
                        Топонимика села Покрово-Марфино 

        Жизнь человека всегда была связана с географическими названиями, или 

топонимами (от греческого слова tоpоs – «место» и оnоmа / оnуmа – имя, 

название). История становления топонимов отражает развитие человечества, 

его отношение к внешнему миру и социальным условиям. В названии 

топонимических объектов села Покрово-Марфино Знаменского района есть 

почти  все виды классификаций данной науки. 

 

                             О чём и о ком говорят названия деревень. 

                                                Ойконимы 

      За трёхсотлетнюю историю село Покрово-Марфино испытало всевозможные 

перипетии времени и политических катаклизмов, как и многие населённые пункты 

нашей необъятной Родины. 

      Во времена первых ревизских сказок* (первая треть 17 века) – это деревенька 

Марфино. После построения церквей (1799 – церковь Покрова Пресвятой Бого- 

родицы и 1864 – церковь Пресвятой Троицы) –  это уже село Покровское-Марфино. 

Затем, начиная с 1918 года по 1928 год, Покрово - Марфино является волостным селом 

Тамбовского уезда. С 1928 по 1959 год – районным центром. В советские времена – 

совхоз «Покрово-Марфинский». Сейчас – административный центр Покрово-Мар- 

финского сельского совета, объединивший более десяти сёл и деревень округи. (Вера 

Степная, «Забытые избы», Тамбов-2022 г.) 

     Местность богата исторически сложившимися ойконимами (топонимы, 

относящиеся к названиям географических объектов). Само название села 

имеет к этому непосредственное отношение: первоначально деревня имела 

название «Марфино», видимо, по имени барыни Марфы. О деревне 

Марфино упоминается в «Экономичкских примечаниях Тамбовского уезда», 

составленных в конце 18 века.* И лишь после возведения одной из двух 

церквей, церкви Покрова Пресвятой Богородицы,  деревня приобретает 

статус села и называется Покровское – Марфино. 

       Деревня Аносово, расположенная в пяти километрах от Покрово-

Марфинского сельского совета, обязана своим названием известной фамилии 

бывших хозяев, купцов Аносовых.** 

«Тамбовские купцы Василий (25.01.1861 – 06.02.1914) и Николай (24.01.1855 – ?) 

Аносовы, представители родственного клана Аносовых, приобрели самый 

большой хутор в приходе Покровской церкви, расположенный недалеко от Булдаково-

Дергачёвки. Так и повелось в народе называть это место «у Аносовых», а не в Аносово. 

Что же привело потомственных почётных граждан Тамбова, братьев Аносовых в наши 

края? 

       Во-первых, оба брата были крупными землевладельцами. Николай уже владел 

крупным имением в Борисоглебском уезде, Василий распоряжался около пятью тысячами 



десятин земли (В.В. Канищев «Тамбовская Энциклопедия»), так что аносовские просторы 

вполне вписывались в копилку земельных владений братьев почётного рода. 

         Места в нашем крае привольные, плодородные, тихие и спокойные для отдыха от 

городской суеты. Расположены сравнительно недалеко от губернии (в 40 верстах), 

соседствуют с другими помещичьими усадьбами,  т. е. есть возможность  полноценного 

общения с людьми своего сословия. 

         Попасть в хутор Аносовых можно разными путями, один из которых пролегает через 

Булгаковское Оросительное, другой – со стороны деревни Чичерино, третий со стороны 

Викентьевки.  Если купцы ехали со стороны уезда, то первый поворот с главной дороги 

надо было делать у Козыровки (это выселки, состоящие из четырёх домов). Миновав 

первый мост, путникам предстояло перебраться еще через Булдатовский, затем через 

свой, Аносовский. 

         Следует заметить, что помещики Аносовы слыли добрыми, щедрыми.  

Будучи «владельцем рыбной лавки в Тамбове Петр Гаврилович Аносов, купец 3-й 

гильдии, в 1810-1830 г г заседатель приказа общественного призрения (В .В. Ка- 

нищев. Тамбовская энциклопедия. tambweb.ru), вполне возможно, пользовался водными 

дарами хутора Аносова, умножая тем славу фамилии Аносовых. 

       (Вера Степная, «Забытые избы», Тамбов-2022 г.) 

 

     Историческое название деревни Чичерино ждёт своего исследователя, 

чтобы доказать или опровергнуть связь топонима с известной фамилией 

учёного и мецената Чичерина. Она расположена в семи километрах от 

Покрово-Марфинского сельского совета, существует и сейчас. 

