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В справочнике «Населённые места Милославского района» даны краткие 
сведения о селищах, городищах, поселениях ставших объектами культурного 
наследия Милославского района, о деревнях, сёлах, посёлках, усадьбах, хуторах, 
лесных сторожках, железнодорожных будках, казармах и полуказармах и других 
населённых местах, располагавшихся на территориях Данковского и 
Скопинского уездов Рязанской губернии и вошедших в 1929 году в состав 
Милославского и Чернавского районов в 1959 году в состав Милославского 
района.

Всего населенных мест более 300.
По всероссийской переписи населения 2010 года по Милославскому району 

было 119 населённых пунктов.
С населением 0 человек 29 населённых пунктов: Измайлово, Михайловка, 

пос. железнодорожной станции Спасское Богородицкого сельского поселения, 
Знаменка, Красный посёлок, Малые Подовеченские выселки, Старое Курбатово, 
Хорошевка Болыпеподовеченского сельского поселения; 2-ой фермы, Бахаровка, 
Кочугуро-Выселки, Ольшанка, Питомша, Поплевино, Растегаевка, Ржовщино 
Горняцкого сельского поселения; Дубровка, Подкидышево, Сухорожня, 
Федяевка Кочуровского сельского поселения; Елизаветино, Карасёвка, Лошаки, 
Прямоглядово Липяговского сельского поселения; Дулово, Зеркалы, Спасские 
выселки Милославского сельского поселения; Копи Павловского сельского 
поселения; Николаевка Чернавского сельского поселения.

С населением до 10 человек - 31 населённый пункт.
С населением более 100 человек — 25 населенных пунктов.



ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

Топографическая карта 1850 года (карта Менде)

- селища, городища, поселения на схеме размещения 
объектов культурного наследия Милославского 
района (памятники археологии)

км. 
жен. 
муж. 
Он.
д 
л.
ГАРО 
Сост.
РАН 
(1788-1852) 
с.

- километр
— женщин
- мужчин
- опись
-дело
-лист
- государственный архив Рязанской области РФ 
- составитель
- Российская академия наук
- год рождения 1788 - год смерти 1852
- страница



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ 
НА ТЕРРИТОРИИ МИЛОСЛАВСКОГО РАЙОНА

Название населённого места стр.

А
Александровка, деревня 11
Андреевка, посёлок 11
Андреевка деревня < 11
Архангельское, село , 12
Архангельское I, городище
Чур-Михайлов (Чюр-Михайлов) 12
Архангельское I, селище 12
Архангельское II, селище I 12
Арцыбашево, деревня 14
Арцыбашевской шахты №3, I 14 
посёлок

Б
Бабарыкино, деревня 115
Бабинка, деревня I 16
Барановка, деревня 16
Барановка, селище 16
Баскаково, деревня [ 17
Бахаровка, село 18
Богдановка, деревня | 19
Богородицкое, село | 20
Богохранимое, деревня 21
Большое Подовечье, село | 22
Большеподовеческие
Выселки, деревня ! 23
Боршевое, село I 23
Борщёвка, деревня 24
Бугровка, деревня 25
Бугровка, деревня ■ 25
Буково, деревня ■ 26
Бухвостово, деревня 26
Бухвостово, селище 26

В
Вахтовый, посёлок
ПАО «ДОН» 27
Воейково, село 28
Воейковские выселки
и деревня Новая 30
Воскресенское I, деревня 30
Воскресенское II, село | 31

Название населённого места стр.

Выгодный, посёлок [ 32
Выселки, селение \ 32

Г
Гаи, село
Горлачёвка, деревня
Городок, деревня
Горняк, посёлок
Горохове, деревня
Горюшкино, деревня
Гремячка, деревня
Гремячка. Музей
П.П. Семёнова-Тян-Шанского
Гремячка I, селище
Гремячка II, селище
Гротовский разъезд, посёлок
Гротовские шахты, посёлок
Гулынки, деревня | 40
Гулынки старые, селище : 40

Д
Давлетьево, деревня [41
Данилове, деревня [ 41
Дальний, посёлок I 42
Дегтярка, село I 42
Дом Леонида Семёнова j 55
Дивилки, деревня ѵ 43
Дубасово, посёлок 44
Дубровка, деревня 44
Дулово, посёлок 44

Е
Екатериновка, деревня 45
Екатериновка, деревня 46
Елизаветино, деревня 46
Ермодовка, деревня 47
Ендова, деревня 48

Ж
Жерновки, село 48
Жерновские выселки 49
Железнодорожные будки 49
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Желтушино, деревня 51 Лесной кордон, поселение I 71
Желтушинские выселки, деревня 51 Ленинский, посёлок 72
Журавли, деревня ; 51 Липяги, село I 72

Лихаревские выселки, поселение 74
3 ; Лодыженка, посёлок 74

Заболотовское, село 52 Лошаки, село 75
Заболотовское I, селище 53 Лубянка, деревня 1 76
Заболотовское II,селище 53 Ляпуновка, деревня 77
Зелёный, посёлок ■ 53
Зеркалы, деревня 54 М
Зеркалы, селище 55 Малое Подовечье, деревня 78
Змеевка, село 55 Малые Подовеченские выселки,
Знаменка, село 1 57 ; деревня 79

МарьинО, деревня 79
И Масалыцино, деревня і 80

Ивановщина, деревня ! 58 Мельница крестьянина
Измайлово, село 58 j Ходакова в Зеркалах 55
Измайловские выселки, 1 Мельница Купца Егорова
деревня 1 60 в Лошаках 76
Изволыцино, деревня | 60 Микулино, деревня 81
ИК-1 п. Центральный 161 1 Мирославщина, поселение 1 82

Милославщина, село 1 83
К 1 Милославское, посёлок 1 85

Казённая винная лавка ' Мирный, посёлок : 94
при с. Кочуры 67 : Михайловка, деревня 1 94
Казначеевка, деревня 1 61 j Молодежный, посёлок і 95
Карасёвка, деревня 1 62 ; Мосоловка, деревня I 95
Кикино, деревня 1 62 ; Мураевня I, поселение 1 96
Княжья, деревня 1 63 Мураевня II,поселение I 96
Копи, посёлок 1 64 Мураевня III, поселение 1 96
Коржавино, деревня I 64 Мураевня, село 1 96
Корбина, деревня 1 65 Муханово, сельцо 1 99
Корневской, посёлок 1 65 Мышенка, деревня I 100
Кочугуро-Выселки, деревня | 65 Мякишево, деревня 101
Кочуры, село 1 66
Кочуровские выселки, деревня 1 67 Н
Красный, посёлок I 68 Нарышкино, деревня j 101
Красная Горка, деревня 1 68 Николаевка, деревня І 103
Красная Москва, посёлок | 68 Николаевка, деревня ! юз
Красный Октябрь, посёлок 68 Никольское (Раново,
Круглое, село 69 Архангельское), сельцо ! 103
Кунаково, деревня ! 70 Новая, деревня 104
Курбатово, село ; 70 Новикове, деревня : 104

Ново-Александрово, село 105
Л Новосёлки (Чернавский хутор,

Лесная сторожка. Кикино 63 Кикинский хутор, | 105
Лесная сторожка господ Новосёлки тож)
Лебедевых в Гончей роще 

О
115
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Озерки, село 106 Сандыри, деревня
Ольшанка, село 106 Свистовка, деревня
Ольхи, деревня ! 107 Свобода, посёлок
Ольхи, селище 1 108 Селезнёвка, деревня
Орлова, деревня 108 Сергиевский, посёлок
Отруба, деревня і 108 Сергиевское, село

Сергиевское I, село
П Сергиевка, деревня

Павловское, село ‘ 108 Скородушки, деревня
Петровские выселки, деревня 109 Советский мир, посёлок
Петровское, деревня I 109 Совхоз «Большевик», посёлок
Питомша, село 109 і Софиевка, деревня
Побединский Софьино, деревня
психоневрологический интернат ПО Спасские выселки, деревня
Подкидышево, деревня НО Спасский разъезд, посёлок
Подкидышево, селище і 111 Спасское, село
Подмакарьево, деревня I Hl Сурки, деревня
Подноволоки, село 111 Сухорожня, деревня
Подольхи, деревня 112 Старые Гулынки, селище
Покрово-Гагарино, село ; из Старые шахты, посёлок
Покрово-Шишкино, село Ц14 Степной лоск, деревня
Покрово-Шишинский 1 Студёнки, деревня
спиртзавод, посёлок 115
Покровка, деревня 115 Т
Помново, деревня 116 Татищеве, деревня
Поплевино, деревня 116 і Тихоморец, деревня
Совхоз «Покровский», Толстые, деревня
посёлок 1 116 Топилы, посёлок
Потапово, село 1 116 Топилы, село
Пробуждение, посёлок 1 117 Трухачёвка, деревня
Пролетарский, посёлок 1 117
Прямоглядово, деревня ; 118 У

і Усадьба Голициных
Р в селе Архангельское

Рано-Верхи, деревня 1 118 Усадьба сестёр Оболенских
Рановская, деревня 1 120 | Усадьба генерала Ермолова
Растегаевка, село I 129 Усадьба церковного причта
Ржевские выселки, деревня і 121 с. Архангельское
Ржавщино, деревня 122 Усадьба г. Бабина в Бабинке
Ржовщино, поселение 122 Усадьба барыни Лебедевой
Ржовщино, селище 122 Усадьба Муромцевых
Роговое, деревня 122 Усадьба наследников Хрущёвых 

при лощине Решетной
С Усадьба Мордвинова

Сабуровка, деревня 123 Усадьба Костюрина, Раевских
Савинка, деревня 123 Усадьба дворянина Тишанинова
Савинка, селище 124 Усадьба Спицына, Веричева,
Садовая, деревня 124 Тихонова

Усадьба дворянина Семёнова

125
125
125
125
126
126
127
127
128
128
129
129
130
130
131
131
132
132
133
133
134
134

135
137
137
138
138
139

13
13
13

13
16
17
29

30
33
33
34

37
37
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Усадьба дворянина 1
Теляковского 1 43 1 Хутор Раевских (Гаи) 33
Усадьба барона Мендень 47 Хутор Сухотина 35
Усадьба помещика Селиванова 54 1 Хутор Морозовых 35
Усадьба в Змеёвке 57 Хутор Грот 40
Усадьба удельного ведомства Хутор Новый Бабинский 41
в с. Кикино 63 Хутор Дегтярский Новикова 43
Усадьба господина Готовицкого : 67 Хутор Дубровский удельного)
Усадьба Грот. Красная Слободка j 69 j селения 45
Усадьба в с. Круглое 70 Хутор Дымовский, селение 45
Усадьба помещика Новикова 71 Хутор Екатериновский Раевского і 46
Усадьба купца Егорова 76 Хутор Жеребцовой 1 52 ‘
Усадьба Лошаки (Лошаково, Хутор крестьянина Ходакова 1 55
Новопаники) 76 , Хутор крестьянина Давыдова І 59
Усадьба дворянина Раевского 80 1 Хутор удельного ведомства
Усадьба помещика Барабанова 95 Кикино I 63
Усадьба дворянина Алексеева 96 і Хутор Княжий І 64
Усадьба Долгоруковых 98 Новый хутор купца Егорова 176
Усадьба при Мураевинской j Хутор при лощине Рещетной 81
(бывшей) каменноугольной 99 Хутор Танин I 81
шахте ! Хутор Жеребцовой I 108
Усадьба Шаховских 1 99 Хутор господ Жилинских 115
Усадьба дворянки Семёновой 1 100 Хутора Растегаевские 1 121
Усадьба дворян Кузьминой, Хутор Савинский 1 123
Кистер 1 100 Хутор Федюкиной 1 125
Усадьба А.И. Дубровского 1 114 Хутор господина Хрущёва I 128
Усадьба купца Лебедева
Усадьба дворянина Сухотина
Усадьба дворянина Жукова

115
I 117

Хутор господ Лебедевых

ц

129

Усадьба Фёдоровой
Усадьба крестьянина Машбоева 
(Рано-Верхи)

119
119

Центральный, посёлок

Ч

i 142

Усадьба дворян Бибиковых 1 127 Чернава, село 144
Усадьба дворянки Апрелевой 1 138 Чернавские выселки, деревня * 145
Ухтомка, село 140 Чернышовка, деревня 

I Чибезы, деревня
’ 146

146
Ф

Федяевка, деревня 140
Чибезы, селище 146

Ферма № 2, поселение 141 Ш
Фермерское хозяйство Евтюхова j 141 Шишкино, село

Шишкино I, селище
i 146

147
X Шишкино II, селище 147

Хорошевка, деревня 1 141 Шулеповка, деревня 147
Хорошевка, деревня
Хутор Баскаковский I дворянина

142 Шумиловка, деревня 148
i 148

Философова 18 Ю
Хутор Баскаковский П-ой, Южный, посёлок 148
Новенький 18 Я

: Ясный, посёлок !,150
7



ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
МИЛОСЛАВСКОГО РАЙОНА

Андреевка, деревня - Барановка
Архангельское, село - Кочуровское городище, Голицино
Арцыбашево, деревня - Михайловское

Бабарыкино, деревня - Борщёвка, Борщовка
Бабинка, деревня - Гремячка
Барановка, деревня - Борщёвка
Баскаково, деревня - Княжая
Бахаровка, село - Бухаровка
Богдановка, деревня - Мышенки, Богдановка дальняя, Максимовка дальняя, 
Богдановка ближняя, Максимовка ближняя, Богдановка I (первая), Богдановка II 
(вторая), Богдановка В.Е. Хрущёвой, Богдановка П.Е. Хрущёвой, Богдановка 
большая, Максимовка І-ая, Богдановка малая, Максимовка 2-ая.
Богородицкое, село - Новобогородицкое
Богохранимое, деревня - Новиково, Ракитинские выселки, Давлетьевские 
выселки, Варфоломеевские выселки
Большое Подовечье, село - Полотебня, Полотебное
Боршевое, село - Боршневое, Борщевое, Боровое
Борщёвка, деревня - Борщовка Бочечкаровой, Борщовка четвертных, Боршевка
Бугровка, деревня - Липяговка, Игнатьевка
Буково, деревня — Мшары
Бухвостово, деревня - Дмитриевское

Воейково, село — Богородицкое
Воскресенское I, деревня - Федоровское, Хрущёво
Воскресенское II, село - Верхние Кочуры, Верхнее Голицино, Ляпуновка, 
Литуново
Воскресенское, деревня - Починки

Горлачёвка, село - Раново
Горохове, деревня - Ивановка, Гороховка
Гремячка - Кареевка
Гротовские шахты, посёлок - Гротово

Давлетьево, деревня - Гремячка, Соколова
Дегтярка, село - Дегтяное
Дивилки, деревня - Дивилки Хрущёва

Екатериновка, деревня - Катериновка
Ермоловка, деревня - Григорьевское, Голицинские выселки, Голицино

Заболтовское, село - Заболотье, Богородицкое, Заболотное
Зеркалы, деревня - Караваево, Каравайщино, Воиново

8



Змеёвка, село - Змиевка, Архангельское, Богословкое, Любава, Никольское, 
Троицкое
Знаменка, село - Знаменское

Ивановщина, деревня - Ивановское
Измайлово, село - Архангельское, Измайлово Сафонова, Измайлово Быковской
Измайловские выселки — Фёдоровка

Казначеевка, деревня - Казначеев©
Коржавино, деревня - Коржавина
Кочуры, село - Новосёлок, Новосёлки? Большие Кочуры
Круглое, село - Архангельское
Кунаково, деревня - Красная Слобода, Гладкие луга
Курбатово, село — Старое Курбатово, Федоровское? Феодоровское

Липяги, село - Сергиевское
Лошаки, село — Лошаково, Новопаники
Лубянка, деревня - Савинские выселки, Титловка, Мещёрка дальняя
Ляпуновка, деревня - Хорошевка, деревня Высоцково, деревня Савёловой 
Ключаревой

Малое Подовечье, деревня - Полотебна, деревня Селезнёва, Докудовского, 
четвертных
Марьино, деревня - Сергиевские выселки, Александровка
Масальщино, деревня - Петровское, Рождественно
Микулино, деревня - Микулина
Милославское, село - Алексеевское
Мосоловка - Паники, Прямоглядово, Верёвкина бывшая госпожи Стоцкой и 
господ Карповых
Муханово, сельцо - Бланкова
Мышенка, село - Никольское, Круглое
Мякишево, деревня - Мякишева, Мякишевой

Нарышкино, деревня - Красная слободка
Николаевка, деревня - Колтовая
Николаевка, деревня - Ластерево
Никольское, сельцо - Архангельское, Раново
Новикове, деревня - поселение частных, владение, деревня Трухачёвой
Ново-Александрово, село - Жерновские выселки, Новоалександровское

Озерки, село - Спасское

Павловское, село - Черные Курганы
Петровское, деревня - Дивилки, Семёновка,деревня Аксёнова
Подкидышево, деревня - Волхоново, Волхонщина
Подноволоки, село - Истобенское, Подноволок
Подольхи, деревня - Кораблинка
Покрово-Гагарино, село - Покровское, Гагарин©
Потапово, село - Гладкие Луга
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Прямоглядово, деревня - Паники, выселки г. Лодыженского, Вшивка
Рано-Верхи, деревня - Рановские верхи, Дворяне, Никольское
Растягаевка, село - Куровая, Троицкое
Ржовщино, деревня - Дмитриевское, Дмитриевка
Роговое, деревня — Роговая, Новиково, деревня г. Селезнёва

Сабуровка, деревня - Архангельское
Савинка, деревня - Ближняя Мещёрка, Савинское, Мещёрка ближняя
Садовая, деревня - Рыкова
Селезнёвка, деревни - Малое Подовечье, Селезнёве
Сергиевское I, село — Никольское, Новоникольское
Софьино, деревня - Раевщина
Сурки, деревня - Долгоруковский посёлок
Сухорожня, деревня - Сухая Рожня

Татищеве, деревня - Богословка
Толстые, деревня - Мшары, Гладкие луга
Трухачёвка, деревня - Трухачёва, Трухачи

Ухтомка, село - Хованские хутора

Федяевка, деревня — Никольское

Чернышовка, деревня - Савинка, Селезнёвка, Гремячка

Шулеповка, деревня - Шулеповка I, Никольское, Толчкачи, Красные Выселки,
Шулеповка II, Никольское, Коновалове
Шумиловка, деревня - Шулеповка
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Александровка, деревня. Нахо, 
Рязанской губернии (Милославское
сельское поселение 
района Рязанской 

Милославского
области)

западном, юго-западном направлении 
в 6 км от д. Масальщино, в 4 км. в 
северо-восточном направлении от с. 
Змеевка. Деревня образована в 
первой половине XIX века. Название 
деревни «Александровка» вероятнее 
всего связано или с первопоселенцем 
или землевладельцем. В советский 
период деревня Александровка 
развития не получила. Не существует.

на территории Скопинского уезда

Андреевка, поселок. Павловского сельского поселения. Расположен в 2 км 
от поселка совхоза «Большевик» в 1,5 км от железнодорожной станции 
«Топиллы», на автомобильной дороге с. Чернава - ст. Топиллы. Население 
поселка Андреевка по Всероссийской переписи 2010 года составляет 7 человек.

Относительно названия поселка существуют две версии. По первой 
название происходит от имени инициатора переселения Андрея Рогова (поселок 
образовался в 1923 году). По второй - от фамилии землевладельца Ондреева. 
Какая версия правильная - не известно.

/Левошин НН Гаро. Ф.Р — 6713. Оп.1, Д. 41.79. Л.38, 88; Журкин и Катагошин Б. 
ГАРО Ф. Р — 5039, On. 1Д. 455. Л. 35; Атлас автомобильных дорог. Россия - М., 1998/

Андреевка, деревня. Находилась на территории Болыпеподовечинского 
поселения.

В 1857 году владельцем д. Андреевка был Аркадий Васильевич Кочубей. 
Андреевка находилась в приходе Федоровской церкви с. Курбатово, входила в 
Курбатовскую волость.

По спискам населенных мест Рязанской губернии за 1859 - 1862 годы 
Андреевка, деревня, владельческая в 29 верстах от уездного города Скопина, при 
пруде, 26 дворов, мужского пола 97, женского 99.

По подворной переписи населения Рязанской губернии в 1882 году в 
деревне Андреевка
(Барановка) Курбатовской 
волости в 48 дворах муж. 
175, жен. 166.

По спискам
населённых мест Рязанской 
губернии на 1.1.1905 года в 
деревне Андреевка, 
Барановка тож в 40 дворах 
муж. 152, жен. 142.

По клировым
ведомостям 1914 года в д.
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Андреевка, входящей в приход Федоровской церкви с. Курбатово в 51 дворе 
проживало 160 мужчин и 163 женщины. Деревня Андреевка не существует.

Архангельское, село Кочуровского сельского поселения Милославского 
района Рязанской области. Расположено на левом берегу реки Кочурок в 7 км к 
юго-востоку от села Воейково, в 5 км от села Кочуры, в 23 км к юго-западу от 
р.п. Милославское.

Село находится на автомобильной дороге г. Скопин — р.п. Милославское — 
с. Кодуры - с. Архангельское - г. Данков.

Село Архангельское имеет богатую, насыщенную событиями историю, 
идущую с XI века-.

Археологи предполагают, что обнаруженные вблизи седа Архангельское 
селища: Архангельское I, селище (16) в 1,6 км к северо-западу от церкви с. 
Архангельское на правом берегу р. Кочур и Архангельское II, селище (17), 
относятся к XI - XIII векам.

К началу XIII века вероятно относится и Архангельское I, городище Чур- 
Михайлов (Чюр-Михайлов) (18), находившееся в 1,5 км к северу от церкви с. 
Архангельское, о чем свидетельствуют археологические раскопки. Во время 
раскопок найдена «керамика, датированная XIII — XIV веками, обломок 
стеклянного браслета? хрустальные шарообразные бусинки». /Рязанская 
энциклопедия Т 1, стр. 517 — 518, 1998 г./.

О. А. Штавченко и М.И. Гоняный связывают Архангельское I городище с 
остатками детинца древнерусского городища Чур-Михайлов (Чюр-Михайлов), 
располагавшегося в верховьях Дона, основанного, как предполагают, пронским 
князем Киром Михаилом, княжившим с 1202 по 1217 годы.

//Археологическая карта России, часть 3/сост. ЮА. Краснов, СЕ Михальченко. 
Институт археологии РАН- 1996/.

Вероятно, городище на р. Кочур и названо по имени Пронского князя Кира- 
Михаила и выполняло роль сторожевого поселения на южных границах 
Пронского княжества.

По другой версии предложенный кандидатом географических наук 
Евдокимовым В .И. городище Чюр-Михайлов могло выполнять и роль сторожи, 
обеспечивающей безопасность и обслуживание торгового пути, получившего 
позднее название «Милославский волок».

/Геоморфологические ресурсы и геоморфологическая безопасность: от теории к 
практике 18 - 21 мая 2015 г. 319 с./ I

В пользу подтверждения торгового пути и существования городища Чюр- 
Михайлов стало описание Игнатием Смольянином путешествия митрополита 
Пимена в 1389 году из Москвы в Константинополь. Осталась следующая 
запись: «... приидохомь до Чюр-Михайловых: енцо бо тамо тако нарицаемо есть 
место, некогда бо там и градь быть бяше...».

/Полное собрание русских летописей. Том 11/.
Видимо, городище Чюр-Михайлов было уничтожено татаро-монголами или 

другими кочевниками и произошло это до 1380 года (Куликовская битва).

Архангельское, Кочуровское городище, Голицино основано, вероятно, в 
XVII веке. Название Кочуровское городище связано с городищем Чюр- 
Михайлов, Архангельской церковью Михаила Архангела, «Голицино» - с 
землевладельцами.
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С 1700 года 
владельцами села 
Кочуровское 
городище, 
Архангельское 
тож более ста лет 
были князья из 
рода Голицыных.

До этого 
(1700 год) владельцами села были Одоевские. Последний Владелец
Архангельского из рода Одоевских князь Яков Никитич (умер 09.07.1697 г.) не 
имел мужского потомства.. Он отдал село М.Я. Черкасскому в приданое за своей 
дочерью Марфой Яковлевной. После ее смерти в 1699 году согласно тогдашним 
законам имение могло быть возвращено в род Одоевских и оказалось в 
собственности родной сестры Марфы Черкасской Анны Яковлевны и ее мужа 
Дмитрия Михайловича Голицына.

По подворной переписи в Рязанской губернии В 1882 году в селе 
Кочуровское городище, Архангельское тож в 72 дворах 270 муж., 247 жен.

По спискам населённых мест Рязанской губернии на 1.1.1905 года в селе 
Архангельское, Голицино, Кочуровское городище тож в 72 дворах 
находились 273 муж., 279 жен.

Окончательно село как Архангельское утвердится в 1918 году.

Усадьба Голицыных в селе Архангельское. Усадьба основана в конце 
XVII века стольником, впоследствии чином Верховного тайного совета 
действительным тайным советником князем Д.М. Голицыным (1665 — 1738) 
женатым на княгине А.Я. Одоевской (умерла в 1750 г.), в последней четверти 
XVIII века принадлежала их внучатым племянникам тайному советнику и 
камергеру князю М.П. Голицыну (1764 - 1848), женатому на княжне АМ. 
Козловской, и тайному советнику А.М. Голицыну (1772 - 1821), женатому на 
княжне Н.Ф. Шаховской (1772 - 1807).

/Чижков А. Б., Графова Е.А. Рязанские усадьбы. Каталог с картой. 
Расположение усадеб. - Москва: НП «Русская усадьба», 2013 — 224 с./

Усадьба сестер Оболенских. С первой трети XIX века две усадьбы в с.еле 
Архангельское принадлежали сестрам А.Г. Оболенской (1805 - 1852), 
вышедшей замуж за царевича И.Г. Грузинского (1790 - 1854) и А.Г. Оболенской 
(1788 - 1852) бывшей замужем за генерал-майором П.Н. Ермоловым (1787 — 
1844). Усадьба А.Г. Оболенской в с. Архангельское более известна будет как 
усадьба генерала Ермолова. Усадьба генерала Ермолова в начале XX века 
придет в упадок. Соседняя деревня Григорьевское (Голицынские выселки) будет 
называться Ермоловские выселки, Ермодовка.

Усадьба церковного причта села Архангельское. Находилась при церкви. 
Деревянная церковь архангела Михаила построена в Кочуровском городище в 
1695 году. В приходе был двор помещиков, 28 дворов крестьянских, 5 дворов 
деловых людей, десять дворов бобыльских, всего 44 двора. Строительство 
вместо деревянной каменной церкви было начато князем Михаилом Петровичем 
Голицыным в 1777 году и закончено согласно прощению князя Александра
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Михайловича Голицына в 1790 году. В 1839 году церковь имела 39 десятин 
земли. В приходе при 204 дворах числилось мужского пола 750, женского пола 
755. По штату 1873 года в причте полагался 1 священник и 1 псаломщик.

Арцыбашево, деревня Горняцкого сельского поселения. Расположена в 3 
км. от п. Горняк, 8 км. От райцентра р.п. Милославское. Находится на 
автомобильной дороге г. Скопин - р.п. Милославское. Население деревни 
Арцыбашево по Всероссийской переписи 2010 года составляет 12 человек.

Происхождение названия 
населенного пункта на сегодняшний 
день неизвестно. Вероятнее всего в его 
основе лежит имя (прозвище) или 
фамилия первопоселенца либр 
владельца. Косвенным аргументом в 
пользу данной версий могут служить 
названия близлежащих населенных 
пунктов: д. Трухачевка, д.
Казначеевка, с. Растегаевка, д. 
Барановка, д. Бухвостово.

/Бабурин А. Милославский район. 
История названий. Стр. 2. Один 
экземпляр издания находится в 
Милославской районной библиотеке/.

Другое название - Михайловское.
По спискам населенных мест Ряза й губернии на 1859 - 1862 годы д.

Арцыбашево сельцо при р. Сухой Полотебне в 20 верстах от уездного города 
Скопина, домов 44, мужского пола 204, женского пола 191.

По подворной переписи населения Рязанской губернии в 1882 году в 
деревне Михайловское (Арцыбашево) в 75 дворах муж. 182, жен. 194.

По спискам населённых мест Рязанской губернии на 1.1.1905 года в 
деревне Михайловское (Арцыбашево) Измайловской волости Скопинского уезда 
в 56 дворах 209 муж., 214 жен.

По клировым ведомостям 1914 года в деревне Арцыбашево, входящей в 
приход церкви села Троицкое (Растегаевка) в 62 дворах проживало 192 муж., 206 
женщин.

Арцыбашевской шахты № 3, поселок Горняцкого сельского поселения. 
Расположен в 6 км от п. Горняк, в 11 км. от районного центра р.п. Милославское. 
Находится на автомобильной дороге г. Скопин - р.п. Милославское. Население 
поселка Арцыбашевской шахты № 3 по Всероссийской переписи 2010 года 
составляет 115 человек.

Поселок Арцыбашевской шахты Kg 3 назван по хозяйственному объекту и 
названию близлежащей деревни.

/Рязанская область: Административно-территориальное деление. — Рязань. 
1970.-с. 190/

Встречаюся названия - посёлок Арцибашевский, посёлок 3-ей шахты.
1949 год. Недалеко от деревни Арцыбашево началось строительство новой 

крупной шахты, которая впоследствии получит название «Арцыбашевская № 
3». Эта шахта была гораздо больше шахты №2 и ее шурфа (Арцыбашевская
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шахта № 3 «бис»). Строительство шахты велось строителями 
Арцыбашевского стройуправления быстрыми темпами. Через два года, в мае 
7957-го, шахта была сдана в эксплуатацию и выдала на-гора первые сотни 
тонн угля.

Одновременно с возведением шахты велось строительство поселка, 
получившего название - Арцыбашевской шахты № 3.

Поселок Арцыбашевской шахты № 3 отличался от поселка Горняк. Здесь 
преобладали одноэтажные 
двух- и четырехквартирные 
домики-коттеджи. Были и 
бараки на улицах 
Первомайской, Калинина.
Улицы поселка
благоустроены, мн&го 
зёлёни В поселке имелись 
водопровод, электричество, 
радио, медпункт, столовая, 
магазин, дом культуры, 
средняя школа.

Арцыбашевская шахта 
№ 3, в 1978 году получившая 
название шахта № 3 — 57, 
была Ликвидирована в 1900-е 
годы в связи е 

нееостребованностъю подмосковного бурого угля, а посёлок пришел в упадок.

Б

Бабарыкино, деревня. Находилась на территории Милославского 
городского поселения.

Название Бабарыкино связано с фамилией владельца деревни Бабарыкина.
.Другое, более раннее, название Борщевка (Борщовка) связано с 

несколькими версиями: с фамилией владельца, с родом деятельности жителей - 
бортничеством (заготовкой дикого меда), с ныне вредоносным растением 
борщевиком, из листьев которого якобы готовили борщ.

Деревня Бабарыкино относилась к мелким населенным пунктам. Деревня 
Бабарыкино (Борщевка) принадлежала приходу Алексеевской церкви с. 
Алексеевское (Милославское).

По 10-й ревизии 1858 года по Рязанской губернии в деревне Бабарыкино
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Курбатовской волости Скопинского уезда в 19 дворах муж. пола 95, жен. пола 
94.

По подворной переписи 1882 года по Рязанской губернии в деревне 
Бобарыкино в 36 дворах муж. 121, жен. 143.

По спискам населённых мест в Рязанской губернии на 1.1.1905 года в дер. 
Бобарыкино, Барщёвка тож при речке Полотебня в 36 дворах муж. 142, жен. 173.

По клировым ведомостям 1914 года в д. Борщёвка (Бобарыкино) в 47 
дворах 152 муж., 159 жен.

В советский период в Бабарыкино в 1930-е годы были организованы 
колхозы «Волна революции», имени Буденного. В 1956 году вместе с колхозами 
«Южный» (Изволыцино), имени Менжинского (Бухвостово), «Ранняя заря» 
(Ржовщина) объединились в колхоз имени Калинина. Колхоз имени Калинина 
занимал ведущие места в сельхозпроизводстве района. Семь доярок колхоза 
были награждены орденами Ленина.

31 июля 1965 года исполнительный комитет Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся решил: объединить с. Милославское, п. Милославское, с. 
Покрово-Шишкино, жилой поселок Покрово-Шишкинского спиртзавода, д. 
Бабарыкино, д. Горюшкино Милославского сельсовета Милославского района в 
один населенный пункт и присвоить ему наименование - поселок Милославское.

Бабинка, деревня Милославского сельского поселения. Расположена в 4 
км. от села Мураевня.

Деревня образована в начале XIX века. Название Бабинка связана с 
землевладельцем.

По спискам населенных мест рязанской губернии на 1859 - 1862 годы 
Бабинка - владельческое сельцо при речке Ранова в 36 верстах от уездного 
города Данкова насчитывало 13 дворов, мужского пола 60 человек, женского 
пола - 58.

По подворной переписи 1882 года в Рязанской губернии в деревне Бабинка 
Мураевинской волости Данковского уезда в 17 дворах муж. 49, жен. 48.

По спискам населённых мест Рязанской губернии на 1.1.1905 года в 
деревне Бабинка, Ц|
Гремячка тож в 19 I 
дворах 48 муж., 49 жен.

В д. Бабинка в к 
усадьбе г. Бабина на Б| 
1.1.1906 года находились Kg 
муж. 4, жен. 6. '•‘і "

Население деревни I
Бабинка по всероссийской | 
переписи 2010 года - 4 | 
человека.

Барановка, деревня. Находится в Горняцком сельском поселении, в 3 км. 
от п. Горняк и в 8 км от р.п. Милославское, на речке Полотебне.

Барановка, селище (19). Находилось на северной окраине д. Барановка к 
югу от д. Арцыбашево.
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В Барановке дома 
расположены по кругу (круг 
баранка). Отсюда и название.

По версии михайловских 
краеведов И. Журкина, Б. 
Катагошина название селения 
пошло от фамилии землевладельца 
Баранова.

/Журкин И., Катагошин Б. ГАРО 
Ф.Р. — 5039, Оп.1,Д. 455. Л. 35/

Барановка как вольное 
поселение возникло, вероятно, в 
начале XVIII века. Барановка имела 
и второе название Борщевка. Что 
оно означало? Есть несколько 
предположений. По одной из
версий топоним связан с названием растения борщевик, борщевник, которое 
примечательно своими большими размерами и крупными листьями. Раньше 
борщевик употребляли в пищу, листья использовали для приготовления борща.

По другой версии название типа Борщевое, Борщевка, Борщевка связано со 
славянским именем Bores (Борис).

/Градова Ю.Ю. Географические названия Ряжского района Рязанской области. 
Краткий топонимический словарь. — Рязань: Византия, 2007/

Название также возможно по занятию жителей сбором меда диких пчел — 
бортничество.

Деревня Барановка была мелким населенным пунктом. По спискам 
населенных мест Рязанской губернии 1859 — 1862 годов во владельческой 
деревне Барановке (Борщевке) числилось 11 дворов и 119 жителей.

Население деревни барановка по годам:
1858 год 

(10-я ревизия)
1882 год В 1914 году

Дворов 14 23 22
Мужчин 50 70 80
Женщин 58 68 117

Всего чел. 108 138 197

Известно, что в конце XIX - начале XX веков в Барановке жила барыня 
Лебедева. Усадьба барыни Лебедевой находилась на невысоком холме, у 
подножия которого был искусственный пруд. В начале XX века вокруг барского 
дома заложили три сада. Они назывались по именам детей: сад Ксении, 
Кириллов сад. А самый большой - садом старой барыни. В нем оборудовали 
пчельник. Барыня открыла в Барановке школу, при которой действовали клуб и 
библиотека.

Баскаково, деревня. Располагалась на территории Чернавского сельского 
поселения, в 6 километрах в юго-западном направлении от села Чернава.

Трудно сказать, существовала ли эта деревня до XIII века, но в XIII веке 
упоминание в документах о ней есть.
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По мнению известного ученого-географа, нашего земляка П.П. Семенова- 
Тян-Шанского, деревня Баскаково (старинное название ее Баскаки) свое 
название получила от ханских чиновников-баскаков, которые после нашествия 
татарских полчищ 1237 года собирали с населения ближайшей округи дань для 
своих ханов. Однако их задачей было не только это. От Рязани к пристани Дубки 
на Дону шла тогда древняя дорога. По ней через Михайлово поле и Чернаву 
направлялось из Рязани и Пронска все, что собиралось для орды и ее ханов. 
Последним населенным пунктом на этом пути и была деревня Баскаково. В ней 
баскаки наблюдали за прибытием всех грузов, их погрузкой на суда и отправкой 
по Дону вниз, в пределы орды. Позднее, когда баскаков уже не стало, деревня, 
где они проживали, перешла во владение рязанского князя и ее часто называли 
Княжей.

/Левошин НН ГАРО Ф.Р - 6713. Оп.1. Д.150.Л. 7/.

Население деревни Баскаково менялось следующим образом:
Дворов Мужского пола Женского пола Всего, чел.

1858 год 
(10-я ревизия) 13 52 71 123

1882 год, 
подворная перепись 27 73 86 159

На 1.1.1906 г. 20 64 60 124

На Баскаковском 1-ом хуторе дворянина Философова на 1.1.1906 года 
проживало муж. 5, жен. 1.

На Баскаковском 2-ом хуторе, Новиньком тож при овраге Крутом на 
1.1.1905 года находилась 1 женщина.

Решением исполнительного комитета областного Совета депутатов 
трудящихся от 25 декабря 1968 года № 494 населенный пункт исключен из 
учетных данных как прекративший свое существование.

/Рязанская область: Административно-территориальное деление. — Рязань. 
1970. -с. 194/.

Бахаровка, село. Находилось на территории нынешнего Горняцкого 
поселения, в 10 км. от п. Зеленый.

Откуда такое название - неизвестно. Возможно по фамилии владельца или 
первопоселенца.

В списке населенных мест Рязанской губернии за 1859 - 1862 годы т. 35 
Рязанская губерния - Бахаровка, владельческая казенная деревня при реке 
Питомше, 22 двора, 317 жителей.
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Население деревни Бахаровка за период с 1858 года по 1914 год менялось 
следующим образом:

Дворов Мужского пола Женского пола Всего, человек
1858 год, 

10-я ревизия 19 126 132 258

1882,
1 подворная перепись 64 240 253 493

1 На 1.1.1905. список 
населённых мест 52 184 191 375

1914 г. клировые 
ведомости 87 300 278 578

При д. Бахаровке поселение частных владельцев на 1.1.1906 г. в 32 
дворах проживали 118 муж., 103 жен.

О Бахаровке начала XX века вспоминает Ф.И. Ионов. «Бахаровка была 
небольшой деревенькой домов в 70. Прославилась тем, что были большие даже 
по тем временам семьи человек 20 - 25. А в семье Чернышова число домочадцев 
доходило до 40. Дома здесь строили в основном из кирпича. Обжигали его тут 
же из местной глины. В деревне работали две крупорушки и две лавки, которые 
держал В. Татаринов по прозвищу «Копейка».

В начале 30-х в Бахаровке создан первый колхоз «Большевик», председатель 
П.И. Коржаков.

С1945 года в Бахаровке работал молзавод.
В Бахаровке родилась Минаева Раиса Ивановна, заведующая клубом «40 

лет Октября» п. Центральный, заслуженный работник культуры РСФСР.
В Бахаровке в начальной школе с 1933 года и до ее закрытия в 1971 работал 

учителем, заведующим школой Гавриков Иван Васильевич, заслуженный 
учитель РСФСР.

Население деревни Бахаровка Микулинского сельского округа на 
01.01.1996 года насчитывало 16 человек.

По Всероссийской переписи 2010 года население Бахаровки - 0 человек.

Богдановка, деревня. Находилась на территории Кочуровского сельского 
поселения.

Деревня имела название: Мышенка.
Богдановка дальняя (Максимовка дальняя). Располагалась у деревни 

Богословки в урочище Дальнем.
Богдановка ..... —--у-..... —

блИЖНЯЯ . V ’ ' ' ■ Й'-г-
(Максимовка
ближняя). У '■
деревни ШШвЯ
Богословки в
овраге Ближнем.

Были и | ' 1 Э
названия Ж М
Богдановка I
(первая), Богдановка II (вторая).

та. ѵ? \ ^^7пш'о<\жовс1фея z '■/
яВ8ш»2... Д ДМышенкн*

■В А\ W X А ■ " Аі 7м. .х ■ \г... 1 /- -А .ѵц z’.’ j w.\ * ДЖ ■. w
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По спискам населенных мест Рязанской губернии в 1859 — 1862 годы в 
Богдановке (Максимовке) владельческом сельце, что в 30 верстах от Данкова 
дворов 20 мужского пола 105, женского 94.

По 10-й ревизии 1858 года по Рязанской губернии в деревне Богдановка 
Змиевской волости Данковского уезда в Богдановке В.Е. Хрущёвой в 6 дворах 
муж. 28, жен. 26, в Богдановке П.Е. Хрущёвой в 14 дворах муж. 51, жен. 56.

По подворной переписи 1882 года по Рязанской губернии по д. Богдановка 
В.Е. Хрущёвой в 9 дворах муж. 40, жен. 42, в д. Богдановке П.Е. Хрущёвой в 21 
дворе муж. 63, жен. 64.

На 1.1.1905 года в Богдановке большой, Максимовке 1-ой тож в 20 
дворах муж. 76, жен. 72, Богдановке малой, Максимовке 2-ой тож в 11 дворах 
муж. 46, жен. 45.

По клировым ведомостям 1914 года в сельце Богдановка в 16 дворах муж. 
96, жен. 90.

Названия деревни, включая Мышенки, связаны с фамилиями 
землевладельцев. Соседняя с Богдановкой деревня Никольское имела второе 
название - деревня Мышенкова.

Решением Рязанского исполнительного комитета Совета депутатов 
трудящихся от 25 декабря 1965 года № 494 исключены из учетных данных 
области как прекратившее свое существование деревни Богдановка I, Богдановка 
II Воейковского сельского совета.

Богородицкое, село Богородицкого сельского поселений. Расположено на 
северо-западе Милославского района в 5 км. от села Чернава, в 25 км. от р.п. 
Милославское.

Население села Богородицкое по Всероссийской переписи 2010 года 
составляло 252 человека.

В конце XVII столетия при Скопино-Данковской дороге, между 
старинными селами Чернавой и Топиллами, возникла трехдверная деревушка. 
Приютилась она на левом довольно крутом берегу р. Паники.

Меньше, чем через 100 лет, в 1771 году деревушка уже насчитывала более 
восьмидесяти дворов. И с этого времени стала называться селом Богородицким.

/Левошин Н.Н. ГАРО Ф. Р - 6713. On. 1, Д. 41. Л. 861/.
Название села связано с Богородицерождественской церковью. 

Первоначальное построение церкви неизвестно, так же как и первоначальное 
название села.

В 1820 году на место деревянной церкви, существовавшей с 1771 года, 
поставлена новая. В состав прихода кроме села с 186 дворами входит сельцо 
Кикино с 83 дворами в коих мужского пола 1073, женского пола 1104.
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/И Добролюбов. Историко-статистическое описание церквей и монастырей 
Рязанской епархии. - Рязань 1885. Т. - 2. С. 229/.

Известно и другое название села Богородицкое - Новобогородицкое. В с. 
Новобогородицком находился благочинный.

