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В центре нового направления гуманитарных исследований – лингвокультурологии находится круг проблем, касаю-
щихся взаимодействия языка и культуры. В рамках семиотического подхода культура интерпретируется как един-
ство основополагающих кодов, одним из способов языкового воплощения которых являются названия населенных 
пунктов как фрагмент языковой картины мира. 
В статье изучаются особенности реализации персонажного кода культуры в ойконимии Белорусского Поозерья. Ана-
лиз фактического материала исследования позволил установить, что персонажный код культуры объективируется в 
ойконимии исследуемого региона при помощи отантропонимных ойконимов, которые можно разделить на три груп-
пы: 1) ойконимы, сформированные на базе древних славянских имен; 2) ойконимы, сформированные на базе кано-
нических православных и католических имен; 3) названия-посвящения. Изучение выделенных групп ойконимных 
единиц показало, что наряду с персонажным кодом культуры в отантропонимных ойконимах реализуются предмет-
ный, растительный, животный, антропоморфный, гастрономический, метеорологический, вещественный, числовой, 
операционный и духовный коды.  
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In the center of a new direction of studies in the humanities – cultural linguistics is a range of problems concerning the 
interaction of language and culture. In the framework of the semiotic approach culture is interpreted as the unity of the 
fundamental codes, one of the ways of linguistic realization of which are the names of settlements as a language picture of 
the world.  
In the article we study the implementation of character’s code of culture in oiconymy of Belarusian Poozerye. The analysis 
of the factual material research has allowed to establish, that character’s cultural code is objectified in the oiconymy of the 
investigated region with the help of anthroponym oiconyms, which can be divided into three groups: 1) oiconyms, formed 
on the basis of the ancient Slavic names; 2) oiconyms, formed on the basis of the canonical Orthodox and Catholic names;  
3) names of initiation. The study of the selected groups of units has shown that alongside with character’s code of culture 
in anthroponyms oiconyms a substantive, vegetative, animate, anthropomorphic, gastronomic, meteorological, material, 
number, operating and spiritual codes are implemented.  
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В 
90-е годы XX века оформилось но-

вое направление гуманитарных 

исследований, находящееся на 

стыке языкознания и культурологии – 

лингвокультурология. В центре этого 

научного направления находится круг 

проблем, касающихся взаимодействия 

языка и культуры. Одним из базовых 

понятий лингвокультурологии является 

понятие культуры, в понимании и опре-

делении которого в настоящее время вы-

деляется довольно много подходов.  

В рамках семиотического (знакового) 

подхода к пониманию культуры пред-

принимаются попытки интерпретиро-

вать культуру как некое единство осно-

вополагающих кодов. Одним из интерес-

ных вариантов таких попыток являются 

работы М. Фуко, который пытается об-

наружить «основополагающие коды лю-

бой культуры» [1, с. 129]. 

В.В. Красных определяет код культу-

ры как «сетку», которую «культура «на-

брасывает» на окружающий мир, членит, 

категоризирует, структурирует и оцени-

вает его» [2, с. 232]. Коды культуры как 

феномен универсальны по своей приро-

де, однако их проявления в определен-

ной культуре всегда национально де-

терминированы и обусловливаются кон-

кретной культурой. Автор выделяет сле-

дующие базовые культурные коды, кото-

рые соотносятся с архетипическими 

представлениями русской культуры: 1) 

соматический (телесный), связанный с 

символьными функциями частей тела 

человека; 2) пространственный, связан-

ный с членением пространства; 3) вре-

менной, фиксирующий членение вре-

менной оси; 4) предметный, связанный с 

предметами, заполняющими простран-

ство и принадлежащими окружающему 

миру; 5) биоморфный, связанный с жи-

выми существами, населяющими окру-

жающий мир; 6) духовный, включающий 

нравственные ценности и эталоны и свя-

занные с ними базовые оппозиции куль-

туры («добро–зло», «хорошо–плохо», 

«плюс–минус», «верх–низ»). 

Как отмечает исследователь, между 

кодами культуры нет и не может быть 

жестких границ: соматический код во 

многом предопределяет пространствен-

ный, последний в значительной степени 

обусловливает временной, так как про-

странство и время тесно связаны в соз-

нании человека; предметный код обна-

руживает тесную связь с духовным ко-

дом через социальные отношения [2]. 

Авторы «Белорусской мифологии» вы-

деляют 15 кодов, свойственных традици-

онной культуре.  

1. Персонажный код, включающий бо-

гов, святых, легендарные или мифологи-

зированные исторические личности, пер-

сонажи песен и легенд, людей согласно 

их социальному (семейному, профессио-

нальному и т.д.) статусу.  

2. Космографический код, описываю-

щий крупномасштабную структуру космо-

са. 

3. Ландшафтно-топографический, 

включающий святые места, горы, реки, 

озера, болота, населенные пункты и т.д. 

4. Календарно-хронологический код, 

связанный с семантизацией моментов 

или отрезков времени. 

