
Таким образом, исследование выявило отчетливую тенденцию -  поте
рю языковой и региональной уникальности в сфере коммерческих наимено
ваний предприятий торговли, общепита, бытового обслуживания крупного 
российского города. Анализ наименований продемонстрировал языковую 
картину, типичную для любого российского города, желающего считаться 
современным. Корни данного явления следует искать в традиционном пре
клонении определенной части наших сограждан перед всем иностранным, 
которое усилилось с проникновением интернета как проводника западной 
культуры.
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Антропонимы в структуре годонимов г. Белгорода

А н н о тац и я . В статье анализируется годонимы г. Белгорода, в состав которых вхо
дят антропонимы. Годонимы классифицируются по способу образования и по семантике. 
В статье подвергаются анализу причины переименования антропонимических годонимов.

К л ю ч ев ы е  сл о в а : топонимы, годонимы, антропонимы, классификация годонимов.
A b s tra c t:  In article it is analyzed street names of Belgorod which part antroponima are. 

Street names are classified by a way of education and by semantics. In article are exposed to the 
analysis of the reason of renaming the antroponimicheskikh of street names.

K eyw ords: toponyms, street names, antroponima, classification of street names.

Проблемы изучения региональных языковых особенностей и регио
нального типа языковой личности в последнее время выдвигается на перед
ний план лингвистики, что вполне закономерно и предопределено ярко вы
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раженной антропоцентричностью современных языковых исследований. 
Описание и анализ региональных языковых особенностей позволяет выявить 
черты регионального языкового менталитета, под которым понимается сово
купность концептуально значимых черт языкового коллектива, проживающе
го на конкретной территории [2: 78].

Региональные языковые особенности являются объектом изучения 
лингвокраеведения, значительное место в котором занимают региональные 
ономастические исследования. Особенно широко развернулась работа по 
изучению топонимов, которые составляют основную массу имен собствен
ных. Пристальное внимание к именам собственные, в частности географиче
ским названиям, обусловлено их особой роль в жизни человека, они -  «зер
кало нашей истории и нашей жизни» [5: 56].

Особое место среди топонимов занимают микротопонимы -  индивиду
ализированные названия малых географических объектов, особенностей 
местного ландшафта (лесов, полей, урочищ), а также названия внутригород
ских объектов (улиц, переулков). Совокупность названий данного типа опре
деляется как микротопонимика (от греч. микро «малый» плюс топоним -  
«имя места»). Названия линейных объектов в городе (улиц, проспектов, пе
реулков, площадей), образующих одну их групп микротопонимической лек
сики, именуют в лингвистике годонимами. На важность изучения именно 
этой группы топонимов указывает Г.Ф. Ковалев, который справедливо отме
чает, что «именно эта категория имен собственных наиболее уязвима. Уходят 
без возврата старые названия улиц, частей населенных пунктов, а ведь оно 
многое могли бы рассказать» [4: 232]. Этот пласт лексики содержит ценную 
и богатую информацию об истории того или иного региона, и вместе с тем, 
что очень важно, -  о русском языке и его истории.

Годонимы представляют значительный интерес в том плане, что в них 
наиболее отчетливо проявляется действие человеческого фактора. Они являют
ся продуктом сознательной деятельности человека, поэтому годонимы позво
ляют проследить региональные предпочтения в выборе таких номинаций.

Годонимы г. Белгорода не подвергались до настоящего времени линг
вистическому анализу, между тем значение этого города как административ
ного, культурного центра нашей области привлекает внимание к названиям 
его улиц и площадей. Объектом нашего внимания является одна из групп го- 
донимов г. Белгорода, а именно наименования, в основе которых лежит лич
ное имя человека-антропоним.

Согласно данным справочника «Улицы и площади г. Белгорода», в 
нашем городе зафиксировано 261 название. Из них 182 названия улиц, 77 пе
реулков, 2 бульвара и 1 площадь. Основной массив номинаций составляют 
годонимы, образованные от имен собственных, то есть от антропонимов 
(всего зафиксировано 120 таких названий). Данный факт -  яркое проявление 
действия в языке человеческого фактора. Географическим объектам человек 
стремится дать, прежде всего, свое имя.

По способу образования антропонимические годонимы можно разде
лить на три группы: а) образованные от фамилий: ул. Чехова, Щорса; б) от
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имен и фамилий: ул. Розы Люксембург, Богдана Хмельницкого; в) от фамилий 
с пояснительными словами: ул. Генерала Лебедя. Первая группа включает 
самое большое количество годонимов. Вторая и третья группы немногочис
ленны. Причина, видимо, в том, что такие названия не отвечают нормам то
понимической номинации, согласно которой названия улиц, площадей и пе
реулков должны быть краткими и удобными для произношения.

