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Введение 

Ойконимимы являются значимым элементом языка, они помогают раскрыть 

национальное самосознание населения, проживающего на данной территории, увидеть, как 

исторические события, происходящие в России, отразились на ойконимии Бессоновского района. 

Территория Пензенской области, особенностью которого является многонациональность 

населения, вобрал в себя ойконимы не только русского языка, но и языков других наций. Такие 

ойконимы адаптированы русским языком, включены в официальную систему названий. Важно, 

что многие из названий не утеряны, а сохраняются в ойконимии по сей день. 

Несмотря на длительную историю исследований и наличие весомого количества трудов, 

посвящённых изучению топонимов и, в частности, ойконимов, всё ещё остаётся множество 

проблем, затрудняющих толкование наименований населённых пунктов, спорных вопросов, 

связанных с определением групп ойконимов и требующих к себе более пристального внимания 

не только со стороны лингвистов, но и историков. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью описания 

ойконимического пространства территории Пензенской области (Бессоновского района в 

частности), исследования особенностей данных языковых единиц, расширения знаний об их 

структуре, семантике. Ойконимы отражают культуру народа, его историю, могут многое 

рассказать нам о национальном характере. Явление ойконимии интересует представителей 

различных областей науки: без них немыслима практически ни одна из сторон жизни общества. 

Изучение ойконимии – это трудоёмкая, но значимая работа. Анализируемые нами 

наименования отражают культуру, быт, природу, окружающие местных жителей. 

Цель проекта: рассмотреть и сравнить семантические, исторические особенности 

ойконимов Бессоновского района Пензенской области. 

Задачи: 

1) рассмотреть место ойконимов в топонимической системе русского языка; 

2) выявить семантические группы ойконимов Бессоновского района Пензенской области; 

3) сравнить семантические группы ойконимов Бессоновского района Пензенской области 

в количественном отношении. 

Объект исследования: ойконимов Бессоновского района Пензенской области. 

В качестве материала исследования используется авторский сайт М. С. Полубоярова 

«Суслоны». В работе проанализировано 45 ойконимов. 

Методы исследования: описательный (инвентаризация материала, его классификация), 

сравнительный, статистический. 

 

 

 

 



1. Ойконимы в истории топонимики России 

Географические названия окружают человека всюду. Об этом говорил известный географ 

В. А. Жучкевич: «Невозможно представить жизнь современного общества без географических 

названий. Они повсеместны и всегда сопровождают наше мышление с раннего детства. Все на 

земле имеет свой адрес, этот адрес начинается с места рождения человека. Родное село, улица, 

на которой он живет, город, страна – все имеет свои имена. Ежедневное чтение газет, 

классической литературы, изучение истории культуры и развитие науки приводят к новому, всё 

расширяющемуся запасу географических названий в нашем языке» [Жучкевич 1968: 18]. И 

совершенно очевидным становится появление особой науки, которая бы максимально точно, с 

различных сторон описывала бы такие названия, раскрывала их сущность. Такой наукой явилась 

топонимика. 

Среди русских учёных первым обратился к географическим названиям историк и географ 

В. Н. Татищев (1686–1750) в своих работах «Российский гисторический, географический и 

политический лексикон», словник «Звания городов, урочищ, рек, озер, чинов, фамилией, денег и 

обстоятельств, в России употребляемых». 

В1830–1840-е гг. появляется ряд историко-географических работ Н. И. Надеждина, среди 

которых выделяется статья «Опыт исторической географии русского мира», посвященная 

этнической географии Восточной Европы раннего Средневековья и вопросу о первоначальном 

расселении славян. «Первой страницей истории, – отметил автор в начале статьи, – должна быть 

географическая ландкарта: должна не как только вспомогательное средство, чтоб знать, где что 

случилось, но как богатый архив самых документов, источников». Н. И. Надеждин не дал 

определения термину «историческая география», хотя, возможно, первым ввел его в 

употребление применительно к России [Надеждин 1837: 27]. 

