
ИССЛЕДОВАНИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Т. Ю. Васильева

ЧЕЛОВЕК В ОТРАЖ ЕНИИ ОТАНТРОПОНИМ НЫ Х ОЙКОНИМ ОВ
БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ

В статье выявляются и описываются отантропонимные ойконимы Белорусского 
Поозерья, соотносящиеся с апеллятивами, называющими внутренние качества и внешние 
признаки человека. Определяются и характеризуются мотивирующие основы, исполь
зуемые в процессе образования подобных наименований. По семантическим параметрам 
названия подразделяются на две группы, внутри которых, в свою очередь, выделяются 
подгруппы. На основе количественных параметров устанавливаются наиболее 
популярные названия каждой группы.

Ойконимия любого региона представляет собой весьма интересное 
явление, поскольку названия поселений формируются длительное время под 
воздействием целого ряда факторов, главными из которых являются 
географическая среда, социально-экономические условия, морально
этические и религиозные представления.

Белорусское Поозерье как природный регион, выделяемый в результате 
физико-географического и ландш афтного районирований территории 
Беларуси, охватывает северную часть республики и ограничивается с юга 
линией, примерно проходящ ей по населенным пунктам Островец -  
Сморгонь -  Вилейка -  Докшицы -  Псуя -  Лепель -  Новолукомль -  Толочин -  
Осинторф. В административном отношении Белорусское Поозерье занимает 
почти всю Витебскую область, северо-западную часть М инской и северо
восточную Гродненской областей. В лингвистических исследованиях 
территория данного региона ограничивается пределами Витебской области.

Важнейш ие этапы жизни белорусского народа и языковые особенности 
Белорусского Поозерья отразились в системе названий населенных пунктов 
региона. Так, поскольку он входил в состав Польши и Российской империи, 
в его пределах фиксируется значительное количество искаженных топони
мов, несущ их на себе следы полонизации и русификации. Вместе с тем 
Белорусское Поозерье представляет интерес в лингвистическом плане, 
поскольку данный регион «имеет богатую историю письменности, отражает 
дославянские явления в ономастике, дает возможность изучить на диалектном 
уровне особенности не только белорусского языка, но и островных русских 
и польских говоров» [1, с. 3].

Наиболее распространенными в ойконимной системе любого региона 
являются отантропонимные наименования, т. е. названия, сформированные 
на базе имен, прозвищ  и фамилий первопоселенцев или владельцев населен
ного пункта. На факт преобладания ойконимов данного типа указывают многие 
исследователи ономастического материала (А. М. Селищев, А. К. М атвеев,



В. А. Никонов, И. И. М уллонен, Е. Н. Варникова, Л. Н. М онзикова). Отантро- 
понимные ойконимы Белорусского Поозерья, будучи многочисленным 
и разноплановым с лексической точки зрения образованием, насчитывают 
3 049 единиц (60,8 % от всех топонимов региона) и подразделяются на три 
группы: 1) ойконимы, сформированные на базе древних славянских имен;
2) ойконимы, сформированные на базе православных и католических имен;
3) названия-посвящения. Самыми многочисленными являются наименова
ния, образованные на базе древних славянских имен (2 272 единицы, или 
45,3 % от общего числа названий региона), которые в свою очередь могут 
быть разделены на две подгруппы: 1) наименования от одноосновных имен; 
2) наименования от двухосновных имен. Наиболее популярны топонимы, 
мотивированные одноосновными древними славянскими именами, которые 
восходят к апеллятивной лексике (2 238 названий, или 44,6 % от общего 
количества ойконимов).

Исследователь современного фамильного антропонимикона Витебщ ины 
Г. К. Семенькова подразделяет антропонимы, мотивированные древними 
славянскими отапеллятивными именами и прозвищами, на две группы:
1) фамилии, образованные от nom ina personalia (имен и прозвищ, характери
зующ их человека по какому-либо признаку или виду деятельности);
2) фамилии, образованные от nom ina impersonalia (имен, восходящих 
к апеллятивам, называющим предметы, явления, вещества, понятия). В составе 
первой группы исследователь фиксирует 6 лексико-семантических разрядов 
антропонимов: 1) характеризующие человека в физическом и психическом 
планах; 2) указывающ ие на занятия, профессию, социальный статус;
3) называющие человека по этнической и национальной принадлежности;
4) отражающие семейное положение; 5) характеризующие обстоятельства 
появления ребенка в семье и отношение к нему родителей; 6) описывающие 
особенности появления человека в населенном пункте [2].

Наиболее богатую и разнообразную  информацию о человеке, специфике 
восприятия и оценки его внутренних качеств и внешнего облика дают онимы, 
мотивированные антропонимами, характеризующими человека в психическом 
и физическом планах, исследование которых является целью нашей работы.

