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РОССИЙСКИЕ УРБАНОНИМЫ  
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РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 
АННОТАЦИЯ 

Целью работы является исследование городских топонимов, или урбанонимов, со 
стороны воспитательного значения и создания представления о Русском мире. По 
электронной базе «Одноименные улицы городов России» прослежена частота 
повторяющихся урбанонимов, превышающих по числу повторов 200 раз. Таких 
насчиталось 76, а их общее число превысило 26 тыс. Они были разбиты на шесть кластеров 
с названиями: 1) революционных деятелей; 2) советской символики; 3) празднично-
экономические; 4) героев; 5) писателей, деятелей искусства и науки; 6) природно-
навигационные. Около половины российских одноименных урбанонимов, превышающих 
200 повторов, составляют связанные с советско-революционной символикой. Замена 
урбанонимов с устаревшей идеологической оболочкой на именования с чертами местной 
идентичности важна для сбережения городского наследия, конструирования 
положительного образа населенного пункта, для создания благоприятной среды его 
населению. В урбанонимах страны плохо представлена русско-православная тематика. 
Название Русская носят 27 улиц, в то время как улица (проспект, переулок) Советская(-ий) 
повторяется 718 раз. Демонстрируется непомерная насыщенность урбанонимов России 
именем Урицкого (230 повторов), превышающих по числу вместе взятых маршалов Жукова, 
Рокоссовского, Конева, Катукова.  В честь Крупской, Люксембург и Цеткин названо 520 
улиц России. Предлагается возвеличить в топонимы имя императрицы Екатерины II, 
присоединившей Крым и создавшей Новороссию. Процесс дерусификации России 
анализируется на примере подмосковной Истры. Предлагается совершенствование ее 
урбанонимов, в частности включением в них имен Суворова, Пушкина, Лермонтова, 
Левитана, Чайковского, Чехова, Алексея Толстого, архитектора Щусева. Все они имеют 
прямое отношение к истории Истры.  Обратить внимание на урбанонимы населенного 
пункта важно как с целью сбережения городского наследия, так и для создания 
конкурентных преимуществ, которые связываются с уникальностью, единственностью, 
эксклюзивностью, своеобразностью. Эта конкуренция со временем будет только расти. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: урбанонимы, названия улиц и площадей, местная идентичность, 
городское наследие, Истра 
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ABSTRACT 

The aim of the work is to study city toponyms, or urbanonyms, from the point of view of 
educational value and creation of an idea of the Russian world. The frequency of repeating 
urbanonyms (city toponyms) exceeding 200 repetitions was tracked using the electronic database 
“Streets of the same name in Russian cities”. There were 76 of them, and their total number 
exceeded 26 thousand. They were divided into six clusters with the names of: 1) revolutionary 
figures; 2) Soviet symbols; 3) festive and economic; 4) heroes; 5) writers, figures of art and science; 
6) natural and navigational. About half of Russian urbanonyms of the same name exceeding 200 
repetitions are associated with Soviet-revolutionary symbols. Replacing urbanonyms with an 
outdated ideological shell with names with features of local identity is important for preserving 
the urban heritage, constructing a positive image of the settlement, and creating a favorable 
environment for its population. Russian Orthodox themes are poorly represented in the country’s 
urbanonyms. The name Russkaya is borne by 27 streets, the street (avenue, lane) Sovetskaya (-
sky) is repeated 718 times. The excessive saturation of urbanonyms of Russia with the name of 
Uritsky (230 repetitions) is demonstrated, exceeding the number of marshals Zhukov, 
Rokossovsky, Konev, Katukov combined. 520 streets in Russia are named after Krupskaya, 
Luxemburg, and Zetkin. It is proposed to exalt the name of Empress Catherine II, who annexed 
Crimea and created Novorossiya, in toponyms. The process of derussification of Russia is analyzed 
using the example of Istra near Moscow. It is proposed to improve its urbanonyms, in particular 
by including the names of Suvorov, Pushkin, Lermontov, Levitan, Tchaikovsky, Chekhov, Alexey 
Tolstoy, and the architect Shchusev in their titles. All of them are directly related to the history of 
Istra. It is important to pay attention to the individuality of the settlement both for the purpose of 
preserving the city heritage and for creating competitive advantages associated with uniqueness, 
singularity, exclusivity, and originality. This competition will only grow over time. 