В семантическом отношении годонимы представлены следующими 
группами:

- улицы, образованные от имен и фамилий деятелей мирового рево
люционного и рабочего движения: ул. Энгельса, Тельмана, Ленина, Крупской. 
Эти улицы составляют как бы общесоюзный фонд наименований, многие из 
них есть практически во всех городах бывшего Советского Союза, и Белго
род в этом плане не исключение;

- от имен и фамилий деятелей Советского государства: ул. Ворошило
ва, Кирова, Фрунзе;

- участников революции и гражданской войны: ул. Щорса, Чапаева;
- героев Советского Союза и Великой Отечественной войны: ул. Га

стелло, Ватутина, Горовца, Шершнева;
- деятелей культуры и искусства: писателей: ул. Горького, Тургенева; 

поэтов: ул. Пушкина, Лермонтова; артистов, художников, ученых: ул. Мен
делеева, Пирогова, Ломоносова.

Как разновидность региональной лексики годонимы фиксируют исто
рию региона, страны в целом, опыт многих поколений, отражают изменения, 
происходящие в общественном сознании. Так, до революции улицы в нашем 
городе чаще назывались либо по объекту, расположенному на ней (Соборная 
-  церковь), либо отражали направление улицы (ул. Московская, Харьковская). 
Практически во всех городах существовали улицы, названные в честь рус
ских императоров. И в Белгороде была улица Императора Николая II.

После революции характер номинации изменяется. Годонимы приоб
ретают по преимуществу идеологический характер. Именно в эту эпоху мно
гие улицы были переименованы. Так, улица Императора Николая II стала ул. 
Гражданской, впоследствии пр. Ленина. Магистратская стала улицей Кра
сина, Георгиевская -  улицей Бакунина, потом Чернышевского (ныне улица 
50-летия Белгородской области).

В начале двадцатых годов улицы стали называться именами вождей 
революции, героев гражданской войны. Указанная тенденция проявилась и в 
белгородской годонимии. Так, например, была переименована улица Граж
данская в ул. Ленина. Однако впоследствии такие названия стали исчезать по 
мере ухода политических деятелей, вождей с исторической арены. Улица Ба
кунина, например, стала называться улицей Чернышевского.

Эта тенденция получила дальнейшее развитие в годы перестройки, ко
гда происходила переоценка многих фактов нашей истории. Примером мо
жет служить улица Жданова, получившая название улицы Студенческой. 
Способ номинации кардинально изменился: название, носившее идеологиче
ский характер, заменилось нейтральным названием по объекту, находящему
ся на этой улице.
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Обращает на себя внимание тот факт, что переименованию подверга
ются именно антропонимические годонимы. Хотя нам представляется, что 
подобные названия следует сохранять как дань истории. Название улицы -  
это своеобразная страница истории города, это особый памятник его много
вековой жизни. «Микротопонимы, -  как справедливо отмечает Л.А. Климко- 
ва, -  выполняют функцию «аккумуляции памяти» -  исторической, событий
ной, мировоззренческой, языковой и иной — материальной, вещной и духов
ной» [3: 231].

Антропонимические годонимы г. Белгорода свидетельствует о том, что 
как явление социального порядка городская топонимия отражает изменения, 
происходящие в жизни общества, в истории города. В этих названиях живет 
память о людях, прославившихся своими делами, внесших особенный вклад 
в историю города, страны. Поэтому лингвистическое изучение названий улиц 
требует привлечения данных историко-культурного развития города, его гео
графических особенностей, требует обращения к экстралингвистическим 
факторам.
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Автобиографические записки Иоасафа (Горленко), 
епископа Белгородского, и Фотия (Спасского), 

архимандрита Юрьевского, в свете проблемы жанра

А н н о т а ц и я . В статье исследуется традиционалистская поэтика мемуарно
биографического жара Предметом рассмотрения является жанровая форма как фактор особо
го типа средневекового художественного мышления. Мемуарно-биографические произве
дения представлены различными жанровыми модификациями, которые изучаются в соот
ветствии с литературным процессом эпохи. Своеобразие биографизма в духовной литера
туре XVIII-XIX веков в воплощении традиционалистской поэтики. Внимание концентри
руется, прежде всего, на изучении традиционалистской поэтики мемуарно
биографических жанров, воплощенной в «каноне» и «законе».

К л ю ч е в ы е  с л о в а : русская литература XVIII-XIX веков, традиционалистское со
держание и форма, жанр, биография, автобиография.

A b s tra c t  (S u m m a ry ) . This article examines the traditionalist poetics of biographical 
heat. The subject of consideration is the genre as a factor of particular medieval type of artistic 
thinking. Biographical works are represented in various genre modifications, which are studied 
in accordance with the literary process of the era. The originality of biographism in the spiritual 
literature of the XVIII-XIX centuries in the embodiment of traditionalist poetics. Attention is
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