По спискам населенных мест Рязанской губернии на 1859 — 1862 годы в 
казенном селе Богородицкое, что при ручье в 30 верстах от уездного центра г. 
Скопина дворов 113, мужского пола 526, женского 531.

По подворной переписи 1882 года по Рязанской губернии в селе 
Богородицкое Чернавской волости Скопинского уезда в 366 дворах проживало 
1337 муж. и 1320 жен.

На 1.1.1906 года в селе Новое Богородицкое Чернавской волости 
Скопинского уезда находилось 325 дворов в коих муж. 1152, жен. 1122.

По клировым ведомостям 1914 года в селе Богородицкое в 332 дворах муж. 
1161, жен. 1213.

Богохранимое, деревня. Находилась на территории Милославского 
сельского поселения в 8 км. на юго-восток от села Мураевня, в 22 км от рабочего 
поселка Милославское.

В списках населенных пунктов Рязанской области за 1997 год селение с 
таким названием отсутствует.

Как и почему деревня получила такое название - неизвестно
Другие названия: Новиково — возможно первоначальное название селения 

и связано или с первопоселенцем или владельцем деревни по фамилии Новиков.
Ракитинские выселки — 

еще одно название, связанное, 
вероятно, I преобладающей 
растительностью или названия 
населенного пункта, из которого 
произошло переселение.

Деревня всегда была 
малонаселенным пунктом.

По списку населенных мест 
Рязанской губернии за 1859 - 
1862 годы — Богохранимое 
(Ракитинские выселки), при 
безымянном пруде, деревня 
владельческая домов 30, 
мужского пола 103, женского 
пола 105.

По подворной переписи 
1882 года по Рязанской губернии 
в деревне Богохранимое 
Мураевинской волости
Данковского уезда в 32 дворах 
муж. 110, жен. 112.

На 1.1.1905 года в деревне
Богохранимое, Давлетьевские, Варфоломеевские, Ракитинские выселки 
тож в 20 дворах муж. 69, жен. 62.

На 1.1.1905 г. на хуторе раненбургского купца Каменева муж.-1, жен.-1.
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Большое Подовечье, село. Центр Большеподовеченского сельского 
поселения, в 16 км. к востоку от райцентра р.п. Милославское. Расположено на 
левом берегу р. Полотебня.

Население села Большое Подовечье по Всероссийской переписи 2010 года 
209 человек.

Под названием Полотебна с Никольской часовней, построенной в 1673 
году, упоминается в окладной книге 1676 года. По 1-й ревизии (1858) село 
называлось Большое Подовечье. В 1905 году село называлось Полотебное, 
Большое Подовечье тож.

/Ванин А.А. Большое Подовечье. // Материалы и исследования по рязанскому 
краеведению — т. 7. Сборник справочных сведений по краеведению для учителей. 
(Дополнительные материалы к «Рязанской энциклопедии»). Под редакцией, 
предисловие: Б. В. Горбунов/ Рязанский областной институт развития образования - 
Рязань: Изд. Старт. 2006/

Примерно на рубеже VI - VII веков на одной из застав Засечной черты, 
недалеко от нынешнего села Городецкое, служил казак по имени или фамилии 
Городец. За хорошую службу он был жалован вотчинами, которые разделил 
между своими сыновьями. Один из них получил землю на месте нынешнего 
села Большое Подовечье. А название пошло от словосочетания «пастбище,
место под овец».

У четырех сыновей Городца были четыре вотчины - села Поляны, Большое 
Подовечье, Дегтярка и Чернава.

Заселение Большого Подовечья казаками накладывало свой отпечаток на 
весь уклад жизни крестьян. Здесь были сильны казацкие представления о 
свободе, воле. Поэтому многие жители считали зазорным заниматься 
землепашеством. Пастьба скота считалась достойным казаков занятием. 
Недаром Большое Подовечье издавна славилось по всей округе своими 
пастухами. Многие проводили с пастушьим кнутом всю сознательную жизнь».

Исторически сложилось так, что Большое и Малое Подовечье никогда не 
были крепостными селами. Видимо поэтому здесь после отмены крепостного 
права быстрее стали приживаться капиталистические отношения.

В Курбатовской волости Скопинского уезда, к которой были приписаны в 
начале XX века села Большое и Малое Подовечье, одно за другим стали 
появляться небольшие промышленные предприятия. Вдоль реки Сухая 
Полотебня иностранными предпринимателями были построены две суконные 
фабрики, сырьем для которых служила шерсть местных овец. При строительстве 
фабрик для наибольшего удобства старое русло реки было несколько изменено.
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/В. Соболев. Милославское. ОГУП Скопин. Тип. Зак. 3553. Три. 100. Стр. 132 - 
134/.

Население села Большое Подовечье за период с 1858 года по 1905 год 
изменились следующим образом:

Дворов Муж. пола Жен. пола Всего (чел)
1858 год 

(10-я ревизия) 76 359 332 681

1882 год 
(Подворная перепись) 173 618 575 1193

1.1.1905 год 186 802 801 1603

Болыпеподовеченские Выселки, деревня. Находилась на территории 
Болыпеподовеченского сельского поселения в 4 км к северу от деревни Малое 
Подовечье (деревня Полотебна). В атласе Рязанской области за 2002 год это 
место обозначено как урочище Болыпеподовеченские выселки.

/Атлас Рязанской области. М., 2002. - Л. 113/.

Боршевое, село Павловского сельского поселения. Находится в 12 км. от 
села Чернава на автомобильной дороге с. Чернава - с. Боршевое - с. Ново- 
Александрово, в 35 км от райцентра р.п. Милославское.

Население села по Всероссийской переписи 2010 года составляет 255 
человек.

В. Соболев в книге «Милославское» даст несколько версий возникновения 
Боршевого. Первая версия связана с правлением царя Ивана Грозного (середина 
XVI века).

«На месте Боршевого в то время стояли непроходимые болотистые леса. 
Здесь они славились тем, что на вековых деревнях во множестве обитали дикие 
пчелы, собиравшие непревзойденно вкусный мед. Якобы узнав об этом от кого- 
то из своих подданных, Иван Грозный распорядился обосновать на этом месте 
поселение. А жителей его обязал заниматься в основном бортничеством, то есть 
сбором меда диких пчел... Итак, небольшое поселение бортников получило 
название Бортневое. Затем оно трансформировалось в Борщевое, и в конце 
концов - в Боршевое».

/В. Соболев. Милославское. ОГУП Скопин. Тип. Зак. 3553. Три. 100. Стр. 140/
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По второй версии населенный пункт возник в XVIII веке как переселение 
из села с названием Борщевое, находящееся неподалеку, оставив старое 
название.

(Примечание. На территории Милославского района было несколько 
населенных пунктов с подобным названием: Борщевка, деревня 
Большеподовеченского сельского поселения (существует); Борщевка, деревня 
(Барановка) Горняцкого сельского поселения (существует); Борщевка, деревня 
(Бабарыкино) вошла в состав р.п. Милославское. В. Антонов)

По третьей версии название села объясняется словом «бор» - густой 
сосновый лес. Поселение вначале называлось Боровое, а затем уже Боршевое.

Существует версия, что топоним связан с названием растения борщевик, 
которое примечательно своими большими размерами (может достигать двух 
метров) и крупными листьями. Раньше борщевик употребляли в пищу, листья 
использовались для приготовления борщей. В Поочье это растение широко 
распространено.

И, наконец, названием типа Боршевое, Борщевка, Боршовка связано со 
славянским именем Bores (Борис). Название этой группы могли появиться в 
Поочье в период расселения славян. Возможно, они оставлены вятичами.

/Градова Ю.Ю. Географические названия Ряжского района Рязанской области. 
Краткий топонимический словарь. — Рязань: Византия, 2007/

Поселение Боршевое стало селом с построением в нем в начале XVIII века 
Покровской церкви, до этого в качестве деревни входило в состав прихода 
церкви с. Вязовенки. В марте 1734 года в с. Боршевое старосте дворцовых 
крестьян Ивану Иванову была дана благословенная грамота на перестроение в 
том селе ветхой церкви. В 1774 году поставлена новая деревянная церковь.

/И. Добролюбов. Историко-статистическое описание церквей и монастырей 
Рязанской епархии. — Рязань 1885. Т. — 2. стр. 242 — 243/.

Село Боршевое - крупный населенный пункт.
По спискам населенных мест Рязанской губернии на 1859 — 1862 годы в 

Боршевом селе казенном при ручье, что в 26 верстах от уездного города Скопина 
домов 197, мужского пола 937, женского пола 949.

По подворной переписи 1882 года по Рязанской губернии в селе Боршевое 
Чернавской волости Скопинского уезда в 366 дворах находились 1337 муж., 
1320 жен.

На 1.1.1906 года в с. Боршевое в 521 дворе муж. 1894, жен. 1889.
По клировым ведомостям 1914 года в селе Боршевое в 535 дворах муж. 

1752, жен. 1935.

Борщевка, деревня Большеподовеченского сельского поселения. 
Расположена в 1,5 км. от с. Большое Подовечье, в 18,5 км. от р.п. Милославское.

Население деревни Борщевка по Всероссийской переписи населения 2010 
года составляет 45 человек.

Существует несколько версий по названию «Борщевка»:
- по занятию жителей сбором дикого меда - бортничеству;
- по растению борщевик;
- по лесному массиву - бор;
- по славянскому имени Bores.
По спискам населенных мест Рязанской губернии на 1859 - 1862 годы в 

Борщевке владельческой и казенной деревне при колодцах, что в 26 верстах от
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уездного города Скопина в 44 дворах мужского пола 257, женского пола 262.

По подворной переписи 1882 года по Рязанской губернии в Бортовке 
Курбатовской волости Скопинского уезда в Борщовке Бочечкаровой в 67 
дворах муж. 219, жен. 202, в Борщовке четвертных в 15 дворах муж. 56, жен. 
60.

На 1.1.1905 года в Баршевке Курбатовской волости в 81 дворе муж. 375, 
жен. 381.

По клировым ведомостям 1914 года в деревне Борщовка в 95 дворах муж. 
381, жен. 361.

Бугровка, деревня Липяговского сельского поселения. Расположена в 3 км 
от с. Липяги, в 37 км. от райцентра р.п. Милославское. Находится на 
автомобильной дороге г. Скопин - р.п. Милославское - с. Чернава - с. Липяги.

Население деревни Бугровка по Всероссийской переписи 2010 года 
составляло 219 человек.

Сельцо Бугровка основано в 1807 году крестьянами, переселенными 
помещиком Игнатьевым из села Буевцы Епифанского уезда Тульской губернии. 
Поселившиеся на открытом бугристом месте, они назвали свою деревню 
Бугровкой.

/Левошин НН ГАРО Ф.Р — 6713. Оп.1 Д. 41.Л. 21. Левошин Н. Бугровка и 
Карасевка 150 лет // Колхозное знамя -1958 -13 июля/.

В Бугровке Липяговке, Игнатьевке тож население за период с 1858 год по 
1905 год менялось следующим образом.

Дворов Муж. пола Жен. пола I Всего (человек)
1858 год 50 222 241 463
1882 год 97 328 302 .630
1905 год ПО 337 339 676

Бугровка, деревня. Находилась на территории Горняцкого сельского 
поселения (Ольшанского сельского Совета).

Маленькая деревушка Бугровка основана в первой половине XIX века, 
входила в приход церкви с. Богословское, Альшанка тож. В д, Бугровка в 1850 
году было 14 дворов.

Название деревни означает ее расположение на местности - на бугре.
06.07.1979 года Милославский РИК обращается с ходатайством перед 

облисполкомом об исключении из учетных данных населенных пунктов, 
прекративших свое существование.
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Буково, деревня Чернавского сельского поселения. Расположена в 3 км от 
села Чернава в 27 км. от райцентра р.п. Милославское; Находится на 
автомобильной дороге г. Скопин - р.п. Милославское - с. Чернава — с. Потапово.

Население деревни Буково по Всероссийской переписи 2010 составляло 7 
человек.

Время основания деревни - первая половина XIX века.
По версии михайловских краеведов И. Журкина и Б. Катагошина названо 

селение по фамилии землевладельца Буковского.
/Журкин И., Катагошин Б. ГАРО Ф 3-5039 On. 1.Д.455.Л.35/.

По спискам населенных мест Рязанской губернии за 1859 - 1862 гг. Буково 
(Мшары) владельческая деревня, домов 11, мужского пола 45, женского пола 
45..

Название деревни Мшары по безводной лощине Мшары.
По подворной переписи 1882 года по Рязанской области в деревне Буково 

Змиевской волости Данковского уезда в 20 дворах муж. 52, жен. 58.
На 1.1.1905 года в деревне Буково в 19 дворах находились 68 муж., 57 жен., 

всего 125 человек.

Бухвостове, деревня Горняцкого сельского поселения. Расположена в 3 км 
отд. Барановка.

Население деревни Бухвостово по Всероссийской переписи 2010 года — 1 
человек.

От середины деревни Бухвостово на южной стороне обнаружено (23) 
Бухвостово, селище, принадлежащее к XIV — XV векам.

По версии михайловских краеведов И. Журкина и Б. Катагошина название 
селения пошло от фамилии землевладельца Бухвостова.

/Журкин И., Катагошин Б. ГАРО Ф 3-5039 On. 1.Д.455.Л.35/.
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Дмитриевское в качестве новоселебиого села упоминается в окладной 
книге 1676 года. Знаменская церковь в селе Дмитриевское, Бухвостово тож 
существовала ранее 1696 года. В начале XVIII столетия церковь была 
упразднена, находящаяся в ней утварь передана в Троицкую церковь села 
Троицкое, Растегаевка тож.

/И. Добролюбов. Историко-статистическое описание церквей и монастырей 
Рязанской епархии. — Рязань 1885. Т. — 2/.

По спискам населенных мест Рязанской губернии за 1859 — 1862 гг. 
владельческое сельцо Бухвостово в 20 верстах от уездного центра г. Скопина 
при р. Полотебне, 33 дома, мужского пола 289 человек, женского пола 296.

По подворной переписи 1882 года в Бухвостово Курбатовской волости 
Скопинского уезда Рязанской губерний в 72 дворах муж. 215, жен. 221.

По спискам населённых мест Рязанской губернии на 1.1.1905 года в 
Бухвостово Курбатовской волости находилось 75 дворов муж. 233, жен. 225.

По клировым ведомостям 1914 года в Бухвостово в 59 дворах муж. 210, 
жен. 233.

В

Вахтовый поселок ПАО «Дон» (Промбаза). 17 мая 1990 года коллегией 
министерства геологии была утверждена программа развития 
агропромышленного объединения (ПАО «Дон»).

С целью создания переселенцам из северных районов благоприятных 
условий для труда и проживания была поставлена задача создать в 
Милославском районе в короткие сроки крупный промышленный комплекс и 
построить благоустроенный жилой микрорайон.

28 мая 1990 года на отведенной под строительство промышленной базы 
площадке приступил к земляным работам первый бульдозер. За короткий срок 
на голом месте недалеко от райцентра вырос рабочий городок: вахтовый жилой 
поселок северян, здание ремонтно-механической мастерской, растворного узла, 
котельной, столовой, складских, а также других подсобных помещений и 
вспомогательных служб под названием промбаза.

Программой ПАО «Дон» намечалось создать высокорентабельный горно- 
обогатительный комплекс по добыче местных кварцевых песков, огнеупорных 
глин и изготовлению из сырья высокомарочных кварцевых концентратов и 
гранулированного каолина. Кроме того, было запланировано большое 
строительство сопутствующих производств, стройиндустрии, социальной 
инфраструктуры, развитие на базе двух больших совхозов «Донской», 
«Большевик» и колхоза «Россия», предприятий по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции.

В 1993 году в вахтовом поселке проживало около 1000 человек - рабочих и 
членов их семей. Это было временное жилье. Одновременно на окраине п. 
Милославское в сторону Чернавы строился микрорайон, рассчитанный на 7 
тысяч новоселов.

В 1994 году в связи с трудным экономическим положением, вызванным 
событиями 90-х годов, происходящих в стране, программа развития ПАО «Дон» 
была свернута, строительство приостановлено.
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Воейково, село. Расположено в Кочуровском сельском поселении в 12 км 
от села Кочуры, в 30 км. к юго-западу от р.п. Милославское на ловом берегу р. 
Дон.

До села Воейково идет асфальтированная дорога г. Скопин - р.п. 
Милославское — с. Кочуры - с. Воейково.

По Всероссийской переписи 2010 года в с. Воейково проживало 229 
человек.

Наиболее раннее упоминание о с. Воейково по документам Центрального 
государственного архива древних актов относится к 1686 году: «... Князя Ф.Ф. 
Волконского выслуженная вотчина, что ему дано из ево ж поместья за 
Чигиринскую службу, что ему отмежевано было дикого поля в указанное число, 
а ныне деревня Богородицкое, на реке на Дону».

/Ф. 1209 «Поместный приказ», кн. 120, лл. 926—1152/.

Дворов в деревне 17, душ мужского пола — 108.
(Небольшое количество дворов косвенно указывает на то, что селение 

возникло где-то в первой половине XVII века. В. Антонов).
Другое название села — Воейково - связано с поручиком А.В. Воейковым, 

владельцем села в первой половние XVIII века.
Известно, что по первой ревизии 1719 - 1725 гг. в деревню Богородицкая 

прибыло 80 душ, убыло 30.
/Ф. 350. On. 3, № 788, лл. 321 - 323 об./
Можно предположить, что прибывшие были крестьянами, переселенными 

Воейковым из других вотчин.
Так Богородицкое стало Воейково тож.
«...По преданию Богородским была южная частъ села, а воейковские избы 

начинались от Захаровых и Горбатовых и далее до конца, в сторону Коммуны. 
Так говорила наша бабушка Акулина.

Говорили, что даже по характеру богородские и воейковские люди 
отличались друг от друга. Помню, как бабушка рассказывала, что у воейковских 
молотьба снопов продолжалась всю зиму и скирды не убавлялись, потому что 
по ночам они приворовывали снопы с барских гумен, а богородские молотили 
только свои снопы и управлялись с молотьбой до зимы.

Воейковские — люди смелые, активные, предприимчивые, потому и их 
хозяйства были более благополучными. После отмены крепостного права кое- 
кто из них занялся торговлей, некоторые уезжали под Москву и занимались 
там огородничеством на арендованных землях. К началу Первой мировой войны 
(1914 г.) появились зажиточные люди, построившие для себя кирпичные дома. 
Помнится, в одном таком доме долгое время располагался сельский совет.
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Богородских моя старшая сестра характеризовала как тихих, смирных, 
богомольных, одним словом, инертных созерцателей. Подрабатывали тем, что 
мастеровые мужчины ходили по окрестным селам и нанимались там сложитъ 
печь или сделать какую-нибудь плотницкую работу. Сестра мне говорила, что 
наши прадеды — Егор Федосов со стороны отца и Кузьма Осипов со стороны 
матери — были знатными специалистами по русским печам и не одну сложили. 
А вообще-то среди богородских было много бедных людей. Избы и все 
хозяйственные постройки были из камня, Который сами добывали в степной 
горе за Таганкой. Крыши были у всех крыты соломой...».

/А.И Федосова «Воейково: история в событиях и лицах». Полный текст 
воспоминаний в Воейковской библиотеке Милославского района Рязанской области/.

По 10-й ревизий 1858 года в с.Воейково Долговской волости Данковского уезда 
вместе с деревней Новой и Воейковскими выселками в 69 дворах было 384 муж., 370 
жён-

По подворной ревизии 1882 Рода в Рязанской губернии в с. Воейково в 132 дворах 
муж. 408, жен. 408.

В Воейковских выселках и деревне Новая на 1.1.1905 года в 24 дворах было 89 
муж., 72 жен.

На 1.1.1996 г. в селе Воейково проживало 454 чел.

Воейково (Богород ицкое), усадьба Муромцеых. В последней четверти 
столетия усадьба принадлежала уездному предводителю дворянства 
коллежскому советнику С.В. Муромцеву-(1733^1815 гг.), женатому на С.М. 
Кропотовой (ум. до 1788 г.), затем их сыну генерал-лейтенанту и кавалеру Н.С. 
Муромцеву (1766 - 1840 гг.), далее и в начале XX века по родству - прапорщику 
и кавалеру Н.П. Муромцеву.

В имении Муромцевых во второй половине XIX века действовал 
винокуренный завод. Сохранилась заброшенная Казанская церковь 1781 г. в 
стиле классицизма, построенная С.В. Муромцевым вместо прежней деревянной: 
трапезная и две колокольни в стиле ампир устроены Н.С. Муромцевым, 
предположительно по проекту В.К. Баженова или мастеров его круга. Под 
храмом находится склеп, ныне пустой.

Свой вид храм получил в результате нескольких строительных периодов. В 
1781 году был построен основной храм, трапезная же с двумя колокольными на 
ее западном крыле возникли лишь в 1836 году.

Архитектура храма включает в себя несколько стилей: барокко, классику, 
ампир. Имя зодчего неизвестно.

На основании постановления Совета министров РСФСР № 624 от 
04.12.1974 года Казанская церковь поставлена на государственную охрану 
(категория охраны республиканская).

Воейково, село коммуна «Красное Знамя». Коммуна «Красное Знамя» 
образованная в 1920 году в селе Воейково расположилась на базе усадьбы 
купчихи Брежневой. Это было одно из немногих позитивных явлений 
использования капиталистического наследия.

«Коммуна стала возможной благодаря организаторской деятельности 
пришлых людей, объединенных родственными узами, как Кожевников Иван 
Васильевич и его брат, схожими идейными убеждениями.

Созданная по классическим канонам, когда «обобществили не только 
землю, лошадей, упряжь, сохи и бороны, но даже птицу и скарб, чуть ли не до
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чашек и ложек» (свидетельство старожилов), когда при жесткой дисциплине 
осуществляли совместное общежитие, Общественное питание, при 
уравнительном распределении, выделяя к великим праздникам мужчинам 
рубахи, а женщинам фартуки, пытались решить вопросы обучения и воспитания 
детей, открыв ясли и обучая детей грамоте, а молодых людей профессиям 
трактористов, полеводов, азам агрономии и зоотехники».

Коммуна «Красное Знамя» прожила 10 лет и была заменена в 1931 году 
новой формой коллективного хозяйствования колхозом.

Воскресенское I, деревня Богородицкого сельского поселения. 
Расположена в 3 км от села Спасское, в 12 км в направлении на северо-запад от 
райцентра р.п. Милославское. Деревня находится недалеко от автомобильной 
дороги р.п. Милославское - Спасский разъезд - 1-е Сергиевское — п. 
Сергиевский.

Население деревни 1-е Воскресенское по Всероссийской переписи 2010 
года составляет 74 человека.

В исторических документах встречается как сельцо Воскресенское, 
Федоровское тож.

«Воскресенское, Федоровское сельцо при пруде в 23,5 верстах от уездного 
города Скопина с числом дворов 40 мужского пола 223, женского 258».

/Списки населенных мест Российской империи — СПб. 1862 — т. 35: Рязанская 
губерния. — с. 131/.

Почему первоначальное название Федоровское - неизвестно. Село 
Курбатово Скопинского уезда имело название Федоровское по церкви Федора 
Студийского. В данном случае возможно по первопоселенцу или 
землевладельцу.

Село Федоровское входило в состав прихода Сергиевской церкви с. 
Сергиевское.

Деревня Воскресенское, Федоровское тож будет иметь еще одно название 
Хрущево, что связано с помещиком Хрущевым.

По подворной переписи 1882 года по Рязанской губернии в 
д.Воскресенское (Фёдоровское) в 98 дворах 274 муж., 283 жен.

На 1.1.1905 г. в сельце Воскресенском, Фёдоровское тож в 86 дворах 364 
муж., 337 жен.

На 1.1.1905 года в наследников Хрущёвых усадьбе было 10 муж., 4 жен.
При селе Воскресенском на 1.1.1905 г., наследников Хрущёвых усадьбе 

при лощине Решетной находились 3 муж., 4 жен.
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Воскресенское II, село. Находилось на территории Кочуровского 
сельского поселения. Село не существует.

Время основания села - предположительно XVII век. Населенный пункт 
имел несколько названий, в зависимости от владельца и места, из которого были 
переселенцы.

Название Верхнее Голицыне (Голицыне на карте) связано с переселением 
из Архангельского (Голицыне) времен владельцев с. Архангельское (1770-й год 
и далее) князей Голицыных.

Верхние Конуры, название говорит о том, что были переселенцы из села 
Кочуры, Новоселки тож.

Название Ляпуновка указывает на землевладельца.
Деревня до того, как стать селом находилась в приходе 

Христорождественской церкви села Новоселок, Кочуры тож.
Село Воскресенское (Верхние Кочуры, Верхнее Голицыне, Ляпуновка 

тож).
Когда деревня получила статус села Воскресенское? Точно не известно. 

Иоанн Добролюбов в Статистическом описании церквей и монастырей 
Рязанской епархии, том 3, стр. 424 ^425 указывает на то, что в Новых клировых 
ведомостях показывается построение Богословской церкви в 1796 году, но в 
клировых ведомостях за 1805 год построение относится к 1769 году.

С уверенностью можно сказать, что селом Воскресенским населенный 
пункт стал во второй половине XVIII века.

По спискам населенных мест по Рязанской губернии за 1859 - 1862 годы 
Воскресенское (Верхние Кочуры, Верхнее Голицыне, Ляпуновка тож) село 
владельческое при речке Кочур домов 85 мужского пола 345, женского 377.

Когда точно село стало называться Воскресенское-2 неизвестно. Село 
Воскресенское 2 значится в данных о государственных крестьянах Данковского 
уезда Рзанской губернии по ревизии 1858 года «крестьяне без указания фамилий 
села Воскресенское-2».

По подворной переписи 1882 года в Рязанской губернии в селе 
Воскресенское Кочуровской волости Данковского уезда в 95 дворах 274 муж., 
310 жен.

На 1.1.1905 года по селу Воскресенское, Голицино, Литуново тож в 99 
двоорах 315 муж., 349 жен.

Постановлением главы администрации Рязанской области от 21 апреля 
1997 года № 153 село Воскресенское-2 исключено из учетных данных области.
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Воскресенское 
(Починки) - по спискам 
населенных мест по 
Рязанской губернии за 1859

1862 годы, деревня 
владельческая при речке 
Полотебне, в 28,5 верстах от 
уездного города Скопина, 
дворов 12, мужского пола 19, 
женского пола 23.

Деревня Воскресенкое 
(Починки) находилась в 
полверсте ниже по течению 
от деревни Спасские 
Выселки и в полверсте выше 
по течению от деревни 
Масалыцина.

С .И. Ожегов. Словарь 
русского языка. Почин — 
начало чего-то (новое 
поселение).

Выгодный, поселок. Находился на территории Болыпеподовеченского 
сельского поселения.

06. 1979 года Милославский райисполком ходатайствует перед 
облисполкомом об исключении из учетных данных п. Выгодный как 
прекративший свое существование.

Выселки, селение на территории Горняцкого сельского поселения.
Поселение, получившее название «Выселки» образовано из переселенцев 

из села Ольшанки. Не существует.

Гаи, село Липяговского сельского поселения. Расположено на берегу Дона 
в 12 км. от села Липяги, в 34 км от райцентра р.п. Милославское на границе 
Милославского района с Липецкой и Тульской областями. По Всероссийской 
переписи 2010 года население с. Гаи насчитывает 20 человек.

Вероятно село возникло во время польского нашествия на Русь в 1610 - 
1612 годах как вольное поселение.

Существует несколько версий названия села.
Название возникло от географического термина «гай» - дубрава, 

лиственный лес, роща. А Гаи - просто множественное число от «гай».
/Деревня гаишников.// Аргументы и факты. (Рязань. - 2005. - № 49. — декабрь; 

Деревня Гаи (Милославский район)// Аргументы и факты (Рязань). - 2007. - № 19. - 
Май. Левошин НН ГАРО. Р. - 6713.Оп.1. Д.Ю.л.5/

В другом случае - знатная дворянская фамилия Раевских купила у одного 
из подмосковных помещиков по фамилии Гай 40 крепостных и поселила их 
здесь.
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Далее утверждают, что Гаи появились как предместье Чернавы и здесь 
«гай» рассматривают как окраина, необжитые места.

/Владимир Соболев. Милославское ОГУП Скоп. Тип., зак. 3553. Тир. 100. С. 109/.
По 10-й ревизий 

1858 года в с. Гаи 
Лошаковской волости 
Данковского уезда в 19 
дворах проживало 97 
мужчин, 108 женщин.

По подворной 
переписи населения 
Рязанской губернии 
1882 года в с. Гай в 38 
дворах было 137 
мужчин, 140 женщин, 
всего 279 человек.

Гаи, деревня Философовой на 1.1.1905 в 52 дворах 170 мужчин, 161 
женщина.

Гаевский хутор Раевских на 1.1.1905 муж 3, жен 2.
Гаи Усадьба Мордвинова на 1.1.1905 муж 13. жен 6.

Гаи, усадьба Костюрина, Раевских. Гаи (Данковский уезд), 20 км. от с. 
Чернава. Усадьба капитан-поручика Д.И. Костюрина известна в последней 
четверти XVIII в., I 1891 до 1917 года владел коллежский секретарь И.И. 
Раевский (1870 - 1891) женатый на А.Д. Философовой (1876 - 1923), и их дочь 
М.И. Раевская (р. 1853), вышедшая замуж за действительного статского 
советника И.Н. Мордвинова (р. 1857). В имении было хорошо развито 
полеводство, скотоводство, практиковалось лесоразведение, работал 
крахмальный завод.

Раевским принадлежали соседние усадьбы в с. Бегичево и Никитское 
Епифанского уезда Тульской губернии, в настоящее время полностью 
утраченные.

/Чижков А.Б., Графова Е.А. Рязанские усадьбы. Каталог с картой расположения 
усадеб. — Москва: Н.П. «Русская усадьба», 2013. —224. С. 52/.

Горлачевка, село Кочуровского сельского поселения. Находится в 10 км. 
от села Кочуры, в юго-западном направлении от р.п. Милославское.

Население деревни Горлачевка по Всероссийской переписи 2010 года 
составило 16 человек.

Название возможно связано с местом, где река Ранова несколько 
расширяется, образуя своего рода «горло».

По версии михайловских краеведов И. Журкина, Б. Катагошина название 
деревни по фамилии землевладельца Г Орлова.

/Журкин И., Катагошин Б. ГАРО. Ф.Р. - 5039. On. 1.Д. 455.Л.35/
На карте название деревни Горлачевка явно указывает на фамилию 

владельца Горлачёва.
По спискам населенных мест 1859 — 1862 годов по Рязанской губернии 

сказано: Горлачевка сельцо владельческое при безымянном пруде в 35 верстах
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от уездного центра г. Данкова с количеством дворов 60, мужского пола 265, 
женского пола 257. В 1882 году в д. Горлачёвка 64 двора, в них 445 человек.

На 1.1.1905 г. в селе Горлачёвка, Раново тож Змиевской волости в 58 
дворах 305 муж, 295 жен.

Горлачёвка, - на усадьбе дворянина Тишанинова 6 мужчин, 5 женщин.
В усадьбе церковсного причта с. Ранова 5 мужчин, 9 женщин.

Городок, деревня. Вниз по течению р. Рановы было укрепление, 
называлось оно - городок Урус, то есть «Русский городок».

/Мещеряков В. Из истории села Мураевни.// Вперед (Милославское). — 1985. 21 
мая/.

Деревня Городок находилась на территории Раненбургского уезда 
Рязанской губернии до 1924 года. В 1954 году Чаплыгинский район стал частью 
Липецкой области.

Горняк, поселок Горняцкого сельского поселения. Расположен в 5 км. от 
райцентра р.п. Милославское. Находится на автомобильной дороге г. Скопин I 
р.п. Милославское. Население п. Горняк по Всероссийской переписи 2010 года - 
266 человек.

Поселок назван по роду занятий его жителей. Весной 1945 года на границе 
колхозов имени Калинина и «Коммунар» начались буровые работы по 
строительству 2-й Арцыбашевской шахты.

В ноябре 1947 года над широкой степью вознесся к небу высокий копер. 18 
ноября 1947 года Милославские горняки праздновали первую победу - шахта № 
2 выдала на-гора первые десятки тонн угля.

Вместе с шахтой вырос поселок Горняк. Он начал строиться одновременно 
с производственными зданиями шахты. В короткий срок на Горняке было сдано 
в эксплуатацию свыше семи тысяч квадратных метров жилой площади. В 1957
году в поселке Горняк 
имелись: хлебопекарня,
продовольственный и 
промтоварный магазины, 
клуб, баня, парикмахерская, 
водопровод. Строились
двухэтажные дома,
проводились работы по 
благоустройству и т.д.

В начале
шестидесятых годов шахты 
Бис -1,2, Арцыбашевские 
закрываются. Начинается 
отъезд шахтеров в другие 
места. Инфраструктура
шахты передается в
социальную сферу, на ее 
базе открываются другие организации.

Горохове, деревня Чернавского сельского поселения. Находится в 5 км. от 
села Потопово, в 34 км в направлении юго-запад от р.п. Милославское.
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Население деревни Горохово по Всероссийской переписи 2010 года составляло 
16 человек. На 1.1.1996 года было 55 человек.

Незнатного рода, но толковый дьяк Иван Горохов в 1661 - 1662 гг. 
возглавил московское посольство к калмыкам. Посольство добралось до 
калмыков обычным путем: от Москвы через Михайлов на Чернаву к Дону — 
пешей дорогой, а далее - на лодках по Дону. Горохов успешно справился с 
порученным делом, за что был 
пожалован приглянувшейся 
ему пустующей землей под 
Чернавой. Сюда он переселил 
несколько своих крестьян из 
Тульского уезда.
Первоначально новую
деревушку называли то 
Ивановкой, то Гороховкой. 
Любопытно, что в посольстве 
с Гороховым к калмыкам 
были два донских казака, и 
один из них - Степан Разин, 
через десяток лет
возглавивший крестьянскую войну.

/Левошин НН ГАРО — Ф.Р — 6713. On. 1 Д. 41. Л. 87; Левошин Н. Деревня 
Горохове// Колхозное знамя (Милославское). — 1959. — 4 марта/.

По 10-й ревизии 1858 года и подворной переписи в Рязанской губернии 
1882 года в деревне Гороховке проживали:

1858 1882
дворов муж жен дворов муж жен

Гороховка Селезнёва 21 97 93 41 118 129
Гороховка Астафьева - - - 26 86 83

Всего по Гороховке 21 97 93 67 204 212

На 1.1.1905 г., в Гороховке, Ивановке деревне Змиевской волости 
проживало 608 человек, 296 мужчин и 312 женщин.

При д. Гороховке находился хутор Сухотина, в котором проживало 3 
мужчин, 3 женщины.

В Гороховском хуторе Морозовых находилось 3 мужчин, 4 женщины.

Горюшкино, деревня. В 1965 году вошла в состав рабочего поселка 
Милославское, став улицами Заречной, Свободы, Демьяна Бедного, Лесной.

Возможно, деревня получила свое название по фамилии землевладельца - 
дворянина Горюшкина. (Горюшкины - старинный дворянский род, ведущий 
начало от Павла Степановича Горюшкина, испомещенного в 1653 году. 
Рязанский род Горюшкиных делится на две ветви: Пронскую и ряжскую).

/Возможно, это и не так. На карте 1850 года видно, что деревня рядом с 
деревней Бабарыкино и селом Мереславщино называется Горюшина, и 
вероятнее всего землевладелец имел фамилию Горюшин. В. Антонов/.

Что документально подтверждено, так это то, что одна из владелиц села, 
дочь действительного статского советника Анна Ивановна Кошелева дала
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крестьянам деревни Горюшкино Скопинского уезда вольную и что из этого 
получилось?

13 января 1851 года утвержден договор между дочерью действительного 
статского советника Анною Ивановной Кошелевой и крестьянами из 
Скопинского уезда деревни Горюшкино. Запись совершена 16 августа 1851 года. 
Уволено 40 душ с землею 170 десятин. Крестьяне обязались платить помещице 
ежегодно до смерти ее 200 рублей серебром три срока: январь, май и сентябрь, 
оплачивать долг по залогу имения в Московский Откупский Совет 26 мая 1849 
года на 37 лет, 3200 руб. серебром, доставлять помещице пожизненно, 
ежегодно из крестьянской экономии 8 четвертин гречневой крупы. Земля 
находилась в чересполосном владении; крестьяне обязывались сами 
размежеваться полюбовно землями к одним местам и разделить между собою 
всю землю и угодья в течение 4 лет со дня утверждения договора, на разные 
участки по тому числу душ, какие будет состоятъ на лицо при вступлении 
срока для такого раздела. Помимо сего на крестьян возложены платежи по 
постановлениям дворянства. В заключении акта отражено, что в знак 
благодарности за предоставленную свободу «я уверена, они будут по смерть 
мою отпускать ко мне для услуг, в случае необходимости, вдов и девок сроком 
на год и более, если сами того пожелают, и равно по смерти моей не 
откажутся перевезти тело мое в село Ролиново и похоронитъ при церкви оной 
во имя успения Пресвятой Богородицы.

(Подобный договор был заключен Кошелевой с крестьянами Зарайского 
уезда села Ролиново, деревней Лариной, Зименок и Требово. Повалишин).

Однако крестьяне скоро стали неисправными плательщиками, несмотря 
на льготный отпуск на волю, они перестали платитъ условленные повинности, 
ссылаясь на градобитье и пожары. Помещица пришла в совершенную 
крайность, стала житъ Христа ради, не имея никаких средств. В 
министерстве государственного имущества возникло об этом дело, стали 
обследовать, точно ли были градобитье и пожары, и это обследование 
затянулось на целые четыре года и по истечении оных дело не было решено, 
крестьяне денег не платили, а помещица оставалась без средств.

/Семенов. Освобождение крестьян. Т. 2. Заседание общественного присутствия. 
Редакционная комиссия. 13 января 1860 года/.

В 1859 году во владельческой и казенной деревне Горюшкино было 23 
двора, в них мужского пола 119, женского пола 122.

Горюшкино. Деревня пр реке Сухая Полотебня Измайловской волости на 
1.1.1905 года имела 44 двора, в них 220 мужчин и 199 женщин.

В 1914 году в 60 дворах 185 мужчин, 180 женщин.
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Горюшкино, усадьба Спицина, Веричева, Тихонова.
Усадьба располагалась на месте бывшей Горюшкинской начальной школы 

(неподалеку от кладбища и деревянной церкви). В имении находился большой 
ухоженный сад.

Гремячка, деревня Милославского сельского поселения. Расположена в 1 
км. от села Мураевня, в 17 км в юго-западном направлении от р.п. 
Милославское.

Автомобильная дорога р.п. Милославское — с. Мураевня - д. Гремячка (до 
музея П.П. Семенова-Тян-Шанского в д. Гремячка).

Деревня Гремячка по Всероссийской переписи 2010 года насчитывает 16 
человек. На 1.1.1996 года было 22 человека.

«Много больших и маленьких ключей — родников выбиваются на свет по 
долине тихой среднерусской речки Рановы, в окрестностях старинного села 
Мураевня. Но, Пожалуй, самый большой родник журчит за околицей деревни 
Гремячка. С незапамятных времен бежит из него, поет свою звонкую песню 
холодная, хрустальной чистоты вода, сразу образуя ручей метра в два шириной, 
который неподалеку от своего истока впадает в Ранову. Наверное, от этого 
звонкого гремучего ручья и деревня получила свое название - Гремячка».

/Яковлев В. Добрый климат Гремячки.//Культура Рязанского края. - 2004. - №5. - 
Май. Яковлев В. Белый флигель. - /Рязанские усадьбы и их владельцы: документально- 
художественное издание/ сост. Ситников. 2006/.

Все селения с такими названиями получили свои имена от речек, ручьев,
близ которых они 
возникли. В старину 
многие текучие реки не 
имели собственных 
имен — их просто 
называли «гремяч», 
«гремячка» и так далее: 
за говорливый характер, 
за шустрое течение, за 
то, что в них булькали, 
«гремели» ключи и 
родники.

/Левошин НН. Гремяки//Приокская правда. -1974 - 30 января/.
В 1848 году имение Гремячка покупает помещица Екатерина Михайловна 

Кареева. Деревня стала называться Кареевка. В 1859 году Е.М. Кареева умирает 
и в 1860 году Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский выкупает у сонаследников 
их доли и становится владельцем имения.

В 1858 году в д. Гремячка Кареевка тож в 21 дворе муж. пола 97, жен. пола 
92.

В 1882 году в д. Гремячка Кареевка тож в 39 дворах муж. 131, жен. 109, 
всего 240 человек.

Гремячка, Кареевка тож при р. Ранова Мураевинской волости на 1.1.1905 
года в 29 дворах 102 муж., 100 жен.

Гремячка, усадьба двор. Семёнова на 1.1.1905 имела 18 мужчин и 5 
женщин.
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Гремячка, 17 км от пгт. Милославское (Данковский у.). Усадьба основана в 
начале XIX в. помещиком И.Ф. Лобковым, женатым на Е.А. Буниной; в 1848 г. 
ее купила дворянка Е.М. Сафонова (ум. 1856), бывшая замужем за штаб- 
ротмистром Д.Б. Кареевым (ум. ок. 1848); с 1859 г. - собственность 
знаменитого исследователя, ученого-географа, энтомолога, ботаника, 
статистика, коллекционера, общественного и государственного деятеля, вице- 
председателя Русского Географического Общества т. сов. П.П. Семенова (с 1906 
г. - Семенова-Тян-Шанского; 1827-1914), женатого первым браком на 
В.И. Чулковой; (1833 —1853) - племяннице Е.М. Кареевой.- С Этого времени 
начался основной этап формирования усадьбы, было положено начало созданию 
садово-паркового комплекса. С 1914 г. усадьбу наследовал сын ученого от 
первого брака Д.П. Семенов (1852 - 1917, убит в усадьбе1), ставший ее 
последним владельцем.

Сохранились жилой флигель 1870-х гг., выстроенный в духе 
классицизирующей эклектики по проекту Д.П. Семенова; частично застроенные 
аллеи парка. Главный ДОМ первой половины XIX в. сгорел в 191,8 г.

П.П. Семенов-Тян-Шанский коллекционировал голландскую живопись, 
приобретенную в Г9Г0 г. Государственным Эрмитажем (вошла в собрание в 1914 
г.); коллекция насекомых, собранная путешественником, хранится в 
Зоологическом музее Российской Академии наук.

П.П. Семенову принадлежала соседняя рязанская усадьба Рязанка, с 1997 г. 
там действует музей «Усадьба Семенова-Тян-Шанского» (ныне в Липецкой 
обл.),

/А.Б. Чижов, Е.А. Графова. Рязанские усадьбы. Каталог с картой расположения 
усадеб. - Москва: НП «Русская усадьба», 2013. — 224 с. 53 с./

Старший сын Дмитрия - Рафаил управлял усадьбой в Гремячке. В ночь с 19 
на 20 октября 1917 года выстрелом через окно в голову был тяжело ранен. Умер 
в Москве в 1920 году.

Недалеко от Гремячки 26 декабря 1917 года за несколько дней до женитьбы 
и принятия сана священника был убит внук Петра Петровича Семенова-Тян- 
Шанского Леонид Семенов. Убит бандитами, грабившими его дом. В. Антонов.

Гремячка. Музей П.П. Семенова-Тян-Шанского.
После прихода к власти большевиков опустевшее имение Семновых-Тян- 

Шанских в Гремячке было национализировано. Уже к 1918 году имущество было 
полностью разграблено. Главный усадебный дом сожжен. Впоследствии 
большая частъ усадебных строений была разобрана на дрова и строительные 
материалы и перевезена в Богохранимое, где так и не была использована по 
назначению.

