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Русская словесность и религиозное искусствоV
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П. А. Якимов

Религионимы в древнерусских текстах
В данной статье рассматриваются некоторые орфографические, семантические и стилисти-

ческие особенности употребления номинаций религий в древнерусских текстах.
Ключевые слова: религионим, древнерусские тексты, религиозная картина мира.

Цель данной статьи – рассмотрение особенностей функционирования 
религионимов в древнерусских текстах. Отправной точкой для исследования 
послужили данные лексикографических источников [6; 7; 8; 9], а также данные 
Национального корпуса русского языка (исторический подкорпус).

Под религионимами в современной лингвистике понимают: 1) лексику, вер-
бализующую концепт Религия (религионимы – синоним религиозной лексике): 
многочисленные наименования лиц по отношению к религиозной жизни, рели-
гиозной идеологии; основные богословские понятия; наименования предметов 
быта, связанных с религиозной жизнью; наименования храмов, монастырей; 
наименования небесной иерархии; наименования таинств и т. д. [4, с. 120 – 121; 2, 
с. 143 – 144; 10, с. 507 – 508]; 2) имена собственные, связанные с религией, прежде 
всего с текстом Священного Писания [5, с. 123; 1].

Однако, на наш взгляд, при выявлении особенностей сематического напол-
нения данного термина-композита (в силу его эврисемии и амбисемии) необ-
ходимо исходить из значения его составляющих. Термин образован путем 
сложения усечённой основы слова религия и корня оним (д. греч. ὄνομα – имя, 
название), где первая часть указывает на объект номинации. Подобно другим 
онимам (например, этноним, теоним, агионим, ойконим, катайконим и пр.) 
данный термин используется для выделения именуемого им объекта среди 
прочих в том же классе. Стоит предположить, что религионим есть ни что иное, 
как номинация религий как форм общественного сознания.

Древнерусские тексты имеют тесную связь с религией, что проявляется 
на уровне жанров и на уровне содержания. Анализ особенностей функциони-
рования религионим в древнерусских текстах позволит выявить особенности 
взаимосвязи религиозной и языковой картина мира. Представим некоторые 
результаты проведенного исследования.

Христианство
Религионим восходит к общеславянскому *krьstъ. Одно из ранних заимство-

ваний из германских языков, как полагают исследователи из древневерхнене-
мецкого krist: hrist – Христос < латин. (эпохи христианзации) Christus < греч. 
χρίστός – субстантивированное прилагательное «помазанник»; прилагательное 
χρίστός – «помазанный» от χρίω – «помазываю», «намащиваю». Как отмечет  
П. Я Черных, заимствование скорее всего относится именно к общеславянскому 
периоду, к начальной поре распространения христианства среди славян [9, с. 443].
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В древнерусских текстах встречается несколько вариантов орфографической 

записи названия христианского вероучения:
- христи »ньство – наиболее распространённый вариант написания, что объ-

ясняется частотностью написания в древнерусских текстах имени Спасителя – 
Христосъ. Прос#щи по хр cтiаньствU: помгли бы есте по нас (Новг. I л.); Былъ Uбо 
кн#зь Витовтъ пред крстiанъ… и ^връжес# правовhрныа вhры и хр cтiанства (там 
же).

Частотны в древнерусских текстах дериваты с корнем христ-: христитель, 
христити, хрищU, христитис#, христина (христiанка), христининъ, христинъ, 
христиныи, христиныни, христиньскыи, христовидьць, христовъ, христовьныи, 
христоименитыи, христолюбьць, христосовъ, христоUподобленыи, хрищени~.

- хрьстиньство: Къжьдо хрьстиньства чистотоу въсприиметь (Ефр. крм.).
Многочисленны дериваты с корнем хрьст-: хрьститель, хрьстити, хрьщU, 

хрьститис#, хрьстининъ, хрьстинооглагольникъ, хрьстинъ, хрьстиныи, 
хрьстиньскыи, хрьстиньствовати, хрьстовъ, хрьстолюбивыи, хрьстолюбьць, 
хрьстовъ, Хрьстосъ, хрьстъ, хрьстьныи, хрьстьць, хрьстьчатый, хрьщати, хрьща-
тис#, хрьщени~.

