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Аннотация. Рассмотрены религиоойконимы Нижегородской области. Проанализирована 

специфика образования сельских топонимов на базе культово-религиозной лексики, а также 

установлено своеобразие их лексического значения. Отмечено, что религиоойконимы зани-

мают особое место на топонимической карте России, поскольку репрезентируют большую 

значимость церкви в Нижегородском крае и содержат память о христианской культуре рус-

ского народа. Наименование населѐнных мест по названиям церквей и названиям религиоз-

ных праздников, будучи продуктивным процессом в XIX веке, характеризуется высокой 

степенью сохранности религиоойконимов, представленных в Нижегородской области, в на-

стоящее время. Выявлено, что на исследуемой территории топонимы, восходящие к лексике 

религиозной семантики, не подвергались переименованию, поэтому многие населѐнные 

пункты сохранили сакральные названия. Доказано, что географические наименования, по-

явление которых связано с православием, в вербализованном виде отражают как историко-

социальные и этнокультурные, так и языковые особенности русского этноса. Сделан вывод 

о том, что изучение религиоойконимов на материале разных регионов России позволяет ис-

следователю выявить бытийные ценности сельского жителя, а именно – какие святые в той 

или иной местности почитаемы больше, чем другие, какие религиозные праздники были 

небезразличны человеку как в прагматическом, так и в духовном плане.  
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Abstract. We consider religious oikonyms of the Nizhny Novgorod Region. We analyze the spe-

cifics of formation of rural toponyms on the basis of cult and religious lexicon and also establish 

the originality of their lexical meaning. We note that religious oikonyms have a specific place on 

the Russian toponymic map as they represent the church importance in the Nizhny Novgorod Re-

gion and contain the memory of the Christian culture of the Russian people. The inhabited places 

naming as churches and religious holidays was a productive process in the 19th century and nowa-

days there are still religious oikonyms in the Nizhny Novgorod Region. In the researched territory 

the toponyms of religious semantics were not renamed therefore many settlements kept sacral 

names. We prove that geographical names with Orthodoxy origins reflect not only historical and 

social, ethnocultural, but also and language features of the Russian ethnos. We conclude that reli-

gious oikonyms study on material of different regions of Russia allows the researcher to reveal ex-
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istentional values of the villager, namely – what Saints in the area were esteemed more, what reli-

gious holidays were not indifferent to the people both pragmatically and spiritually. 

Keywords: toponym; toponymic system; oikonyms; ecclesiality; religious oikonyms; Nizhny 

Novgorod Region 
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Наименования географических объектов 

(топонимы) справедливо относят к феноме-

нам, формирующим и репрезентирующим 

культурно-историческую информацию о 

прошлом народа, особенностях быта и миро-

видения человеческого коллектива. Зало-

женные в семантике топонимов националь-

но-культурные компоненты «выступают в 

качестве вербализованных знаков и символов 

культуры отдельного этноса» [1, с. 169]. 

Взаимоотношения топонима и обозначаемо-

го им объекта характеризуются специфично-

стью, поскольку названия городов, посѐлков, 

сѐл, деревень и т. п. транслируют представ-

ления не столько о самом именуемом объек-

те, сколько о его образе, существующем в 

сознании носителя языка. В этой связи при-

менительно к собственным именам поселе-

ний как городского, так и сельского типа це-

лесообразно использовать предложенный 

А.С. Щербак термин ономастический знак – 

«любое имя собственное как вторичный знак, 

отражающий комплекс знаний об имени соб-

ственном (языковые и энциклопедические 

знания) и служащий для организации онома-

стического знания в сознании человека» [2,  

с. 286]. В качестве иллюстрации учѐный при-

водит наименования населѐнных пунктов 

Тамбовской области, включающих в своѐ 

название элементы, обозначающие религиоз-

ные реалии, типа Покрово-Васильево, Покро-

во-Марфино, Сабуро-Покровское, Покрово-

Ендовище, Покровское и называет их знака-

ми села (известно, что в деревне как типе 

поселения не было церквей) [2, с. 287]. Пра-

вославные названия Воронежской области 

исследованы А.С. Поповым [3, с. 151-153]. 