От строений чудом сохранился лишь кирпичный флигель, построенный 
Дмитрием. Петровичем для своей семьи, В него в 20*х годах вселились шестъ 
беднейших крестьянских семей. В 30-е годы здание приспособили под 
шерстобитку. В 50-е годы он был заброшен и долгое время находился в 
полуразрушенном состоянии.

Допущена неточность. Дмитрий Петрович Семенов-Тян-Шанский (1852 - 1917) 
старший сын от первого брака П.П. Семенова и В.А. Чулковой скончался в Петрограде, 
узнав о разгроме усадьбы Гремячка и покушении на старшего сына Рафаила.
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В 1974 году дом, в котором, во второй половине XIXвека жил географ П.П. 
Семенов-Тян-Шанский, был признан памятником культуры, подлежащим 
охране как памятник государственного значения. Во флигеле усадьбы П.П. 
Семенова-Тян-Шанского открыт музей. В 1989 году музей получил статус 
народного.

В. Антонов

Гремячка I, селище, Гремячка II, селище. Недалеко от д. Гремячка 
обнаружены места, на которых в древности были расположены селения: 
Гремячка I, селище (30), Гремячка II, селище (31).

Гротовский разъезд, поселок. Расположен на территории 
Болыпеподовеченского сельского поселения в 13 км. от с. Большое Подовечье на 
перегоне между железнодорожными станциями «Милославское» и «Урусово» 
Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги. Поселок представляет 
несколько жилых и хозяйственных, связанных с железной дорогой, построек.

Населенный пункт назван по хозяйственному объекту и названию 
близлежащего (не существующего ныне) поселка Горотовские шахты. (Грот - 
пещера, подвал, подземелье, копаное, укрепленное или природное; шахта- 
колодец для добывания руд).

/А. Бабурин. Милославский район. Истории названий, с. 9. Далъ В. Толковый 
словарь живого великорусского языка. —М. 1989. — Т. 1.4-с. 398, 624/.

Есть и другая версия, по которой название поселка Гротовский разъезд 
связывают с семейством Грот: Яковом Карловичем и Натальей Петровной Грот 
(Семеновой), имевших усадьбу в Нарышкино (Красная Слобода). Их дочь 
Наталья Яковлевна Грот (Погожева) жила в усадьбе постоянно и похоронена в 
1918 году на территории церкви с. Мураевня, будучи зверски убитой бандитами.

Примечание: Ближе к истине, на мой взгляд, первая версия поселок Разъезд 
Гротовский назван по хозяйственному объекту — «Гротовские шахты» и названию 
поселка Гротовские шахты. В.Антонов

По спискам населенных мест Рязанской губернии на 1.1.1905 года на полустанке 
«Грот» № 41 Рязано-Уральской железной дороги находилось 9 мужчин и 4 женщины. 
На 1.1.1996 г. в поселке разъезда Гротовский проживало 12 человек.

Гротовские Шахты, поселок. Находился на территории Милославского
сельского поселения 
в 2 км от поселка 
Южный, в 6 км. от 
р.п. Милославское.

На 1.1.1996 
года в пос. 
Гротовские шахты 0 
человек.

Населенный
пункт назван по 
хозяйственному объекту Гротовские шахты.

Встречается название поселка как «Гротово» (В приказе по Гротовскому 
шахтоуправлению).
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Название поселка от «грот» - пещера, преимущественно искусственная 
(С.И. Ожегов. Словарь русского языка).

Гротовское шахтоуправление, в которое входила Софьинская, Катинская, 
Гротовская шахты, ликвидирован^ в связи с решением Рязанского облисполкома 
от 25.12.1958 года Ха 555.

Грот, хутор Курбатовской волости при пруде на 1.1.1905 года — мужчин 9, 
женщин 4.

Гулынки, деревня Большнподовеченского сельского поселения. 
Расположена на левом берегу реки Полотебня в 2 км. от села Большое 
Подовечье, в 17 км. в восточном направлении от р.п. Милославское.

В деревне Гулынки по Всероссийской переписи 2010 года было 18 человек.
В районной газете «Мое Милославское» от 7 августа 2002 года в статье 

«Православные витязи» упоминается населенный пункт Гулынки. Сказано: 
«село Гулынки ... что на Рязанщине...» и его старое название Иконино. Это не о 
наших Гулынках. В. Антонов.

Название деревни Гулынки в значении «голь». Употребление слова 
«гулынки» для обозначения голого безводного места.

/Чумакова Ю.П. Расселение славян в среднем (Рязанском) Поочъе по 
лингвистическим данным. — Уфа. 1992. — с. 77, 79, 83; Атлас Рязанской области. — М. 
2002. -л. 113/

По спискам населенных мест Рязанской губернии 1859 — 1962 гг. в д. 
Гулынки 13 домов, мужского пола 60, женского пола 62 человека.

Гулынки, деревня при реке Полотебня Курбатовской волости на 1.1.1905 
года в 24 дворах 96 муж. и 122 жен.

Гулынки, деревня. Водяная мельница Новикова - муж. 3, жен. 6.
В 1914 году в д, Гулынки в 25 дворах 82 муж., 72 жен.

Гулынки Старые, селище. (24) Находилось на территории 
Болынеподовеченского сельского поселения в 2 км. от Гулынок в юго-западном 
направлении.
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Давлетьево, деревня Милославского сельского поселения. Находится в 5 
км. от села Мураевня в юго-восточном направлении от р.п. Милославское.

Население деревни Давлетьево по Всероссийской переписи 2010 года 
составляло 7 человек. (На 1.1.1996 года - 29 человек).

Название деревня Давлетьево получила вероятно или по первопоселенцу 
или по землевладельцу.

Деревня имела и другие названия: Гремячка - от «гремяч» - ключ, Соколова 
— по фамилии землевладельца.

По 10-й ревизии 1858 года в сельце Давлетьево Мураевинской волости 
Данковского уезда в 13 дворах муж. пола 70, жен. пола 68.

По подворной переписи в Рязанской губернии в 1882 году в сельце 
Давлетьево в 35 дворах 
муж. 125, жен. 144.

Давлетьево,
Гремячка Соколова 
тож деревня на 1.1.1905 
год, имела 46 дворов, в 
коих 145 мужчин и 134 
женщины.

При д. Давлетьево в
Новом Бабинском 
хуторе находилось 3 
муж., 4 жен.

Данилове, деревня Чернавского сельского поселения. Расположена в 1 км 
от села Потапово, в 26 км. от р.п. Милославское.

Население деревни Данилово на 1.1.1996 года составляло 65 человек.
Деревня Данилове находится на автомобильной дороге с. Чернава - с. 

Потапово.
По версии михайловских краеведов И. Журкина, Б. Катагошина названо 

селение по фамилии землевладельца Данилова.
/Журкин И., Катагошин Б. ГАРО. Ф.Р. -5039. On. 1.Д. 455.Л.35/

По 10-й ревизии 1858 года и подворной переписи 1882 года в деревне 
Даниловка, Красной Слободке у помещиков:
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1858 1882 .. ............ і
дворов 1 муж жен дворов муж жен

; Коноплина 9 39 42 17 , 52 45
Еропкиной 5 28 24 10 44 42 J
Повалишина - а • 6 28 27 Д
Г осударственных 
душевых

8 49 37 16 44

По Даниловке 22 116 103 _J9_ 168 1 162 1

В Даниловке, Красной Слободке тож, что при тракте Данков-Скопин 
Змиевской волости на 1.1 Л 905 года в 56 дворах было 248 муж., 232 жен., всего 
480 человек.

Дальний, поселок. Находился на территории Горняцкого сельского 
поселения.

Образован в 1943 году недалеко от деревни Ендова (Дербенев поселок) как 
центр подсобного хозяйства треста «Октябрьуголь». Хозяйство назвали совхоз 
«Горняк». Руководителем совхоза «Горняк» работал Г.К.Шек, агроном по 
образованию. Поселок стал называться - п. совхоза «Горняк». Хозяйство 
занималось откормом скота и птицы, выращиванием овощей для шахтеров.

В 1956 году когда потребность в специализированном подсобном хозяйстве 
для треста «Октябрьуголь» отпала, совхоз «Горняк» соединили с колхозом 
деревни Кочугурские выселки и на правах отделения передали в совхоз «КИМ».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 января 1966 года 
поселок второго отделения совхоза «Ольшанский» переименован в поселок 
Дальний.

Дегтярка, село Большеподовеченского сельского поселения. Расположено 
в 7 км. от села Большое Подовечье, в 9 км в юго-восточном направлении от р.п. 
Милославское, на автомобильной дороге р.п. Милославское - г. Ряжск.

На 1.1.1996 год было 209 человек.
Название селу дано по занятию его жителей - гонка дегтя.
/Журкин И., Катагошин Б. ГАРО. Ф.Р. - 5039. On. 1.Д. 178. Л.42/.
Отсюда первоначальное название поселения - Дегтяное.

Дегтярка (в 27 верстах от г. Скопина) в качестве села с Преображенскою 
часовней упоминается в окладной книге 1676 года. В 1774 году на месте 
обветшавшей была поставлена новая церковь. Преображенская церковь 
поставлена и освящена в 1852 году.

42



В состав прихода входят: с. Дегтярка с 132 дворами деревни; Княжая (7 
верст) 5 дворов, Ляпуновка (1,5 верст) с 40 дворами, Хорошовка (2 версты) с 38 
дворами, Мышенка (2 версты) с 15 дворами в коих м.п. 906, ж.п. 839. В с. 
Дегтярка существует школа с 1861 года, открытая местным священником 
Петром Ефимовичем Смирновым, им же открыта в 1879 году воскресная школа.

/77 Добролюбов. Историко-статистическое описание церквей и монастырей 
Рязанской епархии. Т. 2 с. 276/.

По спискам населенных мест Рязанской губернии 1859 - 1862 годов в с. 
Дегтярка казенном при пруде 91 двор в коих 360 человек мужского пола и 353 
женского пола.

По подворной переписи 1882 года в с. Дегтярка в 155 дворах муж. 570, 
жен. 527.

Дегтярка, село на 1.1.1905 года в 165 дворах, 742 муж., 686 жен.
Дегтярский хутор Новикова на 1.1.1905 находилось 12 Мужчин и 6 

женщин.
В 1914 году в с. Дегтярка 208 дворов в них 800 муж., 774 жен.

Дивилки, деревня Липяговского сельского поселения. Находится в 6 км.
от села Гаи, в 28 км. в 
западном направлении от 
р.п. Милославское.

Население д. Дивилки 
по Всероссийской переписи 
2010 г. — 9 человек. На 
1.1.1996 г. — 22 человек.

По одной из версий 
название получилось от 
«дивные места, на удивление 
людям».

И это действительно 
так. Чего стоит только 
полюбоваться красотой 
цветущего ковыля.
Впечатления останутся на 
всю жизнь. ( В.Антонов)

Дивилки входят в 
Государственный природный 
заказник регионального 
значения Милославская лесостепь.

/Природно-заповедный фонд Рязанской области. Сост. М.В. Казакова, НА. 
Соболев. — Рязань: Русское слово, 2004 - с. 136 - 157/,

По 10-й ревизии 1858 года в д. Дивилки Лошаковской волости Данковского 
уезда в 32 дворах проживало муж. пола 150, жен. пола 138.

По подворной переписи 1882 года в 61 дворе муж, 187, жен. 170.
Дивилки, г. Хрущёва деревня при реке Паника Лошаковской волости на 

1.1.1905 года насчитывали 62 двора, в них 215 мужчин и 218 женщин.
В 1914 году в д. Дивилки в 26 дворах 82 муж., 95 жен.
В Дивильской усадьбе дворянина Теляковского на 1.1.1905 год было 2 

муж., 2 жен.
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Дубасово, посёлок Кочуровского сельского поселения Милославского 
района. Расположен в 
13 км от села Кочуры, в 
8 км в юго-западном 
направлении от р.п. 
Милославское.

Население 
посёлка Дубасово по 
В сероссийской 
переписи 2010 года 
составляло 12 человек. 
На 1.1.1996 года — 32
человека.

Дубасово, поселок. Жители из лоска Степной переселились и назвали 
селение первоначально Грачи, затем - Дубасово (вблизи дубовой рощи).

Не исключено, что в основе названия поселения лежит фамилия или 
прозвище первопоселенца либо владельца.

/А. Бабурин. Милославский район. История названий. С. 11/.

Дулово, поселок Милославского 
сельского поселения. Находился в 1 км 
от п. Южный, в 3 км в юго-восточном
направлении от р.п.
Милославское.Население поселка 
Дулово по Всероссийской переписи 
2010 года — 0 человек. На 1.1.1996 год — 
11 человек.

На 1.1.1996 года в деревне Дубровка было 28 человек.

Дубровка, деревня Кочуровского 
сельского поселения Милославского 
района. Находится в 8 км. от села 
Воейково, в 20 км в юго-западном 
направлении от р.п. Милославское.

Название возникло
пород, лиственный лес 
вообще.

/Бабурин А. В.
Никольский А.А.
Дубровка// 
Топонимический словарь 
Рязанской области/ Под 
ред. А.А. Никольского: 
РГПУ. — Рязань. — Вып. 1. 
с. 65; /Бабурин А. В. 
Никольский А.А.
Дубровка// 
Топонимический словарь 
Рязанской области/ Под 
ред. А.А. Никольского:

из «дубрава» - дубовый лес с примесью лиственных
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РГПУ— 2-е издание, переработанное и дополненное. — Рязань, 2004; / Бабурин А.В. 
Никольский А.А. Дубровка (происхождение названия) //Рязанская энциклопедия. 
Рязань, 2002. Т. 3. с. 225./

По подворной переписи населения Рязанской губернии в 1882 году в 
деревне Дубровка в 26 дворах муж. 98, жен. 84.

На 01.01.1905 года в Дубровке дворов 25. Всего жителей 145, мужчин 70, 
женщин 75.

При д. Дубровке в Дубровском хуторе удельного имения находилось 4 
мужчин и 3 женщины.

Дымовский хутор, селение. Находилось на территории Горняцкого 
сельского поселения недалеко от села Бахаровка.

Воспоминания Ф.И. Ионова
«Дымовские выселки, где я родился и долгое время прожил, иначе 

назывались Волчий Хутор. Дело в том, что тогда на берегу реки Питомши рос 
ольховый лес, где водились волки. А Дымовские выселки получили название по 
селу Дымово. Тамошний барин Синелъщико выселил пятъ провинившихся семей. 
Выселки были небольшие, всего домов 25, но лавка своя была».

Дымовский хутор, деревня в 1914 году в 20 дворах проживало 69 муж., 65 
жен.

Екатериновка, деревня
Милославского района. Находится 
направлении от р.п. Милославское.

Липяговского сельского поселения

Население деревни 
Екатериновка по
Всероссийской переписи 
2010 года составляет 61 
человек. На 1.1.1996 года 
было 84 человека.

Деревня Екатериновка 
образована в первой 
четверти XIX века. Другое 
название Катериновка.

Существует предание, 
что когда-то в старину 
местный барин, имея сына 
Сергея и дочерей Екатерину, 
Елизавету, Софью и Марию, 
разделил между ними свое 
имущество и помог каждому 
обосноваться в своей части. 
На местах, где они 
построили свои дома, 
возникли одноименные села.

в 9 км. от села Гаи, в 30 км. в западном
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Но это лишь легенда. Екатериновка возникла после 1820 года, а Сергиевское 
известно уже с 1660-х годов.

/Левошин Н.Н. ГАРО - Ф.Р - 6713. On. 1Д. 37. Л. 16/.
По другому преданию жила некогда в этих местах барыня Александрова, 

которая пыталась переименовать близлежащие деревни в названия, носящие ее 
имя. Узнав об этом, Екатерина II вернула деревням прежние названия и в честь 
этого одна из деревень стала называться Екатериновкой.

/Бабурин А. Запись со слов Кулаковой НА., жителя п.г.т. Милославское. Запись 
сделана 15 января 1994 года./

По 10-й ревизии 1858 года в д. Екатериновка Лошаковской волости 
Данковского уезда в 27 дворах муж. пола 145, жён. пола 141.

По подворной переписи Рязанской губернии в 1882 году в д. Екатериновка 
в 66 дворах муж. 201, жен. 177.

Екатериновка, деревня Лошаковской волости Данковского уезда, на 
1.1.1905 года насчитывала 66 дворов, в коих 210 муж., 215 жен., всего 416 
человек.

Екатериновский хутор Раевского на 1.1.1905 муж. 3, жен. 5, всего 8 
человек.

Екатериновка, деревня.
Располагалась на территории
Кочуровского сельского 
поселения Милославского 
района в 4 км. в юго-западном
направлении 
Архангельское.

По 10-й 
года в д. 
Кочуровской

от села

ревизии 1858 
Екатериновка 

волости
Данковского уезда в 29 дворах муж. пола 136, жен. пола 134.

По подворной переписи населения Рязанской губернии в 1882 году в д, 
Екатериновка в 46 дворах муж. 160, жен. 158.

На 01.01.1905 года число дворов - 50, всего жителей 351, мужчин — 181, 
женщин -170.

Был колхоз «1 Мая» (председатель колхоза Н.В. Самозванцев). Позднее 
вошел в состав колхоза «Ленинский путь». Работала начальная школа. В 1965X66 
учебном году в школе было 14 учащихся.

Деревня Екатериновка исключена из учетных данных населенных пунктов 
03.06.1979 года.

Елизаветино, деревня Липяговского сельского поселения Милославского 
района. До села Липяги 10 км., до р.п. Милославское 50 км. в западном 
направлении.

Население деревни Елизаветино по Всероссийской переписи 2010 года — 0 
человек. На 1.1.1996 года -1 человек

Деревня Елизаветино образована в первой половине XIX века.
В названии, вероятнее всего, лежит имя (прозвище) или фамилия 

переселенца или владельца.

46



Существует предание, что когда-то в старину местный барин, имея сына 
Сергея и дочерей Екатерину, Елизавету, Софью и Марию, разделил между ними 
свое имущество и помог каждому обосноваться в своей части. На местах, где 
они построили свои дома, возникли одноименные села. (Отсюда Елизаветино).

/Левошин НН ГАРО - Ф.Р - 6713. On. 1Д. 37. Л. 16/.
По 10-й ревизии 1858 года в д. Елизаветино, Бароновка тож Лошаковской 

волости Данковского уезда в 26 дворах муж. пола 91, жен. пола 115.
По подворной переписи населения Рязанской губернии в 1882 году в д. 

Елизаветино, Бароновка тож в 47 дворах муж. 112, жен. 117.
Елизаветино, Бароновка тож, деревня Лошаковской волости на 1.1.1905 

года в 52 дворах проживало 131 муж., 127 жен., всего 258 человек.
Елизаветинка, усадьба барона Мендень при пруде на 1.1.1905 года 

находтилось 6 муж., 3 жен.

Ермоловка, деревня Кочуровского сельского поселения. Расположена в 1 
км. от села Архангельское, в 7 км. от села Кочуры, в 25 км в юго-западном 
направлении от р.п. Милославское на автомобильной дороге р.п. Милославское 
- с. Кочуры - с. Воейково.

Население деревни Ермоловка по Всероссийской переписи 2010 года 
составляло 41 человек. На 1.1.1996 г. - 89 человек.

Одно из названий деревни Григорьевское связано, вероятнее всего, с 
фамилией землевладельца.

В списках населенных 
мест по Рязанской губернии за 
1859 — 1962 гг. Григорьевское 
сельцо, владельческое при реке 
Кочур в 24 верстах от уездного 
центра Данкова, дворов 58, 
мужского пола 294, женского 
272.

По подворной переписи 
населения Рязанской губернии 
в 1882 году в сельце 
Григорьевское в 77 дворах муж. 
284, жен. 279.
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Деревня Григорьевское образована и пополнялась жителями соседнего села 
Кочуровское городище, Архангельское, Голицыне тож.

Отсюда название: Голицынские выселки, Голицыне (князья Голицыны 
были помещиками с. Архангельское 1 1700 годов).

В первой трети XIX века одна из усадеб в Архангельском принадлежала 
Анне Григорьевне Оболенской (1788 - 1862) бывшей замужем за генерал- 
майором П.Н. Ермоловым. Принадлежавшая им усадьба имела название 
«усадьба генерала Ермолова». В это время часть крестьян, принадлежавших 
Ермоловым, была переселена в соседнюю деревню Григорьевское и деревня 
получает название Ермоловские выселки, Ермоловка.

Количественный рост деревни будет наблюдаться после Великой реформы 
1861 года.

На 01.01.1905 года в деревне Ермоловка (Григорьевское) число дворов 93, 
всего жителей 627, мужчин 315, женщин - 312. В усадьбе генерала Ермолова 
было 1 муж. и 2 жен.

Название деревни Ермоловка окончательно утвердится в 1918 году.

Ендова, деревня (Берденев поселок). Располагалась на территории 
нынешнего Горняцкого сельского поселения в 3 км. от поселка Молодежный.

Не существует.
Впервые о д. Ендова стало известно в конце XVIII - начале XIX века.
Маленькая деревня в 13 домов принадлежала помещику Бер деневу, отсюда 

и название - Берденев поселок.
Само же название «ендова» означает по С.И. Ожегову большую открытую 

посуду с рыльцем.
Известно, что в 1930-е годы в деревне Ендова был организован колхоз с 

одноименным названием, руководил которым 18-летний И.Е. Арсентьев. Случай 
был уникальным, так как обычно руководители были людьми опытными, 
авторитетными, хозяйственными.

В 1950 году колхоз «Ендова» был объединен с колхозами «Победа» (д. 
Коржавино) и «Путь Ильича» (с. Ольшанка) в колхоз «Путь Ильича» с 
центральной усадьбой в с. Ольшанка.

Деревня Ендова так и не получила развития и в 70-е годы XX столетия в 
ней оставался один дом, а вскоре и его не стало.

Ж

Жерновки, село Павловского сельского поселения Милославского района.
Село Жерновки возникло в конце XVII века. В окладной книге 1676 года о 

находившейся в этом селе церкви замечено, что благословенная грамота на 
церковь взята в 1674 году. В приходе к этой церкви в селе Жерновки сорок пять 
дворов крестьянских, 5 дворов бобыльских и всего 52 двора.

В 1734 году в с. Жерновки показано 78 приходских дворов...».
/И. Добролюбов, Т. 2, стр. 240 - 241/.
По спискам населенных мест Рязанской губернии за 1859 - 1862 годы по 

селу Жерновки, казенному, что в 17 верстах от г. Скопина 133 двора, 540 
мужского пола и 534 женского пола.
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По подворной переписи населения Рязанской губерний 1882 года в селе 
Жерновки Князевской волости Скопинского уезда в 229 дворах муж.- 731, жен. 
07.

По спискам населённых мест Рязанской губернии на 1.1.1905 года в селе 
Жерновки Московско-Богоявленской ветви железной дороги в 256 дворах 
проживало муж. пола 1042, жен. 1073.

По клировым ведомостям 1914 года в с. Жерновки в 256 дворах, 1104 муж., 
1088 жен.

Жерновские выселки. Известно, что вскоре после 1734 года несколько 
крестьян из села Жерновки выселились на новое место. Возникшая деревушка 
была названа Жерновскими выселками.... В 1770 году деревушка получила свое 
новое название — Ново-Александрово.

/Левошин Н.Н. ГАРО -Ф.Р- 6713. On. 1Д. 41. Л. 32/.

Железнодорожные будки, полуказармы, казармы.

Железнодорожные будки - населенные места для проживания персонала 
обслуживающего железную дорогу.

Железнодорожные полуказармы, казармы - это помещения на перегоне где 
обычно жили путейцы или путевые обходчики, находились как на станциях, так и на 
полустанках и обгонных пунктах.

Казарма № 42 Московско-Богоявленской железной дороги Курбатовской волости 
Скопинского уезда на 1.1.1905 года насчитывала 4 муж., 1 жен.

Будка № 46 Московско-Богоявленской железной дороги, барак Курбатовской 
волости Скопинского уезда на 1.1.1905 года было 7 мужчин, 3 женщины.

Будка № 45 Московско-Богоявленской железной дороги Курбатовской волости 
Скопинского уезда на 1.1.1905 насчитывала мужчин 3 , женщин 2.

Полуказарма №44 Московско-Богоявленской железной дороги Курбатовской 
волости Скопинского уезда находилось 12 мужчин и 2 женщин.

Казарма № 48 Курбатовской волости Скопинского уезда Рязано-Уральской 
железной дороги на 1.1.1905 года проживало 19 мужчин и 7 женщин.

Станция «Милославское» № 48 Курбатовской волости Скопинского уезда Рязано- 
Уральской железной дороги на 1.1.1905 г. было мужчин 22, женщин 13.

Полустанок « Грот» № 41 Курбатовской волости Скопинского уезда Рязано- 
Уральской железной дороги на 1.1.1905 года было мужчин 9, женщин 4.

Будка при с. Измайлово Измайловской волости Скопинского уезда на 52 версте 
при железной дороге на 1.1.1905 находилось мужчин 2, женщин 3.

Будка при с. Спасское Измайловской волости Скопинского уезда на 57 версте на 
1.1.1905 года было муж. 1, жен. 1.

49



Спасский разъезд Измайловской волости Скопинского уезда Рязано-Уральской 
железной дороги на 1.1.1905 года насчитывал мужчин 8, женщин 5.

Будка при с. Воскресенское Измайловской волости Скопинского уезда на 61 
версте на 1.1.1905 года было муж. 2, жен. 3.

Будка 62 верста Рязано-Уральской железной дороги Князевской волости 
Скопинского уезда на 1.1.1905 год имела муж. 3, жен. 2.

Полуказарма 62 верста Рязано-Уральской железной дороги Князевской волости 
Скопинского уезда на 1.1.1905 года находилось муж. 6, жен. 1.

Будка 63 верста Рязано-Уральской железной дороги Князевской волости 
Скопинского уезда было 3 мужчин, 2 женщины.

Разъезд 65 верста Рязано-Уральской железной дороги Князевской волости 
Скопинского уезда на 1.1.1905 года было 2 муж., 1 жен.

Будка 66 верста Рязано-Уральской железной дороги Князевской волости 
Скопинского уезда на 1.1.1905 года находилось муж.2, жен. 1.

Будка 67 верста Рязано-Уральской железной дороги Князевской волости 
Скопинского уезда на 1.1.1905 год находилось муж. 4, жен. 2.

Полуказарма 69 верста Рязано-Уральской железной дороги Князевской волости 
Скопинского уезда на 1.1.1905 год было 3 мужчин. •

Железнодорожные будки 562 км, 563 км, 565 км, 568 км, 573 км, 575 км, 
578 км, 580 км, 582 км, 584 км, 590 км.

Железнодорожная будка - тип населенного пункта (поселения), 
выделенный во времена СССР. В название такого населенного пункта часто 
входит название участка перегона. Железнодорожные будки строились с целью 
постоянного проживания и присутствия возле рабочего места персонала 
(железнодорожного сторожа, путевого обходчика, стрелочника), 
обслуживающих железную дорогу.

С введением автоматики, дистанционного управления необходимость в 
проживании железнодорожников возле объекта ж\д инфраструктуры отпала.

06.1979 года. Милославский райисполком ходатайствует перед Рязанским 
облисполкомом об исключении из учетных списков населенных пунктов, 
прекративших свое существование.

Железнодорожные будки 562 км, 568 км - Болыпеподовеченского 
сельского Совета.

Железнодорожные будки 563, 565 - Милославского сельского Совета.
Железнодорожные будки 573 км, 575 км, 580 км - Спасского сельского 

Совета.
Железнодорожные будки 582 км, 584 км, 590 км - Топильского сельского 

Совета.
Железнодорожная казарма, 277 км, находилась на перегоне между 

станциями Милославское и Спасское Мичуринского региона Юго-Восточной 
железной дороги в 6 км. от станции Милославское.

Также имела название «Белая казарма», вероятно, за белый цвет 
помещений.

В справочнике Рязанская область. Административно-территориальное 
деление на 1 января 1970 года железнодорожная казарма 277 км. находилась в 
составе Милославского поселкового Совета.
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Жел тушино, 
деревня.
Находилась на 
территории 
Богородицкого 
сельского поселения 
в северо-западном 
направлении от 
Новобогородицкого.

Вероятно это 
сельцо Кикино. В

1905 годов населенное место ссписках населённых мест, ревизиях 1858, 1882, 
названием «Желтушино» не встречается.

Желтушинские выселки
2 населённых места в северо- 
западном направлении от села 
Чернава. В описях населенных 
мест, ревизиях 1858, 1882, 1905 
годов населённые места с такими 
названиями не встречаются. В. 
Антонов

Журавли, деревня.
Находилась на территории 
Горняцкого сельского поселения 
между деревнями Трухачевка и 
Садовая, в 1,5 км. в северо-
восточном направлении от пос. Арцыбашевской шахты № 3.

Журавли - маленькая владельческая деревенька до десяти дворов 
принадлежала барыне. Почему так названа - неизвестно.

В справочнике Рязанская область административно-территориальное 
деление на 1 января 1970 года. Рязань 1970 населённый пункт с таким названием 
отсутствует.
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Заболотовское, село Кочуровского сельского поселения Милославского 
района Рязанской области. Расположено на берегу реки Ранова в 3 км от села 
Кочуры, в 15 км. к юго-западу от рабочего поселка Милославское.

По Всероссийской переписи 2010 года В селе Заболотовское проживало 27 
человек. На 1.1.1996 года 90 человек.

Исток реки 
Роновы в далекую 
старину находился 
у Рановских 
Верхов, а теперь 
он начинается у д. 
Ольхи. Река давно 
обмелела и на 
долинах ее
образовались 
болота. Особенно 
большую площадь они заняли по долине от Муравки до Ольхов.

В XVI веке по линии Дубок, Мураевня, Урусово и Березово проходила 
государственная граница. Были сторожевые посты, городьба, наблюдательная 
вышка. Из Москвы были посланы служивые люди — дворяне со своими 
крестьянами. Потом эти крепости были разрушены татарами. Тесно стало 
служивым в Мураевне. Они начали селиться за ее пределами. В XVII веке 
появилось селение за Ольхами, за болотом, его так и называли — Заболотье. Со 
временем Заболотье стали называть Заболотовским.

/Мещеряков В., директор народного музея Семенова-Тян-Шанского. 
Заболотье: Исторический очерк // Вперед. 2004. 21 апреля/.

Село Богородицкое, Заболотовское тож в 31 версте от г. Данкова, при речке 
Ранова в качестве «деревни Заболотья, у Якшина болота» упоминается в 
Рязанских платежных книгах 1628 и 1629 годов как вотчина Везмятина Якова 
Патрикевича/ И. Добролюбов. Т. 3

В 1806 году в Богородицком было 76 дворов в них 397 душ.
По спискам населенных мест 1859 - 1862 годов по Рязанской губернии в 

Богородицком (Заболотном) при речке Ранове, в 38 верстах от уездного города 
Данков, владельческом селе количество дворов 125, в них мужского пола 635, 
женского пола 638.

В 1845 году княгиней Долгоруковой Екатериной Алексеевной в селе 
построена Христорождественская церковь. В приходе церкви в 1880 году 
состоял 261 двор, мужского пола 922, женского пола 929, в том числе грамотных 
мужского пола 303 человека, женского пола 77 человек.

По подворной переписи населения Рязанской губернии в 1882 году с. 
Заболотное, Богородицкое тож в 211 дворах муж. 695, жен. 715.

Заболотовское, Богородицкое тож, село Мураевинской волости 
Данковского уезда при реке Ранова на 1.1.1905 года в 213 дворах находилось 639 
муж., 614 жен., всего 1253.

Заболотовское. Хутор Жеребцовой на 1.1.1905 г. насчитывал 21 муж., 4 
жен.
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Заболотовское I, селище (26). Находилось на юго-восточной окраине села 
Богородицкое (Заболотное).

Селище — место, на котором в древности располагалось селение.
/С. Ожегов. Словарь русского языка/.

Заболотовское II, селище (27). Находилось на северо-западной окраине 
села Богородицкое (Заболотное).

Зеленый, поселок Горняцкого сельского поселения. Находится в 5 км. от 
п. Центральный в 14 км от п. Горняк, в 20 км. в северо-восточном направлении 
от р.п. Милославское на автомобильной дороге г. Скопин - п. Заречный — п. 
Центральный — п. Зеленый - р.п. Милославское.

По Всероссийской переписи 2010 года в п. Зеленый 175 человек. На 
1.1.1996 г.-374 чел.

История п. Зеленый тесно связана С совхозом «КИМ».
В начале 1918 года на месте бывшей усадьбы открыли Дом отдыха 

трудящихся. Здешняя усадьба, парк и хозяйственные постройки уцелели. Дом 
отдыха просуществовал недолго. Уже в середине 20-х годов он прекратил свое 
существование.

В конце 1920-х на базе бывшей барской усадьбы и недолго 
просуществовавшего затем Дома отдыха создается первая коммуна по 
коллективной обработке земли. Ее основание связано с появившейся в начале 
двадцатых годов организацией по охране госбезопасности ОГПУ и его 
сотрудников (руководитель коммуны Ясинский).

В 1929 году здесь создается совхоз «Барабановский» (директор совхоза 
Ясинский). Позже совхоз переименуют в «КИМ» - коммунистический 
интернационал молодежи.

В 1950 году к совхозу «КИМ» присоединили совхоз «Горняк». В 1956 году 
«КИМу» передают земли барановского и покрово-шишкинского колхозов. А в 
1958 году присоединяют еще и колхозы деревень Микулино и Садовая. 
Директором укрупненного хозяйства тогда работал И.П. Титов.

В 1960 году к «КИМу» присоединили колхоз «Большевик», в который 
входили село Питомша, деревни Бахаровка и Мякишево.

В 1965 году от совхоза отделили часть земель, на которых образовался 
совхоз «Ольшанский».
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В эти годы поселок именовался как поселок центрального отделения 
совхоза «КИМ».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 января 1966 года 
поселок центрального отделения совхоза «КИМ» получает название посёлка 
Зелёный.

Название Зеленый имеет признаковый характер: «зеленый» - в данном 
случае, отличающийся обильной растительностью.

Ведомости Верховного Совета РСФСР. - № 2 - с. 20; Бабурин А.В. 
Никольский А.А. Зеленый // Топонимический словарь Рязанской области / 
Топонимический словарь/ Под ред. А.А. Никольского: РГПУ. — Рязань, 2004.

Зелёный посёлок. Усадьба помещика Селиванова. Барская усадьба 
помещика Селиванова располагалась на месте пос. Зелёный. Она включала 
барский дом, жилые постройки, конюшню, два пруда, большой ухоженный сад. 
Сад состоял из 7 карт (планов), которые разделялись аллеями кленовой,
липовой, берёзовой.

Барское наследие не было разрушено после октябрьских событий 1917 
года. На базе бывшей барской усадьбы в 1918 году открыли Дом отдыха 
трудящихся, а в 1920 году база дома отдыха, хозяйственные постройки усадьбы
Селиванова послужили 
первой коммуне по 
коллективной обработки 
земли. Её основание 
©вязано с появившейся в 
начале 20-х годов 
организацией по охране 
госбезопасности ОПТУ и
его сотрудников
(руководитель коммуны 
Ясинский).

Что касается сада,
то од щедро снабжал его владельцев плодами сахарного аркада, беля, 
скрыжателя и других сортов. После войны 1941-1945 годов был посажен новый 
сад.

Осенью все жители поселка выходили на сбор яблок. Фрукты 
заготавливали на зиму в хранилище, отправляли в Москву на продажу. В совхозе 
имелась сушильня для яблок. Сухофрукты использовались в столовой и детском 
саду.

Сад существовал до 1972 года.
А фамилия землевладельца Селиванова была возвращена в 1990-е в 

названии ТОО «Селиванове».

Зеркалы, деревня Милославского сельского поселения. Находилась в 5 км. 
от села Мураевня, в 19 км. в юго-восточном направлении от р.п. Милославское.

Население деревни Зеркалы по Всероссийской переписи 2010 года 0 
человек. (На 01.01.1996 года - 9 человек).

Почему так называлась деревня, установить не удалось.
Возможно, по оврагу, имеющему одноименное название — овраг Зеркала, 

урочище Зеркала (Зеркалы).
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Другие названия - Караваево, Каравайщино, Воиново вероятно связаны с 
фамилиями землевладельцев.

По спискам населённых мест за 1859 - 1862 годы по Рязанской губернии 
Зеркалы (Воиново) сельцо казенное и владельческое при речке Ранове в 36 
верстах от уездного города Данкова с количеством дворов 14, мужского пола 49, 
женского пола 63.

Зеркалы, Караваево, Воиново тож, деревня Мураевинской волости 
Данковского уезда на 1.1.1905 года имело 28 дворов, в коих проживало 64 муж., 
57 жен., всего 121.

Зеркалы, деревня. Хутор крестьянина Ходакова насчитывал двух мужчин 
и четырех женщин.

На мельнице крестьянина Ходакова при деревне Зеркалы находились 8 
мужчин и 5 женщин.

Зеркалы, селище. Местность Мураевни, Гремячки, включая Зеркалы, 
населена с давних времен, свидетельством чему являются древние селища. К 
таковым относится и Зеркалы, селище (32).

Зеркалы, дом Леонида Семенова.
Недалеко от деревни Зеркалы в 4 км. от Гремячки был дом Леонида 

Семенова-Тян-Шанского. Леонид Семенов - внук Н.П. Семенова-Тян-Шанского, 
поэт-символист и прозаик, увлеченный толстовец нашел в 1900-х годы, вместе I 
«братьями» — членами толстовской общины — у деда кров и материальную 
поддержку. Петр Петрович выделил молодёжи участок земли на опушке 
усадебного леса, где община построила себе избу.

В 1917 году за несколько дней до женитьбы и принятия сана священника 
Леонид Семенов был убит бандитами, грабившими его дом.

Змеевка, село. В Милославском районе нет другого населенного пункта, 
имевшего столько названий, как Змеевка ныне Чернавского сельского 
поселения.

До 1917 года, в разные годы село именовалось как Змиевка, 
Архангельское, Богословское, Любава, Никольское, Троицкое. Наиболее 
часто употребляемыми были названия «Архангельское» и «Змиевка». 
Привычное для нас название «Змеевка» село стало иметь в 1917 году.

Поселение в качестве деревни упоминается в Ландратексной книге 1716 
года как принадлежащее к приходу села Никольское, Мышенское тож.

В 1767 — 1770 годы в деревне была построена и освящена новопостроенная 
церковь. Церковь была деревянная и построена совладельцем села сыном

55



ученого и государственного деятеля В.Н. Татищева статским советником Е.В. 
Татищевым.

Так возникло село Змиевка.
По версии михайловских краеведов И. Журкина, Б. Катагошина названо 

село по фамилии землевладельца Змисва.
По рассказам старожилов свое название Змиевка получила по протекавшей 

ранее речке Змейке, от которой осталось только высохшее русло.
В 1877 - 1880 годах одним из владельцев села коллежским секретарем В.Н. 

Каменевым-Любавским строится в формах эклектики новая каменная церковь - 
Архангельская, в честь Михаила Архангела. Село получает название - 
Архангельское.

С фамилией Любавский связано и еще одно название села - Любава.
Любава - как образующая фамилию «Любавский» положена и в название 

села.
Что же касается самого помещика, то в конце 1854 года дворовые 

помещика Н.Е. Каменева-Любавского подожгли имение барина. Помещик 
написал жалобу на дворовых людей рязанскому губернскому предводителю 
дворянства. Дело о жестоком обращении помещика Каменева-Любавского со 
своими крестьянами и дворовыми людьми рассматривалось присутствием 
предводителя и депутатов дважды. Имение в откуп взято не было.

Конкретный повод - полное разорение крестьян и доведение их до нищеты.
Что касается названий Никольское, Богословское, Троицкое, то они имели 

церковное происхождение и в официальных документах встречаются редко.
Село Змиевка в досоветский период было крупным населенным пунктом 

Данковского уезда Рязанской губернии. По спискам населенных мест 
Российской империи за 1859 - 1862 гг. в Рязанской губернии (том 35) в 
Архангельском (Змиевке) владельческом и казенном селе, что в 35 верстах от 
уездного центра г. Данкова было 162 двора, в которых проживало 612 человек 
мужского пола и 643 женского пола.

Как владельческое, село Змиевка принадлежало нескольким 
землевладельцам.

Село Змиевка 1858 год 1882 год
дворов муж. жен. дворовг муж. жен.

Стрекалова 13 57 58 26 82 66
Каменева- 

Любавского
57 61 74 25 70 68

Андреева 2 4 7 3 6 8
Перелешина 2 7 6 2 7 8

Бернарда 32 104 107 48 105 125
Хрущёва 17 54 61 27 74 78
Ступина 5 23 21 8 25 32
Рудакова 7 26 19 7 32 33

Щепогьева 5 21 24 7 28 21
Узунова - - - 9 32 23

Одинцова 2 13 12 2 11 9
Ступиной 6 33 40 9 40 40

_____Узу новой____ _J - - - 2 7 11
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Село Змиевка было центром Змиевской волости Данковского уезда. По 
переписи населения 1920 года в Змиевской волости 6974 человек.

По сведениям 1906 года число дворов в Змиевке — 238, число жителей 1356, 
мужчин 715, женщин 641. Имелось свое почтово-телеграфное учреждение, 
каменная церковь, земская школа, 3 ветряных мельницы, еженедельные базары, 
казенная винная лавка. Было свое земское училище. В советский период 
наибольшее развитие село получит в середине 60-х и в 70-е годы XX века.

В это время в селе Змеевка, в колхозе «Стальной молот» (председатель 
колхоза М.Д. Кочкин) ведется большое строительство объектов 
производственного назначения, социальной сферы, жилья. Построены школа, 
детский сад, дом культуры, столовая, одноквартирные дома, 3 коровника, 2 
телятника, 2 мехтока, 3 зерносклада, кормоцех, сенажная траншея и другое.

Это время электрификации, радиофикации села, строительства 
водопроводных сетей, применения балонного газа и так далее.

В 1973 году в колхозе с 1810 гектаров получили по 25 центнеров зерновых 
с гектара. Это наивысший результат за всю историю колхоза.

Население села Змеевка по Всероссийской переписи 2010 года составляло 
138 человек. На 1.1.1996 года в селе Змеёвка было 238 человек.

/Литвак Б.Г. Опыт статистического изучения крестьянского движения в России в XIX в. - 
Москва: Наука, 1967. - 127 с.

Бабурин А.В. Змеевка./А.В. Бабурин// Милославский район. История названий. - Скопин. 
2003/.

Усадьба в Змеевке (Змиевка, Архангельское, Богословское, Любава, 
Никольское, Троицкое тож).

Усадьба основана в последней четверти XVIII века капитаном И.М. 
Любавским, во второй половине XIX - начале XX вв. принадлежала 
коллежскому секретарю В.Н. Каменеву-Любавскому (р. 1830) с женой Ю.Ф. 
Каменевой-Любавской.

Сохранилась и восстанавливается церковь Михаила Архангела (1877 - 1880 
гг.) в формах эклектики, построенная В.Н. Каменевым-Любавским вместо 
прежней деревянной 1767 г., поставленной совладельцем села сыном ученого и 
государственного деятеля В.Н. Татищева статским советником Е.В. Татищевым.

