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Приложение №1. Некоторые исторические и лингвистические термины и 
непонятные слова, встречающиеся в книге 

Приложение № 2. Библиография 

ОТ АВТОРА 

Приходилось ли вам когда-нибудь совершать поездку по равнинным просторам 
Подонья? Дорога бежит среди хлебных полей, и кажется, нет ей конца. Огромные 
желтеющие нивы ржи и пшеницы сменяются сочной и яркой зеленью посевов свеклы, а 
там кукуруза, уже вставшая в рост человека и скрывшая в листве свои ровные рядки, а там 
подсолнечник, вскинувший к небу яркие корзинки. Дорога то спускается в пересохшую 
балку, то едва заметно поднимается к горизонту, плывущему в мареве летнего зноя. А что 
там дальше, за горизонтрм? Живописные байрачные леса, зеленые островки осинников. И 
селения. Белостенные домики издали кажутся совсем маленькими, сказочно-
игрушечными, весело глядят красные и голубые крыши. 

У каждого населенного пункта своя история и свое лицо. Даже в названиях есть 
что-то таинственное и завораживающее: Вербилово, Малинино, Мечек, Курино, Конь-
Колодезь... 

Иной раз в таком путешествии встретится хранитель предании местной старины, 
который поэтическую легенду смешает вам с привнесенными в нее книжными фактами. 
Поверить не во все можно, а послушать интересно. 

Встретился однажды пастух где-то около Дона. 
- То - Конь-Колодезь, знаменитое село, - рассказывал он. - Сам Петр Первый тут 

коня поил. Потому и называется так. А там - Хлевное. Ямщики царевы в этом селе хлевы 
держали. Это все на той стороне. На этой две Колыбелки - Верхняя и Нижняя. И речка 
тоже Колыбелка... 

- Почему она так называется? Местному летописцу трудно ответить на этот вопрос. 
- Что-нибудь тут было, только теперь уже никто ничего не полнит. - Потом, словно 

спохватившись, сказал: - Поедете дальше - слева в расщелине увидите родник. Попейте! 
Водица там сладкая, нигде такой не найдете! 

Под меловой горой, действительно, бурлит, клокочет живой родник. В углублении, 
как в колыбели, мерно покачивается прозрачная вода, затем она вытекает обильным 
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ручьем, петляющим в зеленой куге и уходящим в сторону Дона. Родниковая вода вкусна, 
приятна в жаркую пору. Она настолько хороша, что и слов для этого подходящих не 
найдешь. И думается: уж не отсюда.ли идет в народные сказки молва о живой воде! 

Маленькая впадина с родниковой водой зовется колыбелью. От этого ключа-
колыбели получила, свое название речка, а уж от речки - два селения на ней. И все эти 
названия как бы вытекли из источника, приносящего людям радость. 

Хорошо сказал один поэт: «Люблю старинные названья». Географические названия 
- неотъемлемая и необходимая принадлежность того объекта, за которым, оно 
закрепилось. Название города, села, деревни - это часть истории населенного пункта, 
памятник языка, свидетель минувших столетий. Оно требует к себе бережного отношения. 
И никому не дано права с пренебрежением произносить имя какой-нибудь даже самой 
маленькой деревеньки. Нужно помнить, что для любого человека название его родного 
места - это то, с чего начинается Родина. И вовсе не случайно у нас в паспорте в графе 
«место рождения» как равные указываются и какая-нибудь мало кому известная 
деревенька Ивановка, и великая Москва, которую знает весь мир. 

«Липецкая топонимия» - так названа эта книга. В ее основу положено описание и 
разъяснение названий населенных пунктов. Но люди основывали селения на уже 
известной им местности, имевшей довольно плотную топонимическую сеть из 
наименований рек, урочищ, элементов рельефа. Они и присваивали эти названия своим 
деревням и селам, которые становились, таким образом, вторичными носителями 
географических названий. Потому в книге нельзя было обойти имена речек, ручьев, 
родников, оврагов, балок, пустошей, полян, урочищ. Объясняя, например, происхождение 
названия с. Девицы, было бы просто сказать, что оно произошло от речки Девицы. Но 
почему речка получила такое красивое и звучное имя, давно ли оно утвердилось, какие 
люди дали его небольшому притоку Усмани? Эти вопросы обязательно возникнут. 
Поэтому, говоря о названии села, мы подробно рассказываем и о происхождении названия 
речки, которая, как увидит читатель, никаким образом не связана ни с русскими девицами, 
ни с татарскими красавицами, известными нам по преданиям старины. 

Топонимика - наука о географических названиях - основывается на данных трех 
больших наук - истории, географии и лингвистики. А понятие «топонимия» (оно у нас в 
названии книги) означает совокупность географических названий определенной 
территории. Названия историчны. Именно поэтому появляется необходимость не только 
объяснить слово, ставшее названием, но и рассказать о природных условиях данной 
местности, об исторических событиях, связанных с тем или иным селением. 

И пусть не удивит читателя, если он в книге о топонимии Липецкой области найдет 
сведения о времени и обстоятельствах возникновения населенных пунктов (а иногда и о 
самых ранних дошедших до нас упоминаниях селений в документах), об исторических 
событиях, связанных с этими селениями. Тематика повествования данной книги 
несколько выходит за рамки чисто топонимического исследования. Здесь приводятся 
данные и о борьбе крестьян и рабочих против угнетателей, и о знатных земляках и 
уроженцах, и о достопримечательностях. Опыт двух работ автора, предшествовавших 
этой книге («Вся воронежская земля» и «Надпись на карте») оправдал подобный 
тематический охват; упомянутые книги были хорошо встречены и читателями, и 
критикой. 

В книгу включено небольшое количество статей, в которых не дается объяснения 
названий из-за их неизученности. Но это сделано в связи с тем, что сама история 
населенного пункта может представлять интерес для читателя. 

Совокупность географических названий определенной местности с их языковой 
принадлежностью и исторической информацией составляет топонимический комплекс. В 
Липецкой области он представлен несколькими топонимическими пластами. Почти по 
всей территории отмечен наиболее древний и крайне редкий пласт ираноязычных 
названий (Дон, Усмань, Снова). Слабо выражен финно-угорский пласт (Красивая Меча, 
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Мечек, Телелюй, Малея). На юго-восток области немного заходит пласт тюркской 
топонимии (Битюг, Чамлык, Аксай). И по всей области распространяется мощный 
славянский пласт. Тут и остатки древнерусской топонимии (Излегоща, Воргол, Елец, 
Ратчино) и огромное количество русских названий (Липовка. Березовка, Хлевное, 
Красное, Грязи, Ягодное, Кривец, Сселки, Бутырки, Сторожевое, Завальное, Казинка, 
Колыбелка, Хмелинец и многие другие). 

Топонимы создаются человеком (обществом) и служат ооществу. Потому 
возникновение топонимии какого-либо района нужно рассматривать со времени освоения 
данного района человеком. Самые ранние сведения о жизни человека на липецкой земле 
дают археологические раскопки. У с. Гагарино, на левом берегу Дона, в 1926 г. открыта 
стоянка древнего человека, относящаяся к эпохе верхнего палеолита. Она изучалась в 
1927-1929 гг. С.Н. Замятиным и в 1961-1969 гг. Л.М. Тарасовым. Человек здесь жил 30 
тысяч лет назад. Он охотился на мамонта, пользовался орудиями из кремния и кости, 
строил жилища полуземляночного типа, крытые шкурами. 

На значительной территории Липецкой области человек расселился в эпоху 
бронзового века (вторая половина второго тысячелетия до нашей эры). Поселения эпохи 
бронзы, относимые к абашевской археологической культуре, обнаружены по всей 
территории области. Они изучались воронежским археологом А.Д. Пряхиным. Абашевцы 
занимались скотоводством и земледелием, пользовались глиняной посудой, орудиями из 
камня, меди и кости. 

Людей, живших в поселениях абашевской культуры, ученые относят к финно-
угорской группе. В связи с этим интересно отметить, что одна из изученных стоянок 
абашевцев находится на реке Красивой Мече (около г. Ефремова Тульской области). А 
само название реки финно-угорского происхождения. Абашевские стоянки найдены по 
берегам рек Дона (Конь-Колодезь, Вознесенка), Воронежа (Липецк, Вербилово, 
Карамышево), Сосны (Малаховщина, Нижний Воргол, Елец), Матыры (Ярлуково, 
Каменное, Грязи). 

С середины первого тысячелетия нашей эры на территории области появляются 
славянские племена. Археологами изучались различные виды славянских поселений: 
селища около Введенки Хлевенского района, около Даньшино Задонского района, около 
Нижнего Воргола Елецкого района, городища около Каменки Грязинского района, 
Нижнего Воргола Елецкого района. Они описаны в работах А.Н. Москаленко и А.3. 
Винникова. Поселение славян домонгольского периода обнаружено около с. Чернава 
Измалковского района. Там же еще в конце прошлого века краеведами записано предание 
о славянском селении, существовавшем в период монголо-татарского ига. 

Топонимия свидетельствует об очень давнем поселении славян на липецкой земле. 
Например, Излегоща (река и село в Усманском районе), Ратчина Поляна (ныне с. Ратчино 
Добровского района) являются очень ранними славянскими топонимами. К очень старым 
славянским топонимам, появившимся или во время монголо-татарского ига, или в 
домонгольский период, относятся названия лесов: Радушкин на территории Елецкого 
района. Романцов, Жиров и Тербунский - в Данковском районе. Древними можно считать 
и топонимы Домачи, Домовины, Ериловка, Конь-Колодезь, Ярославы. 

Большой интерес для изучения заселения славянами Подонья представляют 
многочисленные топонимические соответствия под Черниговом и в Подонье. 
Воронежский историк профессор В.П. Загоровский дал им подробный анализ в книге «О 
древнем Воронеже и слове «Воронеж». Ученые давно уже обратили внимание на то, что 
ряд названии на Дону как бы повторяет черниговские топонимы. Вот список таких 
названий, куда для полноты представления мы включили и часть топонимии соседней 
Воронежской области: 

Названия 
под Черниговом 

Названия 
на Дону 
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р. Снов 
р. Снова 
р. Голая Снова 
р. Кобылья Снова 

с. Свишня р. Свишня 
с. Свишня 

р. Воргол 
р. Воргол 

р. Ведуга 
р. Ведуга 

р. Усмань 
р. Усмань 

р. Эсмань (две) 
Усманский лес 
р. Девица р. Девица (три) 

озеро Девица 
г. Ромны пос. Рамонь 
р. Воронеж р. Воронеж 
Елецкий монастырь р. Ельчик 

г. Елец 
г. Лубны р. Лубна 

Эти совпадения не случайны. Они говорят о большом переселении славян из 
Черниговской земли на восток. Славяне присваивали привычные им названия, 
принесенные с прежнего места жительства, многочисленным рекам и речкам в Подонье. 
Историки и археологи считают, что это переселение проходило двумя этапами: в IX-X вв. 
и в XII в. Но изучение некоторых топонимов дает основание думать, что часть 
славянского населения из местности близ Чернигова передвигалась на восток и в более 
ранний период, может быть, еще в VII-VIII вв., и шла она не сразу к своему конечному 
пункту - к Дону, а останавливалась в промежуточных пунктах и осваивалась в них. В 
связи с этим интересно привести один пример парного переноса топонимов. Так, на 
черниговской земле имеются речки Девица и Эсмань. Оба названия иранские, восходящие 
к основам деуина и асман. Значение одного - «источник», а другого - «камень». Часть 
населения славян, продвинувшись на восток, обосновалась надолго на территории 
нынешних Курской и Орловской областей. И в результате там остались названия: Осмонь 
- приток Свапы. Каменная Осмонька - приток Осмони, Осмонька - приток Каменной 
Осмоньки. Девина (Девей) - приток Осмоньки. Двигаясь дальше на восток, славяне осели 
на Дону, в районе впадения в него реки Воронежа И здесь, уже на территории 
современной Липецкой области, появляются названия реки Усмань с ее притоком Девица. 
Далее славяне пошли на юг, по Дону. На территории современной Воронежской области 
они присвоили названия Девица двум правым притокам Дона. Интересно, что на реке 
Девице, впадающей в Дон в Семилукском районе Воронежской области, есть с. Девица, 
которая в ряде документов XIX в. именуется Каменной Девицей. 

Мы здесь говорили об иранских названиях, перенесенных в Подонье. Некоторые из 
них уже в древности утратили первоначальный вид и стали фактически славянскими. 
Усмань-Эсмань в ряде случаев калькирована (переведена) в Каменку, Деуина 
переосмыслена в Девину и Девицу. 

История липецкой земли отразилась в летописных источниках. Данные летописей 
являются для нас очень важными датированными свидетельствами. Под 1146 г. в рассказе 
о бегстве князя Святослава Ольговича упомянуты города, в которых он был, идя к Рязани: 
Мценск, Тула, Дубок на Дону, Елец, Пронск. Из этого видно, что Елец в то время был уже 
заметным городом, хорошо известным летописцу. Поднимаясь не раз из руин, он 
укрепился окончательно в конце XVI в. и сохранился до настоящего времени. Город 
Дубок на Дону не выдержал тяжелых ударов монгольских завоевателей и татарских 
нашествий и не сохранился. Но следы от него должны были где-то остаться. Советский 
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историк А.Л. Монгайт пытается привязать древний город Дубок к Старо-Данковскому 
городищу, что находится около с. Стрешнево Данковского района. В книге «Рязанская 
земля» А.Л. Монгайт пишет: 

«Среди южных городов Рязанской земли находился, вероятно Дубок. Он назван в 
«Списке русских городов» как рязанский город и упоминается в Никоновской летописи 
под 1146 годом в связи с бегством Святослава Ольговича из Карачева в Рязань. Возможно, 
что Старо-Данковское городище и представляют остатки древнерусского города Дубок. 
Следует обратить внимание, что неподалеку от Старо-Данковского городища находится 
деревня Дубки». 

Изучение истории заселения липецкой земли до XVII в. - трудная задача. Дело в 
том, что тогда если и составлялись какие-то документы со сплошным описанием края, то 
они до нас не дошли. Многочисленные бедствия, связанные с монголо-татарским игом, 
делали жизнь в этих местах опасной. Потому и заселенность края была неустойчивой. Но 
если в 1146 г. существовал город Елец, то он не мог стоять один без окружения сельских 
поселений. Нам представляется, что на территории Липецкой области в пределах 
левобережья Сосны, правого берега Дона от Задонска и выше, правого берега Воронежа, в 
междуречье Воронежа и Матыры существовали русские деревни и села. Но они 
появлялись, исчезали и снова появлялись. Это видно из писцовых книг и других 
документов, составленных в XVII в., когда на территории Липецкой области 
существовало много тех сел и деревень, которые имеются и в наше время. По разным 
косвенным данным документов видно, что селения, возникавшие в конце XVI в. и в XVII 
в., располагались на тех местах, где раньше уже был населенный пункт. Составители 
документов XVII и XVIII вв. правильно определяли понятия «городище» и «селище». 
Первое означало остатки укрепленного населенного пункта, а второе - неукрепленного. Из 
документов известно, что с. Ильино Липецкого района обосновалось на Ильином 
городище, город Добрый (ныне с. Доброе) - на Добром городище, с. Ксизово Задонского 
района - на Ксизове городище, город Романов (ныне с. Ленино) - на Романовом городище. 
Интересны названия и таких населенных пунктов, как д. Городки Данковского района, д. 
Городок Лебедянского района, д. Городок Чаплыгинского района. Они также напоминают 
о каких-то древних поселениях на этих местах. 

Многие селения в своих названиях имеют слово «поляна». Это говорит о том, что 
они возникали на полянах, то есть площадках, ранее обрабатывавшихся людьми и, 
возможно, даже имевших небольшие селения. Вот эти села: Большая Поляна, Вислая 
Поляна и Малиновая Поляна Тербунского района, Кривополянье и Новополянье 
Чаплыгинского района, а также Красная Поляна - ныне Озерки Тербунского района. Из 
разных документов известно, что с. Беляево Усманского района поселено на пустоши 
Беляевой поляне, с. Большое Попово Лебедянского района - на Поповой поляне, д. 
Дерновка Елецкого района - на Терновой поляне, с. Долгое того же района - на Долгой 
поляне, с. Замятино Задонского района - на Замятиной поляне, с. Истобное 
Чаплыгинского района - на Истобной поляне, с. Куликово Усманского района - на 
Куликовой поляне, с. Мелеховое Чаплыгинского района - на Мелеховой поляне, с. 
Прогорелое Краснинского района - на Прогорелой поляне, с. Ратчнио Добровского района 
- на Ратчиной поляне, с. Сазыкнно Елецкого района - на Сазыкиной поляне, д. Субочево 
Становлянского района - на Долгой поляне, с. Юрьево Задонского района - на Юрьевой 
поляне, с. Яблоново Задонского района - на Яблоновой поляне, с. Яблоново Краснинского 
района - тоже на Яблоновой поляне. 

Еще больше доказывает наличие населенного пункта в прежнее время термин 
«пустошь». Иногда это - только прежде освоенный, а теперь заброшенный, запустевший 
участок земли. Но на многих пустошах были когда-то и селения, так как люди, 
обрабатывавшие землю, жили здесь же. На пустошах в XVII и XVIII вв. поселены уже 
упомянутое с. Беляево Усманского района, д. Барымовка Задонского района, д. Брусы 
Данковского района, д. Бычки Лев-Толстовского района, д. Гниловоды Измалковского 
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района, д. Ивановка Краснинского района, д. Ивановка Чаплыгинского района, с. 
Кириллово Становлянского района, д. Крутой Верх Задонского района, с. Малея 
Грязинского района, с. Павловское Лебедянского района, с. Прогорелое Краснинского 
района, д. Поддолгая Становлянского района, с. Проходня Задонского района, д. Прудки 
Грязинского района, с. Сазыкино Елецкого района, д. Таранино Чаплыгинского района. 

Есть и другие свидетельства о вторичном заселении ряда мест территории 
Липецкой области в конце XVI - начале XVII в. Села Большие Избищи, Донские Избищи 
Лебедянского района, Избищи Данковского района обосновались на таких местах, где 
были какие-то следы изб, то есть более ранних поселений. 

Пусть читателю не покажется скучным приведенное здесь длинное перечисление. 
Оно доказывает, что в конце XVI в. и в XVII в., когда проходило интенсивное заселение 
липецкой земли, люди приходили на исконную русскую землю и оседали на местах, ранее 
освоенных отцами и дедами и брошенных по печальной необходимости. 

Из письменного памятника «Хождение Пименово в Царьград» (1389 г.) видно, что 
путешествие по Дону было печальным и унылым по местности, где не встречалось «ни 
града ни села». Но автор описания при этом подчеркивает, что здесь раньше «быша 
древле грады красны и нарочиты зело видением места». В описании говорится о 
прохождении рек Мечи (Красивой Мечи), Сосны, Острой Луки, Кривого Бора (ныне с. 
Кривоборье Воронежской области). На каждый переход между названными пунктами 
уходил один день. Потому за Острую Луку мы можем принять излучину Дона ниже 
современного города Задонска. 

Автор «Хождения» не преувеличивал, говоря о пустынности Подонья в 1389 г. За 9 
лет до этого произошла Куликовская битва. Отступая, Мамай уничтожал все русские 
селения, которые ему попадались. Через два года, в 1382 г., татары, 
предводительствуемые Тохтамышем, захватили и сожгли Москву, а на обратном пути 
разорили русские селения. 

Но проходили годы, бедствия забывались, наступало время относительного 
спокойствия. И русские люди возвращались на зараставшие травой и кустарником 
пепелища, восстанавливали прежние деревни и села. При этом они часто давали им 
старые названия. Потому не исключено, что некоторые селения, например, под городом 
Ельцом были еще в. XII в. и имели такие же названия, как теперь, но они временно 
прекращали свое существование и окончательно укрепились только в конце XVI или в 
начале XVII в. 

На территории области остались следы, свидетельствующие о совместном 
проживании русского и татарского населения. И здесь определенный материал дает 
топонимия, которая каким-то образом сплетается с местными преданиями. Так, в с. 
Асламове Измалковского района сохраняется легенда о находившемся здесь когда-то 
татарском купце Асламе, а название с. Ярлуково напоминает слово «ярлык» - ханская 
грамота на владение землей. 

В преданиях, так или иначе связанных с топонимами, сохраняются отголоски того 
времени, когда в степи Подонья бежали из центра России крепостные крестьяне, 
собирались ватагами, жили разбоем. От них одинаково доставалось как татарам, так и 
русским. Предания о разбойничьих шапках и их предводителях многочисленны по всей 
липецкой земле. В с. Воронец Елецкого района рассказывают о шайке разбойника 
Воронца, на Дону, близ того места, где теперь стоит с. Новоникольское Данковского 
района, будто бы действовала разбойница Анна. В с. Яковлеве Тербунского района 
говорят о разбойнике Якове, а в селе Трегубове Становлянского района - о князе Трегубе. 
грабившем всех, кого приходилось ему встречать. В селах на реке Матыре вспоминают 
предание об атамане Быке, который создал укрепленное становище, откуда совершал 
нападения на богачей. 

В XV и XVI вв. Липецкая земля входила в состав Рязанского княжества. 
Письменные источники этого княжества не сохранились, потому мы о Липецкой земле 
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этого периода знаем крайне мало. Но известен один интересный документ. История его 
такова. 7 января 1483 г. умер рязанский князь Василий Иванович, 35 лет. У него остались 
сыновья Иван и Федор, между которыми было разделено княжество. В договоре о разделе 
упоминаются некоторые селения Липецкого края. Комментируя этот документ, историк 
Д.И. Иловайский в своем капитальном труде. «История Рязанского княжества» писал: 

«В состав Рязанского княжества постоянно входили земли по верхнему течению 
Дона и его притоков, преимущественно с левой стороны. Населенность этих земель была 
очень бедная: вот почему и географические известия о них чрезвычайно скудны. Договор 
братьев называет в той стороне только три места: Тешев, который надобно искать где-
нибудь между Воронежем и Доном, Братилов, неизвестно где находившийся, и Романцев, 
вероятно, то же, что Иваново-Романцево, о котором говорится в договоре с Москвою 1483 
года и который по смыслу грамоты лежал где-то по левую сторону Дон». 

Другой историк, П.Н. Черменский, о том же периоде писал в книге «Прошлое 
Тамбовского края»: 

«К концу XV века Рязанская Украина состояла из четырех уездов. Два занимали 
левобережье Верхнего Дона и два – бассейн реки Воронеж. Административными 
центрами донских уездов являлись городки Романцев и Тешев. Романцев с уездом 
(«Романцев весь») принадлежал великому князю Ивану Васильевичу. 

Город Романцев стоял на том месте, где теперь находятся поля села Перехваль 
Данковского района Липецкой области, на высоком правом берегу Дона. С северной и 
западной сторон город был окружен рвом и валом. На западной стороне находились 
ворота, на южной - овраг. На плато помещалась крепость, окруженная рвами. 

В Романцевский уезд входила левобережная часть той территории, которую 
впоследствии занимали Данковскнй и Лебедянский уезды. 

Южнее владений великого князя Ивана Васильевича находилась вотчина 
удельного князя Федора Васильевича - городок Тешев с уездом («Тешев весь»). Городок 
стоял на левом берегу Дона, - при устье речки Тешевни. Здесь переправлялись через Дон 
путники, следовавшие из Москвы в Воронежский край. Тешевский уезд простирался по 
Дону к реке Воронеж». 

Городок Тешев находился на месте нынешнего города Задонска. Рязанцы же 
проникали еще дальше на юг. Так, в 1501 г. служилый человек Иван Стерлигов получил 
Ананьинское селище на реке Усмани. 

Новый этап в заселении Липецкого края начинается после того, как был основан 
город Воронеж (1585), восстановлен Елец (1592). Тысячи людей приходят из северных 
уездов страны. Колонизация идет в двух направлениях: на территорию нынешней 
Липецкой области приходят люди и по царским указам, и по своей воле и охоте, убегая от 
помещиков. 

XVII в. вносит особое оживление в жизнь нашего края. Южнее, за пределами 
нынешней территории области, сооружаются города крепости Усерд (1637), Ольшанск 
(1644), Острогожск (1652), Коротояк (1647), Урыв (1648), Костенек (1642), Орлов (1646), 
Козлов (1635), Тамбов (1636). На территории Липецкой области возникают города Усмань 
(1645), Белоколодск (1663), Сокольск (1647). Добрый (1647). Между ними строится целая 
система оборонительных сооружений - земляные валы, надолбы, засеки. К середине XVII 
в. сформировалась сплошная укрепленная линия - Белгородская черта, сыгравшая 
большую роль в охране южных окраин Русского государства от вторжений крымских и 
ногайских татар. Белгородская черта имела важное значение в освоении и заселении 
липецких просторов и в социально-экономическом развитии страны в целом собствовала 
военным и дипломатическим успехам России того времени. Подробное описание этого 
сооружения дается в монографии профессора В.П. Загоровского «Белгородская черта». 

Под надежную защиту Белгородской черты попала значительная часть Липецкой 
земли. На внешней стороне черты оказались только территории современных Грязинского 
и Добринского районов и частично Усманского и Добровского районов. Освоение этих 
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мест, особенно степного и совершенно открытого пространства Добринского района, 
задержалось по сравнению с остальной частью области. Они заселялись преимущественно 
в XVIII в. 

В первой половине XVII в. территория современной Липецкой области входила в 
тогдашние Елецкий, Данковский, Лебедянский, Козловский и Воронежский уезды. 

По писцовой книге 1620 г. Елецкий уезд делился на 4 стана: Елецкий, Сосенский, 
Бруслановски и Воргольский. В уезд входили населенные пункты Пищулино, Трегубово, 
Ксизово, Замятино, Болховичи, Паниковец, Борисоглебское, Слободское, Копыл, 
Брусланова, Бредихино, Дрезгалово, Воргольское, Афанасьевское, Рябинки. Ольховец и 
другие - всего более ста сел и деревень. 

Крупным был и Лебедянский уезд. По данным 1627-1628 гг. он насчитывал около 
пятидесяти сел и деревень, в том числе Романово Городище, Малые Студенки Липские, 
Ярлуково, Каликино, Доброе Городище, Ратчина Поляна, Хомутец, Крнвец, Ракитня, Че-
репянь, Большая Попова Поляна, Лодыгино, Болотова Могила и другие. 

Совсем маленьким был Данковский уезд. В 1628 г. он имел всего три села 
(Спешнево, Перехваль, Баловнево) и один починок. 

От крупного Козловского уезда, сформировавшегося в 1635 г., в состав территории 
современной Липецкой области вошел только Слободской стан с селом Слободским 
(ныне г. Чаплыгин), основанным в 1638 г. Кроме Слободского в том же году в стане были 
село Кривая Поляна и деревня Истобная Поляна. 

Юг Липецкой области входил в состав обширного Воронежского уезда. По 
«Дозорной книге 1615 г.» из селений этого уезда, ныне относящихся к Липецкой области, 
известны Грязное, Машшо, Синдякнно, Подгорная, Курино, Гремячья, Малинина, 
Круглая, Вербилово, Излегоща, Бел-Колодезь, а также починки Усть-Двуречки и «На 
Мечику». 

В конце XVI и в XVII в. приходили осваивать край мелкие служилые люди. Они 
охраняли южные окраины Русского государства и одновременно оседали на просторах 
Подонья. Иногда новые селения они ставили на старых селищах. Если же было известно 
прежнее наименование населенного пункта, то оно присваивалось вновь образуемому. 

Селения, которым положили начало служилые люди, в XVIII в. назывались 
однодворческими, а в XIX и. они стали деревнями и селами государственных крестьян. 

Край, защищенный системой оборонительных сооружений, имевший значительные 
резервы плодородной земли, привлек внимание крупных хищников-вотчинников, которые 
не прочь были погреть здесь руки. Еще во второй половине XVI в. землями на правом 
берегу реки Воронежа завладели бояре Романовы, но в то время вследствие 
незащищенности не могли их освоить. В 1601 г. Романовы, являвшиеся соперниками 
Годуновых, из-за своего родства с последними царями из династии Рюриковичей Иваном 
Грозным и Федором Ивановичем попали в опалу у Бориса Годунова. Их вотчины близ 
Скопина были разорены. И тогда Романовы переселили крестьян на реку Воронеж. Здесь 
они образовали село на старом славянском городище, которое стало называться 
Романовым Городищем. После восшествия на престол Михаила Федоровича Романова 
дядя царя И.Н. Романов расширил свои земельные владения в Подонье, и на этих землях 
появляется целый ряд новых деревень и сел. По данным 1627-1628 гг., боярину Романову 
принадлежали селения Романове Городище, Хрущеве Пады, Сырское, Малые Студенки 
Липские, Подгорная, Дикая Поляна, Студенки Большие. Новый Починок, Тешевский 
Починок. Не нужно думать, что И.Н. Романов получал землю и мирно заселял ее. Являясь 
близким родственником царя, он захватывал землю грабительским способом, затем в 
селениях соседних уездов делал облавы на людей, забирал их, перевозил на свои земли и 
селил насильно. Многих крестьян таким способом он увез из Елецкого уезда, почему одна 
из слобод около Романова Городища стала называться Елецкой. 

Другой вотчинник, боярин Алексей Николаевич Трубецкой, захватил земли 
севернее романовских вотчин. В конце 1620-х гг. Трубецкой владел здесь несколькими 
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селениями: Сокольем, Ярлуковом, Кузьминками, Ситовом. 
Землями Подонья владели и монастыри. В конце 1620 гг. им принадлежали селения 

Каликино, Доброе Городище, Ратчина Поляна, Бухов, Хомутец, Кривец, Борисовский. 
По данным 1640-х гг. известно, что на липецкой земле тогда появился еще один 

крупный вотчинник - князь Иван Александрович Воротынский. Он владел селениями 
Мокрый Боярак, Подтешево, Студенец, Чернеевка. 

История знает немало примеров о произволе помещиков, о беспросветной нужде 
крестьян, о выступлениях бедноты против эксплуататоров. В 1606 г. горожане Ельца 
перешли на сторону повстанцев Ивана Болотникова. В 1618 г. во многих городах Русского 
государства проходили восстания, направленные против феодального гнета. Нашли они 
отзвук и в селениях Липецкого края. В Ельце призывал пойти против господ казак 
Герасим Кривушин. Состоялись выступления против угнетателей в Усмани, Талецке, 
Чернавске. 

В 1666 г. через селения края прошли отряды сподвижника Степана Разина - 
Василия Уса. Повстанцы сочувственно были встречены в местных деревнях и селах. 
Пламя крестьянской войны под предводительством Степана Разина не дошло до липецкой 
земли, но именно в этот период крестьяне не раз выступали против феодалов. О 
сочувствии разинцам в селениях Липецкого края убедительно говорит тот факт, что в ряде 
мест сохраняются народные предания о разинском восстании. Одно из них повествует, что 
на Галичьен Горе стоял якобы стан брата Степана Разина - Фрола Разина. В 
действительности Фрол Разин, идя с юга, до липецкой земли не доходил. 

Но сам факт наличия такого сюжета в легенде говорит о сочувствии народа 
разинцам, о больших надеждах, которые связывал трудовой люд с восстанием. 

Произвол господ продолжался и в последущне годы. 
Воевода города Доброго К. Руднев в 1670-х гг. захватывал насильно добринских 

жителей, переводил их в свои имения и превращал в крепостных. Ему грозило суровое 
наказание. Тогда Руднев сбежал и скрылся в своих тамбовских деревнях. Его преемник В. 
Сербин так истязал и грабил население, что часть добринцев разбежалась и скрывалась 
неизвестно где. Елецкий феодал В.П. Вердеревский истязал крестьян, и это привело в 
1689 г. к столкновению. Вердеревский был ранен, его имущество захвачено крестьянами. 

Можно привести много и других фактов классовой борьбы в XVII в. в области. Но 
мы познакомили только с некоторыми, так как наша задача иная - показать историю 
заселения края, формирование топонимического комплекса. 

К концу XVII г. обнаруживается много перенаселенных мест. И потомки мелких 
служилых людей - однодворцы, а затем и помещичьи крестьяне начинают осваивать земли 
за Белгорбдской чертой. В XVIII в. и эта земля в основном уже была заселена. 

Новые населенные пункты создавались и переводившимися в наши края из центра 
России крестьянами. Определенную роль в заселении края играла стихийная колонизация, 
которая, к сожалению, еще мало изучена и слабо отражена в литературе. 

Из селений, возникновение которых связано с преобразовательской деятельностью 
Петра Первого, назовем Борино. Дьяк Козьма Семенович Борин, его брат Иван и 
московский купец Никита Григорьевнч Аристов в 1692-1693 гг. основали завод для 
разработки липецкой руды. В период Азовских походов Петра Первого значительную 
часть продукции завод поставил казне для нужд армии. 

Во второй половине XIX в. часть селений возникла в связи со строительством 
железных дорог. В открытой степи появлялась станция, получавшая название по какому-
то отдаленному селу. Вырастал одноименный, со станцией поселок. Иногда населенные 
пункты-двойники так и продолжали существовать: например, город Грязи, выросший 
около узловой станции, и старинное село Грязи. 

В конце XIX и в начале XX в. ряд небольших селений возник на землях 
разорившихся помещиков. Заложенные и перезаложенные участки поступали в 
поземельный банк и затем продавались крестьянам в рассрочку. А крестьяне, селясь на 
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этих землях, образовывали новые деревни. Целая группа новых селений появилась в 
период с 1908 по 1916 г. в связи с проведением столыпинской земельной реформы. 

Новые населенные пункты возникали и после победы Великого Октября. 
В то же время качественно изменялись и возникшие до революции населенные 

пункты, особенно города. Сказались рост промышленности, появление колхозного и 
совхозного производства. 

По-разному складывалась история городов липецкой земли. Самый древний из них 
- Елец, известный, как уже говорилось, с 1146 г. В древнерусское время город был и на 
месте современного Липецка. В XVI и XVII вв. создавались новые города для охраны 
южных окраин Русского государства. В 1568 г. строится Данков, который в 1618 г. 
переносится на новое место. С 1613 г. известен город Лебедянь. В 1645 г. возникает 
Усмань. Прежние города, имевшие оборонительное значение, а затем утратившие его - 
Талецк, Чернавск, Романов, Сокольск, Добрый, Белоколодск, Демшинск, в конце XVIII в. 
стали селами. 

В 1779 г. в период административного переустройства России, формируются новые 
уезды. Некоторые более крупные села становятся уездными центрами и 
преобразовываются в города. В это время городами стали Липецк, Задонск, Раненбург 
(ныне г. Чаплыгин). 

Город Грязи обязан своим рождением железной дороге. Около одноименной 
железнодорожной станции вырос крупный населенный пункт рабочих транспорта и 
промышленных предприятий, который в 1938 г. преобразован в город. 

Новый вид населенного пункта появился в годы Советской власти - поселок 
городского типа, или, как он назывался несколько лет раньше, рабочий поселок. Четыре 
таких населенных пункта выросли в связи с прокладкой железной дороги. Поселками 
городского типа стали Лев Толстой (1927), Казинка (1957), Добринка (1967) и Тербуны 
(1975). Выросли два поселка городского типа - своеобразные спутники города Липецка: 
Сырский и Матырский. 

Липецкая область в современных границах образована 6 января 1954 г. за счет 
разукрупнения ряда соседних облаетей. Центральная и юго-восточная части сложились из 
районов Воронежской области, откуда перешли областной центр - город Липецк, города 
Усмань и Грязи, районные центры Хлевное и Добринка. Западная часть включила в себя 
территорию с городами Ельцом и Задонском и с райцентрами Красное, Плоское, 
Измалково, Долгоруково, перешедшими из Орловской области, и с райцентрами Волово и 
Тербуны, перешедшими из Курской области. Север сложился из городов Чаплыгина, 
Лебедяни, Данкова и райцентров Лев Толстой и Добрый, перешедших из Рязанской 
области. 

Если взять предреволюционное административное деление, то мы увидим, что 
территория Липецкой области полностью или частично сложилась из одиннадцати уездов, 
входивших в пять губерний. Это Лебедянский, Липецкий и Усманский уезды Тамбовской 
губернии, Задонский, Землянский и Бобровский - Воронежской губернии, Елецкий и 
Ливенский - Орловской губернии, Данковский и Раненбургский - Рязанской губернии и 
Ефремовский уезд Тульской губернии. 

Это обстоятельство затрудняет изучение истории Липецкой области, так как 
архивные материалы оказались в хранилищах пяти соседних областных центров. Самое 
значительное чиело материалов отложилось в государственных архивах Воронежа и 
Тамбова, где автор работал на протяжении ряда лет, начиная с 1961 г. Использовались 
также материалы архивов Москвы (Центрального государственного архива древних актов. 
Центрального военно-исторического архива, отдела древних рукописей Государственного 
исторического музея), Ленинграда (Государственного исторического архива), историко-
краеведческая литература, издававшаяся в Москве, Петербурге, Воронеже, Тамбове, 
Рязани, Туле и Орле, сообщения многочисленных корреспондентов (работников сельских 
Советов, преподавателей истории, учащихся старших классов). 
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Автор не претендует на полноту изложения и надеется, что его работа будет 
дополнена и продолжена читателями. В этом им поможет принятая здесь система ссылок. 
В первую часть раздела «Библиография» включены литература и источники, на которые 
сделаны ссылки и из которых взяты цитаты. Например, в статье «Кузовлево» вы можете 
прочитать: 

КУЗОВЛЕВО, с. Лев-Толстовского района Первомайского сельсовета. Основано в 
1680-е гг. переселенцами из-под города Тулы. В документах 1710 г. упоминается селение 
служилых людей - д. Козовлева (Черменский. ГЛ, 64). 

Здесь приведенный в скобках шифр «Черменский ГЛ» вы найдете в указателе 
источников в конце книги, где прочтете: 

Черменский ГЛ. - Черменский П. Город Лебедянь и его уезд в XVII в. (К 
трехсотлетию г. Лебедяни.) СпБ., 1913. 

Цифра после шифра (где она есть) – «64» означает страницу в книге. 
Таким образом, читатель не только получает те или иные сведения, но и может 

непосредственно обратиться к источнику и продолжить работу по изучению топонимии и 
истории населенных пунктов Липецкой области. 

* * * 

Топонимия Липецкой области в небольшом .объеме рассмотрена автором в ранее 
вышедшей его книге «Надпись на карте». Многие читатели, преимущественно жители 
Липецкой области, заинтересованно отнеслись к этой работе, написали много писе.м 
автору с уточнениями, дополнениями, пожеланиями и предложениями. Не имея 
возможности упомянуть всех корреспондентов, автор счел необходимым назвать тех из 
них, кто прислал ценные сведения по истории сел и городов, указал направление для 
поисков источников, вел с автором споры, которые дали свои положительные результаты. 
Это Н.Н. Левошин (Рязань), Н.В. Марков (Липецк), В.А. Медведев {Липецк), Е.Н. 
Ненахов (Грязи), И.X. Осипов (Воронеж), С. П. Па-нюшкин (Липецк). Д.Н. Ролдугин 
(Кривка), И.Т. Телков (Конь-Колодезь). А. Я. Шелухин (Георгиевское) и многие другие. 

Рукопись данной книги была обсуждена, одобрена и рекомендована к печати на 
пленарном заседании Воронежского отдела Географического общества при АН СССР. Ее 
рецензировали и сделали ряд цепных замечаний заслуженный деятель науки РСФСР, 
доктор географических наук, профессор Ф.Н. Мнльков; доктор исторических наук, 
профессор В.П. Загоровский; кандидат географических паук-, доцент А.И. Нестеров; 
кандидат географических наук В.И. Диуреченский, за что автор выражает им свою 
искреннюю признательность. 

А 

АВДУЛОВО, с. Данковского района, центр Авдуловского сельсовета. В описании 
Ефремовского уезда 1776 г. есть запись: «село Ивановское, Авдулово тож, 46 дворов» 
(ЭПЕфрУ). Название - от фамилии Авдулов. 

АГЕЕВКА, д. Становлянского района Телегинского сельсовета. По данным 1866 г. - 
сельцо владельческое Агеевка, при р. Ельчике, 22 двора (СНМОрГ. 71). Название 
патронимическое - от лица с фамилией Агеев. 

АДОНЬЕВО, д. Становлянского района Петрищевского сельсовета. Возникло не позднее 
первой половины XVIII в. Упоминается в экономическом примечании Елецкого уезда 
1778 г. Во второй половине XVIII в. (до 1788 г.) было владением Анисьи Никнфоровны 
Буниной - прапрабабки писателя И.А. Бунина. В этой деревне она и доживала свой век 
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(Гончаров, 124-128). 

АКСАЙ, д. Усманского района Октябрьского сельсовета. Имел также другие названия: 
Штыки и Боровские выселки. Последнее говорит о том, что он основан выходцами из с. 
Борового того же района. Возник до революции. Андриевский в 1911 г. отмечает как 
деревню прихода церкви с. Куликова (Андриевский, 393). Название тюркского 
(татарского) происхождения, получено от балки, на которой находится. Здесь ак - белая, 
чистая, сай - балка (Мурзаевы, 195). 

АЛЕКСАНДРОВКА, д. Воловского района Захаровского сельсовета. Как крепостное 
селение возникла в XVIII в. Упоминается в документах 1778 г. (ЭПЛивУ). Название - по 
имени одного из членов семьи владельца. 

АЛЕКСАНДРОВКА, д. Грязинского района Кузовского сельсовета. Возникла как 
крепостное селение во второй половине XVIII в., упоминается в ревизских сказках 1816 г. 
По документам 1834 г., упоминается сельцо Александрово, в дачах с. Кузовлево, урочище 
Крутой Лог (РСЛипУ). Название - по имени одного из владельцев. 

АЛЕКСАНДРОВКА, д. Добринского района Демшинского сельсовета. Известна с первой 
половины XIX в., в 1862 г. называлacь Александровкой-Савельевкой, имела 29 дворов, 
конезавод. Название - по имени одного из владельцев. В этом селе провел детские годы 
русский писатель А.И. Эртель (1855-1908), отец которого cлужил здесь управляющим в 
имении помещиков Савельевых. 

АЛЕКСАНДРОВКА, с. Добрииского района. Новочеркутинского сельсовета. Основана в 
1770-е гг. Как крепостная деревня упоминается в документах 1782 г. (ЭПУсмУ). Название 
- по имени члена семьи владельца. 

АЛЕКСАНДРОВКА, д. Елецкого района Казацкого сельсовета, на левой стороне р. 
Воргол. Возникла не позднее середины XVIII в. В описании Елецкого уезда 1778 г. 
отмечается сельцо Александровское на р. Воргол, владение Александра Ивановича 
Позднеева, от которого и произошло название (ЭПЕлУ). 

АЛЕКСАНДРОВКА, д. Задонского района Хмелинецкого сельсовета. Возникла не 
позднее середины XVIII в. Название - по имени ее основателя Александра Бибикова. 

АЛЕКСАНДРОВКА, д. Лебедянского района Куйманского сельсовета. Известна с 
последней четверти XVIII в. (ЭПЛебУ) как небольшое крепостное селение. Название - по 
имени одного нз владельцев. 

АЛЕКСАНДРОВКА, с. Липецкого района Васильевского сельсовета, в 25 км к юго-
западу от г. Липецка. Возникла не позднее первой четверти XVIII в. Название - по 
владелице Александре Федоровне Разумовской, дочери сподвижника Петра Первого Ф.М. 
Апраксина (1661-1728). Имела также другие названия: Кленовое - по р. Кленовой, 
Ржавский Поселок - по соседнему с. Ржавец. Последнее интересно тем, что указывает на 
историческую связь первопоселенцев Александровки с с. Ржавец. 

АЛЕКСАНДРОВКА, д. Становлянского района Михайловского сельсовета. Известна с 
последней четверти XVIII в. (ЭПЕфрУ). Название - по имени владельца. 

АЛЕКСЕЕВКА, д. Воловского района Захаровского сельсовета. Основана не позднее 
первой половины XVIII в. В документах 1778 г. упоминается деревня Алексеевская на р. 
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Дубовчнке (ЭПЛивУ). Название - по имени владельца Алексея Хитрова. 

АЛЕКСЕЕВКА, д. Данковского района Плаховского сельсовета. В экономическом 
примечании Ефремовского уезда 1776 г. упоминается сельцо Алексеевское, 44 двора, 
владельцев Хомяковых. Название - по имени одного из членов семьи владельца. 

АЛЕКСЕЕВКА, д. Задонского района Каменского сельсовета. Основана в середине XVII 
в. выходцем из соседнего села Каменки крестьянином Алексеевым, фамилия которого 
закрепилась за селением (Благовещенский, 357). 

АЛЕКСЕЕВКА, д. Задонского района Ольшанского сельсовета. на р. Кобыльей Снове. 
Отражена на картах 1797 г. (КВГ). 

АЛЕКСЕЕВКА, д. Липецкого района Васильевского сельсовета. По источникам известна 
с 1797 г. (КВГ). Название - по имени владельца Алексея Викулина. 

АЛЕКСЕЕВКА, Д. Становлянского района Кирилловского сельсовета. Населена в начале 
XVIII в., известна по документам с 1708 г. (Благовещенский, 339, 343). 

АЛЕШКИ, д. Тербунского района Борковского сельсовета. Название - от диалектного 
алешки - ольховые кусты. 

АЛИСОВО, с. Задонского района Юрьевского сельсовета. В документах 1705 г. 
отмечается как село с церковью (Поликарпов. ИИКПВЕ, 56), а возникло несколько 
раньше. Название по виду патронимическое, напоминает о каком-то лице с фамилией 
Алисов. Но эта фамилия в документах не найдена. 

АЛМАЗОВО, д. Чаплыгинского района Троекуровского сельсовета. Известно с середины 
XIX в. По данным 1859 г. - «сельцо владельческое Никольское (Алмазово), при пруде. 33 
двора» (СНМРГ, 101). Название - по владельцам Алмазовым, фамилия которых 
встречается в документах второй половины XVIII в. (ЭПДанУ). 

АНДРЕЕВКА, д. Добровского района Кривецкого сельсовета. Возникла не позднее 
первой половины XIX в. По данным 1862 г. - сельцо владельческое Андреевка, при 
безымянном болоте, 7 дворов (СНМТамГ, 87). Название - по имени одного из владельцев. 

АННЕНКА, д. Задонского района Донского сельсовета. Возникла в XVIII в., по 
документам известна с 1778 г. (ЭПЕлУ). Название - по имени одного из членов семьи 
владельца. 

АННИНО, д. Данковского района Баловневского сельсовета. Упоминается в 
«Экономических примечаниях Данковского уезда 1771 г.». Название получила по Аннину 
Верху. См. Новоникольское. 

АННИНО, д. Грязинского района Петровского сельсовета, на левой стороне р. Матыры. 
Возникло в XVIII в. В документах 1782 г. отмечается как крепостное сельцо Аннино, 
владение Д.А. Янкова, при заливе реки Матыры (ЭПЛипУ). Название получило по имени 
одного из членов семьи владельца. В начале 1820-х гг. в Аннино жил поэт и переводчик 
В.К. Бланк. В деревне сохранился старинный парк. 

АРГАМАЧ-ПАЛЬНА, с. Елецкого района и сельсовета. Название произошло от 
возвышенности Аргамач и речки Пальны. Имя речки от слов пал, пальное место. Так 
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назывались степные пространства, которые в XVI в. и, видимо, раньше выжигались для 
преграждения пути кочевникам с юга на Москву. Не исключено и такое объяснение: речка 
в некоторых старых источниках записана как Полна, Полная, Польная. Возможно, что 
название произошло от слова поле. Речка, текущая через поле, т.е. через безлесную 
местность. Гора Аргамач упоминается в отписке елецкого воеводы И. Мясного 1593 г.: «и 
от городовые стены (города Ельца - ВП) вниз по Сосне до острожной башни, которая на 
Аргамачьей горе, острог не поставлен» (Анпилогов, 356). Строительство башни, а затем и 
острога и послужило толчком к возникновению здесь населенного пункта. 
Происхождение названия горы неясно. Возможно, что это перенесение названия горы в 
Ельце (в документах, - Аргомачья, Агромачья, Громачья). Вот что писали орловские 
краеведы около сотни лет назад: «Название свое село получило, согласно преданию, от 
слова Аргамак. Так якобы называли коня Тамерлана. Восточный завоеватель имел стоянку 
в этой местности» (ИООЕ, I, 333). 

