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ЖЕНСКИЙ АНТРОПОНИМИКОЙ старообрядцев
ИCETCКОЙ ВОЛОСТИ КОНЦА XIX в.

АННОТАЦИЯ. В статье анализирует ся система женских имен старо
обрядцев Исетской волости конца XIX в., дается сравнительный анализ с 
именниками как в Российской Империи, так и за ее пределами.

The author analyses the system  o f  fem ale personal names o f old believers 
that were used at the end o f  XIX century in Isetsk volost in comparison w ith 
the list o f personal names o f Russian Empire and aboard.

Общая тенденция современного языкознания — переход от лингвистики «ино
моментной», структурной, к лингвистике антропологической, рассматривающей яв
ления языка в тесной связи с культурной и духовно-практической деятельностью 
человека говорящего — является сегодня наиболее актуальной. Имена собственные 
— наиболее динамичный пласт лексики — составляют ономастическое простран
ство, определяемое моделью мира, существующей в когнитивном представлении 
народа, дающего имена. Антропонимы — особая лексико-грамматическая категория, 
отличающаяся от многих других имен собственным характером индивидуализации 
объекта: каждый объект номинации (человек) имеет имя [1. С. 36]. Антропонимикой
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того или иного народа — это яркое отражение многих сторон его истории и быта, 
особенностей национальной психологии и контактов с иноязычной средой.

Старообрядческий антропонимикой юга Тюменской области, в частности 
Исетского района, представляет интерес не только как собрание имен опреде
ленной местности. Признание старообрядцев субэтносом русских позволяет 
говорить об особом статусе их антропонимикона. Как отмечает В. А. Никонов, 
«определенный набор имен всегда был характерным социально-этнографичес
ким признаком» [2. С. 155]. Исследование антропонимии старообрядцев Исетс- 
кой волости в области исторической лингвокультурологии знакомит с менталь
ностью, обычаями и образом жизни местных старообрядцев, так как язык все
гда воплощает своеобразие народа, национальное видение мира.

Исследуемый материал, имена старообрядцев Исетской волости, был выде
лен из листов Первой всероссийской переписи 1897 г. Данный документ отли
чается от предшествующих ревизских сказок тем, что составлялся не по метри
ческим книгам, не на основании старых ревизий (как можно видеть при изуче
нии ревизских сказок 1850 и 1834 гг.), а непосредственно на месте методом 

• ?опроса жителей населенного пункта. Для этого счетчикам (так названы люди, 
собиравшие сведения) выдавались переписные листы. На каждом таком листе, 
сложенном вдвое, надлежало записывать жителей одного дома. Указывались 
не только имена, но и возраст переписываемого человека, степень родства с 
другими членами семьи, место рождения и место жительства. Отмечалось так
же умение читать, и где человек обучился грамоте. Наиболее важным для нас 
является то, что в этом документе указывается вероисповедание. Таким обра
зом, можно получить списки старообрядческого населения Исетской волости. 
Из 2181 переписанных старообрядцев 1012 мужчин и 1169 женщин.

Женский антропонимикой по численности всегда уступал мужскому. 
Л. В. Суперанская объясняет это менее заметной общественной ролью женщины 
по сравнению с активной позицией мужчин [3. С. 52-53]. Список женских имен 
представлен 168 антропонимами (для сравнения, мужских имен — 220, с фонети
ческими вариантами — 297). Учитывая, что такие имена, как Ульяна — Иулиана, 
являются вариантами1 канонического имени Иулиания, количество женских лич
ных имен достигает 95. Из них 9 являются наиболее частотными, то есть теми, 
процентное соотношение каждого из которых от общего числа носящих их жен
щин — 3% и более. В общей сложности доля самых частотных антропонимов 
составляет около 37,6%. 23 имени являются среднеупотребительными, каждое из 
них носили 1-3% исетских женщин, определивших в переписи свое вероисповеда
ние как старообрядчество. Вместе они составляют около 41,2% от общего числа 
женских антропонимов. Остальные 21,2% приходятся на малоупотребительные 
имена, представленные от 1 до 10 раз (то есть менее 1% от доли всех употребле
ний). Среди редких антропонимов старообрядцев Исетской волости встречаются 
такие, о которых В. А. Никонов сказал, что они, будучи календарными, никогда не 
использовались русскими [4. С. 143]. К подобным именам принадлежит антропо
ним Мастридия, зафиксированный в переписи как Мастридиа. Особенностью жен
ского исетского старообрядческого антропонимикона является и присутствие име
ни Фаманида (каноническое Фомаида). Л. В. Суперанская относит такие имена к 
числу нелюбимых и, как следствие, неупотребительных, так как по-русски они 
звучат неприятно [3. С. 55-56]. Действительно, при фоносемантическом анализе t*

1 Фонетические варианты могут различать людей, их носящих, по возрасту или 
социальному признаку, иметь диалектную основу, однако при рассмотрении данных 
переписи нельзя не учитывать также влияние на списки личности счетчика, собиравше
го сведения, а также некоторые другие факторы (диалект, индивидуальные особенности 
старообрядцев и т. д.).
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имени и его варианта, употребленного в переписи, из 16 соответствующих ему 
характеристик все с отрицательной семантикой (например, тихий, тусклый, страш
ный, печальный и др.). Наличие в изучаемом именнике данных антропонимов 
указывает на использование исетскими старообрядцами очень редких и неупотре
бительных в России женских имен.

