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Предисловие	



С	любовью	к	языку	и	родному	краю	
Топонимика	 —	 это	 язык	 земли,	 а	 земля	 есть

книга,	где	история	человечества	записывается
в	географической	номенклатуре
Н.	И.	Надеждин

Ульяновский	край	—	настоящая	жемчужина	Поволжья	и	России.	Это
удивительный	 по	 своей	 красоте,	 гармоничной	 сбалансированности
рельефов,	 нетронутой	 девственной	 природе	 и	 урбанистическому
пространству	мир,	раскинувшийся	на	берегах	величавой	красавицы-Волги.
С	 древнейших	 времен	 эти	 земли	 давали	 кров	 и	 пищу	поколениям	 людей,
здесь	творилась	мировая	история,	и	продолжает	кипеть	жизнь.

Не	 случайно	 в	 Ульяновске	 и	 области	 много	 государственных
и	 общественных	 музеев,	 историков-краеведов,	 великих	 писателей,	 чьими
усилиями	 за	 многие	 годы	 написано	 и	 издано	 немало	 книг,	 статей
и	публикаций,	повлиявших	на	культурную	жизнь	всей	страны.

Мы	 убеждены,	 что	 только	 через	 знания	 и	 личное	 соприкосновение
с	 родной	 историей	 культурой	 и	 литературой,	 с	 ее	 и	 великими,
и	 трагическими	 страницами	 в	 душе	 человека	 формируется	 понимание
самого	 себя	 относительно	 мира,	 в	 который	 он	 пришел.	 Возникает	 то
драгоценное	чувство,	имя	которому	—	любовь	к	родному	краю.



Глава	1.	Введение	

У	 каждого	 человека	 есть	 имя,	 которое	 так	 или	 иначе	 отражает	 его
характер,	 национальную	 принадлежность	 и	 даже	 эпоху,	 в	 которую	 он
живёт.	 Также	 и	 у	 каждого	 города,	 села,	 деревни	 и	 улицы	 есть	 свои
названия,	все	они	имеют	свой	смысл.	Никакой	народ	не	называл	реку,	озеро
или	 селение	 «просто	 так»,	 случайным	 сочетанием	 звуков.	 «Каждое
название,	 каким	 бы	 простым	 и	 будничным	 	 оно	 ни	 казалось,	 -	 свидетель
минувших	 событий,	 отражение	 быта,	 нравов,	 занятий	 и	 мировоззрений
предков»,		-	писала	А.	В.	Суперанская.

Интерес	к	географическим	наименованиям	появился	на	самых	ранних
этапах	 цивилизации.	 Среди	 проблем	 изучения	 топонимики	 в	 настоящее
время	 наиболее	 актуальным	 является	 следующее:	 выявление	 связи
географических	 названий	 с	 породившим	 их	 этносом,	 взаимодействия
родственных	и	неродственных	языков	на	топонимическом	уровне,	изучение
закономерности	 перехода	 топонимов	 от	 одного	 народа	 к	 другому,	 анализ
географической	 терминологии	 и	 лексики,	 связанной	 с	 природными
реалиями

Актуальность	 объясняется	 тем,	 что	 топонимическая	 система
Ульяновской	 области	 формировалась	 в	 сложных	 исторических
и	лингвистических	условиях.	Данный	регион,	как	и	всё	Среднее	Поволжье,
издавна	 является	 местом	 проживания	 родственных	 и	 неродственных
этносов,	 язык	 и	 этнокультура	 которых	 не	 могла	 не	 оказать	 влияния
не	 только	 на	 возникновение	 и	 развитие	 современной	 топонимии	 области,
это	 также	 нашло	 отражение	 и	 на	 уровне	 общей	 лексики,	 проживающих
здесь	 национальностей.	 Сбор	 названий	 малых	 географических	 объектов
(микротопонимов)	 вызван	 возможностью	 исчезновения	 как	 самих
объектов,	так	и	их	названий.

Цель:	через	 изучение	микротопонимов	 родных	мест	 ближе	 и	 глубже
познать	 свой	 родной	 край,	 развитие	 интереса	 к	 изучению	 его	 истории
и	названий	местных	географических	объектов.

Задачи:
—	 знакомство	 с	 топонимикой	 как	 наукой,	 видами	 топонимов,	 их

этимологией;	 сбор	 топонимического	 материала	 и	 составление	 местного
словаря	(микротопонимикона);



—	 формирование	 навыка	 поисковой,	 исследовательской,	 научно-
познавательной	деятельности	по	изучению	родного	края;

—	 дать	 представление	 о	 роли	 микротопонимов	 в	 жизни	 человека
и	общества;

—	 воспитание	 чувства	 гордости	 и	 уважения	 к	 языковой	 культуре,
истории	родного	края	как	неотъемлемой	части	духовной	культуры	России;

—	 знать:	 исторические	 факты,	 связанные	 с	 родными	 местами;	 —
историю	своего	района,	—	микротопонимы	своего	населенного	пункта.

Методы:	 статистический,	 работа	 с	 источниками	 интернета	 и	 ИКТ,
работа	 с	 библиотечной	 литературой,	 работа	 с	 материалами	СМИ,	 методы
анализа	и	синтеза.

Этапы:
—	подготовительный,
—	основной,
—	заключительный.

Ожидаемые	результаты:
1)	образовательные:
а)	получение	знаний	о	топонимике	как	разделе	лингвистики;
б)	 повышение	 качества	 географических,	 топонимических

и	языковедческих	знаний	и	умений;
в)	 приобретение	 умений	 работы	 с	 различными	 источниками

информации;
г)	повышение	качества	знаний	и	мировоззрения;
2)	воспитательные:
а)	формирование	интереса	и	любви	к	родному	краю;
б)	 стремление	 понять	 и	 раскрыть	 тайны	 названий	 малых

географических	объектов	территории
3)	коммуникативные:
Умение	 вести	 исследовательскую	 деятельность:	 собрать,	 правильно

записывать,	классифицировать	местные	микротопонимы.

Формы	подведения	итогов:
—	 ознакомление	 с	 печатными	 материалами	 с	 их	 дальнейшими

обсуждениями;
—	участие	на	школьных,	районных	с	докладами,	научными	статьями;
—	первое	издание	электронной	и	печатной	книги.



Глава	2.	Топонимика	

В	 жизни,	 буквально	 на	 каждом	 шагу,	 нам	 приходится	 сталкиваться
с	 географическими	 названиями	 —	 топонимами	 (по-гречески	 «топос»	 —
местность,	«онома»	—	имя).	К	ним	относятся	названия	городов,	поселков,
дорог,	островов	и	так	далее.	Благодаря	топониму	можно	получить	иной	раз
ценнейшие	сведения	о	районе	вашего	путешествия.

Города	и	рабочие	поселки,	села	и	деревни,	реки	и	речки,	леса,	озера,
горы…	 Большие	 и	 маленькие,	 всемирно	 известные	 и	 знакомые
преимущественно	 лишь	 местному,	 окрестному	 населению.	 Только
на	 административной	 и	 физической	 картах	 области	 обозначено	 около
пятисот	 разнообразных	 географических	 объектов.	 Но	 общие	 карты,	 как
известно,	отмечают	лишь	наиболее	крупное	и	значительное	на	поверхности
земли.	 Фактически	 же	 даже	 в	 пределах	 одной	 сравнительно	 небольшой
области	 насчитываются	 десятки	 тысяч	 разнообразных	 географических
объектов.	 Пестра	 и	 мозаична	 эта	 несметная	 рать	 географических	 имен.
Веками	 познавал	 землю	 человек,	 веками	 приспосабливался	 он	 к	 природе
для	удовлетворения	своих	нужд	и	потребностей.	И	многое	из	своих	знаний,
из	 своей	 деятельности	 запечатлел	 в	 географических	 названиях.
Своеобразие	 природы,	 исторические	 судьбы	 народов,	 прошлое
и	 настоящее	—	 все	 это	 в	 той	 или	 иной	 мере	 нашло	 отражение	 в	 «книге
земных	имен»,	в	этом	документе	долгой	и	сложной	человеческой	истории.

Топонимика	 тесно	 связана	 с	 географией:	 изучать	 названия	 объектов
можно	 лишь	 тогда,	 когда	 ясно	 их	 представляешь.	 Несомненна	 связь
топонимики	 с	 историей:	 народы	 уходят,	 переселяются,	 но	 данные	 ими
названия	 гор,	 рек,	 озер	 остаются	 в	 памяти,	 во	 многих	 географических
названиях	сохраняются	воспоминания	об	исторических	событиях.	Сама	же
топонимика	—	это	отрасль	более	широкой	науки	—	ономастики,	входящей
в	число	наук	о	 языке	и	изучающей	имена	 собственные.	Среди	 топонимов
выделяются	различные	классы:

Ойконимы	—	 названия	 населённых	 мест	 (от	 греч.	 oikos	—	 жилище,
обиталище).

Гидронимы	—	названия	водных	объектов	(от	греч.	hydros	—	вода).
Оронимы	—	названия	гор,	возвышенностей	(от	греч.	oros	—	гора).
Урбанонимы	—	названия	внутригородских	объектов	(от	лат.	urbanus	—

городской).
Годонимы	—	 названия	 улиц	 (от	 греч.	 hodos	 —	 путь,	 дорога,	 улица,

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9e%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%93%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%d0%9e%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%d0%a3%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%d0%93%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a3%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0


русло).
Агоронимы	—	названия	площадей	(от	греч.	agora	—	площадь).
Дромонимы	 —	 названия	 путей	 сообщения	 (от	 греч.	 dromos	 —	 бег.

движение,	путь).
Макротопонимы	 —	 названия	 больших	 незаселённых	 объектов

(от	греч.	makros	—	большой).
Микротопонимы	 —	 названия	 небольших	 незаселённых	 объектов

(от	греч.	mikros	—	малый).
Антропотопонимы	 —	 названия	 географических	 объектов,

произведённых	от	личного	имени	(от	греч.	antropos	—	человек).
Роль	 и	 значение	 географических	 названий	 или	 топонимов	 (греческ.

topos	 —	 место,	 onima	 —	 имя)	 в	 жизни	 людей	 трудно	 переоценить.	 Как
известно,	 человеческая	 жизнедеятельность	 постоянно	 связана
с	пространственными	представлениями,	с	перемещениями	в	пространстве.
При	 этом	 топонимы,	 именуя	 и	 тем	 самым	 выделяя	 именуемые	 объекты,
выступают	 своеобразными	 адресными	 знаками,	 помогающими	 людям
ориентироваться	в	окружающем	мире.	С	этим	связано	главное	назначение,
главная	функция	слов-топонимов	в	жизни	людей.

Начало	 специальному	 изучению	 топонимики	 этого	 региона
по	 существу	 было	 положено	 статьей	 В.	 А.	 Никонова	 «История	 освоения
Среднего	 Поволжья	 по	 материалам	 топонимики»,	 опубликованной
в	 сборнике	 «Вопросы	 географии»	 в	 1960	 году.	 А	 более	 или	 менее
систематическое	 освещение	 топонимика	 области	 получила	 в	 публикациях
автора	 данной	 работы	 «Топонимия	 Ульяновской	 области»	 (Ульяновск,
1974)	 и	 «Названия	 рек	 Ульяновско-Самарского	 Поволжья»	 (Ульяновск,
1991).

По	 степени	 надежности	 объяснений	 можно	 выделить	 ряд	 групп
названий,	в	том	числе:

а)	 названия,	 объяснение	 происхождения	 которых	 не	 вызывает
сомнений;

б)	названия,	происхождение	которых	имеет	вероятностное	объяснение;
в)	названия,	в	отношении	которых	можно	установить	лишь	возможную

направленность	поисков	объяснения	их	происхождения;
г)	 наконец,	 названия,	 историко-лингвистические	 основы	 которых

в	настоящее	время	совершенно	не	устанавливаются.
Сразу	 можно	 сказать,	 что	 количественно	 в	 области	 преобладают

названия	первой	группы.	Однако	в	целом	немало	оказывается	и	топонимов,
происхождение	 которых	 пока	 определяется	 лишь	 предположительно	 или
даже	совсем	не	определяется.	И	тем	не	менее	хотелось	бы	надеяться	на	то,

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%d0%90%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%d0%94%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9c%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%d0%90%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc&action=edit&redlink=1


что	 и	 в	 предлагаемом	 виде	 книга	 будет	 полезна	 для	 всех,	 кто
заинтересованно	относится	к	истории	Поволжья.



