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The article analyzes the research directions of the namesake of the late XIX – early  

XX century. Various issues of the development of the anthroponymicon of this period are con-

sidered, related to the social status and type of activity of the bearer of the name. 

 

Имена людей – часть истории народов. В них отражаются быт, верования, чаяния, 

фантазия и художественное творчество народов, их исторические контакты. Любое 

слово, которым именовали человека, окружающие начинали воспринимать как его лич-

ное имя, и, следовательно, любое слово могло стать именем [1, 3–4]. 

Ономастика (греч. оnomastike – «искусство давать имена»; onomastikos – «относя-

щийся к имени») – особый раздел языкознания, в котором изучаются имена собственные, 

основные закономерности истории, развития и функционирования антропонимов. Оно-

мастика – это и совокупность всех имен собственных. В ономастике доминирует линг-

вистический компонент, потому что каждое имя – это слово, развивающееся по законам 

языка, и информация, содержащаяся в каждом имени, «добывается» с помощью лингви-

стических средств.  

Антропонимика (греч. ἄνθρωπος – «человек») – один из разделов ономастики, объ-

ектом изучения которого являются личные имена, в том числе сакральные (тайные), фа-

милии, отчества, прозвища, ники, псевдонимы людей. Антропонимика изучает связь 

имени лица с отцом, семьей, родом, сведения о национальности, роде занятий, местно-

сти, сословии, вероисповедании, то есть всю информацию, которую может нести имя. 

Человек существует в обществе; и его социальный статус, а также двунаправленный ха-

рактер отношений между членами социума (от человека к обществу и наоборот) диктуют 

разные семантико-структурные типы имён, которыми человек обладает [2, 7] .  

Цель нашего исследования – определить социальную составляющую антропони-

мии Витебска XIX в.  

Материалом нашего исследования послужили данные 9-ти «Памятных книжек Витеб-

ской губернiи». В процессе работы над темой использовано около 268 имён собственных. 

Объектом данного исследования являются антропонимы, зафиксированные  

в «Памятных книжках Витебской губернии» 1861–1881 гг.  
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Одной из особенностей употребления личных имён собственных в представленных 

текстах является их соотношение с социальным статусом или родом деятельности носи-

телей. Исследуя «Памятные книги Витебской губернии», где зафиксированы не только 

имена и фамилии людей, проживающих на данной территории, но и обозначены их ти-

тулы, социальный статус, и род занятий, проанализировано их соотношение с личным 

именем. 

Ниже приведены наиболее яркие соответствия особенностей имяречения в зависи-

мости от происхождения и социального статуса носителей. 

В ходе анализа нами установлено, что оним Андрей был наиболее распространен-

ным в княжеской среде крестильных имен. Носители этого имени занимали следующие 

должности: коллежский советник, коллежский регистратор, коллежский секретарь.  

Чинов такого уровня удостаивались дворяне.  

Первоначальными носителями имени Антон (Антоний) были священнослужители. 

В перечне носителей этого имени зафиксирован Благочинный, Протоиерей Антоний.  

Со временем личное имя Антон вошло в русский именослов и к XVI–XVII векам исполь-

зовалось во всех социальных слоях. Так, в «Памятных книжках», среди носителей этого 

имени были как представители высших чинов: тайные советники (2 человека, управитель 

дел, так и чиновники низшего ранга (делопроизводитель, бухгалтер, письмоводитель). 

В XIX веке представители дворянства и интеллигенции стали называть сыновей 

славянским именем Всеволод. Среди трех носителей этого имени: правитель канцеля-

рии, коллежский асессор; чиновник особых поручений; надворный советник, что под-

тверждает распространение этого имени среди высшего сословия. 

Имя Георгий появилось на Руси в X–XI веках, первоначально им крестили князей: 

в династии Рюриковичей это одно из самых частых мужских имен, затем оно распро-

странилось в церковной среде, а в XIV–XV веках стало популярно среди ремесленников, 

купцов и крестьян. Подтверждение этому процессу мы находим в статьях «Памятных 

книжек Витебской губернии». Среди его носителей: правитель, губернский секретарь; 

правитель дел, помощник смотрителя Богоугодных Заведений; секретарь Казенной па-

латы; письмоводитель. 

Именем Евгений вплоть до XVIII в. крестили в основном церковных деятелей и 

монахов. В XIX веке имя Евгений попадает в разные социальные слои. Этот процесс 

отражен в изучаемом материале. Среди носителей этого онима на территории Витеб-

ского уезда представители различных социальных сословий: младший  помощник пра-

вителя канцелярии; отставной мичман. 

