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наж поэмы А.С.Пушкина «Бахчисарайский фонтан»; Онегин – герой романа А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин»; Печорин – персонаж романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»; Робинзон – герой 

романа Д.Дефо «Робинзон Крузо»; Рудий, Рудина – герой романа И.С.Тургенева «Рудин». 

Перемены в общественной жизни привели к появлению новых праздников, чествова-

нию исторических событий. Эти праздники, исторические и необыкновенные события запе-

чатлены в именах: 

Бреста – в память о Брестском мире; Восмарт – в честь праздника Восьмое марта; 

Декабрина – в честь декабристов; Декрета (производное Декретина) – от декрет – в 20–30–е гг. 

20 в. постановления партии и правительства; Жакерия – по названию крестьянского восстания 

во Франции в 14 в.; Желдора – в память о постройке первой железной дороги в Англии в 1825г. и за-

бастовке железнодорожников в США в 1919г.; Илина – имя дано девочке, родив-шейся на борту 

самолѐта Ил–18; Карина – по названию Карское море – имя девочки, родив-шейся на пароходе «Че-

люскин»; Октябрин, Октябрина – в честь Октябрьской революции; Седьмое ноября – в честь дня 

празднования годовщины Октябрьской революции; Февралин, Февралина – по названию месяца фев-

раль, когда произошла Феральская революция. 

В имятворчество включаются практически все слова. Основная идея многих новых 

имѐн – придать им смысловое значение, соответствующее духу времени: времени созидания, 

творчества, фантазии, поиска. Появляются имена: 
Авангард – авангард передовой отряд; Бунтарь – бунтарь; Герой – герой; Гравий – гравий; 

Гранит – гранит как символ твѐрдости; Заря – заря; Идеал – идеал; Индустрий – индустриализа-

ция; Монолит – монолит; Партия – партия; Радость – радость; Рассвет – рассвет; Свет – свет; 

Совет – советская власть, совет как учреждение; Съезд – в честь съезда партии; Энергий – энергия; 

Юбилей – юбилей. 

В основу имѐн вкладывались название рек, газет, государств, континентов и т.д.:  
Ангара – река Ангара в Сибири; Дагеста – название Дагестанской республики; Евразия – 

название континента Евразия; Инта – река Инта в бассейне Печоры; Ирана – по названию государ-

ства Иран; Искра – по названию газеты «Искра»; Кама – река Кама; Марсельеза – французская рево-

люционная песня, ставшая гимном Франции; Юманита – французская газета «Юманите». 

Некоторые новые имена обязаны своим возникновением исключительно фантазией 

родителей, придумавших имена своим детям: 
Авиола, Валенарий, Валетарий, Гариэль, Динаида, Доннадий, Есмак, Жетта, Земеда, 

Иваг, Изаветта, Изита, Инаида, Ингрета, Леолла, Лината, Лориель (Лориэль), Луанна, Людан-

на, Людия, Макта, Мириан, Мусанна, Мусиана, Раделия, Радема, Реминальд, Розальда, Ростелла, 

Саволина, Юнальд.  

Таким образом, новые имена достаточно широко представлены в «Словаре». 
Наиболее продуктивным способом образования новых слов было сложение сокращенных 
основ исходных данных. В именотворчестве были втянуты фамилии видных ученых, писате-
лей, поэтов, имена персонажей известных романов, названия праздников, исторических со-
бытий. Некоторые имена обязаны своим возникновением фантазии родителей. Все они стали 
нашей историей. 
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Православные личные имена латинского происхождения 
 
 

Предметом рассмотрения в данной статье являются православные личные имена латинского 
происхождения. Дан этимологический анализ, классификация в зависимости от части речи, 
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которая послужила основой антропонимов. Отмечена также степень распространения данных 

имѐн в современных восточнославянских языках, фиксация таких имѐн, их вариантов и форм в 
памятниках белорусской письменности 15–18 вв.; наличие различных самобытных вариантов, 
образовавших своеобразную систему белорусских личных имѐн. 

 

Православные имена – это личные имена, данные людям и закреплѐнные за ними по 
христианским традициям согласно обычаям восточнославянского именования. К ним 
относятся имена, взятые из православного календаря (поэтому их наряду с церковными, 
каноническими называют ещѐ календарными). Православные антропонимы имеют в 
большинстве своѐм греческое, латинское и древнееврейское происхождение. 

