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Исследование ономастического словообразования в различных его аспектах является 
одним из перспективных направлений современно лингвистической науки. Этому направле-
нию посвящены работы таких авторитетных исследователей, как Н. В. Подольская, А. В. Су-
перанская, В. И. Супрун, М. В. Горбаневский, Р. В. Разумов и др. 

Являясь составной частью ономастической лексики, образуя ее подсистему, топонимы 
могут быть классифицированы по типу именуемого объекта. В соответствии с данной клас-
сификацией можно выделить, например, оронимы, гидронимы, дримонимы, хоронимы. Хоро-
ним – собственное имя любой территории, имеющей определённые границы: области, горо-
да, района. Среди хоронимов позднее всего стали изучаться имена городского пространства – 
урбанонимы или внутригородские хоронимы. Урбаноним – ключевой термин городского  
ономастического пространства – сформировался в 60-х годах прошлого века в работах  
Н. В. Подольской [5, с. 123–129; 6, с. 139–140; 7, с. 40–52] и стал употребляться наряду 
с другими терминами, называющими внутригородские объекты, например, микротопонимами  
[5, с. 14–15]. К ядерным урбанонимам относятся годонимы (названия улиц, переулков проез-
дов и линий) и агоронимы (названия площадей), к периферийным – гефиронимы (названия 
мостов) и пилонимы (названия ворот). 
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Возникновение годонимов связано непосредственно с той функцией, которую они при-
званы выполнять – быть наименованиями конкретных объектов в топонимической картине 
населённого пункта: города, посёлка, села в качестве адресных объектов, необходимых для 
социальных взаимосвязей членов общества. Причём, как полагает Разумов Р. В., «адрес-
ность является более важной функцией, чем номинативно-выделительная» [4, с. 14]. Иссле-
дование данного разряда ономастических единиц языка осуществляется с лингвокультуро-
логической, структурно-семантической, ономасиологической позиций, а также с позиций по-
левой лингвистики. 

В данной статье рассмотрим особенности деривации годонимов города Астрахани 
в структурно-словообразовательном аспекте с учётом семантического. Распространенность 
подобных наименований, их повседневная употребительность и определённые трудности 
в их производстве требуют упорядочения и описания. Материалом исследования стал Спи-
сок улиц г. Астрахани (https://city-address.ru/region-30_astrahan/all-street/). 

Любому типу топонимов свойственны определённые структуры – дериваты, композиты, 
словосочетания, но названия годонимов вообще, и астраханских в частности, образуются 
по типу словосочетаний и дериватов. Обратимся к последним и проследим продуктивность 
отдельных словообразовательных моделей: имён существительных (собственных и нарица-
тельных) – субстантивная модель, имён прилагательных – адъективная модель и композит-
ная модель, представленная сочетаниями имён существительных или прилагательных. 

Рассмотрим астраханские годонимы, образованные в соответствии с адъективной сло-
вообразовательной моделью. Производство таких прилагательных – творческий словообра-
зовательный процесс, связанный с установлением границ мотивирующей основы, выбором 
деривата, учётом морфологических явлений. Годонимы-прилагательные, выполняя номина-
тивную функцию, субстантивируются, но при этом структурно сохраняют все признаки прила-
гательных. Они образуются преимущественно суффиксальным способом, по типу деривации 
относительных, качественных и притяжательных прилагательных. В соответствии с этим 
можно выделить три словообразовательные группы. В пределах одного разряда прилага-
тельные распределяются по подгруппам, включающим определённый словообразователь-
ный тип, в котором словообразовательным формантом выступает один из суффиксов данно-
го разряда. 

Наиболее распространены годонимы-относительные прилагательные. Среди них самой 
продуктивной является словообразовательная модель. 

1.1. Производная основа – имя существительное собственное + суффикс -ск (один 
из самых продуктивных в русской топонимике). Всего более 300 наименований улиц и пере-
улков, например, Валдайская, Владивостокская, Даугавская, Днепровская, Кавказская,  
Казахстанская, Каспийская, Красносельская, Пушкинская улицы, Радищевский переулок.  
Как показывают только приведённые примеры, в качестве производящей базы выступают 
наименования городов, сел, рек, морей, гор, стран и другие имена собственные-топонимы 
и реже антропонимы. 

1.2. Производная основа – нарицательное имя существительное + суффикс -ск. К таким 
наименованиям относятся Советская, Новаторская, Июльская, Ольховская, Пассажирская, 
Рассветская улицы, Печенегский, Пристанский, Первомайский переулки. Как показывают 
примеры, производной базой для таких годонимов могут быть существительные самых раз-
ных лексико-семантических групп. 

1.3. Достаточно продуктивна словообразовательная модель, где производная база имя 
существительное + суффикс -инск: Ялтинская, Зеленгинская, Кабардинская, Златоустинская, 
Бирюсинская улицы. Карпинский, Истринский, Бакинский, Алуштинский переулки. В данной 
группе урбанонимов преобладают образованные от имён собственных дериваты. 

