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Предисловие 
 

Один мудрый человек сказал: «Нужно  знать и любить 
свое Отечество, свою малую родину, поскольку, где бы ни 
был человек, близко ли, далеко ли от них, - он всегда должен 
помнить о маленьком уголке на земле, где глаза его впервые 
увидели синее небо, где он сделал первый шаг в жизни». 

Это подтверждают пронзительные стихи уже зрелого че-
ловека, тонкого лирика И.А. Бунина, оторванного в 1918 году 
от родных краев: 

 

И цветы, и шмели, и трава, и колосья, 

И лазурь, и полуденный зной. 

Срок настанет – Господь сына блудного спросит: 

«Был ли счастлив ты в жизни земной»? 

И забуду я все – вспомню только вот эти 

Полевые пути меж колосьев и трав. 

И от сладостных слез не успею ответить, 

К милосердным коленям припав. 
 

В прекрасном лирическом рассказе «Бобришный угор» 
Василия Белова, истинного патриота своей Вологодчины, в 
котором приводятся замечательные слова: «И хотя мы поки-
даем родные места, все-таки мы снова и снова возвращаем-
ся к ним, как бы ни грешили знакомством с другими краями. 
Потому что жить без этой малой родины невозможно. Ведь 
человек счастлив, пока у него есть родина… Что ж, пока у нас 
есть Бобришный, есть родина. Ведь здесь, на Бобришном, и 
начинается для нас большая родина. Да, человек счастлив, 
пока у него есть Родина». 
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Еще вспоминается песня «С чего начинается Родина?» и 
строки из нее: «А может, она начинается с весенней запевки 
скворца, и с этой дороги проселочной, которой не видно 
конца…». Все это правильно. Да наша сегодняшняя беда в 
беспамятстве, мы стали забывать, по какой земле ходим, как 
называются наши поля, наши проселочные дороги, речки, 
ручьи и овраги. 

Выяснилось это при подготовке книжки, которую Вы дер-
жите в руках или читаете в Интернете. Через администрацию 
района в сельские администрации были направлены запро-
сы, с просьбой сообщить названия географических объектов 
подведомственных им территорий. Результат - нулевой. А 
ведь руководители администраций, педагоги должны спо-
собствовать патриотическому воспитанию населения не в 
общем, а на местном материале, учитывая, что проблема 
патриотизма стала самой актуальной. 

Большую роль в этом вопросе играет семья. Именно 
старшие ее члены передают молодым знания о своем роде, 
своем городе или селе. И примеры тому имеются. Приведем 
выдержки из ученической домашней работы когда-то спас-
ской ученицы, а ныне уже специалиста Денисовой Татьяны, 
по истории села Дерябкина, родины ее родителей, бабушек 
и дедушек: «Бабушка (Е.А. Лушкина) рассказала мне такую 
притчу: «Забыл отца и мать – для рода ты потерян. А зем-
лю родную забудешь – легким перышком станешь. Выше 
птиц то перышко ветер носит, но что в нем толку». 

- Помни это, доченька, и не забывай свою родину, свое 
родное село, село своих предков, - сказала мне бабушка. И я 
ей обещала, и уверена, что обещание свое сдержу». 

Не могут не волновать эти чистые детские слова! 
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13. Сайт Межпоселенческая центральная библиотека Спас-
ского района Пензенской области. Краеведение. Села 
Спасского района / М.С. Полубояров; комментарии и    
дополнения – Н.И. Забродина. 
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* * * 
 

Авторами этой книги была поставлена задача: как можно 
полнее собрать топонимы – имена собственные населенных 
пунктов, рек и лесов, родников и дорог, других географиче-
ских объектов, а также объяснить, почему они так названы.   
Топоним – слово греческого происхождения: topos- место,  
onyma – имя, название. Как удалось выполнение этой зада-
чи, судить, конечно, читателям.  

Территория Спасского района на протяжении прошлых 
веков часто меняла административные границы. Нынешняя 
территория установлена Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 4 февраля 1939 года, когда была образована 
Пензенская область. Названия населенных пунктов, а также 
волостей, станов и уездов прослеживаются в книге с XVII ве-
ка – начала заселения этой территории – и по сегодняшний 
день. В характеристике населенных пунктов приводятся све-
дения: названия (а их, как правило, несколько), географиче-
ское расположение, первые землевладельцы, администра-
тивная принадлежность (исключая административную чехар-
ду 1928-1938 годов). От прежних названий сел и деревень к 
современным названиям приводятся ссылки. 

Как известно, вся жизнь начинается с дорог. Дороги рай-
она формировались еще в давние времена, тогда еще в     
Диком поле, минуя овраги и балки, лесные массивы и тогда 
еще полноводные реки, чтобы могла пройти конница. Во 
время освоения территории на юго-востоке Русского госу-
дарства и ее охраны в XVI-XVII веках строились близлежащие 
города: Наровчатское городище (1521 г.), Васильсурск (1523 
г.), Красная Слобода (1535 г.), Темников (1536 г.), Новый     
Кадом (1536 г.), Тамбов (1536 г.), Шацк (1552 г.), Керенск, 



6 

Верхний Ломов, Нижний Ломов (1635-1636 гг.), Пенза (1663 
г.). Дороги по степному коридору между Мокшанскими и Ва-
динскими лесами (по рекам Мокши и Вада) вели к ним, в т.ч. 
и по территории нашего района. Удивительно, что прежние 
дороги почти полностью совпадают с дорогами современны-
ми. Именно на этих дорогах и появились первые поселения в 
начале XVII века: Абашево – на дороге, ведущей из Наровча-
та в Шацк и далее, Устье – на дороге из Керенска в Темни-
ков. 

Грунтовые воды в районе выходят на поверхность в ви-
де многочисленных ключей, ручьев, дающих начало и пита-
ющих реки. Все они относятся к бассейну реки Мокши и те-
кут на север, северо-запад и северо-восток, только Нор-
Ломовка и Серганка – на юго-восток. Почти все они от истока 
до устья находятся в пределах района. Лишь более крупные 
реки: Шелдаис, Парца, Нор-Ломовка выходят за его преде-
лы. (Реки – водный поток значительного размера с постоян-
ным течением от истока до устья. Речка – небольшая река. 
Ручей – водный поток, текущий струей).  

Они - живая книга нашей истории. Их названия сберегли 
память о тех безымянных людях, поселившихся на их бере-
гах, освоивших этот край и давших названия им, согласно 
ландшафтным данным того времени. Нарекая реки и ручьи 
именами, жители метко замечали характер их течения, вида 
растительности и животного мира по берегам; иногда в 
названии давалась характеристика воды (Студенец). Боль-
шинство рек и ручьев имеют древне-мордовские названия, 
но есть названия русские и тюркские. В отдельных случаях 
названия речек с древности утерялись, и ныне зовутся по-
другому; но старые названия также приведены в словаре с 
указанием архивных документов. Кроме рек в книге пред-
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ЯКСТЕРЕ-ТЕШТЕ (КРАСНАЯ ЗВЕЗДА), мордовский посе-
лок (и колхоз) на правом берегу Парцы, образованный после 
1928 года, когда территория Устьинского совета входила в 
Мордовский округ. В начале 1930 года Устьинский сельский 
совет, как и весь Беднодемьяновский район, вошли в Пен-
зенский округ, жители поселка пожелали войти в Мордов-
скую АССР, таким образом, поселок и принадлежавшая кол-
хозу земля (370 га) стали анклавом республики, администра-
тивно входили в Торбеевский район Мордовской АССР. По-
селок ликвидирован в 1950-х годах. Название – символ. 

 

ЯШИН ЛЕС близ Баранчеевки. До 1917 года принадле-
жал помещику А.А. Яшину. 

 

ЯШИН САД, на месте барского сада в Баранчеевке оста-
лись только сирень и пруд. 
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чувашское мужское имя Шелдай, ис/яс – диалектная разно-
видность слова вода, река. Другая версия: с яз. ф.-угор. груп-
пы сэлда – засушливый. (Зимин). 

 

ШЕЛДАИС, село см. Монастырское. 

 

ШЕЛДАИССКИЙ ПРУД расположен в балках у истока ре-
ки Шелдаис на северо-западной окраине села Русский Шел-
даис. Объем воды 0,6 млн. м3. 

 

ШЕЛДАНСКАЯ РОЩА, остатки лесного массива, находит-
ся севернее бывшего поселка Пчелка. На картах именуется 
как урочище. Название явно связано с рекой и селом Шел-
даисом, которое находится северо-западнее этого места 
(см.). 

 

ШИРОКИЙ, куртина леса между селами Дубровки и Сия-
ново. 

 

ШУВАРКА (Юнка), ручей, левый приток Парцы восточнее 
села Свищева. На нем была расположена деревня Павловка. 
Название с морд. шувар – песок, песчаный ручей. Юнка – 
изогнутость течения. 

 

ЯЗЫКОВ САД был рассажен помещиками Языковыми в 
бывшей деревне Ишеевке Устьинской волости. 
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ставлены и другие водные объекты: болота, родники 
(ключи). В районе около 20 водохранилищ и прудов с об-
щей площадью их зеркала около 400 га. 

Спасский район находится в северной части Керенско-
Чембарской гряды – западной окраине Приволжской возвы-
шенности - и по рельефу местности представляет собой 
всхолмленную равнину, изрезанную оврагами и балками. 
Тектонические высоты колеблются от 70 до 250 м над уров-
нем моря. Названия оврагов и балок в словаре приводятся 
иногда отдельно, но чаще всего при характеристике речек 
или населенных пунктов (Дерябкино). (Балка – лощина, 
овраг. Овраг – глубокая, длинная с крутыми склонами впади-
на на поверхности земли). 

Лесов в районе мало, они представлены лишь отдельны-
ми куртинами. Названия всех их не удалось выяснить. Юго-
западная часть района более лесистая. В 1662 году здесь был 
не только строевой, но и бортный лес. Об этом говорят ар-
хивные документы об отведении земли Московскому Но-
воспасскому монастырю, на которой возникло село Богдано-
во, позже город Спасск. За строевым лесом жителям предпи-
сывалось «въезжать в большой Водовский да в Чеуский в 
Ланборский лес для хоромного и дровяного лесу» – это рай-
он сел Шелдаиса, Пимбура, Чиуш-Каменки и Белоозерки. В 
1610-х годах в районе села Абашева находился Черный лес, 
т.е. строевой. 

Сады – самая небольшая часть словаря. Утраченные са-
ды здесь не приводятся; лишь остатки, когда то больших са-
дов землевладельцев, сохранивших свои прежние названия, 
нашли здесь место, да еще сады сельскохозяйственного зна-
чения (ООО «Спасские сады»). Исключение составляют сады 
в городе Спасске, ныне утраченные. 
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Почему так названы географические объекты? Это са-
мая трудная часть словаря. Авторами использованы научные 
работы пензенских и мордовских специалистов по топони-
мии: М.С. Полубоярова, П.В. Зимина, И.К. Инжеватова, Д.В. 
Цыганкина. Они полагают, что большая часть названий име-
ет отношение к языкам финно-угорской группы, к которой 
относятся и древнемордовские названия. Часть названий 
связана с древнетюркскими и русскими словами. По их мне-
нию, мы не можем знать, как звучали названия географиче-
ских объектов в те далекие времена. Время, и жившие после 
них люди, видоизменяли названия местности в своих гово-
рах и диалектах. В советские времена появились соответству-
ющие идеологии названия – символы, большей часть связан-
ные с прилагательными «красный», «новый». Читателям 
надо помнить, что точность в этимологии названий невоз-
можна (по причине неполной изученности этого вопроса), 
это лишь предположительная трактовка названий. 

Как же рождались названия? Чаще всего, по внешним 
признакам: ландшафту, геологическим особенностям и т. д. 
Особенно это применимо к водным объектам и объектам 
земной поверхности. Гидроним – имя собственное рек, ручь-
ев, болот, прудов, родников. Например, ручьи: Елшанка, Вя-
зовка, Сурки; леса: Малинов, Ключики и др. Ороним – имя 
собственное земной поверхности: балки, оврага, кургана и 
др. Например, Каменный овраг, Крутой овраг, Рябинов овраг 
и т. д. 

Названия рождались и по антропонимам. Антропоним – 
имя собственное человека. Ими назывались населенные 
пункты, леса, сады и др. Например, село Баранчеевка, Яшин 
сад, Колянин бугор и др. 

После пояснения наименований географических объек-
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щадью более 40 га. Название др.-рус. чечера – старое русло, 
болотистый овраг. (Полубояров). 

 

ШАДРИНСКИЙ САД, остатки сада в Кошелевке, принад-
лежавшего семье зажиточных крестьян Шадриных. М.С. 
Шадрина раскулачена в 1930 году. 

 

ШАЦКИЙ УЕЗД образован в начале XVII века. Город 
Шацк построен на реке Цне в 1552 году. К уезду относились 
села: Абашево – 1616 г., Богданово – 1660-е гг.; к концу XVII - 
XVIII вв. (до 1779 г.) те же и Липяги, Кошелевка, Устье, Сви-
щево, Дерябкино, Хомутовка, Сияново, Липлейка. 

 

ШЕЛДАИС (Шелда, Шелдай, Шальдяс), река, протекаю-
щая с юго-запада на северо-восток района, левый приток 
Мокши. Длина водотока 53 км. Исток между Русским и Та-
тарским Шелдаисами, устье - под Наровчатом. Притоки реки 
(от истока): Озерки (Таракановка), Лямбур, Пичилей, Вязовка 
(Паничка), Кельда, Вередин ручей, Сурки и другие. Реку пи-
тают временные ручьи из оврагов: Гремучий, Поромза, Мок-
рая Вершина (Мокрый куст), Мещерский, Митин, Шанин, 
Греков, Ключ, Орловский, Обратиловский, Дальний, Шел-
даисский, Розов, Долгий, Колдовской, Рябинов и другие. На 
реке расположены села: Русский и Татарский Шелдаисы, Це-
паево, Дубровки, Красный Восток, Монастырское, а также 
ликвилированные населенные пункты: Алексеевка, Козлов-
ка, Ермолаевка. Название реки специалисты объясняют дво-
яко. Первый вариант, по версии Полубоярова: название    
возникло в период Наручадской орды (XIV в.), покорившей 
булгар и буртас. В основе названия лежит личное булгаро-
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Дубровки, из которых она выделилась в 1670-х годах. Была в 
составе Керенского уезда, с 1780 года – в Наровчатском уез-
де, в XIX веке - в Дубровской волости того же уезда, с 1928 
года - в Беднодемьяновском районе. Ныне - в составе Дуб-
ровского сельского совета. Этимология названия не установ-
лена. 

 

ЦЕПАЕВСКИЙ ПРУД расположен на ручье Паничке, се-
верной окраине села. Объем воды 0,635 млн. м3. 

 

ЧЕРНЫЙ ЛЕС, упоминается в документах 1616 года при 
отводе земли для села Абашева. Черным лесом тогда име-
новали строевой лес. 

