
LIEТUVOS TSR AUKSTVJV MOKYKLV MOKSLO DARBAI, KALBOТYRA, XV, 1967 

О ПОЯВЛЕНИИ СО ЧЕТ АНИЯ аl ВМЕСТО 

ДИФТОНГА аu В ЛИТОВСКИХ ДРЕВНИХ ЛИЧНЫХ ИМЕНАХ 

Ю. ЮРКЕНАС 

В письменных памятниках Великого княжества Литовского в передаче 

древних литовских личных имен, имеющих в своем составе дифтонг ао, 

наблюдается колебание. В большинстве случаев в старобелорусских па

мятниках этот дифтонг передается сочетанием ов, Такое оформление впол

не понятно и закономерно. Однако в ряде случаев вместо этого сочетания 

находим ол. Напр., зафиксированы имена в форме Витовт- и Витольт-, 

Кгастовт- и Кгастольт-, К гедкговд- и Кгедикголд- и Т.д. 

К. Буга считает это явлением, возникшим под влиянием особеннос

тей старобелорусской письменности и произношения. "На месте древне

го I (твердого) в конце слога белорусы произносят и ... В XV-XVI вв. 
белорусы, хотя и произносили vouk, douh, toukat, но писали по традиции 
волкъ, долгъ, толкать. В белорусском языке этого времени произноси

лись ОДИНaJШВО И vouk "волк", viuka "вилка", и voutornik "вторник"=диал. 
овторник, smouviusi "смолвивши", поэтому не удивительно, если все эти 
слова и писались одинаково, ср. волъторъникъ ... , смолвивши межи со

бою ... Литовские имена Vytautas, Gedigatldas в XIV в. и в последующих 

веках произносились белорусами как УНоЫ, GedigoUd. Хотя они и произ
носили vouk, toiipa, но писали ВОJIКЪ, толпа, считая последние формы нор
мативными. При таком положении вещей не одному дьяку казалось, что 

нормативными, иначе говоря, настоящими формами имен Vitout, Gedigoud 
являются Витолтъ, Кгедикголдъ"l. 

Л. Л. Гумецкая исследовала литовские сложные имена с компонентом 

-товтъ/-толтъ в украинских грамотах с XIV -ХУ вв. Она заметила, что 

украинские памятники первой половины ХУ в. еще не знают формы с ОЛ, 

за исключением молдавских. А в этих последних формы с ОВ И С ОЛ стро

го разграничены: первая из ннх употребляется в отношении великого кня
зя литовского В итовта , а вторая - только в отношении молдавских "па

нов". К теории К. Буги она относится с недоверием. Она пишет: "Явля-

1 К. Biiga, Apie Iiеtuviч азтеп. vardus. - "Rinktiniai ra§tai", 1958, t. 1. р. 265, 
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лась ли форма Витолтъ сознательно гиперистической, продуктом "ги

пернормализации", как предполагают К. Буга иЯ. Сафаревич?2 Едва лн"·. 

Но как, все-такн, возникла форма с ол, Л. Л. Гумецкая ответа не дает. 

Однако думается, что Л. Л. Гумецкая сомневается не без основания. 

Анализ большого количества личных имен, зафиксированных в раз

ных памятниках, дает основание предполагать, что главной причиной воз

никновения форм с 01 вместо дифтонга au в литовских древних именах яви
лось влияние форм древних немецких личных имен. 

Представление о формах литовских имен, в которых 01 вместо au мог
ло появиться в результате отождествления с германскими именами, мо

жет дать сравнение следующего материала: 

1. а) литовские имена в латинском тексте: Witoldus Cod Vit 13 1387, 
525 1421, 589 1423,5631424,32 1393, 364 1429, Wytoldo Cod Vit 83 1402, 388 
1417, 751 1427, 718 1421, 100 1404, 598 1423, Wittoldum Cod Vit 115 1405; 
в немецком тексте: Witolden Cod Vit 24 1390, Wytold Cod Vit 84 1402,85 1402, 
310 1415, 441 1419,4501419,4761420,535 1421, Wytolt Cod Vit 180 1409; Wi
toldt Cod Vit 182 1409, 257 1413, Wytoldt Cod Vit 256 1413, 571 1422, Wi
tholde Cod Vit 567 1422, Wytoults Cod Vit 105 1418, Wytoult Cod Vit 406 1418, 
Wyttold Cod Vit 470 1420, Wittold 471 1420; в старобелорусском тексте: 

Витольтъ ЛМС 1 109, 11 58, 248, 388, Витолтъ (Полное собрание русских 
летописей, ХУп, 265, 266); 

б) варианты германских имён: Witolt, Widald, Wiedewaldt, Witholdt, 
Witold, Witald, For AN 1573; 

