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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация: Abstract:

Статья посвящена проблеме репрезента-
ции региональной и локальной идентич-
ности в городской топонимии. Опираясь 
на социологическую трактовку феномена 
территориальной идентичности приме-
нительно к городской среде, авторы ста-
вят цель выявить восприятие жителями 
топонимического / урбанонимического 
ландшафта в качестве транслятора харак-
теристик местной самобытности. Иссле-
дование осуществлялось применительно 
к зауральскому городу Шадринску, осно-
ванному в XVII веке. В качестве метода 
научного решения использовался направ-
ленный опрос жителей в сети Интернет 
с дальнейшей социо- и лингвокультуроло-
гической интерпретацией полученных дан-
ных. Результаты исследования позволили 
установить наличие устойчивых ключевых 
характеристик в сложившемся у горожан 
образе Шадринска. Выявлено противоре-
чие между потребностями в обновлении 
урбанонимического ландшафта в направ-
лении топонимического акцентирования 
черт его уникальности и пока недостаточ-
ными усилиями в этом направлении. Полу-
чены данные о предпочтительных, с точки 
зрения горожан, номинативных темах для 
потенциальных названий. Собраны версии 
новых урбанонимов, которые могут в наи-
большей степени поддерживать ключевые 
характеристики города и усиливать репре-
зентацию его региональной и локальной 
идентичности.

This article addresses the issue of represent-
ing regional and local identity in urban topon-
ymy. Based on a sociological interpretation 
of the phenomenon of territorial identity in an 
urban environment, the authors aim to iden-
tify how residents perceive the toponymic / 
urbanonymic landscape as a translator of lo-
cal distinctiveness. The study was conducted 
in the Zaural city of Shadrinsk, founded in 
the 17th century. The research method in-
volved a targeted survey of residents on 
the Internet, followed by socio- and linguo-
cultural interpretation of the data obtained. 
The results of the study allowed for the identi-
fication of stable key characteristics in the es-
tablished image of Shadrinsk among its resi-
dents. A discrepancy was found between the 
need to update the urbanonymic landscape by 
emphasizing its unique features and the in-
sufficient efforts in this direction. Data was 
collected on preferred nominative themes for 
potential names, and new urbanonyms were 
proposed that could best support the city’s key 
characteristics and enhance the representation 
of its regional and local identity.

Ключевые слова: 
городская топонимия; урбанонимия; урба-
нонимический ландшафт; территориаль-
ная идентичность; Шадринск.

Key words: 
urban toponymy; urbanonymy; urbanonymic 
landscape; territorial identity; Shadrinsk.
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1. Введение = Introduction
Вопросы отражения в языке связей человека с пространством со-

ставляют одно из актуальных направлений в лингвокультурологии и со-
циолингвистике. Современная ономастика, и прежде всего топонимика, 
обращается к этим вопросам, исследуя особые языковые знаки — имена 
собственные. В этом ключе, в частности, изучается феномен территори-
альной идентичности в его топонимическом проявлении [David et al., 2014; 
Felecan, 2015; Golomidova, 2020; Галактионова, 2016; Полюшкевич, 2019; 
Разумов и др., 2020]. Особой научной притягательностью обладает топо-
нимия города (урбанонимия), объединяющая имена разных внутригород-
ских пространственных объектов, которые формируют особый урбанони-
мический ландшафт.

