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Топонимика — это язык Земли, 
а Земля есть книга, где история 
человеческая записывается 
в географической номенклатуре. 
 

Н.И. Надеждин 
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Предисловие 

 

Собственные имена географических объектов: стран, го-
родов, сел, рек, озер, гор, долин и т.д. — называются топони-
мами (греч. topos «место» и onyma «имя, название»). Указывая 
адреса этих объектов, топонимы выполняют важную обще-
ственную функцию. Без географических названий люди не 
могли бы ориентироваться в пространстве. Стало бы невоз-
можным, например, отправить письмо или телеграмму, органи-
зовать работу транспорта, определить место события. 

Относясь к разным историческим эпохам, топонимы от-
ражают многие их явления. «Названия, — подчеркивал выда-
ющийся писатель К.Г. Паустовский, — это народное поэтиче-
ское оформление страны. Они говорят о характере народа, его 
истории, его склонностях и особенностях быта». 

Топонимы являются неотъемлемой частью словарного со-
става языка. Раздел лингвистической науки, изучающий проис-
хождение, развитие и функционирование топонимов, именует-
ся топонимикой. Словарь, рассматривающий в этом аспекте 
названия географических объектов, принято называть топони-
мическим. 

Уже опубликованы топонимические словари ряда регио-
нов России. Данный словарь является первым опытом создания 
топонимического словаря Рязанской области. 

К территории, занимаемой Рязанской областью, относится 
огромное количество топонимов. В «Топонимическом словаре 
Рязанской области» представлена только их небольшая часть. 
Отсутствуют названия микрообъектов: покосов, колодцев, мо-
стов, улиц и т.д. Остальные названия включены в словарь на 
основе следующих критериев: топоним является наименовани-
ем ныне существующего достаточно крупного объекта, проис-
хождение этого топонима находит более или менее вероятное 
объяснение. 
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Авторы-составители словаря стремились с наибольшей пол-
нотой учесть все имеющиеся топонимические материалы, как 
опубликованные, так и рукописные. Основными источниками 
явились научные статьи и монографии XIX—XX вв., публикации 
в местной периодической печати этого времени, фонды Государ-
ственного архива Рязанской области, в которых представлены то-
понимические материалы Н.Н. Левошина, И.А. Журкина, Б.И. Ка-
тагощина и других рязанских краеведов. Во многих словарных 
статьях нашли отражение результаты собственных научных изыс-
каний членов авторского коллектива, вводящие в научное обра-
щение новые факты, новые версии происхождения ряда топони-
мов. В словаре приводятся подробные библиографические сведе-
ния, которые могут быть использованы в последующих исследо-
ваниях. 

Материалы словаря представляют интерес для специали-
стов в области языкознания, географии, истории, широкого 
круга лиц, интересующихся вопросами краеведения. «Топони-
мический словарь Рязанской области» может получить приме-
нение в практике школьного и вузовского преподавания, спо-
собствуя формированию у школьников и студентов знаний о 
родном крае, воспитанию у них патриотических чувств.  

Наименования и обозначения (виды) населенных пунктов 
в словаре указываются по справочнику «Рязанская область. 
Административно-территориальное деление» (Рязань, 1997), 
наименования водных объектов — по топографическим картам 
масштаба 1:100 000, изданным Главным управлением геодезии 
и картографии при Совете Министров СССР в 1982 и 1985 г. и 
«Атласу Рязанской области» (М., 2002) в масштабе 1: 100 000. 

Во второе издание словаря внесен ряд исправлений и до-
полнений. 

 А.А. Никольский, профессор 
 Рязанского государственного  
педагогического университета  

имени С.А. Есенина 
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Оформление библиографии 
 

В пристатейных библиографических списках под рубри-
кой «лит.» перечисляются печатные источники, под рубрикой 
«ист.» — рукописные источники. 

Для обозначения источников, наиболее часто встре-
чающихся в библиографических описаниях, используются сле-
дующие сокращения: 

Даль (с указание тома) — Даль В.И. Толковый словарь 
живого великорусского языка. — М., 1978. — Т. 1; М., 1979. — 
Т. 2; М., 1980. — Т. 3; М., 1980. — Т. 4. 

Добр. (с указанием тома) — Добролюбов И.В. Историко-
статистическое описание церквей и монастырей Рязанской 
епархии, ныне существующих и упраздненных, со списками их 
настоятелей за XVII, XVIII и XIX ст. и библиографическими 
указаниями. — Зарайск, 1884. — Т. 1; Рязань, 1885. — Т. 2; Ря-
зань, 1888. — Т. 3; Рязань, 1891. — Т. 4. 

Мурз. — Мурзаев Э.М. Словарь народных географических 
терминов. — М., 1984. 

Писц. кн. (с указанием выпуска) — Писцовые книги Ря-
занского края. XVI век. — Рязань, 1898. — Т. 1 — Вып. 1; Пис-
цовые книги Рязанского края XVI — XVII вв. — Рязань, 1900. 
— Т. 1. — Вып. 2; то же. — Рязань, 1904. — Т. 1. — Вып. 3. 

Ряз. энцикл. (с указанием тома). — Рязанская энциклопе-
дия. — Рязань, 1999. — Т. 1; Рязань, 2000. — Т. 2; Рязань, 2002. 
— Т. 3. 

Смол. — Смолицкая Г.П. Гидронимия бассейна Оки (спи-
сок рек и озер). — М., 1976. 
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Принятые сокращения 
адм. центр — административный 

центр 
обл. — область, областной 
овр. — овраг 

бол. — болото оз. — озеро 
в., вв. — век, века отд. — отдел 
в т. ч. — в том числе пед. — педагогический 
вып. — выпуск Пител. — Пителинский 
г., гг. — год, город; годы,  

города 
пос. — поселок 
Прон. — Пронский 

ГАРО — Государственный  
архив Рязанской  
области 

Путят. — Путятинский 
р. — река 
разд. — раздел 

гос. — государственный район. — районный 
губ. — губерния РИАМЗ — Рязанский историко-

архитектурный музей-
заповедник 

д. — дело, деревня р-н — район 
дис. — диссертация руч. — ручей 
докт. — докторская рч. — речка 
Елатом. — Елатомский  Рыбн. — Рыбновский 
Ермиш. — Ермишинский  Ряж. — Ряжский 
ж.-д. — железнодорожный Ряз. — Рязанский 
Захар. — Захаровский  с. — село, страница 
и др. — и другие Сапожк. — Сапожковский 
и т.д. — и так далее Сараев. — Сараевский 
им. — имени Сасов. — Сасовский 
ин-т — институт сб. — сборник 
ист. — источники Скопин — Скопинский 
Кадом. — Кадомский  сл. — слобода 
канд. — кандидатский см. — смотри 
Касим. — Касимовский  собр. — собрание 
Клепик. — Клепиковский  Спас. — Спасский 
км — километр СПб. — Санкт-Петербург 
кн. — книга справ. — справочный 
Корабл. — Кораблинский  ср. — сравни 
Л. — Ленинград  ст. — станция 
лит. — литература Старожил. — Старожиловский 
М. — Москва стб. — столбец 
Милосл. — Милославский сц. — сельцо 
Михайл. — Михайловский т. — том 
мн. ч. — множественное число т. е. — то есть 
н. э. — наша эра т. к. — так как 
напр. — например у. — уезд 
насел. — населенный ун-т — университет 
Новодерев. — Новодеревенский Ухолов. — Ухоловский 
   ч. — часть 
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А 
 
Авангард, пос. Чучков. р-на. Первоначально именовался 

по производственному объекту — поселок центрального отде-
ления совхоза «Ункосово». Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 10 января 1966 г. был переименован в пос. 
Авангард. Название относится к числу идеологических топо-
нимов советского времени (быть в авангарде — находиться 
впереди, в первых рядах). 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 21; 
Рязанская область. Административно-территориальное деление на 1 января 
1970 года. — Рязань, 1970. — С. 194; Ожегов С.И. Словарь русского языка. — 
М., 1987. — С. 18; Бабурин А.В., Никольский А.А.  Авангард (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 41. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Агламазово, д. Спас. р-на. Упоминается в писцовых книгах 

1629—1630 гг. как «Огломазовская, Зименская тож». Название 
дано по фамилии владельца — Агламазова. С.В. Веселовский со-
общает: «Агламазовы, землевладельцы, ХVI—ХVII вв., Рязань, 
родовое гнездо — существующее ныне селение Агламазово, не-
далеко от Старой Рязани». Написание не является устойчивым.  
В справочнике «Сельские населенные пункты Рязанской области 
(по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.)» — Агло-
мазово, в справочнике 1997 г. «Рязанская область. Администра-
тивно-территориальное деление» — Агламазово. 

Лит.: Добр. — Т. 4. — С. 276; Веселовский С.Б. Ономастикон: Древне-
русские имена, прозвища, фамилии. — М., 1974. — С. 9; Сельские населенные 
пункты Рязанской области (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 
г.): Стат. сб. — Рязань, 1990. — № 3. — С. 203; Материалы для Рязанской эн-
циклопедии // Лингвистическое краеведение Рязанской области: Исследования 
и материалы: Сб. науч. тр. — Рязань, 1995. — С. 75—76; Цепков А.И. Рязан-
ские землевладельцы XIV—XVI веков.— Рязань, 1995. — С. 13; Рязанская об-
ласть. Административно-территориальное деление: Справочник. — Рязань, 
1997. — С. 184, 220; Бабурин А.В., Никольский А.А. Агломазово (происхожде-
ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 43. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 82. — Л. 6; Ф. Р — 5039. — 
Оп. 1. — Д. 455. — Л. 53. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
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Агро-Пустынь, с. Ряз. р-на. По преданию, матерью послед-
него рязанского князя Ивана Ивановича Агриппиной (простореч-
ная форма имени — Аграфена) был основан монастырь, полу-
чивший название Аграфенина пустынь. Монастырь впервые упо-
минается в отводной грамоте 1506 г. Компонент пустынь имеет 
значение «уединенная обитель, небольшой монастырь». Опреде-
ляющий компонент Аграфенина, видимо, связан не с именем кня-
гини, а с именем ее сотезо-именитой небесной покровительницы. 
Как сообщает Т.Я. Воз-движенский, в монастыре уже при первой 
игуменье была построена церковь во имя святой мученицы 
Агриппины (Аграфены). В писцовых книгах 1628 — 1629 гг. от-
мечается: «В Окологородном же стану на Мещерской стороне 
девич монастырь Огрофенина пустынь… Да к тому же монасты-
рю вотчина подле монастыря с. Пустынь, что был починок Луко-
вицын». Со временем за насел. пунктом закрепилось полное 
наименование монастыря — Аграфенина Пустынь. Современная 
форма Агро-Пустынь, представленная и в официальных доку-
ментах, явилась результатом присущей разговорно-бытовой речи 
тенденции к сокращению составных топонимов. Так, название 
с. Протасьев Угол Чучков. р-на произносится в речи местных 
жителей как Прот-Угол. 

Лит.: Воздвиженский Т. Историческое обозрение Рязанской епархии и 
всех церковных дел сей епархии от учреждения ее до нынешних времен. — М., 
1820. — С. 311—312; Добр. — Т. 1. — С. 116—120; Писц. кн. — Вып. 2. — 
С. 731; Никулина З.П. Историко-этимологический анализ топонимов Рязан-
ского Окологородного стана XVI—XVII веков // Учен. зап. Ряз. гос. пед. ин-та. 
— Рязань, 1958. — Т. 21. — С. 61; Смолицкая Г.П. Из топонимии Поочья // Во-
просы топонимии СССР: Материалы топонимической комиссии 1970/71 и 
1971/72 г. — М., 1972. — С. 30; Даль. — Т. 3. — С. 542; Мурз. — С. 467; Денись-
ев С. Агро-Пустынь // Приокская правда. — 1987. — 24 нояб.; Рязанская эн-
циклопедия: Справ. материал. — Рязань, 1992. — Т. 8: Цепков А.И. Рязанские 
акты и грамоты XIII—XVI вв. — С. 143—145; Смолицкая Г.П. Топонимиче-
ский словарь Центральной России // Русская речь. — 1994. — № 4. — С. 99; 
Димперан Л.В. Аграфенина Пустынь // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 35—36; Ни-
кольский А.А. Агро-Пустынь (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С 43; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Геогра-
фические названия. — М., 2002. — С. 18—19. 

А.А. Никольский 
 

Аделино, с. Шилов. р-на. Как отмечает Н.Н. Левошин,  
в 60-х гг. ХIХ в. князь Голицын благоустроил свой безымянный 
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хутор, предназначив его в приданое дочери Адели. По ее имени 
хутор стал называться Аделино. На месте этого хутора возник 
современный насел. пункт. 

Лит.: Бабурин А.В. Аделино // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 37. 
А.В. Бабурин 

 
Аза, р., левый приток р. Цны, являющейся левым прито-

ком р. Мокши. Название реки, по всей вероятности, восходит к 
языкам дославянского населения края. Исходя из расположения 
реки на территории былого расселения финно-угорского этно-
са, можно предположить, что гидроним имеет древнюю финно-
угорскую основу. Ср. эстонское as «влажный луг», удмуртское 
азь «нелесистая местность», диалектное коми адзь «пойма ре-
ки». Однако возможна и балтийская версия происхождения 
названия. Заслуживает внимания сближение наименования р. 
Аза с названием р. Яуза. Для московского гидронима В.Н. То-
поров приводит вариантную форму Ауза и предполагает его 
балтийское происхождение, сопоставляя с латышскими топо-
нимами Auzes, Auzas, Auzupurvs и апеллятивами auzajs, auzajne 
«стебель овса, ость, солома». Балтийская версия согласуется с 
точкой зрения Ю.В. Откупщикова, согласно которой в бассейне 
Мокши и Цны до прихода туда восточных славян были пред-
ставлены не только финно-угорские, но и балтийские племена. 

Лит.: Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. — М., 
1984. — С. 58; Топоров В.Н. Древняя Москва в балтийской перспективе // Бал-
то-славянские исследования. — М., 1982. — С. 36; Откупщиков Ю.В. Балтий-
ские гидронимы Мордовии // Исторические названия — памятники культуры: 
Тез. докл. и сообщений Всесоюз. науч.-практ. конф., 17—20 апреля 1989 г. — 
М., 1989. — С. 68; Хрусталев И.Н. Аза (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3 — С. 49. 

И.Н.Хрусталев 
 
Айкановка, д. Сараев. р-на. Насел. пункт получил назва-

ние по фамилии землевладельца Айканова. 
Лит.: Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. — Ря-

зань, 1890. — Т. 9. — Вып. 2: Сапожковский уезд. — С. 158—159; Бабурин А.В., 
Кононенко Л.А. Айкановка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 49. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 50. 
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А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко 
Акаево, д. Ермиш. р-на. Название дано по имени владель-

ца. Татарский мурза Акай Актушев князь Кугушев был пожа-
лован вотчиной в этих местах в 1639 г. В дальнейшем Акаево 
являлось родовым гнездом одной из ветвей князей Кугушевых. 

Лит.: Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. — Тамбов, 1904. 
— Вып. 47. — Приложение 10. — С. 271—273; Органова Н.М. Акаево // Рязан-
ская энциклопедия: Справ. материал. — Рязань, 1994. — Т. 15. — С. 14—15; 
Органова Н.М. Акаево // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 44; Бабурин А.В. Акаево 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 49. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 225. — Л. 53—54. 
А.В. Бабурин 

 
Аксень, д. Ухолов. р-на. В окладной книге 1676 г. обозна-

чается как Аксенец, Оксенец, Аксень. По мнению И.А. Журки-
на и Б.И. Катагощина, название дано по фамилии землевла-
дельца Аксенова, что не находит подтверждения. По всей веро-
ятности, насел. пункт назван по р. Аксень, на которой располо-
жен. Гидроним, возможно, имеет мордовское происхождение: 
от мокшанского акша «белый» или акшу «разновидность ветлы 
с беловатой корой». В первом случае гидроним указывает на 
белый цвет воды, во втором — на растительность, произраста-
ющую по берегам реки. Последнее более вероятно, так как 
суффикс -нь- в мокшанском языке образует относительные 
прилагательные. Не исключена также связь с тюркским словом 
аксу «чистая вода», от которого образованы многочисленные 
гидронимы в районах распространения тюркских языков. Менее 
вероятно балтийское происхождение названия, хотя и в балтий-
ских языках наблюдаются определенные параллели, например: 
латышское akas «заводь», литовское akis «незамерзающее ме-
сто» и др. Ср.: оз. Аксени (бассейн р. Мокши). 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния. — С. 107; Добр. — Т. 2. — С. 362; Смол. —  
С. 154, 262; Невская Л.Г. Балтийская географическая терминология. — М., 
1977. — С. 35; Мурз. — С. 43—44; Мурзаев Э.М. Топонимика и география. — 
М., 1995. — С. 9—10; Атлас Рязанской области. М. 1: 100 000. — М., 2002. — 
Л. 117; Хрусталев И.Н. К гипотезе о балтийском происхождении названий 
некоторых озер и болот Рязанской области // Вопросы истории и источнико-
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ведения русского языка: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 1998. — С. 123; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А., Хрусталев И.Н. Аксень (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 50. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 57. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 

 
Аксень, р., левый приток р. Мостьи. См. Аксень, д. Ухо-

лов. р-на. 
 
Алабино, д. Старожил. р-на. Согласно легенде, название 

связано с именем хана Алама, разорившего существовавшее 
некогда русское поселение. Местные жители объясняют проис-
хождение названия деревни из сочетания «Алам бил». В дей-
ствительности наименование связано с принадлежностью 
насел. пункта роду Алабиных. Первоначальное название — д. 
Олабинская. В писцовых книгах Каменского стана 1628—1629 
гг. среди ее владельцев называется 8 Алабиных. В частности, 
сообщается: «За Прокофьем да за недорослем за Куземкою Ва-
сильевым детьми Алабина — старая отца их вотчина, жеребей 
д. Олабинской на речке на Олешенке». 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 3. — С. 1183—1184; Цепков А.И. Рязанские зем-
левладельцы XIV—XVI веков. — Рязань, 1995. — С. 14—15; Бабурин А.В., Ни-
кольский А.А. Алабино (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 50. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 82. — С. 12. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский  

 
Александро-Невский, пос. городского типа, адм. центр 

Новодерев. р-на. Во второй половине XIX в. при строительстве 
ж.-д. линии Рязань — Ряжск — Богоявленск — Козлов (ныне 
Мичуринск) была основана станция Раненбург. Ее первые 
строения относятся к 1865 г., открытие — к 1866 г. Название 
дано по расположенному в 30 км уездному г. Раненбургу. В 
дальнейшем станция стала называться Александро-Невская. 
Переименование было связано с завершением строительства 
ж.-д. линии Москва — Павелец — Раненбург — Богоявленск, в 
результате чего появилась еще одна станция — Раненбург. До-
статочно очевидно, что новое название станции связано с име-
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нем святого Александра Невского. Обстоятельства, вызвавшие 
появление этого наименования, не установлены. По мнению Л.В. 
Чекурина, станция стала так называться в честь самой известной 
в округе церкви. Действительно, воздвигнутая на средства А.Д. 
Меньшикова после 1711 г. деревянная Петропавловская церковь 
имела придел, т.е. добавочный, боковой алтарь, в честь Алек-
сандра Невского. Однако построенная на этом месте и освя-
щенная в 1844 г. каменная церковь этого придела уже не имела. 
Возникший около станции поселок в 1890 г. получил название 
Александро-Невский. В 1945 г. приобрел статус рабочего по-
селка. 

Лит.: Добр. — Т. 3. — С. 140—143; Населенные места Рязанской губер-
нии. — Рязань, 1906. — С. 352; Рязанская область.: Административно-
территориальное деление на 1 января 1970 года: Справочник. — Рязань, 1970. 
— С. 14; Денисьев С.Н. Новодеревенский район // Города и районы Рязанской 
области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 228—229; Ларионова Н. 
Из истории поселка Александро-Невский // Восход (Алек-сандро-Невский). — 
1994. — 27 мая; Чекурин Л.В. Александро-Невский // Ряз. энцикл. — Т. 1. — 
С. 51—52; Бабурин А.В., Никольский А.А. Александро-Невский (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 52. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Алехово, с. Шилов. р-на. Название возникло из рязанско-

го диалектного слова олех «ольховый лес, роща, заросли оль-
хи» по топонимической модели на -ово. 

Лит.: Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Ря-
занского района Рязанской области). — М., 1969. — С. 368; Даль. — Т. 2. — С. 
672; Бабурин А.В., Никольский А.А. Алехово (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 53. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Алешня, с. Рыбн. р-на. Место рождения Н.К. Нарышки-

ной — матери царя Петра I. Предание связывает название  
с именем сына Петра 1 Алексея (1690—1718). Однако насел. 
пункт упоминается как сц. Олешня уже в платежных книгах 
1594—1597 гг. В писцовых книгах XVII в. он обозначен как  
с. Олешня «на речке на Олешне». Распространенной является 
версия, согласно которой насел. пункт получил имя по окру-
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жавшему его ольховому лесу (ср.: ельня в значении «ельник» 
— г. Ельня Смоленской обл.). Но более вероятно, что по этому 
признаку была названа рч. Олешна (ныне Алешинка). В народ-
ной географической терминологии алешня, алешна (начальное 
«а» отражает акающее произношение) — это «река с заболо-
ченной поймой, заросшей ольхой». Подобное происхождение 
имеют многочисленные гидронимы Алешня, Алешенка, Але-
шинка в бассейне Оки. Насел. пункт в таком случае получил 
название по речке. 

Лит.: Добросклонский А.П. Материалы для историко-статисти-
ческого описания церквей и приходов Рязанской епархии // Рязанские епархи-
альные ведомости. — 1891. — № 23. — С. 1076; Писц. кн. — Вып. 1. —  
С. 37; Вып. 2. — С. 651; Населенные места Рязанской губернии. — Рязань, 
1906. — С. 472; Милонов Н.П. Топонимика как источник для изучения истории 
края // Учен. зап. Ряз. гос. пед. ин-та. — Рязань, 1953. — № 11: Ист.-краевед. 
сб. — С. 46; Никулина З.П. Историко-этимологический анализ топонимов Ря-
занского Окологородного стана XVI—XVII веков // Учен. зап. Ряз. гос. пед. ин-
та. — Рязань, 1958. — Т. 21. — С. 29—31; она же.  
О характере изменения топонимов под влиянием народной этимологии (на 
материале топонимии междуречья Оки, Прони и Осетра) // Филол. сб ./ Ке-
мер. гос. пед. ин-т. — Кемерово, 1967. — Вып. 2. — С. 222—223; Смол. — С. 
294; Мурз. — С. 48, 200; Афиногенов А. Край Рязанский: Рыбновский район // 
Приокская новь (Рыбное). — 1992. — 13 февр.; Афиногенов А. Г. Город Рыбное 
и Рыбновский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед. 
очерки. — Рязань, 1990. — С. 310; Бабурин А.В., Никольский А.А. Алешня (про-
исхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 64. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Амок, оз. Находится около с. Азеево Ермиш. р-на. Назва-

ние, по-видимому, имеет финно-угорское происхождение. Воз-
можно сближение с мордовским аумок «недавно». В этом слу-
чае название в момент его возникновения обозначало новое, 
недавно образовавшееся озеро. 

Лит.: Хрусталев И.Н. Амок (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3 
— С. 56. 

И.Н. Хрусталев 
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Анатольевка, д. Касим. р-на. В 20-х гг. ХIХ в. на ее месте 
был хутор, принадлежавший помещику Анатолию Демидову, 
который переселил сюда группу крестьян из других владений. 
Возникшая деревня получила название Анатольевские Выселки, 
которое затем сменилось современным наименованием Анато-
льевка. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния. — С. 59; Сборник статистических сведений по Рязан-
ской губернии. — Рязань, 1890. — Т. 7 — Вып. 2: Касимовский уезд. — С. 484; 
Бабурин А.В., Кононенко Л.А. Анатольевка (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 56. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1 — Д. 454. — Л. 137; Ф. Р-6713. — 
Оп. 1. — Д. 82. — Л. 30. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко 
 
Андреевка, пос. Милосл. р-на. Образован в 1923 г. пере-

селенцами из с. Топилы того же района. Название дано по име-
ни инициатора переселения Андрея Рогова. 

Лит.: Бабурин А.В. Андреевка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 56—57. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 41. — Л. 38. 
А.В. Бабурин 

  
  

ББ  
  

Байдики, с. Захар. р-на. В писцовых книгах Окологород-
ного стана 1628—1629 гг. отмечается в числе вотчин рязанско-
го архиепископа как селище Байдиковское. По сообщению И.В. 
Добролюбова, упоминается в 1637 г. в грамоте царя Михаила 
Федоровича под именем сц. Байдаковское. Современное назва-
ние Байдики представлено в выписи 1680 г. из межевых книг на 
митрополичьи села. В рязанских говорах издавна известно сло-
во бадик. В 1820 г. М.Н. Макаров отмечал: «Бадик, бадичек. 
Палка, палочка, трость, тросточка». У местных жителей рас-
пространена легенда, которая название села связывает с тем, 
что на месте его нынешнего расположения первопоселенцами 
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была вбита палка, или бадик. З.П. Никулиной было высказано 
предположение, что данный топоним отражает характер мест-
ной растительности, т.е. мелколесье. Однако слово бадик не 
встречается в значении «мелкий лес» или «место, поросшее 
мелким лесом». Поэтому в дальнейшем она объясняет название 
Байдики как производное от фамилии Байдиков или прозвища 
Байдик, в основе которых лежит слово байдик в значении «пал-
ка, дубина». По ее мнению, форма Байдиково могла быть заме-
нена на Байдики так же, как это было в случаях типа Новиково 
— Новики, Чувиково — Чувики. Не исключена также связь ан-
тропонима с диалектным байдак «озорник, буян». 

Лит.: Макаров М. Краткая записка о некоторых простонародных сло-
вах Рязанского, Пронского, Скопинского, Михайловского, Ряжского, Спасского 
уездов Рязанской губернии с объяснением их значения и с некоторыми замеча-
ниями об их обрядах, одежде и прочее // Тр. о-ва любителей российской сло-
весности при Моск. ун-те. — М., 1820. — Ч. 20. — С.15; Добр. — Т. 1. — С. 
334; Материалы для истории Рязанского края // Тр. Ряз. учен. архивной комис-
сии. — Рязань, 1897. — Т. 12. — Вып. 2. — С. 316; Писц. кн. — Вып. 2. — С. 
715; Никулина З.П. Историко-этимологический анализ топонимов Рязанского 
Окологородного стана XVI—XVII веков // Учен. зап. Ряз. гос. пед. ин-та. — Ря-
зань, 1958. — Т. 21. — С. 32—33; она же. К этимологии топонимов Байдики, 
Гулынки, Конищево // Материалы к науч.-теорет. конф., май 1965 / Кемер. 
гос. пед. ин-т. — Кемерово, 1965. — Вып. 2. — С. 88—89; она же. Pluralia tan-
tum в топонимии (на материале названий населенных пунктов междуречья 
Оки, Прони и Осетра) // Филол. сб. / Кемер. гос. пед. ин-т. — Кемерово, 1967. 
— Вып. 2. — С. 236—237; Катагощин Б., Морозов И. Байдики // Путь Ленина 
(Захарово).— 1970. — 4 апр.; Даль. — Т. 1. — С. 36, 38; Никольский А.А. Байди-
ки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 121. 

А.А. Никольский 
 
Балушевы Починки, с. Касим. р-на. И.И. Дубасова отно-

сит возникновение насел. пункта к XVI в. В выписи из писцо-
вых книг 1630—1631 гг. сообщается, что за дворянином Гаври-
лою Пушкиным значится «с. Никольское, Булышев Починок 
тож на р. Матвеевке». Первое название села дано по церкви. 
Второе состоит из двух компонентов: компонент Булышев ука-
зывает на первопоселенца с неканоническим именем (прозви-
щем) Булыш, отмеченным С.Б. Веселовским в памятниках 
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средневековой письменности; компонент Починок возник из 
народного географического термина починок «новая пашня на 
месте сведенного леса, новое поселение». В результате пере-
становки звуков и преобразований по типовым топонимиче-
ским моделям наименование Булышев Починок изменилось в 
Балушево-Починки, а затем в Балушевы Починки. Предполо-
жение И.А. Журкина и Б.И. Катагощина, что селение названо 
по фамилии помещика Балашова, не находит подтверждения. 
См. также Занино-Починки, с. Шилов. р-на; Курмановы Почин-
ки, д. Кадом. р-на. 

Лит.: Дубасов И.И. Очерки из истории Тамбовского края. — Тамбов, 
1897. — Вып. 6. — С. 114; Бондарук Г.П. Местные географические термины и 
диалектология // Вопросы географии. — М., 1970. — Сб. 81: Местные геогра-
фические термины. — С. 130; Рязанская область. Административно-
территориальное деление на 1 января 1970 года: Справочник. — Рязань, 1970. 
— С. 125, 151; Богачук В.В. Из истории слова «починок» (на материале па-
мятников русской письменности XIV—XV вв.) // Исследования по лексикологии 
русского языка. — Киев, 1980. — С. 15—21; Мурз. — С. 458; Органова Н.М. 
Балушевы Починки // Рязанская энциклопедия: Справ. материал. — Рязань, 
1994. — Т. 15. — С. 105; Рязанская область. Административно-
территориальное деление: Справочник. — Рязань, 1997. — С. 223; Органова 
Н.М. Балушевы Починки // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 86; Бабурин А.В., Николь-
ский А.А. Балушевы Починки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 122. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Барское, д. Клепик. р-на. В списке насел. мест Ряз. губ. 

1862 г. обозначается как д. Боярская (Барская) при оз. Великом. 
Топоним содержит указание на крепостное положение крестьян 
в прошлом. Названия, отражающие былое нахождение геогра-
фического объекта на помещичьей земле, широко представле-
ны в рязанской топонимии. Ср.: урочища Барские Ворота, Бар-
ские Печи, родник Барский Колодец, оз. Барское. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния. — С. 18; Даль. — Т. 1. — С. 49; Атлас Рязанской обла-
сти. М 1:100 000. — М., 2002. — Л. 130; Бабурин А.В. Барское (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 123. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
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Бедишево, д. Ермиш. р-на. По писцовым книгам мещер-

ских городов 1565 г., Ян-Гильдей (Енгалычев) наследовал в За-
мокшанском стане отцовскую вотчину «с. Павлиново, Бедише-
во тож». Название Бедишево было дано по имени деда Ян-
Гильдея, татарского князя Бедиша, получившего во владение 
земли за службу по охране границ Московского государства. 

Лит.: Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. — Тамбов, 1904. 
— Вып. 47. — Приложение. — С. 245, 254—255; Ениватов Н. Из истории д. 
Бедишево // Колхозная правда (Ермишь). — 1990. — 10 февр.; Органова Н.М. 
Бедишево // Рязанская энциклопедия: Справ. материал. — Рязань, 1994. — 
Т. 15. — С. 16; Органова Н.М. Бедишево //Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 93—94. 

А.В. Бабурин. 
 
Безводные Прудищи, с. Сасов. р-на. Первый компонент 

названия соотносится со словом безводный «маловодный или 
вовсе лишенный воды», второй — с прудище «большой пруд». 
Форма множественного числа соответствует топонимической 
модели на -и(-ы). Ср.: с. Малинки, с. Поляны. Слово прудище 
нередко переходит в разряд топонимов при наименовании 
оврагов, балок с постоянным или сезонным заполнением водой. 
В данном случае имеет место перенос названия водного объек-
та на возникший поблизости насел. пункт. 

Лит.: Смол. — С. 368; Даль. — Т. 1 — С. 59; Мурз. — С. 465; Николь-
ский А.А. Безводные Прудищи (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 123. 

А.А. Никольский 
 
Белое, д. Клепик. р-на. Насел. пункт был назван по 

оз. Белому, на берегу которого расположен. Первоначальной 
форме наименования — Белая — присуще наличие согласова-
ния по роду со словом деревня. Озеро получило имя по харак-
терному признаку воды. Как отмечает Э.М. Мурзаев, в народ-
ной географической терминологии сочетание белые воды имеет 
ряд значений: «вода во время цветения, когда ветер и волны 
перемешивают верхние слои и вода становится мутноватой», 
«мутная весенняя вода», «вода, вспенившаяся после бури». Не 

 19 



исключены также значения «хорошая», «чистая». В бассейне 
р. Оки имеется ряд рек и озер с таким же названием. 

Лит.: Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. — Ря-
зань, 1890. — Т. 7. — Вып. 2: Касимовский уезд. — С. 344; Добр. — Т. 4. — 
С. 133; Смол. — С. 298; Мурз. — С. 78; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Николь-
ский А.А. Белое (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 124. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р — 5039. — Оп. 1. — Д. 455.  — Л. 6. 
А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 

 
Белое, оз. в Клепик. р-не. См. Белое, д. Клепик. р-на. 
 
Белозерье, д. Клепик. р-на. Название дано по оз. Белому, 

на берегу которого она стоит. 
Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 

35: Рязанская губерния. — С. 13; Бабурин А.В. Белозерье (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 124. 

А.В. Бабурин 
 
Бельское, оз. в Спас. р-не. См. Бельское, с. Спас. р-на. 
 
Бельское, с. Спас. р-на. Упоминается в сотной грамоте 

1567 г. как «д. Белская Левонтьевская на речке на Белой» (в ско-
рописи выносная буква л могла обозначать как твердый, так и 
мягкий согласный). В писцовых книгах 1628—1629 гг. отмеча-
ется как «с. Бельское; с. Бельское, Левонтьевское тож; сц. Ле-
вонтьевское, Бельское тож». В дальнейшем осталось только 
название Бельское. Не находит доказательств утверждение 
И.А. Журкина и Б.И. Катагощина, что насел. пункт был назван 
по фамилии землевладельца Бельского. Г.П. Смолицкая отмеча-
ет, что село находится недалеко от р. Белая. Однако более веро-
ятно, что его наименование связано с народным географическим 
термином бель «болото с березняком». Оз. Бельское около с. 
Городное того же района, видимо, было названо по тому же 
апеллятиву. 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 2. — С. 454; Писц. кн. — Вып. 3. — С. 1094—
1096; Смол. — С. 130; Мурз. — С. 80; Хрусталев И.Н. Материалы для катало-
га названий озер Рязанской области // Лингвистическое краеведение Рязан-
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ской области: Исследования и материалы: Сб. науч. тр. — Рязань, 1995. — С. 
11; Бабурин А.В., Никольский А.А., Хрусталев И.Н. Бельское (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 125. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455 — Л. 53. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 

Береговая Погореловка, с. Прон. р-на. Упоминается в 
платежных книгах Каменского стана 1594—1597 гг. как д. По-
гореловка Береговая. Второй компонент названия отражает 
факт случившегося в прошлом пожара, первый — расположе-
ние на берегу р. Прони. Данное наименование было противопо-
ставлено наименованию находившейся поблизости д. Погорел-
ки Терновой. По окладным книгам 1676 г. значится уже селом. 
В Х1Х в. обозначается как Погореловка. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния. — С. 90; Добр. — Т. 2. — С. 33; Писц. кн.— Вып. 1. — 
С. 82; Бабурин А.В., Никольский А.А. Береговая Погореловка // Ряз. энцикл. — Т. 
1. — С. 100; Ванин А.А. Погореловка Береговая // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 156. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 66. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Березники, д. Ряз. р-на. Упоминается в платежных книгах 

Окологородного стана 1594—1597 гг. По мнению М.Н. Мака-
рова, название было занесено на Рязанскую землю переселен-
цами с некоей р. Березы. В действительности оно возникло из 
географического термина березник «березовая роща, лес, ме-
сто, где некогда росли березы» по топонимической модели на -
и(-ы). Ср.:  
с. Липяги, с. Поляны. Такое же происхождение имеет название 
Березники в других случаях: д. Сапожк. р-на, пос. Ухолов. р-на. 

Лит.: Макаров М. Заметки о землях рязанских // Чтения в обществе 
истории и древностей российских. — М., 1846. — № 1. — Отд. 4. — С. 10; Ни-
кулина З.П. Историко-этимологический анализ топонимов Рязанского Около-
городного стана XVI—XVII веков // Учен. зап. Ряз. гос. пед. ин-та. — Рязань, 
1958. — Т. 21. — С. 33—34; Азарх Ю.С. Словообразовательная структура 
названий однородных групп деревьев в русском языке // Русские говоры: К изу-
чению фонетики, грамматики, лексики. — М., 1975. — С. 238—240; Даль.  — 
Т. 1. — С. 83; Мурз. — С. 83; Бабурин А. В., Никольский А.А. Березники // Ряз. 
энцикл. — Т. 1. — С. 100—101. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 21 



 
Березники, д. Сапожк. р-на. См. Березники, с. Ряз. р-на. 
 
Березники, пос. Ухолов. р-на. См. Березники, с. Ряз. р-на. 
Березняги, с. Скопин. р-на. Название образовано от 

народного географического термина березняк (диалектный ва-
риант — березняг) «березовая роща, лес, место, где некогда 
росли березы» по топонимической модели на -и(-ы). См. также 
Березники, с. Ряз. р-на.  

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 198—199; Азарх Ю.С. Словообразовательная 
структура названий однородных групп деревьев в русском языке // Русские го-
воры: К изучению фонетики, грамматики, лексики. — М., 1975. — С. 238—
239; Даль. — Т. 1. — С. 83; Мурз. — С. 83; Бабурин А.В., Никольский А.А. Бе-
резняги (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 126. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 15. — Л. 213. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Березовка, р., левый приток р. Пары. См.: Березовка, с. Са-

пожк. р-на. 
 
Березовка, с. Сапожк. р-на. Находится на р. Березовке, по 

которой и получило свое имя. Река была названа по обилию бе-
рез по ее берегам. В бассейне р. Оки имеется ряд водных объ-
ектов с наименованием Березовка. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния. — С. 124; Добр. — Т. 3. — С. 21; Смолицкая Г.П. Реч-
ки-деревья // Русская речь. — 1969. — № 1. — С. 94—98; Смол. — С. 298; Ат-
лас Рязанской области. М 1:100 000. — М., 2002. — Л. 85; Кузнецов И.А., 
Безуглова В.В., Органова Н.М. Березовка // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 101; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А. Березовка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 126. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 40. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Беседки, д. Пител. р-на. Название, возможно, связано со 

словом беседка в значении «всякое небольшое, легкое и вре-
менное строение для защиты; например, шалаш или сторожка 
из хвороста». 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 85; Бабурин А.В. Беседки (происхождение 
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назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 127. 
А.В. Бабурин 

 
Бешенка, р., правый приток р. Березовки, являющейся пра-

вым притоком р. Павловки. Гидроним, возможно, характеризует 
реку с быстрым течением. Ср. Быстрица. Однако более вероятна 
связь с разновидностью рыб, которые держатся преимущественно 
у самой поверхности воды. В.И. Даль отмечает, что бешенка, бе-
шеница, бешеная рыба — это «верховодка, верхоплавка, чехонь? 
синтяевка; она весною, вероятно по какому-нибудь недугу плава-
тельного пузыря, плавает и мечется боком поверху воды». Л.П. 
Сабанеев характеризует это как постоянный признак верховки 
(другие названия рыбы — малявка, овсянка, синявка), указывая, 
что она «беспрестанно снует взад и вперед и то выставляет голову 
из воды, то ложится на бок». 

Лит.: Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — 
С. 71; Даль. — Т. 1. — С. 158, 185; Сабанеев Л.П. Собр. соч.: В 8 т. — М., 1993. 
— Т. 2: Рыбы России: Жизнь и ловля (ужение) наших пресноводных рыб. — 
Ч. 2. — С. 379; Хрусталев И.Н. Бешенка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. 
— Т. 3. — С. 127. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
  
Богородицкое, с. Милосл. р-на. Название дано по Бого-

родицерождественской церкви, время первоначального строе-
ния которой не известно. Церковь с таким наименованием су-
ществовала в селе уже в 1771 г. 

Лит.: Л-в Н. Село Стружаны // Рязанские епархиальные ведомости. — 
1875. — № 14: Прибавление. — С. 399; Добр. — Т. 2. — С. 229; Бабурин А.В., 
Никольский А.А. Богородицкое (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 131. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 35; ГАРО. — Ф.  
Р-6713. — Оп. 1. — Д. 41. — Л. 86. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Богородицкое, с. Ухолов. р-на. Первоначальное название 

— Гаи. Наименование Богородицкое дано по местной церкви. 
Как сообщает И.В. Добролюбов, каменная церковь во имя ико-
ны Божией Матери Корсунской была построена в селе в 1800 г. 
прапорщиком М.Н. Кормилицыным. В «Списках населенных 
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мест Российской империи» (1862) дается наименование Бого-
родицкие (Кормилицыны) Гаи. См. Гаи, д. Милосл. р-на. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния. — С. 109; Л-в Н. Село Стружаны // Рязанские епархи-
альные ведомости. — 1875. — № 14: Прибавление. — С. 399; Добр. — Т. 2. — 
С. 302; Бабурин А.В., Никольский А.А. Богородицкое (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 131—132. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — С. 57. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Богослово, с. Скопин. р-на. Упоминается в окладных кни-

гах 1676 г. как Альшанка. Данное наименование связано со 
словом ольха. Ср. с рязанскими диалектизмами ольшина «одно 
дерево ольхи», ольшаник «ольховый лес, роща» и гидронимом 
Ольшанка, неоднократно встречающимся в бассейне р. Оки. 
Второе название села — Богословское — было дано по суще-
ствовавшей в данном насел. пункте с XVII в. Богословской 
церкви и со временем трансформировалось в Богослово. 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 217; Словарь современного русского народного 
говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области). — М., 1969. — С. 
368; Смол. — С. 358; Даль. — Т. 2. — С. 672; Соболев В.А., Егоров В.Н., Крылов 
А.Ф. Скопин: Историко-краеведческие очерки города Скопина и населенных 
пунктов Скопинского района. — Скопин, 1996. — С. 245—246; Никольский 
А.А. Богослово (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 132. 

А.А. Никольский 

 
Богословщина — принятое у местного населения название 

территории, на которой, как отмечает Ю.П. Чумакова, в ХХ в. 
представлены такие селения, как Высокое, Подлесное (Ряз. р-н), 
Плахино, Дермелеево, Пупкино, Попадьино, Елино (в прошлом 
Захаровка), Катагоща, Погореловка, Колесня, Захарово, Кресты 
(Захар. р-н), Хавертово (Михайл. р-н). Наименование Богослов-
щина связано с тем, что на данной территории находились в про-
шлом земельные владения Богословского монастыря. 

Лит.: Баранович М. Рязанская губерния: Материалы для географии и 
статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. — СПб., 
1860. — С. 545; Добр. — Т. 1. — С. 136—137; Писц. кн. — Вып. 2. — С. 421—
423, 724—728; Чумакова Ю.П. Об одном архаическом диалекте Рязанской об-
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ласти // Учен. зап. Ряз. гос. пед. ин-та. — Рязань, 1958. — Т. 21. — С. 126—128; 
Зарубин В.Ф. Захаровский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-
краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 95; Цепков А.И. Экономика Рязанского 
края конца XIV — середины XVII в. по письменным источникам // Писцовые 
книги Рязанского края. XVI век. — Т. 1. — Вып. 1. — Рязань, 1996. — С. 558—
563; Бабурин А.В., Никольский А.А. Богословщина (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 132. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 96. — Л. 161. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Бока, р., левый приток р. Верды, являющейся левым при-

током р. Пары. Данное название образовано от народного гео-
графического термина бок в значении «берег реки, сторона». 
Гидроним в таком случае указывает на реку с крутыми берега-
ми. 

Лит.: Мурз. — С. 88. 
И.Н. Хрусталев 

Боковой Майдан, с. Сасов. р-на. От народного географиче-
ского термина майдан, встречающегося в значениях «площадь», 
«базар», «сборное место», «возвышенная прогалина в лесу», «за-
ведение по переработке древесины (смолокурня, дегтярня, поташ-
ное производство)». Наиболее вероятна связь с последним значе-
нием. В этом случае компонент Боковой указывает на положение 
данного заведения сбоку от других подобных. Не имеет доказа-
тельств предположение И.А. Журкина и Б.И. Катагощина о воз-
никновении компонента Боковой из фамилии землевладельца Бо-
кова. См. Поляки-Майдан, с. Сасов. р-на. 

Лит.: Мурз. — С. 358—359; Даль. — Т. 2.— С. 290; Смолицкая Г.П. То-
понимический словарь Центральной России // Русская речь. — 1997. — № 1. — 
С. 76; Бабурин А.В., Никольский А.А. Боковой Майдан (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 132—133; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь 
Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — С. 198—199. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 50. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Болонь, пос. Клепик. р-на. Название возникло из народ-

ного географического термина болонь, выступающего в значе-
ниях «топкое место», «низина, заливаемая водой», «низменный 
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луг», «плоская влажная пойма реки», «край поля у воды» и др. 
В бассейне р. Оки нередко встречаются гидронимы типа Боло-
нье, Болонья, Оболонь, Оболонка и т.д. По мнению Ю.П. Чу-
маковой, связи рязанских гидронимов данного ряда ведут в за-
падные русские говоры и могут быть истолкованы как кривич-
ский след в топонимии Ряз. края. 

Лит.: Толстой Н.И. Славянская географическая терминология: Сема-
сиологические этюды. — М., 1969. — С. 74—76; Левошин Н. Болонь // Приок-
ская правда. — 1975. — 25 янв.; Смол. — С. 300, 357; Даль. — Т. 1. — С. 98—
99; Мурз. — С. 89—90; Чумакова Ю.П. Расселение славян в Среднем (Рязан-
ском) Поочье по лингвистическим и историческим данным. — Уфа, 1992. — С. 
84—86; Бабурин А.В. Болонь // Ряз. энцикл. — Т. 1. —  
С. 119; Бабурин А.В., Никольский А.А., Хрусталев И.Н. Болонь (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 133; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь 
Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — С. 22. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 

 
Болотцы, с. Касим. р-на. Название дано, возможно, по за-

болачиваемым берегам рч. Макарьи, на которой расположено 
село. Ср. со следующими значениями слова болото у В.И. Даля: 
«непросыхающая грязь от родников или от натека по рыхлой 
почве», «низкое место, постоянно заливаемое родниками». 

Лит.: Списки населенных мест Российской губернии. — СПб., 1862. — 
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 62; Даль. — Т. 1. — С. 110; Мурз. —  
С. 90—91; Бабурин А.В. Болотцы (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
— С. 133. 

А.В. Бабурин 

 
Большак, пос. Скопин. р-на. В 1929 г. часть крестьян с. Се-

кирина переселилась на новое место и образовала колхоз под 
названием «Большак» (от слова большак — «главная, столбовая 
дорога», в переносном смысле — «главная, основная линия раз-
вития»). Такое же наименование получил возникший поселок. 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 113; Мурз. — С. 91; Ожегов С.И. Словарь рус-
ского языка. — М., 1987. — С. 628; Соболев В.А., Егоров В.Н., Крылов А.Ф. 
Скопин: Историко-краеведческие очерки о городе Скопине и населенных 
пунктах Скопинского района. — Скопин, 1996. — С. 140; Бабурин А.В., Ни-
кольский А.А. Большак (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 133. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
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Большая Кардань, оз. Находится около с. Дегтяное Спас. 

р-на. Второй компонент гидронима имеет финно-угорское про-
исхождение. Он мотивируется мордовскими апеллятивами кар-
до, кардаз «двор, загон для скота». Суффикс -нь в мордовских 
языках образует отыменные относительные прилагательные. 
Первый компонент Большая содержит указание на размеры 
озера. 

Лит.: Хрусталев И.Н. Угро-финские по происхождению озерные и 
болотные гидронимы Рязанской области // Вопросы истории и источ-
никоведения русского языка: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 1998. — С. 
116; он же. Большая Кардань (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 133. 

И.Н. Хрусталев 
 
Большая Лубянка, д. Захар. р-на. Находится на р. Лу-

бянке. Компонент Большая связан с противопоставлением су-
ществовавшей ранее поблизости д. Малой Лубянке. Компонент 
Лубянка — результат переноса названия реки на насел. пункт. 
Данный гидроним имеет широкое распространение в бассейне 
р. Оки. Такое наименование, видимо, получали реки, на берегах 
которых росли липа, вяз и другие деревья, дающие луб, т.е. ко-
ру вместе с волокнистой внутренней частью. 

Лит.: Рязанская область. Административно-территориальное деление 
на 1 января 1970 года: Справочник. — Рязань, 1970. — С. 37; Смол. —  
С. 345; Даль. — Т. 2. — С. 270; Никольский А.А. К изучению перенесенных то-
понимов Рязанской области // Тез. докл. и сообщений Ряз. обл. науч. конф. по 
ист. Краеведению.— Рязань, 1990. — С. 171—172; Атлас Рязанской области. 
М 1: 100 000 — М., 2002. — Л. 61; Бабурин А.В., Никольский А.А. Большая Лу-
бянка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 133. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 454. — Л. 140. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Большие Можары, с. Сараев. р-на. Название противопо-

ставлено наименованию соседнего села Меньшие Можары. Оба 
насел. пункта упоминаются в окладных книгах 1676 г. Имеются 
различные версии происхождения компонента Можары. Со-
мнительна его связь со словом можара (мажара) «татарская 
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большая арба». Объяснение антропонимического характера (по 
фамилии землевладельца) предполагает преобразование исход-
ной формы Можарово в Можары. Наиболее вероятно, что дан-
ный компонент возник из народного географического термина 
мажары, отмеченного в значениях «бугристая местность», 
«древнее кладбище». Не исключена также связь с упоминае-
мым в памятниках XVI в. этнонимом можары, в котором ряд 
исследователей усматривает предков современных татар-
мишарей. 

Лит.: Добр. — Т. 3. — С. 49, 51; Алексеева Т.И., Васильев Б.А. К вопросу 
о генетическом родстве русской мещеры и татар-мишарей // Краткие сооб-
щения Ин-та этнографии. — М., 1959. — Т. 26. — С. 3—13; Шатилов И. Мо-
жары // Новый путь (Сараи). — 1970. — 5 дек.; Трубе Л.Л. Этнонимы в топо-
нимии Горьковской области // Вопросы географии. — 1974. — Сб. 94: Топони-
мия Центральной России. — С. 150—152; Левошин Н. Откуда пошли Можа-
ры // Приокская правда. — 1975. — 19 дек.; Даль. — Т. 2. — С. 228, 338; Мурз. 
— С. 357—358; Денисьев С.Н. Сараевский район // Города и районы Рязанской 
области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 374; Бабурин А.В. Боль-
шие Можары (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 1. —  
С. 130; Слепихин А.И. Меньшие Можары // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 613; Ба-
бурин А.В., Никольский А.А. Большие Можары (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 133—134. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Большое, оз. Озера с таким наименованием широко пред-

ставлены на территории Ряз. обл., они имеются, напр., около 
с. Самы-ловки и Щербатова Касим. р-на., с. Юрьева Пител. р-на. 
Гидроним указывает на значительное по размерам озеро. Воз-
можны также названия антонимического характера. Так, возле 
д. Ужалье Спас. р-на находится не только оз. Большое, но и 
оз. Малое. Подобное противопоставление отмечается и в состав-
ных наименованиях: озера Большое Кельцкое и Малое Кельцкое 
около д. Кельцы Ряз. р-на. 

Лит.: Никонов В.А. Введение в топонимику. — М., 1965. — С. 34; Хру-
сталев И.Н. Материалы для каталога названий озер Рязанской области // 
Лингвистическое краеведение Рязанской области: Исследования и материа-
лы. — Рязань, 1995. — С. 11, 14; Никольский А.А., Хрусталев И.Н. Большое 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 134. 
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А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Большое Село, с. Прон. р-на. Первый компонент назва-

ния указывает на размеры насел. пункта, второй — на его тип. 
Ранее селом называлось селение с церковью, сельцом — селе-
ние, в котором жил помещик с крестьянами, или несколько по-
мещиков, или по крайней мере находился господский дом, де-
ревней — селение, в котором жили крестьяне без помещика. 
Село нередко играло роль экономического и адм. центра для 
ближайшей округи. См. также Новая Деревня, д. Шилов. р-на; 
Сельцо Сергиевка, д. Шилов. р-на. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния. — С.17; Даль. — Т. 4. — С. 172; Мурз. — С. 501; Ни-
кольский А.А. Большое Село (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 134. 

А.А. Никольский 

Большой Студенец, д. Сасов. р-на. В ХIХ в. часть крестьян 
д. Студенец, получившей название по одноименной реке, была 
переселена на земли вблизи от места их прежнего проживания. В 
целях разграничения двух насел. пунктов с общим наименованием 
Сту-денец один из них был назван Большой Студенец, другой — 
Малый Студенец. Название Студенец широко представлено в 
гидронимии бассейна р. Оки. Такое наименование получали реки 
с холодной родниковой водой (от студенец «родник, ключ»). 

Лит.: Смол. — С. 249, 383; Левошин Н. Малый Студенец // Приокская 
правда. — 1977. — 26 нояб.; Даль. — Т. 4. — С. 347; Мурз. — С. 528; Николь-
ский А.А. К изучению перенесенных топонимов Рязанской области // Тез. докл. 
и сообщений Ряз. обл. науч. конф. по ист. Краеведению.— Рязань, 1990. — С. 
171—172; Бабурин А.В. Большой Студенец // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 132; Ор-
ганова Н.М., Бабурин А.В. Малый Студенец // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 591; 
Бабурин А.В., Никольский А.А. Большой Студенец (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 134. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Борец, с. Сараев. р-на. Расположено на левом берегу р. Па-

ры. На другой стороне реки находится гора, которая тоже называ-
ется Борец. Насел. пункт упоминается в писцовых книгах 1636—
1637 гг. как д. Борец на р. Паре. По окладным книгам 1676 г. зна-
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чится уже селом с церковью Рождества Христова. Не исключено, 
что совпадение наименований горы и села объясняется первона-
чальным нахождением насел. пункта на горе. Согласно местной 
легенде, село было названо по очень сильному человеку (борцу), 
проживавшему на горе. Н.Н. Левошин считал, что топоним воз-
ник из слова борец «маленький бор». Однако в этом значении 
употребляется слово борок. Более вероятна связь со старинным 
словом борец «сборщик подушного (черной дани) с крестьян в 
пользу князя». 

Лит.: Добр. — Т. 3. — С. 109; Долгова С. Из истории села Телятники // 
Новый путь (Сараи). — 1966. — 3 сент.; Левошин Н. Борец // Приокская прав-
да. — 1976. — 30 сент.; Даль. — Т. 1. — С. 115; Т. 4. — С. 595; Бабурин А.В., 
Кононенко Л.А., Никольский А.А. Борец (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 134—135. 

Ист.: Научный архив РИАМЗ. — Д. 515. 
А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 

 
Борки, с. Шацк. р-на. См. Борки, с. Шилов. р-на. 
 
Борки, с. Шилов. р-на. Название образовано от слова борок 

«небольшой бор» по топонимической модели на -и(-ы). Ср.: д. 
Озерки, с. Поляны. Подобное происхождение имеют и другие 
наименования: с. Борки Шацк. р-на; с. Борки около г. Рязани, вхо-
дящее ныне в городскую черту. 

Лит: Л-в Н. Местно-географические древности в Рязанской губернии // 
Рязанские епархиальные ведомости. — 1874. — № 20: Прибавление. — С. 
446—452; Никулина З.П. Историко-этимологический анализ топонимов Ря-
занского Окологородного стана XVI—XVII веков // Уч. зап. Ряз. гос. пед. ин-та. 
— Рязань, 1958. — Т. 21. — С. 31—32; Левошин Н. Борки // Приокская правда. 
— 1975. — 15 март.; Даль. — Т. 1. — С. 118—119; Мурз. — С. 92; Авилушкина 
М. Был здесь бор, а стали Борки // Голос (Рязань). — 1994. —  
28 апр.; Бабурин А.В., Никольский А.А. Борки (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 135. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 40. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Борное, оз. Находится около с. Сельцы Рыбн. р-на. 

Название при своем возникновении имело значение «боровое, 
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расположенное в бору», т.е. в сосновом лесу, и отражало диа-
лектные особенности в словообразовании прилагательных. В 
данном случае — употребление суффикса -н- вместо -ов-. 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 118; Лелекина Н.А., Никольский А.А. Лексико-
словообразовательные диалектизмы, относящиеся к именам прилагатель-
ным, в рязанских говорах // Лингвистическое краеведение Рязанской области: 
Исследования и материалы. — Рязань, 1995. — С. 59—61; Никольский А.А., 
Хрусталев И.Н. Борное (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 135. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 

Боровое, оз. Находится около с. Исады Спас. р-на. См. 
Борное, оз. 

 
Боровое, с. Скопин. р-на. См. Боровое, с. Шилов. р-на. 
 
Боровое, с. Шилов. р-на. Упоминается в первой четверти 

Х1Х в. как «сц. Спасское, Боровое тож». Первое название свя-
зано с тем, что сельцо относилось к приходу Спасской церкви 
с. Протасьев Угол; второе дано в связи с расположением в бо-
ру. Признак нахождения в бору, т.е. в сосновом лесу, представ-
лен также в наименовании с. Боровое Скопин. р-на. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния. — С. 123; Добр. — Т. 3. — С. 108; Даль. — Т. 1. — 
С. 118; Мурз. — С. 92; Бабурин А.В., Никольский А.А. Боровое (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 136. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Борок, пос. Шилов. р-на. В основе наименования — слово 

борок «небольшой бор». 
Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 118—119; Мурз. — С. 92; Бабурин А.В., Ни-

кольский А.А. Борок (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 136. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Бортники, д. Рыбн. р-на. Наименование насел. пункта 

свидетельствует о том, что его жители в прошлом занимались 
бортничеством, т.е. сбором меда диких пчел. 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 118; Афиногенов А. Край Рязанский: Рыбнов-
ский район // Приокская новь (Рыбное). — 1992. — 12 март.; он же. Бортники 

 31 



// Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 136; Бабурин А.В. Бортники (происхождение назв.) 
// Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 136. 

А.В. Бабурин 
 
Бочкари, д. Касим. р-на. Насел. пункт в прошлом имел два 

наименования — Бочкары и Новопанино. Как отмечают И.А. 
Жур-кин и Б.И. Катагощин, деревня получила название Бочкари 
(первоначальна форма Бочкары) по занятию ее жителей, связан-
ному с изготовлением бочек. Образование бочкарь в значении 
«бочар» имеет широкое распространение в русских диалектах. 

Лит.: Добр. — Т. 4. — С. 95; Железнова Р.В. Словообразовательно-
этимологические характеристики слов бочар — бочкарь — бочечкарь — бод-
нарь — бондарь в русском языке // Этимологические исследования по русскому 
языку. — М., 1976. — Вып. 8. — С. 78; Бабурин А.В., Никольский А.А. Бочкари 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 136. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 42. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Брусна, р., правый приток р. Верды, являющейся левым при-

током р. Рановы. Производные от этого гидронима образуют в бас-
сейне р. Оки многочисленную группу: Брусенка, Брусянка, Брусов-
ка, Брусенка и др. Как отмечает Ю.П. Чумакова, ареальные связи 
этой гидронимической группы ведут к территории более раннего 
расселения славян — к бассейнам р. Днепра, Вислы, Дуная. Ср. в 
Верхнем Поднепровье гидронимы Брусна, Брусня, Брусенка, в бас-
сейне р. Припяти на Украине — Брусна, в бассейне р. Вислы — 
Brusienka, Brusianka, в течении р. Прута — Брусеница и т.д. Наибо-
лее вероятным является сближение топоосновы данных гидронимов 
с праславянским *brusъ «камень, скала». В этом случае форма Брус-
на первоначально являлась субстантивированным прилагательным 
со значением «каменистая, скалистая», т.е. указывала на реку с ка-
менистым дном. 

Лит.: Топоров В.Н., Трубачев О.Н. Лингвистический анализ гидронимов 
Верхнего Поднепровья. — М., 1962. — С. 216; Трубачев О.Н. Названия рек 
Правобережной Украины: Словообразование: Этимология: Этническая ин-
терпретация. — М., 1968. — С. 149; Смол. — С. 301; Чумакова Ю.П. Расселе-
ние славян в Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистическим и историческим 
данным. — Уфа, 1992. — С. 86—88; Гордова Ю.Ю. Брусна и Каменка // Рус-
ская речь. — 2002. — № 1. — С. 95—98; Кононенко Л.А. Брусна (происхожде-
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ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 136—137. 
Л.А. Кононенко 

 
Бугровой, пос. Сасов. р-на. В названии получил отраже-

ние бугристый рельеф местности, где возник данный насел. 
пункт. 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 135; Мурз. — С. 97; Бабурин А.В. Бугровой 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 137. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 41. 
А.В. Бабурин 

 
Булыгино, с. Рыбн. р-на. На рубеже ХIХ—ХХ вв. в селе 

находилось имение, принадлежавшее министру внутренних дел 
А.Г. Булыгину. Насел. пункт получил название по землевла-
дельцам Булыгиным. 

Лит.: Россия: Полное географическое описание нашего отечества. — 
СПб., 1902. — Т. 2: Среднерусская черноземная область. — С. 297; Афиноге-
нов А. Край Рязанский: Рыбновский район // Приокская новь (Рыбное). — 1992. 
— 12 март.; Бабурин А.В., Никольский А.А. Булыгино (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 138. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Бурмино, д. Ряз. р-на. В платежных книгах Каменского 

стана 1594—1597 гг. среди владельцев деревни называется 7 
Бурминых, что свидетельствует об антропонимическом проис-
хождении названия насел. пункта. 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 1. — С. 54—55; Цепков А.И. Рязанские землевла-
дельцы XIV—XVI веков. — Рязань, 1995. — С. 25—26; Никольский А.А. Бурми-
но (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 139. 

Ист.: Рожнова Т.А. Названия населенных пунктов Рязанского, Спас-
ского и Старожиловского районов Рязанской области: Дипломная работа. — 
Рязань, 1997. — С. 9—10. — Рукопись. (Хранится на кафедре истории русско-
го языка и культуры речи Ряз. гос. пед. ун-та.) 

А.А. Никольский 
 
Бутырки, д. Михайл. р-на. Название возникло из старин-

ного слова бутырки «отдельное от общего поселения жилье, 
дом на отшибе». В.И. Даль отмечает, что так назывались, в 
частности, подгородные слободы в Москве и Рязани. В настоя-
щее время Бутырки — народное наименование одного из райо-
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нов г. Рязани. Такое же происхождение имеет название д. Бу-
тырки Старожил. р-на. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния. — С. 108; Селищев А.М. Избр. тр. — М., 1968. — С. 65; 
Даль. — Т. 1. — С. 146; Мурз. — С. 105; Бабурин А.В., Никольский А.А. Бу-
тырки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 139—140. 

Ист.: ГАРО.  — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 18. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Бутырки, д. Старожил. р-на. См. Бутырки, д. Михайл. р-на. 
 
Бучалы, д. Прон. р-на. Название связано с диалектным 

словом бучало, имеющим такие значения, как «омут, водово-
рот; карстовая воронка, куда стекает вода; глубокая яма, зали-
ваемая полыми водами; овраг». Форма мн. ч. соответствует то-
понимической модели на -и(-ы). Ср.: д. Бычки, с. Поляны. В 
Поочье широко представлены гидронимы такого же происхож-
дения: Бучал, Бучил, Бучалка, Бучалки, Бучалы. 

Лит.: Словарь русских народных говоров. — Л., 1968. — Вып. 3. — 
С. 328; Смол. — С. 302; Мурз. — С. 106; Чумакова Ю.П. Расселение славян в 
Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистическим и историческим данным. — 
Уфа, 1992. — С. 89—90; Кононенко Л.А., Никольский А.А. Бучалы (происхож-
дение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 140. 

Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 
Быковская Степь, пос. Корабл. р-на. Первоначально 

насел. пункт назывался по производственному объекту. Поста-
новлением № 85 Ряз. обл. думы от 2 октября 1996 г. поселок 1-
го участка совхоза «Быковская степь» Ключанского сельского 
округа был переименован в пос. Быковская Степь. 

Лит.: Рязанская область. Административно-территориальное деление 
на 1 января 1970 года: Справочник. — Рязань, 1970. — С. 190; Бабурин А.В. 
Быковская Степь (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 140. 

А.В. Бабурин 
 
Бычки, д. Михайл. р-на. Наименование насел. пункта связа-

но с народным географическим термином бычок, который ис-
пользуется в Ряз. обл. в значении «плоский равнинный участок 
между вершинами двух оврагов». Форма мн. ч. соответствует то-
понимической модели на -и(-ы). Ср.: д. Озерки, д. Бучалы. Подоб-
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ное происхождение имеет также название с. Бычки Сараев. р-на. 
Маловероятно возникновение данных названий от фамилии Бы-
ков. Обращает на себя внимание неоднократное употребление в 
Поочье гидронима Бычок (Бычек), что, видимо, связано с запол-
нением равнинных участков водой во время весеннего половодья. 

Лит.: Словарь русских народных говоров. — Л., 1968. — Вып. 3. — 
С. 328; Смол. — С. 303; Мурз. — С. 106—107; Чумакова Ю.П. Расселение сла-
вян в Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистическим и историческим дан-
ным. — Уфа, 1992. — С. 91; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Никольский А.А. 
Бычки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 141. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 24. 
А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 

 
Бычки, с. Сараев. р-на. См. Бычки, д. Михайл. р-на. 

  
  

ВВ  
  

Вад, р., левый приток р. Мокши. По мнению Ю.В. От-
купщикова, название реки могло иметь балтийское происхож-
дение. Ср.: лит. vãde — «луговой ручей», vàda — «болото без 
деревьев». Г.П. Смолицкая, не отрицая возможности такого 
происхождения гидронима, считает наиболее вероятным, что в 
его основе лежит финно-угорское vad, которое имеет ряд зна-
чений с общим признаком сырости, влажности, болотистости. 
Ср.: vad «лесное озеро» в мордовских языках и языке коми. См. 
Аза, р. 

Лит.: Топоров В.Н., Трубачев О.Н. Лингвистический анализ гидронимов 
Верхнего Поднепровья. — М., 1962. — С. 169; Невская Л.Г. Балтийская гео-
графическая терминология. — М., 1977. — С.94; Мурз. — С.43; Откупщиков 
Ю.В. Балтийские гидронимы Мордовии // Исторические названия — памят-
ники культуры: Тез. докл. и сообщений Всезоюз. науч.-практ. конф., 17—20 
апреля 1989 г. — М., 1989. — С. 67—68; Смолицкая Г.П. Топонимический сло-
варь Центральной России // Русская речь. — 1994. — № 5. — С. 82; она же. 
Топонимический словарь Центральной России: Географические названия. — 
М., 2002. — С. 45; Никольский А.А. Вад (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 142. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
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Вадакш, р., левый приток р. Вад, левого притока р. Мокши. 

Можно предположить финно-угорское происхождение гидрони-
ма, если рассматривать его как уменьшительную форму от Вад. 
Представленную в названии финаль -кш некоторые исследовате-
ли соотносят с марийским iksa — «ручей, маленькая речка». Од-
нако возможна и балтийская версия происхождения гидронима. 
Ср.: лит. vadakšnis — «речной залив, соединяющийся с рекой в 
половодье; заливной луг; старица; болото». См. Аза, р.; Вад, р. 

Лит.: Невская Л.Г. Балтийская географическая терминология. — М., 
1977. — С. 94; Седов В.В. Балтийская гидронимия Волго-Окского междуречья 
// Древнее поселение в Подмосковье. — М., 1971. — С. 111; Хрусталев И.Н. Ва-
дакш (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 142. 

И.Н. Хрусталев 
 
Важная, д. Шацк. р-на. Название имеет признаковый ха-

рактер. В диалектной речи важный имеет значение «обладаю-
щий положительными качествами, прекрасный, превосход-
ный». 

Лит.: Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Ря-
занского района Рязанской области). — М., 1969. — С. 73; Даль. — Т. 1. — С. 
159; Бабурин А.В., Никольский А.А. Важная (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 142. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Великое, оз. Расположено около д. Лункино Клепик. р-на. 

Название дано по признаку великий «очень большой». Длина 
озера — 6 км, ширина — 3 км, площадь превышает 2200 га. Это 
самое большое озеро Ряз. обл. Такое наименование имеют еще 
два значительных по размерам озера, расположенных около с. 
Криуша Клепик. р-на и пос. Лебяжий Бор Ермиш. р-на. 

Лит.: Ростовцев М.И. На приокских просторах. — М., 1975. — С. 109; 
Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1987. — С. 60; Хрусталев И.Н. 
Материалы для каталога названий озер Рязанской области // Исследования и 
материалы: Сб. науч. тр. — Рязань, 1995. — С. 11; Бабурин А.В., Хрусталев 
И.Н. Великое (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 144. 

А.В. Бабурин, И.Н. Хрусталев 
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Велье, оз. Находится около с. Алеканова Ряз. р-на. Гидро-
нимы с подобной топоосновой неоднократно встречаются в 
бассейне р. Оки: Веля, Велья, Велейка, Вельница и др. С.К. 
Кузнецов соотносил название озера с мордовским словом веле 
«деревня», усматривая в гидрониме исходное значение «дере-
венское». В.Н. Топоров и О.Н. Трубачев помещают поокские 
гидронимы Веля, Велья, Велейка в один ряд с поднепровскими 
названиями р. Велейка, Вилейка, Веленя и др., допуская бал-
тийское происхождение последних. Ср., напр., с литовскими 
гидронимами Velupys, Veliuonis, Veliuona. Однако не исключе-
на связь рязанского гидронима Велье с древнерусским словом 
велий «большой, великий», что согласуется со значительными 
размерами озера.  

Лит.: Кузнецов С.К. Русская историческая география. — М., 1910. — 
Вып. 1: Меря, мещера, мурома, весь. — М., 1910. — С. 124; Срезневский И.И. 
Материалы для словаря древнерусского языка. — М., 1958. — С. 234; Топоров 
В.Н., Трубачев О.Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепро-
вья. — М., 1962. — С. 179—180; Смол. — С. 304—305; Чумакова Ю.П. Рассе-
ление славян в Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистическим и историче-
ским данным. — Уфа, 1992. — С. 122; Черных П.Я. Историко-этимоло-
гический словарь современного русского языка. — М., 1994. — Т. 1. — С. 139—
140; Никольский А.А., Хрусталев И.Н. Велье (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 144. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 

 
Верда, р., левый приток р. Рановы. В. Сушицкий, ссыла-

ясь на карту Рязанского наместничества, существовавшего с 
1778 по 1796 г., считает исходной форму Иверда. Однако этому 
противоречат данные платежных книг по Пехлецкому стану 
1594—1597 гг., в которых река носит название Верда. Сомни-
тельно предположение Н.П. Милонова и В.Г. Руделева, соглас-
но которому гидроним произошел от ведра «ясная» (ср.: ведро 
«ясная погода») с метатезой, т.е. перестановкой, согласных и 
был перенесен в Среднее Поочье с запада в результате мигра-
ции вятичей (в Белоруссии имеется р. Ведречь — приток Дне-
пра). Более вероятно иноязычное происхождение названия. 
И.А. Сокольский сближал его с балтийским словом варде «ля-
гушка», что, по-видимому, вызвано каким-то недоразумением 
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(ср. с лит. varlė «лягушка»). Возможны также балтийские па-
раллели, как, например, лит. verdenė «родник, водоворот, топ-
кое место» или virdulys «родник, источник». По мнению 
Н.В. Любомудрова, гидроним Верда возник из мордовского 
наречного образования верде «сверху»; соответствующие при-
лагательные со значением «верхний» — эрзянское верце, мок-
шанское вярце. Следует отметить, что наименование не имеет 
единичного характера. В Ряз. обл. так называется еще приток р. 
Пары. В Тамбовской обл. есть р. Большая Верда. 

Лит.: Любомудров Н. О происхождении и значении имени Рязань // Ря-
занские епархиальные ведомости. — 1871. — № 11: Прибавление. — С. 276; 
Писц. кн. — Вып. 1. — С. 152, 156; Сушицкий В. Скопин: краткое историче-
ское исследование. — Рязань, 1921. — С. 5—6; Милонов Н., Сальников А. Ско-
пин. — Рязань, 1960. — С. 10; Милонов Н.П., Руделев В.Г. К вопросу о проис-
хождении народов СССР (вятичи и радимичи по данным топонимики и других 
источников) // Учен. зап. Ряз. гос. пед. ин-та. — Рязань, 1961. — Т. 29: Мате-
риалы для учителя средней школы по отечественной и всеобщей истории. — 
С. 96; Смол. — С. 179, 185; Невская Л.Г. Балтийская географическая терми-
нология. — М., 1977. — С. 95—96; Бабурин А.В., Никольский А.А., Хрусталев 
И.Н. Верда (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 145. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 

 
Вердерево, с. Скопин. р-на. Находится на рч. Молве в 10 км 

от р. Верды. Не имеется археологических и иных доказательств 
для отождествления насел. пункта с упоминаемым в Воскресен-
ской летописи г. Вердеревом, местоположение которого на Ряз. 
земле до сих пор не установлено. С. Вердерево упоминается в 
платежных книгах по Пехлецкому стану за 1595—1597 гг.: «За 
Петром Григорьевым сыном Вердеревским — полсела Вердере-
ва, Милолюб тож». Наивно предположение, что наименование 
насел. пункта возникло из сочетания «верх дерев». По мнению 
Н.Г. Соколова, село получило название по фамилии владельцев. 
С.Б. Веселовский, напротив, считает, что фамильное прозвище 
образовано от р. Верда и селения Вердерево. Заслуживает вни-
мания версия В.П. Нерознака, согласно которой название лето-
писного Вердерева связано со словом вердерь «живущий на р. 
Верде» (ср.: волгарь «живущий на Волге»). Возможно, что по-
добное происхождение имеет и наименование села. 
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Лит.: Полное собрание русских летописей. — СПб., 1856. — Т. 7: Лето-
пись по Воскресенскому списку. — С. 241; Добр. — Т. 2. — С. 179—180; Писц. 
кн. — Вып. 1. — С. 153; Россия: Полное географическое описание нашего оте-
чества. — Т. 2: Среднерусская черноземная область. — СПб., 1902. — С. 487; 
Веселовский С.Б. Ономастикон: Древнерусские имена, прозвища и фамилии. — 
М., 1974. — С. 65; Левошин Н. Вердерево // Приокская правда. — 1975. — 7 
февр.; Нерознак В.П. Названия древнерусских городов. — М., 1983. — С. 38—
39; Соколов Н.Г. Город Скопин и Скопинский район // Города и районы Рязан-
ской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 431; Соболев В.А., 
Егоров В.Н., Крылов А.Ф. Скопин: Историко-краеведческие очерки о городе 
Скопине и населенных пунктах Скопинского района. — Скопин, 1996. — С. 25; 
Бабурин А.В., Никольский А.А. Вердерево (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. 
— Т. 3. — С. 145. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Веретье, с. Спас. р-на. Насел. пункт упоминается в писцо-

вых книгах 1629 г. Название образовано от народного геогра-
фического термина веретье, которым обозначаются возвышен-
ные гряды на луговых поймах, не заливаемые во время весен-
него паводка. 

Лит.: Левошин Н. Веретье // Приокская правда. — 1977. — 17 март.; 
Никольский А.А., Панин Н.И. Диалектная лексика и топонимы // Диалектная 
лексика Рязанской области: Учебное пособие. — Рязань, 1981. — С. 51; Мурз. 
— С. 116; Даль. — Т. 1. — С. 180; Голдабенков Н.А., Шаров П.А. Спасск: Ис-
торико-краеведческие очерки города и района. — Спасск-Рязанский, 1994. — 
Ч. 1. — С. 54; Бабурин А.В. Веретье (происхождение названия) // Ряз. энцикл. 
— Т. 1. — С. 159. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Верея, д. Клепик. р-на. Название присуще ряду насел. 

пунктов в среднерусской полосе. Э.М. Мурзаев сближает его с 
диалектным словом верея, используемым для обозначения та-
ких природных явлений, как возвышенное сухое место, вал на 
пойме; грива на пойме, затопляемая во время половодья; не-
большой клин, полоса луга, леса, поля и др. В рязанских гово-
рах верея — это лесной участок, расположенный на более су-
хом месте между низкими соседними участками (лугом, боло-
том и т.п.). Ненадежной представляется версия В.А. Никонова, 
согласно которой подобные названия возникли из диалектного 
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верея со значением «столбы, на которые навешиваются створки 
ворот». 

Лит.: Макаров М.Н. Опыт русского простонародного словотолковни-
ка. — Б. м., Б. г. — С. 44; Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — 
М., 1966. — С. 80; Словарь русских народных говоров. — Л., 1969. — Вып. 4. — 
С. 145; Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанско-
го района Рязанской области). — М., 1969. — С. 78; Даль. — Т. 1. — С. 181; 
Никольский А.А., Панин Н.И. Диалектная лексика и топонимы // Диалектная 
лексика Рязанской области: Учебное пособие. — Рязань, 1981. — С. 51; Мурз. 
— С. 117; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России // 
Русская речь. — 1994. — № 5. — С. 85; Никольский А.А. Верея (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 145—146; Смолицкая Г.П. Топонимический 
словарь Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — С. 34. 

А.А. Никольский 
 
Ветчаны, д. Клепик. р-на. Первоначально — Ветчаная.  

В «Поместных приказах» 1646—1647 гг. сообщается: «В воло-
сти Курше деревня Ветчаная на суходоле». Форма Ветчаны 
возникла позднее по топонимической модели на -и(ы). Ср.: с. 
Верхи, с. Бучалы. Е.Ф. Будде сближал Ветчаны с этнонимом 
вятичи, усматривая в сходстве этих наименований следы засе-
ления заокского края вятичами. А.П. Мансуров высказал пред-
положение о финском происхождении данного топонима. По 
мнению В.Т. Ванюшечкина, исходная форма Ветчаная возник-
ла из древнерусского слова ветчаный «старый, ветхий», т.е. та-
кое имя получило селение из-за обветшалых жилищ и постро-
ек. Однако не исключена связь первоначального названия Вет-
чаная с рязанскими диалектизмами ветка «участок земли, 
вдавшийся узкой полосой в чужие земли» и ветчанин «владе-
лец ветки земли». 

Лит.: Будде Е. К истории великорусских говоров. Опыт историко-
сравнительного исследования народного говора в Касимовском уезде Рязан-
ской губернии. — Казань, 1896. — С. 26—27; Мансуров А. К вопросу о древнем 
поселении Мещерского края // Тр. Ряз. учен. архивной комиссии. — Рязань, 
1897. — Т. 12. — С. 95; Ванюшечкин В.Т. Историко-этимологические заметки 
(о происхождении слова ковыль в русском языке и о топониме Ветчаны) // 
Этимологические исследования по русскому языку. — М., 1976. — Вып. 8. — С. 
53—54; Даль. — Т. 1. — С. 334; Никольский А.А. Ветчаны (происхождение 
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назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 147. 
А.А. Никольский 

 
Вешки, д. Ряз. р-на. Упоминается в писцовых книгах 

Окологородного стана 1628—1629 гг. как сельцо, которое ра-
нее являлось деревней. Название образовано от слова вешка 
«шест для указания пути, границ земельных владений». В ХIХ 
в. отмечается также написание Вежки. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния. — С. 12; Писц. кн. — Вып. 2. — С. 668; Никули 
на З.П. Историко-этимологический анализ топонимов Рязанского Околого-
родного стана XVI—XVII веков // Учен. зап. Ряз. гос. пед. ин-та. — Рязань, 
1958. — Т. 21. — С. 58—59; Даль. — Т. 1. — С. 336; Ожегов С.И. Словарь рус-
ского языка. — М., 1987. — С. 64; Бабурин А.В. Вешки (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 162. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Виленка, руч., левый приток р. Прони. См. Виленка, с. 

Михайл. р-на. 
 
Виленка, с. Михайл. р-на, расположено по обе стороны руч. 

Виленка. Первоначальная форма наименования ручья и села — Ви-
линка. По мнению М. Михеева и М. Судановой, насел. пункт полу-
чил название по извилинам рельефа окружающей местности. А.А. 
Шахматов относил наименование села к разряду перенесенных то-
понимов. Пытаясь обосновать общность происхождения радимичей 
и переселившихся в Поочье вятичей, он отмечает совпадение назва-
ний р. Прони, Видлинки в Могилевской губ. и р. Прони и с. Вилин-
ки в Ряз. губ. Однако, вероятнее всего, насел. пункт был назван по 
ручью. Происхождение гидронима не установлено. Вряд ли состоя-
тельно предположение С.К. Кузнецова о его происхождении из эр-
зя-мордовского веле «деревня». Нуждается в обосновании также 
включение названия Вилинка в ряд приокских гидронимов Веля, 
Велья, Велейка, Велинка, которые трактуются как балтизмы. 
Наиболее вероятно возникновение этого названия на славянской 
языковой почве. Ср. у В.И. Даля: вилюга, вилюшка «извилина; река 
вся в вилюшках». 

Лит.: Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. — Ря-
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зань, 1885. — Т. 4. — Вып. 1: Михайловский уезд. — С. 261—262; Добросклон-
ский А.П. Материалы для историко-статистического описания церквей и 
приходов в Рязанской епархии // Рязанские епархиальные ведомости. — 1892. 
— № 12. — С. 550; Кузнецов С.К. Русская историческая география. — М., 
1910. — Вып. 1: Меря, мещера, мурома, весь. — С. 121; Шахматов А.А. Древ-
нейшие судьбы русского племени. — Пг., 1919. — С. 38—39; Михеев М., Суда-
нова М. Виленка // Звезда (Михайлов). — 1970. — 12 дек.; Седов В.В. Балтий-
ская гидронимия Волго-Окского междуречья // Древнее поселение в Подмоско-
вье. — М., 1971. — С. 103; Смол. — С. 171; Даль. — Т. 1 — С. 204; Топоров В.Н. 
Древняя Москва в балтийской перспективе // Балто-славянские исследования. 
— М., 1982. — С. 6; Мурз. — С. 122; Чумакова Ю.П. Расселение славян в Сред-
нем (Рязанском) Поочье по лингвистическим и историческим данным. — Уфа, 
1992. — С. 123—124; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Никольский А.А., Хруста-
лев И.Н. Виленка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 147. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Вилки, д. Михайл. р-на. Название образовано от народного 

географического термина вила, вилка «развилок дорог». Ср. у В.И. 
Даля: виловатый «развилистый». Такое же наименование имеет 
озеро, находящееся около д. Поповки Касим. р-на. Гидроним Вил-
ки указывает на раздвоенную, разветвленную форму. Подобное 
значение выражают также отмеченные Г.П. Смолицкой названия 
приокских оз. Виловатое, Вилковское. 

