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ДИАЛЕКТНЫЕ КШПОНЕНШ В СОСТАШ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕДИНЩ ГОВОРОВ МОГйЯЕВСКО- СМОЛЕНСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ

Фразеологический фонд говоров мсгилевско-сноленского погра
ничья (ГМСП) объединяет разные по сфере употребления)фразеологи- 
ческие единицы (ФЕ) -  литературные, фольклорные, общенародные, но 
основу его ,.к ак  и во всех других говорах, составляют диалектные 
фразеологизмы, т .е .  "воспроизводимые в одном или нескольких диа
лектах устойчивые словесные комплексы, которые не употребляются в 
общенародном или литературном языке либо являются видоизмененными 
общенародными фразеслогиачани"* (перевод наш -  Л.Ш.). В диалект
ных фразеологизмах ШСП выступают акцентологические, фонетические, 
семантические, словообразовательные или грамматические варианты 
соотносительных компонентов недиалектных «ЕЕ -  русских и белорус
ских, но ядро диалектных фразеологизмов составляют единицы, вклю
чающие хотя бы один лексический диалектизм, напр, глаза (вочи) ка- 
зелить -  "смотреть пристально, вызывающе”; взять на ремус -  ’’при
звать к ответу"; говорить побреду -  "нести чепуху"; деньги шумар- 
хать -  "серить деньгами" и вычавреть на тапешку -  исхудать"; вер- 
зтй хаманю -  "болтать чепуху" и др.

Могилевско-смоленские пограничные говоры -  переходные, т .к . 
они сложились в лингвистическом ареале, где происходила историчес
ки обусловленная интерференция языковых систем -  русской и белорус
ской. Поэтому фразеологизмы ГМСП содержат лексические диалектные 
компоненты (ЛДК), являющиеся результатом этой интерференции: лек
сические единицы смоленских говоров (хаманя -  "вздор, чепуха,чушь") 
и производные от них слова (жур -  "осадок конопляного масла" и жу- 
рики в составе ФЕ журики тсчат) ;  получившие территориально ограни
ченное употребление архаичные слова русского и белорусского языков 
(у ст . глузд -  "ум, толк, рассудок в составе ФВ сбиться с глузду -  
"сбиться с правильной линии поведения"; у ст . байдик -  "речное суд
но на Днепре и его притоках" в ФЗ батики бить -  "бездельничать"); 
диалектные образования от современных общеупотребительных и разго
ворных слов русского и белорусского языков ( заседлая легка -  "ста
рая дева", устраивать стёбки -  "дарться") и прс-и.

I .  Фразеологизмы с лексическим диалектнъм компонентом, имею
щим е гсЕсрах мсгилевсяо-смсленского пограничья свободное употреб
ление .
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1 ) . В качестве ЛД{ фразеологических единиц ИСП выступают диа
лектные слова с затемненной этимологией. Так, в доступных нам 
русских и белорусских лексикографических изданиях ШЕ бить балуй -  
"бездельничать" не представлена, но сна выявлена в ГМСП: Ни ра
ботать, значить бить балуй (Любавичи, Монаст., Олл); Мужык во сён- 
ня увесь день балуй бку (Тростино, Хотим., Мгл.'). Слово балуй не 
приводится в "СлоЕаре смоленских говоров (ССГ) и не зарегистри
ровано в картотеке "Словаря говоров могилевско-сыоленского погра- 
ничья" (СШСП), но В.А.Щебникова, описывая экспрессивные наимено
вания лиц мужского пола в смоленских говорах, приводит слово ба
луй в составе лексико-семантической группы со значением "глупый, 
неумный, умственно отсталый"'? По структуре и семантике он иденти
чен русским и белорусским фразеологизмам, имеющим узкое инвариант
ное значение "бездельничать" и построенные по модели "стержневой 
глагол бить +■ существительное во множ. числе". Глагольный компо
нент таких 32 претерпел семантическую редукции, а субстантивный 
выражен словом с затемненной этимологией, с р .:  бить + баклуши,
брынды, байды. балды, бибгоси. бизики. гулы и др. Следовательно, 
фразеологизм бить балуй мог образоваться в ГМСП по продуктивной 
модели русского и белорусского языков на основе типичной мотива
ции единиц фразеологического ряда со стержневым словом бить: "ни
чего не делать из-за умственной отсталости" — * "бездельничать".