Глава	3.	Классификация	географических
топонимов	

1.	НАЗВАНИЯ	ОТ	ГЕОГРАФИЧЕСКИХ	ОБЪЕКТОВ

Особую,	 хотя	 количественно	 и	 не	 очень	 многочисленную	 группу,
в	 пределах	 области	 составляют	 топонимы,	 указывающие	 на	 тип	 или
назначение	 именуемого	 объекта.	 Обычно	 все	 такие	 названия	 связаны
с	первичной	номинацией.	Некоторые	из	 них	 возникли	на	 основе	простых
географических	 терминов,	 обозначающих	 вид	 или	 род	 географических
объектов.	 Таковы	 названия:	 лес	 Перелесок,	 овраг	 Буерак,	 гора	 Крутец,
озеро	 Старица,	 родник	 Студенец.	 В	 русском	 языке	 и	 в	 некоторых	 его
местных	 говорах,	 в	 том	 числе	 и	 в	 ульяновских,	 приведенные	 названия
используются	и	как	нарицательные	слова:

•	буерак	—	овраг,	ров,	рытвина,	ложбина;
•	крутец	—	крутая	гора,	крутой	холм,	крутой	возвышенный	берег;
•	старица	—	часть	старого	русла	реки,	озеро	в	старом	речном	русле;
•	студенец	—	родник,	ключ,	колодец	на	роднике.

2.	НАЗВАНИЯ	ПО	ПРИРОДНЫМ	ОСОБЕННОСТЯМ	ОБЪЕКТОВ

Любой	 географический	 объект	—	 это	 прежде	 всего	 элемент,	 частица
природного	 ландшафта.	 Поэтому	 неудивительно,	 что	 многие
географические	 названия	 непосредственно	 отражают	 те	 или	 иные
природные	 особенности	 именуемых	 объектов.	 Размеры	 и	 форма,	 рельеф
и	 почвы,	 растительный	 и	 животный	 мир,	 гидрологическое	 своеобразие
местности	 —	 все	 подобные	 особенности	 нередко	 находят	 отражение
и	 в	 именовании	 географических	 объектов.	 Здесь	 можно	 указать,	 что
наименования	 по	 природным	 особенностям	 местности	 составляют
не	менее	одной	десятой	части	всех	названий	населенных	пунктов	области.

Еще	шире	представлены	такие	названия	среди	рек,	водоемов,	мелких
географических	 объектов	 (в	 так	 называемой	 микротопонимии
разнообразной,	как	разнообразны	и	сами	природные	признаки,	по	которым
осуществляется	 географическое	 именование.	 Об	 этом	 можно	 судить
и	по	приводимым	далее	примерам.

Названия	 по	 рельефу	 местности:	 д.	 Горки,	 пос.	 Малые	 Горки,	 нос.
Горный,	д.	Белая	Горка,	д.	Белогоровка,	с.	Белогорское,	пос.	Красные	Горы,



д.	Лысая	Гора,	пос.	Крутец,	ftn1»>	пос.	Зеленый	Курган,	с.	Высокий	Колок,
с.	Красный	Яр,	с.	Белый	Яр,	с.	Аксаур,	д.	Овражки,	пос.	Тонкий	Овраг,	пос.
Зеленый	Овраг,	 пос.	 Рожок,	 с.	 Буераки,	 с.	 Суходол,	 пос.	 Зеленый	 Дол,	 д.
Лопата,	Д.	Лощина,	пос.	Широкая	Лапта,	пос.	Кубра,	пос.	Лапшанка,	пос.
Широкий	и	другие.	Названия	по	растительному	ландшафту	и	почвам:	пос.
Лесной,	с.	Подлесное,	д.	Борковка,	с.	Вязовый	Гай,	д.	Рощица,	с.	Полянки,
с.	 Луговое,	 с.	 Елховый	 Куст,	 д.	 Вязовка,	 пос.	 Вязовый,	 д.	 Дубравка,	 пос.
Елхи,	 д.	 Елшанка,	 д.	 Елховка,	 с.	 Ольховка,	 с.	 Ореховка,	 с.	 Смородино,	 с.
Сосновка,	с.	Осока,	с.	Чамзинка,	с.	Эчкаюн,	пос.	Пески	и	другие.

Названия	по	гидрологическому	своеобразию	местности:	с.	Безводовка,
с.	Озерки,	с.	Прудницы,	Поливна,	с.	Пяти-Озерки,	нос.	Прудки,	с.	Баклуши,
с.	Ключики,	 с.	 Большие	Ключищи,	 с.	 Белый	Ключ,	 пос.	Черный	Ключ,	 с.
Студенец,	пос.	Черная	Речка,	с.	Белое	Озеро,	с.	Белозерье,	с.	Беловодье,	с.
Вальдиватское,	 с.	 Светлое	 Озеро,	 с.	 Евлейка,	 д.	 Сурские	 Вершины,	 с.
Заречное,	д.	Каменный	Ключ,	пос.	Головка.

Названия	—	качественные	 характеристики	 природных	 объектов:	 пос.
Чистое	Поле,	пос.	Красный	Родник,	с.	Красный	Бор,	д.	Красная	Поляна,	с.
Красная	Сосна,	с.	Краснополка,	с.	Красноборей.

Географические	 объекты,	 давно	 поименованные,	 в	 настоящее	 время
могут	и	не	сохранять	тех	природно	—	географических	признаков,	которые
отражены	в	названиях.	Но	и	в	таких	случаях	топонимы	как	бы	напоминают
о	 том,	 что	 когда-то	 было	 присуще	 называемому.	 В	 этом	 и	 проявляется
историческая	память	и	историческая	значимость	географических	названий.

Особую,	 хотя	 количественно	 и	 не	 очень	 многочисленную	 группу,
в	 пределах	 области	 составляют	 топонимы,	 указывающие	 на	 тип	 или
назначение	 именуемого	 объекта.	 Обычно	 все	 такие	 названия	 связаны
с	первичной	номинацией.	Некоторые	из	 них	 возникли	на	 основе	простых
географических	 терминов,	 обозначающих	 вид	 или	 род	 географических
объектов.	Таковы	названия	типа	лес	Перелесок,	овраг	Буерак,	гора	Крутец,
озеро	Старица,	родник	Студенец.

В	 русском	 языке	 и	 в	 некоторых	 его	 местных	 говорах,	 в	 том	 числе
и	в	ульяновских,	приведенные	названия	используются	и	как	нарицательные
слова:

•	буерак	—	овраг,	ров,	рытвина,	ложбина;
•	крутец	—	крутая	гора,	крутой	холм,	крутой	возвышенный	берег;
•	старица	—	часть	старого	русла	реки,	озеро	в	старом	речном	русле;
•	студенец	—	родник,	ключ,	колодец	на	роднике.
Из	названий	населенных	пунктов	к	этой	группе	можно	отнести	такие,

как	Поселки,	Выползово,	Выставка,	Дворики,	Курмыш,	Бутырки,	Слобода.



Подобные	 наименования	 также	 связаны	 с	 устаревшими	 нарицательными
словами,	 некогда	 обозначавшими	 тип	 поселения.	Сравните:	 выползово	—
предместье,	 крайние	 в	 поселении	 дома,	 избы;	 выставка	—	 сельцо,	 хутор,
ряд	 изб;	 дворики	 —	 небольшой	 поселок	 по	 дорожному	 тракту,	 ямская
станция;	 курмыш	 —	 группа	 домов,	 поселок,	 деревенька;	 бутырки	 —
отдельное	жилье,	дома	на	отшибе	от	основного	селения;	слобода	—	часть
города,	села	со	свободным	некрепостным	населением.

Довольно	 многочисленными	 оказываются	 в	 области	 и	 названия
селений	по	производственному	признаку.	Например:	поселок	Лесничество,
Опытная	станция,	поселок	Крупзавод,	поселок	Мебельная	Фабрика,	Первое
отделение,	Отделение	совхоза,	Центральная	усадьба.

3.	ФАМИЛЬНО-ИМЕННЫЕ	НАЗВАНИЯ
Очень	 многие	 названия	 имеют	 в	 качестве	 производящей	 основы

фамилию	или	имя	лица,	связанного	с	именуемым	объектом	по	рождению,
по	 деятельности,	 принадлежностными	 отношениями,	 мемориально	 —
символически	 и	 т.	 д.	 Фамильно	—	 именные	 топонимы	 составляют	 одну
из	самых	распространенных	групп	географических	названий.	В	настоящее
время	 около	 половины	 всех	 названий	 населенных	 пунктов	 Ульяновской
области	имеют	в	основе	фамилии	или	личные	имена	людей.	Значительная
часть	 таких	 названий	 появилась	 и	 закрепилась	 здесь	 в	 семнадцатом	 —
восемнадцатом	веках.

4.	НАЗВАНИЯ-СИМВОЛЫ
В	 русском	 языке	 слово	 «символ»	 обычно	 используется	 со	 значением

«предмет,	 действие,	 слово,	 которое	 служит	 условным	 знаком	 какого-либо
понятия	 или	 идеи».	 «Символизировать»	 что-	 либо	 —	 значит	 «являться,
быть	 символом	 какого	 —	 либо	 понятия	 или	 идеи».	 Например:	 книга
и	факел	—	символы	знаний

5.	НАЗВАНИЯ	ПЕРВИЧНЫЕ	И	ВТОРИЧНЫЕ
Как	 и	 на	 других	 территориях,	 в	 области	 широко	 распространены

повторяющиеся	 названия,	 а	 также	 названия	 с	 одинаковой	 образующей
основой.	 Таковы:	 река	 Барыш	 и	 город	 Барыш,	 река	 Тереньга	 и	 райцентр
Тереньга,	 река	 Ташла	 (Ташолка)	 и	 села	 Ясашная	 Ташла	 и	 Солдатская
Ташла,	река	Сура	и	райцентр	Сурское,	река	Инза	и	город	Инза	и	другие.

Очевидно,	что	одно	из	таких	названий	является	первичным,	исходным,
а	другое	—	вторичным,	производным,	возникшим	на	базе	первого.	Обычно
топонимы	непервичной	номинации	возникают	на	основе	пространственной



смежности	 объектов,	 в	 результате	 их	 территориальной	 близости.	 В	 связи
с	 этим	 города	 и	 селения	 нередко	 именуются	 по	 рекам,	 на	 которых	 они
расположены;	 небольшие	 речки,	 в	 свою	 очередь,	 иногда	 называются
по	 селениям,	 близ	 которых	 протекают;	 поле	может	 быть	 названо	 по	 лесу,
лес	 —	 по	 горе,	 на	 которой	 находится.	 Особенно	 многочисленными
оказываются	переносы	названий	с	рек	на	селения	и	с	селений	на	реки.	При
этом	 большие	 реки,	 имеющие,	 как	 правило,	 и	 более	 древние	 названия,
передают	последние	населенным	пунктам.

