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Введение. Статья посвящена заимствованным отантропонимным топонаименованиям столицы Республики Марий 
Эл Йошкар-Олы и выполнена в русле актуальной проблемы современной ономастики – лингвистического описания 
топонимии региональных городов. Цель работы – синхронный анализ заимствованных отантропонимных урбанони-
мов Йошкар-Олы, восходящих к разным языкам и отражающих современный топонимический ландшафт марийской 
столицы. 
Материалы и методы. Основной корпус исследования представляют отантропонимные урбанонимы, выбранные 
из картографических и лексикографических источников, созданных на русском и марийском языках. При анализе 
материала применены различные методы исследования топонимических единиц: этимологический, семантиче-
ский, дескриптивный, квантитативный, картографический. 
Результаты исследования и их обсуждение. Топонимический фонд Йошкар-Олы складывался на протяжении 
всей истории города, что объясняется социальным характером языка, его способностью к обогащению и обнов-
лению в ходе языкового контактирования. Появление заимствованных урбанонимов определяется развитием 
культурно-исторических, политических, межэтнических связей между родственными и неродственными народами 
и языками. Наибольшую распространенность в топонимиконе языка-акцептора получили отантропонимные урба-
нонимы. Их устойчивое бытование в топосистеме марийского языка обусловлено мотивированностью отантропо-
нимным компонентом, апеллятивным характером, историко-культурной детерминированностью. В статье раскры-
ваются результаты семантико-этимологического, исторического и лингвокулькультурного изучения заимствованных 
географических отантропонимных онимов в топонимическом пространстве столицы Марий Эл. Приводится класси-
фикация топонимов по объектам топонимической номинации: хоронимы, агоронимы, годонимы. 
Заключение. Проведенный анализ предоставляет возможность проследить присутствие в топосистеме Йошкар-
Олы урбанонимов, мотивированных фамилиями, личными именами, прозвищами и псевдонимами выдающихся 
международных, российских деятелей, онимами национальных персоналий (политических, научных, литературных 
и т. д.), а также именами первопоселенцев и владельцев географических объектов. Главным принципом, лежащим 
в основе марийских заимствованных отантропонимных урбанонимов, стала их номинация по связи с человеком и 
его деятельностью. 
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Введение 
Топонимические системы большин-

ства функционирующих языков мира не-
однородны по составу. В группу топони-
мов могут входить элементы различных 
эпох и языков, поэтому вопрос о меха-
низмах и формах взаимодействия языков 
представляет одну из важных проблем 
языкознания. Топонимикон подразумева-
ет наличие исконных и заимствованных 
элементов. Заимствования образуют зна-
чительный пласт топонимической лекси-

ки марийского языка. Лингвистический 
анализ тополексем в языке-акцепторе по-
зволяет определить пути языкового обо-
гащения отантропонимной топонимии 
столицы Республики Марий Эл Йошкар-
Олы. 

Актуальность данного исследования 
определяется, с одной стороны, важно-
стью описания процессов заимствования 
как результата взаимодействия разных 
языков в сфере топонимии, а с другой – 
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недостаточной изученностью отантропо-
нимных урбанонимов с заимствованными 
топонаименованиями в историко-куль-
турном, семантико-этимологическом и 
этнолингвистическом аспектах. Научная 
новизна заключается в том, что работа 
представляет собой историко-этимологи-
ческое исследование ныне существующих 
отантропонимных онимов иноязычного 
происхождения столицы Республики Ма-
рий Эл. Исследования топонимического 
аспекта лексического фонда Йошкар-Олы 
проведено в русле антропоцентрической 
парадигмы лингвистики, ориентирован-
ной на изучение взаимосвязи языка и 
культуры, роли человека в номинации гео-
пространства, отражения его личности в 
городском топонимиконе. 

Объект исследования – заимствован-
ные отантропонимные онимы, функцио-
нирующие в марийском языке, описыва-
ющие городскую среду.

Предметом исследования являются го-
родские топонимические онимы (хорони-
мы, годонимы, агоронимы) иноязычного 
происхождения.

Цель статьи состоит в синхронном ана-
лизе заимствованных отантропонимных 
топонимов Йошкар-Олы. 

Наименования городских топообъек-
тов приводятся на двух государственных 
языках РМЭ – русском и марийском. В 
связи с тем, что русский язык выступает 
языком-посредником, топонимы русско-
язычного происхождения не стали пред-
метом специального изучения.

Теоретический потенциал работы за-
ключается в расширении представления 
о городском топонимическом простран-
стве с заимствованными антропонимами, 
углубляющего знания об отантропоним-
ном факторе в топонимической системе. 
Результаты исследования могут служить 
материалом при составлении программ 
спецкурсов и спецсеминаров по онома-
стике, разработке курсов лекций по об-
щему и сравнительному языкознанию, 
изучении иноязычных элементов в на-
именованиях городских объектов, в ка-
честве дополнительного источника при 
создании современных словарей урбано-
нимов.

Обзор литературы 

Одной из продуктивных моделей об-
разования названий городских объектов 
является мотивация урбанонимов дру-
гими онимами. Переход антропонимов в 
топонимы представляет собой «типичную 
линию трансонимизации» [7, 47]. Транс-
онимизация – это перенос имени в иной 
ономастический класс. Универсалии топо-
нимизации городских объектов базируют-
ся на переносе собственных имен в класс 
топонимов. 

Отдельными направлениями в лингво-
исследованиях топонимов стали способы 
топонимического транспонирования в со-
временных европейских языках [2], а так-
же вопросы стандартизации, унификации 
и интернационализации топонаименова-
ний [14; 15]. 

Как утверждает А. В. Суперанская, 
«широкий подход к фактам языка при-
вел к типологическим исследованиям, 
а вслед за ними к выявлению языковых 
универсалий» [6, 347–348]. Процесс то-
понимизации происходит непрерывно в 
истории городов, представляет собой ос-
новной путь пополнения онимического 
фонда и рассматривается в лингвистиче-
ских исследованиях как в диахронном, так 
и в синхронном плане. Например, работа 
Л. Ю. Кодыневой посвящена диахронно-
му описанию и сравнению урбанонимов, 
мотивированных антропонимами, в топо-
нимической системе Великого Новгорода. 
Особое внимание автор уделяет специфи-
ке топонимической универсалии, отмеча-
ет сходства мотивировки урбанонимов и 
различия их семантики [4]. 

В коллективной работе Л. А. Заха-
ровой, Н. Г. Нестеровой, Г. Н. Старико-
вой представлен комплексный подход к 
изуче нию микротопонимической систе-
мы Томска, проанализированы источни-
ки изучения томской топонимии, а также 
принципы и способы номинации город-
ских топообъектов и их эволюция. Ре-
гиональная топонимия рассматривается 
авторами как источник социокультурной 
информации. Изученный лингвистами 
материал отражает отантропонимную 
топонимическую универсалию от топо-
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нимов-принадлежностей до имен-посвя-
щений ХХ в. в топонимической системе 
города. Исследователи отмечают, что 
эволюционным моментом внутреннего, 
качественного порядка топонимической 
системы становятся общие тенденции, 
заключающиеся в переходе от имен-ори-
ентиров к именам-посвящениям, смене 
приоритетности в принципах и призна-
ках номинации географических объек-
тов, изменении модели наименования [1]. 

Подобная тенденция наблюдается и в 
топонимиконе других современных рос-
сийских городов. Появление новых урба-
нонимов в столице Республики Марий Эл 
М. В. Стафиевская и Д. А. Жуков соотно-
сят с развитием культурно-политических 
связей между родственными финно-угор-
скими народами, а их устойчивое бытова-
ние в речи – с мотивированностью, выра-
зительностью и удобством использования. 
Ими раскрываются результаты изучения 
влияния российско-венгерских отноше-
ний на историко-культурное пространство 
Йошкар-Олы [5]. 

Изобретенные как визуальная фор-
ма различения, дифференциации и упо-
рядочивания городского пространства, 
урбанонимы со временем приобретают 
дополнительные функции – идеологиче-

1 См.: Воронцова О. П., Галкин И. С. Топонимика Республики Марий Эл: Историко-этимологический ана-
лиз. Йошкар-Ола, 2002; Исанбаев Н. И. Марийско-тюркские языковые контакты. Ч. 2. Словарь татарских и 
башкирских заимствований. Йошкар-Ола, 1994; Гордеев Ф. И. Этимологический словарь марийского языка. 
Йошкар-Ола, 1979–1983. Т. 1–2. 

2 См.: Галкин И. С. Марий ономастика. Краеведлан полыш. Йошкар-Ола, 1997; Куклин А. Н. История Ма-
рий Эл в географических названиях: пособие для учителей и учащихся. Йошкар-Ола, 2010. 

ские, политические и социокультурные. 
В. Х. Тхакахов приходит к пониманию 
того, что городская топонимика – это 
символическая форма обустройства и за-
крепления в городском пространстве со-
циальных практик по конструированию 
идентичности и памяти. Так, анализируя 
с функциональной точки зрения урбано-
нимы Владикавказа, автор подчеркивает 
их политическую, идеологическую и со-
циокультурную функцию для региона, 
местных сообществ и титульного этноса и 
считает одним из ключевых структурных 
элементов формирования урбанонимов 
антропонимический [8, 108–111].

