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Реализация проекта  
«Корпус русских говоров Удмуртии» 
 2017 г. началась реализация проекта 
«Русские говоры Удмуртии: корпус 
диалектных текстов второй половины 

20 – начала 21 века», описание которого было 
представлено в [1]. В рамках этой работы на 
основе лингвогеографической информационной 
системы «Диалект» (ЛГИС «Диалект») начато 
создание интернет-ресурса для работы с диа-
лектными текстами, записанными в Удмуртской 
Республике. 

Сейчас ЛГИС «Диалект» представляет собой 
единственную в своем роде систему хранения 
и обработки диалектных лексических данных 
отдельно взятого региона. В базе данных систе-
мы содержится материал 3 типов: 

1) лексический материал, собранный в Уд-
муртии по Программе лексического атласа рус-
ских народных говоров (ЛАРНГ) [2] в 1990–
2000-х гг. методом интервьюирования диалекто-
носителей; 

2) скан-копии письменных текстов, являю-
щихся записями речи диалектоносителей, сде-
ланными в ходе бесед с ними или наблюдения 
за их разговором. Эти записи были произведены 
в Удмуртии в 1970–1980-е гг.; 

3) аудиозаписи речи информантов, сделан-
ные в ходе диалектологических экспедиций 
разных лет [3]. 

Языковой материал из всех районов респуб-
лики, собранный в таком объеме и разными ме-
тодами, обеспечивает полноту и объективность 
выборок, позволяет производить необходимый 
анализ и делать обоснованные выводы относи-
тельно лексического состава и диалектного чле-
нения русских говоров Удмуртии. 

Сейчас ЛГИС «Диалект» позволяет анали-
зировать диалектный лексический материал 

с применением следующих лингвистических 
методов: 

1) метод лингвистической географии – со-
ставление лингвистических карт Удмуртии, от-
ражающих распространение диалектных слов; 

2) лексикографический метод – представле-
ние записанных слов в виде словарных статей, 
включающих толкование, указание на террито-
рию распространения, грамматические и стили-
стические пометы, примеры употребления слов; 

3) методы корпусной лингвистики – получе-
ние статистических данных о распространенно-
сти слов, извлечение примеров их употребления 
и сочетаемости. 

В ходе работы над проектом ЛГИС была пе-
ренесена на новую базу. Измененный режим 
доступа: http://dialect.manuscripts.ru. Кроме того, 
для осуществления задачи представления на 
карте лексики, отмеченной в текстах корпуса, 
разработчикам потребовалось изменить формат 
хранения скан-копий страниц из тетрадей с за-
писями речи диалектоносителей: если на пре-
дыдущем этапе работ папки с файлами в меню 
«Тексты» ЛГИС «Диалект» соответствовали 
тетрадям с записями, сделанными во время диа-
лектологических экспедиций, которые могли 
охватывать несколько населенных пунктов од-
ного района, то на данном этапе эти папки были 
разделены в соответствии с количеством насе-
ленных пунктов, т. е. одна папка содержит запи-
си, сделанные только в одном пункте. 

Модернизация лингвогеографического 
модуля корпуса 
В основе ЛГИС «Диалект» лежит Программа 

ЛАРНГ, по вопросам которой составляются 
лингвистические карты для атласа русских го-
воров Удмуртии. Именно к вопросам Програм-
мы ЛАРНГ «привязана» информация, содержа-
щаяся в базе данных ЛГИС «Диалект». 

В 
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Одной из целей создания корпуса диалект-
ных текстов, записанных на территории Удмур-
тии, было составление карт для атласа русских 
говоров Удмуртии на основе расширенной базы 
данных. Создание корпуса представляется не-
обходимым этапом данной работы, так как диа-
лектный лексический материал, собранный для 
атласа русских говоров Удмуртии по Програм-
ме ЛАРНГ и внесенный в базу данных ЛГИС 
«Диалект», охватывает не все районы республи-
ки и относится к периоду 1990–2000-х гг. Лек-
сический материал, извлеченный из корпуса 
в результате разметки, дополняет эти данные 
лексическими единицами, зафиксированными 
в большем количестве населенных пунктов 
в более ранний период, когда многие традици-
онные наименования еще не были утрачены. 