 
KEYWORDS: urbanonyms, names of streets and squares, local identity, urban heritage, Istra 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Родиноведение 

Улица — это лицо города и его символ, наследие и навигатор. Названия улиц 
отражаются прежде всего на картах городов. Дети любят названия своей и окрестных улиц, 
переулков, парков и скверов, они становятся предметом детского запоминания, обожания и 
подражания. С постижения своих улиц, а не с «буденовки, что где-то в шкафу мы нашли», 
начинается познание Родины, берет начало родиноведение. Так именовалось до революции 
наука о родном селе, городе, волости, уезде, а краеведение связывалось с изучением 
губернии и края [Константинов, Зорин, 2018]. В 1920-е гг. слова «родина» и «отечество» 
оказались не «в чести» и название «родиноведение» сменилось на более нейтральное — 
«краеведение». 

В настоящее время идеи родиноведения начинают возрождаться. Сибирский 
писатель и краевед А. К. Омельчук пишет: «Родина с малой буквы: наше родное место. 
Родина с большой буквы начинается с малой... Чему только ни учат (и не учат) наших 
школьников, но главного предмета нет. О своей родине (именно с малой буквы), о своем 
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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, облаковед, орнитолог, фенолог, 
фольклорист, этнограф, певец и плясун» [Омельчук, 2023, с. 94].  

Однако возможности родиноведческого познания в городах России очень 
ограничены. Во всех городах страны в советское время тиражировалась единая матрица 
городских топонимов, или урбанонимов, сохраняющаяся до сих пор. Она несет поли-
тически значимые названия, посредством которых формировалось образно-идеологическое 
пространство. Целью настоящей работы является исследование повторяющихся 
урбанонимов России с позиции выявления возможностей совершенствования российской 
урбанистики для оптимального отражения идентичности российских городов. 
 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Решить обозначенные вопросы мы попытались на основе обработки больших 
массивов данных об урбанонимах в различных городах нашей страны по данным 
электронного ресурса «Одноименные улицы»1, охватывающем все города бывшего СССР. 
Одноименные урбанонимы на данном электронном ресурсе представлены в границах 
России за 2014 г. Поэтому мы присовокупили к их числу одноименные названия в городах 
Крыма, ДНР и ЛНР, а также по левобережным частям Запорожской и Херсонской областей.  

В анализ включались только названия, превышающие по числу повторов 200 раз. 
Таких насчиталось 76; их общее число составило 26 048. Все 76 урбанонимов по 
наименованию были разбиты на 6 кластеров (табл. 1). 

 
Табл. 1. Кластеры одноименных урбанонимов России, превзошедших 200 повторов1 

Table 1. Clusters of urbanonyms of the same name in Russia,  
which have surpassed 200 repetitions1 

 

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 3965 

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

12 4164 

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

13 4442 

 
1  Одноименные улицы. Электронный ресурс: 

https://geodzen.com/streets/same?ysclid=lonb9qqlho149277714 (дата обращения 24.03.2024) 
Streets of the same name. Web resource: https://geodzen.com/streets/same?ysclid=lonb9qqlho149277714 
(accessed 24.03.2024) 
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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, Зеленая, Луговая, Южная, Парковая, 
Московская, Заречная, Вокзальная, Восточная, Центральная, 
Дачная, Западная, Нагорная, Береговая, Ленинградская) 

19 5836 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Русский мир 

Какой же вырисовывается по нашим урбанонимам Русский мир? Урбанонимы с 
именем Советская или Советский носят 718 улиц, переулков, проспектов, проездов. Еще 
есть 29 улиц в честь годовщины «-летия СССР». Все эти 747 урбанонимов отражают 
идеологические усилия по конструированию советского народа и максимальный слом 
национальной самоидентификациии. Появившееся при Ельцине название Российская 
повторяется 103 раза на улицах России. А вот название Русская носят только 27 улиц.  

Улица Русская есть во Львове и Черновцах, но ее не найти ни в Москве, ни в Санкт-
Петербурге. Зато в двух столицах России есть улицы Грузинская. В Москве есть Грузинская 
площадь, Большая и Малая Грузинская улицы и еще Грузинский переулок. Всего урбаноним 
Грузинская(ий) звучит в 37 городах. На деле чуть больше, поскольку Москву считаем один 
раз, а там 4 грузинских урбанонима, в Ачинске и Новосибирске их по два. Урбаноним 
Украинская(ий) встречается в 79 городах России, Рижская(ий) — в 59. Литовская(ий) улица, 
бульвар или проезд есть в 24 городах, ненамного меньше, чем улица Русская. 

Этнографические наименования вообще искаженно представлены в урбанонимах 
страны. Нет урбанонимов, посвященных таким народам России, например, как бурятский, 
еврейский, ингушский, марийский, мордовский, ненецкий, немецкий, хакасский, чеченский, 
чувашский, эвенкийский.  

Нельзя не заметить, что антинациональное прилагательное «советский» и нацио-
нальное название «русский» носят диаметрально противоположный смысл. Советское — 
«национальной России враждебное и от нее во всех своих целях и средствах отличное, но-
вое государство» [Ильин, 1992, с. 123]. Интернациональный марксизм ратовал за уничто-
жение семьи и отмирание наций. Только в середине 1930-х гг. сталинское руководство ввело 
понятие «советского патриотизма», абсолютно не согласующегося с марксизмом. 

