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урочище Березовый Рог 

Урочище примыкает к оз. Лакаш с востока, северо-востока. Представляет 

собой лес, состоящий из дуба, сосны, осины, березы. С преобладанием 

березы. Урочище делает изгиб вместе с озером Лакаш, поэтому имеет 

соответствующее название. 

 
место Карты 

Место находится в 1 километре к северо-востоку от д. Папушево. Занимает 

достаточно большую площадь. Со стороны четко нарезанные мелеоративные 

каналы напоминают колоду карт. Активная мелеоративная деятельность 

здесь осуществлялась на рубеже 60-х – 70-х годов. 

 
место Киреева Гора 

Место расположено примерно в 6 километрах на северо-восток от д. 

Добрянка, недалеко от Мирской Рощи. Видимо на этой небольшой 

возвышенности когда-то располагался сенокос Киреевых. 

 
место Молодяжное 

Место расположено примерно в 2-3 километрах от д. Добрянка на северо- 

восток. Рядом места Умрицкое и Белая Гора. Лет 40-50 назад здесь было 

место летнего вечернего отдыха молодежи. Собирались молодые люди в 

основном из д. Папушево, д. Добрянка, п. Брыкин Бор, с. Лакаш. 



место Пасека 

Место находится за Хутором Курдаево (бывшая 3-ая совхозная ферма) 

примерно в 6 километрах от с. Лакаш на восток, северо-восток по 

асфальтовой дороге. Пасека всегда принадлежала совхозу «Лакашинский». 

 
Место Пристань Красный Холм 

Место расположено на Оке в месте впадения в нее Центральной канавы 

(стоянка №7). Здесь было достаточно глубокое и удобное место для 

швартовки речных судов. Уже лет двадцать как не действующая. В пол- 

километре от пристани к юго-востоку находится кордон «Красный Холм». 

 

 
Место Силосная Яма 

Место расположено примерно в 2-3 километрах от д. Добрянка на северо- 

восток, в километре от Умрицкого и Молодяжного. Совхоз использует уже 

ни один год это место для хранения силосной массы. 

 
Место Торфболото 

Место в полукилометре от д. Добрянка на северо-восток. Раньше 

использовали отсюда торф для отопления помещений Лакашинского 

спиртзавода, жилых домов. Уже около 30 лет карьеры не разрабатываются и 

превращаются в болота. 

 
Канава Центральная 

Начинается с Карт и едет в восточном направлении до Оки, где в нее впадает 

в районе Пристани Красный Холм. Следствие мелеоративных работ на 

рубеже 60-х - 70-х годов. Протяженность около 7 километров. Берега в 

зарослях ивы, в нижнем течении располагаются обычно 4-5 бобровых запруд. 

Весной значительно разливается. 

 
Место Янкин Хутор 

Находится вблизи Хутора Курдаево, примерно в 6 километрах от с. Лакаш на 

восток, северо-восток по асфальтовой дороге. Место где, видимо, раньше 

располагался хутор Янкиных. 

 
оз. Большое Ветино 

Небольшое озеро удлиненной формы, расположено немного северо- 

восточнее от Янкина Хутора. Видимо когда-то тут были сенокосы Ветиных. 



Затон Краснохолмский 

Затон расположен в полукилометре выше по течению Пристани Красный 

Холм, прямо напротив кордона и несет большую природоохранную 

нагрузку. 

 
оз. Кривое 

Это озеро действительно на карте напоминает ползущую змею, расположено 

примерно в километре к северо-востоку от Хутора Курдаево. На этом озере 

занимаются разведением и сохранением эндемика России – русской 

выхухоли. 

 

 
оз. Малое Ветино 

Озеро по размерам значительно уступает оз. Большое Ветино и  

расположено по другую сторону от Центральной канавы. От с. Лакаш 

находится на расстоянии 7 километров в направлении на северо-восток. 

Видимо сенокосные угодья Ветиных были между этими двумя озерами. 

 
оз. Терешкины 

Озера расположены в полукилометре к востоку от места Тынок, несколько 

западнее от оз. Большое Ветино. Версия объяснения названия озер видимо 

такая же, как оз. Большое и Малое Ветино. 

 
оз. Тоня 

Озеро расположено на полкилометра восточнее оз. Кривое. Название носит с 

ударением на последний слог. Называется так по форме одноименной 

рыболовецкой снасти. На этом озере занимаются разведением и сохранением 

эндемика России – русской выхухоли. 

 
оз. Сума 

Озеро расположено в нескольких десятках метров от восточной оконечности 

Краснохолмского затона. Названо так из-за удлиненной формы (форма 

сумы), несет большую природоохранную нагрузку. 

