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Л.Ш. Арсланов 
  

Топонимы с формантом -ныш, -неш на территории 
Актанышского района Республики Татарстан 

 
Топонимия Актанышского района представлена назва-

ниями тюркского (булгаро-татарского, частично башкир-
ского) происхождения: Ахун, Аккуз, Зобаер, Каентуба, 
Качкын, Колын, Менгнар, Бикчентай, Такталачык, Уразай, 
Терпеле, Чиялек, Чишма и другими, которые объяснимы на 
материале татарского языка. 

Вместе с тем на территории Актанышского района выяв-
лен достаточно мощный пласт субстратной (финно-угро-
самодийской) топонимии. О них шла речь в наших публи-
кацияхi, а также в статьях З.Ф. Ахатовой, Р.И. Хазиеваii.          

Однако, несмотря на некоторый прогресс в деле изуче-
ния топонимии Актанышского района, нетронутыми оста-
ются  микротопонимы (гидронимы, ойконимы, оронимы и 
др.). 

Важность их изучения обусловлена тем, что многие то-
понимы, связанные с уходящими реалиями (что является 
следствием строительства Нижнекамской ГЭС и создания 
водохранилища), находятся на стадии исчезновения. Как 
известно, названия рек, озер, болот, гор, иногда и деревень 
– это памятники языка исчезнувших племен и народов. 

Ниже мы рассмотрим топонимы и микротопонимы с 
формантом -ныш, -неш на территории Актанышского рай-
она. 
Актаныш – село (поселок) в нижнем течении р. Белая. 

Известно с 1722 г.; центр одноименного района. Актаныш-
баш – деревня  в 3-х км от села Актаныш. Основана в сере-
дине XIX в.iii. Топонимическая параллель представлена на-
званием деревни Актанышбаш Краснокамского района 
Башкортостана. Этимология ойконима не выяснена. Суще-
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ствует ряд предположений относительно происхождения 
названия Актаныш. По одной версии название Актаныш 
восходит к тюрко-татарскому личному имени (антропони-
му) и состоит из двух лексем: прилагат. ак «белый» + сущ. 
таныш «знакомый», т.е. белый (счастливый) знакомый (че-
ловек). Другая версия гласит, что ойконим Актаныш обра-
зован из двух компонентов: глагол акты «потек-
ла»+гидроним инеш «река». 

Название Актаныш, на наш взгляд, финно-угро-
самодийского происхождения, состоит из двух топонимов: 
акта+ныш. Первый компонент акта логично связать с 
финно-угорским гидронимом: манс. ахт «протока, выте-
кающая из озера (из старицы)»iv, хант. огата «течь», огсем 
«ручеек, ключ, родник»v, хант. ох(ы)т, охгыт «волок», 
вепс. joht «старица», ливв. jogut «река»vi, эвенк, окаат «ре-
ка»vii + ф/у: коми. няш (няша) в значении «заливной луг»viii. 
В коми-пермяцком нютша «влажный, сыроватый, недо-
сохший»ix. 

Топоформант нюш, помимо финно-угорских, встречается 
и в самодийских языках: ненец, n'ota, nuza «трава», в диа-
лектах русского языка (Сиб. перм.) няш «вязкая полоса 
морского берега»x. 

Топоформант няш характерен для ойконима Иркеняш 
Мензелинского района (Старый и Новый Иркеняш) – на-
звания татарских деревень на берегу р. Ик, левого притока 
Камы. 

Топоформант няш принимает участие в образовании ой-
конимов Арняш – названий татарских населенных пунктов 
Арняш Арского и Мамадышского (Верхний Арняш) рай-
онов Татарстана. Топонимическая параллель – Арняш куп 
(«болото Арняш») имеется в Звениговском районе Марий 
Элxi. 

Учитывая местонахождение бывшего села Актаныш на 
берегу старицы р. Белой (Иске Идел), можно полагать, что 
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название Актаныш связано с водным объектом, располо-
женным на низком месте на берегу озера, реки. 

