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УТРАЧЕННЫЕ НАЗВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

Лингвокультурология как одно из ведущих направлений лингви-
стических исследований предполагает рассмотрение ономастического 
материала в аспекте взаимодействия языка и культуры. Одним из ба-
зовых понятий лингвокультурологии является понятие культуры, в 
понимании и определении которого в настоящее время выделяется 
довольно много подходов. В рамках семиотического подхода культура 
интерпретируется как единство основополагающих кодов, одним из 
способов языкового воплощения которых являются названия населен-
ных пунктов как фрагмент языковой картины мира.  

Материалом исследования послужили утраченные названия насе-
ленных пунктов Витебского района Витебской области, представлен-
ные в нормативном справочнике «Назвы населеных пунктаў Рэспу-
блікі Беларусь: Віцебская вобласць» (144 единицы). Выбор утрачен-
ных ойконимов в качестве материала исследования объясняется тем, 
что названия населенных пунктов, сложившиеся естественным путем, 
обладают значительным информационным культурно-историческим 
потенциалом, они могут заключать в себе информацию о материаль-
ной и духовной культуре, отражать религиозное мировоззрение, веро-
вания и другие особенности духовной и социальной жизни народа. 
Целью доклада является выявление особенностей утраченных назва-
ний населенных пунктов с лингвокультурологической точки зрения.  

Большинство ойконимов Витебского района (113 единиц) вышли 
из употребления в связи с исчезновением населенных пунктов, кото-
рые они называли. Поселения Гралево, Журжево, Каменица, Павноч-
ный, Руба 2, Соколовка, Себяхи вошли в состав более крупных адми-
нистративных единиц, в связи с чем соответствующие ономастические 
единицы перестали использоваться в качестве названий поселений. 
В результате переименований утрачено 23 ойконима (22 единицы – в 
1964 г., одно название – в 1938 г.).  
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Анализ языкового материала позволил установить, что утраченные 
ойконимные единицы исследуемой территории служили объективации 
следующих культурных кодов: 

• Персонажного, который эксплицируется при помощи отантро-
понимных ойконимов: Александровка, Аниськово, Быково, Ганьково, 
Дорогокупово, Железняки, Ильино, Климово, Киселёво, Лоси, Сороки, 
Шитики, Яцуты и др. В основах ойконимных единиц выявлены сла-
вянские отапеллятивные (Бык, Железняк, Кисель, Лось, Сорока, Ши-
тик и др.) и канонические православные и католические (Александр, 
Аниська (от Онисим), Ганька/Ганько (от Анания), Илья, Клим (от Кли-
мент), Яцута (от Яцек) и др.) имена. 

• Ландшафтного, который объективируется при помощи названий 
населенных пунктов, сформированных на базе народных географи-
ческих терминов: Веретея, Глиновка, Горка, Концы, Кружок, Плет-
нище, Речки, Студенец, Телятники и др. В основах указанных наиме-
нований выявлены экономико-географические (глиновка, концы, плет-
нище, телятник), орографические (веретея, горка, кружок) и гидро-
графические (речка, студенец) термины. Ландшафтные ойконимы 
заключают в себе прямое указание на локализацию населенных 
пунктов непосредственно около соответствующих географических 
реалий. 

• Пространственного, объективирующегося при помощи «ориен-
тированных топонимов», «возникновение которых произошло через 
посредство других объектов» [4, с. 112]. В подобных ойконимных 
единицах фиксируется процесс освоения пространства нашими пред-
ками. Для утраченных названий исследуемой территории актуальным 
является параметр «передний/задний», который находит выражение в 
пространственной модели, реализующей идею локализации населен-
ного пункта за каким-либо объектом (Загорье, Заполье и др.) или пе-
ред ним (Подзородня, Подцерковщина и др.). Идея удаленности насе-
ленного пункта выражается при помощи ойконима Забежня, образо-
ванного от соответствующего апеллятива со значением «глухое, отда-
ленное место» [5, с. 268]. Ориентация по сторонам света находит от-
ражение в названии населенного пункта Павночный. 
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• Растительного, выразителями которого являются ойконимы, со-
относительные с названиями растительного мира: Берёзовка, Дубовка, 
Дуброва, Лозовка, Лесная и др. 

• Временного, который эксплицируется при помощи составных 
ойконимов в форме атрибутивных словосочетаний, в которых в каче-
стве субстантивного компонента используются лексемы ойконимного 
уровня, в качестве определительного компонента – порядковые числи-
тельные в написании цифрой (1, 2): Вороны 1, Вороны 2, Раково 1, Во-
роны 2, Раково 1, Раково 2, Томашонки 1, Томашонки 2. Как отмечают 
исследователи (Н. И. Бабушкина, П. С. Будько, В. П. Лемтюгова), по-
рядковые числительные в составе таких наименований содержат ука-
зание на относительную хронологию возникновения населенных 
пунктов: числительное первый (1) указывает на более раннее возник-
новение объектов; второй (2) – более позднее [1–3]. В названии Малая 
Добрейка прилагательное малый указывает на вторичность поселения 
по отношению к населенному пункту, который носит название Доб-
рейка. 

• Топоморфного, объективирующегося при помощи составных 
ойконимов, атрибутивный компонент которых представляет собой от-
топонимное прилагательное: Запольские Комары (от ойконима За-
полье), Тераспольская Слобода (от ойконима Тирасполь (Тересполье)). 
Определительные компоненты таких наименований указывают на 
поселения, относительно которых номинируются населенные пункты. 

• Атрибутивного, связанного с представлениями человека о при-
знаках, свойствах, качествах окружающих его предметов. Выразите-
лями данного культурного кода являются ойконимные единицы 
Каменица и Полом, сформированные на базе местных географических 
терминов, характеризующих географические объекты по различным 
признакам.  

Таким образом, в утраченных названиях населенных пунктов объ-
ективируется информация персонажного, ландшафтного, простран-
ственного, растительного, временного, топоморфного и атрибутивного 
культурных кодов, которые служат отражением ментальной сферы 
носителей языка, обусловленной этнокультурной природой знаний о 
мире.  
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