Лит.: Смол. — С. 191; Даль. — Т. 1. — С. 204; Мурз. — С. 122; Бабурин 
А.В., Хрусталев И.Н. Вилки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 147. 

А.В. Бабурин, И.Н. Хрусталев 
Вилки, оз. См. Вилки, д. Михайл. р-на. 
 
Владыченка, р., левый приток р. Колтуховки, являющейся 

левым притоком р. Вожи. Название образовано от апеллятива 
владыка «титулование архиерея, епископа». Подобные наимено-
вания неоднократно встречаются на территории Поочья. Г.П. 
Смо-лицкая отмечает, например, оз. Владыцкое, Владычне. Как 
правило, данные названия указывали на расположение объектов в 
церковных земельных владениях. 

Лит.: Смол. — С. 306; Хрусталев И.Н. Владыченка (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 149. 

И.Н. Хрусталев 
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Вожа, р., правый приток р. Оки. Упоминается в летописях 

под 1378 г. в связи с состоявшейся на ее берегу битвой, в кото-
рой татары, возглавляемые Бегичем, были разбиты московски-
ми и рязанскими ратями. М.Н. Макаров без должных основа-
ний сначала соотносил гидроним Вожа с наименованием чуд-
ского племени водь, затем объяснял его на материале языка во-
тяков (удмуртов). В настоящее время существуют две версии 
происхождения данного гидронима. Согласно первой, он имеет 
финно-угорское происхождение. Это проявляется в его соот-
ветствии слову вож, которое в коми-зырянском языке употреб-
ляется в значении «развилка, образуемая впадением одной реки 
в другую». По другой версии, гидроним Вожа имеет балтий-
ское происхождение, что связано с былым расселением в Вол-
го-Окском междуречье балтийских племен. При этом его срав-
нивают с лит. vaga «русло реки» и помещают в один ряд с со-
ответствующими гидронимами Поочья (Важенка, Важаночка, 
Вожное, Воженка) и Поднепровья (Вага, Важица, Важа, Вожа, 
Вожочка). 

Лит.: Макаров М. Заметки о землях рязанских // Чтения в обществе 
истории и древностей российских при Московском университете. — 1846. — 
№ 1. — Отд. 4. — С. 7; Добавок к заметкам моим о землях рязанских // Там 
же. — 1846. — № 3. — Отд. 4. — С. 95; Топоров В.Н., Трубачев О.Н. Лингви-
стический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. — М., 1962. — С. 178; 
Кузьмин А.Г. Рязанское летописание. — М., 1965. — С. 218—219; Никонов В.А. 
Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 87; Седов В.В. Балтий-
ская гидронимия Волго-Окского междуречья // Древнее поселение в Подмоско-
вье. — М., 1971. — С. 103; Смол. — С. 303, 307; Топоров В.Н. Древняя Москва в 
балтийской перспективе // Балто-славянские исследования. — М., 1982. — С. 
6; Мурз. — С. 125; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной Рос-
сии // Русская речь. — 1995. — № 1. — С. 101; она же. Вожа // Ряз. энцикл. — 
Т. 1. — С. 190; она же. Топонимический словарь Центральной России: Гео-
графические названия. — М., 2002. — С. 56. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Войнюково, д. Рыбн. р-на. Упоминается в платежных 

книгах Окологородного стана 1594—1597 гг. как с. Войниково. 
Название дано по владельцам: отмечается принадлежность по-
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ловины села вотчинникам «Макарью Войникову с братьею и 
племянниками». Форма названия Войнюково имеет вторичный 
характер. 

Лит.: Добр. — Т. 1. — С. 135; Писц. кн. — Вып. 1. — С.12; Никулина З.П. 
Историко-этимологический анализ топонимов Рязанского Окологородного 
стана XVI—XVII веков // Учен. зап. Ряз. гос. пед. ин-та. — Рязань, 1958. — Т. 
21. — С. 46; Бабурин А.В. Войнюково (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 
1. — С. 191 

Ист.: ГАРО — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 42. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Волков Хутор, д. Сараев. р-на. Второй компонент возник 

из слова хутор «обособленная крестьянская усадьба с земельным 
наделом; маленькое селение, выселки». Хуторская форма хозяй-
ства, связанная с переходом от общинного землевладения к лич-
ному, получила распространение в начале ХХ в. во время столы-
пинской реформы. Первый компонент Волков указывает на вла-
дельца хутора. В составном наименовании может быть представ-
лено также указание на насел. пункт, из которого происходило 
переселение на хутора. Ср: д. Шелемишевские Хутора и с. Ше-
лемишево в Скопин. р-не. Одна из исчезнувших деревень Захар. 
р-на носила название Хутор Охотники. Видимо, последний ком-
понент образован от слова охотник в значении, которое отмеча-
ется В.И. Далем: «идущий на что по вызову, добровольно» (в 
данном случае на выход из общины). 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 774; Т. 4. — С. 569; Мурз. — С. 599; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А. Волков Хутор (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. 
— Т. 3. — С. 154. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р- 5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 49. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Волчкарь, д. Касим. р-на. Насел. пункт основан в 80-х гг. 

ХIХ в. переселенцами из д. Ананьево Касим. у. Расположен у 
рч. Волч-карь, по которой и получил свое название. Происхожде-
ние гидро-нима не установлено. 

Лит.: Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. — Ря-
зань, 1890. — Т. 7. — Вып. 2: Касимовский уезд. — С. 36; Бабурин А.В., Коно-
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ненко Л.А. Волчкарь (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 155. 
Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 6. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко 
 
Воронежские Верхи, с. Ухолов. р-на. Название обусловлено 

расположением насел. пункта в верховьях р. Лесной Воронеж. В 
народной речи верх — это исток, начало реки. Существовавшее 
ранее второе наименование Новоспасское было дано по Спасской 
церкви, построенной в селе в XVIII в. Представленное в справоч-
нике 1970 г. написание Вор-Верхи является неудачным проявле-
нием тенденции к сокращению составных топонимов. Ср.: Агро-
Пустынь вместо Аграфенина Пустынь. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния — С. 109; Добр. — Т. 3. — С. 65; Сборник статисти-
ческих сведений по Рязанской губернии. — Рязань, 1890. — Т. 9. — Вып. 2: Са-
пожковский уезд. — С. 62; Рязанская область. Административно-
территориальное деление на 1 января 1970 года: Справочник. — Рязань, 1970. 
— С. 132; Мурз. — С. 118; Даль. — Т. 1. — С. 184; Атлас Рязанской области. М 
1:100 000. — М., 2002. — Л. 118; Бабурин А.В. Воронежские Верхи (происхож-
дение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 199. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 
 
Воротца, р., правый приток р. Мостьи, являющейся правым 

притоком р. Рановы. Название могло быть образовано от народ-
ного географического термина ворот в значение «изгиб реки» 
(ср.: древнерусское ворот — «шея») и указывать на реку с изви-
листым течением. 

Лит.: Мурз. — С. 130; Хрусталев И.Н. Воротца (происхождение назв.) 
// Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 157. 

И.Н. Хрусталев 
 
Воршево, с. Путят. р-на. Упоминается в платежных кни-

гах 1628—1629 гг. как село, расположенное на рч. Ворше. 
Насел. пункт получил свое наименование по речке в соответ-
ствии с топонимической моделью на -ево. Ср: д. Горбачево, д. 
Калдево. Происхождение гидронима не установлено. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния. — Рязань, 1890. — Т. 9. — Вып. 2: Сапожковский уезд. 
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— С. 62; Милонов Н.П. Об использовании архивно-документальных планов при 
изучении истории сел и деревень // Учен. зап. Ряз. гос. пед. ин-та. — Рязань, 
1961. — Т. 28: Историко-краеведческий сборник — С. 73; Смол. — С. 230; Ба-
бурин А.В. Воршево (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 200. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 14. 
А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 

 
Воскресенье, с Клепик. р-на. Первоначальное название — 

Воскресенская Тума, первый компонент которого связан с мест-
ной церковью. У В.И. Даля: воскресенский — «относящийся к 
церкви во имя Воскресения». В документах конца 20-х гг. XVII 
в. насел. пункт отмечается как погост, в котором имеется цер-
ковь Воскресения Христова. Со временем исходное наимено-
вание изменилось в Воскресенье. См. также: Тума, пос. город-
ского типа Клепик. р-на. 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 248; Добр. — Т. 4. — С. 146—147; Ванин А.А. 
Тума Воскресенская // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 559; Гридин Н. Две Тумы // Но-
вая Мещера (Спас-Клепики). — 1991. — 15 янв.; Бабурин А.В., Никольский А.А. 
Воскресенье (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 158. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 32. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Вослебово, с. Скопин. р-на. Находится на рч. Вослебке.  

В платежных книгах 1594—1597 гг. упоминается как с. Вослеба,  
в «Списках населенных мест Российской империи» (1862) — как 
д. Вослиб (Вослебы) при рч. Вослиб. Согласно легенде наимено-
вание связано с именем богатыря Осляби, который или отдыхал в 
этих местах накануне Куликовской битвы, или был владельцем 
этого села. Однако название имеет не антропо-нимическое, а 
гидронимическое происхождение, т.е. является результатом пе-
реноса имени водного объекта на насел. пункт с последующим 
преобразованием этого имени по топонимической модели на -
ово. Ср.: с. Картаносово, д. Павел-ково. Происхож-дение гидро-
нима не установлено. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния. — С. 126; Добр. — Т. 2. — С. 176—177; Писц. кн. — 
Вып. 1. — С. 152; Милонов Н.П. Изучение истории области в средней школе: 
Из опыта работы. — М., 1960. — С. 75; Соколова В.К. Исторические преда-
ния Рязанской области // Литературовед. сб. — Рязань, 1972. — С. 50; Смол. 
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— С. 179; Соболев В.А., Егоров В.Н., Крылов А.Ф. Скопин: Историко-
краеведческие очерки о городе Скопине и населенных пунктах Скопинского 
района. — Скопин, 1996. — С. 182, 183; Бабурин А.В. Вослебово // Ряз. энцикл. 
— Т. 1. — С. 201; Бабурин А.В., Никольский А.А. Вослебово (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 158. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р-6713. — Оп. 1. — Д. 15. — Л. 16, 222; Ф.Р-5039. 
— Оп. 1. — Д. 400. — Л. 26 — 27; Д. 454. — Л. 128. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Восход, с. Кадом. р-на. Первоначальное название, представ-

ленное в документах XVII в., — Пенки (выносная буква «н» в ско-
рописи XVII в. могла обозначать как «н», так и «нь»). В 1620 г. за 
заслуги в войне 1617—1618 гг. с польским королевичем Влади-
славом село получил в вотчину Василий Полтев. В писцовых кни-
гах 1645—1648 гг. дается двойное название — «Богородицкое, 
Пенки тож» (первое из них дано по церкви). С 1787 г. за селом за-
крепилось составное наименование Полтевы Пеньки, первый 
компонент которого связан с фамилией прежних владельцев. Как 
отмечает Н.М. Ор-ганова, это было вызвано тем, что село перешло 
из Кадом. в Елатом. у., в котором было другое село Пеньки (см. 
Пеньки, с. Пител. р-на), в связи с чем возникла потребность в 
дифференциации названий насел. пунктов. Наименование Пеньки 
является достаточно распространенным. Его получали насел. 
пункты, возникавшие на месте вырубленного леса. Сближение 
топонима со словом пенек в переносном значении «тупой, глупый 
человек» не имеет никаких оснований. Тем не менее, Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. с. Полтевы 
Пеньки было переименовано в с. Вос-ход в одном ряду с такими 
изменениями названий, как с. Собакино — в с. Раздольное (Ми-
хайл. р-н), д. Слюнино — в д. Вишневка (Ряз. р-н). Наименование 
Восход относится к числу идеологических топонимов советского 
времени, выступая в символическом значении «восход новой 
жизни». Ср.: Восход, д. Сасов. р-на; Красный Восход, д. Ряз. р-на. 

Лит.: Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. — Тамбов, 1886. 
— Вып. 10. — № 1499; Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 
2. — С. 20; На земле рязанской. — М., 1976. — С. 179—181; Смолицкая Г.П. 
Занимательная топонимика. — М., 1990. — С. 40; Органова Н.М. Село Пол-
тевы Пеньки Кадомского района Рязанской области: XVII—XX века // Рязан-
ский следопыт. — 1993. — № 2. — С. 15—16; Органова Н.М. Восход // Ряз. эн-
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цикл. — Т. 1. — С. 204; Бабурин А.В., Никольский А.А. Восход (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 158; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь 
Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — С. 62. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Восход, д. Сасов. р-на, с. Кадом. р-на. См. Восход, д. Ка-

дом. р-на. 
 
Выдерга, пос. Путят. р-на. По мнению Г.П. Смолицкой, 

название обозначает место, на котором было проведено корче-
вание в целях подготовки земли под пашню. Ср. с народными 
географическими терминами выдранка, дор в значении «це-
линная освоенная земля, поднятая целина». 

Лит.: Смолицкая Г.П. Некоторые аспекты топонимии как источник 
исторической географии населения // Вопросы географии. — М., 1979. — Сб. 
110: Топонимика на службе географии. — С. 86—87; Мурз. — С. 133, 189; Ба-
бурин А.В., Никольский А.А. Выдерга (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 160. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Выжелес, с. Спас. р-на. Как отмечает Н.А. Голдабенков, 

насел. пункт упоминается в письменных источниках 1676 г. Его 
название, возможно, связано со словом выжигать. У В.И. Даля 
выжига, выжега — это «росчисть, кулига, выжженная из-под 
леса на пашню». Однако не исключено наличие исходной фор-
мы Вышелес, изменившейся затем фонетически в Выжелес. В 
таком случае насел. пункт был назван по лесу, находящемуся 
на возвышенности. См. также Вышгород, с. Ряз. р-на. 

Лит.: Зыков Л. Окский государственный заповедник. — 1974. — С. 5; 
Даль. — Т. 1. — С. 289; Голдабенков Н. Выжелес // Знамя (Спасск). — 1989. — 
5 авг.; Голдабенков Н.А., Шаров П.А. Спасск: Историко-краеведческие очерки 
города и района. — Спасск, 1994. — Ч. 1. — С. 57; Голдабенков Н.А. Выжелес 
// Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 208; Бабурин А.В., Никольский А.А. Выжелес (про-
исхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 160; Смолицкая Г.П. Топоними-
ческий словарь Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — 
С. 62. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
Выползово, д. Кадом. р-на. См. Выползово, с. Спас. р-на. 
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Выползово, с. Спас. р-на. Название возникло из старин-
ного народного географического термина выползово «предме-
стье; крайние в поселении дома, избы». Насел. пункты с подоб-
ным наименованием имеются в Рязанской, Тульской, Калуж-
ской, Брянской и других областях. 

Лит.: Церковь чудотворца Николая, или «Николы-Мокрого» // Рязан-
ские епархиальные ведомости. — 1874. — № 5: Прибавление. — С. 115; Даль. 
— Т. 1. — С. 305; Мурз. — С. 133; Бабурин А.В., Никольский А.А. (происхожде-
ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 161. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Выселки, д. Рыбн. р-на. См. Выселки, с. Спас. р-на. 
 
Выселки, с. Спас. р-на. Название возникло в результате 

перехода в топоним народного географического термина вы-
селки «небольшой поселок, отделившийся от другого селения; 
хутор». Насел. пункт был образован во второй половине ХIХ в. 
переселенцами из расположенного поблизости с. Федотьева. 
Выселки со временем нередко становились большими селения-
ми. Обычно употребляются составные названия, в которых со-
держится указание на прежнее местожительство переселенцев: 
с. Ерлино — д. Ерлино Выселки, с. Горностаевка — д. Горно-
стаевские Выселки, д. Железницы — д. Железницкие Выселки 
и др. Подобные составные названия широко представлены в 
Ряз. обл. 

Лит.: Никулина З.П. Топонимы — словосочетания (на материале 
названий населенных пунктов междуречья Оки, Прони, Осетра) // Филол. сб. / 
Кемер. гос. пед. ин-т. — Кемерово, 1967. — Вып. 2. — С. 232; Даль. — Т. 1. — 
С. 312—313; Мурз. — С. 124; Никольский А.А. К изучению перенесенных топо-
нимов Рязанской области // Тез. докл. и сообщений Ряз. обл. науч. конф. по 
ист. Краеведению. — Рязань, 1990. — С. 172—173; Кононенко Л.А., Николь-
ский А.А. Выселки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 162. 

Ист.: Научный архив РИАМЗ. — Д. 612. 
Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 
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Высокое, с. Пител. р-на. Название отражает расположе-
ние насел. пункта на высоком левобережье р. Пет, правого при-
тока р. Оки. 

Лит.: Органова Н.М. Высокое // Рязанская энциклопедия: Справ. мате-
риал. — Рязань, 1994. — Т. 15. — С. 128; Бабурин А.В. Высокое (происхожде-
ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 162. 

А.В. Бабурин 
 
Высокое, с. Ряз. р-на. В выписи на земельные владения 

Богословского монастыря в Окологородном стане от 1572 г. 
сообщается: «Д. Высокая на р. на Плетеной, что был клин зем-
ли» (т.е. земельное угодье, которое вдавалось куда-либо узкой 
полосой). Наименование Высокая деревня получила в связи с 
ее расположением на возвышенности. С получением статуса 
села форма названия изменилась на Высокое. 

Лит.: Добр. — Т. 1. — С. 342; Писц. кн. — Вып. 2. — С. 467; Никули-
на З.П. Историко-этимологический анализ топонимов Рязанского Околого-
родного стана XVI—XVII веков // Учен. зап. Ряз. гос. пед. ин-та. — Рязань, 
1958. — Т. 21. — С. 36—37; Даль. — Т. 1. — С. 314; Т. 2. — С. 119; Мурз. — 
С. 278; Бабурин А.В., Никольский А.А. Высокое (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 162. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Высокое, с. Сараев. р-на. Упоминается как д. Высокие 

Поляны в Козловских писцовых книгах 1636—1637 гг. Данное 
наименование связано со словом поляна «открытое урочище 
среди леса или у его края». В дальнейшем насел. пункт стано-
вится селом и в его названии сохраняется лишь первый компо-
нент в форме Высокое, отражающий местоположение геогра-
фического объекта на высоком берегу р. Пары. 

Лит.: Добр. — Т. 3. — С. 113; Иванченко Н. Судьбы крестьянские // 
Приокская правда. — 1965. — 11 нояб.; Даль. — Т. 1. — С. 314; Т. 3. — С. 258; 
Мурз. — С. 452; Бабурин А.В. Высокое (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 162. 

А.В. Бабурин 
 
Высокое, с. Скопин. р-на. Упоминается в платежных кни-

гах Пехлецкого стана за 1594—1597 гг. Насел. пункт получил 
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название в связи с местоположением на высоком берегу рч. 
Слободки. 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 1. — С. 120—121; Соболев В.А., Егоров В.Н., 
Крылов А.Ф. Скопин: Историко-краеведческие очерки о городе Скопине и 
населенных пунктах Скопинского района. — Скопин, 1996. — С. 206; Бабурин 
А.В., Никольский А.А. Высокое (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 162. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 15. — Л. 223. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Вышгород, с. Ряз. р-на. Исходная форма наименования — 

Вышегород. Насел. пункт возник, видимо, в ХI—ХII вв., когда 
колонизационный поток населения из Киевской земли принес в 
Сред-нее Поочье южные названия Переяславль, Вышегород, 
Трубеж, Лыбедь и др. Впервые упоминается в памятниках пись-
менности XVI в. как с. Вышегород и с. Вышегородское. Первый 
компонент топонима Вышегород — сравнительная степень от 
наречия высоко, второй — город. Первоначально городом назы-
вали любое огороженное жилое место. Соответственно Вышего-
род — это город, расположенный на возвышенности, т.е. выше 
других объектов. Неправильно истолковывать данный топоним 
как «находящийся выше города по течению реки». 

Лит.: Тихомиров М.Н. Древнерусские города. — М., 1956. — С. 294; 
Монгайт А.Л. Рязанская земля. — М., 1961. — С. 139, 332; Никонов В.А. Крат-
кий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 91; Левошин Н. Вышгород // 
Приокская правда. — 1973. — 22 авг.; Памятники русской письменности XV—
XVI вв.: Рязанский край. — М., 1978. — С. 77—78, 91—92; Нерознак В.П. 
Названия древнерусских городов. — М., 1983. — С. 24; Даль. — Т. 1. — С. 327; 
Мурз. — С. 135; Чумакова Ю.П. Расселение славян в Среднем (Рязанском) По-
очье по лингвистическим и историческим данным. — Уфа, 1992. — С. 51; 
Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России // Русская речь. 
— 1995. — № 1. — С. 106; Никольский А.А. Вышгород (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 211; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Цен-
тральной России: Географические названия. — М., 2002. — С. 64. 

А.А. Никольский 
 
Вяжневка, д. Пител. р-на. Название насел. пункту, по 

всей вероятности, было дано по руч. Вяжна. В настоящее время 
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в овраге, где протекал ручей, образовался пруд. Происхожде-
ние гидронима не установлено. 

Лит.: Кашаев В. Вяжневка // Сельская жизнь (Пителино). — 1991. — 
21 мая; Бабурин А.В. Вяжневка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 163. 

А.В. Бабурин 
 
Вязовка, р., правый приток реки Пальной, являющейся 

правым притоком реки Вожи. Название при его появлении бы-
ло дано по вязам, которые росли по берегам реки. Связь гидро-
нимов с местной флорой — типовое явление в топонимии. Ср. 
с названиями таких речек в Поочье, как Смородинка, Черемуш-
ка, Березовка, Липовка и др. Раньше на берегу реки находилась 
д. Вязовка Захар. р-на, получившая название по реке.  

Лит.: Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. — Ря-
зань, 1885. — Т. 4. — Вып.1: Михайловский уезд. — С.307; Смолицкая Г.П. Реч-
ки-деревья // Русская речь. — 1969. — №1. — С. 94 — 98; Атлас Рязанской об-
ласти. М 1:100 000. — М., 2002. — Л. 43; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Ни-
кольский А.А. Вязовка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 163. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 
  
  

ГГ  
  

Гаи, д. Милосл. р-на. Название возникло из народного 
географического термина гай, который используется во многих 
значениях: «лиственный лес», «дубрава», «роща», «кустарни-
ковые заросли» и др. Форма наименования соответствует топо-
нимической модели на -и(-ы). Ср.: с. Липки, д. Бучалы. 

Лит.: Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — 
С. 94; Даль. — Т. 1. — С. 340; Мурзаев Э.М. География в названиях. — М., 1982. 
— С. 57; Мурз. — С. 136—137; Бабурин А.В., Никольский А.А. Гаи (происхож-
дение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 164. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р-6713. — Оп. 1. — Д. 10. — Л. 5. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Галина, р., правый приток р. Прони. В р. Галина впадает 

р. Галина Мокрая. Г.П. Смолицкая отмечает в бассейне 
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р. Прони также р. Голынка (варианты названия — Галинка, Го-
линка), Мок-рая Голина. На территории Ряз. обл. протекает еще 
р. Галина (Галинка), приток р. Раки. Перечисленные гидрони-
мы, по всей вероятности, мотивируются народными географи-
ческими терминами галина (голина) «поляна, голое место, го-
лая земля», голынь «пустое место, выжженный пожаром лес». 
В этом случае гидроним Галина указывает на реку, протекаю-
щую по открытому, безлесному пространству. По мнению 
Ю.П. Чумаковой, исходной для данного гидронима являлась 
форма Голынь, относящаяся к раннеславянским топонимиче-
ским образованиям на -ынь в Среднем Поочье. Не исключена 
также возможная связь гидронима с рязанским словом галя 
«речная галька». 

Лит.: Словарь русских народных говоров. — Л., 1970. — Вып. 6. — 
С. 103, 294, 346; Смол. — С. 167, 174, 177; Мурз. — С. 138 — 139; Чумако-
ва Ю.П. Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистическим 
и историческим данным. — Уфа, 1992. — С. 77; Атлас Рязанской области. М 
1:100 000. — М., 2002. — Л. 63, 80; Никольский А.А., Хрусталев И.Н. Галина 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 164—165. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Галина, р., правый приток р. Раки. См. Галина, р., правый 

приток р. Прони. 
 
Гарь, д. Касим. р-на. Название связано с народным гео-

графическим термином гарь «участок выгоревшего леса в ре-
зультате стихийного пожара; оголенная земля, освобожденная 
от леса искусственным выжиганием деревьев». Насел. пункт 
образован  
в 1876 г. переселенцами из с. Бетина, расположенного в 9 вер-
стах. Место, на котором возникло новое поселение, и прежде 
называлось Гарью, т.к. еще задолго до переселения сгорел 
находившийся здесь лес. 

Лит.: Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. — Ря-
зань, 1890. — Т. 7. — Вып. 2: Касимовский уезд. — С. 33; Даль. — Т. 1. — 
С. 345; Мурзаев Э.М. География в названиях. — М., 1982. — С. 129; Мурз. — 
С. 140—141; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Никольский А.А. Гарь (происхож-
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дение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 165; Смолицкая Г.П. Топонимический 
словарь Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — С. 71. 

Ист.: ГАРО. Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 454. — С. 136. 
А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 

 
Глебово-Городище, с. Рыбн. р-на. Упоминается в платеж-

ных книгах Кобыльского стана за 1594—1597 гг. Второй компо-
нент названия — от слова городище «место заброшенного города 
(в ста-рину городом называли любое укрепленное, огороженное 
поселение), остатки развалин города, его валов, рвов и прочих 
укреплений». В «Материалах для историко-статистического опи-
сания церквей и приходов в Рязанской епархии» отмечается нали-
чие недалеко от села кургана овальной формы — городища. Пер-
вый компонент названия связывают с наименованием рязанского 
города Борисова-Глебова, упоминаемого в летописях под 1180 г.  
В ХIХ в. М.С. Баранович высказал версию, что с. Глебово-
Городище и есть летописный г. Борисов-Глебов. В наше время эту 
версию поддержал Н.Н. Левошин. Однако, как отмечает 
А.Л. Монгайт, подобная вер-сия не является достоверной, т. к. по 
летописям Борисов-Глебов находился по дороге из Коломны в Ря-
зань (ныне с. Старая Рязань в Спас. р-не), которая проходила да-
леко в стороне. Гипотетический характер имеет также предполо-
жение А.И. Афиногенова, что на этом месте находился г. Глебов, 
упоминаемый в Воскресенской летописи в списке рязанских горо-
дов. См. также Городище, с. Рыбн. р-на 

Лит.: Баранович М. Материалы для географии и статистики России, 
собранные офицерами Генерального штаба: Рязанская губерния. — СПб., 
1860. — С. 544; Материалы для историко-статистического описания церквей 
и приходов в Рязанской епархии // Рязанские епархиальные ведомости. — 1889. 
— № 5. — С. 195; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 220; Россия. Полное географиче-
ское описание нашего отечества. — СПб., 1902. — Т. 2: Среднерусская черно-
земная область — С. 297; Веселовский С.Б. Топонимика на службе у истории 
// Исторические записки. — 1945. — Т. 17. — С. 47; Монгайт А.Л. Рязанская 
земля. — М., 1961. — С. 145, 197—198; Даль. — Т. 1. — С. 381; Нерознак В.П. 
Названия древнерусских городов. — М., 1983. — С. 25—26; 195; Мурз. — С. 
155—156; Афиногенов А. Край Рязанский: Рыбновский район // Приокская новь 
(Рыбное). — 1992. — 16 мая; Бабурин А.В., Никольский А.А. Глебово-Городище 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 195. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 96. — Л. 129. 
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А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
Глинище, д. Сараев. р-на. Название возникло из народного 

географического термина глинище «место добычи глины, глиня-
ная почва». Как отмечает А.И. Слепихин, в этих местах добыва-
лась глина для изготовления горшков, которые продавали в 
с. Морозовы Борки.  

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 355; Мурз. — С. 144; Слепихин А.И. Глинище // 
Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 241. 

А.А. Никольский 
 
Глинка, р., правый приток р. Прони. См. Глинки, с. Ми-

хайл. р-на. 
 
Глинки, с. Михайл. р-на. Название дано по р. Глинке, на 

которой стоит насел. пункт, в соответствии с топонимической 
моделью на -и(-ы). Ср. с. Липки, с. Кирицы. Имя реки объясня-
ется ее глинистыми берегами.  

Лит.: Смол. — С. 174; Мурз. — С. 144; Атлас Рязанской области. М 1: 
100 000. — М., 2002. — Л. 76. 

Ист.: ГАРО. Ф.Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 19; Д. 455. — Л. 99, 121. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Глушица, оз. Расположено неподалеку от. с. Чермные 

Кадом. р-на. Название мотивируется народным географиче-
ским термином глушица «глухой рукав реки; старица, заливае-
мая с одного края; непроточное озеро». Данное наименование 
неоднократно встречается в гидронимии бассейна р. Оки. 

Лит.: Смол. — С. 311; Даль. — Т. 1. — С. 358—359; Мурз. — С. 145; 
Хрусталев И.Н. Глушица (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 196. 

И.Н. Хрусталев 
 
Горель, бол. Находится в окрестностях д. Андроново 

Клепик. р-на. Название происходит от диалектного слова го-
рель «выгоревший участок леса, пепелище» и было дано в свя-
зи с расположением болота в таком месте. 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 384; Ванюшечкин В.Т. Словарь русских народ-
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ных говоров Рязанской Мещеры (А — Н) // Материалы по русской диалектоло-
гии. — Воронеж, 1983. — С. 89; Мурз. — С. 140, 141, 153; Хрусталев И.Н. 
Глушица (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 197; Смолиц-
кая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Географические 
названия. — М., 2002. — С. 71. 

И.Н. Хрусталев 
 
Горелышево, пос. Ермиш. р-на. Как отмечает Н.М. Орга-

нова, насел. пункт был назван по фамилии землевладельца, 
купца Горелышева, который до 1917 г. владел здесь лесной да-
чей и лесопильным заводом. 

Лит.: Органова Н.М. Горелышево // Рязанская энциклопедия: Справ. 
материал. — Рязань, 1994. — Т. 15. — С. 26; она же. Горелышево // Ряз. эн-
цикл. — Т. 1. — С. 247. 

А.В. Бабурин. 
 
Горки, д. Клепик. р-на. Такое название присуще многим 

насел. пунктам европейской части России. Оно связано с рас-
положением селения на возвышенной или холмистой местно-
сти. Форма мн. ч. соответствует топонимической модели на -и(-
ы) (ср.: с. Полянки, с. Поляны) и не означает обязательного 
наличия нескольких горок, т.е. холмов. 

Лит.: Никонов В.Г. Славянский топонимический тип // Вопросы гео-
графии. — 1962. — Сб. 58: Географические названия. — С. 24; он же. Краткий 
топонимический словарь. — М., 1966. — С. 106—107; Даль. — Т. 1. — С. 375—
376; Мурзаев Э.М. География в названиях. — М., 1982. — С. 65; Мурз. — 
С. 150—153; Бабурин А.В., Никольский А.А. Горки (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 197. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 41. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Горки, пос. Клепик. р-на. См. Горки, д. Клепик. р-на. 
 
Горки, д. Спас. р-на. См. Горки, д. Клепик. р-на. 
 
Горняк, пос. городского типа Милосл. р-на. Образован в 

1950 г. в связи с началом разработки угольной шахты близ д. 
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Арцыбашево. Насел. пункт получил название по роду занятий 
его жителей. 

Лит.: Рязанская область. Административно-территориальное деление 
на 1 января 1970 года. — Рязань, 1970. — С. 14; Денисьев С.Н. Милославский 
район // Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 
1990. — С. 188; Шатрова Н. Где дорогу гуси переходят важно // Молодеж-
ный курьер. — 1991. — 27 авг.; Никольский А.А. Горняк // Ряз. энцикл. — Т. 1. — 
С. 148. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Городец, с. Спас р-на. Упоминается в памятниках деловой 

письменности XVII в. Название возникло из городец «неболь-
шой город». Ранее городом называли любое укрепленное, ого-
роженное поселение. Данное место было заселено еще в досла-
вянский период. По городищу у с. Городец, раскопанному в 
1898 г. В.А. Городцовым, культура, связанная с чудскими пле-
менами, получила название городецкой. По мнению Д.П. Ти-
хомирова, на месте села находился ранее древний рязанский г. 
Белгород, что вызвало возражения других исследователей. 

Лит.: Тихомиров Д. Записки об археологических исследованиях в Рязан-
ской губернии. — М., 1844. — С. 27; Л-в Н. Местно-географические древности 
в Рязанской губернии // Рязанские епархиальные ведомости. — 1874. — № 119: 
Прибавление. — С. 527; Монгайт А.Л. Рязанская земля. — М., 1961. — С. 33—
34, 216; Даль. — Т. 1. — С. 381; Мурз. — С. 155; Иловайский Д.И. История Ря-
занского княжества. — Рязань, 1990. — С. 173; Голдабенков Н.А., Шаров П.А. 
Спасск: Историко-краеведческие очерки города и района. — Спасск-
Рязанский, 1994. — Ч. 1. — С. 149—151. 

А.А. Никольский 
 
Городище, с. Рыбн. р-на. Упоминается в платежных книгах 

Окологородного стана 1594—1597 гг. Название возникло из гео-
графического термина городище «место заброшенного города, 
т.е. укрепленного, огороженного поселения; остатки развалин го-
рода, его валов, рвов и прочих укреплений». Подобного объясне-
ния придерживались Н.В. Любомудров, З.П. Никулина. Основы-
ваясь на археологических данных, В.А. Городцов допускал нали-
чие на крутом берегу, занятому селом, двух сменивших друг дру-
га поселений, одно из которых относилось приблизительно к 
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концу эпохи языческих курганов, другое — к княжеской эпохе 
домонгольского завоевания. См. также Глебово-Городище, 
с. Рыбн. р-на. 

Лит.: Л-в Н. Местно-географические древности в Рязанской губернии // 
Рязанские епархиальные ведомости. — 1874. — №. 4: Прибавление. — С. 105; 
Писц. кн. — Вып. 1. — С. 11; Городцов В.А. Материалы для археологической 
карты долины и берегов р. Оки // Тр. ХII археологического съезда. — М., 1905. 
— Т. 1. — С. 574—575; Никулина З.П. Историко-этимологический анализ то-
понимов Рязанского Окологородного стана XVI—XVII веков // Учен. зап. Ряз. 
гос. пед. ин-та. — 1958. — Т. 21. — С. 62—64; Даль. — Т. 1. — С. 381; Мурз. — 
С. 156; Никольский А.А. Городище (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
— С. 198. 

А.А. Никольский 
 
Городище, с. Шилов. р-на. См. Городище, с. Рыбн. р-на. 
 
Городковичи, с. Спас. р-на. Название относится к разряду 

патронимических топонимов на -ичи, указывающих на потом-
ков определенного лица. В данном случае — Городкова. О 
наличии в селе лиц с данной фамилией в прошлом свидетель-
ствует тот факт, что рязанский архиепископ Гавриил родился в 
1785 г. в этом селе в семье пономаря и был в миру Георгием 
Город-ковым. См. также: Дубровичи, с. Спас. р-на; Петровичи, 
с. Спас. р-на. 

Лит.: Рязань православная. — Рязань, 1993. — С. 110; Никольский А.А. 
Городковичи (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 198. 

А.А. Никольский 
 
Городное, с. Спас. р-на. Название возникло из слова го-

родной «относящийся к городьбе» и отражало такой признак 
поселения, как его огороженность. 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 381; Никольский А.А. Городное (происхожде-
ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 198. 

А.А. Никольский 
 
Гремяки, с. Прон. р-на. В межевых книгах 1651 г. упоми-

нается как с. Гремяка на рч. Гремячке. Насел. пункт получил 
название по такому варианту имени речки, как Гремяка. 
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Наименования Гремячий, Гремучий, Гремячка, Гремяча, Гре-
мяка и др. широко представлены в гидронимии Поочья. Они 
связаны с глаголом греметь и обозначают «текущие воды с ха-
рактерным звучанием, которое вызвано шумом бьющих из-под 
земли ключей». Как отмечает В.И. Даль, гремяч — это народ-
ное название ключа. Современная форма названия насел. пунк-
та Гремяки явилась результатом преобразования по топоними-
ческой модели на -и(-ы). Ср.: с. Липяги, д. Бучалы. См. также 
Гремячка, с. Скопин. р-на. 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 70; Левошин Н. Гремяки // Приокская правда. 
— 1974. — 30 янв.; Смол. — С. 313—314; Даль. — Т. 1. — С. 392; Мурз. — С. 
158; Бабурин А.В. Гремяки // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 272; Бабурин А.В., Ни-
кольский А.А., Хрусталев И.Н. Гремяки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 199. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев. 
 
Гремячий Ключ, пос. Ермиш. р-на. В 1928 г. на берегу 

руч. Гремячий образовался поселок коммуны, в который пересе-
лились крестьяне из селений Савватьмы, Узкова, Михайлова и др.  
В дальнейшем на базе коммуны был организован совхоз и насел. 
пункт получил название по производственному объекту — посе-
лок центрального отделения совхоза «Красный Октябрь». Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. он был 
переименован в пос. Гремячий Ключ. Данное наименование дано 
по руч. Гремячий, в русле которого бьют ключи. См. также Гре-
мяки, с. Прон. р-на; Гремячка, д. Милосл. р-на. и с. Скопин. р-на. 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 20; 
Даль. — Т. 1. — С. 392; Т. 2. — С. 122; Мурз. — С. 158; Панков В. Иду Меще-
рой. — Рязань, 1984. — С. 68; Органова Н.М. Гремячий Ключ // Рязанская эн-
циклопедия: Справ. материал. — 1994. — Т. 15. — С. 27; Органова Н.М. Гре-
мячий Ключ // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 273. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Гремячка, д. Милосл. р-на. Название возникло из народно-

го географического термина гремяч «ключ» (ср.: гремячий «гре-
мящий»). За околицей деревни, на берегу р. Рановы, бьет из-под 
земли гремячий ключ. Там стоит старинный особняк — бывшая 
усадьба, а в настоящее время музей замечательного русского 
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ученого П.П. Семенова-Тян-Шанского (1827—1914). См. Гремя-
чий Ключ, пос. Ермиш. р-на. 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 392; Мурз. — С. 158; Денисьев С.Н. Милослав-
ский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед. очерки. — 
Рязань, 1990. — С. 189—190; Никольский А.А. Гремячка (происхождение назв.) 
// Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 199. 

А.А. Никольский 
 
Гремячка, с. Ряж. р-на См.: Гремяки, с. Прон. р-на; Гре-

мячка, д. Милосл. р-на и с. Скопин. р-на. 
 
Гремячка, с. Скопин. р-на. Упоминается в окладной кни-

ге 1676 г. как основанное переселенцами из с. Вослебова. 
Название насел. пункта имеет гидронимический характер. Рч. 
Слободка, на которой он стоит, изобиловала в прошлом гремя-
чами, т.е. бьющими из глубины земли ключами. См. также: 
Гремяки, с. Прон. р-на; Гремячка, д. Милосл. р-на.  

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 211; Соболев В.А., Егоров В.Н., Крылов А.Ф. 
Скопин: Историко-краеведческие очерки о городе Скопине и населенных 
пунктах Скопинского района. — Скопин, 1996. — С. 183, 199; Бабурин А.В. 
Гремячка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 199. 

А.В. Бабурин 
 
Грибов Куст, пос. Сапожк. р-на. Народный географический 

термин куст имеет значение «небольшая роща, кустарник в поло-
гой котловине»; грибов — грибной, обильный грибами. Наиме-
нование Грибов Куст стало именем насел. пункта, возникшего в 
этом месте. 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 395; Мурз. — С. 322; Материалы для Рязан-
ской энциклопедии // Лингвистическое краеведение Рязанской области: Иссле-
дования и материалы: Сб. науч. тр. — Рязань, 1995. — С. 77; Никольский А.А. 
Грибов Куст (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 199. 

А.А. Никольский 
 
Грязное, с. Михайл. р-на. В платежных книгах Моржевско-

го стана 1594—1597 гг. упоминается как сельцо. В документах 
1616 г. — это пустошь. Спустя 12 лет снова возникает сельцо, 
которое в конце XVII в. в связи с постройкой церкви во имя Пре-
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ображения Господня становится селом. Насел. пункт находится 
на р. Грязной, по которой и получил название. В русских диалек-
тах слово грязь имеет также значения «ил, тина, болото, топь». 
Ср.: г. Грязи Липецкой обл. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — 
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 73; Материалы для историко-ста-
тистического описания церквей и приходов в Рязанской епархии // Рязанские 
епархиальные ведомости. — 1892. — № 13. — С. 596; Писц. кн. — Вып. 1. — 
С. 200; Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 111; 
Даль. — Т. 1. — С. 403—404; Мурз. — С. 162; Бабурин А.В. Грязное // Ряз. эн-
цикл. — Т. 1. — С. 276. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 19. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Гулынки, д. Милосл. р-на. См. Гулынки, д. Спас. р-на. 
 
Гулынки, д. Спас. р-на. Упоминается в платежных книгах 

Старорязанского стана 1594—1597 гг. По мнению З.П. Нику-
линой, Гулынки — это диалектное видоизменение первоначаль-
ного наименования Голынки: Ср. у В.И. Даля: голынь в значении 
«голь». В говоре с. Пупки Скопин. р-на З.П. Никулиной было от-
мечено употребление слова гулынки для обозначения голого, без-
водного места. Подобной точки зрения придерживается и 
Ю.П. Чумакова. См. также Галина, р. 

Лит.: Л-в Н. Местно-географические древности в Рязанской губернии // 
Рязанские епархиальные ведомости. — 1874. — № 1: Прибавление. — С. 3; 
Писц. кн. — Вып. 1. — С. 242; Никулина З.П. К этимологии топонимов Байди-
ки, Гулынки, Конищево // Материалы к науч.-теорет. конф., май 1965 г. / Ке-
мер. гос. пед. ин-т. — Кемерово, 1965. — Вып. 2. — С. 89—90; Никулина З.П. О 
характере изменения топонимов под влиянием народной этимологии (на ма-
териале топонимии междуречья Оки, Прони и Осетра) // Филол. сб. / Кемер. 
гос. пед. ин-т. — Кемерово, 1967. — Вып. 2. — С. 225; Даль. — Т. 1. — С. 372; 
Чумакова Ю.П. Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье по лингви-
стическим и историческим данным. — Уфа, 1992. — С. 77; Никольский А.А. 
Гулынки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 201. 

А.А. Никольский 
 
Гулынки, с. Старожил. р-на. См. Гулынки, д. Спас. р-на. 
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Гусь, р., левый приток р. Оки. В.А. Никонов допускает 

возможность финно-угорского происхождения гидронима, 
сближая его с эрзя-мордовским куз, финским kuusi «ель». По 
его мнению, при наличии исходной формы Гус не исключена 
также связь с многочисленными в Поочье гидронимами на -ус, 
принадлежавшими неизвестному языку дославянского населе-
ния края. Иной точки зрения придерживается Г.П. Смолицкая, 
которая полагает, что гидронимия на -ус, по всей вероятности, 
является угро-финской по своему происхождению. Как В.А. 
Никонов, так и Г.П. Смолицкая считают сомнительной связь 
названия реки с русским словом гусь «водоплавающая птица» 
(в этом случае закономерны были бы формы Гусиная, Гусиха). 
Однако данная связь могла иметь опосредованный характер. 
М.Н. Макаров соотносил гидроним с народным выражением 
«вода бежит гусем», т.е. извилинами, неправильно. 

Лит.: Макаров М. Добавок к заметкам моим о землях рязанских // Чте-
ния в обществе истории и древностей российских при Московском универси-
тете. — 1846. — № 3. — Отд. 4. — С. 94—95; Никонов В.А. Неизвестные 
языки Поочья // Вопросы языкознания. — 1960. — № 5. — С. 89—92; он же. 
Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 113; Смолицкая Г.П. Об-
ратный словарь гидронимов бассейна Оки. — 2. — М., 1988. — С. 64; она же. 
Занимательная топонимика. — М., 1990. — С. 105; она же. Топонимический 
словарь Центральной России // Русская речь. — 1995. — № 2. — С. 96; она же. 
Гусь (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 282; она же. Топоними-
ческий словарь Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — 
С. 80. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-6712. — Оп. 1. — Д. 10. — Л. 6; Ф. Р-6713. — Оп. 1. 
— Д. 36. — Л. 42. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Гусь-Железный, пос. городского типа. Касим. р-на. 

Находится на р. Гусь. В 1759 г. предпринимателями А.Р. и 
И.Р. Бата-шевыми был построен на краю с. Веркутец (варианты 
— Веркут, Веркуц) «железный водяной завод», названный по 
реке Гусевским. Затем наименование завода было перенесено 
на село. В документах генерального межевания 1775—1781 гг. 
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сообщается: «С. Веркутец, ныне Гусевский Завод». Как отме-
чает Н.М. Орга-нова, в конце ХIХ — начале ХХ в. насел. пункт 
нередко именовался как Гусь, или Гусь Баташевский. Послед-
нее название отличало его от Гуся Мальцевского, тоже нахо-
дившегося на р. Гусь. В советское время поселение при метал-
лургическом заводе было названо Гусь-Железный, а поселение 
при хрустальном заводе — Гусь-Хрустальный (город во Вла-
димирской обл.). См. также Гусь, р. 

Лит.: На земле рязанской — М., 1968. — С. 76; Никонов В.А. Краткий 
топонимический словарь. — М., 1966. — С. 113; Левошин Н. Лашма, Сынтул, 
Гусь-Железный // Приокская правда. — 1970. — 2 июня; Панков В. Иду Меще-
рой. — М., 1984. — С. 31; Вагнер Г.К., Чугунов С.В. Рязанские достопамятно-
сти. — М., 1989. — С. 41; Денисьев С.Н. Г. Касимов и Касимовский район // 
Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — 
С. 152; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России // Рус-
ская речь. — 1995. — № 2. — С. 96—97; Органова Н.М. Гусь-Железный // Ряз. 
энцикл. — Т. 1. — С. 282—283; Смолицкая Г.П. Гусь-Железный (происхожде-
ние назв.) // Там же. — С. 283; она же. Топонимический словарь Центральной 
России: Географические названия. — М., 2002. — С. 80—81. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-6712. — Оп. 1. — Д. 1. — Л. 130; Ф. Р-6713. — Оп. 
1. — Д. 36. — Л. 42. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
  
  

ДД  
  

Дальний, пос. Милосл. р-на. Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР о 10 янв. 1966 г. поселок первого отделе-
ния совхоза «Ольшанский» был переименован в пос. Молодеж-
ный, а поселок второго отделения этого совхоза — в пос. Даль-
ний. Названия Молодежный, Дальний, отражают топонимиче-
ские шаблоны своего времени. Пос. Дальний находится в 8 км 
от пос. Молодежный, и его наименование не соответствует зна-
чению слова дальний «находящийся на большом расстоянии». 
См. Молодежный, пос. Милосл. р-на. 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 20; 
Рязанская область. Административно-территориальное деление на 1 января 
1970 года. Справочник. — Рязань, 1970. — С. 60; Ожегов С.И. Словарь русско-
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го языка. — М., 1987. — С. 123; Бабурин А.В., Никольский А.А. Дальний (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 203. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Даниловские Печи, пос. Ермиш. р-на. Второй компонент 

был образован от народного географического термина печь 
«небольшие выселки, хутор», первый указывал на владельца 
этого хутора. Форма мн.-ч. возникла по топонимической моде-
ли на — и (-ы). Ср.: с. Верхи, д. Бучалы. 

Лит.: Мурз. — С. 436; Материалы для Рязанской энциклопедии // Линг-
вистическое краеведение Рязанской области: Исследования и материалы: Сб. 
науч. тр. — Рязань, 1995. — С. 77; Никольский А.А. Даниловские Печи (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 203—204. 

А.А. Никольский 
Дворец, оз. Находится около с. Хворощевки Скопин. р-на. 

Название, видимо, связано с диалектным словом дворец «по-
стоялый двор». В таком случае наименование имеет метоними-
ческий характер и указывает на былое соседство озера с посто-
ялым двором. См. также Дворики, д. Касим. р-на. 

Лит.: Словарь русских народных говоров. — Л., 1972. — Вып. 7. — 
С. 297; Даль. — Т. 1. — С. 423; Мурз. — С. 174; Черных П.Я. Историко-
этимологичес-кий словарь современного русского языка. — М., 1994. — Т. 1. — 
С. 233; Никольский А.А., Хрусталев И.Н. Дворец (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 204. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Дворики, д. Касим. р-на. Название произошло от народного 

географического термина дворики «небольшой поселок по до-
рожным трактам, ямская станция». В составных топонимах нали-
чествует компонент, указывающий на ближайший насел. пункт. 
Напр., пос. Старо-Рязанские Дворики Спас. р-на (около с. Старая 
Рязань). Ранее в этом районе были еще пос. Панинские Дворики 
(около с. Панина), Спасские Дворики (около г. Спасска). Рассказ 
«Скука» писателя С.Н. Сергеева-Ценского, который в 1899—1900 
гг. служил учителем в Спасском городском училище, начинается 
описанием въезда в Спасские Дворики со стороны с. Троица. 

Лит.: На земле Рязанской. — М., 1968. — С. 113; Мурз. — С. 174; Гол-
дабенков Н.А., Шаров П.А. Спасск: Историко-краеведческие очерки города и 
района. — Спасск, 1994. — Ч. 1. — С. 81; Бабурин А.В., Никольский А.А. Двори-
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ки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 204. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Дебры, д. Шилов. р-на. В топонимике Поочья неодно-

кратно встречаются такие однокоренные названия, как р. Де-
бря, Деберка, Дебрик, овр. Дебрь, Дебринский и др. Подобные 
наименования связаны с народным географическим термином 
дебрь, которым обозначается не только дремучий, непроходи-
мый лес, но и долина, ложбина, овраг, лесистая долина, овраг, 
заросший лесом и кустарником, и т.д. Слово дебрь встречается 
в рязанской грамоте первой половины XVI в. Форма Дебры со-
ответствует топонимической модели на -и(-ы). Ср.: с. Озерки, 
д. Зеркалы. В диалектной речи в некоторых словах отмечаются 
колебания в произношении [ры] или [ри]. 

Лит.: Смолицкая Г.П. Из терминологии рельефа Поочья // Оронимика. 
— М., 1969. — С. 25—26; она же. Лексика отрицательных форм рельефа в 
южном наречии и среднерусских говорах // Совещание по общеславянскому 
лингвистическому атласу, Ленинград, 26 — 30 сентября 1972 г. — М., 1972. — 
С. 129; Смол. — С. 315; Памятники русской письменности XV—XVI вв.: Ря-
занский край. — М., 1978. — С. 102; Даль. — Т. 1. — С. 424; Мурз. — С. 175; 
Русская диалектология / Под ред. Л.Л. Касаткина. — М., 1989. — С. 70; Чума-
кова Ю.П. Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистиче-
ским и историческим данным. — Уфа, 1992. — С. 97; Кононенко Л.А., Николь-
ский А.А. Дебры (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 205. 

Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 
 
Дегтяное, с. Спас. р-на. Упоминается в правой грамоте 

1576—1577 гг. князя Федора Ивановича Хворостинина по че-
лобитью Воскресенского Терехова Рязанского монастыря. Рас-
положено вокруг озера, носящего то же название — Дегтяное. 
Исследователями выдвигается версия, что село получило имя в 
связи с таким занятием его жителей, как производство дегтя. 
Однако, возможно, эта связь носила опосредованный характер: 
озеро было названо по месту производства дегтя, насел. же 
пункт — по озеру, а не наоборот. 

Лит.: Баранович М. Материалы для географии и статистики России, 
собранные офицерами Генерального штаба: Рязанская губерния. — СПб., 
1860. — С. 533; Народное сказание о происхождении с. Дегтяного // Рязанские 
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епархиальные ведомости. — 1875. — № 16: Прибавление. — С. 453; № 18: 
Прибавление. — С. 516; Сборник статистических сведений по Рязанской гу-
бернии. — Рязань, 1887. — Т. 8. — Вып.1: Спасский уезд. — С. 355; Голдабен-
ков Н.А., Шаров П.А. Спасск: Историко-краеведческие очерки города и райо-
на. — Спасск-Рязанский, 1994. — Ч. 1. — С. 140; Бабурин А.В. Дегтяное // Ряз. 
энцикл. — Т. 1. — С. 291; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Никольский А.А. Дег-
тяное (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 205. 

Ист.: Научный архив РИАМЗ. — Д. 510. 
А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский  

 
Дегтярка, с. Милосл. р-на. Как отмечают И.А. Журкин и 

Б.И. Катагощин, название селу дано по занятию его жителей — 
производству дегтя. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 42. 
А.В. Бабурин 

 
Дегтярка, д. Скопин. р-на. См. Дегтярка, с. Милосл. р-на. 
 
Дербень, д. Захар. р-на. По мнению Г.П. Смолицкой, дан-

ное название связано с терминологией подсечного земледелия. 
В.И. Даль указывает такие существительные, образованные от 
глагола драть, как драние, дер, дор, дерка, дирка. Народный 
географический термин дор имеет значение «поднятая целина; 
место, расчищенное от леса, кустарника». 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 490; Смолицкая Г.П. Некоторые аспекты то-
понимии как источник исторической географии населения // Вопросы геогра-
фии. — М., 1979. — Сб. 110: Топонимика на службе географии. — С. 88; Мурз. 
— С. 189. 

А.А. Никольский 
 
Дивово, ж-д. ст. Находится в 3 км от пос. Дивово Рыбн.  

р-на. Открыта в 1864 г. По мнению А.И. Афиногенова, ее 
название связано с тем, что земля, по которой прокладывалась 
железная дорога, принадлежала Н.А. Дивову. Близка к этому 
версия В.П. Башкова, согласно которой станция получила имя в 
честь Н.А. Дивова, который добровольно отдал землю под по-
лотно новой железной дороги. Однако, по всей вероятности, 
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станция была названа по близлежащему насел. пункту. См. Ди-
вово, пос. Рыбн. р-на. 

Лит.: Башков В. Плачет где-то иволга…: Константиновские этюды. 
— М., 1986. — С. 96— 98; Афиногенов А. Край Рязанский: Рыбновский район // 
Приокская новь (Рыбное). — 1993. — 27 март; Бабурин А.В., Никольский А.А. 
Дивово (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 220. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Дивово, пос. Рыбн. р-на. Первоначально — сц. Городище 

(Городищи). Название образовано от городище «место заброшен-
ного города, т.е. укрепленного, огороженного поселения». См. 
также Городище, с. Рыбн. р-на. В «Памятной книжке Рязанской 
губернии на 1868 г.» поселение имеет еще второе название — Ди-
вово, которое было дано по его владельцу Н.А. Дивову, открыв-
шему здесь в 1850 г. знаменитый конный завод. В начале ХХ в. 
обозначается как Дивово-Городище. В связи с размещением в 
насел. пункте в 1960 г. Всесоюзного научно-исследова-тельского 
института коневодства он стал именоваться по производственно-
му объекту — пос. ВНИИК. Указом Верховного Совета РСФСР 
от 8 окт. 1990 г. поселку было возвращено прежнее название — 
Дивово. 

Лит.: Памятная книжка Рязанской губернии на 1868 г. — Рязань, 1868. 
— С. 336; Населенные места Рязанской губернии. — Рязань, 1906. — С. 124; 
Ведомости съезда народных депутатов Верховного Совета РСФСР. — М., 
1990. — С. 245; По следам одной легенды // Коневодство и спорт. — 1990. — 
№ 5. — С. 36; Афиногенов А. Дивово: Земля, откуда мы родом // Приокская 
новь (Рыбное). — 1991. — 18 июня; Астахов О.В., Афиногенов А.И. Дивово // 
Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 295—296; Бабурин А.В., Никольский А.А. Дивово (про-
исхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 220. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский  
 

Дикое Поле, д. Новодерев. р-на. Название не следует свя-
зывать с летописным термином дикое поле, обозначавшим 
степную сторону, откуда совершали набеги половцы и затем 
татары. Оно возникло из народного географического термина 
дикое поле со значениями «никому не принадлежавший уча-
сток земли», «не обработанный под пашню земельный массив, 
пустошь». 

Лит.: Макаров М.Н. Опыт русского простонародного словотолковни-
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ка. — Б.м., Б.г. — С. 70; Мурз. — С. 183; Бабурин А.В., Никольский А.А. Дикое 
Поле (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 220. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Длинное, оз. Находится около с. Сельцы Рыбн. р-на. См. 

Долгое, оз. 
 
Дмитриево, с. Касим. р-на. Первоначальное название — 

Агафоново. В 1799 г. владелец села поручик А.И. Свищев на 
месте сгоревшей деревенской церкви выстроил новую камен-
ную и переименовал с. Агафоново в Дмитриево, в честь ро-
дившегося сына Дмитрия. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — 
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 61; Процеров И.Н. Село Дмитриево // Изве-
стия императорского географического общества. — СПб., 1875. — Т. 11. — 
Вып. 5. — С. 358; Органова Н.М. Дмитриево // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 298—
299. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 28. 
А.В. Бабурин 

Добрая Воля, пос. Ряж. р-на. Насел. пункт возник после 
Октябрьской революции. В его названии отразились идеологи-
ческие представления того времени: по доброй воле, т.е. по 
собственному желанию. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 251. — Л. 155; Бабурин А.В. 
Добрая Воля (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 220. 

А.В. Бабурин 
 
Добрые Пчелы, с. Захар. р-на. Название употребляется 

для обозначения пустоши в выписи на земельные владения Бо-
гословского монастыря 1574 г. и в писцовых книгах XVII в.  
В дальнейшем на месте пустоши возникает одноименный 
насел. пункт. Наименование Добрые Пчелы связано с наличием 
в данной местности в прошлом бортей — дуплистых деревьев и 
пней, в которых роились пчелы. См. также Добрый Сот,  
с. Спас. р-на. 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 2. — С. 469, 727; Никулина З.П. Историко-
этимологический анализ топонимов Рязанского Окологородного стана XVI—
XVII веков // Учен. зап. Ряз. гос. пед. ин-та. — Рязань, 1958. — Т. 21. — С. 41; 
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Даль. — Т. 1. — С. 118; Бабурин А.В., Никольский А.А. Добрые Пчелы (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 221. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Добрый Сот, с. Спас. р-на. Один из наиболее древних 

насел. пунктов Ряз. обл. Упоминается в летописи под 1207 г. 
Его название исторически связано с бортничеством, т.е. соби-
ранием меда диких пчел. У В.И. Даля: сот или мн. ч. соты — 
«пластовый мед, запечатанная воском ячейка с медом, как пче-
лы его делают». Добрый — доброкачественный, хороший. 

Лит.: Добр. — Т. 4. — С. 229; Монгайт А.Л. Рязанская земля. — М., 
1961. — С. 152; Никонов В.А. Введение в топонимику. — М., 1965. — С. 54; 
Даль. — Т. 1. — С. 443; Т. 4. — С. 283; Голдабенков Н.А., Шаров П.А. Спасск: 
Историко-краеведческие очерки города и района. — Спасск-Рязанский, 1994. 
— Ч. 1. — С. 99; Яковлев В. Добрый Сот: «Отныне даю мир…» // Рязанские 
ведомости. — 1998. — 21 авг.; Бабурин А.В., Никольский А.А. Добрый Сот 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 221. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 41. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Дол, р., левый приток р. Нармы, являющейся правым при-

током р. Гусь. Название представляет собой перешедший в гид-
роним народный географический термин дол «овраг, низина, 
низкое ровное место, ложбина, впадина между возвышенно-
стями». 

Лит.: Словарь русских народных говоров. — М., 1972. — Вып. 8. — 
С. 103; Даль. — Т. 1. — С. 463; Мурз. — С. 184—185; Черных А.П. Историко-
этимологический словарь современного русского языка. — М., 1994. —  
Т. 1. — С. 261; Хрусталев И.Н. Дол (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 222. 

И.Н. Хрусталев 
 

Долгое, оз. Название широко представлено в бассейне 
р. Оки, в т. ч. на территории Ряз. обл. Такое наименование 
имеют, например, озера, расположенные около с. Самылова, 
Ибердус Касим. р-на, Алеканова Ряз. р-на, Красильникова 
Спас. р-на, Кошибеева, Нового Березова Сасов. р-на, д. Басово, 
Мальцево Касим. р-на. Гидроним указывает на значительную 
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длину, протяженность озера. Синонимичное название Длинное 
встречается лишь в единичных случаях. См. Длинное, оз. По-
следнее наименование имеет поздний характер. В современном 
русском языке слово долгий в значении «длинный» является 
архаизмом. В известной степени это отражается и в гидрони-
мии. Так, на современных топографических картах озеро около 
г. Спасска-Ряз. носит имя Длинное. Однако жители города про-
должают называть его Долгое, что иллюстрирует консерватизм 
и устойчивость географических названий. 

Лит.: Смол. — С. 316—317; Даль. — Т. 1. — С. 460; Ожегов С.И. Сло-
варь русского языка. — М., 1987. — С. 140; Хрусталев И.Н. Материалы для 
каталога названий озер Рязанской области // Лингвистическое краеведение 
Рязанской области: Исследования и материалы: Сб. науч. тр. — Рязань, 1995. 
— С. 12; Атлас Рязанской области. М 1:100 000. — М., 2002. — Л. 65; Николь-
ский А.А., Хрусталев И.Н. Долгое (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
— С. 222. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Дон, р., впадает в Азовское море. Протекает по террито-

рии Милосл. р-на Ряз. обл. Большинство исследователей счи-
тают, что название имеет ираноязычное происхождение.  
С VIII—VII вв. до н.э. по IV—V вв. н.э. Северное Причерномо-
рье было заселено племенами, говорившими на иранских ски-
фо-сарматских диалектах. В осетинском языке, который явля-
ется непосредственным преемником скифского языка, и сейчас 
представлено слово дон в значении «вода, река». Имеется так-
же версия фракийского происхождения названия, согласно ко-
торой оно осталось от языка фракийцев, населявших в древно-
сти северо-восток Балканского полуострова. Ряд исследовате-
лей признают возможную связь с другими гидронимами Север-
ного Причерноморья, содержащими в своем составе звукосоче-
тание дн (Днестр, Днепр, Дунай). 

Лит.: Соболевский А.И. Русско-скифские этюды // Известия отделения 
русского языка и словесности Академии наук. — Л., 1924. — Т. 27. —  
С. 259; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. — М., 1964. — Т. 
1. — С. 528—529; Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. 
— С. 127; Трубачев О.Н. Названия рек Правобережной Украины: Словооб-
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разование. Этимология. Этническая характеристика. — М., 1968. — С. 216—
217; Мурз. — С. 188—189; Агеева Р.А. Происхождение имен рек и озер. — М., 
1985. — С. 85; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России // 
Русская речь. — 1995. — № 2. — С. 88; Никольский А.А. Дон (происхождение 
названия) // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 303; Смолицкая Г.П. Топонимический сло-
варь Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — С. 92—93. 

А.А. Никольский 
 
Доринки, д. Сасов. р-на. Название образовано от народ-

ного географического термина дор «новинная земля, поднятая 
целина; место, расчищенное от леса, кустарника; новое селение 
на открытом, возвышенном участке». См. также Романовы 
Дарки, с. Путят. р-на. 

Лит.: Бондарук Г.П. Русские местные географические термины в то-
понимии Центра // Вопросы географии. — М., 1974. — Сб. 94: Топонимия 
Центральной России. — С. 185—194; Смолицкая Г.П. Некоторые аспекты 
топонимии как источник исторической географии населения // Вопросы гео-
графии. — М., 1979. — Сб. 110: Топонимика на службе географии. — С. 88; 
Мурз. — С. 189; Бабурин А.В., Никольский А.А. Доринки (происхождение назв.) 
// Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 222—223. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
Дубки, пос. Путят. р-на. Название возникло из народного 

географического термина дубки «мелкий лесок, роща из мелко-
лесья». 

Лит.: Мурз. — С. 192; Бабурин А.В., Никольский А.А. Дубки (происхож-
дение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 225. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Дубняки, д. Ряз. р-на. Образовано от дубняк «дубовый 

лес, дубовая роща, молодой дубовый лесок» по топонимиче-
ской модели на -и(-ы). Ср.: д. Горки, д. Бучалы. 

Лит.: Мурз. — С. 192; Даль. — Т. 1. — С. 498; Бабурин А.В., Никольский 
А.А. Дубняки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 225. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Дубовичье, с. Спас. р-на. По всей вероятности, в названии 

получило отражение чередование к//ч, что возможно при обра-
зовании формы дубовичье от дубовик (ср.: невольник — 
невольничье). В рязанских говорах дубовик (другое наимено-
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вание — дубовый гриб) — это разновидность белых грибов, 
растущих главным образом под дубами. В таком случае насел. 
пункт получил название по месту, обильному грибами-
дубовиками. 

Лит.: Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Ря-
занского района Рязанской области). — М., 1969. — С. 120, 155; Даль. — Т. 1. 
— С. 499; Никольский А.А. Дубовичье (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 225. 

А.А. Никольский 
 
Дубовка, д. Сараев. р-на. Название образовано от слова дуб 

«крупное лиственное дерево с крепкой древесиной и плодами-
желудями» по топонимической модели на -овка и при своем воз-
никновении было связано с наличием дубового леса в данной мест-
ности. Ср.: с. Липовка, д. Сосновка и др. Местная флора находит 
широкое отражение в русской топонимии, в т. ч. и в рязанской. 

Лит.: Семенов-Тян-Шанский В.П. Как отражается географический 
пейзаж в народных названиях населенных мест? // Землеведение. — 1924. — Т. 
26. — Вып. 1—2. — С. 133—158; Никольский А.А. Дубовка (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 225. 

А.А. Никольский 
Дубовое, д. Прон. р-на. Название представляет собой суб-

стантивированное прилагательное от слова дуб. При своем воз-
никновении указывало на такой признак местности, как нали-
чие дубового леса. См. Дубовка, д. Сараев. р-на. 

Лит.: Никольский А.А. Дубовое (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 225. 

А.А. Никольский 
 
Дубовое, оз. Озера с таким названием находятся около 

пос. Болони и д. Рябиновки Клепик. р-на. См. Дубское, оз. 
 
Дубровичи, с. Ряз. р-на. В розыскном деле 1521 г. о бегстве 

из Москвы рязанского великого князя Ивана Ивановича представ-
лена форма с ц — «из Дубровиц»; в относящейся к 30-м гг. XVI в. 
судной грамоте и в писцовых книгах Окологородного стана 
1628—1629 гг. с ч — «из Дубрович»: «людем с крестьяном… с. 
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Дубрович». Форма Дубровиц, видимо, отражает цокающее произ-
ношение местных жителей. Н.П. Милонов, объясняя происхожде-
ние ряда топонимов Ряз. обл. в связи с ее природными особенно-
стями, отмечает, что около с. Дубровичи на берегах р. Оки име-
ются выходы мореного дуба, т.е. дуба, находившего долгое время 
под водой и ставшего черным. По мнению Г.П. Смолицкой, 
название образовано от слова дубрава (старая форма — дуброва) в 
значении «дубовый лес с примесью других лиственных пород, 
лиственный лес вообще». Более убедительна версия 
А.М. Селищева, согласно которой название относится к разряду 
патронимических топонимов, указывающих на потомков опреде-
ленного лица. В данном случае — Дубровы. Дуброва — древ-
нерусское неканоническое имя. Характерной чертой патроними-
ческих топонимов является формант -ичи. Ср.: с. Петровичи, с. 
Город-ковичи. См. также Дубровка, с. Милосл. р-на. 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 2. — С. 692; Тупиков Н.М. Словарь древнерус-
ских личных собственных имен. — СПб., 1903. — С. 136; Милонов Н.П. К изу-
чению археологических памятников и истории сел и городов на территории 
Рязанской области. (В помощь учителю-краеведу.) — Рязань, 1949. — С. 47; 
На земле рязанской — М., 1968. — С. 108; Селищев А.М. Избр. тр. — М., 1968. 
— С. 81; Веселовский С.Б. Ономастикон: Древнерусские имена, прозвища и 
фамилии. — М., 1974. — С. 102. Памятники русской письменности XV—XVI 
вв.: Рязанский край. — М., 1976. — С. 92; Смолицкая Г.П. Занимательная то-
понимика. — М., 1990. — С. 54; Рязанская энциклопедия: Справ. материал. — 
Рязань, 1992. — Т. 8: Цепков А.И. Рязанские грамоты и акты XIII—XVI вв. — 
С. 96; Никольский А.А. Дубровичи // Тез. докл. филол. конф., посвящ. 55-ле-тию 
фак. рус. яз. и лит. Ряз. гос. пед. ин-та им. С.А. Есенина, сентябрь 1993 г. — 
Рязань, 1993. — С. 59 — 60; Кулиничин Н. Дубровичи — от дубрав // Приокская 
газета. — 1994. — 18 янв.; Никольский А.А. Дубровичи (происхождение назв.) 
// Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 310—311. 

А.А. Никольский 
 

Дубровка, д. Касим. р-на. См. Дубровка, с. Милосл. р-на. 
 
Дубровка, с. Милосл. р-на. Название возникло из дуброва 

«дубовый лес с примесью других лиственных пород, листвен-
ный лес вообще». Дуброва — старая форма современного слова 
дубрава. В связи с широким распространением данного топо-
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нима (в т.ч. на территориях позднего заселения) его связь  
с древнерусским личным именем Дуброва представляется ма-
ловероятной. См. также Дубровичи, с. Ряз. р-на. 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 497; Мурз. — С. 192; Бабурин А.В., Николь-
ский А.А. Дубровка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 225. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 40. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Дубровка, д. Ряз. р-на. См. Дубровка, с. Милосл. р-на. 
 
Дубровка, д. Сараев. р-на. См. Дубровка, с. Милосл. р-на. 
 
Дубровка, пос. Чучков. р-на. См. Дубровка, с. Милосл. р-на. 
 
Дубровка, д. Шилов. р-на. См. Дубровка, с. Милосл. р-на. 
 
Дуброво, д. Касим. р-на. В исторических документах пер-

воначально упоминается как сц. Отводная Дубровка (отвод в 
лесу — это место, отведенное для рубки). В дальнейшем про-
изошло преобразование исходной формы Дубровка по топони-
мической модели на -ово. Ср.: с. Березовка, д. Березово. См. 
также: Дубровка, д. Милосл. р-на. 

Лит.: Добр. — Т. 4. — С. 118; Даль. — Т. 2. — С. 715; Бабурин А.В., Ни-
кольский А.А. Дуброво (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 225—
226. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Дубровщина, д. Скопин. р-на. Характерной чертой топони-

ма является наличие суффикса -щин-. Как отмечает А.М. Сели-
щев, «образования с этим суффиксом производились от имен, фа-
милий и от названий социального положения владельцев данного 
пункта и обозначали не только пункт, но и всю местность, при-
надлежавшую владельцу». Название Дубровщина могло быть 
образовано от древнерусского неканонического имени Дуброва 
или возникшей на его основе фамилии Дубровин. См. также 
Дубровичи, с. Ряз. р-на. 

Лит.: Селищев А.М. Избр. тр. — М., 1968. — С. 79—80; Никольский А.А. 
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Дубровищна (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 226. 
А.А. Никольский 

 
Дубское, оз. Находится около с. Новые Лупяжи Спас. р-

на. Название представляет собой субстантивированное прила-
гательное от слова дуб и имеет значение «дубовое, находящее-
ся в дубовом лесу». В гидрониме нашла отражение диалектная 
особенность в словообразовании прилагательных — употреб-
ление суффикса -ск- вместо -ов-. См. Дубовое, оз. 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 498; Лелекина Н.А., Никольский А.А. Лексико-
словообразовательные диалектизмы, относящиеся к именам прилагатель-
ным, в рязанских говорах // Лингвистическое краеведение Рязанской области: 
Исследования и материалы: Сб. науч. тр. — Рязань, 1995. —  
С. 59—61; Никольский А.А., Хрусталев И.Н. Дубское (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 226. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Дугинка 1, д. Михайл. р-на. Упоминается в писцовых кни-

гах Моржевского стана 1628—1629 гг. как сц. Дугинка на рч. Ду-
гинке. Насел. пункт был назван по имени речки. Гидроним обра-
зован от слова дуга «согнутая линия, черта, образующая кривиз-
ну». Ср.: дуга «старица, имеющая форму дуги или серпа». В свя-
зи с переселением части жителей на близлежащие земли невда-
леке возникли насел. пункты Дугинка 2 и Дугинка 3, т. е. имело 
место повторение топонима на новом месте с введением цифро-
вых обозначений. 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 3. — С. 849; Смол. — С. 158; Даль. — Т. 1. — 
С. 499; Мурз. — С. 193; Никольский А.А. К изучению перенесенных топонимов 
Рязанской области // Ряз. обл. науч. конф. по ист. краеведению: Тез. докл. и со-
общений. — Рязань, 1990. — С. 171; Бабурин А.В., Никольский А.А. Дугинка 1 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 226. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 19. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Дугинка 2, д. Михайл. р-на. См. Дугинка 1, д. Михайл. р-на. 
 
Дугинка 3, д. Михайл. р-на. См. Дугинка 1, д. Михайл. р-на. 
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Дугинка, р., правый приток р. Осетра. См. Дугинка 1, 
д. Михайл. р-на. 

 
Дунца, р., правый приток р. Кирицы, являющейся правым 

притоком р. Прони. Название, скорее всего, по происхождению 
является русским и восходит к рязанскому диалектному слову 
дунеть «ворчать, сердито бормотать», которое, по-видимому, 
является звукоподражательным (ср. с новгородским диалект-
ным дундить «издавать однообразные надоедливые звуки»). В 
этом случае наименование характеризует реку, издающую ка-
кие-либо звуки при своем течении, и входит в один ряд с таки-
ми гидронимами, как Гремячий, Гремяча, Гремячка и др. См. 
Гремяки, с. Прон. р-на. 

Лит.: Словарь русских народных говоров. — М., 1972. — Вып. 8. — 
С. 258; Ванюшечкин В.Т. Словарь русских народных говоров Рязанской Меще-
ры: А.—И.—Воронеж, 1983. — С. 111; Хрусталев И.Н. Дунца (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 226. 

И.Н. Хрусталев 
 
Душное, оз. Находится вблизи д. Татаркино Старожил. р-

на. Название, видимо, восходит к слову дух «зимний подлед-
ный мор рыбы» и отражает хозяйственную значимость водоема 
для ловли рыбы во время такого мора. 

Лит.: Маслова Г.С. Этнологические материалы по изучению озер Ме-
щерской низменности // Культура и быт населения Центрально-
Промышленной области. — М., 1927. — С. 62; Мурз. — С. 194; Хрусталев И.Н. 
Душное (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 226. 

И.Н. Хрусталев 

  
  

ЕЕ  
  

Елатьма, пос. городского типа Касим. р-на. До 1923 г. 
насел. пункт был городом. В 1958 г. получил статус поселка го-
родского типа. Время основания не установлено. Одним из ела-
томских воевод в XVII в. был Г.Г. Пушкин — предок великого 
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поэта. Существует ряд легенд, объясняющих происхождение 
топонима. Так, по одной версии он связан с именем мещерской 
княгини Елатьмы, якобы проживавшей в этих местах, по дру-
гой — возник из сочетания «елей тьма». Достаточно очевидно, 
что название имеет иноязычное происхождение. В.Н. Татищев 
пытался объяснить его на материале татарского и калмыцкого 
языков. А. Леопольдов считал, что оно пришло от татар или 
мордвы; А. Воейков — от финно-угорского племени мещеры, 
обитавшего в Среднем Поочье. В.А. Никонов предполагает 
происхождение названия из поволжско-финского языка, из ко-
торого развились марийский и мордовские языки. По его мне-
нию, марийское йулалтымс «сожженный, выжженный» могло 
означать место, расчищенное от леса. Г.П. Смолицкая сближает 
наименование насел. пункта с древним формантным типом 
гидронимов на -ма, отмечая, что в нижнем левобережном По-
очье данный тип совпадает по своему ареалу с археологической 
дьяковской культурой, относящейся к 1 тысячелетию до н.э. — 
первой половине 1 тысячелетия н.э. Встречающееся в некото-
рых работах утверждение, что в договорной грамоте 1381 
(1382) г. между Дмитрием Донским и рязанским князем Олегом 
насел. пункт упоминается в форме Елатом, не соответствует 
действительности: в данной грамоте указанный топоним отсут-
ствует. 

Лит.: Леопольдов А. Город Елатьма // Журнал Министерства внут-
ренних дел. — 1860. — Ч. 44. — Сент. — Отд. 11. — С. 1; Воейков Л. Сборник 
материалов для описания Тамбовской губернии. — СПб., 1872. — С. 3; Мило-
нов Н.П. Топонимика как источник изучения истории края // Учен. зап. / Ряз. 
гос. пед. ин-т. — Рязань, 1953. — № 11. — С. 23; Никонов В.А. Краткий топо-
нимический словарь. — М., 1966. — С. 135; Левошин Н. Елатьма // Приокская 
правда. — 1972. — 8 дек.; Татищев В.Н. Избранные произведения. — Л., 1976. 
— С. 274; Ростовцев М.И. На приокских просторах. — М., 1975. — С. 213— 
216; Тригуб Л.Г. Структура урбонимов в деловой письменности русского язы-
ка XIV—ХVII вв. // Исследования грамматического строя и словарного соста-
ва русского языка: Сб. науч. тр. — Киев, 1977. — С. 84; Яковлев В. В старин-
ном селе над Окою… // Голубая Мещера. — М., 1988. — С. 324; Денисьев С.Н. 
Касимов и Касимовский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-
краевед. очерки. — Рязань, 1990. —  
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С. 134, 136—137; Органова Н.М. Елатьма // Рязанская энциклопедия: Справ. 
материал. — Рязань, 1994. — Т. 15. — С. 108—109; Смолицкая Г.П. Топоними-
ческий словарь Центральной России // Русская речь. — 1995. —  
№ 4. — С. 81; Органова Н.М. Елатьма // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 319—321; 
Бабурин А.В., Никольский А.А. Елатьма (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. 
— Т. 3. — С. 229; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной Рос-
сии: Географические названия. — М., 2002. — С. 102—103.  

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Елизаветино, д. Михайл. р-на. Название образовано от 

имени Елизавета. Насел. пункт ранее находился в одном ряду с 
д. Митино, Сашино, которые сейчас не существуют. Данные се-
ления возникли в середине ХIХ в. в связи с разделом помещиком 
Коробьиным земельных владений между детьми Дмитрием, 
Александром и Ели-заветой. 

Лит.: Бабкин М.В. Михайловская волость и г. Михайлов Рязанской гу-
бернии. — Б. м., 1929. — С. 30, 85; Бабурин А.В., Никольский А.А. Елизаветино 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 229. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 25. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Елино, с. Захар. р-на. Упоминается как д. Захаровская на  

рч. Захаровке в выписи из рязанских писцовых книг на владения 
Богословского монастыря в Окологородном стане от 1572 г. В 
даль-нейшем насел. пункт носил название Захаровка, с 1924 до 
1929 г. — Захаровское, в 1929 — снова Захаровка, с 1937 — Заха-
рово 2 (Заха-рово 1 — нынешнее село Захарово). Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. с Захарово 2 
было переименовано в Елино. Название носит мемориальный ха-
рактер: дано в честь местного уроженца Г.В. Елина, активного 
участника революционных событий 1917 г., коменданта дворца 
Кшесинской, в котором находились ЦК и Петроградский комитет 
РСДРП(б), затем первого комиссара Совета броневых сил Респуб-
лики. См.. также Захарово, с. 

Лит.: Пискарев А.Н. Древние грамоты и акты рязанского края. — СПб., 
1854. — С. 40; Добр. — Т. 1. — С. 336; На земле Рязанской. — М., 1968. — С. 
207; Рязанская область. Административно-территориальное деление на 1 
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января 1970 года: Справочник. — Рязань, 1970. — С. 193; Зарубин В.Ф. Заха-
ровский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед. очерки. — 
Рязань, 1990. — С.95; Синельникова Т.П. Елино // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 
331—332. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Елшино, с. Прон. р-на. Название дано по фамилии вла-

дельца. В платежных книгах Каменского стана 1594—1597 гг. 
сообщается: «В той же д. в Елшине жеребей за Михалком за 
Ивановым сыном Елшина». 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 34—35; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 77; Крупин Е. 
Елшино // Пронский рабочий (Пронск). — 1992. — 27 июня; Бабурин А.В., Ни-
кольский А.А. Елшино (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 229. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 41. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Ерахтур, р. Впадает в оз. Румпа поблизости от с. Ерахтур. 

См. Ерахтур, с. Шилов. р-на. 
 
Ерахтур, с. Шилов. р-на. Находится на одноименной реке. 

