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Словенский язык, как известно, в диалектном плане весьма расчленен: число 
словенских диалектов, по подсчетам разных исследователей, колеблется от 48 
до 54. Как говорят сами словенцы, vsaka vas ima svoj glas ‘у каждого села свой 
голос’. Словенцы гордятся своими диалектами, считают их важной составной 
частью национальной идентичности [Kiaušaitė 2012, 164], культивируют их, 
развивая литературу на родном наречии [Stanonik 2007]. Неудивительно, что 
в Словении регулярно выходят диалектные словари разного объема, авторами-
составителями которых выступают как специалисты-диалектологи, так и лю-
бители, среди которых есть и учителя словенского языка (напр., учительница 
толминской гимназии Хелена Чуец-Стрес, подготовившая Slovar zatolminskega 
govora (A–O) [Čujec-Stres 2010]), и краеведы (напр., Душан Шкрлет, издавший 
в 2010 г. расширенную версию словаря полянского говора, включающую 18 049 
слов [Škrlet 2010]). В Словении составляются также диалектные словари от-
дельных профессиональных областей, как, напр., подготовленный С. Шиковец 
словарь горняков из Загорья об Сави, содержащий 432 лексемы [Šikovec 2011]. 
Любители родного слова нередко издают словари самостоятельно, в неболь-
шом количестве экземпляров: так, словарь говора Прлекии Honga, hon, hrmoka 
(= ‘Посмотри на него, чудака!’), содержащий около 2000 наиболее частнотных 
лексем, был издан в 30 экземплярах [Antič 2009]. Такие словари, как правило, 
составлены довольно просто в лексикографическом отношении: они зачастую 
включают наиболее яркие диалектные слова с их переводами на литературный 
язык, хотя изредка в них отмечается многозначность [Šikovec 2011], приводит-
ся контекст, диалектная фразеология [Antič 2009]. К их изданию обычно при-
влекаются слависты, которые помогают в расстановке ударений и внесении не-
обходимых лексикографических помет.

Вместе с тем, в Словении выходят наречные словари, подготовленные пре-
восходными специалистами в области диалектной лексикографии. Одним из 
таких словарей является   Словарь костельского говора [Slovar 2014], представ-
ляющий лексику говора д. Костела (южнословенское кочевское наречье), рас-
положенного на границе с Хорватией. Словарь возник на основе материалов, 
собранных в основном во второй четверти XX в. профессором Йоже Грегорчи-
чем (1908–1989), воспитанником теологического факультета в Любляне (1933) 
и славистики в Загребе (1939). На протяжении многих лет, начиная с середины 
20-х гг. XX в., Й. Грегорчич собирал и записывал диалектный материал, преи-
мущественно из своей родной деревни. Начав после войны готовить собранный 
материал к изданию и отчаявшись довести работу до конца, в 1980 г. он передал 
весь материал Институту словенского языка им. Франа Рамовша САНИ, где ему 
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была оказана поддержка: Й. Грегорчич вместе с сотрудницей САНИ С. Хорват 
продолжил работу по подготовке словаря к печати [Weiss 2011, 39–42]. Однако 
при жизни профессора работа так и не была завершена. В 2000–2003 гг. словарь 
редактировали С. Хорват и И. Ширцель–Жнидарич, а с 2003 г., после ухода  
С. Хорват из Института, подготовку словаря продолжили И. Ширцель–Жнида-
рич и П. Вейсс, и только в 2010 г. словарь был окончательно отредактирован. 
Подготовка  к печати словаря, начатого Й. Грегорчичем с любовью к родному 
говору, оказалась в высокой степени драматичной: редактор Словаря С. Хор-
ват, уходя из Института, унесла с собой оригиналы листков с росписью слов, 
и только по решению суда вернула САНИ фотокопии (!), по которым нельзя 
установить, все ли материалы были возвращены Институту [Slovar, 10–11]. 
Тем не менее, благодаря усилиям сотрудников Института им. Франа Рамовша 
САНИ словенская диалектология может гордиться прекрасно составленным 
наречным словарем, включающим 17774 словарные статьи. Этому в немалой 
степени способствовал один из активных редакторов Словаря — Петер Вейсс, 
являющийся признанным специалистом — и теоретиком, и практиком — в об-
ласти диалектной лексикографии1. Большой опыт редакторской работы, знание 
опасностей, которые подстерегают диалектолога при оценке материала, позво-
лили редакторам с максимальной точностью и скрупулезностью подготовить 
словарь костельского говора.

