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ОТ РЕДАКТОРОВ 
 

Тема пятнадцатого выпуска – Амурская область, ее история и язык. Можно утверждать, что 
эта тема присутствовала во всех выпусках альманаха, поскольку в них изначально были 
представлены научно интерпретированные факты исторического и языкового существования 
региона, собранные нами во время диалектологических экспедиций в села Амурской области и 
наблюдаемые в повседневной разговорной речи в Приамурье.  

В 2018 г. Амурской области исполнилось 160 лет. Юбилейные даты подвигают нас к 
дополнительному осмыслению феноменов, ставших привычными. По этой причине красной нитью в 
настоящем выпуске альманаха проходит тема Амурской области.  

В разделе «История края. Избранное» (авторы вступительной статьи и составители 
раздела Н.Г. Архипова и М.А. Куроедова) публикуются раритетные и труднодоступные в настоящее 
время материалы, впервые изданные в конце ХIХ – начале ХХ вв. и отражающие взгляд 
исследователей края того времени на становление Амурской области. Это «Обзор земледельческой 
колонизации Амурской области» 1913 года издания и очерк «Амурская область» А.В. Кириллова из 
составленного им «Географическо-статистического словаря Амурской и Приморской областей», 
вышедшего в 1894 г. и переизданного ровно через 100 лет по заказу Амурского областного 
краеведческого музея методом репрографии, который сохраняет оригинальный вид издания, но имеет 
обычно малоудовлетворительное качество при переиздании. В этом контексте наша публикация 
будет способствовать популяризации важного регионального источника для тех, кто интересуется 
краеведческой темой. Для лингвистов названные исторические источники представляют тот 
социально-культурный фон, на котором происходили языковые процессы в регионе, обусловившие в 
конечном итоге его диалектное своеобразие и региолектную специфику. 

Что понимать под языком региона? Основным средством общения, несмотря на 
многонациональный состав населения области, является русский язык во всем многообразии его 
форм и вариантов. В этой связи представляет интерес раздел «Речевые портреты», в котором 
воссоздан «Речевой портрет одной татарки» (авторы Д.Н. Галимова, А.В. Блохинская). Описаны 
речевые особенности информантки, татарки по национальности, ее компетенции в области языка 
этноса – татарского, и языка, в среде которого происходило социальное становление личности, – 
русского; отмечены языковые особенности личности, являющиеся своеобразными метами времени ее 
жизни и места проживания – Амурской области и города Благовещенска. 

Раздел «Речевые жанры» (автор вступительной статьи и составитель раздела Н.В. 
Лагута) посвящен истории нескольких сел Тамбовского и Константиновского районов Амурской 
области: Верхнего Уртуя, Раздольного, Гильчина. Информационное поле раздела сочетает, во-
первых, сведения из редких исторических источников, почерпнутые во время диалектологических 
экспедиций в эти села в сельских библиотеках и администрациях (например, текст «Прошения 
крестьян Макара и Андрея Саяпиных Военному губернатору Амурской области», датированный 1889 
г.), во-вторых,  материалы  об этих селах из современных научных источников по истории региона (в 
частности, из монографии доктора исторических наук Е.В. Буянова, 2012) и, в-третьих, записанные 
во время диалектологических экспедиций в эти села рассказы старожилов о том, как жили там 
несколько поколений русских людей на протяжении ХХ в., что особенного происходило на этой 
земле за всю ее непростую историю.  Разные источники создают целостную картину исторического 
прошлого названных сел Тамбовского и Константиновского районов, дополняя друг друга и 
высвечивая разные грани исторической реальности. 
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В разделе «Словарь», составителем которого является Г.М. Старыгина, содержится 
очередной фрагмент лексикографически обработанного диалектного материала на букву П (Пом – 
Пя), который в будущем должен стать частью диалектного «Словаря амурских говоров». Материалы 
к словарю собирались филологами Амурского государственного университета на протяжении 15 лет, 
начиная с 2000 г., во время диалектологических экспедиций по Амурской области. В настоящее 
время они хранятся в лаборатории региональной лингвистики в бумажной диалектной картотеке, 
имеющей электронный аналог. Необходимость завершения работы над словарем рассматривается как 
первоочередная научная задача исследовательского коллектива лаборатории, а периодические 
публикации словарных материалов в выпусках альманаха являются последовательными шагами по 
пути к решению этой задачи.   

Другие разделы настоящего выпуска альманаха также вносят свою лепту в создание 
историко-лингвистического очерка Амурской области.  Так, в разделе «Язык фольклора» 
опубликованы записи песен амурчанки М.Н. Гринько, с которыми она прошла испытания Второй 
мировой войны и нелегкого послевоенного времени, а по сути – они помогали ей всю жизнь. 
Любопытными являются многочисленные варианты авторских песен, представленные в этом 
материале. Научное осмысление произведения из песенника М.Н. Гринько получили в статье Д.Н. 
Галимовой.  

