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Брянская область России – 
это уникальный регион, находя-
щийся на стыке трёх восточнос-
лавянских государств. Современ-
ный русский язык функциониру-
ет на приграничной территории 
Брянщины в условиях смешения 
с белорусским и украинским язы-
ками. Административно-терри-
ториальное деление юго-запада 
Брянской области испытывало 
многократные изменения, что об-
условило те неповторимые языко-
вые традиции и речевые особенно-
сти, которые наблюдаются у мест-
ных, преимущественно сельских, 
жителей до настоящего времени. 
Эти отличительные черты речи во 
многом соответствуют нормам бе-
лорусского и украинского языков, 
а в сопоставлении с нормами рус-
ского языка свидетельствуют о её 
диалектно-просторечном характе-
ре. Диалектные особенности, про-
являющиеся в речи жителей Брян-
ского края в целом и в именах соб-
ственных в частности, заданы ин-
терференцией русского, белорус-
ского и украинского языков (что 
отражено, к примеру, в содержа-
нии понятий трася́нка и су́ржик). 
Функциональная же специфика 
имён обусловлена сложившейся 
местной языковой культурой. Не 
все имена в речи сельских жителей 
отступают от норм русского языка, 
можно привести немало примеров 
нормативного имяупотребления. 
Поэтому в этой статье охаракте-
ризованы, во-первых, диалектно-
просторечные черты имён, функ-
ционирующих в речи старожилов 
приграничного с Республикой Бе-
ларусь Новозыбковского района 
Брянской области; во-вторых, об-
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условленная региональной традицией имяупотребления функциональ-
ная специфика онимов.

Ономастическое пространство Брянской области исследовано не-
достаточно. Отдельные аспекты топонимии Брянщины затрагивались 
А. М. Лазаревским и Г. М. Пясецким в исторических работах ХIХ – на-
чала ХХ вв. на основе документов, летописей и народных преданий. 
П. Н. Тиханов, характеризуя особенности брянского говора, приводит 
примеры употребления и собственных имён с учётом местных речевых 
особенностей: Зот (Изот), Кули́на (Акулина), Оста́х (Евстафий), Ущи ́ж 
и Ущи́жы (Вщиж, ныне село в Жуковском районе Брянской области), 
Явсе́й (Евсей) и др. [Тиханов, 1904, с. 95 – 106]. М.Н. Косич собирала 
фольклорные произведения Стародубского, Погарского, Мглинского, 
Почепского, Суражского, Новозыбковского уездов Черниговской гу-
бернии, записывая их с «фонографической точностью». Бóльшую часть 
её книги составляют песни, исполнявшиеся на заручины, свадьбу, Мас-
леницу, Троицу, Гря(е)ную неделю, Петровки, в период жнивья, при про-
водах в армию, песни мужские, тюремные, рождественские и др. В этих 
произведениях устного народного творчества находим и диалектные соб-
ственные имена: Ада́рачка и Ада́рка (Дарья), Андрэ́ячка и Андрэ́йка (Ан-
дрей), Га ́нначка (Анна), Гардзе́й (Гордей), Дунайо́чык (Дунай), Ма́рхвачка 
(Марфа), Таця́начка (Татьяна), Укра́ина (Украина) и др. [Косич, 1902, с. 
234 – 243] П.А. Расторгуев назвал северско-белорусским говор бывших 
северных уездов Черниговской губернии (Стародубского, Мглинского, 
Суражского и Новозыбковского уездов), а также говор западной поло-
сы Трубчевского уезда бывшей Орловской губернии [Расторгуев, 1927, 
с. 3]. В его книге также приводятся примеры диалектных имён: Ары́на 
(Арина), Ахвана́сий (Афанасий), Ву́лячка (Ульяна), Ляксе́ячка (Алек-
сей), Мары́я (Мария), у Пага́ры (в Погаре, городе Брянской области), 
Хвёдар (Фёдор) и др. Здесь же даётся словарь, который составляют лек-
семы, «встречающиеся преимущественно в бывших северных уездах 
Черниговской губернии» [Там же, с. 139 – 154]. В словаре находим при-
меры немногочисленных диалектных онимов: Ада́рка (Дарья), Аксю́та 
(Ксения), Атро́х (Трофим), Валасажа́р (созвездие Плеяд), Вялíкадне 
(Пасха), Га ́нна (Анна), Яро́х (Ерофей) и др. Некоторые брянские топо-
нимы описываются в историко-краеведческих книгах второй половины 
ХХ в. А. П. Шкробом, В. К. Соколовым [Шкроб, Соколов, 1961], В.В. 
Крашенинниковым [Крашенинников, 1990] и другими, антропонимы 
рассматриваются, например, в книге Я. Д. Соколова  «Читая брянские 
фамилии» [Соколов, 2002].