Татищевы владели подмосковной усадьбой Болдино.

Знаменка, село Болынеподовеченского сельского поселения 
Милославского района. Находится в 2 км от села Большое Подовечье, в 17 км. от 
р.п. Милославское.

Население села
Знаменка в 1996 году 
было 33 человека.

Село Знаменка 
названо в честь церкви 
Знамения Богородицы.

/Россия I, 35 С.-П. 
1862/.

Знаменская 
церковь построена в 
1760 году. Вместо нее была построена другая. В приходе церкви (1880 г.) кроме

57



села с 55 дворами входят Выселки из села Полотебня (2 версты с 10 дворами), 
деревня Борщевка (I верста с 68 дворами и сельцо Полотебное (4 версты с 2 
дворами) в коих мужского пола 460, женского пола 462.

/Добролюбов И. Историко-статистическое описание церквей и монастырей 
Рязанской епархии. - Рязань. 1885. -Т. 2 -с. 260/.

По спискам населенных мест Российской империи. — СПб. 1862. Т. 35; 
Рязанская губерния. - с. 130/.

Знаменское село владельческое при речке Полотебне в 27 верстах от 
уездного города Скопина, дворов 42, мужского пола 164, женского 187. Церковь 
православная, ткацкая фабрика.

Знаменское, село при р. Полотебня Курбатовской волости Скопинского 
уезда на 1.1.1905 года имело 58 дворов, в них 265 мужчин, 272 женщины.

Во владельческой усадьбе дворянина Волкова, находящейся в 7 верстах 
от с. Курбатово и в 18 верстах от железнодорожной станции Милославское 
находилось 7 мужчин и 5 женщин.

В 1914 году в с. Знаменское в 76 дворах, муж. 216, жен. 264.

И

Ивановщина, деревня Кочуровского сельского поселения. Находится в 2 
км от села Архангельское, 2 км от села Кочуры в 20 км. от р.п. Милославское, по 
левую сторону от автомобильной дороги р.п. Милославское — село Кочуры — 
село Воейково.

По Всероссийской 
переписи 2010 года в 
деревне Ивановщина 7 
человек (на 01.01.1996 
года было 36 человек).

Название деревни 
связано с фамилией 
землевладельца Иванова.

По спискам
населенных мест
Рязанской губернии на 
1859 — 1862 годы
Ивановское (Ивановщина) при безымянном пруде в 26 верстах от уездного 
города Данкова с количеством дворов 32, мужского пола 172, женского - 170.

По 10-й ревизии 1858 года в д. Ивановщино Кочуровской волости 
Данковского уезда в 33 дворах муж. пола 166, женского пода 170,

По подворной переписи населения Рязанской губернии в 1882 году в д. 
Ивановщино в 60 дворах мужчин 217, женщин 208,

На 01.01.1905 года дворов - 62, всего жителей 412, мужчин — 210, женщин
- 208. Особенности населенного пункта - школа грамоты, ветряная мельница.

Измайлово, село Богородицкого сельского поселения. Располагалось в 3 
км. от железнодорожной станции Спасское, в 3 км. от села Спасское, в 5 км в 
северо-восточном направлении от райцентра Милославское.

58



По Всероссийской переписи 2010 года в селе Измайлово — 0 человек. (В 
1996 году было 25 человек).

Время основания села - первая половина XVII века. Упоминается в 
окладной книге 1676 года.

Известно как 
село Архангельское. 
Название в связи с 
церковью 
«Архистратига Божия 
Михаила». Время 
построения церкви не 
известно. (До 1676 
года уже была 
построена).

Как называлось селение до с. Архангельское - неизвестно.
И. Добролюбов в историко-статистических описаниях церквей и 

монастырей Рязанской Епархии /в 4 т. Аутентичное издание. - Рязань. Изд-во 
РГПУ, 1996, т. 2 стр. 258 - 259/ указывает на то, что другое название с. 
Архангельское, Измайлово тож связано с владельцем - генералом Львом 
Измайловым.

В 1850 году в селе Измайлово число дворов - 69, мужского пола 346, 
женского 368.

Из них грамотных мужчин - 9, женщин - 3. Село в это время принадлежало 
Толстым ( Александр Дмитриевич Толстой), унаследовавшим его от Измайлова 
Л.Д., так как в 1834 году на Льве Дмитриевиче закончилась старшая ветвь рода 
Измайловых.

Село Измайлово, Архангельское тож называли еще по фамилии помещиков 
Сафонова и Быковской.

Село Измайлово по 10-й ревизии 1858 года насчитывало по помещику 
Сафонову в 30 дворах находилось муж. пола 134, жен. пола 145, помещицы 
Быковской в 29 дворах муж. пола 132, женского 125. Всего по Измайлово дворов 
59, в них муж. пола 266, жен. пола 270.

По подворной переписи населения Рязанской губернии за 1882 год у 
помещика Сафонова в 51 дворе муж. пола 168, жен. пола 169, у помещицы 
Быковской в 42 дворах муж. пола 154, жен. пола 163.

Всего по с. Измайлово дворов 43 муж. пола 322, жен. пола 332.
Измайлово, Архангельское тож село при Полотебне Измайловской волости 

Скопинского уезда на 1.1.1905 года в 100 дворах проживали 431 муж. и 399 жен.
Измайловский хутор крестьянина Давыдова при долине «луга» на 

1.1.1905 год было 4 муж. и 3 жен.
Измайлово, Железнодорожная будка на 52 версте при железной дороге на 

1.1.1905 год в ней муж. 2, жен. 3.
В 1914 году в с. Измайлово дворов 129, муж. 462, жен. 464.
Село Измайлово до 1924 года было центром Измайловской волости 

Скопинского уезда, объединяющей в 1890 году 18 селений с населением 7918 
человек. В 1924 году село вошло в состав Милославской волости, а в 1929 году 
Милославского района Московской области, с 1937 года Рязанской области.
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В селе Измайлово жили Абрамовы, Алёшины, Кармановы, Канаевы, 
Кудиновы, Крисько, Муравьёвы, Самошины, Селивановы, Пшенниковы, 
Хохловы, Шорины и другие.

В с. Измайлово родился Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации Канаев Иван Александрович. Работал бригадиром 
Измайловской комплексной бригады Самошин Петр Сергеевич, участник 
Великой Отечественной войны, награждённый орденами и медалями.

Родился в Измаилов©,, работал в колхозе «Рассвет» передовик сельского 
хозяйства, целинник (работал на целине 10 лет) Пшенников Павел 
Владимирович.

В 1960-ые годы работала известная в районе молодая птичница Карманова 
Татьяна.

Измайловские выселки, деревня. Находилась на территории нынешнего
Богородицкого сельского
поселения Милославского района 
в 7 км. от села Измайлово в 
северо-восточном направлении от 
р.п. Милославское.

Не существует.
В 1885 году в деревне 

Фёдоровка (Измайловские 
выселки) в 18 дворах муж. пола 
73, жен. пола 65.

В 1882 году в деревне 
Фёдоровка (Измайловские 
выселки) в 23 дворах муж. 71, 
жен. 67»

Фёдоровка, Измайловские 
выселки, деревня Измайловской 
волости при начале реки Сухая 
Полотебня на 1.1.1905 года в 22 
дворах было 82 муж., 104 жен.

Извольщино, деревня вошла в состав р.п. Милославское, получив 
название — улица Садовая. Почему так названа деревня — неизвестно. 
Называлось также Извольская.

В 1930-е годы в деревне был колхоз «Южный». В 1956 году вместе с
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другими колхозами объединились в колхоз имени Калинина. В 1960 году 
деревня Извольщино стала 3-м отделением совхоза «Прогресс».

ИК-1 п. Центральный. ФКУ Исправительная колония №1 УФСИН России 
по Рязанской области находится в 1 км. от поселка Центральный Милославского 
района.

Исправительная колония №1 организована в 1961 году на базе шахты № 56 
треста «Октябрь-уголь».

Лимит наполнения 1500 человек.

К

Казначеевка, деревня Горняцкого 
берегу реки Полотебня, в 2 км. от п. 
направлении от р.п. Милославское.

По Всероссийской переписи 2010 
составляло

года население деревни Казначеевка
102 человека. (На 01.01.1996 года - 168 человек).

сельского поселения. Расположена на
Горняк, в 5 км. в северо-восточном

Время 
основания деревни 

конец XVI 
начало XVII веков.

Название
деревни 
Казначеевка 
связано с понятием 
«казна» — много. 
Много семей с 
количеством 11 — 
12 и более детей.

/Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Т. 2. Среднерусская 
черноземная область. СПб., 1902/.

О Казначеевке старожил Н.З. Гаврилин

«Деревня наша на берегу богатой тогда рыбой речке Сухая Полотебня или 
просто Полотебня делилась на два так называемых общества: Селезневку и 
Головановщину, по фамилии людей, их обосновавших.

При крепостном праве Казначеевка относилась к Курбатовской волости, а 
в мою бытность уже Измайловской.

Стояла в ней тогда примерно сотня домов, и жителей было около тысячи.
После отмены крепостного права власть в деревне захватили 

разбогатевшие крестьяне. Один из них купец второй гильдии А. Федоров, 
которого чуть было не разорили собственные сыновья. Поехав продавать зерно, 
они по дороге проиграли и хлеб, и лошадей в бильярд.

Другой важной «птицей» был огородник А. Гулин, владевший примерно 
полусотней гектаров огородов. На них выращивались огурцы, помидоры, 
капуста, морковь, которыми снабжалась вся волость. Огородник вел хозяйство 
серьезно. Земли его обихаживались до мягкости мха, постоянно заправлялись 
органикой и всегда давали обильный урожай овощей.
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Была в Казначеевке в ту пору ветряная мельница, три лавки, которые 
держали семьи Семеновых, Романовых и Артемовых. Имелся свой маленький 
кирпичный заводик, принадлежавший семье Головановых».

По спискам населенных мест Рязанской губернии на 1859 - 1862 годы 
Казначеевка - деревня владельческая и однодворцев при речке Сухой Полотебне 
в 15 верстах от уездного города Скопина, дворов 42, мужского пола 193, 
женского 181.

По «Населённым местам Рязанской губернии» на 1.1.1905 года в 
Казначеевке, сельце Измайловской волости Скопинского уезда в 73 дворах 313 
муж., 314 жен.

Казначеево, деревня. В 1914 году в 77 дворах находились 321 муж., 340 
жен.

Карасевка, деревня Липяговского сельского поселения. Находилась в 6 
км. от села Липяги в юго-восточном направлении от р.п. Милославское.

Население деревни Карасевка по Всероссийской переписи 2010 года 
составляло 0 человек. На 01.01.1996 года - 4 человека.

Деревня Карасевка основана в 1807 году крестьянами, переселенными 
помещиком Игнатьевым из села Буевцы Епифанского района Тульской 
губернии. Поселившиеся близ озерков, богатых карасями, назвали свою деревню 
Карасевка,

/Левошин Н.Н. ГАРО ф. Р — 6713. On. 1, Д. 41. Л. 21. Левошин Н. Бугровка и 
Карасевка —150. // Колхозное знамя (Милославское). —1958. —13 июля/.

По 10-й ревизии 1858 года в деревне Карасевка Чернавской волости 
Скопинского уезда в Липяговке (Бугровке) и Карасёвке в 50 дворах муж. пола 
228, женского 241.

По подворной переписи населения Рязанской губернии 1882 года в 
Липяговке (Бугровке) и Карасёвке в 97 дворах муж. 328, жен. 302.

Карасёвка, деревня Чернавской волости на 1.1.1905 года имела 27 дворов, в 
них 104 муж., 96 жен.

В 1914 году в д. Карасёвка в 29 дворах 115 муж., 124 жен.

Кикино, деревня Богородицкого сельского поселения. Расположена в 2 км. 
к северо-западу от с. Богородицкое, в 26 км. к западу, северо-западу от 
райцентра р.п. Милославское. Расположена при пруде, недалеко от речки 
Чернавка на автомобильной дороге р.п. Милославское - с. Чернава - д. Кикино — 
с. Боршевое - с. Ново-Александрово.

Население деревни Кикино по Всероссийской переписи 2010 года 
составляло 14 человек. (На 01.01.1996 года - 32 человека).

Название деревни (ранее сельцо) Кикино связано с фамилией Кикин.

Еще во второй половине XVI века при Иване Грозном служилый человек по 
прозвищу Кикин был выслан на рязанскую окраину Московского государства для 
сторожевой службы. Служил он станичным головой. За сторожевую и 
пограничную службу Грозный пожаловал ему земли в Рязанском крае, в том 
числе под Скопином. На эту-то землю Кикин и поселил своих крестьян.

Так возникло село Кикино, получившее название от своего первого 
владельца.
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Кикин был известным человеком своего времени. В 
1606 -1610 годах, когда на юге Руси поднялись казачья 
голытьба и беднейшее крестьянство, и пошли под 
водительством Т. Болотникова на Москву против 
Бориса Годунова и боярской власти, Кикин вооружил 
своих крестьян и примкнул с ними к Болотникову. 
Позднее, после падения Бориса Годунова, Кикин 
переметнулся на сторону Василия Шуйского, изменил 
Болотникову и стал его врагом. Но кикинские 
вооруженные крестьяне частью открыто, а больше 
тайно перебежали к Болотникову разделили с ним его 
трагическую гибель-.

Другой автор утверждает:, что предок Кикиных был «паном родным» у 
Ягайло (1350 — 1434), великого князя литовского. Около 1380 г. выехал к 
Дмитрию Ивановичу Донскому (1350 - 1389), великому князю Владимирскому и 
Московскому. Позднее, получив вотчины близ Черновы, люди способные и 
энергичные с начала XVII в. вместе со своими соседями Ляпуновыми принимали 
участие в народных движениях. При царе Алексее Михайловиче (1629 — 1676) 
стольник Василий Петрович Кикин в качестве посла выезжал к 
малороссийскому гетману Богдану Хмельницкому, Выговскому и Брюховецкому 
и производил следствия о злоупотреблениях воевод в Малороссии. Его сын 
Алексей Васильевич находился во главе Адмиралтейства и был приближенным 
Петра I. Став врагом Александра Даниловича Меньшикова (1673 — 1729), он при 
содействии своего брата, казначея царевича Алексея Петровича, стал 
ближайшим советником царевича. По делу царевича Алексея Кикин приговорен к 
«казни жестокой».

Оба автора — и Ванин А.А., и Левошин Н.Н. — согласны с тем, что в первой 
половине XIX века сельцо Кикино принадлежало статс-секретарю Петру 
Андреевичу Кикину.

В 1820 году Кикино именовалось сельцом и входило в приход церкви с. 
Богородицкое.

В 1858 году (10-я ревизия) в сельце 61 двор, 550 душ обоего пола.
В 1882 году по подворной переписи в сельце Кикино Чернавской волости 

Скопинского уезда 117 дворов, 752 жителя, 19 грамотных мужчин. Местные 
заработки имели 62 человек. Отхожим промыслом занимались 75 мужчин.

На 1.1.1905 года в сельцеі 10 дворов, 352 мужчин, 354 женщины.
Кикино, удельного ведомства усадьба на 1.1.1905 года муж. 13, жен. 5.
Кикино, Хутор удельного ведомства муж. 3, жен. 1.
Кикино, сторожка в лесу муж. 1, жен. 1.
В 1914 году сельцо Кикино в 94 дворах, 325 муж., 302 жен. всего 627 

человек.
На начало 1983 года в Кикино 83 жителя, клуб, магазины, артезианская 

скважина, коровник на 100 человек.
Д. Кикино - родина Героя Советского Союза Сергея Андреевича Купцова, 

родился в 1922 году, младший лейтенант, лётчик.

Княжья, деревня. Находилась на территории Болыпеподовеченского 
поселения.
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О деревне Княжья говорится у И. Добролюбова, том 2 стр. 276 при 
описании церкви Преображенской с. Дегтярка.

«В состав 
прихода входят: с. 
Дегтярка с 132 
дворами и деревни 
Княжья (7 верст) с 5 
дворами, Ляпуновка 
(1,5 версты) с 40 
дворами, Хорошевка 
(2 версты) с 38 
дворами, Мышенка (2 
версты) с 15 дворами 
в коих мужского пола
906, женского пола 839».

В более поздних сведениях по Рязанской губернии встречается хутор 
Княжий.

Хутор Княжий Курбатовской волости Скопинского уезда на 1.1.1905 год 
насчитывал муж. 30, жен. 30.

В 1914 году на хуторе Княжев муж. 3, жен. 19. Входил в приход церкви с. 
Дегтярка.

Копи, поселок Павловского сельского поселения. Находится в 2 км. от 
поселка совхоза «Большевик», в северо-западном направлении от р.п. 
Милославское.

Население поселка Копи по Всероссийской переписи 2010 года составляло 
5 человек. На 01.01.1996 года - 46 человек.

Поселок заселился в 1922 - 1923 годах из села Князеве и первоначально 
состоял из пяти дворов. Свое название получил по местности, на которой 
образован, и по названию близлежащего торфяного болота Копи.

/Левошин Н.Н ГАРО Ф. Р. - 6713. On. 1. Д. 79. Л. 87/.

Коржавино, деревня. Находилась на территории Горняцкого сельского 
поселения в северном направлении от села Измайлово, в западном направлении
от села Роговое. Деревня 
входила в состав Измайловской 
волости Скопинского уезда. Не 
существует.

Первое упоминание о 
деревне Коржавина
(Коржавино) относится к началу 
XIX века. Деревня образовалась 
переселенцами из с. Рогового. Ее 
пожаловал своей вдовой дочери 
барыне Коржавиной отец, 
Отсюда и название деревни.

Слугой у барыни был 
приемный сын и фактически

64



безродный юноша. Барыня Коржавина дала ему фамилию Коржавчиков, 
которая стала самой распространенной, в деревне.

В Коржавино, деревня при речке Тихоморец на 1.1.1905 года в 53 дворах, 
260 муж., 192 жен.

В 1914 году в деревне Коржавино в 71 дворе проживали 209 мужчин, 196 
женщин.

Корбина, деревня упоминается в 1683 году в приходе Преображенской 
церкви села Спасское.

«В приходе к ней, кроме села Спасское, состояли деревня Воскресенская, 
Федоровская, Орлова, Корбина, в которых насчитывалось всего 66 дворов.

/Добролюбов И. Историко-статистическое описание церквей и монастырей 
Рязанской епархии. — Рязань. 1885. — Т. 2 — с. 260/.

(Где была эта деревня? В. Антонов).

Корневской, поселок Богородицкого сельского поселения. Находится в 3 
км. от села Спасское в 13 км в северо-западном направлении от р.п 
Милославское.

По Всероссийской переписи 2010 года в поселке Корневской проживает 1 
человек. На 01.01.1996 года было | человек.

По версии михайловских краеведов И. Журкина, Б. Катагошина название 
селения по фамилии землевладельца Корнеева.

/А. Бабурин Милославский район. История названий, с. 15/.

Кочугуро-Выселки, деревня Горняцкого сельского поселения. Находилась 
в 12 км. от п. Молодежный в 10 км. к северу от п. Милославское.

По Всероссийской переписи 2010 года в д. Кочугуро-Выселки 0 человек. 
(На 01.01.1996 года - 14 человек, 2003 году проживало 6 человек).

Деревня образована в 1840-е годы. Соседнее село Кочугурки Скопинского
уезда в начале XIX века 
принадлежало княжне 
Ольге Мещерской. По 
соседству с княжной 
проживал помещик 
Николай Евгеньевич 
Хрущев. Их земли 
разделял лес,
называвшийся
Шиловским Каменищем. 
Он принадлежал
княжне, а соседние 
крестьяне частенько совершали набеги на княжеские земли. Чтобы оградить себя 
от их набегов, княжна решила переселить часть своих крестьян из Кочугурок 
поближе к лесу.

Название Кочугуры - в старину так назывались бугры с выдуями (ямами от 
ветровой эрозии). Именно на таком месте стояла деревушка, имеющая название 
«Старый посад», впоследствии забытое.

Название деревни, вероятнее всего, географический термин. «Кочугуры» - 
мелкие и частые овражки, песчаные холмы, бугры, бугорки.
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/Далъ В. Толковый словарь живого великого русского языка. — М., 1989. Т. 2. 
— с. 181.

А. Бабурин. Милославский район. История названий/.
На 1.1.1905 года в Кочугурских выселках, деревне Скопинского уезда в 40 

дворах находилось 183 муж., 212 жен., всего 395 человек.

Конуры, село Кочуровского сельского поселения. Расположено на правом 
берегу реки Кочур в 18 км. в юго-западном направлении на автомобильной 
дороге от р.п. Милославское - с. Кочуры - (с. Воейково) - с. Архангельское — г.
Данков.

Население села Кочуры 
по Всероссийской переписи 
2010 года составляло 346 
человек. На 1.1.1996 год было 
512 человек.

Время основания села 
Кочуры неизвестно.

Кочуры в качестве села 
Новоселок, Кочуры тож 
упоминается в окладной 
книге 1676 года, при 
находившейся в селе церкви Христорождественской, что в 27 верстах от города
Данкова.

В приходе церкви: село Новоселок, деревни Воскресенское, Городище, 
Рановская, всего 197 дворов.

/Добролюбов И. Историко-статистическое описание церквей и монастырей 
Рязанской епархии. — Рязань. 1996 г../.

Есть несколько версий по названию села и времени его основания.
Название села Кочуры связано с названием реки Кочур. А речку назвали по 

татарскому воину по имени Кочур. Такое предположение свидетельствует, что 
поселение возникло в XIV - XV веках.

По другой версии село основали поселенцы древнего городища, остатки 
которого располагаются между Конурами и деревней Шумиловкой. Возможно, 
после разрушения городища часть его жителей обосновала новое поселение на 
месте Кочур.

Такие версии дает В. Соболев в книге «Милославское», ОГУП Скоп. тип. 
зак. 3553, тир. 100. Стр. 121/.

Существует еще одно объяснение названия, происходящее от одного из 
промыслов крестьян - корчевки пней.

Название села Новоселок (Новоселки) говорит о новом селении 
(новоселебном), хотя это и не подтверждено документально. Название 
Новоселки предшествовало названию Кочуры,

Кочуры имели и еще одно название - Большие Кочуры, что говорило о 
возврастании роли села в округе, о росте числа его жителей.

В 1695 году в селе 2 двора попов, двор дьячков, 37 дворов помещиков, 27 
дворов деловых людей , 63 двора крестьян и 55 дворов бобылей.

По спискам населенных мест Рязанской губернии за 1858 - 1862 годы 
Кочуры владельческое и казенное село в 27 верстах от уездного города Данков с 
количеством дворов 117, мужского пола 499, женского 513.
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Кочуры были центром Кочуровской волости Данковского уезда Рязанской 
губернии. В конце XIX - начале XX веков в Кочуровскую волость входило 20 
сел и деревень.

По подворной переписи в 1882 году в селе 172 двора, 1056 жителей, 26 
грамотных мужчин. Имелись четыре промышленных заведения трактир и лавка. 
Из-за отсутствия пруда и колодцев для хозяйственных и питьевых нужд 
употребляли речную воду. С одной лошадью было 48 дворов, всего 112 коров, 
без лошади 70 дворов, коров и лошадей не имели 52 двора. Топились по белому 
32 двора, по черному 121. На ревизскую душу приходилось 2,9 десятин земли. 
28 семей арендовали 194 десятины пашни на 1938 рублей. Местные промыслы 
имели 70 семей, в т.ч. 54 семьи земледельческие.

Кочуры представлены несколькими землевладельцами.
Большие Кочуры

дворов
1858 

муж. жен. дворов
1882 
муж. жен.

Аранова 2 8 9 4 12 11
Дмитриева, 
Шаховских, 

Повалишина

15 68 69 31 94 110

Шаховского 
(прежде 

Долгорукова)

13 47 43 20 68 60

Г отовицкого 3 25 21 12 40 34
Мельгунова 26 103 115 46 122 114

Г осударственных 
четвертных

4 21 24 14
- .. 1

47 33

На 01.01.1905 года в Кочурах, Воскресенское тож было 162 двора, 507 
мужчин, 510 женщин, волостное правление, земская школа, 2 ветряные 
мельницы, казенная винная лавка, кирпичный завод.

Усадьба господина Готовицкого на 1.1.1905 г. насчитывала 1 муж., 1 жен.
Казённая винная лавка при с. Кочуры на 1.1.1905 г. имели 1 муж., 1 жен.

Кочуровские выселки, деревня. Находилась на территории нынешнего 
Кочуровского поселения на тракте с. Кочуры - с. Змеёвка, в одной версте от с. 
Кочуры.

Деревня Кочуровские выселки основана переселенцами из с. Кочуры.
На 01.01.19005 года в деревне Кочуровские выселки Кочуровской волости 

Данковского уезда насчитывалось 29 дворов, в них 301 житель.
В 1931 году в Кочуровских выселках был образован колхоз с названием 

«Кочурок», вошедший позднее в колхоз «Светлый путь», а в 1960 году в совхоз 
«Заболотовский». До 1972 года работала начальная школа.

В Кочуровский выселках родился Герой Советского Союза Иван 
Степанович Зотов (12.01.1919-16.08.1982) механик - водитель танка 66-й 
танковой бригады, гвардии старший сержант.

21 января 1945 года в боях за город Иновроцлав (Польша), действуя в 
составе танкового взвода, одним из первых проник в расположении врага. Умело 
маневрируя, раздавил 8 пушек и 5 пулеметных гнёзд вместе с расчётами. Его 
танк был подожжён, весь экипаж, кроме него, выведен из строя, но И.С. Зотов 
сумел сохранить машину и погасить огонь.
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Красным, поселок Большеподовеченского сельского поселения. 
Находился в 7 км в западном направлении от села Большое Подовечье, в 
восточном направлении от р.п. Милославское.

Население п. Красный по Всероссийской переписи 2010 года 0 человек. На 
01.01.1996 года было 3 человека. Название пос. Красный означает «Красивый».

Красная Горка, деревня. Находилась на территории Чернявского 
сельского поселения. Образована выселившимися из села Чернава.

Небольшая деревенька прошла этапы развития социалистического
общества. Жители деревни 
участвовали в
коллективизации. В
начале 30-х в Красной 
Горке был образован 
колхоз. Имели
репрессированных Попова 
М.И.. 1887 г.р.| Трусова 
Семёна Евдокимовича, 
1881 г.р., поставляли красноармейцев на фронты Великой Отечественной войны.

В деревне Красная Горка родился хорошо известный в районе и области 
участник ВОВ Черничкин Дмитрий Алексеевич.

Последним, кто переехал из Красной Горки в Чернаву был Трусов Семён 
Семёнович, учитель биологии Чернавской средней школы.

Красная Москва, поселок. Находился на территории нынешнего 
Милославского сельского поселения.

Решение исполкома Рязанского областного Совета депутатов трудящихся 
от 25 декабря 1968 года № 494 населенный пункт исключен из учетных данных, 
как прекративший свое существование.

/Рязанская область: Административно-территориальное деление, — Рязань, 
1970. - с. 194/

Красный Октябрь, поселок Милославского сельского поселения. 
Находится в 4 км от п. Южный, в 5 км. в юго-восточном направлении от р.п. 
Милославское.

Население поселка Красный Октябрь по Всероссийской переписи 2010 года 
составляло 2 человека. На 01.01.1996 года было 4 человека.
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Название является парафрастическим обозначением Октябрьской 
революции 1917 года, представляет собой один из идеологических топонимов 
советского времени.

/Бабурин А.В., Никольский АЛ. Красный Октябрь, // Топонимический словарь 
Рязанской области. / Под ред. А.А. Никольского: РГПУ. — Рязань, 2001. — Вып. 1 — с. 
117/

Красная Слобода (Красная Слободка). На территорий Милославского 
района было три населённых пункта, имевшие такое название.

Деревня Нарышкино Милославского сельского поселения в XIX веке 
состояла из двух частей: одна называлась Нарышкино, другая Красная Слобода. 
На окраине Красной Слободы находилась усадьба семейста Грот: Я.К. Грот, 
Н.П. Грот и их детей-.

Небольшая деревенька Данилов© ныне Чернявского сельского поселения 
называлась также Даниловка, Красная Слободка. В Даниловке, Красной 
Слободке тож на 1.1 Л 905 год в 56 дворах было 248 муж., 232 жен., всего 480 
человек.

Деревня Кунаково, уходящая своими корнями в XIX век находилась на 
территорий Чернавского района и называлась также Красная Слободка, а также 
Гладкие Луга.

Круглое, село. Находилось на территории Чернавского сельского 
поселения в 7 км от села Потапово, в 13 км от села Чернава в 35 км в юго-юго
западном направлении от р.п. Милославское.

Село Круглое не существует с 1993 года.
Название этого села предания связывают с одним из торговцев горшками. 

Имени его, к сожалению, не сохранилось. А дело было так. Заехавший сюда с. 
горшками и другим товаром этот торговец остался очень недоволен своей 
поездкой. Причина крылась в том, что все село расположено на холмах. Дороги 
по нему почти везде представляют то спуски, то подъемы. Езда по такой 
местности сопряжена с большими неудобствами не только для седока. 
Главное, что товар из телеги то и дело норовит раскатиться то в одну, то в
другую сторону. Что и случилось 
с тем торговцем, побившим 
большую частъ своей посуды. 
Уезжая из села, ой в сердцах 
воскликнул: «Да что это за село 
такое «круглое».

С тех нор это название за 
ним и осталось, А возникло 
Круглое, как считают краеведы, 
в конце XVII - начале XVIII 
века, когда царским чиновникам 
щедро раздавались вотчины 
вокруг двух русских столиц — Москвы и Петербурга.

/В. Соболев. Милославское. ОГУП. Скопин. Типогр. Зак. 3553. Тир. 100. С. 
149/.

Село Круглое, Архангельское тож в 28 верстах от Данкова, в качестве села 
с часовнею Архангела Михаила, упоминается в окладной книге 1676 года.
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/И Добролюбов. Историко-статистическое описание церквей и монастырей 
Рязанской епархии/.

По спискам населенных мест по Рязанской губернии за 1859 - 1862 годы 
Архангельское (Круглое) село владельческое при речке Сухой Рожне в 28 
верстах от г. Данкова 52 двора мужского пола 189, женского 187.

В начале XX века в селе имелся завод, несколько мельниц, крупорушек и 
маслобоен, кабак и три лавки.

Круглое, село, барская усадьба. Находилось на берегу речки Круглянки, 
представляло из себя большое поместье с двумя садами и системой прудов.

Местная барыня Отличалась замашками деловой женщины, хотя 
организаторских способностей и рационального анализа в ее начинаниях явно не 
хватало.

Так потерпела неудачу ее затея с созданием В селе Круглом предприятия по 
выпуску промышленной продукции. Небольшой заводик несколько раз 
переделывался и переоснащался. Он был винным. Однако ни одно из этих 
производств не было организовано с достаточным знанием дела, поэтому 
приносило лишь убытки. В конце концов его закрыли.

/В. Соболев. Милославское. ОГУП Скоп. Тип. Заказ 3553. Тир. 100/.

Кунаково, деревня. Находилась на территории Чернавского сельского 
поселения в 0,5 км. от села Потапово, в 28 км. от р.п. Милославское в северном, 
северо-западном направлении. Населенный пункт не существует.

Название связано с татарским словом «кунак» дает основание 
предположить, что история появления этой деревни уходит в XIV век.

А. Бабурин считает, что в основе названия лежит фамилия или прозвище 
первопоселенца либо владельца,

Кунаково имело и второе название - Красная Слободка, В списках 
населенных мест Рязанской губернии за 1859 - 1862 годы сказано: Красная 
Слободка (Кунаково) сельцо, владельческое при безводной лощине Мшары, 
дворов 15, мужского пола 156, женского 181,

Кунаково, Гладкие луга тож, деревня, при безводной лощине Мшары 
Змиевской волости Данковского уезда на 1.1,1905 г. имела в 29 дворах муж. 126, 
жен. 104, всего 235.

Курбатово (Старое Курбатово), село. Находилось на территории 
Болыпеподовеченского сельского поселения, в 6 км. от села Большое Подовечье
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в северо-восточном, восточном направлении от р.п. Милославское. По 
Всероссийской переписи 2010 года в селе Курбатово 0 человек. (На 01.01.2001 
года — 1 человек), на 1.1.1996 года было 7 человек.

Происхождение названия населенного пункта конкретно неизвестно, МО 
объясняется двумя версиями. Первая из них утверждает, что село получило 
название по имени одного из видных дворян старинного рода Курбатовых. 
Вторая версия: в разных словарях русского языка самого слова «курбатово» нет, 
но встречаются однокоренные с ним слова: «курбатый», «курбатка», «курбаты». 
В.И. Даль слово «курбатый» поясняет как «малорослый, коротыш, карапузик, 
толстячок». А в словаре русских народных говоров встречаются слова: 
«курбатка» - сорт краски, «курбаты» - кирпичный завод.

Второе название села Курбатово - Федоровское (Феодоровское) связано с 
названием церкви.

Село Курбатово упоминается в окладной книге за 1676 год, где село 
являлось вотчиной стольника Федора Петровича Вердеревского. Известно, что в 

Курбатове находилась деревянная церковь 
преподобного Федора Студийскаго, которая была 
освящена «от мироздания в 7206 (1698) году в марте 
месяце».

В сентябре 1751 года сержант лейб-гвардии 
Измайловскаго полка Василий Иванович Толстой 
просил дозволения к бывшей в селе Феодоровской 
церкви «построить таковую ж колокольню, а в самой 
церкви на престоле и на жертвеннике переменить 
одежды и из стен выпавшие камни вставить и всю 
церковь обелить». Вследствие этого прошения

Консистория предписала: «на жертвеннике одеяние по указному чину с 
молитвословием переменить, также выпадшие камни зачинить».

В 1815 году село Курбатово и 353 души, принадлежало гвардии капитану- 
поручику Сергею Васильевичу Толстому.

Село Курбатово в 1857 году с деревней Сергиевкой и Андреевкой имело 
774 души, а владельцем его был Аркадий Кочубей.

Период второй половины XIX века - расцвет имения помещика Новикова 
Ивана Васильевича, оставившего в наследство потомкам помещичий парк и 
сад, также главное украшение усадьбы - озеро с каменным креслом.

Наивысшее развитие село Курбатово получило в середине XIX, начале XX 
века. В селе Курбатово в 1859 году проживало 1029 человек.
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По данным клировых ведомостей за 1914 год в селе был винокуренный 
завод, владелица Наталья Михайловна Гагарина. В это время в селе велась 
интенсивная разработка строительных материалов. Вдоль реки Сухая Полотебня 
иностранными предпринимателями были построены две суконных фабрики. В 
1861 году местным священником была открыта школа.

Курбатовская волость Скопинского уезда включала в себя 22 населенных 
пункта (наибольшее количество по уезду) с числом жителей в 1890 году равном 
9877 человек.

Л

Лесной кордон. Находился на территории Милославского сельского 
поселения в Измайловском лесу в 3 км. от р.п. Милославское.

Кордоном (пост лесной стражи) называли жилые и хозяйственные 
постройки для должностных лиц (егерей, лесников). Кордон устанавливается с 
целью наблюдения за флорой и фауной леса, а также для защиты от незаконного 
использования.

/Источник Кордон (пост лесной стражи) - Википедия/.
Долгое время, до закрытия, на Лесном кордоне работал участник Великой 

Отечественной войны Андрей Яковлевич Гусев.
В 1979 году РИК ходатайствует перед облисполкомом об исключении из 

учетных данных населенных пунктов, как прекративший свое существование.

Ленинский поселок. Находился на территории Чернавского сельского 
поселения в 3 км. от села Чернавы на автомобильной дороге с. Чернава — с. 
Потапово, в 24 км. в западном направлении от р.п. Милославское.

В 1924 - 1925 годы во время новой экономической политики крестьяне 
получили возможность заняться более основательно сельским хозяйством. 
Некоторые крепкие крестьянские семьи выделились в хутора. В 1925 году 
принято решение о соединении хуторских хозяйств в одно на месте бывшей 
усадьбы мещанина Морозова. Так образовался поселок, получивший название 

Ленинский - по фамилии вождя пролетарской революции, основателя 
советского государства. В поселке имелась четырехклассная школа, клуб, 
небольшой магазин. Был образован колхоз.

В 1979 году Милославский райисполком ходатайствовал перед Рязанским 
облисполкомом об исключении поселка Ленинский из учетных данных 
населенный пунктов, прекративших свое существование, однако практически 
поселок обезлюдел в 1993 году.

Липяги, село Липяговского сельского поселения. Находится на речке 
Табол в 18 км от села Чернава, в 40 км в северо-западном направлении от р.п. 
Милославское на автомобильной дороги г. Скопин - р.п. Милославское — с. 
Чернава - с. Липяги.

Население села Липяги по Всероссийской переписи 2010 года составляло 
266 человек. На 1.1.1996 года было 451 человек.

По одной из версий Липяги возникли как вольное поселение сосланных 
царской властью за провинность семей Копыловых и Барсуковых. Со временем к 
семьям ссыльных присоединились другие переселенцы по ряду разных причин. 
В середине XVII века Липяги вошли в состав царской вотчины. Крестьяне стали 
казенными, государственными.
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Новые государевы крестьяне Липягов, не привыкшие к притеснениям, 
целыми семьями уходили на Дон, в глухие места Дикого поля. В результате за 
первые семьдесят лет принадлежности Липягов к царской вотчине село 
уменьшилось почти втрое.

По сведениям 1743 года в Липягах насчитывалось всего 25 дворов. Но в 
конце XIX - начале XX веков - вновь интенсивный рост населения. Связано это 
и с построенной в конце XIX века железной дорогой, соединившей Москву с 
юго-восточной Россией. Основная отрасль сельского хозяйства в это время в 
Липягах - скотоводство. Основа для ее развития была заложена в 1820-е годы, 
когда крестьяне своими силами прорыли в болотах канавы, провели осушение, 
создав тем самым луга для выпаса скота. Занятие скотоводством позволило 
липяговцам быть довольно зажиточными крестьянами. Большая часть семей 
имела крепкие хозяйства, покупали лавки и ездовых лошадей в самой Москве, 
отдельные выбивались в купцы.

Населенный пункт известен с XVII века, именовался также как село 
Сергиевское по построенной в нем церкви в честь Сергия Радонежского. 
Название Липяги образовано от апеллятива «липяг» - возвышенность, покрытая 
липовым или иным лесом.

/Бабурин А.В., Никольский А.А. Липяги// Топонимический словарь Рязанской 
области/Под ред. А.А. Никольского; РГПУ. - Рязань. 2001. Вып. 1 с. 131.

Бабурин А.В., Никольский А.А. Липяги. (происхождение названия).// Рязанская 
энциклопедия. — Рязань, 2002. -Т. 3. — с. 289/.

Село это с построением в нем церкви в честь преподобного Сергия 
Радонежского получает название село Сергиевское, упоминается в окладной 
книге 1676 года, и было в нём до 70 дворов. В 1812 году стараниями 
государственного крестьянина Маркиона Васильевича Грешнева начато 
строительство новой церкви вместо сгоревшей в 1811 году каменной Успенской 
церкви №2. Где взял деньги Грешнев? Есть две версии. Первая: Грешнев держал 
в селе постоялый двор. Тот двор стоял на большаке по пути из Украины в 
Москву. По нему гнали огромные гурты скота. Дорога, которая имела до сотни 
метров в ширину, была специально для этого приспособлена. Гуртовщики 
непременно останавливались в Липягах, так как здесь их огромным стадам были 
в изобилии сочные корма. Доходное место и помогло Грешневу сколотить 
солидный капитал, часть которого он пожертвовал на строительство церкви.
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Вторая: Грешнев разбогател вдруг. Он вез однажды богатого пассажира, 
который в пути скоропостижно скончался. При нем оказалась большая сумма 
денег. Они достались Грешневу.

/Владимир Соболев. Милославское. ОГУП. Скопин, тип. Зак. 3553. С. 108 - 
110/

В состав прихода, кроме с. Липяги с 197 дворами, входили сельцо Липяги 
(в4 верстах) с 64 дворами, сельцо Карасевка (в 7 верстах) с 20 дворами и сельцо 
Чулково (в 5 верстах) с 4 дворами в коих мужского пола числится 1143, 
женского пола 1227. Первые два сельца были выселены помещиком Игнатьевым 
из Села Буец Епифанского уезда в 1807 году, а последнее - князем Волконским 
из села Желтухино Ряжского уезда-.

/Иоанн Добролюбов. Том. 2, стр. 244-245/.
По спискам населенных мест Рязанской губернии за 1859 - 1862 годы 

Липяги село казенное при речке Табол с количеством дворов 115, мужского пола 
520, женского пола 556.

В начале XX века село Липяги по описаниям П.П. Семенова-Тян-Шанского 
насчитывало более 2 тысяч жителей.

На 1.1.1905 года в Липягах 294 двора, 1494 мужчин, 1599 женщины, 
каменная церковь, земская школа, 4 ветряных и водяных мельницы, маслобойня, 
2 просорушки.

В 1914 году в с. Липяги в 290 дворах проживали 1152 муж., 1223 жен.

Лихаревские выселки. Находились на территории Кочуровского 
есльского поселения на
северо-западе от 
Богородицкое 
(Заболотовское), на 
востоке от 
Никольское

села

юго
села

(Мышенкова) примерно
на равном удалении от
каждого указанного

ддУ A»OJt ОРОДХТ1ГК.ОК

населенного пункта.
Какова судьба этого поселения?

Лодыженка, поселок 
Липяговского сельского
поселения. Расположен в 3 км. от 
с. Гаи, в 9 км. от села Липяги, в 
30 км. в западном направлении от 
р.п. Милославское.

По Всероссийской переписи 
2010 года в поселке Лодыженка 
проживали 4 человека. На 
01.01.1996 года в поселке 
проживали 11 человек.

Населённый пункт назван по 
землевладельцу. На 1.1.1905 года 
в Паники, Прямоглядово, тож г. Лодыженского при реке Паники 38 дворов.
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Паники, Прямоглядово, Вшивка тож, выселки г. Лодыженского 11 дворов. В 
двух населённых местах г. Лодыженского проживало 164 муж., 162 жен., всего 
226 человек.

Лошаки, село. Находилось на территории Липяговского сельского 
поселения на реке Дои в 6 км. от села Гаи, в 11 км. от села Чернава 33 км. в 
западном направлении от р.п. Милославское. Население села Лошаки по 
Всероссийской переписи 2010 года составляло 0 человек. (На 01.01.1996 года 
было 2 человека).

Лошаки — названо от «тянут как лошаки». Место перемежевания водного 
пути и волока. Называли и Лошаково.

Другое название — Новопаники.
Село Новопаники, Лошаки тож с Спасской церковью в 37 верстах от 

уездного города Данкова.
Деревянная Спасская церковь построена В.А. Аксеновой в 1856 году. В 

семидесятых годах XIX века на средства данковского купца Александра Егорова 
строится новая церковь. Освящена в 1879 году. В приходе при 254 дворах 
мужского пола 950, женского пола 965, грамотных мужского пола 130, женского 
пола - 35.

В 1856 Лошаки со Спасской церковью, построенной В.А. Аксёновой, 
значились селом.

По 10-й ревизии (1858 год) в селе 18 дворов, 146 душ обоего пола. В 1869 г. 
основана земская школа. В 1870-79 гг. на средства данковского купца 
Александра Егорова, построена каменная Спасская церковь с приделами в честь 
иконы Божией Матери Троеручницы и Святого Николая, вместо деревянной.

