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Не обделена вниманием в российской литературе и внешнеполитическая стратегия США в 
Центральной Азии – регионе, который также был объявлен зоной американских интересов 
[1, 11, 18, 19]. В первую очередь авторами акцентируется внимание на геополитической и энер-
гетической стратегии Вашингтона. Главная идея многих работ сводится к необходимости для 
России и США переходить к рациональному согласованию своих интересов и стратегий в дан-
ном регионе, как и на всем постсоветском пространстве [3, 17, 20, 25]. Такой взгляд стал весьма 
распространенным после того, как стало ясно, что полностью выдавить США с постсоветского 
пространства и, особенно из Центральной Азии, Закавказья и Каспия, Москве не удастся. 

Таким образом, в данных работах содержится огромный фактический материал, весьма полез-
ный для изучающих внешнюю политику Соединенных Штатов. При этом современные исследова-
ния по внешнеполитической проблематике так же, как и литература советского периода, несут в 
себе дух времени их написания – с его, возможно, ошибками и пристрастиями (особенно это ха-
рактерно для мемуаристики), но часто и с искренним пафосом авторов их написавших. 
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Вовк О.И. 
БЕЛОРУССКИЕ УРБАНОНИМЫ НА КАРТЕ ХАРЬКОВА  

КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ УКРАИНО-БЕЛОРУССКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Одним из трендов современной гуманитаристики может быть признано усиление интереса к 
топонимике, которая является важным инструментом сохранения исторической памяти народа, 
служит средством формирования коллективной идентичности. Как удачно заметил Я. Ассманн, 
воспоминания, зафиксированные при помощи топонимов, превращаются в островки постоян-
ства в быстротекущей реке времени [11, с. 127]. Особенно это касается городских топонимов, 
или урбанонимов (названий улиц и площадей, парков и скверов, учреждений и организаций и 
т.д.), составляющих своеобразную и очень сложную систему [8, с. 72]. Можно согласиться с 
А.М. Мезенко, которая утверждала, что урбанонимия является наиболее подвижным и изменя-
ющимся  пластом  топонимической  лексики, выступает в роли зеркала национальной культу-
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ры, содержит информацию о традициях и устоях, характеризующих то или иное языковое со-
общество [7, с. 389]. 

В современной научной литературе достаточно обширно представлена тема изучения и па-
раметрирования топонимических систем как городов СНГ, так и дальнего зарубежья [см., 
например: 1; 2; 4; 6; 12 и др.]. Харьковская урбанонимия также неоднократно попадала в поле 
зрения исследователей начала ХХІ в.: был издан справочник, обобщающий актуальные сведе-
ния о названиях городских объектов [9], публиковались статьи аналитического характера [см., 
например: 5 и др.]. Вместе с тем, следует отметить, что данная проблематика далеко не являет-
ся исчерпанной. В частности, интерес вызывают урбанонимы, в которых зафиксированы меж-
культурные контакты представителей харьковской общины. Это обусловлено тем обстоятель-
ством, что Слободская Украина издавна славилась своей мультинациональностью. В развитие 
науки, экономики, культуры, духовности этого региона внесли свой вклад представители раз-
личных наций и народностей, в том числе и уроженцы Беларуси. 

На сегодняшний день существует несколько вариантов классификационных схем, призван-
ных структурировать и упорядочить массив названий городских объектов (Э.М. Мурзаев, 
А.М. Селищев, А.В. Суперанская и др.). Мы остановимся на схеме, предложенной белорусской 
исследовательницей А.М. Мезенко, которая включает в себя следующие типы наименований:  

• топоморфные – указывают на другой объект (находящийся в черте самого города или же 
иной населенный пункт, водный, горный, небесный объект и т. д.), относительно которого но-
минируется внутригородской; 

• антропоморфные – подразумевают использование антропонимов (личных  имен, отчеств, 
фамилий, псевдонимов,  прозвищ) в качестве названий внутригородских объектов; 

• физико-географические – характеризуют внутригородской объект с точки зрения разме-
ра, конфигурации, физико-географических особенностей его возникновения; 

• флористические (ботанические) – указывают на характер растительного ландшафта или 
отдельные виды растительности; 

• фаунистические – содержат в своей основе наименования фауны, характерной для данной 
территории; 

• эмоционально-характерологические – способны оказывать эмоциональное воздействие, 
вызываемое особенностями и свойствами деталей внутригородских объектов, ими называемых; 

• цветовые – метафорически соотносятся с названиями цветов; 
• темпоральные – приблизительно указывают на время существования внутригородского 

объекта [7, с. 389–391]. 
С учетом специфики предмета исследования, в поле нашего внимания попали харьковские ур-

банонимы топоморфного и антропоморфного типов. Наименования топоморфного типа соотносят-
ся с названиями географических объектов (в большинстве своем это населенные пункты, а также 
водные артерии) на современных или исторических белорусских территориях. Например, на карте 
Харькова можно обнаружить Беловежскую, Белорусскую, Бобруйскую, Брестскую, Витебскую, 
Гомельскую, Двинскую, Днепровскую, Минскую, Могилевскую, Неманскую улицы; Брестский, 
Двинский, Могилевский, Мозырский, Неманский, Оршанский переулки [9]. 

Круг антропоморфных урбанонимов более разнообразен и может быть подразделен на две 
подгруппы. К первой целесообразно отнести внутригородские топонимы, названные по именам 
этнических белорусов либо уроженцев Беларуси; ко второй – те, которые получили свое 
наименование в честь людей, жизнь и деятельность которых была связана с Беларусью. Отме-
тим, что биографии многих из этих деятелей имеют непосредственное отношение также и к 
истории Харькова и Украины в целом. 