Само понятие урбанонимического ландшафта можно определить как 
«совокупность топографических собственных имен, вовлеченных в единую 
систему пространственных семиотических связей и организующих семан-
тические и функциональные слои в вербальном образе города» [Голомидо-
ва и др., 2023, с. 150]. Идея урбанонимического и, шире, топонимического 
ландшафта связана с ономастическим преломлением понятия культурного 
ландшафта, играющего важную роль в современном гуманитарном знании 
и ставшего, по сути, объяснительным инструментом для научных построе-
ний. Объясняя феномен культурного ландшафта, исследователи неизменно 
подчеркивают связь материального и духовного, природного и культурного. 
«Ландшафт как предметная и осязаемая среда человеческого бытия не мо-
жет быть осознан и осмыслен вне культурного контекста, связь ландшаф-
та и культуры фундаментальна и неразрывна» [Стрелецкий, 2020, с. 73]. 
Специфика урбанонимического ландшафта заключается в том, что, с одной 
стороны, он соотносится с обозначением мест в реальном физическом про-
странстве города, а с другой стороны, через топонимы как языковые знаки 
транслируются символические значения, обусловленные человеческим вос-
приятием локаций и культурным контекстом.
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Топонимы в целом, и городские топонимы в частности, кроме основной 
знаковой функции — указания на конкретный локализованный объект, не-
сут также прагматически значимую информацию. Топографические имена 
отражают исторические события, опыт хозяйственного освоения террито-
рии, уклад жизни населения и, особенно в случае с городской топонимией, 
часто предполагающей целенаправленное создание и официальное закре-
пление имени, господствующие идеологические представления и предпи-
сываемые социальные идеалы. Городская топонимия формирует своего рода 
образ места, фиксирует срез культуры города на определенный период его 
исторического развития и, несомненно, несет на себе дух времени.

Однако любой развивающийся город меняется вместе с динамикой 
социальных процессов, в которых могут сложным образом переплетаться 
наследие прошлого и современный опыт. И вполне закономерно, что в го-
родской топонимии сосуществуют названия, принадлежащие разным эпо-
хам. Если исходить из выполнения утилитарных задач коммуникации, лю-
бые топонимы пригодны для того, чтобы выполнять свои навигационные 
функции, но если рассматривать урбанонимы как средство актуализации 
культурных смыслов и поддержания городской идентичности, то особую 
проблемную напряженность приобретают вопросы рационального разви-
тия и коррекции топонимических ландшафтов.

На протяжении ХХ и XXI столетия имена городских объектов при-
сваиваются официально органами муниципальной власти. Но нередко 
топонимические практики исходят из конъюнктурных задач текущего мо-
мента и не учитывают потенциал развития культурных ресурсов города. 
В результате создается диссонанс между невыразительной штампованной 
урбанонимией и тем уникальным образом города, который складывается 
у жителей через восприятие его пространственных реалий, знание и по-
нимание его социокультурных особенностей. В связи с этим представля-
ется актуальным дальнейшее уточнение подходов к изучению городской 
топонимии в аспекте трансляции региональной и локальной идентичности 
с перспективой дальнейшей выработки рекомендаций для топонимиче-
ских практик.

Территориальная идентичность является действенным культурным 
механизмом, который обеспечивает солидарность социальных общностей 
[Capello, 2019; Paasi, 2003; Головнева, 2018; Смирнова, 2004] и одновре-
менно для отдельных индивидов означает осознание своей связи с местом, 
«чувства места» [Hummon, 1992], «топофилии», по выражению И-Фу Туа-
на [Tuan, 1990]. Для того чтобы установить черты территориальной иден-
тичности как ее воспринимают сами жители города, необходимо обра-
титься к их мнению, услышать их суждения и оценки. Выбранный ракурс 
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применительно к изучению городских топонимов требует привлечения 
к исследованию социолингвистического инструментария.

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
История городов Урала, насчитывающая не одно столетие, сформиро-

вала общую территориальную специфику, что обусловлено прежде всего 
историей русского освоения восточных рубежей России, сходством клима-
тических условий и жизненного уклада. Однако в сложившемся единстве, 
несомненно, остается место для проявления индивидуальности каждого 
отдельного города.

Наряду с городами, составляющими костяк «горнозаводской цивили-
зации» [Иванов, 2010], центром которой был Екатеринбург, Шадринск, 
географически относящийся уже к Зауралью, то есть к равнинной терри-
тории восточнее Уральских гор, первоначально развивается как сельско-
хозяйственное и военное поселение. Его история восходит ко второй по-
ловине XVII века, когда Шадринская слобода-крепость защищала русских 
переселенцев, занимавшихся хлебопашеством и ремесленным производ-
ством [Уральская историческая энциклопедия, 2000, c. 611].

