
- 139 - 

княжества Литовского,  истории идей и идеологий, материальных древностей и др., 

но и часть культурного наследия восточноевропейского Средневековья.  
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31 марта 2023 г. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич 
Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Нацио-
нальному собранию. Центральное место в данном обращении заняли вопросы со-
хранения белорусского суверенитета. Одним из условий суверенитета и незави-
симости республики были названы «историческая память и наши национальные 
традиции» [1], т.е. национальная культура. В условиях, когда Беларусь столкну-
лась с проявлениями недружественной политики ряда стран Запада, как справед-
ливо отметил Президент, «актуальным стал вопрос о поэтапном культурном «им-
портозамещении» <…> пора уходить от культурных веяний и празднований, ко-
торые противоречат нашим христианским традициям и морали. Надо активнее 
продвигать свои традиции, свои символы, своих артистов, художников и так да-
лее <…> начиная от упаковки продукции и заканчивая интерьерным оформлени-
ем городской инфраструктуры» [1]. 

Не только Республика Беларусь, но и ряд стран бывшего СССР столкнулись 
с внешней культурной политикой стран Запада, направленной на вестернизацию 
образа жизни и традиций разнообразных народов постсоветского региона. В ре-
зультате популяризации западных идей «Под внешним управлением оказывались 
целые народы, одурманенные идеями созидания «новой страны», «нового поряд-
ка», «нового совершенного общества» <…> Подобные идеологические «бомбы» 
были заложены во всех бывших советских республиках. И сейчас мы видим, как 
они детонируют. Сначала страну накрывает «мягкая» культурная экспансия, мяг-
кая сила, а потом топчет сапог иностранного наемника» [1] – отметил Президент 
Беларуси, определив угрозу подобной политики для стран, подвергнутых ей.  

Такая «мягкая» культурная экспансия» появилась в политике США с мо-
мента распада Советского Союза, когда Вашингтон направил свою политику на 
реформирование новых независимых государств по западному, проамериканско-
му, пути развития. Сфера культуры стала для США полем для реализации цели 
включить постсоветское пространство в зону своего влияния, что также означало 
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стремление подорвать неподконтрольные Вашингтону интеграционные проекты 
в регионе, которые не могли быть приемлемыми для Соединенных Штатов. Од-
ним из инструментов для реализации этих задач стала политика продвижения 
положительного имиджа американской культуры, идей образа жизни, бытового и 
политического укладов. В частности, администрация У. Клинтона привнесла в 
американскую политику новый инструмент – научно-образовательные и куль-
турные механизмы стали использоваться США в целях «демократизации» новых 
независимых государств. Так Радио Свободная Европа и Радио Свобода стали вос-
приниматься как инструменты «демократической» консолидации бывших рес-
публик СССР [2, p. 6123–6124], стало обсуждаться налаживание образовательных 
программ обмена, научных поездок и конференций [3, p. 9216], технической по-
мощи, образовательных услуг и грантов [4, p. 16304].  

О пользе культурной политики для реализации американских интересов в 
регионе говорили и ведущие неправительственные организации США. Фонд 
«Наследие» рекомендовал 104 Конгрессу сделать ставку на поддержку междуна-
родного вещания Радио Свободная Европа/Радио Свобода, развитие образова-
тельных программ и независимых медиа-проектов в странах бывшего СССР и 
соцлагеря [5]. Фонд Карнеги также поддержал такое направление мысли и пред-
лагал финансировать программы по образованию и мобильности, развитию СМИ, 
культуры в новых независимых государствах [6]. 

Развитие обозначенной американской политики укладывается в логиче-
ское обоснование: если США финансируют культурные проекты в других странах, 
то они популяризируют американскую культуру, а также налаживают более тес-
ное сотрудничество с этими государствами в процессе обсуждения с иностран-
ными политиками направлений взаимодействия, тем самым создается проаме-
риканская поддержка на уровне общественности и на уровне руководства стран, 
что является базой для реализации цели Вашингтона по усилению своего кон-
троля над процессами в регионе.  

В обозначенных условиях сохранение национальных культур является га-
рантией сохранения суверенитета стран постсоветского региона, их противодей-
ствия устремлениям недружественных стран распространять свое видение 
направлений развития отдельных государств и межгосударственных формиро-
ваний, противореча интересам суверенных стран. При этом важен диалог между 
странами-союзниками, «активизация взаимодействия Беларуси, России, Китая, 
Ирана, стран Ближнего Востока, других конструктивных центров силы» состав-
ляет «наш внешнеполитический ответ на всю эту вакханалию», который заклю-
чается «в единстве и общих подходах к формированию справедливого и многопо-
лярного мира, основанного на созидании и уважении культурно-исторического 
многообразия, а также на взаимной поддержке друг друга» [1]. 
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В настоящее время сравнительно-сопоставительной ономастике принад-
лежит заметная часть пространства лингвистической теории. Ее лингвистиче-
ская значимость проявляется в различных сферах жизни. 

В урбанонимии как части ономастики отражается феномен культуры в са-
мом широком смысле. Наряду с часто рассматриваемыми и хорошо изученными 
единицами представлены и те, которые пока не вошли в поле исследовательского 
интереса. К категории таких элементов относятся урбанонимы, образованные от 
наименований животных. 

Согласно выводам ученых,в настоящее время на Земле обитает огромное 
количество различных животных – от микроскопических бактерий до крупнейших 
млекопитающих. Наименования определенного их числа выступают одним из ис-
точников названий улиц, образованных от этих основ. Фаунистические урбанони-
мы существуют у всех народов. И хотя они, как и флористические названия внут-
ригородских объектов, составляют не самую самобытную часть урбанонимикона, 
набор их – существенный признак конкретного этноса. Этнические приметы, кото-
рые несут эти названия внутригородских объектов, заключены прежде всего в 
распределении степени частотности и продуктивности различных групп. 

Актуальность их исследования определяется рядом факторов: во-первых, 
тем, что изучение наименований животных, отраженных в названиях улиц, спо-
собствует лучшему пониманию символики народной культуры, быта людей, их 
мифологических представлений; во-вторых, необходимостьюкомплексного опи-
сания урбанонимии белорусов, которая позволит выявить принципы и традиции 
наименования внутригородских объектов у других славян; в-третьих, сравнить 
особенности употребления названий животных в составе урбанонимиконов во-
сточных и западных славян. 

Материалом для исследования послужили полные списки названий внут-
ригородских линейных и территориальных объектов городов Беларуси (Бреста, 
Минска, Витебска, Гродно, Гомеля) и Польши (Белостока, Вроцлава, Гожува, 
Познани, Торуня), включающие более 7,5 тысяч урбанонимов; электронные 
ресурсы, туристические путеводители и карты, что делает выводы достаточно 
объективными. 

Цель исследования – определить место и роль названий животныхкак 
трансляторов культуры в урбанонимиконах белорусских и польских городов. 

Анализ фаунистической урбанонимии белорусских и польских городов 
свидетельствует о наличии как общих, так и специфических особенностей функ-
ционирования данной группы названий внутригородских линейных объектов. 
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