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АННОТАЦИЯ 
Введение. Статья посвящена исследованию тюркского компонента в топонимической лексике мордовских язы-

ков в связи с генезисом народов Среднего Поволжья. С тюркоязычными народами мордва контактирует с середины 
второго тысячелетия. Мокшане и эрзяне соседствовали с татарами, которые в этнографической литературе называ-
ются мишарями. В начале XIX в. на территории Мордовии мишари проживали в 80 сёлах, а в 2002 г. было зафикси-
ровано 60 мишарских населённых пунктов. 

Цель: выявить тюркский компонент в топонимической лексике мордовских языков, раскрыть их этимологию и 
проанализировать их словообразовательную структуру.

Материалы исследования: топонимы тюркского происхождения, извлечённые из топонимических словарей 
Мордовской территории, а также двухтомного издания «Мордовия. Энциклопедия».

Результаты и научная новизна: В топонимической лексике мордовских языков выявлено 90 единиц топонимов 
тюркского происхождения, которые были извлечены как из работ учёных финно-угроведов, так и из различных 
словарей. Топонимы тюркского происхождения встречаются как на территории проживания мокшан, так и на тер-
ритории проживания эрзян. Авторами впервые рассмотрены основные принципы номинации топонимов тюркского 
происхождения в мокшанском и эрзянском языках, которые создают возможность не только для реконструкции 
прежнего ландшафта определённой местности, но и проливают свет на хозяйственную деятельность, на историю 
населения региона. 
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Introduction: the article analyses the Turkic component in the toponymic vocabulary of the Mordovian languages in 
connection with the genesis of the peoples of the Middle Volga region. The Mordovian peoples began to contact with the 
Turkic-speaking peoples in the middle of the second millennium. The Moksha and Erzya peoples lived side by side with 
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the Tatars, who are called the Mishars in ethnographic literature. At the beginning of the XIX century, the Mishars lived  
in 80 villages on the territory of Mordovia. In 2002 there were 60 Mishar settlements in the Republic of Mordovia.

Objective: to identify the Turkic component in the toponymic vocabulary of the Mordovian languages, to reveal their 
etymology and to analyze their word-formation structure.

Research materials: toponyms of Turkic origin, extracted from the toponymic dictionaries of the Mordovian territory, 
as well as the two-volume edition “Mordovia. Encyclopedia”.

Results and novelty of the research: the authors of the article have analyzed 90 units of toponyms of Turkic origin in 
the toponymic vocabulary of Mordovian languages which were extracted from various Finno-Ugric studies as well as from 
language dictionaries. Toponyms of Turkic origin have been found on the territory of residence of the Moksha and Erzya 
peoples. The scientific novelty lies in the fact that the authors have defined the basic principles of toponyms nomination, 
which create an opportunity not only to reconstruct former landscape of a certain area, but also shed light on economic 
activity, on the history of the people of the region.. 

Key words: toponym, Mordovian language, Moksha language, Erzya language, Tatar language, village, village, river
For sitation: Polyakov O. E., Letkina N. V. The Turkic component in the toponymic vocabulary of the Mordovian 
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Введение
Нет никакого сомнения в том, что большая 

часть топонимической лексики любого языка 
является исконной, однако присутствует и заим-
ствованный компонент.  Так и в регионах про-
живания мордовского народа топонимические 
названия создавали не только мордва, но и пред-
ставители других этносов: русские, чуваши и та-
тары, а также, вероятно, исчезнувшие финно-у-
горские племена меря, мурома и мещера.

Актуальность нашего исследования заклю-
чается не только в выявлении тюркского ком-
понента в топонимической лексике мордовских 
языков, что, в свою очередь,  способствует ре-
конструкции прежнего ландшафта, но и является 
источником способствующим выявлению исто-
рии взаимоотношений мордовского и тюркских 
народов.