В дальнейшем Шадринск становится важным торговым центром: 
«В середине XIX в. торговые связи Шадринска простирались на многие 
города и уезды Российской империи. Торговые площади, обслуживаемые 
городом, включали в себя значительные территории Челябинского, Ека-
теринбургского, Камышловского, Курганского и Ялуторовского уездов, 
северную часть Казахстана» [Закожурникова, 2009, с. 14]. Только с разви-
тием в конце XIX века железных дорог, изменивших экономический ланд-
шафт Урала, роль Шадринска как торгового центра снизилась, поскольку 
первая железная дорога из Екатеринбурга в Курган прошла не через Ша-
дринск и к железнодорожной сети город был присоединен только в начале 
XX века. Сейчас Шадринск с населением в почти 70 000 человек является 
вторым по величине городом Курганской области.

Именно историческими особенностями Шадринска был обусловлен 
выбор его урбанонимии в качестве объекта исследования. Для выявле-
ния отношения жителей к сложившемуся урбанонимическому ландшафту 
был использован метод социолингвистического опроса в сети Интернет. 
В опросе приняло участие 108 человек, данные о респондентах представ-
лены на рисунках 1—4.

Социально-демографические характеристики информантов позволя-
ют утверждать, что это достаточно репрезентативная выборка, поскольку 
возраст, образование, длительность проживания в городе и добровольный 
отклик на предложение участвовать в опросе доказывают объединение со-
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циальной группы не только по критерию знания местной истории и совре-
менных реалий, но и по критерию неравнодушного отношению к родному 
городу, заинтересованности в его благополучии и развитии.

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
3.1. Образ Шадринска в восприятии его жителей
Первый шаг опроса по «шадринской» теме предполагал выявление 

свободного оценочного суждения респондентов относительно индиви-
дуальных представлений о городе. При этом не выявлялась осведомлен-
ность об урбанонимах, а вопрос был обращен к общему восприятию места 
и формулировался так: «Мой город, какой он? Для определения назовите 
3—7 ключевых слов (прилагательных, существительных или словосочета-
ний), которые, на Ваш взгляд, передают характеристики города».

Полученные ответы позволяют говорить о существовании ряда доста-
точно устойчивых и часто актуализируемых представлений, из которых 
складывается отчетливый образ города. Его доминирующие характеристи-
ки можно установить на основе сходства компонентов понятийного содер-
жания лексем в вариантах ответов. Расположив эти характеристики в со-

Рис. 1. Возраст респондентов Рис. 2. Пол респондентов

Рис. 3. Образование респондентов Рис. 4. Время проживания в городе
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ответствии с частотностью упоминания, мы получим палитру атрибуций 
с более плотным ядром и менее частотной периферией.

Первый по частотности ряд образуют атрибутивы: старинный, зеле-
ный, уютный, маленький и обновляющийся. Следующий по упоминаемо-
сти ряд признаков представлен в понятиях: красивый, тихий, купеческий, 
родной, дружелюбный. Ближе к периферии находятся такие определения, 
как провинциальный, талантливый, грустный.

Показательно, что в ответах нашли место знаковые реалии природ-
ного ландшафта, локальной истории и культурного колорита: река Исеть 
(водная артерия города и важный семиотический компонент его образа), 
Юшка Соловей (Юрий Никифорович Малечкин, слобожанин казацкого 
роду, основатель Шадринска), шадринский гусь (порода гусей, которая об-
росла легендами и воспринимается как своеобразный зауральский «эко-
бренд» [Бритвин, 2013, с. 23]).

Более подробно ключевые слова из ответов информантов и выводные 
характеристики города даны в таблице (табл. 1) в порядке убывания ча-
стотности.

Как следует из приведенных сведений, некоторые определения пере-
секаются, образуя семантические «сгущения» или единства. Отталкиваясь 
от их особенностей, можно наблюдать очевидное преобладание в образе 
Шадринска позитивных коннотаций. Ответы убеждают, что жители соли-
дарны в своем «чувстве места». Это проявляется в смысловых доминантах 
эмоциональной теплоты, в образно-эстетическом восприятии простран-
ства как зеленого, красивого, уютного, в «живом ощущении» истории го-
рода с ее глубокой ретроспективой, в понимании, что жизнь города объ-
единяет традиции и движение в будущее.