 

ЧИУШ-КАМЕНКА (Никольское – по храму), бывшее село, 
расположено западнее речки Малый Чиуш, на вершине Ка-
менного оврага, в 16 км юго-западнее Спасска. Основано как 
слобода кадомскими засечными сторожами Я. Дураковым с 
товарищами по Керенской черте в 1650 году на границе 
Мокшанских и Вадинских лесов. В XVIII веке село казенное и 
владельческое в составе Керенского уезда. С 1939 года – в 
Беднодемьяновском районе в Русско-Пимбурском сельском 
совете. Ныне в селе жителей нет. Названо по гидрониму (см. 
Малый Чиуш). На местности много природного камня, кото-
рый жители употребляли для строений. 

 

ЧИЧЕРКА, ручей, правый приток речки Коки. Берет нача-
ло в овраге юго-восточнее Спасска, местечко Сосенки (см.). 
Плотина образует большой водоем на Коке и Чичерке пло-
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тов в словаре приводятся ссылки на имена специалистов по 
топонимии. 

Большая часть названий водных объектов, лесов и дорог 
выявлена с помощью жителей города и района. Авторы при-
носят всем им искреннюю благодарность. Перечислим эти 
имена: Е.В. Бормашева, В.А. Ворожейкин, А.С. Герасимов, 
Г.И. Гладышев, М.Д. Городскова, А.А. Гулякова, Д.Д. Дани-
лин, Т. Денисова, В.А. Карабанов, А.М. Кузекмаев, Н.Н. Кула-
гин, Г.Д. Лушкина, Г.И. Марина, А.И. Мирошкин, Н.П. Рогова, 
А.Д. Рязанцева, В.М. Сидорова, Н.А. Сушкина, А.И. Сушкин. 

Техническую помощь оказывали сотрудники районной 
библиотеки Е.П. Прудникова, Т.Г. Соколова. 

Авторы надеются, что материал словаря географических 
названий Спасского района будет полезен для разных групп 
читателей, в том числе и для учителей школ как пособие в 
преподавании курсов «История Пензенского края», в органи-
зации экскурсий по району, в научно-исследовательской и 
краеведческой работе с учениками. 

В средней школе села Воскресеновка Пензенского райо-
на уже десятки лет действует педагогическая лаборатория от 
Академии педагогических наук страны, где применяется ши-
рокий спектр использования краеведческого материала в 
преподавании многих школьных дисциплин. Директор шко-
лы и учитель истории В.Н. Гуськов с помощью учащихся со-
ставил и выпустил в свет историко-географический словарь 
«Село Воскресеновка и его окрестности» (Пенза, 2000). Мно-
гие уроки он проводит непосредственно на местности. 

В Спасском районе вполне по силам в электронном вари-
анте создать подробный историко-географический словарь 
по своему селу в каждой школе. Это было бы  значительным 
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вкладом в развитие краеведения, патриотического воспита-
ния и привития навыков учащимся в исследовательской ра-
боте. 

Особенности пользования словарем. В начале словаря 
представлен комплекс названий, связанных с городом Спас-
ском. Его подготовила учитель истории средней школы № 1 
О.А. Сушкина. 

Названия географических объектов района расположены 
в общем алфавите. Автор данного раздела книги краевед 
Н.И. Забродина. 

Территория населенных пунктов ныне называется витие-
вато; к примеру: «Муниципальное образование Абашевского 
сельского совета Спасского района Пензенской области». 
Для сокращения названия в словаре применяется словосоче-
тание - Абашевский сельский совет. 

Учитывая, что по городу Спасску архивные документы не 
сохранились, некоторые даты приводятся предположитель-
но, что оговаривается в тексте. 

В конце книги представлены литературные источники; 
ссылки на книги и архивные документы также приводятся и в 
тексте книги. Сокращения архивных документальных источ-
ников: ГАПО – Государственный архив Пензенской области; 
ГАТО - Государственный архив Тамбовской области; РГАДА – 
Российский государственный архив древних актов 
(материалы из этого архива выявлены краеведами М.С. По-
лубояровым и В.М. Шаракиным). 

Авторы будут благодарны и признательны за любые но-
вые сведения по топонимике края. Замечания и предложе-
ния просим направлять по телефону 33-160. 
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ФЕДОРОВСКОЕ, деревня см. Сияново. 

 

ФЕДОРЫЧЕВ РОДНИК в Кошелевке, на улице Вольность. 
Назван по антропониму. 

 

ХОМУТОВКА (Козьмодемьянское – по храму), бывшее 
село в 7 км к северу от Спасска на реке Парце. Основано в 
1667 году Московским Новоспасским монастырем в составе 
Шацкого уезда. Вновь поселенные монастырские крестьяне 
назвали свое село старым названием по месту их прежнего 
жительства. С 1779 года - в Спасском уезде, позже – в соста-
ве Спасско-Городской волости того же уезда. С 1928 года – в 
Устьинском сельском совете Беднодемьновского района. Ис-
ключено из списка населенных пунктов района в 1975 году. 

 

ХОХЛОВ САД, остатки сада в бывшем Хохловском хуто-
ре, принадлежавшего помещикам Хохловым юго-восточнее 
села Абашева. Вблизи находится небольшой пруд – Рябино-
вый (см.). 

 

ХУТОР КИСТЕРН см. Красная заря. 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА СОВХОЗА «ЗУБОВСКИЙ» см.  
Новозубово. 

 

ЦЕПАЕВО, деревня на левом берегу реки Шелдаис в 18 
км к юго-востоку от Спасска и 2 км западнее села Дубровки. 
Была вотчиной Московского Новоспасского монастыря, как и 
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Варнава упоминается в документе 1616 года: «сельцо       
Обашево против Бутаковского тростяного болота к реке Вар-
наве». (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, кн. 530, л. 1077). С яз. булгар.-
буртас. группы вар – овраг, балка. (Полубояров). В бассейне 
ручья много оврагов: Крутые, Рябиновый, Капустный,        
Долгий, Большой, Прогон. 

 

УСТЬЕ (Устьи, Усть-Парцы, Усть-Парца, Тимашево, Мои-
сеево), пограничное с Мордовией село в 8 км к северу от 
Спасска на правом берегу реки Парцы и устья двух рек: Сухо-
го Липляя и Сот-Парцы. Около села проходит дорога на Тем-
ников. Основано в начале XVII века (в 1616 году земля была 
выделена Иову Несторовичу Лачинову) в составе Замокшан-
ского стана Шацкого уезда. С 1779 года в Спасском уезде, с 
1860-х годов - волостной центр. Во второй половине XIX века 
из села выделилось несколько поселений, расположенных 
по берегам Парцы, по направлению к селу Свищево. В 1914 
году в Устьинскую волость входили: Ишеевские выселки,   
Кугушевские выселки, Полтавские выселки, Ржавец, Рого-
жинские выселки, Усть-Парца, Хомутовка. С 1928 года – в 
Беднодемьяновском районе, ныне - центр администрации 
Устьинского сельского совета. Название ландшафтного      
характера, другие названия связаны с именами землевла-
дельцев Тимашевыми и Моисеевыми. 

 

УСТЬИНСКИЙ ВЫСЕЛОК см. Калиновка. 

 

УСТЬИНСКИЙ ПРУД расположен на речке Сухой Липляй в 
2-х км юго-западнее села Устье. Объем воды 0, 9 млн. м3. 
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CПАССК, город - центр Спасского района Пензенской об-
ласти. От областного центра находится в 162 км, в 32 км от 
станции Зубова Поляна Куйбышевской железной дороги, в 
18 км от станции Торбеево. Площадь земли под городом 574 
га. Население 7438 человек. 

Город основан Московским Новоспасским монастырем в 
1663 году как село Богданово (земля на «Диком поле» выде-
лена 28 ноября 1662 года). Названо село монастырскими 
служками по старославянскому имени Богдан, т.е. Богом 
данное. Позднее оно называлось по храму – село Спасское. 
С 1779 года – город Спасск, центр новообразованного Спас-
ского уезда. Городу был дан герб, официально он назывался 
Спасск на Студенце (речка протекает западнее за городом). С 
1925 года город переименован в Беднодемьяновск. 12 ок-
тября 2005 года город переименован в Спасск, имеет совре-
менный герб. 

 

 

 

 

 

В административном отношении село в XVII веке отно-
силось к Мещерскому уезду Замосковского стана, потом - к 
Шацкому уезду Замокшанского стана. С 1779 года – Спасский 
уезд (см.); с 1925 года – Беднодемьяновский уезд; с 1928 го-
да – Беднодемьяновский район; с 2006 года – Спасский рай-
он. (Подробные сведения об  истории административно-
территориального устройства см. в книге: Спасская летопись. 
Спасск, 2011). 
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4. Из Пензы в Москву через Нижний Ломов, Спасск, 
Шацк, Рязань. 

ТРАКТ Наровчат – Керенск проходил в XIX веке через Си-
яново, Монастырское, Веденяпино, Рузаново, Баранчеевку. 

 

ТРОЕ ЛИПЯГИ, село см. Липяги. 

 

ТУМАЛЕЙКА, ручей, правый приток речки Сухой Лепляй 
севернее Кошелевки. Упоминается в документе 1669 года. 
Название с морд. тума – дуб, река с дубами. На карте 1791 
года ручей явно обозначен на изгибе Сухого Липляя, север-
нее находился овраг Дубовый. Ручей питали несколько      
ручейков из оврага Сурков. См. книгу Забродиной Н.И. и 
Сушкиной О.А. «Спасск»; (электронный вариант - на сайте: 
Администрация Спасского района Пензенской области). 

 

УЛЬЯНОВКА, (Вадовская), бывшая деревня в 1 км к югу 
от Баранчевки на левом берегу Нор-Ломовки. Выделилась от 
Баранчеевки (Вадовской) в 1690-х годах землевладельцем  
Ульяном Матвеевичем Мещериновым. Находилась в составе 
Верхнеломовского, потом Керенского уездов, входила в Яга-
новскую волость. В 1929 году – во Власьевском совете        
Керенского района, в 1939 году – в Баранчеевском сельском 
совете Беднодемьяновского района. Ликвидирована после 
1959 года. Названа по антропониму. 

 

УСТЬ-ПАРМА (Варнава), ручей, правый приток Пармы. 
Исток - в Большом овраге, юго-восточнее села Абашева. При 
впадении в речку за Абашевым – плотина и пруд. Название 
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в 1636 году касимовскими и шацкими мурзами и татарами у 
липяга Леинбор (отсюда Лямбор). Среди них Булушевы,     
Енбулатовы, Ногаевы, Мамотказины и другие. По селу про-
ходила старинная Ногайская дорога, соединяющая Наровчат 
и Керенск. В 1690-х годах на левом берегу Шелдаиса возник-
ло село Русский Шелдаис (см). Большую часть своей истории 
село было в составе Керенского уезда, с 1939 года - в Бедно-
демьяновском районе. Соседние села Русский Пимбур,      
Белоозерка. Ныне - центр администрации Татарско-
Шелдаисского сельского совета. Названо по гидрониму. 

 

ТАТАРСКОЕ ПОЛЕ, участок земли у села Баранчеевки. Ви-
димо, раньше им пользовались крестьяне из Татарского 
Шелдаиса. 

 

ТЕПЛЫЙ СТАН, поле в районе Баранчеевки. Название 
связано с тем, что поле весной первым подходило к вспаш-
ке. 

 

ТИМАШЕВО, село см. Устье. 

 

ТРАКТЫ ПОЧТОВЫЕ: 

1. Из Керенска в Спасск проходил в XIX веке через Тара-
кановку (Белоозерку), Шелдаис, Русский Пимбур, Дерябки-
но. 

2. Из Тамбова в Спасск проходил через Шацк, Боковой 
Майдан, Зубову Поляну. 

3. Из Шацка в Пензу через Спасск, Керенск. 
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Первое описание уездного города приводится в архив-
ных документах 1795 года, спустя 15 лет после его образова-
ния: «Город Спасск и градская заселенная земля. 389 дворов, 
3005 жителей. Всего земли 113 десятин (под городом, около 
123 га на современный счет – авт.). Оный город… прежде 
именовался село Спасское, в нем укрепления никакого нет 
(имеются ввиду оборонительные укрепления – авт.). Селе-
ние расположено по обе стороны речки Студенец (Коки – 
авт.), двух оврагов безымянных, на одном 6 прудов и боль-
ших дорог Шацка - Керенска, Ломова и Темникова». 

В одной из первых российских энциклопедий приводит-
ся описание Спасска: «Положение имеет по обе стороны 
речки Студенца (Коки – авт.). С южной стороны он окружен 
мелкими лесами, а с прочих трех сторон – пашнями. Фигуру 
имеет продолговатого четырехугольника, длина коего 2 вер-
сты, а ширина 300 сажен (площадь земли под городом 136 га 
– авт.)… Обывательских домов 487, из коих 100 с лишком по-
строены по переименованию в город. Экономических кре-
стьян 1469 душ». (Словарь географический Российского госу-
дарства /сост. А. Щекатов. М., 1807.) 

 

Пригородные слободы. В приведенных выше докумен-
тах пригородные слободы не упоминаются. Учитывая, что 
большую часть населения города составляли крестьяне, ви-
димо, в первой четверти XIX века стали возникать крестьян-
ские слободы, поселения около города. Крестьянское хозяй-
ство с определенным наличием скота и приусадебного 
участка требовало больше земли под усадьбой. Слободы 
входили в Спасско-Городскую волость и имели единый      
земельный надел. В 1914 году все слободы на восточной   
стороне города значились как Пригородная слобода. В них 
проживало 4550 жителей, земли за ними числилось 7139  
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десятин. (Адрес-календарь Тамбовской губернии на 1914 
год). В черту города они вошли между 1926 и 1939 годами. 

Первой слободой была Ломовка. Поселение располага-
лось в восточной части города на вершине Ломовского овра-
га. В 1862 году в слободе было 270 крестьянских дворов, в 
1882 году – 402 жителя. Названа по дороге, проходившей по 
слободе и ведущей в Нижний Ломов. Ныне – улица Иванова, 
названа в 1985 году в честь Героя Советского Союза Д.П. Ива-
нова, уроженца города. 

Слобода казенных крестьян Самодуровка, с 1959 года -  
улица Заречная. Возникла в восточной части города за реч-
кой Кока; в 1862 году в слободе – 42 двора, 645 жителей, 
действовали 12 небольших кирпичных завода и 1 поташное 
предприятие. Места изготовления кирпичей назывались: 
«Кирпичные ямы», где добывали глину, и «Кирпичные са-
раи», где сушили кирпич. В 1882 году – 69 дворов, 350 жите-
лей. Название можно объяснить имевшей место привычкой 
жителей называть новые поселения или улицы самоуничи-
жительными словами. В Спасске это единственное название. 

