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писанию, Пѐтр умер мученической смертью: был распят в Риме вниз головой. 

Имя Пѐтр стоит первым в официальном списке римских епископов-пап.  

Имя Павел означает «малый, незначительный». Павел принадлежал к партии 

фарисеев, противников христианства. После крещения начал проповедовать Еван-

гелие. Послания Павла составляют значительную часть Нового Завета. 

По сравнению с католичеством в православии архангел Михаил не столь 

популярен, однако и здесь наименования в его честь занимают важное место в эк-

клезионимии Витебщины и Смоленщины. Михаил (кто как Бог) – небесный ар-

хистратиг, полководец верных Богу ангелов и людей в космической войне с вра-

гами Бога, победоносный антагонист Дьявола.  

Значительное место в православной экклезионимии занимают названия в 

честь Георгия Победоносца. По церковной легенде он был казнѐн в 303 году за 

исповедание христианства. Первоначально считался покровителем земледелия; в 

средневековой Европе стал считаться святым – покровителем военного дела. 

Обычно изображался на коне поражающим дракона. Это изображение Георгия 

Победоносца на государственном гербе Российской империи. Также существовал 

орден Святого Георгия.  

Заключение. Таким образом, названия в честь святых занимают особое ме-

сто в православной экклезионимии Витебщины и Смоленщины. Особой популяр-

ностью пользуется святитель Николай Чудотворец, который является покровите-

лем земледелия, что вызывает особое почитание у верующих.  
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Неотъемлемой частью ойконимной системы являются наименования, соот-

носительные с названиями животного мира, обладающие особенностями в струк-

турном и семантическом планах. Целью доклада является выявления специфики 

таких наименований на материале Витебской и Смоленской областей. 

В ойконимных системах Витебщины и Смоленщины наименования, соотно-

сительные с названиями животного мира, составляют небольшие группы. На тер-

ритории Витебской области нами зафиксировано 228 таких единиц, являющихся 

названиями 322 населенных пунктов, на территории Смоленской области – 203 

таких названия (307 населенных пунктов). 

По структуре наименования, соотносительные с названиями животного ми-

ра, делятся на простые, сложные и составные. Большинство наименований со-

ставляют простые ойконимы, которые насчитывают около 45% в Витебской обла-

сти и около 59% в Смоленской. В зависимости от того, какую форму – единствен-

ного или множественного числа – имеют простые ойконимы, они делятся соот-

ветственно на ойконимы в форме единственного числа и ойконимы в форме мно-

жественного числа. 

Среди простых ойконимов в форме единственного числа преобладают про-

изводные наименования. Наиболее продуктивными на Витебщине являются фор-
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манты -ово (-ево, -ѐво), -овщина (-евщина), -овка (-евка), -ино: Бараново, 

Лебедево, Соловьѐво, Дроздовщина, Соболевщина, Вороновка, Лосевка, Сорокино 

и др. На территории Смоленщины наиболее продуктивны форманты -ово (-ево, -

ѐво), -ино, -овка (-евка, -ѐвка): Дятлово, Лосево, Снегирѐво, Белкино, Волковка, 

Гоголевка, Воробьѐвка и др.  

Сопоставительный анализ структурных особенностей простых ойконимов в 

форме единственного числа Витебской и Смоленской областей выявил, что глав-

ная роль в оформлении наименований, соотносительных с названиями животного 

мира, принадлежит суффиксам -ов- (-ев-, -ѐв-) и -ин-, которые являются одними 

из самых распространѐнных в славянской топонимии. Ойконимы с формантом -

овщина (-евщина) отмечены как на Витебщине, так и на Смоленщине, однако на 

белорусской территории данный формант является более распространѐнным и 

продуктивным. Данный факт объясняется тем, что формант -овщина (-евщина) 

является регионально ограниченным, основной масcив ойконимов с указанным 

формантом находится в Беларуси, на северо-востоке Польши, северо-западе 

Украины [3, 67]. Присутствие названий населѐнных пунктов с формантом -

овщина (-евщина) на территории Смоленской области объясняется близостью 

территорий, языковыми и культурными контактами населения областей.  

Среди ойконимов в форме множественного числа самой многочисленной 

является группа названий, образованных путѐм трансонимизации. Данная группа 

включает 58 наименований (около 64% от общего количества ойконимов в форме 

множественного числа) у белорусов и 33 наименования (около 75%) у русских. 

