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О НОЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЛБО'ШАктуальность и степень разработанности темы. Изучение островных говоров относится к актуальным вопросом современного языкознания. В последние десятилетия достаточное количество исследований посвящено проблеме изучения русских говоров, находящихся не иноязычных территориях (Прибалтика, Украина, Молдавия, Казахстан и д р .) .  В 1963 году в Риге изданы "Материалы для словаря русских старожильческих говоров Прибалтики". Проводятся также исследования по изучению иноязычных говоров на территории проживания русского населения. Например, изучению говора белорусов — иереселснцев на территории Ярославской области посвящена кандидатская диссертация В.М.Цапниковой, аналогичное исследование на территории Томской области отражено в кандидатской диссертации Н ,М.ОхолинойИзучению островных говоров на территории Беларуси посвящены научные работы А.Ф.Манаенковой, В Д .С ан икович, Н.Е.Мининой. Р а ссматриваемые в них вопросы затрагивают все уровни языковой системы исследуемых говоров: устанавливается дивлектная принадлежность говоров, степень влияния окружающей белорусской среды, выясняется исконная общность языковых систем русского и белорусского языков в сфере фонетики, лексики и грамматики.Антропонимия же островных говоров на территории Беларуси до настоящего времени не была предметом специального изучения ни русскими, ни белорусскими ономастами. Данная работа — первая попытка системного описаж я личных имен одного из русских говоров, расположенного на территории Миорского района Витебской области Р е с публики Беларусь.Ангропонимия островных говоров представляет интерес с  точки зрения изучения внутренних языковых закономерностей на уровне личных имен: с одной стороны, анализ результатов естественной адаптации христианских имен на русской языковой почве, характерной для всей русской (а  также белорусской, украинской и д р .)  антропонимя- ческой системы, с другой —  исследование специфических Фонетических и грамматических черт, проявляющихся при функциояирорчнии 
личных имен в островном говоре.Актуальность исследования антропонимня островпого говора не исчерпывается изучением только ее внутренних языковых закономер-
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ностей, поскольку состав и структура именника островного говора, распространенность отдельных имен, причина их повторяемости или исчезновения, а также особенности Функционирования в значительной степени определяются факторами экстралингвистическими. В замкну том узусе старообрядцев могли складиъаться свои традиции и принципы именования в зависимости от исторических условий, географического положения, особенностей бита и религиозных обычаев в их среде.Актуальным представляется исследование языковых контактов двух близкородственных этносов на уровне личных имен. Личные имена старообрядцев отражают духовную культуру не только русского народа, но являются элементом белорусского историко-культурного наследия, поскольку именно лекоика личные таен, так тесно связанная с жизнью и бытом людей, в значительной степени отражает взаимовлияние языков и культурных связей народов, живущих на одной территории.цель и задачи исследования. Основная цель работы —  исследование состава и структуры личных юлен старообрядческого населения островного говора в проекции на экстралингъистические процессы и миграционные явления.Для достижения этой цели в диссертации поставлены следующие задачи:-  собрать по возможности наиболее полный реестр личных имен старообрядческого населения общины на протяжении 100 лет (конец 19 — конец 20 в . ) ;-  выявить состав мужских и женских имен, определить их ч а о - тотность в конкретные временные срезы, показать динамику становления и развития старообрядческого именника;-  определить специфику исследуемого именника в его отношении. к русской антропонимичеокой системе в конкретные временные орезы;-  выявить варианты имен на документальном уровне (письменная фиксация) и на уровне их устного бытования, показать причины варьирования;-  проанализировать морфологическую структуру полных и сокращенных форм личных имен, выявить продуктивные и непродуктивные суффиксальные модели имен;-  иоследоьать степень и характер влияния белорусского язы-