(К примеру, в Наровчатском уезде были: Дурасовка,    
Шуты, Ванючка и две Самодуровки). 

Слобода казенных крестьян Солдатская образовалась в 
северо-западной части города. К 1862 году в слободе прожи-
вало 172 человека в 23 дворах, вытянутых в одну линию, она 
упоминается и в 1871-1882 годах. Как известно, со второй 
четверти XIX века, в царствование Николая 1, почти в каждом 
уездном городе Российской империи, особенно в Европей-
ской части страны, располагались воинские соединения. В 
Спасске в 1824-1900-х годах квартировали в 400-х слобод-
ских и мещанских домах военнослужащие пехотных и     
егерских полков.  
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СУРИН РОДНИК в селе Дубровки в овраге Ключи, левый 
приток Шелдаиса. Используется в водопроводной системе 
села. Назван по антропониму, упоминается в документах 
XVIII века. 

 

СУРКИ, ручей, правый приток Шелдаиса за селом Мона-
стырским. Плотина образует пруд. Название, возможно, свя-
зано с обитающими в этом районе зверьками. 

 

СУРКИНО, деревня см. Ключи. 

 

СУХОЙ ЛИПЛЯЙ, речка, левый приток Парцы. Исток в 
овраге Ржавец западнее села Липяги, устье - у села Устье. 
Правый приток ручей Тумалейка у села Кошелевки. Времен-
ные ручьи из оврагов: Сосновый, Перюхин, у Калиныча,    
Петровский, Сурков; Моховое и Сосновое болота также под-
питывают речку. По речке расположены села: Липяги, Коше-
левка, санаторий «Кленовая роща», Устье. Несколько плотин 
образуют значительные водохранилища. Название речки 
упоминается в документах XVII-XVIII веков и говорит о ее пе-
ресыхании в летнее время. С морд. лепе – ольха, ляй – река. 

 

ТАРАКАНОВКА (Русская и Татарская), деревня см. Бело-
озерка; проток см. Озерки. 

 

ТАТАРСКИЙ ШЕЛДАИС (Лямбур, Лямбор), татарское 
(мишари) село на правом берегу истока реки Шелдаис в 20 
км к югу от Спасска. Основано по Керенской засечной черте 
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район. Комендантом поселка был назначен И.П. Бормашов. 
В поселке было около 20 дворов, начальная школа, магазин. 
Ликвидирован в 1940 году. 

 

СТАРЫЙ ДВОР, куртина леса между Баранчеевкой и    
Белоозеркой. Видимо, когда-то там была усадьба. 

 

СТОЛБОВАЯ ДОРОГА соединяла Цепаево и Казинку. 
Названа по световым столбам вдоль дороги. 

 

СТРЕЛКИ, участки леса в виде острых клиньев между 
оврагами в районе села Цепаева. 

 

СТУДЕНЕЦ (Мокрый Липляй), речка, левый приток Пар-
цы. Исток в Пимбурском овраге у села Мордовский Пимбур, 
устье у села Кажлодки (оба села в Мордовии). Правые при-
токи: ручей Липлейский, речка Кока (Кака), а также ручьи из 
оврагов Пимбурского, Артемова, Сазонкина и Липлейского. 
На речке расположено село Липлейка и бывшая деревня   
Вичутка. Речка названа по студеной воде, Мокрый Липляй – 
непересыхающий. Речка дала название городу Спасск - на -  
Студенце. Она огибает город в западной части, отделяя го-
род от села Липлейка. Речка сильно обмелела, по воспоми-
наниям старожилов раньше по реке плавали плоскодонные 
лодки и перевозились грузы в значительных объемах. Своё 
название она получила из-за студёной (холодной) темпера-
туры воды, т.к. основное питание получает за счёт донных 
родников. Название речки Студенец часто путают с Кокой 
(Какой), протекающей по городу, в т. ч. в документах и пуб-
ликациях прошлых веков. 
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(Метрические книги Спасо-Преображенской и Вознесен-
ской церквей города Спасска за 1880-1900-е годы, где фикси-
ровались брачные союзы девушек с военнослужащими; Во-
енно-статистическое обозрение Тамбовской губернии. СПб., 
1851; Керсновский А.А. История русской армии. Т. 1-4. М., 
1992-1994). 

В этой части города проходили и военные учения, т.к. 
равнина за слободой была удобной для этого. В начале 1950
–х годов улица Солдатская переименована в улицу Аляпки-
на. И.М. Аляпкин - Герой Советского Союза, уроженец горо-
да. 

Слобода Бордадыновка входит в число 4-х слобод, воз-
никших в первой половине XIX века. Находится в северной 
части города на дороге из Спасска в Торбеево. В 1862 году в 
слободе 14 дворов и 172 жителя, в 1882 году – 47 дворов и 
296 жителей. Названа по карточной игре бардадым. С 1951 
года улица носит имя Прокопия Чернышева, уроженца Спас-
ского уезда, совершившего военный подвиг в мирное время. 

В 1860-х годах возникла новая слобода казенных кресть-
ян Малиновка в юго-восточной стороне города. В печатных 
изданиях названия варьируются: Выселки, Малиновские   
выселки. Улица сохранила свое название. 

В 1870-х годах образовалась еще одна слобода – Хутора 
или Телячьи хутора – на телячьих выпасах в восточной части 
города. В 1882 году в слободе 55 дворов, 298 жителей. Улица 
с 1959 года носит имя Василия Кочеткова, героя Сталинград-
ской битвы, уроженца города. 

(ГАТО, ф. 4, оп. 1, д. 1173, л. 811. Сведения 1856 г.; Сбор-
ник статистических сведений по Тамбовской губернии. Вып. 
5. Спасский уезд. Тамбов, 1883). 
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За городом в разное время образовывались новые посе-
ления, теперь улицы города. Среди них: Низовка - поселение 
на пойменных землях речки Коки в черте города. Название 
ландшафтного характера. Улица города сохранила свое 
название. 

Выселки, поселения зажиточных крестьян города, вы-
сланных в период коллективизации на ближнее поселение, 
как не особо опасных для общества. Ныне - улицы Совхоз-
ная, Совхозный переулок, Рабочая. (Сведения районного ар-
хива). 

 

Географическое расположение. Рельеф местности. Го-
род расположен на возвышенной равнине, по обеим сторо-
нам речки Коки (53 55 26,1 – широта, 60 51 12,0 – долгота).   
С юго-западной стороны город окаймляет неглубокая балка, 
с юго-восточной стороны - Малиновский овраг (ныне в связи 
с расширением границ города он находится в его черте), на 
востоке город перерезает речка Кока и далее огибает его с 
северной стороны. 

На территории города и в его окрестностях имеются 
овраги и места, сохранившие характерные названия: 

Безымянный овраг расположен в северо-западной части 
города, в начале оврага находится Конный пруд (см.). 

Вальданова гора находится в начале Красного проспекта  
на берегу речки Коки, название получила по фамилии семьи 
Вальдановых, которые жили в крайнем доме. Потомки Валь-
дановых до сих пор живут в городе. 

Выпуск (Выпас), огромная луговина на востоке города, 
там жители города пасли скот, косили сено, собирали луго-
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К нему определены населенные пункты, входящие ныне в 
Зубовополянский, Торбееевский районы, часть Земетчинско-
го района, а также город Спасск со слободами и селами: 
Устье с выселками, Липяги и Кощелевка с хуторами, Деряб-
кино, Хомутовка, Вичутка, Липлейка. Через Спасский уезд в 
XIX веке прошла  Московско-Казанская железная дорога, 
действовали почтовые и торговые тракты: Пенза - Москва, 
Тамбов – Спасск, Пенза – Шацк (через Керенск, Спасск).     
Дороги: в Темников и Арзамас, в Пачелму (ж.-д. станция), в 
Торбеево (ж.-д. станция) и Краснослободск, в Наровчат и    
Керенск. В 1923 году уезд полностью передан в Пензенскую 
губернию. 7 сентября  1925 года переименован в Бедноде-
мьяновский уезд, с 14 мая 1928 года уезд ликвидирован,   
образован Беднодемьяновский район (см.). 

 

СПАССКО-ГОРОДСКАЯ ВОЛОСТЬ в 1880-х годах состояла 
из двух участков. В первый участок кроме города Спасска 
входили слободы: Ломовка, Самодуровка, Телячьи хутора, 
Малиновка (Выселки), Бордадыновка. Во второй участок вхо-
дили: сл. Солдатская, д. Вичутка, Гальчовка, Дерябкино, За-
рубята, Кажлодка, Леплейка, Мордовский Пимбур, деревня 
Кошелевка. Ликвидирована в 1928 году. 

 

СПЕЦПОСЕЛОК, поселение для зажиточных крестьян 
(кулаков), выселенных советской властью из своих мест про-
живания за неучастие в колхозном движении, подчинялось 
ОГПУ. Поселяне занимались сельскохозяйственным трудом 
(типа колхоза). Образован в 1933 году на территории Зубов-
ского сельского совета, тогда Керенского района, в местечке 
«Калмы», вдали от дорог и сельской администрации. В 1935 
году поселок вошел в восстановленный Беднодемьяновский 
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По рельефу местности район находится в северной части 
Керенско-Чембарской гряды, которая, в свою очередь, нахо-
дится на западной окраине Приволжской возвышенности. 
Территория района представляет собой часть степного кори-
дора между Мокшанскими и Вадинскими лесами, ведущего 
на Шацк и Москву. Это всхолмленная равнина, изрешечен-
ная небольшими реками, ручьями, оврагами и балками, 
иногда с небольшими куртинами лиственных и хвойных    
лесов. Реки и ручьи находятся в бассейне реки Мокши. 

Спасский район сменил название по постановлению 
Правительства РФ от 14 марта 2006 года в результате пере-
именования города Беднодемьяновска в Спасск Федераль-
ным Законом РФ от 12 октября 2005 года. Через территорию 
района проходит магистраль М-5 «Урал» Москва-Челябинск. 
См. также Спасский уезд. 

 

СПАССКИЙ СОВХОЗ (Совхоз-колония, Птицесовхоз, Ис-
правительно-трудовая организация) поселок на территории 
Кошелевского сельского совета в 3-х км от села, на бывшем 
хуторе Кистерн. Образован в 1918 году как место заключе-
ния крестьян, священников и других граждан района и близ-
лежащих мест, где они отбывали трудовую повинность за 
неуплату налогов и взносов. Колония находилась в ведении 
губернской инспекции мест заключения. После закрытия Ка-
занского женского монастыря (см.) в 1929 году управление 
этой организации и общежитие поселенцев перенесено в 
здание монастырского храма. Ликвидирован после 1945   
года. 

 

СПАССКИЙ УЕЗД Тамбовской губернии образован в 1779 
году. Его территория составляла 5 913 369 десятин (1870 г.). 
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вые ягоды и опята. Выпуск начинался сразу за Хуторами. Сей-
час территория активно застраивается: улицы Российская, 
Молодежная и другие. 

Гнилой овраг находится между улицами Решетникова и 
Володарского. В нем размещался каскад прудов. 

Городская сторона, место по правому берегу реки Студе-
нец между северо-западной частью города и селом Липлей-
кой. Ныне - район улицы Олимпийской.  

Колебина (Крутая) гора, высокая гора, берег речки Коки 
в северной части города. На горе расположено старообряд-
ческое кладбище. Две версии названия. Одно ландшафтного 
характера: Колебина, колдобина, бокалдина – слова, образо-
ванные от перестановки букв, крутая ямина с водой. И дей-
ствительно, ниже Колебиной горы реку запружали, напротив 
горы было самое излюбленное место купания детворы. 
Название, возможно, дано по антропониму: по сведениям 
краеведа А.С. Мирошкина в конце XIX века крестьянин Г.А. 
Колебин имел салотопенный заводик, в 1900-х годах по мет-
рическим книгам Соборного храма проходит имя крестьяни-
на Петра Григорьевича Колебина, видимо, его сына. 

Касауров (Косоуров, Касоуров) овраг находится за се-
верной частью города и селом  Липлейкой. Назван, по сведе-
ниям старожилов, по фамилии владельцев земли недалеко 
от оврага. В овраге находится родник –«Живоносный источ-
ник» (см.). 

Малиновский овраг разделяет городскую часть и район 
Совхоз. По дну оврага протекает Малиновский ручей 
(Малиновка). По берегам оврага располагается улица Мали-
новка. 

Отруба - чашеобразный овраг в восточной части города, 
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справа при въезде в город со стороны Пензы. По оврагу про-
текает Кока, недалеко располагается родник «Святая вода». 
Название место получило в начале XX века, когда часть жите-
лей Ломовки и городской общины вышли на отруба в ходе 
Столыпинской реформы. (Отруб - земельный участок, выде-
ленный из общинной земли в единоличную крестьянскую 
собственность). 

Под пожаркой, овраг, левый берег речки Коки в районе 
бывшего Дома быта, Часовни, магазина «Центральный». Ра-
нее на этом месте располагались пожарный сарай и каланча. 

Рубеж, так называлась разделительная полоса при ме-
жевании земли в XIX веке между крестьянскими общинами в 
восточной стороне города. Сейчас на этом месте располага-
ется улица Нагорная. 

Русова гора расположена примерно в середине улицы 
Кочеткова. Спуск с горы ведёт к плотине. Другая часть плоти-
ны - Вальданова гора. Название по антропониму - от фами-
лии Русовы, которые жили на горе. 

Стреличка, природный мыс в виде стрелы в юго-
восточной части города за речкой. На мысе находится Старый  
родник (см.). 

Футбольное поле, большая луговина за городом, люби-
мое место гуляний и праздников горожан. В предвоенные  
годы - место спортивных мероприятий. На поле построен 
стадион «Старт», здесь проводились спортивные мероприя-
тия, концерты приезжих знаменитостей, общегородские 
праздники. В настоящее время - СОК «Звёздный». 

 

Речки. В описании города 1795 года значится: «Речка 
Студенец (на самом деле, Кока (см.) – авт.) в летнее время 
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СИЯНОВСКИЙ ПРУД расположен в деревне Сияново на 
Верединовом ручье. Объем воды 0,068 млн. м3. 

 

СОВХОЗ «КАУЧУК» см. Новозубово. 

 

СОВХОЗНОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ расположено на речке 
Коке и ручье Чичерке юго-восточнее города Спасска. Объем 
воды 1,44 млн. м3. Сооружено для животноводческих нужд. 
Названо по бывшему совхозу «Беднодемьяновскому». 

СОСНОВЫЕ ВЕРШИНЫ, болото близ села Липяги, упоми-
нается в документах XVIII века. 

 

СОТ-ПАРЦА (Сат-Парца), речка, правый приток Парцы. 
Исток на территории Мордовии в районе села Краснополье, 
устье – у села Устье. Название с морд. сатме – тихий; тихая 
речка. 

