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КОЛОРОНИМЫ В НАЗВАНИЯХ МОСТОВ:  

СИНИЙ МОСТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 

Ключевые слова: гефироним, колороним, апеллятивно-онимический комплекс, 

цвета радуги, художественный текст, Синий мост.  
 

Мосты привлекают внимание людей своей функцией соединения берегов рек 

и водоѐмов, возможностью передвижения по ним и осуществления социальных, эконо-

мических и культурных контактов. Гефиронимы становятся важными ориентирами в 

топонимическом пространстве городов. Синий мост является достопримечательно-

стью Санкт-Петербурга, он стал объектом описания в художественных и мемуарных 

текстах, определяя топос повествования, организуя также хронос через описание со-

бытий, происходящих около него. Во многих произведениях российских литераторов 

упоминаются одни и те же действующие лица, они проживают в одних и тех же до-

мах в окрестностях Синего моста, гефироним для них становится точкой отсчѐта 

для фактов истории города, страны и личной биографии.  
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СOLOR TERMS IN THE NAMES OF THE BRIDGES:  

THE BLUE BRIDGE IN FICTION 

 

Key words: the name of the bridge, color term, complex of proper name and common 

noun, rainbow color, literary text, Blue bridge. 
 

Bridges attract people‟s attention for its function of connection of banks of rivers and 

reservoirs, the possibility of movement on them, and implementation of social, economic and 

cultural contacts. The names of the bridges become important landmarks in toponymic space 

of cities. Blue bridge is a landmark of St. Petersburg, it became the object of description in 

fiction and memoir texts, defining topos of storytelling, organizing also chronos through the 

description of the events occurring around its. In many works of Russian writers mention the 

same actors, they live in the same houses in the vicinity of the Blue bridge, the name of the 

bridge for them becomes a reference point for the facts of the history of the city, country and 

personal biography. 

 

Человек воспринимает мир во всѐм его многоцветии. Цвет пронизывает все сферы 

жизни человечества и каждого из его индивидов. «Трудно назвать такую область культу-

ры, где цвет не играл бы более или менее существенной роли» [13, 172]. При этом воспри-

ятие цвета у разных народов специфично: «существуют различия в реакциях на цвет в раз-

ных культурах (например, “зелѐное” в США – безопасность, а во Франции – преступление; 

белый цвет у китайцев – символ траура, печали, а у европейцев эти функции выполняет 

чѐрный цвет). Следовательно, цветовой язык человека ментален по своей природе. За цве-

том люди видят смыслы» [10, 105]. Однако процессы глобализации затрагивают и эти ус-

тойчивые этнопредставления. Ныне молодѐжь Китая смело надевает белые одежды, считая 

их нарядными. Чѐрный цвет в Европе и Америке является сейчас модным («маленькое 

чѐрное платье» Коко Шанель), женщины охотно носят чѐрные платья, не связывая цвет 

одежды с трауром. Однако по-прежнему в России и других странах европейской культуры 

на похороны надевают одежду чѐрного цвета. Во Вьетнаме на похоронах близкие родст-

венники (родители, муж / жена и дети умершего) чаще всего надевают белое платье, сши-

тое из особенно тонкой ткани, а под ним – одежда чѐрного цвета. На голове у близких 

и более далѐких родственников скончавшегося вьетнамца белый платок.  

Р.М. Фрумкина отмечает в русской наивной картине мира семь цветов радуги, 

а также розовый, коричневый и так называемые ахроматический цвета – чѐрный, белый, 

серый [17, 64–85]. Теория живописи выделят три основных цвета (красный, жѐлтый, си-

ний) и три производных (зелѐный, оранжевый, фиолетовый). Отдельно стоят ахроматиче-

ские цвета: чѐрный, белый и все серые [2; 5; 8]. Психофизиологические исследования при-

вели к выявлению четырѐх основных цветов: красный, жѐлтый, зелѐный и синий [23].  

