
К ак видим, слова каждого из описанных словообразовательных типов 
в русском языке эквивалентны нескольким типам соответствий в бело
русском языке. Это фактически номинативные типы, созданные по еди
ной модели. Среди этих типов могут быть лексические единицы, относя
щиеся к тому или иному словообразовательному типу, или аналитиче
ские номинанты. К примеру, номинативному типу русских глаголов, об
разованных по модели «префикс пры-+ мотивирующий глагол» (а) прива
рить, б) принажать, в) принагнуть) в белорусском языке соответствуют: 
а) номинативный тип глаголов, образованных по той же модели (пры- 
вары ць); б) номинативный тип глаголов, образованных по модели «пре
фикс пад- +  переведенный на белорусский язык мотивирующий глагол» 
(паднац існуць); в) номинативный тип словосочетаний, образованных по 
модели «трохі (кр ы ху)  +  переведенный на белорусский язык мотиви
рующий глагол» (трохі (кры ху) нагнуць). Все эти номинативные типы 
объединяет семантико-словообразовательное поле «совершить действие 
с незначительной интенсивностью».

Тип белорусских аналитических номинантов занимает одно из цент
ральных мест во всех рассмотренных случаях. Это место определяется 
не только количественными показателями, но и субститутивными воз
можностями типа: при необходимости он может заменить все остальные 
в пределах каждого из пяти представленных здесь словообразовательных 
типов слов при переводе их на белорусский язык.

Сравнивая средства выражения словообразовательных значений в 
рассмотренных словообразовательных типах, можем сделать вывод о 
том, что белорусский язык в этих микросистемах в значительной мере 
проявляет аналитизм, в то время как русский вполне может обходиться 
синтетическими номинантами.

1 В русско-белорусском словаре белорусские слова, соответствую щ ие русским сло
вообразовательны м  ф орм антам  (в данном случае трохі), даю тся в скобках. Мы же, 
учиты вая, что «основным принципом перевода русских слов в словаре является  уста
новление наиболее точного белорусского эквивалента д л я  к аж дого  слова и его зн а 
чения» (с. 9 С л о вар я), эти скобки опускаем.

2 Cm.: Н и к и т е в и ч  В. М. Основы номинативной деривации. Мн., 1985. С. 57.

Е. А. Ш ЕДЫ СО

ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ОБУВИ В ОСТРОВНЫХ  
РУССКИХ ГОВОРАХ БЕЛОРУССИИ

В говорах шести русских селений Ж лобинского района Гомельской 
области зафиксировано 37 наименований различных видов обуви. Среди 
них одну треть составляют лексемы, нерусские по своему происхожде
нию. По показаниям этимологических словарей, часть их из француз
ского (ботйнки, галош и, камаши, гетры), немецкого (калош и, туфли), 
тюркских (баш макй, сапогй, чёботы) языков. Известны также польск. 
боты и греч. сандалии. Следует отметить, что два из названных заимство
ванных слов — камаши, гетры-— имеют в говорах диалектные значения. 
В данной статье мы рассмотрим наименования обуви на деревянной по
дошве — клўм пы  и абияки.

По свидетельству этнографов, дерево в качестве материала для изго
товления обуви у восточных славян почти не употреблялось, в противо
положность народам Западной Европы, у которых было распространено 
кошение деревянных башмаков l . В частности, «в Белоруссии обувь из 
дерева бытовала на очень незначительной территории под названиями 
«чуні», «дзеравянікі», «дзеравяшкі». «Дзеравяшкі» были либо полностью 
выдолблены из дерева, либо с кожаным верхом на деревянной подошве. 
Носили эту обувь только весной и осенью в грязь»2.