нового окружения на личные имена старообрядческого населения островного говора.Источники, хронологические и территориальное рамки исследования • Большинство линиях имен, исследуемых в диссертации, собраны автором непосредственно на месте их бытования.Помимо этого к анализу привлечены имена новорс аде иных, родителей. воспреемников, вступающих в брак и умерших, зафиксированные в рукописных церковных книгах старообрядческого храма Св. Успения исследуемой общины за 1923-1941 г г .Часть имен собрана автором на старообрядческих кладбищах общины.При исследовании использовались также актовые записи отдала ЗАГС Ш орского горисполкома и архивные документы Минского ЦГИЛ.Указанные источники позволили выявить 343 личных имени, функционировавших в общине на протяжении 100 л е т . Из них зафиксировано 219 мужских имен и 124 женских имени.Исследуемая старообрядческая община расположена в Миорском районе Витебской области Республики Беларусь- В настоящее время это одна из 14-ти официально зарегистрированных старообрядческих общин на территории Витебской области. Ее членами являются жители трех деревень: Ннвники, Малявки. Зачеревье (а также отдельные старообрядческие семьи из близлежащих белорусских с е л ) . Центр об щины находится в д .  Нивники, в которой расположена старообрядческая церковь.В настоящее время количество жителей в каждой из деревень общины ( согласно спискам сельсовета и данньм дивлектологичеоких экспедиций) следующее: д . Зачеревье —  38 человек, д . Малявки — 63 человека, д .  Нивники — 56 человек.Население общины составляют в своем большинстве люди преклонного возраста: более половины членов общины относятся к возрастной группе старше пятидесяти л е т .Социальное положение взрослых членов общины одинаково. Почти все они являются членами колхоза (сельоовет —  д . Перебро- д ь е ) . Больиинство из них в настоящее время —  пеноионеры.По национальности вое члены общины —  русские, потомки русских переселенцев-раскольников, бежавших в 17 —  нач. 18 в в . от преследований за "старую" веру на окраины России и за ее пределы. Но никто иэ современных стврообрядлев не может точно окяд.чп,
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когда появились здесь их предки и из какой части России они пришли. Таким образом, территориальные рамки ксследсэания ограничиваются конкретной старообрядческой общиной на территории Витебской области. Хронологические рамки определяются самим материалом исследования, включающим личные имена, функционировавшие в общине не протяжении 100 л е т .Методы исследования. Поскольку в диссертации рассматривается материал нескольких относительно небольших отрезков времени, которые можно определить как отдельные синхронные срезы, то в качестве основного использовался описательный метод исследования. Вместе о тем сплошное исследование именника старообрядческой общины на протяжении достаточно продолжительного времени дает возможность выявить его диахронические изменения и основные тенденции, которые при этом действуют. Исходя из того, что в работе ставится задача показать динамику становления и развития старообрядческого именника, применялся также сравнительно- оопоотввительный анализ антропошшического материала. Для большей доказательности широко использовались прнемц лингвистической отатистики.Научная новизна исследования заключается в первую очередь в новизне самого материала, извлеченного из письменных и устных источников. Личные имена русокого островного говора, расположенного на территории Беларуси, впервые подвергаются лннгвиотиче- окому анализу.В результата исследования изучено статистическое состояние и особенности функционирования личных имен островного говора, отражена специфика их связей о русской антропониыичеокой системой, проанализировано влияние белорусского языкового окружения н а 'Формы имен в процессе их функционирования. Дана словообразовательная характеристика народных вариантов имен, бытующих в исследуемом говоре. Выявлены основные причины отличия именника старообрядческого населения от руоской и белорусской системы именования.Научное значение исследования и практическое применен ив его результатов. Результаты исследования и теоретические выводы в будущем могут послужить одним из оостевных элементов комплексного исследования внтропонимов всех островных руоских го



