
филологический дневник М.Н. Эпштейна в Живом Журнале (Клуб СЛОВО); 
сообщество «Словотворчество« (новые слова),»Слово года», «Словопрения», 
«PreDictionary» ( английские неологизы) и др. Наши примеры - из указанных 
источников.

Итак, больше всего этими словами пользуется молодёжь для обозначения 
различных действий, предметов, событий, особенно в разговорной речи. Обычно 
слова заимствованы из других языков, прежде всего, из английского, Заимствование 
связано с приходом в жизнь новых технологий, вещей, тенденций, для называния 
которых в русском языке слова либо отсутствовали, либо неточно передавали смысл. 
Сейчас такие слова встречаются только в лексиконе молодежи, но со временем они 
войдут, может быть, в состав словарей и займут свое место - таково мнения 
психологов, лингвистов, филологов. Таким образом, слова, которые, несмотря на то, 
что они отсутствуют в словарях, присутствуют в речи наших современников, поэтому 
люди, которые используют эти слова, способствуют продвижению новой лексики и 
расширению национального лексикона.
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А.С. Алейник (Белгород, НИУ «БелГУ», МОУ «Разуменская СОШ№q3») 

О языковой специфике белгородских диалектов

Аннотация. Изучение белгородских говоров способствует постижению культурно
исторической и лингвистической специфики нашего региона. Так, белгородские говоры 
способны дать ответ на вопросы, решение которых необходимо для реконструкции языка и 
истории народа. В силу этого белгородские говоры представляют особое, чрезвычайно 
интересное для лингвистов образование, и всестороннее описание лексических групп 
диалектизмов Белгородчины будет способствовать решению целого ряда значимых для 
науки вопросов.

Ключевые слова: лингвокультурология, диалектология, диалект.
Summary. The study of Belgorod dialects contributes to the understanding of the cultural, 

historical and linguistic specifics of our region. Thus, the Belgorod dialects can give an answer to 
questions that need to be solved for the reconstruction of the language and history of the people. 
Because of this, the Belgorod dialects represent a special, extremely interesting education for 
linguists, and a comprehensive description of the lexical groups of dialects of Belgorod region will 
help to solve a number of important issues for science.

Keywords: cultural linguistics, dialectology, dialect.
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Исследования историков, этнографов, лингвистов, фольклористов на 
протяжении последних десятилетий показывают, что, несмотря на весьма 
разнородный состав населения Белгородской области, краеугольный камень в 
становление и развитие народной культуры и говоров исследуемого локуса заложили 
прямые потомки аборигенов Белгородчины - славяне - «степняки», возвратившиеся 
из северных регионов России, куда их предки были оттеснены татарским нашествием.

Б.А. Рыбаков доказал, что «среди переселенцев были жители полесских 
районов Черниговщины и Брянщины, верхнего Днепра» [1:197]. Пограничное 
положение, соседство с украинцами и белорусами сказалось на внешнем облике 
горюнов. Они отличались от окружавшего их населения, как по говору, так и по 
костюму. Мужская одежда, войлочные «колпаки» в качестве головного убора были 
сходны с полесско-белорускими головными уборами. Своеобразный комплекс 
женского костюма (женская рубаха с прямыми поликами, пришитыми по основе: 
понева-плахта в качестве поясной одежды, полотенчатый головной убор) был 
известен в бассейне Северского Донца. Вполне вероятно, что именно эти этнические 
группы, некогда населявшие территорию края, и есть потомки древних северян, 
поселения которых находились в Путивльском уезде Белгородской (впоследствии 
Курской) губернии, а ныне - Сумской области.

Однако, несмотря на многие сходства с культурой других народов (украинцев и 
белорусов), эти гипотетические потомки древних северян смогли сохранить свою 
самобытность вплоть до XX века.