Довольно значительный пласт топонимиче-
ской лексики мордовских языков составляют 
заимствования из тюркских языков, а большей 
частью, из татарского языка. Поэтому целью на-
шей статьи является выявление топонимов на 
территории Республики Мордовия, которые име-
ют тюркское происхождение.

Контакты мордвы с тюркоязычным миром на-
чались с приходом гуннов в район Прикаспия и 
Донских степей (1500 лет тому назад), которые 
сыграли определённую роль в этнической исто-
рии Среднего Поволжья [16, 242–243].

В VII–VIII вв. мордва контактировала с тюр-
коязычным племенем хазар.  С объединением 
тюркоязычных племён (хазары, савиры, булгары, 
аланы) у предков мокши и эрзи появились эконо-
мические связи.

Большую роль в жизни народов Поволжья, в 
том числе и мордовского, сыграли булгары, кото-
рые в X в. на Средней Волге создали государство 

под названием Волжская Булгария. Булгары ока-
зали значительное влияние на формирование ма-
териальной культуры мордвы. Также известно, 
что и мордва, в свою очередь, оказала влияние 
на культуру булгар [12, 242]. Мордва поставляла 
булгарам мёд, рыбу, меха. В тот период мордва 
контактирует с представителями западных гово-
ров татарского языка, с мишарями. Из языка та-
тар-мишарей в мокшанский и эрзянский языки 
вошло более 300 слов в разные отрасли быта и 
культуры, например, названия орудий земледе-
лия: цянга/сянго «вилы», тяпец «цепь»; живот-
новодства: айгор «жеребец», алаша «лошадь», 
нокта «узда»; растительности: сирек/сирть 
«ольха», кушмань/кшумань «редька», куяр «огу-
рец»; пищи: поза «брага», сузма «творог» и др. 
[9; 15].

О взаимоотношениях мордвы с тюркски-
ми племенами существует довольно обшир-
ная литература. Ещё в 1897 г. финский учёный 
Х. Паасонен издал монографию «Die Türkischen 
Lehnwörter im Mordwinischen» («Тюркские заим-
ствования в мордовских языках») [25].

Этой проблеме посвящена монография 
Н. В. Бутылова «Тюркские заимствования в мор-
довских языках» [3]. По исследуемой теме так-
же содержатся сведения в «Материалах научной 
сессии. 8–10 дек. 1964» [24] и в работе Н. В. Бе-
ленова [2].

Для нашего исследования представляют инте-
рес труды Р. Г. Мухамедовой [12] и А. П. Феокти-
стова [16], посвящённые взаимосвязям мордов-
ского и татарского народов, а также исследова-
ние археолога А. Х. Халикова, в которых содер-
жатся сведения о взаимоотношениях мордвы и 
булгаро-татар [21]; выявлению характерных черт 
мишарских говоров посвящена работа Л. Т. Мах-
мутовой [10]. Существование татарских личных 
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имён в этнокультурном пространстве рассма-
тривает Г. С. Хазиева-Демирбаш [20]. Интере-
сующие нас сведения содержатся в научных ста-
тьях О. Е. Полякова и Н. В. Леткиной [14, 15], 
Ф. Я. Хабибуллиной и Г. И. Ивановой [17; 18; 
19], Bichmeier H. [25], и в других исследованиях.

Нами также использованы толковый словарь 
русского языка В. И. Даля [5], топонимический 
словарь А. С. Кривощековой-Гантман [8], фоль-
клорные материалы Х. Паасонена [26; 27], эти-
мологический словарь К. Редеи [29], и словарь 
П. Равилы о татарских заимствованиях в мордов-
ских языках [28].

