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Рисунок 1 – Личные ценности студентов медицинского университета 

 

Заключение. В результате анализа полученных данных мы пришли к выводу, что 
базовые культурные концепты с ценностным компонентом, вошедшие в ядро личной 
концептосферы и национальной концептосферы, различаются в значительной степени.  

Ценностная составляющая концепта связана с феноменом культурной значимости 
и оценки, ибо ценностное мировоззрение формируется в культурном контексте.  

На примере иностранных студентов можно увидеть, что отдельная личность презенту-
ет свою «интимную» концептосферу, в то же время являясь носителем особенностей культу-
ры, к которой она принадлежит, и представителем концептосферы своего народа.  
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В 2020 г. отмечается 75-летняя годовщина Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Многие аспекты жизни в военные годы, в том числе и культура, 
нашли отражение в работах исследователей (труды И.А. Мандрика, Н.Н. Пархимовича, 
В.М. Кривчикова, И.В. Николаевой, А.И. Корсака, О.И. Акуневич и др.), при этом особенно-
сти антропонимии жителей Витебщины в период оккупации не выступали объектом на-
учных изысканий. 

Актуальность исследования обусловлена особой ролью антропонимии, которая яв-
ляется важной составляющей социокультурного пространства региона, отражает ценно-
стные приоритеты социума. 

Цель работы – определить состав, статистическую структуру мужского именника 
жителей Витебщины в годы Великой Отечественной войны, установить особенности ре-
гионального именослова на макро- и микроуровнях. 
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Материал и методы. Материалом для исследования послужили списки уроженцев 
Витебской области, погибших во время Великой Отечественной войны (данные разме-
щены в свободном доступе на официальном сайте УК «Витебский областной музей Героя 
Советского Союза М.Ф. Шмырева» http://shmyrev.museum.by), а также материалы из ар-
хива УО «ВГУ имени П.М. Машерова» о студентах-выпускниках 1944–1953 гг. 

Общее количество проанализированных онимных единиц – 343. 
Методами исследования были инвентаризация и систематизация ономастического 

материала, сравнительно-сопоставительный и статистический. Вычисление среднего ко-
эффициента одноименности (далее в тексте – СКО) осуществляется путем деления числа 
имяносителей на количество личных именований (по В.Д. Бондалетову [1, с. 115]). 

Результаты и их обсуждение. История военной Витебщины трагична. 09.07.1941 
город был захвачен гитлеровцами, введен оккупационный режим, местное население на-
правлялось на работы в Германию. Функционировало еврейское гетто и концентрацион-
ные лагеря. Отстаивали город и регион Красная Армия, партизаны, подпольщики. Осво-
бодительной для Витебской области стала операция «Багратион» в июне–июле 1944 г. 

ВГПИ имени С.М. Кирова не оставался в стороне от освободительной борьбы. Кор-
пус института на ул. Пушкина был переоборудован в военно-полевой госпиталь. Выпуск-
ники ВГПИ П.М. Машеров, К.А. Абазовский, М.А. Высогорец были удостоены высочайшего 
звания – Герой Советского Союза. Работа института возобновилась сразу после освобож-
дения Беларуси в 1944 г. 

Факультет гуманитаристики и языковых коммуникаций ВГУ имени П.М. Машерова 
выступает активным субъектом социальной жизни Витебщины и проводит работу по ин-
терпретации материалов, связанных с событиями военных лет и их наследием, с онома-
стического ракурса. На анализируемом этапе нами было зафиксировано 73 неповторяю-
щихся мужских личных имени, обслуживающих 426 студентов ВГПИ. СКО на микроуровне 
именослова составил 5,8 единиц. Если сравнить этот показатель с данными о развитии 
мужской подсистемы именника витеблян во 2-й половине XX в., можно сделать вывод об 
очень низкой степени концентрации регионального именослова (сравним: в 1954– 
1964 гг. СКО составил 25, 1970-е гг. – 36, 1984 г. – 29, 1994 г. – 14 [1, c. 7–8]).  

Мужской именослов витеблян на макроуровне характеризуют следующие парамет-
ры: общее число именований – 293, СКО – 7,3. Можно заметить, что показатели СКО и но-
минативной нагрузки на группы частых и редких антропонимов в целом близки, исклю-
чением является употребление единичных именований (на макроуровне они составляют 
51,9%, на микроуровне – 57,14%). 