Во Введении к Словарю, написанном П. Вейссом (с. 9–29), представлена 
краткая биография Йоже Грегорчича, хронология работы над Словарем, харак-
тер собранного Грегорчичем диалектного материала, подробно представлены 
лексикографические особенности Словаря. Одна из таких особенностей — на-
личие двух групп заглавных слов: 1) диалектизмы в приближенной к литератур-
ному языку записи, за которой следует фонетическая транскрипция, напр.: izg-
nati — i’zagnat (‘прогнать’), luknja — ‘lü:kn’a (‘дыра’), 2) слова литературного 
языка с отсылкой к имеющемуся диалектному соответствию, напр.: lotevati se 
gl. napastovati (‘браться’); obutev gl. obuča (‘обувь’). Вторая группа облегчает 
поиск диалектизмов, которые могут  значительно отличаться по форме от обще-
литературных лексем: напр., литературному hrup (‘шум’) в костельском говоре 
соответствуют halabuka, holovanj, šrapun, zlodej. В словаре представлены как 
имена нарицательные, так и имена собственные. В словарной статье приво-
дятся все зафиксированные значения слова, а также диалектные синонимы. В 
качестве примеров даются фонетические транскрипции синтагм, содержащих 
слово в представляемом значении. Указываются также соответствия, представ-
ленные в Словаре словенского литературного языка [SSKJ], что, по мысли ре-
дакторов, должно показать включенность диалектного слова в нелитературные 
формы словенского языка, напр.: krebljati... [*krevljati], [krevsati] (‘ковылять’). 
В конце словарной статьи приводятся возможные фразеологизмы, стандартные 
фразы, а также производные лексемы данного словарного слова, напр.: Kostel 
prim. Kostelec, Kostelka, kostelski.
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Словарь снабжен лексикографическими пометами двух типов: грамма-
тическими и стилистическими. К первому типу отпосятся указания на часть 
речи; далее, для существительных, помимо исходной формы (обычно в им.п. 
ед.ч.), приводится также окончание род.п., для глаголов, наряду с инфинити-
вом, — 1 л. ед.ч. наст. вр.; для прилагательных — формы всех трех родов: krotek 
k’rota:k k’ro:tka k’rutku. Приводятся также вариантые грамматические формы 
(если они отмечены в материалах), напр.: dajati ‘davat -an in ‘dajat daje:n. Стоит 
отметить особую тщательность редакторов: в случае отсутствия формы в мате-
риалах Й. Грегорчича эта форма не указывается в Словаре, ставится прочерк, 
напр.: kristal k’ristau — m (‘кристал’). При необходимости приводится также 
комментарий этнографического характера (полный список слов с комментари-
ями такого рода приводится на с. 17). Особую ценность словаря составляют 
воспроизводимые в тексте рисунки Й. Григорчича (их в книге немногим более 
ста), иллюстрирующие диалектизмы.

Рис. 1. Страница из словаря с иллюстрацией Й. Грегорчича
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В Словаре используются те же стилистические пометы, что и принятые в пра-
вилах словенского правописания [Slovenski pravopis 2001]. Во Введении пред-
ставлена также фонетическая система говора, объясняются используемые для 
фонетической транскрипции знаки (с. 20–23), приводятся таблицы склонения 
существительных и прилагательных, спряжения глаголов, созданные на основе 
материалов Й. Грегорчича (с. 23–29). Далее следуют: список использованной ли-
тературы (с. 30–31), список сокращений (с. 32–33), словенский алфавит.

Словарная часть охватывает 504 страницы (со с. 37 по 541). Лексика, пред-
ставленная в Словаре, пояснительные сведения как лингвистического, так и 
экстралингвистического характера позволяют реконструировать говор в мак-
симальной полноте, использовать Словарь как ценнейший источник данных не 
только для анализа словенской лексики, истории развития языка, но и для изы-
сканий по славянской этнолингвистике, фразеологии, этимологии и в других 
областях славистики. Можно не сомневаться в том, что рецензируемое издание 
на современном этапе развития славянской диалектной лексикографии пред-
ставляет собой во многом образец диалектного словаря, выполненный как с ис-
пользованием современных технических возможностей, так и с применением 
на практике новейших научных достижений диалектологии.

ПримЕчаниЕ

1 П. Вейсс является автором многочисленных статей и рецензий, посвященных 
проблемам диалектной лексикографии, где критически рассматриваются выходя-
щие в Словении наречные словари [Weiss 1998b], обсуждаются проблемы лексико-
графических помет [Weiss 2000], состав введения в словенский диалектный словарь 
(с привлечением вышедших не только в Словении, но и в Хорватии и Македонии 
диалектных словарей, см.: [Weiss 2003]); вместе с К. Кендой-Йеж он оценивает 
современное состояние и перспективы словенских диалектных словарей, возмож-
ность анализа синтаксиса на основе таких словарей [Kenda Jež, Weiss 2002] и т. д. 
Помимо теоретических статей, П. Вейсс является также практиком диалектной лек-
сикографии: в 1996 г. вышел его Slovar narečja Zadrečke doline med Gornjim gradom 
in Nazarjami (пробный выпуск) ([Weiss 1998a], рец.: [Коницкая 2001]), а в 2013 — 
окончательная версия этого словаря [Weiss 2013].
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