Антропоним рассматривается как наи-
более явная индикация статуса челове-
ка [3]. В широком смысле под антропо-
нимами в лингвистике подразумеваются 
собственные имена людей (индивидуаль-
ные и групповые): личные имена, отчества 
(патронимы), фамилии, родовые имена, 
прозвища, клички, псевдонимы, крипто-
нимы (скрываемые имена) и пр. 

Отантропонимные топонимы выступа-
ли объектом исследования многих марий-
ских лингвистов. В 1978–1994 гг. Марий-
ским НИИ языка, литературы и истории 
им. В. М. Васильева была опубликована 
серия сборников «Вопросы марийской 
ономастики», в которых помещены ци-
клы статей И. С. Галкина, Ф. И. Гордеева, 
В. В. Кузнецова, А. Н. Куклина, С. Я. Чер-
ныха и других исследователей. Известны 
историко-этимологические и лексикогра-
фические1, учебно-методические работы2 
по этой проблематике. 

Научные работы авторов статьи посвя-
щены отантропонимным топонаимено-
ваниям тюркского, в особенности татар-
ского, происхождения Республики Марий 
Эл: гидронимов [9], оронимов [13]. За-
имствования трактуются как результат 
генезиса и истории движения и контак-
тирования народов Среднего Поволжья. 
Проведено исследование татарско-ма-
рийского топонимического зонирования 

Имена-посвящения диктуют 
основной принцип наименования 
улиц современных городов: 
по связи с человеком и его 
деятельностью. Антропоцентризм 
языка как одно из основных 
его качеств наиболее явно 
прослеживается на словном 
уровне. Именно человек, 
этические, эстетические нормы, 
сформированные социальной 
практикой, результаты и продукты 
его деятельности становятся 
центрами общественной жизни, 
которым посвящены актуальные 
названия.
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на основе отантропонимных ойконимов 
Республики Марий Эл, восходящих к 
тюркским языкам. Установлены две ос-
новные топонимические зоны: татарско-
горномарийская и татарско-луговома-
рийская. Обнаружены закономерности 
размещения топообъектов на территории 
республики. Анализ выявленных заим-
ствований из татарского языка дает воз-
можность уточнить их территориальную 
локализацию [10]. В статьях, посвящен-
ных вопросам политической топонимики 
республики в отношении региональных 
ойконимов – комонимов и урбанонимов, 
представлен анализ лексико-семанти-
ческого и структурно-грамматического 
описания политических тополексем, от-
ражающих концепт «Политик», коррели-
рующий с лексико-семантической груп-
пой «Глава государства» [11; 12].

Материалы и методы
При анализе материала применялись 

различные методы исследования топо-
нимических единиц: этимологический, 
семантический, дескриптивный, кван-
титативный, картографический. Особое 
внимание уделялось установлению эти-
мологии собственного имени в структуре 
урбанонима, его происхождения от апел-
лятивного слова или словосочетания, вы-
раженного в качественных и количествен-
ных характеристиках топонимических 
единиц. Дескриптивный метод предпо-
лагал сбор тополексем, их каталогизацию 
и систематизацию. Квантитативный ме-
тод связан с количественной обработкой 
топонимических единиц. Применение 
картографического метода было вызвано 

3 См.: Ипакова М. Т. Наименования государственных органов, организаций, учреждений и предприятий 
Республики Марий Эл с переводом на марийский язык. Йошкар-Ола, 2018. 

4 См.: Воронцова О. П., Галкин И. С. Указ. соч. 
5 См.: Черных С. Я. Словарь марийских личных имен. Йошкар-Ола, 1995.
6 См.: Суперанская А. В. Современный словарь личных имен. URL: https://azbyka.ru/deti/wp-content/

uploads/2018/04/superanskaja-sovremennyj-slovar-lichnyh-imen.pdf (дата обращения: 03.10.2021).
7 См.: Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. URL: https://lexicography.online/

etymology/vasmer/ (дата обращения: 03.10.2021).
8 См.: Толковый словарь Даля. URL: https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc2p/ (дата обращения: 06.10.2021).
9 См.: Толковый словарь Ушакова. URL: https://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov/ (дата обращения: 

06.10.2021). 
10 См.: Из истории улиц г. Йошкар-Ола. URL: http://olacity.ru/showthread.php?bid=2&threadid=165 (дата об-

ращения: 03.10.2021).
11 См.: Топонимическая карта г. Йошкар-Олы. URL: https://yandex.ru/maps/41/yoshkar-ola/?ll (дата обраще-

ния: 03.10.2021).
12 См.: Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1988.

необходимостью получения информации 
для исследования лексических единиц, 
описывающих геолокацию топообъектов. 

Основной корпус исследования пред-
ставляют отантропонимные урбанони-
мы, выбранные из картографических и 
лексикографических источников, соз-
данных на русском и марийском языках. 
Это справочное издание «Наименования 
государственных органов, организаций, 
учреждений и предприятий Республи-
ки Марий Эл с переводом на марийский 
язык»3, систематизирующее наименова-
ния государственных органов, организа-
ций, учреждений и предприятий Респуб-
лики Марий Эл, словарь «Топонимика 
Республики Марий Эл: Историко-этимо-
логический анализ»4, Словарь марийских 
личных имен5, Современный словарь лич-
ных имен6, онлайн-словари русского язы-
ка М. Фасмера7, В. И. Даля 8, Ф. Ушакова9 
и др., электронный ресурс «Из истории 
улиц г. Йошкар-Ола»10, топонимическая 
карта Йошкар-Олы11. Всего проанализи-
рован 71 топообъект. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Урбаноним (от лат. urbanus ‘город-
ской’) – вид топонима,  собственное имя 
любого внутригородского топографиче-
ского объекта12. 

Урбанонимы, сформированные на ан-
тропонимической основе, как показывает 
исследование мемориализации социаль-
ного пространства регионального горо-
да, опираются не только на этничность 
или общую принадлежность к региону, 
но и на определенные признаваемые раз-
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новидности капиталов (в логике и тер-
минах П. Бурдье и В. Х. Тхакахова). В 
рамках данного подхода антропонимиче-
ские урбанонимы современного города с 
количественной точки зрения могут быть 
распределены на три относительно рав-
ные группы [8, 114–115]: 1) урбанонимы 
в честь лиц, обладающих милитарным 
капиталом (известные в России и регионе 
военные, Герои Советского Союза, участ-
ники Великой Отечественной войны, кос-
монавты и т. п.); 2) урбанонимы, которые 
несут память о носителях политического 
капитала (известные революционеры, го-
сударственные и партийные деятели со-
ветского периода и т. п.); 3) урбанонимы в 
память людей – носителей культурно-сим-
волического капитала (писатели, поэты, 
ученые, артисты, спортсмены, религиоз-
ные деятели). 

Список существующих топонимиче-
ских объектов Йошкар-Олы свидетель-
ствует о доминировании в ономастическом 
пространстве урбанонимов, мотивирован-
ных фамилиями выдающихся деятелей 
(политических, научных, литературных 
и т. д.), в особенности онимами нацио-
нальных персоналий: бульв. Чавайна13, 
ул. Якова Эшпая14, ул. Йывана Кырли15, 
ул. Соловьева16, ул. Суворова17, ул. Эш-
кинина18, ул. Прохорова19, ул. Яналова20, 
ул. Васильева21, ул. Конакова22, ул. Мо-
солова23, ул. Мухина24, ул. Олыка Ипая25, 

13 С. Г. Григорьев (Чавайн) – основоположник марийской художественной литературы.
14 Я. А. Ишпайкин (Эшпай) – марийский композитор, музыковед и фольклорист.
15 К. И. Иванов (Й. Кырля) – первый киноактер из народа мари и поэт.
16 В. И. Соловьев – Герой Советского Союза.
17 С. Р. Суворов – Герой Советского Союза.
18 А. К. Эшкинин – марийский журналист и литератор, председатель Марийской ассоциации пролетарских 

писателей.
19 З. Ф. Прохоров – Герой Советского Союза.
20 А. М. Яналов – Герой Советского Союза.
21 В. М. Васильев – марийский ученый-энциклопедист, доктор филологических наук, зарубежный член 

Финно-угорского общества (Хельсинки, Финляндия).
22 А. Ф. Конаков – марийский драматург-просветитель.
23 В. П. Мосолов – крупный ученый в области растениеводства и земледелия, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, академик и вице-президент ВАСХНИЛ, первый марийский академик.
24 В. А. Мухин (Сави) – известный марийский языковед, литератор и общественный деятель.
25 И. С. Степанов (Олык Ипай) – марийский поэт, создатель марийской поэтической классики.
26 Д. Ф. Богословский (Орай) – марийский писатель, журналист и прозаик.
27 И. С. Ключников (Палантай) – выдающийся марийский композитор, создатель марийского профессио-

нального искусства.
28 И. А. Борисов (Тыныш Осып) – марийский писатель, драматург и прозаик.
29 И. А. Шабдаров (Шабдар) – марийский писатель.
30 Я. П. Майоров (Шкетан) – выдающийся марийский писатель, один из основоположников марийской ли-

тературы.
31 К. К. Васин – марийский писатель, переводчик, педагог, литературовед, критик.

ул. Орая26, ул. Палантая27, ул. Тыныша 
Осыпа28, ул. и пер. Шабдара29, ул. Шкета-
на30, ул. Кима Васина31 и др. 

