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В статье рассказывается об ученом, который внес значительный вклад в становление и развитие Витебской 
ономастической школы – Анне Михайловне Мезенко, уроженке Несвижа, всю свою преподавательскую, научную 
и личную жизнь связавшую с Витебском. В материалах статьи перечислены основные направления деятельности 
ономастической школы, возглавляемой доктором филологических наук, профессором Мезенко А.М. Поэтому ос-
новная цель и заключается в описании опыта проведения исследований по этой интереснейшей и полезнейшей для 
науки и общества в целом отрасли.

Материал и методы. Источниками в работе стали литературные источники, опубликованные в разное время 
(в период с 1996 года, со дня основания Школы профессора Мезенко А. М.), в которых отражена вся специфика 
ономастических исследований самого ученого и его учеников. Метод реферирования этих работ позволил выделить 
около 12 статусных для современной ономастики номинаций.

Результаты и их обсуждение. За весь период функционирования Витебской научной ономастической шко-
лы, возглавляемой профессором Мезенко А. М., описано и проанализировано урбанонимное пространство, уста-
новлен лингвистический статус названий культурно-бытовых учреждений, определены способы словообразования 
адъектонимов и катойконимов, Установлена  продуктивность различных  типов фамилий жителей Белорусского 
Поозерья, дан анализ антропонимной системы Витебщины и Могилевщины XVI-XVIII вв., Установлены основные типы 
поэтонимов, участвующих в создании лирических образов элитарной поэзии ХХ в., заложены теоретические основания 
для создания сопоставительной урбанонимики и шире сопоставительной ономастики русского и китайского языков, 
исследован антропонимикон современного белорусского города в динамическом и социолингвистическом аспектах.

Заключение. Перспективность развития научного направления в значимости получаемых результатов и в их соот-
ветствии национальным интересам, в лингвистическом подтверждении мировоззренческих основ идеологии Республики 
Беларусь; в наличии круга проблем, требующих  теоретического осмысления и практического внедрения.

Ключевые слова: Мезенко, оним, номинация, Витебская ономастическая школа, ономастические исследования 
Белорусского Поозерья.
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The article represents the information about the scientist who made a significant contribution to the foundation and development of 
the Vitebsk onomastic school – Anna Mikhailovna Mezenko, born in Nesvizh, but devoted her teaching, scientific and personal life with 
Vitebsk. The materials of the article cover the main activities of the onomastic school headed by Dr. Philology, Professor A. Mezenko. 
Therefore, the objective of the article is to describe the experience of conducting research on this interesting and useful branch for 
science and society as well.

Material and methods. The courses for the article are based on the articles published within different periods (since 1996, from 
the day of the foundation of the School of Prof. Mezenko). The term chosen reflects the specific nature of the onomastic studies of the 
scientist herself and her students and followers. 

Findings and their discussion. During the whole period of the existence of  Vitebsk scientific onomastic school headed by Professor 
A.M.Mezenko, the urban space was described and analyzed, the linguistic status of the names was examined, the ways of word formation 
of adjectonics and katoikonyms were determined. The productivity of various types of surnames of the inhabitants of the Belarusian 
Poozerye was established, the anthroponymic system of Vitebsk Region and Mogilev Region of the XVI–XVIII centuries was described 
and studied. The main types of poetics participating in the creation of the lyrical entity in the elite poetry of the twentieth century, 
theoretical foundations for the creation of comparative urbanism and a broader comparative onomastics of the Russian and Chinese 
languages   were laid, and the anthroponyms of Belarusian towns in dynamic and sociolinguistic aspects were explored.

Conclusion. The prospects for the development of the scientific direction in the significance of the results obtained and in their 
conformity to national interests, in the linguistic confirmation of the world outlook principles of the ideology of the Republic of Belarus 
have been presented in the article; the present state of a range of problems in the onomastic branch that need theoretical reflection and 
practical implementation have been revealed.
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Как оценить пройденный человеком путь, 
как осознать масштабность его идей и 
задумок, полета научной мысли и пре-

подавательского профессионализма? Ответы на 
эти вопросы найти несложно, потому что юбилей 
Анны Михайловны Мезенко позволяет с позиции 
ее многогранной деятельности не просто сказать 
о ней как о прекрасной вершине в науке и жизни, 
но и понять истоки ее вдохновения, человечно-
сти, горения. Поэтому основная цель заключает-
ся в описании опыта проведения исследований 
по этой интереснейшей и полезнейшей для науки 
и общества в целом отрасли.