По подворной переписи 1882 г. в Лошаках Лошаковской волости 
Данковского уезда было 
35 дворов, 208 жителей, 
28 грамотных мужчин и 3 
женщины. Имелись 2 
промышленных заведений 
и лавка. С лошадью было 
8 дворов, всего коров 16, 
безлошадных —18 дворов, 
безлошадных и
бескоровных —16 дворов. 
Топились по-белому 6 
дворов, по-черному 20. 
Большинство семей жили 
очень бедно.

На 1.1.1905 г. в 
Лошаках, Новопаниках 
тож, селе господина 
Аксёнова было 38 дворов, 
118 мужчин и 122 
женщины, волостное
правление, каменная
церковь, земская школа,
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казенная винная лавка, врач в больнице на 6 коек, отхожий промысел и местные 
заработки.

Лошаки, село. Усадьба купца Егорова на 1.1.1905 года имели 2 мужчин и 
2 женщин.

Лошаки. На мельнице купца Егорова проживал 1 мужчина.
Лошаки. На Лошаковском, Новом хуторе купца Егорова муж. 2, жен. 1.
Село Лошаки было центром Лошаковской волости Данковского уезда. По 

переписи населения 1920 года в Лошаковской волости в 1039 хозяйствах было 
5867 человек.

На 1.1.1996 г. - 2 жителя.
Лошаки - родина Героя Советского Союза Павла Федоровича Иванушкина 

(1920-1981).
/Добролюбов И. В. Историко-статистическое описание церквей и монастырей 

Рязанской епархии. - Рязань, 1996. -ТЗ. -с.405., населённые места Рязанской губернии. 
— Рязнаъ, 1906. — с-28. Сбок статистических сведений по Рязанской губернии. - 
'Скопин. 1882 - вып.2.- Т2. Данковский уезд - с. 50-55,220. Р.Э Т1. с. 572/.

Усадьба Лошаки (Лошаково, Новопаники), 11 км от с. Чернава 
(Данковский у.).

Усадьба колл. ас. П.Л. Аксенова с женой А.В. Аксёновой основана в конце 
XVIII в., далее принадлежала их сыну колл. сов. Н.П. Аксенову (р. 1755), 
женатому на А.Ф. Андреевой; затем - их детям губ. секр. Н.Н. Аксёнову (1785 — 
1854) и чиновнику С.Н. Аксенову (1787 - 1840-е), женатому вторым браком на 
кнж. В.А. Кропоткиной; в начале XX в. - их наследникам.

Еще одна усадьба в Лошаках во второй половине XIX в. принадлежала 
купцу А. Егорову.

Сохранилась руинированная Спасская церковь 1870 г. в духе эклектики, 
построенная А. Егоровым вместо прежней деревянной; в храме остались 
фрагменты монументальной живописи конца XIX в.; рядом с церковью 
сохранился крест над захоронением дворян Философовых.

/Добролюбов, т. 3, с. 405; Проходцов. С. 28 - 29, № 372 - 373. Раевская, с. 969 — 
970; РГАДА. Ф. 1354. On. 401. Ч. 1. Л. 13 об.; Ч. 2. Л. 35; Ф. 1355. On. 1. Д. 1209. Л. 21; 
Рындин, вып. 1, с. 53/.

Лубянка, деревня Милославского сельского поселения. Находится на юге 
от села Мураевня в 5 км, 
в 21 км. в юго- 
восточном направлении 
от р.п. Милославское.

Население деревни
Лубянка по
Всероссийской переписи 
2010 года составляло 3 
человека.

(На 01.01.1996 - 11 
человек).

Название получила по наименовани окрестного леса, который крестьяне 
называли «лубня». Другое название (первое) — Савинские выселки — говорит о
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перселенцах из другого населенного пункта и названного или по фамилии 
первопоселенца или землевладельца.

Во второй половине XIX века в Лубянке проживало не более 200 человек.
Лубянка славилась своим трудолюбием, доброжелательностью и культурой 

здешних крестьян. Из 25 дворов в Лубянке было 5 богатых, 5 зажиточных, 5 
недостаточных, 3 бедных и 2 двора неимущих. Главным источником дохода для 
крестьян был кирпич, который делали из глины, добывавшейся в окрестности.

По 10-й ревизии 1858 г. в Лубянке, Титловке тож в 11 дворах муж. пола 
64, женского 54.

По подворной переписи населения Рязанской губерний 1882 года в деревне 
Лубянке, Титловке, Мещёрке дальний, Савинских выселках тож, деревне 
Мураевинской волости Данковского уезда в 25 дворах муж. 93, жен. 98, всего 
191 человек.

В 1930 году в Лубянке был образован колхоз «Победа социализма» 
(председатель И.Д. Семилетников). Колхоз был успешным. Коллективизация 
прошла безболезненно. Преимущества коллективной собственности проявились 
довольно быстро, да и развитию 'личного подсобного хозяйства препятствий не 
было.

В 1957 году здесь были добротные кирпичные помещения, зернохранилище, 
конюшни, здание свинарника.

Ляпуновка, деревня Большеподовеченского сельского поселения. 
Находится в 1,5 км от села Дегтярка, в 13 км от села Большое Подовечье, в 11 
км., в юго-восточном направлении от р.п. Милославское.

Население деревни Ляпуновка по Всероссийской переписи 2010 года 
составляло 2 человека. На 01.01.1996 года было 16 человек.

Есть две версии названия деревни Ляпуновка. 
Расположилась деревня в окрестности оврагов богатых 
наличием серых юрских глин Келловейского яруса с 
амманитами и белемнитами. Жители из глины лепили 
утварь, предметы домашнего обихода. Главное свойство 
этих глин — пластичность, лепкость. Слово лепкость 
превратилось в липкость, затем - в ляпкость. Так 
появилась Ляпуновка.

2. Названа деревня в честь знаменитого рода 
Ляпуновых, известного с XVI века. Наиболее веская 
версия связана с Прокопием Ляпуновым - исторической
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личностью. Рязанский уездный дворянин Прокопий Ляпунов за успех действий 
ополчения, собранного им в годы смуты, получил ряд владений в отдельных 
местах от Москвы на южных рубежах Рязанского края.

К тому же род Ляпуновых пугал царя Бориса Годунова. Возможно, по этой 
причине отбывал на поселении в наших краях старший брат Прокопия — Захар. 
Захарий Ляпунов установил тесную связь с казаками Дона — торговлю 
запретными товарами, будучи на службе.

По 10-й ревизии 1858 года и подворной переписи населения Рязанской 
губернии 1882 года в деревне Ляпуновка (Хорошевка) проживало:

1858 1882
дворов муж. жен. дворов муж. жен.

Ляпуновке 
(Хорошевке) 
Высоцкого

21 100 93 48 142 140

Савёловой 10 58 55 25 116 115
Ключаревой 6 37 38 19 56 64
Всего по 
Ляпуновке 
(Хорошевке)

37 195 186 92 334 330

Ляпуновке, Хорошевке тож, Высоцкого деревне Курбатовской волости 
на 1.1.1905 года в 46 дворах 130 муж.. 139 жен.

Ляпуновке, Хорошевке тож, Савёловой, Ключаревой деревне на 
1.1.1905 года в 43 дворах 186 муж., 184 жен.

В 1914 году в деревне Ляпуновке в 42 дворах 134 муж. и 158 жен.

М

Малое Подовечье, деревня Болыпеподовеченского сельского поселения. 
Деревня Малое Подовечье в 0,5 км. к востоку от села Большое Подовечье, в 16 
км. к востоку от райцентра. Расположена на левом берегу реки Полотебня.

Население деревни по Всероссийской переписи 2010 года составляло 57 
человек. (На 01.01.1996 года - 67 человек).

Подовечье - пастбище, место под овец.
Заселено Малое Подовечье (предположительно) на рубеже XVI - XVII 

веков служивыми казаками. Занимались они скотоводством. Сильны казацкие
78



представления о воле, свободе. Малое Подовечье никогда не было крепостной 
деревней.

Другое название - Полотебна.
Деревня Полотебна упоминается в 1704 году в составе прихода села 

Полотебна, Подовечье тож.
/Ванин А.А. Малое Подовечъе// Материалы и исследования по рязанскому 

краеведению. — т. 7. Сборник справочных сведений по краеведению для учителей. 
(Дополнительные материалы к «Рязанской энциклопедии»)/ Под редакцией. 
Предисловие: Б. В. Горбунов/ Рязанский областной институт развития образования. — 
Рязань: Изд. Старт. 2006/.

По 10-й ревизий 1858 года в деревне Малое Подовечье:
Селезнева в 27 дворах муж. пола 117, жен. пола 107.
Докудовского в 4 дворах муж. пола 17, жен. пола 20.
Четвертных 23 дворах 132 муж-, пола, жен. пола 122.
Всего 54 двора, муж. пола 266, жён. пола 240.
По подворной переписи населения Рязанской губернии 1882 год в деревне 

Малое Подовечье:______________________________________________
дворов муж. жен.

Селезнёва 44 166 147
Докудовского 8 20 24

четвертных 61 223 204
всего 113 409 375

Малое Подовечье Селезневка тож, государственных крестьян деревня на 
1.1.1905 в 110 дворах 458 муж., 448 жен.

Малые Подовеченские выселки, деревня. Находилась на территории 
Большеподовеченского поселения на расстоянии менее километра к югу от 
деревни Малое Подовечье.

По Всероссийской переписи 2010 года население деревни составляло 0 
человек. На 01.01.1996 года было 14 человек.

Марьино, деревня. Находилась на территории Липяговского сельского 
поселения, в 10 км от села Липяги в 37 км. в западном направлении от р.п. 
Милославское.
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Образована в 1830-е годы. Почему так называлась, неизвестно. По легенде 
местный барин, имея сына Сергея и дочерей Екатерину, Елизавету, Софью и 
Марию, разделил между ними свое имущество и земли и помог каждому 
обосноваться на новом месте. И там, Где они поставили свои дома, Образовались 
одноименные деревни: Сергиевское, Екатериновка, Елизаветино, Софьино, 
Марьино.

Легенда красивая, только Сергиевское известно уже в 1660 году, а Марьино 
в 1830 году-.

По версий Михайловских краеведов И. Журкина, Б. Катагошина название 
селения по фамилий землевладельца Марьина.

/Журкин И., Катагошин Б. ГАРО ф. Р. - 5039 On. 1Д455.Л36/
По 10-й ревизии 1858 года в Деревне Марьино,- Александровке 

Лошаковской волости Данковского уезда в 24 дворах муж. пола 118, жен. вола 
ЮЗ.

По подворной переписи населения Рязанской губернии в 1882 году в 
Марьино, Александровке в 57 дворах проживали 163 муж., 179 жен.

Марьино, Сергиевские выселки, Александровка тож, при пруде, деревня 
Лошаковской волости на 1.1.1905 года в 71 дворе проживало 216 мужчин, 208 
женщин, всего 424 человека.

Марьинка, усадьба дворянина Раевского на 1.1.1905 было муж. 3, жен. 5.
Деревня Марьино не существует.

Масалыцино, деревня Милославского сельского поселения. Расположена 
в 3 км. от п. Пролетарский, в 9 км. от п. Южный к западу от р.п. Милославское, в 
0,5 км от автомобильной дороги г. Скопин - р.п. Милославское - с. Чернава.

Священник Иоанн Добролюбов в «Сборнике описания церквей и 
монастырей Рязанской епархии» указывает, что сельцо Масалыцино в 28 верстах 
от г. Скопина. Бывшая в сельце Масалыцино деревянная 
Богородицерождественская церковь, время постройки которой неизвестно, в 
1811 году сгорела. Помещик сельца Масальщино от постройки церкви 
отказался. Прихожане сгоревшей церкви в 1825 году навсегда причислены в 
приход к Покровской церкви с, Покровское, Гагарине тож.(Стр. 257).

Деревня Масальщино имела и другие названия, Известные: Петровское, 
Рождественно.

По 10-й ревизии 1858 года в деревне Рождественно (Масалыцина) в 71 
дворе муж:, пола 236, жен. пола 276.

По подворной переписи населения Рязанской губернии 1882 года в деревне 
Рождественно (Масалыцина) в 105 дворах муж. 316, жен. 318.

Рождественно, Масалыцина тож, деревня Измайловской волости на 
1.1.1905 год дворов 102, муж:. 343, жен. 363.
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Масальщино. Удельного ведомства, хутор при лощине Решетной на 
1.1.1905 дворов 7, муж. 8, жен. 6.

Масальщино, того же ведомства, усадьба Тождественно муж. 4, жен. 2.
Того же ведомства хутор Танин муж. 8, жён. 2.
Население сельца было безграмотным, бедным, занималось земледелием, 

скотоводством и отхожим промыслом.

Факт из жизни деревни Масальщино
Крестьяне принимали участие в первой русской революции (1905 г.). Под 6 

декабря часов is 10 ночи при сельце Масалыцине удельного ведомства, 
арендуемого скопинским купцом П.И. Леоновым, появилось неожиданно 
несколько десятков подвод при большой массе народа и приступили к взлому 
дверей амбаров, а затем к расхищению находившегося там хлеба. Расхищение 
началось в 10 часов ночи и продолжалось до 6 утра, и лишь после этого 
управляющий мог освободиться из квартиры и датъ депешу хозяину и 
исправнику.

Участвовали в погроме большинство масалыцинских крестьян.
(Из донесения пристава 2-го стана Скопинского уезда начальнику губернского и 

жандармского управления).

В 1914 году в д. Масальщино, входящей в приход церкви Покрова 
Богородицы, было 102 двора, мужчин 282, женщин 340.

Микулино, деревня Горняцкого сельского поселения. Расположена в 4 км. 
от п. Зеленый, в 9 км от п. Горняк в 14 км. в северо-северо-восточном 
направлении от п. Милославское.

Население
деревни Микулино по 
В сероссийской 
переписи 2010 года 
составляло 9 человек.
(На 01.01.1996 года 
было 53 человека).

Деревня названа 
по фамилии
землевладельца. 

Называлась
Микулина деревня. На карте можно встретить и Никулино.

«Словарь русских фамилий» В.А. Никонова дает следующее объяснение 
этой фамилии: отчество от русской обиходной речевой формы Микула из 
канонического мужского личного имени Николай.

/Никонов В.А. Словарь русских фамилий М„ 1993. - с. 71/.
По спискам населенных мест Рязанской губернии за 1859 - 1862 годы 

Микулино, деревня владельческая и казенная при речке Питомше в 18,5 верстах 
от уездного города Скопина, с количеством дворов 19, мужского пола 122, 
женского 125.

Микулино, деревня на Питомше Полянской волости Скопинского уезда на 
1.1.1905 года в 64 дворах 274 муж., 288 жен.

В 1914 году в д. Микулино в 93 дворах 281 муж., 300 жен.
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Мирославщина, поселение. Мурза Салахмир.

Рязанский вынужден

В истории Рязани известен зять князя Олега 
Рязанского по имени Иван Мирославич.

Он упомянут в жалованных грамотах князя 
Олега. Например, в актах исторических это место 
приводится в следующем виде: «Се язь Князь 
Великий Олгь Иванович, поговоря с зятем своим съ 
Иваном сь Мирославичемъ...».

/В 1371 году в междоусобной борьбе Олега 
Рязанского с Великим князем Московским 
Дмитрием Ивановичем и князем Пронским 
Владимиром Дмитриевичем побеждает союз 
Москвы и Пронска»

После поражения под Скорнищевым Олег 
бежать из Переяславля Рязанского. На Рязанский

престол Дмитрий сажает своего ставленника и союзника Владимира Пронского. 
Однако Ожег Иванович, опираясь на народную дружину и на сильную конную 
дружину мурзы Салахмира, изгнал из Переяславля 
Рязанского Владимира Пронского и вновь вернул себе 
Рязанское княжество./

Известный историк XIX столетия Д.И. Иловайский 
описал историю мурзы Салахмира следующим образом: 
мурза Салахмир, придя с сильной дружиной из Золотой 
Орды, вступил в службу рязанского князя Олега 
Ивановича, а вскоре принял православную веру под 
именем Иван Мирославич. Олег полюбил своего нового 
боярина, оказывал ему большой почет и явное 
предпочтение перед другими боярами: выдал за него 
свою сестру Анастасию и пожаловал ему во владение 
вотчины Верхдерев, Веневу, Растовец, Веркоту, 
Михайлово поле, Безкуцкий стан.

(Примечание: Одна из вотчин получит название
Мирославщина и будет располагаться на территории будущего Милославского 
района.

О судьбе поселения Мирославщина известно, что к середине XVII века оно 
уже не существовало. Вероятно, до полного разорения его довели разбойничьи 
набеги крымских татар. В. Антонов).

Литература:
Иловайский Д.С. Собрание сочинений, В 5 т, Т 5. Кн, 7: История Рязанского 

княжества. - Москва, 1884.
Иловайский Д.И. История Рязанского княжества. - Рязань: Земля Рязанская, 

1990. - 389 с.
Нагорное В.П., Гераськин Ю.В. Салахмир /Хоросмир? (К истории формирования 

Рязанского боярства) // Материалы и исследования по рязанскому краеведению: 
сборник научных работ: в 58 т. / отв. ред., сост. Б.В. Горбунов. - Рязань, 2007. — Т. 14. 
- С. 55-63.

Гераськин Ю. Загадка мурзы Салахмира // Виноград. Православный 
педагогический журнал. - 2009. -№ 1.
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Гераськин Ю.В., Нагорное В.П. Памятная плита Ивана Мирославовича (мурзы 
Хоросмира) в Рязанском Солотчинском монастыре //Российская археология. - 2008. - 
№ 2 (апрелъ-май-июнъ). — С. 84 — 89.

Корнями уходит в XIV век// Мое Милославское. — 2005. — 3 августа.
Бабурин А. В. Рязанский топонимический словарь. Названия рязанских русских 

деревень. - Рязань, 2004.

СЕЛО МИЛОСЛАВЩИНА. МИЛОСЛАВСКИЙ МАТВЕЙ БОГДАНОВИЧ.

Во второй половине XVII века часть бывшей мирославской вотчины,
ничейной земли, захватил в свои руки 
московский окольничий и боярин 
Матвей Милославский.

Чтобы закрепить за собой 
запустевшую и обезлюдевшую землю, 
ди в 1676 году поставил здесь свой 
боярский двор и передал сюда часть 
крестьянских семей из других вотчин. 
Появление нового селения в окладной 
книге 1676 года зафиксировано записью 
«Милославщина новоселебное село». 
Названо по имени владельца.

Милославские - русский дворянский род, происходящий, по сказаниям 
древних родословцев, от литовского выходца Вячеслава Сигизмундовича, 
прибывшего в Москву в свите Софии Витовтовны, невесты великого князя 
Василия Дмитриевича, в 1380 году.

Милославский Матвей 
Богданович боярин с 1632 года, 
стольник (1653 — 1656, 1656 - 1657 
- 1676 годы),

В 1676 - 1688 гг. вместе с 
братом часто сопровождал царей 
Федора Алексеевича и Ивана 
Алексеевича на различных 
церемониях и загородных походах. 
В сентябре 1689 года 
проигнорировал указ царя Петра I и 
не явился на смотр в Троице-
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Сергиев монастырь. За что попал в немилость. Крупный землевладелец имел 
владения в Московском, Переяславль-Залесском, Рязанском уездах.

На братьях Иване Богдановиче и Матвее Богдановиче род Милославских 
закончился.

А село Милославщино в 1831 году тогдашней владелицей села княгиней 
Кропоткиной было переименовано-. С того времени оно стало официально 
называться «Алексеевское, Милославское тож».

В 1850 году в с. Алексеевское насчитывалось 32 двора, мужчин 163, 
женщин 159.

В 1914 году - дворов 76, мужчин 239, женщин 260.
Двойное название - Алексеевское, Милославское тож - село имело до 1917 

года, а далее осталось село «Милославское».
12 июля 1929 года село Милославское стало центром образованного 

Милославского района Тульского округа Московской области.
Однако как райцентр село Милославское развития не получит. 

Административные здания, производственные помещения Милославского 
района будут располагаться на территории поселка при железнодорожной 
станции «Милославское». Здание вокзала построено в 1871 году. Название 
железнодорожной станции и пристанционному поселку дано по названию 
близлежащего села — «Милославское».

31 июля 1965 года село Милославское, поселок Милославское, село 
Покрово-Шишкино, поселок Покрово-Шишкинского спиртзавода, деревня 
Бабарыкино, деревня Горюшкино объединились в поселок Милославское.

18 августа 1965 года поселок Милославское отнесен к категории рабочих 
поселков. С этого и по сей день времени рабочий поселок Милославское стал 
районным центром Милославского района Рязанской области.
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Станция Милославское

В конце XIX века происходит очень важное событие. Вблизи села 
Алексеевское пролегла железная дорога, на которой построили станцию 
Милославское (1871 год).

По «Населённым местам Рязанской губернии на 1,1.1905 года на станции 
Милославское № 48 Рязанско-Уральской железной дороги проживали мужчин — 
22, женщин - 13.

Станция Милославское была открыта в 1898 году при завершлении 
строительства участка Павелец Тульский - Раненбург общества Рязанско- 
Уральской железной дороги. В официальном указателе железнодорожных, 
пароходных и других пассажирских сообщений ( летнее движение 1898 года).
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Милославское указано в 48 верстах от Раненбурга. (За 1925-1936 годы станция 
Милославское указана на расстоянии 282 км от Москвы).

В книге «Рязанско-Уральская 
железная дорога и ее район» (С- 
Петербург, 1913 г. издания, с. 94) 
читаем: «Милославское (205 верст от 
Москвы, в Скопинском уезде). Станция 
недалеко от села Милославщины, 
имеющего 400 жителей. До проведения 
железной дороги окрестная местность 
тяготела в отношении к г. Скопину и к 
г. Данкову. Теперь при станции 
образовался самостоятельный торговый 
и промышленный центр: здесь идет 
ежедневная ссыпка хлеба, подвозимого 

из сел и деревень, находящихся на расстоянии 25 - 30 верст, имеются две 
паровые мельницы Расторгуева и братьев Харламовых, 7 лавок и 3 лесных 
склада.

В 1911 году со станции отправлено несколько тысяч пассажиров и 1291 
тысяча пудов грузов, прибыло 674 тысячи пудов. Преобладали в отправлении 
мука и хлеб, лес и каменный уголь».

После революции в результате организации местных Советов 
административное управление станцией перешло к советской власти в январе 
1918 года. Несколько работников станции вошли в состав волостного Совета.

В период гражданской войны жизнь на железнодорожной станции 
практически замерла. Объем железнодорожных перевозок сократился в десятки 
раз. Могла пройти целая неделя без прохождения поезда в ту или иную сторону. 
Многие железнодорожники разъехались по деревням, там было легче прожить.

На станции 60% работающих были грамотными. Некоторые из них приняли 
активное участие в ликвидации неграмотности в районе.

Объем грузов, отправляемых со станции, возрастет в 30-е годы, после 
коллективизации и создания межрайонной организации «Заготскот».

С 1959 года станция Милославское входит в состав Мичуринского региона 
юго-восточной железной дороги. Период тридцатых годов станет началом 
формирования поселка Милославское.

Пристанционный поселок, поселок Милославское

История поселка Милославское начинается в конце XIX века, после 
открытия в 1871 году железнодорожной станции Милославское и начала 
движения по Павелецкой железной дороге.

Железнодорожники строили пристанционные постройки: склады, барак для 
рабочих, водонапорную башню, Напротив вокзала начиналось строительство 
домиков торговцев, приехавших из разных мест. Открывались лавки, появились 
паровые мельницы.

Так начал развиваться пристанционный поселок.
До того, чтобы о пристанционном поселке заговорили в отрыве от станции, 

прошел не один десяток лет. Можно предположить, что к 1900-м годам такого 
понятия как «поселок Милославское» не существовало. Более употребляемое
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было - поселок при станции. А приезжающие ехали на станцию, из соседних 
населенных пунктов - шли на станцию или в лавку к такому-то владельцу, или 
на мельницу и тому подобное.

Развитие пристанционного поселка как поселка 
и административного центра началось во второй 
половине двадцатых годов.

В 1924 году произошло укрупнение волостей 
Измайловской, Курбатовской, Мураевинской, 
Милославской в Милославскую волость.

Здание волисполкома построено в 1926 году в 
пристанционном поселке (ныне улица Новая). Этим 
было положено начало строительству зданий 
административного назначения, районных 
организаций, учреждений.

В 1929 году образован Милославский район. В 
выборе места строительства объектов районных 
организаций и учреждений, образования, 
здравоохранения и культуры альтернатива пристанционному поселку не 
рассматривалась.

Первые здания райкома, исполкома райсовета, госбанка, сберкассы, 
райвоенкомата, почты, школы и другие будут построены в нижней и верхней 
частях пристанционного поселка.

В ЗО-е годы у населения района и его гостей появится потребность 
посещения, наряду со станцией, еще и районных организаций и учреждений. 
Стали говорить: «вызывают в район», «поехал в район», «поехал в Милославку». 
И под «Милославкой» подразумевался некий поселок.

Когда вошло в употребление сочетание «поселок Милославское», есть ли 
запись, подтверждающая образование поселка, сказать не могу. Не знаю. (Как я 
понимаю, такое решение должно быть закреплено указом Верховного Совета 
РСФСР. В. Антонов).

Черты, близкие к поселку городского типа (термины пгт и р.п. 
рассматриваю как тождественные), появятся в конце 50-х, в 60-е годы, в период 
интенсивного строительства объектов производственного назначения, 
соцкультбыта и, особенно, жилья, двухэтажной застройки.

/Уместно посмотреть, как в этот период развивалось село Милославское. С 
1929 года по 1962 год село развития не получило ни как центр района, ни как 
населенный пункт. Строительство не ведется, идет отток населения.

Несмотря на это, при образовании Милославского района 12 января 1965 
года село Милославское осталось центром района1 2/,

1 Дата требует уточнения. Период 1926 — 1928 годов
2 Ведомости Верховного Совета РСФСР № 3 (329) от 18 января 1965 г. л. 53 
Исполком облсовета удовлетворил ходатайство.

Можно предположитъ, что признание села Милославское райцентром 
стало основанием для образования поселка Милославское и придания ему 
статуса рабочего поселка.
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Как поселок Милославское стал рабочим поселком

Для того, чтобы поселку Милославское в советское время стать рабочим 
поселком, нужно было чтобы:

основная часть населения (не менее 85%) не должна быть занята в 
сельском хозяйстве;

минимальное число жителей не должно быть менее 3 тысяч человек.
Прежде всего, нужно было решить вопрос с количеством жителей.
Исполкомом Рязанского областного Совета депутатов принимается 

решение от 31 июля 1965 года № 359 — Об объединении с. Милославского, п. 
Милославское, с. Покрово-Шишкино, жилого поселка Покрово-Шишкинского 
спиртзавода, д. Бабарыкино, д. Горюшкино Милославского сельсовета в один 
населенный пункт и присвоении ему наименования поселок Милославское.

Следующий шаг — отнесение поселка Милославское к категории рабочих 
поселков.

Что же послужило основанием для отнесения поселка Милославское к 
категории рабочих?

Из докладной записки секретаря Милославского райкома КПСС (А.
Пылаева), 

председателя Милославского райисполкома (В. Макарова) 
на имя секретаря Рязанского обкома КПСС тов. Гришина К.Н., 

председателя 
исполнительного комитета Рязанского областного Совета депутатов 

трудящихся тов. Приезжего Н.С. 5.08. 1965 г.

Поселок Милославское является административным, хозяйственным и 
культурным центром вновь организованного Милославского района.

В поселке Милославское в настоящее время расположены: спиртзавод с 
цехом по выпуску кормовых дрожжей, отделения совхозов «Прогресс» и 
«Покровский», кирпичный завод, хлебоприемный пункт, завод по производству 
комбикормов, районное объединение «Сельхозтехника», комбинат 
коммунальных предприятий, инкубаторная станция, нефтебаза, головной 
молзавод, свеклоприемный пункт Сотницинского сахарного завода, филиал 
Скопинского автохозяйства, межколхозная строительная организация, 
комбинат бытового обслуживания, строительный участок Скопинской ПМК- 
11, железнодорожная станция Милославское, в границах поселка находится 
аэропорт.

На территории данного поселка расположены социально-культурные 
учреждения: средняя школа, дом культуры, районная библиотека, детская 
библиотека, летний клуб, районная больница, аптека, амбулатория, детский 
сад-ясли, столовая, закусочная, два буфета, два продовольственных, 
промтоварный, хозяйственный, комиссионный, книжный магазины, магазин 
культтоваров, универмаг, баня, гостиница, парикмахерская, стадион и т.д.

Кроме того, в райцентре расположены районные административные и 
хозяйственные организации и учреждения.

Численность населения поселка Милославское составляет 3886 человек 
рабочих и служащих и членов их семей.
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Считая это достаточным, исполком Милославского райсовета депутатов 
трудящихся выходит с ходатайством перед исполнительным комитетом 
областного Совета депутатов трудящихся об отнесении поселка Милославское к 
категории рабочего поселка и выделении в самостоятельную 
административную единицу.

Решение от 18 августа 1965 года № 386.

1. Отнести поселок Милославское к категории рабочих поселков.
2. Перенести центр Милославского сельсовета из поселка 

Милославское в поселок центральной усадьбы совхоза «Прогресс».

Этим решением определена дата образования рабочего поселка 
Милославское - 18 августа 1965 года.

Отнесение поселка Милославское к категории рабочего поселка нужно 
было для того, чтобы рабочий поселок Милославское получил статус 
административного центра Милославского района.

Должен существовать соответствующий Указ Верховного Совета РСФСР.
В Ведомостях Верховного Совета РСФСР № 38 (364) 1965 года «Об 

изменениях в административно-территориальном делении РСФСР» на стр. 757 
сказано:

Решением исполнительного комитета Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся от 18 августа 1965 года село Милославское 
Милославского района отнесено к категории рабочих поселков с сохранением за 
ним прежнего наименования.

В настоящее время статус района, райцентра определен Законом Рязанской 
области от 07.10.2004 года № 85-03

«О наделении муниципального образования Милославский район 
статусом муниципального района,

об установлении его границ и границ муниципальных образований, 
входящих в его состав».

Статья 1.
1. Наделить муниципальное образование Милославский район 

статусом муниципального района (административный центр — рабочий 
поселок Милославское).
Статья 2.

1. Образовать в границах Милославского муниципального района 
Милославское городское поселение (административный центр — рабочий 
поселок Милославское),

Как бы я рассказал историю центра Милославского района

Милославский район образован 12 июля 1929 года с центром — село 
Милославское. (Село Милославское упоминается в окладной книге 1676 года как 
Милославщина. Такое название было дано по фамилии владельца — боярина 
Матвея Богдановича Милославского).
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Село Милославское будучи официальным райцентром развития не получило 
ни как населенный пункт, ни как административный Центр. В 1965 году вошло в 
состав поселка Милославское.

В январе 1871 года построена железнодорожная станция Милославское, 
рядом с которой стал развиваться пристанционный поселок с одноименным 
названием. В 30-е годы 20 столетия и последующие годы на территории 
пристанционного поселка ведется строительство производственных, 
промышленных и сельскохозяйственных объектов, районных организаций, 
учреждений здравоохранения, образования, культуры. Здесь же располагаются 
и административные здания района и Милославского сельского совета.

К концу 50-х пристанционный поселок, получивший название поселок 
Милославское, приобрел черты поселка городского типа.

В 1965 году Милославский район образован второй раз. В этом же году 
происходит объединение нескольких населенных пунктов в один — поселок 
Милославское, а 18 августа 1965 года ему присваивают статус рабочего 
поселка. Видимо, эту дату и можно считать днем рождения р.п. Милославское 
как центра Милославского района.

В 2004 году Милославский район наделен статусом муниципального 
района. Административный центр —рабочий поселок Милославское.

В. Антонов

Даты и события из жизни поселка Милославское

1871 год. Построено здание вокзала станции «Милославское».
Конец XIX века. Напротив вокзала ст. Милославское начинается хаотичная 

застройка домов, построенных прибывшими из разных мест мелкими 
торговцами. У каждого домика сооружался сарай-лавчонка для торговли 
разными товарами. Так было положено начало развития пристанционного 
поселка.

1892 год. Построен Покрово-Шишкинский спиртзавод.
1896 год. У вокзала построен жилой дом (барак) для рабочих и служащих. 

Примерно в это время построена водокачка.
1898 год. Открыто движение по станции «Милославское».
1924 год. Образована укрупненная Милославская волость, включавшая в себя 

Курбатовскую, Измайловскую, Мураевинскую и Милославскую волости. Здание 
волостного исполнительного комитета строится где-то в 1926 - 28 годы в 
пристанционном поселке (теперь улица Новая).

1929 год, 12 июля. Село Милославское стало центром Милославского района 
Тульского округа Московской области.

1929 год. Построен дом (барак) 
здание находится на улице Центральной 
рядом с узлом связи.

К началу 30-х годов были построены 
здания госбанка, клуба, два жилых дома, 
что стало началом верхнего к части 
поселка (ныне улица Центральная).

1930 год. Построены два 2-этажных 
деревянных дома (ныне улица 
Центральная).
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1930 год. Образован Милославский сельский Совет.
1932 год. Организована Милославская МТС.
1934 год. Начала работать государственная организация «Заготзерно».
1935 год. Милославский район с центром с. Милославское вошел в состав 

Московской области.
1936 год. Построено зданий узла связи. В нем разместились почтовое 

отделение, телеграф, телефонная станция, радиоузел, «Союзпечать».
1937 год. Милославский район с центром с. Милославское вошел в состав 

Рязанской области.
1937 год. Возведено здание семилетней 

школы.
1938 год. Создано первое 

сельскохозяйственное предприятие нового 
типа - межрайонная база по заготовке 
скота «Заготскот».

1941 год. Немецкий самолет обстрелял 
станцию «Милославское». Погибли 4 
человека.

1941 - 1945 годы. Великая
Отечественная война. Работа на Победу.

1949 год. Милославская больница, Покрово-Шишкинская больница и 
Покрово-Шишкинская амбулатория вошли с состав Милославской районной 
больницы.

1951 год. Построено здание РК КПСС на улице Центральной.
1952 год, 17 февраля. Милославская семилетняя школа стала средней.
Конец 50-х - 60-е годы. Годы застройки улиц Дружбы, Советской, 

Механизаторов, Колхозной, Спортивной, Новой и др.
Конец 50-х - 60-е годы. Идет застройка улицы Центральной: 1958-59 гг. — 

дома № 4, № 3, 1962 г. - дома № 30, 1965 - 66 гг. - дома №№ 1, 2, 5, 8.
1956 год. Образован колхоз имени Калинина. В него вошли колхозы «Весна 

революции», имени Буденного (д. Бабарыкино), Южный (д. Изволыцино), имени 
Менжинского (Бухвостово), «Ранняя заря» (д. Ржовщина).

1954 - 61 годы. Построены здания детского сада-яслей, чайной, культмага, 
райпортребсоюза.

1957 год. Построено здание районной детской библиотеки.
1957 год. На почте п. Милославское установлен первый телевизионный 

приемник.
1958 - 59 годы. Организована коммунальная служба.
1959 год. Село Милославское стало центром Милославского района, в состав 

которого вошел Чернавский район.
Конец 1960-х - 1970-е годы. Велось строительство двухэтажных домов по 

улице Ленина.
1960 год. Жители поселка Милославское начали получать балонный газ.
1962 год. Практически на пустом месте появился совхоз «Покровский». 

Первый колышек на месте конторы совхоза забил директор треста «Скотопром». 
Началось строительство совхозного поселка.

1962 год. Открыто воздушное сообщение Милославское - Рязань.
1963 год. Началась посадка фруктовых деревьев в общественном саду.
1963 год. Начала работать новая баня.
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1964 год. Образована межколхозная строительная организация (МСО).
1964 год. Открыта амбулатория.
1965 год. Год образования районной организации «Сельхозтехника».
1965 года, 31 июля. Исполнительный комитет областного Совета депутатов 

трудящихся решил: объединить с. Милославское, п. Милославское, с. Покрово- 
Шишкино, жилой поселок Покрово-Шишкинского спиртзавода, д. Бобарыкино, 
д. Горюшкино Милославского сельсовета Милославского района в один 
населенный пункт и присвоить ему наименование — поселок Милославское.

1965 год, 18 августа. Исполнительный комитет областного Совета депутатов 
трудящихся решил:

1. Отнести поселок Милославское к категории рабочих поселков.
2. Перенести центр Милославского сельсовета из поселка Милославское в 

поселок центральной усадьбы совхоза «Прогресс».*
1965 год. Организован ремстройучасток.
1966 год. Проведена электрификация Юго-Восточной железной дороги.
1966 год. Построено первое 3- 

этажное здание в п. Милославское 
(ныне администрация района).

1966 год. Открыли стадион.
1966 год. Начали асфальтировать 

улицу Центральную.
1966 год. На район обрушился 

ураган, повлекший за собой 
разрушения производственных и 
жилых зданий.

1968 год. Открыта музыкальная 
юкола.

1968 год. Открыт районный Дом культуры.
1969 год. Санэпидотдел реорганизован в самостоятельную санэпидстанцию.
1969 год. Проведено рентгено-флюорографическое обследование населения.
1970 год. Открыт медицинский вытрезвитель.
1970 год. Образован комбинат бытового обслуживания населения.
1970 год, октябрь. Асфальтированная дорога соединила п. Милославское с г. 

Рязанью.
70-е годы. Продолжается застройка улиц Октябрьская, Ленина и других.
1971 год. Построено здание Центральной районной библиотеки.
1971 год. Организовано Милославское автохозяйство.
1973 год, осень. Территория

«Заготзерно», соседних улиц заполнена 
зерном. В районе намолотили 165 
тысяч тонн зерна.

1975 год, 9 мая. Открыт памятник 
Советскому воину.

1975 год. Начал работать 
Милославский молкомбинат.

1976 год. Милославский поссовет 
признан победителем областного 
соцсоревнования за второе полугодие 
1975 года.
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1976 год, январь. Введено в эксплуатацию новое здание Милославской 
средней школы.

1977 год. Шестнадцать семей молкомбината получили жилье в двухэтажном 
доме по улице Ленина.

1977 год. Сдан в эксплуатацию 16-квартирный дом по улице Ленина для 
работников ПМК-794 и членов их семей.

1979 год. Сдан в эксплуатацию дом № 1 по улице Ленина.
Начало 80-х годов. Построено здание суда*
1980-е годы. Идет застройка улиц Юбилейной, Северной, Дорожной.
1982 года, декабрь. Сдан в эксплуатацию первый 3-этажный дом на улице 

Юбилейной.
1983 год, ноябрь. На улице Ленина установлена фигура Ленина, получившая 

название памятник Ленину.
1985 - 1990-е годы. Прекратили работу инкубаторная, ремстройучасток, 

банки, МСО, автохозяйство.
1985 - 1990-е годы. Стройки на общественных началах - детский городок, 

колбасный цех.
1986 год. Образовано РПО «Агропромхимия».
1986 год. Поселок Милославское попал в зону загрязнения почвы цезием 

после аварии на Чернобыльской АЭС.
1987 год. Начал работать новый телевизионный ретранслятор.
1989 год. Начато строительство больничного комплекса.
1990 год, 17 мая. Утверждена программа развития ПАО «Дон».
1990 год, декабрь. Создан Милославский ДРСУ.
1994 под. Горнорудная компания «Дон» приостановил^ строительство 

коттеджного поселка.
1996 год. Автомобильная дорога 

соединила п. Милославское с г. Ряжском.
2000 под, август. Ураган нанес ущерб 

поселку. Пострадали улицы Ленина, 
Центральная, Октябрьская, территория 
Покрово-Шишкинского спиртзавода.

2002 год. Открыты: поликлиника на 
200 посещений в смену; мост-плотина 
через реку Сухая Полотебня; спортивный 
комплекс на базе бывшего кинотеатра 
«Колос»' на базе 
«Милославскоеагрохим» образован ОАО «Аграрий-Ранова».

2003 год. Начата укладка тротуарной плитки по улице Центральной от дома 
№2.

2003 год. Введена в эксплуатацию опора сотовой связи МТС.
19 января 2004 года. В р.п. Милославское пришел природный газ.
2004 год. Закончен ремонт хирургического отделения по ул. Центральной.
2004 год. Закон Рязанской области от 07.10.2004 года № 85-03 образовал в 

границах Милославского муниципального района Милославское городское 
поселение с административным центром - рабочий поселок Милославское.

2004 год. Поселок Милославское занял третье место по благоустройству в 
области.

2004 год. Е.А. Горбачевым построен и открыт магазин на улице Ленина.
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2004 год. На улице Новоселов появилась новая асфальтированная дорога 
(строил ДПМК-6 - филиал «Агродорстрой»).

С середины 2000-х. Ведется строительство магазинов по ул. Кооперативной.
2006 год. Вводится в эксплуатацию здание стационара больничного 

комплекса.
2006 год. В р.п. Милославское открыт дополнительный офис Рязанского 

регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».
2006 год, октябрь. Состоялось подключение природного газа к домам по 

улицам: Полевая, Молодежная, Ленина, Кооперативная и к четырем домам по 
ул. Центральной. Началась газификация поселка.

2007 год. Поселок Милославское объявлен победителем в номинации на 
лучшую организацию и проведение работ по озеленению территории» по итогам 
конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Рязанской 
области за 2006 год».

2008 год. На улице Кооперативной открыт магазин «Маяк» частного 
предпринимателя В.А. Морозова.

2008 год. Поселок Милославское занял второе место в конкурсе «Лучшее 
муниципальное образование в области обеспечения безопасности населения».

2009 год. Начался капитальный ремонт многоквартирных домов и 
переселение из аварийного жилья.

2009 год. Открыт социальный магазин.
2009 год. Установлены первые контейнеры для мусора.
2009 год. Футбольная команда «Дон» завоевала кубок Рязанской области по 

футболу.
2010 год. Стояла небывалая жара. Сгорели семь домов.
2011 год, 20 января. Запущена в эксплуатацию 1-я очередь ОАО «Пищевой 

комбинат «Милославский».
2011 год. Открылся культурно-развлекательный центр «Престиж».
2011 год. Открыта социальная аптека.
2011 год. Поселок Милославское занимает первое место по благоустройству в 

области.
2012 год. В п. Милославское освящен и введен в эксплуатацию храм 

Преподобного Сергия Радонежского.
2012 год. Построены цветники в парке.
2012 года, декабрь. Открыт новый детский сад.
2012 год. По данным переписи 

населения в п. Милославское проживают 
4478 человек, из них мужчин - 2051, 
женщин - 2427.

2013 год. Построен 2-этажный дом для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. По программе 
«Переселение из аварийного жилищного 
фонда» свои жилищные условия 
улучшили 34 человека.

2014 год. Отпраздновали 85-летие Милославского района.
2015 год. 70 лет со Дня Победы. Отремонтирован памятник Советскому 

воину. Запомнилась акция «Бессмертный полк».
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2015 год, 8 августа. Заложен первый 
камень в основание памятника советскому 
спортсмену — тяжелоатлету, дважды 
олимпийскому чемпиону, родившемуся в 
с. Покрово-Шишкино, Василию 
Ивановичу Алексееву.

2017 год. 14 января в пос. 
Милославское установлен памятный 
камень В.И. Алексееву.

В. Антонов

Мирный, поселок Павловского сельского поселения, находился в 1,5 км от 
села Боршевое.

