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ТВЕРСКОЙ КАБИНЕТ ДИАЛЕКТОЛОГИИ: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
The article is devoted to the analysis of the work of the dialectology 

laboratory of the Chair of the Russian Language of Tver State University. 
The materials collected in dialectological expeditions and accumulated for 
many years laid the foundation of  very rich archives of the dialectology la-
boratory of the Chair of the Russian Language. The investigations on the ba-
sis of the lexical dialect card file and sound record library of the dialectology 
laboratory laid the foundation of numerous scientific works of the dialectolo-
gists of Tver State University. 
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Тверская диалектологическая школа на протяжении почти 80 лет 

своего существования активно занималась наиболее актуальными на 
каждом конкретном историческом этапе вопросами диалектологии, 
диалектной лексикографии и лингвогеографии. В рамках изучения 
тверских говоров при участии научных сотрудников кафедры и студен-
тов проводились многочисленные диалектологические экспедиции, и 
данные, собираемые в этих экспедициях и накапливаемые много лет, 
легли в основу богатейших архивов кабинета диалектологии кафедры 
русского языка Тверского государственного университета. История ка-
бинета диалектологии и его диалектных лексических и фонетических 
архивов насчитывает несколько десятилетий. Эта история тесно связана 
с историей изучения говоров Тверского края, в которой отражается ис-
тория самой науки диалектологии, перед которой в разное время выдви-
гался комплекс целей и задач. 

С организацией кафедры русского языка в Тверском педагогиче-
ском институте диалектологическую работу возглавил профессор 
Н. М. Каринский. Под его руководством в 1927–1931 гг. были организо-
ваны первые диалектологические экспедиции. 

В 1930-е гг. началось массовое, систематическое изучение рус-
ских народных говоров под общим руководством Института языкозна-
ния АН СССР с целью составления диалектологического атласа русско-
го языка (ДАРЯ). Работу по обследованию тверских говоров возглавил 
С. А. Копорский, заведующий кафедрой русского языка, один из веду-
щих учёных-диалектологов нашей страны. Под руководством 
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С. А. Копорского были проведены все научные диалектологические 
экспедиции в 1936–1953 гг. Первые экспедиции студентов под руково-
дством С. А. Копорского были посвящены изучению тверских говоров 
Осташковского и соседних с ним районов для «Лингвистического атла-
са района озера Селигер» – первого опыта картографирования диалект-
ного материала в виде карт атласа1. 

В послевоенные годы обследование русских народных говоров 
для ДАРЯ получило массовый характер: в эту работу включились все 
филологические коллективы высших учебных заведений. Под руково-
дством С. А. Копорского в период с 1946 по 1953 г. в Калининской об-
ласти было обследовано свыше 300 населённых пунктов по единой про-
грамме, составленной Институтом русского языка АН СССР. Материа-
лы по калининским говорам, собранные студентами, аспирантами и 
преподавателями кафедры русского языка, вошли в «Атлас русских го-
воров центральных областей к западу от Москвы» и в «Атлас русских 
говоров центральных областей к северу от Москвы». В них были чётко 
представлены границы (изоглоссы) фонетических, грамматических и 
лексико-семантических особенностей диалектов, что дало возможность 
диалектологическому коллективу Института русского языка АН СССР 
по данным лингвистической географии представить новейшее диалект-
ное членение русского языка, уточнив диалектные границы, установлен-
ные Московской диалектологической комиссией на рубеже XIX–XX вв. 

С конца 1950-х и в течение 1960-х гг., когда закончился сбор ма-
териалов для ДАРЯ, начался новый этап в изучении русских народных 
говоров, связанный с развитием диалектной лексикографии. Собирание 
лексических материалов и создание областных словарей разных групп 
говоров было признано основной задачей диалектологии на Втором ко-
ординационном совещании при Институте языкознания АН СССР в 
1955 г. и на V диалектологическом совещании в 1956 г. Научные диа-
лектологические экспедиции в 1960-е гг. были посвящены сбору и изу-
чению лексики тверских говоров и проводились почти во всех районах 
области. Большую помощь в этом оказывали студенты-заочники, опи-
сывая местные говоры в качестве контрольной работы по диалектоло-
гии по «Программе собирания материалов для изучения словарного со-
става местных говоров», составленной профессором Г. Г. Мельниченко 
(Ярославль, 1959). Лексическая картотека кабинета русского языка за 
этот период активно пополнялась новыми материалами: к концу 1960-х 
гг. были обследованы говоры почти всех районов Калининской области, 
и это дало возможность творческому коллективу кафедры приступить к 
                                           
1 Мальцев М. Д., Филин Ф. П. Лингвистический атлас района озера Селигер. М.; Л., 
1949. 
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созданию областного тверского словаря. В 1972 г. был издан «Опыт 
словаря говоров Калининской области», в котором была зафиксирована 
лексика, собранная за последние 40 лет (1927–1967)1. К словарю были 
приложены словники, сопоставляющие синхронную систему лексики с 
отражением её в лексикографических источниках дореволюционного 
периода: первый словник содержит слова, зафиксированные в совре-
менных калининских говорах, но отсутствующие в «Толковом словаре 
живого великорусского языка» В. И. Даля, второй – тверские слова, из-
влеченные не только из словаря В. И. Даля, но и из «Опыта областного 
великорусского словаря» и «Дополнений к Опыту областного велико-
русского словаря» и сохраняющиеся в современных калининских гово-
рах. Эти справочные материалы дали возможность представить диа-
лектную лексику в диахроническом аспекте и установить степень вхож-
дения тверской лексики в общенародное употребление. 