3.2. Значимые локации Шадринска и обозначающие их урбано-
нимы

Следующим шагом опроса стало обращение к топографическим объ-
ектам и собственно урбанонимическому материалу. Вопрос был сформу-
лирован следующим образом: «Какие городские пространственные объ-
екты (улицы, площади, скверы, парки, мосты, скульптуры, значительные 
здания, сооружения и под.), а также их названия наилучшим образом пере-
дают особенности Вашего города. Приведите примеры (от 5 и более)».

По мнению большинства респондентов, ключевыми локациями Ша-
дринска являются Городской сад им. М. Ф. Кельдюшева, Набережная 
им. К. Д. Носилова, Памятник И. Д. Иванову-Шадру, Сквер Победы, Храм 
Воскресения Словущего, Храм Преображения Господня.

Городской сад им. М. Ф. Кельдюшева — коммеморативное название 
в честь создателя, пионера зауральского садоводства Михаила Федоровича 
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Кельдюшева. Сад был заложен в 1882 году, а в 1999 ему было присвоено 
современное имя.

Набережная получила нынешнее коммеморативное название в память 
об уроженце города, этнографе, писателе и путешественнике Константи-
не Дмитриевиче Носилове (1858—1923) только в мае 2023 года, поэтому 
большинство респондентов обозначили ее просто Набережная или Набе-

Таблица 1

Репрезентация ключевых характеристик образа Шадринска  
в ответах респондентов

№ 
п/п Характеристика Ключевые слова 

из ответов респондентов
Частотность 
упоминаний

1. Старинный Старинный; старый; исторический; ста-
ринные здания; архитектура; пенсионеры.

59

2. Зеленый Зеленый; хорошо озелененный; бор; кра-
сивая природа; чистый; чистый воздух.

52

3. Уютный Уютный; комфортный. 41
4. Маленький Маленький; компактный; небольшой. 35
5. Обновляющий-

ся
Развивающийся; развивающийся и сохра-
няющий традиции; растущий, процвета-
ющий; будущее; молодой; дети; комфорт-
ный для проживания и воспитания детей; 
студенты; с большим будущим город.

29

6. Красивый Красивый; прекрасный; интересный; ло-
гичный.

19

7. Тихий Тихий; тихий и очень замечательный; 
спокойный.

17

8. Купеческий Купеческий. 16
9. Родной Родной; знакомый; любимый; классный. 13
10. Дружелюбный Доброжелательный; доброжелательные 

жители; дружелюбный; душевный; госте-
приимный.

7

11. Провинциаль-
ный

Провинциальный. 11

12. Богатый талан-
тами 

Талантливый; голосистый, спортивный. 3

13. Город в реалиях Шадринский гусь, Юшка Соловей, Исеть 3
14. Негативные 

оценки
Необразованный; темный; местами стран-
ный; с грустным настоящим и неопреде-
ленным будущим; захолустный; серый и 
грустный

4
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режная реки Исеть. В выборе респондентами этого обозначения хорошо 
просматривается роль реки в символическом пространстве города.

Важным для жителей является представление о духовном наследии. 
Поэтому закономерно, что имя И. Д. Шадра, известного скульптора, счи-
тавшего Шадринск своим родным городом и взявшего себе псевдоним 
в его честь, и соответствующий урбаноним — название памятника — ча-
сто упоминаются в ответах.

Сохраняет свой высокий ценностный смысл память о Победе в Вели-
кой Отечественной войне. Соответствующие урбанонимы, в частности на-
звание Сквер Победы, по ответам информантов, входят в группу наиболее 
заметных обозначений общественных пространств. Дополняет эту тему 
название Сквер Воинской славы, которое более широко охватывает память 
о разных военных событиях отечественной истории.

Знаменательно возвращение в актуальное символическое простран-
ство конфессиональных названий — имен православных храмов: Воскре-
сенского и Преображенского, а также менее частотного в ответах Никола-
евского собора.