Мотив посвящения лучше всего обслу-
живается генетивной структурой «улица 
имени кого?, чего? (Р. п.)», замещающей 
структуру «улица чья? (какая?) (Им. п.). 
Распространенность такой структуры 
обусловлена введением в топонимию 
иноязычных имен и фамилий, в резуль-
тате чего согласовательная модель усту-
пает позиции модели с несогласованным 
определением. Данный феномен объ-
ясняется тем, что названия перестали 
привязываться к месту жительства или 
деятельности того или иного человека. 
Имена-посвящения диктуют основной 
принцип наименования улиц современ-
ных городов: по связи с человеком и его 
деятельностью. Антропоцентризм языка 
как одно из основных его качеств наи-
более явно прослеживается на словном 
уровне. Именно человек, этические, 
эстетические нормы, сформированные 
социальной практикой, результаты и про-
дукты его деятельности становятся цен-
трами общественной жизни, которым по-
священы актуальные названия.

Урбанонимы имеют следующие разно-
видности: агороним – название городских 
площадей и рынков, годоним – название 
улиц, хороним – название территории, 
имеющей определенные границы. Хо-
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роним (от др.-греч. όpος ‘межевой знак, 
граница, рубеж’ + ὄνομα ‘имя, название’) 
представляет собой собственное имя лю-
бой территории, имеющей определенные 
границы, обладающей каким-либо про-
странством. Aдминистративные хорони-
мы политических единиц известны как 
кратонимы (от др.-греч. κράτος ‘сила, 
власть’ + ὄνομα ‘имя, название’). В мас-
штабе города как об особом виде админи-
стративного хоронима речь может идти 
об административном районе, микрорай-
оне, квартале, а также о внутригородском 
природном объекте (природно-ланд-
шафтные зоны – луг, лес, роща, парковый 
комплекс и т. д.). Следовательно, вну-
тригородской хороним может рассматри-
ваться одновременно как частный случай 
урбанонима. 

Основной акцент в статье сделан на хо-
ронимах, агоронимах и годонимах. 

Хоронимы Йошкар-Олы  
с заимствованным  
отантропонимным компонентом
В настоящее время в состав Йошкар-

Олы входят следующие микрорайоны: 
1–9-й, 9а, 9б, 9в, 10-й, Аленкино, Бере-
зово, Больничный, Большое Чигашево, 
Восточный, Гомзово, Дубки, Звездный, 
Интеграл, Комсомольский, Ленинский, 
Машиностроитель, Мирный, Молодеж-
ный, Мышино, Нагорный, Октябрьский, 
Оршанский, Предзаводской, Прибреж-
ный, Ремзавод, Свердлова, Северный, 
Сомбатхей, Тарханово, Центральный, Чи-
хайдарово, Ширяйково, Юбилейный. 

Заимствованный антропонимический 
компонент обнаружен нами в нескольких 
городских хоронимах как в центральной 
части города, так и на его периферии.

Большое Чигашево (мар. Кугу Чи-
гашево (микро)район) – микрорайон, 
расположенный на юго-западе Йошкар-
Олы, возникший в результате включения 
дер. Малое Чигашево в состав города. 
Деревня образовалась в первой четверти 
XIX в. как выселок из дер. Большое Чи-
гашево и имела другие названия: выселок 
Чигашево, околоток Чигашево, а в про-

32 См.: Воронцова О. П., Галкин И. С. Указ. соч. С. 319.

стонародье – Чигашсола, Тигасола, Тиги-
сола, Чигаш – по имени первопоселенца 
дер. Большое Чигашево Чигаш (Тигаш). 
Отантропонимный ойконим является про-
изводным: Тига < тат. Тигай – личное имя 
первопоселенца со значением ‘простой, 
скромный, обыкновенный’ + топоформант 
-ево. Официальный вариант названия воз-
ник позже, на почве русского языка32.

Ленинский микрорайон (мар. Ленин 
(микро)район) – микрорайон, сконцен-
трированный вокруг проспекта с анало-
гичным названием. Хороним представля-
ет собой единичный случай наименования 
микрорайона по структурной модели то-
понимов-принадлежностей. Ленинский 
проспект появился на карте Йошкар-Олы 
в 1950–1960-х гг. в процессе осущест-
вления ансамблевой застройки централь-
ного района города. В 1970–1980-х гг. 
было реализовано наиболее крупное гра-
достроительное мероприятие Йошкар-
Олы – освое ние левобережья Кокшаги и 
создание нового Заречного жилого мас-
сива. Современный Ленинский проспект, 
названный в честь вождя Октябрьской ре-
волюции В. И. Ульянова (Ленина), начина-
ется от перекрестка с ул. Лебедева в зареч-
ной части Йошкар-Олы и заканчивается 
перекрестком с пл. Победы, относящейся 
к центральной части. Проспект пересека-
ет улицы Советскую, Волкова, Первомай-
скую, Рябинина. С четной стороны к нему 
примыкают улицы Карла Либкнехта, Ки-
рова, Петрова, Эшкинина, Вознесенская, 
Комсомольская, Якова Эшпая; Воскресен-
ская набережная; площади В. И. Ленина, 
И. А. Оболенского-Ноготкова. С нечет-
ной стороны – пр. Гагарина; улицы Кар-
ла Маркса, Лобачевского, Логинова. Про-
спект был заложен в 1930-х гг. Изначально 
это была улица, названная именем осново-
положника марийской классической лите-
ратуры Сергея Григорьевича Чавайна еще 
при его жизни. В 1932–1935 гг. на ул. Ча-
вайна был построен комплекс зданий По-
волжского лесотехнического института, а 
в 1937 г., после осуждения С. Г. Чавайна, 
подвергнутого политическим репресси-
ям, улица была переименована в Инсти-
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тутскую. В 1966 г. на основании решения 
горисполкома ул. Институтская в связи 
с установкой на Центральной площади 
Йошкар-Олы памятника В. И. Ленину 
получила наименование Ленинский про-
спект, площадь стала именоваться не Цен-
тральной, а площадью им. В. И. Ленина. 
Псевдоним вождя восходит к наименова-
нию топообъекта – сибирской реки Лены. 
В эвенкийском (исходном) языке название 
закрепилось в форме Елюенэ (Елюенэ, 
Линэ), что соответствует значению ‘боль-
шая река’33.

Тарханово (мар. Тарханово (микро)
район) – микрорайон, расположенный в 
северо-западной части Йошкар-Олы. На-
звание получил от одноименной деревни, 
находившейся в 5 км от города. Постанов-
лением Президиума Верховного Совета 
МАССР от 10 июля 1980 г. дер. Тархано-
во была включена в состав Йошкар-Олы. 
Впоследствии в соответствии с постанов-
лением главы администрации Йошкар-
Олы от 9 декабря 1994 г. появились ули-
ца и переулок с аналогичным названием, 
которые дали название микрорайону. То-
поним восходит к ониму Тархан со значе-
нием ‘обельный вотчинник, свободный от 
всех податей; встарь, иным тарханам да-
вались и несудимые грамоты; ныне оста-
лись только почетно, без прав’34; ‘феодал, 
пользовавшийся налоговыми льготами 
(у некоторых тюркских народов в период 
средневековья)’35; 1) ‘сословие, свобод-
ное от налогообложения’; 2) ‘скупщик 
льна, конопли, щетины, кож (в деревнях)’. 
Из тур., чагат. tаrχаn ‘привилегирован-
ное сословие’, др.-тюрк. tarkan ‘сан’, 
уйг. Tаrχаn36; тюрк. tarqan – владетель: 
1) ‘в феодальной Руси – владетель вотчи-
ны, освобожденный от податей, пользу-
ющийся особыми привилегиями (ист.)’; 
2) ‘грамота, документ, дарующий такие 
права (ист.)’; 3) ‘мелкий торговец, скуп-

33 См.: Ульянова О. Д. Родной Ленин (Владимир Ильич и его семья). М., 2002. С. 26. 
34 См.: Толковый словарь Даля. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/363002 (дата обращения: 

05.10.2021). 
35 См.: Толковый словарь русского языка. URL: https://www.vedu.ru/expdic/111162 (дата обращения: 

05.10.2021). 
36 См.: Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/

vasmer/48685 (дата обращения: 03.10.2021). 
37 См.: Толковый словарь Ушакова. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1051330 (дата обращения: 

03.10.2021).

щик, разъезжающий по деревням, прасол 
(устар.)’37. Первоначально у татар, а затем 
и у русских слово тархан обозначало при-
вилегированное лицо, за особые заслуги 
освобожденное от уплаты налогов и по-
датей. В эпоху Золотой Орды тарханами 
(дарханами) назывались свободные пред-
ставители разнообразных ремесленных 
профессий (мастеровые, кузнецы и т. п.), 
которые образовали новое сословие, пре-
вратившееся в дальнейшем в личное имя 
русских и татар. В XVII–XIX вв. слово 
тархан стало функционировать с новым 
значением ‘мелкий бродячий торговец’. 
Местное население называло дер. Тар-
ханово по-разному: Торкан, Тархан, 
Тархан Ял. Деревня основана в XVII в. 
новокрещеными служилыми людьми, по-
ступившими на царскую службу сборщи-
ками податей, толмачами, ратниками (тар-
ханами), которые селились на отведенных 
землях возле города. Петр I перевел тарха-
нов вместе с ясачными крестьянами в раз-
ряд государственных крестьян – особого 
сословия крестьянства в России XVIII–
XIX вв. 