 

СПАССКИЙ РАЙОН расположен на северо-западе Пен-
зенской области. Площадь района занимает 69 334 кв. км. В 
районе - 24 населенных пункта. Центр – город Спасск (в 1925
-2005 годах - Беднодемьяновск), расположен в бассейне реч-
ки Кока, западнее города протекает речка Студенец. Расстоя-
ние от областного центра 164 км, от станции Зубова Поляна 
Куйбышевской ж. д. – 32 км, от станции Торбеево – 18 км. 
Территория современного района сложилась к 1939 году, в 
нее вошли часть населенных пунктов: бывшего Спасского 
уезда Тамбовской губернии, Наровчатского и Керенского 
уездов Пензенской губернии. Район граничит с Республикой 
Мордовией, с Наровчатским, Нижнеломовским и Вадинским 
районами. 
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СВИЩЁВО (Свищевка, Верхняя Усть-Парца), село на пра-
вом берегу реки Парца в 14 км к востоку от Спасска. Основа-
но служилыми людьми Свищевымы, Буланиными, Иванчи-
ными в 1665 году на землях Шацкого уезда. С 1780 года – в 
Наровчатском уезде, в 1877 году – волостной центр того же 
уезда (переведен из Абашева). В Свищевскую волость входи-
ли: Абашево, Ивановка, Краснополье, Мальцевка, Свищево, 
Семивражки. С 1928 года – в Беднодемьяновском районе. 
Соседние села Абашево, Устье. Ныне - в составе Абашевско-
го сельского совета. Названо по антропониму (клан дворян 
Свищевых владел землей в селе до 1900-х годов), второе 
название ландшафтное – вверх к истоку реки Парцы. 

 

СВОБОДНЫЙ, поселок см. Новозубово. 

 

СЕРГАНКА (Сергамка, Серманка), речка, левый приток 
Нор-Ломовки. Длина 14 км. Исток - в овраге у бывшей дерев-
ни Ишкино, устье - в Нижнеломовском районе западнее села 
Засечное. Левые притоки - ручьи Пандерка и Офицерка. На 
речке расположено село Рузаново. Название с яз. ф.-угор. 
группы сер - ручей, приток реки. (Зимин). 

 

СИЯНОВО (Сьяново, Федоровское), деревня на ручье 
Вередине в 25 км к юго-востоку от Спасска. Основана столь-
ником Федором Константиновичем Сияновым в 1665 году, 
земля входила в Шацкий уезд Замокшанского стана. С 1780 
года – в Наровчатском уезде, со второй половины XIX века – 
в Шутовской волости того же уезда, с 1928 года - в Бедноде-
мьяновском районе. Деревня входила в Монастырский,     
затем в Дубровский сельские советы. Ныне - в составе Веде-
няпинского сельского совета. Названа по антропониму. 
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глубиною бывает в две-три четверти аршина (35-52 см – 
авт.), шириною в четыре сажени (8,5 м – авт.) и менее. В реч-
ке водятся пескари, налимы, плотва и гольцы». 

Малиновский ручей впадает в речку Коку при въезде в 
город со стороны Пензы, отделяет город от района Совхоз. 

В Спасске имелось несколько прудов, которые также 
упоминаются в описании города в 1795 году. В них водились 
«караси, лини, вода здоровая». Около сотни лет спустя, в 
1880 году, священник И.Ф. Ястребов уже отмечает, что пруды 
в городе загажены, вода в них плохая. Ныне от былых пру-
дов остались только два: Конный пруд и Цыганков пруд в 
Пролетарском переулке. Это, скорее, полувысохшие болота. 

Конный пруд расположен в северной части ул. Криван-
чикова (бывшая Конная), в верхней части Безымянного овра-
га. Название улице, пруду и базару дал основной товар, ко-
торым на этом базаре торговали - лошади. Старожилы рас-
сказывают, что раньше пруд был глубоким - всадник с конём 
мог уйти под воду; на берегах было несколько мельниц. В 
пруду купались и ловили рыбу. Дно пруда было укреплено, 
он систематически очищался. 

Цыганков пруд находится около Сбербанка по Проле-
тарскому переулку. Назван по антропониму - на берегу жил 
фотограф и столяр Василий Иванович Цыганков. 

Малиновский пруд (Совхозный), находится в городе за 
улицей Революционной в Малиновском овраге. Плотина 
пруда служит местом прохода жителей из города в район 
Совхоза. 

 

Считаем возможным назвать и другие пруды, ныне 
утраченные. 
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Воробьев пруд находился между Заводской улицей и 
Бордадыновкой, около моста. Спасские торговцы С.П. Воро-
бьёв и И.А. Филинов открыли кожевенное производство, ко-
торое требовало много воды; ими была построена плотина, 
и рукотворный пруд получил имя одного из владельцев. 

Демидкин пруд находился в Гнилом овраге, один из кас-
када прудов. Располагался в линию по Красному проспекту 
ближе к улице Решетникова. На пруду стояла мельница на 
два постава. Хозяином был мельник Демид (Демидка). Это и 
дало название пруду. 

Кошельков пруд располагался за Конным прудом в рай-
оне нынешней улицы Спортивной. Назван по антропониму, 
Кошельковы жили возле пруда. 

Соболев пруд располагался недалеко от дома, в саду 
купца Соболева (ныне здание ветлечебницы). 

Филимонов пруд находился в районе бывшего 9-го учи-
лища. Назван по антропониму - мужскому имени Филимон, 
но принадлежность имени не установлена. 

 

Родники. Живоносный источник (Касауров родник, Гре-
мучий), родник в Касауровом овраге (см.). Всегда считался 
чудотворным, т.к. после купания в нём люди получали об-
легчение и даже полное излечение, вода помогала женщи-
нам при бесплодии. Несколько лет назад «шефство» над свя-
тым местом взял житель Спасска Виктор Горлов. Вместе с сы-
ном и другими жителями города они построили купальню, 
облагородили источник, оборудовали подходы к роднику и 
место отдыха паломников. В религиозные праздники: Кре-
щение Господне, Троицу родник посещают многие горо-
жане. 
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скими мурзами в 1637 году. После ликвидации сторожевой 
службы землю в черте села приобрели землевладельцы с 
русскими и татарскими фамилиями. По соседству село Мор-
довский Пимбур (ныне в Мордовии). Новое поселение вхо-
дило в Кадомский, с 1640-х годов - в Керенский уезд Пензен-
ской губернии. В 1864 году – волостной центр (позднее пере-
веден в Шелдаис), в 1914 году – в составе двух волостей:   
Выборновской и Шелдаисской. С 1939 года – в Беднодемья-
новском районе. Ныне - в составе Татарско-Шелдаисского  
сельского совета. Соседние села Русский Шелдаис и Татар-
ский Шелдаис. Название ландшафтного характера. См. Пи-
рен бор. 

 

РУССКИЙ ШЕЛДАИС (Салтыково), село у истока реки 
Шелдаис. Выделилось к 1690-м годам из села Шелдаис 
(Лямбур) усилиями боярина А.П. Салтыкова, купившего зем-
ли у служилых татар и по обмену с русскими владельцами. 
Село было в составе Керенского уезда, с 1939 года – в Бедно-
демьяновском районе. В 1914 году - Шелдаисская волость, в 
нее входили: Судакаевка, Русский Пимбур, Сноховка, Старый 
Чиуш, Таракановка, Шелдаис (Лямбур и Салтыково), Шури-
новка, Щербаковка. С 1918 года - центр сельского совета, 
ныне – в составе Татарско-Шелдаисского сельского совета. 
Соседние села Русский Пимбур, Белоозерка. Названо по гид-
рониму и антропониму. 

 

РЯБИНОВЫЙ ОВРАГ расположен юго-восточнее села 
Абашева, в нем – небольшой Рябиновый пруд. На вершине 
располагался Хохлов хутор, летняя дача помещиков Хохло-
вых. Название ландшафтного характера. 
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ, село см. Козловка. 

 

РУЗАНОВО ПОЛЕ, площадь земли, выделенная в 1654 
году сторожевым казакам, мордовским мурзам во главе с 
Рузанкой Сычесевым на речке Сергамке в Верхнеломовском 
уезде. Названо по антропониму. Позднее на этой земле об-
разовались поселения. (ГАПО, ф. 196, оп. 2, д. 1788, л. 3-5). 
Поле в документах XVII века характеризовалось отъезжим., 
т.е. дальним. 

 

РУЗАНОВО (Мальцево), село и деревня по обеим сторо-
нам речки Серганки, принадлежали разным землевладель-
цам. Расположены в 28 км южнее Спасска. Входили в состав 
Верхнеломовского, потом Наровчатского уездов в Зубовской 
волости. С 1928 года – в Беднодемьяновском районе Зубов-
ского сельского совета. Оба населенных пункта объедини-
лись между 1926 и 1939 годами. Центр администрации Руза-
новского сельского совета. Названы по антропониму, в доку-
ментах XVII века только что заселяющие населенные пункты 
назывались Починки, Мальцево тож. 

 

РУЗАНОВСКИЙ ПРУД расположен в балке Серганке,     
истоке речки Серганки, с северной стороны села. Объем    
воды 0, 700 млн. м3. 

 

РУССКИЙ ПИМБУР (Полумбор, Пуромбор, Пиренбор, 
Порумбор, Пулумбор, Никольское – по храму), село на пра-
вой стороне речки Малый Чиуш (исток) в 20 км южнее Спас-
ска. Основано служилыми касимовскими и шацкими татар-
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Копарин родник расположен при въезде в город со сто-
роны Пензы, не доезжая моста с левой стороны. По город-
скому преданию, там произошло убийство, был убит человек 
с такой фамилией, что и дало название роднику. 

Святая вода. Родник давал питье горожанам еще в сере-
дине XIX века, когда вода из него подавалась на городской 
берег. Он расположен справа от въезда в город со стороны 
Пензы, на правой стороне речки Коки. Решением облиспол-
кома от 12 ноября 1967 г. он был объявлен водным памятни-
ком природы. Невзирая на это, в 1969 году в связи с массо-
вым посещением родника жителями района и сел Мордо-
вии, местные власти родник взорвали и засыпали землей. Но 
через три года, в засушливое, лето, он снова пробился сквозь 
толщу земли. В 2002 г. родник по проекту Юрия Абрамова 
основательно благоустроили: склон обложен камнями, 
устроено водовместилище, через речку построен мост, а на 
другой стороне – купальня. 29 июня 2002 года было торже-
ственное открытие родника. 

Старый родник находится в юго-восточной части города, 
в начале улицы Кочеткова и Заречной. Располагается на при-
родном мысе Стреличка. Жила очень мощная, до сих пор - 
основной источник водоснабжения города. 

 

Парки. Городской сад (Больничный парк). Парк образо-
ван, видимо, во второй половине XIX века, т. к. в отчете спас-
ского городничего за 1856 год городской сад не упоминает-
ся. Возраст деревьев полагает также принять эту версию. В 
парке действовал Летний театр, в котором ставили спектакли 
местные артисты и актеры других городов, в т. ч. и Москвы. В 
юго-западной части парка находится братская могила чеки-
стов и военнослужащих, погибших при подавлении Хомутов-
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ского мятежа в 1918 году, имеются и более поздние захоро-
нения местных чиновников. В парке действует детская пло-
щадка. Второе название он получил по месту расположения 
рядом с больницей. 

Парк Центральный расположен в центре города на быв-
шей Базарной площади. Первые посадки деревьев произо-
шли в апреле 1932 года. В парке находится первая водона-
порная башня города. Более интенсивно парк обустраивался 
в 1949 году молодежью города и получил имя 30-летия ком-
сомола. В 1960-1970-х годах в парке появился мемориаль-
ный комплекс: обелиск воинской славы, памятник воинам-
землякам, стела с именами погибших в Великой Отечествен-
ной войне, аллея Героев. В 1913 году, к 350-летию города 
Спасска, в парке открыта аллея Любви, Семьи и Верности,  
посажена каштановая аллея. 

 

Сады. Знаменитые спасские сады, к сожалению, не со-
хранились, но авторы сочли возможным поместить здесь 
краткие сведения о них. Барабошкины сады находились в 
черте города. Большой фруктовый сад располагался рядом с 
домом купца Ф.О. Барабошкина (ныне магазин «Тройка» - 
угол ул. Володарского и Советской площади). После Великой 
Отечественной войны часть сада передали средней школе, 
частично отдали под частную застройку. Другой сад находил-
ся в южной части современной территории районной боль-
ницы. Сад был передан больнице в 1929 году. Много деревь-
ев было вырублено в годы Великой Отечественной войны. 
Имя садам дала фамилия купцов Барабошкиных. 

Казначейский сад находился в центре города, на месте 
домов №№ 22, 24, 26, 26-а, 28 по Красному проспекту и был 
продолжением территории Казначейства (ныне здание      

63 

ПУТЯТИН ОВРАГ расположен севернее села Свищева. 
Назван по антропониму, в XIX веке землей в селе владели 
Путятины, видимо, на их земле и был этот овраг. 

 

ПЧЁЛКА, бывшая татарская деревня Татарско-
Шелдаисского сельсовета, в 2 км от него, близ лесного мас-
сива. Основана как сельскохозяйственная артель «Пчелка» в  
1928 году крестьянами села Татарский Шелдаис (18 семей). 
Исключена из списка населенных пунктов района в 1975    
году. Название, очевидно, связано с разведением пчел в   
артели. 

 

РЖАВЦЫ (Ржавец), бывший поселок, выделившийся от 
села Усть-Парцы в 6 км к юго-востоку от него, на правом бе-
регу Парцы. Основан около 1850 года в составе Устьинской 
волости Спасского уезда Тамбовской губернии. С 1928 года – 
в Устьинском сельском совете Беднодемьяновского района. 
Исключен из списка населенных пунктов района в 1987 году. 
Название ландшафтного характера по ржавому цвету воды, 
содержащей окислы железа. 

 

РОГОЖИНСКИЙ (Рогожино, Рогожинский Выселок), 
бывший поселок Устьинской волости Спасского уезда Там-
бовской губернии, расположен на реке Парце в 6 км от села 
Устье к северо-востоку от Спасска. Помещик села Устье А.М. 
Рогожин купленных у помещика Ивина крестьян поселил на 
выселках после 1838 года. Исключен из списка населенных 
пунктов района до 1968 года. Назван по антропониму. 

 



62 

ПОПОЛУТОВА (Пополутово, Барская, Майна, Маинка), 
деревня на правом берегу Шелдаиса. Основана в 1657 году 
служилыми людьми по Верхнему Ломову в детях боярских, в 
т. ч. Григорием Пополутовым. До 1780 года состояла в Верх-
неломовском уезде, затем – в Наровчатском уезде, в XIX    
веке – в Дубровской волости того же уезда. С 1928 года – в 
Беднодемьяновском районе. В 1989 году - в черте села Дуб-
ровки. Названа по антропониму. В XVIII веке часть земли у 
однодворцев приобрели помещики братья Ахлебинины,   
отсюда – Барская; в XIX веке в деревне жили несколько      
семей Маинских. 

