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Целью данного исследования является описание и анализ микротопонимической лек-
сики левобережья Ульяновской области. Материалом для работы послужили записи 
интервью с диалектоносителями преимущественно крупных сел левобережных райо-
нов Ульяновской области. Зафиксированные в этих материалах микротопонимы были 
разделены на следующие тематические группы: наименования частей населенных 
пунктов, наименования сельскохозяйственных угодий и  наименования природных 
урочищ. Внутри каждой из групп выделяются различные виды микротопонимов в за-
висимости от преобладающего типа мотивирующей основы: для наименований улиц 
и частей села это апеллятивная лексика со значением природных объектов, частей се-
лений, хозяйственных объектов, часто в качестве мотивирующей основы могут высту-
пать антропонимы. Наименования сельскохозяйственных угодий чаще всего мотиви-
рованы названиями урочищ, а также апеллятивной лексикой, обозначающей особен-
ности ландшафта и форму угодий. Наименования урочищ чаще всего мотивированы 
апеллятивами со значением природных объектов, особенностей ландшафта. В каждой 
из групп встречаются микротопонимы, для этимологического истолкования которых 
необходимо было привлечь сведения из тюркских и финно-угорских языков, а также 
материалы по истории, географии и геологии края. Исследование показало, что боль-
шая часть микротопонимов левобережья Ульяновской области этимологизируется на 
русской почве. В данной группе топонимов не так много субстратных единиц, как сре-
ди названий крупных водных объектов в исследуемом полиэтническом регионе. Одна-
ко и среди микротопонимов выявляются результаты языковых контактов: прежде все-
го отметим единицы тюркского происхождения, например Кайбела, Курдюм, Чертаны, 
Каракули. Несомненно и наличие среди микротопонимов финно-угорских элементов, 
преимущественно из мордовских языков: Пеша, Почкариха, Курмыш, Мары, Кокшай. 
Некоторые иноязычные топонимы были переосмыслены на русской почве или оформ-
лены русскими формантами.
Ключевые слова: языковые контакты, русские говоры, тюркские языки, финно-волж-
ские языки, микротопонимия.
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Введение

Левобережная часть современной Ульяновской области  — это земли между 
Куйбышевским водохранилищем и рекой Большой Черемшан, которые в древно-
сти были территорией Волжской Булгарии, затем Золотой Орды, а впоследствии — 
Казанского ханства. Русские поселения возникли здесь позже, чем на правом бе-
регу Волги. Слияние рек Волги и Черемшана, низкие берега, природные богатства 
обширных пойменных лугов обусловили наличие в этих краях старинных торго-
вых путей, а также стоянок и поселений вдоль них. Преобладающая часть русских 
населенных пунктов возникла в середине XVII в. До заселения края русскими здесь 
уже жили предки нынешних чувашей, татар, мордвы. В  настоящее время состав 
жителей многих сельских населенных пунктов является смешанным: рядом с рус-
скими живут мордва и чуваши.

Существуют весьма основательные труды по топонимии Среднего Поволжья 
и  сопредельных регионов (см. [Порунов 2015; Полубояров 2010; Цыганкин 2005; 
Инжеватов 1987; Козинец 2013; Траубе 1962], а также топонимические словари [СТ; 
СТБ; ТРМЭ; ТРО]). Однако исследований топонимов левобережья Ульяновской 
области не так много: это труды В. Ф. Барашкова [Барашков 1994]; интерпретация 
отдельных топонимов содержится в  работах Р. К. Садыковой, Ю. Н. Мордвинова 
[Садыкова 2003; Мордвинов 2007].

Древнейшими топонимами на территории Симбирского Заволжья являются 
наименования водных объектов, прежде всего рек. Крупные реки, как правило, 
наиболее устойчиво сохраняют свои наименования, которые даже при смене на-
селения в регионе адаптируются в языке пришельцев. Значительная часть населен-
ных пунктов левобережья Ульяновской области и соответствующих ойконимов по-
явилась с середины XVII в. Наконец, самый поздний слой названий представляют 
микротопонимы, в основе функционирования которых лежит хозяйственная де-
ятельность человека. Рассмотрим зафиксированные в диалектных текстах микро-
топонимы с точки зрения особенностей их происхождения и возможных языковых 
контактов.

Материалы и методы

Материалом для данного исследования послужили записи русской диалектной 
речи, сделанные с 2012 по 2018 г. в левобережной части Ульяновской области, в на-
селенных пунктах Старомайнского, Чердаклинского и Мелекесского районов. Экс-
педиции в села Симбирского Заволжья не были топонимическими, тем не менее 
информантам предлагались вопросы для фиксации географической номенклатуры 
левобережья Ульяновской области. Бо́льшую часть топонимической лексики уда-
лось записать в крупных населенных пунктах (в селах Ерыклинск, Крестово-Горо-
дище, Старый Белый Яр, Матвеевка, Красная Река, Кременские Выселки), где хоро-
шо сохранилась структура самого села, а также весь уклад сельскохозяйственной 
деятельности. Отобранные из полевых записей микротопонимы были проанали-
зированы с точки зрения типа мотивирующей основы, а также возможного ино-
язычного влияния.
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При изучении происхождения того или иного топонима необходимо приме-
нять целый комплекс принципов и конкретных методик в зависимости от особен-
ностей как самого объекта, так и его наименования. Анализ семантики топонимов, 
по словам Е. А. Березович, должен быть многофакторным, учитывать различные 
обстоятельства происхождения и  функционирования названий: сведения о  типе 
географического объекта и его локализации, связи в пределах семантической ми-
кросистемы топонимов, ареал той или иной модели [Березович 2000: 44–47]. Учи-
тывая богатый арсенал разработанных в современной топонимике подходов и схем 
анализа материала, Н. В. Беленов выделяет оптимальный для анализа топонимии 
Самарского Поволжья набор принципов и методов исследования. При этом автор 
перечисляет ряд методов, необходимых для топонимического исследования во-
обще: метод фонетического строя (последовательного исключения) В. А. Никоно-
ва, формантный метод с усовершенствованиями А. К. Матвеева, этимологический 
метод, палеогеографический метод. Также весьма продуктивен сравнительно-со-
поставительный метод, предполагающий привлечение названий подобного типа 
с других территорий с предпочтением тех, которые входят в единый с исследуемым 
объектом этно-географо-исторический ареал [Беленов 2019: 227]. Дополнитель-
ные возможности для реконструкции этноязыковой картины прошлого открывает 
привлечение междисциплинарных сведений из области истории, географии, гео-
логии, археологии. 