Используя материалы Ярославской области, 

Ю.Ю. Гомырова рассматривает комонимы 

(имена собственные села), образованные на 

базе культово-религиозной лексики [4, с. 150-

154].  

На географической карте Нижегород-

ской области также отмечены наименования 

географических объектов (топонимов), свя-

занные с православием. Известно, что куль-

тура и религия не только оказывают огром-

ное влияние на формирование языковой кар-

тины мира любого народа, но и выступают 

«значимыми для формирования онимических 

систем внеязыковыми факторами» [4, с. 150]. 

Действительно, по мере укрепления право-

славия и активизации строительства церквей, 

храмов, монастырей в дореволюционной 

России религиозные представления народа 

находили отражение в наименовании раз-

личных географических объектов.  

Для обозначения единиц, отражающих 

божественную сущность, лингвисты предла-

гают различные термины. В работах по то-

понимике учѐные активно используют тер-

мин агиотопоним с расширительным значе-

нием, «распространяя его на все географиче-

ские названия, образованные от апеллятивов 

и имѐн собственных религиозного характера 

(причѐм связанные с понятиями, терминами, 

имена собственные не только христианства, 

но и любой другой религии – ислама, буд-

дизма и т. д.)» [5, с. 14]. Уточнѐнное опреде-

ление термина агиотопоним даѐт И.В. Бугае-

ва: «Агиотопоним – это разряд топонимов, 

где в качестве основы для образования соб-

ственного имени географического объекта 

используются имена святых (агиоантропото-

понимы), теонимы или названия церковных 

праздников (агиохронотопонимы)» [6, с. 122]. 

Вслед за С.А. Поповым для описания группы 

топонимов, образованных на базе лексики 

религиозной семантики, мы используем тер-

мины религиотопоним (от греч. топос – «ме-

сто» и онома – «имя») и религиоойконим (от 

греч. ойкос – «жилище» и онома – «имя») – 

названия соответственно географического 

объекта и населѐнного пункта, образованные 

от апеллятива или собственного имени рели-



Религиоойконимы Нижегородской области как часть культурно-исторического наследия региона 

 

ISSN 2587-6953. Neophilology, 2019, vol. 5, no. 20, pp. 483-490. 485 

гиозного характера [3]. На наш взгляд, меж-

ду терминами религиотопоним – религиоой-

коним существуют гиперо-гипонимические 

отношения, что свойственно ономастическим 

терминам [7, с. 6-7]. 

Русские религиотопонимы, в частности 

религиоойконимы, возникали, как правило, 

по находившемуся в населѐнном пункте хра-

му, а также часовне, монастырю: «Церков-

ность феодального времени наложила силь-

ный отпечаток на топографическую номенк-

латуру. Для названия села официальная сре-

да пользовалась именем церкви, находив-

шейся тут» [8, с. 68]. Ойконимическая мо-

дель «по церкви» складывалась и набирала 

силу постепенно на протяжении веков после 

принятия христианства. Введение христиан-

ства на Руси не только помогло становлению 

и укреплению древнерусского государства и 

свидетельствовало об изменениях идеологии 

Киевской Руси, но и способствовало возник-

новению религиоойконимов, поскольку в 

официальной среде вместо первичных, исто-

рически сложившихся названий населѐнных 

пунктов пользовались, как правило, именем 

находившейся в нѐм церкви. В названиях 

храмов были запечатлены календарные сов-

падения тех или иных событий с церковным 

праздником, с поминанием святого, с про-

славлением чудотворной иконы. В топони-

мии Центра России ойконимическая модель 

«по церкви» начинает действовать с XV века, 

наращивая темпы к XVIII–XIX векам. «По 

всей видимости, ойконимическая модель «по 

церкви» достигает пика продуктивности к 

XVIII–XIX векам. Это также обусловлено 

культурно-историческими факторами. Так, в 

частности, именно в эти периоды в цен-

тральных областях России возникает все 

больше владельческих усадеб. Многие ар-

хивные источники говорят о том, что земле-

владельцы часто считали своим долгом воз-

вести хотя бы небольшой, но «собственный» 

храм. Строительство церквей расширялось и 

по другим причинам, и это отражается в ой-

конимии: процент агиоойконимов растет. 