АРХАНГЕЛЬСКИЕ БОРКИ, с. Липецкого района Стебаевского сельсовета, на р. Репец. 
Возникли в конце XVII в. и стали называться Борками - по боркам, сосновым лескам. По 
данным 1705 г. - дворцовое с. Борки с Дмитриевской церковью (Поликарпов ИИКПВЕ, 
61). В последующие годы здесь сооружается Архангельская церковь, известная по 
документам с 1750 г. (Самбикин, I, 250), и за селом закрепляется его нынешнее название. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ, с. Елецкого района, центр Архангельского сельсовета, в 8 км к юго-
востоку от г. Ельца. Носило также название Маслов Отвершек. В 1768 г. здесь построена 
каменная Архангельская церковь, от которой и произошло название села. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ, с. Задонского района Калабинского сельсовета на р. Таволжанке. 
почему иногда называется Таволжанцем. Отмечается на картах 1797 г. (КВГ). В 1805 г. в 
селе построена Архангельская церковь, от которой оно и получило свое название. 
(Самбикин, I, 251). 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ, д. Измалковского района Петровского сельсовета. В середине XVIII 
в. помещица М.Г. Васинова купила в межевой канцелярии землю близ р. Ясенок и 
поселила на ней д. Архангельскую. Название она дала по приходу Архангельской церкви, 
имевшемуся на ее родине. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ, д. Краснинского района Гудаловского сельсовета. Известно с 
середины XIX в. В 1866 г. имело 30 дворов (СНМОрГ, 75). Название - по приходу 
Архангельской церкви соседнего села. 

АСЛАМОВО, с. Измалковского района Афанасьевского сельсовета. В одном из 
краеведческих издании дореволюционного периода об этом селе говорится: «По 
сказаниям старожилов и церковной летописи, название свое село получило от его 
основателя, неизвестного по имени купца-татарина (Аслам - татар. - купец). Если это 
свидетельство справедливо, то первое заселение местности Аслалово нужно относить к 
татарскому периоду, именно к XV или к началу XVI столетия. В пользу такого 
соображения говорит отчасти и другое предание, что около села в былое время пролегала 
какая-то большая татарская дорога. И в настоящее время еще указывают на один довольно 
заметный курган, насыпанный будто бы татарами» (ИООЕ, I, 276). Из документальных 
источников известно, чти это село уже было в 1620 г., имело тогда Покровскую церковь и 
входило в Воргольский стан (ПКЕУ). 

АСТАПОВО, с. Лев-Толстовского района Октябрьского сельсовета. Возникло не позднее 
середины XVII в. Упоминается в окладных книгах 1676 г. как селение с церковью, 
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насчитывавшее 49 дворов, расположенное при озере Остапове. Село получило название от 
озера, которое сохранило память о каком-то русском человеке по имени Остап. 

АСТАШОВКА, д. Добринского района Среднематренского сельсовета, на р. Матренке. 
Название - по служилым людям Остафьевым. По ревизским сказкам известно, что еще в 
1740-е гг. в этих местах бывал майор Федор Остафьев (РСДемУ). По данным 1862 г. - 
деревня казенная Асташовка (Матренские выселки), при пруде, 10 дворов (СНМТамГ, 
141). 

АФАНАСЬЕВО, с. Измалковского района, центр Афанасьевского сельсовета. 
Сохранились документальные свидетельства о нем, относящиеся к первой половине XVII 
в. В платежной книге Елецкого уезда 1620 г. упоминается «село Афанасьевское, что была 
деревня Короткая Большая». Документ за 1638 г. сообщает, что группа крепостных 
крестьян этого села убежала в Челнавский городок и записалась в стрельцы (Загоровский. 
ФИЗКУ, 100). По данным 1676 г. - село Короткое с церковью, освященной в честь 
«святого» Афанасия Александрийского, 51 двор (ОКРМ, 141). Название - по 
Афанасьевской церкви. 

АЧКАСОВО, д. Измалковского района Петровского сельсовета, на р. Ясенок. Известно с 
последней четверти XVIII в. Название - по владельцам Ачкасовым (ИООЕ. I, 316). 

Б 

БАБИНО, д. Чаплыгинского района Лозовского сельсовета. По документам известно с 
1771 г. (ЭПРанУ). Название - по фамилии Бабин. 

БАЕВКА. д. Становлянского района Кирилловского сельсовета. Известна с середины XIX 
в. По данным 1866. г. - сельцо владельческое Одоньево (Баевка) при пруде, 4 двора 
(СНМОрГ, 69). 

БАЛАХНА, с. Задонского района Ксизовского сельсовета, на правой стороне р. Дона. 
Основана выходцами из соседних сел Замятнино и Ксизово в XVIII в. (Германов, 233). 
Известна по ревизским сказкам 1762 г. (РСЗадУ): Отмечается на картах 1797 г. (КВГ). 
Диалектное слово балахна означает - ветряная мельница. 

БАЛОВНИКИ, д. Данковского района Березовского сельсовета. В документах 1771 г. 
отмечается сельцо Троицкое (Балаванка), на р. Верхе-Березовом, 44 двора (ЭПДанУ). 
Происхождение названия неясно. Возможно, что оно как-то связано с названием села 
Баловнево того же района. 

БАЛОВНЕВО. с. Данковского района, центр Баловневского сельсовета. Известно по 
документам 1626 и 1646 гг. (Загоровский. ФИЗДУ, 55-58). Название неясно. В селе 
имеется памятник архитектуры XVIII в. - Владимирская двухколокольная церковь. 
Возводить ее начали в 1789 г., а достроили только в первой трети XIX в. По утверждению 
специалистов, церковь строилась по проекту зодчего К.И. Баженова. 

БАРАНОВКА д. Данковского района Баловневского сельсовета. Возникла видимо, в 
середине 1620-х гг., упоминается в писцовых книгах 1628 г. как «починок Баранов» 
(Загоровский. ФИЗДУ, 57). В названии сохранилось имя какого-то лица Баранова, с 
которым связывалось основание деревни. 
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БАРАНОВКА, д. Елецкого района Федоровского сельсовета, в 4 км к востоку от с. 
Хитрово. Основана около 1812 г. (Благовещенский. 357). По данным 1866 г. - «деревня 
казенная и владельческая Баранова (Яблоновские выселки) при колодцах, 23 двора». 
(СПМОрГ, 80). 
 
БАРАНОВО, д. Измалковского района Афанасьевского сельсовета. Известно по 
документам 1620 г. Название - по фамилии Баранов. 
 
БАРЫМОВКА, д. Задонского района Волховского сельсовета. Населена в середине XVIII 
в. В документах 1778 г. о ней говорится: «пустошь, что ныне деревня Барымова, 8 
дворов». Название патронимическое - от какого-то лица с фамилией Барымов. 
 
БАРЯТИНО, с. Данковского района, центр Барятинского сельсовета. Возникло во второй 
половине XVII в. Упоминается в документах 1676 г. Название - по владельцам князьям 
Барятинским (Добролюбов. -314). 
 
БЕГИЧЕВО, д. Данковского района Полибинского сельсовета. Примечательно тем, что 
здесь в 1823 г. бывал у своих знакомых писатель А.С. Грибоедов. В 1891-1893 гг. 
останавливался великий русский писатель Л.Н. Толстой, занимавшийся организацией 
столовых для голодающих. В числе помощников у Толстого была Вера Величкина, 
позднее ставшая профессиональным революционером. В 1892 г. в Бегичево к Л.Н. 
Толстому приезжал великий русский художник И.Е. Репин (ППЛО, 152, 174-177). 
Название деревни - по фамилии Бегичев. Возникла она, видимо, еще в XVIII в. 
 
БЕЛЕВЕЦ, д. Елецкого района Пищулинского сельсовета. В документах 1620 г. 
упоминается д. Белевецкая на колодезе Белевце. Название от колодезя (ручья) Белевец. 
 
БЕЛОНОСОВКА, с. Добринского района Георгиевского сельсовета. Возникла в середине 
XVIII в. По данным 1782 г. - «д. Нижняя Плавица, Белоносовка тож, 7 дворов» (ЭПУсмУ). 
Название неясно. 
 
БЕЛЫЙ КОНЬ, д. Долгоруковского района Веселовского сельсовета, в документах 1778 
г. упоминается сельцо Белый Конь, на правой стороне р. Мокрого Ольшанца, 8 дворов, 
владение князя Ю.В. Долгорукова (ЭПЕлУ). В конце XVIII в. у помещиков была мода - 
давать вновь заводимым селениям вычурно-красивые названия. К таким можно отнести и 
названия селения в Веселовском сельсовете - Веселая и Белый Конь. 
 
БЕЛЯЕВО, пос. Усманского района Пригороднего сельсовета. Находится на ж.-д. линии 
Грязи - Воронеж, в глубине Усманского леса. В 1868 г. здесь прошла железная дорога, на 
которой открыт полустанок, получивший название по селу Беляево (в 10 км к западу). У 
полустанка вырос поселок с таким же наименованием. 
 
БЕЛЯЕВО, с. Усманского района Студенского сельсовета, на северной опушке 
Усманского леса. В документах 1629 г. (ПИП, 256) упоминается «пустошь поляна 
Беляевская, на речке на Ивнице, за помещики за Демою Александровым сыном 
Невзорова». Из документа видно, что это было место деревни, носившей название по 
фамилии ее жителя Беляева. Затем деревня исчезла, стала пустошью, сохранившей 
прежнее название. Вторично это место заселялось в 1630-е гг., но во время набега татар 
1644 г. только что поселенная деревня была разорена. В 1646 г. на поляне Беляевской, 
«лежащей впусте», отмежевана земля, на которой в 1651 г. появилось 22 двора служилых 
людей (Княжинский, ч. I, 45). По данным 1705 г. - Беляево, село с церковью (Поликарпов. 
ИИКПВЕ, 60). 
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БЕРЕЗНЕГОВАТКА, с. Добринского района, центр Березнеговатского сельсовета, на р. 
Плавице. Возникла в ХVIII в. В 1782 г. уже была селом с церковью (Андриевский, 402). 
Название по березнягам - березовым кустам. 
 
БЕРЕЗНЯГОВКА, с. Усманского района, центр Березняговекого сельсовета, на р. 
Байгоре. Населена в середине XVIII в. Как деревня с восемью дворами упоминается в 
документах 1782 г. (ЭПУсмУ). Название от слова березняги - березовые кусты. 
 
БЕРЕЗОВКА, с. Данковского района, центр Березовского сельсовета. В краеведческой 
литературе есть такое указание: в 1678 г. Тульский Предтечев монастырь выменял часть 
земли у помещика С.С. Скорнякова-Писарева и поселил на ней монастырских крестьян, 
которые образовали д. Березовку (Добролюбов, 316). Название по росшим в этих местах 
березам. 
 
БЕРЕЗОВКА, с. Становлянского района, центр Островского сельсовета. Отмечается на 
картах 1800 г. (РА, 1800). Название – по березовым лескам рядом с селом. 
 
БЕРЕЗОВКА, с. Тербунского района, центр Березовского сельсовета, в 15 км к югу от 
пгт. Тербуны. Возникла в начале XVIII в. Основана переселенцами из соседнего с. 
Казинки. Название - по Березовке, на которой находится. Речка так именуется по 
березовым перелескам на ее берегах. На ней же в 5 км выше, уже в Воронежской области, 
есть еще одно с. Березовка. 
 
БЕХТЕЕВКА, д. Задонского района Ольшанского сельсовета. Упоминается в документах 
1777 г. как небольшая деревня, владение помещиков Бехтеевых (ЭПЗемУ). Отсюда - 
название. 
 
БИБИКОВО, д. Данковского района Кудрявщинского сельсовета. В 1679 г. здесь 
получил землю стольник И.Б. Бибиков. Вскоре он ее заселил. Фамилия владельца осталась 
в названии деревни (Загоровский. ФИЗДУ, 6). 
 
БИБИКОВО, д. Лебедянского района Яблоневского сельсовета. Основано в начале XVIII 
в. служилым человеком Иваном Бибиковым, почему и получило такое название. 
 
БИГИЛЬДИНО, с. Данковского. района, центр Бигильдинского сельсовета, на правом 
берегу р. Дона. Основано драгунами в 1669 г. Драгуны поселились «под Бигильдинским 
верхом» (верховье оврага или небольшой речки), что и отразилось в названии 
(Загоровский. ФИЗДУ, 59). 
 
БЛАГОДАТЬ, д. Добринского района Богородицкого сельсовета, на р. Плавице. 
Возникла как крепостное селение в конце XVIII в. В 1862 г. имела 29 дворов. В конце 
XVIII в. среди помещиков распространилась мода давать вновь поселенным деревням 
красивые и вычурные названия типа Приволье, Раздолье, Отрада. Название д. Благодать - 
следствие этой моды. 
 
БОГАТЫЕ ПЛОТЫ, д. Долгоруковского района Дубовецкого сельсовета. В 1770-е гг. 
помещик П.С. Яковлев купил в межевой канцелярии землю на р. Мокром Ольшанце и 
поселил на ней две деревни Богатые Плоты и Ольшанку. Название - от диалектного слова 
плота - овраг, балка. Определение «богатые» - качественный показатель. Видимо, земля 
здесь считалась плодородной и ценной. 
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БОГОРОДИЦКОЕ, с. Добринского района, центр Богородицкого сельсовета, в 5 км от 
ж.-д. станции Плавицы. Возникло в XVIII в. Как село с церковью известно с 1781 г. В селе 
была церковь, освященная в честь иконы богородицы - казанской божьей матери. Отсюда 
название. Имело и еще одно наименование - Барятино - по фамилии владельцев, князей 
Барятиных. 

БОГОРОДИЦКОЕ, с. Добровского района Панинского сельсовета на правом берегу р. 
Воронежа. Известно по документам 1627-1628 гг. (Черменский. ГЛ, 56). Название - по 
Богородицкой церкви. 

БОЛХОВСКОЕ, с. Задонского района, центр Волховского сельсовета, в 5 км к северо-
западу от г. Задонска. Известно как село с церковью с 1626 г. Основано несколько раньше, 
в конце XVI в. выходцами из г. Волхова (ныне в Орловской области), почему и получило 
такое название (ИООЕ. I, 266). 

БОЛЬШАЯ АЛЕКСАНДРОВКА, д. Елецкого района Паниковецкого сельсовета. По 
документам известна с 1778 г. Название - по владельцам Александровым (ЭПЕлУ). 

БОЛЬШАЯ БОЕВКА, с. Долгоруковского района, центр Большебоевского сельсовета. 
Основана выходцами из сел Калабино и Нережа в середине XVII в. Первыми здесь 
поселились крестьяне Боев и Меркулов. Селение получило название по фамилии одного 
из них (Благовещенский, 356, 359). 

БОЛЬШАЯ КАРПОВКА, с. Лев-Толстовского района Домачевского сельсовета. Прежде 
называлась Архангельским. Сельцо Архангельское основано стольником Ф.Г. Богдановым 
во второй половине XVII в., упоминается в документах 1678 г. (Загоровский. ФИЗДУ, 60). 

БОЛЬШАЯ КУЗЬМИНКА, с. Липецкого района, центр Большекузьминского сельсовета, 
на правом берегу р. Воронежа. Называлась прежде Кузьминкой. Упоминается в 
документах 1627-1628 гг. как вотчинное владение князя А.Н. Трубецкого. Князь стал 
владельцем этих земель вскоре после смутной поры, после 1613 г. (Черменский. ГЛ, 46, 
52). Видимо, он в то время и населил Кузьминку. В 1703-1706 гг. близ села построен 
якорный завод, при котором имелась оружейно-сборочная мастерская. Село находится у 
небольшой речки, которая также называется Кузьминкой. 

БОЛЬШАЯ ПЛАВИЦА, д. Добринского района Тихвинского сельсовета. Находится на 
р. Плавице, от которой получила название. Имя речки от диалектного слова плав - 
трясина, болото (Мильков. ТУ, 15). 

БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА, с. Тербунского района, центр Большеполянского сельсовета. 
Возникла в середине XVII в., известна по документам 1674 г. (Германов, 269). Выросла на 
местности, именовавшейся Большой Поляной (большое ровное пространство). Название 
поляны перенесено на село. Рядом имеются села Вислая Поляна и Малиновая Поляна. 

БОЛЬШИЕ ИЗБИЩИ, с. Лебедянского района, центр Большеизбищенского сельсовета, 
на дороге из Лебедяни в Мичуринск. Возникли, видимо, в конце XVII в. По данным 1710 
г. известно, что это было сельцо Избищи с часовенкой в честь святого Георгия 
(Черменский. ГЛ, 64, 100). Село возникло на месте какого-то более старого селения, следы 
изб которого в XVII в. еще были. Название от слова избище - место прежних изб (как 
монастырище - место прежнего монастыря). 

БОЛЬШИЕ ИЗВАЛЫ, с. Елецкого района, центр Большеизвальского сельсовета, в 18 км 
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к югу от г. Ельца. По документам известны с 1676 г. (ОКРМ, 40). В основе названия - 
корень вал. Здесь, видимо, в значении - водораздельный гребень. 
 
БОЛЬШИЕ ОТРОЖКИ, д. Добринского района Демшинского сельсовета, на р. Плавице. 
Основаны в начале XIX в. переселенцами из с. Отрожка (ныне в Усманском районе), 
почему и получили такое название. По данным 1862 г. - Отроженские выселки. 21 двор 
(СНМТамГ, 142). Диалектное рог - овраг, отрожки - ответвление оврага. 
 
БОЛЬШОЕ ПАНАРИНО, д. Задонского района Каменского сельсовета. В документах 
1620 г. упоминается деревня Панарина, на берегу Дона, под Яковлевским лесом (ПКЕУ). 
Возникла же она несколько раньше. Уже в документах 1778 г. именуется Большим 
Понарином (ЭПЕлУ). 
 
БОЛЬШОЕ ПЕТЕЛИНО, д. Чаплыгинского района Ломовского сельсовета. Получило 
такое название в XIX в. как выселок из Старого Петелина. 
 
БОЛЬШОЕ ПОПОВО, с. Лебедянского района, центр Большепоповского сельсовета. 
Появилось, видимо, в начале XVII или в конце XVI в. Обосновалось на Поповой поляне, 
от которой получило название. По данным 1627-1628 гг. - село Большая Попова Поляна 
Лебедянского уезда (Черменский. ГЛ, 56). 
 
БОЛЬШОЙ ВЕРХ, д. Лебедянского района Яблоневского сельсовета. Первоначально так 
называлась вершина одной из балок. Балка упоминается в документах 1630 г. (МПИМНД, 
72). В том же, XVII в. здесь возникла деревня Большой Верх, в которой в 1678 г. было 16 
дворов (ПКВЕМВ, 217). 
 
БОЛЬШОЙ КОЛОДЕЗЬ, д. Долгоруковского района Меньшеколодезского сельсовета. 
Известен со второй половины XVII в. В 1680-е гг. был разорен и сожжен стрельцами, 
затем восстановлен. Название - по ручью Колодезю, вытекающему из родника (колодезя). 
 
БОЛЬШОЙ ЛОТОШОК, д. Становлянского района Ламского сельсовета. В документах 
1776 г. упоминаются деревни Лотошок, а также Нижний и Верхний Лотошок (ЭПЕфрУ). 
Одна из них соответствует современному Большому Лотошку. Название - по небольшой 
речке Лотошок. 
 
БОЛЬШОЙ МЕЧЕК, с. Хлевенского района Малннинского сельсовета, на правом берегу 
р. Воронежа. В документах 1615 г. упоминается починок Мечек (Дозорная книга, 123). В 
источниках 1629 г. на месте этого починка отмечается пустошь (ИИПК, 191). Мечек 
населялся вторично в середине XVII в. В документах 1676 г. отмечается как село, имевшее 
54 двора (ОКРМ, 118). Стал называться Большим Мечеком в связи с появлением рядом 
деревни Малый Мечек. Название - по ручью Мечек, притоку Дона. (От слова мечь - из 
финно-угорских языков со значением «крутой берег»). 
 
БОЛЬШОЙ САМОВЕЦ, с. Грязинского района, центр Большесамовецкого сельсовета, 
на р. Самовец, от которой получил название. Возник в конце XVII в., по документам 
известен с 1719 г. (РССокУ). Название речки неясно. В верховье этой речки в Тамбовской 
области есть также с. Малый Самовец. 
 
БОЛЬШОЙ СНЕЖЕТОК, с. Чаплыгинского района Юсовского сельсовета. Как село с 
церковью известен с 1762 г., а возник значительно раньше (Добролюбов, 175). Название - 
по речке Снежеток. Есть также и с. Малый Снежеток. Оно находится в Первомайском 
районе Тамбовской области. 
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БОЛЬШОЙ ХОМУТЕЦ, с. Добровского района, центр Большехомутецкого сельсовета. 
Упоминается в документах 1627-1628 гг. Тогда он носил название Хомутец и был 
владением московского Чудова монастыря (Черменский. ГЛ, 52). Название - по прежде 
существовавшей небольшой р. Хомутице. Гидроним от слова хомутец - изгиб русла в 
виде хомута. 
 
БОРИНСКОЕ, с. Липецкого района, центр Боринского сельсовета. Выросло около 
основанного здесь в 1693 г. вододействующего железного завода. Строителем завода был 
доверенный Петра Первого дьяк Кузьма Борин, фамилия которого сохранилась в 
названии. В середине XIX в. в Боринском построен сахарный завод, действующий и ныне. 
В селе жил и работал ученый-агрохимик академик Д.Н. Прянишников. Уроженцем села 
является Герой Советского Союза генерал-майор П.А. Горчаков. 
 
БОРИСОВКА, с. Добровского района, центр Борисовского сельсовета. Основана в начале 
XVII в. крестьянами московского Чудова монастыря, жившими в с. Борисове 
Дмитровского уезда. В документах 1627-1628 гг. упоминается починок Борисовский, а в 
переписных книгах 1646 г. - с. Борисово (Черменский. ГЛ, 52-53). Название дано в память 
о прежнем месте жительства. 
 
БОРКИ, д. Задонского района Каменского сельсовета, в 15 км к западу от г. Задонска. По 
документам известны с 1777 г. Название по боркам - небольшим хвойным лескам, 
расположенным поблизости. 
 
БОРКИ, с. Тербунского района, центр Борковского сельсовета. В документах 1778 г. 
отмечается как село с церковью. В селе сохранился парк, дом готического стиля, 
относящиеся к XVIII в. Уроженцем его является Герой Советского Союза генерал-майор 
М.М. Заикин. Название - по находившимся рядом боркам (лескам). 
 
БОРОВОЕ, с. Усманского района, центр Боровского сельсовета. Возникло в 1630-е гг., в 
1644 г. полностью разорено татарами (Загоровский. БЧ, 111), но уже в 1646 г. возрождено 
и в документах 1705 г. упоминается как село с церковью. (Поликарпов. ИИКПВЕ, 60). 
Название по р. Боровице, гидроним - по сосновому лесу (бору). 
 
БОРОВСКОЕ, с. Добринского района Тихвинского сельсовета, на р. Плавице. Основано 
переселенцами из-под г. Липецка и из с. Боровое (ныне в Усманском районе). Прибывшие 
в эти места крестьяне образовали две деревни: Замарай-Боровская и Замарай-Липецкая. В 
1864 г. после постройки церкви они объединены в одно село с названием Замарай, или 
Замараевка. В годы Советской власти за селом закрепилось название Боровское - по месту 
жительства первых поселенцев. 
 
БОРОДИНОВКА, д. Становляиского района Ястребиновского сельсовета. Известна с 
XVIII в. Упоминается в документах 1778 г. (ЭПЕлУ). 
 
БРАТОВКА, с. Чаплыгинского района, центр Братовского ceльсовета. Возникла в конце 
XVII в. Название неясно. Известно выступление крестьян села против эксплуататоров в 
годы первой русской революции. 12 мая 1905 г. крестьяне села разгромили усадьбу богача 
Никитина. 
 
БРЕВЕННОЕ, с. Данковского района Спешнево-Ивановского сельсовета. Возникло у 
Бревенного оврага, название которого перенесено на населенный пункт. В описании 
Данковского уезда 1771 г. упоминается казачья слобода города Данкова с селом 
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Требунским и сельцом Бревенным (ЭПДанУ). Из этого видно, что Бревенное населено 
казаками г. Данкова. 
 
БРЕДИХИНО, д. Добринского района Псрезпеговатского сельсовета. Здесь в начале XIX 
в. обосновались 11 семей из с. Бредихино (ныне в Краснинском районе). Свое селение они 
назвали в память о прежнем месте жительства. 
 
БРЕДИХИНО, с. Краснинского района Александровского сельсовета. Уже в 1620 г. оно 
было селом с церковью, о чем есть запись в платежных книгах Елецкого уезда: «Село 
Дмитриевское, что была деревня Бредихина на речке... (неразобр. - ВП) под Гущиным 
лесом». Там же «Деревня Гуленская на Гущинском отвершке под Гущиным лесом». 
Гуленская, видимо, позднее была включена в состав села, так как в ряде документов более 
позднего периода село называется Бредихино (Гулевка), Название патронимическое - по 
фамилии Бредихин. 
 
БРЕСЛАВКА, с. Усманского района, центр Бреславского сельсовета. Возникла в XVIII в. 
Известно, что в 1777 г. в нем построена каменная церковь па средства полковника 
Нпкпфора Марина (Андриевский, 379). 
 
БРОДКИ, д. Становлянского района Красиополяпского сельсовета. Известны со второй 
половины XVIII в., в 1778 г. имели 14 дворов (ЭПЕлУ). Поселены около бродков - места 
переправы на р. Пальне, почему и получили такое название. 
 
БРУСЕНЦОВО, д. Становлянского района Леснолокотецкого сельсовета. Название - по 
владельцам Брусенцовым, встречающимся в документах последней четверти XVIII в. 
(ЭПЕлУ). 
 
БРУСЫ, д. Данковского района Баловневского сельсовета. Селение здесь было еще в XVI 
в. Потом это место было заброшено, и стало считаться пустошью. В документах 1677 г. 
упоминается пустошь Брусы (ОДИБМАМЮ, 49), которая вскоре заселяется вторично. 
Название связано с добывавшимся здесь камнем, из которого делался точильный брус. 
 
БУЛАВКИ, д. Лев-Толстовского района Ильинского сельсовета. В документах 1771 г. 
отмечается сельцо Булавка (Реневка), 29 дворов (ЭПРанУ). Название - по р. Булавке, 
которая упоминается в документах XVII в., а в конце XIX в. уже была пересохшей. 
 
БУРАВЦЕВА, д. Лебедянского района Яблоневского сельсовета. Упоминается в 
документах 1670 г., как селение служилых людей «детей боярских» (МПИМНД, 74). 
Слова буровлянка, буравль, буравец означает «ручей в крутосклонном глубоком 
овраге». 
 
БУРДИНО, с. Тербунского района, центр Бурдинского сельсовета. Основано в конце 
XVII в. крестьянами-однодворцами. Поселено в урочище Бурдянке, от которого получило 
название. 
 
БУТЫРКИ, с. Грязинского района, центр Бутырского сельсовета. По данным 1782 г. - 
«село Богоявленское, Бутырки тож» (ЭПЛипУ). Название - от слова бутырки - «селитьба, 
отделенная от общего поселения, дом на отшибе, особняком» (Даль, 1.146). 
 
БУТЫРКИ, с. Задонского района, центр Бутырского сельсовета. Имели также и другое 
название - Синявка. Известны по документам с 1759 г. (РСЗадУ). О происхождении 
названия см. выше. 
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БУТЫРКИ, д. Становлянского района Соловьевского сельсовета. Возникли в конце XVI 
в. или в начале XVII в. Несколько раз меняли название. В документах 1620 г. - «деревня 
Есенов Лесок, Овдотьино тож» (ПКЕУ). В свидетельствах 1778 г. - «деревня Авдотьина, 
Бутырки тож», 24 двора (ЭПЕлУ). Происхождение названия аналогично предыдущему. 
 
БУТЫРКИ, д. Чаплыгннского района Ведновского сельсовета. По документам известны 
с 1859 г. О происхождении названия см. выше. 
 
БУXOBOE, с. Чаплыгннского района, центр Буховского сельсовета, на левой стороне р. 
Становой Рясы. В конце XVI и в начале XVII в. здесь жили крестьяне на поместной земле 
ряжских служилых людей. Но из-за опасности татарских набегов крестьяне ушли к 
Ряжску. в 1620-х гг. здесь возникла д. Буховая, населенная крестьянами московского 
Чудова монастыря. В документах 1627-1628 гг. упоминается выселок Бухов, а по данным 
1646 г. это уже было с. Буховое (Черменский. ГЛ, 52, 53). 
 
БЫКОВКА, д. Елецкого района Воронецкого сельсовета, рядом с с. Воронец. В 
документах 1778 г. упоминается «сельцо Воронец, Быково тож», владение Т.П. Быковой 
(ЭПЕлУ). Название – по фамилии владельцев. 
 
БЫЧКИ, д. Лев-Толстовского района Гагаринского сельсовета. Возникли во второй 
половине XVIII в. В документах 1771 г. отмечается д. Бычки, «что была пустошь дикое 
поле» (ЭПРанУ). Название - от диалектного бык, бычок - возвышение на мысу, 
образуемое двумя балками. 
 

В 
 
ВАРВАРО-БОРКИ, с. Липецкого района Новодмитриевского сельсовета. Возникли в 
начале XVIII в. В 1762 г. имели 61 двор (Самбикин. II, 5). Сначала село носило название 
Борки по местоположению у сосновых лесков. Позднее здесь построена Варваринская 
церковь, после чего село стало называться Варваро-Борками. 
 
ВАСИЛЬЕВКА, с. Измалковского района, центр Васильевского сельсовета, на р. 
Семенек. Основана в конце XVII в. служилыми людьми Глотовыми, почему 
первоначально называлась Глотовом. Первая церковь построена здесь в честь святого 
Василия Великого (сгорела в 1771 г.). От нее и произошло нынешнее название села. В 
Васильевке жили Пушечниковы - родственники русского писателя И.А. Бунина. Писатель 
часто бывал у Пушечниковых. «В Васильевском написаны многие его рассказы, в том 
числе самый отточенный по мастерству «Господин из Сан-Франциско» (Гончаров, 154). 
 
ВАСИЛЬЕВКА, д. Краснинского района Александровского сельсовета. Основана в 
первой половине XVIII в. Василием Арсеньевым, от которого получила название. В. 
Арсеньев доводился прапрадедом великому русскому поэту М.Ю. Лермонтову по матери. 
В 1813 г. в Васильевне состоялась встреча Марии Михайловны Арсеньевой с капитаном 
Юрием Петровичем Лермонтовым. Молодые люди вскоре поженились. В их семье уже в 
Москве, в октябре 1814 г. родился поэт Михаил Лермонтов. Когда в 1827 г. М.Ю. 
Лермонтов ехал из Пензенской губернии к отцу в с. Кропотово, он останавливался в 
Васильевке у родни с материнской стороны (Вырыпаев, 152-156). 
 
ВАСИЛЬЕВКА, с. Липецкого района, центр Васильевского сельсовета. Отмечается в 
документах 1797 г. (КВГ). По данным 1859 г. – сельцо владельческое Васильевское 
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(Муровляное, Муровлянка), при прудах, 165 дворов (СНМВГ, 68). Название - по имени 
владельца Василия Муравьева. 
 
ВАСИЛЬЕВКА, с. Усманского района Пластинского сельсовета. Возникла в XVIII в., 
известна по документам с 1777 г. Основана, видимо, переселенцами из бывшего города 
Демшинска (ныне с. Никольское того же района), на что указывает такое свидетельство: в 
документах 1782 г. упоминаются сельцо и деревни Васильевские как принадлежащие к 
городу Демшинску (ЭПУсмУ). 
 
ВВЕДЕНКА, с. Липецкого района, центр Введенского сельсовета. на правом берегу р. 
Воронежа. Известна по документам с 1651 г. (СМДИЗКТГ). 
 
ВВЕДЕНКА, с. Хлевенского района Елецко-Маланинского сельсовета, на левом берегу 
Дона. Археологами изучалось древнеславянское селище, расположенное близ Введенки 
(Москаленко, Винников, 61). Нынешнее село основано мелкими служилыми людьми в 
конце XVI или в начале XVII в. В первые годы оно носило названия Дол или Большой 
Дол. Упоминается в документах 1620 г. (ПКЕУ). По данным 1676 г., имела 85 дворов и 
Введенскую церковь, от которой и произошло название. 
 
ВЕДНОЕ, с. Чаплыгинского района, центр Ведновского сельсовета. Основано в 1675 г. 
Начиналось с поставленной здесь часовни, рядом с которой стали селиться крестьяне. 
Название - от слова ведный - известный, знаемый. Селение располагалось на уже 
известном людям месте. 
 
ВЕНЕРА, пос. Липецкого района Сырского сельсовета. В 1922 г. здесь были образованы 
сельскохозяйственное товарищество и поселок Венера (СНМЛУ. 11). Названия им даны 
по планете Венера. Это было время, когда в селе распространялись атеистические и 
естественнонаучные знания, что и отразилось в названии поселка. (В то же примерно 
время в соседней Воронежской области появились два поселка с названием Марс). 
 
ВЕНЮКОВО, д. Краснинского района Сергиевского сельсовета. Известно с последней 
четверти XVIII в. (ЭПЛебУ). Название патронимическое - от фамилии Венюков. 
 
ВЕРБИЛОВО, с. Липецкого района, центр Вербиловского сельсовета, на правой стороне 
р. Воронежа. Человек в этих местах начал селиться в очень давние времена. На 
территории села археологи находили стоянки, относящиеся к бронзовому веку. Село же 
возникло в конце XVI в. В «Дозорной книге» 1615 г. наряду с сельцом Вербилово 
упоминается «озерко Вербилово» (Дозорная книга, 124, 125) Название могло произойти 
или от лица с фамилией Вербилов или от лозняка (вербы). В 1676 г. в Вербилове 
насчитывалось 113 дворов (ОКРМ, 119). 
 
ВЕРТЯЧЬЕ, с. Хлевенского района Малининского сельсовета, на правом берегу р. 
Воронежа. В старых документах упоминается под названием Гремячее-Вертячее 
(Германов, 238). В источниках 1615 г. говорится: «Слоботка Гремячея, что переселилась 
из деревни Вертячей». Из этого можно сделать вывод, что селение основано выходцами из 
какого-то с. Вертячьего, первоначально называлось Гремячим (по шуму воды в ручье), а 
затем закрепило за собой название места прежнего жительства переселенцев. Возникло 
село во второй половине XVI в. В 1613 г. оно разорено и сожжено атаманом Иваном 
Заруцким, но вскоре было возрождено (Дозорная книга, 119). В 1746 г. в Вертячьем - 41 
двор. 
 
ВЕРХНЕДРЕЗГАЛОВО, с. Краснинского района, центр Дрезгаловского сельсовета. 
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Возникло в конце XVI в., упоминается в документах 1620 г. Поселено было под 
Дрезгаловским лесом (от диалектного слова дрязг, «хворост или жидкая песчаная грязь»). 
 
ВЕРХНЕЕ БРУСЛАНОВО, с. Краснинского района Ищеинского сельсовета. Возникло 
еще в XVI в. В документах 1620 г. упоминаются Бруслановский стан и село Брусланово с 
Покровской церковью «на речке Бруслановке под Бруслановским лесом» (ПКЕУ). По 
данным 1676 г., в Брусланове было 52 двора. Позднее с появлением поблизости деревни 
Нижнее Брусланово более старое селение стало называться Верхним Бруслановом. 
 
ВЕРХНЕЕ КАЗАЧЬЕ, с. Задонского района, центр Верхнеказаченского сельсовета, на 
левом берегу р. Дона. В 1676 г. имело Рождественскую церковь и 28 дворов (ОКРМ, 139). 
По Г. Германову, основано елецкими казаками, почему и получило такое название. 
Живший в этом селе в XVIII в. дьячок Никита Герасимов был родоначальником фамилии 
Никитиных, к которой принадлежал и родившийся в Воронеже его правнук, выдающийся 
русский поэт И.С. Никитин (Фомин, 14, 15). 
 
ВЕРХНЕЕ ЧЕСНОЧНОЕ, д. Воловского района Верхнечесноченского сельсовета. 
Известно с середины XIX в. По сведениям 1866 г., деревня владельческая Чесночная 
Верхняя, при ручье Чесночном, 13 дворов. Ручей, давший имя селу, получил название от 
понятия «забивать чеснок». Для охраны южных окраин Русского государства в XVII в. на 
дне мелких речек забивался «чеснок» - заостренные сверху колья. Делалось это как 
препятствие на пути татарском конницы. 
 
ВЕРХНИЙ ЛОМОВЕЦ, с. Долгоруковского района, центр Верхнеломовецкого 
сельсовета. Уже существовал в 1074 г., а в 1746 г. имел 31 двор. Основан мелкими 
служилыми людьми (Германов, 269). Название - по р. Ломовец, на которой находится. 
Имя речки - по месту добычи (ломки) камня. На недальнем расстоянии от Верхнего 
Ломовца имеются селения, связанные с разработкой камня и носящие такие названия: 
Жерновец, Каменка, Нижний Ломовец. 
 
ВЕРХНИЙ СТУДЕНЕЦ, с. Задонского района, центр Верхнестуденецкого сельсовета. 
Основан мелкими служилыми людьми не позднее середины- XVII в. По документам 
известен с 1670 г. В 1716 г. имел 90 дворов (Германов, 231). Название - по ручью 
Студенец, вытекающему из холодного (студеного) ключа. 
 
ВЕРХНИЙ ТЕЛЕЛЮЙ. с. Грязинского района, центр Верхнетелелюйского сельсовета. 
Возник в начале XVIII в., в документах 1781 г. отмечается как село с церковью 
(Андриевский, 393). Название - по местоположению в верховье р. Телелюй. О 
происхождении названия речки см. с. Телелюй. 
 
ВЕРХНЯЯ КОЛЫБЕЛКА, с. Хлевенского района, центр Верхнеколыбельского 
сельсовета. Возникла не позднее середины XVII в. Уже была в конце XVII в. и имела 
тогда свою церковь, а в 1746 г. насчитывала 67 дворов крестьян-однодворцев (Германов, 
268). Название - по местоположению в верхней части р. Колыбелки (от слова колыбель - 
источник, родник, ключ). 
 
ВЕРХНЯЯ ЛУКАВКА, с. Грязинского района Петровского сельсовета. Известна по 
документам 1782 г. как селение крестьян-однодворцев (ЭПЛипУ). Находится в верховье р. 
Лукавки (или Лукавченки), от которой получила название. Имя речки - от слова лука, у 
которого имеется несколько значений: «излучина реки», «пойменный луг чаще всего в 
излучине реки» (Мильков. ТУ, 12). 
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ВЕРХНЯЯ МАТРЕНКА, с. Добринского района, центр Верхнематренского сельсовета. 
Отдельные хутора на месте сёла, уже были в 1729 г., окончательно же эта земля стала 
заселяться в конце 1730-х - начале 1740-х гг. (Княжинский. Ч. II, 13). Название - по 
местоположению в верховье р. Матренки. Гидроним тюркского происхождения: от слова 
матурлык - красивая. 
 
ВЕРХНЯЯ МОСОЛОВКА, с. Усманского района, центр Верхнемосоловского 
сельсовета. Возникла в первой половине - XVIII в. Упоминается в документах 1782 г. 
(ЭПУс.мУ). Название патроннмическое - по фамилии Мосолов. 
 
ВЕРХНЯЯ ПАВЛОВКА, д. Данковского района Полибинского сельсовета. В 
«Экономических примечаниях Данковского уезда» 1771 г. отмечается, что на Дону в этой 
местности было две деревни Павловки. Они соответствуют современным селениям 
Данковского района - Верхней и Нижней Павловке. 
 
ВЕСЕЛОЕ, д. Задонского района Камышевского сельсовета. Возникло в конце XVIII в. 
По данным ревизских сказок, д. Веселая в 1835 г. имела 151 крепостного крестьянина 
(РСЗадУ). Название дано помещиком по бытовавшей в то время у владельцев моде 
присваивать деревням игривые и вычурные имена. 
 
ВЕШАЛОВКА, с. Липецкого района, центр Новодеревенского сельсовета. Сложилась из 
двух селений - Вешаловки и Знаменки. Первая из них возникла в конце XVII в., в 1710 г. 
была владением патриарха (Черменский. ГЛ, 63). Вторая известна с середины XVIII в. 
Село славится ценным архитектурным памятником - церковью Знамения, построенной в 
1794 г. крепостными умельцами по проекту русского архитектора В.И. Баженова. Трудом 
крепостных мастеров помещики Татищевы возвели здесь помимо церкви еще и красивый 
дворец, мавзолей, украсили имение парком. Уроженцем Вешаловки является полководец 
Великой Отечественной войны, генерал-полковник В.3. Романовский (1896-1967). 
Название села не изучено. В некоторых источниках прошлых лет село называется 
Вешанной. Возможно, что топоним происходит от слов вешний, весенний. 
 
ВИНОГРАДОВКА, д. Грязинского района Верхнетелелюйского сельсовета. По 
ревизским сказкам известна с 1816 г. (РСЛипУ). Название дано помещиком по 
бытовавшей у владельцев моде давать вновь заводимым селениям красивые, вычурные 
названия. 
 
ВИНОГРАДОВКА, д. Грязинского района Петровского сельсовета. Основана в 1918 г. 
(СНМЛУ. 3), При определении названия в период возникновения деревни виноград 
рассматривался как символ довольства и счастья. 
 
ВИСЛАЯ, д. Данковского района, Спешнево-Ивановского сельсовета. В окладных книгах 
1676 г. упоминается с. Спасское (Вислое со Спасской церковью, в 8 верстах от Данкова. В 
1810 г. церковь из-за ветхости упразднена, новая не была построена. По данным 1888 г. 
село с названием Вислое входило в приход церкви соседнего с. Спешнево-Ивановского. 
Ныне это - д. Вислая. Название - по наклонному, как бы нависающему участку земли, на 
которой находится селение. 
 
ВИСЛАЯ ПОЛЯНА, с. Тербунского района, центр Висло-Поляного сельсовета. 
Гвозиикла в XVII в. (Германов, 269). Известно, что в 1701 г. в селе уже была Троицкая 
церковь (Самбикин. III, 248). Название - по наклонной, как бы нависающей поляне. 
 
ВИШЕНКИ, д. Лев-Толстовского района Троицкого сельсовета. Известны по документам 
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с 1771 г. (ЭПРанУ). Название связано с вишневыми садами. 
 
ВЛАДИМИРОВКА, д. Задонского района Тимирязевского сельсовета. По данным 
ревизских сказок, уже была в 1835 г. и имела тогда 20 жителей. 
 
ВЛАСОВО, с. Измалковского района Афанасьенского сельсовета. Сельцо Власово, 43 
двора, упоминается в документах 1778 г. (ЭПЕлУ). Название - по первопоселенцам 
Власовым. 
 
ВОЗДВИЖЕНКА, д. Воловского района Набережанского сельсовета. По данным 1778 г. - 
деревня Здвиженская, 5 дворов (ЭПЛнвУ). Название - по приходу Воздвиженской церкви 
(такой приход, видимо, был на прежнем месте жительства крестьян, основавших 
деревню). 
 
ВОЙСКОВАЯ КАЗИНКА, д. Долгоруковского района Войсково-Казинского сельсовета, 
на правом берегу р. Олыма. Возникла не позднее XVIII в. Войсковыми иногда называли 
войсковых черкас (украинцев). Вторая часть названия - от слова казистый - «хороший». 
 
ВОЛКОВО, д. Чаплыгинсного района Ведновского сельсовета. Населено во второй 
половине XVII в. Известно по документам 1676 г. (Добролюбов, 211). Название - по 
фамилии Волков. 
 
ВОЛОВО, с. центр Воловского района и сельсовета. Возникло не позднее второй 
половины XVII в. В описании Ливенского уезда 1778 г. отмечается с. Волово с деревнями 
Воловчиком, Липовцем, Вышним Большим, Нижним Большим, Замарайкой и хут. 
Измалковым. Во всех селениях жили крестьяне-однодворцы (ЭПЛивУ). Уроженцем села 
является советский языковед-славист, член-корреспондент Академии наук СССР А.М. 
Селищев (1886-1942). 
 
ВОЛОВЧИК, с. Воловского района, центр Воловчинского сельсовета. В документах 1778 
г. упоминается в числе однодворческих селений, принадлежащих к селу Волово 
(ЭПЛивУ). Возник как отселок от села Волово, почему и получил такое название. 
 
ВОЛОТОВО, с. Лебедянского района, центр Волотовского сельсовета, на правом берегу 
р. Дона. Одно из древнейших сел данной местности. Возникло в конце XVI в. Не 
исключено, что оно было и в более раннее время, но прекращало свое существование. 
Есть свидетельства, что из Болотова населялись старые села - Теплое Черепянь, Донские 
Избищи (Черменский. ОПИКТК, 251). В 1627-1628 гг. Волотово имело 50 казачьих 
дворов. Название село получило по находящемуся рядом кургану Волотова Могила. 
Слово волот в древнерусском языке означало «богатырь» (Фасмер. I, 344). Огромные 
размеры кургана породили представление о похороненном в нем богатыре. 
 
ВОЛОТОВСКИЕ ДВОРИКИ, д. Лебедянского района Большепоповского сельсовета. 
Основаны, видимо, в начале XIX в. В 1862 г имели 8 дворов и назывались Волотовскими 
выселками (СНМТамГ, 88). Название - по с. Волотово, откуда пришли первые жители 
этой деревни. 
 
ВОЛЧЬЕ, с. Добровского района, центр Волченского сельсовета. Возникло в XVIII в. В 
документах 1782 г. упоминается село Волчье с сельцом Делеховским (ЭПЛебУ). Название 
- по водившимся в данном местности волкам. Но, возможно, и от диалектного слова 
волчик - «овраг, полукруглый в истоке, расширяющийся к устью» (Ященко. ГСП, 20). 
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ВОЛЧЬЕ, с. Елецкого района, центр Волчанского сельсовета. Основано, видимо, в начале 
XVIII в. Первыми сюда пришли казаки Черных и Тельных из с. Казаки (что под г. Ельцом) 
и поселились на р. Сосне у Волчьего брода (Благовещенский, 351). Название брода, 
перешедшее на село, связано с местом, где до заселения волки переходили через реку. По 
данным 1778. г. - д. Волчья, 20 дворов крестьян-однодворцев (ЭПЕлУ). 
 
ВОЛЫНСКОЕ, д. Становлянского района Леснолокотецкого сельсовета. По данным 1859 
г. именовалось так же и имело 26 дворов (СНМТулГ, 83). Название - по владельцам 
Волынским, отмечаемым в документах последней четверти XVIII в. 
 
ВОРОБЬЕВКА, с. Хлевенского района, центр Воробьевского сельсовета. Основана в 
начале XVIII в. крестьянами соседнего села Воронежская Лозовка. В документах 1713 г. 
упоминается как «новопоселенное село Воробьевка». В 1746 г. имела 40 дворов крестьян-
однодворцев (Германов. 237, 238) Название - по фамилии Воробьев. 
 
ВОРОНЕЖСКАЯ ЛОЗОВКА, с. Хлевенского района, центр Ворон-Лозовского 
сельсовета. Основана в середине XVII в. В документах 1705 г. упоминается как село с 
церковью (Поликарпов. ИИКПВЕ, 501). Названа по речке Лозовке и по Воронежскому 
уезду, в который это село входило до 1779 г. 
 