В	 дополнение	 к	 уже	 приведенным	 выше	 примерам	 можно	 указать
и	такие,	как:	река	Вальдиватка	—	село	Вальдиватское	(Карсунский	район);
речка	Ерыкла	—	 село	Ерыклинское	 (Мелекесский	 район);	 река	Майна	—
райцентр	Майна;	 речка	Сельдь	—	 село	Сельдь;	 речка	Цильна	—	 станция
Цильна	и	другие.	В	то	же	время	небольшие	речки,	названия	которых	более
подвержены	 историческим	 изменениям,	 часто	 сами	 именуются
по	близлежащим	селениям.	Таковы,	в	частности:	село	Калда	и	речка	Калда,
села	 Чувашский	 Калмаюр	 и	 Татарский	 Калмаюр	 и	 речка	 Калмаюр,	 село
Канадей	и	речка	Канадейка,	села	Верхние	Тимерсяны,	Средние	Тимерсяны,
Нижние	 Тимерсяны,	 Новые	 Тимерсяны	 и	 речка	 Тимерсянка.	 Обращает
на	 себя	 внимание	 то,	 что	 топонимы	 непервичной	 номинации,	 возникшие
на	 основе	 связей	 между	 объектами,	 неоднородны	 по	 своему	 характеру,
в	 частности,	 по	 своей	 структуре.	 Среди	 них	 выделяются	 такие,	 которые
представляют	 результат	 чистого	 переноса	 названия	 с	 объекта	 на	 объект
и	не	связаны	с	какими-либо	изменениями	своей	структуры.	Сравните:	река
Барыш	 —	 город	 Барыш,	 село	 Бряндино	 —	 железнодорожная	 станция
Бряндино,	 река	Вешкайма	—	 село	Вешкайма	—	 станция	Вешкайма,	 река
Инза	 —	 город	 Инза,	 возвышенность	 Крутец	 —	 поселок	 Крутец,	 родник
Поникий	ключ	—	село	Поникий	ключ,	дол	Широкий	—	поселок	Широкий.
Особую	 группу	 составляют	 топонимы,	 образованные	 на	 основе	 уже
существующих	названий	при	помощи	специальных	 топонимообразующих
языковых	 средств	 (суффиксов,	 приставок).	 Сравните:	 ключ	 Белая	 вода	—
село	 Беловодье,	 лес	 Красный	 бор	 —	 село	 Красноборск,	 река	 Сура	 —
райцентр	Сурское,	райцентр	Сурское	—	село	Новосурск,	река	Тйя	—	село
Тиинск,	город	Ульяновск	—	город	Новоульяновск,	река	Черемшан	—	пос.
Новочеремшанск.	С	процессами	наименования	смежных	объектов	связаны
достаточно	многочисленные	двухсловные	названия,	в	составе	которых	одно
слово	—	 результат	 переноса	 наименования	 другого	 объекта,	 а	 второе	—
создано	заново	как	дифференцирующее,	различительное	определение.

В	 таких	 случаях	 в	 качеств	 дифференцирующих	 определителей	 очень
часто	 используются	 слова,	 входящие	 в	 сопоставительные	 группы	 типа



старый	 —	 новый,	 большой	 —	 малый,	 сухой	 —	 мокрый,	 верхний	 —
нижний	—	средний,	красный	—	черный	—	белый,	русский	—	татарский	—
чувашский	—	мордовский	и	нек.	др.

В	 качестве	 примеров	 подобных	 названий	 можно	 указать	 такие,	 кок:
Большой	 Черемшан	 —	 Малый	 Черемшан,	 Большая	 Кандарать	 —	 Малая
Кандарать,	Большое	Станичное	—	Малое	Станичное,	Ста	—	рая	Сахча	—
Новая	Сахча,	Старое	Погорелово	—	Новое	Погорелово,	Верхняя	Туарма	—
Нижняя	 Туарма,	 Верхние	 Тимерсяны	—	 Средние	 Тимерсяны	—	 Нижние
Тимерсяны,	 река	 Бекшанка	 —	 село	 Старая	 Бекшанка,	 —	 село	 Малая
Бекшанка	 —	 соло	 Новая	 Бекшанка	 —	 село	 Русская	 Бекшанка,	 Мокрая
Бугурна	—	Сухая	Бугурна,	Лесная	Васильевка	—	Степная	Васильевка.

Среди	топонимов	вторичной	номинации	особо	должны	быть	выделены
те,	 которые	 принесены	 с	 других	 территорий	 в	 процессе	 миграции
населения.	Так,	известно,	что	на	протяжении	семнадцатого	века	в	пределы
Симбирского	 Поволжья	 продвинулись	 многочисленные	 группы
переселенцев	с	ранее	освоенных	«северных	и	северо-западных	территорий:
из-под	Казани,	Нижнего	Новгорода	и	Владимира,	Рязани,	Тамбова	и	Пензы.
При	 том,	 вновь	 возникавшие	 на	 Симбирской	 земле	 пригороды,	 слободы,
деревни	 нередко	 получали	 названия	 тех	 поселений,	 откуда	 приходили
переселенцы.	Ярким	примером	в	этом	отношении	могут	служить	названия
многих	 и	 ныне	 существующих	 селений,	 возникших	 в	 середине
семнадцатого	 столетия	 и	 расположенных	 по	 старой	 Симбирско	 —
Карсунской	 засечно	—	 сторожевой	 линии.	 Сравните	 такие	 названия,	 как
село	Арское	(Ульяновский	район)	—	город	Арск	(Татария),	село	Лаишевка
(Ульяновский	 район)	 —	 город	 Лаишев	 (Татария),	 село	 Тетюшское
(Ульяновский	 район)	 —	 город	 Тетюши	 (Татария),	 село	 Карлинское
(Ульяновский	 район)	 —	 река	 Карла	 (Татария),	 село	 Уржумское
(Ульяновский	 район)	 —	 город	 Уржум	 (Вятская	 область),	 Венец	 (т.
Ульяновск)	 —	 д.	 Венец	 (Поочье),	 райцентр	 Чердаклы	 —	 с.	 Чердаклы
(Пензенская	 область),	 село	 Пятино	 (Инзенский	 район)	 —	 село	 Пятино
(Пензенская	область)	 и	 др.	Миграции	населения,	 обусловленные	разными
причинами,	имели	место	и	в	пределах	самого	Симбирского	Поволжья.

С	ними	был	связан	и	перенос	некоторых	названий	из	одной	местности
этой	территории	в	другую.	Именно	этим	можно	объяснить	наличие	таких
параллельных	 названий	 в	 разных	 частях	 области,	 как	 село	 Кивать
в	Карсунском	районе	и	село	Кивать	в	Кузоватовском	районе,	село	Еделево
в	 Сурском	 районе	 и	 село	 Еделево	 в	 Кузоватовском	 районе,	 село	 Лава
в	 Сурском	 районе	 и	 село	 Новая	 Лава	 в	 Радищевском	 районе	 и	 другие.
Особую,	 количественно	 незначительную	 подгруппу	 в	 числе	 топонимов



первичной	 номинации	 образуют	 названия	 религиозно	 —	 культового
происхождения.	 Их	 возникновение	 связано	 с	 тем,	 что	 с	 конца	 XVII
столетия	некоторые	селения	в	пределах	области,	как	впрочем	и	на	других
территориях,	 стали	 получать	 названия	 по	 находящимся	 в	 них	 церквам.
Такие	 «церковные»	 наименования	 обычно	 существовали	 параллельно
с	 основными	 названиями	 селений,	 были	 своеобразными	 «вторыми
именами».

Многие	 из	 таких	 «вторых»	 топонимов	 так	 и	 не	 закрепились
в	употреблении	и	позднее	были	полностью	 забыты.	Но	некоторые	из	них
утвердились	 12	 в	 качестве	 единственных	 наименований	 селений
и	 сохранились	 до	 настоящего	 времени:	 село	 Архангельское,	 село
Воскресенка,	 село	 Никольское,	 село	 Троицкое,	 село	 Старое	 Рождествено
и	 другие.	С	 ликвидацией	 храмов	 в	 годы	 советской	 власти	 такие	 названия
по	существу	утратили	свою	мотивировочную	основу.

Как	 и	 на	 других	 территориях,	 в	 области	 широко	 распространены
повторяющиеся	 названия,	 а	 также	 названия	 с	 одинаковой	 образующей
основой.	 Таковы:	 река	 Барыш	 и	 город	 Барыш,	 река	 Тереньга	 и	 райцентр
Тереньга,	 река	 Ташла	 (Ташолка)	 и	 села	 Ясашная	 Ташла	 и	 Солдатская
Ташла,	река	Сура	и	райцентр	Сурское,	река	Инза	и	город	Инза	и	другие.



Глава	4.	Топонимы	области	

Архангельское.
Село	 в	 Чердаклинском	 районе.	 Топоним	 нередко	 встречается

и	 за	пределами	области,	 связан	с	названием	церквей.	Село	Архангельское
(Репьёвка,	 Ботьма)	 расположено	 в	 Левобережье,	 в	 20	 км	 к	 с.-в.	 от	 г.
Ульяновска,	 основано	 не	 ранее	 первой	 половины	 XVIII	 века
(предположительно)	выходцами	из	Пензенской	и	других	губерний.	Жители
в	 прошлом	 —	 помещичьи	 крестьяне.	 Архангельское	 —	 кустовой	 центр,
до	 революции	 —	 волость.	 По	 свидетельству	 известного	 краеведа
К.	А.	Селиванова,	«в	первой	половине	XIX	века	Архангельское	было	одним
из	культурных	центров	Заволжья».	В	конце	XVIII	века	село	принадлежало
богачу-театралу	П.	А.	Дурасову,	который	имел	здесь	свой	театр	и	содержал
крепостную	 труппу.	 В	Архангельском	 бывали	 братья	 Языковы,	Ивашевы,
Аксаковы,	А.	И.	Тургенев;	 граф	Соллогуб,	П.	А.	Анненков	и	др.	Два	 года
(1820	—	1822)	здесь	провёл	И.	А.	Гончаров	—	в	пансионе	для	дворянских
детей».	 Кстати,	 писатель	 В.	 А.	 Соллогуб	 написал	 рассказ	 «Поездка
в	Архангельское».

Бекетовка.
Под	 таким	 названием	 существует	 село	 в	 Старомайнском	 районе.

Топоним	 имеет	 фамильную	 основу.	 Бекетовы	 —	 дворяне	 с	 1621	 года,
происходят	 от	 некоего	 Федора	 Бекетова.	 Фамилия,	 предположительно,
тюркского	 происхождения:	 от	 прозвища	 Бекет	 —	 придворная	 должность
воспитателя.	Владели	землями	в	Нижегородской	и	Симбирской	губерниях.
Издревле,	от	сына	основателя	рода,	Андрея	Фёдоровича,	они	имели	земли
и	 в	 верховьях	 Хопра,	 на	 территории	 современной	 Пензенской	 области,
поэтому	при	 оформлении	 дворянской	 родословной	 книги	 были	 включены
в	 6-ю	 её	 часть,	 куда	 входили	 самые	 древние	 роды.	 В	 последующем	 —
учёные,	военные.

Белый	 Яр.	 Село	 Чердаклинского	 района	 на	 левом	 берегу	 Волги.
Основано	 как	 сторожевой	 пункт	 с	 пригородом	 на	 Закамской	 засечной
линии	 в	 1652	 году.	 Первоначально	 оборону	 вдоль	 новой	 укрепленной
линии	держали	казаки	и	смоленская	шляхта.

Согласно	 энциклопедическому	 словарю	Брокгауза	 и	 Ефрона,	 в	 конце
XIX	 века	 пригород	 Белый	 Яр	 относился	 к	 Ставропольскому	 уезду



Самарской	губернии.	В	нём	проживало	4415	человек	в	652	дворах,	имелась
православная	церковь,	3	лавки,	ветряные	мельницы.

Названо	 по	 расположению	 на	 крутом	 волжском	 берегу,	 сложенном
из	светлых	песчаников.

Бирля.	 Река,	 левый	 приток	 Черемшана	 в	 Мелекесском	 районе.
Одноименное	 село	 на	 этой	 реке.	 Гидроним	 отмечен	 также	 среди	 правых
притоков	Волги	в	Чувашии.

Вполне	 вероятна	 тюркская	 основа	 названия,	 соотносительная,
в	частности,	с	татарским	нарицательным	бирю	—	«волк,	волчий».

