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Семантически близки к рассмотренным примерам некоторые ойконимы адъективного типа 

и составные названия с атрибутивным компонентом, выраженным именем прилагательным соот-

ветствующего значения: 

– .... Белоозѐрный, Боровая, Боровое (3), Боровская, Боровые (6), Горовые (15), Дорожная, Дубо-

вое (5), Дубравское, Загорное, Залесная, Заозѐрная (2), Зарецкие (2), Заречная, Заречная Слобода, За-

речное Подберезье, Лесная, Лесной, Набережный, Надозѐрная, Озѐрная, Подгорные, Подисенные Че-

ремушники (от потамонима Дисна) Придорожный, Приозѐрная, Речные (Витебская обл.); 

– .... Верхнеднепровский, Днепровское, Загорская, Лесное, Лесной, Озерный, Погорное,

Приднепровская (Смоленская обл.). 

Анализ показывает, что идея пространства активно представлена в ойконимии обоих регио-

нов и в целом пространственные приоритеты витеблян и смолян можно считать схожими. Витеб-

щина характеризуется большим числом и разнообразием ойконимов, мотивированных гидрони-

мами и нарицательными названиями водных объектов, что объясняется естественным фактором – 

значительным количеством самих водных объектов на территории региона, где только озер на-

считывается более двух тысяч.  
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В статье устанавливается специфика реализации топоморфного кода культуры в виконимии Бе-

лорусского Поозерья. Осуществляется обзор научных трудов, посвященных изучению как апеллятивного, 

так и онимного материала в контексте кодов культуры. Установлены группы названий, эксплицирующих 

топоморфный код культуры. Определено, что преобладание виконимов откомонимного происхождения 

может быть обусловлено мифологическим контекстом. По результатам нашего исследования виконимии 

и с учетом данных, полученных белорусскими учеными при изучении урбанонимии и ойконимии сквозь приз-

му кодов культуры, установлено, что реализация топоморфного кода культуры в системах внутрисель-

ских, внутригородских названий и наименований населенных пунктов имеет свои особенности, проявляю-

щиеся в несовпадении знаковых номинативных центров. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=5045005&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/anothersearch?lang=ru&classId=37CF481D9E6E4E83A50E86D3F68E03E2&searchType=book&submitR=&_piref73_102757_73_82738_82738.biId=5045005&_piref73_102757_73_82738_82738.strutsAction=biblinfoaction.do


— 66 — 

M.L. Dorofeenko  

Vitebsk State University named after P.M. Masherov 

 

TOPOMORPHIC CODE OF CULTURE IN A VICONYMY OF THE BYELARUSSIAN 

POOZERYE: SPECIFICS OF REALIZATION 

 

Key words: viconyms, urbanonyms, oykonyms, codes of culture, topomorfphic code of culture, specifics of 

realization. 

In the article specifics of realization of a topomorphic code of culture in a viconymy of the Byelarussian 

Poozerye is established. The review of the scientific works devoted to studying of appellative and onym material in 

the context of codes of culture is carried out. Groups of names, which realize topomorphic code of culture are 

revealed. It is defined that prevalence of viconyms derived from komonyms can be caused by a mythological 

context. By results of our research of a viconymy and taking into account the data obtained by the Belarusian 

scientists when studying an urbanonymy and oykonymy through a prism of codes of culture it is established that 

realization of a topomorphic code of culture in systems of intra rural, intra city names and names of settlements has 

the features which are shown in discrepancy of the sign nominative centers. 

 

Имена собственные тесно связаны с окружающей действительностью. В системе названий 

воплощаются национально-культурные и культурно-исторические сведения, а мир репрезентиру-

ется с позиций его видения человеком. Современный этап развития ономастики характеризуется 

повышенным вниманием к вопросам описания онимов с антропоцентрических позиций и отмечен 

активным интересом по отношению к региональным ономастическим единицам. Имена собствен-

ные являются носителями ценной этнографической и культурно-исторической информации, по-

этому все большую актуальность приобретают исследования, осуществляемые в рамках этнолин-

гвистического, когнитивного, лингвокультурологического, лингвострановедческого, лингвогео-

графического подходов. 