В этих искусствоведческих и психофизиологических наблюдениях отсутствует 

голубой цвет, входящий в традиционную палитру радуги. Еѐ многоцветный спектр не-

прерывен, но в нѐм принято выделять 6 или 7 цветов. В первом случае называют всѐ те 

же основные и производные цвета. Считается, что первым число 7 для описания радуги 

использовал в 1704 году Исаак Ньютон. Эту цифру он выбрал под влиянием древнегре-

ческих философов и с учѐтом сакральности числа 7: учѐный считал, что существует 

связь между цветами, музыкальными нотами, объектами Солнечной системы и днями 
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недели. Поскольку в английском языковом сознании нет различий между синим и го-

лубым цветом, они номинируются одной лексемой blue, Ньютон для голубого цвета 

оставил это цветообозначение, а синий цвет (violet-blue) обозначил заимствованной 

лексемой indigo „синий порошок, получаемый из некоторых растений и используемый 

как краситель‟, который незадолго до этого (с 1620-х годов) стал использоваться анг-

личанами и как обозначение цвета, более тѐмного, чем blue. Слово это было заимство-

вано из испанского indico, португальского endego или голландского (из португальского) 

indigo, восходящих к латинскому indicum, пришедшему в латынь из греческого ινδικόν 

„синий краситель из Индии‟ от ινδικός „индиец‟, Ινδία „Индия‟ [25].  

Так возникла у англоязычных народов мнемоническая формула – псевдоантропо-

ним Roy G. Biv (red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet) [20]. В русской лингво-

культуре ту же функцию выполняет известное с младших классов школы предложение 

«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Французы также использовали на-

звание indigo для синего цвета, выстроив свою мнемоническую формулу в обратном 

порядке: VIBVJOR (violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge) [24, 20]. Немцы, для 

которых слово Indigo было непривычным, экзотизмом, включили в цвета радуги слова 

со значениями „светло-синий‟ и „тѐмно-синий‟: Hellblau, Dunkelblau. В последнее время 

и в немецкую лингвокультуру вошла английская формула со словом Indigo, возникла 

аббревиатуру ROGGBIV (rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, violett), для расшифровки 

была придумана мнемоническая формула с использованием ещѐ одного (подразуме-

ваемого) заимствования из английского: Römer Ohne Große Größe (chatten) Bis Vier 

(Римляне без больших размеров чатятся до четырѐх). Чехи обычно выделяют 6 цветов 

радуги (červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová), для запоминания последователь-

ности которых придумали несколько мнемонических подсказок: 

Češi obvykle žijí z mála financí (Чехи обычно обходятся малыми финансами);Číňan 

obličeje žlutého zamával modrým fáborem (Китаец с жѐлтым лицом замахал синей лен-

той); Čermák oznámil, že zítra máme fyziku (Чермак сообщил, что завтра у нас физика). 

В последнее время и в их этносознание внедряется идея о семи цветах радуги. Видимо, 

под влиянием немцев они добавили в свой состав цветов колоронимы světle modrá, 

tmavě modrá. Потом под влиянием английской лингвокультуры они всѐ-таки вставили 

цвет indigo, пояснив его: tmavě modrá „тѐмно-синий‟, после чего придумали новое 

предложения для мнемотехники: Červená opice žrala zelený meloun indickému fakírovi 

(Красная обезьяна жрала зелѐный арбуз индийского факира). Подобные мнемотехни-

ческие предложения имеются и у других народов.  
В современных лингвистических работах термин колороним получил достаточно 

широкое распространение, хотя пока ещѐ не попал в словари лингвистических терми-

нов (см.: [4; 11]). Под ним понимается языковая единица, номинирующая цвет. Она 

может быть выражена словом (чѐрный, белый, зелѐный; красно-коричневый, жѐлто-

горячий; бледно-розовый, тѐмно-жѐлтый; черно, бело; чернота, белизна), словосочета-

нием (цвета морской волны, черным черно), корневой морфемой (белокаменный, зеле-

ноглазый), сложными текстовыми конструкциями: И мой сосед справа, миловидный 

турецкий офицер в малиновой феске, в синем мундире с иголочки и с блестящим мед-

ным полумесяцем на груди, скромно улыбается, а сосед слева, чѐрный старик в белом 

халате и белой чалме, в больших жѐлто-зелѐных очках, без носа, с голой верхней губой 

в лиловых швах, важно поднимает свою мѐртвую голову, булькая кальяном (И. Бунин. 