Анализ микротопонимии левобережья Ульяновской области

В настоящее время наиболее мощный пласт наименований в регионе, бесспор-
но, составляют топонимы собственно русского происхождения. Обусловлено это 
прежде всего тем, что русское население в пределах территории Ульяновской об-
ласти оказывается преобладающим на протяжении более трех столетий, а теперь 
составляет здесь около 75 %. По происхождению с русским языком связано и аб-
солютное большинство микротопонимов, то есть наименований небольших гео-
графических объектов (частей и улиц селений, участков полей и лесов, небольших 
речек и водоемов, форм рельефа и т. д.), обычно известных лишь местному населе-
нию.

Основные группы микротопонимов по полевым материалам автора

1. Наименования улиц и частей селений: Козулёвка, Шобоно́вка, Тихоми́ровка, 
Сопа́товка, Оторви́шка, Попо́ва, Большая, Непочётовка, Канавка, Родниковая, 
Пески́, Заречная, Чува́ши, Караку́ли (старые названия улиц в  селе Ерыклинск); 
Курмы́ш, Курдю́м, Ка́йбела, Кокша́й, Конец, Вы́селки (старые названия частей села 
Крестово-Городище); Конец, Серёдка, Рома́новка, Соляно́й, Заготзерно́ (старые на-
звания частей села Старый Белый Яр); Новая Деревня, Старая Деревня, Зелёный 
Дол, Городок, Ла́йкино, Грязну́ха, Горе́ловка (названия частей села Красная Река); 
Большая, Коса́ткино, Базарный конец, Киселёвская, Ря́бова улочка, Фомичёв пере-
улок (названия частей села Матвеевка).

2. Наименования сельскохозяйственных угодий: За Ро́вом, За Вра́жком, 
Корпыли́, Обруба́, Грано́фска, Су́чьи Вы́селки, Сантими́р (старые названия полей 
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вокруг села Крестово-Городище); Часо́венское Поле, Почкари́шное Поле, Почкари́ха, 
Маро́во Поле, Ча́сты Ко ́лки, А́нин Ко ́лок, Горелый Ко́лок, Попо ́в Враг, Крутой Враг, 
Поддува́ло, Махо́нин Клин, Красное Поле, Овраг Ли́пки, Штаны́, Высокий Ко́лок, Ча-
стый Ко́лок, Орехов Ко́лок, Копыли ́ха, Симбирская Гора, Коро́винский Угол, Сапог, 
Ши́пов Ко́лок, Клено́в Ко́лок, Люба́вское Кольцо, Бессала́ва (старые названия полей 
вокруг села Ерыклинск); Подстёпок, Вдольте́ча, Гра́фские, Белодво́рска (вариант 
Белодво́ровка), Сухой Дол (вариант Суходо́л), Пе́ша, Попо́вы, Пога́ны, За́ймище, 
Да́льно Поле, Кра́сно Поле, Шапочка, Глуха́, Ката́лка, Клинки́, Студёно, Студёный 
Дол, Глубо́ко, Жи́льна Яма (старые названия полей и лугов вокруг села Старый Бе-
лый Яр).

3. Наименования небольших природных объектов, урочищ: Сосновый Враг, 
Корпылёвски Вра́ги (наименования урочищ возле села Крестово-Городище); 
Почкари́шный Враг, Попо́в Враг, Крутой Враг, Овраг Ли́пки, Благо́й Враг, Овраг 
Цапа́й-Лапа́й (названия урочищ возле Ерыклинска), Боро́к, Солодя́, Анин Ко́лок, 
Горелый Ко́лок, Высокий Ко́лок, Частый Ко́лок, Орехов Ко́лок, Ши́пов Ко́лок, Клено́в 
Ко́лок (названия участков леса под Ерыклинском), Мары́, Ела́нка, Симбирская 
Гора, Мёртвая Гора (названия холмов возле Ерыклинска); Мочалка, Моча́ловка, 
Моча́лово (название небольшого озера в селе Ерыклинск); Большая Ча́лга, Малень-
кая Ча́лга, О́льговка (названия участков леса возле села Кременские Выселки до за-
топления); Долгое, Кругленькое, Чертаны́ (Первые Чертаны́, Вторые Чертаны́, Тре-
тьи Чертаны́), Борко́вское озеро, Изумо́р, Линёво озеро (названия озер вокруг села 
Старый Белый Яр); Серёдыш (остров на Волге у села Старый Белый Яр); Пинко́ва 
Кобыла (овраг на берегу Волги у  села Старый Белый Яр); Глуха́, Бычок, Городки 
(участки леса и рельефа на месте старинного вала возле села Старый Белый Яр); 
Бушу́йка (до затопления небольшой приток Волги возле села Старый Белый Яр); 
Золотое Болото, Ути́нска Гора, Попова Гора, речка Бро́сово, речка Лощи́нка (назва-
ния урочищ вблизи села Красная Река).

Рассмотрим специфику микротопонимов каждой из выделенных групп с точ-
ки зрения их мотивированности и  возможного субстратного воздействия тюрк-
ских и финно-угорских языков.

Особенности наименований улиц и частей селений

В первой группе микротопонимов — названий улиц и частей селений — боль-
шинство лексем являются исконными. Эти наименования мотивированы апелля-
тивами со значением природных особенностей объектов: Канавка, Родниковая, 
Пески, Заречная, Зелёный Дол, Козулёвка (названа по апеллятиву козулька  — ‘ре-
пейник, мордвинник’ [СРНГ, т. 14: 74], в изобилии растущий в этом месте); апел-
лятивами со значением частей деревни: Конец, Серёдка, Новая Деревня, Старая Де-
ревня, Выселки, в этом же ряду стоит и микротопоним Курмыш: соответствующий 
апеллятив обозначает ‘одна сторона улицы, один конец села’. Территориальным 
отстоянием от основной части села могло быть обусловлено наименование улицы 
Оторвишка  — ‘оторванная от села улица’. Также мотивировка микротопонимов 
может быть связана с фамилиями, именами, прозвищами и занятиями проживав-
ших в данном месте людей: Попова (улица, где жили священнослужители), Сопа-
товка (по прозвищу Сопатый ‘носатый’), Шобоновка (возможно, по прозвищу от 
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апеллятива шобоны ‘тряпье, старая одежда’). Фамилиями жителей названы улицы 
Киселёвская, Рябова улица, Фомичёв переулок, Косаткино, Романовка, Тихомировка. 
Наконец, наименования улиц и концов села могут быть мотивированы названиями 
хозяйственных объектов: Соляной, Заготзерно, Базарный конец.

