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РЕЛИГИОЗНАЯ ЛЕКСИКА В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ 
БЕЛАРУСИ И ФРАНЦИИ

В названиях внутригородских (урбанонимы) и внутрисельских (вико‑
нимы) линейных объектов находит отражение определенная система 
знаний, мировоззренческих идей, присущих культурно ‑историческому 
единству или человечеству в целом. Наименования окружающих человека 
предметов напоминают нам об обычаях, ритуалах, ценностях, эталонах, 
моделях и нормах поведения, символах, мифах, которые в совокупности 
и образуют духовную культуру конкретного народа.

Религиозная тематика находит отражение в именах собственных. 
Следует отметить, что существуют исследования, посвященные религи‑
озной лексике, содержащейся в различных разрядах онимов. Обратимся 
к Словарю русской ономастической терминологии, чтобы выявить основные 
разряды онимов, к ней относящихся. Некоторые примеры: агионим – имя 
святого1 (по уточнению автора, агионимы могут быть включены в состав 
урбанонимов и топонимов, например, агиотопоним – топоним, образо‑
ванный от любого агионима2); в какой ‑то степени библио ним – вид идео‑
нима, название, заглавие письменного  произведения  художественного, 

 1 Н. В. Подольская, Словарь русской ономастической терминологии, 2‑е изд., пере‑
раб. и доп., Москва 1988, с. 27.

 2 Там же, с. 128.
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религиозного, научного и др.3; календарное имя (агиографическое имя) – 
«в русской традиции имя, взятое из церковного календаря (святцев), где 
имена канонизированных святых перечислены по месяцам и дням их 
празднования»4; каноническое имя – 1) имя, закрепленное как истинное, 
настоящее традициями мировых религий; 2) в русской традиции – это 
христианское православное имя в определенной его форме с определен‑
ным ударением5; конфирмационное имя – имя, которое дается при кон‑
фирмации и употребляется лишь в религиозном контексте, выбирается 
из репертуара крестных имен католиков6; крёстное имя (крестильное 
имя, церковное имя) – имя, данное при крещении7; монашеское имя 
(иноческое имя) – новое имя, которое человек получал при постриге 
в монахи8; христианское имя – имя, связанное с христианской религией9; 
экклезионим – класс топонима, собственное имя места совершения об‑
ряда, места поклонения религии, в том числе название церкви, часовни, 
монастыря и т. д.10 и др. раз ряды онимов.

Религиозная тематика может пронизывать многие разряды имен 
собственных. В настоящее время существуют исследования, посвящен‑
ные их изучению: собственно экклезионимы Беларуси изучались О. А. Бо‑
рисевич11 в России12; особенности формирования и функционирования 
белорусских урбанонимов и топонимов, мотивированных экклезионима‑
ми – А. М. Мезенко13. Категорию святости в топонимической номинации 
анализирует А. М. Мезенко14. В России данный вопрос разрабатывается 

 3 Там же, с. 42.
 4 Там же, с. 71.
 5 Там же.
 6 Там же, с. 72.
 7 Там же.
 8 Там же, с. 73.
 9 Там же, с. 77.
10 Там же, с. 149.
11 О. А. Борисевич, Экклезионимия Беларуси: структурный, номинативный, лингвоге

ографический аспекты, автореф. дис… канд. филол. наук: 10.02.02, Минск 2012.
12 Е. П. Аринина, Содержательное и структурное своеобразие русских экклезиони

мов в типологическом аспекте, автореф. дис.… канд. филол. наук: 10.02.01, 
Самара 2008.

13 А. М. Мезенко, Современный провинциальный урбанонимикон как реализатор 
кодов культуры, [в:] Этнолингвистика. Ономастика. Этимология: материалы 
II Междунар. науч. конф.: в 2 ч., ч. 1, Екатеринбург 2021, с. 119–120.

14 А. М. Мезенко, Категория святости в топонимической номинации, «Ученые 
записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского» 
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в статьях Е. Л. Березович, М. В. Горбаневского, Р. В. Разумова, А. Н. Со‑
ловьёва и других ученых.

Объектом данного исследования являются названия линейных 
объектов (преимущественно улиц, переулков, площадей) Реймса 
и окрестностей, а также Беларуси, выполняющих адресную функцию, 
содержащих в своем составе лексику религиозной тематики, и репре‑
зентирующих духовный код культуры.

