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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье представлен лексико-семантический анализ топонимии эрзянского села Старые Сосны Кляв-

линского района Самарской области и его окрестностей. Данное село является одним из старейших мордовских 
поселений на Самарском Левобережье Волги, в связи с чем различные аспекты эрзянского говора его жителей, 
сформированная в нём топонимия, представляют дополнительный интерес. Полученные результаты соотносятся с 
материалами исследований автора в других эрзянских сёлах, где проживают носители клявлинского говора, а также 
с данными по другим мордовским говорам Самарского Поволжья.

Цель: выявить основные этноязыковые компоненты топонимии с. Старые Сосны и его окрестностей, опреде-
лить место данной топонимии в системе эрзянских топонимических пространств Заволжья.

Материалы исследования: полевые материалы автора, собранные во время экспедиций по эрзянским населён-
ным пунктам Клявлинского района Самарской области.

Результаты и научная новизна. Проведённое исследование позволяет говорить о близости топонимического 
пространства Старых Сосен к остальным топонимическим пространствам клявлинской мордвы и – шире – эрзян-
ских населённых пунктов Самарского Поволжья, к топонимии эрзян, проживающих на других территориях. К таким 
характерным чертам можно отнести формульность географических названий, происхождение большинства из них 
из эрзянского и русского языков, эрзянско-русские и русско-эрзянские гибридные топонимы, а также лексические и 
семантические совпадения ряда топонимных единиц.

Научная новизна: комплексное исследование топонимии эрзянского села Старые Сосны и его окрестностей 
предпринято впервые, в научный оборот введено 27 топонимных единиц.

Ключевые слова: топонимика, топонимная лексика, географическая терминология, мордва, эрзя-мордовский 
язык, клявлинский говор, Самарское Поволжье
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ABSTRACT
Introduction: the article presents a lexical and semantic analysis of the toponymy of the Erzya village Starye Sosny 

of the Klyavlinsky District of Samara Oblast and its environs. This village is one of the oldest Mordovian settlements on 
the Samara Left Bank of the Volga River, and various aspects of the Erzya dialect of its inhabitants, its toponymy formed 
additional interest. The results obtained correlate with the materials of the author’s research in other Erzya villages where 
speakers of the Klyavlin subdialect live, as well as with data on other Mordovian dialects of the Samara Volga Region.

Objective: to identify the main ethno-linguistic components of the toponymy of the village of Starye Sosny and its 
environs; to determine the place of this toponymy in the system of the Erzya toponymic spaces of the Volga Region.

Research materials: the author’s field materials collected during expeditions to the Erzya settlements of the Klyavlinsky 
District of Samara Oblast.

Results and novelty of the research: the research allows us to speak about the proximity of the toponymic space 
of the village of Starye Sosny to the rest of the toponymic spaces of the Klyavlin Mordva people and, more broadly, the 
Erzya settlements of the Samara Volga Region, to the toponymy of the Erzya people living in other territories. To such 
characteristic features we can attribute the formularity of geographical names, most of which originate from the Erzya and 
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Russian languages, Erzya-Russian and Russian-Erzya hybrid toponyms, as well as lexical and semantic coincidences of a 
number of toponymic units.

The scientific novelty lies in the fact that for the first time we undertook a comprehensive study of the toponymy of the 
Erzya village of Starye Sosny and its environs; 27 toponymic units were introduced into scientific circulation.

Key words: toponymy, toponymic vocabulary, geographical terminology, Mordva, Erzya-Mordovian language, 
Klyavlinsky dialect, Samara Volga Region

Acknowledgments: the author expresses gratitude to his informants and special gratitude to the Director of the House of 
Culture of the village of Starye Sosny Shamkin Vladimir Ivanovich.

For citation: Belenov N. V. Toponymy of the Erzya village Starye Sosny of Samara Oblast: general characteristics and 
features // Vestnik ugrovedenia = Bulletin of Ugric Studies. 2023; 13 (1/52): 34–42.