Чува́ши — название улицы в селе Ерыклинск. Данный микротопоним (из эт-
нонима) вполне соотносится с употребляемыми в Старомайнском районе Ульянов-
ской области локативами в Мордва́х (в селе Базарно-Мордовские Юрткули) и в Русе́ 
(в  селе Русские Юрткули): Вы в  Мордва́х-то не́ были? (Русские Юрткули, Старо-
майнский р-н) [ПМА 2012: Инф. 1].

В группе названий улиц и частей селений выделяются следующие микротопо-
нимы иноязычного происхождения: Курмы́ш, Курдю́м, Ка́йбела, Кокша́й, Караку́ли. 
Вот как описывает концы села Крестово-Городище Чердаклинского района пожи-
лой информант1: Эт сичас там Мичурина, да то фсё, а тогда проста улица и фсё 
была. Курмы́ш  — пойдёш в  Курмыш? Курдю́м: вот эт Курдюм называлса у  нас. 
Ка́йбела там вот называлас. Кокшай был. Вот где я жыла под горой — Вы́селки оне 
называлис [ПМА 2014: Инф. 1]. 

Курмы́ш — название части села Крестово-Городище. Лексема курмы ́ш в каче-
стве апеллятива довольно употребительна в  Поволжье в  значении ‘одна сторона 
улицы, один конец села’ [СРНГ, т. 16: 134]. Что касается происхождения лексемы 
курмыш, Е. Н. Шипова предполагает тюркский источник: от тюрк. глагола кур- 
в значении ‘строить’ [Шипова 1976: 214]. М. Фасмер признаёт происхождение дан-
ного слова неясным. Интересный материал можно найти в словаре мокша-мордов-
ского языка: кур/а — диал. 1) часть улицы, улочка; 2) улица [МРС: 305]. Населенные 
пункты с названием Курмыш имеются в Вачском, Пильнинском, Чкаловском рай-
онах Нижегородской области, в Касимовском районе Рязанской области, в Пестя-
ковском и Савинском районах Ивановской области, в Нурлатском районе Татарста-
на, т. е. на территории Среднего Поволжья и прилегающих к нему районов. 

Самый древний из Курмышей был основан в 1372 г., когда городецкий князь 
Борис Константинович распорядился поставить город на Суре. Курмыш является 
самым первым русским городом Присурского края и старше многих городов Сред-
него Поволжья. Как пишет Н. Ф. Акаемов, Курмыш был построен в сорока верстах 
от устья реки Суры на возвышенности левого берега. Историк предполагает, что на 
этом месте уже ранее существовал поселок инородцев. 

Финский корень слова «курмыш» дает право предположить, что на месте Курмыша 
находилось некогда финское селение, вероятно, мордовское. Река Сура в  низовьях 
своих является границей расселения двух племен — мордвы и чуваш. Последние жи-
вут преимущественно по правому берегу Суры, мордва же встречается исключитель-
но на запад от реки. Что в окрестностях Курмыша жила некогда мордва, подтверж-
дает и то обстоятельство, что жители соседних с Курмышом сел Шокина и Кекина 
(Васильсурского уезда, верстах в пяти от Курмыша) слывут у соседей мордвой, хотя 
сами и  считают себя коренной Русью. На ту же мысль наводит и  название одного 
из курмышских озер — озера Мордва [Акаемов 1895: 2]. 
1 Иллюстрации, записанные автором, приводятся в упрощенной фонетической записи, с от-

ражением основных фонетических и  грамматических особенностей говора, таких как неполное 
оканье, ёканье, стяжение гласных, специфическое склонение местоимений. Ударение в диалектных 
словах и формах обозначено в случаях, допускающих неоднозначное прочтение.
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Таким образом, мордовское происхождение лексемы курмыш представляется 
весьма вероятным. Такого же мнения придерживаются и авторы пособия «Топо-
нимы Рязанской области»: «Из озерных гидронимов этимологизируются на фин-
но-угорском материале такие, как… Курмушка (вариант Курмыши) (мокша-морд. 
курмыш ‘отдельно стоящая группа домовʼ апеллятив заимствован и русскими го-
ворами)» [ТРО 2009: 46]. Н. В. Беленов отмечает, что термин курмыш «часто встре-
чается в мокшанских и эрзянских говорах, в которых имеется значительная доля 
урбонимных терминов с основой кур» [Беленов 2021: 599]. 

Нельзя не привести и факты из татарских говоров Ульяновской области: в этих 
говорах лексема курмыйш используется в значении ‘один конец деревниʼ [БДСТЯ: 
339]. В литературном татарском языке такой лексемы не зафиксировано, а значение 
этого слова в татарских говорах Ульяновской области совпадает с одним из значе-
ний лексемы курмыш в русских говорах данной территории, что говорит о возмож-
ном заимствовании данной лексемы в татарские говоры.

Курдю́м  — наименование одной из  частей села Крестово-Городище. Микро-
топоним по своему происхождению может быть связан с тюркским именем Кур-
дюм (Курдем) или с  топонимом Курдюм: такой гидроним имеется в  Саратовской 
области (название правого притока Волги), в верхнем течении притока есть село 
Курдюм. Также населенные пункты с названием Курдюм встречаются в Кадыйском 
районе Костромской области, в  Санчурском районе Кировской области, в  Усть-
Коксинском районе Республики Алтай.

Гидроним Курдюм С. Б. Козинец связывает с  тюркским именем Курдюм (Кур-
дем), «которое переводится как ʻя взглянул, я увидел светʼ» [Козинец 2013: 100]. 
С. А. Баскаков полагает, что в основе исследуемого имени лежит тюрко-персидское 
слово курджун, что значит ‘переметная сума’ (вьючная сума, принадлежность ка-
валерийского и казачьего седел) [Баскаков 1979: 218]. Микротопоним Курдюм мог 
иметь в своей основе имя (Курдюм) или фамилию (Курдюмов) поселенца или назва-
ние того места, откуда пришли переселенцы.

Ка́йбела (Кайбелы) — название одной из частей села Крестово-Городище Чер-
даклинского района. Данный микротопоним ранее представлял собой название 
старинного села, которое до создания Куйбышевского водохранилища находилось 
на ныне затопленном берегу Волги к югу от села Крестово-Городище. Первым вер-
сию происхождения названия села озвучил известный историк и археолог К. И. Не-
воструев в 1871 г.: «И Симбирск, и Кайбела — имена татарские» [Невоструев 1871: 
32], далее исследователь уточняет, что Кайбела, точнее Кайбула, есть собственное 
имя лица, как видно из Казанских писцовых книг Ивана Болтина 1603 г.: «деревня 
Исенгили, в ней татарин Кайбула» [Невоструев 1871: 32]. В одной из грамот Сим-
бирской провинции, хранящихся в архиве Симбирской гражданской палаты, связ-
ка 5 № 218, сентябрь 1681 г., сказано: «…а есть де в Синбирском уезде на луговой 
стороне ниже Краснаго Яру на речке на Кайбуле городище, по обе стороны Кайбу-
лы речки до Волги реки» [Невоструев 1871: 32]. 

