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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности топонимии 

мордовских населенных пунктов. Основная функция топонимов заключается в 

индивидуализации и идентификации именуемых объектов среди прочих топо-

графических названий. 
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Топонимика является интегральной научной дисциплиной, находящейся на 

стыке нескольких наук: географии, этнографии, истории и лингвистики. Сово-

купность топонимов на какой-либо территории составляет её топонимию. 

Топонимы, или географические названия могут рассказать очень много об 

особенностях населенного пункта и его истории – они отражают в определенной 

мере социальные, экономические и географические аспекты жизни человече-

ского общества. Все географические названия, как правило, неслучайны и осно-

ваны на каком-либо отличительном признаке и свойстве данной территории, 

среди таковых могут выступать: физико-географические особенности, особенно-

сти флоры и фауны, практическая деятельность человека, характерная для 
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данного населенного пункта, предметы материальной и духовной культуры 

местного населения, имена собственные. 

Основная функция топонимов заключается в индивидуализации и иденти-

фикации именуемых объектов среди прочих топографических названий. 

Многие топонимы устойчиво сохраняют архаизмы и диалектизмы что поз-

воляет исследовать историческую лексикологию, диалектологию, этимологию 

лингвистической географии. Топонимика отражает черты исторического про-

шлого народов, помогает определить границы их расселения. 

В данной статье с точки зрения происхождения и образования подвергнуты 

анализу географические названия мокшанских населённых пунктов. Данной те-

матической группе особое внимание уделили в своих трудах известные лингви-

сты И.К. Инжеватов, Э.М. Мурзаев, Д.В. Цыганкин. Остановимся на иллюстра-

тивном материале: adaž M [назв. мокш. с. Адашево] [1. Т. 1. с. 8], Адашево 

(Адаж) – мокш. село в Инсарском районе. Находится на реке Исса. Название-

антропоним: имя Адаш часто встречается в актовых документах XVI – XVIII ве-

ков. Оно стало основой распространённых мордовских фамилий Адашевых, 

Адушевых, Адушкиных [2, с. 13], Адашево (м. Адаж, Атяжав, село Кадошкин-

ского р.). Находится на берегу реки Исса. В «СНМ Пензенской губернии» 

(1869) – Адашево (Никольское), село из 203 дворов Инсарского уезда. Назва-

ние – антропоним. Имя Ажаж, Адаш – тюркского происхождения, возникло от 

апеллятива тюрк. Адаш «тезка» (Атаманов, 1990, с. 26) [3, с. 15]; 

al`o. ksova, al`aks M [мокш. с. Алёксово] [1. Т. 1, с. 39], Подгорное Алёксово 

(Алякс) – мокш., село в Ковылкинском районе. Находится на реке Исса. Назва-

ние-антропоним: его происхождение связано с дохристианским именем Алякс 

(Аляка), который был одним из первопоселенцев, основателей населённого 

пункта [2, с. 177];  al`t`e – velä M [мокш. с. Алькино] [1. Т. 1, с. 40], Алькино 

(Алька веле. Альтя веле) – мокш., село в Ковылкинском районе, находится на 

реке Сеитьма. Название-антропоним: служилые мордвины на Инсаро-Пензен-

ской засечной черте юго-восточной границы Российского государства Алякины 

(Алькины) были основателями населённого пункта [2, с. 18], Алькино (м. Альте 
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веле, село Ковылкинского р.). Находятся в верховьях реки Сеитьма. В «СНМ 

Пензенской губернии» (1869) – Алькино, село из 154 дворов Норовчатского 

уезда. Название – антропоним. Восходит к имени Аляка. В «Пензенской десятне 

1677 года» упоминается мокшанский мурза воин Алякин, который имел в Но-

ровчатском уезде землю (РИБ, Т. 17, с. 63) [3, с. 23]; 

avgər M [мокш. с. Авгуры] [1. Т. 1, с. 94], Авгуры (Авгора, Авгара – мокш., 

деревня в Старошайговском районе. Название -гидроним. Населённый пункт 

возник на берегу речки Авгура. На речке Авгура также находятся сёла Старая 

Авгура, Новая Авгура. Гидронимы с компонентом -ра часто встречаются в Мор-

довии, в частности, в названиях рек (Сура, Кура, Авгура) [2, с. 13]; at`ər [M:Sel], 

al`er M:Temn [назв. cела / (M:Sel)]; с. Атюрьево Темниковского уезда [M:Sel] [1, 

Т. 1, с. 88)] Атюрьево (Атерь( – мокш., село в Атюрьевском районе. Находится 

на речке Ляча (Ляци). Название-антропоним: мордовское дохристианское имя 

Атерь (Атюрь) часто встречается в документах XVI – XVIII внков [2, с. 24]; 

boraž – vela M:Temn [мокш. назв. деревни Барашево (Бораж веле)] [1, Т. 1, 

с. 138)], Барашево (Бораж веле) – мокш., деревня в Атюрьевском районе. Назва-

ние-антропоним: в «Жалованной грамоте царя Василия Ивановича темников-

скому мурзе Ишею Барашеву» от 27 октября 1607 года сообщается, что он пожа-

лован княжением на Суконяльскую мордву [2, с. 28]; 

ćifta. Mas M:Pal, cefta.maz – vel`a M:P, cifta-maz – vel`a M:Vert [мокш. назв. 