В 1991 г. Р.С. Рогонова защитила диссертацию «Топонимия Брян-
ской области» [Рогонова, 1991]. В исследовании описаны астионимы, 
комонимы, гидронимы, микротопонимы. Географические названия рас-
смотрены с точки зрения семантики производящих основ и структуры. 
На сегодняшний день это единственное научное исследование топони-
микона Брянского края. Ономастическое пространство юго-западных 
районов Брянской области остаётся вовсе не изученным. Ономастика 
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же приграничной с Брянщиной белорусской территории изучается  
А.Ф. Рогалевым.

В работе применяются наблюдение, контекстный анализ, описа-
тельный и типологический методы.

I. Диалектно-просторечные особенности имён собственных
1. Фонетика

а) Яканье в первом предударном и/или первом заударном слогах 
(произнесение на месте орфографических е, а, я, и – [’а] (графически 
я)):

«Тавáры распрóдаў да де́ньγи праγуля́ў, / За ти́хим Дунáям да 
няве́сту спазнáл…»* (из песни «Як был я хало́стый да лавкой торговал…»; 
Н. М. Е.);

1) «На Свято́й няде́ли [геортоним Све́тлая седми́ца – праздничная 
неделя, идущая после Пасхи], кали́ вот про́йдя Па́ска, на Свято́й няде́ли 
няльзя́ γаради́ть за́γаради до́ма»; 2) «Руса́лки – де́ўки краси́вые. Я ба́чила 
ади́н рас, но ня тут, а на ряке́ ў Бря́нске, на Дясне́» [потамоним Десна́ – 
река в Брянской области] (О. Ф. Е.);

«Ой, пат Ки́явам, пат Чярни́γавам. / Ой, лёли, пат Чярни́γаў. / 
Ляжа́ла те́ла, те́ла бе́лае. / Ой, лёли, те́ла бе́ла…» (из песни «Ой, под Ки-
евом, под Черниговом…»; О. Ф. Е. и Т. А. П.);

«Што пат Ки́евам, пат Чярни́γавам, ляле́я вада́ ка́ла γóрат. / Там 
текла́ ре́чка, ре́чка бы́страя, ляле́я вада́ ка́ла γóрат…» (из песни «Что 
под Киевом, под Черниговом…»; Н. И. П.);

1) «Че́рес парóх нельзя́ давáть ничёγа! Вот Блаγаве́щянье [георто-
ним Благове́щение – христианский праздник, архангел Гавриил сообща-
ет Деве Марии о будущем рождении Иисуса Христа] сядьмóγа апре́ля. 
Ў е́тат день ни расче́савацца нельзя́, ни заплятáть нельзя́, патаму́ шта 
птицá γняздá не вье и де́вица касы́ не пляте́. Нельзя́ з дварá ничёγа давáть»; 
2) «Як пачю́л Ва́нячка: “Ты ни хвали́ся, Ле́начка, я ш тебе́ вы́сватаю з 
баγа́таγа ро́ду”» (из песни «Хвалилась Калина…») (А. А. П.).

б) У неслоговой (ў) (произносится на месте орфографических у, в, 
л):

«Ўшэ́стя… [геортоним У(В)ше́сти(ь)е – православный праздник 
Вознесения Господня, отмечается на 40-й день после Пасхи] во пра́зник 
э́тый. Ну и купи́ли мы каро́ўку. Ту́та, на Ўшэ́стя, из пасёлка нéγлюпскаγа 
[комоним Не́глюбка – село в Ветковском районе Гомельской области 
Беларуси]. Ря́дам, ря́дам! Ря́дам жэ во!» (Н. М. Е.);

«Ну на кла́дбища хади́ли на Ўшэ́стя, на Ра́дуницу хади́ли там 
пато́м. <…> Пахо́дять, яи́чки пакачя́ять. Бе́лые. Кра́сные – на Ра́даницу. 
А бе́лые – на Ўшэ́стие…» (Ю. Ф. З. и Е. М. З.);

«Вот ще есть Вазнясе́ние. Э́та ра́ньшы зва́лась Ўшэ́стя. Ат Па́ски 
шэсть няде́ль. Эта Вазнясе́ние. γаспóть ще хади́ў па зямле́, а патóм ужэ́ 
на небяса́х» (А. А. П.);