Время основания поселения пока до конца не выяснено. В писцовых книгах 
Казанского уезда Ивана Болтина 1603 г. упоминается служилый татарин Кайбула 
Карамышев в деревне Исенгили (современное село Сингели в Лаишевском районе 
Республики Татарстан, на левом берегу Куйбышевского водохранилища, чуть выше 
Камского устья). Впоследствии Кайбула лишился части своих земель, которые пе-
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решли к русским помещикам, и «многожды бил челом в Казань о возвращении ему 
этой пустоши, но безрезультатно» [Бурдин 2017: 87]. Видимо, в качестве компен-
сации Кайбуле отдали во владение земли в районе устья Черемшана. Вероятно, он 
и  стал основателем будущего села Кайбелы. Русский топоним Кайбелы является 
трансформированным именем Кайбула (Хайбулла), которое означает ʻсекрет Ал-
лаха; тайна, которой ведает Аллахʼ. Неизвестно, когда татарское поселение стало 
русским, вытеснили последние первых, или поселение мирно обрусело [Бурдин 
2017: 87].

Кокша́й — название одной из частей села Крестово-Городище. Микротопоним 
Кокша́й имеет параллели в топонимии Поволжья и Приуралья: Кокша́йск — село 
в Звениговском районе Марий Эл, расположено на левом берегу реки Большая Кок-
шага (напротив деревни Кокшамары) при впадении ее в  Волгу. Первый русский 
город в Марийском крае — Кокшайск — был построен в 1574 г. После основания 
Царевококшайска Кокшайск потерял свое значение передовой крепости. В 1648 г. 
20 пеших стрельцов были переведены на Симбирскую засечную черту [Мартынов 
1898: 4]. 

По царским указам ясачные марийцы вместе с  русскими, чувашами, татарскими, 
мордовскими и  удмуртскими крестьянами участвовали на строительстве Симбир-
ской (1647–1654) и Закамской (1652–1658) укрепленных линий для защиты от набе-
гов кочевников. Марийцам приходилось нести караульную службу на засечных ли-
ниях [Иванов, Сануков 2015: 49]. 

Город Царевококшайск был основан в 1584 г. на реке Кокшайке (ныне — Ма-
лая Кокшага) и первоначально был назван от гидронима: Царев город на Кокшайке, 
позже Царевококшайск. Гидроним Кокшайка — устаревшая русская форма от древ-
него домарийского Кокшага неясного происхождения [Поспелов 1998: 176]. 

Вопрос о происхождении названий рек Большая Кокшага и Малая Кокшага не 
имеет однозначного решения2. Что же касается названия части села — Кокшай, — 
это может быть вторичный перенос наименования с прежнего места жительства на 
новое при переселении марийцев на Симбирскую засечную черту.

Караку́ли — наименование одного из концов села Ерыклинск. Топоним Кара-
куль очень распространен на тюркоязычных территориях, складывается из  двух 
корней: из тюрк. кара ʻчерныйʼ и куль ʻозероʼ. Местные жители вспоминают, что 
действительно здесь был водоем, где вымачивали коноплю.

В пределах одного населенного пункта есть некоторые тенденции к  систем-
ности в номинации географических объектов. Так, в селе Ерыклинск наблюдается 
принцип номинации улиц села по природным особенностям местности: Канавка, 
Родниковая, Пески, Заречная, Козулёвка, Каракули. В этом же селе мотивирующими 

2 Известны попытки интерпретации гидронима из луговомар. Кокша — ‘лысый’ или из каш-
кы  — ‘быстрый, стремительный’ с  последующей перестановкой шк в  кш [Поспелов 1998: 176]. 
С. Я. Черных связывает топонимы с др.-мар. кокша — этнонимом одноименного финно-пермского 
племени, вошедшего в состав марийского этноса, также приводит имя Кокшай — отпрыск древне-
марийского рода Кокша [Черных 1995: 229]. Авторы топонимического словаря Республики Марий 
Эл отмечают, что гидроним Кокса встречается с  вариантами Кокша, Какша от Горного Алтая до 
европейского Севера, считают гидроним финно-угорским, состоящим из кок ‘топь, трясина’ и са — 
гидроформант, т. е. ‘река, вытекающая из топкого болота’ [ТРМЭ: 124]. 
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основами для микротопонимов часто являются фамилии, имена, прозвища и за-
нятия проживавших в  данном месте людей: Попова (улица, где жили священно-
служители), Тихомировка (по фамилии), Сопатовка (по прозвищу Сопатый ‘но-
сатый’), Шобоновка (возможно, по прозвищу от апеллятива шобоны ‘тряпье, ста-
рая одежда’). Именами и фамилиями мотивированы названия улиц в селе Красная 
Река: Косаткино, Киселёвская, Рябова (улочка), Фомичёв переулок. Особенностью 
села Крестово-Городище является иноязычная микротопонимия тюркского и фин-
но-угорского происхождения: Курмыш, Курдюм, Кайбела, Кокшай.

Особенности наименований сельскохозяйственных угодий

Наименования полей и угодий чаще всего мотивированы названиями близле-
жащих урочищ: За Ро́вом, За Вра́жком, Корпыли́ (Корпылёвски Вра́ги), Почкари́шное 
Поле (Почкари́ха), Маро́во Поле, Часты Ко́лки, Анин Ко́лок, Горелый Ко́лок, Попов 
Враг, Крутой Враг, Овраг Ли́пки, Высокий Ко́лок, Частый Ко́лок, Орехов Ко́лок, Сим-
бирская Гора, Шипов Ко́лок, Клено́в Ко́лок, а также особенностями ландшафта и рас-
положения угодий: Подстёпок, Вдольте́ча, Сухой Дол (Суходол), Займище, Даль-
но Поле, Красно Поле, Шапочка, Глуха́, Клинки́, Студёно, Студёный Дол, Глубо́ко, 
Жильна Яма, Штаны́, Сапог, Поддува́ло. Поскольку поля могут находиться вблизи 
существовавших ранее поселений, в их названиях часто сохраняются соответству-
ющие ойконимы: В Обрубах, Гранофска, Сучьи Выселки, Сантимир, Графские, Бело-
дворска (Белодворовка). 