По сообщению Н.Н. Левошина, первые известия о насел. пунк-
те содержатся в сотной грамоте 1627 г., в которой отмечается 
принадлежность с. Ерахтур по обе стороны рч. Ерахтурки ка-
симовскому царевичу Сеит-Бурхану. В «Списках населенных 
мест Российской империи» (1862) указывается с. Ерахтор на рч. 
Ерахтор. С.К. Кузнецов пытался объяснить название селения на 
материале марийского языка, усматривая в топониме исходное 
значение «теплая сторона» (от йырыктем «грею» и тур «сторо-
на»). А.Л. Монгайт считал, что топоним представляет собой 
наследие, оставшееся от чудского племени мещеры. По мне-
нию В.А. Никонова, название пришло из финно-поволжских 
языков. Для выяснения этимологии он предлагал привлечь: ма-
рийское ер и мордовское эрьке «озеро», марийское йакты «сос-
на», а также формант -ур, который в мордовских языках служит 
для обозначения места. Наименование селения он ставит в один 
ряд с названием соседнего оз. Румпа, объясняя его название из 
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марийского румбы «муть». Однако, по всей вероятности, насел. 
пункт получил имя по реке. Н.Н. Левошин полагал, что гидро-
ним Ерахтур, будучи образованным от мордовского эрьке «озе-
ро» и финно-угорского тул «река», первоначально означал озер-
ную или приозерную реку. На его взгляд, это подтверждается 
фактом впадения данной реки в оз. Румпа. Г.П. Смолицкая от-
мечает, что гидронимы на -ур, -ор образуют компактный ареал в 
бассейне р. Пра — Гусь и Пара — Мокша. По ее мнению, фоне-
тические признаки позволяют соотносить их с пермской ветвью 
финно-угорских языков, а также с самодийскими языками. Она 
также предполагает, что формант -ур в неизвестном науке языке 
дославянского населения края мог иметь значение «вода, река» 
и обращает внимание на совпадение ареалов данного гидрони-
мического типа и ранних мордовских могильников, датируе-
мых первой половиной 1 тысячелетия н.э. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — 
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 57; Кузнецов С.К. Русская историческая гео-
графия. — М., 1910. — Вып. 1: Меря, мещера, мурома, весь. — С. 125; Мон-
гайт А.Л. Рязанская земля. — М., 1961. — С. 120; Никонов В.А. Краткий то-
понимический словарь. — М., 1966. — С. 137; Смолицкая Г.П. Субстратная 
гидронимия бассейна р. Оки // Ономастика Поволжья. — 3: Материалы 3 
конференции по ономастике Поволжья. — Уфа, 1973. — С. 247; Смолицкая 
Г.П. Картографирование гидронимии Поочья // Вопросы географии. — М., 
1974. — Сб. 94: Топонимия Центральной России. — С. 59 — 69; Смол. — С. 
231; Левошин Н. Ерахтур // Приокская правда. — 1977. —  
22 апр.; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России // Рус-
ская речь. — 1995. — № 4. — С. 83; Бабурин А.В., Димперан Л.В. Ерахтур // 
Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 32; Бабурин А.В., Никольский А.А. Ерахтур (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 230; Смолицкая Г.П. Топонимиче-
ский словарь Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — 
С. 105. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р- 6713. — Оп. 1. — Д. 37. — Л. 39. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Ермишь, пос. городского типа, адм. центр Ермиш. р-на. 

Находится на р. Ермишь (в источниках XVIII—XIX вв. — 
Еремша.) До 1960 г. — село. В 1960 г. насел. пункт получил 
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статус поселка городского типа. Упоминается в документах 
XVII — первой половины XVIII в. как «с. Аносово, Архангель-
ское тож» (первое название имеет антропонимическое проис-
хождение, второе дано по церкви). В середине XVIII в. при с. 
Аносове на р. Еремше был построен «железный вододейству-
ющий» завод. В связи с этим насел. пункт получил также 
название Еремшинский Завод. В конце ХIХ в. именовался 
Еремшинское, Еремша, в ХХ в. стал называться Ермишь. Эти 
наименования даны по реке. Происхождение гидронима не 
установлено. Н.Н. Левошин сближает его с марийским ер «озе-
ро», усматривая в нем исходное значение «озерная река». Г.П. 
Смолицкая отмечает, что ареал гидронимов на -ша в нижнем 
правобережном Поочье соотносится с ареалом археологиче-
ской городецкой культуры, которая датируется второй полови-
ной 1 тысячелетия до н.э. — первой половиной 1 тысячелетия 
н.э. 

Лит.: Дубасов И.И. Очерки из истории Тамбовского края. — Тамбов, 
1897. — Вып. 6. — С. 114; Левошин Н. Ермишь // Приокская правда. — 1973. — 
16 сент.; Смол. — С. 260; Денисьев С.Н. Ермишинский район // Города и райо-
ны Рязанской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 80—81; 
Органова Н.М. Ермишь // Рязанская энциклопедия: Справ. материал. — Ря-
зань, 1994. — Т. 15. — С. 31; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Цен-
тральной России // Русская речь. — 1995. — № 4. — С. 83—84; Грушко Е., 
Медведев Ю. Словарь фамилий. — Нижний Новгород, 1997. — С. 20. Органова 
Н.М. Ермишь // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 328—329; Бабурин А.В., Никольский 
А.А. Ермишь (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 231; Смолицкая 
Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Географические названия. 
— М., 2002. — С. 105—106. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Ермишь, р., правый приток р. Мокши. См. Ермишь, пос. 

городского типа. 
  
  

ЖЖ  
  

Жаркое, д. Корабл. р-на. В «Списках населенных мест 
Российской империи» (1862) упоминается как д. Жаркая при р. 
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Ранове. По мнению Г.П. Смолицкой, название насел. пункта 
было связано с подсечным земледелием, т.е. указывало на ме-
сто выжигания деревьев с последующим использованием земли 
под пашню. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния. — С. 111; Смолицкая Г.П. Некоторые аспекты топо-
нимии как источник исторической географии населения // Вопросы географии. 
— М., 1979. — Сб. 110: Топонимика на службе географии. — С. 86—87; Мурз. 
— С. 140—141, 206—207; Бабурин А.В., Никольский А.А. Жаркое (происхож-
дение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 232. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Желобово, с. Сараев. р-на. Упоминается в окладных кни-

гах 1676 г. как с. Новое, что на Борках (см. Борки, с. Шилов. р-
на), или Желобовы Борки. Последнее название связано с фами-
лией одного из владельцев села Ивана Желобова. До ХХ в. для 
обозначения насел. пункта, кроме указанных наименований, 
использовалось еще Новые Борки. В ХХ в. остается только 
название Желобовы Борки, которое трансформировалось в со-
временное Желобово. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — 
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 120; Добр. — Т. 3. — С. 60; Долгова С. Из ис-
тории с. Жолобова // Новый путь (Сараи). — 1966. — 16 апр.; Денисьев С.Н. 
Сараевский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед. очер-
ки. — Рязань, 1990. — С. 374—375; Ванин А.А. Желобово // Ряз. энцикл. — Т. 1. 
— С. 346—347; Бабурин А.В. Желобово (происхождение назв.) // Там же. — С. 
347; Бабурин А.В., Никольский А.А. Желобово (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 233. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 49. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Жерновище, с. Спас. р-на. В «Списках населенных мест 

Российской империи» (1862) — с. Жерновищи. Название дано 
по месту добычи камня для изготовления мельничных жерно-
вов. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — 
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 140; Милонов Н.П. К изучению археологиче-
ских памятников и истории сел и городов на территории Рязанской области. 
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(В помощь учителю-краеведу.) — Рязань, 1949. — С. 31, 47; Даль. — Т. 1. — С. 
535; Панков В. Иду Мещерой. — М., 1984. — С. 173; Голдабенков Н.А., Шаров 
П.А. Спасск: Историко-краеведческие очерки города и района. — Спасск-
Рязанский, 1994. — Ч. 1. — С. 175; Бабурин А.В., Никольский А.А. Жерновище 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 233. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Жидень, оз. около с. Поляны Ряз. р-на. Упоминается в 

писцовых книгах XVII в. Название мотивируется народными 
географическими терминами жидель, жидень, жидня «трясина, 
грязь, слякоть» и характеризует озеро с илистыми, трясинными 
берегами и дном. 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 2. — С. 505; Словарь русских народных говоров. 
— Л., 1972. — Вып. 9. — С. 168—170; Даль. — Т. 1. — С. 541; Мурз. — С. 208; 
Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского язы-
ка. — М., 1994. — Т. 1. — С. 302; Никольский А.А., Хрусталев И.Н. Жидень 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 233. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Жуково, д. Ряз. р-на. Название дано по фамилии одного 

из владельцев. В писцовых книгах XVII в. указывается, что де-
ревня была «за Григорьем Зелениным да за Денисьем Жюко-
вым». 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 2. — С. 552; Никулина З.П. Историко-
этимологический анализ топонимов Рязанского Окологородного стана XVI—
XVII веков // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — Рязань, 1958. — Т. 21. — С. 47; 
Бабурин А.В., Никольский А.А. Жуково (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 234—235. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Журавка, рч. Протекает у с. Матвеевского Сасов. р-на — 

родины писателя А.С. Новикова-Прибоя. Упоминается в его 
автобиографическом романе «Цусима». Такое же название 
имеет ряд речек в бассейне р. Оки. Гидроним происходит от 
диалектного слова журава «клюква». В рязанских говорах дан-
ное наименование ягоды уже исчезло, но оно до сих пор с раз-
ными гласными в корне (журава, жерова, жарова) встречается 
на Севере. Речки нередко получают свои имена по названиям 

 83 



деревьев, кустарников, ягод, растущих по берегам. В бассейне 
р. Оки представлены, напр., рч. Березовка, Малиновка, Сморо-
динка, Ежевичка и др. 

Лит.: Меркулова В.А. Очерки по русской народной номенклатуре рас-
тений: Травы. Грибы. Ягоды. — М., 1967 — С. 216—217; Смолицкая Г.П. Реч-
ки-деревья // Русская речь. — 1969. — № 1. — С. 94—98; Словарь русских 
народных говоров. — Л., 1972. — Вып. 9. — С. 72, 129, 227—228; Смол. — 
С. 298, 347, 380, 319; Мурз. — С. 209; Новиков-Прибой А.С. Цусима. — М., 
1988. — Кн. 1. — С. 150; Материалы для Рязанской энциклопедии // Лингви-
стическое краеведение Рязанской области: Исследования и материалы: Сб. 
науч. тр. — Рязань, 1995. — С. 77—78; Никольский А.А. Журавка (происхож-
дение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 235. 

А.А. Никольский 
  
  

З 
  

Заболотье, д. Михайл. р-на. Упоминается в «Списках 
населенных мест Российской империи» (1862) как сц. Заболоть 
при прудах. Название образовано от народного географическо-
го термина заболоть (вариант заболотье), который употребля-
ется не только в значении «за болотом, по ту сторону болота», 
но и «сырое, заболоченное место». 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния. — С. 80; Бабкин М. Михайловская волость и 
г. Михайлов Рязанской области. — Б.м, 1929. — С. 39; Никулина З.П. Словооб-
разовательные варианты в топонимии // Учен. зап. / Кемер. гос. пед. ин-т. — 
Кемерово, 1969. — Вып. 15. — С. 105; Словарь русских народных говоров. — 
Л., 1972. — Вып. 9. — С. 265; Даль. — Т. 1. — С. 553; Мурз. — С. 210; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А. Заболотье (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 236. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Заболотье, с. Сасов. р-на. См. Заболотье, д. Михайл. р-на. 
Заборки, оз. Расположено около пос. городского типа 

Елатьмы Касим. р-на. Название представляет собой приставоч-
но-суффиксальное образование от бор «хвойный, сосновый 
лес» и указывает на нахождение озера за бором. Окончание -и в 
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данном случае не имеет семантики мн. ч. и является типовым 
топонимическим формантом, часто используемым при произ-
водстве географических названий. Ср.: с. Борки, с. Ольхи. 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 118; Мурз. — С. 92, 94; Хрусталев И.Н. Заборки 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 236. 

И.Н. Хрусталев  
 
Заборово, с. Новодерев. р-на. Упоминается в документах 

XVIII—XIX в. как «с. Спасское, Заборовские Гаи тож». Второй 
компонент составного наименования Заборовские Гаи образован 
от народного географического термина гай «лиственный лес, 
роща, кустарниковые заросли» по топонимической модели на –и 
(-ы), первый — от фамилии владельцев. В 30-х гг. ХIХ в. село от 
генерала Заборовского перешло к роду Скобелевых, представи-
тель которого М.Д. Скобелев (1843—1882) был выдающимся 
полководцем, героем Русско-турецкой войны 1877— 
1878 гг. Название Спасское было дано по находившейся в насел. 
пункте Спасской церкви. Современное наименование Заборово 
утвердилось после 1917 г. См. также Гаи, д. Милосл. р-на. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — 
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 108; Добр. — Т. 2. — С. 134; Вагнер Г.К., Чугу-
нов С.В. Рязанские достопамятности. — М., 1989. — С. 79—80; Ванин А.А. 
Заборово // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 362; Бабурин А.В. Заборово (происхожде-
ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 236. 

Ист.: ГАРО.  — Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 10. — Л. 4—8. 
А.В. Бабурин 

 
Заборье, д. Клепик. р-на. См. Заборье, с. Ряз. р-на. 
 
Заборье, с. Ряз. р-на. В сотной грамоте 1597 г. на земель-

ные владения Солотчинского монастыря упоминаются д. Забо-
рье на болоте и выставок (т.е. выселки) той же деревни за боло-
том. Наименование Заборье указывало на положение насел. 
пункта за бором. В этой же грамоте называются близлежащие 
монастырские д. Рыково Большое (Рыково — от прозвища пер-
вопоселенца Рык) и выставок из нее — Меньшое Рыково. В 
писцовых книгах Окологородного стана XVII в. указываются 
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д. Заборье на суходоле. В дальнейшем в результате слияния 
насел. пунктов образовалось одно село, которое стало назы-
ваться Рыково-Заборье. После 30-х гг. — Заборье. Компонент 
Рыково был устранен из составного топонима во избежание ас-
социаций с фамилией репрессированного государственного и 
партийного деятеля А.И. Рыкова (1881—1938). См. также Заок-
ское, с. Ряз. р-на. 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 2. — С. 484; Левошин Н. Заборье: История 
наших сел // Ленинский путь (Рязань). — 1970. — 1 авг.; Веселовский С.Б. Оно-
мастикон: Древнерусские имена, прозвища и фамилии. — М., 1974. — С. 274; 
Даль. — Т. 1. — С. 118; Мурз. — С. 92; Смолицкая Г.П. Топонимический сло-
варь Центральной России // Русская речь. — 1995. — № 5. — С. 86; Бабурин 
А.В. Заборье (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 362—363; Ба-
бурин А.В., Никольский А.А. Заборье (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 236—237. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Заводская Слобода, д. Клепик. р-на. Селение возникло в 

связи с основанием около д. Гришино стального инструмен-
тального завода, который начал выдавать продукцию с 1803 г. 
Завод был закрыт после 1861 г. Первоначальное название 
насел. пункта — Гришинский Завод — было дано по д. Гриши-
но (ныне с. Гришино). В дальнейшем утвердилось наименова-
ние Заводская Слобода в соответствии с географическим тер-
мином слобода в значении «насел. пункт, жители которого ра-
ботают на определенном предприятии». 

Лит.: Баранович М. Материалы для географии и статистики России, 
собранные офицерами Генерального штаба: Рязанская губерния. — СПб., 
1860. — С. 286; Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. 
— Т. 35: Рязанская губерния. — С. 15; На земле рязанской. — М., 1968. — С. 
121; Панков В. Иду Мещерой. — Рязань, 1984. — С. 85; Мурз. — С. 508; Дени-
сьев С.Н. Город Спас-Клепики и Клепиковский район // Города и районы Рязан-
ской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 464; Пчелкин М. 
Култуки, Кукареки тож… // Новая Мещера (Спас-Клепики). — 1992. — 13 
февр.; Бабурин А.В., Никольский А.А. Заводская Слобода (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 237. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
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Задубровье, с. Шилов. р-на. Название образовано от дуб-
рова (современная форма дубрава) «дубовый лес с примесью 
других лиственных пород, лиственный лес вообще» и обозна-
чало нахождение насел. пункта за этим лесом. См. также Дуб-
ровка, с. Милосл. р-на. 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 497; Мурз. — С. 192; Бабурин А.В., Николь-
ский А.А. Задубровье (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 237. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Залесное, д. Касим. р-на. Название возникло из слова за-

лесный «находящийся позади леса». 
Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 599; Никольский А.А. Залесное (происхождение 

назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 237. 
А.А. Никольский 

 
Залипяжье, д. Старожил. р-на. Название связано с народ-

ным географическим термином липяг (вариант — липяк) «воз-
вышенность, покрытая каким-либо лесом» и указывает на поло-
жение насел. пункта за липягом. Ошибочно сближать со словом 
липа. Ср.: липняк «липовая роща». См. также Липяги, с. Милосл. 
р-на. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 253; Мурз. — С. 343; Бабурин А.В. Залипяжье // 
Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 367; Бабурин А.В., Никольский А.А. Залипяжье // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 238. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — С. 40. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Занино-Починки, с. Шилов. р-на. Исходное наименова-

ние Занины Починки, в котором второй компонент возник из 
починки «новая пашня на месте сведенного леса, новое поселе-
ние», а первый имеет антропонимическое происхождение: от 
Заня — уменьшительной формы имени Захарий. Современное 
название Занино-Починки появилось в связи с утратой смысло-
вой связи между компонентами составного топонима. См. так-
же Балушевы Починки, с. Касим. р-на; Курмановы Починки, д. 
Кадом. р-на. 

Лит.: Добр. — Т. 4. — С. 173, 176; Веселовский С.Б. Ономастикон: 
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Древнерусские имена, прозвища и фамилии. — М., 1974. — С. 120; Богачук В.В. 
Из истории слова «починок» (на материале памятников русской письменно-
сти XIV—XV вв.) // Исследования по лексикологии русского языка. — Киев, 
1980. — С. 15—21; Даль. — Т. 3. — С. 370; Мурз. — С. 458; Никольский А.А. 
Занино-Починки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 238. 

А.А. Никольский 
 
Заокское, с. Ряз. р-на. Упоминается в писцовых книгах XVII 

в. как слободка Рыкова. Слободами раньше назывались насел. 
пункты, жители которых пользовались определенными привиле-
гиями, льготами. Название Рыкова, по мнению З.П. Никулиной, 
вероятнее всего, было дано по имени первопоселенца. В писцовых 
книгах среди крестьян слободки указывается Янка Рыков (Рыков 
— от прозвищного имени Рык). В «Списках населенных мест Рос-
сийской империи» (1862) представлено наименование с. Слобода 
Рыкова, в «Населенных местах Рязанской губернии (1906) — с. 
Рыкова Слобода. В советское время село получило название Заок-
ское, что было обусловлено стремлением избежать ассоциаций с 
фамилией репрессированного государственного и партийного де-
ятеля А.И. Рыкова (1881—1938). Новое название указывает на 
расположение села за Окой по отношению к г. Рязани. См. также 
Заборье, с. Ряз. р-на. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния. — С. 16; Писц. кн. — Вып. 2. — С. 505; Населенные ме-
ста Рязанской губернии. — Рязань, 1906. — С. 54; Никулина З.П. Историко-
этимологический анализ топонимов Рязанского Окологородного стана XVI — 
XVII веков // Учен. зап. Ряз. гос. пед. ин-та. — Рязань, 1958. — Т. 21. — С. 52—
53; Ключевский В.О. Соч.: В 8 т. — М., 1959. — Т. 6. — С. 247—249; Веселов-
ский С.Б. Ономастикон: Древнерусские имена, прозвища и фамилии. — М., 
1974. — С. 274; Бабурин А.В., Никольский А.А. Заокское (происхождение назв.) 
// Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 238. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р -5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 10. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Заповедное, оз. Расположено около Елатьмы, поселка го-

родского типа Касим. р-на. Название дано по находящемуся 
вблизи урочищу Дубовая Заповедь. У В.И. Даля: заповедать лес 
— запретить в нем рубку. 
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Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 618; Хрусталев И.Н. Заповедное (происхожде-
ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 238. 

И.Н. Хрусталев 
Заполье, с. Старожил. р-на. Название возникло из народ-

ного географического термина заполье «дальнее поле или паш-
ня на краю поля». 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 619; Мурз. — С. 447; Бабурин А.В. Заполье 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 238. 

А.В. Бабурин 
 
Заполье, д. Шилов. р-на. См. Заполье, с. Старожил. р-на. 
 
Запрудный, пос. Сараев. р-на. Название произошло от 

слова запрудный «за прудом находящийся». 
Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 623; Бабурин А.В. Запрудный (происхождение 

назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 239. 
А.В. Бабурин 

 
Зараново, д. Корабл. р-на. Название отражает положение 

насел. пункта за р. Рановой по отношению к с. Троица того же 
района. 

Лит.: Атлас Рязанской области. М 1:100 000. — М., 2002. — Л. 83; Ни-
кольский А.А. Зараново (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 239. 

 А.А. Никольский 
 
Заречный, пос. городского типа Скопин. р-на. Образован  

в 1927 г. Первоначальное название — Побединский (по наиме-
нованию близлежащего с. Победное). Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 23 окт. 1963 г. насел. пункт был пе-
реименован в Заречный. Новое название отражает расположе-
ние поселка за р. Вердой по отношению к г. Скопину. 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1963. — № 43. — 
С. 857; Мурз. — С. 480; Соколов Н.Г. Город Скопин и Скопинский район // Го-
рода и районы Рязанской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 
432; Никольский А.А. Заречный // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 371; Атлас Рязан-
ской области. М 1:100 000. — М., 2002. — Л. 113; Бабурин А.В., Никольский 
А.А. Заречный (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 239. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
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Заречье, пос. Корабл. р-на. Название дано в связи с рас-

положением поселка за р. Рановой относительно с. Ключ. 
Лит.: Мурз. — С. 480; Атлас Рязанской области. М 1:100 000. — М., 

2002. — Л. 100; Бабурин А.В., Никольский А.А. Заречье (происхождение назв.) 
// Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 239. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Заречье, с. Ухолов. р-на. Наименование связано с распо-

ложением насел. пункта за р. Хуптой относительно с. Заборово. 
Лит.: Мурз. — С. 480; Атлас Рязанской области. М 1:100 000. — М., 

2002. — Л. 126; Бабурин А.В., Никольский А.А. Заречье (происхождение назв.) 
// Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 239. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Заречье 1, с. Михайл. р-на. Как отмечают И.А. Журкин и 

Б.И. Катагощин, расположенные поблизости друг от друга с. 
Заречье I и Заречье II некогда находились относительно г. Ми-
хайлова за р. Проней. Со временем Михайлов стал занимать и 
другой берег реки, но названия сел сохранились. 

Лит.: Мурз. — С. 480; Атлас Рязанской области. М 1:100 000. — М., 
2002. — Л. 78; Бабурин А.В., Никольский А.А. Заречье 1 (происхождение назв.) 
// Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 239. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 121. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Заречье 2, с. Михайл. р-на. См. Заречье 1, с. Михайл. р-

на. 
 
Зароща, пос. Ухолов. р-на. Название, видимо, связано с 

народным географическим термином зарощи «старые заросли; 
заповедный лес; пашня, запущенная под лес». 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 627; Никольский А.А. Зароща (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 239. 

А.А. Никольский 
Заря, пос. Новодерев. р-на. См. Заря Свободы, пос. Сара-

ев. р-на. 
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Заря, пос. Сараев. р-на. См. Заря Свободы, пос. Сараев.  
р-на. 

 
Заря, пос. Шацк. р-на. См. Заря Свободы, пос. Сараев. р-

на. 
 
Заря, пос. Шилов. р-на. См. Заря Свободы, пос. Сараев.  

р-на. 
 
Заря Свободы, пос. Сараев. р-на. После 1917 г. на месте 

Бавыкинского монастыря образовалась коммуна «Заря Свобо-
ды». Возникший поселок получил такое же название. Топоним 
Заря Свободы является одним из идеологических наименова-
ний советского времени. Компонент Заря имеет переносное 
значение «начало, зарождение чего-н. радостного, в данном 
случае свободы». К таким же идеологическим наименованиям 
относятся пос. Заря в Новодерев., Сараев., Шацк., Шилов. р-
нах, пос. Свобода в Ряз., Скопин., Ухолов. р-нах. 

Лит.: Каданцев П. Заря Свободы // Новый путь (Сараи). — 1967. — 
9 февр.; Каданцев П. Имя села родного // Новый путь (Сараи). — 1967. — 
7 март.; Селищев А.М. Избр. тр. — М., 1968. — С. 89; Ожегов С.И. Словарь 
русского языка. — М., 1987. — С. 178—179; Бабурин А.В., Никольский А.А. За-
ря Свободы (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 239—240. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Засечье, с. Спас. р-на. Упоминается в платежных книгах 

Старорязанского стана за 1594—1597 гг. Н.П. Милонов сбли-
жает название села со словом засека в значении «завал из дере-
вьев». Засечные линии использовались в Московском государ-
стве как средство защиты от набегов кочевников. Н.А. Гол-
дабенков отмечает, что засечная линия проходила значительно 
южнее села. По его мнению, наименование пункта образовано 
от слова засека в другом значении — «зарубки на дереве, зате-
си». Такие зарубки обозначали границы земельных владений. 
Однако более вероятна версия Г.П. Смолицкой, согласно кото-
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рой топоним связан с подсечным земледелием. Ср.: сеча «ме-
сто, где рубят лес или где лес уже уничтожен под пашню». 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 1. — С. 247; Милонов Н.П. Топонимика Переяс-
лавля Рязанского // Мовознавство: Науковi записки. — Киïв, 1957. — Т. 14. — 
С. 117; Словарь русских народных говоров. — Л., 1976. — Вып. 11. — С. 25—
26; Смолицкая Г.П. Некоторые аспекты топонимии как источник историче-
ской географии населения // Вопросы географии. — М., 1979. — Сб. 110: Топо-
нимика на службе географии. — С. 87; Даль. — Т. 1. — С. 645; Т. 4. — С. 572; 
Мурз. — С. 219—220, 504; Голдабенков Н. Засечье // Знамя (Спасск-Ряз.). — 
1991. — 5 февр.; Голдабенков Н.А., Шаров Н.А. Спасск: Историко-
краеведческие очерки города и района. — Спасск-Рязанский, 1994. — Ч. 1 — С. 
109; Бабурин А.В., Никольский А.А. Засечье (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 240. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Затишье, с. Ряз. р-на. В источниках XVI в. упоминается 

как деревня, пожертвованная княгиней Агриппиной Рязанско-
му Свято-Духову монастырю. В окладных книгах 1676 г. уже 
числится как село с деревянной церковью Святого Николая Чу-
дотворца. Название возникло из народного географического 
термина затишье «место, закрытое от ветров». 

Лит.: Материалы для историко-статистического описания церквей и 
приходов в Рязанской епархии // Рязанские епархиальные ведомости. — 1891. 
— № 21. — С. 982; Даль. — Т. 1. — С. 649; Мурз. — С. 221; Никольский А.А. 
Затишье (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 240. 

А.А. Никольский 
 
Заулки, д. Кадом. р-на. Название образовано по топони-

мической модели на -и(-ы). Ср.: с. Верхи, с. Поляны. Г.П. Смо-
лицкая сближает топоним со словом заулок «глухое, самое от-
даленное место в деревне» и в связи с этим отмечает нахожде-
ние насел. пункта в самом отдаленном углу Ряз. обл., на грани-
це с Мордовией. Наиболее вероятной представляется его связь 
со словом заулок в значении «короткая улица». В этом случае 
наименование указывало на небольшую протяженность насел. 
пункта. 

Лит.: Словарь русских народных говоров. — Л., 1976. — Вып. 11. — 
С. 130; Даль. — Т. 1. — С. 656; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Цен-
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тральной России // Русская речь. — 1995. — № 5. — С. 91; Никольский А.А. За-
улки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 241; Смолицкая Г.П. 
Топонимический словарь Центральной России: Географические названия. — 
М., 2002. — С. 119. 

А.А. Никольский 
 
Захарово, с., адм. центр Захар. р-на. Ссылаясь на историче-

ские источники, М. Морозов и Б. Катагощин отмечают, что в 1654 
г. из с. Захаровка выселился на новые места Михаил Воронин с 
семьей, а с ним племянники Герасим, Потап, Калина. Возникшее 
селение получило название Захаровские Вороньи Выселки. С 1845 
г. оно становится селом. В 1929 г. при образовании района село 
называют Захарово I, а находящееся поблизости с. Захаровка — 
Захарово II. После переименования с. Захарова II в Елино, с. Заха-
рово I стало именоваться Захарово. См. также: Выселки, с. Спас. р-
на; Елино, с. Захар. р-на. 

Лит.: Веселовский С.Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища, 
фамилии. — М., 1974. — С. 72; Морозов И., Катагощин Б. Из истории родного 
края: Захарово // Путь Ленина (Захарово). — 1970. — 5 сент.; Бабурин А.А. За-
харово (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 386. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Зеленый, пос. Милосл. р-на. Первоначально насел. пункт 

именовался по производственному объекту. Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. поселок цен-
трального отделения совхоза «КИМ» (Коммунистический ин-
тернационал молодежи) переименован в пос. Зеленый. Назва-
ние имеет признаковый характер: зеленый в данном случае — 
отличающийся обильной растительностью. В.А. Никонов отме-
чает большую продуктивность в современной рязанской топо-
нимии наименований, выраженных субстантивированными 
прилагательными. 

Лит.: Никонов В.А. Введение в топонимику. — М., 1965. — С. 67; Ведо-
мости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 20; Бабурин А.В., 
Никольский А.А. Зеленый (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 242. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
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Зеленый Бор, пос. Шилов. р-на. Насел. пункт первона-

чально назывался по производственному объекту. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. поселок 
лесхоза переименован в пос. Зеленый Бор. Как отмечает 
Э.М. Мурзаев, подобные словосочетания обычны в топоними-
ческих образованиях. Название поселка связано с его нахожде-
нием в бору, т.е. в хвойном лесу. 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 21; 
Мурзаев Э.М. География в названиях. — М., 1982. — С. 35; Бабурин А.В., Ни-
кольский А.А. Зеленый Бор (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 242. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Зеленый Курган, д. Чучков. р-на. В данном топониме 

второй компонент возник из слова курган «небольшой холм, 
горка, древняя могила», первый указывает на отличительный 
признак объекта, обозначаемого этим словом. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 221; Мурз. — С. 316—317; Бабурин А.В., Ни-
кольский А.А. Зеленый Курган (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 242. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Зеркальные Пруды, пос. Сараев. р-на. Первоначально 

насел. пункт именовался по производственному объекту. Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. 
поселок рыбного хозяйства «Пара» переименован в пос. Зер-
кальные Пруды. Второй компонент названия связан со словом 
пруд «искусственный водоем, а также запруженное место в ре-
ке», первый — со словом зеркало в значении «спокойная глад-
кая поверхность вод». 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 21; 
Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1987. — С. 188, 512; Бабурин А.В., 
Никольский А.А. Зеркальные Пруды (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 242—243. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
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Зорино, с. Ухолов. р-на. Первоначально село имело название 
Самодуровка (Ново-Никольское). Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. с. Самодуровка было переиме-
но-вано в с. Зорино. Новое название носит мемориальный харак-
тер. Оно дано в честь местного уроженца Героя Советского Союза 
С.П. Зо-рина (1922—1943). 

Лит.: Россия. Полное географическое описание нашего отечества. — 
СПб., 1902. — Т. 2: Среднерусская черноземная область — С. 489; Серебряков 
В.Б. Ухоловский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед. 
очерки. — Рязань, 1990. — С. 513—514; Бабурин А.В. Зорино (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 244. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 400. — Л. 31. 
А.В. Бабурин 

  
  

ИИ  
 

Ибердус, рч. Впадает в оз. Шомша. См. Ибердус, с. Ка-
сим. р-на. 

 
Ибердус, с. Касим. р-на. С.К. Кузнецов сближал название 

насел. пункта с марийским йыбыртэм «радуюсь» и трактовал его 
исходный смысл как «отрадное». Попытку объяснить топоним на 
основе «созвучного» произношения некоторых слов в финно-
угор-ских языках предпринял Н.Н. Левошин, что имеет опреде-
ленные основания: как отмечает Э.М. Мурзаев, ыб- — в языке ко-
ми это «возвышенность», в коми-пермяцком — «поле, пашня», в 
удмуртском — «поле», берд в языке коми — «крутой склон», борд 
в удмуртском — «стена». Однако В.А. Никонов, отмечая наличие в 
Среднем Поочье компактной группы географических названий с 
конечным элементом -ус, полагает, что данные названия принад-
лежат языку неизвестного народа, населявшего этот край в досла-
вянский период. Заслуживает внимания точка зрения 
Т.И. Храмовой, которая, указывая на протекающую около села рч. 
Ибердус, считает, что насел. пункт был назван по гидрониму, име-

 95 



ющему финно-угорское происхождение. См. также Ибердь, 
д. Шилов. р-на, Старый Киструс, с. Спас. р-на. 

Лит.: Кузнецов С.К. Русская историческая география. — М., 1910. — 
Вып. 1: Меря, мещера, мурома, весь. — С. 125; Никонов В.А. Неизвестные 
языки Поочья // Вопросы языкознания. — 1960. — № 5. — С. 89—92; Мурз. — 
С. 81, 228, 636; Храмова Т.И. Ибердус // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 401; Бабурин 
А.В. Ибердус (происхождение назв.) // Там же; Бабурин А.В., Никольский А.А. 
Ибердус (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 245. 

Ист.: ГАРО — Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 85. — Л. 49. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Ибердь, д. Шилов. р-на. В «Списках населенных мест Рос-

сий-ской империи» (1862) упоминается как сц. Ибердь при 
рч. Иберди, в «Сборнике статистических сведений по Рязанской 
губернии» (1887) — как д. Иберда у рч. Ибриды. Насел. пункт 
получил наименование по речке. Происхождение гидронима не 
установлено. В писцовых книгах XVII в. данная речка имеет 
названия Иберда, Ибердка. С.К. Кузнецов объясняет гидроним 
Ибердь как финно-угорский, произвольно сопоставляя его с ма-
рийским йыбыртэм «радуюсь» и считая исходным значение «от-
радная». Возможно, что данный гидроним и наименование рч. 
Ибердус в Касим. р-не имеют общее происхождение, восходя к 
финно-угорскому берд со значением «крутой склон». В этом слу-
чае оба гидронима обозначали наличие у речек крутых берегов. 
См. также Ибердус, с. Касим. р-на. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния. — С. 139; Сборник статистических сведений по Ря-
занской губернии. — Рязань, 1887. — Т. 8. — Вып. 1: Спасский уезд. — С. 90; 
Писц. кн. — Вып. 1. — С. 245; Вып. 2. — С. 447, 451; Кузнецов С.К. Русская ис-
торическая география. — М., 1910. — Вып. 1: Меря, мещера, мурома, весь. — 
С. 125; Смол. — С. 128; Мурз. — С. 81; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Николь-
ский А.А. Ибердь (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 245. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 
 
Ибердь, рч., левый приток р. Оки. См. Ибердь, д. Шилов.  

р-на. 
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Ивановское, с. Старожил. р-на. Упоминается в платеж-
ных книгах Каменского стана 1594—1597 гг. и в приправочных 
книгах того же стана 1596—1598 гг. как «с. Ивановское, Таба-
евское тож». В окладных книгах 1676 г. именуется как Кирша-
нино. Наименование Табаевское связано с расположением села 
на рч. Табаевке. Название Киршанино дано по владельцам. В 
списке из платежных книг 1628—1629 гг. указывается, в част-
ности, что в селении имеется жеребей (т.е. доля, участок) за 
Никитою Пав-ловым сыном Киршанина. Такой же характер 
имеет топоним Ивановское. В указанном выше списке среди 
владельцев села называются Федор и Крисан Ивановы дети 
Нечаева (т.е. дети Ивана Нечаева), Василий Иванов сын Кир-
шанинова (т.е. сын Ивана Киршанинова) и др. Судя по этому 
списку, название села связано с личным именем Иван. 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 98—99; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 47, 275—276; 
Смол. — С. 168; Бабурин А.В., Никольский А.А. Ивановское (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 246. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 56. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Игнатьево, с. Кадом. р-на. Как отмечает В.Д. Батманов,  

в XVII в. насел. пункт именовался как Игнатово. Название бы-
ло дано по имени владельца. По одной версии им был Игнат 
Жуков, по другой — Игнат Лопатин. 

Лит.: Батманов Д.И. Игнатьево // Рязанская энциклопедия: Справ. ма-
териал. — Рязань, 1994. — Т. 15. — С. 75—76; он же. Игнатьево // Ряз. энцикл. 
— Т. 1. — С. 407. 

А.В. Бабурин 
 

Игошино, пос. Ермиш. р-на. Название образовано от фами-
лии Игошин. Первоначально насел. пункт являлся хутором 
В.И. Игошина с братьями. Возникновение хутора относится к се-
редине 1860-х гг. 

Лит.: Органова Н.М. Игошино // Рязанская энциклопедия: Справ. мате-
риал. — Рязань, 1994. — Т. 15. — С. 35; она же. Игошино // Ряз. энцикл. — Т. 1. 
— С. 408. 
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А.В. Бабурин 
 

Ижевское, оз. См. Ижевское, с. Спас. р-на. 
 
Ижевское, с. Спас. р-на. Расположено у оз. Ижевского. 

Содержащееся в «Рязанских епархиальных ведомостях» сооб-
щение, что насел. пункт указывается в грамоте 1387 г. рязан-
ского князя Олега Ивановича епископу Феогносту, не находит 
подтверждения. Достоверным является упоминание села в пра-
вой грамоте 1576—1577 гг. Федора Ивановича Хворостинина 
по челобитью Воскресенского Терехова Рязанского монастыря 
на бортников с. Ижевского Ряз. у. М.Н. Макаров сближал 
название села со словом иж, которое во многих языках якобы 
имеет значение «пить», а также с диалектным словом ижевое 
«очевидное, видимое». В.И. Далю наличие такого диалектного 
слова представляется сомнительным. Д.П. Тихомиров и Д.И. 
Иловайский, исходя из созвучия названий, предполагали, что с. 
Ижевское возникло на месте разоренного Батыем г. Ижеславца. 
Однако, как отмечает А.Л. Монгайт, отождествление совре-
менного села и древнего города не находит археологических 
доказательств. Наиболее достоверной является точка зрения, 
согласно которой село получило наименование по оз. Ижев-
скому (в «Списках населенных мест Российской империи» 
(1862) — Ижевка). Имеется ряд версий происхождения гидро-
нима. Не имеет реальных оснований предположение, что озеро 
получило имя по сходству своего очертания с кириллическими 
буквами «и» (иже) или «ó» (ижица). Заслуживает внимания 
версия о финно-угорском характере гидронима. Ср. с удмурт-
скими названиями: р. Иж, г. Ижевск. Н.Н. Левошин считал 
возможным такой путь последовательных изменений: Ижва — 
Ижевец — Ижевское. Предполагаемую начальную форму Ижва 
он объяснял из удмуртского иж «овца» и коми ва «вода». По 
его мнению, озеро могло использоваться как место водопоя для 
овец, а название его передавать значение «овечья вода». Одна-
ко овцеводство вряд ли могло получить распространение в лес-
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ной зоне, где расположено озеро. Более достоверным представ-
ляется сближение с мокшанскими словами эши «колодец, род-
ник» и эше «прохладный». Представленный в этих словах кор-
невой компонент, употребляясь в составе гидронима, мог ха-
рактеризовать озеро по наличию на его дне родников. В таком 
случае произношение в гидрониме «ж» на месте «ш» объясня-
ется как преобразование на русской языковой почве. В некото-
рых русских диалектах до сих пор отмечаются случаи мены 
звонких и глухих согласных. 

Лит.: Тихомиров Д. Записки об археологических исследованиях в Рязан-
ской губернии — М., 1844. — С. 24—26; Макаров М. Добавок к заметкам моим 
о землях рязанских // Чтения в обществе истории и древностей российских 
при Московском университете. — 1846. — № 3. — Отд. 4. — С. 95; он же. 
Опыт русского простонародного словотолковника. — Б. м., Б. г. — С. 97; Ило-
вайский Д.И. История Рязанского княжества. — М., 1958. — С. 105; Списки 
населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 35: Рязанская гу-
берния. — С. 134; Народное сказание о происхождении с. Дегтяного // Рязан-
ские епархиальные ведомости. —  1875. — № 24: Прибавление. — С. 675; Ток-
маков Н.О. Историко-статистическое и археологическое описание с. Ижев-
ского. — М., 1899. — С. 3; Милонов Н.П. Из истории отдельных районов пой-
мы Оки и Рязанской Мещеры. (В помощь учителю истории и краеведу.) — Ря-
зань, 1952. — С. 26; Монгайт А.Л. Рязанская земля. — М., 1961. — С. 219; Ни-
конов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 152; Левошин 
Н. Ижевское // Приокская правда. — 1973. — 30 мая; Смол. — С. 128; Памят-
ники русской письменности XV—XVI вв.: Рязанский край. — М., 1978. — С. 
116—117; Даль. — Т. 2. — С. 10; Русская диалектология / Под ред. 
Л.Л. Касаткина. — М., 1989. — С. 72; Шаров П.С. На озере Ижица // Знамя 
(Спасск). — 1992. — 7 авг.; Рязанская энциклопедия: Справ. материал. — Ря-
зань, 1992. — Т. 8: Рязанские акты и грамоты XIII—XVI вв. — С. 110; Смолиц-
кая Г.П. Топонимический словарь Центральной России // Русская речь. — 1995. 
— № 6. — С. 96; Ефимов А.В., Коваль А.И., Полосухин В.В., Димперан Л.В., Чу-
гунов С.В. Ижевское // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 109—111; Бабурин А.В., Ни-
кольский А.А., Хрусталев И.Н. Ижевское (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. 
— Т. 3. — С. 246—247; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной 
России: Географические названия. — М., 2002. — С. 126. 

Ист.: ГАРО. Ф. — Р-6713. — Оп. 1. — Д. 6. — Л. 15. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 

 
Ижеславль, с. Михайл. р-на. Как отмечает А.Л. Монгайт, 

село имело в ХIХ в. ряд наименований: Новорождественское, 
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Жиславские (Ижицкие) Выселки, Жислав, Ижеславль. По пре-
данию, название Новорождественское объясняется тем, что 
около 1780 г. сюда выселились в большом количестве жители 
Рождественской Слободы г. Михайлова, перенесшие на новое 
место церковь Рождества Христова. Современное с. Ижеславль 
и однокоренные предшествующие названия, по всей вероятно-
сти, связаны с именем древнего рязанского г. Ижеславец, кото-
рый упоминается в «Повести о разорении Рязани Батыем». 
Возможно, что этот же город отмечается в «Списке русских го-
родов дальних и ближних» под именем Ижеславль. Такое объ-
яснение происхождения названия села подтверждается наличи-
ем вблизи него Ижеславльского городища, которое относится к 
числу наиболее значительных археологических памятников 
Ряз. княжества. Топоним Ижеславль имеет различные истолко-
вания. М.Н. Макаров соотносил его с диалектным словом иже-
вое «очевидное, видимое», т.е. Иже-славль — это «Видо-
славль», насел. пункт, красующийся на открытом месте. Нали-
чие такого диалектного слова представляется сомнительным 
В.И. Далю. Вряд ли соответствует действительности также 
предположение, что в топониме имеются два корня: иже «кото-
рый» и слава, т.е. получается «который славен». Наиболее ве-
роятна версия В.А. Никонова и В.П. Нерознака, согласно кото-
рой топоним представляет искаженную передачу названия 
Изяславль (от древнерусского имени Изяславль). Ср.: Изяс-
лавль  
в Полоцкой и Волынской землях. 

Лит.: Воздвиженский Д. Исторические и археологические достопа-
мятности по Рязанской губернии // Исторический, статистический и гео-
графический журнал, или Современная история света на 1827 год. — 1827. — 
Кн. 3. — Июнь. — С. 206—207; Макаров М.Н. Опыт русского простонародно-
го словотолковника. — Б. м., Б. г. — С. 97; Барсов Н. Географический словарь 
Русской земли (Х — XIV ст.). — Вильно, 1865. — С. 81; Добр. — Т. 1. — С. 332; 
Материалы для историко-статистического описания церквей и приходов в 
Рязанской епархии // Рязанские епархиальные ведомости. — 1892. — № 15. — 
С. 662; Россия: Полное географическое описание нашего отечества. — СПб., 
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1902. — Т.2: Среднерусская черноземная область. — С. 401; Монгайт А.Л. Ря-
занская земля. — М., 1965. — С. 136; Никонов В.А. Введение в топонимику. — 
М., 1965. — С. 136; Соколова В.К. Исторические предания Рязанской области 
// Литературоведческий сборник. — Рязань, 1972. — С. 53; Даль. — Т. 2. — С. 
10; Капнонников Д. Городище // Звезда (Михайлов). — 1992. — 20 февр.; Аксе-
нова С. Был град Рязанский Ижеславль // Эфир (Рязань). — 1997. — 9 янв.; Ва-
нин А.А. Ижеславль // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 411 — 412; Бабурин А.В., Ни-
кольский А.А. Ижеславль (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 247. 

Ист.: ГАРО — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 28; Д. 255. — Л. 12. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 

Избная, р., правый приток р. Пары. См. Избное, д. Са-
пожк. р-на. 

 
Избное, д. Сапожк. р-на. Находится при р. Избной. Упо-

минается в «Списках населенных мест Российской империи» 
(1862) как д. Избная. Насел. пункт был назван по реке, на кото-
рой стоит. Река, видимо, получила имя по находившемуся на ее 
берегах изб-няку, т.е. хвойному строевому лесу, годному на 
жилое строение. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. —  
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 125; Смол. — С. 187; Даль. — Т. 1. — С. 16; Ба-
бурин А.В., Никольский А.А. Избное (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 247. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 

Илебники, с. Шилов. р-на. В исторических документах 
отмечается первоначальная форма названия Илемники, кото-
рая, по всей вероятности, образована от слова ильмняк (вариант 
— ильм-ник) «ильмовый лес или роща». Илем, ильм — это де-
рево из се-мейства вязовых. Ср.: Илемники, д. Ермиш. р-на. 

Лит.: Добр. — Т. 4. — С. 176; Словарь русских народных говоров. — Л., 
1977. — Вып. 12. — С. 186; Даль. — Т. 2. — С. 41; Бабурин А.В., Никольский 
А.А. Илебники (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 248. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
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Илемники, д. Ермиш. р-на. См. Илебники, с. Шилов. р-на. 
 

Ильинка, руч., правый приток р. Слободки. См. Ильинка, 
с. Скопин. р-на. 

 

Ильинка, с. Скопин. р-на. Название возникло в результа-
те преобразования первоначального наименования Ильинск, 
которое представлено еще в середине ХIХ в. В окладных кни-
гах 1676 г. отмечается наличие в селе Ильинской церкви, по-
строенной и освященной в 1665 г. Это позволяет считать, что 
насел. пункт был назван по церкви. Ильинск — это форма 
краткого при-лагательного. Как указывает В.А. Никонов, топо-
нимы в форме полного прилагательного типа Ильинское полу-
чают широкое рас-пространение лишь с середины XVIII в. По-
явление новой формы названия села — Ильинка, возможно, 
связано с тем, что оно находится на руч. Ильинка, который в 
свою очередь получил имя от первоначальной формы Ильинск. 

 
Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — 

Т. 35: Рязанская губерния. — С. 127; Добр. — Т. 2. — С. 213; Никонов В.А. Вве-
дение в топонимику. — М., 1965. — С. 71—72; Соболев В.А., Егоров В.Н., Кры-
лов А.Ф. Скопин: Историко-краеведческие очерки о городе Скопине и населен-
ных пунктах Скопинского района. — Скопин, 1996. — С. 183, 205; Бабурин А.В. 
Ильинка // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 227; Бабурин А.В., Никольский А.А. Ильин-
ка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 249. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 52; Ф. Р-6713. — 
Оп. 1. — Д. 15. — Л. 220. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 

Инная Слобода, с. Шацк. р-на. Первый компонент назва-
ния имел значение «иная, другая», второй обозначал такой 
насел. пункт, жители которого пользовались определенными 
льготами, привилегиями. Данное наименование связано с рас-
положением  
д. Лесная Слобода и с. Инная Слобода напротив друг друга по 
обоим берегам р. Цны. См. Лесная Слобода, д. Шацк. р-на.  
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Лит.: Ключевский В.О. Соч.: В 8 т. — М., 1959. — Т. 6. — С. 247—249; 
Словарь русских народных говоров. — Л., 1977. — Вып. 12. — С. 202; Даль. — 
Т. 4. — С. 221; Мурз. — С. 508; Атлас Рязанской области. М 1:100 000. — М., 
2002. — Л. 90; Никольский А.А. Инная Слобода (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 250. 

А.А. Никольский 
 

Исады, с. Спас. р-на. Находится на р. Оке. Упоминается в 
ле-тописях под 1217 г. в связи с княжеской междоусобицей за 
обладание уделами. В этом селе рязанскими князьями Глебом и 
Кон-стантином были убиты шесть князей, их родичей. Имеется 
несколь-ко версий происхождений топонима. Опираясь на пре-
дание, по которому данное село было летней резиденцией рязан-
ских князей, предполагали, что имя Исады возникло из сочетания 
«и сады». В топониме усматривают также видоизмененную фор-
му слов усады «усадьба» и высады «место для высадки». Однако 
более дос-товерным следует считать происхождение названия из 
слова исады, которому в древнерусском языке и современных 
диалектах присущи значения «пристань», «место высадки на бе-
регу реки», «прибрежный поселок». 

 
Лит.: Тихомиров Д. Записки об археологических исследованиях в Рязан-

ской губернии — М., 1844. — С. 21—22; Баранович М. Материалы для геогра-
фии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Ря-
занская губерния. — СПб., 1860. — С. 230; Барсов Н. Географический словарь 
Русской земли (IX—XIV ст.). — Вильна, 1865. — С. 85; Федоров А.Ф. Матери-
алы к истории с. Исады Спасского уезда Рязанской губернии // Вестник спас-
ских краеведов. — Спасск, 1927. — Вып. 1. — С. 4; Срезневский И.И. Материа-
лы для словаря древнерусского языка. — М., 1958. — Т. 1. — Стб. 1111; Нико-
нов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 161; Фасмер М. 
Этимологический словарь русского языка. — М., 1967. — Т. 2. — С. 139; Сло-
варь русских народных говоров. — Л., 1970. — Вып. 6. — С. 16; Л., 1977. — 
Вып. 12. — С. 211—212; Даль. — Т. 1. — С. 312; Т. 2. — С. 48; Т. 4. — С. 510; 
Мурз. — С. 235—236, 583; Словарь русского языка XI—XVII вв. — М., 1979. — 
Вып. 6. — С. 250; Красногорская И. Исады // Приокская газета. — 1993. — 27 
мая; Голдабенков Н.А., Шаров П.А. Спасск: Историко-краеведческие очерки 
города и рай-она. — Спасск, 1994. — Ч. 1. — С. 68; Бабурин А.В., Никольский 
А.А. Исады (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 432. 

Ист.: Научный архив РИАМЗ. — Д. 510. 
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А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 
 
Исструга (Исструг), оз. Находится около с. Федякина 

Рыбн. р-на. Название образовано от народного географического 
термина исструга «одинокое озерко, старица, болотце, заливае-
мое водой». 

Лит.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. — М., 1964. 
— Т. 3. — С. 783; Мурз. — С. 236; Чумакова Ю.П. Расселение славян в Среднем 
(Рязанском) Поочье по лингвистическим и историческим данным. — Уфа, 
1992. — С. 114; Хрусталев И.Н. Исструга (Исструг) (происхождение назв.) // 
Рязанская энцикл. — Т. 3 — С. 251. 

И.Н. Хрусталев 
 

Истобники, с. Рыбн. р-на. Упоминается в платежных кни-
гах Пониского стана 1594—1597 гг.: «за князем Ондреем за 
княж Дмитриевым сыном Волконским — полсела Истобни-
ков». Ошибочна версия происхождения топонима, основанная 
на сближении названия селения со словом топь. В России и на 
Украине имеется несколько насел. пунктов с названием Истоб-
ное. Напр., такой насел. пункт есть в Воронежской обл. Данные 
наименования соотносят с древнерусским словом истъба «изба, 
жилище». М.Н. Макаров усматривал в рязанском топониме Ис-
тобники значение «жильцы хат». Однако этот топоним, как от-
мечает Г.П. Смолицкая, связан с древнерусским словом истоб-
никъ «должностное лицо, придворный или дворовый человек, 
следящий за чистотой комнат, сеней и лестниц, а также выпол-
няющий некоторые обязанности по управлению хозяйством». В 
этом случае насел. пункт мог получить название в связи с вы-
делением княжеским или государевым истобникам земельных 
наделов за их службу. 

Лит.: Макаров М.Н. Опыт русского простонародного словотолковни-
ка. — Б. м., Б г. — С. 98; Добр. — Т. 1. — С. 106; Материалы для историко-
статистического описания церквей и приходов в Рязанской епархии // Рязан-
ские епархиальные ведомости. — 1891. — № 23. — С. 1072; Писц. кн. — Вып. 
1. — С. 228; Никонов В.А. Введение в топонимику. — М., 1965. — С. 131; Ни-
конов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 162; Никулина 
З.П. О характере изменения топонимов под влиянием народной этимологии 
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(на материале топонимии междуречья Оки, Прони и Осетра) // Филол. сб. / 
Кемер. гос. пед. ин-т. — Кемерово, 1967. — Вып. 2. — С. 219; Загоровский В.П. 
Историческая топонимика Воронежского края. — Воронеж, 1973. — С. 82; 
Даль. — Т. 2. — С. 58; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной 
России // Русская речь. — 1995. — № 6. — С. 101; Бабурин А.В., Никольский 
А.А. Истобники (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 251; Смо-
лицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Географические 
названия. — М., 2002. — С. 132. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Истье, с. Старожил. р-на. Находится на реке с названием 

Истья. Поселение возникло в начале XVIII в. в связи со строи-
тельством чугунолитейного и железоделательного завода, ко-
торое было начато в 1713 г. с дозволения Петра I. Через три го-
да завод дал первую продукцию. Насел. пункт получил назва-
ние по реке, на которой расположен. В приправочных книгах 
Каменского стана 1596—1598 гг. гидроним имеет форму Истье. 
В «Списках населенных мест Российской империи» (1862) 
наименования села и реки представлены в форме Истья. Про-
исхождение гидронима не выяснено. С.К. Кузнецов, полагая, 
что он имеет финно-угорское происхождение, сближал его с 
эрзянскими словами истья, истямо «так, такой, таковский». По 
мнению Н.Н. Левошина, данный гидроним следует объяснять 
на славянской языковой почве (ср.: исток, источник). В.Н. То-
поров подмосковные гидронимы с корневой морфемой ист- ха-
рактеризует как балтийские. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — 
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 90; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 331; Кузнецов 
С.К. Русская историческая география. — М., 1910. — Вып. 1: Меря, мещера, 
мурома, весь. — С. 121; Левошин Н. Истье // Приокская правда. — 1973. — 28 
июля; Смол. — С. 168; Топоров В.Н. Древняя Москва в балтийской перспекти-
ве // Acta Baltiko — Slavica. — 1981. — С. 6; Чумакова Ю.П. Расселение славян в 
Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистическим и историческим данным. — 
Уфа, 1992. — С. 216; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Никольский А.А. Истье 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 252. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 
 
Истья, р., правый приток р. Оки. См. Истье, с. Старожил.  

р-на. 
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К 
 
Кадом, пос. городского типа, адм. центр Кадом. р-на. 

Находится на р. Мокше у оз. Кадомец. В Никоновской летопи-
си под 1209 г. сообщается, что «убиен бысть в Кадоме тысяц-
кий рязанский Матфей Андреевич». Это известие не всеми ис-
следователями признается достоверным. Видимо, не ранее ХV 
в. наименование Кадом было перенесено на новое место пере-
селенцами из первоначального Кадома (ныне с. Старый Кадом 
Кадом. р-на). Поэтому оз. Кадомец получило свое название по 
насел. пункту, а не наоборот. Наивны версии происхождения 
топонима из арабского слова ходи «стража», мифологического 
греческого имени Кадм или сочетания «как дом». Случайный 
характер имеет также его созвучие с русским диалектизмом ка-
домить «ходить без дела, шататься». Обычно топоним объяс-
няют на финно-угорском языковом материале, сближая Кадом 
с финским каtоmаа в значении «потерянная земля», поскольку 
р. Мокша при разливе заливает окрестные земли. Г.П. Смолиц-
кая предполагает, что в основе данного топонима лежит финно-
угорский апеллятив кад «топь, зыбун, трясина», представлен-
ный в языке коми. Однако не исключена его связь со словом 
кадим, имеющим в тюркских языках значение «древний, ста-
рый». Это согласуется с мнением Л.Т. Махмутовой, полагаю-
щей, что не позднее ХI в. в бассейне р. Цны и Мокши осели 
представители древнекыпчанских племен. Название д. Кадомка 
в Горьковской обл. имеет вторичный характер. Оно возникло в 
связи с переводом сюда в XVII в. служилых татар из рязанского 
Кадома. См. также Старый Кадом, с. Кадом. р-на. 

Лит.: Барсов Н. Географический словарь Русской земли (IX—XIV ст.). 
— Вильна, 1865. — С. 86; Березнеговский С. Замечания о названии г. Кадома // 
Изв. Тамбов. учен. архивной комиссии. — Тамбов, 1913. — Вып. 55. — С. 86—
89; Феоктистов В. Историческое описание Тамбовской губернии // Там же. — 
С. 12 (примечание); Милонов Н.П. Топонимика как источник изучения истории 
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края // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — Рязань, 1953. — № 11. — С. 25; Кузь-
мин А.Г. Рязанское летописание. — М., 1966. — С. 166; На земле рязанской. — 
М., 1968. — С. 144; Трубе Л.Л. Перенесенные топонимы Горьковской области 
// Ономастика Поволжья. — 2: Материалы II Поволж. конф. по ономастике. 
— Горький, 1971. — С. 187; Левошин Н. Кадом // Приокская правда. — 1972. — 
4 апр.; Махмутова Л.Т. Опыт исследования тюркских диалектов: Мишарский 
диалект татарского языка. — М., 1978. — С. 271; Татищев В.Н. Избр. произв. 
— М., 1979. — С. 304; Панков В. Костер на «горе» // Рязанский комсомолец. — 
1982. — 21 сент.; Мурз. — С. 239; Панков В. Иду Мещерой. — М., 1984. — С. 
60; Почиталин П. Край наш Сасовский // Призыв (Кадом). — 1987. — 13 июня; 
Органова Н.М. Кадомский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-
краевед. очерки. — М., 1990. — С. 117—118; Тепловодская Е.С. Кадом // Рязан-
ская энциклопедия: Справ. материал. — Рязань, 1994. — Т. 15. — С. 77; Ни-
кольский А.А. Кадом (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 455; 
Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России // Русская речь. 
— 1996. — № 1. — С. 77—78; Бабурин А.В., Никольский А.А. Кадом (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 254—255; Смолицкая Г.П. Топони-
мический словарь Центральной России: Географические названия. — М., 2002. 
— С. 139. 

Ист.: Научный архив РИАМЗ. — Д. 611. — Рук. 422; ГАРО. — Ф. Р-
5039. — Оп.1. — Д. 454. — Л. 135; ГАРО. — Ф.Р-6713. — Оп. 1. — Д. 29. — Л. 
25. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Казарское, оз. См. Казарь, с. Ряз. р-на. 
 
Казарь, с. Ряз. р-на. Расположено при оз. Казарском. Упо-

минается в приправочных книгах Каменского стана 1596—1598 
гг. Вблизи села находится Казарское городище, на котором обна-
ружены следы укреплений, ремесленного производства и жилищ 
славянского времени. Это, по мнению А.Л. Монгайта, позволяет 
предположить, что тут находился древний рязанский г. Казарь, о 
котором сообщается в Никоновской летописи под 1147 г. 
М.Н. Макаров полагал, что наименование села исторически связа-
но с этнонимом хазары. Данная точка зрения получила широкое 
распространение, хотя хазары в этой местности никогда не про-
живали. Имя селения, возможно, связано с гидронимом Казарь, 
который неоднократно встречается в бассейне р. Оки (в т. ч. и в 
составных названиях): р. Казарь, Мокрая Казарь, Сухая Казарь. В 
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этом случае насел. пункт был назван по озеру, а не наоборот. Ср. у 
Г.П. Смолицкой: р. Казарь (Смоленская губ.) и находящееся на 
ней сц. Казарь. Происхождение гидронима не установлено. Одно 
из направлений возможных поисков — связь со словом казара 
(вариант — казарка) «малый дикий гусь». 

Лит.: Макаров М. Достопамятности Николаевского Черниева мона-
стыря (путевые записки 1825 г.) // Очерки России, издаваемые Вадимом Пас-
секом. — М., 1842. — Кн. 5. — С. 196—197; Барсов Н. Географический словарь 
Русской земли (IX—XIV ст.). — Вильна, 1865. — С. 86; Списки населенных 
мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 
13; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 263; Россия. Полное географическое описание 
нашего оте-чества. — СПб, 1902. — Т. 2: Среднерусская черноземная об-
ласть. — С. 311; Милонов Н.П. Из истории отдельных районов поймы Оки и 
Рязанской Мещеры. (В помощь учителю истории и краеведу.) — Рязань, 1952. 
— С. 76; Монгайт А.Л. Рязанская земля. — М., 1961. — С. 201—204; Кузьмин 
А.Г. Рязанское летописание: Сведения летописей о Рязани и Муроме до сере-
дины XVI века. — М., 1965.  — С. 91; Смол. — С. 30, 327; Даль. — Т. 2. — С. 73; 
Димперан Л.В., Судаков В.В. Казарь // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 460; Бабурин 
А.В., Никольский А.А. Казарь (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 255; Гордова Ю.Ю. Топонимия русского пограничья, связанная с этнони-
мами тюркских кочевых народов (из рязанской исторической топонимии) // 
Материалы и исследования по рязанскому краеведению: Сб. науч. работ. — 
Рязань, 2002. — Т. 3. — С. 250—251. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р-6713. — Оп. 1. — Д. 35. — Л. 6. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Казачья Слобода, с. Шацк. р-на. Слободами раньше 

называли насел. пункты, жители которых пользовались опреде-
ленными льготами и привилегиями. Различалось несколько 
разновидностей слобод. Среди них были слободы служилых 
приборных людей, т.е. людей по прибору, или вербовке: 
стрельцов, пушкарей, казаков и т.д. Казак, как отмечает В.И. 
Даль, — это «поселенный воин, принадлежавший к особому 
сословию казаков, легкого конного войска, обязанного служить 
по вызову на своих конях, в своей одежде и вооружении». В 
XVI—XVII вв. Шацкая за-сека являлась одной из оборонитель-
ных линий Российского государства. См. также Шацк, г. 

Лит.: Ключевский В.О. Соч.: В 8 т. — М., 1959. — Т. 6. — С. 247—249; 
Даль. — Т. 2. — С. 72; Тихомиров М.Н. Россия в XVI в. — М., 1962. — С. 446; 
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Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 476; Дени-
сьев С.Н. Город Шацк и Шацкий район // Города и районы Рязанской области: 
Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 538—539; Никольский А.А. Каза-
чья Слобода (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 255. 

А.А. Никольский 
 
Казинка, руч., правый приток р. Слободки. См. Казинка, 

с. Скопин. р-на. 
 
Казинка, с. Скопин. р-на. Как отмечает Н.Н. Левошин, 

насел. пункт, основанный переселенцами из посада г. Скопина 
в середине ХVII получил название по руч. Казинка, на берегах 
которого расположен. По его мнению, наименование ручья 
объясняется тем, что он был местом водопоя коз. В этом случае 
форма Казинка вместо Козинка обусловлена влиянием такого 
произносительного явления, как аканье. В Воронежской обл. 
имеются село и ручей с аналогичным названием. В.П. Загоров-
ский сближает данное название с исчезнувшим словом кази-
стый «видный, красивый». Ср. в современном русском языке: 
неказистый «некрасивый, неважный с виду». 

Лит.: Загоровский В.П. Историческая топонимика Воронежского края. 
— Воронеж, 1973. — С. 83; Смол. — С. 179; Соболев В.А., Егоров В.Н., Крылов 
А.Ф. Скопин. — Скопин, 1996. — С. 212; Бабурин А.В. Казинка // Ряз. энцикл. — 
Т. 1. — С. 460; Бабурин А.В. Казинка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 256. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р-6713. — Оп. 1. — Д. 15. — Л. 220. 
 А.В. Бабурин 

 
Казначеево, д. Ряз. р-на. Название имеет антропонимиче-

ское происхождение. В «Кратких справочных сведениях о неко-
торых русских хозяйствах» (1900) землевладельцем этого насел. 
пункта указывается С.П. Казначеев. Казначеевы упоминаются 
среди землевладельцев Ряз. у. уже в платежных книгах Околого-
родного стана 1594—1597 гг. 

Лит.: Писц. кн. — Вып.1. — С. 20; Краткие справочные сведения о не-
которых русских хозяйствах. — СПб., 1900. — Вып. 1. — С. 189—190; Бабурин 
А.В., Никольский А.А. Казначеево (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
— С. 256. 
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Ист.: ГАРО. — Ф. Р — 5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 46; Рожнова Т.А. 
Название населенных пунктов Рязанского, Спасского и Старожиловского 
районов Рязанской области: Дипломная работа. — Рязань, 1997. — С. 29. 
(Хранится на кафедре истории русского языка и культуры речи Ряз. гос. пед. 
ун-та.) 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Калинная, д. Шацк. р-на. Название имеет признаковый 

характер, т.е. было дано по обилию калины в этом месте; ка-
линный «относящийся к калине». 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 78; Бабурин А.В. Калинная (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 256. 

А.В. Бабурин 
 
Калиновка, с. Рыбн. р-на. В «Материалах для историко-

статистического описания церквей и приходов в Рязанской 
епархии» указывается в качестве первоначального название 
Кобыльский Погост. Второй компонент в нем связан со словом 
погост «кладбище с церковью и домами священнослужителей», 
первый объясняется преданием, согласно которому в старину 
окрестные земли были угодьями царского конного завода, где 
разводили кобылиц. Следующее название Николо-Кобыльское 
было дано по находившейся в селе Никольской церкви. В 1966 
г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР насел. пункт 
был переименован в с. Калиновка в связи с тем, что прежнее 
название было признано неблагозвучным. Топоним Калиновка 
носит типовой характер. Ср.: Калиновка, д. Сараев. р-на; Кали-
новка, д. Шацк. р-на. См. также Калинная, д. Шацк. р-на. 

 
Лит.: Материалы для историко-статистического описания церквей  

и приходов в Рязанской епархии // Рязанские епархиальные ведомости. — 1889. 
— № 20. — С. 928; Никонов В.А. Введение в топонимику. — М., 1965. — С. 
159—161; Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 20; 
Мурз. — С. 442—443; Афиногенов А. Край Рязанский. Рыбновский район // 
Приокская новь (Рыбное). — 1992. — 30 мая; Смолицкая Г.П. Топонимический 
словарь Центральной России // Русская речь. — 1996. — № 1. — С. 79—80; Ба-
бурин А.В., Никольский А.А. Калиновка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 256; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: 
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Географические названия. — М., 2002. — С. 139. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Калиновка, д. Сараев. р-на. См. Калиновка, с. Рыбн. р-на. 
 
Калиновка, д. Шацк. р-на. См. Калиновка, с. Рыбн. р-на. 
 
Канищево, с. Ряз. р-на. Некоторые исследователи без 

долж-ных обоснований отождествляют со Скорнищево, упоми-
наемым в летописях под 1371 г. Отмечается в писцовых книгах 
XVII в. как с. Конищево. Современная форма Канищево отра-
жает акающее произношение и является вторичной. М.Н. Ма-
каровым было предложено объяснение названия из слова ко-
нище «конское пастбище». По сообщенному им преданию, в 
этих местах находилось пастбище княжеских коней. Данная 
версия была поддержана А.М. Селищевым, Н.Н. Левошиным. 
По мнению З.П. Никулиной, наличие суффикса -ев позволяет 
считать данный топоним производным от прозвища Конище 
или фамилии Конищев. Однако форма Канищево могла воз-
никнуть и в результате преобразования названия по топоними-
ческой модели на -ево (-ово). 

Лит.: Макаров М.Н. Опыт русского простонародного словотолковни-
ка. — Б. м., Б г. — С. 109, 124; Л-в Н. Местно-географические древности в Ря-
занской губернии // Рязанские епархиальные ведомости. — 1875. — № 9: При-
бавление. — С. 246; Писц. кн. — Вып. 2. — С. 506; Россия. Полное географиче-
ское описание нашего отечества. — СПб., 1902. — Т. 2: Среднерусская черно-
земная область. — С. 297; Никулина З.П. К этимологии топонимов Байдики, 
Гулынки, Конищево // Материалы к науч.-теорет. конф., май 1965 г. / Кемер. 
гос. пед. ин-т., — Кемерово, 1965. — С. 90—91; Селищев А.М. Избр. тр. — М., 
1968. — С. 50; Левошин Н. Канищево // Приокская правда. — 1974. — 3 апр.; 
Даль. — Т. 2. — С. 155; Бабурин А.В., Никольский А.А. Канищево (происхожде-
ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 257. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 45. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Касимов, г. обл. подчинения, адм. центр Касим. р-на. Пер-

воначальное название — Городец-Мещерский. Время основания 
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не установлено. Высказанное в «Словаре географическом Рос-
сийского государства» предположение, что Городец-Мещерский 
был построен в 1152 г. князем Юрием Долгоруким, не находит 
подтверждения. Тем не менее, А.Л. Монгайт считает наиболее 
вероятным, что селение возникло в ХII в. как опорный пункт 
Владимиро-Суздальского княжества в земле мещеры. Новое 
название Касимов дано по имени татарского царевича Касима, 
которому великий князь Московский Василий Темный в сере-
дине ХV в. отдал город в удел за военные услуги. С середины 
ХV в. по 1681 г. Касимов являлся центром удельного Касим. 
царства. Окончательное вытеснение старого названия новым, 
видимо, произошло к середине XVI в.  

Лит.: Словарь географический Российского государства. — М., 1804. — 
Ч. 2. — Стб. 67; Воздвиженский Т. Историческое обозрение Рязанской губер-
нии. — М., 1822. — С. 312—313; Статистические сведения по Рязанской гу-
бернии за 1826 г. // Отечественные записки. — 1827. — Ч. 32. — № 91. — Но-
ябрь. — С. 236; Письмо к редактору // Вестник Европы. — 1828. — № 11. — 
Июнь. — С. 251 (примечание); Путевые заметки о некоторых губерниях 
Средней России // Журнал Министерства внутренних дел. — 1848. — Ч. 22. — 
№ 7. — С. 25, 27; Баранович М. Материалы для географии и статистики Рос-
сии, собранные офицерами Генерального штаба: Рязанская губерния. — СПб., 
1860. — С. 523—524; Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовских ца-
рях и царевичах. — СПб., 1863. — Ч. 1. — С. 26; Гильдебрант П. Сказания о 
Касимове и его уезде // День. — 1864. — № 21. — С. 15; Сладкопевцев П. Прео-
священный Мисаил, архиепископ Рязанский и Муромский // Рязанские епархи-
альные ведомости. — 1865. — № 15: Прибавление. — С. 431 (примечание); Со-
ловьев С.М. История России с древнейших времен. — М., 1960. — Кн. 3. — С. 
265, 273, 443, 458; Монгайт А.Л. Рязанская земля. — М., 1961. — С. 245; Тихо-
миров М.Н. Россия в XVI столетии. — М., 1962. — С. 43, 46; Никонов В.А. 
Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 182; Мансуров А.А., Ба-
дер О.Н. Археологическая карта окрестностей Касимова // Археология рязан-
ской земли. — М., 1974. — С. 281—282, 302—303; Родин Н. Касимов. — М., 
1976. — С. 36—39; Денисьев С.Н. Город Касимов и Касимовский район // Горо-
да и районы Рязанской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 
134—135; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России // 
Русская речь. — 1996. — № 1. — С. 83; Города России: Энцикл. — М., 1998. — 
С. 182; Никольский А.А. Касимов (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
— С. 258; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Гео-
графические названия. — М., 2002. — С. 143—144. 
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А.А. Никольский 
 
Катагоща, с. Захар. р-на. Первоначальная форма названия 

— Котогощ. На картах Генерального межевания второй поло-
вины XVIII в. представлено с. Котогощ, расположенное на од-
ноименной речке. В выписи на земельные владения Богослов-
ского монастыря 1574 г. и в писцовых книгах XVII в. упомина-
ется пустошь Котогощ. Можно предположить следующий путь 
переноса названия: насел. пункт был назван по пустоши, на ко-
торой возник; пустошь же получила наименование по протека-
ющей возле речке. Название исчезнувшей ныне рч. Котогощ 
Ю.П. Чумакова относит к числу древних славянских гидрони-
мов на -гощь. Ср. в Среднем Поочье: оз. Сологоща, р. Летого-
ща. Современная форма названия насел. пункта Катагоща воз-
никла в результате акающего произношения. См. также Соло-
гоща, оз.; Богословщина. 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 2. — С. 469, 727; Катагощин Б., Морозов И. 
Катагоща // Путь Ленина (Захарово). — 1970. — 4 июля; Смол. — С. 172; 
Смолицкая Г.П. Обратный словарь гидронимов бассейна Оки. — М., 1988. — 2. 
— С. 75; Чумакова Ю.П. Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье по 
лингвистическим и историческим данным. — Уфа, 1992. — С. 58—61; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А. Катагоща (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 259. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 5. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Кафтейка, с. Ермиш. р-на. Насел. пункт получил назва-

ние по рч. Кофтейке, протекавшей ранее около села. Проис-
хождение гидронима не установлено. 

Лит.: Органова Н.М. Кафтейка // Рязанская энциклопедия: Справ. ма-
териал. — Рязань, 1994. — Т. 15. — С. 36; она же. Кафтейка // Ряз. энцикл. — 
Т. 1. — С. 476—477. 

А.В. Бабурин 
 
Кермись, р., левый приток р. Выпи, впадающей в р. Цну. 

См. Кермись, с. Шацк. р-на. 
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Кермись, с. Шацк. р-на. Название дано по р. Кермись, на 
которой находится насел. пункт. Происхождение гидронима не 
выяснено. Так как река протекает в местах былого расселения 
мордовских народов, то наиболее вероятным можно считать 
финно-угор-ское происхождение гидронима. Например, он мог 
быть образован от мордовских керь, кярь «одинокий домик, по-
селение на отшибе» или кер, кяр «лыко, кора». В первом случае 
гидроним мог указывать на соседство реки с каким-либо поселе-
нием, во втором — на место, где на берегах реки добывали лыко. 
Однако не исключено также балтийское происхождение гидро-
нима, связанное с продвижением в древности некоторых балтий-
ских племен до бассейнов р. Цны и Мокши. Ср. с такими гидро-
нимами, как латышское Ķirmis, литовский Kirmeliupis. Апелля-
тивами данных гидронимов являются, видимо, литовское кirmìs, 
латышское сirmis со значением «червь». Названия рек, образо-
ванные от подобных апеллятивов, могут указывать на извили-
стый характер русла или место добычи червей для получения 
червленой (темно-красной) краски. 

Лит.: Топоров В.Н. Древняя Москва в балтийской перспективе // Балто-
славянские исследования. 1981. — М., 1982. — С. 37; Мельничук Г.А. Кермись // 
Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 480—481; Бабурин А.В., Хрусталев И.Н. Кермись 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 261. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — С. 38; Д. 455. —  
С. 13. 

А.В. Бабурин, И.Н. Хрусталев 
 
Кидусальское, бол., находится около с. Кидусова Спас. р-

на. См. Кидусово, с. Спас. р-на. 
 
Кидусово, с. Спас. р-на. В сотной грамоте 1567 г. упомина-

ется как с. Кидусаль, в писцовых книгах 1628—1629 гг. — как 
с. Киду-соль. В «Списках населенных мест Российской империи» 
(1862) представлена форма Кидусаль. По предположению 
Н.А. Голда-бенкова и П.А. Шарова, топоним имеет финно-
угорское происхождение и возник из апеллятива кидус «возвы-
шенное место у воды». Как полагает Г.П. Смолицкая, насел. 
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пункт, видимо, получил название по водному объекту, превра-
тившемуся затем в бол. Кидусальское (Кидосальское). Ею отмеча-
ется широкое распространение элемента -ус(-ос) в гидронимии 
Рязанской Мещеры и его соотнесенность по ареалу с археологи-
ческой культурой муромы, в языке которой он мог обозначать во-
ду или реку. В элементе ки(д) она усматривает значение «ка-
мень». Таким образом, Ки(д) + ус — это Каменная река. В 
дальнейшем, по ее мнению, к гидрониму был прибавлен эле-
мент другого языка -ль, представляющий собой вариант мор-
довского -ляй, -лей «река». В соответствии с правилами рус-
ского словообразования гидроним Кидусоль (Кидусаль) полу-
чил форму Кидусальское. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния. — С. 136; Писц. кн. — Вып. 2. — С. 455; Писц. кн. — 
Вып. 3. — С. 1093; Смолицкая Г.П. Картографирование гидронимии Поочья // 
Вопросы географии. — Сб. 94: Топонимия Центральной России. — М., 1974. — 
С. 66; Голдабенков Н.А., Шаров П.А. Спасск: Историко-краеведческие очерки 
города и района. — Спасск-Рязанский, 1994. — Ч. 1. — С. 119; Смолицкая Г.П. 
Топонимический словарь Центральной России // Русская речь. — 1996. — № 2. 
— С. 77—78; Никольский А.А. Кидусово (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. 
— Т. 3. — С. 262; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной Рос-
сии: Географические названия. — М., 2002. — С. 148—149. 

А.А. Никольский 
Кирица, р., правый приток р. Прони. См. Кирицы, с. Спас. 

р-на. 
Кирицы, с. Спас. р-на. Название дано по р. Кирице, на 

которой находится насел. пункт. Происхождение гидронима не 
установлено. Он упоминается в сотной грамоте 1567 г. на зе-
мельные владения рязанского и муромского владыки. Попытки 
объяснить его на материале мордовских языков путем сближе-
ния с кире «клубок, круглый», кирцыма «удерживать рубежи» 
и др. не представляются убедительными. 

Лит.: Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. — Ря-
зань, 1887. — Т. 8. — Вып. 1: Спасский уезд. — С. 85—86; Писц. кн. — Вып. 2. 
— С. 445; Кузнецов С.К. Русская историческая география. — М., 1910. — Вып. 
1: Меря, мещера, мурома, весь. — С. 121; На земле рязанской. — М., 1968. —С. 
125; Голдабенков Н.А., Шаров П.А. Спасск: Историко-краеведческие очерки 
города и района. — Спасск-Рязанский, 1994. — Ч. 1. — С. 60; Кононенко Л.А., 
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Никольский А.А. Кирицы (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 262; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Гео-
графические названия. — М., 2002. — С. 149—150. 

Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 
 
Клин, д. Клепик. р-на. Название образовано от народного 

географического термина клин, имеющего ряд значений: «часть 
земли, вдавшаяся куда-либо языком или узкою полоскою», 
«земельный надел», «граница, рубеж», «островной лес на бере-
гу реки», «участок болота, заросший лесом» и др. 

Лит.: Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. —  
С. 195; Даль. — Т. 2. — С. 119; Мурзаев Э.М. География в названиях. — М., 
1982. — С. 34; Мурз. — С. 278; Никольский А.А. Клин (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 263. 

А.А. Никольский 
 
Ключ, с. Корабл. р-на. Упоминается как село в платежных 

книгах Пехлецкого стана 1594—1597 гг. В «Списках населен-
ных мест Российской империи» (1862) отмечается как село при 
р. Ранове и Ключик. Последний гидроним, видимо, является 
производным от наименования насел. пункта. Название села 
образовано от народного географического термина ключ «ис-
точник, подающий воду с напором, родник». Такое же проис-
хождение имеют названия д. Ключи Путят. р-на, с. Ключи Са-
сов. р-на, в которых форма мн. ч. не означает непременного 
обилия ключей, а вы-полняет топонимообразующую функцию. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. —  
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 111; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 108; Никонов 
В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 196; Даль. — Т. 2. — 
С. 122; Мурз. — С. 279; Бабурин А.В., Никольский А.А. Ключ (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 263. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Ключи, д. Путят. р-на. См. Ключ, с. Корабл. р-на. 
 
Ключи, д. Сасов. р-на. См. Ключ, с. Корабл. р-на. 
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Коверское, д. Касим. р-на. Первоначальное название — 
Коверково. На картах Генерального межевания второй половины 
XVIII в. указывается с. Коверково на реке с названием Коверка.  
В «Сборнике статистических сведений по Рязанской губернии» 
(1885) отмечается как д. Коверское, расположенная у пересыха-
ющей рч. Коверки, впадающей в р. Унжу. Насел. пункт получил 
название по речке. Происхождение гидронима не установлено. 

Лит.: Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. — Ря-
зань, 1890. — Т. 8. — Вып. 2: Касимовский уезд. — С. 140; Смол. — С. 191; Ба-
бурин А.В., Кононенко Л.А., Никольский А.А. Коверское (происхождение назв.) 
// Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 220. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 6. 
А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 

 
Кожемяк, оз. Находится около с. Устье Сасов. р-на. 

Название отражает былую связь озера с хозяйственной дея-
тельностью человека — выделкой кож. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 131; Хрусталев И.Н. Кожемяк (происхожде-
ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 266. 

И.Н. Хрусталев 
 

Кокша, оз. Расположено недалеко от д. Николаевки Ка-
сим. р-на. Гидроним, видимо, имеет финно-угорское проис-
хождение. В марийском языке кокша — это «лысый, плеши-
вый», а кокша оланге — «окунь». Возможно, что название при 
его возникновении указывало на обилие в озере окуней. 

Лит.: Хрусталев И.Н. Угро-финские по происхождению озерные и бо-
лотные гидронимы Рязанской области // Вопросы истории и источниковеде-
ния русского языка: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 1998. — С. 116; Хруста-
лев И.Н. Кокша (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 267. 

И.Н. Хрусталев 
 

Коленцы, с. Старожил. района. Находится на изгибе 
р. Прони. Название образовано от народного географического 
термина колено «крутой изгиб реки, лука». 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 145; Мурз. — С. 284; Бабурин А.В., Николь-
ский А.А. Коленцы (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 268. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 37. — Л. 43. 
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А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
Колесня, с. Захар. р-на. В «Списках населенных мест Рос-

сийской империи» (1862) упоминается как д. Высоцкие Выселки 
(Колесня). Название Высоцкие Выселки, по сообщению 
И.А. Журкина и Б.И. Катагощина, было дано в связи с тем, что его 
жители выселились из с. Высокого, находящегося ныне в Ряз. р-
не. Наименование Колесня (вариант Калесня обусловлен акаю-
щим произношением) отражало занятия местного населения в 
прошлом: колесня — это мастерская, где делают колеса. По пре-
данию, здесь находилась колесная мастерская Богословского мо-
настыря. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — 
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 78; Даль. — Т. 2. — С. 137; Бабурин А.В. Ко-
лесня (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 268. 