5. Астрономический код (Солнце, Лу-

на, звезды, созвездия, кометы). 

6. Метеорологический код (ветер, 

дождь, снег, вихрь и т.д.). 

7. Антропоморфный код, связанный с 

семантизацией частей тела человека. 

8. Животный код, включающий тер-

риологический, орнитологический, их-

тиологический, энтомологический подко-

ды. 

9. Растительный код. 

10. Вещественно-элементный код (во-

да, земля, воздух, огонь). 

11. Предметный код, включающий 

такие подкоды, как орудия труда, одеж-

да, посуда, предметы быта. 

12. Гастрономический код. 

13. Числовой код. 

14. Операционный код, связанный с 

семантизацией тех или иных трудовых 

или ритуальных действий. 

15. Атрибутивный код, описывающий 

признаки, свойства и качества. Создате-

ли данного энциклопедического словаря 

отмечают способность некоторых элемен-

тов входить в состав сразу нескольких 

кодов. Так, земля, как отмечают авторы, 
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является элементом космографического 

и вещественно-элементного кодов [3].  

Анализируя внутригородские назва-

ния славянских стран, А.М. Мезенко вы-

деляет 8 культурных кодов, реализую-

щихся в урбанонимии: 1) топоморфный; 

2) антропоморфный; 3) физико-

географический; 4) флористический; 5) 

фаунистический;  

6) эмоционально-характерологический;  

7) цветовой; 8) темпоральный [4].  

Рассматривая понятие культурного 

кода, С.М. Толстая выделяет субстан-

циональные (акциональный, персонаж-

ный, локативный, реальный (предмет-

ный), вербальный, музыкальный, изо-

бразительный) коды, которые определя-

ются на основании субстанциональной 

общности их элементов, и концептуаль-

ные (растительный, зоологический, сва-

дебный и др.) коды культуры, «субстан-

цией» которых «следует считать некото-

рые ментальные сущности, единицы 

смысла (концепты, идеи, мотивы), кото-

рые соотносятся с разными материаль-

ными воплощениями этого смысла» [5]. 

Как отмечает исследователь, концепту-

альные коды имеют системный характер 

(система мотивирующих единиц цели-

ком переносится на другую область дей-

ствительности) и обладают свойством 

вторичности (элементы кода, имеющие 

свое определенное значение, вторично 

используются в коде для обозначения 

других объектов). Так, антропонимы, яв-

ляющиеся элементами персонажного ко-

да культуры, используются для наиме-

нования населенных пунктов и стано-

вятся выразителями соответствующего 

культурного кода в ойконимии. 

Цель нашей работы – изучение осо-

бенностей и реализации персонажного 

кода культуры в ойконимии Белорусско-

го Поозерья.  

Материал и методы. Материалом ис-

следования послужили названия насе-

ленных пунктов Белорусского Поозерья, 

представленные в нормативном спра-

вочнике «Назвы населеных пунктаў 

Рэспублікі Беларусь: Віцебская во-

бласць». При анализе и статистической 

обработке материала были использова-

ны описательный и сопоставительный 

методы, а также элементы статистиче-

ского метода. 

Результаты и их обсуждение. Персо-

нажный код объективируется в ойкони-

мии Белорусского Поозерья при помощи 

отантропонимных ойконимов, состав-

ляющих около 44% от всех наименова-

ний населенных пунктов региона. Как 

показывает анализ языкового материа-

ла, данные названия можно разделить 

на три группы: 1) ойконимы, сформиро-

ванные на базе древних славянских 

имен; 2) ойконимы, сформированные на 

базе православных и католических имен; 

3) названия-посвящения. 

В соответствии с мнением Н.В. Би-

рилло, до принятия христианства славя-

не использовали два типа имен, образо-

ванных на базе славянской лексики: 

двусоставные имена типа Володимер, 

Всеволод, Ярослав, Станислав и односо-

ставные имена, образованные от апел-

лятивной лексики типа Волк, Горностай, 
Жук [6,  

с. 3]. В соответствии с указанным фактом 

группу ойконимов, сформированных на 

базе древних славянских имен, можно 

разделить на две подгруппы: а) наиме-

нования от двусоставных славянских 

имен; б) наименования от односоставных 

славянских имен.  

Названия населенных пунктов, 

сформированные на базе полных или 

сокращенных форм древних славянских 

двусоставных имен, насчитывают  

34 ойконима. В основе названий 

Будислово, Добромысли (2), Домжерицы, 

Голомысло, Светогорово зафиксированы 

полные формы древних славянских 

двусоставных имен Будислав, 

Добромысл, Доможир, Голомысл, 
Святогор. Большая часть ойконимов (29 

единиц) сформировалась на базе 

сокращенных форм, так как в 

повседневном употреблении сложные 

имена, как правило, сокращались и 

давали большое количество форм. Так, 

древнее славянское двусоставное имя 

Путислав имело формы Путилко, 

Путько, Путята, которые закрепились в 

названиях населенных пунктов 
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Путилковичи, Путьково, Путятино, 

Путятишки. Антропонимы Будила и 

Будько, являющиеся сокращенными 

формами двусоставных славянских имен 

Будислав, Будогост, Будовест, 

зафиксированы в основах ойконимов 

Будилово (2), Будиловка, Будилы, 

Будьки, Будьковщина. Названия 

населенных пунктов Богушевичи, 

Богушевск, Богушово сформировались 

на базе имени Богуш – сокращенного 

варианта древнего славянского 

двусоставного имени Богуслав. 