воров на территории Беларуси.Материалы данной работы могут быть использованы при изучении антропошпли других островных говоров, расположенных нл территории Беларуси, а также в сравнительно-сопоставительном плане — нри изучении русской островной антропонимии на любых нерусско- язычных территориях.Выводы, сделанные нри исследовании личных имен старообрядческого населения, важны для воссоздания состава и структуры именнико русского крестьянства 17-18 в в .Результаты анализа могут быть использованы при исследовании вопросов исторической лексикологии, этнографии, истории религии, социальной и политической истории русского и белорусского народов. Апробация работы. Диссертация обсуждалась но заседании отдела лексикологии и лексикографии Института языкознания им. Якуба Коласа АД Беларуси. .Материалы работы были изложены в докладах на 44 научной сессии профессорско-преподавательского состава Витебского государственного пединститута (Витебск, 1992), но научной конференции, посвященной вопросам исторической ономастики (Ростов-не-Дону, 1992), на второй международной конференции по проблемам белорусско-русско-польского сравнительного языкознания (Витебск, 1993), на второй научной конференции молодых ученых и аспирантов Витебского государственного пединститута (Витебск, 1993), на 46 научной сессии профессороко-преподавательского состава Витебского государственного пединститута (Витебск, 1994).Ио теме диссертации имеется пять публикаций общим объемом 1 ,5  учетно-издательских листе.Основные .положения, вы дадите на зашита:1 . Личные имена островного говора сохранили все присущие русской именной системе черты. Выявляются особенности старообрядческого именника, касающиеся ооставв личных имен, характере их изменения и специфики функционирования.2 .  Основнши факторами, влияющими на выбор имени в старообрядческой среде, являются I )  религиозные традиции, 2) внутри- обшянные традиции, 3) социальные условия,3 .  Ав функциональном уровне личине ж ен а старообрядцев имеют многочисленные фонетико-морфологические отличия от общеупотребительных и традиционно-церковных форм.
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4 . Выявляется нетрадиционные сок* денные и уменьшительные формы старообрядческих имен.о . Наблюдается трансформация некоторых личных имен старообрядцев под влиянием белорусского лайкового окружения.Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и двух приложений: I) сводная таблица соответствии ..^(.ьославных, староэбрлд- ческих и общеупотребительных *орм имен, 2) :писок сокращений.СОДЕРЖАНИЕ РАБОГііВо введении обосновывается ыыйор темы, ее актуальность и степень изученности, определяется сбьем и методы исследования, уточняются его территориальные и хронологические рамки, называются основные материалы и источники, ракрываются задачи, встающие при исследовании антропонимии территориально изолированного говора, показываются научная новизна и возможности практического применения.В первой главе ("Именник стирообрлдцев") дается общая характеристика старообрядческого именника, исследуется его связь с общерусской антропонимической системой в области состава имен, их частотности и степени распространения. Выделяются три основных периода исследования: I период (конец 19 век а), П период (1900-1940 г г . ) ,  Ш период (1941 г . -  конец 20 века).Проведенный анализ личных имен старообрядческого населения русского островного говора показал, что именник старообрядцев в целом сохранил все присущие русской именной системе черты. Почти все личные имена исследуемого говора являются каноническими именами, функционировавшими в России в разные исторические периоды.Частота употребления имен в разные периоды в общине неодинакова. В конце 19 века в женском и мужском именнике старообрядцев преобладали единичные имена, составившие 7 3 ,о2 мужских и 5 3 ,3 *  женских имен. Во второй половине 20 века, наоборот, основная часть именника представлена повторяющимися именами: 55,72 
мужских и 5 5 ,6 *  женских имен.Среди исследуемых имен, так же как и в общерусской антропо- нимичес..ой системе, выделяются популярные, употребительные, редкие и оообо редкие имена.
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Популярность таен в течение исследуемого периода постоянно изменялась. С а ш и  популярными именами в общине являлись: а) в конце 19 века: мужские тлена: Иван, Григории, Кирилл, ІДатвей; женские тлена: Анна, Александра, Евдокия, Ефросиния, Ирина, Марина; б) в период 1900—1940 г г . :  мужские тлена: Иван, Григорий, Петр, Кирилл, Василий, Каллиник, Федор; женские имьна: Анна, Мария, Марфа, Клавдия, Евдокия, Любовь, Федосья; в) в период 1941 г-— конец 20 века: мужские тлена: Александр, Сергей, Николай, Васили;1,;  женские тлена: Валентина, Татьяна. Популярность отдельных тлен неодинакова не только в разные периоды, но таісже и в разных деревнях общины в одно и то же время.Стабильностью и преемственностью отличается устойчивый фонд личных тлен старообрядцев, включающий 31 мужское и 35 женских тлен. В основ нам его составляют те русские имена, которые всегда— только с разной степенью частотности в разные исторические периоды — бытовали среди русского населения: Иван, Петр, Степан, Анна, Мария, Татьяна, "инамика этих имен доказывает неразрывную генетическую связь исследуемого именника с общерусской антропо- нимической системой: на протяжении всех исследуемых десятилетий они функционировали в общине в русле общих антропонимических изменений в России.При общем соответствии с русской системой именования выявляются особенности старообрядческого именника, которые касаются состава личных имен, характера их изменения и специфики функционирования. Главная отличительная оообеняость исследуемого тлен -  ника — обилие редких или исчезнувших и» употребления среди русского населения имен. Напртлер, муж. имена: Аверкяй, Автоном, Барсонофий, Евагрий, Ьіевферйй, Епифан, Карион, Кеннере, Кутонкй, Лефантий, Милий, Пенсий, Палладий, Седок, Стратон, Уосий, Уплий, Феопемпт, Хрисвнф, жен. тлена: Гордиана, Кликояпда, Епистима, Еротиида, Каллисфения, Кириакия, МамелФа, Мэртлияния, Солсменил а , Текуса, Улита, Уя, Февруса, Хиония. Наблюдается явное несоответствие между активно и пассивно известными именами в русской антропонимнческой системе с одной стороны и в исследуемом говоре —  с другой.Особенно заметно эта обособленность проявляется в кош е 19 веко и в первой пол. 20 века. Например, в период с ТУ.О по 1940 г г . только 14,1 мужских тлен старообрядц°в составляли попу-
Э



лярные и употребительные в это время в России имена: Алексей, Андрей, Дмитрий, Григорий, Семен, Яков, 46,  ̂ муж. имен в общине в этот период представляли собой имена редкие: Авив, Авксентий, Ананий, Апполинарий, Апентий, Венедикт, Галактион, Евстрятий. Маркел, ItepKHHH, Платон, Стратон, Харлампий. В женском шлемнике в это время отрыв проявлялся менее заметно, чем в мужском, но он также характеризовался значительным количеством редких и исчезнувших женских имен (442): Домника, Кириена, Ливия, Мавра, Макрина, Миропия, Ранда, Синклитикия, феврония, Филонилла. Но при этом 40/о женского именника составляли имена, достаточно распространенные и на других территориях России в этот период: Анна, Евдокия, Елизавета, {Ларина, Надежда, Наталья, Ольга, Р аи са, Софья. Во второй половине 20 века редкие и исчезнувшие имена в мужском игленнике старообрядцев составили 3 8 ,5 2 , популярные и употре бительные — 4 4 ,2 2 , в женском — соответственно 38,92 и 4 2 ,6 2 .В этот период меняется не только состав исследуемых имен, но и оам характер его изменения, повторяющий процессы, происходящие в русской и белорусской антропониглических системах: "волнообразная" популярность некоторых имен, быстрая смена лидеров.Во второй главе ("Факторы, влияющие на выбор имени” ) выявляются три основных причины, определявшие специфику старообрядческого именника. К ним относятся:I )  Религиозные традиции.Наречение новорожденного в православной и старообрядческой церквах имело определенные различия. В православии новорожденный получал имя того святого, который чествовался в день рождения ребенка, но это правило (поскольку оно не являлось каноническим установлением церкви) было достаточно гибким: имя обычно давалось в пределах месяца оо дня рождения ребенка. "Более архаическая практика, сохранявшаяся у старообрядцев, состояла в том, что мальчикам давалось имя святого, поминаемого на восьмой день после рождения ребенка, е девочкам давалось имя святой, чье поминание приходилооь не восьмой день от рождения девочки при отсчете навал"1 .Анализ личных имен, зафиксированных в метрических книгах1 Уыбенгаун Б .О . Руоокие фамилия. — М .: Прогресо, 1989. — С .327
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старообрядческой церкви общины в первой половине 20 века, позволил выяснить следующее. Во-первых, не менее 00,» всех новорожденных получали имена святых, поминание которых происходило в пределах месяца со дня рождения ребенка. Во-вторых, в исследуемой общине имело место наречение мальчиков именем святого, поминаемого на восьмой день после рождения ребенка. Количество мальчиков, нареченных подобнім образом, составляло почти пятую чеоть всех новорожденных мунекого пола. У девочек аналогичное именование (но восьмой день при отсчете назад) в общине отсутствует. В-третьих, в отдельных случаях при наречении новорожденного отсутствует всякая зависимость между днем рождения ребенка и днем памяти святого, в честь которого он назван.Анализ метрических церковных книг в этом аспекте показал, что влияние церковных традиций на именник старообрядцев было различным как в отдельных семьях, так и в отдельные годы в общине в целом. Выбор имени осуществлялся отрого по церковному старообрядческому календарю, но большинство новорожденных получало имена святых, поминание которых происходило в течение месяца со дня рождения ребенка. В некоторых семьях сохранялась архаическая практика наречения мальчиков, хотя и этот принцип именования о течением времени в обшине почти иочез.2) Внутриобщинные традиции.
Длительное существование старообрядческой общины как закры