     Деревушки Тюменево, Евсюки, Егоровка, Третьяки также обязаны своими 

названиями господам, носителям созвучных фамилии. К ним относятся 

несуществующие ныне Федоровка, Корцево («Второе Покровское»), 

Викеньевка. 

     Увековечили имена помещиков, исчезнувшие с карт, несуществующие 

ныне деревни «Ивановка», «Николаевка», «Дмитриевка». Ещё теплится 

жизнь в «Сергеевке», Алексеевке», «Романовке», «Ильинке». 

*  Н. В. Муравьёв «Из истории возникновения населённых пунктов 

Тамбовской области», Воронеж – 1988 г., с. 95 

** М. А. Бондарев «Святыни Знаменской земли», Тамбов – 1916 г., 

          

 

                                   Деревня Булгаково-Дергачёвка 

С точки зрения топонимики интересна история-легенда названия деревни 

Булгаково-Дергачёвка. Именно так сегодня официально пишется и 



произносится название этого населённого пункта, расположенного 

километрах в пяти от Покрово-Марфинского сельского совета.  

       По данным сборника «Историко-статистического описания Тамбовской 

епархии 1911 года» в перечне деревень нынешнее название местечка 

«Булгаково» звучало и писалось как «Булдатовка» с перечислением к ним 

1- й и 2-й «Комендатских». 

         Память сохранила, воспоминания о том, что наши прабабушки 

называли эту деревню Булдатовка. При их разговорах-пересудах о местных 

новостях часто упоминалось и Комендатское. 

        Всё это наводит на предположение о том, что именно «комендант 

полковник Булдаков», «второе лицо в Тамбовской губернии» после 

правителя Тамбовского наместничества С. Н. Неклюдова, имел 

непосредственное отношение к нашим местам.  Об этом писал известный 

тамбовский краевед И. И. Дубасов. Ссылаются на упоминания о 

«легендарном герое» и «чародее»  коменданте Булдакове известные краеведы  

А. А. Горелов и Ю.К. Щукин.* Комендант Булдаков «был личностью, 

известной …жестокостью и воровством…», – замечают литераторы.  * *    

«Булдакову  поручено было охранение казённого имущества в генерал-

губернаторском доме и почти всё оно бесследно пропало бесследно…»***    

Кстати, недалеко от Булкаково ранее была деревня, бесхитростно названная 

Разворуево, что красноречивей всяких доказательств иллюстрирует 

привычки и нрав местных жителей. 

        А вот вторая часть названия деревни «Булгаково-Дергачёвка» 

посвящена анималистической отличительной черте этой местности – 

скоплению дергачей. Эта удивительная птица (по-иному коростель) славится 

своей нелюбовью к полётам, чаще предпочитает бегать в поисках пищи по 

бескрайним лугам и пшеничным полям. В брачный период издает громкие 

дергающиеся звуки, порой оглушая саму себя. 

_____________________________________________________________ 

*А. А. Горелов, Ю.К. Щукин «Справочник – путеводитель (юго-восточная часть)», Тамбов – 2003 г., с. 177 

* * там же, с.178 

* ** И. И. Дубасов «Очерки   из истории Тамбовского края», Тамбов 1993 г. с.41 

 

                                               



                                              Деревня «Прудки» 

         Долгое время местные жители считали, что деревня «Прудки» 

получила своё наименование по тому факту, что там есть много прудов. Но 

из разговоров со старожилом этих мест (Анатолием Яковлевичем Киселёвым, 

уроженцем села Содатское 1952 г.р., который передал воспоминания своей 

бабушки Мартёны Андреевны Комиссаровой (1870 - 1950) удалось узнать, 

что данный илоним (географическое название по водному объекту) не совсем 

верен. 

       Деревня названа по фамилии помещика Пруткова, который славился 

скупостью, прижимистостью. До сих пор бытует легенда о том, что господин 

Прутков распорядился выкопать глубокие рвы, дабы обезопасить свои 

фруктово-ягодные сады от воровства местной ребятни. Ровные канавы и 

сейчас отделяют «барский сад» от прудковских земель. 

      Рачительный хозяин был ещё и эстетом. Для уединённых прогулок 

приказал дворовой прислуге насажать аллею из лип, в народе любовно 

прозванной «Ленточкой». Видимо, так  рабочий люд захотел увековечить 

свой труд. Ведь дерево надо не только посадить. А ещё и ухаживать за 

саженцами, дорожками, ландшафтом. 

   Тропа выводила на поляну, где находилась пасека помещика Коноплина.  

