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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
В ТВЕРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОПОНИМИКЕ

С.П. Цветкова
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь

Особенности региональных топонимов — это проблема, вызывающая неизменный интерес 
исследователей на протяжении нескольких столетий. В данной статье описываются варианты 
реконструкции словообразовательных особенностей топонимов Тверского региона, архаиче
ски связанных с языком финно-угорских племен и народностей. На примерах названий дере
вень Весьегонского района проведен сравнительный анализ этимологических вариантов с 
опорой на разные лингвистические источники. Исследование проводилось в сравнительном 
аспекте (сопоставление с русским языком), что обусловлено исторически сложившимися 
тесными контактами проживающих на одной территории русских и карелов. Особое внима
ние уделено структуре топонимов, образованных сложным морфологическим способом, 
описываются возможные варианты толкования таких географических наименований через 
реконструкцию жизнедеятельности и особенностей быта.
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Проблема изучения топонимической системы любого региона или языка 
в целом дуалистична по своей природе. С одной стороны, история географиче
ских наименований (географического нейминга), безусловно, связана с истори
ко-культурным контекстом развития той или иной территории. Как пишут со
временные исследователи, сегодня мы становимся свидетелями преобразования 
социокультурного пространства России: этот процесс основан на внимании к 
уникальности и самобытности составляющих страну регионов и их истории 
[11, с. 56]. Актуален и взгляд и на этническую идентичность многонациональ
ных регионов через призму языка [16, с. 222-226]. С другой стороны, есть авто
ритетно обоснованная точка зрения о том, что топонимы, являясь составной ча
стью общей языковой системы, «аккумулируют в себе сведения о далеком 
прошлом страны или отдельного региона, о времени заселения края, о миграци
ях населения, об особенностях самых разных сфер жизни людей» [9, c. 313].

Классификация топонимического регионального материала учитывает 
разные аспекты. Например, за основу может быть взят семантический анализ в 
сравнительно-сопоставительном аспекте: топонимы, образованные от антропо
нимов или этнотопонимов, отражающие особенности ландшафта, образованные 
от названий ремесел, отражающие названия земельных владений и др. [6]. При
влекают внимание лингвистов и словообразовательные модели топонимов, их 
продуктивность, а также семантические связи разных видов географических 
имен [10]. В данной статье речь пойдет об этимологических связях русского и 
карельского языка как одного из финно-угорских.

Как известно, в истории расселения финно-угорских племен (позже 
народностей, а именно карелов) на территории современной Тверской области
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есть три периода. Самые ранние исторические сведения указывают на то, что 
уже в I-м тысячелетии н.э. территории, где исторически проживали финно
угорские племена, подверглись колонизации новгородскими (ильменскими) 
словенами. Объектом колонизации стали и земли Егны (на современной карте 
это часть Весьегонского района Тверской области), заселенные весью (племя 
финоугров). Именно тогда уже появляются первые топонимы финского проис
хождения; например, название Весь Егонская (Еzоnская) датируется письмен
ными источниками вплоть до XVI в. В «Тверском тпонимическом словаре» 
В.М. Воробьева дается этимологическая справка: весь — народность, обитав
шая севернее Волги; определение еzоnская из фин. jokki, jogi — ‘река’ [4]. По 
другому мнению, эта часть может быть связана с гидронимом (оз. Ezno). Этно
ним Весьегонск (у карел Весьёгонск) с этой точки объясняется как «весь реч
ная» [2, c. 74]. Таким образом, толкование второй части этого сложного слова 
сегодня в основном не вызывает сомнения у исследователей.

