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МАРИ МУСТ (Таллин)

О РАБОТЕ НАД СЛОВАРЕМ ЭСТОНСКИХ ДИАЛЕКТОВ

В настоящее время во многих языковедческих центрах мира ведется большая

-лексикографическая работа. Так, в Финляндии уже многие десятилетия продолжается

накопление и обработка материала для многотомного словаря финского народного

языка (картотека —5,! млн. карточек), рукопись которого подготовлена до буквы й.

ГПервоначальное —
сокращенное — издание этого словаря (5—7 томов) намечено на

1580 год.! Уже находятся в печати два первые тома 6-томного словаря карельского
языка (картотека— более 500 000 карточек).?

Венгерские языковеды работают над составлением нового четырехтомного диалек-

тологического словаря (500 000 карточек), который должен выйти в свет в середине

1970-х гг.3 Институт русского языка Академии наук СССР начал издание «Словаря
*русских народных говоров», причем два первых выпуска — под редакцией Ф. Филина—
уже вышли в свет.* Диалектологи Ленинграда и Пскова занимаются составленигм

ΔΙΠΟΓΟΤΟΜΜΌΓΟ Псковского областного словаря.° В Эстонской ССР близка к заверше-

вю рукопись словаря водского языка (160 000 карточек).
На этом фоне вполне понятна актуальность работы над словарем эстонских народ-

‚ных говоров, подготовкой которого диалектологи республики занимаются на протя-

гжении уже почти пяти десятилетий. Сама идея родилась в кругах Эстонского литера-

`‘турного общества раньше, еще до первсй мировой войны.

В печати неоднократно появлялись обобщения по истории вопроса, а также сбору
и предварительной обработке словарного материала °, поэтому здесь остановимся лишь

+а наиболее важных этапах этой трудоемкой работы:
1. 1909—1920 гг. — вынашивание идеи о составлении диалектологического словаря,

‘иервоначальное собирание материала, по инициативе Эстонского литературного обще-

«ΤΒΑ. :
2. 1922—1946 гг. — интенсивный сбор материала под руководством Общества

'рсдного языка. Составлены полные словари 38 определенных говоров на основе сло-

`варя Ф. И. Видемана, дополнвительный отбор материала MO республике:'в ΠΕΠΟΜ при

I Cm. 06. stoM Kansallisten tieteiden kehittimisohjelma 1966—80. — Suomi 112:1,

Helsinki 1965, crp. 22—-26.
2 Tam xe, cTp. 27—28. ΄ |
3 E. B. Lérinczy, Das neue ungarische Dialektwdrterbuch. — ~ALHung. ΧΙΝ

1964, стр. 139—159.
+ Словарь русских народных говоров. Выпуск первый, Москва—-Ленинград 1965;

Выпуск второй, Москва— Ленинград 1966.
5 Б. А. Ларин, Инструкция Псковского областного словаря. Псковские говоры 1.

I!сковский гос. педагогический институт. Труды первой псковской диалектологической
конференции 1960 года, Псков 1965, стр. 252—271.

6 H. Viires, Eesti murrete uurimisest Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja
Kirjanduse ‘lnstituudis. — KKIU 1, Tallinn 1956, ctp. 177—195; A. Univere, Eesti
rahvakeele sonaraamatust. — KKIU VI, Tallinn 1961, ctp. 46—60; M. Must, Eesti mur-

τεὶς uurimisest aastail 1940—1964. — ESA 11, Tallinn 1965, №. 23—42; М. М арег,
Festi murrete sonaraamat. Ajalugu, koostamisprintsiibid, valjavaated. — KK 1966,
стр. 602—611, 663—669. ' ;
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иомощи вспомогательных словарей и идеографических вопросников. В 1939 г. созданы

псрвые пробные статьи, велась подготовительная работа K составлению рукописи.
В 1943 г. начинается списывание источников. |

3. 1947-—1950 гг. — работа над словарем включена в тематический план Инсти-

тута языка и литературы Академии наук ЭССР. Завершение выборок по Видеману.
БВыработаны принципы составления словаря, предложенные А. Каском.” Рукопись.
подготовлена в пределах а—@.

