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свои внутренние ресурсы. Они предназначены не столько для измерения кон-

кретных знаний, сколько для оценивания уровня понимания испытуемого, сте-

пени зрелости его профессионального мышления. На результатах теста разра-

батывается система мониторинга сформированности компетенции. 

Таким образом, компьютерная диагностика позволяет получить разверну-

тую характеристику уровня подготовленности группы студентов и одновре-

менно увидеть, что усвоено лучше, что хуже (сильные и слабые стороны подго-

товки). Если провести тестирование в середине завершающего года обучения, 

можно вовремя внести коррективы в учебную работу и за оставшееся время це-

ленаправленно устранить недостатки в подготовке выпускников. А если учесть, 

что программа четко ранжирует протестированных лиц по величине оценки и 

таким образом выявляет наиболее и наименее хорошо овладевших компетенци-

ями студентов, получается, что преподаватель имеет возможность сделать вы-

вод, с какими профессиональными задачами будущие специалисты смогут 

справиться успешно, а какие – вызовут у них затруднения. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЕЛАРУСИ  

КАК ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

 

Мы пользуемся названиями на каждом шагу настолько привычно, что даже 

не замечаем их. Думал ли кто-нибудь о названиях, которыми мы пользуемся? 

Географические названия, их происхождение и история формирования интере-

совали людей с глубокой древности. Еще в трудах античных географов и исто-

риков можно найти попытки объяснения отдельных названий. 

Географические названия, будь то город, село, река или озеро, овраг или 

горная вершина, таит в себе определенный смысл. Бессодержательных, бес-

смысленных наименований не существует. Однако имеется много названий, 

смысловое значение которых еще не раскрыто. Это относится главным образом 

к тем из них, которые возникли на языках древних, ныне вымерших или асси-
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милировавшихся народов. Часто память о них сохранилась лишь в географиче-

ских названиях. Географические названия – важный источник изучения своего 

края. 

Однако имеется много названий, смысловое значение которых для многих 

остается загадкой. Изучением географических названий занимается топонимика 

(от греч. топос – «место» и онима или онома – «имя») – наука о географических 

названиях, призванная объяснять их происхождение. Она объясняет происхож-

дение географических названий, освещает историю их развития и значение. То-

понимика каждой территории складывается в течение длительного периода 

времени. На нее оказывали влияние многие факторы: переселение народов, 

войны, изменения в природе, экономическое развитие и др. [1, с. 6]. 

Географические названия городов и сел, рек и озер весьма разнообразны по 

происхождению. Одни из них отображают особенности природных условий 

местности, другие характеризуют состав населения и его занятия, третьи опре-

деляют местоположение села, озера или другого географического объекта. Есть 

на территории Беларуси и названия, происходящие от литовских, латышских и 

тюркских корней слов. Очень многие географические названия являются свое-

образными историческими памятниками, свидетельствующими о распростра-

нении старинных промыслов, о направлении старых транспортных путей. 

Выделяют несколько факторов, оказывающих влияние на формирование то-

понимики Беларуси [2, c. 4–5]: 

Природный фактор. Группа названий, отражающая территориально-

природные условия Беларуси, является самой многочисленной – около 20 % 

всех топонимов. 

Среди поселений, характеризующих природные условия, выделяются под-

типы, указывающие: 

А) На названия, характеризующие внешний облик села (Круглое, Кривое и 

др.); размеры села (Великое Село, Долгое и др.); возраст села (Новоселки, Старое 

Село и др.); местоположение села (Угол, Куты, Край и др.). 

Б) Названия сел, данные по названиям городов (Могилевка, Ошмянцы, Сло-

нимцы и др.). 

В) Названия, данные селам по названиям рек, озер, городов и других геогра-

фических объектов (Пинск, Вилейка, Полоцк, Птичь, Березино, Припять и др.).  

Г) Элементы рельефа и почвенно-грунтовые условия (Глинка, Глинище, 

Песчанка, Пески, Камень, Каменка, Кремно и др.). 

Д) От названий животных (Барсуки, Соболи, Зайцы, Лосиное, Воробьи и др.).  

Е) Растительности (Белый Лесок, Пуща, Липск, Ельня, Ясень, Ивье, Береза, 

Рогозно, Хмелево и др.). 

Ж) Особенности местного ландшафта. С течением времени, окружающий 

ландшафт изменяется, а название сохраняется долго и дает возможность гео-

графу реконструировать территории былых дубрав, крупных лесных массивов, 

старопахотных земель, мест добычи различных полезных ископаемых (Дубров-

ка, Березовка, Нагорье, Криница, Ветрино и др.). 
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Исторический фактор. Историческая и социально-экономическая номина-

ция географических объектов Беларуси обусловлена первоначальным заселени-

ем 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 большую группу названий, отражающих историче-

ские события, социально-экономические условия жизни людей, трудовые про-

цессы и навыки (Бояры, Застенок, Вертелишки, Лепель и т. д.). Названия, отоб-

ражающие экономические явления и представляющие интерес для выяснения 

некоторых вопросов истории хозяйства, экономической географии и др. Среди 

этого типа выделяется семь подтипов:  

А) Названия, характеризующие национальный состав населения, кое-где и 

вероисповедание (Ляховичи, Русины, Литовцы и др.).  