Ист.: ГАРО  — Ф. Р-5039.  — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 42; Д. 454. — Л. 123. 
А.В. Бабурин 

 
Коллектив, д. Михайл. р-на. Насел. пункт возник в пер-

вые годы советской власти и был назван в духе идеологических 
представлений того времени. 

Лит.: Бабурин А.В. Коллектив (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 268. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 105. 
А.В. Бабурин 

 
Колчеватое, оз. Находится около д. Шакино Клепик. р-на. 

Гидроним возник из ряз. диалектного слова колч «кочка, буго-
рок, поросший травой или мхом» и обозначает озеро, находя-
щееся в кочковатом месте. В бассейне р. Оки представлен ряд 
гидронимов с тем же корнем: Колчевка, Колчи, Колчище и др. 

Лит.: Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Ря-
занского района Рязанской области). — М., 1969. — С. 234; Смол. — С. 334—
335; Словарь русских народных говоров. — Л., 1978. — Вып. 14. — С. 178, 189, 
191, 202; Мурз. — С. 286—287; Хрусталев И.Н. Колчеватое (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 269. 

И.Н. Хрусталев 
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Комсомольский, пос. Рыбн. р-на. Первоначально насел. пункт 
назывался по производственному объекту — поселок центрального 
отделения совхоза «Комсомольский». Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. был переименован в пос. 
Комсомольский. Название относится к числу идеологических топо-
нимов советского времени: комсомол — Коммунистический союз 
молодежи. 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 21; 
Афиногенов А.И. Комсомольский // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 504; Бабурин А.В., 
Никольский А.А. Комсомольский (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
— С. 269. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Конаковка, д. Сараев. р-на. Название дано по фамилии 

владельца. В «Сборнике статистических сведений по Рязанской 
губернии» (1890) отмечается, что до отмены крепостного права 
крестьяне принадлежали помещику Конакову. 

Лит.: Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. — Ря-
зань, 1890. — Т. 9. — Вып. 2: Сапожковский уезд. — С. 161; Кононенко Л.А. 
Конаковка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 269. 

Л.А. Кононенко 
 
Константиновка, д. Корабл. р-на. См. Константиново, 

с. Рыбн. р-на. 
 
Константиновка, д. Новодерев. р-на. См. Константино-

во, с. Рыбн. р-на. 
 
Константиновка, д. Сараев. р-на. См. Константиново, 

с. Рыбн. р-на. 
 
Константиновка, д. Шилов. р-на. См. Константиново, 

с. Рыбн. р-на. 
 
Константиново, с. Клепик. р-на. См. Константиново, 

с. Рыбн. р-на. 
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Константиново, с. Рыбн. р-на. Родина знаменитого русского 
поэта С.А. Есенина. По сообщению И.В. Добролюбова, упомина-
ется в грамоте 1619 г., в которой крестьяне с. Константинова жало-
вались царю Михаилу Федоровичу на разбой федякинских кресть-
ян. Название образовано от имени Константин или фамилии Кон-
стантинов. Подобное антропонимическое происхождение имеют 
также наименования с. Константинова Клепик. р-на, 
с. Константинова Шилов. р-на, упоминаемого в писцовых книгах 
XVII в. как д. Констентиновская «на усть речки Ярославки над озе-
ром Курдусом», д. Константиновки Новодерев., Сараев., Шилов. р-
нов. 

Лит.: Добр. — Т. 1. — С. 144—145; Т. 4. — С. 331; Писц. кн. — Вып. . — 
С. 447; Соколов Н.Г. Константиново-Есенино // Из прошлого и настоящего 
Рязанского края (к 900-летию г. Рязани): Сб. науч. тр. — Рязань, 1995. —  
С. 145—148; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России // 
Русская речь. — 1996. — № 3. — С. 62; Бабурин А.В., Никольский А.А. Кон-
стантиново (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 269—270; Смо-
лицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Географические 
названия. — М., 2002. — С. 163. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 33, 39, 61, 62. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Константиново, с. Шилов. р-на. См. Константиново, 

с. Рыбн. р-на. 
 
Копаново, с. Шилов. р-на. По бытующей среди местных 

жителей легенде, название объясняется тем, что в давние времена 
население, опасаясь набегов кочевников, окапывало свои жили-
ща глубокими рвами. Однако, по всей вероятности, наименова-
ние возникло из народного географического термина копань, за-
фиксированного на территории Ряз. обл. в значении «поле, рас-
чищенное от леса для пашни». Отмечается возможная связь то-
понима с селением Копанов, упоминаемым в летописях под 1187 
г., но вопрос о местонахождении летописного Копанова еще не 
решен. 

Лит.: Барсов Н. Географический словарь Русской земли (XI—XIV ст.) — 
Вильна, 1865. — С. 102; Л-в. Местно-географические древности в Рязанской 
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губернии // Рязанские епархиальные ведомости. — 1874. — № 23: Прибавление. 
— С. 530; 1875. — № 14. — С. 289; Монгайт А.Л. Рязанская земля. — М., 1961. 
— С. 245—246; Кузьмин А.Г. Рязанское летописание. — М., 1965. — С. 119; 
Словарь русских народных говоров. — Л., 1978. — Вып. 14. — С. 284—285; 
Даль. — Т. 2. — С. 157; Мурз. — С. 289; Димперан Л.В. Копаново // Ряз. энцикл. 
— Т. 1. — С. 508; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Никольский А.А. Копаново 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 270. 

Ист.: Научный архив РИАМЗ. — Д. 508. 
А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 

 
Кораблино, г. район. подчинения, адм. центр Корабл. р-на. 

Упоминается в платежных книгах Пехлецкого стана 1594—
1597 гг. как с. Коробьинск (вариант с отражением акающего про-
изношения — Корабьинск). В источниках второй половины ХIХ 
в. представлены наименования Кораблинское и Кораблинск. Со-
временное название Кораблино утвердилось в ХХ в. В 1958 г. се-
ло становится рабочим поселком, который в 1965 г. преобразуется 
в город район. подчинения. По народному преданию, название 
Кораблино связано с корабельными дубовыми рощами, которые 
когда-то были в этих местах, но это противоречит исходной фор-
ме топонима — Коробьинск. Как полагает Н.Н. Левошин, назва-
ние г. Кораблино и с. Ко-раблино Ряз. р-на имеют одно и то же 
происхождение, будучи образованными от фамилии ряз. земле-
владельцев XIV—XVI вв. Коробьиных (Корабьиных). В связи с 
этим он указывает, что наименования обоих насел. пунктов в ряз. 
деловой письменности XVI—XVII вв. имели форму Коробьино, 
или Корабьино. Версия, высказанная Н.Н. Левошиным, была при-
нята последующими исследователями. Однако она подтверждает-
ся только в отношении с. Кораблино Ряз. р-на. В приправочных 
книгах Каменского стана 1596—1598 гг. отмечается принадлежа-
щая Семену Ивлеву сыну Ляпунову полупустошь, «что было 
сц. Новоселки, Горетовское, Корабьино тож… вотчина Ивана Ко-
рабьина на реке Оке у Горетовского озера». Принадлежность в 
прошлом второго насел. пункта (ныне г. Кораблино) тем же зем-
левладельцам и наличие у него исходной формы названия Ко-
рабьино, кроме Коробьинск, требует документального подтвер-
ждения. Обращает на себя внимание, что в платежных книгах 
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1594—1597 гг. в округе с. Корабьинска отмечается Корабьинский 
лес, наименование которого, видимо, определялось тем, что в нем 
заготавливали луб для коробов. Не исключено, что село получило 
название по этому лесу. В современных названиях обоих населен-
ных пунктов нашла отражение фонетическая особенность мест-
ных говоров, в соответствии с которой, например, вместо муравь-
иный произносят муравлиный.  

Лит.: Макаров М.Н. Опыт русского простонародного словотолковни-
ка. — Б. м., Б. г. — С. 125; Списки населенных мест Российской империи. — 
СПб., 1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 113; Добр. — Т. 2. — С. 320; 
Писц. кн. — Вып. 1. — С. 96, 113—114, 264; Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — 
Рязань, 1957. — Т. 18: Рязанское село Кораблино. — С. 17; Ведомости Верхов-
ного Совета РСФСР. — 1958. — № 4. — С. 206; 1965. — № 14. — С. 296; Ле-
вошин Н. Кораблино // Приокская правда. — 1977. — 16 нояб.; Даль. — Т. 2. — 
С. 186; Серебряков В.Б. Город Кораблино и Кораблинский район // Города и 
районы Рязанской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. —С. 161—
162; Города России:Энцикл. — М., 1994. — С. 182; Цепков А.И. Рязанские зем-
левладельцы XIV—XVI веков. — Рязань, 1995. — С. 94; Смолицкая Г.П. Топо-
нимический словарь Центральной России // Русская речь. — 1996. — № 4. — С. 
63; Никольский А.А., Димперан Л.В. Кораблино // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 
509—510; Смолицкая Г.П. Кораблино (происхождение названия) // Там же. — 
С. 510; Никольский А.А. Кораблино (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 270—271; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной 
России: Географические названия. — М., 2002. — С. 165. 

А.А. Никольский 
 
Кораблино, с. Ряз. р-на. См. Кораблино, г. район. подчине-

ния. 
 
Коровка, р., правый приток р. Пожвы. См. Коровка, 

с. Сапожк. р-на. 
 
Коровка, с. Сапожк. р-на. Находится на р. Коровке. Упо-

минается в межевых книгах 1627—1628 гг. По одной народной 
легенде, село получило название по местности, напоминавшей 
коровью голову, где в качестве рогов выступали два ручья, 
впадавшие в р. Коровку; по другой — по фамилии обитавшего 
в этих местах разбойника Коровина. И.А. Журкин и 
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Б.И. Катагощин высказали версию, согласно которой село было 
названо по фамилии его владельца — Коровина. Однако при 
этом они не опираются на документальные данные. Наиболее 
вероятна вторая предложенная ими версия, согласно которой 
насел. пункт получил имя по реке. Происхождение гидронима 
Коровка не установлено. Возможна его связь со словом коров-
ка, которое, как отмечает В.И. Даль, обозначает растение ко-
ровник (вариант названия — дягель, дягельник). Реки нередко 
именуются по растительности, представленной на их берегах. 
Ср., напр., в бассейне р. Оки: р. Ежевичка, р. Крапивка. 

Лит.: Смол. — С. 44, 175, 186; Даль. — Т. 2. — С. 167; Задубровский И. 
Легенды и были моего села // Заветы Ильича (Сапожок). — 1988. — 13 февр.; 
Выездная редакция в с. Коровка // Там же. — 1990. — 2 окт.; Кузнецов И.А. 
Коровка // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 512—513; Бабурин А.В., Никольский А.А. 
Коровка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 272. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 10, 47. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Коростино, д. Касим. р-на. Название возникло из народ-

ного географического термина короста «кочковатое, неровное 
место, болотный кочкарник» по топонимической модели на -
ино. Ср. с. Булыгино, Елшино. См. Коростово, с. Ряз. р-на. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 169; Мурз. — С. 291; Бабурин А.В., Никольский 
А.А. Коростино (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 272. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Коростово, с. Ряз. р-на. Топонимическая модель на -ово, 

по которой образовано название, возможно, объясняется нали-
чием исходной формы апеллятива не короста, а коростень в 
том же значении «болотный кочкарник». На вероятную бли-
зость топонимов Коростово, Коростень обращал внимание 
М.Н. Макаров. В.А. Никонов, однако, считает, что название 
г. Коростень на Украине (древнерусский г. Искоростень) воз-
никло из корост «хворост, кустарник». См. Коростино, д. Ка-
сим. р-на. 

Лит.: Макаров М.Н. Заметки о землях рязанских // Чтения в обществе 
истории и древностей российских при Московском университете. — М., 1846. 
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— № 1. — Отд. 4. — С. 8; Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — 
М., 1966. — С. 206; Мурз. — С. 291; Бабурин А.В., Никольский А.А. Коростово 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 273. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Кочугурки, д. Скопин. р-на. Название образовано от диа-

лектного слова кочегур (варианты кучегуры, кучугур и др.) со 
значением «песчаный холм». 

Лит.: Мурз. — С. 235; Соболев В.А., Егоров В.Н., Крылов А.Ф. Скопин: 
Историко-краеведческие очерки о городе Скопине и населенных пунктах Ско-
пинского района. —  Скопин, 1996. — С. 140; Бабурин А.В., Николь-ский А.А. 
Кочугурки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 274; Смолиц-
кая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Географиические 
названия. — М., 2002. — С. 180. 

Ист.: ГАРО — Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 15. — Л. 223. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Красная Вершина, пос. Сараев. р-на. Первоначальное 

наименование по производственному объекту — поселок цен-
трального отделения совхоза «Красная вершина». Название 
совхоза связано с положением в верховьях р. Лесной Воронеж. 
В народной речи вершина — исток реки, ее начало, а красный 
— красивый, прекрасный. Постановлением № 85 Ряз. обл. ду-
мы от 2 окт. 1996 г. насел. пункт переименован в пос. Красная 
Вершина.  

Лит.: Рязанская область. Административно-территориальное деление 
на 1 января 1970 года: Справочник. — Рязань, 1970. — С. 191; Даль. — Т. 1. — 
С. 184; Мурз. — С. 119; Рязанская область: Административно-территори-
альное деление: Справочник — Рязань, 1997. — С. 248; Бабурин А.В., Николь-
ский А.А. Красная Вершина (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 274. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский  
 
Красная Звезда, пос. Михайл. р-на (Чуриковский сельский 

округ). Насел. пункт возник в первые годы советской власти и был 
назван в духе идеологических представлений того времени. Крас-
ная Звезда — знак принадлежности к Красной, потом Советской 
Армии. В Михайл. р-не, в Каморинском сельском округе, имеется 
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еще один поселок с тем же названием, которое было дано по про-
изводственному объекту — отделению «Красная Звезда» совхоза 
«Каморинский». 

Лит.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1987. — С. 245; Ба-
бурин А.В., Никольский А.А. Красная Звезда (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 274. 

Ист.: ГАРО. Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 112. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский  

 
Красная Звезда, пос. Сараев. р-на. См. Красная Звезда, 

пос. Михайл. р-на. 
 
Красная Поляна, д. Корабл. р-на. Вторая часть составно-

го топонима образована от слова поляна «небольшое ровное 
пространство, поле без посева среди леса», первая — от слова 
красный, употребляемого в народной речи в значении «краси-
вый, прекрасный» (ср.: красная девица). 

Лит.: Даль — Т. 2. — С. 187; Т. 3. — С. 257; Мурз. — С. 452; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А. Красная Поляна (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 274. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский  
 
Красноармейский, пос. Чучков. р-на. Насел. пункт пер-

воначально назывался по производственному объекту — посе-
лок Красноармейского отделения совхоза «Аладьино». Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. он 
был переименован в пос. Красноармейский. Название относит-
ся к числу идеологических топонимов советского времени (ср.: 
красноармеец — боец Красной Армии). 

Лит.: Селищев А.М. Избр. тр. — М., 1968. — С. 89; Ведомости Верхов-
ного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 21; Ожегов С.И. Словарь русского 
языка. — М., 1987. — С. 245; Бабурин А.В., Никольский А.А. Красноармейский 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 275. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский  
 
Красногвардейский, пос. Шилов. р-на. Насел. пункт сна-

чала именовался по производственному объекту — поселок 
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второго отделения совхоза им. М. Горького. Указом Президиу-
ма Верхов-ного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. был переиме-
нован в пос. Красногвардейский. Название относится к идеоло-
гическим топонимам советского времени (ср.: красногвардеец 
— боец Красной гвардии). 

Лит.: Селищев А.М. Избр. тр. — М., 1968. — С. 89; Ведомости Верхов-
ного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 21; Ожегов С.И. Словарь русского 
языка. — М., 1987. — С. 245; Бабурин А.В., Никольский А.А. Красногвардей-
ский (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 275. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский  
 
Красное, д. Михайл. р-на. См. Красное, с. Михайл. р-на. 
 
Красное, с. Михайл. р-на. Упоминается в писцовых книгах 

1628—1629 гг. Название образовано от слова красный, которое в 
на-родной речи употребляется в значении «красивый, прекрас-
ный». Подобное происхождение имеют названия с. Красное в Но-
водерев. и Прон. р-нах, упоминаемые также в источниках дорево-
люционного времени. После 1917 г. топонимы могли быть обра-
зованы от слова красный не только в значении «красивый, пре-
красный», но и «относящийся к революционной деятельности, к 
советскому социалистическому строю». 

Лит.: Добр. — Т. 1. — С. 299, 311; Т. 2. — С. 58, 315; Писц. кн. — Вып. 3.  
— С. 819; Даль. — Т. 2. — С. 187; Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 
1987. — С. 245; Ванин А.А. Красное // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 523—524; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А. Красное (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
— С. 275. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 107. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский  

Красное, с. Новодерев. р-на. См. Красное, с. Михайл. р-
на. 

 
Красное, с. Прон. р-на. См. Красное, с. Михайл. р-на. 
 
Красное Знамя, с. Новодерев. р-на. Ранее называлось «Зна-

менское, Лапоток тож». Наименование Знаменское, по одной вер-
сии, связано с тем, что насел. пункт в прошлом относился к вот-
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чинам московского Знаменского монастыря, по другой — с рас-
положением в нем Знаменской церкви. Название Лапоток было 
дано по реке, на которой стоит село. По мнению Н.Н. Левошина, 
гидроним Лапоток имеет финно-угорское происхождение. Однако 
более вероятна его связь с русским лапоть, лапоток «плетеная 
обувь, охватывающая только ступню ноги». Как отмечает 
В.И. Даль, лапти изготавливались из различных материалов: лыка, 
мочала, коры, тонких корней и др. Не исключено, что река полу-
чила имя Лапоток потому, что ее берега были местом заготовки 
тех или иных материалов для плетения лаптей. В первые годы со-
ветской власти с. Знаменское было переименовано в с. Красное 
Знамя. Новое название отражало идеологическую символику того 
времени (ср.: красный в значении «относящийся к революционной 
деятельности, к советскому социалистическому строю»). 

Лит.: Добр. — Т. 3. — С. 191—192; Селищев А.М. Избр. тр. — М., 1968. 
— С. 89; Левошин Н. Лапоток // Приокская правда. — 1973. — 11 июля; Даль. 
— Т. 2. — С. 237; Мурз. — С. 336; Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 
1987. — С. 245; Ванин А.А. Красное Знамя // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 525; Ба-
бурин А.В., Никольский А.А. Красное Знамя (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 275. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 70. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский  

 
Красное Озеро, с. Чучков. р-на. Второй компонент топо-

нима образован от слова озеро «замкнутый в берегах большой 
естественный водоем», первый — от слова красный в значении 
«красивый, прекрасный». В настоящее время озера в окрестно-
стях села нет. Можно предположить, что оно было в прошлом и 
по нему был назван насел. пункт. См. Красная Поляна, д. Ко-
рабл. р-на. 

Лит.: Даль — Т. 2. — С. 187, 659; Мурз. — С. 407; Бабурин А.В., Николь-
ский А.А. Красное Озеро (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 275. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский  
 
Красное Поле, пос. Сараев. р-на. Первоначально насел. 

пункт назывался по производственному объекту. Постановлени-
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ем № 85 Ряз. обл. думы от 2 окт. 1996 г. поселок отделения 
«Красное» совхоза «Красная Вершина» Красноозерковского 
сельского округа переименован в пос. Красное Поле. В данном 
названии второй компонент образован от слова поле «обрабаты-
ваемая под посев земля», первый — от слова красный в значении 
«красивый, прекрасный». См. Красная Поляна, д. Корабл. р-на. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 187; Т. 3. — С. 257; Мурз. — С. 447—448; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А. Красное Поле (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. 
— Т. 3. — С. 275. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский  
 
Красные Борки, д. Путят. р-на. Вторая часть составного 

топонима образована от слова борок «небольшой бор» по топо-
нимической модели на -и(-ы) (см. Борки, с. Шилов. р-на), пер-
вая — от слова красный в значении «красивый, прекрасный» 
(см. Красная Поляна, д. Корабл. р-на). 

Лит.: Даль — Т. 1. — С. 118; Т. 2. — С. 187; Мурз. — С. 92, 94; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А. Красные Борки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. 
— Т. 3. — С. 275—276. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский  
 
Красные Липяги, пос. Сапожк. р-на. Первая часть названия 

образована от слова красный в значении «красивый, прекрасный» 
(см. Красная Поляна, д. Корабл. р-на), вторая — от слова липяг 
«воз-вышенность, покрытая липовым или иным лесом» по топо-
нимической модели на -и(-ы) (см. Липяги, с. Милосл. р-на). 

Лит.: Даль — Т. 1. — С. 118; Т. 2. — С. 253; Словарь русских народных 
говоров. — Л., 1981. — Вып. 17. — С. 80; Мурз. — С. 343—344; Бабурин А.В., 
Никольский А.А. Красные Липяги (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
— С. 276. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский  
 
Красный, пос. Милосл. р-на. См. Красное, с. Михайл. р-

на. 
 
Красный, пос. Сапожк. р-на. См. Красное, с. Михайл. р-

на. 
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Красный, пос. Сасов. р-на. См. Красное, с. Михайл. р-на. 
 
Красный, пос. Скопин. р-на. См. Красное, с. Михайл. р-

на. 
 
Красный, пос. Ухолов. р-на. См. Красное, с. Михайл. р-

на. 
 
Красный, пос. Чучков. р-на. См. Красное, с. Михайл. р-

на. 
 
Красный, пос. Шацк. р-на. См. Красное, с. Михайл. р-на. 
 
Красный, пос. Шилов. р-на. См. Красное, с. Михайл. р-

на. 
 
Красный Восход, д. Ряз. р-на. В советское время топоним 

Восход имел символическое значение «восход новой жизни». См. 
Восход, с. Кадом. р-на; Восход, д. Сасов. р-на. Компонент Крас-
ный образован от слова красный в значении «относящийся к рево-
люционной деятельности, к советскому социалистическому 
строю». 

Лит.: Селищев А.М. Избр. тр. — М., 1968. — С. 89; Ожегов С.И. Сло-
варь русского языка. — М., 1987. — С. 245; Смолицкая Г.П. Занимательная 
топонимика. — М., 1990. — С. 40; Бабурин А.В., Никольский А.А. Красный 
Восход (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 276. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский  
Красный Куст, д. Сараев. р-на. В XVIII в. деревня носила 

название Теремки (от терем «высокое поднятое жилое здание 
или часть его»), в ХIХ — «Теремок, Красный Куст тож». В 
настоящее время представлено только наименование Красный 
Куст. Первая часть составного топонима образована от слова 
красный «красивый, прекрасный» (см. Красная Поляна, д. Ко-
рабл. р-на), вторая — от слова куст «небольшая роща; кустар-
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ник в пологой котловине». (см. Грибов Куст, пос. Сапожк. р-
на). 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — 
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 110; Добр. — Т. 2. — С. 305; Даль. — Т. 2. — 
С. 187, 226; Т. 4. — С. 400; Мурз. — С. 322; Бабурин А.В., Никольский А.А. 
Красный Куст (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 276. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Красный Луч, пос. Шилов. р-на. Название относится к 

идеологическим топонимам советского времени. Его первый ком-
понент образован от слова красный в значении «относящийся к 
революционной деятельности, к советскому социалистическому 
строю», второй — от слова луч в переносном значении (ср.: луч 
надежды, луч света в темном царстве и др.). См. Луч, пос. Шацк. 
р-на.  

Лит.: Селищев А.М. Избр. тр. — М., 1968. — С. 89; Ожегов С.И. Сло-
варь русского языка. — М., 1987. — С. 245, 268; Никольский А.А. Красный Луч 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 276. 

А.А. Никольский 
 
Красный Май, пос. Скопин. р-на. Название принадлежит к 

числу идеологических топонимов советского времени, являясь 
парафрастическим обозначением праздника 1 Мая — Дня между-
народной солидарности трудящихся. 

Лит.: Селищев А.М. Избр. тр. — М., 1968. — С. 89; Ожегов С.И. Сло-
варь русского языка. — М., 1987. — С. 245, 271; Никольский А.А. Красный Май 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 276. 

А.А. Никольский  
 
Красный Октябрь, пос. Милосл. р-на. Название, являясь 

парафрастическим обозначением Октябрьской революции 
1917 г., представляет собой один из идеологических топонимов 
советского времени. См. также Октябрь, пос. Клепик. р-на. 

Лит.: Селищев А.М. Избр. тр. — М., 1968. — С. 89; Ожегов С.И. Сло-
варь русского языка. — М., 1987. — С. 245, 363; Смолицкая Г.П. Заниматель-
ная топонимика. — М., 1990. — С. 40; Бабурин А.В., Никольский А.А. Красный 
Октябрь (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 276. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
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Красный Октябрь, пос. Ряж. р-на. См. Красный Ок-

тябрь, пос. Милосл. р-на. 
 
Красный Поселок, д. Михайл. р-на. Насел. пункт возник 

после Октябрьской революции 1917 г. Название дано в духе 
идеологических представлений советского времени. Первая часть 
составного топонима образована от слова красный «относящийся 
к революционной деятельности, к советскому социалистическому 
строю», вторая — от слова поселок «насел. пункт сравнительно 
небольшого размера». 

Лит.: Мурз. — С. 455—456; Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 
1987. — С. 245. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 106. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Красный Поселок, д. Рыбн. р-на. См. Красный Поселок, 

д. Михайл. р-на. 
 
Красный Угол, с. Сапожк. р-на. Насел. пункт упоминается 

как с. Красная Слобода в Ряж. писцовых книгах 1629—1630 гг. 
(см. Инная Слобода, с. Шацк. р-на). Название Красный Угол уста-
новилось  
в XVIII в. Первый компонент этого составного топонима образо-
ван от красный «красивый, прекрасный» (см. Красная Поляна, д. 
Корабл. р-на), второй — от угол (уменьшительная форма — уго-
лок) «жилище, пристанище». Менее вероятна связь с таким значе-
нием слова угол, как «междуречье сходящихся рек», хотя село и 
расположено в месте слияния р. Пары и Пожвы. Ср. с наименова-
нием с. Протасьев Угол (Чучков. р-н), в котором первый компо-
нент ранее указывал на принадлежность насел. пункта Протасье-
вым. 

Лит.: Добр. — Т. 3. — С. 38, 105—106; Даль. — Т. 2. — С. 187; Т. 4 — 
С. 467; Мурз. — С. 572; Вагнер Г.К., Чугунов С.В. Рязанские достопамятно-
сти. — М., 1989. — С. 76; Кузнецов И.А. Красный Угол // Ряз. энцикл. — Т. 1. — 
С. 526; Бабурин А.В., Никольский А.А. Красный Угол (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 276—277. 
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Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 454. — Л. 137. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Красный Уголок, пос. Корабл. р-на. См. Красный Угол, 

с. Чучков. р-на. 
 
Красный Холм, с. Шацк. р-на. См. Красный Холм, с. Ши-

лов. р-на. 
 
Красный Холм, с. Шилов. р-на. В «Списках населенных 

мест Российской империи» (1862) насел. пункт имеет два назва-
ния: Крас-ный Холм и Гавриловские Выселки. Наименование 
Гавриловские Выселки связано с тем, что жители насел. пункта 
были выселены в середине ХIХ в. из с. Гавриловского Спас. у. В 
топониме Красный Холм первая часть образована от красный 
«красивый, прекрасный», вторая — от холм «невысокая гора, гор-
ка». Село расположено на нескольких холмах. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. —  
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 138; Даль. — Т. 2. — С. 187; Т. 4. — С. 558; 
Мурз. — С. 595; Голдабенков Н.А., Шаров П.А. Спасск: Историко-краеведчес-
кие очерки города и района. — Спасск-Рязанский, 1994. — Ч. 1. — С. 124; Ба-
бурин А.В., Никольский А.А. Красный Холм (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 277. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Красный Яр, пос. Сараев. р-на. См. Красный Яр, пос. 

Спас. р-на. 
 
Красный Яр, пос. Спас. р-на. Находится на берегу р. Оки. 

Вторая часть названия образована от яр «высокий крутой берег, 
подмываемый рекой». Первая, видимо, была связана с обозна-
чением красного цвета глинистой почвы, выступающей в раз-
мытом обрыве. 

Лит.: Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. —  
С. 215; Даль. — Т. 4. — С. 680; Мурз. — С. 650—651; Никольский А.А. Красный 
Яр (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 277. 

А.А. Никольский 
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Кресты, с. Захар. р-на. Название восходит к народному 

географическому термину кресты «место пересечения дорог, 
перекресток». По местному преданию, насел. пункт получил 
название по урочищу Три Креста. 

Лит.: Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. —  
С. 215; Даль. — Т. 2. — С. 191; Мурз. — С. 303; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., 
Никольский А.А. Кресты (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 277. 

Ист.: Научный архив РИАМЗ. — Д. 516; ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. 
— Д. 454. — Л. 132; Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 35. — Л. 54. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 
 
Кривель, с. Сапожк. р-на. Упоминается как деревня в че-

лобитной 1675 г. Название дано по рч. Кривель, на которой 
возник данный насел. пункт. Гидроним Кривель относится к 
числу наименований, используемых при обозначении речек с 
большой извилистостью русла: Криуша, Кривуша, Кривец, 
Кривка и др. 

Лит.: Добр. — Т. 3. — С. 36—38; Смол. — С. 186, 337—338; Мурз. — 
С. 303; Кузнецов И.А. Кривель // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 531—532; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А. Кривель (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
— С. 278. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5939. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 10. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Кривое, оз. Находится по другую сторону р. Оки от 

с. Тыр-нова Шилов. р-на. Название обусловлено кривой, под-
ковообразной формой озера. В бассейне р. Оки озера с таким 
наименованием встречаются нередко. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 194; Смол. — С. 338; Атлас Рязанской обла-
сти. М 1:100 000. — М., 2002. — Л. 68; Бабурин А.В., Никольский А.А. Кривое 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 278. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 

Кривское, с. Сараев. р-на. В Козловских писцовых книгах 
1640—1642 гг. упоминается как сельцо. Название дано в связи  
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с нахождением насел. пункта на рч. Кривской. См. также Кри-
вель, с. Сапожк. р-на. 

Лит.: Добр. — Т. 3. — С. 127; Сборник статистических сведений по Ря-
занской губернии. — Рязань, 1890. — Т. 9. — Вып. 2: Сапожковский уезд — 
С. 270—271; Бабурин А.В. Кривское // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 532; Бабурин 
А.В., Кононенко Л.А. Кривское (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 278. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко 
 
Кривуша, оз. Находится около пос. Лебяжий Бор Ермиш. р-

на. Название характеризует форму озера и образовано, скорее 
всего, не от прилагательного кривой «не прямой, изогнутый», а 
от диалектного слова кривуша «старица изогнутой формы». В 
таком случае озеро возникло на месте старицы, т.е. старого 
русла реки. См. также Кривель, с. Сапожк. р-на. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 194; Мурз. — С. 303; Хрусталев И.Н. Кривуша 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 279. 

И.Н. Хрусталев 
 
Криуша, с. Клепик. р-на. Насел. пункт, по всей вероятно-

сти, получил название по одноименному водному объекту, не-
когда бывшему в этих местах: по речке с большой извилисто-
стью русла или озеру, имевшему кривую форму. См. также 
Кривель, с. Сапожк. р-на; Кривуша, оз. 

Лит.: Левошин Н. Криуша // Приокская правда. — 1972. — 1 март.; 
Даль. — Т. 2. — С. 194; Мурз. — С. 303; Бабурин А.В. Криуша // Ряз. энцикл. — 
Т. 1. — С. 533; Бабурин А.В., Никольский А.А. Криуша (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 279. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Круглое, бол. Расположено у с. Дегтяного Спас. р-на. 

Название дано в связи с тем, что болото имеет форму круга. 
Лит.: Народное сказание о происхождении с. Дегтяного // Рязанские 

епархиальные ведомости. — 1875. — № 20: Прибавление. — С. 562; Бабу 
рин А.В. Круглое (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 278. 

А.В. Бабурин 
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Круглое, оз. Находится в лугах около г. Спасска. Назва-
ние соответствует форме озера в виде круга. Подобное наиме-
нование имеет ряд озер в бассейне р. Оки. 

Лит.: Смол. — С. 338; Никольский А.А. Круглое (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 279. 

 А.А. Никольский 
 
Крутица, р., правый приток р. Оки. См. Крутицы, с. Ши-

лов. р-на. 
 
Крутицы, с. Шилов. р-на. Насел. пункт получил название 

по р. Крутице, около которой расположен. Гидроним, по всей 
вероятности, связан с народным географическим термином 
крутец «крутой возвышенный берег». 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 
35: Рязанская губерния. — С. 137; Смол. — С. 185; Даль. — Т. 2. —  
С. 203; Мурз. — С. 306; Атлас Рязанской области. М 1:100 000. — М., 2002. — 
Л. 67; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Никольский А.А. Крутицы (происхожде-
ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 280. 

Ист.: Научный архив РИАМЗ. — Д. 612. 
А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 

 
Крутоярский, пос. Касим. р-на. Находится на берегу 

р. Оки. Первоначально насел. пункт назывался по производ-
ственному объекту — поселок Касим. РТС. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. был переименован в 
пос. Крутоярский. Название носит тавтологический характер, т. 
к. слово яр уже имеет значение «высокий крутой берег». 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 20; 
Даль. — Т. 4. — С. 680; Мурз. — С. 650—651; Бабурин А.В., Никольский А.А. 
Кривое (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 280. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Куйма, оз. Находится около с. Ижевское Спас. р-на. Гидро-

ним, видимо, является финно-угорским по происхождению и 
двучленным по структуре. Его первая часть восходит к мокшан-
скому куй «змея», а вторая представляет собой финно-угорский 
топоформант, соотносимый с финским, эстонским maa «земля». 
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Название при своем образовании могло указывать на озеро, 
находившееся  
в местности, в которой было много змей. 

Лит.: Мурз. — С. 357; Хрусталев И.Н. Угро-финские по проис-
хождению озерные и болотные гидронимы Рязанской области // Вопро-
сы истории и источниковедения русского языка: Межвуз. сб. науч. тр. 
— Рязань, 1998. — С. 116; Хрусталев И.Н. Куйма (происхождение назв.) 
// Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 281. 

И.Н. Хрусталев 
 
Кукуй, д. Михайл. р-на. Согласно местному преданию, 

название обусловлено расположением деревни, спрятавшейся в 
низине  
и прикрытой со всех сторон холмами. В детской игре в прятки 
кричат «ку-ку», поди, мол, найди меня. Вот и стали называть ее 
Кукуй. Однако достоверной является версия, по которой наиме-
нование связано с народным географическим термином кукуй 
«небольшая роща среди открытого безлесного ландшафта». 

Лит.: Мурз. — С. 310; Бабурин А.В. Кукуй (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 281. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 20, 32—33. 
А.В. Бабурин 

Кулиги, д. Старожил. р-на. Название возникло из народно-
го географического термина кулига с широким кругом значений: 
«место, выделяющееся хорошим травостоем, высоким урожаем 
или особой растительностью»; «чистое место среди леса»; «лес-
ная поляна, расчищенная под земледелие»; «далекая безлюдная 
местность» и др. Форма мн. ч. соответствует топонимической 
модели на -и(-ы). Ср.: д. Полянки, с. Топилы. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 216; Никольский А.А., Панин Н.И. Диалектная 
лексика и топонимы // Диалектная лексика Рязанской области: Учебное посо-
бие. — Рязань, 1981. — С. 51; Мурз. — С. 311; Смолицкая Г.П. Топонимический 
словарь Центральной России // Русская речь. — 1996. — № 4. — С. 91; Николь-
ский А.А. Кулиги (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 281; Смо-
лицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Географичес-кие 
названия. — М., 2002. — С. 177. 

А.А. Никольский 
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Кулома, оз. Находится около с. Темирева Пител. р-на. 
Название, скорее всего, восходит к мокшанскому кулома 
«смерть, смертельный» и характеризует озеро с гнилой, непри-
годной для питья водой или озеро без растительности и рыбы. 

Лит.: Хрусталев И.Н. Угро-финские по происхождению озерные и бо-
лотные гидронимы Рязанской области // Вопросы истории и источниковеде-
ния русского языка: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 1998. — С. 116; Хруста-
лев И.Н. Кулома (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 281. 

И.Н. Хрусталев 
 
Купчая, д. Скопин. р-на. Название отражало право на 

владение в соответствии с купчей, т.е. «утвержденным в суде 
законным свидетельством на купленное недвижимое имуще-
ство». 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 220; Бабурин А.В., Никольский А.А. Купчая 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 282. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Курган, пос. Новодерев. р-на. Название образовано от 

слова курган «небольшой холм, горка, древний могильный 
холм». 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 221; Никольский А.А., Панин Н.И. Диалектная 
лексика и топонимы // Диалектная лексика Рязанской области: Учебное посо-
бие. — Рязань, 1981. — С. 50; Мурз. — С. 316; Бабурин А.В., Никольский А.А. 
Курган (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 282. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Курмановы Починки, д. Кадом. р-на. Вторая часть назва-

ния образована от слова починок «новая пашня на месте сведен-
ного леса, новое поселение», первая — от личного имени Кур-
ман, представленного у ряда тюркоязычных народов, в т.ч. у та-
тар. Форма мн. ч. соответствует топонимической модели на -и(-
ы). Ср.: с. Борки, с. Поляны. См. также: Балушевы Починки, с. Ка-
сим. р-на; Занино-Починки, с. Шилов. р-на. 

Лит.: Веселовский С.Б. Ономастикон: Древнерусские имена, прозвища и 
фамилии. — М., 1974. — С. 173; Даль. — Т. 3. — С. 370; Мурз. — С. 458; Нико-
нов В.А. Словарь русских фамилий. — М., 1993. — С. 59; Бабурин А.В., Николь-
ский А.А. Курмановы Починки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
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С. 282. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Курмыш, д. Касим. р-на. Название образовано от народ-

ного географического термина курмыш «группа домов, посе-
лок, отдельно расположенное жилье». 

Лит.: Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. —  
С. 222; Даль. — Т. 2. — С. 223; Мурз. — С. 319; Бабурин А.В., Никольский А.А. 
Курмыш (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 283. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 38; Ф.Р-6713. — 
Оп. 1. — Д. 65. — Л. 9. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Курша, р., правый приток р. Нармы, впадающей в р. Гусь. 

Еще в 70-х гг. ХХ в. на реке находилось с. Курша Клепик. р-на. 
Его жителей и жителей окрестных насел. пунктов издавна име-
новали «литвой» «литвой головастой», «литвой некрещеной». 
Поэтому ряд исследователей наименование села сближает с 
названием древнебалтийского племени курши (корсь), обитав-
шего на побережье Балтийского моря. Однако не имеется ника-
ких археологических и иных свидетельств о наличии в Среднем 
Поочье поселений этого племени. Прозвищные обозначения 
местного населения относятся к более позднему времени. 
Б.В. Горбунов связывает их с появлением в этих местах литов-
ских воинов, захваченных в плен «в период противоборства ря-
занских князей с Литвой в ХIV—XV вв.». Данные прозвища 
могут относиться и ко времени войны с Речью Посполитой в 
1654—1667 гг. (см. Морской Глаз, оз.). Насел. пункт существо-
вал уже во второй половине XV в.: куршинские бортники упо-
минаются в сотной грамоте 1567 г. Можно полагать, что селе-
ние было названо по реке. Предположение С.К. Кузнецова, со-
гласно которому имя реки имеет мерянско-черемисское проис-
хождение (от куруш «кузов» или курш «совок для муки»), ос-
новывается на случайных созвучиях. Не находит доказательств 
и гипотеза Н.Н. Левошина о связи гидронима с названием 
древнебалтийского племени. Гидроним Курша, видимо, являет-
ся фонетическим вариантом встречающегося в бассейне р. Оки 
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речного наименования Куржа, которое можно соотнести с рус-
скими диалектными словами коржавина (куржевина), коржава 
в значении «топь со ржавцами».  

Лит.: Писц. кн. — Вып. 2. — С. 457; Кузнецов С.К. Русская историче-
ская география. — М., 1910. — Вып. 1: Меря, мещера, мурома, весь. — С. 121; 
Милонов Н.П. Топонимика Переяславля-Рязанского // Мовознавство: Науковi 
записки. — КиÏв, 1957. — Т. 14. — С. 113; он же. Топонимика и некоторые во-
просы из истории Древней Руси // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — Рязань, 
1961. — Т. 28: Ист.-краевед. сб. — С. 88—90; Ванюшечкин В.Т. Заметки по 
этимологии областных слов: куршаки, полусадник // Этимологические иссле-
дования по русскому языку. — 1968. — Вып. 6. — С. 16—19; Левошин Н. Ме-
щера // Приокская правда. — 1973. — 14 июня; Смол. — С. 190, 340; Неподкуп-
ный А.П. Балто-северо-славянские языковые связи. — Киев, 1976. — С. 148; 
Смолицкая Г.П. Некоторые аспекты топонимии как источник исторической 
географии населения // Вопросы географии. — 1979. — Сб. 110: Топонимика на 
службе географии. — С. 84; Даль. — Т. 2. — С. 164; Денисьев С.Н. Город Спас-
Клепики и Клепиковский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-
краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 463; Красногорская И. Тайна куршацко-
го народа // Новая Мещера (Спас-Клепики). — 1991. — 1 окт.; Горбунов Б.В. 
Куршаки («литва», «литва головастая», «литва некрещеная») // Ряз. энцикл. 
— Т. 1. — С. 546—547; Бабурин А.В., Никольский А.А. Курша (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 283; Никольский А.А. О рязанских топонимах 
в произведениях А.И. Куприна // Вестник Рязанского государственного педаго-
гического университета имени С.А. Есенина. — 2003. — 1(9). — С. 46—47. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 63; Д. 178. — Л. 38. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Кутлово-Борки, с. Сараев. р-на. В окладных книгах 1676 г. 

насел. пункт имеет названия Рассошные Борки и Кутловы Борки. 
Компонент Борки образован от борок «маленький бор» по топо-
нимической модели на -и(-ы). См. Борки, с. Шилов. р-на. Опре-
деляющие компоненты Рассошные и Кутловы носят различный 
характер. Первый из них связан со словом рассоха (про деревья с 
раздвоенными стволами говорят, что они растут рассохами), вто-
рой указывает на владельца (одним из вотчинников насел. пункта 
был Никифор Петров Кутлев). В справочнике «Рязанская об-
ласть. Административно-территориальное деление на 1 января 
1970 г.» пред-ставлено название Кутлово Борки (с написанием 

 139 



без дефиса), возникшее из Кутловы Борки в результате утраты 
смысловой связи между компонентами. 

Лит.: Добр. — Т. 3. — С. 63; Даль. — Т. 1. — С. 118—119; Т. 4. С. 48—
49; Мурз. — С. 92; Рязанская область. Административно-территориальное 
деление на 1 января 1970 года: Справочник. — Рязань, 1970. — С. 152; Бабурин 
А.В., Никольский А.А. Кутлово-Борки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 283. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
 

Л 
 

Лаврешин, пос. Чучков. р-на. В 1889 г. земли, на которых 
находится сейчас насел. пункт, купили Лаврешины у помещика 
Протасьева. Основанный ими хутор получил название Лавре-
шин. Данное наименование перешло затем на поселок. 

Лит.: Лукина Е. Истоки // Искра (Чучково). — 1990. — 24 март.; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А. Лаврешин (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 285. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Лазинка, с. Скопин. р-на. Упоминается в окладных кни-

гах 1676 г. как с. Лозинка. Название возникло из лазúна (другое 
ударение — лáзина) «лесная поляна, участок поля, очищенный 
от кустарников и деревьев; прогалина». 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 197; Даль. — Т. 2. — С. 234; Словарь русских 
народных говоров. — Л., 1980. — Вып. 16. — С. 244; Мурз. — С. 333; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А. Лазинка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
— С. 285. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 15. — С. 223. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Лакаш, оз. Находится у с. Лакаш Спас. р-на. См. Лакаш, 

с. Спас. р-на. 
 
Лакаш, с. Спас. р-на. Лакашевские бортники упоминают-

ся в сотной грамоте 1567 г. Насел. пункт получил название по 
оз. Лакаш, при котором расположен. Гидроним имеет иноязыч-
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ное происхождение. Его объясняют на материале финно-
угорских языков, соотнося с такими апеллятивами, как лакаш, 
лакшо, локаш, лакши «залив, бухта, озеро; непроходимое ме-
сто». Однако соответствия данному гидрониму имеются и в 
балтийских языках, напр., литовское laikše «большое болото, 
поросшее кустарником или камышом». Не исключено, что в 
гидрониме находят отражение былые контакты финно-
угорских и балтийских племен в Поочье. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — 
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 135; Писц. кн. — Вып. 2. — С. 455; Даль. — 
Т. 4. — С. 283; Левошин Н. Лакаш // Приокская правда. — 1977. — 4 авг.; Мал-
кин В. «Олыкай» — значит с лугами // Рязанские зори (Соколовка). — 1983. — 
30 апр.; Голдабенков Н.А., Шаров П.А. Спасск: Историко-краеведческие очер-
ки города и района. — Спасск-Рязанский, 1994. — С. 75; Бабурин А.В., Хруста-
лев И.Н. Лакаш (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 285. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 17. — Д. 455. — Л. 12. 
А.В. Бабурин, И.Н. Хрусталев 

 
Лапоток, р., левый приток р. Хупты. См. Красное Знамя, 

с. Новодерев. р-на. 
 
Ларино, д. Рыбн. р-на. Насел. пункт получил название по 

вла-дельцу. В платежных книгах 1594—1597 гг. отмечается: «За 
Тимофеем за Ивановым сыном Ларина-Измайлова — четь в с. 
Ларине  
в Бограмове». 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 1. — С. 37; Никулина З.П. Историко-этимоло-
гический анализ топонимов Рязанского Окологородного стана XVI—XVII вв. // 
Учен. зап. Ряз. гос. пед. ин-та. — 1958. — Т. 21. — С. 45; Афиногенов А. Край 
Рязанский: Рыбновский район // Приокская новь (Рыбное). — 1992. — 10 окт.; 
Бабурин А.В. Ларино (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 285. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 82. — Л. 45. 
А.В. Бабурин 

 
Ласково, с. Ряз. р-на. Ласково — один из древних насел. 

пунктов Ряз. земли, упоминаемый в относящейся к ХVI в. «По-
вести о Петре и Февронии». Происхождение данного топонима 
до сих пор не установлено. Возможно, он связан с древнерус-
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ским неканоническим именем Ласка. Ср.: ласка «небольшое 
хищное животное из семейства куньих». У восточных славян 
ряд имен был образован от наименований животных: Баран, 
Барсук, Волк, Заяц, Горностай, Лиса и др. См. Ласковский, пос. 
Ряз. р-на. 

Лит.: Селищев А.М. Избр. тр. —  М., 1968. — С. 113; На земле рязан-
ской. — М., 1968. — С. 70—72; История русской литературы Х—ХVП вв. — 
М., 1980. — С. 296—300; Денисьев С.Н. Рязанский район // Города и районы 
Рязанской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 331—332. 

А.А. Никольский 
 
Ласковский, пос. Ряз. р-на. Первоначально насел. пункт 

назывался по производственному объекту — поселок ст. Лас-
ково. Постановлением № 85 Ряз. обл. думы от 2 окт. 1996 г. он 
был переименован в пос. Ласковский. Наименования станции и 
поселка являются производными от названия находящегося по-
близости с. Ласкова.  

Лит.: Рязанская область. Административно-территориальное деление 
на 1 января 1970 года: Справочник. — Рязань, 1970. — С. 191; Бабурин А.В., 
Никольский А.А. Ласковский (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 285. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Лашма, пос. городского типа Касим. р-на. Насел. пункт воз-

ник в конце ХIХ в., имеет статус поселка городского типа с 1934 г. 
Название дано по местности, примыкавшей к старице р. Оки — 
оз. За-тон. Наименование местности образовано от мордовского 
лашмо «долина, лощина, болотистая низменность». 

Лит.: Левошин Н. Лашма // Приокская правда. — 1970. — 2 июня; Мурз. 
— С. 337; Денисьев С.Н. Город Касимов и Касимовский район // Города и рай-
оны Рязанской области. — Рязань, 1990. — С. 153; Смолицкая Г.П. Топоними-
ческий словарь Центральной России // Русская речь. — 1996. — № 5. — С. 79; 
Барашин А.В. Лашма // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 556—557; Бабурин А.В., Ни-
кольский А.А. Лашма (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 278; 
Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Географиче-
ские названия. — М., 2002. — С. 183—184. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 6. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
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Лебяжий Бор, пос. Ермиш. р-на. Возник в 30-х гг. ХХ в. на 
месте кордона Лебяжий Бор. Кордон был назван по сосновому ле-
су, наименование которого Лебяжий Бор связано с существовав-
шим ранее оз. Лебяжьим, местом гнездования лебедей. 

Лит.: На земле рязанской. — М., 1968. — С. 149; Органова Н.М. Лебя-
жий Бор // Приокская правда. — 1989. — 7 янв.; Органова Н.М. Лебяжий Бор 
// Рязанская энциклопедия. Справ. материал. — Рязань, 1994. — Т. 15. — С. 37; 
она же. Лебяжий Бор // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 559. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 17. — Д. 227. — Л. 21. 
А.В. Бабурин 

 
Лейный, пос. Сасов. р-на. Первоначально насел. пункт 

назывался по производственному объекту — поселок цен-
трального отделения совхоза им. Клары Цеткин. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. был пе-
реименован в поселок Лейный. Название дано по р. Лее, на ко-
торой стоит поселок. Гидроним Лея имеет финно-угорское 
происхождение, будучи образованным от мордовского лей, ляй 
«река, речка, овраг». 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 21; 
Панин Н.И. О древнемордовских границах по некоторым данным гидронимии 
// Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — Рязань, 1972. — Т. 114: Вопросы грамма-
тики и лексикологии русского языка. — С. 200; Мурз. — С. 339; Бабурин А.В., 
Никольский А.А. Лейный (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 287. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Ленинка, пос. Сараев. р-на. См. Ленино, с. Новодерев. р-

на. 
 
Ленинка, д. Скопин. р-на. См. Ленино, с. Новодерев. р-на. 
 
Ленино, пос. Касим. р-на. См. Ленино, с. Новодерев. р-на. 
 
Ленино, с. Новодерев. р-на. Первоначальное название 

насел. пункта — Комаревка. Как предполагает Н.Н. Левошин, 
данное название было дано по прозвищу первопоселенца Комаря 
(от диалектного комарь «комар»). В первые годы советской вла-
сти село было переименовано в Ленино в честь руководителя 
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партии и государства В.И. Ленина. Наименование носит типовой 
характер. В Ряз. обл. имеются 2 насел. пункта с названием Ленин-
ка, 2 — Ленино, 3 — Ленинский. 

Лит.: Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Ря-
занского района Рязанской области). — М., 1969. — С. 235—236; Левошин Н. 
Ленино // Приокская правда. — 1977. — 5 мая; Денисьев С.Н. Новодеревенский 
район // Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 
1990. — С. 227; Бабурин А.В. Ленино // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 561; Бабурин 
А.В., Никольский А.А. Ленино (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 287. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Ленинский, пос. Корабл. р-на. См. Ленино, с. Новодерев.  

р-на. 
 
Ленинский, пос. Новодерев. р-на. См. Ленино, с. Новоде-

рев. р-на. 
 
Ленинский, пос. Спас. р-на. См. Ленино, с. Новодерев. р-

на. 
 
Лесная Поляна, пос. Шацк. р-на. Насел. пункт первона-

чально назывался по производственному объекту — поселок 
первого отделения совхоза «Шацкий». Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. он переименован 
в пос. Лесная Поляна. Второй компонент данного составного 
топонима образован от поляна «открытое степное или луговое 
урочище среди леса или у его края». Название носит тавтоло-
гический характер, т. к. в современном словоупотреблении в 
значении слова поляна уже выражается отнесенность к лесу. 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 21; 
Мурз. — С. 452; Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1987. — С. 453; 
Бабурин А.В., Никольский А.А. Лесная Поляна (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 288. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Лесная Слобода, д. Шацк. р-на. Второй компонент со-

ставного наименования обозначал насел. пункт, жители кото-
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рого пользовались определенными льготами, первый указывал 
на расположение этого насел. пункта в лесу. См. Инная Слобо-
да, с. Шацк. р-на. 

Лит.: Ключевский В.О. Соч.: В 8 т. — М., 1959. — Т. 6. — С. 247—249; 
Словарь русских народных говоров. — Л., 1977. — Вып. 12. — С. 202; Даль. —  
Т. 2. — С. 279; Т. 4. — С. 221; Мурз. — С. 508; Бабурин А.В., Никольский А.А. 
Кривое (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 288. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 39. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Лесной, пос. Касим. р-на. См. Лесной, пос. городского ти-

па Шилов. р-на. 
 
Лесной, пос. городского типа Шилов. р-на. Образован в 1964 

г. В основе названия лежит признак — находящийся в лесу.  
Лит.: Рязанская область. Административно-территориальное деление 

на 1 января 1970 года: Справочник. — Рязань, 1970. — С. 14; Мурз. — С. 340—
341; Никольский А.А., Димперан Л.В. Лесной // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 565. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 69 об. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Летники, д. Захар. р-на. Название возникло из летник 

«летнее жилище, летнее стойбище». Форма мн. ч. соответству-
ет топонимической модели на -и(-ы). Ср.: с. Верхи, с. Поляны. 
Такое же наименование имеет с. Летники Путят. р-на. В по-
следнем случае возможна опосредованная связь: оз. Летник, 
наличие которого около насел. пункта отмечается Г.П. Смо-
лицкой, получило название по апеллятиву летник, а с. Летники 
— по озеру. 

Лит.: Левошин Н. Летники // Приокская правда. — 1970. — 19 авг.; 
Смол. — С. 187; Даль. — Т. 2. — С. 281; Мурз. — С. 341; Бабурин А.В., Николь-
ский А.А. Летники (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 288. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
Летники, с. Путят. р-на. См. Летники, д. Захар. р-на. 
 
Лея, р., правый приток р. Цны. См. Лейный, пос. Сасов.  

р-на. 
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Липяги, с. Милосл. р-на. Насел. пункт известен с ХVII в. 
Именовался также как с. Сергиевское по построенной в нем 
церкви в честь преподобного Сергия Радонежского. Название 
Липяги образовано от апеллятива липяг «возвышенность, покры-
тая липовым или иным лесом» по топонимической модели на -и 
(-ы). Ср.: д. Гаи, д. Бучалы. 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 224—225; Даль. — Т. 2. — С. 253; Словарь рус-
ских народных говоров. — Л., 1981. — Вып. 17. — С. 80; Мурз. — С. 343—344; 
Бабурин А.В., Никольский А.А. Липяги (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 289. 

 
Ист.: ГАРО. — Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 15. — Л. 32. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Листвянка, пос. Ряз. р-на. Насел. пункт первоначально 

назывался по производственному объекту — поселок совхоза 
«Городской». Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
10 янв. 1966 г. был переименован в пос. Листвянка. Название дано 
по р. Листвянке, на которой расположен поселок. Гидроним воз-
ник из диалектного слова листвяник «лиственный лес» и отражал 
протекание реки по лиственному лесу. 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 21; 
Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского райо-
на Рязанской области). — М., 1969. — С. 277; Атлас Рязанской области. 
 М 1:100 000. — М., 2002. — Л. 46—47; Бабурин А.В., Никольский А.А. Лист-
вянка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 290. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Листвянка, р., правый приток р. Оки. См. Листвянка, 

пос. Ряз. р-на. 
 
Лозинник, бол. Находится около д. Горки Клепик. р-на. 

Название образовано от народного географического термина 
лозинник в значении «заросли ивовых кустов» и указывает на 
расположение болота в подобных зарослях. 

Лит.: Мурз. — С. 345; Хрусталев И.Н. Лозинник (происхождение назв.) 
// Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 290. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
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Локня, д. Михайл. р-на. Название дано по р. Локне, при ко-
торой находится насел. пункт. Как отмечает Ю.П. Чумакова, 
данный гидроним и производные от него встречаются во всех 
областях раннего расселения славян в Восточной Европе. Однако 
его этимо-логия до сих пор остается спорной. Имеются версии 
славянского и балтийского происхождения гидронима. 

Лит.: Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. — Ря-
зань, 1885. — Т. 4. — Вып. 1: Михайловский уезд. — С. 120; Бабкин М.В. Ми-
хайловская волость Рязанской губернии. — Б. м., 1929. — С. 13; Чумако-
ва Ю.П. Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистическим 
и историческим данным. — Уфа, 1992. — С. 128; Бабурин А.В., Никольский 
А.А. Локня (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 290. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Локня, р., правый приток р. Прони. См. Локня, д. Михайл. 

р-на. 
 
Лом, с. Касим. р-на. Название возникло из народного гео-

графического термина лом, который употребляется в Цен-
тральной России в значениях «бурелом, завал поваленного ле-
са», «заваленное сучьями влажное низкое место». 

Лит.: Мансуров А. К вопросу о древнейшем населении Мещерского края 
// Тр. Ряз. учен. архивной комиссии. — Рязань, 1897. — Т. 12. — С. 93—94; Бон-
дарук Г.П. Местные географические термины в топонимии Центра // Вопро-
сы географии. — М., 1974. — Сб. 94: Топонимия Центральной России. — С. 
190; Никольский А.А., Панин Н.И. Диалектная лексика и топонимы // Диа-
лектная лексика Рязанской области: Учебное пособие. — Рязань, 1981. — С. 
52; Даль. — Т. 2. — С. 265; Мурз. — С. 346; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Ни-
кольский А.А. Лом (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 290—291. 

Ист.: Научный архив РИАМЗ. — Д. 508; Д. 510. — Рук. 108. — С. 1. 
А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский  

 
Лоша, д. Корабл. р-на. Насел. пункт получил имя по р. Ло-

ше, на которой находится. Происхождение наименования реки не 
установлено. В приправочных книгах Каменского стана 1597—
1599 гг. гидроним имеет форму Лошица. Г.П. Смолицкая отмеча-
ет в бас-сейне р. Оки такие названия водных объектов, как Лоша, 
Лошка, Лошня. Не исключено, что данные объекты были местом 
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водопоя, а их наименования связаны с апеллятивом лоша «жере-
бенок». Ср. у Г.П. Смолицкой: Лошаденской, Лошатовка, Лошац-
кое. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — 
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 88; Добр. — Т. 2. — С. 137; Смол. — С. 345; 
Даль. — Т. 2. — С. 270; Бабурин А.В., Никольский А.А. Лоша (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 291. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Лоша, р., левый приток р. Прони. См. Лоша, д. Михайл.  

р-на. 
Лубонка, р., правый приток р. Средник. См. Лубонос, 

с. Шилов. р-на. 
 
Лубонос, с. Шилов. р-на. В писцовых книгах 1628 г. Лубо-

нос упоминается как «пустошь, что была деревней». В дальней-
шем насел. пункт возник вновь. По мнению Н.Н. Левошина 
название имеет гидронимическое происхождение, т.е. связано с 
р. Лубонос, на правом берегу которой возник насел. пункт. Сама 
же река была названа по местности, представляющей собой мыс 
(в народном словоупотреблении — нос), который она омывает в 
виде дуги. Когда-то здесь заготавливали липовый луб. Отсюда и 
возникло наименование местности Лубонос, т.е. Лубяной Нос. В 
дальнейшем за рекой закрепилось такое название , как Лубонка. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. —  
Т. 35: Рязанская. губерния. — С. 59; Смол. — С. 231; Левошин Н. Лубонос // 
Приокская правда. — 1977. — 17 дек.; Даль. — Т. 2. — С. 270, 555; Мурз. — 
С. 396; Атлас Рязанской области. М 1:100 000. — М., 2002. — Л. 52; Ба-
бурин А.В. Лубонос (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 291. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Лубянка, д. Михайл. р-на. В «Списках населенных мест 

Российской империи» (1862) отмечается, что деревня расположе-
на при р. Лубянке и имеет два названия: Лубянка и Исканские 
Выселки. Наименование Исканские Выселки указывало на то, что 
жители насел. пункта выселились из Исканской Слободы г. Ми-
хайлова. Название Лубянка дано по реке. Гидроним Лубянка не-
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однократно встречается в бассейне р. Оки. Такое имя получала 
река, по берегам которой росли липы, дававшие луб. Для получе-
ния мочала этот луб обычно замачивали в той же реке. 
И.А. Журкин и Б.И. Катагощин отмечают еще народное название 
селения — Бондаревка, которое, по их мнению, произошло от фа-
милии хозяев первых выселившихся дворов. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — 
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 76; Смол. — С. 345; Трубе Л.Л. Топонимика и 
историческая география // Вопросы географии. — М., 1979. — Сб. 110: Топо-
нимика на службе географии. — С. 42; Даль. — Т. 2. — С. 270; Бабурин А.В., 
Никольский А.А. Лубянка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 291. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Лубянка, р., левый приток р. Прони. См. Лубянка, д. Ми-

хайл. р-на. 
 
Луговое, пос. Старожил. р-на. Название образовано от 

апел-лятива луг «место, покрытое хорошим травостоем; сено-
кос, паст-бище». Насел. пункт возник на лугу по берегу р. Про-
ни. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 271; Мурз. — С. 349; ; Бабурин А.В. Луговое 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 291. 

А.В. Бабурин 
 
Луговой, пос. Новодерев. р-на. См. Луговое, пос. Старо-

жил. р-на. 
 
Луговой, пос. Чучков. р-на. Первоначально насел. пункт 

назывался по производственному объекту — поселок Первомай-
ского отделения совхоза «Петровский». Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. был переименован в 
пос. Луговой. Данное название имеет типовой характер. См.: Лу-
говое, пос. Старожил. р-на; Луговой, пос. Новодерев. р-на. 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 21; 
Бабурин А.В. Луговой (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 291.  

А.В. Бабурин 
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Лужки, д. Корабл. р-на. См. Лужки, с. Михайл. р-на. 
 
Лужки, с. Михайл. р-на. Название образовано от лужок «не-

большой луг, прогалина» по топонимической модели на -и (-ы). 
Ср.: д. Гаи, с. Столпцы. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 271; Бабурин А.В., Никольский А.А. Лужки 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 291—292. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 109. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Лужки, с. Рыбн. р-на. См. Лужки, с. Михайл. р-на. 
 
Лужки, д. Ряз. р-на. См. Лужки, с. Михайл. р-на. 
 
Лужки, д. Старожил. р-на. См. Лужки, с. Михайл. р-на. 
 
Лужное, оз. Находится в лугах около г. Спасска-

Рязанского. Название образовано от луг «место, покрытое хо-
рошим травостоем; сенокос, пастбище» и представляет собой 
диалектный эквивалент к слову луговое. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 271; Мурз. — С. 349; Черных П.Я. Историко-
этимологический словарь современного русского языка. — М., 1994. — Т. 1. — 
С. 294; Бабурин А.В., Хрусталев И.Н. Лужное (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 292. 

А.В. Бабурин, И.Н. Хрусталев 
 
Лука, оз. Находится около с. Савро-Мамышево Пител. р-

на. Имеет дугообразную форму. В основе названия лежит апел-
лятив лука «изгиб, кривизна чего-нибудь». 

Лит.: Даль — Т. 1. — С. 272; Черных П.Я. Историко-этимологический 
словарь современного русского языка. — М., 1994. — Т. 1. — С. 495; Атлас Ря-
занской области. М 1:100 000. — М., 2002. — Л. 55; Хрусталев И.Н. Лука (про-
исхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 292. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Лукмос, р., правый приток р. Мостьи. См. Лукмос, с. Са-

пожк. р-на. 
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Лукмос, с. Сапожк. р-на. Название дано по р. Лукмос, при 
которой расположено село. Гидроним Лукмос относится к ряду 
окских гидронимов с формантом -ос: Погос, Лукос, Пымлос, 
Уколос, Пормос, Вындрос и др. Данные наименования принад-
лежат дославянскому населению края. Их языковая принад-
лежность не установлена. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. —  
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 124; Добр. — Т. 3. — С. 20; Смолицкая Г.П. 
Обратный словарь гидронимов бассейна Оки. — М., 1988. — 2. — С. 63—64; 
Кузнецов И.А. Лукмос // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 573; Бабурин А.В., Николь-
ский А.А. Лукмос (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 292. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Лунино, с. Шилов. р-на. Упоминается в 1769 г. как «сц. 

Богородицкое, Лунино тож». Первое название дано по церкви, 
вто-рое — по владельцам. В том же 1769 г. генералом М.К. Лу-
ниным, дедом декабриста М.С. Лунина, в сельце была построе-
на каменная Богородицкая церковь. В «Списке населенных 
мест Российской империи» (1862) насел. пункт отмечается как 
с. Богородское (Лунино) при р. Оке. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. —  
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 139; Добр. — Т. 4. — С. 330; Вагнер Г.К., Чугу-
нов С.В. Рязанские достопамятности. — М., 1989. — С. 129; Попов И.П., 
Степанова Е.С., Тарабрин Е.Г., Фулин Ю.В. Два века рязанской истории (XVIII 
в. — март 1917 г.). — Рязань, 1991. — С. 36; Чугунов С.В. Лунино // Ряз. эн-
цикл. — Т. 1. — С. 576; ; Бабурин А.В., Никольский А.А. Лунино (происхожде-
ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 292. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Луч, пос. Шацк. р-на. Образован в 1924 г. переселенцами 

из с. Ялтунова. Первоначальное название — Ялтуновские Вы-
селки. С возникновением в насел. пункте колхоза «Луч» 
наименование производственного объекта перешло к поселку. 
Данное название, будучи образованным от слова луч в пере-
носном значении (ср.: луч надежды, луч света в темном цар-
стве), относится к числу идеологических топонимов советского 
времени. См. Красный Луч, пос. Шилов. р-на. 

Лит.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1987. — С. 268; 
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Плаксина Н. Луч догорит и погаснет? // На земле шацкой (Шацк). — 1994. — 
14 сент.; Бабурин А.В., Никольский А.А. Луч (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 293. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Лушман, оз. Находится около с. Ижевского Спас. р-на. 

Название финно-угорского происхождения: эрзянское лушмо, 
мокшанское лашма обозначают «низина, отлогий овраг, сырое 
низкое место». Суффикс -нь образует в мордовских языках 
отыменные относительные прилагательные. Данное наимено-
вание характеризует озеро, расположенное в низине или в пой-
ме реки. 

Лит.: Хрусталев И.Н. Угро-финские по происхождению озерные и бо-
лотные гидронимы Рязанской области // Вопросы истории и источниковеде-
ния русского языка: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 1998. — С. 116; Хруста-
лев И.Н. Лушман (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 293. 

И.Н. Хрусталев 
 
Льгово, с. Ряз. р-на. В сотной грамоте 1597 г. на земельные 

владения Льговского монастыря указывается пустошь, «что было  
с. Льгово на озерке на Мокше». В писцовых книгах ХVII в. Отме-
чается наличие на том же озерке с. Старого Льгова. Достаточно 
очевидна связь названий монастыря и насел. пункта. В памятни-
ках письменности ХIV—ХV вв. монастырь именуется как Ольгов, 
Льгов, Ольговский, Льговский. Н.В. Любомудров считал, что 
название монастыря связано с именем его благодетеля рязанского 
князя Олега Ивановича (1350—1402): исходная форма Ольгов пе-
решла в Льгов в результате выпадения начального гласного. В 
этом случае насел. пункт был назван по монастырю. Однако, по 
мнению Д.В. Цветаева, исходной в названии монастыря являлась 
форма Льгов, а форма Ольгов была вторичной, возникшей под 
влиянием имени князя Олега Ивановича. Это позволяет считать, 
что монастырь получил наименование по насел. пункту, а не 
наоборот. И.Е. Забелин, отмечая употребление названий типа 
Льгов в ряде мест России, полагал их производными от льга, льзя 
в значении «легкость, свобода», т.е. указывающими на наличие 
определенных льгот, привилегий. Заслуживает внимания версия 
И.В. Добро-любова, согласно которой в названии села сохрани-
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лось имя древнего рязанского г. Ольгова, упоминаемого в летопи-
си под 1207 г. и находившегося невдалеке от места, занимаемого 
современным селом. Основываясь на археологических данных, 
А.Л. Монгайт не исключает возможности местонахождения лето-
писного Ольгова на территории между с. Льговом и д. Рубцово 
или в непосредственной близости к с. Льгову, на его северо-
западной окраине. 

Лит.: Барсов Н. Географический словарь Русской земли (IХ—ХVI ст.). 
— Вильна, 1865. — С. 118, 142; Л-в Н. Местно-географические древности  
в Рязанской губернии // Рязанские епархиальные ведомости. — 1874. — № 20: 
Прибавление. — С. 446—452; Забелин И.Е. История русской жизни с древ-
нейших времен. — М., 1879. — Ч. 2. — С. 124; Добр. — Т. 1. — С. 63—64; Доб-
роклонский А.П. Материалы для историко-статистического описания церк-
вей и приходов в Рязанской епархии // Ряз. епархиальные ведомости. — 1891. — 
№ 21. — С. 888; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 480, 728; Цветаев Д.В. Ольгов мона-
стырь // Тр. Ряз. учен. архивной комиссии. — Рязань, 1913. — Т. 26. — Вып. 1. 
— С. 13; Милонов Н.П. Топонимика как источник для изучения истории края // 
Уч. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — Рязань, 1953. — № 11: Ист.-краевед. сб. — С. 
23; Никулина З.П. Историко-этимологический анализ топонимов Рязанского 
Околого-родного стана ХVI—ХVII веков // Уч. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — Ря-
зань, 1958. — Т. 21.— С. 64—65; Монгайт А.Л. Рязанская земля. — М., 1961. — 
С. 193—197; Никулина З.П. О характере изменения топонимов под влиянием 
народной этимологии (на материале топонимии междуречья Оки, Прони, 
Осетра) // Филол. сб. / Кемер. гос. пед. ин-т. — Кемерово, 1967. — Вып. 2. — 
С. 22; Памятники русской письменности ХV—ХV1 вв. Рязанский край. — М., 
1978. — С. 166; Даль. — Т. 2. — С. 243; Цепков А.И. Рязанские акты и грамо-
ты ХIII—ХV1 вв. // Рязанская энциклопедия: Справ. материал. — Рязань, 1992. 
— Т. 8. — С. 139, 141; Бабурин А.В., Органова Н.М., Димперман Л.В. Льгово // 
Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 577; Никольский А.А. Льгово (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 293. 

А.А. Никольский 
 
Любовниково, с. Касим. р-на. Название образовано от 

фамилии владельцев. По ревизии 1761—1767 гг. село принад-
лежало 11 помещикам, среди которых было 5 Любовниковых. 

Лит.: Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. — Тамбов, 1895. 
— Вып. 40. — С. 246; Органова Н.М. Любовниково // Рязанская энциклопедия: 
Справ. материал. — Рязань, 1994. — Т. 15. — С. 118—119; она же. Любовни-
ково // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 579. 

А.В. Бабурин 
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М 
 
Малинки, с. Михайл. р-на. Отмечается на картах Гене-

рального межевания конца ХVIII в. как с. Малинки, находяще-
еся на рч. Малиновке. По мнению И.А. Журкина и Б.И. Ката-
гощина, название насел. пункта отражает тот факт, что в его 
окрестностях росло много малины. Однако связь наименования 
села со словом малина, по всей вероятности, имеет опосредо-
ванный характер. Насел. пункт, видимо, был назван по речке в 
соответствии с топонимической моделью на -ки. Ср.: пос. Дуб-
ки, д. Низки. Речки нередко получают имена по названиям де-
ревьев, кустарников, ягод, которые растут по берегам. В бас-
сейне р. Оки представлены, например, такие речки, как Бере-
зовка, Липовка, Смородинка, Ежевичка и др. К этому ряду от-
носятся также р. Малиновка, получившая имя по обилию мали-
ны на ее берегах. 

Лит.: Смолицкая Г.П. Речки-деревья // Русская речь. — 1969. — № 1. — 
С. 94—98; Смол. — С. 298, 343, 347, 380, 319; Бабурин А.В., Никольский А.А. 
Малинки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 297. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 109. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Малиновка, пос. Клепик. р-на. Насел. пункт первоначально 

назывался по производственному объекту — поселок Кобылин-
ского лесничества. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 10 янв. 1966 г. был переименован в пос. Малиновку. 
Топоним носит типовой характер. Насел. пункты с названием 
Малиновка имеются в Корабл., Путят., Сараев., Шилов. р-нах. 
Обычно подобное наименование дается или по местности, 
обильной малиной, или по речке, протекающей в такой местно-
сти и носящей имя Малиновка. См. Малинки, с. Михайл. р-на. 
Однако возможно и условное употребление названия в соответ-
ствии с существующим топонимическим стандартом. 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 20; 
Бабурин А.В., Никольский А.А. Малиновка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. 
— Т. 3. — С. 297. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
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Малиновка, д. Корабл. р-на. См. Малиновка, пос. Клепик. 
р-на. 

Малиновка, д. Путят. р-на. См. Малиновка, пос. Клепик.  
р-на. 

 
Малиновка, д. Сараев. р-на. См. Малиновка, пос. Клепик.  

р-на. 
Малиновка, пос. Сараев. р-на. См. Малиновка, пос. Кле-

пик. р-на. 
Малиновка, д. Шилов. р-на. См. Малиновка, пос. Клепик.  

р-на. 
 
Малое, оз. Находится около д. Ужалье Спас. р-на. См. 

Большое, оз. 
 
Малый Студенец, с. Сасов. р-на. См. Большой Студенец, 

д. Сасов. р-на. 
 
Мары, д. Новодерев. р-на. Название возникло из диалект-

ного слова мар «холм, одинокая горка, бугор, курган» по топо-
нимической модели на -и(-ы). Ср.: д. Верхи, с. Поляны. Слово 
имеет финно-угорское происхождение. В эрзянском языке мар 
— это «куча, бугор, могильный холм». Как отмечает С.К. Куз-
нецов, мордва в прошлом около таких маров приносила в жерт-
ву своим предкам лошадей и быков, увеличивая при этом вся-
кий раз насыпь на кургане. 

Лит.: Кузнецов С.К. Русская историческая география. — М., 1912. —  
С. 23; Даль. — Т. 2. — С. 301; Мурз. — С. 361—362; Гордова Ю.Ю. Топонимия, 
связанная с историей Ряжской засечной черты // Материалы и исследования 
по Рязанскому краеведению: Сб. науч. работ. — Рязань, 2003. — Т. 4. — 
С. 226; Никольский А.А. Мары (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 299. 

А.А. Никольский 
 
Матча, р., правый приток р. Лисы. См. Матча, с. Кадом.  

р-на. 
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Матча, с. Кадом. р-на. Находится на р. Матча, по которой  
и получило свое название. Происхождение гидронима не уста-
новлено. Наименования водных объектов на -ча нередко встре-
чаются  
в бассейне р. Оки: Холча, Синча, Котча и др. Видимо, они при-
надлежат неизвестному языку дославянского населения края. 

Лит.: Смол. — С. 261; Смолицкая Г.П. Обратный словарь гидронимов 
бассейна Оки. — М., 1988. — 1. — С. 63—64; Органова Н.М. Кадомский район 
// Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. 
— С. 120; она же. Матча // Рязанская энциклопедия: Справ. материал. — Ря-
зань, 1994. — Т. 15. — С. 85; она же: Матча // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 601; 
Никольский А.А. Матча (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 306. 

А.А. Никольский 
 
Мачальное, бол. Находится недалеко от с. Боровое Ши-

лов. р-на. Гидроним связан с народными географическими тер-
минами мочило, мочавило, моча в значении «болото, топь». 
Иное происхождение, видимо, имеет название оз. Мочилы, 
расположенного около с. Устье Сасов. р-на. В последнем слу-
чае возможна связь со словом мочила «проток, в котором мо-
чили коноплю».  

Лит.: Мурз. — С. 372—373; Хрусталев И.Н. Мачальное (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 306. 

И.Н. Хрусталев 
 
Мельгуново, д. Ряз. р-на. Название дано по фамилии вла-

дельцев. По сообщению З.П. Никулиной, насел. пункт упоминает-
ся в писцовых книгах ХVII в. как д. Измайловская: «За Микитою, 
да за Степаном, да за Васильем Васильевыми детьми Мелгунова 
отца их поместья, жеребей д. Измайловской на речке на Павловке», 
а в «Экономических примечаниях» ХVIII в. — как «сц. Измайлов-
ка, Мельгуново тож», в котором находится господский дом пра-
порщика Степана Никифорова сына Мельгунова. В «Списках 
населенных мест Российской империи» (1862) указывается как 
деревня, имеющая два названия: Мельгуново и Измайлово. В 
дальнейшем закрепилось одно название — Мельгуново. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — 
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Т. 35: Рязанская губерния. — С. 4; Писц. кн. — Вып. 2. — С. 559; Никулина З.П. 
Историко-этимологический анализ топонимов Рязанского Окологородного 
стана ХVI—ХVII веков // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — Рязань, 1958. —  
Т. 21. — С. 48—49; Веселовский С.Б. Ономастикон: Древнерусские имена, про-
звища и фамилии. — М., 1974. — С. 196; Бабурин А.В., Никольский А.А. Мель-
гуново (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 312. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Мельница, д. Шацк. р-на. Название возникло из апеллятива 

мельница «предприятие, перерабатывающее зерно на муку». Как 
от-мечают И.А. Журкин и Б.И. Катагощин, ранее в селении была 
мельница, которая обслуживала близлежащие насел. пункты. 
Данный топоним в формах Мельница, Мельницы, Мельничное и 
др. широко представлен в русской топонимии. 

Лит.: Мурз. — С. 368; Бабурин А.В., Никольский А.А. Мельница (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 312. 

Ист.: ГАРО — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 42. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Меньшие Можары, с. Сараев. р-на. См. Большие Можа-

ры, с.  Сараев. р-на. 
 
Меча, р., левый приток р. Вожи. Такое же название в Ряз. 

обл. имеет правый приток р. Истьи. Следует еще отметить, что 
гидроним встречается несколько раз в верховьях Дона. Ср.: 
р. Красивая Меча, упоминаемая в «Записках охотника» 
И.С. Тургенева. В.А. Никонов сближает данный гидроним с мор-
довскими словами меш, мекш «пчела», что является маловероят-
ным, потому что локализованы данные названия в стороне от аре-
алов распространения мордовской топонимии. М. Фасмер, рас-
сматривая название Красивая Меча, приводит для него этимоло-
гию А.И. Соболевского, который возводил данное наименование к 
древнерусскому мечка «медведица», однако сопровождает эту 
этимологию пометой «сомнительно». Одно из возможных 
направлений поиска происхождения названия — интерпретация 
гидронима как наименования, производного от глагола метить. В 
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этом случае реки с названием Меча обозначали границы каких-
либо угодий или владений.  

Лит.: Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М.: Мысль; 
1966. — С. 266; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. — М., 
1987. — Т. 2. — С. 613; Словарь русского языка XI—XVII вв. — М., 1982. — Т. 9. 
— С. 134; Хрусталев И.Н. Гидронимия как источник исторической лексиколо-
гии русского языка // И.И. Срезневский и современная славистика: наука и об-
разование: Сб. науч. тр. (по материалам Международ. науч.-прак. конф. 
«Славянские языки, письменность и культура», 27—29 мая 2002 г.). — Рязань, 
2002. — С. 170. 

И.Н. Хрусталев 
 
Мещера, местность в Среднем Поочье. Упоминается в до-

кончании великого князя московского Дмитрия Ивановича с ве-
ликим князем рязанским Олегом Ивановичем, относящемся к 
1382 г. В настоящее время так называют часть территории лево-
бережья Оки в Ряз. обл. В ХVI—ХVII вв. к Мещере относили 
также земли, расположенные в правобережье — в низовьях 
р. Мокши и Цны. Наиболее распространенной является версия, 
согласно которой топоним образован от этнонима мещера, т.е. от 
названия народа, обитавшего ранее в этих местах. Этноним меще-
ра упоминается в Толковой Палее XIII в., а также в поздних лето-
писных редакциях ХV—XVI вв., в которых он употребляется как 
наименование одного из народов, живущих на р. Оке. Большин-
ство исследователей (Д.И. Иловайский, А.И. Попов, Н.П. Мило-
нов и др.) усматривают в мещере финно-угорское племя, близко-
родственное мордве. Как считает П.П. Семенов, данное финно-
угорское племя отчасти отатарилось, отчасти обрусело. Вместе с 
тем некоторые исследователи, в т. ч. В.В. Вельяминов-Зернов, вы-
сказали гипотезу о принадлежности мещеры к тюркским племе-
нам. По мнению В.А. Куфтина, этноним мещера возник из топо-
нима Мещера, а не наоборот. Он считает данный этноним искус-
ственным образованием поздних летописцев и переписчиков, ко-
торые заменили мещерой черемисов, упоминаемых в первона-
чальном тексте «Повести временных лет» в перечне приокских 
народов, но в ХV в. уже не проживавших в этой местности. Одна-
ко этноним мещера вряд ли является книжным образованием. Он 
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традиционно употреблялся в народной речи для обозначения 
населения Мещерского края. 

