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ВВЕДЕНИЕ 

Происхождение и смысл географических названий давно интересовали 

человека. Истоки такого интереса уходят в античное время. Однако строго 

научного их изучения не было в течении многих столетий. Лишь в 19 в. 

появились публикации, в которых делались попытки выявить некоторые общие 

закономерности формирования всей совокупности географических имен на 

какой-либо территории. 

В каждом названии хранится тайна прошлого и настоящего, будь это 

город, район или улица. Каждому человеку будет интересна история родной 

страны. Но рассказать о происхождении этих названий сможет далеко не 

каждый. Нужно знать историю и топонимию родного края с детства, прививать 

любовь к родине. В этом помогает такая наука, как топонимика. 

Топонимика является интегральной научной дисциплиной, которая 

использует данные трех областей знаний: географии, истории и лингвистики. 

Объектом изучения этой науки являются географические названия, или 

топонимы. К наибольшим группам топонимов относятся ойконимы, гидронимы 

и оронимы. К ойконимам (греч. оikos — ‘жильё’) относятся названия населённых 

пунктов, к гидронимам (греч. hydor — ‘вода’) — рек, озёр, к оронимам (греч. oros 

— ‘гора’) — форм рельефа. В Беларуси наибольшее распространение получили 

гидронимы и ойконимы. 

Формирование названий городов, сел, местечек, рек и озер шло на 

протяжении многих лет. На территории Республики Беларусь проживали разные 

этнические группы, что отразилось в белорусских топонимах. Беларусь была 

ареной столкновения разных этнических групп, каждая из которых оставила свой 

след в географических названиях рек, озёр, поселений. Наибольшее влияние на 

их формирование оказали славянские и балтийские племена. Иногда 

встречаются объекты тюркского происхождения и других этносов. Самой 

загадочной и неизученной остается, на наш взгляд, Витебская область. 
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Актуальность работы: изучение географических и исторических 

особенностей Беларуси на сегодняшний день является одной из главных задач 

нынешнего поколения государства, а также сохранение исторической памяти о 

Республике, что является основной целью белорусского народа на 2022 год.  При 

изучении родного края на уроках географии и истории многое познается о нем и 

создается определенный образ Беларуси. Интересным, полным и достоверным 

способом познания особенностей любой страны, ее областей является 

топонимика. Таким образом, изучение особенностей топонимики необходимо 

для понимания значимости культурного наследия, оно раскрывает механизм 

изучения иных областей Республики Беларусь через использование знаний в ее 

области.  

Цель: выявление географических и исторических особенностей Витебской 

области через изучение ее топонимики. 

Результат проведенного опроса среди учащихся моей гимназии, 

показывает, что многие не знают о истории происхождения названия своей 

малой родины. Это подтверждает актуальность и практическую значимость 

работы. 

Гипотеза: изучение топонимики Витебской области выявляет ее историю 

и географические особенности Беларуси.  

Объект исследования: географические и исторические особенности 

Витебской области через изучение топонимики. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Провести анкетирование среди учащихся о знании топонимики 

Витебской области; 

2. Определить степень осведомленности учащихся 7-9–х классов 

гимназии о географических и исторических особенностях Витебской 

области;  
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3. Изучить гидронимы Витебской области;  

4. Изучить оронимы Витебской области; 

5. Изучить ойконимы Витебской области; 

6. Проанализировать изученные данные по топонимике 

Витебской области, создать интерактивную карту топонимов. 

При исследовании применялись следующие методы: теоретические 

(анализ анкет, литературы и средств массовой информации).  

ГЛАВА 1. ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТОПОНИМИКИ БЕЛАРУСИ 

Территория Беларуси была ареной соприкосновения различных 

этнических групп, оставивших следы в памятниках мемориальной культуры, в 

антропологических характеристиках, а также в топонимии. 

Определить этническую принадлежность древнейшего населения на 

территории Беларуси в раннем, среднем и новом каменном веке не 

представляется возможным в силу того, что языки этого населения неизвестны, 

а следы материальной культуры не обнаружены. По мнению известного 

этнографа М. Пилипенко, примерно в третьем тысячелетии до н.э. в Подвинье, 

Поднепровье и на крайнем юго-западе Поприпятья расселились группы индо-

европейского населения. Примено к концу V века н.э. этнический состав 

Беларуси, видимо, полностью изменился. На севере  территории расселились 

балтские племена, а на юго-западе - славянские. Следующий период (раннее 

средневековье) характеризует повсеместным расселением славян и 

формированием восточнославянских этнических общностей - дреговичей, 

радимичей и кривичей. Именно они сложились в результате смешения славян и 

балтов. 

