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ГОДОНИМЫ НИЖНЕГО НОВОГОРОДА:  
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

В статье рассматривается историческая перспектива развития годони-
мов Нижнего Новгорода. Дается понимание системности годонимов, кото-
рая характеризуется общностью в структурном, семантическом, культур-
ном, историческом и других аспектах. Кратко рассматривается история 
основания и развития Нижнего Новгорода, окрестных сел и деревень, впо-
следствии вошедших в состав города. Анализируются традиционные принци-
пы номинации на обозначенном материале, их изменение с течением времени. 
Исследуются экстралингвистические причины переименований в системе го-
донимов Нижнего Новгорода и делается вывод о влиянии времени появления 
годонима на принцип номинации, положенный в его основу.
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Исследование языковой номинации как создания языковых единиц с осо-
бой семантикой позволяет проследить глубину и разнообразие взаимовлияния 
языка и действительности. С древнейших времен человек присваивает назва-
ния всему, что его окружает – это одна из важнейших особенностей, которыми 
обладают люди. Наименования, окружающие человека, могут выполнять раз-
личные функции: выделять и различать предметы и объекты, указывать на-
правление, предостерегать, помогать ориентироваться в пространстве, могут 
нести в себе качественную характеристику и т.д. Особенно важное место сре-
ди других онимов занимает топонимия, поскольку во внутренней форме топо-
нимов заключена крайне значимая информация о культуре жителей, особен-
ностях ментальности, ландшафтных характеристиках местности, важнейших 
исторических событиях и т.п. 

Целью данного исследования является рассмотрение в исторической пер-
спективе микротопонимов, а в частности годонимов, города Нижнего Новго-
рода. Годоним – это вид урбанонима (урбонима), наименование любого ли-
нейного географического объекта в городе: улицы, переулка, шоссе, проспек-
та, бульвара, проезда, набережной, съезда, тупика. Годонимы представляют 
собой систему, которая характеризуется общностью в структурном, семан-
тическом, культурном, историческом и других аспектах. Следует отметить, 
что годонимическая система любого города, насчитывающего многовековую 
историю, не могла сформироваться в одночасье, поэтому для анализа разви-
тия системы годонимов Нижнего Новгорода следует обратиться к истории 
самого города.

Нижний Новгород был основан в 1221 году великим князем Юрием Все-
володовичем. Город выстроили на слиянии Оки и Волги, выгодно используя 
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особенности природного ландшафта – первую деревянно-земляную крепость 
с разных сторон защищали крутые волжские обрывы-насыпи и глубокий 
овраг. Нижегородский Кремль – самая древняя часть города – становится 
центром окрестных земель, вокруг него начинают возникать поселения, ко-
торые постепенно входят в состав города. Это села и деревни Мыза, Печеры, 
Лапшиха, Щербинки (более раннее название Новцы), Сормово, Кунавино, 
Гореевка, Бурнаковка, Молитовка и другие. Некоторые из них, к примеру 
Сормово и Кунавино, являются крупными населенными пунктами с соб-
ственной историей. Первое упоминание о Кунавинском районе (как о Куна-
винской слободе) относится к 1599 году. Именно туда в 1822 году была пере-
несена знаменитая Макарьевская ярмарка. А первое летописное упоминание 
о крупном селе Сормово относится к 1542 году. Эти поселения, войдя в со-
став Нижнего Новгорода, образовали одноименные районы и микрорайоны. 
Поистине бурное развитие Нижнего Новгорода началось в ХХ веке. В состав 
города вошли указанные выше поселения, начался промышленный и адми-
нистративный рост: строились новые районы, магистрали, инфраструктура. 
Таким образом, закономерно выделение двух основных вех в развитии Ниж-
него Новгорода, которые, помимо всего прочего, отличаются и принципами 
номинации. Рассмотрим подробнее основные из них.

Анализируя принципы номинации с опорой на годонимы Нижнего Нов-
города, можно отметить значительные отличия, связанные с эпохой возник-
новения того или иного названия на карте города. К примеру, одним из древ-
нейших принципов номинации является отражение в названии особенностей 
рельефа местности (улица Молитовские бугры, улица Горная, переулок Пруд-
ный), поскольку описание ландшафтных особенностей поселения способ-
ствовало ориентации в пространстве. Последнему, кстати, служили и годо-
нимы с пространственной семантикой (улица Заболотная, улица Верхняя, 
улица Северо-Восточная). Дескриптивные годонимы, содержащие в себе 
описательную характеристику улицы, ее внешнего вида и отличительных 
особенностей также представляют собой древние номинативные образова-
ния (улица Прямая, улица Безлесная, улица Лучистая, переулок Урожайный). 
Принцип присвоения названия улице по профессии людей, ее населявших, 
является продуктивным (улица Малая Ямская, улица Охотничья, переулок 
Ямской). Агиотопонимия, лежащая в основе годонимической номинации, 
представляет собой один из наиболее часто используемых принципов по-
именования (улица Алексеевская, улица Большая Печёрская, улица Большая 
Покровская, улица Варварская).