Например, по разделу «Питание» Программы 
ЛАРНГ на территории Удмуртии собран мате-
риал в 19 из 25 районов. В каждом районе запи-
си делались в 1-3 населенных пунктах, опраши-
вались по 3 информанта в каждом. Во время 
экспедиций 1970–1980-х гг. собиратели зачас-
тую обходили несколько близлежащих дере-
вень, записывая речь десятков жителей пожило-
го возраста. Таким образом, информация, из-
влеченная из текстов корпуса, значительно 
обогащает лингвистические карты. 

Благодаря внесенным и размеченным тек-
стам значительно расширилась география лек-
сики тематической группы «Питание». Это про-
изошло благодаря разметке записей, сделанных 
в ходе диалектологических экспедиций студен-
тов и сотрудников Удмуртского государствен-
ного университета в населенные пункты Кара-
кулинского, Селтинского и Сюмсинского рай-
онов, которые не были обследованы по 
Программе ЛАРНГ, а также за счет внесенных 
текстов, записанных в Глазовском и Ярском 
районах сотрудниками Глазовского государст-
венного педагогического института и опублико-
ванных в хрестоматии по русской диалектоло-
гии (авт.-сост. В. Н. Мартьянова, А. О. Семаки-
на, С. В. Шепелева) [4]. 

Наибольшее количество записей сделано 
в Каракулинском районе (экспедиции 1976, 1979 
и 1986 гг.), в результате чего из размеченных 
текстов извлечены ответы на большинство во-
просов раздела «Питание» Программы ЛАРНГ. 
Анализ этих ответов позволяет подтвердить сде-
ланные ранее предположения и выводы о боль-
шом количестве общенародных слов в данном 
тематическом разделе, распространении литера-
турной лексики и заимствований (котлета  
в речи неграмотной женщины 1912 г.р. (запись 

1976 г.), многократно встречающиеся наимено-
вания бульон, суп и т. д.), незначительном про-
никновении удмуртских этнографизмов (пель-
мени, кумышка). 

Полученные данные позволили дополнить 
созданные ранее карты, на которых была отра-
жена только информация, собранная на основе 
вопросника ЛАРНГ. Например, данные, полу-
ченные в результате разметки текстов корпуса, 
дополнили карту, составленную для статьи 2016 г. 
[5], отражающую распространение лексем зава-
риха и заваруха, обозначающих кушанье из му-
ки с водой, в русских говорах Удмуртии, насе-
ленными пунктами в Селтинском и Каракулин-
ском районах (завариха – Каракулинский р-н, 
с. Каракулино (1976); Селтинский р-н, с. Вала-
маз (1988); заваруха – Каракулинский р-н, 
с. Арзамасцево (1979); с. Боярка (1988)). Эти 
точки в целом подтверждают ареалы, отражен-
ные на созданной ранее карте, делают ее более 
точной. 

В базе данных ЛГИС «Диалект», основанной 
на вопроснике ЛАРНГ, глагол пировать – «пьян-
ствовать» – отмечен в с. Какмож Вавожского  
р-на, с. Кукуй Воткинского р-на, с. Смольники 
Дебесского р-на, с. Бемыж Кизнерского р-на, 
с. Первомайский Киясовского р-на, с. Девятово 
Сарапульского р-на. Разметка диалектных тек-
стов, проводимая в рамках проекта, дополняет 
этот список следующими пунктами: с. Арзамас-
цево, д. Ендовка Каракулинского р-на (1979); 
с. Кулига Кезского р-на (1979); д. Курья Крас-
ногорского р-на (1981); д. Козлово Сарапуль-
ского р-на (1972). Она вечером пировала в де-
ревне, брагу пила, а наутро мертва лежит. Та-
ким образом, ареал данной лексемы предстает 
совершенно иным, нежели до разметки. 

Модернизация лексикографического  
модуля корпуса 
В рамках проекта происходит расширение 

вопросника ЛАРНГ, лежащего в основе ЛГИС 
«Диалект», так как в ходе анализа текстов кор-
пуса обнаруживаются диалектные наименова-
ния, вопросов для которых нет в программе. 
В ходе работы было принято решение не созда-
вать для таких вопросов специальный раздел, 
а дополнять уже существующие тематические 
части. 

