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В статье рассматриваются три описания городского пространства Великого Новгорода, фиксирующих его состояние в 
XVII, XIX, XX и XXI вв. Показаны возможности их использования для лингвистического исследования новгородского 
ономастикона. 
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The article focuses on three descriptions of urban space of Velikiy Novgorod, fixing its situation in XVII, XIX, XX and XXI 
centuries. Possibilities to use the descriptions for linguistic study of Novgorod onomasticon are shown. 
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Развитие ономастических исследований и пре-
подавания ономастики повышает интерес к город-
ским именам (урбанонимии [1]). При наличии общих
принципов русской городской ономастики имена
собственные каждого города отличаются как факти-
ческой спецификой, обусловленной историей и куль-
турой города, так и своеобразием их изучения пред-
ставителями различных гуманитарных наук. Остано-
вившись на именах городского пространства, рас-
смотрим их с позиций лингвистической ономастики, 
то есть имея в виду языковую природу городских
имен и их связь с городской культурой. 

Понятие «имена городского пространства» как
одно из ключевых для ономастики города введено в
учебном пособии [2] и детально рассмотрено в моно-
графии [3]. Оно является обобщающим по отноше-
нию к серии понятий, отражающих разные типы ур-
банонимов и получивших воплощение в ономастиче-
ских терминах: годоним — «название линейного объ-
екта в городе, в том числе проспекта, улицы, линии, 
переулка, проезда, бульвара, набережной»; агороним
— «название городской площади, рынка»; хороним — 
«имя части территории города, в том числе района, 
квартала, парка» [1, с. 52, 27, 146]. Не отрицая специ-
фичности каждого из обозначенных терминами эле-
ментов городского пространства, (их различия можно
описать, например, словами «линейность» / «точеч-
ность» / «фрагментность»), следует подчеркнуть, что
предложенный обобщающий термин необходим для
выявления общих принципов именования городского
пространства и бытования его имен в культуре со-
временного города. Кроме того, это понятие важно в
исследовании структуры городского ономастикона, 

где оно противопоставлено понятиям «имена соору-
жений» и «имена заведений». 

В практике описания городского пространства
в качестве обобщающего термина используется поня-
тие «улица». Так, почти в каждом городе есть книги с
названием «Улицы …», и в них представлены, есте-
ственно, не только улицы, но и переулки, проспекты, 
площади, микрорайоны. При изучении имен собст-
венных в качестве такого общего термина использу-
ется ключевой термин ономастики топоним, что ка-
жется не совсем удобным, поскольку не выявляется
принадлежность городу, ведь топоним обозначает
имя любого географического пространства [1, с. 127]. 
Эти замены говорят, как кажется, о терминологиче-
ской лакуне, которую и снимает используемый здесь
термин имена городского пространства. 

Обращаясь к именам городского пространства
Великого Новгорода, стоит отметить, что они не
обойдены вниманием исследователей. Ограничив-
шись только лингвистическими работами, следует
назвать публикации В.П.Строговой [4], 
В.Л.Васильева [5]; Л.Я.Петровой [6], автора настоя-
щей статьи [7]. Кроме того, нельзя не вспомнить
учебную литературу [8] и массу публикаций в медиа 
[9]. Тем не менее представляется актуальным поста-
вить вопрос о том, как отражаются имена городского
пространства в его описаниях, которые в истории
нашего города предприняты, по крайней мере, триж-
ды, и уже это сам факт городской культуры, привле-
кающий внимание. При этом надо заранее оговорить-
ся, что ни одно из этих описаний нельзя квалифици-
ровать как лингвистическое, тогда как идея данной
работы — дать их лингвистическое прочтение. 

http://www.sports.ru/tribuna/blogs/utkin/
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У этой истории есть безусловная начальная да-
та — 1808 год. Именно в этом году опубликованы 
«Исторические разговоры о древностях Великого 
Новгорода» Евгения (Болховитинова), включавшие, 
помимо основного текста, два «прибавления». Одно 
из них — «Прибавление первое о древних улицах 
Великого Новгорода» и можно считать первой пуб-
ликацией, посвященной интересующему нас объекту. 
Фигура ее автора замечательна тем, что это русский 
историк, археолог, писатель, которого современники 
относили «к числу первых ученых в Европе» [10]. 
Есть основание считать его основоположником нов-
городики [11], и рассматриваемое описание приобре-
тает в таком контексте особый интерес. 