Информанты обращают внимание на купеческую составляющую 
в истории города и отмечают значимые для культурного и урбанонимиче-
ского ландшафта названия старинных купеческих усадеб: усадьба Густо-
месова, дом Фетисова. И даже если в ответах не указываются фамилии 
бывших владельцев усадеб, то купеческие дома упоминаются как харак-
терная примета шадринского архитектурного облика.

Неизменный эмоционально-оценочный отклик вызывают у жителей 
формы малой городской скульптуры, и соответствующие названия — арти-
онимы — упоминаются в комментариях как свидетельства местного коло-
рита: скульптурная композиция «Старый город», изображающая купца и 
крестьянку, продающую гуся; жанровые скульптуры «Шадринский гусь», 
«Гусь с балалайкой», «Так вот он какой, Шадринский гусь» (народное на-
звание Гусь с лаптем), скульптура «Царевна-лягушка» (родиной этого ска-
зочного персонажа считается Шадринск).

Распределение названий, которые маркируют объекты, наиболее зна-
чимые для восприятия Шадринска, показывает, что семиотически нагру-
женной оказывается центральная часть города с ее историческими ули-
цами, зелеными зонами, набережной Исети, соборами с прилегающим 
к ним пространствами, наиболее заметными архитектурными объектами 
и скульптурами.

Подробные сведения о частотности упоминания шадринских локаций 
и их названиях размещены в таблице (табл. 2). В нее включены факты, ко-
торые оказываются в диапазоне от 59 до 11 упоминаний.
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Таблица 2

Ключевые объекты городского пространства Шадринска

№ 
п/п

Официальное на-
звание

Вариативные обозначения в ответах 
респондентов (сохранена 
орфография источника)

Частотность 
упоминаний

1. Городской сад 
им. М. Ф. Кельдю-
шева

Городской сад им. Кельдюшева; Городской сад 
(жаль его переделали совсем) и скульптуры Ша-
дра рядом с ним; Городской парк.

59

2. Набережная 
им. К. Д. Носилова

Набережная; Набережная Исети; Набережная 
реки Исеть.

52

3. Памятник 
И. Д. Иванову-
Шадру

На ул. Октябрьская – ул. Луначарского находит-
ся памятник скульптору И. Д. Иванову-Шадру; 
памятник Шадру; памятник Шадра; скульптура 
Ивана Шадра.

36

4. Сквер Победы Сквер по Комсомольской, Поскотина. 35
5. Храм Воскресения 

Словущего
Воскресенский собор; Воскресенская церковь 
и при ней Васильевское кладбище; старое клад-
бище у Воскресенской церкви; храм Воскре-
сенский (в простонародье); На Воскресенском 
кладбище по ул. Комсомольской расположен 
действующий Храм Воскресения Словущего.

31

6. Храм Преображе-
ния Господня

Спасо-Преображенский собор. 22

7. ул. Свердлова Проспект Свердлова, красиво засаженный пира-
мидальными тополями; Аллея.

19

8. Городской бор №1 Городской бор; лес возле детской больницы. 16
9. Сквер Воинской 

славы
Сквер в честь участников гражданской войны; 
сквер Революции; сквер Революции и мемориал 
в нем.

15

10. Памятники мест-
ным фольклорным 
персонажам

На ул. Гагарина расположена скульптурная 
композиция, изображающая купца и крестьянку, 
торгующую гусем; Старый город;
Памятник шадринскому гусю на набережной; 
Гусь с балалайкой;
Гусь с лаптем; скульптуры Царевне-лягушке и 
шадринскому гусю.

14

11. Усадьбы Усадьба Густомесова; усадьба купца Густоме-
сова; дом Фетисова; дом-усадьба Фетисова; 
купеческие дома; старинные дома (памятники 
архитектуры).

12

12. ул. Комсомольская Комсомольская (Поскотина); ул. Комсомольская 
(бывшая Торговая) и на ней сквер Победы.