Введение
Село Старые Сосны является одним из ста-

рейших эрзянских населённых пунктов Кляв-
линского района Самарской области. Согласно 
переписи населения России 2002 г., мордва-эрзя 
составляет 84% от населения села. Часть жите-
лей Старых Сосен, помимо русского и эрзянско-
го языков, владеют также татарским языком, что 
объясняется ареальной близостью ряда татар-
ских населённых пунктов – Камышлы, Большое 
Ермаково, Юлдуз (в настоящее время не суще-
ствует).

Первое упоминание о селе Старые Сосны в 
форме «деревня Сосновка» относится к 1678 г., 
который здесь и считается датой основания села 
[ПМА 1: Шамкин]. Вообще надо отметить, что 
старейшие эрзянские сёла данного района были 
основаны после подавления восстания Степана 
Разина, в котором мордва принимала активное 
участие. В связи с карательными акциями вла-
стей, значительная часть мордвы переселилась с 
правого берега Волги на территорию нынешнего 
Клявлинского района Самарской области [7]. На 
это же косвенно указывает значительный фоль-
клорный пласт у мордвы и чувашей данной тер-
ритории, посвящённый Степану Разину [13] (что 
более характерно для волжского побережья, чем 
для Заволжья, где чаще встречаются предания об 
Емельяне Пугачёве).

Деревню Сосны посещал также академик 
И. И. Лепёхин в 1768 г., оставивший об этом со-
бытии следующую запись: «Из Камышлы ехали 
мы через семь вёрст угористою дорогою и пере-
лесками до мордовской деревни Сосны, стоящей 
при речке того же имени. Как сия деревня, так 
и речка наименование своё получила от подо-
шедшего великого бору, в котором сожалетель-
ные видны были остатки исторгнутых дерев от 
бывшего в прошлом 1767 г. вихря, к чему присо-
вокупился и степной пожар, закравшийся в лес, 
от чего обширная палестина прекрасного и в сих 
местах редкого лесу истреблена» [5, 215–216]. 

Следует отметить, что в 1767 г., в год пожара по 
запискам И. И. Лепёхина, впервые упоминается 
деревня Новые Сосны, что может свидетельство-
вать в пользу того, что именно стихийное бед-
ствие явилось причиной для переселения части 
жителей Старых Сосен вверх по реке Сосновке. 
При этом в настоящее время среди эрзян Старых 
Сосен бытует предание о том, что основной при-
чиной для переселения и основания села Новые 
Сосны стало распространение в Старых Соснах 
какой-то страшной болезни [ПМА 1: Шамкин, 
пожелавшие остаться неизвестными1], память о 
которой до сих пор сохраняют некоторые мест-
ные топонимы (смотрите ниже).

В 1840 г. в Старых Соснах была построена 
церковь Архангела Михаила, в которую, поми-
мо старососненцев, приходили молиться также 
жители села Новые Сосны, свидетельством чему 
является ряд сохранившихся до настоящего вре-
мени топонимов между сёлами: Ознома ки, Оз-
нома латко [ПМА 2: Кузьмина, информант № 2]. 
В 1900 г. при церкви в Старых Соснах была от-
крыта церковно-приходская школа на базе шко-
лы грамотности, начавшей работу в 1885 г. До 
2015 г. Старые Сосны являлись центром сельско-
го поселения, с 2015 г. – в составе сельского по-
селения станции Клявлино.

Некоторые топонимы сосновских эрзян полу-
чили освещение уже в записках участников акаде-
мических экспедиций второй половины XVIII в. 
(как в приведённом выше фрагменте) [5; 21]. 
Комплексных исследований топонимии Старых 
Сосен не проводилось, отдельные элементы 
данного топонимического пространства иногда 
включались в ряд работ более широкой темати-
ки, среди которых особо следует выделить ста-
тью Д. В. Цыганкина по ойконимии мордвы За-
волжья [14].