В русских, белорусских и украинских словарях личных имѐн зафиксировано более ста 
мужских и около ста женских номинаций из латинского языка. Как известно, латинский язык 
оказал заметное влияние на всю европейскую культуру, и существовавшие в нѐм имена не 
явились исключением, отразившись на развитии систем имянаречения в других странах.  

Классический состав латинских имѐн – это две части: личное имя и родовое имя, 
которые могли дополняться третьей – индивидуальным прозвищем или названием ветви 
рода. Наибольшее сходство с современными именами имела первая часть этой комбинации, 
т.е. личное имя, которое имело настолько древнее происхождение, что практически утратило 
своѐ первоначальное значение уже в классическую эпоху.  

Однако не все антропонимы латинского происхождения являются православными, что, 
возможно, повлияло на неактивное их использовании в восточнославянских языках. К ним 
относятся следующие мужские имена: Аврелий, Аврелиан, Агрикола, Амантий, Вар, Венерий, 

Виналий, Виатор, Венуст, Вивин, Венантий, Вергиний, Вир, Вирий, Вирилад, Вис, Гемин, Гонор, 
Гонорий, Гонорат, Гораций, Гортенз, Граний, Доминик, Камилл, Каятан, Либерат, Май, Майор, Мал, 

Новелла, Октавиан, Павлин, Перпетуй, Пилат, Помпей, Рем, Ренат, Рубентий, Руфин, Саверий, Серен, 
Сильвий, Спартак, Фортун, Флориан, а также женские антропонимы: Аврея, Анжелика, Венера, Вивея, 
Видана, Виола, Виолетта, Виргиния, Глориоза, Глория, Гонеста, Иоланта, Карина, Клара, Клариса, 
Лилиана, Марцеллина, Стелла, Регина, Роза, Розалия, Сабина, Урсула, Флорида. 

Вместе с тем значительно бóльшую группу имѐн латинского происхождения 
составляют имена православные. Носители данных имѐн сыграли определѐнную роль в 
христианской религии, были канонизированы церковью, а многие имена, размещѐнные в 
святках православного календаря, долгое время являлись приоритетными при имянаречении 
на восточнославянских землях, некотрые из них являются популярными и в наше время. 

В языке-источнике наименованиями для лиц чаще всего выступали слова, характе-
ризующие человека, выявляющие отношение к нему, указывающие на принадлежность к 
кому или чему-либо, определяющие взаимоотношения между людьми и т.д.  

В зависимости от части речи, которая послужила основой антропонимов, можно 

выделить следующие группы личных имѐн латинского происхождения: 

1. Субстантивные наименования. Слова-характеристики в этом случае достаточно 

разнообразны по тематике, это:  

а) конкретные наименования: Корнилий [< cornu] – предположительно ‗рог‘ или 

‗ягода кизила‘; ‗рогатый‘, ‗сильный‘; Кастрикий [< castra] – ‗лагерь‘; Кенсорин [< censor] – 

‗цензор‘; Марк [< marcus] – ‗молоток‘ (или другое объяснение – ‗сухой‘, ‗вялый‘, 

‗увядающий‘); Мариан [< mare] – ‗море‘; Маркелл [< marcellus] – ‗молоточек‘; Перегрин 

[< peregrinus] ‗странник‘, ‗путешественник‘; Прокесс [< process] ‗ход‘ от processus ‗движение 

вперед‘ (по другой версии ‗успех‘), Турвон [< turba] ‗вихрь‘, ‗толпа‘;  

б) абстрактные понятия: Виктор [< victor] –‗победитель‘; Лука, Лукий, Лукиан [< lux, 

lucis] ‗свет‘; Тит [< Titus], предположительно от лат. [< titulus] – ‗честь‘, ‗почѐт‘; Филицита 

(Фелицита)[< felicitas] – ‗счастье‘;  

в) наименования флоры и фауны: Акила [< aquila] – ‗орѐл‘; Вендимиан [< vindemia] – 

‗виноград‘; Лавр [< laurus] – ‗лавровое дерево, лавровый венок‘( по другой версии 

‗торжество‘; Леон [< leo, leonis] – ‗лев‘; Лоллий [< lolium] – ‗сорная трава‘, ‗куколь‘, 