Подобные наименования представляю т собой весьма интересный 
в лингвистическом плане пласт, поскольку часть ойконимов соотносится 
с апеллятивами, которые в современном белорусском и русском языках не 
употребляются. В данном аспекте ойконимия выступает как своеобразный 
хранитель лексем, которые утратил язык, и, таким образом, дает чрезвычайно 
важный материал для лексикологических и этимологических исследований.

Положив в основу анализа классификацию имен-прозвищ, предложенную 
Г. К. Семеньковой, выявленные нами ойконимы мы разделили на две груп
пы: 1) ойконимы, соотносящ иеся с апеллятивами, называющ ими внутренние 
качества человека; 2) ойконимы, соотносящ иеся с апеллятивами, называю 
щими внешние признаки человека. Следует отметить, что в ойконимной 
системе региона наблюдается паритетное соотношение онимов первой



и второй групп, в отличие от фамильного антропонимикона Витебщины, где, 
по данным Г. К. Семеньковой, лидирую т онимы второй группы (пропорция 
составляет 3:1).

В основах ойконимов первой группы фиксируются апеллятивы, указы
вающие на 1) особенности характера и поведения и 2) умственные способ
ности. Лидерство принадлежит топонимам первой подгруппы, которые 
насчитывают 157 единиц, или 51 % от общего количества проанализиро
ванных ойконимных единиц: Болбасово -  белорус. рег. болбас ‘болтун’ 
[3, с. 57]; Буяново, Буяны -  белорус. буян ‘буян, дебош ир’ [3, с. 74]; 
Ворохобки, Ворохобы -  рус. ворохоба ‘нерассудительный, легкомысленный 
человек’ [3, с. 82]; Гейбовичи -  лит. geiba, geiba ‘слабый, неловкий, 
неумелый’ [3, с. 107]; Завидичи -  рус. завида ‘завистливый человек’ 
[3, с. 153]; Клипы -  рус. рег. клипа ‘надоедливый, назойливый человек’ 
[4, с. 299]; Копасы -  ср.: рус. копоский ‘разборчивый, придирчивый’ 
[3, с. 213]; Мерзляки, Мерзляково -  рус. рег. мерзляк ‘зябкий человек, зяблик, 
ознобуш а’ [5, с. 320]; Моторино -  рус. мотора ‘расточитель’ [3, с. 279]; 
Ползуново -  рус. рег. ползун ‘подлый, низкий, искательный человек’ 
[6, с. 260]; Прокуды -  белорус. пракуда ‘бедокур, баловень’ [3, с. 331]; 
Райково -  белорус. рег. райко, райка ‘советчик, тот, кто дает советы’ 
[3, с. 347]; Семенилово -  рус. рег. семенила ‘тот, кто семенит’, ср.: рус. 
семенить ‘суетиться без толку, лебезить, егозить’ [7, с. 173]; Чурилово (4) -  
белорус. рег. чурыла ‘неопрятный человек, пугало’, ‘нелюдим, нелюдимый 
человек, бука’ [3, с. 453]; Шабуни -  белорус. рег. шабуня ‘ш утник’, ср.: рус. 
шабунять ‘подсмеиваться, смеяться над кем-либо’ [3, с. 459]; Шалыги -  
белорус. рег. шалыга ‘обманщик, плут, лгун’ [3, с. 464] и др. Примечательно, 
что лексемы, дающие отрицательную характеристику человеку, встречаются 
в основах ойконимов в 10 раз чаще, чем те, которые характеризую т человека 
положительно. Преобладание апеллятивов, называющ их отрицательные 
черты характера, отмечается также в фамильном антропонимиконе 
Витебщины, однако здесь пропорция составляет лиш ь 2 : 1 [2, с. 115]. 
Современный ойконимикон Белорусского Поозерья содержит 141 название, 
которые соотносятся с апеллятивами, дающ ими негативную оценку 
человеку: Балабанщина -  белорус. рег. балабан, балабон ‘пустомеля, болтун’, 
рус. рег. балабан ‘болван, дурак’, ‘грубый человек’, ‘баловник’, 
‘неприветливый или застенчивый парень высокого роста’ [3, с. 36]; Буки (2), 
Буково (2), Буковщина -  рус. рег. бука ‘пугало’, ‘нелюдим, суровый, 
угрюмый человек’ [3, с. 65]; Крикуны; Лапуты -  белорус. рег. лапута 
‘неповоротливый, неуклю жий’, ‘ободранный’ [3, с. 246]; Пискуново, 
Пискуны -  белорус. рег. тскун ‘тот, кто досаждает своей писклявой 
просьбой’ [8, с. 285]; Привальни -  рус. рег. привалень ‘привалень, увалень, 
дармоед, лентяй’ [6, с. 401]; Шкели -  белорус. рег. шкель ‘насмешник, 
зубоскал’ [3, с. 474]; Шумилино -  белорус. рег. шумша ‘тот, кто шумит, 
любит ругаться, крикун’ [3, с. 483] и др. В основах 14 топонимов содержится 
положительная характеристика: Бывалино -  ср.: рус. рег. бывалый ‘человек