той микросистемы обусловило формирование сряди ее членов собст
венных, внутриобщинных традиций и привычек шенования.

После раскола русской православной церкви отароверы уходи
ли на окраины России и за ее пределы. До этого времени они, рус
ские по национальности, жили в руоской языковой среде, и их имен
ник соответствовал вкусам, обычаям и традициям этой среды. Имена, 
популярные в России в I ?  веке, "перекочевали" вместе со своими 
носителями на новые места их жизни. В первые десятилетия после 
раскола в среде староверов гооподотвавали эсхатологические взгля
ды, проповедь ухода от "мира"."Истинно верующим строго предписы
валось воздерживаться от какого бы то ни было общения о "мирски
ми" — в еде, питье, молитве"". Именно длительная закрытость об- 11 Миловидов В .Ф . Старообрядчество в прошлом и настоящем. — М ,: •Мысль, 196Э. — С . 2 3 .
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ЩИйы,  сформировавшая традиции именования, которце долгое время базировались на строгих религиозных требованиях, и в настоящее время но многом определяет состав именника старообрядцев.3) Социальные условия.Социальный статус последуемой общины длительное время оставался неизменным, поскольку неизменными бш и характер занятий, бытовые условия, уровень образования и религиозные взгляды ее членов. На протяжении столетий обидна представляла собой закры
тую микросистему, замкнутый на самом себе у з у с , поэтому влияние социальных факторов на нее было минимальным.Наиболее заметно влияние социальных условий проявляется при анализе имен, функционировавших в говоре во второй половине 20 век а . Социальная отмеченность, проявляющаяся в именах и являющаяся наследием предыдущих столетий, не может не ощущаться молодым поколением старообрядцев. Существующая, хотя в значительно меньшей степени, чем раньше, социальная асинхронность старообрядческого именника по отношению к русской и белорусской системам именования в современных условиях устойчивой быть не может. Ее преодоление осуществляется двумя путями.Во-первых, из-за исчезновения былой изоляции староверов, появления смешанных браков, миграции молодежи в города Беларуси и других республик наблюдается практически полный отход молодого поколения от религии, поэтому дети, рожденные в 70—80-е годы 20 века, в целом не имеют редких имен, в их составе наблюдается полное нивелирование традиционных особенностей старообрядческого именника.

Во-вторых, фиксируется искусственное изменение уже существу
ющих годен: а) официальная замена имен, нашедшая отражение в акто
вых записях ЗАГСа г . 'Агары (такие факты фиколруютоя единично); 
б) .изменение имен на уровне их устного бытования: редкие шена 
старообрядцев подвергаются полному или частичному изменению, при
нимая форму относительно распространенных имен, например, I)  муж. 
имена: викулвй — Витя, Игнатий — Гена, Кесарий —■ Коля, Корне
лий — Коля, Келлиник —  Коля, Лкверий — Валера, Мартиниан —  
Пиша, Тимофей — Дима, Философий — Федя, Феофан —  Федя, Феок
тист — Федя и нек. д р .; 2) жен, ішена: Доросида — Дуся, Аяфия, 
Апфня — Аня, Еннафа — Лена, Санфипа —  Инна, Домна — Даша, фи- 
вея — Овете, Текуоиса —  Гекуоа — Дуоя, Гликерия —  Люся.
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Новое имя появляется, как правило, за пределами общины: во время службы молодого человека в армии, во время учебы или работы в городе. Поскольку крестильное имя продолжает сосуществовать наряду с  нозым именем (это зависит от ситуации общения, возраста ее участников и т . п . ) ,  то можно констатировать, на наш взгляд, уникальное для современной жизни явление, проявившееся в исследуемой общине,—  функциональную двуименность, которая является прямым следствием изменившихся социальных условий.В целом анализ существующих тенденций изменения старообрядческого именника показывает, что изменения идут в сторону его унификации, в сторону стирания каких-либо антропонимичеоких особенностей в старообрядческой ср ед е.В третьей главе ("Функционирование собственного имени") излагаются следующие вопросы: I )  варьирование личных имен, обуолов ленное различием ряда канонических форм имен в православных и старообрядческих календарях; 2) варьирование личных имен в иооле дуемой общине; 3) трансформация отарообрядческих личных имен в белорусской этнической ореде; 4) функционирование прозваний мужчин и женщин в исследуемой общине.I .  Почти все имена, активно употреблявшиеся на Р у си , имели три варианта, четко противопоставленные между собой: церковный (канонический), литературный и народный. Пооле раскола русокой православной церкви традиция произношения и написания некоторых календарных имен была разрушена в законодательном порядке, при этом архаические формы имен отдельных святых сохранились только 
в старообрядческой ср ед е. В связи о этим в исследуемой общине 
фиксируются варианты, обусловленные различиями некоторых канони ческих форы имен в православном и староибрядчеоком календарях. При этом выделяетоя орфографическое, фонетичеокое, фонологическое и морфологическое варьирование.

