
кастрированный баран или кабан [3: 187] ^ валух неповоротливый, неуклюжий 
человек.

Необходимо отметить явление оценочной энантиосемии, присутствующее в 
синонимических соответствиях названий человека по поведенческим особенностям. 
Например, лексема завистной употребляется в воронежских говорах как в 
отрицательном, так и в положительном значении: завистной - завистливый: 
//зало^къ, пако]ницъ, фсиуда была зъвисна]ь, ни тем буда паманутъ// - завистной - 
энергично, ревностно работающий: //ja нъ узоры зъвисна]ъ была//. Энантиосемия в 
говорах может возникать вследствие известной расплывчатости значения диалектного 
слова, а также вследствие различного взгляда диалектоносителей на 
противоположные аспекты одного явления.

Таким образом, выявленный и проанализированный нами материал 
свидетельствует о том, что в говорах ярко выражен интерес к человеку, его 
поведению, поступкам, отношениям с другими людьми. Разнообразие 
синонимических соответствий подчёркивает важность поведенческих характеристик 
для диалектоносителей, а также отражает более детализированное восприятие 
окружающего мира и человека в нём носителями говоров. Большое количество 
словообразовательн^тх номинаций свидетельствует о продуктивном развитии и 
активном функционировании воронежских говоров в настоящее время.
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Семасиологические особенности диалектной лексики Белгородчины

Аннотация. В статье рассматриваются диалектно-лексические факты в говорах 
Белгородчины, парадигматические отношения между лексемами, типы диалектизмов, 
затрагивается и ономасиологический аспект некоторых групп диалектных слов. Считаем 
правомерным вывод о том, что наличие субэтносов на территории края способствует 
обогащению диалектного словаря, вследствие чего расширяется парадигма номинаций.

Ключевые слова: диалектизмы, синонимы, антонимы, фразеологизмы, лексические 
диалектизмы.

Summary. The article studies the dialectic-lexical facts in the dialects of the Belgorod 
region, the paradigmatic relationship between lexemes, groups of dialectisms, the onomasiological 
aspect of some groups of dialect words. We came to conclusion that the presence of sub-ethnic 
groups in the territory contributes to the enrichment of the dialect dictionary, as a result of which 
the nomination paradigm expands.

Keywords: dialectisms, synonyms, antonyms, phraseological units, lexical dialectisms.
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Территориальные диалекты характеризуются системой этнографических черт и 
языковых особенностей, которые присущи речи жителей определённой местности. В 
настоящее время изучение диалектной лексики является важной задачей современной 
лингвистики, о чём свидетельствуют различные методы и направления, среди них, по 
мнению В.Г. Долгушева, наиболее значимыми являются следующие:

1) описание лексико-семантических систем современных говоров, а также 
исследование синтагматических и парадигматических отношений между 
лексическими единицами,

2) изучение парадигматических отношений между лексическими единицами на 
материале тематических или лексико-семантических групп,

3) разработка теоретических основ современной диалектной лексикографии и 
составление региональных словарей,

4) ономасиологическое направление, изучающее номинации явлений, 
процессов, предметов,

5) ареальные исследования [2].
В пространстве белгородских говоров можно обнаружить разнообразные 

изоглоссы. К ним относятся аканье, яканье, произношение Г фрикативного, шоканье, 
соканье, произношение Т мягкого в окончаниях глаголов 3 лица единственного и 
множественного числа. Но наиболее интересна лексика, которая является яркой, 
самобытной.

Лексико-семантические отношения характеризуются наличием
- омонимов: бакша/бахша - стебли огурцов и арбузы и дыни;
- антонимов: знатный (известный) - хтозный (неизвестный), гарно (хорошо) - 

гадко /погано (плохо). Интересен факт наличия внутри антонимической пары 
синонимического ряда: година (хорошая погода) - сумрак (плохая, несолнечная 
погода), квашня (сырая, мокрая погода).