Например, в ходе разметки текстов по раз-
делу «Питание» Программы ЛАРНГ в Караку-
линском районе, ранее не входившем в число 
территорий, где проходил сбор материала по 
указанному разделу, был обнаружен ряд диа-
лектных слов, относящихся к теме «Питание», 
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но не соответствующих вопросам данного раз-
дела вопросника ЛАРНГ. 
Кулáга – кушанье из ржаной муки или солода 

с квасом или водой (с. Боярка (1986); с. Караку-
лино, д. Юньга (1976)). Стряпали кулагу – за-
мешают из ржаной муки с квасом, жиденькая, 
вроде киселя. 
Салмá – похлебка из клецок с капустой 

(с. Каракулино, д. Юньга (1976)). Салму стря-
пали из кислого теста: разоскут, нарежут ка-
тышками.., варят и едят со сметаной с капус-
той. По данным Словаря русских народных го-
воров, это слово зафиксировано в вятских 
говорах и на территории Башкирии [6, вып. 36, 
с. 63]. Таким образом, это слово в целом харак-
терно для нашего региона. 
Малúнки – небольшие фигурные мучные из-

делия, которые готовили на Масленицу (с. Ка-
ракулино (1976)). В Масленку стряпали малин-
ки-те: масла положат, яичек побьют, рассе-
кают сочни, режут ленточками, гнут, как 
надо, вот и малинки. 
Налёвка – начинка для ватрушек (с. Арза-

масцево (1979); с. Каракулино, д. Юньга (1976)). 
Толкли налёвку на шаньги: истолчёшь картош-
ку, потом сметаны нальёшь; налёвку делали: 
простокваши нальешь, муки клали, яиц бьёшь, 
потом масла. По данным СРНГ, в таком значе-
нии слово налёвка зафиксировано в Свердлов-
ской области [6, вып. 20, с. 9]. 

Ватрушки с налёвкой в Удмуртии называют 
налёвные шáньги (с. Арзамасцево (1979); с. Ка-
ракулино, с. Первомайское, д. Юньга (1976)). 
Слово шаньга (шанежка) в качестве обозначе-
ния ватрушки широко распространено на терри-
тории Удмуртии. А словом ватрушка в Караку-
линском районе называют булку, выпечку из 
пресного теста (с. Арзамасцево (1979); д. Боярка 
(1986)). 

Анализируя приведенные диалектные слова, 
можно отметить, что в основном это названия 
блюд традиционной народной или местной кух-
ни, которые не имеют территориально закреп-
ленных различий или соответствий в других 
регионах, поэтому не представляют интереса 
с точки зрения лингвогеографического подхода, 
на который ориентирована Программа ЛАРНГ. 
Однако в лексикографическом аспекте фикса-
ция такой лексики является важным шагом 
к доскональному словарному описанию диа-
лектного языка нашего региона. 

Также в диалектном языке XX столетия 
нашли отражение реалии, связанные с тяже-
лыми периодами войн и голода. Такие слова 
существуют в языке короткое время, совре-

менные сельские жители вряд ли помнят эти 
обозначения, однако для полной картины 
функционирования русских говоров Удмуртии 
такие лексемы также представляют большую 
ценность. 
Потрынки – лепешки из мороженой картош-

ки (с. Арзамасцево (1979); с. Каракулино, 
д. Юньга (1976)). Потрынки – лепешки из кар-
тошки гнилой. 
Олялюшки (люлюшки) – лепешки из травы 

или гнилой картошки (Каракулинский р-н, 
д. Боярка (1986); д. Юньга (1976); Селтинский 
р-н, с. Малый Валамаз (1988)). Лебедные лю-
люшки делали. 
Лебеднóй год – голодный год (с. Арзамасце-

во (1979); с. Каракулино (1976)). В войну по-
трынки пекли, стряпали в лебедной год. 

Ряд аналогичных примеров из других рай-
онов Удмуртии приведен в [7]. 

Дефиниции данных слов введены в качестве 
дополнительных вопросов в программу, лежа-
щую в основе ЛГИС «Диалект». В результате 
такой работы по данным, относящимся к этим 
вопросам, возможно составление лингвистиче-
ских карт. Кроме того, ответы на указанные во-
просы и сопутствующую информацию (дата 
и место фиксации, сведения об информантах, 
примеры употребления) можно увидеть в лек-
сикографическом модуле ЛГИС «Диалект» 
(вкладка «Словарь»), данные лексемы наравне 
с остальными будут включены в словарь рус-
ских говоров Удмуртии. 