Сегодня слóва «русский» некоторые по-прежнему усиленно избегают. И не столько 
даже враги, сколько сами русские усматривают в нем некую ксенофобию, а то и фашизм. 
«Русские почти стыдятся того, что они русские: им чужда национальная гордость, и часто 
даже — увы! — чуждо национальное достоинство... Русская интеллигенция... исповедовала 
исключительно сверхнациональные идеалы» [Бердяев, 2005, с. 237]. В этой щемящей 
щепетильности крылось немало созидательного. Без таких чувств не были бы построены 
ни Российская Империя, ни СССР. Но сегодня эта стыдливость за свою русскость 
расчищает дорогу этнозамещению, нулевой рождаемости и уничтожению национальной 
идентичности (своеобразия), а они оборачиваются уничтожением культуры, т. е. смысла и 
энтелехии истории.  

СССР мог позволить себе 70-летнюю или еще более короткую историю, в то время 
как в России не прошло даже самое далекое прошлое. Страна вынуждена воспринимать себя 
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в едином непрерывном контексте в тысячу и более лет и даже продлила ее до Аркаима (XX– 
XVI вв. до н. э.). Ей надлежит нести бремя древней преемственности и отражать его в 
названиях своих улиц, площадей и парков.  

Между тем еще более актуальными стали слова «мы не знаем ни одного мало-
мальски культурного народа в мире, который бы так мало обращал внимание на свое 
прошлое, так мало бы ценил прошлые деяния своих предков, как это делает великий 
русский народ, у которого мы замечаем полное отсутствие самосознания, самоуважения и, 
вследствие того — самопознания» [Савелов, 1908, с. 9–10]. В итоге и создается 
деформированная урбокартина наших городов. 

 
Табл. 2. Число одноименных названий в кластере советской символики 
Table 2. 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 за 2024 г.,  

в скобках всех названий 
1 Советская(-ий) 718 

2 Комсомольская(-ий) 682 

3 Пионерская 414 

4 Первомайская 412 

5 Пролетарская 377 

6 Красноармейская 375 

7 -летия Октября 275 

8 Интернациональная(-ый) 3-го Интернационала 249 

9 Юбилейная 239 

10 Коммунистическая(-ий) 215 

Всего 3965 
 

Другое ключевое слово, которого у нас не то стесняются, не то стыдятся, не то 
боятся — «империя». Недруги это чувствуют и упрекают русских в «имперскости» еще 
поболее, чем в нетолерантности. Мы же предлагаем выдвинуть Империю в качестве бренда 
России. Да, мы — Великая Империя, геополитический продолжатель самых крупных в 
истории межконтинентальных и многонациональных империй: держав скифов, гуннов, 
Чингисхана, царей и СССР [Вернадский, 1927]. Империей была уже Киевская Русь, 
спаявшая славян с другими народами от Карпат до Ярославля и Суздаля. Самой крупной в 
истории империей стала Российская (до продажи Аляски).   

Между тем ни один из урбанонимов России не связан с названием «Имперский». 
Даже имена русских землепроходцев находят очень слабое отражение в отечественной 
топонимике. В самой огромной стране нет ни одного урбанонима, связанного с названием 
«Географический». Появился праздник Народного единства, но ни одного такого 
урбанонима найти не удалось.  

Однако враждебные национальному самосознанию наименования Интернациональ-
ная(-ый) и 3-го Интернационала повторяются в 249 городах страны. Людьми как-то ныне 
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подзабыто, что целью троцкистов-интернационалистов была мировая революция и полный 
захват всемирной власти на основе коммунизма. 

Еще чаще встречается улица Комсомольская. Всего 682 урбанонима России 
именуются этим все менее понятным для молодежи названием. А еще 80 урбанонимов 
наименованы в честь годовщины «-лет ВЛКСМ». 

Улица Крестьянская есть в 94 городах России, еще 30 переулков и проездов 
именуются Крестьянский, всего 127. Чаще встречается улица Колхозная. Она повторяется 
в 233 населенных пунктах и еще 84 переулка именуются Колхозными, итого 317 повторов.  
 
Революционные деятели 

Наиболее плотно среди урбанонимов России представлены имена революционных 
деятелей — в их честь названо 4 164 площадей, улиц, проспектов (табл. 3). Сразу после 
революции 1917 г. и до середины 1920-х гг. в названиях улиц и площадей увековечивались 
имена Ленина, Свердлова, Троцкого, Луначарского, Зиновьева, Рыкова, затем Сталина, 
Молотова, Ворошилова, Кагановича. Большевики относились к переименованиям как к 
самому действенному и дешевому виду пропаганды. Никаких референдумов на этот счет 
не проводили, мнение населения не спрашивали. В итоге урбанонимы СССР стали 
шаблонно-трафаретными.  

