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Аннотация. Прослеживается, насколько российские урбанонимы представляют 
и охраняют локальную культуру, весь Русский мир и саму Россию. Исследование преоб-
ладающих в России урбанонимов проведено по наиболее частотным из них, представ-
ленным на электронном ресурсе «Одноименные улицы». В анализ включались только 
названия, превышающие по числу повторов 200 раз. Таких насчиталось 78, а их общее 
число составило 26 654. Все они были разбиты на шесть кластеров. Продемонстриро-
вано недостаточное отражение урбанонимами Русского мира. Урбанонимы с именем 
Советская или Советский носят 718 улиц, переулков, проспектов, проездов. Они отра-
жают усилия по конструированию советского народа и максимальный слом русской 
самоидентификации. Название Российская повторяется 103 раза. Название Русская но-
сят 27 улиц России, урбаноним Грузинская(ий) звучит в 37 городах, Украинская(ий) 
встречается в 79 городах России, Рижская(ий) есть в 59 городах России, Литовская(ий) 
улица, бульвар или проезд есть в 24 городах. Самым распространенным урбанони-
мом современной России является Октябрьский(ая), включая названия 25 Октября, 
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или «-летия Октября» (902 повтора). Из личностей безусловным авторитетом в назва-
ниях улиц, проспектов и площадей России остается В.И. Ленин (765 повторов). Имя 
Урицкого носят 230 улиц и площадей российских городов, больше, чем имена марша-
лов Жукова (130 повторов), и почти в 10 раз больше Рокоссовского (27 повторов), Ко-
нева (22), Катукова (7). Кроме Крупской, ни одна из женщин не преодолела барьер 200 
урбанонимов. В 149 городах России встречаются улицы Розы Люксембург. За нею сле-
дует Клара Цеткин (86 улиц). Достойной кандидатурой для именований наших улиц 
и площадей выдвигается императрица Екатерина II. Конкретные предложения по вы-
делению своеобразия города прослежены на примере подмосковной Истры. Шаблон-
ный набор урбанонимов лишает российские города конкурентных преимуществ. 
С постижения своей и окрестных улиц нередко начинается познание детьми Родины. Рас-
сматриваются возможности возрождения родиноведения и россиеведения, сближающих 
географию с историей и филологией. 

Ключевые слова: одноименные урбанонимы, родиноведение, Истра, советская симво-
лика, Русский мир, туризм, идентичность, локальная культура 
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Abstract. The article traces the extent to which Russian urbanonyms represent and protect 
local culture, the entire Russian world and Russia itself. The study of urbanonyms prevailing 
in Russia was conducted based on the most frequent of them presented on the electronic re-
source “The Eponymous Streets”. Only names that were repeated more than 200 times were 
included in the analysis. There were 78 of them, and their total number was 26,654. All of 
them were divided into 6 clusters. Insufficient reflection of the Russian world by urbanonyms 
was demonstrated. Urbanonyms with the name Soviet (Sovetskaya or Sovetsky) are borne by 
718 streets, lanes, avenues, and passages. The name Russian (Russkaya) is borne by 27 streets 
in Russia. The most widespread urbanonym of modern Russia is Oktyabrsky(y), including the 
names of 25 October, or “-anniversary of October” (902 repetition). Among personalities, the 
undisputed authority in the names of streets, avenues and squares in Russia remains V.I. Lenin 
“ (765 repetition). Apart from Krupskaya, none of the women has overcome the barrier of 200 
urbanonyms. Empress Catherine II is put forward as a worthy candidate for naming our streets 
and squares. Specific proposals for highlighting the uniqueness of the city are traced using the 
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example of Istra near Moscow. A template set of urbanonyms deprives Russian cities of com-
petitive advantages. The possibilities of reviving Russia studies, which bring geography closer to 
history and philology, are considered.

Keywords: eponymous urbanonyms, Istra, Soviet symbols, Russian world, tourism, identity, 
local lore
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Введение
Сегодня Россия пребывает в поиске своего нового образа, идентичности 

и понимания. Во многом он обеспечивается городским нарративом. Городские 
топонимы, или урбанонимы, играют важную роль в официальном «видении 
мира». В Соединенных Штатах Америки и Соединенном Королевстве символи-
ческое значение урбанонимов неожиданно заняло недавно первое место в обще-
ственной повестке дня в связи с дискуссиями по поводу колониального и/или 
конфедеративного наследия (Rusu, 2021). 

