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Жизнь человека тесно связана с различными местами. Те, которые 

имеют для него хоть какую-нибудь значимость, обозначаются с помощью особых 

слов – географических названий.  

В статье предпринята попытка рассмотреть региональный топони-

микон в контексте географического принципа номинации. 

«Топонимика – пограничная научная дисциплина, развивающая-

ся на стыке трёх наук: языкознания, истории и географии – и комплексно 

пользующаяся их методами, преследует одну цель – всестороннее, сум-

марное изучение географических названий. Одиночное географическое 

имя, даже совершенно прозрачное в отношении морфологии и семантики, 

не даёт достаточной топонимической информации, которая появляется 

при его исследовании в ряду подобных» [2, с. 323].  

Ойко́ним (греч. οΐκος (жилище) + греч. ὄνομα (имя)) – назва-

ние любого населенного пункта. Ойконимы городского типа называ-

ются астионимами, сельского типа – комонимами.  

Вслед за Н.В. Подольской, под принципом номинации будем по-

нимать «основание для связи имени с называемым объектом» [4, с. 114]. 

Традиционная классификация топонимов с точки зрения прин-

ципов номинации делит их на три группы: названия, данные по месту 

расположения объекта (географический принцип), по отличительным 

признакам объекта, а также по отношению объекта к человеку.  

Нередко трудно с уверенностью отнести какой-либо топоним 

к определенной тематической группе, так как образующие основы не-

которых названий не удается объяснить с достоверностью на основе 

доступных материалов.  

Одним из первых исследователей этой проблемы был профес-

сор Белорусского государственного университета В.А. Жучкевич, ко-

торый начал собирать материал по белорусской топонимии еще во 

второй половине 40-х годов XX века. В 1974 году в Минске была из-

дана его книга «Краткий топонимический словарь Белоруссии» [1].  

Богатый фактический материал находим в Словаре и о проис-

хождении названий деревень Лепельского района Витебской области.  

Лепельский район образован 17 июля 1924 года. Его площадь 

составляет 1,8 тысяч квадратных километров.  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=75ae643efd9f88b996892a14e0107559&url=mailto%3Aevseevolya%40yandex.ru
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Первые поселения древних людей на территории Лепельского 

района появились в эпоху мезолита (среднекаменного века). Стоянки, 

датируемые 9 – 6 тыс. до н.э., обнаружены археологами на юго-западном 

берегу Лепельского озера в урочище Песчаница. При раскопках найдены 

многочисленные орудия труда: скребки, резцы, ножи, топоры. Стоянки 

более позднего периода эпохи неолита (4 тыс. до н.э. – 2 тыс. н.э.) найде-

ны на острове Лепельского озера, в устье реки Эссы, на южном берегу 

озера Оконо. 

С Х века Лепельские земли входили в состав знаменитого По-

лоцкого княжества, а позднее – в состав Великого княжества Литов-

ского. Первые летописные упоминания о Лепеле относятся к 1439 го-

ду, когда сын Великого князя Литовского Сигизмунда Кейстутовича 

Михаил Жигимонтович подарил Лепельское имение витебскому рим-

ско-католическому костёлу. 

Расположенный на важнейшем торговом пути древности «из 

варяг в греки», Лепель издревле имел стратегическое значение, кото-

рое и определило его многовековую историю. В ходе бесчисленных 

войн за право владения краем город не раз подвергался разграблению 

и разорению, а Лепельский край – опустошению. Но всякий раз, слов-

но сказочная птица Феникс, Лепель восставал из пепла, возрождался и 

гордо продолжал свое шествие сквозь века. 

Версий происхождения названия поселения Лепель, как водится, 

несколько. По одной из них, город назван по озеру, у которого распола-

гался с давних пор. При этом гидроним взят из латышского языка: «liepa» 

(липа) в смысле «озеро среди липовых лесов». Вторая версия опирается на 

латышские и литовские соответствия: «lepa» по-латышски «кувшинка, 

водяная лилия»; в литовском языке есть слово «lepis» «белокрыльник бо-

лотный». И сейчас на мелководье можно увидеть жёлтые кувшинки. По 

третьей версии учёные, сравнивая основы слов финно-угорских языков, 

считают, что древнее слово «лепель» обозначало ольху. В. Жучкевич ви-

дит в названии Лепеля слово «лепить», то есть связывает его с гончарным 

ремеслом. Стоит вспомнить и о белорусском слове «лепей» и древнерус-

ском «лепота». Именно на них основывается местная легенда о путеше-

ствии Екатерины II, весьма впечатленной красотами Лепельщины. Залю-

бовалась она и воскликнула: «О, как тут пышно!». И возникла на этом 

месте деревня Пышно. Едет императрица дальше и, восхищенная красо-

той Лепельского озера, восклицает: «О, а здесь еще лепей!» 

В настоящее время на территории Лепельского района нахо-

дятся около 200 деревень. Люди давали названия окружающим их объ-

ектам по тем признакам, которые казались им в момент называния са-

мыми важными, самыми характерными. 



139 

Как показывает лексико-семантический анализ, источники об-

разования комонимов Лепельщины самые разнообразные. 

Современный рельеф Лепельщины формировался продолжи-

тельное время. Много раз суша сменялась морем, а море – сушей. Поэто-

му географические особенности местности отражаются в названиях 13% 

ойконимов и мотивируют их. Для характеристики особенности почвенно-

го покрова и грунта местности послужили следующие апеллятивы: ка-

мень, глина, песок: Глинница, Жерствянники (от «жерства» – большой 

песок), Пески, Камень, Каменка, Каминщина, Пышно (от «пахун» – рых-

лый грунт). 