Цель настощяего исследования – определить группы названий, со‑
держащих в своем составе религиозную лексику и репрезентирующие 
духовный код культуры. Духовный код культуры, являясь одним из ба‑
зовых кодов, пронизывает все другие коды. Его представление в языке 
и культуре исследует В. А. Маслова15. Ему и другим кодам культуры по‑
священы труды В. В. Красных16, А. М. Мезенко17. Нами установлены пути 
реализации духовного кода культуры в виконимии Беларуси18. Духовная 
жизнь бело русов во многом рассматривается в связи с мифо логией19.

Исследованию белорусской урбанонимии и виконимии посвя‑
щены многочисленные труды А. М. Мезенко20, французской, а также 

2012, № 1, ч. 1, т. 25 (64), Серия: Филология. Социальные коммуникации, 
с. 359–363.

15 В. А. Маслова, Духовный код и его представление в языке и культуре, [в:]  Наука – 
образованию, производству, экономике: материалы XVII (64) Региональной 
научно практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспи
рантов: в 2 т., Витебск, 14–15 марта 2012 г., т. 1, Витебск 2012, с. 175–177.

16 В. В. Красных, Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: курс лекций, Мос‑
ква 2002.

17 A. M. Мезенко, Отантропонимная урбанонимия Витебщины и Смоленщины: 
общие черты и различия, [в:] Актуальные проблемы приграничных районов 
Беларуси и Российской Федерации: материалы международной научнопрак
тической конференции, 27 мая 2011 г., Витебск 2011, с. 238–240; А. М. Мезен‑
ко, Современный провинциальный…; А. М. Мезенко, Категория святости…; 
Г. М. Мезенка, Коды культуры і ўрбананімія славян: падабенства і варыяцыі 
рэпрэзентацыі, [в:] Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: 
даклады беларускай дэлегацыі, XV Міжнародны з’езд славістаў, Мінск 2013, 
с. 99–108.

18 М. Л. Дорофеенко, Духовный код культуры и виконимия Беларуси: пути реали
зации, [в:] Русский язык в современном мире: сб. статей по итогам науч.практ. 
конф., Смоленск, 22 мая 2014 г., Смоленск 2014, с. 96–100.

19 Міфалогія беларусаў: энцыклapедычны слоўнiк., склад. І. Клімовіч, В. Аўтушка, 
рэд. Т. Валодзіна, С. Санько, Мінск 2011.

20 А. М. Мезенко, Урбанонимия Белоруссии, Минск 1991; А. М. Мезенко, Имя внутри
городского объекта в истории: об урбанонимах Беларуси XIV – нач. XX в., Минск 
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 французской в сравнении с белорусской – М. Л. Дорофеенко21, викони‑
мия Беларуси становится объектом изучения в кандидатской диссер‑
тации М. Л. Дорофеенко22.

Реймс – это город на северо ‑востоке Франции, расположенный в де‑
партаменте Марна региона Гранд ‑Эст. Реймс называют «городом корона‑
ций» или «городом королей», так как на месте, где позже был возведен 
Реймсский собор, епископ Реймсский, апостол франков Святой Ремигий 
крестил короля Хлодвига I. Там же короновалось множество королей 
Франции. Город включён в национальный список французских Городов 
искусств и истории, на его территории расположены объекты, включен‑
ные ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия, среди которых 
Реймсский собор.

Религиозная тематика в урбанонимии Реймса представлена назва‑
ниями, соотносимыми с категорией святости и восходящими к наиме‑
нованиям храмов, именам лиц, наделенных церковными степенями или 
должностями, а также лиц, причисленных к лику святых.

Можно выделить группы названий, восходящих к:

1. Именам выдающихся лиц, наделенных церковными степенями или 
должностями (архиепископов, епископов, прелатов, каноников)

rue Fénelon (фр. François de Salignac de La Mothe Fénelon, Франсуа де Салиньяк 
де Ла Мот ‑Фенелон, более известный как Фенелон, французский свя‑
щеннослужитель, писатель, педагог, богослов XVII – начала XVIII вв.);

2003; Г. М Мезенка, Вiцебшчына ў назвах вуліц: манаграфія: у 2 ч., Віцебск 2008; 
A. M. Мезенко, Отантропонимная урбанонимия… и др.

