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К вопросу о финно-угорском субстрате 
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Аннотация: В статье рассматриваются гидронимические топоформанты на территории Тамбовской области, 
относящиеся к финно-угорскому субстрату. Выделяются их наиболее распространенные серии. Для некоторых 
топонимов предлагаются новые этимологии. Определяется, что аппелятивы, представленные в качестве 
топооснов, позволяют определить смысловое содержание гидронимов. Семантическая мотивированность 
топооснов гидронимов с финно-угорскими этимологиями на территории Тамбовской области обусловлена 
названиями географических объектов, названиями растительного и животного мира, отражением размера, 
формы, характера и направления течения объекта. Ожидаемо отмечается включение мордовских топоформантов 
в основы русского и иного субстратного происхождения, включение мордовских топонимов в топонимическое 
словосочетание согласно русским словообразовательным моделям.
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On the Finno-Ugric substratum in the hydronymy 
of the Tambov region

Absrtact: The article discusses hydronymic topoformants on the territory of the Tambov region, related to the Finno-
Ugric substrate. Their most common series are highlighted. For some toponyms, new etymologies are proposed. It is 
determined that appellatives presented as toponyms make it possible to determine the semantic content of hydronyms. 
The semantic motivation of the toponyms of hydronyms with Finno-Ugric etymologies on the territory of the Tambov 
region is due to the names of geographical objects, the names of  ora and fauna, re ection of the size, shape, nature 
and direction of the  ow of the object. As expected, the inclusion of Mordovian topoformants in the foundations of 
Russian and other substratum origin, the inclusion of Mordovian toponyms in toponymic phrases according to Russian 
derivational models is noted.
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Введение
Данная статья представляет собой первый этап 

нашего исследования топонимии на территории 
Тамбовской области, которую можно отнести к  
финно-угорскому субстрату. Само исследование 
посвящено решению ряда задач в области изуче-
ния тамбовских топонимов, таких как выявление 
ареалов финно-угорских языков на территории об-
ласти в прошлом, совмещение выявленных топо-
нимических ареалов с ареалами археологических 
культур, которое позволит установить возможную 
хронологию развития топонимических типов. 
Вопросам исследования топонимов на терри-

тории Тамбовской области посвящено немало ра-
бот. К одним из первых публикаций по мордов-
ской топонимии Тамбовской области можно отне-
сти исследования П. Я. Горбунова [Горбунов 1962; 
Горбунов 1969; Горбунов 1970; Горбунов, Дудник 
1981] и М.Н. Морозовой [Морозова 1971], основ-
ной темой которых было изучение субстратных 
топонимов. Так, М.Н. Морозова отмечает, что в то-
понимии Тамбовской области присутствует значи-
тельное число финно-угорских, преимущественно 
мордовских, элементов [Морозова 1971, с. 210]. 
Позднее исследования в области тамбовской топо-
нимии проводились региональными учеными Н.И. 
Дудником [Дудник 2002], Л.И. Дмитриевой [Дми-
триева 2002], А.С. Щербак [Щербак 2016, Щербак 
2020] и др. 
Весомый вклад в исследования в области 

финно-угорской топонимики внес Д.В. Цыган-
кин, который опубликовал значительное количе-
ство работ на мордовском материале. Он отмечает, 
что среди топонимов Среднего Поволжья наряду с 
русскими заметное место занимают и достаточно 
определенно связанные с мордовским языковым 
миром. Они распространены по всему поволжско-
му ареалу отдельными вкраплениями и островка-
ми [Цыганкин 2011, с. 106].
Д.В. Цыганкин собрал и представил ценный по-