Сокращенные формы славянских имен 

Братислав, Велеслав, Гостимир, 

Гостомысл выявлены в основах 

ойконимных единиц Браслав, 

Велевщина, Госмирово, Гостыничи. 

Шесть названий населенных пунктов 

региона (Войневка, Войтехи (2), 

Войтково, Войтовичи, Войтово (2), 

Войты) сформированы на базе имен 

Война, Войтех, Войт, являющихся 

вариантами древнего двусоставного 

имени Воислав. Имя Рац (сокращенная 

форма двусоставных имен Ратибор, 

Ратислав) и его производные выявлены 

в основах ойконимов Ратьки, Ратьково, 

Рацево, Ратюнки, Ратюны. К данной 

подгруппе названий населенных 

пунктов отнесены ойконимы Ярканцы, 

Ярошки, мотивированные 

сокращенными формами древнего 

славянского двусоставного имени 

Ярослав, которое внесено в 

православный месяцеслов по 

благословению Святейшего Патриарха 

Алексия II 8 декабря 2005 года. 

Ойконимные единицы, восходящие в 

основе к древним славянским именам 

Богдан, Борис, Владимир, Глеб, 

отнесены к группе ойконимов, сформи-

рованных на базе православных и като-

лических имен, так как указанные име-

на были приняты православной и като-

лической церквями и зафиксированы в 

святцах благодаря подвигам, совершен-

ным славянами для христианства. 

Ойконимы, мотивированные славян-

скими двусоставными именами, связаны 

с мифологическими представлениями 

древнего человека, воспринимавшего 

свое имя как «второе я» и верившего в 

возможность передать человеку через 

имя те качества и свойства, которые вы-

ражены в его значении: Богуслав «тот, 

кто славит Бога», Владимир «тот, кто 

владеет миром», Владислав «тот, кто 

владеет славой» и др.  

Рассматривая названия населенных 

пунктов, сформированные на базе древ-

них славянских двусоставных имен,  

В.П. Лемтюгова отмечает, что основой 

ойконимов могли послужить как древ-

ние славянские имена и их формы, так и 

фамилии, образованные от этих имен [7]. 

Подгруппа ойконимов, мотивирован-

ных славянскими отапеллятивными име-

нами, насчитывает 1463 единицы. Дан-

ные названия населенных пунктов сфор-

мировались на базе древних славянских 

отапеллятивных имен и прозвищ и произ-

водных от них фамилий. 

Исследуя фамилии жителей Витеб-

щины, мотивированные древними сла-

вянскими именами и прозвищами, обра-

зованными от апеллятивной лексики,  

Г.К. Семенькова выделяет две группы 

антропонимов: 1) фамилии, образован-

ные от nomina personalia (имен и про-

звищ, характеризующих человека по ка-

кому-либо признаку или виду деятель-

ности);  

2) фамилии, образованные от nomina 

impersonalia (имен, восходящих к апел-

лятивам, называющим предметы, явле-

ния, вещества, понятия). В составе этих 

групп исследователь фиксирует 6 и 10 

лексико-семантических разрядов соот-

ветственно [8]. Выделенные лексико-

семантические разряды антропонимов 

нашли отражение в названиях населен-

ных пунктов, сформированных на базе 

древних славянских отапеллятивных 

имен и прозвищ. В соответствии с ука-

занным фактом в данной подгруппе ой-

конимов можно выделить названия, 

сформированные на базе nomina perso-

nalia, и названия, сформированные на 

базе nomina impersonalia. 

Названия населенных пунктов, сфор-

мированные на базе nomina personalia, 

соотносятся с апеллятивами, которые: 

а) характеризуют человека в физиче-
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ском (Беляи – беляй «человек с белыми 

или седыми волосами» [7]; Горбачево; 

Грибачи – грибач рег. «губатый, губач» 

[9]; Кривелѐво – кривель рег. «кривой» 

[9]; Косов; Левши; Малютино – малюта 

рег. «ребенок», рус., укр. «малыш, ма-

ленький, низкорослый человек» [9]; Пы-
жи – пыж рег. «низкорослый человек, 

карапуз» [9]; Рослые; Рыжевщина и др.) 

и психическом (Баево – бай бел. «гово-

рун, пустомеля», рус. «говорун, повество-

ватель» [9]; Бабичи – бабич пренебр. 