В русских говорах Жлобинского района Гомельской области для обу
ви на деревянной подошве зафиксированы, как уж е сказано, лексемы
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абияки  и клумпы . Представители старшего поколения рассказывают, что 
их деды носили клумпы, которые были и повседневной, и праздничной 
обувью для мужчин. Лексема клумпы  и ее многочисленные фонетические 
варианты довольно широко известны в белорусских говорах: клўмпі, 
клумпы , клумбы , клюмбы, клёмбы, клёмбы, клёмпы, клёмны  ’деревянная 
обувь на деревянной подошве’ (Словарь белорусских говоров северо-за
падной Белоруссии), клум бы  ‘деревянные туфли’ (Белькевич), клумпы  
‘деревяш ки’ (Ж идович), клю мпы  ‘обувь на деревянной подошве’ (Стеш- 
кович), клём бы  ‘обувь на деревянной подошве’ (Мат. Могилевшины), 
клум ба  ‘сапог с деревянной подошвой’ (Касперович). Из русских говоров 
наименование клум пы  отмечено в переселенческих говорах Литвы 
(С Р Н Г ).  Картотека Псковского областного словаря (Ленинград) содер
жит слово клум ба  ‘обувь с кожаным верхом на деревянной подошве’. 
С тем же значением в «Словаре говора старообрядцев, проживающих в 
Польше», находим klompy. Следует отметить, что русские говоры Литвы 
и русские говоры Польши являются псковскими по своему происхожде
нию 3. В польском языке это слово такж е является диалектным. Оно з а 
фиксировано в вариантах kiompie, klumpie. Это наименование в том же 
значении известно литовскому и латышскому языкам, которые, в свою 
очередь, заимствовали его из немецкого (Словарь балтизмов). 
Ю. А. Лаучюте считает лексему клум пы  балтизмом в белорусском, поль
ском, русском я з ы к а х 4. Этой точки зрения придерживаются составители 
Этимологического словаря белорусского языка. Академик Ф. П. Филин 
считал, что «пестрота в фонетическом облике слова — одно из важных 
свидетельств в пользу того, что мы имеем дело с заимствованием»5.

Если название клум пы  в пределах белорусского языка является заим 
ствованием из балтийских языков, то сложнее решить вопрос о том, к а 
ким путем оно попало в словарный состав русских говоров Жлобинского 
района Гомельской области. Отсутствие исторических сведений о времени 
поселения русских жителей в этой местности Белоруссии и путях их ми
грации сюда не позволяет ответить на этот вопрос однозначно. Бытовая 
реалия «клумпы» вместе с ее обозначением могла быть усвоена предками 
современных русских обитателей Жлобинского района в пору пребыва
ния на своей исконной псковской территории, но не исключено и появле
ние этой реалии и ее наименования у них уже в период поселения на 
белорусской земле, из обихода и речи соседей — белорусов.

Другим названием обуви на деревянной подошве в исследуемых рус
ских говорах является лексема абияки. По сведениям, полученным от 
русских жителей деревни Борщевка, такую обувь носили мальчики-под
ростки. Изготавливали ее следующим образом: к вырезанной из дерева 
подошве прикрепляли куски телячьей кожи.

Наименование абіякі в том же значении известно минско-молодечнен- 
ским (Ж идович), гродненским (Стешкович), брестским (Брестчина) го
ворам. При этом Словарь минско-молодечненских говоров фиксирует 
для данной лексемы и другое значение — ‘сапоги на деревянной подош
ве’. Словарь белорусских говоров северо-западной Белоруссии отмечает, 
чго в Волковысском, Мостовском, Сморгонском, Лидском районах для 
обуви на деревянной подошве наряду с названием абіякі применяется 
другое — аблякі. Приведенные словарем примеры свидетельствуют о том, 
что абияки  носили мужчины.

В использованных нами русских лексикографических источниках это 
наименование отсутствует. Лишь в переселенческих русских говорах 
Белосточчины абияки  представлено с той ж е семантикой (Грек-Паби- 
сова). Ho это наименование усвоено русскими поселенцами из окружаю
щих польских диалектов. О наличии его в Августовском районе Белосток- 
ского воеводства свидетельствует «Siownik gw ar polskich» Я- Карловича. 
В этом словаре даны однокоренные obijaki, obijance ‘обувь в виде баш 
маков с деревянными подошвами, к которым прибиваются гвоздями ре
менные задники и перед’.