с. Палаевка] [1, Т. 1, с. 231], Палаевка (Полай Веле, Цифтомаз) – мокш., село в 

рузаевском районе. Находится на речках Дивеевка и Палаевка. Название-антро-

поним: оно связано с дохристианскими именами Чевтомас (Цивтомас) и Полай, 

которые были первоселенцами, основателями населённого пункта [2, с. 170]; 

imala.v M:Mam [мокш. назв. с. Мамалаево] [1, Т. 1, с. 457], malav od.malav – vel`a 

M:Mam [назв. с. Мамолаево] / ser mala.v [ser mala.v] M:Mam [назв. села? Мамо-

лаево] [1, Т. 2, с. 1169], ser΄ mala.v – M:Mam [назв. села Мамолаево] [1, Т. 4, 

с. 1987], Мамолаево (Малав, Малавеле) – мокш., село в Ковылкинском районе. 

Находится на речке Рябка (Ряпца). Название-антропоним: из актовых докумен-

тов видно. Что во второй половине XVII века Тимралей мурза Усекаев князь 
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Тенишев купил у мордвина деревни Мамолаевой Сидня Мамолаева землю по 

реке Мокша [2, с. 134]; 

jožka [назв. мокш. с. Ёжка (Ежовка)] [1, Т. 1, с. 537], Ежовка (Ёжка) – мокш., 

село в Ковылкинском районе. Находится на речке Кирпичовка. Название-антро-

поним: мордвин с дохристианским (языческим) именем Ужо (Ёжка) был пересе-

ленцем, основателем населённого пункта. Ежовцы до сих пор своё село назы-

вают ёжка веле, что означает «Ёжкино село». Имя Ежо ныне встречается в мок-

шанских фамилиях Ежовых [2, с. 67]; 

kelguža M:Temn [k`elu + kuza] [мокш. назв. с. Лесное Цыбаево] [1, Т. 2, 

с. 683], Лесное Цыбаево (Келгужа, Келгуж) – мокш.,село в темниковском районе. 

Находится на речке Ломоёвка. Название-антропоним: мордвин с дохристиан-

ским именем Цыбай (Цыбаш) был первопоселенцем, основателем населённого 

пункта [2, с. 122]; 

kerata M (деревня Керетина, Керетино в Ковылкинском районе] [1, Т. 2, 

с. 714], Керетино (Керата, Кярата) – мокш., деревня в Ковылкинском районе. 

Находится на речке Суфляй. В основе названия мордовское слово керь «поселе-

ние на отшибе, в стороне от основного пункта» [2, с. 94]. 

kolapən’ä M:Temn Atjur [назв. деревни Клопинки (Колапаня)] [1, Т. 2, 

с. 826], Колопино (Колапа) – мокш., село в Краснослободском районе. Находится 

на речке Колополяй. Название-антропоним с дохристианским именем Колапа, 

обосновавший деревню в Арзамасском уезде, был первопоселенцем [2, с. 100–

101]; parkov M [назв. деревни] / t`ämak vešend`ä, t`äd`äkaj, parkov vel`esta, mon 

vešen`d`əmak parkoven’ ocu [viresta] [1, Т. 3, с. 1543] Не ищи меня мама, в деревне 

Парков, а ищи меня в большом парковском лесу;   pašad (pašad – vel`a) M:Temn 

[с. Морд. Пошаты] / sir`a pašaca kija kozä, pašad [-vel`esa] kija slavnaj? [1, Т. 3, 

с. 1556] Кто в Старом Пошате богатый, в Пошате селе кто славный? Малые Мор-

довские Пошаты (Од Пашад) – мокш., деревня в Ельниковском районе. Нахо-

дится на реке Мокша [2, с. 132]; рatra – vel`ä M:Kr [назв. мокш. деревни Патра] 

patro.ka M:Patroka [назв. мокш. деревни Патрока] [1, Т. 3, с. 1557], по описа-

нию И.К. Инжеватова – Патра русская деревня в Краснослободском районе. 
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Населённый пункт обосновался не речке патра (Патря) [2, с. 171]; рəηk`e.d M:P 

[назв. деревни Поникедовка (Пинкедь)] [1, Т. 3, с. 1640], poju – vel`a M:Temn 

[мокш. назв. с. Паёво] [1, Т. 3, с. 1717], Паёво (Пою Веле) – мокш., село в Инсар-

ском районе (ныне – Кадошкинском). Находится на реке Исса. Название флори-

стического характера: оно образовано от мокша-мордовских слов пою веле «оси-

новая деревня, поселение, возникшее у осинового урочища» [2, с. 170]. 

Список литературы 

1. Рaasonen, H. Mordwinishes Wörterbuch (Мордовский словарь) / 

H. Paasonen. – Helsinki: Suomalais – Ugrilainen Seura, 1990–1996.  Bd.  l – 

IV.  2703 s. 

2. Инжеватов И.К. Топонимический словарь Мордовской АССР / И.К. Ин-

жеватов. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1987. – 264 с. 

3. Цыганкин Д.В. Память, запечатлённая в слове. Словарь географических 

названий Республики Мордовия / Д.В. Цыганкин. – Саранск, 2005. – 432 с. 


