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О происхождении этнонимов народов Волго-Камского региона 

 

В статье рассматривается происхождение этнонимов народов Волго-Камского регио-

на. На основе анализа исторических сведений и географических особенностей ареала рассе-

ления установлено, что этнонимы являлись первоначально демонимами. Названия «мордва», 

«мари», «чуваши», «удмурты» отражали особенности местности и появились в балтоязычной 

среде.  
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Волго-Камский регион издавна стал родиной для многих народов России. 

Самобытными, имеющими древнюю историю, традиции, культуру являются 

народы Мордовии, Удмуртии, Марий Эл, Чувашии. Однако происхождение 

упомянутых этнонимов до сих пор так и не объяснено. Конечно, некие вариан-

ты исследователи рассматривают, но они либо бессмысленны, либо лишены 

словообразовательной модели. 

Так, основу этнонимов мордва и удмурты пытаются связать с индоиран-

ским (откуда там живущие индоиранцы, которые должны навязать рассматри-

ваемые названия соседям? – вопрос риторический) корень *mṛta «человек, 

мужчина» (изначально все-таки – «смертный» [14, с. 735]). Элементы же -ва и 

уд- остаются без объяснений. Бессмыслица с притяжательным русским суф-

фиксом -ва не может служить в качестве словообразовательной модели, потому 

что остается неясным «прикручивание» его к корню в первом случае и его от-

сутствие во втором. Не сходится ни фонетически, ни исторически и версия эт-

нонима удмурты с иранским *anta-marta «житель окраины, пограничья; сосед» 

(тогда выходит, мордва – просто «жители» (чего?)). 

Поволжские мифические индоиранцы не баловали соседей разнообрази-

ем, потому марийцы тоже были обозначены как «человек» от корня *márya- 

(хотя в другом месте marya- «юноша» [3, с. 42-43]. В общем, запутались иссле-

дователи в трех человеках… 

Мы же отдадим предпочтение реальной в историческом контексте кар-

тине окружающего мира в Поволжье и Прикамье. Тогда стоит отметить, что 

первоначально на территории Мордовии, Удмуртии и Марий Эл проживали 
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племена именьковской культуры [2, с. 53], языковую принадлежность которых 

исследователи соотносят с балто-славянской общностью [4]. Вместе с тем эти-

мология гидронимов данного региона указывает на их балтское происхождение 

[7]. В дальнейшем Волго-Камский регион освоили финно-угорские и тюрко-

язычные народы. 

В таком контексте искать истоки изучаемых этнонимов следует в балто-

язычной среде. 

Стоит обратить внимание и на географическую особенность рассматрива-

емых регионов. Кроме лесов их важной характеристикой являются болота, в 

том числе и Марийская низменность на левом берегу Волги. Причем эти осо-

бенности проявляются прежде всего в западной части республик, т.е. путник, 

двигаясь на восток, встречает их в первую очередь. Значит, по ним он и может 

маркировать ту или иную землю.  

В случае с мордвой заданным условиям может соответствовать балтское 

murdýnas (архаичная форма *murduo [13]; учитывая притяжательный индоевро-

пейский суффикс прилагательного -ew (славянский *-ovъ)) «болотистая мест-

ность» [10, т. 1, с. 608; 15, с. 378]. Таким образом, первичен хороним, от кото-

рого затем появился демоним, переросший в этноним мордва. 

Аналогичная ситуация и в случае с мари, в основе которого лежит балто-

славянский корень mari (прусский mary, литовский marios) «море, болото, сто-

ячая вода» [12, т. 3, с. 55; 15, с. 378], т.е. та самая Марийская низменность. 

Оба этнонима (мордва и мари), происходя от хоронимов, являются объ-

единительными для племен, живущих на этой территории. Мелкие группы 

населения определялись прежде всего гидронимами. Так, жители по реке Мок-

ше, притоку Оки, получили прозвище мокшане; вотяки обосновались на реке 

Вотке (древний гидроним Вот был дополнен уменьшительным суффиксом -ка; 

имеется и гидроним Уть, приток Кильмези), а меря сидела, по сведениям лето-

писца, на Ростовѣ ѡзерѣ Мерѧ (ныне это озера Неро [1, с. 123]).  

Можно предположить, что из балтской языковой среды получили свой 

этноним чуваши. В основе названия лежит čiùižė (от глагола čiui ̇̃žti < čiaũžti 

«становиться влажным, скользить») «сырая, болотистая местность, поросшая 

лесом с кустами ягод» [5, с. 212, 215]; [11]; [15, 86-87], т.е. хороним описывает 

указанную местность, которая действительно характерна для Чувашии. В дан-

ном случае находят объяснение и разнообразные формы огласовки этнонима в 

других языках – суаз, суваз и др. 

В иной парадигме определяются этнонимы эрзя и черемисы, этимология 

которых также остается неясной. В первом случае в основе лежит балто-

славянский корень rud-/*rъd- (восточно-славянское ржа, iржа́, аржа́, древне-

чешское rzě, польское rdza и т.д.) «рыжий, ржавый» [6, т. 3, с. 480]; [8, с. 384]; 

[9, с. 440]. При этом в славянских языках такой цвет ассоциируется с понятием 

«болото» (ржавець, иржавинне, rdzawka) [10, т. 2, с. 92]. Очевидно, что отличи-
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тельной особенностью эрзян, проживавщих на болотистой местности, был ры-

жий цвет волос. Аналогичный признак характеризует и черемисов, этноним ко-

торых связан с цветоопределяющим понятием черемый (черный + черемный) 

«темно-красный» (под этим же корнем литовское kirmìs, славянский *čьrmь-, 

русское červь, а также тюркское kirmìzi, татарское кырмызы) [6, т. 4, с. 344]; 

[8, с. 246]; [9, с. 102].  

Географическая особенность местности отражена в хорониме Удмуртия, 

от которого происходит демоним, развившийся в этноним удмурты. В основе 

мог лежать балтский конструкт из vidūs «средний», первоначальное значение 

которого исследователи возводят как «лес» [10, т. 2, с. 518-519]; [14, с. 1177], и 

вышеупомянутого murdýnas. Таким образом, хороним vid-murd->вьд-мурд-

>ud-murt- можно определить как «лес среди болотной местности» и, соответ-

ственно, этноним – «жители лесной болотистой местности». При этом стоит 

отметить, что балтоязычный элемент оставался значительным в населении 

Прикамья долгое время, что обеспечивало преемственность и позволяло сохра-

нять первоначальный топоним, лишь подвергая его огласовке новыми жителя-

ми региона. 

Итак, мы выяснили, что первоначально рассмотренные этнонимы (кроме 

эрзя и черемисы) были демонимами от соответствующих областей, впослед-

ствии получившими значение этнонимов. Названия же эрзя и черемисы харак-

теризуются дополнительно цветоопределением. При этом, выделяя географиче-

ские особенности местности, хоронимы Мордовия, Мари, Чувашия и Удмуртия 

возникли в балтской языковой среде, и в дальнейшем они подверглись огласов-

ке в разных языках. 
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