В контексте лингвокультурологического аспекта актуальным является рассмотрение язы-

ковых явлений сквозь призму кодов культуры. Код – понятие, изначально использующееся в се-

миотике для раскрытия смысла сообщения и получившее распространение в лингвокультуроло-

гии. В белорусской мифологии код трактуется как «система обозначений для передачи, обработки 

и сохранения информации в форме концептуальных образований, как корпус знаков, определен-

ный словарь и система отношений (синтаксис) …» [8, 557].  

Цель настоящего исследования – установление специфики реализации топоморфного кода 

культуры в виконимии Белорусского Поозерья. 

Объектом изучения явились виконимы Витебщины. В ходе исследования применялись де-

скриптивный, ареальный, сравнительно-сопоставительный методы. 

Начало лингвокультурологическому пониманию кодов культуры положено в научных ис-

следованиях Н.И. Толстого, С.М. Толстой, В.Н. Телия, В.В. Красных, Д.Б. Гудкова, М.Л. Ковшо-

вой. Существуют работы, посвященные реализации отдельных кодов: А.С. Самигуллина рассмат-

ривает пространственный код культуры и его смысловые проекции [9], В.А. Маслова исследует 

представление духовного кода в языке и культуре [5], числового кода в коммуникации (на приме-

ре лингвокультурного образа числа «семь») [4], Н.А. Устинова в этнолингвистическом аспекте 

анализирует пищевой код традиционной культуры Среднего Приобья [11], Е.В. Капелюшник изу-

чает проявление кулинарного кода культуры в семантике образных средств языка [3]. 

Код культуры представляет собой исторически сложившуюся ценностную знаковую систему, 

содержащую информацию о мире, и проявляется в процессах категоризации действительности. Раз-

личные фрагменты мира, среди которых и имена собственные, становятся основой кодов культуры, 

описывающих мир с позиций человека. Именно культурные коды отражают традиции нации, специ-

фические черты определенной культуры, неотъемлемой частью которых являются онимы.  

В начале XXI в. в контексте кодов культуры начинают изучаться и имена собственные. 

А.М. Мезенко, исследуя системы внутригородских наименований, определяет комплекс кодов, 

реализации которых служит урбанонимия [6; 7]: топоморфный, антропоморфный, физико-
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географический, флористический (или ботанический), фаунистический, эмоционально-

характерологический, цветовой, темпоральный, социальный, пространственный, духовный.  

В 2007 г. появляется диссертационное исследование Е.И. Сьяновой «Ономастический код 

в ментальном пространстве диалектоносителей (на материале говоров Воронежского Прихопѐ-

рья)», по мнению которой, ономастический код – «совокупность знаков и система определенных 

правил, при помощи которых в контексте народной ономастики представлена (закодирована) 

культурная информация» [10, 10]. В системе ономастического кода, по мнению ученого, пред-

ставлено три его вида: антропонимический, микротопонимический, зоонимический [10, 6]. По-

скольку наше исследование посвящено сельским годонимам, составляющим часть топонимного 

пространства, назовем выделяемые ученым разновидности микротопонимического кода: геофи-

зический (природно-ландшафтный), зооморфный, фитоморфный, локативный, антропоморфный, 

цветовой, темпоральный, историко-социальный и этноморфный, кванторный коды [10, 16–19]. 

В 2014 г. Т.Ю. Васильева устанавливает комплекс кодов культуры, свойственных ойкони-

мии Белорусского Поозерья: антропоморфный, ландшафтный, временной, пространственный, 

растительный, духовный [2, 11–13]. По мнению ученого, ойконимы – хранители и экспликаторы 

передаваемого различными кодами культурного содержания, выявление которого позволяет оп-

ределить специфику ойконимикона как фрагмента языковой картины мира [2, 7]. 