 
р. Черная 

Основное направление речки с запада на восток. Категория - малая малая, 

протяженность около 7 километров. Протекает через село Лакаш и впадает в 

оз. Лакаш с его южной стороны. В с. Лакаш подвергается значительной 



антропогенной нагрузке. Цвет воды темный из-за места истока – там залежи 

торфа. Отсюда характерное название. 

 
оз. Шилище 

Это озеро, если бы оно имело течение, легко перепутать с рекой – достаточно 

узкое и длиной порядка 10 километров (временами напоминает длинное 

огромное шило). Начинается оно в 5 километрах восточнее с. Городковичи и 

многочисленными расширениями и сужениями соединятся с Окой в районе 

места Ватажка. Весной во время половодья имеет течение. 

 

 

 

 

Некоторое обоснование работы 

С 1993 года от Ижевского Дома пионеров и школьников на базе 

Городковической сош работает объединение «Краеведение и туризм» (Новое 

название – «Родиноведение»). И практически одновременно с этим сроком 

начались походы на велосипедах (летом) и на лыжах (зимой) на озеро Лакаш 

и далее к Окской пойме. Каждый учебный год в среднем проходило 3-4 

похода в сторону Красного Холма. 

На кордоне в то время проживал с семьей инспектор по Охране Макаров 

Александр Васильевич. Он пробыл там постоянно около 5 лет и плюс к этому 

курировал этот район на протяжении 20 лет с 1990 по 2010 годы сначала как 

инспектор, а затем как заместитель директора по Охране. Мы часто во время 

походов заезжали к Александру Васильевичу в гости и просили рассказать 

нам об истории этих мест, интересных находках, изменениях в природе, об 

охоте и рыбалке, об Оке и многом другом. Кое-что записывали на память, 

иногда оформляли туристические отчеты для районных турслетов, короче 

говоря, материал накапливался. И вот настал момент «собирать камни». 

Наш руководитель скомандовал пока хорошая погода срочно провести 

несколько велопоходов, а мне на правах старшинства и опыта (в прошлом 

году я уже выступала с одной краеведческой работой на районной 

конференции) поручил оформить ее и довести «до ума». 

Итак, план работы определился следующий: 

1. Изучить архив объединения (старые записи, карты, схемы,  

фотографии) и Рязанский топонимический словарь (автор – Бабурин 

А.В.) – там уже были записи от двух учителей нашей школы и нашего 

руководителя; 

2. Определиться с охватом территории карты; 



3. Разработать несколько веломаршрутов для обследования этой 

территории (потом их оказалось удобно сделать три, а велосипеды мы 

выбрали, чтобы все хорошо видеть и слышать и при этом быстро 

перемещаться); 

4. Собрать на местности возможную информацию о микротопонимах и 

гидронимах Окской поймы, обильно пофотографировать; 

5. На основе многолетних эскизов создать как можно более точную карту 

микротопонимов и гидронимов; 

6. Обязательно съездить к информатору Макарову Александру 

Васильевичу для консультаций (возможно не одной) по карте и 

объяснений неизвестных нам названий микротопонимов и гидронимов; 

7. Окончательное оформление карты и работы; 

8. На основе работы и фотоматериала создать красочную презентацию. 

В дальнейшем повествовании попробую придерживаться этого 

плана действий. 

Во-первых, мы нашли старую карту-схему микротопонимов 

нашего, к сожалению, бывшего учителя истории – Буяновского 

Александра Анатольевича. Он родился и провел всю свою жизнь в д. 

Папушево и с. Лакаш, является заядлым охотником и рыболовом, 

поэтому его информации можно было доверять. 

Далее мы нашли в Рязанском топонимическом словаре Бабурина 

А.В. (один экземпляр тома нашей школе подарил когда-то сам автор) 

список населенных пунктов, микротопонимов и гидронимов, 

касающийся выбранной нами местности. Их оказалось ровно 10 (см. 

приведенный список). 

Местность мы решили взять самую ближайшую к озеру Лакаш. То 

есть если идти по Оке, (с юга на север) то от места Старая Пристань до 

места Пристань Красный Холм. А с запада на восток - от автодороги 

Рязань – Брыкин Бор до русла Оки (см. карту). 

Учитывая, увы, непродолжительную пору Бабьего лета, свои 

реальные возрастные возможности (сейчас у нас в объединении 

«Родиноведение» много совсем юных, начинающих велотуристов- 

краеведов - в основном 4-7 класс) и протяженность обследуемой 

местности, решили провести 3 похода. 