4. 1951—1963 гг. идет интенсивная выборка и раскладка диалектной лексики,

предварительная обработка и систематизирование лексикографического материала..
Создана сводная картотека CJOBapsi.

‚ 5. 1964—1967 гг. — уточнение структуры словаря, создание пробных статей. Под-
готовлен проспект «Словаря эстонских диалектов». Рукопись составлена в пределах.
а — Ней-. Продолжается уплотнение и пополнение еводной картотеки на основе новых.

выборочных и списанных материалов. ‚
Полагаем, что необходимость и огромная важность создания полного диалекто--

логического словаря не нуждается в особых доказательствах, равно как и слож-

вость работы, которая требует подвести под единые принципы изложения такие B-

сущности разные языки, как северо-восточный прибрежный диалект, североэстонское:

и южноэстонское наречия. , :

В данной статье не будем останавливаться и на довольно-таки тревожной проблеме:
несоответствия между объемом и ответственностью задач и крайне скромным составом

коллектива сотрудников (5 научных и 4 вспомогательных работника). Наша задача —

обобщенное ознакомление с принципами составления словаря.

Словарь эстонских диалектов представляет собой в проекте 6-томный (500 автор-

CKHX листов) лексикон полного типа, охватывающий все эстонские говоры и весь.

употребляемый в диалектах словарный состав (включая слова совпадающие с лите-

ратурными) независимо от степени распространенности того или иного слова, либо-
его значения. `

База словаря — вышеупомянутая сводная картотека диалектной лексики при.

Институте языка и литературы, где лексический материал систематизирован соответ-

ственно требованиям составляемого словаря. Картотека пополняется ежегодно в сред-

нем на 45 000 карточек и в настоящее время содержит около 1 350 000 карточек (вместе:
с карточками-определителями — более 1 800 000). В словарь войдет материал, полу-

ченный лишь изустным путем. Ранее составленные словари и другие печатные источ-

ники приняты во внимание не будут.
Словарь охватит период примерно с середины прошлого века до первых десяти-

летий текущего, т. е. он познакомит с языком эстонского крестьянства начиная с от-

мирания барщины и кончая развитием капиталистических производственных отношений,

когда началось ускоренное ассимилирование диалектов литературным языком.

Наряду с активным словарным запасом носителей диалектов в словаре будут
представлены все устаревшие, теперь отживающие свой век слова, сведения:

о которых получены из устных источников. Новая лексика, а также иностран--

Hbie слова, вошедшие в говоры через литературный язык, будут включены в словарь.

только в тех случаях, когда они зафиксированы по меньшей мере в 3—4 различных.
говорах. Заимствованные же слова, проникшие в язык устным путем в резуль-

тате непосредственных контактов, особенно в пограничных районах, войдут в словарь.

независимо от степени их распространенности. Довольно широко будет представлена

профессиональная лексика, за исключением единичных терминов из крайне:

узких областей деятельности человека.

В «Словарь эстонских диалектов», который представляет собой научный лексико--

графический труд, будут включены также так наз. вульгаризмы и широко рас-

7 A Kask, Eesti rahvakeele-sonaraamatu koostamise printsiibid ja teose iildilme.—
Eesti NSV Teaduste Akadeemia teaduslik sessioon 23.—29. aprillini 1947. Uhiskonna-
tcaduste osakonna istungid, Tallinn 1948, ctp. 151—171.
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пространенные в просторечьи бранные слова. Специальные статьи будут посвящены

наиболее выразительным и распространенным словам детской речи.

Собственные имена, как правило, в словарь He включаются. Исключение

ссставят географические названия и личные имена, если они 1) входят в состав фра-

зеологических единиц, например: РефегБигр ...& perenaine liks Peterbu}gi (== хозяйка

усхала в Петербург 'хозяйка собирается родить’); Аабгат (мужское имя) ...
© Аа-

гат 1( парета (== видеть Абрама 'быть пьяным’); 2) даны в нарицательном или

иереносном значении, напр. Jaak 1. mehenimi (MyXckoe имя); 2. ]аарир!раеу (Яков
день); 3. Кига{, уапарарап (черт, дьявол); 4. {ше}а!р, рИаК (зажим для лучины);
3) входят в состав так наз. терминологических сочетаний, напр. КаКуеге (город в