Значительный вклад в изучение географических названий внёс крупнейший русский 

учёный А. И. Попов. В исследовании «Топонимика» он подчеркивает, что учение о 

географических названиях выделилось в обособленную науку сравнительно недавно [Попов 

1970: 228]. 

Не менее известным исследователем-топонимистом является В. А. Никонов, который 

говорит в своей работе о топонимической неграмотности большинства людей и ратует за то, что 

каждый топоним должен быть изучен с разных сторон, особое внимание при этом следует 

обратить на подлинную семантику лексической единицы, её происхождение. 

Он писал: «При современном состоянии топонимической науки самое опасное – 

преподносить готовые ответы, выдавая домысел за окончательную истину». Его работа 

посвящена изложению основ топонимики, происхождению географических названий (в том 

числе и ойконимов), их смысловому значению, развитию и современному состоянию, написанию 

и произношению. В. А. Никонов отмечал, что географические названия занимают почётное место 

среди самых драгоценных исторических памятников как живое эхо отдалённых имён [Никонов 

2011: 184]. 

А. В. Суперанская в своих многочисленных исследованиях ставит задачу расширить 

рамки общеизвестного относительно ойконимов, подкрепить энциклопедические сведения 

живыми примерами не только из современной практики, но из достижений прошлого, показать 

основные аспекты изучения географических названий, роль географических имён в жизни 



общества, а также пути и способы создания новых ойконимов. Она отмечает, что подобные 

названия появляются на самом раннем этапе развития общества, т.к. люди всегда имеют 

потребность называть окружающие объекты. В своей работе она подробно говорит о семантике 

ойконимов, их словообразовательных возможностях. А. В. Суперанская даёт совершенно новую 

классификацию топонимов, выделяя названия-описания и названия-метки. Она пишет: «Для 

населения, которое создаёт топонимы и пользуется ими, они не отражают истории, а служат 

знаками для различения географических объектов, причём и названия-описания, и названия-

метки выполняют это одинаково хорошо, если они на данной территории не дублируются, и, если 

рядом нет похожих названий» [Суперанская 2014: 166]. 

В. В. Макаренко в своих трудах по топонимике пытается положить конец спорам, 

касающимся происхождения некоторых географических названий, предложив свой способ 

выявления семантического и этимологического смысла топонимов. Учёный открывает новые 

направления исторического поиска. Он подробно анализирует семантику корней различных 

ойконимов, идёт по пути поиска утраченного смысла, анализирует разные названия одного и того 

же объекта, говорит о фонетических мутациях, произошедших в структуре различных названий 

[Макаренко 2012: 18]. 

Таким образом, интерес к географическим названиям люди начали проявлять ещё во 

времена средневековья, но в самостоятельную науку топонимика оформилась сравнительно 

недавно и очень скоро приобрела необычайную популярность. Этой наукой увлеклись самые 

известные учёные нашей страны, внеся огромный вклад в её развитие. Можно с уверенностью 

утверждать, что ойконимы дают ценнейший материал для истории, несут на себе отпечаток 

исторических событий и порой даже являются единственным источником исторической 

информации. 

Анализ ойконимов должен быть всесторонним и всеобъемлющим. Насколько точно будут 

проанализированы географические наименования, настолько и будет качественна 

классификация, верна этимология. Вместе с тем достаточно сложно уложить в одну 

классификацию всё разнообразие миллионов таких единиц. Это и является основной трудностью 

создания их универсальной классификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Семантические группы ойконимов Бессоновского района Пензенской области 

Бессоновский район – административно-территориальная единица (район) и 

муниципальное образование (муниципальный район) в Пензенской области России. Район 

образован 25 января 1935 года в составе Куйбышевского края, в состав Пензенской области 

вошёл в 1939 году. 

Ойконимы Бессоновского района – названия населённых пунктов на территории 

Бессоновского района Пензенской области. Эти языковые единицы отражают жизнь народа, его 

прошлое и настоящее. Их возраст различен: некоторым из них, видимо, более тысячи лет, другие 

совсем новые. 