Тень птицы). Слово создано по образцу лингвистических терминов синоним, антоним, 

омоним, однако в первой части содержит не греческий терминоэлемент τρώμα, а латин-

ское color „цвет‟, что связано, видимо, с широкой представленностью латинского слова 

в европейских языка: англ. color, фр. couleur, coloris, исп. сolor, ит. сolore, польск. kolor, 

идиш קאָליר [kolir], укр. колір, блр. колер. В русском профессиональном языке также ис-
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пользуется слово колер „цвет, окраска; оттенок и густота краски‟ [БТС, 439]. Характер-

но, что термин колороним используется в работах о цветообозначении в европейских 

языках [3; 7] или в сопоставительных исследованиях [6]. В англоязычной лингвистике 

употребляется термин color terms [18; 19; 21; 22]. 

Колоронимы не могли не отразиться в топонимическом пространстве разных на-

родов. Они встречаются во всех разрядах топонимов, но в каждом из них обладают 

разной представленностью и ассоциируются с различными смыслами, специфичными 

для разных этнокультур. Цветообозначения способны образовывать не только топони-

мы, но и эргонимы [16]. В топонимии активно используются только ахроматические 

единицы и некоторые колоронимы из основных цветов (красный, жѐлтый, зелѐный, го-

лубой / синий), отдельные колоронимы используются спорадически, практически от-

сутствуют в топонимиконе (оранжевый, фиолетовый).  

Мосты занимают важное место в жизни человечества. Они были одним из древ-

нейших инженерных изобретений людей. По мере устройства постоянных поселений 

на реках возникала потребность в перемещении жителей и их имущества 

на противоположный берег. Необходимы были мосты на дорогах, соединявших города. 

Мосты строились на рвах, окружавших крепости, чтобы по ним можно было попасть 

в поселение. 

Для названий мостов нами был предложен термин гефиронимы < греч. γέυσρα 

„мост‟ + оним [9, 23]. Эти наименования соприкасаются с другими топонимическими 

единицами, составляя с ними единое топонимическое пространство, а в пределах горо-

да они взаимодействуют с урбанонимами, с которыми обладают общими деривацион-

ными, семантическими и лингвокультурными характеристиками. Гефиронимы имеют 

облигаторную формулу: название + мост (в пост- или препозиции), как другие едини-

цы периферийных ономастических разрядов, они существуют только в виде апеллятив-

но-онимических комплексов [14]. 

Названия мостов входят в городское онимические пространство. Они выполняют 

те же функции, что и обнаруженные замечательной белорусской исследовательницей 

А.М. Мезенко у урбанонимов: хранения и передачи национального самосознания, тра-

диций культуры, воспроизведения запечатлѐнного и сохранѐнного в названии связи ге-

фиронима с другими значимыми объектами сообщения о событиях и людях, связанных 

с наименованием моста, обобщения информации и представления устойчивых общест-

венных знаний о мире, оценочную и отсылочную [12].  

Основными принципами создания гефиронимов с античных времѐн и по наши 

дни являются топонимический (географический), антропонимический и описательный 

[15; 476]. Они хорошо обнаруживаются в «городе мостов» – Санкт-Петербурге. 