Чихайдарово (мар. Чихайдарово (ми-
кро)район) – микрорайон, расположен-
ный в южной части города, возникший на 
месте одноименной марийской деревни, 
основанной в XVII в. История микрорай-
она начинается с включения одноимен-
ной деревни в городскую черту по указу 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 5 августа 1963 г. и решению гориспол-
кома от 25 сентября 1963 г. После присо-
единения новых земель эти территории 
стали отводить под предприятия и орга-
низации. На марийском языке топоним 
известен как Кушкорем ял (кукшо корем, 
кукшыгорем ‘сухой овраг’), что означает 
‘деревня близ сухого оврага’. По одной из 
версий, официальное название произошло 
от имени собственного Чигай, восходяще-
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го к тат. Шигай со значением ‘наемный 
рабочий, батрак, бедняк’. По другой вер-
сии, Чихайдар состоит из двух татарских 
слов: чи ‘огрех’ + айдар ‘оставленные при 
бритье длинные волосы на макушке’, что 
означает ‘клок волос’. На русской почве 
произошла вставка согласного х38.

Агоронимы и годонимы  
Йошкар-Олы с заимствованным 
отантропонимным компонентом
Заимствованные урбанонимы-посвяще-

ния с антропонимическим компонентом 
наиболее распространены среди годонимов. 
Анализу подверглись городские заимство-
ванные топонимы, этимологически восхо-
дящие к древним и современным языкам. 

Агоронимы и годонимы,  
заимствованные из античных языков 
Патриаршая площадь (мар. Патриар-

ший площадь) была основана в 2010 г. на 
берегу Малой Кокшаги. В том же году на 
площади был установлен первый в России 
памятник Алексию II, основателю Марий-
ской и Йошкар-Олинской епархии. Пло-
щадь примыкает к набережной Брюгге. 
Наименование площади включает отан-
тропонимный компонент патриарший(-ая) 
со значением ‘высший чин православ-
ной церкви’ на Руси с 1589 по 1721 г.: 
др.-русск., ст.-слав. патриар(ъ)хъ от др.-
греч. πατριάρχης – название святых отцов, 
в особенности двенадцати сыновей Иако-
ва, а также греческих патриархов в Кон-
стантинополе, Александрии, Иерусалиме 
и Антиохии39. Прилагательное сохранило 
древнерусскую форму патриарший, не 
подвергшись влиянию западных языков; 
ср.: нем. patriarchalisch < лат. patriarchālis. 

Площадь Никонова (мар. Никонов 
площадь) расположена в центральной 
части столицы Республики Марий Эл на 
правобережье Малой Кокшаги. Топообъ-
ект назван в 1999 г. в честь советского го-
сударственного деятеля Виктора Петрови-
ча Никонова, руководившего республикой 

38 См.: Воронцова О. П., Галкин И. С. Указ. соч. С. 26.
39 См.: Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/

vasmer/44903 (дата обращения: 03.10.2021).
40 См.: Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. URL: https://lexicography.online/

etymology/vasmer/ (дата обращения: 03.10.2021).

в 1967–1979 гг. Таким образом были отме-
чены его заслуги в организации жилищ-
ного и производственного строительства в 
Йошкар-Оле. В основе фамилии Никонов 
лежит христианское личное имя Никон 
(греч. nikao ‘побеждать’). Покровителем 
имени считается преподобный мученик 
Никон Филиппольский, пострадавший за 
проповедь христианства среди язычников.

Проспект Гагарина (мар. Гагарин 
проспект) пролегает в центре города, на-
чинается от Ленинского проспекта и за-
канчивается ул. Яналова. Проспект ведет 
свою историю с 1930-х гг., когда ул. Яр-
марочная, переименованная на основании 
постановления исполкома Царевококшай-
ского уездного Совета от 16 января 1919 г. 
в ул. Зарубина, была продолжена в сторо-
ну железнодорожного вокзала. После пер-
вого полета человека в космос магистраль 
получила имя первого летчика-космонав-
та Ю. А. Гагарина (1934–1968). Фамилия 
Гагарин восходит к орнитониму гагары 
(лат. Gavia)40, наименованию рода водо-
плавающих птиц, относящихся к отряду 
гагарообразных (лат. Gaviiformes). 

Улица Артёма (мар. Артём урем) на-
ходится на севере городской территории, 
в микрорайоне Тарханово за р. Шоей. Она 
начинается от ул. Школьной, тянется в се-
верном направлении и заканчивается на 
границе города и пос. Новый Медведев-
ского района. Улица начала застраиваться 
в 1960 г. Названа в честь революционера 
Федора Андреевича Сергеева (1883–1921), 
известного под псевдонимом Артём. Имя 
Артём имеет греческие корни и происхо-
дит от онима Артемиос (греч. Αρτέμιος), 
что в переводе означает ‘невредимый’ или 
‘безупречного здоровья’. В дохристиан-
ские времена значение имени было ‘по-
священный Артемиде’, т. е. вечно юной 
богине охоты, женского целомудрия, по-
кровительнице всего живого на Земле.  

1-й, 2-й проезды Артёма (мар. 1-ше, 
2-шо Артём изурем) находятся с правой 
стороны одноименной улицы внутри квар-
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талов № 409 и 418. Они появились одно-
временно с улицей. 

Улица Валентина Колумба (мар. Ва-
лентин Колумб урем) расположена на 
юго-востоке городской территории, в 
районе новой индивидуальной застрой-
ки и перекрестка улиц Звездной и Цен-
тральной, находящихся в садоводческом 
некоммерческом товариществе «Цветоч-
ное». Согласно постановлению админи-
страции городского округа от 31 марта 
2010 г. она названа в честь марийского 
поэта, писателя, переводчика и жур-
налиста, лауреата премии Марийского 
комсомола им. Олыка Ипая в области 
литературы Валентина Христофоровича 
Колумба (1935–1974). Отец В. Колум-
ба – марийский колхозник Христофор 
Валентинович Колумб (урожденный 
Декин) – получил новую фамилию от 
сельского учителя, поклонника истории 
географических открытий. Как извест-
но, фамилия Колумб восходит к латин-
скому слову columbus ‘голубь’, значение 
которого метафорически трактуется как 
‘мирный’, ‘несущий весть’. 

Улица Зои Космодемьянской (мар. Зоя 
Космодемьянская лӱмеш урем) распо-
ложена в левобережной части города, в 
районе Ремзавод, начинается от Ленин-
градской улицы и заканчивается ул. О. Ко-
шевого. Она начала застраиваться в 1953 г. 
и получила имя Зои Анатольевны Космо-
демьянской (1923–1941), первой женщи-
ны, удостоенной звания Героя Советского 
Союза во время Великой Отечественной 
войны. Фамилия Космодемьянский об-
разована от двух крестильных мужских 
имен: Косма и Демьян, которые в перево-
де с греческого означают соответственно 
‘мир, порядок, мироздание’ и ‘покори-
тель’. Зоя – женское русское личное имя 
греческого происхождения, восходящее к 
др.-греч. Ζωή ‘жизнь’.

1-й, 2-й, 3-й проезды Зои Космоде-
мьянской (мар. Зоя Космодемьянская 
лӱмеш 1-ше, 2-шо, 3-шо изурем) при-
мыкают к одноименной улице. Застройка 
проездов началась в 1957 г.

Переулок Севастопольский (мар. Се-
вастополь изурем) находится в левобе-
режной части города. Его история начи-

нается в 1956 г., в период строительства 
микрорайона Ремзавод. Название пере-
улок носит в честь города-героя Севасто-
поля. Севастос – эквивалент латинского 
титула «Август», поэтому Севастополь 
означает ‘августейший город’, ‘импера-
торский город’ или город, ‘достойный по-
клонения’. Город впервые получил имя в 
античные времена, когда император Рима 
Октавиан Август назвал его в честь себя.

Переулок Тельмана (мар. Тельман 
изу рем) начинается от перекрестка с 
ул. Семенюка и заканчивается пере-
крестком с ул. 8-го Марта. Эрнст Тельман 
(нем. Thӓlmann) (1886–1944) известен как 
деятель германского и международного 
коммунистического движения. Он был 
членом Независимой социал-демократи-
ческой партии Германии, Коммунисти-
ческой партии Германии, председателем 
компартии Германии, депутатом рейх-
стага, членом Исполнительного комитета 
Коммунистического интернационала. Фа-
милия Тельман образовалась от женского 
имени Теле, представляющего собой фор-
му имени Тольца. Имя Тольца произошло 
от древнеримского женского имени Dulce, 
что в переводе с латинского (лат. dulcis) 
означает ‘сладкая’. Фамилия Тельман мо-
жет быть интерпретирована по личным 
качествам предка как ‘мягкий по характе-
ру человек’. В Европе данное имя стало 
употребляться в XVII в. Первые записи 
о существовании имени Тольца на терри-
тории Российской империи, на Волыни, 
относятся к 1574 г. Производная от него 
фамилия встречалась в основном в Мин-
ской и Могилевской губерниях, позже она 
распространилась в другие места. 