«Так и жыли́. Во мой двор наупро́тиў. А рабо́тали фсё ўрэ́мя. Щё 
в шко́лу хади́ла, дак ў ня́ньках была́… Рабо́тала вон ў γулёўки [комоним 
Гулёвка – село в Клинцовском районе Брянской области]» (Е. М. З.);
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«γо-γо-γо, казá, γо-γо, серая́, / Не хади́, казá, ў Михáйлаўку. / А в 
Михáйлаўцы фсе лю́ди – стрельцы́. / Стре́нули казе́ в ле́вая ухá, / А из 
прáваγа – патяклá ухá» (песня «Го-го-го, коза, го-го, серая…»; Н. И. П.).

в) Г фрикативный (γ):
«Мой хазя́ин рабо́таў ў мелиара́цыи. Ён е́здиў на кани́ па кана́вах, 

каси́ли, абка́шывали кана́вы, милиара́тарам рабо́таў. Вот день э́тый 
на Здви́γи [геортоним Воздви́жение – день народного календаря славян, 
православная церковь в этот день, 27 сентября, празднует Воздвижение 
Креста Господня] пае́хали ў лес. Яны́ ш ў ле́си рабо́тали. Мой дет, ви́дно, 
забы́ў, што ня на́да ш ў лес ити́ть и ничёγа ў ле́си брать. Ён ўзя́ў тапо́р 
и пашо́ў. Ка́жа: “Чю́ю, штось вот тако́е ш-ш-ш-ш”. Зме́и. А их капа́ вот 
така́я во. Як капа́ се ́на. И спалза́юцца. “Я як пабе́х, вы́скачиў з ляска́ то ́γа 
на даро́γу”. Дру́γу сваему́ и ка́жэ: “Што я ба́чиў!”, а тот ка́жа: “Чяγо́ тябя́ 
чёрт панёс ў лес? Сяγо́дни нильзя́ хади́ть ў лес”» (О. Ф. Е.);

1) «Рабо́тала вон ў γулёўки [в Гулёвке, см. выше]. Дяте́й ня́нчила»; 
2) «Привизли́ э́тые γа́льку… [Гальку] привизли́ на двор» (Е. М. З.);

«Я ў Крыўцы́ [комоним Ста́рый Криве́ц – село в Новозыбковском 
районе] не жыла́ фсю жысь. Я жыла́ ў пасёлачки, в Сиγна́ли [комоним 
Сигна́л – бывшее село в Новозыбковском районе]» (А. А. П.).

г) Протетический в:
«И Во́льγа [Ольга] э́та памёрла» (Т. А. П.).
д) Утрата/замена звуков: 
1) Раждво́, Ражаство́ [Рождество]; 2) из γóмля [из Го́меля – го-

рода в Беларуси]; 3) «У мяне́ во малади́ца ў Паγóне [городской хороним 
Пентаго́н – неофициальное название многоквартирного дома в Ново-
зыбкове] жыве́ть…»; 4) «Кадá ще Свяцкáя, жы́ла… Лю́ба Ндре́ивна [Лю-
бовь Андреевна] (нáша врачи́ха, дачкá тáма-тки… зáмуш пашлá, там 
жыли́ яны́)» (Н. М. Е.);

«Як сва́дьба пабу́дя, привязу́ть маладу́ю на двор. Ты ня зна́иш, а я 
у Лякса́ндравны… [Александровны] Привизли́ э ́тые γа́льку [Гальку]… 
привизли́ на двор. Ми́шка как рас бы́ў. Вы́шла ма́тка яγó ужэ́ и γавóре…» 
(Е. М. З.);

1) «Мой ба́тька с сямьи́ тош бы́ў сирата́. Ма́мка памёрла, дет 
на друγóй жани́ўся из Мазе́пинаγа рóда (вóзли Ляксе́я [Алексея])»; 
2) «Ат Па́ски [геортоним Па́сха – христианский праздник в честь Вос-
кресения Иисуса Христа] шэсть няде́ль. Эта Вазнясе́ние» (А. А. П.).

е) Перенос ударения:
«Брат ў мяне́ на Укрáйне жыве́ть. На Укра́йне сичя́с…» (Н. М. Е.).
ж) Замена к на ц/долгий ц: 
«Панясу́ ш я, э́та ш мáтки. Панясу́ я Тóмаццы [То ́мочке] малачкó» 

(Н. М. Е.);
«А в Михáйлаўцы [в Михайловке] фсе лю́ди – стрельцы́. / Стре́нули 

казе́ в ле́вая ухá, / А из прáваγа – патяклá ухá» (песня «Го-го-го, коза, го-
го, серая…»; Н. И. П.).