Указанные варианты религионима активно употребляются в текстах древ-
нерусской литературы, начиная с XI века. Доказательством тому является текст 
«Изборника 1073 года», где встречаются оба написания: 1) …б@ди христолюбивhи 
дш7и твои въ отъмьштени~ вhньцемъ въ непрhбрьдомыи вhкъ вhкомъ…;  
2) О Хрьстh Исусh Ги& нашемь… В «Изборнике 1073 года» фиксируется и вариант 
крьстъ, а также производные от него: въ обо~мь съвьршена: крьстоу хв7оу съ 
вhрою поплан#ис# ко на томь…

- крьстиньство: Иже соуть погани, Ги7, обрати на кр7тьньство (Мол. Феод. 
Печ.). Производные слова с корнем крьст- в большинстве своём по семан-
тике далеки от религионима крьстиньство: крьстообразьно, крьстообразнh, 
крьстоперестUпьникъ, крьстъ (в значениях ‘орудие для казни’, ‘предмет, упо-
требляющийся при присяге’), крьстьць, крьстьчатый и под. Иногда встречаются 
слова: крьщатис», крьщени~.

Религионимы с корнем хрест-/крест- нами не зафиксированы, однако доста-
точно часто встречаются слова хрестъ (крестъ) и хрестьнh (крестьнh): …лhто до 
зимы и прииде рославъ из мурома къ мьстиславу клан#»с# єму мол#шетьс# 
рєка хрестъ єси целовалъ ко мнh. Поиди на всеволода всеволодъ же болма 
мол#шетьс# мьстиславу… (Киев. л.); …привелъ ти h б \ъ в руцh твои ч[е]му онh к 
тобh всегда ротh ход#ще губ#ть землю рускую и кровь хрестьньску проливають 
беспрестани и послуша ихъ володимерь в ту нощь посла володимерь… (Пов. вр. л.);  

…кротости и во смиреньи держаmе правоую вhроу крестьньскоую… (Волын. л.);  
…собою давше старhишиньство Михалку и цhловавъше крестъ оу еп(с\)па Черни-
говьскаго из рукы и приhхаста на Москву… (Сузд. л.).

Указанные варианты написания религионима являются равноправными, 
что доказывается их употреблением и в старославянских и древнерусских 
текстах. Подтверждение этому находим в исследованиях Т. И. Вендиной [3, с. 32, 
38, 48]. Предположение, что форма могла зависеть от тематики текста или места 
создания (т. е. отражение диалектных особенностей) в ходе проведенного иссле-
дования не подтвердилась.
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Следует отметить, что слово цьркы (црькы, цьркви, церкы, церкькви) в древ-

нерусских текстах нередко используется для обозначение христианства, христи-
анского вероисповедания: – Яко же бо дождь раститъ сhмя, тако и церкви влечеть 
душу на добрыя дhла (Симон. Посл. Полик.); – Коем бо церкви прилhзите? Ни 
убо и Латынскаа церкви, иная въмhщше, паче апостольскыа и отечьскыа вhра 
(Посл. Нил. Псков.)

Православие
Для обозначения православной веры в древнерусских текстах используется 

лексема православи~. Согласно «Материалам» И. И. Срезневского лексема реа-
лизует 3 значения:

- благочестие: Молюся о вашемъ православьи всемилосердому Богу (Посл. М. 
Фот. Псков. 1410 – 1417 г.); Молюся, да благопреумножить о всемъ временномъ 
великаго вашего православiа (Посл. М. Фот. Псков. 1426 г.); Воспоминаа вашему 
православiю, да въ чювство придете (Посл. Митр. Iон. Княз.);

- православная вера, Грекороссийское вероисповедание: Хощю вамъ гла-
голати на пользу и въ познанiе истиннаго православiа привести (Посл. М. 
Фот. Псков. 1410 – 1417 г.); Цвhтущаго въ прежнемъ благочестiи Греческаго 
православiя (Посл. Митр. Iон. Лит. еп. 1460 г.);

- православная община: Далъ есми на собе запись старостh Тавренскiе 
волости… да и всему православью Тавренскiе волости (порядн. Свящ. 1588 г.) […, 
с. 1350].

