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paint (краска)); мода и быт (fashion (мода), dress (платье); leisure (досуг), pleasure (удовольствие)) 
[1, с. 149].  

Слова могут отличаться написанием, например, fictive на французском будет fictif, hesonism – 
hédonisme, однако слово все равно остаётся узнаваемым. 

Кроме того, заимствования различаются по степени адаптации. Так, можно выделить полно-
стью ассимилированные заимствования, изменившиеся фонетически, грамматически и семантиче-
ски (например, французское table, латинское wall, скандинавский глагол take и пр.), и заимствова-
ния, ассимилировавшиеся частично, в том числе, не ассимилировавшие графически (tête-à-tête, 
ciao), не ассимилировавшие фонетически (regime, ballet, cuisine), не ассимилировавшие граммати-
чески могут сохранять некоторые грамматические формы (genius — genii, criterion — criteria) [2, с. 
302]. 

В английском языке насчитывается большое количество не ассимилировавших французских 
заимствований, например, из области кулинарии, моды и балета, (tête-à-tête [ˌteɪtəˈteɪt] — один на 
один, тет-а-тет (Tomorrow I’m going to have a dinner tête-à-tête with him); à la mode [ɑː lɑː ˈməʊd] — 
модно, по моде (She is always dressed à la mode); comme il faut [kɔm il fo] — надлежащий, комиль-
фо Her manners were elegant and so beautifully comme il faut); déjà vu [ˈdeɪʒæ ˈvuː] — дежавю, уже 
виденное (I couldn’t get rid of the sense of déjà vu); vis-à-vis (de) [ˌviːzɑːˈviː] — лицом к лицу (с) (He 
was there vis-à-vis with his enemy); Voilà! [vwʌˈlɑː] — вуаля! (‘Voilà!’ she said showing ten tickets to 
the game) [3]. 

Таким образом, в формировании английского языка большую роль сыграла французская куль-
тура. Как было сказано, многие французские слова попали в английскую речь вследствие увлече-
ния английской аристократии и буржуазии французскими нравами, обычаями и вкусами и про-
должают пополнять словарный запас английского языка по сей день. Сейчас заимствования носят 
преимущественно книжный характер, а также употребляются при непосредственном общении. 
Англичане, в свою очередь, подстроили чужую лексику под себя, изменив произношение, тем са-
мым придавая ей национальную изюминку. 
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В повседневной жизни  мы часто сталкиваемся с тем, что не можем правильно образовывать  

имена существительные, называющие людей по месту жительства. Мы успешно образуем суще-
ствительные от названий городов, которые часто слышим по телевидению, например, Москва – 
москвич, Минск – минчанин, Брест-брестчанин и т.д. Наиболее трудными для образования оказы-
ваются слова, обозначающие жителей небольших городов и деревень родной Беларуси. Поэтому 
возникают вопросы: каким способом образуются подобные существительные? Есть ли закономер-
ности в образовании существительных, обозначающих людей по месту жительства? 

Мы, сами носители языка, порой встречаем большие затруднения в  образовании и использова-
нии в речи слов данной категории. Речь идёт об этнохоронимах, т.е. названиях местных жителей. 
Мало того, что в русском языке существует сразу несколько типовых способов образования таких 
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названий, так ещё и наличествует множество исключений, исторически сложившихся форм, о ко-
торых многие никогда даже не слышали.  

Цель – определение словообразовательных моделей этнохоронимов как основы создания 
наименований жителей населенных пунктов Беларуси и их систематизация в словаре.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:  
1) найти в словарях этнохоронимов и других источниках наименования жителей населенных 

пунктов Республики Беларусь;  
2) изучить способы образования имен существительных, обозначающих наименования жителей 

населенных пунктов; 
3) составить словарь наименований по месту жительства и интерактивную карту Республики 

Беларусь с гиперссылками на населенные пункты. 
При образовании названий жителей от наименований населенных пунктов нередко возникают 

трудности, разрешить которые помогают специальные словари. Нами были изучены 6 словарей, 
вот некоторые из них: «Словарь названий жителей РСФСР» под редакцией А. М. Бабкина. В него 
включено около 6000 именований жителей 2000 населенных пунктов Российской Федерации. 
Названия жителей приводятся с ударением, стилистическими пометками, иллюстрациями. Но из 
белорусских городов в данном словаре в Приложении 1 представлены только жители Минска: 
минчане/минчанин/минчанка и устаревшее – меняне [3, с.315]. 