Далее с убывающей частотностью представлены другие типы производства 
1.4. Производная база имя существительное + суффикс -овск: Августовская, Кремлев-

ская улицы, Вязовский, Аэропортовский, Горьковский переулки, Нефтебазовская площадь. 
Есть в Астрахани улица с необычным названием – Мопровская. Этот годоним образован 
от основы-аббревиатуры МОПР, обозначающая название коммунистической благотвори-
тельной организации (аналог Красного Креста), прекратившей своё существование в 1947 
году – Международная организация помощи борцам революции. Название улицы осталось 
неизменным и в наши дни. 

https://city-address.ru/region-30_astrahan/all-street/
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1.5. Производная основа имя существительное + суффикс -еск: Техническая, Механиче-
ская, Академическая, Ботаническая, Энергетическая, Барановическая (единственный топо-
ним, образованный от имени собственного). 

1.6. Производная основа имя существительное + суффикс -еснк: Керченская, Пензен-
ская, Коломенская улицы, Тихореченский переулок. 

1.7. Единственный годоним, образованный с помощью суффикса -ическ, – Геологиче-
ская и с суффиксом -имск – Уфимская. 

Достаточно часто при производстве урбанонимов в соответствии с этой словообразова-
тельной моделью происходят морфонологические явления, в частности, наложение финали  
-ск мотивирующей основы и суффикса -ск: Архангельская, Иркутская, Урюпинская, Нерчин-
ская, Урюпинская, Кисловодская, Краматорская. Все эти годонимы мотивированы именами 
городов с финалем -ск. 

По сравнению с относительными прилагательными качественные занимают весьма 
скромное место среди астраханских годонимов. Таких обнаружено около 30 единиц. С точки 
зрения мотивации их значений можно выделить несколько семантических групп: 

1. Значение, связанное с цветом: Цветной переулок, Зеленая улица; 
2. Значение, связанное с размерами: Большой переулок, Широкая улица; 
3. Значение, связанное с местом расположения: Восточная улица, Начальный переулок; 
4. Другие значения: Тихий переулок, Ровная улица, Прямой переулок. 
В отдельную группу можно выделить относительные прилагательные в качественном 

употреблении: Культурный переулок, Железный переулок. 
Самый молопродуктивный словообразовательный тип производства годонимов строит-

ся по модели: апеллятив + суфф. -J – притяжательное прилагательное. 
Весьма немногочисленны годонимы-прилагательные, образованные от других частей 

речи. Так, можно выделить словообразовательный тип наречие + суффикс -н – прилагатель-
ное: поперёк + -н – Поперечная; сквозь + -н – Сквозной. Этот тип явно непродуктивный, 
и говорить о каких-либо закономерностях при производстве таких годонимов не представля-
ется возможным. 

Как показали наши наблюдения, в астраханском годономиконе, как и в других локаль-
ных топонимических системах российских и вообще восточнославянских, преобладает суф-
фиксальный тип словообразования, в котором атрибутивный подтип является наиболее ча-
стотным. Кроме этого, можно сделать и другие выводы, а именно, производство годонимов-
прилагательных – это (за немногочисленными исключениями) часть отымённого словопроиз-
водства; названия улиц – прилагательные субстантивируются, сохраняя структуру прилага-
тельных; большинство таких названий образуются суффиксальным способом, где преобла-
дает суффикс -ск и его производные (-овск, -евск, -инск). Другим деривационным моделям 
образования астраханских годонимов предполагаем посвятить цикл статей. 

Неменьший интерес представляет анализ мотивирующей основы при таком типе слово-
производства. Производящей базой могут быть как онимы, так и апеллятивы. Среди первых 
можно выделить несколько групп: 

1. Названия городов: Астраханская, Читинская, Ужгородская; 
2. Названия государств: Белорусская, Латвийская, Румынская; 
3. Названия морей: Азовская, Балтийская; 
4. Названия озёр: Ладожская, Байкальская; 
5. Названия гор: Алтайская, Жигулевская; 
6. Названия сел: Зеленгинская, Икрянинская. 
Что касается подсистемы годонимов, образованных по принципу словосочетания,  

то в данной работе отметим самые нестандартные и наименее продуктивные из них.  
Так, интерес вызывает годоним 1-й Мостостроителей проезд, образованный как трехкомпо-
нентное словосочетание имени прилагательного со значением числа 1-й, апеллятива проезд 
и число-падежной формы нарицательного имени Мостостроителей; также трёхкомпонент-
ное наименование представляет собой годоним 1-й Рождественского проезд, где к апелля-
тиву присоединяется оним Рождественского в той же число-падежной форме. Не менее 

интересен годоним 1-я Золотого затона набережная, представляющий собой сочетание 
названия вида годонимов – набережная, прилагательное со значением нумерации 1-я и гид-
ронима Золотой затон, представляющего в свою очередь сочетание апеллятива существи-
тельного затон и согласованного с ним прилагательного Золотой. 
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Полагаем, что годонимы, как и другие топонимические единицы языка, нуждаются в си-
стемном описании и осмыслении с использований не только структурно-
словообразовательного и структурно-семантического, но и дискурсивного, лингвокультуроло-
гического и этимологического подходов. 
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