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Північному Причорномор‟ї, античне грецьке місто-держава. У літературі відомий роман 

В.Л. Чемериса «Ольвія», названий за іменем головної героїні та її рідного міста. 

До рідкісних, на відміну від ХІХ століття та 1940-х рр. ХХ століття, можна 

віднести подвійні, які не завжди фіксуються в офіційних актових записах. 

Так, у І (1950 р.), ІІ (1960 р.), ІІІ (1970 р.), VI (2000 р.) зрізах подвійні імена в ак-

тових записах та журналах видачі свідоцтв про народження відсутні. У IV зрізі (1980 р.) 

зафіксовано 2 подвійних імені – Віра-Оксана, Любов-Надія, які мають по одному 

носію. У V зрізі (1990 р.) трапилося лише одне подвійне ім‟я Єва-Марія. Варто зазна-

чити, що антропонім Єва у одиничному варіанті в наших матеріалах не зафіксований, 

лише один раз у складі подвійного. 

Підсумовуючи, зазначимо, що в процесі історичного розвитку змінюється 

суспільно-економічний, політичний стан, що накладає певний відбиток і на 

антропоніміку, зокрема на власні імена. Одні імена можуть з‟являтися, інші – зникати, 

в одних може збільшуватися коло вживання, в інших – звужуватися, може змінюватися 

і соціальний аспект вживання власних імен. Загалом функціонування власних назв 

підпорядковане не лише мовним законам, а й залежить від різних позалінґвістичних 

чинників – соціально-історичних, культурних та юридичних закономірностей. 
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В докладе выявляются особенности функционирования личных имен Татьяна, 

Александр в социокультурном пространстве Витебщины. Прослеживается частот-

ность употребления указанных имен в синхронии и диахронии, описывается система 

их неофициальных модификатов, устанавливается взаимосвязь с другими единицами 

ономастического пространства региона. 
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The report reveals the peculiarities of the functioning of personal names Tatyana, 

Alexander in the socio-cultural space of the Vitebsk region. The frequency of the use of these 

names in synchrony and diachrony is traced, a system of their unofficial modifications is 

described, a connection with other units of the onomastic space of the region is established. 
 

Изучение имени собственного как социального знака имеет давнюю традицию. Со-

циокультурной детерминированности онимной лексики была посвящена работа 

В.А. Никонова «Имя и общество» (1974). Большой пласт современных исследований свя-

зан с проблемами накопления и отражения в онимах прагматической информации (работы 

С.И. Гарагули, Ю.А. Рылова, Е.Ю. Рубцовой, Е.М. Черниковой, Т.В. Нестеровой, 

В.В. Васильевой и мн. др.). Лингвопрагматическая интерпретация имен собственных за-

трагивает все множество коннотаций, связанных с онимами (оценочных, исторических, 

культурных, социальных, ассоциативных), а также особенности их актуализации в кон-

кретно-речевых условиях.  

В данном докладе мы ставим целью установить особенности функционирования ан-

тропонимов как репрезентантов социокультурного пространства Витебского региона, скон-

центрировав внимание на личных именах Татьяна и Александр. Материалом для исследова-

ния послужили актовые записи о рождении по г. Витебску и Витебскому району во 2-й по-

ловине ХХ – начале XXI в. (21 760 единиц), «Список абонентов витебской телефонной сети» 

(1996 г.), справочник «Храмы и приходы Витебской православной епархии» (2002 г.).  

Имя Татьяна этимологически восходит к греческому либо латинскому языку и, 

по данным А.К. Устинович, известно на территории Беларуси с XVI в. в вариантах Та-

цяна, Татьяна, Таца, Тоця, Тося, Тацуха [7, 193]. О.М. Ляшкевич, исследовавшая пись-

менные памятники Витебщины XVI–XVIII вв., отмечала, что названное имя в регионе 

являлось малоупотребительным [4, 41]. В то же время А.Ю. Пуцыкович, подвергнув-

шая анализу антропонимикон «Памятных книжек Витебской губернии на 1861–

1914 гг.», приводит имя Татьяна в списке частых женских именований [6, 167–168]. 

Возрастание популярности антропонима характерно для 2-й половины ХХ в. В сель-

ской местности (Витебский район) на протяжении 40–90-х гг. ХХ в. имя Татьяна рас-

полагалось в пределах первой десятки самых частотных именований, в областном цен-

тре пик повышенной популярности антропонима пришелся на 50–80-е гг. ХХ в. Ранго-

вый номер имени в пределах первой десятки представлен в приведенной ниже таблице, 

прочерк в соответствующих графах свидетельствует о том, что имя не входило в число 

десяти лидирующих антропонимов. 
 