Годонимы, заимствованные 
из современных европейских языков 

А. Немецкий язык
Улица Карла Либкнехта (мар. Карл 

Либкнехт урем) находится в центре лево-
бережной части Йошкар-Олы, начинается 
от Сернурского тракта и заканчивается 
кольцевой развязкой с Ленинским про-
спектом и ул. Лебедева. Улица получила 
имя Карла Либкнехта (1871–1919), деяте-
ля германского и международного рабоче-
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го движения, одного из основателей Ком-
мунистической партии Германии (1918). 
Топообъект появился в 1958 г. в районе 
Новостройка. Позже ул. К. Либкнех-
та продлили до ул. Мира (1994). Первая 
часть композита Либкнехт происходит от 
глагола любить (нем. lieben), вторая часть 
Кнехт (нем. der Knecht) в переводе с не-
мецкого языка означает: 1) ‘крепостной’, 
ср.: крепостной в средневековой Герма-
нии; 2) ‘пехотинец’, ср.: наемный пехо-
тинец незнатного происхождения в ряде 
стран средневековой Европы; 3) ‘батрак, 
безземельный крестьянин’ в Прибалтий-
ском крае Российской империи41. Букваль-
ный перевод фамилии – ‘любимый слуга’. 
Таким образом, фамилия Либкнехт прои-
зошла от прозвища по роду деятельности 
одного из предков.

Переулок Карла Либкнехта (мар. Карл 
Либкнехт изурем) расположен с восточ-
ной стороны от одноименной улицы, меж-
ду ул. Гайдара и ул. 8-го Марта. 

1-й, 2-й, 3-й, 4-й проезды Карла Либ-
кнехта (мар. 1-ше, 2-шо, 3-шо, 4-ше Карл 
Либкнехт изурем) пролегают между 
пер. К. Либкнехта и Сосновым переулком. 

Улица Розы Люксембург (мар. Роза 
Люксембург урем), берущая начало от 
перекрестка с ул. Семенюка, возникла в 
1959 г. Она названа в честь Розы Люксем-
бург (1871–1919), известного польско-не-
мецкого теоретика марксизма, философа, 
экономиста и публициста, феминистки, 
одного из основателей антивоенного Сою-
за Спартака и Коммунистической партии 
Германии. Ее настоящее имя – Розалия 
Люксенбург (Rosalia Luxenburg). Фамилия 
Люксенбург происходит от древневерх-
ненемецкого слова lucilinburch ‘малый 
город’42.

Переулок Розы Люксембург (мар. Роза 
Люксембург изурем) начинается от пере-
крестка с ул. Тельмана и заканчивается 
перекрестком с ул. 8-го Марта.

Улица Фридриха Энгельса (мар. Эн-
гельс урем) пролегает в районе индиви-

41 См.: Словарь иностранных слов русского языка. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/19955 
(дата обращения: 03.10.2021). 

42 См.: Топонимический словарь. URL: http://www.xn--80aacc4bir7b.xn (дата обращения: 06.10.2021).  
43 См.: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. URL: https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.

com/5641 (дата обращения: 05.10.2021).

дуальной застройки, в Сосновой роще. 
Она начинается от ул. Малиновой и за-
канчивается ул. Кирпичной. Застройка 
данного района началась в 1950-х гг., 
улица получила свое название в 1957 г. 
Фридрих Энгельс (1820–1895) – не-
мецкий философ-материалист, один из 
основоположников коммунистической 
доктрины. Немецкая фамилия Энгельс 
происходит от личного имени Энгель, ко-
торое этимологически связано с именем 
Engels (нем. Engel ‘ангел’ от греч. άγγελος 
в значении ‘посланник’, ‘приносящий 
известие’)43. Существует и параллельная 
интерпретация данного имени, восходя-
щая к этнониму Углы (нем. Angeln), т. е. к 
названию германского племени. Углы 
(англы) пришли из Ютландии, с террито-
рии современной немецкой земли Шлез-
виг-Гольштейн. Начиная с III в. племена 
англов с соседними племенами саксов, 
ютов и фризов мигрировали в Велико-
британию. В VII–X вв. англы и саксы 
объединились в одну этническую группу 
англосаксов, составившую основу совре-
менной английской нации.

Улица Фонвизина (мар. Фонвизин 
урем) находится в левобережной части 
города, в районе Ремзавод, начинает-
ся от ул. Л. Шевцовой и заканчивается 
ул. Кирова. Первый дом на улице был 
построен в 1949 г., однако название она 
получила только в 1953 г. Улице присво-
или имя русского писателя Дениса Ива-
новича Фонвизина (1745–1792). Пред-
ки выдающегося русского драматурга 
являлись представителями обрусевших 
прибалтийских немцев и именовались 
Фон Визин (ср.: нем. von Wiesen): части-
ца фон ‘из’ указывает на место проис-
хождения, немецкий топоним (die) Wiese 
переводится как ‘луг, поляна, пастбище’. 
Окончание -е в русском употреблении 
ассимилировалось в -ин, что является 
одним из примеров русской адаптации 
фамилий иноязычного происхождения. 
Фамилия Фон-Визен или, с русифициро-
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ванным окончанием, Фон-Визин писалась 
в XVIII в. в два слова или через дефис. 
Подобное правописание сохранялось до 
середины XIX в.44 

Б. Польский язык 
Улица Мичмана Шаблатова 

(мар. Мич ман Шаблатов урем) располо-
жена на юго-востоке городской террито-
рии, начинается от ул. Валентина Колум-
ба и заканчивается ул. Кима Васина. Она 
появилась по постановлению мэра города 
от 22 января 2003 г., получив имя мичма-
на Владимира Геннадьевича Шаблатова 
(1977–2000), погибшего на атомной под-
водной лодке «Курск». Фамилия Шабла-
тов представляет собой дериват фамилии 
Шаблов, которая образована от прозвища 
Шабло, восходящего к польскому слову 
szabla ‘сабля’. Прозвище мог получить 
лихой кавалерист или человек, изготавли-
вающий холодное оружие, что указывает 
на род занятий предка. В основе именова-
ния Шабло также может лежать русское 
диалектное слово шабол ‘лохмоть, мохор’, 
где мохор означает: 1) ‘шерстинка, перо; 
зубчик или лепесток оборки, короткая 
нить, шнурок’; 2) ‘каждая отдельная часть 
мохнатой нити, кисти, бахромы’45. В этом 
случае прозвище Шабло мог получить 
небогатый человек, т. е. называние про-
изошло по его социально-экономическому 
положению. 

Улица Дзержинского (мар. Дзержин-
ский урем) находится в северо-западной 
части города, начинается от ул. Дружбы 
и заканчивается за Брестским переулком. 
Застройка улицы началась в 1957 г. Ей 
присвоили имя Феликса Эдмундовича 
Дзержинского (1877–1926), революцио-
нера, советского политического деятеля. 
Родина Дзержинского – родовое име-
ние Дзержиново (белорус. Дзяржынава, 
пол. Dzierżynowo), которое находилось в 
Ошмянском уезде Виленской губернии 
Российской империи (ныне Столбцов-
ский район Минской области). Имение, 

44 См.: Русские фамилии. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/13552 (дата обращения: 06.10.2021).
45 См.: Словарь русского языка XVIII в. URL: https://slovar-russkogo-yazyka-xviii-v.slovaronline.com/29474 

(дата обращения: 05.10.2021).
46 См.: Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/

vasmer/38986 (дата обращения: 05.10.2021).

в свою очередь, названо по имени деда 
Феликса Эдмундовича, поляка Юзефа 
Яна Дзержинского. Дзержинские отно-
сятся к старинному дворянскому роду, 
первое упоминание о котором связано с 
провозглашением короля Владислава IV 
в польских и литовских землях (1632). 
Глава рода поляк Станислав Дзержинский 
(Дзержаньски – Dzierżański) значится так-
же в известном гербовнике польского ге-
ральдиста Каспера Несецкого (XVIII в.). 
Польское слово dzierż yć означает ‘дер-
жать, владеть’46, ср.: древняя общесла-
вянская форма *dъrż аti. Согласно второй 
версии, фамилия происходит от польско-
го слова dzierż awa ‘аренда, арендуемое 
земельное владение’. Исторически оно 
родственно русскому существительному 
держава, ср.: белорус. дзяржава ‘госу-
дарство’, дзяржаўны ‘государственный’, 
дзяржiнспектар ‘государственный ин-
спектор’. Как известно, лексема держа-
ва выводится из общей индоевропейской 
базы dhereg’h- и имеет значение ‘крепко 
держать’. Таким образом, оправданным 
в некоторой степени является прозвище 
Ф. Э. Дзержинского «Железный Феликс». 

Проезд Дзержинского (мар. Дзержин-
ский изурем) расположен с восточной 
стороны от одноименной улицы, между 
пер. Ушакова и пер. Циолковского.  

Улица Пржевальского (мар. Прже-
вальский урем) находится в западной части 
города, известной ранее как 2-й км Нужъ-
яльской ветки. Она начиналась от бывшего 
аэродрома и заканчивалась ул. Шумелева. 
С 1967 г. на улице стали строиться много-
этажные дома, появился первый квартал от 
ул. Матросова до ул. Чкалова, возник ми-
крорайон Октябрьский. В настоящее время 
от улицы остался один квартал, располо-
женный между ул. Чкалова и ул. Машино-
строителей. В 1950 г. улице было присвоено 
имя русского путешественника, географа и 
натуралиста, генерал-майора Николая Ми-
хайловича Пржевальского (1839–1888). 
Фамилия Пржевальский образована от 
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прозвища Пржеваль, восходящего к поль-
скому глаголу przewalić ‘опрокинуть, сва-
лить; перекатить’47. Так называли неловко-
го человека.