Помимо этого разметка текстов дает воз-
можность показать в контексте слова, уже отме-
ченные в Удмуртии при сборе материала по 
Программе ЛАРНГ, но записанные без приме-
ров употребления, что ставило под сомнение 
точность и достоверность фиксации. Например, 
в Каракулинском р-не отмечены слова жýчить – 
«есть жадно и много» (вопрос № 19032 Про-
граммы ЛАРНГ): «Детдомовски ребятишки 
вовсе голодны ходят. Сыру капусту жучат», 
и парёнки – «пареные овощи» (общее название) 
(вопрос № 19109 Программы ЛАРНГ): «Парён-
ки ели: раньше калегу порежешь в вольную печь, 
свёклу нарежешь, поставишь сваришь». До 
фиксации приведенных примеров в ЛГИС 
«Диалект» не было контекстов, подтверждаю-
щих употребление этих диалектных наименова-
ний. Примеры использования слова в речи  
являются важной частью словарной статьи, не-
обходимой составляющей его лексикографиче-
ского описания. Особенно существенно это для 
диалектных слов, значение которых во многом 
определяется по контексту, так как исследова-
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тель зачастую не имеет других данных о семан-
тике и особенностях бытования диалектных на-
именований. Поэтому извлечение контекстов 
при разметке записей диалектной речи значи-
тельно расширяет возможности ее лексикогра-
фического представления и наши знания о диа-
лектной лексике Удмуртии. 

Использование данных  
корпуса русских говоров Удмуртии  
в научной и методической работе 
В проекте корпуса было указано и на воз-

можность более широкого использования со-
держащейся в нем информации. Уже в 2017 г. 
эта перспектива была реализована. 

На кафедре «Лингвистика» ИжГТУ имени 
М. Т. Калашникова было опубликовано 2 элек-
тронных учебно-методических пособия по дис-
циплинам «Лингвистическая география в Рос-
сии» [8] и «Электронные издания» [9], в которых 
ЛГИС «Диалект» и созданный на ее основе кор-
пус выступают в качестве одного из средств обу-
чения студентов направления «Фундаментальная 
и прикладная лингвистика». Также ЛГИС «Диа-
лект» используется при преподавании дисципли-
ны «Русский язык и культура речи» студентам 
нелингвистических направлений [10]. 

В июне 2017 г. на той же кафедре написана 
и успешно защищена выпускная квалификаци-
онная работа студентки направления «Фунда-
ментальная и прикладная лингвистика» 
Е. Н. Мосовой «Диалектная лексика русских 
говоров Удмуртии в речи школьников и студен-
тов», для которой лексикографический модуль 
ЛГИС «Диалект» послужил источником инфор-
мации о лексическом составе русских говоров 
Удмуртии [11]. В предыдущие годы было напи-
сано 3 дипломных работы студентов специаль-
ности «Теоретическая и прикладная лингвисти-
ка» на материале лингвогеографического моду-
ля ЛГИС «Диалект». Модернизация системы 
значительно расширила возможности ее исполь-
зования в учебно-методической работе. 

Как было указано в проекте, корпус текстов, 
представляющих собой записи живой речи жи-
телей сельской местности, родившихся пре-
имущественно в конце XIX – начале XX века, 
является важным источником не только лин-
гвистической, но и исторической информации. 
В текстах содержатся многочисленные рассказы 
о быте крестьян начала XX века (традиционной 
кухне, одежде, предметах обихода, обычаях), 
тяжелой крестьянской жизни в период коллек-
тивизации, Гражданской и Великой Отечест-
венной войн, а также воспоминания о важных 
исторических событиях, например, об освобож-

дении «баржи смерти» около с. Гольяны на Ка-
ме в 1918 г. В Завьяловском районе записан рас-
сказ Анны Андреевны Пушиной, сестры героя 
ВОВ Федоры Пушиной, о ее семье и жизни зна-
менитой сестры. 

Таким образом, создаваемый корпус пред-
ставляет интерес не только для лингвистов, 
в том числе педагогов, но и для историков, 
культурологов, краеведов. 

К перспективам развития корпуса относится 
разметка аудиоматериалов с возможностью их 
подключения к лингвогеографическому и лек-
сикографическому модулям ЛГИС «Диалект», 
а также разработка инструментария для фонети-
ческого и грамматического анализа письменных 
и аудиозаписей. 
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