Лит.: Иловайский Д.И. История Рязанского княжества. — М., 1858. — 
С. 7—8; Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о касимовских царях и цареви-
чах. — СПб., 1863. — Т. 1. — С. 32; Семенов П.П. Географическо-
статистический словарь Российской империи. — СПб., 1866 — Т. 3. — 
С. 231—232. Забелин И.Е. История русской жизни с древнейших времен. — М., 
1876. — Ч. 1. — С. 232—233; Мансуров А. К вопросу о древнем населении Ме-
щерского края // Тр. Ряз. учен. архивной комиссии. — Рязань, 1897. — Т. 12. — 
Вып. 1. — С. 93—97; Кузнецов С.К. Русская историческая география. — М., 
1910. — Вып. 1: Меря, мещера, мурома, весь. — С. 98; Куфтин Б.А. Матери-
альная культура русской мещеры. — М., 1926 — Ч. 1: Женская одежда: руба-
хи, панева, сарафан. — С. 17; Попов А.И. К вопросу о мордовской топонимике 
// Советское финноугроведение. — Саранск, 1948. — Т. 2. — С. 216, 222; Мило-
нов Н.П. Топонимика как источник для изучения истории края // Учен. зап. / 
Ряз. гос. пед. ин-т. — Рязань, 1953. — № 11: Ист.-краевед. сб. — С. 14—16; 
Алексеева Т.И., Васильев Б.А. К вопросу о генетическом родстве русской ме-
щеры и татар-мишарей // Краткие сообщения Института этнографии АН 
СССР. — М., 1959. — Т. 31. — С. 3—13; Ванюшечкин В.Т. К истории рязан-
ской Мещеры и о поселениях по р. Курше // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — 
1961. — Т. 28: Ист.-краевед. сб. — С. 83—92; Монгайт А.Л. Рязанская земля. 
— М., 1961. С. 117—121; Черменский П.Н. Материалы по исторической гео-
графии Мещеры // Археологический ежегодник за 1960 г. — М., 1962. — С. 
46—50; Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 
266—267; Левошин Н. Мещера // Приокская правда. — 1973. — 14 июня; Кирь-
янов И.А. Топонимия Волго-Окского междуречья и история его аборигенного 
населения (к проблеме летописной мещеры) // Ономастика Поволжья: 2. Ма-
териалы 2-й Поволжской конф. по ономастике. — Горький, 1971. — С. 148—
151; Дубинская Л.Г. Мещерский край во второй половине ХVII в. // Вопросы 
истории хозяйства и населения России ХVII в.: Очерки по исторической гео-
графии ХVII в. — М., 1974. — С. 187; Махмутова Л.Т. Опыт исследования 
тюркских диалектов: Мишарский диалект татарского языка. — М., 1978. — 
С. 262; Цепков А.И. Рязанские акты и грамоты ХIII—ХVI вв. // Рязанская эн-
циклопедия: Справ. материал. — Рязань, 1992. — Т. 8. — С. 11; Смолицкая 
Г.П. Топонимический словарь Центральной России // Русская речь. — 1997. — 
№ 1. — С. 80; Горбунов Б.В. Мещера // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 615; Николь-
ский А.А. Мещера (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 312—313; 
Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Географиче-
ские названия. — М., 2002. — С. 204—205. 

А.А. Никольский 
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Мещерский, пос. Клепик. р-на. Насел. пункт первоначально 
назывался по производственному объекту — поселок лесомашин-
ной станции. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 
янв. 1966 г. был переименован в пос. Мещерский. Данное название 
отражает факт нахождения его в Мещере. См. Мещера, местность в 
Сред-нем Поочье. 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 20. — 
С. 20; Бабурин А.В. Мещерский (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 313. 

А.В. Бабурин 
 
Милославское, пос. городского типа, адм. центр Милосл.  

р-на. Образован в 1965 г. В него вошли с. Милославское, Покро-
во-Шишкино, д. Бабарыкино, Горюшкино, поселки при спиртза-
воде и ж.-д. станции. Село, имя которого перешло к поселку, упо-
минается в окладной книге 1676 г. как Милославщина. Такое 
название было дано по фамилии владельца — боярина Матвея 
Богдановича Милославского. В 1831 г. княгиня Кропоткина, кото-
рой в то время принадлежало село, добилась его переименования 
в Алексеевское.  
В «Списках населенных мест Российской империи» (1862) село 
имеет два названия: Алексеевское и Милославщина. Второе 
название Милославщина в дальнейшем видоизменится в Мило-
слав-ское. Некоторыми исследователями была предпринята по-
пытка связать название с татарским мурзой Салахмиром, пере-
шедшим в 1371 г. из Золотой Орды на службу к великому князю 
рязанскому Олегу Ивановичу и ставшему после принятия христи-
анства Иваном Мирославичем. Он был женат на сестре князя Ана-
стасии и предположительно владел землями на территории совре-
менного Милосл. р-на. В связи с этим полагают, что насел. пункт 
возник в ХIV в. и первоначально носил название Мирославщина, 
которое сменилось затем на Милославщину. Однако последнее 
наименование имеет самостоятельный характер: в окладной книге 
1676 г. с. Милославщина характеризуется как «новоселебное», т.е. 
как недавно возникшее. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. — 
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Т.35: Рязанская губерния. — С. 131; Добр. — Т. 2. — С. 236—237; Россия. Пол-
ное географическое описание нашего отечества. — СПб., 1902. — Т. 2: Сред-
нерусская черноземная область. — С. 404—405; Милонов Н.П. Значение топо-
нимики для изучения истории края // Питання топонiмiки та ономастики: 
Матерiали 1 республiканьскоi награди з питань топонiмiки та ономастики. 
— Киïв, 1962. — С. 34; Левошин Н. Милославское // Приокская правда. — 1975. 
— 4 июня; Вагнер Г.К., Чугунов С.В. Рязанские достопамятности. — М., 1989. 
— С. 84; Денисьев С.Н. Милославский район // Города и районы Рязанской об-
ласти: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 178, 188; Смолицкая Г.П. 
Топонимический словарь Центральной России // Русская речь. — 1997. — № 1. 
— С. 81; Королева Л.О. Милославское // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 619—620; 
Никольский А.А. Милославское (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 314. 

А.А. Никольский 

 
Мирный, пос. Милосл. р-на. Насел. пункт первоначально 

назывался по производственному объекту — поселок отделения 
«МЮД» (МЮД — Международный юношеский день) совхоза 
«Кировский». Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
10 янв. 1966 г. он был переименован в пос. Мирный. Название 
относится к числу идеологических топонимов советского време-
ни (от мирный «миролюбивый, исполненный согласия, друж-
бы»). 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 20; 
Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1987. — С. 286; Поспелов Е.М. 
Имена городов: вчера и сегодня (1917—1992): Топонимический словарь. — М., 
1993. — С. 175, 179, 183; Бабурин А.В., Никольский А.А. Мирный (происхожде-
ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 314. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Михайлов, г. район. подчинения, адм. центр Михайл. р-

на. Находится на р. Проне. В Воскресенской летописи, относя-
щейся к концу ХIV — началу ХV в., в списке рязанских горо-
дов указывается также Михайлов. Однако нельзя с уверенно-
стью считать, что это тот же Михайлов на Проне, хотя, как от-
мечает А.Л. Монгайт, найденная на территории михайловского 
кремля керамика относится к этому времени и позднейшему — 
до ХVII в. Более надежным является сообщение Никоновской 
летописи, согласно которому город был построен в 1551 г. как 
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оборонительный пункт Российского государства. Достаточно 
очевидно, что его название прямо или опосредованно связано с 
именем Михаил. Т.Я. Воздвиженский считал, что город полу-
чил название по церкви. Согласно преданию, церковь строи-
лась одновременно с городом и была освящена во имя арханге-
ла Михаила, икону которого нашли при расчистке места для 
церкви. Попытки связать название города с каким-либо князем 
по имени Михаил исходят из недосказанного предположения, 
что насел. пункт существовал задолго до ХVI в. Н.В. Любомуд-
ров приписывал основание города новгородскому князю Рюри-
ку Ростиславовичу, опираясь на сообщение, содержащееся в 
«Истории российской» В.Н. Татищева, по которому в 1137 г. по 
пути из Новгорода в Киев князь Рюрик, узнав о рождении сына, 
нарек его «во имя дедне Ростислав, а во святом крещении Ми-
хаил» и основал на том месте «град во имя его и церковь свято-
го Михаила». Возражая Н.В. Любомудрову, А.Л. Монгайт ука-
зывает, что, во-первых, у В.Н. Татищева, видимо, говорится о 
построении г. Ростиславля, а, во-вторых, Михайлов на Проне 
находится далеко в стороне от пути из Новгорода  
в Киев. Некоторые исследователи связывают название города  
с именем пронского князя Кир-Михаила Всеволодовича 
(1206—1217). Заимствованное из греческого языка слово кир 
«господин» употреблялось по отношению к лицам, занимав-
шим высшие церковные должности. Однако такое наименова-
ние города, как Кир-Михайлов, вопреки утверждению В.А. Ни-
конова, не отмечено в памятниках письменности. 

Лит.: Воздвиженский Т. Историческое обозрение Рязанской губернии. 
— М., 1922. — С. 308—309; Тихомиров Д. Заметки об археологических иссле-
дованиях в Рязанской губернии. — М., 1844. — С. 12; Л-в Н.В. Местно-геогра-
фические древности в Рязанской губернии // Рязанские епархиальные ведомо-
сти. — 1874. — № 17: Прибавление. — С. 387—388; Рязанские достопамят-
ности, собранные архимандритом Иеронимом. — Рязань, 1889. — С. 53; Рос-
сия. Полное географическое описание нашего отечества. — СПб., 1902. — Т. 
2: Среднерусская черноземная область. — С. 400; Бабкин М. Краткие очерки 
из истории прошлого нашего края. — Михайлов, 1927. — Вып. 1. — С. 13; Мон-
гайт А.Л. Рязанская земля. — М., 1961. — С. 229—332; Тихомиров М.Н. Россия 
в ХVI столетии. — М., 1962. — С. 403; Никонов В.А. Краткий топонимиче-
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ский словарь. — М., 1966. — С. 269; На земле рязанской. — М., 1968. — С. 214; 
Зарубин В.Ф. Город Михайлов и Михайловский район // Города и районы Ря-
занской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 195; Смолицкая 
Г.П. Топонимический словарь Центральной России // Русская речь. — 1997. — 
№ 1. — С. 81; Никольский А.А. Михайлов (происхождение назв.). — Ряз. энцикл. 
— Т. 1. — С. 624—625; Бабурин А.В., Никольский А.А. Михайлов (происхожде-
ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 315; Смолицкая Г.П. Топонимический сло-
варь Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — С. 206. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 10; Д. 440. — Л. 7. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Мичуровка, д. Прон. р-на. Первоначальное название — 

д. Долгое. Наименование Мичуровка дано в честь известного 
селекционера и садовода-практика В.И. Мичурина (1855—
1935), который родился в находившемся около д. Долгое поме-
стье землевладельца Вершина. См. также Новомичуринск, г. 

Лит.: На земле рязанской. — М., 1968. — С. 201; Денисьев С., Демкин Н. 
Рязань: Путеводитель. — М., 1973. — С. 128—129; Бабурин А.В., Николь-
ский А.А. Мичуровка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 316. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Мокша, р., правый приток р. Оки. Вряд ли оправдано объ-

яснение гидронима на славянской языковой почве (из мокрый 
«сырой, влажный», ср. Мокоша — богиня плодородия у восточ-
ных славян), т. к. заселение края славянами происходило в более 
позднее время. Некоторые исследователи сближают гидроним с 
этнонимом мокша — наименованием этнографической группы 
мордвы. Однако у мокши данная река называется Ю (ср. с фин-
ским jokki «река»). Обращает на себя внимание, что гидронимы на 
-кша широко представлены в бассейне р. Оки: Лакша, Колакша, 
Селекша, Шумокша, Серокша, Шокша и др. Представляется 
наиболее перспективным их объяснение на финно-угорском язы-
ковом материале. Исследователями высказывается предположе-
ние, что в основу гидронима Мокша в общефинское время лег 
апеллятив мокс (вариант мокш) «исток, приток, поток, бегущая 
вода». 

Лит.: Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. —  
С. 272; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. — М., 1967. —  
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Т. 2. — С. 641; Даль. — Т. 2. — С. 340; Почиталин Н. Край наш Сасовский // 
Призыв (Сасово). — 1987. — 13 июня; Смолицкая Г.П. Обратный словарь гид-
ронимов бассейна Оки. — М., 1988. — 1. — С. 64; Смолицкая Г.П. Топонимиче-
ский словарь Центральной России // Русская речь. — 1997. — № 2. — С. 85—
86; Бабурин А.В., Никольский А.А. Мокша (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. 
— Т. 3. — С. 316; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной Рос-
сии: Географические названия. — М., 2002. — С. 208—209. 

Ист.: ГАРО. — Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 54. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Молодежный, пос. Милосл. р-на. Первоначально насел. 

пункт именовался по производственному объекту — поселок 
первого отделения совхоза «Ольшанский». Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. был переименован в 
пос. Молодежный (от молодежь «молодое поколение, молодые 
люди»). Название относится к числу идеологических топонимов 
советского времени. Ср.: молодежные бригады. Находится в од-
ном ряду с топонимами Комсомольск, Комсомольский. См: 
Дальний, пос. Милосл. р-на. 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 20; 
Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 202—203; 
Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1987. — С. 290; Поспелов Е.М. 
Имена городов: вчера и сегодня (1917—1922): Топонимический словарь. — М., 
1993. — С. 174, 176—177, 183; Бабурин А.В., Никольский А.А. Молодежный 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 316. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Мордвиново, д. Клепик. р-на. Н.П. Барсов сближал 

название с этнонимом мордва. Однако эта связь имеет опосре-
дованный характер, т.е. наименование возникло из образован-
ного на основе этнонима прозвища Мордвин или фамилии 
Мордвинов. Менее вероятна связь прозвища или фамилии со 
словом мордвин «колючее растение разных видов, репейник». 
Можно предположить, что подобное антропонимическое про-
исхождение имеет также название д. Мордвиново Сасов. р-на. 

Лит.: Барсов Н.П. Очерки русской исторической географии. — Варша-
ва, 1885. — С. 56; Добр. — Т .4. — С. 145; Попов А.И. Географические назва-
ния: Введение в топонимику. — М.; Л., 1965. — С. 56—57; Даль. — Т. 2. — 
С. 346; Бабурин А.В., Никольский А.А. Мордвиново (происхождение назв.) // 
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Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 316. 
Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 34. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Мордвиново, д. Сасов. р-на. См. Мордвиново, д. Клепик.  

р-на. 
 
Морозовы Борки, с. Сапожк. р-на. Упоминается в оклад-

ной книге 1676 г. как с. Борки. Данное название образовано от 
апеллятива борок «небольшой бор» по топонимической модели 
на  
-и(-ы). См. Борки, с. Шилов. р-на. Появившийся затем уточня-
ющий компонент Морозовы указывал на владельца насел. 
пункта. По мнению историков, им являлся боярин Б.И. Моро-
зов, который входил в ближайшее окружение царя Алексея 
Михайловича. 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 118—119; Мурз. — С. 92; Смолицкая Г.П. То-
понимический словарь Центральной России // Русская речь. — 1977. — № 2. —  
С. 87; Бабурин А.В., Никольский А.А. Морозовы Борки (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 316; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Цен-
тральной России: Географические названия. — М., 2002. — С. 210. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 344. — Л. 2. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Морской Глаз, оз. Находится около с. Поляки-Майдан Са-

сов. р-на. Данное название характеризует небольшое круглое озеро 
с чистой водой и совпадает с западнославянскими озерными назва-
ниями (польское Morskie око, чешское Моřsкé око). Рязанский гид-
роним может быть рефлексом древнерусского географического 
термина морское око (поздний вариант — морской глаз), совпада-
ющего с западнославянскими. О возможности наличия такого тер-
мина у восточных славян свидетельствуют факты употребления в 
современных восточнославянских диалектах слов око, глаз для 
обозначения водных объектов. Ср.: украинское карпатское око 
«глубокое место в реке, маленькое горное озеро», русское диалект-
ное глаз, глазина «открытое место в болоте». Рассматриваемое яв-
ление можно оценить как косвенное подтверждение былой про-
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странственной или генетической близости заселившего Среднее 
Поочье в IХ—Х вв. племени вятичей с западнославянскими племе-
нами. Однако гидроним Морской Глаз в Сасов. р-не относится к 
территории позднего славянского заселения. Обращает на себя 
внимание, что обозначаемый им объект находится вблизи с. Поля-
ки-Майдан (поляки — западно-славянский народ, составляющий 
основное население Польши), а в соседнем Кадом. р-не имеется д. 
Панская (пан — помещик, барин в старой Польше, Литве; позднее 
— обращение к взрослому мужчине). В ходе войны с Речью По-
сполитой (1654—1667) в Российское государство было вывезено 
значительное количество пленных, а также пашенных  
и иных людей с завоеванных территорий. Как отмечает А.П. Мель-
ников, в это время в Нижегородском крае возникли населенные 
пункты этих переселенцев, которые по своей этнической принад-
лежности являлись прежде всего белорусами. Местное население 
даже в конце ХIХ в. называло жителей этих населенных пунктов 
будаками или панами, а ранее поляками или литвой. По всей веро-
ятности, рязанские топонимы Поляки-Майдан, Панская, Морской 
Глаз возникли в результате того же миграционного процесса. См. 
Курша, р. 

Лит.: Мельников А.П. Этнографический очерк Нижегородской губер-
нии // Нижний Новгород и Нижегородская губерния: Памятная книжка на 
1896 год. — Нижний Новгород, 1896. — С. 86—87; Соловьев С.М. История 
России с древнейших времен. — М., 1961. — Кн. 6. — Т. 11. — С. 162, 170—171, 
176, 180; Толстой Н.И. Славянская географическая терминология: Семасиоло-
гические этюды. — М., 1969. — С. 208—209; Трубе Л.Л. Перенесенные топо-
нимы Горьковской области и формирование ее населения // Ономастика По-
волжья. 2: Материалы 2 Поволжской конференции по ономастике. — Горь-
кий, 1971. — С. 187—188; Даль. — Т. 1. — С. 354; Мурз. — С. 411; Никольский 
А.А., Хрусталев И.Н. Морской Глаз (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 317. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Мосолово, с. Старожил. р-на. Название дано по фамилии 

владельцев. В приправочных книгах Каменского стана 1597—
1598 гг. указывается: «у с[ела] ж Мосолова за полем на вотчин-
никове земле Павла Мосолова церковь Никола Чудотворец». Мо-
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соловы — рязанские землевладельцы ХIV—ХVI вв., которым 
принадлежали обширные владения в Каменском стане Ряз. у. 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 96; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 273; Цепков А.И. 
Рязанские землевладельцы Х1V—ХV1 вв. — Рязань, 1995. — С. 128—129; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А. Мосолово (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 317—318. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 55. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Мосолово, с. Шилов. р-на. Первоначальное название — 

Успенское. В «Списках населенных мест Российской империи» 
(1862) именуется «как Успенское, Масалово тож» (во втором 
топониме нашло отражение акающее произношение). В даль-
нейшем осталось только Мосолово. Название Успенское было 
дано по церкви, наименование Мосолово — по владельцам. В 
1740 г. братья Иван и Максим Мосоловы построили в селе 
Успенском чугунолитейный завод. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. —  
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 138; Добр. — Т. 4. — С. 336; Россия. Полное 
географическое описание нашего отечества. — СПб., 1902. — Т. 2: Средне-
русская черноземная область. — С. 322; Левошин Н. Мосолово // Приокская 
правда. — 1975. — 13 дек.; Овсянников А.А. Экономическое положение Рязан-
ского края (в 60-е гг. ХVIII в.) по данным Вольного экономического общества // 
Рязанский край: История. Природа. Хозяйство (к 900-летию г. Рязани.) — Ря-
зань, 1991. — С. 23; Бабурин А.В. Мосолово // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 637; Ба-
бурин А.В., Никольский А.А. Мосолово (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 318. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 61. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Мостье, с. Ухолов. р-на. Насел. пункт назван по р. 

Мостье, на которой находится. Происхождение гидронима не 
установлено. В.И. Даль со знаком вопроса приводит рязанское 
диалектное слово мость в значении «сено». Если предположить 
связь гидронима с этим словом, то название может быть моти-
вировано наличием сенокосов на берегах реки.  

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. —  
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 108; Смол. — С. 184; Даль. — Т. 2. — С. 350; 
Атлас Рязанской области. М 1:100 000. — М., 2002. — Л. 101, 117; Бабурин 
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А.В., Никольский А.А. Мостье (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 318. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 13. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Мостья, р., правый приток р. Рановы. См. Мостье, с. 

Ухолов. р-на. 
 
Моховое, с. Скопин. р-на. По мнению И.В. Добролюбова, 

село получило свое название от находящихся близ него болот, 
обильных мхом. Однако в народной речи слово мох употребля-
ется не только в значении «споровое растение без корней и 
цветков», но и «топь, поросшая мхом; моховое болото». Более 
вероятно, что наименование насел. пункта было образовано от 
слова мох в последнем значении. 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 210; Даль. — Т. 2. — С. 353; Мурз. — С. 377; 
Бабурин А.В., Никольский А.А. Моховое (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 318. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р.-6713. — Оп. 1. — Д. 15. — Л. 227. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Мочилы, оз. Находится около с. Устье Сасов. р-на. См. 

Мачальное, бол. 
 
Мукарь, оз. Находится около пос. Ласинского Касим. р-

на. Гидроним имеет мордовское происхождение. Он образован 
от слова мукорь (вариант — мокорь) в значении «пень» и ука-
зывает на озеро, либо расположенное на месте вырубки, либо 
окруженное поваленными деревьями. 

Лит.: Хрусталев И.Н. Угро-финские по происхождению озерные и бо-
лотные гидронимы Рязанской области // Вопросы истории и источниковеде-
ния Рязанской области: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 1998. — С. 116; Хру-
сталев И.Н. Мукарь (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 319. 

И.Н. Хрусталев 
 
Мунор, д. Шилов. р-на. Насел. пункт возник до 1861 г. в ре-

зультате выселения князем Шаховским 8 дворов крестьян из 
с. Илеб-ники и был назван по р. Мунор, на которой находится. С.К. 
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Кузнецов без достаточных оснований объясняет гидроним из ма-
рийского монар, мунар «брусок, точильный камень». Данный гид-
роним входит в ряд гидронимов на -ур, -ор, которые, как отмечает 
Г.П. Смолицкая, образуют компактный ареал в бассейне р. Пра — 
Гусь и Пра — Мок-ша. Исходя из фонетических признаков, она 
считает их наследием финно-угорских и самодийских языков. См. 
также Ерахтур. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. —  
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 59; Сборник статистических сведений по Ря-
занской губернии. — Рязань, 1890. — Т. 7. — Вып. 2: Касимовский уезд. — 
С. 217—218; Кузнецов С.К. Русская историческая география. — М., 1910. — 
Вып. 1: Меря, мещера, мурома, весь. — С. 70; Смолицкая Г.П. Субстратная 
гидронимия бассейна р. Оки // Ономастика Поволжья. — Уфа, 1973. — С. 247; 
Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Никольский А.А. Мунор (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 319. 

Ист.: ГАРО — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 14. 
А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 

 
Мунор, р., правый приток р. Середник. См. Мунор, д. 

Шилов. р-на. 
 
Муравка, р., левый приток р. Рановы. См. Муравлянка, 

с. Сараев. р-на. 
 
Муравлянка, с. Сараев. р-на. По мнению Н.Н. Левошина, 

получило название по местности, заросшей травой-муравой. 
Однако связь со словом мурава «луговая трава, зелень», види-
мо, имеет опосредованный характер. По всей вероятности, село 
было названо по рч. Муравлянке, на которой находится. Речка 
же получила имя по растительности на ее берегах. Гидроним 
Муравлянка и однокоренные с ним названия неоднократно 
встречаются в бассейне р. Оки. Так, Г.П. Смолицкая отметила 
на картах Генерального межевания второй половины ХVIII в. 
наличие следующих вариантов наименования одной и той же 
реки, являющейся левым притоком р. Рановы: Муравка, Му-
равлянка, Мураевня, Мураевна. Исходной формой является 
Муравка (от слова мурава), другие формы — производные от 
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нее. На тех же картах около этой реки указывается сц. Мурав-
ня. Сейчас это с. Мураевня Милосл. р-на на р. Муравке. Данное 
название насел. пункта было образовано от такой формы гид-
ронима, как Мураевня. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. —  
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 118; Россия. Полное географическое описание 
нашего отечества. — СПб., 1902. — Т. 2: Среднерусская черноземная об-
ласть. — С. 406; Левошин Н. Мураевня // Приокская правда. — 1972. — 
4 март.; Смол. — С. 178, 185; Даль. — Т. 2. — С. 359; Бабурин А.В. Муравлянка 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 642; Бабурин А.В., Николь-
ский А.А. Муравлянка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 319—
320. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 7, 11; Ф. Р-6713. — 
Оп. 1. — Д. 15. — Л. 228. 

 А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Мураевня, с. Милосл. р-на. См. Муравлянка, с. Сараев. р-

на. 
 
Мурмино, пос. городского типа Ряз. р-на. Насел. пункт 

упоминается как Муромино в окладных книгах 1676 г. С 1725 
г. становится селом. В 1944 г. получил статус рабочего поселка. 
Н.В. Любомудровым было высказано мнение, что топоним об-
разован от названия упоминаемого в «Повести временных лет» 
племени муромы, родственного мордве. Эту точку зрения под-
держивали С.К. Кузнецов, Н. П. Милонов, Н.Н. Левошин. Од-
нако самые поздние муромские могильники в Среднем Поочье 
относятся к ХI в. Достаточно очевидна связь с этнонимом му-
рома наименования г. Мурома Владимирской обл., так как этот 
насел. пункт, представляющий собой древнерусское поселение 
на земле муромы, был основан до ХI в. Применительно к ря-
занскому Мурмину (Муромину), возникшему в эпоху позднего 
средневековья, такое объяснение не находит конкретного исто-
рического подтверждения. Возможно, данный топоним образо-
ван от прозвища или фамилии Муромин. Данный антропоним 
мог быть связан со словом муромь в значении «глазурь, стек-
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ловатая оболочка на гончарной посуде» и не иметь отношения 
к этнониму мурома. 

Лит.: Любомудров Н. Исследование о происхождении и значении имени 
Рязань. — М., 1874. — С. 11 (примечание); Кузнецов С.К. Русская историче-
ская география. — М., 1910. — Вып. 1: Меря, мещера, мурома, весь. — С. 109; 
Милонов Н.П. Из истории отдаленных районов поймы Оки и Рязанской Ме-
щеры.  
(В помощь учителю истории и краеведу.) — Рязань, 1952. — С. 77; Монгайт 
А.Л. Рязанская земля. — М., 1961; Никонов В.А. Краткий топонимический сло-
варь. — М., 1966. — С. 279; Левошин Н. Мурмино // Приокская правда. — 1975. 
— 21 авг.; Даль. — Т. 2. — С. 359; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь 
Центральной России // Русская речь. — 1997. — № 3. — С. 75; Димперан Л.В. 
Мурмино // Ряз. энцикл. — Т. 1. — С. 657; Никольский А.А. Мурмино (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 320; Смолицкая Г.П. Топонимиче-
ский словарь Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — 
С. 219. 

А.А. Никольский 
 
Мшанка, с. Скопин. р-на. Насел. пункт был основан во 

второй половине ХVII в. выходцами из не существующего 
ныне с. Чертового. Как отмечается в окладных книгах 1676 г., в 
предшествующем, 1675 г., в нем была построена Космо-
Домианская церковь. Топоним возник из народного географи-
ческого термина мшана «моховое болото; сырое, низкое ме-
сто». 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 204; Даль. — Т. 2. — С. 352—353; Мурз. —  
С. 382—383; Бабурин А.В., Никольский А.А. Мшанка (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 321. 

Ист.: ГАРО — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 12; Ф. Р-6713. — Оп. 
1. — Д. 15. — Л. 228. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Мышца, с. Шилов. р-на. Находится при р. Мышце, пра-

вом притоке р. Оки. В источниках ХVIII—ХIХ вв. название 
насел. пункта имеет формы Мысца, Мышца, Мышцы, название 
реки — Мысца, Мышца. Около с. Свинчус того же района име-
ется овраг Мышца. Насел. пункт получил наименование по ре-
ке. Происхождение гидронима не установлено. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. —  
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 59; Соколов Я.Г. С. Свинчус // Известия Рус-
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ского географического общества. — СПб., 1875. — Т. 11. — Вып. 5. — С. 351—
353; Сборник статистических сведений по Рязанской губернии — Рязань, 
1890. —  
Т. 7. — Вып. 2: Касимовский уезд. — С. 482; Добр. — Т. 4. — С. 150; Смол. —  
С. 231; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Никольский А.А. Мышца (происхожде-
ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 321. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 

 
 

 
Н 

 
Набережная, д. Корабл. р-на. Топоним образован от слова 

набережный «находящийся на берегу». Деревня расположена 
на берегу р. Рановы. Подобное происхождение имеет и назва-
ние с. Набережного Ряж. р-на, которое стоит на берегу той же 
реки. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 378; Мурз. — С. 386; Атлас Рязанской обла-
сти. М 1:100 000. — М., 2002. — Л. 99, 114; Бабурин А.В., Никольский А.А. 
Набережная (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 322.  

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Набережное, с. Ряж. р-на. См. Набережная, д. Корабл. р-

на. 
 
Нагиши, с. Скопин. р-на. Название, по всей вероятности, об-

разовано от слова нагиш «голый, бедный». По мнению Н.Н. Лево-
шина, такое название было дано жителями близлежащих селений 
за бедность и нищету обитателей села. Первоначальное наимено-
вание насел. пункта — Лебяжий Усад. Народный географический 
термин усад имеет значения «место, отведенное для нового посе-
ления», «помещичья усадьба». Как считает Г.П. Смолицкая, с. 
Нагиши, видимо, сформировалось на месте усада, носившего 
название Лебяжий. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 394; Т. 4. — С. 510; Мурз. — С. 583; Набатчи-
ков А. Есть такое село // Приокская правда. — 1984. — 1 мая; Смолицкая Г.П. 
Топонимический словарь Центральной России // Русская речь. — 1997. — № 3. 
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— С. 78; Бабурин А.В. Нагиши // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 8; Смолицкая Г.П. 
Топонимический словарь Центральной России: Географические названия. — 
М., 2002. — С. 223; Бабурин А.В., Никольский А.А. Нагиши (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 322.  

Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-6713. — Оп. 1. — Д. 15. — Л. 229. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Нагорная, д. Рыбн. р-на. Название образовано от слова 

нагорный «находящийся на горе». Насел. пункт расположен на 
горе, и как отмечает А.И. Афиногенов, был основан крестьяна-
ми, переведенными помещиком на новые земли из находивше-
гося поблизости селения Городище. См. Дивово, пос. Рыбн. р-
на. Сначала деревня, в отличие от исходного насел. пункта, 
называлась Нагорное Городище. В дальнейшем второй компо-
нент названия был утрачен, а первый получил форму Нагорная. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 395; Мурз. — С. 152; Афиногенов А. Край Ря-
занский: Рыбновский район // Приокская новь (Рыбное). — 1992. — 19 дек.; он 
же. Нагорное // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 8. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Нагорное, с. Ряж. р-на. См. Нагорное, д. Рыбн. р-на. 
 
Напольное, с. Сараев. р-на. Как отмечает В.И. Даль, 

наполье — это «обширные поля, пашни сподряд», а напольный 
— «по наполью бывающий, к нему относящийся». Насел. пункт 
получил название в связи с его расположением в наполье. 

Лит.: Каданцев П. Имя села родного // Новый путь (Сараи). — 
1967. — 7 март.; Даль. — Т. 2. — С. 453; Мурз. — С. 447; Бабурин А.В. 
Напольное (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 323. 

А.В. Бабурин 
 

Нарезка, д. Шилов. р-на. Название образовано от слова 
нарезка «нарезанная доля земли». 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 465; Никольский А.А. Нарезка (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 323. 

А.А. Никольский 
 

 173 



Нарма, р., правый приток р. Гусь, являющейся правым 
притоком р. Оки. Название имеет иноязычное происхождение. 
Возможно его сближение с эрзя-мордовским словом нар «луг». В 
этом случае гидроним обозначал реку, текущую по лугу. Ср. 
р. Нару-Тамбов, т.е. луговой Тамбов. Формант -ма широко пред-
ставлен в гидронимии р. Оки: Седма, Парма, Сарма, Восма и др. 
Как отмечает Г.П. Смолицкая, археологи соотносят этот речной 
формант с дьяковской и городецкой культурами (вторая полови-
на 1 тысячелетия до н.э. — первая половина 1 тысячелетия н.э.). 
См. Нарма, Нармушадь, с. Шилов. р-на. 

Лит.: Милонов Н.П. Значение топонимики для изучения истории 
края // Питання топонiмiки та ономастики: Матерiали 1 Респуб-
лiканскоï наради з питань топонiмiки та ономастики. — Киïв, 1966. — 
С. 283—284; С. 407; Смол. — С. 189; Мурз. — С. 357, 389; Смолицкая 
Г.П. Обратный словарь гидронимов бассейна Оки. — I. — М., 1988. — С. 
50—51; она же. Топонимический словарь Центральной России // Русская 
речь. — 1997. — № 3. — С. 80—81; Бабурин А.В., Никольский А.А., Хру-
сталев И.Н. Нарма (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 
323; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Гео-
графические названия. — М., 2002. — С. 255. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 38. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 

 
Нарма, с. Ермиш. р-на. Находится на р. Шатр (вариант — 

Шаторма). По мнению С. Холуйского, название насел. пункта 
имеет мордовское происхождение. В эрзя-мордовском языке 
нар означает «луг». См. Нарма, р. 

Лит.: Органова Н. Нарма // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 10—11; Ба-
бурин А.В. Нарма (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 324. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 227. — Л. 11, 59.  
А.В. Бабурин 

 
Нармушадь, с. Шилов. р-на. М.Н. Макаров усматривал в 

топониме татарское слово. Н.Н. Левошин высказал гипотезу о со-
отнесенности его с этнонимом, т.е. названием народа, нармушадь, 
или наручадь, исходя из произвольного истолкования летописных 
сообщений об ордынском князе Тагае, который во время смуты в 
Орде в 1360—1361 гг. «Наручадь и всю ту страну взял» и «сам о 
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себе княжаше в Наручадской стране». Достаточно очевидно, что 
речь идет о территории, которой владел князь Тагай (ныне на ней 
находится г. Наровчат Пензенской обл.). Г.П. Смолицкая пред-
приняла попытку объяснить происхождение отдельных элементов 
в структуре наименования с. Нармушадь. По ее мнению, нар- 
(нор-/нер-) — это древняя финская или балтийско-финская основа 
в значении «полевой, безлесный»; -му — разновидность речного 
форманта -ма; -шадь — измененный элемент шат, представлен-
ный в таких топонимах Ряз. обл., как г. Шацк, р. Шача (более ран-
ний вариант — Шатя). См. также: Нарма, р.; Шацк, г. 

Лит.: Макаров М. Добавок к заметкам моим о землях рязанских // 
Чтения в обществе истории и древностей российских при Московском уни-
верситете. — 1846. — № 3. — Отд. 4. — С. 95; Л-в Н. Стружаны // Рязан-
ские епархиальные ведомости. — 1875. — № 14. — Прибавление. — С. 400; 
Соловьев С.М. История России с древнейших времен. — М., 1960. — Кн. 2. 
— С. 347—348; Милонов Н.П. Об использовании архивно-документальных 
планов при изучении истории сел и деревень // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. 
— Рязань, 1961. — Т. 28: Историко-краеведческий сборник. — С. 65; Кузь-
мин А.Г. Рязанское летописание: Сведения летописей о Рязани и Муроме до 
середины XVI века. — М., 1965. — С. 211—212; Левошин Н. Нармушадь // 
Приокская правда. — 1970. — 4 июля; Соколова В.К. Исторические преда-
ния Рязанской области // Литературоведческий сборник. — Рязань, 1972. — 
С. 52; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России // Рус-
ская речь. — 1997. — № 3. — С. 79—80; Бабурин А.В. Нармушадь (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 11; Смолицкая Г.П. Топонимиче-
ский словарь Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — 
С. 225; Бабурин А.В., Никольский А.А. Нармушадь (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 324.  

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Нарышкино, д. Касим. р-на. Насел. пункт возник в XIX в. 

Как отмечает Н.М. Органова, название имеет антропонимиче-
ское происхождение: дано по фамилии помещицы Нарышки-
ной. 

Лит.: Органова Н.М. Нарышкино // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 34. 
Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 400. — Л. 245; Д. 455. — 

Л. 30. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
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Наследничье, с. Шилов. р-на. Упоминается в «Списках 
населенных мест Российской империи» (1862) с указанием та-
ких вариантов названия, как Верхнее, или Косой Поселок; 
Нижнее, или Рязанка. Наименование Наследничье образовано 
от слова наследничий «относящийся к наследникам». Согласно 
местному преданию, князь Голицын отдал этот насел. пункт в 
наследство новорожденного сыну (по другой версии — в при-
даное дочери). 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 59; Добр. — Т. 4. — С. 177; 
Даль. — Т. 2. — С. 471; Бабурин А.В., Никольский А.А. Наследничье (про-
исхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 324. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 454. — Л. 132; Д. 455. — Л. 
62. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 

Невеличка, д. Шацк. р-на. Наименование при своем воз-
никновении указывало на небольшую протяженность насел. пунк-
та. У В.И. Даля невеличек — это «невеликий, небольшой, малый». 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 504; Бабурин А.В., Никольский А.А. Неве-
личка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 326. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Непложа, д. Шилов. р-на. Название дано по р. Непложе, 

на которой находится насел. пункт. Гидроним упоминается в 
источниках середины XIV в. Ю.П. Чумакова относит его к до-
статочно ранним славянским образованиям и трактует как про-
изводное с суффиксом *-ja от апеллятивной основы плод-. Она 
считает возможным, что наименование Непложа при своем 
возникновении имело значение «неплодящая, бесплодная» и 
отражало факт протекания реки в местности с бедными почва-
ми. 

Лит.: Акты социально-экономической истории Северо-Восточной 
Руси — М., 1963. — Т. 3. — С. 314; Смол. — С. 185; Даль. — Т. 2. — С. 
527; Словарь русских народных говоров. — М.; Л., 1986. — Вып. 21. — С. 
110; Чумакова Ю.П. Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье 
по лингвистическим и историческим данным. — Уфа, 1992. — С. 108—
109; Атлас Рязанской области. М 1:100 000. — М., 2002. — Л. 84; Бабу-
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рин А.В., Никольский А.А., Хрусталев И.Н. Непложа (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 328. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 14. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 

Непложа, р., правый приток р. Оки. См. Непложа, д. Ши-
лов. р-на.  

 
Неретино, с. Корабл. р-на. Упоминается в платежных 

книгах Пехлецкого стана 1594—1597 гг. как д. Неретинская. В 
окладных книгах 1676 г. отмечается как с. Неретино. По мне-
нию С.К. Кузнецова, топоним образован от эрзя-мордовского 
нер «клюв, жало». Как указывает Э.М. Мурзаев, в марийском 
языке это слово в сфере топонимии имеет значения «отрог», 
«мыс». Некоторые исследователи сближают названия совре-
менного с. Неретино и древнего рязанского г. Неринска, счи-
тая, что село получило имя от города, который находился в 
этих местах. По мнению Н.В. Любомудрова, топоним Неринск 
имел мерянское происхождение, т.е. был унаследован от фин-
но-угорского племени меря, проживавшего в бассейне оз. Неро 
и Плещеево (на территории современной Ярославской обл.) и в 
Х в. слившегося со славянами. В.П. Нерознак, напротив, счита-
ет, что название города, образованное от топоосновы нер-, яв-
ляется по своему происхождению балтийским. Однако место-
положение древнего г. Неринска до сих пор не установлено, и 
нет оснований соотносить его с современным с. Неретино. 
Необходимо также учитывать, что наименование Неретино об-
разовано от топоосновы нерет-, а не нер-. По всей вероятности, 
данное наименование имеет антропонимическое проис-
хождение. Среди фамилий землевладельцев Пехлецкого стана 
представлена и такая фамилия, как Неретин. В рязанских гово-
рах нерета — это рыболовная снасть из прутьев в виде воронки. 

Лит.: Любомудров Н. Исследование о происхождении и значении 
имени Рязань. — М., 1974. — С. 12; Добр. — Т. 2. — С. 327—328 ; Писц. 
кн. — Вып. 1. — С. 110, 113, 145—146; Россия: Полное географическое 
описание нашего отечества. — СПб., 1902. — Т. 2: Среднерусская чер-
ноземная область. — С. 121; Кузнецов С.К. Русская историческая гео-
графия. — М., 1910. — Вып. : Меря, мещера, мурома, весь. — С. 126; 
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Милонов Н.П. К изучению археологических памятников и истории сел и 
городов на территории Рязанской области. (В помощь учителю-
краеведу.) — Рязань, 1949. — С. 38; Горюнов А.А. К описанию рыболо-
вецкой лексики (Шиловский район Рязанской области) // Диалектологи-
ческий сборник. — Рязань, 1976. — С. 89; Даль. — Т. 2. — С. 533; Не-
рознак В.П. Названия древнерусских городов. — М., 1983. — С. 119 — 
120; Мурз. — С. 392; Димперан Л.В. Неринск (Нериньск, Неринеск) // 
Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 42—43; Никольский А.А. Неретино (происхож-
дение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 328. 

А.А. Никольский 
 
Нестерово, с. Пител. р-на. Упоминается в писцовых книгах 

Шацк. у. 1645 г. «как с. Костино, Нестерово тож». В дальнейшем 
осталось лишь название Нестерово. Наименование имеет антро-
понимическое происхождение: в 1645 г. село принадлежало 
8 вла-дельцам, среди которых были и Нестеровы. В XIX в. насел. 
пункт имел второе название — Дмитриевское, которое было дано 
по местной церкви во имя Дмитрия Солунского. 

Лит.: Органова Н.М. Пителинский район // Города и районы Ря-
занской области: Историко-краеведческие очерки. — Рязань, 1990. — С. 
242; она же. Нестерово // Рязанская энциклопедия: Справ. материал. — 
Рязань, 1994. — Т. 15. — С. 134; она же. Нестерово // Ряз. энцикл. — Т. 
2. — С. 43. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко 
 

Нива, пос. Новодерев. р-на. Название образовано от слова 
нива «засеянное поле, пашня». Ср.: колхозные нивы.  

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 544; Мурз. — С. 393—394; Ожегов С.И. 
Словарь русского языка. — М., 1987. — С. 344; Смолицкая Г.П. Топони-
мический словарь Центральной России // Русская речь. — 1997. — № 4. 
— С. 94; Бабурин А.В., Никольский А.А. Нива (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 329; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь 
Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — С. 229—
230. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Низенькое, оз. Находится около с. Мыс Доброй Надежды 

Сасов. р-на. Гидроним образован от народного географическо-
го термина низ «низкое место, низина» и указывает на озеро, 
которое расположено на дне котловины или оврага. 
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Лит.: Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Ря-
занского района Рязанской области). — М., 1969. — С. 343; Мурз. — С. 394—
395. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев  
Низки, д. Захар. р-на. См. Низок, с. Михайл. р-на. 
 
Низовка, пос. Сараев. р-на. См. Низок, с. Михайл. р-на.  
 
Низок, с. Михайл. р-на. Название образовано от народного 

географического термина низ «низкое место, низина» по топони-
мической модели на -ок. В Ряз. обл. представлены также наимено-
вания, возникшие из того же термина, но по иным топонимическим 
моделям: Низки, д. Захар. р-на; Низовка, пос. Сараев. р-на. 

Лит.: Словарь современного русского народного говора (д. Деулино 
Рязанского района Рязанской области). — М., 1969. — С. 343; Даль. — Т. 2. 
— С. 545; Мурз. — С. 394—395; Бабурин А.В., Никольский А.А. Низок (про-
исхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 329. 

Ист.: ГАРО. Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 121. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Никольское, с. Ряз. р-на. Насел. пункт получил название по 

церкви. В окладных книгах 1676 г. отмечается наличие в селе Ни-
кольской церкви. Никола — народная форма имени Николай. Ни-
кольская церковь — это церковь во имя святого Николая. В дан-
ном случае — Николая Чудотворца. 

Лит.: Добр. — Т. 1. —С. 94; Никулина З.П. Историко-
этимологический анализ топонимов Рязанского Окологородного стана 
XVI—XVII веков // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — 1958. — Т. 21. — С. 61; 
Даль. — Т. 2. — С. 546; Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. — 
М., 1966. — С. 166; Бабурин А.В., Никольский А.А. Никольское (происхож-
дение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 333. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Новая, д. Милосл. р-на. См. Новая Деревня, д. Шилов. р-

на. 
 
Новая, д. Путят. р-на. См. Новая Деревня, д. Шилов. р-на. 
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Новая, д. Ухолов. р-на. См. Новая Деревня, д. Шилов. р-
на. 

 
Новая, д. Шацк. р-на. См. Новая Деревня, д. Шилов. р-на. 
 
Новая Деревня, д. Касим. р-на. См. Новая Деревня, д. 

Шилов. р-на. 
 
Новая Деревня, д. Михайл. р-на. См. Новая Деревня,  

д. Шилов. р-на. 
 
Новая Деревня, д. Пител. р-на. См. Новая Деревня, д. 

Шилов. р-на. 
 
Новая Деревня, д. Путят. р-на. См. Новая Деревня, д. 

Шилов. р-на. 
 
Новая Деревня, д. Шилов. р-на. Топоним при своем об-

разовании обозначал недавно возникшую деревню. В прошлом 
отмечалась следующая дифференциация: село — селение с 
церковью, сельцо — селение, в котором крестьяне живут с по-
мещиком (помещиками) или находится господский дом; дерев-
ня — селение, в котором крестьяне живут без помещика. В 
наименовании Новая Деревня имеет место топонимизация но-
менклатурного географического термина деревня, что не носит 
обязательного характера. Ср.: д. Новая Деревня и д. Новая. См. 
также Большое Село, с. Прон. р-на, д. Сельцо Сергиевка Шилов. 
р-на. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 17; Даль. — Т. 1. — С. 429—430; 
Т. 2. — С. 549; Мурз. — С. 176—177; Никольский А.А. Новая Деревня 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 334. 

А.А. Никольский 
 
Новики, д. Прон. р-на. Название образовано от фамилии 

Новиков. В приправочных книгах Каменского стана 1596—1598 
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гг. среди помещиков этого насел. пункта указываются 8 Новико-
вых.  
В частности, сообщается: «В той же д. в Новиках жеребей за вдо-
вою Варварою за Тимофеевою женою Новикова, да за ее детьми, 
за Феткою, да за Сенкою — старое мужа ее поместье…» Как от-
мечает З.П. Никулина, Новики — это словообразовательный ва-
риант от Новиково. Ср.: Чувиково — Чувики, Бобровниково — 
Бобровники. 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 1. — С. 357—358; Никулина З.П. Pluralia 
tantum в топонимии (на материале названий населенных пунктов меж-
дуречья Оки, Прони и Осетра) // Филол. сб. / Кемер. гос. пед. ин-т. — 
Кемерово, 1967. — Вып. 2. — С. 236—237; она же, Словообразователь-
ные варианты в топонимии // Учен. зап. / Кемер. гос. пед. ин-т. — Ке-
мерово, 1969. — Вып. 15. — С. 103; Юхина И.Н. Новики // Ряз. энцикл. — 
Т. 2. — С. 52; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Никольский А.А. Новики 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 334. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 41. 
А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 

 
Новинки, д. Ермиш. р-на. Название возникло из народно-

го географического термина новинки «первоначальное поселе-
ние на незаселенных осваиваемых землях». 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 549; Мурзаев Э.М. География в названи-
ях. — М., 1982. — С. 130; Мурз. — С. 395; Смолицкая Г.П. Топонимиче-
ский словарь Центральной России // Русская речь. — 1997. — № 5. — С. 
92; она же. Топонимический словарь Центральной России: Географиче-
ские названия. — М., 2002. — С. 235; Бабурин А.В., Никольский А.А. Но-
винки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 335. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Новинки, д. Клепик. р-на. См. Новинки, д. Ермиш. р-на. 
 
Новинская, р., левый приток р. Прони. См. Новинское, 

с. Ряз. р-на. 
 
Новинское, с. Ряз. р-на. Название, имеющее форму суб-

стантивированного прилагательного, образовано от народного 
географического термина новина «новь, целина, выкорчеван-
ный лес или кустарник для посевов, сенокосов». В бассейне р. 
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Прони имеется р. Новинская, наименование которой объясня-
ется тем, что в прошлом она протекала по новине. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 549; Мурзаев Э.М. География в названи-
ях. — М., 1982. — С. 130; Мурз. — С. 395; Мурзаев Э.М. Топонимика и 
география. — М., 1995. — С. 59; Бабурин А.В., Никольский А.А., Хруста-
лев И.Н. Новинское (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 335. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Новка, д. Путят. р-на. Название возникло из народного 

географического термина новь «целина, выкорчеванный лес 
или кустарник для посевов, сенокосов» по топонимической мо-
дели на -ка. Ср.: д. Анатольевка, с. Мшанка. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 549; Мурзаев Э.М. География в названи-
ях. — М., 1982. — С. 130; Мурз. — С. 395; Бабурин А.В., Никольский А.А. 
Новка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 335. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 

Новобокино, с. Сараев. р-на. См. Старобокино, с. Сараев. 
р-на. 

 
Новомичуринск, г. в Прон. р-не. Насел. пункт возник  

в 1968 г. в связи со строительством Рязанской ГРЭС. В 1981 г. 
был преобразован из поселка городского типа в город район. 
подчинения. Название дано в честь выдающегося селекционера 
и садовода-практика И.В. Мичурина, который родился в 1855 г. 
в находившемся в этих местах поместье Вершина. Компонент 
Ново- отличает Новомичуринск от г. Мичуринска Тамбовской 
обл. (до 1932 г. — г. Козлов). См. также Мичуровка, д. Прон. р-
на. 

Лит.: На земле рязанской. — Рязань, 1968. — С. 200; Денисьев 
С.Н., Фулин Ю.В. Пронский район и город Новомичуринск // Города и 
районы Рязанской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 
267—268; Города России: Энцикл. — М., 1990. — С. 311; Смолицкая Г.П. 
Топонимический словарь Центральной России // Русская речь. — 1997. 
— № 5. — С. 93; Никольский А.А. Новомичуринск (происхождение назв.) 
// Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 335; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь 
Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — С. 236. 

А.А. Никольский 
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Новоселка, р., правый приток р. Пары. Название соотно-

сительно со словом новоселки «новое селение» и при своем по-
явлении, видимо, указывало на протекание реки в районе засе-
ления. 

Лит.: Даль — Т. 2. — С. 551; Хрусталев И.Н. Новоселка (происхож-
дение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 336. 

И.Н. Хрусталев 
 
Новоселки, с. Кадом. р-на. Насел. пункт упоминается в 1680 

г. Его название образовано от народного географического термина 
новоселки «новое селение». Данный топоним широко представ-
лен  
в России, в т.ч. и в Ряз. обл. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 551; Мурз. — С. 501; Батманов Д.И. Но-
воселки // Рязанская энциклопедия. Справ. материал. — Рязань, 1994. —  
Т. 15. — С. 88; он же. Новоселки // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 55; Бабурин 
А.В., Никольский А.А. Новоселки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 337. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Новоселки, д. Клепик. р-на. См. Новоселки, д. Кадом. р-

на. 
 
Новоселки, с. Рыбн. р-на. См. Новоселки, д. Кадом. р-на. 
 
Новоселки, д. Ряз. р-на. См. Новоселки, д. Кадом. р-на. 
 
Новоселки, пос. Ряз. р-на. См. Новоселки, д. Кадом. р-на. 
 
Новоселки, д. Старожил. р-на. См. Новоселки, д. Кадом. р-

на. 
Новоселки, д. Шацк. р-на. См. Новоселки, д. Кадом. р-на. 
 
Новочернеево, с. Шацк. р-на. См. Старочернеево, с. Шацк. р-

на. 
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Новый, пос. Чучков. р-на. Первоначально насел. пункт 
назывался по производственному объекту — поселок Назаров-
ского крахмального завода. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 10 января 1996 г. переименован в пос. Новый 
(от новый «возникший недавно»). 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 
21; Бабурин А.В. Новый (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 337. 

А.В. Бабурин 
 

Новый Киструс, с. Спас. р-на. См. Старый Киструс, 
с. Спас. р-на. 

 
Новый Кудом, пос. Спас. р-на. См. Старый Кудом, 

пос. Спас. р-на. 
 
Новый Мир, пос. Путят. р-на. Название относится к идеоло-

гическим топонимам советского времени и представляет собой 
результат топонимизации словосочетания новый мир, взятого из 
международного коммунистического гимна «Интернационал» 
(новый мир — мир, построенный взамен старого). 

Лит.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1987. — С. 286, 
336; Никольский А.А. Новый Мир (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. 
— Т. 3. — С. 337. 

А.А. Никольский 
 

Новый Мир, пос. Ряж. р-на. См. Новый Мир, пос. Путят. р-
на. 

 
 
 
О 
 
Обалы, р., правый приток р. Казачьей, являющейся правым 

притоком р. Истьи. Гидроним образован от диалектного слова 
обал (абал) «овраг с обваливающимися склонами» и, вероятно, 
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характеризует реку, протекающую по дну такого оврага. Диалект-
ный апеллятив соотносителен с литературным словом обвал. 

Лит.: Словарь современного русского народного говора (д. Деули-
но Рязанского района Рязанской области). — М., 1969. — С. 351; Сло-
варь русских народных говоров. — Л., 1986. — Вып. 21. — С. 344; Хру-
сталев И.Н. Обалы (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 340. 

И.Н. Хрусталев 
 
Огородниково, с. Спас. р-на. Упоминается в приправочных 

книгах 1596 1598 гг. как с. Бордаково, принадлежащее новокре-
щеным татарам. Насел. пункт, видимо, получил название по его 
жителям — бордаковским татарам, которые в XVI—XVII вв. вла-
дели земельными угодьями в ряде селений Ряз. края. Менее веро-
ятно наименование татар по насел. пункту. В ХХ в., в годы кол-
лективизации, в селе был образован колхоз «Огородник». В даль-
нейшем наименование Бордаково было заменено на Огороднико-
во. 

Лит.: Добр. — Т. 4. — С. 235; Писц. кн. — Вып. 1 — С. 282, 284, 
285 — 286; Вып.3. — С. 1102—1110; Шаров П. Приумножили славу 
предков // Знамя (Спасск). — 1990. — 19 апр.; Голдабенков Н.А., Шаров 
П.А. Спасск: Историко-краеведческие очерки города и района. — 
Спасск-Рязанский, 1994. — Ч. 1. — С. 127—129; Цепков А.И. Рязанские 
землевладельцы XIV—XVI веков. — Рязань, 1995. — С. 21—22; Бабурин 
А.В., Никольский А.А. Огородниково (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 346. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 81. — Л. 31. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
 

Одоевщина, с. Сараев. р-на. Наименования с суффиксом -
щина обозначали не только насел. пункт, но и всю местность, при-
надлежавшую определенному владельцу. Как отмечает 
В. Назаретов, название села связано с тем, что в 1669 г. царь Алек-
сей Михайлович пожаловал земли этой округи стольнику князю 
Н.И. Одоевскому. 

Лит.: Милонов Н.П. Топонимика Переяславля Рязанского, Мово-
знавство: Науковi записки. — Киïв, 1957. — Т. 14. — С. 117; Селищев 
А.М. Избр. тр. — М., 1968. — С. 79—80; Назаретов В. В селе Одоевщина 
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открыт краеведческий музей // Новый путь (Сараи). — 1965. — 24 
июля; Бабурин А.В., Никольский А.А. Одоевщина (происхождение назв.) 
// Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 346. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Озерки, д. Касим. р-на. Насел. пункт получил название по 

одноименному озеру. В «Списках населенных мест Российской 
империи» (1862) упоминается как сц. Озерки при оз. Озерках. 
Гидроним Озерки неоднократно встречается в бассейне р. Оки.  

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 69; Смол. — С. 357; Мурз. — С. 
407—408; Бабурин А.В., Никольский А.А. Озерки (происхождение назв.) 
// Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 346. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Озерье, д. Клепик. р-на. Название деревни отражает ее рас-

положение у оз. Белого. Ср.: Белозерье, д. Клепик. р-на, которая 
находится у другого озера с тем же названием Белое. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 15; Бабурин А.В., Никольский 
А.А. Озерье (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 346. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Ока, р., правый приток р. Волги. Происхождение назва-

ния не установлено, хотя имеется большое количество гипотез, 
посвященных этимологическому анализу этого гидронима. 
Наиболее распространенной является версия о финно-угорском 
происхождении наименования. Сторонники данной версии со-
относят гидроним с финским jokki «река». Однако эта основа в 
финно-угорских языках, представленных на территории По-
очья, звучит иначе, и соответственно гидроним произносился 
бы как Ю. В частности, так называют р. Мокшу представители 
такой этнографической группы мордвы, как мордва-мокша. 
Поэтому В.А. Никонов высказал предположение, что указанная 
основа в финно-угорских языках Поочья произносилась в фор-
ме, более близкой  
к гидрониму Ока. Представители балтийской версии соотносят 
название реки с литовскими ака «источник» или аkis «глаз». 
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О.Н. Трубачев считает эту версию наиболее реальной. По 
наблюдениям В.Н. Топорова, этимология ряда гидронимов 
Подмосковья устанавливается на балтийской языковой почве. 
Согласно славянской версии, название реки соотносительно со 
словом око «глаз» (в карпатских диалектах представлено зна-
чение «глубокое место в реке»). Однако славяне появились в 
Поочье поздно и, по всей вероятности, заимствовали название 
реки у местного населения. Некоторые исследователи, отмечая 
повторение гидронима Ока в разных регионах, полагают, что 
идентичность названий объясняется общностью их происхож-
дения. Ср.: р. Ока, левый приток р. Ангары (Сибирь), р. Ока, 
правый приток р. Кунья (Псковская обл.), р. Ока в бассейне р. 
Уфы (Пермская обл.  
и Башкирия). Так, Е.М. Поспелов усматривает источник всех 
названий Ока в неизвестных языках древних волго-окских 
неолитических племен. Наименование реки сближают также с 
готским aha «река», древневерхненемецким aha, ahe «вода, ре-
ка», тюркским ок «стрела», марийским ака «старшая сестра» и 
т.д. Как подчеркивает Г.П. Смолицкая, многие версии «имеют 
кабинетный характер и не учитывают исторических и геогра-
фических аспектов». 

Лит.: Надеждин Н.И. Опыт исторической географии русского 
мира // Библиотека для чтения. — СПб., 1837. — Т. 22. — С. 62; Любо-
мудров Н. Река Ока // Рязанские епархиальные ведомости. — 1875. — № 
5: Прибавление. — С. 428; Грот Я. Заметка о топографических назва-
ниях вообще // Журнал Министерства народного просвещения. — СПб., 
1867. — Ноябрь. — Ч. 136. — С. 624; Кузнецов С.К. Русская историче-
ская география. — М., 1910. — Вып. 1: Меря, мещера, мурома, весь. — С. 
115; Соболевский А.И. Русско-скифские этюды // Изв. отд-ния рус. яз. и 
словесности. — 1923—1924. — Т. 26—27. — С. 253—256; Ключевский 
В.О. Соч.: В 8 т. — М., 1956. — Т. 1. — С. 294; Гордеев Ф.И. Балтийская 
гидронимия Волго-Окского междуречья // Тез. докл. и сообщений конф. 
по топонимике Северо-Западной зоны СССР.:— Рига, 1966. — С. 104; 
Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 305; 
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. — М., 1971. — Т. 3 
— С. 122; Седов В.В. Балтская гидронимика Волго-Окского междуречья 
// Древнее поселение  
в Подмосковье. — М., 1971. — С. 105; Топоров В.Н. «Baltika» Подмоско-
вья // Балто-славянский сборник. — М., 1972. — С. 217—280; Корни-
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лов Г.Е. Продолжение пробных статей этимологического «Словаря 
собственных имен Поволжья и сопредельных территорий» // Диалекты 
и топонимика Поволжья: Сб. статей. — Чебоксары, 1976. — Вып. 4. — 
С. 72—73; Лыткин Н. Ока и Дон // Приокская правда. — 1976. — 21 мая; 
Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь: Пособие для уча-
щихся среднего  
и старшего возраста. — М., 1988. — С. 142—143; Трубачев О.Н. В поис-
ках единства. — М., 1992. — С. 155; Смолицкая Г.П. Топонимический 
словарь Центральной России // Русская речь. — 1997. — № 6. — С. 70—
72; она же. Ока (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 82; 
Никольский А.А. Ока (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 346—347; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной 
России: Географические названия. — М., 2002. — С. 242—244.  

А.А. Никольский 
 
Октябрь, пос. Клепик. р-на. Название возникло в резуль-

тате топонимизации слова Октябрь, употребленного в значении 
«Октябрьская революция 1917 г.». 

Лит.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1987. — С. 363; 
Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика. — М., 1990. — С. 40; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А. Октябрь (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. 
— Т. 3. — С. 347. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 

Октябрь, д. Корабл. р-на. См. Октябрь, пос. Клепик. р-
на. 

 
Октябрьский, пос. городского типа Михайл. р-на. Насел. 

пункт возник в 1927 г. В него вошли находившиеся невдалеке от 
цементного завода с. Ерино и пос. Спартак. Название, данное в 
честь 10-летия Октябрьской революции 1917 г., относится к числу 
типовых идеологических топонимов советского времени. См. 
также Октябрьский, пос. городского типа в составе г. Скопина. 

Лит.: Селищев А.М. Избр. тр. — М., 1968. — С. 89; На земле ря-
занской. — М., 1968. — С. 221—222; Рязанская область: Администра-
тивно-территориальное деление на 1 января 1970 года: Справочник. — 
Рязань, 1970. — С. 14; Новикова Т. Добрые перемены в Октябрьском // 
Приокская правда. — 1987. — 6 нояб.; Зарубин В.Ф. Город Михайлов и 
Михайловский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-
краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 223—224; Поспелов Е.М. Имена 
городов: вчера и сегодня (1917—1992): Топонимический словарь. — М., 
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1993. — С. 108; Никольский А.А. Октябрьский // Ряз. энцикл. — Т. 2. — 
С. 84. 

А.А. Никольский 
 
Октябрьский, пос. городского типа в составе г. Скопина. 

Возникновение поселения было связано с пуском в эксплуатацию  
в начале 20-х гг. прошлого века новых угольных шахт на Корнев-
ском поле. Как отмечает Н.Н. Левошин, наименование Октябрь-
ский было дано поселку в 1927 г. при следующих обстоятель-
ствах: группа шахтеров шахты № 39, спускаясь в забой, назвала 
возникший поселок Октябрьским в честь 10-летия Октябрьской 
революции 1917 г. В 1934 г. насел. пункт получил статус рабочего 
поселка. См. также Октябрьский, пос. городского типа Михайл. р-
на. 

Лит.: Рязанская область. Административно-территориальное 
деление на 1 января 1970 года: Справочник. — Рязань, 1970. — С. 14; 
Соколов Н.Г. Город Скопин и Скопинский район // Города и районы Ря-
занской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 432; Бабу-
рин А.В., Димперан Л.В. Октябрьский (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 2. — С. 84; Бабурин А.В., Никольский А.А. Октябрьский (про-
исхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 347. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 15. — Л. 51. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Октябрьское, с. Прон. р-на. В источниках конца XVII в. 

упоминается как с. Дурное. Данное название было образовано от 
слова дурной в значении «некрасивый». Ср. в том же Прон. р-не: 
с. Красное (от красный «красивый»). Потом насел. пункт получил 
по местной церкви второе название и стал именоваться «Дурное, 
Никольское тож». Никольская церковь в селе, освященная в 
1693 г., видимо, сгорела. Вместо нее была построена в 1730 г. и 
освящена в 1734 г. Воскресенская церковь с Никольским приде-
лом (придел — добавочный, боковой алтарь в церкви). См. также 
Никольское, с. Ряз.  
р-на. В дальнейшем название Никольское было утрачено. В 1957 
г., т.е. в год 40-летия Октябрьской революции 1917 г., наименова-
ние Дурное было заменено на Октябрьское. См. также Октябрь-
ский, пос. городского типа Михайл. р-на. 
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Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 23; Золотов В. Преображение: Рассказ о 
том, как село Дурное стало Октябрьским // Приокская правда. — 1987. 
— 4 нояб.; он же. Пронское восхождение // Голубая Мещера. — М., 
1988. — С. 45; Цунаев Н.М. Село Октябрьское. — Пронск, 1989. — С. 
1—2; Ефимов А.В., Цунаев Н.М. Октябрьское // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 
84; Бабурин А.В., Никольский А.А. Октябрьское (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 347—348. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 46. — Л. 11. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Олех, бол. Находится около с. Орехово Спас. р-на. Назва-

ние образовано от диалектного слова олéх «заросли ольхи» и 
указывает на расположение болота в подобных зарослях. В 
Спас. р-не имеется также урочище Болото Олех. 

Лит.: Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Ря-
занского района Рязанской области). — М., 1969. — С. 308; Атлас Рязанской 
области. М 1:100 000. — М., 2002. — Л. 32, 5; Хрусталев И.Н. Олех (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 348—349. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Ольха, рч., правый приток р. Мостьи. См. Ольхи, с. Ухолов. р-

на. 
 
Ольхи, с. Ухолов. р-на. Находится на рч. Ольхе, являю-

щейся правым притоком р. Мостьи, впадающей в р. Ранову. На 
картах Генерального межевания последней четверти XVIII в. 
указывается сц. Толстые Ольхи, расположенное на речке с тем 
же названием. Речка получила такое имя по наличию на ее бе-
регах толстых ольховых деревьев. Насел. пункт был назван по 
речке.  
В дальнейшем речка стала носить название не Толстые Ольхи,  
а Ольха. В «Списках населенных мест Российской империи» 
(1862) отмечается с. Толстые Ольхи при рч. Ольхе. Затем стал 
употребляться в наименовании насел. пункта только второй 
компонент — Ольхи. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 112; Добр. — Т. 2. — С. 346; На 
земле рязанской. — М., 1968. — С. 165; Смол. — С. 184; Бабурин А.В., 
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Никольский А.А. Ольхи (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 349. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Орехово, оз. Озера с таким названием находятся около 

пос. Игошино Ермиш. р-на и г. Рязани. Вариант названия — 
Ореховое представлен в наименованиях озер, расположенных 
около пос. городского типа Елатьмы Касим. р-на и с. Лесное-
Ялтуново Шацк. р-на. Название обычно указывает на водоемы, 
заросшие водяным орехом — чилимом, и реже — на озера, по 
берегам которых растет орешник. 

Лит.: Хрусталев И.Н. Формантные типы озерных гидронимов Ря-
занской области // Лингвистическое краеведение Рязанской области: 
Исследования и материалы: Сб. науч. тр. — Рязань, 1995. — С. 19—22; 
он же. Семантические группы русских топонимов с различной инфор-
мативной наполненностью (на примере озерных и болотных гидронимов 
Рязанской области) // Исследования по русскому языку: Межвуз. сб. 
науч. тр. — Рязань, 2000. — С. 96, 103; Хрусталев И.Н. Орехово (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 350. 

И.Н. Хрусталев 
 

Осовец, д. Михайл. р-на. Находится около рч. Осовец, 
правого притока р. Прони. Название речки образовано от 
народного географического термина осовец (вариант — осов, 
осовок) в значении «берег реки, сползающий под действием 
боковой эрозии». Насел. пункт был назван по речке. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 72; Смол. — С. 174; Мурз. — С. 
418—419; Чумакова Ю.П. Расселение славян в Среднем (Рязанском) По-
очье по лингвистическим и историческим данным. — Уфа, 1992. — С. 
110—111; Бабурин А.В., Никольский А.А. Осовец (происхождение назв.) 
// Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 354. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 16. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Осовец, рч., правый приток р. Прони. См. Осовец, д. Ми-

хайл. р-на. 
 
Острая Лука, д. Спас. р-на. Находится на р. Истье. Русло 

реки в месте расположения насел. пункта делает изгиб, близкий  
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к острому углу. Название образовано от народного географиче-
ского термина лука «большая длинная излучина реки». 

Лит.: Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 
1966. — С. 77; Даль. — Т. 2. — С. 272; Мурз. — С. 351—352; Атлас Ря-
занской области. М 1:100 000. — М., 2002. — Л. 65; Бабурин А.В., Ни-
кольский А.А. Острая Лука (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
— С. 354. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 12. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Островки, с. Спас. р-на. Народный географический тер-

мин остров употребляется в значении «участок, отличный чем-
либо от окружающей местности». Например, возвышенное су-
хое место среди болот, бугор, небольшой отдельный лес, пло-
дородное место среди бесплодного. Производное слово остро-
вок имеет уменьшительное значение. От него по топонимиче-
ской модели на -и(-ы) образовано наименование данного села. 
Ср.: с. Борки (от борок «маленький бор»). См. Подостровное, 
д. Сасов. р-на. 

Лит.: Бондарук Г.П. Местные географические термины и диа-
лектология // Вопросы географии. — М., 1970. — Сб. 81: Местные гео-
графические термины. — С. 129; Даль. — Т. 2. — С. 707; Мурз. — С. 
419—420; Голдабенков Н.А., Шаров П.А. Спасск: Историко-
краеведческие очерки города и района. — Спасск-Рязанский, 1994. — Ч. 
1. — С. 160; Бабурин А.В., Никольский А.А. Островки (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 354. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 

Отока, оз. Находится около с. Агро-Пустынь Ряз. р-на. 
Название образовано от народного географического термина 
отока «проток, рукав круглой формы, вытекающий из реки и 
входящий в нее» и характеризует озеро, возникшее из отоки. 

Лит.: Мурз. — С. 422; Хрусталев И.Н. Отока (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 355. 

И.Н. Хрусталев 
 

Отрада, пос. Скопин. р-на. Как отмечают В.А. Соболев, 
В.Н. Егоров, А.Ф. Крылов, насел. пункт возник в 1928 г. Часть 
крестьян с. Секирино, пожелавшая вступить в колхоз, перееха-
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ла на новое место и организовала колхоз с названием «Отрада». 
Данное наименование получил и возникший поселок. А.М. Се-
лищев указывает, что Отрада относится к числу таких вышед-
ших из помещичьей среды топонимов, как Благодать, Благо-
датная, Радость, Радостное, Утеха и др. В данном случае имеет 
место приспособление традиционного помещичьего топонима 
к новым историческим условиям. 

Лит.: Селищев А.М. Избр. тр. — М., 1968. — С. 66; Соболев В.А., 
Егоров В.Н., Крылов А.Ф. Скопин: Историко-краеведческие очерки о го-
роде Скопине и населенных пунктах Скопинского района. — Скопин, 
1996. — С. 139; Никольский А.А. Отрада (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 355. 

А.А. Никольский 

 
 

 

П 
 
Павелец, руч., правый приток р. Верды. См. Павелец, 

с. Скопин. р-на. 
 
Павелец, с. Скопин. р-на. Находится при впадении руч. 

Павелец в р. Верду, являющуюся левым притоком р. Рановы. В 
генеральном плане Скопин. у. 1790 г. указывается с. Павелец, 
расположенное на ржавце Павелец (ржавец — это ручей из бо-
лота со ржавой, т.е. содержащей окислы железа, водой). Насел. 
пункт получил имя по ручью. Гидроним, возможно, связан с 
диалектным словом павел «паук». В этом случае ручей был 
назван по обилию пауков в местности его протекания.  

Лит.: Смол. — С. 180; Даль. — Т. 3. — С. 5; Никольский А.А. Кар-
ты генерального межевания как источник топонимии Рязанской губер-
нии // Лингвистическое краеведение Рязанской области: Исследования и 
материалы: Сб. науч. тр. — Рязань, 1995. — С. 33—34; Бабурин А.В., 
Никольский А.А. Павелец // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 103 (ссылка на пла-
тежные книги 1594—1597 гг. ошибочна). 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский.  
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Пальная, р., правый приток р. Вожи. Форма Пальная яв-
ляется вторичной, возникшей под влиянием акающего произ-
ношения. Исходная форма — Польная — представлена в пис-
цовых книгах Окологородного стана 1628—1629 гг. (написание 
Полная в издании рукописи объясняется тем, что буква л явля-
ется выносной и может обозначать как твердый, так и мягкий 
согласный). Гидроним образован от старинного слова польный 
в значении «полевой», т.е. река была названа Польной по свое-
му расположению среди полей. Первоначально в этом наиме-
новании ударение падало на основу, но затем переместилось на 
окончание. На реке находится с. Пальные Рыбн. р-на. Насел. 
пункт, видимо, возник довольно поздно и получил название по 
реке. В Ряз. р-не на р. Оке стоит с. Пальное. В сотной грамоте 
1567 г. упоминается как с. Польное. Можно считать, что его 
название образовано непосредственно от слова польный «поле-
вой». Ср. в Шацк. р-не: с. Польное Конобеево, Польное Ялту-
ново в отличие от с. Лесное Конобеево, Лесное Ялтуново. Вряд 
ли наименования насел. пунктов Пальные, Пальное связаны с 
подсечным земледелием. (ср.: паль «выжженное в лесу место 
для распашки»). 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 12; Добр. — Т. 1. — С. 110; 
Писц. кн. — Вып. 2. — С. 440; Смол. — С. 164; Смолицкая Г.П. Некото-
рые аспекты топонимии как источник исторической географии населе-
ния // Вопросы географии. — М., 1979. — Сб. 110: Топонимика на служ-
бе географии. —  
С. 88; Даль. — Т. 3. — С. 12, 258; Мурз. — С. 427; Афиногенов А. Край 
Рязанский: Рыбновский район // Приокская новь (Рыбное). — 1992. — 12 
дек.; Чумакова Ю.П. Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье 
по лингвистическим и историческим данным. — Уфа, 1992. — С. 132—
133; Астахова О.В. Пальное // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 108—109; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А., Хрусталев И.Н. Пальная (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 357 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 9; Ф.Р.-6713. — 
Оп. 1. — Д. 165. — С. 66. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Пальное, с. Ряз. р-на. См. Пальная, р. 
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Пальные, с. Рыбн. р-на. См. Пальная, р. 
 
Паника, р., левый приток р. Дон. Название образовано от 

народного географического термина поника (в соответствии с 
акающим произношением — паника), имеющего ряд вариан-
тов: пониква, пониковец, поникша и т.п. Как отмечает Э.М. 
Мурзаев, все разновидности термина обозначают «тип рек, во-
да которых «поникает», иссякает вниз по течению, что свой-
ственно карстовым районам, где обычно вода проваливается в 
воронки, трещины и уходит под землю». С.К. Кузнецов сбли-
жал гидроним паника с мордовским панкс «лоскут». Присоеди-
няясь к финно-угорской версии происхождения названия, 
Н.Н. Левошин считал, что оно обозначает прерывистую, т.е. 
«лоскутную» реку. Однако наиболее вероятно славянское про-
исхождение гидронима. А.И. Попов отмечает, что в древнерус-
ском языке представлен глагол поникати в значении «опускать-
ся, скрываться». В Сараев. р-не имеется с. Паники, располо-
женное на рч. Паничке. Как сообщает П. Каданцев, по местной 
легенде в стародавние времена в окрестностях безымянной ре-
чушки русские внезапным ударом навели панику на дикую ор-
ду и разбили врага; в память об этом событии речку назвали 
Паничкой, речка же передала свое имя селу. В действительно-
сти название этой речки тоже произошло от народного геогра-
фического термина паника. 

Лит.: Кузнецов С.К. Русская историческая география. — М., 1910. 
— Вып. 1: Меря, мещера, мурома, весь. — С. 121; Срезневский И.И. Ма-
териалы для словаря древнерусского языка. — М., 1958. — Т. 2. — Стб. 
1180; Попов А.И. Географические названия: Введение в топонимику. — 
М.; Л., 1965. — С. 35—36; Каданцев П. Имя села родного // Новый путь 
(Сараи). — 1967. — 7 март.; Смолицкая Г.П. Карты генерального ме-
жевания России как источник топонимического исследования // Разви-
тие методов топонимических исследований. — М., 1970. — С. 103; 
Даль. — Т. 3. — С. 286; Мурз. — С. 453; Чумакова Ю.П. Расселение сла-
вян в Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистическим и историческим 
данным. — Уфа, 1992. —  
С. 80—81; Мурзаев Э.М. Топонимика и география. — М., 1995. — С. 59—
60; Бабурин А.В. Паники (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 2. —  
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С. 123; Бабурин А.В., Никольский А.А., Хрусталев И.Н. Паника (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 358—359. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р.-6713. — Оп. 1. — Д. 180. — С. 61. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 

 
Паники, с. Сараев. р-на. См. Паника, р. 
 
Панская, д. Кадом. р-на. См. Морской Глаз, оз. 
 
Пара, р., правый приток р. Оки. Название, видимо, имеет 

финно-угорское происхождение. Н.В. Любомудров, а затем 
С.К. Куз-нецов соотносят его с эрзя-мордовским пара «добрый». 
Возможно также сближение с мокша-мордовским пора, помра 
«роща, бор, урочище». В последнем случае гидроним характери-
зовал реку с заросшими деревьями берегами. 

Лит.: Любомудров Н. О происхождении и значении имени Рязань 
// Рязанские епархиальные ведомости. — 1871. — № 11: Прибавление. — 
С. 276; Кузнецов С.К. Русская историческая география. — М., 1910. — 
Вып. 1: Меря, мещера, мурома, весь. — С. 121; Смол. — С. 360—361; 
Бабурин А.В., Никольский А.А., Хрусталев И.Н. Пара (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 359. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 

Пеньки, с. Пител. р-на. Первоначальное название — По-
ганые, или Грушевские, Пеньки. Наименование Пеньки полу-
чали насел. пункты, возникшие на месте вырубленного леса. 
Компонент Поганые связан со словом поганый «нехороший, 
очень плохой» (ср.: поганый гриб), Грушевские — с фамилией 
владельцев. В дальнейшем уточняющие компоненты были 
утрачены. См. также Восход, с. Кадом. р-на. 

Лит.: Даль. — Т. 3. — С. 29, 150; Органова Н.М. Пителинский 
район // Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед. очерки. — 
Рязань, 1990. — С. 244; Органова Н.М. Пеньки // Рязанская энциклопе-
дия: Справ. материал. — Рязань, 1994. — Т. 15. — С. 136—137; она же. 
Пеньки // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 130. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 39. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
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Первомайский, пос. Корабл. р-на. Насел. пункт получил 
название в честь Первого мая, международного праздника тру-
дящихся. Наименование относится к разряду типовых идеоло-
гических топонимов советского времени. Поселки с таким 
названием имеются еще в Шацк. и Шилов. р-нах. 

Лит.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1987. — С. 402; 
Бабурин А.В., Никольский А.А. Первомайский (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 360. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Первомайский, пос. Шацк. р-на. См. Первомайский, 

пос. Корабл. р-на. 
 
Первомайский, пос. Шилов. р-на. См. Первомайский, 

пос. Корабл. р-на. 
 
Перекаль, д. Захар. р-на. См. Перекаль, д. Рыбн. р-на. 
 
Перекаль, д. Рыбн. р-на. В платежных книгах Околого-

родного стана 1594—1597 гг. наименование насел. пункта упо-
требляется в двух формах: Переколь и Перекаль. Последняя 
форма является отражением акающего произношения. Имеется 
несколько версий происхождения названия. Согласно наивной 
версии М.Н. Макарова, селение получило имя по сражению, в 
котором был «перекол лютый». Ю.П. Чумакова относит назва-
ние деревни к наименованиям с корневой морфемой, продол-
жающей праславянское *kalъ «грязь, тина, слякоть». Однако бо-
лее вероятно предположение З.П. Никулиной, что топоним об-
разован от народного географического термина перекалье 
«промежуток, перешеек». (Э.М. Мурзаев указывает значение 
«перешеек между двумя соседними озерами».) По ее мнению, 
исходная форма Перекалье сменилась на Перекаль в результате 
редукции конца слова. Ср.: Треполье — Треполь, Прилучье — 
Прилучь. Д. Перекаль отмечается также в Захар. р-не. Ее назва-
ние, по всей вероятности, имеет аналогичное происхождение. 

Лит.: Макаров М. Путешествие из Рязани в Радонежский мона-
стырь (письмо к г-ну А-вичу фон Фр-ну) // Вестник Европы. — 1827. —  
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№ 2. — Янв. — С. 139; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 36, 40; Никулина З.П. 
Принадлежит ли Перекаль истории? // Учен. зап. / Кемер. гос. пед. ин-
т. — Кемерово, 1872. — Вып. 30. — С. 37—39; Даль. — Т. 3. — С. 55; 
Мурз. —  
С. 433; Чумакова Ю.П. Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье 
по лингвистическим и историческим данным. — Уфа, 1992. — С. 99—
100; Бабурин А.В. Перекаль (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 2. — 
С. 134; Никольский А.А. Перекаль (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. 
— Т. 3. — С. 361. 

А.А. Никольский 
 
Переяславль-Рязанский (Преславль-Рязанский), г., в 

настоящее время г. Рязань. Упоминается впервые в летописях 
под 1300 г. Содержащаяся в Следованной Псалтыри второй по-
ловины XV — начала XVI в. запись о заложении города в 1095 
г. носит характер позднейшего припоминания. В Древней Руси 
было три Переяславля: в Среднем Поднепровье, в Ростово-
Суздальской земле и в Рязанском Поочье. Первый именовался 
Русским, или Южным, второй Новым, Суздальским, позднее 
Залесским, третий — Рязанским. В дальнейшем это города Пе-
реяслав-Хмельницкий, Переславль-Залесский и Рязань (в по-
следнем случае город получил новое наименование в 1778 г. в 
память о находившейся в другом месте первоначальной столи-
це Рязанского княжества). Реки, на которых стоят все три горо-
да, издавна носят одно и то же название — Трубеж. Согласно 
традиционной точки зрения, наличие трех Переяславлей на 
Трубеже не является случайным. Наименование Переяславль и 
Трубеж были перенесены из Среднего Поднепровья в другие 
регионы во время освоения восточными славянами новых зе-
мель. Подобное объяснение происхождения этих топонимов в 
Рязанском Поочье, предложенное впервые во второй половине 
XVIII в., широко представлено в современных исследованиях. 
Так, Л.А. Монгайт считает, что южные топонимы, в том числе 
Переяславль и Трубеж, были занесены в данный регион коло-
низационным потоком из Киевской земли в XI—XII вв. 
Г.П. Смолицкой была предпринята попытка обосновать точку 
зрения, согласно которой три названия Переяславль возникли 
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независимо друг от друга. По ее мнению, наименование горо-
дов было осуществлено по одному и тому же признаку — пе-
ренявший славу. Например, Переяславль-Рязанский — это го-
род, перенявший славу Рязани, прежней столицы Рязанского 
княжества, разоренной Батыем в 1237 г. Подобный характер, 
как считает Г.П. Смолицкая, имеют и три названия Трубеж, в 
основу которых был положен общий признак — наличие вод-
ного объекта типа протоки. Такой водный объект обозначается 
словом труба, и гидроним Трубеж, на ее взгляд, является про-
изводным образованием от этого апеллятива. См. также Рязань, 
г.; Старая Рязань, с; Трубеж, р. 

