
1. Складанне. Пры складаннi адб^1ваецца аб’яднанне двух слоу у адно без улiку суфiксац^Ii. Пры гэт^1м 
галоун^! (апошнi у слове) кампанент роун 1̂ цэламу слову, а папярэднi -  аснова слова -  далучаецца да 
галоунага пры дапамозе iнтэрфiкса (фармальна в^хражанага цi нулявога): КАНЦЫПЛОТ, СУХАДОЛ i г.д.

2. Суфiксальна складан^! спосаб. Самым прадукт^хуным спосабам утварэння гiдронiмау-кампазiтау 
з ’яуляецца суфiксальна-складан^I спосаб -  аб’яднанне у складанае слова двух слоу пры дапамозе 
iнтэрфiкса i суфiксацыi (БЕЛАВОДДЗЕ, СВЯТАЗЕР’Е, ПЕНЬКАМОЧ^1ШЧА, Л1ХАЛЕЦЦЕ).

3. Нульсуфiксальна-складаны спосаб. Гiдронiмы-кампазiты утвараюцца у вын1ку аб’яднання двух 
слоу у адно з дапамогай iнтэрфiкса i нулявога суфiкса (у галоун^хм кампаненце): ВАДАПОЙ, ВАДАЦЕЧ, 
ДРЫВАСЕК1, КАНАТОП.

Часта для называния водн^1х аб’ектау у вызначаным рэгiёне выкарыстоуваюцца шматслоун^хя 
гiдронiмы, як1я выступаюць у форме словазлучэнняу. Асаблiва пашыран^! гiдронiмы-словазлучэннi, у 
якiх залежн^! атрыбутыун^! кампанент матывуецца айконiмамi i антрапонiмамi: АГАПК1НА БАЛОТЦА, 
АРЫН1НА САЖАЛКА, АРЭХАУСКАЕВОЗЕРА, БУДЛЯНСКАЕБАЛОТА, БУДНЁУСКАЕВОЗЕРА i гнш

Так1м чынам, прааналiзаван^Iя гiдронiмы сведчаць аб тым, што Магiлёушчына мае свае адметн^хя 
назвы водн^1х аб’ектау, розн^хя паводле структуры, як1я складаюць самабытн^! пласт нашай мовы i 
культуры.
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СЛАВГОРОДСКИЙ ПЕЧНОЙ ИЗРАЗЕЦ С «СОЛЯРНЫМ» ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
В КОНТЕКСТЕ и з р а з ц о в о г о  ДЕЛА ВКЛ И КОРОЛЕВСТВА ПОЛЬСКОГО

Ш уткова Н. П. (Учреждение образования «М огилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра всеобщей истории)

Аннотация. В статье рассматривается один из вариантов печн^гх изразцов с «солярной» орнаментикой в контексте из
разцового дела ВКЛ и Королевства Польского. Составлена карта распространения данного сюжета.

Информативным в плане изучения распространения культурн^хх влияний на изразцовое дело является 
изразец с солярн^хм изображением из Славгорода. Артефакт б^1л найден в ходе археологических раско
пок под руководством М.А. Ткачева (1974 г.) [4]. Изразец (КП 41983) хранится в фонде Национального 
исторического музея Республики Беларусь (Минск).

Морфологические показатели. Стенной терракотовый изразец с изображением «солярного» знака 
имеет квадратную пластину размерами 17,5х17,5 см, одноступенчатую рамку шириной 1,8 см, высотой -  
1,5 см. Диаметр солярного знака с 12-ю лепестками составляет -  10 см, углубление по отношению к ли
цевой пластине -  4,7 см. По углам лицевой пластины были рельефные изображения, от которых сохра
нились только очертания. Толщина лицевой пластины без рельефа составляет от 1,2 до 1,5 см. С т^хльной 
сторон^!, в связи с таким рельефом, образовывался округлый выступ (рис.1). Датируется исследователями 
в широких хронологических рамках -  XVI в. [1, № 7].

Рис. 1. Стенной изразец с «солярным» изображением

Аналоги. Заславские изразц^! с аналогичн^хм выступом с т^хльной сторон^!, формой румпы, близким 
изображением на лицевой пластине, более низкой рамкой относятся к материалам первой половины -  се- 
редин^1 XVI в. [3, с. 23]. Луцкие (Украина) изразц^! с близким изображением датируются рубежом X V -
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XVI в. [5, с. 223]. Подобного рода изразцы встречен^! среди материалов конца XV -  начала XVI в. замка 
Великих князей Литовских в Вильнюсе, клайпедских, каунасских изразцов [16, p. 7; 2, рис. 2: 2; 8, s. 43].

В польской науке для определения орнамента, близкого славгородскому, используется понятие «wiru- 
j^cej rozety» (вращающейся розетки), или «rozety» (розетки). Изразц^! из Спытковице датируются первой 
четвертью XVI в., Вавельские изразцы, изразцы из замка в Ратенжке -  XVI в. [6, il. 138; 12, s. 94, il. 31-32; 
13, s. 323]. Материалы замка Мальборка, Белостока, Люблина, Пшемысля, Цеханува и Иновлодзи с таким 
изображением отнесены к первой половине XVI в. [15, s. 84 il. 54-55; 14, s. 90, Ryc. 6a, 6b, 7, 10; 18, s. 109, 
Ryc. 13; 9, s. 122, Ryc. 15; 6, il. 82, il. 124], замков в Рацибуже и Худове -  XVI в. [17, s. 46, Ryc. 4], Пиньчу- 
ва -  вторая половина XVI в. [6, il.138], Петрыкува-Трыбунальского не имеют точной датировки [7, s. 150, 
Ryc. 17].

М. Маевский отметил появление данного сюжета в Старгарде (в 1363 г. город вступил в Ганзу, по 
Вестфальскому мирному договору 1648 г. перешел к Швеции) в первой половине XVI в. вместе с пор
третными изразцами. Существенное влияние на ряд сюжетных линий оказало изразцовое производство 
Аугсбурга, Вестфалии и Гессена [10, s. 417-427].

На территории Румынской Трансильвании и Баната изразц^! с изображением утопленной розетки бы
туют на протяжении середины XV -  конца XVII в. [11, Fig. 8: A.d, Plansa 54, 154].

Карта распространения сюжета (рис. 2) указывает на широкое использование его на территории Ко
ролевства Польского c отсылкой на немецкую традицию, и в меньшей мере на территории ВКЛ. В хро
нологическом плане сюжет используется в конце XV -  XVI в. Таким образом, славгородский изразец с 
«солярным» изображением отражает общие культурные тенденции изразцового дела ВКЛ и Королевства 
Польского.

Рис. 2. 1 -  Славгород; 2 -  Заславль; 3 -  замок в Расянжку; 4 -  Рожнув; 5 -  Вильнюс; 6 -  Петрыкув-Трыбунальский;
7 -  Луцк; 8 -  Клайпеда; 9 -  Мальборк; 10 -  замок в Рацибуже; 11 -  замок в Худове; 12 -  Люблин; 13 -  Пшемысль;

14 -  Белосток; 15 -  Каунас; 16 -  Спытковице; 17 -  Цеханув; 18 -  Иновлодзь; 19 -  Пиньчув; 20 -  Старгард
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