В наименованиях улиц и площадей, скверов и парков заключены летопись, 
наследие, навигатор и визитная карточка города. С постижения своей и окрест-
ных улиц нередко начинается познание детьми Родины. Урбанонимы становятся 
предметом детского запоминания, обожания и подражания, выливаются в по-
ступки. Дети любят названия своей и окрестных улиц, переулков, парков и скве-
ров. Урбанонимы используются для изучения иностранного языка, обладая при 
этом не только лингвистической компетенцией, но и способностью понимать 
культуру страны пребывания. 

Давайте проследим, насколько российские урбанонимы представляют и ох-
раняют локальную культуру, весь Русский мир и саму Россию. 

Материалы и методы исследования
Исследовать российские урбанонимы станем по наиболее частотным 

из них, представленным на электронном ресурсе «Одноименные улицы»1. В ба-
зовый анализ включались и варианты урбанонимов, например: улица/переулок/
проспект/площадь Ленина/Ленинская/Ленинский, улица/площадь/проспект 
Октябрьская(ий) лет (-летия) Октября. Урбанонимов, превышающих 200 повто-
ров, насчиталось 78, а их общее число составило 26 654. Все они были разбиты 
на шесть кластеров (табл. 1). 

1 Одноименные улицы. URl: https://geodzen.com/streets/same?ysclid=lonb9qqlho149277714 (дата 
обращения 22.09.2024). Поскольку Россия на данном ресурсе представлена в границах 2014 
года, то мы присовокупили к числу одноименных названий в России города Крыма, ДНР 
и ЛНР, а также по левобережным частям Запорожской и Херсонской областей по состоянию 
на сентябрь 2024 г.
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Таблица 1. 

Table 1.

Кластеры одноименных урбанонимов России, превзошедших 200 повторов

Clusters of Russian urbanonyms of the same name that have exceeded 200 repetitions

Наименование кластера и его составляющие 
(в порядке убывания)

Число 
названий

Общее число 
повторов

Советской символики (Советская, Комсомольская, 
Пионерская, Первомайская, Пролетарская, 
Красноармейская, Октября, Интернациональная(ый) + 
3-го Интернационала, Юбилейная)

10 4583

Революционных деятелей (Ленина, Кирова, Калинина, 
Маркса, Дзержинского, Фрунзе, Свердлова, Крупской, 
Куйбышева, Энгельса, Урицкого, Володарского)

12 4154

Празднично-индустриальной символики 
(Мира, Победы, Заводская, Молодежная, 
Железнодорожная, Новая, Строителей, Рабочая, 
8 Марта, Спортивная, Свободы, Дружбы, Колхозная)

13 4442

Героев (Гагарина, Чапаева, Чкалова, Матросова, 
Суворова, Разина, Щорса, Кутузова) 8 2363

Деятелей науки, культуры, искусства 
(Горького, Пушкина, Маяковского, Лермонтова, Чехова, 
Некрасова, Гоголя, Островского, Мичурина, Толстого, 
Ломоносова, Чернышевского, Шевченко, Тургенева, 
Герцена, Чайковского)

16 5177

Природно-навигационный (Садовая, Лесная, 
Набережная, Полевая, Северная, Школьная, Зеленая, 
Луговая, Южная, Парковая, Московская, Заречная, 
Вокзальная, Восточная, Центральная, Дачная, Западная, 
Нагорная, Береговая, Ленинградская)

19 5935

Всего 78 26 654

Обсуждение результатов
Урбанонимы с именем Советская или Советский носят 718 улиц, переулков, 

проспектов, проездов. Еще есть 29 улиц в честь годовщины «-летия СССР». Они 
отражают усилия по конструированию советского народа и максимальный слом 
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русской самоидентификации. Название Российская повторяется 103 раза. На-
звание Русская носят 27 улиц России (табл. 2). Она есть во Львове и Черновцах, 
но ее не найти ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Неужели не удастся пронести 
гордое и славное русское имя по улицам русских городов?