В древнерусских текстах активно используется лексема православьныи для 
обозначения всего, основанного на правилах истинного вероучения, а также для 
номинации исповедующего православную веру. Следует отметить, что данные 
лексемы преимущественно используются в текстах религиозной тематики.

Словарь старославянского языка не дает результатов употребления религио-
нима православие в текстах X – XI вв. Для этой цели авторы текстов обращаются 
к лексеме правовhри~ ‘истинная вера’ [8, с. 495]. При этом наряду с субстантивом 
правовhрьныи, обозначающим ‘истинно верующего’, используется лексема право-
словьць [8, с. 496], близкой к древнерусскому православи~.

Религионим правовhри~ из старославянского языка переходит и в древнерус-
ский язык:

- истинная, правая вера: Правовhрь~мь просвhтилъ ~си (Мин. 1097 г.); 
Дасть мл\срде, бл\говhрьноумоу ти слоузh Соломоню пр\мдрсть, Ддв\оу кротость  
и ап\льско~ правовhри~ (Мин. Пут. XI в.); Да славится въ правовhрiе и да кле-
нется всяко еритичьство (Илар. Зак. Благ.); Иполнь сы апостольскаго правовhрья 
(Лавр. Л. 6726 г.);

- наставление в истинной вере: – Аще ли кто противитьс# вашему правовhрью, 
мьнh повhдаите (Еп. посл.)

В древнерусских текстах активно используется адъектив правовhрьный и 
его адвербиальный дериват правовhрьно. Их значения в целом совпадают со 
значениями дериватов религионима православи~. Однако первые используются 
и текстах нерелигиозной тематики.
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Католичество

Католичество упоминается в виде производного прилагательного католичь-
скыи: – Католичьска» бо цр\кы нhсть наречена именьмь чл\вчьмь, нъ вси въ им» 
Га\ нашего Iс\ Ха\ кр\стини именоу~мъс# [7, т. 2, стб. 1199]. Как видим, здесь подчер-
кивается единство христианской церкви.

Иноверие
Иноверие или инобожие – это прежде всего язычество, что подтверждают 

тексты: «зыческое инобожьствь~ (Ефр. крм); Иновhрныя на вhру приводя 
(Псков.I л.).

Древнерусские тексты активно противопоставляют язычество христиан-
ству: Р(ч 7)е г(с 7)ь̇  мол#щес# не лихо гл 7ите, «ко и «зычници твор#ть, мн#ть бо, 
«ко во мнозhхъ рhчехъ послоушани боудоуть не оуподобитес# (Пчела).

Язычьскыи (азычьскыи) – иноплеменной, нехристианский; аналогичное 
значение может в контексте получать и прилагательное «зычьныи (азычьныи): 
О еп\пhхъ…, мол#штиихъс# въ црквахъ ли въ монастырьхъ еретичьскыихъ ли 
«зычьскыихъ…, ли принос#штиихъ съньмwьъ ли цр\квамъ «зычьскыимъ (Ефр. 
крм.); – Вълшьствоующеи и обычаю «зычьныихъ въслhдьствоующие (Ефр. крм.).

Однако иновhрникъ (иновhрны~) не всегда язычник (язычники): wбличити. 
Роукы хранити ^ татбы. И ^ злоиманїа. И дш 7ю ^ мъзды. А не таити ничтоже 
своимъ вhрникомъ. А иновhрникомъ не «вити, аще и до смр 7ти кто моучить и. а 
разбо и́никомъ не прич#сти т́ис#. Храни т́и же (Истор. Иуд. в.); Х(с 7)въ сирhчь ^ 
~ретикъ. И зловhрныхъ искусник(ъ 7) и нечтивыхъ грhхолюбець. И иновhрныхъ 
сквернi(к 7) Послушаите же со внимани~мь. Да по р#ду бесhду скажемъ.. и вы со 
внимани~мь (Притча о душе).

Иновhьць он же бесерменин (басурманин): а Живинъ б@ду™ с Рускою или 
бесерменинъ, на иновhрцh ст \лю ·и\· гривенъ (Церк. Уст. Яр.).