«бабник», «гермафродит» [8]; Воропаево – 

бел. рег. воропай «бестолковый человек» 

[7]; Ворохобки – рус. ворохоба «легко-

мысленный человек» [9]; Завидичи – рус. 

завида «зависть», «завистливый человек» 

[9]; Лындино – лында рег. «тот, кто лю-

бит ходить без работы», рус. «лентяй» [9]; 

Плаксы; Прокуды – бел. прокуда «бедо-

кур, баловень», рег. «проныра», рус. смол. 

«злодей» [9]; Свистуны; Хондоги – хондо-
га др.-бел. и рег. «тот, кто любит чистоту, 

опрятный человек» [9] и др.) планах;  

б) указывают на занятия (Будники – 

будники др.-бел. «феодально-зависимые 

крестьяне или рабочие по найму, кото-

рые работали в будах» [7]; Бортники; Гу-
менники; Дегтяри; Мельники; Маслени-
ки – др.-рус. масленик «маслодел» [9]; 

Огородники – огородник др.-бел. «кре-

стьянин, который не имел пахотной зем-

ли, а пользовался тремя моргами огоро-

да» [8]; Пастушки; Рыбаки; Телятники и 

др.), профессию (Бондарево; Гончаровка; 

Кузнецово; Писарево; Пушкаришки; 
Столярово; Стрельцово; Ткачи и др.), со-

циальное положение (Бояры, Князи, Хо-
лоповщина и др.);  

в) называют людей по этнической и 

национальной принадлежности (Видзы, 

Волохи, Гили, Москалевщина, Немцево, 

Нурвяны, Латыши, Литвиново, Ляхи, 

Подоляне, Поляки, Русаки, Русины, 

Славени, Татары, Угрынки, Цыганы, 

Черкасы, Шведы и др.); 

г) отражают семейное положение (Си-
ротино) или являются терминами родст-

ва (Братково, Дедино, Стриевщина – 

стрий рег. «дядя по отцу» [9]; Стрыниш-
ки – польск. strina «тетка (сестра отца, 

жена брата отца)» [9] и др.), а также ука-

зывают на обстоятельства появления че-

ловека в семье (Примачино); 

д) характеризуют обстоятельства по-

явления ребенка в семье (Позняки – рус. 

поздняк «родившийся позже других» 

[10]; Позняково, Прибытки, Прибытково) 

и отношение к нему родителей (Жданов-
ка, Жданово, Жданы, Хотеничи);  

е) описывают особенности появления 

человека в населенном пункте (Бегуны – 

др.-рус. бегун «беглец», бел. «беглец, тот, 

кто убегает откуда-нибудь или от дела» 

[9]; Новики – новик рег. «новый человек 

в селе», «новый член семьи» [9]; Нович-
ки). 

В названиях, сформированных на базе 

nomina personalia, находят отражение раз-

нообразные социально-экономические яв-

ления. Указанные ономастические едини-

цы связаны с информацией о социальной 

жизни, о хозяйственной деятельности насе-

ления, об этнической истории, о взаимоот-

ношениях людей в семье и в населенном 

пункте. 

Анализ языкового материала позво-

лил выявить способность ойконимных 

единиц, сформированных на базе nomina 

impersonalia, транслировать информа-

цию сразу двух культурных кодов. Так, в 

ойконимах, мотивированных антропо-

нимами, образованными от апеллятивов, 

называющих предметы, объективируют-

ся как персонажный, так и  предметный 

культурный код, который включает под-

коды: 

– орудия труда: Бардаши – бардаш 

укр. «большой топор» [9]; Колотушково – 

рус. колотушка «деревянный молот» [10]; 

Мѐтлы; Обухово; Секеровщина; Стырики 

– рус. стырь «ось, на которой что-либо 

оборачивается вокруг, верея, крюк; при-

тыка, затычка, гвоздь в бочке или в ча-

не» [10]; Топорино; Шилино и др.; 

– одежда, обувь: Брыли – бел. брыль 

«мужская шляпа с широкими полями» 

[7]; Калошки; Курты – рус. курта «курт-

ка» [10]; Лаптѐвка; Шапчино; Шлыки – 

рус. шлык «шапка, шапчонка, чепец, 

колпак» [10]; Шляпино; Шугаѐво – рус. 

шугай «кофта, телогрейка, сарафан» [10] 

и др.; 

– предметы быта: Колганово – рус. 
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колган «грубой выделки посудина разного 

вида» [10]; Коробы; Кочерги; Латково –  

рус. латка «глиняная сковорода, плошка» 

[10]; Мешки; Пуговки; Сковородино; 

Сумки; Чашки и др.;  

– музыкальные инструменты: Бубны; 

Варганы – рус. варган «простонародное 

музыкальное орудие, зубанка» [10]; Дуд-
ки; Скрипки и др.;  

– оружие и военные атрибуты: Булав-
ки, Пушки, Щитовка и др. 

