
прикладного значения такого нового явления в современной речевой культуре, как 
литература на диалекте, только начинается. Рассмотрение особенностей этого рода 
творчества и его использования как научного и дидактического ресурса еще ждет 
своего исследователя.
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Лингвокультурологический потенциал региональной антропонимики

Аннотация. В статье предлагается возможный вариант интерпретации и описания 
регионального антропонимикона на примере личных имен и фамилий жителей некоторых 
населенных пунктов Белгородской области. Исследованию подвергается мужской и женский 
именник региона, изучаются семантические и словообразовательные особенности 
фамильных антропонимов.

Ключевые слова: региональный антропонимикон, именник, личное имя, фамилия.
Summary. The article suggests a possible interpretation and description of the regional 

anthroponymicon on the example of personal names and surnames of residents of some 
settlements of the Belgorod region. The male and female names of the region are studied, the 
semantic and word-formation features of family anthroponyms are examined.

Keywords: regional anthroponymicon, name list, personal name, surname.

Актуальным и перспективным для развития региональной лингвистики 
является изучение ономастического материала. Актуальность обращения к подобным 
исследованиям определяется тем, что сбор, систематизация и изучение антропонимов 
отдельной территории способствует сохранению определенных языковых фактов 
региона и является одной из важнейших задач современного лингворегионоведения.

18

mailto:zhilenkova@bsu.edu.ru


В связи с этим в данной статье предлагается возможный вариант интерпретации и 
описания регионального антропонимикона на примере личных имен и фамилий 
жителей некоторых населенных пунктов Белгородской области.

«Личные имена - наиболее древний пласт лексики любого народа, 
отражающий в связи с этим мифопоэтическое сознание этноса, древнюю языковую 
картину мира. Обладая своеобразной памятью, имя не только воспроизводит 
культурные традиции носителей языка, но и формирует их коллективную 
ментальность» [1: 138]. Знание значения личного имени, его истории позволяет по- 
другому взглянуть на жизнь слов, на их функционирование в языке, на всю языковую 
картину в целом.

Частота употребления разных имен неодинакова. Теперь, как и раньше, 
некоторые имена встречаются очень часто, иные реже, есть и совсем редкие, 
малоизвестные имена. В ходе рассмотрения антропонимического материала одного из 
населенных пунктов Белгородской области были получены следующие сведения. 
Именник исследуемой микротерритории включает 136 личн^тх имен (65 мужских и 
73 женских) при 1310 носителях данных антропонимов.

В настоящее время в пятерку наиболее частотных мужских имен исследуемой 
территории входят: Иван (35 носителей имени), Александр (30), Николай (24), 
Алексей (20), Дмитрий (19).

Единично представлены следующие имена: Антип, Антон, Аркадий, Архип, 
Афанасий, Борис, Георгий, Геннадий, Захар, Игнат, Лука, Макар, Назар, Никифор, 
Пантелеймон, Платон, Поликарп, Прокопий, Семен, Станислав, Степан, Стефан, 
Тихон, Яков, Ярослав.

Обратим внимание на то, что по сравнению с периодом 30-50-х годов ХХ века 
состав антропонимов мужского именника региона несколько изменился. Так, некогда 
популярные имена мужчин в настоящее время вышли из употребления, и лишь 
некоторые из них теперь встречаются в отчествах жителей исследуемой 
микротерритории, например: Аким, Анисим, Ефим, Корней, Мирон, Пахом, Свирид, 
Сидор, Терентий, Трофим, Федот, Фома.

Таким образом, исследуемый мужской именник согласуется с материалами 
Л.М. Щетинина, который указывает, что самыми распространенными мужскими 
именами до середины ХХ века были: Иван, Александр, Николай, Алексей, Дмитрий, 
Василий [5: 103].

Имя русской женщины относится к числу проблем, наименее изученных. 
«Скудно представлены имена женщин в древних памятниках. Трудность 
исследования проблемы заключается и в том, что имя женщины зачастую опускалось, 
даже когда речь шла именно о ней. Например, княгиня Володимеря с детьми» [2: 67].

В исследуемом женском именнике преобладают следующие женские имена: 
Валентина (30 носителей имени), Наталья (23), Анна (22), Мария (21), Екатерина 
(18), Анастасия (13), Татьяна (13), Светлана (11).

Единично представлены такие имена, как Акулина, Агриппина, Диана, Домна, 
Жанна, Инна, Карина, Клавдия, Лукерья, Маргарита, Марфа, Полина, Софья, 
Степанида, Таисия, Ульяна, Фёкла.

Кроме того, соотнося наш материал с данными других исследователей, можно 
сказать, что распространенные женские имена региона в целом соответствуют 
наиболее употребительным женским именам ХХ - начала XXI века - Мария, 
Татьяна, Наталья, Екатерина [5: 204; 4: 280].

В ходе изучения семантических особенностей региональных фамильных
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антропонимов выяснено, что по семантике производящих основ фамилии делятся на 
две основн^те группа:: фамилии, образованные от основ крестильных имен
(70 антропонимов), и фамилии, образованные от прозвищных именований (более 100 
антропонимов).