Типичным является перенос наименования на основе формального сходства 
с физическим объектом (Штаны, Сапог, Шапочка), аналогичные названия полей 
встречаются и в Новгородской области [Климкова 2006, т. 3: 382, 158]. Отметим так-
же отражение в микротопонимах данной группы диалектной лексики: враг ʻоврагʼ, 
колок ʻгруппа деревьев, небольшая рощаʼ, займище ʻсенокосные лугаʼ, подстёпок 
ʻрукав реки, теряющийся в песках степиʼ [СРНГ, т. 28: 198], обруб ʻземельный надел 
на новом месте, в отдалении от большой деревниʼ. 

Пе́ша — наименование покоса вблизи села Старый Белый Яр: Где долы́ — сена 
косили, и каждаму была название: были долы Пеша, Белодворафска, Сухой дол, Попо-
вы, Поганы, Займище (Старый Белый Яр, Чердаклинский р-н) [ПМА 2018: Инф. 1]. 
Рассмотрим данный микротопоним с точки зрения языковых контактов. Наибо-
лее вероятным представляется происхождение данного микротопонима от эрзя-
морд. пекше ʻлипаʼ [ЭРС: 467] (мокша-морд. пяше [МРС: 559]). Для сравнения 
можно привести название оврага Липки у села Ерыклинск, а также название реки 
Пяша (правый приток Хопра) в  Бековском районе Пензенской области, которое 
М. С. Полубояров сопоставляет с мокша-морд. пяше [Полубояров 2010: 159]. Сюда 
же можно отнести название села Пешелань (в архивах также Пекшелань) на реке 
Теше в Нижегородской области, которое происходит, по мнению Траубе, от эрзя-
морд. пекше ʻлипаʼ [Траубе 1962: 92].

Менее вероятно возведение микротопонима Пеша к эрзя-морд. пеште ʻорехʼ 
[ЭРС: 475]. Нельзя исключать возможность происхождения данного топонима от 
имени собственного: Пеша — уменьшительное от Петр, Петя.
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Особенности наименований урочищ

Наименования урочищ могут быть мотивированы апеллятивами со значе-
нием природных объектов, например особенностей ландшафта, флоры и фауны: 
Мары́, Ела́нка, Боро́к, Солодя́, Сосновый Враг, Крутой Враг, Овраг Ли́пки, Частый 
Ко́лок, Кленов Ко́лок, Орехов Ко́лок, Высокий Ко́лок, Долгое Озеро, Кругленько Озе-
ро, Лощинка, Линёво Озеро, Ути́нска Гора. Среди производящих для микротопо-
нимов апеллятивов есть заимствования: Мары ́ (Мары́ — холм посреди поля — эта 
Мары́, Маро́ва поле (Ерыклинск, Мелекесский р-н) [ПМА 2016]), ср. морд. мар 
ʻкуча, бугор, холм, отдельная вершина, курганʼ [Барашков 1994: 27; ЭРС: 362; МРС: 
361]; Ела́нка (Ела́нка — эта гора (Ерыклинск, Мелекесский р-н) [ПМА 2016]), ср. 
башк. yalan ʻполе, открытая местностьʼ, татар., тур. alan ʻоткрытое место в  лесу, 
полянаʼ [Шипова 1976: 131]. В данной группе микротопонимов также находит от-
ражение диалектная лексика, в том числе заимствованная: мары ʻхолмыʼ, еланка 
ʻвозвышенностьʼ, враг ʻоврагʼ, колок ʻгруппа деревьев, небольшая рощаʼ, солодя 
ʻзаболоченное, топкое местоʼ.

В данной топонимической группе встречаются и  отантропонимные номина-
ции: Корпылёвские Враги, Попов Враг, Анин Колок, Шипов Колок, Борковско Озеро, 
Попова Гора. Наименование небольшого озера в селе Ерыклинск — Мочалка (вари-
анты Мочаловка, Мочалово) — мотивировано лексикой, связанной с хозяйствен-
ной деятельностью человека, а именно — с процессом вымачивания конопли.

Ча́лга — название участка леса возле села Кременские Выселки: 

Здесь вот у нас лесу-та не была, а лес был вот сама где Ольгафка, пять километраф, 
Чалгай мы звали лес. И лес вот в этай старане, где фсё затапила, Урень мы звали. 
А  Чалга, Ольгафка  — эта видна была по-бывалашнему, может, старики называли 
Чалга. Есть Маленька Чалга, есть Бальшая. Мы айдате Маленьку Чалгу, там за гри-
бами. Айдате в Бальшую Чалгу, там рос фсё больше дуп (Кременские Выселки, Старо-
майнский р-н) [ПМА 2012: Инф. 2]. 

Этимологическая интерпретация данного микротопонима неоднозначна. 
Г. И. Перетяткович находит в архивных записях упоминание об инородческом по-
селении «в вершине речки Уреня, по левой стороне, под черным Чиглинским ле-
сом» (кн. 7, № 152, л. 234) [Перетяткович 1882: 298]. Чиглинский лес (рядом с Урен-
ским) упоминается далее еще раз: «лес им хоромной и дровяной рубить в Уренском 
и в  Чиглинском лесу, и в  дубровах, и в  колках опричь бортного» [Перетяткович 
1882: 325]. Микротопоним Чиглинский (лес) можно сопоставить с данными татар-
ского языка: чикләвек ʻорех; орешникʼ [БДСТЯ: 749]. Таким образом, в рассказах 
информантов и в архивных записях встречаются упоминания участков, поросших 
лесом: Чалга (и Чиглинский лес) и Урень (Уренский лес).

В «Диалектологическом словаре татарского языка» находим следующие факты: 
чалгы ʻкоса (орудие)ʼ; чалу ʻпокос, луг; сенокосʼ [БДСТЯ 726]. В «Сравнительно-
исторической грамматике тюркских языков» приводятся такие сведения в статье 
«Кустарник»: турец., гаг., азер., турк. čaly, кр.-татар. čaly (в южной группе тюркских 
языков); татар., башк. ärämä; чуваш. диал. ürämä ʻмелкий лес и кустарник, расту-
щий в низменных долинах рек, урема́, уре́маʼ (в северной группе тюркских языков) 
[СГТЯЛ: 110]. Таким образом, с тюркскими данными очевидно сопоставимы топо-
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нимы Урень (лес), Урень (река), Урень (деревня). Проникновение в Среднее Повол-
жье южнотюркского корня čaly представляется сомнительным.