Эстонской ССР); rakvere raibe (cßepbura, Bunias orientalis); rakvere kdsi (левая
рука); /A dkiline kui rakvere kohus (=KpyToil, Kak pakßepeckHil οὐπ ᾽πογκο

раздражимый, вслыльчивый человек’). Включаются в словарь и клички животных,

образованные от имен нарицательных на основе какого-либо определенного признака,

uanpumep: Kirjak, Kirjes (= Ilectpyiuga ’пёстрая корова’), Те!BК (корова, появившаяся

на свет во вторник), Агт! (серая собака), Миг! (черная собака) и т. Д.

Из сложных слов помещаются в словарь прежде всего подлинные сложные

слова, которые характеризуются самостоятельным значением, не выводимым из зна-

чений составляющих его основ, как атитиКааг (атб ’лук’ -- Вааг ’дуга’ == ’радуга’);
suur_isa (sииг ’болыной’ - 15а ’отец’ == 'дедушка’) и т. п.

° Многочисленная группа сложных слов с компонентами дополнения или управления,

каждый из которых сохраняет свое значение и может быть заменен основным CJIO-

BOM, — Kak ahju_roop (кочерга; гоор — также ’'Kouepra’), heina_kuhi (ctor cena; kuhi

’стог’) и др. — будет включена в словарь только выборочно, по признаку наибольшей

распространенности и типичности примеров.

Весь словарный материал располагается в алфавитном порядке. Фонетические

варианты объединяются под заголовочными словами, которые даются в литературном

написании. Например: Казуата (расти) kašvama, kašma, Вазита; Ка!К! (разбит, сло-

man) katki, kafti, kakki, katik, kafski, katfsiki; ees (перед — предлог) ees, eden, ehen,

ееп, Ип, Ий(п) и т. д. При отсутствии литературного эквивалента в заголовок словар-

ной статьи выносится основной диалектный вариант — в литературной орфографии.

Самостоятельное заголовочное слово получают и те диалектные формы, которые суще-

ственно отличаются от литературных соответствий чередованием ступеней, способами

образования производных слов и т. π. Например: аевирИеп и аедар!@ (постепенно,
ке спеша), Иа и Ма (поздно), Ко!иs и Ко\Ё (мерто), КиИета и Кишата (слушать),

valatama u vaatama (cmoTpeTh) M T. L |

Суффиксы отдельными статьями не даются. Производные же слова выносятся В

заголовки во всех CBOMX BapHaHTaX, Hanpumep, haavastik, haavistik, haavistu (OCHHHHK);

ilusahe, ilusale, ilusalt, ilusasti (kpacußo; xopowo); pajake, paduke (xoreqnooK) Η Τ. Π.

В виде исключения в рамках одной статьи рассматриваются некоторые параллель-

ные и тесно переплетающиеся в диалектах суффиксы, как ()а — (&)а$ в словах без

чередования ступеней. Так, в статью таая!Каs (земляника) включено и параллельное

maasik, B ctathio ahing (ocrpora) — ahingas u T. &

Отдельными заголовочными словами выделены наречия, которые обычно употреб-

ляются только в составе сложных слов — как вторые составляющие, Hanpumep, -haaval

(vihehaaval — nodemuory), -pidi (vastupidi — наоборот), -võitu (vähevõitu —

маловато) и T. п. При рассмотрении основного компонента сложного слова в отдель-

ной статье части сложного слова, в заголовке даны раздельно. Например: аЫе!и (брак,

супружество), [εἶνα IаЫ4ав (хлебная лопата), рооs_Капер (посконь) и т. д.

Заголовочные слова, исходная форма которых (номинатив, инфинитив) в диалек-

тах не выяснена, а также слова, литературное правописание которых сомнительно,

отмечаются звездочкой (*), например, *атаs (чихота) п. р!. aima?.