ВОРОНЕЖСКОЕ МАЛАНИНО, д. Хлевенского района Синдякинского сельсовета. 
Известно по документам с 1762 г. (РСЗадУ). Есть также с. Елецкое Маланино. Первые 
части названий говорят об уезде, в который входили эти населенные пункты до выделения 
Задонского уезда из Воронежского и Елецкого. Это было в 1779 г. Вторая часть названия - 
патронимическая. Она напоминает о каком-то человеке с фамилией Маланин. 
 
ВОРОНЕЦ, с. Елецкого района, центр Воронежского сельсовета, в 8 км к югу от г. Ельца. 
Село очень старое, хотя его существование, по имеющимся свидетельствам, 
прослеживается только со второй половины XVII в. Местное предание связывает название 
с прозвищем атамана разбойничьей шайки Воронца, находившейся здесь до того, как 
было основано село. Но это не подтверждается документами. 
 
ВОСКРЕСЕНОВКА, с. Липецкого района Введенского сельсовета, на правой стороне р. 
Воронежа. Возникла во второй половине XVII в. По документам известна с 1702 г. 
(РССокУ). Название - по Воскресенской церкви. Около села обнаружены каменные 
орудия, относящиеся к неолиту (V-III тысячелетие до н.э.). 
 
ВОСКРЕСЕНСКОЕ, с. Данковского района, центр Воскресенского сельсовета, на дороге 
Данков - Ефремов. В документах 1776 г. упоминается с. Воскресенское с Воскресенской 
церковью (ЭПЕфрУ). Название - по церкви. 
 
ВОСКРЕСЕНСКОЕ, с. Данковского района, центр Октябрьского сельсовета. Еще в 
начале XVIII в. здесь, на р. Рыхотке, появилась маленькая деревенька, которая называлась 
Рыхоткой, а затем Красным Буераком. В 1824 г. в деревне построена Воскресенская 
церковь, и она стала называться с. Воскресенским (Добролюбов, 325). 
 
ВОСКРЕСЕНСКОЕ, д. Чаплыгинского района Братовского сельсовета. Упоминается в 
документах 1771 г. (ЭПРанУ). 
 
ВТОРЫЕ ТЕРБУНЫ, с. Тербунского района, центр Тербунского 2-го сельсовета. 
Первоначально - Тербуны. Возникли не позднее середины XVII в. В 
литературеприводился документ о том, что в 1664 г. группа жителей Тербунов искала 
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клады (копала землю) в верховье р. Ведуги в Землянском уезде. (В. Загоровский. 
Сокровища Кудеяра. Газ. «Коммуна», 1979, 9 февр., г. Воронеж). В 1896 г. в 10 км к 
западу прошла ж.-д. линия Елец – Касторная. Открытая на ней станция получила название 
по селу – Тербуны. У станции вырос одноименный большой населенный пункт, ныне 
райцентр, поселок городского типа. Для отличия старинное с. Тербуны стали называть 
Вторыми Тербунами. Название - по небольшой р. Тербунчик; от старорусского теребити - 
расчищать, корчевать. 

ВЫГОЛКА, с. Долгоруковского района Свишенского сельсовета. В «Экономическом 
примечании Елецкого уезда» 1778 г. отмечается д. Выголка, 12 дворов крестьян-
однодворцев, на правом берегу р. Сосны. В основе названия - слово голый. Селение на 
голой, безлесной местности. 

ВЫПОЛЗОВО, с. Краснинского района Сотниковского сельсовета. Как селение с 
церковью отмечается в документах 1705 г. (Поликарпов. ИИКПВЕ, 54). Выползово - 
значит «выселок, отселок от какого-то другого более старого села». 

ВЫСЕЛКИ, с. Чаплыгинского района Ведновского сельсовета. По документам 1771 г. - 
деревня Выселки, 4 двора, владение Салтыковых и Барятиных, на р. Московой Рясе 
(ЭПРанУ). Является выселком из более крупного селения, почему и получило такое 
название. 

ВЫСОКОПОЛЬЕ, д. Усманского района Дмитриевского сельсовета. Основано 
крестьянами с. Куликова того же района. В 1862 г. называлось Высоким Полем и имело 12 
дворов (СНМТамГ, 134). Поселена на участке, расположенном на высоком месте в 
верховье р. Телелюя, что и отразилось в названии. 

ВЫШНЕЕ БОЛЬШОЕ, с. Воловского района Большовского сельсовета. Известно по 
документам с XVIII в. (см. Нижнее Большое).  

ВЯЗОВА ВЕРШИНА, д. Лебедянского района Вязовского сельсовета. Возникла в одно 
время с соседним с. Вязово, так как в XVIII в. имела с ним одно название - Вязовская 
Вершина и, возможно, считалась одним селением. Название - по местоположению в 
верховье Вязовского оврага. Овраг такое имя получил по топким и вязким местам. 

ВЯЗОВЕНКА, д. Данковского района Березовского сельсовета. В описании Данковского 
уезда 1771 г. отмечается, что рядом с с. Балевинки была крепостная деревня Везовская, 
насчитывавшая 17 дворов (ЭПДанУ). Она соответствует нынешней Вязовенке. Название - 
по вязкому, тонкому грунту. 

ВЯЗОВО, с. Лебедянского района, центр Вязовского сельсовета, на дороге из Лебедяни в 
Чаплыгин. Возникло в XVIII в. В документах 1782 г. отмечается под названием Вязовская 
Вершина (ЭПЛебУ). В XIX в. после постройки церкви стало носить название с. Вязовая 
Вершина, а затем - Вязово. Название - по вязким и топким местам в овраге Вязовом. 

ВЯЗОВОЕ, с. Долгоруковского района, центр Вязовицкого сельсовета, в 12 км к северо-
западу от с. Долгоруково. В 1779 г. 25 крестьянских семей из города Чернавска (ныне с. 
Чернава Измалковского района) переселились в степь и образовали новое селение. 
Крестьяне поставили хаты в урочище Вязовый Верх (верховье оврага, поросшего вязом), 
что и определило название села (ИООЕ. I, 280). Село носило также название Вязовецкое. 
Вблизи его в усадьбе Павловске жил русский поэт А.М. Жемчужников (1821-1908), 
который вместе с братом В.М. Жемчужниковым и поэтом А.К. Толстым создавал 
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произведения, публиковавшиеся под общим псевдонимом Козьма Прутков. 

Г 

ГАГАРИНО, с. Задонского района Скорняковского сельсовета. Прежде носило название 
Чернавский Колодезь. Известно по документам с 1732 г. Около села найдены стоянки 
древнего человека, жившего 30 тысяч лет назад, относящиеся к эпохе верхнего палеолита. 
Они открыты в 1926 г. археологом С.Н. Замятниным. 

ГАГАРИНО, с. Лев-Толстовского района, центр Гагаринского сельсовета. По документам 
1680 г. известно, что в .этих местах была поместная земля князей Гагариных 
(ОДИБМАМЮ, 55). Помещенное вскоре на ней селение получило название по владельцу. 

ГАГИНО, с. Лев-Толстовского района Топовского сельсовета. В 1679 г. князь И.Д. 
Велико-Гагин стал владельцем участка земли в восточной стороне Данковского уезда. 
Вскоре он перевел сюда крепостных крестьян из с. Гагина, что около г. Владимира. Новое 
селение получило название в память о прежнем месте жительства крестьян - Гагино. 

ГАЛИЧЬЯ ГОРА, д. Задонского района Донского сельсовета, на правой стороне р. Дона. 
Известна с середины XIX в. В 1850-е гг. была крепостной деревней, насчитывавшей 24 
двора (СНМОрГ, 77). Название перенесено с урочища Галичья Гора, расположенного на 
берегу Дона. В 1925 г. здесь создан заповедник для изучения и сохранения реликтовых 
растений, дошедших до нас от ледниковых и позднеледнпковых времен. Название 
урочища - по имеющимся на склонах горы и в подпочве щебенчатому и валунному 
материалу - гальке (Мильков. ТУ, 6). 

ГАТИЩЕ, с. Воловского района, центр Гатищенского сельсовета. Возникло, видимо, в 
XVIII в. По сведениям 1866 г. отмечается село казенное Гатище, при ручье Сухое Гатище, 
210 дворов (СНМОрГ, 132). Название - по месту прежней гати, насыпи для проезда. 

ГЕОРГИЕВСКОЕ, с. Становлянского района, центр Георгиевского сельсовета. Известно 
по документам 1620 г. Называлось тогда Егорьевским, входило в Бруслановский стан 
(ПКЕУ). В документах 1778 г. упоминается, как с. Егорьевское с Георгиевской церковью 
(ЭПЕлУ). Название - по церкви. 

ГЛУШИЦА, д. Елецкого района Волчанского сельсовета. В документах 1778 г. 
отмечается сельцо Глушица около р. Глушицы (ЭПЕлУ). Название - по речке. На 
территории деревни и близ нее найдены следы поселения человека, жившего здесь более 
трех тысяч лет назад, в эпоху бронзы (Москаленко, Пряхин, 203). 

ГНИЛОВОДЫ, д. Измалковского района Пречистенского сельсовета. Селение у 
небольшой речки с застойной («гнилой») водой возникло еще в XVII в. Потом люди 
отсюда ушли. В описании Елецкого уезда 1778 г. отмечается «пустошь Гниловоды, 
Измалкова тож, что была деревня». Позднее это место заселялось вторично. 

ГНИЛОЕ, д. Лебедянского района Вязовского сельсовета..Известно по документам с 1782 
г. Название - по застойной, «гнилой» воде в соседних оврагах. 

ГНИЛУША, с. Задонского района, центр Гнилушинского сельсовета, в 12 км к юго-
востоку от г. Задонска. Возникла в начале XVII в. Как село с церковью отмечается в 
документах 1705 г. (Поликарпов, 56). Название - по ручью Гнилуше с застойной, «гнилой» 
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водой. 
 
ГОЛИКОВО, с. Елецкого района, центр Голиковского сельсовета на правом берегу р. 
Сосны. Как село с церковью известно с 1821 г. (ИООЕ. I, 268). Название патронимическое 
- по фамилии Голиков. Именовалась также Борками - по небольшим сосновым лескам. 
 
ГОЛОВИНЩИНО, д. Данковского paйонa Барятинского сельсовета. Основано в конце 
XVII в. служилыми людьми Головиными, от которых произошло название. По 
документам 1677 г. известно, что служилый человек Головин имел здесь еще не 
заселенную землю близ р. Вязовой, в Данковском уезде (ОДИБМАМЮ, 48). 
 
ГОЛОВИНЩИНО, с. Лев-Толстовского района Троицкого сельсовета. Возникло в 
начале 1670-х гг. Как новоселебное село упоминается в документах 1676 г. (Добролюбов, 
238). Название - по фамилии Головин. 
 
ГОЛОВЩИНО, с. Грязинского района Плехановского сельсовета. Возникло в конце 
XVII в. Известно по документам с 1723 г. Название - по первым поселенцам Головиным. 
 
ГОЛОЛОБОВО, д. Краснинского района Сотниковского сельсовета. Упоминается в 
«Экономическом примечании Лебедянского уезда» 1782 г., а возникло значительно 
раньше. Название патронимическое - по фамилии Гололобов. 
 
ГОРДЕНИН, х. Хлевенского района Малининского сельсовета. В работе Д. Самбикина 
(1884 г.) упоминается как селение, входящее в приход церкви соседнего с. Вербилово. 
Название - по фамилии Гарденин. 
 
ГОРИЦЫ, с. Добровского района Большехомутецкого сельсовета, на левой стороне р. 
Воронежа. Деревня Горицы крестьян-однодворцев известна по документам с 1721 г. 
(РССокУ), а возникла, видимо, еще в конце XVII в. Название - по горелому (выжженному 
для распашки и поселения) лесу. 
 
ГОРЛОВО, с. Чаплыгинского района Петелинского сельсовета. Как деревня 
существовала уже в XVII в. В 1771 г. имела 39 дворов крепостных крестьян (ЭПДанУ). 
Название - по фамилии Горлов. 
 
ГОРОДКИ, д. Данковского района Спешнево-Ивановского сельсовета. По документам 
известны с 1771 г. Названия Городки, Городок, Городище говорят об остатках каких-то 
древних поселений в данной местности. 
 
ГОРОДОК, д. Лебедянского района Кузнецкого сельсовета Населен в 1922 г. (СНМЛУ, 
15). 
 
ГОРОДОК, д. Чаплыгинского района Урусовского сельсовета. В документах 1771 г. 
упоминается деревня Городки, на р. Ранове, рядом с д. Притыкино, 10 дворов (ЭПДанУ). 
Расположен на месте прежнего укрепленного сооружения (городка), поставленного еще в 
XVI в. Отсюда - название (Россия,  405). 
  
ГРАЧЕВКА, с. Усманского района, центр Грачевского сельсовета, на р. Байгоре. 
Основана в 1690 г. переселенцами из с. Новоуглянки, которым здесь была отмежевана 
земля. Крестьяне обосновались у Грачева плеса, почему село и было названо Грачевкой 
(Княжинский, Ч. II, 9). Название плеса связано с человеком по фамилии Грачев, который 
занимался здесь промыслом намного раньше заселения этого места. 
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ГРЕБЕНКИНО, с. Краснинского района и сельсовета. В 1960-е гг. с. Рождествено и д. 
Гребенкина объединены. Новому населенному пункту присвоено общее наименование - 
Гребенкино. Рождествено возникло в конце XVI в. В 1620 г. уже было селом с церковью. 
В том же году была и д. Гребенкпно (ПКЕУ). Название - по фамилии Гребенкин. 
 
ГРИБОЕДОВО, д. Долгоруковского района Стегаловского сельсовета. До революции 
находилось в приходе церкви соседнего с. Стегаловка. Название - по фамилии Грибоедов. 
Носило также название Плота (от плота - лог, балка). 
 
ГРИГОРОВКА, д. Становлянского района Ястребиновского сельсовета. Возникла не 
позднее 1670-х гг. В документах 1680 г. отмечается поместная земля Григоровых. 
Название - по служилым людям Григоровым. 
 
ГРУНИН ВОРГОЛ, с. Становлянского paйонa, центр Грунино-Воргольского сельсовета. 
В 1779 г. в селе строилась вторая церковь, потому, возможно, что село уже было в XVII в. 
(ИООЕ. I, 336). В названии его первая часть, если она не является патронимом, может 
быть воспроизведена от диалектного слова грунь - покрытая лесом возвышенность. 
Подобный топоним встречается в Курской области. (Ященко. ГСП, 28). Вторая часть - по 
р. Ворголу (см. Ниж. Воргол). 
 
ГРЫЗЛОВО, с. Долгоруковского района Свишенского сельсовета. По данным 1778 г. - в 
д. Грызлово, 47 дворов. С 1836 г. после открытия церкви, считается селом. Высказывалось 
предположение, что название произошло от первых поселенцев с фамилией Грызлов 
(Благовещенский, 362). 
 
ГРЯЗИ, г., центр Грязинского района, на р. Матыре. На месте города, там, где ныне 
проходит улица Первомайская, в конце XVIII в. возникла небольшая крепостная д. 
Дмитриевка. В 1834 г. она имела 21 двор. В 1868 г. рядом прошла ж.-д. линия Москва - 
Воронеж. Образованная около Дмитриевки станция получила название по находящемуся 
невдалеке старинному с. Грязи. А в 1869 г. отсюда потянулись линии в сторону Ельца и 
Борисоглебска, и станция стала узловой. Это обусловило рост пристанционного поселка. 
который вскоре поглотил небольшую деревеньку Дмитриевку и стал расширяться дальше. 
За первые два десятилетня Советской власти Грязи сильно выросли и в 1938 г. были 
преобразованы в город. Теперь здесь действуют предприятия железнодорожного 
транспорта, заводы ремонтно-механический, железобетонных изделии, культиваторный, 
сахарный, пищекомбинат, швейная фабрика. Во время поездок с агитационно-
инструкторским поездом «Октябрьская революция» 2 ноября 1919 г., 8 января и 3 августа 
1920 г. в Грязях побывал М.И. Калинин. 
 
ГРЯЗИ, с. Грязинского района, центр Грязинского сельсовета, на правом берегу р. 
Матыры. На местности, занимаемой селом, человек жил еще в период бронзового века, 
более трех тысяч лет назад. Археологи находили здесь предметы, относимые к 
абашевской культуре (Пряхин. ПАО, 61). Нынешнее село основано мелкими служилыми 
людьми в конце XVII в. Из косвенных данных, сохранившихся в ревизских сказках 
Сокольского уезда, видно, что село уже было в 1712 г. (РССокУ). Название - по 
особенностям грунта в данной местности. 
 
ГРЯЗНОВКА, с. Лебедянского района Павловского сельсовета. Возникла в середине 
XVII в. В документах 1678 г. упоминается как дарения, а по данным 1710 г. - это уже село 
с церковью (Черменский. ГЛ, 62, 100). Уроженцем Грязновки был солдат Гаврила 
Кремнев - руководитель восстания крестьян-однодворцев в Воронежской губернии в 1765 
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г. Название села - по особенностям грунта. 
 
ГРЯЗНОВКА, с. Лев-Толстовского района Октябрьского сельсовета. Возникла в начале 
XVIII в. Расположена на высоком месте, окружена оврагами, которые в период дождей 
становились вязкими, грязными, почти непроходимыми, что и отразилось в названии. 
 
ГРЯЗНОЕ, с. Липецкого района, центр Грязновского сельсовета, на правой стороне р. 
Воронежа. Возникло во второй половине XVI в. (Германов, 236). в документах 1648 г. 
отмечается как починок Грязновский (Загоровский. ВЧ, 134). Название – по особенностям, 
грунта в данной местности. 
 
ГУБИНО, с. Лебедянского района Агрономовского сельсовета. В 1676 г. имело 71 двор 
(ОКРМ, 153). Притяжательная форма нынешнего названия говорит о его 
патронимичности, и напоминает о каком-то лице с фамилией Губин. 
 
ГУДАЛОВКА, с. Краснинского района Гудаловского сельсовета. Упоминается в 
документах 1778 г. (ЭПЕлУ). 
 
ГУДОВКА, с. Липецкого района Стебаевского сельсовета. Основана крестьянами-
однодворцами соседнего с. Грязного в 1730-е гг. (РСБелУ). Название - от ручья, 
издававшего своеобразный шум (гудение). 
 
ГУДОВО, с. Чобровского paйонa Каликинского сельсовета. Называлось также с. 
Владимирским. Как Владимирское упоминается в документах 1681 г. (ОДИБМАМЮ. 68). 
Название - по ручью, издающему своеобразный звук («гудящий» ручей). 
 
ГУСТЫЙ, пос. Добровского района Каликинского сельсовета. Образован в 1923 г. 
(СНМЛУ. 5). 
 
ГУЩИН КОЛОДЕЗЬ, д. Долгоруковского района Дубовецкого сельсовета. Известен по 
документам с последней четверти XVIII в. Название взято от одноименного ручья. Здесь 
колодезь - ручей. Начальная часть названия - по фамилии Гущин. 
 

Д 
 
ДАЛЬНИЙ, пос. Добровского района Каликинского сельсовета. Образован в 1922 г. 
(СНМЛУ, 5). Название - по дальнему земельному участку, на котором расположен этот 
поселок. 
 
ДАНКОВ, г. центр Данковского района. Прежнее написание - Донков. Название - по р. 
Дону, на правом берегу которого он находится. Основан был первоначально на другом 
месте, в нескольких километрах выше по реке, на ее левом берегу. Возник как 
укрепленное поселение. В литературе приводились разноречивые даты возникновения 
города. Анализ различных источников, сделанный проф. В.П. Загоровским, позволил 
внести уточнение в этот вопрос: г. Данков был основан в 1568 г. В 1618 г. он разрушен 
гетманом Петром Сагайдачным. Вторично построен на правом берегу Дона на 28 км ниже 
прежнего места. Здесь он находится и ныне (Загоровский. ФИЗДУ, 52-54). В 1812-1813 гг. 
в Данкове жил поэт-славянофил А.С. Хомяков (1804-1860). Во время поездок по стране с 
агитпоездом «Октябрьская революция» 31 октября 1919 г. в Данкове побывал М.И. 
Калинин. Ныне в городе действуют химический завод, доломитовый комбинат, завод 
стройматериалов, несколько предприятий пищевой промышленности. 
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ДAHKOBKA, д. Добринского района Георгиевского сельсовета. Основана выходцами из 
Данковского уезда, почему и получила такое название. В 1782 г. имела 2 двора (ЭПУсмУ). 
 
ДАНЬШИНО, д. Задонского района Гнилушинского сельсовета. По преданию, на месте 
деревни стоял станом восточный завоеватель. Тамерлан перед наступлением на Елец 
(1395 г.). После его ухода здесь появился небольшой монастырь, который со временем 
прекратил свое существование, оставив вместо себя монастырскую деревеньку Даньшино. 
Название - от гидронима Донщина. Так именовалась одна из проток р. Дона, над которой 
стоял монастырь (Самбикин. I, 267). Близ деревни, около урочища Могилки обнаружено и 
изучено древнеславянское селище. 
 
ДАНЬШИНО, д. Хлевенского района Елецко-Маланинского сельсовета. В ревизских 
сказках 1835 г. упоминается новопоселенная деревня Малая Донщина. Из этих же 
документов видно, что деревня была уже в 1817 г. (РСЗадУ). Она возникла в конце XVIII 
в. Название - по соседней деревне с таким же именем, находящейся в Задонском районе. 
 
ДАШИНО, д. Чаплыгинского района Ведновского сельсовета. По данным 1859 г. - сельцо 
владельческое Дашино (Малиновая Роща), при прудах, 14 дворов (СНМРГ, 102). 
 
ДВУРЕЧКА, с. Грязинского района, центр Двуреченского сельсовета. Основана в начале 
XVII в. упоминается как «починок Усть-Двуречек» в документах 1615 г. (Дозорная книга, 
130). Находится в устье р. Двуречки, от которой получила название. (Речка в верховье 
расходится на два рукава.) Уроженцами села являются командир первой батареи 
реактивных минометов «катюш» И.А. Флеров, Герои Советского Союза В.А. Басинский, 
С.А. Бахарев, С.Г. Литаврин и Т.3. Присекин. 
 
ДЕВИЦА, с. Усманского района, центр Девицкого сельсовета. В 1645 г. одновременно с 
постройкой крепости на р. Усмани, ставшей г. Усманью, рядом был поставлен стоялый 
острожек, получивший название по р. Девице - Девицкий и ставший потом с. Девицей. 
Название реки, давшей имя селу, перенесено из Черниговской земли в IX-XII вв., когда 
проходило передвижение славян в Подонье. (О массовом переносе географических 
названий из Черниговской земли см. Кожемякин. ОПСВ, 103; Загоровский. ОДВ, 57-66; 
Прохоров. ВВЗ, 3, 88; Прохоров. ННК, 44.) А.II. Ященко даст такое объяснение названию 
р. Девица, текущей в Курской области: от индоевропейского dheuina, что означает 
«источник, поток, течение». (Ященко. ГСП, 30). Это объяснение можно отнести и к рекам 
с названием Девица, текущим в Черниговской, Липецкой и Воронежской областях. 
 
ДЕГТЕВОЕ, с. Задонского района Ольшанского сельсовета. Известно с середины XVII в. 
В 1746 г. имело 90 дворов (Германов, 268). Название, всего вероятнее, по местному 
промыслу - выгонке дегтя, хотя документально это пока не подтверждено. 
 
ДЕЛЕХОВОЕ, с. Добровского района Крутовского сельсовета. Возникло в первой 
половине XVII в. В документах 1648 г. упоминается как починок Делехов (Загоровский. 
БЧ, 134). Через село протекает р. Делеховка. Кто получил название раньше - речка или 
село - неизвестно. Название неясно. 
 
ДЕМКИНО, с. Чаплыгинского района, центр Демкинского сельсовета. Как село с 
церковью известно по документам 1676 г. (Добролюбов, 151). Название патронимическое 
- по фамилии Демкин. 
 
ДЕМКИНСКИЕ ВЫСЕЛКИ, д. Чаплыгинского района Колыбельского сельсовета. 
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Являются выселком из соседнего с. Демкино, почему и получили такое название. 
Выселение произошло еще в XVIII в. из-за малоземелья. Выход на новое место не решил 
проблемы, потому жители деревни в 1880 г. делали попытку выехать в полном составе в 
Тобольскую губернию. Выезд не состоялся из-за отсутствия средств. 
 
ДЕМШИНКА, с. Добринского района, центр Демшинского сельсовета, на р. Плавице. 
Основана переселенцами из бывшего г. Демшинска (ныне с. Никольское Усманского 
района), почему сначала называлась Демшинскими Выселками. В первой половине XIX в. 
была деревней, с 1853 г. - село. 
 
ДЕМШИНО, с. Усманского района Поддубровского сельсовета. Деревня Демшина 
возникла в 1630-е гг. Во время татарского набега 1644 г. разорена. В 1650 г. в связи со 
строительством Белгородской черты восстановлена. В конце XVII в. стала селом. 
Название Демшино получило по упоминаемому в документах 1629 г. Демшину липягу 
(ИИПК, 217). Липяг (лесок) сохранил имя какого-то человека Демши (Дементия). 
 
ДЕНИСОВКА, с. Чаплыгинского района Урусовского сельсовета. Известна с середины 
прошлого столетия. Название патронимическое - по фамилии Денисов. В этом селе провел 
детские годы профессиональный революционер и поэт Л.П. Радин (1860-1900). 
 
ДЕНИСОВО, д. Измалковского района Афанасьевского сельсовета Известно со второй 
половины XVIII в. Название - по фамилии Денисов. 
 
ДЕНИСЬЕВО, д. Лев-Толстовского района Топовского сельсовета. Из документов 1679 г. 
видно, что в этих местах имел поместную землю служилый человек Денисьев 
(ОДИБМАМЮ, 50). Вскоре он основал здесь деревню, которая стала называться 
Денисьевой. В документах 1771 г. отмечается сельцо Спасское (Денисьево), которым 
владел потомок его основателя Дм. Ал. Денисьев (ЭПРанУ). 
 
ДЕРЕЗОВКА, д. Хлевенского района Верхнеколыбельского сельсовета. По данным 
ревизских сказок за 1835 г. - деревня однодворцев Дерезовка. 44 жителя (РСЗадУ). 
Название - от слова дерезняк. «Дерезняки - заросли степных кустарников из дерезы или 
чилиги (Caragana frutex), вишни, бобовника, терна, боярышника, шиповника» (Мильков. 
ТУ, 7). 
 
ДЕРНОВКА, д. Елецкого района Нижневоргольского сельсовета. Известна с первой 
половины XVII в. В документах 1620 г. упоминается находившаяся в Воргольском стане 
д. Терновая Поляна под Радушкнным лесом (ПКЕУ). «Дерновка, раскинутая около р. 
Воргла... называется от кустарников дерна, которого и теперь много там растет» (ИООЕ. I, 
314). 
 
ДИМИТРОВА им., пос. Становлянского района Георгиевского сельсовета. До революции 
- Уманецкий. Нынешнее название дана в честь деятеля болгарского и международного 
рабочего движения Г.М. Димитрова (1882-1949). 
 
ДМИТРИЕВКА, д. Данковского района Плаховского сельсовета. Упоминается в 
документах последней четверти XVIИ в. как селение, находящееся рядом с с. 
Воскресенским (ЭПЕфрУ). 
 
ДМИТРИЕВКА, д. Задонского района Верхнестуденецкого сельсовета. По данным 1859 
г. - сельцо владельческое Дмитриевка (Верхний Студенец, Гагарино), при ручье Студенце, 
12 дворов. (CHMBГ, 68). 
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ДМИТРИЕВКА, д. Елецкоги paйoнa Нижневоргольского сельсоветa, на левом берегу р. 
Сосны. Из некоторых косвенных данных видно, что д. Дмитриевка уже была во втopoй 
половине XVIII в. В конце 30-х и в начале 40-х гг. XIX в. в ней провела часть своих 
детских лет Мария Вилинская, впоследствии известная украинская писательница Марко 
Вовчок (1833-1907). Деревня получила название по полковнику Дмитрию Гавриловичу 
Данилову - родственнику Марко Вовчок и деду Д.И. Писарева (ППЛО, 238). 
 
ДМИТРИЕВКА, д. Краснинского района Александровского сельсовета. Возникла во 
второй половине XVIII в. Название получила по имени Дмитрия Васильевича Арсеньева - 
дальнего родственника поэта М.Ю. Лермонтова. 
 
ДМИТРИЕВКА, д. Становлянского района Петрищевского сельсовета. Известна по 
документам XVIII в. В описании Елецкого уезда 1778 г. упоминается сельцо Дмитриевка, 
на р. Грунине Ворголе (ЭПЕлУ). 
 
ДМИТРИЕВКА, с. Усманского района, центр Дмитриевского сельсовета. Основана в 
XVIII в. Известна по документам с 1777 г. В документах 1782 г. упоминается как селение, 
принадлежавшее к бывшему г. Демшинску (ныне с. Никольское того же района), что 
указывает на место, откуда пришли первые поселенцы. Название - по служилому человеку 
Дмитрию Бурцеву (ЭПУсмУ). 
 
ДМИТРЯШЕВКА, с. Хлевенского района, центр Дмитряшевского сельсовета, на левом 
берегу р. Дона. Основана выходцами из соседнего с. Хлевного в середине XVII в. (между 
1630-1659 гг.). Первым на это место вышел Дмитрий Родионов, имя которого и осталось в 
названии селения (Самбикин. I, 123). 
 
ДОБРИНКА. пгт., центр Добринского района, на ж.-д. линии Грязи-Борисоглебск. В 
самом конце XVIII в. здесь начали селиться выходцы из с. Доброго. Образованный ими 
поселок получил название Добринские Выселки, или Добринка, и в 1816 г. имел 10 
дворов. В 1869 г. рядом прошла железная дорога. Станция получила название Добринка. 
Пристанционный поселок в годы Советской власти вырос и в 1967 г. стал поселком 
городского типа. В поселке - маслозавод, хлебокомбинат, элеватор, углебрикетная 
фабрика. В 1880-1889 гг. на станции Добринка ночным сторожем работал молодой 
Максим Горький. Этот период жизни писателя нашел отражение в его рассказе «Сторож». 
Теперь в Добринке М. Горькому установлен памятник. Уроженцем Добринки является 
деятель революционного движения в России, литературный критик и писатель А.К. 
Воронский (1884-1943). 
 
ДОБРОЕ, с. центр Добровского paйoнa и сельсовета, на правом берегу р. Воронежа. Уже 
в конце XVI в. здесь основано село, которое получило название по местному урочищу 
Доброе Городище. Слово городище указывает, что в этом месте было укрепленное 
селение еще до монголо-татарского нашествия. В 1615 г. село поступило во владение 
московского Новоспасского монастыря. Жители села построили довольно крепкий 
острожек, а в 1617 г. деревянную крепость, вошедшую в состав Белгородской черты. 
Селение стало называться г. Добрым. В Добром родился сподвижник Степана Разина 
Федор Колчев. Посланный в 1670 г. Разиным на острогожскую землю Ф. Колчев вместе с 
полковником И. Дзиньковским поднял восстание в Острогожске, но потом был схвачен 
предателями, отправлен в Москву и казнен. В 1677 г. Добрый полностью перестроен, а в 
XVIII в. сгорел. Потом он был преобразован в село. Название означает - доброе, хорошее 
место для поселения (Черменский. ГЛ, 47; Загоровский. БЧ, 231-233; Россия, 415-416). 
Уроженцем села является писатель А.И. Левитов (1835-1877). 
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ДОКТОРОВО, с. Лебедянского района, центр Докторовского сельсовета, на левом берегу 
Дона. Называлось также Алексеевским. Известно по документам с 1710 г. (Черменский. 
ГЛ, 64, 65). 
 
ДОЛГОЕ, с. Данковского района, центр Долговского сельсовета. Основано в 1657 г. 
драгунами города Данкова (Загоровский. ФИЗДУ, 59). Село находится около Долгого 
липяга, от которого и получило название. Долгий липяг - значит длинный, вытянутый в 
одну сторону лесок. Рядом с селом обнаружена стоянка древнего человека, относящаяся к 
эпохе неолита (IV-III века до н.э.). Найденные предметы позволили сделать вывод, что эта 
стоянка была местом длительного обитания охотников и рыболовов. 
 
ДОЛГОЕ, с. Елецкого района Волчанского сельсовета. Возникло, видимо, в конце XVI в. 
В документах 1620 г. упоминается «село Никитскoe, что была деревня Долгая Поляна» 
(ПКЕУ), а в документах 1076 г. отмечается с. Долгое, в котором были церковь 
Великомученика Никиты и 90 дворов (ОКРМ, 143). Название - по долгой (длинной) 
поляне. 
 
ДОЛГОРУКОВО, с., центр Долгоруковского района и сельсовета, на ж.-д. линии Елец-
Касторная. Возникло не позднее начала XVIII в. Носило название Братовщина. В старых 
источниках об этом селе говорится: «Большинство прихожан с. Братовщины не коренные 
здешние жители, а выселенные князем Долгоруковым из других его имений. Вот эти-то 
переселенцы и дали князю возможность устроить в этом его имении церковь и образовать 
приход - как бы самостоятельное братство, или «братовщину» (ИOOЕ. I, 278). При 
прокладке в 1896 г. железнодорожной линии станция получила название по прежним 
владельцам села – Долгоруково. Это же название закрепилось за селом, хотя его южная 
часть и поныне именуется Братовщиной. 
 
ДОЛГУША, с. Долгоруковского района, центр Долгушинского сельсовета, на левой 
стороне р. Сновы. Возникла в середине XVII в. В 1676 г. имела церковь и 58 дворов 
(ОКРМ. 134). Сначала называлась Долгим. От слова долгий - «длинный». Здесь - длинный 
лог. 
 
ДОМАЧИ, с. Лев-Толстовского района, центр Домачевского сельсовета. Основаны 
служилыми людьми в середине XVII в. Как деревня упоминаются в переписной книге 
1668 г., в окладной книге 1776 г. Домачи уже отмечаются как село с церковью 
(Добролюбов, 283). Уроженцем села является профессиональный революционер, 
профессор Тимирязевской сельскохозяйственной академии Н.А. Ряховский. 
 
ДОМОВИНЫ, с. Измалковского района, центр Домовинского сельсовета. По документам 
1676 г. с. Поддомовины с пустующей Космодемьянской церковью, 34 двора (ОКРМ, 158). 
По другим данным, известно, что село уже было в 1661 г. (и находилось тогда под 
Домовиновым лесом (Благовещенский, 350). Слова домовины, домовище означают гроб, 
особенно однодеревный, долбленый. У слова домовище имелось и такое значение: «стан, 
притон, всякое жилье, кроме собственного дома», (Даль. I, 466). 
 
ДОНСКАЯ НЕГАЧЕВКА, с. Хлевенского района Отскоченского сельсовета. Основана 
мелкими служилыми людьми в 1650 г. (Загоровский. ИТВК, 78). Основу названия 
составили гидронимы Дон (от ирано-скифского дон, дана - река, вода) и Нега (вероятно, 
от славянского корня нег - любимая, хорошая). P. Heгa (или Негачевка) недалеко от села 
впадает в Дон. 
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ДОНСКИЕ ИЗБИЩИ, с. Лебедянского района Куликовского сельсовета, на левом 
берегу Дона. «Село это возникло не позднее половины XVII века; в 1671 году в нем была 
деревянная церковь во имя Великомученика Георгия: однодворцев в 1800 г. - 42 двора» 
(Германов, 234). Позднее в селе построена Преображенская церковь (Самбикин. IV, 194). 
Первые поселенцы, вышедшие сюда на берег Дона, нашли остатки каких-то прежних 
строений (изб), почему получило такое название (избище - следы от прежних изб). 
 
ДOНСKOЕ, c. Задонского района, центр Донского сельсовета. Возникло в конце XVI в. 
как владение бояр Романовых. Было также владением Ф.Н. Романова - патриарха 
Филарета, потому село носило название Птриаршее. Называлось Нижним Студенцом, 
Водопьяновом. Нынешнее название – по местоположению на левом берегу р. Дона. 
 
ДОНСКОЕ, с. Задонского района Скорняковского сельсовета. По данным 1710 г. д. 
Донская, владение патриарха (Черменский. ГЛ, 63). Расположено на левом берегу р. Дона, 
почему и получило такое название. 
 
ДРЯЗГИ, пос. Усманского района, центр Дрязгинского сельсовета, на ж.-д. линии Грязи-
Воронеж. В 1868 г. здесь проложена железнодорожная линия. Образованная на ней 
станция получила название по соседнему крупному с. Дрязги (в 4 км к северо-западу, 
ныне это с. Октябрьское). Такое же название закрепилось за поселком, выросшим рядом 
со станцией. Диалектное слово дрязги имеет два значения: «хворост» и «жидкая песчаная 
грязь». 
 
ДУБИНИНО, д. Лебедянского paйoнa Вязовского сельсовета. Называлось также 
Отскочным Верхом. Известно с последней четверти XVIII в. (ЭПЛебУ). Название 
патронимическое - от человека с фамилией Дубинин (документально не 
засвидетельствован). 
 
ДУБКИ, с. Данковского района, Полибинского сельсовета, на левом берегу Дона. 
Упоминается в описании Данковского уезда 1771 г. Название - по дубовым лескам. 
 
ДУБОВОЕ, с. Добринского района, центр Дубовского сельсовета, в 10 км от станции 
Хворостянка. По данным 1911 г. - д. Дубовка. (Андриевский, 410). Название - по дубраве в 
степи. 
 
ДУБОВОЕ, с. Чаплыгинского района, центр Дубовского сельсовета. Название получило 
от Дубового носа (дубового леса, образующего острый выступ). Как только была 
построена крепость г. Козлова, здесь в 1636 г. под ее защитой поселились крестьяне 
московского Чудова монастыря и образовали починок. Козловский воевода И.В. Биркин 
оспорил эту землю и согнал монастырских крестьян. Он поселил здесь 20 человек 
служилых людей из г. Козлова во главе с Федотом Печенкиным. Служилые люди 
положили начало с. Дубовому, которое отмечается в документах 1646 г. (Загоровский. 
ФИЗКУ, 103). 
 
ДУБРАВА, пос. Грязинского района Телелюйского сельсовета. Образована в 1919 г. 
(СНМЛУ, 3). Название - по небольшим лескам и степи. 
 
ДУБРАЧЕВО, д. Становлянского района Краснополянского сельсовета. Известно с XVIII 
в. В документах 1778 г. отмечается сельцо Дубрачево на Ястребином колодезе, 20 дворов 
(ЭПЕлУ). 
 
ДУБРОВО, с. Тербунского района Висло-Полянского сельсовета. Выделилось из 
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соседнего села Яковлево не позднее начала XIX в. Название - по степным дубравам. 
 
ДУРАСОВКА, д. Грязинского района Фащевского сельсовета. В справочнике 1927 г. 
отмечается д. Дурасовка (Красная Деревня) Сошкинской волости, населенная в 1920 г. 
(СНМЛУ, 17). 
 
ДУРОВО, с. Добринского района, центр Дуровского сельсовета на р. Матренке. 
Возникло, видимо, в начале XIX в. В 1862 г. - сельцо Дмитриевское (Дурово), 59 дворов. 
Название - по владельцам Дуровым. 
 
ДУРОВЩИНО, с. Чаплыгинского района Люблинского сельсовета. Как деревня 
возникла, видимо, еще в конце XVII в. В начале XVIII в. здесь построена церковь, и 
Дуровщино стало селом. Называлось также Дуровом. Название патронимическое - по 
фамилии Дуров. 
 

Е 
 
ЕКАТЕРИНОВКА, с. Добровского pайонa, центр Екатериновского сельсовета. Известна 
с середины XIX в. В 1862 г. имела 87 дворов. До отмены крепостного права была 
крепостным селением. Название - по имени одного из членов семьи владельца. 
 
ЕКАТЕРИНОВКА, д. Долгоруковского района и сельсовета. До революции - селение в 
приходе церкви с. Жернового (ИООЕ. I, 270). Возникла до отмены крепостного права. В 
названии - имя члена семьи владельца. 
 
ЕКАТЕРИНОВКА, д. Краснинского района Суходольсюто сельсовета. Возникла не 
позднее середины XVIII в. По документам 1778 г. - д. Катеринина, владение И.М. 
Повалишина, 13 дворов, на левой стороне р. Паленки (ЭПЕлУ). Название - по имени 
одного из членов семьи владельца. 
 
ЕЛЕЦ, г., центр Елецкого района, на р. Сосне. Впервые упоминается в летописях под 
1146 г. В 1395 г. разорен среднеазиатским правителем Тамерланом. В конце XVI в. 
восстанавливается. В 1592 г. в нем строится крепость для охраны южных окраин Русского 
государства. В дореволюционные годы Елец - центр уезда. В 1905-1907 гг. здесь 
бастовали почти все фабрики. В революционных событиях участвовали более трех тысяч 
рабочих и учащихся. Советская власть в Ельце установлена в середине ноября 1917 г. С 
Ельцом связаны последние дни жизни революционера и поэта А.А. Вермишева (1879-
1919), который прибыл сюда в августе 1919 г. и стал комиссаром отдельного запасного 
батальона. Борясь с мамонтовцами, прорвавшимися к Ельцу, Вермишев раненным попал в 
плен к врагам и был зверски замучен. 30 октября 1919 г. во время своих поездок по стране 
с агитпоездом «Октябрьская революция» в Ельце побывал М.И. Калинин. Ныне в городе 
действуют предприятия электротехнической промышленности, машиностроения, 
производства стройматериалов. На всю страну славятся елецкие кружева. Уроженцами 
города являются прославленная советская актриса В.О. Массалитинова (1878-1945), 
русский и болгарский театральный деятель и педагог Н.О. Массалитинов (1880-1961), 
артист, исполнитель ролей во многих фильмах Н.И. Дорохин (1905-1953), советский 
живописец и график В.Н. Мешков (1867-1946), художники Н.П. Ульянов (1875-1948), 
Н.И. Москалев (1897 - 1968). В Ельце родилась известный ученый-педиатр, академик 
Академии медицинских наук Ю.Ф. Домбровская (1891 -1976). Елец - родина выдающегося 
советского композитора Т.Н. Хренникова (род. в 1913 г.). В разное время в городе жили 
писатель М.М. Пришвин (1873-1954), один из организаторов советского здравоохранения 
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Н.А. Семашко (1874-1949), известный художник Н.Н. Жуков (1908-1973). Город получил 
название по небольшой р. Ельчику, притоку Сосны. Существует традиционное 
объяснение имени этой речки: по еловым лесам. Объясняли гидроним и от диалектного 
елец - лесная поросль (Никонов. КТС, 136). В.П. Загоровский в первооснове гидронима 
видит рыбу елец. Возможно, что Ельчик является гидронимом, перенесенным из 
Черниговской земли, а там был Елецкий монастырь около «елецких озер» у реки Десны 
(Загоровский, ОДВ, 60). 
 
ЕЛЕЦКАЯ ЛОЗОВКА, с. Хлевенского района, центр Елецко-Лозовского сельсовета. 
Возникла не позднее середины XVII в. Основана выходцами из г. Ельца. Название - по 
Елецкому уезду, в который входила до 1779 г., и по р. Лозовке (от кустарника - лозы). 
 
ЕЛЕЦКОЕ, с. Липецкого района Ленинского сельсовета, на правой стороне р. Воронежа, 
рядом с с. Ленино (бывш. с. Романово). Боярин И.Н. Романов, построивший в с. Романово 
в 1614 г. крепость, начал рядом селить слободы. В селах близ г. Ельца он забирал крестьян 
и поселял их насильно около крепости. Только в одном 1628 г. таким способом было 
переселено к крепости 194 ельчанина (Рудаков, ЧЕ). Одна из слобод, ставшая позднее 
селом, получила тогда название Елецкая. 
 
ЕЛЕЦКОЕ МАЛАНИНО, с. Хлевенского района, центр Елецко-Маланинского 
сельсовета. Возникло не позднее начала XVIII в. Известно, по документам 1762 г. 
(РСЗадУ). В том же районе есть деревня Воронежское Маланино. Первая часть названий 
говорит об уезде, в который входили эти селения до 1779 г., вторая часть поминает о 
каком-то лице с фамилией Маланин. 
 
ЕПАНЧИНО, д. Краснинского района и сельсовета. Известно с 1782 г. Название - по 
служилому человеку Епанчину. Фамилия эта не была редкостью в XVII-XVIII вв. 
 
ЕПИНЕТОВО, д. Чаплыгинского района Троекуровского сельсовета. Отмечается в 
документах 1771 г. (ЭПРанУ). Название - по фамилии Епинетов. 
 
ЕРИЛОВКА, с. Елецкого района Черкасского сельсовета, на правом берегу р. Сосны. 
Начало населяться выходцами из соседнего с. Черкассы, так как до революции находилось 
в приходе церкви этого села. Название очень древнее, напоминает славянское божество 
Ярило. Возможно, что оно перешло к селу от местного урочища. Уроженцем села 
является советский государственный и партийный деятель, кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, Председатель Совета Министров РСФСР М.С. Соломенцев (род. в 1913 г.). 
 
ЕРМАКОВКА, д. Грязинского района Петровского сельсовета. Образована в 1921 г. 
(СНМЛУ, 3). 
 
ЕРОПКИНО, с. Данковского района Кудрявщинского сельсовета. Возникло во второй 
половине XVII в., упоминается в документах 1676 г. Основано стольником А.П. 
Еропкиным, фамилия которого осталась в названии. 
 
ЕФРЕМОВ, хут. Грязинского района Карамышевского сельсовета. Населен в 1920 г. 
(СНМЛУ, 17). 
 

Ж 
 
ЖАБИНО, с. Чаплыгинского района, центр Жабинского сельсовета. Называлось также 
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Гвоздовкой. По данным 1859 г. - деревня казенная Жабина, при р. Ягодной Рясе, 65 
дворов (СНМРГ, 101). Название патронимическое - по фамилии Жабин. 
 
ЖАРКИЙ ВЕРХ, д. Краснинского района Сотниковского сельсовета. Известен  XVIII в. 
Назывался тогда д. Якуниной. Упоминается в документах 1782 г. (ЭПЛебУ). По данным 
1862 г. – деревня  казенная Якунина (Жаркий Верх, при р. Семенке). 15 дворов 
(СНМТамУ, 84). Название - по отвершку (оврагу) Жаркий Верх. 
 
ЖЕЛТЫЕ ПЕСКИ, с. Грязинского района Сселковского сельсовета на левом берегу р. 
Воронежа. Возникли, видимо, в середине XVII в. Основаны мелкими служилыми людьми. 
Название - по песчаному грунту. 
 
ЖЕРНОВОЕ, с. Долгоруковского района, центр Жерновского сельсовета, в 10 км к 
востоку от с. Долгоруково. Возникло еще в XVII в., так как в 1705 г. уже было селом с 
церковью (Поликарпов. ИИКПВЕ, 57). Название - по ручью Жерновчику. Ручей 
именуется так по добывавшемуся здесь камню, из которого делали жернова. 
 
ЖУКОВКА, д. Елецкого района Малобоевского сельсовета, рядом с с. Паниковец. Была 
уже в первой половине XVIII в., входила в приход церкви с. Паниковец (ИООЕ. 1, 273, 
311). Название патронимическое - от лица с фамилией Жуков. 
 
ЖУКОВО, с. Данковского района Спешнево-Ивановского сельсовета. В документах 1679 
г. упоминается служилый человек Жуков, имевший поместную землю в Данковском уезде 
на р. Вязовке. (ОДИБМАМЮ, 52). Позднее здесь появилось селение, которое стало 
называться Жуковом.. 
 

З 
 
ЗАБИТЮЖЬЕ, д. Добринского района Талицкого сельсовета. Название - по 
местоположению за р. Битюгом относительно центра сельского Совета - с. Талицкого 
Чемлыка. 
 
ЗАВАЛЬНОЕ, с Усманского района, центр Завальновского сельсовета. В 1673 г. группа 
служилых людей-иноземцев, жившая в Усмани, получила землю «за валом» Белгородской 
черты и тогда же поставила там хутор. Их потомки полностью переселились на новое 
место только в 1770-е гг. Название - но местоположению «за валом» (Княжинский. Ч. II, 
9). Имело также и еще одно название – Хомутовка. 
 