Население п. Мирный по Всероссийской переписи 2010 года 0 человек (На 
01.01.1996 год составляло | человек).

Посёлок Мирный образован в годы Великой Отечественной войны как 
подсобное хозяйство управления милиции г. Москвы. Хозяйство поставляло 
мясо-молочные продукты.

В 1946 году хозяйство было преобразовано в совхоз. Совхоз назвали 
«МЮД» (МЮД — международный юношеский день). Так же стал называться 
посёлок. С образованием совхоза «Кировский - хозяйство стало отделением 
совхоза.

Назывался поселок МЮД отделения совхоза «Кировский».
Поселок МЮД переименован в Мирный Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 10 января 1966 года.
/Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1966. - № 2. - с. 20/.

Михайловка, деревня. В 2 км. к северу от села Богородицкое. 
Располагалась на левом берегу реки Паника.

По 10-й ревизии 1858 года в деревне 15 дворов, 183 души обоего пола. 
Деревня 
Михайловка 
состояла в 
приходе церкви 
села Павловское

По 
подворной 
переписи 1882 
года в Михайловке
Чернавской волости 50 дворов 327 жителей, 12 грамотных мужчин. Имелись 
промышленные заведения. С лошадью было 11 дворов, всего 46 коров, без 
лошади - 20 дворов, без лошади и коровы - 10 дворов. Местные заработки 
имели 3 селян, отхожим промыслом занимались 47 мужчин

На 1.1.1905 года в деревне 73 двора, 263 мужчин и 259 женщин.
На начало 1983 года в Михайловке 112 жителей, магазин, школа. В 

коровнике имелось 300 коров.
В Михайловке родилась Герой Социалистического Труда Петрова Мария 

Григорьевна.
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Молодежный, поселок находится на территории Горняцкого сельского 
поселения в 10 км. от п. Горняк в 15 км. в северном направлении от райцентра 
р.п. Милославское. Поселок расположен на съезде с автомобильной дороги г. 
Скопин — р.п. Милославское в 3 км. от поселка Арцыбашевской шахты № 3.

Население поселка Моложежный по Всероссийской переписи 2010 года 
составляло 97 человек. (На 01.01.1996 года - 169 человек!

История возникновения п. Молодежный связана с развитием 
сельхозпроизводства на территории Милославского района, образованием 
совхоза «Ольшанский».

Поселок Молодежный расположен на месте имения XIX века помещика 
Барабанова.

Усадьба помещика Барабанова состояла из небольшого дома и 
нескольких хозяйственных построек, а также обширного и ухоженного сада. 
В конце XX века в п. Молодёжный сохранялось понятие «Барабановский сад».

В советское время земля-, на которой находится п. Молодежный входила в 
состав Ольшанского сельского Совета.

В 1956 году в составе совхоза «КИМ», здесь было организовано 
2-е отделение совхоза «КИМ».

В 1965 году образован совхоз «Ольшанский». Поселок получил название - 
поселок 1-го отделения совхоза «Ольшанский».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 января 1966 года 
п. первого отделения совхоза «Ольшанский» переименован в поселок 
Молодежный.

Мосоловка, деревня находилась на территории Липяговского сельского 
совета (ранее в Лошаковской волости Данковского уезда) в урочище Мосоловка 
в 11 км. от села Липяги в западном направлении от р.п. Милославское.

Не существует.
На 1.1.1970 года д. 

Мосоловка обозначена в 
справочнике Административно- 
территориального деления 
Рязанской области в 
Прямоглядовском сельском
совете.

Деревня основана в первой 
половине XIX века.

Имела название Паники, 
Прямоглядова. Называлась по 
землевладельцам деревней 
Верёвкина, Дурасова, Стоцкой, 
Карповых.

По 10-й ревизии 1858 года 
и подворной переписи 
населения Рязанской губернии 
1882 года по деревне 
Мосоловка Лошаковской
волости Данковского уезда числились:
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Мосоловке

Мосоловка 
Карповых

дворов 
9

1858
муж.

44
жен. 

37
дворов

19

1882
муж. 

48
жен.

36

Верёвкина, 
Дурасова

5 31 32 12 42 50

Стойкого тг 15 “Т“ "1Г 15
Итого на 16 88 84 36 но 101

Паники, Прямоглядово, Мосоловка, Верёвкино тож, бывшая 
господина Дурасова деревня при реке Паника на 1.1.1905 год дворов 18, муж. 
53, жен. 66.

Паники, Прямоглядово, Мосоловка тож бывшая госпожи Стопкой и 
господ Карповых деревня Лошаковской волости на 1.1.1905 года дворов 22, 
муж. 80, жен.78.

Мосоловка. Мосоловский хутор купца Егорова на 1.1.1905 года 
насчитывал мужчин 7, женщин 9.

Мосоловка. Мосоловская усадьба дворянина Алексеева на 1.1.1905 года 
муж. 2, жен. 2.

Мураевня, I поселение(ЗЗ), II поселение(34), III поселение(35).
На территории села Мураевня обнаружены древние поселения, места 

которых обозначены на карте размещения объектов социального наследия.

Мураевня, село, Милославского сельского поселения. Расположено в 10 
км. от поселка Южный, в 14 км. в южном направлении от райцентра р.п. 
Милославское.

Население 
села Мураевня по 
В сероссийской 
переписи 2010 
года составляло 
295 человек (на 
01.01.1996 года 
было 398 человек).

Название села 
Мураевня 
получила по речке 
Муравка.

В разных источниках название речки, на которой расположено село (и по 
которой получило название), упоминается по-разному: Муравка, Мураевня, 
Мураевка.

«Мур» или «мура» - общеславянское слово, обозначающее зеленый цвет. 
Слово «мураевня» состоит из корня «мура» (зелень, трава-мурава) и сложного 
суффикса - евня, который указывает, что первая часть слова относится к месту. 
Следовательно, это место, богатое травой-муравой.

Речка Муравка получила свое название за зеленые берега (муравчатые), 
которые сплошь были покрыты травой-муравой.
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/Левоишн НН. ГАРО ф. Р. 6713. On. 1 .Д.49.11.35;
Журкин Н, Катагоишн Б. ГАРОф. Р. 5039. ()п.1.Д.455.Л. 7.
Россия: Полное географическое описание нашего отечества. - СПб., 1902. Т.2. 

Среднерусская черноземная облаетъ. с. 406; Ванин А.А. Мураевня// Рязанская 
энциклопедия, Рязань. 1999 - Т.1, с. 656. Левошин Н. Мураевня//Приокская правда- 
1972 — 4 марта./

Документальные сведения о поселении относятся к XVII веку. В его начале 
на крутом берегу Муравки, недалеко от впадения ее в Ранову стояла крепость- 
городище - один из сторожевых постов Рязанского княжества в системе 
укреплений по линии Урусов© Дубки. Просуществовала крепость недолго, так 
как была сожжена татарами.

Мураевня с Христорождественской церковью упоминается в окладной 
книге Ряжского уезда в 1676 г. При церкви показаны: двор попа Ивана, двор 
дьячка Лазеря и 134 двора приходских.

По 10-ой ревизии 1858 года Мураевня с 513 душами значилась за 
Елизаветой Сергеевной Текутьевой.

В 1840 год}7 помещица Анна Петровна Быкова поставила каменную 
церковь с приделами в честь святого Николая и великомученицы Варвары.

По 10-й ревизии 1858 года в селе 157 дворов, 1265 душ обоего пола 
принадлежали помещику Фёдорову и княгине Екатерине Алексеевне 
Долгоруковой.

В 1870 году в Мураевне началась разработка единственного в России 
смолистого каменного угля-богхеда. Каменноугольные шахты принадлежали 
шахтовладельцу Губонину и давали в год до 300 тысяч пудов угля. Кроме того 
здесь имелся и специальный завод по выделке минеральных масел. На шахтах 
работали вначале горняки с Тульской губернии, а затем местные крестьяне. 
Условия труда и жизни шахтёров были очень тяжелыми. В первую русскую 
революцию в 1906 году началась забастовка на Мураевинских угольных копях, 
которую поддержали мураевинские крестьяне бунтом, поджогами барских 
поместий. Забастовка и бунт усмирялись конными отрядами полиции. 
Зачинщики рабоче-крестьянского движения были сосланы в Олонецкую 
губернию.

В 1874 году в с. Мураевня основана министерская школа, в 1875 году 
священник А.Е. Любимов открыл рукодельную школу для девочек.

Исторический факт

В 1874 году в Мураевне создается кружок народников под руководством 
местного земского врача Ф.С. Покрышкина. В кружок входили студенты 
Петербургского университета С. Сергеев и Е. Лебедев, студенты медицинско
хирургической академии В. Воронцов, учитель сельского двуклассного училища 
А.М. Покровский, акушерка, дочъ генерал-майора О.Д. Мельникова, крестьяне Р. 
Травин, Ф. Травин, М. Маркин, Н. Калашников, А. Пресняков и другие.

Член судебной палаты Тарнавский 9 июня 1876 года направил в особое 
присутствие Сената представление, в котором писал: «... в 1875 году в селе 
Мураевне на частном доме стали происходитъ разговоры о недостаточном 
наделе крестьян землею и возможности выборов государя на 3 года».
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Представлению Тарнавского дали ход. По делу о мураевинских 
политических преступниках были привлечены не только руководители кружка, 
но и 22 крестьянина. Всех их выселили из Мураевни.

/В. Соболев. Милославское, ОГУП. Скоп. Тип. Зак. 3553 тир. 100 стр. 98 — 99/.

По переписи 1882 года в Мураевне 240 дворов, в т.ч. 146 деревянных, 73 
каменных, 1419 жителей, 66 грамотных мужчин и 1 женщина, 22 мальчика и 20 
девочек учились в школе. С лошадью были 63 двора, с коровой 139 дворов. На 
ревизскую душу приходилась 1,6 дес. земли, 2 двора Владели 7 дес. пашни.

На 1.1.1905 года в селе 247 дворов, 673 мужчин, 681 женщина, каменная 
церковь, министерская и земская школы. Женская рукодельная школа, 2 
водяные мельницы, кирпичный завод, казённая винная лавка, богадельня, 
библиотека.

Мураевня была центром Мураевинской волости Данковского уезда.
По переписи населения 1920 года в Мураевинской волости 784 хозяйства, в 

них было 4489 человек.
/ Города и районы Рязанской области. — Рязань. 1990. -. С. 182.; Добролюбов И.В. 

Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии - 
Рязань 1891. — Т.З. — с. 418-420; населенные места Рязанской губернии — Рязань; 1906. 
- с. 40-41,№528,529. Повалишин А.Д. Рязанские помещики и их крепостные — Рязань, 
№95.. — с. 19; Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. — Скопин, 
1882. — Выпуск 2. - Т. 2. Данковский уезд. — с 62-67, Сборник статистических сведений 
по Рязанской губернии. - Рязань, 1889 - Т12 -сі 227,266. Семёнов П.П. Мураевинская 
волость Рязанской губернии. Сборник материалов для изучения сельской поземельной 
общины. -Спб., 1880. - с. 37-139. А. А. Ванин/

Село Мураевня XVIII века известно тем, что в нем и округе было 
сосредоточено большое количество помещичьих усадеб.

Мураевня, усадьба Долгоруковых.

Главный дом

Мураевня, 20 км пгт. 
Милославское Данковский у.) 
Усадьба основана в конце XVII в. 
В середине XVIII в. принадлежала 
полковнику С.Д. Гурьеву, в 
последней четверти столетия 
капитану кн. С.Н. Долгорукову 
(1725 - 1796), женатому на кнж. 
В,О. Щербатовой (1732 - 1819); 
затем по родству - надв. сов. кн. 
Р.А, Долгорукову (1805 - 1849), 
женатому на Е.А. Малиновской 
(ум. 1872); далее и в 1910-х гг. - их 

внуку почетному мировому судье капитану кн. М.В. Долгорукову (р. 1860), 
женатому на С.М. Боратынской (р. 1866). На рубеже XIX - XX вв. при усадьбе 
действовал завод лошадей верховой и упряжной породы.

На 1.1 1905 года на усадьбе князя Долгорукова, 28 мужчин, 10 женщин, 
фельдшерский пункт и квартира фельдшера.
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Сохранились двухэтажный главный дом с деревянным балконом и с 
пристроенным одноэтажным флигелем — второй половины XIX в. в формах 
классицизма.

Долгоруковы также имели в Песочне сторожку при овраге Песочня, где 
1.1.1905 года были 1 муж., 1 жен.

Усадьбу при Мураевинской (бывшей) каменноугольной шахте в 
которой на 1.1.1905 год находились 15 муж. и 8 жен.

Мураевня, село усадьба князей Шаховских

В центре села Мураевня ДО начала XX века находилась усадьба князей 
Шаховских.

На 1.1.1905 года в усадьбе Шаховских удельном имении при реке 
Ранова находилось 22 муж., 9 женщин. При усадьбе действовала рукодельная 
школа.

Исторический факт
В 1880 г. в селе Мураевня Наталья Алексеевна Шаховская, жена владельца 

имения, тайного советника, сенатора Н.И. Шаховского, организовала женскую 
школу «кружевничества и рукоделий». Впоследствии мастерской руководили их 
дочери Мария и Наталья. В 1855 году изделия мураевинских мастериц были 
представили на ремесленной выставке в Москве и завоевали серебряную медаль. 
Заказчицей изделия мураевинской школы была императрица Александра 
Федоровна — мураевинские вышивальщицы изготовили для нее покрывало на 
постель. Эта работа как чудо художественного мастерства выставлялась на 
Всемирной выставке в Париже в 1900 году и была удостоена народной 
серебряной медали. Мураевинская школа получала заказы не только из России, 
но и из Америки, Франции, Швейцарии, Англии.

Судьба основательницы Мураевинской школы была трагична. НА. 
Шаховская вместе с братом Сергеем и Натальей Яковлевной Грот, 
племянницей П.П. Семенова-Тян-Шанского, в послереволюционное время были 
арестованы. Они похоронены в Мураевне на сельском кладбище.

/Вагнер, Чугунов, 1995, с. 73-74, Добролюбов, тп. 3, с. 418 - 420, Иконников, с. 30; 
памятная книжка 1914, с. 229, 246; Повалишин, с. 19, Приложения т. 3, с. 10; 
Проходцов, с. 40 - 41, № 528 - 529, с. 42 - 43, № 558; РГАДА. Ф. 1354. On. 401.4.1.Л. 13; 
Ч. 2.Л.26. об.; Ф. 1355. On. 1. Д. 1210. Л. 33 об.; Руммель, Голубцов, т. 2, с. 162; 
Рындин, вып. 3, с. 75 — 76, 78, 85 — 86; Сборник статистических сведений по Рязанской 
губернии, т. И, вып. 11, с. 62, 228; Семенов В.П. с. 243, 407; Семенов-Тян-Шанский 
В.П., с. 149, 209-210; Шаховская, с. 47, 72./

Муханово, сельцо. Находилось на территории нынешнего Кочуровского 
поселения Милославского района Рязанской области в 1,5 км. от села Кочуры, в 
юго-западном направлении.

Время образования с. Муханово конец XVIII - начало XIX веков.
По списку населенных мест по Рязанской губернии в 1859 - 1862 гг. в 

Муханово (Бланкова) Кочуровской волости Данковского уезда, в 27 дворах 
муж. 110, жен. 137. Название сельца Муханово связано с фамилиями владельцев 
- Бланков, сельцо (Бланково).
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Далее сельцо
Муханово 
Муханов.

владелец

Земледельцами 
небольшого населенного

1ЫЦ; КоЧГРЫ ( |ЩЙ|В< .

пункта 
были
князь
Шмидт.

в разное время 
Иванов, Лукин, 

Шаховской,

двадцатого 
помещица

начале 
века 

дворянка

*5 «Н
м *_ -■
М /

QT7

адаь,

В

Семенова имела в Муханово усадьбѵ
жителей, мужчин 4, женщин 4 В с м»Т “ Т ГОДА 6b™ 8 
жителей всего 252, мужчин 137, женщин 115. ЭТ^ дат^ ыло домов,

Мышенка, деревня Кочуровского сельского поселения. Расположена в 8 
км. от села Воеиково, в 20 км. в северо-западном направлении от р.п. 
Милославское.

В селе Мышенка на 1.01.1996 было 60 человек.
Место, где расположено село, окруженное с трех сторон оврагами и логом, 

тихое, можно притаиться как мышь. (Версия названия деревни).
По версии михайловских краеведов И. Журкина, Б. Катагошина название 

селение получило по фамилии землевладельца Мышенкова.
Село Никольское, Мышенка тож в качестве новоселебного села, что в 29 

верстах от г. Данкова, упоминается в окладной книге 1676 года.
Никольское - название села по церкви великого чудотворца Николая. В 

1770 году помещик Безобразов построил церковь. В 1841 году построена 
колокольня к ней. В приходе из 112 дворов мужского пола 430 человек, 
женского пола 435, в том числе грамотных мужского пола 40, женского - 15.

/И. Добролюбов. Статистическое описание церквей и монастырей Рязанской 
епархии. Т. 3 с. 412 — 413/.

По спискам населенных мест Рязанской губернии 1859 - 1862 годов 
Никольское (Мышино) село владельческое при безымянном пруде дворов 45, 
мужского пола 180, женского 180.

Мышенка, Никольское, Круглое тож, село Змиевской волости на 1.1.1905 
г. в 76 дворах муж. 227, жен. 244.

Мышенская усадьба дворян Кузьминой, Кистер на 1.1.1905 г. муж. 4, 
жен. 5.
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Мякишево, деревня Горняцкого сельского поселения. Находилась в 7 км. 
от п. Зеленый, в 10 км. от п. Горняк в 15 км в северо-восточном направлении от 
райцентра Милославское.

Население деревни Мякишево по Всероссийской переписи 2010 года 0 
человек. (На 01.01.1996 года — 38 человек).

Деревня основана в конце XV века. Здесь располагался сторожевой караул 
казаков. Какое название имело поселение в то время, неизвестно.

Встречаются также название деревни Мякишева, Мякишевой, вероятнее 
всего связано с фамилией землевладельца.

По спискам населенных мест Рязанской губернии за 1859 - 1862 гт. 
Мякишево владельческая и казенная деревня при реке Питомше в 19 верстах от 
Скопина с количеством дворов 28 и 278 жителей.

Мякишево, деревня на 1.1.1905 года в 74 дворах было 256 муж., 232 жен.
В 1914 году в д. Мякишево в 83 дворах 265 муж., 267 жен.

Нарышкино, деревня Милославского сельского поселения. Расположена 
на левом берегу реки Рановы, в 3 км. от села Мураевня в 17 км к юго-востоку от 
райцентра п. Милославское.

Население деревни Нарышкино по Всероссийской переписи 2010 года 
составляло 8 человек. (На 01.01.1996 года - 34 жителей).
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Названа, возможно, по фамилии землевладельца. Другое название деревни 
— Красная Слобода.

По 10-й ревизии 1858 года и подворной переписи населения Рязанской 
губернии 1882 года по:

1858 1882
дворов муж. жен. дворов муж. жен.

Нарышкино, 
Потапова

11 76 69 в 102 ПО

Красная 
Слобода, 
тож Г рота

11 61 50 24 87 82

Всего по
Нарышкино

22 137 119 49 189 192

На 1.1.1905 года в Нарышкино, Красной слободке тож, Мураевинской 
волости в 64 дворах было 211 мужчин, 196 женщин.

Усадьба Грот. На 1.1.1905 года в усадьбе дворянина Грот было 19 мужчин 
7 женщин.

Недалеко от д. Нарышкино во второй половине XIX века (до 1918 года) 
находилась усадьба Грот, называемая Красная Слободка.

Владельцы усадьбы: Яков Карлович Грот (15.12.1812 — 24.05.1893), 
российский филолог, вице-президент Российской императорской академии наук. 
Действительный тайный советник.

Наталья Петровна Грот (Семенова) (14.11.1824 — 14.08.1899), сестра П.П. 
Семенова-Тян-Шанская, писательница.

Наталья Яковлевна Грот (Погожева), дочь Я.К. Грот и Н.Я. Грот.

История о Погожевой (Грот)
Наталья Яковлевна в начале XX века вышла замуж за 

известного писателя Евгения Николаевича Погожева 
(Поселянина), но брак оказался непрочным. Супруги 
слишком расходились во взглядах и вскоре расстались. 
Разрыв они переживали очень тяжело, так и оставались 
до конца жизни одинокими.

Последние годы Наталья Яковлевна провела в 
доставшемся от матери рязанском имении «Красная 
Слободка», полностью посвятив себя делам милосердия. В 
деревне у Натальи Яковлевны было множество 
крестников и крестьян, о судьбе которых она постоянно 
заботилась.

В первые же дни революции Наталья Яковлевна 
отдала все свое имение и благоустроенный дом крестьянам, переехав в 
маленький деревянный домик. В бывшей барской усадьбе устроили богадельню 
для престарелых, а сама Наталья Яковлевна взялась учить детей и на свои 
средства вязать теплые вещи для односельчан.

В те времена уездный город Данков и его окрестности контролировала 
банда Чванкина. В середине марта 1918 года к Н.Я. Грот явились чванкинские 
бандиты с требованием ехать в Данков для уплаты «контрибуции». Кроме
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Натальи Яковлевны бандиты захватили еще б человек из числа наиболее 
уважаемых местных учителей и благотворителей. На половине дороги к городу 
пленников заставили выйти из саней, выстроили в ряд и начали расстреливать. 
Одним из палачей был крестник НЯ. Грот. Наталья Яковлевна пыталась 
убедить его не братъ на себя грех убийства невинных людей, но в ответ 
услышала, что если те не будут стрелять, то их самих убыот.

Поскольку палачи навыка убийства не имели, бойня затянулась надолго. 
Потом тела убитых свалили на дровни и выбросили на погосте около церкви в 
Мураевне, где их потом в общей могиле похоронили местные крестьяне. 
О подробностях кончины Н.Я. Грот стало известно от того самого крестника, 
который ее же и расстреливал.

Николаевка, деревня. Находилась на территории Чернавского Сельского 
поселения в 2 км. от села Чернава.

Не существует.
Название 

получила или по 
фамилии 
владельца, или 
первопоселенца.

Другое 
название —
Колтовая.

Деревня 
Николаевка 
(Колтовая) входила в приход Архангельской церкви с. Чернава. В 1850 году в 
деревне было 8 дворов.

Николаевка, Колтовая тож Чернавской волости при р. Паника на 1.1.1905 
год в 22 дворах находились 79 муж., жен. 66.

В советское время деревня входила в состав колхоза «Путь к коммунизму» 
(2-я комплексная бригада). Работала животноводская ферма.

В деревне Николаевка по Всероссийской переписи 2010 года - 0 человек. 
(На 01.01.1996 года -10 человек).

Последними переехали из Николаевки в Чернаву Депутатовъ! С. и В.

Николаевка, деревня Чернавского сельского поселения. Находится в 3 км. 
от села Потапово, на автомобильной дороге с. Чернава — с. Потапово.

По Всероссийской переписи населения 2010 года в д. Николаевка 
числилось 27 человек. (На 01.01.1996 года - 54 человека).

Названа по фамилии землевладельца.
Другое название — Ластерово (по фамилии одного из владельцев деревни - 

барина Ластера).

Никольское (Раново, Архангельское) сельцо. Располагалось на 
территории Кочуровского сельского поселения.

По спискам населенных мест Рязанской губернии за 1859 - 1862 гг. 
Никольское (Раново, Архангельское) при речке Ранове совладельческое, в 33 
верстах от уездного города Данкова с количеством дворов 8, мужского пола 54, 
женского - 46, церковь православная.
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С. Никольское, Архангельское тож (Раново) в качестве села с часовнею 
архистратига божия Михаила упоминается в окладной книге 1676 года.
«... приход поселился внове, в 
приходе: в селе Никольское и 
деревне Рановских Верхах - всего 
27 дворов.

В следующем году объявилась 
в приходе церкви деревня 
Пилотебенские Верхи, стало сорок 
восемь дворов.

К концу XIX века в приходе 
при 162 дворах числится м.п. 594, 
ж.п. 577.

НііК<>.1і»< кое

/Иоанн Добролюбов. Историко-статистическое описание церквей и монастырей 
Рязанской епархии т. с./

Какое отношение имеет описываемое село к с. Горлачевка?
Где находились Пилотебенские Верхи?

В. Антонов.

Новая, деревня Больше-Подовеченского сельского поселения находится в
4 км. от села Большое
Подовечье.

Население 
деревни Новая 
Всероссийской 
переписи 2010
составляло 6 человек. 
(На 01.01.1996 года 
было 15 человек).

«Новый» 
противоположный

года

по

старому, ветхому,
давнишнему. Новый, новинки, новоселки, выселок, поселок, новое селение.

Далъ ■ Толковый словарь живого великорусского языка. - М. 1989. - Т.2. - с.

Новиково, деревня при Питомше Полянской волости на 1.1,1905 г. в 30 
дворах 118 муж., 123 жен.

При деревне 
Новиковой поселения 
частных владельцев в 
5 дворах 19 муж., 16 
жен.

Новикова деревня 
Трухачёвой в 2 дворах 
8 муж., 9 жен.

В 2014 году в 
деревне Новиково в 9 
дворах 38 муж., 36 жен.
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В 2014 году в деревне Новиково Полянской волости в 33 дворах 120 муж., 
124 жен.

Ново-Александрово, село Павловского сельского поселения. Находится в 
3 км. от села Боршевое, в 4 км. от п. совхоза «Большевик», в 38 км. в 
направлении северо-запад от р.п. Милославское на автомобильной дороге р.п. 
Милославское - с. Чернава - с. Боршевое - с. Ново-Александрово.

Население села Ново-Александрово по Всероссийской переписи 2010 года 
составляет 123 человека (На 01.01.1996 года-291 человек).

Вскоре после 1734 года несколько крестьян села Жерновки выселились на 
новое место. Для своего поселения они облюбовали поляну в дубраве близ 
небольшого истока р. Брусны. Возникшая деревушка была названа 
Жерновскими Выселками. Видимо, пример первых переселенцев увлек многих 
и уже к 1770 году деревушка превратилась в село и получила свое теперешнее 
название - Ново-Александрово.

/Левошин НН ГАРО Ф.Р. - 6713. Оп.1Д.41.Л.32/.

По версии михайловских краеведов И. Журкина, Б. Катагоиіина названо 
селение по фамилии землевладельца Александрова.

/Журкин И., Катагошин Б. ГАРО Ф. Р. — 5039, On. Д. 455. Л. 35
А. Бабурин. Милославский район. История названий, с. 22/.
«Новый» - противоположный старому, ветхому, давнишнему. Новый, 

новинки, новоселки, выселок, поселок, новое селение.
/Далъ В. Толковый словарь живого великорусского языка. - М. 1989. - Т.2. - с. 

549/.
Писалось и как Новоалександровское.
/И. Добролюбов, т. 2, с. 241 - 242/.

В 1858 году (10-я ревизия) в селе Ново-Александрово Князевской волости 
Скопинского уезда в 122 дворах проживало мужского пола 663, женского пола 
609.

По подворной переписи населения Рязанской губернии 1882 года в селе 
Ново-Александрово Скопинского уезда в 260 дворах было 951 муж., 880 жен.

Ново-Александрово, село Князевской волости на 1.1.1905 г. в 325 дворах 
1042 муж., 1073 жен.

Новосёлки (Чернавский хутор, Кикинский хутор, Новосёлки тож), 
деревня на 1.1.1905 года в 24 дворах муж. 96, жен. 82.

Где находился населённый пункт? В. Антонов.
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о
Озерки, село Богородицкого сельского поселения.
Село Озерки расположено в 20 километрах к западу, северо-западу от 

райцентра, на берегах р. Чернавка. Озерки, Спасское тож с Преображенской 
церковью как село упоминается в окладной книге 1676 года и является вотчиной 
архиерейского дома.

/Ванин А.А. Суворов//Рязанская энциклопедия. - Рязань 2000. Т.2, - с. 475, 476/

Крепостная неволя крестьян в вотчинах рязанского митрополита была 
ничуть не легче, чем у любого помещика. Поэтому к 1717 году большинство 
жителей села Покровское (теперь Федоровское Захаровского района), 
принадлежавшего митрополиту, бежало да семьями к югу на порожние места.. 
Они и основали села Павловское и Озерки.

Близ села Озерки и поныне сохранились небольшие озера, от них селю и 
получило свое название.

/Левошин Н.Н ГАРО. Ф. Р-6713.Оп. 1.Д. 41.7.9.Л.37, 82/. -
По спискам населенных мест по Российской империи за 1859 - 1862 гг. — т. 

35. Рязанская губерния - Озерки (Спасское) казенное село при пруде, 80 дворов, 
619 жителей, православная церковь.

Название Спасское село получило по церкви.
/Иоанн Добролюбов в описании церквей и монастырей Рязанской епархии по 

Скопинскому уезду/.
В с. Озерки Чернавской волости на 1.1.1905 в 204 дворах проживало 655 

муж., 658 жен.
В 1914 году по клировым ведомостям в селе Озёрки в 208 дворах муж. 748, 

жен. 780. Духовных - муж. 2, жен. 3. Раскольников-скопцов мужЛ, жен.2\ 
Хлыстов муж. 3, жен. 3.

Ольшанка, село. Находилось на территории Горняцкого сельского 
поселения в 4 км. от п. Молодежный, в 9 км, от п. Горняк, к северу в 14 км. от 
райцентра Милославское.

Население села Ольшанка по Всероссийской переписи 2010 года - 0 
человек. (На 01.01.1996 года было 12 человек).

Село Ольшанка основано, вероятнее всего в XVII веке.
С. Богословское, Алынанка тож в 15 верстах от г. Скопина. 

Первоначально построенная в с. Алыпанка церковь, как видно из окладной 
книги 1676 года, в 1674 году была перенесена в с. Лазинку. Вторично 
построенная церковь относится к первой четверти XVIII столетия. Богословская
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деревянная церковь в с. Алыпанка построена в 1824 году. В состав прихода 
кроме села Алыпанки с 53 дворами, входят деревни Коржавино (в 2 верстах) с 44

Название Алыпанка, возможно, связано с фамилией владельца.
Богословское - название села по церкви.
По спискам населенных мест Рязанской губернии на 1859 - 1862 гг. 

Богословское (Алыпанка) - владельческое село при пруде с количеством дворов 
30, мужского пола 139, женского пола 145. Церковь православная.

На 1.1.1905 в Богословское , Ольшанка тож, Измайловской волости 
Скопинского уезда при лощине в 57 дворах 220 муж., 216 жен.

В 1914 году в с. Ольшанка в 76 дворах муж. 254, жен. 228.

Редкое явление природы
Недалеко от Ольшанки, рядом с речкой образовался огромный родник 

диаметром около восьми метров. В этом месте начал битъ мощный фонтан 
воды, увлекающий за собой из земных недр крупные камни размером с кулак и 
более. Не раз здешние парни намеревались измерить глубину родника. Однако 
даже связанная пара вожжей, а это в общей сложности около 30 метров, так 
и не достала дна.

Случай, связанный с родником. В один из летних дней после сенокоса 
разыгравшиеся парни бросили в родник девку. Однако мощная струя воды, 
идущая снизу, даже не дала ей погрузиться в воду, буквально вытолкнув на 
поверхность.

Ольхи, деревня Кочуровского сельского поселения. Расположена в 5 км.
от села Кочуры, к югу от р.п. 
Милославское на берегу реки 
Ранова.

Население деревни Ольхи 
по Всероссийской переписи 2010 
года составляло 8 человек. (На 
01.01.1996 года - 39 человек).

Деревня возникла,
вероятно, в конце XVII - начале 
XVIII века.

По 10-й ревизии 1858 года в
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деревне Ольхи Мураевинской волости Данковского уезда в 95 дворах 383 муж. 
пола, 402 жен. пола.

По подворной переписи населения Рязанской губернии 1882 года в деревне 
Ольхи в 134 дворах муж. 412, жен. 414.

(1880 год. П.П. Семенов-Тян-Шанский. Мураевинская волость. Всего 
дворов в деревне 128. Богатых дворов 11, зажиточных 21, достаточных 52, 
недостаточных 32, бедных 9, неимущих — 1.)

Ольхи, селище(28). Находилось на юго-восточной окраине деревни Ольхи.

Ольхи, хутор Жеребцовой. На 1.1.1905 Года на хуторе находилось мужчин 
- 5, женщин - 2.

Орлова, деревня. Упоминается в 1683 году в приходе Преображенской 
церкви села Спасское.

«В приходе к ней, кроме села (Спасское) состояли деревня Воскресенская 
(Фёдоровская), Орлова, Корбина, в которых насчитывалось всего 66 дворов».

/Добролюбов Я. Историко-статистическое описание церкви и монастырей 
Рязанской епархии. - Рязань 1885, Т.2, - с. 260/.

В других статистических сборниках населённое место с таким названием не 
встречается. В .Антонов.

Отруба, деревня. Находилась на территории Больше-Подовеченского 
сельского поселения.

Не существует.
Отруб - участок земли, выделившийся (в 1906 — 1916 гг.) в личную 

собственность крестьянину при выходе его из общины.
/С.И. Ожегов. Словарь русского языка/.
Населённый пункт, где в 1920 году проживало десятка два семей создали в 

1929 году свое коллективное хозяйство «В ответ вредителям» (председатель 
Кожаров).

П

Павловское, село Павловского сельского поселения. Находится в 2 км. от 
поселка совхоза «Большевик», в 31 км. к северо-западу от райцентра 
Милославское.

Население села Павловское по Всероссийской переписи 2010 года 
составляло 25 человек. (На 01.01.1996 года было 85 человек).
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Село Павловское (Черные Курганы) в 25 верстах от города Скопина с 
Архангельской церковью.

Село Павловское:, Черные Курганы тож находится на большой дороге, 
идущей из Скопина на Данков. В качестве урочища Черный Курган оно 
упоминается в начале XVII столетия, а Павловским названо (по народному 
преданию) по имени монаха Павла, бывшего управителем в с. Черные Курганы- 
В окладной книге 1676 года оно именуется «новоселебным селом».

/И. Добролюбов. Историко-статистическое описание церквей и монастырей 
Рязанской Епархий. Аутентичное название. - Рязань. 1885. Т. 2. С. 227Л

По спискам населенных мест за 1859 - 1862 гг. по Рязанской губернии 
Павловское (Черные Курганы) - село казенное при ручье в 30 верстах от г. 
Скопин, дворов 260, мужского пола 519, женского 515.

Разбойная лощина Место Разбойная Лощина у с. Павловское. В конце 
прошлого века (XIX в.), когда кругом еще были леса, на больших дорогах 
хозяйничали разбойники, становище которых было в Разбойной Лощине. 
Местное население прикрывал© разбойников, поочередно кормили их, стирали 
белье. Но и разбойники не оставались в долгу, часть добычи раздавали бедным.

/Левошин НН ГАРО Ф.Р.- 6713, On. 1.Д.79.Л.82/.

Петровские Выселки, деревня. Располагалась недалеко от с. Сергиевское 
Богородицкого сельского поселения. Вероятно переселенцы из Масалыцино 
Рождественно, Петровское тож).

Петровское, деревня. Находилась на территории Чернавского сельского 
поселения в урочище Петровском с левой стороны от автомобильной дороги 
Чернава - с. Липяги.

В 1859 году в деревне Петровское (Дивилки) при безымянном пруде, в 44 
верстах от Данкова в 13 дворах муж. пола 82, жен. пола 80.

Деревня Петровское имела название, указывающее на своё образование - 
Дивилковы выселки.

На 1.1.1905 года в Петровское, Дивилки, Семёновна тож, деревня 
Аксёнова Лошаковской волости в 30 дворах муж. ПО, жен. 98, всего 208 
человек.

Деревня Петровское внесена в справочник Административно- 
территориального деления Рязанской области на 1 января 1970 года по 
Чернавскому сельскому Совету.

Питомша, село. Находилось 
поселения, в 8 км. от п Зеленый, 
Милославское.

на территории Горняцкого сельского 
в северо-восточном направлении от р.п.
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Население села Питомша по Всероссийской переписи 2010 года составляло 
0 человек. (На 01.01.1996 года было 2 человека).

Питомша 
образовалась из 
крестьян, 
выселившихся из с. 
Костемерово и из 
разных сел и деревень 
Рязанского и
Ряжского уездов.
Деревня Питомша входила в приход Костемеровской церкви.

С. Питомша, церковь Покровская, в 20 верстах от г. Скопина. Церковь 
Покровская уже была в 1682 году. Построена вновь в 1842 году вместо 
сгоревшей в 1840 году.

/И. Добролюбов, том. 2/.
По списку населенных мест по сведениям 1859 года, подготовленным 

Центральным статистическим комитетом при Министерстве внутренних дел 
России т. 35 — Рязанская губерния - Питомша, владельческое и казенное село с 
количеством дворов — 36, 353 жителя.

К 1880 году в состав прихода Покровской церкви входят село Питомша с 41 
двором, деревни Мякишево (1,5 версты) с 44 дворами, Бахаровка (1,5 версты) с 
55 дворами, Микулино (2,5 версты) с 55 дворами, Баклеевские выселки (4 
версты) с 10 дворами, .... м.п. 756, ж.п. 768.

/И. Добролюбов, том. 2/.
Питомша, село при речке Питомша Полянской волости на 1.1.1905 года 

имело 60 дворов, 232 муж., 232 жен.

Побединский психоневрологический интернат находится в 
Милославском районе в 1 км. от пос. Зелёный, ул. Весенняя, 17.

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области Побединский 
психоневрологический интернат начал функционировать в 1961 году на базе 
Поплевинской шахты №53 треста «Октябрьуголь». Имеет 3 жилых корпуса.

Подкидышево, деревня. 
Находится на территории 
Кочуровского сельского поселения 
в 8 км. от села Кочуры в южном, 
юго-западном направлении от р.п. 
Милославское.

Население деревни
Подкидышево по Всероссийской 
переписи населения 2010 года 
составляло 0 человек. (На 
01.01,1996 года было 9 человек).

Деревня Волхоиово (Подкидышево) образована в конце XVIII — первой 
половине XIX века. Название Волхоново по одноименной речке Волхоновке, а с 
пополнением поселения за счет прибывших из других мест (подкинули) 
утвердилось новое название - Подкидышево.
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По версии михайловских краеведов И. Журкина, Б. Катагошина селение 
названо по фамилии землевладельца Подкидышева.

В списке населенных мест по сведениям 1859 — 1862 гг. по Рязанской 
губернии сказано, что Подкидышево — владельческое сельцо при безымянном 
пруде с числом дворов 45, в коих мужчин 290, женщин 207.

Подкидышево, Волхонщина тож, деревня Змиевской волости 
Данковского уезда на 1.1.1905 в 62 дворах имели 248 муж., 232 жен.

Подкидышево, селище. (На карте 29, 38). Находится на территории 
Кочуровского сельского поселения, рядом с деревней Подкидышево. (На карте 
культурного наследия).

передана из состава Микулинского сельского округа

Подмакарьево, деревня. Находилась на территории Милославского 
района-

На 01.01.1996 года в деревне Подкмакарьево числилось 24 человека.
На 1.1.1905 § в 

Подмакарьево 
Измайловской 
волости Скопинского 
уезда в 27 дворах 
муж. 98, жен. 97.

Постановлением 
Рязанской областной 
Думы от I февраля 
1997 года № 131 
деревня Подмакарьево
Милославского района в состав Поплевинского поселкового округа Скопинского 
района.

Подноволоки, село Горняцкого сельского поселения. Расположено в 1 км. 
от п. Зеленый, в 19 км. от п. Горняк в северо-восточном направлении от р.п. 
Милославское на автомобильной дороге г. Скопин - р.п. Милославское.

Население села 
Подноволоки по 
Всероссийской 
переписи населения 
2010 года составляло 
56 человек. (На 
01.01.1996 года было 
84 человека).

Название 
образовано из двух 
компонентов: «под» - около, в непосредственной близости» и «наволок» - пойма, 
низменная долина. В источниках XIX — начала XX вв. отмечается второе 
название — Истобеновское. Наименования такого типа сближают древнерусским 
словом «истьба» - изба, жилище.

/Бабурин А. В., Никольский А.А. Подноволоки// Топонимический словарь Рязанской 
области/ Под редакцией А. А. Никольского; РГПУ. - Рязань. 2002. - Вып. 2. - с. 35/.

/А. Бабурин. Милославский район. История названий, с. 24./

111



Село располагалось при двух прудах, на речке без названия — левом 
притоке реки Питомша.

У И. Добролюбова т. ... с. 283 — 285 можно прочитать:
«Село Истобенское, Подноволоки тож в качестве села упоминается в 

окладной книге 1676 года. Церковь Николая Чудотворца. В приходе: село 
Подноволоки, деревня Новиково, Рыкове, Юматово, Микулино, Мокшовое, 
Курбатово. Растегаевка и Бухвостово. В 1791 году построена новая церковь в 15 
саженях от старой, обветшавшей.

В состав Никольского прихода (1880 г.) входят: с. Подноволоки с 79 
дворами и деревня Истобенка (в 1,5 верстах) с 8 дворами, Рыкове (1 верста) с 33 
дворами, Рыковские Выселки (3 версты) с 20 дворами, Роговое (2 версты) с 50 
дворами, Поплевино (3 версты) с 58 дворами в коих м.п. 821, ж.п. 859, в их числе 
грамотных считается 200 человек.

По спискам населенных мест 1859 - 1862 годов по Рязанской губернии 
Подноволоки (Истобенка) 50 дворов, в них мужского пола 266, женского пола 
263.

В 1905 году село называется Подноволок, или Малая Истобенка.
Подноволок и Малая Истобенка при Балке на 1.1.1905 г. в 83 дворах имело 

355 муж., 333 жен.
При селе Подноволок частное владение на 1.1.1905 г. муж. 2, жен. 3.
При селе Подноволок на Балке Трухачевая владельческая усадьба 

«Новиково» в которой на 1.1.1905 г. было муж. 4, жен. 5.
В 0,5 версты от церкви находится урочище «Чертова Гора», в которой, по 

народному преданию, был спрятан клад. Близ урочища около 1864 года найдена 
кубышка с серебряными монетами, на которых высечено имя Михаила 
Федоровича Романова.

/Ванин А.А. Подноволоки// Материалы и исследования по рязанскому 
краеведению. — т. 7. Сборник справочных сведений по краеведению для учителей. 
(Дополнительные материалы к «Рязанской энциклопедии»). Под редакцией,, 
предисловие: Б.В. Горбунов // Рязанский областной институт развития образования. - 
Рязань. Изд. Старт, 2006; Списки населенных мест Российской империи. — СПб., 1862. 
Т 35. Рязанская губерния, - с. 130/.

Подольхи, деревня. Находилась на территории Кочуровского сельского 
поселения на веверной окраине села Заболотовское, Богородицкое тож.

Подольхи означает: «под» - около, в непосредственной близости. Подольхи 
в непосредственной близости с деревней Ольхи. Деревня образована 

переселенцами из Ольхов.
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Деревня образована в середине XIX века.
Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский в книге Мураевинская волость - в 

1880 году в деревне Подольхи - дворов 22.
Подольхи, Кораблинка тож, деревня Мураевинской волости на 1.1.1905 г. 

в 43 дворах 107 муж., ПО жен.