Этническая территория современной Беларуси сформировалась в позднем 

средневековье. В этот период в состав белорусского этноса влились отдельные 

группы западнославянского (польского), балстского (латыголы, пруссы, ятвяги, 
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жемайты и др.) и тюркского (татарского) населения. Ни одна из 

невосточнославянских групп населения не сыграла роль субстрата белорусского 

этноса. Безусловно, картина исторического развития выглядит несколько 

сложнее. Очевидно, что каждый этап этнической истории Беларуси требует 

дальнейших детальных исследований историков, археологов, географов, 

этнографов, топонимистов. Следует отметить тот факт, что для древних этносов 

было свойственно беспрерывное движение. Им было противоестественна 

статика. Ориентирами их движений и служили различные географические 

названия, которые были уже известны. [1]  

Занимая, выгодное географическое положение между востоком и западом 

Европы, земля современной Беларуси представляла собой своеобразную 

межевую полосу, своеобразный природный и политический коридор движения 

различных древних этносов, которые и оказали влияние на первоначальное 

появление географических названий.  

К X – XI векам на этих землях стали возникать поселения славянских 

племен кривичей, дреговичей и радимичей. Славяне в ту эпоху не преобладали 

численно над местным населением, но являлись более активными, молодым и 

деятельным этносом, с прогрессивными формами ведения хозяйства. В связи с 

этим славяне стали определять характер экономических, политических, 

этнических, языковых и культурных процессов среди местных этносов.

 Наступил период постепенного возникновения названий славянского 

происхождения. В отличие от балтских, финно-угорских и других племен, 

занимавшихся преимущественно рыболовством и частично охотой, славяне, как 

более активный этнос с более современными производственными 

возможностями, занимались земледелием и разведением домашнего скота, в 

связи с чем часть земель отводилась под луга и пастбища. Поэтому в славянской 

топонимии наиболее заметную роль стали играть названия, относящиеся к самим 

земельным угодьям и окружающим объектам – лугам, болотам, лесам и 

поселениям. 
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Одной из причин становления и закрепления славянской топонимии 

следует считать появление в IX веке славянской письменности. Переселившиеся 

на эти земли славяне не отвергли уже устоявшиеся географические названия, 

созданные местными этносами (особенно рек и озер), а, наоборот, приняли их, 

так как они выполняли адресную функцию в их перемещении и в дальнейших 

экономических связях с соседствующими народами. Славянские племена 

использовали эти названия как ориентиры, поэтому и относились к ним с 

уважением. 

Таким образом, формирование белорусской топонимии происходило в 

условиях тесных контактов славянских народов с другими этносами, особенно 

балтийского происхождения, которые издавна жили на этой земле. В 

дальнейшем, осваивая новые земли и заселяя их, славяне давали свои названия, 

в результате чего начал складываться пласт славянских топонимов. Кроме того, 

происходило переосмысление многих балтийских названий, а также оформление 

балтийских топонимов славянскими словообразовательными средствами. 

Многоликость языков соседних народов (уже давно исчезнувших) 

определила пестроту и разнообразие географических названий, что и составляет 

одну из особенностей топонимии Беларуси.  

Анализируя изученный материал, мы пришли к выводу, что при 

формировании топонимии Витебской области роль играли следующие факторы: 

1. Исторический – историческая и социально-экономическая номинация 

географических объектов Витебской области обусловлена первоначальным 

заселением ее территории балтскими и другими этносами, проникновением на 

эти земли славянских народов, пятивековым пребыванием в составе Великого 

княжества Литовского и Речи Посполитой, а позже – в составе Российской 

империи. Все эти события сформировали группу названий, отражающих 

исторические события, социально-экономические условия жизни людей. 
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2.  Лингвистический – богатая топонимия Витебской области имеет в своей 

основе славянские, балстские, финно-угорские, тюркские и другие языки, 

которые ее формировали на разных этапах истории (название села Игналина в 

Верхнедвинском районе – финно-угорское, что значит замок, укрепление). Как 

правило, в процессе своей жизни языки претерпевают изменения: исчезают из 

обихода одни слова, появляются другие. В топонимии же в 

«законсервированном» виде сохранились многие слова, которые уже либо 

забываются, либо совсем исчезли из употребления. С развитием культуры, с 

изменением условий жизни появляются новые слова, новые понятия. Поэтому, 

чтобы выяснить истинный смысл многих названий, нужно хорошо знать словарь, 

лексику каждой эпохи, народную терминологию, которые оставили свой след в 

топонимии.  