В факсимильном переиздании «Исторических 
разговоров…» «Прибавление…» занимает девять 
страниц текста [12]. В кратчайшем предуведомлении 
сообщается, что описание «почерпнуто из Нарядной 
описи, сему городу деланной 1623 года Александром 
Чоглоковым да Дьяком Добрынею Семеновым» (сама 
эта опись утрачена, информация Л.А.Секретарь). 
Семь страниц «прибавления» составляет таблица из 
трех столбцов: в первом помещаются названия нов-
городских концов и заполий (Славенской, Плотен-
ский с Никитинским и Радоговицким запольями, Не-
ровской, Загородской, Гончарской); во втором — на-
звания улиц, расположенных в соответствующих 
концах; в третьем — комментарии Евгения о совре-
менном ему расположении названных улиц. Заверша-
ется «прибавление» «Примечанием», включающим 
небольшой список новых улиц, а также статистиче-
ские данные о населении Новгорода в XVII, XVIII 
веках и в современную Евгению эпоху. 

Таким образом, мы располагаем первым опи-
санием новгородских улиц (в нем более чем 80 имен 
начала XVII и одновременного начала XIX века). Оно 
показывает, что топографию Новгорода составляли 
концы, улицы, переулки, слободы, слободки и даже 
остров — Митрополичь остров в Загородском конце, 
«был между Легощею улицей и Чудинцовой улицей 
от церкви Св. Флора и Лавра к Кремлю» [12, с. 98]. 
Из описания можно извлечь данные об изменениях 
городского пространства, поскольку оно адресовано 
читателю-современнику, и в нем даются ориентиры 
начала XIX века. Так, к имени Михайловка дается 
комментарий «На Михайловке, так и ныне называе-
мая»; а к имени Нутная — «Где ныне новая Николь-
ская улица, мимо церкви св. Апост. Филиппа» [12, с. 
94]. Из комментариев видно, что основные ориенти-
ры в городе — Волхов, кремль, вал, концы, дороги, 
церкви, монастыри: улица Рядетина — «От Десятина 
Монастыря, близь нынешней Воздвиженской улицы, 
мимо левой стороны церкви Св. Троицы к Волхову» 
[12, с. 99]. 

Список и объяснения к нему убеждают, что го-
родские наименования мотивированы, чему посвящен 
и фрагмент «Разговора второго», где говорится, что 
«в Новгороде многие издревле прозваны именами 
знаменитых людей, как например, Добрынина, Янева, 
Редядина, Боркова, Щурова, Иворова, Ильина и дру-
гие» [12, с. 96]; другие способы мотивации выясня-
ются при объяснении некоторых имен, так, Иванов-

ский переулок — «где ныне церковь святого Иоанна 
Богослова» [12, с. 97]. Большинство наименований 
улиц и иных городских пространств однословные, но 
есть и составные, безусловно, более поздние: Малая 
Лубянка, Новая Романовка. 

Что касается грамматической формы, то боль-
шинство наименований представляют собой прилага-
тельные, среди которых обнаруживаем как относи-
тельные (Щитная, Кончанская улицы, Спасская и 
Духовская слободки), так и притяжательные (Ильина, 
Иворова, Славкова, Коржова улицы, Дубошин и Вит-
ков переулки). Единичные наименования — в форме 
существительных: Рогатица, Лубяница, Михайловка, 
Оловянка, Новинка. 

Итак, наличие первого описания имен новго-
родских улиц дает возможность их лингвистического 
изучения в историческом аспекте. При этом важно 
подчеркнуть, что все приведенные имена — резуль-
тат стихийной, а значит, естественной языковой ра-
боты многих поколений новгородцев. И хотя в быто-
вании имена подвергались изменениям, они сохраня-
ли привычную для русской грамматики форму. Так, 
название «Неровский конец» (сейчас принято напи-
сание Неревский) читателям Болховитинова было 
непонятно, и его объяснению посвящается фрагмент 
«Разговора первого»: «Неровским назвался он от 
древней Новгородской дороги к реке Нарове и при-
морскому городу Нарве, где Новгородцы имели 
складку своих товаров, отпускавшихся за моря» [12, 
с. 94]. Ценность этого описания становится очевид-
ной при изучении последующих этапов истории имен 
новгородского пространства. 