Но до настоящего времени нет однозначной информации об этимологии 
первой части топонима Весьегонск (Весьёгонск): веси — почему так называ
лось это племя? Есть сведения о самоназваниях. Так, известно, что весь — это 
прибалтийско-финское (финно-угорское) племя в Приладожье и Белозерье. Эти 
территории с IX в. были в составе Киевской Руси. Есть также мнение, что это 
племя является предками вепсов, участвовало в формировании северных и за
падных коми [3]. Привлечение нами в качестве источника исследования ка
рельско-русского словаря позволило предположить, что первая часть топонима 
Весьегонск происходит от карельского vesi — ‘вода’; ср. однокоренные слова: 
vesi^ ika — ‘половодье’, ‘распутица’; vesi\astie — ‘посуда для воды’; 
vezi\hein’a — ‘мокрица-трава’, ‘водоросль, ряска’; vesiika s — ‘плавательный 
пузырь у рыб’ [7, c. 205]. Следовательно, этноним веси егонские можно переве
сти как ‘живущие у речной воды’.

К ранним этнонимам относится и название села Кесъма Весьегонского 
района (далее в статье более не будет указываться название данного района: в 
разные временные периоды административное деление отличалось от совре
менного). У этого названия есть одноименный гидроним — река Кесьма, эти
мология которого, возможно, восходит к финскому кеса + маа ‘теплая земля’; 
‘летняя земля’; ‘южная земля’ [4, с. 172]. Ю.М. Смирнов объясняет значение 
этого слова как ‘средняя, срединная земля’ (вепс.) [см. там же]. В словаре ка
рельских диалектов мы нашли следующие варианты, объясняющие первую 
часть слова Кесъма (в некоторых источниках Кестъма): kes/ki (-en, -kie) ‘сере
дина’; kestaj/a (-an, -ya) ‘прочный’, ‘выносливый’ [7, c. 53]. Согласно второму 
варианту, можно предложить перевод слова как ‘прочное место’. И, действи
тельно, село находится на возвышенном (‘прочном’) месте.

Разберем еще один пример — название деревни Перха. В словаре топо
нимов дается краткое объяснение: слово образовано от мужского личного ка
лендарного имени Порфирий —  Перфилий (Перха) [4, c. 298]. Мы же склоняем
ся к другому варианту. В современной Финляндии есть географическое место
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Перхо (фин. Perho). Эта община располагается в провинции Центральная 
Остроботния. На гербе Перхо изображена бабочка. Perho в переводе с финского 
и есть ‘бабочка’, в других источниках — ‘букашка’. Можно предположить, что, 
во-первых, название Перха на тверской земле принадлежит выходцам с терри
тории этой финской общины (или из близкородственного более раннего племе
ни); во-вторых, известное слово перга ‘цветочная пыльца на ножках пчелы’ 
(употребляемое и тверскими карелами, но с ударением на первом слоге: перга) 
может быть этимологически связано с финским Perho. Эта словообразователь
ная аналогия дает возможность предположить, что тверское поселение Перха 
было названо по хозяйственной значимости для людей: карелы активно зани
мались пчеловодством.

Сопоставительный анализ нескольких исторических документов показал, 
что с XVII в. практически не было переименований названий поселений (в дан
ном случае речь идет только о нашей выборке топонимов — она избирательна и 
связана с историей рода: всего 38 наименований, относящихся к территории 
расселения вокруг села Кесьма). Некоторые поселения уже исчезли из списков, 
как и многие другие деревни региона: на их месте образовались пустоши. При
ведем некоторые примеры в табл. 1.

Таблица 1
Статистические данные о названиях населенных пунктах Тверского региона

Топонимы 
(названия насе
ленных пунк
тов Тверского 

региона)

Список карель
ских деревень 

XVII в.
(по данным 

Ю.В. Готье) [5]

Список 1859 г. 
X ревизия (срав
нение по картам 

А.И. Менде, 
1853)[17]

Список насе
ленных пунк

тов 1915 г. 
(Тверской ар

хив) [18]

Данные 
публичной 

кадастровой 
палаты (2022)

[14]
Бурдумачиха Бурдомазиха Бурдомачиха Бурдомачиха не найдено
Ване(е)во Ванево Ванево Ванево Ванево
Вичиха Вичиха Вичиха Вичиха не найдено
Вяльцево Вяльцево Вяльцево Вяльцево Вяльцево
Жигариха не найдено Жигариха Жигариха не найдено
Корпягово не найдено неразборчиво 