1 . Орфографическое варьирование:
Кирил ( от , с в . )  —  Кирилл (прав,ов,) ,  Эівляай (о т. ов .)  — Шили- 
аи ( п р . о в . ) ,  Паладий (с т .о в .)  — Палладий ( п р. о в . ) ,  Інйфе (от.  
ов.) ~  Еняафа ( п р . о в , ) .

2 . Фонетичеокое варьирование!
Хм бросай (о т .о в .)  •— Амвросий (п р .о в .) , Филикифата (о т .о в .)  —• 
Филкцигатв (п р .о в .) и др.

3 . Фонологическое варьирование:
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Лнфиноген ( о т .с в .)  —  Афиноген ( п р .с в .) , Давыд ( с т .с в .)  —  Да- 
вкд ( п р .с в .) .

4 . Морфологическое варьирование:
Савелий ( с т .с в .)  — Савал ( п р .с в .) . Сила ( с т .с в .)  —  Силан (пр. 
с в .) ,  Елизавета ( с т .с в .)  — Елизавета (п р .св .)  ■  пол.

В отдельных случаях отмечается разное количество официально 
допустимых вариантов имен, например: Нотаций ( с т .с в .)  —  Потапий, 
Латании ( п р .с в .) , Анисим, Онисим ( с т .с в .)  —  Онисим (п р .с в .)  и 
под.

По степени влияния православной или, наоборот, старообряд
ческой традиции на форму имени в исследуемой общине выделяются 
две группы имен. К первой относятся имена, форма которых после
довательно соответствует старообрядческой традиции написания без 
каких-либо исключений. Таково, например, мужское имя Савва, ко
торое относится к числу устойчивых и популярных в общине. Во всех 
случаях передается через одно "в ” : "Сава (п рав.св. — Савва). Не 
наблюдается удвоения согласных и при записи мух. имени Лалалкй 
(п р .св . —  Палладий). Мужские имена Амвросий, Давид, Молетий 
(п р ав .св.) в письменных источниках я в своем устном бытовании 
также представлены только вариантами, отражающими старообрядче
скую традицию: Амбросхй, Давыд, Мвлентий. Именно эти формы явля
ются основой при образования отчеств я прозваний женщин по имени 
муха: Лаврентий Амбросьавич, Анна Ивлантьевна, Мелентиха. Деваде
ха и под. Среди женских имен устойчиво соблюдается правописание 
в соответствии со старообрядческим календарем пен и  Агрнпяна (пр. 
ов. — Агриппина).