  
Табл. 3. Число одноименных названий в кластере революционных деятелей 

Table 3. Number of names of the same name in the cluster of revolutionary figures 
 

№ 
Название улицы, проспекта, 
переулка, площади, аллеи, 

набережной, тупика 

Число одноименных 
названий в городах РФ 

в границах за 2014 г. 

Число одноименных 
названий в городах РФ в 

границах за 2024 г. 
1 Ленина 647 672* 
2 Кирова 445 462 
3 Калинина 396 414 
4 Маркса 381 396 
5 Дзержинского 347 357 
6 Фрунзе 301 314 
7 Свердлова 293 305 
8 Крупской 271 285 
9 Куйбышева 247 261 
10 Энгельса 234 254 
11 Урицкого 221 230 
12 Володарского 206 214 
Всего 3989 4164 

* включая Ленинская(-ий) и Ильича 765 
 

Абсолютным рекордсменом среди них остался главный богоборец в истории 
В. И. Ленин. В 647 населенных пунктах есть улица, площадь или проспект Ленина. Еще 74 
российских улиц носит название Ленинская. Также 44 урбанонима связаны с именем 
Ильича. В Ногинске, например, есть улица Ильича, 1-я ул. Ильича, 2-я ул. Ильича, всего 9 
улиц Ильича. В совокупности в России в честь В. И. Ленина насчитывается 765 
урбанонимов. 

Воплощением ленинизма вызваны беспрецедентные в мировой истории разрушения 
религии, прежде всего православия. В 1922 г. Ленин призвал своих соратников уничтожать 
священников «с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь 
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и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и 
реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше» (цит. по 
[Аксючиц, 1994, с. 94]). Десятки тысяч священников и мирян были расстреляны и 
отправлены в концлагеря. Об этом периоде хорошо написано в замечательной книге 
великого русского писателя В. А. Солоухина «При свете дня» [1992]. 

Вместе с тем имя Ленина для многих почитаемо. Подходить к переименованию тут 
следует осторожно. Но для кого может быть уважаемым имя троцкиста Урицкого? Его имя 
носят 230 улиц и площадей российских городов. Он был главой Петроградской ЧК и 
самозабвенно уничтожал цвет русской аристократии. Во врожденном садизме обвиняла 
этого человека петроградская молва [Амфитеатров, 2011, с. 88]. «Первые ведра и/или 
бочки крови организованного террора были пролиты им... Инфернальность его росла с 
каждым днем» [Алданов, 1991, с. 97]. 

В 24 городах урбаноним Урицкого повторяется по два раза, т. е. его именем названы 
улица, переулок или площадь. Такое наблюдается в Алуште, Армавире, Бердске, 
Богородицке, Брянске, Верхней Салзе, Владимире, Грайвороне, Истре, Казани, Карачаеве, 
Копейске, Находке, Новокубанске, Орехово-Зуеве (3 повтора: улица, проезд, 2-ой проезд), 
Порохове, Спасске-Рязанском, Старом Осколе, Торжке, Тосно, Шадринске, Шахтах.  
В  г. Энгельсе имя Урицкого повторяется 3 раза (улица, 1-й микрорайон, 2-ой микрорайон).  

На улицах России имя Урицкого звучит чаще, чем маршала Жукова (130 повторов) и 
почти в 10 раз чаще, чем маршалов Рокоссовского (27 повторов), Конева (22), Катукова (7). 
Все вместе взятые эти спасшие Русский мир военачальники фигурируют в названиях 
российских улиц меньше, чем один Урицкий.  

Следует полагать, что имя Урицкого широко воплощено в урбанонимах из-за 
близости его к Григорию Зиновьеву, главе тогдашнего Петрограда. Вместе со Сталиным и 
Рыковым стоял Зиновьев в середине 1920-х гг. во главе страны и был «вождем 
Коминтерна». В Ленинграде по приказу Сталина в 1944 г. площади Урицкого было 
возвращено прежнее имя Дворцовой площади. Но во многих городах по-прежнему лелеется 
этот символ человеконенавистничества.  

8 мая Президент опубликовал указ об историческом просвещении1, где говорится, 
что целями государственной политики в этой области являются «укрепление общности 
Русского мира на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно- 
исторических ценностей». Может, с этой стороны взвесим, вписывается ли в эти ценности 
троцкист и палач Урицкий, или им более соответствуют его жертвы? 