В предметном коде культуры находят 

отражение народные представления бе-

лорусов о тесной связи человека и окру-

жающих его предметов (одежды, посуды 

и т.д.), что объясняется  верой в действие 

законов контактной магии, согласно ко-

торым контактировавшие между собой 

предметы, будучи разделенными, оста-

ются в определенных отношениях. Так, 

по мнению наших предков, часть чело-

веческой души как энергетическая суб-

станция могла конденсироваться в близ-

ких человеку предметах: в одежде, в по-

суде, в предметах быта и т.д. Различные 

манипуляции с данными предметами 

магическим образом влияли на состоя-

ние человека, в связи с чем предметы 

быта (кочерга, лапти, сковорода, топор и 

др.) выступали как своеобразные медиа-

торы между человеком и окружаю-

щим/подземным миром, своим и чужим, 

культурой и природой [3].  
Персонажный и растительный коды 

объективируются при помощи ойкони-

мов, соотносительных с названиями рас-

тений: Бураки; Гичи – рус. гич «огород-

ная ботва» [10]; Капустино; Колосово; 

Кочаново, Редьки; Репишки; Шипули – 

бел. шипуля «иголка хвойных деревьев» 

[9]; Шишки; Ягодки и др.  

В ойконимах, соотносительных с на-

званиями животного мира, наряду с пер-

сонажным объективируется животный 

код со следующими подкодами: 

– терриологическим: Багриново – укр. 

багрій «светлобурый вол» [7]; Бараны; 

Барсуки; Боброво; Быки; Волки; Горно-
стаи; Ежовка; Зайцево; Зубревичи; Ка-
баны; Козлы; Козулино; Коты; Кролики; 

Кротики; Лисовщина; Лоси; Медведи; 

Мышки; Овечки; Соболи; Турово; Хомя-
ково; Хоревщина и др.;  

– орнитологическим: Болундишки – 
лит. baluñdis «голубь» [9]; Бухалово – 
рус. бухало «болотная птица выпь, бык, 
бугай» [10]; Веробьи; Вороны; Гавраны – 
укр. гавран «ворон» [9]; Гоголевка; Голу-
бово; Граково; Гусаки; Дрозды; Дятлы;  
Журавнѐво; Зуи; Коршуны; Круки – бел. 
крук «ворон» [7]; Кулики; Курино; Лебе-
дево; Орлово; Петухи; Пугачи; Сачивки; 
Селезни; Синицы; Скворцово; Слижово; 
Снегири; Сойчино; Соколы; Соловьи;  
Сороки; Стрижево; Стринадки –  
рус. стринадка «пташка из рода сини-
чек» [10]; Сычики; Тетерки; Чижики; 
Шпаки и др.;  

– ихтиологическим: Головни – бел. 

рег. головень «рыба-бычок» [9]; Жабинка; 

Окуни; Караси; Линковщина; Раково; 

Слижово – бел. рег. слиж «рыба голец» 

[9]; Сомино; Щуки и др.; 

– энтомологическим: Бителѐво – лит. 

bitêle «пчелка» [9]; Бутово – рус. бут 

«слепень, овод» [10]; Жуки; Клещино; 

Комарово; Муравьи; Мушино и др.  

В ономастических единицах, соотно-

сительных с названиями животных и 

растений, находят отражение тотеми-

стические воззрения древних славян, 

связанные с представлением о сверхъес-

тественном родстве между определен-

ными группами людей и так называе-

мыми тотемами – видами животных и 

растений (реже – явлениями природы и 

неодушевленными предметами). Так, 

считалось, «чтобы сын жил долго здоро-

вым и сильным, нужно назвать его Вол-

ком, так как эти звери самые сильные и 

выносливые» [11, с. 148]. Названия, свя-

занные с животным и растительным ми-

ром, отражают веру наших предков в ма-

гическую силу слова и их убежденность в 

том, что животные и деревья, названия 

которых взяты в качестве имен, стано-

вятся опекунами и защитниками их но-

сителей. Необходимо отметить, что имена 

по названиям животных могли даваться 

по сходству с ними: Бык, Корова – груз-

ным неповоротливым людям, Волк, Щука – 

хищным и коварным по натуре и т.д. 

Персонажный и антропоморфный ко-

ды объективируются при помощи ойко-

нимов, мотивированных прозвищами, 

которые фиксируют анатомические на-
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звания: Бородино; Брюхово; Губино; 

Грудиново; Зубово; Кулаки; Мезеново; 

Плейки – лит. pléike «лысина» [8]; Пузо-
во; Усово; Черепы; Чирино – рус., бел. 

рег. чир «скула» [9] и др. Необходимо от-

метить, что в народных представлениях 

белорусов различные части тела могут 

выступать эквивалентами человека. Так, 

борода в народной культуре замещает 

мужчину, коса в свадебном обряде – не-

весту. В антропоморфной картине мира 

части человеческого тела имеют симво-

лические аналогии (нос обозначает гору, 

голова символизирует небо и т.д.), по-

скольку представления о внешнем мире, 

Вселенной и о пространстве в своих ос-

новах оказываются мотивированными 

представлениями человека о собствен-

ном теле. 