 

ПОРОМЗА (Паранза), ручей, вытекающий из одноимен-
ного оврага восточнее села Татарский Шелдаис, правый при-
ток Шелдаиса. Название с морд. пара – хороший; ф.-угор. яз. 
– пустой, безрыбный, нза – ручей, речка. (Зимин). 

 

ПОРУМБОР, село см. Русский Пимбур. 

 

ПОТАПОВО (Мещерино, Мещерская, Потаповка), де-
ревня на правом берегу реки Шелдаис. Основана служилы-
ми людьми Верхнеломовского уезда в 1659 году, позже     
получившими статус однодворцев, среди которых были Ме-
щериновы и Потаповы. С 1780 года – в Наровчатском уезде, 
в XIX века – в Дубровской волости того же уезда, с 1928 года 
– в Дубровском сельском совете Беднодемьяновского райо-
на. В 1989 году - в черте села Дубровки. Названа по антропо-
ниму. 

 

23 

городской администрации). Сад был обнесён кирпичной 
оградой, разобранной заключёнными Вязьмалага в годы Ве-
ликой Отечественной войны для строительства федеральной 
трассы. В саду была сторожка (ныне - жилой дом №30). 

Карасевы сады находились на берегу реки Коки за За-
водской улицей (ныне переулком), они были огорожены. По 
имени одного из владельцев все сады звали Карасевыми. 
Река была запружена, и на острове, возникшем от подтопле-
ния берега, построена деревянная беседка в виде ротонды. 
В садах росли яблоки, вишни, сливы, груши. По воспомина-
ниям старожилов, яблоки вывозили и за границу. 

Соболев сад был недалеко от дома купца Соболева, ря-
дом был вырыт пруд, и стояла мельница. 

Щукин сад находился в районе Солдатской слободы (ул. 
Аляпкина). В нем выращивались яблоки сорта «Антоновка», 
которыми торговали не только в Спасске и Тамбове, но и от-
правляли за границу. Сад был очень большой, соперничал с 
Карасёвыми садами. 

 

Дороги. Через город в XVIII-XIX веках проходили почто-
вые тракты: на Москву, Рязань и Шацк, на Пензу и Нижний 
Ломов, на Тамбов, на Керенск, на Темников. 

Арзамасская (Торбеевская) дорога - продолжение ули-
цы Володарского (ранее Арзамасской) и Чернышова (ранее 
Бордадыновка). Дорога шла в Арзамас и далее в Нижний 
Новгород, Темников. Второе название дорога получила по-
сле строительства Московско-Казанской, ныне Куйбышев-
ской железной дороги. Станция Торбеево – ближайшая к 
Спасску. 
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Большая дорога - торгово-почтовый тракт от Пензы до 
Москвы, открытый в 1793 году. Проходил практически по 
центру города с юго-востока на северо-запад по улице Мос-
ковской, теперь – улице Ленина. Ныне - федеральная маги-
страль М-5 «Урал» Москва – Челябинск. 

Город Спасск также связан дорогами и с селами района. 
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ПИРЕН БОР, лес, дубрава в районе села Русский Пимбур. 
Так он именуется в документе 1637 года – «дуброва Пирен 
бур, что у Мокшанской дороги». От морд. пим – край, бур 
(пора, бора) – роща, здесь - крайняя дуброва. По-видимому, 
это край лесного массива от северо-восточной части Вадин-
ских лесов того времени. (Полубояров). 

 

ПИЧИЛЕЙ, ручей у бывшей деревни Алексеевки, правый 
приток Шелдаиса, берет начало в одноименном овраге. 
Название с морд. пиче – сосна, хвоя; лей – река, ручей. 

 

ПОГАНАЯ ЛОЩИНА, овраг в Кошелевке, куда жители 
сбрасывают мусор. 

 

ПОДСОСЕНКИ, местность на юго-западе от города, ранее 
земля совхоза «Беднодемьяновский», в одном из неглубо-
ких овражков там берет начало река Чичерка, бьют несколь-
ко родничков. Название ландшафтного характера. 

 

ПОЛТАВКА (Полтавцево, Полтавский, Полтавские Вы-
селки), бывший поселок в 2-х км от села Устье на реке Пар-
це. Основан помещиком Ф.К. Полтавцевым в середине XIX 
века в составе Устьинской волости Спасского уезда. С 1928 
года – в Беднодемьяновском районе. Исключен из списка 
населенных пунктов района в 1969 году. Назван по антропо-
ниму. 

 

ПОПОВО ПОЛЕ, участок земли в районе села Дерябкина, 
принадлежавший до 1917 года церкви. 
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ПАРЦА, река, правый приток реки Вад. Длина водотока 
117 км. Протекает в северо-восточной части района, затем – 
в Мордовии. Исток в овраге у села Паны Наровчатского рай-
она, устье - в Зубовополянском районе у села Вадовские Се-
лищи. На территории Спасского района в нее впадают речки 
Сухой Липляй, Сот-Парца, Вяч-Парца, а также ручьи из овра-
гов (от истока): Свищевский, Моховой, Сак, Ржавец, Парцо-
вый, Дубовый, Крутой, Проходной, Седой и другие. На реке 
расположены населенные пункты: Свищево, Устье, а также 
ликвидированные: Ржавцы, Ишеевка, Кугущево, Полтавское, 
Рогожино, Хомутовка и другие. Название с яз. ф.-угор. груп-
пы парз – лес, дерево, лесная река. (Зимин). 

 

ПАРЦЫ, бывший поселок на левом берегу реки Парцы в 
3-х км к востоку от Абашева. Выселок из села Паны Наров-
чатского уезда, переданный в 1933 году в Беднодемьянов-
ский район Абашевского сельского совета. Исключен из 
списка населенных пунктов района в 1975 году. Назван по 
гидрониму. 

 

ПАСЕКА, куртина лиственного леса за селом Дубровки 
севернее улицы Дракино. В колхозные времена там распо-
лагались пчелиные ульи. 

 

ПЕЛИН САД, остатки сада помещиков Пель в Кошелевке. 

 

ПЕТРОВСКОЕ, село см. Кошелевка. 
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АБАШЕВО (Обашево, Никольское - по храму), находится 
в 10 км к востоку от районного центра, расположено по бе-
регам речки Пармы, левого притока Парцы. Соседствует с 
селами Кошелевка, Липяги, Свищево. Одно из старейших сел 
района, впервые упоминается в писцовых книгах 1616-1617 
годов. Тогда сельцо числилось «за Алексеем Захаровичем 
Шапиловым и за сыном его Кузьмою, а наперед того за Игна-
тием Любовниковым да за Семеном за Романовым». 
(РГАДА, ф. 1209, оп. 1, кн. 513, л. 1077-1079). Некоторые кра-
еведы относят возникновение поселения к последней чет-
верти XVI века (В.М. Шаракин). Село находилось на дороге, 
соединяющей Наровчат с Шацком, т.н. Ногайская дорога 
(см.). В административном отношении село значилось в 
Шацком уезде (потом Шацкой провинции) Замокшанского 
стана, с 1780 года - в Наровчатском уезде Пензенской губер-
нии, с 1928 года - в Беднодемьяновском районе. В XIX веке – 
волостной центр. Ныне – центр Абашевской сельской адми-
нистрации. По историческим сведениям на территории ны-
нешнего села в ранние века селились представители финно-
угорских и тюркских народностей, что сыграло свою роль в 
названии села. Версии: оно может происходить от мужского 
имени Апаш (Абас, Абаш), тем более, что в Чувашии суще-
ствует село Абашево, по результатам археологических раско-
пок в котором, появилось понятие «абашевская культура». 
(Полубояров). Исследователь русских фамилий Унбегаун Б. 
полагает, что фамилия Абашев татаро-монгольского проис-
хождения. По словарю русского языка XI-XVII вв. слово абаз 
– бестолковый басурманин, неразборчиво говорящий чело-
век. В документах прошлых веков встречается мордовское 
имя Адаш. (Инжеватов). 
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ПАНДЕРКА, ручей пересыхающий, левый приток речки 
Серганки. Название с морд. пандо – бугор, ерик – старое 
русло, глухой рукав. (Полубояров, Зимин). 

 

ПАНДЕРКИ (Падерки), бывшая деревня, основанная в 
1636 году сторожевыми, полковыми казаками и мордвой по 
Верхнему Ломову Нор-Ломовского стана на левом берегу 
ручья Пандерки. Находилась в 3-х км западнее от села Зубо-
во. С 1780 года - В Наровчатском уезде, в 1862 году деревня 
владельческая и казенных крестьян Зубовской волости того 
же уезда. С 1928 года – в Беднодемьяновском районе Зубов-
ского сельского совета. Исключена из списка населенных 
пунктов в 1987 году. Названа по гидрониму. 

 

ПАНИЧКА (Вязовка), ручей, левый приток Шелдаиса,   
вытекающий из оврага Паничка у села Цепаева; на нем обу-
строен пруд. Название Вязовка ландшафтного характера;  
Паничка - возникло от слов – поникать, никнуть, исчезать 
(относительно водотока). (Даль). 

 

ПАРМА (Вязовка), речка, левый приток Парцы, берет 
начало  в овраге у села Липяги, протекает через Абашево и 
впадает в Парцу под селом Свищево. Правый ее приток Усть-
Парма. Речку питают сезонные ручьи в оврагах Родников-
ский, Шацкий. С яз. ф.-угор. группы парма – ельник, лес на 
возвышенности. (Зимин). Изменение названия речки, воз-
можно, связано с пребыванием мордовского населения на 
этой территории. Вязовка – название ландшафтного характе-
ра. 
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ОСТАНИШНИЙ ЛЕС, куртина леса между Дубровками и 
Монастырском. 

 

ОСТАНИШНЯЯ ДОРОГА проходит по левому берегу реки 
Шелдаис и соединяет села Дубровки и Монастырское. 
Название связано со словом стан, становище – место вре-
менного приюта (Даль) место, стойло – (Фасмер); возможно, 
в этих местах когда-то располагался стан на время летней 
страды или стойло скота. 

 

ОФИЦЕРКА, ручей, левый приток Серганки, упоминается 
в документах 1862 года. Исток у села Новозубово. При впа-
дении в речку Серганку - плотина и пруд. Этимология назва-
ния не известна. 

 

ПАВЛОВКА, бывшая деревня в 4-х км к юго-востоку от 
Абашева, близ ручья Шуварка. Основана как помещичье вла-
дение Соколовых в начале XIX века. Располагалась на доро-
ге, соединяющей Наровчат и Спасск. Входила в Шутовскую 
волость Наровчатского уезда, с 1928 года – в Абашевский 
сельский совет Беднодемьяновского района. В деревне в 
начале XX века действовал винокуренный завод «Калмы» 
помещиков Лачиновых. Исключена из списка населенных 
пунктов района в 1987 году. Названа по антропониму 
(помещик Павел Иванович Соколов). 

 

ПАВЛОВСКИЙ ПРУД расположен на ручье Шуварка у 
бывшей деревни Павловки. 
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АБАШЕВСКИЙ ПРУД расположен на северо-восточней 
окраине села на ручье Усть-Парма, берущем начало в Боль-
шом овраге. Объем воды 0,93 млн. м3. 

 

АБАШЕВСКИЙ (НОВЫЙ) ПРУД расположен на речке Пар-
ма на юго-западной окраине села. Объем воды 0,788 млн. 
м3. 

 

АЛЕКСЕЕВКА (Шелдаис, Метальниково), бывшая дерев-
ня, находилась на правом берегу реки Шелдаис и вначале 
носила название по реке. Ближайшие населенные пункты 
Татарский Шелдаис, бывшие Козловка и Ермолаевка. Осно-
вана в середине XVII века верхнеломовскими служилыми 
людьми, среди которых был Алексей Васильевич Метальни-
ков. С 1780 года числилась в Наровчатском уезде. С середи-
ны XIX века - в Дубровской волости того же уезда. Была цен-
тром Алексеевского сельского совета, позже относилась к 
Дубровскому сельскому совету. Исключена из списка насе-
ленных пунктов в 1988 году. Названа по антропониму и по 
гидрониму. 

 

АЛИМОВ КОЛОДЕЦ (Журавль) в Липягах, по преданию, 
выкопанный 150 лет назад. Назван по имени его хозяина или 
рядом живущего человека. 

 

АНТРОПОВ ПРУД расположен между селами Цепаево и 
Татарский Шелдаис на ручье, вытекающем из Мокрой Вер-
шины, правого притока Шелдаиса. 
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АРХАНГЕЛЬСКОЕ, село см. Зубово. 

 

АХЛЕБИНИНО (Охлебинино, Ключищи), село в 20 км к 
юго-востоку от Спасска на левом берегу речки Кельды. Нахо-
дится вблизи магистрали М-5 «Урал». Соседние села Веденя-
пино, Дубровки. Возникло в начале 1640-х годов усилиями 
дворян Ахлебининых. Документы того времени фиксируют 
наличие в селе нескольких ключей, почему село имело па-
раллельное название Ключищи, а также пруд. Относилось к 
Верхнеломовскому уезду, позже к Наровчатскому уезду и 
Беднодемьяновскому району. Ныне входит в Веденяпинский 
сельский совет. Названо по антропониму. 

 

АХЛЕБИНИНСКИЙ ПРУД расположен на речке Кельде к 
югу от села. Объем воды 0,86 млн. м3. 

 

АХЛЕБИНИНСКИЙ САД в 12 десятин находился в имении 
помещика А.Н. Ахлебинина в одноименном селе. Остатками 
сада до сих пор пользуются жители. 

 

БАЗАРНАЯ ДОРОГА, проселочная дорога от сел Цепаево 
и Козловка вела в Спасск, через Дерябкино. Ныне часть этой 
дороги с твердым покрытием. Жители называют ее Ногай-
ской. 

 

БАЛАШОВ РОДНИК находится в овраге под бывшей де-
ревней Алексеевкой. 
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коммерческим трактом. 2. Ногайская (Наровчатская) дорога 
соединяла уездные города Наровчат и Керенск, проходила 
через Вьюнки, Мумарье, Монастырское, Веденяпино, Баран-
чеевку. В XIX веке называлась коммерческим трактом. 3. Но-
гайский рубеж соединял села Дерябкино и Шелдаис. 

 

НОР-ЛОМОВКА, река, левый приток реки Ломов (под го-
родом Нижний Ломов). Длина реки 56 км. Исток в овраге се-
веро-западнее Баранчеевки, на реке располагалась бывшая 
деревня Власьевка, далее река течет по Нижнеломовскому 
району. Название с др.-морд. нар – поле, луг; полевая река; с 
ф.-угор. яз. ломов – низина, долина.(Полубояров). 

 

ОЗЕРКИ, деревня см. Белоозерка. 