Ряд церквей, часовен, приделов возводится 

на средства купцов, промышленников в честь 

их святых патронов, покровителей, на сред-

ства общины, финансируется это и самой 

церковью как институтом» [5, с. 22]. Самой 

высокой степени продуктивности данная мо-

дель достигла во второй половине XIX века, 

когда церковь, ещѐ не будучи официально 

отделѐнной от государства декретом 1917 г., 

играла большую роль в общественной жизни 

дореволюционной России. Став государст-

венной религией, христианство утвердило в 

сознании и поведении людей новые, религи-

озные нормы и ценности, охватив все сферы 

общественной жизни. В результате и топо-

нимическое пространство России, относя-

щееся к духовной части человеческого бы-

тия, было подвержено религиозному воздей-

ствию.  

Безусловно, до получения религиозного 

названия населѐнный пункт уже имел наиме-

нование, мотивированное антропонимом, 

гидронимом, апеллятивом. Наряду с этим 

учѐные признают богатый потенциал эккле-

зионимов – названий «места совершения об-

ряда, место поклонения любой религии; в 

том числе название церкви, часовни, креста, 

монастыря» [9, с. 149] – в качестве словооб-

разовательной базы для сельской ойконимии. 

В память о религиозных событиях жители 

строили церкви, сооружали монастыри, ко-

торые получали названия либо по церковным 

праздникам, либо в честь святых – Николая 

Чудотворца, Георгия Победоносца, Михаила 

Архангела, Петра и Павла и др. Населѐнный 

пункт, в котором строилась церковь, как пра-

вило, приобретал статус села (если до этого 

здесь был посѐлок или деревня), и название 

православного храма становилось новым на-

званием старого поселения. Так, экклезио-

нимы, обозначая предметные сущности (не 

лица), становились производящей базой для 

агиоойконимов и давали жизнь религиоой-

конимам. 

Специфику экклезионимов подчѐркивала 

А.В. Суперанская: «Особую категорию имен 

с комплексными объектами представляют 

названия церквей, монастырей, часовен, ал-

тарей. Они не могут быть включены ни в ур-

банонимию, ни в микротопонимию, ни в 

именования коллективов или праздников из-

за изменчивости границ своего применения. 

Они обозначают или обозначали не только 

здания, в которых располагается церковь или 

монастырь, но в определенные эпохи отно-

сились и к людям, живущим или служащим 

там, и к крестьянам деревень, приписанных к 

монастырям, и к землям, принадлежавшим 
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монастырям. Ввиду комплексности обозна-

чаемого объекта названия этого типа в своѐм 

последующем развитии становились основа-

ми и топонимов, и антропонимов» [10, с. 196].  