Лит.: Новый и полный географический словарь Российского госу-
дарства, или Лексикон. — М., 1788. — Ч. 4. — С. 218; Солодовников Д. 
Перея-славль-Рязанский: Прошлое Рязани в памятниках старины. — Ря-
зань, 1922. — С. 8; Насонов А.Н. «Русская земля» и образование терри-
тории Древнерусского государства. — М., 1951. — С. 206; Тихомиров 
М.Н. Древнерусские города. — М., 1956. — С. 434; Попов А.И. Топони-
мика как историческая наука // Мовознавство: Науковi записки. — Киïв, 
1957. —  
Т. 14. — С. 8; Монгайт А.Л. Рязанская земля. — М., 1961. — С. 139; 
Кузьмин А.Г. Рязанское летописание: Сведения о Рязани и Муроме до 
середины XVI века. — М., 1965. — С. 68—70; Попов А.И. Географические 
названия: Введение в топонимику. — М.; Л., 1965. — С. 59—60; Никонов 
В.А. Введение в топонимику. — М., 1965. — С. 115, 118—119; он же. 
Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 326; Нерознак В.П. 
Названия древнерусских городов. — М., 1983. — С. 135; Судаков В.В. Из 
истории Переяславля-Рязанского XI — начала XV века // Рязанский край: 
История. Природа. Хозяйство (к 900-летию Рязани). — Рязань, 1991. — 
С. 5—10; Смолицкая Г.П. Переяславль на Трубеже // Русская речь. — 
1994. — № 3. —  
С. 103—108; она же. Топонимический словарь Центральной России // 
Русская речь. — 1998. — № 2. — С. 91—92; Никольский А.А. Переяс-
лавль-Рязанский (происхождение названия) // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 
136; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Гео-
графические названия. — М., 2002. — С. 258—259. 

А.А. Никольский 
 
Пертово, с. Чучков. р-на. Топоним образован по топони-

мической модели на -ово. Ср.: с. Кидусово, Льгово. С.К. Кузне-
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цов считает названия с таким корнем финно-угорскими по про-
исхождению, сближая их с марийским пёрт «дом, изба». 

Лит.: Кузнецов С.К. Русская историческая география. — М., 1910. 
— Вып. 1: Меря, мещера, мурома, весь. — С. 71; Никольский А.А. Пер-
тово (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 361. 

А.А. Никольский 
 

Пески, пос. Спас. р-на. Название образовано от слова пески 
в значении «сплошная песчаная почва на большом простран-
стве». 

Лит.: Даль. — Т. 3. — С. 103; Мурз. — С. 435; Ожегов С.И. Сло-
варь русского языка. — М., 1987. — С. 416; Бабурин А.В., Никольский 
А.А. Пески (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 361—362. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Песочинка, р., левый приток р. Пары. См. Песочня, с. Пу-

тят. р-на. 
 
Песочня, с. Путят. р-на. Расположено по обоим берегам 

р. Песочинки, являющейся левым притоком р. Пары. Упомина-
ется в платежных книгах Старорязанского стана 1594—1597 гг. 
как д. Песошня (с отражением произношения сочетания чн как 
шн). В качестве села отмечается в окладных книгах в 1676 г. 
Как отмечает Н.М. Органова, насел. пункт получил имя по ре-
ке. Название р. Песочинки является производным и носит вто-
ричный характер. Первоначальное наименование реки в форме 
Песочня представлено в «Сборнике статистических сведений 
по Рязанской губернии» (1890). Гидроним Песочня часто 
встречается в бассейне р. Оки. Такое наименование получали 
реки с песчаным дном. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 123; Добр. — Т. 3. — С. 25; 
Писц. кн. — Вып. 1. — С. 246; Сборник статистических сведений по Ря-
занской губернии. — Рязань, 1890. — Т. 9. — Вып. 2: Сапожковский уезд. 
— С. 119; Смол. — С. 362; Мурз. — С. 435; Органова Н.М. Песочня // 
Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 138—139; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Ни-
кольский А.А. Песочня (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 362.  

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 14. 
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А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 
 
Петровичи, с. Спас. р-на. Название относится к разряду 

патронимических топонимов на -ичи, указывающих на потом-
ков определенного лица. В данном случае — Петра. Ср.: с. Го-
родковичи, Дубровичи. 

Лит.: Селищев А.М. Избр. тр. — М., 1968. — С. 81; Голдабенков 
Н.А., Шаров П.А. Спасск: Историко-краеведческие очерки города и рай-
она. — Спасск-Рязанский, 1994. — Ч. 1. — С. 132; Никольский А.А. Пет-
ровичи (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 362. 

А.А. Никольский 
 
Печерники, с. Михайл. р-на. Насел. пункт возник по пре-

данию во второй половине XVI в. на месте, которое ранее име-
новалось Печерниковыми Дубравами. В начале XVII в. он 
представлял собой укрепленный городок, населенный служи-
лыми людьми: казаками и пушкарями. В XVIII в. был заштат-
ным городом, т.е. городом, который не являлся администра-
тивным центром уезда. В 1778 г. получил статус села. Имеется 
несколько версий происхождения названия. По мнению М.Н. 
Макарова, насел. пункт получил имя по местности Печернико-
вы Дубравы, наименование которой связано с некогда обитав-
шим в ней племенем печера. Его предположение о существова-
нии в прошлом племени печера носит умозрительный характер 
и не подтверждается историческими данными. Н.Н. Левошин 
сближает наименование села со словом печера «пещера». А.А. 
Ванин, напротив, соотносит его со словом печь в значении 
«очаг, дом, семья». В действительности топоним был образован 
от слова печерник. В древнерусском языке имели место слова 
печера, печерник. Под влиянием старославянского языка вме-
сто них в дальнейшем утвердились слова пещера, пещерник. 
Слово печерник в древнерусском языке упо 
треблялось в значении «отшельник, живущий в пещере». По 
всей вероятности, связь топонима Печерники с этим словом 
носила опосредованный характер: место обитания печерника 
или печерников было названо Печерниковыми Дубравами. Воз-
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никший позже в этом месте насел. пункт получил имя Печерни-
ки. 

Лит.: Макаров М.Н. Заметки о землях рязанских // Чтения в об-
ществе истории и древностей российских при Московском университе-
те. — М., 1946. — № 1. — Отд. 4. — С. 3—29; Л-в Н. Местно-
географические древности в Рязанской губернии // Рязанские епархиаль-
ные ведомости. — 1874. — № 2: — Прибавление. — С. 37; Добр. — Т. 1. 
— С. 327—328; Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусско-
го языка. — М., 1958. — Т. 2. — Стб. 927; Журкин И., Катагощин Б. Се-
ло Печерники // Звезда (Михайлов). — 1970. — 31 окт.; Шанский Н.М. 
Лексикология русского языка. — М., 1972. — С. 88; Левошин Н. Печер-
ники // Приокская правда. — 1977. — 10 апр.; Даль. — Т. 3. — С. 109; 
Мурз. — С. 435—437; Словарь русского языка XI—XVII вв. — М., 1989. — 
Вып. 15. — С. 38—39; Зарубин В.Ф. Город Михайлов и Михайловский 
район // Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед. очерки. — 
Рязань, 1990. — С. 199; Ванин А.А. Печерники // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 
143—144; Бабурин А.В., Никольский А.А. Печерники (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 362—363. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 

Печерниковские Выселки, с. Михайл. р-на. Второй ком-
понент названия образован от народного географического тер-
мина выселки «небольшой поселок, отделившийся от другого се-
ления, хутор»; первый — указывает на прежнее местожительство 
переселенцев — г. Печерники (с 1788 г. — село). В 1801 г. насел. 
пункт после переноса в него из с. Печерники Никольской церкви 
получил статус села. Наряду с названием Печерниковские Вы-
селки использовалось и другое — Козловские Выселки. Послед-
нее было дано по руч. Козловка, при котором расположен насел. 
пункт. В справочнике «Рязанская область. Административно-
территориальное деление на 1 января 1970 года» название указы-
вается в форме Печерне-Выселки, которая отражает присущую 
разговорно-бытовой речи тенденцию к сокращению составных 
топонимов. См. Выселки,  
с. Спас. р-на, Печерники, с. Михайл. р-на. 

Лит.: Добр. — Т. 1. — С. 300; Рязанские достопамятности, со-
бранные архимандритом Иеронимом. — Рязань, 1889. — С. 53; Мате-
риалы для историко-статистического описания церквей и приходов в 
Рязанской епархии // Рязанские епархиальные ведомости. — 1892. — № 
10. — С. 445; Никулина З.П. Топонимы-словосочетания (на материале 
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названий населенных пунктов междуречья Оки, Прони, Осетра) // Фи-
лол. сб. / Кемер. гос. пед. ин-т.— Кемерово, 1967. — Вып. 2. — С. 232; 
Даль. — Т. 1. —  
С. 312—313; Мурз. — С. 124; Никольский А.А. К изучению перенесенных 
топонимов Рязанской области // Ряз. обл. науч. конф. по ист. краеведе-
нию: Тез. докл. и сообщений. — Рязань, 1990. — С. 172—173; Ванин А.А. 
Печерниковские (Козловские) Выселки // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 144; 
Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Никольский А.А. Печерниковские Выселки 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 363. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 
 
Пиндрус, р., левый приток р. Черной Речки, являющейся 

левым притоком р. Ламши. Гидроним, по всей вероятности, 
имеет финно-угорское происхождение. При своем возникнове-
нии он, видимо, характеризовал качество воды водного объек-
та. Ср.: мокшанское пяндра «мутный». Как отмечает Г.П. Смо-
лицкая, неоднократно встречающийся в Поочье формант -ус 
соотносится по ареалу с археологической культурой финно-
угорского племени мурома. 

Лит.: Мурз. — С. 423; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь 
Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — С. 148; 
Хрусталев И.Н. Пиндрус (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 363. 

И.Н. Хрусталев 
Пионерский, пос. Рыбн. р-на. Первоначально насел. 

пункт именовался по производственному объекту — поселок 
центрального отделения совхоза «Пионерский». Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. он был пе-
реименован в пос. Пионерский. Название относится к числу 
идеологических топонимов советского времени: пионер — 
член Всесоюзной детской коммунистической организации в 
СССР. См. также Комсомольский, пос. Рыбн. р-на. 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 
20; Афиногенов А.И. Пионерский // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 145; Бабурин 
А.В., Никольский А.А. Пионерский (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 364. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 69 об. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
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Пителино, пос. городского типа, адм. центр Пител. р-на. 
Упоминается как д. Пителино в писцовых книгах Шацк. у. 1626 
г. В ХIХ в. название употреблялось в форме Петелино, или Пе-
телинское. В 1967 г. с. Пителино получило статус рабочего по-
селка. Топоним имеет антропонимическое происхождение: об-
разован от фамилии землевладельца или прозвища первопосе-
ленца. Как отмечает Н.Н. Левошин, в старину слово пителя 
(петеля) обозначало задиристого, неуступчивого, настырного 
человека. 

Лит.: Козлов В. Из истории села Пителино // Сельская жизнь 
(Пителино). — 1965. — 27 нояб.; Ведомости Верховного Совета 
РСФСР. — 1967. — №. 27. — С. 548; Левошин Н. Пителино // Приокская 
правда. — 1971. — 21 июля; Органова Н.М. Пителинский район // Города 
и районы Рязанской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — 
С. 241—242; Органова Н.М. Пителино // Рязанская энциклопедия: 
Справ. материал. — Рязань, 1994. — Т. 15. — С. 139—140; Органова 
Н.М. Пителино // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 149—150; Бабурин А.В. Пи-
телино (происхождение назв.) // Там же. — С. 150; Бабурин А.В., Коно-
ненко Л.А. Пителино (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 364. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 40. 
А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко 

 
Питомша, с. Милосл. р-на. Насел. пункт получил назва-

ние по рч. Питомша, при которой он расположен. Происхожде-
ние гидронима не установлено. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35. Рязанская губерния. — С. 130; Добр. — Т. 2. — С. 263; Ба-
бурин А.В. Питомша (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 364. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 7. 
А.В. Бабурин 

 
Пиявочное, оз. Находится около пос. Сосновки Касим. р-

на. Название образовано от слова пиявка «пресноводный червь» 
и указывает на наличие пиявок в озере. 

Лит.: Хрусталев И.Н. Семантические группы русских топонимов 
с различной информативной наполненностью (на примере озерных и бо-
лотных гидронимов Рязанской области) // Исследования по русскому 
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языку: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 2000. — С. 104; Хрусталев И.Н. 
Пиявочное (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 364. 

И.Н. Хрусталев 
 

Плетенка, р., левый приток р. Павловки, являющейся 
правым притоком р. Трубеж. Первоначальная форма названия 
Плетеная, которая была образована от слова плетеный в значе-
нии «витой» и указывала на извилистое русло реки. В бассейне 
р. Оки представлены и другие гидронимы с той же основой: 
Плетена, Плетеная, Плетеный. См. Высокое, с. Ряз. р-на. 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 2. — С. 467; Смол. — С. 364; Хрусталев 
И.Н. Плетенка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 365. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Погост, с. Касим. р-на. Находится на р. Гусь. В эпоху фе-

одальной раздробленности слово погост обозначало место 
остановки князей во время объезда земель, поселение, возник-
шее около этого места. В дальнейшем за словом закрепилось 
значение «находящееся в стороне от селений кладбище с цер-
ковью и домами ее служителей». Такое употребление слова по-
гост, в частности, имеет место в рязанской деловой письменно-
сти XVII в. Как отмечают В. Афонин, Г. Садко, погост на р. 
Гусь упоминается в писцовых книгах середины XVII в. Воз-
никший поблизости насел. пункт был назван по данному пого-
сту. 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 1. — С. 267, 279, 309; Срезневский И.И. 
Материалы для словаря древнерусского языка. — М., 1958. — Т. 2. — 
Стб. 1017—1018; Даль. — Т. 3. — С. 156; Мурз. — С. 442; Афонин В., 
Садко Г. Конкурент Касимова // Мещерская новь (Касимов). — 1990. — 
20 июля; Бабурин А.В. Погост (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 
2. —  
С. 156—157; Бабурин А.В., Никольский А.А. Погост (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 365. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 

Подболотье, с. Пител. р-на. Приставка под- образует су-
ществительные со значением чего-нибудь находящегося побли-
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зости. В данном случае топоним указывает на расположение 
насел. пункта вблизи болота. 

Лит.: Русская грамматика. — М., 1980. — Т. 1. — С. 229; Ожегов 
С.И. Словарь русского языка. — М., 1987. — С. 430; Органова Н.М. Под-
болотье // Рязанская энциклопедия: Справ. материал. — Рязань, 1994. —  
Т. 15. — С. 141; она же. Подболотье // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 157; 
Бабурин А.В., Кононенко Л.А. Подболотье (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 365. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко 
 

Подборное, оз. Находится около д. Жуково Касим. р-на. 
Название указывает на расположение озера возле бора. 

Лит.: Хрусталев И.Н. Семантические группы русских топонимов  
с различной информативной наполненностью (на примере озерных и бо-
лотных гидронимов Рязанской области) // Исследования по русскому 
языку: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 2000. — С. 98; Хрусталев И.Н. 
Подборное (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 365. 

И.Н. Хрусталев 
 
Подвязье, с. Ряз. р-на. Как отмечают И.А. Журкин и 

Б.И. Ката-гощин, название насел. пункта указывает на то, что он 
возник возле вязового леса. Однако возможны и другие версии, 
основанные на сближении топонима с апеллятивами вязь «вяз-
кое, топкое болото, топь» или подвязник «лес на подвязку, 
наставку столбов при стройке». 

Лит.: Даль. — Т. 3. — С. 167; Никулина З.П. Названия населенных 
пунктов, образованные суффиксально-префиксальным способом (на 
материале рязанской топонимии) // Материалы науч. конф. / Кемер. 
гос. пед. ин-т. — Кемерово, 1964. — С. 57; Даль. — Т. 3. — С. 167; Мурз. 
— С. 135—136; Бабурин А.В. Подвязье (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 2. — С. 157—158; Бабурин А.В., Никольский А.А. Подвязье 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 366. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р-5039. — Д. 178. — Л.40; Д. 454. — Л. 123. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Подгатья, р., левый приток р. Павловки, являющейся 

правым притоком р. Трубеж. Название образовано от народно-
го географического термина гать в значении «зыбучее болото, 
заболоченные массивы речной террасы» и обозначает речку с 
заболоченными берегами. 
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Лит.: Мурз. — С. 141; Хрусталев И.Н. Подгатья (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 366. 

И.Н. Хрусталев 
 

Подгорное, оз. Находится около д. Басово Клепик. р-на. 
Название указывает на расположение озера возле холма или 
крутого возвышения поймы реки. 

Лит.: Хрусталев И.Н. Семантические группы русских топонимов 
с различной информативной наполненностью (на примере озерных и бо-
лотных гидронимов Рязанской области) // Исследования по русскому 
языку: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 2000. — С. 98; он же. Подгорное 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 366. 

И.Н. Хрусталев 
 
Подгорье, д. Клепик. р-на. Как указывают И.А. Журкин и 

Б.И. Катагощин, название деревни отражает ее расположение у 
холма, т.е. под горой. Представленная в топониме приставка 
под- выражает сразу два значения: «находящийся поблизости» 
и «находящийся ниже». 

Лит.: Даль. — Т. 3. — С. 169; Мурз. — С. 150—153; Русская грам-
матика. — М., 1980. — Т. 1. — С. 229; Бабурин А.В., Никольский А.А. 
Подгорье (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 366. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 41. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Подлесное, с. Ряз. р-на. Насел. пункт упоминается в вы-

писи из писцовых книг 1553 г. как принадлежащая Богослов-
скому монастырю д. Выползово. В выписи из писцовых книг 
1573 г. отмечается в качестве села: «Село Выползово, а в нем 
церковь Иоанна Богослова». В писцовых книгах XVII в. даются 
два названия: Подлесное, Выползово тож. В документах 
XVIII—XIX вв. представлено наименование Подлесное, кото-
рое село получило в связи с его расположением возле леса. 
И.В. Добролюбов отмечает еще название Старый Богослов, 
данное по церкви. См. Выползово, с. Спас. р-на, Подболотье, с. 
Пител. р-на.  

Лит.: Добр. — Т. 1. — С. 343; Писц. кн. — Вып. 2. — С. 421, 465, 638, 
794; Никулина З.П. Историко-этимологический анализ топонимов Рязан-
ского Окологородного стана XVI—XVII вв. // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. 
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— Рязань, 1958. — Т. 21. — С. 34—35; она же. Названия населенных 
пунктов, образованные суффиксально-префиксальным способом (на 
материале рязанской топонимии) // Материалы науч. конф. / Кемер. 
гос. пед. ин-т. — Кемерово, 1964. — С. 57; Бабурин А.В., Никольский 
А.А. Подлесное (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 366. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 39. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Подлипки, с. Касим. р-на. См. Подлипки, д. Клепик. р-на. 
 
Подлипки, д. Клепик. р-на. Название указывает на то, что 

насел. пункт возник возле липовой рощи. См. Подболотье, с. 
Пител. р-на. 

Лит.: Добр. — Т. 1. — С. 154; Бабурин А.В. Подлипки (происхож-
дение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 158. 

Ист.: Научный архив РИАМЗ. — Д. 508. — Рук. 18. — С 1; ГАРО. 
— Ф.Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 57. 

А.В. Бабурин 
 
 

Подлуг, д. Рыбн. р-на. Название указывает на нахождение 
деревни возле луга и относится к образованиям префиксально-
го типа. В «Списках населенных мест Российской империи» 
(1862) приводится префиксально-суффиксальный вариант 
названия — Подлужье. См. Подболотье, с. Пител. р-на. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 9; Никонов В.А. Русские пре-
фиксно-бессуффиксные названия // Оnomastika. — 1961. — № 7. — С. 
193; Никулина З.П. Названия населенных пунктов, образованные суф-
фиксально-префиксальным способом // Материалы науч. конф. / Кемер. 
гос. пед. ин-т. — Кемерово, 1964. — С. 58; Никольский А.А. Подлуг (про-
исхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 366—367. 

А.А. Никольский 
 
Подноволоки, д. Милосл. р-на. Название образовано из 

двух компонентов: под «около, в непосредственной близости» 
и наволок «пойма, низменная долина». В источниках XIX — 
начала ХХ в. отмечается второе название — Истобенское (ва-
рианты — Истобенка, Истобинки). Наименования такого типа 

 208 



сближают с древнерусским словом истъба «изба, жилище». См. 
Истобники, с. Рыбн. р-на. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 130; Добр. — Т. 2. — С. 259; 
Россия. Полное географическое описание нашего отечества. — СПб., 
1902. — Т. 2: Среднерусская черноземная область. — С. 488; Даль. — Т. 
2. — С. 388; Мурз. — С. 386; Бабурин А.В., Никольский А.А. Поднаволоки 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 367. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Подостровное, д. Сасов. р-на. Название при своем воз-

никновении указывало на расположение насел. пункта около 
острова. Народный географический термин остров обозначает 
не только участок суши, окруженный со всех сторон водой, но 
и возвышенное сухое место среди болот, бугор, небольшой от-
дельный лес, плодородное место среди бесплодного, вообще 
чем-то выделяющийся участок земли. См. Островки, с. Спас. р-
на. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 707; Мурз. — 419—420; Никольский А.А. 
Подостровное (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 367. 

А.А. Никольский 
 

Подсвятье, д. Клепик. р-на. Название указывает на распо-
ложение насел. пункта у оз. Святое. См. также Подвязье, с. Ряз. р-
на. 

Лит.: Атлас Рязанской области. М 1:1 — М., 2002. — Л. 7; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А. Подсвятье (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 367. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Покрово-Гагарино, с. Милосл. р-на. Упоминается в 

окладных книгах 1676 г. как «новоселебное», т. е. недавно воз-
никшее, с. Покровское. Название было дано по находившейся в 
селе Покровской церкви. В источниках XIX в. представлено 
двойное наименование: с. Покровское, Гагарино тож. Второе 
название насел. пункт получил по фамилии землевладельца. В 
дальнейшем образовался составной топоним Покрово-
Гагарино. 
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Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1852. —  
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 131; Добр. — Т. 2. — С. 234—235; Ванин 
А.А. Покрово-Гагарино // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 161; Бабурин А.В., Николь 
ский А.А. Покрово-Гагарино (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 368. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 36. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Покровское, с. Ухолов. р-на. Упоминается в окладных 

книгах 1676 г. Название было дано по находившейся в селе По-
кровской церкви, время основания которой не установлено. 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 355; Даль. — Т. 3. — С. 247; Ванин А.А. 
Покровское // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 163—164; Бабурин А.В. Покров-
ское (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 368. 

А.В. Бабурин 
 

Полевой, пос. Шилов. р-на. Первоначально назывался по 
производственному объекту — поселок «Сельсхозтехника». 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 
г. насел. пункт переименован в пос. Полевой (от полевой 
«находящийся в поле»). 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 21. — 
С. 21; Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1987. — С. 448; Ба-
бурин А.В., Никольский А.А. Полевой (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 368. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 

Поливаново, с. Захар. р-на. Название образовано от фами-
лии землевладельцев. В платежных книгах 1594—1597 гг. по 
Моржевскому стану указывается, что «за Иваном да за Никифо-
ром за Гуровыми детьми Поливанова — полдеревни Поливано-
вой». В писцовых книгах 1628—1629 гг. отмечается на месте де-
ревни пустошь.  
В дальнейшем тут вновь возникает насел. пункт, который в оклад-
ных книгах 1676 г. обозначается как с. Поливаново.  

Лит.: Добр. — Т. 1. — С. 351; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 208; Писц. 
кн. — Вып. 3. — С. 866—867; Катагощин Б., Морозов И. Поливаново // 
Путь Ленина (Захарово). — 1972. — 6 мая; Ванин А.А. Поливаново // Ряз. 
энцикл. — Т. 2. — С. 164—165; Бабурин А.В., Никольский А.А. Поливано-
во (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 369. 
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А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Полтавка, д. Шилов. р-на. Насел. пункт возник в XVIII в. 

и был назван его владельцем князем Голицыным в честь Пол-
тавской битвы. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 59; Гаврилов А.Н. Шиловский 
район // Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед. очерки. — 
Рязань, 1990. — С. 560; Бабурин А.В., Никольский А.А. Полтавка (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 373. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 454. — Л. 130. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Поляки-Майданы, с. Сасов. р-на. Расположено при 

оз. Мор-ской Глаз. Первоначальная форма названия — Поляков-
ский Май-дан, которая отмечается в материалах 3-й ревизии 1764 
г. Составной характер топонима исторически объясняется необ-
ходимостью разграничения соседних населенных пунктов с 
общим компонентом Майдан: Поляковский Майдан (ныне По-
ляки-Майданы), Шевалевский Майдан (ныне Шевали-
Майданы) и Боковой Майдан. Компонент Майданы образован 
от народного географического термина майдан, которому при-
сущ широкий круг значений. В дан-ном случае представлено зна-
чение «заведение по переработке дре-весины (смолокурня, дег-
тярня, поташное производство)». Компонент Поляковский, из-
менившийся со временем в Поляки, по всей вероятности, опо-
средованно отражает миграционный процесс, связанный с рас-
селением пленных, а также пашенных и иных людей с террито-
рий, завоеванных в ходе войны с Речью Посполитой 1654 — 
1667 гг. См. Морской Глаз, оз. 

Лит.: Левошин Н. Поляки-Майдан // Приокская правда. — 1972. — 
3 февр.; Даль. — Т. 2. — С. 290; Мурз. — С. 358—359; Смолицкая Г.П. Топо-
нимический словарь Центральной России // Русская речь. — 1997. — № 1. — 
С. 76; Ванин А.А. Поляки-Майдан // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 169—170; Ни-
кольский А.А. Поляки-Майданы (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
— С. 373—374; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной Рос-
сии: Географические названия. — М., 2002. — С. 198—199. 

А.А. Никольский 
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Полянки, д. Касим. р-на. См. Поляны, с. Ряз. р-на. 
 
Полянки, д. Михайл. р-на. См. Поляны, с. Ряз. р-на. 
 
Полянки, д. Спас. р-на. См. Поляны, с. Ряз. р-на. 
 
Поляны, д. Касим. р-на. См. Поляны, с. Ряз. р-на. 
 
Поляны, с. Ряз. р-на. Такое же название имеют насел. 

пункты в Касим. и Скопин. р-нах. Принято считать, что данный 
топоним образован от слова поляна «луг, поле без посева или 
небольшое ровное пространство среди леса». Однако в рязан-
ских говорах отмечается также употребление этого слова в зна-
чении «полоса, участок пашни, поля». В прошлом слово поляна 
обозначало определенную паевую часть общинной земли, вы-
делявшуюся в пользование крестьянской семье. Соответствен-
но слово полянка имело уменьшительное значение и указывало 
на небольшие размеры полученного участка пашни. Можно 
предположить, что названия Поляны, Полянки получали насел. 
пункты, возникавшие на землях, которые ранее распределялись 
между членами крестьянской общины. 

Лит.: Словарь современного русского народного говора (д. Деули-
но Рязанского района Рязанской области). — М., 1969. — С. 435; Фулин 
Ю.В., Митин В.И. Рязань. Солотча. Клепики. Тума. — Рязань, 1960. — 
С. 44; Даль. — Т. 3. — С. 258; Мурз. — С. 452; Гольцева Г.К., Димперан 
Л.В. Поляны // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 170—171; Никольский А.А. По-
ляны (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 374. 

А.А. Никольский 
 

Поляны, с. Скопин. р-на. См. Поляны, с. Ряз. р-на. 
 
Пономаревка, д. Сараев. р-на. Название имеет антропо-

нимическое происхождение. В материалах 10-й ревизии 1858 г. 
указывается, что проживающие в деревне 80 душ обоего пола 
принадлежат помещику Пономареву. 

Лит.: Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. — 
Рязань, 1890. — Т. 9. — Вып. 2: Сапожковский уезд. — С. 151—152; Ванин 
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А.А. Пономаревка // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 173; Кононенко Л.А. Понома-
ревка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 374. 

Л.А. Кононенко 
 

Поплевино, с. Ряж. р-на. Название имеет антропонимиче-
ское происхождение. В платежных книгах Пехлецкого стана 
1594—1597 гг. среди владельцев насел. пункта указываются 
Ивашко, Афонька и Игнатько Поплевины. 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 1. — С. 131; Левошин Н. Поплевино // При-
окская правда. — 1975. — 20 нояб.; Бабурин А.В. Поплевино (происхож-
дение названия). — Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 175. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 251. — Л. 154. 
А.В. Бабурин 

 
Поплевинский, пос. городского типа Скопин. р-на. Обра-

зован в 1950 г. Как отмечает Н.Н. Левошин, насел. пункт полу-
чил имя по Поплевинскому месторождению каменного угля, на 
территории которого он находится. Данное месторождение бы-
ло названо по д. Поплевино Милосл. р-на. 

Лит.: Рязанская область: Административно-территориальное 
деление на 1 января 1970 года: Справочник. — Рязань, 1970. — С. 14; 
Соколов Н.Г. Город Скопин и Скопинский район // Города и районы Ря-
занской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 432; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А. Поплевинский (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 375. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р-6713. — Оп. 1. — Д. 34. — Л. 18, 46. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Портки, оз. Находится около с. Польное Ялтуново Шацк.  

р-на. Название возникло в результате метафорического пере-
осмысления просторечного слова портки «штаны» и указывает 
на озеро раздвоенной формы. См. также Штаны, оз. 

Лит.: Овчар Н.В. Опыт идеографического описания озерных гид-
ронимов Русского Севера // Номинация в ономастике. — Свердловск, 
1991. — С. 68; Хрусталев И.Н. Портки (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 376. 

И.Н. Хрусталев 
 
Пошвенное, оз. Находится около д. Жуково Касим. р-на. 

Гидроним, видимо, образован от народного географического 
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термина пошва «основание, опора, низ, подошва горы» и харак-
теризует озеро, расположенное возле холма или  возле крутого 
возвышения, ограничивающего пойму реки. 

Лит.: Мурз. — С. 457; Черных П.Я. Историко-этимологический 
словарь современного русского языка. — М., 1994. — Т. 2. — С. 49, 62; 
Хрусталев И.Н. Пошвенное (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
— С. 376. 

И.Н. Хрусталев 
 
Пра, р., левый приток р. Оки. По мнению Н.В. Любомуд-

рова, река получила имя от племени мещеры. С.К. Кузнецов 
сближал гидроним с эрзя-мордовским словом пря, которое, как 
отмечает Э.М. Мурзаев, имеет значения «голова, верховья ре-
ки». Последнюю точку зрения разделяют и современные иссле-
дователи. 

Лит.: Барсов Н. Географический словарь Русской земли (IX—XIV). 
— Вильна, 1865. — С. 167; Л-в Н. Село Стружаны // Рязанские епархи-
альные ведомости. — 1875. — № 14: Прибавление. — С. 392; Кузнецов 
С.К. Русская историческая география. — М., 1910. — Вып. 1: Меря, ме-
щера, мурома, весь. — С. 121; Топоров В.Н., Трубачев О.Н. Лингвисти-
ческий анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. — М., 1962. — С. 
202—203; Мурз. —  
С. 465; Чумакова Ю.П. Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье 
по лингвистическим и историческим данным. — Уфа, 1992. — С. 132—
133; Никольский А.А. Пра (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
— С. 377. 

А.А. Никольский 
 

Предельное, оз. Находится около с. Агро-Пустынь Ряз. р-
на. Название могло быть образовано от апеллятива предел 
«граница угодий». В этом случае оно указывало на расположе-
ние озера возле такой границы. Однако не исключено, что пер-
воначально гидроним относился к многочисленным в Поочье 
наименованиям водных объектов с составной частью передел 
(Передельное, Переделец, Переделка и др.), которые, как пра-
вило, указывали на то, что обозначаемые ими объекты перехо-
дили от одного владельца к другому 

Лит.: Смол. — С. 361; Хрусталев И.Н. Предельное (происхожде-
ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 378. 

И.Н. Хрусталев 
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Преображенка, с. Кадом. р-на. Расположено на берегу 

р. Черной. Первоначальное название — д. Черная — было дано по 
реке. С постройкой в 1860 г. церкви Преображения насел. пункт 
получил наименование Преображенское, которое в 1930-х гг. 
приняло форму Преображенка. 

Лит.: Органова Н.М. Кадомский район // Города и районы Рязан-
ской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 120; Батма-
нов Д.И. Преображенка // Ряз. энцикл.: Справ. материал. — Рязань, 
1994. — Т. 15. — С. 89; он же. Преображенка // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 
191—192. 

А.В. Бабурин  
 

Прибрежный, пос. Шилов. р-на. Первоначально насел. 
пункт именовался по производственному объекту — поселок сов-
хоза «Пролетарский». Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР  
от 10 янв. 1966 г. он был переименован в пос. Прибрежный. 
Название отражает его расположение на берегу р. Оки. 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 
21; Атлас Рязанской области. М 1:1 — М., 2002. — Л. 68; Бабурин А.В. 
Прибрежный (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 378. 

А.В. Бабурин 
 

Привокзальный, пос. Сараев. р-на. Название обусловле-
но расположением насел. пункта около железнодорожной стан-
ции. 

Лит.: Атлас Рязанской области. М 1:1 — М., 2002. — Л. 118; Ба-
бурин А.В., Никольский А.А. Привокзальный (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 378. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Придорожный, пос. Сасов. р-на. Вначале насел. пункт 

назывался по производственному объекту — поселок цен-
трального отделения совхоза «Свобода». Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. он был переиме-
нова в пос. Придорожный. Данное название связано с его рас-
положением у магистральной автомобильной дороги. 
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Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 
21; Атлас Рязанской области. М 1:1 — М., 2002. — Л. 92; Бабурин А.В. При-
дорожный (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 378. 

А.В. Бабурин 
 
Приютовка, д. Сараев. р-на. В «Списках населенных мест 

Российской империи» (1862) упоминается как сц. Приютово. 
Наименование образовано от слова приют, среди значений кото-
рого В.И. Даль указывает такие, как «убежище, прибежище, спо-
коище». А.М. Селищев относит топоним Приютово к числу 
названий, возникших в помещичьей среде: Благодатная, Отрада, 
Утеха и т.д. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 117; Селищев А.М. Избр. тр. — 
М., 1968. — С. 66—67; Даль. — Т. 3. — С. 465; Никольский А.А. При-
ютовка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 379. 

А.А. Никольский 
 
Пробуждение, пос. Милосл. р-на. См. Пробуждение, 

пос. Сараев. р-на. 
 
Пробуждение, пос. Путят. р-на. См. Пробуждение, пос. 

Сараев. р-на. 
 
Пробуждение, пос. Сараев. р-на. Насел. пункт возник в 1930-х 

гг. Его наименование отражает идеологические представления того 
времени: пробуждение к новой жизни. 

Лит.: Каданцев П. Имя села родного // Новый путь (Сараи). — 
1967. — 7 март.; Бабурин А.В. Пробуждение (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 379. 

А.В. Бабурин 
 

 
Пролетарский, пос. Милосл. р-на. Насел. пункт первона-

чально назывался по производственному объекту — поселок 
второго отделения совхоза «Прогресс». Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. был переимено-
ван в пос. Пролетарский. Название относится к числу идеоло-

 216 



гических топонимов советского времени. Ср.: пролетарий 
«наемный рабочий в капиталистическом обществе, лишенный 
средств производства»; «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» — коммунистический лозунг. 

Лит.: Селищев А.М. Избр. тр.— М., 1968. — С. 89; Ведомости 
Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 20; Ожегов С.И. Сло-
варь русского языка. — М., 1987. — С. 499; Бабурин А.В., Никольский 
А.А. Пролетарский (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 379. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Пролетарский, пос. Шацк. р-на. См. Пролетарский, 

пос. Милосл. р-на. 
 
Пролетарский, пос. Шилов. р-на. См. Пролетарский,  

пос. Милосл. р-на. 
 
Пролом, оз. Находится около с. Поляны Ряз. р-на. Гидро-

ним образован от глагола проломить и относится к озеру, кото-
рое возникло из речной протоки и расположено в излучине р. 
Оки, где имеется множество старичных озер и проток. 

Лит.: Даль. — Т. 3. — С. 493; Хрусталев И.Н. Пролом (происхож-
дение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 379. 

И.Н. Хрусталев 
 

Проне-Городище, с. Михайл. р-на. Первый компонент 
топонима образован от наименования р. Прони, на которой 
находится насел. пункт; второй — от слова городище «место 
заброшенного города, т.е. укрепленного, огороженного поселе-
ния; остатки развалин города, его валов, рвов и прочих укреп-
лений». См. Городище, с. Рыбн. р-на. 

Лит.: Даль. — Т. 1. — С. 380—381 ; Мурз. — С. 156; Атлас Рязан-
ской области. М 1:1 — М., 2002. — Л. 58; Бабурин А.В., Никольский А.А. 
Проне-Городище (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 379. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 22. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
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Пронск, пос. городского типа, адм. центр Прон. р-на. 
Находится на р. Проне. В 1926 г. г. Пронск был преобразован в 
село, которое в 1958 г. стало рабочим поселком. Исторически 
один из древнейших городов Рязанской земли. Упоминается в 
Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку под 1186 г.: 
«…идоша къ Прыньску». Первоначальная форма Прыньскъ 
позже вытесняется формой Проньскъ. Общепринятой является 
точка зрения, согласно которой насел. пункт получил название 
по р. Проне посредством прибавления к основе гидронима 
суффикса -скъ. Происхождение самого гидронима является 
спорным. Наименование Проня носит не только приток р. Оки, 
но и приток р. Сож в бассейне р. Днепра. А.А. Шахматов 
усматривал в этом отражение былой общности осевших в По-
очье вятичей с оставшимися в Верхнем Поднепровье радимича-
ми. В этом случае совпадение гидронимов не может быть слу-
чайным и является результатом либо переноса названия вместе 
с миграцией населения, либо возникновения одинаковых 
названий в одной и той же языковой среде независимо друг от 
друга. Возможность перенесения наименования Проня из бас-
сейна р. Днепра в Поочье отмечали Н.П. Мило-нов и 
А.Л. Монгайт. М. Фасмер объяснял оба названия на славянской 
языковой почве, сближая их с чешским prony «быстрый, не-
укротимый». А.Ф. Орлов высказал мнение о финно-угорском 
характере наименования Проня в Поочье. Как считают 
В.Н. Топо-ров и О.Н. Трубачев, верхнеднепровский гидроним 
Проня имеет балтийское происхождение, а рязанские гидрони-
мы Пра, Проня возникли из эрзя-мордовского пря «голова» (см. 
Пра, р.). Однако этому противоречит наличие в гидронимии 
р. Оки топоосновы Прон-, от которой образованы такие терри-
ториально разобщенные гидронимы, как Проня, Пронинка, 
Пронька. В связи с этим Ю.П. Чумакова склоняется к тому, что 
оба наименования Проня, как верхнеднепровское, так и рязан-
ское, имеют балтийское происхождение. 

Лит.: Воздвиженский Т. Историческое обозрение Рязанской губер-
нии. — М., 1822. — С. 309; Статистические сведения о Рязанской губернии 
за 1826 год // Отечественные записки. — 1827. — Ч. 32. — № 91. — Нояб. — 
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С. 234; Барсов Н. Словарь географический Русской земли (IX—XIV ст.). — 
Вильна, 1865. — С. 168; Орлов А.Ф. Происхождение названий русских и не-
которых западноевропейских рек, городов, племен и местностей. — Вельск, 
1907. — 
 С. 86; Шахматов А.А. Древнейшие судьбы русского племени. — Пг., 1919. 
— С. 38—39; Милонов Н.П. Топонимика и некоторые вопросы по истории 
Древней Руси // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — Рязань, 1957. — Т. 16: Ис-
торический сборник. — С. 151, 157—160; Монгайт А.Л. Рязанская земля. — 
М., 1961. — С. 206; Полное собрание русских летописей. — М., 1962. — Т. 1. 
— Стб. 401; Топоров В.Н., Трубачев О.Н. Лингвистический анализ гидрони-
мов Верхнего Поднепровья. — М., 1962. — С. 202—203; Никулина З.П. Топо-
нимия междуречья Оки, Прони и Осетра (Лингвистический анализ названий 
населенных пунктов): Автореф. … канд. дис. — Кемерово, 1964. — С. 7; 
Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 343; 
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. — М., 1971. — Т. 3. —  
С. 375—376; Топоров В.Н. Baltika Подмосковья // Балто-славянский сбор-
ник. — М., 1972. — С. 255; Смол. — С. 368; Нерознак В.П. Названия древне-
русских городов. — М., 1983. — С. 141—142; Чумакова Ю.П. Расселение 
славян в Сред-нем (Рязанском) Поочье по лингвистическим и историческим 
данным. — Уфа, 1992. — С. 132—133; Смолицкая Г.П. Топонимический сло-
варь Центральной России // Русская речь. — 1998. — № 4. — С. 87—88; Ни-
кольский А.А. Пронск (происхождение названия) // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 
226; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Гео-
графические названия. — М., 2002. — С. 272—273. 

А.А. Никольский 
 

Проня, р., правый приток р. Оки. См. Пронск, пос. город-
ского типа. 

 
Просечье, с. Новодерев. р-на. Упоминается в Ряжских 

окладных книгах 1676 г. Наименование возникло из слова про-
сека «полоса в лесу, освобожденная от деревьев для дороги, 
межевания, обозначения границ» по топонимической модели 
на -ье. Ср.: д. Заболотье, с. Подвязье. 

Лит.: Добр. — Т. 3. — С. 180—182; Даль. — Т. 3. — С. 517; Мурз. 
— С. 464; Ванин А.А. Просечье // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 226; Бабурин 
А.В., Никольский А.А. Просечье (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 379—380. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
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Протасьев Угол, с. Чучков. р-на. Второй компонент со-
ставного топонима образован от слова угол в значении «жилище, 
пристанище». Менее вероятна связь с таким значением этого 
слова, как «междуречье сходящихся рек», хотя, как отмечает 
Н.Н. Левошин, село находится в месте слияния двух речек, бе-
рущих начало из родников. Первый компонент указывал на при-
надлежность насел. пункта Протасьевым. В конце XVI в. обшир-
ные угодья в этой местности были даны «в кормление» елатом-
скому и кадомскому наместнику И.П. Протасьеву, однако в 
окладных книгах 1676 г. село упоминается под названием Угол. 
Компонент Прототасьев, видимо, появился позднее. Насел. пункт 
являлся родовым гнездом Протасьевых. В 1792—1799 гг. 
надворным советником Федором Михайловичем Протасьевым в 
селе была построена Спасская церковь, архитектура которой, по 
мнению Г.К. Вагнера и С.В. Чугунова, принадлежит 
М.Ф. Казакову. 

Лит.: Добр. — Т. 3. — С. 105—106; Россия. Полное географиче-
ское описание нашего отечества. — СПб., 1902. — Т. 2: Среднерусская 
черноземная область. — С. 331; Даль. — Т. 4. — С. 467; Мурз. — С. 572; 
Вагнер Г.К., Чугунов С.В. Рязанские достопамятности. — М., 1989. — 
С. 76—79; Денисьев С.Н. Чучковский район // Города и районы Рязан-
ской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 525; Бабурин 
А.В., Никольский А.А. Протасьев Угол (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 380. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-6713. — Оп. 1. — Д. 172. — Л. 43. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Прудки, с. Клепик. р-на. Название образовано от рязан-

ского диалектного слова прудка «плотина, насыпь» по топони-
мической модели на -и(-ы). Ср.: д. Бучалы, с. Лужки. 

Лит.: Даль. — Т. 3. — С. 529; Бабурин А.В., Никольский А.А. Пруд-
ки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 380. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 

Прудки, пос. Путят. р-на. См. Прудки, с. Клепик. р-на. 
 
Пупки, с. Скопин. р-на. В конце XVI в. село входило в со-

став вотчин Рязанского архиерейского дома. Наименование об-
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разовано от слова пупки, которое употребляется в рязанских 
говорах в значении «возвышенное место». Насел. пункт распо-
ложен на возвышенности, горе. 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 172—174; Никулина З.П. Историко-
этимо-логичсекий анализ топонимов Рязанского Окологородного стана 
XVI—XVII веков // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — Рязань, 1958. — Т. 21. — 
С. 50—51; Мурз. — С. 466; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь 
Центральной России // Русская речь. — 1998. — № 4. — С. 90; Бабурин 
А.В. Пупки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 236; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А. Пупки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 381; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной 
России: Географические названия. — М., 2002. — С. 276. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-6713. — Оп. 1. — Д. 15. — Л. 59 об. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Пупкино, д. Захар. р-на. Впервые упоминается в выписи 

на земельные владения Богословского монастыря 1553 г. как 
починок (т.е. новое поселение) Попкин. В выписи на земельные 
владения того же монастыря 1572 г. отмечается как д. Пупкино. 
Нет основания считать, что название деревни было обусловле-
но ее расположением на возвышенности, на «пупках» (см. Пуп-
ки, с. Скопин. р-на), так как она находится в низине. По мне-
нию З.П. Никулиной, починок был назван по первопоселенцу, 
носившему древнерусское имя Попка. Переход Попкин в Пуп-
кин можно объяснить свойственным некоторым рязанским го-
ворам произношением «у» на месте закрытого «о» в ударных 
слогах. 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 2. — С. 421, 446; Тупиков Н.М. Словарь 
древнерусских личных собственных имен. — СПб., 1903. — С. 315; Нику-
лина З.П. Историко-этимологический анализ топонимов Рязанского 
Окологородного стана XVI—XVII веков // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. 
— Рязань, 1958. — Т. 21. — С. 50—51; Чумакова Ю.П. Об одном архаи-
ческом диалекте Рязанской области // Там же. — С. 131; Никулина З.П. 
О характере изменения топонимов под влиянием народной этимологии 
(на материале топонимии междуречья Оки, Прони и Осетра) // Филол. 
сб. / Кемер. гос. пед. ин-т. — Кемерово, 1967. — Вып. 2. — С. 224—225; 
Никольский А.А. Пупкино (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 381. 

А.А. Никольский 
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Пургасово, с. Кадом. р-на. Название имеет мордовское 
происхождение. А.М. Монгайт допускает возможность, что 
название села связано с именем мордовского князя Пургаса, 
который в начале XIII в. владел землями к востоку от совре-
менного Кадома.  

Лит.: Соловьев С.М. История с древнейших времен. — М., 1960. — 
Кн. 2. — Т. 3. — С. 126; Монгайт А.Л. Рязанская земля. — М., 1961. —  
С. 144; Попов А.И. Географические названия (введение в топонимику). — 
М.; Л., 1965. — С. 55; Панков В. Иду Мещерой. — Рязань, 1984. — С. 59; 
Органова Н.М. Кадомский район // Города и районы Рязанской области: 
Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 118; Горбунов Б.В. Пургасо-
ва волость // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 236; Никольский А.А. Пургасово 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 381. 

А.А. Никольский 
 

Пустополье, д. Шилов. р-на. В «Списках населенных мест 
Российской империи» (1862) упоминается как д. Пустое Поле. 
Сочетание пустое поле и возникшее на его основе слово пусто-
полье имеют значение «пустошь, заброшенная земля, невозде-
ланное угодье». Наименование насел. пункта обусловлено его 
возникновением в таком месте. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 139; Даль. — Т. 3. — С. 541; 
Мурз. —  
С. 447—448; Бабурин А.В., Никольский А.А. Пустополье (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 382. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Пустынь, с. Касим. р-на. Насел. пункт возник при монасты-

ре, основанном в царствование Ивана Грозного. Как отмечает 
Н.М. Органова, село в XVI — начале ХХ в. называлось по мона-
стырю Ондреянова Пустынь, Андреянова Пустынь, Андрианова 
Пустынь. Первый компонент наименования представляет собой 
тот или иной вариант имени инока, который был основателем мо-
настыря, второй компонент образован от слова пустынь «уеди-
ненная обитель, небольшой монастырь». После 1917 г. установи-
лась сокращенная форма названия — Пустынь. См. также Агро-
Пустынь, с. Ряз. р-на.  
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Лит.: Даль. — Т. 3. — С. 542; Мурз. — С. 467; Органова Н.М. Пу-
стынь // Рязанская энциклопедия: Справ. материал. — Рязань, 1994. —  
Т. 15. — С. 120; она же. Пустынь // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 238. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко 
 
Путятино, с., адм. центр Путят. р-на. Упоминается в пла-

тежных книгах Старорязанского стана 1594—1597 гг. как вот-
чина бояр Степана и Ивана Васильевича Годуновых. Название 
имеет антропонимическое происхождение. Оно связано с древ-
нерусским неканоническим именем Путята или возникшей на 
его основе фамилией Путятин. 

Лит.: Макаров М. Заметки о землях рязанских // Чтения в обществе 
истории и древностей российских при Московском университетете — 
1846. — № 1. — Отд. 4. — С. 264; Добр. — Т. 3. — С. 76; Писц. кн. — Вып. 1. 
— С. 246; Веселовский С.Б. Ономастикон: Древнерусские имена, прозвища, 
фамилии. — М., 1974. — С. 262—263; Органова Н.М. Путятинский район // 
Города и районы Рязанской области. — Рязань, 1990. — С. 273—274; она 
же. Путятино // Рязанская энциклопедия: Справ. материал. — Рязань, 
1994. —  
Т. 15. — С. 159—160; Грушко Е., Медведев Ю. Словарь фамилий. — Нижний 
Новгород, 1997. — С. 348; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Цен-
тральной России // Русская речь. — № 4. — С. 90; Органова Н.М. Путятино 
// Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 239—240; Бабурин А.В., Никольский А.А. Путя-
тино (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 382; Смолицкая Г.П. 
Топонимический словарь Центральной России: Географические названия. — 
М., 2002. — С. 277. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 49; д. 455. — Л. 
61.  

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 

Пяша, оз. Находится около пос. Сосновка Касим. р-на. 
Название имеет финно-угорское происхождение. В мокшан-
ском языке слово пяше имеет значение «липа», пяшень — «ли-
повый». Гидроним обозначает озеро, вокруг которого растут 
липы. 

Лит.: Хрусталев И.Н. Угро-финские по происхождению озерные и 
болотные гидронимы Рязанской области // Вопросы истории и источ-
никоведения русского языка: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 1998. — 
С. 117; он же. Пяша (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 383. 

И.Н. Хрусталев 
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Раздольное, с. Михайл. р-на. В окладных книгах 1676 г. от-

мечается как с. Красное (от слова красный «красивый, прекрас-
ный»).  
В источниках XIX — начала ХХ в. дается два названия: 
«с. Красное, Собакино тож». Второе название, видимо, было дано 
по фамилии землевладельца. В дальнейшем осталось лишь 
наименование Собакино. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 10 янв. 1966 г. с. Собакино было переименовано в с. 
Раздольное. Ср.: раздольная, т.е. свободная, жизнь. См. Красное, с. 
Михайл. р-на. 

Лит.: Добр. — Т. 1. — С. 311—312; Ведомости Верховного Совета 
РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 20; Ожегов С.И. Словарь русского языка. 
— М., 1987. — С. 526; Ванин А.А. Раздольное // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 
245; Бабурин А.В., Никольский А.А. Раздольное (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 385. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Раменки, д. Рыбн. р-на. См. Раменье, пос. Шацк. р-на. 
 
Раменье, пос. Шацк. р-на. Топоним соотносится с диалект-

ными словами рамень, раменье, значения которых варьируются в 
зависимости от территории их употребления. Как отмечает 
В.И. Даль,  
в рязанских говорах эти слова обозначают «мешаное чернолесье, 
ель, пихта, липа, береза, осина, более по суглинку с моховиной». 
От этой же основы образовано название с. Раменки Рыбн. р-на. 

Лит.: Откупщиков Ю.В. О происхождении слов рамень и раменье 
// Вопросы общего языкознания. — Л., 1965. — С. 88—96; Никонов В.А. 
Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 350; Даль. — Т. 4. 
— С. 58; Мурз. — С. 476; Бабурин А.В., Никольский А.А. Раменье (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 385. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 

Рано-Верхи, д. Милосл. р-на. Первоначально Рановские 
Верхи. Как отмечает Э.М. Мурзаев, название возникло из 
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народного географического термина верх «начало, исток реки». 
Насел. пункт находится у того места, где начинается р. Ранова, 
правый приток р. Прони. 

Лит.: Россия. Полное географическое описание нашего отече-
ства. — СПб., 1902. — Т. 2: Среднерусская черноземная область. — С. 
406; Даль. — Т. 1. — С. 185; Мурз. — С. 118; Материалы для Рязанской 
энциклопедии // Лингвистическое краеведение Рязанской области: Ис-
следования и материалы: Сб. науч. тр. — Рязань, 1995. — С. 80; Атлас 
Рязанской области М 1:1 — М., 2002. — Л. 112; Бабурин А.В., Николь-
ский А.А. Рано-Верхи (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 386. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 7. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Рановка, д. Скопин. р-на. Название дано по р. Ранове, 

около которой расположен насел. пункт. 
Лит.: Атлас Рязанской области. М 1:1 — М., 2002. — Л. 114; Ба-

бурин А.В. Рановка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 386. 

А.В. Бабурин 
 

Ревун, оз. Находится около с. Липовка Сасов. р-на. Гид-
роним образован от народного географического термина ревун, 
употребляющегося в значениях «сырое болотистое место», 
«вешняя вода». Ср. с белорусским ревень «яма с водой на боло-
те, используемая для ловли рыбы». Название указывает или на 
расположение озера в сыром болотистом месте, или на особен-
ности его водного режима, связанные с тем, что озеро значи-
тельно пополняется водой во время таяния снега. 

Лит.: Толстой Н.И. Славянская географическая терминология: 
Семасиологические этюды. — М., 1969. — С. 236; Мурз. — С. 479; Хру-
сталев И.Н. Ревун (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 386. 

И.Н. Хрусталев 
 

Реткино, с. Ряз. р-на. Название дано по фамилии владель-
цев. Насел. пункт являлся родовым гнездом Реткиных, давших 
рязанскому дворянству не одного губернского предводителя. 

Лит.: Добр. — Т. 1. — С. 79; Материалы для историко-
статисти-ческого описания церквей и приходов в Рязанской епархии // 
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Рязанские епархиальные ведомости. — 1891. — № 20. — С. 938; Денись-
ев С.Н. Рязанский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-
краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 332—333; Гольцева Г.К. Реткино 
// Ряз. энцикл. —  
Т. 2. — С. 257—258; Бабурин А.В., Никольский А.А. Реткино (происхож-
дение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 386—387. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Ржавец, пос. Новодерев. р-на. См. Ржавец, с. Шацк. р-на. 
 
Ржавец, с. Шацк. р-на. Название соотносится со словом 

ржавец «болото с застойной и ржавой водой; ручей из такого бо-
лота; источник, дающий воду с окислами железа». Обычно такое 
наименование получает болото или ручей, насел. пункт же имену-
ется по болоту или ручью. 

Лит.: Милонов Н.П. Изучение истории области в средней школе: 
Из опыта работы. — М., 1960. — С. 45; Смол. — С. 371—372; Даль. — 
Т. 4. — С. 95; Мурз. — С. 481; Никольский А.А. Карты генерального ме-
жевания как источник топонимии Рязанской губернии // Лингвистиче-
ское краеведение Рязанской области: Исследования и материалы: Сб. 
науч. тр. — Рязань, 1995. — С. 32—33; Бабурин А.В., Никольский А.А. 
Ржавец (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 387. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Роговая, р., правый приток р. Кердь, впадающей в р. Проню. 

См. Роговое, с. Михайл. р-на. 
 
Роговое, с. Михайл. р-на. Находится на р. Роговой. Насел. 

пункт получил название по реке. Наименование реки, видимо, 
связано с руслом ее протекания. Как отмечает В.И. Даль, рог — 
это «долгий овраг, отрог балки, поросший лесом, кустарни-
ком». 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 87; Даль. — Т. 4. — С. 99; Мурз. 
— С. 482; Атлас Рязанской области. М 1:1 — М., 2002. — Л. 79; Бабу-
рин А.В., Никольский А.А., Хрусталев И.Н. Роговое (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 388. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
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Родники, пос. Чучков. р-на. Первоначально насел. пункт 
назывался по производственному объекту. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1996 г. поселок Назаров-
ского чугунолитейного завода переименован в пос. Родники. 
Ср.: родник «водный источник, текущий из глубины земли, 
ключ». 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР . — 1996. — № 2. — 
С. 21; Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1987. — С. 556; Ба-
бурин А.В., Никольский А.А. Родники (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 388. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Рождествено, с. Скопин. р-на. Упоминается в окладных 

книгах 1676 г. как с. Рождествино. Название было дано по 
находившейся в это время в селе Христорождественской церк-
ви. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. —  
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 126; Добр. — Т. 2. — С. 212; Даль. — Т. 4. — 
С. 10; Соболев В.А., Егоров В.Н., Крылов А.Ф. Скопин: Историко-краевед-
ческие очерки о городе Скопине и населенных пунктах Скопинского района. 
— Скопин, 1996. — С. 195; Бабурин А.В., Безуглова В.В., Органова Н.М. 
Рождествено // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 264. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 52; Ф. Р.-6713. — 
Оп. 1. — Д. 15. — Л. 232. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Рождество-Лесное, д. Ряз. р-на. Упоминается в припра-

вочных книгах Каменского стана 1596—1598 гг. как погост 
Рождество Христово Лесной (см. Погост, с. Касим. р-на.). Пер-
вый компонент названия погоста указывал на находившуюся в 
нем церковь Рождества Христова, второй — на его расположе-
ние в лесу. В окладных книгах 1676 г. отмечается как с. Лесное. 
В дальнейшем установилось наименование Рождество Лесное 
(в современном написании — Рождество-Лесное). 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 112—113; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 302—
303; Даль. — Т. 4. — С. 10; Ванин А.А. Рождество-Лесное // Ряз. энцикл. 
— Т. 2. — С. 264—265; Бабурин А.В., Никольский А.А. Рождество-
Лесное (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 388. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
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Рожок, д. Ряз. р-на. Упоминается в писцовых книгах Око-

логородного стана 1628—1629 гг. как «д. Хвостова, Рожок 
тож». Первое название, видимо, было образовано от прозвищ-
ного имени Хвост или возникший на его основе фамилии Хво-
стов; второе соотносилось с народным географическим терми-
ном рог «долгий овраг, отрог балки, поросший лесом, кустар-
ником» и отражало особенности рельефа местности. В источ-
никах XVIII—XIX вв. тоже представлено двойное наименова-
ние. В дальнейшем осталось только название Рожок. См. Рого-
вое, с. Михайл. р-на. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 5; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 754; 
Никулина З.П. Историко-этимологический анализ топонимов Рязанско-
го Окологородного стана XVI—XVII веков // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-
т. — Рязань, 1958. — Т. 21. — С. 37—38; Даль. — Т. 4. — С. 99; Мурз. — 
С. 482; Гольцева Г.К. Рожок // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 265; Бабурин 
А.В., Никольский А.А. Рожок (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 389. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Романовы Дарки, с. Путят. р-на. Насел. пункт относился 

к вотчинам Солотчинского монастыря. Упоминается как д. Дор 
в списке с грамоты царя Ивана Васильевича, данной в 1556 г. 
Солотчинскому монастырю. В выписи из межевых книг 1670 г. 
на этом месте отмечается пустошь Дорки. Вновь возникшая де-
ревня в указе царя Алексея Михайловича 1673 г. именуется по 
пустоши Дорками. В переписных книгах 1678 г. насел. пункт 
обозначается как «с. Дорки, Романово тож». В дальнейшем 
утвердилось название Романовы Дарки. Отражающий акающее 
произношение компонент Дарки возник из народного геогра-
фического термина дор «новинная земля, поднятая целина, ме-
сто, расчищенное от леса, кустарника». Компонент Романовы 
имеет антропонимическое происхождение. Можно предполо-
жить, что он связан с именем первопоселенца. См. Доринки, с. 
Сасов. р-на. 
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Лит.: Добр. — Т. 3. — С. 90; Бондарук Г.П. Местные географиче-
ские термины и диалектология // Вопросы географии. — М., 1970. — Сб. 
81: Местные географические термины. — С. 130; Смолицкая Г.П. Не-
которые аспекты топонимии как источник исторической географии 
населения // Вопросы географии. — М., 1979. — Сб. 110: Топонимика на 
службе истории. — С. 86—87; Даль. — Т. 1. — С. 475; Мурз. — С. 189; 
Органова Н. Романовы Дарки // Приокская правда. — 1988. — 30 авг.; 
Органова Н.М. Путятинский район // Города и районы Рязанской обла-
сти. — Рязань, 1990. — С. 273; Ванин А.А. Романовы Дарки // Ряз. эн-
цикл. — Т. 2. — С. 267—268; Никольский А.А. Романовы Дарки (происхож-
дение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 389. 

А.А. Никольский 
Ромоданово, с. Старожил. р-на. Название образовано от фа-

милии землевладельцев. В приправочных книгах Каменского ста-
на 1596—1598 гг. указывается: «За Микиткою за Яковлевым сы-
ном Ромоданова, да за его матерью, за вдовою за Ориною, да за 
его сестрами, за девками за Лукерьицею, да за Марьицею, да за 
Огрофеницею — отца их поместье… сц., что была д. Иношево, 
Ромоданово тож, на речке на Иношве». Второе название Иношево, 
просуществовавшее до ХХ в., было дано по речке. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 86; Добр. — Т. 2. — С. 47; Писц. 
кн. — Вып. 1. — С. 325—326; Цепков А.И. Рязанские землевладельцы 
XIV—XVI веков. — Рязань, 1995. —  С. 139—141; Ванин А.А. Ромоданово 
// Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 268. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 400. — Л. 24; Д. 455. — Л. 
56. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 
 
Рубцово, д. Ряз. р-на. Насел. пункт упоминается как 

д. Рупа-сово в сотной грамоте на земельные владения Льгова 
монастыря 1597 г. Форма Рупасово отражает акающее произ-
ношение. Этот же топоним представлен в писцовых книгах 
Окологородного стана 1628—1629 гг. в форме Рупосово. 
Наименование образовано от прозвищного имени Рупос (ста-
ринное слово рупос имело значение «полосовое железо») или 
возникшей на его основе фамилии Рупосов. В документах 
XVIII в. появляется новое название Рубцево (Рубцово). В 
«Списках населенных мест Российской империи» (1862) при-
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водятся оба названия: Рубцево и Рупосово. Современное назва-
ние Рубцово. Как отмечает З.П. Никулина, Рубцево (Рубцово) 
возникло из Рупосово в результате изменений, связанных с 
произношением. Выпадение безударного гласного привело к 
образованию формы Рупсово, которая вследствие сближения со 
словами рубец, рубить стала восприниматься как Рубцево и 
Рубцово. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 8; Добр. — Т. 1. — С. 63; Мате-
риалы для историко-статистического описания церквей и приходов в 
Рязанской епархии // Рязанские епархиальные ведомости. — 1891. — № 
21. — С. 888; Писц. кн. — Вып. 2. — С. 479, 728; Никулина З.П. Истори-
ко-этимоло-гический анализ топонимов Рязанского Окологородного 
стана XVI—XVII веков // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — Рязань, 1958. 
— Т. 21. — С. 65—66; она же. О характере изменения топонимов под 
влиянием народной этимологии (на материале топонимии междуречья 
Оки, Прони и Осетра) // Филол. сб. / Кемер. гос. пед. ин-т. — Кемерово, 
1967. — Вып. 2. —  
С. 220—221; Бабурин А.В., Никольский А.А. Рубцово (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 390. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Рудинка, руч., левый приток р. Мокрой Таболы. См. Ру-

динка, с. Скопин. р-на. 
 
Рудинка, с. Скопин. р-на. Название дано по руч. Рудинка, 

на котором расположен насел. пункт. Гидроним образован от 
диалектного слова рудой «рыжий, рыже-бурый». Ср. с диа-
лектным руда «кровь». Такой оттенок цвета воды в ручье объ-
ясняется тем, что его русло содержит пласты глины и бурого 
железняка. 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 201; Соколова В.К. Исторические преда-
ния Рязанской области // Литературоведческий сборник. — Рязань, 
1972. — С. 49; Даль. — Т. 4. — С. 108; Мурз. — С. 485; Соболев В.А., 
Егоров В.Н., Крылов А.Ф. Скопин: Историко-краеведческие очерки о го-
роде Скопине  
и населенных пунктах Скопинского района. — Скопин, 1996. — С. 10, 
238—239; Ванин А.А. Рудинка // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 272; Бабурин 
А.В., Никольский А.А., Хрусталев И.Н. Рудинка (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 390. 
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Ист.: ГАРО. Ф.Р-6713. — Оп. 1. — Д. 15. — С. 232. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 

 
Румба, оз. Находится около с. Куземкина Шилов. р-на. 

В.А. Никоновым приводится такой вариант названия, как Рум-
па. Гидроним имеет финно-угорское происхождение. Ср. в ма-
рийском языке: румбык «муть», румбыкан «мутный». Та же ос-
нова, видимо, представлена в наименовании оз. Румка, распо-
ложенного неподалеку от того же села. 

Лит.: Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. —  
С. 137; Хрусталев И.Н. Угро-финские по происхождению озерные и болот-
ные гидронимы Рязанской области // Вопросы истории и источниковедения 
русского языка: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 1998. — С. 117; Бабурин 
А.В., Хрусталев И.Н. Румба (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 390. 

А.В. Бабурин, И.Н. Хрусталев 
Румка, оз. См. Румба, оз. 
 
Рыбное, г. район. подчинения, адм. центр Рыбн. р-на. Распо-

ложен на правом берегу р. Вожи. Впервые упоминается в платеж-
ных книгах Окологородного стана 1594—1597 гг. как с. Рыбино 
— бывшая вотчина Богдана Коробьина. В деловой письменности 
XVII в. представлены формы Рыбное, Рыбни. Обладает статусом 
города  
с 1961 г. М.Н. Макаров считал, что название является производ-
ным от фамилии Рыбин. В связи с этим им называются князья 
Рыбины из рода Пронских. Версию об антропонимическом про-
исхождении топонима разделяет также Г.П. Смолицкая. Менее 
убедительна точка зрения З.П. Никулиной, согласно которой в ос-
нове названия лежит признак — изобилие рыбы. 

Лит.: М.к.р.в. Русские фамильные хроники // Отечественные за-
писки. — 1840. — Т. 10. — Июнь. — Отд. 7. — С. 43; Писц. кн. — Вып. 1. 
—  
С. 11—12; — Вып. 2. — С. 647—650, 745; Никулина З.П. Историко-
этимологический анализ топонимов Рязанского Окологородного стана 
XVI—XVII веков // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — Рязань, 1958. — Т. 
21. — С. 29—40; Афиногенов А.И. Город Рыбное и Рыбновский район // 
Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 
1990. —  
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С. 289; Смолицкая Г.П. Живые свидетели тысячелетий и веков // Рязан-
ские известия: Спец. вып. к 900-летию Рязани. — 1995. — 4—10 сент.; 
она же. Топонимический словарь Центральной России // Русская речь. — 
1998. — №. 6 — С. 92; Никольский А.А. Рыбное (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 278; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь 
Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — С. 292—
293. 

А.А. Никольский 
 

Ряжск, г., адм. центр Ряж. р-на. Насел. пункт возник в ка-
честве опорной крепости Российского государства. Упоминается в 
па-мятниках письменности второй половины XVI—XVII в. как 
Ряской город, Рязское городище, Ряской, Рязский, Рязск. Ис-
толкование названия Ряжск из слова ряж «крепостное сооруже-
ние  
в виде деревянного сруба» не является убедительным, так как 
не учитывает исходной формы с основой Ряс-. Вряд ли наиме-
нование города связано и с р. Ряса, протекающей в 30 км от 
насел. пункта. По мнению П.П. Семенова, насел. пункт полу-
чил имя по местности, которая в начале ХVI в. называлась Ряс-
ское поле (от ряса «топь). Однако более вероятно, как отмечает 
Е.С. Отин, что название связано с руч. Ягодная Ряса, на берегах 
которого возник укрепленный городок. Практика наименова-
ния укрепленных городков по близлежащим водным объектам 
была достаточно распространенной. Так, опорная крепость 
Шатской город (ныне г. Шацк) была названа по р. Шаче (см. 
Шацк, г). Форма Ряжск является вторичной и представляет собой 
орфографическое оформление произносительного варианта 
Ряшск, возникшего из Ряшской (показательно, что жители Ряско-
го города в XVI—XVII вв. обозначались словом ряшане). Написа-
ние Ряжск, видимо, явилось результатом народного осмысления 
топонима по созвучию со словом ряж. Это нашло отражение в 
гербе Ряжска, на котором изображен ряж. 

Лит.: Словарь географический Российского государства. — М., 
1807. — Ч. 5. — Стб. 465; Воздвиженский Т. Историческое обозрение 
Рязанской губернии. — М., 1822. — С. 312; Руссов С.В. Письмо о Росси-
ях, бывших некогда вне нынешней нашей России // Отечественные за-
писки. — 1827. — Ч. 31. — № 87 — Июль. — С. 118; Макаров М. Исто-
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рическое и стастическое описание Ряжска, уездного города Рязанской 
губернии // Исторический, статистический и географический журнал, 
или Современная история света на 1830 год. — 1830. — Ч. 1. — Кн. 1 — 
Янв. — С. 60—62; Тихомиров М. Записки об археологических исследова-
ниях в Рязанской губернии. — М., 1844. — С. 12; Макаров М. Заметки о 
землях рязанских // Чтения в обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. — 1846. — № 1. — Отд. 4. — С. 2—
3; Путевые заметки о некоторых губерниях Средней России // Журнал 
Министерства внутренних дел. — 1848. — Ч. 23. — № 7. — С. 24—25; 
Иловайский Д.И. История Рязанского княжества. — М., 1858. — С. 13; 
Грот Я.К. Заметка о топографических названиях вообще // Журнал Ми-
нистерства народного просвещения. — 1867. — Ч. 136 — Нояб. — С. 
626; Семенов П.П. Географическо-статистический словарь Российской 
империи. — СПб., 1873. — Т. 4; Любомудров Н. Исследование о проис-
хождении и значении имени Рязань. — Рязань, 1874. — С. 4—5; Аристов 
Н.Я. Название и герб города Ряжска // Древняя и новая Россия: Истори-
ческий иллюстрированный ежемесячный сборник. — СПб., 1879. — Т. 2. 
— № 6. — С. 173—174; Россия. Полное географическое описание нашего 
отечества. — СПб., 1902. — Т. 2: Среднерусская черноземная область. 
— С. 363; Орлов А.Ф. Происхождение русских и некоторых западноев-
ропейских рек, городов, племен и местностей. — Вельск, 1907. — С. 87; 
Забелин И. История русской жизни с древнейших времен. — М., 1908. — 
Ч. 1. — С. 180—181; Милонов Н.П. Топонимика и некоторые вопросы из 
истории Древней Руси // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — Рязань, 1957. 
— Т. 16: Исторический сборник. — С. 139—141; Дворов И.М. О проис-
хождении названия города Рязани // Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. — 1960. — 
Т. 92. — Вып. 6. — С. 528; Никонов В.А. Краткий топонимический сло-
варь. — М., 1966. — С. 362; Памятники русской письменности XV—XVI 
вв.: Рязанский край. — М., 1978. — С. 56, 61; Мурз. — С. 488—489; Дени-
сьев С.Н. Город Ряжск и Ряжский район // Города и районы Рязанской 
области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 311—312; Города 
России. — М., 1994. — С. 387—388; Смолицкая Г.П. Живые свидетели 
тысячелетий и веков // Рязанские известия: Спец. вып. к 900-летию Ря-
зани. — 1995. — 4—10 сент.; Отин Е.С. Ряжск или Рясск? // Русская 
речь. — 1996. — № 2. — С. 84—91; Смолицкая Г.П. Топонимический сло-
варь Центральной России // Русская речь. — 1998. — № 6. — С. 93; Ни-
кольский А.А. Ряжск (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 2. — 
С. 283—284; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной 
России: Географические названия. — М., 2002. — С. 294. 

А.А. Никольский 
 
Рязанские Сады, пос. Старожил. р-на. Насел. пункт пер-

воначально назывался по производственному объекту — посе-
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лок совхоза «Рязанские сады». Постановлением Рязанской об-
ластной думы № 85 от 2 окт. 1996 г. он был переименован в 
пос. Рязанские Сады. См. Садовый, пос. Шацк. р-на. 

Лит.: На земле рязанской. — М., 1968. — С. 151; Бабурин А.В., 
Никольский А.А. Рязанские Сады (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 414. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Рязань, г., адм. центр Ряз. обл. Первоначальное имя города 

— Переяславль-Рязанский. (см. Переяславль-Рязанский, г). В 1778 
г. при образовании Рязанского наместничества по указу Екатери-
ны II был переименован в Рязань. Такое название имела древняя 
столица Рязанского княжества, находившаяся значительно ниже 
по р. Оке (ныне с. Старая Рязань Спас. р-на). Древнерусский г. Ря-
зань впервые упоминается в 1096 г. В Лаврентьевской летописи в 
записи под этим годом содержится известие о том, что Олег «иде 
к Рязаню». В древнейших летописных текстах название города 
нередко имеет форму мужского рода. Слово Рязань употребляется 
в летописях не только для обозначения города, но и всей рязан-
ской земли. В последнем случае название, по-видимому, постоян-
но имеет форму женского рода. В летописях представлено раз-
личное написание топонима Рязань: через «я» (вариант «юс ма-
лый»), «е», «ять». Существует большое количество версий, объяс-
няющих происхождение названия.  
В XVIII в. считали, что Рязань — это видоизмененное и перене-
сенное на новый объект наименование древнерусского города 
Тмутаракани (В.Н. Татищев, Екатерина II, И.Н. Болтин). В пер-
вой половине XIX в. Т.Я. Воздвиженский сближал топоним Ря-
зань  
с наименованием древнерусской денежной единицы резаны, 
М.Н. Макаров с глаголом резать, мотивируя это тем, что нигде 
столько не резались, как «в кровавой стороне рязанской». По 
мнению шведских историков, название Рязань имело варяжское 
происхождение, что вызвало справедливые возражения 
С.В. Руссова. Д.Ч. Чертков полагал, что это название было пе-
ренесено нашими предками из придунайских стран. 
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П.Ю. Львовым было высказано предположение, что имя Рязань 
возникло из слова ряса. Данная точка зрения была поддержана 
М.Н. Макаровым, интерпретиро-вавшим значение этого слова 
как топкое, но не совсем болотистое место. Версия получила в 
дальнейшем широкое распространение, хотя топографические 
наблюдения свидетельствуют о том, что древнерусский г. Ря-
зань находился на возвышенном, сухом берегу Оки. Во второй 
половине XIX в. Н.В. Любомудровым была высказана версия, 
согласно которой топоним Рязань возник из наименования од-
ного из мордовских племен — эрзя. Близка  
к этому точка зрения Д.Ф. Щеглова, который считал, что под 
названием Артания (так обозначалось в древних арабских ис-
точниках одно из племен русов) скрывается финно-угорское 
племя и имя Рязань восходит к этому этнониму. А.Ф. Риттих 
предпринял попытку установить соответствие между славян-
скими географическими названиями на юге и западе Европы и 
топонимом Рязань. В ХХ в. А.А. Шахматов поддержал направ-
ление поисков Н.В. Любомудрова и Д.Ф. Щеглова, считая воз-
можным такой ход последовательных изменений: Артания — 
Эрдзянь — Рязань. Эта гипотеза получила развитие в работах 
А.Л. Монгайта, но результаты больших раскопок в Старой Ря-
зани привели его к выводу, что данное предположение не нахо-
дит археологических доказательств. М. Фасмер предположил, 
что название Рязань по своему происхождению является крат-
ким притяжательным прилагательным, образованным от древ-
нерусского неканонического имени Резан «вырезанный из чре-
ва матери» с помощью суффикса -j(ь), и охарактеризовал эту 
этимологию как ненадежную. По мнению И.М. Дворова, 
наименование Рязань произошло от слова ряж, которым обо-
значалось крепостное строение в виде деревянного сруба, по-
гружаемого в грунт и заполняемого обыкновенно вязкой, жид-
кой глиной или булыжником. Несвойственную русской фоне-
тике замену «ж» на «з» С. Роспонд попытался объяснить влия-
нием финно-угорского субстрата. Как полагает А.Г. Кузьмин, 
наименование Рязань восходит к слову резань «отрезок, кусок»: 
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в какой-то исторический момент древнерусские колонии в 
Среднем Поочье оказались отрезанными от Приднепровья и 
получили название «Резани», т. е. «отрезанной земли». Однако 
в памятниках письменности слово резань не отмечено в подоб-
ном отвлеченном значении. В работах некоторых исследовате-
лей выдвигается гидронимическая версия происхождения 
названия Рязань. А.Ф. Орлов предлагал искать речку Рязань 
близ с. Старой Рязани, но нет такой речки сейчас, не имеется и 
исторических свидетельств о ней в прошлом. Поэтому сторон-
ники данной версии сравнивают наименование г. Рязани с 
названиями рек в других местах. Так, Н.И. Лебедева сближала 
наименование города с гидронимом Ряньзя (бассейн Оки), 
В.П. Нерознак приводит имена таких рек в Поочье, как Рязань, 
Рязанка, Резанька. По мнению А.А. Никольского, в последнем 
случае сходство гидронимов и названия города свидетельству-
ет не о переносе названия с одного объекта на другой, а об 
общности происхождения данных топонимов. В русских гово-
рах встречается слово рязань в значении «дикая яблоня». Мел-
кие, дичковые яблоки в народной речи тоже называются рязань 
(резань). Как отмечается в «Словаре географическом Россий-
ского государства», на рубеже XVIII и XIX вв. в Рязанской гу-
бернии собиралось «великое количество» этих яблок. Окские 
гидронимы Рязань, Рязанка, Резанька исторически связаны с 
местной флорой. Ср. с наименованиями таких рек в бассейне р. 
Оки, как Береза, Ольховка, Черемушка. Это позволяет предпо-
ложить, что и г. Рязань получил свое название по местности, 
обильной дикорастущей яблоней — рязанью (резанью), по ана-
логии с названиями древнерусских городов типа Березовец, 
Дубечен, Дубок. Б.В. Горбунов отмечает созвучие топонима 
Рязань со словом рузонь (разговорное рузань) «русский» в 
мордовских языках. По его мнению, в ходе славянской колони-
зации имело место совместное проживание славян и абориген-
ного финно-угорского населения, что вызвало топонимизацию 
слова рузонь. Возникший на основе данного слова топоним в 
дальнейшем трансформировался в Рязань. А.А. Дудин, разви-
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вая версию, высказанную М. Фасмером и поддержанную О.Н. 
Трубачевым, полагает, что имя Резан «вырезанный из чрева ма-
тери, выпороток» могло принадлежать одному из вождей вяти-
чей и носить сакральный характер. Племенное название вятичи, 
вероятнее всего, восходит к имени Вятко. Соответственно воз-
никшее в Поочье селение, по мнению А.А. Дудина, могло быть 
названо по имени Резан. См.: Переяславль-Рязанский (Пере-
славль-Рязанский), г. 

Лит.: Словарь географический Российского государства. — М., 
1807. — Ч. 5. — Стб. 469, 503—506; Воздвиженский Т. Историческое 
обозрение Рязанской губернии. — М., 1822. — С. 5—6, 97; Руссов С.В. 
Письмо о Россиях, бывших некогда вне нынешней России // Отечествен-
ные записки. — 1827. — Ч. 31. — № 87 — Июль. — С. 118—119; Макаров 
М. Историческое и статистическое описание Ряжска, уездного города 
Рязанской губернии // Исторический, статистический и географический 
журнал, или Современная история света на 1830 год. — 1830. — Ч. 1. — 
Кн. 1 — Янв. — С. 61—63; Чертков Д.Ч. О переводе Манассиной лето-
писи на словенский язык // Русский исторический сборник, издаваемый 
Обществом истории и древностей российских / Под ред. проф. [М.П.] 
Погодина. — М., 1843. — Т. 6. — Кн. 1 — 2. — С. 124 (Примечание); Ти-
хомиров Д. Записки об археологических исследованиях в Рязанской гу-
бернии. — М., 1844. —  
С. 2—4; Макаров М.Н. Опыт русского простонародного словотолков-
ника. — Б. м., Б. г. — С. 12; то же // Чтения в обществе истории и 
древностей российских. — 1846. — № 3. — Отд. 4. — С. 36; Любомудров 
Н. Исследование о происхождении и значении имени Рязань. — М., 1874; 
Щеглов Д. Первые страницы русской истории // Журнал Министерства 
народного просвещения. — 1876. — Май. — С. 15; Экземплярский А.В. 
Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 
1505 г. — СПб., 1891. — Т. 2. — С. 560—562; Риттих А.Ф. Карта сла-
вянских поселений в З[ападной] Европе в древности // Труды Ряз. учен. 
архивной комиссии. — 1895. — Т. 10. — Вып. 1. — С. 93; Орлов А.Ф. 
Происхождение русских и некоторых западноевропейских рек, городов, 
племен и местностей. — Вельск, 1907. — С. 29, 119—120; Шахма-
тов А.А. Древнейшие судьбы русского племени. — Пг., 1919. — С. 35—36 
(Примечание); Монгайт А.Л.  
К вопросу о трех центрах Древней Руси // Краткие сообщения / Ин-т 
истории материальной культуры АН СССР. — М., 1947. — № 16. — С. 
105 — 106; Монгайт А.Л. Из истории населения бассейна среднего те-
чения Оки // Советская археология. — 1953. — № 18. — С. 174—175; Ти-
хомиров М.Н. Древнерусские города. — М., 1956. — С. 430; Милонов 
Н.П. Топонимика и некоторые вопросы из истории Древней Руси // Учен 
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зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — Рязань, 1957. — Т. 16: Исторический сбор-
ник. — С. 139—141; Дворов И.М. О происхождении названия города Ря-
зани // Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. — 1960. — Т. 92. — Вып. 6. — С. 526—
529; Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 
362; Кузьмин А.Г. Название «Рязань» в связи с некоторыми проблемами 
истории района Средней Оки в X—XI веках // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. 
ин-т. — Рязань, 1969. — Т. 62: Некоторые вопросы краеведения и оте-
чественной истории. — С. 290—305; Фасмер М. Этимологический сло-
варь русского языка. — М., 1971. — Т. 3. — С. 537; Роспонд С. Структу-
ра и стратиграфия древнерусских топонимов // Восточнославянская 
ономастика. — М., 1972. — С. 30; Нерознак В.П. Названия древнерус-
ских городов. — М., 1983. — С. 151—152; Чумакова Е.П. Расселение сла-
вян в Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистическим и историческим 
данным. — Уфа, 1992. — С. 15—16; Касаткин В. Славное имя Рязань // 
Рязанский следопыт. — 1994. — № 3. — С. 49—52; Никольский А.А. О 
происхождении названия города Рязани // Лингвистическое краеведение 
Рязанской области: Исследования и материалы: Сб. науч. тр. — Рязань, 
1995. — С. 3—9; Тарабрин Е.Г. Рязань. Происхождение назв. // Рязан-
ская энциклопедия. — Рязань, 1995. — С. 511; Смолицкая Г.П. Живые 
свидетели тысячелетий и веков // Рязанские известия: Спец. Вып. к 900-
летию Рязани. — 1995. — 4—10 сент.; она же. Топонимический словарь 
Центральной России // Русская речь. — 1998. — № 6. — С. 93—94; она 
же. Рязань (происхождение назв.). // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 335—336; 
Никольский А.А. Рязань (происхождение назв.) // Там же. — С. 336—
337; Трубачев О.Н. Из истории и лингвистической географии восточно-
славянского освоения // Вопросы языкознания. — 2000. — № 5. — С. 10; 
Горбунов Г.В. Еще раз о происхождении названия «Рязань» // Материа-
лы и исследования по рязанскому краеведению: Сб. науч. работ. — Ря-
зань, 2002. — Т. 3. — С. 248—249; он же. Еще раз о происхождении 
названия «Рязань» // Тр. Ряз. ист. о-ва. — Рязань, 2002. — Вып. 4. — С. 
109—110; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной Рос-
сии: Географические названия. — М., 2002. — С. 294—296; Дудин А.А. К 
вопросу о происхождении названия города Рязани // Материалы и ис-
следования по рязанскому краеведению: Сб. науч. работ. — Рязань, 
2003. — Т. 4. —  
С. 227—228. 