ЗАГРЯДЧИНО, с. Лев-Толстовского района Топовского сельсосовета. Название – по 
служилым людям Загряжским, которые во второй половине XVII в. имели на р. Toпкой 
поместную землю, о чем говорится в документах 1677 г. (ОДИБМАМЮ, 48). Деревня на 
этой земле появилась в последней четверти XVII в. Населили ее, всего вероятнее, 
крестьяне с. Топки, так как она в документах 1771 г. отмечается под названием Maлые 
Топки (ЭПРапУ). 
 
ЗАДОНСК, г., центр Задонского района, ни левом берегу г. Дона. Еще в XV веке здесь 
был городок Тешев, получивший название по р. Тешевке. В XVI в. он был разрушен 
татарами. В начале XVII в. на этом месте возник Богородицкий Тешевский монастырь 
(Россия, 583), рядом с которым появилась сл. Тешевка. По документам 1627 г. известно 
вотчинное владение боярина И.Н. Романова - с. Тешевский починок, а по данным 1678 г. - 
это уже было с. Подтешево князя И.А. Воротынского. В 1779 г. Подтешево (или Тешевка) 
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преобразуется в уездный город. Тогда же он назван Задонском по местоположению на р. 
Доном относительно столицы России - Петербурга. В дореволюционные годы в Задонске 
побывал великий русский писатель Максим Горький. Посещение города и находящегося в 
нем широко известного в то время по всей России монастыря Тихона Задонского нашло 
отзвук в произведениях М. Горького: в рассказах «У схимника» и «В ущелье», в повести 
«Исповедь». Уроженец города - писатель Н.А. Задонский (1900-1974), автор исторических 
и документальных хроник «Смутная пора», «Денис Давыдов», «Жизнь Муравьева», 
«Донская Либерия» и других. Ныне в Задонске - овощесушильный завод, маслозавод, 
техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, культпросветучилище. 

ЗАМАРАЙКА, д. Воловского paйонa Ломигорского сельсовета. Основана крестьянами-
однодворцами. Известна по документам 1778 г. Название - по небольшой р. Замарайке, а 
имя речки - по вязкому илистому грунту в период дождей. 

ЗАМАРТЫНЬЕ, с. Добровского района, центр Замартыновского сельсовета. Возникло в 
середине XVII в. под защитой крепости г. Доброго (ныне с. Доброе). Засвидетельствовано 
документами 1675 г. (Андриевмкий, 516). Название - по местоположению «за речкой 
Мартыном». Наименование р. Мартын получилось в результате переосмысления какого-
то тюркского или финно-угорского неясного названия. Речка с названием Maртын есть и в 
Воронежской области. 

ЗАМЯТИНО, с. Задонского района Ксизовского сельсовета, на правом берегу р. Дона. 
Еще в XVI в. здесь жил человек по имени Замятин. Когда же он ушел, осталось название 
Замятина поляна. В конце XVI в. это место заселяется вторично, а в 1620 г. государевы 
писцы отмечают: «Село Егорьевское, Замятина Поляна тож, на берегу реки Дона, под 
Снавским лесом» (ПКЕУ). 

ЗАОВРАЖНОЕ, д. Краснинского района Пятницкого сельсовета. Населено в 1924 г. 
(СНМЛУ, 6). Название - по местоположению за оврагами. 

ЗАРЕЧНАЯ, д. Чаплыгинского района Истобенского сельсовета. До 1959 г. - д. Пупки. 
Основана монастырскими крестьянами в конце 1630-х гг. По данным 1646 г. - починок 
Пупки (Черменский. ГЛ, 53). А в 1676 г. это уже было село с Покровской церковью 
(Добролюбов, 106). Новое название - по местоположению за рекой Становой Рясой. 

ЗАХАРОВКА, с. Воловского района, центр Захаровского сельсовета. Основана в середине 
XVIII в. крепостными крестьянами Захара Хитрова, почему и получила такое название. По 
документам известна с 1778 г. 

ЗВЕРЕВО, с. Данковского района Телепневского сельсовета. Известно по документам 
1676 г. В документах 1703 г. говорится, что в то время в селе значился двор вотчинника 
Бенедикта Зверева. Из этого видно, что село получило название по фамилии его 
основателя и владельца (Добролюбов, 301). 

ЗЕЙДЕЛЕВКА, д. Грязинского района Кузовского сельсовета. Населена в конце XVIII в. 
Название - по владельцам Зейделей, имевшим в этих местах два селения, которые 
отражены в ревизских сказках 1834 г. (РСЛипУ). 

ЗЕЙДЕЛЕВКА, д. Грязинского района Петровского сельсовета. Возникла в конце XVIII 
в. Под другим названием как владение Зейделей упоминается в ревизских сказках 1834 г. 
(РСЛипУ). Название - по фамилии владельца (см. выше). 
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ЗЕЛЕНЫЙ КОЛОДЕЗЬ, пос. Чаплыгинского района Шишкинкого сельсовета. 
Отмечается в документах 1880-х гг. Здесь колодезь - ручей, вытекающий из родника. 
Зеленый - значит поросший травой. 
 
ЗЕНКИНО, с. Чаплыгинского района, центр Зенкинского сельсовета. Носило также 
название Нижние Раковы Рясы. Возникло по второй половине XVII в. «По народному 
преданию, Зенкино населено лет за 200 пред сим (т.е. за 200 лет до 1880 года. - ВП) 
выходцами из Тульской губернии. В качестве починка Раковые Рясы yпоминаются в 
конце XVII столетия» (Добролюбов, 156). 
 
ЗЛОБИНО, с. Становлянского paйонa Кирилловского сельсовета на р. Ворголе. Основано 
не позднее первой половины XVIII в. Название патронимическое - от какого-то лица с 
фамилией Злобин. В селе много раз бывал живший в соседней деревне Каменке русский 
писатель И.А. Бунин (Гончаров, 151). 
 
3HAMEНКА, д. Данковского paйонa Авдуловского сельсовета. Известна по документам с 
1776 г. (ЭПЕфрУ). Название - по приходу Знаменской церкви. 
 
ЗНАМЕНСКОЕ, с. Задонского района Юрьевского сельсовета, на p. Каменке. Название - 
по Знаменской церкви, построенной землевладельцем А.И. Писаревым в 1775 г. В селе 
родился и провел свое детство русский публицист, литературный критик, философ-
материалист и революционный демократ Д.И. Писарев (1840-1868). В детские годы здесь 
бывала также Мария Виленская - будущая писательница Марко Вовчок (1833-1907), 
приходившаяся родственницей Писаревым. 
 
ЗНАМЕНСКОЕ, с. Измалковского paйонa Васильевского сельсовета, в 13 км к северу от 
с. Измалкова. Было уже во второй половине XVIII в., а возникло значительно раньше. 
Название – по Знаменской церкви. 
 
ЗНАМЕНСКОЕ, с. Лев-Толстовского района, центр Знаменаского сельсовета. В 
документах 1676 г. отмечается как «новоселебное» село (т.е. поселенное незадолго до 
указанной даты) с Знаменской церковью (Добролюбов, 285). Название - по церкви. 
 
ЗОЛОТУХА, с. Лев-Толстовского района Остро-Каменского сельсовета. Сельцо Золотуха 
упоминается в документах 1710 г. (Черменский. ГЛ, 65). В «Экономическом примечании 
Данковского уезда» 1771 г. названо сельцо Хрущевка (Золотуха), расположенное по 
стороны оврага Золотухинского. По данным 1859 г. - сельцо Xрущевка при овраге 
Золотухе, 74 двора (СНМРГ, 24). Название - по оврагу Золотухе. 
 
ЗЫБИНКА, д. Долгоруковского района Большебоевского сельсовета. В «Экономических 
примечаниях Елецкого уезда» 1778 г. названа д. Зыбина Дуброва, 7 дворов, около 
отвершка Слепухинского. Позднее деревня стала называться Зыбинкой. Название – по 
болотистому, зыбкому грунту, или по фамилии Зыбин. 
 
ЗЫКОВО, с. Лев-Толстовского района Гагаринского сельсовета, на р. Ягодной Рясе. По 
данным 1859 г. - сельцо владельческое Новопокровское (Зыкина), при р. Ягодной Рясе, 
104 двора (СНМРГ, 98). В 1880 г. в нем построена церковь, и оно стало именоваться с. 
Зыковом. Название - по фамилии Зыков. 
 

И 
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ИВАНОВКА, с. Добринского района Дубовского сельсовета, - в 12 км от ст. 
Хворостинка. Прежнее название - Ладыгино. Д. Ивановка Сокольского уезда известна по 
документам 1742 г. (РССокУ). Название - по владельцу Ивану Ладыгину. 
 
ИВАНОВКА, д. Елецкого района Федоровского сельсовета. Известна с последней 
четверти XVIII в. Название - по владельцу Ивану Иевлеву. 
 
ИВАНОВКА, д. Краснинского района Пятницкого сельсовета. В начале XVIII в. зто 
место считалось пустошью. Деревня на ней поселена в середине XVIII в. служилым 
человеком Иваном Хомяковым и была названа Ивановской, или Ивановкой (ЭПЛебУ). 
 
ИВАНОВКА, д. Тербунского района Висло-Полянского сельсовета. Возникла в середине 
XVIII в. В документах 1777 г. есть запись: сельцо Таволжанка (Ивановское), рядом с с. 
Вислой Поляной, владение Ивана Михайловича Прнклонского (ЭПЗемУ). Название - по 
имени владельца. 
 
ИВАНОВКА, с. Чаплыгинского района Ведновского сельсовета. Поселена в конце XVII 
в. на Ивановской пустоши, от которой получила название. Пустошь сохранила память о 
каком-то человеке по имени Иван. 
 
ИВОВО, с. Липецкого района, центр Ивовского сельсовета. Прежде - Ивовое. Возникло в 
середине XVII в. В 1680 г. уже было селом с церковью (Германов, 231). Название - по 
местности, поросшей ивами. 
 
ИЗБИЩИ, с. Данковского района Ягодновского сельсовета. Основаны в середине XVII в. 
Отмечаются в переписных книгах А. Засецкого 1668 г., где говорится, что в селе 
насчитывалось 22 человека детей боярских городовой службы (Добролюбов, 278). 
Название от слова избищи - место, где задолго до появления села стояли избы. Название 
говорит о том. что место, занятое служилыми людьми всередине XVII в., заселялось не 
впервые. На нем было более старое селение, возможно, еще домонгольского периода. 
 
ИЗЛЕГОЩЕ, с. Усманского paйонa, центр Излегощенского сельсовета, на р. Излегоще. 
Возникло, видимо, в конце XVI в. в документах 1615 г. отмечается, что село тогда имело 
Рождественскую церковь, несколько дворов детей боярских и атаманских, сенокосы по р. 
Излегоще и около Юшина болота, лес, рыбные ловли и всякие угодья. Среди жителей села 
упомянуты А.И. Кобелев, М.Б. Жегульский, Л.С. Долгов, Г.И. Башкирцев, С.Т. Головин, 
К.В. Курьянов и другие (Дозорная книга. 126, 127). 
 
ИЗМАЙЛОВКА, с. Данковского района Барятинского сельсовета. В «Экономическом 
примечании Данковского уезда» 1771 г. отмечается крепостное сельцо Березово Болото 
(Измайловка), расположенное на правой стороне р. Верхе-Березовом. Название 
патронимическое, по владельцам Измайловым. Эта фамилия встречается в документах 
XVIII в. 
 
ИЗМАЛКОВА, д. Воловского района Ожогнского сельсовета. Во второй половине XVIII 
в. это был небольшой хут. Измалков, при надлежавшин к с. Волово. Название 
(предположительно) - по первопоселенцу Измалкову. 
 
ИЗМАЛКОВО, с. центр Измалковского района и сельсовета, на ж.-д. линии Елец-Орел. 
Красивая местность, плодородный чернозем, здоровый климат, богатые каменоломни и 
глина, пригодная для гончарных целей, давно привлекли сюда поселенцев. Селение здесь 
уже было в начале XVII в. и называлось оно д. Подворгольской - по местоположению в 
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верховье р. Воргола (ИООЕ. I, 321). В документах 1676 г. отмечается как повопоселенное 
село, «что была д. Подворгольская», насчитывавшее 30 дворов (ОКРМ, 145). Название - 
по владельцам Измалковым, упоминаемым в документах XVII и начала XVIII в. 
 
ИЗУБРИЕВКА, д. Долгоруковского района Меньшеколодезского сельсовета. В 
документах 1778 г. деревни упоминается под названием Изубриев Колодезь (ЭПЕлУ). 
 
ИЛЬИНКА, д. Долгоруковского района п сельсовета. Возникла во второй половине XVII 
в. Называлась также Богатой и Богатой Ильинкой. Название - по владельцу Н.И. Ильину, 
фамилия которого встречается в документах 1778 г. 
 
ИЛЬИНКА, д. Долгоруковского района Свишенского сельсовета. В документах 1778 г. 
упоминается сельцо Ильино с деревней Хитровой на правом берегу р. Свишенной 
(ЭПЕлУ). 
 
ИЛЬИНКА, с. Лев-Толстовского района, центр Ильинского сельсовета. В документах 
1679 г. упоминается служилый человек Ильин, имевший в этих местах поместную землю 
(ОДИБМАМЮ, 51). Ocнованное вскоре на этой земле селение стали называть Ильинкой. 
По данным 1771 г., д. Ильинка - селение однодворцев (ЭПРанУ). 
 
ИЛЬИНО, с. Липецкого района Введенского сельсовета, на правом берегу р. Воронежа. 
Возникло в первой половине XVII в. на месте остатков древнеславянского поселения. Под 
названием Ильино Городище упоминается в документах 1651 г. (СМДИЗКТГ). 
 
ИЛЬИЧА им., пос. Добринского района Павловского сельсовета. В 1920-е гг. здесь, на 
пустыре, группа крестьян образовала коммуну, назвав ее именем Ильича - в честь В.И. 
Ленина. Позднее на базе коммуны создан колхоз имени Ильича, который в 1939 г. 
представлял СССР на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Поселок имени Ильича - одно из 
благоустроенных селений области. 
 
ИНШАКОВКА, д. Лебедянского района Куликовского сельсовета. Возникла видимо, как 
отселок из с. Тютчево (см.), которое прежде носило название Иншаково. Отсюда и 
название деревни. В документах 1702 г. упоминаются одновременно с. Иншаково и д. 
Малая Иншаковка (ЭПЛебУ). 
 
ИСЛЕНЬЕВО, д. Данковского района Ивановского сельсовета. В документах 1679 г. 
упоминается служилый человек Исленьев, который имел поместную землю в Данковском 
уезде, близ р. Птани (ОДИБМАМЮ, 52). Вскоре после этого он поселил здесь деревню, 
которая стала называться Исленьевой; в 1771 г. в ней было 18 дворов. 
 
ИСТОБНОЕ, с. Чаплыгинского района, центр Истобенского сельсовета. Поселено в 1638 
г. на Истобной поляне, от которой и получило свое название (Загоровский. ФИЗКУ, 108). 
 
ИЩЕИНО, с. Краснинского района, центр Ищеинского сельсовета. Упоминается в 
документах 1705 г. (Поликарпов. ИИКПВЕ, 54). 
 

К 
 
КАВЕРИНО, с. Добринского района Каверинского сельсовета. Известно с первой 
половины XIX в. как селение крепостных крестьян владельца Каверина. 
 

45 
 



КАЗАКИ, с. Елецкого района, центр Казацкого сельсовета, на р. Ворголе. Основаны 
елецкими казаками в конце XVI в. «С своим настоящим именем село Казаки упоминается 
в первый раз в письменных документах под 1628 годом; в отказных книгах этого года 
с. Казаки записано в числе владений Елецкого Троицкого моиастыря, от которого оно 
потом перешло во владение казаков Александровской слободы» (ИООЕ. I, 306). 
Уроженцем села является Герой Советского Союза генерал-лейтенант С.П. Меркулов. 
 
КАЗАКОВКА, д. Измалковского района и сельсовета, рядом с райцентром. В начале XIX 
в. была владением помещиков Казаковых Отсюда - название. 
 
КАЗАНЦЕВО, д. Измалковского района Афанасьевского сельсовета. По данным 1866 г. - 
деревня владельческая Казанцева (Косконина), при р. Усерде, 11 дворов (СНМОрГ, 67). 
Название - по первым поселенцам Казанцевым. 
 
КАЗЕЕВА, д. Измалковского района Афанасьевского сельсовета. Упоминается в грамотах 
1620 г. (ПКЕУ). Есть свидетельство 1638 года, из которого видно, что тогда группа 
крепостных крестьян д. Казесвой (Казыевой) Елецкого уезда убежала в Челнавский 
городок под г. Тамбов, и записалась в стрельцы (Загоровский. ФИЗКУ, 100). Название - от 
человека с фамилией Казеев или Казыев. 
 
КАЗИНКА, с. Грязинского района, центр Казинского сельсовета, на левом берегу р. 
Матыры. Населяться начала крестьянами г. Романова (ныне с. Ленино) еще во второй 
половине XVII в. Упоминается в ревизских сказках 1762 г. как одно из селений 
Романовского уезда (РССокУ). Название села происходит от слова казистый - пригожий, 
хороший. Здесь - хорошее место для поселения. Местность в районе Казинки давно 
приглянулась людям, о чем свидетельствует находящееся рядом городище - остатки 
укрепленного поселения домонгольского периода. По найденной керамике городище 
датируется XII-XIV вв. 
 
КАЗИНКА, д. Елецкого района, Лавского сельсовета, на правом берегу р. Сосны. 
Упоминается в «Экономических примечаниях Елецкого уезда» 1778 г. Название 
аналогично предыдущему. 
 
КАЗИНКА, пгт., в адм. подчинении Левобережного райсовета г. Липецка Возникла в. 
1869 г. как селение у станции на построенной тогда ж.-д. линии Грязи-Елец. Станция 
получила название по соседнему селу Казинке (в 4 км). Пристанционное селение в 1957 г. 
преобразовано в поселок городского типа. 
 
КАЗИНКА, с. Тербунского района, центр Казинского сельсовета. В конце XVII в. 
несколько семей крестьян с. Тербуны (ныне с. Вторые Тербуны) перешли «за поля» своего 
села. Новое селение получило название Запольные Тербуны. Место поселения 
признавалось хорошим, «казистым», почему со временем за селением закрепилось 
название Казинка. 
 
КАЗИНО, с. Задонского района Верхнестуденецкого сельсовета. Иногда - Козино, 
Казинка, Медвежий Верх. Основано мелкими служилыми людьми в начале XVII в., в 
документах 1705 г. упоминается как село с церковью. В 1746 г. имело 100 дворов 
крестьян-однодворцев (Германов, 231; Поликарпов. ИИКПВЕ, 56). Название - от слова 
казистый - хороший, пригожий. Село обосновалось около старых красивых Рогожского и 
Студенского лесов. По преданиям, в лесах водились медведи, что и отразилось в одном из 
неофициальных названий. 
 

46 
 



КАЛАБИНО, с. Задонского района, центр Калабинского сельсовета, в 15 км к юго-западу 
от г. Задонска. Возникло в XVII в. По документам известно с 1676 г. (ОКРМ, 140). 
Основано мелкими служилыми людьми. Название патронимическое - по фамилии 
Калабин. 
 
КАЛИКИНО, с. Добровского района Калининского сельсовета, на правой стороне р. 
Воронежа. Известно с 1627-1628 гг. как село Лебедянского уезда, владение московского 
Новоспасского монастыря (Черменский. ГЛ, 52). Притяжательная форма названия (как бы 
отвечающая на вопрос - чье?) говорит о принадлежности села Калике или Калинину. Но 
лицо с подобной фамилией или прозвищем неизвестно. Село знаменито разводимой здесь 
породой свиней - каликинская. 
 
КАЛИНИНО, с. Задонского района Скорняковского сельсовета. Г. Германов писал о нем: 
«Калинино - населилось в первой половике XVII века, потому что в 1712 году в нем 
построена была вторая деревянная церковь во имя архангела Михаила вместо 
обветшавшей первой, для которой нужно уделить, по,крайней мере, 70 лет, так как 
тогдашние церкви обыкновенно существовали 100 и 150 лет. Жителей в селе однодворцев 
в 1746 г. было 20 двор» (Германов, 230). Притяжательная форма названия говорит о его 
патронимичности. Оно связано с каким-то лицом по фамилии Калинин или по имени 
Калина. 
 
КАЛИНОВКА, с. Становлянского района Краснополянского сельсовета. В документах 
1724 г. упоминается с. Паленки Елецкого стана с церковью в честь Иоанна Богослова 
(Правдин. ОКВПК, 37). Потом носила название Богослово. В последние годы – 
Калиновка. 
 
КАМЕНКА, с. Задонского района, центр Каменского сельсовета, около устья р. Каменки, 
впадающей в Дон. Возникла в конце XVI в. В документах 1620 г. отмечается как «село 
Никольское на речке на Каменке, за Парфеном за Андросовым сыном Хвостова» (ПКЕУ). 
Уже в документах 1676 г. названа Каменкой. Она тогда имела 37 дворов (ОКРМ, 135). 
Имя речки, давшей название селу, произошло от каменистого дна. 
 
КАМЕНКА, д. Измалковского района Петровского сельсовета 12 км к юго-востоку от с. 
Измалково. Известна с последней четверти XVIII в. (ИООЕ. I, 316). Название - по 
каменистой местности. 
 
КАМЕНКА, д. Краснинского района и сельсовета. По данным 1862 г. - деревня 
владельческая Каменка, при пруде, 15 дворов (СНМТамГ, 82). Название - по выходам на 
поверхность в данной местности камня. 
 
КАМЕНКА, с. Тербунского района Озерского сельсовета, на р. Кобыльей Снове. 
Известна по документам с 1797 г. (КВГ). О происхождении названия см. выше. 
 
КАМЕНКА-БУНИНО, д. Становлянского района Петрищевского сельсовета. Возникла в 
первой половине XVIII в. В описании Елецкого уезда 1778 г. отмечается как сельцо 
Семеновское (Каменка) Никифора и Дмитрия Семеновых, детей Буниных, 12 дворов, на р. 
Каменке (ЭПЕлУ). Упоминаемый здесь Д.С. Бунин - прадед известного русского писателя 
И.А. Бунина. В Каменке-Буниной не раз бывал и сам писатель И.А. Бунин (Гончаров, 124-
128). Название - по р. Каменке и по владельцам Буниным. 
 
КАМЕННАЯ ЛУБНА, с. Лебедянского района Докторовского сельсовета. Прежде - 
Лубна. Возникла в конце XVII в., по данным 1710 г. – село, числившееся за патриархом 
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(Черменский. ГЛ, 63). Название - но р. Лубне (от слова луб - древесная кора; ее собирали в 
приречных лесах), упоминаемой в документах 1650 г. (МПИМНД, 71). Определение 
каменная - по выходу на поверхность в этих местах камня. 
 
КАМЕННОЕ, с. Грязинского района Большесамовецкого сельсовета. Человек в этой 
местности обитал еще в эпоху брнзового  века (2-я половина II тысячелетия до н.э.). 
Археологами здесь обнаружены следы абашевской культуры (Пряхин. ПАО, 61). Село же 
Каменное возникло в конце XVII в. на месте славянского селища XII-XIV вв. Основано 
мелкими служилыми людьми. Из ревизских сказок Сокольского уезда видно, что 
Каменное уже было в 1719 г. (РССокУ), а по данным 1724 г., это село с церковью 
(Андриевский, 454). В книге «Россия» о селе говорится: «На Матыре находится с. 
Каменное, имеющее до 1500 ж. и получившее свое название от существующих здесь 
прекрасных обнажений девонских известняков и каменных ломок» (Россия, 592). 
 
КАМЕННЫЙ, пос. Добровского района Калининского сельсовета. Образован в 1923 г. 
(СНМЛУ, 5). Название - по выходам камня на поверхность в данной местности. 
 
КАМЫНИНО, д. Данковского района Воскресенского сельсовета. Возникло, видимо, в 
конце XVII в. Упоминается в документах 1782 г. (ЭПЛебУ). Название патронимическое, 
от человека с фамилией Камынин. Стольник Т.Я. Камынин, занимавшийся межеванием 
земель в Елецком уезде, упоминается в документах конца XVII в. (МПИМНД, 75). 
 
КАПИТАНЩИНО, с. Добровского района Кореневщинского сельсовета. Основано в 
начале XVIII в. крестьянами соседнего с. Кореневщино. Владелец Кореневщина Алексей 
Федорович Пушкин - прадед великого русского поэта А.С. Пушкина, в 1746 г. вышел в 
отставку в чине капитана. От него и получило свое название село Капитанщино (см. 
Кореневщино). 
 
КАРАМЫШЕВО, с. Грязинского района, центр Карамышевского сельсовета, на левой 
стороне р. Воронежа. Археологи обнаружили около села стоянки человека, жившего более 
трех тысяч лет назад, относящиеся к эпохе бронзового века (Пряхин. ПАО, 61). Село же 
здесь возникло в первой половине XVII в. Известно, что в 1648 г. в связи со 
строительством Белгородской черты Карамышево включено в Сокольский уезд п 
перенесено в более безопасное место на правом берегу р. Воронежа. На «старом 
Карамышевском селище» был поставлен стоялый острожек (Загоровский. БЧ, 134, 226). В 
конце XVII в. село перешло на прежнее место. Название произошло от фамилии 
Карамышев. Такая фамилия встречается у служилых людей XVII в. 
 
КАРЕВКА, д. Чаплыгинского района Урусовского сельсовета. По документам 1679 г. 
известно, что в этих местах в то время была поместная земли служилого человека Карева 
(ОДИБМАМЮ, 54). Основанная вскоре здесь деревня получила название по его фамилии. 
 
КАРПОВКА, д. Cтановлянского района Островского сельсовета. Основана в 1770-е гг. 
дворянами Карповыми, от которых получила название. 
 
КАТАРАЕВО, д. Данковского района Полибинского сельсовета. Уже было во второй 
половине XVIII в. и в 1771 г. (ЭПДанУ). 
 
КАТЕНИХА, д. Данковского района Полибинского сельсовета. Уже было во второй 
половине XVIII в. и в 1771 г. имело 20 дворов (ЭПДанУ). 
 
КАТЕНИХА, д. Лебедянского района Троекуровского сельсовета. Образована в 1923 г. 
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(СНМЛУ, 15). 
 
КАШИРКА, д. Краснинского района Ищеинского сельсовета. Известна с XVIII в. 
Упоминается в документах 1782 г. (ЭПЛебУ). 
 
КАШИРКА, д. Липецкого района Новодмитриевского сельсовета. По данным 1859 г. - 
деревня владельческая Каширка, 9 дворов (СНМВГ, 68). 
 
КИРИЛЛОВО, с. Становлянского района, центр Кирилловского сельсовета. Как деревня 
возникло в середине XVIII в. на пустоши, которая была временно заселена еще, видимо, в 
начале XVII в. В «Экономических примечаниях Елецкого уезда» 1778 г. отмечается 
пустошь починка Дубового Рогу, что ныне деревня М.А. Кириллова. Там же отмечено и 
еще несколько пустошей Кирилловых. От них - название населенного пункта. 
 
КЛЕВЦОВО, д. Краснинского района Александровского сельсовета. Основано 
выходцами из соседнего с. Яблоново (ныне в том же районе) еще в начале XVII в. В 
документах 1620 г. упоминается «деревня Клевцова под Гущиным лесом» (ПКЕУ). 
Название патронимическое - по фамилии Клевцов. 
 
КЛИМОВО, с. Чаплыгинского района Ломовского сельсовета. Возникло в конце 1640-х 
гг. В документах 1652 г. отмечается, что оно основано на земле служилого человека 
Федора Лукича Климова, от которого и получило название (Добролюбов, 218). 
 
КЛИЧИНО, с. Становлянского района Леснолокотецкого сельсовета. Основано 
потомками мелких служилых людей - однодворцами. В 1770 г. имело церковь и 30 дворов 
(ЭПЕфрУ). Название - по оврагу Кличину, который сохранил имя какого-то человека, 
жившего здесь раньше XVIII в. 
 
КЛЮЧИКИ, д. Липецкого района Косыревского сельсовета. Населены в 1923 г. 
(СНМЛУ, 11). Название - по находившимся рядом ключам (родникам). 
 
КЛЮЧИКИ, д. Становлянского района Островского сельсовета. Отмечаются на картах 
1800 г. (РА, 1800). Название - по родникам (ключам) с хорошей водой. 
 
КНЯЖАЯ БАЙГОРА, с. Грязинского района, центр Княже-Байгорского сельсовета. 
Возникла в самом конце XVII в., в документах , с 1702 г. упоминается как «новоселебное 
село». Название - по человеку с княжеским титулом, имевшему какое-то отношение к 
данному месту, и по р. Байгоре. Имя речки неясно. 
 
КОБЯКОВО, д. Данковского района Тепловского сельсовета. Известно по документам 
1771 г. (ЭПДанУ). Название - по фамилии Кобяков. 
 
КОЛЕСОВО, д. Задонского района Хмелинецкого сельсовета. Отмечается в документах 
1620 г.: «деревня Колесова, Верхний Хмелинец тож, под Яковлевым лесом» (ПКЕУ). 
Название патронимическое, напоминает о каком-то лице с фамилией Колесов. 
 
КОЛОДЕЗИ, д. Данковского района Долговского сельсовета. По документам 1771 г. - 
крепостная деревня Колодезная, 45 дворов. Название - по местоположению у родников 
(колодезей). 
 
КОЛОДЕЗИ, с. Данковского района, центр Ивановского сельсовета. В описании 
Данковского уезда 1771 г. упоминается сельцо Колодезное с деревнями Рыхоткой и 
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Троицкой, в которых соответственно было 39, 29 и 6 дворов (ЭПДанУ). Первое из этих 
селений соответствует нынешнему с. Колодези. Название - по родникам (колодезям). 
 
КОЛОСОВКА, д. Елецкого района Колосовского сельсовета. Упоминается в документах 
1778 г. (ЭПЕлУ). Название патронимическое - по фамилии Колосов. 
 
КОЛЫБЕЛЬСКОЕ, с. Чаплыгинского района, центр Колыбельского сельсовета, на 
правом берегу р. Становой Рясы. Возникло в начале 1640-х гг. В переписных книгах 1646 
г. упоминается как починок Колыбельский, владение одного из московских монастырей 
(Черменский. ГЛ, 53). Название - по ручью, вытекающему из колыбели - родника. 
 
КОМАРОВКА, д. Лебедянского района Большепоповского сельсовета. Известна с XVIII 
в. Упоминается в документах 1782 г. (ЭПЛсбУ). Название - по пониженным, 
«комариным» местам. 
 
КОНОВКА, д. Добринского района Среднеметренского сельсовета. Возникла в середине 
XVIII в. По данным 1782 г., имела 8 дворов и была владением Конона Чернова, от 
которого получила название (ЭПУсмУ). 
 
КОНЬ-КОЛОДЕЗЬ, с. Хлевенского района, центр Конь-Колодезского сельсовета, на 
левом берегу р. Дона. Возник в середине XVII в. Местный историк И.Т. Телков разыскал 
документ о том, что в 1678 г. воронежские стрельцы посылались в деревню Конь-
Колодезь за «новоприхожими людьми» (Качева, СТЛ). А по данным 1724 г., Конь-
Колодезь - уже село с церковью (Правдин. ОКВПК, 27). Оно было владением дворянского 
рода Сенявиных, к которому принадлежал современник Петра Первого - вице-адмирал 
Наум Акимович Сенявин, командовавший в Эзельском сражении 1719 г. группой русских 
кораблей и разгромивший шведскую эскадру. В 1889 г. в селе открыта одна из первых в 
России сельскохозяйственных школ. Ныне это - передовой в области совхоз-техникум 
Название село получило по небольшой речке Конь-Колодезь, впадающей здесь в Дон. В 
топониме колодезь - родник, источник Первая же часть названия, видимо, имела 
притяжательную форму: Конев Колодезь. Она донесла до нас память о каком-то человеке 
с дохристианским именем Конь. Близ села имеется славянское городище. Необычное 
название породило массу легенд о коне, напоенном у колодца или доставившем своего 
седока к колодцу. Владельцы села в середине XVIII в. даже установили дорожный знак-
обелиск с плоским металлическим изображением коня. Краевед Д. Самбикин писал в 1884 
г., что, проезжая через Конь-Колодезь, поэт М.Ю. Лермонтов написал на пирамиде какое-
то стихотворение, но оно от времени стерлось (Самбикин. IV, 196). 
 
КОРДЮКИ, д. Лев-Толстовского района Топовского сельсовета. Поселены около 
Кордюкова липяга (леска), сохранившего память о каком-то человеке Кордюкове. Землю 
около липяга еще во второй половине XVII в. имел служилый человек Спицын, о чем 
говорится в документах 1677 г. (ОДИБМАМЮ, 48). Вскоре он поселил деревню, которая 
упоминается в документах 1716 г. (Добролюбов, 233). 
 
КОРЕНЕВЩИНО, с Добровского района, центр Кореневщинско го сельсовета. Основано 
в конце XVII в. рязанским дворянином Кореневым, почему и получило такое название. 
Именовалось также Покровским - по Покровской церкви, известной по документам 1723 
г. (Андриевский, 454). На дочери Ивана Михаиловича Коренева Ксении был женат Федор 
Петрович Пушкин - прапрадед со стороны матери пышного русского поэта А.С. Пушкина 
После неудачного Прутского похода (1711 г.). Ф.П. Пушкин поселился в Кореневщине. 
Здесь же жили Алексей Федорович Пушкин - прадед поэта, бабушка поэта Мария 
Алексеевна Ганнибал. Дочь последней Надежда Осиповна провела в Кореневщине 
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детские годы (с 1777 по 1784 г.). Позднее она вышла замуж за С.Л. Пушкина и стала 
матерью великого поэта. 

КОРОБОВКА, с. Грязинского района, центр Коробовского сельсовета. Возникла в 
середине XVIII в. В 1782 г. имела 15 дворов крестьян-однодворцев (ЭПУсмУ). Название - 
по фамилии Коробов. 

КОРОВИНО, с. Липецкого района Сырского сельсовета, на правой стороне р. Воронежа. 
Как селение крестьян-однодворцев Романовского уезда известно с 1747 г. (РССокУ), а 
возникло или в начале XVIII в. или в конце XVII в. Притяжательная форма названия 
(отвечающая на вопрос - чье?) говорит о том, что оно произошло от какого-то лица с 
фамилией Коровин. 

КОРОЛЕВЩИНО, с. Грязинского района Петровского сельсовета. Населено в XVIII в. 
крестьянами с. Грязи. В документах 1782 г. отмечается сельцо Королевщина, что прежде 
была часть с. Грязей, владение Д.Д. Бурцевой (ЭПЛипУ). Уроженцем села был один из 
первых биографов А.С. Пушкина, русский археограф, библиограф и историк П.И. 
Бартенев (1829-1912). Название - по аналогии с топонимами Липецкой области типа 
Кореневщино, Барятинщино, Трубетчино, Кудрявщино (см.) - можно истолковать как 
производное от фамилии Королев. 

КОРЫТНОЕ, д. Краснинского района Дрезгаловского сельсовета. Упоминается в 
документах 1778 г. (ЭПЕлУ). Название - по р. Корытне. 

КОТОВО, д. Долгоруковского района Свишенского сельсовета. В документах 1778 г. 
упоминается деревня крестьян-однодворцев Катова, 30 дворов, на левой стороне р. 
Свишни (ЭПЕлУ). Название - по фамилии Котов. 

КОШКИНО, д. Измалковского района Петровского сельсовета. Отмечается в документах 
1692 г. (ИООЕ. 1, 321). Название патронимическое, от какого-то лица (владельца или 
первожителя) с фамилией Кошкин. 

КРАСНАЯ ДУБРАВА, пос. Грязинского района Кузовского сельсовета. Образована в 
1923 г. (СНМЛУ, 3). Название - по небольшим лескам в степи. 

КРАСНАЯ ПАЛЬНА, с. Становлянского района Краснополянского сельсовета. Возникла 
в XVII в. Известно что здесь уже была Петропавловская церковь, почему село 
называлосьтакже Петропавловским, или Петровским (Поликарпов. ИИКПВЕ, 55). В 
царствование Петра Первого много строившихся церквей освящалось в честь святых 
апостолов Петра и Павла. Этот факт по-своему был истолкован в местном предании: 
якобы Петр Первый останавливался в селе и повелел построить в нем церковь (ИООЕ. I, 
338). в названии красный - хороший, пригожий. Пальна - имя небольшой речки, в 
верховье которой находится село (см. Аргамач-Пальна) 

КРАСНИНСКИЙ, пос. Красиннского района Александровского сельсовета. Образован в 
1924 г. как Краснинский агроучасток (СНМЛУ, 8). Название связано с с. Красное. 

КРАСНОГОРКА, д. Грязинского района Кузовского сельсовета. Во второй половине 
XVIII в. помещик А.Н. Сенявин купил в межевой канцелярии участок земли и поселил на 
ней деревню. Она под именем Красная Горка упоминается в документах 1782 г. 
(ЭПЛинУ). Название связано с народным весенним праздником красной горкой. Видимо, 
в это время крестьяне положили начало своему селению. 
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КРАСНОЕ, с., центр Красиннского района и сельсовета, около ст. Лутошкино на ж.-д. 
линии Елец-Лебедянь. Возникло, видимо, и середине XVII в. В 1680 г. был сделан список 
с межевой книги более раннего периода, в которой говорится, что стольник Ф.Г. Хрущев 
имел поместную землю в д. Красной и под Талицким лесом в Бруслановском стане 
(ОДИБМАМЮ, кн. 2.). По документальным данным 1705 г. - село с церковью, входившее 
в Бруслановский стан (Поликарпов. ИИКПВЕ, 54). Название означает «красивое, хорошее 
место для поселения». 
 
КРАСНОЕ, с. Усманского района Сторожевского сельсовета. Отделено р. Усманью от 
крупного с. Сторожевое. Возникло в начале XVIII в. Называлось Красной Деревней. В 
1780 г. это уже было село со своею церковью. В названии слово красное означает 
«хорошее, пригожее место для поселения». 
 
KРACНOЕ КОЛЫЧЕВО, с. Лев-Толстовского района Октябрьского сельсовета. 
Называлось также Нововведенским. Возникло в начале XVIII в. С 1737 г. является селом с 
церковью (Добролюбов, 242). Название - по фамилии владельца Колычева. Позднее 
прибавлено слово красное в значении «хорошее». 
 
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, пос. Елецкого района Федоровского сельсовета. Образован 
выходцами из с. Слепуха Долгоруковского района в 1921 г. Назван в честь победы 
Великого Октября. 
 
КРЕЩЕНКА, с. Хлевенского района Фомино-Негачевского сельсовета. Основана не 
позднее первой половины XVIII в. крестьянами-однодворцами соседнего села Фомина-
Негачевка. В 1762 г. имела около 200 жителей (РСЗемУ). Название - по Крещенской 
церкви. 
 
КРИВЕЦ, с. Добровского района, центр Кривецкого сельсовета, на левом берегу р. 
Воронежа. Упоминается в документах 1627-1628 гг. Тогда оно принадлежало 
московскому Новоспасскому монастырю (Чермснский. ГЛ, 52). В 1648 г. село для 
безопасности от татарских набегов переводилось с левого берега на правый. Позднее оно 
заняло прежнее место (Загоровский. БЧ, 50, 233; Загоровский. ФИЗКУ, 95). Название - по 
кривизне (по повороту русла) на р. Воронеже. 
 
КРИВКА, с. Усманского района, центр Кривского сельсовета. Основана в 1698 г. 
поселившимися здесь, на р. Кривке, у Истобного леса, крестьянами соседнего с. Куликово. 
Первыми сюда пришли девять семей. К ним присоединились другие. С 1700 г. Кривка 
именуется селом (Княжинский. Ч. I, 47). Еще в XIX в. село приобрело известность, как 
один из центров табаководства в Усманском уезде. Речка, давшая ему имя, название 
получила по кривому (изогнутому в ряде мест) руслу. 
 
КРИВКА ВТОРАЯ, д. Грязинского района Сошкинского сельсовета. Выделилась из с. 
Сошки в XVIII в. В документах 1782 г. упоминается как селение, принадлежащее к с. 
Сошки и находящееся на р. Кривке (ЭПЛипУ). Название - по речке, имеющей кривые 
изгибы русла. Добавка «вторая» появилась потому, что на этой же речке есть более старое 
с. Кривка. 
 
КРИВОЛУЧЬЕ, д. Данковского района Плаховского сельсовета. Известно по документам 
с 1771 г. (ЭПЕсррУ). Название - по кривой излучине на р. Птани. 
 
КРИВОПОЛЯНЬЕ, с. Чаплыгинского района, центр Кривополянского сельсовета. 
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Поселено в 1638 г. на Кривой (по конфигурации) поляне, почему и получило такое 
название (Загоровский. ФИЗКУ, 108). 
 
КРОПОТОВО-КОЧЕТОВО, д. Становлянского района Лукьяновского сельсовета. 
Название получило по владельцам: более раннему елецкому писцу С. Кропотову, 
владевшему здесь землей еще в конце XVII в., и более позднему - Кочетову. 
 
КРОПОТОВО-ЛЕРМОНОТОВО, д. Становлянского района Лукьяновскго сельсовета. 
Основано в конце XVII в. елецким писцом С. Кропотовым и называлось первоначально 
Кропотовом или Любашевкой – по р. Любашевке. В 1791 г. деревню купил Петр Юрьевич 
Лермонтов - дед великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. Отец поэта Юрий Петрович 
Лермонтов после смерти жены Марии Михаиловны с 1817 г. жил в Кропотове. В то же 
время его сын маленький Михаил Лермонтов, будущий поэт, жил в с. Тарханы 
Пензенской губернии, у бабушки Е.А. Арсеньевой. М.Ю. Лермонтов побывал в Кропотове 
в 1827 г., где виделся с отцом и родственниками по отцовской линии. Позднее он написал 
горькие строки: 

Ужасная судьба отца и сына 
Жить розно и в разлуке умереть. 

Дом Лермонтовых в Кропотове в 1941 г. гитлеровцы во время своего четырехднвного 
хозяйничайнья уничтожили (Вырыпаев, 151-161, 184). В Кропотове-Лермонтове побывал 
русский писатель И.А. Бунина Ездил он и на могилу отца поэта в соседнее с. Шипово 
(ППЛО, 171). 
 
КРУГЛОЕ, с. Данковского района Тепловского ссльсоаета. Как село с церковью 
упоминается в окладных книгах 1676 г. Название - по какому-то местному признаку 
(леску, поляне), имевшему круглую форму. 
 
КРУГЛОЕ, с. Лев-Толстовского района Остро-Каменского сельсовета. Упоминается в 
окладной книге 1676 г. Первые жители села обосновались на Круглой поляне, название 
которой перенесено потом на село. Краеведы второй половины прошлого века отмечали 
крайнюю бедность крестьян села. Здесь было много батраков, работавших у богачей. 
Часть крестьян занималась перевозкой торфа, ломкой камня (Добролюбов, 289). 
 
КРУГЛОЕ, с. Липецкого района Стебаевского сельсовета. По ревизским сказкам 
известно с 1824 г. как д. Дмитриевская (Круглая). В 1835 г. имело 758 жителей (РСЗадУ). 
По данным 1859 г. – село владельческое Рожествено (Рождествено, Холмогоры, Круглое), 
при отвершке Крутом Верхе и пруде, 96 дворов (СНМВГ, 67). Название - по какому-то 
местному признаку (круглый лес, круглая площадка на месте первоначальной застройки). 
 
КРУГЛОЕ, д. Становлянского района Петрищевского сельсовета. Помещик И.И. 
Кологривов в 1770-х гг. купил в межевой канцелярии землю, на которой поселил д. 
Круглую. В 1778 г. в ней было 10 дворов. Название аналогично предыдущему. 
 
КРУГЛЯНКА, д. Хлевенского района Малининского сельсовета, на правой стороне р. 
Воронежа, рядом с. Вербнлово. В документах 1615 г. упоминается д. Круглая и оз. 
Круглое (Дозорная книга. 123) Озеро, давшее название деревне, получило такое имя по 
круглой форме. 
 
КРУТЕЦ, д. Хлевенского района Малиниского сельсовета. В документах 1859 г. 
отмечается деревня владельческая Стерлиговка (Крутец, Акимов Лог) при р. Воронеже, 16 
дворов. (СНМВГ, 74). Название - по крутым склонам рядом с деревней. 
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КРУТИНКА, д. Измалковского района Петровского сельсовета. Название - по крутым 
склонам оврага, близ которого расположена. 
 
КРУТОГОРЬЕ, с. Липецкого района Падовского сельсовета, на правом берегу р. 
Воронежа, около устья р. Белоколодезя.. Селение возникло еще в начале XVII в. или 
раньше на возвышенном мысу, при впадении р. Белоколодезя в р. Воронеж. Оно и 
называлось по речке - Белый Колодезь. В 1663 г. драгуны сел Белого Колодезя и Грязного 
завершили здесь сооружение укрепленного городка, ставшего одним из опорных пунктов 
на Белгородской черте и получившего название - Белоколодск (Загоровский. БЧ, 226-227). 
Позднее городок утратил военное значение и прекратил свое существование, а село стало 
называться Крутогорьем - по крутым склонам правобережья р. Воронежа.На территории 
села археологами обнаружены столики древних людей, относимые к бронзовому веку. 
 
КРУТОЕ, с. Добровского района, центр Крутовского сельсовета. Возникло в начале 1670-
х гг. Как вновь поселенное упоминается в документах 1676 г. (Добролюбов, 153). 
Название - по крутому берегу реки. 
 
КРУТОЕ, с. Елецкого района Волчанского сельсовета, в 12 км к юго-западу от г. Ельца. 
Возникло, видимо, в конце XVI в. В документах 1620 г. о нем говорится: «Село 
Козмодемьянское, что была деревня Крутая Вышняя, Карташовка тож» (ПКЕУ). Название 
- по местоположению в котловине с крутыми склонами. 
 
КРУТОЕ, с. Лебедянского района Покрово-Казацкого сельсовета. Возникло в XVIII в. В 
документах 1782 г. упоминается как Крутая, на левой стороне оврага Крутого (ЭПЛебУ). 
С 1834 г. является селом с церковью. Название - по крутым склонам соседнего оврага. 
 
КРУТОЕ, д. Становлянского района Соловьевского сельсовета. В документах 1778 г. о 
нем имеется такая запись: «сельцо Крутое, дачи Ждана Руднева, Александр Иванова сына 
Григорова». В нем было 7 дворов (ЭПЕлУ). Название – по находящимся рядом 
крутосклонным балкам. 
 
КРУТОЙ ВЕРХ, д. Задонского района Тимирязевского сельсовета. Основан во воторой 
половине XVIII в. крестьянами-однодворцами. В документах 1777 г. упоминается как 
недавно поселенная деревня на пустоши. Название – по крутосклонному верховью балки. 
 
КРУТЧИК, с. Усманского района Поддубровского сельсовета. В 1673 г. здесь поселились 
28 усманских солдат (Лагутин, Фурсов, Брыкин, Стоков, Торхов, Никонов и др.) и 
основали деревню. С 1969 г. она упоминается в документах как село. Название – по 
находящемуся рядом оврагу Крутцу с крутыми склонами (Княжинский. Ч. I, 47). 
 
КРУТЧИНСКАЯ БАЙГОРА, с. Усманского района, центр Крутче-Байгорского 
сельсовета. Возникла  начале 1720-х гг. Название – по крутому берегу на р. Байгоре. В 
селе – обелиск, напоминающий о героически погибшем коммунисте Я.М. Вандышеве, 
организаторе первого колхоза в Усманском районе. 
 