В виконимии Белорусского Поозерья топоморфный код культуры объективируется при 

помощи отапеллятивных и отонимных названий, указывающих на другой линейный или природ-

ный объекты, относительно которых происходит номинация.  

Мы полагаем, что виконимы, экспонирующие информацию топоморфного кода культуры, 

могут рассматриваться в рамках оппозиции «свой / чужой». При этом следует уточнить, что воз-

можно различное понимание объема данной антонимической пары. 

В широком понимании компонент «свой» объединяет виконимы, мотивированные наиме-

нованием другого линейного или природного объекта, расположенного в пределах поселения, 

онимы, восходящие к названиям населенного пункта, в котором размещен линейный объект, на-

именованиям другого поселения сельского типа.  

В узком понимании компонент «свой» включает виконимы, мотивированные наименова-

нием другого линейного или природного объекта, расположенного в пределах поселения, и они-

мы, восходящие к названию населенного пункта, в котором размещен линейный объект. 

Придерживаясь первой точки зрения, считаем, что компонент «свой» в виконимии Бело-

русского Поозерья реализуют наименования, восходящие к 1) названию другого поселения сель-

ского типа (агрогородка, деревни, поселка, хутора): Барсеевская ул. – дер. Мальково Лѐзн. р-на, 

Блошниковская ул. – х. Новинки Глуб. р-на, Газьбинская ул. – дер. Мартыненки Гор. р-на, Клев-

цовская ул. – дер. Бояры Лѐзн. р-на, Улльская ул. – аг. Бочейково Беш. р-на; 

2) названиям объектов, расположенных в пределах населенного пункта:  

 архитектурных: Леспромхозная ул. – дер. Дымовщина Вт. р-на, Музейная ул. – дер. Ров-

ное Поле Рос. р-на, Усадебная ул. – х. Малость Глуб. р-на; 

 линейных: Докшицкая ул. и Докшицкий пер. – дер. Сороки Глуб. р-на, Радужная ул.  

и Радужный пер. – аг. Новоселье Шарк. р-на, Слободская ул. и 1-й, 2-й, 3-й Слободской пер. –  

аг. Ляды Дубр. р-на, Трудовая ул. и Трудовой пер. – дер. Дачная Орш. р-на; 

3) наименованию поселения, в котором размещен линейный объект: Карасѐвская ул. –  

дер. Караси Глуб. р-на, Репешская ул. – дер. Репешки Пост. р-на, Хорошковская ул. – дер. Хорош-

ки Докш. р-на. 

Компонент «чужой» реализуют внутрисельские названия, образованные от наименований 

поселений городского типа: Дисненская ул. – аг. Кубличи Уш. р-на, Езерищенская ул. –  

дер. Хвошно Гор. р-на, Сенненская ул. – аг. Белая Липа Сен. р-на, Шкловская ул. – дер. Липки 

Орш. р-на. 

Результаты исследования свидетельствуют о преобладании виконимов откомонимного 

происхождения, что может быть обусловлено мифологическим контекстом, согласно которому 

деревня – целостное знаковое пространство, транслирующее идею о своем, освоенном мире. 
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Наблюдается несовпадение символических знаковых центров в виконимии, урбанонимии 

и ойконимии. В первой системе лидируют отойконимные образования (Ганышевская ул., Голбей-

ская ул., Старосельская ул.), во второй – отапеллятивные, сформированные на базе наименований 

архитектурных сооружений (Академическая ул., Физкультурный пер., Аэродромная ул.) [6, 101], в 

третьей – отгидронимные (Вымно, Иказнь) [1, 323]. 

По свидетельству А.М. Мезенко, в системе внутригородских названий объективации то-

поморфного кода культуры служат и урбанонимы, восходящие к наименованим других населен-

ных пунктов, транспортные, торговые, культурные связи с которыми остаются важными для го-

рожан (Полоцкая ул., Смоленская ул.), к названиям водных (Двинская ул.) или линейных (Днепров-

ский пер., Днепровский пр-д (относительно Днепровской улицы)) объектов города [6, 101; 7, 389]. 

