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В настоящее время значительное внимание стало уделяться религиозной сто-

роне жизни общества. В ономастике это нашло отражение в обращении учёных к 

изучению экклезионимов – собственных имён мест совершения обряда, мест по-

клонения любой религии [1, 149].  

Целью нашего исследования явилось выявление особенностей православных 

и старообрядческих наименований культовых сооружений, мотивированных геор-

тонимами (собственное имя любого праздника, памятной даты, торжества, фести-

валя). 

Материал и методы. Материалом послужили современные православные и 

старообрядческие экклезионимы Беларуси. В работе использовались следующие 

методы исследования: описательный, сравнительно-сопоставительный, элементы 

статистического анализа. 

Результаты и их обсуждение. Православные праздники – это дни, посвя-

щённые самым значительным с точки зрения православия религиозным событиям 

или чествованию наиболее чтимых православием религиозных персонажей. 

В экклезионимии Беларуси нашёл отражение принцип номинации по связи 

культового объекта с догматами христианства и христианскими праздниками. 

Данная группа включает места совершения обрядов, мотивированные названиями 

следующих православных праздников: 1) праздники, посвящённые Иисусу Хри-

сту; 2) праздники в честь Пресвятой Богородицы; 3) праздник Святой Троицы; 4) 

праздник Воздвижения Креста Господня; 5) праздник Святого Духа; 6) праздники 

в честь Иоанна Предтечи. Рассмотрим каждую группу подробнее. 

1. Названия культовых сооружений в честь праздников, посвящённых куль-

ту Иисуса Христа. 

Наиболее популярными являются православные наименования в честь Пре-

ображения Господня, Вознесения Господня и Воскресения Господня. 

Праздник Преображения Господня относится к двунадесятым праздникам, 

отмечается 6 (19) августа и среди верующих известен как яблочный Спас. Празд-

ник Преображения установлен в память одного из событий земной жизни Иисуса 

Христа, чудесного «преображения» его лица, свидетелями которого были ученики 

богочеловека – Пётр, Иоаков, Иоанн. Наименования в честь Преображения Гос-

подня представлены двумя экклезионимными моделями: храм в честь Преобра-

жения Господня (г. Могилёв и др.), часовня в честь Преображения Господня (д. 

Медно Бр. обл.). Наиболее популярны названия, мотивированные данным георто-

нимом, в Брестской области.  

Праздник Вознесения Господня введён церковью в VI веке, а окончательно 

утверждён в VIII – IX веках. Особой популярностью экклезионимы, мотивиро-

ванные данным праздником, пользуются в Минской области. Две экклезионим-

ные модели: храм в честь Вознесения Господня (г. Петриков Гм. обл. и др.) и ча-

совня в честь Вознесения Господня (г. Воложин Мн. обл.) –  представляют дан-

ную группу наименований. 

Воскресение Господне, или Пасха, является основным христианским празд-

ником. После снятия с креста тело Иисуса положили «в гроб» – в пещеру, а вход в 

неё завалили огромным камнем. На третий день женщины из числа последова-

тельниц Христа пришли к пещере, чтобы умастить тело Иисуса благовониями, и 
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увидели, что камень отвален от входа, а пещера пуста. Явившийся им ангел сооб-

щил, что Иисус воскрес из мёртвых.  

Наименования в честь Воскресения Господня представлены пятью эккле-

зионимными моделями: собор в честь Воскресения Христова (г. Борисов Мн. 

обл.), храм в честь Воскресения Христова (г.п. Антополь Бр. обл. и др.), храм в 

честь Воскресения Господня (г. Ошмяны Гр. обл. и др.), храм Воскресения Сло-

вущего (г. Пинск Бр. обл.), часовня в честь Воскресения Христова (г. Петриков 

Гм. обл. и др.). 

2. Названия культовых сооружений в честь Богородичных праздников. 

По свидетельству экклезионимии, на территории Беларуси особой популяр-

ностью пользовались три праздника в честь Девы Марии: Покров, Рождество и 

Успение Богородицы.   

В основе праздника Покрова Богородицы – предание о явлении в 910 году 

Богородицы во Влахернском храме в Константинополе. Дева Мария простёрла 

над верующими белое покрывало и вознесла молитву о спасении мира от невзгод 

и страданий. В честь данного праздника названы храмы, часовни, монастыри, со-

боры, кафедральные соборы: кафедральный собор в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы (г. Витебск, г. Гродно), собор в честь Покрова Божией Матери (г. 

Барановичи Бр. обл.), храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Полоцк 

Вт. обл.), часовня в честь Покрова Пресвятой Богородицы (д. Нечатов Бр. обл.), 

монастырь в честь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Хойники Гм. обл.).  

Рождество Богородицы – один из наиболее значительных праздников куль-

та Богородицы, отмечаемый в православной церкви 8 сентября по старому стилю. 