2 ) .  В составе S3 говоров могилевеко-смоленского пограничья есть 
ЛДК, которые по происхождению являются общеупотребительным словом 
русского языка, получившим территориально ограниченное употребле
ние вследствие с в о й а ^ д а и . ^ ,

В СД ( I ,  44)Vce5 указания на диалектную принадлежность при
водится существительное балы -  "пустой, забавный разговор" и вы
сказывается предположение, что оно образовано от глагола баловать. 
В современных толковых словарях -  русских и белорусских -  слово 
балы не приводится по причине его архаичности. Известно, что по 
мере устаревания слова усиливается его изоляция в лексической сис
теме языка, сужается сфера функционирования и оно может получить 
территориальную закрепленность употребления, т .е .  стать лексичес
ким диалектизмом, как это случилось со словом балы, зафиксирован
ном в ССГ со значением "бессмысленные разговоры, болтовня": Пустыя 
разговоры -  балы. (Рыжково, Рудн., Сил.).  В картотеке СШСП оно от
мечено как в свободном употреблении, так и в составе ё£ точить 
(бить, забивать, разводить) балы (балышки) -  "попусту болтать, пус-
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тословкть": Если гаворьгш проста так -  балы точыш (Любавичи, Монасс. 
Смл.) и .Селать нечава вечарами, дык балы точуць, и языки у  их ни 
баляць. (Звенчатка, Клим., Мгл.) Надаела мне з.вами балышки та- 
чаць. (Там же). Диалектный фразеологизм точить балы соответствует 
фразеологической модели русского и белорусского языков "стержне-• 
вой глагол точить + существительное во множ. числе", ср . русск. 
точить балясы и бел. тзчъжь лясы.

3 ) .  Фразеологические единицы ГЖШ включают ЛД{, представляющие 
собой диалектные производные от русских или белорусских разговор
ных СЛ О Е.

В русских толковых словарях приводится разговорный глагол ба
ламутить -  "вносить смятение, беспорядок вздорными сообщениями, 
разговорами". В СД ( I ,  41) дан и этот глагол со значением "посе
лять раздоры сплетнями, наговорами", и образованные от него суще
ствительные баламутня, балвмутица, баламуты -  "вздорные сплетни, 
пересуды". В ССГ и в картотеке СГМСП с тем же значением приводит
ся диалектное суффиксальное образование баламутка и многозначный 
фразеологизм баламутку пустить: I .  Распустить сплетни: Нехта па 
сялу баламутку пустиу, што я СЕак^-во малава нагуляла, таму шта му- 
жык мой у гсрат утёк ад мяне. (Полошково, Клим., М гл.); 2 . Пустить 
слух. Нехта баламутку пустиу, што вы нас па тиливизару паказывать 
будутя. (Тростино, Хотим., М гл.).

В толковых словарях белорусского языка дается разговорный 
глагол верзти -  "говорить бессмыслицу, нелепость, глупость". В ССГ 
даны образованные от неге суффиксальным способом диалектные суще
ствительные ^ верзея и верзня -  "сплетня". Но фразеологизм
с ЛДК верзея и его вариантами -  фонетическим верзея и словообразо
вательным вёрзня представлен только в картотеке СШСП -  нести веп- 
зею (верзею, верзнп). Он имеет два значения: I .  Сплетничать. Бап- 
ки каля магазина як сабяруцца, дык и на начинають нести верзию.
Ус е м  у.остки пирибяруть. (Милейково, Мстис.л., М гл.); Tii што вирзию 
нясеш, сама ни видила, а балтаиш! (Викторово, Красн., Смл.); 2 .Го
ворить бессмыслицу, глупости: Муяшк мой як напьецца, тады пачынве 
пусталовиць, несци верзню. (Горы, Горецк., Ыгл.).

4 ) . Фразеологизмы ГИСП имеют в сЕоем составе ЛД{, образованные 
от общеупотребительных слов современного русского и белорусского 
языков. Например, в ШСП свободно употребляется диалектное сущест
вительное битик -  "кувшин с отбитой ручкой или горлом'’ , образован
нее от основы страдательного причастия прошедшего времени битый:
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■/гу
Оно входит в состав ФЕ бктиков искать -  "напрашиваться на наказа
ние; нарываться на неприятности", имеющего хождение и на смолен
ской, и на могилевской части пограничных говоров: Чкво ты дуреиш? 
НаЕерна, битикаФ ишшиш? (Русское, Шумяч., Смл.); Хлогщам делать 
няма чаго, дык яны во идуць бицикау искаць. (Звенчатка, Клим.,
М гл .).

П. Устойчивые словесные комплексы ГУ СП, содержащие в своем 
составе фразеологически закрепленные ЛДК.

Фразеологически связанные ЛДО не имеют в ГМСП свободного упо
требления, они существуют только в составе диалектных фразеологиз
мов .

1 ) .  В качестве фразеологически закрепленных ЛДК выступают диа
лектные слова русского языка.