                                                

                                       Барские сады 

    На территории села Покрово-Марфино остались следы трёх барских 

усадеб: Покровской, Булгаковской (Тарбеевской) и Прудковской 

(Висюковской). 

      Места расположения помещичьих владений отличаем по 

возвышенностям, которые открывают беспрепятственный обзор 

окрестностей. Это – глубокие рвы, окаймляющие сады, заросли сирени и 

акации. Каждая усадьба имеет свою изюминку. 

      Барский сад в Покрово-Марфино славился раньше зарослями орешника, 

земляникой и грибами. 

      На территории Булгаковской (Тарбеевской) помещичьей усадьбы и 

сейчас собираем целебные травы: донник, чабрец, зверобой. 

      В Прудковский барский сад ходим весной за ландышами. 



       «Кадыков сад» располагался за деревней Егоровкой (Каретовкой), 

неподалёку от деревни Умёт. Славился яблоневыми деревьями. Тщательно 

охранялся.   
Этим занималась злющая Лиза, проживающая неподалёку, в Третьяках. Она всегда носила 

брюки-галифе, доставшиеся ей от мужа-дезертира. Неустанно гарцуя на сытой и резвой 

лошади, с неизменной плёткой в руке, Лизавета мгновенно вычисляла воришек и, 

пришпорив коня, рьяно гнала детвору подальше от сада. Нередко погоня грозила  

перерасти в откровенное увечье, потому что «Лизутки» выполняла свои обязанности 

фанатично и хладнокровно. 

(В. Степная, «Забытые избы», Тамбов – 2022 г.) 

                                                «Овечий столб»  

       Знак, разделяющий Покрово-Марфинский (ныне Знаменский) район от 

Тамбовского района. Высокий бетонный столб, на котором было указано 

направление пути и название объекта: «Овцеферма». Расположен он в 

двенадцати киламетрах от Покрово-Марфино. Название топонима 

сохранилось до сих пор. Жители Покрово-Марфино и близлежащих к нему 

деревень считают это место отсчётом «своей», отчей земли. Миновав 

заветный знак, мы считаем, что уже оказываемся дома. В советское время, 

преодолев этот рубеж, путники позволяли себе вскрывать пол-литра и 

«принять на грудь»: тут, дескать, бояться некого!  

    О чём же сигналит нам «Овечий столб»? В далёкие золотые времена 

рассвета Покрово-Марфинского совхоза (50-70 года 20века) в деревне 

Прудки функционировала одна из крупнейших овцеферм Тамбовщины. 

Количество животных  насчитывалось более четырнадцати тысяч голов 

мелкокопытного скота.  Племенные овцы закупались и привозились из 

разных сторон нашей необъятной Родины. Разводились курдючные, 

тонкорунные, тонкошерстные и мясные породы. На ферме существовала 

мощная система водоотвода, надёжные помещения для выращивания 

молодняка и хранения кормов. К овцеферме вела новая асфальтированная 

дорога, было отлажено транспортное сообщение с райцентром (автобус 

Знаменка-Прудки ходил три раза в день, сейчас – два раза в неделю!). Для 

работников строились и предоставлялись срубы домов под ключ (служат и 

сейчас), работали клуб, восьмилетняя школа, ФАП. Продукция овцефермы 

пользовалась спросом. Поэтому на региональной дороге федерального 

значения Р-194 стоял указатель, именуемый в народе «Овечий столб». 

       Участок этой трассы всегда был аварийно-опасным из-за затяжного 

поворота. В конце декабря 2016 года именно здесь трагически оборвалась 

жизнь сорокалетней директриссы Покрово-Марфинской средней школы 



Смирновой Натальи Вячеславовны, матери двоих малолетних детей. Теперь 

мы проезжаем это место в скорбном молчании, чтя память о ней.  

     Со временем изменили надпись на столбе. Теперь на фоне пшеничного 

колоса значится просто: «Знаменский район». А мы по-прежнему радуемся 

«Овечьему столбу», этому знаку, ведущему  нас к дому.  

                         Переименованные географические объекты  

                             Покрово-Марфинского сельского совета 

(жирным шрифтом выделены названия деревень, сохранившие 

орфографические нормы написания до 2024 г.) 