Улица Щорса (мар. Щорс урем) рас-
положена за парком Победы на северо-за-
паде Йошкар-Олы, в так называемом Та-
тарском поселке. Она начиналась от ранее 
планируемого продолжения ул. Коммуни-
стической (ныне Кремлевской) и продол-
жалась до ул. Свердлова. Улица, как и весь 
поселок, появилась в 1946 г. и получила 
имя начальника дивизии Красной армии 
Николая Александровича Щорса (1895–
1919). Фамилия Щорс образована от про-
звища, в основе которого лежит польское 
слово szczerze ‘искренне, откровенно’48 
или szczerzyc ‘скалить, оскаливать’49. Сле-
довательно, Щорсом могли называть как 
искреннего человека, так и насмешника, 
зубоскала. 

Переулок Циолковского (мар. Ци-
олковский изурем) находится в севе-
ро-западной части города, начинается 
от ул. Фестивальной и заканчивается 
ул. Куйбышева. Застройка переулка на-
чалась в 1957 г. Ему было присвоено имя 
русского ученого-изобретателя, осново-
положника теоретической космонавтики 
Константина Эдуардовича Циолковского 
(1857–1935). Фамилия имеет польские 
корни (предки ученого происходили из го-
родка Циолково), восходящие к пол. cielę, 
cielak ‘теленок, бычок’. 

Проезд Циолковского (мар. Циолков-
ский изурем) находится между пер. Уша-
кова и пер. Циолковского.

В. Румынский язык
Улица Фрунзе (мар. Фрунзе урем) 

пролегает в северной части города, от 
ул. Жуковского до ул. Водопроводной. 
Эта территория была отдана под застрой-
ку еще до Великой Отечественной войны; 
первый дом появился в 1939 г. Улица по-
лучила имя советского государственного 
деятеля Михаила Васильевича Фрунзе 
(1885–1925). Фамилия Фрунзе ведет на-

47 См.: Польско-русский словарь. URL: https://pl-ru-dict.slovaronline.com/21021 (дата обращения: 03.10.2021).
48 См.: Универсальный польско-русский словарь. URL: https://classes.ru/all-polish/dictionary-polish-russian-

uni-term-59896 (дата обращения: 06.10.2021).
49 См.: Słownik polsko-rosyjski. URL: https://polish_russian.academic.ru/32508 (дата обращения: 05.10.2021). 

чало от румынского слова frunza, которое 
в переводе означает ‘листва’. Появление 
румынских фамилий в России имело исто-
рические причины, связанные, во-первых, 
с переселением в течение XVIII–XIX вв. 
мигрантов из Румынии, а во-вторых, с 
присоединением Бессарабии к Россий-
ской империи (1812 г.).

Годонимы, заимствованные 
из финно-угорских языков 
Бульвар Ураева (мар. Ураев бульвар) 

находится в микрорайоне Сомбатхей и 
связывает ул. Мира и бульв. 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. 
История бульвара начинается с проектно-
го решения застройки намывного участка 
левобережной части города. Согласно по-
становлению Правительства Республи-
ки Марий Эл от 26 июня 1995 г. часть 
ул. Мира переименовали в бульв. Ураева. 
Топонимический объект получил имя пер-
вого секретаря Марийского обкома КПСС 
Петра Васильевича Ураева (1910–1967), 
которому в 1965 г. за победу МАССР во 
Всесоюзном социалистическом соревно-
вании было вручено переходящее Крас-
ное знамя Центрального комитета КПСС 
и Совета министров СССР. Наименование 
бульвара восходит к названию топообъ-
екта Урай. Город Урай расположен в За-
падной Сибири, на р. Конде, в 350 км к 
юго-западу от Ханты-Мансийска. Он воз-
ник как поселок при освоении нефтяных 
месторождений. Топоним происходит от 
манс. урай ‘старица, дугообразное озеро’. 

Годонимы, заимствованные  
из тюркских языков 
Улица Мендиарова (мар. Мендиаров 

урем) проходит по восточной части город-
ской территории от ул. 8-го Марта до гра-
ницы города. Она образована по постанов-
лению главы городской администрации от 
21 мая 1997 г. и получила имя марийского 
просветителя Ислам-Гирея Мендиярова 
(Павел Петрович Глезденев, 1867–1923). 
Фамилия Мендиаров образована от муж-
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ского тюркского имени Менди + яр + 
суффикс -ов, где первая часть восходит 
к древнетюркскому существительному 
менди ‘гора’, а вторая – к элементу яр 
(тюрк. jar), имеющему следующие значе-
ния: 1) ‘крутой, обрывистый берег реки, 
обрыв’; 2) ‘ложбина, обрыв, ров, кручь, 
лощина, овраг, углубление, балка, берег’50. 

Улица Мичурина (мар. Мичурин 
урем) находится в левобережной части 
города, начинается от ул. Московской и 
заканчивается за пер. Авиации. Улица по-
явилась в 1956 г. и получила имя русско-
го селекционера, академика ВАСХНИЛ 
Ивана Владимировича Мичурина (1855–
1935). В настоящее время сохранилась 
часть улицы, застроенная индивидуаль-
ными домами, близ ул. Воинов-Интерна-
ционалистов. По одной из версий, оним 
происходит от формы Мичура, производ-
ной от канонического мужского личного 
имени Дмитрий. В. И. Даль зафиксиро-
вал русское диалектное слово: вятск. ми-
чура ‘угрюмец, неразговорчивый, брюз-
га’, которое могло дать основу прозвищу, 
ста вшему закономерно фамилией51. По 
другой версии, форма представляет со-
бой адаптированный вариант татарской 
фамилии Байчура, которая существует и 
у современных татар. Фамилия образова-
лась от двух татаро-булгарских слов: бай 
‘богатый’ + cura или sura ‘сын богатыря, 
дружинник, соратник’52. В русской адап-
тации она получила оформление Бачурин 
(Бичурин), а в диалектах произошло заме-
щение б > м, ср.: Мичурин. 

Улица Олега Кошевого (мар. Олег 
Кошевой урем) находится в левобе-
режной части города, в районе Ремза-
вод, начинается от ул. Севастопольской 
и заканчивается ул. П. Морозова. Пер-
вые дома на улице появились в 1950 г. 
В 1953 г. ей было присвоено имя одного 
из организаторов советской подпольной 

50  См.: Толковый словарь Ушакова. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1099754 (дата обращения: 
06.10.2021).

51 См.: Толковый словарь Даля. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/265946 (дата обращения: 
06.10.2021).

52 См.: Русские фамилии. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/856 (дата обращения: 05.10.2021).
53 См.: Большой Энциклопедический словарь. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/166126 (дата обра-

щения: 06.10.2021).
54 См.: Воронцова О. П., Галкин И. С. Указ. соч. С. 132.
55 Там же. С. 132–133.

антифашистской организации «Молодая 
гвардия» в Краснодоне, Героя Советско-
го Союза Олега Васильевича Кошевого 
(1926–1943). Фамилия имеет тюркские 
корни, происходит от слова кош. У ка-
заков так называлось крупное казачье 
объединение (казачья община и одно-
временно воинское подразделение и хо-
зяйство в его ведении, расположенные 
на определенной территории), возглавля-
емое кошевым атаманом, или кошевым. 
В языках древних кочевых народов лек-
сема кош употреблялась в значении ‘аул 
(группа людей) в процессе миграции или 
переезда’53, ср.: азерб. Köç, каз. Kөш. От 
этого же корня происходит слово кочев-
ник. Приведенные примеры указывают 
на имплицитно присутствующее зна-
чение онима ‘непостоянный характер, 
смена места жительства’, что связано с 
адаптацией от тат. кош ‘птица’54. Описа-
ние топонимических объектов Республи-
ки Марий Эл, включа ющих элемент кош, 
не ограничивается указанной улицей, 
ср.: Кошанур (мар. дер. в Моркинском 
районе), Кошале (мар. дер. в Моркинском 
районе), Кошпай (мар. дер. в Парань-
гинском районе), Тат-Кошпай (тат. дер. 
в Параньгинском районе)55. Данные от-
антропонимные ойконимы, в том числе 
эллиптированный Кошпай, содержат ма-
рийское мужское личное имя тюркского 
происхождения Кошпай от кош ‘птица’. 

1-й, 2-й проезды Олега Кошевого 
(мар. 1-ше, 2-шо Олег Кошевой лӱмеш 
изурем) примыкают с запада к ул. Олега 
Кошевого. Первые дома здесь построены 
в 1956 г.

Улица Суворова (мар. Суворов урем) 
начинается в центре городской террито-
рии и продолжается по направлению на се-
веро-запад. Улица, появившаяся в 1946 г., 
получила имя Героя Советского Союза 
Сергея Романовича Суворова (1922–1942). 
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Во избежание ошибочной трактовки наи-
менования улицы в честь полководца 
А. В. Суворова на доме № 14 установлена 
мемориальная доска в память о С. Р. Су-
ворове. Этимология фамилии Суворов 
трактуется двояко: от тюркского прозвища 
Sevar, Suvor ‘всадник’ и от слова суворый 
‘мрачный, тяжелый’, которое также имеет 
тюркcкое происхождение, ср.: каз.  sur ‘се-
рый, свинцовый, тяжелый’56.