Большая	 Кандала.	 Село	 Старомайнского	 района	 на	 речке	 Кандале
(см.).	 Основано	 переселенцами	 из-под	 Нижнего	 Ломова	 (ныне	 —
Пензенская	область)	не	позднее	70	—	х	годов	XVII	века.	Названо	по	реке
и	в	отличие	от	возникшего	позднее	на	этой	реке	села	Малой	Кандалы.

Большой	 Авраль.	 Речка,	 левый	 приток	 Черемшана.	 В	 Большой
Авраль	 впадают	 Малый	 Авраль	 и	 Сухой	 Авраль.	 Академик	 Паллас,
описывая	 свое	 путешествие	 по	 Симбирско	 —	 Самарскому	 Заволжью
(1769	 год),	 называл	 речку	 Евралы.	 Отсюда	 вполне	 вероятна	 связь
гидронима	 с	 монгольским	 нарицательным	 «эврэл»	 —	 «сухое,
пересыхающее	русло»,	что	характерно	как	для	верховьев	Большого	Авраля,
так	 и	 для	 его	 притоков	 (Сухой	 Авраль),	 которые	 в	 летнее	 время	 нередко
пересыхают.

Видоизменение	 названия	 (Эврэл>	 Авраль)	 произошло,	 видимо,	 уже
в	русском	употреблении	его.

Бряндино.	Село	Чердаклинского	района.	Возникло	не	позднее	аторой
половины	 XVII	 века.	 Топоним	 имеет	 фамильно-именную	 основу.
В	грамотах	XVII	века	имя	Брянка	(Брянда)	неоднократно	отмечалось	среди
мордвы.

Бутырки.	 Топоним	 встречается	 в	 Мелекесском	 районе.	 Широко
известен	 он	 и	 за	 пределами	 области.	 Исходное	 значение	 слова	 —	 «изба
на	отшибе;	селитьба,	отдаленная	от	основного	селения».

Верхний	 Мелекесс.	 Село	 Мелекесского	 района	 в	 верховьях	 речки
Малый	 Авраль.	 Основано	 переселенцами	 из	 Мелекесса.	 С	 указанными
особенностями	связано	и	наименование	села.



Волга.	 Волга…	 Поволжье…	 Средневолжье…	 Связь	 этих	 слов
показывает,	что	Волга	—	главная	река	территории,	названной	по	ее	имени.
Многие	 десятки	 километров	 несет	 свои	 воды	 великая	 русская	 река
от	 северных	 границ	 области	 до	 южных	 ее	 границ.	 После	 строительства
Волжской	 ГЭС	 им.	 В.	 И.	 Ленина	 на	 всем	 своем	 протяжении	 в	 пределах
области	Волга	превратилась	в	громадное	водохранилище.

Многими	 красочными	 эпитетами	 наградили	 Волгу	 народы,
проживающие	 на	 ее	 берегах.	 Не	 прошли	 мимо	 внимания	 людей	 и	 слова,
называвшие	и	называющие	крупнейшую	реку	Европы.

Дело	 и	 том,	 что	 по	 берегам	 Волги	 с	 древнейших	 времен	 обитали
и	обитают	разноязычные	народы.	Естественно,	что	в	разные	исторические
периоды	у	разных	народов	разные	части	Волги	назывались	по-разному.

Древнейшим,	 засвидетельствованным	 со	 второго	 века	 до	 нашей	 эры
названием	 Волги	 в	 ее	 среднем	 и	 нижнем	 течении	 было	 слово	 Ра.
Не	 исключено,	 что	 именно	 оно	 сохранилось	 в	 современном	 мордовском
наименовании	 реки	 —	 Рав	 (Рава).	 По	 одной	 из	 гипотез,	 основой	 этого
названия	реки	могло	быть	древнее	слово	со	значением	«спокойная	вода»:

Чуваши	 именовали	 реку	 словом	 Атал,	 татары	—	 Идел,	 башкиры	—
Идель,	 марийцы	 —	 Юл.	 Все	 эти	 названия	 были	 связаны	 со	 средним
и	 нижним	 течением	 реки	 и,	 по	 мнению	 некоторых	 исследователей,
в	переводе	на	русский	язык	означали	«великая	(большая)	река».

Но	общепринятым	наименованием	реки	как	для	большинства	народов
нашей	страны,	так	и	для	многих	народов	мира	стало	слово	Волга.

Вороний	 Куст.	 Селение	 Новомалыклинского	 района.	 Название
связано	 с	 диалектным	 нарицательным	 словом	 куст,	 употребляемым
в	 некоторых	 русских	 говорах	 со	 значением	 небольшая	 роща,	 отдельно
стоящая	группа	деревьев».

Отсюда	Вороний	Куст	—	«воронья	роща»;	роща,	 в	 которой	водились
вороны.

Грязнуха.	 Старое	 название	 села	 Приморского	 (Мелекесский	 район)
и	села	Лугового	 (Ульяновский	район).	Так	нередко	назывались	небольшие
речки	 с	 вязкими	 берегами	 и	 грязной,	 мутной	 во	 время	 дождей	 водой,
а	по	ним	и	некоторые	селения.

Димитровград.	 Город,	 до	 1972	 года	 —	 Мслекесс.	 Назван	 в	 связи
с	 девяностолетием	 со	 дня	 рождения	 известного	 деятеля	 болгарской



компартии	 Георгия	 Димитрова	 (1882	 —	 1949)	 —	 деятеля	 болгарского
и	 международного	 коммунистического	 движения.	 Димитрова	 называли
«болгарским	Лениным»	 и	 вождём	 болгарского	 народа.	 После	 смерти	 ему
был	построен	мавзолей	в	Софии	наподобие	ленинского.

Елковый	 Куст.	 Село	 Новомалыклинского	 района	 на	 реке	 Большой
Авраль.	 Нарицательное	 куст	 в	 ряде	 средневолжских	 русских	 говоров
используется	 со	 значением	 «небольшая	 роща,	 лесок,	 впадины,	 заросшие
кустарником»;	елховый	—	«ольховый».

Енганаево.	 Село	 Чердаклинского	 района	 на	 реке	 Урень.	 В	 одном
из	 документов	 1661	 года	 отмечено:	 «…	 служилый	 татарин	 Янганайка
Кадышев	выхлопотал	 себе…	пахотные	 земли	 с	покосами	на	берегу	 ереки
Уреня.	 Всего	 татар	 поселилось	 в	 основанной	 ими	 деревне	 Янганайке
82	двора».

Ерыкла.	Это	название	имеют	речки	в	Мелекесском	районе.	Гидроним
иногда	объясняют	как	видоизменение	татарского	зирек	—	«ольха».

Ерыклинск.	 Село	Мелекесского	 района.	 Основано	 как	 укрепленный
пункт	 и	 пригород	 на	 Закамской	 сторожевой	 линии	 в	 1652	 году.
Расположено	на	речке	Ерыкле,	по	которой	и	названо.

Жедяевка.	 Село	 Старомайнского	 района.	 Как	 русское	 селение
возникло	 во	 второй	 половине	 XVII	 века	 близ	 некогда	 существовавшего
нерусского	 поселения,	 которое	 назвали	 Старой	 Деревней.	 По	 преданию,
среди	 основателей	 села	 были	 ссыльные	 поляки.	 По	 фамилии	 одного
из	них	—	Жедяевского	—	как	считают,	село	и	было	поименовано.

Однако	не	исключено	и	мордовское	происхождение	топонима.	Личное
имя	Жедяй	отмечено	среди	мордовских	дохристианских	имен.	Так,	в	 селе
Белогорское	 Тереньгульского	 района	 и	 в	 настоящее	 время	 существует
Жедяй	 —	 Лисьма	 —	 «родник	 Жедяя»	 (мордовское	 лисьма	 —	 «родник,
ключ,	источник»).

3имницы.	 Селения	 с	 таким	 наименованием	 встречаются	 в	 разных
районах	области:	Зимницы	—	в	Чердаклинском	районе.	Русское	диалектное
зимница	—	«изба	в	лесу	или	в	поле	для	обогрева	и	отдыха	во	время	зимних
работ»	 (В.	И.	Даль).	Селения,	 вощикшие	на	месте	 таких	 зимниц,	нередко
сохранили	и	это	название



Калмаюр.	Небольшой	левый	приток	Волги	в	Чердаклинском	районе.
Татарский	Калмаюр	и	Чувашский	Калмаюр	—	села	на	этой	реке.

Сложное	название,	состоящее	из	двух	частей	—	калма	и	юр.	В	финно-
угорских	 языках,	 в	 частности,	 в	 мордовском	 нарицательное	 калма	 значит
«могила,	городище».	В	то	же	время	слово	«эр»	как	в	русском,	так	и	в	ряде
других	 языков	 известно	 со	 значением	 «небольшое	 возвышение,	 холм,
горка».	 В	 связи	 с	 этим	 и	 основание	 истолковать	 топоним	 Калмаюр	 как
«возвышенность	 с	могилами,	 городище,	место,	 где	 обитали	и	 захоронены
древние	люди».

Первоначально	так,	видимо,	именовалась	местность,	затем	возникшие
поблизости	селения,	а	позднее	название	было	перенесено	и	на	речку.

Кандала.	Речка	в	Старомайнском	районе,	левый	приток	Майны.
Соответствия	 названию	 имеются	 в	 нарицательной	 лексике	 разных

славянских,	 финно-угорских,	 тюркских	 и	 монгольских	 языков.	 Это	 очень
затрудняет	 выяснение	 вопроса	 о	 происхождении	 и	 исходном	 значении
топонима.	 Безусловно,	 неприемлемо	 местное	 объяснение	 по	 связи
с	русским	кандалы	—	«оковы	для	заключенных».

Тюрколог	Н.	А.	 Баскаков	 высказал	 предположение	 о	 том,	 что	 основу
речного	 названия	 составило	 тюркское	 нарицательное	 кан-дала	 —	 «трава
донник».	 Не	 исключается	 и	 возможная	 связь	 названия	 с	 нарицательным
конда	 (>	 кандала)	—	 «боровая	 сосна;	 крепкая,	 смолистая	 ровная	 сосна».
В	 этом	 случае	 название	 синонимично	 по	 значению	 русскому	 Сосновка.
В	окрестностях	реки	до	сих	пор	сохраняются	большие	массивы	сосновых
лесов.

Кармала.	Речка,	левый	приток	Черемшана.	Верхнее	течение	проходит
по	границе	Новомалыклинского	района	и	Самарской	области.

Распространенный	в	Среднем	Поволжье	топоним,	с	которым	связаны
как	 речки,	 так	 и	 населенные	 пункты.	 Восходит,	 видимо,	 к	 тюркско	 —
татарскому	 нарицательному	 карама	 —	 «вяз,	 вязовый»	 с	 видоизменением
(изменением	карамалы>	кармала).

Кокрять.	 Село	 Старомайнского	 района.	 Близ	 села	 и	 до	 настоящего
времени	 сохраняются	 валы	 древнего	 Кокрятского	 городища.	 Вполне
вероягно,	 что	 село	 хранит	 название	 древнего	 поселения,	 которое	 связано
с	татарским	племенным	наименованием	—	этнонимом	кократ.



Красная	 река.	 Левый	 приток	 Майны	 в	 Старомайнском	 районе
и	 одноименное	 село	 на	 этой	 реке.	 Первично	 название	 реки,	 которое
является	переводом	ранее	существовавшего	тюркского	названия	Кызыл	Су.
Гидроним	обусловлен	красноватым	цветом	пород,	слагающих	берега	реки.
Сравните	названия	типа	Красный	Яр,	Белый	Яр	и	подобные.	Село	основано
мордовскими	переселенцами	в	семидесятых	годах	XVII	века.

Красный	Яр.	 Село	 Чердаклинского	 района	 на	 крутом	 левом	 берегу
Волги.	 Возникло	 не	 позднее	 середины	 XVII	 века.	 Одно	 из	 первых
упоминаний	 относится	 к	 1681	 году.	 Названо	 по	 красноватому	 цвету
песчаников,	слагающих	берег	(яр).