Классификация языковых единиц может быть представлена в зависимости от их 

семантики, т.е. от того, чем мотивированы эти названия. Опираясь на проанализированный 

материал, мы выделили следующие семантические группы ойконимов: 

1) ойконимы, мотивированные именами собственными; 

2) ойконимы, мотивированные названиями религиозных объектов; 

3) ойконимы, мотивированные словами, отражающими топографические особенности 

местности; 

4) ойконимы, мотивированные названиями водных источников; 

5) ойконимы, мотивированные названиями объектов флоры и фауны; 

6) ойконимы, мотивированные революционными событиями; 

7) Ойконимы, мотивация которых неизвестна; 

8) ойконимы, мотивированные другими онимами.  

             Ойконимы, мотивированные именами собственными представляют самую общирную 

группу – 24 наименования.  

Населённые пункты довольно часто назывались фамилиями или именами людей, которые 

имели эти земли в собственном владении. Например, село Бакшеевка основано подьячим 

Казанского дворца Тимофеем Бакшеевым на землях, отказанных ему в 1688 г. Село Бессоновка 

основано в 1663 г. как казачья Пензяцкая слобода на землях служилого мордовского мурзы, 

который упоминается в «Пензенских десятнях» как Мурдакай Бессонов. Село Степановка 

основано в конце 17 в. на землях пензенских служилых людей Осипа и Савелия Степановых, 

отказанных им в 1684 г. 

              Нередки были случаи, когда населённый пункт был назван в честь основателя или 

первопоселенца. Так, село Ухтинка основано в Шукшинском стане Пензенского уезда в конце 17 

– начале 18 в. дворянином Петром Степановичем Ухтомским, а село Чемодановка основано в 

1685 г. Федором Ивановичем Чемодановым, служившим позже пензенским воеводой. 

  Стоит отметить, что наиболее частотными являются ойконимы, образованные от 

фамилий, а не личных имён. Вероятно, это связано с желанием более чётко и точно передать 

информацию о конкретном человеке, так как имён меньше, нежели фамилий, их повтор более 

вероятен. 



Особую группу составляют топонимы, образованные от женских имён собственных, они 

встречаются гораздо реже. Среди подобных ойконимов можно отметить следующие: Анновка, 

Елизаветинский Выселок.  

Прослеживаются мотивы номинации населённых пунктов, связанные с официальной 

православной религией (по названиям христианских праздников, церквей, по именам святых). 

Например, посёлок Архиерейский назван по чину духовенства (епископа, архиепископа, 

митрополита), посёлок Богородские Отруба основан в 1910–1911 гг. крестьянами с. 

Богородского.  

Также на территории Бессоновского района встречаются ойконимы, которые 

мотивированы особенностями местности – 5 наименований. По данным номинациям 

представляется возможным проследить территориальные особенности населённых пунктов, 

поскольку они нашли прямое отражение в названии. Так, посёлок Подлесный назван, вероятно, 

по местоположению рядом с лесом, происхождение названия села Пыркино связано с 

мордовским словом пирямс – «городить», ки – «дорога»: «перегороженная дорога». Село 

Степное Полеологово тоже названо по географическим особенностям. 

Очевидно, что подобные названия на территории Бессоновского района Пензенской 

области встречаются часто. Возможно, это объясняется тем, что первопоселенцы стремились как 

можно точнее обозначить место населённого пункта, чтобы ойконимы были более 

информативными. 

Отдельную группу представляют собой ойконимы, происхождение которых связано с 

водными источниками – 3 наименования. Так, название посёлка Вазерки мотивировано тем, что 

сам посёлок находится близко к озеру Вазерки. Ёра –  поселок Грабовского сельсовета, в 4 км к 

востоку от него, в лесном Засурье. Основан в середине 19 в. при помещичьем винокуренном 

заводе на одноименной речке. Мордовское-эрзя село Пазелки названо по одноименной речке, 

притоке Вяди. 