 

ОЗЕРКИ (Таракановка), проток, правый приток реки 
Шелдаис у села Татарский Шелдаис. Исток у деревни Бело-
озерка. Название Озерки, возможно, искаженное мордов-
ское азор ки – царская дорога, которая в прошлых веках шла 
от Вадовских ворот по реке Шелдаис в Наровчат. Видимо, ее 
и охраняли тараклинцы, за что и получили здесь земельное 
жалование от русского царя. (Полубояров). 

 

ОРЛОВСКИЙ ОВРАГ в селе Дубровки. Тянется вдоль ма-
гистрали М-5 на несколько км, далее вдоль улицы Орлово к 
реке Шелдаису. Он обозначен на плане села в 1783 году.  

 

ОСИННИК, куртина леса близ Цепаева. Название ланд-
шафтного характера. 
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усадьбу. С 18 июня 1990 года – село Новозубово. Ныне - 
центр администрации Зубовского сельского совета. 

 

НОВОЗУБОВСКИЕ ПРУДЫ: водохранилище на ручье Ез-
довка см. Грачевник; два пруда с северной и западной сто-
рон села. Ручьи вытекают из оврагов Клин и Миронова ло-
щина (см.). 

 

НОВОСЕЛКИ, (Баранчеевка), бывший поселок на правом 
берегу реки Нор-Ломовки, выделившийся из деревни Баран-
чеевки (Вадовская) во второй половине XVIII века. Помещик 
И.Г. Чернышев поселил купленных крестьян на отрубе, полу-
чившем название Новоселки. Входил в Керенский уезд, с 
1939 года – в Беднодемьяновском районе. Ликвидирован до 
1959 года. 

 

НОВЫЙ ПУТЬ, бывший поселок, в 1958 году передан из 
Монастырского в Дубровский сельский совет. Других сведе-
ний нет. Возможно, это поселок Бутырки (см.). 

 

НОГАЙСКИЕ ДОРОГИ. Так назывались дороги в XVII веке, 
это были основные пути ногайских кочевых племен, напа-
давших на население Среднего Поволжья в бассейне рек 
Мокши и Суры, куда входила и территория нынешнего Спас-
ского района. 1. Ногайская (Парцовская, Земская) дорога со-
единяла Краснослободск, Наровчат и Спасск (далее - на 
Шацк). Проходила по населенным пунктам района через 
Павловку, Свищево, Абашево. Парцовская – по реке Парца, 
близ которой она проходила. В XIX веке дорога называлась 
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БАРАНЧЕЕВКА (Вадовская, Водовская, Вадовка, Бранче-
евка), деревня в 35 км к югу от районного центра. Располо-
жена на реке Нор-Ломовка, левого притока реки Ломов, и на 
дороге, ведущей из Керенска в Наровчат. Деревню основали 
мордовские мурзы в 1636 году, служившие по Керенской за-
сечной черте. В 1698 году здесь были поселены татарские 
мурзы. В XVIII веке землей в поселении владел в числе дру-
гих дворянин П.Я. Баранчеев. До 1780 года входила в Верх-
неломовский уезд, затем - в Керенский уезд, с 1935 года - в 
Беднодемьяновский район. Ныне входит в Рузановский 
сельский совет. Названа по антропониму, параллельное 
название Вадовская и Вадовка - от реки Вад, на которой сто-
ит Керенск, ныне Вадинск. Из деревни Вадовской выдели-
лись деревни Новоселки, Ульяновка (см). 

 

БАРАНЧЕЕВСКИЙ ПРУД расположен на юго-западной 
окраине села, на реке Нор-Ломовке, вытекающей из Баран-
чеевского оврага. 

 

БАРСКИЙ РОДНИК находится в селе Веденяпине. Назва-
ние говорит о принадлежности его к владельцу барской 
усадьбы. 

 

БАРСКИЙ САД, остатки сада за бывшей деревней Влась-
евкой, принадлежавший помещикам Броницким. 

 

БЕДНОДЕМЬЯНОВСКИЙ РАЙОН образован в 1928 году, 
но в нынешних границах представлен во вновь образован-
ной Пензенской области с 1939 года. В него входил город 
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Беднодемьяновск и 17 сельских советов, 57 населенных 
пунктов. В 2006 году он переименован в Спасский район. 

 

БЕЛООЗЁРКА (Таракановка - Русская и Татарская, 
Озерки), русско-татарская (мишари) деревня. Расположена в 
23 км к юго-западу от Спасска на дороге, ведущей от Спасска 
в Вадинск при протоке Озерки (Таракановка). Соседние села 
Русский Шелдаис, Татарский Шелдаис. В XVII-XVIII вв. имено-
валась Озерки, Таракановка тож. Основана в 1677 году татар-
скими и русскими солдатами-рейторами из полка Агея Ше-
пелева, служившими по Керенской засечной черте. В харак-
теристике деревни 1783 года сказано, что она именовалась 
Озерки, расположена на речке Озерки, в ней имелись 2 пру-
да, через нее проходила дорога из Керенска в Наровчат. Сре-
ди жителей деревни были татары из Шелдаиса, которые поз-
же организовались в Татарскую Таракановку. (ГАПО, ф. 225, 
оп. 2, д. 121 а). В 1959 году обе Таракановки были объедине-
ны и переименованы в деревню Белоозерка. Входила в Шел-
даисскую волость Керенского уезда, с 1939 года – в Бедноде-
мьяновский район. Ныне - в Татаро–Шелдаисском сельском 
совете. Названа по гидрониму Озерки (Таракановка) (см.) 
Татарские мурзы, вероятно, вели происхождение от тарак-
линцев, одного из родов ногайцев-найманов, перешедших 
на службу к Русскому государству (отсюда Таракановка). 
Название Белоозерка ничем не мотивировано, т.к. озер в 
районе нет. 

 

БЕЛООЗЕРСКИЙ ПРУД расположен в одноименной де-
ревне на протоке Озерки (Таракановка). Объем воды 0,410 
млн. м3. 
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НЕВЕЖИНО (Невежина), деревня на правом берегу Шел-
даиса. Основана в 1649 году служилыми детьми боярскими 
Савелием и Трофимом Невежиными в составе Верхнеломов-
ского уезда, с 1780 года – в Наровчатском уезде, в XIX веке – 
в Дубровской волости того же уезда, с 1928 года – в Бедно-
демьяновском районе. В XVIII веке из нее выделилась дерев-
ня Ключи, расположенная по соседству. В 1989 году - в черте 
села Дубровки. Названа по антропониму. 

 

НИКОЛЬСКОЕ, села, названные по храму, см. Абашево, 
Ермолаевка, Русский Пимбур, Чиуш-Каменка. 

 

НОВАЯ (Новая Деревня), основана в 1920–х годах как 
сельскохозяйственная артель, в 2-х км к северу от Абашева и 
входила в Абашевский сельский совет. Ликвидирована после 
1939 года. 

 

НОВОДЕВИЧЬЕ, село см. Дубровки. 

 

НОВОЗУБОВО (поселок «Свободный», Совхоз «Каучук», 
Центральная усадьба совхоза «Зубовский»), село в 26 км к 
юго-востоку от Спасска. Поселок образован в 1932 году во-
сточнее села Зубово, входил в Керенский район. В 1939 году 
– в составе Веденяпинского сельского совета Беднодемья-
новского района. В 1959-1967 годах - в Нижнеломовском 
районе. С 14 декабря 1967 года образован Зубовский сель-
ский совет на центральной усадьбе совхоза «Зубовский», 
объединивший оба поселения: село Зубово и Центральную 
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МОНАСТЫРСКОЕ (Шелдаис, Троицкое – по храму), село 
в 18 км к юго-востоку от Спасска, расположено на правом 
берегу Шелдаиса. Основано в 1649 году как вотчина Нижне-
ломовского Казанского монастыря в составе Верхнеломов-
ского уезда, с 1780 года – в Наровчатском уезде, в XIX веке – 
в Дубровской волости этого же уезда, с 1928 года – в Бедно-
демьяновском районе. Ныне - в составе Веденяпинского 
сельского совета. Названо по принадлежности к монастырю, 
вначале называлось по гидрониму – Шелдаис. 

 

МОРДОВСКИЙ ОВРАГ находится западнее села Цепаева 
у бывшей деревни Козловки. Овраг тянется к селу Мордов-
ский Пимбур. (На карте он обозначен как Мородасовский). 

 

МОХОВОЕ БОЛОТО находится в лесу Малиновом около 
Сияновского пруда. Моховое, т.е. покрытое мхом. Другое бо-
лото с таким же названием упоминается в документах XVII 
века при отведении земли к будущему селу Липяги, оно же 
именуется и Сосновыми вершинами (см.). 

 

МШАНСКОЕ БОЛОТО находилось в Черном лесу (см.) у 
села Абашево. Упоминается в документах 1616 года. 

 

НАРОВЧАТСКИЙ УЕЗД Пензенской губернии сложился в 
XVIII веке. С 1780 года в него входили населенные пункты: 
Дубровки, Абашево, Свищево, Сияново и все поселения, от-
носящиеся к Верхнеломовскому уезду (см.). 
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БОБРОВ САД, остатки сада в селе Дерябкине. Назван по 
антропониму. 

 

БОЛЬШАЯ ДОРОГА, так назывался почтовый и торговый 
тракт, построенный в 1793 году. Он соединял города Пензу, 
Нижний Ломов и Спасск и использовался в т.ч. для перегона 
скота в Москву. Проходил через села Зубово, Веденяпино, 
Ахлебинино, Дубровки. Также называлась дорога из Керен-
ска в Спасск, проходившая через Шелдаис и Дерябкино. Она 
тоже использовалась в XIX веке для перегона скота. 

 

БОЛЬШОЙ ВРАГ, куртина леса между Дубровками и Сия-
новым, названная по оврагу. 

 

БОЛЬШОЙ ОВРАГ находится юго-восточнее села Абаше-
ва, в нем берет начало ручей Усть-Парма (см.). 

 

БОЛЬШОЙ ГАЙ, островок лиственного леса у села Устье, 
обозначенном в документе по отводу земли в 1644 году. 
(РГАДА, ф. 1340, оп. 2, д. 2516, л. 268). 

 

БОРМАШЕВО ПОЛЕ, земля, отведенная для поселенцев 
Спецпоселка см. близ села Новозубово в 1930-х годах. Назва-
но по имени коменданта поселка И.П. Бормашева. 

 

БУТАКОВСКОЕ ТРОСТЯНОЕ БОЛОТО значилось при     
описании села Абашево в 1616 году. Оно находилось против 
села к речке Варнаве (Усть-Парме). (РГАДА, ф. 1209, оп. 1, кн. 
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530, лл.1077). Названо по ландшафту: сухое моховое болото, 
торфяное болото, заросли тростника. (Даль). 

 

БУТЫРКИ, бывший поселок Алексеевского сельсовета. 
Основан в 1920-х годах как сельскохозяйственная артель, 
ликвидирован до 1939 года. Бутырки – стоящее на отшибе 
поселение. (Даль). 

 

БУТЫРКИ (Новый путь), бывший поселок на речке Кель-
де, основан после 1930 года в 4-х км от села Монастырское. 
В 1955 году входил в Монастырский сельский совет. Прекра-
тил существование после 1959 года. 

 

БУТЫРСКИЙ ПРУД расположен вблизи бывшего поселка 
Бутырки (Алексеевского сельского совета). 

 

ВАДОВСКАЯ, деревня см. Баранчеевка. 

 

ВАРНАВА, речка см. Усть-Парма. 

 

ВВЕДЕНСКОЕ, село см. Дерябкино. 

 

ВЕДЕНЯПИНО, село, в 20 км к югу-юго-востоку от Спас-
ска, на речке Кельде. Расположено на магистрали М-5. Со-
седние села Ахлебинино, Зубово, Дубровки. Основано в 
1653 году детьми боярскими Веденяпиными, служившими 
по Верхнеломовскому уезду, среди них Иван Яковлевич     
Веденяпин. До 1780 года относилось к Верхнеломовскому 
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дьячок Ивашка Фролов приехав в Мещерский уезд Замок-
шанский стан»… Иногда параллельно употреблялись Мещер-
ский и Кадомский уезды. 

 

МИНИН СТАН, поле близ бывшей деревни Ишкино. 
Названо по имени крестьянина. 

 

МИРОНОВА ЛОЩИНА, овраг и лес севернее села Ново-
зубова. Названы по антропониму. 

 

МИТЯЕВ РОДНИК в Дерябкине. Назван по антропониму. 

 

МОИСЕЕВО, село см. Устье. 

 

МОКРЫЙ ЛИПЛЯЙ, речка см. Студенец. 

 

МОЛЯНИН РОДНИК в Дубровках, левый приток Шелдаи-
са. Течет из горы под Сулаком. Из-за обвала горных пород 
население родником не пользуется. Назван по фамилии кре-
стьянина, чей дом стоял на вершине горы. 

 

МОНАСТЫРСКИЙ ЛЕС расположен на вершинах оврагов, 
в одном из них берет начало ручей Сурки (см.). 

 

МОНАСТЫРСКИЙ ПРУД расположен на ручье Сурки в 1 
км южнее села Монастырское. Объем воды 0,69 млн. м3. 
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приток Парцы (у села Новая Потьма) берет начало у села Вы-
борное Вадинского района и далее протекает по Мордовии. 

 

МАРА, курган в 6 км к югу от Абашева. По сведению Е.Ф. 
Куликова, учителя Абашевской школы, который написал и 
опубликовал историю села и прихода в 1903 году, курган 
«был так высок, что ни одна лошадь с сохою не могла на не-
го подняться». Название мар (морд.) – холм, гора, место, где 
совершаются моления. 

 

МЕТАЛЬНИКОВО, село см. Алексеевка. 

 

МЕЩЕРИНО, деревня см. Потапово. 

 

МЕЩЕРИНОВО, деревня см. Ермолаевка. 

 

МЕЩЕРСКИЙ УЕЗД. В некоторых документах по отводу 
земли в XVII веке на территории нынешнего Спасского райо-
на упоминается Мещерский уезд. Мещерский край с города-
ми Елатьма и Кадом еще в XIV веке был приобретен князем 
Дмитрием Донским у князя Мещерского. Население его в 
большей части составляла мордва-эрьзя с «мордовским кня-
зьями»; после разгрома Орды часть ее представителей стала 
служить русскому царю и была поселена в Мещере. В начале 
XVII века из Мещерского уезда выделились Кадомский и 
Шацкий уезды. Часть населенных пунктов Замокшанского 
стана в документах записана за Мещерским уездом. Напри-
мер, в документе 1662 года о выделении земли Московско-
му Новоспасскому уезду записано: «шацкий площадной   
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уезду, затем – к Наровчатскому уезду, Дубровской волости, с 
1928 года – к Беднодемьяновскому району. Ныне - центр ад-
министрации Веденяпинского сельского совета. Названо по 
антропониму. 