опытный, искусившийся, тертый, кому не в диковинку то, о чем идет речь, 
находчивый’ [9, с. 148]; Д о б р и н о  (4); П р и д ум к и  -  ср.: рус. п р и д ум ч и вы й  
человек , п р и д ум щ и к , -щ и ц а  ‘изобретательный, находчивый’ [6, с. 411]; 
Р уб а ш и н о  -  белорус. рег. р у б а ш а  ‘большой труж еник’, ср.: р у б а ш л и вы й  
‘очень трудолю бивый’ [8, с. 319]; Х о н д о ги  -  ст.-белорус. и рег. ха н д о га  ‘тот, 
кто лю бит чистоту, опрятный человек’ [3, с. 427]; Х о р о б р о во  и др. 
В пределах региона отмечено два названия, содержащих нейтральную 
характеристику: Б о б о ед о во  -  белорус., рус. ‘тот, кто ест боб’ [3, с. 28]; 
Г ут о р ы  -  белорус. гут а р  ‘тот, кто лю бит поговорить’ [8, с. 140].

Факт преобладания в основах онимов апеллятивов, называющ их 
отрицательные черты характера, исследователями ономастического 
материала связывается с особой экспрессивностью подобных наименований. 
Кроме того, отмечается, что подобные прозвища, впоследствии перешедшие 
в разряд фамилий, изначально давались с целью обмана злых сил, которые 
могли навредить человеку. На существование такой традиции не только на 
территории Витебской области, но и в белорусской антропонимии вообще 
указывают А. М. М езенко и Т. В. Скребнева [10].

Лексемы, характеризующие умственные способности человека, фикси
руются в 3 ойконимах региона (1 % от общего количества проанализирован
ных единиц): Б а н д ур и  -  рус. рег. б а н д ур а  ‘дурень, глупец, олух’ [11, с. 93]; 
Теляки  -  белорус. рег. цяляк  ‘дурак, неуклю жий’ [3, с. 443]; Тупичино .

Анализ признаков, легш их в основу наименований, позволяет выявить 
ценностные ориентиры создателей онимов. Так, исследование топонимов, 
содержащих положительную характеристику человека, выявляет следующие 
приоритеты: находчивость (5 единиц), щедрость (2), храбрость (2),
приветливость (2), трудолюбие (1), чистоплотность (1), доброта (1).

Соответственно, отрицательно оцениваются и осуждаются такие 
качества, как болтливость (18 единиц), неопрятность (12), назойливость (10), 
лень (7), легкомысленность (5) и др.

Ойконимы, соотносящ иеся с апеллятивами, называющ ими внешние 
признаки человека, подразделяются на 7 подгрупп. В основах таких 
наименований фиксируются лексемы, указывающие на следующие признаки.

1. Цвет волос, кожи (44 ойконима, или 14 % от общего количества 
проанализированных ономастических единиц): Б ело усы , Б елян ы  (4),
Б елян к о во , Б еляк и , Б еляи , Р уд а ки  (3), Р уд а к о во  (2), Р уд и , Р уд ы е , Р ы ж ен ьки , 
Р уса н ы , Ч ерны ш и, Ч ернооки , Ч ерничёнки  и др.

Самыми продуктивными на Витебщ ине являются апеллятивы с основой 
бел-, указывающ ие на светлый цвет волос и кожи человека, зафиксированные 
в 19 ойконимах. К  таким названиям относим также топонимы Ж е л т о в щ и н а  
(от рус. рег. ж елт ы й  ‘русый, светлорусый’ [12, с. 116]) и Р уса н ы  (от белорус. 
р у с а н  ‘русый, светловолосый’ [3, с. 355]). На втором месте по популяр
ности -  лексемы с основой р у д -  (ры ж -), называющие человека с рыжими 
волосами, которые отмечаются в основах 13 названий населенных пунктов. 
Практически такой же активностью характеризуется основа черн-,



встречающ аяся в 10 ойконимах. Похожая картина наблюдается в современ
ном фамильном антропонимиконе Витебщ ины, однако если здесь на первом 
месте, как и в ойконимиконе, находится основа бел-, то второе занимает ос
нова черн-, в то время как основа р у д -  располагается лишь на третьем месте.