А.А. Никольский 
 

Ряссы, д. Новодерев. р-на. См. Ряссы, с. Шилов. р-на. 
 
Ряссы, с. Шилов. р-на. Находится при р. Аленке. По со-

общению В.В. Ванина, упоминается в писцовых книгах 1626 г. 
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как с. Верхние Рясы на р. Рясе. Второй компонент топонима 
образован от имени реки, первый указывает на расположение 
насел. пункта в ее верховьях (см. Рано-Верхи, д. Милосл. р-на). 
В XIX в. у села было два названия: Рясы и Верхние Рясы. В 
дальнейшем осталось лишь наименование Рясы, получившее 
орфографическое оформление в виде Ряссы. В «Сборнике ста-
тистических сведений» 1890 г. отмечается еще наличие реки: 
«С. Рясы, Верхние Рясы тож, расположено на ровном месте у 
мелководной р. Ряски, которая в жаркое лето почти пересыха-
ет». Гидроним Ряса соотносится с рязанским диалектным сло-
вом ряса в значении «топкое, мокрое место». Гидронимическое 
происхождение имеет также название д. Ряссы Новодерев. р-на, 
находящейся на берегу р. Становая Ряса. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 137; Статические сведения по 
Рязанской губернии. — Скопин, 1890. — Т. 8. — Вып. 2: Спасский уезд. — 
С. 222; Добр. — Т. 4. — С. 192; Смол. — С. 185; Даль. — Т. 4. — С. 126; 
Мурз. —  
С. 489; Ванин А.А. Рясы // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 337; Атлас Рязан-
ской области. М 1:1 — М., 2002. — Л. 66; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., 
Никольский А.А. Ряссы (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 418. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 
 
 

С 
 

Савин Корь, д. Захар. р-на. М.Н. Макаров считал, что 
компонент Корь в топониме образован от слова корь, представ-
ляющего собой сокращенную форму слова корень «жилое ме-
сто, место постоянного проживания». Ср.: мой корень «моя ро-
дина». Однако в данном случае можно говорить лишь о соотне-
сенности со словом корь в значении «небольшой лесок на месте 
срубленного леса, молодой лес от корней прежнего леса» (та-
кое же значение присуще и производному слову корек). Как 
отмечает Г.П. Смолицкая, в XVII в. топоним имел форму Со-
вий Корь, свидетельствующую о том, что деревня возникла на 
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месте леска, в котором обитали совы. В дальнейшем компонент 
Совий был заменен на Савин с отражением акающего произ-
ношения (ср.: совиный).  

Лит.: Макаров М.Н. Опыт русского простонародного словотол-
ковника. — Б. м., Б г. — С. 111, 125; Писц. кн. — Вып. 3. — С. 1301; Смо-
лицкая Г.П. Географический термин корь/корек // Вопросы географии. — 
М., 1970. — Сб. 81: Местные географические термины. — С. 145—150; 
она же. Некоторые аспекты топонимии как источник исторической 
географии. — М., 1979. — Сб. 110: Топонимика на службе географии. — 
С. 88; Даль. — Т. 2. — С.  162; Смолицкая Г.П. Занимательная топони-
мика. — М., 1990. — С. 59; Никольский А.А. Савин Корь (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 434. 

А.А. Никольский 
 
Садовая, д. Милосл. р-на. См. Садовый, пос. Шацк. р-на. 
 
Садовая, пос. Сараев. р-на. См. Садовый, пос. Шацк. р-на. 
 
Садовка, д. Сараев. р-на. См. Садовый, пос. Шацк. р-на.  
 
Садовый, пос. Шацк. р-на. Насел. пункт первоначально 

назывался по производственному объекту. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. поселок второго от-
деления совхоза «Шацкий» переименован в пос. Садовый. Наиме-
нования  
с топоосновой Сад — неоднократно встречаются в Ряз. обл. (см. 
Садовая, д. Милосл. р-на; Садовый, пос. Спас. р-на; Садовка, д. 
Сараев. р-на). Такие названия обычно отражают или наличие са-
дов в насел. пункте, или род занятий его жителей. 

Лит.: Даль. — Т. 4. — С. 128; Мурз. — С. 490 — 491; Ведомости 
Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 21; Бабурин А.В. Са-
довый (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 434. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1 — Д. 178. — Л. 41. 
А.В. Бабурин 

 
Садовый Поселок, д. Михайл. р-на. Наименование насел. 

пункта, как отмечают И.А. Журкин и Б.И. Катагощин, объясня-
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ется тем, что он возник после Октябрьской революции 1917 г. 
на территории бывшего помещичьего сада. 

Лит.: Бабурин А.В. Садовый Поселок (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 434—435. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 32.  
А.В. Бабурин 

 
Самара, д. Михайл. р-на. Во второй половине XIX в. осу-

ществлялось переселение крестьян Рязанской губернии на пу-
стующие земли Самарской и других губерний. Самара нередко 
воспринималась переселенцами как очень далекое место, край 
света. Соответственно с этим данное слово стало обозначать лю-
бое удаленное место. Как отмечает М.В. Бабкин, окраинная часть 
с. Ижеславль называется Самарой. Такое же происхождение, на 
его взгляд, имеет наименование д. Самары, находившейся на 
значительном удалении от уездного города. 

Лит.: Григорьев В.Н. Переселение крестьян Рязанской губернии. 
— М., 1885. — С. 3, 11, 38, 114—115; Бабурин А.В., Никольский А.А. Са-
мара (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 435. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 225. — Л. 15; Д. 455. — Л. 
103. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Сановка, с. Шилов. р-на. Как отмечается в «Сборнике ста-

тистических сведений по Рязанской губернии» (1890), насел. 
пункт основан в 1840 г. переселенцами из с. Санского. Сначала 
употреблялось несколько названий: Санская, Санские Выселки, 
Сановка.  
В дальнейшем утвердилось последнее из них. Данное наимено-
вание является производным от имени с. Санского. См. Выселки, 
с. Спас. р-на, Санское, с. Шилов. р-на. 

Лит.: Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. 
— Скопин, 1890. — Т. 8. — Вып. 2: Спасский уезд. — С. 256; Гаврилов А., 
Дергунов В. «Сан» — синий // За коммунистический труд (Шилово). — 
1985. — 3 авг.; Бабурин А.В., Никольский А.А. Сановка (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 435. 

Ист.: Научный архив РИАМЗ. — Д. 514. — Рук. 159. — С. 2. 
А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко 
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Санское, оз. См. Санское, с. Шилов. р-на. 
 
Санское, с. Шилов. р-на. Расположено на озере, которое 

тоже носит название Санское. Село упоминается в сотной гра-
моте 1567 г. на земельные владения рязанского и муромского 
архиепископа. Насел. пункт. получил имя по озеру. В указан-
ной грамоте представлена исходная форма наименования озера 
— Сан. Данный гидроним имеет финно-угорское происхожде-
ние. Возможно его сближение с эрзянским сэнь «синий» или 
мокшанским саньф «расчищенное место», сану «вязкий». В 
XIX в. у села было двойное название: «Санское, Вознесенское 
тож». Второе было дано по храму Вознесения. 

Лит.: Народное сказание о происхождении села Дегтяного // Ря-
занские епархиальные ведомости. — 1875. — № 24: Прибавление. — С. 
673—675; Добр. — Т. 4. — С. 292—293; Писц. кн. — Вып. 2. — С. 453; 
Смол. — С. 128; Хрусталев И.Н. Угро-финские по происхождению озер-
ные и болотные гидронимы Рязанской области // Вопросы истории и 
источниковедения русского языка: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 
1998. — С. 117; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной 
России // Русская речь. — 1999. — № 1. — С. 83; Бабурин А.В., Безугло-
ва В.В., Органова Н.М., Санское // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 349; Бабурин 
А.В., Никольский А.А., Хрусталев И.Н. Санское (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 435—436; Смолицкая Г.П. Топонимический сло-
варь Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — С. 
300. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Сапожок, пос. городского типа, адм. центр Сапожк. р-на. 

Находится на р. Сапожок, которая в самом поселке впадает  
в р. Мошку, последняя же недалеко от него в р. Пожву. До 1940 
г. насел. пункт имел статус города. Возник как город оборони-
тельной линии Российского государства. Впервые упоминается 
как Сапожковское городище в писцовых книгах 1627—1628 гг. 
Городищем называется место, где раньше стоял город, что поз-
воляет предположить основание Сапожка в более раннее время. 
Имеются две версии происхождения названия. Согласно пер-
вой, город получил свое имя по р. Сапожок (в некоторых рабо-
тах ошибочно называется р. Сапожва). Вторая версия соотно-
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сит наименование города с народным географическим терми-
ном сапожок «участок пашни или луга, вдающийся в лес, а также 
наоборот клин леса в лу-гах». Последняя точка зрения представ-
ляется более убедительной, так как позволяет включить рязан-
ский Сапожок в ряд однокоренных образований. Ср.: Сапожок 
в Саратовской обл., Сапожнята в Кировской обл. В этом случае 
река получила название по городу, а не наоборот. 

Лит.: Воздвиженский Т. Историческое обозрение Рязанской гу-
бернии. — М., 1822. — С. 312; Тихомиров Д. Записки об археологических 
исследованиях в Рязанской губернии. — М., 1844. — С. 52—53; Макаров 
М. Заметки о землях рязанских // Чтения в обществе истории и древно-
стей российских при Московском университете. — М., 1846. — № 1. — 
Отд. 4. — С. 26; Баранович М. Материалы для географии и статисти-
ки России, собранные офицерами Генерального штаба: Рязанская гу-
берния. — СПб., 1860. — С. 520; Орлов А.Ф. Происхождение русских и 
некоторых западноевропейских рек, городов, племен и местностей. — 
Вельск, 1907. — С. 87, 99; Узин С. Тайны географических названий. — 
М., 1961. — С. 44; Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — 
М., 1966. — С. 369; Мурз. —  
С. 495; Кузнецов И.А. Сапожковский район // Города и районы Рязан-
ской области: Ист.-краевед. очерки. — М., 1990. — С. 352—354; Смо-
лицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России // Русская 
речь. — 1999. — № 1 — С. 83; Никольский А.А. Сапожок (происхожде-
ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 353—354; Атлас Рязанской обла-
сти. М 1:1 — М., 2002. — Л. 102; Смолицкая Г.П. Топонимический сло-
варь Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — С. 
302. 

А.А. Никольский 
 

Сараи, пос. городского типа, адм. центр Сараев. р-на. До 
1960 г. — село. Упоминается в окладных книгах 1676 г. Название, 
вероятно, имеет татарское происхождение. Э.М. Мурзаев сближа-
ет Сараи в Ряз. обл. со словом сарай, которое в тюркских языках 
выступает не только в значении «дворец», но и «дом», «хозяй-
ственная постройка». Форма мн. числа соответствует русской то-
понимической модели на -и(-ы). Ср.: Гаи, д. Милосл. р-на (от гай 
«роща»). 

Лит.: Добр. — Т. 3. — С. 129—130; Левошин Н. Сараи // Приок-
ская правда. — 1973. — 16 мая; Мурз. — С. 496—497; Денисьев С.Н. Са-
раевский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед. 
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очерки. — Рязань, 1990. — С. 374—375; Никольский А.А. Сараи (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 355. 

А.А. Никольский 
 

Сарынка, р., правый приток р. Унжи, являющейся левым 
притоком р. Оки. Топооснова гидронима имеет финно-угорское 
происхождение. Возможно сближение с мордовскими сара «забо-
лоченное, заосоченное место» или сар (сор, сур) «приток, развил-
ка». 

Лит.: Инжеватов И.К. Топонимический словарь Мордовской АССР. — 
Саранск, 1979. — С. 157; Мокшин Н.Ф. Тайны мордовских имен. — Саранск, 
1991. — С. 64; Хрусталев И.Н. Сарынка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. 
— Т. 3. — С. 436. 

И.Н. Хрусталев 
 
Сасово, г. обл. подчинения, адм. центр Сасов. р-на. Нахо-

дится на р. Сасовке. До 1926 г. — село. Упоминается в писцовых 
книгах 1626 г. по Шацк. у. Согласно преданию, не находящему 
документального подтверждения, названия реки и селения связа-
ны с предводителем крестьянской вольницы по имени Саса, кото-
рый, скрываясь в этих местах, совершал набеги на окрестные поме-
стья. Э.М. Мурзаевым было высказано предположение, что рязан-
ские топонимы Сасовка и Сасово могут относиться к наименова-
ниям, образованным от слова саз (сас), которое в тюркских языках 
употребляется  
в таких значениях, как «болото», «мокрый луг», «тростник», «ка-
мыш» и др. Данная версия была принята другими исследователя-
ми. П.А. Почиталин, А.Р. Малинов считают исходными значения 
«болото», «болотистая местность», Г.П. Смолицкая — «трост-
ник», «камыш», «болотное растение». По ее мнению, название ре-
ки, возникшее из татарского слова саз (сас), связано с прибрежной 
растительностью, селение же получило имя по реке. Оформление 
иноязычного наименования посредством суффикса родного языка 
— обычное явление в топонимии. Ср.: Ташенка, р. в Касим. р-не 
(от татарского таш «камень»). Возможна также связь гидронима 
Сасовка с татарским сасы «затхлый». 
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Лит.: Мурз. — С. 491, 498, 547; Малинов А.Р. Город Сасово и Сасов-
ский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед. очерки. — 
Рязань, 1990. — С. 387; Почиталин П.А. Край наш Сасовский: Справочник-
путеводитель. — Сасово, 1990. — С. 3—4; Смолицкая Г.П. Живые свидете-
ли тысячелетий и веков // Рязанские известия: Спец. вып. к 900-летию Ря-
зани. — 1995. — 4—10 сент.; она же. Топонимический словарь Централь-
ной России // Русская речь. — 1999. — № 1 —  С. 85; Никольский А.А. Сасово 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 356—357. 

А.А. Никольский 
 

Свобода, пос. Ряз. р-на. Название образовано от слова сво-
бода «отсутствие стеснений и ограничений, связывающих обще-
ственно-политическую жизнь и деятельность какого-нибудь клас-
са, всего общества или его членов» и относится к числу идеологи-
ческих топонимов советского времени. В Ряз. обл. три поселка 
имеют название Свобода и два — Свободный. 

Лит.: Селищев А.М. Избр. тр. — М., 1968. — С. 89, 92; Ожегов 
С.И. Словарь русского языка. — М., 1987. — С. 574; Органова Н.М. Сво-
бодный // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 361; Никольский А.А. Свобода (про-
исхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 440. 

А.А. Никольский 
 

Свобода, пос. Скопин. р-на. См. Свобода, пос. Ряз. р-на. 
 
Свобода, пос. Ухолов. р-на. См. Свобода, пос. Ряз. р-на. 
 
Свободный, пос. Кадом. р-на. См. Свобода, пос. Ряз. р-на. 
 
Свободный, пос. Ухолов. р-на. См. Свобода, пос. Ряз. р-

на. 
 
Святое, оз. Находится около с. Островки и с. Старый 

Киструс Спас. р-на. Название образовано от слова святой в 
значении «обладающий божественной благодатью» (ср.: святая 
вода, святой источник). В XIX в. М.Н. Макаров писал: «Как го-
ворят, на озере этом совершилась какая-то великая святыня. 
Люди доныне уважают это озеро». Современные исследователи 
Н.А. Голдабенков и П.А. Шаров отмечают: «Говорят, стояла на 
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том месте церковь. В час обедни случилась гроза. Ударила 
молния, и провалился храм с народом вместе. А впадина зато-
пилась, и стало озеро.  
А водица та непростая». Озерный гидроним Святое широко 
представлен в Поочье, в т. ч. и в Ряз. обл. Такое название име-
ют, например, озера, расположенные около д. Ново-Никольск 
Клепик. р-на, с. Городное Спас. р-на, д. Лукино Пител. р-на, д. 
Демушкино Сасов. р-на, с. Нармушадь, с. Сановка Шилов. р-на. 
В отношении данного гидронима достаточно распространен-
ным является предание, по которому на месте озера, названно-
го Святым, некогда стояла церковь, скрывшаяся под водой. Ср. 
с легендой о невидимом граде Китеже. Однако наименование 
Святое, видимо, связано не только с преданиями фольклорного 
характера, но и с уходящим в глубь веков культом воды, имев-
шим место у славян и других народов. 

Лит.: Макаров М. Заметки о землях рязанских // Чтения в обще-
стве истории и древностей российских. — М., 1846. — № 1. — Отд. 4. 
— С. 12; Смол. — С. 376; Даль. — Т. 4. — С. 161; Голдабенков Н.А., Ша-
ров П.А. Спасск: Историко-краеведческие очерки города и района. — 
Спасск-Рязанский, 1994. — Ч. 1. — С. 161; Хрусталев И.Н. Материалы 
для каталога названий озер Рязанской области // Лингвистическое кра-
еведение Рязанской области: Исследования и материалы: Сб. науч. тр. 
— Рязань, 1995. — С. 16; Мурзаев Э.М. Топонимика и география. — М., 
1995. — С. 45; Бабурин А.В., Никольский А.А., Хрусталев И.Н. Святое 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 440 — 441. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 

Сегдено, оз. Находится около с. Ласкова Ряз. р-на. 
Г.П. Смолицкая указывает такие варианты названия, как Се-
гденское, Сегдино, Сегодино. По всей вероятности, гидроним 
имеет финно-угорское происхождение. Возможно его сопо-
ставление с мокшанским словом сенди «камыш», что соответ-
ствует и естественно-географической характеристике озера, 
большая часть берегов которого заросла камышом. 

Лит.: Смол. — С. 125; Хрусталев И.Н. Сегдено (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 441. 

И.Н. Хрусталев 
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Секиотово, д. Ряз. р-на. Название имеет антропонимиче-
ское происхождение. В платежных книгах Окологородного стана 
1594—1597 гг. среди владельцев насел. пункта упоминается 10 
Секиотовых. В частности, отмечается: «За Мотюшкою за Петро-
вым сыном Секиотова — полсц. з жеребьем Секиотова». 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 4; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 27—
28; Никулина З.П. Историко-этимологический анализ топонимов Рязан-
ского Окологородного стана XVI—XVII веков // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. 
ин-т. — Рязань, 1958. — Т. 21. — С. 53—54; Бабурин А.В., Никольский 
А.А. Секиотово (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 441. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 

Селище, оз. См. Селищи, с. Касим. р-на. 
 

Селищи, с. Касим. р-на. В «Списках населенных мест 
Российской империи» (1862) название имеет форму Селище. 
Топоним характеризуется достаточно широкой распространен-
ностью. Так, около с. Дегтяное Спас. р-на находится урочище 
Селище (Селищи), около с. Новоселки Рыбн. р-на — оз. Сели-
ще. Данный топоним, по всей вероятности, образован от слова 
селище в значении «место заброшенного селения». В этом слу-
чае название указывает, что географический объект располо-
жен на месте или около селища. Ср.: городище «место забро-
шенного города». См. Городище, с. Рыбн. р-на. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. —  
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 62; Народное сказание о происхождении се-
ла Дегтяного // Рязанские епархиальные ведомости. — 1875. — № 23. — 
Прибавление. — С. 638; Проходцев Ив. Могильник в местности «Закопище» 
близ села Дегтяное Спасского уезда // Тр. Ряз. учен. архивной комиссии. — 
Рязань, 1914. — Т. 26. — Вып. 1. — С. 117; Селищев А.М. Избр. тр. — М., 
1968. — С. 79; Даль. — Т. 4. — С. 172; Мурз. — С. 501; Бабурин А.В., Ни-
кольский А.А., Хрусталев И.Н. Селищи (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. 
— Т. 3. — С. 442. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Сельцо Сергиевка, д. Шилов. р-на. В «Списках населен-

ных мест Российской империи» (1862) насел. пункт упоминается 
как сц. Сергиевский поселок. Ранее сельцом называли селение, в 
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котором живет помещик с крестьянами, или несколько помещи-
ков, или по крайней мере находится господский дом. В данном 
случае имеет место переход номенклатурного термина сельцо в 
класс собственных географических названий. См. также Большое 
Село,  
с. Прон. р-на; Новая Деревня, с. Шилов. р-на. Компонент Серги-
евка соотносителен с церковной формой имени Сергей — Сер-
гий. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 139; Даль. — Т. 4. — С. 172; 
Мурз. —  
С. 501; Бабурин А.В., Никольский А.А. Сельцо Сергиевка (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 442. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 

Сенин Пчельник, пос. Ермиш. р-на. Как отмечает Н.М. 
Органова, насел. пункт возник после Октябрьской революции 
1917 г. и получил название по имени первопоселенца и роду 
его занятий.  

Лит.: Органова Н.М. Сенин Пчельник // Рязанская энциклопедия: 
Справ. материал. — Рязань, 1994. — Т. 15. — С. 51; она же. Сенин 
Пчельник // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 379. 

А.В. Бабурин 
 

Сергиевский Боровок, с. Новодерев. р-на. Упоминается в 
оклад-ных книгах 1676 г. как с. Сергиевское. Название было дано 
по находившейся в селе часовне в честь преподобного Сергия, 
вместо которой в том же столетии была построена Сергиевская 
церковь. Наименование Сергиевский Боровок утвердилось в пер-
вой половине XVIII в. Компонент Боровок возник из названия рч. 
Боровок, при которой находилось село. Компонент Сергиевский 
отграничивал насел. пункт от находящегося поблизости с. Дмит-
риевский Боровок с Дмитриевской церковью. 

Лит.: Добр. — Т. 3. — С. 176—178; Ванин А.А. Сергиевский Боро-
вок // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 381; Никольский А.А. Сергиевский Боро-
вок (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 443. 

А.А. Никольский 
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Сергиевское, с. Милосл. р-на (Спасский сельский округ). В 
оклад-ных книгах 1676 г. насел. пункт упоминается под именем 
«новоселебного» (т.е. недавно возникшего) с. Никольского, 
названного по имевшейся в селе часовне в честь святого Николая. 
В дальнейшем на ее месте была воздвигнута Никольская церковь. 
В 1783 г. построили Сергиевскую церковь, в которой в память о 
существовавшей до тех пор Никольской церкви был устроен при-
дел (т.е. добавочный, боковой алтарь) в честь святого Николая. В 
связи с этим село стало именоваться как Сергиевское, Новони-
кольское тож. Затем осталось лишь название Сергиевское. 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 229—230; Ванин А.А. Сергиевское // Ряз. 
энцикл. — Т. 2. — С. 381; Никольский А.А. Сергиевское (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 443. 

А.А. Никольский 
 

Сиверка, д. Касим. р-на. Название связано с диалектным 
словом сивер «север, северный ветер». В рязанских говорах си-
верка означает холодную и мокрую погоду при северном ветре. 
Топоним указывает на расположение насел. пункта к северу от 
другого географического объекта. Такое же происхождение имеет 
наименование оз. Сиверского, которое находится около 
с. Польного Ялтунова Шацк. р-на. 

Лит.: Смол. — 119, 191; Даль. — Т. 4. — С. 180; Мурз. — С. 504—505; 
Мурзаев Э.М. Топонимика и география. — М., 1995. — С. 96; Хрусталев 
И.Н. Материалы для каталога названий озер Рязанской области // Лингви-
стическое краеведение Рязанской области: Исследования и материалы: Сб. 
науч. тр. — Рязань, 1995. — С. 16; Бабурин А.В., Никольский А.А., Хруста-
лев И.Н. Сиверка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 443. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Сиверское, оз. См. Сиверка, д. Касим. р-на. 
 
Сильма, оз. В Клепик. р-не имеются два озера с таким назва-

нием: одно у д. Крутово, другое — около с. Криуша. Гидроним, 
видимо, имеет финно-угорское происхождение. Его можно сбли-
зить с мок-шанским словом сельме «глаз» при условии развития в 
данном случае метафорического значения «озеро», чему есть при-
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меры в гидронимии разных языков. (см. Морской глаз, оз.). Показа-
тельно сопо 
ставление с севернорусскими гидронимами Цылма, Усть-Цилма, 
Чилма (ср.: севернорусское диалектное слово чильма «чистое бо-
лото, окно на болоте», финское silmä, карельское šilmä «глаз»). 

Лит.: Мурз. — С. 615; Толстой Н.И. Славянская географическая 
терминология: Семасиологические этюды. — М., 1969. — С. 208—209; 
Мурза 
ев Э.М. Топонимика и география. — М., 1995. — С. 9—10; Хрусталев И.Н. 
Угро-финские по происхождению озерные и болотные гидронимы Рязан-
ской области // Вопросы истории и источниковедения русского языка: 
Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 1998. — С. 117; Хрусталев И.Н. Сильма 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 444. 

И.Н. Хрусталев 
 
Ситное, оз. Расположено у д. Сумбулово Спас. р-на. Та-

кое же название имеет озеро, находящееся около с. Казарь Ряз. 
р-на. Гидронимы с топоосновой сит- широко представлены в 
бассейне р. Оки: Ситное, Ситенка, Ситово, Ситка и др. Все они 
образованы от апеллятивов сит, сита, сито, ситник с таким 
спектром значений, как «осока», «камыш», «растение вроде 
камыша», «веревочник, куга», «поросшее камышом влажное 
место», и указывают на связь водного объекта с подобной рас-
тительностью. 

Лит.: Смол. — С. 379; Даль. — Т. 4. — С. 189; Мурз. — С. 506; Агее-
ва Р.А. Происхождение имен рек и озер. — М., 1985. — С. 86; Смолицкая 
Г.П. Занимательная топонимика. — М., 1990. — С. 62; Бабурин А.В., Хру-
ста 
лев И.Н. Ситное (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 445. 

А.В. Бабурин, И.Н. Хрусталев 
 
Скопин, г. обл. подчинения, адм. центр Скопин. р-на. 

Первое известие о Скопине содержится в платежных книгах 
Пехлецкого стана 1594—1597 гг., в которых городок Скопин на 
рч. Верде упоминается как вотчина бояр Романовых. При 
учреждении Рязанского наместничества в 1778 г. насел. пункт 
становится уездным городом. Существует несколько версий 
происхождения названия. И.А. Алексеев сближал его с наиме-
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нованием птицы скопы, Н.В. Любомудров — со словом скоп 
«сборище людей». М.Н. Макаров обратил внимание на преда-
ние, по которому большая часть скопинских волостей принад-
лежала роду Скопиных-Шуйских. Намеченная им версия ан-
тропонимического характера получила развитие в работах со-
временных исследователей, которые считают, что в основе 
названия лежит древнерусское неканоническое имя Скопа (от 
скопа «хищная птица, орлик») или производная от него фами-
лия Скопин. 

Лит.: Полное собрание законов Российской империи. — СПб., 
1830. — Т. 20: 1775—1780. — С. 341—342; Макаров М. Заметки о землях 
рязанских // Чтения в Обществе истории и древностей российских при 
Московском университете. — М., 1846. — № 1. — Отд. 4. — С. 25; 
Алексеев И.А. Историческое, статистическое и современное значение 
города Скопина. — Скопин, 1868. — С. 20; Л-в Н. Местно-
географические древности в Рязанской губернии // Рязанские епархиаль-
ные ведомости. — 1874. — № 19: Прибавление. — С. 429; Писц. кн. — 
Вып. 1. — С. 152; Никонов В.А. Краткий топонимический словарь — М., 
1966. — С. 385; Веселовский С.В. Ономастикон: Древнерусские имена, 
прозвища и фамилии. — М., 1974. —  
С. 288; На земле рязанской. — М., 1976. — С. 218; Соколов Н.Г. Город 
Скопин и Скопинский район // Города и районы Рязанской области: 
Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 407—408; Города России: 
Энцикл. — М., 1994. — С. 423—424; Смолицкая Г.П. Живые свидетели 
тысячелетий и веков // Рязанские известия: Спец. вып. к 900-летию Ря-
зани. — 1995. — 4—10 сент.; Соболев В.А., Егоров В.Н., Крылов А.Ф. 
Скопин: Историко-краеведческие очерки о городе Скопине и населенных 
пунктах Скопинского района. — Скопин, 1996. — С. 20—22; Смолицкая 
Г.П. Топонимический словарь Центральной России // Русская речь. — 
1999. — № 3. — С. 105; Никольский А.А. Скопин // Ряз. энцикл. — Т. 2. — 
С. 392—393; Смолиц 
кая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Географические 
названия. — М., 2002. — С. 314. 

А.А. Никольский 
 
Слобода, д. Рыбн. р-на. См. Слобода, д. Шилов. р-на. 
 
Слобода, д. Шилов. р-на. В XIX в. деревня именовалась как 

Слобода Стерлигова, «Слобода, Стерлигова Слобода тож». В дан-
ном случае имеет место переход номенклатурного термина слобо-
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да  
в класс собственных географических названий. (см. также Большой 
Село, с. Прон. р-на; Новая Деревня, с. Касим. р-на; Сельцо Сергиев-
ка, д. Шилов. р-на). Слободами исторически назывались насел. 
пункты, жители которых пользовались определенными льготами, 
привилегиями. Маленькая слобода — это слободка. Обычно сло-
боды, слободки были селениями свободных, некрепостных людей. 
Однако топонимы Слобода, Слободка, как правило, сохранялись, 
когда жители насел. пункта становились крепостными. Такое 
название деревни, как Слобода Стерлигова, объясняется тем, что ее 
крестьяне до отмены крепостного права принадлежали Стерлиго-
вым. См. Инная Слобода, с. Шацк. р-на; Лесная Слобода, д. того же 
района. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. 
— Т. 35: Рязанская губерния. — С. 138; Сборник статистических сведений 
по Рязанской губернии. — Скопин, 1890. — Т. 8. — Вып. 2: Спасский уезд. 
— С. 229—230; Ключевский В.О. Соч.: В 8 т. — М., 1959. — Т. 6. — С. 
247—249; Даль. — Т. 4. — С. 221; Мурз. — С. 508; Смолицкая Г.П. Топони-
мический словарь Центральной России // Русская речь. — 1999. — № 3. — 
С. 106; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Никольский А.А. Слобода (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 447; Смолицкая Г.П. Топони-
мический словарь Центральной России: Географические названия. — М., 
2002. —  
С. 314—315. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 
 
Слободка, д. Корабл. р-на. См. Слобода, д. Шилов. р-на. 
 
Слободка, д. Ряз. р-на. См. Слобода, д. Шилов. р-на. 
 
Слободка, с. Михайл. р-на. См. Слобода, с. Шилов. р-на. 
 
Смердяка, р., левый приток р. Кердь, являющейся пра-

вым притоком р. Прони. Гидроним образован от слова смер-
деть «испускать зловоние, вонь» и характеризует реку с водой, 
имеющей сильный запах, по-видимому, вследствие заболочен-
ности русла. 
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Лит.: Смол. — С. 379; Хрусталев И.Н. Смердяка (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 447. 

И.Н. Хрусталев 
 

Соболево, с. Старожил р-на. Упоминается как д. Соболевая  
в платежных книгах Каменского стана 1594—1597 гг. «За вдовою 
за Оксиньею за Дониловою женою Соболева, да за ее детьми за 
Ивашком, да за Дружинской, да за Куземкою-жеребей в д. Собо-
левой». Данная форма наименования, представленная еще в XIX в., 
в дальнейшем была вытеснена современной — Соболево. 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 1. — С. 66; Списки населенных мест Рос-
сийской империи. — СПб., 1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 88; 
Бабурин А.В., Никольский А.А. Соболево (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 448. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р — 5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 54; Рожнова 
Т.А. Названия населенных пунктов Рязанского, Спасского и Старожи-
ловского районов рязанской области: Дипломная работа. — Рязань, 
1997. — С. 23—24. (Рукопись хранится на кафедре истории русского 
языка и культуры речи Ряз. гос. пед. ун-та.) 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Советский, пос. Сараев. р-на. Такое же название имеет 

поселок в Скопин. р-не. Топоним образован от слова советский 
«принадлежащий стране Советов» и относится к числу наиме-
нований идеологического характера. Название пос. Советский 
Мир в Милосл. р-не включает в свой состав компонент Мир, 
который соотносится со словом мир в значении «отсутствие 
войны». Ср.: борьба СССР за мир. 

Лит.: Селищев А.М. Избр. тр. — М., 1968. — С. 89; Ожегов С.И. 
Словарь русского языка. — М., 1987. — С. 286, 605; Никольский А.А. Со-
ветский (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 448. 

А.А. Никольский 
 

Советский, пос. Скопин. р-на. См. Советский, пос. Сара-
ев. р-на. 

 
Советский Мир, пос. Милосл. р-на. См. Советский,  

пос. Сараев. р-на. 
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Солнечное, с. Михайл. р-на. Первоначальное название 
насел. пункта — Самодуровка (ср.: самодур «человек, который 
действует по прихоти и по личному произволу»). Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 г. он был 
переименован в с. Солнечное. Данный топоним образован от 
слова солнечный в значении «радостный, счастливый» и отно-
сится к числу идеологических наименований советского време-
ни. Такой же характер имеет название пос. Солнце в Ряж. р-не. 

Лит.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1966. — № 2. —  
С. 20; Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1987. — С. 567, 609; 
Поспелов Е.М. Имена городов: вчера и сегодня (1917—1992): Топоними-
ческий словарь. — М., 1993. — С. 185; Бабурин А.В., Никольский А.А. 
Солнечное (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 449—450. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Солнце, пос. Ряж. р-на. См. Солнечное, с. Михайл. р-на.  
 
Сологоща, оз. Находится около г. Рязани. Наименование 

озера относится к группе наиболее древних рязанских гидрони-
мов, которые входят в славянский топонимический ряд на -гощ/-
гоща. Ср.  
в Среднем Поочье: р. Котогощ, Легоща. По мнению Ю.П. Чума-
ковой, данные гидронимы возникли из древнерусских личных 
имен  
с конечным компонентом гость (от гость «чужестранец, приезжий 
купец, купец»). Однако, как считает Э.М. Мурзаев, наиболее ве-
роятна связь этих гидронимов с наименованиями находившихся 
около рек постоялых и гостиных дворов. Ср. со словом погост, ко-
торое  
в древнерусском языке имело не только значение «место около 
церкви и кладбище», но и «стан, становище, поселок вокруг ста-
новища». См. Катагоща, с. Захар. р-на.  

Лит.: Писц. кн. — Вып. 2. — С. 430; Милонов Н.П. Топонимика и 
некоторые вопросы из истории Древней Руси // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. 
ин-т. — Рязань, 1957. — Т. 16: Исторический сборник. — С. 145—149; 
Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. — М., 
1958. — Т. 1. — Стб. 569—570; Т. 2. — Стб. 1017—1018; Смол. — С. 
165, 172, 184; Купчинский О.А. Древнейшие славянские топонимические 
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типы и некоторые вопросы расселения восточных славян // Славянские 
древности: Этногенез: Материальная культура Древней Руси. — Киев, 
1980. — С. 48—66; Подольская Н.В. Типовые восточнославянские топо-
основы: Словообразовательный анализ. — М., 1983. — С. 141; Мурз. — 
С. 442—443; Микляев А.М. О топо- и гидронимах с элементами -гост, -
гощ на северо-западе СССР (к проблеме восточнославянского расселе-
ния) // Археологические исследования новгородской земли. — Л., 1984. — 
С. 24—46; Чумакова Ю.П. Расселение славян в Среднем (Рязанском) 
Поочье по лингвистическим и историческим данным. — Уфа, 1992. — С. 
57—62; Мурзаев Э.М. Топонимика и география. — М., 1995. — С. 44, 77; 
Никольский А.А., Хрусталев И.Н. Сологоща (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 450—451. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 

Солотча, курортный пос. Советского округа г. Рязани. 
Находится на р. Солотче. Насел. пункт возник при Солотчин-
ском монастыре, который был основан в 1390 г. Как мона-
стырь, так и селение были названы по реке. Наиболее ранние 
формы гидронима — Солодша, Солотша, которым в памятни-
ках рязанской письменности XV—XVI вв. соответствуют такие 
названия монастыря, как Солодшинский, Солощинский, Со-
лотченский, Солотцкий. Имеется несколько версий происхож-
дения гидронима. По мнению В.А. Панкова, название Солотча, 
подобно названиям Переяславль, Трубеж, Лыбедь, было пере-
несено в Поочье из Приднепровья: недалеко от Киева впадает в 
р. Днепр р. Золотча, которая упоминается в Лаврентьевской ле-
тописи под 1151 г. В.Е. Малкин, пытаясь доказать финно-
угорский характер гидронима, сближает имя реки с финским 
сал «глухой лес». Соответственно наименование Солотча объ-
ясняется им как «река глухого леса». Г.П. Смолицкая отмечает, 
что ранняя форма гидронима — Солодша — в составе окской 
гидронимии на -ша может быть соотнесена с говорившими на 
финно-угорских языках носителями дьяковской или городец-
кой культуры, датируемой для Поочья второй половиной 1 ты-
сячелетия до н.э. и 1 тысячелетием н.э. Наряду с этим, она не 
исключает и возможности образования гидронима на славян-
ской языковой почве. Исследователи неоднозначно интерпре-
тируют русский по происхождению апеллятив, который может 
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лежать в основе наименования. Э.М. Мурзаев сближает гидро-
ним Солотча с народными географическими терминами соло-
тина «топкое болото с застойной водой, трясина»  
и слотина «небольшое, но вязкое болото, низина, очерченная 
крутыми берегами с родниками», Г.П. Смолицкая — с солоть, 
солотина (слотина) «жидкое, вязкое или топкое болото», В.М. 
Касаткин — с солоть, солотина (слотина) «застойное болото на 
твердой основе, без трясины». 

Лит.: Барсов Н. Географический словарь Русской земли (IX—XIV 
ст.). — Вильна, 1865. — С. 79; Никулина З.П. Историко-
этимологический анализ топонимов Рязанского Окологородного стана 
XVI—XVII веков // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — Рязань, 1958. — С. 
60; Бондарук Г.П. Местные географические термины и диалектология // 
Вопросы географии. — М., 1970. — Сб. 81: Местные географические 
термины. — С. 128; Никулина З.П. Принадлежит ли Перекаль истории? 
// Учен. зап. / Кемер. гос. пед. ин-т. — Кемерово, 1972. — Вып. 30. — С. 
38; Смол. — С. 124; Памятники русской письменности XV—XVI вв.: Ря-
занский край. — М., 1978. — С. 8, 9, 18, 19, 81, 82, 99; Даль. — Т. 4. — С. 
267; Мурз. — С. 509, 513—514; Касаткин В.М. О происхождении топо-
нима Солотча // Рязанская областная научная конференция по истори-
ческому краеведению: Тез. докл. и сообщений. — Рязань, 1990. — С. 
177—179; Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика. — М., 1990. — 
С. 120; Малкин В.Е. О происхождении названия «Солотча» («Солодча») 
и некоторых других географических имен // Рязанский церковный вест-
ник. — 1991. — № 9. — С. 4; Рязань православная. — Рязань, 1993. — С. 
53; Касаткин В. И нарекли Солотца… (о происхождении топонима «Со-
лотча») // Рязанский следопыт. — 1994. — № 3. — С. 13—14; Смолиц-
кая Г.П. Топонимический словарь Центральной России // Русская речь. 
— 1999. — № 3. — С. 110; она же. Солотча (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 413—414; Никольский А.А. Солотча (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 451; Смолицкая Г.П. Топо-
нимический словарь Центральной России: Географические названия. — 
М., 2002. — С. 320. 

А.А. Никольский 
 

Солотча, р., левый приток р. Оки. См. Солотча, курорт-
ный пос. 

 
Сосновка, пос. Касим. р-на. Первоначальное название 

насел. пункта — Монашка, которое, видимо, было дано по про-
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звищу его жительницы (ср.: монашка «монахиня, монашенка»). 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 янв. 1966 
г. был переименован в пос. Сосновка. Данное название указы-
вает на преобладающий тип деревьев в окрестностях поселка. 

Лит.: Даль. — Т. 2. — С. 344; Ведомости Верховного Совета 
РСФСР. — 1966. — № 2. — С. 20; Бабурин А.В., Никольский А.А. Сос-
новка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 452. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Сосновка, д. Корабл. р-на. См. Сосновка, пос. Касим. р-

на. 
 
Спас-Клепики, г. район. подчинения, адм. центр Клепик. р-

на. В окладных книгах 1676 г. упоминается как с. Клепиково. В 
1920 г. насел. пункт получил статус города. Согласно распростра-
ненной версии, название Клепики связано со словом клепик «ры-
боочистной ножик» и означает место разделки рыбы. Однако это-
му противоречит первоначальная форма названия Клепиково, ко-
торая позволяет предположить антропонимическое происхожде-
ние топонима: от фа-милии Клепиков или прозвища Клепик. Из-
менение Клепиково в Кле-пики не является единичным. Ср. с по-
добными случаями в рязанской топонимии: Новиково — Новики, 
Чувиково — Чувики, Дашково — Дашки. Окончательное название 
Спас-Клепики село получило по церкви во имя Спаса Преображе-
ния. Ср.: Спас-Деменск — город в Калужской обл. 

Лит.: Макаров М. Опыт русского простонародного словотолков-
ника. — Б. м., Б. г. — С. 117; Добр. — Т. 1. — С. 153—154; Никонов В.А. 
Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 391—392; Никулина 
З.П. Словообразовательные варианты в топонимии // Учен. зап. / Кемер. 
гос. пед. ин-т. — Кемерово, 1969. — Вып. 15. — С. 103. Денисьев С.Н. 
Город Спас-Клепики и Клепиковской район // Города и районы Рязанской 
области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 462—463; Города 
России: Энцикл. — М., 1994. — С. 436—437; Смолицкая Г.П. Живые сви-
детели тысячелетий и веков // Рязанские известия: Спец. вып. к 900-
летию Рязани. — 1995. — 4—10 сент.; она же. Топонимический словарь 
Центральной России // Русская речь. — 1999. — № 4. — С. 85; Зотова 
Т.Я., Органова Н.М. Спас-Клепики // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 420—421; 
Никольский А.А. Спас-Клепики (происхождение назв.) // Там же — Т. 2. — 
С. 421; он же. Спас-Клепики (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
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— С. 454; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: 
Географические названия. — М., 2002. — С. 323. 

А.А. Никольский 
 

Спасское, с. Милосл. р-на. Название дано по церкви. В 
оклад-ных книгах 1676 г. упоминается как новоселебное, т.е. не-
давно возникшее, с. Спасское с церковью Всемилостивого Спаса. В 
«Списках населенных мест Российской империи» (1862) указыва-
ется еще второе название — Озерки, которое, видимо, связано с 
расположением села «при пруде». 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 131; Добр. — Т. 2. — С. 231—
232; Левошин Н. Спасское // Приокская правда. — 1975. — 18 сент.; 
Даль. — Т. 4. — С. 287; Ванин А.А. Спасское // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 
424; Бабурин А.В. Спасское (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
— С. 454, 461. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 37. 
А.В. Бабурин 

 
Спасск-Рязанский, г. район. подчинения, адм. центр Спас. 

р-на. Согласно преданию, получил свое имя потому, что в этом 
месте рязанцы спасались от хана Батыя. В действительности 
насел. пункт возник как вотчина Зарецкого Спасского монасты-
ря. В платежных книгах Старорязанского стана 1594—1597 гг. он 
именуется как сл. Васкина Поляна. В выписи 1630 г. из писцовых 
книг представлено уже двойное наименование: «Слобода Васки-
на Поляна, село Спасское тож». В дальнейшем остается только 
название, данное по монастырю, — с. Спасское. В 1764 г. при се-
куляризации церковного землевладения монастырь был упразд-
нен, а село передано Коллегии экономии и стало именоваться 
экономическим. В 1778 г. при учреждении Рязанского наместни-
чества из 12 уездов с. Спасское по указу Екатерины II было пре-
образовано в уездный г. Спасск. Исторически в России возникло 
несколько насел. пунктов с одним и тем же наименованием — 
Спасск. В целях разграничения город в 1929 г. получил название 
Спасск-Рязанский. 

Лит.: Воздвиженский Т. Историческое обозрение Рязанской гу-
бернии. — М., 1822. — С. 313—315; Полное собрание законов Российской 
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империи. — СПб., 1830. — Т. 20: 1775—1780. — С. 741—742; Добр. — Т. 
4. — С. 184—185; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 252; Никонов В.А. Краткий 
топонимический словарь. — М., 1966. — С. 392; Беленькая В.Д. Совре-
менные тенденции в наименовании населенных пунктов (к вопросу о ме-
тоде синхронии в топонимике) // Вопросы географии. — М., 1974. — Сб. 
94: Топонимия Центральной России. — С. 132; Золотых Н.П. Город 
Спасск-Рязанский и Спасский район // Города и районы Рязанской обла-
сти: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 433, 437; Поспелов 
Е.М. Имена городов: вчера и сегодня (1917—1992): Топонимический сло-
варь. — М., 1993. — С. 138; Кузяков А.М. Контуры и котурны Спасска-
Рязанского. — Тула, 1993. — С. 7—9; Голдабенков Н.А., Шаров П.А. 
Спасск: Историко-краеведческие очерки города и района. — Спасск-
Рязанский, 1994. — Ч. 1. — С. 5; Города России: Энцикл. — М., 1994. — 
С. 437; Материалы для Рязанской энци-клопедии // Лингвистическое 
краеведение Рязанской области: Исследования и материалы: Сб. науч. 
тр. — Рязань, 1995. — С. 80—81; Смолицкая Г.П. Живые свидетели ты-
сячелетий и веков // Рязанские известия. Спец. вып. к 900-летию Рязани. 
— 1995. — 4—10 сент.; она же. Топонимический словарь Центральной 
России // Русская речь. — 1999. — № 4 — С. 86; Никольский А.А. Спасск-
Рязанский (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 425; Смолиц-
кая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Географические 
названия. — М., 2002. — С. 324. 

А.А. Никольский 
 

 
Среднее, оз. Находится около пос. Лосинского Касим. р-

на. Название образовано от слова средний и указывает на рас-
положение озера в середине между какими-либо географиче-
скими объектами (насел. пунктами, насел. пунктом и рекой и 
т.д.). Такое же происхождение имеет наименование р. Средник. 

Лит.: Смол. — С. 381; Мурзаев Э.М. Топонимика и география. — 
М., 1995. — С. 12; Хрусталев И.Н. Среднее (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 461. 

И.Н. Хрусталев 
 

Средник, р., правый приток р. Оки. См. Среднее, оз. 
 
Срезнево, с. Шилов. р-на. В сотной грамоте 1567 (1568) г. 

упоминается в перечне земельных владений рязанского и муром-
ского владыки как с. Срезнево. В платежных книгах 1594—
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1597 гг. приводится такой вариант названия села, как Срезница. 
Не представляется убедительной версия, согласно которой назва-
ние насел. пункта имеет антропонимическое происхождение, т.е. 
образовано от фамилии Срезнев или прозвища Срезень (у 
В.И. Даля срезень — это «бойкий человек, дерзкий, резкий на 
словах, находчивый на острые, обидные ответы»). Топоним не 
мог быть образован от фамилии помещика, так как крестьяне села 
никогда не были «барскими»:  
в XVIII в. они, подобно крестьянам других духовных вотчин, пе-
решли в разряд государственных. Название Срезнево (Срезница) 
вряд ли являлось производным от прозвища Срезень, которое мог 
носить первопоселенец. Вероятнее всего, данное название отра-
жало при своем возникновении характер местной пашни. При 
превращении луга в пашню срезается дерн. Ср. у В.И. Даля: «Сре-
зы, пск. твр. луг, обращенный под пашню». К названию села вос-
ходит фамилия знаменитого русского филолога И.И. Срезневско-
го (1812—1880). Представители рода Срезневских в течение 180 
лет были настоятелями Покровской церкви в с. Срезневе. В соот-
ветствии с завещанием ученого он был похоронен на местном 
кладбище. 

Лит.: Добр. — Т. 4. — С. 335—336; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 252; Писц. 
кн. — Вып. 2. — С. 446; Мещерский Н.А. Срезневский // Русское языкознание 
 в Петербургском-Ленинградском университете. — Л., 1971. — С. 11; Даль — 
Т. 4. — С. 306; Добродомов И.Г. Разыскания о русских фамилиях // Русский 
язык в школе. — 1982. — № 3. — С. 104; Богатова Г.А. Срезневский. — М., 
1985. — С. 7—8. 

А.А. Никольский 
 
Становая Ряса, р., правый приток р. Воронеж. Компо-

нент Становая имеет значение «основная». Притоки данной ре-
ки именуются Мостковая Ряса, Ягодная Ряса, Гущина ряса и 
др. Другой компонент ряса соотносится с рязанским диалект-
ным словом ряса «топкое, мокрое место». См. также Ряссы, с. 
Шилов. р-на. 

Лит.: Макаров М. Заметки о землях рязанских // Чтения в обществе 
истории и древностей российских при Московском университете. — М., 
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1846. — № 1. — Отд. 4. — С. 28; Никонов В.А. Краткий топонимический 
словарь. — М., 1966. — С. 362—363; Даль. — Т. 4. — С. 126; Мурз. — С. 489. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Станционный, пос. Сараев. р-на. Первоначально насел. 

пункт назывался по производственному объекту — поселок стан-
ции Ремезево. Постановлением № 85 Ряз. обл. думы от 2 окт. 1996 
г. переименован в пос. Станционный. Данное название мотивиру-
ется расположением поселка при ж.-д. станции. 

Лит.: Рязанская область. Административно-территориальное деле-
ние: Справочник. — Рязань, 1997. — С. 279; Бабурин А.В., Никольский А.А. 
Станционный (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 462. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Старая Речка, оз. Находится около д. Сявель Шацк. р-на. 

Название обозначает озеро, возникшее на месте старицы. В 
данном случае — на месте старого русла р. Цны. 

Лит.: Мурз. — С. 521; Хрусталев И.Н. Старая Речка (происхож-
дение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 467. 

И.Н. Хрусталев 
 

Старая Рязань, с. Спас. р-на. Компонент Рязань в наиме-
новании насел. пункта унаследован с того времени, когда на 
месте расположения современного села находился г. Рязань — 
древняя столица Рязанского княжества (см. Рязань, г.). Компо-
нент Старая появился в XIV в. после того, как на рубеже XIII—
XIV вв. стольным городом княжества становится Переяславль-
Рязанский. Топоним Старая Рязань представлен в договорной 
грамоте 1496 г. рязанского князя Федора Васильевича со своим 
братом великим князем рязанским Иваном Васильевичем. 

Лит.: Савенко Ф. Очерк истории Рязанского княжества для гимна-
зий, городских и народных училищ. — М., 1885. — С. 27; Кузьмин А.Г. Рязан-
ское летописание. Сведения о Рязани и Муроме до середины XVI века. —  
М., 1965. — С. 195—196; Памятники русской письменности XV—XVI вв.: 
Рязанский край. — М., 1978. — С. 12; Золотых Н.П. Город Спасск-
Рязанский и Спасский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-
краевед. очерки. — Рязань, 1996. — С. 436—437; Судаков В.В. Из истории 
Переяславля-Рязанского XI — начала XV века // Рязанский край. История. 
Природа. Хозяйство (к 900-летию г. Рязани). — Рязань, 1991. — С. 10—11; 
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Никольский А.А. Старая Рязань (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
— С. 467. 

А.А. Никольский 
 

Старица, оз. Озера с таким названием находятся около 
с. Квась-ева, д. Нарышкино Касим. р-на, с. Устье Сасов. р-на, 
с. Иванкова Спас. р-на. Гидроним образован от слова старица «старое 
русло реки» и обозначает озеро, которое возникло в результате 
обособления прежней старицы от основного русла. 

Лит.: Даль. — Т. 4. — С. 317; Мурз. — С. 521; Хрусталев И.Н. Ста-
рица (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 467. 

И.Н. Хрусталев 
 

Старобокино, с. Сараев. р-на. Находится на р. Бока. Упо-
минается в окладных книгах 1676 г. как с. Старое Бокино. Пер-
вый компонент наименования, изменившийся со временем в 
Старо-, позволял отличать данный насел. пункт от расположен-
ного поблизости на той же реке с. Новое Бокино (ныне Ново-
бокино). Второй компонент имел гидронимическое происхож-
дение. Как отмечает И.В. Добролюбов, в межевой книге 1674 г. 
река носит название Бокина. Поэтому современная форма Бока 
является вторичной. Происхождение гидронима не установле-
но. Старое Бокино в прошлом имело второе название — Ни-
кольское, а с. Новое Бокино — Тресвятское. Эти названия были 
даны по находившимся в селах церквях. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. —  
Т. 35: Рязанская губерния. — С. 109; Добр. — Т. 2. — С. 299, 309; Кудишин 
И. Судьба моего села // Рязанский комсомолец. — 1989. — 11 апр.; Николь-
ский А.А. К изучению перенесенных топонимов Рязанской области // Ряз. 
обл. науч. конф. по ист. краеведению: Тез. докл. и сообщений. — Рязань, 
1990. — С. 171—173; Ванин А.А. Старобокино // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 
452; Атлас Рязанской области. М 1:1. — М., 2002. — Л. 118; Бабурин А.В., 
Никольский А.А. Старобокино (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
— С. 467. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Старожилово, пос. городского типа, адм. центр Старожил.  

р-на. До 1967 г. — село. Насел. пункт упоминается в платежных 
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книгах Каменского стана 1594—1597 гг.: «За Олексеем за Ондре-
евым сыном Вяземского — 2 жеребья сц. Старожилова на речке на 
Исье». Название, видимо, имеет антропонимическое происхожде-
ние — было дано по фамилии прежних владельцев. В писцовых 
книгах 1628—1629 гг. среди помещиков других селений того же 
стана называются Фектист Иванов сын Старожилов и Ивашко 
Сторожилов. Менее вероятна версия, согласно которой наимено-
вание отражало то, что крестьяне данного насел. пункта были ста-
рожилами этих мест. 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 93—94; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 62; Вып. 3 
— С. 914, 916; Рязанская область. Административно-территориальное 
деление на 1 января 1970 года: Справочник — Рязань, 1970. — С. 14; Жохо-
ва А.С., Шустова Н.Н. // Старожиловский район // Города и районы Ря-
занской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 478; Ванин 
А.А., Татарникова В.И. Старожилово // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 454—
455; Никольский А.А. Старожилово (происхождение назв.) // Там же. — С. 
456. 

А.А. Никольский 
 

Старо-Рязанские Дворики, пос. Спас. р-на. См. Дворики, 
д. Касим. р-на. 

 
Старочернеево, с. Шацк. р-на. Насел. пункт возник при мо-

настыре, основанном иеромонахом Матвеем в 1576 г. Первона-
чально название монастыря — Матвеевская пустынь. Впослед-
ствии он получил другое наименование — Черниев-Николаевский 
монастырь. В труде «Россия. Полное географическое описание 
нашего отечества» компонент Черниев, позволяющий отличать 
данный монастырь от других Николаевских монастырей, соотно-
сится со словом чернь «черный (т.е. лиственный) лес»: монастырь 
был назван Черниевым  
в связи с тем, что он находился в черном лесу. Насел. пункт полу-
чил наименование по монастырю. В связи с переселением части 
крестьян на новое место возникло два расположенных поблизости 
друг от друга селения: Старое Чернеево и Новое Чернеево. В 
настоящее время — это с. Старочернеево, Новочернеево.  

 263 



Лит.: Макаров М. Достопамятности Николаевского Черниева 
монастыря (путевые записки 1825 года) // Очерки России, издаваемые 
Вадимом Пассеком. — М., 1842. — Кн. 5. — С. 202—216; Россия. Полное 
географическое описание нашего отечества. — СПб., 1902. — Т. 2: 
Среднерусская черноземная область. — С. 332—333; Даль. — Т. 4. — С. 
594—595; Мурз. — С. 613; Ванин А.А. Старочернеево // Ряз. энцикл. — Т. 
2. — С. 459. 

А.А. Никольский 
 
Старый Кадом, с. Кадом. р-на. См. Кадом, пос. городско-

го типа. 
 
Старый Киструс, с. Спас. р-на. Упоминается в платежных 

книгах Старорязанского стана 1594—1597 гг. как с. Киструс — 
вотчина боярина Д.И. Годунова. Название насел. пункта имеет 
гидронимическое происхождение: речка, на которой он располо-
жен, раньше называлась не Кистрянка, а Киструс. В.А. Никонов, 
отмечая наличие в Среднем Поочье компактной группы топони-
мов на -ус, относил их к неизвестному языку дославянского насе-
ления края. Н.Н. Левошин высказал предположение о балтийском 
происхождении названия Киструс, Г.П. Смолицкая — о финно-
угорском. В XIX в.  
в связи с переселением части крестьян на новое место возникли 
два расположенных поблизости одноименных села, разграничение 
которых было осуществлено посредством антонимических ком-
понентов: Старый Киструс, Новый Киструс. 

Лит.: Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. 
— Скопин, 1890. — Т. 8. — Вып. 2: Спасский уезд. — С. 194; Добр. — Т. 
4. — С. 254; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 246; Никонов В.А. Неизвестные 
языки Поочья // Вопросы языкознания. — 1960. — № 5. — С. 89—92; 
Смол. —  
С. 127; Никольский А.А. К изучению перенесенных топонимов Рязанской 
области // Ряз. обл. науч. конф. по ист. краеведению: Тез. докл. и сооб-
щений. — Рязань, 1990. — С. 171—173; Голдабенков Н.А., Шаров П.А. 
Спасск: Историко-краеведческие очерки города и района. — Спасск-
Рязанский, 1994. — Ч. 1. — С. 102; Смолицкая Г.П. Топонимический сло-
варь Центральной России. — 1996. — № 2. — С. 80; Никольский А.А. 
Старый Киструс (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 460; 
Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Геогра-
фические названия. — М., 2002. — С. 152—153. 
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Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 
 

Старый Кудом, пос. Спас. р-на. Первый компонент 
названия позволяет отличать данный насел. пункт от возникше-
го поблизости пос. Новый Кудом того же района. Второй ком-
понент, видимо, имеет финно-угорское происхождение. Его 
можно соотнести с куд, кудо «хижина, жилище» в мордовских 
языках, с кудо «лачуга, шалаш, двор» в марийском языке. 

Лит.: Мурз. — С. 308; Никольский А.А. К изучению перенесенных 
топонимов Рязанской области // Ряз. обл. науч. конф. по ист. краеведе-
нию: Тез. докл. и сообщений. — Рязань, 1990. — С. 171—173; Бабурин 
А.В., Никольский А.А. Старый Кудом (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 468—469. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский  
 

Степкина Лужа, оз. Находится около пос. Лебяжий Бор 
Ермиш. р-на. Название образовано от народного географического 
термина лужа, который в Ряз. обл. употребляется в значении 
«озерко». Г.П. Смолицкая отмечает еще в Среднем Поочье гидро-
нимы Семкина Лужа и Федькина Лужа. 

Лит.: Смол. — С. 125; Мурз. — С. 350. 
А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 

 
Степная, д. Шацк. р-на. В основе названия лежит геогр. 

термин степь «открытое безлесное пространство с травянистой 
растительностью». Наименование дано по характеру местно-
сти. 

Лит.: Даль. — Т. 4. — С. 322; Мурз. — С. 522. 
А.В. Бабурин 

 
Столпцы, с. Старожил. р-на. Упоминается как д. Столпцы в 

сот-ной грамоте, данной в 1567 г. на земельные владения рязанско-
го  
и муромского владыки. Название, видимо, было вызвано тем, что  
в этом месте находились межевые столбы, указывающие на рубеж 
земельных владений.  

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 110; Писц. кн. — Вып. 2. — С. 441; Лево-
шин Н. Столпцы // Приокская правда. — 1977. — 1 март.; Даль. — Т. 4. 
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— 
С. 327—328; Бабурин А.В. Столпцы (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 2. — С. 464. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 

Сторожки, д. Шацк. р-на. Название образовано от слова 
сторожка «избушка, где живет сторож, караульщик» (ср.: лес-
ная сторожка). Оно было дано насел. пункту, который возник 
на месте сторожки. В Рыбн. р-не ранее была д. Сторожка Бол-
дырева,  
в названии которой указывалась фамилия сторожа. 

Лит.: Даль. — Т. 4. — С. 330; Бабурин А.В., Никольский А.А. Сто-
рожки (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 470. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский  
 

Стубле, с. Михайл. р-на. Образовано выходцами из Ле-
щинской и Козловской слобод г. Михайлова в конце XVIII — 
первой половине XIX в. Название, видимо, соотносится с 
народным географическим термином стубло «корытообразная 
ложбина с временным водотоком». 

Лит.: Мурз. — С. 528. 
Ист.: ГАРО. — Ф. Р. — 5039. — Оп. 1. — Д. 225. — Л. 10.  

А.В. Бабурин 
 

Студенец, д. Захар. р-на. Топоним, неоднократно встре-
чающийся на территории Ряз. обл., соотносится с народным 
географическим термином студенец «родник, ключ, колодец». 
Насел. пункт получал такое название или по наличию студенца 
(студенцов) в данной местности, или по одноименной речке, на 
дне которой имеются родники. 

Лит.: Даль. — Т. 4. — С. 347; Мурз. — С. 528; Бабурин А.В., Ни-
кольский А.А. Студенец (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 471. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский  
 
Студенец, д. Михайл. р-на. См. Студенец, д. Захар. р-на. 
 
Студенец, д. Прон. р-на. См. Студенец, д. Захар. р-на. 
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Студенец, пос. Спас. р-на. См. Студенец, д. Захар. р-на. 
 
Студенки, с. Новодерев. р-на. Название, видимо, связано с 

наличием в данной местности родников. Ср.: студенка «холодная 
ключевая вода». 

Лит.: Даль. — Т. 4. — С. 347; Бабурин А.В. Студенки (происхож-
дение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 471—472. 

А.В. Бабурин 
 

Студенник, бол. Находится около с. Ласково Ряз. р-на. 
Скорее всего, название характеризует болото с холодной водой, 
которое питается родниками. Слово студенник, видимо, явля-
ется вариантом народного географического термина студенец 
«родник, ключ». См. также Студенец, д. Захар. р-на. 

Лит.: Срезневский И.И. Материалы для Словаря древнерусского 
языка. — М., 1958. — Т. 3. — Стб. 575—576; Даль. — Т. 4. — С. 346—
347; Мурз. — С. 528. 

И.Н. Хрусталев 
 

Стужня, оз. Находится около с. Дубровичи Ряз. р-на. 
Название образовано от слова стужа «сильный холод» и харак-
теризует озеро с холодной водой. Гидронимы на -ня широко 
представлены в бассейне р. Оки. Ср.: Загребня, Лобня, Боровня, 
Островня, Городня, Прудня. 

Лит.: Мурз. — С. 528; Смолицкая Г.П. Обратный словарь гидро-
нимов бассейна Оки. — М., 1988. — 2. — С. 81—82; Хрусталев И.Н. 
Стужня (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 472. 

И.Н. Хрусталев 
 

Сумбулово, д. Спас. р-на. Название имеет антропоними-
ческое происхождение. М.Н. Макаров указывал на наличие в 
Рязанском крае фамилий Сумбулов и Сумбуров. Можно еще 
отметить фамилию Сунбулов, которую носили рязанские бояре 
XIV—XVI вв. Однако среди их владений не значилась д. Сум-
булово или Сунбулово. 

Лит.: Макаров М.Н. Добавок к заметкам моим о землях рязанских 
// Чтения в обществе истории и древностей российских при Москов-
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ском университете. — 1846. — № 3. — Отд. 4. — С. 95; Цепков А.И. Ря-
занские землевладельцы XIV—XVI веков. — Рязань, 1995. — С. 152—156; 
Горбунов Б.В. Сунбулов // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 477—478; Ванин А.А. 
Сумбулово // Там же. — С. 478; Бабурин А.В., Никольский А.А. Сумбуло-
во (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 472. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 48. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский  

 
Сынтул, пос. городского типа Касим. р-на. Находится на 

р. Сынтул. Насел. пункт возник при чугунолитейном заводе, осно-
ванном в 1780—1786 гг. Название дано по реке. Происхождение 
гидронима не установлено. Наименования на -ул неоднократно 
встречаются в бассейне р. Оки: Зынбул, Вириндул, Кончул и др. 

Лит.: Россия. Полное географическое описание нашего отечества. — 
СПб., 1902. — Т. 2: Среднерусская черноземная область. — С. 325; Лево-
шин Н. Сынтул // Приокская правда. — 1970. — 2 июня; Денисьев С.Н. Город 
Касимов и Касимовский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-
краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 153; Попов И.П., Степанова Е.С., Та-
рабрин Е.Г., Фулин Ю.В. Два века рязанской истории. — Рязань, 1991. — С. 
10; Никольский А.А. Сынтул (присхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 
481. 

А.А. Никольский  
Т 
 

Талая, р., левый приток р. Оки. Название, видимо, соот-
носительно с народными географическими терминами талец, 
талица в значении «незамерзающий родник, не покрывающий-
ся льдом ручей, речка, озеро» и указывает на то, что река не за-
мерзает зимой. Гидронимы с корнем тал- широко представлены 
в бассейне р. Оки: Талинка, Талец, Талица, Таловка и др. 

Лит.: Смол. — 385; Даль. — Т. 4. — С 393; Мурз. — С. 541; Хру-
сталев И.Н. Талая (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 475. 

И.Н. Хрусталев 
 

Тарадеи, с. Шацк. р-на. Расположено на берегах р. Тара-
дей, являющейся правым притоком р. Чечеры. Насел. пункт 
упоминается в окладных книгах 1676 г. Название дано по реке. 
Происхождение гидронима не установлено. 
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Лит.: Россия. Полное географическое описание нашего отече-
ства. — СПб., 1902. — Т. 2: Среднерусская черноземная область. — С. 
332; Ванин А.А. Тарадеи // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 487; Бабурин А.В., 
Никольский А.А. Тарадеи (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 475. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский  
 
Тархань, с. Сасов. р-на. См. Тархань, д. Шацк. р-на. 
 
Тархань, д. Шацк. р-на. В эпоху Средневековья тархана-

ми называли вотчинников, свободных от всех податей. Однако 
название, видимо, соотносится с другим, более поздним значе-
нием слова — «скупщик скота, шкур, холста, пеньки и т.д.». В 
этом случае название могло обозначать насел. пункт, в котором 
занимались тарханьим промыслом. 

Лит.: Даль. — Т. 4. — С. 391; Мурз. — С. 544—545; Бабурин А.В., 
Никольский А.А. Тархань (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 476. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 64. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский  

 
Ташенка, д. Касим. р-на. Насел. пункт получил название 

по р. Ташенке, на которой стоит. Гидроним имеет татарское 
происхождение. Он состоит из татарского корня таш- в значе-
нии «камень» и русского суффикса. Ср. с речным наименова-
нием Каменка, которое нередко получают речки, текущие в ка-
менистом ложе. В XIX в. название деревни и реки имело форму 
Ташинка. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 58; Сборник статистических 
сведений по Рязанской губернии. — Рязань, 1890. — Т. 7. — Вып. 2: Ка-
симовский уезд. — С. 59; Мурзаев Э.М. Изучение топонимии Центра и 
ее тюркского горизонта // Вопросы географии. — М., 1974. — Сб. 94: 
Топонимия Центральной России. — С. 16; Мурз. — С. 547; Бабурин А.В., 
Кононенко Л.А., Никольский А.А. Тешенка (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 477. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский  
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Ташенка, р., правый приток р. Оки. См. Ташенка, д. Ка-
сим. р-на. 

 
Телятники, с. Прон. р-на. См. Телятники, с. Сараев. р-на. 
 
Телятники, с. Сараев. р-на. Упоминается в писцовых 

книгах 1650 г. По мнению С. Долговой, село получило назва-
ние по проходившей невдалеке Телятниковской дороге. Однако 
в данном случае дорога была названа по селу. Наименование 
села, видимо, было образовано от слова телятник в значении 
«выгон для телят» и указывало на то, что насел. пункт возник 
на месте такого выгона. 

Лит.: Долгова С. Из истории села Телятники // Новый путь (Са-
раи). — 1966. — 3 сент.; Даль. — Т. 4. — С. 397; Денисьев С.Н. Сараев-
ский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед. очер-
ки. — Рязань, 1990. — С. 374; Бабурин А.В., Никольский А.А. Телятники 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 480. 

Ист.: ГАРО. — Ф.Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 42. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский  

 
Теменка, р., правый приток р. Верды. Название образова-

но от слова темный «лишенный света, по цвету близкий к чер-
ному» и характеризует цвет воды в реке. В бассейне р. Оки 
представлены образованные от той же основы гидронимы Те-
минка, Темная, Темной. 

Лит.: Смол. — С. 386; Хрусталев И.Н. Теменка (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 480. 

И.Н. Хрусталев 
 
Теребово, д. Клепик. р-на. Название образовано от народно-

го географического термина тереб, имеющего значения «участок, 
очищенный от леса», «места пашни, сенокоса, лугов, освобожден-
ные от леса», «селения на месте сведенного леса». Такое же про-
исхождение имеет гидроним Треботинка (правый приток р. Мечи, 
левого притока р. Вожи, правого притока р. Оки). Данное наиме-
нование получали речки, протекавшие в очищенных от леса ме-
стах. 
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Лит.: Смолицкая Г.П. Апеллятив и топоним в составе народного 
говора // Общеславянский лингвистический атлас. 1972. — М., 1974. —  
С. 264; Смол. — С. 162, 386, 388; Даль. — Т. 4. — С. 400; Мурз. — С. 
550—551; Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современно-
го русского языка. — М., 1994. — Т. 2. — С. 237; Бабурин А.В., Николь-
ский А.А., Хрусталев И.Н. Теребово (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. 
— Т. 3. — С. 480. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев  
 
Тишь, оз. Такое наименование имеют озера, расположен-

ные около с. Заокского Ряз. р-на, Терехова Шилов. р-на. В ос-
нове гидронима лежит слово тишь «старица подковообразной 
формы». Водоем, ставший старицей, характеризуется слабым 
течением или его отсутствием. 

Лит.: Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика. — М., 1990. — 
С. 121; Бабурин А.В., Хрусталев И.Н. Тишь (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 481. 

А.В. Бабурин, И.Н. Хрусталев 
  

Топилы, с. Милосл. р-на. Упоминается в грамоте царя Ми-
хаила Федоровича 1637 г. как д. Топилово. Название, видимо, бы-
ло образовано от слова топило «поглощающий колодец, карсто-
вый провал» и характеризовало местность, в которой возник 
насел. пункт. 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 220; Мурз. — С. 557; Бабурин А.В., Ни-
кольский А.А. Топилы (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 482. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-6713. — Оп. 1. — Д. 41. — С. 88. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский  

 
Топино, бол. Находится около д. Прасковьино Клепик. р-

на. Название образовано от апеллятива топина, который в 
народной речи равнозначен слову топь «топкое, вязкое место, 
болото». 

Лит.: Толстой Н.И. Славянская географическая терминология: Сема-
сиологические этюды. — М., 1969. — С. 169; Мурз. — С. 558; Хрусталев И.Н. 
Топино (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С.482. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
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Травное, оз. Находится около д. Кочемары Касим. р-на. 
Название образовано от слова травный «относящийся к траве» 
и характеризует озеро с сильно заросшими травой берегами. 

Лит.: Даль. — Т. 4. — С. 424; Хрусталев И.Н. Травное (происхож-
дение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 482. 

И.Н. Хрусталев 
 

Треботинка, рч. См. Теребово, д. Клепик. р-на. 
 
Троица, с. Корабл. р-на. Упоминается в окладных книгах 

1676 г. как «с. Троицкое, Новое Займище тож». Первое назва-
ние было дано по находившейся в селе церкви живоначальной 
Троицы, второе образовано от слова займище «место, занятое 
под распашку» (новое займище — возникшее недавно, взамен 
старого займища). В дальнейшем название Троицкое транс-
формировалось в Троица. 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 336; Даль. — Т. 1. — С. 581; Бабурин 
А.В., Никольский А.А. Троица (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 486. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский  
 
Троица, с. Спас. р-на. Насел. пункт упоминается в сотной 

грамоте в 1567 г. на земельные владения рязанского и муром-
ского владыки: «Да под Гавердовым и под Полным владычних 
четыре озера: Поленская да Сажа владычня на реке на Оке под 
селом под Полным, да озера Глушица пониже Троицы, Пере-
нижское против Вострые луки». Название было дано по нахо-
дившемуся близ села Троицкому Пеленицкому монастырю. В 
«Списках населенных мест» (1862) указывается полное назва-
ние села — Троица Пеленица. В дальнейшем утвердилось 
название Троица. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 141; Добр. — Т. 4. — С. 241; 
Писц. кн. — Вып. 2. — С. 440; Голдабенков Н.А., Шаров П.А. Спасск: 
Историко-краеведческие очерки города и района. — Спасск-Рязанский, 
1994. — С. 85; Ванин А.А. Троица // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 552—553; 
Бабурин А.В., Никольский А.А. Троица (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 486. 
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Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 54; Ф. Р.-6713. 
— Оп. 1. — Д. 165. — Л. 65. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский  
 
Троицкое, с. Захар. р-на. В окладных книгах 1676 г. отме-

чается наличие в селе Троицкой церкви. Насел. пункт получил 
название по церкви. 

Лит.: Добр. — Т. 1. — С. 333; Ванин А.А. Троицкое // Ряз. энцикл. 
— Т. 2. — С. 553—554; Бабурин А.В. Троицкое (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 487. 

А.В. Бабурин 
 

Троицкое, с. Сараев. р-на. Упоминается в платежных 
книгах 1628—1629 гг. как «с. Троицкое, Шилово тож». Первое 
название было дано по находившейся в селе Троицкой церкви, 
второе по фамилии владельцев: в указанных платежных книгах 
село записано в вотчине «за Соломедою Васильевою женою 
Шиловского да за сыном ее за Григорьем Васильевым сыном 
Шиловским». Двойное наименование имело место еще в XIX в. 
В дальнейшем осталось только название Троицкое. 

Лит.: Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. 
— Рязань, 1890. — Т. 9. — Вып. 2: Сапожковский уезд. — С. 170—171; 
Добр. — Т. 3. — С. 132; Ванин А.А. Троицкое // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 
554; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Никольский А.А. Троицкое (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 487—488. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 48. 
А.В. Бабурин, Л.А. Коненко, А.А. Никольский  

 
Трубеж, р., правый приток р. Оки. Название образовано от 

народного географического термина труба в значении «протока». 
На это смысловое содержание гидронима Трубеж указывал в XIX 
в. М.Н. Макаров: «Собственное значение слова Трубеж — проток, 
соединяющий одни воды с другими, а иногда это водяной отвод 
реки, опять в ту же реку выше или ниже обращающийся: таков 
и рязанский». В дальнейшем данная точка зрения получила 
развитие и обоснование в работах Г.П. Смолицкой. В отличие 
от М.Н. Макарова и других исследователей она не относит ря-
занский Трубеж к названиям, перенесенным в древнерусский 
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период в Поочье колонизационным потоком из Киевской зем-
ли. Ср.: р. Трубеж в бассейне Днепра. По ее мнению, гидрони-
мы Трубеж в Поочье и Приднепровье возникли независимо 
друг от друга. См. также Переяславль-Рязанский, г.  

Лит.: Макаров М. Заметки о землях рязанских // Чтения в обще-
стве истории и древностей российских при Московском университете. 
— 1846. — № 1. — Отд. 4. — С. 9; Монгайт А.Л. Рязанская земля. — М., 
1961. — С. 139; Попов И.А. Географические названия (введение в топо-
нимику). — М.; Л., 1965. — С. 59—60; Никонов В.А. Краткий топоними-
ческий словарь. — М., 1966. — С. 425—426; Смолицкая Г.П. О значении 
гидронима Трубеж // 4-я Республиканська ономастична конференцíя 
(Тези). — Киïв, 1969. — С. 95—96; Югов А. Думы о русском слове. — М., 
1975. — С. 212—213; Чумакова Ю.П. Расселение славян в Среднем (Ря-
занском) Поочье по лингвистическим и историческим данным. — Уфа, 
1992. — С. 75; Смолицкая Г.П. Переяславль на Трубеже // Русская речь. 
— 1994. —- № 3. — С. 103—108; она же. Топонимический словарь Цен-
тральной России // Русская речь. — 2000. — №. 2 —  С. 87; она же. Тру-
беж (происхождение названия) // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 556; Николь-
ский А.А. Трубеж (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 488; 
Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Географиче-
ские названия. — М., 2002. — С. 354. 

А.А. Никольский 
 
Тума, пос. городского типа Клепик. р-на. До 1938 г. — 

село. Первоначальное название — Николаевская Тума, первый 
компонент которого связан с местной церковью: насел. пункт 
упоминается в писцовых книгах 1637—1648 гг. как погост с 
церквями во имя Николая Чудотворца и Ильи Пророка. Назва-
ние Николаевская Тума было противопоставлено названию 
Воскресенская Тума, которое носило соседнее селение (см. 
Воскресенье, с. Клепик. р-на). Компонент Тума имеет финно-
угорское происхождение. Его объясняют на материале эрзя-
мордовского и марийского языков. Ср.: эрзянское тумо «дуб», 
марийское тум «дуб» (в марийских диалектах также «глушь, 
непроходимый лес»). После 1917 г. во избежание ассоциаций с 
именем императора Николая II село стало называться Тума. 

Лит.: П[огодин] М. О происхождении имени Москва // Москов-
ский вестник. — 1829. — Ч. 3. — С. 88—89; Добр. — Т. 4. — С. 143—145; 
Кузнецов С.К. Русская историческая география. — М., 1910. — Вып. 1: 
Меря, мещера, мурома, весь. — С. 64; Никонов В.А. Краткий топоними-
ческий словарь. — М., 1966. — С. 428; Денисьев С.Н. Тума // Приокская 
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правда. — 1970. — 10 март.; Попов А.И. Об историческом методе в 
топонимических исследованиях // Развитие методов топонимических 
исследований. — М., 1970. — С. 38; Рязанская область. Администра-
тивно-территориальное деление на 1 января 1970 года: Справочник — 
Рязань, 1970. — С. 14; Денисьев С.Н. Город Спас-Клепики и Клепиков-
ский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед. очер-
ки. — Рязань, 1990. — С. 463; Гридин Н. Две Тумы // Новая Мещера 
(Спас-Клепики). — 1991. — 15 янв.; Ванин А.А. Тума // Ряз. энцикл. — Т. 
2. — С. 558—559; Никольский А.А. Тума (происхождение назв.) // Там 
же. — С. 559; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной 
России // Русская речь. — 2000. — № 3. — С. 86; Бабурин А.В., Николь-
ский А.А. Тума (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 488—
489; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: Гео-
графические названия. — М., 2002. — С. 366. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-6713. — Оп. 1. — Д. 36. — Л. 29. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Тупик, пос. Ермиш. р-на. Насел. пункт возник в ХХ в. в 

связи со строительством узкоколейной железной дороги, пред-
назначенной для вывоза срубленного леса в г. Выксу. Дорога 
имеет тупик на территории Мердушинского сельского округа. 
Появившийся в этом месте поселок получил название Тупик. 

Лит.: Органова Н.М. Тупик // Рязанская энциклопедия: Справ. ма-
териал. — Рязань, 1994. — Т. 15. — С. 56; она же. Тупик // Ряз. энцикл. 
— Т. 2. — С. 559—560. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко 
 

Тюмерха, оз. Находится около с. Восход Кадом р-на. 
Название имеет финно-угорское происхождение и мотивитует-
ся мордовскими словами тума, тумо «дуб» и эрьхке, эрьке 
«озеро». При своем возникновении гидроним указывал на озе-
ро, вокруг которого растут дубы. 

Лит.: Хрусталев И.Н. Угро-финские по происхождению озерные и 
болотные гидронимы Рязанской области // Вопросы истории и источ-
никоведения русского языка: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 1998. — С. 
115; он же. Тюмерха (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 489. 

И.Н. Хрусталев 
 

У 
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Увяз, с. Шилов. р-на. Расположено на рч. Увяз. В источ-
никах XIX в. наименование села и речки имеет форму Увез. 
Насел. пункт был назван по речке. Происхождение гидронима 
не установлено. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 59; Сборник статистических 
сведений по Рязанской губернии. — Рязань, 1890. — Т. 7. — Вып. 2: Ка-
симовский уезд. — С. 223; Добр. — Т. 4. — С. 163; Смол. — С. 231; Ванин 
А.А. Увяз // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 565; Бабурин А.В., Кононенко Л.А., 
Никольский А.А. Увяз (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 490. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 
 
Уда, р., левый приток р. Лукмос. См. Уда, с. Сапожк. р-на. 
 