Улица Тарханово (мар. Тарханово 
урем) пролегает на севере городской 
территории от ул. Песчаной до грани-
цы города. История улицы начинается с 
постановления Президиума Верховно-
го Совета Марийской АССР от 10 июля 
1980 г., согласно которому дер. Торха-
ново была включена в состав города. 
Спустя четырнадцать лет распоряжени-
ем главы городской администрации от 
20 января 1994 г. дер. Торханово транс-
формировалась в Тарханово и была ре-
организована в улицу. Происхождение и 
этимология онима Тарханово представ-
лены в разделе, посвященном микрорай-
онам Йошкар-Олы.

Переулок Тарханово (мар. Тарханово 
изурем) (бывший Цыганский поселок за 
дер. Торханово) находится западнее одно-
именной улицы в том же районе и повто-
ряет ее историю. 

Улица Тимирязева (мар. Тимирязев 
урем) расположена в северной части го-
рода, начинается от ул. Луговой и закан-
чивается ул. Водопроводной. Улица за-
страивается с 1946 г., ей присвоено имя 
биолога Климента Аркадьевича Тими-
рязева (1843–1920). Фамилия Тимирязев 
восходит к восточному мужскому имени 
Тимир-Газа, образованному из двух слов: 
тат. timir ‘железо, железный’ + араб. gazi 
‘воин, воитель, в особенности за религию, 
солдат-мусульманин; победитель, победо-
носный’. Родоначальником Тимирязевых 
был татарин по имени Тимир-Газа, что 
озна чает ‘железный воин’. С течением 
времени оним через Тимиргаз превратил-
ся в Тимирязь, из которого позже образо-

56 См.: Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения. М., 1979. С. 115.
57 См.: Русские фамилии. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/12346 (дата обращения: 03.10.2021).
58 См.: Этимологический онлайн-словарь русского языка Крылова Г. А. URL: https://lexicography.online/

etymology/krylov/ (дата обращения: 05.10.2021). 

валась фамилия посредством присоедине-
ния суффикса -ев57. 

Улица Тургенева (мар. Тургенев урем) 
находится за территорией железнодорож-
ного вокзала, примыкает к ул. Кольцова. 
Этот район начал застраиваться в 1946 г., 
улица получила имя русского писателя 
Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883). 
Фамилия Тургенев образована от прозвища 
Тургень (Турген). В переводе с монгольско-
го языка слово turgen означает ‘быстрый’, 
‘скорый’, ‘вспыльчивый’, ср.: тат. турген 
‘отважный’58. Прозвище отражало особен-
ности характера и поведения человека: ве-
роятно, основатель рода Тургеневых был 
ловким, проворным и эмоциональным че-
ловеком. Лев Турген, предок писателя, был 
мурзой в Золотой Орде и попал на Русь 
при князе Василии III (Василий III Ивано-
вич, великий князь Владимирский и Мо-
сковский в 1505–1533 гг.). С тех пор этот 
род служил русским царям. Турген принял 
русское подданство, а при крещении – рус-
ское имя Иван, от него пошла дворянская 
фамилия Тургеневых. С 1 мая 1848 г. род 
Тургеневых перестал быть иностранным: 
он был внесен в VI часть Родословной дво-
рянской книги. Именно в эту часть обычно 
вносились русские древние благородные 
дворянские роды. 

Годонимы, заимствованные  
из семитских языков 

А. Арабский язык 
Улица Куйбышева (мар. Куйбышев 

урем) пролегает в северо-западной части 
города от ул. Дружбы до ул. Березово. За-
стройка улицы началась в 1957 г. Ей было 
присвоено имя Валериана Владимировича 
Куйбышева (1888–1935), советского госу-
дарственного и партийного деятеля. Фа-
милия Куйбышев образована от мужского 
мусульманского имени Куйбыш, представ-
ляющего собой фонетическое преобразо-
вание имени Хайбулла, которое состоит из 
двух арабских основ: хайб ‘тайна’ + улла 
‘Бог, Аллах’. Таким образом, имя Куйбыш 
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означает ‘секрет Аллаха; тайна, которой 
ведает Аллах’59. 

1-й, 2-й проезды Куйбышева 
(мар. Куйбышев лӱмеш 1-ше, 2-шо из-
урем) примыкают к одноименной улице с 
западной стороны: 1-й проезд начинается 
от Брестского переулка; 2-й проезд тянет-
ся от пер. Ушакова до пер. Циолковского. 
Первые дома здесь появились в 1958 г. 

Улица Хасанова (мар. Хасанов урем) 
находится в центре города, начинается от 
пр. Гагарина и заканчивается ул. К. Марк-
са. В 1968 г. проезду, ограничивающему 
Юбилейную площадь с севера, присво-
или имя Героя Советского Союза Хаки-
ма Хусаиновича Хасанова (1916–1943), 
старшего сержанта, командира пулемет-
ного расчета 3-го стрелкового батальона 
248-й отдельной курсантской стрелковой 
бригады (60-я армия, Центральный фронт). 
Х. Х. Хасанов родился в дер. Алмаметьево 
(ранее дер. Тат-Кушня Моркинского рай-
она Марийской АССР). Фамилия Хасанов 
образована от арабского мужского имени 
Хасан (араб. نسح), которое переводится 
как ‘хороший, красивый, мужественный’. 
Имя Хаким (ميكح), также имеющее араб-
ское происхождение, буквально означает 
‘тот, кто судит между людьми’, т. е. судья. 
В то же время оно имеет значение ‘облада-
тель мудрости’ (хикма) и обозначает вра-
ча-мусульманина, лечащего по правилам 
традиционной арабской медицины. Со-

59 См.: Словарь личных имен. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/personal_names/10292 (дата обращения: 
03.10.2021).

60 См.: Википедия. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/331127 (дата обращения: 05.10.2021).
61 Там же. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10621 (дата обращения: 06.10.2021).

гласно другой версии, имя Хасан (ивр. ןסח) 
означает ‘тот, кто читает молитву во время 
богослужения’, т. е. регент, кантор или ве-
дущий молитву60. 

Б. Еврейский язык (иврит)
Улица Нахимова (мар. Нахимов урем) 

находится за парком Победы в северо-за-
падной части Йошкар-Олы, является про-
должением ул. Кремлевской и заканчива-
ется ул. Зарубина. Она появилась в 1946 г. 
и получила имя русского адмирала Павла 
Степановича Нахимова (1802–1855). Фа-
милия Нахимов относится к «патроними-
ческим» еврейским фамилиям, т. е. к тем 
фамилиям, которые были образованы от 
мужских личных имен. По звучанию по-
добных фамилий достаточно легко опре-
делить, как именно звали главу семьи в 
момент присвоения евреям фамилий. Так, 
фамилия Нахимов произошла от мужского 
имени Нахим, которое является формой 
танахического (относящегося к древнеев-
рейскому тексту Танах) имени Менахем, 
ср.: Танах (ивр. ְך"ַנת) ‘Священное писа-
ние’, принятое в иврите название еврей-
ской Библии61. Термин «Танах» вошел в 
употребление в Средние века. От имени 
Менахем образована и фамилия Манахи-
мов. По-видимому, во время присвоения 
фамилий главой рода Нахимовых был 
Нахим. Значение имени Менахем ‘утеши-
тель’. Менахем в Танахе означает ‘еврей-
ский царь’. В связи со своим значением 
это имя в основном давалось мальчикам. 
Фамилия Нахимов встречается у предста-
вителей общины горских евреев.

Улица Самсонова (мар. Самсонов 
урем) расположена на юго-востоке город-
ской территории, в районе новой индиви-
дуальной застройки, между ул. Дендро-
сада и ул. Никиткино. Она появилась по 
постановлению мэра города от 4 октября 
1999 г. и названа в память заслуженного 
архитектора РСФСР, Почетного гражда-
нина Йошкар-Олы Павла Алексеевича 
Самсонова (1909–1988). Основой фамилии 
Самсонов послужило церковное имя Сам-

Антропонимические урбанонимы 
современного города с 
количественной точки зрения 
могут быть распределены 
на три относительно равные 
группы: 1) урбанонимы в честь 
лиц, обладающих милитарным 
капиталом; 2) урбанонимы, 
которые несут память о носителях 
политического капитала; 
3) урбанонимы в память людей – 
носителей культурно-символического 
капитала.



PHILOLOGY

Finno-Ugric World. 2022. Vol. 14, no. 1 73

сон. Фамилия восходит к православному 
крестильному имени Самсон (ивр. ןושמש), 
которое в переводе с древнееврейского 
означает ‘солнечный’. Имя собственное 
символизирует исключительную силу. Со-
гласно библейской легенде, источником 
Самсоновой силы были волосы героя.