‗плевел‘; Лупп (Луп) [< lupus] – ‗волк‘; Фавий [< faba] – ‗боб‘; Флор [< flor, floris] – ‗цветок‘;  
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г) номинации по роду занятий, социальному положению: Домн, Домнин [< dominus] – 

‗господин‘, Домна [< domna] – ‗госпожа‘; Матрона [< matrona] – ‗почтенная замужняя 

женщина‘; Меркурий [ < Mercurius – ‗вестник богов‘, ‗покровитель торговли‘, от merx 

(Р. скл. mercis – ‗товар‘] – ‗купец‘;  

д) римские родовые и личные имена: Антонин [< Antonius] – ‗родовое имя‘; Маркелл 

[< Marcellus] – ‗римское имя‘ и ‗марсовый‘, ‗воинственный‘; Сергий [< Sergius] – ‗римское 

родовое имя‘. 

2. Адъективные и адвербиальные образования, называющие лиц по: 

а) психологическим качествам и умственным способностям:  

Августин [< augustus] – ‗величественный‘, ‗священный‘; Агн ‗непорочный‘ (перенос-

ное от [< agnus] ‗ягнѐнок‘); Бенедикт, Венедикт [< benedictus] – ‗благославенный‘; Вивиан 

[< vivus ] – ‗живой‘, ‗живучий‘; Виталий [< vitalis] – ‗жизненный‘; Вонифатий 

[< bonifacius] – ‗делающий добро‘, ‗благотворитель‘; Герман [< germanus] – ‗родной‘, ‗еди-

нокровный‘, ‗единоутробный‘; Игнатий [< Ignatius < igneus] – ‗неродившийся‘, ‗огненный‘; 

Иннокентий [< innocens, ntis] – ‗безвинный‘, ‗неповинный‘; Иуст (Юст), Иустиниан 

(Юстиниан) [< iustus] – ‗справедливый‘; Кельсий (Кельсий) [< celsus] – ‗возвышенный‘; 

Конкордий [< concors, rdis] –‗согласный‘, ‗единодушный‘; Константин [< constans, ntis] – 

‗стойкий‘, ‗постоянный‘, ‗верный‘, ‗твѐрдый‘; Ларгий [< lаrgus] – ‗щедрый‘; Ливерий [< 

liber] – ‗свободный‘, ‗вольный‘, ‗независимый‘; Магн [< magnus] –, ‗великий‘, ‗большой‘; 

Максиан [< maximus] ‗величайший‘; Модест [< modestus] – ‗скромный‘; Наталия [< natalis] 

‗родная‘, ‗к рождению относящаяся‘, ‗природная‘; Пров, Провий [< probus] – ‗честный‘, 

‗добрый‘; Препидигна [< praepidigna] ‗весьма достойная‘; Пуд [< pudor, oris] ‗стыдливый‘; 

Северин [< severin] – ‗строгий‘; Сильвестр [< silvestris] – ‗лесной‘ (переносное значение 

‗дикий‘, ‗необразованный‘, ‗нецивилизованный‘); Уирко [< virgo] ‗целомудреная‘, 

‗девственная‘; Травимий и Транквиллин [< tranquillus] ‗спокойный‘; Фавст [< faustus] – 

‗благополучный‘, ‗счастливый‘; Феликиссим [< felicissimus] – ‗cамый счастливый‘; Феликс 

и Филикс [< feliciх] – ‗счастливый‘; Филицицата [< род. п. felicitatatis] – ‗счастливая‘; 

Фронтасий ‗смелый‘, ‗дерзкий‘; Харисим [< carissimus ] ‗прелюбезный‘;  
б) физическим особенностям и способностям: Авундий [< аbundus] – ‗изобильный‘; 

Аверкий [< aversus] – ‗удерживающий‘ или ‗отвращающий‘; Авкт – умноженный‘, 
‗увеличенный‘; Авундий – ‗изобильный‘, Агн – ‗непорочный‘; Валент, Валентин [< valens, 
ntis] – ‗сильный‘, ‗здоровый‘; Виринея [< virens] – ‗зелѐная‘, ‗цветущая‘, ‗молодая‘; 
‗зеленеющая‘ (перен. ‗свежая‘, ‗бодрая‘); Капитон [< caput, capitonis] – ‗голова‘, ‗с большой 
головой‘, ‗головастый‘, ‗упрямый‘; Кикилия (Цецилия) [< caecus] – ‗слепая‘; Кондратий 
[< quadratus] – ‗четырѐхугольный‘ (возможно ‗квадратный‘, ‗широкоплечий‘, ‗коренастый‘); 
Корнут [< cornu] ‗согнутый‘; Клавдий [< claudius] – ‗хромой‘, ‗хромоногий‘; Крискент, 
Крискентиан [< crescens] – ‗растущий‘, ‗увеличивающийся‘; Крисп [< crisрus] – ‗кудрявый‘, 
‗кучерявый‘; Лонгин [< longus] –‗долгий‘, ‗длинный‘; Павел [< paulus] – ‗маленький‘; Приск 