Покрово-Гагарино, село. Расположено на территории Милославского 
сельского поселения в 7 км. от п. Южный, в 5 км. от р.п. Милославское. На

1.1.1996 года в Покрово-Гагарино 69 жителей.
Село Покровское, Гагарино тож в 25 верстах от г. Скопина. Церковь 

Покровская. Покровское расположенное по берегам речки Полотебня и 
находящееся почти на границе Скопинского уезда с Данковским в качестве 
новоселебного села упоминается в окладной книге 1676 года. Покровское — 
название по церкви.

Название села Гагарино связано, по всей видимости, с фамилией 
княжеского рода Гагариных, имевшего земельные владения в разных рязанских 
станах. В писцовых книгах упоминается более 10 представителей рода 
(Писцовые книги Рязанского края XVI в. /Под. Ред. В.Н. Сторожева. - Т.1. Вып. 
1. Рязань, 1996. — с. 609).

/Гордова Ю.Ю. Топонимия Ряжской засечной черты/ Рязанский 
этнографический вестник. — Рязань. 2006. С. 93/.

В приходе Покровской церкви состояло первоначально 48 дворов. В 1764 
году уже 60 дворов. Существующая ныне церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы построена в 1776 году. В состав Покровского прихода ныне входят 
(1873 г.) с. Покровское с 118 дворами и сельцо Масалыцина (2 версты) с 84 
дворами в коих числится м.п. - 664, ж.п. 718.

По спискам населенных мест Рязанской губернии на 1859 - 1862 годы 
Покровское (Гагарино) село владельческое при речке Полотебне с количеством 
дворов 99 мужского пола 405, женского пола 408.

По переписи 1882 года в Покровском или Гагарино Измайловской 
волости Скопинского уезда 150 дворов, 910 жителей, 71 грамотных мужчин и 1 
женщина, 10 мальчиков учились в школе. Имеется 6 промышленных 
предприятий и лавка.

На 1.1.1905 года в селе 149 дворов, 569 мужчин и 539 женщин, каменная 
церковь, земская школа, казенная винная лавка, 2 ветреные мельницы, 
просорушка, квартира повивальной бабки, отхожий промысел.

/Добролюбов И. В. Историко-статистическое описание церквей и монастырей 
Рязанской епархии.- Рязань, 1996. - Т.2. - с.255-257; Населённые места Рязанской 
губернии. — Рязань, 1906 .№ Собрание статистических сведений по Рязанской
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губернии, Скопинский уезд. — Скопин, 1882. - Втп.З. — Т.2. - с.50-55. Р.Э.Из-во 
«Пресса». Т. 2, - с. 161/.

В 1914 году в с. Покрово-Гагарино 143 двора мужчин 395, женщин 452.

Покрово-Гагарино, усадьба А.И. Дубровского, 
с. Покрово-Гагарино, 5 км от пгт. Милославское 
(Скопинский у.).

Усадьба полковника А.И. Дубровского известна в 
последней четверти XVIII в.; в середине - второй 
половине XIX в. принадлежала дворянам Сипягиным, в 
роду которых оставалась и в начале XX в.

Сохранились Покровская церковь 1776 г. в стиле 
барокко, построенная А.И. Дубровским вместо 
прежней, деревянной, пруд.

Покрово-Шишкино, село. Располагалось на территории Милославского 
городского поселения и Горняцкого сельского поселения. В 1965 году часть села 
Покрово-Шишкино, носящая название поселка Покрово-Шишкинского 
спиртзавода, вошла в состав р.п. Милославское.

Покрово-Шишкино, село образовано во второй половине XVIII века. 
Названо по Покровской церкви и фамилии землевладельца Шишкина

Село Покровское, находящееся при речке Полотебня в качестве 
«новоселебного села», бывшего в вотчине за стольным князем Лаврентием 
Дуловым да Юрием Шишкиным, упоминается в окладной книге 1676 года.

В состав прихода кроме села Покровское с 68 дворами входят деревни 
Шишкино с 27 дворами, Софиевка, выселенная из села Покровское в 1832 году. 
(4 версты) с 25 дворами, Сабуровка, выселенная из того же села в 1864 году 
(4 версты) с 48 дворами, Барановка (4 версты) с 16 дворами и Бухвостово 
(4 версты) с 43 дворами, в коих м.п. 868, ж.п. 931, в их числе грамотных 
считается м.п 420, ж.п. 45. Благодаря тому, что в 1861 году помещиками 
Мусиным-Пушкиным и Жилинским устроена школа, перешедшая в 1874 в 
заведование земства и снабженная библиотекою, состоящую из разного рода 
книг до 500 названий. /И. Добролюбов, тп. 2, стр. 279 - 280/.

По спискам населенных мест Рязанской губернии на 1859 — 1862 гг. 
Покровское (Шишкино) владельческое село при Полотебне , 87 дворов , 897 
жителей (справочник «Список населенных пунктов, т. 35, Рязанская губерния).

В начале XX века П.П. Семенов-Тян-Шанский в книге «Россия. Полное 
описание нашего Отечества» пишет, что село Покрово-Шишкино имеет 
волостное правление, винокуренный завод, школу и тысячу жителей.
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В селе Покровское, Шишкино при р.Сухая Полотебия на 1.1.1905 года в 96 
дворах проживало 449 муж., 401 жен.

При с. Покровском в усадьбе купца Лебедева находились 36 мужчин, 8 
женщин.

Господ Лебедевых в Гончей Роще в лесной сторожке при пруде были 1 
муж. и 1 жен.

На хуторе господ Жилинских 1 муж. и 1 жен.

Покрово-Шишкинский спиртзавод, поселок. Находился на территории 
Милославского городского поселения.

Посёлок Покрово-Шишкинского спиртзавода стал формироваться с 
началом работъ! завода с 1892 года.

Основные корпуса завода были построены до революции неся на себе 
следай усадебной архитектуры.

Помещики владевшие заводом — Муромцов, Жилинский, а затем 
перкупивший завод у последнего — данковский купец Лебедев, используя на 
заводе труд местных крестьян не придавали должного влияния строительству 
жилья для рабочих завода. Строящееся жилье было барачного типа носило 
статус временных зданий.

Владельцы завода использовали его как откормочную базу для скота. 
Жилинский не только имел скот при заводе, но на зимнее время пригонял сюда 
для откорма коров и быков из других губерний (Тамбовской, Саратовской и др.)

Крестьяне села Покрова-Шишкино дорожили заводом, дающим им работу, 
заработки и корм для скота, сумели организовать охрану завода во время 
революции и сберечь завод от разграбления.

После революции произошло техническое оснащение завода, сделана 
пристройка к главному корпусу. Значительно позднее начнётся строительство 
жилья для рабочих и специалистов завода. Основным объектом жилья будет 
большой 3-х этажный дом.

В 1941 году завод будет эвакуирован и восстановительные работы на заводе 
начнутся в феврале 1942 года. Большая часть работников завода будет жить в 
землянках. Среди них и семья Алексеевых, родители Василия Ивановича 
Алексеева, родившегося в Покрово-Шишкино, прославленного штангиста, 
дважды Олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира.

Интересный факт. В 1948 году директор завода в приказе от 08.05.1948 
года, обязывает переселиться из землянок до 15 мая в дома, снятые заводом в 
аренду. (Были такие, кто не хотел покидать землянки).

В апреле 1948 года директора завода вызывали в ЦК Союза спиртовой 
промышленности с докладом по жилстроительству. И всё-таки строительство 
жилья начнется в более позднее время.

В 1965 году посёлок Покрово-Шишкинского спиртзавода войдет в состав 
рабочего поселка Милославское.

А Покрово-Шишкинский спиртзавод? Решением Арбитражного Суда 
Рязанской области от 1.09.2006 года ОАО «Спиртзавод «Милославский» 
признано несостоятельным (банкротом).

Покровка, деревня. Находилась на территории Липяговского сельского 
поселения.

Деревня Покровка перестала существовать в 1968 году.
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Помново, деревня Павловского сельского поселения, расположена в 5 км в 
от села Топилы.

Население деревни Помново по Всероссийской переписи населения 2010 
года составляло 4 человека.

Поселок Помново выделился из с. Топилы в 1923 году. Назывался так по 
местности Помновой.

/Левошин Н.Н. ГАРО. Ф. Р - 6713. Оп. 1.Д.79.Л.88/.

Поплевино, деревня. Находилась на территории Горняцкого сельского 
поселения в 3 км. от пос. Зелёный.

Население деревни Поплевино по Всероссийской переписи 2010 года — 0 
человек. (На 01.01.1996 года было 57 человек).

Поплевино. Название происходит от фамилии владельца деревни. 
Поплевины — один из древнейших родов. Им принадлежали многие вотчины и 
имения в различных губерниях России. Фамилия Поплевиных произошла от 
прозвища их родоначальника ! Поплевы. Поплева - старинное русское слово, 
ныне оно бы звучало как «плевака». Таким прозвищем награждали тех, у кого 
имелась бросающаяся в глаза привычка часто сплевывать.

/Левошин Н.Н. ГАРО Ф.Р. - 6713, On. 1. Д.34.Л.46, 47./
Поплевино, деревня на Балке Лог на 1.1.1905 г. в 65 дворах имела 247 муж., 

288 жен.
В 1914 году в 70 дворах 266 муж., 272 жен.

Поселок совхоза «Покровский». Находился на территории Милославского 
городского поселения.

В 1962 году практически на пустом месте появился совхоз «Покровский». 
Первый колышек на месте конторы совхоза забил директор треста «Скотопром». 
Началось строительство посёлка, который получил название - посёлок совхоза 
«Покровский». В 1965 году пос. Покровский войдет в состав рабочего посёлка 
Милославское.

Потапово, село Чернавского сельского поселения. Расположено в 28 км к 
юго-западу от райцентра р.п. Милославское на автомобильной дороге р.п 
Милославское — с. Чернава — с. Потапово.

Население села Потапово по Всероссийской переписи населения 2010 года 
составляло 132 человека. На 01.01.1996 года - 185 человек.

Название села, вероятнее всего, связано с фамилией землевладельца - 
Потапов.
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Село имело и другое название - Гладкие Луга.
Село относилось сначала к Лошаковской волости, затем к Змиевской 

Данковского уезда. Состояло из трех порядков: Кончаровского, Исаевского и 
Заверняевского (другое название - Жаровский), по фамилии первых жителей.

По спискам населенных мест Рязанской губернии на 1859 — 1862 гг. 
Потапово (Гладкие луга), деревня владельческая, при безводной лощине Мшары 
с количеством дворов 34, мужского пола - 162, женского пола - 178.

В 1882 году по подворной переписи населения в деревне Потапово 
Змиевской волости Данковского уезда 56 дворов, 380 временнообязанных 
крестьян, 2 грамотных мужчин. С лошадью было И дворов, всего 29 коров, 
безлошадных — 15 дворов, безлошадных и бескоровных дворов -15 дворов. На 
ревизскую душу приходилось 2,7 десятины земли, 11 дворов арендовали, 41 
десятин пашни на 597 рублей. Топились по-белому 1 двор, по-черному - 46. В 
округе ощущался недостаток Земли для найма, её захватывали наиболее 
зажиточные землевладельцы. Местный заработок имели 44 семьи, в том числе 20 
работав батраками. Отхожим промыслом занимались 25 мужчин, устраивались 
в дворники в Москве.

На 1.1.1905 г. в 76 дворах, 260 мужчин и 292 женщины.
Потапово. Усадьба дворянина Сухотина на 1.1.1905 муж. 2, жен. 5.
В 1983 году в Потапово 177 жителей, центральная усадьба колхоза «Серп и 

молот», клуб, магазин, столовая, школа, медпункт, баня, ремонтная мастерская, 2 
артезианские скважины, водопроводная сеть.

/Населённые места Рязанской губернии — Рязань, 1906. — с.24-25. Сборник 
статистических статей по Рязанской губернии Данковский уезд. — Скопин, 1882. — В 
т.ч. 2,- Т.2-С.122-127. А.А. Ванин. Р.Э. изд-во «Пресса». 2000. Т.2 - .180/

Пробуждение, 
поселок. Находится на 
территории Г орняцкого 
сельского поселения в 3 км 
от д. Барановка, в 8 км в 
северо-северо-восточном 
направлении от р.п. 
Милославское на
автомобильной дороге г. 
Скопин - р.п. 
Милославское.

Население п. Пробуждение по Всероссийской переписи населения 2010 
года составляет 7 человек. На 01.01.1996 года - 31 человек.

Пролетарский, 
поселок Милославского
сельского поселения. 
Находится в 9 км. в юго- 
западном направлении от 
р.п. Милославское на 
автомобильной дороге р.п. 
Милославское — п. 
Пролетарский — с. Змеевка.
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Население п. Пролетарский по Всероссийской переписи 2010 года 
составляло 63 человека. На 01.01.1996 года было 197 человек.

Поселок совхоза «Прогресс». Возник в 1927 году, с 1960 года назывался - 
поселок 2-го отделения совхоза «Прогресс», в 1966 году получил название 
«Пролетарский» - пролетарии всех стран, соединяйтесь.

/Р.Э.Т.З. стр. 377. Указ ВС РСФСР от 10.01.1996 года/.

Прямоглядово, деревня. Находилась на территории Липяговского 
сельского поселения в 4 км. от села Гаи, в 10 км. от села Липяги.

Население д. Прямоглядово 
по Всероссийской переписи 
населения 2010 года составляло 
0 человек. На 01.01.1996 года 
было 14 человек.

Деревня Прямоглядово 
стоит на притоке Дона, и когда 
суда плыли, то оно являлась как 
бы маяком на пути купцов к 
пристани Дубок, расположенной 
чуть ниже. Торговцы глядели на 
деревню, служившую
ориентиром.

/Бабурин А. Запись со слов 
жителя п.г.т. Милославское 
Кулаковой НА. Запись 5 мая 1995 
года

А. Бабурин. Милославский 
район. Страницы названий. С. 26/.

В деревне Прямоглядово 
Лошаковской волости
Данковского уезда в 1858 году 
(10-я ревизия) в 15 дворах проживало мужского полы 79, женского пола 95.

По подворной переписи населения Рязанской губернии в 1882 году в д. 
Прямоглядово в 38 дворах муж. 130, жен. 141.

Паники, Прямоглядово, тож выселки г. Лодыженского при реке Панике 
на 1.1.1905 38 дворов.

Паники, Прямоглядово, Вшивка тож, г. Лодыженского на 1.1.1905 г. 4 
дворов. Всего в 49 дворах муж. 164, жен. 162.

Р

Рано-Верхи, деревня Кочуровского сельского поселения. Расположена в 4 
км. от п. Пролетарский, в 10 км. от села Кочуры, в 10 км. в юго-западном 
направлении от р.п. Милославское.

Население деревни Рано-Верхи по Всероссийской переписи населения 2010 
года составляло 7 человек. На 01.01.1996 года было 31 человек.

Название отражает расположение деревни в верховьях реки Рановы и 
название самой реки.
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Имелись и другие названия: 
Рановские Верхи, Дворяне.

Название Дворяне деревня получила 
по следующей истории.

«Через Рановские Верхи проезжала 
некая царица, и карета с ней увязла где-то В 
низине. Немедленно собрались 
рановерховские мужики и на руках 
вынесли карету на сухое место. За это они 
были пожалованы дворянством, а деревня 
получила название - Дворяне».

Деревня Рановские Верхи входила в 
приход Архангельской церкви селап 
Никольское, Архангельское тож (Раново), 
имела также название Никольское.

По 10-й ревизии 1858 года и 
подворной переписи населения Рязанской
губернии 1882 года на Рановские Верхи приходится:

1858 год 1882 год
дворов муж. жен. дворов муж. 1 жен.

Хрущёва 2 6 6 2 5 1 8
Четвертных 10 70 73 29 101 1 85
Итого по Рано- 
Верхам

12 76 79 31 106 93

Рановские Верхи, Никольское тож, деревня Змиевской волости 
Данковского уезда на 1.1.1905 имели 39 дворов, в них мужчин 148, женщин 
138, всего 286 человек.

Рановские Верхи. В усадьбе Неаронова на 1.1. 1905 муж. 2, жен. 3.
В усадьбе дворянина Жукова муж. 4, жен. 3.
В усадьбе Фёдоровой 3 жен.
В усадьбе крестьянина Машбоева муж. 3, жен. 5.

Исторический факт

В 1932 году в Рано-Верхах вскрыты факты контрреволюционной 
деятельности кулаков в колхозе «Дружба». Кулацкая частъ села вошла в колхоз 
с целью взрыва его изнутри. Кулаки Коротков, Королев и другие в 
дореволюционное время имели от 40 до 100 га купчей земли, постоянных и 
сезонных батраков, сложные сельскохозяйственный машины и инвентарь, по 4 
- 5 лошадей. Захватив руководство в колхозе в свои руки, они систематически 
проводили контрреволюционную борьбу: сгноили семенную вику, вредителъски 
провели озимый сев 1932 года, резко сократив норму высева, умышленно 
затягивали уборку картофеля, сдерживали сдачу сельскохозяйственных 
продуктов государству. Посредством угроз, запугивания не допускали в колхоз 
активных бедняков и середняков. Контрреволюционные кулацкие действия в 
Рано-Верхах были вовремя пресечены и ликвидированы, кулаки изолированы от 
колхоза.
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Подвергались репрессиям в 1930 - 40-е годы по д. Рано-Верхи, 
реабилитированы.

Бабин Иван Иванович, 1887 года рождения.
Грабовников Петр Николаевич, 1880 г.р.
Грабовников Прохор Павлович, 1888 г.р.
Коротков Григорий Васильевич, 1889 г.р.
Коротков Иван Владимирович, 1910 г.р.
Коротков Константин Павлович, 1874 г.р.
Короткова Елена Егоровна, 1883 г.р.
Коротков Владимир Фёдорович, 1873 г.р.
Коротков Василий Павлович, 1871 г.р.
Коротков Сергей Семёнович, 1897 г.р.
Коновалов Алексей Петрович, 1910 г.р.
Кулаков Егор Иванович, 1893 г.р.
Павлов Василий Афанасьевич, 1895 г.р.
Павлов Иван Федотович, 1896 г.р.
Федоров Алексей Алексеевич, 1914 г.р.

(Данные по репрессированным даны И.А. Хрущевым).

Рановская, деревня 
упомянутая у И. 
Добролюбова. Т.З с 420- 
422.

1676 год. В приходе 
(Христорождественнской 
церкви села Новосёлка, 
Кочуры тож) село 
Новосёлка, деревня 
Воскресенское, 
Городище, Рановская,
всего 197 дворов.

Где находилась
деревня Рановская?

Растегаевка, село Горняцкого сельского поселения. Расположено в 3 км. от 
п. Горняк, в 8 км в северо-восточном направлении от р.п. Милославское.

Население села по Всероссийской переписи населения 2010 года составляло 
0 человек. На 01.01.1996 было 13 человек.

Время основания селения - конец XVI - начало XVII веков.
Версия названия села. Название получено в связи с многочисленными 

шайками, промышлявшими в здешних лесах и на дорогах. Грабя свои жертвы, 
разбойники снимали с них одежду, расстегивая ее. Отсюда - Расстегаевка 
(с двумя с), потом - Растегаевка. Более раннее название - д. Куровая.

Статус села деревня Куровая получила в связи со строительством церкви.
«Село Троицкое, Растегаевка тож, в 12,5 верстах от г. Скопина»
Под именем деревни Куровой первоначально принадлежала к приходу 

с. Дмитриевского. С построением Троицкой церкви деревня Куровая получила 
название с. Троицкое, Растегаевка тож стала называться в XVIII столетии. 
Троицкая церковь, как видно из окладной книги 1676 года, поставлена по
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благословению преосвященного Авраама, митрополита Рязанского и 
Муромского, и освящена в 1699 году. В приходе в 1734 году значится 46 дворов. 
В 1878 году построена новая церковь. В приходе состоят: село с 31 двором, 
деревня Арцыбашево (1 верста) 68 дворов, деревня Казначеевка (2 версты) с 61 
двором и деревня Ржовщино (4 версты) с 33 дворами, в коих м.п. 616, ж.п. 645, в 
их числе в 1882 году грамотных было только 45 человек, хотя школа 
существовала с 1861 года.

/И. Добролюбов, Т 2, стр. 282 - 283/.

Название деревни «Куровая» возможно по фамилии землевладельца, 
«Троицкое» - по Троицкой церкви.

По спискам населенных пунктов Рязанской губернии на 1859 - 1862 годы 
Троицкое (Расстегаевка) при речке Сухой Полотебне, владельческое село, с 
количеством дворов 22, мужского пола 101, женского пола 91.

Село Троицкое, Растегаевка тож, при реке Полотебня Измайловской 
волости Скопинского уезда на 1.1.1905 г. в 30 дворах проживали муж.72, жен. 
128.

Село Троицкое в усадьбе церковного причта муж. 4, жен. 3.

Растегаевские хутора - десяток домов, расположенных рядом с 
Казначеевкой, их основали крестьяне, переселившихся из Растегаевки. Здесь 
образовалось небольшое товарищество по совместной обработке земли 
(руководитель И.Н. Быков). В 1929 году на его базе с центром в Растегаевке 
образовался колхоз «Коминтерна» (председатель И.Т. Слизов). В 1962 году 
растегаевский и казначеевский колхозы образовались в один колхоз 
«Коммунар». (Из воспоминаний сторожила).

Ржевские выселки, деревня. Находилась на территории Милославского 
сельского поселения в 2 км. от посёлка Пролетарский на автомобильной дороге 
р.п. Милославское - пос. Пролетарский - с. Змеёвка.

Можно предположить, что деревня образована переселенцами из деревни 
Ржовщино. Так как имела и другое название - Дмитриевские выселки.

Ржевские выселки, Дмитровские выселки тож при лощине Решетной 
Измайловской волости Скопинского уезда на 1.1.1905 года в 18 дворах муж. 70, 
жен. 72.

РИК 06.79 года ходатайствует об исключении деревни из учетных данных 
населенных пунктов, как прекративший свое существование.
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Ржавщино, деревня. Находилась на территории Горняцкого сельского 
поселения в 4 км. от пос. Горняк, рядом с Бухвостово в восточном направлении
от р.п. Милославское. Не существует.

Время основания деревни - первая половина XIX века. Другое название -
Дмитриевское, 
Дмитровка.

В 1858 году в 
д. Ржавщино 
(Дмитровка) 
Измайловской 
волости 
Скопинского уезда 
в 6 дворах 
находилось муж. 
37, жен. 34.

В 1882 году в 
д. Ржавщино 
(Дмитриевка) 
Измайловской
волости в 20 дворах было 59 муж., 70 жен.

Ржавщино, Дмитриево тож при Сухой Полотебне Курбатовской волости 
Скопинского уезда на 1.1.1905 год в 31 дворе муж. 126, жен. 113. .

Ржовщино, деревня входила в приход церкви села Растегаевка. В 1914 году 
в 32 дворах муж. 125, жен. 117.

Ржовщино, поселение. Находилось на территории Больше-Подовеченского 
сельского поселения.

/А. Бабурин. Милославский район. История названий, с. 28/.
Поселение входило в приход Федоровской церкви с. Курбатово. В 1914 

году в селении был 1 дом, 1 мужчина, 3 женщины.
Не существует.

Ржовщино, селище. (21) Находилось на территории Милославского 
сельского поселения.

Роговое, деревня Горняцкого сельского поселения. Находится в 2 км. от
п. Зеленый, в 10 км. 
автомобильной 
дороге г. Скопин 
р.п. Милославское.

Население 
деревни Роговое по 
Всероссийской 
переписи населения 
2010 года составляло 
45 человек. На 
01.01.1996 года - 114 
человек.

от п. Горняк, в 15 км от райцентра Милославское на

Деревня основана в XVII веке
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Роговое в качестве «новоселебного» села в Каменском стану упоминается в 
окладной книге 1676 года. Покровская церковь освящена в 1697 году. Церковь 
упразднена. И. Добролюбов, т. 2.

По спискам населенных мест на 1859 - 1862 годы по Рязанской губернии 
Роговое, деревня владельческая при пруде в 14 верстах от уездного города 
Скопина с количеством дворов 26, мужского пола 118, женского - 102.

Роговая, Новикове тож, деревня при Лощине Полянской волости на 
1.1.1905 г. в 19 дворах муж. 71, жен. 82.

Роговая, дер г. Селезнева на 1.1.1905 ГОД, В 40 дворах муж. 152, Жен. 148.
В 1914 году д. Роговое 71 двор, муж. 236, жен. 235.

С

Сабуровка, деревня. Находилась на территории Милославского сельского 
поселения в 4 км от с. Покрово-Шишкино.

Не существует.
Деревня Сабуровка основана в 1864 году выселенными из села Покровское, 

Шишкино тож. Названа, возможно, или по фамилии первопоселенца или 
землевладельца. Другое название - Архангельское.

На 01.01.1905 года. Архангельское, Сабурово тож, сельцо при пруде 
Курбатовской волости Скопинского уезда в 3 верстах от железнодорожной 
станции «Милославское» в 8 верстах от села Курбатово насчитывало 29 дворов, 
мужчин 95, женщин 104, всего 199 человек.

/Населенные места Рязанской губернии. - Рязань, 1906. С. 616/.

Савинка, деревня Милославского сельского поселения. Расположена в 2 
км. от села Мураевня в 11 км. от поселка Южный, в 16 км. в южном, юго- 
восточном направлении от р.п. Милославское.

Население деревни 
Савинка по
Всероссийской переписи 
населения 2010 года 
составляло 8 человек. На 
01.01.1996 года было 18 
человек.

Первоначальное 
название - Ближняя 
Мещерка. Слово
«ближняя» обусловлено
тем, что некогда существовала Дальняя Мещерка (ныне Лубянка).

По версии михайловских краеведов И, Журкина, Б. Катагошина названо 
селение по фамилии землевладельца Савина.

/Журкин И., Катагошии Б. ГАРО ФР — 5039, Оп.1, Д. 178, 455.. Л 36, 53/
Встречается обозначение «Савинское», «Мещерка Ближняя».
На 01.01.1905 года в деревне Мещерка Ближняя, Савинка тож 

Мураевинской волости Данковского уезда в 26 дворах 80 мужчин, 77 женщин, 
всего 157 человек.

В удельном имении Савинский хутор проживали 4 мужчины и 2
женщины.
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Филичкины — последние жители деревни Савинка.
Филичкин Владимир Васильевич родился в 1929 году в д. Савинка 

Милославского района.
«В 1974 году мне предложили пост заведующего 

овцеводческой фермой колхоза «Родина».
Началась рутинная работа от зари до позднего 

вечера. Прежде всего надо было наладитъ отношения 
с чабанами ОТФ (овце-товарной фермы). В круг 
повседневных забот входили: заготовка кормов, 
ремонт помещений, стрика овец, воспроизводство 
стада. Да и все не перечислишь.

Когда к делу относишься с душой, появляются и 
результаты. Мы добились хороших результатов. 
Продажа шерсти государству 2'4 ц. в расчете на
чистое волокно. От каждых 100 овцематок получали по ПО ягнят, выполняя 
план выходного поголовья на 116%.

Неоднократно ферма по итогам работы за год заносилась на районную 
Доску Почета. О работе ОТФ писала райгазета.

В 80-е годы я был награжден орденом «Знак Почета». Это было 
приятно. Обмыли тогда награду как следует.

Закончил работать в 1997 году. И причина не только в возрасте — 
фермы стали разваливаться».

/Записала Т.Н. Тюменева, библиотекарь Мураевинской сельской библиотеки/.

Савинка I, селище, 
Савинка II селище.

На северной и южной 
окраинах деревни Савинка в 
старину располагались два 
селища (36 и 37), получивших 
название Савинка I и Савинка 
II. (на карте культурного 
наследия).

Садовая, деревня Горняцкого сельского поселения. Расположена в 3 км от 
п. Зеленый, в 14 км в северном, северо-восточном направлении от райцентра 
р.п. Милославское, на автомобильной дороге г. Скопин - р.п. Милославское.

Население деревни Садовая по Всероссийской переписи населения 2010 
года составляло 11 человек. На 01.01.1996 года было - 81 человек.

Деревня основана в первой половине XIX века.
Называлась деревня Рыкова - по фамилии землевладельца скопинского 

купца Рыкова.
Название Садовая может быть связано со славянской основой «сад», от 

«садити» - селить, поселять, основывать поселение, или в более позднем 
значении «сад» - фруктовое насаждение, участок, где растут фруктовые деревья.

По спискам населенных мест Рязанской губернии на 1859 - 1862 годы 
деревня в 24 двора, мужского пола 117, женского 140.
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1882 год (подворная перепись населения) в деревне Рыкова Полянской 
волости Скопинского уезда (временнообязанные Жилинского и четвертные) 
дворов 32, в них мужского пола 94, женского - 82, обоего пола 176.

На 01.01.1905 года по деревне Рыкове Полянской волости Скопинского 
уезда Жилинского деревня в 27 дворах, мужчин 91, женщин 106, Рыкове, 
однодворцев, деревне - дворов 14, мужчин 37, женщин 41, Рыкова Баловнева 
деревня - дворов 10, в них мужчин 28, женщин 29.

На Рыковском хуторе Федюкиной на 1.1.1905 г. муж. 3, жен. 1.

Рыковские Выселки, деревня. Находилась в Зх верстах от с. 
Подноволоки, в 2-х верстах от д. Рыкова. В 1880 году деревня входила в приход 
Никольской церкви с. Подноволок, с 26 дворами

Сандыри, деревня Больше-Подовеченского сельского поселения.
Расположена в 6 км. 
от села Большое 
По довечье.

Население 
деревни Сандыри по 
Всероссийской 
переписи населения 
2010 года — 2
человека. На 
01.01.1996 года - 8 человек.

Свистовка, деревня Больше-Подовеченского сельского поселения. 
Находится в 2 км. от села Большое Подовечье, в 14 км. в восточном направлении 
от р.п. Милославское. Население деревни в 1996 году 28 человек.

Свобода, поселок находился в Спасском сельском Совете (Справочник. 
Рязанская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1970 
года. Рязань 1970).

Посёлок располагался в урочище Свобода недалеко от села Измайлово в 
северо-восточном направлении и насчитывал несколько домов.

Селезнёвка, деревня Большеподовеченского сельского поселения в 1 км. 
от села Большое Подовечье, в 17 км. в восточном направлении от р.п. 
Милославское.
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Население деревни Селезневка по Всероссийской переписи 2010 года 
составляло 101 человек. На 01.01.1996 года было 113.

1858 год. 10-я ревизия.
Малое Подовечье,

Селезневе дворов 27, 
мужского пола 117, женского 
пола 107.

1882 год. Подворная 
перепись населения Малое 
Подовечье, Селезнево, дворов 
44, м.п. 166, ж.п. 147.

На 01.01.1905 года в 
Малом Подовечье, Селезнёвке 
тож, государственных крестьян 
деревне ПО дворов, мужчин 
458, женщин 448.

В начале XX века 
Селезневка состояла из Двух
порядков с 25-30 домами. В Селезнёвке имелась водяная мельница.

В 1929 году крестьяне Селезнёвки объединились в колхоз «Искра» 
(председатель С.К. Кузин)

В 1935 году произошло объединение колхозов «Борец» и «Искра». Новое 
хозяйство «Знамя Ленина» возглавил Р.М. Павлов.

После войны из Малого Подовечья и Селезнёвки не вернулись 70 человек.
В послевоенные годы колхозы «Знамя Ленина» и «Путь Ильича», «Красная 

заря», «Искра» объединились в один с названием «Путь Ильича». Крестьяне 
деревни Селезнёвка имели возможность работать под руководством 25-ти 
тысячницы, депутата Верховного Совета РСФСР Анастасии Кузьминичны 
Сорокиной.

Сергиевский, поселок. Находится на территории Богородицеого сельского 
поселения в 7 км. от села Спасское, в 20 км., в северо-восточном направлении от 
р.п. Милославское, на автомобильной дороге р.п. Милославское - Спасский 
разъезд - с. Сергиевское I - Сергиевский поселок.

Население Сергиевского поселка по Всероссийской переписи населения 
2010 года составляет 7 человек. На 01.01.1996 года было 38 человек.

Поселок Сергиевский основан переселенцами из села Сергиевского.

Сергиевское, село Липяговского сельского поселения. Расположено в 7 км. 
от села Липяги в 47 км. в северном, северо-восточном направлении от р.п. 
Милославское.

Население села Сергиевское по Всероссийской переписи населения 2010 
года составляло 11 человек. На 01.01.1996 года было 89 человек.

Село Сергиевское известно с 1660 года. Было небольшой деревушкой с 
названием Дриски (по ручью Дриски).

Сергиевским село было названо по построенной тут церкви в честь Сергия 
Радонежского.

/Левошин НН ГАРО Ф.Р. - 6713. On. 1.Д.37.Л.16/.
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В 1858 году в деревне Дриски, Сергиевское тож 23 двора, в коих мужского 
пола 94, женского пола 103.

По подворной переписи 1882 года в деревне Дриски, Сергиевское тож 
Лошаковской волости Данковского уезда 49 дворов, мужского пола 154, 
женского — 152.

/Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. — Данковский 
уезд, 1882 — Вьт. 2,т. 2, с. 50/.

На 01.01.1905 года в селе Сергиевское^ Дриски тож Лошаковской волости 
Данковского уезда в 71 дворе 200 мужчин, 194 женщины, всего 394.

На Сергиевской усадьбе дворян Бибиковых проживали 2 мужчины и 7 
женщин.

/Населенные места Рязанской губернии, Рязань, 1906, с. 28/.

Сергиевка, деревня. Находилась на территории Больше-Подовеченского 
сельского поселения в 5 км. от села Большое Подовечье, в 12 км. в восточном, 
юго-восточном направлении от р.п. Милославское.

Деревня 
основана в 
первой 
половине XIX 
века.

1858 год. 
10-я ревизия. В 
деревне 
Сергиевка 
Курбатовской 
волости Скопинского уезда дворов 25, в них мужского пола 99, женского пола 
117.

1882 год. По подворной переписи в деревне Сергиевка дворов 45, мужского 
пола 152, женского - 156.

/Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. — Скопин, 1882. 
Выпуск 2. Т. 2. Данковский уезд. С. 8/

На 01.01.1905 года в деревне Сергиевке в 37 дворах жили 155 мужчин и 172 
женщины.

/Населенные места Рязанской губернии. Рязань 1906. С. 616/.
Входила в приход Федоровской церкви с. Курбатово. В. 1914 году в деревне 

был 51 двор, мужчин 160, женщин 463.
Постановлением главы администрации Рязанской области от 21 апреля 

1977 № 153 д. Сергиевка исключена из учетных данных области как 
прекратившая свое существование.

Сергиевское I, село 
Богородицкого сельского 
поселения. Находится в 6 км. 
к юго-западу от села 
Спасское, в 16 км. к северо- 
западу от райцентра. 
Расположено в верховьях р. 
Полотебня.
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В 1996 году в с. І-Сергиевскоё Спасского сельского округа Милославского 
района было 54 жителя.

Сергиевское под именем новоселебного села Никольского упоминается в 
окладной книге 1676, где в том селе показана часовня в честь святого Николая. В 
приходе часовни было 5 дворов бояр 36 дворов крестьян.

Церковь построена, вероятно, в 1683 году.
Сергиевская церковь, по имени которой и Никольское стало называться 

Сергиевским, построена в 1783 году майором Петром Александровичем 
Вердеревским. Церковь построена с приделом святого Николая. (Село стало 
именоваться Новоникольское). В 1839 году сгорела колокольня. Деревянную 
церковь начали строить в 1860 году*, закончили в 1871 году. В состав прихода 
кроме села в 80 дворов, входит сельцо Федоровское,- Воскресенское тож с 360 
дворами в коих мужского пола 558, женского пола 627.

По 10-й ревизии 1858 года в селе 46 дворов 415 душ обоего пота 
принадлежали Ивинскому и Вердеревскому.

По подворной переписи 1882 года в селе Сергиевское Измайловской 
волости в 90 дворах проживало 364 мужчины и 359 женщин.

На 1.1.1905 года в селе Сергиевское Измайловской волости Скопинского 
уезда, что при начале реки Полотебня в 114 дворах муж. 505, жен. 483.

В хуторе Сергиевский господина Хрущева при реке Брусне жили 2 
мужчины и 1 женщина, в лесной стороне Хрущева 1 мужчина и одна женщина.

/Населенные места Рязанской губернии. Рязань. 1906. С. 624.
Добролюбов И. В. Историко-статистическое описание церквей и монастырей 

Рязанской епархии. - Рязан, 1996. — Т. 2. С. 250 - 251.
Сборник статистических сведений по Рязанской губернии, Скопинский уезд. — 

Скопин, 1882. — Вып.З т. 2 - с. 20 - 25/

Скородушки, деревня. Приход Знаменской церкви с. Дмитриевское, 
Бухвостово тож.

Иоанн Добролюбов в историко-статистическом описании церквей и 
монастырей Рязанской губернии указывает, что в 1697 году в приходе 
Знаменской церкви, состоящем кроме села Дмитриевское, Бухвостово тож из 
деревень Скородушки и Куровой 92 двора.

Неизвестно, где была деревня Скородушки.

Советский Мир, поселок Милославского сельского поселения. Находится 
в 8 км. от с. Мураевня.
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Население п. Советский Мир по Всероссийской переписи населения 2010 
года составляло 3 человека. На 01.01.1996 года было 14 человек.

Название поселка отражает новый строй советского периода Компонент 
«мир» - в значении отсутствия войны.

Совхоз «Большевик», поселок* Административны^ центр Павловского 
Сельского поселения, в 25 км. в северо-западном направлении ОФ р.п. 
Милославское. С райцентром связан автомобильной дорогой (через село 
Чернаву). Расстояние 30 км.

Население поселка совхоза «Большевик» по Всероссийской переписи 
населения 2010 года составляло 309 человек. На 01.01.1991 года было 472 
человека.

Поселок образован в 1928 году с названием совхоза «Большевик». Назван 
по хозяйствующему объекту - совхозу «Большевик», по производственному 
принципу.

«Совхоз «Большевик» - это 6,5 гектаров пашни, 78 тракторов, 24 
автомобиля, 27 зерноуборочных комбайнов, множество другой техники. Это 
добротные фермы и производственные помещения. Это новый детский сад, 
школа, дом культуры, больница. 130 благоустроенных квартир и другие 
социально-общественные объекты, построенные в последние годы. Наконец, 
это 350 специалистов и рабочих, которые своими руками творят сегодняшний 
и завтрашний день родного совхоза». (1989 год).

Софиевка, деревня Милославского сельского поселения. Расположена в 1 
км. от поселка Южный, в 3 км. в юго-восточном направлении от р.п. 
Милославское на автомобильной дороге р.п. Милославское — с. Мураевня.

Население деревни Софиевка по Всероссийской переписи населения 2010 
года составляло 57 человек. На 01.01.1996 года было 71 человек.

Деревня основана в 1832 году выселением из села Покровское, Шишкино 
тож.

Название от имени Софья.
1882 год, по подворной переписи населения в деревне Софиевка 

Курбатовской волости Скопинского уезда 38 дворов, в них мужского пола 132, 
женского пола 138.

/Сборник статистических сведений по Рязанской губернии — Скопин, 1882. 
Выпуск 2, т. 2. Скопинский уезд. С. 8/.

По спискам населенных мест Рязанской губернии «Рязань 1906. С. 616»:
На 01.01.1905 

года в деревне 
Софиевка 
Скопинского уезда в 
32 дворах 163 
мужчины, 145
женщин.

На хуторе
Софиевский господ 
Лебедевых 
проживало 13 мужчин 
и 7 женщин.
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По клировым ведомостям 1914 года по деревне Софиевка значится 37 
дворов, около 300 жителей.

Софьино, деревня Липяговского сельского поселения.
Не существует.
Деревня основана в первой половине XIX века. Софьино, Раевщина тож 

(название Раевщино пошло от фамилии землевладельца Раевского).
В 1858 году (10 ревизия) имел 21 двор, в которых мужского пола 95, 

женского 82.
В 1882 году по подворной переписи в деревне Софьино Лошаковской 

волости Данковского уезда 51 двор, мужского пола 143, женского 141.
/Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. — Скопин, 1882. 

Выпуск 2 — т. 2. Данковский уезд/
По спискам населенных Рязанской губернии, Рязань. 1906 г. с. 28.
В Софьино, Софьинское тож, деревне бывшей Мясоедовской, 

Лошаковской волости Данковского уезда в 52 дворах 170 мужчин, 161 женщина, 
всего 331.

Спасские выселки, деревня Милославского сельского поселения. 
Находилась в 4 км. от п. Пролетарский. Население деревни Спасские выселки на 
01.01.1996 года - 0 человек.

В первой половине XIX века земельная теснота побудила часть крестьян 
села Спасское переселиться за 4 километра от села. Образовалась деревня 
Спасские выселки.

В 1858 году в деревне Спасские выселки в 23 дворах проживало мужского 
пола 73, женского 
пола 93,

В 1882 году в 
деревне Спасские 
выселки 
Измайловской 
волости 
Скопинского уезда 
числилось дворов 31, мужского пола 114, женского 101, 215 человек обоего 
пола.

/Сборник статистических сведений по Рязанской губернии. Скопинский уезд. - 
Вып. 2. Т. 2. С. 20/
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На 01.01.1905 года в деревне Спасские выселки Измайловской волости
Скопинского уезда в 35 дворах проживали 166 мужчин и 148 женщин. 

/Населенные места Рязанской губернии. Рязань. 1906. С. 624/.

Спасский разъезд, поселок 
железнодорожной станции 
«Спасское» Богородицкого 
сельского поселения. Находится 
в 1,5 км. от села Спасское, в 8,5 
км. от р.п. Милославское.

Население поселка по 
Всероссийской переписи 2010 
года составляло 0 человек. На 
01.01.1996 года —12 человек.

На 01.01.1905 года на 
станции «Спасский разъезд» 
Рязано-Уральской железной 
дороги проживало 8 мужчин и 5 
женщин.

/Населенных мест Рязанской 
губернии. 1906. С. 624/.

Спасское, 
Богородицкого

село
сельского

поселения. Расположено в 10 км. в северном, северо-западном направлении от 
р.п. Милославское на автомобильной дороге р.п. Милославское - «Спасский 
разъезд» — с. Спасское.

Население села Спасское по Всероссийской переписи населения 2010 года 
составляло 236 человек. На 01.01.1996 года - 377 человек.

Селение возникло, вероятнее всего, в первой половине XVII века. Название 
Спасское село получило по церкви Всемилостивого Спаса.

С. Спасское. Ц. Преображенская в 19 верстах от уездного города Скопина.
Спасское в качестве новоселебного села упоминается в окладной книге 

1676 года. Церковь Всемилостивого Спаса построена в 1683 году. В приходе к 
ней, кроме села, состояли деревни: Воскресенская, Федоровская, Орлова и 
Корбина, в которых насчитывалось 66 дворов.

В 1778 году вместо прежней обветшавшей, построена была новая церковь в 
честь Преображения Господня с приделом Покровское.
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Далее деревянная церковь была построена в 1836 году.
В состав прихода входит: село Спасское с 122 дворами и деревня Спасские 

выселки с 25 дворами в коих м.п. 502, ж.п. 504.
/И. Добролюбов. Историко-статистическое описание церквей и монастырей 

Рязанской епархии/.
Население села изменилось следующим образом.
По десятой ревизии 1858 года число дворов 92, душ государственных 

крестьян - 626.
По подворной переписи 1882 года в селе Спасское Измайловской волости 

140 дворов крестьян, 968 жителей, из них 50 грамотных мужчин. В селе открыты 
3 промышленных заведения и лавка.