Голодай-Ильинка → Ильинка (сельский населённый пункт)* (Материал из 

Википедии — свободной энциклопедии) 

Булдаковка  → Булгаково-Дергачёвка 

Бегичевка→ Ольховка (не существует) 

Житово → 1-я Сергиевка  

Житово → 2-я Сергиевка (не существует) 

2-е Покровское → Корцево (не существует) 

Казёнские → Александровка (не существует) 

1-я Алексеевка → Голосницкие 

2-я Алексеевка → Хуторки, Егоровка, Кретовка 

 

                                     Илонимы (названия водных объектов) 

   В поселении Солдатском, что расположено неподалеку от Прудков, до сих 

пор сохранился Араповский пруд. По преданиям старожилов, его вырыли 

крепостные крестьяне помещика Арапова. Он существует и поныне. Имеет 

прямоугольную вытянутую форму, достаточно глубок, по-прежнему водится 

рыба. 

   Возвращаяясь к илонимам (топографическим названиям водных объектов), 

нельзя не упомянуть названия некоторых из них. Небольшой проточный 

водоём в исторической части села Покрово-Марфино называется Чучуркой. 

Кто-то решил, что название связано с тем, что воды в болотце «чуть-чуть».     



Чучурка летом пересыхает полностью. Осенью, весной набирает влагу и 

даже выходит из берегов, бурно втекая в небольшую рукавичную Татарку, 

Почтовку (речонку, протекающей за почтой) и вместе они вливаются в реку 

Сухая Липовица. 

     В селе Богиновка, что входит в муниципальный округ Покрово-

Марфинского сельского совета протекает оросительный канал, носящий в 

народе название Сталинский пруд. Две плотины разделяют «вшивую 

Богиновку» (местное прозвище, характеризующее нрав «богинских») и 

Покровское, «Сталинский» завершает свой путь водоворотом, именуемым в 

народе Бучилой. Эти места имеют дурную, темную славу. Мрачные места 

сменяются светлой речкой Песчанкой, что протекает за бывшей барской 

усадьбой и барским садом. Здесь любят кататься на коньках подростки и 

молодёжь, играть в хоккей, рыбачить. А раньше по реке Песчанке сами 

господа помещики совершали водные прогулки на лодках. 

    К временам формирования Оросительного канала и «Сталинского» пруда 

относится водный объект с удушающ-неблагозвучным, но справедливым 

названием Дохляцкий. Это водный канал, вырытый позади совхозных зданий 

конюшни и нескольких ферм крупно-рогатого скота, телятника. Говорят, что 

недобросовестные скотники сбрасывали в этот водоём скончавшуюся по 

разным причинам живность. Такие факты, действительно, случались, автор 

тому свидетель. Но, справедливости ради, надо заметить, что на территории 

огромного совхоза Покрово-Марфинский, включавшего в себя четыре 

отделения, существовала ветаптека и скотмогильник. Это было непременным 

условием при наличии племенной овцефермы в 14 тысяч голов, молочно-

товарной фермы, конюшни, свинарника, птичников. Скотмогильник 

располагался далеко в полях, на значительном удалении от всех деревень. 

Автор в детстве исследовала эти «достопримечательности» с командой 

сверстников. Обнесённое со всех сторон земляными валами, это место и 

сейчас носит название Скотмогильник. 

                                     Манушкина плотина 

     Манушкина плотина расположена недалеко от деревни Сергеевка. Этот 

илоним оброс легендами и байками. Ходит поверье, что ни в коем случае 

нельзя появляться на плотине ровно в полночь: может произойти что-то 

«нечистое». В это время по плотине ходит белая лошадь, русалки пугают и 

топят путников, человек сбивается с пути и т. д… Действительно, в этом 

месте частенько переворачивались машины, вязли в трясине тракторы, 



случались всякого рода аварии, неприятности. Люди стараются поскорее 

миновать «нечистые» места, чтобы очутиться дома.  

    Вот несколько случаев. Александров Иван Андрианович возвращался 

домой с посевной. Чтоб было не так жутко, запел песню. Посередине 

плотины на него кто-то налетел, пихнул в грудь. Он упал, замерев от страха. 

Оказалось, это его пёс. 

      Есть и другие, более трагичные истории. Например, вздорный Батыра 

(прозвище) пьяным ехал на тракторе и перевернулся на Манушкиной 

плотине. Погубил муку и сам долго не мог выбраться из полыньи. Когда 

подоспела помощь, он почти замерз. Медики уже не в силах были спасти его 

«гремящие» пальцы рук и ног…В Покрово-Марфинской больнице бедолаге 

ампутировали конечности.   

      Старожилы вспоминали, что кое-кто видел белую лошадь в полночный 

час на плотине, та смотрела на путника «человеческими глазами», от этого 

взгляда можно было оторопеть, сойти с ума. Некоторые слышали стоны, 

всхлипы, крики и так далее. Словом, это место у нас пользуется дурной 

славой. 