[< priscus] ‗старый‘, ‗патриархальный‘; Прискилла [< priscilla] ‗старенькая‘; Пульхерия 
[< pulchra] –‗красивая‘, ‗прекрасная‘; Татион [< tacens] ‗молчаливый‘; Фирмин и Фирмос 

[< firmus] –‗крепкий‘; Флор [<flоrеis] – ‗покрытый цветами‘, ‗цветущий‘; Флорентий 

[< florentinus] – ‗цветущий‘; Ювентин, Ювеналий [< iuvenis] ‗юношеский‘; 
в) указанию на место жительства, рождения: Адриан [< Adrianus] ‗житель Адрии, 

государства венетов‘; Африкан [< Africanus] — ‗африканский‘; Далмат [< Dalmatus] ‗из 
Далматии‘; Капитолина [< Capitolina] –‗рождѐнная в Капитолии, на холме в Риме‘; 
Лаврентий [< Laurentius] – ‗лаврентский, житель г. Лаврента‘; Македоний [< Macedonius] – 
‗македонский‘; Роман [< Romanus] – ‗римский‘, ‗римлянин‘;  

г) отношении к другому предмету и др.: Акилина (народн. Акулина) [< aquilina] – 
‗орлиная‘; Гемелл [< qemellus] – ‗относящийся к двойне‘; Келестин [< caelestis] – 
‗небесный‘; Марина [< marinus] ‗морская‘; Марионилла от лат. [< marе] ‗море‘; Сильван, 
Силан, Силуан [< Silvanus; от лат. silva – ‗лес‘] – ‗предположительно ‗Бог лесов, полей и 
стад‘; ‗лесной‘; Понтий [< pons, ntis] ‗морской‘; Поплий [< poplicus] ‗общенародный‘; 
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Поплия [< populus] ‗общенародная‘; Публий, Пуплий [< publicus] ‗народный‘; Урван [< urs-
banis] ‗городской‘, ‗вежливый‘; Фрументий [< frumentum] ‗хлебный‘; 

д) признаках по цвету: Руф [< rufus] – ‗золотисто-жѐлтый‘, ‗рыжий‘, ‗красный‘; 
Руфин [< rufus] – ‗рыжеватый‘; Флавий [< flavus] ‗жѐлтый‘;  

е) принадлежности лицу или посвящения ему: Антонин, Антоний [< Antonius] – 
‗принадлежащий Антонию‘; Аполлинарий [< Apollinaris] – ‗относящийся к Аполлону‘, 
‗Аполлонов‘; ‗Аполлону посвящѐнный‘; Валериан [< Valerianus (притяж. прил. к Valerius)] – 
‗Валериев‘; Викторин [< victor] – ‗притяжательное к Виктору‘; Дометиан [< Domitianus] – 
‗принадлежащий к Дометию‘; Иуния [< Iuonia] – ‗богине Юноне принадлежащая‘; Кассиан 

[< Cassianus] – ‗Кассиев сын‘, ‗потомок‘ (ср. Кассий – римское родовое имя от сassus 
‗порожний‘, ‗пустой‘); Клавдиан [< Claudianus] – ‗Клавдиев‘; Лукиллиан [< Lucilianus] – 
‗принадлежащий Лукилию‘; Макимиан, Максимилиан [< Maximianus] – ‗Максимов‘; 
Мариан (Марьян) [< Marianus] – ‗принадлежащий Марию‘, Маркиан [< Marcianus] – 
‗Марциев‘, ср. ‗Марций – римское родовое имя‘; Мартин [< Martius] – ‗посвящѐнный 
Марсу‘, ‗воинственный‘; Мартиниан [< Martinianus] – ‗принадлежащий Мартину‘; 
Севериан [< Severinus, Severianus] – ‗принадлежащий Северину‘; Иустин (Юстин), 
[< Iustinus] – ‗Юстов‘, ‗Иустов‘; Иустиниан (Юстиниан) [< Iustinianus] – ‗Юстов‘,‗Иустов‘; 
Фавстиан [< Faustianus ] – ‗принадлежащий Фавсту‘; Флавиан [< Flavianus ] – 
‗принадлежащий Флавию‘. 