Материалы клявлинского говора также нашли 
отражение в фундаментальной работе Х. Паа-
сонена, экспедиция которого работала здесь на 
рубеже XIX–XX столетий, в частности, лексемы, 

____________________________________________
1 Двое информантов не пожелали указывать личные сведения о себе.
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собранные её участниками и корреспондентами в 
Старых Соснах маркируются в словаре E:StSosni 
[20], а также в других его работах [17; 18; 19].

Из новейших работ по исследованию эрзян-
ских говоров Самарской области обращает на 
себя внимание статья Г. В. Рябовой [12].

Ценный историко-этнографический материал 
обобщён в коллективной монографии по мордве 
Самарской области [9], там же приведены неко-
торые географические названия, бытующие в 
мордовских сёлах региона (в основном, имею-
щие историческую или культурно-религиозную 
значимость).

Анализ географической лексики клявлинского 
говора эрзя-мордовского языка выполнен нами в 
специальной работе [2].

Материалы и методы
Материалы для настоящей работы собира-

лись автором в течение полевого сезона 2019 г. 
в селе Старые Сосны, тогда же были проведены 
исследования и в других эрзянских сёлах Кляв-
линского района, данные которых использованы 
в статье для сравнительного анализа: Новых Со-
снах, Старом Маклауше, Новом Маклауше, Ста-
ром Байтермише и других. Также на протяжении 
2015–2022 гг. проводились исследования топо-
нимии и топонимной лексики других эрзянских 
говоров Самарской области и сопредельных тер-
риторий, результаты которых тоже привлекались 
к работе над настоящей статьёй.

Фиксация элементов топонимического про-
странства села Старые Сосны осуществлялась на 
основе формы анкеты Г. М. Керта, разработан-
ной им специально для финно-угорских языков 
[4, 173].

При анализе географических названий мы 
опирались на разработанные в отечественном 
языкознании методики, как общетопонимиче-
ские [6], так и ориентированные на работу с то-
понимами, происходящими из мордовских язы-
ков [10; 11].

Основными методами исследования явились: 
лексико-семантический и структурно-сопоста-
вительный анализ.

Результаты
Ало пе ׳Alo ׳p‘e Данный топоним является 

практически неизменным атрибутом топоними-
ческого пространства любого эрзя-мордовского 
села Самарского Заволжья. Название происходит 
от эрзя-мордовских лексем: ало – ‘низменный’ + 
пе – ‘конец’ = нижний конец. В Старых Соснах 

данное название обозначает низменную часть 
села у реки и ту, которая располагается за мостом 
через реку.

Альчинка  Al‘׳činka Родник у села Старые Со-
сны, откуда, по сведениям информаторов, «кача-
ют воду на всё село» [ПМА 1: Шамкин, инфор-
мант № 1]. Это название, по мнению информато-
ров, означает, что родник расположен в низине, 
то есть в его основе лежит лексема ало. Также, 
как представляется, нельзя исключать и отантро-
понимное происхождение названия родника: в 
мордовском дохристианском антропонимиконе 
мужские имена с основой аль/аля – ‘мужчина в 
расцвете сил’ имели достаточно широкое рас-
пространение [8].

Бакан угол Bə׳kan ׳ugol Урочище в селе Ста-
рые Сосны, по объяснениям информаторов: «ме-
сто, где поселение заканчивается» [ПМА 1: Шам-
кин, пожелавшие остаться неизвестными]. Здесь 
надо отметить, что термин угол имеет в клявлин-
ском говоре эрзя-мордовского языка многознач-
ную семантику: ‘возделанное поле’, ‘заброшен-
ное, ранее возделываемое поле’, ‘урочище’. Из 
всех иных эрзя-мордовских говоров Самарского 
Поволжья данный термин имеет столь же ши-
рокое распространение только в захаркинском 
говоре [3, 22]. В данном случае термин означает 
урочище внутри села. Первую часть топонима – 
бакан – информаторы не объясняют. В его основе 
лежит антропоним – уличное прозвище некогда 
проживавшего там человека (сравните наиболее 
вероятную версию происхождения ойконима 
Багана – эрзянское село Шенталинского района 
– от прозвища Баган/Бакан), либо эрзя-мордов-
ское бока – ‘сторона’ + нь – аффикс принадлеж-
ности в мордовских языках. В последнем случае 
топоним можно этимологизировать как ‘окра-
инная часть села’, что находит подтверждение в 
объяснениях информаторов.