На топонимическом принципе покоятся названия петербургских мостов: Обуховский 

мост, Большеохтинский мост, Малоохтинский мост, Большой Ижорский мост, Витеб-

ский мост, Балканский мост, Варшавский мост, Могилѐвский мост, Коломенский мост, 

Египетский мост и др. Особую подгруппу составляют гефиронимы, образованные от 

урбанонимов; мост выходит на ту или иную улицу и по ней получает наименование: 

Литейный мост, Сенной мост, Растанный мост, Гренадерский мост, Кантемировский 

мост, Мучной мост и мн. др. В Санкт-Петербурге существует также модель образова-

ния названий мостов по реке, через которую он перекинут, по острову, к которым он 

ведѐт: Чернореченский мост, Таракановский мост через Таракановку, Смоленский мост 

через Смоленку, Славянский мост на Славянке и др. Антропонимическая модель нашла 

воплощение в петербургских гефиронимах: Александровский мост, Борисов мост, Вис-

контиев мост, Бертонов мост, мост, Матисов мост, мост Александра Невского, мост 

Воровского, мост Ахмата Кадырова и др. [1]. 
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Описательные названия мостов Санкт-Петербурга можно распределить на не-

сколько групп: 1) по цвету (Синий мост, Зелѐный мост на Мойке, Чѐрный мост на реке 

Смоленке, Красный мост и др.); 2) по материалу (Каменные мосты на канале Грибоедо-

ва, Новый Чугунный мост через Адмиралтейский канал, Ново-Кирпичный мост и др.); 

3) по внешнему виду (несколько Горбатых мостов в разных районах города и пригоро-

дах, Трѐхчастный мост, Тройной мост); 4) по расположенному рядом зданию, сооруже-

нию, примечательному месту (Дворцовый мост, Биржевой мост, Почтамтский мост, 

Ипподромный мост, Театральный мост, Монастырский мост, Старообрядческий мост, 

Госпитальный мост и др.). Ориентация по сторонам света отражена в гефирониме Се-

верный мост. Подобные названия отмечены во многих городах мира: Северный мост в 

Воронеже, Череповце, Магнитогорске (переход), North bridge в Эдинбурге, Перте (Ав-

стралия), Западный мост в Москве, Ростове-на-Дону, Твери, Восточный мост в Москве, 

Твери, Южный мост в Самаре и т.п.  

Названия мостов по цвету выделяются на фоне других своей необычностью, вы-

зывают размышления о причинах такого наименования, о его поэтической функции, 

поэтому такие гефиронимы находят широкое использование в художественных 

и публицистических текстах. В Национальном корпусе русского языка и в других ис-

точниках было обнаружено большое количество контекстов с названиями мостов, 

в основном петербургских. 

В разных городах мира мосты носят название Синий. Как правило, это связано 

с краской, которой они были покрашены. Синие мосты имеются в Великом Новгороде, 

Кудымкаре, Кронштадте, Саблино, Калуге, Амстердаме, Вашингтоне, Орегоне и др. 

Однако самый известный из них – петербургский, поскольку это самый широкий мост 

в городе и в мире. Его ширина 97,3 м при весьма небольшой длине, поэтому этот мост 

иногда называют мост-площадь или мост-невидимка. Название Синий мост известно 

с 20 апреля 1738 года, оно происходит от первоначального деревянного моста, перила 

которого были выкрашены в синий цвет [1]. Он сразу привлѐк внимание горожан, 

по нему ориентировались жители в своих передвижениях по городу. Первое упомина-

ние о Синем мосте было сделано «Императорской Академией наук при библиотеке» 

помощником Андреем Ивановичем Богдановым (1696–1766), который в 1751 году под-

готовил рукопись «Описание Санктпетербурга». Эта рукопись хранилась в Санкт-

Петербургском архиве РАН, пока не была опубликована в конце ХХ века. В ней приво-

дятся интересные подробности о событиях, происходивших в районе Синего моста: 

«Комедианской Анбар, построен у Синяго Мосту, в которых отправляют комедии ку-

колные, 1749-го году; Полковой Адмиралтейской Двор, которои стоял у Синяго Мосту, 

на берегу Мойки Речки, которой, за ветхостию и для построения обывателских домов, с 

того места перенесен к новопостроенным Адмиралтейским Светлицам; Площадка на 

Адмиралтейской же Стороне, у Синяго Мосту, которая с 1735-го году нарочно впредь 

для случая оставлена, на которой толко одне извощики и колашники становятся; Воз-

несенская Улица, построенная деревянным преизрядным регулярным строением, кото-

рая почитается от Синяго Мосту, и продолжается до Семеновских Светлиц» [АИБ].  