 В разделе «Школа» представлены методические материалы к экскурсии на тему 
«Благовещенск – город-купец» для иностранных граждан, изучающих русский язык (авторы Н.И. 
Белозубова, А.Г. Коржакова) и другие методические разработки по русскому языку как 
иностранному, актуальные для современного момента, особенно в Амурском регионе (авторы Н.В. 
Лагута, Э.С. Ханмамедов). 

Настоящим подарком к 160-летию Амурской области является вышедшая в 2018 г. книга 
Лидии Васильевны Кирпиковой, ведущего диалектолога Приамурья, знатока амурской речи, одного 
из автором многочисленных амурских диалектных словарей, трепетно любящей амурское слово. Эта 
книга называется «Слово народное на Амуре: Избранные работы по лингвокраеведению» 
(Благовещенск: Издательство БГПУ, 2018). Рецензия на эту книгу для настоящего выпуска 
альманаха «Слово» написана Н.Г. Архиповой. С Лидией Васильевной коллектив диалектологов 
Амурского государственного университета связывает давняя дружба и теплые отношения. Для 
многих из нас она была Учителем, для всех без исключения – мудрым наставником. Наши 
экспедиции, как правило,  были с ее благословления: выбирая маршрут очередной экспедиции или 
уже определившись с ним, мы считали своим долгом поделиться экспедиционными планами с 
Лидией Васильевной, заручиться ее поддержкой, узнать предшествующий исследовательский опыт в 
местах нашего будущего маршрута. Так получилось, что мы дополнили друг друга своими 
диалектологическами изысканиями: наши полевые исследования разделены во времени. 
Диалектологи педагогического университета, который представляла Лидия Васильевна, активно 
собирали диалектный материал в Приамурье в 60-70-е гг. ХХ в., результатом чего стал один из 
лучших отечественных диалектных словарей – «Словарь русских говоров Приамурья» (М.; Наука, 
1983; переиздание: Благовещенск, Издательство БГПУ, 2007).  Диалектологические исследования в 
Амурском государственном университете были начаты в 2000 г. – в самом начале ХХI в., поэтому 
наши материалы представляют иной хронологический срез в бытования амурских говоров и 
показывают особенности функционирования амурской диалектной системы, ее специфику как 
результат динамического развития в новый период. Но выявить специфику настоящего момента в 
диалектологии можно лишь при наличии аналогичных разработок в предшествующий период, и они 
есть, благодаря научным трудам Лидии Васильевны и ее коллег-диалектологов.  
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В альманахе опубликованы и другие работы, не имеющие непосредственного отношения к 
истории Амурской области, амурским народным говорам и фольклору. Курс на публикацию 
лингвистических материалов различной тематики, в том числе касающейся не только амурского 
региона, был взят давно. В разделе «Современные лингвистические исследования» представлены 
научные работы, посвященные специфике реализации отдельных жанров газетной (Е.Г. Иващенко, 
М.А. Куроедова, Н.Г. Архипова) и рекламной (И.А. Кунгушева, Г.М. Старыгина) коммуникации, а 
также региональной специфике русского национального языка на примере лексических 
регионализмов Новосибирска и Новосибирской области (И.В. Ливинская, Е.А. Оглезнева). 

Отличительной особенностью публикаций нашего альманаха является личностное отношение 
к субъектам наших научных исследований: личность говорящая для нас прежде всего личность в 
общепринятом смысле этого слова, уникальность которой проявляется в первую очередь на уровне 
сказанного слова, созданного или воспроизводимого текста. Эта авторская установка в полной мере 
реализована в статье-очерке научно-публицистического характера (автор Е.А. Оглезнева) о народных 
заговорах, записанных у М.И. Рудаковой, родившейся в позапрошлом веке, и о ней самой как 
уникальной личности, воплотившей в себе один из типов русской женщины-крестьянки – сильной, 
щедрой, с удивительной красоты душой, представляющей традиционный народный тип культуры. 

Собственно, это то, что мы искали во время наших диалектологических экспедиций в самые 
отдаленные уголки Амурской области, как геолог ищет в непроходимых глухих местах золотые 
самородки. Наш поиск был небезуспешным, и мы  публиковали в нашем альманахе записанные от 
наших бесценных информантов диалектные и фольклорные тексты, представляя их на суд научной, 
школьной и краеведческой общественности как образцы народного слова, мудрости и таланта. И этот 
выпуск не исключение. Надеемся, что его материалы станут для наших читателей полезным и 
интересным чтением.  

 
Е.А. Оглезнева 

                                                                                                                              Н.Г. Архипова 
 