Таблица 1 – Ранг имени Татьяна в рамках первой десятки популярных име-

нований 
 

Срез 1941–44 1954 1964 1974 1984 1994 

Витебск – 3 3 3 2 – 

Витебский район 7 3 3 4 3 10 
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Как видно из таблицы, некоторое ослабление внимания имядателей к названному 

антропониму начинается в период перестройки и соответствует общим тенденциям 

развития личной антропонимии региона на данном этапе (стремление к расширению 

репертуара, снижение концентрации, интерес номинаторов к редким каноническим и 

иноязычным антропонимным единицам). Вместе с тем имя Татьяна на Витебщине на 

протяжении 2-й половины ХХ в. характеризуется устойчивостью употребления, а, как 

известно, традиционность и преемственность именослова во многом поддерживается 

за счет фонда устойчивых именований. В 1-м десятилетии XXI в. (срез 2004 г. 

по Витебскому району и 2010 г. по г. Витебску) имя Татьяна в первую десятку самых 

популярных личных антропонимов не входит. 

Региональный спектр неофициальных форм указанного именования включает 

в себя, по данным И.А. Лисовой, следующие единицы: Танѐк, Танечка, Танька, Таньча, 

Танюндель, Танюха, Танюш, Танюша, Танюшечка, Танюшка, Таня, Тасенька, Таська, 

Тася, Татьянка, Татьянчик, Туня, Танюсик, Таньча, Танюха [3].  

Имя Татьяна представлено в разных подсистемах регионального ономастикона: 

оно лежит в основе фамилии Татьянин, экклезионима храм во имя Святой Мученицы 

Татианы (Витебск), эргонима свадебный салон «Татьяна» (Витебск). В сознании язы-

кового коллектива данное имя неразрывно связано с Татьяниным днем (25 января), ко-

торому в земледельческом календаре сопутствуют некоторые приметы: Снегапад на 

Таццяну – даждлівае лета; На Таццяну марозна і неба яснае – да ўраджаю.  

Прецедентными в Витебском регионе являются имена Аржанниковой Татьяны 

Петровны, чемпиона мира в командном первенстве по спортивной гимнастике (1978 г.), 

Белошапко Татьяны Михайловны, баскетболистки, олимпийской чемпионки (1980 г.), мо-

дели Тани Дягилевой, свидетельством чего выступают посвященные им рубрики раздела 

«Известные люди Витебска» электронной «Витебской энциклопедии» (evitebsk.com.). 

Имя Александр является производным от греческого Alexandros (alexō – защищать 

и anēr, andros – мужчина). Достоверно известно, что в Витебске оно использовалось 

в XVII в., о чем свидетельствует исследование А.М. Мезенко «Инвентаря целого города 

Его Королевской Милости Витебска с принадлежащими ему некоторыми доходами и 

землями Ярошем Маскевичем Дворянином Его Королевской Милости при даровании 

права Магдебургского списанного в году 1641 7 дня» [4, 30–39]. В «Словаре личных 

собственных имен» А.К. Устинович приведена информация о том, что имя Александр 

зафиксировано на белорусской территории уже в XIV в., однако более подробные све-

дения по регионам не представлены. В 1641 г. указанное имя в первую десятку самых 

популярных именований витеблян не входило, располагаясь по употребительности на  

16-м месте [4, 38]. Анализ ономастического пространства «Памятной книжки Витеб-

ской губернiи на 1861 годъ», хранящейся в краеведческом отделе Витебской областной 

библиотеки им. В.И. Ленина, позволил заметить повышение популярности антропони-

ма, занимавшего в XIX в. уже 3-ю позицию.  

В ХХ в. имя Александр остается высокочастотным как в городе, так и в сельской 

местности, отразим это в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Ранг имени Александр в рамках первой десятки популярных 

именований 
 

Срез 1941–44 1954 1964 1974 1984 1994 

Витебск 3 1 3 2 1 1 

Витебский район 7 1 2 3 1 1 
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В начале XXI в. в селе внимание номинаторов к имени Александр не ослабевает 
(2004 г. – 2-й ранг), тогда как в городе оно впервые за шестьдесят лет выходит за пре-
делы первой пятерки самых употребительных антропонимов (2010 г. – 6-й ранг). 