М. М. Сывороткин приводит следующие данные для русских говоров Респу-
блики Мордовии: шалга́, шало́га ̒ слега, деревянная палкаʼ; шелуга́ ̒ мелкий соснякʼ; 
шо́лга ʻветка, прут; тонкая жердьʼ, признаёт несомненным их финно-угорское про-
исхождение [Сывороткин 2004: 338–339]. Эти лексемы он сопоставляет со сведе-
ниями из «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера, где приводятся: 
Ша́лга I ‘жердь в заборе для ловли рыбы’ в архангельских говорах — заимствова-
ние из  кар. šalgo ‘жердь’; Ша́лга II ‘большой лес, предназначенный для вырубки; 
глухой лес, среди которого есть озера’, ‘лесистая возвышенность’ в архангельских 
и олонецких говорах — из кар. šelgońe ‘большой, безлюдный лес’, фин. selko, selkonen 
‘глухое место’, от кар. šelgä, фин. selkä ‘хребет, кряж’ [Фасмер 1987: 398]. С. А. Мыз-
ников приводит многочисленные фиксации лексемы шалга в  значениях ʻучасток 
леса, где заготавливают дроваʼ, ʻнеобитаемый лесʼ в  севернорусских говорах, 
но высказывает сомнение в свя́зи этой лексемы с кар. šelgä ʻспина, кряж, камени-
стая возвышенностьʼ [Мызников 2019: 903–904]. Укажем также на микротопоним 
Чала в Нижегородской области (название леса, поля: Мы любим в Чалу за грибами 
ходить. Корино Шаткинского р-на Нижегородской обл.) [Климкова 2006, т. 3: 333].

Несмотря на наличие всех этих данных из тюркских и финно-угорских языков, 
сделать однозначный вывод о происхождении микротопонимов Чалга, Чиглинский 
лес не представляется возможным.

Почкари́ха  — наименование оврага, а  также расположенного рядом поля, 
вблизи села Ерыклинск: Пачкариха — места такое, оврак, а вот Пачкаришный ов-
рак разделяет уже поле, сюды пошло. Эта называца Пачкаришнае поле (Ерыклинск, 
Мелекесский р-н) [ПМА 2016]. В этом наименовании вполне можно предположить 
мордовское влияние. Так, мокша-морд. почка — то же, что эльде начка почка бот. 
ʻконский щавельʼ; варма почка бот. ʻкозлецʼ; вишь почка бот. ʻборщевикʼ [МРС: 
522, 901].

Цапа́й-Лапа́й  — овраг возле села Ерыклинск. Как гласит местное предание, 
в старину мимо оврага проходил торговый тракт, а в самом овраге жили разбойни-
ки, нападавшие на купцов. Что же касается названия Цапай-Лапай, оно вполне мо-
жет представлять собой народно-этимологическое переосмысление иноязычного 
микротопонима. Так, целый ряд наименований оврагов с элементом лап- отмечен 
в Ардатовском районе Нижегородской области: Лапа, Лапина, Лапинская Верши-
на, Лаповы Вершины, в Шаткинском районе Нижегородской области: Лапка Пря, 
Лапшалей [Климкова 2006, т. 2: 148–149]. В словаре чувашского языка находим сле-
дующие соответствия: лап I 1. ʻнизина, лощина, ложбинаʼ; лапа и лапам ʻлощина, 
ложбина, низинаʼ [ЧРС: 202]. В словаре марийского языка находим лап ʻнизинаʼ, 
ʻнизкийʼ, ʻнизкоʼ и различные производные: лапка, лапката и др. [МарРС: 102]. 
Этимологические словари чувашского языка приписывают слову лап марийское 
происхождение, указывая параллели и в  других финно-угорских языках [ЭСЧЯ: 
329].

Начальный элемент данного микротопонима (Цапай) также имеет параллели 
(цап- //  чап-) в  названиях оврагов в  Ардатовском, Пильнинском и  Арзамасском 
районах Нижегородской области: Цапара, Чапара, Чапамолей, Цавлей, Цаплевый 
Враг [Климкова 2006, т. 3: 325–326, 334]. 
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Чертаны́ — три озера вблизи села Белый Яр до создания Куйбышевского водо-
хранилища и затопления береговой зоны: Были Чертаны́, эта фсё вода: были первы 
Чертаны́, фторые Чертаны́, третьи Чертаны́. Ф первых Чертана́х была такая 
глубина ужасна, вот подойдём — оне тёмные, вода в них (Старый Белый Яр, Черда-
клинский р-н) [ПМА 2018: Инф. 2]. Это название для озер не является уникальным: 
в Первомайском районе Томской области есть Большие Чертаны и Малые Чертаны, 
есть озеро Чертан в Благовещенском районе Башкирии, озеро Большой Чертаныш 
в  Челябинской области. Наконец, в  Республике Татарстан находим Чуртан Күле 
(Щучье озеро). Таким образом, топоним Чертаны соотносится с тюркскими дан-
ными: татар. чуртан ̒ щука, щучийʼ [ТРС, т. 2: 587]; чуваш. Çăрттан ̒ щука, щучийʼ 
[ЧРС: 400]; тюрк. Čортан ʻщукаʼ [СГТЯЛ: 178]. Наименования Щучье и  Сомовье 
встречаются и среди небольших волжских пойменных озер.

Изумо́р — название озера, находившегося до создания Куйбышевского водо-
хранилища и затопления прибрежной полосы вблизи села Белый Яр. Микротопо-
ним Изумор относится к числу наиболее сложных с точки зрения этимологической 
интерпретации. Длинные, вытянутые на километры пойменные озера-старицы 
формировались на месте бывших рукавов-воложек, образовавшихся в результате 
смещения русла по дну речной долины. «Многие крупные участки волжской пой-
мы и большие острова оказываются целиком составленными из крупных, сложно 
построенных грядообразных грив, разделенных широкими депрессиями, заключа-
ющими многочисленные линейно вытянутые озера-старицы» [Шанцер 1951: 76]. 
В  качестве примера геолог Е. В. Шанцер приводит остров, отделяющий воложку 
у села Белый Яр от главного русла реки. На нем развиты крупные гряды и ложбины, 
которые заключают такие вытянутые озера-старицы, как озеро Изумор (1,5 км дли-
ны и 300 м ширины в южном конце) или озеро Затон (1,8 км длины и 200 м ширины 
в средней части) [Шанцер 1951: 76].

