
Putnik, являющийся человеку в ночи на дороге в облике различных животных 
с целью сбить его с пути, -  воплощение нечистой силы, дьявола (которого здесь 
также называют и Oleksa и cervonih gacah) во многом аналогичен восточносербс
ким ночным персонажам осегьа, ома/а, сбивающих человека с пути. Появление как 
карпатских, так и балканославянских МП этого типа связывается с местонахожде
нием около воды. Кроме того, мотив «чертовской свадьбы», возникающей и вне
запно исчезающей в ночи, функция ночного катания верхом на человеке связывают 
демоническое существо putnik и с иными южнославянскими МП (самодива, «каракон- 
джула»), так или иначе представляющими собой ипостась нечистой силы.

Sarkan летающий змей, дракон (лексема венгерского происхождения) -  из
вестен практически всем карпатским народам и по функциям аналогичен южносла
вянским (серб, змсц, ала и т. п.) и румынским МП (рум. bälaur, hala). Тоже относится 
и к человеку, называемому Ьигіѵпік, которому приписывается мощь вызывать или 
останавливать град, бурю: аналогичные функции имеют западносербские МП гра- 
добраните/ь, облачар и под. На Карпатах такой повелитель туч может выступать 
как предводитель летающего змея, приносящего непогоду (румынская и украинс
кая традиции).

Особая ситуация с МП, называемым domovyk. Наименование МП связано 
с характерным для восточнославянского культурно-языкового континуума обра
зом носителя домашнего богатства, патронажного демона, которого следует задаб
ривать. Вместе с тем характеристики данного МП в закарпатской Верховине 
указывают на облик дьявольской силы, от которой невозможно избавиться, если ее 
обретешь (категория опасных для человека духов-обогатителей). Сам способ «до
бывания» домовика (вынашивание за пазухой яйца в предпасхальный период, с тем 
чтобы в церкви во время службы при словах «Христос воскрес» проговорить: 
«И мой воскрес»), связанный с преднамеренным обращением к нечистой силе, име
ет прямые аналогии в соседних карпатских традициях (рум. spiriduj). Внешний 
облик духа-обогатителя, называемого domovyk, -  небольшое животное, непримет
ное в доме (кошка, змейка, курица), -  также соответствует ипостасям данного МП 
на Карпатах (западноукраинская, румынская, словацкая традиции).
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Закономерности развития русской антропонимии 
Пермского края в ХѴІ-ХѴІІІ вв.

1. Источниками изучения закономерностей развития пермской антропонимии 
ХѴІ-ХѴІІІ вв. являются памятники делового письма разных жанров (имуществен
ные, судебные, переписные и другие акты), отражающие именования людей в офи
циальных текстах и в живой речи.



2. Антропонимы говоров и складывающегося просторечия передавались в речи 
истцов, ответчиков, свидетелей в судебных документах («Евдокейка в окошке зак- 
рычала гЬотей де отпусти де меня евдокейку не я де крала тебя сестра моя 
тан(ь)ка и мы де пропажу твою принесем де всю к тебе назад») и в показаниях 
жителей Прикамья в текстах других жанров. Антропонимы официального языка 
представлены в памятниках в значительно большем количестве, чем именования 
живой речи.

3. Официальная антропонимия в документах Пермского края складывалась 
под влиянием центральных документов, причем особую роль в этом влиянии игра
ли переписные тексты: писцовые (1579, 1623 гг.), переписные (1647, 1678 гг.), до
зорные книги (разных лет XVII в.), ревизские сказки (1711, 1762, 1782 гг.). В них 
последовательно представлено, как на протяжении трех веков вырабатывались нор
мы сложных именований: от двучленного мужского антропонима в XVI в. к трех-, 
четырех- и иногда пятичленному в XVII в. и далее -  к трехчленному именованию 
в XVIII в.

4. Под влиянием центральных текстов в Прикамье складывалась терминоло
гия, характеризующая каждый вид именования: имя, прямое имя (календарное), 
отчество, с отцы, прозвище. В XVII в. слово прозвище было многозначным, им 
называли: 1) некалендарное имя; 2) личное именование, характеризующее человека 
по каким-либо его качествам, роду занятий, месту проживания в прошлом, 3) име
нование семьи.