                Оронимы (названия, иллюстрирующее рельеф местности) 

   Название деревень, поселков, рек, садов чаще всего имеют какие-то 

обоснования. Тем не менее есть в нашей местности такие оронимы, которые 

не находят логических подтверждений своим названиям. 

    Например, местечко Лесное, расположенное между селом Покрово-

Марфино, Булгаково и Прудками. В нашей местности никогда не было лесов, 

только поля да голые степи. Для того чтобы протопиться, наши предки 

собирали, сушили кизяки (лошадиный и коровий помёт). Молодые поросли 

ветлы и ольхи шли на плетение корзин и кошёлок. Оставшееся обдирали 

овцы и козы, обгладывали зайцы. С древесиной было туго, поэтому дома 

складывали из шматков самана: смеси соломы, глины и песка. Берёзовые 

лесополосы начали сажать только в шестидесятые годы двадцатого столетия. 

Откуда же взялось это романтичное название места в лугах, разделённых 

небольшим водоёмом? А ещё старожилы говорят, что раньше здесь было 

довольно глубокое и чистое озеро. С детства помню вкус родниковой воды и 

сейчас могу показать это место. Земляники, целебных трав, грибов всегда 

было в достатке в Лесном.  



     Трудно объяснить природу происхождения дримонима (топоним для 

обозначения кустов, рощ, садов) кустовых зарослей ветлы Сибирка. Это 

небольшое углубление-овражек среди полей, расположенный справа от 

Оросительного канала, несколько в стороне от дороги, ведущей из Сергеевки 

в Покрово-Марфино. Возможно, название сохранило историческую память 

этапированных в Сибирь каторжан. Многие Сергеевские школьники 

отсиживались в Сибирке, чтобы не идти на занятия в школу. Пастухи 

укрывались в Сибирке от ливня или града.  

                                           Ольшанский буерак 

    По названию деревни Ольшанка именуется крутой спуск и подъем 

единственной до середины двадцатого века главной дороги, соединяющей 

раньше Тамбов и Воронеж. Ольшанский буерак был самым опасным местом. 

Часто машины застревали в непролазной грязи и приходилось подолгу ждать 

«попутку», способную вытащить буксующих. 

    С трудом объясним дримоним Синий куст, место среди полей справа от 

дороги из деревни Умёт Алексеевского сельского совета и села Ново-

знаменкого. Издалека заросли кустов ветлы и ольхи порой кажутся синими. 

Существует местная легенда, что в годы гражданской войны около Синего 

куста встретились «белые» и «красные», Обе стороны воюющих состояли из 

жителей близлежащих деревень. Как водится, кровавая бойня тех времён 

мало кого оставила в живых. Таким горьким событием помечен Синий куст 

наших мест. 

   Народное название резкого  спуска с берега ручья за деревней Тарбеево 

именуется Кручкой. Летом по ней ноги несутся сами, зимой крутой спуск 

придает скорость саням и санкам. Звучит оно, название, ласково и мило. Ведь 

в нашей равнинной местности нет головокружительных оврагов и подъёмов, 

как, например, в Инжавинском районе. Поэтому, Кручке воздавалось особое 

почтение за некоторое разнообразие ландшафта. 

       По мнению лингвистов, топонимы отражают культуру народа, его 

обычаи, мироощущение, быт, психологическое состояние людей. Разные 

виды топонимов несут в себе не только легенды и вымыслы, но и 

исторические факты. Всё это необходимо, для того, чтобы сберечь 

идентичность нации, язык народа. Сохранить историю возникновения и 

жизни топонимов дело краеведов, литераторов и любого, кто любит и 

дорожит памятью малой родины, своей земли и людей, населяющих её.                 

                                       



                                  Используемая литература: 

Горелов А. А., Щукин Ю. К. «Справочник – путеводитель (юго-восточная 

часть)», Тамбов – 2003 г.; 

Бондарев М. А. «Святыни Знаменской земли», Тамбов – 1916 г.; 

 Дубасов И. И. «Очерки   из истории Тамбовского края», Тамбов 1993 г.; 

Дмитриева Л.И. «Словарь гидронимов Тамбовской области», — Тамбов: 

Издательство ТГУ, 2000; 

Дмитриева Л. И. «Топонимы Тамбовской области: культурно-социальный 

аспект» — Тамбов: Издательство ТГУ, 2002.  

 

Муравьёв Н. В. «Из истории возникновения населённых пунктов    

Тамбовской области», Воронеж – 1988 г.; 

 

     

       

    

 