Варин сабан ׳Var‘in sa׳ban Урочище, располо-
женное к северо-западу от Старых Сосен. Пред-
ставляет собой небольшое поле. Слово сабан все 
информаторы однозначно переводят как ‘плуг’, 
лексема представляет собой эрзянское заимство-
вание из тюркских языков [16]. Первую состав-
ляющую названия идентифицируют как антро-
поним, однако, без особой уверенности. 

Вере пе ׳V‘ere ׳p‘e Часть села Старые Сосны, 
находящаяся на возвышенности. Данный эле-
мент топонимической номенклатуры, наряду с 
Ало пе, является непременным атрибутом топо-
нимических пространств подавляющего боль-
шинства эрзя-мордовских сёл. Уникальность 
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топонимического пространства Старых Сосен 
заключается в том, что здесь сосуществуют ур-
бонимы Вере пе и Пандо пря, которые, как пра-
вило, в рамках топонимической номенклатуры 
одного села не встречаются. Так, в селе Захар-
кино Сергиевского района имеется район Ало пе 
и, наряду с ним – Пандо пря. Вере пе же отсут-
ствует, что сами жители Захаркино так и объяс-
няют: «У нас Пандо пря вместо Вере пе» [3, 21]. 
Возможно, сосуществование названий Вере пе и 
Пандо пря в Старых Соснах объясняется слож-
ной топографией села. Так, здесь возвышенная 
часть, на взгорье (собственно Вере пе) отделена 
оврагом от ещё одной возвышенности, на кото-
рой также располагаются дома (район за шко-
лой, Пандо пря). Название Вере пе происходит от 
эрзя-мордовских лексем: вере – ‘вверху; сверху’ 
+ пе – ‘конец’ = ‘верхний конец’.

Гала лисьма ׳Gala ׳l‘is‘ma Название одного 
из родников к западу от села Старые Сосны. По 
сведениям, полученным от информаторов, род-
ник получил своё название вследствие того, что 
у него «барин гусей держал», организовав для 
этого запруду. Название является двусоставным: 
гала – ‘гусь’ в большинстве эрзя-мордовских го-
воров Самарского Поволжья, в том числе, в кляв-
линском + лисьма – ‘колодец’ (в данном случае в 
значении ‘родник’) = ‘гусиный родник’.

Дёготь латко ׳D‘ogot‘׳latko Название оврага 
в окрестностях села Старые Сосны. Происходит 
от лексем: русское дёготь + эрзя-мордовское 
латко = Дегтярный овраг. Название является до-
статочно распространённым в топонимических 
пространствах как мордовских, так и чувашских 
населённых пунктов; сравните: Тикĕтпусы – 
Дегтярный овраг в топонимическом простран-
стве чувашского села Ендурайкино Сергиевско-
го района Самарской области. Связаны названия 
подобных объектов с тем, что в их окрестностях 
раньше гнали дёготь.

Ёлха веле ׳Jolha ׳v‘el‘e Название бывшего 
посёлка Красная Елха, бытующее в Старых Со-
снах. Перевод на русский язык данного названия: 
ёлха – адаптированная эрзянская форма русской 
лексемы елха + веле – ‘село, деревня’ = ‘дерев-
ня Елха’. Для мордовских языков нехарактерно 
инициальное [е], поэтому русские названия, на-
чинающиеся на эту букву, в мордовских языках, 
как правило, изменяются, начинаясь с [ё] или, 
реже, с [э]. В русском языке лексема елха явля-
ется диалектным вариантом флоронима ольха. 
Данная вариация в русских говорах Самарской 
области топогенетична, что обусловливает её 

широкое распространение в топонимии региона. 
Сравните: село Елховка, центр Елховского рай-
она Самарской области; река Елховка, приток 
Орлянки в Сергиевском районе Самарской обла-
сти; река Елхи в Кинельском районе Самарской 
области и т. д.