К самым популярным женским именам старообрядцев Исетской волости от
носятся Анна, Параскева (Парасковья, Парасковия), Евдокия (Авдотья), Мария 
(Марья), Александра, Иулиания (Ульяна, Иулианиа), Екатерина, Матрона (Мат
рена), Пелагия (Пелагея, Палагея, Палагия). Этот список является уникальным 
по сравнению с десятками самых употребительных имен других регионов. Выяв
ленный Л. М. Щетининым женский антропонимикой Ростовской области конца 
XIX в. открывается именами Мария, Анна, Надежда, Елена, Ольга, Елизавета, 
Александра, Екатерина, Наталья, Вера [5. С. 73]. Из них только четыре имени 
(Мария, Анна, Александра, Екатерина) являются самыми частотными в Исетской 
волости. Причем имя Мария, занимающее у Л. М. Щетинина первое место, в 
антропонимиконе исетских старообрядцев занимает только четвертое, а имя Анна, 
находящееся у Л. М. Щетинина на втором месте, в исетском антропонимиконе 
является самым распространенным, частотность употребления которого превос
ходит употребление имени Мария в два раза. Из остальных имен, обозначенных 
самыми частотными в Ростовской области конца XIX в., Наталья и Елена явля
ются в исетском старообрядческом антропонимиконе среднеупотребительными. 
Оставшиеся четыре имени (Надежда, Вера, Ольга, Елизавета) малоупотребитель
ны в исетском старообрядческом антропонимиконе, причем имя Ольга встречает
ся только 3 раза среди 1169 женщин.

По данным В. А. Никонова, в Российской Империи XIX в. «среди крестья
нок почти всюду первенство принадлежало имени Евдокия (Авдотья), реже 
Анна» [2. С. 13]. В исетском антропонимиконе, как и в именном фонде русских 
крестьян Омского Прииртышья, имя Анна встречается гораздо чаще, чем Евдо
кия (Авдотья), которое занимает только третье место. Авторы монографии «Рус
ские в Омском Прииртышье (XVIII-XX века)» среди самых частотных имен 
села Низового конца XIX в. отмечают имена Марья, Прасковья, Катерина, Пе
лагея, Татьяна, Дарья [6. С. 97]. Среди исетских старообрядцев эти имена встре
чаются часто, однако есть некоторые особенности. Имя Иулиания (Ульяна), 
например, является более распространенным, чем Дарья. В процентном соотно
шении их частотность оценивается как 3,2% и 1,7% соответственно. Отмечен
ные в омском антропонимиконе 1987 г. редкими имена Ирина, Степанида, Ma- 
ремьяна среди исетских старообрядцев конца XIX в. встречаются часто. Имя 
Ирина, например, (с фонетическими вариантами Арина и Орина) принадлежит 
2,7% старообрядок Исетской волости. Распространенность в Приисетье редких 
в других местностях женских имен объясняется консервативностью старооб
рядческой культуры, а также привязанностью к книжной традиции (и, как след
ствие, более активное, чем в православных деревнях, использование святцев).

Исследователь антропонимов русской народной лирической песни Р. В. Го
ловина пишет, что антропонимы, используемые в курских народных лиричес
ких песнях, в основном совпадают с именами, распространенными в быту в 
Курской области во второй половине XIX в. [7. С. 16]. В результате Р. В. Голо
вина выявляет женские имена, которые употреблялись чаще всего: Анна (Ган
на), Матрена, Марья, Елена (Алёна), Авдотья, Татьяна. Все эти антропонимы 
также часто встречаются в переписи 1897 г. среди старообрядок Исетской воло
сти, однако имена Елена и Татьяна гораздо менее употребительны, чем Пара
скева, Александра или Ульяна, не отмеченные Р. В. Головиной как частотные.
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В списке американских женских имен данного периода наиболее частотными 
признаны Mary (Мария), Anna (Анна) и Helen (Елена) [8], являющиеся самыми 
распространенными и в общероссийском антропонимиконе. По данным многих 
исследователей (Л. М. Щетинин, В. А. Никонов, В. А. Ивашко, Р. В. Головина и 
др.), антропоним Елена в конце XIX в. входил в число наиболее распространен
ных в именниках многих районов Российской Империи. Однако, как отмечают 
авторы монографии «Русские в Омском Прииртышье (XvlII-XX века)», среди 
самых частотных имен с. Низового этого антропонима нет. В антропонимиконе 
исетских старообрядцев данное имя также не является частотным: по распростра
ненности оно занимает 19 место. Возможно, меньшая распространенность имени 
Елена в антропонимиконе старообрядцев Исетской волости является локальной 
особенностью именника Западно-Сибирского Зауралья.

Сходство исетского старообрядческого женского антропонимикона конца 
XIX в. с именниками других мест Сибири значительное, но все же не полное. 
Так, например, особенностью сибирского именника в отличие от общероссий
ского является более высокая частотность имен Прасковья, Пелагея, но в то 
же время многочисленность употреблений у старообрядцев Исетской волости 
антропонимов Иулиания, Александра, не находящая соответствия в других 
западносибирских именниках, а также наличие имен, признанных ономаста- 
ми неупотребительными в России, позволяет говорить об уникальности исет
ского женского старообрядческого антропонимикона как по количеству упот
реблений антропонимов, так и по именному составу.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются способы невербального и вер
бального кодирования в колыбельной песне с учетом взросления адресата 
исполнения (ребенка).

 

 