Имя Иван в России стало широко распространенным. Им нарекали князей, бояр, 

купцов и представителей демократических сословий. Еврейское по происхождению, оно 

никогда, кроме эпохи раннего христианства, не давалось евреям. Зафиксировано, что но-

сителями имени Иван, являлись представители, принадлежащие к различным социаль-

ным слоям: губернский секретарь; надворный советник; регистратор (6 носителей), стар-

ший чиновник особых поручений, коллежский секретарь; действительный тайный стар-

ший советник; штабс-капитан, правитель канцелярии и дел общего присутствия, титу-

лярный  советник; чиновник особых поручений: коллежский секретарь; коллежский ре-

гистратор; посредник по специальному размежеванию общих дач, подполковник; 

надворный советник губернского комитета об обеспечении; чиновник особых поруче-

ний, коллежский секретарь; правитель канцелярии и дел общего присутствия, титуляр-

ный советник; архивариус, коллежский секретарь; помощник  бухгалтера, коллежский 

секретарь; надворный советник; почетный мировой судья: действительный тайный со-

ветник; губернский казначей; советник питейного отделения, коллежский советник; сто-

лоначальник (2 носителя); управляющий имуществом, делопроизводитель; городской 

врач; помощник правителя канцелярии, статский советник; управляющий паспортным 
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отделением, надворный советник, князь; председатель Казенной Палаты (2 носителя); 

казначей Казенной Палаты; советник хозяйственного отделения; помощник ревизоров; 

лесной ревизор, статский советник; управляющий, действительный  статский советник; 

секретарь, надворный советник. 

На Руси имя Карл на протяжении многих веков не встречалось, поскольку отсут-

ствовало в православном календаре. Однако в XIX в. оно получило достаточно широкое 

распространение, хотя, как правило, им называли не православных христиан, а обрусев-

ших иностранцев. В большинстве своем они были представителями интеллигенции, то 

есть имя Карл никогда не было народным. В исследуемом материале носителями этого 

онима являются губернский ветеринар; лекарь. 

Михаил является одним из наиболее распространенных имен во всем мире. Среди 

носителей этого имени мы встречаем как представителей высшего сословия: старший 

статский советник (3 носителя); председатель, исполняющий делами губернского пред-

водителя дворянства (3 носителя); губернский предводитель дворянства, генерал-майор, 

секретарь, надворный советник; так и чиновников низшего звена: уездный исправник; 

помощник столоначальника; люстратор; действительный студент. 

На Русь имя Петр пришло из Византии в числе первых христианских имен в конце 

X – начале XI века и довольно быстро вошло в обиход. На его распространение среди 

различных слоев населения указывают следующие записи: надзиратель за приходящими 

учениками; губернский секретарь; казначей, коллежский асессор (5 носителей); бухгал-

тер, коллежский секретарь; старший помощник  правителя канцелярии; статский совет-

ник; старший помощник правителя канцелярии: коллежский секретарь; уездный стряп-

чий; письмоводитель; помощник исправника, надворный советник; бухгалтер; столона-

чальник; непременный член, действительный тайный советник; инспектор гимназии; по-

мощник ревизоров; журналист; председатель палаты уголовного суда. 

Имя Павел, также пришедшее из Византии в числе первых христианских имен  

в конце X – начале XI в., получило широкое распространение. Среди его носителей: дей-

ствительный статский советник; коллежский секретарь; губернский секретарь; прави-

тель дел; настоятель Витебского Маркова Монастыря Архимандрит; старший помощ-

ник; правитель канцелярии: коллежский секретарь; учитель 3 рода рисования; титуляр-

ный советник; чиновник особых поручений: губернский секретарь; старший помощник  

правителя канцелярии: коллежский секретарь; помощник бухгалтера, тайный советник; 

помощник его, тайный советник; Чиновники особых поручений: губернский секретарь; 

бухгалтер; начальник отделения, коллежский асессор; губернский прокурор. 
В систему русского антропонимикона Филипп вошло вместе с другими христиан-

скими именами, содержащимися в православном календаре. В «Памятных книжках Ви-
тебской губернии» встречаются такие носители этого имени, как законоучитель религии 
католического вероисповедания, священник; правитель канцелярии; коллежский асессор; 
купец; инспектор  врачебной управы, коллежский советник, В следующих именах актуали-
зирована сема – ‘правитель, облеченный высшей властью; властелин, повелитель’. 

Кириллъ – греч. Κύριλλος – «господин», «владыка», «хозяин». Существует также 
версия, что оно имеет персидские корни и переводится на русский язык как «солнце». 
Как и большинство христианских имен неславянского происхождения, имя Кирилл при-
шло на Русь из Византии. Связано это было, прежде всего, с крещением Руси. 

Василий – (др.-греч. Βασίλειος) — мужское русское личное имя греческого проис-
хождения. Восходит к др.-греч. βασίλιος (басилиос); βασίλειος (басилейос) – «царский, 
царственный» – в древнегреческой мифологии эпитет Зевса и Посейдона; βασιλεύς (ба-
силевс) – «царь, монарх, правитель». Аналоги имени Василий встречаются во многих 
западноевропейских языках (в формах Бэзил в английском, Базиль во французском и 
др.), а также в языках Восточной Европы как славянских, так и неславянских. 
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Август – лат. Augustus. На заре своего происхождения слово «август» являлось не 
именем, а обозначением звания – августом называли императора в Древнем Риме.  
Со временем слово стало именем собственным, но значение его осталось приближенным 
к императорской сфере – «великий», «царственный», «священный», «правящий», «боже-
ственный». 