Вероятно, в связи с повышенной частотностью в 1944 г. в актовых записях 
о рождении по Витебскому району парные антропонимные единицы Александр 
и Александра в единичных случаях орфографически переданы как сокращения Ал-др и 
Ал-дра, в том числе и в составе отчества Ал-дрович. 

Документальная форма имени Александр в Витебском регионе возглавляет парадиг-
му производных форм, отмеченных дополнительными созначениями (разговорности, про-
сторечности, жаргоничности, иноязычности, оценочности, эмоциональности либо иными): 
Алекс, Алесь, Алехандро, Ксандр, Ляксандр, Лександр, Сандро, Санѐк, Санечка, Санчес, 
Саныч, Сань, Санька, Саня, Саш, Саша, Сашенька, Сашечка, Сашик, Сашка, Сашок, Са-
шуля, Сашуня, Шура, Шурик, Шурик-Жмурик, причем наиболее частотны в речи жителей 
Белорусского Поозерья модификаты Саша, Саня, Санѐк, Сашка [2, 100]. 

Имя Александр и его формы стали производящей основой для патронимических 
фамилий витеблян Александрѐнок, Александров, Александрович, Александровский, 
Алексанин, Алесенков, Алехнович, Лесин, Лесько, Лесюков, Санин, Санько, Санцевич, 
Сахно, Сахнов, Сашенков. Как известно, онимы выполняют функцию хранения 
и трансляции национальных традиций номинации. В основе фамилий Алесенков, Лесин, 
Лесько, Лесюков лежат разговорные белорусские дериваты Алесь, Лесь, Лесюк. 

Национально-культурное своеобразие ономастических единиц складывается 
в процессе их функционирования в определенной лингвоэтнокультурной общности. 
Составители краткого лингвокультурологического словаря-справочника «Культурное 
пространство Витебщины» (2011 г.) В.А. Маслова и С.В. Николаенко привели сведения 
об исторических и современных персоналиях, родившихся в Витебском регионе, среди 
них 3 личности носят имя Александр: Герой Советского Союза А.К. Горовец, Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и помощник Президента Беларуси А.Н. Косинец. 
На Витебщине энциклопедическая информация, заключенная в антропониме Алек-
сандр, думается, связана также с прецедентными именами народного артиста СССР и 
БССР Александра Константиновича Ильинского, филолога и педагога Александра 
Адольфовича Пальмбаха, этнографа, археолога и краеведа Александра Максимовича 
Сементовского, легкоатлета, чемпиона мира в ходьбе на 50 км. (1991 г.), Александра 
Анатольевича Поташѐва, тележурналиста, обладателя премии «ТЭФИ» Александра 
Владимировича Хабарова. Свидетельством того, что названные личные именования 
входят в фоновые знания жителей региона, является упоминание о них в рубриках раз-
дела «Известные люди Витебска» указанной выше wiki-энциклопедии evitebsk.com. 

Составной частью культурной памяти народа являются фольклорные тексты 
с антропонимным компонентом. Согласно данным И.А. Лисовой, имя Александр 
в совокупности своих неофициальных вариантов входит в число наиболее популярных 
антропонимов в витебских частушках: «Ах, Наташка, я снялася / В красной кофте под 
ремень. / Не в такой, в какой мечтала, / В какой Сашенька велел» [1, 56]. 

Выступая элементом прецедентного именования, антропоним Александр 
в Витебском регионе имеет непосредственное отношение к урбанонимной и виконим-
ной подсистемам: так, в 1925 г. в г. Полоцке была Александровская улица, название ко-
торой произошло от имени царя Александра II [5, 28]; в г. Витебске и селе Крапивно 
Оршанского района действуют храмы во имя святого благоверного князя Александра 
Невского, а в деревне Мартиново Бешенковичского района во имя этого святого суще-
ствует приход; ГУО «Гимназия 3 г. Витебска» носит имя великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина. 

Как мы видим, личное имя выступает как свернутый лингвокультурный текст. 
Экстралингвистическая составляющая семантики личных имен Татьяна, Александр 
концентрирует разноплановую историческую, социальную, культурную информацию.  
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Аннотация. В публикации анализируется список подписей (рукоприкладств) к Со-
борному уложению 1649 года – крупнейшему кодексу феодального права Русского цен-
трализованного государства. Оформленные особым образом, эти подписи содержат 
много сведений по русской исторической ономастике и могут рассматриваться как 
лингвистический источник. 
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