3. В особую, немногочисленную, группу можно отнести номинации: 
– образованные от числительных: Куарт (Кварт) [< quаrtus] – ‗четвѐртый‘; Коинт 

(Квинт), Квинтилиан (Кинтиллиан) [< quintilianus] – ‗рождѐнный в пятом месяце‘, 
‗пятый‘; Кодрат (Квадрат) [< quadratus] – ‗четырѐхугольный‘; Нонна [< nona] – ‗девятая‘; 
Сикст [< sехtus] – ‗шестой‘;  

– отглагольные: Авкт [< auctum (прич. от гл. auqeo] – ‗умноженный‘, ‗увеличенный‘;  
Валерий [< Valerius < valere ‗быть здоровым‘] – ‗сильный‘, ‗здоровый‘, ‗бодрый‘; Викентий 
[< vincere] – ‗побеждать‘ – ‗побеждающий‘;  Дометий (Дометиан) [< domо (domuі, 
domitum, domare)] –‗укрощать‘; Донат  [< donatus < donare ‗дарить‘] – ‗подаренный‘; 
Кесарь, Кесарий [< caedere, прич. caesum] – ‗резать‘; Коронат [< coronans ] ‗венчанный‘, 
‗коронованный‘; Потит [< potitus ] ‗овладевший‘ от глагола posse ‗мочь‘, ‗владеть‘; 
Ревокат [< revocans, ntis ] ‗отозванный‘; Терентий [< terere, прич. terentis] – ‗тереть‘, 
‗растирать‘, ‗молотить хлеб‘;  

– отвербиальные: Прокул [Proculus < procul] – ‗далеко‘ или ‗рождѐн в отсутствие отца‘.  
Некоторые из личных имѐн можно соотнести и с латинским, и с другим классическим 

языком — греческим: Антоний лат. ‗превосходящий‘ и греч. ‗приобретение взамен‘; 

Апеллий лат. ‗непризванный‘ и греч. ‗относящийся к собранию‘ или ‗нечѐрный‘; Калерия 

лат. [< calescere] – ‗нагреваться‘ или греч. [< kale] – ‗добрая‘, ‗красивая‘; Кастор и Касто-

рий лат. и греч. ‗блистающий‘, ‗превосходный начальник‘; Климент [< clemens, ntis] –

‗милостивый‘, ‗снисходительный‘ или греч. [klēmatinоs] – ‗виноградная лоза‘; Максим лат. 

[< maximus] – ‗самый большой‘, ‗величайший‘ и греч. [< maximos] – ‗величайший‘; 

Маргарита лат. [< margarita] и греч. [< margarites] – ‗жемчужина‘; Мавр лат. [< maurus] – 

‗чѐрный‘ и греч. [< mauros] – ‗чѐрный‘; Патрикий лат. [< рatricius] и греч. [< рatrikios] – 

‗патриций‘, ‗принадлежащий к римской знати‘; Роман лат. [< Romanus ] – ‗римский‘ и греч. 

‗крепкий‘; Спиридон лат. [< Spirius ад spirius ‗незаконнорождѐнный‘ (по другой версии 

‗плетѐная корзина‘] и греч. [< Spirydōn] – ‗кузовок‘; Тигрий лат. [< tigrinus] и греч. 

‗тигровый‘; Фал лат. и греч. ‗молодая масляничная ветвь‘; Форвин лат. ‗кипящий‘ и греч. 

‗питающий‘; Юлий лат. [< Iulius] – ‗кучерявый‘ или греч. [< ioulos] – ‗сноп‘, а также с 

латинским и другим языком: персидским – Авдикий лат. и перс. ‗отказывающий‘, 

‗отрицающий‘; древнееврейским – Арис [лат.< Aristus] – ‗бог войны‘и др.-евр. ‗молчание‘. 