Таблица 2. 

Table 2.

Число одноименных названий в кластере советской символики

The number of names of the same name in the cluster of Soviet symbols

Название улицы, проспекта, переулка, 
площади, аллеи, набережной, тупика

Число одноименных улиц в городах РФ 
в границах сентября 2024 г.

Октябрьская(ий), лет (-летия) Октября 902

Советская(ий) 718

Комсомольская(ий) 682

Пионерская 414

Первомайская 412

Пролетарская 377

Красноармейская 375

Интернациональная(ый), 
3-го Интернационала 249

Юбилейная 239

Коммунистическая(ий) 215

Всего 4583

Зато в двух столицах России есть улица Грузинская. В Москве есть Грузин-
ская площадь, Большая и Малая Грузинская улицы и еще Грузинский переулок. 
Всего урбаноним Грузинская(ий) звучит в 37 городах. На деле чуть больше, по-
скольку Москву считаем один раз, как и Ачинск и Новосибирск, где есть 1-я и 2-я 
Грузинская улицы, а в Новосибирске помимо улиц еще и 1-й Грузинский пере-
улок. 

Урбаноним Украинская(ий) встречается в 79 городах России. Туркменска-
я(ий) звучит в 20 городских названиях, с Туркестанским их будет 25. Урбанони-
мы Рижская(ий) есть в 59 городах России, Литовская(ий) улица, бульвар или про-
езд есть в 24 городах, ненамного меньше, чем улица Русская, Эстонская — в 13, 
Латвийская — в 11 российских городах.

Некоторым же отнюдь не малым народам России повезло еще меньше, чем 
русскому. Их вообще нет в названиях российских улиц. Среди них Бурятский(ая), 
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Балкарский(ая), Долганский(ая), Еврейский(ая), Ингушский(ая), Коми, Марий-
ский(ая), Мордовский(ая), Ненецкий(ая), Немецкий(ая), Хакасский(ая), Чечен-
ский(ая), Чувашский(ая), Эвенкийский(ая). Это только то, что удалось просле-
дить.

Самым распространенным урбанонимом современной России является 
Октябрьский(ая), включая названия 25 Октября или «-летия Октября» (табл. 2). 
Он повторяется 902 раза, при этом никаких связанных с ним празднеств не про-
изводится. Появился праздник Народного единства, но ни одного такого урбано-
нима не появилось. 

Все менее понятное для молодежи название Комсомольская(ий) повторяется 
682 раза в городах России. Еще 80 урбанонимов наименованы в честь годовщины 
«–лет ВЛКСМ». Улицы и проспекты Интернациональная(ый) и 3-го Интернацио-
нала повторяются в 249 городах страны. С урбанонимом Колхозная(ый) связано 
317 повторов, улица Крестьянская есть лишь в 127 населенных пунктах. 

Из личностей безусловным авторитетом в названиях улиц, проспектов 
и площадей России остается В.И. Ленин. По распространенности урбанонимов 
он стоит на 2-м месте в России (765 урбанонимов, табл. 2). И хотя с ленинскими 
названиями явный перебор, для многих они почтенны и сокращать их число, ви-
димо, преждевременно. 

Но для кого может быть почитаемо имя Урицкого? Он был главой Петро-
градской ЧК. Во врожденном садизме обвиняла его петроградская молва (Ам-
фитеатров, 2011: 88). «Первые ведра и или бочки крови организованного террора 
были пролиты им» (Алданов, 1991: 97). В Бийске есть переулок Моисея Урицкого, 
улицы Урицкого есть в Новоалтайске, Абакане. Какое отношение этот палач Пе-
трограда имеет к богатой истории Сибири?

В 24 городах урбаноним Урицкого повторяется по два раза в одном горо-
де, т.е. его именем названы улица и переулок или площадь. Такое в Алуште, Ар-
мавире, Бердске, Богородицке, Брянске, Верхней Салзе, Владимире, Грайворо-
не, Истре, Казани, Карачаеве, Копейске, Находке, Новокубанске, Орехово-Зуеве 
(3 повтора: улица и 1-й проезд, 2-й проезд), Порохове, Спасске Рязанском, Старом 
Осколе, Торжке, Тосно, Шадринске, Шахтах. Энгельсе (3 повтора: улица и 1-й ми-
крорайон, 2-й микрорайон). В Ленинграде по приказу Сталина в 1944 г. площади 
Урицкого было возвращено прежнее имя Дворцовой площади. 