Топографические особенности местности и окружающего 

ландшафта иллюстрируют в комонимах названия возвышенных мест, 

среди которых наиболее продуктивными оказались лексемы гора, 

остров: Острова, Волова Гора, Пышногоры, Горовые, Горони, Горки, 

Кальники (от «кальник» – каменистая горка), Зеленый Остров.  

Есть комонимы, которые в своих образовательных основах 

передают информацию о низких, ровных и заболоченных местах: Бо-

лотники, Большое Поле, Торонковичи (от «торный» – гладкий), Поля-

ны, Суша («сухое поле»).  

С давних времен поселениям давали названия, которые характе-

ризовали особенности топографического положения данного населенного 

пункта, его расположенность на местности относительно каких-то смеж-

ных объектов. Такие комонимы являются «названиями-ориентирами» и 

помогают воссоздать прежние естественные ландшафты местности. По-

чти 13% комонимов указывают на местоположение населенного пункта 

по отношению к какому-либо объекту, название которого является корне-

вой частью: Заозерье, Заболотье, Заборовье, Загорцы, Залесье, Заполье, 

Заровье, Поречье («возле реки»), Студенка («возле колодца»/студни), 

Селище («на месте, где раньше уже было село»), Далики («поселение, раз-

мещенное далеко от мест, где они возникли»). 

Лепель стоит на берегу большого красивого озера. А вокруг 

него - еще 57 различных озер. В озеро впадает река Эсса, которая бе-

рет свое начало недалеко от Березины. Вытекает из Лепельского озера 

приток Западной Двины – Улла.  

25 февраля 1797 года Павел I своим указом поручил графу Си-

версу, наместнику края, устроить «водяное сообщение» между Днепром и 

Западной Двиной. Так появилась Березинская система каналов – очень 

сложный водный путь, общая длина которого – 159 километров. 

Наши предки предпочитали селиться около водоемов. Их 

жизнь была тесно связана с водой. Вполне естественно и закономерно, 

что впоследствии названия гидронимов переходили и на названия 
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населенных пунктов. Поэтому отгидронимические комонимы – наибо-

лее устойчивый и самый древний пласт в топонимии любого региона. 

В основе 11% комонимов Лепельского района лежат названия 

природных или искусственных водных бассейнов: Глубочица, Воронь, 

Ладосно, Несено (от одноименных озер). Некоторые комонимы этой 

группы образованы от лексем река, озеро, ручей, пруд: Рачицы, Черно-

ручье, Озерцы, Белоозерный, Прудок. 

Народ всегда с любовью относился к лесу. Из народных тра-

диций известно, что в древности наши предки особенно почитали те 

деревья, которые чаще использовались в языческих обрядах и испол-

няли в них определенную магическую функцию. Так, славяне в дубо-

вых рощах совершали обряды, приносили жертвы «перунову дереву», 

почитали его как символ силы и красоты, как старца, посланного бо-

гом, хранящего память о делах «давно минувших дней». Кроме дуба, 

особым уважением пользовались береза, клен, липа, сосна, ель.  

Это нашло отражение в топонимии. Правда, комонимы с фи-

тонимической и зоонимической основами немногочисленны (14, или 

7%): Липки, Поддубье, Сосняги, Веробки (от «вербена»), Кветче (от 

«кветка»), Хвощево, Свядица (от «свидина» «перунову дереву» расте-

ние), Черница (от «черника»), Рожно (от «рожь»). 

В исследуемом материале в качестве образующей основы ко-

монимов зоонимического происхождения используются названия ди-

ких животных – медведь, бобер, домашних – козел, коза, а также улит-

ка. Эти исходные лексемы участвуют в образовании названий Боброво, 

Козинщина, Козлы, Медведовка, Улитинки (от «улита», «улитка»). 

Каждое отдельное топонимическое пространство имеет свои 

специфические особенности, из которых выявляются соответствую-

щие топонимические универсалии, дающие возможность определить 

физико-географические характеристики местности, получить некото-

рые сведения о занятиях населения, а также позволяют выяснить ос-

новные принципы топонимической номинации. 

К названиям естественно-географического характера принад-

лежат отгидронимические комонимы, комонимы, образованные от 

географической апеллятивной лексики, а также комонимы-фитонимы, 

комонимы-зоонимы и названия-ориентиры. 
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В статье впервые анализируется антропонимное пространство г. 

Орши 2010 – 2015 годов. Устанавливается состав мужского и женского ан-

тропонимиконов. Подчеркивается, что основной приметой женского имено-

слова является наличие имен, встречающихся как в православном, так и в 

католическом календарях. 

Антропонимикон современного мира многочисленен и разно-

образен. Еще с древних времен человеку давали имя, идентифицируя 

его как личность. С течением времени менялось общество и обстанов-

ка в мире, вместе с этим изменялся состав антропонимикона.  

Цель данного исследования – выявление особенностей антро-

понимного пространства города Орши. 

Материалом исследования послужил список новорожденных 

города Орши за 2010 – 2015 годы. 

В анализируемый период в городе Орша родилось 4 626 ма-

лышей. Это 2 308 мальчиков и 2 318 девочек, при именовании которых 

использовано 203 имени. Мужской именник города Орши насчитыва-

ет 101 единицу, женский именник – 102 единицы.  

Самыми популярными (принадлежащими 98 – 50 носителям) 

мужскими именами за последние 5 лет стали: Артем, Александр, Мак-

сим, Владислав, Алексей, Юрий, Кирилл, Сергей, Дмитрий, Никита, 

Владимир, Иван, Егор, Глеб, Константин, Илья. 
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