Максимилиан – Maximilianus. Имя Максимилиан произошло от римского родового 
прозвища Максим, которое образовалось от Maximus (Максим), переводящегося как «ве-
личайший, самый большой, превеликий» и Aemilianus (Эмиль, Емельян) – «соперник, 
участник соревнования». Еще одно значение имени Максимилиан – «величайший из 
рода Эмилиев». 

Всеволод –  это славянское имя, образованное из 2 смысловых частей: «все», то 
есть «весь», и «волод-» («владеть»). Также «волода» на старославянском языке означает 
«власть», а в современном украинском языке это слово трансформировалось в слово 
«влада». Поэтому имя Всеволод можно перевести как «всевластный», «владеющий всем». 

Станислав – русское, славянское, украинское, католическое. Имя Станислав имеет сла-
вянское происхождение,  образовано от основ слов «стан» («становиться», «устанавли-
ваться») и «слав» («слава»), поэтому имеет различные варианты перевода – «ставший слав-
ным», «установивший славу». Имя было распространено в Польше, а затем стало употреб-
ляться и в России, и на Украине, и в Белоруссии; означает «прославившийся». 

Для имен Стефан, Венцеслав актуализирована сема – перен. ’царская власть, престол’. 
Стефан – это церковная форма русского имени Степан. Стоит отметить, что сна-

чала все же появилось имя Стефан, а уже после его народная форма. Пришло это имя в 
русский язык из языка греческого, где звучало как Стефанос (Στέφανος). В переводе с 
греческого значение имени Стефан – «венок», «венец» или даже «корона».  

Венцеслав – славянского происхождения. В средневековой Чехии – латинизиро-
ванная форма имени Вацлав. Является заимствованием из польского Wienczyslaw, или 
из болгарского Венцеслав, как вольный перевод имени Стефан. Имеет соответствие с 
именем Вячеслав. Происходит от слов «венец» и «слава», означает «посвящающий 
славе, увенчанный славой»; «слава от венца, слава от короны». 

Анализ первой десятки антропонимов, наиболее употребительных в Витебском 
уезде в XIX в., позволил установить, что лидирующими именамив высшем сословии яв-
ляются: Иван – 36 носителей; Павел – 15; Петр – 13; Александр – 7 носителей. Основу 
предпочитаемого антропонимикона жителей Витебского уезда составляют имена право-
славного церковного календаря. 

Проведенный анализ свидетельствует, что перечень должностей людей, чьи имена 
имеют древнегреческое и латинское происхождение, приблизительно одинаков. Подавляю-
щее большинство этих людей имели гражданские профессии. Что касается должностей лю-
дей, чьи имена имели древнееврейское происхождение, то среди них преобладали коммер-
санты, юристы и педагоги, а среди древнегерманских имён – коммерсанты, юристы, телегра-
фисты и канцелярские работники. Менее многочисленная группа людей имеет имена старо-
английского происхождения: юристы, полицейские, канцелярские работники, лица духовного 
звания, телеграфисты.   Единичные вкрапления других языков (итальянского, древнерим-
ского, скандинавского, турецкого, санскритского, арабского, персидского, болгарского, тюрк-
ского, польского, старославянского, арамейского) свидетельствуют о незначительном упо-
треблении имён из вышеперечисленных языков представителями самых разных профессий: 
юристами, военными, педагогами, полицейскими, лицами духовных званий, телеграфистами. 
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Названия развлекательных заведений г. Витебска 

 
Ключевые слова: эргоним, номинация, структурно-грамматические типы, графи-

ческое оформление, лексико-семантические типы. 
Предметом рассмотрения в статье являются названия развлекательных заведе-

ний г. Витебска. Анализируются структурно-грамматические и лексико-семантические 
особенности эргонимов, их графическое оформление. Устанавливаются номинативные 
приоритеты при выборе того или иного типа названия. 
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Key words: ergonym, nomination, structural and grammatical types, graphic design, lex-

ical and semantic types. 
The subjects of consideration in the article are the names of entertainment venues in Vi-

tebsk. The structural-grammatical and lexical-semantic features of ergonyms, their graphic design 
are analyzed. Nominative priorities are established when choosing a particular type of name. 

 
Одним из наиболее активно развивающихся и перспективных направлений совре-

менной ономастики является эргонимика, в качестве основного предмета изучения кото-
рой выступает такой разряд имен собственных, как эргонимы. «Словарь русской онома-
стической терминологии» Н.В. Подольской дает следующее определение термину ‘эрго-
ним’ – «разряд онима. Собственное имя делового объединения людей, в том числе союза, 


