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Рассматриваются основные принципы возникновения и изменения названий 
улиц. Также проводится анализ особенностей годонимии в странах Запада и 
Востока. 

Годонимы - это названия линейных внутригородских объек-
тов - улиц, дорог, переулков и других путей (греч. hodos - путь, 
дорога и onyma - имя, название). Как и любой другой объект 
топонимики - науки о географических названиях, годонимы 
обладают свойствами, общими для всех языков, и специфическими 
особенностями, встречающимися в разных языках и культурах. 

История годонима начинается с истории возникновения 
поселения. Древние города обычно возникали на месте соединения 
нескольких торговых путей. Эти пути сообщения назывались по 
месту, к которому они вели (чаще всего, по названию другого 
поселения). 

Многие города Европы возникали как крепости, обороняющие 
городище от нападок неприятеля. Градоформирующим объектом в 
них служили не улицы, а цитадели, вокруг которых строились 
замки, усадьбы и другие здания. В таких европейских городах с 
развитым гражданским обществом, как Рим и Афины, наиболее 
важными внутригородскими объектами являлись места 
публичного скопления народа, поэтому ключевую роль в них 
играли площади, а не улицы. 

По мере роста древнего города увеличивалось его население. 
Выходцы из других городов, переселившиеся на новое место, 
зачастую называли его по своему первому месту обитания. Когда в 
городе образовывались ремесленнические центры, они обычно 
располагались на одной улице, которая получала название по 
занятию её жителей. Это объясняется сложностью и иногда даже 
опасностью некоторых ремесел. Например, современная Гончарная 
набережная и Гончарный проезд в Москве расположены за рекой 
Яузой - в этом месте в XVI-XVII вв. находилась «Гончарная 



слобода» - центр керамического производства старой Москвы. 
Выселки гончаров образовались за Яузой неслучайно: река 
защищала столицу (в то время практически полностью состоящую 
из деревянных построек) от сильных пожаров, которые могли 
возникнуть в гончарных мастерских от работы с огнём. 

Если улица обладала неким отличительным признаком 
(например, была значительно шире остальных или была сильно 
изогнутой), то этот признак часто становился её названием. При 
этом в древности не задумывались о благозвучности того или 
иного названия, поэтому в летописях того времени можно увидеть 
такие названия улиц, как Грязная или Кривая. 

В процессе градостроительства и развития органов управле-
ния, архитектуры городов, в них появлялись различные местные 
органы управления, ведомства, палаты, а также религиозные и 
культурные сооружения. Улицы, на которых они располагались, 
получали своё названия по этим значимым объектам, располо-
женным на них. Годонимы, названные по расположенным на них 
церквям (или по названию монастыря, к которому ведет дорога), 
особенно широко распространены в России. А во Франции улицы 
часто получали название от имени жителя или от его профессии. 
Например, одна улица парикмахеров в Париже именовалась «При-
чесанная медведица» по вывеске, рекламировавшей искусство её 
обитателей, которые в состоянии причесать даже медведя. 

Таким образом, исторические, исконные имена улиц в своей 
совокупности были своеобразным путеводителем по городу, 
информируя о его ландшафте, основных сооружениях, жителях и 
их занятиях, а также направлениях к соседним городам. 

Однако система деления населенных пунктов на районы и 
улицы, привычная в странах западного мира, в том числе в 
России, не является единственной. Так, в некоторых странах 
Средней Азии понятия «улица» нет вообще. На Ближнем Востоке 
города, образованные на пересечении торговых путей, делились не 
на улицы, а на кварталы, обозначаемые арабским словом 
«махалла», внутри которых как такового деления на улицы не 
было. 

В Японии большинство улиц не имеют названий, первые 
годонимы появились только после возникновения контактов между 
островитянами и европейцами. Возможно, это связано с 
нелинейным мышлением японцев. Обозначение частей японских 
городов можно сравнить с матрешкой - в японских адресах 



сначала указываются районы, затем - кварталы, формируемые 
десятком домов, после них - номер дома. Дома называются по 
кварталу, а не названию улицы, а номер дома зависит от даты 
постройки. 

Обратим внимание на названия улиц в Китае. По многовековой 
истории названий китайских улиц можно проследить так 
называемую «китайскую годонимическую традицию». Амери-
канский исследователь Джон Г. Грей в своей книге «История 
Древнего Китая» замечал: «Улицам в китайских городах обычно 
дают звучные названия: улица Золотой прибыли, улицы Доброты и 
любви, Вечной любви, Долголетия, Сотни внуков, Тысячи внуков, 
улицы Приветствующих драконов, Несущегося дракона, 
Отдыхающего дракона, Свежих ветров, Тысячи блаженств, 
Тысячекратного спокойствия, Пяти удач, Десяти тысяч удач, а 
также улицы Девятикратного блеска, Накопленной доброты» [2, 
с. 12]. Таким образом, еще в императорском Китае именование 
улиц было одним из способов создания облика прекрасного города 
и системы ценностей для народа. Эту традицию продолжили и 
после создания Китайской Народной Республики в 1949 г., правда, 
заменив одни абстрактные названия другими. Годонимы, 
связанные с прежней императорской властью, были преобразованы 
в годонимы, выражающие надежды и идеалы нового государства -
мир, дружественность, открытость миру, процветание и развитие. 
Например: 

ШЙШ- Qianjin l i - «улица Прогресса», ^ Н А Ш Jinrong 
dajie - «Финансовый проспект», Xinwenhua jie - «Улица 
новой культуры» в Пекине; 

^^^JAnding j i e - «Безмятежная улица», ЯШШ Wanfijie -
«улица Большого богатства», А ^ Й Ren xing l i - «улица Радос-

ти людей» в Харбине. 
В Китае практически нет так называемых антропонимов -

улиц, названных в честь людей. Возможно, это связано с тем, что в 
отличие от стран Запада традиционно ценилась не индивидуаль-
ность, а принадлежность к обществу. И, став государством, во 
главе которого стояла коммунистическая партия, Китайская 
Народная Республика не переняла «советский годонимический 
стандарт», согласно которому самые главные улицы во всех 
городах страны должны были называться именем лидера 
революции, а выбрала свой - китайский. 