- синонимов: полные синонимы бытуют не только среди самостоятельных 
частей речи: половики, дорожки на пол (как правило, самотканые ковры) - половык, 
попонки, ряднушки, но и отмечены в группах служебных слов: очень - шибко, дюже, 
ощинь. Идеографические синонимы различаются оттенками в лексическом значении 
диалектизма: балакать - разговаривать; балясничать - разговаривать ни о чём, 
впустую; бряхать - вести веселый, забавный разговор (с. Почаево Грайворонского 
района) и бряхать (Ракитянский район) - обманывать, говорить неправду; 
балабонить - болтать попусту.

Немногочисленны случаи архаизации: шпалера - обои.
В говорах Белгородской области частотна: семантические диалектизмы: 

баклажан - помидор, виски - волосы, вечер - место, где собиралась молодежь и 
пряла; выговор - собранные/выговоренные на свадебный стол деньги; играть - петь 
песни. Значительное количество диалектной лексики характеризуется устойчивым 
семантическим объёмом, но можно говорить и о полисемантах: будылка - сухой ствол 
подсолнечника и высокий сухой ствол травы; бирюк - волк и злой человек.

Диалектный ландшафт Белогорья неоднороден по составу. На территории 
Белгородской области выявлены следующие субэтносы: собственно, белгородцы, 
хохлы, москали/кацапы. Микроэтнонимы формируют своеобразную лексическую 
систему народных говоров: лексика различных этносов составляет парадигму 
определённых номинаций. Например: лук - луковиса - цибуля - сыбуля; только - 
тока - т/льк/ - толькя/тольки; лестница - лесниса - дробына - драбина, ведро - 
цыбарка - сыбарка - вядро; он - ён - в/н; оттуда - в/тт/ля - в/тт/ль - оттыль - 
аттыля(сь/ся).
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Диалектизмы Белгородчины являются определёнными маркерами для 
характеристики ареальных особенностей территории, сложной по своему 
лингвистическому ландшафту. Кроме коннотаций стилистических и экспрессивных, 
можно говорить и о коннотациях культурных, на которые обратил внимание 
Ю.А. Бельчиков. Исследователь указывал, что в состав культурного компонента 
семантики слова входит социально-историческая, интеллектуальная, экспрессивная, 
оценочная и национально-специфическая информация [1: 32]: дом - изба - избёнка - 
избушка - избушка на курьих ножках - хата - хатка - хатёнка - клетушка - 
хоромина - домяка.

На сложившиеся говоры белгородского края влияют исторические изменения, 
мощные миграционные процессы последних десятилетий. Так, пришельцами в 
белгородских говорах являются слова евоный (его) - яго; (по) задами - за домом, 
сзади усадьбы, двора - было в говорах: за городами (за огородами), так как за 
усадьбой, за домом, как правило, находился огород.

Говоры края можно охарактеризовать как динамические, так как появляются 
различные словообразовательные и семантические модификации, наблюдается 
исчезновение реалий. Например, коррекция плана содержания приводит к появлению 
устаревших диалектизмов: печка/печь - груба - буравок - плита - галанка - газовка. 
В настоящее время в некоторых говорах при номинации данного предмета 
наблюдается синекдоха: газовую плиту называют горелкой или конфоркой: - Сыми 
скарей с камхворки каструлю, хай быстрей астывая. Пастав у сенсы. Тады будим 
делать квас (окрошку) (87 лет).

Семантический «сдвиг» претерпевает слово холоп. Узуальное значение этой 
лексемы толковый словарь трактует следующим образом: 1. В древней Руси - 
человек, находившийся в зависимости, по форме близкой к рабству; в крепостной 
России - крестьянин, слуга. 2. перен. Человек, готовый на всё из раболепия, 
подхалимства (презр.) [4: 771]. В говорах слово развивает новые значения: - человек, 
присвоивший нечестно какие-то блага; - богатый, нечестно разбогатевший человек; - 
злой человек.