Учѐные отмечают, что количество агио-

топонимов по сравнению с другими топони-

мами является небольшим. Так, в современ-

ной Московской области, а также в Калуж-

ской, Орловской, Воронежской, Нижегород-

ской областях топонимы, содержащие в сво-

ей структуре религиозную семантику, со-

ставляют 5–7, 7–8, 9, около 5 и 4–5 % соот-

ветственно [5, с. 24; ср.: 11, с. 324]. Яркой 

качественной особенностью религиотопони-

мии является повторение самих онимов, а 

также основ наименований при различении 

структурно-словообразовательных моделей 

оформления агиотопонимов, объясняемое 

регулярными повторами в названиях храмов, 

церквей, монастырей, что связано с ограни-

ченным количеством великих, «двунадеся-

тых» православных праздников, в честь ко-

торых возводились храмы и во время кото-

рых храмы освящались и получали свою 

икону. Так, в нижегородской топонимиче-

ской системе зафиксированы с. Богородское 

(в 5-ти районах), с. Знаменка (в 3-х районах), 

с. Знаменское (в 2-х районах), с. Ильинское  

(в 3-х районах), с. (д. п.) Покровка (в 8-ми 

районах), с. Покровское (в 2-х районах),  

с. (д.) Спасское (в 5-ти районах), с. Троицкое 

(в 4-х районах), п. Успенский (в 3-х районах), 

с. (д.) Успенское (в 5-ти районах) и др. По-

вторы агиотопонимов объясняются и не-

большим количеством особо почитаемых 

святых. Например, Преподобный Макарий, 

инок Печерского монастыря Нижнего Новго-

рода, основавший в 1435 г. Макарьевский 

Желтоводский монастырь, почитаем в Ниже-

городской области, о чѐм свидетельствуют 

многочисленные религиоойконимы: с. Мака-

рий (Варнавинский р-н), д. Макариха (Бого-

родский, Семёновский р-ны), д. Макарково 

(Шарангский р-н), п. Макаровка (Выксунский 

р-н), д. Макарово (Борский, Шахунский  

р-ны), д. Макаровские (Шарангский р-н),  

п. Макаровский (Тоншаевский, Шахунский  

р-ны), д. Макаршино (Ковернинский р-н),  

с. Макарьевское (Ветлужский р-н). 

Как отмечает М.В. Горбаневский, «ой-

конимы, связанные по своему происхожде-

нию с терминами и понятиями православной 

религии, образованы путем трансономиза-

ции. В большинстве случаев перенос имени 

собственного в поле ойконимии происходил 

из поля названий церквей, монастырей, часо-

вен, приделов, алтарей и т. д.» [5, с. 13]. На-

звания, восходящие к агионимам, появились 

в результате аффиксации, а производящей 

основой религиоойконима является сокра-

щѐнная форма названия храма или религиоз-

ных праздников, то есть религиоойконим 

образуется от агионима, лежащего в основе 

экклезионима: агионим → [экклезионим] → 

религиоойконим. Приведѐм примеры: (агио-

ним) Св. Николай Чудотворец → (экклезио-

ним) церковь во имя святого Николая Чудо-

творца → (религиоойконим) с. Никольское 

(Арзамасский, Гагинский, Лысковский р-ны), 

д. Никольское (Борский, Воротынский, Гор-

децкий, Шарангский р-ны), п. Никольский 

(Лысковский, Первомайский р-ны), д. Нико-

лаевка (Большемурашкинский, Воротынский, 

Княгининский, Лукояновский, Первомайский, 

Семёновский, Сергачский, Сосновский, Ша-

рангский р-ны), п. Новая Николаевка (Гагин-

ский р-н), д. Новониколаевка (Кстовский  

р-н), с. Николай-Дар (Лукояновский р-н),  

п. Новониколаевский (Воскресенский, Почин-

ковский р-ны), д. Николаево (Шарангский  

р-н), с. Новоникольское (Варнавинский р-н), 

д. Староникольское (Воротынский р-н); 

(агионим) Покров Пресвятой Богородицы > 

Покров > (экклезионим) Покровская церковь 

> (религиоойконим) с. Покров (Гагинский, 

Княгининский р-ны), д. Покровка (Арзамас-

ский, Вознесенский, Воротынский, Выксун-

ский, Дивеевский, Ковернинский, Лысковский 

р-ны), с. Покровка (Вадский, Лукояновский  

р-ны), д. Покровское (Городецкий р-н), с. По-

кровское (Семёновский р-н), с. Покров-Май-

дан (Воротынский р-н), д. Покров-Полянка 

(Сергачский р-н) и др. 