2. Рост, телосложение (28 единиц, или 9 %): К а р а н д а ш и  -  рус. рег. 
ка р а н д а ш  ‘коротыш, коротышка, недоросток, малорослый человек’ [5, с. 90]; 
К о р о т кеви чи ; М а л ю т и н о  -  белорус. рег. м а л ю т а  ‘ребенок, маленький 
ребенок’, укр. ‘малыш, маленький, низкорослый человек’ [3, с. 272]; П ы ж и  -  
белорус. рег. п ы ж  ‘низкорослый человек, карапуз’ [3, с. 340]; Р о сляк и , 
Р ослы е; Ты льцы  -  польск. ty ly  ‘полный, толсты й’ [3, с. 419]; Т олст ю ки , 
Толст ики; Х и ло вщ и н а  и др.

3. Физические недостатки (25 наименований, или 8 %): Г о р б а ч ево  (2), 
Г о р б а ч ён к и , Г о р ба чи ; Г о р б ули  -  белорус. рег. га р буль  ‘горбатый’ [3, с. 103]; 
К р и велёво  -  белорус. рег. кры вель  ‘кривой’ [3, с. 222]; К о со б ук и  -  
ср.: белорус. рег. к а с а б у ц к  ‘косоглазый’ [3, с. 190]; С ухоруково; Т ригубцы  -  
ср.: рус. т р и губ  ‘человек с раздвоенной губой, которая создает впечатление 
трех губ’ [8, с. 372]; Х р о м ы е  и др.

4. Особенности частей тела (23 ойконима, или 8 %): В о лосачи; Г р и б а ли  -  
белорус. рег. гр ы б ель  ‘губатый, губач’ [3, с. 118]; Г рибачи; Л о б а н ы  (2) -  
рус. рег. ло б а н  ‘человек или животное с большим лбом ’ [3, с. 239]; Н осачи;  
У ш аниш ки  -  рус. рег. у ш а н  ‘человек или животное с большими уш ами’ 
[3, с. 422]; Ч убат ы е  и др.

5. Особенности речи (13 единиц, или 4 %): Г а м зелёво  -  белорус. рег. 
га м зель  ‘тот, кто говорит в нос, гнусавит’ [8, с. 114]; К а р т а вы е; С акуны  -  
белорус. рег. сакун  ‘тот, кто произносит [с] вместо других звуков или 
твердое [с] вместо мягкого’ [3, с. 361]; Ш еп елево  -  белорус. рег. ш а п ель  
‘шепелявый человек’ [3, с. 466] и др.

6. Особенности движения (11 топонимов, или 4 %): С кр а б а т ун ы  -  
белорус. рег. скр абат ун  ‘тот, кто ш аркает ногами при ходьбе’ [3, с. 379]; 
Ш а влян ы  -  рус. рег. ш авля  ‘тот, кто ш аркает ногами при ходьбе’ [8, с. 114]; 
Ш аркели  -  белорус. рег. ш аркель  ‘тот, кто ходит шаркая ногами’ [3, с. 468] и др.

7. Возраст (3 ойконима, или 1 %): М о ж у ле во  -  ср.: лит. m a zu lis  
‘младший, малы ш ’ [3, с. 266]; Ю н ьки , Ю нцы .

Доступность для непосредственного наблюдения внеш них признаков 
стала базой для формирования таких ойконимов. Так, чем ярче была внеш няя 
примета человека (цвет волос, кожи, рост, телосложение, физические 
недостатки, особенности частей тела), тем продуктивнее образовывались 
наименования на ее основе. С этой точки зрения малочисленность 
наименований, характеризую щ их особенности речи, движения, возраст 
человека, обусловливается затрудненностью наблюдения, требующего 
иногда длительного времени для выявления подобных признаков.

Таким образом, ойконимы Белорусского Поозерья, характеризующие 
человека в психическом и физическом планах, представляют собой 
немногочисленную, но весьма интересную как в культурологическом, так



и в лингвистическом аспектах группу. Подобные топонимы содержат 
информацию о ценностных приоритетах, о специфике восприятия 
внутренних качеств и внеш них признаков человека, при этом в основах 
подобных названий чаще фиксируются лексемы, имеющие негативную 
эмоциональную окраску. Кроме того, многие названия соотносятся 
с апеллятивами, которые в современных русском и белорусском языках не 
употребляются, что свидетельствует о большой лингвистической ценности 
данного языкового материала.
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The article is devoted to the research of the anthroponymous oykonyms of the Belarussian 
Poozerye, motivated by the names of internal qualities and external characteristics of a person. 
The main motivating bases used in the ways of formation of these names are brought out. Based 
on quantitative parameters the most popular names of groups are defined.
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