Обратим внимание на ономасиологический аспект в говорах Белгородчины. 
Как известно, теория именования тесно связана с семантикой и семасиологией, носит 
динамичный характер. Ономасиология и семасиология являются 
взаимодополняющими разделами в области семантики. С точки зрения речевой 
деятельности ономасиолог и семасиолог представляют собой дихотомию. 
Ономасиолог - это говорящий: «с позиции говорящего основное в порождении речи - 
найти надлежащую языковую форму для выражения мысли и её содержания». 
Семасиолог является реципиентом речи: «с позиции слушающего главное, услышав 
речь или знакомясь с её письменным отражением, прийти от готовых языковых форм 
к их интерпретации, к их содержанию» [3: 34].

Семасиология изучает то, что слово обозначает, значение слова; ономасиология 
определяет круг слов для выражения значения. Так, процесс движения, перемещения 
в говорах Белогорья номинируется следующими лексемами:

- о передвижении человека: итить (идти), бечь (бежать), припереться (прийти 
в качестве незваного гостя, либо в несоответствующем состоянии, либо о нежеланном 
собеседнике), шамаркать (идти большими, уверенными шагами), цугикать (идти 
неуверенно, мелкими шагами), ковылять (обычно по отношению к больному, 
слабому человеку), прикрадаться (идти бесшумно, осторожно), колесовать 
(заблудиться, то есть ходить по кругу, колесом), шаландаться, таскаться (бродить
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без цели), шкандыбать (идти медленно, обычно о больном или уставшем человеке), 
сигать (прыгать).

- о перемещении животных, птиц: колесовать (о животных, выпущенных после 
зимы на улицу: бегают по кругу, колесом), упустить (убежать от хозяина), стрыкать 
(как правило, о козе, о курице - идти отрывистыми шагами).

Процесс поглощения пищи, насыщения характеризуется наличием следующих 
диалектизмов: исть (есть), куштовать (кушать, пробовать еду), набуздыкаться, 
напереться (наесться), напереться/наисться от пуза (высокая степень насыщения), 
перехватить, забить червяка (съесть немного).

Глаголы говорения реализуются в следующих словах: балакать
(разговаривать), казать (говорить), брехать (говорить неправду /впустую), калякать 
(размышлять/рассуждать вслух, обсуждать какую-либо тему), буровить (говорить то, 
что не соответствует действительности, бессмыслицу). На появление новых лексем 
влияет и громкость голоса во время говорения: валовать (очень громко, рассерженно 
кричать), зяпать (грубо разговаривать), шапотать/шепотать (говорить тихо, 
секретничать).

Изучение и сохранение диалектного материала, передача его последующим 
поколениям в настоящее время является актуальной задачей, так как коренных 
носителей говоров становится с каждым годом всё меньше, в связи с чем сужается 
сфера функционирования территориальных говоров. На это влияют и изменения в 
обществе: урбанизация, миграционные процессы, глобализация жизни в сельской 
местности, что влечёт за собой коррекцию диалектного материала.
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Лингвокультурологическая значимость фразеологизмов 
как элемента идиостиля писателя

Аннотация. Статья посвящена изучению места фразеологических единиц в идиостиле 
писателя. Фразеологизмы понимаются как единицы, обладающие высокой 
лингвокультурологической ценностью, что обусловливает их особую роль в формировании 
индивидуального авторского стиля. Внимание уделяется и тому, как фразеологические 
единицы репрезентируются в творчестве писателей разных стран.

Ключевые слова: фразеология, фразеологизмы, идиостиль.
Summary. The article is devoted to the study of the place of phraseological units in the 

writer’s idiostyle. Phraseological units are understood as units that have a high linguistic and 
cultural value, which determines their special role in the formation of an individual author’s style. 
Attention is also paid to how phraseological units are represented in the work of writers from 
different countries.

Keywords: phraseology, idioms, author’s style.
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