Дважды встречается название этого петербургского моста в «Записках современ-

ника» Степана Петровича Жихарева (1787–1860). Оба раза они отмечены в »Дневнике 

чиновника», написанном в 1806–1809 годах. В первом эпизоде автор рассказывает: 

«Вчера вечером я был у князя Шаховского. Он живет у Синего моста, в доме Гунаро-

пуло, на углу Большой Морской». Во втором эпизоде Пѐтр Петрович Свиньин (1784–

1841), будущий тайный советник и сенатор, просит автора и его спутника научить его 

говорить по-немецки, чтобы написать «объяснение в любви к булочнице, что вон там, у 

Синего моста, в лавке сидит» [СПЖ]. 
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Многие адресаты А.С. Пушкина проживали около Синего моста. 5 раз употребля-

ет поэт этот гефироним, все они отмечены в адресах писем: «У Синяго мосту въ домѣ 

Американской компаніи» проживал Александр Александрович Бестужев (письмо от 30 

ноября 1825 года), два письма были отправлены Александру Филипповичу Смирдину 

«въ С. Петербургъ у синяго моста» (письма от 11 и 22 июля 1831 года), обстоятельно 

подписан адрес «Его Высокоблагородію М.Г. Михайлу Даниловичу Деларю въ  

С.-Петербургъ у синяго моста въ домѣ министра внутреннихъ дѣлъ» (письмо от 28 сен-

тября 1931 года), «За Синим мостом на Мойке в собств<енном> доме» жил Николай 

Иванович Греч (письмо от 13 октября 1836 года) [АСП]. 

Уточнѐн адрес Смирдина в письме Александра Осиповича Корниловича его брату 

Михаилу: «из книгопродавцев советую обратиться к Алекс<андру> Филип<повичу> 

Смирдину, у Синего моста, в дом Гавриловой» [АОК]. Вспомним, что А.С. Пушкин 

высоко оценил этого будущего декабриста в одном из писем 1824 года: «Корнилович 

славной малой и много обещает» [АСП]. В повести «Незнакомка», «статье для моего 

хозяина» (1833), которая написана от имени книги, рассказывается: «При перевозке нас 

от Синего моста на новую квартиру меня как-то поставили между двумя, вовсе незна-

комыми книгами» [ОИС]. 

Герой романа Н.И. Греча «Чѐрная женщина» (1834) Тряпицын постепенно повы-

шает свой социальный статус: «Табачная лавочка у Синего Мосту лишилась в нѐм по-

стоянного покупщика: он нюхал табак рульный, а потом и настоящий французский, 

уже не из скромной тавлинки или ветхой бумажной табакерки с изображением турец-

кого султана, а из серебряной, по высоким праздникам из золотой» [НИГ]. Известный 

российский военачальник, первый командующий внутренней стражи России Евграф 

Федотович Комаровский в своих мемуарах вспоминает: «Когда принц Конде был в Пе-

тербурге, его величество пожаловал ему дом у Синего моста, бывший графа Черныше-

ва, и на коем написано было: Отель Конде» [ЕФК]. 

Гефироним встречается в повести В.А. Соллогуба «История двух калош» (1839). 

В нѐм главный герой проходит по Синему мосту: «С Малой Морской, где жил Мюллер, 

он поворотил к Синему мосту и пошѐл в Коломну». Коломной в Санкт-Петербурге на-

зывали тогдашнюю нищую окраину от Большой Невы до Фонтанки, которая только на-

чинала отстраиваться после большого пожара 1737 года. 

В рассказе «Шарманщик», впервые опубликованном в 1841 году, В.Ф. Одоевский 

в качестве ориентиров повествования использует названия двух цветных мостов Санкт-

Петербурга: «Уж он перешѐл через Синий мост, прошѐл Красный и быстро бежал по 

гранитному тротуару Мойки, как вдруг Ваня за что-то запнулся, смотрит, – перед ним 

лежит маленький ребѐнок, закутанный в лохмотья» [ВФО]. 