Озеро-старица Изумор вблизи села Белый Яр было далеко не единственным 
в пойме Волги с таким наименованием. Историк С. М. Каштанов описывает остров 
Казачий на Волге под Казанью, на котором находилось озеро Изумор [Каштанов 
1998]. Ульяновский поэт В. И. Пырков описывает в  своих стихах заливные озера, 
которые он наблюдал еще в детстве со склонов Венца, откуда видна была Волож-
ка, коренная Волга и десятки заливных озер, оставшихся на дне Куйбышевского 
водохранилища: Изумор, Ромашкино, Светлое, Лебяжье, Наташкино, Окуневое, 
Кобылье, Часы, Тростяное [Пырков 1974: 27]. Другой поэт Поволжья А. В. Хабаров, 
выросший в  поселке Зеленый Дол на берегах Волги, тоже вспоминает исчезнув-
шие сегодня озера: Татарское, Кругленькое, Советское, Медвежье, Кривая Лопата, 
Изумор [Хабаров 2017]. На картине художника А. В. Филиппова, уроженца города 
Вольска (Саратовская обл.), изображено еще одно пойменное озеро Изумор напро-
тив Вольска. 

Наличие сразу нескольких озер-стариц с наименованием Изумор в волжской 
пойме свидетельствует о  неслучайности, типичности данного наименования, 
о том, что такое название когда-то могло иметь характер апеллятива. Эта регуляр-
ность наименования может быть связана с пойменным характером и расположени-
ем в старице, возможно, с вытянутой и изогнутой формой. Название Изумор могло 
закрепиться за такими озерами в  результате народно-этимологического сближе-
ния иноязычного имени с такими лексемами, как заморыш или замор, умор. Замор 
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рыбы часто происходит в неглубоких илистых пойменных озерах-старицах: вода 
убывает, и рыба в старице задыхается: Так-та по-добраму нада обихажывать, нада 
побольше бить прорубей, штобы рыба дышала, штобы замора не была (Крестово-
Городище, Чердаклинский р-н) [ПМА 2014: Инф. 2]. Также можно привести такие 
диалектные лексемы, как умор ʻмассовая гибельʼ [СРНГ, т. 47: 195] и фиксируемое 
в Поволжье уморно ʻголодно, тяжелоʼ [СРНГ, т. 47: 197].

И все же адаптированное на русской почве наименование Изумор могло 
стать народным переосмыслением иноязычного названия. Приведем некоторые 
тюркские данные: татар. (сибирский диалект) бүрән 1)  ʻстарица; речной рукавʼ; 
2) ʻстоячая вода, озероʼ; 3) ʻозерцо, заводьʼ [БДСТЯ: 142]. Авторы сравнительно-
исторической грамматики тюркских языков пишут об исконном характере тюрк-
ского названия реки mören/bören ʻвода, рекаʼ [СГТЯЛ: 92]. Название реки Муранка 
в Самарской области в книге В. Ф. Барашкова, Э. Л. Дубмана, Ю. Н. Смирнова «Са-
марская топонимика» (1996) находит объяснение в монгольском языке, в котором 
нарицательное мурин означает ʻрекаʼ [СТ: 125]. Этим данным может соответство-
вать на русской почве элемент -мор. Для первой части слова Изумор можно приве-
сти следующие данные из татарского языка: иске ʻстарый, прежний, былойʼ [ТРС, 
т. 1: 464]; менее вероятно: ызу ʻделать/сделать зигзаг/зигзагиʼ [ТРС, т. 2: 648]. Таким 
образом, исходный топоним мог быть образован по модели «старая вода (река)», 
т. е. «старица».

Бушу́йка — небольшой приток Волги у села Белый Яр до образования Куйбы-
шевского водохранилища. Об этой речке Г. И. Перетяткович в 1882 г. пишет: «Во-
лошка Бушуйка была небольшая речка, впадавшая в Волгу с южной стороны горо-
да Белого Яра. Эта речка еще означена на подробной карте 1800 г.» [Перетяткович 
1882: 141]. Нынешние пожилые информанты еще помнят Бушуйку до затопления 
в 1957 г.: Там ешо Бушуйка была, эта вот из Волги фпадала, тёкла туда сквось, 
нешырока, но глубока, и сильнае течэние (Старый Белый Яр, Чердаклинский р-н) 
[ПМА 2018: Инф. 2].

Отметим, что рек с  таким названием (Бушуйка) не так уж много. Название 
реки Бушуйка в Сковородинском районе Амурской области сопоставляется с эвен-
кийским бушул, что значит ʻпасмурноʼ; в Бурейском районе Амурской области так-
же имеются два левых притока реки Буреи: Бушунга Большая и Бушунга Малая, 
эти гидронимы тоже возводятся к эвенкийскому бушул [Мельников 2009: 24]. Бу-
шуйка — река в Краснодарском крае у кордона Бабук-Аул (рядом протекает река 
Буший). Также Бушуйкой называли в 1970–1980-е гг. место для купания в Ташкенте 
на реке Карасу.

В связи с изучаемой нами «воложкой» Бушуйкой историк К. И. Невоструев пи-
шет: «Прямо против города Сингилея на другой, левой стороне Волги лежит при-
город Белый Яр; вниз по Волге в семи от него верстах впадает в эту реку небольшая 
речка Бушуйка, а за нею (в десяти верстах от Белаго Яра) река большой Черемшан. 
По течению той и другой реки были Татарския городища» [Невоструев 1871: 39]. 
Значит, первыми в этих местах селились татары. К. И. Невоструев приводит под-
робное описание расположения татарского городища по межевым книгам 1710 г. 
на берегу речки Бушуйки «по тому ж увалу прямо подле Камышова озера» [Нево-
струев 1871: 40]. В связи с этими сведениями приведем такие данные из «Большого 
диалектологического словаря татарского языка»: бушәк  — ʻкамыш көлтәсе (сноп 



Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2023. Т. 20. Вып. 4 711

из камыша)ʼ [БДСТЯ: 140]; из «Мокшанско-русского словаря»: бушама ʻсоцветие 
рогоза — болотного травянистого растенияʼ [МРС: 76]. Таким образом, в данном 
случае могло произойти народно-этимологическое переосмысление иноязычного 
названия реки Камышовая на русской почве.

Заключение

Микротопонимия в левобережных районах Ульяновской области, в отличие от 
названий крупных водных объектов, имеет не столь долгую и сложную историю. 
Эта часть географической номенклатуры относится к последним векам и отражает 
недавнюю историю региона. Для русских поселений Заволжья характерна преиму-
щественно русская микротопонимия. Зафиксированные в наших полевых матери-
алах микротопонимы были разделены по тематическим критериям на следующие 
группы: наименования частей населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий 
и природных урочищ. Внутри каждой из групп выделяются различные типы ми-
кротопонимов в зависимости от мотивирующей основы: для наименований улиц 
и частей села это апеллятивная лексика со значением природных объектов, частей 
селений, хозяйственных объектов, часто в качестве мотивирующей основы могут 
выступать антропонимы. Наименования сельскохозяйственных угодий чаще всего 
мотивированы названиями урочищ, а также апеллятивной лексикой, обозначаю-
щей особенности ландшафта и форму угодий. Наименования урочищ чаще всего 
мотивированы апеллятивами со значением природных объектов, особенностей 
ландшафта. Наименования сельскохозяйственных угодий и  урочищ в  качестве 
своей мотивирующей основы зачастую имеют диалектную лексику: враг, колок, за-
ймище, подстёпок, мары, солодя, еланка. 