Материалы и методы
Материалом для нашего исследования послу-

жили следующие источники: «Топонимический 
словарь Мордовской АССР» [5], работы известно-
го финно-угроведа Д. В. Цыганкина, в частности, 
«Память, запечатлённая в слове» [19], где пред-
ставлены практически все географические назва-
ния на территории Республики Мордовия, а также 
исследование «От Суры… до Мокши: названия рек 
и озёр Республики Мордовии» [20], куда вошли на-
звания практически всех рек и озёр на территории 
республики Мордовия. Для выявления топонимов 
тюркского происхождения были проанализирова-
ны названия населённых пунктов каждого района 
республики Мордовия, представленные в двухтом-
нике «Мордовия. Энциклопедия» [11].

Исследование топонимики предполагает при-
менение различных подходов и методов. Кроме 
распространённого описательного метода (сбора 
материала, его каталогизации, систематизации), 
были использованы сравнительно-исторический 
метод, с тем, чтобы рассмотреть лексический ма-
териал, учитывая связь истории языка с истори-
ей его носителей, а также частично применены 
структурный и ареальный методы.

Результаты
Известно, что в результате длительного вза-

имодействия мордвы с тюркоязычными племе-
нами, в мордовские языки вошло более 300 слов 
тюркского происхождения. Тюркские народы 
оказали довольно большое влияние и на языки 
некоторых других финно-угорских народов, в 
том числе и на их топонимику. Тюркскими по 
своему происхождению в лексике мордовских 
языков являются следующие топонимы:

Агиз (э.) – речка (Ич.). От тюрк. (башк.) агыш 
ʻтечениеʼ [23].

Адашево, Адаж, Атяжав (м.) – (с. Кдш.) Рас-
положено на берегу р. Исса. Восходит к татар-
скому имени Адаш, Адашев (тюрк. адаш ʻтёзкаʼ) 
и суф. -ево [20].

Айгоркаль (э.) – поле (Малые Ремезенки, Чам.); 
Айгор коня – холм (Дубенки, Дуб.); Айгор пандо 
– возвышенность (Кендя, Ич.). От тат. айгор ʻже-
ребецʼ + каль ʻиваʼ, коня ʻлобʼ, пандо ʻвозвышен-
ностьʼ; чув. ыйыр, хант. ajkår ʻжеребецʼ [22]. 

Айкеево (тат.) – (дер., Тем.). Восходит к тат. 
имени Айкей и суф. -во [20].

Айсино (рус.) – (дер. Тем.). Восходит к тат. 
имени Айсула (тюрк. айсул ‘память’) [22].

Акаевка (рус.) – (дер., Лямб.). Восходит к тат. 
имени Аккай (тат. ака ʻотецʼ) и суф. -вка [20].

Аксёл (м.) – речка (Тем.). От тюрк. ак ʻручейʼ 
и сел ʻпаводокʼ [22].

Аксёново (тат.) – (с., Лямб.). От тат. фамилии 
Аксенов [22].

Акчеево (тат.) – (с., Ельн.). От тат. имени Акчур 
(тат. ак ʻбелыйʼ и чара ʻпахарьʼ, ʻвоинʼ) [20; 22].

Акша (м.) – речка (Лямб.). От тюрк. ак ̒ течьʼ и 
топоформант -ша [23].

Алашеевка (рус.) – (с. Атяш.). От фамилии 
Алашеев (тат. алаша ʻлошадьʼи суф. –ка). Есть 
ещё топонимы: Алашань ваяма васта – овраг 
«место, где тонули лошади»; Алашань ётама – 
брод «место, где переходят лошади»; Алашань 
калма – скотомогильник [4].

Алкаево (рус.) – (дер. Тем.). От тюрк. имени 
Алкай, Алакай и суф. -о[20].

Аморда (м.) – река, правый приток Иисара 
(монг. амыр ʻспокойный, тихийʼ и гидроформант 
–да) [17].

Ахматовка (м.) – речка (Дуб.). От тат. имени 
Ахмат и гидроформант -овка [23].

Бабаево (рус.) – (с. Тем), восходит к тюрк. 
имени Бабай и суф. -во [22].