 

ВЕРЕДИН РУЧЕЙ, левый приток Шелдаиса, исток у дерев-
ни Сияново. Плотина образует пруд. Упоминается в XVII веке 
при отведении земли основателям деревни Сияновым (см.). 
В него впадает Малинов ручей. Название на яз. ф.-угор. груп-
пы вер - возвышенность, покрытая лесом, дин – вблизи. 
(Зимин). 

 

ВЕРХНЕЛОМОВСКИЙ УЕЗД образован в 1640-х годах. В 
Нор-Ломовский стан уезда входили села и деревни: Ахлеби-
нино, Баранчеевка, Веденяпино, Зубово, Монастырское,    
Ермолаевка, Алексеевка, Ишкино, Казинка, Власьевка, Руза-
ново, Пандерки, Ключи, Невежино, Гребенщиково, Пополу-
тово (Потапово), Маинка. Уезд упразднен в 1797 году. 

 

ВИДОВКА (Веденяпино, Нефедьевская), бывшая дерев-
ня государственных крестьян Наровчатского уезда. Основана 
в конце XVIII века бывшими однодворцами из села Веденя-
пина. В списке населенных пунктов 1864 года значится как 
«деревня казенная Веденяпино (Видовка)», в 1914-1928    
годах относилась к Дубровской волости; с 1930-х годов вхо-
дила в Веденяпинский сельский совет, в 1955 – в Монастыр-
ский сельский совет. Ликвидирована после1955 года. Назва-
ние ландшафтного характера, деревня располагалась на воз-
вышенном месте, видном из окрестных сел, Нефедьевская, 
видимо, по фамилии поселенцев. 
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ВИЧУТКА (Вечуткина, Вечутка), бывшая деревня, осно-
ванная тяглой мордвой в 4 км к юго-западу от Спасска на 
речке Студенце. В дальнейшем в ней поселялось и русское 
население. Год основания пока не выяснен, в 1836 году в де-
ревне было 43 двора, 310 жителей казенных крестьян. 
(ГАПО, ф. 324, оп. 1, д. 17). В XIX веке относилась к Спасско-
Городской волости Спасского уезда, позже входила в Липя-
говский и Беднодемьяновский сельские советы. В 2001 году 
в деревне числился 1 дом. В 2009 году она снята с учета 
населенных пунктов района. Название связано с мордов-
ским именем Вечка. Дорога от Вичутки до Мордовского 
Пимбура звалась Вичуткинской (Вечуткань ки), поле вблизи 
села – Вичуткинский угол (Вечуткань ужа). (Цыганкин). 

 

ВЛАСЬЕВКА, бывшая деревня в 33 км к югу от Спасска, 
владельческая, Верхнеломовского, потом Керенского уезда 
на реке Нор-Ломовка. Основана в первой четверти XVIII века. 
Соседние села Баранчеевка, Рузаново. Землевладелец в 
1745 году генерал-майор граф В.С. Салтыков. В 1939 году 
входила в Баранчеевский сельский совет. Снята с учета насе-
ленных пунктов района в 1988 году. Названа, возможно, по 
первому землевладельцу, имя которого пока не выяснено. 

 

ВОДЯНЫЕ БУГРЫ, временные водотоки у села Цепаево. 

 

ВОСКРЕСЕНКИЙ, бывший поселок в 0,5 км от села Аба-
шева. Основан после 1923 года. Прекратил существование 
после 1939 года. 
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ленные пункты Липлейка, город Спасск, Дубровки, Ахлеби-
нино, Веденяпино, Зубово. Протяженность магистрали по 
району около 40 км. Раньше трасса соединяла Москву и Куй-
бышев (Самару). 

 

МАИНКА, деревня см. Пополутово. 

 

МАКСИМКИН, куртина леса близ Цепаева, назван по   
антропониму. 

 

МАЛИНОВ ЛЕС расположен северо-восточнее села Дуб-
ровок. Название ландшафтного характера. 

 

МАЛИНОВ РУЧЕЙ берет начало в Малиновом лесу, в 
овраге Долгий, соединяется с Верединым ручьем и составля-
ют левый приток Шелдаиса в районе села Монастырского. 

 

МАЛИНОВКА, бывший поселок на левом берегу Шел-
даиса, в лесу Малиновом. Образован мордвой в 1920-х го-
дах (колхоз «Якстере теште» («Красная звезда»). В 1939 году 
входил в Монастырский сельский совет. После зверского 
убийства одной семьи поселок распался в начале 1940-х    
годов. Название ландшафтного характера. 

 

МАЛЫЙ ЧИУШ, речка, левый приток реки Бель 
(Мордовия). Исток из оврага Песчаного у Русского Пимбура. 
В бассейне речки находится овраг Горин. Название чуш с др.
-тюрк. яз. – верховье реки. Река Чиуш (Большой Чиуш) левый 
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из Казинки, которая одна, без посторонней помощи, по глу-
бокому оврагу добралась до родника, умылась холодной во-
дой и прозрела. Воду из Лушина родника использовал купец 
И.В. Начаркин для производства спирта на своем винокурен-
ном заводе. Его продукция пользовалась большим спросом 
не только в Пензенской губернии, но и за ее пределами. 

 

ЛЫСАЯ ГОРА, в селе Липяги за рекой, в районе улицы 
Заречной. 

 

ЛЯМБОР, урочище, располагалось юго-западнее сел 
Чиуш-Каменка, Русский Пимбур. Обозначено на топографи-
ческих картах района как место когда-то больших лесов – се-
веро-восточной окраине Вадинских лесных массивов. 

Лямборский (Леинборский, Ланборский) лес, строевой 
лес близ Шелдаиса, упоминаемый в документах XVII века. В 
частности, при строительстве села Богданово (будущего го-
рода Спасска) велено за строевым материалом «въезжать в 
большой в Вадовский да в Чеуский и в Ланборский лес для 
хоромного и дровяного лесу…». 

 

ЛЯМБУР, деревня см. Татарский Шелдаис. 

 

ЛЯМБУР, ручей около Татарского Шелдаиса, левый при-
ток Шелдаиса, вытекает из Гремячего оврага. Название 
лембер (ф.-угор. яз.) – ракита, ива. (Зимин). 

 

МАГИСТРАЛЬ М-5 «Урал» Москва-Челябинск проходит 
по территории Спасского района. На ней расположены насе-
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ВЯЗОВКА, ручей и овраг упоминаются в документе XVII 
века при отведении земли под село Липяги и Кошелевку – 
«вниз речки Вязовки по обе стороны к Моховому болоту». 
Название ландшафтного характера – по деревьям вязам. Эта 
речка ныне называется Парма (см.). 

 

ВЯЧ-ПАРЦА, ручей, правый приток Парцы восточнее села 
Свищево. Название от морд. вяч – ручей, небольшая речка. 
(Цыганкин). 

 

ГОРЕЛАЯ ПОЛЯНА, название поля в районе Баранчеевки. 

 

ГРАЧЕВНИК, участок земли бывшего совхоза 
«Зубовский», где располагались летние лагеря для скота. 

 

ГРАЧЕВНИК – водохранилище на ручье Ездовка в 4-х км 
юго-восточнее села Новозубово. Объем воды 1,37 млн. м3. 

 

ГРАЧЕВСКАЯ ГОРА находится восточнее села Веденяпина 
за речкой Кельдой. Названа по месту гнездования птиц. 

 

ГРЕБЕНЩИКОВО, бывшая деревня располагалась на пра-
вом берегу реки Шелдаис. Основана в 1645 году поместным 
солдатом Гаврилой Гребенщиковым с детьми, служившими 
в Верхнеломовском уезде. Соседние деревни: бывшие Алек-
сеевка, Козловка, Ермолаевка. В XIX веке входила в Дубров-
скую волость Наровчатского уезда как деревня казенных 
крестьян. В 1914 году в деревне 5 дворов, вскоре она стала 
частью села Алексеевки. (Полубояров). 
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ГРЕБНИЙ, лес близ Цепаева. Название ландшафтного ха-
рактера (выступает наверх как гребешок). 

 

ГРЕКОВ (ГРЕХОВ) ОВРАГ находится в районе бывшего се-
ла Козловки; на его вершинах небольшой лиственный лес. 
Этимология названия не установлена. 

 

ГРЕМУЧИЙ ОВРАГ около Дерябкина, в нем берет начало 
речка Кока. Под таким же названием значатся овраги за быв-
шей деревней Казинкой, в котором родник назван 
«Гремячий», и овраг в Веденяпине. 

 

ДАЛЬНИЙ ОВРАГ находится южнее села Монастырского, 
из которого берет начало ручей Сурки (см.). 

 

ДЕСЯТИННЫЙ ОВРАГ находится северо-восточнее села 
Дерябкина. По нему протекает Безымянный ручей, правый 
приток Коки. 

 

ДЕРЯБКИНО (Введенское - по храму), село Беднодемья-
новского сельского совета, в 8 км к югу от него. Основано на 
землях, выделенных Московскому Новоспасскому монасты-
рю в 1662 году. По мнению краеведа Г. Еремина, село воз-
никло в 1664 году. На местности много оврагов: Базеев своз, 
Большой, Волчья вершина, Вырубова лощина, Гремячий, Де-
вичий, Десятинный, Колянин бугор, Коренная вольница, Ли-
синая гора, Пивная лощина, Стычки. В некоторых из них бе-
рут начало река Кока, ручей Безымянный и Чичерка. Село с 
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XVII веке называлась Вязовкой). Основано в 1663 году столь-
ником Н.О. Чемодановым на вершине у трех липягов – «вниз 
речки Вязовки по обе стороны к Моховому болоту и по обе 
стороны вниз… по три липяга к той же речке». Липяг – возвы-
шенность, покрытая лесом. В XVII веке село состояло в Шац-
ком уезде Замокшанского стана, позже - в Спасском уезде 
Тамбовской губернии, с 1928 года – в Беднодемьяновском 
районе. В XIX веке – центр Липяговской волости, в нее входи-
ли: Кошелевка, и Липяги. Соседние села Кошелевка, Абаше-
во. Ныне входит в Кошелевский сельский совет. Название 
ландшафтного характера. Место за селом по направлению к 
Сиянову до сих пор зовется Чемоданово. 

 

ЛИПЯГОВСКАЯ ДОРОГА ведет полями от Дубровок до 
Липягов. 

 

ЛИПЯГОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ расположено не реч-
ке Сухой Липляй в 3-х км западнее села. Объем воды 1млн 
м3. 

 

ЛУШИНСКИЙ, лес близ одноименного родника. В начале 
1900-х годов около леса располагался винный завод И.В. На-
чаркина, землевладельца деревни Ишкино. 

 

ЛУШИНСКИЙ ОВРАГ находится между бывшей деревней 
Ишкино и Веденяпиным. В нем - Лушин родник, с которым 
связана легенда о чудодейственном исцелении слепой де-
вушки. В одном случае – эта девушка, дочь веденяпинского 
помещика, по другим вариантам - простая слепая девушка 
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ЛЕНТИОНОВ САД, остатки сада в Кошелевке, принадле-
жавшего помещице Е.И. Лентионовой. Сад стал первой жерт-
вой разгрома имения в 1917 году. 

 

ЛИПЛЕЙКА (Леплейка), село в 2-х км от Спасска на речке 
Студенец (Мокрый Липляй). Основана как деревня тяглой 
мордвы до 1669 года. До 1722 года деревню Липлейку насе-
ляли ясашные крестьяне, позже там стали селиться и госу-
дарственные крестьяне из Спасска и других сел. Входила в 
состав Спасско-Городской волости Спасского уезда, ныне  
село - в составе Беднодемьяновского сельского совета. 
Названо по гидрониму Липляй, с яз. ф.-угор. группы леп – 
ольха, лей – река; ольховая река. 

 

ЛИПЛЕЙСКИЕ САДЫ посажены в 1960-х годах. ООО 
«Спасские сады», бывший совхоз «Липлейский»), специали-
зируется на плодопитомническом направлении. Площадь 
садов - 233 га, ягодников – 16 га. 

 

ЛИПЛЕЙСКИЙ ОВРАГ под бывшей деревней Вичуткой, по 
которому протекает Липлейский ручей, правый приток Сту-
денца. 

 

ЛИПЛЕЙСКИЙ ПРУД расположен на южной окраине села 
Липлейка на речке Студенце. Объем воды 0, 546 млн. м3. 

 

ЛИПЯГИ (Трое Липяги, Дмитриевское – по храму), село 
в 5-ти км от Спасска к юго-востоку, у истока речки Пармы (в 
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1779 года входило в Спасский уезд Спасско-Городской воло-
сти, с 1928 года – в Беднодемьяновский район. Название мо-
жет происходить от поселенца с прозвищем Деряба, слово 
дерябить – драть, царапать, кричать, вопить, орать во всю 
глотку. (Даль). 

 

ДМИТРИЕВСКОЕ, село см. Липяги. 

 

ДОЛГИЙ, овраг и лес близ Цепаева. С таким же названи-
ем овраг около Сиянова, в котором берет начало Малинов 
ручей, впадающий в Вередин ручей. Долгий, т.е. длинный. 

 

ДУБРОВКИ (Красное, Новодевичьи Дубровки, Новоде-
вичье, Девичьи Дубровки), село, в 14 км к юго-востоку от 
районного центра, на реке Шелдаис. Находится на магистра-
ли М-5. Предположительно, в 1640-е годы основано Москов-
ским Новодевичьим монастырем в составе Керенского уез-
да, с 1780 года – Наровчатского уезда, с 1928 года – Бедно-
демьяновского района. Центр Дубровской волости. В во-
лость в 1914 году входили: Алексеевка, Ахлебинино, Веденя-
пино, Видовка, Гребенщиково, Дубровки, Ишкино, Казинка, 
Ключи, Козловка, Мещерино, Монастырское, Невежино, Ни-
кольское (Ермолаевка), Пополутово (Маинка), Цепаево. 
Население носило статус государственных крестьян. Сосед-
ние села Ахлебинино, Веденяпино, Цепаево. Ныне – центр 
администрации Дубровского сельского совета. Название 
ландшафтного характера: дубрава – лес, роща, дубовый лес. 
(Даль). Красное – красивое, Новодевичье – по принадлежно-
сти к монастырю. 
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ЕЗДОВКА, ручей, левый приток Нор-Ломовки. Исток в 
овраге южнее Новозубова, устье – в Нижнеломовском рай-
оне, недалеко от села Ананьино. На ручье расположено во-
дохранилище «Грачевник» (см.). Ез – речной закол (Даль). 

 

ЕЛШАНКА, лес у Белоозерки с преобладанием ольховых 
деревьев. Отсюда и название. 

 

ЕПИФАНОВКА, деревня см. Ключи. 

