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ском неофициальном именнике свидетельствует, с нашей точки зрения, о проявле-
ниимаскулинности в характере именуемой. 

Э.О. Гаврикова относит модификаты с финалями -ыч/-ич (Димыч, Вовыч, Иваныч, 
Ильич, Костяныч, Максимыч, Сашич), наиболее продуктивными, по ее матриалу, к 
аугментативным [8; 15], однако исследователь рассматривает формы имен в речи детей 
до 11 лет. В речи респондентов старшего возраста данные неофициальные антропони-
мы не несут в себе устрашающего оттенка, даже отмечаются как «модные, современ-
ные». А.В. Суперанская справедливо отмечает, что «в настоящее время одни и те же 
словообразовательные формы в зависимости от интонации и логического ударения мо-
гут получать одобрительный или неодобрительный оттенки значения, поскольку пря-
мой зависимости между суффиксами и субъективной оценкой нет» [9; 22]. 

Большая часть квазиантропонимов (более 85%) функционирует в среде дружеско-
го общения. Кроме того, их используют коллеги, братья и сестры, т.е. группы сверст-
ников. Возраст жителей Белорусского Поозерья, которых именуют с помощью данного 
типа неофициальных антропонимов, не превышает 19 лет. Квазипатронимы зафиксиро-
ваны нами в речи жителей г. Браслав, г. Витебск, г. Лепель, г. Орша, г. Верхнедвинск, 
г.п. Россоны, г.п. Ушачи, д. Новый Погост Миорского района, их значительное количе-
ство (около 40%) приходится на Ушачский район. 

Таким образом, патронимы, аллегроформы и квазипатронимы отражают информацию 
о принадлежности именуемого к определенной социальной группе. Большинство из них 
представляют мужской неофициальный именник. Патронимы актуальны для неофициально-
го именника Белорусского Поозерья в рамках коммуникации жителей сельского и городско-
го населения. Квазипатронимы используются в отношениях «на равных» в речи подростков, 
отражают отношения панибратства и стремление подростков выглядеть в глазах окружаю-
щих старше, так как патронимы и аллегроформы, по моделям которых они образованы, 
функционируют в номинации людей старшего поколения. 

 
Литература 

1. Школьникова, М.В. Функции патронимов в романе А.С. Иванова «Тени исчезают в полдень» / 
М.В. Школьникова // Вестник Тюменского государственного университета. – 2010. – № 1. – С. 275-278. 

2. Андреева, Г.М. Психология социального познания: уч. пос. для высших учебных заведений / 
Г.М. Андреева. – М., 1997. – 239 с. 

3. Подольская, Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / Отв. ред. А.В. Суперанская. – М.: 
: Наука, 1978. – 200 с. 

4. Тупиков, Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имен / Н.М. Тупиков. – Санкт-
Петербург, 1903. – 864 с. 

5. Суслова, А. В. О русских именах / А.В. Суслова, А.В. Суперанская. – Л. :Лениздат , 1991. – 112 с. 
6. Леонтьев, А.А. Язык, речь, речевая деятельность / А.А. Леонтьев. –  М. : Просвещение, 1969. – 214 с. 
7. Смольников, С. Н. Актуальная и потенциальная русская антропонимия / С.Н. Смольников // Вопро-

сы ономастики. – 2005. – № 2. – С. 23-35. 
8. Гаврикова, Э.О. Формирование антропонимии в детском речевом сознании: автореф. … канд. филол. 

наук (10.02.01) / Э.О. Гаврикова. – Тюмень, 2005. – 22 с. 
9. Суперанская, А.В. Словарь народных форм русских имен / А.В. Суперанская. – М.: URSS, 2010. – 368 с. 

 
 

О.А. Лукина (Витебский государственный университет имени П.М. Машерова) 
 

РЕЛИГИОЗНАЯ ЛЕКСИКА В СОСТАВЕ ХРИСТИАНСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ 
КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ БЕЛАРУСИ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Отличительной чертой христианских экклезионимов является наличие в их соста-
ве религионимов. Р.И. Горюшина (2002 г.) определяет религионим как «слово или со-
ставное именование (устойчивое словосочетание), предназначенное для религиозной 
сферы употребления, являющееся обозначением конфессионального понятия (в другой 
понятийной системе – термин конфессионального характера)» [2]. 
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В настоящее время в русскоязычной лингвистической науке сакральная лексика под-
верглась многоаспектному рассмотрению. Существует несколько научных направлений, в 
рамках которых проведены новейшие исследования религионимов русского языка:  

1) лингвистический когнитивизм (С.В. Булавина, В.В. Воробьёв, Л.И. Зубкова, 
Ю.Т. Листрова-Правда, И.В. Бугаева);  

2) лексико-семантические исследования (С.С. Волков, Р.И. Горюшина, М.А. 
Москвина, О.А. Радутная, Е.В. Сергеева);  

3) лингво- и социокультурологическое направление (Н.А. Купина, Л.М. Майдано-
ва, О.В. Милованова, О.Н. Романенко, Г.Н. Скляревская);  

4) риторико-стилистический аспект (С.Я. Гольберг, С.А. Гостеева, О.С. Прибытко). 
Исследователями выделяется разное количество семантических групп религио-

нимов. Например, В.В. Морковкиным – 24, О.В. Миловановой – 7, Р.И. Горюшиной – 9. 
Семантические группы религионимов, участвующие в образовании экклезиони-

мов, условно (вслед за Е.П. Арининой [1]) могут быть разделены на две зоны – зону 
«Религия» и зону «Церковь». Зона «Религия» включает 4 семантические группы: «бо-
жественное», «чудесное», «благочестие», «суеверие». В экклезионимии Беларуси пред-
ставлены 3 из них (см. табл.1). 