3. Этнический фактор – межэтнические процессы, происходившие в 

прошлом, как в зеркале отражены в многочисленных топонимах Беларуси.  

4. Природный фактор – группа названий, отражающая территориально-

природные условия Беларуси, является самой многочисленной. Наши предки 

охотно использовали особенности местного ландшафта в названиях населенных 

пунктов. Это очень важно, так как с течением времени окружающий ландшафт 

изменяется, а название сохраняется долго и дает возможность географу 

реконструировать былые формы рельефа. [6] 

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Опрос респондентов 

Для написания данной работы нами был проведен социологический опрос 

среди обучающихся в 7, 8 и 9-х классов Гимназии № 192 г. Минска, в котором 

приняли участие 87 человек, в этом социологическом опросе содержались 

следующие вопросы: 

1. Знаете ли вы историю происхождения названия своей малой 

родины?  Ответ: Да – 31%. Нет – 69%. 
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2. Хотелось ли бы вам познакомиться с топонимикой родного 

края?      Ответ: Да – 92%. Нет – 8%. 

3. Слышали ли Вы о таких местах Витебской области как: 

Ландшафтный заказник «Освейский» (5% опрошенных); город Орша (71%); 

гора Горшева (0% опрошенных); город Глубокое (37%); Освейское озеро (9%); 

Браславские озера (45% опрошенных); г. Верхнедвинск (8%); р. Западная Двина 

(59% опрошенных); г.  Дисна (3%); г. Докшицы (2% опрошенных); Полоцк 

(95%); не слышал ни об одном из этих мест 2% опрошенных. 

4. В каких местах из перечисленных вы уже были?  

Результаты были следующими: Ландшафтный заказник «Освейский» (0% 

опрошенных); город Орша (11%); гора Горшева (0%); город Глубокое (15%); 

Освейское озеро (0%); Браславские озера (21%); г. Верхнедвинск (0%); р. 

Западная Двина (19%); г.  Дисна (0%); г. Докшицы (5% опрошенных); Полоцк 

(24%); из перечисленного не был нигде (64%). 

Обработав результаты, мы пришли к выводу, что сверстники мало что 

знают о городах и достопримечательностях Беларуси в целом, мало 

заинтересованы в их посещении, не зная их истории и топонимики. А как 

правило, ведь за многими из этих поселений скрыты интересные истории 

заселения, выбора названий, обряды и местные обычаи, которые переплетается 

в единое полотно исторического прошлого. Именно поэтому так важно изучать 

топонимику родного края в целом и каждого объекта в частности.  

Результат, полученный в ходе нашего исследования можно использовать 

для повышения осведомленности подрастающего поколения, изучения 

топонимики Беларуси, а также   привлечения туристов из других стран и 

регионов, тем самым стимулируя приток средств в городской бюджет.  

ГЛАВА 3.  ГИДРОНИМЫ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

На территории Беларуси около 40000 рек и ручьев, более 10000 озер и 
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водохранилищ. И все они имеют свой конкретный адрес в виде географических 

имен. Но не враз возникли эти названия. Их формирование и накопление шло в 

течение тысячелетий. 

Названия небольших рек, как наиболее древние, содержат сведения о 

древних этносах и языковых контактах племен и народов давно прошедших 

времен. Скорее одна и та же река, одно и то же озеро могут иметь несколько 

названий: либо они, данные разными народами, племенами или даже жителями 

соседних деревень, живут и сосуществуют одновременно, либо один и тот же 

народ менял названия в разные исторические периоды. 

Первыми на территории Беларуси появились названия рек, поскольку в 

древности они исполняли роль путей сообщений. Гидронимы имеют разные 

версии происхождения. Названия рек, связаны с характером течения и берегов. 

На название рек очень часто влияет характер течения и очертания берегов. [2] 

Так, например, многие гидронимы отображают величину и форму озер –

Долгое, Кривое, Круглое. С глубиной и цветом донных отложений связаны 

названия озер Глубля, Белое, Черное, Червоное. О характере берегов говорят 

названия озер Освейское (развеянный песок на берегах), Дривяты (топкие 

берега). Большое количество гидронимов Беларуси связано с названиями 

животных и растений. Например, реки Турья, Лань, Птичь, Выдрица, Бобр, 

Березина, озера Лисно, Бобровицкое, Вишневское, Селява. [1] 

3.1 Река Западная Двина 

Река Западная Двина – протекает по центру через всю Витебскую область. 

На её берегах расположено три крупных города – Витебск, Полоцк и 

Верхнедвинск. 