Значительная группа анализируемых женских антропонимов представляет собой 

женские формы мужских родовых имѐн, а следовательно, являясь однокоренной с мужской 

номинацией, имеет то же значение. К образованным от соответстующего мужского 

антропонима относятся следующие женские личные имена: Августа, Антонина, Аполлинария, 
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Валентина, Валерия, Домна, Иулиания, Иустина, Клавдия, Конкордия, Лукина, Лукия, Мавра, 

Марина, Наталия, Павла, Перпетуя, Поплия, Руфина, Фавста, Фелисата, Филицата, Филицитата.  

Следует отметить случаи, когда один антропоним из пары ―мужское – женское имя‖ 

не стал православным, например, Август (неправосл.) – Августа (правосл.), Доминик 

(неправосл.) – Доминика (правосл.), Наталий (неправосл.) – Наталия (правосл.), 

Перпетуй (неправосл.) – Перпетуя (правосл.) и наоборот мужское имя является 

православным (Агн, Перегрин), а женское (Агна, Перегрин) – неправославным.  

Функционирование имѐн-латинизмов в современных восточнославянских языках 

неодинаково. Многие из них активно используются и в наши дни, например, Виктор / Віктар 

/ Віктор (далее имена подаются в русской, белорусской и украинской орфографии соот-

ветственно), Валентина / Валянціна / Валентина, Валерий / Валерый / Валерій, Константин / 

Канстанцін / Костянтин, Максим / Максім / Максим, Марина / Марына / Марина, Наталия 

(Наталья) / Наталля / Наталія (Наталя), Павел / Павел / Павло, Сергей / Сяргей / Сергій и др.  

Однако следует отметить, что церковнославянские имена на восточнославянской почве 

часто меняли свою форму, что отразилось в произношении и написании. Так, в именах Антоний, 

Игнатий, Кондратий исчезло конечное [-ий ]: Антон, Игнат, Кондрат; в имене Сергий [-ий ] 

заменилось на характерную для восточнославянских языков финалию [-ей]: Сергей. При 

помощи финалии [-ей], которая присоединилась к усечѐнной основе имени Корн(илий), 

образовалось форма Корней. От имѐн Кассиан, Лукиан, Мариан возникли в ре-зультате 

упрощения группы согласных [сс] в [с] и/или характерной церковнославянской форме группы 

гласных [иа] в [йа] формы Касьян, Лукьян, Марьян.Восточнославянская форма Венедикт 

употребляется наравне с польским вариантом Бенедикт. Церковнославянские фор-мы с 

начальным [и]: Иулиания, Иулита (уменшительное от Иулия), Иустин, Иустина стали 

употреблятся одновременно как в восточнославяном варианте Ульяна, Улита, Устин, так и в 

польских формах Юлиана, Юлия, Юстин, Юстина. Изменили своѐ звучание и имена Кеса-рий, 

Кесарь, Келестин, которые стали звучать в неканоническом виде как Цезарь, Целестин. В 

восточнослаянских языках употребляется как полная форма Климентий, так и формы Климент 

и Клим, которые по мнению Н. В. Бириллы, также «использовались в качестве полных» [1, с. 99]. 

Часть православных имѐн-латинизмов находится в пассивном составе лексики. Так, 

украинский словарь личных имѐн в списке устаревших и редкоупотребляемых имѐн 

содержит такие имена, как Авкт, Авундій, Агн, Агриппа, Акила, Апелій, Арис, Віт, Далмат, 

Клавдіан, Конкордій, Корнут, Коронат, Крискент, Крискентіан, Кутоний, Магн, Марин, Перегрин, 

Поплій, Покл, Потит, Приск, Прокес, Прокул, Публій (Пуплій ), Пуд, Ревокат, Руфин, Татіон, Тигрій, 

Тривимій, Турвон, Урван Фронтасій, Фрументій. 

Многие имена из православного календаря не зафиксированы ни в одном из словарей 

восточнославянских народов, что связано с их неблагозвучием, а следовательно, исключительно 

единичными случаями их употребления (сюда можно отнести такие имена, как Касторий, Кикилия 

(Цецилия), Поплия, Препидигна, Прискилла, Прокесс,Травимий, Транквиллин, Турвон, Уирко, Форвин. 