Колка алкс ׳Kolka alks Небольшой участок 
леса в окрестностях села Старые Сосны. По све-
дениям, полученным от информаторов, объект 
получил своё название потому, что располагает-
ся в низине. Буквальный перевод названия, сооб-
щённый нам: низинная роща [ПМА 1: Шамкин, 
информант №1]. Таким образом, топоним пред-
ставляется следующим образом: колка – ‘роща’ 
(адаптированный в эрзя-мордовском языке рус-
ский термин колок) + алкс – ‘низина’ = ‘низинная 
роща’. Представляет интерес тот факт, что при 
этимологизации топонима Порубалкс (смотрите 
ниже) информаторы термин алкс из него не вы-
деляли и подобным образом не этимологизиро-
вали.

Кунчка куро ׳Kunčka ׳kuro Данным словосо-
четанием в Старых Соснах обозначается центр 
села. Перевод топонима на русский язык с 
эрзя-мордовского следующий: кунчка – ‘центр, 
середина’ + куро – ‘деревня, село’ = ‘центр села’. 
Однако, надо отметить, что лексема куро в каче-
стве отдельного слова в большинстве эрзя-мор-
довских говоров Самарского Поволжья не быту-
ет – в том числе, в клявлинском говоре. При этом 
словосочетание для обозначения центра села во 
многих этнотерриториальных группах мордвы 
Самарского Поволжья идентично, а именно – 
кунчка куро. В ряде говоров, например, в мор-
довско-селитьбинском, данное словосочетание 
вообще никак не этимологизируется, а просто 
переводится как ‘центр’, лексему куро при этом 
интерпретируют как синоним того же слова. 
Как представляется, рассматриваемое устойчи-
вое словосочетание, фиксируемое в различных 
эрзя-мордовских говорах Самарского Поволжья 
(в мокша-мордовских говорах он тоже фиксиру-
ется, но там имеется самостоятельная лексема 
кура, а спектр её значений несколько иной) по-
зволяет предполагать в прошлом наличие лексе-
мы куро. Значение её, по мнению Д. В. Цыганки-
на, на русский язык ближе всего можно переве-
сти как ‘слобода’ [15, 133].

Митя вирь ׳M‘it‘ä v‘ir‘ Лес в окрестностях села 
Старые Сосны. Топоним переводится на русский 
язык следующим образом: Митя – русский ан-
тропоним, уменьшительное от имени Дмитрий 
(в Старых Соснах Митей также могут называть 
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Виктора) + вирь – общемордовское ‘лес’ = ‘Ми-
тин лес’. Объясняя данное название, информато-
ры сообщали, что оно дано лесу вследствие того 
факта, что в нём когда-то заблудился человек по 
имени Митя.

Обод пандо O׳bod ׳pando Гора в окрестностях 
села Старые Сосны характерной формы. Склон 
горы имеет вид незамкнутого кольца, за что она и 
получила своё название: обод – заимствованное 
из русского языка слово «обод» + пандо – ‘гора’ 
= ‘Гора-обод’.

Пандо пря ׳Pando pr‘ä Название одной из ча-
стей села Старые Сосны. Как мы уже отмечали 
выше, в Старых Соснах сосуществуют два на-
звания, употребляемые в мордовских сёлах для 
обозначения возвышенных частей поселений: 
Пандо пря и Вере пе. Название Пандо пря пере-
водится на русский язык так: пандо – ‘гора’ + пря 
– ‘голова’ = ‘вершина горы’. В ряде мордовских 
говоров Самарского Заволжья данное словосоче-
тание обозначает любую возвышенность [ПМА 
3: Дудинская, Карамышева].