Пополнение лексической картотеки продолжалось и в после-
дующие периоды, в частности, в 1970-е гг., когда русские народные го-
воры, в том числе и калининские, стали предметом изучения в связи с 
составлением общеславянского лингвистического атласа (ОЛА), охва-
тывающего все славянские языки и диалекты в Европе. На территории 
Калининской области в соответствии с сеткой ОЛА и по единой про-
грамме были проведены научные экспедиции в большую часть районов 
Калининской области. 

В 1974 г. сотрудник кафедры русского языка Н. Ю. Меркулов 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лексика рыбаков озера 
Селигер». В диссертационной работе был дан семантический анализ 
диалектной рыболовецкой лексики, собранной исследователем в насе-
лённых пунктах Осташковского района и впоследствии зафиксирован-
ной в лексической картотеке кабинета диалектологии. 

Новым этапом в организации диалектологических экспедиций 
является изучение тверской лексики для составления Лексического ат-
ласа русских народных говоров, работа над которым началась с 1989 г. 
Территория Тверской области включена в северо-западную зону. Сбор 
лексического материала производится по «Программе лексического ат-
ласа русских народных говоров», составленной словарным сектором 
Ленинградского отделения Института языкознания РАН, или по «Крат-
кому вопроснику по сбору сведений для Лексического атласа русских 
народных говоров (для учителей, краеведов, любителей народного рус-
ского слова)». «Научная ценность Лексического атласа, – писал 
И. А. Попов, – определяется не только широтой охвата основных звень-
                                           
1 Кириллова Т. В., Бондарчук Н. С., Белова А. А., Куликова В. П. Опыт словаря гово-
ров Калининской области. Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1972. 
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ев системы говоров, но и территорией. В идеале атлас должен быть по-
собием для изучения ареалов диалектной лексики, семантики, словооб-
разования на всей территории русских народных говоров»1. За 1989–
2009 гг. диалектологические экспедиции проходили во всех 36 районах 
Тверской области. Студенты-филологи также принимали и принимают 
активное участие в сборе лексических материалов для атласа. Необхо-
димо отметить, что во время диалектологической практики студенты 
знакомятся с особенностями частной диалектной системы русского 
языка (говора), учатся практически использовать полученные во время 
аудиторных занятий навыки фиксирования диалектной речи как с по-
мощью фонетической транскрипции, так и с применением магнитофона 
(диктофона). Умение слушать живую речь и замечать в ней диалектные 
явления необходимо будущему учителю русского языка в его постоян-
ной работе над повышением культуры устной и письменной речи уча-
щихся. 

В процессе прохождения практики в условиях тесного общения с 
информантами у студентов формируются навыки «собирательской» ра-
боты и самостоятельного исследования языковых фактов. Собранный во 
время практики материал по фонетике, лексике, грамматике местного 
говора имеет большую научную ценность и может быть источником для 
дальнейшего лингвистического исследования диалектов Тверского края. 

В настоящее время в диалектологических экспедициях под руко-
водством преподавателей-диалектологов кафедры русского языка об-
следованы все районы области и собрана обширная картотека по теме 
«Природа» и в большинстве районов – по темам «Народная духовная 
культура» и «Человек». Кроме того, активную работу по сбору лексики 
выполняют самостоятельно студенты, проживающие в сельской мест-
ности. 

Однако не только изучение тверской лексики и составление кар-
тотеки говоров было направлением работы тверских диалектологов и 
составило архив кабинета диалектологии кафедры русского языка. Це-
лый этап в изучении тверских говоров связан с исследованием фонети-
ки говоров Тверского языкового региона. Сложный процесс развития 
вокализма и консонантизма говоров в связи с общими закономерностя-
ми развития звукового строя русского языка, а также вариантных явле-
ний в диалектах, свидетельствующий о динамике говоров, изучен и на-
шёл отражение в работах профессора, доктора филологических наук 
Татьяны Васильевны Кирилловой и её учеников-коллег по Тверской 

                                           
1 Попов И. А. Территория картографирования, выбор населённых пунктов для обсле-
дования // Школа-семинар «Лексический атлас русских народных говоров». Л.: Наука, 
1990. С. 1. 
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диалектологической школе. В связи с исследованиями тверских диалек-
тологов в области фонетики говоров в кабинете диалектологии накоп-
лены обширные материалы фонотеки, включающей магнитные записи 
живой диалектной речи всех районов Тверской области. 