Οὔδβοροι u peyensuu
* Reviews

212

В случае необходимости выделить в рамках одной -статьи отдельные морфологи-
ческие формы, лексические или синтаксические связи применяются подзаголовки,

данные вразрядку. Например: ratas (колесо) ... р!. та {{а @ (телега); ааs!а (год) ....

aastates (старый, пожилой); атти (давно) ...
атмти ($5 ) аера; δπιπιιι 51

saadik (издавна, с давних пор)и т. д.

Широко используется в словаре система отсылок, указывающих MECTO TOJlKO-

вания слова (-»-). Отсылками не сопровождаются, как правило, регулярные фонетиче-
ские варианты. Дополнительные отсылки получают: 1) закономерные, но значительно

отличающиеся по своему звуковому облику от заголовочного слова варианты, напри-

мер: а!уе > aju (мозг); ПоопаКепе -> уоопаКепе (ягненочек);т&иг-»- тарег (барсук);
vuas > aas (ayr) u T. д.; 2) фонетические варианты, не закономерные и не выделен-

ные в самостоятельную статью, например: аеsК —> "ais (orsmo6as); librik — liblikas

(6a6ouka); tumilgas > toomingas (uepemyxa) и Т. д.; 3) грамматические формы, сущэ-

ственно отличающиеся фонетически от основной формы слова, например: lahe >

IаsКта (пускать), офа -- ойа (копье, пика) и т. д.; 4) разнокорневые лексические

формы: епезе —> 15е (сам) и т. д. -

Порядок толкования омонимических слов указывается маленькими арабскими циф-
рами — справа и вверху от заголовочного слова: аНаг! (жадный, алчный)...; аВаг?

(пышный, роскошный) ...

Непосредственно 3a заголовочным словом CJEAYIOT €ro местные фонетические
варианты с указанием основных грамматических форм и их географического распро-

странения (сокращенно). Если в пределах территориального распространения диалект-

ного слова наблюдаются местные отклонения или параллелизмы, дополнительные по-

меты относительно населенного пункта даются в скобках, например: ahe (зерно, вне-

сенное в молотильню для просушки) ahe g. ahte eP mann. (g. aste Kod); ahe g.

ahtme S (g. ahkme Kir), KodLo. :

Диалектная форма слова приводится и в том случае, если ее написание совпадает

с лексическим изображением заголовочного слова. Допустимы лишь следующие исклю-

чения: 1) когда толкуется сложное слово, составные компоненты которого рассматри-

ваются в словаре специальными статьями и при входе в сложное слово не претерпе-

вают особых изменений; 2) когда слово является прямым производным и снабжено

соответствующей пометкой: а!йдаКепе Чет. << а!{ (амбар).

Фонетическая характеристика слова должна давать его диалектный облик и основ-

ные звуковые варианты. Грамматическая характеристика призвана показать присут-

ствие или отсутствие чередования ступеней, способ присоединения окончаний к основе

и т. п. Основная форма склоняемых слов дается в словаре в им. падеже ед. числа.

В случае необходимости указываются также генитив. партитив или иной падеж. Основ-

ная форма глаголов — так наз. та-инфинитив. При глаголах с чередованием ступеней
приводится дополнительно и форма слабой ступени (4а-инфинитив, или настоящее

время индикатива). Например: агЬита (колдовать, заговаривать), атбита, (!а) arbub;
БаККата (начинать) авйвата, аВа!а.

Материал располагается по степени. наибольшей фонетической приближенности

вариантов к заголовочному слову (т. е. литературной форме). Если слово изменяется

в диалектах по различным морфологическим моделям, фонетические варианты разме-

щаются по соответственным типовым признакам. Морфологические типы выделяются

крупным курсивом и располагаются в порядке соотносительности с литературной нор-

мой, а также географическим распространением. Например: айле (жадный) ahne g.

ahne Rei L, I (g. ahane Kod), M, T; uhné g. ahnõ V; ahnes g. ahne JäPõ; ahne g.
ahneß, S, L K -

При грамматической характеристике часть речи, как правило, не указывается.

Соответствующие пометы делаются, как исключение, в следующих случаях: 1) если

слово может относиться к разным частям речи, например, аа (adv. Buu3; prep. mon);
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2) при объяснении MPOHCXOMXAEHHA CNOBA, Hanpumep, ahtrasti adv. < aher (ssoßas —

о корове); 3) если указание части речи может заменить или упростить определение зна-

чения слова, например, ае interj.