Кроме обычного в деловом письме термина прозвище, при передаче показа
ний местных жителей использовались слова прозванье, назвище и названье: «Имени 
тому десятнику и прозванья он Григорей не ведает», «Федор по назвищу Томила 
Агафонов сын Носов». При редактировании показаний местных жителей («Ивашка 
по назвищу Добрая Корова») в официальных текстах их заменяли словом прозвище 
(«Ивашка по прозвищу Добрая Корова»), т. е. писцы ощущали стилистику антропо- 
нимических терминов.

5. Несмотря на одинаковое, казалось бы, воздействие норм центральных тек
стов, на обширной территории Пермского края в разных уездах им следовали не со
всем одинаково. Так, в переписной книге 1647 г. по вотчинам Строгановых слово 
прозвище последовательно обозначало некалендарное имя, записанное после кален
дарного, в отличие от текстов других районов края (Чердынского, Соликамского, 
Кунгурского уездов), где такой последовательности нет.

6. Отмечаются следующие основные закономерности изменений имен в дело
вых памятниках Прикамья ХѴІ-ХѴІІІ вв.

6.1. Распространенные в XVI -  первой половине ХѴП в. наряду с календарными 
некалендарные мужские имена с середины XVII в. активно вытеснялись из офици
ального антропонима календарными полными именами или их дериватами, а в конце 
XVII в. полностью ушли из официальных актов, хотя сохранялись в живой речи.

6.2. Женские некалендарные имена в исследованных памятниках не обнаружены. 
С XVII в. в текстах отмечаются именования женщин на -их(а), образованные 
от русских и нерусских имен и прозвищ мужей: Тереиіиха, Королиха, Апасиха.

6.3. Русские жители Пермского края находились в постоянном общении с коми 
и тюркским населением. Некалендарные мужские имена коми происхождения в тек



стах XVI -  начала XVII в. частично сохранялись без изменений («Крестьянин Вилес 
Иванов»), частично переводились на русский язык, хотя топонимы, образованные 
от этих же имен, сохраняли свою коми форму: «В деревне Нырыб крестьянин 
Иванко Нос» (коми ныр ‘нос’, ыб ‘поле’). Тюркские имена в русских сложных 
антропонимах пермских памятников ХѴІ-ХѴІІІ вв. не обнаружены.

6.4. От полных некалендарных и календарных имен в живой речи образовыва
ли большое количество дериватов, использовавшихся с XVI в. в качестве основных 
(первых) имен в официальных антропонимах, ср.: от некалендарного имени Первый 
дериваты Первак, Первуша, Первый я, Первыша; от календарного Варфоломей де
риваты Варушка, Варфоломейко. К тому же возникали варианты полных календар
ных имен (Варфолома, Вахромей), от которых появлялись дериваты (Вахромейко, 
Вахрушко). В результате система дериватов оказывалась очень емкой.

6.5. Канонические имена в деловых документах фиксировались непоследова
тельно. Ими называли преимущественно служителей церкви («Села Говорливого 
поп Иоаким Васильев сын Собянин») и их детей, но иногда и посадских людей, и кресть
ян. В то же время церковников даже в переписных текстах именовали календарными 
и изредка некалендарными именами.

7. В пермских документах соблюдалась общерусская сословная система име
нований по отцу (на -вич или с термином сын). Однако, хотя именования по отцу 
(отчества) в русском деловом письме с XVI в. были приняты только от календарных 
имен, в пермских текстах первой половины XVII в. отмечаются и отчества от не
календарных имен («Семенка Вакорев сын Туфтаев»). В частных письмах ХѴП-ХѴШ вв. 
по отношению к адресатам -  посадским людям использовались отчества на -вин 
(«Ивану Ивановичю»), хотя в переписных текстах тех же людей именовали иначе 
(«Иван Иванов сын»).

8. К первой четверти XVII в. относится начальный этап формирования семей
ных прозвищ в Прикамье, употреблявшихся далее на протяжении XVII столетия и стано
вившихся фамилиями жителей всех социальных слоев. Их появление обусловлено 
социальными и экономическими причинами. Фамилии в XVII в. возникали преиму
щественно из некалендарных имен и индивидуальных прозвищ, значительно реже -  
из календарных имен и их дериватов. В ХѴІП в. резко возрастает количество фами
лий из полных календарных имен и их дериватов, чему способствовали изменения в 
деловом языке.

9. Изучение истории пермской антропонимии ХѴІ-ХѴПІ вв. позволило уста
новить общерусские закономерности ее развития, роль делового языка в этом 
процессе и показать особенности становления русской антропонимии к концу ХѴІП в. 
на отдельной российской территории.