Происхождение названия Двина, учитывая наличие двух одинаковых 

названий (Западная Двина и Северная Двина), общность названий Vajna 

(эстонское название Западной Двины) и Viena (карельское название Северной 

Двины), наличие финноязычного культурного пласта в бассейнах обоих рек, 



10 
 

наиболее вероятно, идёт от финноязычного слова, имеющего смысловое 

значение «тихая, спокойная». 

Название «Двина» впервые упоминается монахом-летописцем Нестором. 

В начале своей летописи он пишет: «Днепр бо потече из Вольковського леса и 

потечет на полдне, а Двина из того же леса потечет на полуноще и внидеть в море 

Варяжьское». Таким образом, совершенно очевидно, что название этой реки 

распространилось с верховий. 

3.2 Озеро Освейское 

В народе озеро Освейское назвали «северной жемчужиной» Беларуси. Оно 

является ядром заказника «Освейский», которое играет важное гидрологическое 

и климатообразующее значение для большого региона северной части Беларуси. 

       По одной из версий название происходит от слова «свей» – «свеяный песок», 

обозначающего песок, не закреплённый растительностью у берега озера. [3] 

А. Ванагас упоминает название Освея и указывает на наличие прямого 

аналога ему на территории Литвы — названия озера Asveja (Асвея́) в 

Молетайском р-не в Восточной Литве. Он ставит эти названия в один ряд с 

названиями лит. Ašva, Ašvija, Ašvinė (реки), лтш. Asva (деревня), прусск. 

Asswene (река), названия которых связаны с лит. ašva «кобыла, лошадь». [5] 

3.3. Вывод о формировании гидронимов Витебской области 

Из всех топонимических групп – имен населенных мест, гор, улиц и т.д. – 

самыми трудными для выяснения этимологий оказываются названия рек. Они 

менее подвержены эрозии времени, нередко имеют большой возраст, а потому и 

нелегко восстановить их первичную форму и содержание. Эти особенности 

гидронимии делают ее исключительно интересной для историка, лингвиста и 

географа, поскольку позволяют заглянуть в то далекое прошлое, о котором 

письменные источники молчат. 
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Гидроним не возникает одномоментно на всем протяжении реки, он 

появляется где-то в конкретной местности и далее распространяется вверх или 

вниз по течению. На разных отрезках русла реки всегда синхронно 

сосуществуют несколько гидронимов, но только один из них со временем 

активизируется, повсеместно распространяется и признается главным в 

гидрологической номенклатуре. 

Таким образом, при изучении гидронимов Витебской области, нами сделан 

вывод, что топонимизация водных объектов имеет прямое отношение к 

процессам древнего заселения данной территории людьми. Население, 

достигнув реки или другого водного объекта либо создавало свой гидроним, 

либо воспринимало иноязычный, а затем распространяло его по ходу своего 

продвижения. Оттуда и суффиксы с окончаниями разных народов в названиях 

рек и озер, протекающих на территории нашей страны. 

ГЛАВА 4. ОРОНИМЫ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

4.1. Гора Горшева 

Гора Горшева – высшая точка Витебской области и одноименной 

возвышенности, расположена вблизи деревни Горшево. 

Высота над уровнем моря горы составляет 295,8 м, по форме это 

вытянутый с северо-востока на юго-запад овал. У подножия протекают ручьи, а 

вот вершина и часть склонов покрыты лесом. Сформировалась гора в последний 

ледниковый период из красно-бурых отложений. Своё название эта 

возвышенность получила созвучное с близлежащей деревней Горшево. 

Предположительно, её наименование связано с существовавшим здесь 

горшечным промыслом. [6] 

4.2. Заказник «Освейский» 

Республиканский ландшафтный заказник «Освейский» располагается на 

территории Верхнедвинского района. Территория оронима представляет собой 
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большой комплекс озёр, лесов, переходных и верховых болот, низинных болот 

относительно мало 

Здесь есть необычное место, откуда можно невооружённым глазом 

обозревать одновременно три соседних страны. Это холм Пилиповка на Острове 

Освейского озера. Название заказника пошло от его сердца – Освейского озеро, 

которое уже упоминалось в работе. Это культурный и природный центр 

Витебской области. [6] 

4.3. Вывод о формировании оронимов на территории Беларуси 

По степени изученности оронимия уступает гидронимии и ойконимии.  

На Руси реки играли исключительно большую роль в развитии хозяйства 

и как фактор общения между разными славянскими племенами. [6] 

Соответственно, изучать историю происхождения их названий можно 

бесконечно долго. Огромное количество информации предлагают нам ученые 

при изучении гидронимов нашего края. Имена населенных мест издавна 

учитывались государственными службами. Их история возникновения названий 

и изменения во времени при заселении территории разными народами также 

весьма богата. Чего не скажешь о горах, возвышенностях, низинах Витебской 

области. В топонимии названия гор, возвышенностей и других форм рельефа 

часто формируют имена населенных пунктов или особенности хозяйственной 

деятельности населения территории, тем самым, неся ориентирующее значение 

своего названия. 