Основная задача «Словаря эстонских диалектов» — максимальное толкование и

характеристика значений и возможностей употребления диалектных слов.

Определение значений слов дается на литературном языке. Каждое значение мно-

гозначного слова снабжается порядковым номером: 1., 2., 3. и т. д. Оттенки значений

выделяются строчными буквами: а., Б., с. и т. д., случаи употребления слова в том.

или ином значении обозначаются параллельными черточками (Η). При толкования

многозначных групп допускается применение римских цифр: !, П., . и т. д. Значе-

ния, которые объединяются в трудно разграничимую группу, приводятся вместе и

разделяются точкой с запятой. °

При определении значений в первую очередь следует рассматривать наиболее

общие и распространенные случаи и только затем — частности в их логической после-

довательности. Порядок распсложения формулировок но возможности должен отра-
жать семантическое „развитне слова, производность вторичных и образных значений

от основного. Hanpumep: ahtma 1. а. (выкладывать зерно на жердь для просушива-

ния); Β. (ворошить вилами сено, солому); 2. (выкладывать сети для просушивания);
3. (опускать сеть, невод в воду); 4. пШ. (шутливо) (есть, пожирать).

Основной тип определений — простые соответствия, передающие содержание диа-

лектного слова двумя-тремя эквивалентами-синонимами. При полной разнозначности

диалектных и литературных лексических единиц иногда можно ограничиться приведе-

нием литературной формы, не прибегая к описательному способу определения, напри-
мер, гопК (ворон) ...

гопК (Согоиs согах). .
Диалектные слова, не имеющие эквивалентов в литературном языке, определяются

описательным способом, причем допускаются наряду с филологическим и элементы

энциклопедического толкования. При определении этнографических значений это зача-

стую неизбежно. Например: а! (шерстяная тесьма на кайме старинной юбки; полоска

материи, которую пришивают к нижнему краю юбки для предохранения его от изна-

шивания). _

Наименования растений и представителей фауны определяются официальными

терминами — эстонскими и латинскими, например, Silksolk (nmesouka) viike lehelind

(Phylloscopus collybita). OnucartenbHoe onpelejeHde дается в случае невозможности

точной идентификации, например, lepa_luts (мелкая речная рыбешка темного цвета).

Производные слова, не потерявшие закономерной связи с основным ΟΠΟΒΟΜ, ®

дополнительном определении-не нуждаются, кроме указания на источник происхожде-

ния с помощью отсылочной пометы. Например: магзаКе йет. << магзз (жеребенок).

Параллельно с названными типами определений при толковании слов применяется

и антонимический способ в первую очередь ΠΟ отношению к предлогам и послелогам,

ствлеченным существительным и т. д. Например, е!ий (жизнь). 1. (биологическая суб-

станция, способ существования организма), anton. surm (смерть).

Если значение слова в картотеке определено недостаточно или сомнительно, а ВоЗ-

кожности для уточнения отсутствуют, в словаре это слово сопровождается знаком

вспроса, Hanpumep, aru_paju pajuliik (вид вербы) (sайх аигйа) (?). Уточнению опре-

делений и толкований слов при необходимости помогают и стилистические пометы,

предшествующие формулировке значЧения и характеризующие сферу использования

слова, интенсивность его применения и Τ. Π.

При толковании этнографических наименований используются рисунки и схемы.

Поскольку рисунок в таком случае представит определяемый предмет (как и его

детали) с разных сторон (форма, положение, назначение и т. д.), само определение

может ограничиться общей формулировкой. Если предмет может быть нескольких

видов и типов (например, плетень, плуг), рисунки его приводятся в той же статье.

После заголовочного определяемого слова следуют названия частей данного предмета,

сгруппированные по значимости и расположенные в порядке, соответствующем нуме-
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рации деталей рисунка. Например: апКиг (якорь) ... ankru osad vt. (cm. части

sikopst) 1. haar, haru, kiiiis, laabas, sarv, tuur (por); 2. kidpp, laba, leht, lest (лапа);
3. sadr (BepereHo); 4. pagu, pakk, stukk, tokk, tutt (wrok); 5. гопраs, убги (скоба).