Но нельзя сказать, что улицы в Китае носят исключительно 
абстрактные названия. В китайских городах сохранены многие 
исконные названия улиц. Среди них: годонимы, отражающие 
особенности быта; улицы, названные по расположенному на них 
важному зданию (которого сейчас может и не быть); ремеслен-
нические центры, бывшие в городах и другие исторические 
реалии. В Пекине, к примеру, часто встречаются годонимы, 
связанные со строительством и жизнью Императорского дворца: 

Damicang htoong - «Переулок склада лесомате-
риалов», P^kй hйt6ng - «Переулок дворцовой кладовой 
мехов», Guangnrngb6 jie «Улица вельможи Гуаннин» (по 
названию двора представителя средневековой китайской знати). 

Особенностью китайской культуры является ориентация по 
сторонам света, а не по привычной европейцам системе «вправо-
влево-вперед-назад». Это нашло отражение и в названиях улиц. В 
крупнейших китайских городах существует огромное количество 
улиц, содержащих в себе иероглифы, обозначающие стороны све-
та: Ш dong - восток; ® xi - запад; ^ bei - север; Й nan - юг; а 
также Ф zhong - центр, середина. Иероглифы-ориентиры в основ-
ном используются для таких улиц, названия которых дано по их 
положению относительно других объектов. Так появляются длин-
ные и громоздкие годонимы. Например, —Ш Damicang 
bei yi xiang - «Первая улочка севернее Переулка склада лесомате-
риалов», которая находится недалеко от упомянутого выше пере-
улка; Г Ш Ш Ш ^ Guangchang xice 1й - «Улица, прилегающая к 
западной стороне площади». Встречаются и названия улиц, кото-
рые отличаются только одним иероглифом со значением стороны 
света, и он может находиться как в начале, так и в середине назва-
ния: Ж ^ П ^ Ь Ш Ш Ш Fixingmen bei shincheng jie - «Улица, 
идущая к северу от Ворот Возрождения» и ^ ^ П Й Щ Ж Ш 
Fixingmen nan shincheng jie - «Улица, идущая к югу от Ворот 
Возрождения». Такие названия не только не помогают ориентиро-
ваться в городе, а напротив, затрудняют нахождение необходимого 
места. Особенно иностранным туристам, не привыкшим к назва-
ниям-клонам. 

Следует отметить, что проблема сложных или повторяющихся 
названий улиц существует не только в Китае. Поскольку 
топонимы в первую очередь служат для ориентации в простран-



стве, многие из них образуются по продуктивным (регулярным) 
моделям - т. е. принятым в данном языке и регулярно используе-
мым в топонимии. Названия улиц обладают наибольшей повторя-
емостью по сравнению с другими топонимами - практически в 
каждом российском городе есть улицы Пушкина, Ленина, улица 
Комсомольская; в Америке существует множество улиц с названи-
ем Main Street; а в Англии в каждом населенном пункте есть своя 
High Street и City Road. 

Наибольшую трудность составляют названия, которые раз-
личаются только непосредственно видовым классификатором 
улицы. Например, в одном и том же английском городе, но в 
разных его частях, могут быть Queen's Street, Queen's Road, 
Queen's Way и Queen's Yard. 

Годонимы в своей совокупности являются уникальными объ-
ектами топонимики. Название улицы может возникать спонтанно 
и по решению «сверху», может быть одно на протяжении столе-
тий, а может переименовываться с приходом новой власти или под 
влиянием определенных исторических событий. Наконец, имя 
улицы не только отражает её пространственную ориентацию, гео-
графические особенности или исторические реалии, но и фиксиру-
ет социально важные смыслы и ценности. И в целом формирова-
ние и развитие годонимической системы происходит примерно 
одинаково и на Западе, и на Востоке. 
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В связи с тем, что процесс словообразования не статичен, язык 
претерпевает множество изменений, которые отражают быстрые культурные, 
социальные и политические преобразования, провоцирующие появление новых 
трудностей, возникающих в процессе перевода, в современном китайском языке. 
Одной из наиболее актуальных проблем является перевод китайских неологизмов. 
В настоящей работе были рассмотрены неологизмы, которые встречаются в 
китайском политическом дискурсе. Основные особенности, присущие данному 
виду неологизмов, были выявленные в процессе работы методом обобщения и 
анализа полученных данных. 

Дискурс - это любой акт коммуникации (пост, речь, книга, дис-
куссия) плюс личности и взгляды участвующих в коммуникации 
(автор, читатель, слушатель, собеседник) плюс социокультурный 
контекст. Дискурс - это единство непосредственно речи и внешних 
факторов, влияющих на особенности этой речи. Например, 
литературный дискурс или политический дискурс - для передачи 
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