Б) Названия, характеризующие родственные отношения (Родня, Свояти-

чи и др.). 

В) Названия, дающие оценку благосостояния, обычаев и характера населе-

ния (Середняки, Рыбак, Деркачи и др.). 

Г) Поселения с названиями, указывающими на транспортные пути, обычно 

значительны по величине (Мосты, Замостье, Броды, Гать, Гребля, Шлях). 

Д) Поселения, носящие названия, указывающие на занятия населения и его 

производственные навыки, по размерам, в общем, невелики, но есть и крупные 

села, и бывшие местечки. Они свидетельствуют о действительном распростра-

нении старых промыслов на территории Беларуси (Огородники, Конюхи, Ткачи, 

Бортники, Млынок, Гута). 

Е) Так же существуют названия, данные по названиям орудий или предме-

тов труда (Мотыкалы и др.). 

Ж) Названия, данные по фамилии первоначальных жителей села или земле-

владельцев, по имени или званию владельца поселения (Сапеги, Изабелин, 

Адамово, Гершоны, Кривоносы и др.). 

З) Названия, данные по преобла. 

И) Названия, указывающие на положение в обществе, чин, звание или долж-

ность землевладельца (Королин, Войтово, Князево, Воеводино, Панское и др.). 

К) Названия, появившиеся на карте в XX в., – это новейшие переименования 

(Октябрь, Кирово, Дзержинск и др.).  

Этнический фактор. Межэтнические процессы, происходившие в прошлом, 

как в зеркале отражены в топонимах Беларуси. На современный топонимиче-

ский фон Беларуси значительное влияние оказал фактор официального пере-

именования. Начиная с тридцатых годов нынешнего века, в республике пере-

именовано более 500 населенных пунктов. 

Лингвистический фактор. Богатая топонимия Беларуси имеет в своей ос-

нове славянские, балтийские, финно-угорские, тюркские и другие языки, кото-

рые ее формировали на разных этапах истории: Ошмяны – от балтийского, 

означающего «острый камень» [3, c. 279].  
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С развитием культуры, с изменением условий жизни появляются новые сло-

ва, новые понятия. Поэтому, чтобы выяснить истинный смысл многих названий, 

нужно хорошо знать словарь, лексику каждой эпохи, народную терминологию, 

которые оставили свой след в топонимии. Многоликость языков соседних 

народов определила пестроту и разнообразие географических названий, что и со-

ставляет одну из особенностей топонимии Беларуси. Например, под воздействием 

польского языка приобрели иное звучание и написание: Берестье – Брест,  

Городня – Гродно, Дорогичин – Дрогичин, Новогородок – Новогрудок.  

Ценность топонимических материалов объясняется, прежде всего, устойчи-

востью географических названий, которые сохраняются даже в тех случаях, ко-

гда явления, его породившие, изменились или перестали существовать; геогра-

фические названия в этом случаи становятся своеобразными историческими 

документами. Часто встречаемые названия Залесья, Дубровы и т. д. там, где 

уже давно нет ни лесов, ни дубрав, ни березовых рощ. 

Анализ названий населенных пунктов позволяет не только установить, 

насколько изменились природные ландшафты, но и экономические явления, 

отношение к транспортным путям, состав жителей, время возникновения насе-

ленного пункта и др. 

Топонимика – источник изучения природы, населения и хозяйства своей 

местности. Изучение топонимики своего края даёт возможность раскрывать осо-

бенности природы, её изменения за историческое время, заселения территории, 

этнического состава населения, развития промыслов, быта, культуры.  

Занимая выгодное географическое положение между востоком и западом 

Европы, земля современной Беларуси представляла собой своеобразную меже-

вую полосу, своеобразный природный и политический коридор движения раз-

личных древних этносов, которые и оказали влияние на первоначальное появ-

ление географических названий. 

Все на Земле имеет свой адрес. Адресная функция географических 

названий наиболее важная и необходимая человеческому обществу. Изъять 

названия невозможно, они неотъемлемы от всей жизни современного 

общества. Их можно заменять, ставя на их место другие, но без названий не 

обойтись. 

Невозможно представить себе жизнь без топонимов внутри любого района, 

любой области и страны. Следовательно, географические названия – важный 

политический инструмент во внутренней жизни любой страны, а также в 

международном общении. 
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