з) Твёрдый р:
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«У нас ла́γерь бы́ў, за шэсть кило́мятраў ат сяла́, там пасёлачик 
у нас бы́ў Барэ́ц [комоним Боре́ц – бывший посёлок в Новозыбковском 
районе, возле села Новые Бобовичи]. Так вот кило́метры чяты́ры ў лес 
даро́γа ишла́, че́ряс рэ́чку мо́стик изде́ланы. И там у нас стая́ли каро́вы…» 
(О. Ф. Е.);

«Дак не́катарая свякру́ха дава́ла ку́рыцу… Éсли во ба́чя, шо ты 
чэ́сная, дае́. А яка́я ба́чит, што ты не, дак ку́рыц ни дава́ла.

У сасе́тки дачку́, за дачкóй бы́ли [сватались], дак там <…> тётка 
<…> хате́ла, шоп ку́рыцу да́ли. А яны́ разγаня́ли курэ́й ты́я, свякру́ха. 
И ўсё ни дава́ли, шоп лави́ли ку́рыц. Ну э́та ухвати́ла ку́рыцу… Ле́на 
э́та. Ты зна́иш во γаγа́рына [Гагарина]. Дак свякру́ха в аўтóбус ўле́зла: 
«Адда́йтя ку́рыцу, таки́е-сяки́е! Адда́йтя ку́рыцу!». Дак ку́рыцу ту́ю 
шабуну́ли и с такóй сва́ркай пае́хали. На шо вам ку́рыца та́я? Ни дае́ – ни 
на́да» (Е. М. З.);

1) «…Ате́ц мой паγи́п ў тры́ццать дивя́там γаду́, када́ на По́льшу 
напа́ла γирма́ния. Ён паγи́п. Паγи́п. Нас аста́лась тро́е. А ма́тери 
сказа́ли (ще извяще́ние ня былó, хади́ли ў Ма́лый Крыве́ц [комоним 
Ма́лый Криве́ц – деревня в Новозыбковском районе] ў шко́лу, пришли́ 
ве́чярам): “Тётка, ва́шаγа дя́тьку уби́ли”. Яна́, як упа́ла, и ни падняла́сь 
бо́льшы. Ў саракаво́м памёрла»; 2) «Ту́та [в Старом Кривце] ка́мней… Во 
выма́щивала еще́ ш княγи́ня Екатяры́на» (А. А. П.).

и) Долгие согласные (в примерах ниже – н) на месте орфографиче-
ских ь, и:

«– Кали́сь, да Блаγаве́щяння [Благовещение, см. выше], пря́слы 
γаради́ли. 

– Як за́суха да нема́ даждя́, так ўдо́вы… Мне и ка́жать: “Ты ш вот 
ўдава́, дак иди́-ка ты. Да ще таки́х ўдо́ў вазьми́ малады́х. Вазьми́тя 
барану́ да пабарани́тя крыни́цу”.

У на́с-та крыни́ца, мо́жа, вы ня ба́чили, там у нас интярэ́сна сичя́с: 
ико́ны, купе́льня ш там. На щядро́ваю куттю́, пе́рят Хряще́нням [гео-
ртоним Креще́ние – христианский праздник, крещение Иисуса Христа 
в реке Иордан], ў ту́ю купе́льню хо́дять купа́цца но́ччю, ў двяна́ццать 
чясо́ў но́чи. Пря́ма ў хало́днаю ваду́ уве́сь акуни́ся, выла́зиш.

И мы ужо́… вот тут была́ крыни́ца пат γаро́й… барани́ли. И мали́тва 
ш на́да. “О́чче наш…”. Бо́γа праси́ли. Хади́ли на падво́рье (сюда́ была́ 
крыни́ца, як ка́ла Пазняка́ ще была́ к во́зяру крыни́чка небальшэ́нькая). 
Э́тые крыни́цы пабаро́ним – наза́втраγа дошть пашо́ў» (О. Ф. Е. 
и Т. А. П.);

«Ста́рые лю́ди γавары́ли: “Ат плахóγа чялаве́ка крэ́стик”. Вот 
на акóшках, на двяря́х. Блин пяче́ш на куттю́. На тот блин мялóк лóжыш, 
и с тем бли́нам хóдиш, и рысу́еш крэ́стики. Асвящя́ю на Хряще́ння. Када́ 
Хряще́ння вот бува́я. И вади́чкай свяще́ннай хачю́ пабры́скаю <…> 
На Хряще́нне вары́ли дубóўку, я́шную ка́шу <…> Ту́ю ужэ́ але́ем <…> 
ма́зали» (Р. В. А.).