«Словарь названий жителей СССР» 1975 года под редакцией А. М. Бабкина и Е. А. Левашова 
[4].  В нем помещено около 10 000 названий лиц по месту жительства (по названиям городов, сел, 
рек, озер, островов и т.п. Этнолингвистический словарь-справочник Р. А. Агеевой «Какого мы ро-
ду племени?» [1]. В этом словаре-справочнике дана этноисторическая и лингвистичекая информа-
ция, среди которой представлена статья «Белорусы», где автор пишет: белорусы – белорус – бело-
руска, самоназвание: белорусы [1, с.68]. 

Мы остановились на словаре-справочнике Городецкой И.Л., Левашова Е.А. «Русские названия 
жителей: словарь-справочник» [2]. В данном словаре-справочнике представлено более 14 000 
названий жителей России, республик бывшего СССР и зарубежных стран. В нем имеется 115 
названий жителей населенных пунктов Республики Беларусь, включая этнохоронимы некоторых 
городов, поселков городского типа, деревень.  Жителям некоторых населенных пунктов дается 
несколько названий, например: 

 Береза (Брестская область, Березовский район): берёзовцы/березовец/ж.р. нет [2, с. 47]; 
Береза (Брестская область, Березовский район): берёзовчане/березовчанин / березовчанка [2, с. 

47]; 
Браслав (Витебская область, Браславский район): браславцы/браславец/ж.р. нет [2, с. 56]. 
Рассмотрев словообразовательные модели этнохоронимов, мы можем сделать следующие  вы-

воды:  
1)  производящим словом является название населенного пункта; 
2) образования с суффиксами -ан- + -ин-, -ян- + -ин- заимствованы, на протяжении последних 

столетий наблюдалась их замена суффиксом -ец, допускается словообразование с обоими суффик-
сами; 

3) у ряда городов нет названий жителей женского рода (названия не описаны в словарях, отсут-
ствует информация в специализированной литературе, можно  использовать описательную фор-
му: жительница Черикова, жительница Гродно и так далее;  

4) в названиях городов с дефисами и пробелами (Будо-Кошелёво, Каменная Горка, Давид-
Городок) названия жителей пишутся без дефиса и включают либо все слова из названия города. 

Во время исследования нас заинтересовали этнохоронимы деревень Пинского района. 
Проанализировав собранный материал, мы пришли к выводам:  
1) для одной группы этнохоронимов мужского рода единственного числа сохраняется сло-

вообразовательная модель: производящая основа от названия местности + суффикс  –ец-/ или  
производящая основа от названия местности + суффикс  –ец-/ + суффиксы -ан-/-ян-/ -ин-/ -ов-; 

2) для другой группы для образования этнохоронима требуется знать историю возникнове-
ния населенного пункта или род занятий жителей. 

Таким образом, данная работа дает возможность ознакомиться с особенностями образования 
этнохоронимов, почерпнуть новую и полезную информацию, развить интерес читателей к истории 
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и культуре нашей страны и использовать данный материал не только в учебной деятельности, на 
уроках русского языка, белорусского языка, географии и истории, но и, конечно, в быту. 

Интерактивная карта этнохоронимов  некоторых населенных пунктов 
Республики Беларусь 

 

 
Теоретическая и практическая значимость исследования: информация об образовании суще-

ствительных, обозначающих жителей, расширит кругозор учащихся; понимание морфологических 
особенностей данных имён существительных поможет правильно употреблять их в устной и 
письменной речи, а интерактивная карта и словарь облегчат поиск правильного варианта названия 
жителя того или иного населенного пункта. 
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«Все лгут» – это высказывание доктора Хауса из популярного сериала «Доктор Хаус» [2] мо-

жет процитировать любой, даже тот, кто сериал не смотрел. Ложь действительно неотъемлемая 
составляющая человеческого существования. Это не только социально-психологический компо-
нент жизнедеятельности людей, но и своеобразный коммуникативный код, который всё чаще по-
падает в центр исследований таких наук, как социология, философия, психология, лингвистика и 
юриспруденция. Стоит признать, что феномен лжи занимает очень важную роль в нынешнем об-
ществе. Он распространён в политике, экономике, искусстве, иногда даже в науке, в межгруппо-
вых и межличностных отношениях.  

Объектом исследования выступает ложь. Цель работы – рассмотреть причины и мотивы ис-
пользования лжи в коммуникации. Для реализации цели нами определены задачи: 1) найти и изу-
чить понятие лжи, определить составляющие лжи в научных трудах по прагматике; 2) выявить 