По мнению С.А. Попова, названия насе-

лѐнных пунктов религиозного происхожде-

ния не оригинальны по своей информативно-

сти, слабо отражают особенности самого 

географического объекта, в большинстве 

случаев, не являясь первичными наименова-

ниями поселения, поскольку многие насе-

лѐнные пункты еще до Октябрьской револю-

ции 1917 г. сменили свои самобытные ис-

конные названия на общеупотребительные 

религионимические [3, с. 153]. Всѐ это при-
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вело к появлению на географической карте 

одного района большого количества повто-

ряющихся топонимов, например, села (де-

ревни) с названием Николаевка в Большему-

рашкинском, Воротынском, Княгининском, 

Лукояновском, Первомайском, Семёновском, 

Сергачском, Сосновском, Шарангском райо-

нах; Михайловка в Арзамасском, Вознесен-

ском, Выксунском, Княгининском, Красно-

октябрьском, Лысковском, Навашинском, 

Перевозском, Сеченовском, Сосновском, 

Шатковском районах и др.   

Несмотря на это, православные названия 

географических объектов Нижегородской 

области за несколько веков своего существо-

вания стали неотъемлемой частью культур-

но-исторического наследия региона. На тер-

ритории исследуемого региона располагают-

ся 48 районов. В результате анализа названий 

населѐнных пунктов Нижегородского края 

отмечено 286 топонимов, семантика которых 

связана с религией.  

Религиоойконимы Нижегородской об-

ласти образованы от экклезионимов – собст-

венных имѐн мест совершения обряда, мест 

поклонения любой религии; в том числе на-

званий церкви, часовни, креста, монастыря  

и т. д. Как известно, построенные церкви в 

населѐнных пунктах становились духовными 

центрами, оказывавшими влияние на само-

сознание жителей окрестных территорий. 

Своѐ название церковь получала или в честь 

святого, или в память о каком-либо церков-

ном событии, библейском празднике. Поэто-

му среди ойконимов религиозного происхо-

ждения, образованных от экклезионимов, 

выделяются две подгруппы названий: рели-

гиоойконимы, у которых в качестве основы 

используются агиоантропотопонимы, то есть 

имена святых, и религиоойконимы, восхо-

дящие к агиохронотопонимам, то есть назва-

ниям церковных праздников [6, с. 122]. 

На карте Нижегородской области боль-

ше всего религиойконимов образовано от 

названий церквей, посвящѐнных святым Рус-

ской православной церкви. Высокая частот-

ность названий церквей, содержащих мотив 

«имена святых», и религиоойконимов, к ним 

восходящих, объясняется тем, что для рус-

ского человека святые представлялись лич-

ностями, которые, посвятив жизнь истинно-

му почитанию Бога, исполняли все божест-

венные законы, строго следовали предписа-

ниям вероисповедания, потому и обрели Бо-

жественную Благодать и звание православ-

ных святых. За своѐ беззаветное служение 

Всевышнему и ходатайство за весь род люд-

ской перед ним православные святые бого-

угодники были почитаемы в разных областях 

нашей страны. Ср. использование имѐн хри-

стианских святых в народных наименовани-

ях контаминированных праздников на мате-

риале нижегородских говоров [12, с. 397]. 

Одним из самых почитаемых на Руси святых 

был Николай Чудотворец, поэтому его имя 

регулярно встречается в основе топонимов, 

получивших название от храмонима (имени 

храма). В Нижегородской области есть или 

были церкви или приделы, освящѐнные во 

имя Николая Чудотворца, и зафиксированы 

религиоойконимы, восходящие к агиониму 

Николай Чудотворец:  с. Никольское, д. Ни-

кольское, п. Никольский, д. Николаевка,  

п. Новая Николаевка, д. Новониколаевка, с. Ни-

колай-Дар, п. Новониколаевский, д. Николае-

во, с. Новоникольское, д. Староникольское. 