В ойконимных единицах, соотноси-

тельных с названиями продуктов пита-

ния, объективируются персонажный и 

гастрономический коды: Блины; Бор-
щѐвка; Бабахино – рус. бабахи «пышки, 

оладьи», «гречневые блины, лепешки» 

[10]; Боханы – бел. бохан «булка хлеба» 

[9]; Калачи; Кашино; Киселево; Крупени 

– бел., рус. крупеня «крупяной суп» [9]; 

Кулага – рус. рег., укр. кулага «блюдо из 

муки» [9]; Ломти; Маслино; Сметанов-
щина; Соломахи – бел. рег. соломаха 

«негустая каша или густой кисель», рус. 

рег. «тесто из ржаной муки» [9] и др. 

Наиболее сакрализованным видом еды, 

символом счастья и достатка в традици-

онной белорусской культуре является 

хлеб. В гастрономическом коде культуры 

хлебу иногда противопоставляется каша, 

что находит отражение, в частности, в 

запрете есть кашу с хлебом [3, с. 242]. 

Каша является одним из главных блюд в 

начальной (при рождении – «бабья ка-
ша») и завершающей (на похоронах и по-

минках – кутья) фазах жизненного цик-

ла человека, хлебу же и хлебным изде-

лиям принадлежит главная роль в сред-

них фазах (каравай в свадебном обряде). 

Противопоставленность хлеба (Блины, 
Бабахино, Калачи, Боханы и др.) и каши 

(Кашино, Крупени, Кулага, Соломаха и 

др.) как главных обрядовых блюд славян 

находит отражение в топонимии регио-

на.  

При помощи ойконимов, соотноси-

тельных с названиями явлений природы 

и временных понятий, эксплицируются 

как персонажный, так и метеорологиче-

ский (Бусово – рус. бус «морось, самый 

мелкий дождь, мокрый туман, мелкий 

снежок, крупа» [10]; Ветрино; Громовки; 

Морозово; Тепляки – тепляк рег. «ран-

ний мороз», рус. «теплый ветер» [9] и др.) 

и временной (Велички, Веснино, Вече-
ровщина, Пятницы и др.) коды.  

Персонажный и вещественный коды 

объективируются при помощи наимено-

ваний, соотносительных с названиями 

веществ: Глинишки; Железки; Коптеви-
чи; Медюки; Смолевщина; Уголевщина; 

Цынки – укр. цына «олово» [9] и др.  

Персонажный и числовой коды репре-

зентируются с помощью ойконимов, со-

относительных с названиями денежных 

единиц (Шкиляки – рус. устар. шкиль 

«иностранная монета, шиллинг» [10]) и 

единиц измерения (Кукляны – рег. кук-
ла «мера льна» [9]; Шкунтики – шкунт 

рег. «кроха, толика, малое количество» 

[9]; Шуховцы – укр. шух «мера дров» [9]). 

В ойкониме Толочин, мотивирован-

ным именем Толока, связанным с апел-

лятивом толока (обычай у славянских 

народов оказывать коллективную по-

мощь в хозяйственных делах), объекти-

вируется информация как персонажного, 

так и операционного кода, связанного с 

семантизацией тех или иных трудовых 

или ритуальных действий.  

Персонажный и духовный коды объ-

ективируются при помощи названий на-

селенных пунктов, соотносительных с 

абстрактными понятиями (Бедино; Бу-
торы – рус. бутор «бред», «шум, гам, 

крик» [10]; Зыково; Надежино; Обидино; 

Плищино – рус. плищ «шум, крик» [10]; 

Розумово; Стомино; Шумино и др.) и ре-

лигиозными терминами (Бески; Волку-
лаково; Волосово (Волос, Велес – один из 

главных богов языческого пантеона вос-

точных славян, бог животноводства и бо-

гатства [3]); Лешево; Трояны (др.-рус. 

Троян – мифическое существо, языческое 

божество [7] и др.). Следует отметить, что 

наименования мифологических существ 
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могли выступать в качестве собственных 

имен людей, которым человеческая фан-

тазия приписывала определенные каче-

ства таких существ. 

Ойконимы, сформированные на базе 

православных и католических имен, со-

ставляют 14% от общего количества на-

званий населенных пунктов Белорусско-

го Поозерья.  

Канонические православные и като-

лические имена вошли в язык восточных 

славян после принятия христианства. 

Сосуществование на исследуемой терри-

тории двух основных ветвей христианст-

ва (православия и католицизма) обусло-

вило использование двух канонических 

систем имен – православной, или визан-

тийско-греческой, и католической, или 

римской. Указанный факт находит от-

ражение в ойконимии региона: традици-

онные церковные имена, адаптирован-

ные на восточнославянской почве пол-

ные, разговорно-бытовые имена, их эмо-

ционально-оценочные формы станови-

лись базой для формирования фамилий, 

затем имена или фамилии закреплялись 

в названиях населенных пунктов. 