Часть микротопонимов не может быть интерпретирована на русской по-
чве, для этимологического толкования этих слов необходимо привлекать данные 
из тюркских и финно-угорских языков, сведения по истории, географии и геоло-
гии изучаемого края. Часть микротопонимов иноязычного происхождения имеет 
тюркские истоки: Кайбела, Курдюм, Каракули, Чертаны. Также отметим наличие 
и финно-волжских, преимущественно мордовских субстратных элементов: Пеша, 
Курмыш, Кокшай, Почкариха. Многие из заимствованных топонимов были пере-
осмыслены на русской почве или оформлены русскими формантами.

Список сокращений
азер. — азербайджанский 
башк. — башкирский 
бот. — ботанический термин 
гаг. — гагаузский 
диал. — диалектное
др.-мар. — древнемарийский
кар. — карельский
кр.-татар. — крымско-татарский 
мокша-морд. — мокша-мордовский

морд. — мордовский 
татар. — татарский
турец. — турецкий 
турк. — туркменский 
тюрк. — тюркские языки 
фин. — финский
чуваш. — чувашский 
эрзя-морд. — эрзя-мордовский
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Features of microtoponymy of the Ulyanovsk trans-Volga Region in the aspect of 
language contacts* 

For citation: Myznikova Ya. V. Features of microtoponymy of the Ulyanovsk trans-Volga Region in 
the aspect of language contacts. Vestnik of Saint Petersburg University. Language and Literature. 2023, 
20 (4): 699–715. https://doi.org/10.21638/spbu09.2023.403 (In Russian)

The purpose of the study is to describe the microtoponymy of the Ulyanovsk Trans-Volga 
region. This territory includes the left-bank part of the modern Ulyanovsk region, that is, 
the land between the Kuibyshev reservoir and the Bolshoi Cheremshan river. The microto-
ponyms are analyzed in terms of their etymology. The material for this work was extracted 
from records of interviews with dialect speakers from the villages of the left-bank districts 
in the Ulyanovsk region. We have identified different types of place names in each thematic 
group. The names can be motivated by appellative vocabulary, anthroponyms, natural objects 
as well as appellatives. Most of the microtoponyms of the Ulyanovsk Trans-Volga region have 
Russian etymology. In this group of toponyms, there are not lots of substrate units. There are 
many more borrowings among the names of large rivers in this polyethnic region. However, 
even among the microtoponyms we can find the results of language contacts. First of all, we 
can point out borrowings from Turkic languages. These are such examples, as Kaibela, Kurd-
yum, Chertany, Caraculy. Among the microtoponyms we also find loanwords of Finno-Ugric 
origin. These are mainly borrowings from the Mordovian languages: Pesha, Pochkarikha, Kur-
mysh, Mary, Kokshay. Some loaned toponyms were transformed on the Russian basis and 
framed with Russian formants.
Keywords: language contacts, Russian dialects, Turkic languages, Finno-Ugric languages, mi-
crotoponymy.

Referenсes

Беленов 2019 — Belenov N. V. Principles and methods of toponymic research. Filologicheskie nauki. Vo-
prosy teorii i praktiki. 2019, 12 (4): 224–228. https://doi.org/10.30853/filnauki.2019.4.46 (In Russian)

Беленов 2021 — Belenov N. V. Lexico-semantic analysis of the toponymy of the Chuvash village of Bolshoe 
Aldarkino, Borsky district, Samara region and its environs. Oriental Studies. 2021, 14 (3): 595–605. 
https://doi.org/10.22162/2619-0990-2021-55-3-595-605 (In Russian)

* The study was supported by a grant from KalmSU within the framework of the scientific project 
“Russian linguistic and cultural space of the Caspian Sea and adjacent regions in the mirror of the world-
view, lexicography, onomastics, translation and multilingual education”.

mailto:y.myznikova@spbu.ru


Вестник СПбГУ. Язык и литература. 2023. Т. 20. Вып. 4 715

Березович 2000 — Berezovich E. L. Russian toponymy in the ethnolinguistic aspect. Ekaterinburg: Izdatel’stvo 
Ural’skogo universiteta Publ., 2000. (In Russian)

Бурдин 2017 — Burdin E. A. Flooded shrines of the Simbirsk-Ulyanovsk Territory. Ul’ianovsk: Korporatsiia 
tekhnologii prodvizheniia Publ., 2017. (In Russian)

Каштанов 1998 — Kashtanov S. M. The Economic Policy of the Russian Government in the Kazan Region 
in the Early 60s of the 16th Century. Soobshcheniia Rostovskogo muzeia, 1998, (9): 45–56. (In Russian)

Мордвинов 2007 — Mordvinov Iu. N. A look into the past: from the history of the villages of Staraia Maina 
region: versions, events, reflections, memories. Ulyanovsk: Karavan Publ., 2007. (In Russian)

Полубояров 2010 — Poluboyarov M. S. Antiquities of the Penza Region in the Mirror of Toponymy. Moscow: 
ZAO “FON” Publ., 2010. (In Russian)

Порунов 2015  — Porunov A. N. On the Question of the Stratigraphy of Place Names in the Middle 
Volga Region. Vestnik Mordovskogo universiteta. 2015, 25  (3): 66–72. https://doi.org/10.15507/
vmu.025.201503.066. (In Russian)

Садыкова 2003 — Sadykova R. K. Historical and Linguistic Analysis of the Turkic-Tatar Toponymy of the 
Ulyanovsk Region of the Russian Federation. PhD thesis abstract. Kazan: Kazanskiy gos. un-t im. 
Ul’yanova-Lenina Publ., 2003. (In Russian)

Сывороткин 2004 — Syvorotkin M. M. Adaptation system of borrowed vocabulary of Turkic and Finno-Ugric 
origin in modern Russian dialects of the Oksko-Volga-Sur region. Saransk: [s. n.], 2004. (In Russian)

Received: April 7, 2023 
Accepted: June 16, 2023


	ЯЗЫКОЗНАНИЕ
	Генералова Елена Владимировна
	К началам исторической фразеографии: устойчивые сверхсловные комплексы в «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского*
	Иванов Андрей Владимирович 
	Мызникова Янина Валерьевна 
	Особенности микротопонимии левобережья Ульяновской области в свете языковых контактов*