Если иллюстрирование рисунком невозможно или нецелесообразно, перечень от-

дельных частей предмета дается в алфавитном порядке. Это распространяется и на те

случаи, когда речь идет о предмете, состоящем из слишком большого и многотипного

количества деталей (например. печь, ткацкие станки) или же отсутствуют необходи-
мые для определения всех элементов данные. В подобной ситуации после обозначения

детали ΠΟ возможности проставляется в скобках номер, соответствующий номеру на

рисунке. Части предмета, которые невозможно указать на рисунке, остаются непро-

нумерованными. Например, а№ (печь) ... аб]и озай vt. (cm. части печи) КоПе (8, 10,
10a, 21); kolpak (8), komi (6, 8а), komin (8, 10), konetskalaud, Ког! (10) и т. д.

Определение значения слова сопровождается иллюстрациями — документирую-
TUHMH H дополняющими его словесными примерами. В последних должны отражаться

грамматические и лексические связи, в которых слово выступает в речи. Фонетические
диалектные варианты и основные грамматические формы слова должны быть рас-

<мотрены в соответствующем разделе статьи и их иллюстрирование не входит в задачи

<ловесных примеров.

Исходя из объема словаря, иллюстрации даются 3—5. а для вариантов значе-

зlия — 2-—3 фразами. Количество словосочетаний фактически не ограничивается.

Иллюстративный материал составляют: 1) отдельные предложения и в порядке

исключения — двухфразовые цитаты; 2) неустойчивые словосочетания, как айаг sбота

(жадный на еду, прожорливый), аттий виифра (с/ разинутым ртом), азеё Терета (сте-
лить постель) и т. д. Иллюстрации располагаются в установленной для диалектов

©чередности. Каждая цитата сопровождается указанием диалекта (в принятом сокра-
зцении). .

Далее следуют простые устойчивые словосочетания, такие как

1) сочетание склоняемого слова с глаголом, например, habet ajam a (c6pußath Gopo-
ду == бриться), тее|еs pidama (держать в памяти == помнить), korda

зеайта (приводить в порядок == налаживать) и т. д.; 2) так наз. терминологиче-

ские сочетания, например, Киlу амт (== сухая нянька 'нянька, не кормящая ребенка
трудью’), hommikune aotdht (= yrpeHHsia звезда ‘планета Венера утром’);
3) основанные на аллитерации и ассонансе сочетания существительного и наречия,

например, mokad тмогsssls (надутые губы), 511 ма4 SIКII (широко открытые

тлаза) и т. 2. Простые устойчивые словосочетания даются обычно, как и прочий

иллюстративный материал, курсивом и в фонетической транскрипции. Наиболее рас-

пространенные словосочетания выделяются разрядкой как подзаголовочные слова с

указанием их распространения и значения, если последнее не видно из значения KOM-

понентов. Если сочетание многозначно, используется обычная нумерация арабскими
цифрами. Основное место распространения словосочетания определяется по его веду-

щцему компоненту, т. е. слову, несущему основную смысловую нагрузку: в сочетаниях

существительного с глаголом это, как правило, существительное, в так наз. термино-

логических сочетаниях — главное слово и Т. Д.

За простыми устойчивыми словосочетаниями (и другими речевыми единицами,

вынесенными в подзаголовки) следуют снабженные знаком (/\) формулы, пред-

<тавляющие собой в основном краткие фольклорные жанры: образные сравнения,

ΠΙΟΓΟΒΟΡΚΗ, пословицы, загадки и т. Π. Уточняющие пояснения и ответы на загадки

даются на литературном, языке в скобках.

Вслед за формулами помещаются со знаком © идиомы и другие неразложи-

мые фразеологические сочетания.