Байкеево (тат.) – (дер. Кр.). От тат. имени Бай-
ка, Байкай и суф. -во [20].

Барахмановка (э.) – речка, левый приток Ала-
тыря (тюрк. барахман «плоский берег» и суф. –
ка). Есть ещё топонимы: Барахманское лесниче-
ство (Ич.) Барахманы (с., БИ) [22].

Батыртау- (м.) – гора (Нижний Пишляй, 
Атюр. От тат. батыр ʻбогатырьʼ и тау ʻкаменьʼ. 
Часто у татар встречается имя Батыр [22]

Бахметьевка (рус.) – (с., Кр.). От тюрк. бай 
ʻбогатыйʼ и мет ʻпрославляющийʼ [20]. Есть 
ещё топонимы: Бахметьевский вирь – лес; Бах-
метьевской дача – лесная поляна; Бахметьев-
ской пруд – пруд [22].
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Бегишево (рус.) – (дер., Тем.). От тат. имени 
Бегиш, Бигиш и суф. -во[20].

Большой Аксёл (м.) – речка (Тем.). Аксёел 
(тюрк. ак ʻбелыйʼ и сёл ʻпаводокʼ) [23].

Будаево (рус.) – (дер., Ельн.). От тат. имени 
Будай, Будалай и суф. -ва [22].

Булык (э.) – озеро (ББ). От тат. болак ʻручеёкʼ; 
монг. булаг ‘родник’ [17].

Верхние Ишейки (тат.) – (дер., Тем.). От тат. 
иш ‘друг и суф. -ей [1]’.

Иклей (э.) – речка (Ич.). От тат. ик. ʻтечениеʼ и 
лей ‘река’ [23].

Кабаево (рус.) – (с., Дуб.). От тат. имени Ко-
бай и суф. -во [22].

Карачей (м.) – речка (ББ.). От чув. кара ʻчёр-
ныйʼ и чей ‘болото’ [23].

Карнай (м.) – речка, приток р. Инсар. От чув. 
кара ʻчёрныйʼ и суф. -най. Есть и другие топо-
нимы: Карнай – улица (Симилей, Кчк.); Карнай 
– посёлок (Кчк.); Карнай селт – пруд [22].

Кендя, Кенде (э.) – (с., Ич.). От тюрк кенд ʻго-
родʼ [22].

Маиска (м.) – речка (СШ.). От ног. муъиз ʻиз-
лучина рекиʼ и гидроформант -ка [22].

Малое Татарское Караево (тат.) – дер., Тем.). 
Караево – от тат. имени Карай и суф. -во [20].

Маталейка (э.) – ручей (Кчк.). От тат. мата 
ʻбелая грязьʼ и лей ʻрекаʼ [20].

Мачкасы (рус.) – железнодорожный переезд 
(Чам.). От тат. имени Мачка и чув. кассы ʻпосё-
локʼ [22].

Миюс (э.) – овраг (Ард.). От тюрк. мыиыс ʻиз-
лучина рекиʼ [22].

Миролейка (э.) – речка (Ард.). От тат.-монг. 
мерен ʻполноводная рекаʼ и лей ʻрекаʼ [23].

Мурань (э.) – речка (Кчк.). От монг. мурэн ʻма-
ловодная рекаʼ. Есть и другие топонимы: Мурань 
(с. Кчк.); Мурань велькссэ вирь – лес (Кчк.); Му-
рань грань пакся – поле (Кчк.); Мурань пе – ули-
ца (Кчк.); Мурань сэдь – мост [22].

Нагаево (рус.) – (с., Кдш.). От тат.. имени Но-
гай. Тат. фамилия Ногаев[20].

Напольная Тавла (э.) – (с., Окт.). Тавла (тат. 
тав ʻгораʼ и суф. –ла) [22].

Пушта (м.) – речка, правый приток р. Сатис 
(Тем.). От тюрк. пушта ʻхолмʼ [22].