На территории Пензенской области разнообразный растительный и животный мир, и 

некоторые топонимы отражают природу данной местности. Растения и животные, имея тесную 

связь с историей человечества, играют огромную роль в жизни человека и хозяйстве, поэтому 

особый интерес представляет группа ойконимов, мотивированных названиями объектов флоры 

и фауны – 3 наименования. В результате их изучения можно получить информацию о природе, 

растительном мире данной местности. Посёлок Камыши-Хвощи Чемодановского сельсовета 

назван по болоту с таким названием, в котором добывался торф. Название посёлка Колос тоже 

символическое, связано с растениеводством. Также в Бессоновском районе встречается ойконим 

Сосоновка, происхождение которого, вероятно, связано с названием дерева. 

Ойконимия, связанная с событиями Великой Октябрьской социалистической революции 

1917 года, занимает особое место в историко-культурном ландшафте России. За прошедшие 100 

лет со времен этого события карта российского государства наполнялась символами, среди 

которых ойконимы всегда были одними из значимых и безусловно понимаемых. Территория 

Бессоновского района не является исключением. 

На территории Бессоновского района Пензенской области зафиксировано 2 ойконима, так 

или иначе связанных с революционными событиями. Таковыми являются названия следующих 

населённых пунктов: Новая Жизнь (вероятно, название символизирует коренные изменения в 



жизни страны, связанные с революцией), Первое Мая (посёлок основан после революции и 

назван в честь советского праздника – Дня международной солидарности трудящихся). 

Встречаются и ойконимы, происхождение которых неясно или недостоверно – 1 

наименование на территории Бессоновского района. Так, происхождение и мотивацию 

достаточно сложно определить у ойконимов Лопатки, т.к. Михаил Полубояров никакой 

информации не опубликовал.  

Отчётливо выделяется и группа ойконимов, мотивированных другими онимами – 5 

ойконимов. К этой группе относим в основном населённые пункты, которые образовались как 

выселки из других или названы по другим каким-либо объектам, что и отразилось в их названии. 

Например, в Бессоновской районе есть посёлок Вазерское Лесничество названо по посёлку 

Вазерки. Детский Санаторий – поселок, названный по близкому расположению детского 

санатория. Светлополянское Лесничество – поселок производственного назначения, назван по 

посёлку Светлая Поляна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы 

Невозможно представить современную цивилизацию без географических названий. 

Ойконимы – обязательный элемент развития общества и человечества в целом. Их совокупность 

в пределах той или иной территории представляет собой результат многовекового народного 

творчества, создания географических имён. Географические названия – визитная карточка, с 

которой начинается знакомство со страной, городом или природным объектом. 

В работе раскрыто понятие и сущность ойконимики как науки, определена ее взаимосвязь 

с топонимикой и другими науками, продемонстрировано, какие существуют ойконимы. Можно 

сделать выводы, что топонимияв целом и ойконимия в частности несут важную культурно-

историческую информацию. В ойконимии отражаются природные реалии, особенности освоения 

определённой территории, мировосприятие и мировоззрение людей, этнокультурные и 

этноязыковые контакты и идеология. Изучение ойконимов, выявление закономерностей их 

возникновения, развития и функционирования важно для современных людей, т.к. многие 

реалии, объекты исчезают, а вместе с ними исчезают и названия, заключающие в себе духовный 

культурно – исторический пласт. 

Предметом исследования в данной работе стала семантика ойконимов Бессоновского 

района Пензенской области. Исследуемые ойконимы в зависимости от их мотивации можно 

разделить на следующие семантические группы: 

1) ойконимы, мотивированные именами собственными (53%); 

2) ойконимы, мотивированные названиями религиозных объектов (4%); 

3) ойконимы, мотивированные словами, отражающими топографические особенности 

местности (11%); 

4) ойконимы, мотивированные названиями водных источников (7%); 

5) ойконимы, мотивированные названиями объектов флоры и фауны (7%); 

6) ойконимы, мотивированные революционными событиями (4%); 

7) ойконимы, мотивация которых неизвестна (3%); 

8) ойконимы, мотивированные другими онимами (11%). 