Весьма активно в древнерусских текстах используется религионим бесер-
меньство – ‘магометанство’: Пролья кровь Михаилову и Дмитрееву праведну, еда 
и мнh се же хощеть сътворити и вhру нашу в бесерменство превратити (Псков. I 
л.). Бесерменъ, бесерменинъ, бuсuрманъ – ‘мусульманин’: – Зосима… отвержеся 
Христа и бысть бесерменинъ, въступивъ въ прелесть лжаго пророка Махметя… 
Егда люди~… подвизаашася на бесерменъ… тогда и того безаконнаго… убиша 
(Соф. вр.); – Хиновя поганые Татаровя, бусурмановя (Сл. о Задон.); и поганые 
бусурманы покрыша главы своя руками своими (Сл. о Задон.); слышав же Липо-
вичьскыи кн# (з~) Ст 7ославъ · здумавъ с своєю дружиною безъ Wлговы думы 
достерегъс# на пути розбои створи · самh · в 7 братеника бесерменина та оутекла · 
а Руси избилъ · к 7е · и · в 7 · бесерменина · се же створи Ст 7ославъ wдинъ безъ Wлга · 
и твор#шес# добро uчинилъ · а на болшюю пакость Wлгу и собh (Сузд. л.).

Магометане в древнерусских текстах именуются и как моавит#не, и как 
татары: переведена бы(с~) пискоупь» во Холмъ Въ лh(т~). ¤ѕ 7. P 7. Лв 7. Приде неслы-
хана рать. Безбожнии Моавит#не. Рекомыи Татаръве. Придоша на землю Поло-
вецькоую. Половцемь же ставшимъ. Юрьгии Кончакови(ч~) бh болиише всихъ 
Половець. Не може стати. Противоу лицю и(х~) бhгающи (Гал. л.)

Подводя итог, отметим, что детального рассмотрения требует вопрос сопо-
ставления особенностей функционирования религионимов в древнерусских 
текстов с особенностями их функционирования в старорусских текстах; сопо-
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ставления семантической наполненности религионимов, их орфографической 
и грамматической оформленности. Данное исследование будет способствовать 
созданию более четкого представления о взаимодействии религиозной и языко-
вой картин мира на разных этапах развития русского языка.
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православная лексика в «Словаре церковнославянского и русского языка» / А. М. Четырина // 
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Сокращения
Волын. л. – Волынская летопись (1262–1292 гг.) представляет собою заключительную часть 

Ипатьевского свода первой четверти XV в.
Гал. л. – Галицкая летопись.
Еп. посл. – Епископское послание по кормчей книге Варсонофьевской XIV в.
Ефр. крм. – Кормчая книга Ефремовская, написанная около 1100 года.
Илар. Зак. Благ. – Слово о законе и благодати митрополита Иллариона.
Истор. Иуд. в. – История Иудейской войны Иосифа Флавия.
Киев. л. – Киевская летопись 1119 – 1199 гг. в составе Ипатьевского списка первой четверти XV в.
Лавр. л. – Летопись по Лаврентьевскому списку.
Мин. – Служебные минеи.
Новг. I л. – Новгородская летопись по списку Академии наук, XV в.
Пов. вр. л. – Повесть временных лет по Ипатьевскому списку.
Посл. митр. Iон. Лит. еп. 1458 – 1459 г. – Посланiе митрополита Iоны Литовскимъ епископамъ 

1458 – 1459 гг. (въ списке).
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Посл. м. Фот. д. 1431 г. – Посланiе митрополита Фотiя въ Псковъ съ наставленiями мирянамъ 

до 1431 г. (въ списке).
Посл. Нил. Псков. – Послание Константинопольского патриарха Нила во Псков, 1382 г.
Притча о душе – Притча о душе и теле епископа Кирилла Туровского.
Псков.I л. – Псковская летопись.
Симон. Посл. Полик. – Послание епископа Симона к иноку Поликарпу, 1226 г.
Сл. о Задон. Слово о Задонщине.
Соф. вр. – Софийский временник.
Сузд. л. – Суздальская летопись включена в Лаврентьевский свод XIV в. между 1111 и 1305 гг.
Церк. Уст. Яр. – Церковный Устав Ярослава Мудрого.

P. A. Yakimov
Nominations of religion in Old Russian texts

In this article some spelling, semantic and stylistic features of the using the nominations of religions 
in Old Russian texts are considered.

Keywords: nomination of religion, Old Russian text, religious picture of the world.
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