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Кроме изучения процесса идентификации, самоопределения личности, 
Дж. К. Оутс в романе «Мария: жизнь» поднимает и иные проблемы: смена 
общественного статуса героини (Мария из представителей «социального дна» 
сумела перейти в категорию среднего класса, став профессионалом, известным, 
востребованным в своей деятельности специалистом), возможность отказа 
личности от маргинального положения и укрепление своих позиций в центре 
жизненных событий (Мария начинает сама творить историю своей жизни, 
совершать выбор, исходя не только из категории возможного, но и категории 
желаемого); писательница исследует проблемы семьи, фиксирует распад 
семейных ценностей. 

Таким образом, в романе «Мария: жизнь» Дж. К. Оутс анализирует про-
цесс становления женской идентичности, формирования личности, тождест-
венной себе самой. Писательница утверждает абсолютную ценность и уникаль-
ность всего жизненного опыта, включая и те переживания, которые, как кажет-
ся, разрушают человека, травмируют его. Умение отказаться от фрагмен-
тарности памяти прошлого, способность принять себя настоящую обусловли-
вают успешность этого процесса. 
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ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 
Концепт «профессия», относящийся к когнитивной категории «деятель-

ность», является важнейшим компонентом антропонимической концептосферы 
в связи со значимостью социальных характеристик человека. Профессиональ-
ные фамилии активно формировались с XVI века в период развития городов 
и местечек, в силу чего преобладали среди мещан.  

Среди фамилий, характеризующих человека по профессиональной дея-
тельности, особую значимость имеет подгруппа, называющая человека по 
социальному статусу, которая обладает широким культурным фоном, позво-
ляет реконструировать экономическую и социально-политическую структуру 
Великого княжества Литовского. 

В корпусе исторических должностных фамилий белорусского ареала выде-
ляются фамилии, называющие человека в следующих сферах:  

1. Высшей власти и крупных чиновников, выполнявших различные функции
в государстве: Врадник, ср. ст.-бел. урад «высший законодательный и испол-
нительный орган государственной власти»; Мерник < мерник «человек, зани-
мавшийся обозначением границ и измерением земельных участков»; Конюшиий 
< ст.-польск. koniuszy «придворный заведовавший конюшнями»; Маштреля, ср. 
польск. Masztalerz < masztalerz ‘человек, занимающийся конями’ [17, II, s. 75]; 
«старший конюх»; Приказник [8, кн. 4, с.158] < приказник ‘служитель при 
воеводах и других властях для исполнения приказаний’ [6, II, с. 415]. 

2. Военной деятельности: Ваяводаў; Воин; Гарабурда < гарабурд «рыцарь,
участник турнира», ст.-польск. haraburda [4, с. 79]; Гусар; Драб < драб «пеший 
воин»; Драгун < драгун «кавалерист», Жовнер < жовнер ‘солдат’; Калаур < рег. 
караул «караул; солдат, который стоит на карауле» [9, с. 157, 228]; Мечник, 
Мечны < мечны, мечник «должностное лицо в ВКЛ, человек, который во время 
больших торжественных мероприятий нес перед монархом оголенный меч как 
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символ военной власти» [5, II, с. 311]; Панцырный < панцирь «броня, длинная 
кольчуга»; Пушкарь <  пушкарь «артиллерист» [6, III, с. 16, 545]; Стрелец 
< стрелец «воин с луком и стрелами» [6, IV, с. 345]; Хоружий, ср. польск. 
chorąży «знаменосец», ср. Каружэль < лит. Karužas <  karūžasто же; Корейва 
< лит. Karéiva, Kareivas, karỹs «воин»; Шаула < лит. Šaulys < šaulỹs «стрелок»; 
Cеньчукович < сандчак, санчак «турецкий воевода»; Цельник < цельник 
«таможенник». 

3. Религиозной деятельности: Батюшко; Бискуп < бискуп «католический
епископ»; Дьяк; Жак < польск. żak «слуга в костеле», Пономар / Поломарь; 
Пробощ, Проскурничий < проскура «просвира»; Чарнец < чарнец‘монах’. 

4. Традиционной обрядовой деятельности: Весельник < вясельнiк
«участник свадебного обряда»; Затыка < Затычка < затычка ‘пробка, гвоздь 
в бочку’, (шут.) ‘человек, заменяющий другого’, ‘один из свадебных чинов, 
которому поручен бочонок с вином; чарочник, чашник’ [6, I, с. 654]; Зелейник 
< рег.зялейнік ‘аптекарь’, ср. рус. Зелейщиков < зелейщик «знахарь, колдун», 
«изготовитель пороха», рег. зелейник «отравитель» [9, с. 207]; Калядник 
< калядник «колядовщик»; Шапочник < шапочник «свадебный чин; один из 
дружек, который снимает с князя шапку на поезде» [6, IV, с. 621]; Чаровник; 
балт. Вайда <  лит. Vaĩdas < vaidilà ‘знахарь, колдун; жрец’; Жин, Жинев, 
Жиневич, Жинько < Žìnis, Žynỹs < лит. žynỹs ‘знахарь, колдун; жрец’, žinóti 
‘знать’ [16, II, p. 1336].  