В пределах польского языка это название является диалектным, о чем
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свидетельствуют данные «Slownika jgzyka polskiego» В. Дорошевского, 
в котором для лексемы obijak приведены три значения, при этом ни одно 
из них не связано с обувью: I) ‘деревянный молот либо палка, исполь
зуемые в кузнечном деле, бондарстве, земледелии для обивания, отбива
ния чего-либо’; 2) ‘прикрепленная к рукоятке цепа палка, служ ащ ая для 
обмолота’; 3) ‘большой деревянный столярный молоток, служащий для 
нанесения ударов по долоту’. Большой польско-русский словарь перево
дит obijak русским колотушка. Таким образом, рассматриваемое н азва
ние обуви является диалектным в пределах белорусского и польского 
языков.

В лингвистической литературе отсутствует единое мнение о появлении 
лексемы абіякі в белорусских говорах. Этимологический словарь бело
русского языка представляет две версии. Согласно первой, данное слово 
образовано от глагола біць (а-бій-ак), но более достоверной считается 
гипотеза В. Н. Чекмана. Он видит здесь кальку с литовского apmustiniai, 
apm ustines ‘клумпы, деревянная обувь, обитая кожей’, дословный пере
вод литовского слова ‘обитые’ 6. Однако утверждение о калькировании 
белорусскими говорами литовского слова не представляется нам бес
спорным.

Таким образом, изоглосса этого наименования деревянной обуви про
стирается с зап ада  на восток, начиная от польских говоров Белосточчи- 
ны, переходит на белорусскую территорию, где захватывает гродненские, 
столбцовские, молодечненские и березинские говоры; известна эта лек
сема и брестским говорам.

Польские, белорусские, литовские земли долгое время находились в 
составе единого государства •— Речи Посполитой. Имея культурные, эко
номические, хозяйственные связи с поляками, белорусы могли перени
мать польские предметы быта, некоторые элементы одежды, обувь. П о
явление в крестьянском обиходе обуви из дерева вызвано, вероятно, тес
ными контактами с польским населением.

Из островных русских говоров Белоруссии существительное абияки  от
мечено в Жлобинском районе Гомельской области. Помимо обуви на де
ревянной подошве, русские жители Жлобинского района этим словом н а
зывают валенки, а такж е любую обувь: Абияк— вобуў, валенки, на их 
калошы надявали (А лександровка);

Абияки — этъ то, что носют на нагах: сапагй, тухли. Как придёт вис- 
на, зймний абияк зънъш у нъ чирдак (Борщ ёвка).

Существуют две различные возможности появления этой лексемы в 
исследуемых говорах, сходные с теми, которые мы называли, рассматри
вая слово клумпы . Во-первых, название абияки  могло употребляться в 
речи русских старообрядцев до их переселения с исконных псковских 
земель на территорию Гомельской области. Эту точку зрения подтверж
дает отсутствие данного слова в близких к Гомелыцине белорусских го
ворах. Наличие у лексемы абияки  нескольких значений, хотя и близких 
друг другу, может свидетельствовать о ее давнем существовании в ис
следуемых говорах.

Во-вторых, не исключается и возможность заимствования данного 
наименования во время пребывания русских переселенцев на белорус
ской земле. Подтверждением второй точки зрения может служить зна
чительное распространение этого названия обуви на деревянной подошве 
в пределах белорусских говоров. Показательно такж е отсутствие слова 
абияки  в Словаре русских народных говоров.

Так называемая бытовая лексика сравнительно легко поддается ино
язычному влиянию. А. Ф. Манаенкова считает, что в речи русских старо
обрядцев Ветковского и Добрушского районов Гомельской области бело
русские лексемы связаны с постройками и их частями, одеждой, питани
ем, средствами передвижения, домашними животными, огородными рас
тениями, окружающей природой, т. е. это слова, не выходящие за пре
делы повседневной крестьянской жизни.

Таким образом, независимо от времени и места появления этого ви
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да обуви и его наименований у предков современных русских жителей 
Жлобинского района Гомельской области оба рассмотренных слова вы
ступают как совершенно очевидные заимствования.
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