21 M. L. Darafeyenka, Marqueurs architecturaux dans la toponymie urbaine et rurale de la 
France, [в:] Французский язык на перекрестке культур: актуальные вопросы и пер
спективы исследования, Витебск 2019; с. 12–15; М. Л. Дорофеенко, Национально
культурное наследие в урбанонимии Беларуси и Франции, [в:] Ономастика По
волжья, Великий Новгород 2019, s. 377–381; М. Л. Дорофеенко, Урбаноним vs 
виконим: общее и частное (на материале отойконимных названий департамента 
Марна Большого восточного региона Франции), [в:] Наука – образованию, произ
водству, экономике, т. 1, Витебск 2019, с. 104–106.

22 М. Л. Дорофеенко, Виконимия Беларуси: номинативный, лингвогеографический, 
лингвокультурологический аспекты, автореф. дис… канд. филол. наук: 10.02.02 – 
русский язык, Минск 2015.
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rue Gerbert (фр. Gerbert d’Aurillac, Герберт Орильякский (Аврилакский), 
также Герберт Реймсский, фр. Sylvestre II, Папа Римский Сильвестр II), 
церковный деятель X–XI вв., архиепископ Реймса, Папа Римский. 
Ученый, математик);

rue du Cardinal Thomas Marie Joseph Gousset (фр. Thomas MarieJoseph Gousset, 
Тома ‑Мари‑Жозеф Гуссе, французский кардинал, епископ Перигё, 
архиепископ Реймса, кардинал. Основатель Национальной Акаде‑
мии Реймса);

rue Hincmar (фр. Hincmar, Гинкмар, архиепископ Реймса (IX в.), влиятель‑
ный церковный и государственный деятель эпохи Каролингского 
возрождения);

rue Jacques Bénigne Bossuet (фр. Jacques Bénigne Bossuet, Жак Бенинь Боссюэ, 
французский проповедник и богослов XVII века, писатель, епис‑
коп Мо);

rue du Cardinal Charles de Lorraine (фр. Charles de Guise, cardinal de Lorraine, 
Шарль де Гиз, кардинал Лотарингский, архиепископ Реймсский, 
епископ Мецский, кардинал де Гиз, затем кардинал Лотарингский);

place du Cardinal Louis Henr i Joseph Luçon, Луи ‑Анри‑Жозеф Люсон (назва‑
ние присвоено в 1931 г.), Архиепископ Реймса.

2. Именам лиц, причисленных к лику святых

rue Saint Bruno, Бруно Кёльнский (фр. Bruno le Chartreux, также называе‑
мый Bruno de Cologne, Св. Бруно Кёльнский) католический святой, 
монах, богослов, основатель ордена картезианцев (фр. ordre des Char‑
treux). Основатель монастыря – Великой Шартрезы (фр. la Grande 
Chartreuse), ставшей колыбелью ордена картезианцев;

place Saint Remi, Ремигий, Ремигий Реймсский, или святой Реми, епископ 
франков, епископ Реймсский, апостол франков.

3. Наименованиям религиозных учреждений, которые, в большинстве 
случаев, образованы от имен лиц, имеющих духовный сан или при
численных к лику святых

place Saint Nicaise (наименование к названию аббатства, построенного 
в честь Никасия Реймсского, епископа Реймсского; священномученика;
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rue de la Magdeleine (улица находилась около одноименной церкви, по‑
строенной в 1382 и разрушенной 1794. Это была самая маленькая 
церковь в городе: 16×5 mètres)23;

rue Saint Benoît (улица расположена вдоль одноименной церкви, построен‑
ной в 1911 г. Бенедикт Нурсийский, или Святой Бенедикт, основатель 
ордена (480/490–547) бенедиктинцев;

rue Saint Maurice (улица была проложена около церкви с таким же на‑
званием);

rue Saint Maurice (основана в XVII в. возле церкви с таким же названием, 
построенной Святым Маврикием, христианским мучеником. Актуаль‑
ная церковь датируется XIII в., много раз она была отреставрирована 
после пожаров).