Парьхунка Par‘׳hunka Название родника в 
окрестностях Старых Сосен. Местное население 
этимологизирует только первую составляющую 
топонима: парь – с эрзя-мордовского языка ‘кад-
ка’, здесь в значении ‘сруб’, поскольку родник 
Парьхунка благоустроен деревянным срубом.

Пиче пире ׳P‘iče ׳p‘ir‘e Урочище близ села 
Старые Сосны. Информаторы переводили нам 
данное название на русский язык как Сосно-
вый угол, притом, что в буквальном переводе с 
эрзя-мордовского название Пиче пире означает 
‘Сосновый огород’, а лексема пире в данном зна-
чении в клявлинском говоре эрзя-мордовского 
языка известна и бытует. При этом заимствован-
ный из русского языка термин угол в клявлинском 
говоре эрзя-мордовского языка имеет, чаще все-
го, значение «обработанное поле» [2]. Возможно, 
в данном случае сказалась семантическая связь 
«огород-поле».

Поляень карьер Po׳l‘äən‘ kar‘׳jer Карьер у 
урочища Софьино, в котором расположена пеще-
ра Степана Разина, на стрелке рек Сок и Соснов-
ка. По официальным данным, начал разрабаты-
ваться не ранее 1910 г. Русскую деревню Софьи-
но в Старых Соснах называют Поляй веле. Таким 
образом, Поляень карьер, в переводе на русский 
язык, означает Поляевский карьер.

Поляй веле Po׳l‘äj ׳v‘el‘e Название русской де-
ревни Софьино Клявлинского района, бытующее 
в Старых Соснах. В настоящее время данной де-
ревни не существует. Информаторы объясняли 

нам происхождение названия так: «Она в полях 
находилась, поэтому Поляй назвали. А веле – это 
по-нашему, по-мордовски, деревня» [ПМА 1: 
Шамкин, информант № 1].

Попонь латко ׳Popon‘׳latko Название оврага 
в селе Старые Сосны, расположенного «позади 
церкви» (храм Архангела Михаила 1840 г. по-
стройки), если смотреть с асфальтовой дороги. В 
эрзя-мордовских говорах Самарского Заволжья 
лексема поп (в родительном падеже попонь) ча-
сто используется по отношению ко всему, что так 
или иначе связано с церковью. В рассматривае-
мом случае название переводится с эрзянского 
языка на русский так: попонь – ‘попов, принад-
лежащий попу’ + латко – ‘овраг’ = Попов овраг.

Порубалкс Poru׳balks Название леса в окрест-
ностях Старых Сосен. Топоним местными жите-
лями никак не этимологизируется. По-видимому, 
рассматриваемое название является гибридным: 
русско-эрзянским. В основе поруб логично, на 
наш взгляд, видеть русское порубка – ‘место, 
где вырублен лес’. Лексема алкс (ало – ‘низ’ + 
аффикс превратительного падежа кс) является 
эрзя-мордовской, имеет следующие значения: 
‘место под чем-либо’ (в сочетании с указующим 
словом), ‘понизовье’, ‘подполье’. В рассматрива-
емом случае семантически наиболее обоснован-
ным выглядит первый вариант. Таким образом, 
топоним порубалкс можно этимологизировать 
как ‘место под вырубкой’.

Степана овраг Овраг в окрестностях пещеры 
Степана Разина, о которой в Старых Соснах – и 
вообще у клявлинской мордвы – сложено много 
легенд. Возможно, изначально название оврага 
восходило к имени реально проживавшего в его 
окрестностях, либо ведущего там хозяйствен-
ную деятельность человека, а впоследствии ста-
ло восприниматься как подтверждение того, что 
близлежащую пещеру действительно посещал 
знаменитый атаман.