Рузаевка (рус.) – город. (Руз.). От тюрк имени 
Уразай (тюрк. ураз ʻсчастьеʼ) и суф. -ай [20].

Русская Свербейка (рус.) – (дер., Лямб.) Свер-
бейка – от тюрк. имени Свербей и суф. -ка [22].

Русские Найманы (рус.) – (с., ББ.). Найманы 
– родовое название ногайцев-кочевников или от 
тат. найман ʻбазарʼ [4].

Русское Баймаково (рус.) – (дер., Руз.). От 
тюрк. имени Баймак (тюрк. баймак ʻбогатетьʼ) и 
суф. -во [22].

Сабур-Мочкасы (рус.) – (с. Чам.). От тюрк. 
имени Сабур, Сабир и Мача (имена) и чув. касы 
ʻчасть деревниʼ [20].

Сайгуши (э.) – (дер., Чам.). От тюрк.монг. сай 
ʻсухое руслоʼ и э. кужо ʻполянаʼ [22].

Салазгорь (м.) – (с. Торб.). Находится на реке 
Салазгорь. От тюрк.-монг. сала ʻприток рекиʼ, 
суф. -ас и керьге ʻдеревняʼ [22].

Санга (м.) – ручей (С.Ш.) тюрк.монг. санге 
ʻкаменьʼ [22].

Сарга (м.) – (с. С.Ш.). Находится на реке Сар-
га. От тюрк. сары ʻжёлтыйʼ и гидроформант -ка. 
Есть и другие топонимы: Саргай лисьме – родник; 
Саргань ки – дорога; Саргань пандо – холм [22].

Сатис (м.) – река (Тем.). От башк. сат, сата 
ʻразвалинаʼ и иса ‘источник’ [23].

Сезелка (м.) – река (Квл.). От тат. сез ʻболотоʼ 
и йълга ‘река’ [23].

Суркино (тат.) – (дер., Лямб.) / От тюркско-
го имени Сурек, Суркей (трк. сярке ʻбреденьʼ) и 
суф. -й [22].

Тавла (э.) – река, правый приток р. Инсар 
(Кчк.). Тюрк. тав – тай, башк. тав ʻгораʼи суф. 
-ла [22]. Со словом тавла есть ещё топонимы: 
Тавла бруд (Кчк.) – пруд; Тавла грань пакся – 
поле (Кчк.); Тавла луга пакся – поле (Кчк.).

Тарловник (м.) – речка (Квл.). От тюрк. тарла 
ʻпашняʼ и суф. -овник [22].

Тарса (м.) – речка (Инс.), Тарханка (м.) – ру-
чей (Руз.). От тюрк. тара ‘разветвление реки у 
устьяʼ и са ‘река’ [23].

Темников (м.) – город (Тем.). Основан на рубеже 
XIV–XV вв. По одной версии название происходи-
ло от тат. тумэн ʻмножество; десять тысячʼ, монг. 
тумэн ʻвойско из 10000 воинов [22]. Не исключе-
но, что название связано с местом расположения: 
город основан в тёмных, непроходимых местах.

Тистев (э.) – речка (Теньг.). От тюрк. тис  
ʻутёсʼ [22]. Возможны варианты этимологиза-
ции: 1) от тюрк. тасты ‘каменистый’; 2) тис – 
ф.-у. ‘наследие’, ср. хант. tas ‘рукав реки’ [22]

Торбеево (м.) – посёлок (Торб.). От фамилии 
татарского мурзы Торбеев [22].

Удев (м.) – река (З.П.). От тюрк.-монг. уда ʻти-
хое течениеʼ и ëв ʻрекаʼ [23].

Умыс (м.) – речка (Кчк.). От тюрк. умэс ʻречка 
с крутыми берегамиʼ [23].