Сегодня имя Урицкого носят 230 улиц и площадей российских городов. 
Больше, чем имя маршала Жукова (130 повторов), и почти в 10 раз больше Ро-
коссовского (27 повторов), Конева (22), Катукова (7), Чуйкова вообще нет. Все эти 
спасшие Русский мир маршалы вместе взятые фигурируют в названиях россий-
ских улиц меньше, чем один Урицкий. 

Многие повторяющиеся свыше 200 раз урбанонимы России названы в честь 
сподвижников Сталина. Улица Кирова есть в 462 населенных пунктах России, 
улица Калинина — в 414, Куйбышева — в 261. При этом имя самого Сталина 
не присвоено ни одному из урбанонимов России и всего постсоветского про-
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странства. В семи городах России есть улица Героев Сталинграда, но станции ме-
тро Сталинградская, как в Париже, нет.

Зато имя террориста Халтурина носят 90 улиц российских городов, тер-
рористки Перовской — 48. Еще 21 улица названа именем Патриса Лумумбы. 
И сколько наберется людей, знающих, в честь кого и за что присвоены эти рево-
люционные имена?

В Томске вдоль улицы Советской (быв. Спасский тракт) вытянулись ценные 
квартальчики деревянной исторической застройки (Лисовская, 2023). Почему бы 
не вернуть улице имя старинного тракта? 

Если объединить кластеры советской символики и революционных деятелей 
в один, то он составит 8606 названий (33% от всех превысивших 200 повторов). 
Их трафарет подчеркнут типовыми зданиями со стандартным микрорайонами. 

Из творческих деятелей только 16 представителей науки, культуры, искус-
ства преодолели барьер в более 200 повторов в названиях улиц (табл. 3). Из них 
13 составляют писатели и поэты. Из ученых преодолели барьер только двое: 
М. В. Ломоносов (самый старый по хронологии) и И. В. Мичурин. Из деятелей ис-
кусства больше 200 одноименных наименований насчитывает один Чайковский, 
художников или скульпторов вообще нет. 

Таблица 3. 

Table 3.

Число одноименных названий в кластере революционных деятелей

The number of names of the same name in the cluster of Soviet symbols

Название улицы, проспекта, переулка, 
площади, аллеи, набережной, тупика

Число одноименных названий в городах 
РФ в границах 2024 г.

Ленина 672, включая Ленинская(ий) и Ильича 765

Кирова  462

Калинина  414
Карла Маркса  396
Дзержинского  357
Фрунзе  314
Свердлова  305
Крупской  285 

Куйбышева  261
Энгельса  244
Урицкого  230
Володарского  214
Всего 4164
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Ни в одном из городов России или Сибири нет в названиях улиц имен Залы-
гина, Словцова, Рерихов, Талькова, Чивилихина. Невзрачно представлены имена 
Высоцкого (43 улицы), Шукшина (22), Шишкова (14), Потанина (7), Окуджавы (2)2. 

Кроме Крупской, ни одна из женщин не преодолела барьер 200 урбанонимов. 
В 149 городах России встречаются еще улицы Розы Люксембург. За нею следует 
Клара Цеткин (86 улиц). Всего в честь трех этих дам названо 520 улиц. Как будто 
именно они и есть женские символы страны. 

Женские имена вообще плохо представлены в урбанонимах России. Из 3,5 
тыс. улиц Москвы только 45 названы в честь женщин. В Санкт-Петербурге среди 
почти 4 тыс. улиц не более 30 названы в честь женщин. В Казани около 2 тыс. 
улиц, и лишь 18 из них увековечивают память о женщинах (Гербут, Гербут, 2021).

Достойной кандидатурой для именований наших улиц и площадей могла бы 
стать императрица Екатерина II (находилась у власти с 1762 по 1796 г.). При ней 
Россия создала Черноморский флот и присоединила Крым. В степях Новой Рос-
сии (Новороссии) сложился русский субэтнос новороссы. В результате трех раз-
делов Речи Посполитой Россия завладела белорусскими и волынскими землями. 
Аляска притом прилично содержалась. Там намечался новый субэтнос славорос-
сов с планируемой столицей в Славороссийске. 