Материал и методы. Материалом в работе 
стали литературные источники, опубликован-
ные в разное время (в период с 1996 года, со дня 
основания Школы профессора Мезенко А. М.), 
в которых отражена вся специфика ономастиче-
ских исследований самого ученого и его учени-
ков. Метод реферирования этих работ позволил 
выделить около 12 статусных для современной 
ономастики номинаций.

Результаты и их обсуждение. Несвижская 
земля – уникальная земля во всех отношениях. 
Государственность и национальный характер, 
история и культура, наука и литература, природа 
и ремесла – все вобрала в себе земля Радзивил-
лов, Коласа и, конечно же, Мезенко. 

Ее родители, Михаил Степанович и Зинаида 
Андреевна, послужили тем образцом, которому 
Анна Михайловна следовала на протяжении всех 
этих лет. У белорусов фамилии на –енко чаще 
всего образуются от личных мужских имен (ср.: 
Николаенко ← Николай, вот и автор гордится 
тем, что имеет один номинативный тип со своим 
Учителем) и их форм (ср.: Петрушенко ← Петру-
ха), а также от прозвищ в форме существитель-
ных мужского рода (ср.: Дятленко ← Дятел).

В основе фамилии Ме′зенко – прозвище Ме′зен 
(М.В. Бірыла “Беларуская антрапанімія”, 1969,  
с. 283), происхождение которого может быть 
связано с «ме′зеным пальцем» – пятым, самым 
малым пальцем на руке и ноге. Это может озна-
чать, что первый носитель фамилии был самым 
младшим или самым маленьким сыном в семье. 
Суффикс –енко обозначает родственные связи: 
Ме′зенко – потомок Мезена.

Профессор А.М.Мезенко опубликовала более 
300 научных работ, в том числе 13 монографий, 
2 словаря, 2 учебника с грифом Министерства 
образования, 38 учебных пособий, в их числе  
8 с грифом Министерства образования. Под ру-
ководством профессора А.М. Мезенко защище-
но 12 диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата филологических наук: Сапегина 
Е.О. (1999 г.), Генкин В.М. (1999 г.), Семенькова 
Г.К. (2002 г.), Ляшкевич О.М. (2004 г.), Деревяго 
А.Н. (2006 г.), Ван Ли (2007 г.), Скребнева Т.В.  
(2010 г.), Борисевич О.А. (2012 г.), Галковская 
Ю.М. (2014 г.), Васильева Т.Ю. (2014 г.), До-

рофеенко М.Л. (2015 г.), Лисова И.А. (2016 г.).  
В настоящее время выполняется 3 диссертации 
на соискание ученой степени кандидата филоло-
гических наук. Профессор А.М. Мезенко явля-
лась руководителем проектов, финансируемых 
Белорусским Республиканским фондом фунда-
ментальных исследований.

Уникальность А. М. Мезенко как ученого за-
ключается в создании в 1996 году ономастиче-
ской школы. Автор статьи преклоняется перед 
неиссякаемой научной энергией, с которой Анна 
Михайловна реализует научные интересы онома-
стики. Перечислим основные направления оно-
мастических исследований, которые стали визит-
ной карточкой Витебской ономастической школы 
и прекрасного региона нашей страны – Белорус-
ского Поозерья.

Определен статус урбанонима в топонимии 
и ономастике; выявлены границы урбаноним-
ного пространства, включающие годонимы, 
агоронимы, ойкодомонимы, внутригородские  
хоронимы, урбаногидронимы, экклезионимы; 
установлены основные процессы в истории бе-
лорусской урбанонимии и ее этапы – донаци-
ональный и национальный; определены струк-
турные и семантические типы урбанонимов и 
их ареалы; зафиксирована степень продуктив-
ности структурных, урбанонимообразующих 
моделей в урбанонимии Беларуси на совре-
менном этапе и на иных исторических этапах; 
показаны особенности проявления принципов 
номинации в разных урбанонимных полях; раз-
работаны требования к русской передаче бело-
русских урбанонимов; установлены критерии 
оценки наименований и переименований вну-
тригородских объектов [11].

Установлен лингвистический статус названий 
культурно-бытовых учреждений; выявлены струк-
турные типы и способы грамматического выра-
жения названий культурно-бытовых учреждений 
Беларуси; определены мотивы номинации и вы-
делены тематические группы названий культур-
но-бытовых учреждений разных типов в разные 
исторические периоды; охарактеризованы основ-
ные коннотативные семы, наиболее последова-
тельно прослеживающиеся в названиях культур-
но-бытовых учреждений Беларуси; выработаны 
практические рекомендации по номинации куль-
турно-бытовых учреждений Беларуси [10].