В ССГ представлена $Е любжу делать (наговорить), а в картоте
ке СгаСП -  аать любжу со значением "привораживать": Ей нада лдбжу 
нагаварить, а то прагонить яго. (Хартовка, Росл., Смл.) и Када ни- 
дастсйная нявеста привараживаить жаниха, гаворять: "Яна дала яму 
любжу" . (Татарск, Монаст., Сих.) .  По данньы СД (П, 2 8 3 ), диалект
ное слово лгобжа (яросл ., курск ., орл.) имело прямое значение "лю
бовь" и переносное "любовное зелье, приворотный напиток” . Именно 
второе, уже устаревшее значение, реализуясь в свободном словосоче
тании, способствовало развитию образной мотивации и фразеологиза- 
ции этого словосочетания. В ШСП фразеологизм дать любжу приобрел 
новое значение -  "завлекать парня, обращать на себя его  внимание": 
Деуки давали любжу на танцах, а хлопцы патом за ими ухаживаць на- 
чшали. (Забелышин, Хстда., М гл.).

2 ) .  Фразеологически закрепленные ЛД< являются производными от 
русских и белорусских диалектных слов, имеющих свободное употреб
ление .

В ССГ приведено существительное жур -  "подшки или отстой ко
нопляного масла": Зверху злей масла, а жур нихай астаницпа. (Васи
левичи, Красн., Смл.). Ни лексем, производных от жур, ни 2Е, содер
жащих это слово, & ССГ не дано, но в картотеке СГМСП представлен 
фразеологизм журики точат со значением "привередничать от пресыще
ния или безделья": Атьеуся на казенных харчах, дык жутыки яго то- 
чать. (Трсстино, Хотим., М гл.); Как хлопиц з багатай сямьи што пла- 
хое зделаит, то гаварят, што журики яго тсчат. (Хорс-шксво, Хисл., 
Смл.). ЛД{ ж у р и к и  образован суффиксальным способом от жур, т .а .  4£ 
журики точат имеет ту же внутреннею форму, что и ФЕ с жиру бесит-ь- 
ся.
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-Л22
В ШСП имеет хождение Ш дать лепеня -  "отшлепать": Помню, 

бацька таму, хто балавауся, лепеня дась и на печ загониць. (Дэ- 
дкн■, Клим., Мгл); Батька, быгала, дасть лепеня, дык долга ни шко
дил. (Русское, Шумяч., Смл.). Фразеологически закрепленный ЛДК ле -  
пень мог образоваться суффиксальным способом от зарегистрирован
ного в ССГ глагола лёгнуть -  "звонко ударить по чему-нибудь мяг
кому или упругому": Как лёпну тибя шшас па заду, будиш знать. 
(Еубново, Смол., Смл.).

В картотеке СШСП представлена $Е вильчить стог -  "завершать 
кладку стога , делая округлую вершину": Стох нада вильчить, штоп 
вада стикала. (Милейково, Мстисл., М гл.); Пашли с аццом на лух, 
стох вильчить, а'ослогщы сами ни умеють. (Кузьмичи, Шумяч., Смл.). 
Глагольный ЛДК вильчить в свободном употреблении в ИСП не отме
чен, но в ССГ и в "Краёваы слсун1ку усходняй Маг1лаушчыны"4 дано 
диалектное суп^ствительное вйльчик, с р . :  вильчкк -  "гребень крыши": 
Я жыву вон у  том доми, иде вйльчик з -за  бирёс видин. (Гончарово, 
Дорогоб., Смл.) и В1льчык -  "самы верх страх1, дзе сходзяцца або- 
два бак1": Ластаука сядз1ць на самым в!льчыку, на крьшш. (Дубеец, 
Костюк., Мглл. ) .  Глагол вильчить мотивирован существительным виль- 
чи к }ут.е . гребень, вершину стога —-  вильчить. Глагольный диалек
тизм вильчить образован суффиксальным способом при усечении произ
водящей основы: [(вильчйк -  ) + -"и-] + -т ь .

3 ) .  Фразеологически закрепленные ЛДК, образованные от общеупот
ребительных и разговорных слов русского и белорусского языков.

В ГМСП выявлены фразеологизмы со стержневымfc ловом дать -  дать 
острожки -  "урезонить, остановить", "припугнуть" и дать валтуЭов -  
"избить": Хлопцы на купалу такую бучу пацымуть, пака хто-нибуть ни 
дасть им астрошки (Лобковичи, Крич., М гл.). Дай ты им асдэсшки» 6у- 
дуть баяцца, дык у  твой сат ни палезуть. (Любавичи-, Монаст., Смл.). 
ЛЛК острожки и валту)ов образованы от общеупотребительного прила- 
гательнсго строгий HVrisrojia валтузить "наносить удары, избивать ♦

Полнообъемное описание лексического состава фразеологизмов 
ШСП еще предстоит сделать, но и на подходе к такому исследованию 
очевидно его типологическое разнообразие.
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