Кременки.	Селения	с	таким	наименованием	расположены	по	берегам
Волги	 в	 Старомайнском	 и	 Ульяновском	 районах.	 Основаны	 в	 XVII	 веке.
Как	 отмечается	 в	 одном	 из	 документов	 того	 времени,	 «в	 1666	 году
в	 протоке	 Уреня	 —	 Кременки	 является	 вольная	 община	 в	 росчищах».
Возможна	 связь	 названия	 со	 словами	 кремневик,	 кремляк	—	 «камень	—
голыш,	кремнистый	камень».	По	этому	признаку	могли	называться	речки,
а	по	ним	и	селения.

Следует	 также	 иметь	 в	 виду,	 что	 в	 XVII	 веке	 в	 русском	 языке
существовало	 и	 слово	 кремь	 —	 «лучшая,	 обычно	 окраинная	 часть
заповедного	леса,	где	росли	крепкие,	высокие,	нередко	мачтовые	деревья».

Крестовое	 Городище.	 Село	 Чердаклинского	 района	 на	 левом	 берегу
Волги.	 Возникло	 не	 позднее	 середины	 XVII	 века	 вблизи	 ранее
существовавшего	 тюркского,	 возможно,	 булгарского	 поселения	 —
городища.	 В	 связи	 с	 этим	 первоначально	 именовалось	 одним	 словом	 —
городище.	 Крестовым	 названо	 позднее,	 как	 полагают,	 но	 наличию	 перед
селом	 в	 волжской	 пойме,	 ныне	 затопленной,	 двух	 пересекающихся
протоков.

Куст.	В	области	имеется	несколько	селений	с	этим	словом	в	название
Вороний	 Куст	 —	 в	 Новомалыклинском	 районе.	 Подобные	 топонимы
связаны	 с	 диалектным	нарицательным	 словом	 куст	—	«отдельно	 стоящая
группа	деревьев,	небольшая	роща».

Лесное	 Никольское.	 Село	 Старомайнского	 района.	 Возникло
в	 восьмидесятых	 годах	 XVII	 века.	 Первоначально	 именовалось	 Средней
Майной	по	расположению	в	среднем	течении	реки	Майны.	Существующее



название	получило	по	церкви	и	по	положению	в	лесу.

Лопата.	Деревня	Николо	—	Черемшанского	сельсовета	Мелекесского
района.	В	некоторых	русских	 говорах	нарицательное	лопата	используется
со	 значением	 «место,	 где	 узкий	 овраг	 выходит	 в	 широкую	 долину».
Расположение	 деревни	 полностью	 соответствует	 указанному	 значению
слова.

Лукино.	Село	Майнского	района.	 «Синбирянин»	Лукин	упоминается
в	 одной	 из	 симбирских	 грамот	 1699	 года.	 К	 этому	 времени,	 видимо,
и	относится	основание	села/	имеющего	фамильное	название.

Майна.	 Такое	 название	 имеют:	 1)	 речка,	 правый	 приток	 Барыша;	 2)
рабочий	поселок	на	этой	реке	—	центр	Майнского	района;	3)	речка,	левый
приток	Волги,	на	котором	находится	райцентр	Старая	Майна.

Имеется	 целый	 ряд	 исторических	 свидетельств	 о	 давности	 этого
названия.	Так,	П.	Мартынов	в	книге	«Селения	Симбирского	уезда»	пишет:
«Село	 Жеребятниково	 основано	 Артемом	 Жеребятниковым…	 на	 речке
Сухой	 Майне,	 за	 валом,	 и	 в	 1678	 году	 у	 него	 здесь	 была	 уже	 деревня,
называвшаяся	тогда	Майна…»

«В	 1597	 году	 царь	 пожаловал…	 Асанову	 в	 вотчину	 сенные	 покосы
на	луговой	стороне	Волги,	называемые	Алтынбаевский	луг,	 от	устья	реки
Майны	до	деревни	Красного	Яра…»

Очевидно,	 что	 существующие	 селения	 под	 этим	 названием
поименованы	 по	 рекам.	 Вопрос	 же	 о	 происхождении	 названий	 рек
однозначно	 пока	 не	 решен.	 Можно	 лишь	 указать,	 что	 соответствия
названию	 имеются	 в	 нарицательной	 лексике	 как	 финно-	 угорских,	 так
и	тюркских	языков.

Сравните:	 финно	 —	 угорское	 майнен	 —	 «землистый»;	 алтайское
майнаж	—	«медвежий»;	иранско	—	ягнобское	майн	—	«кочевье,	селение».

Древнее	 финно-угорское	 майа	 употреблялось	 со	 значением	 «бобр,
бобровый».	 А	 в	 некоторых	 тюркских	 языках	 ма	 —	 «вода,	 жидкость»;
май	—	«водяной»;	майн	—	«жидкий,	текучий».

С	 учетом	 особенностей	 древней	 и	 средней	 истории	 Средневолжья
связь	 топонима	 Майна	 с	 одним	 из	 указанных	 нарицательных	 слов
представляется	допустимой.

Маклаушка.	 Речка	 в	 Майнском	 районе,	 левый	 приток	 Белой	 Яклы.
Село	 Старые	 Маклауши	 в	 верховьях	 этой	 речки.	 Река,	 видимо,
поименована	 по	 местности.	 Чувашское	 мак	 —	 «мох»,	 макла	 —



«моховой»;	 —	 ушк	 —	 а	 —	 уменьшительный	 суффикс,	 возникший
в	русском	употреблении	топонима.

Малыкла.	 Речка,	 на	 которой	 находятся	 села	 Старая	 Малыкла	 (см.)
и	Новая	Малыкла.	Топоним	тюркского	происхождения.	В	тюркских	языках
нарицательное	 малык	 (малик)	 —	 «владелец,	 хозяин,	 собственник»;
малыкла	 —	 «принадлежащий	 хозяину».	 Широко	 распространено	 было
раньше	 и	 личное	 тюркское	 имя	 Малик.	 Связь	 названия	 с	 подобной
тюркской	 основой	 вполне	 вероятна.	 При	 этом	 речка	 могла	 быть
поименована	по	местности	или	по	селению.

В	 названиях	 сел	 отражена	 временная	 последовательность	 их
возникновения	(старая	—	новая).

Матвеевка.	Село	Старомайнского	района.	Возникло	около	1679	года.
Основано,	 как	 отмечается	 в	 источниках,	 «нижегородской	 мордвой».
Название	имеет	фамильную	основу.

Мелекесс.	 До	 1972	 года	 так	 назывался	 город	 Димитровград.
Мелекесска	—	река,	протекающая	через	город,	правый	приток	Черемшана.
Русский	 Мелекесс	 —	 село	 Мелекесского	 района	 в	 верховьях	 реки
Мелекесски.

Первые	 документальные	 упоминания	 о	 поселении	 на	 речке
Мелекесске	 относятся	 к	 1626	 году.	 В	 1714	 году	 здесь	 существовал
Мелекесский	 винный	 завод,	 который	 в	 1877	 году	 преобразован	 в	 посад,
а	в	1919	году	—	в	город.

Топоним	Мелекесс	отмечен	также	на	Каме,	близ	Елабуги,	и	в	Сибири.
В	связи	с	этим	не	исключено,	что	он	был	принесен	на	Черемшан	в	процессе
миграций	населения	(в	частности,	с	Камы).

Название,	 безусловно,	 сложной	 структуры,	 и	 первую	 его	 часть,
составляет,	видимо,	личное	имя	или	другое	географическое	наименование.
Так,	в	тюркских	языках,	в	том	числе	чувашском	и	п	татарском,	в	свое	время
пользовались	 личные	 имена	 типа	 Мелик,	 Мелей,	 Мелекей.
А	 нарицательное	 касы	 (>	 кес?)	 в	 чувашском	 языке	 значит	 «деревня,
селение,	 поселок».	 Отсюда	 в	 толковании	 Мелекесс	 —	 «деревня	 Мелика
(Мелея)».

Обращает	 на	 себя	 внимание	 и	 тот	 факт,	 что	 в	 ряде	 финно-	 угорских
языков	нарицательное	меле	используется	со	значением	«глубокий».	На	этой
основе	 в	 Предуралье	 существуют	 реки	 под	 названием	 Меля.	 При	 таком
подходе	 Мелекесс	 —	 «селение	 на	 Меле».	 А	 речка,	 давшая	 название



селению,	позднее	сама	стала	именоваться	но	нему.

Мулловка.	 Рабочий	 поселок	 Мелекесского	 района.	 Возник	 на	 речке
Сосновке	близ	татарского	селения,	название	которого	и	сохранил.

Топоним	имеет,	видимо,	фамильную	основу.	Сравните:	Муллов	—	к—
а,	 Иванов	 —	 к—а,	 Петров	 —	 к—а	 и	 подобные.	 Неисключено	 однако
и	возникновение	наименования	на	основе	татарских	нарицательных	мул	—
«привольный,	 обильный»;	 муллык	 —	 «приволье,	 обилье».	 Природные
условия	селения	вполне	соответствуют	и	указанному	признаку.

Никольское-на-Черемшане.	 Рабочий	 поселок	 Мелекесского	 района
на	 реке	 Черемшане.	 Возник	 как	 укрепленный	 пункт	 Закамской	 засечной
линии	в	1652	—	53	гг.	Ров	и	вал	укрепленной	линии	были	хорошо	заметны
в	 окрестностях	 села	 вплоть	 до	 затопления	Черемшанской	 долины	 водами
Куйбышевского	водохранилища.

В	 1952	 —	 54	 гг.	 (через	 триста	 лет	 после	 возникновения)	 в	 связи
со	 строительством	 Волжской	 гидростанции	 у	 Жигулей	 село	 было
перенесено	 на	 новое,	 возвышенное	 место.	 Названо	 по	 бывшей	 здесь
Никольской	церкви	и	по	реке.

Озерки.	 Чердаклинского	 района.	 Названы	 по	 местности,	 богатой
котловинами	с	водой	—	небольшими	озерами.

Путак.	 Речка,	 приток	 Малого	 Черемшана	 в	 Мелекесском	 районе.
Гидроним	соотносителен	с	чувашским	путак	—	«впадина».	Сравните	также
тюркско	—	 татарское	 бутак	 «ветвь,	 ответвление»	 и	 возможное	 отсюда	—
«приток».

Рожок.	 Поселок	 Мелекесского	 района.	 В	 основе	 названия
нарицательное	 диалектное	 слово	 рожок	—	 «мыс;	 лука,	 изгиб	 или	 колено
реки;	лог,	лощина».

Русский	Юртикуль.	Село	Старомайнского	района.	В	основе	названия
лежит	 нарицательное	 слово	 йорт	 (юрт)	 —	 «пастбище,	 кочевье;	 стан»;
куль	 —	 «озеро».	 Отсюда	Юрткуль	 —	 «озерный	 стан;	 кочевье,	 пастбище
у	озера».

Рязаново.	 Село	 Мелекесского	 района.	 Название	 имеет	 фамильную
основу.	 Рязановы	 упоминаются	 в	 документах	 Симбирского	 уезда
в	1694	году.	А	в	одной	из	грамот	1704	года	записано:	«…	за	Волгою	рекою



в	даче	и	в	округе	и	в	урочищах	Ивана	Рязанова».	Все	это	свидетельствует,
что	в	конце	XVII	века	село	уже	существовало.

Собакаево.	 Татарское	 село	 Мелекесского	 района.	 В	 грамотах	 XVII
века	 неоднократно	 отмечено	 татарско	 —	 чувашское	 имя	 Собакай,
с	которым,	вне	сомнения,	и	связано	название	села.

Старая	 Майна.	 Центр	 Старомайнского	 района	 у	 впадения	 реки
Майны	 в	 Волгу.	 Поселения	 по	 реке	 Майне	 стали	 возникать	 еще
до	 основания	 Симбирска,	 в	 конце	 XVI	 столетия.	 Названо	 по	 реке
и	в	отличие	от	других	селений.