Во время диалектологических экспедиций на магнитную ленту 
были записаны многочисленные образцы диалектной речи, которые бы-
ли объединены в хрестоматию «Народные говоры Калининской облас-
ти» (1971), составленную Т. В. Кирилловой и А. А. Беловой. Хрестома-
тия, объединившая свыше 100 текстов, отражающих говоры всех диа-
лектных групп в Калининской области, является хорошим подспорьем 
для научного изучения тверских говоров и для практических занятий по 
диалектологии со студентами. 

Более поздние экспедиционные исследования тверской диалект-
ной фонетики в различных районах Тверской области нашли отражение 
в «Хрестоматии говоров Тверской области» (1995), составители которой 
– Т. В. Кириллова и Л. Н. Новикова. 

Исследования на базе лексической диалектной картотеки и фоно-
теки кабинета диалектологии кафедры русского языка легли в основу 
многочисленных научных трудов диалектологов Тверского государст-
венного университета. В 1980 г. защищена докторская диссертация 
Т. В. Кирилловой «Динамика диалектного вокализма в советский пери-
од (на материале говоров Калининской области)», а также в разные го-
ды – несколько кандидатских диссертаций: в 1990 г. – диссертация 
Л. Н. Новиковой «Особенности современного состояния фонетической 
системы среднерусских говоров (на материале говоров Калининской 
подгруппы)», в 1997 г. – С. П. Усачёвой «Степень устойчивости локаль-
ных фонетических элементов в тверском городском просторечии», в 
2004 г. – Е. В. Николаевой «Фонетические особенности южнорусских 
говоров Тверской области (к проблеме динамики говоров)», в 2006 г. – 
М. Е. Щербаковой «Суффиксальное словообразование имён существи-
тельных со значением лица в западных среднерусских говорах Тверской 
области». Кроме диссертаций, в последние десятилетия был издан ряд 
коллективных монографий по проблемам диалектологии и учебных по-
собий по теоретическим спецкурсам для студентов филологического 
факультета1. 

                                           
1 Кириллова Т. В. Очерки по фонетике говоров Калининской области: Учебное посо-
бие по спецкурсу. Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1975; Бондарчук Н. С. Проблемы ис-
торической региональной лексикологии: Пособие по спецкурсу. Калинин: Калинин. 
гос. ун-т, 1978; Кириллова Т. В. Развитие народных говоров в советский период. Ка-
линин: Калинин. гос. ун-т, 1983; Кириллова Т. В., Новикова Л. Н. Активные процессы 
в фонетике современных народных говоров. Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1988; Твер-
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Таким образом, в организации диалектологических экспедиций, в 
их содержании отразились те направления в исследовании говоров, ко-
торые характеризовали диалектологию в целом в тот или иной период. 
В последние годы кафедра сосредоточила внимание на изучении сред-
нерусских говоров, на материале которых особенно плодотворно изуче-
ние динамических процессов, реализующих общерусские тенденции 
развития языковой системы. 

В 2002–2008 гг. архивы диалектологического кабинета активно 
использовались в связи с работой по научно-исследовательскому гранту 
РФФИ. Результатами работы по гранту стали выпуск монографии 
«Проблемы динамики среднерусских говоров» (2001), пять выпусков 
«Тематического словаря говоров Тверской области» (2002–2006), сбор-
ника научных трудов «Тверские говоры: итоги и перспективы изуче-
ния» (2008). 

Лексические материалы архивов кабинета диалектологии были 
задействованы и при работе над словарём «Селигер: Материалы по рус-
ской диалектологии». Данный лексикографический проект явился со-
вместным для Тверского государственного университета и Санкт-
Петербургского государственного университета, он поддерживается из-
дательским грантом РГНФ. Под руководством профессора А. С. Герда 
(Петербург) ежегодно, начиная с 1990 г., проводились организуемые 
Санкт-Петербургским государственным университетом диалектологи-
ческие экспедиции в район озера Селигер и других верхневолжских 
озёр. Также этот регион на протяжении многих лет исследовался твер-
скими диалектологами. В результате были объединены материалы твер-
ских и петербургских диалектных архивов. Проект словаря был начат в 
2003 г., в настоящий момент выпущены 3 тома словаря, и работа над его 
созданием продолжается. 

Будет продолжаться работа и над Лексическим атласом русских 
народных говоров, поскольку лингвогеографическое изучение лексики 
является весьма актуальным и перспективным направлением диалекто-
логии. Не менее перспективными являются вопросы, связанные с изу-
чением динамики среднерусских говоров, выяснением степени устойчи-
вости особенностей частных диалектных систем в современных услови-
ях функционирования русского национального языка. Диалектные ар-
хивы кафедры русского языка будут и в дальнейшем служить исследо-
вателям тверских диалектов. 
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