе-
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мом в сводном словаре алфавитно-стержневом расположении материала. 
Комментарии к компонентам-диалектизмам раскроют специфику лекси-
ческого состава ФЕ. Комментирование механизма фраземообразования 
позволит читателю увидеть особенности лингвокреативной деятельности 
жителей региона, обусловленные культурно-историческими факторами 
и современными социокультурными условиями. Все это позволяет сделать 
вывод о целесообразности репрезентации региональной и общенародной 
фразеологии в формате сводного словаря и о ценности такого фразеогра-
фического источника для исследований в сфере фразеологии, диалектоло-
гии, лингвокультурологии и социокультурологии. 
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The article presents the possibilities of the representation of the regional specific-
ity of phraseology in the synoptic dictionary on a broad all-Russian and inter-regional 
background. The main provisions of the concept of such dictionary developed by lexicog-
raphers of Saint Petersburg and Pskov universities are formulated. The research urgency 
is caused by necessity of improvement of the system of dictionary description of regional 
phraseological material. The novelty of the study is to identify the optimal lexicographic 
techniques to show the features of the component composition of dialect proverbs and 
sayings, phraseological activity and metaphorical potential of their core components, to 
reveal the mechanism of development of phraseological meaning and to explicate its re-
gional component. It is proved that the complex description of national proverbs and their 
regional variants in one dictionary article will allow to reveal universal and specific figura-
tive motives and structural-semantic models of phraseological units. Particular attention 
is paid to the construction of linguistic and cultural commentary in a separate parametric 
zone of the dictionary entry and the inclusion of cultural and historical information in the 
definition of the headline. The expediency of attracting foreign-language phraseological 
parallels in the etymologization of dialect phraseological units functioning in the areas of 
cross-border interlanguage contacts is shown. The author’s approach to the dictionary 
representation of the transformations of proverbs and sayings in folk dialects, modern 
speech of citizens and media texts is innovative, it gives the opportunity to see the results 
of the linguistic creative activity of the national linguistic consciousness in various socio-
cultural conditions.

Key words: phraseological unit; proverb; folk dialects; phraseological dictionary; lin-
guistic and cultural remark; dictionary entry.
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