Многие повторяющиеся свыше 200 раз урбанонимов 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 пространства. И как детям 
объяснить об этих деятелях, не упоминая Сталина?  Понятно, что имя его не для всех 
приемлемо, но не менее противоречиво и имя Ленина.  

В семи городах России есть улица Героев Сталинграда, но станции метро 
Сталинградская, как в Париже, нет. В российском обществе, однако, прослеживается 
ностальгия по Сталину. По неофициальным данным он занял первое место в проекте «Имя 
Россия», проведенного в 2008 г. телеканалом «Россия-1». По официальным данным Сталин 
стоит на третьем месте, а первые два принадлежат Александру Невскому и Петру 
Столыпину [Гумелев, 2015]. При этом предпочтения россиян не обнаруживают 

 
1  Указ Президента России от 08 мая 2024 г. №314 «Об утверждении Основ государственной политики 

Российской Федерации в области исторического просвещения». Электронный ресурс: 
https://www.garant.ru/ products/ipo/prime/doc/408897564/ (дата обращения 15.05.2024) 
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привязанности к повторяющимся урбанонимам (табл. 4). Об этом рейтинге, впрочем, мало 
кто знает, в то время как улицы на виду у всех.  

Из 16 представителей кластера писателей, деятелей искусства и науки (табл. 5), 
преодолевших барьер в 200 повторов, 13 составляют писатели и поэты. Из ученых 
преодолели барьер в 200 повторов только двое: М. В. Ломоносов и И. В. Мичурин. Из 
деятелей искусства более 200 одноименных наименований в городских названиях 
насчитывает один Чайковский. Невзрачно представлены среди урбанонимов наших городов 
имена Высоцкого (43 улицы), Окуджавы — 21; улиц с именем Талькова вообще нет. 
 

Табл. 4. Двенадцать наиболее значимых в отечественной истории имен по проекту  
«Имя Россия»-2008 и их число в одноименных названиях в различных населенных пунктах2 

Table 4. The twelve most significant names in Russian history according to the project  
“Name of Russia”-2008 and their number in names of the same name in various settlements2 

 

№ 
Рейтинг по «Имя Россия»-2008,  

по [Гумелев, 2015]. 
Число одноименных названий в 

различных населенных пунктах России 

1 Александр Невский 83 

2 Петр Столыпин 14 
3 Иосиф Сталин 0 
4 Александр Пушкин 437 
5 Петр I 0 
6 Владимир Ленин 765 
7 Федор Достоевский 134 
8 Александр Суворов 231 

9 Дмитрий Менделеев 146 

10 Иван IV Грозный 0 

11 Екатерина II 0 

12 Александр II 0 
 

Обращает на себя внимание также и тот факт, что, кроме Крупской, ни одна другая 
женщина не преодолела барьер в 200 урбанонимов. В 149 населенных пунктах России 
встречаются улицы Розы Люксембург. За нею следует Клара Цеткин — ее имя носит 86 улиц. 
Всего в честь трех этих дам названо 520 улиц России, как будто именно они и есть женские 
символы страны и наилучшие жизненные стратегии для школьниц. 

Достойной кандидатурой из женских имен на наименование наших улиц и площадей 
выглядит императрица Екатерина II (находилась у власти с 1762 по 1796 г.). При ней Россия 
создала Черноморский флот и присоединила Крым; огромные прилегающие к нему 
площади получили название Новой России, или Новороссии. В период ее правления 
сложился русский субэтнос новороссов. В результате трех разделов Речи Посполитой 

 
1  Во Внуковском поселении Москвы и Нижнем Тагиле, причем на сайте [Одноименные улицы] их нет 
2  Одноименные улицы. Электронный ресурс: 

https://geodzen.com/streets/same?ysclid=lonb9qqlho149277714 (дата обращения 24.03.2024) 
Streets of the same name. Web resource: https://geodzen.com/streets/same?ysclid=lonb9qqlho149277714 
(accessed 24.03.2024) 
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Россия завладела всеми белорусскими и волынскими землями. Аляска еще притом вполне 
прилично содержалась; там намечался новый субэтнос славороссов с планируемой 
столицей в Славороссийске.  Екатерина II заняла 11-е место в предпочтениях россиян по 
проекту «Имя Россия» (табл. 5). 

Памятник Екатерине Великой более уместен на присоединенных к России 
территориях Новороссии, нежели вновь воздвигаемые монументы Ленину, который то 
предоставлял независимость правительству Скоропадского, то отсоединял к Украине 
Новороссию, Донбасс, Криворожье.    

 
Табл. 5. Число одноименных названий в кластере писателей, деятелей искусства и науки 

Table 5. Number of titles of the same name in the cluster of writers, artists and scientists 
 

№ 
Название улицы, проспекта, 
переулка, площади, аллеи, 

набережной, тупика 

Число одноименных 
названий в городах РФ 

в границах за 2014 г. 

