
имели в своей морфологической структуре эмоционально-экспрессивные суффиксы [1, 
с. 119]:

а) прозвища, обозначающие человека по роду занятий (Лапшуков, Синельников)-,
б) прозвища, обозначающие внешние признаки человека (Сологубов);
в) прозвища, обозначающие внутренние свойства человека (Лизуно)\
2 антропонимы, образованные на основе христианских имен в их официальной 

форме. Данные имена являются греческими по происхождению, а на Русь попадают бла
годаря церковнославянскому языку (Афанасьев, Макаров) [1, с. 39];

3 антропонимы, образованные на основе христианских имен в их народно
разговорной форме. В России формирование фамилий было обусловлено социальными 
обычаями и традициями, поэтому в основе некоторых русских фамилий лежит народная 
форма христианского имени (Аксенов, Базылев) [1, с. 39];

4 антропонимы, образованные на основе мирских (в значительной мере -  дохри
стианских) личных имен, которые соотносились с наименованиями реалий животного и 
растительного мира, а также на основе метафорических прозвищ, которые возникли под 
влиянием ассоциативных связей, и поэтому реконструкция их первоначального значения 
затруднена (Дроздов, Налимов) [2, с.1 46].
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ДУХОУНЫЯ ПОШ УК11НТЭЛ1ГЕНТА У ТВОРЧАСЦ1 М1ХАСЯ СТРАЛЬЦОВА

Ярю прадстаушк «л1рычнай прозы» M ixacb  Стральцоу шмат 3pa6iy  у справе 
штэлектуагйзацьп беларускай лггаратуры. Некаторыя крытыю вызначагп яго творчую 
пазщыю як погляд выхадца з вёскц што настальгуе па пакшутым асяроддзц пакутуе, шбы 
герой ранняй прозы М. Гарэцкага. Стральцоу звязвае тэму штэлшента у першым 
пакаленш з праблемай сацыяльнай, асобавай i творчай чалавечай самарэал1зацьп. Герой 
Стральцова -  штэлшент, жыхар сучаснага горада, але паводле паходжання i 
светаадчування вясковец. Адсюль славутая метафара «сена на асфальце». Яму хочацца 
прьпшрыць у сваей душы мегаполю i вёску, сумясцщь традыцыйнае i мадэрновае, быць на 
узроуш щэй i самаадчування свайго часу. Ён выразна бачыць вытою гарадской 
цывшзацьй, дзе чалавек трацщь сувязь з прыродай, м1жвол1 пазбауляецца душэунай 
гармони, якой у поунай меры валодае «натуральны», «прыродны» чалавек, жыхар вёск1. У 
гэтым стральцоусю герой, звычайна малады па узросце чалавек, acnipaHT, штэлшент, 
кшжшк, бл1зга да герояу Гамсуна, Хэмшгуэя, Гарэцкага, Чорнага, Брыля. Аднак i у вёсцы, 
на улонн1 прыроды, ён хутка спахашпваецца: не райская 1дыл1я, не пастараль з пастушкам! 
акаляе яго.

Праграмнае апавяданне «Блаютны вецер» дае клрунак далейшым творчым пошукам 
шсьменшка. Многае, што перажывау яго герой-штэлшент Лагацю, перажывае кожны 
чалавек, кал1 адчувае, што юнацтва зал1шне рана развИваецца з iM. Сумленныя, як 
Лагацю, людз1, в1навацяць у неуладкаванасщ сябе, i гэта справядл1ва. Разам з тым 
бачыцца i шшае -  непрыкаянасць вясковага чалавека, перанесенага у гарадское асяроддзе, 
пс1халаг11шая непадрыхтаванасць яго да гарадскога жыцця. Але М. Стральцоу школ1 не 
супрацьстауляу законы гарадской i вясковай маралц ix  духоуныя каштоунасц1. Задача яго
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у цэлым шэрагу апавяданняу -  разгледзець пшхалапчныя моманты паводзш вяскоуцау i 
гараджан (тых самых вяскоуцау у друпм калене) у ix дачыненш i да вёскц i да горада. 
Назва «Сена на асфальце» стане агульналггаратурнай формулай, яна нават апярэдзщь 
канфлпстнасць творау шшых аутарау пра вёску i горад. Але ni л1рычны герой, ni аутар не 
заспакойвал1ся вышкам1 гэтага адкрыцця. «Сена на асфальце» -  тэта формула гучьщь не 
дзеля самазаспакаення, а дзеля будучага пошуку. I вектар гэтага пошуку будзе сшраваны у 
бок адвечных пытанняу дабра i зла, яюя аутар звяжа з пыганнем пра цэласнасць чалавеча- 
га «я», ступенню самадастатковасщ i самарэал!зацьм лгрычнага героя, штэлггента, 
штэлектуала. Прым1рыць сябе з caMiM сабой -  задача не менш складаная, чым пошук 
раунавап пам1ж горадам i вёскай.
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АНТРОПОНИМ Ы  С ФОРМ АНТОМ  -АЙ  В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Антропонимика -  важная область научного знания, которая возрождает историю, 
быт, культуру народа, отражает стратум лексики, который не сохранился в современных 
языках. Результаты антропонимических исследований являются ценным материалом для 
истории, этнографии, археологии, исторической географии и других наук.

Формант -ай исследуемых антропонимов восходит к праславянскому -ajb [1, с. 88], 
что позволяет говорить о сравнительной древности словообразовательной модели с -ай. 
Данный формант присоединяется к глагольным и именным основам, выражая квалита
тивное значение, то есть значение субъективной оценки [1, с. 88]. Структура антропони
мов с формантом -ай, а также соотнесенность с соответствующими апелдятивами показа
ла целесообразность следующей классификации:

-  антропонимы, мотивированные девербальными апеллятивами, основа которых 
совпадает с основой глагола настоящего времени, либо повелительного наклонения. Так. 
антропоним Запомай мотивирован апеллятивом заломай ‘кто дорожится, дорого запра
шивает’, который равен основе глагола настоящего времени (залома]-у). По такой модели, 
следует полагать, образованы антропонимы, общие для восточнославянских языков: бел. 
Каратай -  русск. Коротай -  укр. Каратай и др.; бел. Палятай -  русск. Полетай, бел. 
Прашчай -  русск. Прощай, русск. Порывай -  укр. Порывай и др.; бел. Пабрызгай, 
Павядай и др.; русск. Докучай, Подлипай и др.; укр. Домогаев, Порощай и др.;

-  антропонимы, мотивированные девербальными апеллятивами, основа которых 
не совпадает с указанными основами. Так, антропоним Полежай мотивирован апелляти
вом полежай ‘ленивый человек’, который не равен основе полеж-у. Надо полагать, по та
кой модели образованы антропонимы русск. Волочай -  укр. Волочай и др. Данная группа 
немногочисленна и нуждается в детальном рассмотрении;

-  антропонимы, образованные от деноминальных апеллятивов. Так, антропоним Бо
родай мотивирован апеллятивом бородай, образованным от субстантива борода. По такой 
модели образованы антропонимы: бел. Каравай -  русск. Коровай (Каравай) -  укр. Коро
вой, русск. Вересай и др.
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