2. а) литовские имена: Gastold Cod Vit 731401,103 1404, Gastolden Cod 
Vit 907 1430, Gastolt Cod Vit 104 1404, Гастольтовое (р. ед. женск. р.) АЛМ 
130, Гаштольтъ ЛМС 11 41; 

б) варианты германских имён: Gasthald Pick GP ССХУН, Gastivald 
For AN 605, Hostold For AN 605, Castald For AN 1497; 

3. а) лит. Montholt KKW 84 1410; 
б) герм. Manolth For AN 1091, Mangold For AN 1092; 

4. а) лит. Rymtholth KKW 220 1449; 
б) герм. Rimolt, Rindolt For AN 1498; 

5. а) лит. Ясколъдовичъ пв 82; 
б) герм. Ascolt For AN 149; 

б. а) лит. Yatoltowicz KKW 190 1440; 
б) герм. Yodolt For AN 982. 

О том, что сочетание 01 вместо дифтонга au появилось главным обра
зом под влиянием форм немецких личных имен, свидетельствует целый ряд 

фактов. 
1. На связь с немецкими именами указывает среднеевропейское 1, фик

сируемое не только в польском имени Witold, но и в ряде примеров, извnе
• Польское имя Witold Я. Сафаревич считает ЛИТОВСКИМ, воспринятым через посредство 

белорусов. См. J. Sararewicz, Polskie iПliОIllL pocbodzenia litewslciego. - ,,Jc;zyk Polski", 
1950, Н. 3, в. 114. 

• Л. Л. r у м е u к а я, Литовские имена с компонентом -ТOВТЪ/·ТOJIТЬ в украинских 
rpзмoraх ХХУ-ХУ вв. - "Вопросы теорки в истарки языка", изд. Ленинградского укнвер· 
свтета, 1963, стр. 87. 
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ченных из памятников пнсьменности Великого княжества Литовского, в ви

де палатального 1; ср. написание Витольтъ, Гаштольтъ. 

В старобелорусском языке переходу в у подвергалось лишь л твердое4 • 
В случае "гипернормализации" не было бы никаких причин для смягче

ния л. 

2. О влиянии древнегерманских личных имен свидетельствует и ко
нечное d в имени Witoldus и в польск. Witold. Если бы поляки восприня
ли "гипернормализированное" белорусами литовское имя Витовтъ, то ие 

было бы объективных причин для озвончения конечного согласиого. Ана

логичная замена наблюдается также в литовском имени Gastold «Gos
taut-). 

3. Изменение аи в 01 имеет место не только в старобелорусских памят
никах, но и в документах, написанных на латинском и немецком языках, 

причем в этих последних изменение аи в 01 встречается еще чаще. Если бы 
это изменение возникло на основе особенностей старобелорусского про

изношения и старобелорусской орфографии, то вряд ли бы оно отразилось 

в латинских и немецких памятниках. 

Особенности старобелорусского произношения и орфографии могли бы 

оказать воздействие на латинские и немецкие памятники лишь в том случае, 

если бы такое написание часто отражалось в письме до появления латинс

ких и немецких памятников. Однако написание литовских имен с 01 вместо 
аи в латинских и немецких памятниках выступает раньше, чем в старобело

русских документах. В старобелорусских памятниках это явление отра

жается лишь с ХУ века (первое имя с 01 обнаружено в памятнике 1430 г.), 

а в латинских и немецких документах имена с 01 выступают уже в конце 
xrv века. Ср. в латинских документах Witoldus Cod Vit 13 1387, Witold.i 
Cod Vit 32 1393, Gastoldi KKW 5 1387; в немецких памятниках Witоldеп 

Cod Vit 24. 
4. Один из изученных памятников, а именно "Потверженiе пану Ми

колаю Юндиловичу на имtния в Василишском повtтt Ваверку, Кремя

ницу и Пелескiй дворец" (1503 г.), написан на двух языках - старобело

русском и латинском. Имена передаются следующим образом: 

В старобелорусском В лаТИНСI{ОМ 

тексте тексте 

Войштовтовича Wokstoltowicza 
Жостовтовичов ъ Fostoltowiczow 
Гестовтовича Кiesztoltowicz 

Написание личных имен в тексте на двух языках дает представление 

о том, как рассматривалось употребленне форм с ov и 01 писцами того вре
мени. Формы с 01 писцы, по-видимому, считали традиционными формами 
латинских документов. В противном случае и в том, и в другом тексте пи

сали бы одинаково, или же, если бы форма с 01 воспринималась как резуль
тат "гипернормализации", отмечалось бы обратное явление, Т.е. писали 
бы с 01 только в старобелорусском тексте. 