Степана Разина Пещера на стрелке рек Со-
сновка и Сок, в окрестностях урочища Софьино. 
В настоящее время данная пещера не существует 
– по словам информаторов, она была уничтожена 
при добыче камня. Согласно местным предани-
ям, в данной пещере Степан Разин спрятал зо-
лото – сюжет, распространённый для фольклора 
вокруг спелеообъектов Самарского Поволжья.

Сюкор пандо ׳S‘ukor ׳pando Гора в окрест-
ностях Старых Сосен. По информации местных 
жителей, гора получила своё название за харак-
терную форму, которая напоминает лепёшку.  
С эрзя-мордовского языка перевод названия:  
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сюкор (эрзянская литературно-письменная фор-
ма – сюкоро) – ‘лепёшка’ + пандо – ‘гора’ =  ‘гора 
лепёшка’. Лексема «сюкоро», по всей видимо-
сти, является сравнительно древним эрзянским 
заимствованием из какого-то тюркского языка 
огурской группы – вероятно, из булгарского [16, 
177]. Обращает на себя внимание достаточно из-
вестная семантическая параллель в районе Са-
марской Луки – гора Лепёшка. 

Татар маштумо поляна Ta׳tar ׳maštumo 
po׳l‘äna Название поляны в окрестностях Старых 
Сосен, к северо-востоку от села. Буквальный пе-
ревод с эрзя-мордовского языка означает: татар 
– ‘татарин’ + маштомо – ‘убийство’ (в укающем 
клявлинском говоре эрзя-мордовского языка – 
маштумо) + поляна – полное заимствование из 
русского языка = ‘поляна убийства татарина’. 
Информаторы не помнят в деталях эту историю, 
но с уверенностью утверждают, что на этой по-
ляне действительно некогда убили татарина. 

Татар поляна Ta׳tar po׳l‘äna Поляна в лесу, 
в окрестностях Старых Сосен. В переводе на 
русский язык с эрзя-мордовского название оз-
начает: Татарская поляна. Учитывая ареальную 
близость объекта к поляне Татар маштумо по-
ляна нельзя исключать связи этих двух названий. 
Информаторы, впрочем, такой связи не отмечали 
[ПМА 1: Шамкин, информант №1].

Ташто Сосна ׳Tašto ׳Sosna Эрзя-мордовское 
название села Старые Сосны. Тот факт, что даже в 
эрзя-мордовском варианте ойконима не использу-
ется лексема пиче, которая в клявлинском говоре 
эрзя-мордовского языка достоверно фиксируется, 
а в Старых Соснах является и топогенетичной, го-
ворит о том, что гидроним Сосновка, от которого 
получило название село, является для топоними-
ческого пространства Старых Сосен субстрат-
ным. Лексема ташто обычна в эрзя-мордовских 
говорах для маркирования старости, ветхости не-
одушевлённых предметов, географических объек-
тов, вследствие чего имеет достаточно широкое 
распространение в топонимии.

Туво эрьке ׳Tuo ׳er‘ke Одно из озёр в окрест-
ностях села Старые Сосны. Название на русский 
язык с эрзя-мордовского переводится так: туво 
– ‘свинья’ + эрьке – ‘озеро’ = ‘свиное озеро’. 
Подобные гидронимы имеют на территории Са-
марского Поволжья достаточно широкое распро-
странение в различных языках: Свинуха – приток 
Чагры, Тунгуз – старица Большого Кинеля (вто-
ричная этимологизация на основе кыпчакских 
языков) и т. д. Как правило, подобные названия 
даются рекам и озёрам с грязной, мутной водой; 

реже – по наличию в окрестностях свиноводче-
ских хозяйств.

Чума луга ׳Čuma ׳luga Название болотистой 
низины в конце села Старые Сосны. Происхож-
дение названия информаторам неизвестно. С их 
стороны выдвигалось лишь осторожное предпо-
ложение о связи названия с болезнью чума, то 
есть «Чумная низина». Вероятно, здесь сказыва-
ется память об одном из эпизодов ранней исто-
рии Старых и Новых Сосен, когда ещё в единой 
деревне Сосновке началась эпидемия какой-то 
страшной болезни (чумы или тифа).