Исследуемый материал позволил рассмотреть две модели фамилий, 
образованных от основ крестильных, то есть календарных (церковных) имен: 
фамилии, образованные от полных форм крестильного имени (Антонов, Герасимов, 
Максимов), и фамилии, образованные от просторечных и уменьшительно - 
ласкательных форм церковных (крестильных) имен (Анохин, Даньшин, Демин). В 
данной группе преобладают фамильные антропонимы, образованные от полных 
форм церковных имен, которые, за редким исключением, заимствованы из 
греческого или латинского языков.

Также в ходе работы было установлено, что фамилии, образованные от 
прозвищных именований, представлены 18 семантическими моделями. Среди них 
преобладают фамилии, образованн^те от названий профессий (Бортников, Мельников); 
фамилии, образованные от имен, связанных с обстоятельствами рождения ребенка 
(Зыков, Шумилов); фамилии, образованн^те от прозвищ, характеризующих физические, 
психологические и поведенческие особенности человека (Бузов, Телепнев); фамилии, 
образованн^те от слов, обозначающих различимте свойства (Болгов, Жильников); фамилии, 
образованн^те от названий частей тела человека (Бровиков, Зубов). Другие семантические 
модели представлен^! меньшим количеством антропонимов: фамилии, отражающие 
реалии христианства (Звонарев, Пономарев); фамилии, образованн^те от названий 
животн^тх, птиц, насекомых (Зайцев, Дроздов, Тараканов); фамилии, образованн^те от 
ботанических названий (Арбузов, Огурцов). Почти единично представлена: фамилии, 
образованн^те от названий рыб (Галлеев, Шапарев); фамилии, образованн^те от названий 
различн^тх предметов (Гребенкин); фамилии, образованн^те от названий оружия (Саблин); 
фамилии, образованн^те от абстрактн^тх существительн^тх (Душин, Истомин).

Особый интерес представляют фамилии, образованные от слов, 
обозначающих названия болезней (Золотухин - фамилия образована от народного 
названия болезни «золотуха»; Цыверов - фамилия образована от диалектного слова 
цывер - «нарыв, болячка»). Лингвисты отмечают, что подобные фамилии 
встречаются чрезвычайно редко. Так, например, в Популярном этимологическом 
словаре русских фамилий А.Ю. Федосюка таких примеров представлено немного 
- всего 48 единиц от 26 основ. Автор указывает, что, как правило, такие имена 
указывали или на определенную болезнь, перенесенную ребенком, или 
использовались как оберег от нечистой силы, злого духа - «болезнь к болезни не 
пристанет» [3: 82]. Необходимо указать, что данные фамилии образованы от 
народных названий болезней или диалектных слов.

Таким образом, фамилии, производные от прозвищ, составляют 
самобытную часть русской антропонимической системы.

В целом семантический анализ основ фамилий позволяет получить сведения о 
традициях, культуре, политическом и социальном положении русского народа.

В результате структурно-словообразовательного анализа региональных 
антропонимов выявлены словообразовательные модели стандартных русских 
фамилий, нестандартные русские фамилии и фамилии с антропонимическими 
формантами нерусского происхождения. Было установлено, что большинство русских 
региональных фамильных антропонимов образовано с помощью суффиксов -ов(-ев), 
-ин, -ск-, -ых (Игумнов, Тришин, Архангельский, Косых).
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Установлено, что в исследуемом материале незначительно представлены 
сложные по структуре исходной основы фамилии (Самокр^утов, Шестипалое). 
Данный тип характерен, прежде всего, для антропонимов, производных от 
некалендарных именных основ.

Нестандартные русские фамилии, которые не оформлены привычными 
антропонимическими формантами-суффиксами, согласно общей тенденции 
образования русских фамилий, включены в исследуемый антропонимикон 
минимально (всего 3 фамилии) - Заяц, Лесник, Рыбка.

В группе фамилий с антропонимическими формантами нерусского 
происхождения преобладают украинские фамилии с характерн^тми для украинской 
ономастики формантами: -енко (Кузьменко, Стуленко), -ко (Бойко), -як/-ак (Буряк, 
Шпак).

Таким образом, практическое значение предложенного исследования 
заключается в том, что описанный материал может включаться учителями- 
филологами белгородских школ в организацию и проведение лингвокраеведческой 
работы, основанной на изучении особенностей функционирования региональных 
ономастических единиц.

Можно утверждать, что повышенный интерес к истории своей фамилии в 
настоящее время определяется желанием человека знать свое прошлое, 
происхождение своего рода и историю своего народа.
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Родное лингвокраеведение: село Мухамедьярово Оренбургской области

Аннотация. Краеведческие исследования в настоящее время представляют особый 
интерес в связи с необходимостью восстановления реальной истории населённого пункта, в 
том числе и в результате изучения лингвистических данных. В этом плане история 
с. Мухамедьярово позволяет реконструировать особенности контактов татар с русским и 
башкирским населением, что в совокупности интер- и экстралингвистических факторов 
соединилось в топонимической системе.

Ключевые слова: краеведение, лингвокраеведение, Оренбургская область, история 
села Мухамедьярова, топонимия.

Summary. Local history studies are of particular interest in connection with the need to
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