Старая	 Малыкла.	 Село	 Новомалыклинского	 района.	 Основано
не	позднее	второй	половины	XVII	столетия.	Название	связано	с	тюркскими
малик	 —	 «владелец,	 хозяин,	 собственник»	 или	 малыклы	 —
«принадлежащий	хозяину,	владельческая».	Допустима	также	связь	названия
с	 собственным	 тюркским	 именем	 Малик	 (>	 Малык).	 В	 этом	 случае
Малыкла	 —	 то	 же,	 что	 и	 Маликова,	 т.	 е.	 принадлежащая	 Малику.
Определение	 Старая	 обусловлено	 позднее	 возникшей	 Новой	 Малыклой
(см.).

Старая	Сахча.	Село	Мелекесского	 района	 на	 речке	Сахче.	Возникло
не	 позднее	 середины	 XVII	 века,	 когда	 возводилась	 за	 камская
оборонительная	линия.	Первоначально	селение	существовало,	видимо,	как
сторожа,	 сторожевое	 укрепление,	 на	 что	 и	 указывает	 топоним.	 Сравните
татарское	сахчы	—	«сторож,	часовой,	постовой,	караульщик,	сторожевой»;
чувашское	 сыхлакан	 —	 «страж»;	 монгольское	 сохи	 —	 «стеречь,
сторожить».

Поблизости	находится	село	Новая	Сахча,	возникшее	позднее.
Речка	Сахча	(см.)	поименована	по	селу.

Старое	 Рождествено.	 Село	 Старомайнского	 района.	 Возникло
в	 семидесятые	 годы	 XVII	 века.	 По	 расположению	 в	 верховьях	 речки
Майны	—	левого	 притока	Волги	—	первоначально	 именовалось	Верхней
Майной.	В	XVIII	веке	переименовано	по	церкви.

Сулаки.	 Старое	 наименование	 села	 Приютного	 Старомайнского
района.	 Тюркско	 —	 татарское	 нарицательное	 сулак	 —	 «болотистый,
водянистый».	Село	расположено	близ	большого	озера.



Тиинск.	 Село	 Мелекесского	 района	 на	 реке	 Тие.	 Основано	 как
Тиинский	 острог	 (крепость)	 на	 Закамской	 укрепленной	 линии	 около
1652	 года.	 Остатки	 старинных	 укреплений	 в	 виде	 земляного	 вала	 и	 рва
сохраняются	в	окрестностях	села	и	до	настоящего	времени.

Названо	по	реке	Тие	(см.).

Тия.	 Речка,	 правый	 приток	 Черемшана.	 Гидроним	 соотносится
с	 мордовским	 нарицательным	 тея	—	 «узкий,	 неширокий».	 Не	 исключена
однако	 и	 связь	 названия	 с	 татарским	 тиен	 —	 «белка,	 беличий»,	 на	 что,
в	частности,	указывает	и	приток	Тии	—	Подбелка.

Уразгильдино.	Татарское	селение	Чердаклинского	района.	В	грамотах
XVII	 века	 часто	 встречается	 личное	 имя	 Уразгилдка:	 «двор	 Уразгильдко
Силдбеев»,	 «во	 дворе	 Уразгилдка	 Аваев»;	 «двор	 Кабышка	 Уразгильдеев»
и	подобн.	В	связи	с	этим	лично	—	именная	основа	названия	не	вызывает
сомнений.

Уренбаш.	 Село	 Чердаклинского	 района.	 Татарское	 баш	 —	 «начало,
исток	реки»,	Урень	—	река.	Отсюда	Уренбаш	—	«Исток	Уреня».

Утка.	Речка,	левый	приток	Волги	в	Старомайнском	районе.	В	X	веке
у	истоков	ее	(ныне	в	Татарии)	находился	крупный	булгарский	город	Сувар,
а	 в	 низовье	 —	 Кокрять,	 остатки	 которых	 и	 до	 настоящего	 времени
сохранились	в	виде	больших	обвалованных	территорий.

По	 свидетельству	 ибн	 Фадлана	 (922	 г.),	 булгары	 именовали	 реку
словом	 Вутыг.	 Вполне	 вероятно,	 что	 это	 название	 было	 воспринято
тюркоязычными	 булгарами	 от	 предшествовавших	 им	 в	 этом	 регионе
древних	финно-угорских	племен.

В	 обоснование	 такого	 предположения	 здесь	 достаточно	 указать,	 что
и	 до	 настоящего	 времени	 у	 разных	 финно-угорских	 народов	 слова	 вут
(марийцы),	 ву	 (удмурты),	 в	 а	 (коми)	 используются	 со	 значением	 «вода,
река».	 Как	 можно	 полагать,	 древнемарийское	 вут	 и	 составило	 основу
гидронима	Вутыг,	упомянутого	Ахмедом	ибн	Фадланом	в	921	году

В	 тюркском	 употреблении	 древнее	 Вутыг,	 как	 можно	 полагать,
трансформировалось	 в	 Утыг,	 чему	 могло	 содействовать	 и	 наличие
в	 тюркских	 языках	 слов	 от/ут,	 отыг/утыг,	 используемых	 со	 значением
«трава,	 травянистый;	 сено,	 сенный;	 луг,	 луговой».	 Сравните	 чувашское
ута	—	«сено,	сенокосный»,	хакасское	отыг/утыг	—	«луговой,	травянистый,
сенный».



И	 лишь	 с	 приходом	 сюда	 русских	 в	 XVI	 —	 XVII	 веках	 могло
утвердиться	 название	 Утка	 как	 результат	 видоизменения,	 трансформации
ранее	 существовавшего	 наименования	 реки:	 Вутыг>	 Утыг>	 Утка.
О	последнем	свидетельствует	и	то,	что	у	русских	не	принято	использовать
существительные,	 являющиеся	 названиями	 птиц	 и	 животных,	 в	 качестве
географических	 названий.	 Гидроним	 Утка	 —	 один	 из	 примеров
структурной	 и	 смысловой	 трансформации	 древнего	 названия,
используемого	разными	народами.

Черемшан.	 Левый	 приток	 Волги,	 впадающий	 в	 нее	 между	 селом
Белым	Яром	Ульяновской	области	и	селом	Хрящевкой	Самарской	области.
Одна	из	крупных	рек	Ульяновско	—	Самарского	Поволжья.

На	картах	гидроним	используется	в	составном	наименовании	Большой
Черемшан,	 т.	 к.	 среди	 его	 притоков	 есть	 и	 Малый	 Черемшан	 (см.).	 Река
Черемшан	имеется	также	в	бассейне	Сока,	который	протекает	в	Самарской
области.	Взаимосвязь	этих	названий	не	вызывает	сомнений:	меньшие	реки
поименованы	по	большей.	Река	Черемшан	есть	также	и	на	Алтае	в	бассейне
верхнего	Иртыша.

Черемшан,	как	приток	Волги,	впервые	упоминается	в	записках	Ахмеда
ибн	 Фадлана	 о	 его	 путешествии	 на	 Волгу	 в	 921	 году.	 Но	 этот
путешественник	 называл	 реку	 словом	 Джарамсап	 В	 связи	 с	 этим
современное	наименование	реки	следует	рассматривать	как	видоизменение
названия,	 отмеченного	 ибн	 Фадланом:	 Джарамсан>	 Черемшан.	 С	 учетом
звуковых	 особенностей	 разных	 языков,	 исторически	 связанных
со	Средневолжьем,	такое	видоизменение	названия	вполне	объяснимо.

Исторически	 подтвержденная	 древность	 гидронима	 дает	 основание
считать,	 что	 исходную	 основу	 его	 могло	 составить	 нарицательное	 слово,
связанное	 с	 языками	 некогда	 бытовавших	 здесь	 ираноязычных	 племен.
Сравните	 такие	 иранизмы,	 как:	 джарам	 —	 «течь,	 текущий,	 проточный»;
чарам	—	«луг,	пастбище,	выгон».	Такие	слова	вполне	могли	быть	основой
рассматриваемого	гидронима.

Не	 исключена	 и	 связь	 этого	 названия	 с	 такими	 словами	 тюркских
языков,	как	джар/жар/чар/йар	(яр)	—	«круча,	крутой	обрыв,	крутой	берег»;
жарма	—	«река	с	глубоким	руслом	и	крутыми	берегами».

Историческая	связь	гидронима	Черемшан	с	одним	из	указанных	слов
и	значений	представляется	вполне	вероятной.

Следует	 отметить	 тот	 факт,	 что	 предлагались	 и	 другие	 объяснения
данного	 названия.	 Так,	 Г.	 Саттаров	 (Казань)	 этимологизировал	 название,
исходя	 из	 его	 современного	 звукового	 облика,	 как	 «река	 черемисов,



черемисская	 река».	 Но	 такое	 объяснение	 не	 учитывает	 наличия	 у	 реки
более	древнего	наименования	Джарамсан	и	отсутствие	связи	у	этого	слова
со	значением	«черемис».

Так	 же	 можно	 возразить	 и	 на	 попытки	 связать	 гидроним	 Черемшан
с	 нарицательным	 словом	 черемша,	 употребляемым	 в	 русском	 языке
со	 значением	 «дикий	 чеснок».	 К	 тому	 же	 слово	 черемша,	 как	 можно
полагать,	 относительно	 поздно	 распространилось	 на	 восток,	 тогда	 как
Черемшан	является	одним	из	древних	гидронимов	Средневолжья.

Чердаклы.	 Центр	 Чердаклинского	 района.	 Основание	 селения
относится	к	семидесятым	годам	XVII	века.	В	числе	основателей	его	были
«служилые	 татары	 из	 Саранского	 уезда	 и	 синбирские	 иноземцы	 в	 числе
134	человек».

По	местному	преданию,	первооснователи	села	строили	для	сушки	сена
навесы	 на	 четырех	 столбах,	 называя	 их	 чердаками.	 На	 этой	 основе,	 как
полагают,	и	возникло	название	села.

Не	 исключено,	 что	 топоним	 был	 принесен	 первооснователями	 —
переселенцами	из	мест	их	прежнего	обитания.	В	связи	с	этим	заслуживает
внимания	 и	 то,	 что	 в	 старых	 «Списках	 населенных	 мест»	 Пензенской
губернии,	 в	 состав	 которой	 значительной	 частью	 входила	 и	 территория
современной	 Мордовии,	 указываются	 села	 Большой	 Чердак	 и	 Малый
Чердак.

Черная	 Речка.	 В	 области	 такое	 название	 имеют	 несколько	 речек
и	 расположенных	 на	 них	 селений:	 поселок	 Черная	 речка	 в	 Барышском
районе,	поселок	Черная	речка	в	Мелекесском	районе	и	др.

В	Европейской	части	нашей	страны	Черных	речек	великое	множество.
Так	 обычно	 именуются	 небольшие	 речки,	 текущие	 по	 болотам
с	непрозрачной,	мутной	водой;	старицы	со	стоячей,	непроточной	водой.

Эчкаюн.	 Село	 Новомалыклинского	 района.	 По	 происхож	 —	 дению
топоним	связан	с	татарским	языком,	в	котором	нарицательное	эч	—	«три»,
каен	—	«береза».

Яик.	Озеро	в	Чердаклах	(см.).	Кроме	того,	в	одной	из	грамот	1700	года
упоминается	«Бурлак	озеро,	яик	тож»	близ	Старой	Майны.	Сравните	также
старое	название	реки	Урал	—	Яик.

Реку	Яик	(Урал)	казахи	называют	Жайик,	татары	—	Жаик,	башкиры	—
Йайык	Древнетюркское	май	(йай,	сай,	зай,	шай,	тай)	—	«река».	В	древних
финно	—	угорских	языках	ик	(ык)	—	тоже	«река».