 

ЕРМОЛАЕВКА (Никольская – по храму, Мещерская, Ме-
щеринова, Мещеряки), бывшая деревня Дубровского сель-
совета, в 1 км к юго-западу от Дубровок, на правом берегу 
Шелдаиса, напротив села Цепаева. Основана до 1659 года 
служилыми людьми по Верхнему Ломову Мещериновыми. В 
XVII в. - в Верхнеломовском уезде, с 1780 года - в Наровчат-
ском уезде, с 1928 года – в Беднодемьяновском районе. В 
1745 году землей владел помещик Ермолай Степанович Ме-
щеринов. Ныне деревня не существует. Названа по антропо-
ниму. 

 

ЗАДНИЙ, куртина леса близ Цепаева. Задний, т.е.          
последний. 

 

ЗАПОВЕДЬ, лес в районе Сиянова, т.е. заповедный. 

 

ЗЕМСКИЕ ДОРОГИ. Так назывались сельские, полевые, 
проселочные дороги в XVII веке. 1. Земская (Наровчатская, 
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берегу реки Шелдаис. Основан в 1919 году как поселение 
коммуны на земле помещика А.Н. Ахлебинина. В 1929 году 
на ее базе образован колхоз «Красный Восток» и также 
назван поселок. Входит в администрацию Дубровского сель-
ского совета. Название – символ. 

 

КРУТЫЕ ОВРАГИ расположены к югу и юго-востоку от 
Абашева. В одном из них находится небольшой пруд Крутой. 
Название ландшафтного характера. 

 

КУГУШЕВО (Кугушевские выселки), бывший поселок в 3-
х км от села Устье, на левом берегу реки Парца. Основан по-
мещиком И.В. Кугушевым в середине XIX века. Входил в 
Устьинскую волость Спасского уезда, с 1928 года – в Бедно-
демьяновском районе. Исключен из списка населенных 
пунктах в 1987 году. Назван по антропониму. 

 

КУПЧИЙ ОВРАГ – в районе села Баранчеевки. Этимоло-
гия названия не установлена. 

 

ЛАКИН ХУТОР, имение веденяпинского помещика М.И. 
Федорова начала XX века, расположенного между Веденяпи-
ным и Студенцом. Относилось к Наровчатскому уезду. Раз-
громлено крестьянами в октябре 1917 года. 

 

ЛАТЫНОВ РОДНИК – в селе Цепаево под школой. Назван 
по антропониму. 

 



46 

веке из населенного пункта под названием Кошелевка. Лип-
лейка – по гидрониму. 

 

КОШЕЛЕВСКИЕ ВЫСЕЛКИ (Хутор), бывший поселок, ос-
нованный помещиками Кашинскими во второй половине XIX 
века в 1,5 км от Кошелевки. После 1918 года входил в Липя-
говский сельский совет. Ликвидирован между 1930 и 1939 
годами. 

 

КОШЕЛЕВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ расположено на юго-
западной окраине села, на речке Сухой Липляй. Объем воды 
1,2 млн. м3. 

 

КРАСНАЯ ЗАРЯ (Хутор Кистерн, поселок МТС), бывший 
поселок в 3-х км севернее Кошелевки. В 1917 году землей в 
поселке владела М.Д. Кистерн, возможно, рожденная Ка-
менская, дочь кошелевского помещика. В первые годы со-
ветской власти на территории хутора размещался Спасский 
совхоз (см.), позднее – контора  МТС и квартиры сотрудни-
ков. В 1939 году поселок входил в Липяговский сельский со-
вет. Ликвидирован в 1959 году. На этом месте в 2000-х годах  
образована база отдыха, ныне санаторий «Кленовая роща». 
Название – символ. 

 

КРАСНОЕ, село см. Дубровки. 

 

КРАСНЫЙ ВОСТОК (Коммуна «Спартак»), поселок Дуб-
ровского сельсовета, в 3 км к востоку от него на правом      
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Васильевская, Мокшанская) дорога проходила из Наровчата 
вначале по Ногайской дороге до Вьюнок, потом через Шуты 
(Савинки) полями на Русский Пимбур и в Керенск. Названия 
Наровчатская и Мокшанская легко объяснимы: дорога вела в 
Наровчат и к Мокше, протекавшей под Наровчатом. Василь-
евская – наша версия связана с городом Васильсурск, кото-
рый был построен на засечной черте при впадении Суры в 
Волгу (правее Нижнего Новгорода). 2. Земская дорога от Си-
янова до Абашева известна из документа 1678 года (РГАДА, 
ф. 1326, оп. 2, д. 838, л.5-6). 

 

ЗУБОВО (Архангельское - по храму), село на правом    
берегу ручья Офицерки в 27 км к юго-востоку от Спасска. 
Находится на магистрали М-5. Основано в 1657 году детьми 
боярскими Мещериновыми и Веденяпиными, служившими 
по городу Верхнему Ломову. В документе 1862 года сказано: 
«Зубово, казенное и владельческое село при ручьях Офи-
церке и Серганке». (Серганка протекает западнее села). В 
XVII веке и до 1780 года значилось в Верхнеломовском уез-
де, затем – в Наровчатском уезде, с 1928 года – в Бедноде-
мьяновском районе. Во второй половине XIX в. – волостное 
село. В Зубовскую волость в 1914 году входили: Ездовка, За-
сечное, Зубово, Мелюшовка, Пандерки, Рузаново, Салманов-
ка, Стяжкино, Суриновка, Туракино, Тюгаевка, Федоровка. 
Ныне - в Зубовском сельском совете. Соседние села Веденя-
пино, Новозубово, Рузаново. Название связано с антропони-
мом, возможно, среди переведенных на эти земли крестьян 
были люди с фамилией Зубов, или прибывшие из населен-
ного пункта с таким названием. 
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ЗУБОВСКИЕ ПРУДЫ. 1. Расположен на ручье Офицерке 
при впадении его в речку Серганку юго-западнее села Зубо-
во. Объем воды 0,566 млн. м3. 

2. Расположен с юго-восточной стороны села, с правой 
стороны дороги, ведущей в село Новозубово, вытекает из 
безымянной балки. Объем воды 0,400 млн. м3. 

 

ИЛОВАТЫЙ ПРУД (Чулков) в селе Липяги. Название 
ландшафтного характера, второе название - по антропониму 
(помещики Чулковы). 

 

ИСАЕВ РОДНИК в селе Дубровки в районе улиц Деревня 
и Дракино, левый приток Шелдаиса. На роднике устраивают-
ся крещенские купания. Назван по имени домовладельца, 
которого в селе звали (по-уличному) Исав. 

 

ИШЕЕВКА (Ишеевские Выселки, Ишеевский поселок),  
бывший поселок Устьинского сельсовета, в 5 км к юго-
востоку от него, на левом берегу Парцы, к северо-востоку от 
Спасска. Помещик села Устье В.П. Ишеев выселил крестьян в 
поселок около 1836 года. (ГАПО, ф. 324, оп. 1, д. 17). Принад-
лежал к Устьинской волости Спасского уезда, в 1928 году – в 
Беднодемьяновском районе. Ликвидирован после 1996     
года. Назван по антропониму. 

 

ИШКИНО (Серганка, Серканка), бывшая деревня Руза-
новского сельсовета, в 6 км к юго-западу от села Веденяпи-
но, в 4 км к северу от села Рузаново, при речке Серганке, к 
югу от Спасска. Находилась на дороге от Наровчата до         
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КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОЕ, село см. Хомутовка. 

 

КОКА (Кака, Какова), речка, правый приток Студенца. У 
реки два правых притока: один Безымянный, другой – Чи-
черка. Исток - в Гремячем овраге под Дерябкиным, устье – у 
села Липлейки. Протекает через юго-восточную часть Спас-
ска. У реки путаная история с названием. Часто даже в исто-
рических документах его (название) путают со Студенцом. 
Причина этого находится в первом из документов XVII века 
по селу Богданово (позже город Спасск), где сказано, что    
село находится на речке Студенце, в XVIII веке было офици-
альное название города - «Спасск на Студенце». На самом 
деле река Студенец находится западнее города. Обе речки        
маленькие, и на картах часто не обозначены, отсюда произо-
шла путаница, которая длится три с лишним века. Название 
кака с яз. ф.-угор. группы – камыш, тростник, осока. (Зимин). 
Кока – название не мотивированное. 

 

КОММУНА «СПАРТАК» см. Красный Восток. 

 

КОШЕЛЁВКА (Петровское – по храму, Липлейка), село 
при впадении ручья Тумалейки в Сухой Липляй, в 4-х км к 
юго-востоку от Спасска. Существовало в 1669 году как 
«Петрова деревня Кокорева Петра Васильевича». До второй 
половины XIX века село Петровское, Липлейка тож входило в 
Липяговскую волость Спасского уезда, с 1928 года – в Бедно-
демьяновский район. Ныне – центр администрации Коше-
левского сельского совета. В селе несколько прудов: Огарев-
ский, Тащиловский, Лентионов (в саду). Современное назва-
ние жители связывают с переселением части крестьян в XIX 
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КЛЮЧИ (Епифановка, Епифаново, Суркино), деревня 
Дубровского сельсовета, в 1 км к югу от него, на правом бе-
регу Шелдаиса, «по торговому тракту из Нижнего Ломова в 
Спасск, при Сурином ключе, впадающем в реку Шел-
даис» (из документа 1896 года). Выделена однодворцами 
между 1745-1783 годами из соседней деревни Невежино 
Верхнеломовского, позже Наровчатского уезда. С 1928 – в 
Беднодемьяновском районе. По переписи 1989 года - в чер-
те села Дубровки. Название ландшафтного характера (Ключи 
и Суркино), параллельное название по антропониму, скорее 
всего, по первым жителям деревни. 

 

КЛЮЧИКИ, небольшие куртины леса в районе сел Цепае-
ва и Дубровок. Название ландшафтного характера – с преоб-
ладанием на местности многих родников (ключей). 

 

КЛЮЧИЩИ, село см. Ахлебинино. 

 

КОЗЛОВКА (Рождественское – по храму), бывшее село 
на левом берегу Шелдаиса, в 4-х км от Дубровок. Основано 
дьяком Артемием Козловым до 1669 года. С 1780 года нахо-
дилось в составе Наровчатского уезда, в XIX веке – в Дубров-
ской волости того же уезда, с 1928 года – в Беднодемьянов-
ском районе. Исключена из списка населенных пунктов в 
1987 году. Названо по антропониму. 

 

КОЗЛОВСКИЙ, куртина леса у бывшего села Козловки. 
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Керенска (Вадинска). Поселена служилыми новокрещеными 
татарскими мурзами во главе с Ишеем Булатовым в 1636 го-
ду. Входила в Верхнеломовский уезд, с 1780 – в Наровчат-
ский уезд, позже – в Дубровскую волость того же уезда, с 
1928 - в Беднодемьяновский район. Ликвидирована после 
1989 года. Название получила по антропониму – Ишкина де-
ревня. 

 

КАДОМСКАЯ ДОРОГА упоминается в документах XVII ве-
ка. Соединяла Спасск с Темниковом и далее с Кадомом. В 
XIX веке называлась коммерческим трактом. Проходила че-
рез Хомутовку и Устье. 

 

КАДОМСКИЙ УЕЗД выделился из Мещерского уезда в 
начале XVII века. К нему относились вновь образованные   
села: Русский Пимбур (1637 г.), Усть-Парца (Устье) - в 1670 г., 
Богданово - в 1671, 1681 гг., Липяги – в 1663 г. Иногда села 
параллельно упоминались и в Мещерском уезде. 

 

КАЗАНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ основан в 1897 году 
в 2-х км восточнее села Кошелевки. Действовал до 1929 го-
да. Храм в монастыре построен в 1899 году купчихой А.И. 
Самгиновой. В 1923 году здесь обитали 100 человек, в 1926 
году – 51, в 1928 – 27 человек. Впоследствии на его террито-
рии размещался Спасский совхоз (см.). 

 

КАЗИНКА (Казиновка, Козинка), бывшая деревня в 4 км 
к юго-западу от деревни Алексеевки, в поле. Основана до 
1745 года помещиком Д.М. Мещериновым - «1746 год.      
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Новопоселенная деревня, 27 душ». До 1780 года относилась 
к Нор-Ломовскому стану Верхнеломовского уезда, затем – к  
Наровчатскому уезду, позже – к Дубровской волости того же 
уезда, с 1928 года – в Беднодемьяновском районе. Ликвиди-
рована в 1975 году. Название, возможно, от слова казить – 
беситься, дурить, сходить с ума - как характеристика шумных 
жителей. (Даль). 

 

КАЛИНОВКА (Устьинский Выселок, Калиновский, Кали-
нин), бывший поселок Устьинского сельсовета, в 2,5 км к се-
веро-востоку от него, на границе с Мордовией. Основан в  
1913 как выселок из села Устье. При советской власти пере-
именован в Калинин (советский государственный деятель). 
Исключен из списка населенных пунктов района в 1975 году. 

 

КАЛМЫ. 1. Хутор близ деревни Павловки, где в 1903 го-
ду открылся винокуренный завод абашевского помещика 
С.А. Лачинова. Разгромлен жителями сел Свищево и Паны в 
октябре 1917 года. 2. Место с таким названием находилось и 
в районе села Новозубово, где в 1930-х годах был образова-
но Спецпоселение (см.). Название Калмы – могилы (морд.), 
видимо, на этом месте были захоронения. 

 

КАМЕННЫЙ ОВРАГ, на его вершине располагалось быв-
шее село Чиуш-Каменка (см.). 

 

КАРГА, куртина леса между Баранчеевкой и Бело-
озеркой. Название с морд. каргуш – каменистая поляна. 
(Зимин). 
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КАСИМОВСКОЕ ПОЛЕ, земля близ Шелдаиса (600 деся-
тин). Владельцы поля – касимовские татары, жившие в Там-
бовской и Рязанской губерниях, сдавали его в аренду по низ-
кой цене. Арендаторы приобретали жнейки, молотилки и 
этим зарабатывали деньги. (Сведения по Шелдаисской воло-
сти 1913 года). 

 

КЕЛЬДА, (Кельданка), речка, правый приток Шелдаиса, 
устье у села Монастырское, исток у села Веденяпина. Длина 
12 км. Название морд. кель – узкий участок, брод. 

 

КЕРЕНСКИЙ УЕЗД образован в 1640-х годах. В XVII веке в 
него входили населенные пункты: Красное (Дубровки), Цепа-
ево, Липлейка; в XVII-XVIII вв.: Вадовская (Баранчевка), Рус-
ский Пимбур, Шелдаис, Таракановка, Чиуш-Каменка, Ново-
селки, Ульяновка. Уезд ликвидирован в 1928 году. 

 

КЛЕНОВАЯ РОЩА, зона отдыха, санаторий, см. также 
Красная Заря. 

 

КЛЕНОВАЯ РОЩА, пруд на речке Сухой Липляй, запад-
нее санатория «Кленовая роща». 

 

КЛИН, овраг и лес севернее села Новозубово. Название 
ландшафтного характера. 

 

КЛЮЧ, овраг в Дубровках, из которого берет начало Су-
рин ключ (см.), левый приток Шелдаиса. 