Этот же гефироним встречается в критико-библиографической статье 

В.Н. Майкова «Петербургские вершины, описанные Я. Бутковым» (1846), 

в воспоминаниях Ф.В. Булгарина (1846–1849), в записках директора Императорской 

публичной библиотеки графа М.А. Корфа (1838–1852), в «Записках о моей жизни» 

(1849–1856) Н.И. Греча, в сочинении И.П. Липранди 1857 года, в части четвѐртой «Бы-

лого и дум» А.И. Герцена, в рассказах об А.С. Грибоедове (1842–1866) Д.А. Смирнова, 

в книге М.А. Бестужева «Братья Бестужевы» (1869), в дневнике Д.А. Милютина (1876), 

в книге А.В. Никитенко «Моя повесть о самом себе» (1860–1877), в воспоминаниях 

Т.П. Пассек «Из дальних лет» (1878–1889), в романе Н.Э. Гейнце «Герой конца века» 

(1898), в биографической повести «Школа жизни великого юмориста» (1899) 

В.П. Авенариуса и др. 

В «Записках маркѐра» Л.Н. Толстого (1853–1855) Синий мост (точнее, соверше-

ние предполагаемых действий ради денег) стали символом жадности одного из героев: 

«Ну, как водится, проиграл я первую партию: полез, кряхчу. Тут Оливер, Пан с местов 
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пососкочили, киями стучат. – Славно! Ещѐ, – говорят, – ещѐ! А уж чего “ещѐ”! Особен-

но Пан-то за полтинник рад бы не то под бильярд, под Синий мост пролезть. А то туда 

же кричит: – Славно, – говорит, – пыль не всю еще вытер» [ЛНТ, 35]. 

Н.А. Добролюбов, рассуждая о «мании к нищенству», в своей статье «Внутренне обо-

зрение» (1861) рассказывает об одном из нищих, упоминая о Синем мосте: «У Синего мос-

та в Петербурге долго сидел также старик, собиравший подаяние. Приметив генерала, бла-

говолившего к нему, нищий однажды утруждает его своей покорнейшей просьбой пожа-

ловать к нему выкушать стакан чаю. Просьба эта показалась до того оригинальною гене-

ралу, что он соглашается и отправляется в назначенный час по указанному адресу, в ог-

ромный каменный дом, который, как он узнает, принадлежит мнимому нищему. В хорошо 

убранной большой квартире, в бельэтаже, гостя встречает сам попрошайка, элегантно оде-

тый, жена его и дочь; жена со слезами рассказывает, что она не может отучить мужа от 

странной привычки ходить каждое утро просить милостыню» [НАД]. 

Героиня повести Н.Д. Ахшарумова «Концы в воду» использует гефироним для 

указания на новое место своего жительства: «Мы переехали из Мещанской на Мойку, 

к Синему мосту, и в новой квартире приѐмные комнаты, начиная с прихожей, убраны 

были уже весьма прилично, а мой будуар даже роскошно» [НДА]. 

Первый биограф Михаила Юрьевича Лермонтова Павел Александрович Вискова-

тый (1842–1905) в книге «Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова» (1891) приводит ге-

фироним в сочетании с ойкодомонимами (по имени владельцев), определяющими ме-

сто пребывания юного поэта в Санкт-Петербурге: «Снабжѐнный свидетельством о пре-

бывании в университете, Лермонтов с бабушкой летом 1832 года отправились в Петер-

бург, где поместились в квартире на берег Мойки, у Синего моста, в доме, который 

позднее принадлежал журналисту Гречу; Школа помещалась в то время у Синего мос-

та, в здании, принадлежавшем когда-то графам Чернышевым, а потом перестроенном 

во дворец великой княгини Марии Николаевны» [ПАВ]. 