Уда, с. Сапожк. р-на. Расположено на р. Уде. Название 

дано по реке. М.Н. Макаров отмечал наличие одноименной ре-
ки на Украине. В.Н. Топоров и О.Н. Трубачев объясняют дне-
провский гидроним Уда на балтийской языковой почве, соот-
нося его с латышским udens, литовским диалектным unduo, 
балтийским *uda  
в значении «вода». Если рязанский гидроним Уда имеет такое 
же происхождение, то он свидетельствует о былом присутствии 
балтийских племен в Среднем Поочье. 

Лит.: Макаров М. Заметки о землях рязанских // Чтения в обще-
стве истории и древностей росийских при Московском университете. 
— 1846. — № 1. — Отд. 4. — С. 12; Добр. — Т. 3. — С. 46; Сборник 
статистических сведений по Рязанской губернии. — Рязань, 1890. — Т. 
9. — Вып. 2: Сапожковский уезд. — С. 71; Топоров В.Н., Трубачев О.Н. 
Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. — М., 1962. 
— С. 169; Кузнецов И.А. Уда // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 565; Бабурин 
А.В., Кононенко Л.А., Хрусталев И.Н. Уда (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 490. 

А.В. Бабурин, И.Н. Хрусталев, Л.А. Кононенко 
 
Унгор, р., правый приток р. Пары. См. Унгор, с. Путят. р-

на.  
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Унгор, с. Путят. р-на. Насел. пункт возник в 30-х гг. XIX 
в. в результате переселения части крестьян из с. Путятина 
южнее, на р. Унгор. Насел. пункт получил название по реке. 
Гидроним, по всей вероятности, имеет татарское происхожде-
ние. В тюркских языках унгур (ункур) имеет значение «яма», 
«глубокая теснина», «лог», «провал». Как сообщает Э.М. Мур-
заев, данный географический термин в разных фонетических 
вариантах широко распространен от Поволжья до Якутии. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 121; Сборник статистических 
сведений по Рязанской губернии. — Рязань, 1890. — Т. 9. — Вып. 2: Са-
пожковский уезд. — С. 246; Смолицкая Г.П. Субстратная гидронимия 
бассейна р. Оки // Ономастика Поволжья. 3: Материалы 3-й конферен-
ции по ономастике Поволжья. — Уфа, 1973. — С. 247; Поспелов Е.М. 
Содержание топонимического атласа Центра // Вопросы географии. — 
М., 1974. — Сб. 94: Топонимия Центральной России. — С. 48; Мурз. — 
С. 577; Органова Н.М. Путятинский район // Города и районы Рязан-
ской области: Ист.-краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 275—276; она 
же. Унгор // Рязанская энциклопедия: Справ. материал. — Рязань, 1994. 
— Т. 15. — С. 161—162; она же. Унгор // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 579; 
Бабурин А.В., Кононенко Л.А., Никольский А.А. Унгор (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 490—491. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко, А.А. Никольский 
 
Унжа, р., левый приток р. Оки. Такое же название носит ле-

вый приток р. Волги. По мнению Л.Л. Трубе, гидроним имеет 
финно-угорское происхождение и соотносится с марийским 
унгшо «тихая, спокойная». Окский гидроним можно сближать 
еще с мокшанским унжа «жук». Ср. с русским по происхождению 
гидронимом Жуковка, который неоднократно встречается в бас-
сейне р. Оки. 

Лит.: Смол. — С. 322; Трубе Л. Как возникли географические 
названия Горьковской области. — Горький, 1962. — С. 173; Никонов В.А. 
Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 436; Никольский 
А.А., Хрусталев И.Н. Унжа (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. 
— С. 491. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
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Урицкий, пос. Сараев. р-на. Название относится к числу пер-
со-нальных мемориальных наименований, имевших широкое рас-
пространение в советскую эпоху: дано в честь М.С. Урицкого 
(1873—1918), участника Октябрьской революции, председателя 
Петроградской чрезвычайной комиссии. 

Лит.: Поспелов Е.М. Имена городов: вчера и сегодня (1917—
1992): Топонимический словарь. — М., 1993. — С. 13—15; Никольский 
А.А. Урицкий (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 491. 

А.А. Никольский 
 
Усады, с. Сасов. р-на. Название образовано от слова усад 

«место, отведенное для нового поселения, небольшое поселе-
ние» по топонимической модели на -и(-ы). Ср.: д. Гаи, д. Буча-
лы. 

Лит.: Ключевский В.О. Соч.: В 8 т. — М., 1957. — Т. 2. — С. 242; 
Даль. — Т. 4. — С. 510; Мурз. — С. 583; Ванин А.А. Усады // Ряз. энцикл. 
— Т. 2. — С. 581; Бабурин А.В., Никольский А.А. Усады (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 491; Смолицкая Г.П. Топонимический 
словарь Центральной России // Русская речь. — 2000. — № 4. — С. 88. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Усерхи, оз. Находится около с. Восход Кадом. р-на. 

Название имеет финно-угорское происхождение и входит в 
формантный ряд на -ерхи, -ерки и т.п. (от мокшанского эрьхке, 
эрзянского эрьке «озеро»). Первая часть наименования могла 
восходить к эрзянскому усия «залив, остров» и характеризовать 
озеро с заливами или островами. 

Лит.: Хрусталев И.Н. Угро-финские по происхождению озерные и 
болотные гидронимы Рязанской области // Вопросы истории и источ-
никоведения русского языка: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 1998. — С. 
115. 

И.Н. Хрусталев 
 

Устье, с. Сасов. р-на. Находится на левом берегу р. Цны 
при ее впадении в р. Мокшу. Упоминается в окладных книгах 
1676 г. Название образовано от слова устье в значении «место 
слияния двух рек». 

Лит.: На земле Рязанской. — М., 1968. — С. 141; Мурзаев Э.М. 
География в названиях. — М., 1982. — С. 27; Мурз. — С. 583; Органова 
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Н.М. Устье // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 583—584; Бабурин А.В., Николь-
ский А.А. Устье (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 492. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 
Ухолово, пос. городского типа, адм. центр Ухолов. р-на. 

Упоминается в качестве села в окладных книгах 1676 г. С воз-
никновением с. Малое Ухолово (ныне д. Малое Ухолово) 
насел. пункт получил название Большое Ухолово (Ухлово). В 
дальнейшем снова утвердилось однословное название Ухолово. 
Согласно преданию, селение было названо по урочищу Ухлово, 
в котором оно возникло. Однако более вероятно, что топоним 
имеет антропонимическое происхождение: в его основе может 
быть или прозвищное имя Ухала (от диалектного слова ухала 
«выпь») или образованная от него фамилия Ухалов (Ухолов). 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — М., 1862. 
— Т. 3: Рязанская губерния. — С. 112; Добр. — Т. 2. — С. 377—379; Ока-
емов В. Из материалов для истории села Ухолова // Тр. Ряз. учен. архив-
ной комиссии. — Рязань, 1900. — Т. 15. — Вып. 1. — С. 104; Россия. 
Полное географическое описание нашего отечества. — СПб., 1902. — Т. 
2: Среднерусская черноземная область. — С. 488; Рязанская область. 
Административно-территориальное деление на 1 января 1970 года: 
Справочник — Рязань, 1970. — С. 14; Левошин Н. Ухолово // Приокская 
правда. — 1971. — 13 июля; Даль. — Т. 4. — С. 524; Серебряков В.Б. 
Ухоловский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед. 
очерки. — Рязань, 1990. — С. 495—496; Ванин А.А. Ухолово // Ряз. эн-
цикл. — Т. 2. — С. 585—586; Никольский А.А. Ухолово (происхождение 
назв.) // Там же. — С. 586; Ванин А.А. Ухолово Малое // Там же; Смо-
лицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России // Русская 
речь. — 2000. — № 5. — С. 101; Никольский А.А. Ухолово (происхожде-
ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 492; Смолицкая Г.П. Топонимиче-
ский словарь Центральной России: Географические названия. — М., 
2002. — С. 368. 

А.А. Никольский 
 

Уша, д. Шилов. р-на. Насел. пункт получил название по рч. 
Уше, на которой он расположен. Гидроним, возможно, соотносит-
ся с мордовским словом ужа «дальний угол, клин леса». В этом 
случае он характеризует речку, расположенную в далеком лесном 
массиве. Около д. Нарышкино Касим. р-на находится оз. Ушерхи. 
Это финно-угорское по происхождению название входит в фор-
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мантный ряд на -ерхи, -ерки и т.п. (от мокшанского эрьхке, эрзян-
ского эрьке «озеро») и, по всей вероятности, тоже обозначает озе-
ро, находящееся в далеком лесном массиве. 

Лит.: Хрусталев И.Н. Угро-финские по происхождению озерные и 
болотные гидронимы Рязанской области // Вопросы истории и источ-
никоведения русского языка: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 1998. — 
С. 115; Бабурин А.В., Хрусталев И.Н. Уша (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 493. 

А.В. Бабурин, И.Н. Хрусталев 
 

Ушерхи, оз. См. Уша, д. Шилов. р-на. 
 
 
Ф 

 
Фабричный, пос. Сапожк. р-на. Как отмечает Н.Н. Лево-

шин, насел. пункт получил название в связи с тем, что он воз-
ник при миткальной фабрике, основанной в этом месте в конце 
XIX в. 

Лит.: Левошин Н.Н. Поселок Фабричный // Приокская правда. — 
1977. — 4 февр.; Бабурин А.В. Фабричный (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 495. 

А.В. Бабурин 
 

Федосеево-Пустынь, с. Шилов. р-на. Недалеко от места, 
где ныне стоит село, в начале XVI в. находился монастырь Фе-
досеева пустынь, упраздненный в XVIII в. Слово пустынь обо-
значает уединенную обитель, небольшой монастырь. Федосее-
ва — это притяжательное прилагательное от имени Федосей, 
представляющего собой народную форму канонического имени 
Феодосий. Насел. пункт получил название Федосеева пустынь 
по монастырю. Данное наименование со временем трансфор-
мировалось  
в Федосеево-Пустынь. См. также Агро-Пустынь, с. Ряз. р-на.  

Лит.: Добр. — Т. 4. — С. 295—298; Петровский Н.А. Словарь рус-
ских личных имен. — М., 1966. — С. 215; Даль. — Т. 3. — С. 542; Мурз. — 
С. 467; Ванин А.А. Федосеева Пустынь // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 597; 
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Бабурин А.В., Никольский А.А. Федосеево-Пустынь (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 496. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
Филатово, с. Корабл. р-на. Упоминается в качестве де-

ревни в писцовых книгах Каменского стана 1628—1629 гг.: «За 
Офонасьем за Степановым сыном да за братом ево за Федором 
Ивановым сыном Филатовыми… старое их поместье, что было 
дано зятю их Несвою Мордвинову, половина д., что было с. 
Филатово, на реке на Проне». В окладных книгах 1676 г. насел. 
пункт значится селом. Название было дано по фамилии земле-
владельцев. 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 138; Писц. кн. — Вып. 3. — С. 1169. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
 
Х 

 
Хасан, оз. Находится около с. Поляки Шилов. р-на. 

М.Э. Рут, рассматривая аналогичный севернорусский гидроним, 
считает, что он является перенесенным, отражающим воспомина-
ния о событиях у дальневосточного оз. Хасан в 1938 г. Возможно, 
такое же объяснение имеет и рязанский гидроним. 

Лит.: Рут Э.М. Образная номинация в русском языке. — Екате-
ринбург, 1992. — С. 86; Хрусталев И.Н. Хасан (происхождение назв.) // 
Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 501. 

И.Н. Хрусталев 
 
Хлевенка, р., правый приток р. Пальной, являющейся 

правым притоком р. Вожи. Название является производным от 
хлевный «дурно пахнущий». Г.П. Смолицкой отмечается также 
в Поочье гидроним Хлевная. 

Лит.: Смол. — С. 393; Даль. — Т. 4. — С. 553. 
А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 

 
Хомут, д. Корабл. р-на. Упоминается в приправочных 

книгах Каменского стана 1596—1598 гг. как с. Хомут «на реке 
на Проне и на речке на Хомуте». Насел. пункт был назван по 
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речке. Наименование речки соотносится с народным географи-
ческим термином хомут в значении «русло реки, загнутое под-
ковой». 

Лит.: Добр. — Т. 2. — С. 133—134; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 345; 
Даль. — Т. 4. — С. 560; Мурз. — С. 596; Никольский А.А. Хомут (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 501—502. 

А.А. Никольский 
 

Хомутино, оз. Находится около с. Липовки Сасов. р-на. 
Название образовано от народного географического термина 
хомутина «округлое озеро, старица подковообразной формы». 

Лит.: Даль. — Т. 4. — С. 560; Мурз. — С. 596; Смолицкая Г.П. За-
нимательная топонимика. — М., 1990. — С. 45; Хрусталев И.Н. Хому-
тино (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 502. 

И.Н. Хрусталев 
 

Храпышка, р., правый приток р. Истьи. Гидроним образо-
ван от глагола храпеть и указывает на то, что река при своем тече-
нии издает определенные звуки. Данное наименование входит в 
один се-мантический ряд с такими речными названиями, как Дун-
ца, Гремячка, Гремяка и др. См. Дунца, р., правый приток 
р. Кирицы, Гремяки, с. Прон. р-на. Г.П. Смолицкая отмечает 
наличие в Поочье ряда гидронимов с корнями храп-, хрип-: Хра-
пеевка, Храпинка, Храповка, Хрипец, Хриповка и др. 

Лит.: Смол. — С. 394; Хрусталев И.Н. Храпышка (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 503. 

И.Н. Хрусталев 
 
 

Ц 
 

Цна, р., левый приток р. Мокши. Такое название имеет ряд 
рек: левый приток р. Березины, приток р. Гайны, правого притока 
р. Березины, левый приток Припяти, левый приток р. Оки в Мос-
ковской обл. и др. Имеется несколько версий происхождения этих 
гидронимов. Н.И. Надеждин полагал, что все названия Цна имеют 
чудский, т.е. финно-угорский характер. Сторонники славянской 

 282 



версии соотносят их с предполагаемой топообразующей основой 
тесна «узкая» или десна «правая» (ср.: десница «правая рука»), 
сторонники балтийской версии — с древнепрусским tusnan «ти-
хий». В.Н. Топоров, О.Н. Трубачев, разделяя мнение о балтийском 
происхождении названий Цна, исключают из их перечня приток р. 
Мокши, с пометой «иного происхождения». Г.П. Смолицкой было 
высказано предположение о возможном генетическом тождестве 
представленных в бассейне р. Оки гидронимов Сосна, Десна, Цна, 
Цон, Мценя, что, по ее мнению, дает основание ставить вопрос о 
финно-угорском происхождении названия Цна в Поочье (от sose, 
sossen «болото, грязь»). 

Лит.: Надеждин Н.И. Опыт исторической географии русского 
мира // Библиотека для чтения. — СПб., 1837. — Т. 22. — С. 63; Кузне-
цов С.К. Русская историческая география. — М., 1910. — Вып. 1: Меря, 
мещера, мурома, весь. — С. 121; Соболевский А.И. Русско-скифские 
этюды // Известия Отделения русского языка и литературы. 1923—
1924. — Т. 26—27. — С. 262—264; Милонов Н.П., Руделев В.Г. К вопросу 
о происхождении народов СССР: вятичи и радимичи по данным топо-
нимики и других источников // Учен. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — Рязань, 
1961. — Т. 29: Материалы для учителя средней школы по отечествен-
ной и всеобщей истории. — С. 96; Топоров В.Н., Трубачев О.Н. Лингви-
стический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. — М., 1962. — С. 
212; Яковлева А.П. К вопросу  
о названии рек Тамбовской области // Вопросы краеведения в школе и 
пе-дагогическом институте. — Тамбов, 1962. — С. 181; Попов А.И. Гео-
графические названия (введение в топонимику). — М.; Л., 1965. — С. 38; 
Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 461; 
Смолицкая Г.П. Карты генерального межевания России как источник 
топонимического исследования // Развитие методов топонимических 
исследований. — М., 1970. — С. 102; Седов В.В. Балтская гидронимия 
Волго-Окского междуречья // Древнее поселение в Подмосковье. — М., 
1971. — С. 107; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной 
России // Русская речь. — 1999. — № 4. — С. 84; 2000. — № 6. — С. 81; 
Никольский А.А. Цна (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 506; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: 
Географические названия. — М., 2002. — С. 377. 

А.А. Никольский 
 
 

Ч 
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Чарус, с. Касим. р-на. Упоминается в писцовых книгах 

1628—1629 гг. как Чарус, Новоселки тож. Название Новоселки 
образовано от слова новоселки «новое селение» (см. Новоселки, с. 
Кадом. р-на). В основе наименования Чарус лежит диалектное 
слово чарус «топкое зыбучее болото; непроходимое болотистое 
место». В дальнейшем осталось лишь название Чарус. 

Лит.: Добр. — Т. 4. — С. 115; Никонов В.А. Неизвестные языки По-
очья // Вопросы языкознания. — 1960. — № 5. — С. 89; Даль. — Т. 4. — С. 
582; Мурз. — С. 608; Бабурин А.В., Никольский А.А. Чарус (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 507. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 

Чарыково, д. Сараев. р-на. В «Списках населенных мест 
Российской империи» (1862) упоминается как д. Чарыковка. В 
«Сборнике статистических сведений по Рязанской губернии» 
(1890) пред-ставлена форма Чарыково. Насел. пункт получил 
название по фамилии землевладельцев Чарыковых. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 119; Сборник статистических 
сведений по Рязанской губернии. — Рязань, 1890. — Т. 9. — Вып. 2: Са-
пожковский уезд. — С. 284; Бабурин А.В., Кононенко Л.А. Чарыково 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 507. 

А.В. Бабурин, Л.А. Кононенко 
 
Чащино, д. Клепик. р-на. Название образовано от слова 

чаща «густой, труднопроходимый лес; заросли кустарников». 
Наименование дано по характеру местности. 

Лит.: Даль. — Т. 4. — С. 583; Мурз. — С. 609; Бабурин А.В. Чащи-
но (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 507. 

А.В. Бабурин 
 
Черемошня, р., правый приток р. Пожвы, являющейся 

левым притоком р. Пары. См. Черемушки, оз. 
 
Черемушки, оз. Находится около с. Выжелес Спас. р-на. 

Название указывает на озеро с берегами, заросшими черему-
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хой. Гидронимы с такой топоосновой широко представлены в 
бассейне р. Оки: Черемушка, Черемушенка, Черемухов и др. 

Лит.: Смол. — С. 396; Хрусталев И.Н. Черемушки (происхожде-
ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 508. 

И.Н. Хрусталев 
 

Черная, рч., левый приток р. Пожвы. См. Черная Речка, 
с. Са-пожк. р-на. 

 
Черная Речка, с. Сапожк. р-на. Упоминается в окладных 

книгах 1676 г. Насел. пункт получил название по протекающей 
около него рч. Черной. Как отмечает Э.М. Мурзаев, Черными 
именуют речки, которые протекают по болотистой местности и 
собирают болотные воды, черные по цвету из-за наличия большо-
го количества органических веществ. В данном случае речка течет 
по торфяникам. См. также Черное, оз. 

Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 121; Добр. — Т. 3. — С. 70; 
Даль. — Т. 4. — С. 594; Мурз. — С. 612; Кузнецов И.А. Черная Речка // 
Ряз. энцикл. —  
Т. 2. — С. 641; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной 
Рос-сии // Русская речь. — 2000. — № 6. — С. 85; Бабурин А.В., Николь-
ский А.А. Черная Речка (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 509; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: 
Географические названия. — М., 2002. — С. 381. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
 

Черная Слобода, с. Шацк. р-на. Слободами раньше называ-
ли насел. пункты, жители которых пользовались определенными 
льготами, привилегиями. Различалось несколько видов слобод. 
Среди них были слободы, представлявшие собой торгово-
промышленные поселения. Данные слободы подразделялись на 
дворцовые, черные, т.е. государственные, и владельческие, кото-
рые принадлежали частным владельцам и церковным властям. 

Лит.: Ключевский В.О. Соч.: В 8 т. — М., 1959. — Т. 6. — С. 247—
249; Даль. — Т. 4. — С. 221, 594; Мурз. — С. 508; Никольский А.А. Чер-
ная Слобода (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 509. 

А.А. Никольский 
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Черная Слобода, с. Шилов. р-на. См. Черная Слобода, 
с. Шацк. р-на. 

 
Черненькое, оз. См. Черное, оз.  
 
Черное, д. Клепик. р-на. Название дано по оз. Черному, 

при котором расположен насел. пункт. См. Черное, оз.  
Лит.: Добр. — Т. 4. — С. 133; Бабурин А.В. Черное (происхожде-

ние назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 509. 
Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 6. 

А.В. Бабурин 
 

Черное, оз. Озера с таким названием находятся около 
д. Мань-шино Клепик. р-на, д. Лопухи Ряз. р-на, с. Балушевы По-
чинки Касим. р-на, с. Ново-Березово, Липовка Сасов. р-на и др. 
Гидроним указывает на различные естественно-географические 
признаки озера. Он может относиться к лесному, затемненному 
озеру, озеру с темным илистым дном или с грязной, мутной во-
дой, озеру, расположенному на торфяниках и имеющему темный 
цвет воды. Гидроним имеет уменьшительную форму — Чернень-
кое, которая представлена в названиях озер, расположенных около 
д. Прасковьино, Шакино, Сонино Клепик. р-на. К.Г. Паустовский 
писал о последнем из них: «Старики говорят, что чернота вызвана 
тем, что дно озера устлано толстым слоем опавшей листвы. Бурая 
листва дает темный настой. Но это не совсем верно. Цвет объяс-
няется торфяным дном озер — чем старее торф, тем темнее вода». 
См. также Черная Речка, с. Сапожк. р-на.  

Лит.: Паустовский К. Поэтическое излучение. — М., 1976. — С. 
143; Бабурин А.В., Хрусталев И.Н. Черное (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 509—510. 

А.В. Бабурин, И. Н. Хрусталев 
 

Чертолом, р., левый приток р. Раки, являющейся правым 
притоком р. Оки. Название при своем образовании, видимо, ха-
рактеризовало реку, которая постоянно меняла русло. У В.И. 
Даля чертолом — это «ломовой извозчик, который ломит чер-
том, зря, не сворачивая». Э.М. Мурзаев, рассматривая русские 
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топонимы с основой черт, отмечает, что такие наименования 
«народ присваивал для номинации каких-либо опасных мест, 
преград, препятствующих освоению или преодолению». В поэ-
ме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» упоминается 
топоним Чертов овраг, который, согласно сообщению А.Ф. Ко-
ни, представляет собой видоизмененную форму названия овра-
га Чертово городище вблизи с. Панькина Прон. у-да.  

Лит.: Кони А.Ф. Собр. соч.: В 8 т. — М., 1968. — Т. 6. — С. 264; Смол. 
— С. 397; Мурзаев Э.М. Топонимика и география. — М., 1995. — С. 21—26. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 
Чечера, р., правый приток р. Шача. См. Чечеры, пос. 

Шацк. р-на. 
 
Чечеры, пос. Шацк. р-на. Насел. пункт получил название 

по р. Чечера, на которой находится. Вряд ли возможно сближе-
ние гидронима с русским диалектным словом чичер «холодный 
осенний ветер с дождем или снегом». По всей вероятности, он 
имеет финно-угорское происхождение. Г.П. Смолицкая отме-
чает в бассейне р. Мокши реку с названием Чичерлейка. В мор-
довских языках лей, ляй — это река, речка, овраг. Гидронимы, 
включающие в свой состав данный формант, находят объясне-
ние на мордовской языковой почве. Ср. в Ряз. обл.: Лавлей, 
Милейка, Шевырляй. 

Лит.: Панин Н.И. О древнемордовских границах по некоторым 
данным гидронимам // Уч. зап. / Ряз. гос. пед. ин-т. — Рязань, 1972. — Т. 
114: Вопросы грамматики и лексикологии русского языка. — С. 185—
201; Смол. — С. 258; Даль. — Т. 4. — С. 609; Мурз. — С. 339, 618; Атлас 
Рязанской области. М 1:1. — М., 2002. — Л. 106; Бабурин А.В., Николь-
ский А.А. Чечеры (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 510.  

Ист.: ГАРО. — Ф. Р-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 13. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Чучково, пос. городского типа, адм. центр Чучков. р-на. 

До 1958 г. — село. Насел. пункт упоминается в окладных кни-
гах 1676 г. Название, видимо, имеет антропонимическое проис-
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хождение. По мнению Н.Н. Левошина, в его основе лежит про-
звищное имя Чучко. 

Лит.: Макаров М. Добавок к заметкам моим о землях рязанских // 
Чтения в обществе истории и древностей российских при Московском 
университете. — 1846. — № 3. — Отд. 4. — С. 95; Списки населенных 
мест Российской империи. — СПб., 1862. — Т. 35: Рязанская губерния. 
— С. 123; Добр. — Т. 3. — С. 96—97; Ведомости Верховного Совета 
РСФСР. — 1958. — № 4. — C. 206; Левошин Н. Чучково // Приокская 
правда. — 1975. — 12 окт.; Кузнецов М. Чучкову — 450 лет // Искра 
(Чучково). — 1992. — 22 мая; Бабурин А.В. Чучково (происхождение 
назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 650; Смолицкая Г.П. Топонимический 
словарь Центральной России // Русская речь. — 2001. — № 1. — С. 92; 
Бабурин А.В. Чучково (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 511; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: 
Географические названия. — М., 2002. — С. 385. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-6713. — Оп. 1. — Д. 31. — Л. 3. 
А.В. Бабурин 

 
 

Ш 
 

Шаище, оз. Находится около д. Папушево Спас. р-на. 
Название, по-видимому, имеет финно-угорское происхожде-
ние. Его можно соотнести с мокшанским шяйдшие «осока». В 
этом случае гидроним при своем возникновении указывал на 
озеро, заросшее осокой. 

Лит.: Хрусталев И.Н. Шаище (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 512. 

И.Н. Хрусталев 
 
Шатерга, оз. Находится около с. Ижевского Спас. р-на. 

См. Шацк, г. район. подчинения. 
 
Шахманово, д. Ряз. р-на. Насел. пункт упоминается в 

платежных книгах Окологородного стана 1594—1597 гг.: «За 
Федором за Гавриловым сыном Галохова — жеребей в сц. в 
Шахманово, что была вотчина Якушка да Гришки Шехмано-
вых». Название было дано по фамилии землевладельцев. 
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Лит.: Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 
1862. — Т. 35: Рязанская губерния. — С. 10; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 10; 
Бабурин А.В., Никольский А.А. Шахманово (происхождение назв.) // Ряз. 
энцикл. — Т. 3. — С. 514. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — С. 46. 
А.В. Бабурин, А.А. Никольский 

 
Шацк, г. район. подчинения, адм. центр Шацк. р-на. Рас-

положен на р. Шаче. Построен по указу Ивана Грозного в 1552 
(1553) г. на оборонительной линии Российского государства. 
Первоначальное название — Шатской город, которое в XVII в. 
вытесняется новым — Шатск (Шацк). Населенный пункт полу-
чил имя по реке, которая в середине XVI в. называлась Шатя. 
Фонетический вариант Шача фиксируется впервые в 1627 г. в 
«Книге большому чертежу». Происхождение названия Шатя не 
установлено. Не исключена его связь с такими гидронимами По-
очья, как Шат, Шатец, Шатерха, Шатерга и др. Наименование 
реки сближают с тюркским шат «слияние рек, рукав реки, раз-
ветвление реки». Однако более вероятна связь с мокшанским 
шада «половодье». В названиях находящегося около с. Ижевско-
го Спасск. р-на оз. Шатерга и оз. Шатерха в бассейне р. Ташенки 
очевиден финно-угорский характер конечного элемента -ерга(-
ерха). Ср. с мокшанским эрьхке, эрзянским эрьке «озеро». 

Лит.: Географический словарь Российского государства. — М., 
1809. — Т. 7. — С. 216; Россия. Полное географическое описание нашего 
отечества. — СПб., 1902. — Т. 2: Среднерусская черноземная область. 
— С. 331; Орлов А.Ф. Происхождение русских и некоторых западноев-
ропейских рек, городов, племен и местностей. — Вельск, 1907. — С. 91; 
Книга большому чертежу. — М.; Л., 1950. — С. 123; Тихомиров М.Н. 
Россия в XVI веке. — М., 1966. — С. 139; Никонов В.А. Краткий топо-
нимический словарь. — М., 1966. — С. 476; Разрядные книги 1475—1598 
гг. — М., 1966. — С. 139; Смол. — С. 232, 248, 398; Тригуб Л.Г. Струк-
тура урбонимов в деловой письменности русского языка XIV—XVII вв. // 
Исследования грамматического строя и словарного состава русского 
языка: Сб. науч. тр. — Киев, 1977. — С. 76—88; Денисьев С.Н. Город 
Шацк и Шацкий район // Города и районы Рязанской области: Ист.-
краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 538—539; Города России: Энцикл. 
— М., 1994. — С. 523—524; Смолицкая Г.П. Живые свидетели тысяче-
летий и веков // Рязанские известия: Спец. вып. к 900-летию Рязани. — 
1995. — 4—10 сент.; Хрусталев И.Н. Угро-финские по происхождению 
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озерные и болотные гидронимы Рязанской области // Вопросы истории 
и источниковедения русского языка: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 
1998. — С. 117; Димперан Л.В. Шацк // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 655—
657; Никольский А.А. Шацк (происхождение названия) // Там же. — С. 
657; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России // 
Русская речь. — 2001. — №. 1 — С. 94—95; Никольский А.А., Хрусталев 
И.Н. Шацк (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 514; Хру-
сталев И.Н. Шатерга (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 513; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России: 
Географические названия. — М., 2002. — С. 388—389; Потапов А. Го-
род-страж на Засечной черте: Историко-краеведческое повествование 
о шацкой земле и ее людях. — Рязань, 2002. — С. 24. 

А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 
 

Шача, р., левый приток р. Цны. См. Шацк, г. 
 

Шенново, оз. Расположено недалеко от д. Кононовки Пи-
тел. р-на. По-видимому, название имеет финно-угорское про-
исхождение и восходит к мокш. шине «запах» или шини «тух-
лая вода». См. Шиново, оз.  

Лит.: Хрусталев И.Н. Угро-финские по происхождению озерные и 
болотные гидронимы Ряз. обл. // Вопросы истории и источниковедения 
русского языка: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 1998. — С. 117; он же. 
Шенново (происхождене назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 516. 

И.Н. Хрусталев 
 
Шереметьево, с. Ряж. р-на. «С. Сергиевское, Шереметьево 

тож» упоминается в Ряжских окладных книгах 1676 г. как вотчина 
боярина Б.П. Шереметьева. Первое название было дано по нахо-
дившейся в селе церкви Сергия Чудотворца, второе — по фамилии 
землевладельцев. В дальнейшем утвердилось название Шереметь-
ево. 

Лит.: Добр. — Т. 3. — С. 195; Ванин А.А. Шереметьево // Ряз. эн-
цикл. — Т. 2. — С. 659—660; Бабурин А.В., Никольский А.А. Шереметье-
во (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 516. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 178. — Л. 47; Д. 455. — Л. 
44. 

А.В. Бабурин, А.А. Никольский 
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Шигара, оз. Находится около с. Дрошина Клепик. р-на. 
Назва-ние, видимо, имеет финно-угорское происхождение. Ср. с 
мокшан-ским шонгар «заболоченное место». 

Лит.: Хрусталев И.Н. Угро-финские по происхождению озерные и 
болотные гидронимы Рязанской области // Вопросы истории и источ-
никоведения русского языка: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 1998. — С. 
118; Хрусталев И.Н. Шигара (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 517. 

И.Н. Хрусталев 
 
Шилово, пос. городского типа, адм. центр Шилов. р-на. 

Некоторые исследователи полагают, что современный насел. 
пункт унаследовал название от древнерусского города Шилов, 
упоминаемого в летописях и сборниках XV—XVII вв. в пе-
речне городов рязанских. Однако это предположение не имеет 
исторических и археологических доказательств. Более вероятна 
версия, согласно которой селение было названо по фамилии его 
владельцев. Как отмечает М.Н. Тихомиров, Шилово еще в XVI 
в. принадлежало дворянскому роду Шиловских. В платежных 
книгах Старорязанского стана 1594—1597 гг. название насел. 
пункта имеет форму Шиловское: «За вдовою за Оленою за 
Степановою женою Шиловскова, да за ее детьми… три чети с. 
Шиловскова». Наименование Шилово, видимо, имеет вторич-
ный характер. См. Троицкое, с. Сараев. р-на. 

Лит.: Добр. — Т. 4. — С. 318; Писц. кн. — Вып. 1. — С. 246; Рос-
сия. Полное географическое описание нашего отечества. — СПб., 1902. 
— Т. 2: Среднерусская черноземная область. — С. 332; Тихомиров М.Н. 
Список русских городов // Исторические записки. — М., 1952. — Т. 40. — 
С. 243; Монгайт А.Л. Рязанская земля. — М., 1961. — С. 145; Гаврилов 
А.Н. Шиловский район // Города и районы Рязанской области: Ист.-
краевед. очерки. — Рязань, 1990. — С. 559; Голдабенков Н.А., Шаров 
П.А. Спасск: Историко-краеведческие очерки города и района. — 
Спасск-Рязанский, 1994. — Ч. 1. — С. 177; Цепков А.И. Рязанские земле-
владельцы XIV—XVI веков. — Рязань, 1995. — С. 168—172; Гаврилов 
А.Н., Органова Н.М., Чугунов С.В. Шилово // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 
661; Бабурин А.В. Шилово (происхождение назв.) // Там же. — С. 661—
662; Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России // 
Русская речь. — 2001. - №1. — С. 96; Никольский А.А. Шилово (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 518; Смолицкая Г.П. Топо-
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нимический словарь Центральной России: Географические названия. — 
М., 2002. — С. 391. 

А.А. Никольский 
 

Шиново, оз. Находится около д. Инкино Касим. р-на. 
Название, по-видимому, имеет финно-угорское происхождение. 
Ср. с мок-шанским шине «запах», шини «тухлая вода». См. Шен-
ново, оз. 

Лит.: Хрусталев И.Н. Угро-финские по происхождению озерные и 
болотные гидронимы Рязанской области // Вопросы истории и источ-
никоведения русского языка: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 1998. — С. 
117; Хрусталев И.Н. Шиново (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — 
Т. 3. — С. 518. 

И.Н. Хрусталев 
 
Широкое, оз. Такое наименование имеют озера, располо-

женные около с. Куземкино Шилов. р-на и д. Мальцево Касим. р-
на. Название образовано от слова широкий в значении «имею-
щий большое протяжение, охватывающий большое простран-
ство». Ср.: широкие степи. 

Лит.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1987. — С. 731. 
А.А. Никольский, И.Н. Хрусталев 

 
Шокша, оз. Озера с таким названием находятся около 

с. Савро-Мамышева Пител. р-на и с. Кошибеева Сасов. р-на. 
Гидроним имеет финно-угорское происхождение. Его можно 
соотнести с эрзянским шукш «сорный, захламленный», марий-
ским шокш «рукав реки» или шокшо «теплый». 

Лит.: Хрусталев И.Н. Угро-финские по происхождению озерные и 
болотные гидронимы Рязанской области // Вопросы истории и источ-
никоведения русского языка: Межвуз. сб. науч. тр. — Рязань, 1998. — С. 
118; он же. Шокша (происхождене назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 519. 

И.Н. Хрусталев 
 
Штаны, оз. Находится около пос. Игошино Ермиш. р-на. 

Название образовано на основе метафорического переосмысле-
ния слова штаны и характеризует озеро раздвоенной формы. 

 292 



Лит.: Овчар Н.В. Опыт идеографического описания озерных гид-
ронимов Русского Севера // Номинация в ономастике. — Свердловск, 
1991. — С. 68; Хрусталев И.Н. Штаны (происхождение назв.) // Ряз. эн-
цикл. — Т. 3. — С. 519. 

И.Н. Хрусталев 
 
 

Э 
 

Экса, р., правый приток р. Оки. Название имеет финно-угор-
ское происхождение. Гидроним соотносится с марийским икса 
«небольшая речка». 

Лит.: Мурз. — С. 232; Хрусталев И.Н. Экса (происхождение назв.) 
// Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 521. 

И.Н. Хрусталев 
 
 

Ю 
 

Ювинка, р., левый приток р. Пры. Гидроним, по-
видимому, имеет финно-угорское происхождение и восходит к 
эрзянскому ёв «река». В таком случае русское суффиксальное 
оформление имеет вторичный характер. 

Лит.: Мурз. — С. 640. 
И.Н. Хрусталев 

 
Юзга, д. Кадом. р-на. Расположена на рч. Юзге. Насел. пункт 

был назван по речке. Происхождение гидронима не установлено. 
Лит.: Органова Н.М. Юзга // Рязанская энциклопедия: Справ. ма-

териал. — Рязань, 1994. — Т. 15. — С. 103; Бабурин А.В. Юзга (проис-
хождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 522. 

Ист.: ГАРО. — Ф. Р.-5039. — Оп. 1. — Д. 455. — Л. 5. 
А.В. Бабурин 

 
 

Я 
 

 293 



Яры, р., правый приток р. Урзева, левого притока р. 
Мокша. Название образовано от народного географического 
термина яр «высокий крутой берег» и характеризует реку с та-
кими берегами. 

Лит.: Даль. — Т. 4. — С. 480; Мурз. — С. 450—451. 
И.Н. Хрусталев 

 
Ясаково, д. Спас. р-на. Насел. пункт упоминается в платеж-

ных книгах Старорязанского стана 1594—1597 гг.: «За Олексеем, 
да за Мокаром за Яковлевыми детьми Есакова… жеребей д. За-
мошья, Есакова тож». Первое название образовано от слова замо-
шье «место за болотами», второе — от фамилии землевладельцев. 

Лит.: Писц. кн. — Вып. 1. — С. 246; Даль. — Т. 1. — С. 606; Ни-
кольский А.А. Ясаково (происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — 
С. 523. 

А.А. Никольский 
 

Ясли, пос. Сараев. р-на. Название образовано от народно-
го географического термина ясли «лог, ложбина». 

Лит.: Даль. — Т. 4. — С. 681; Мурз. — С. 652; Бабурин А.В. Ясли 
(происхождение назв.) // Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 523. 

А.В. Бабурин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 294 



 
 
 
 
 
 
 
 

Указатель словарных статей 

 

Авангард, пос. Чучков. р-на............9 

Агламазово, д. Спас. р-на................9 

Агро-Пустынь, с. Ряз. р-на............10 

Аделино, с. Шилов. р-на................10 

Аза, р., левый приток р. Цны.........11 

Айкановка, д. Сараев. р-на...........11 

Акаево, д. Ермиш. р-на..................12 

Аксень, д. Ухолов. р-на..................12 

Аксень, р., левый приток  

р. Мостьи..........................................13 

Алабино, д. Старожил. р-на...........13 

Александро-Невский, пос.  

городского типа, адм. центр  

Новодерев. р-на...............................13 

Алехово, с. Шилов. р-на.................14 

Алешня, с. Рыбн. р-на....................14 

Амок, оз. в Ермиш. р-не.................15 

Анатольевка, д. Касим. р-на.........16 

Андреевка, пос. Милосл. р-на.......16 

Байдики, с. Захар. р-на..................16 

Балушевы Починки, с. Касим.  

р-на...................................................17 

Барское, д. Клепик. р-на................18 

Бедишево, д. Ермиш. р-на.............19 

Безводные Прудищи, с. Сасов.  

р-на...................................................19 

Белое, д. Клепик. р-на....................19 

Белое, оз. в Клепик. р-не................20 

Белозерье, д. Клепик. р-на.............20 

Бельское, оз. в Спас. р-не..............20 

Бельское, с. Спас. р-на...................20 

Береговая Погореловка,  

с. Прон. р-на.....................................21 

Березники, д. Ряз. р-на..................21 

Березники, д. Сапожк. р-на...........22 

Березники, пос. Ухолов. р-на............22 

Березняги, с. Скопин. р-на............22 

Березовка, р., левый приток 

 295 



р. Пары.............................................22 

Березовка, с. Сапожк. р-на............22 

Беседки, д. Пител. р-на..................22 

Бешенка, р., правый приток 

р. Березовки.....................................23 

Богородицкое, с. Милосл. р-на.....23 

Богородицкое, с. Ухолов. р-на......23 

Богослово, с. Скопин. р-на............24 

Богословщина, местность  

в Ряз. обл..........................................24 

Бока, р., левый приток р.Верды....25 

Боковой Майдан, с. Сасов. р-на...25 

Болонь, пос. Клепик. р-на..............25 

Болотцы, с. Касим. р-на................26 

Большак, пос. Скопин. р-на..........26 

Большая Кардань, оз. в Спас.  

р-не...................................................27 

Большая Лубянка, д. Захар.  

р-на...................................................27 

Большие Можары, с. Сараев.  

р-на...................................................27  

Большое, оз. в Касим. р-не............28 

Большое Село, с.Прон. р-на..........29 

Большой Студенец, д. Сасов.  

р-на...................................................29 

Борец, с. Сараев. р-на.....................29 

Борки, с. Шацк. р-на......................30 

Борки, с. Шилов. р-на....................30 

Борное, оз. в Рыбн. р-не.................30 

Боровое, оз. в Спас. р-не................31 

Боровое, с. Скопин. р-на................31 

Боровое, с. Шилов. р-на.................31 

Борок, пос. Шилов. р-на................31 

Бортники, д. Рыбн. р-на................31 

Бочкари, д. Касим. р-на.................32 

Брусна, р., правый приток  

р. Верды ...........................................32 

Бугровой, пос. Сасов. р-на............33 

Булыгино, с. Рыбн. р-на................33 

Бурмино, д. Ряз. р-на.....................33 

Бутырки, д. Михайл. р-на.............33 

Бутырки, д. Старожил. р-на..........34 

Бучалы, д. Прон. р-на....................34 

Быковская Степь, пос. Корабл.  

р-на...................................................34 

Бычки, д. Михайл. р-на.................34 

Бычки, с. Сараев. р-на...................35 

Вад, р., левый приток р. Мокши....35 

Вадакш, р., левый приток р.Вад...36 

Важная, д. Шацк. р-на...................36 

Великое, оз. в Клепик. р-не...........36 

 290 



Велье, оз. в Ряз. р-не.......................37 

Верда, р., левый приток  

р. Рановы..........................................37 

Вердерево, с. Скопин. р-на............38 

Веретье, с. Спас. р-на.....................39 

Верея, д. Клепик. р-на....................39 

Ветчаны, д. Клепик. р-на...............40 

Вешки, д. Ряз. р-на.........................41 

Виленка, руч., левый приток 

р. Прони............................................41 

Виленка, с. Михайл. р-на..............41 

Вилки, д. Михайл. р-на..................42 

Вилки, оз. в Касим. р-не................42 

Владыченка, р., левый приток 

р. Колтуховки..................................42 

Вожа, р., правый приток р.Оки......43 

Войнюково, д. Рыбн. р-на..............43 

Волков Хутор, д. Сараев. р-на.............44 

Волчкарь, д. Касим. р-на...............44 

Воронежские Верхи, с.Ухолов.  

р-на...................................................45 

Воротца, р., правый приток  

р. Мостьи..........................................45 

Воршево, с. Путят. р-на.................45 

Воскресенье, с. Клепик. р-на........46 

Вослебово, с. Скопин. р-на............46 

Восход, д. Сасов. р-на.....................47 

Восход, с. Кадом. р-на....................48 

Выдерга, пос. Путят. р-на..............48 

Выжелес, с. Спас. р-на...................48 

Выползово, д. Кадом. р-на............48 

Выползово, с. Спас. р-на...............49 

Выселки, д. Рыбн. р-на..................49 

Выселки, с. Спас. р-на...................49 

Высокое, с. Пител. р-на.................50 

Высокое, с. Ряз. р-на......................50 

Высокое, с. Сараев. р-на................50 

Высокое, с. Скопин. р-на...............50 

Вышгород, с. Ряз. р-на...................51 

Вяжневка, д. Пител. р-на...............51 

Вязовка, р., правый приток 

р. Пальной........................................52 

Гаи, д. Милосл. р-на.......................52 

Галина, р., правый приток  

р. Прони............................................52 

Галина, р., правый приток р. Раки......53 

Гарь, д. Касим. р-на........................53 

Глебово-Городище, с. Рыбн.  

р-на...................................................54 

Глинище, д. Сараев. р-на...............55 

Глинка, р., правый приток  

р. Прони............................................55 

 291 



Глинки, с. Михайл. р-на................55 

Глушица, оз. в Кадом. р-не...........55 

Горель, бол. в Клепик. р-не...........55 

Горелышево, пос. Ермиш. р-на....56 

Горки, д. Клепик. р-на...................56 

Горки, д. Спас. р-на.......................56 

Горки, пос. Клепик. р-на...............56 

Горняк, пос. городского типа Милосл. р-

на......................................................56 

Городец, с. Спас р-на.....................57 

Городище, с. Рыбн р-на.................57 

Городище, с. Шилов. р-на.............58 

Городковичи, с. Спас. р-на...........58 

Городное, с. Спас. р-на..................58 

Гремяки, с. Прон. р-на..................58 

Гремячий Ключ, пос. Ермиш.  

р-на...................................................59 

Гремячка, д. Милосл. р-на............59 

Гремячка, с. Ряж. р-на...................60 

Гремячка, с. Скопин. р-на.............60 

Грибов Куст, пос. Сапожк.  

р-на...................................................60 

Грязное, с. Михайл. р-на...............60 

Гулынки, д. Милосл. р-на.............61 

Гулынки, д. Спас. р-на..................61 

Гулынки, с. Старож. р-на..............61 

Гусь, р., левый приток р. Оки........62 

Гусь-Железный, пос. городского типа. Касим. р-

на.......................................................62 

Дальний, пос. Милосл. р-на..........63 

Даниловские Печи, пос. Ермиш.  

р-на...................................................64 

Дворец, оз. в Скопин. р-не............64 

Дворики, д. Касим. р-на................64 

Дебры, д. Шилов. р-на...................65 

Дегтяное, с. Спас. р-на..................65 

Дегтярка, д. Скопин. р-на.............66 

Дегтярка, с. Милосл. р-на.............66 

Дербень, д. Захар. р-на...................66 

Дивово, ж-д. ст. в Рыбн. р-не...............66 

Дивово, пос. Рыбн. р-на.................67 

Дикое Поле, д. Новодерев. р-на....67 

Длинное, оз. в Рыбн. р-не..............68 

Дмитриево, с. Касим. р-на.............68 

Добрая Воля, пос. Ряж. р-на.........68 

Добрые Пчелы, с. Захар. р-на.......68 

Добрый Сот, с. Спас. р-на.............69 

Дол, р., левый приток р. Нармы....69 

Долгое, оз. в Касим. р-не...............69 

Дон, р...............................................70 

 292 



Доринки, д. Сасов. р-на.................71 

Дубки, пос. Путят. р-на..................71 

Дубняки, д. Ряз. р-на......................71 

Дубовичье, с. Спас. р-на................71 

Дубовка, д. Сараев. р-на................72 

Дубовое, д. Прон. р-на....................72 

Дубовое, оз. в Клепик. р-не............72 

Дубровичи, с. Ряз. р-на..................72 

Дубровка, д. Касим. р-на...............73 

Дубровка, с. Милосл. р-на.............73 

Дубровка, д. Ряз. р-на....................74 

Дубровка, д. Сараев. р-на..............74 

Дубровка, пос. Чучков. р-на..........74 

Дубровка, д. Шилов. р-на..............74 

Дуброво, д. Касим. р-на.................74 

Дубровщина, д. Скопин. р-на.......74 

Дубское, оз. в Спас. р-не................75 

Дугинка 1, д. Михайл. р-на...........75 

Дугинка 2, д. Михайл. р-на...........75 

Дугинка 3, д. Михайл. р-на...........75 

Дугинка, р., правый приток  

р. Осетра...........................................76 

Дунца, р., правый приток  

р. Кирицы.........................................76 

Душное, оз. в Старожил. р-не........76 

Елатьма, пос. городского типа Касим. р-

на......................................................76 

Елизаветино, д. Михайл. р-на......78 

Елино, с. Захар. р-на.......................78 

Елшино, с. Прон. р-на....................79 

Ерахтур, р........................................79 

Ерахтур, с. Шилов. р-на.................79 

Ермишь, пос. городского типа, 

адм. центр Ермиш. р-на..................80 

Ермишь, р., правый приток  

р. Мокши..........................................81 

Жаркое, д. Корабл. р-на.................81 

Желобово, с. Сараев. р-на..............82 

Жерновище, с. Спас. р-на.............82 

Жидень, оз. в Ряз. р-не...................83 

Жуково, д. Ряз. р-на.......................83 

Журавка, рч. в Сасов. р-не............83 

Заболотье, д. Михайл. р-на............84 

Заболотье, с. Сасов. р-на...............84 

Заборки, оз. в Касим. р-не.............84 

Заборово, с. Новодерев. р-на.........85 

Заборье, д. Клепик. р-на................85 

Заборье, с. Ряз. р-на........................85 

Заводская Слобода, д. Клепик. 

р-на...................................................86 

Задубровье, с. Шилов. р-на...........86 

 293 



Залесное, д. Касим. р-на.................87 

Залипяжье, д. Старожил. р-на...........87 

Занино-Починки, с. Шилов.  

р-на...................................................87 

Заокское, с. Ряз. р-на......................88 

Заповедное, оз. в Касим. р-не.............88 

Заполье, д. Шилов. р-на.................89 

Заполье, с. Старожил. р-на............89 

Запрудный, пос. Сараев. р-на.......89 

Зараново, д. Корабл. р-на..............89 

Заречный, пос. городского типа Скопин. р-

на......................................................89 

Заречье, пос. Корабл. р-на.............89 

Заречье, с.Ухолов. р-на..................90 

Заречье 1, с. Михайл. р-на.............90 

Заречье 2, с. Михайл. р-на.............90 

Зароща, пос. Ухолов. р-на.............90 

Заря, пос. Новодерев. р-на.............90 

Заря, пос. Сараев. р-на...................90 

Заря, пос. Шацк. р-на.....................91 

Заря, пос. Шилов. р-на...................91 

Заря Свободы, пос. Сараев. р-на..91 

Засечье, с. Спас. р-на.....................91 

Затишье, с. Ряз. р-на......................92 

Заулки, д. Кадом. р-на...................92 

Захарово, с., адм. центр Захар.  

р-на...................................................93 

Зеленый, пос. Милосл. р-на..........93 

Зеленый Бор, пос. Шилов. р-на..........93 

Зеленый Курган, д. Чучков.  

р-на...................................................94 

Зеркальные Пруды, пос. Сараев.  

р-на...................................................94 

Зорино, с. Ухолов. р-на..................94 

Ибердус, рч. в Касим. р-не.............95 

Ибердус, с. Касим. р-на..................95 

Ибердь, д. Шилов. р-на..................96 

Ибердь, рч., левый приток р. Оки.....96 

Ивановское, с. Старожил. р-на.....96 

Игнатьево, с. Кадом. р-на.............97 

Игошино, пос. Ермиш. р-на..........97 

Ижевское, оз. в Спас. р-не.............97 

Ижевское, с. Спас. р-на.................97 

Ижеславль, с. Михайл. р-на..........99 

Избная, р., правый приток р.Пары…101 

Избное, д. Сапожк. р-на...............101 

Илебники, с. Шилов. р-на...........101 

Илемники, д. Ермиш. р-на..........101 

Ильинка, руч., правый приток  

р. Слободки....................................101 

Ильинка, с. Скопин. р-на............101 

 294 



Инная Слобода, с. Шацк. р-на....102 

Исады, с. Спас. р-на.....................103 

Исструга (Исструг), оз. в Рыбн.  

р-не.................................................103 

Истобники, с. Рыбн. р-на............104 

Истье, с. Старож. р-на..................105 

Истья, р., правый приток р. Оки....105 

Кадом, пос. городского типа,  

адм. центр Кадом. р-на.................106 

Казарское, оз. в Ряз. р-не.............107 

Казарь, с. Ряз. р-на.......................107 

Казачья Слобода, с. Шацк. р-на…108 

Казинка, руч., правый приток 

р. Слободки....................................109 

Казинка, с. Скопин. р-на.............109 

Казначеево, д. Ряз. р-на...............109 

Калинная, д. Шацк. р-на.............110 

Калиновка, с. Рыбн. р-на............110 

Калиновка, д. Сараев. р-на.........110 

Калиновка, д. Шацк. р-на...........111 

Канищево, с. Ряз. р-на.................111 

Касимов, г. обл. подчинения,  

адм. центр Касим. р-на........................111 

Катагоща, с. Захар. р-на..............112 

Кафтейка, с. Ермиш. р-на...........113 

Кермись, р., левый приток  

р. Выпи...........................................113 

Кермись, с. Шацк. р-на................113 

Кидусальское, бол. в Спас. р-не...............114 

Кидусово, с. Спас. р-на................114 

Кирица, р., правый приток  

р. Прони..........................................115 

Кирицы, с. Спас. р-на..................115 

Клин, д. Клепик. р-на...................116 

Ключ, с. Корабл. р-на...................116 

Ключи, д. Путят. р-на..................116 

Ключи, д. Сасов. р-на...................116 

Коверское, д. Касим. р-на............116 

Кожемяк, оз. в Сасов. р-не..........117 

Кокша, оз. в Касим. р-не.............117 

Коленцы, с. Старожил. р-на........117 

Колесня, с. Захар. р-на.................117 

Коллектив, д. Михайл. р-на........118 

Колчеватое, оз. в Клепик. р-не.........118 

Комсомольский, пос. Рыбн. р-на......118 

Конаковка, д. Сараев. р-на..........119 

Константиновка, д. Корабл.  

р-на.................................................119 

Константиновка, д. Новодерев.  

р-на.................................................119 

Константиновка, д. Сараев.  

р-на.................................................119 
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Константиновка, д. Шилов. р-на..119 

Константиново, с. Клепик. р-на...119 

Константиново, с. Рыбн. р-на.....119 

Константиново, с. Шилов. р-на..120 

Копаново, с. Шилов. р-на............120 

Кораблино, г. район. подчинения, адм. центр Корабл. 

р-на...............................................................121 

Кораблино, с. Ряз. р-на................122 

Коровка, р., правый приток  

р. Пожвы........................................122 

Коровка, с. Сапожк. р-на.............122 

Коростино, д. Касим. р-на...........123 

Коростово, с. Ряз. р-на.................123 

Кочугурки, д. Скопин. р-на.........124 

Красная Вершина, пос. Сараев.  

р-на.................................................124 

Красная Звезда, пос. Михайл.  

р-на (Чуриковский сельский 

округ).....................................................124 

Красная Звезда, пос. Сараев.  

р-на.........................................................125 

Красная Поляна, д. Корабл. р-на..125 

Красноармейский, пос. Чучков.  

р-на.................................................125 

Красногвардейский, пос. Шилов. р-

на.....................................................125 

Красное, д. Михайл. р-на.............126 

Красное, с. Михайл. р-на.............126 

Красное, с. Новодерев. р-на........126 

Красное, с. Прон. р-на..................126 

Красное Знамя, с. Новодерев.  

р-на................................................................126 

Красное Озеро, с. Чучков. р-на...127 

Красное Поле, пос. Сараев.  

р-на..................................................127 

Красные Борки, д. Путят. р-на...128 

Красные Липяги, пос. Сапожк.  

р-на.................................................128 

Красный, пос. Милосл. р-на.......128 

Красный, пос. Сапожк. р-на...........128 

Красный, пос. Сасов. р-на...........128 

Красный, пос. Скопин. р-на........129 

Красный, пос. Ухолов. р-на........129 

Красный, пос. Чучков. р-на........129 

Красный, пос. Шацк. р-на...........129 

Красный, пос. Шилов. р-на.........129 

Красный Восход, д. Ряз. р-на........129 

Красный Куст, д. Сараев. р-на...129 

Красный Луч, пос. Шилов.  

р-на.................................................130 

Красный Май, пос. Скопин.  

р-на.................................................130 

Красный Октябрь, пос. Милосл.  
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р-на.................................................130 

Красный Октябрь, пос. Ряж.  

р-на.................................................130 

Красный Поселок, д. Михайл.  

р-на.................................................131 

Красный Поселок, д. Рыбн.  

р-на.................................................131 

Красный Угол, с. Сапожк. р-на..131 

Красный Уголок, пос. Корабл.  

р-на.................................................132 

Красный Холм, с. Шацк. р-на.........132 

Красный Холм, с. Шилов. р-на..132 

Красный Яр, пос. Сараев. р-на...132 

Красный Яр, пос. Спас. р-на..........132 

Кресты, с. Захар. р-на..................132 

Кривель, с. Сапожк. р-на.............133 

Кривое, оз. в Шилов. р-не............133 

Кривское, с. Сараев. р-на............133 

Кривуша, оз. в Ермиш. р-не........134 

Криуша, с. Клепик. р-на..............134 

Круглое, бол. в Спас. р-не...........134 

Круглое, оз. в Спас. р-не..............134 

Крутица, р., правый приток  

р. Оки..............................................135 

Крутицы, с. Шилов. р-на.............135 

Крутоярский, пос. Касим. р-на..135 

Куйма, оз. в Спас. р-не.................135 

Кукуй, д. Михайл. р-на................136 

Кулиги, д. Старожил. р-на...........136 

Кулома, оз. в Пител. р-не.............136 

Купчая, д. Скопин. р-на...............137 

Курган, пос. Новодерев. р-на......137 

Курмановы Починки, д. Кадом.  

р-на.................................................137 

Курмыш, д. Касим. р-на..............138 

Курша, р., правый приток  

р. Нармы......................................................138 

Кутлово-Борки, с. Сараев. р-на..139 

Лаврешин, пос. Чучков. р-на......140 

Лазинка, с. Скопин. р-на.............140 

Лакаш, оз. в Спас. р-не................140 

Лакаш, с. Спас. р-на.....................140 

Лапоток, р., левый приток  

р. Хупты.........................................141 

Ларино, д. Рыбн. р-на..................141 

Ласково, с. Ряз. р-на.....................141 

Ласковский, пос. Ряз. р-на..........142 

Лашма, пос. городского типа Касим. р-

на......................................................142 

Лебяжий Бор, пос. Ермиш. р-на.142 

Лейный, пос. Сасов. р-на.............143 
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Ленинка, д. Скопин. р-на............143 

Ленинка, пос. Сараев. р-на..........143 

Ленино, пос. Касим. р-на.............143 

Ленино, с. Новодерев. р-на..........143 

Ленинский, пос. Корабл. р-на..........144 

Ленинский, пос. Новодерев. р-на...144 

Ленинский, пос. Спас. р-на.........144 

Лесная Поляна, пос. Шацк.  

р-на.................................................144 

Лесная Слобода, д. Шацк............144  

Лесной, пос. городского типа Шилов. р-

на......................................................145 

Лесной, пос. Касим. р-на..............145 

Летники, д. Захар. р-на................145 

Летники, с. Путят. р-на...............145 

Лея, р., правый приток р. Цны..........145 

Липяги, с. Милосл. р-на..............146 

Листвянка, пос. Ряз. р-на............146 

Листвянка, р., правый приток  

р. Оки..............................................146 

Лозинник, бол. в Клеп. р-не........146 

Локня, д. Михайл. р-на................147 

Локня, р., правый приток  

р. Прони..........................................147 

Лом, с. Касим. р-на.......................147 

Лоша, д. Корабл. р-на...................147 

Лоша, р., левый приток  

р. Прони..........................................148 

Лубонка, р., правый приток  

р. Средник......................................148 

Лубонос, с. Шилов. р-на...............148 

Лубянка, д. Михайл. р-на............148 

Лубянка, р., левый приток  

р. Прони..........................................149 

Луговое, пос. Старожил. р-на.........149 

Луговой, пос. Новодерев. р-на..........149 

Луговой, пос. Чучков. р-на..........149 

Лужки, д. Корабл. р-на................150 

Лужки, с. Михайл. р-на................150 

Лужки, с. Рыбн. р-на....................150 

Лужки, д. Ряз. р-на.......................150 

Лужки, д. Старожил. р-на............150 

Лужное, оз. в Спас. р-не...............150 

Лука, оз. в Пител. р-не.................150 

Лукмос, р., правый приток  

р. Мостьи........................................150 

Лукмос, с. Сапожк. р-на...............151 

Лунино, с. Шилов. р-на................151 

Луч, пос. Шацк. р-на....................151 

Лушман, оз. в Спас. р-не.............152 

Льгово, с. Ряз. р-на.......................152 
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Любовниково, с. Касим. р-на.....153 

Малинки, с. Михайл. р-на...........154 

Малиновка, пос. Клепик. р-на....155 

Малиновка, д. Корабл. р-на........155 

Малиновка, д. Путят. р-на..........155 

Малиновка, д. Сараев. р-на........155 

Малиновка, пос. Сараев. р-на.....155 

Малиновка, д. Шилов. р-на........155 

Малое, оз. в Спас. р-не.................155 

Малый Студенец, с. Сасов.  

р-на.................................................155 

Мары, д. Новодерев. р-на............155 

Матча, р., правый приток р. Лисы…155 

Матча, с. Кадом. р-на...................156 

Мачальное, бол. в Шилов. р-не..156 

Мельгуново, д. Ряз. р-на..............156 

Мельница, д. Шацк. р-на.............157 

Меньшие Можары, с. Сараев.  

р-на........................................................................157 

Меча, р., левый приток р. Вожи..157 

Мещера, местность в Ряз. обл.....158 

Мещерский, пос. Клепик. р-на...160 

Милославское, пос. городского типа, адм. центр 

Милосл. р-на..................................160 

Мирный, пос. Милосл. р-на........161 

Михайлов, г. район. подчинения, адм. центр 

Михайл. р-на.................................161 

Мичуровка, д. Прон. р-на...........163 

Мокша, р., правый приток  

р. Оки..............................................163 

Молодежный, пос. Милосл.  

р-на.................................................164 

Мордвиново, д. Клепик. р-на...........164 

Мордвиново, д. Сасов. р-на.........165 

Морозовы Борки, с. Сапожк.  

р-на...................................................................165 

Морской Глаз, оз. в Сасов. р-не....165 

Мосолово, с. Старожил. р-на.............166 

Мосолово, с. Шилов. р-на............167 

Мостье, с. Ухолов. р-на................167 

Мостья, р., правый приток  

р. Рановы........................................168 

Моховое, с. Скопин. р-на.............168 

Мочилы, оз. в Сасов. р-не...........168 

Мукарь, оз. в Касим. р-не............168 

Мунор, д. Шилов. р-на.................168 

Мунор, р., правый приток  

р. Середник....................................169 

Муравка, р., левый приток  

р. Рановы........................................169 

Муравлянка, с. Сараев. р-на...........169 
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Мураевня, с. Милосл. р-на..........170 

Мурмино, пос. городского типа  

Ряз. р-на..........................................170 

Мшанка, с. Скопин. р-на.............171 

Мышца, с. Шилов. р-на...............171 

Набережная, д. Корабл. р-на.......172 

Набережное, с. Ряж. р-на.............172 

Нагиши, с. Скопин. р-на..............172 

Нагорная, д. Рыбн. р-на...............173 

Нагорное, с. Ряж. р-на..................173 

Напольное, с. Сараев. р-на..........173 

Нарезка, д. Шилов. р-на..............173 

Нарма, р., правый приток р. Гусь......173 

Нарма, с. Ермиш. р-на.................174 

Нармушадь, с. Шилов. р-на........174 

Нарышкино, д. Касим. р-на........175 

Наследничье, с. Шилов. р-на......175 

Невеличка, д. Шацк. р-на............176 

Непложа, д. Шилов. р-на.............176 

Непложа, р., правый приток  

р. Оки...........................................................177  

Неретино, с. Корабл. р-на............177 

Нестерово, с. Пител. р-на............178 

Нива, пос. Новодерев. р-на..........178 

Низенькое, оз. в Сасов. р-не........178 

Низки, д. Захар. р-на....................179 

Низовка, пос. Сараев. р-на..........179 

Низок, с. Михайл. р-на................179 

Никольское, с. Ряз. р-на..............179 

Новая, д. Милосл. р-на................179 

Новая, д. Путят. р-на....................179 

Новая, д. Ухолов. р-на.................179 

Новая, д. Шацк. р-на....................179 

Новая Деревня, д. Касим. р-на...180 

Новая Деревня, д. Михайл.  

р-на.................................................180 

Новая Деревня, д. Пител. р-на...180 

Новая Деревня, д. Путят. р-на....180 

Новая Деревня, д. Шилов. р-на..180 

Новики, д. Прон. р-на...................180 

Новинки, д. Ермиш. р-на..............181 

Новинки, д. Клепик. р-на..............181 

Новинская, р., левый приток  

р. Прони...........................................181 

Новинское, с. Ряз. р-на..................181 

Новка, д. Путят. р-на....................182 

Новобокино, с. Сараев. р-на.............182 

Новомичуринск, г. в Прон. р-не.........182 

Новоселка, р., правый приток 

р. Пары.........................................................182 

Новоселки, с. Кадом. р-на...........183 

Новоселки, д. Клепик. р-на.........183 

Новоселки, с. Рыбн. р-на.............183 

Новоселки, д. Ряз. р-на................183 
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Новоселки, пос. Ряз. р-на............183 

Новоселки, д. Старожил. р-на..............183 

Новоселки, д. Шацк. р-на............183 

Новочернеево, с. Шацк. р-на.........183 

Новый, пос. Чучк. р-на................183 

Новый Киструс, с. Спас. р-на..............184 

Новый Кудом, пос. Спас. р-на...............184 

Новый Мир, пос. Путят. р-на................184 

Новый Мир, пос. Ряж. р-на..........184 

Обалы, р., правый приток  

р. Казачьей.......................................184 

Огородниково, с. Спас. р-на................185 

Одоевщина, с. Сараев. р-на..........185 

Озерки, д. Касим. р-на...................186 

Озерье, д. Клепик. р-на..................186 

Ока, р., правый приток   

р. Волги.....................................................................186 

Октябрь, пос. Клепик. р-на...........188 

Октябрь, д. Корабл. р-на................188 

Октябрьский, пос. городского  

типа Михайл. р-на.....................................188 

Октябрьский, пос. городского  

типа в составе г. Скопина........................189 

Октябрьское, с. Прон. р-на............189 

Олех, бол. в Спас. р-не....................190 

Ольха, рч., правый приток  

р. Мостьи...........................................190 

Ольхи, с. Ухолов. р-на.....................190 

Орехово, оз. в Ермиш. р-не.........191 

Осовец, д. Михайл. р-на..............191 

Осовец, рч., правый приток  

р. Прони.........................................191 

Острая Лука, д. Спас. р-на.........191 

Островки, с. Спас. р-на...............192 

Отока, оз. в Ряз. р-не....................192 

Отрада, пос. Скопин. р-на...........192 

Павелец, руч., правый приток  

р. Верды.........................................193 

Павелец, с. Скопин. р-на.............193 

Пальная, р., правый приток  

р. Вожи...........................................193 

Пальное, с. Ряз. р-на....................194 

Пальные, с. Рыбн. р-на................194 

Паника, р., левый приток  

р. Дон..............................................195 

Паники, с. Сараев. р-на...............196 

Панская, д. Кадом. р-на..............196 

Пара, р., правый приток р. Оки..196 

Пеньки, с. Пител. р-на.................196 

Первомайский, пос. Корабл.  

р-на...........................................................196 

Первомайский, пос. Шацк.  

р-на.................................................197 

Первомайский, пос. Шилов.  

р-на...............................................................197 

Перекаль, д. Захар. р-на..............197 

Перекаль, д. Рыбн. р-на...............197 
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Переяславль-Рязанский (Преславль-

Рязанский), г.,  

в настоящее время г. Рязань.........198 

Пертово, с. Чучков. р-на..............199 

Пески, пос. Спас. р-на..................200 

Песочинка, р., левый приток 

р. Пары...........................................200 

Песочня, с. Путят. р-на................200 

Петровичи, с. Спас. р-на.............200 

Печерники, с. Михайл. р-на............201 

Печерниковские Выселки,  

с. Михайл. р-на..............................202 

Пиндрус, р. левый приток  

р. Черной Речки.............................203 

Пионерский, пос. Рыбн. р-на.............203 

Пителино, пос. городского типа, адм. центр Пи-

тел. р-на..........................................203 

Питомша, с. Милосл. р-на...........204 

Пиявочное, оз. в Касим. р-не..........204 

Плетенка, р., левый приток 

р. Павловки....................................204 

Погост, с. Касим. р-на..................205 

Подболотье, с. Пител. р-на..........205 

Подборное, оз. в Касим. р-не...........206 

Подвязье, с. Ряз. р-на...................206 

Подгатья, р., левый приток 

р. Павловки....................................206 

Подгорное, оз. в Клепик. р-не...........206 

Подгорье, д. Клепик. р-на............207 

Подлесное, с. Ряз. р-на.................207 

Подлипки, с. Касим. р-на............208 

Подлипки, д. Клепик. р-на..........208 

Подлуг, д. Рыбн. р-на...................208 

Подноволоки, д. Милосл. р-на.......208 

Подостровное, д. Сасов. р-на..........209 

Подсвятье, д. Клепик. р-на..........209 

Покрово-Гагарино, с. Милосл.  

р-на.................................................209 

Покровское, с. Ухолов. р-на.............210 

Полевой, пос. Шилов. р-на..........210 

Поливаново, с. Захар. р-на..........210 

Полтавка, д. Шилов. р-на............210 

Поляки-Майданы, с. Сасов.  

р-на................................................................211 

Полянки, д. Касим. р-на...............211 

Полянки, д. Михайл. р-на............211 

Полянки, д. Спас. р-на.................212 

Поляны, д. Касим. р-на................212 

Поляны, с. Ряз. р-на.....................212 

Поляны, с. Скопин. р-на..............212 

Пономаревка, д. Сараев. р-на.....212 

Поплевино, с. Ряж. р-на...............212 

Поплевинский, пос. городского типа Скопин. р-

на......................................................213 

Портки, оз. в Шацк. р-не.............213 

Пошвенное, оз. в Касим. р-не.....213 

Пра, р., левый приток р. Оки.......214 

Предельное, оз. в Ряз. р-не..........214 

Преображенка, с. Кадом. р-на....215 

Прибрежный, пос. Шилов.  

р-на.................................................215 

Привокзальный, пос. Сараев.  

р-на..................................................................215 

Придорожный, пос. Сасов.  

р-на.................................................215 

Приютовка, д. Сараев. р-на........216 

Пробуждение, пос. Милосл.  

р-на.................................................216 

Пробуждение, пос. Путят. р-на...216 
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Пробуждение, пос. Сараев.  

р-на.................................................216 

Пролетарский, пос. Милосл.  

р-на...............................................................216 

Пролетарский, пос. Шацк.  

р-на.................................................217 

Пролетарский, пос. Шилов.  

р-на.................................................217 

Пролом, оз. в Ряз. р-не.................217 

Проне-Городище, с. Михайл.  

р-на................................................................217 

Пронск, пос. городского типа,  

адм. центр Прон. р-на...................217 

Проня, р., правый приток  

р. Оки..............................................219 

Просечье, с. Новодерев. р-на.......219 

Протасьев Угол, с. Чучк. р-на....219 

Прудки, с. Клепик. р-на...............220 

Прудки, пос. Путят. р-на.............220 

Пупки, с. Скопин. р-на.................220 

Пупкино, д. Захар. р-на................221 

Пургасово, с. Кадом. р-на............221 

Пустополье, д. Шилов. р-на........222 

Пустынь, с. Касим. р-на..............222 

Путятино, с., адм. центр Путят.  

р-на.................................................223 

Пяша, оз. к Касим. р-не...............223 

Раздольное, с. Михайл. р-на.............224 

Раменки, д. Рыбн. р-на................224 

Раменье, пос. Шацк. р-на............224 

Рано-Верхи, д. Милосл. р-на...........224 

Рановка, д. Скопин. р-на.............225 

Ревун, оз. в Сасов. р-не................225 

Реткино, с. Ряз. р-на.....................225 

Ржавец, пос. Новодерев. р-на...........226 

Ржавец, с. Шацк. р-на..................226 

Роговая, р., правый приток 

р. Кердь..........................................226 

Роговое, с. Михайл. р-на..............226 

Родники, пос. Чучков. р-на.........227 

Рождествено, с. Скопин. р-на..........227 

Рождество-Лесное, д. Ряз. р-на.........227 

Рожок, д. Ряз. р-на........................228 

Романовы Дарки, с. Путят. р-на.......228 

Ромоданово, с. Старожил. р-на.........229 

Рубцово, д. Ряз. р-на.....................229 

Рудинка, руч., левый приток  

р. Мокрой Таболы.........................230 

Рудинка, с. Скопин. р-на.............230 

Румба, оз. в Шилов. р-не..............231 

Румка, оз. в Шилов. р-не..............231 

Рыбное, г. район. подчинения,  

адм. центр Рыбн. р-на....................231 

Ряжск, г. район. подчинения,  

адм. центр Ряж. р-на......................232 

Рязанские Сады, пос. Старожил.  

р-на.................................................233 

Рязань, г. обл. подчинения, адм. центр 

Ряз.обл............................................234 

Ряссы, д. Новодер. р-на................238 

Ряссы, с. Шилов. р-на..................238 

Савин Корь, д. Захар. р-на..........239 

Садовая, д. Милосл. р-на.............240 

Садовая, пос. Сараев. р-на..........240 

Садовка, д. Сараев. р-на..............240 

Садовый, пос. Шацк. р-на...........240 

Садовый Поселок, д. Михайл.  

р-на................................................................240 

Самара, д. Михайл. р-на..............241 

Сановка, с. Шилов. р-на..............241 
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Санское, оз. в Шилов. р-не..........241 

Санское, с. Шилов. р-на..............242 

Сапожок, пос. городского типа, адм. центр Са-

пожк. р-на......................................242 

Сараи, пос. городского типа,  

адм. центр Сараев. р-на................243 

Сарынка, р., правый приток 

р. Унжи...........................................244 

Сасово, г. обл. подчинения,  

адм. центр Сасов. р-на..................244 

Свобода, пос. Ряз. р-на.................245 

Свобода, пос. Скопин. р-на.........245 

Свобода, пос. Ухолов. р-на..........245 

Свободный, пос. Кадом. р-на......245 

Свободный, пос. Ухолов.  

р-на.................................................245 

Святое, оз. в Спас. р-не................245 

Сегдено, оз. в Ряз. р-не.................246 

Секиотово, д. Ряз. р-на................246 

Селище, оз. в Рыбн. р-не..............247 

Селищи, с. Касим. р-на................247 

Сельцо Сергиевка, д. Шилов.  

р-на................................................................247 

Сенин Пчельник, пос. Ермиш.  

р-на.................................................248 

Сергиевский Боровок,  

с. Новодерев. р-на.........................248 

Сергиевское, с. Милосл. р-на............248 

Сиверка, д. Касим. р-на...............249 

Сиверское, оз. в Шацк. р-не........249 

Сильма, оз. в Клепик. р-не..........249 

Ситное, оз. в Спас. р-нае..............250 

Скопин, г. обл. подчинения,  

адм. центр Скопин. р-на...............250 

Слобода, д. Рыбн. р-на.................251 

Слобода, д. Шилов. р-на..............251 

Слободка, д. Корабл. р-на...........252 

Слободка, д. Ряз. р-на..................252 

Слободка, с. Михайл. р-на...........252 

Смердяка, р., левый приток 

р. Кердь..........................................252 

Соболево, с. Старожил р-на........253 

Советский, пос. Сараев. р-на.............253 

Советский, пос. Скопин. р-на...........253 

Советский Мир, пос. Милосл.  

р-на.................................................253 

Солнечное, с. Михайл. р-на........253 

Солнце, пос. Ряж. р-на.................254 

Сологоща, оз. в Ряз. р-не.............254 

Солотча, курортный пос. Советского округа г. 

Рязани.............................................255 

Солотча, р., левый приток  

р. Оки..............................................256 

Сосновка, пос. Касим. р-на.........256 

Сосновка, д. Корабл. р-на............257 

Спас-Клепики, г. район. подчинения, адм. центр  

Клепик. р-на...................................257 

Спасское, с. Милосл. р-на...........258 

Спасск-Рязанский, г. район. подчинения,  

адм. центр  

Спас. р-на.......................................258 

Среднее, оз. в Касим. р-не...........259 

Срезнево, с. Шилов. р-на.............259 

Средник, р., правый приток  

р. Оки........................................................259 

Становая Ряса, р., правый  

приток р. Воронеж........................260 

Станционный, пос. Сараев.  

р-на.................................................261 

Старая Речка, оз. в Шацк. р-не..261 

 304 



Старая Рязань, с. Спас. р-на......261 

Старица, оз. в Касим. р-не..........262 

Старобокино, с. Сараев. р-на......262 

Старожилово, пос.  

городского типа,  

адм. центр Старожил. р-на...........262 

Старо-Рязанские Дворики, пос. Спас. р-

на.....................................................263 

Старочернеево, с. Шацк. р-на....263 

Старый Кадом, с. Кадом. р-на...264 

Старый Киструс, с. Спас. р-на...264 

Старый Кудом, пос. Спас.  

р-на.................................................265 

Степкина Лужа, оз. в Ермиш.  

р-не............................................................265 

Степная, д. Шацк. р-на........................265 

Столпцы, с. Старожил. р-на........265 

Сторожки, д.Шацк. р-на..............266 

Стубле, с. Михайл. р-на...............266 

Студенец, д. Захар. р-на...............266 

Студенец, д. Михайл. р-на...........266 

Студенец, д. Прон. р-на...............266 

Студенец, пос. Спас. р-на............267 

Студенки, с. Новодер. р-на.........267 

Студенник, бол. в Ряз. р-не.........267 

Стужня, оз. в Ряз. р-не.................267 

Сумбулово, д. Спас. р-на.............267 

Сынтул, пос. городского типа Касим. р-

на.....................................................268 

Талая, р., левый приток р. Оки.............268 

Тарадеи, с. Шацк. р-на.................268 

Тархань, с. Сасов. р-на................269 

Тархань, д. Шацк. р-на................269 

Ташенка, д. Касим. р-на..............269 

Ташенка, р., правый приток  

р. Оки..............................................270 

Телятники, с. Прон. р-на.............270 

Телятники, с. Сараев. р-на..........270 

Теменка, р., правый приток  

р. Верды..........................................270 

Теребово, д. Клепик. р-на............270 

Тишь, оз. в Ряз. р-не.....................271 

Топилы, с. Милосл. р-на..............271 

Топино, бол. в Клеп. р-не............271 

Травное, оз. в Касим. р-не...........272 

Треботинка, рч., правый  

приток р. Мечи..............................272 

Троица, с. Корабл. р-на................272 

Троица, с. Спас. р-на....................272 

Троицкое, с. Захар. р-на...............273 

Троицкое, с. Сараев. р-на.............273 

Трубеж, р., правый приток  

р. Оки..............................................274 

Тума, пос. городского типа  

Клепик. р-на...................................274 

Тупик, пос. Ермиш. р-на..............274 

Тюмерха, оз. в Кадом р-не...........275 

Увяз, с. Шилов. р-на.....................276 

Уда, р., левый приток р. Лукмос............276 

Уда, с. Сапожк. р-на......................276 

Унгор, р., правый приток р. Пары......276 

Унгор, с. Путят. р-на.....................277 

Унжа, р., левый приток р. Оки............277 

Урицкий, пос. Сараев. р-на.........278 

Усады, с. Сасов. р-на....................278 

Усерхи, оз. в Кадом. р-не.............278 

Устье, с. Сасов. р-на.....................278 

Ухолово, пос. городского типа,  

адм. центр Ухолов. р-на................279 

 305 



Уша, д. Шилов. р-на.....................279 

Ушерхи, оз. в Касим. р-не...........280 

Фабричный, пос. Сапожк. р-на..280 

Федосеево-Пустынь, с. Шилов.  

р-на.................................................280 

Филатово, с. Корабл. р-на...........281 

Хасан, оз. в Шилов. р-не..............281 

Хлевенка, р., правый приток 

р. Пальной......................................281 

Хомут, д. Корабл. р-на.................281 

Хомутино, оз. в Сасов. р-не.........282 

Храпышка, р., правый приток  

р. Истьи..........................................282 

Цна, р., левый приток р. Мокши.....282 

Чарус, с. Касим. р-на....................284 

Чарыково, д. Сараев. р-на...........284 

Чащино, д. Клепик. р-на..............284 

Черемошня, р., правый приток  

р. Пожвы........................................284 

Черемушки, оз. в Спас. р-не.......284 

Черная, рч., левый приток  

р. Пожвы........................................285 

Черная Речка, с. Сапожк. р-на........285 

Черная Слобода, с. Шацк. р-на........285 

Черная Слобода, с. Шилов. р-на.........286 

Черненькое, оз. в Клепик. р-не...........286 

Черное, д. Клепик. р-на...............286 

Черное, оз. в Клепик. р-не...........286 

Чертолом, р., левый приток 

р. Раки.............................................286 

Чечера, р., правый приток  

р. Шачи...........................................287 

Чечеры, пос. Шацк. р-на..............287 

Чучково, пос. городского типа,  

адм. центр Чучков. р-на........................287 

Шаище, оз. в Спас. р-не....................288 

Шатерга, оз. в Спас. р-не..................288 

Шахманово, д. Ряз. р-на.............288 

Шацк, г. район. подчинения,  

адм. центр Шацк. р-на.........................289 

Шача, р., левый приток р. Цны.......290 

Шенново, оз. в Пител. р-не...............290 

Шереметьево, с. Ряж. р-на..........290 

Шигара, оз. в Клепик. р-не..........291 

Шилово, пос. городского типа,  

адм. центр Шилов. р-на........................291 

Шиново, оз. в Касим. р-не...........292 

Широкое, оз. в Шилов. р-не........292 

Шокша, оз. в Пител. р-не............292 

Штаны, оз. в Ермиш. р-не...........292 

Экса, р., правый приток р. Оки..........293 

Ювинка, р. левый приток р. Пры......293 

Юзга, д. Кадом. р-на....................293 

Яры, р., правый приток  

р. Урзевы........................................294 

Ясаково, д. Спас. р-на..................294 

Ясли, пос. Сараев. р-на................294 
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