левой материал по мордовской топонимике в ряде 
исследований [Цыганкин 1969; Цыганкин 1971; 
Цыганкин 1986; Цыганкин 1993; Цыганкин 2010], 
в которых анализируются топонимы и микро-
топонимы с точки зрения лексико-семантической 
и словообразовательной структуры, предлагает-
ся их этимология. Логичным продолжением оно-
мастических исследований Д.В. Цыганкина была 
подготовка монографии «Память земли» [Цыган-
кин 1993]. В более позднем словаре, включающем 
все зафиксированные автором географические на-
звания на территории Мордовии, анализируют-
ся номинации следующих групп географических 
объектов: ойконимов, гидронимов, микротопони-
мов (Цыганкин 2005). В работе от «От Суры до 
Мокши» Д.В. Цыганкин представляет подробный 
список гидронимов,  расположенных на террито-
рии Республики Мордовия, и предлагает их этимо-
логический анализ [Цыганкин 2010].
Проблемы мордовской топонимии на раз-

личных территориях также отражены в работах 

А.И. Попова [Попов 1948], Р.В. Бабушкиной [Ба-
бушкина 1973], А.М. Гребневой [Гребнева 1986], 
И.К. Инжеватова [Инжеватов 1987], Н.В. Казаевой 
(Казаева 1996), Ю.Ю. Гордовой (Гордова 2018), 
Е.М. Девяткиной [Девяткина 2020] и др. 

Ход исследования
Итак, топонимы Тамбовской области, име-

ющие финно-угорскую этимологию, представля-
ют собой довольно древний пласт, тесно перепле-
тающийся с иными, имеющими иранское, тюрк-
ское, славянское происхождение.
Предложим этимологии некоторых гидрони-

мов, выделенных нами как относящихся к финно-
угорскому субстрату на территории Тамбовской 
области. Материалом исследования послужили в 
первую очередь рукопись готовящегося к выходу 
Каталога топонимов Тамбовской области, подго-
товленного в рамках реализации научного проек-
та № 20-012-00196 «Топонимический атлас Там-
бовской области» (Каталог), каталог рек Тамбов-
ской области под редакцией Н.И. Дудника (Дудник 
1991) и исследование Л.И. Дмитриевой, А.С. Щер-
бак (Дмитриева 2000) и др.

«Среди топонимов Среднего Поволжья наря-
ду с русскими заметное место занимают и доста-
точно определенно связанные с мордовским язы-
ковым миром. Они распространены по всему по-
волжскому ареалу отдельными вкраплениями и 
островками. А широко употребимый мордовский 
термин лей / ляй ‘река, овраг с водой или без воды’ 
уходит за его пределы и входит как элемент в ряд 
топогидронимов Тамбовской и Нижегородской об-
ластей» [Цыганкин 2011, с. 106].
Выделим гидронимы, имеющие в своей струк-

туре топоформанты, восходящие к мордовским 
языкам. Как было отмечено выше, к наиболее рас-
пространенным топоформантам относятся -l’ej/-
l’аj/-l’a  < эрз. Mar Atr VVr Šokša, l’ij Kad, мокш. 
l’ɛj, l’äj P Pal Čemb Ur, l’ej Temn ‘река’, ‘овраг’ 
(Paasonen, с. 1099). Существуют две наиболее рас-
пространенные точки зрения на этимологию апел-
лятива (Цыганкин 2015, с. 98).
Зачастую гидронимы, содержащие в своей 

структуре -l’ej/-l’аj/-l’a имеют вполне прозрачную 
этимологию, например: 

Козляй (руч., п.п. р. Дальняя Керша) < мокш. 
koz’ɛ, koz’ä P, Kr, Cjatn Jurtk, эрз. koz’a Ba, Kažl 
‘богатый’ (Paasonen, S. 888) + мокш. l’ɛj, l’äj, эрз. 
l’ej, l’ij ‘река’ (Paasonen, S. 1099),

Липляй (руч., л.п. р. Цна) <  мокш. l’ep’ɛ, l’ep’ä 
P, l’äp’ä Prol, l’ep’ä Jurtk эрз. l’ep’e, эрз. l’ep’e ‘оль-
ха’ (Paasonen, с. 1112) + мокш. l’ɛj, l’äj, эрз. l’ej, l’ij 
‘река’ (Paasonen, S. 1099),