 
Таблица 1 – Семантические группы религионимов,  

входящих в экклезионимию Беларуси (зона «Религия») 
Семантическая 

группа Православие, старообрядчество Католичество,  
грекокатолики Протестантизм 

«божествен-
ное»  

Всевышний, Господь, Христос, 
Спаситель, Пресвятая Богородица, 
апостол, пророк, Троица 

Матерь Божья, Дева 
Мария, Господь, 
Троица, Спаситель, 
архангел, апостол 

Иисус Христос, 
Господь, Бог 

«чудесное»  воскресение, преображение, бого-
явление, вознесение 

воскресение, возне-
сение 

 

«благочестие»  святой (-ая), пресвятой (-ая), пра-
ведный (-ая), блаженный (-ая), 
равноапостольный (-ая), благовер-
ный (-ая), мученик (-ница), вели-
комученик (-ница), священному-
ченик  (-ница) 

Святой (-ая), пре-
святой (-ая) 

святой (-ая) 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что семантическая группа «божественное» 

включает номинации Верховного Божества, Иисуса Христа, Богородицы, служителей 
Бога. Наибольшее количество номинаций представлено в православной экклезионимии, 
наименьшее – в протестантской, что связано со спецификой вероучения различных 
направлений христианства. Особое отношение к Деве Марии в католичестве нашло от-
ражение в многообразии номинаций, связанных с Богоматерью. 

Семантическая группа «чудесное» представлена наименованиями, связанными с 
проявлениями всемогущества Бога и религиозными чудесами, такими, как воскресение, 
вознесение и др. Семантическая группа «благочестие» представлена лексемами, обо-
значающими святых, не имеющих священного и монашеского сана; данные слова ха-
рактеризуют святых в зависимости от того, какой жизненный подвиг они совершили. 
Например, святой (-ая), пресвятой (-ая) – человек, посвятивший свою жизнь церкви, 
религии, а после смерти признанный образцом праведной жизни и носителем чудодей-
ственной силы. Праведный (-ая), праведник (-ница) – благочестивый, безгрешный, со-
ответствующий религиозным правилам; святой, живший не в отшельничестве (мона-
шестве), а в обычных условиях семейной и праведной жизни. Блаженный (-ая) – свя-
той-юродивый или святой, святость которого засвидетельствована не славой его дел, 
оставшихся скрытыми, а свидетельством других [136]. Равноапостольный (-ая) – святой 
прославитель христианской веры, распространяющий, утверждающий и насаждающий 
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христианство, подобно апостолам. Благоверный (-ая) – эпитет князя-святого. Мученик 
(-ница), великомученик (-ница), священномученик (-ница) – святой, подвергшийся му-
чениям (особо тяжким), лишившийся жизни за веру. 

Семантическая зона «Церковь» представлена пятью группами (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 – Семантические группы религионимов, входящих 
в экклезионимию Беларуси (зона «Церковь») 

Семантическая группа Православие Католичество Протестантизм 
«праздники» Преображение Гос-

подне, Покров Бо-
городицы, Святая 
Троица 

Святая Троица, Бо-
жьего Тела, Возне-
сение Господне 

Рождество Христово 

«религиозные таинства» крещение   
«храм» (наименования 
храма, храмовых свя-
тынь) 

храм, церковь, со-
бор, икона, крест 

костёл, крест церковь христиан ве-
ры евангельской, цер-
ковь христиан полно-
го евангелия, еван-
гельская церковь, 
церковь евангельских 
христиан баптистов  

«структурные подразде-
ления церкви»  

монастырь, скит, 
пустынь, часовня 

каплица, кляштар 
(монастырь) 

молитвенный дом 

«духовенство, иноки» патриарх, епископ, 
митрополит 

  

 
Как видно из таблицы, семантическая зона «Церковь» наиболее полно отражает разли-

чия в трёх рассматриваемых нами направлениях христианства. Простота убранства проте-
стантских молитвенных домов, отрицательное отношение к духовенству приводят к мини-
мальному количеству лексических единиц церковной тематики в протестантских экклезио-
нимах. В наименованиях православных культовых сооружений представлены лексические 
единицы из всех семантических групп зоны «Церковь» во всём их многообразии. 

Таким образом, экклезионимы как наименования церковных объектов в содержа-
тельном аспекте включаются в сферу «религия», что находит выражение в лексическом 
составе имени. Практически все христианские экклезионимы характеризуются наличи-
ем слов религиозной семантики и религиозной сферы употребления – религионимов. 
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РОЛЬ ТОПОНИМОВ В ПОВЕСТИ Б.Л. ВАСИЛЬЕВА «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 
 

В настоящее время одним из наименее разработанных разделов поэтической оно-
мастики является поэтическая топонимика, которая изучает топонимы в составе худо-
жественных произведений. До сих пор нет достаточно полного и цельного представле-
ния о специфике и закономерностях употребления топонимов в художественно-
литературных текстах. Так, в современной лингвистической литературе очень мало 
внимания уделяется вопросу о стилистических возможностях топонимической лексики 
и основным принципам описания системы географических объектов в художественной 
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