• ер. Е.Ф. Карский, Белорусы, т. 2, вып. 1, М., 1955, сТр. 320. 
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5. Личные имена с сочетанием 01 вместо аи встречаются как правило 
у представителей высшей знати, дворянства. Не удалось обнаружить ни 

одного имени с 01 вместо аи у людей низших сословий. А формы с оу встре
чаются у тех и у других. Если бы формы с 01 возникли только под влияни
ем особенностей белорусского произношения и письма, то вряд ли могла 
появиться такая дифференциация в употреблении форм с 01 и с оу. 

По всей вероятности, в латинских и немецких документах писцы ста

рались "облагораживать" имена знатных людей н с этой целью их имена 

уподобляли именам представителей католического мира. Постепенно вош

ло в традицию писать в латинских памятниках имена знатных людей с со

четанием 01 вместо аи. Так писали иногда и там, где не было созвучного 

немецкого образца. Ср. Вештолтовичъ АКУ 191; Визголдъ АКУ 291; Кгед
голтайтисъ пв 230; Долкшайтисъ ПВ 225; Сколдвилъ АКИ 497 (ср. то

поним Skaudvile); Толтыгиновичъ АЛМ 11 563; Ядолговичъ АЛМ П 13; 
Bwto1d Cod Vit 73 1401; Gedigo1di Cod Vit 73, Gedigo1t Cod Vit 103,. Ge
digo1dum Cod Vit 84; Gyrsztho1th KKW 274; Dolmontowicz KKW 119; Мisz
tohaycia (р.ед.) Jb IA 612; Szasto1t Cod Vit 104, Zasto1d Cod Vit 73, 74. 

Возникает вопрос, каким образом немецкие формы личных имен мог

ли оказать влияние на написание тех или других литовских имен. Ведь в то 

время немецкие рыцари были злейшими врагами литовцев. Поэтому непо

средственное немецкое языковое влияние приходится считать маловероят

ным. Та!< как формы с 01 нанболее последовательно выступают в латннс
ких памятниках, представляется важным выяснить, откуда проникал этот 

язык в Литву. Латинскнй язык был языком католической церкви. Основ

ными проповедниками католичества в Литве были поляки. Следователь

но, латннский язык н пришел в Лнтовское княжество из Польши. Нам пред

стоит ответить на вопрос, были ли известны в то время германские имена 

в Польше. 

Данные истории свидетельствуют, что в ХПI в. польские "князья, 

крупные светские и духовные феодалы были эаинтересованы в экономи

ческом росте городов, расположенных в пределах их владений ... Одна
ко не в их интересах было допускать отлив феодально-эависимого кресть

янского населения иэ деревень в города. Принимая меры к тому, чтобы пре

кратить бегство крестьян в города, крупные феодалы, в первую очередь 

князья, попытались организовать переселение в города иностранных ко

лонистов, главным образом иэ Германии"6. Во многих крупных городах 

эти колонисты образовали влиятельный слой. Позже польских феодалов 

стали тревожить успехи в германизации страны и проникновение немец

кого духовенства в Великую и Малую Польшу. ЮУ в. характеризует

ся борьбой с немецкой колониэациеЙ. 

Официальным яэыком Польши стал латинский яэык. На нем соверша

лось богослужение, на нем писались все документы, на нем возникли пер-

• История Польши, под ред. В. Д. I<оролюка, И. С. Миллера, п. Н. Третьякова, АН 
СССР, Институт славяноведения, М., 1956, т. 1, стр. 81. 
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вые произведения польской письменности·. Неудивительно, что поляки 

прежде всего занесли в Литву латинскую письменность. 

Не приходится сомневаться и в том, что польские священники и дру

гие грамотные люди Польши того времени имели весьма тесные контак

ты с немецким духовенством, постоянно общались с немецким населением 

польских городов. Следовательно, они были знакомы с немецкой культу

рой и~ конечно, им были известны немецкие имена. Естественно, что польс

кие писцы в ряде случаев стали отождествлять некоторые литовские име

на с немецкими, которые по Своей форме были похожи друг на друга. 

В молдавских памятниках, как уже указывалось, встречается и фор

ма Витовтъ, и форма Витолтъ, причем формы с 01 зафиксированы раньше, 
чем в украинских памятниках. Кроме того, имя Витовтъ употребляется 

в отношении Великого князя литовского, а форма с 01 только в отношении 
молдавских "панов". Это свидетелствует о том, что имя великого князя 

литовского в Молдавию пришло непосредственно из Литовского княжеСТJiа, 

имевшего общую границу с Молдавией. А имена с сочетанием 01 пришли, 
скорее всего, другим путем. С 1388 года Молдавия имела тесные контак
ты с Польшей. "Молдави·я ... восприняла христианство в форме право
славия, но и здесь ... римские папы долгое время пытались подчинить стра
ну своему влиянию. Некоторое время в XIV - ХУ вв. В Молдавии даже 
существовало католическое епископство ... В Молдавии постоянно действо
вали католические монахи ... Известно, что римский папа в 1370 г. напра

вил в Молдавию и Литву 20 монахов-миссионеров .. •. Им удалось добиться 
того, что молдавский "господарь" Лацко (1365-1374) перешел в католи

чество, хотя его преемники потом порвали с римским папой. 