 Улица Екатерининская есть в 17 российских городах, и по крайней мере 
в Перми оно дано в честь имени императрицы, основавшей город. Но чаще эти 
названия связаны с храмами святой Екатерины. Памятник Екатерине Великой 
более уместен на присоединенных к России территориях Новороссии, нежели 
вновь воздвигаемые монументы Ленину, отдавшему Новороссию Украине. Имя 
императрицы гораздо более соответствует российскому интеграционному про-
екту «Русский мир» и способствует сближению Украины с Россией. 

Заметим, что в самой огромной стране нет ни одного урбанонима с названи-
ем Географический. 

СССР мог позволить себе и 70-летнюю или более короткую историю. Но рос-
сийская идентичность требует иного прошлого. Россия не только вновь обрела 
1000-летнюю историю (до того отсчет велся с 1917 г.), но и продлила его вплоть 
до Аркаима и Гипербореи (Вертман, 2023; Григорьев, 2018). Теперь ей надлежит 
нести бремя этой древней преемственности и отражать его в названиях своих 
улиц, площадей и парков. Советский Союз мог позволить себе не соотносить себя 
с этой традицией. А в России даже самое далекое прошлое не прошло. Настоящее 
при этом вытекает из прошлого, и каким мы его изберем, таким и будет наше 
будущее. 

Идентификация урбанонимов с городской реальностью. Ключевые иссле-
дования 

Конкретные предложения по выделению своеобразия города рассмотрим 
на примере подмосковной Истры. Благодаря Ново-Иерусалимскому монастырю 
(топографической иконе) она стала одним из популярных туристских городов 

2 Обнаружены нами в пос. Внуковском Москвы и Нижнем Тагиле.
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Московской области. Для акцентирования черт уникальности города в совре-
менных реалиях уместно смотрелись бы скульптуры царя Алексея Михайловича 
и патриарха Никона. Их деяниями к России была присоединена Украина и в честь 
этого события сооружен Ново-Иерусалимский монастырь. 

Знакомство с Истрой, как обычно, начинается с названий. И тут туристов 
удивляет непомерная насыщенность улиц и площадей именами богоборческих 
революционных деятелей, никакого отношения к городу не  имевших, никогда 
в нем не бывавших. Главная автобусная площадь города носит имя Урицкого, 
и все автобусы «идут до Урицкого», «на Урицкого». Есть в Истре и улица Урицкого. 

Всего в Истре 75 улиц. Основой для массовых переименований в 1920-х гг. 
города Воскресенска (быв. название Истры) стали имена Ленина, Урицкого, Во-
лодарского; местных борцов за советскую власть (Морозова, Рябкина, Шнырева, 
Щеголева). Затем к ним добавлялись идеологические группы и даты (улицы Про-
летарская, Рабочая, 1-я Рабочая, Рабочий проезд, Совхозная, улица 25 лет Октя-
бря, 40 лет Октября, Первомайская и Первомайская 2-я). Возникло немало улиц 
с повторениями: 1-я Дачная, 2-я Дачная, Почтовая улица, Почтовый переулок. 

Есть в Истре и улица Советская. На ней располагается Ново-Иерусалимский 
монастырь, в чем нельзя не усмотреть некое надругательство над святыней, по-
скольку именно в советское время с 1919 по 1991 г. монастырь был закрыт. 

Улицы Русской, конечно, в Истре нет. Может, было бы правильнее сегодня 
вернуть советскому человеку имя русского? «Мы русские, какой восторг!» — вос-
клицал Суворов. 

И опять-таки видим, что улица Суворова широко распространена в горо-
дах бывшего Советского Союза (231 название в России). Но напрасно искать имя 
полководца среди урбанонимов Истры. А ведь именно для нее это было бы очень 
мотивированным наименованием. В Ново-Иерусалимском монастыре похороне-
ны близкие люди великого полководца, его жена Прозоровская и сын Аркадий, 
погибший в Рымникском походе. 