Отсюда	 гидроним	Яик	 представляется	 возможным	 рассматривать	 как
своеобразное	 видоизменение	 тюркских	 и	 финно-	 угорских
гидронимических	терминов.

Заслуживает	внимания	и	иранское	жей	(йей)	—	«водоем,	пруд,	ручей,
арык,	бассейн	реки».

Якушка.	 В	 Новомалыклинском	 районе	 по	 реке	 Большой	 Авраль
расположены	селения	Якушка,	Верхняя	Якутка,	Средняя	Якушка,	Нижняя
Якушка.	 Различающие	 определения	 в	 составе	 данных	 топонимов
указывают	на	расположение	селений	по	течению	реки.	Определяемая	часть
названий	—	Якушка	—	связана	с	личным	именем	Якуш.

Ясашное	 Помряськино.	 Село	 Старомайнского	 района.	 Основано
около	 1679	 года,	 как	 свидетельствуют	 исторические	 документы,
«нижегородской	мордвой».	Относилось	к	числу	ясашных	селений,	жители
которых	 платили	 налог	 в	 форме	 ясака.	 Вторая	 часть	 топонима	 связана
с	личным	дохристианским	мордовским	именем	Помряс	(Помряска).

Материалы	 исследования	 могут	 использоваться	 при	 составлении
спецкурсов	 и	 спецсеминаров	 в	 учебной	 и	 краеведческой	 работе	 в	 школе.
Работа	 может	 служить	 источником	 для	 картографов	 и	 представителей
официальных	 учреждений,	 занимающихся	 вопросами	 наименования
и	переименования	географических	объектов.	Для	меня	ценным	источником
явились	географические	карты	Ульяновской	области.	Благодаря	им	можно
выявить	 закономерности	 распространения	 отдельных	 топонимических
явлений	 и	 специфику	 номинации,	 определить	 суть	 топонимической
системы	 региона.	 Карты	 позволяют	 установить	 специфику	 исторического
и	 регионального	 употребления	 названий.	 Я	 считаю,	 что	 я	 поставленные
цели	 выполнила	 и	 сделала	 проект,	 который	 могут	 использовать	 ученики
и	учителя	географии,	литературы	и	краеведения.



Глава	5.	«Литературная	карта»	Ульяновска	

Карамзин,	Гончаров	и	Языков,
Всёх	не	счесть	на	родимой	земле,
Словно	солнышка	ясного	блики,
Озаряют	нам	души	во	мгле.
Н.	Климко

«Литературная	 карта»	 современного	 Ульяновска	 насчитывает	 более
сорока	улиц	и	переулков,	носящих	имена	писателей,	поэтов	и	литературных
критиков.	Некоторые	из	них	расположены	в	центре	и	общеизвестны,	другие
можно	отыскать	только	с	помощью	карты.

Литературная	 карта	 современного	 Ульяновска	 насчитывает	 более
сорока	 улиц	 и	 ряд	 переулков,	 которые	 носят	 имена	 писателей	 и	 поэтов.
Среди	 них	 —	 известные	 классики,	 произведения	 которых	 изучают
в	 школах:	 А.	 С.	 Пушкин,	 М.	 Ю.	 Лермонтов,	 Н.	 В.	 Гоголь,
Ф.	М.	Достоевский,	Н.А.Некрасова	М.	Горький	и	другие».

Практически	каждую	улицу,	которая	существует	не	один	десяток	лет,
переименовывали.	Покровская	после	Октябрьской	революции	стала	улицей
Льва	 Толстого,	 Мартыновая	 —	 Радищева,	 а	 улицу	 Кузнецова
переименовали	 четыре	 раза.	 Но	 если	 улицу	 Гончарова	 и	 Льва	 Толстого
в	 самом	 сердце	 города	 знает	 практически	 каждый,	 то	 о	 существовании
некоторых	 улиц	 знают	 разве	 что	 таксисты,	 умело	 ориентирующиеся
в	каждом	закоулке.

Самой	 древней	 литературной	 улицей	 в	 городе	 по	 нашим	 подсчетам
оказалась	улица	Карамзинская.	Ей	более	ста	лет.	С	1900	года	она	проходит
от	 улицы	 Кирова	 до	 заволжской	 линии	 Куйбышевской	 железной	 дороги
и	одного	из	отрогов	Стрижева	оврага.	К	слову,	есть	и	переулок	Карамзина,
ведущий	в	Сквер	его	же	имени.

Самые	 молодые	 литературные	 улицы	 города-	 это	 улицы	 татарского
публициста	 Закира	 Кадыри	 и	 татарского	 поэта	 Габдуллы	 Тукая.	 Они
появились	 в	 2013	 году	 в	 поселке	 Луговое	Железнодорожного	 района,	 где
размежевали	 участки	 для	 многодетных	 семей.	 Правда,	 полноценными
улицами	их	назвать	сложно,	многие	участки	остаются	незастроенными.

Самая	 протяженная	 литературная	 улица	 —	 Радищева,	 протянувшая
через	центр	города	от	бульвара	Пластова	до	Докучаева.	Ее	длина	—	около
трех	километров.



Всех	 художников	 слова	 на	 литературной	 карте	 можно	 разделить
на	 четыре	 группы.	 Первые	—	 прямой	 связи	 с	 Симбирском-	 Ульяновском
не	 имеющие,	 как	 например,	 Горький,	 в	 честь	 которого	 названа	 улица
Горького	 в	 Засвияжье.	 Оказывается,	 автор	 бессмертный	 поэмы	 «Кому
на	 Руси	 жить	 хорошо»	 Николай	 Некрасов	 также	 попал	 на	 карту	 нашего
города.	И	не	только	он	один.	Параллельно	улице	Горького	за	Свиягой	идет
улица,	 носящая	 имя	 другого	 выдающегося	 русского	 писателя-	 Федора
Михайловича	Достоевского.	В	честь	писателей	советского	периода	названы
улицы	и	переулки	Серафимовича	в	Киндяковке	и	Маяковского	на	Севере.
Приезжающие	 в	 город	 иногородние	 на	 поезде	 наверняка	 заметят	 улицу
Державина	рядом	с	Железнодороным	вокзалом.

Вторая	 группа	 —	 писатели	 и	 поэты,	 связанные	 с	 Ульяновском
исключительно	через	слово,	например,	Михаил	Юрьевич	Лермонтов	сделал
Симбирск	 «местом	 действия»	 в	 одном	 из	 своих	 произведений.	 Отец
заглавного	 героя	 поэмы	 «Сашка»	 Иван	 Ильич	 «имел	 в	 Симбирске	 дом
на	 самой	 горе,	 против	 собора».	 Историки	 литературы	 не	 располагают
убедительными	доказательствами	того,	что	Лермонтов	бывал	в	Симбирске.
Третья	 группа	—	 писатели	 и	 поэты,	 побывавшие	 на	 Родине	 Ильича,	 как
Александр	 Сергеевич	 Пушкин	 или	 Николай	 Васильевич	 Гоголь.	 Собирая
материалы	 о	 крестьянской	 войне	 Пугачёва,	 Пушкин	 в	 сентябре	 1833г.
побывал	 в	 нашем	 городе.	 Улица	 Пушкинская	 была	 названа	 так	 ещё
до	 революции	 в	 1900г.	 в	 связи	 со	 100-летием	 со	 дня	 рождения	 великого
русского	поэта.

Память	Гоголя	увековечили	в	адресных	табличках	на	Верхней	террасе,
а	 переулок	 в	 центре	 города	 получил	 его	 имя	 в	 1933	 году.	 В	 Симбирск
Гоголь	 собирался	 приехать	 дважды.	 В	 начале	 апреля	 1850	 года	 он	 берет
подорожную	в	Симбирск.	Цели	поездки	серьезные	—	увидеть	живописные
места,	изучить	жизнь	крестьян,	«проездиться	по	Руси».	«Ходят	слухи,	что
в	Симбирске	удивительно	как	интересно!»	—	говорит	Гоголь	в	одном	своем
письме.	 Кроме	 того	 Гоголь	 был,	 можно	 сказать,	 окружен	 симбирянами.
В	 1829	 году	 он	 посещает	 в	 Москве	 дом	 Авдотьи	 Елагиной,	 там	 бывали
многие	симбиряне:	Языков,	Хомяков,	Валуев,	Самарин,	Аксаковы.	Именно
Сергей	 Аксаков	 в	 своей	 книге	 «История	 моего	 знакомства	 с	 Гоголем»
пишет	 другу:	 «Вам	 надо	 поездить	 по	 России	 <…>	 заглянуть	 в	 глубь	 ее,
в	степную	и	приволжские	стороны».	К	слову,	род	Аксаковых	вполне	можно
отнести	к	четвертой	группе	писателей,	чья	жизнь	оказалась	прочно	связана
с	Симбирском.	Это	те	литераторы,	кто	родился	или	творил	на	ульяновской
земле,	 как	 Гончаров,	 Карамзин,	 Яковлев,	 Минаев	 и	 те,	 чьи	 предки	 были
выходцами	 из	 симбирского	 края.	 Род	 Аксаковых	 начинался	 именно



в	 Симбирске.	 И	 невозможно	 сказать,	 кому	 посвящена	 улица	 Аксакова
в	поселке	Винновка,	потому	что	и	Сергей	и	его	сыновья	Иван	и	Константин
Аксаковы	 отличились	 литературным	 дарованием.	 Параллельно	 Аксакова
растянулась	 улица	 одного	 из	 самых	 прославленных	 поволжских	 поэтов
Николая	 Благова,	 свернув	 с	 которой	 можно	 попасть	 на	 улицу	 Георгия
Садовникова	—	автора	сценария	фильма	«Большая	перемена».

Так,	 в	 процессе	 наших	 исследований	 урбанонимов	 стало	 ясно,	 что
в	 частных	 секторах	 гораздо	 чаще	 можно	 встретить	 улицы	 литераторов.
Современный	 район	 Туть,	 когда-то	 был	 шелковым	 раем,	 мещанской
слободой,	где	по	приказу	царя	Алексея	Михайловича	разбивали	сады	белой
шелковицы,	 листья	 которой	 шли	 на	 корм	 гусеницам.	 Ходят	 предания
и	легенды	как	все-таки	исчезли	тутовые	сады,	но,	 тем	не	менее,	в	память
о	роще	район	назвали	Туть.	Как	говорят	сами	жители,	в	Тутях	две	большие
улицы:	 Транспортная	 и	 Водопроводная,	 а	 между	 ними	 одни	 писатели.
И	 действительно,	 если	 взглянуть	 на	 карту	 района,	 то	 в	 глаза	 бросаются
таблички	 с	 именами	 Герцена,	 Чернышевского,	 Тургенева,	 все-таки
большинство	 жителей	 считает,	 что	 живут	 они	 на	 улице	 автора	 «Муму»
и	«Отцы	и	дети»,	хотя	это	не	так.

Посчитать	 точное	 количество	 литературных	 улиц	 оказалось	 весьма
сложно.	 Топонимические	 справочники,	 дающие	 полную	 информацию
о	 современных	 улицах	 города,	 давно	 устарели.	 Только	—	 только	 выйдет
в	 свет	 первый	 в	 своем	 роде	 полный	 краеведческий	 справочник	 —
путеводитель	 под	 названием	 «Улицы	 Ульяновска».	 Краеведам	 стоило
немало	 усилий	 собрать	 воедино	 истории	 улиц,	 тех,	 что	 существуют
и	 поныне	 и	 тех,	 что	 канули	 в	 лету,	 исчезли,	 вместе	 с	 гонимыми
бульдозерами	деревянными	бараками	в	частных	закоулках	города.	Однако,
даже	 они	 не	 смогли	 доподлинно	 выяснить	 в	 честь	 кого	 из	 известных
однофамильцев	 были	 названы	 некоторые	 улицы	 города.	 «Например,
в	разряд	неопределённостей	входит	улица	Неверова.	Во	многих	советских
решениях	 горисполкома	 не	 указывали	 инициалы.	 Для	 них	 это	 было
несущественным,	 поэтому	 есть	 однофамильцы:	 Скорее	 всего,	 имелся
ввиду,	все-таки	Неверов	—	писатель»,	—	рассказывает	автор	справочника,
краевед,	житель	Ульяновска	с	1966	года	Вячеслав	Ильин.