Число одноименных 
названий в городах РФ  

в границах за 2024 г. 

1 Горького 464 483 
2 Пушкина 437 456 
3 Маяковского 364 384 
4 Лермонтова 362 371 
5 Чехова 328 352 
6 Некрасова 325 335 
7 Гоголя 323 349 
8 Островского 314 326 
9 Мичурина 311 326 
10 Толстого 293 308 
11 Ломоносова 254 277 
12 Чернышевского 236 250 
13 Шевченко 233 266 
14 Тургенева 225 238 
15 Герцена 218 230 
16 Чайковского 215 226 
Всего 4902 5177 
 
 
Православный кластер 

Уже лет тридцать как преодолен воинствующий атеизм, но до сих пор в России ни 
одна из улиц с религиозной окраской не превзошла барьер даже в 100 повторов (табл. 6). 

Сергиевская улица встречается в 8 городах, а ведь Сергий Радонежский назван 
духовным отцом Руси. Ни один из урбанонимов России не носит название Пасхальный(-ая), 
Православный(-ая), Христианский(-ая), св. Пантелеймона. Между тем, до революции 
именно православные урбанонимы составляли наибольшую часть повторяющихся 
названий улиц в русских городах. Именовались ими и сами города — Истра, например, 
носила название Воскресенск. Практически все такие улицы и города были переименованы 
в советское время, и их исторические названия не возвращены до сих пор. 

Доктринальной установкой большевиков было уничтожение и пролетаризация всех 
сословий. Однако наиболее трагические и всеохватные потери понесли православные 
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священнослужители и монахи. По самой своей сути они являлись самой мирной и 
незлобивой частью русского народа. Многие из них заслуживают имен великомучеников 
ХХ в. Цифры тут идут на миллионы. Значит, РПЦ и должна возглавить процесс изъятия 
имен убийц, богоборцев, воинствующих безбожников и палачей с улиц и площадей наших 
городов. 

 
Табл. 6. Православные урбанонимы России 

Table 6. Orthodox Urbanonyms of Russia 
 
Ивановская(-ий) 74  Успенская(-ий) 

 
28 

 Покровская(-ий) 
 

67 
 
 

 Вознесенская(-ий) 26 
 Троицкая(-ий) 61 

 
 Пятницкая(-ий) 21 

Спасский(-ий) 61  Богородский 
 
 

16 
 Александровская(-ий) 57  Екатерининская 15 

Рождественская(-ий) 55 
 
 Сергиевская 

 
8 

Знаменская(-ий) 45  Пасхальный(-ая) 
 

0 
Воскресенская(-ий), Воскресный 45  Пантелеймона 0 
Преображенская(-ий) 
 

42 
 
 Православный(-ая) 0 

Георгиевская(-ий) 
 
 

33 
 
 Христианский(-ая) 0 

 
 
Истра в городском нарративе 

Процесс дерусификации России проанализируем на примере подмосковной Истры. 
Суть Истры мы бы выразили как Северное Сочи елового Подмосковья с топографической 
иконой Иерусалима и древним названием Дуная. Словосочетание «Северное Сочи» 
принадлежит знаменитому архитектору А. В. Щусеву [1946] и призвано отразить 
«курортность» места, его природную комфортность. Под топографической иконой 
понимается Ново-Иерусалимский монастырь, воспроизведенный «по облику и подобию» 
Иерусалима, как столица православного мира (по замыслу патриарха Никона). Сам же 
топоним Истра возводится к древнему названию Дуная (Истрос, Ister, Hister, отсюда 
полуостров Истрия). Предполагается, что дунайские славяне заходили по Днепру до севера 
современной Белоруссии, где отмечалось немало упоминаний Дуная в гидронимах, 
преданиях и песнях [Киркора, 1882]. 

Благодаря Ново-Иерусалимскому монастырю Истра стала одним из популярных 
туристских городов Московской области. Знакомство с ним, как обычно, начинается с 
названий — и тут туристов удивляет непомерная насыщенность улиц и площадей именами 
богоборческих революционных деятелей, никакого отношения к городу не имевшими, 
никогда в нем не бывавшими.  

В центре города высится монументальная статуя Ленину. Для акцентирования черт 
уникальности города в современных реалиях более уместно смотрелись бы фигуры царя 
Алексея Михайловича и патриарха Никона. Именно их деяниями к России была 
присоединена Украина и в честь этого события сооружен Ново-Иерусалимский монастырь.  

Всего в Истре 75 улиц 1  (табл. 7). Среди них достаточно улиц с различными 
повторениями типа 1-я Дачная, 2-я Дачная, Почтовая улица, Почтовый переулок, улицы 
Пролетарская, Рабочая, 1-я Рабочая, Рабочий проезд, улицы Совхозная, 25 лет Октября, 40 
лет Октября, Первомайская и Первомайская 2-я (рис. 1). 