Ойконимы, мотивированные именами собственными, представляют самую обширную 

группу. Эта группа является самой обширной потому, что для наших предков было крайне 

важным увековечить имя человека, который как-либо связан с конкретной местностью, или в 

названии отразить имя основателя поселения. 

Ойконимия Бессоновского района Пензенской области весьма разнообразна, и этимология 

большинства ойконимов объяснима. Системное изучение ойконимов позволяет выявить 

особенности национального мировосприятия, отраженного в специфике наименований. 
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Приложение 

 

Семантические группы ойконимов Бессоновского района Пензенской области 

Ойконимы, мотивированные именами собственными 

АЛЕКСАНДРОВКА (Большая Александровка, Александровка 1-я), русское село, центр 

сельсовета, в 22 км к северо-западу от районного центра, в устье р. Керенды. 

АЛЕКСАНДРОВКА (Александровка I, Александровская, Елшанка), русская деревня 

Сосновского сельсовета, в 4 км к северу от него, на правом берегу р. Вяди, в Засурском лесу. 

АННОВКА (Аннина, Шмарева Дуброва), русская деревня Полеологовского сельсовета. 

Основана в конце 18 – начале 19 вв. помещиком, вероятно, как приданое Анны Поликарповны 

Орловой, которой в 1782 г. в этой округе принадлежало несколько сел. 

БАКШЕЕВКА, русское село Степановского сельсовета. Основано подьячим Казанского дворца 

Тимофеем Бакшеевым на землях, отказанных ему в 1688 г. 

БАРДИНКА (Бардино, Рождественское), русская деревня Бессоновского сельсовета. Основана 

не позже 1710 г. помещиком Бардиным. 

БЕССОНОВКА (Архангельское, Ильинское, Пензяцкая слобода), русское село, районный центр, 

в 6 км от Пензы. Основано в 1663 г. как казачья Пензяцкая слобода на землях служилого 

мордовского мурзы, который упоминается в «Пензенских десятнях» как Мурдакай Бессонов. 

БЛОХИНО (Никольское, Предтеченское, Шелдаис), русское село Полеологовского сельсовета. 

В 1677 г. в Пензе служили Савин Федорович, Елисей Семенович и Иван Алексеевич Блохины. 

ГРАБОВО (Богородское, Грабовка), русское село, центр сельсовета. Основано дворянами 

Крабовыми (в названии села осталась их искаженная фамилия). 

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ВЫСЕЛОК (Елизаветино, Легошино, Степановка), русский поселок при р. 

Ишимке. Выселок из с. Степановки Ишимской волости Городищенского уезда в середине 19 в. 

До отмены крепостного права в нем жили государственные и помещичьи крестьяне. 

КРОПТОВО (Никольское, Кропотово), русское село Полеологовского сельсовета. В 1710 г. здесь 

27 деловцев и 36 крестьян Максима и Ивана Ивановича Кропотовых. В 1719 г. – сельцо 

полковника Ивана Ивановича и капитана Михаила (Максима?) Ивановича Кропотовых. 

ЛОПУХОВКА (Никольское, Успенское), русское село Сосновского сельсовета. Основано в 

начале 18 в. В 1748 г. – село Никольское, Лопуховка, Федора Аврамовича Лопухина. 

МАЛАЯ ЧЕРТКОВКА (Рудаковка, Малая Черткова, Малая Рудаковка), деревня в 12 км к северо-

западу от с. Чертково, в 19 км к западу от с. Пыркино. 

МАСТИНОВКА (Мастинина, Верхняя Пензятка, Пензятка, Монастырщина), русское село 

Бессоновского сельсовета. В 1719 г. – новопоселенная д. Мастинина Шукшинского стана, за 

помещиком Иваном Тимофеевичем Мастининым. 



НИКОЛАЕВКА (Голуша, Галуши, Никольский Выселок), русский поселок Бессоновского 

сельсовета. Основан помещиком в первой половине 19 в., крестьяне переселены, вероятно, из 

соседней д. Никольской. 