Место формул и фразеологических сочетаний в словаре определяется их опорным
словом, или так наз. константой. При наличии ряда вариантов опорным словом

является неизменяемый компонент. Например, основной статьей, рассматривающей
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maromnl noiad vihtlevad (Beabmm mapsrtcs), hundid ja karud vihtlevad

(волки и медведи парятся) '‘солнце светит — дождь идет’, будет статья под заго-

ловочным словом vihtlema (париться). При равнозначности компонентов за константу

принимается первый, HanmpuMep, uaHoMa uksest ja aknast (= u 3 дверей и 'из

©OKHa ‘скопом, толпой, огромной массой’) включается в статью, определяющую слово

'К$ (дверь). В статьях, посвященных другим компонентам, делаются соответствующие

©тсылки: аКеп (окно) ...
& uksest ja aknast > uks.

Фразеологические обороты помещаются под те значения или оттенки значения

‹лова, с которыми опорное слово семантически связано. Сочетания, He подходящие

ни под одну группу значений, помещаются в конце статьи с абзаца.

Фразеологические обороты иллюстрируются на общих основаниях. При возмож-

-ности фонетические варианты сгруппировываются в литературном изложении (ср. ана-

‚логично с подзаголовками!), указывается распространение, приводятся примеры упот-

ребления. Чередование одного компонента показано знаком чередования (—), напри-

‘Mep, armastama (любить) ...
< carmastab nagu koer luuavart (mobur

как собака палку) L, K. R, Krk ~ kaigast (ay6uny) LNg. Κομποπεητ, πρη οπγ-

знении которого смысловое содержание фразеологической единицы He изменяется,

‘заключается в скобки, например, аев (время) ...
© (oh [sa] ~ oi) агтазs аер

(восклицание в случае неожиданности, удивления или испуга).

В конце каждого определения значения или смыслового оттенка слова вслед

‘за словесными примерами и фразеологией приводится с пометой Is. (== Иsбпа

"сложное слово’) алфавитный перечень сложных слов, образуемых определяемым

<ловом. Например, а!тпе (вещество, продукт)
...

Ls. jutu-, Idhke-, maitse-, poe-, söögi-,

I{о!апапе. Сложные слова, не соответствующие ни одному из значений, помещаются в

жонце статьи с абзаца.

В каждом отдельном случае даются также синонимы, ΧΟΤΗ увязать все

равнозначные диалектные слова практически невозможно. При этом исходят из сле-

дующих принципов: 1) из ряда синонимов выбираются в качестве превалирующего

<лова наиболее распространенное, нейтральное и MO возможности используемое B

литературном языке, а в конце этой статьи дается перечень всех диалектных экви-

валентов, тогда как по отношению к последним применяется только отсылка К

<емантической доминанте; 2) доминирующим по отношению к названиям растений H

экивотных является литературное наименование, сопровождаемое латинским термином.

Если литературное соответствие в диалекте отсутствует, за доминанту принимается

наиболее распространенное и известное простонародное название; 3) снабжаются

‘взаямными отсылками также однокорневые и однозначащие слова, различающиеся

по способам словообразования, например, arukas, aruline, arune (умный, смышле-

ный); адекватные сложные слова, как аВ]иК@апр и абуи ра!апа (время топления

печи) и близкие по звучанию диалектные слова, напр. aadama, aagama (жадничать).

ФОдно из слов выбирается доминантой, которую, в свою очередь, .можно объединить

< более отдаленным соответствием. Например, слова агийпе и агипе отсылаются к до-

минанте агиКаз, последняя связывается со словом тё!s!!К (разумный) и Т. д.

Синонимы даются после отсылки vrd. (= убг@е ‘сравни’) обычно в конце статьи

‘за перечнем сложных слов. Если соответствующий синоним — словосочетание, знак

<трелочки отсылает к слову, вынесенному в заголовок статьи, рассматривающей
данное сочетание. Например: Ка!ау!пsК! (высокие сапоги на подметке, сшитые H3

желтой кожи) ... Vrd. vene saabas -« (русский сапог); аПаз (узкий) ... ahas

т!ппай (слабые легкие) ...
Vrd. madalad rinnad (nnockas rpyab) > rind (rpyae).