Тайной	покрыто	имя	Крылова,	чья	улица	есть	в	Киндяковке,	то	ли	это
Иван-баснописец	 то	 ли	 Алексей	 —	 комиссар.	 Известных	 Жуковских
в	России	два:	поэт	Василий,	написавший	балладу	«Светлана»	или	создатель
аэродинамики	Николай,	а	вот	улица	на	Нижней	Террасе.

Где-то	 за	 городом	 в	 сторону	 Майны	 притаился	 разъезд	 Анненкова,
но	 назван	 он	 в	 честь	 симбирского	 помещика,	 а	 не	 публициста	 и	 критика



Павла	 Анненкова,	 родившегося	 в	 семье	 богатого	 помещика	 Симбирской
губернии.

Улица	 Рейна,	 которая	 пестрит	 частным	 постройками,	 носит	 имя
большевика	 Рихарда,	 а	 не	 однофамильца	 поэта	 Евгения,	 как	 и	 улица
Тургенева	 в	 Тутях,	 не	 Ивана	 писателя,	 а	 Николая,	 участника	 движения
декабристов.	А	вот	улица	Островского	в	центре	города	точно	литературная,
многие	 связывают	 название	 с	 известными	 пьесами	 «Гроза»,
«Бесприданница,	 но,	 как	 оказалось,	 улица	 носит	 имя	 менее	 известного
советского	автора	романа	«Как	закалялась	сталь»	Николая	Островского.

И	здесь,	конечно,	возникает	вопрос,	почему	улицы,	названные	в	честь
Маркса	 или	 Либкнехта,	 называют	 с	 именем	 «Карл»,	 а	 вышеназванные
улицы	без	уточнения.

Исчезнувшие
Есть	 в	 городе	 и	 литературные	 улицы-невидимки,	 которые	 вы	 либо,

найдя	 на	 карте,	 уже	 не	 найдете	 в	 ульяновской	 действительности,	 либо
вообще	 не	 найдете	 нигде	—	 они	 остались	 только	 в	 памяти	 города	 и	 его
жителей.

Когда-то	 советская	 барышня,	 прогуливаясь	 со	 своей	 собачкой	 могла
сказать:	 «Я	 живу	 на	 улице	 Чехова».	 А	 ее	 начитанный	 и	 критически
настроенный	 друг	 выходил	 из	 дома,	 на	 фасаде	 которого	 висела	 табличка
«пер.	Белинского,	1».	Но	обе	улицы	оказались	впоследствии	стерты	с	карт
города.	Улицу	Чехова	в	Тутях	снесли	в	связи	со	строительством	корпусов
УлГУ.	 Переулок,	 названный	 в	 честь	 известного	 литературного	 критика
Виссариона	 Белинского	 в	 Тутях	 тоже	 сравняли	 с	 землей	 в	 1963	 году,
но	 10	 лет	 ранее	 улица	 этого	 же	 писателя	 появилась	 при	 застройке
Ленинского	района.	Оказалась	потерянной	и	улица	Максима	Горького.	Она
с	 1918	 до	 1947	 г.	 проходила	 от	 Анненковского	 переулка	 до	 улицы	 Карла
Маркса.

Но	 есть	 литературные	 деятели,	 которые	 хоть	 и	 имели	 отношение
к	Симбирску,	но	в	названиях	улиц	не	остались.	В	современном	Ульяновске
не	найти	улицу	поэта	Николая	Огарева,	хотя	он	был	арестован	в	Симбирске
в	 1851	 году,	 Дмитрия	 Ознобишина,	 который	 в	 «сказочке»	 под	 названьем
«Городок»	образно	и	предельно	лаконично	изложил	историю	Симбирска	—
от	 строительства	 крепости	 до	 пожара	 1864	 года.	Андрей	Платонов	 в	 30-х
годах	 в	 течение	 двух	 длительных	 командировок	 проехал	 все	 Заволжье
до	Мелекесского	района,	что	отразилось	в	его	романе	«Ювенальное	море».
В	 город	 приезжали	 Роберт	 Рождественский,	 Евгений	 Евтушенко,	 Марк
Лисянский.	 Игорь	 Неверли,	 известный	 в	 Польше	 писатель,	 написал



сценарий	фильма,	действие	которого	проходит	в	Симбирске.	Нет	в	 городе
и	 улиц,	 носящих	 имена	 зарубежных	 писателей.	Можно	 ли	 считать	 Карла
Маркса	писателем?	Спорный	вопрос.

«Мой	адрес	не	дом	и	не	улица,	мой	адрес	Советский	союз».	Известная
песня	 группы	 «Самоцветы»	 как	 нельзя	 хорошо	 отражает	 принцип
наименования	улиц	в	20	веке.	Советский	Союз	уже	более	двух	десятков	как
не	 существует,	 но	 все	 равно	 и	 сейчас	 есть	 в	 городах	 России	 улица
Советская,	 Ленина,	 Карла	 Маркса.	 Когда	 власти	 спохватились,	 что	 нет
на	 карте	 имен	 известных	 поэтов	 и	 писателей,	 улиц	 для	 наименования
в	 городе	 уже	 не	 осталось,	 поэтому	 нашли	маленькие	 улочки	 практически
в	 периферии,	 так	 появилась	 улица	 Лермонтова	 на	 Севере,	 или	 улица
Языкова	в	Заволжье.

«Кто-то	у	нас	в	Симбирске	был	явно	любитель	Сибири,	судя	по	улицам
Омская,	 Енисейская,	 Иркутская.	 Что	 касается	 литературных	 улиц,	 что
можно	 взять	 с	 улицы?	 Там	 есть	 какая-то	 жизнь,	 связанная	 с	 писателем?
Никакой,	—	 считает	 краевед	 Сергей	 Петров.	 У	 нас	 более	 500	 библиотек
в	области,	каждую	из	них	можно	назвать	именем	писателя,	с	определенной
целью,	чтобы	данная	библиотека	станет	центром	продвижения	творчества
этого	человека.	Библиотека	№22	в	Заволжье	в	прошлом	году	получила	имя
Лермонтова,	я	считаю,	что	эту	работу	нужно	продолжать».

С	 другой	 стороны,	 человек,	 живущий	 на	 улице	 Добролюбова,	 что
к	слову	на	Верхней	Террасе	и	незнакомый	с	творчеством	писателя,	вполне
вероятно,	 откроет	 Гугл	 и	 в	 поисковике	 найдет	 человека,	 именем	 которой
названа	 улица,	 и,	 возможно,	 захочет	 познакомиться	 ближе.	 Тем	 временем
новые	 многоэтажки,	 растущие	 на	 городских	 пейзажах	 принесут	 собой
новые	улочки,	перекрестки,	площади,	проспекты,	которые	в	свою	очередь
зазвучат	на	картах	города.



Глава	4.	Народная	топонимика	

Выражается	сильно	российский	народ!																					
										Н.	В.	Гоголь	«Мертвые	души»

В	 нашей	 жизни	 мы	 привыкли	 называть	 всё	 окружающее	 своими
именами,	 и	 очень	 часто	 наши	 наименования	 не	 совпадают	 с	 реальными
названиями.	 Неформальные	 названия	 являются	 определённой
особенностью	истории	города.	Как	в	любом	русском	городе,	в	Ульяновске
тоже	 существуют	 неформальные	 названия	 улиц	 и	 микрорайонов.	 Нас
заинтересовали	 данные	 микротопонимы.	 Рассмотрим	 некоторые	 из	 них
и	 попробуем	 проанализировать	 причины	 такого	 наименования
и	особенности	образования	данных	названий.

Тарелка	 —	 один	 из	 корпусов	 УлГТУ,	 Центр	 культуры	 и	 досуга
студентов	 Ульяновского	 государственного	 технического	 университета
«Полэкс».	Название	можно	объяснить	конструкцией	строения,	напоминает
по	форме	тарелку.

Пентагон	—	дом	№59	на	улице	Аблукова,	по	форме	напоминает	штаб-
квартиру	 Министерства	 обороны	 США;	 здание,	 имеющее	 форму
правильного	пятиугольника.

Пески	—	19-ый	микрорайон,	получил	название	из-за	обилия	песчаной
почвы	на	своей	территории	и	близости	песчаных	берегов	реки	Свияги.

Север	 —	 Ленинский	 район	 города	 Ульяновска,	 название	 получено
по	 географическому	 направлению.	 Традиционно	 район	 делят	 на	 центр
и	север.

Аквариум	 —	 дом	 22	 на	 улице	 Гончарова,	 название	 получил	 из-за
большого	количества	стекла	в	конструкции.

Свечка	 —	 высотный	 дом	 на	 остановке	 Автозапчасть,	 получил	 своё
название	из-за	формы:	в	нём	1	подъезд	и	на	фоне	менее	высотных	домов,
окружающих	его,	выделяется,	как	свеча.

Киндяковка	 —	 южная	 часть	 города	 Ульяновска.	 В	 черту
Железнодорожного	района	и	в	черту	 города	ныне	входит	бывшая	деревня
Винновка	(«Киндяковка	тож»,	как	ранее	выражались).	Эта	деревня	когда-то
принадлежала	 Киндяковым	 и	 носила	 два	 наименования:	 одно	 —
по	фамилии	владельцев,	другое	—	по	названию	Винного	врага,	или	оврага,
близ	 которого	 когда-то,	 в	 начале	 XVIII	 столетия,	 существовало



винокуренное	производство.
Кривой	дом	—	дом	Быта	на	ул.	Гончарова,	23,	получил	своё	название

из-за	нелинейной	формы	фасада.
Санта	 Барбара	 —	 район	 у	 Александровского	 парка.	 Данное

наименование	 заимствовано	 у	 города	 из	 известного	 сериала,	 сейчас	 это
престижный	район	Ульяновска.

Дамба	—	центральный	рынок	Ульяновска	на	ул.	Марата,	45,	назван	так
из-за	расположения	на	дабе,	перекрывающей	подземную	реку	Симбирку	—
третья	по	размерам	река	Ульяновской	области,	берет	свое	начало	в	озерце
Маришка	 на	 северной	 окраине	 города	 на	 ул.	 Федерации	 (быв.	 Лосевая),
впадает	в	Свиягу	«рядом	с	Богоявленским	спуском».	До	20-х	годов	XXвека
река	 текла	 на	 поверхности.	 Сейчас	 же,	 будучи	 «закованной»	 в	 бетонные
кольца,	Симбирка	известна	лишь	знатокам	городских	легенд,	ремонтникам
и	диггерам.



Послесловие	
Мы	 с	 ребятами	 из	 объединения	 «Кадет-журналист»	 делаем	 только

лишь	 первые	 попытки	 проанализировать	 и	 сохранить	 сокровенную
историю	родного	края,	воплощённую	в	Слове.

Для	 каждого	 «большая»	 Родина	 начинается	 с	 малой.	 Познание
области,	района,	посёлка	даёт	возможность	понять,	кто	мы,	кем	были	наши
предки,	 что	 они	 нам	 завещали.	 От	 любви	 к	 близкому	 и	 дорогому
с	рождения	приходит	любовь	к	Отечеству,	и	она	становится	только	глубже,
когда	 мы	 проникаемся	 духом	 своего	 края,	 когда	 узнаём	 о	 знаменитых
земляках,	об	улицах,	по	которым	проходим	каждый	день.

Проанализированные	 нами	 данные	 могут	 быть	 использованы
на	уроках	краеведения,	истории	и	во	внеклассной	работе.

Надеемся	 дополнять	 материал	 книги	 и	 находить	 единомышленников,
небезразличных	к	своей	малой	Родине	и	языку.

С	любовью	к	милому	сердцу	краю	и	родному	Слову…
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