Не найти в Истре улицы Левитана, создавшего многие полотна в ее окрест-
ностях. Улица Чайковского 215 раз повторяется в названиях улиц российских 
городов. Но в Истре, в окрестностях которой творил композитор, ее нет. Улица 
Чехова повторяется 328 раз среди урбанонимов России. В Истре, где писатель за-
ведовал поликлиникой, его имя представлено только Чеховским переулком. Быв-
шая Чеховская улица была переименована в улицу Щеголева. 

В усадьбе Покровское-Рубцово, принадлежавшей двоюродному брату 
А. И. Герцена Голохвастову, часто гостили сам Герцен, И. Левитан, В. О. Ключев-
ский, В. А. Серов, М. А. Врубель, А. М. Васнецов. Ныне доступ к этому наследию 
российской культуры надежно перекрыт оградой коттеджного поселка, на терри-
тории которого располагается усадьба. 

Вот улица никогда Истру не посещавшего Маяковского. Но напрасно искать 
улицу Лермонтова, написавшего в 1830 г. на стенах жилища Никона стихотво-
рение «В Воскресенске» («Оставленная пустынь предо мной»). Рядом со скитом 
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патриарха Никона творческое воображение поэта обрисовало прообраз будущего 
«Мцыри» (Волкова, 2020). 

Была в Истре улица Пушкина. Тянулась она с восточной стороны города 
от железнодорожной станции «Истра» до Волоколамского шоссе параллельно 
улице Ленина. Отцы города разместили на ее месте улицу с длинным названи-
ем Главного Конструктора Адасько, человека, наверное, достойного, но свет-
лое имя Пушкина зачем при этом изводить? Ведь он имел прямое отношение 
к Истре. Предки великого поэта 300 лет владели истринскими землями, пока 
дед поэта Лев Александрович Пушкин не продал их в 1760-х (Бондарев и др., 
2012). 

В Истру приезжал также А. Н. Толстой, чтобы увидеть места описываемых 
им исторических событий в романе «Петр I». Еще здесь работал на кирпичном за-
воде, пребывая в заключении, А. И. Солженицын. В дачном поселке НИЛ (Наука 
— Искусство — Литература) проживали писатель Илья Эренбург, выдающиеся 
ученые биогеограф А. Г. Воронов, писатель-географ Ю. К. Ефремов, основополож-
ник ландшафтоведения Н. А. Солнцев, академик К. К. Марков. 

 Отсутствует улица Рокоссовского, штаб которого два месяца стоял в Троиц-
кой церкви неподалеку от Истры. Достойна одна из улиц Истры носить имя ака-
демика, архитектора А. В. Щусева, разработавшего первый проект реконструк-
ции разрушенной в ходе Отечественной войны Истры. Из нее планировалось 
создать город-сад, город-здравницу, «Северное Сочи». При приближении к Истре 
со стороны станции Ново-Иерусалимская кирпичные здания в стиле московско-
го барокко должны были создавать сказочный облик городка на хребте. Проект 
А. В. Щусева реализован не был, но остается актуальным для современного город-
ского благоустройства (Щусев, 1946). 

И напоследок. Город Воскресенск (Истра) ведет свою историю с 1781 г., когда 
получает статус города и герб. Тот величественный герб имеет очень мало сход-
ства с сегодняшним. Но село Воскресенское существовало еще до основания Но-
во-Иерусалимского монастыря (1656 г.), хотя во время Смуты было дотла сожже-
но войсками польского короля Владислава (Бондарев и др., 2012). 

А еще есть родоначальники Истры, древние сурожцы, давшие реке имя 
Дуная (Истрос, Ister, Hister). Предполагается, что дунайские славяне заходили 
по Днепру до севера современной Белоруссии, где отмечалось немало упомина-
ний Дуная в гидронимах, преданиях и песнях (Киркора, 1882). Оттуда они мог-
ли проникать к верховьям Москвы-реки. Может быть, и имя Дунайской улицы 
уместно для Истры. Она не только напоминала бы об истории Истры, но и была 
интересна туристам из придунайских стран. 