КРУТЫЕ ХУТОРА, с. Липецкого района, центр Круто-Хуторского сельсовета. 
Сложилась из нескольких небольших селений, расположенных рядом с крутосклонном 
(отсюда название). По ревизским сказкам известно, что в 1835 г. в Сырской волости была 
Падовская слобода с д. Крутым Хутором (РСЛипУ). Такая запись позволяет делаь 
предположение о том, чтоКрутые Хутора населялись выходцами из с. Пады (ныне в 
Ленинском сельсовете того же района). 
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КРЫЖИ, пос. Чаплыгинского района Зенкинского сельсовета. Основаны выходцами из с. 
Ратчино (ныне в Добровском районе) в 1858 г. (Добролюбов, 156). Название – от 
диалектного слова крыж – крест (Даль. II, 204). Селение у крестообразного оврага или 
какого-либо другого подобного местного географического объекта. 
 
КРЮКОВКА, д. Данковского района Ивановского сельсовета. В описании Данковского 
уезда 1771 г. упоминается деревня Новоивановка (Крюковка), владение А.С. Крюкова 
(ЭПДанУ). Название- по владельцу. 
 
КСИЗОВО, д. Данковского района Ксизовского сельсовета, на правом берегу р. Дона. В 
документах 1620 г. отмечается, что в Сосенком стане имелось «село Никольское, что была 
деревня Ксизова» (ПКЕУ). Время возникновения села можно отнести к началу XVII в. В 
1676 г. в селе насчитывалось 65 дворов. (ОКРМ, 136), в 1746 г. – 290 дворов. Большая 
часть из них – однодворцев (Германов, 233). Уроженцем села является русский писатель 
А.И. Эртель (1855-1908). Село возникло близ славяеского поселения – Ксизова городища. 
Наименование городища является более старым, оно и стало названием села. 
Пртияжательная форма названия указывает на его патронимический характер и 
напоминает о каком-то лице Ксизе или Ксизове. 
 
КУДЕЯРОВКА, д. Измалковского района Петровского сельсовета. В 1770-е гг. помещица 
Федосья Мартынова купила в губернской межевой канцелярии участок земли и поселила 
на нем, около отвершка Кудеярова, деревню, назвав ее Федосьевкой. По данным 1778 г., в 
ней было 6 дворов крепостных крестьян. Позднее за деревней закрепилось название по 
урочищу – Кудеяровка. Кудеяр – мифический герой многих старинных русских предений. 
Чаще всего это главарь разбойничьей шайки, живущий в лесу и грабящий богатых купцов. 
Урочища, связанные с Кудеяром, многочисленны в топонимии России. 
 
КУДРЯВЩИНО, с. Данковского района, центр Кудрявщинского сельсовета. 
Носилотакже названия Паники, Нововоскресенское. В документах 1677 г. упоминается 
поместная земля Петра Кудрявцева в Данковском уезде, на р. Панике (ОДИБМАМЮ, 47). 
Кудрявцев поселил здесь деревню, которая получила название по ее основателю. Как село 
с церковью Кудрявщино известно с 1759 г. Уроженцем его является писатель В.М. 
Кудашев (1902-1941), погибший в Великую Отечественную войну при обороне Москвы. 
 
КУЗНЕЦКАЯ, сл. Лебедянского района, в администартивном подчинении горсовета г. 
Лебедяни. Возникла как одна из пригородных слобод Лебедяни в начале XVII в. Название 
– по жившим здесь мастеровым людям, кузнецам. 
 
КУЗОВКА, с. Грязинского района Кузовского сельсовета, в 8 км к юго-востоку от г. 
Грязи. До революции называлось Кузовлевом. Основана в конце XVII в. переселенцами из 
д. Кузовлевой Тульской губернии. Эти переселенцы и перенесли название старинного 
селения на новое место. По документам известна с 1702 г. Название деревни в Тульской 
губернии – патронимическое, произошло от первых жителей Кузовлевых. Эта же 
фамилия, по документальным данным XVIII в., отмечается и в Кузовке. 
 
КУЗОВЛЕВО, с. Лев-Толстовского района Первомайского сельсовета. Основано в 1680-е 
гг. переселенцами из-под г. Тулы. В документах 1710 г. упоминается селение служилых 
людей - деревня Козовлева (Черменский. ГЛ, 64). «По народному преданию, название с. 
Кузовлева произошло от двух братьев Кузовлевых, вышедших из Тульской губернии» 
(Добролюбов, 158). 
 
КУЗЬМИНКИ, с. Лебедянского района Яблоневского сельсовета. Возникли на месте 
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древней гати у р. Красивой Мечи, назывались Кузьминой Гатью. Урочище или русское 
селение с таким же названием упоминаются в документах периода Куликовской битвы 
(1380). Здесь, на Красивой Мече и у Кузьминой Гати стоял станом хан Мамай перед 
Куликовской битвой. После разгрома Мамай бежал до р. Красивой Мечи, где 
преследовавшие его русские захватили неприятельский стан. Таким образом, Кузьминки 
возникли на месте прежнего более древнего русского селения. Как деревня Кузьминки 
известны со второй половины XVII в. В документах 1670 г. упоминается «земля деревни 
Кузьминской помещиков Федора Леденева с товарищами» (МПИМНД, 74). Из другого 
свидетельства известно, что в 1693 г. помещик В.П. Вердеревский разграбил крестьян 
деревень Слободки, Медведевой, Столповой и Кузьминок. Селом Кузьминки стали 
позднее. Происхождение названия неясно. 
 
КУЗЬМИНСКИЕ ОТВЕРЖКИ, с. Липецкого района, центр Кузьмино-Отвержского 
сельсовета. Уже были в 1835 г. (РСЛипУ), а возникли значительно раньше. Как село с 
церковью отмечаются в документах 1858 г. (Андриевский, 441). Правильнее было бы 
Отвершки. Название - по местоположению в верховье (отвертках оврагов) речки 
Кузьминки. 
 
КУЙМАНЬ, с. Лебедянского района, центр Куйманского сельсовета. Известна с 1687 г. 
(Андриевский, 500). Название - по р. Куйманке, которая под таким же именем 
упоминается в документах 1650 г. (МПИМНД, 70). В названии реки вторая часть, 
возможно, от индоевропейского мано, мани - влажный, мокрый (Мурзаев, 108). Первая 
часть названия неясна. 
 
КУЛЕШОВКА, д. Становлянского района Грунино-Воргольского сельсовета. Известна с 
середины XIX в. По данным 1866 г. выселки казенные Кулешовка, при безымянном 
отвершье 7 дворов (СНМОрГ, 70). 
 
КУЛИКОВКА, с. Лебедянского района, центр Куликовского сельсовета. Известна с XVIII 
в. В 1782 г. уже была селом с церковью (ЭПЛебУ). 
 
КУЛИКОВО, с. Усманского района, центр Куликовского сельсовета. В первый раз 
населялось в 1630-е гг. В 1614 г. во время больших татарских набегов разорено. В период 
сооружения оборонительного вала Белгородской черты, в середине XVII в. прежнее место 
села, или Куликова Поляна, оказалось за валом (Загоровский. БЧ, 111, 225). Несмотря на 
это, вскоре служилые люди вышли за вал и восстановили село на прежнем месте, 
сохранив за ним старое название - Куликово. В 1670 г. сын боярский из города 
Белоколодска (ныне с. Крутогорье, см.) Макар Протасов распространял в с. Куликово 
сведения о восстании под руководством Степана Разина. Он «учинил многую смуту», то 
есть село сочувственно отнеслось к восстанию (КВППСР. П. ч. II, 186, 188). В XIX в. село 
приобрело известность как один из центров табаководства в Усманском уезде. Название - 
по Куликовой поляне, сохранившей намять о каком-то лице Куликове, жившем еще в XVI 
в. или раньше. В Куликово и в соседних селах в 1918 г. успешно действовал легендарный 
продотряд, руководимый большевиком Я.И. Лутковым. В селе открыт памятник 
продотрядовцам, на котором высечены слова В.И. Ленина: «Когда я читаю сообщение, что 
в Усманском уезде Тамбовской губернии продовольственный отряд из реквизированных 6 
тысяч пудов хлеба 3 тысячи отдает беднейшему крестьянству, я говорю: если бы даже мне 
доказали, что до сего времени в России есть только один такой отряд, я все-таки сказал 
бы, что Советская власть свое дело делает. Ибо ни в одном государстве такого отряда 
нет». 
 
КУРАПОВО, с. Лебедянского района Троскуровского сельсовета. Сельцо Кураповка 
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упоминается в «Экономических примечаниях Лебедянского уезда» 1782 г. 
Притяжательная форма названия говорит о его патронимическом характере. Оно 
произошло от фамилии Курапов. 

КУРАСОВКА, д. Измалковсного района Домовинского сельсовета. В описи 1592 г. 
значилось: «сторожа от Ельца... особая на Новосильской дороге, верх Воргольского леса». 
Станичниками этой сторожи и была основана д. Курасовка. Далее известно, что здесь в 
1628 г. жаловалась земля служилым людям Антоновым (Благовещенский, 344, 345). 

КУРГАНКА, с. Тербунского района Кургано-Головинского сельсовета. По документам 
1778 г. известна д. Курганка (ЭПЛивУ). Название – по р. Курганке. Имя речки – по 
находящимся поблизости курганам.  

КУРИЛОВКА, с. Усманского района, центр Пушкарского сельсовета, в верховье р. 
Усмани. Возникла во второй половине XVIII в. В 1862 г. имела 26 дворов (СНМТамГ, 
132). 

КУРИНО, с. Хлевенского района Ворон-Лозовского сельсовета. Возникло в конце XVI в. 
Упоминается в документах 1615 г. (Дозорная книга, 115). Высказывалось предположение, 
что село основано крестьянами более древнего с. Курино, находящегося под Рязанью. Эти 
крестьяне и принесли с собою на новое место название рязанского села (Загоровский. 
ИТВК, 91). 

КУТУКОВО, д. Данковского района Перехвальского сельсовета. Упоминается в 
описании Данковского уезда 1771 г. (ЭПДанУ). Название - по фамилии Кутуков. 

Л 

ЛАВЫ, с. Елецкого района, центр Лавского сельсовета, на правом берегу р. Сосны. 
Основаны ельчанамн. Упоминаются в документах 1778 г. Возникли около переправы 
через р. Сосну. Временные легкие мостки в старину назывались лавами. Отсюда - 
название села. 

ЛАМСКАЯ, д. Елецкого района и сельсовета. Населена выходцами из Ламской слободы 
г. Ельца, почему и получила такое название. 

ЛАМСКАЯ, д. Становлянского района, центр Ламского сельсовета. Как деревня 
крестьян-однодворцев Ламская упоминается в документах 1776 г. (ЭПЕфрУ). О названии - 
см. с. Ламское. 

ЛАМСКОЕ, с. Становлянского района Ламского сельсовета. По данным 1776 г., это было 
крепостное с. Ламское, 56 дворов (ЭПЕфрУ). Название - по оврагу Ламскому. Здесь 
возможен перенос топонима из более северного района России. Название прибалтийское. 
Интересно сопоставление с литовским toma - низина (Никонов. КТС, 227). 

ЛАНДЫШЕВКА, д. Добринского района Верхнематренского сельсовета. Возникла во 
второй половине XVIII в. по документам известна с 1782 г. (ЭПУсмУ). Название - по 
первопоселенцу Ландышеву. 

ЛАУХИНО, д. Становлянского района Грунино-Воргольского сельсовета. Примерно в 
1770-е гг. из с. Грунин Воргол вышли на это место четыре семьи Лаухиных и основали 
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деревню, за которой закрепилось название по фамилии первопоселенцев 
(Благовещенский, 332). 
 
ЛЕБЕДЕВО, пос. Задонского района Скорняковского сельсовета. Известно по 
документам 1762 г. Название - по фамилии Лебедев. 
 
ЛЕБЕДЯНКА, с. Добринского района Березнеговатского сельсовета, на р. Плавице. 
Основана переселенцами из Лебедянского уезда, почему первоначально носила название 
Лебедянские Выселки. Возникла как деревня в конце XVIII в. В 1862 г. имела 80 дворов. 
 
ЛЕБЕДЯНЬ, г., центр Лебедянского района, на правом берегу р. Дона, на ж.-д. линии 
Елец-Троекурово. Уже в XIV в. на месте города находился населенный пункт, жители 
которого оказали сопротивление татарам в 1380 г. Немного позднее эти места привлекли 
внимание церковников, которые создали здесь Троицкий монастырь. Время основания 
монастыря церковники относили к XIV в. В 1613 г. здесь уже была крепость, построенная 
для охраны южных окраин Русского государства. В начале 1840-х гг. в Лебедяни побывал 
великий русский писатель И.С. Тургенев. Он ярко описал лебедянскую ярмарку в 
рассказе, который так и называется - «Лебедянь». Уроженцем города является советский 
пианист, доктор искусствоведения, народный артист СССР К.Н. Игумнов (1873-1948). 
Ныне в городе действуют заводы машиностроительный, строительноотделочных машин, 
инструментальный, кирпичный, сахарный и другие. Считается, что р. Лебедянка, приток 
Дона, давшая имя городу, называлась так по водившимся здесь лебедям. По В.А. Никонов, 
говоря о существовании названий Лебедин (г. в Сумской области), многочисленных 
ручьев с названием Лыбедь, высказал предположение, что эти названия могли произойти 
от территории Лебедия - места обитания венгров в IX в. (Никонов. КТС, 230). 
 
ЛЕБЯЖЬЕ, с. Добровского района, центр Лебяженскрго сельсовета. Возникло в конце 
XVII в. Название - по прежде существовавшему здесь озеру Лебяжьему, месту 
гнездования лебедей. 
 
ЛЕБЯЖЬЕ, с. Измалковского района, центр Лебяженского сельсовета Известно с XVIII в. 
как крепостное селение. По данным 1776 г. д. Лебяжка. 18 дворов, на Лебяжьем овраге 
(ЭПЕфрУ). Овраг, давший имя селу, получил такое название по гнездовавшим некогда в 
этих местах лебедям. 
 
ЛЕВАШОВКА, д. Долгоруковского района Большебоевского сельсовета. Основана около 
1782 г. (Благовещенский, 357). 
 
ЛЕВ ТОЛСТОЙ, пгт., центр Лев Толстовского района. В 1890 от ст. Богоявленск на 
железной дороге Рязань-Воронеж прокладывалась линия в западную сторону. В 5 верстах 
от с. Астапово (см.) был открыт полустанок, получивший название по этому селу От ст. 
Астапово ж.-д. линия пошла в двух направлениях - на Данков и на Лебедянь. В ноябре 
1890 г. начала действовать нотка Астапово-Троекурово (МСМ, 23). Став узловой, ст. 
Астапово приобретает большое значение, а поселок при ней растет. 7 ноября 1910 г. на 
станции скончался великий русский писатель Л.Н. Толстой. Позднее станция и селение 
получили название Лев Толстой. В 1927 г. селение при станции преобразовано в поселок 
городского типа. Совершая поездку по стране с агитпоездом «Октябрьская революция», 
на станции Астапово 10 ноября 1919 г. побывал деятель Коммунистической партии и 
Советского государства М.И. Калинин (ППЛО, 193). Ныне в пос. Лев Толстой - 
предприятия железнодорожного транспорта, производство строительных материалов 
(силикатный кирпич). Имеется Дом-музей Л.Н. Толстого, памятник великому писателю. 
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ЛЕДЕНЕВКА, д. Добровского района Кривецкого сельсовета. Название - по человеку с 
фамилией Леденев. Служилые люди Леденевы встречаются в документах второй 
половины XVII в. (МПИМНД, 74). В то же время, видимо, возникла и эта деревня. По 
документам же она известна с 1782 г. (ЭПЛебУ). 
 
ЛЕНИНО, с. Липецкого района, центр Ленинского сельсовета, на правом берегу р. 
Воронежа. Человек в этих местах начал селиться и очень далекое время.. Археологи еще в 
1930 г. находили около села каменные топоры и другие орудия, сделанные в V-III 
тысячелетиях до н.э. и относящиеся к эпохе неолита. В период Киевской Руси здесь было 
укрепленное славянское поселение, разрушенное во время монголо-татарского нашествия. 
В конце XVI в. эту местность захватили бояре Романовы, которые тогда же образовали 
поселение на городище. В 1601 г. Романовы попали в опалу, их вотчины в Скопинском 
уезде были разорены. Крестьяне из этих вотчин хлынули потоком на городище, где к 
этому времени выросло большое с. Романово Городище. В 1614 г. боярин И.Н. Романов, 
близкий родственник царя Михаила Федоровича, построил на городище острог, и селение 
стало называться г. Романовом. Новое строительство укреплений в Романове велось в 
1652 г. Романов и его зона вошли в Белгородскую черту, но Белгородскому разряду не 
подчинялись. В XVIII в. город преобразован в с. Романово, а в 1920 году оно стало носить 
новое название - Ленино - в честь вождя революции В.И. Ленина. (См. Загоровский. БЧ, 
227-229; Загоровский. ПTBK, 92; Загоровский. ОДВ, 67-80; Черменский. ГЛ, 45-53.). 
 
ЛЕСНЫЕ ЛОКОТЦЫ, д. Становлянского района Леснолокотецкого сельсовета. В 
документах 1770 г. упоминается с. Богородицкое (Лесные Локотцы), 53 двора, на правой 
стороне речки Лесного Локотца (ЭПЕфрУ). Название речки, давшей имя селу, происходит 
от лесков в этой местности и от слова локоть - речное русло с изгибом. 
 
ЛИВЕНСКАЯ, д. Задонского района Волховского сельсовета. Основана потомками 
мелких служилых людей - однодворцами, прибывшими из Ливенского уезда, что и 
отразилось в названии. В 1778 г. деревня Ливенская имела 40 дворов (ЭПЕлУ). 
Уроженцем Ливенского является советский партийный и государственный деятель, один 
из организаторов советского здравоохранения Н.А. Семашко (1874-1949). 
 
ЛИПЕЦК, г., центр Липецкой области. Расположен на правом и левом берегах р. 
Воронежа, на ж.-д. линии Орел-Волгоград. На территории Липецка имеется славянское 
городище, говорящее о том, что здесь еще до монголо-татарского нашествия, в первой 
половине ХШ в., был укрепленный город. В документах 1627-1628 гг. упоминаются 
вотчинные селения Малые Студенки Липские, Студенки Большие, Соколье, 
находившиеся на той территории, которую ныне занимает г. Липецк. Петр Первый в 1702 
г. построил железоделательные заводы. Поселок заводских мастеровых получил название 
- слобода «Липские заводы» и входил в Сокольский уезд. В 1779 г. уездный город 
Сокольск и слобода «Липские заводы» преобразованы в город с названием Липецк, 
который становится центром созданного тогда Липецкого уезда. В 1879 г. в городе 
состоялся съезд членов народнической организации «Земля и воля». После установления в 
Липецке Советской власти (ноябрь 1917 г.) город бурно растет и становится крупным 
индустриальным центром. С 6 января 1954 г. Липецк - центр Липецкой области. Он 
насчитывает 375 тысяч жителей (1977). Промышленность Липецка имеет несколько 
направлении: черная металлургия (Новолипецкий металлургический завод, завод 
«Свободный сокол»), машиностроение (Липецкий тракторный завод, заводы 
«Центролит», станкостроительный, пусковых двигателей). В городе имеются также 
предприятия по изготовлению стройматериалов (проиводство цемента, силикатного 
кирпича), химические заводы (производство азотных удобрений и др.), предприятия 
по изготовлению пищевых продуктов, мебели. В городе действуют педагогический и 
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политехнический ннститу ты, металлургический, машиностроительный, кооперативный, 
строительный техникумы, медицинское и музыкальное училища, драматический театр, 
краеведческий музей. Широкую известность в стране получил Липецкий грязевой курорт, 
открытый в 1805 г. (лечение заболеваний органов движения, пищеварении, нервной 
системы). В одном из уголков города установлен небольшой обелиск с надписью: 
«Липецкое городище. Археологический памятник XIII века. Охраняется государством». 
Это и есть самая древняя часть города. Имеется в городе Древнеуспенская церковь - 
памятник архитектуры XVII в., собор на площади имена Ленина - памятник архитектуры 
XVIII в., обелиск Петру Первому, сооруженный в 1839 году. Уроженцем города является 
прозаик, поэт и художник А.В. Липецкий (1887-1942), погибший в Великую 
Отечественную войну. Название города по р. Липовке. Речка такое имя получила по 
липам, некогда росшим на ее берегах. 
 
ЛИПОВЕЦ, с. Воловского района, центр Липовского сельсовета. Основан потомками 
мелких служилых людей - однодворцами. Упоминается в документах 1778 г. Название - 
по липам, росшим в этой местности в период возникновения села. 
 
ЛИПОВКА, с. Добровского района Борисовского сельсовета, в 8 км к востоку от с. 
Доброго. В документах 1685 г. упоминается ста рое Липовскос селище (ОДИБМАМЮ, 
68). Это говорит о том, что населенный пункт здесь был еще в XVI в., если не раньше. И 
назывался он Липовкой - по росшим в этих местах липам. Так же стало называться и село, 
образованное в конце XVII в. при вторичном заселении этого места. 
 
ЛИПОВКА, с. Задонского района Хмелинецкого правом берегу р. Дона: Человек в этой 
местности селился еще в эпоху бронзового века, более трех тысяч лет назад. Рядом с 
селом найдены предметы, относимые к абашевской культуре (Пряхин. АКВП, 35). О с. 
Липовке известно, что она уже была в XVII в., а в 1705 г. имела свою церковь 
(Поликарпов. НИКПВЕ, 56). Название - по липам, росшим в этих местах. Уроженцем села 
является Герой Советского Союза генерал С.И. Мельников. 
 
ЛИСОГРАДКА, д. Чаплыгинского района Петелинского сельсовета. В документах 1771 
г. упоминается сельцо Лисогорское, 15 дворов (ЭПДанУ). 
 
ЛИХОРЕВЩИНО, д. Чаплыгинского района Ведновского сельсовета. Как деревня 
возникло в конце XVII в. В начале XVIII в. - село с церковью (Добролюбов, 203). 
Название - по фамилии Лихорев. 
 
ЛОБАНОВКА, д. Тербунского района Казинского сельсовета. Основана в начале 1860-х 
гг. крестьянами соседнего с. Тербуны (ныне - Вторые Тербуны), переселившимися в связи 
с тем, что на старом месте они испытывали недостаток в воде (ИООЕ. I, 290). 
 
ЛОБЫНЦЕВО, д. Становлянского района Ламского сельсовета. В документах 1776 г. 
упоминается сельцо Лобынцево (Скопинцево) на р. Сменке, 36 дворов (ЭПЕфрУ). 
Название, видимо, от фамилии Лобынцев. 
 
ЛОЗОВКА, с. Чаплыгинского района, центр Лозовского сельсовета. Известна с XIX в. 
Название - по кустарниковому растению - лозняку. 
 
ЛОЗЫ, д. Липецкого района Стебаевского сельсовета, в 32 км к юго-западу от г. Липецка. 
Назывались также Богородицким. Под этим именем отмечаются на картах 1797 г. (КВГ). 
Название - по лознякам в верховье р. Репец, на которой находится. 
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ЛОКТЕВО, д. Задонского района Каменского сельсовета. Возникло на месте сторожевой 
службы елецких служилых людей в начале XVII в. В документе 1620 г. говорится: 
«Деревня Локтева, на Сторожевом Пониковце, под Яковлевским лесом, ниже 
Пониковской сторожи» (ПКЕУ). Название - по первым жителям Локтевым. 

ЛОМИГОРЫ, с. Воловского района Ломигорского сельсовета. Деревня Ломигор 
упоминается в документах 1778 г. (ЭПЛивУ). Название связано с «ломкой гор» - добычей 
камня для жерновов и других нужд. 

ЛОМОВОЕ, с. Чаплыгинского района, центр Ломовского сельсовета, на р. Ягодной Рясе. 
Основано в конце 1640-х гг. Название - по месту добычи («ломки») камня. 

ЛУГОВАЯ, д. Измалковского района Преображенского сельсовета. Название – по 
луговой местности. Уроженцем деревни является Герой Социалистического Труда А.Г. 
Стаханов (1905-1977) – зачинатель Всесоюзного соревнования в промышленности и 
сельском хозяйстве за достижение высоких показателей, названного стахановским 
движением. 

ЛУТОШКИНО, д. Краснинского района и сельсовета. Упоминается в документах 1782 г. 
(ЭПЛебУ), возникло значительно раньше. Название патронимическое - по фамилии 
Лутошкино. 

ЛУТОШКИНО, пос. Краснинского района и сельсовета. Возникло в 1890-е гг. у станции, 
построенной тогда ж.-д. линии Лебедянь-Елец. Название - по близлежащей деревне 
Лутошкино. 

ЛЬВА ТОЛСТОГО им., пос. Лев-Толстовского района Октябрьского сельсовета. Усадьба 
совхоза им. Льва Толстого. Совхоз и поселок названы по находящемуся рядом районному 
центру – поселку городского типа Лев Толстой. 

ЛЬВОВКА, д. Лев-Толстовского района Знаменского сельсовета. В документах 1680 г. 
отмечается, что в верховье р. Ягодной Рясы находилась поместная земля служилого 
человека Львова (ОДИБМАМЮ, 57). Основанная им на этой земле в конце XVII в. 
деревня стала называться Львовкой. 

ЛЮБО-ЧИСТОПОЛЬЕ, д. Липецкого района Новодмитриевского сельсовета. Д. 
Самбикин (1884 г.) отмечал в приходе церкви с. Плоско-Кузьминка две деревни - 
Чистополье и Любостань (Самбикин. I, 250). Позднее эти деревни слились в одну с 
нынешним названием. 

М 

МАЗЕЙКА, с. Добринского paйона, центр Мазейского сельсовета. Основана или в самом 
конце XVIII в., или в начале XIX в. переселенцами из с. Студенки. Села с таким названием 
в то время были в Липецком и Усманском уездах. Мазейка сначала была древней, с 1856 г. 
является селом. По данным 1862 г. - село казенное Мазейка (Студенецкие Выселки), 80 
дворов (СНМТамГ, 137). Название небольшого ручья Мазейки, давшего имя селу, 
тюркского происхождения. В соседней Воронежской области есть небольшие речки с 
названием Маза, Мазурка. Эти названия произошли от слова маза, имеющего в тюркских 
наречиях два значения: «спокойствие, хорошее расположение духа, покой и могила 
святого» (Прохоров. ВВЗ, 59). 
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МАЛАЯ БАЙГОРА, д. Добринского района Дубовского сельсовета. Основана 
поселенными здесь крепостными крестьянами помещиков Сенявиных в XVIII в. В 
документах 1782 г. упоминается сельцо Малая Байгора с пустошами (ЭПЛипУ). Название 
– по р. Байгоре, около которой находится. Малая потому, что на этой речке есть также 
Княжая, Крутчинская, Верхняя и Нижняя Байгоры Название речки неясно. 
 
МАЛАЯ БОЕВКА, д. Елецкого района, центр Малобоевского сельсовета. Составляет 
топонимическую пару с с. Большой Боевкой, известной с 1778 г. под названием Боевка. 
Потому Малая Боева возникла или в начале XIX в., или в самом конце XVIII в. Название – 
по первопоселенцам Боевым. 
 
МАЛАЯ ЛОЗОВКА, д. Хлевенского района Ворон-Лозовского сельсовета. По ревизским 
сказкам изестна с 1835 г., имела тогда 184 крестьянина-однодворца (РСЗадУ). Свое 
название получила как небольшой отселок из с. Воронежская Лозовка. 
 
МАЛАЯ МАТРЕНКА, д. Добринского района Верхнематренского сельсовета. По 
документам известна со второй половины XVIII в. В 1782 г. имела 12 дворов (ЭПУсмУ). 
Название – по реке Матренке. От тюркского матурлык – красота. 
 
МАЛАЯ СУВОРОВКА, д. Елецкого района Голиковского сельсовета, в 25 км к востоку 
от г. Ельца. Основана выходцами из д. Суворовки, почему и получила такое название. По 
данным 1866 г. – деревня казенная Суворовские Выселки (Суворовка), при колодцах, 20 
дворов (СНМОрГ, 77). 
 
МАЛАЯ ЧЕРНАВА, д. Измалковского района Преображенского сельсовета. 
Упоминается в документах 1778 г. Название – по р. Чернаве (см. Чернава). 
 
МАЛЕЙ, д. Грязинского района Ярлуковского сельсовета. Видимо, селение здесь было 
еще в XV или XVI в., так как в документах 1627-1628 гг. отмечается пустошь Малевская – 
владение князя А.Н. Трубецкого (Черменский. ГЛ, 52). Только в 1730-е гг. крестьяне 
соседнего с. Ярлуково основали на месте пустоши с. Малей. В небольшом числе селились 
также однодворцы из бывшего г. Сокольска. В ревизских сказках Сокольского уезда 1745 
г. упоминается «новопоселенное село Малея» (РССокУ). Название финно-угорского 
(мордовского) происхождения. В нем ясна его вторая часть – лей, что означает «речка, 
ручей». Первая часть названия (ма) - неясна, но она должна означать свойство речки или 
ручья. Село стоит на небольшой речке, сохранившей мордовское название. 
 
МАЛИНИНО, с. Хлевенского района, центр Малининского сельсовета, на правой 
стороне р. Воронежа. Известно по документам 1615 г. Название - по первопоселенцу И.Д. 
Малинину. На месте села археологи находили стоянки человека, относимые к бронзовому 
веку. 
 
МАЛИНКИ, с. Данковского района, центр Малинковского сельсовета. Возникли во 
второй половине XVII в. Упоминаются в документах 1678 г. как село Малиново 
(Загоровский. ФИЗДУ, 59). Поселено около Малинова верха (отвершка, оврага). Название 
- по зарослям дикой малины. 
 
МАЛИНКИ, д. Краснинского района Пятницкого сельсовета. Упоминается в документах 
1782 г. (ЭПЛебУ). Название аналогично предыдущему. 
 
МАЛИНКИ, д. Лев-Толстовского района Октябрьского сельсовета. Уже были в XIX в., а 
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возникли значительно раньше. Название аналогично предыдущему. 
 
МАЛИНОВАЯ ПОЛЯНА, с. Тербунского района Большеполянского сельсовета. 
Возникла во второй половине XVII в. В документах 1705 г. упоминается как село с 
церковью. (Поликарпов. ИИКПВЕ, 63). Называлось также Малиновым Верхом. Здесь верх 
- верховье оврага. Название - по месту заселения, где в давние годы были заросли малины. 
 
МАЛЫЕ БОРКИ, д. Тербунского района Нагорнинского сельсовета. Известны с 1778 г. 
(ЭПЛивУ). Название - по находившимся рядом боркам (лескам). 
 
МАЛЫЕ ИЗВАЛЫ, д. Елецкого района Большеизвальского сельсовета. Возникли не 
позднее начала XVIII в. как селение около с. Большие Извалы. Упоминаются в 
документах 1778 г. (ЭПЕлУ). О происхождении названия см. Большие Извалы. 
 
МАЛЫЙ ЛОТОШОК, д. Становлянского района Ламского сельсовета. Известен с 1776 
г. Название - по небольшой речке Лотошок. 
 
МАЛЫЙ МЕЧЕК, д. Хлевенского района Малининского сельсовета, на правом берегу р. 
Воронежа, рядом с с. Большой Мечек. Возник в конце XVII в., в 1800 г. имел 31 двор 
крестьян-однодворцев (Германов, 237). Название - по р. Мечек, около устья которой 
находится (см. Большой Мечек). 
 
МАЛЫЙ ХОМУТЕЦ, с. Добровского района, центр Малохомутецкого сельсовета, на 
правой стороне р. Воронежа. Возник, видимо, еще в XVII в. Как село с церковью известен 
с 1804 г. (Андриевский, 519). О названии см. Большой Хомутец. 
 
МАМОНОВО, д. Краснинского района Пятницкого сельсовета. Возникло во второй 
половине XVII в. Уже во второй половине XVIII в. г. было старым малоземельным 
селением, из которого тогда в Борисоглебский уезд Тамбовской губернии, на р. Токай 
переселяли крестьян. Название патронимическое - по фамилии Мамонов. 
 
МАНИНО, с. Хлевенского района Синдякинского сельсовета, на правом берегу р. 
Воронежа. Возникло в конце XVI в. Упоминается в документах 1615 г. (Дозорная книга, 
116). В 1676 г. здесь было 73 двора (ОКРМ, 119). Название по форме своей (отвечающее 
на вопрос - чье?) похоже на патронимическое и могло произойти от человека с фамилией 
Манин. Интересно отметить, что в недальнем расстоянии (в 15 км) в том же Хлевенском 
районе имеется с. Воробьевка. В Воронежской области в Воробьевском районе есть села 
Воробьевка и Манино на расстоянии 35 км друг от друга. Это топонимическое 
соответствие пока не изучено. 
 
МАРКОВО, д. Измалковского района Домовинского сельсовета. В 1661 г. служилому 
человеку П.Г. Белозерову была дана земля под Домовиновым лесом, на Марковом верху. 
Вскоре он основал тут д. Маркову. Название Марков верх (верховье оврага) связано с 
каким-то лицом по имени Марк, жившим задолго до того, как возникла эта деревня. 
 
МАРФИНО, д. Добринского района Демшпнского сельсовета. В документах 1782 г. 
упоминается сельцо Марфино, владение Буниных (ЭПУсмУ). Название - по имени одного 
из членов семьи владельца. 
 
МАРЬИНО, д. Задонского района Камышевского сельсовета. По данным 1859 г. - сельцо 
владельческое Марьино (Ольшанец), при овраге Ольшанце, 24 двора (СНМВГ, 67). 
Название - по владелице Марии Кожиной. 
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МАСЛОВО, д. Становлянского района Соловьевского сельсовета. Известно по 
документам с 1620 г. (ПКЕУ). Название - от человека с фамилией Маслов. 
 
МАТВЕЕВКА, д. Измалковского района Афанасьевского сельсовета. Возникла не 
позднее начала XVIII в. Название - по владельцу Матвею Протопопову. 
 
МАТЫРСКИЙ, п., в адм. подчинении Левобережного райсовета г. Липецка. 
Строительство его началось в 1965 г. В 1976 г. преобразован в поселок городского типа. 
Название – по р. Матыра  (от тюркского матурлык - красота). 
 
МАТЮШКИНО, д. Задонского района Донского сельсовета. Известно с 1859 г. Название 
- по фамилии Матюшкин. 
 
МАХОВИЩЕ, с. Липецкого района Стебаевского сельсовета. Точнее - Моховище. 
Название от слова мох - по мшистым местам на ручье Лячиха. Село известно с середины 
XVII в. 
 
МАХОНОВО, с. Добровского района и сельсовета. В 1782 г. было селом с церковью. 
Название патронимическое - от фамилии Махонов. 
 
МАШЕНИНО, д. Краснинского района и сельсовета. В документах 1620 г. упоминается 
деревня Машенина на Алявском колодезе, под Гущиным лесом. Название - по человеку с 
фамилией Машенин. 
 
МЕДВЕДЕВО, д. Лебедянского района Слободского сельсовета. Уже было в XVII в. 
Сохранилось свидетельство о том, что в 1692 г. приказные думного дворянина В.П. 
Вердеревского приезжали в села и деревни Слободку, Медведеву, Столповую и 
Кузьминку, где устроили настоящий погром, разграбили крестьян. Название - по 
первожителю Медведеву. 
 
МЕДВЕДЧИНО, д. Данковского района Долговского сельсовета. Название получила по 
владельцам Медведковым, которые еще во второй половине XVIII в. имели в этих местах 
земельные наделы. 
 
МЕДОВКА, с. Усманского района Пригородного сельсовета. По данным 1782 г. - 
однодворческое селение, имевшее 9 дворов (ЭПУсмУ). Название связано с хорошим 
медосбором в этих местах. 
 
МЕЗИНОВО, д. Измалковского района Афанасьевского сельсовета. Название от первых 
поселенцев Мезнновых. Такая фамилия имеется среди жителей селений Афанасьевского 
сельсовета. 
 
МЕЛЕХОВОЕ, с. Чаплыгинского района Колыбельского сельсовета. «Под именем 
«Мелеховой поляны» упоминается под 1648 годом. В окладной книге 1676 года оно 
упоминается уже в качестве села (Добролюбов, 149). Поселено на поляне, сохранившей 
память о каком-то лице с фамилией Мелехов. 
 
МЕНЬШОЙ КОЛОДЕЗЬ, с. Долгоруковского района, центр Меньшеколодезского 
сельсовета. Поблизости есть д. Большой Колодезь. В середине XVII в. это было крупное 
селение со своей церковью. Название получило по ручью, вытекавшему из родника 
(колодезя). В 1680-е гг. московские стрельцы разорили село, сожгли в нем дома и церковь. 
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Многие его жители не стали обживаться на прежнем месте, а отыскали подходящий 
участок в 5 км к северо-западу и поселились на нем. Новое селение стало называться 
Меньшим Колодезем. Именовалось оно также с. Сергиевским. 
 
МИРНЫЙ, пос. Задонского района Скорняковского сельсовета. Прежде - д. Обедища. По 
данным 1859 г. она имела 12 дворов (СНМВГ, 71). Новое название, присвоенное в 
советский период, явилось отражением борьбы советских людей за мир. 
 
МИТЯГИНО, с. Лев-Толстовского района Новочемодановского сельсовета. Как 
крепостное селение известно по документам 1771 г. (ЭПРанУ). Название - по фамилии 
Митягин. 
 
МИХАЙЛОВКА, д Краснинского района Александровского сельсовета. Возникла во 
второй половине XVIII в. Название - по владельцу Михаилу Васильевичу Арсеньеву - 
деду великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. 
 
МИХАЙЛОВКА, д. Становлянского района Михайловского сельсовета. В документах 
последней четверти XVIII в. отмечается д. Михайловка (Высокая Дубрава) 10 дворов, на 
левой стороне р. Лотошок. 
 
МОКРОЕ, с. Краснинского района Сотниковского сельсовета. Как деревня упоминается в 
документах 1680 г. (ОДИБМАМЮ, кн. 2), как село с церковью в документах 1782 г. 
(ЭПЛебУ). Название - по особенности местности на отвершке р. Семенек, где находится 
это село. 
 
МОКРОЕ, с. Лебедянского района Большеизбищенского сельсовета. По документам 
известно с 1761 г. (РССокУ). Название - по мокрым болотистым местам, находившимся 
поблизости. 
 
МОРЕВО, д. Краснинского района Гудаловского сельсовета. Раньше было селом, по 
данным 1676 г. имело 32 двора (ОКРМ, 148). Орловские краеведы дореволюционного 
периода пытались объяснить название таким образом: «по крайне сырой местности на 
реке Пальне» (ИООЕ. I, 324). Но такое объяснение не представляется достаточно 
убедительным. 
 
МОРСКАЯ, д. Становлянского района Пальна-Михайловского сельсовета. Известна с 
XVII в. Называлась тогда иначе. В платежных книгах Елецкого уезда 1620 г. упоминается 
д. Камординая. (Капустино) (ПКЕУ). По документам 1778 г. известна однодворческая д. 
Камарина (Капустина), 12 дворов, на правой стороне р. Пальны (ЭПЕлУ). По данным 1866 
г. – д. Камардина (Морская, Морских) при р. Пальне, 26 дворов (СНМОрГ, 73). 
 
МОСКОВКА, д. Добринского района Талицкого сельсовета. По данным 1862 г. - сельцо 
Москва (Абазинские), 15 дворов, завод тонкорунных овец (СНМТамГ, 136). 
 
МОСКОВКА, д. Усманского района Дрязгинского сельсовета. Имела также другие 
названия: Городковские Хутора, Городские Выселки. Возникла в конце XVIII в. как 
деревня, с 1844 г. - село с церковью. Название - по местоположению на московской 
дороге, идущей из Усмани. 
 
МОСКОВКА, пос. Усманского района Никольского сельсовета. В 1868 г. вступила в 
строй ж.-д. линия Грязи-Воронеж. На ней открылся полустанок, названный по с. 
Московке. Около полустанка вырос поселок с таким же названием. 
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МОЧИЛКИ, д. Лебедянского района Слободского сельсовета. По данным ревизских 
сказок, известны с 1723 г., а возникли не позднее конца XVII в. Название - по мокрому, 
заболоченному месту. 
 
МУЛЬГИНО, д. Измалковского района и сельсовета. Известно по документам с 1778 г., а 
возникло значительно раньше. Название - по фамилии Мульгин. 
 
МУРАВЬЕВКА, д. Хлевенского района Дмитряшевского сельсовета. В работе Д. 
Самбикина (1884 г.) упоминается под названием Муравлевка как деревня, входившая в 
приход церкви с. Верхняя Колыбелка. Название, вероятно, патронимическое - по фамилии 
Муравьев. 
 
МУРАЕВНЯ, д. Чаплыгинского района Новополянского сельсовета. Возникла в первой 
половине XVIII в. В документах 1771 г. упоминается как Муравинские Выселки 
(ЭПРанУ). Основана выходцами из крупного с. Мураевня (ныне в Рязанской области), 
почему и получила такое название. 
 
МУРОМЦЕВО, д. Измалковского района Преображенского сельсовета. Название - по 
фамилии владельцев Муромцевых. 
 
МУХИНА, д. Задонского района Ксизовского сельсовета. Образована выходцами из 
соседних сел Ксизово и Замятино в XVIII в. По данным ревизских сказок, известна с 1762 
г. В 1782 г.имела 96 крестьян-однодворцев (РСЗадУ). Название патронимическое 
(отвечает на вопрос чье?) и напоминает о каком-то лице с фамилией Мухин. 
 
МЯГКОЕ, с. Измалковского района, центр Домовинского сельсовета. Как деревня 
упоминается в документах 1778 г. Тогда в ней было 36 дворов крестьян-однодворцев 
(ЭПЕлУ). 
 

Н 
 
НАБЕРЕЖНАЯ, д. Долгоруковского района Свишенского сельсовета. Известна с 
последней четверти XVIII в. Название - по местоположению на берегу р. Сосны. 
 
НАБЕРЕЖНОЕ, с. Воловского района, центр Набережанского сельсовета. Известно с 
середины XIX в. По сведениям 1866 г. - сельцо владельческое Набережное, при р. Олыме, 
38 дворов (СНМОрГ, 134). Название - по местоположению на берегу реки. 
 
НАРЫШКИНО, с. Чаплыгинского района Лозовского сельсовета. Носило также 
названия Новопокровское, Барятовщина. Известно, что в начале XVIII в. Нарышкино уже 
имело свою церковь, в приходе которой в то время была д. Братовка (Добролюбов, 245-
246). Следовательно, возникнуть оно могло еще в конце XVII в. Название - по владельцам 
Нарышкиным. 
 
НАТАЛЬЕВКА, д. Воловского. района Захаровского сельсовета. Известна по документам 
с 1778 г., а возникла, видимо, в середине XVIII в. Название - по имени одного из членов 
семьи владельца. 
 
НЕВЕЖЕКОЛОДЕЗНОЕ, д. Задонского района Хмелинецкого сельсовета, на правом 
берегу р. Дона. Известна с 1837 г. как селение, входившее тогда в приход соседнего с. 
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Липовки. В названии ясна вторая часть: от слова колодезь - родник, ключ или небольшой 
ручей, вытекающий из ключа. 
 
НЕЛЯДИНО, д. Данковского района Полибинского сельсовета. В документах 1860 г. 
говорится, что в этих местах «на р. Дону между речек Чернавских Поник и Дубка» была 
пометная земля группы служилых людей, и в их числе Нелединского (ОДИБМАМЮ, 55). 
Вскоре на этой земле Нелединский основал деревню, получившую название по его 
фамилии. 
 
НЕМЕРЗЬ, д. Задонского района Камышевского сельсовета. В документах Засосенского 
стана Елецкого уезда 1620 г. упоминается «село Онтоновское, что был починок Быков на 
речке Немерзли под... (неразобр.) лесом» (ПКЕУ). А в источниках 1676 г. говорится о с. 
Немерзли с Антоньевской церковью (ОКРМ, 140). Но неясно, соответствует ли село XVII 
в. нынешней деревне Немерзь. Определенно к ней относится запись в источнике 1859 г. - 
сельцо владельческое Немерезь (Немержа), при р. Немерези, 30 дворов (СНМВГ, 67). 
Название - по речке, у которой в зимнее время были незамерзающие участки от сильных 
родников. 
 
НЕРЕЖА, с. Задонского района Юрьевского сельсовета. Г. Германов писал, что село это 
уже было во второй половине XVII в. (Германов, 269). Как село с церковью упоминается в 
свидетельствах 1705 г. (Поликарпов, ИИКПВЕ, 55). Название неясно. 
 
НЕСТЕРОВКА, д. Долгоруковского района Свишенского сельсовета, на правом берегу р. 
Сосны. Основана ельчанами в XVIII в. Упоминается в документах 1778 г., где среди 
владельцев поименован Нестеров, от которого произошло название (ЭПЕлУ). 
 
НЕТСЕВО, д. Елецкого района Малобоевского сельсовета. По документам известно, что 
в XVIII в. оно входило в приход с. Крутого, а в 1769 г. перечислено в приход с. Паниковец 
(ИООЕ. I, 273, 311). Название - от фамилии Нетсев. 
 
НИЖНЕДРЕЗГАЛОВО, с. Краснинского района Дрезгаловского сельсовета. Отмечается 
в документах 1620 г. По данным 1676 г. - село с церковью. Разместилось около 
старинного Дрезгаловского леса и у небольшой р. Дрезгаловки, от которых получило 
название. (От слова дрязг, имеющего два значения: хворост; жидкая песчаная грязь). 
В селе имеется обелиск с надписью: «Первый комсомолец села Бобров Михаил 
Андреевич, 1908-1930 гг. Погиб в период коллективизации от рук кулаков». 
 
НИЖНЕЕ БОЛЬШОЕ, с. Воловского района, центр Большовского сельсовета. В конце 
XVII в. и в начале XVIII в. близ с. Волово мелкими служилыми людьми было основано 
несколько селений. Два наиболее крупных из них стали называться Большими, а для 
различия по особенностям рельефа одно стало называться Нижним, другое - Вышним. 
Оба селения в документах 1778 г. упоминают, как однодворческие деревни, 
принадлежавшие к с. Волово (ЭПЛивУ). 
 
НИЖНЕЕ КАЗАЧЬЕ, с. Задонского района Верхнеказаченского сльсовета, на левом 
берегу р. Дона. Основано в конце ХVII в. казаками Ельца, почему и получило такое 
название (Германов, 232). 
 
НИЖНЕЕ ЧЕСНОЧНОЕ, с. Воловского района, центр Верхнечесноченского сельсовета. 
По данным 1866 г. - деревня владельческая Чесночная Нижняя (Никольская), при ручье 
Чесночном, 19 дворов. Название ручья, давшего имя селу, происходит от слова чеснок, 
имевшего в XVII в. иное значение. Чесноком назывались забиваемые по дну мелких речек 
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или ручьев заостренные сверху колья. Делалось это для того, чтобы воспрепятствовать 
продвижению татарской конницы. 
 
НИЖНИЙ ВОРГОЛ, с. Елецкого района, центр Нижневоргольского сельсовета, в 
нижней части течения р. Воргол - левого притока Сосны. Отсюда - название. На 
территории села археологами обнаружены остатки поселения, находившиеся здесь более 
трех тысяч лет назад. Это стоянка, относящаяся к эпохе бронзового века. Здесь же найдена 
керамика раннего железного века (Москаленко, Пряхин, 194). На территории села имелось 
несколько славянских поселений. Изучены два городища и два селища. Поселения имели 
по несколько линий укреплений, в них было много жилищ, постройки для обработки 
железа и для других целей, славянское святилище. С. помощью шурфовки выявлен 
культурный слой XIII в. Славянское поселение прекратило свое существование в период 
монголо-татарского нашествия. Вторично это место стало заселяться в конце XVI в. Из 
документов 1620 г. видно, что тогда уже существовало с. Нижний Воргол (с. 
Воргольское). А в 1676 г. здесь было селение, насчитывавшее 94 двора (ОКРМ, 143). Имя 
реки, давшее название селу, славянское, очень древнее, утратившее ясность. Оно 
находится в одном ряду с гидронимами, оканчивающимися на ол: Оскол, Ворскол, Хорол. 
 
