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1. Стадия вызова. Вступление: называем тему, спрашиваем о значи-
мости темы, об ассоциациях с термином «Антиутопия» (5 мин). 

2. Стадия осмысления. Инсерт (в парах): читают текст, отражающий 
основные особенности антиутопии в связи с особенностями утопии, 
анализируют его (7 мин); подведение итогов работы с текстом (5 мин); 
кластер (в группах): читают тексты из романов, составляют кластеры 
(8 мин.); подведение итогов работы с текстами (5 мин). 

3. Стадия рефлексии. Кластер (индивидуально): сравнение образа 
государства в обоих романах, формулирование вывода, высказывание впечат-
лений (10 мин). 

В результате проведения урока и применения вышеуказанных приемов 
работы с текстом мы пришли к ряду выводов. 

1. Инсерт позволяет четко осмыслить и систематизировать особен-
ности жанра антиутопии. 

2. Метод кластеров позволяет наглядно сравнить особенности образов 
государства в разных произведениях, систематизировать информацию о них. 

3. Данные приемы позволили учащимся выявить сходство в образах 
государства у двух разных авторов и познакомиться с жанром в целом. 

4. Для лучшего понимания жанра антиутопии стоит перед приведен-
ным уроком провести еще одно занятие по детальному ознакомлению 
с жанром утопии как предшественником антиутопии. 
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Изучение ономастических единиц, таких как микротопонимы, дримо-
нимы, оронимы, дромонимы, агроонимы, годонимы и другие, актуально 
в наше время, так как названия такого типа помогают узнать историю, 
традиции и обычаи народов, проживавших в определенных регионах в те или 
иные времена.  

На протяжении многих лет исследованием онимов занимались такие 
известные ученые, как Н. Богомольникова, И. Гапоненко, В. Жучкевич, А. Ива-
нова, И. Королева, Г. Мезенко, Н. Подольская, А. Суперанская, В. Шур и др. 

Цель нашей работы – фиксация и систематизация онимов, функциони-
рующих в ономастическом пространстве территории Брестской области.  
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Под онимами мы понимаем слова, которые служат для выделения 
именуемого ими объекта среди других объектов, его индивидуализации 
и идентификации [1].  

Методом сплошной выборки из серии словарей «Тураўcкі слоўнік» 
отобрано 25 единиц. Дается краткая характеристика каждого из онимов, 
которые были распределены в локальные группы: 

– гелонимы – собственные имена любого болота, заболоченного места, 
вид гидронима [2]: Долік – ручей; небольшая долина (д. Мочуль) [3, с. 29]; 
Драгва – топь, открытое топкое место на болоте; трясина (д. Теребличи) 
[3, с. 38]; Жымерва – топь, болотистое место (д. Теребличи) [3, с. 71]; Жэрэло, 
жэрло – бездна, жерло родника в болоте (д. Мочуль) [3, с. 77]; Закосок – коса 
(на озере, речке) (д. Семигостичи) [3, с. 101]; Каверт, каверць – колдобина, 
яма на лугу, заполненная водой (д. Лутки) [3, с. 176]; Копанец – канавка 
напрямик между двух колен реки (д. Ольпень) [3, с. 216]; Мeрва – топь, 
трясина (д. Мочуль) [4, с. 72]; Молока – топкое место на лугу, в болоте 
(д. Семигостичи) [4, с. 88]; 

– дримонимы – названия лесного участка, леса, бора, рощи [2]: Ліпнік – 
липняк, липовая заросль (д. Бережцы) [4, с. 31]; Мерэч – чаща (д. Ольшаны) 
[4, с. 76];  

– оронимы – названия земельных наделов, участков, пашен, полей [2]: 
Ліман – участок больших размеров (героним) (д. Лутки) [4, с. 30]; Лог – 
низкое место, сенокос (обычно в лесу) (д. Б. Малешево) [4, с. 38]; Ложчына – 
лощина, низина (д. Ольгомель) [4, с. 39]; Лошчавіна, лошчаіна – лощина, 
низина (д. Семигостичи) [4, с. 45]; Морочня – низменность, поросшая лесом, 
непролазными кустами (д. Хотомель) [4, с. 91]; Надзел – надел, участок земли 
(д. Оздамичи) [4, с. 123]; 

– годонимы – названия улиц [2]: Завор – закуток, тихое место 
(д. Мочуль) [3, с. 87]; Месціна – отдельное место (д. Хотомель) [4, с. 77]. 