Анализ фактического материала по-

зволил выявить три подгруппы ойкони-

мов, сформированных на базе право-

славных и католических имен: 

1) ойконимы, сформированные на ба-

зе антропонимов, отмечаемых только в 

православных святцах, то есть опосредо-

ванно связанные только с православием; 

2) ойконимы, сформированные на ба-

зе антропонимов, отмечаемых только в 

католических святцах, то есть опосредо-

ванно связанные только с католицизмом; 

3) ойконимы, сформированные на ба-

зе антропонимов, используемых право-

славной и католической церквями. 

Двенадцать названий населенных 

пунктов сформировано на базе право-

славных имен и их вариантов: Верк 

(Верки, Верковщина); Мамант (Мамоно-
во); Филарет (Пилаты, Пилатовщина); 

Родион (Радковщина, Радьки, Радюки, 
Роди, Родевщина); Римма (Рымки); Ву-
кол (Укольск). Антропонимы, зафикси-

рованные в основе ойконимов, отмечают-

ся только в православных святцах, что 

позволяет отнести указанные наимено-

вания населенных пунктов к названиям, 

опосредованно связанным с православи-

ем. 

Основы ойконимов Аделино, Альбе-
новка, Альбиновщина, Альбрехтово, 

Анибалево, Бернатовщина, Бернаты, 

Каролино, Каролиново, Короли (2), Ко-
ролѐво (2), Королево, Королевичи, Кара-
люнцы, Казеки, Казюково, Казимирово 

(5), Казимерцы, Казечки, Казечино, 

Людвиново, Ольгердово, Розалиново, 

Ромальдово, Рысевичи, Станилевичи, 

Станиславово (4), Станулево, Станули, 

Станчики, Станьки, Станюки, Стасево, 

Стасенки, Стаськово (2), Стаховка, Ста-
ховские, Сташелишки, Пронское, 
Флорьяново соотносятся со следующими 

именами и их формами: Аделия, Аль-
бин, Альбрехт, Ганнибал, Бернард, Карл, 

Казимир, Людвин, Ольгерд, Розалина, 

Ромуальд, Ричард, Станислав, Франц, 

Флориан, отмечаемыми только в католи-

ческих святцах, что указывает на опосре-

дованную связь названий с католицизмом.  

Названия населенных пунктов, сфор-

мированные на базе антропонимов, при-

нятых как православной, так и католиче-

ской церквями, насчитывают 652 едини-

цы.  

В основе отантропонимных ойконимов 

Белорусского Поозерья зафиксированы 

варианты 158 личных имен православ-

ного и католического календарей.  

Анализ ойконимных единиц данной 

подгруппы позволил выявить в основах 

65 названий населенных пунктов антро-

понимы, восходящие к католическим 

именам: Абрам (Абрамово, Абрамовщи-
на), Бартоломей (Болтрамеи, Бартелиш-
ки, Бортково), Базыль (Базылѐвка), 

Винцент (Винцентово), Юзеф (Юзефово 

(4), Зюзино) и др. Очевидно, носителями 

данных имен были представители като-

лического вероисповедания, что позво-

ляет отнести названия населенных 

пунктов, сформированные на базе ука-

занных антропонимов, к наименовани-

ям, опосредованно связанным с католи-

цизмом.  

587 ойконимов сформировано на базе 

антропонимов, восходящих к православ-
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ным именам: Авдей (канон. Авидий) 

(Авдеевичи, Авдеево, Авдеенки, Авдей-
ково), Авлас, Влас (канон. Власий) (Ав-
ласенки, Авласово, Авласы (2), Власово), 

Аникей (канон. Иоанникий) (Аникеев-
щина), Юрий (канон. Георгий) (Юраны, 

Юрково (2), Юрковщина (3), Юровичи 

(2), Юрово, Юрцево, Юрчѐнки, Юрши, 

Гогово) и др.  

Необходимо отметить, что в ряде слу-

чаев, несмотря на наличие отличитель-

ных черт, разграничить христианские 

имена по конфессиональному признаку 

достаточно сложно. Так, к древнееврей-

скому имени Иоанн восходят русское 

православное Иван и польское католи-

ческое Jan. Оба антропонима нашли от-

ражение в ойконимии региона. От лич-

ного имени Иван и его вариантов обра-

зовано 10 названий населенных пунктов: 

Иваново (4), Ивановка (2), Ивановщина 

(2), Иванск и др.; именем Ян мотивиро-

ваны 18 ойконимов: Яново (10), Яновщи-
на (2), Янино, Яновичи и др. Если ойко-

нимы с основой Иван можно отнести к 

названиям, опосредованно связанным с 

православной верой, то наличие единиц 

с основой Ян, по мнению В.М. Генкина, 

«заставляет думать и о других (не кон-

фессиональных) факторах активности 

данного имени». К таким факторам ис-

следователь относит способность имени 

Ян выступать в качестве уменьшитель-

ной формы ряда мужских и женских 

имен (Аверкий, Ариан, Баян, Северьян, 

Гордиан, Стоян и т.д.), а также широкую 

популярность данного антропонима в 

народном именнике белорусов» [12]. 