Корп(н)ягово, 
на картах Мен- 
де: Корнягово

Корпягово Корпягово, не 
найдено Кор- 
нягово

Перха не найдено не найдено Перха не найдено
Телепугово не найдено Телепугово Телепугово не найдено
Тарачево Тарачево Тарачево Тарачево Тарачево
Чухарево Чухарево Чухарево Чухарево Чухарево

Промежуточные выводы нашего исследования таковы.
1. Анализ морфемной структуры топонимов из данной таблицы 

показывает, что практически все они позднего суффиксального образования, по 
словообразовательным моделям русского языка. В основном это суффиксы -ИХ, 
-ОВА, -ЕВА. Известно, например, что с середины XVI в. приблизительно 60-
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70% русских фамилий постепенно усвоило застывшие патронимические 
суффиксы -ова/ -ева/ -ёва [15]. Этот вывод подтверждается наличием этих же 
суффиксов в топонимах. Вместе с тем существует противоречивое мнение о 
том, что «оформление названий на -ИХА типично в основном для северо
восточных районов Тверской области: замена ими патрономических названий 
происходила в XVIII-XX веках» [4, с. 77], тогда как данные нашего 
исследования указывают на то, что топонимы с этим суффиксом существовали 
уже в XVII в.

2. Анализ корневых морфем анализируемых топонимов позволил 
уточнить ранее имевшиеся сведения об их происхождении (дается 
сравнительная этимология по пяти источникам). Для доказательства приведем 
некоторые примеры в табл. 2.

Таблица 2
Этимологические варианты тверских топонимов

Топоним

Словарь твер
ских топонимов 
В.М. Воробьева 

[4]

Этимологический сло
варь Фасмера [19]

Карельско-русский 
словарь [7] и Большой 

русско-карельский 
словарь [ 1]

Бурдумазиха
(Бурдомачиха)

Похожее назва
ние деревни 
Сандовского 
района: Бурдо
мачеха (ср. 
Бардуки: не
сколько значе
ний)

бурда, яросл., казан.; 
заимств. из тат. bur da 
‘мутное питье, смесь 
разных жидкостей’; 
бурдомага ‘бурда, 
пойло’ и малага (про
исхождение неясно); 
magoti ‘годиться, по
могать’ (лит.)

барда ‘гуща от пива’ 
(ср.: барда ‘отходы 
винокурения и 
пивоварения в виде 
гущи, используемые 
как корм для скота’)

Вичиха 1) вич- ‘бить, 
кричать’;
2) вичатъ — 
‘кричать, виз
жать’;
3) vicikko (ка
рел.) мелкий 
кустарник’

вица ‘прут, хлыст; 
связь между двумя 
плотами’, болг. вица. 
лит. vycas, лтш. vica 
‘ивовый прут’, эст. vits 
‘прут’

1) vis/a (-an, -иа) свиль, 
кап, нарост (на дереве) 
[1, с. 208];
2) visa//koivu (-n, -о) 
‘карельская береза’;
3) viti (vijin, vitie) ‘све
жий снег, пороша, по
земка’

Корпягово
(Корнягово)

Корнягово: на 
Карте Менде 
Скорняково — 
скорняк от ско
ра  — ‘шкура’

Много значений, в 
т.ч.:
1) от короп ‘карп’
Из нем. заимств. лит. 
karpa, karpe, лтш. 
karpa, karpa, эст. kаrр ;̂
2) от корпатъ — ,- 
ближе всего лит. 
kurpiu, kurpiaU, kurpti

karpalo ‘клюква’; 
ср: karpalo\- 
‘клюквенный кисель’
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‘корпеть’, лтш. karpit 
‘рыть, выкапывать’

Кулиберово
(Колюберово)

На карте Менде 
Кулиброво 
От кулибер (ку- 
либерда) — 
‘беспорядоч
ность, бессвяз
ность, чепуха’