Менее многочисленные группы составляют названия в форме множественного 

числа, оформленные при помощи различных формантов. На белорусской 

территории зафиксировано 32 ойконима с формантами -ичи (-овичи, -евичи), -

инцы, -овцы, -ишки, -аны: Вороничи, Барановичи, Рысевичи, Гусинцы, Козловцы, 

Кобыльнишки, Рыбчаны и др., в то время как на русской территории отмечено 11 

наименований с формантами -ичи (-овичи), -ицы, -овцы: Ершичи, Бобровичи, 

Комарицы, Козловцы и др. Названия населенных пунктов, оформленные при 

помощи форманта -ичи (-овичи) на территории Смоленщины составляют 64% от 

общего количества суффиксальных ойконимов в форме множественного числа. 

По мнению О.Н. Бойцова, присутствие таких названий на русской территории 

связано с пребыванием смоленских земель в составе Польско-Литовского 

государства (с 1611 по 1654, а отдельные регионы до 1686 г.). В указанный 

период антропонимия края претерпела определенные изменения, связанные с 

возникновением и функционированием на смоленских землях значительного 

количества фамильных прозвищ на -чь, на основе которых формировались 

впоследствии названия населенных пунктов [2, 10]. Отсутствие на территории 

Смоленщины ойконимов с формантами -ишки, -аны обусловлено тем, что данные 

наименования восходят к литовским ойконимическим моделям и 

сконцентрированы на белорусско-литовском пограничье [1, 36-51]. 

Анализ фактического материала позволил выявить, что на территории 

Витебской области модель Pluralia tantum используется более активно и 

последовательно. В группе наименований в форме множественного числа на 

белорусской территории выделяются ойконимы в форме существительного (Быки, 

Дятлы, Кабаны и др.) и в форме прилагательного (Барановские, Лисовские, 

Медведские и др.), в то время как на русской территории наименования в форме 

множественного числа прилагательного не выявлены.  

Сложные наименования, соотносительные с названиями животного мира, 

малочисленны. На территории Витебской области отмечено 7 таких 
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наименований (Зарыбино, Козигорка и др.), на территории Смоленской области – 

6 (Волкоедово, Волково-Егорье и др.).  

Небольшие группы представляют собой составные наименования. Всего 

отмечено 28 ойконимов в Витебской (Барсучий Мох, Козьи Горки, Конный Бор и 

др.) и 21 ойконим в Смоленской (Голубев Мох, Козлово Озеро, Соколья Гора и др.) 

областях. 

Анализ тематического расслоения ойконимов исследуемых территорий позволил 

разделить наименования, соотносительные с названиями животного мира, на шесть 

тематических групп. Самыми многочисленными являются ойконимы, 

соотносительные с названиями диких птиц, диких и домашних животных. Самая 

многочисленная группа у белорусов – ойконимы, соотносительные с названиями 

диких животных. Наиболее частыми являются лексемы лиса, медведь, барсук. Вторая 

по численности группа ойконимов – наименования, соотносительные с названиями 

диких птиц. Большинство наименований данной группы соотносится с лексемами 

сокол, сорока, ворон(а). В то же время у русских группа наименований, 

соотносительных с названиями диких птиц, является первой по численности (наиболее 

частые лексемы – дятел, орѐл, воробей); группа, соотносительная с названиями диких 

животных, – второй (наиболее частые лексемы – бобр, волк, медведь). Третья по 

численности группа на русской и белорусской территориях – ойконимы, 

соотносительные с названиями домашних животных. Наиболее частыми на данных 

территориях являются лексемы козел и баран. Значительное количество наименований 

соотносится также с лексемой коза на Витебщине, с лексемой кот – на Смоленщине.  

Заключение. Таким образом, анализ фактического материала Витебской и 

Смоленской областей позволил выявить общие и отличительные черты 

ойконимов, соотносительных с названиями животного мира, в структурном и 

семантическом планах. Наличие общих черт обусловливается смежностью 

территорий, наличием тесных политических, экономических и культурных связей 

белорусского и русского народов, взаимодействием языков. Основные различия 

связаны с наличием в ойконимии Витебщины как восточнославянских, так и 

балтийских элементов.  
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Постоянно возрастающее взаимодействие людей, проживающих на грани-

чащих территориях, в различных областях жизнедеятельности приводит к устой-

чивым языковым контактам, проблема изучения которых остается актуальной, 