Постепенно под влиянием общих исторических и социальных условий 
происходила этническая и культурная консолидация выходцев из разных районов 
России, составивших группу «служил^тх людей» (пушкарей, стрельцов, казаков, 
драгун, копейщиков), несших службу на Белгородской засечной черте и живших или 
в самих крепостях, или в основанных рядом слободах.

Служилые люди по отечеству (по происхождению) делились на три разряда: 
чины душные (бояре, душные дворяне, душные дьяки); чины московские (стольники, 
стряпчие, московские дворяне, жильцы, дьяки); чины городовые (дворяне выборные, 
дети боярские дворовые, дети боярские городовые).

Низшие служилые люди - мелкопоместн^те дети боярские и приборные чины в 
XVII-XVIII веках назывались «однодворцами». «Однодворцы» занимали 
промежуточное положение между дворянами и крестьянами. Они получали от 
государства земельные участки под титулом служилого поместья. Некоторые из них 
имели у себя одного или нескольких крепостных. Однако большинство крепостных 
не имело и жило всего-навсего одним двором (отсюда их название «однодворцы»). 
Понятие «однодворцы» сохранилось вплоть до XIX века в качестве податного 
населения. Однодворцы сохраняли локальность своей культуры, что наиболее зримо 
проявилось в народном костюме, особенностях его декоративной отделки. На 
территории края крупные поселения однодворцев отмечен^! в Старооскольском, 
Белгородском уездах, в Воронежской губернии (современные Губкинский, 
Старооскольский, Яковлевский и Валуйский района:).

Следует подчеркнуть, что однодворцы были сословной, а не этнической 
группой населения. Особые социально-экономические условия наложили отпечаток 
на многие стороны уклада их жизни. В силу привилегированного по роду 
(«дворянская костка») и по экономической обеспеченности положения (земли у них 
всегда было вдоволь) четвертники-однодворцы жили сами по себе, не сближаясь с 
крестьянами.
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Традиции «детей боярских», входивших в разряд «служилых по отечеству», 
оказали заметное влияние на развитие культуры края, в том числе на одежду. 
Характерный для однодворцев костюм состоял из юбки в полоску (местное название 
«андарак»). Происхождение «андарака» относится к периоду не ранее XV в. и связано 
с бытом военно-служилого сословия. В XVIII веке в пределах Белгородской и 
Воронежской губерний однодворцы составляли более половины всего населения, и 
здесь было сосредоточено 85% всех однодворцев России.

Вторую группу служилых людей составили «служилые по прибору» - 
стрельцы, казаки, тинщики, воротнички, позднее драгун^! и солдаты. Их расселение 
связано с Белгородским и Оскольским уездами. В эту категорию вошли те, кого 
правительство набирало из различных слоев населения: казаки, казённые плотники, 
каменщики, кузнецы, беглые крестьяне.

Переселенцы - «сведенцы» (служилые люди из ближайших населенных 
пунктов) прибывали на Белгородчину из различных районов Русского государства.

Особенности миграционных процессов скатались на национальном составе 
населения исследуемой территории. В Белгородской губернии при общем 
преобладании русских возникло много украинских поселений, расположенн^тх 
группами и дисперсно.

Как известно, в 1639 г. в Белгороде, Валуйках, Коротояке, Урыве, Яблонове 
были поселены «черкасы». Безусловно, это способствовало смешению и 
взаимопроникновению двух культур, что и сегодня особенно заметно в устройстве 
крестьянского дома, в традициях кухни, фольклоре, обрядах, праздниках, народной 
одежде, а главное - в особенных, не похожих ни на какие другие русские говоры 
диалектах Белгородчины.

К концу XVI - началу XVII веков, в основном, закончились массовые 
переселения народов. В своих общих чертах сложилась и этническая карта 
Белгородского края. Под воздействием урбанизации, общей подвижности населения, 
роста числа национально-смешанных семей прежние локальные особенности 
народной культуры и быта постепенно сгладились. Материальная культура стала 
более стандартной. Однако многие самобытн^те черты традиционной народной 
культуры края сохраняются в ярко выраженной форме и в настоящее время.