Ко второй группе относятся личные имена, испытавшие в той 
или иной степени влияние превославной традиции. Одня из них пред
ставлены только вариантами православного календаря, в других на
ходит отражение орфография той а другой церковной традиции. На
пример, мужокое имя Кирилл (п р .св .)  представлено в отарообрядче- 
ских келондврях вариантом Кирил. Тем не менее в письменных источ
никах обшны постоянно фиксируется 8впись этого имени через два 
"л": Кирилл. Отчеогза, образованные от этого имени, также выявля
ют вариант православного календаря: Каралинский Феоктист Кирилло
вич, Иванова Анфиоа Кирилловна, СМертьев Терентий Кириллович. 
Разрушение старообрядческой традиции написания наблюдается в мук. 
имени Саввин (о т .с в . — Савин). Имя Николай бытует в общине в че
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тырех вариантах: Николай ( п р .с в .) ,  Никола ( с т .с в .) ,  а также Ми- колай, Микола. Последние две формы отражают, видимо, влияние белорусского языкового окружения, хотя , как отмечает Б.Успенский, явление замени "н" на "м" в личных именах до сих пор не имеет удовлетворительного объяснения. В женском именнике орфографическое варьирование находит отражение в двух именах: Енафа ( с т . с в .)  и Аполинария ( с т .с в . ) .  В одних записях этих имен наблюдается удвоение согласных в соответствии с православным календарем; Еннафа, Аполлинария, в других — форма имени соответствуем ст арообрядческой традиции написания.Некоторые имена, не имеющие в своей канонической форме удвоенных согласных ни в православных, ни в старообрядческих святцах, в исследуемых источниках представлены именно такими орфографическими вариантами: Анфисса, Апполинария, Илларион и т .д .  Данное явление, видимо, отражает процессы, интенсивно протекавшие в р усском языке в 1У веке, когда значительно увеличилось число лексических заимствований с сохранением орфографии языка-источника. Под влиянием этих процессов удвоенные согласные стали спорадически появляться и в тех личных именах, в которых их никогда не было. Значительная группа имен в общине представлена своими общеупотребительными вариантами, т .е .  наблюдается их отличие от канонических форм и старообрядческого, и православного календарей (и которые часто идентичны в обеих церквах): Алексей (ц ер . Алекси й ), Иван (ц ер . Иоанн), Сергей (ц ер . Сергий), Степвн (ц ер . Стефан) и т .п .  Такие формы имен повсеместно распространены среди русского населения и не представляют собой специфического явления для старообрядческого именника.2 . При функционировании личных имен в исследуемом говоре наблюдаются их многочисленные фонетико-морфологические отличия от общеупотребительных и традиционно-церковных форм. Например:а) муж. имена Астратон (общ. Стратон), Андроний (общ. Ан- дроы), Гаврил (общ. Гаврила), Евстатий (общ. Евстретий), Ионий (общ. Иона), І&ртйян (общ. Мартиниан), Парфимий (общ. Парфений), Садоха (общ. Садок), Серпион (общ, Серадион), Фнлат (оощ. Фео- филакт), Финоген (общ. Афиноген) и п о д .;б) жен. имена: Александрина (общ. Александра), Настасья (обл . Анастасия), Нолинария (общ. Аполлинария), Лукерья (общ.
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Гликерия), Евдокея (общ. Евдокия), Липистинья (общ. Епистима), Ерамия (общ. Ермиония), Ликонида (общ. Еш конидв), Кирикея (общ. Кириакия), Свнфипа (общ. Ксантиппа), Мистридия (общ. Мастридия), Текусиса (общ. Т ек уса), "еонв (общ. Феония). Сивея (общ. Фивея) и под.Чаоть рассматриваемых изменений связана с фонетическими особенностями, в какой-то мере присущими всем восточнославянским языкам, и поэтому характерна не только для русской, но также для белорусской и украинской антропошмии. Основные из них:1) Утрата конечных формантов (.Макарий — Мвкзр, Нотапий — 
Потап, Николай —  Никола).2) Появление добавочных конечных формантов: Мина — Минай Антон —  Антоний, Силан —  Силантий.3) Мена конечных формантов: Иеремия — Ереней, Авфиноген — Финогей.4) Мена гласных звуков в середине слова: Козма — Кузьма, Корнелий —  Корнилий, Фотиния — Фетинья, Мастридия — Мисгри- дия, Мелания —  Маланья.5) Мена оогласньк звуков: Евлампий — Евлантий, Феопемпт -  Фвоиент, Фивея —  Сивея, Анфиса — Анфиза.S) Утрате одного или двух инициальных гласных: Иоэсаф — Асафий, Иеремия —  Ереней, Екетертаа — Катерина, Елизавета — Лизавета, Аполлинария — Полкяария.7) Упрощение трупп согдаоных: Евфимий — Щ'ймий, Авксентий —  Акоентий.8) Упрощение сочетаний из нескольких гласных: Исаия — Исай, Феодосия —  Федосья.В некоторых именах наблюдается не одно, а одновременно несколько изменений, напрдаер: Аверкий — Аверьян, Зотик — Изот, Садок —  Садохв, Парфеяий — Парфимий я т .д .  Эти значительно видоизмененные формы канонических имен являются широко распространенными и устойчивыми в общине, что подтверждает наличие отчеств, образованных от этих форм имен: СМертьева Росса Аверьяновна, Михайлов Антон Садохеевич и д р .В большей степени рассмотренные изменения проявлягтгя при устной функционировании личных имен, в меньшой степени отражены 
в их письменных формах. Официальные церковные записи сохраняют, как правило, традиционное написание имен.
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Как результат польского влияния в метрических церковных кии гах за 1923-1936 г г . фиксируются западные варианты личных имен старообрядцев: дол  (И ван), C h 'x tf  (Иосиф) и д р .,  в дальнейшем не получившие распространения в общине.Отмечается регулярное морфологическое варьирование некоторых мужских тлен, которое проявляется, в частности, в наращении конечного гласного: Михайла, Павла, Петре, Петро. Петра, Зена, Пикуле, Конора, Карпа и д р . Появление конечного гласного изменяет всю парадигму имени: "Михайлы нет дома” ( с р .:  "Михаила, нет д о м а ") , "Так уя хвалится своим Картой" ( с р .:  "Так уя хвалится своим Карпом"). Подобные варианты выявляются, как правило, на уровне своего устного бытования, хотя наблюдается и их письменная фиксация: Бобылев Михайла Ерофеевич, Память от Петры и Апенция.Акцентологическая вариативность личных имен в общине почти не имеет распространения.3 . Анализ именника русского островного говора показывает, что некоторые личные имена старообрядцев в течение времени претерпели значительную трансформацию под влиянием белорусского языкового окружения. Влияние белорусского языка проявилось преж де всего на фонетическом уровне, не затрагивая морфологическую структуру имен и не отражаясь на их со ст а в е .К регулярно фиксиоуемым фонетическим изменениям личных имен в исследуемом говоре относится диссимилятш нов яканье. В больший стве имен в первом предударном слоге произносится ( а ) ,  если под ударением стоит гласный неверхнего подъема: Аляксей. $рон, Ляон тий, Няфёд, Сямён, Сяргей. Тярентий, Фдцот, Явгений, Фядосья, Явстолий и н ек .д р . Хотя в отдельных именах наблюдается полное различение гласных в первом предударном слоге в аналогичной ро- зиции: Елисей, Евстигней, Фивея, Фео’ния. Перед удврньми гласными верхнего подъема В( одних именах в первом предударном слоге произносится ( а ) : Яфиы, Яфимня, в других (их большинство) — гл есн і^  (фонемы в первом предударном ологе различаются: Регина, Валентина, Гекуса, Февруоа, Викуляй. Перед ударным (а> почти во всех именах различаются главные фонемы первого предударного оло га : Герасим, Демьян, Геннадий, Элвлрян, но наблюдается также и неразличение гласных: Янафа, Александре, Стяпан, Стяпановиа,Наблюдается замена мягкого "р" на твердое в неокольких именах: Кирыл, Ирына, Аграпина и в сокращенной форме имени Сергей — Серова.
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"Цеканье" и "д зекан ье", характерные для фонетической системы белорусского языка, нашли отражение в исследуемом гопоре в четырех именах: Леонций (Леонтий), Апенций (АпентиЮ , Евстраций (Евстретий), Фацияна (Фотиния).В нескольких именах наблюдается устранение групп гласных при помощи вставного согласного " в " : Леонтий - -  Левонтий. Родион— Родивон, а также наличие приставной согласной "в ": Ольга — Вольга, Ульяна ~  Вульяна, Ульян — Вульян, Вульлнович.В белорусском языке звук "в " в конце слов изменяется не в "ф ", как это происходит в русском языке, в трансформируется в губно-губной "у" (у-н еол оговое). В исследуемом говоре единственное женское имя на мягкий согласный произносится в соответствии с фонетическими законами белорусского языка: Любовь — ЛюбоУ. Белорусское "у-н есл огов о е", а также "у" появляется на месте "в" и в других позициях в личных именах: Мавра — Матра, Маура; Павла —  Паула, 11а>ла; Евдокия —  Еудакия, Влас — Улас.В произносительном варианте мужского имени Виктор фиксируется изменение в сочетания "кт" оогласного "к" в " х " :  Виктор — Вгостор.И устн ое, и письменное бытование целого ряде имен, претерпевших изменения в соответствии с фонетическим;: законами белорусского языка, указывает на длительные и активные контакты русских переселенцев о окружающим белорусским населением, несмотря на замкнутый обрез жизни старообрядцев.4 . В исследуемой обишне отсутствуют различного рода прозвания мужчин и женщин по роду занятий, внешнему виду, чертом характера и п о д ., за исключением одного -  замужние женщины шеюг прозвания, образованные по имени мужа: Дармен —  Парменихе, Сысой — Сысоиха и под. Данные прозвания образованы во одной схеме: основа мужского имени оформляется формантом - х е .  В основном они образованы, от полных форы мужских шлеи (Николай — Николпихе, Матвей —  Матвеиха. Агафон —  Агвфониха), но встречаются образования и от сокращенных форм: Григорий — Гришиха, а твкже от раа- личных вариантов мужских имен: Константин —  Костючиха, Терентий— Терешиха, Ксенофопт —  Тифониха. Проэзвняе женщины по имени мука в исследуемой общине неоет оттенок пренебрежения, поэтому такое именование употребляется, как прав.іло, в третьем лине: "Пв- хочнхи пошла", "іеофанпху вчера радела" и т . д .IP