В романе Д.Н. Мамина-Сибиряка «Черты из жизни Пепко» (1894) его герой, alter 

ego автора, попадает на заседание Этномологического общества: «Энтомологическое 

общество заседало у Синего моста, в помещении министерства» [ДНМС]. 

Не забыли писатели о Синем мосте и в ХХ веке, он встречается в историческом 

очерке к 200-летию Санкт-Петербурга В.Г. Авсеенко (1903), в «Истории моей жизни» 

А.Ф. Редигера (1918). Дважды название моста употребляется в романе 

Д.С. Мережковского «Александр Первый» (1913): «Один из директоров Тайного Общест-

ва, отставной подпоручик Кондратий Федорович Рылеев, жил на Мойке у Синего моста, в 

доме Российско-Американской компании, где служил правителем дел. По воскресеньям 

бывали у него “русские завтраки”« <…> Рылеев и Бестужев, сидя у камелька в столовой, 

той самой, где происходили русские завтраки, разговаривали о делах Тайного Общества. 

Дрова в камельке трещали по-зимнему, и зимний ветер выл в трубе. Из окон видно было, 

как на повороте Мойки, у Синего моста, срывает он шапки с прохожих, вздувает парусами 

юбки баб и закидывает воротники шинелей на головы чиновникам» [ДСМ]. 

В советскую эпоху писатели в основном описывают события прежних времѐн, 

происходившие в Санкт-Петербурге около этого моста. В романе В.Я. Шишкова 

«Емельян Пугачѐв» (1939–1945) трижды люди разных социальных слоѐв собираются 

у этого моста: «С весны Петербург становился оживленным, многолюдным. Через все 

заставы вливались в город партии крестьян, прибывших со своими старостами на 

строительные работы. Ежели староста бывалый человек, он вѐл артель сразу к квартире 

подрядчика. Большинство же пришельцев, с пилами, топорами, сундуками, кошелями, 

валило на площадь возле Синего моста чрез Мойку, невдалеке от дворца графов Чер-

нышевых. Здесь издавна было нечто вроде биржи труда – место найма рабочих, при-

слуги, а иногда и продажи рабов. Огромное скопище народу уже часов с четырѐх утра 
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занимало всю площадь, оба берега Мойки, мост. Одни, сбросив с плеч инструменты, 

стояли, опершись на заступ или заложив мозолистые руки за спину, другие сидели на 

парапетах, на камнях, а третьи, утомившись, спали прямо на земле, положив под голову 

берестяный кошель. <…> День был праздничный, солнечный. Возле Синего моста лю-

бопытства ради чинят променад петербургские щеголи: канцеляристы из коллегий, 

стряпчие, молодые офицеры, приказчики-гостинодворцы, заезжие помещики с женами 

и прочий праздный люд. У Синего моста стоят шеренгой желающие наняться в услу-

жение: толстобрюхие, румяные повара при фартуках и в белых колпаках, конюхи в 

безрукавках и начищенных сапогах, бородатые дворники с метлами. Вот отдельная 

группа чисто одетых, подтянутых, бритых, припудренных молодцов. Это – лакеи. Они 

нагло и презрительно посматривают на проходящих скромных барынек, но пред свет-

скими господами, подъезжающими на рысаках, вытягиваются в струнку, отвешивают 

манерные поклоны, придавая своим лицам рабски покорное выражение» [ВЯШ].  

В историческом романе О.Д. Форш «Михайловский замок» (1925, 1946) также 

упоминается Синий мост и его окружение: «Сегодня Артамонов и Митя опять должны 

были обойти, как говорил Воронихин, “невольничьи рынки” в поисках подручного, хо-

рошего слесаря, которого они всѐ еще не нашли. Прежде всего оба двинулись к Синему 

мосту на Мойке, где перед великолепным дворцом Чернышева кишел народ. На скате у 

самой реки было пестро от людей, закусывавших и отдыхавших в ожидании подходя-

щего наѐмника» [ОДФ]. Многократно события у Синего моста описываются в книге 

Л.К. Чуковской «Декабристы – исследователи Сибири» (1950–1951): «Рылеев, братья 

Бестужевы, Завалишин, Корнилович, Штейнгель, Батеньков, братья Кюхельбекеры 

охотно бывали на обедах у Ивана Васильевича Прокофьева – директора Компании, а 

когда там же поселился Рылеев – дом на Мойке, близ Синего моста, сделался для бу-