 
1  Улицы Истры. Электронный ресурс: https://geodzen.com/ru/istra/streets?ysclid=lon7s0jg6n734298361 

(дата обращения 24.04.2024) 
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Есть в городе и своя улица Советская. На ней располагается Ново-Иерусалимский 
монастырь, в чем нельзя не усмотреть нечто кощунственное, поскольку именно в советское 
время с 1918 по 1991 г. монастырь был закрыт для духовных служб. В тот 1918 г. были зак-
рыты все монастыри. К 1938 г. на весь огромный СССР оставалось всего около 100 церквей. 

 

 
 

Рис. 1. Урбанонимы центральной части г. Истры. Картосхема 
Fig. 1. Urbanonyms of the central part of the city of Istra. Map diagram 

 
Улицы Русской, конечно, в Истре нет. Может быть, было бы правильнее сегодня 

вернуть советскому человеку имя русского?  
 

«„Мы — русские! Какой восторг!“ — 
Кричит из прошлого Суворов...  
Но и у нас смогли украсть 
Одно столетье в слове „русский“» 

Леонид Корнилов1 
 

1  Корнилов Л. С. Электронный ресурс: https://aeslib.ru/kultura-i-iskusstvo/literatura/my-russkie-kakoj-
vostorg-kri chit-iz-proshlogo-suvorov.html (дата обращения 24.04.2024) 
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Улица Суворова широко распространена в городах бывшего Советского Союза (231 
одноименных названий в России), но напрасно искать имя полководца среди урбанонимов 
Истры. А ведь именно для нее это было бы очень мотивированным наименованием. 
В Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре похоронены близкие люди великого 
полководца, его жена Варвара Ивановна (урожденная княжна Прозоровская, 1750–1806) и 
сын — генерал-лейтенант Аркадий Суворов, погибший в Рымникском походе (1784–1811). 

Была ранее в Истре и улица Пушкина. Тянулась она с восточной стороны города от 
железнодорожной станции «Истра» до Волоколамского шоссе параллельно улице Ленина1. 
Отцы города разместили на ее месте улицу с длинным названием Главного Конструктора 
Адасько, человека, наверное, достойного, но светлое 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 гг. 
[Бондарев и др., 2012].  
 
 

Табл. 7. Среди 75 урбанонимов Истры перечислены те, что существуют  
и те, что предлагаются вместо них 

Table 7. Among the 75 urbanonyms of Istra, those that exist  
and those that are offered instead are listed 

 
Есть Нет 

Советская Русской 
Ленина, Урицкого, Володарского, местных 
борцов за советскую власть (Морозова, 
Рябкина, Шнырева, Щеголева) 

Суворова 

Генерального конструктора Адасько Пушкина 
Маяковского Лермонтова 
Идеологические группы (улицы 
Пролетарская, Рабочая, 1-я Рабочая, 
Рабочий проезд, Совхозная) 

Герцена, Ключевского, Серова, Врубеля, 
Левитана, Чайковского; Чехов представлен 
только Чеховским переулком (Чеховская 
улица переименована в улицу Щеголева) 

Идеологические даты (улица 25 лет 
Октября, улица 40 лет Октября, 
Первомайская и Первомайская 2-я) 

Алексея Толстого, Жукова, Рокоссовского, 
Солженицына, Щусева 

1-я Дачная, 2-я Дачная, Почтовая улица, 
Почтовый переулок 

Дунайская 

 
Главная автобусная площадь города носит название Урицкого и все автобусы «идут 

до Урицкого», «на Урицкого». Имя Урицкого становится ключевым для детского уха в Истре. 
Одна из главных улиц Истры тоже именуется Урицкого, в то время как этот палач 
Петрограда не имеет отношения к богатой истории Истры.  

В городе также есть улица Володарского, который замечателен для Истры только тем, 
что, прибыв из Америки, установил в 1918 г. жесточайшую цензуру в печати, предав казням 
многих русских издателей.  

Города, как правило, тесно связаны со своими окрестностями. Некогда вся земля 
нынешней Истры была выкуплена у Романа Бобрыкина под возведение Ново-

 
1  Канашева Л. Город Истра и окрестности. Ч. 2. Проза.Ру. Электронный ресурс: 

https://proza.ru/2008/12/21/6 70?ysclid=lomq5aaint956945191 (дата обращения 24.03.2024) 
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Иерусалимского монастыря. Сам же Роман Боборыкин был заслуженной личностью — 
основал в 1636 г. Тамбов и построил в 1679 г. в своей вотчине у берегов реки Истры 
сохранившийся до сих пор деревянный Троицкий храм. Его отец Федор Боборыкин еще до 
Минина и Пожарского создал в 1610 г. в Кинешме первое ополчение против поляков, но 
попал в плен и был казнен гетманом Сапегой. Имя Боборыкиных просто просится на улицы 
Истры. Однако в городе отсутствует даже улица Рокоссовского, штаб которого два месяца 
1941 г. стоял в каменном здании Троицкой церкви, возведенном неподалеку от деревянного 
храма Боборыкина. 