В днтая^піі ("Морфологическая я оловообравовательная
0 труп тур а имени") рассма тривеетоя морфологическая структура лич
ных старообрядческих ш еи , выявляются их основные оловообрчэове- 
тельные модели, анализируются сокращенные формы имен.

Исследуемые личные имена по овоей морфологичеокой структуре 
образуют все наиболее типичные для руоокого именослова модели. 
Среди мужских имен выделяются модели на -ий, -ой , -е й , -а й , - а ,  
на сочетание согласных, ва согласный о предшествующим гласным: 
Акакнй, Амвросий, Гордой, Елисей, Ермолай. Исай, Гаврила,. Ники
те, Аристащ., Mapg, Агафон. Дав^д. Сысрй и др. На 75,7$ мужской 
именник представлен двумя моделями: на согласный о предшествую
щим гласным и на -и й , что полностью соответствует распространен
ности этих моделей в русской антропонимической системе.

В женском именнике наблюдается большая унификация форм имен, 
нежели в мужском. Только одно женское имя —  Любовь —  соответст
вует модели на мягкий согласный, все остальные женские имена 
представлены моделью на - а ,  среди которых можно вццелить формы 
не -и я , -е я , -я : Агриппину, Дарда, Евдокцд. Зод, Ирина, Фивея, 
Фотиния и т .д .

Основным дифференциатором мужских и женских имен в общине, 
тек же как и в русской именной системе в целом, является струк
тура конечного слога. Большинство мужских имен (94,5#) заканчи
вается закрытым конечный слогом, что отражает ситуацию, имеющую 
место в русской и белорусской антропонимии. Вое женские имена 
(за исключением имени Любовь) имеют открытый конечный слог.

