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Астионимия, совокупность названий городских поселений, представляет собой подсис-

тему ойконимов, которая традиционно противопоставляется комонимам (названиям поселений 
сельского типа). Две подсистемы отличаются друг от друга на всех уровнях: структурно-
грамматическом, деривативном, семантическом, что, соответственно, диктует необходимость 
дифференцированного подхода к изучению каждой группы ойконимов. 

Выбирая астионимию в качестве объекта изучения, следует учитывать, что, с одной сто-
роны, современная наука накопила большой запас знаний о названиях городских поселений; 
но, с другой стороны, системные региональные исследования на белорусском вообще и витеб-
ском материале в частности отсутствуют. Таким образом, актуальность данного исследования 
обусловлена необходимостью системного регионального описания витебской астионимии.  

Цель исследования состоит в выявлении специфики астионимии Витебщины, установле-
нии тенденций в номинации поселений городского типа, определении хронологических осо-
бенностей формирования названий. 

Материал и методы. В качестве материала исследования выступают 39 топонимических 
единиц: 15 названий городов и 24 – городских поселков. Источником сбора материала послу-
жил нормативный справочник «Назвы населенных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Віцебская во-
бласць» [1]. В исследовании использовались этимологический, описательный, формантный и 
структурно-грамматический методы.  

Результаты и их обсуждение. Современная астионимия Витебщины представлена двумя 
отличающимися группами названий. Первую составляют астионимы, которые исторически 
формировались как названия поселений городского типа; вторая группа – это названия городов 
и городских поселков, приобретших такой статус на более позднем этапе своего существова-
ния. Логично предположить, что во второй группе будут прослеживаться номинативные тен-
денции, характерные в большей степени для комонимии.  

Наиболее древними городскими поселениями, возникшими на территориях, составляю-
щих современную Витебскую область, являются Полоцк и Витебск – крупные центры криви-
чей, наряду с Изборском (ныне деревня Старый Изборск в Псковской области РФ) и Смолен-
ском. Название Полоцк впервые упоминается в «Повести временных лет» под 862 годом, Ви-
тебск – в Московском летописном своде под 1021. Астионимы схожи по всем факторам: оба 
имеют форму мужского рода, наиболее характерную для данного вида ойконимов и мало пред-
ставленную в комонимии; образуются посредством форманта -ск, выражающего значение не-
личной принадлежности и присоединяемого к потамонимам Полота и Витьба, называющими 
притоки Западной Двины, на месте впадения которых в основную речную магистраль региона 
эти города были построены. Попутно заметим, что большинство городов и городских поселков 
географически размещены вдоль побережья Западной Двины. Подобное расположение и час-
тично схожая словообразовательная модель прослеживаются также в новообразованиях Ново-
полоцк (1963 г.) и Верхнедвинск (1962, историческое название Дрисса по всем показателям 
лучше вписывается в номинативную логику региональной астионимии). Названия городских 
поселков Ореховск и Богушевск сформированы на базе антропонимов, суфикс -ск в них выра-
жает иное значение. Необходимо отметить, что в витебской астионимии доля форманта -ск со-
ставляет 15,38%, тогда как в комонимии региона она не превышает 0,3% (разница, как видим, 
более чем в пятьдесят раз). 

Одиннадцатым веком датируются первые упоминания Браслава (1065 год, в «Хронике 
Польской, Литовской, Жмудской и всей Руси» М. Стрыйковского он назван Брячиславлем по 
имени полоцкого князя Брячислава Изяславича) и Орши (1067, первоначально Ръша по омони-
мичному названию реки). Оба названия несут в себе грамматические и словообразовательные 
признаки, характерные для астионимов. В основе их номинации лежит идея, используемая в 
процессе номинации многих восточнославянских городов. Таким образом, Полоцк, Витебск, 
Браслав и Орша являются наиболее древними названиями поселений, изначально строившихся 
как города. В ХІІІ веке летописные источники упоминают Городок около Полоцка (ныне рай-
онный центр Городок) в связи с битвой между полочанами и войсками Великого князя Мин-
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гайлы. Название поселения указывает на его статус и предназначение: городками называли не-
большие укрепленные поселения, имевшие внешнюю ограду. 