В 1904 году в селе Спасское открыли новый Храм Христова Воскресения.
В 1906 году - 159 дворов с 1479 жителями.

Спасское, село. Железнодорожная будка на 52 версте. На 1.1.1905 год 
находились мужчин — 1, женщин — 1.

/Населенные места. Рязань. 1906. С. 624/.

Сурки, деревня. Находилась на территории Кочуровского сельского 
поселения. Не существует. Название деревни связано с местом расположения у 
Сурковского леса.

Второе название - Долгоруковский поселок - возникло в связи с 
переселенцами из имений князей Долгоруковых.

В XVIII - XIX веках Долгоруковы имели много имений на территории 
нынешнего Милославского района: в селах Большие Кочуры, Заболотовское, 
деревне Хорошевка. Наиболее известное имение Долгоруковых было в селе 
Мураевня.

Долгоруковский поселок (Сурки) в советский период развития не получил.

Сухорожня, деревня
Кочуровского сельского поселения. 
Находится в 4 км. от села Воейково, в 
24 км. в юго-западном направлении от 
р.п. Милославское.

Названа по реке Сухая Рожня. 
Встречается название деревни Сухая 
Рожня.

В 1858 году (X ревизия) в деревне 
Сухорожня Долговской волости 
Данковского уезда 55 дворов, 
мужского пола 226, женского - 245,

В 1882 году (по подворной 
переписи) в деревне Сухорожня 82 
двора, мужского пола 264, женского 
282.

/Сборник статистических сведений 
по Рязанской губернии. - Скопин, 1882. 
Выпуск 2. Т. 2. Данковский уезд/.
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Гурина (Аленичева) Анна Дмитриевна

Родилась 20 сентября 1929 года 
в деревне Сухорожня Милославского 
района.

«50 лет, с 1954 года, 
проработала дояркой. Вся жизнь с 
коровами. Было их от 15 до 20 в 
группе, а то и больше. Каждая имела 
кличку, свой норов. Некоторые 
привередливые были, сразу и не 
подойдешь. Вначале доили вручную. 
Много переживаний было за
подопечных во время отелов. Бывали времена, когда коров кормитъ было 
нечем. Соломы не хватало. Откуда только не привозили корма, да и то - 
одно название — корма!

Работали с утра до вечера, без выходных и отпусков. Как говорили 
тогда: без выходных и проходных. Но это лучшее, что у меня было.

Спасибо Кирюхину Алексею Павловичу, директору нашего совхоза. С 
виду суровый, а на самом деле душевный был человек. Переживал он за нас 
сильно. Спасибо и бригадиру МТФ Е.В. Логиновой. Мудрая женщина.

Корову держала и находясь на пенсии. Даже когда ноги отказали. Муж 
носил на руках на доение коровы.

/Записала И.В. Богачева, библиотекарь Архангельской сельской библиотеки/.

Старые Гулынки, селище (24). Находилось на территории Болыпе- 
Подовеченского сельского поселения, в 2,5 км. в юго-западном направлении от 
деревни Гулынки, в 2 км. от деревни Свистовка на грунтовой проселочной 
дороге д. Свистовка - д. Чибезы.

Селище относится к XIV - XVII векам.

Старые Шахты, поселок. Находился на территории Милославского 
сельского поселения.

Не существует.
Образование поселка Старые Шахты связано с добычей каменного угля в 

районе села Мураевня.

История свидетельствует, что первый подмосковный уголь обнаружен у 
с. Петрово Ряжского уезда. Открытие сделал местный крепостной крестьянин 
Иван Палицын. Об этой находке было донесено царю Петру I, который 
внимательно принял донесение и оценил его в полной мере.

В декабре 1723г. Петр I предложил рудоискателям Григорию Капустину, 
Ивану Бекетову, Якову Власову и унтер-офицеру Андрею Маслову отправиться 
в Рязанскую губернию, отыскать доносителей и вместе направиться для 
осмотра руд и каменного угля в указанных местах.

Заинтересованность царя в наличии запасов угля в непосредственной 
близости от Москвы способствовала бы активному поиску этого вида топлива. 
Поиски, как известно, привели к открытию промышленных запасов угля и 
организации в будущем Подмосковного бассейна их разработок.
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После отмены крепостного права Мураевня относилась к Мураевинской 
волости Данковского уезда. По уставной грамоте бывшие крестьяне Федорова 
получили надел площадью 937 десятин, на котором в 1869 году открыты 
залежи угля. Помещик предложил крестьянам взятъ дарственный надел, 
обязуясь обеспечить им вечную уплату податей процентами с оцененными в 18 
тыс. рублей надела. Крестьяне согласились, в противном случае им пришлось бы 
выселиться на далеко расположенные земли. Открывшаяся шахта давала 
хорошие заработки и многие рабочие семьи сделались богачами. Большинство 
дворов прекратили обрабатывать свои наделы, продавали лошадей и скот. 
Однако из-за грянувшего кризиса и несостоятельности помещика произошло 
сокращение объема работ на шахте и многие оказались не удел . Вместо 18 
тыс. руб. крестьяне поличили лишь 2,4 тыс. Возвращаться к земледелию тем 
семьям, которые стали безземельно-бездомными и при неимении средств было 
затруднительно. Многие уходили искать заработки на каменноугольные 
прииски соседнего уезда и в отхожий промысел. Богатые и зажиточные дворы, 
вложившие свои доходы и сбережения в заведения и недвижимость продолжали 
идти вперед... /А.В. Ванин. Р.Э.1999 г. Т.І.с.656/.

С 1870 года началась добыча каменного угля. Завод работал для выделки 
минеральных масел из угля такого вида. Каменноугольная копъ принадлежала 
предпринимателю Губонину.

Добыча составляла до 300 тысяч пудов угля. Условия труда были 
ужасными. Угольщики на десятки метров опускались под землю по лестницам 
почти в полный мрак лишь со слабым язычком пламени шахтерских «ламп». 
Работать часто приходилось на коленях, волоком оттаскивая нарубленный 
кайлом уголъ. Несколько лет эксплуатации принесли копям одни убытки. 
Затраты на разработку угля, который по качеству был лучшим в 
Подмосковном бассейне, не окупились. Угледобыча богхеда в связи с этим на 
Мураевинских копях была прекращена в 1912 году.

В не менее трудных жизненных условиях оказались горняки,, члены их 
семей, живущих в шахтерском поселке, получившем название Старые Шахты. 
Главной проблемой оказалось отсутствие питьевой воды. Ближайший от 
поселка источник находился за 2 километра. С закрытием шахт отпала и 
необходимость в рабочих. Поселок так и не был электрифицирован.

С открытием Гротовских шахт стал развиваться поселок Гротовские 
Шахты.

Степной Лоск, деревня.
Находилась на территории
Кочуровского сельского поселения.

Не существует.

Студенки, деревня. Находилась 
на территории Милославского 
сельского поселения в 3 км. от 
поселка Южный.

Не существует.
Деревня Студенки образована в 

начале XIX века. Почему так названа 
- неизвестно. 134



По 10-й ревизии 1858 года в деревне Студенки 22 двора, мужского пола 88, 
женского пола 90.

По подворной переписи 1882 года в деревне Студенки Измайловской 
волости Скопинского уезда 38 дворов, 103 мужчины и 98 женщин.

В деревне Студенки, что при лощине Муравка Измайловской волости 
Скопинского уезда в 28 дворах проживали 120 мужчин и 107 женщин.

/Сборник статистических сведений по Рязанской губернии, Скопинский уезд. - 
Скопин, 1882. — Вып. 3, - Т. 2. с. 20/.

По спискам населенных мест Рязанской губернии. Рязань. 1906. С. 624/.

Репрессии.
Из воспоминаний Барановой (Хрущевой) Надежды Ивановны.

Родилась в 1929 году в д. Студенки Милославского района.
«Самым радостным днем в жизни нашей семьи был Покров-день. Так было 

до 1937 года.
14 октября 1937 года, между 3 и 4 часами дня, милиционеры привели в дом 

нашего отца (Ивана Михайловича). Привели в наручниках. Нас было в доме 
четверо детей: Анна — 10 лет, я — 8 лет, Иван — 4 года и маленькая Рая — 1 год. 
Старший брат Санька пас колхозных лошадей.

Зачем привели отца домой, я не помню. Помню только, как, не церемонясь 
долго, отца посадили в телегу, запряженную лошадью, и повезли в сторону 
Милославки.

Прибежала с работы матъ. В доме началась паника, суматоха, плач, 
крики. Кто-то сообщил Саньке об аресте отца. Он галопом на лошади 
прискакал к дому, упал на землю и рыдал, бился лицом об землю.

Все мы выросли. Денъ 14 октября в наших семьях остался навсегда днем 
печали и скорби, но вместе с тем и надежды: вот-вот откроется дверь, или 
раздастся стук в окно, и на пороге появится наш отец!»

/Записал со слов НИ. Барановой И. А. Хрущев (племянник)/.

Репрессированы и реабилитированы по деревне Студенки Хрущев И.М., 
1900 г.р., Кузовиков Я.И., 1899 г.р., Орлов С.Д., 1882 г.р., Орлов Г .А., 1881 г.р., 
Пронин А.М., 1903 г.р., Самохин Н.Н., 1886 г.р., Стручков П.И, 1885 г.р.

Т

Татищеве, деревня. Находилась на территории Кочуровского сельского 
поселения в 1,5 км от села Мышенка, в 2 км от Сакмы (дорога Милославское — 
Воейково).

Время возникновения села неизвестно, вероятнее всего - XVIII век.
У Иоанна Добролюбова можно прочитать, что деревня Татищеве с 1770 

года входит в приход Никольской церкви, что находилась в километре от 
деревни. С церковью связано второе название деревни - Богословка.

В 1841 году Никольская церковь была обновлена. Алтарь с иконостасом 
оформлен на средства местного помещика Григория Безобразова. Колокольня 
возведена на средства Павла Хрущева. С этого времени в Никольской церкви
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был освящен второй престол в честь Иоанна Богослова. Деревня Татищева в 
честь нового престола была переименована в Богословку.

Вспоминает краевед И.А. Хрущев.
«Расположилась Богословка на холме в окружении оврагов. Состояла из 

двух порядков. В каждом порядке параллельно Верхняя и Нижняя улица. Один 
порядок с восточной стороны, другой — с южной.

В центре деревни располагался небольшой пруд, больше напоминающий 
болото, в северной части деревни за прудом находились скотные дворы, 
водонапорная башня, кузня, ток с неказистым колхозным имуществом: веялка, 
телеги, сани... колхоза «Хлебороб».

Известно, что колхоз «Хлебороб» образован в первые годы 3-го 
десятилетия 20 века. Председателем колхоза длительное время работал 
местный житель Семен Аникеев. Наиболее грамотный человек в деревне 
Александр Александрович Миронов работал счетоводом.

В деревне, на Верхнем порядке, с 1918 года работала начальная школа. 
Здание было кирпичное на один класс, крыто железом. Напоминало оно 
деревянный дом. В классе находились парты, длиною 3 метра, сохранившиеся и 
в 1963 году, во время моего посещения школы. В школе преподавали всю свою 
сознательную жизнь учителя Клавдия Васильевна Ковырялова (по мужу 
Миронова), Наталья Трофимовна Дмитриева, работала здесь некоторое время 
Ершова (Андреева), Клавдия Игнатьевна из деревни Рано-Верхи. Обучение в 
школе было начальное в две смены, преподавал один учитель, а затем 
продолжали свое обучение ученики в Рано-Верховской семилетней школе.

Одной из главных достопримечательностей был магазин, расположенный 
на Нижнем, порядке. Магазин был местом ежедневного сбора, общения 
жителей деревни.

Основное занятие жителей деревни — сельское хозяйство, ведение 
подсобного хозяйства. Жители здешних мест стали известны всей Рязанской 
области благодаря поступку 65-летнего колхозника сельхозартели «Хлебороб» 
Крысанова во время Великой Отечественной войны. На собрании он заявил: 
«Чем больше у нас будет танков, тем ближе Победа над заклятым врагом. Я 
вношу на строительство танковой колонны «Рязанский колхозник» 
заработанные мною честным трудом 1400 рублей».

Я многих знаю из деревни Татищева: семьи Бусаровых, Мироновых, 
Дмитриевых, Локтионовых, Терентьевых, Кузнецовых, Крысановых... Вместе136



со мной училась одноклассница Валентина Миронова, постарше классом учился 
Миронов Игорь. В Рано-Верховской семилетке учились Бусарова Клава, 
Дмитриева Света, Кузнецов Алексей...

Занимаясь репрессированными в 1937 и последующих годах, я выяснил, что 
восемь жителей деревни подверглись аресту, среди них пятъ человек из рода 
Мироновых. Все они реабилитированы.

Деревня Татищева (Богословка) начала затухать в 60-е годы и связано это 
с укрупнением колхозов и совхозов. Жители деревни стали переезжать на 
центральные усадьбы совхозов «Заболотовский», «Авангард», в поселок 
Милославское. Многие покинули деревню, отправились в Москву и Подмосковье.

Последний житель деревни Егор Иванович Бусаров умер в 1978 году.
Деревня Татищеве (Богословка) постановлением главы администрации 

Рязанской области от 21 апреля 1997 года № 153 исключена из учетных данных 
области как прекратившая свое существование.

Тихоморец, деревня.
Находилась на территории 
Г орняцкого сельского
поселения, рядом с деревней 
Коржавина. Владельческая
деревня, названная по ручью 
Тихоморец, входила в состав 
Измайловской волости
Скопинского уезда в 16 верстах 
от г.Скопина. В 1859 году в 
деревне Тихоморец в 5 дворах 
было муж. пола 20, женского — 
16.

Толстые, деревня. Находится на территории Чернавского сельского 
поселения в 3 км. от села Потапово в 25 км. в южном, юго-западном 
направлении от р.п. Милославское. Население деревни по Всероссийской 
переписи населения 2010 года составило 39 чел.

На 1.1.1996 года в деревне Толстые Даниловского сельсовета было 52 
человека.

Название деревни означает «толстые ольхи». Деревня возникла в первой 
половине XIX века.

Деревня имела другие названия - Мшары (по безводной лощине Мшары). 
Называлась также — 
Гладкие луга. Связано 
видимо с рельефом 
местности.

По 10-й ревизии 
1858 года по Рязанской 
губернии в деревне 
Толстые Змиевской 
волости Данковского 
уезда в 12 дворах было 
48 муж. и 60 жен.
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По подворной переписи населения 1882 года Рязанской губернии в деревне 
Толстые в 21 дворе муж. 71, жен. 82.

Толстые, Мшары, Гладкие луга тож на 1.1.1905 года в 34 дворах, муж. 
117, жен. 114.

В усадьбе дворянки Апрелевой на 1.1.1905 года 3 муж., 8 жен.
Деревенька Толстые, где стояло немногим более трех десятков домов, 

была известна округе своим своеобразным барином по фамилии Апрелев. Это 
был. человек крутого права любивший рукоприкладство. Вместе с тем он 
обладал широким кругозором, тягой ко всему новому, слыл знающим садоводом. 
Он единственный барин в округе, качавший воду в свою баню насососм, 
соорудивший у себя в пруду деревянную купальню, сажавший в своём саду 
персики и получавший на них плоды. /Воспоминания старожила/

Топилы, посёлок железнодорожной станции Топилы. Находится на 
территории Павловского сельского поселения в 3 км. от пос. совхоза 
«Большевик». Население пос. Топилы по Всероссийской переписи населения 
2010 года составляло 64 человека. На 1.1.1996 года было 149 человек.

Станция Топилы была открыта в конце XIX века при завершении 
строительства участка Павелец Тульский - Раненбург Общества Рязанско- 
Уральской железной дороги.

При станции Топилы образовался пристанционный посёлок с таким же 
названием. Вначале жители посёлка работали на железной дороге, далее часть 
населения стала работать на базе по приёмке и отгрузке продукции сельского 
хозяйства, на пункте по приёму сахарной свеклы, на хранении и отгрузке зерна и 
другой продукции. Межколхозная строительная организация (МСО) открывала 
на территории прилегающей к станции, кирпичный завод. В посёлке работала 
школа, была столовая, магазин.

Топилы, село. 
Находится в
Павловском сельском 
поселении в 7 км. от 
пос. совхоза
«Большевик». По 
справочнику 
административно- 
территориальном 
делении на 1.1.1996 
года указано, что село 
Топилы находится от 
райцентра 
Милославское в 18 км.

(По 
автомобильной дороге 
пос. Милославское - 
Спасский разъезд - 
Сергиевское I -
Павловское - Топилы будет км. 35, а если по дороге через с. Чернава то более 40 

км. В. Антонов).
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Население села Топилы по Всероссийской переписи населения 2010 года 
составляло 53 человека. На 1.1.1996 года в селе Топилы - центре Топильского 
сельского Совета было 198 человек.

Топилы упоминаются в числе архиерейских вотчин в грамоте Михаила 
Фёдоровича 1637 года, где сказано: «деревня Топилово у Чёрного Кургана на 
озере Топильском под Беленским лесом, пашни паханых и наезжие перелогом и 
дикого поля тысяча сорок четвертой в поле, сена по речке Брусенке и вверх по 
брусенке до Черного Кургана три тысячи семьсот копен, лесу черного в длину на 
три версты, а поперек на две версты».

Время первоначального построения в с. Топилы Архангельской церкви 
относится к началу XVIII столетия; она уже упоминается в списках церквей за 
1734 год... /Иоанн Добролюбов/

По 10-й ревизии 1858 г. в селе Топилы Князевской волости Скопинского 
уезда в 125 дворах 612 муж., 609 жен.

По подворной переписи населения Рязанской губернии в 1882 году в селе 
Топилы в 233 дворах муж. 856, жен. 853.

Топилы, село Князевской волости Скопинского уезда на 1.1.1905 года в 267 
дворах проживало 987 муж., 1086 жен.

В 1914 году по клировым ведомостям в 303 дворах находились 1123 муж., 
1146 жен.

Трухачёвка, деревня. Находится на территории Горняцкого сельского 
поселения, на расстоянии 3,5 км. от пос. Молодёжный, в 1 км. от пос. 
Арцыбашевской шахты № 3, в 12 км. от пос. Горняк.

Другие названия Трухачёво, Трухачи.
Население деревни Трухачи по Всероссийской переписи 2010 года 

составляло 4 человека. На 1.1.1996 года было 7 человек.
Название деревни вероятно связано с фамилией первопоселенца или 

землевладельца.

Время основания деревни конец XVIII - начало XIX веков.
Маленький населённый пункт имевший наибольшее количество дворов - 

около 30. В советский период развития не получил. С 1965 года входил в состав 
совхоза «Ольшанский».
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Ухтомка, село Липяговского сельского поселения Находится в 7 км. от 
села Гаи. Население села Ухтомка по Всероссийской переписи населения 2010 
года составляло 12 человек. На 1.1.1996 года было 80 человек.

В начале XIX века Князь Ухтомский за две гончие собаки купил у князя 
Хованского шесть семей крепостных и поселил их недалеко от вотчины 
Хованского села Ховани. Первоначально поселение называлось Хованскими 
хуторами! Примерно в сороковых годах XIX века, когда численность населения 
перевалила за 130 семей, село стало называться Ухтомским.

Жадному до денег барину было мало денег, получаемых от имения, 
поэтому он посылал мужиков на заработки, в основном по строительной 
части. Так ухтомские мужики получили навыки каменщиков, штукатуров, 
плотников, принеся помещику немалые доходы, а себе славу мастеров. Слава 
ухтомских мастеров сохранится и в советское время.

Федяевка, деревня. Находится на территории Кочуровского сельского 
поселения в 10 км. от села Кочуры.

Деревня Федяевка образована в первой половине XIX века. В списке 
населенных мест по сведениям 1859 года по Рязанской губернии сказано, что 
Федяевка — владельческая деревня при безымянном пруде в 36 км от Данкова, 
дворов 6, мужского пола 45, женского — 44. Название Федяевка деревня 
получила по фамилии землевладельца.

После реформы 1861 года деревня получит развитие. Владельцем деревни 
по Списку помещиков рязанской губернии с принадлежащими им селениями по 
данным сборников статистических сведений 1882 — 1888 годов был Тишанинов. 
(Список составил М.Б. Оленев в 2006 году).

По подворной переписи населения 1882 года по Рязанской губернии в 
деревне Федяевка Змиевской волости в 24 дворах находились 76 муж., 71 жен.

На 1.1.1906 год в деревне Федяевка, Никольское тож Змиевской волости в
23 дворах 138 муж., 106 
жен.

Население деревни 
занималось сельским 
хозяйством. В 30-е годы 
20 столетия был 
образован колхоз имени 
Крупской. В 1950 году 
колхоз войдет в состав 
объединенного колхоза с 
тем же названием, а в 
1960 году колхоз имени 
Крупской вошел в состав 
совхоза
«Заболотовский», став Горлачевским отделением совхоза.
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Отток населения из деревни Федяевки особенно активно проходил в 70-е 
годы.

Население деревни Федяевки Кочуровского сельского округа на 01.01.1996 
года - 1 человек.

Деревня Федяевка вошла в состав образованного в 2006 году Кочуровского 
сельского поселения Милославского района Рязанской области с населением 0 
человек.

Ферма № 2, поселение. Находилось на территорий Горняцкого сельского 
поселения в 2,5 км. от пос. Зелёный.

Население поселения 2-й фермы по Всероссийской переписи населения 
2010 года 0 человек. На 1.1.1996 года - 1 человек.

Поселение образовано для обслуживания свинотоварной фермы совхоза 
«КИМ».

Фермерское хозяйство Евтюхова. Находится на месте пос. Старые шахты.
Вячеслав Сергеевич Евтюхов в 2005 году вместе с братьями и 

родственниками решили возродить родительское гнездо: подвели дорогу, 
электричество, восстановили пруды, занялись предпринимательством.

В хозяйстве (2015 год) 750 гектаров земли. Занимались откормом крупного 
рогатого скота (мраморное мясо), есть рыба, пасека, фруктовый сад.

Хорошевка, деревня Большеподовеченского сельского поселения.
Находилась в 10 км. от села Большое Подовечье.

Население деревни Хорошевка на 1.1.1996 года составляло 13 человек.
По 10-й ревизии 1858 года по Рязанской губернии в деревне Хорошевка 

Курбатовской волости Скопинского уезда в Хорошевке, Ляпуновке Высоцкого 
в 21 дворах 100 муж., 93 жен. Савёловой в 10 дворах муж. 58, жен. 55,. 
Ключаревой в 6 дворах муж. 37, жен. 38.

По подворной переписи населения 1882 года по Рязанской губернии в 
Хорошевке Высоцкого в 48 дворах муж. 142, жен. 140, Савёловой в 25 дворах
муж. 116, жен. 115, Ключаревой в 19 дворах муж. 56, жен. 64.

На 1.1.1906 г. в Ляпуновке, Хорошевке тож Высоцкого в 46 дворах ИЗО
муж., 139 жен.

В Ляпуновке, 
Хорошевке тож 
Савёловой, 
Ключарёвой в 43 
дворах 186 муж., 184 
жен.

По клировым 
ведомостям 1914 года 
в д. Хорошевка в 53 
дворах 201 муж., 193 
жен.
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Хорошевка, деревня Мураевинской волости Данковского уезда.
По 10-й ревизии 1858 года в 9дворах ( 4 двора Хвицкого и 5 дворов князя 

Долгорукова) проживало муж. пола 34, жен. пола 46.
По подворной переписи населения Рязанской губернии 1882 года в 19 

дворах муж. 61, жен. 51.
На 1.1.1905 года в Хорошевке, Мышенке тож, деревня в 20 дворах 68 муж., 

62 жен., всего 130 человек.
По клировым ведомостям 1914 ГОдй в Мышенке (Хорошевке), входящий в 

приход церкви с. Дягтярка и находящийся в 2 верстах от села в 19 дворах было 
70 мужчин и 52 женщины.

Ц

Центральный, посёлок Центрального городского поселения. Находится в 
20 км. в северо-восточном направлении от р.п. Милославское.

Население пос. Центральный по Всероссийской переписи 2010 года 
составляло 1237 человек.

Посёлок Центральный имеет автобусное сообщение с городом Скопин и 
райцентром Милославское.

Посёлок Центральный был основан в декабре 1950 года. Название посёлка 
«Центральный» возможно связано с его расположением в центре трёх шахт 
№ 53, 56, 5'7,

Строительство пос. Центральный в 50-ые годы вел трест 
«Октрябрыпахтстрой» созданный в марте 1945 года. В короткие сроки был 
построен небольшой горняцкий город с 41 домом и 20-ю бараками, 
расположенными на улицах Советская, Комсомольская, Горняцкая, 
Октрябрьская, Садовая, Пушкина, переулок Есенина. Двухэтажные кирпичные 
дома имели балконы, водяное отопление, водопровод, электроосвещение. Тепло 
в дома подавали две котельные.

Наиболее знаковыми были такие объекты строительства как здание средней 
школы. Центральная школа была открыта в 1954 году. Уже в следующем 1955 и 
по 1965 годы при Центральной средней школе работала школа рабочей 
молодежи. Также были построены ясли и детский сад.

Современными стройками, известными в районе стали амбулатория и 
стационар. До 2000 года в районной больнице пос. Центральный находилось 75 
коек.

Настоящим событием в Рязанской области стало открытие в 1957 году 
клуба горняков, получившего название клуб « 40 лет Октября». В отдельные дни 
в клубе демонстрировали по 5-7 киносеансов. Работали курсы кройки и шитья, 
лучшая в районе художественная самодеятельность, драмкружок, фотокружок, 
духовой и струнный оркестры, секции бокса, гимнастики, волейбола, футбола. В 
клубе « 40 лет Октября» располагалась библиотека с большим книжным фондом.

В 1957 году в посёлке появилось здание пожарного депо. Оно состояло их 
учебных классов, ленинской комнаты, гаражей. Рядом располагались квартиры 
работников депо.

В 1958 году сдана в эксплуатацию пекарня. Пекарня была рассчитана на 
выпечку шести тонн хлеба. В последующие годы производительность пекарни 
довели до 35 тонн хлеба в сутки, что позволило обеспечить хлебом не только
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жителей пос. Центральный;, но также и других населённых пунктов: Рогового, 
Зелёного, Большого Подовечья, Шелемишева, Баракова, Секирина. У пекарни 
было подсобное хозяйство - свиноферма на 30 голов.

Пекарня была ликвидирована в 1992 году как нерентабельная.
В 1960 году в п. Центральный открылось городское строительное училище 

№13, которое готовило рабочих - строителей. Штукатуры и малеры, каменщики 
и арматуро-бетонщики, плотники и столяры - выпускники этого училища 
становились основой трудовых коллективов строительных организаций в районе 
и области.

Уровень подготовки выпускников был настолько велик, что они были 
востребованы во многих строительных организациях Москвы и Ленинграда. За 
15 лет училище выпустило около трёх тысяч строителей.

Посёлок Центральный славился в Скопинском и Милославском районах 
своими банями.

Работали магазины продовольственных и промышленных товаров, 
столовая, аптека, почта и телеграф...

Большая часть трудоспособного населения пос. Центральный (по 
Всероссийской переписи населения 1959 года по посёлку городского типа 
Центральный численность постоянного населения составила 4621 человек, в том 
числе мужчин 2037, женщин 2314) работала на шахте № 57 «Поплевинская» 
треста Октябрьуголь.

Шахта № 56 была введена в эксплуатацию в 1958 году. Но проработала она 
всего лишь несколько лет и была ликвидирована. На базе шахты открылась 
колония Уч/ям 401/1.

Шахта № 57 сдана в эксплуатацию в 1956 году с проектной мощностью 150 
тонн в сутки. Штат шахты составлял более 1000 человек. Работа была 
организована в три смены. Рабочий труд был очень тяжёлым.

В 1963 году на шахте была проведена реконструкция производственного 
комплекса, что позволило довести суточную добычу угля до 900 тонн.

Шахта № 57 имела производственные связи со многими городами и 
районами как Рязанской, так и других областей. Шахта поставляла уголь 
крупным заводам Рязани, таким как «Рязсельмаш». На угле работали Тамбовская 
ТЭЦ, Мичуринская ТЭЦ, Скопинская ЦЭС. Кроме того, шахта обеспечивала 
многие районные учреждения Рязанской области: Ряжский район, Сасовский 
молокозавод и т.д. Снабжались углем многие колхозы и совхозы Рязанской 
области.

Шахта №57 проработала 22 года и могла бы и дальше работать, если бы не 
натолкнулись на подземную реку, которая затопила все. В 1978 году шахта была 
ликвидирована. Остались только заваленные входы в штольни, горы шлака и 
развалины комбината шахты.

Однако аббревиатура «57» сохранилась в названии шахты до 1900-ых 
годов.

В 1978 году Арцыбашевская шахта № 3 получила название шахта № 3-57, 
оставалась с таким названием вплоть до ликвидации. Надо сказать, что часть 
шахтёров с 57ой шахты продолжали работать на Арцыбашевской шахте № 3- 
57. Основная же часть шахтеров шахты №57 переквалифицировалась, переехала 
на другие шахтные разрезы, в частности в Воркуту, некоторые уехали в другие 
населённые пункты на постоянное место жительства, ушли на пенсию.

Жизнь на посёлке стала затухать.
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Что касается посёлка, то проблемы начались раньше.
Строили быстро, но не качественно. Некоторые строения подразумевались 

как временные (относится прежде всего к баракам), а потому и возводились не 
столь основательно. Вероятно, что ошибки были допущены при проектировании 
жилых домов, без учёта геологических особенностей местности. Все кирпичные 
двухэтажные дома получающие тепло от нижней котельной стали разъезжаться, 
что вело к их неминуемому разрушению. В результате принимаемых мер дома 
были стянуты металлическими тросами и тавровыми балками, что снизило 
привлекательность жилья, но сохранило его жизнестойкость.

После 1978 года посёлок Центральный оказался между двух районов: 
жилой фонд находился в Скопинском районе, а административно посёлок 
принадлежал Милославскому району. После закрытия шахт трест 
«Октябрьуголь» снизил своё внимание к нуждам посёлка. Капитальный ремонт 
жилья, инженерных сетей не проводился ни разу, Коммунальное хозяйство, 
созданное на пос. Центральный, могло только обеспечить незначительный 
текущий и аварийный ремонт.

С 1997 года Милославское жилищно-коммунальное хозяйство принимает в 
свое ведомство жилой фонд посёлка Центральный. К этому времени неплатежи 
по электричеству и за отопление составляли 2,5 млн. рублей. В аварийном 
состоянии находились поселковые электрические сети, теплотрасса, система 
канализации и водопроводные сети.

Бедственное состояние поселка особенно проявилось в зиму 2006 года, 
когда длительные холода стали причиной критического положения с отоплением 
пос. Центральный.

В 2006 году создано муниципальное образование - Центральное городское 
поселение Милославского муниципального района. Образование поселения по 
времени совпало с мерами государственной поддержки по газификации 
населённых пунктов, ремонта, многоквартирных домов, переселения из 
аварийного жилья в других по развитию населенных пунктов, это позволило 
осуществить перевод пос. Центральный на индивидуальное газовое отопление, 
провести капитальный ремонт многоквартирных домов, перевести жителей из 
аварийного жилья. Проведён ремонт электрических и водопроводных сетей, 
ведутся работы по благоустройству дворов и улиц. К услугам населения 
мобильная связь и интернет, 20-ти канальное телевидение.

В. Антонов

Ч
Чернява, село Чернавского сельского поселения. Расположено в 22 км. в 

западном, северо-западном направлении от райцентра Милославское, на 
автомобильной дороге г. Рязань - г. Скопин - р.п. Милославское - с. Чернава - 
с. Липяги и далее.

Население села Чернава по Всероссийской переписи 2010 года составляло 
846 человек. На 1.1.1996 года было 1483 человека.

Село расположено на речке Чернавка, отсюда, видимо, и название села.
Время основания села, предположительно, ХІ-ХП века. Первое упоминание 

о поселении Чернава относится к 1230 году. Населённый пункт до 1521 года 
находился на территории Рязанского княжества, после принадлежал 
Московскому княжеству, Чернава была царской вотчиной, крестьяне звались 
холопами.
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С 1708 года Чернава входит в состав Московской губернии, с 1719 года в 
Переславль-Рязанскую провинцию. В 1778 году она преобразовано в Рязанское 
наместничество, в 1796 году в Рязанскую губернию, где Чернава стала центром 
Чернавской волости Скопинского уезда.

Население села Чернава по 10-й ревизий 1858 года проживало в 198 дворах, 
в коих Муж. пола 1303, жен. пола 1327.

По подворной переписи населения Рязанской губернии 1882 года в селе 
Чернава в 444 дворах 1730 муж., 1656 жен., всего 3386 человек.

По спискам населённых мест Рязанской губернии на 1.1.1905 года в селе 
Чернава Чернавской волости Скопинского уезда в 660 дворах находилось муж. 
2452, жен. 2365, всего 4817 человек.

По клировым ведомостям 1914 года в селе Чернава в 792 дворах муж. 2795, 
жен. 2703, всего 5498 человек.

Село Чернава было центром Чернавской волости Скопинского уезда. По 
переписи населения 1920 года в Чернавской волости в 3060 хозяйствах 
находилось 17798 человек.

В 1929 году образован Чернавский район в составе Тульского округа 
Московской области (село Чернава - административный центр Чернавского 
района). В 1959 году Чернавский район упразднён, его территория передана 
Милославскому району.

В 2006 году село Чернава стало административным центром 
муниципального образования Чернавское сельское поселение.

Чернявские выселки, деревня Чернавского сельского поселения. 
Находится на расстоянии 3 км. от села Чернава в 26 км. в западном, северо- 
западном направлении от р.п. Милославское на автомобильной дороге р.п. 
Милославское - с. Чернава - с. Липяги.

Население деревни Чернавские выселки по Всероссийской переписи 2010 
года составляло 4 человека. На 1.1.1996 года в д. Чернавские выселки проживало 
14 человек.

Деревня образована в XIX веке переселенцами из села Чернава.

Воспоминания сторожила. В 2018 году в д. Чернавские Выселки в двух 
домах жили 2 человека. Нет воды. Электричество есть. В деревне была 
начальная школа, сделанная из красного кирпича, крытая железом, арочные 
окна. Школа построена без фундамента, стояла на земле. В школу ходили из 
деревни Семёновка, Красная Горка. Одно время в школе работала учительница
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Сорокина, а муж работал лесником. Был построен птичник из гари со ст. 
Павелец. Деревня входила в колхоз «Путъ к коммунизму».

Чернышовка, деревня Милославского сельского поселения. Расположена в 
2 км. от села Мураевня в 16 км. в южном, юго-восточном направлении от р.п. 
Милославское.

Население деревни Чернышовка nd Всероссийской переписи населения 
2010 года составляло 5 человек. На 1.1.1996 года было 13 человек.

Время основания деревни Чернышовка — первая половина XIX века.

По 10-й ревизии 1858 года в Рязанской губернии в деревне Чернышовка 
Мураевинской волости Данковского уезда в 11 дворах проживало 43 муж., 39 
жен.

По подворной переписи населения 1882 года по Рязанской губернии в 
деревне Чернышовка в 17 дворах находились муж. 87, жен. 71.

По спискам населённых мест Рязанской губернии на 1.1.1906 года в 
деревне Чернышовка, Савинка, Селезнёвка, Гремячка тож при реке Ранова в 
30 дворах было 102 муж., 100 жен., всего 202 человека.

Чернышовка (Косяевка), селище (39) относится к XV - XVII векам.

Чибезы, деревня. Находится на территории Болыпеподовеченского 
сельского поселения в 7 км. от села Большое Подовечье. По Всероссийской 
переписи населения 2010 года в деревне Чибезы проживало 2 человека. На 
1.1.1996 в д. Чибезы было 13 человек.

Чибезы, селище. Находилось между нынешними деревнями Чибезы, 
Сандыри, Новая.

Ш

Шишкино, деревня. Находится на территории Горняцкого сельского 
поселения в 6 км. от деревни Барановка, в 2 км. от пос. Горняк.

Население деревни Шишкино по Всероссийской переписи 2010 года 
составляло 25 человек. На 1.1.1996 года было 89 человек.

Название деревни вероятно связано с землевладельцем Шишкиным 
И.Добролюбов. Т.2, стр 279-280 указывает что «село Покровское находящееся 
при речке Полотебня в качестве «новоселебного села» бывшего в вотчине за
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стольным князем Лаврентием Дуловым да Юрием Шишкиным упоминается в 
окладной книге 1676 года.

По 10-й ревизии 1858 года в деревне Шишкине! Курбатовской волости 
Скопинского уезда в 26 дворах проживало муж. пола 98, жен. пола 102.

По подворной переписи населения Рязанской губернии 1882 года в деревне 
Шишкино в 42 дворах муж. 137, жён» 139.

Шишкино, деревня при Сухой Полотебне Курбатовской волости на 
1.1.1905 года в 39 дворах муж. 146, жен. 169.

По клировым ведомостям 1914 года деревня Шишкино, входящая в приход 
Покровской церкви села Покрово-Шишкино имела 34 двора, в коих было 115 
муж., 140 жен. На территории Горняцкого сельского поселения находились 
селища Шишкино I (22), Шишкино II (23).

Шулеповка, деревня. Находилась в 14 км. от с. Кочуры.
По 10-й ревизии 1858 года по Рязанской губернии в деревне Шулеповка 

(Украинцева) в 1 доме 
находились 3 муж. и 4 жен., 
в Шулеповке Давыдовых в 
5 дворах было 18 муж. и 16 
жен.

По подворной переписи 
населения 1882 года по 
Рязанской губернии в 
Шулеповке Украинцева в 1 
доме 7 муж. и 7 жен., в
Шулеповке Давыдовых в 3 дворах 18 муж. и 11 жен., в Шулеповке Коротяева и 
Селиванова в 7 дворах 30 муж., 23 жен.

На 1.1.1905 года в Шулеповке I, Никольское, Толкачи, Красные 
Выселки тож Змиевской волости в 9 дворах 36 муж,, 38 жен.

На 1.1.1905 года в Шулеповке II, Никольское, Коновалове тож в 11 
дворах 41 муж., 30 жен.

В начале 30-х годов XX столетия в І-й Шулеповке был организован колхоз 
«Красный холм». Колхоз проработал до 1950 года до объединения с колхозами 
соседних деревень Горлачевки, Федяевки, Дубасово, Степной Лоск, 
Подкидышево, Долгоруковский поселок, Сурки, Рано-Верхи и получивший 
название колхоза имени Крупской (председатель колхоза Левкин).

В 1960 году колхоз имени Крупской войдет в состав совхоза 
«Заболотовский» в виде Горлачевского отделения совхоза.
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В 30-х годах в Толкачах среди репрессированных и впоследствии 
реабилитированных окажется Егоров Василий Никитович, 1866 года рождения.

Шумиловка, деревня. Находилась в 2,5 км. от с. Кочуры.
Деревня располагалась на крутом левом берегу речки Кочурок. Здесь речка 

делает Изгиб с падением воды, образующей шум. Шум спокойный, 
нераздражающий, приятный. Деревня так и названа - шум милый.

По 10-й ревизии 
1858 года по Рязанской 
губернии в деревне 
Шумиловка 
Кочуровской волости 
Данковского уезда в 21 
дворе проживало 107 
муж., 107 жен.

По подворной 
переписи населения 1882 
года по Рязанской
губернии в деревне Шумиловка было 34 двора в коих 120 муж. и 113 жен.

Иа хуторе купца Егорова на 1.1.1906 года находилось 5 муж. и 3 жен.
На 01.01.1905 года в деревне Шумиловке всего дворов 33, жителей 259, 

мужчин 120, женщин 139.
В 1931 году в деревне был образован колхоз имени Жданова, который 

вошел в состав колхоза «Светлый путь», а колхоз «Светлый путь» в 1960 году 
стал частью совхоза «Заболотовский».

Постановлением главы администрации Рязанской области от 21 апреля 
1997 года №153 деревня Шумиловка исключена из учетных данных населенных 
пунктов области как прекратившая свое существование.

Ю

Южный, посёлок административный центр Милославского сельского 
поселения. Находится в 4 км. от р.п. Милославское.

Население пос. 
Южный по
Всероссийской 
переписи 2010 года 
составляло 354 
человека. На 1.1.1996 
года было 499 
человек.

Название 
посёлка «Южный» 
видимо определено 
его расположением 
по отношению к 
райцентру — в 
южном направлении.
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Возникновение посёлка связано с совхозом «Прогресс».
Совхоз «Прогресс» образован в 1930 году и назывался первоначально 

«Октябрьский».
Центральная усадьба совхоза находилась в пос. Пролетарский».
На месте будущей центральной усадьбы совхоза «Прогресс» были две 

молочно-товарные фермы, а рядом с ними барак, в котором жили семьи доярок и 
скотников.

В посёлке стояло несколько домов из шлакобетона, барак и деревянный 
двухэтажный дом. Поселение будет называться посёлком центрального 
отделения совхоз «Прогресс».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 января 1966 года 
посёлок центрального отделения совхоза «Прогресс» переименован в пос. 
Южный.

Наивысшего развития посёлок Южный получит в конце 60-х, 70-е годы.
В хозяйствах района в это время проходит специализация производства 

сельхозпродуктов. Четыре совхоза занимались свиноводством. Совхозы «Ким» и 
«Большевик» выращивали молодых поросят, а в совхозе «Прогресс» и 
«Липяговский» вели их откорм. В совхозе «Прогресс» был построен 
свинокомплекс на 10 тысяч голов, 5 свинарников на 2 тыс. голов. Возглавляла 
коллектив свиноводов совхоза «Прогресс» герой Социалистического Труда 
Наталья Ивановна Трифонова.

Кроме свиноводства совхоз «Прогресс» занимался мясомолочным 
производством, а в растениеводстве выращиванием зерна и сахарной свёклы.

Хозяйство имело 10 тыс. га пашни, 2500 голов крупного рогатого скота, 
ежегодно откармливало 20000 голов свиней.

В 1973 году (директор Н.М. Неклюдов) с площади 7220 гектаров при 
урожайности 22 ц/га собрали 15884 тонны зерна. В совхозе «Прогресс» работал 
знаменитый механизатор, Герой Социалистического Труда, кавалер двух 
орденов Ленина, заслуженный механизатор РСФСР Беляев Евгений Степанович.

В 1979 — 1980 годы в пос. Южный идет строительство двухэтажных домов. 
В эти годы проходит компания комплексной застройки центральных усадеб 
колхозов и совхозов. Строительство жилья ставило цель сселения жителей из 
мелких населённых пунктов в благоустроенный посёлок. Привело к тому, что 
так называемые «неперспективные деревни» прекратили своё существование, а 
их население, особенно молодёжь, переселились, но не на центральную усадьбу, 
а в города. В конечном итоге сама идея строительства многоквартирных домов в 
сельских населённых пунктах себя не оправдала.

С середины 80-х намечается спад сельхозпроизводства, массовый отток 
населения из пос. Южный.

В 2000-е годы в пос. Южный проведена газификация, подключение к сети 
мобильной связи и Интернету, 20-ти канальному телевидению и 3-канальному 
радиовещанию. В 2015 году открыт храм «Спорительница хлебов».

В 2006 году пос. Южный стал центром МО Милославское сельское 
поселение.
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я
Ясный, посёлок находился на территории Горняцкого сельского поселения 

(ранее Микулинского сельского Совета) между деревней Мякишевские выселки 
и селом Питомша
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