Определены способы словообразования адъ-
ектонимов и катойконимов, установлены моти-
вирующие основы их образования, определены 
словообразовательные типы и модели для ка-
ждой группы оттопонимных дериватов; выявлена 
диалектная специфика оттопонимных дериватов, 
функционирующих на территории Витебщины; 
установлены основные пути перехода адъекто-
нимов и катойконимов из диалектов в общелите-
ратурный язык; определены способы  номинации 
жителей по местности, стилистическая окраска 
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каждого способа номинации; установлены вну-
триязыковые и экстралингвиститческие факторы, 
влияющие на выбор способа и типа номинации.  

Установлена  продуктивность различных ти-
пов фамилий жителей Белорусского Поозерья; 
впервые в белорусском языкознании  осущест-
влен анализ фамилиеобразовательных основ в 
терминах семантического поля, установлены от-
личия ядерно-периферийных отношений между 
элементами; выявлены особенности размещения 
различных по семантике и структуре фамилие-
образовательных основ нга территории Витеб-
ской области, выявлены факторы, оказывающие 
влияние на характер их распространения; выяв-
лена специфика фамилий жителей Витебщины в 
лингвогеографическом плане.  

Впервые в рамках белорусской ономастики 
дан анализ антропонимной системы Витебщины 
и Могилевщины XVI-XVIII вв.; определены пути 
фонетической  и  морфологической адаптации 
личных имен, функционировавших на указанной 
территории; выявлены особенности формирова-
ния и употребления отчеств; особенности влия-
ния социолингвистических, культурных и иных 
факторов на характер прозвищ [5; 6].

Установлены основные типы поэтонимов, уча-
ствующих в создании лирических образов эли-
тарной поэзии ХХ в.; выявлено влияние струк-
турных компоненто вонимических именований и 
поэтического контекста на формирование плана 
содержания и стилистической окрашенности по-
этонимов; установлена степень активности раз-
ных типов имен собственных, привлеченных к 
созданию лирических образов; изучен механизм 
динамики значения поэтонимов в связи с их ро-
лью в формировании поэтического текста; выяв-
лены частные поэтонимные подсистемы и уста-
новлена специфика их функционирования.

Заложены теоретические основы создания 
сопоставительной урбанонимики и шире сопо-
ставительной ономастики русского и китайского 
языков;  выявлено общее и специфическое в урба-
нонимных системах Беларуси и Китая; раскрыты 
особенности структуры и номинации ранее мало 
изученных единиц урбанонимных субполей; 
определено влияние социолингвистических, на-
ционально-религиозных, общественно-полити-
ческих и других факторов на характер урбанони-
мов и частоту отдельных типов внутригородских 
названий в разных городах изучаемых стран [4].

Впервые исследован антропонимикон совре-
менного белорусского города в динамическом 
и социолингвистическом аспектах; рассмотрен 
вопрос о специфике процесса смены личного 
имени; выявлены особенности имянаречения 
близнецов; установлены антропонимные вариан-
ты, бытующие в официальной сфере, определена 
их продуктивность, региональное своеобразие; 
проанализирована специфика антропонимикона 
современного белорусского города в сопоставле-

нии с сельским; установлен уровень ономасти-
ко-этимологической компетенции горожан [7; 9].

Впервые на материале экклезионимии Бела-
руси уточнён статус наименований культовых 
сооружений; установлен комплекс черт, отлича-
ющих экклезионимы как отдельный вид урбано-
нимов от других разрядов онимов; определены 
структурные особенности экклезионимов разной 
конфессиональной принадлежности; выявлены 
особенности номинации католических, греко-ка-
толических, старообрядческих, протестантских, 
иудаистских, мусульманских культовых соору-
жений Беларуси; установлены лингвокультуро-
логические особенности экклезионимов; обна-
ружена специфика распространения названий 
мест совершения обрядов разных конфессий на 
территории Беларуси. Впервые введено понятие 
антропонимического приграничья, установлены 
классификационные параметры выделения дан-
ной научной категории; определены особенности 
именословных систем белорусско-литовско-ла-
тышского и белорусско-российского приграни-
чья, отличительные черты приграничных имен-
ников, закономерности развития приграничной 
антропонимии в ее зависимости от внеязыковых 
факторов, влияние которых обусловлено лока-
лизацией территории и спецификой лингвокуль-
турного пространства ареала; выявлены имена, 
обладающие этнической коннотированностью. 
Определена их способность выполнять функцию 
этнических маркеров, установлены факторы, 
усиливающие или ослабляющие национальную 
и конфессиональную идентификацию жителей 
приграничья посредством антропонимных еди-
ниц;  ситуация имянаречения проанализирована 
с точки зрения партиципации близкого окруже-
ния в выборе личного имени новорожденному. 
Выявлены основные субъекты-номинаторы в 
приграничье. Установлены отличительные чер-
ты процесса номинации в контексте социально-
го развития общества во 2-й половине ХХ в.; в 
результате изучения мотивов выбора личного 
имени новорожденному в приграничном ареале 
выявлены специфика номинативных приорите-
тов и особенности номинативно-мотивационной 
сферы в северо-западном и северо-восточном 
приграничье; исследование факторов, обуслов-
ливающих процесс выбора имени, осуществлено 
с опорой на эмпирический материал, предпола-
гающий рефлексивную доминанту. Установлены 
факторы, влияющие на выбор личного имени но-
ворожденному в приграничном ареале. 