Улица Серафимовича (мар. Сера-
фимович урем) находится на севере 
городской территории, в микрорайо-
не Тарханово за р. Шоей, начинается от 
ул. Спортивной и заканчивается ул. Мо-
лодежной. Появи вшейся в 1960 г. улице 
было присвоено имя советского писателя 
Александра Серафимовича (Александр 
Серафимович Попов, 1863–1949). Фами-
лия Серафимович образована при помощи 
суффикса -вич. Первоначально он обладал 
следующими значениями: ‘маленький’, 
‘молодой человек’, ‘сын’. Поэтому Сера-
фимович буквально понималось как ‘сын 
Серафима’. Позднее древний суффикс 
-вич утратил свое прямое значение и со-
хранился лишь в качестве фамильного, 
т. е. для обозначения фамилии. Имя Сера-
фим восходит к древнееврейскому слову 
сараф (ивр. ףָרָׂש), которое имеет значения 
‘пылающий, огненный’, ‘змей, летающий 
змей, змееподобная молния’, ‘летающий 
дракон или грифон, управляемый с земли 
воздушный змей’62. По представлениям 
первых христиан, серафимы – ангелы с 
шестью крыльями, которые спускаются с 
небес в виде горящих столбов и разжига-
ют в людских душах любовь к Богу.

Переулок Серафимовича (мар. Сера-
фимович изурем) расположен перпенди-
кулярно одноименной улице. Первая его 
часть берет начало от ул. Серафимовича 
и заканчивается на пер. Молодежном, вто-
рая находится севернее, между Молодеж-
ной и Северной улицами. 

Заключение 
Марийский народ создал собственный 

оригинальный антропонимикон, кото-
рый нашел отражение в региональной 
топонимике. Вместе с тем в ходе исто-
рического развития в результате межэт-
нических контактов топонимический 

62 См.: Религиозные термины. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/relig/2901 (дата обращения: 05.10.2021).

фонд марийского языка пополнился за-
имствованиями из тюркских (начиная 
с VII в. н. э.), русского (начиная с сере-
дины XVI в. н. э.), западноевропейских 
(начиная с XVII в. н. э.) языков. Воздей-
ствие культур и языков других народов 
на жизнь и традиции мари приводит к 
значительным изменениям этническо-
го самосознания, в том числе в выборе 
онимов, не связанных непосредствен-
но с марийской культурой и историей. 
Данный факт отразился в наименова-
ниях городских географических объек-
тов, которые составляют особый пласт в 
ономастическом лексиконе. Дескрипция 
урбанонимов регио нального центра – 
столицы Республики Марий Эл Йошкар-
Олы представляет интерес для выявле-
ния источников и путей формирования 
лексической системы городского топони-
микона. Марийские урбанонимы аккуму-
лировали различные языки, которые опи-
сывают топообъекты, преимущественно 
хоронимы, агоронимы и годонимы. 

Исследование отантропонимных ур-
банонимов столицы Марий Эл выявляет 
наличие значительного сегмента заим-
ствований из античных, современных 
европейских, славянских, тюркских, се-
митских, финно-угорских языков, по-
полнявших топонимическую систему ма-
рийского языка онимами, содержащими 
антропонимический компонент. В процес-
се обогащения марийского лексического 
фонда отантропонимными урбанонима-
ми языками-посредниками выступали в 
основном контактирующие с марийским 
татарский и русский языки. Марийский 
вариант топонимов, этимологически вос-
ходящий к языкам-донорам, оформлялся 
по законам марийской фонетики и грам-
матики. В отличие от хоронимов, сфор-
мировавшихся в период тюрко-марийских 
контактов, годонимы с заимствованными 
антропонимами вошли в список названий 
улиц Йошкар-Олы в XIX–XX вв., в част-
ности в советский период. 

Терминология городских онимов-заим-
ствований передает реальную ситуацию 
антропогенного генезиса в современных 
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урбанонимах: личное имя (36,2 %), фа-
милия (23,5 %), прозвище (34,3 %), псев-
доним (6,0 %) в сочетании с лексемой, 
передающей наименование топообъекта 
(урем, изурем, площадь, микрорайон). Все 
изученные тополексемы являются офици-
альными наименованиями, зарегистриро-
ванными в реестре городских топонаиме-
нований. 

Главным принципом, лежащим в ос-
нове марийских отантропонимных урба-
нонимов иноязычного происхождения, 
стала их номинация по связи с челове-
ком. Выделяются урбанонимы-посвяще-
ния (31,9 %) и урбанонимы-апеллятивы 
(68,1 %). Последние отражают статус 
или титул (24,3 %); характер человека, 
его внешность, личные свойства и каче-
ства (26,4 %); материальное положение 
(5,9 %); религиозные убеждения (3,8 %), 
а также имя первопоселенца или правооб-
ладателя географического объекта (7,7 %). 

Максимальное количество отантропо-
нимных лексических единиц иностранно-
го происхождения было сконцентрирова-
но в годонимах (90,54 %) на территории 
Йошкар-Олы ввиду их квантитативного 
превосходства над хоронимами (9,45 %) и 
агоронимами (0,01 %). Обогащение топо-
нимического фонда городской среды ре-
гиональной столицы онимами с заимство-
ванным отантропонимным компонентом 
продиктовано следующими факторами: 
историко-политические и этнокультур-
ные императивы, административно-тер-
риториальное декретирование, мульти-
плицирование наименований объектов 
городского ландшафта (одноименные ми-
крорайоны, улицы, переулки, проезды), 
которые способствовали формированию 
единого представления о топонимическом 
фонде урбанонимов марийского языка в 
результате их акцепции из иноязычных 
источников. 

Номинационная тенденция отантропо-
нимных топонаименований Йошкар-Олы 
немарийского происхождения реализо-
вывалась в импортировании ценностей, 
значимых для историко-политической 
ситуации России и воспринятых марий-
ским этносом: это имена исторических 
деятелей Средних веков и Российской 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
азерб. – азербайджанский
араб. – арабский
белорус. – белорусский
бульв. – бульвар
вятск. – вятский
греч. – греческий
дер. – деревня 
др.-греч. – древнегреческий
др.-русск. – древнерусский
др.-тюрк. – древнетюркский 
ивр. – иврит
Им. п. – именительный падеж
ист. – исторический
каз. – казахский
лат. – латинский 
манс. – мансийский
мар. – марийский
нем. – немецкий
пер. – переулок
пл. – площадь
пол. – польский
пос. – поселок
пр. – проспект
Р. п. – родительный падеж
ст.-слав. – старославянский
тат. – татарский
тур. – турецкий
тюрк. – тюркский 
уйг. – уйгурский
ул. – улица
устар. – устаревший
чагат. – чагатайский

империи, имена-символы советской вла-
сти, революционной борьбы, вождей и 
идеологов коммунистического строя, го-
сударственных деятелей, героев и участ-
ников Великой Отечественной войны, 
героев-интернацио налистов и т. п. Значи-
тельная часть проанализированных отан-
тропонимных урбанонимов, восходящих 
к разноязычным именам, отражают также 
значимые для марийского народа персона-
лии, внесшие существенный вклад в на-
циональную литературу, язык, искусство, 
историю и науку. 

Очевидно, что топонимическая си-
стема, являясь своего рода фиксатором 
изменений в историко-культурном, эт-
ническом, лингвистическом ландшафте 
городской среды регионального центра, 
содержит ценные сведения о конкретных 
персоналиях, участниках событий исто-
рического, политического, национально-
го, межкультурного характера.
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Borrowings in urbanonyms of Yoshkar-Ola 
with an anthroponymic component

Flera Ya. Khabibullina 
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Yoshkar-Ola, Russia

Introduction. The article considers the borrowed anthroponymic toponyms of the capital of the Republic of Mari El, Yoshkar-
Ola, and is carried out in line with the actual problem of modern onomastics, which is a linguistic description of the toponymy 
of regional cities. The purpose of the work is a synchronous analysis of borrowed anthroponymous urbanonyms of Yoshkar-
Ola, dating back to different languages and refl ecting the modern toponymic landscape of the Mari capital. 
Materials and Methods. The main body of the research is represented by anthroponymous urbanonyms selected from 
cartographic and lexicographic sources created in Russian and Mari languages. When analyzing the material, various 
methods of studying toponymic units were used: etymological, semantic, descriptive, quantitative, cartographic. 
Results and Discussion. The toponymic fund of Yoshkar-Ola has been formed throughout the history of the city, which is 
explained by the social nature of the language, its ability to enrich and renew during language contact. The appearance of 
borrowed urbanonyms is determined by the development of cultural, historical, political, interethnic ties between related and 
unrelated peoples and languages. The highest prevalence in the toponymicon of the acceptor language was obtained by 
anthroponymous urbanonyms. Their stable existence in the toposystem of the Mari language is due to the motivation of the 
anthroponymic component, the appellative character, historical and cultural determinism. The article reveals the results of 
semantic, etymological, historical, linguistic and cultural study of borrowed geographical and anthroponymic names in the 
toponymic space of the capital of Mari El. It gives the classifi cation of toponyms by objects of the toponymic nomination, 
namely horonyms, godonyms, agoronyms. 
Conclusion. The analysis provides an opportunity to trace the presence of urbanonyms motivated by surnames, personal 
names, nicknames and pseudonyms of prominent international, Russian fi gures, onyms of national personalities (political, 
scientifi c, literary, etc.) in the toposystem of Yoshkar-Ola, as well as the names of fi rst settlers and owners of geographical 
objects. The main principle underlying the Mari borrowed anthroponymous urbanonyms was their nomination in connection 
with a person and thier activities.
Keywords: borrowing, toponym, urbanonym, burying, godonym, anthroponymic component, Yoshkar-Ola, Republic of 
Mari El
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