ГЛАВА 5. ОЙКОНИМЫ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

5.1. Город Полоцк 

Полоцк – один из самых древних городов Беларуси и Древнерусского 

государства. Он расположен в устье реки «Полоты» на месте её впадения в 

Западную Двину, от которой и получил свое название. 
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Что касается реки Полоты, то ее название дали балтийские племена, 

жившие здесь раньше, до прихода славянских племен. В основу названия 

положено слово «полтэ» — заболоченное место. 

5.2. Город Витебск 

Витебск – третий по численности населения город страны. Расположен в 

восточной части области на реке Западная Двина. 

Как и большинство древних городов Восточной Европы, Витебск возник у 

слияния двух рек — Западной Двины, несущей свои воды в Балтийское море и 

Витьбы, от которой и пошло название города. Существует множество гипотез 

о происхождении гидронима Витьба: от славянского виться – то есть извилистая 

река; от общеиндоевропейского ud «вода»; от термина вить «влажное место, 

топь»; от балтийского vid-up- «средняя река». 

Археологические исследования свидетельствуют, что в устье Витьбы 

существовали поселения, основанные балтскими племенами, которых к IX веку 

сменили славянские племена кривичей. 

5.3. Вывод о формировании ойконимов Витебской области 

Истоки ойконимов Беларуси теряются в глубине веков, и трудно сейчас 

ответить, когда появились первые географические имена на земле наших 

предков. Наши предки были искусными изобретателями и оставили богатое 

наследие в виде таинственных «говорящих знаков» Земли. Но одно можно 

сказать точно, названия ойконимы приобрели либо от гидронимов, либо были 

названы племенами и народами, проживавшими на данной территории много лет 

назад. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной работы было выявление географических и исторических 

особенностей Витебской области через изучение ее топонимики. Кроме того, 

нам было интересно узнать у сверстников, знают ли они топонимику Витебской 
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области, историю происхождения названия того или иного населенного пункта 

этой части Беларуси. Было установлено, что Витебская область, ее топонимика 

остаются малоизвестными для наших учащихся. Однако в большинстве своем 

(92%) хотят узнать топонимику Витебской области.  

Изучив топонимию Витебской области, мы, пришли к выводу, что 

топонимика, действительно, является «зеркалом» истории Беларуси, в частности 

истории Витебской области. 

Формирование белорусской топонимии, в том числе Витебской области, 

происходило в условиях тесных контактов славянских народов с другими 

этносами, особенно балтийского происхождения, которые издавна жили на этой 

земле. В дальнейшем, осваивая новые земли и заселяя их, славяне давали свои 

названия, в результате чего начал складываться пласт славянских топонимов. 

Многоликость языков соседних народов (уже давно исчезнувших) определила 

пестроту и разнообразие географических названий, что и составляет одну из 

особенностей топонимии Беларуси.  

Топонимика названия гор, возвышенностей и других форм рельефа 

Витебской области в меньшей степени повлияла на происхождение названий 

населенных пунктов данной области Беларуси. 

Изучение топонимики объектов других областей Беларуси будет являться 

целью наших дальнейших исследований, результатом работы стало создание 

интерактивной карты топонимов Витебской области. 

На наш взгляд, материалы данной исследовательской работы можно 

использовать для повышения осведомленности подрастающего поколения в 

вопросах истории, изучения топонимики Беларуси вообще, томонимики 

Витебской области в частности, а также для привлечения туристов из других 

стран и регионов, тем самым стимулируя приток средств в городской бюджет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Интерактивная карта топонимов Витебской области с пояснением 

истории происхождения их названий. 

Ссылка: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ru&mid=1jp1LAJbkIyL1XSr1ARU

IZ9IxLcJaNBh-&ll=55.84536094776429%2C34.50748303260939&z=6 

 Краткая ссылка для быстрого перехода: https://clck.ru/aqZYi 

QR-код:  

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ru&mid=1jp1LAJbkIyL1XSr1ARUIZ9IxLcJaNBh-&ll=55.84536094776429%2C34.50748303260939&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ru&mid=1jp1LAJbkIyL1XSr1ARUIZ9IxLcJaNBh-&ll=55.84536094776429%2C34.50748303260939&z=6
https://clck.ru/aqZYi


16 
 

 