Улица и переулок в Киевском районе Харькова названы в честь Ильи Гаркуши (годы рожд. 
и см. неизв.) – сподвижника Богдана Хмельницкого*, одного из руководителей борьбы бело-
русского народа против польских феодалов, которая развернулась в XVII в. одновременно с 

                                                           
* Именем Богдана Хмельницкого, предки которого, по одной из версий, также могли быть выходцами из Беларуси, в 
Харькове названы улица и бульвар. 
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национально-освободительной войной в Украине. В честь уроженца с. Боровцы Минской гу-
бернии (теперь Брестской области), дважды Героя Советского Союза летчика С.И. Грицевца 
(1909–1939) названы улица и бульвар в Орджоникидзевском районе города. В Октябрьском ад-
министративном районе улица и переулок носят имя Героя Советского Союза генерал-майора 
Л.М. Доватора (1903–1941), который родился в с. Хотино Витебской губернии (сегодня Витеб-
ской области) [9]. Именами выдающихся выходцев из Беларуси в Харькове назван также ряд 
учреждений образования и культуры. В частности, имя известного белорусского поэта Янки 
Купалы (1882–1942) носит центральная библиотека Орджоникидзевского района. В 2013 г. 
Харьковскому национальному экономическому университету присвоено имя С. Кузнеца (1901–
1985), который родился в Пинске (по другой версии – в Харькове), был воспитанником юриди-
ческого факультета Харьковского университета, впоследствии выехал в США и в 1971 г. стал 
Нобелевским лауреатом в области экономики [10, с. 317–319]. 

Харьковщину и Витебщину тесно связывает личность выдающегося художника И.Е. Репина 
(1844–1930). Он родился, провел детские и юношеские годы в г. Чугуев Харьковской губернии 
(сегодня Харьковской области), здесь была похоронена его мать Т.С. Репина. В 1892 г. живопи-
сец приобрел имение Здравнево, располагавшееся неподалеку от Витебска. В Беларуси он жил 
и творил на протяжении нескольких лет, здесь же умер и был похоронен его отец Е.В. Репин. 
Имя И.Е. Репина увековечено в названии улицы и переулка в Харькове, в его честь также 
названа Харьковская детская художественная школа [3]. 

На карте Харькова отмечены имена многочисленных государственных и военных деятелей, 
чьи жизненные пути так или иначе были связаны с Беларусью. Например, улица в Червоноза-
водском и переулок во Фрунзенском районах города носят имя Я.Б. Гамарника (1894–1937), 
члена Харьковского губкома КП(б)У, в 1928–1929 гг. – первого секретаря Компартии Беларуси. 
Одна из улиц Киевского района названа в честь командарма А.И. Корка (1887–1937), в 1920–
1930-х гг. руководившего войсками ряда военных округов, в т.ч. Харьковского и Белорусского. 
Имя командарма И.П. Уборевича (1896–1937), также командовавшего войсками Белорусского 
военного округа, присвоено улице в Московском районе города. В 1920-х гг. в Харькове про-
живал военный инженер, в будущем генерал-лейтенант, Герой Советского Союза 
Д.М. Карбышев (1880–1945). В 1940-х гг. служил в Гродно, а августе 1941 г. попал в плен на 
территории Могилевской области. Имя Д.М. Карбышева увековечено в названии переулка в 
Червонозаводском районе Харькова [9]. 

Одна из улиц носит имя уроженца Харькова, маршала, Героя Советского Союза 
П.Ф. Батицкого (1910–1984), в годы Второй мировой войны командовавшего стрелковыми кор-
пусами 1-го и 3-го Белорусских фронтов. В Харькове увековечена также память о Герое Совет-
ского Союза П.П. Набойченко (1925–1944), который родился в пос. Ледное под Харьковом. В 
годы войны служил пулеметчиком 12-го гвардейского стрелкового корпуса 5-й гвардейской 
стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. Его именем названа 
улица в Октябрьском районе, а также одна из школ города [9]. Отметим также, что в последние 
годы в главном городе Слободской Украины создаются граффити серии «Гордость Харькова» с 
изображениями знаменитых харьковчан. Одним из первых в 2013 г. украсил стену дома по 
ул. Полтавский Шлях, 1/3 портрет П.П. Набойченко. 

В Харьковской губернии начинал свою военную карьеру будущий маршал, четырежды Ге-
рой Советского Союза Г.К. Жуков (1896–1974), здесь же он лечился после ранения в годы Пер-
вой мировой войны. В 1930-х гг. служил в Белорусском военном округе под руководством 
И.П. Уборевича. В годы Второй мировой войны военачальник координировал действия  
1-го и 2-го Белорусских фронтов в операции «Багратион», командовал 1-м Белорусским фрон-
том (1944–1945). Именем Г.К. Жукова в Харькове назван проспект и станция метрополитена.  
В 1930-х гг. в штабе Белорусского военного округа служил Р.Я. Малиновский (1898–1967) – 
впоследствии маршал, дважды Герой Советского Союза, в 1943 г. принимавший участие в ос-
вобождении Харькова от нацистов. Его имя увековечено в названии улицы и площади в Харь-
кове. Имя генерала армии, дважды Героя Советского Союза И.Д. Черняховского (1906–1945), в 
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годы Второй мировой войны командовавшего 3-м Белорусским фронтом, присвоено улице и 
переулку во Фрунзенском районе города [9]. 

Подводя итог, следует сказать, что Украина и Беларусь имеют тесные многовековые связи, и 
одним из мостиков, объединяющих наши народы и культуры, являются урбанонимы. Их можно 
рассматривать в качестве зримого воплощения дружественных украино-белорусских отноше-
ний и ценного источника по истории наших государств и народов. 
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