11

13. Собор Николая Чу-
дотворца

Никольский храм; Николаевский собор; Никола-
евская церковь; Николаевская площадь. 

11
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Основу любого урбанонимического ландшафта, его фундамент и глав-
ный языковой материал формируют официальные названия — те урбано-
нимы, что фиксируются в документах и на картах, пишутся в справочни-
ках и на уличных табличках. Они в первую очередь обеспечивают единую, 
открытую и одинаковую для всех систему различения городских объектов. 
Однако наряду с официальными в речи горожан используются названия 
неофициальные, или народные. Некоторые их них существуют параллель-
но с официальными, переводя восприятие денотата в план экспрессивной, 
субъективно оценочной и эмоциональной интерпретации — шутливой, 
ироничной, огрубленной. Другие применяются в отношении простран-
ственных реалий, не имеющих своих имен, но значимых для ориентации и 
квалификации форм физического ландшафта. В социолингвистике неофи-
циальные урбанонимы рассматриваются как разновидность лексических 
регионализмов, которые отражают местные особенности языковых и рече-
вых практик [Матвеева, 2021, с. 13—16]. Самим фактом своего появления 
регионализмы доказывают наличие в языке города потенциала к разверты-
ванию территориальных словесных отличий.

В речи шадринцев бытуют подобные народные урбанонимы, и важ-
но, что респонденты обращают на них внимание, подчеркивая, что это 
особые, «местные словечки», «наши местные названия». Наиболее часто 
упоминаются онимизированные лексемы Увал, Увалы в отношении высо-
кого правого берега реки Исети, что свидетельствует о топографической и 
визуально-образной значимости локации: «Увал, он же зеленый и городу 
зеленых красок добавляет»; «Увал. Зимой там на санках катались»; «От-
сюда панорама реки Исети открывается и Увалы».

Устойчиво соотносятся с образом Шадринска сухие возвышенности 
в пойме реки Исети, которые горожане называют Рёлками. Нужно ска-
зать, что диалектная лексема рёлка известна в говорах Урала и Зауралья, 
она функционирует в деревенской речи как нарицательное обозначение 
для «возвышенности на болоте, в лесу, в поле» [Словарь русских говоров 
Среднего Урала, 1984, с. 72]. В речи жителей Шадринска лексема, закре-
пившись за конкретным участком территории, прибрела индивидуализи-
рующую, онимическую семантику.

Продолжают ряд неофициальных урбанонимов, указанных самими 
информантами, названия Сковородка (сквер возле кинотеатра «Октябрь»), 
Поскотина (улица Комсомольская: «Раньше здесь выгул был, а потом 
улица для молодежных прогулок, парочки друг друга выгуливали»), Бабья 
Лужа («мелкий прудик, дети туда бегали купаться»).

Анкетный вопрос не предполагал обязательного обращения к неофи-
циальным названиям, поэтому их появление в комментариях позволяет 
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сделать некоторые выводы. Во-первых, сами носители языковой информа-
ции ощущают роль регионализмов в объяснении особенностей города и его 
пространства как обжитого, освоенного и «присвоенного» в коллективном 
опыте (ср.: «так ещё наши родики это место называли, а может даже 
и деды с бабками»). Во-вторых, актуализация неофициальных названий 
доказывает объективную неоднородность урбанонимического ландшафта, 
который не только организуется именами разных разрядов, но и включает 
обозначения, отличающиеся по своим функциональным свойствам и соот-
несенные с разными слоями речевой культуры города.

3.3. Названия ключевых линейных объектов Шадринска в свете 
выражения индивидуальности города

Отдельное внимание в интернет-опросе было уделено восприятию на-
званий улиц (годонимов), поскольку улицы, переулки, проезды и прочие 
линейные объекты составляют важнейшую часть планировочной структу-
ры, а их названия формируют большую часть урбанонимического ланд-
шафта. Вопрос был задан в такой формулировке: «Названия каких улиц 
вашего города, на Ваш взгляд, отражают его характер и почему? Приведи-
те 4—5 примеров».

