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В статье рассматриваются особенности распространения фамилий 

грекокатолического (униатского) населения современного Кобринского района Брестской 

области по данным исповедальных ведомостей церквей 1823, 1826 и 1829 гг. Согласно 

проведенным в 1980-х годах исследованиям, данная территория расположена в ареале 

распространения фамилий на -ук / -юк, -чук. Цель данного исследования – выяснить, 

насколько отличалась антропонимия Кобринщины 200 лет назад от современной. Для 

проведения исследования в программном комплексе ArcGIS 10.3 была создана база 

геоданных с полигональными (Кобринский район, приходы) и точечными (города, 

деревни, дворы) классами пространственных объектов. Классы городов, деревень, 

приходов, кроме названия, содержали информацию об общем количестве дворов (домов) и 

числе фамилий с наиболее распространенными на данной территории формантами. Таким 

образом, была создана карта распространения фамилий с различными формантами на 

территории современного Кобринского района в первой трети XIX в. Карта показывает 

практически полное доминирование на территории района фамилий на -ук / -юк, -чук. 

Исключение составляют города и местечки, где среди мещан намного чаще по сравнению 

с окружающей сельской местностью встречаются фамилии на -ич (-ович / -евич). 

Ключевые слова: антропонимика; география фамилий; форманты; Кобринский 

район; историческая география. 

 

USING OF GIS IN RESEARCH OF GEOGRAPHY OF SURNAMES 

OF KOBRYN DISTRICT IN THE FIRST THIRD OF THE XIX CENTURY 

 

Semianiuk A. S. 

Belarusian State University, 

Minsk, Republic of Belarus, e-mail: geo-semenuk@yandex.ru 

 
In the article the characteristics of distribution of surnames of Greek Catholic (Uniate) 

population of today’s Kobryn District of Brest Region according to communion lists of churches 

(1823, 1826, 1829) are considered. According to research of 1980s, this territory is located in the 

area of distribution of surnames with -uk / -juk, -čuk. The purpose of this research is to find out, 

how anthroponymy of Kobryn District 200 years ago has differed from the present. For the 

research purposes the geodatabase was created in ArcGIS 10.3 software with the polygon (Kobryn 

District, parishes) and point (towns, villages, homesteads) feature classes. Feature classes of 

towns, villages, parishes contained, in addition to the name, the information about the total number 

of homesteads (houses) and number of surnames with the most prevalent in the territory formants. 

As a result, a map of distribution of surnames with different formants in today’s Kobryn District 

in the first third of the XIX century was created. The map shows almost complete predominance 

of surnames with -uk / -juk, -čuk in the territory of district. The exceptions were towns and 
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miasteczkos, where surnames with -ič (-ovič / -evič) were much more frequent among burghers 

compared with the surrounding countryside. 

Keywords: anthroponymy; geography of surnames; formants; Kobryn District; historical 

geography. 

 

Фамилии являются уникальным продуктом народного творчества. Они 

отражают не только характерные черты человека и его рода, но также несут и 

важную пространственную информацию, поскольку определенные 

фамильные форманты зачастую указывают на происхождение из некоторой 

местности. Изучение распространенности тех или иных типов фамилий в 

прошлом позволяет пролить свет на особенности миграций населения в 

последующие периоды истории. Географические информационные системы 

(ГИС) позволяют провести подобное исследование сравнительно быстро и 

эффективно. 

Цель данного исследования – определение распространенности фамилий 

с типичными формантами на примере Кобринского района. В качестве задач 

исследования выступают создание базы геоданных фамилий по материалам 

исповедальных ведомостей униатских церквей первой трети XIX в. и 

представление информации в картографическом виде средствами ГИС. 

По морфологическим признакам фамилии разделяют на первичные и 

вторичные [1]. В первичных фамилиях отсутствуют специальные фамильные 

суффиксы (форманты). Во вторичных фамилиях имеются определенные 

форманты, которые, как правило, обозначают принадлежность сына роду 

отца. Среди наиболее распространенных в белорусских вторичных фамилиях 

формантов выделяются: -ов, -ев, -ин/-ын (Помелов, Силантьев, Савин); -ский, 

-цкий (Василевский, Березуцкий); -ович, -евич, -ич (Филипович, Маркевич, 

Кулевнич); -ик, -чик (Лукашик, Казимерчик); -ук/-юк, -чук (Дмитрук, 

Михальчук); -енко (Пономаренко); -ец, -овец (Санец, Сосновец); -ак/-як 

(Деревняк); -онок, -ёнок (Лазаронок, Зуёнок); -еня (Прохореня) [2]. В 

соответствии с проведенными в 1980-х годах исследованиями [1] 

находящийся на юго-западе Брестской области Кобринский район 

расположен в ареале распространения фамилий на -ук, -юк. 