Чеберчинка (э.) – река (Дуб.). От чув. чипер, 
тат. чибэр ʻкрасивыйʼ и суф. -чин и гидрофор-
мант -ка [23].
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Чиуша (м.) – река (З.П.). От тюрк. чуш ʻверхо-
вье рекиʼ [22].

Чукалы (э.) – деревня (Б.И.). От чув. чук 
ʻовраг, ямаʼ и суф. -алы [22]. С этим словом свя-
заны топонимы: Чукалы-на-Вежне – село (Ат.); 
Чукалы-на-Нуе – деревня; Чукальские канавы – 
поле и др.

Чурино (тат.) – село (Ельн.). От фамилии тата-
рина Чурина  [22].

Шалы (рус.) – село (Атюр.). От тюрк. шаулы 
ʻбурливыйʼ [6].

Юловка (м.) – речка (Инс.). От тюрк. юл ʻру-
чейʼ и суф. -овка [22].

Яланка (м.) – холм (Торб.). От тюрк. jалан ʻго-
лое местоʼ и суф. -ка [22].

Ялга (рус.) – поселок (Окт.). Название – ги-
дроним. Название речки Ялга – тюркское насле-
дие: тат. елга ʻрекаʼ, башк. йалга ʻруслоʼ [22]. 

Обсуждение и заключение
Таким образом, результаты нашего иссле-

дования свидетельствуют о том, что в лексике 
мордовских языков содержится большое коли-
чество топонимов тюркского происхождения. 
Большинство из них заимствовано из татарского 

языка. Тюркский компонент в названиях мордов-
ских топонимов восходит либо к личным именам 
(в большинстве случаев): Айкеево < Айкей, Айси-
но < Айсула; Байкал < Байка;  либо к фамилиям: 
Торбеево < Торбеев, Чурино < Чурин.

По своей структуре топонимы тюркского 
происхождения представляют систему раз-
личного рода образований: 1) однословные 
обозначения, среди которых есть непроизво-
дные: Булык, Кендя, Мыюс, и производные 
(их большинство): Ака-евка, Алашеев-ка, 
Тар-ловник; 2) сложные названия, где а) обе 
части сложного слова тюркские: Аксëл > ак и 
сëл, Акчеево > ак и чара, Батыртай > батыр 
и тау: б) вторая часть сложного названия ис-
конно-мордовское слово: Айгоркаль > айгор и 
каль ‘ива‘, Иклей > ик и лей ‘река‘, Карачей 
> кара и чей ‘болото‘; 3) составные названия 
(их меньше): Русская Свербеевка, Русские 
Найманы, Большой Аксëл.

Приведённые в статье топонимические на-
звания представляют интерес не только для ре-
конструкции ландшафта территории Мордовии, 
но и в исследовании истории взаимоотношений 
мордовского и тюркских народов.

Сокращения

Атюр. – Атюрьевский, Атяш. – Атяшевский, башк. – башкирский, ББ – Большеберезниковский, Б.И. – Больше-
игнатовский, дер. – деревня, Дуб. – Дубенский, Ельн. – Ельниковский, З.П. – Зубово-Полянский, Инс. – Инсарский, 
Ич. – Ичалковский, Квл. – Ковылкинский, Кдш. – Кадошкинский, Кр. – Краснослободский, Кчк. – Кочкуровский, 
Лямб. – Лямбирский, м. – мокшанский, монг. – монгольский, ног. – ногайский, Окт. – Октябрьский, р. – речка, рус. 
– русский, Руз. – Рузаевский, с. – село, суф. – суффикс, С.Ш. Старошайговский, тж. – тоже, тат. – татарский, Тем. 
– Темниковский, Теньг. – Теньгушовский, Торб. – Торбеевский, тюрк. – тюркский, тюрк.-монг. – тюркско-монголь-
ский, ф.-у.- финно-угорский, хант. – хантыйский, Чам. – Чамзинский, Чув. – чувашского, э. – эрзянский.
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