По данным Т.Ю. Васильевой, проанализировавшей ойконимию Белорусского Поозерья, 

экспликация информации топоморфного кода культуры осуществляется и при помощи единиц, 

образованных от названий населенных пунктов (Борок, Кстовка, Пересловка), культовых соору-

жений (Богородицкое, Воскресенская, Спасское) [1, 325–326]. 

Таким образом, в настоящее время приобретает актуальность лингвокультурологический 

аспект исследования имен собственных, что обусловлено содержанием в них богатейшей истори-

ческой, культурной, этнографической информации. Экспликация топоморфного кода культуры в 

виконимии Белорусского Поозерья имеет свою специфику. Так, в системе внутрисельских назва-

ний лидирующую позицию занимают откомонимные образования, подчеркивающие важность 

связи с населенным пунктом, наименование которого выступило мотивирующей основой. Для 

городских годонимов первостепенным является ценностное значение в первую очередь архитек-

турных сооружений, для ойконимов – водных объектов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований. 

 

Список сокращений 

Аг. – агрогородок, Беш. – Бешенковичский, Вт. – Витебский, Глуб. – Глубокский, Гор. – 

Городокский, дер. – деревня, Докш. – Докшицкий, Дубр. – Дубровенский, Лѐзн. – Лѐзненский, 

Орш. – Оршанский, пер. – переулок, Пост. – Поставский, пр-д – проезд, р-н – район, Рос. – Рос-

сонский, Сен. – Сенненский, Уш. – Ушачский, ул. – улица, х. – хутор, Шарк. – Шарковщинский. 
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К ЭТИМОЛОГИИ ТОПОНИМА  Р У Д Н Я 
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В настоящей статье обращается особое внимание на топоним Рудня. Данное географическое на-

звание отражает специфику ремесленной деятельности первопоселенцев в смоленско-витебском пригра-

ничье. Топоним Рудня содержат в себе ценные сведения лингвистического, исторического и культурологи-

ческого характера, позволяющие выявить взаимосвязь двух славянских народов – русского и белорусского. 

 

O.S. Evseeva 

Smolensk state University 

 

ON THE ETYMOLOGY OF THE TOPONYM  R U D N Y A 

 

Key words: toponym, toponymy, toponymic space, toponymic system. 

This article focuses on the toponym Rudnya. This geographical name reflects the specifics of the craft 

activity of first settlers in Smolensk-Vitebsk frontier. The toponym Rudnya contain valuable information of the 

linguistic, historical and cultural character, allowing to identify the relationship of the two Slavic peoples – 

Russian and Belarusian. 

 

Топонимия любого региона, т.е. совокупность географических названий какой-либо терри-

тории, – сложное явление, анализ которого представляет определенные трудности и предполагает 

различные пути исследования в зависимости от специфики материала и поставленных задач. 

Топонимы как названия географических объектов являются носителями ценнейшей инфор-

мации лингвистического, исторического и культурологического характера. Как пишет смолен-

ский краевед Б.А. Махотин, «в кустарных промыслах Смоленщины, точно в зеркале, запечатлена 

многовековая жизнь народа с его богатыми хозяйственными традициями. Носителями этих тра-

диций были деятельные и энергичные люди, народные умельцы не одного десятка поколений, 

которые оставили неизгладимый след в топонимии своего края» [3, 56]. Особый интерес для изу-

чения представляют топонимы, отражающие специфику занятий первопоселенцев, т.е. тех людей, 

которые когда-то, в далеком прошлом, являлись основателями населенных пунктов.  

Еще Е.Д. Поливанов, основоположник советской социолингвистики, который изучал при-

чинные связи между социально-экономическими и языковыми явлениями, указывал на связь язы-

ка «не только с культурой как таковой, но и со всей совокупностью явлений экономического быта 
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