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Представлен обзор отечественной научной литературы, посвященной вопросам 

изучения личных имен Беларуси. Систематизированы работы антропонимистов, что по-

служило выявлению уровня изученности белорусской антропонимии. На основе ана-

лиза исследований ученых-ономастов условно выделены этапы в исследовании бело-

русских личных имен. Значительное внимание уделено направлениям, в рамках кото-

рых исследованы антропонимы (описание региональных именников в синхронии и диа-

хронии, историческая антропонимика, литературная антропонимика, неофициальные 

формы личных имен, мотивы имянаречения). Выделены аспекты анализа антропоним-

ного материала (динамический, социолингвистический, этнолингвистический, этимо-

логический, лингвокультурологический и др.), которые еще раз доказывают связь 

имени собственного с историей и культурой белорусского народа.  
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Имена собственные составляют большую часть лексического фонда лю-

бого языка. История их возникновения и развития, их обусловленность ис-

торическими, социальными, этническими факторами вызывают интерес 

исследователей многих стран. При этом степень изученности ономастиче-

ских единиц в разных национальных лингвистических традициях суще-

ственно различается. Белорусская ономастика характеризуется высоким 

теоретическим уровнем, широким охватом антропонимического, топони-

мического, эргонимического и др. материала, многоплановостью научных 

направлений и подходов к объектам исследований. В данной публикации 

мы сосредоточимся на истории и перспективных направлениях изучения 

личных имен в Беларуси. 

Лингвистические исследования белорусской антропонимии начали про-

водиться сравнительно поздно – со 2-й пол. ХХ в. (работы Н. В. Бирилло, 

А. К. Устинович, И. А. Шумской и др.). Российские ученые начали изучать 

антропонимику в XVI в. («Толкованіе именамъ по алфавиту» Максима 

Грека, «Лексиконъ славеноросский и именъ тлъкование» Памвы Берынды) 

[1, с. 87]. 

Мы считаем возможным выделить два этапа в истории изучения бело-

русских личных имен:  
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1) начальный (60–80-е гг. ХХ в.); 

2) современный (90-е гг. ХХ в. – ХХІ в.). 

Различение данных этапов обусловлено прежде всего динамикой пред-

мета исследования. Начальный период характеризуется особым вниманием 

к структуре личных имен, их лексическому составу, происхождению. Ра-

боты современного этапа изучения белорусской антропонимии демонстри-

руют расцвет исследования региональных подсистем личных имен Бела-

руси. В русле антропоцентрической направленности ономастики появля-

ются новые аспекты в изучении антропонимных единиц: когнитивные ос-

новы имянаречения, исторические и культурные факторы формирования  

и динамики именника. 

Начальный этап развития белорусской антропонимики приходится на 

60–80-е гг. ХХ в. В это время вышли работы профессора Н. В. Бирилло, ко-

торому принадлежит первое сопоставительное исследование белорусской 

антропонимии на фоне именников других славянских языков. Его моногра-

фия «Белорусские антропонимические названия в их отношении к антро-

понимическим названиям других славянских языков (русского, украин-

ского, польского)» (1963 г.) посвящена общим с другими языками законо-

мерностям образования фамилий на базе собранного в разных регионах Бе-

ларуси материала [2, с. 10]. В 1966 г. была издана книга «Белорусская ан-

тропонимия. Собственные имена, имена-прозвища, отчества, фамилии»,  

в которой автор рассматривает имена и образованные от них прозвища, а 

также различные формы именований официального и бытового уровней, 

их структуру. В работе «Белорусская антропонимия. Фамилии, образован-

ные от апеллятивной лексики» (1969 г.) исследованы этимология фамиль-

ных основ и структура белорусских фамилий. Книга представляет собою 

словарь, каждая статья которого включает: а) заглавное слово; б) семанти-

ческую часть, в) перечень белорусских фамилий, образованных на базе за-

главного слова; г) антропонимных параллелей; д) имен-прозвищ, зафикси-

рованных в письменных источниках; е) соотносительных фамилий из рус-

ского, украинского, литовского и тюркских языков. Более позднее иссле-

дование «Белорусская антропонимия. Структура собственных мужских 

имен» (1982 г.) посвящено мужским личным именам: христианским, совре-

менным, именам, восстановленным из белорусских фамилий, адаптации 

канонических имен в белорусском языке. В этих работах, объединенных 

общим названием «Белорусская антропонимия», автор впервые разнопла-

ново проанализировал основные группы белорусских имен. Научные 

труды Н. В. Бирилло до сих пор актуальны и являются настольной книгой 

для исследователей белорусской ономастики. 
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В 1965 г. вышел «Словарь личных собственных имен» М. Р. Судника, 

включающий более 2500 антропонимных единиц, среди которых есть уста-

ревшие и новые имена, и состоящий из двух разделов: белорусско-русский 

и русско-белорусский. 

Работы по изучению белорусских личных имен в 70–80-е гг. характери-

зуются расширением направлений исследования. В это время личные 

имена рассматриваются в диахронии, в региональном и этимологическом 

аспектах. Так, в рамках исторической антропонимики было выполнено ис-

следование А. К. Устинович, посвященное лексико-семантическому со-

ставу и структуре именника Брестчины и Гродненщины XIV–XVIII вв.  

