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1990-х гг. в г. Витебске коэффициент пропорциональности равен 6, в приграни-

чье – 3,75).   

К 1990-м гг. антропонимные варианты женских личных имен становятся 

средством индивидуализации имяносителя (Елизовета, Крестина, Королина, Ма-

рианна, Снежанна, Эвалина, Юлианна, Юлиана и др.).  

Заключение. Таким образом, анализ женских именословных систем при-

граничных населенных пунктов Витебской области показал, что антропонимная 

вариативность, проявляющаяся на разных уровнях, является характерной чертой 

антропонимии приграничья. Высокая частотность вариантов свойственна в боль-

шей степени белорусско-литовско-латышкой приграничной антропонимии 1950-

х гг., что связано со сменой лингвистического принципа ведения метрических за-

писей, функционированием номинативных единиц в условиях полилингвизма, 

полинационализма и биконфессионализма, низкой антропонимной компетенцией 

жителей. В конце ХХ в., несмотря на стабилизацию орфографической нормы, ис-

пользование варианта имени в качестве основного компонента триединой форму-

лы именования продуктивно. Данный факт, вероятно, объясняется поисками ро-

дителей оригинальных или эвфонических имен. Заметим, что стремление родите-

лей к антропонимной оригинальности нередко имеет в дальнейшем негативные 

последствия в жизни имяносителей (психологические и юридические), что неред-

ко мотивирует субъекта к смене личного имени.  
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Данное исследование ставит целью выявить дохристианские имена, зафик-

сированные в ойконимии Витебщины, и через них определить именные приорите-

ты жителей региона. Как известно, значительная часть названий населенных 

пунктов в этимологическом и деривативном отношении восходит к антропони-

мам. Реконструкция исходных личных имен, а следовательно, и определение за-

кономерностей формирования ойконимии регионов – одна из актуальных задач, 

стоящих перед белорусской ономастикой.  
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Зафиксированный в ойконимии антропонимикон представлен двумя основ-

ными массивами: первый (преобладающий в названиях населенных пунктов) со-

ставляют имена, пришедшие вместе с христианством и распространившиеся в ре-

зультате усиления роли этой религии в жизни восточных славян; второй – это 

имена, сохранившиеся из дохристианского периода и на момент формирования 

основной части ойконимов, выполнявшие, как правило, роль прозвищ.  

Материал и методы. Материал для исследования собирался методом 

сплошной выборки из нормативного справочника «Назвы населеных пунктаў 

Рэспублікі Беларусь: Віцебская вобласць» [1] и «Слоўніка назваў населеных 

пунктаў Віцебскай вобласці» Е.Н. Рапановича [2]. Исходные дохристианские 

имена, легшие в основу данных названий, распределялись в соответствии с клас-

сификацией, предложенной А.В. Сусловой и А.В. Суперанской [3, с. 42–43]. Со-

гласно этой классификации, неканонические имена объединяются в девять групп: 

1) так называемые счетные имена, т.е. даваемые по очередности рождения (Пер-

вак, Первой, Второй, Третьяк, Четвертуня и т.д.); 2) имена, которые давались по 

цвету волос и кожи (Беляй, Белуха, Черныш); 3) имена, даваемые по различным 

внешним приметам: росту, особенностям телосложения и т.д. (Беспалой, Головач, 

Малюта, Толстой, Сухой); 4) имена, связанные с особенностями характера и поведе-

ния ребенка  (Бессон, Забава, Крик, Молчан, Неулыба, Несмеяна); 5) имена, отражаю-

щие желательность или нежелательность появления ребенка и подобное (Ждан, 

Неждан, Любим, Чаян, Нечай, Поспел, Хотен); 6) имена, в которых отражалось 

время рождения ребенка (Вешняк, Зима, Мороз); 7) имена, восходящие к древним 

поверьям, причем такие антропонимы могут восприниматься как «нехорошие, 

негативные»; согласно представлениям наших предков, подобные имена могли 

отгонять злые духи, беречь от болезней и смерти, иначе говоря, они были профи-

лактическими (Безобраз, Немил, Ненаш, Некрас, Нелюба, Злоба, Горе); 8) имена, 

связанные с этническими названиями (Карел, Татарин, Казарин); 9) имена, кото-

рые были связаны с животным и растительным миром (Волк, Корова, Щавей, Ко-

мар, Пырей и др.). 