Имя в форме Витолтъ, по всей вероятности, и было занесено в Молда

вию проповедниками католичества. Но молдаване все,таки ощущали не

соотносительность имен с сочетанием 01 и с оу и их разграничивали. 

В заключение хочется указать на то, что в старобелорусском языке 

"у является только в сочетании оу на месте древнерусского ·ъл-; если 

иногда встречаем его на месте основного ·ол-, то, очевидно, это ·ол- в более 

позднее время смешано с -ол· из древнерусского ·ъл· .. •. Иначе говоря, твер
дую л белорусы не всегда заменяли звуком у. То, что дифтонг au литовских 
личных имен в латинских и немецких документах весьма часто передавал

ся как сочетание 01, могло в некоторых случаях быть поводом для "ги

пернормализации". Следовательно, не исключена возможность того, что 

несоответствие между произношением и написание старобелорусского л 

твердого в некоторых случаях способствовало появлению ол вместо au в ли
товских личных именах. 

Итак, мы приходим к следующим выводам: 

• История Польши. под ред. В. д. Королюка. И. С. Миллера, П. Н. Третьякова, АН 
СССР, Институт славяноведения, М., 1956, т. 1, стр. 88. 

, История Молдавии, под ред. А. д. Удальцова и Л. В. Черепнииа, Молдавский фи
лиал АН СССР, Ииститут истории языка и литературы, Кишинев, 1951, сТр. 127. 

, Е.Ф. l(арский, Белорусы, т. 2, вып. 1, М., 1955, сТр. 318. 
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I. [JlaBHOii npH'IHHOii nOHBJleHHH <ĮJoPMbI C oi BMeCTO .D.mjrroHra au B JlH

TOBCKHX .D.peBHHX HMeHax nOCJly>KHJlH HeMeUKHe <ĮJopMbl JlH'IHblX HMeH_ 

2. H3MeHeHHIO .D.HqrroHra au B oi MOrJlO cnoc06cTBOBaTb TalOKe KOJle6a

HHe B npoH3HoweHHH H HanHcaHHH cTapo6eJlopYCCKoro. 

Šiaulių K. PreMo v. 
pedagoginis institutas 

Rusų kalbos ir lit. katedra 

Įteikta 

J 965 m. rugsėjo mėli. 

AKY 

COKpaw.eHHH 

AKTbI H3.D.aBaeMble BHJleHCKOIO KOMMHccielO .D.JlH pa360pa .D.PeBHHX'b 

aKTOB'b, BHJlbHa, 1899, T. XXVI, AKTbI YnHTcKaro rpO.D.CKaro cY.D.a 

3a 1585-1887 r. 

MM AKTbI JlHTOBCKOii MeTpHKH, co6paHbl 3aCJly>KeH. npO!jJeccoPOM'b HM

nepaTopcKaro BapwaBcKaro YHHBepCHTeTa. a. H. JIeoHTOBH'IeM'b, 

BapwaBa, 1896 r. 
JIMC JIHToBcKaH MeTpHKa, OT.D.. I, 'I. 2, T. I, KHHrH CY.D.HbIX'b .D.tJl'b, ne

Tep6ypr'b, 1903. 
nB JIHToBcKaH MeTpHKa, OT.D.. I, 'I. 3, nepenHcH BoiicKa JIHTOBcKaro, 

neTporpa.D.'b, 1915. 
Fick OP A. Fick, Die griechischen Personennamen, Oottingen, 1874. 
For AN Fiirstemann, Altdeutsches Namenbuch, Bonn, 1900. 
Jb IA K. Jablooskis, Istorijos archyvas, Kaunas, 1934. 
KKW Kodeks Dyplomatyczny katedry i diecezji Wilienskiej, Krak6w, 1932. 

DĖL DVIBALSIO au PAKEITIMO Į 01 SENUOSIUOSE 
LIETUVIŠKUOSE ASMENVARDŽIUOSE 

J. JURKĖNAS 

Reziumė 

Asmenvardžiuose, randamuose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raš
tuose, dvibalsis au perteikiamas nevienodai. Daugeliu atvejų šis dvibalsis per
teikiamas kaip oV. Tačiau kartais jis paverčiamas i 01. 

Reikia manyti, kad tokio pakeitimo priežastys buvo šios: 
I. Pagrindinė dvibalsio au pakeitimo i :01 dingstis buvo senųjų vokiškų var

dų formų itaka, 
2. Kai kuriais atvejais šiam pasikeitimui galėjo turėti itakos ir vadinamoji 

hipernormalizacija. 