НИЖНИЙ ЛОМОВЕЦ, с. Долгоруковского района Верхнеломовецкого сельсовета. Был 
в середине XVII в., в 1746 г. имел 50 дворов крестьян-однодворцев (Германов, 269). Как и 
соседнее с. Верхний Ломовец, расположен на р. Ломовец, от которой получил название. 
Имя реки напоминает о разработке (ломке) камня. 
 
НИЖНЯЯ ЛУКАВКА, д. Грязинского района Петровского сельсовета, на левой стороне 
р. Матыры, близ впадения в нее р. Лукавки. Известна по документам 1782 г. (ЭПЛипУ). 
Название - по р. Лукавке (от слова лука - пойменный луг в излучине, образуемый 
слиянием двух речек). 
 
НИЖНЯЯ МАТРЕНКА, с. Добринского района, центр Нижнематренского сельсовета. 
Основана переселенцами из г. Усмани в 1735 г. В 1782 г. имела 39 дворов. Названа по 
местоположению в нижней части течения р. Матренки. Имя речки, восходит к тюркскому 
слову матурлык - красота. 
 
НИЖНЯЯ МОСОЛОВКА, с. Усманского района Верхнемосомовского сельсовета. 
Возникла в первой половине XVIII в. По данным 1782 г., имела 29 дворов (ЭПУсмУ). 
Название патронимическое - по фамилии Мосолов. 
 
НИЖНЯЯ ПАВЛОВКА, д. Данковского района Долговского сельсовета. В описании 
Данковского уезда 1771 г. упоминаются две деревни с названием Павловка, 
расположенные близ Дона (ЭПДанУ). Они соответствуют нынешним селениям Нижней и 
Верхней Павловкам. 
 
НИКОЛАЕВКА, д. Измалковского района Петровского сельсовета, у ж.-д. линии Елец-
Орел. Известна с последней четверти XVIII в. Название - по имени одного из членов 
семьи владельца. 
 
НИКОЛЬСКОЕ, с. Данковского района Бигильдинского сельсовета. Упоминается в 
документах 1755 г. (РССокУ). 
 
НИКОЛЬСКОЕ, д. Добринского района Тихвинского сельсовета, у ж.-д. линии Грязи-
Борисоглебск. Имело также другие названия: Бланково, Терпигорево. Основано в 1770-е 
гг. В документах 1782 г. отмечается сельцо Никольское, 8 дворов, поселенное на земле, 
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проданной межевой канцелярией. Эту землю, находящуюся на р. Плаутке, купил Николай 
Николаевич Терпигорев (ЭПУсмУ). Название - по имени владельца. Уроженцем деревни 
является писатель Сергей Николаевич Терпигорев (1841-1895). 
 
НИКОЛЬСКОЕ, с. Добринского района Хворостянского сельсовета. Возникло в 
середине XVIII в. В документах 1782 г. - сельцо Никольское, владение П.М. 
Вельяминовой, 21 двор (ЭПУсмУ). Называлось также Вельяминовкой. 
 
НИКОЛЬСКОЕ, с. Задонского района Верхнестуденецкого сельсовета По данным 1859 г. 
- село владельческое Николаевское (Студенец, Верхний Студенец), при ручье Студенце, 
68 дворов (СНМВГ, 69). Территория села была местом обитания древнего человека еще в 
эпоху бронзового века. Здесь обнаружены могильник с останками человека, сосуды. 
 
НИКОЛЬСКОЕ, д. Измалковского района Петровского сельсовета, в верховье р. Ясенок. 
Известно со второй половины XVIII в. (ИOOЕ. I, 316). 
 
НИКОЛЬСКОЕ, с. Краснинского района Суходольского сельсовета на р. Семенек. 
Возникло в XVII в. Сначала называлось по речке - Сменка. В документах 1705 г. 
упоминается как село с Никольской церковью (Поликарпов. ИПКПВЕ, 51). В дальнейшем 
- Никольское-Семенек и Никольское. Название - по церкви. 
 
НИКОЛЬСКОЕ, с. Липецкого района Введенского сельсовета, на правой стороне р. 
Воронежа. Основано мелкими служилыми людьми в конце XVII в. Документально 
засвидетельствовано под 1707 г. Название - по Никольской церкви, известной по 
документам с 1751 г. (Андриевский, 442). 
 
НИКОЛЬСКОЕ, с. Липецкого района Стебаевского сельсовета. По данным 1859 г. - 
сельцо владельческое Никольское, при овраге Слепом и пруде, 43 двора, свеклосахарный 
завод (СНМВГ, 67). 
 
НИКОЛЬСКОЕ, с. Усманского района, центр Никольского сельсовета, в 12 км к северо-
западу от г. Усмани. В прошлом это - г. Демшинск. В период строительства укреплений 
Усманского участка Белгородской черты, во второй половине 1640-х гг., был устроен 
Демшинский стоялый острожек. Свое название он получил по небольшой речке 
Демшинке. В 1683 г. стоялый острожек превращен в Демшинск (Загоровский. БЧ, 225). В 
XVIII в. Демшинск - центр существовавшего тогда Демшинского уезда. В 1779 г. он 
превращен в село. Нынешнее название село получило по Никольской церкви. 
 
НИКОЛЬСКОЕ, д. Чаплыгинского района Братовского сельсовета. Упоминается в 
документах 1771 г. (ЭПРанУ). 
 
НИКОЛЬСКОЕ, с. Чаплыгинского района Троекуровского сельсовета. Называлось также 
Серебряным. Возникло в середине XVII в. По документам 1676 г. известно, что в то время 
это было село с Никольской церковью (Добролюбов, 216). Название - по церкви. 
 
НОВАЯ, д. Краснинского района Ищеинского сельсовета. Образована в 1922 г. (СНМЛУ, 
6). Название получила как новое селение в данной местности. 
 
НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, д. Липецкого района, центр Новодеревенского сельсовета. Возникла 
не позднее начала XIX в. По данным 1862 г. - деревня казенная Архангельская (Новая 
Деревня), 4 двора (СНМТамГ, 93). Название получила как новое селение среди соседних, 
которые возникли намного раньше. 
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НОВИНКА, д. Долгоруковского paйонa Меньшеколодезского сельсовета. По данным 
1778 г. - д. Новинская, 12 дворов, на левом берегу р. Малого Колодезя (ЭПЕлУ). Название 
получила как новое селение в данной местности. 
 
НОВОЕ ДУБОВОЕ, с. Хлевенского района, центр Новодубовского сельсовета. Основано 
в 1661 г. группой солдат, которые поселились «под дубовым леском», что и отразилось в 
названии (Загоровский. ИТВК, 45). «Новое» потому, что поблизости имеется с. Старое 
Дубовое. 
 
НОВОЕ ПЕТЕЛИНО, с. Чаплыгинского района, центр Петелинского сельсовета. Начало 
населяться, видимо, вскоре после появления с. Старое Петелино (см.), в конце XVII в. От 
него и получило название. В 1771 г. имело 8 дворов (ЭПДанУ). 
 
НОВОЕ РАКИТИНО, с. Лебедянского района Ольховского сельсовета. Известно с XVIII 
в. В документах 1782 г. наряду с с. Ракитино (это Старое Ракитино) отмечается д. 
Ракитная. (ЭПЛебУ). Название - по кустарнику раките, встречавшемуся в этой местности. 
 
НОВОНИКОЛЬСКОЕ, с. Данковского района, центр Новоникольского сельсовета. 
Расположено у крутой известняковой возвышенности Аннина Верха, сохраняющего 
старинное предание об Анне-разбойнице. Анна наблюдала с вершин за проходившими по 
Дону купеческими караванами, нападала на них из засады и потом делила добычу со 
своими сообщниками. На Анну ополчились казаки, но она, вступив с ними в бой, 
одержала победу. Потом скрылась из этих мест. Селение здесь появилось, вероятно, в 
конце XVII в. и называлось сначала Каменным Верхом, затем Самодуровкой. В 
документах 1718 г. оно уже упоминается как село с церковью. Название - по Никольской 
церкви. 
 
НОВОПЕТРОВКА, с. Добринского района Петровского сельсовета, на р. Чамлык. В 
1770-е гг. князь Петр Иванович Гагарин купил в межевой канцелярии участок земли и 
поселил на ней деревню, которая стала называться сельцом Петровским - по имени ее 
основателя. В 1782 г. в нем было 8 дворов. Сельцо заняло правый берег Чамлыка. В 
начале XIX в. крестьяне стали переходить на левый берег, образовав там д. Новопетровку. 
Позднее название Новопетровки распространилось на все селение. 
 
НОВОПОКРОВКА, с. Задонского района Ольшанского сельсовета. Носило также 
название Покровское. Имя свое получило по Покровской церкви, построенной здесь в 
1786 г. (Самбикин. I, 126). 
 
НОВОПОЛЯНЬЕ, с. Чаплыгинского района, центр Новополянского сельсовета. Известно 
по документам с 1651 г. Называлось тогда д. Hoвой Поляной. Рядом есть более старое с. 
Кривополянье, поселенное на Кривой поляне. Соседняя поляна потому и называлась 
Новой, что заселялась позднее. Новополянье основано переселенцами из с. Кривополянья 
(Добролюбов, 160). 
 
НОВОСЕЛКИ, д. Становлянского района Островского сельсовета. Отмечается на картах 
1800 г. (РА, 1800). Название деревня получила как селение, появившееся в более позднее 
время по сравнению с соседними. 
 
НОВОСЕМЕНОВКА, д. Чаплыгинского района Петелинского сельсовета. Поселена в 
конце XVIII в. на части земельного владения с. Старое Петелино полковником М.Н. 
Семеновым, почему и получило такое название (ЭПРанУ). 
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НОВОСИЛЬСКОЕ, с. Тербунского района, центр Новосильского сельсовета. Возникло 
не позднее начала XVIII в. Упоминается; в документах 1778 г. Название связывается с с. 
Новосильским, что ныне в Семилукском районе Воронежской области, и с г. Новосилем 
(ныне в Орловской области). 

НОВОТРОИЦКАЯ, д. Данковского района Ивановского сельсовета В документах 1771 г. 
отмечается, что рядом с сельцом Колодезным (ныне с. Колодези - центр Ивановского 
сельсовета) находилась д. Троицкая, 6 дворов (ЭПДанУ). Она соответствует современной 
д. Новотроицкой. Название связано с Троицким церковным приходом. 

НОВОТРОИЦКОЕ, с. Долгоруковского района Веселовского сельсовета, на р. Олыми. 
Название - по Троицкой церкви в селе (строилась в 1815 г.). Село известно тем, что в 
декабре 1941 г., в период временной оккупации, группа женщин организовала здесь побег 
советских солдат и командиров, находившихся в церкви под охраной гитлеровцев. 

НОВОУГЛЯНКА, с. Усманского района Девицкого сельсовета. «Село Новоуглянское, 
Помазово тож, на реке Усмани, поселено в 1651 году воеводой Волконским деревней в 39 
дворов» (Княжинский. Ч. I, 46). В документах 1705 г. упоминается как село с церковью 
(ИИКПВЕ, 60). Название - по местоположению в углу, образуемом р. Усманью и границей 
леса. Прибавка «ново» возникла в связи с тем, что на р. Усмани немного ниже есть с. 
Углянец (ныне в Воронежской области). Существует и еще одно объяснение этого 
названия. Оно связывается с выжиганием угля для хозяйственных 

НОВОЧЕМОДАНОВО, с. Лев-Толстовского района, центр Новочемодановского 
сельсовета. Известно по документам со второй половины XIX в. Название - по фамилии 
Чемоданов. 

НОВОЧЕРКУТИНО, с. Добринского района, центр Новочеркутинского сельсовета. В 
1770-е гг. владелец соседних селений Пушкино и Сергеевка Н.И. Салтыков купил в 
межевой канцелярии землю и поселил на ней крестьян, переведенных из села Черкутино 
Владимирской губернии. Новое селение стало называться Новочеркутином. Оно 
упоминается в документах 1782 г. (ЗПУсмУ). В XIX в. Новочеркутино становится 
владением Н.Б. Голицына. Это был участник Бородинского сражения, знакомый А.С. 
Пушкина. Н.Б. Голицын переписывался с композитором Бетховеном. Его сын Ю.Н. 
Голицын создал в своем имении хор, который успешно выступал во многих городах 
России. Ю.Н. Голицын был знакомым А.И. Герцена, публиковал в «Колоколе» 
антикрепостнические статьи, за что подвергался преследованиям. В селе Новочеркутино в 
молодые годы бывал писатель А.И. Эртель. 

НОВЫЙ КОПЫЛ, д. Лебедянского района Слободского сельсовета, на левом берегу р. 
Красивой Мечи. Основан в начале XVII в. Известен по документам с 1625 г. (Черменский. 
ОПИКТК, 251). Исторически связан с с. Старый Копыл (см.), от которого и получил 
название. 

О 

ОБЕРЕЦ, с. Измалковского района Преображенского сельсовета. Известен с XVIII в. В 
описании Ливенского уезда 1778 г. упоминается сельцо Оберец на р. Чернаве (ЭПЛивУ). 

ОВЕЧЬИ ВОДЫ, д. Долгоруковского района Веселовского сельсовета. Известны с XIX в. 
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По свидетельствам 1866 г. - деревня казенная Овечьи Воды (Костромитино), при р. Сосне, 
10 дворов (СНМОрГ, 137). Название неясно. 
 
ОВСЯНЫЙ БРОД, д. Становлянского района Кирилловского сельсовета. Известен с 
середины XIX в. По данным 1866 г. – выселки казенные Овсяный Брод, на р. Ворголе, 18 
дворов, маслобойня, становая квартира (СНМОрГ, 68). Название деревня получила как 
селение при броде через р. Воргол. Определение овсяный неясно. 
 
ОГАРЕВО, д. Данковского района Октябрьского сельсовета. В «Экономических 
примечаниях Данковского уезда» 1771 г. отмечается несколько селений около р. Рыхотки. 
Одно из них было владением С.А. Огарева и ныне существует под названием Огарево. 
Заселение р. Рыхотки началось еще во второй половине XVII в. 
 
ОГНЕВ, д. Становлянского района Огневского сельсовета. Известен с XIX в. В 1866 г. 
имел 13 дворов (СНМОрГ. 68). Название - по фамилии Огнев. 
 
ОДОЕВЩИНО, с. Данковского района Одоевского сельсовета. Основано в 1677 г. 
поселенными здесь крепостными крестьянами князя П.Ф. Одоевского, фамилия которого 
осталась в названии (Загоровский. ФИЗДУ, 61). 
 
ОЖОГА, с. Воловского района Ожогинского сельсовета. Известна с середины XIX в. По 
данным 1866 г. - деревня владельческая Ожога, при р. Олыме, 38 дворов (СНМОрГ, 134). 
 
ОЗЕРКИ, д. Долгоруковского района Жерновского сельсовета. Известны с XIX в. 
«Озерки - урочище неглубоких, небольших по площади западинных озер на водоразделах, 
а также озер среди оползневых бугров в вершинах балок» (Мильков. ТУ, 14). 
 
ОЗЕРКИ, д. Лев-Толстовского района Новочемодановского сельсовета. В документах 
1771 г. отмечается сельцо Озерки, 47 дворов, на р. Булавке (ЭПРанУ). О происхождении 
названия см. выше. 
 
ОЗЕРКИ, д. Становлянского района Огневского сельсовета. До нашего времени дошло 
любопытное упоминание этой деревни в документах, относящихся к 1771 г. В них 
говорится, что Озерки поселены на земле Орловской межевой канцелярии. Но вскоре 
после ее поселения жители д. Толстая Дубрава заявили претензию на эту землю (ЭПЕлУ). 
Судя по приведенной записи, деревня поселена незадолго до 1771 г. Происхождение 
названия аналогично предыдущим. 
 
ОЗЕРКИ, д. Становлянского района Петрищевского сельсовета. Известны со второй 
половины XVIII в. Были тогда владением Буниных - родственников русского писателя 
И.А. Бунина (Гончаров, 126). Происхождение названия аналогично предыдущим. 
 
ОЗЕРКИ, д. Становлянского района Успенского сельсовета. В описании Елецкого уезда 
1778 г. отмечается сельцо Озерки на правой стороне р. Мокрой Плоты (ЭПЕлУ). 
Происхождение названия аналогично предыдущим. 
 
ОЗЕРКИ, с. Тербунского района, центр Озерского сельсовета на р. Кобылья Снова. 
Возникли в начале XVIII в. На протяжении ряда лет были небольшой деревенькой и 
входили в состав прихода соседнего с. Красная Поляна, располагавшегося рядом, на левой 
стороне р. Кобыльей Сновы. Из-за плохого водоснабжения жители Красной Поляны стали 
переходить в Озерки, а в 1821 г. они перенесли туда свою церковь. После этого Озерки 
стали крупным селом. В документах 1778 г. указывается, что Озерки находятся у оврагов 
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Озерочных. Происхождение названия аналогично предыдущим. 
 
ОЗЕРКИ, д. Усманского района Березняговского сельсовета. Известны со второй 
половины XIX в. О происхождении названия см. выше. 
 
ОКТЯБРЬСКОЕ, с. Усманского района, центр Октябрьского сельсовета. Возникло в 
начале XVIII в. Носило название Дрязги. Еще в XIX в. приобрело известность как один из 
центров табаководства в Усманском уезде. Старое название села от слова дрязг - хворост, 
а также «песчаная жидкая грязь» (Даль. I, 479). В годы Советской власти село 
переименовано в Октябрьское - в честь Великого Октября. 
 
ОЛЬХОВЕЦ, с. Елецкого района Нижневоргольского сельсовета. В документах 1620 г. 
отмечается «село Никольское, что была деревня Ольховец, под Радушкиным лесом» 
(ПКЕУ). По данным 1676 г., в с. Ольховец 39 дворов. Название - по ольховым кустам, 
росшим в этих местах. 
 
ОЛЬХОВЕЦ, с. Лебедянского района, центр Ольховского сельсовета, на правом берегу р. 
Дона. Известен по документам с 1627 г. Название аналогично предыдущему. 
 
ОЛЬХОВКА, с. Добринского района Нижнематренского сельсовета, на р. Байгоре. 
Возникла в 1730-е гг., по документам известна с 1744 г. (РСУс.мУ). Название - по 
ольховым кустам в долине речки. 
 
ОЛЬШАНЕЦ, с. Задонского района, центр Ольшанского сельсовета. Известен с 
последней четверти XVIII в. (КВГ). Название - по ольховым кустам в долине р. Сновы. 
 
ОЛЫПАНКА, д. Добринского района Хворостлнского сельсовета. Возникла во второй 
половине XVIII в. Упоминается в документах 1782 г. (ЭПУсмУ). Название - по ольховым 
кустам. 
 
ОЛЬШАНКА, д. Долгоруковского района Дубовецкого сельсовета В 1770-е гг. помещик 
П.С. Яковлев купил в межевой канцелярии землю на р. Мокром Ольшанце и поселил на 
ней две деревни: Ольшанку и Богатые Плоты. Ольшанка получила название по речке, а 
речка - по ольховым кустам. 
 
ОЛЬШАНСКИЕ ВЫСЕЛКИ, д. Чаплыгинского района Шишкинского сельсовета. 
Назывались также Ольшанкой. Населены в 1861 г. {Добролюбов, 175). Название - по 
ольховым кустам. 
 
ОРАНОВКА, д. Долгоруковского paйонa Стегаловского сельсовета. Основана в 1872 г. 
поселившимися здесь брянскими лесниками (Благовещенский, 330). 
 
ОРЛОВКА, с. Данковского района Воскресенского сельсовета. Возникла, видимо, в 
начале 1740-х гг., так как в документах 1748 г. упоминается как новоселебная деревня 
Орловка, в приходе соседнего с. Зверева, принадлежавшая к числу вотчин Троице-
Сергиевой лавры. Название неясно. 
 
ОСТРОВКИ, д. Становлянского района Островского сельсовета. Известны с 1778 г. как 
селение крестьян-однодворцев. Были поселены на мысах, образуемых оврагами. Такие 
мысы (выступы) в XVII-XVIII вв. назывались островками. 
 
ОСТРОВОК, д. Тербунского района Яковлевского сельсовета. Известен с XVIII в. В 
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документах 1778 г. в нем сказано: д. Новосильская (Островок), у оврага Вишневого и р. 
Яковлевки (ЭПЕлУ). В старину слово остров имело несколько иное значение, например, 
участок на мысу, образуемом двумя оврагами или речками. 
 
ОСТРЫЙ КАМЕНЬ, с. Лев-Толстовского района, центр Остро-Каменского сельсовета. 
Возник, видимо, не позднее начала XVIII в., так как в 1792 г. в селе уже была старая 
ветхая церковь. Название связано со старинным каменотесньш промыслом. «Около него 
(села. - ВП) есть также обнажения девонской системы и жерновых песчаников, вследствие 
чего в нем развилась выделка жерновов и вообще каменотесный промысел» (Россия, 408). 
 
ОТВЕРГ-СТУДЕНЕЦ, д. Липецкого района Новодмитриевского сельсовета. Известен по 
документам с 1035 г. (РСЛипУ). Название - по отвершкам (ответвлениям оврага) р. 
Студенца. 
 
ОТРОЖКА, д. Усманского района Поддубровского сельсовета. Известна по документам с 
1744 г. (РСУсмУ). Название - от слова отрожек - ответвление оврага. 
 
ОТСКОЧНОЕ, с. Добринского района Дуровского сельсовета на р. Матренке. Возникло в 
середине XVIII в., упоминается в документах 1782 г. (ЗПУсмУ). Как село с церковью 
известно с 1826 г. (Андриевский, 108). О названии см. Отскочное Краснинского района. 
 
ОТСКОЧНОЕ, с. Краснинского района Дрезгаловского сельсовета, на правом берегу р. 
Дона. Основано или ельчанами, или людьми из каких-либо иных мест не позднее конца 
XVI в. или начала XVII в. (Германов, 229, 230). По данным 1676 г., имело Архангельскую 
церковь и 51 двор (ОКРМ, 147). Название означает - селение на отшибе, оторванное от 
других населенных мест. У В.И. Даля: «Отскочек... изба на отскочке, на отшибе, в боку, в 
стороне одиноко» (Даль. П, 755). См. Яблоново Краснинского района. 
 
ОТСКОЧНОЕ, с. Хлевенского района, центр Отскоченского сельсовета, на правом 
берегу р. Дона. «Стало населяться не позднее 1670 года, а церковь во имя архангела 
Михаила построена в конце XVII века» (Германов, 267). Основано переселенцами из с. 
Отскочного, что ныне в Краснинском районе. Крестьяне, переходившие на новые места, 
чаще всего новопостроенные - церкви освящали в честь тех же «святых», что и на 
прежнем месте. См. Отскочное Краснинского района. 
 

П 
 
ПАВЕЛКА, с. Лебедянского района Куиманского сельсовета. Возникла, видимо, в конце 
XVII в., известна по документам с 1710 г. (Чермснский. ГЛ, 64). Название - по соседним 
Павловскому лесу и р. Павловке, упоминаемым в документах 1628 г. (МПИМНД, 69). 
 
ПАВЛОВКА, с. Добринского района, центр Павловского сельсовета. Населена в 1770-е 
гг. на земле, купленной помещиком Скуратовым в межевой канцелярии. В 1782 г. имела 
13 дворов (ЭПУсмУ). Название - по имени одного из членов семьи владельца. 
 
ПАВЛОВСКОЕ, с. Лебедянского района, центр Павловского сельсовета. Селение на этом 
месте существовало еще до XVII в. Потом оно было заброшено. В документах 1627-1628 
гг. отмечается пустошь Павловская. А в документах 1678 г. здесь засвидетельствовано с. 
Павловское с церковью (Чермепский. ГЛ, 56, 62). В этой местности помимо села с таким 
названием документы 1628 г. отмечают Павловский лес и р. Павловку (МПИМНД, 69). 
Все они - патронимические, связаны с каким-то лицом по имени Павел. 
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ПАДЫ, с. Липецкого района Ленинского сельсовета, на правой стороне р. Воронежа, в 15 
км к югу от г. Липецка. Возникли как слобода вотчинного села бояр Романовых - 
Романова Городища (ныне Ленино) вскоре после 1601 г., упоминаются в документах 1647-
1628 гг. (Черменский. ГЛ, 45). Название от слова падь - понижение на местности. 
 
ПАДЫ, с. Липецкого района, центр Падовского сельсовета, на правой стороне р. 
Воронежа, в 27 км к югу от г. Липецка. Известны с первой полозины XVII в. Название 
аналогично предыдущему. 
 
ПАЖЕНЬ, д. Елецкого района Нижневоргольского сельсовета. В документах 1620 г. 
говорится, что в Воргольском стане Елецкого уезда была д. Пожень на р. Пожени. 
Название - от слова пажень - старый улей. 
 
ПАЖЕНЬ, пос. Елецкого района Нижневоргольского сельсовета. Возникла в 1870 г. как 
поселок, при станции на открытой в то время ж.-д. линии Елец-Орел. Станция и поселок 
названы по соседней д. Пажень. 
 
ПАЛЕНКА, д. Становлянского района Георгиевского сельсовета. В документах 1778 г. 
упоминается как сельцо Пальные Озерки, расположенное рядом с селами Георгиевским и 
Покровским (ЭПЕлУ). Название - по р. Пальне (см. Аргамач-Пальна). 
 
ПАЛЬНА-МИХАИЛОВКА, с. Становлянского района, центр Пальна-Михайловского 
сельсовета. Известна с последней четверти XVIII в. Принадлежала тогда масону, другу 
просветителя Н.И. Новикова - Михаилу Перваго. В начале XIX в. в Пальне-Мнхайловке 
заложен парк, построен дом в стиле ампир по проекту архитектора друга А.И. Герцена 
А.Л. Витберга (1787-1855). Дом был расписан итальянским художником И.К. Скотти 
(1776-1830). По проекту архитектора Д. Жилярди (1788-1845) в Пальне-Михайловке 
построена домовая церковь. В 1820-е гг. усадьба Перваго перешла во владение 
Стаховичей - известных культурных деятелей. В селе сохранилось предание, что в 1829 г. 
во время своего путешествия в Арзрум А.С. Пушкин посетил Пальну-Михайловку. И хотя 
этот факт не подтвержден документально, все же примечательным является то, что в 
парке Стаховнчей в дореволюционные годы стоял памятник Пушкину. В селе в разное 
время, бывали художники И.Е. Репин и Н.Н. Ге, режиссер К.С. Станиславский. 
Название село получило по р. Пальна (см. Аргамач-Пальна) и по имени первого владельца 
Михаила Перваго. 
 
ПАНИКОВЕЦ, с. Елецкого paйонa Воронецкого сельсовета, в 20 км к юго-западу от г. 
Ельца. Как село с церковью известен с 1776 г. (ИООЕ. I, 273), а возник несколько раньше. 
Название - по ручью Паниковец (от слова поникать - исчезать, теряться). 
 
ПАНИКОВЕЦ, с. Задонского paйонa Каменского сельсовета, на правой стороне р. Дона, 
в 3 км к западу от г. Задонска. Возник в начале XVII в. Упоминается в документах 1620 г. 
(ПКЕУ). Название - от небольшой р. Паниковец. См. предыдущее. 
 
ПАНИНО, с. Добровского района, центр Панинского сельсовета, на правой стороне р. 
Воронежа. Возникло в XVII в. Из косвенных данных ревизских сказок видно, что это село 
уже было в 1712 г. (РССокУ). Название патронимическое - от фамилии Панин. 
 
ПАНИНО-ЛИПЕЦКОЕ, д. Добринского района Демшинского сельсовета. Возникло в 
начале XIX в. По данным 1862 г. деревня казенная Липецкие Выселки (Панино), при р. 
Плавице, 18 дворов (СНМТамГ, 142). Название - по Липецкому уезду и по с. Панино 
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(ныне в Добровском районе), откуда прибыли первопоселенцы. 
 
ПАРЛОВО, д. Лебедянского района Куликовского сельсовета. Основано поселившимися 
здесь крестьянами с. Донские Избищи в 1868 г. (Данилов, 87). 
 
ПАРШИНОВКА, с. Добринского района, центр Каверинского сельсовета, на правом 
берегу р. Битюга. До революции входила в состав Бобровского уезда Воронежской 
губернии. Возникла в первой половине XVIII в. Отмечается на карте Воронежской 
губернии 1780 г. Название - по первопоселенцу Паршинцеву. 
 
ПАШКОВО, с. Усманского района Крутче-Байгорского сельсовета, на р. Байгоре. 
Основано в середине XVIII в. выходцами из с. Девицы (ныне в том же районе). В 1782 г. 
это деревня, насчитывавшая всего 4 двора (ЭПУсмУ). С 1824 г. - село. Название - по 
первопоселенцу Пашкову. 
 
ПЕНЬКИ, д. Данковского района Полибинского сельсовета. Название, видимо, дано по 
лесной вырубке (по пенькам). Но по данным 1859 г. селение называлось несколько иначе: 
деревня владельческая Пенки, при безымянном пруде, 56 дворов (СНМРГ, 28). 
 
ПЕРВОМАЙСКОЕ, с. Лев-Толстовского района, центр Первомайского сельсовета. 
Прежде носило названия Верхние Раковы Рясы, Голожохово. Возникло в середине XVII в. 
По данным 1676 г., это было село с только что построенной церковью (Добролюбов, 159). 
В 1959 г. переименовано в Первомайское - в честь праздника международной 
солидарности трудящихся. 
 
ПЕРЕХВАЛЬ, с. Данковского района, центр Перехвальского сельсовета. Упоминается в 
писцовых книгах Лебедянского уезда 1627-1628 гг. Название получило по р. Перехваль, 
около которой находится. Наименование речки неясно. Уроженцем села является писатель 
В.Д. Ряховский (1897-1951). 
 
ПЕСКОВАТКА БОЯРСКАЯ, д. Усманского района Пригородного сельсовета, на р. 
Усмани. Называлась также Малой Песковаткой. В разных источниках упоминалась под 
названиями Дальняя Песковатка. Боярская слобода (Андриевский, 374). Деревня возникла 
не позднее начала XVIII в. Название - по песчаному грунту и по первопоселенцам, 
служилым людям, так называемым детям боярским. 
 
ПЕСКОВАТКА-КАЗАЧЬЯ, с. Усманского района Пригородного сельсовета, рядом с г. 
Усманью. Прежде - просто Песковатка. Возникла в начале XVII в. В источниках 1629 г. 
(ПИП, 255, 256) о ней говорится: «Село Песковатое на реке на Усмани, а в селе церковь во 
имя архангела Михаила древена». Далее упоминаются имевшие в селе поместья и землю 
дети боярские и казаки Василий Федосеевич Кунаковский, Ермолай Афанасьевич Попов, 
Григорий Семенович Козлов, Клементий Федорович Смагин, Дементий Александрович 
Невзоров и др. В 1893 г. на даче близ Песковатки жил революционер, врач Н.И. 
Исполатов. В лесу собирался созданный им кружок усманской прогрессивной 
интеллигенции. За революционной деятельностью врача следила полиция. Вскоре 
Исполатов переехал в Воронеж, где был арестован и выслан в Керчь. Название села - по 
песчаному грунту и по первопоселенцам-казакам. 
 
ПЕТЕЛИНА, д. Чаплыгинского района Новополянского сельсовета. Известна со второй 
половины XIX в, основана переселенцами из с. Старого Петелина, почему и получила 
такое название. 
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ПЕТРИЩЕВО, д. Становлянского района Петрищевского сельсовета. Еще в 1645 г. земля 
здесь была пожалована служилым людям, которые тогда же могли основать в этом месте 
селение. В 1661 и 1668 гг. земля жаловалась Титову и Рощупкину (Благовещенский, 345). 
В документах 1778 г. упоминается д. Петрищево, в которой жили крестьяне-однодворцы и 
крепостные крестьяне Анны Ивановны Буниной (ЭПЕлУ). Название - по фамилии 
Петрищев. 
 
ПЕТРОВКА, д. Долгоруковского paйонa Стегаловекого сельсовета. Известна по 
документам 1778 г. (ЭПЕлУ). 
 
ПЕТРОВКА, с. Грязинского paйонa, центр Петровского сельсовета. Основана в середине 
XVIII в. помещиком Петром Вельяминовым, по имени которого и получила название. В 
документах 1782 г. упоминается деревня Петровская П.Л. Вельяминова, 5 дворов 
(ЭПЛииУ). В последующие годы стала владением помещиков Бланков. Дочь Петра 
Бланка Александра в 1821 г. вышла замуж за Петра Николаевича Семенова. Их сын, Петр 
Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827-1914), был знаменитым русским географом и 
путешественником, исследователем Тянь-Шаня, почему в 1906 г. получил прибавку к 
фамилии Тян-Шанский. П.П. Семенов-Тян-Шанский, начиная с 1834 г., неоднократно 
бывал в Петровке, проводил экскурсии в окрестных местах. 
 
ПЕТРОВКА, с. Усманского района Бреславского сельсовета. Известна с 1777 г. По 
данным 1782 г. - сельцо Петровское, 30 дворов. Название - по служилому человеку Петру 
Савельеву (ЭПУсмУ). 
 
ПЕТРОВСКИЙ, пос. Добринского района, центр Петровского сельсовета. В 1770-е гг. 
князь Петр Иванович Гагарин основал на р. Чамлыке деревню, которая стала называться 
по его имени Петровской (ныне Новопетровка, см.), и следом в степи поставил хутор. В 
документах 1782 г. упоминается сельцо Петровское с хутором (ЭПУсмУ). Позднее хутор 
стал называться Петровским. Ныне это - центральная усадьба совхоза «Петровский». 
 
ПЕТРОВСКОЕ, с. Измалковского района Петровского сельсовета, в 10 км к юго-востоку 
от с. Измалково. Во второй половине XVIII в. в этой местности было несколько 
небольших деревень. В одной на них в 1786 г. сооружена церковь. Строил ее владелец 
Петр Григорьевич Муромцев, имя которого и сохранилось в названии села (ИООЕ. I, 316). 
 
ПЕТРОВСКОЕ, д. Тербунского paонa Солдатского сельсовета. Известно с XVIII в. 
Упоминается в документах 1778 г. 
 
ПИКОВО, с. Чаплыгинского paйонa, центр Пиковского сельсовета, на р. Ягодной Рясе. 
Возникло в первой половине XVII в. Упоминается в документах 1652 г. Поселено на земле 
рижского служилого человека Мартына Пикова, от которого и получило название 
(Добролюбов, 221). 
 
ПИРОГОВКА, д. Измалковского района Петровского сельсовета. Прежде - хут. Пирогов. 
Основан выходцем из с. Афанасьева (ныне в том же районе) в 1850-е гг. Название - по 
фамилии жителя Пирогова (Благовещенский, 351). 
 
ПИСАРЕВКА, д. Задонского района Ольшанского сельсовета. Известна с XIX в. 
Название - по владельцам Писаревым. 
 
ПИСАРЕВО, д. Данковского района Авдуловского сельсовета, рядом с с. Авдулово. 
Возникло не позднее 1670-х гг. По документам известно, что в 1677 г. здесь имел 
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поместную землю служилый человек Аксен Писарев (ОДИБМАМЮ, кн. 2), от которого и 
получила свое название деревня. 
 
ПИСАРЕВО, д. Краснинского района Суходольского сельсовета, на р. Семенек. По 
документам известно, что еще в 1680 г. здесь имели поместную землю служилые люди 
Писаревы. Тогда же возникло селение, получившее название Писарево. 
 
ПИЩУЛИНО, с. Елецкого района Пищулинского сельсовета. Возникло в конце XVI в., в 
документах 1620 г. отмечается как село с церковью (ПКЕУ). По народному преданию, 
здесь в лесу первым поселилось семейство Пищулиных, от которых и произошло название 
села. 
 
ПЛАВИЦА, с. Добринского района Богородицкого сельсовета, у одноименной ж.-д. 
станции на линии Грязи-Борисоглебск. Возникла во второй половине XVIII в. как 
крепостное селение, упоминается в ревизских сказках 1816 г. (РСЛииУ). Название - по р. 
Плавице, на которой находится. Диалектное плав - трясина, болото (Мильков. ТУ, 15). 
 
ПЛАСТИНКА, с. Усманского района, центр Пластииского сельсовета, на р. Байгоре. 
Основана в XVIII в. В документах 1782 г. отмечается д. Пластинский Липяг, 35 дворов на 
реках Байгоре и Пластинке (ЭПУс.мУ). Название села, как и речки, - по плоской 
местности. 
 
ПЛАХОВО, с. Данковского района Плаховского сельсовета. В документах 1776 г. 
упоминается еще не заселенная земля Василия и Николая Семеновичей Плаховых 
(ЭПЕфрУ). Видимо, вскоре на этой земле и было основано село, получившее название по 
владельцам. 
 
ПЛЕМЯННИКОВО, с. Лев-Толстовского района Знаменского сельсовета. Отмечается в 
описании Данкоиского уезда 1771 г. (ЭПДанУ). Селение могло принадлежать племяннику 
какого-то более крупного соседнего владельца, что и отразилось в названии. 
 
ПЛЕХАНОВО, с. Грязинского района, центр Плехановского сельсовета. Носило также 
название Семеновка. Под названиями Семеновка, Гудаловка (последнее ныне считается 
самостоятельным населенным пунктом) засвидетельствовано в ревизских сказках под 
1719, 1723 гг. В списке населенных мест на 1862 г. отмечается сельцо владельческое 
Малая Семеновка (Гудаловка, Плеханово) при р. Семеновке, по левую сторону тракта из 
Липецка на Тамбов (СНМТамГ, 90, 91). Уроженцем села является теоретик и 
пропагандист марксизма, деятель российского и международного рабочего и 
социалистического движения Г.В. Плеханов (1856-1918). 
 
ПЛЕЩЕЕВО, д. Хлевенского района, центр Синдякинского сельсовета, на правой 
стороне р. Воронежа. Упоминается в актах конца XVII в., в 1800 г. имело 22 двора 
крестьян-однодворцев (Германов, 239). Название - по фамилии служилых людей 
Плещеевых. 
 
ПЛОСКАЯ ВЕРШИНА, с. Добринского района Верхнематренского сельсовета. 
Возникла не ранее середины XVIII в. По данным 1782 г., это была деревня, 
насчитывавшая 4 двора (ЭПУс.мУ). С 1864 г. село. Название - по плоской ровной 
местности на водоразделе. 
 
ПЛОСКАЯ КУЗЬМИНКА, с. Липецкого района Косыревского сельсовета. Образовалось 
в результате слияния двух деревень: Плоской и Кузьминки. Оба эти селения возникли еще 
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в первой половине XVIII в. По данным ревизских сказок известно, что в 1762 г. были 
деревни Верховье (Кузьминское) и Плоская. В 1782 г. они имели соответственно 
мужского населения 106 и 15 человек (РСЗадУ).. В списке населенных мест 1859 г. 
деревни названы как одно селение: д. Казьминская (Плоская Казьминка, Плоская), при 
пруде, 62 двора (СНМВГ, 69). Первая часть нынешнего названия – по плоской, равнинной 
местности, вторая - по местоположению в верховье р. Кузьминки (см. Большая 
Кузьминка). 
 
ПЛОСКОЕ, с. центр Становлянекого района Площанского сельсовета, близ ж.-д. ст. 
Становая на линии Ефремов-Елец. Как деревня известно с 1620 г. (ПКЕУ). По данным 
1778 г. - село, считывавшее 44 двора. Делая поездки по стране с агитационно-
инструкторским поездом «Октябрьская революция», на ст. Становая 29 октября 1919 г. 
бывал деятель Коммунистической партии и Советского государства М.И. Калинин 
(ППЛО, 193). Название села - по ровной, плоской местности. 
 
ПЛОТЫ, пос. Долгоруковского района Большебоевского сельсовета. В 1896 г. на ж.-д. 
линии Елец-Касторная открыт полустанок, получивший название по соседней д. Плоты 
(ныне Грибоедово в том же районе). Так же стал называться и поселок, выросший около 
полустанка. От диалектного слова плота - балка, овраг. 
 
ПЛОТЫ, д. Становлянского района Огневского сельсовета. Известны с середины XIX в. 
Название произошло от слова плота - балка, овраг. 
 
ПОГОРЕЛОВО, с. Краснинского района Гудаловского сельсовета. Еще в XVI в. здесь 
была Прогорелая поляна. В платежных книгах Елецкого уезда 1620 г. называется «село 
Рождественское, что была Прогорелая поляна» (ПКЕУ). В документах 1778 г. 
упоминается пустошь Прогорелая поляна - владение помещика Алсуфьева (ЭПЕлУ). 
Позднее произошло последующее заселение этого места. Название - по поляне. 
 
ПОДГОРНАЯ, д. Становлянского района Ястребиновского сельсовета. Такое название 
присвоено населенному пункту в 1965 г. по местному признаку рельефа: деревня 
находится близ возвышения, под горою. 
 
ПОДГОРНОЕ, с. Липецкого района Сырского сельсовета, на правой стороне р. 
Воронежа. Возникло в первую четверть XVII в. Входило тогда в число владений царского 
родственника И.Н. Романова. Упоминается в документах 1627-1628 гг. Название - по 
местоположению под горою. 
 
ПОДГОРНОЕ, д. Хлевенского района Ворон-Лозовского сельсовета, на правом берегу р. 
Воронежа, рядом с с. Курино. В источниках 1615 г. упоминается «деревня Подгорная на 
Подгорном озере» (Дозорная книга, 113). Озеро, находящееся под горою правого 
высокого берега, дало имя селу. 
 
ПОДДОЛГОЕ, д. Становлянского района Телегинского сельсовета. Земля здесь была 
пожалована служилым людям еще в 1635 г. (Благовещенский, 343). Тогда же появилось 
селение, которое на несколько лет прекращало существование, в 1770-е гг. здесь 
поселяются крестьяне-однодворцы соседнего с. Телегино. В документах 1778 г. 
упоминается как селение, еще не получившее названия и размещенное «под пустошью 
Долгим лесом» (т.е. длинным по форме). 
 
ПОДДУБРОВКА, д. Добринского района Мазейского сельсовета. Основана в начале XIX 
в. переселенцами из с. Поддубровки (ныне в Усманском районе). Название перенесено с 
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прежнего места жительства. В списках населенных мест 1862 г. – деревня казенная 
Мазейка (Поддубровские Выселки, Дубровская), 27 дворов (СНМТамГ, 137). 
 
ПОДДУБРОВКА, с. Усманского района, центр Поддубровского сельсовета. Основана в 
начале 1690-х гг. служилыми людьми, которые поселились около леска Красной 
Дубровки. Первоначально селение называлось «деревней под Дубровкой». В 1702 г. в 
деревне построена церковь, и она стала называться с. Поддубровкой (Княжинский. Ч. II, 
42). 
 
ПОДКРАСНОЕ, д. Краснинского района и сельсовета. Сельцо Подкрасное упоминается в 
описании Лебедянского уезда 1782 г. (ЭПЛсбУ). Название по местоположению - под с. 
Красным. 
 
ПОДЛЯКИНО, д. Грязинского района Фащевского сельсовета. В справочнике 1927 г. 
отмечается д. Подлякино (Сошкинские Выселки). Сошкинской волости, образованная в 
1923 г. (СНМЛУ, 17). 
 
ПОДОСИНКИНО, д. Данковского района Авдуловского сельсовета. Известны с 
последней четверти XVIII в. Название по местоположению - близ осиновых лесков. 
 
ПОДХОРОШЕЕ, д. Становлянского района Телегинского сельсовета. Упоминается под 
названием Хорошая в платежных книгах Елецкого уезда 1620 г. В названии - 
качественный показатель: хорошее место для поселения. 
 
ПОЗДНЯКОВ, хут. Липецкого района Вербиловского сельсовета. В 1884 г. это было 
селение, входящее в приход с. Вербилово (Самбикин. II, 115). Название - по фамилии 
местных жителей или владельцев) Поздняковых. 
 
ПОКРОВКА, д. Лебедянского района Вязовского сельсовета. В справочнике 1927 г. 
упоминается Покровский поселок, в 20 км от Лебедяни, населявшийся в 1922 г. (СНМЛУ, 
15). Название связано с Покровским приходом какого-то села. 
 
ПОКРОВО-КАЗАЦКАЯ, сл. Лебедянского района, центр Покрово-Казацкого сельсовета. 
Основана в 1620-е гг. (казаками) г. Лебедяни, почему и получила такое название. 
 
ПОКРОВСКОЕ, с. Данковского района Малиновского сельсовета. Носило также 
названия Малиново, Монастырщино. Основано во второй половине XVII в. 
монастырскими крестьянами. Упоминается в документах 1684 г. как вотчина тульского 
Предтечева монастыря (Добролюбов, 316). 
 
ПОКРОВСКОЕ, с. Становлянского района Георгиевского сельсовета. В документе 1724 
г. о церкви этого села сказано: «Покрова в селе Покровском, что верховья речки Большой 
Полны деревни Григоровой» (Правдин. ОКВПК, 38). Название село получило по 
Покровской церкви. Видимо, будучи еще деревней, оно являлось отселком из Григоровой, 
что вытекает из приведенного текста. 
 
ПОКРОВСКОЕ, с. Тербунского района, центр Покровского сельсовета, на правом берегу 
р. Олыми. В описании Ливенского уезда 1778 г. упоминается с. Покровское, на правой 
стороне р. Олыми и в верховье Среднего Коротыша, с Покровской церковью (ЭПЛпвУ). 
Название - по церкви. 
 
ПОЛЕВЫЕ ЛОКОТЦЫ, с. Измалковского района Лебяженского сельсовета. Известны 
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по документам 1776 г. (ЭПЕфрУ). Название - по р. Локотцы, протекающей в поле (в 
отличие от Лесных Локотцов). Название реки от слова локоть - речное русло с изгибом. 

ПОЛИБИНО, с. Данковского района, центр Полибинского сельсовета. Основано в 
середине XVII в. стольником Б.Ф. Полибиным, фамилия которого осталась в названии. 
Поместье Полибина, куда он перевел крестьян из Галицкого уезда, упоминается в 
переписных книгах Данкооского уезда 1676 г. (Загоровский. ФИЗДУ, 60). В селе имеются 
дворец классического стиля, оригинальная водонапорная башня, старинный парк с 
ценными и редкими древесными породами. 

ПОЛИБИНО, д. Задонского района Хмелинецкого сельсовета. В документах 1778 г. 
отмечается, что в этой местности, близ р. Хмелинец имели земельные наделы помещики 
Полибины. Немного позднее они поселили здесь деревню, которая стала называться 
Полибино. 

ПОЛОВНЕВО, д. Краснинского района Сотниковского сельсовета известно с последней 
четверти XVIII в. Название патронимическое - по фамилии Половнев. 

ПОЛОЗОВ, хут. Липецкого района Грязновского сельсовета, на правой стороне р. 
Воронежа, рядом с с. Грязное. В работе Д. Самбикина (1884 г.) упоминается как селение в 
приходе с. Вербилова. Название – по фамилии Полозов. 

ПОЛЬСКОЕ, д. Становлянского района Петрищевского сельсовета. Возникло в середине 
XVIII в. Упоминается в дкументах 1778 г. Было владением Буниных – дальних 
родственников писателя И.А. Бунина. В XVIII в. называлось также Анниным (Гончаров, 
122-124). Нынешнее название - по местоположению в поле. 

ПОНОМАРЕВО, с. Измалковского района, центр Пономаревско го сельсовета. В 1676 г. 
имело 45 дворов (ОКРМ, 159). Название патронимическое - от лица с фамилией 
Пономарев. 

ПОПОВА ЛЯДА, д. Липецкого района Ивовского сельсовета. Образована, в 1920 г. 
(СНМЛУ, 13). Ляда - «пустошь, заросль, покинутая и заросшая лесом земля» (Даль. II, 
286). Деревня поселена на земле, ранее принадлежавшей попу. 