В памятниках белорусской письменности 15–18 вв., согласно исследованиям 

белорусского учѐного Н. В. Бирилло [1], встречаются следующие андронимы: Августин (в 

вариантах Авгуштын, Авкгуштын), Аверкий (в вариантах Аверко, Оверко, Оверке, Оверян), Акила (в 

вариантах Акула, Окула), Антоний (в вариантах Антоней, Антон, Онтон), Валентин (в вариантах 

Валентын, Валентый, Валентей, Валянт, Валентон), Венедикт (в вариантах Венедыкт, Бенедикт, 

Бенедыкт, Бенадыкт), Виктор (в вариантах Виктор, Вихтор), Викторин, Вит, Герман (в 

вариантах Герман, Гарман), Далмат (в форме Долмат), Дамиан (в вариантах Демьян, Демъян, 

Демян), Дометиан (Дементиан) (в форме Дементей), Игнатий (в форме Игнат), Иустин (Юстын) 

(в форме Устин), Кассиан (в вариантах Касьян, Касян), Климент (в формах Климент, Клим), 

Кондрат (в вариантах Кондрат, Кондратий), Константин (в вариантах Константин, Костентин), 

Корнилий (в вариантах Корней, Корнило, Корнили), Лавр (в форме Лавор), Лаврентий (в вариантах 

Лаврентий, Лаврен, Лаврин, Ваврын), Леонтий (в форме Левонтий), Лонгин (в вариантах Лонгин, 

Логвин), Лука (в вариантах Лука, Лукаш), Лукиан (в вариантах Лукъян, Лукаш), Максим, Марк (в 

вариантах Марк, Марка, Марко, Маркей), Маркиан, Мартин (в вариантах Мартин, Марцын), 

Мартиниан (в форме Мартимъян), Меркурий, Павел, Роман, Сергей, Силван (в вариантах Селивон, 

Силивон), Сильвестр (в форме Селивестр), Спиридон (в вариантах Спиридон, Свирид), Терентий, 
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Тит, Флор (в форме Хлор), а также гениконимы: Антонина (в уменшительной форме Тося), Апол-

линария (в форме Полонея), Домна, Маргарита (в форме Малкгорета), Марина, Матрона (Матрѐ-

на) (в форме Матруна), Наталия (Наталья) (в вариантах Наталля, Наталя), Иулиания (Юлиана, 

Юлиания) (в вариантах Ульяна, Улляна), Иустина (Юстина) (в вариантах Устиня, Усциня).  

Многие из представленных имѐн вместе с остальными, по справедливому замечанию 

исследователя современной белорусской антропонимии В. В. Шура [11, с. 15], ―в белорус-

ском народно-диалектном языке приобрели различные варианты, образовав своеобразную 

самобытную систему собственных личных имѐн‖, а именно: Агута, Агуста,  Аўгуня, Аўгута, 

Антось, Антох, Акуліта, Куліта, Куліна, Антоля, Антося, Апаліна, Банадысь, Банаш, Банэдык, 

Бенядзікт, Валюк, Валюсь, Валер, Віктусь, Вульяна, Гнат, Дόмант, Ігнась, Інацэнт, Кандраш, 

Карнусь, Кастáш, Кастусь, Касцюк, Кόстусь, Кастуся, Касян, Клаўдзя, Клімук, Купрэй, Лаўрын, 

Лаўрусь, Лукан, Лукаш, Лунгась, Лявон, Магарэта, Мартын, Марцісь, Матруна, Мотра, Пáвал, 

Пáўла, Паўлό, Паўлюк, Паўлусь, Рамáш, Рόмусь, Сальвук, Сілаш, Сілівейстра, Свірыд, Спірыд, 

УТарэнта, Улюта, Уляна, Цэся, Хлѐрка, Хлор, Цярэшка, Церах, Юліна, Юльяш, Юста, Юстына и др. 

Таким образом, значительную часть восточнославянской антропонимической лексики 

– русской, белорусской и украинской – составляют православные личные имена по 

происхождению из латинского языка, которые успешно ассимилировались в языках; часть из 

них надѐжно вошла в обращение, от многих образовались национальные формы. 
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Структурна-функцыянальныя адметнасці вясковых пасяленняў Беларусі 
 

 

У артыкуле разглядаецца праблема вызначэння структурна-функцыянальных 

асаблівасцяў сельскіх паселішчаў Беларусі. Аўтары прыходзяць да высновы, што блізкія 

ландшафтна-геаграфічныя ўмовы, устойлівасць архаічнай культуры і быту выяўляюць шмат 

агульных рыс, што характэрны для ўсѐй тэрыторыі Беларусі, прычым агульныя часам 

дамінуюць над лакальнымі. 
 