к) Замена ф на хв:
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«Нас две былó: сястры́ца пако́йная, Мари́я Ивáнавна. Во. И мáма 
астáлась бяре́меннай. И, каγдá ате́ц ухади́ў на фронт, он сказáў: “Так, 
Хведо́ра Мáркаўна (мáму маю́ звáли Хведо́ра Мáркаўна)… Так, Хведо́ра 
Мáркаўна, я ухажу́… Так как я пе́рвый ухажу́ на фронт (а он ужэ́ бы́ў 
кандидáт пáртии камсамо́льскай… кандидáтам пáртии, вот), ради́цца 
сын, назавёш Ивáнам в честь миня́”» (Н. И. П.).

2. Грамматика
а) Изменение грамматического рода, формы имён.
Приведём примеры родового варьирования комонима Святск 

(ныне не существующее село в Новозыбковском районе Брянской об-
ласти) в речи жительницы села Верещаки Н. М. Елисеенко:

1) «А яе́ γаро́д на сáмам краю́, туды́ пат Свяцкýю, дак на сáмам 
краю́ γаро́д. Ади́н ище́ двор – и янá»; 2) «И каро́ву адда́ли, атвязли́ наза́т. 
Да! И бес каро́ўки, паку́да ў Свяцкóй бы́ў я́рмалак во э́тый, што ў шко́лу 
хо́дять. Дак то́жа купи́ли. То́жа ни павязло́: калю́чяю [бодающуюся]»; 
3) «Ў ра́нне фста́ну, да рабо́ты, пабяγу́ на Свяцкóўскаγа… (у нас да-
лёка лес ат нас). Пабяγу́ вот за зе́льем и за карзи́ну (паку́да ще ити́ть 
на рабо́ту, я ужо́ принясу́ полкарзи́ны, хуть як иде́ там, мо́жа, и карзи́ну 
[грибов])»; 4) «Жыла́ яна́ на краю́. Туды́ вон пат Свяцкóй».

В данных примерах употреблены родовые варианты и формы ко-
монима Святск: Святска́я (ж. р.), Святско́вский (м. р.), Святско́й (м. р.).

б) Особые окончания:
1) «Ва́ря, забяри́те з Ники́там [Никитой]»; 2) «γляди́те, маи́ 

де́тачки, ни иди́те к ба́бе Ма́шы [Маше] пад я́бланку… Ат нас к ба́бе ни 
иди́те: ба́ба иγо́лак панаты́ркывала ў зимлю́, пако́лите. И слет падбярэ́ть 
ваш, и но́γи у вас атка́жать» (Н. М. Е.);

«Мы жыли́, жыли́ пат Кати́чямы [комоним Кати́чи – село в Но-
возыбковском районе]. Хутаро́чик тако́й над ряко́й. Краси́вый бы́ў 
хутаро ́чик!» (Н. И. П.).

II. Специфика функционирования имён собственных, 
обусловленная местной речевой традицией

а) Употребление индивидуальных и семейных прозвищ:
«Ой (А нас па-у́лашнаму Жывадёркины дражни́ли), у Жывадёрак 

ужо́ сви́нни, парася́ты, ужэ́ сви́нни тэй!» (Н. М. Е.);
1) «Дак е́тый Банады́к [Банады́к ← Банадыко́в], пу́хам яму́ зямля́, 

адда́ў, заплати́ў и вы́учиўся мой ба́тька, бы́ў плóтникам. И тóжа 
и ма́тка γóлая и бóсая, и тэй γóлый и бóсый»; 2) «Ни былó у мене́, де́ти, 
сва́дьбы. Я жыла́ адна́. Як мы пазнакóмилися? Ни дружы́ли мы. Вóпщям, 
яγó назна́чили, ў ва́рмию паве́ску принясли́. Вот наза́втреγа иди́ть ужэ́ ў 
ваенкама́т. А день бýльбу се́или. Ве́чярам адда́ў Васи́ль Лю́лька [веро-
ятно, от диалектизма лю́ля — ‘небольшая колыбель, люлька’], ве́чярам 
адда́ў, када́ кóней распряγли́, кóнчили бýльбу се́ить, ён адда́ў паве́стку»; 
3) «Вот ужо́, мо́жа, ниха́й γаспо́ть прасщя́я, памяну́. Ба́ба Лю́льчиха 
[см. Василь Люлька]… Шу́ры Зы́кавай ба́ба. Ба́ба. Э́та ана́ ли́чна мне 
раска́зывала. Дружы́ла и с Шо́тикам [Шо́тик ← Шо́тиков] сем лет. А ён 
пашо́ў ў сва́ты к друγо́й. Вот. И ана́ так раска́зывала: “Пашо́ў к друγо́й. 
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И сва́дьбу иγра́ять, и я ўзяла́ и ма́кам их апсы́пала”. <…> Сем лет не 
жыли́» (А. А. П.).