Мерляй (руч., п.п. р. Цна), Орляй (руч., п.п. 
р. Цна) < мокш. n’ɛr’, n’är’, эрз. n’er’ ‘клюв, рыло, 
морда, пасть; острие, кончик’ (Paasonen, с. 1391), 
‘мыс’ (Цыганкин 2005, с. 231) + мокш. l’ɛj, l’äj, 
эрз. l’ej, l’ij ‘река’ (Paasonen, S. 1099),

Пишляйка (п.п. р. Челновая) < мокш. пяше 
‘липа’ (МРС, с. 559), мокш. p’ɛ ̌’šɛ, p’äšä, Prol 
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p’äkšə-, Ur p’äkšä, MdJurtk p’ekša·, эрз. p’ekše 
‘липа’ (Paasonen, с. 1596) + мокш. l’ɛj, l’äj, эрз. l’ej, 
l’ij ‘река’ (Paasonen, S. 1099),

Хомутляй (?) (руч., п.п. р. Цна, предп.) < 
рус. хомут + мокш. l’ɛj, l’äj, эрз. l’ej, l’ij ‘река’ 
(Paasonen, S. 1099),

Шевырляй (л.п. ручья, л.п. р. Цна) < мокш. šə ̂.
var, šuwar, šuvar P Kr Saz Sučk Ur, žuvar Temn, эрз. 
čovar Gol ‘песок’ (Paasonen, S. 288) + мокш. l’ɛj, 
l’äj, эрз. l’ej, l’ij ‘река’ (Paasonen, S. 1099),

*Пчеляй (П. Пчеляй) < мокш. p’itšɛ ̌, p’ičä P, 
MdJurtk, эрз. p’itše͔, p’itše, p’iče ͔ Mar, p’ičä ‘сосна’ 
(Paasonen, S. 1649) + мокш. l’ɛj, l’äj, эрз. l’ej, l’ij 
‘река’ (Paasonen, S. 1099),

Вязка (Вяжля) (п.п. р. Кашма), Вяжля (л.п. 
р. Ворона) < балт. лит. vėz ̌y ̃s ‘рак’ [Откупщиков 
2004, с. 86] + мокш. l’ɛj, l’äj, эрз. l’ej, l’ij ‘река’ 
(Paasonen, S. 1099),

Кевля (л.п. р. Кермись) < мокш. k’ev’, эрз. k’ev, 
k’äv ‘камень’ (Paasonen, с. 730) + мокш. l’ɛj, l’äj, 
эрз. l’ej, l’ij ‘река’ (Paasonen, S. 1099),

Парля (п.п. р. Цны) < мокш. parǎ P Pš Saz Sar 
Kard, эрз. paro Mar Sob Bug Večk Vez Jeg, paru 
Hl, para Kal Kažl ‘добрый, хороший’ (Paasonen, 
S. 1545) + мокш. l’ɛj, l’äj, эрз. l’ej, l’ij ‘река’ 
(Paasonen, S. 1099),

Рысля (п.п. р. Моршевка) < рус. ряса Ряз ‘топ-
кое, мокрое место, мочижина’ (Даль, с. 126) 
+ мокш. l’ɛj, l’äj, эрз. l’ej, l’ij ‘река’ (Paasonen, 
S. 1099).
Распространенные финно-угорские варианты 

гидроформантов -ža, -sa, -ša  ограниченно пред-
ставлены в гидронимии Тамбовской области, на-
пример:

Арженка (п.п. р. Л. Тамбов), Арженский род-
ник, Ржакса  (п.п. р. Ворона), ранее:  Ржак-
са (1862), Аржакса (1770), Аржака (1770) (Отин 
2011, т. 1, с. 311), Сухая Ржакса (п.п. р. Ржакса) < 
ФУ *ar ‘лужа после весеннего разлива речки’ + ги-
дроформант -ža. Сравните: гидроним в Марий Эл 
Аржевак – речка, левый приток реки Кумы (Цы-
ганкин 2005, с. 28).