дущих декабристов родным. Члены тайного общества – настоящие и будущие – посто-

янно собирались на скромных «русских завтраках» у Рылеева и на пышных обедах у 

Прокофьева; Александр Бестужев и Штейнгель подолгу жили в этом доме. <…> К кон-

цу 1825 года сборища в доме у Синего моста сделались уже настоящими политически-

ми сходками: там обсуждали будущую конституцию, толковали об освобождении кре-

стьян, о способах расправы с царской фамилией и о том, что не худо было бы привлечь 

на сторону революции члена Государственного совета, известного резкостью и прямо-

той своих мнений Мордвинова и либерального законодателя Сперанского... <…>  

В этой раскалѐнной обстановке надвигающихся революционных событий обсуждалась 

в доме у Синего моста и сибирская поэма Рылеева. Александр Бестужев со свойствен-

ной ему быстротой и легкостью сочинил предисловие к поэме друга. <…> Учѐный 

приветливо пожал руку знаменитому изгнаннику. Они разговорились – и разговор их 

длился до утра. Так, в Якутске после той встречи революционера с учѐным, которую 

воспел Рылеев, состоялась новая встреча: друг Рылеева, декабрист Александр Бесту-

жев, столько раз слышавший поэму в светлом кабинете, в доме у Синего моста, встре-

тился с исследователем Сибири – Эрманом» [ЛКЧ]. 

Гефироним отмечен также в книгах А.Н. Бенуа «Жизнь художника» (1955), 

Ю. Давыдова «Мальчики» (1991), в журнальных публикациях В. Галенко «Наводнение. 

Архивное дело, с которого никто не стряхивал пыль» (1989), Н. Тихонова «На всю 

жизнь...» (1959).  

В XXI веке писатели обратились к современности и описали события, происхо-

дившие у Синего моста с ними. Валерий Георгиевич Попов в пятом номере журнала 

«Звезда» в 2003 году опубликовал «петербургскую фантазию» «Свободное плаванье», в 

которой описал своѐ плаванье на катере по питерским рекам и речкам: «Впереди самый 

широкий, Синий мост – под роскошной Исаакиевской площадью. Поднебесный золо-

той купол Исаакия, Николай I верхом, за ним торжественный фасад ВИРа – Всесоюзно-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 
 

279 
 

  

го института растениеводства <> Синий мост тоже красят – свисает маляр в люльке. <> 

Синий мост надолго нас с небом разлучил… наконец вынырнули. Светлело постепен-

но, у самого выхода заиграла на своде золотая сеть от воды. Выплыли с боковой сторо-

ны ВИРа» [ВГП]. 

Мосты привлекают внимание людей своей функцией соединения берегов рек 

и водоѐмов, возможностью передвижения по ним и осуществления социальных, эконо-

мических и культурных контактов. Синий мост является достопримечательностью 

Санкт-Петербурга, он стал объектом описания в художественных и мемуарных текстах, 

определяя топос повествования, организуя также хронос через описание событий, про-

исходящих около него. Через многие произведения российских литераторов проходят 

одни и те же действующие лица, они проживают в одних и тех же домах в окрестностях 

Синего моста, гефироним для них становится точкой отсчѐта фактов истории города и 

страны и личной биографии героев.  
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В статье исследуется топонимическая система комедии А.Н. Островского  

«Не в свои сани не садись». Топонимы рассматриваются с точки зрения их типологии, 

особой семантики, функционирования. Выявляются основные функции топонимов. То-

понимическая система комедии характеризуется как своеобразное сочетание несколь-

ких топонимических систем. Утверждается, что топонимы разных видов, представ-

ляющие ближнее и в различной степени отдалѐнное географическое пространство, 

занимают важное место в пространственной параметризации комедии.  
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