Есть в городе и улица никогда Истру не посещавшего Маяковского, но напрасно 
искать улицу Лермонтова, написавшего в 1830 г. у стен жилища Никона стихотворение 
«В Воскресенске» («Оставленная пустынь предо мной»). Рядом со скитом патриарха Нико-
на творческое воображение поэта обрисовало прообраз будущего «Мцыри» [Волкова, 2020].  

В усадьбе Покровское-Рубцово, принадлежавшей двоюродному брату Герцена 
Голохвастову, часто гостили сам А. И. Герцен, И. Левитан, В. О. Ключевский, В. А. Серов, 
М. А. Врубель, А. М. Васнецов. Ныне доступ к этому наследию российской культуры 
надежно перекрыт оградой коттеджного поселка, на территории которого оказалась усадьба. 
Может быть, поэтому и не найти среди урбанонимов Истры имен Герцена и других 
посетителей усадьбы? Нет в Истре и улицы Левитана, создавшего многие полотна в ее 
окрестностях.  

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 заведовал поликлиникой, его имя 
представлено только Чеховским переулком. Бывшая Чеховская улица была переименована 
в улицу Щеголева.  

В Истру приезжал также А. Н. Толстой, чтобы увидеть места описываемых им 
исторических событий в романе «Петр I». Здесь также работал на кирпичном заводе, 
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, основоположник ландшафтоведения 
Н. А. Солнцев, академик К. К. Марков. 

Одна из улиц города достойна носить имя академика-архитектора А. В. Щусева, 
разработавшего первый проект реконструкции разрушенной в ходе Отечественной войны 
Истры. Из нее планировалось создать город-здравницу «Северное Сочи». При приближении 
к Истре со стороны станции Ново-Иерусалимской кирпичные здания в стиле московского 
барокко должны были создавать сказочный облик городка на хребте. Проект А. В. Щусева 
реализован не был, но остается актуальным для современного городского благоустройства 
[Щусев, 1946]. 

Отсутствует улица Жукова, непосредственно осуществлявшего организацию 
обороны и освобождения Истры. Есть улица Панфилова, но воевал он значительно западнее 
Истры, под Волоколамском. Следовало бы, наверное, назвать пару улиц в честь жителей 
Истры, погибших в СВО.  

Напоследок следует сказать следующее: город Воскресенск (Истра) выводит свою 
историю с 1781 г., когда получает статус города и герб. Тот величественный герб имеет 
очень мало сходства с сегодняшним. Село Воскресенское, однако, существовало еще до 
основания Ново-Иерусалимского монастыря (1656 г.), хотя во время Смуты было дотла 
сожжено войсками польского короля Владислава [Бондарев и др., 2012].  

А еще есть родоначальники Истры, древние сурожцы, давшие реке имя Дуная 
(Истрос, Ister, Hister). Такая улица не только б напоминала об истории Истры, но и была бы 
интересна туристам из придунайских стран.  
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Все вышесказанное могло бы найти отражение в наименованиях наших улиц, 
проспектов, переулков, проездов, парков, скверов, мостов. Можно надеяться, что затраты на 
их переименования сторицей окупятся притоком туристов. 
 
ВЫВОДЫ 

Около половины российских одноименных урбанонимов, превышающих 200 
повторов, составляют связанные с советско-революционной символикой. Единый их 
шаблон лишает российские города тех конкурентных преимуществ, которые связываются с 
уникальностью, единственностью, эксклюзивностью, своеобразностью; причем эта 
конкуренция со временем будет только расти. Шаблонный трафарет урбанонимов обедняет 
нашу национальную палитру и замораживает некую отжившую идеологическую оболочку, 
с которой рано или поздно придется расстаться. В то же время дети вырастают, так и не 
узнав самой вдохновенной и сокровенной географии и истории родных им мест. 

Между тем в каждом населенном пункте есть немало особенного, индивидуального, 
уникального — есть чем восхищаться. Обратить внимание на такие объекты важно как с 
целью сбережения городского наследия, так и для русификации русских городов, что 
особенно актуально в условиях прогрессирующего вымирания русского народа и 
всевозрастающего его этномиграционного замещения. Эта задача могла бы стать значимой 
и для геоинформатики. 
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