б) Отфамильные женские прозвища:
«Да́нчиха [Да́нчиха ← Да ́нченко] к ёй е́здить (ана́ мне сваття́). И з 

γо́рада е́здя шэпта́цца атту́ль»  (Н. М. Е.);
«А тут во у нас, ў канцы́ [в конце села́], Та́ня во. Яна́ ще жыва́я, 

а ма́тка яе́ умёрла. Як яе́? Бе́ркина, а Бе́льчиха [Бе́льчиха ← Бе́льченко] 
Ва́рка умира́ла…»  (Т. А. П.).

в) Особые формы антропонимов – личных имён:
«“Ой (на ее́, Мо́тяй [Мо́тя ← Матрёна] заву́ть), – кажу́. Ни по́йдим 

мы. Э́та так, абма́н и фсё”. Ти́шэй-ка. Ти́шэ, ти́шэ. Што було́ с абма́нам 
е́тым!.» (Н. М. Е.);

«Як умира́ла Кава́вшыха, так прыбе́γла Ду́ся [Ду́ся ← Евдоки́я] за 
ма́ткай» (Т. А. П.);

«γавари́ли ба́бушка Ада́рушка [Ада́рушка ← Ада́рка, то есть Дарья] 
то́жэ тяжыло́ [умирала]. Ада́рушка тош» (Т. А. П.).

г) Употребление отчеств без имён:
1) «Дани́лавна была́ у нас учы́телка»; 2) «Ой, Мака́равна, так ни 

маγу́, так имне́ плóха» (Н. М. Е.);
«Прэт [председатель] падышóл, ка́жа: “Мака́равна, ни валну́йтеся, 

мы памóжым ўсём… што на́да”. Бóльшы нихтó ни зγарэ́л. Адни́ мы. Ну 
пажа́рные прие́хали. Свая́ и γарацка́я прияжа́ла. И люде́й былó. Как рас 
выхадны́й бы́ў. Дак былó маладёжы пóлна ў сяле́» (Е. М. З.).

д) Употребление эллиптированных имён:
«Как рас жани́лися, сва́дьба бы́ў. Ў е́та ўрэ́мя. На Пятрó [диалект-

ный геортоним Пятро́ ← Петро́в день – день святых Петра и Павла, от-
мечается 12 июля]. На Пятрó γарэ́ли! На ку́мушки. Наза́втраγа Пятра́. 
Пятрó двяна́ццатаγа, а мы наза́втраγа Пятра́…» (Н. М. Е.);

«А на Ива́на [геортоним Ива́н Купа́ла – народный праздник, отме-
чается 7 июля], зна́иш жэ, хади́ли вон… Сын мой вази́ў… Мы γрибо́ў там 
паγлядéли да и травы́ там… Зверабо́я панарыва́ли да там… Май жэ вон 
сажа́ять на пярэ́дний день. Ну во пéрят Тро́йцэй… Дух [геортоним Ду́хов 
день – праздник в честь Святого Духа, отмечается на 51-й день после 
Пасхи] и Тро́йца. Зна́иш? Да́-а. Ну… Во ш вясно́й. Дак во лама́ять во… 
аси́ну. Май называ́ецца. Та май. Нала́мывают. Абяза́тильна на́да ў ха́ти 
паты́ркать. Ў ха́ти и на дварэ́. Да, и арэ́шник, а аси́ну абиза́тельна на́да» 
(Ю. Ф. З.);

«Мы ади́н γот вы́γнали [коров], дак ўси́м калхóзам на пóли навóс 
развóзили! Ребя́ты патпряγа́ли кане́й и вярьхóм ни адну́ карóву ни 
даγна́ли. Ря́ду ня да́ли: ўси́ паутяка́ли, ўси́ ужэ́ дóма были́. Бóльшы никада́ 
на Ю́рия [геортоним Ю́рьев день – день в народном календаре (23 
апреля), когда проводили обряд первого выгона скота] ни выγаня́ли!»  
(Р. В. А.);