Следующий этап формирования астионимии региона относится к ХV–ХVІ векам, когда в 
разных письменных источниках упоминаются названия ряда современных районных центров: 
Толочин (1433), Лепель (1439), Сенно (1442), Поставы (1489), Чашники (1504), Глубокое, Дуб-
ровно (1514), Мёры (1548). Как видим, грамматически и структурно эти ойконимы более разно-
образны. Можно предположить, что не все они изначально были городами, и исторические ис-
точники подтверждают данное предположение. Так, например, Чашники еще в XVII веке были 
известны как торговое местечко, где, согласно энциклопедическим данным, в 1633 году насчи-
тывалось 109 домов и 16 лавок. В качестве местечек изначально были известны Глубокое, Сен-
но и Поставы. Мёры в старых источниках упоминаются как поместье Мерея. Докшицы полу-
чили статус города только в 1795 году.  

Показательно, что астионимы в форме мужского рода (Лепель и Толочин) называют посе-
ления, которые уже на момент первого упоминания именуются городами. Топонимические ис-
точники указывают несколько версий происхождения названия Лепель: от литовского liepa– 
липа, от древнерусского лепый – хороший, а также возводя ойконим к основе глагола лепить [2,  
с. 199 – 200]. Астионим Толочин В. А. Жучкевич связывает с фамилией Толочко [2, с. 374–375].  

В названиях поселков городского типа еще более отчетливо прослеживаются формально-
грамматические и структурные признаки, характерные для комонимии. К их числу относятся: 

– формы множественного числа: Бешенковичи, Видзы, Лынтупы, Россоны Яновичи;  
– формы среднего рода: Ветрино, Воропаево, Езерище, Лёзно, Коханово, Подсвилье, Шу-

милино; 
– наличие словообразовательных формантов, присущих в первую очередь комонимии: -

ичи, -ово, -ево, -ино, -ское и др. 
Отличия видны и в идее номинации. Для исторических астионимов, как уже отмечалось, 

характерно в первую очередь указание на местоположение (чаще всего по названиям прито-
ков). Названия более позднего образования, как правило, антропоцентричны, а их основы ука-
зывают на человека: его имя, этническую принадлежность, род занятий и т. п. 

Заключение. Астионимия Витебщины характеризуется рядом особенностей как струк-
турно-грамматического, так и номинативного характера, что позволяет говорить о наличии в 
ней системных отношений. Формирование астионимной системы региона исторически прохо-
дило в несколько этапов. Наиболее яркими признаками астионимов обладают названия, сфор-
мированные на первом этапе – до XI века. В современной астионимии выделяется две группы 
названий: 1) астионимы, которые изначально формировались как названия городов и 2) назва-
ния, перешедшие из комонимии. 

 
1. Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Віцебская вобласць: нарматыўны даведнік / [У. М. Генкін, І. Л. Капылоў, 

В. П. Лемцюгова. – Мінск: Тэхналогія, 2009. – 668 с. 
2. Жучкевич, В.А. Краткий топонимический словарь Белоруссии / В.А. Жучкевич. – Минск: Издательство БГУ, 1974. – 448 с.  

 
 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ЯЗЫКЕ БРАЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 
Е.А. Гетманская 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 
 

Способы использования языка и лексических единиц характеризуют и людей, которые 
говорят на данном языке, и отдельного человека, его предпочтения, уровень образования, соци-
альный статус и др. Современные лингвистические исследования представлены многочислен-
ными работами в этой области, однако, многообразие социальных критериев языковой лично-
сти, в том числе и гендерные, не позволяют говорить об полной успешной реализации данного 
направления. Иными словами, наше внимание было сосредоточено на анализе лексических 
единиц английского языка, которые используются для описания притязаний во внешности бу-
дущего партнер, а также анализ отдельных культурных традиций в обществе. Исследование 
проводилось путем изучения брачных англоязычных объявлений в газете и на сайте знакомств. 
В брачных объявлениях в газетах часто встречается публикации о знакомстве, написанные ро-
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