Ссылка на синонимы (без пометы vrd.) стоит на месте толкования и заменяет

его либо дополняет в случаях: ]) когда литературное соответствие толкуемого слова

является доминантой синонимического ряда. Помета в виде стрелочки отсылает K

соответственному слову, где дается более подробное определение и приводятся другие

возможные синонимы. Например: агепета (разветвляться) агепета hargnema €;
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arg (Gyauu) arg g. -i ατριρᾶον -«"-; 2) когда речь идет O соседствующих в словаре
фонетических вариантах, сложных или производнь\тх словах с адекватным значением.
Из подобных синонимов определяется более распространенное или исходное `‘слово,
при остальных словах делается отсылка (знаком =) к истолкованному слову, где в

свою очередь дается перечень близких синонимов и приводятся более отдаленные.

Hanpumep: arbiandja = arbuja
... ; arbi_baaba == arbuja

... ; arbu_eit = arbuja ...;
arbus arbus Lut = arbuja; arbutaja = arbuja u 1. 2.; arbuja (3Haxapb, 3HaXapKa)

a;buja VNg, Lig; afbja Se, Lut. tark <, posija <- ...
Vrd. arbi[andja, -baaba, arbueit,

arbus, arbutaja; arkleja, ` ΐ :

Дополнительно к прямым ссылкам на синонимы в словаре даются помещенные:

за сокращением м. (= vaata ’смотри’) следующие отсылки: 1) к словам, при которых.

находятся другие синонимические выражения или дополнительные сведения ‚о, назван-
ном слове, например: а@!е!s (сорт овса, с односторонне растущей‘метелкой) ...

Vrd.

kaga-, laka-, lakk-, lihi-, lihtkaer; vt, kaer (oBec); 2) к корню названного слова ©O.

слабой (соответственно — с сильной) ступенью, наример, agu (3aps) ... Vt. ao-;

3) от названий этнографических предметов к названиям их частей:(см.: выше) 4

наоборот, например, а!s (оглобля) ... моК!l аlBа4@ (раепорки прялочного колс-

ca) ... Vt. vokk (прялка). :
В характеристику слова входит и указание на его распространение. Общая кап-

тина распространения слова выявляется из его фонстической и грамматической харак-

теристики, тогда как распространенность отдельных его значений или их оттенков —

иссле приведения литературного соответствия или объяё_нения. Точными — ссылками.

на распространение снабжаются и устойчивые словосочетания, формулы, и фразго-
логические единицы. - :

͵
; В

Как при отметке распространения диалектных ΟΠΟΒ, так и B иллюстративных

примерах соблюдается принятый порядок расположения говоров и наречий, T. €.

диалектные данные приводятся NO говорам и группам диалектов в направлении

Ha BOCTOK.

‚ Для указания географического распространения слова используются традиционные

сокращения. Уточнению области распространения способствуют сокращенные указания

стран света, например, ЕРб = Essti põhjaosa (северная часть Эстонии), Е1.6 — Eesti

lounaosa (южная часть Эстонии), Е тапп. == Еез! таппег (материковая часть.

Эстонии). На повсеместное распространение слова ‘указывает помета . (= iildine

'общий’). ‚ ἰ _ ;
При характеристике распространения слова или значения комбинируются, смотоя

NG обстоятельствам, соответственные сокращения, обозначающие говор, наречие и

географический район, например: {йагиК (девушка, девочка) tidruk (titruk) R, S, Li,

K. M; tidrik (tibrik, tidrek) R, Muh, L, Khn, VIPS, 1; tatrik T, V; tidruk HaKi, Hls,

Pst; tidrek spor. L. = ` _
: Весь диалектный материал в словаре дается в упрощенной транскрипции (кур-
снвом). Примеры, почерпнутые из фольклорных и этнографических сборников, при-

водятся в литературном виде (прямым шрифтом).

«Словарь эстонских диалектов» предполагает дать научно достоверный и точный

исходный материал как для исследователей эстонского и родственных ему языков,

так и для специалистов смежных дисциплин. Вместе с тем, раскрывая и делая доступ-

ными богатства эстонского языка, он рассчитывает удовлетворить нужды лингвистов,

иосвятивщих себя исследованию и дальнейшему совершенствованию эстонского лите-

ратурного и научного языка, а также широких кругов других заинтересованных лиц.

Пусть «Словарь эстонских диалектов» станет настольной книгой для писателей, пере-

водчиков, редакторов и всех, кто стремится к обогащению языковой культуры. —-
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