От названий церквей во имя святого Иоанна 

Богослова образованы названия: с. Иванов-

ское, д. Ивановская. Искренне молились в 

нижегородском регионе Пророку Илии. См., 

например, проведѐнный на материале ниже-

городских говоров анализ структуры и се-

мантики праздника в честь Ильина дня [13,  

с. 243-249]. Названия церквей во имя Проро-

ка Илии на территории области послужили 

мотивом образования ойконимов, восходя-

щих к этому агиониму: с. Ильинское, п. Иль-

инский, с. Новоильинское, с. Ильинки, д. Иль-

инка, с. Ильино, д. Ильинская.   

В основе некоторых религиоойконимов 

лежат не один, а два агионима, то есть цер-

ковь, давшая название поселению, посвяще-

на не одному, а двум святым. Особую значи-

мость в русской православной культуре 

имеют святые апостолы Пѐтр и Павел. На 

территории ряда районов Нижегородской 

области встречаются религиоойконимы в 

честь каждого из этих святых. Частотными 

являются названия, производные от агиони-

ма Павел: д. Павлово, д. Павловка, с. Боль-

шое Павлово, с. Павловское, с. Павловский. 

По названию церкви, освящѐнной во имя 

апостола Петра, названы населѐнные пункты: 

с. Петрово, д. Петровка, с. Петряево, д. Но-

https://maps.vlasenko.net/ru/nizhegorodskaya/sokolskij/ilinka/
https://maps.vlasenko.net/ru/nizhegorodskaya/sokolskij/ilinka/
https://maps.vlasenko.net/ru/nizhegorodskaya/sokolskij/ilino/
https://maps.vlasenko.net/ru/nizhegorodskaya/sokolskij/ilinskaya/
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вопетровка, д. Петриха, д. Новопетровка,  

п. Петровский, с. Петровское. 

Для наименования населѐнных пунктов в 

Нижегородской области использовались и 

другие агионимы (агиоантропотопонимы): 

Василий Великий (Васильев Враг, Васильев-

ское, Васильево, Васильевка, Малая Василь-

евка, Большое Васильево), Сергий Радонеж-

ский (Сергеево, Сергино), Димитрий Солун-

ский (Малая-Дмитриевка, Новодмитриевка, 

Дмитриевское, Краснодмитриевское), Геор-

гий Победоносец (Егорьевское, Новоегорьев-

ское, Григорьевский, Георгиевское), апостол 

Фома (Фомино, Фоминка, Фомиха), Михаил 

Архангел (Новомихайловка, Михайловка, 

Михайловский, Михайлово, Михайловское), 

Александр Невский (Александровка, Алек-

сандровский, Александровское, Александрово, 

Красное Александрово), Алексей Божий че-

ловек (Новоалексеевский, Алексеевка), Фѐдор 

Ушаков (Ушаково, Ушаковка), семья Рома-

новых (Романово, Романовка), равноапо-

стольный Кирилл (Кириллово, Кирилловка), 

Илларион Великий (Илларионово, Ларионо-

во), Симеон Верхотурский (Семеново, Семе-

новский), Афанасий Великий (Афанасьево), 

Савва Сербский (Савино), Филимон Газский 

(Филимонцево), Матрона Московская (Мат-

ренино), апостол Филипп (Филиппово), про-

рок Моисей (Моисеевка), архангел Гавриил 

(Гавриловка), мученик Кондратий (Конд-

ратьево), евангелист Матфей (Большое 

Матвеево), Епифаний Кипрский (Епифанки), 

преподобный Исаак (Исаково) и др.   