СЕРГЕЕВКА (Сергиевка), русская деревня Александровского сельсовета. Основана помещиком 

в первой половине 19 века. 

СЕРГИЕВО-ПОЛЕОЛОГОВО (Перелогово-Саврасово, Палеологово, Саврасово), русское село 

Большеколоярского сельсовета. В 1737 г. при селении 410 четвертей земли отказано Егору 

Ильичу Мартынову его дедом Иваном Никифоровичем Палеологом. Е.И. Мартынов, его жена 

Евфимия Яковлевна и их сын Сергей Егорович с женой были убиты пугачевцами в с. Кучки в 

конце июля 1774 г. 

СТЕПАНОВКА (Ивановское, Архангельское), русское село, центр сельсовета. Основано в конце 

17 в. на землях пензенских служилых людей Осипа и Савелия Степановых, отказанных им в 1684 

г. 

СТЕПНОЕ ПОЛЕОЛОГОВО (Полеологово, Палеологово, Шелдайсу, Шелдаис, Пустошь 

Дурасовка), русское село, центр Полеологовского сельсовета. Основано на землях, отказанных в 

1682 г. братьям Ивану и Андрею Никифоровичам Палеологовым за службу в полку Павла 

Языкова, строившего Пензенско-Мокшанский вал. 

СТЕПНОЕ СМАГИНО (Смагино, Дмитриевское, Введенское), русская деревня Чертковского 

сельсовет. Названа по фамилии помещиков: в 1717 г. среди них Василий и Алексей Михайловичи 

Смагины, Григорий Иванович Скорятинский. 

ТРОФИМОВКА (Архангельское, Александровка, Трофимовщина), русское село Степановского 

сельсовета. Основано в начале 18 в. Данилой Трофимовичем Наумовым. 

УХТИНКА (Заозерье, Озерье, Пензятка, Ухтомка, Огаревка, Малая Пензятка), русское село 

Бессоновского сельсовета. Основано в Шукшинском стане Пензенского уезда в конце 17 – начале 

18 в. дворянином Петром Степановичем Ухтомским. 

ЧЕМОДАНОВКА (Введенское, Чемоданово), русское село, центр сельсовета. Основано в 1685 г. 

Федором Ивановичем Чемодановым, служившим позже пензенским воеводой. 

ЧЕРТКОВО (Никольское, Петровское), русское село, бывший центр сельсовета. Основано в 

начале 18 века в составе Шукшинского стана Пензенского уезда. В 1719 г. – село Петровское, 

Чертково стольника Якова Гавриловича Черткова. 

ЧЕРТКОВСКАЯ КОММУНА, бывший русский поселок Чертковского сельсовета. Основан в 

1918 г. как поселок коммунаров на базе помещичьего хозяйства. 

 

Ойконимы, мотивированные названиями религиозных объектов 

АРХИЕРЕЙСКИЙ, бывший русский хутор Бессоновского сельсовета. Основан между 1912 и 

1918 гг. Между 1926 и 1959 гг. включен в черту с. Бессоновки. В 1926 г. – 20 жителей. 



БОГОРОДСКИЕ ОТРУБА, хутора близ с. Варварино (Богородского). Основаны в 1910–1911 гг. 

крестьянами с. Богородского (Аферьевки, Варварино). В 1911 г. – одна община, 14 дворов, 68 

жителей. Отруба прекратили существование между 1911 и 1926 гг. 

 

Ойконимы, мотивированные словами, отражающими топографические особенности местности 

ПОДЛЕСНЫЙ, русский поселок Бессоновского сельсовета, в 6 км к востоку-юго-востоку от него, 

в лесном Засурье, у плотины на р. Вядь. 

ПОЛЕВОЙ, поселок Кижеватовского сельсовета, в 2 км к юго-западу от него. 

ПЫРКИНО (Архангельское), русское село, центр Проказнинского сельсовета, в 20 км к северу 

от Бессоновки. Происхождение названия может быть связано с мордовским словом пирямс – 

«городить», ки – «дорога»: «перегороженная дорога». 