Название Актаныш, по нашему мнению, является насле-
дием уральских языков. Ойконим оставлен, по-видимому, 
населением финно-угорского происхождения. Пребывание 
же финно-угорских племен на территории Актанышского 
района подтверждается и археологическими материаламиxii. 
Что касается д. Актанышбаш, то компонент баш означает 
«начало, верховье» (реки, леса, улицы). 
Эргенеш – название луга на острове с кустарником на 

территории с. Актаныш за старицей (Иске Идел). Близкий 
по звучанию ойконим представлен названием деревень 
Старый Иркеняш (Иске Иркенеш), Новый Иркеняш (Яна 
Иркенеш) Мензелинского района Татарстана. 

В исторических источниках зафиксирован другой топо-
ним «Иргалиш... подле Белой реки… Иргалиш, Ирганиш – 
оттол, остров между двух речек Шабизов Бюлярской волос-
ти»xiii. Сюда же следует отнести гидроним Иргина – назва-
ние реки в Октябрском районе Пермской областиxiv. 

Судя по рельефу местности, первоначальное значение 
Эргенеш было, по всей вероятности, «луг на острове, за-
росшем кустарником или имеющий кустарник». 

Топоним достаточно ясно этимологизируется на финно-
угорском материале. Состоит из следующих компонентов: 
ер, ир гидроним: мар. арГ, ерЛ «озеро», венг. еr «ручей», ар 
«поток», «река», манс. ар(и) «небольшая речка», морд. эрь-
ке «озеро»xv + манс. гун> куна> кана «местность без густо-
го леса, поляна» +неш (нюш) «заливной луг»xvi, т.е. ер 
(ер,ир)+ кан+ нюш, т.е. произошло устранение явления ге-
минации. На татарской почве топоним приобрел вид Эрге-
неш, Иргениш, Иргалиш. Что касается изменения начально-
го гласного и чередования согласных н и л, то оно про-
изошло по вине писцов. 

Таким образом, в пойме реки Белой на небольшой терри-
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тории в пределах Актанышского района в начале XVIII в. 
существовало два островных луга с кустарником под назва-
нием Иргалиш, Эргенеш. Этими островами, как явствует из 
записей 1701 и 1731 годов, владели башкиры деревни Тю-
рячеево (современная деревня Турачи Илишевского района 
Башкортостана). В 1731 г. эти острова также принадлежали 
башкирам Бюлярской волости  Казанской  дороги  без  ука-
зания населенного пунктаxvii. 
Тургунюш (тат. Тергенеш) – поляна на лугу, на правом 

берегу р. Белой, на землях принадлежащих  бывшей  дерев-
не  Новое Семиострово Актанышского района, которые 
граничили  с  землями  Старое  Енеево Краснокамского 
района Башкортостана. Близкий по  звучанию  гидроним  
Турген  (Тюрген) зафиксирован на территории деревень 
Больших Сухояз и Беклендов современного Мишкинского 
района Башкортостана в 1685 г.xviii. 

Топоним Тургунюш (Торгенеш) на материале татарского 
и башкирского языков не поддается объяснению. Вполне 
удовлетворительно этимологизируется на финно-угорском 
источнике. Так, в «Словаре мансийского языка» слово тар-
кан, торкан употребляется в значении: 1. «пустыня», 
2. «поляна»xix. Топоним Тургунюш состоит, по-видимому, из 
трех топонимов: хант; манс. тур «озеро»+манс. 
гун>куна>кана  «местность без густого леса, поляна»+ф/у 
нюш (неш) «заливной луг»xx. Такой поляной на заливных 
лугах является Тургунюш (Торгенеш). 

 Ойконим Бурнюш (мар. Порнюш) – название марийской 
деревни – имеется на территории Краснокамского района 
Башкортостана в 8 км. от р. Белой. Выявлены селища и го-
родища Чегандинского и Мазунинского типовxxi. 

Этимологизируется на финно-угорском материале: этно-
ним пор- 1) удмуртское название марийцев; 2) название од-
ной из фратрий обских угровxxii + коми – няш (няша) «за-
ливной луг», удм. «илистые отложения на лугах»xxiii. 
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Рассмотренные выше топонимы оставлены древними 
финно-угорскими племенами, возможно, предками пьяно-
борской, чияликской археологических культур, которые 
обнаружены на территории Актанышского районаxxiv. 
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