ПОПОВКА, д. Елецкого района Колосовского сельсовета. Рядом с д. Колосовкой 
проходит овраг, который издавна зовется Поповым. Он упоминается в документах 
последней четверти XVIII в. Видимо, когда-то давно у оврага была или земля, или покосы 
какого-то попа. Поселенная около оврага деревня получила название Поповка. 

ПОПОВ КУСТ, д. Задонского района Донского сельсовета. В справочнике 1927 г. 
упоминается отруб Попов Куст, заселенный в 1922 г. (СНМЛУ, 14). Здесь, куст - лесок. 
Прежде принадлежал какому-то попу. 

ПОРОЙ, с. Добровского района Трубетчинского сельсовета. В документах 1678 г. 
отмечается с. Поройское (Черменский. ГЛ, 62). Известно, что здесь при р. Поройке 
находилась Романовская мужская Поройская пустынь (монастырь), упраздненная в 1764 г. 
Возможно, что село начиналось с пустыни и могло возникнуть еще в середине XVII в. 
Название - по р. Порой. Гидроним от слова рыть - разрывать, подмывать берега. 

ПОРЯХИНО, д. Становлянского района Георгиевского сельсовета. Известно с середины 
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XIX в. По данным 1866 г. - деревня казенная Парахина (так в тексте. - ВП), при пруде, 14 
дворов (СНМОрГ, 72). По местным преданиям, название получила по фамилии владельца 
Поряхина. 
 
ПРЕДТЕЧЕВКА, д. Воловского района Верхнечесночного сельсовета. Основана 
крепостными крестьянами в 1770-е гг. В документах 1778 г. о ней есть такая запись: д. 
Предтечевская, поселенная на земле, проданной межевой канцелярией Ивану Федотовичу 
Шатилову (ЭПЛивУ). Название - по Предтечевскому церковному приходу. Такой приход, 
вероятно, был на прежнем месте жительства крестьян, основавших деревню. 
 
ПРЕДТЕЧЕВО, с. Измалковского района и сельсовета. Упоминается в документах 1705 г. 
Тогда уже имело Предтеченскую церковь, от которой и получило название (Поликарпов. 
ИИКПВЕ, 55). 
 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ, с. Измалковского района, центр Преображенского сельсовета. В 
экономическом примечании Ливонского уезда 1778 г. отмечается с. Прсображенское, на 
левой стороне р. Чернавы, с Преображенской церковью (ЭПЛивУ). Название - по церкви. 
 
ПРЕОБРАЖЕНКА, д. Измалковского района Преображенского сельсовета. Является 
отселком соседнего с. Преображение, почему и получила такое название. Известна с 
последней четверти XVIII в. 
 
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ, с. Добровского района, центр Преображенского сельсовета. Здесь 
под защитой лесов еще в конце XVII в. появилась монашеская пустынь, которая из-за 
небольших возвышений правого берега р. Воронежа носила название Горы. Около 
пустыни выросло селение. В нем построена Преображенская церковь, от которой и 
получило свое название село. 
 
ПРЕЧИСТЕНО, с. Измалковского района Пречистенского сельсовета. Известно с XVIII 
в. В документе 1778 г. упоминается сельцо Пречистенское, близ р. Чернавы (ЭПЛивУ). 
 
ПРИЛЕПЫ, д. Измалковского района Васильевского сельсовета, на р. Семенек. Известны 
с XVIII в. В 1776 г. имели 16 дворов (ЭПЕфрУ). О происхождении названия 
дореволюционными краеведами высказывалась мысль, что «эта деревня, населенная 
исключительно государственными крестьянами, как бы «прилепилась» к дворянским 
владениям былого времени» (ИООЕ. I, 289). 
 
ПРИОЗЕРНОЕ, с. Добринского района Верхнематренского сельсовета, в верховье р. 
Матренки. Возникло в середине XVIII в. Поданным 1782 г., это была небольшая деревня, 
насчитывавшая 13 дворов (ЭПУсмУ). Основано переселенцами из г. Демшинска (ныне с. 
Никольское Усманского района). Это видно из того, что село имело и второе название - 
Демшинка. Нынешнее название - по местоположению около озерков. «Озерки - урочища 
неглубоких, небольших по площади западинных озер на водоразделах, а также среди 
оползневых бугров в вершинах балок» (Мильков. ТУ, 14). 
 
ПРИТЫКИНО, д. Чаплыгинского района Урусовского сельсовета. Возникло во второй 
половине XVII в. Известно по документам с 1676 г. (Добролюбов, 211). Название, видимо, 
от слова «приткнуться»; деревня, как бы «приткнулась» на малоземельном участке. Но не 
исключено, что название могло произойти и от фамилии Притыкин. 
 
ПРОБУЖДЕНИЕ, д. Лебедянского района Вязовского сельсовета. В 1920 г. была 
образована сельхозартель, получившая название «Пробуждение» (пробуждение народа в 
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связи с началом новой жизни после победы Великого Октября). Название артели 
перенесено на поселок (СНМЛУ, 15). 
 
ПРОТАСЬЕВО, с. Чаплыгинского района Ведновского сельсовета. Называлось также 
Танинским. Возникло во второй половине XVII в. В документах 1676 г. упоминается как 
новоселебное село (Добролюбов, 204). Название патронимическое - по фамилии 
Протасьев. 
 
ПРОХОДНЯ, д. Задонского района Кашарского сельсовета. Находится на ручье 
Проходенке, упоминаемом в документах 1629 г. (ИИПК, 190). На этом ручье в середине 
XVII в. появилась деревин Проходня (или Проходная). Затем ее жители ушли в другие 
места, и в документах 1696 г. здесь отмечается «пустошь Тешевская, что была деревня 
Проходная». В этой пустоши насчитывалось «36 мест дворовых крестьянских и 
бобыльских пустых» (МПИМНД, 79). В XVIII в. деревня возродилась. Название ручья, 
давшего ей имя, означает - «ручей, проходящий через лес». 
 
ПРУДКИ, д. Грязинского paйонa Фащевского сельсовета. Основаны в середине XVIII в. 
на месте существовавшего в более раннее время и заброшенного селения. В документах 
1782 г. упоминается д. Климонтова (Прудки), что прежде была пустошь, 10 дворов, на 
правой стороне р. Двуречки (ЭПЛипУ). Название - по небольшим прудам, около которых 
селились крестьяне. 
 
ПРУЖИНКИ, с. Липецкого района, центр Пружинского сельсовета. Основаны в середине 
XVII в. мелкими служилыми людьми (Германов, 234). В 1764 г. имели 100 дворов 
(Самбикин. I, 89). Название с небольшой вероятностью можно объяснить от слова пруд. В 
литературе приводятся сходные топонимы по Белоруссии: Пружанка, Пружаны, 
воспроизводимые от слова пруд (Жучкевич. КТСБ, 311). 
 
ПУТЯТИНО, с. Добровского района, центр Путятинского  сельсовета. Известно по 
документам 1688 г. (Добролюбов, 155). Название патронимическое - по фамилии Путятин. 
 
ПУШЕЧНИКОВО, д. Измалковского района Преображенского сельсовета. Название 
патронимическое - по фамилии Пушечников. 
 
ПУШКАРИ, с. Усманского района Пушкарского сельсовета, в 17 км от г. Усмани. По 
данным 1862 г. - хутор казенный Пушкари (Гашниковы), 42 двора (СНМТамГ, 132). 
Основаны переселенцами из пригородной Пушкарской слободы г. Усмани, почему и 
получили такое название. 
 
ПУШКИНО, с. Добринского paйонa, центр Пушкинского сельсовета, на р. Плавице. 
Возникло в середине XVIII в. Название связано с фамилией дворянского рода Пушкиных. 
Но село скоро вышло из владения этой фамилии. В документах 1782 г. отмечается 
«деревня Плавица, Пушкино тож», 35 дворов, владение Салтыковых (ЭПУсмУ). 
Крестьяне села в годы первой русской революции выступали против угнетателей. Они 
составили общественный приговор о плате за уборку хлеба на помещичьих полях. 21 
июля 1906 г. согнали с полей помещицы Остен-Сакен людей, которые были наняты 
вместо них для уборки урожая. Управляющий имением применил против крестьян 
огнестрельное оружие и ранил трех человек. 
 
ПЯТНИЦКАЯ, с. Измалковского района, центр Пятницкого сельсовета. Отделена р. 
Сосной от старинного с. Чернавы, бывшего в XVII-XVIII вв. г. Чернавской. Населена 
выходцами из Чернавска еще в XVII в. Это видно из того, что в селе в 1788 г. строилась 
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вторая церковь вместо первой, очень ветхой. Церковь была Пятницкой, что и легло в 
основу названия. 
 
ПЯТНИЦКОЕ, с. Краснинского района, центр Пятницкого сельсовета. В документах 
1724 г. упоминается «село Пятницкое, Гузеево тож», с Пятницкой церковью (Правдин. 
ОКВПК, 41). Название - по церкви. 
 

Р 
 
РАЕВЩИНО, д. Данковского района Кудрявщинского сельсовета. Около середины XVIII 
в. служилые люди Каверины основали две деревни с названием Каверино. Позднее одна 
из них стала владением Раевских. В документах 1771 г. упоминается сельцо Каверино - 
владение Раевского (ЭПДанУ). Затем за селением закрепляется его нынешнее название - 
Раевщино. 
 
РАТМАНОВО, д. Краснинского района Сотниковского сельсовета. Известно с 1782 г. 
(ЭПЛебУ). 
 
РАТЧИНО, с. Добровского района, центр Ратчинского сельсовета, на р. Становой Рясе, 
близ ее впадения в р. Воронеж. В документах 1627-1628 гг. упоминается как Ратчина 
Поляна – владение одного из московских монастырей (Черменский. ГЛ, 52). Это было 
вторичное заселение поляны. Населенный пункт здесь существовал намного раньше, о 
чем говорит название, являющееся притяжательной формой от дохристианского имени 
Ратибор (уменьшительное – Ратша). 
 
РЕБРИКОВО, д. Измалковского района и сельсовета. В 1860 г. имело 8 дворов. 
Высказывалось предположение, что название произошло от фамилии жителей 
Ребриковых (Благовещенский, 362). 
 
РЕДЬКИНО, д. Измалковского района Афанасьевского сельсовета. Известно со второй 
половины XVIII в. Название - по владельцам Редькиным. 
 
РЕПЕЦ, с. Задонского района Камышевского сельсовета. Известен с первой четверти 
XVII в. В 1620-е гг. стал владением патриарха Филарета - отца царя Михаила Федоровича. 
Название - по р. Репец; возможно, от древнерусского репина - явор, древесное растение 
(Ященко. ГСП, 82). В селе - памятник архитектуры XVIII в. (церковь и дом), старинный 
парк. 
 
РЕПЦЫ, д. Данковского района Новоникольского сельсовета. Отмечаются в документах 
1771 г. (ЭПДанУ). 
 
РЕШЕТОВО-ДУБРОВО, с. Краснинского района Суходольского сельсовета. В 
документах 1778 г. упоминается «село Сергиевское, Решетово-Дубрава тож» (ЭПЕлУ). В 
одном из старых краеведческих изданий говорится: «Название свое село, вероятно, 
получило от больших лесов (дубрав), росших по всему Елецкому уезду. В этом уезде 
особенно много было липовых деревьев, из лык которых в прежнее время были 
изготовляемы решета, чем, думается, и объясняется название села» (ИООЕ. I, 338). 
 
РЖАВЕЦ, д. Добринского района Петровского сельсовета. Населен в 1770-е гг. на земле, 
проданной межевой канцелярией князю И.А. Гагарину. Упоминается в документах 1782 г. 
(ЭПУсмУ). Название - по ручью с желтоватой, ржавой водой. 
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РЖАВЕЦ, с. Задонского района Камышевского сельсовета. Основан в начале 1620-х гг. и 
носил название Новый Починок. По документам 1627-1628 гг. – с. Новый Починок, 
владение боярина И.Н. Романова. А по переписным книгам 1646 г. это уже с. Мокрый 
Буерак, владение князя И.А. Воротынского (Черменский. ГЛ, 52, 53, 98 99). В XIX в за 
селом закрепилось название Ржавец. По данным 1859 г. - село владельческое Ржавец 
(Мокрый Буерак), при истоке Мокром Буераке, 52 двора (СНМВГ, 68). Название - по 
ручью с желтоватой, ржавой водой. 
 
РОГ, д. Долгоруковского района Свишенского сельсовета. В документах 1778 г. 
упоминается под названием Роговая (ЭПЕлУ). Название - от слова рог - отвершек оврага, 
отрог. 
 
РОГАТОВО, с. Елецкого района Пищулинского сельсовета. Возникло не позднее конца 
XVI в. В документах 1620 г. упоминается «село Дмитриевское, что была деревня Рогатая». 
Название происходит от слова рог - ответвление оврага, отрожек. 
 
РОГАЧЕВКА, д. Липецкого района Ивовского сельсовета. В списке населенных мест на 
1859 г. отмечается сельцо владельческое Александровна (Рогачевка), при отвершке 
Цукановке, 22 двора (СНМВГ, 70). В названии - развилка дорог или ответвление оврага. 
 
РОГОЖИНО, с. Задонского района Бутырского сельсовета. Прежде - Рогожня, Рогожное. 
Известно по документам с 1676 г. (ОКРМ, 138). Название - по р. Рогожня. 
 
РОЗА, пос. Грязинского района Княже-Байгорского сельсовета. Образована в 1924 г. 
(СНМЛУ, 4). 
 
РОСТОВКА, д. Усманского района Пластинского сельсовета. Основана в середине XVIII 
в. на земле, купленной помещиками Боголовскими в межевой канцелярии. В 1782 г. имела 
15 дворов. 
 
РУДЕНКИ, д. Чаплыгинского района Троекуровского сельсовета. Известны по 
документам с 1676 г. (Добролюбов, 216). Название - по Ручью с «рудой», ржавой водой. 
 
РУССКАЯ КАЗИНКА, д. Долгоруковского района Войсково-Казинского сельсовета. 
Возникла как выселок из русской части с. Чернавы. Отсюда - первая часть названия 
(Благовещенский, 325). Вторая часть от слова казистый - хороший. 
 
РЫХОТКА, д. Данковского района Октябрьского сельсовета. Находится на р. Выхотке, 
от которой получила название. Речку эту начали заселять служилые люди в 1670-е гг. По 
документам 1771 г. на ней уже отмечается несколько селений с названием Рыхотка 
(Загоровский. ФИЗДУ, 61; ЭПДанУ). 
 
РЯБИНКИ, с. Елецкого района Волчанского сельсовета. В платежной книге Елецкого 
уезда 1620 г. упоминается «село Никольское, Рябинка тож». По данным 1676 г. - с. 
Рябинка, 69 дворов (ОКРМ, 112). «Название... от водотока, который, по сохрашшшемуся 
преданию, брал свое начало из-под рябинового куста» (ИOOЕ. I, 327). 
 
РЯЗАНКА, д. Чаплыгинского района Урусовского сельсовета. Известна по документам с 
XVII в. (Добролюбов, 211). Название говорит о том, что первопоселенцы сюда пришли из-
под Рязани. В Рязанке находилось родовое имение Семеновых. Здесь родился и провел 
детские годы выдающийся русский ученый географ и путешественник П.П. Семенов-Тян-
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Шанский (1827-1914). Сохранился дом Семенова-Тян-Шанского, а также парк, 
посаженный братом ученого П.П. Семеновым. В парке были акклиматизированы редкие 
древесные породы из многих стран мира. 
 

С 
 
САВИЦКОЕ, с. Усманского района Излегощенского сельсовета, на левом берегу р. 
Воронежа. Возникло в 1620-е гг. Упоминается в документах 1629 г. (ПИП, 256). В 
свидетельствах 1615 г. отмечается Савицкий яр (Дозорная книга, 100). Его название 
перешло на село. 
 
САДОВЫЙ, пос. Грязинского района Фащевского сельсовета. Сельскохозяйственная 
артель «Садовая» была образована в 1920 г. Ее название перенесено на поселок (СНМЛУ, 
17). 
 
САЗЫКИНО, с. Елецкого района Пищулинского сельсовета, на р. Ельнике. В документах 
1630 г. упоминается пустошь Сазыкина Поляна (МПИМНД, 72). Это свидетельство 
заставляет думать, что еще в более ранний период здесь находилось селение, сохранившее 
имя какого-то лица Сазыкина. На пустошь в середине XVII в. пришли крестьяне, основали 
село, названное Сазыкином. В 1676 г. в нем насчитывался 31 двор (ОКРМ, 155). 
 
САПРЫКИНО, с. Краснинского района Сотниковского сельсовета. Возникло в начале 
XVII в. В документах 1620 г. отмечается как починок Сапрыкин Бруславовского стана 
(ПКЕУ). Название патронимическое - по фамилии Сапрыкин. 
 
САФОНОВО, с. Добринского района, центр Сафоновского сельсовета. Возникло в конце 
XVIII в. Название - по владельцам Сафоновым. 
 
СВЕТЛАЯ ПОЛЯНА, пос. Грязинского района Кузовского сельсовета. Образована в 
1926 г. (СНМЛУ, 4). В названии - отражение светлой жизни крестьян после победы 
Великого Октября. 
 
СВИРИДОВКА, д. Чаплыгинского района Урусовского сельсовета. Возникла как отселок 
от с. Урусова. Название - по владельцам Свиридовым, имевшим поместье рядом с 
Урусовом еще во второй четверти XVIII в. (ЭПДанУ). 
 
СВИШНИ, с. Долгоруковского района, центр Свшиенского сельсовета. Возникли в XVII 
в. В 1676 г. имели 34 двора (ОКРМ, 138). Название - по р. Свишне, в устье которой 
находится. Имя речки возможно, в основе имеет корень выш - текущая с высокого места. 
 
СВИЩЕВКА, с. Лев-Толстовского района Знаменского сельсовета. Возникла в конце 
1660-х гг. или в начале 1070-х гг.. в документах 1676 г. упоминается как новопоселенная. 
 
СВОБОДНАЯ, д. Краснинского района Ищеинского сельсовета. Образована в 1918 г. 
(СНМЛУ, 6). В названии отражена идея свободного труда, завовеванного с победой 
Великого Октября. 
 
СЕЗЕНЕВА, д. Лебедянского района Вязовского сельсовета. По документам известна с 
1710 г., где упоминаются село и деревня с таким названием. В основе названия - фамилия 
Сезенев. 
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СЕЗЕНЕВО, с. Лебедянского района Вязовского сельсовета. Возникло во второй 
половине XVII в. Упоминается в документах 1710 г. (Черменский. ГЛ, 65). Название - по 
фамилии Сезенев. 
 
СЕМЕНЕК, с. Становлянского района Ламского сельсовета. Известен с 1776 г. 
(ЭПЕфрУ). Название - по р. Семенек, на которой находится. Имя речки неясно. 
 
СЕНЦОВО, с. Липецкого района, центр Сенцовского сельсовета. По документам 
известно с 1835 г. Название - по фамилии Сенцов. 
 
СЕРГИЕВКА, д. Становлянского района Петрищевского сельсовета. Основана во второй 
половине XVIII в. В документах 1778 г. названа д. Сергиевка, которая незадолго до этого 
была пустошью (ЭПЕлУ). 
 
СЕРГИЕВСКОЕ, с. Краснинского района, центр Сергиевского сельсовета, на р. Красивой 
Мече. Возникло в XVII в. Называлось Каменным Верхом. Между 1705 и 1724 гг. здесь 
построена Сергиевская церковь, почему село и получило свое нынешнее название 
(Правдин. ОКВПК, 41). В 1769 г. группа крестьян села по случаю малоземелья перешла в 
Воронежскую губернию, где основала с. Каменно-Верховку (Прохоров. ВВЗ, 117). 
 
СИНДЯКИНО, д. Хлевенского района, на правой стороне р. Воронежа. Возникло в конце 
XVI в. В 1613 г. разорено Иваном Заруцким, но в докуметах 1615 г. снова упоминается как 
существующее (Дозорная книга, 110). Название произошло от человека с фамилией 
Синдякин. 
 
СИНЯВКА, с. Грязинского района Кузовского сельсовета. Возникла в XVIII в. Как 
владение помещиков Синявиных отмечаете, в источниках 1837 г. Отсюда - название. 
 
СИТОВКА, с. Липецкого района Введенского сельсовета на правом берегу р. Воронежа. 
Возникла в начале 1620-х гг. В документах 1627-1628 гг. упоминается как починок Ситов 
- владение князя А.Н. Трубецкого (Черменский. ГЛ, 52). Название от диалектного слова 
ситник - камыш, сита - куга. 
 
СКОРНЯКОВО, с. Задонского района, центр Скорняковского сельсовета, на левом 
берегу р. Дона. Прежде - Архангельское. Под таким названием отмечается в документах 
1680 г. Вскоре после этой даты село вместе с прилегающими землями было отдано Г.Ф. 
Скорнякову-Писареву, который во время стрелецкого восстания 1682 г. оказался на 
стороне Петра Первого. По нему село получило название Скорняково (Самбикин. I, 247). 
В селе в течение ряда лет жил Н.Н. Муравьев-Карский (1794-1866) - участник 
Отечественной войны 1812 г., брат декабриста А.Н. Муравьева, один из организаторов 
преддекабристскнх кружков «Юношеское собратство» и «Священная артель». Муравьев-
Карский умер в с. Скорняково, похоронен в г. Задонске. В селе сохранился его дом. 
В 1860-е гг. Н.Н. Муравьев-Карский начал раскопки курганов близ села. Изучение их 
проводилось и в последующие годы. Эти курганы свидетельствуют о том, что люди здесь 
жили в эпоху поздней бронзы. Археологические памятники около села относят к срубной 
культуре (Пряхин. НСК, 77, 84, 85). 
 
СКОРОВАРОВО, д. Краснинского района Александровского сельсовета. В 
дореволюционных изданиях (Андриевский, 484) отмечаются две деревни. Скоровары 
(Барские Буды) и 2-е Скоровары (Однодворческие Буды). Слово «барские» говорит о том, 
что селение было крепостным. Другое селение основано мелкими служилыми людьми и 
потому считалось однодворческим. Слово Буда означает шалаш или какое-либо иное 
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временное пристанище. Из всего этого следует, что еще в конце XVII или в начале XVIII 
в. здесь появились временные пристанища крепостных крестьян и однодворцев, 
нанимавшихся каким-то промыслом («скороварением»). В описании Лебедянского уезда 
1782 г. отмечаются две деревни Скороваровы (ЭПЛебУ). 
 
СКУРАТОВКА, д. Чаплыгинского района Петелинского сельсовета. Возникла во второй 
половине XVII в. По документам известна с 1676 г. (Добролюбов, 211). Название - по 
фамилии Скуратов. 
 
СЛАНСКОЕ, с. Лев-Толстовского района Октябрьского сельсовета. Упоминается в 
документах 1678 г. (Черменский. ГЛ, 62). 
 
СЛЕПУХА, с. Долгоруковского района, центр Слепухинского сельсовета, в 20 км к 
востоку от с. Долгоруково. Возникла в конце XVII в. В документах 1705 г. упоминается 
как село с церковью (Поликарпов. ИИКПВЕ, 56). В документах 1778 г. есть одно 
свидетельство, которое может дать разгадку названия. Там сказано, что с. Слепуха 
расположено по обе стороны Слепушенских озерков (ЭПЕлУ). Не означает ли 
слепушенский - замкнутый, глухой, не имеющий выхода? 
 
СЛОБОДКА, д. Елецкого района Волчанского сельсовета. Деревня однодворцев 
Слободка, 12 дворов, упоминается в «Экономических примечаниях Елецкого уезда» 1778 
г. Находилась у оврага Слободского, от которого получила название. 
 
СЛОБОДКА, с. Лебедянского района, центр Слободского сельсовета. Известна по 
документам с 1620 г. (ПКЕУ). Поселена у Слободского леса, название которого 
перенесено на село. 
 
СЛОБОДКА, д. Становлянского района Соловьевского сельсовета. Сначала называлась 
Студеной Слободкой. В платежных книгах Елецкого уезда 1620 г. упомянута д. Студенка, 
а в «Экономических примечаниях» того же уезда 1778 г. - д. Студеная Слободка. В основе 
названия вид населенного пункта - слобода. 
 
СМОРОДИНОВКА, д. Краснинского района Сергиевского сельсовета. В документах 
1782 г. упоминается сельцо Смородиновка, на правой стороне р. Красивой Мечи 
(ЭПЛебУ). Поселена около озер или ручьев с неподвижной, «смрадной» (дурно 
пахнущей) водой, что и отразилось в названии. 
 
СОЛДАТСКОЕ, с. Тербунского района, центр Солдатского сельсовета. Основано во 
второй половине XVII в. солдатами, почему и получило такое название. 
 
СОЛНЦЕВО, с. Чаплыгинского района Соловского сельсовета. Называлось также 
Ярославкой. Как деревня существовало еще в XVIII в. Известно, что в 1802 г. д. Солнцево 
находилась в приходе с. Нижнего Якимца, с 1848 г. является селом. Название 
патронимическое - по фамилии Солнцев. 
 
СОЛОВОЕ, с. Чаплыгинского района, центр Соловского сельсовета. Во второй половине 
XIX в. называлось д. Соловых. Название - по фамилии владельцев Соловых. 
 
СОЛОВЬЕВО, с. Становлянского района, центр Сотниковского сельсовета. Возникло в 
начале XVII в. В документах 1620 г. отмечается «деревня Салкова, Соловьево тож, под 
Истобным лесом, на Деленском верху». Название патронимическое - от какого-то лица с 
фамилией Соловьев. 
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СОТНИКОВО, с. Краснинского района, центр Сотннковского сельсовета, на р. Семенеке. 
Возникло в начале XVII в. В документах 1620 г. отмечается «починок Сотницкой на 
Сухом Сменке». На звание - по фамилии служилых людей Сотниковых. 
 
СОТНИКОВСКИЕ ВЫСЕЛКИ, д. Краснинского района Суходольского сельсовета. 
Основаны переселенцами из соседнего с. Сотниково, почему и получили такое название. 
 
СОШКИ, с. Грязинского района, центр Сошкипского сельсовета. Известны по 
документам с 1723 г. В основе названия усеченное россошки - разветвление оврага. 
 
СОШКИ-КРИВКИ, д. Добринского района Мазейского сельсовета. В начале XIX в. в 
этих местах поселились группы крестьян из. сел Сошки (ныне в Грязннском районе) и 
Кривки (ныне в Усманском районе). Отсюда - название. 
 
СПАССКОЕ, с. Воловского района Спасского сельсовета. Упоминается в 
«Экономических примечаниях Ливенского уезда» 1778 г. 
 
СПАССКОЕ, с. Становлянского района Ламского сельсовета. В 1760-е гг. помещица 
Авдотья Костюрина купила землю на р. Семенке и вскоре поселила на ней деревню, 
которая стала называться Костюриной. В 1859 г. это уже было село Спасское с церковью и 
с двадцатью дворами (СММТулГ, 83). Название - по церковному приходу. 
 
СПАССКОЕ-ЧИРИКОВО, с. Липецкого района Ивовского сельсовета. С. Спасское со 
Спасской церковью известно по документам 1710 г. (Черменский. ГЛ, 65, 101). В начале 
XIX в. им владели Чириковы. И село стало носить название Спасское-Чириково 
(Caмбикин. II, 149). 
 
СПЕШНЕВО-ИВАНОВСКОЕ, с. Данковского района, центр Спешнево-Ивановского 
сельсовета. Под названием Спешнево (по фамилии служилого человека) существовало во 
второй половине XVI в. В 1618 г. разорено гетманом П. Сагайдачным. Позднее 
восстановлено. Упоминается в документах 1628, 1646 гг. (Загоровский. ФИЗДУ, 55-58). В 
переписной книге 1710 г. отмечается, что в селе был двор полковника Ивана Емеляновича 
Спешнева. Село стало называться Ивановским, а затем Спешнево-Ивановским 
(Добролюбов, 307). В XIX в. здесь было имение поэта Алексея Степановича Хомякова, 
(1804-1860), который в этом селе жил и умер. 
 
СПЕШНЕВО-ПОДЛЕСНОЕ, с. Данковского района Хрущевского сельсовета. Основано 
в начале XVII в. служилым человеком Михаилом Спешневым, который поселил здесь 
крестьян под Романцевскнм лесом. Отсюда - название. В документах 1627-1628 гг. 
упоминается «село Спешнево, Подлесное тож». 
 
СРЕДНЕЕ, с. Добринского района Петровского сельсовета. Носило также названия 
Позднеево, Гагарино. Поселено помещиком О.А. Позднеевым в 1770-е гг., по данным 
1795 г., было во владении князей Гагариных. В документах 1862 г. - деревня Позднеева-
Средняя, 19 дворов (СНМТамГ, 138). Название - по местоположению в середине владений 
князей Гагариных. 
 
СРЕДНЯЯ ЛУКАВКА, с. Грязинского района Петровского сельсовета, на р. Лукавке 
(Лукавченке) - притоке р. Матыры. Известна по документам с 1782 г. Название - по р. 
Лукавке (поблизости имеются также Верхняя и Нижняя Лукавки). Имя реки от слова лука 
- пойменный луг в излучине реки. 
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СРЕДНЯЯ МАТРЕНКА, с. Добринского района, центр Среднематренского сельсовета. 
Первые хутора здесь уже были в 1720 г. Окончательно же сюда стали приходить люди на 
поселение в конце 1730-х - начале 1710-х гг. Название - по местоположению на р. 
Матренке (см. Верхняя Матренка). 
 
СРЕЗНЕВО, д. Лев-Толстовского района Знаменского сельсовета. В документах 1771 г. 
упоминается сельцо Срезнево (Смагино) по обе стороны оврага Моховые Рясы (ЭПДанУ). 
Название - по фамилии Срезнев. 
 
ССЕЛКИ, с. Грязинского района, центр Сселковского сельсовета, в 6 км к северо-востоку 
от г. Липецка. Возникли в середине XVII в., известны по документам с 1692 г. 
(Андриевский, 457). При строительстве Белгородской черты в середине XVII в. некоторые 
селения оказались на внешней стороне черты. Их жителей cceляли и переводили за черту. 
Но через непродолжительное время переселенные жители возвращались на прежнее 
место, возрождая прежнее селение. В данном случае сселки - место, с которого сселялись 
крестьяне а потом возвращались на него. (Нынешнее село находится за пределами 
Белгородской черты.) 
 
СТАНОВАЯ, д. Становлянского района Площанского сельсовета. Могла существовать 
еще в период с 1610 по 1620 гг. (Благовещенский, 339-341). В документах 1778 г. 
отмечается «деревня Становая, Седельная тож», 27 дворов крестьян-однодворцев, по обе 
стороны верха Станового (ЭПЕлУ). Название - по верху (вершине, истоку) оврага 
Станового. 
 
СТАРОЕ ДУБОВОЕ, с. Хлевенского района Елецко-Маланинского сельсовета. Основано 
выходцами из г. Ельца в середине XVII в. В 1676 г. имело 38 дворов (ОКРМ, 134). 
Называлось в то время Дубовым. Затем стало называться Старым Дубовым в связи с 
появлением рядом с. Нового Дубового (см.). Название - по находящемуся вблизи 
дубовому леску. 
 
СТАРОЕ ПЕТЕЛИНО, с. Чаплыгинского района Петелинского сельсовета. В 1675 г. на 
незаселенной земле в честь святой Екатерины, была поставлена часовня, около которой 
стали селиться крестьяне и служилые люди. Селение получило название Екатеринино, 
Петелино тож (Добролюбов, 207). Позднее рядом появляется селение Новое Петслино. 
После этого более раннее селение стало называться Старым Петелином. Название - по 
фамилии Петелин. 
 
СТАРОЕ РАКИТИНО, с. Лебедянского района Кузнецкого сельсовета, в 7 км от 
Лебедяни. Как деревня с названием Рокитна упоминается в документах 1628 г. 
(МПИМНД, 69). С появлением рядом селения Новое Ракитино стало называться Старым 
Ракитином. По данным 1777 г., уже носило такое же название, как и ныне. Оно произошло 
от кустарника - ракиты. 
 
СТАРОЧЕМОДАНОВО, с. Лев-Толстовского района Ильинского сельсовета. Возникло в 
XVIII в. В документах 1771 г. отмечается сельцо Михайловское (Чемоданово) (ЭПРанУ). 
Название - по фамилии Чемоданов. 
 
СТАРЫЙ КОПЫЛ, с. Лебедянского района Слободского сельсовета. В документах 1620 
г. упоминается «село Старый Копыл на речке Копыле» (ПКЕУ). По данным 1676 г., в 
Копыле - Никольская церковь и 81 двор. В конце XVIII в. часть жителей Старого Копыла 
переселилась в Борисоглебский уезд, где образовала с. Копыл (Прохоров. ВВЗ, 133). 
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Название - от слова копыл. Одно из его значений - клюка, костыль (Даль. II, 159). Здесь: 
селение у р. Красивой Мечи, близ излома русла. 
 
СТАХАНОВО, д. Измалковского района и сельсовета. Известно по документам с 1778 г. 
(ЭПЕлУ). Название - по первопоселенцам Стахановым. 
 
СТЕБАЕВО, с. Липецкого района, центр Стебаевского сельсовета. Известно, что в этом 
селе в 1812 г. построена церковь (Самбикин. III, 254). Название - от фамилии Стебаев. 
 
СТЕГАЛОВКА, с. Долгоруковского района, центр Стегаловского сельсовета. Как село 
отмечается в документах 1777 г. (ИООЕ. I, 275), а возникло несколько раньше. Название - 
от какого-то лица с фамилией Стегалов. 
 
СТОРОЖЕВАЯ, д. Чаплыгинского района Троекуровского сельсовета. Упоминается в 
документах 1771 г. (ЭПРанУ). Поселена в урочище, сохранившем память о давней 
сторожевой службе, что и отразилось в названии. 
 
СТОРОЖЕВОЕ, с. Усманского района, центр Сторожевского сельсовета. В 1651 г. 
вблизи вала Белгородской черты поселились слободой 32 конных и 5 пеших сторожевых 
казаков. Селение получило название по роду занятий его основателей (Княжинский. Ч. I, 
47). 
 
СТОРОЖЕВСКИЕ ХУТОРА, с. Усманского района, центр Сторожевско-Хуторского 
сельсовета. Еще во второй половине XVIII в. часть жителей с. Сторожевое стала выходить 
в степь и селиться хуторами. На этих хуторах в 1833 г. построена церковь, и селение стало 
называться Сторожевскими Хуторами. В начале 1930-х гг. в Сторожевских Хуторах 
работал секретарем сельсовета Борис Котов (1909-1943). События периода 
коллективизации легли в основу его повести «Записки ликвидатора». Потом Котов уехал в 
Донбасс, где получил известность как талантливый поэт. В Великую Отечественную 
войну погиб при форсировании Днепра и был посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза. 
 
СТРЕБКИ, д. Данковского района Воскресенского сельсовета. В документах 1782 г. 
упоминается сельцо Стребково на р. Птани (ЭПЛеОУ). Старое написание названия 
говорит о том, что оно патронимическое и происходит от фамилии Стребков. 
 
СТРЕЛЕЦ, с. Долгоруковского района Стегаловского сельсовета на р. Свишне. Основан в 
начальный период царствования Петра Первого (конец XVII в.) посланными сюда для 
охраны лесов стрельцами. (ИООЕ. I, 289). Название по первопоселенцам – стрельцам. 
 
СТРЕЛЕЦКИЕ ХУТОРА, с. Усманского района Пригородного сельсовета. Населены 
выходцами из Стрелецкой слободы г. Усмани, почему и получили такое название. 
 
СТРЕШНЕВО, с. Данковского района Долговского сельсовета. Возникло во второй 
половине XVII в. около того места, где первоначально был г. Данков, почему называлось 
также Старым Данковским Городищем и Старым Данковом. А.Л. Монгайт пишет о том, 
что старый Данков был основан на месте древнего города, существовавшего еще до 
монголо-татарского нашествия (А.Л. Монгайт. Рязанская земля. 1961, с. 232). В окладной 
книге 1676 г. упоминается с. Старое Данковское Городище. Оно именуется новоселебным, 
принадлежащим к числу вотчин боярина Р.М. Стрешнева. По его фамилии позднее село 
получило нынешнее название - Стрешнево (Добролюбов, 328). 
 

91 
 



СТУДЕНКА, д. Добринского района Березнеговатского сельсовета. Другие названия: 
Мазейка, Студенецкие Выселки. Основана выселившимися сюда крестьянами-
однодворцами с. Студенец (ныне в черте г. Липецка) в середине XVIII в. Название - по 
прежнему месту жительства переселенцев. Д. Студенка упоминается в документах 1782 г. 
(ЭПУсмУ). 

СТУДЕНКИ, с. Усманского района, центр Студенского сельсовета. В документах 1629 г. 
отмечается починок Студенок, т.е. только что поселенная деревня (ИИПК, 219). Название 
- по р. Студеновке, вытекающей из ключа с холодной студеной водой. 

СТУДЕНОВКА, д. Задонского района Хмелинецкого сельсовета. Основана в начале XVII 
в. В документах 1620 г. упоминается починок Величков на р. Хмелинце, под Яковлевским 
лесом (ПКЕУ). А в одном из документов 1697 г. говорится: «княжой перевоз на реке на 
Дону ниже Хмелииского устья против земли деревни Студеной, что был починок 
Величков помещика Микиты Фалалеева да Афанасья Перунова» (МПИМНД, 77). 
Последнее название связано ручьем, вытекающим из студеного (холодного) родинка. 

СТУДЕНЫЕ ХУТОРА, с. Липецкого района Круто-Хуторского сельсовета. Известны по 
ревизским сказкам с 1835 г. как деревня с таким же названием, входящая в состав 
Сырской волости (РСЛипУ). С 1849 г. - село с церковью (Андриевский, 445). Название - 
по родникам с холодной (студеной) водой. 

СУБОЧЕВО, д. Становлянского района Телегинского сельсовета. Возникло в начале 
XVII в. В документах 1620 г. упоминается «деревня Долгая Поляна, Субочево тож» 
(ПКЕУ). 

СУВОРОВКА, д. Елецкого района Колосовского сельсовета, на левом берегу р. Сосны. 
Известна с середины XIX в. В 1866 г. считалась казенной деревней и имела 97 дворов 
(СНМОрГ, 76). Высказывалось предположение, что название деревни получила по 
человеку с фамилией Суворов (Благовещенский, 362). 

СУГРОБЫ, с. Данковского района Новоникольского сельсовета В документах 1627-1628 
гг. упоминается как починок Сугроб «под Жировым лесом, на Дону». В починке было 23 
двора. Термин «починок» говорит о том, что селение появилось незадолго до указанной 
даты. Название, вероятно, по большим сугробам, наметаемым в зимнее время в этих 
местах. 

СУРКИ, с. Лебедянского района Вязовского сельсовета. Прежде - с. Сквирня. Возникли в 
начале XVII в. В документах 1627-1628 гг. - починок Сквиренский (Черменский. ГЛ, 56). 
В середине XIX в. - село казенных и крепостных крестьян Сквирни (Сурки), 106 дворов 
(СНМТамГ, 87). Название неясно. 

СУСЛОВО, д. Становлянского района Пальна-Михайловского сельсовета. В документах 
1630 г. упоминаются Суслов лес и Суслов колодец, сохранившие имя какого-то лица 
Суслова, жившего еще до XVII в. (МПИМНД, 72). Название леса и колодезя перенесено 
на возникшую позднее деревню Суслову, которая, по данным 1678 г., уже имела 9 дворов 
(ПКВЕМВ, 217). 

СУТУПОВО, д. Данковского района Перехвальского сельсовета. По документам известна 
с 1627 г. (Черменский. ГЛ, 56). 

СУХАЯ ЛУБНА, с. Липецкого района, центр Лубновского сельсовета. Название - по 
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местоположению в высыхающем верховье р. Лубны. «Лубенские отвершины» 
упоминаются в документах 1650 г. (МПИМНД, 71). Тогда Яблонова пустынь (монастырь), 
находившаяся под Лебедянью, получила здесь сенные покосы. Возможно, что начало 
заселению Лубенеких отвершков положили монастырские крестьяне. 

СУХИНИНО, с. Краснинского района Сотниковского сельсовета. В «Экономических 
примечаниях Елецкого уезда» 1778 г. упоминаются деревни Верхняя и Нижняя 
Сухинины. Известно местное предание, что в Верхнем Сухинине первой поселилась 
крестьяка Антонина Савишна Сухинина с двумя пасынками и от неё якобы произошло 
название селения (Благовещенский, 355).  

СУХИНИНО, д. Становлянского района Краснополянского сельсовета. По данным 1778 
г. - крепостная деревня Сухинина, 17 дворов (ЭПЕЛУ). Название - по фамилии Сухинин. 

СУХОДОЛ, с. Краснинского района Суходольского сельсовета. По данным 1866 г. - 
сельцо владельческое Суходол (Дубовицкого), при пруде, 19 дворов (СНМОрГ, 72). 
Название - по местопопожению в суходоле. Суходол - большая балка без постоянного 
водотока (Мильков. ТУ, 19). 

СУХОЙ ОЛЬШАНЕЦ, с. Долгоруковского paйонa Вязовского сельсовета. Основан в 
1820 г. переселенцами из с. Чернавы, что ныне в соседнем Измалковском районе (ИООЕ. 
I, 289). Название - по Сухой (безводной) балке, поросшей ольховыми кустами. 

СЦЕПНОЕ, с. Задонского района Ольшанского сельсовета, на правой стороне р. Дона. 
Основано мелкими служилыми людьми в конце XVII в., в 1746 г. имело 66 дворов 
(Германов, 268). Название говорит о чем-то «сцепленном», соединенном. Видимо, о двух 
поселках, позднее ставших единым селением. 

СЫРСКИИ, пгт., в адм. подчинении Советского райсовета г. Липецка. В канун первой 
мировой войны на месте нынешнего поселка появилось несколько землянок и бараков, в 
которых жили рабочие, добывавшие флюсовый известняк для частного 
металлургического завода. В 1920-е гг. здесь начало быстро расти селение, которое в 1932 
г. стало поселком городского типа. Название он получил от Сырского рудника, а рудник - 
от находящегося поблизости старинного с. Cырскoe (Сообщила С.И. Кукрак). 

СЫРСКОЕ, с. Липецкого района, центр Сырского сельсовета на правой стороне р. 
Воронежа. Возникло в первую четверть ХVII в., было владением крупного феодала, дяди 
царя Михаила Федоровича - И.Н. Романова. 

Т 

ТАЛИЦА, с. Елецкого района Колосовского сельсовета, на левой стороне р. Сосны. В 
1592 г. здесь, вблизи Талицкого брода, построен острог, входивший в оборонительную 
зону г. Ельца. Около отсрга выросло селение, которое считалось городом и называлось 
Талецком. Ныне это с. Талица. Возможны два варианта объяснения названия: по растению 
тальнику; по незамерзающим (талым) местам на р. Сосне. В селе сохранился историко-
архитектурный памятник, относящийся к концу XVII в. - каменная Казанская церковь. Это 
сооружение, находившееся в центре укрепленного острога, было построено с расчетом на 
то, чтобы в случае нападения кочевников служить надежным убежищем для 
обороняющихся. 
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ТАЛИЦКИЙ ЧАМЛЫК, с. Добринского района, центр Талицкого сельсовета, около 
устья р. Чамлыка. Сразу же после постройки крепости г. Воронежа (1585 г.) воронежцы 
организовали в числе других сторожу в устье р. Чамлыка. Люди, входившие в состав этой 
сторожи, делали разъезды по степи для наблюдения за передвижениями кочевников. 
Сторожа упоминается в росписях 1587 и 1623 гг. (Кошелев. СРС, 48-50). В середине 1680-
х гг. около устья р. Чамлыка было откупное владение наезжавших сюда промысловиков, 
которые поставили здесь две избы. Но промысловики не положили начала заселению 
этого места. Только в 1705 г. группа служилых людей из г. Ливны и затем в 1707 г. более 
значительная группа людей из г. Талицка заселяют устье Чамлыка и основывают с. 
Талицкий Чамлык (Второв. ОЗВГ, 258). Название - по г. Талицку (ныне с. Талица 
Елецкого района, см.) и по р. Чамлыку. Гидроним тюркского происхождения; от слова 
чамла - сосна (река, текущая через сосновый лес). 

ТАНЕЕВКА, д. Елецкого района Федоровского сельсовета. В описании Елецкого уезда 
1778 г. упоминается сельцо Танееве - владение В.И. Танеева, 19 дворов (ЭПЕлУ). 
Название - по фамилии человека, основавшего деревню. 

ТАРАНИНО, д. Лев-Толстовского района Домачевского сельсовета. В документах 1771 г. 
упоминается хутор, поселенный на пустоши у Таранина буерака (ЭПРанУ). Название - по 
фамилии Таранин. 

ТАТИЩЕВО, д. Чаплыгинского района Петелинского сельсовета. Основано около 1680 г. 
стольником А.С. Татищевым, фамилия которого сохранилась в названии. 

ТЕЛЕГИНО, с. Становлянского района, центр Телегинского сельсовета. Сложилось из 
трех слившихся селений: Жохово, Гущино и Телегино. Жохово заселено до 1609 г., в 
документах упоминается как «деревня Высокое, а Жохово тож» (Благовещенский, 339, 
340; ПКЕУ). Телегино отмечается в окладных книгах Рязанской митрополии 1676 г. Тогда 
оно входило в состав Елецкого стана, имело Покровскую церковь и 28 дворов. Но так как 
в то время в Елецком стане была только одна Покровская церковь, мы с полным правом 
можем считать, что упоминаемое в документах 1620 г «село Покровское, что была 
деревня», находившаяся также в Елецком стане, тождественно с селом Телегино (ПКЕУ). 
Из этого следует: деревня Телегино возникла еще в конце XVI в. или в начале XVII в., 
после постройки Покровской церкви некоторое время называлась Покровским и уже в 
документах 1676 г. отмечается под его нынешним именем. Местное предание 
воспроизводит название от слова тега, т.е. гусь, так как в окрестных болотах гнездилось 
много гусей (ИООЕ. I, 329). Было и такое объяснение: в селе находились рассыльные 
ямщики, которые несли разъездную службу на своих телегах. Но более правильным было 
бы объяснить название от фамилии Телегин, за что говорит его притяжательная форма. 

ТЕЛЕЖЕНКА, с. Липецкого района, центр Тележенского сельсовета. Возникла не 
позднее начала XVIII в. В описании Лебединского уезда 1782 г. упоминается «село 
Алексеевское, Тележенька тож с деревней Хорошевкой» (ЭПЛебУ). 

ТЕЛЕЛЮЙ, с. Грязинского района, центр Телелюйского сельсовета. Иногда - Нижний 
Телелюй, а также Романовский Телелюй. Последнее говорит о том, что это место 
первоначально заселялось выходцами из г. Романова (ныне с. Ленино Липецкого района). 
Переселение могло быть в конце XVII в. или в самом начале XVIII в. Телелюй известен по 
документам с 1752 г. (РССокУ). Название - по одноименной речке. Имя речки финно-
угорского происхождения. Его окончание - фонетически измененный -мордовский 
элемент лей, ляп, что означает - ручей или небольшая речка. 
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TEЛEПHEBO, с. Данковского района, центр Тслепневсного сельсовета. Основано в 1678 
г. стольником И.С. Телепневым, фамилия которого осталась в названии (Загоровский. 
ФИЗДУ, 60). 

ТЕПЛЕНЬКАЯ, д. Долгоруковского района Жерновского сельсовета. В документах 1778 
г. упоминается сельцо Тепленькое на р. Богатой Снове, рядом с с. Жерновом (ЭПЕлУ). 

ТЕПЛОЕ, с. Данковского района, центр Тепловского сельсовета. Основано мелкими 
служилыми людьми между 1646 и 1678 гг. Упоминается как село в документах 1678 г. 
(Загоровский. ФИЗДУ, 59). 

