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(5) The sound of the insane lawnmower seemed to be growing louder and louder, drown-
ing out everything in the universe.  

Стоит выделить роль различных вещих снов и предсказаний, которые также явля-
ются частью концепта. 

Заключение. В ходе исследования были выявлены основные средства выражения 
концепта «Страх»: языковая единица «страх», слова с такой же лексемой и синонимы; 
глагольные конструкции; герундиальные, инфинитивные и причастные конструкции; 
прямое указывание и маркировка причин страха; особенности синтаксиса (умолчание, 
парцелляция, градация, риторические вопросы); описание психосоматических измене-
ний; ассоциации с цветом и ощущением; метафоры. Доминирующее место занимают лек-
семы fear или ее многочисленные синонимы. Каузаторы, локативы, описание звуков и 
психосоматических изменений так же широко представлены в тексте. Меньшая роль от-
ведена герундиальным, инфинитивным и причастным конструкциям. 
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В номинативной деятельности человека имена собственные занимают особое ме-

сто, и необходимость изучения и научного осмысления ономастической номинации при-
вела к выделению особой отрасли языкознания – ономастики, где объектом анализа вы-
ступают собственные имена, в числе которых представлены антропонимы – имена людей 
и их отдельные составляющие: происхождение, эволюция, закономерности функциони-
рования, география [1]. 

Вопрос выявления исторических особенностей развития антропонимной системы 
Витебской губернии и ныне Витебской области является существенным в белорусской 
ономастической науке.  

Актуальность данной работы заключается в том, что анализ «Памятных книжек Ви-
тебской губернии» позволил впервые интерпретировать антропонимикон жителей Ви-
тебской губернии конца XIX – начала XX вв. в рамках целостной антропонимной парадиг-
мы, выявить причины субъективизации имянаречения того периода.  

Цель нашего исследования – выявить границы и особенности антропонимного про-
странства Витебщины конца XIX – начала XX в. 

Материалы и методы. «Памятные книжки Витебской губернии» – официальные 
справочно-адресные ежегодники, выходившие в 1861–1914 годы. Издавался Витебским 
губернским статистическим комитетом, печатался в Санкт-Петербурге (1864–67) и Ви-
тебске (в остальные годы). Всего выпущена 31 «Памятная книжка». 

Материалом исследования послужил свод имен, фамилий и сведений о социальном 
положении людей, живших в те годы на территории Витебской губернии, зафиксирован-
ный в «Памятных книжках Витебской губернии».  

Исследование проводилось на материалах следующих разделов «Памятных книжек»:  
– адрес – календарь, в котором перечислен состав всех губернских и уездных прави-

тельственных и общественных учреждений;  
– административный справочник, в котором содержатся списки крупных землевла-

дельцев губернии. 
В процессе исследования использованы: описательно- аналитический; сравнитель-

но-сопоставительный; элементы статического метода. 
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Результаты и их обсуждение. В ходе анализа именника «Памятных книжек Витеб-
ской губернии» были выявлены имена собственные, которые несут информацию о веро-
исповедании, социальном статусе его носителей. За каждым разрядом имен собственных 
закреплен при этом свойственный ему тип информации: содержание имени с точки зре-
ния социального, национального планов; имя выступает и как средство характеризации, 
оценочного отношения и эмоционального воздействия. Зафиксировано 35 имен собст-
венных, связанных с названиями лучших качеств и признаков человека и возвышающих 
носителя над другими.  

Исследование антропонимов с точки зрения частотности их употребления позво-
ляют говорить об особенностях национального состава жителей Витебского уезда. Имена 
собственные, представленные в исследовании, подтверждают, что на данной территории 
проживали белорусы, великорусы, поляки, евреи, то есть население Витебского уезда 
было многонационально. На данной территории распространение получили имена, кото-
рые были канонизированы православной церковью: 235 онимов, что составляет 82,7%; 
также встречаются имена, характерные для польского или литовского именника –  
46 (16,2%); для еврейского именника – 3 (1,1%): Адам, Осип, Иван.  

Антропонимикону свойственны вариативность личных имен, преимущественно в 
области их орфографии, так как в средневековой Руси не существовало обязательных и 
утверждённых для всех списков правил написания. В церковных книгах даже одного и 
того же храма имя могло различаться по написанию в результате того, что святцы посто-
янно редактировались, дополнялись и видоизменялись.  

Варианты написания имен, как правило, находятся в пределах нормы и связаны с 
вхождением в активное употребление церковной либо светской формы имени Адрiанъ – 
Адрианъ; Антон – Антонъ; Иосифъ – Иосиф; Иван – Иванъ – Iоаннъ; Михаил – Михаилъ – 
Михаiлъ; Павел – Павелъ; Станислав – Станиславъ; Григорий – Григорiй; Владимиръ – 
Владимiръ – Вольдемаръ; Брониславъ – Бронислав.  

Мужская подсистема характеризуется ограниченным составом при традиционном ис-
пользовании частых имен: Иван –41 именование, что составляет 14.4%; Николай –18 (6%); 
Александр – 17 (5,9%); Петр – 13 (5%); Михаил –12 (4,2%); Антон –10 (3,5%); Иосиф –  
10 (3,5%); Андрей – 7 (2,4%), зафиксированных в православном календаре. При этом 
встречаются единичные имена, что от общего количества именований составляет 13,3%. 

Семантика личных имен, зафиксированных в «Памятных книжках Витебской губернии, 
свидетельствует о том, что наиболее часто встречающимися являлись имена, которые несли 
положительный смысл или говорили о превосходстве носителя имени. Самые многочислен-
ные группы составляют имена, говорящие о духовных и физических качествах человека, и 
группа имен, несущая в себе определение господства, божественного начала.  

Заключение. Таким образом, социолингвистический подход к анализу «Памятных 
книжек Витебской губернии» позволил выявить национально-культурные особенности, 
в первую очередь, церковную или мирскую мотивацию имянаречения, а также устано-
вить другие особенности мотивации имен собственных, определяемые их социальным 
статусом, поскольку само понятие «сословие» накладывает определенный отпечаток на 
практику именования. 

В ходе исследования определено, что титул или род занятий указывает на социальный 
статус носителя имени. Наиболее употребительные в высшем сословии являются имена, 
встречающиеся в православном церковном календаре: Иван – 36 носителей; Павел – 15;  
Петр – 13; Александр – 7 носителей.  

Анализ «Памятных книжек Витебской губернии» позволил определить репертуар лич-
ных имен в XIX веке и дать характеристику состоянию именной системы Витебского уезда. 

Собранный фактический материал (235 имен) позволяет с большой степенью точно-
сти говорить о том, что антропологическая система была достаточно стабильна, в ней пре-
обладали традиционные имена, не утратившие свою связь с канонизированным православ-
ной церковью именником, наряду с редкими иноязычными и славянскими именами. 
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