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ показал, что в регионе 

однозначно преобладают названия населенных пунктов, восходящие к девятой 

группе, т.е. связанные с животным и растительным миром. Среди таких ойкони-

мов есть несколько подгрупп, отражающих, соответственно, названия: 

– домашних и диких животных: Бабро ва (4), Бабро  шчына (2), Бара нава, 

Бара нав чы, Бара на ка, Бара на шчына, Барано  ск я, Бара нчык , Бара ны (2), 

Бара нь, Бара ньк , Барсук  , Бо брык , Бы ка шчына (2), Бык  , Быко  ск я, Валк  , 

Ва кав  чы, Ва ко  шчына, Ва чк  , Ва к   (3), Ва чк   (2),   Во  кава (3), Во  кав чы, 

Во  ка шчына (2), Выдр  я, Вял  кая Выдр  я, Гарнаста  , Кабаны , Кабы л н ы, 

Каз  нае Сяло , Казло ва (2), Казло в чы (2), Казло  ка (2), Казло  ская Мало нка, 

Казло   ы, Казло  шчына (3), Казлы  (9), Каро  ка, Катав  чы, Каты , Коза ка, Ко з к  

(2), Ко зз  Го рк , Ко зк , Ко тава, Ко та шчына, Кро л к , Кро   к , Лас   (2), Лас  а 

(2), Л с   ы (2), Ло сева, Ло се ка и др.; 

– птиц:  рло ва,  рло в чы,  рло  шчына,  рля ны, Варано ва, Варано  ка, Ва-

рано  шчына, Варан   в чы, Варан ы , Вараны , Вараньк  , Варо н на, Варо н чы, Ва-

ро ны (2), Вераб’  ва (2), Вераб’   (3), Во ранава, Во рана шчына, Гра кава,  зя тлава 

(2),  зя тлы,  раздо  шчына,  разды  (6),  ро здава (2), Жура л  , Каршунк  , Каршу-

ны , Кул к  , Кул ко ва, Ла ста к , Ле бедзева, Но вае Сако л на, Петух  , Пету-

хо  шчына (2), Петушк   и т.д.; 
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– насекомых: Го рныя Жук   , Жу кава (2), Жу ка ская Слабада , Жук   (2), 

Жу кнева, Жуко  шчына, Жучк  , Камаро ва, Камаро  шчына (2), Камары  (2), 

Ло жныя Жук    

– рыб и других обитателей озер и рек:  кун  ва (2),  кун  , Карас   (2), Ка-

ра с на, Лун  , Ляшчо  шчына,  а кава,  а ка  Зас е нак,  а ка  ы и др.; 

– растений и их частей:  р  хава,  р  хав чы,  р  ха ка,  р  ха на,  р  ха ск, 

 р  х ,  р  шанка,  р шанк , Бу к, Бу кава (2), Бу ка шчына, Бу к  (2), Гру здава, 

Грузды , Гру шава, Груш   ская, Грыбо ва, Грыбо   ы, Жалудо ва (2), Капу с  на, Ка-

чано ва, Качаны , Кляны  (2), Клянк  , Ко ласава, Л  пава (3), Л  па ка (3), Л  па к  (3), 

 аб  на ка,  ак  ты,  ак  та шчына и т.д. 

Выделение подгруппы ойконимов, связанных в семантическом отношении с 

растительным миром, создает определенные этимологические сложности. Отнюдь 

нельзя исключать возможности прямого использования флористической лексики 

для именования населенных пунктов, что особенно актуально для ойконимов с 

неантропонимными аффиксами или, например, названий с топонимическими 

суффиксами -а ка, -о ка, -е ка, -  ка:  р  ха ка (2),  с  на ка (14), Бабо  ка, 

Баро  ка (3), Бяро за ка (3), Га   ка, Гл  на ка, Гра з  ка,  у бра ка (8),  убо  ка (6), 

Кал  на ка (3), Лазо  ка (5), Л  па ка (3), Сасно  ка (4, в том числе 1 новый 

ойконим) и т.п. Названия же с топосуффиксами -ова, -ева, -ава, - на, -ына, - чы, -

ычы, как правило, указывают на отантропонимное происхождение ойконимов.   

Заметим попутно: именно классический формантный подход в ряде 

исследований является решающим аргументом в отнесении ойконима к той или 

другой группе, хотя и он не дает стопроцентной уверенности.  

В процессе анализа мы учитывали и исторические факты, повлиявшие на 

ойконимическую систему региона, в частности переименование и создание 

искусственных названий в те или иные эпохи. Так, мы однозначно не включили в 

число производных от дохристианских имен собственных ойконим Мал  на ка – 

такое название сегодня носят 5 населенных пунктов, расположенных, 

соответственно, в Глубокском (2), Мёрском, Оршанском и Ушачском районах. 