ТЕПЛОЕ, с. Лебедянского района Большепоповского сельсовета. Есть свидетельство, что 
оно основано казаками с. Волотова. (Черменский. ОПИКТК, 251). Как село с церковью 
известно с 1782 г. (ЭПЛебУ). 

ТЕРБУНЫ, пгт., центр Тербунского района. В 1896 г. при прокладке ж.-д. линии Елец-
Касториая здесь появилась станция, которую назвали по соседнему селу - Тербуны (ныне 
Вторые Тербуны). Около станции вырос поселок, ставший в годы Советской власти 
райцентром и в 1975 г. преобразованный в поселок городского типа. 

ТЕРНОВКА, д. Усманского района Сторожевского сельсовета. Появилась в XVIII в. 
Упоминается в документах 1782 г. (ЭПУсмУ). Название - по терновым зарослям. 

ТЕРНОВОЕ, с. Липецкого района Частодубравского сельсовета. Известно с XVIII в., 
отмечается в документах 1782 г. (ЭПЛипУ). Название - по зарослям терна. 

ТЕТЕРИНКА, д. Измалковского района Домовинского сельсовета. Земля в этом месте 
жаловалась служилым людям еще в 1630 г. И тогда, видимо, здесь уже появилось селение 
(Благовещенский, 339, 345). В документах 1778 г. упоминается деревня Тетерникова - 
владение Чичериных (ЭПЕлУ). Не исключено, что в названии - видоизмененная фамилия 
владельцев. 

ТЕШЕВКА, д. Задонского района Верхнеказаченского сельсовета. По данным 1859 г. 
насчитывала 86 дворов и имела второе название - Арканы (СНМВГ, 67). Название - по  
местоположению на ручье Тешевке. 

ТИНЬКОВО, д. Становлянского района Кирилловского сельсовета. Основано в 1609 г. 
боярским сыном Тиньковым, фамилия которого сохранилась в названии (Благовещенский, 
339). 

ТИХВИНКА, с. Добринского района, центр Тихвинского сельсовета. Основана в 1770-е 
гг. на земле, купленной в межевой канцелярии помещиком Д.П. Барановым. В 1782 г. 
имела 43 двора (ЭПУсмУ). Название - по Тихвинской церкви, построенной в 1834 г. 

ТОВАРО-НИКОЛЬСКОЕ, с. Липецкого района Частодубравского сельсовета. В 
названии ясна его вторая часть: Никольское – по Никольской церкви, построенной в селе в 
1873 г. 

ТОЛСТАЯ ДУБРАВА, с. Становлянского района,центр Михайловского сельсовета. 
Упоминается в документах 1778 г. Название – по дубовому леску (дубраео) со старыми 
(толстыми) деревьями. 
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ТОМИЛИНО, д. Лебедянского района Кузнецкого сельсовета. Oсновано крестьянами-
однодворцами в XVIII в. на Томилинской поляне. В документах 1782 г. упоминается как 
однодворческая деревня Томилинская Поляна (ЭПЛебУ). Название поляны, давшей имя 
деревне, связано с каким-то человеком Томилиным, жившим в XVI в. или раньше. 

ТОПКИ, с. Лев-Толстовского района, центр Топовского сельсовета. Возникли во второй 
половине XVII в. В документах 1678 г. упоминаются как с. Топкое, основанное мелкими 
служилыми людьми (Загоровский. ФИЗДУ, 59). Название - по топким местам в долине р. 
Ягодной Рясы. 

ТОПТОВАТКА, д. Усманского района Пушкарского сельсовета. Основана в XVIII в. По 
данным 1782 г. - д. Топтоватка, однодворческая, 6 дворов (ЭПУсмУ). 

ТОПТЫКОВО, с. Чаплыгинского района Люблинского сельсовета. По документам 
известно с 1676 г. (Добролюбов, 248). Название - по фамилии Топтыков. 

ТРЕБУНКИ, с. Данковского района, центр Требунского сельсовета, на правом берегу р. 
Дона. Земля около Теребунского леса принадлежала служилым людям г. Данкова. В 1675 
г. думный дьяк Григорий Богданов попытался захватить ее и даже начал ставить здесь 
избы. Но данковскне драгуны и казаки «разорили селитьбу», а людей Г. Богданова 
«выбили вон» (Загоровский. ФИЗДУ, 60, 61, 62). Чтобы сохранить за собой эту землю, 
данковцы сразу же заняли ее своими постройками. В окладных книгах 1676 г. уже 
упоминается с. Требунки, основанное в том же году выходцами из Данкова (Добролюбов, 
322). Название - по соседнему Теребунскому лесу. Имя леса неясно. 

ТРЕГУБОВО, с. Становлянского района Соловьевского сельсовета. В документах 1620 г. 
отмечается «село Пятнпцкое, что была деревня Короваева, а Трегубова тож» (ПКЕУ). В 
1676 г. имело 75 дворов и называлось Трегубовом. (ОКРМ, 157). Сохранилась такая 
легенда: «Название свое село получило, по преданию, от фамилии князя Трегубова, 
который жил в этой местности и занимался разбоем» (ИООЕ. I, 310). Но эта легенда не 
подтверждена документальными источниками. 

ТРЕСВЯТКА, д. Добринского района Дубовского сельсовета. Основана во второй 
половине XVIII в. По данным 1782 г., имела 6 дворов (ЭПУсмУ). Дополнительно здесь 
подселялись крестьяне в 1824 и 1826 гг. из селений Липецкого уезда. Название связано с 
Троицкой (т.е. освященной в честь «трех святителей») церкви. Но в каком селе была эта 
церковь и какое отношение к ней имели жители деревни, не установлено. 

ТРЕШЕВКА, д. Хлевенского района Верхнеколыбельского сельсовета на правой стороне 
р. Дона. Возникла в начале XVIII в., в 1800 г. имела 13 дворов (Германов, 232). Название - 
от слова трещать - по шуму воды в небольшой соседней речке. 

ТРОЕКУРОВО, с. Лебедянского района, центр Троекуровского сельсовета на р. 
Красивой Мече. В конце XVII в. было владением кн. И.Б. Троекурова, почему и получило 
такое название (Россия, 412). 

ТРОЕКУРОВО, с. Чаплыгинского района, центр Троекуровского сельсовета. Известно по 
документам с 1676 г. (Добролюбов, 214). Название - по фамилии Троекуров. 

ТРОИЦКОЕ, с. Лев-Толстовского района, центр Троицкого сельсовета. Возникло в 
начале XVIII в. и называлось Матвеевским - по владельцу Матвею Салтыкову. В 1779 г. 
здесь начинается строительство Троицкой церкви, по которой позднее село стало 
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называться Троицким (Добролюбов, 240). 
 
ТРОИЦКОЕ, с. Липецкого района Ленинского сельсовета, на правой стороне р. 
Воронежа. Возникло в 1630-е гг. В переписной книге 1646 г. упоминается как слобода при 
с. Романово Городище (ныне село Ленино) без названия. Тогда в этой слободе уже была 
Троицкая церковь, почему позже село стало называться Троицким (Черменский. ГЛ, 53, 
98). В окрестностях села археологами найдены стоянки древнего человека, относимые к 
эпохе бронзового века. 
 
ТРОСТНОЕ, с. Становлянского района Телегинского сельсовета. Возникло в конце XVI 
в. В документах 1620 г. упоминается с. Нижняя Тростная, д. Верхняя Тростная, починок 
Тростного колодезя (ПКЕУ). «По свидетельству старожилов, село Тростное получило свое 
название от тростника, росшего в изобилии в этой местности» (ИООЕ. I, 331). 
 
ТРОСТЯНОЕ, с. Задонского района Скорняковского сельсовета. Известно по 
документам 1724 г. (Правдин. ОКВПК, 41). Название – по тростнику. 
 
ТРУБЕТЧИНО, с. Добровского района, центр Трубетчинского сельсовета. Возникло во 
второй половине XVII в. на вотчинных землях князя А.Н. Трубецкого, почему и получило 
такое название. В документах 1710 г. упоминается как с. Спасское, названное так по 
Спасской церкви. В середине XIX в. - владение князей Васильчиковых, которые 
построили здесь сахарный завод. Это было крупнейшее предприятие в данной местности, 
дававшее огромные доходы его хозяину В.И. Васильчикову. Конспектируя одну из статей, 
опубликованную в 1800 г. в русском журнале «Отечественные записки», Карл Маркс 
писал о трубетчинском владении В.И. Васильчикова: «Доходное хозяйство». И далее: 
«Обычная же практика в тамбовской губернии - эксплуатация крестьянской нищеты». 
 
ТРУХАЧЕВКА, д. Хлевенского района Ворон-Лозовского сельсовета. Основана в 1690-e 
гг. служилым человеком Иваном Трухачевским, имя которого сохранилось в названии 
селения. 
 
ТУЖИЛОВКА, д. Липецкого района Новодеревенского сельсовета. Населена в 1920 г. 
(СНМЛУ, 8). 
 
ТЫНКОВКА, д. Липецкого района Сенцовского сельсовета. Известна по ревизским 
сказкам с 1816 г. 
 
ТЮНИНО, с. Задонского района Верхнеказаченского сельсовета, на левом берегу р. 
Дона. В конце XVII в. служилый человек, ельчанин Ф. Тюнин захватил здесь 
монастырскую землю и поселил на ней крестьян. Село получило название Тюнино. 
 
ТЮТЧЕВО, с. Лебедянского района Куликовского сельсовета. Во время своего 
существования несколько раз меняло названия. Возникло, видимо, еще в конце XVI в. или 
в самом начале XVII в. В документах 1629 г. отмечается как д. Ишакова (ИИПК, 190). В 
1676 г. оно уже называлось так: «село Завертяево, за рекою Мечею, Иншаково тож» 
(ОКРМ, 152). В прошлом и начале нынешнего века с Иншаково-Тютчево (Андриевский, 
136). Ныне – Тютчево. Все названия, имеющие притяжательную форму, патронимические, 
приозошли от людей с фамилиями Иншаков, Завертяев, Тютчев. 
 
ТЮТЧЕВО, д. Чаплыгинского района Ведновского сельсовета. Возникло во второй 
половине XVII в. В документах 1700 г. отмечается как деревня, входившая в приход 
церкви с. Иванова (Добролюбов, 202). Название - по служилым людям Тютчевым. 

97 
 



ТЮШЕВКА, с. Липецкого района Кузьмино-Отвержского сельсовета. Известна как село 
с 1793 г. (Андриевский, 446).  

У 

УВАРОВКА, д. Становлянского района Успенского сельсовета. Известна с XVIII в. 
Упоминается в документах 1778 г. как владение Бибиковых и Уваровых (ЭПЕлУ). 
Название – по владельцам Уваровым. 

УРИЦКОЕ, с. Тербунского района, центр Урицкого сельсовета на р. Олымчике. Прежние 
названия - Царево, Олымчик. Известно со второй половины XVII в. В годы Советской 
власти переименовано в честь активного участника Октябрьской революции М.С. 
Урицкого (ИИЛК, 18). 

УРУСОВО, с. Чаплыгинского района, центр Урусовского сельсовета. Еще в XVI в. здесь 
было русское сторожевое укрепление на южных окраинах Рязанского княжества. Позднее 
около него выросло село. В литературе встречается такое толкование: название селению 
дано татарами, и оно буквально означает «русский город». Но не исключено, что 
населенный пункт мог получить название по фамилии Урусов, встречавшейся у служилых 
людей в XVI-XVII вв. Уроженцем села является русская поэтесса А.П. Бунина (1774-
1829). Находившаяся в Урусове усадьба Буниных в 1820-е гг. продана Кропоткиным. В 
Урусове много раз бывали русский революционер и географ П.А. Кропоткин (1842-1921), 
ученый-географ и путешественник П.П. Семенов-Тян-Шанский (1827-1914), родившийся 
в соседней д. Рязанке. 

УРЫВКИ, д. Елецкого района Волчанского сельсовета. Известны с XVIII в. Упоминаются 
в «Экономических примечаниях Елецкого уезда» 1778 г. Название - по местоположению у 
рва. Уроженцем деревни является Е.М. Полосин (р. 1911 г.) - народный артист СССР. 

УСМАНЬ, г., центр Усманского района, на правом берегу р. Усмани. В 1645 г. здесь 
построена оборонительная крепость Усмань. В последующие годы это город, центр 
Усманского уезда. Летом 1917 г. большую рволюционную работу в Усмани проводил 
врач-большевик Н.Н. Исполатов. В октябре Исполатов ездил в Петербург, где в качестве 
делегата участвовал в работе II Всероссийского съезда Советов. Возвратившись в Усмаиь, 
Исполатов собрал заседание исполкома Усманского Совета, на котором было принято 
решение взять всю власть в руки Совета. Усманский Совет первым в Тамбовской 
губернии осуществил эту задачу. 6 и 7 ноября 1919 г. и 8 и 9 августа 1920 г. в Усмани 
побывал M.И. Калинин. Ныне в Усмани действуют завод литейного оборудования, 
табачно-махорочный комбинат, швейная и мебельная фабрики. Есть здесь краеведческий 
музей, сельскохозяйственный техникум. Во второй половине XIX в. в Усмани жил 
образованный купец И.В. Федоров, у которого часто бывал русский писатель П.В. 
Засодимский (1843-1912). На дочери И.В. Федорова Марии Ивановне женился писатель 
А.И. Эртель (1855-1908), который затем часто наезжал в этот город. В Усмани в течение 
ряда лет жил и работал писатель Л.Н. Завадовский. Приехал он сюда в 1918 г. после 
ссылки, которую отбывал на р. Лене. В Усмани писатель находился до конца 1930-х гг., 
был на преподавательской работе, публиковал рассказы и повести в Воронеже и Москве. 
В 1920-е гг., будучи школьником, в городе жил поэт Борис Котов (1909-1913). В Великую 
Отечественную войну он отличился при форсировании Днепра и был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Уроженцем города является Герой Советского Союза, генерал-
полковник И.П. Константинов. Город получил название по реке. Гидроним иранского 
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происхождения, от слова асман - камень. Это название перенесено от р. Осмонь в 
Черниговской земле, откуда в X-XII вв., приходили в Подонье переселенцы-славяне. 

УСПЕНСКОЕ, с. Становлянского района Успенского сельсовета. Названо по Успенской 
церкви, построенной здесь в 1824 г. (ИООЕ. I, 341). Более ранние названия: Сафоново - по 
владельцам Сафоновым, Боровка - по борам (сосновым лесам). 

УТКИНО, с. Задонского района Верхнеказаченского сельсовета. Известно с XVII в. В 
1676 г. имело 31 двор (ОКРМ, 137). Притяжательная форма названия говорит о его 
патронимичностн и напоминает о каком-то лице с фамилией Уткин. 

Ф 

ФАЩЕВКА, с. Грязинского района, центр Фащевского сельсовета. Д. Фащевка 
Романовского уезда отмечается в документах 1742 г. (РССокУ). Начало Фащевке 
положено в первые годы XVIII в. Тогда называлась Хвощевка (от слова хвощ - 
травянистое растение, встречающееся в пониженных местах). 

ФЕДОРОВКА, д. Усманского района сельсовета. Возникла в XVIII г. Упоминается в 
документах 1782 г. (ЭПУсмУ). 

ФЕДЯНИНО, д. Краснинского paйона Сотниковского сельсовета. В документах 1782 г. 
упоминается деревня Федянина, расположенная по обе стороны отвертка Ржавца 
(ЭПЛебУ). Название - по фамилии Федянин. 

ФИЛАТОВКА, с. Добровского paйонa Малохомутецкого сельсовета, на првой стороне р. 
Воронежа. Основана в начале 1640-х гг. В переписных книгах 1646 г. упоминается 
починок Филатов - владение боярина А.Н. Трубецкого (Черменский. ГЛ, 53). Название - 
по человеку с именем Филат. 

ФОМИНА НЕГАЧЕВКА, с. Хлевенского района, центр Фомино-Негачевского 
сельсовета. В документах 1615 г. отмечается, что служилый человек из с. Сенного (ныне в 
Рамонском районе Воронежской области) Фома Семенович Фролов имел землю и 
сенокосы на Дону (Дозорная книга, 105). Вскоре Ф.С. Фролов и поселился на ней. В 
документах 1629 г. уже отмечается Фомин починок (ИИПК, 195). К середине XVII в. 
селение выросло и стало называться Фоминой Негачевкой - по первопоселенцу Фоме 
Фролову и по р. Неге - притоку Дона, на которой находится. 

Х 

ХАНЕЕВКА, д. Данковского района Ягодновского сельсовета. В документах 1680 г. 
отмечается, что около Ягодного Верха была поместная земля служилого человека Ханеева 
(ОДИБМАМЮ, 57). Поселенная вскоре на ней деревня получила название по его 
фамилии. 

ХАРЛАМОВКА, д. Долгоруковского района и сельсовета. В 1770-е гг. помещик Н.И. 
Ильин купил в межевой канцелярии землю и поселил на ней деревню. В 1778 г. в деревне 
было 3 двора (ЭПЕлУ). Название патронимическое - от какого-то лица с фамилией 
Харламов. 
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ХВОРОСТЯНКА, с. Добринского района Дубовского сельсовета. Возникла в середине 
XVIII в. В документах 1782 г. отмечается д. Хворостинка, владение П.Л. Вельяминова, 3 
двора на речке Лукавке. (ЭПЛипУ). С 1820 г. является селом. Название - по хворосту 
(лозняку) в верховье р. Лукавки. 

ХВОРОСТЯНКА, пос. Добринского района, центр Хворостянского сельсовета. Выросла 
около оноименной станции, построенной в 1869 г. на ж.-д. линии Грязи-Борисоглебск. 
Название станции и поселка по соседнему с. Хворостянка. 

ХИТРОВО, с. Данковского района Полибинского сельсовета. Возникло во второй 
половине XVII в. По переписной книге 1678 г. отмечается как владение боярина М.И. 
Морозова и названо Старым Данковом, или Спасским. После смерти боярина его жена 
вышла замуж за окольничьего А.С. Хитрова, и село стало называться Хитровом. 
(Добролюбов, 324). 

ХИТРОВО, д. Долгоруковского района Свишенского сельсовета. Известно по 
документам с 1778 г. (ЭПЕлУ). Название - по фамилии Хитров. 

ХЛЕВНОЕ, с. центр Хлевенского района и сельсовета. Основано в 1630-е гг. Название - 
по «Хлевному бояраку», упоминаемому в документах 1629 г. (ИИПК, 191). Здесь еще 
раньше были помещения (хлевы) для скота, от которых и получил название «боярак» 
(овраг). В документах 1676 г. село названо Подхлевном (т.е. находящимся «под хлевами»). 
В то время оно имело 60 дворов (ОКРМ, 119). 

ХМЕЛЕВКА, с. Лебедянского района Большепоповского сельсовета. Известна по 
документам с 1762 г. (РСЗадУ). Название - по зарослям хмеля в данной местности. 

ХМЕЛЕВОЕ, с. Елецкого района Волчанского сельсовета. Возникло в конце XVI в. 
Упоминается в платежных книгах Елецкого уезда 1620 г. «Название свое село получило 
от оврага Хмелевца, в котором, по сказанию старожилов, в прежнее время росло много 
хмеля» (ИООЕ. I, 291). 

ХМЕЛИНЕЦ, д. Елецкого района Пищулинского сельсовета. Человек жил в этой 
местности более трех тысяч лет назад, еще в эпоху бронзового века. Близ деревни 
археологами было открыто поселение, относимое к абашевской культуре (Москаленко, 
Пряхин, 204). Неизвестно, когда появилась здесь д. Хмелинец. Вероятно, она была 
населена в конце XVI в. А из документальных источников видно, что в 1620 г. она уже 
была (ПКЕУ). Название - по зарослям хмеля. 

ХМЕЛИНЕЦ, с. Задонского района, центр Хмелинецкого сельсовета. В 1670 г. был селом 
с церковью, имел 47 дворов (OКРМ, 135). В 1859 г. в селе построен сахарный завод. 
Расположен на р. Хмелинце, правом притоке Дона. Речка, давшая имя селу, получила 
название по зарослям хмеля. В селе установлен бюст дважды Героя Советского Союза 
М.Т. Степанищева (1917-1946), уроженца д. Колесова, Хмелинецкого сельсовета. 

XОРОШЕВКА, д. Липецкого района Тележенского сельсовета. Возникла в XVIII в. 
Упоминается в документах 1702 г. (ЭПЛебУ). В названии - качественная характеристика 
места, которое было занято первопоселенцами. 

ХОРОШИЕ ВОДЫ, с. Данковского района Воскресенского сельсовета. Упоминается в 
документах 1776 г. (ЭПЕфрУ). Название - по качеству воды в данной местности. 
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ХРИСТОФОРОВКА, д. Становлянского района Михайловского сельсовета. Возникла в 
середине XVIII в. В 1776 г. имела 2 двора. Название - по владельцу Христофору Ушакову. 
 
ХРУЩЕВКА, д. Данковского района Барятинского сельсовета. В документах 1677 г. 
отмечается, что в Данковском уезде, на р. Вязовке была поместная земля служилого 
человека Ф.Г. Хрущева (ОДИБМАМЮ, 17). Вскоре он поселил здесь деревню, которая 
получила название Хрущевка. 
 
ХРУЩЕВКА, д. Лебедянского района Яблоневского сельсовета. Около 1682 г. думный 
дворянин Ф.Г. Хрущев захватил землю, принадлежавшую елецкому Троицкому 
монастырю, и поселил на ной 20 семей крепостных крестьян. Деревня получила название 
Хрущевка (ПКВЕМВ, 217). 
 
ХРУЩЕВКА, с. Липецкого района Сырского сельсовета, на правой стороне р. Воронежа. 
Основана крепостными крестьянами бояр Романовых, прибывшими на это место из-под г. 
Скопина вскоре после 1601 г. Упоминается в документах 1627-1628 гг. (Черменский. ГЛ, 
45-52). Название - по фамилии Хрущев. 
 
ХРУЩЕВО, с. Краснинского района и сельсовета. Было еще в первой половине XVII в. В 
документах 1620 г. упоминается «деревня Хрущева на речке на Тульщинке, под Гущиным 
лесом» (ПКЕУ). Название - по служилым людям Хрущевым. 
 
ХРУЩЕВО-ЛЕВШИНО, д. Становлянского района Пальна-Михайловского сельсовета. 
Как и соседняя деревня Хрущево-Ростовцево, в более ранний период (видимо, еще в XVII 
в.), была владением помещиков Хрущевых. Затем перешла во владение Левшиных. 
Отсюда - нынешнее название. Уроженцем деревни является советский нисатечь М.М 
Пришвин (1873-1951). 
 
ХРУЩЕВО-ПОДЛЕСНОЕ, с. Данковского района, центр Хрущевского сельсовета. 
Возникло еще и конце XVI в. В документах 1627-1628 гг. о нем сказано: «Перехваль, а 
Хрущево тож, за Клементием да за Васильем Борисовыми детьми Хрущева, под 
Романцевским лесом, на речке Перехвали» (Добролюбов, 297). Название - по служилым 
людям Хрущевым и по местоположению около леса. 
 
ХРУЩЕВО-РОСТОВЦЕВО, д. Становлянского района Пальна-Михайловского 
сельсовета. Название  - по владельцам: более раннему (видимо, XVII в.) Хрущеву и более 
позднему – Ростовцеву. 
 
ХУТОР-БЕРЕЗОВКА, с. Тербунского района Тульского сельсовета. Основана 
переселенцами соседнего с. Бурдино в конце XVIII в. Вышла на это место в основном 
беднота, которая стремилась приблизиться к своим земельным участкам. Из-за крайней 
бедности селение называлось хут. Голопузовкой. В 1879 г. в нем строилась церковь и 
открывался церковный приход. Священники сочли неудобным называть приход 
Голопузовским и назвали село Хутор-Березовка. Здесь слово хутор утратило значение 
термина в связи с тем, что населенный пункт стал селом. Вторая часть названия - по 
росшим в этих местах березам. 
 

Ц 
 
ЦЕЛЫКОВКА, д. Становлянского района Петрищевского сельсовета. Название 
патронимическое, от владельца Целиковского. В документах 1702 г. упоминается 
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ельчанин, сын боярский Кирилл Целиковский (ПКВЕМВ, 219). В «Экономическом 
примечании Елецкого уезда» 1778 г. говорится о деревне владельцев Целиковских, 
имевшей 7 дворов. 

Ч 

ЧААДАЕВКА, д. Долгоруковского района и сельсовета. У Д. Самбикина (1884 г.) 
упоминается как селение, входящее в приход с. Долгуши.  

ЧАМЛЫК-НИКОЛЬСКОЕ, с. Добринского района Талицкого сельсовета. Населялось в 
1705-1707 гг. и в то время считалось частью села Талицкий Чамлык. Позднее, после 
постройки в этой части Никольской церкви, стало считаться самостоятельным селом и 
называться по реке и по церкви – Чамлыком-Никольским (см. Талицкий Чамлык). 

ЧАПЛЫГИН, г., центр Чаплыгинского района, железнодорожный узел, на првой стороне 
р. Становой Рясы. В 1638 г. служилыми людьми Назаром Духониным, Дмитрием 
Киркиным, Артемием Рышковым, Оксеном Гвоздевым, Михаилом Распоповым и другими 
было основано село «усть Становых Ряс под Слободским липягом». Вскоре оно стало 
называться просто Слободским - по Слободскому липягу - леску. В начале XVIII в. Петр 
Первый подарил село своему любимцу Александру Меншикову. Побывав здесь в 1703 г., 
Петр Первый назвал селение на иноземный лад: Ораниенбург («апельсиновый город»), 
которое затем в просторечье стало называться Раненбургом. С 1779 года Раненбург - 
уездный город. В 1948 году он переименован в Чаплыгин - в честь уроженца этого города, 
выдающегося ученого, математика и механика С.А. Чаплыгина (1860-1942). Уроженцем 
города является профессиональный революционер, поэт и изобретатель, автор 
популярного рабочего марша «Смело, товарищи, в ногу» Л.П. Радин (1860-1900). В 
Раненбурге родился также историк Д.И. Иловайский (1832-1920), автор известной работы 
«История Рязанского княжества». В августе 1919 г. с организационно-инструкторским 
поездом «Октябрьская революция» в Раненбурге побывал М.И. Калинин. Ныне в городе 
действуют агрегатный и чугунолитейный заводы, чулочная фабрика и другие 
предприятия. 

ЧАПЛЫГИНО, д. Измалковского района Домовинского сельсовета. Населена на 
отвершке Чаплыгине, сохранившем память о каком-то человеке Чаплыгине. Отмечается в 
документах 1778 г. (ЭПЕлУ). 

ЧАСТАЯ ДУБРАВА, с. Липецкого района, центр Частодубравского сельсовета. В 
ревизских сказках отмечается, что она была в 1835 г. селом Сырской волости (РСЛипУ). 
Название - по дубовым лескам. 

ЧЕМОДАНОВО, д. Становлянского района Ламского сельсовета. Известно с XVIII в. В 
описании Ефремовского уезда 1776 г. есть такая запись: «деревня Селкина, Чемоданово 
тож, на правой стороне Скопинского (Скопинцева - ?) оврага» (ЭПЕфрУ). Название - по 
фамилии Чемоданов. 

ЧЕРЕПЯНЬ, с. Лебедянского района Волотовского сельсовета, на левом берегу Дона. По 
документам известна с 1627 г. Есть указание, что Черепянь была основана казаками с. 
Болотова (Черменский. ГЛ, 56, 57; Черменский. ОПИКТК, 251). Название, возможно, 
связано с изготовлением глиняных изделий (черепицы). Окончание - по аналогии: 
Лебедянь, Куймань, Птань. 
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ЧЕРКАССКАЯ, сл. Измалковского района Пятницкого сельсовета, на левом берегу р. 
Сосны. Основана шестью семьями черкасских (украинских) войсковых казаков, 
прибывших сюда в 1660-е гг. (см. Черкассы). 

ЧЕРКАССЫ, с. Елецкого района, центр Черкасского сельсовета, на левом берегу р. 
Сосны. Примерно в 1660-е гг. сюда пришли 12 семей черкасских (украинских) войсковых 
казаков. Шесть из них поселились здесь вблизи Талицка и основали сл. Черкасскую 
(Благовещенский, 325). 

ЧЕРНАВА, с. Измалковского района, центр Чернавского сельсовета, при слиянии рек 
Большой Чернавы и Сосны. Археологические данные говорят, что селение славян здесь 
было еще до монголо-татарского нашествия (Москаленко, Винников, 62). Оно прекратило 
свое существование. Но в самом конце XVI в. здесь уже была небольшая крепость. 
Населенный пункт считался городом и назывался Чернавском. В 1630 г. оборонительные 
сооружения города укреплялись (Россия, 575). В середине XVII в. в период строительства 
Белгородской черты Чернавск, оказавшийся в глубоком тылу, утрачивает военное 
значение, но еще несколько десятилетий продолжает быть городом и только в 1779 г. 
преобразуется в с. Чернаву. Название - по р. Чернаве. Гидронимы Чернь, Чернава от 
чернолесье - лиственный лес (Мильков. ТУ, 20). В данном случае река получила название 
по особенностям местности, через которую она течет. Уроженец села - советский поэт 
П.Н. Шубин (1914-1951). 

ЧЕРНАВКА, д. Краснинского района Дрезгаловского сельсовета. Известна со второй 
половины XVIII в. Упоминается в описании Елецкого уезда 1778 г. как д. Чернава, 
расположенная рядом с с. Нижним Дрезгаловом. 

ЧЕРНЕЧКИ, д. Усманского района Дрязгинского сельсовета. Известны с XIX в. В 1862 г. 
имели 9 дворов (СПМТамГ, 134). Название - от отвершка Чернечика в верховье р. Усмани. 

ЧЕРНИГОВКА, с. Задонского района Кашарского сельсовета. Прежде – Чернеевка. 
Основана в 1630-е гг., упоминается в переписых книгах 1646 г. как владение князя И.А. 
Воротынского (Череменский. ГЛ, 53). В 1853 г. жители Черниговкт совместно с 
крестьянами соседних селений участвовали в антикрепостнических выступлениях. Эти 
выступления были жестоко подавлены царскими войсками. Название - по р. Черниговке. 
Речка, упоминаемая в документах 1629 г. под такми же именем (ИИПК, 190) представляет 
особый интерес. Известно, что в X-XII вв. проходило переселение славян в Подонье из 
Черниговской земли, о чем свидетельсвуют сходные названия Сумской и Черниговской 
областей и Подонья (Воронеж и Воронеж, Ромны и Рамонь, Девица и Девица, Усмань и 
Эсмань, Снова и Снова и т.д.). Название р. Черниговки как бы передаст точный адрес того 
места, откуда шло переселение славян в X-XII вв. 

ЧЕРНОЛЕС, с. Становлянского района, центр Успенского сельсовета. Упоминается в 
документах 1778 г. («сельцо Чернолесок, что под Париновским лесом, 21 двор»). Название 
- по расположенному рядом черному (лиственному) лесу. 

ЧЕРНЫШЕВКА, д. Елецкого района Воронецкого сельсовета, на правом берегу р. 
Сосны. Еще в XVIII в. было в отделенного от деревни рекою (ИООЕ. I, 311). 

ЧЕРНЫШЕВКА, д. Лебедянского района Вязовского сельсовета. По документам 
известна с 1782 г. 
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ЧЕЧЕРЫ, с. Добровского района Лебяженского сельсовета. Как село с церковью 
известны с 1768 г. (Андриевский, 523). 

ЧЕЧЕРЫ, с. Чаплыгинского района Зенкинского сельсовета. Основано выходцами из с. 
Кривополянье (ныне в том же районе) во второй половине XVIII в. В документах 1779 г. 
упоминается как новопоселенная деревня (Добролюбов, 160). 

ЧИБИСОВКА, д. Грязинского района Большесамовецкого сельсовета. Образована в 1921 
г. (СНМЛУ, 4). 

ЧИРИКОВО, с. Липецкого района Новодмитриевского сельсовета. Известно с 1764 г. 
(Самбикин. II, 149). Название - по владельцам Чириковым. 

Ш 

ШАРАПОВКА, д. Измалковского района Лебяженского сельсовета. Известна по 
документам 1776 г. как сельцо Шерапова владельцев Шераповых (ЭФЕфрУ). 

ШАТАЛОВКА, д. Краснинского района Александровского сельсовета. В названии 
сохранилась фамилия ельчанина, служилого человека Н.X. Шаталова, жившего во второй 
половине XVII в. (Введенский, 231). Видимо, в то время и возникла эта деревня. 
ховского. имя которого осталось в названии селения. 

ШАХОВСКОЕ, д. Данковского района Плаховского сельсовета. Еще в 1680 г. в 
этихместах была земляслужилого человека Шеховского, имя которого отсалось в 
названии селения. 

ШИПОВО, с. Становлянского района Лукьяновского сельсовета Уже было в XVIII в. 
Известно, что в ограде церкви этого села в 1831 г. был похоронен Юрий Петрович 
Лермонтов - отец великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. Биографы высказывали 
предположение, что на похоронах отца присутствовал М.Ю. Лермонтов (Вырыпаев. 173, 
174). Несколько лет назад прах Ю.П. Лермонтова перенесен в с. Тарханы Пензенской 
области и захоронен рядом с усыпальницей М.Ю. Лермонтова. 

ШИШКИНО, с. Чаплыгинского района, центр Шишкинского сельсовета. В документах 
1771 г. отмечается д. Шишкино, 20 дворов, владение Л.Ф. Шишкина, от которого 
произошло название {ЭПРанУ). 

ШОВСКОЕ, с. Лебедянского района, центр Шовского сельсовета. Возникло в середине 
XVII в. Упоминается в документах 1678 г. (Черменский. ГЛ, 62). 

Щ 

ЩЕГЛОВКА, д Данковского района Малинковского сельсовета. Известна по документам 
с 1771 г. 

ЩЕРБАКОВО, д. Краснинского района Пятницкого сельсовета. Отмечается в 
документах последней четверти XVIII в. (ЭПЛебУ). Название - по фамилии Щербаков. 

ЩЕРБАЧЕВКА, д. Измалковского района Лебяженского сельсовета. По данным 1859 г. - 
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владельческая деревня Семенецкая (Щербачевка), 10 дворов (СНМТулГ, 84). 
 

Ю 
 
ЮДИНКА, д. Воловского района Большеивановского сельсовета. Известна с середины 
XIX в. По данным 1866 г. – деревня владельческая Юдино (Юрское), при ручье Юрском, 
13 дворов (СНМОрГ, 132). Название, возможно, по фамилии Юдин. 
 
ЮРСКОЕ, с. Воловского района Гатищенского сельсовета. Основано, видимо, еще в 
начале XVIII в. В документах 1778 г. упоминается д. Юрская, по обе стороны от Юрского 
Колодезя. 
 
ЮРЬЕВО, с. Задонского района, центр Юрьевского сельсовета. Его название сохранило 
память о каком-то человеке по имени Юрий, жившем в XVI в. или раньше. Потом этот 
человек ушел, а место, занимаемое прежде им, стало называться Юрьевой поляной. На 
ней в начале XVII в. поселились крестьяне. Новое селение отмечается в документах 1620 
г.: «деревня Юрьева Поляна под Снавским лесом» (ПКЕУ). 
 
ЮСОВО, с. Чаплыгинского района, центр Юсовского сельсовета. Возникло в середине 
XVII в. В документах 1676 г. упоминается как д. Юсова или Усова, принадлежащая к 
приходу соседнего с. Кривополянье (Добролюбов, 146). Название патронимическое - по 
фамилии Усов. 
 

Я 
 
ЯБЛОНЕВО, с. Лебедянского района, центр Яблоневского сельсовета. В 1800 г. в нем 
построена Троицкая церковь (Андриевский, 496), а возникло оно намного раньше. 
Название, видимо, связано с Лебедянским Троицким монастырем. Этот монастырь, 
известный с XVI в., именовался также Яблоновой пустынью. 
 
ЯБЛОНОВО, с. Задонского района Юрьевского сельсовета. Первопоселенцы этого села 
пришли сюда еще в конце XVI в. или в самом начале XVII в. Они облюбовали поляну, 
покрытую дикими яблонями. Селение, основанное ими, в платежной книге Елецкого уезда 
1620 г. названо так: «деревня Яблонова Поляна на Каменском плоте» (ПКЕУ). Здесь 
Каменская плота - значит балка, впадающая в речку Каменку. 
 
ЯБЛОНОВО, с. Краснинского района, центр Яблоновского сельсовета, в 25 км к юго-
западу от г. Лебедяни. Территория, занимаемая селом, была местом обитания человека 
много столетий подряд. Жили здесь люди в эпоху бронзового века. От них остались следы 
жилья земляночного типа. Археологические данные говорят о том что здесь был 
населенный пункт и в XII-XIV вв. Его жители-славяне занимались гончарным 
производством (Голачев. НВКМ). После этого существование селения на несколько 
десятилетий прерывалось. В документах 1620 г. отмечено «село Никольское на 
Хмелевском Верху под Гущиным лесом» и рядом «деревня Яблонова Поляна» (ПКЕУ). 
Здесь село названо Никольским по церкви. Вскоре оно слилось с деревней и  в документах 
1676 г. уже отмечается как с. Яблоново под Гущиным лесом с Никольской церковью и 71 
двором (ОКРМ, 149). Г. Германов писал о селе: «В северной части Задонского уезда, по 
правую сторону Дона, выше впадения в него Быстрой Сосны, лежат… два 
однодворческих села, Яблоново и Отскочное, в 3 верстах одно от другого. Судя по их 
положению, нужно думать, что они населены из Ельца, или, по крайней мере, из какого-
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нибудь другого места нынешней Орловской губернии, не позднее конца XVI или начала 
XVII века» (Германов, 229, 230). Поляна с дикими яблонями дала название сначала 
деревне, а потом и селу. 

ЯГОДНОЕ, с. Данковского района, центр Ягодновского сельсовета. Основано в середине 
XVII в. служилыми людьми, упоминается в окладных книгах 1676 г. Название - по р. 
Ягодной Рясе, в верховье которой находится. Часть названия речки - по ягодам, росшим в 
данной местности. 

ЯКОВЛЕВКА, д. Липецкого района Лубновского сельсовета. Образована в 1923 г. 
(СНМЛУ, 10). 

ЯКОВЛЕВО, с. Краснинского района Сергиевского сельсовета. Д. Яковлево упоминается 
в документах 1782 г. (ЭПЛебУ). Название патронимическое - от фамилии Яковлев. 

ЯКОВЛЕВО, с. Тербунского района, центр Яковлевского сельсовета. Как деревня 
населена в конце XVII в., с первой половины XVIII в. уже считалось селом. Сохранилось 
предание о том, что «название свое село получило от имени грозного в свое время, 
жившего в здешних дремучих лесах разбойника Якова» (ИООЕ. I, 296). 

ЯМАНЬ, с. Грязинского района Карамышевского сельсовета. Начало ему положили 
выходцы из города Белоколодска (ныне с. Крутогорье, см.) еще в конце XVII в. Из 
ревизских сказок Белоколодского уезда видно, что д. Емань (или Ямань) уже была в 1723 
г., а в 1745 г. она имела Богородицкую церковь, почему позднее длительное время 
называлась с. Богородицким (РСБелУ). Название тюркского происхождения. В 
центрально-черноземных областях нередки названия Ямань, Емань, Еманча. 
Первоначально это - названия речек или ручьев с застойной, дурно пахнущей водой. 
Позднее названия переходили на появлявшиеся рядом селения. Тюркское (татарское) 
слово емань означает «дурной», «плохой». 

ЯРЛУКОВО, д. Добринского района Березнеговатского сельсовета. По данным на 1810 
г., здесь была земля, отмежеванная для поселения крестьян из с. Ярлуково Липецкого 
уезда (ныне оно в Грязинском районе). Переселенцы пришли на нее примерно в 1820-е гг. 
и назвали новую деревню по селу, где жили прежде. 

ЯРЛУКОВО, с. Грязинского района, центр Ярлуковского сельсовета, на правой стороне 
р. Матыры. В документах 1627-1628 гг. упоминается как вотчинное владение князя А.Н. 
Трубецкого, а возникло вскоре после смутной поры, в 1613-1615 гг. (Черменский. ГЛ, 46, 
52). Название напоминает слово ярлык - ханская грамота. Это название могло 
закрепиться здесь за местностью еще до появления села, как за землей, выданной кому-то 
по ярлыку. Возможно и иное толкование: притяжательная форма названия делает его 
похожим на патронимическое, и оно могло произойти от человека с фамилией Ярлуков. 

ЯРОСЛАВЫ, с. Данковского района Одоевского сельсовета. Основаны мелкими 
служилыми людьми в середине XVII в. В документах 1678 г. упоминаются как село, 
входившее в состав Данковского уезда. Название, напоминающее дохристианское имя. 
дает основание предполагать, что в этом месте на 3-4 столетия раньше могло 
существовать более древнее селение славян, переставшее существовать в годы монголо-
татарского ига. 

ЯСЕНОК, д. Измалковского района Афанасьевского сельсовета. Отмечается в 
документах последней четверти XVIII в., а населен значительно раньше. Название - по 
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местоположению на р. Ясенке. Имя речки - по растению ясень. 

ЯСТРЕБОВ КОЛОДЕЗЬ, с. Становлянского района Ястребиновского сельсовета. 
Известен с XVIII в. В 1795 г. в нем построена церковь (ИООЕ. I, 341). Название - по ручью 
Ястребову Колодезю. 

ЯХОНТОВО, с. Данковского района Спешнево-Ивановского сельсвета. Известно по 
документам с 1771 г. 

Пpиложение №1 

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ И 
НЕПОНЯТНЫЕ СЛОВА, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В КНИГЕ 

Антропоним - личное имя, фамилия или прозвище человека. 
Алтайские языки - семья языков, в которую входят языковые группы: тюркская, 
монгольская, тунгусо-маньчжурская. 
Балтийские языки - группа языков индоевропейской семьи, в которую входят литовский 
и латышский языки, а также мертвый древнепрусский и др. 
Белгородская черта - оборонительная линия на южной окраине Русского государства, 
созданная в первой половине XVII в. 
Белгородский разряд - государственное учреждение, входившее в состав разрядного 
приказа и ведавшее назначениями служилых людей. 
Беломестный - освобожденный от податей. 
Верх, вершина - верховье оврага, исток речки, ручья. 
Владельческое село - село, населенное крепостными и принадлежащее помещику. 
Вотчина - феодальное владение, в которое входили земля, постройки, живой и мертвый 
инвентарь. 
Гидроним - один из видов топонима - название водного объекта. 
Городище - остатки укрепленного поселения или города. 
Дача - отвод недвижимого имущества (земли) служилым людям. 
Дворцовое село - село, являвшееся в XVIII в. владением царского двора. 
Дети боярские - категория служилых людей в XV-XVIII вв. 
Диалект - территориальная разновидность языка. 
Индоевропейские языки - крупнейшая семья языков Евразии, в которую входят 
языковые группы: индийская, иранская, романская, германская, балтийская, славянская и 
другие. 
Иранские языки - группа языков индоевропейской семьи, в составе которой языки: 
иранский, таджикский, осетинский и др. мертвые: скифский, аланский и др.  
Калька - топоним, взятый из другого языка в виде  буквального перевода. Например: 
Эсмань (значение – камень) и Каменка. 
Компонент - составная часть топонима. 
Межевая канцелярия - государственное учреждение в период генерального межевания 
(2-я половина XVIII в. - начало XIX в.), продававшее землю помещикам; на которой 
возникали новые деревни. 
Межевая книга - книга записей земельных владений в XVII - XVIII вв. 
Микротопоним - один из видов топонима. Название мелкого географического объекта. 
Модель - способ словообразования в топониме. 
Народная этимология - наивное, ненаучное объяснение неясных иноязычных названий 
по кажущемуся сходству с каким-либо словом или понятием родного языка. 
Новоселебный - только что возникший населенный пункт. 
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Однодворцы - потомки мелких служилых люден, несших в XVII в. службу по охране 
южных окраин Русского государства. 
Окладные книги - рукописные книги с переписью церквей и церковных владений в XVII 
в. 
Ороним - один из видов топонима. Название объектов рельефа. 
Острог - укрепленный пункт, обнесенный оградой из вкопанных в землю, заостренных 
сверху кольев. 
Патроним - географическое название от имен, фамилий или прозвищ людей. 
Переосмысливание - ошибочное понимание иноязычного названия по сходству с каким-
либо словом своего языка. Например: название Девина (значение - источник) 
переосмысливается в Девицу. 
Переписные книги - рукописные книги XVII-XVIII вв., содержащие данные о населении 
России и населенных пунктах. 
Персонификация - попытка осмыслить непонятный топоним с помощью создания 
легенды о мнимом лице, имя которого якобы осталось в названии. 
Писцовые книги - рукописные книги XV-XVII вв., содержащие данные о населении 
России и населенных пунктах. 
Платежные книги - один из документов XVII в., содержащий данные о населении и 
населенных пунктах. 
Погост - в XVI-XVII вв. - центр сельской общины с церковью и кладбищем. В XIX в. 
слово стало пониматься как кладбище. 
Поляна - ровное, безлесное место, ограниченное лесом, болотом или оврагом, пригодное 
для пашни и поселения. Многие поляны, отраженные в документах XVII века, сохранили 
свои индивидуальные названия (Беляева поляна, Ратчина поляна) и дают ценный материал 
для изучения заселенности данной местности в более ранний период. 
Поместная земля – земля, жалованная царем за службу в XVII в. в пожизненное или 
временное владение. 
Починок – вновь возникшее селение в XV и последующих веках. 
Пустошь – заброшенное угодье, усадьба, селение. 
Ревизские сказки - документы ревизских переписей насления XVIII и XIX вв., 
содержащие данные о жителях и населенных пунктах. 
Селитьба – усадебное место. 
Селище - остаток древнего неукрепленного поселения, села, деревни. 
Славянские языки - группа языков индоевропейской семьи. В ее составе русский, 
украинский, белорусский, польский, чешский, болгарский и другие языки. 
Сторожа - в XV-XVII вв. небольшие конные посты, выдвигаемые в степь для разведки, 
перехвата лазутчиков, оповещения на случай нападения кочевников на южные окраины 
Русского государства. 
Топоним - географическое название. 
Топонимика - наука о географических названиях. 
Топонимия - совокупность географических названий определенной территории. 
Тюркские языки - группа языков алтайской семьи. В их числе современные - татарский, 
башкирский, азербайджанский, чувашский и многие другие, а также мертвые - 
половецкий, чагатайским и др. 
Уральские языки - семья языков, в которую входят языковые группы: финно-угорская и 
самодийская. 
Урочище - часть местности, чем-то отличающаяся от окру жающей. 
Ухожей - место, используемое для различных промыслов наездами. 
Финно-угорские языки - языковая группа уральской семьи языков. Распадается на две 
ветви: финскую (финский, эстонский, мордовский, марийский и др.) и угорскую 
(венгерским, ханты, манси и др.). 
Формант - повторяющаяся часть топонима, не употребляемая отдельно. Например, в 
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топонимах Липецк, Задонск - цк, ск. 
Экономические примечания - рукописные книги, являющнеся у генерального 
межевания земель конца XVIII и начлала XIX в. В экономических примечаниях имеется 
много данных о населенных пунктах, земельных владениях, занятии кнаселения, 
свойствах почвы, лесах, реках, болотах и др. 
Экономическое село – село, отобранное в 1760-е гг. у церковников и переданное в 
ведение экономической коллегии. 
Элемент - повторяющаяся часть ряда названий, например, ань - в топонимах Птань. 
Лебедянь, Куймань, Черепянь. 
Этимология - отдел языкознания, изучающий происхождение слов. 
Этноним - название племен, народностей, нации. 
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карте). - В сб.: Из истории Воронежского края. Воронеж, 1966. 
Москаленко, Пряхин. - Москаленко А.Н., Пряхин А.Д. Новые данные о поселениях 
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год. - В кн.: Материалы для истории Воронежской и соседних губерний. Воронежские 
писцовые книги. Т. II. Воронеж, 1891. 
ПКВЕМВ. - Переписные книги Воронежской епархии монастырским вотчинам. 
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