5. Городского самоуправления: Букраба [7, с. 1183] < польск. Burgrabia
< burgrabia «королевский наместник в городе» [17, I, s. 187]; Бурмистр 
< бурмистр «выбранный глава городского самоуправления»; Лавник < лавник 
«член магистрата», «сотник, подчиненный войту», «чиновник, имевший право 
сидеть на присутственной скамье» [9, c. 263]. 

6. Судебной власти: Возны, Вознiчак, Вазновiч [3, с. 88]; Войт < ст.-бел.
войт «председатель мещанского или магдебургского суда», «начальник 
гмины», «сельский староста» [9, с. 64]; Камисар < камiсар «член комиссии, 
назначенный великим князем или сеймом для рассмотрения какого-либо 
вопроса, судебного дела» [5, II, с. 25]; Подсудок < подсудок «старший 
заседатель суда»; Уставщик < уставщик «учредитель» [9, с. 448, 667]; 
Полукопный, Семикопный – относящийся к копному суду, основанному на 
традициях, существовавших до появления писаного права. 

7. Управляющих экономикой и финансами: Казночеи <казночей «служи-
тель, заведующий деньгами» [6, II, с. 74]; Ключник < ключник «заведующий 
съестными припасами»; Скарбник < скарбник «казночей» [6, IV, с. 193]. 

8. Низших служащих: а) посыльных: Цекун < лит. tekúnas «посыльный,
гонец»; б) извозчиков: Возилка,Возница, Водовоз, Возоик; Перевозник < 
перевозник «перевозчк», «паромщик»; Хурман < фурман «кучер»; в) охран-
ников: Воротный, ср. Воротников «тот, кто охраняет городские или крепостные 
ворота»; Кликун < кликун «ночной сторож, который должен перекликаться 
с другими сторожами» [9, с.236]; «загонщик на охоте» [13, с. 119]; Сторож, 
г) палачей: Кат < кат «палач». 

9. Управляющих крестьян: Humiennik  < гуменник «смотритель при гумне»
[3, с. 121]; Десятник < десятник «заведующий десятком изб или людей», 
«начальник над рабочими, мастеровыми» [6, I, с. 433]; Тивун < цiвун «сельский 
староста»; ср. лит. Tijūnas, Tijūnẽlis < бел. Циунель. 

10. Слуг, работников: Полслужка, Служка; Пахолок < пахолок (в языке
шляхты) «селянский парень» [9, с. 395]. 

В силу полиэтничностии поликонфессиональности Великого княжества 
Литовского значительная часть фамилий данной группы заимствована из 
индоевропейских и тюркских языков. 
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Зафиксированные тюркизмыотносятся кдолжностным наименованиям 
восточных народов: Карач  < карач «татарский сановник», ср. ст.-рус. карач < 
кр.-тат. qaračy [1, с. 264]; Cеньчукович < сандчак, санчак «турецкий воевода» < 
осм.-тур. sančak [12, т. 3, с. 591]; Cеит < сейт «татарский сановник» < ст.-рус. 
сеитъ (через тюрк. из ар. saiyid) [12, т. 3, с. 558]; Вланович <улан «татарский 
сановник» < кр.-тат. oγlan; Шах < тюрк. šah < перс. šah [12, т. 4, с. 414]. 

Широко представлены фамилии c основами, заимствованными из 
немецкого языка через польский: Бурмистр, ср. польск. Burmistrz  < ст.-польск. 
burmistrz < с.-в.-н. bürgemeister; Войт, ср. польск. Wojt < ст.-польск. wojt < с.-в.-н. 
voit и др. Маштрель < польск. Masztalerz  < masztalerz < с.-в.-н. Marstall. 
Польский язык служил языком-посредником и при пополнении фамилий лексе-
мами из других европейских языков.  

Значительная часть фамилий объединяет белорусский фамилиекон с ли-
товскими и украинскими фамилиями, которые восходят к польским и польско-
немецким названиям профессий и должностей, что обусловлено вхождением 
данных территорий в состав Великого княжества Литовского и Речи Поспо-
литой в период активного формирования фамилий.  
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