В ХХ веке, вместе со сменой политического строя страны и повсемест-
ной глобализацией, стали применяться новые способы имянаречения, отве-
чавшие идеологическим целям советского правительства. Выделились два 
наиболее продуктивных принципа номинации: отантропонимический и от-
топонимический. Использование при назывании урбанонимических объек-
тов антропонимов показывает значимость для нижегородцев увековечивания 
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памяти людей, деятельность которых связана с городом и страной. Это та-
кие годонимы, как: улица Героя Фильченкова, улица Максима Горького, улица 
Минина. Наличие большого числа оттопонимических годонимов связано с 
проводимой в стране политикой формирования дружественного отношения 
к республикам, входившим в состав СССР, и их жителям – улица Узбекская, 
улица Молдавская, Туркменский переулок. Высокая концентрация стабильно 
работающих научных и промышленных предприятий, появившихся в городе 
в ХХ веке, повлекло за собой появление большого количества годонимов, от-
разивших эту сторону жизни нижегородцев (переулок Моторный, улица Ав-
томеханическая, улица Деревообделочная). Остался продуктивным и прин-
цип наименования улицы по профессии, роду деятельности (улица Депута-
тов, проспект Кораблестроителей). Особо следует выделить тип годони-
мов, характерных исключительно для советской эпохи. Это так называемые 
советонимы, отразившие в своей внутренней форме реалии того времени 
(улица Страж революции, улица Вождей революции, улица Краснодонцев, 
улица Коминтерна).

Итак, можно заключить, что время появления годонима напрямую влияет 
на принцип номинации, положенный в его основу. Однако не все урбанони-
мы возникли одновременно с появлением самого внутригородского линей-
ного объекта, некоторые из них сменили старое название. Следовательно, 
изучение переименований в годонимической системе Нижнего Новгорода 
представляет особый интерес для формирования полноценной картины ур-
банонимического пространства города. 

Значительное количество переименований среди годонимов Нижнего 
Новгорода связаны с советским этапом в истории страны. Ценностным ори-
ентиром революции были соответствующие идеологемы, о которых упоми-
налось выше, когда речь шла о годонимах, произошедших от антропонимов 
и топонимов. Новые названия появились у улиц, чья внутренняя форма не-
сла в себе черты ушедшей эпохи: религия, царская власть и т.п. Значительная 
часть агиотопонимической лексики была заменена нейтральными или про-
советскими вариантами. В улицу Гаршина была переименована улица Пред-
теченская, улица Мироносицкая – в улицу Добролюбова, Успенский переулок 
в переулок Крутой, улица Спасская – в улицу Трудовую. Улицы, носившие на-
звание в честь царской власти или реалий, связанных с тем временем, также 
подверглись процедуре переименования: улица Царская стала Совнаркомов-
ской, Пушная набережная – бульваром Мира, улица Мещанская была пере-
именована в улицу Братьев Матусовых, улица Александровская – в Интерна-
циональную, улица Елизаветинская – в Коммунистическую, улица Дворянская 
(ранее Учредительного собрания) – в улицу Октябрьскую.

Некоторые значимые агиотопонимы в конце ХХ века вернулись на карту 
Нижнего Новгорода. Так, было возвращено исконное название улицам Боль-
шой Покровской (в годы СССР – улица Свердлова), Алексеевской (Красноф-
лотская), улице Рождественской (улица Маяковского) и другим. 



28

События 1917 года оказали сильнейшее влияние на внутригородскую но-
минацию даже в тех случаях, когда годонимы не были связаны с реалиями 
дореволюционной России. На смену старым названиям пришли новые реалии 
жизни, новая идеология и новые словесные конструкции: улица Пожарская 
стала улицей Генкиной (профессиональной революционерки), проспектом Га-
гарина было названо Мызинское шоссе (прежние названия – Ворошиловское и 
Арзамасское шоссе). Причем, важно отметить, что основной функцией старых 
названий было указание на направление дороги), 8–9 линии (номинация как в 
г. Санкт–Петербурге на Васильевском острове) стали улицей Ванеева (старые 
названия – улица Оперная, Вологодская, Эстонская).  Интересно, что раньше 
не только улица Ванеева носила название «линия» и определенную нумера-
цию. Таким же образом были переименованы улицы, параллельные ей: улица 
Ижорская (6–7 линии), улица Полтавская (4–5 линии), улица Киевская (2–3 
линии), улица Тунгусская (1 линия), улица Артемовская – это бывший 8–й пе-
реулок, улица Декабристов – бывший 6–й переулок. Нумерация линий при-
обретает поистине масштабные размеры в Канавинском районе города – она 
доходит до 36–37: улица Узбекская – бывшая 36–37 линии. А вот в Автозавод-
ском и Сормовском районах термин «линия» для обозначения годонима сохра-
нился до сих пор: в Автозаводском районе существует нумерация годонимов 
от 0 до 33, а в Сормовском районе есть годонимы 1-я и 2-я линия. Кстати, до 
Сормовского района годоним «1-я линия» находился в Приокском районе – те-
перь это улица Зырянская.

Таким образом, можно заключить, что история годонимической системы 
Нижнего Новгорода столь же многогранна, как и история самого города. Сме-
на вех, политического строя, революции, войны, научные открытия оказывают 
непосредственное влияние на наименования внутригородских объектов. Го-
донимы чутко улавливают малейшие изменения в культурном пространстве и 
становятся своеобразным зеркалом преобразований. Годонимическая система 
характеризуется изменчивостью с течением времени и подверженностью экс-
трасистемным влияниям. Название географического объекта, выполняя важ-
ную функцию определения, выделения этого объекта среди других таких же в 
окружающем пространстве, становится условием его существования. Совре-
менные русские топонимы являются своеобразным отражением ментальности 
русского человека в прошлом и настоящем.
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