1) «Я ў Крыўцы́ [комоним Ста́рый Криве́ц, см. выше] не жыла́ 
фсю жысь. Я жыла́ ў пасёлачки, в Сиγна́ли. <…> Ме́жду Нóвым Крыўцóм 
и γулёўкай [комоним Гулёвка, см. выше] пасёлачек. Там былó тры́ццать 
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шэсть хазя́йств. Дак там. А пасёлак ужэ́ разбе́γся. Ат тра́сы далёка. 
Зимóй замите́. Ни к табе́ ни при́дя нихтó, ни ты никуда́ ня вы́лязиш»; 
2) «Мой ба́тька с сямьи́ тош бы́ў сирата́. Ма́мка памёрла, дет на друγóй 
жани́ўся из Мазе́пинаγа рóда (вóзли Ляксе́я). И яна́ разаγна́ла всих. Адна́ 
вы́шла в Тапа́лку [комоним Вели́кая Топа́ль – село в Клинцовском рай-
оне Брянской области]. Там таки́й, як Кóля-ки́нщик, ры́жынький. Яна́ 
была́ висóкая, краса́вица! Ў Тапа́лку адда́ли. Адна́ была́ за карóтиньким»; 
3) «Тады́ як лес вази́ли? Сяγóдня табе́ даю́т шасна́ццать кане́й, е́дуть вон 
куда́-та в лес, за Си́ний [комоним Си́ний Коло́дец – село в Новозыб-
ковском районе], куда́-та далёка е́здили ш ў лес. Прывóзять пóлнастью 
на ха́ту. На друγóй выхадны́й – друγóму. Э́та ужэ́ сабира́лись талака́ми. 
И вази́ли» (А. А. П.);

«У нас ў Вы́шкаве [комоним Ста́рый Вы́шков – село в Новозыб-
ковском районе] яди́ная крóў. Пастарóнних ня былó. Тут и сва́тали, тут 
и жани́лися. Тут и дядьки́, тут и браты́… Брат адну́ вóзьме, брат друγу́ю 
вóзьме. А щяс и тата́ры, и узбе́ки…» (Р. В. А.).

е) Трансонимизация:
«Вот из клу́ба бу́дим ити́ть, вот там недалёка атсю́ль мо́стик, 

зва́ўся Бу́льбачкин. Хто што ба́чиў, то и раска́жа. Выхо́дя ну жэ́нщина 
ў бе́лай… руба́шке атсю́ль и да са́маγа да э́таγа. Хло́пцы асме́лялися – и за 
варатни́к патруси́ли ее́. А то на́ша ба́ба бы́ла.

– Ни́на была́, Бульба́чкина.
– Я Ни́ну ня зна́ю, а была́ Не́сынкина Ма́рья, Ра́йкина ма́тка. Ана́ 

претстаўля́лася вро́де ве́дьмы. 
– А мы то́жэ дайшли́ да е́таγа мо́стика, то́льки и́с-пат мо́стика 

ўдвёх выла́зять. Таки́й цапо́к ис су́ччям. И за нам. Па́лка. А мы тады́ 
пабе́γли ў е́тый край ўдвёх. <…> Дак яны́ утякли́ ў хво́ртачку, туды́ 
к Бульба́ўцам» (О. Ф. Е. и Т. А. П.).

В данном фрагменте антропонимы Бу́льба́чкина (индивидуаль-
ное прозвище) и Бу́льбавцы (семейное прозвище) послужили основой 
для образования микротопонима Бу́льбачкин мо́стик (небольшой мост 
в селе, возле которого проживали Бульбачкины).

ж) Разговорные формы антропонимов – личных имён:
1) «Э́та Ва́рка [Ва́рка ← Варва́ра]! Э́та тáя ве́дьма зде́лала!»; 2) «И 

ана́ ужэ́ така́я пóлная Ра́йка; Я кажу́: “…Ни́нка, ты ба́чиш Ра́я бе́линькая 
яна́?” – “Да, бе́линькая”. Ана́ ш была́ кра́сная» (Н. М. Е.);

«Када́ Ю́льку аддава́ли [замуж], дак я штук вóсимь карава́еў пякла́» 
(А. А. П.).