Советский шаблон урбанонимов лишает российские города тех конкурент-
ных преимуществ, которые связываются с уникальностью, единственностью, 
экзотичностью, своеобразностью. Для этой атрибутики как нельзя лучше под-
ходит брендирование города названиями улиц и площадей. Затраты на переиме-
нования сторицей окупились бы репрезентацией города с целью заинтересовать 
им, повысить его аттрактивность и конкурентоспособность. Битва за восприятие 
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города может иметь влияние на судьбу страны, и в силах местных властей улуч-
шить, ускорить или ослабить его (Щербинин, 2018). 

Родиноведение
До революции родиноведением именовалось ознакомление с родными ули-

цами и окрестностями, а краеведение ассоциировалось с познанием губернии 
и края (Константинов, Зорин, 2018). В 1920-е гг. название «родиноведение» 
сменилось на более нейтральное — «краеведение». К 1970-м оно оформилось 
в то официозное движение, которое правильнее было бы именовать историей 
КПСС в данном городе. Наука от краеведения отказалась, и оно оказалось в веде-
нии краеведческих музеев, школ и турклубов и уже не связывалось с фундамен-
тальным знанием. 

 Ныне краеведение возрождается, но активно уходит из географии в сфе-
ру исторической науки. При этом оно исследует не столько день сегодняшний, 
сколько прошлое. Мы же полагаем, что краеведение должно составлять душу 
и сердце школьной географии. Краеведение и родиноведение привносят в эконо-
мическую географию природу, а в физическую географию возвращают челове-
ка. «Главным преимуществом географии при нарастающей специализации труда 
нужно считать возможности междисциплинарного обобщения данных. Для ре-
ализации этого потенциала необходимо преодолеть обособленность социально- 
экономического и физического направлений нашей науки», — полагает А. Ю. Ре-
теюм (2024: 13). Эту миссию могли бы взять на себя краеведение и родиноведение, 
сближающие в то же время географию с историей и филологией. 

Как когда-то отечественная экология утверждалась благодаря движению 
писателей и общественности в защиту Байкала, так и сегодня идеи родинове-
дения и краеведения утверждаются прежде всего усилиями писателей. Сибир-
ский писатель и краевед А. К. Омельчук пишет: «Если великую Россию надо спа-
сать — спасут ее только уроки родиноведения» (2023: 96). И далее: «Чему только 
не учат (и не учат) наших школьников, но главного предмета нет. О своей родине..., 
о своем родном месте выпускник знает беспредельно и бестолково мало, и только 
на основе житейского опыта... Вот учитель-родиновед, если он все-таки появится 
в современной отечественной школе. Невообразимый энциклопедист! Географ, 
историк, ботаник, археолог, зоолог, травознатец, лесовед, гидролог, грибник, об-
лаковед, орнитолог, фенолог, фольклорист, этнограф, певец и плясун» (2023: 94). 

Видимо, на основе родиноведения и надо в обучении переходить к краеве-
дению, а за ним к россиеведению, как комплексной науке о России, и уже затем 
к страноведению, как части землеведения. Начинать же родиноведческое позна-
ние следует с постижения своей улицы, окрестных улиц и переулков. Дети любят 
их названия. Топонимы становятся предметом детского запоминания и призна-
ния, обожания и подражания, своеобразными «уроками истории с географией». 

В большинстве городских топонимов мира конструируется их идентичность 
(принадлежность) к реалиям данного региона и страны. В России в целом это 
не так. Названия улиц и площадей трафаретно однолики для многих населенных 
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пунктов и зачастую не имеют ничего общего с их настоящей историей. Шаблон-
ный набор сходных наименований в честь деятелей революционного движения 
или революционных символов зачастую консервирует отжившую идеологиче-
скую оболочку. И на какой срок он будет законсервирован? Ведь рано или поздно 
с ним придется расстаться. 

Выводы
В советское время в России возобладала единая матрица городских топони-

мов. А дети вырастают, так и не узнав самой вдохновенной и сокровенной гео-
графии и истории родных им мест. Между тем в каждом населенном пункте есть 
немало особенного, индивидуального, уникального, есть чем восхищаться. Обра-
тить внимание на отражение в урбанонимах уникальности городов России важ-
но как для сбережения городского наследия, так и для русификации русских го-
родов, особенно актуального в условиях прогрессирующего вымирания русского 
народа и возрастающего его этномиграционного замещения.
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