Полученные данные свидетельствуют о том, что в первую очередь ре-
спонденты обращают внимание не столько на имена, сколько на простран-
ственно-семиотическую роль самих объектов номинации. Так, в качестве 
наиболее значимых были выбраны улицы, расположенные в центре города, 
выполняющие функции магистральных, в пределах которых расположе-
ны социально важные объекты. Исключением стала улица Михайловская, 
название которой своей внутренней формой отсылает к имени архангела 
Михаила и к старинным названиям Шадринска — Архангельский Шадрин-
ский городок, Малоархангельск. Более подробно распределение наиболее 
частотных ответов и комментарии к ним даны в таблице (табл. 3).

Показательно, что для наиболее упоминаемых улиц нередко приводит-
ся историко-культурная информация. Жители указывают на прежние на-
звания: «Улица Комсомольская, раньше — Торговая»; «Улица Пионерская 
была Преображенской, потому что вела к Преображенскому собору»; 
«На месте улицы Свердлова была Екатеринбургская»; «Улица Февраль-
ская называлась Московская»; «Улица Кондюрина — одна из первых улиц 
города, где начиналась Слобода (Шадринская слобода)».

Многие из опрошенных сходятся во мнении, что основной массив на-
званий улиц в Шадринске не передает местной уникальности, поскольку 
эти имена были созданы в советское время, они транслировали идеологи-
ческие установки, единые для всей страны, и не отличаются от названий 
в других городах: «Бо́льшая часть названий улиц города изменена на от-
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ражающие советскую действительность и является распространённым 
среди городов России»; «Названия большинства улиц были изменены — 
вряд ли названия улиц Октябрьская, Февральская, Свердлова, Пролетар-
ская могут как-то передать характер города».

Высказываются утверждения, что характеру города больше соответ-
ствовали дореволюционные названия: «Отражали характер города доре-
волюционные названия улиц (Торговая, Веселая, Рыбная)»; «Раньше улицы 
имели другие названия, и вот они бы больше отражали характер города, 
а теперь у нас все улицы как везде, никакой оригинальности».

Однако, по мнению некоторых информантов, и названия советского 
времени могут передавать местную идентичность, трактуя ее как часть об-
щей истории страны, в которую было вовлечено и местное сообщество. 
Как замечает один из респондентов, «улица 4-го Уральского полка, улица 
Красноармейская, улица Февральская — все они связаны с неспокойными 
событиями нашей страны». Необходимо пояснить, что Четвертый Ураль-
ский полк РККА был создан именно из добровольцев города Шадринска и 
его уездов [Четвертый Уральский …, 1967, с. 2].

Отражают местную специфику и некоторые оттопонимические назва-
ния улиц и дорог. Исторически Шадринск развивался как город на перекре-
стье торговых путей, и этот «генетический код» проступает в семантике 
названий, передающих региональные и межрегиональные пространствен-
ные связи. Респонденты отмечают открытость Шадринска к сообщению 
с другими городами и регионами: «Характер города отражают, напри-
мер, улицы Омская, Челябинская, Курганская, Тюменская; все крупные го-
рода находятся в примерно одинаковой удаленности».

3.4. Пути развития топонимии Шадринска: предложения жителей
Отвечая на вопрос о важности или, напротив, неважности имен про-

странственных объектов для восприятия особенностей города, шадринцы 
в целом склоняются в пользу положительного суждения: «Думаю, что 
важны, чтобы у города была какая-то индивидуальность, его можно 
было бы чем-то выделить»; «Важны. Они должны помочь воспринимать 
город не только как часть страны, но и как город, обладающий индивиду-
альностью»; «Думаю, что да. Легче будет ориентироваться»; «Важны, 
потому что с их названиями ассоциируются общественные простран-
ства».

В этой связи ряд информантов предлагает вернуть часть старых доре-
волюционных названий, реставрируя историческую глубину урбаноними-
ческого ландшафта: «Я бы предложила вернуть старые названия улиц»; 
«Скорее всего, я бы вернула дореволюционные названия некоторых улиц, 
например, Комсомольскую заменила бы на Торговую, ну и так далее»; 
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«Лучше — вернуть старые названия улиц (например, улица Никольская — 
в честь святителя Николая, улица Преображенская)»; «Вернуть преж-
ние названия, так как они отражали суть предназначения. Например, ул. 
Торговая — именно на этой улице сосредоточены большинство магазинов 
(настоящее название ул. Комсомольская)».