К частым в период оккупации относились имена Абрам, Александр, Алексей, Анато-
лий, Андрей, Антон, Аркадий, Арон, Борис, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Геор-
гий, Григорий, Давид, Дмитрий, Евгений, Егор, Ефим, Залман, Захар, Иван, Игнат, Илья, 
Иосиф, Исаак, Кирилл, Константин, Лев, Леонид, Максим, Михаил, Моисей, Наум, Николай, 
Павел, Пётр, Самуил, Семён, Сергей, Соломон, Станислав, Степан, Терентий, Тимофей, Фё-
дор, Филипп, Хаим, Юрий, Яков. 

Редкими являлись имена Абель, Адам, Адольф, Анисим, Антон, Аркадий, Арсентий, 
Артём, Афанасий, Богдан, Бронислав, Валерий, Вениамин, Виктор, Виля, Вульф, Вячеслав, 
Геннадий, Герасим, Гирш, Гирша, Даниил, Демьян, Денис, Евгений, Евдоким, Евель, Евсей, 
Евстафий, Егор, Ейна, Емельян, Ерухим, Ефим, Зелик, Зиновий, Игнатий, Игорь, Израил, 
Израиль, Илья, Исаак, Исай, Казимир, Калман, Карл, Карп, Ким, Кондратий, Кузьма, Лав-
рентий, Лазарь, Лейб, Лейба, Леон, Макар, Макс, Марк, Марьян, Матвей, Матус, Меер, Мен-
дель, Мирон, Митрофан, Мордух, Наум, Никандр, Никита, Никифор, Нил, Олег, Осип, Пор-
фирий, Потап, Прокофий, Прохор, Рафаил, Роман, Ростислав, Рувим, Савелий, Самсон, Са-
муил, Сафрон, Серафим, Сидор, Симон, Тимофей, Тихон, Трафим, Трофим, Файвиш, Фёдор, 
Федот, Фома, Франц, Хема, Шмерка, Эдвард, Эдуард, Юда. 

Как известно, наиболее важным элементом статистической структуры антропони-
микона является первая десятка популярных именований. На макро- и микроуровнях 
первые десятки совпадают на 80% (по 8 единицам). Абсолютное большинство имен ядра 
по языку-источнику являются греческими (Николай, Александр, Василий, Пётр, Григо-
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рий, Фёдор, Анатолий, Дмитрий), на втором месте имена древнееврейского происхожде-
ния (Иван, Михаил, Яков), один оним (Владимир) является древнеславянским. 

Результаты исследования статистической структуры регионального антропоними-
кона представлены в таблице. 

 

Таблица – Статистическая структура мужского именника витеблян на макро- и 
микроуровнях 

 

Критерий  
для сопоставления 

Макроуровень  
(имена уроженцев Витебщины) 

Микроуровень  
(мужской именник студентов) 

кол-во имен 73 293 
кол-во имяносителей 426 2135 
СКО 5,8 7,3 
частые имена 16,42% 79,9% 18,4% 81,2% 
редкие имена 26,4% 11,5% 29,7% 11,7% 
единичные имена 57,14% 8,6% 51,9% 7,1% 
десятки популярных имен 1. Николай 

2. Иван 
3. Владимир 
4. Александр 
5. Василий 
6. Михаил 
7. Пётр 
8. Фёдор 
9. Григорий 
10. Яков 

1. Иван 
2. Владимир 
3. Николай 
4. Михаил 
5. Василий 
6. Александр 
7. Пётр 
8. Григорий 
9. Анатолий 
10. Дмитрий 

 

Заключение. Таким образом, анализ регионального мужского антропонимикона 
Витебщины в годы Великой Отечественной войны продемонстрировал соответствие его 
статистической структуры и репертуарного наполнения на макро- и микроуровнях. На-
учный интерес представляет тот факт, что степень концентрации именослова, а значит и 
номинативная нагрузка на личные имена, в период военного лихолетья значительно ни-
же, нежели в послевоенный период на протяжении 50-х – 90-х гг. ХХ в. 
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Ономастика, оформившаяся в качестве самостоятельной науки в 50–60-е гг. XX в., 

активно развивается. Интерес к изучению имени собственного растет, появляются новые 
аспекты в области исследований ономастических единиц. В условиях глобализации осо-
бое внимание на себя обращают региональные именословы. 

Актуальность нашего исследования обусловлена: а) повышением интереса к изуче-
нию имен собственных в научной среде и возрастающее внимание населения к вопросам 
имянаречения; б) исторической, географической, культурной спецификой исследуемой 
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