1) кула: из фин., kule 
‘прошлогодняя трава, 
лежащая под снегом’:
2) беру — много зна
чений, возможно, то 
же в лит. beriu, beriaU, 
berti ‘сыпать’, лтш. 
beru, bert ‘сыпать’

из фин., карельск. 
Ы1о — то же значение

Телепугово Нет толкования 1 ) из ф ин. Tela  
‘бр у ски , к о то р ы е  
п о д к л ад ы в аю тся  для  
п ер етаск и в ан и я  л о д 
к и ’;
2) пуга: много 
значений, одно из них 
сравнивают с лтш. 
pauga ‘подушка, 
мягкая подкладка 
хомута’, райgаs 
‘хомут’, paugurs ‘холм, 
кряж’

paugurs «холм, кряж», 
(лтш.);
tyolS/s (-han, -sta) ‘за
тратный, трудоемкий’ 
(карел.)

Шелгигорово Шелгирогово от 
м.л. и Шелгирог 
(шалга ‘ша
лый’: говорили 
о коровах со 
сломаным ро
гом)

о т  ш ел ь га  ‘ск а л и 
сты й  берег , го р н ы й  
х р е б е т ’, арханг. И з 
карельск . selga , ф ин. 
selka  ‘к р я ж ’

selga, фин. selka 
‘кряж’;
sel/ka (-an, -kya) —  ка
рел. ‘спина’; ‘гряда, 
кряж’

П о я сн и м  н ек о то р ы е  п р и м ер ы  и з табл . 2. И сто р и я  то п о н и м а  Корпягово: 
со гл асн о  ар х и ву  1915 г., это  п о сел ен и е  вх о д и л о  в со став  К есем ск о й  волости . 
П о зж е , в д р у ги х  и сто ч н и к ах , в то м  чи сле  в со вр ем ен н ы х , заф и к си р о ван о  н а зв а 
н и е  К о р н я го в о . Э то  сви д етел ь ству ет  о н еу сто й ч и во сти  п о н и м ан и я  п ер еп и с ч и 
к ам и  н азван и я  д ан н о го  м еста: ф о н ети ческо е  о ф о р м л ен и е  к ар ел ь ск и х  слов  о т л и 
ч ается  от  р у сск о го , о со б ен н о  в п ози ц и и , гд е  есть  п ал атал и зо в ан н ы е  согласны е. 
А н ал и з ар х аи ч еск о го  к о р н я  в сло в ар е  к ар ел ь ск и х  д и ал ек то в  в ы я в и л  ан ал о ги ю  
со сло во м  karpalo ‘к л ю к в а ’. Э то  п о зв о л я ет  н ам  п р ед п о ло ж и ть , что  н азван и е  
д ан н о го  п о сел ен и я  м о ж н о  п ер ев ести  к ак  ‘м есто , гд е  р астет  к л ю к в а ’. В о зм о ж н о , 
и зн ач ал ьн о  —  К о р п я л а  (К орп ялово). К ар ел ы , д ей ств и тел ьн о , х о р о ш о  зн ал и  
м естн ы е  б о л о та  и  и зд р евл е  зан и м ал и сь  со б и р ан и ем  это й  север н о й  ягоды . Н о  и 
д р у ги е  эти м о л о ги ч еск и е  в ар и ан ты  то ж е  р авн оп равн ы : б л и ж е всего  лит. kurpiu, 
kurpiau, kurpti ‘к о р п е т ь ’, лтш . karpit ‘ры ть , в ы к а п ы в а т ь ’.
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Интересна история употребления топонима Колиберово (в других источ
никах Колюберово). В.М. Воробьев объясняет его происхождение от кулибер 
(кулиберда) — ‘беспорядочность, бессвязность, чепуха’ [4, с. 206]. Мы же 
предположили, что это слово образовано сложением двух основ: Ы1о (из фин., 
карел.) ‘прошлогодняя трава, лежащая под снегом’ и производной основы бер 
(ср.: beru в латышском языке или литовское beriu ‘сыпать’). Тогда данный то
поним мог иметь вариант ‘место с рассыпанной прошлогодней травой под сне
гом’. Эта версия сопоставима с данными Диалектного этимологического слова
ря С.А. Мызникова: кула не исключает возможности балтийского заимствова
ния из латышского языка kula ‘прошлогодняя некошеная трава’, хотя есть и 
значение ‘старая шерсть животного’, ‘старая шкура змеи’ [12, с. 369-370].