В работе И. А. Шумской «Разговорно-бытовые формы мужских личных 

имен Брестчины» автор приводит список неофициальных форм мужских 

антропонимов и дает подробный комментарий к материалу: выделяет 

группы имен по происхождению, функциональности, приводит формант-

ный и фонетический анализ собранных единиц. 

Отдельное направление ономастических исследований 70–80-х гг. состав-

ляет перевод онимов. В его рамках изучались способы перевода белорусских 

имен на русский язык (Г. Н. Клюсов), проблемы письменной фиксации чеш-

ских и словацких имен. В этот же период ономасты обращают внимание на 

межъязыковые связи на уровне антропонимии, в частности антропонимные 

единицы неславянского происхождения, (В. П. Римша, М. Я. Гринблат).  

Последнее десятилетие ХХ в. – начало ХХІ в. можно считать периодом 

расцвета белорусской антропонимики. На первый план выдвигаются со-

циолингвистический, когнитивный, лингвокультурологический аспекты 

исследования антропонимного материала. Появляются работы в области 

поэтической ономастики. В частности, докторская диссертация В. В. Шура 

«Ономастическая лексика в языке белорусской художественной литера-

туры» отражает семантико-стилистические особенности онимов с точки 

зрения их функционирования в художественном тексте (на материале про-

изведений белорусских авторов разных жанров: Я. Купалы, И. Мележа, 

Н. Гилевича, К. Крапивы, В. Короткевича и др.) [3, с. 56]. 

В этот период продолжает активно развиваться региональная онома-

стика. Это связано прежде всего с тем, что для представления антропоним-

ной системы Беларуси в целом необходимо исследование ее компонен-

тов – региональных именников – на разных хронологических срезах. Так, 

академик НАН Беларуси А. А. Лукашанец проанализировал личные имена 

жителей деревни Журавцы (Воложинский район Минской области). Выбор 

региона исследования автор комментирует следующим образом: «Названы 

населены пункт знаходзіцца ў арэале маладзечанска-мінскіх гаворак, якія 

ляглі ў аснову беларускай літаратурнай мовы. <…> На фарміраванне 
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мясцовай сістэмы ўласных асабовых імён уплывалі  <…> канфесійныя і 

палітычныя фактары» [4, с. 186]. И. А. Шумская и З. И. Макаренко также 

исследовали сельский антропонимный материал 15 населенных пунктов 

Брестского района («Личные имена Брестского района») в динамическом 

аспекте. 

Антропонимным системам Витебского региона XVI–XIX вв. посвя-

щены работы А. М. Мезенко и ее учеников. Личное имя рассматривается в 

них полиаспектно: с точки зрения динамики, функциональности, сферы 

употребления, влияния внеязыковых факторов, показываются связи антро-

понимных и топонимных единиц. 

В 2001 г. на базе кафедры общего и русского языкознания Витебского гос-

ударственного университета имени П. М. Машерова А. М. Мезенко основала 

Витебскую ономастическую школу «Актуальные проблемы ономастики». Од-

ним из основных направлений исследований школы является комплексный 

анализ онимной системы Белорусского Поозерья в синхронии и диахронии. В 

рамках данного направления появились новые монографические исследования 

в области белорусской антропонимики. Так, Т. В. Скребнёвой проанализиро-

ван именник г. Витебска 2-й пол. ХХ в. в динамическом и социолингвистиче-

ском аспектах: рассмотрены, в частности, проблемы реноминации, вариатив-

ности антропонимов, взаимодействия сельского и городского антропонимико-

нов, влияние экстралингвистических факторов на развитие системы личных 

имен, именования близнецов [5, с. 6]. Именнику белорусско-русского пригра-

ничья посвящена работа Ю. М. Галковской «Именник белорусского пригра-

ничья: территориальная дифференциация (на материале русскоязычных лич-

ных имен жителей Витебщины)». И. А. Лисовой впервые проведено комплекс-

ное региональное исследование функционирования неофициальных форм лич-

ных имен в социо-, психолингвистическом и коммуникативном аспектах. 

Представители ономастической школы занимаются также исследованиями то-

понимии (В. М. Генкин, Т. И. Синкевич), поэтонимии (Г. К. Семенькова, 

А. Н. Деревяго) и других ономастических единиц. 

Активно изучаются местные системы личных имен исследователями 

Гомельщины. В работе «Историческая антропонимия Гомеля и его окрест-

ностей» А. Ф. Рогалев представляет этимологическую характеристику 

наиболее популярных личных имен жителей города. Динамика именослова 

Гомеля 2-й пол. ХХ в., лингвистические и экстралингвистические факторы, 

влияющие на развитие именника, вариативность и происхождение антро-

понимов нашли отражение в работах Т. А. Корниевской. 



172 

За те несколько десятилетий, в течение которых формировалась научно-

исследовательская база по белорусской антропонимии, был накоплен боль-

шой фактический материал, рассмотрен широкий круг культурно-истори-

ческих и языковых проблем в области изучения личного имени.  

Развитие белорусской антропонимики на современном этапе предпола-

гает: 

1) дальнейшее изучение региональных систем личных имен в синхрони-

ческом, диахроническом аспектах; 

2) развитие когнитивной ономастики (например, выявление прецедент-

ных имен, через которые осмысливается роль новых личностей);  

2) составление ономастических словарей. 
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