Эрьке латко ׳Er‘ke ׳latko Название оврага в 
окрестностях села Старые Сосны. По инфор-
мации старожилов, раньше в этом овраге было 
озеро, били родники. Затем родники заилились, 
озеро пересохло, но название за оврагом сохра-
нилось. Данное название состоит из эрзянских 
лексем: эрьке – ‘озеро’ + латко – ‘овраг’ = ‘овраг 
с озером’.

Обсуждение и заключение
Топонимическое пространство села Старые 

Сосны, в целом, имеет общие характеристи-
ки с топонимическими пространствами других 
эрзянских сёл Клявлинского района Самарской 
области. Это во многом объясняется единым 
для данных сёл клявлинским говором эрзя-мор-
довского языка [2], общностью происхождения 
населения большинства из них, а также тесным 
общением клявлинской мордвы на протяжении 
последних трёх столетий.

Кроме того, надо отметить значительное ко-
личество лексико-семантических параллелей 
между исследуемым топонимическим про-
странством и топонимическими пространствами 
эрзянских сёл других районов Самарской обла-
сти, что прослеживается в полном совпадении 
ряда элементов топонимической номенклатуры 
(Кунчка куро, Пандо пря), общих черт в составе 
географической терминологии, в частности – со-
став, форма и семантика заимствований из рус-
ского языка в данном лексическом кластере.

Наконец, необходимо сказать и об общеэрзян-
ских чертах топонимического пространства Ста-
рых Сосен. К ним, прежде всего, относится ха-
рактерная формульность географических назва-
ний, преимущественная двусоставность по фор-
ме определяемое + апеллятив, унифицированное 
использование географической терминологии 
(например, в топонимии и родники, и колодцы 
обозначаются термином лисьма, при бытова-
нии в говоре лексемы лисьмапря для родников),  
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а также наличие урбонимной системы Ало пе – 
Вере пе. 

К специфическим чертам исследуемого то-
понимического пространства следует отнести 
сравнительно большее количество тюркизмов 
в составе географических названий, топогене-

тичность географического термина вирь (тогда 
как в большинстве эрзянских топонимических 
пространств региона его место занимает геогра-
фическая лексема колка [1]), сосуществование в 
рамках одной урбонимной системы элементов 
Вере пе и Пандо пря.
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Field materials of the author 1 – Ekspeditsiya v s. Starye Sosny Kljavlinskogo rayona Samarskoy obl., oktjabr’ 2019 
g. Informanty: V. I. Shamkin, 1967 g. r., pozhelavshie ostat’sja anonimnymi [Expedition to the village of Starye Sosny of 
Klyavlinsky District, Samara Oblast, October 2019. Informants: V. I. Shamkin, 1967 year of birth; informants wished to 
remain anonymous].

Field materials of the author 2 – Ekspeditsiya v s. Novye Sosny Kljavlinskogo rayona Samarskoy obl., oktjabr’ 2019 g. 
Informanty: E. V. Kuz’mina, 1975 g. r., pozhelavshie ostat’sja anonimnymi [Expedition to the village of Novye Sosny of 
Klyavlinsky District, Samara Oblast, October 2019. Informants: E. V. Kuzmina, 1975 year of birth; informants wished to 
remain anonymous].
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Field materials of the author 3 – Ekspeditsiya v s. Staraja Binaradka Krasnojarskogo rayona Samarskoy obl., aprel’  
2019 g. Informanty: L. I. Dudinskaya, 1960 g. r., L. N. Karamysheva, 1968 g. r., pozhelavshie ostat’sja anonimnymi 
[Expedition to the village of Staraya Binaradka of Krasnoyarsky District, Samara Oblast, April 2019. Informants:  
L. I. Dudinskaya, 1960 year of birth; L. N. Karamysheva, 1968 year of birth; informants wished to remain anonymous].
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