В качестве источника данных были использованы исповедальные 

ведомости грекокатолических (униатских) церквей Полесского, 

Дрогичинского (1823 г.), Кобринского (1826 г.) и Каменецкого (1829 г.) 

деканата Литовской греко-униатской консистории [3 – 6]. Отметим, что 

подавляющее большинство населения Брестчины в первой трети XIX в. 

исповедовало христианство греко-католического обряда. На территории 

Кобринского района представители других конфессий преобладали в 

основном в городах и местечках (Кобрин, Дивин, Городец). Исповедальные 

ведомости представляют собой подворные перечни жителей мужского и 

женского пола на польском языке с указанием их возраста. 

В качестве территории для исследования был выбран Кобринский район 

площадью 2040 км2, расположенный на юго-западе Брестской области на 

границе с Украиной. В географическом отношении территория района 
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представляет собой плоскую, пологоволнистую равнину, примыкающую к 

реке Мухавец – притоку Западного Буга. На северо-востоке района находится 

более приподнятая, всхолмленная равнина Загородье. Система расселения 

района характеризуется небольшими деревнями в центральной и северной 

части и крупными, редко расположенными сельскими населенными пунктами 

в южной заболоченной части. Райцентр – город Кобрин – известен с XIII в. и 

всю свою историю играл важную роль в торговле и обороне территории. С 

XIII в. ведет свою историю и местечко Городец. Местечко Дивин известно с 

XV в. Отметим, что исследованием остался не охвачен юго-восток района 

(деревни Повитье и Леликово), поскольку в рассматриваемый период времени 

данная территория относилась к Волынской губернии. 

Для проведения исследования в программном комплексе ArcGIS 10.3 

была создана база геоданных с полигональными (Кобринский район, 

приходы) и точечными (города, деревни, дворы) классами пространственных 

объектов. Так как жители одного двора в деревне (одного дома в городе) 

обычно имели одну фамилию, в качестве минимальной единицы 

антропонимического исследования был принят один двор (дом), т. е. семья. 

Местоположение каждого двора или дома (фамилии) соответствовало 

местоположению конкретного населенного пункта, определенному по 

геопривязанной трехверстовой топографической карте Шуберта 

(М 1 : 126 000) середины XIX в. Всего было оцифровано 20 приходов с 

3 городами и местечками и 131 деревней, в которых находились свыше 

3700 дворов (домов). Классы городов, деревень, приходов, кроме названия, 

содержали информацию об общем количестве дворов (домов) и числе 

фамилий с наиболее часто встречающимися на данной территории 

формантами. Все первичные фамилии были определены в категорию 

«других». Таким образом, была создана карта распространения фамилий с 

различными формантами на территории современного Кобринского района в 

первой трети XIX в. (рисунок). Размеры картодиаграмм приходов на карте 

пропорциональны количеству дворов (домов) в них в рассматриваемый 

период времени. 

Карта показывает преобладание на территории района фамилий на -ук, -

юк, особенно в центральной части, где их продуктивность превышает 70 %. 

Приходы, в составе которых имеются города или местечки, характеризуются 

пониженной долей фамилий на -ук, -юк, в них также наблюдается 

значительная доля фамилий на -ич (от 18 % в Городецком до почти 50 % в 

Дивинском приходе. Кроме того, значительная доля первичных фамилий без 

формантов зафиксирована на западе района, в отдельных приходах она 

превышает 50 %. 
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Рисунок – География фамилий униатского населения Кобринского района в 1823 – 

1829 гг. 

 

Таким образом, в первой трети XIX в., как и в настоящее время, в 

Кобринском районе преобладали фамилии на -ук, -юк. Вместе с тем в 

рассматриваемый период времени в городах и местечках были 

распространены фамилии на -ич, а в сельской местности – первичные 

фамилии, что напрямую связано с особенностями сословного и этнического 

состава населения. ГИС позволяют систематизировать данные по фамилиям 

на территорию отдельной административной единицы и показать их в 

пространственном разрезе. 
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