СТЕПНОЕ ПОЛЕОЛОГОВО (Полеологово, Палеологово, Шелдайсу, Шелдаис, Пустошь 

Дурасовка), русское село, центр Полеологовского сельсовета. Основано на землях, отказанных в 

1682 г. братьям Ивану и Андрею Никифоровичам Палеологовым за службу в полку Павла 

Языкова, строившего Пензенско-Мокшанский вал. 

СТЕПНОЕ СМАГИНО (Смагино, Дмитриевское, Введенское), русская деревня Чертковского 

сельсовета. Названа по фамилии помещиков: в 1717 г. среди них Василий и Алексей 

Михайловичи Смагины, Григорий Иванович Скорятинский. 

 

Ойконимы, мотивированные названиями водных источников 

ВАЗЕРКИ (Покровские Вазерки, Покровское), русское село, центр сельсовета, в 12 км к северу 

от с. Бессоновка. Основано в 1663–64 гг. у озера Вазерки. 

ЁРА (Ера, Кривая Юрка), русский поселок Грабовского сельсовета, в 4 км к востоку от него, в 

лесном Засурье. Основан в середине 19 в. при помещичьем винокуренном заводе на одноименной 

речке. 

ПАЗЕЛКИ (Пазелка, Панзелки, Мурзы), мордовское-эрзя село Сосновского сельсовета, в 8 км к 

северо-востоку от него, на одноименной речке, притоке Вяди. 

Ойконимы, мотивированные названиями объектов флоры и фауны  

КАМЫШИ-ХВОЩИ, русский поселок Чемодановского сельсовета. Назван по болоту с таким 

названием, в котором добывался торф. 

КОЛОС, русский поселок Бессоновского сельсовета, в 8 км к востоку от него, в лесном Засурье. 

На 1.1.2004 г. – 13 хозяйств, 18 жителей. Поселен в 1927 г. Название символическое, связано с 

растениеводством. 

СОСНОВКА (Мертовщина, Богоявленское, Вядина Поляна), русское село, центр сельсовета, в 

18 км к востоку от районного центра, в лесном Засурье. 

 



Ойконимы, мотивированные революционными событиями 

НОВАЯ ЖИЗНЬ (Артель «Новая Жизнь»), русский поселок Бессоновского сельсовета, в 6 км к 

юго-востоку от него, в лесном Засурье. 

ПЕРВОЕ МАЯ (Имени Первого Мая), русский поселок Александровского сельсовета. Основан в 

1920-е гг. Назван в честь советского праздника – Дня международной солидарности трудящихся. 

 

Ойконимы, мотивация которых неизвестна 

ЛОПАТКИ (Лопатка), русско-мордовское село Леонидовского, затем Чемодановского (с 

14.12.1977 г.) сельсоветов, в 1 км к югу от Чемодановки. 

 

Ойконимы, мотивированные другими онимами 

ВАЗЕРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, русский поселок Проказнинского сельсовета, в 3 км к востоку от 

с. Пыркино, в лесу, за новым и старым руслами Суры. 

ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ (Володарский), русский поселок Проказнинского сельсовета, в 4 км к 

юго-востоку от сельсовета. 

ЗАВОДСКОЙ (Малое Левино), русский поселок Проказнинского сельсовета, в 4 км к юго-

востоку от него, на правом берегу Суры. 

ПРОКАЗНА (Архангельское), русское село Проказнинского сельсовета. Предположительно, 

происхождение топонима связано с преданием о кладе, спрятанном на дне озера. Прамс 

(мордовское) – «упасть», казна – «клад»: «упавший, потерянный клад». 

СВЕТЛОПОЛЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, русский поселок Бессоновского сельсовета, в 7 км к 

юго-востоку от него, в лесном Засурье. На 1.1.2004 г. – 18 хозяйств, 33 жителя. Основан как 

поселок производственного назначения между 1939 и 1959 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