Вторую подгруппу религиоойконимов 

составляют ойконимы, восходящие к назва-

ниям религиозных праздников. Несмотря на 

все переименования, происходившие в со-

ветское время, на территории Нижегород-

ской области сохранилось много названий 

данного типа. В проанализированном языко-

вом материале представлены топонимы в 

честь следующих религиозных праздников:  

День святой Троицы: Троица (Богород-

ский р-н), Троицкое  (Княгининский, Воскре-

сенский р-ны), Тепло-Троицкое (Дальнекон-

стантиновский р-н), Новотроицкое (Почин-

ковский р-н), Троицкое 1-е (Вадский р-н), 

Троицкое 2-е (Вадский р-н); 

праздник Покрова Пресвятой Богороди-

цы: Покровка (Арзамасский, Выксунский, Ко-

вернинский, Лукояновский, Лысковский, Се-

меновский, Воротынский р-ны), Большая По-

кровская (Борский р-н), Малая Покровская 

(Борский р-н), Борисово-Покровское (Дальне-

константиновский р-н), Новопокровское 

(Ковернинский, Кстовский, Ветлужский р-ны), 

Покровское (Ковернинский, Семёновский  

р-ны), Покров-полянка (Сергачский р-н), По-

кров (Гагинский, Княгининский, Навашинский 

р-ны), Покров-Майдан (Воротынский р-н); 

праздник Преображения Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа: Преображен-

ский (Лукояновский, Первомайский р-ны), 

Преображенка (Вознесенский, Шарангский 

р-ны), Преображенское (Тоншаевский р-н); 

праздник Рождества Пресвятой Богоро-

дицы или Рождества Христова: Рождест-

венский Майдан (Арзамасский р-н), Рожде-

ствено (Большемурашкинский р-н); 

праздник Благовещения Пресвятой Бого-

родицы: Новоблаговещенское (Гагинский  

р-н), Благовещенка (Кулебакский р-н); 

праздник Знамения Пресвятой Богоро-

дицы: Знаменка (Большеболдинский, Куле-

бакский р-ны), Знаменское (Пильнинский, 

Воскресенский р-ны), Знаменский (Шатков-

ский р-н); 

Вознесение Господне: Вознесенское 

(Вознесенский р-н); 

Воздвижение Креста Господня: Воздви-

женка (Починковский р-н), Воздвиженское 

(Воскресенский р-н); 

Успение Пресвятой Богородицы: Успен-

ское (Арзамасский, Ковернинский, Воскре-

сенский, Семеновский р-ны), Успенье (Семё-

новский р-н), Новоуспенское (Ветлужский  

р-н);  

праздник Воскресения Христова: Вос-

кресенское (Сергачский, Тоншаевский р-ны)  

и др. 

Наиболее частотными оказались рели-

гиоойконимы, образованные от экклезиони-

мов в честь названий праздников Покрова 

Пресвятой Богородицы Святой Троицы, 

Преображения Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа. Однако в номинации насе-

лѐнных пунктов Нижегородской области не 

все памятные Евангельские события нашли 

отражение, в частности не отмечены в иссле-

дуемом регионе названия в честь Введения 

во храм Пресвятой Богородицы, Входа Гос-

подня в Иерусалим, Крещения Господнего, 

Святого Богоявления и др. 

https://maps.vlasenko.net/ru/nizhegorodskaya/sokolskij/isakovo/
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Проведѐнный анализ позволяет сделать 

вывод о том, что репертуар наименований 

религиозного характера на географической 

карте Нижегородской области не только по-

казывает, какое влияние церковь распростра-

няла на топонимию, но и служит ярким от-

ражением характера и мировоззрения народа, 

позволяет сделать выводы об особенностях 

русского видения мира. Распространѐнные в 

онимическом пространстве топонимы, обра-

зованные от культово-религиозных лексем, 

не только играют роль географических тер-

минов, но и репрезентируют результат по-

знания жителями Нижегородской области 

объективной действительности. Религиоой-

конимы, являясь «ономастическими знака-

ми» (А.С. Щербак), содержат в семантике 

культурно-историческую информацию и от-

ражают православно-христианское миро-

ощущение русского человека.  
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