Второе описание новгородских улиц опубли-
ковано в 1975 году, а затем переиздано в 1980 году с 
исправлениями и дополнениями [13]. Его авторы 
И.И.Кушнир, главный архитектор города, и 
И.А.Зайцев, сотрудник ленинградского издательства 
(информация С.А.Коварской). Справочник включает 
краткий очерк истории города, его современного со-
стояния и перспектив. Основная часть книги — опи-
сание улиц, состоящее из отдельных статей, распо-
ложенных по алфавиту современных авторам имено-
ваний. 

Эти статьи различаются по объему. Одни 
включают только сведения о расположении улицы и 
возможности добраться до нее городским транспор-
том, объяснение названия, напр.: «Улица 8 марта. 
Находится улица на южной окраине Софийской сто-
роны, отходит от Псковской улицы. Образовалась 
после Великой Отечественной войны, в конце 1940-х 
годов. Застроена одноэтажными деревянными жи-
лыми домами. Названа в честь Международного 
женского дня» [13, с. 33]. Другие дополнены инфор-
мацией о том, как улица именовалась ранее. Инте-
ресно, что при этом в справочнике цитируется Бол-
ховитинов, значит, его исторический труд был из-
вестен авторам книги. Так, при описании улицы 
Большевиков указывается, что раньше она именова-
лась Буяновской (здесь и приводится уже использо-
ванная выше цитата), затем была переименована в 
улицу Обороны, а в 1946 получила наименование 
Большевиков [13, с. 25]. Большая статья посвящена 
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Кремлю с его сооружениями и памятниками [13, с. 
62-67]. 

Интересно отметить, что главными ориентира-
ми теперь оказываются не концы, а стороны — Со-
фийская и Торговая. Так, расположение улицы Кра-
силова характеризуется следующим образом: «Нахо-
дится улица в южной части Торговой стороны и со-
единяет набережную Александра Невского с Знамен-
ским переулком» [13, с. 60]. Теряют статус ориенти-
ров церкви, хотя информация о них включается в ста-
тьи об улицах, так, в упомянутой статье об улице 
Красилова есть отдельный абзац: «На улице Красило-
ва находится памятник архитектуры XIV века цер-
ковь апостола Филиппа (1383—1384 гг.). В 1526 году 
она была перестроена, при этом сохранился ее древ-
ний план и частично стены. Церковь квадратная в 
плане и имеет одну апсиду. Завершение фасадов тре-
мя полуциркульными закомарами сделано в XVI ве-
ке, хотя такое решение характерно для конца XII ве-
ка» [13, с. 60)]. Кроме того, в «Перечне основных 
достопримечательностей» помещен список «Архи-
тектурных, военно-исторических и гражданских па-
мятников», где и монастыри, и церкви [13, с. 158-
162]. 

Уделено внимание и именам городского про-
странства: «новые названия улиц, площадей и про-
спектов отражают героику революционного прошло-
го и первых лет социалистической революции, исто-
рию города советского времени, а также подвиги и 
мужество народа в дни Великой Отечественной вой-
ны» [13, с. 10]. 

В статьях о многих улицах находим информа-
цию об их переименовании, прежнем названии и тех 
персонах, в память о которых улицы получали новые 
имена. Так, уже упомянутая улица Красилова «назва-
на была Ильинской, по церкви святого Ильи, стоящей 
и поныне на этой улице. Решением горисполкома 9 
января 1946 года переименована в память героя-
коммуниста Александра Красилова. Александр Семе-
нович Красилов (1902—1942 гг.), Герой Советского 
Союза, во время разведки боем в ночь с 28 на 29 ян-
варя 1942 года заслонил грудью амбразуру вражеско-
го дзота» [13, с. 60]. 

Всего в справочнике представлено около 240 
улиц. Интересно отметить, что около трети их по 
форме — существительные в родительном падеже, 
эта ономастическая инновация была внедрена во все 
советские города. Улицы Большевиков, Свободы, 
Связи, с одной стороны, и Ленина, К.Маркса, Некра-
сова, Мерецкова, Черняховского объединяли Новго-
род с десятками населенных пунктов в СССР. При 
этом в новгородском ономастиконе советской поры 
было и много имен в форме прилагательного, правда, 
только относительных — и старых (Воздвиженский и 
Воскресенский переулки, Десятинная улица), и новых 
(Ленинградская, Маловишерская, Шимская улицы). 
Заметно и расширение терминологии городского про-
странства: помимо улиц и переулков, теперь в нее 
входят проспект, шоссе, проезд, бульвар. 