– микротопонимы – названия мелких географических объектов [2]: 
Запірок – отгороженное место в гумне для мякины (д. Оздамичи) [3, с. 114]; 
Майдан – открытое пространство, открытое место для размещения построек 
(д. Теребличи) [4, с. 66]; Мур – мур, каменица (д. Хотомель) [4, с. 99]; 
Мякінніца – закром для мякины в гумне (д. Лутки) [4, с. 103];  

– агроонимы – названия земельных наделов, участков, пашен, полей 
[2]: Дзербіна – вспаханная целина (д. Теребличи) [3, с. 14]; Добаўкі – участок 
земли в поле, который занимают (или занимали) дополнительные огороды 
колхозника (д. Теребличи) [3, с. 22].  

Нами выявлено 9 гелонимов, 6 оронимов, 4 микротопонима, 2 дримо-
нима, 2 годонима, 2 агроонима. Одним из способов образования единиц 
является трансонимизация – переход онима из одного класса в другой [1].  

Проанализировав выявленные микротопонимические единицы, можно 
отметить, что сбор и систематизация онимов данного класса являются 
актуальной темой, так как многие названия мелких географических объектов 
утратили свои первоначальные значения, а некоторые исчезли или перешли 
в другой класс онимов. Поэтому их своевременная фиксация, выявление 
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первоначальных значений, систематизация и разделение на ономастические 
группы дают возможность сохранить информацию для будущих поколений. 
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Русский язык обладает большим количеством неологизмов. Говоря 

о новых словах, следует отметить, что английский язык чаще всего является 

донором для неологизмов. Тема английских заимствований в русском языке 

на сегодняшний день является очень значимой, ведь язык – это явление, 

которое непрерывно развивается. Нами был проанализирован словарь 

«Новое в русской лексике. Словарные материалы» авторов Е. С. Громенко, 

А. Ю. Кожевникова и др. [1]. Целью данного исследования является 

выявление и описание структурно-семантических особенностей неологизмов 

в современном русском языке. 

Заимствования пополнили различные сферы жизни, но наиболее часто 

встречаются слова, которые появились в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции COVID-19. Данное событие очень сильно повлияло на лексический 

состав всех языков мира, в том числе и на русский. Поэтому возникло 

огромное количество слов, которые имеют отношение к пандемии: 

антиваксер ‘противник обязательной вакцинации населения от COVID-19’. 

Английские заимствования в русском языке имеют определенные 

признаки, например, переход -tion- в -ция-: ковидизация ‘процесс тотального 

распространения COVID-19’. Также в некоторых случаях -а- переходит в -е-: 

browaholic – бровеголик ‘тот, кто имеет пристрастие к коррекции бровей’. 

Здесь также необходимо упомянуть использование суффикса -голик-, 

который обозначает склонность к чему-либо. Встречается замена двойных 

гласных одной, например, Zoom – зум ‘компьютерный сервис для проведения 

аудио- и видеоконференций’. Стоит отметить суффиксы, которые указывают 

на англицизмы, а именно -ер, -инг, -ист: лутер ‘тот, кто грабит магазины 

во время массовых беспорядков в городах США’, лутинг ‘массовое ограб-

ление магазинов во время уличных беспорядков в городах США’, ковидист 

‘врач-специалист по COVID-19’. Отличительным признаком является 
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