Православное имя Михаил и его ва-

рианты легли в основу 15 ойконимов: 

Михайлово (3), Михайловщина, Мишу-
тино, Мишутки, Мишуты и др., что ука-

зывает на связь данных названий с пра-

вославием. Региональные формы Михал, 

Михаль отмечены в основах 8 названий 

населенных пунктов: Михали (5), Миха-
линово (2), Михалово (3), Михалина, 

Михалинка, Михалполье, Михалишки, 

Михальцы. По мнению Н.В. Бирилло, 

отмеченные региональные формы восхо-

дят к польскому католическому имени 

Michał [6], что позволяет отнести назва-

ния с основами Михал, Михаль к назва-

ниям, связанным с католицизмом.  

Разграничение христианских имен по 

конфессиональному признаку, и, соот-

ветственно, классификация производных 

от них ойконимов возможны лишь с при-

влечением исторических данных, позво-

ляющих восстановить сведения о кон-

фессиональной принадлежности реаль-

ного человека, чье имя легло в основу 

ойконима. На данный факт указывает 

В.М. Генкин, предлагая привлекать 

данные о местоположении населенного 

пункта для классификации отантропо-

нимных наименований. Исследователь 

указывает на факт концентрации като-

лического населения в основном на севе-

ро-западе области, что объясняется эт-

ническими и географическими (близость 

к Прибалтике), а также историческими 

причинами (с 1660 по 1772 г. указанная 

территория входила в состав Польши). 

Однако, по мнению исследователя, «аб-

солютизировать факт местоположения 

населенного пункта как главный при-

знак соотнесения ойконима с католиче-

ским или православным именником ка-

тегорически нельзя» [12].  

Исследование фактического материа-

ла выявило опосредованную связь ойко-

нимов, сформированных на базе право-

славных и католических имен, с двумя 

христианскими конфессиями (правосла-

вием и католицизмом), что позволяет 

сделать вывод о способности данных ой-

конимных единиц объективировать ин-

формацию как персонажного, так и ду-

ховного кодов. 

Названия-посвящения возникли во 

второй половине XX века в результате 

переименований, целью которых было 

увековечить память об общественных и 

политических деятелях, ученых, героях 

Отечественной войны 1812 года, Граж-

данской и Великой Отечественной войн. 

Память об одном из организаторов и ру-

ководителей Октябрьской революции 1917 

года в России В.И. Ленине увековечена, 

предположительно, в названиях населен-

ных пунктов Владимировка (до 1964 г. 

Церковище) и Ильичѐвка (до 1964 г. Старо-
бобылье) Витебского района Витебской  об-
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ласти. 

В 1964 г. в честь общественных и по-

литических деятелей А.В. Луначарского 

и Я.М. Свердлова населенным пунктам 

Слобода-Дисна Верхнедвинского района 

и Попихово Витебского района Витеб-

ской области присвоены названия Луна-
чарское и Свердлово соответственно. 

Фамилии известных русских ученых-
естествоиспытателей К.А. Тимирязева и 
М.В. Ломоносова легли в основу ойкони-
мов Тимирязево (Сенненский район Ви-
тебской области) и Ломоносово (Городок-
ский район Витебской области).  

В честь героя Отечественной войны 
1812 года Я.П. Кульнева, героев Граж-
данской войны В.И. Чапаева и В.М. 
Азина населенные пункты Церковище 
Россонского района, Красиловка Верх-
недвинского района и Белое Полоцкого 
района Витебской области переименова-
ны в Кульнево (1964 г.), Чапаевский 
(1958 г.) и Азино (1975 г.). 

Память о Герое Советского Союза  
Д.Д. Погодине, участнике испанской войны 
1936–1939 годов и Великой Отечественной 
войны, увековечена в ойкониме Погодино 
Дубровенского района Витебской области 
(до 1945 г. Коровино).  

Названия-посвящения в честь исто-
рических личностей являются выразите-
лями персонажного и духовного кодов, 
так как имена известных общественных 
деятелей, ученых присутствуют в созна-
нии носителей языка как символы куль-
туры и являются неотъемлемой ее со-
ставляющей.  

Заключение. Таким образом, персо-

нажный код культуры объективируется 

в ойконимии Белорусского Поозерья при 

помощи трех групп названий населен-

ных пунктов: 1) ойконимы, сформиро-

ванные на базе древних славянских 

имен; 2) ойконимы, сформированные на 

базе канонических православных и ка-

толических имен; 3) названия-

посвящения. Наряду с персонажным, в 

отантропонимных ойконимах реализу-

ются предметный, растительный, жи-

вотный, антропоморфный, гастрономи-

ческий, метеорологический, веществен-

ный, числовой, операционный и духов-

ный коды.  
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