В современной белорусской виконимии названия, соотносящиеся 
с категорией святости, мотивированы экклезионимами, восходящими к:

1) именованиям лиц, причисленных к лику святых: Алексеевская ул. (на 
улице ранее располагалась Алексеевская церковь) – аг. Смольяны 
Орш. р‑на Вт. обл., ул. Ксении Блаженной (улица ведет по направле‑
нию к церкви Ксении Блаженной) – дер. Берники Вт. р‑на Вт. обл., 
Георгиевская ул. (Свято ‑Георгиевская церковь) – аг. Синкевичи Лун. 
р‑на Бр. обл.; 

2) названиям церковных праздников: Покровский пер. (храм Покрова 
Пресвятой Богородицы) – аг. Приболовичи Лельч. р‑на Гм. обл., Успен
ская ул. (храм Успения Пресвятой Богородицы) – аг. Крупица Мн. 
р‑на Мн. обл.;

3) наименованиям католических монашеских орденов: Доминикан
ская ул. (Доминиканский костел ХVIII в.) – аг. Смольяны Орш. р‑на 
Вт. обл.

Структурные и номинационные особенности белорусской экклезио‑
нимии анализирует О. А. Борисевич. Ученый приходит к выводу, что на 
территории Беларуси особо популярны три праздника в честь Девы Ма‑

23 J.‑C. Thuret, Reims: rues et lieux, Reims 2010, http://reims ‑rues‑et‑lieux.blogspot.
com [доступ: 30.06.2020].
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рии: Покров, Рождество и Успение Богородицы24. Это частично отража‑
ется и в виконимии, к примеру, внутрисельское название Покровская ул. / 
Покровский пер. зафиксировано на территории четырех областей (Бр. обл., 
Вт. обл., Гм. обл., Мн. обл.).

Учитывая семантическую связь с названием топографического объ‑
екта (в данном случае места совершения религиозного обряда), можно 
утверждать, что духовный код взаимодействует с топоморфным, репре‑
зентация которого осуществляется с помощью виконимов, получивших 
наименование по названию типов культовых объектов, например: Кап
личная ул. – дер. Шинавщина Пост. р‑на Вт. обл., Монастырская ул. – дер. 
Бони Кост. р‑на Мг. обл., Церковная ул. – дер. Малое Подлесье Лях. р‑на 
Бр. обл.

Репрезентировать духовный код могут названия, образованные от 
названия другого географического объекта, включающего сему свято
сти: Святая ул. – дер. Войтово Вт. р‑на Вт. обл. (виконим образован от 
гидронима Святое озеро).

В виконимии Беларуси функционируют названия, данные в честь 
белорусских просветителей: ул. С. Будного – дер. Гончары Волож. р‑на 
Мн. обл., ул. Ефросиньи Полоцкой – п. Береговой Гр. р‑на Гр. обл., ул.  Фран
циска Скорины – дер. Хомички Моз. р‑на Гм. обл.

Наибольшим индексом частотности отмечены виконимы ул. Ско
рины / ул. Ф. Скорины / ул. Франтишка Скорины / ул. Франциска Скори
ны (в честь белорусского и восточнославянского первопечатника, 
мыслителя ‑гуманиста, просветителя, ученого, переводчика и писателя 
эпохи Возрождения. «Скорина осуществил первое в истории восточно‑
славянской культуры научно ‑ренессансное издание Библии, которую он 
рассматривал как итог многовекового духовного опыта человечества, 
источник муд рости, науки, теоретической и практической (моральной) 
философии»25), зарегистрированные во всех областях Беларуси: Бр. обл. – 
6 н.п., Вт. обл. – 4 н.п., Мн. обл. – 3 н.п., Гр. обл. – 2 н.п., Мг. обл. – 
2 н.п., Гм. обл. – 1 н.п. Внутрисельские названия ул. С. Будного / ул. Сы
мона Будного (по фамилии белорусского мыслителя ‑гуманиста эпохи 

24 О. А. Борисевич, Экклезионимия Беларуси: структурный, номинативный, лингво
географический аспекты, автореф. дис… канд. филол. наук: 10.02.02, Минск 
2012, s. 11.

25 Просветители земли белорусской, сост. Т. И. Жуковская, Минск 2012, с. 69.
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 Возрождения, религиозного реформатора, теолога, филолога, историка, 
поэта, философа, педагога, продолжателя культурно ‑просветительской, 
национально ‑патриотической и философской традиции Ф. Скорины26) 
зафиксированы в Минской области (2 н.п.). В одном населенном пун‑
кте Гродненской области встречается ул. Ефросиньи Полоцкой (в честь 
 представительницы христианского культурно ‑просветительского дви‑
жения в Полоцком княжестве XII в., первой женщины этого периода, 
причисленной к лику святых27).