Не менее сложное по морфемному составу слово Бурдомачиха (возмож
но, первоначально Бардамачиха). Оно может быть истолковано как ‘место, 
годное для барды’, где вторая часть от могу, можешъ, мочъ: ср.: лит. magoti 
‘годиться, помогать’ [19]. Такую трактовку мы считаем вполне уместной, так 
как в карельских деревнях варили пиво и собирали для него хмель. Словообра
зовательная цепочка может быть реконструирована следующим образом: бар
да —  бардамач (собирающий хмель для барды или умеющий делать барду) — 
Бардамачиха —  Бурдомачиха (бурда может быть ближе по этимологии к татар
скому burda ‘мутное питье’). Известно, что и русские назвали сначала этот 
напиток бурдой из-за непривычного вкуса (позже этим словом назывался любой 
напиток не очень хорошего качества).

Похожая история и с топонимами Телепугово и Шелгигорово (Шелгирого- 
во): на наш взгляд, эти слова тоже образованы от двух основ. У слова Телепуго
во есть этимологические варианты: название может быть истолковано как ‘ме
сто, где надо подкладывать подушку, бруски для перетаскивания лодки’; или 
как ‘холмистое место, трудное для обработки’ (см.: табл. 2). Вариант из Твер
ского словаря топонимов (у автора пример с Шелгирогово [4, с. 434]) нам не 
кажется убедительным (первая часть автором объясняется как производная от 
‘шалый’) Мы полагаем, что морф шелги — это финское (selga, selka) или ка
рельское (sel/ka) слово со значением ‘кряж, гряда’. Аналогию можно найти и в 
данных С.А. Мызникова, который разделяет значения диалектных слов шалга 
(в основе лежит кар. Salo с расширением -ga selgone ‘большой необитаемый 
лес, глушь’) и шелга (кар. selga ‘спина, возвышенность’) [12, с. 904]. Вторая 
часть топонима Шелгирогово (Шелгигорово), по нашему мнению, имеет рус
скую производную основу -гор (-рог в других источниках) и скорее всего была 
присоединена к названию позднее. В нашей стране известны многочисленные 
случаи переименования названий ввиду ряда причин: неблагозвучность или по
теря актуальности названия, смена политических взглядов и др. [13, с. 73].

Таким образом, наше предположение о том, что современные тверские 
топонимы имеют свои словообразовательные особенности, подтвердилось. 
Прежде всего, это связано с тем, что культурно-исторический ландшафт 
Тверского края связан как с историй развития русского языка, так и с
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заимствованиями из других языков (мы рассмотрели связь с финно-угорской 
группой). Мы согласны с точкой зрения тех исследователей, которые считают, 
что географические названия не связаны с географическим объектом напрямую, 
«связь между топонимом и обозначаемым объектом сложна, опосредована»; 
значение топонима, как и любой лексемы, — это «отношение не к самому 
обозначаемому объекту, а к его образу в нашем сознании [2, с. 32]. Сложность 
данной проблемы состоит еще и в том, что имеются значительные сложности 
орфографического порядка, возникающие при передаче прибалтийско-финских 
(в том числе карельских) названий средствами русского языка [8, с. 299]. 
Надеемся, что наше исследование продолжает традиции отечественных 
лингвистов, доказывающих неоднозначность проблемы этимологических 
параллелей, что связано с многообразием толкований значений слов того или 
иного языка.
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