з) Употребление микротопонимов:
«Ў лес ухади́ли, ат нéмцаў ухади́ли ў лес. Там нидаляко́ Захо́ды 

(уро́чище тако́е, назывáлась Захо́ды). Тудá в лес. Там ако́пы. И в ако́… 
Сáмы дéлали таки́е ако́пы и ухади́ли» (Н. И. П.);

«Пра́зники пра́знавали па-ра́знаму. Ўшэ́сте у нас «Стряла́» была́. 
Хади́ли па у́лицам, [показывает] вот атсю́да, атту́да, атту́да, атту́да 
– ну вот су сих пасёлкаў. Сабира́лися на дярэ́ўни, а схóдили вот туда́, иде́ 
астанóўка аўтóбусная. С э́таγа канца́, с Тутóўки [часть села Старый 
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Вышков], и́с-пад Ы́пути [потамоним И́путь — река в России и Белару-
си], з γóрки [возвышенная часть села Старый Вышков]. [Ходили только] 
жэ́нщины. А [переодетые] дед и ба́ба были́. И ўсё сялó дяте́й ўсле́т бе́γаит 
за и́мы…» (Р. В. А.).

Итак, особенности употребления собственных имён сельскими жи-
телями Новозыбковского района Брянской области рассмотрены с двух 
сторон – диалектно-просторечной и функциональной. Диалектные осо-
бенности имён обусловлены интерференцией русского, белорусского 
и украинского языков и проявляются в яканье, в употреблении у несло-
гового (ў), г фрикативного (γ), протетического в, твёрдого р, замене к на 
ц/ц долгий и ф на хв, произнесении долгих согласных на месте орфогра-
фических ь и и. Просторечные черты в именах продиктованы неофици-
альным общением и представлены следующими случаями: утрата или 
замена звуков, перестановка слогов, перенос ударения, изменение грам-
матического рода и формы имён, особые окончания. Функциональная 
специфика также во многом продиктована неофициальной обстановкой 
общения. Она проявляется в функционировании индивидуальных и се-
мейных прозвищ, употреблении особых форм личных имён, эллиптиро-
ванных и трансонимизированных онимов, микротопонимов.

Примечания 
* Иллюстративный материал статьи представляет собой расшифровку соз-

данной С.М. Пронченко и М. А. Мухиной картотеки аудиозаписей полевых ис-
следований фольклора и языка приграничных с Беларусью юго-западных райо-
нов Брянской области в период реализации в 2010 году международного гранта 
РГНФ – БРФФИ № 10–04–00579 а/Б «Формирование и функционирование 
традиционной культуры на территории русско-белорусского пограничья: меж-
культурное взаимодействие в диахронии и синхронии» и подаётся способом 
малограмотного письма, который позволяет отразить специфику местной речи.

Cокращения

Н. М. Е. – Нина Макаровна Елисеенко 1937 г. р., село Верещаки
О. Ф. Е. – Ольга Фёдоровна Ерошенко 1933 г. р., село Новые Бобовичи
Т. А. П. – Татьяна Афанасьевна Пастухова 1934 г. р., село Новые Бобовичи
Н. И. П. – Нина Ивановна Пастушенко 1939 г. р., деревня Вихолка
А. А. П. – Анастасия Андриановна Попкова 1929 г. р., село Старый Кривец
Ю. Ф. З. – Юлия Фёдоровна Злобова 1930 г. р., село Каташин
Е. М. З. – Елена Макаровна Злобова 1941 г. р., село Каташин
Р. В. А. – Раиса Васильевна Антропова 1933 г. р., село Старый Вышков
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Sergey M. Pronchenko (Bryansk region, Novozybkov, Russian Federa-
tion)

Proper Names in the Speech of Villagers of the Southwest of the Bry-
ansk Region (on Materials of Field Researches)

The proper names used by villagers of Novozybkovsky district of the Bry-
ansk region, border with Republic of Belarus, are characterized: the dialect 
and colloquial features (yakanye, the use «u» asyllabical, «g» fricative, pro-
tetichesky «в», firm «р», loss or replacement of sounds, transfer of an ac-
cent, change of a grammatical gender, etc.) caused by mixture of East Slavic 
languages, an interlingual interference in the territory of the Bryansk region 
which is located on a joint of three East Slavic states — Russia, Belarus and 
Ukraine are considered; the functional specifics dictated by regional tradition 
of an imyaupotrebleniye (individual and family nicknames, special forms of 
personal names, elliptirovanny and transonimizirovanny onyms, microtop-
onyms) are opened.

Key words: Bryansk and Gomel border-zone, dialect proper names, Bry-
ansk dialect, dialect and colloquial, speech of rural old residents, functional 
specifics, regional speech tradition.
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