В целом второе описание улиц — чрезвычайно 
интересный источник. Он представляет картину го-
родского пространства советского Новгорода, вклю-

чает материал о массовом переименовании улиц, а 
также свидетельства идеологизации городского оно-
мастикона, «нагружения» его политическими моти-
вами и введения в него персон как связанных с горо-
дом (Мерецков, Черняховский и другие герои войны), 
так и далеких от него (Маркс, Горький, Свердлов). 
Оно предъявляет завершенную картину городских 
имен, выдержанных в советских традициях, и новую 
их грамматику с преобладанием родительного падежа 
— Мира, Кочетова, Ломоносова. 

Третье описание новгородских улиц, подго-
товленное новгородскими историками 
О.В.Запольской и С.В.Моисеевым, издано в 2010 го-
ду [14]. На первой странице обложки издание пред-
ставлено как справочник, а на последней есть уточ-
нение — «научно-справочное издание». Действи-
тельно, это описание построено на серьезной научной 
основе: оно стало результатом натурных исследова-
ний городской среды и изучения документов разных 
эпох, которые указываются в каждой статье; часть 
документов о переименованиях опубликована в книге 
в качестве приложений; есть в ней алфавитный ин-
декс имен улиц, персоналии, библиография. 

Во вступительном слове авторы отмечают, что 
одним из мотивов их труда стало желание преодолеть 
«невообразимую путаницу», возникшую в городе как 
результат в первую очередь неоднократных переиме-
нований улиц. Однако справочник отражает не со-
временное состояние городского пространства, а 
представляет собой сводное описание за большой 
срок — с XVIII по XXI век. При этом в описание ока-
зываются включенными и уже не существующие 
фрагменты городского пространства («Крестьянская 
ул. Находилась на Софийской стороне. … Поглощена 
застройкой многоквартирных домов» [14, с. 76]), и 
только намеченные («Слободской проезд. Планиру-
ется к строительству к районе Юрьево» [14, с. 126]). 
Отсюда значительный объем его «единиц описания» 
— почти 350: 329 улиц, переулков, проездов, бульва-
ров; 10 площадей, 9 слобод [14, с. 6]. 

Краткие статьи, посвященные каждому из объ-
ектов описания, включают, как видно из уже приве-
денных примеров, информацию о положении в го-
родском пространстве и относительно других улиц, 
протяженности, юридической стороне вопроса, рас-
положении на улице значимых городских объектов, 
наконец об основании для именования и переимено-
вания. 

Стоит отметить, что третье описание сущест-
венно пересекается с первым, поскольку в конце XX 
века в городской словарь было возвращено почти 40 
названий средневековых улиц: Славная, Ильина, Чу-
динцева и др. 

Итак, традиция описания элементов городского 
пространства с их именами существует в Великом 
Новгороде более 200 лет. В итоге мы располагаем тре-
мя систематическими описаниями, охватывающими 
период с 1623 по 2010 год, что составляет серьезную 
базу для различных исследований. Отметим, что эти 
описания сопровождаются корпусом вспомогательных 
материалов и документов, касающихся имен улиц, 
городских реалий, составляющих социокультурный 
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контекст их бытования в городской среде. Важно так-
же подчеркнуть, что эти описания предприняты как в 
рамках научного интереса, прежде всего историческо-
го (Болховитинов), так и практических потребностей 
горожан, нуждающихся в точных сведениях о город-
ском пространстве и его отдельных элементах. 

Лингвистическое прочтение рассмотренных 
описаний позволяет не только увидеть городской 
ономастикон в его исторических изменениях, иссле-
довать его различные имена в разных аспектах, но и 
поставить вопрос о создании топонимического слова-
ря Великого Новгорода, в котором были бы отражены 
судьбы отдельных имен и выявлены закономерности 
образования и бытования городских онимов в устной 
и письменной речи горожан. Такой словарь мог бы 
способствовать и установлению единых норм их про-
изношения, что сложно без понимания существа на-
именований, их происхождения и изменений за столь 
значительный срок, в течение которого существуют и 
фиксируются имена Великого Новгорода. 
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