На отличия в языке и культуре русского и украинского населения в местах 
бывших пограничных поселений XVII-XVIII века указывают и другие авторы. 
Подтверждают это и материалы музыкально-этнографических экспедиций в села 
Белгородчины, свидетельствующие, что традиционная народная культура сохраняет 
здесь свои индивидуальные особенности.

Прямое украинское воздействие на нее ощущается только в более поздние 
исторические периоды. И, напротив, типичные признаки южнорусской традиции 
удалось зафиксировать участникам экспедиции Московской консерватории на 
территории Украины. Это еще одно из предположений, что только потомки славян- 
степняков могли принести с собой в южнорусские пограничные города традиции, 
корни которых уходят к временам единства юго-восточных славян в эпоху 
образования Киевского государства. Существенным подтверждением этого 
предположения является диалектный язык края, в котором отразилось и 
близкородственное этническое соседство, и родство человека с богатейшей природой 
края и с опытом предков-землепашцев. В этой связи Белгородчина, будучи частью 
региона, где пролегает граница великорусской и украинской этнографических групп 
русских и украинских мест поселения, представляет особый интерес.
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Так, в пограничных районах под влиянием украинской культуры нередко 
формируются окающие диалекты. В то же время в русских селах Белгородского 
района Болховец, Пушкарное, в селе Белый Колодец Вейделевского района (бывшего 
Валуйского уезда) и других формировались русские акающие говоры.

Интенсивное развитие экономики региона, развитие традиционных занятий 
населения особенно активизировалось в период существования Белгородской 
губернии (1727 - 1779 гг.), в состав которой вошли территории современн^тх 
Белгородской, Курской, Орловской, частично Брянской областей Российской 
Федерации, а также Харьковской и Полтавской областей Украины. Этот факт нашел 
отражение в народных говорах и культуре быта.

Так, белгородские говоры отражают межэтническое взаимодействие, 
обусловленное территориальными особенностями Белгородской области. В силу 
соседства с Украиной говоры Белгородчины характеризуется таким явлением, как 
смешение диалектов.
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Вербализация сферы трудовой деятельности в «орловском» тексте
Н.С. Лескова

Аннотация. Творчество Лескова дает богатый материал для изучения жизни 
российской провинции XIX века. В статье рассматриваются произведения писателя, из 
которых можно составить представление о том, какие сферы трудовой деятельности были 
развиты на орловской земле. Лесковские тексты позволяют увидеть, на чём делали свои 
состояния купцы, представители мещанского сословия, чем промышляли в сёлах 
Орловщины.

Ключевые слова: Лесков, Орловская губерния, купечество, ремесла, промыслы.
Summary. Leskov’s work provides a rich material for studying the life of the Russian 

province of the XIX century. The article examines the writer’s works; from which you can get an 
idea of what areas of work were developed on the Oryol land. Leskov texts allow you to see what 
made their fortune merchants, representatives of the middle class, what they traded in the villages of 
the Oryol region.

Keywords: Leskov, Oryol province, merchants, crafts, crafts.

Наследие Н.С. Лескова, самобытного, многогранного писателя и публициста, 
представляет значительный интерес не только для лингвистов и литературоведов, но 
и для историков, краеведов, поскольку, чего бы он ни касался, обо всём писал «со 
знанием практической стороны вопроса» [2: 141].

С рождения до 18 лет жизнь Н.С. Лескова связана с Орловщиной, что находит 
отражение в его творчестве. Повести «Житие одной бабы», «Леди Макбет Мценского 
уезда», рассказы «Несмертельный Голован», «Грабеж» и некоторые другие 
произведения дают богатый материал для изучения самых разных сторон жизни 
Орловской губернии XIX века. В частности, из произведений писателя, который не 
понаслышке был знаком «с бытом, нравами и языком рабочего, торгового и 
мещанского люда самых разнообразных профессий и положений» [3: 10], можно

82

mailto:alyoshinalv@mail.ru