«Мордовским является и элемент -ksa, с кото-
рым также встречается целая «серия» топонимов. 
Типичен этот признак в названиях рек. Это гово-
рит о раннем его происхождении. С рек названия 
с -ksa обычно перенесены на населенные пункты, 
расположенные по берегам рек: Ржакса, Салакса, 
Таракса, Перикса» [Морозова 1971, с. 209].

Керша (п.п. р. Цна), Ближняя Керша, Даль-
няя Керша (л.п. р. Керша) < мокш. k’er’əms, эрз. 
k’er’ams ‘рубить, отсекать, срубать’ (Paasonen, 
S. 7180) + гидроформант -sa/-ša ‘река’ [Серебрен-
ников 1955, с. 27–28].

Выводы
Апеллятивы, представленные в качестве топо-

основ, позволяют определить смысловое содер-
жание гидронимов. Семантическая мотивирован-
ность топооснов гидронимов с финно-угорскими 

этимологиями на территории Тамбовской области 
обусловлена названиями географических объек-
тов, названиями растительного и животного мира, 
отражением размера, формы, характера и направ-
ления течения объекта.
Ожидаемо отмечается включение мордовских 

топоформантов в основы русского и иного суб-
стратного происхождения, что показывает актив-
ные словообразовательные процессы тамбовской 
топонимии II тысячелетия н. э. Дополнительным 
выражением адаптации финно-угорских топо-
нимов являлось их включение в топонимическое 
словосочетание с целью образования сложной то-
полексемы согласно русским моделям.
Также И.В. Топоркова отмечает, что усвоение 

субстратных названий русской топонимической 
системой характерно и для территории Тамбов-
ской области, однако самыми распространенны-
ми типами адаптации являются: полное усвоение 
гидронима с сохранением обеих частей названия 
и осложнение субстратных гидронимов русскими 
аффиксами под влиянием русской словообразова-
тельной модели (Топоркова 2006, с. 21).

Сокращения
л.п. – левый приток, п.п. – правый приток, р. – река, 
руч. – ручей
языки и диалекты: 
балт. – балтийские, лит. – литовский, мокш. – мок-
шанский, рус. – русский, ФУ – финно-угорский язык-
основа, эрз. – эрзянский
Atr – с. Атрать Алатырского р-на р-ки Чувашия
Ba – с. Баевка Николаевского р-на Ульяновской обл.
Cjatn – д. Сейтяновка Ковылкинского р-на р-ки Мордо-
вия
Čemb – Белинский р-н Пензенской обл.
Gol – ? переименованный н.п. в Николаевском р-не 
Ульяновской обл.
Jurtk – с. Базарно-Мордовский Юрткуль Старомайнско-
го р-на Ульяновской обл.
Kad – Кадом Теньгушевского р-на р-ки Мордовия 
Kažl – с. Кажлодка Торбеевского р-на р-ки Мордовия
Kr – Краснослободский, (частично) Ельниковский и 
Ковылкинский р-ны р-ки Мордовия
Mar – с. Большое Маресьево и с. Малое Маресьево 
Чамзинского р-на р-ки Мордовия
MdJurtk – с. Подлесно-Мордовский Юрткуль Старо-
Майнского р-на Ульяновской обл.
P – Пензенская обл., (без западных р-нов) р-ка Мордо-
вия
Pal – с. Палаевка Рузаевского р-на р-ки Мордовия
Prol – ? Prolejka – переименованный н.п. в Кошкинском 
р-не Самарской обл.
Saz – с. Старая Сазоновка и д. Новая Сазоновка Ковыл-
кинского р-на р-ки Мордовия
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Sučk – ? с. Колдаис Шемышейского р-на Пензенской обл.
Šokša – с. Шокша Теньгушесвкого р-на р-ки Мордовия
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