Данный геортоним лёг в основу многочисленных наименований храмов, часовен, 

монастырей, кафедральных соборов: кафедральный собор в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы (г. Глубокое Вт. обл.), монастырь в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы (д. Юровичи Гм. обл.), храм в честь Рождества Пресвя-

той Богородицы (д. Охово Бр. обл. и др.), домовый храм в честь Рождества Пре-

святой Богородицы (д. Юровичи Гм. обл.). 

Праздник Успения Богородицы отмечается 15 (28) августа как день кончины 

Божьей Матери. Названия в его честь представлены следующими экклезионим-

ными моделями: кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы (г. 

Витебск), собор в честь Успения Пресвятой Богородицы (г. Речица Гм. обл.), 

Свято-Успенский ставропигиальный мужской монастырь (пос. Жировичи Гр. 

обл.), Свято-Успенский женский монастырь (г. Орша Вт. обл.), храм в честь 

Успения Пресвятой Богородицы    (г. Молодечно и др.), часовня в честь Успения 

Пресвятой Богородицы     (д. Феодоры Бр. обл.). 

Экклезионимы, мотивированные остальными Богородичными праздниками, 

немногочисленны. 

3. Наименования в честь остальных праздников.  

Названия в честь Святой Троицы являются многочисленными в Беларуси и 

наиболее древними. Так, в одной из дарственных грамот XII века упоминается 

полоцкий монастырь Святой Троицы. Праздник Троицы связан с догматом о три-

единстве Бога (Бог-Отец, Бог-Сын и Бог – Дух Святой), отмечается на 50-й день 

после Пасхи (отсюда его второе название – Пятидесятница).  

Наименования в честь Троицы представлены четырьмя экклезионимными 

моделями: собор в честь Святой Троицы (г. Жлобин Гм. обл., г. Лоев Гм. обл.), 

Свято-Троицкий Марков мужской монастырь (г. Витебск), храм в честь Святой 

Троицы (д. Бездеж Бр. обл. и др.), часовня в честь Святой Троицы (д. Мышковичи 

Мг. обл. и др.). 
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Старообрядческая экклезионимия Беларуси включает в свой состав следу-

ющие геортонимы: Успение Пресвятой Богородицы, Покров Пресвятой Богоро-

дицы, Святая Троица, Преображение Господне, Воздвижение Креста Господня. 

Например, поморская церковь Успения Пресвятой Богородицы (г. Браслав Вт. 

обл. и др.), Спасо-Преображенская церковь (г. Гомель) и др.  

Заключение. Таким образом, экклезионимы, мотивированные геортонима-

ми, выступают названиями 510 православных и 19 старообрядческих культовых 

сооружений Беларуси. Предпочтения отдаются следующим праздникам: Покров 

Богородицы (21%), Рождество Богородицы (16%) и Святая Троица (13%) в право-

славной экклезионимии; Успение Богородицы (53%), Покров Богородицы (21%) и 

Святая Троица (16%) в старообрядческой. Данные праздники относятся к особо 

почитаемым праздненствам русской православной церкви. 
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В конце XX – начале XXI века общепризнанным постулатом является 

утверждение о том, что дух нации в значительной мере зиждется на религиозной 

вере, на конфессиональных особенностях исповедуемой народом религии. Рели-

гиозный фактор в жизни народов является настолько важным, что без учета его 

особенностей невозможно представить развития и становления культуры в целом.  

В связи с этим, в современном языкознании всё больше внимания уделяется  ис-

следованию религиозно-конфессиональных элементов в языке (М.Н.Бушакова 

(2010), С.С.Воронцова (2010), А.К.Перевозникова (2002), В.И.Постовалова (2011, 

2012), И.П.Черкасова (2005) и др.).  

Цель данной работы – проанализировать этимологический слой концепта 

«Спаситель» в русском языке. 

Для достижения поставленной цели в работе используются элементы этимо-

логического анализа и метод описания. 

Душой русского народа с момента Крещения Руси в 988 году была Право-

славная Церковь и православная религия – та почва, из которой выросла неповто-

римо красивая по своему своеобразию культура, язык, менталитет. Основной иде-

ей православной веры является идея спасения через веру в Иисуса Христа, поэто-

му для русского менталитета образ Бога-Христа отождествляется с именем Спа-

сителя. Сокращенная форма от Спасителя − Спас, вошла в названия русских пра-

вославных праздников, икон и храмов: Спас Нерукотворный, Спас в силах, Спас 

Недреманное Око, Спас-на-полотне, Спас на Крови. Медовый и Яблочный Спасы 

(Происхождение Честных Даров Древа Господня и Преображение) приходятся на 

время созревания плодов, что символизирует спасение как итог, плод человече-

ской жизни. В русских пословицах и поговорках слово Спас обозначает Бога, 

предотвращающего нечто нежелательное или угрожающее: Проси Николу, а он 

Спасу скажет.  Праведный судия одесную Спасителя стоит.  
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