Основная масса мужских и женских имен являются трехсложны
ми: Артеыон, Валерий, Ерофей, Иона, Николай, Агафья, Денника, 
Клавдия, Мария и т .д . Помимо трехсложных в исследуемом шеннике 
распространены такхв двусложные и четырехсложные имена: ореди 
женских имен значительно больше четырехсложных (30,6$) и меньше 
двусложных (1 6 ,9 $ ), среда мужских имен это соотношение нооит об
ратный характер: 35,6$ двуоложяых и только 7,8$ —  четырехслож
ных имен. Распростравенвооть в общине (и в русском именнихе во
обще) д ву-, трех-, четырехсложных имен объясняется особенное»  
ми оперативной пеи яп человека, "объем которой ограничен ж ро
вен 7 *2  СИМВОЛОВ coodl 1ЯМЯ .

1 Москович В .А . Глубина ■  длина слов в еотеотвенных языках / /  
Вопросы языкознания. —  1967. —  Ji 6 . —  С . 17.
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Среди сокращенных форм имен выделяются две группы: имена 
вез эмоционально окрашенных суффиксов и сокращенные имена с суф
фиксами субъективной оценки.

Большинство имен без эмоционально окрашенных суффиксов име
ет общепринятые сокращения, представляющие собой безаНфиксные об
разования или образования при помощи нейтральных суффиксов -шп, 
-н я , -ка и д р .: Александр — Саше, Леонид — Леня, Екатерина —  
Катя и т .ц .

Выявляются нетрадиционные сокращенные формы, которые прояв
ляются либо в особой соотнесенности сокращенной формы с полным 
именем, либо в структуре самого сокращения: Игнатий —  Гена, Ке- 
сарий —  Коля, Минодора —  top а , Епистима —  Липа и под.

Среди сокращенных форм с  суффиксами субъективной оценки вы
деляется продуктивность суффикса - к - ,  что, ви д™ о, связано вооб
ще с активным употреблением этого суффикса в русской и белорус
ской антропонимы? в связи с его разнообразной социально-коммуни
кативной нагрузкой. Отмечается не только активность суффикса -к -  
при образовании сокращенных форм имен, но и разнообразие его се -  
мантико-стклнотических коннотаций, проявляющихся при функциониро
вании имен.

Регулярно фиксируются сокращенные и уменьшительные формы 
личных имен с суффиксами -енька- (-онька), -ечка- С-очко-), -уща, 
-уика, -у л я . Единично встречаются формы на -у с я , -н я , -о к .

Способы и средолш8 образования сокращенных я уменьшительных 
форм последу а й к  имен пол нос тис соответствуют всем закономернос
ти !, сложившмся в русской аятрсшонимической оистеме. В осаовном 
выявляются типячные фс^мообраэуюше суффиксы и типичные модели 
сокращенных имен.

В закличете? обобвектся наблодения, сделанные в ходе иссле
дования . Личные имена старообрядческого населения д д . Нивняки, 
Малявки,.Эачеревье Морского района Витебской области в целом со
хранили все присущие русской именной системе черты.

Вместе с тем в иыеняике старообрядцев няблюдвется ряд осо- ' 
бенностей, обусловленных длительным отрывом островного говора от 
материнского, а такте спецификой существования старообрядческой 
обшпны как закрытой микросистемы. Главное, что отличает имено
слов островного говора от общерусской енгропонимнческой системы 
— значительное количество редких или влгеавгх ив употребления
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в России личных имен.Выявляются три основных фактора, определивших специфику старообрядческого имзшшка: религиозные традиции, внутрлобщинчые традиции именования, социальные условия.На функциональном уровне личные имена старообрядцев имеют многочисленные фонетико-морфологические отличия от общеупотребительных и традиционно-церковных форм.Часть имен подвеі глась изменению в результате длительного влияния белорусского языкового окружения. Влияние белорусского языка проявляется на фонетическом уровне, не затрагивая морфологическую структуру имен и не отражаясь на их состав е .Основные положения диосертации изложены в следующих публикациях авторе:1 . К вопросу о влиянии церкви на именник старообрядцев // Северо-Кавказские чтения. Ономастика в контексте истории. — Ростов-на-Дону, 1992. — Вып. 4 .  —  С . 3 4 -3 5 .2 .  ІДужчынскі іыяннік адной стараверскай абшчыны // Белару- скея л ін г в істыка. —  Мн.: Навука і т эхн ік а , 1992. —  Вып. 4 1 . — С . 6 9 -7 6 .3 .  К вопросу о двуименности у славян в языческий и раннехристианский период их истории // Беларуске-руска-польскае оу- пастауляльнае мовазнауотва: Мвтэрыялы Другой міжнароднай наву- ковай канферэнцыі (5-6 лютага 1993 г . ) .  — В іцебск, 1993. —С . 100 —104.4 . Проблемы варьирования личных имен // Матзрыялы П-ой на- вуковай канферэнцыі аопірантау і маладых вучоных (20 снежня 1993 г . ) .  — В іц еб ск , 1993. — С . 46-48.5 . ІКаночы іыяннік адной стараверскай абшчыны // Беларусная д ін г в істыка (в печати).
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