Впервые введено понятие антропонимиче-
ского приграничья, установлены классифика-
ционные параметры выделения данной научной 
категории; определены особенности именослов-
ных систем белорусско-литовско-латышского и 
белорусско-российского приграничья,  отличи-
тельные черты приграничных именников, зако-
номерности развития приграничной антропони-
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мии в ее зависимости от внеязыковых факторов, 
влияние которых обусловлено локализацией тер-
ритории и спецификой лингвокультурного про-
странства ареала; выявлены имена, обладающие 
этнической коннотированностью. Определена 
их способность выполнять функцию этнических 
маркеров, установлены факторы, усиливающие 
или ослабляющие национальную и конфессио-
нальную идентификацию жителей приграничья 
посредством антропонимных единиц;  ситуация 
имянаречения проанализирована с точки зре-
ния партиципации близкого окружения в выбо-
ре личного имени новорожденному. Выявлены 
основные субъекты-номинаторы в приграничье. 
Установлены отличительные черты процесса но-
минации в контексте социального развития обще-
ства во 2-й половине ХХ в.; в результате изучения 
мотивов выбора личного имени новорожденному 
в приграничном ареале выявлены специфика но-
минативных приоритетов и особенности номина-
тивно-мотивационной сферы в северо-западном 
и северо-восточном приграничье; исследование 
факторов, обусловливающих процесс выбора 
имени, осуществлено с опорой на эмпирический 
материал, предполагающий рефлексивную до-
минанту. Установлены факторы, влияющие на 
выбор личного имени новорожденному в пригра-
ничном ареале [3].

Впервые на материале ойконимии Белорус-
ского Поозерья смоделирован ментальный образ 
места поселения на основе выделения семанти-
ческих групп «местожительство» и «местонахож-
дение» и входящих в их состав семантических мо-
делей, описывающих различные признаки места 
поселения; выявлен основной способ восприятия 
места поселения, опредмеченный в названиях на-
селенных пунктов региона; установлен комплекс 
кодов культуры, объективирующихся в ойконим-
ной системе Белорусского Поозерья; определены 
лингвокультурологические особенности систе-
мы названий поселений по отношению к другим 
сферам топонимного пространства; выделены 
элементы традиционной духовной культуры, на-
шедшие отражение в системе названий населен-
ных пунктов Белорусского Поозерья [1; 2].

Впервые определена номинативная специ-
фика виконимии в сравнении с урбанонимией, 
выявлены принципы номинации, которым соот-
ветствуют внутрисельские названия Беларуси, 
и установлены основные тематические группы; 
в лингвогеографическом плане представлены 
семантические особенности виконимии; смоде-
лирован фрагмент частной разновидности оно-
мастической картины мира – виконимической; 
определен объем семантических иимён; выявле-
ны психолингвистические детерминанты фор-
мирования неофициального именника, а также 
репрезентативные и перлокутивные особенно-
сти функционирования форм личных имен жи-
телей региона; установлены мотиваторы межъ-

языковой и внутриязыковой конвергенции 
региональной неофициальной антропонимии; 
разработан подход к применению картографи-
ческого метода исследования при определении 
специфики функционирования неофициальных 
имен в регионе.

Заключение. В качестве основных направле-
ний исследования научная ономастическая школа 
планирует сохранить разработку теоретических 
проблем антропонимической и топонимической 
регионалистики – комплексный анализ оними-
ческой системы Беларуси, прежде всего Бело-
русского Поозерья – в синхронии и диахронии; 
теоретических вопросов моделирования онома-
стической картины мира и изучения ментальных 
представлений и стереотипов восприятия геогра-
фических объектов разных типов; концептуали-
зацию феномена ономастического приграничья; 
выявление модели ономастического простран-
ства художественной литературы ХХ – ХХI вв.
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