По мнению жителей, своеобразие города могли бы символически под-
черкнуть урбанонимы:

— которые передают память о выдающихся земляках: «Можно давать 
названия в честь основателей города, в честь учёных земляков, героев 
ВОВ и других военных компаний, в честь героев труда»; «Именами про-
славивших Шадринск спортсменов»;

— содержат отсылки к местным историко-культурным реалиям: 
«Нужно, чтобы названия показывали, что у нас есть интересного, какая 
история, чем мы можем похвалиться»;

— показывают природно-географические особенности места: «Они 
должны быть связаны с местностью, где расположен город».

Основные номинативные темы нашли воплощение в конкретных на-
званиях, созданных самими респондентами. Соответствующий языковой 
материал размещен в таблице (табл. 4).

По созданным названиям можно в определенной мере судить о том, 
какой видится существующая на сегодняшний день шадринская идентич-
ность. В частности, прослеживается в номинациях поддержка природно-
пейзажного образа зеленого города на берегу Исети (Зеленая улица, Бере-
зовая роща; Лесная улица, Исетский проспект).

Акцентируются мотивы социальной памяти как значимого компонен-
та, объединяющего жителей в их отношении к месту с многовековой исто-
рией. Доказательством служат рекомендации присваивать названия в честь 
основателей города и тех, кто в разные времена прославил Шадринск сво-
ими делами. При этом любопытно, что большинство из предложенных 
исторических персон уже увековечены на карте города, однако шадринцы 
готовы топонимически усилить их общественное признание.

Неизменной для аксиологического отношения, объединяющего совре-
менных жителей Шадринска, остается тема военного подвига (улица По-
бедителей). В новых урбанонимах их создатели заложили идеи ценности 
воспитания нового поколения (улица Учителей; улица Наставников Парк 
молодежи), отразили любовь к спорту и спортивную «жилку» города (парк 
Спортивных начинаний, улица Спортивная) и тем самым высветили образ 
будущего и тему развития.

В перечне предлагаемых новых названий, на наш взгляд, весьма до-
стойных и целесообразных, с особой яркостью прозвучала креативная 
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номинация улица Шадринского гуся, удачно соединившая фольклорный 
образ и современную топонимическую форму. Необычное, но, безуслов-
но, показывающее шадринскую индивидуальность, оно могло бы украсить 
один из новых объектов города.

В целом можно констатировать, что полученный языковой материал 
полезен для внедрения в официальные топонимические практики Ша-
дринска.

4. Заключение = Conclusions
Территориальная идентичность во многом складывается за счет са-

моопределения и рефлексии жителей, поэтому изучение топонимической 
репрезентации этого феномена требует использования социологических и 
социолингвистических методов. Апробированный в данном исследовании 
интернет-опрос с заданными географическими параметрами (жители го-
рода Шадринска) и заданными направлениями для размышления (симво-
лическая роль урбанонимии), на наш взгляд, доказал свою уместность.

Подобная анкета как инструмент замеров топонимического отражения 
территориальной идентичности может быть экстраполирована на другие 
города. При этом нужно полагать, что в значительной мере объективность 
информации будет зависеть от выборки респондентов. В нашем опыте вы-
борку можно считать репрезентативной как по количественному, так и по 
качественному показателям: подавляющее число респондентов — люди 
с высшим образованием, долгое время живущие в Шадринске, неравно-
душно относящиеся к его истории, настоящему и будущему.

Опрос позволил выяснить ключевые характеристики в образе города, 
каким его представляют и ощущают сами жители. Рекомендуемые инфор-
мантами номинативные решения для корректировки урбанонимическо-
го ландшафта показывают запросы на реконструкцию его исторической 
глубины, а также интерес к дальнейшей топонимической репрезентации 
местной самобытности.
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