«Слоўнік назваў населеных пунктаў Віцебскай вобласці» Е.Н. Рапановича дает 

информацию о 12-ти населенных пунктах с этим названием [2, с. 245]. Названия, 

производные от лексемы малина, являются искусственными.  

Показательно, что значительно меньше в ойконимии региона представлены 

древние имена, связанные с внешними признаками, характеристикой, данной по 

особенностям характера или поведения и т.п.: Ба аты р, Ба атыро ва, 

Барадз н  чы, Барадз но  (3), Бараду л на (2), Белаву сы, Беля   (3), Буя нава, Буяны , 

Бялу с шк , Бялы нав чы, Бялю н шк  (2), Бяля н шк , Бяля нкава, Бяля нк , Бяля ны (4), 

Валасачы , Го рбава, Крыка лы, Крыкуны , Кулак  , Кулако ва (4), Кулако  шчына, 

Лабан  , Лабаны  (2), Лабачо ва, Ламано сава, Лама чына (2), Лю та ка, Некраш  ва, 

Пу хав чы, Пу ха ка, Пушк  ,  а бава,  абчо нк ,  абышы ,  а ал  ,  а ачы ,  ыжанк  , 

 ы жа шчына,  ы жык ,  ы жычы и др. 

Названия населенных пунктов, восходящие к дохристианским именам, от-

ражающим желательность или нежелательность появления ребенка, единичны: 

Ждано ва, Ждано  ка, Жданы , Лю бава, Люба н чы, Пазняк  . Только отдельными 

примерами представлены также названия, относящиеся к группе антропонимов, 

указывающих на время рождения: Маразы , Маро зава, Маро зава Слабо дка, 

Маро за ка, Маро за шчына, Н  жн я Маро зы, Маро зенк  (в них зафиксировалось 

древнее имя Мороз). Два ныне несуществующих населенных пункта имели 

название Тра  як  , связанное с группой имен, даваемых по очередности рождения 

ребенка.  
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Заключение. Основной массив дохристианских имен, зафиксированных в 

ойконимии Витебщины, составляют антропонимы, этимологически восходящие к 

фаунистическим и флористическим названиям.  Значительно меньше ойконимов, 

связанных с именами-характеристиками человека по внешним и внутренним при-

знакам. Другие группы дохристианских имен либо представлены единичными 

примерами, либо отсутствуют вовсе. 
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Сопоставление произведений М. Булгакова «Роковые яйца», «Собачье серд-

це» [1] и повестей В.Гигевича «Корабль» и «Пабаки» [3;4] актуализирует важную 

проблему социальной фантастики, связанную с функционированием в ее рамках 

различных жанровых форм. 

Маркирующей чертой социальной фантастики, выделяющей ее среди других 

ветвей фантастической литературы, является совмещение в каждом отдельном 

произведении императивного социального и амбивалентного художественного 

планов. Социально-философское содержание при этом выражается, как правило, 

опосредованно, через иносказание. Однако сами связи между образом и значени-

ем устанавливаются различно: с акцентом  либо на изображаемом, либо на подра-

зумеваемом. Тем самым в подобных произведениях обнаруживается существова-

ние различных по форме идейных обоснований.  

Е.Д. Тамарченко называет их мотивировками «извне» и «изнутри». Мотиви-

ровка «извне» – это мотивировка со стороны изображаемой действительности, со 

стороны материального или духовного мира героев с их естественными или нрав-

ственными законами, со стороны ситуации, отношений между персонажами, ха-

рактеров и т. д. Мотивировку «изнутри» продуцирует иносказание. По мнению 

Е.Д. Тамарченко,  в социальной фантастике такие мотивировки равноправны [7, 

103]. Соглашаясь в целом с наблюдениями исследователя, последний тезис все же 

хотим уточнить: нам представляется, что соотношение мотивировок «извне» и 

«изнутри» в социальной фантастике зависит от жанровой модификации произве-

дений.  Преобладание же той или иной мотивировки обусловливает художествен-

ные особенности картины фантастической действительности, созданной автором. 

Методы исследования: культурно-исторический, сравнительно-

типологический. 

Результаты и их обсуждение. Использование мотивировок «извне» и «из-

нутри» в качестве инструмента исследования помогает прояснить вопрос жанро-
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