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Объектом исследования является язык, литература и культура Витебщины и 

Смоленщины, в том числе современный репертуар личных имен жителей, названий 

географических объектов Витебщины, особенности языковой личности жителей.

Цель исследования -  выявить механизмы взаимодействия языков, фольклора, 

культуры на приграничных белорусско-русских и русско-белорусских территориях, что 

может служить определению универсальных и идиоэтнических тенденций в 

функционировании сравниваемых языков и культур белорусского и русского народов.

Методы исследования. Основными методами исследования являются языковая 

атрибуция собранного материала, анкетирование, описательный, который включает приемы 

внешней и внутренней интерпретации; сравнительно-сопоставительный, который включает 

приемы хронологизации, культурно-исторической интерпретации, опроса, элементы 

статистического метода и др.

Результаты исследования. Впервые выявлено общее и специфическое в мотивах выбора 

имен у витеблян и смолян; определены факторы, влияющие на мотивацию имянаречения; 

прослежена динамика и установлены тенденции развития городского антропонимикона 

конца XX -  начала XXI в.; установлены особенности процесса реноминации в белорусско- 

российском приграничном ареале; изучена качественно-количественная наполняемость 

именников городских поселков приграничной зоны; инвентаризирована урбанонимная 

лексика Витебской области; определены структурные особенности урбанонимии края; 

классифицированы внутригородские названия по лексико-семантическому признаку; 

выявлены сходства и различия в номинации внутригородских и внутрисельских объектов; 

составлена полная электронная картотека урбанонимов, виконимов, личных имен, фамилий 

жителей Витебщины; выявлена специфика использования геортонимов в урбанонимии и 

виконимии Витебщины и Смоленщины; определены общие черты и различия в 

о гантропонимной урбанонимии приграничья; выявлена специфика ойконимов Витебщины и 

Смоленщины, связанных с ремесленной деятельностью жителей и с названиями животного 

мира; определены факторы приграничья, нашедшие отражения в ойконимии Лёзненского
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района; собрана картотека молодежного сленга учащихся школ Витебщины; составлена 

программа и разработана экспериментальная методика анализа языковой личности студента; 

выявлены уровни региональной языковой личности и соотнесены с типами языкового 

сознания; установлены особенности коммуникативного поведения школьника; обоснован 

феномен быличек Витебщины; определено своеобразие поэтики жанра быличек; 

разработаны принципы классификации быличек Витебщины (учет наличия свидетелей; 

доказательство присутствия сверхъестественной силы; время момента их оказывания) и 

установлены их типы: а) о колдунах, колдуньях и хитрых людях; б) о чертях и всякой 

чертовщине; в) о покойниках и душах усопших; г) о домовых, леших, русалках; д) о 

полтергейсте); установлены общее и специфическое в языке памятников письменности 

Витебска, Полоцка и Смоленска XIII века; определены проявления языковой интерференции 

в речи жителей белорусско-российского приграничья.

Степень внедрения. В учебный процесс филологического факультета УО «ВГУ им.

I КМ.Машерова»; филологического факультета Смоленского государственного университета 

внедрены материалы и результаты 1 учебного пособия с грифом МО, 1 кандидатская 

диссертация, 1 магистерской работы и 1 дипломной работы; материалы кандидатской 

диссертации внедрены в учебный процесс УО «ГОСШ № 40 г. Витебска»; материалы 

дипломной работы внедрены в учебный процесс У О «ГОГ №1 Витебского района»; словарь- 

справочник внедрен в учебный процесс УО «ГОСШ № 2 г. Витебска».

Рекомендации по внедрению или итоги внедрения НИР. Результаты работ могут 

использоваться при проведении лекционных и семинарских занятий по курсам современного 

русского языка, современного белорусского языка, методики преподавания языков в форме 

обобщения опыта преподавания русского языка и литературы учителями исследуемого 

региона; культурологии; по специальным курсам и специальным семинарам «Ономастика», 

«Вопросы общебелорусской региональной антропонимики», «Проблемы антропонимики»; 

по факультативам «Лингвистическое краеведение»; могут служить базой для создания 

лексикографических пособий; использоваться при разработке теоретических вопросов, 

затрагивающих проблемы динамики региональных онимических систем и воздействия на 

них экстралингвистических факторов.

Область применения. Материалы исследования могут быть применены в 

педагогической, лексикографической, административно-юридической практике.

Экономическая эффективность или значимость работы. Значимость работы 

определяется тем, что в ней обнаружены характерные расхождения в наименованиях людей 

и реалий городского пространства; установлены смены моделей социального поведения и 

меняющаяся социальная стратификация общества, ментальные стереотипы и новые
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ценностные ориентиры; выделены основные тенденции в языке молодежи: 1) естественное 

становление нового студенческого социолекта из «сплава» традиционных и 

профессиональных социолектов; 2) ощутимое влияние криминальных и других 

социолектов; 3) некоторое возрождения белорусского этнолекта в смеси с 

профессиональными и диалектными словами; выявлены былинки, бытующие в условиях 

двуязычия, -  путь через живое слово к быту, культуре, национальной оригинальности двух 

братских народов, связанных между собой не только географической средой, но и 

социально-историческим опытом, идеологическими ценностями, религией, близостью 

менталитета; уточнены механизмы взаимодействия языков, фольклора, культур на 

приграничных белорусско-русских и русско-белорусских территориях.

Прогнозные предложения о развитии объекта исследования. Развитие объекта 

исследования может быть продолжено в направлении специального изучения вопросов 

язык-культура-регион, которые позволят выявить взаимовлияния двух языков и культур и 

получить важные экспериментальные данные о роли белорусского и русского этносов в 

создании языковых и культурных ценностей изучаемых регионов.
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