В Гродненской области функционируют виконимы, образованные от 
фамилий религиозных деятелей, лиц, носящих духовные звания, наделен‑
ных церковными степенями или должностями, имен святых: ул. Кондру
севича – аг. Одельск Гр. р‑на Гр. обл., ул. Святого Юзефа – аг. Геранёны 
Ив. р‑на Гр. обл., ул. Яна Павла II – аг. Макаровцы Берест. р‑на Гр. обл.

В системе французских имен собственных зарегистрированы наиме‑
нования, восходящие к названиям различных орденов: rue des Augustins, 
августинцев: rue des Capucins, капуцинов; rue des Carmes, кармелитов; rue 
des Cordeliers, францисканцев.

Названиями белорусских внутрисельских линейных объектов могут 
становиться также наименования лиц по вероисповеданию – Старовер
ская ул. – дер. Петровичи Пост. р‑на Вт. обл.

Анализируя урбанонимный материал XIII–XX вв., А. М. Мезенко 
выдвигает тезис об активном влиянии христианства на ментальность 
бело русов, подтверждающийся многочисленными урбанонимами, мо‑
тивированными наименованиями мест совершения обряда28. Рассма‑
тривая функционирующие в дореволюционном периоде урбанонимы 
Костромы, Рыбинска и Ярославля, Р. В. Разумов приходит к выводу, что 
именно в это время появилось больше всего топонимов, образованных от 
экклезионимов29. Однако советская эпоха внесла коррективы в данные 
списки названий: под влиянием социальных и идеологических трансфор‑
маций в обществе проведены многочисленные переименования линейных 

26 Там же, с. 390.
27 Там же, с. 60.
28 А. М. Мезенко, Имя внутригородского…, с. 30.
29 Р. В. Разумов, Особенности дореволюционных систем урбанонимов крупных про

винциальных городов, «Ярославский педагогический вестник» 2009, № 3 (60), 
с. 177.
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 объектов, так или иначе связанных с религиозной экстралингвистической 
информацией. Период возвращения исторических названий, мотивиро‑
ванных экклезионимами, наступает в 90‑е гг. Постепенное возрождение 
урбанонимов, соотносимых с религиозной лексикой, позволяет говорить 
о них как о знаках ‑символах, в семантике которых закодирована важная 
экстралингвистическая информация об объекте.

Таким образом, в широком понимании духовный код в урбанони‑
мии и виконимии репрезентируется совместно с другими кодами (топо‑
морфным, антропоморфным и т. д.) и не сводится только к названи‑
ям, мотивированным лексикой религиозной тематики. Его реализуют 
виконимы, восходящие преимущественно к наименованиям культовых 
строений, образованных от названий церковных праздников и святых. 
Факт того, что наименования улиц, содержащие в своем составе рели‑
гиозную лексику, мотивированы экклезионимами, свидетельствует об 
их топоцентричности. Выразителями духовного кода выступают также 
виконимы, соотносящиеся с наименованиями типов культовых объектов; 
названия внутрисельских линейных объектов, восходящие к фамилиям 
белорусских просветителей, религиозных деятелей, святых, лиц, носящих 
духовные звания, наделенных церковными степенями или должностями, 
лиц по вероисповеданию.
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SUMMARY

Religious Vocabulary in the Names of Streets in Belarus and France

In the article names of linear objects (mainly streets, lanes, squares) of Reims and 
environs, as well as Belarus, performing an address function and containing vocabu‑
lary of religious subjects, presenting the spiritual code of culture are analyzed. 
Groups of names containing religious vocabulary and representing the spiritual 
code of culture are defined: names ascendant to 1) names of prominent persons 
endowed with church degrees or posts (archbishops, bishops, prelates, canons); 
2) or names of persons identified as saints; 3) the names of religious institutions, 
which, in most cases, are formed from the names of persons with spiritual rank, or 
persons identified as saints; 4) names of orders, persons by religion.

Key words: viconym, intercity names, intervillage names, memorative names, spiri‑
tual code of culture, nominative features, religious vocabulary, urbanonym.

Ключевые слова: виконим, внутригородские названия, внутрисельские на‑
звания, названия ‑меморативы, духовный код культуры, номинативные осо‑
бенности, религиозная лексика, урбаноним.