Один был для самых маленьких – вокруг озера Лакаш с заездом на 

Тынок. Второй обследовал южную часть будущей карты (от места 

Старая Пристань до устья Шилища), третий – ее северную половину 

(от устья Шилища до места Пристань Красный Холм). 



В первом походе мы смогли посетить только три микротопонима – 

Юков Хутор, Тынок и урочище Березовый Рог, а также объехали почти 

по береговой линии озеро Лакаш. Попутно, кстати, убедились, что 

вокруг родного озера очень много «человеческого» мусора, помогли 

нашим школьным волонтерам собрать его в пакеты. Очень понравился 

Тынок – до сих пор излюбленное место наших рыбаков, особенно 

зимой. Около Тынка есть родник с хорошей водой. Мы 

воспользовались такой возможностью и попили. 

Во второй поход поехали ребята постарше, поэтому мы достаточно 

быстро доехали по асфальту до урочища Куликов Курган, а затем 

свернули по грунтовой дороге до Старой Пристани (см. карту). Почти 

напротив увидели по руслу Оки небольшой остров. Навели справки 

потом у нескольких людей, в том числе у Макарова А.В. – он 

безимянный (про себя подумали – надо назвать!). А на Старой 

Пристани еще достаточно много щебенки, которую сюда когда-то 

привозили баржи. Сразу видно, что не простой берег, а пристань. 

Поехали вниз по течению, доехали до места Патерки. Почему оно 

так называется, кстати, пока выяснить не удалось. Тут, конечно, стояли 

рыбаки. Ведь здесь очень рыбное место – большая глубина и быстрое 

течение. Нам рассказал информатор Макаров А.В., что где-то в конце 

80-х здесь со стороны левого берега сильно углубили протоку и все 

основное русло пошло по левой стороне. Правая же протока, которая 

огибала знаменитый остров Медвежья голова, теперь совсем обмелела, 

остался почти ручеек. 

Про остров же этот можно, написать, наверное, еще одну 

краеведческую работу – настолько он интересен. Сейчас же скажу 

коротко – здесь долгое время летом отдыхали знаменитые оперные 

певцы, наши земляки, братья Пироговы. Один из них даже здесь умер, 

и поставили ему на месте смерти памятник. 

Проехали дальше – опять рыбаки. Не зря же это место называется 

Ватажка. В честь ватаги рыбаков, которая здесь ловила давным-давно 

огромными неводами. Добрались до устья Шилища. От него осенью 

остался просто маленький ручеек, который мы просто перепрыгнули. 

Весной же здесь, говорят, просто стоит шум от бурлящей воды. Может 

быть когда-нибудь приедем полюбоваться! Обратно долетели быстро. 

Третий поход оказался самый плодотворный. Наверное, мы 

почувствовали, что он последний и «надо брать от него все»! Очень 

много делали остановок, особенно по дороге на Красный Холм, все 

изучали, фотографировали. 



Первую остановку уже сделали около так называемой первой дойки под 

названием «Елочка» (название видимо из-за специфической разводки 

доильных аппаратов). Полюбовались на коровок совхоза 

«Лакашинский». Увы, их осталось уже очень мало. Раньше было таких три 

дойки и для них, кстати, когда-то провели асфальт, а теперь – только одна. 

Трава в этом году не уродилась из-за засухи, поэтому у буренок лежали 

катушки с сеном прямо через дорогу от фермы, они их с удовольствием 

уплетали. На безрыбье, как говориться… 

Проезжая урочище Березовый Рог в очередной раз заметили насколько оно 

велико – простирается примерно на 6 км вдоль озера Лакаш и километра на 3 

по ширине. Действительно много березы, да и дорога все время заворачивала 

направо. Обратили внимание на многочисленные покопки кабанов. Некоторые 

ребята вспомнили, что когда-то сами с родителями видели здесь зайцев, лис, 

дятлов, хищных птиц. 

Остановились на Куликовом Кургане, осмотрели вторую брошенную дойку 

– жалкое зрелище. Спустились к месту летнего отдыха и купания – на озеро 

Шилище. Ляпота… ! Но человеческой грязи многовато, даже обнаружили 

пятна от масла – наверное здесь злые дяди моют машины! 

Доехали до хутора Курдаево. Одна дорога пошла на совхозный пчельник, 

вторая на бывшую третью дойку. Под навесами старой фермы – множество 

гнезд ласточки деревенской. Правда, жильцы этих 

«домов» уже разлетелись. Хоть какая-то польза от строения! 

За Курдаево примерно через 2 километра по грунтовой дороге уже виден 

кордон Красный Холм. Он действительно величаво возвышается вдали. На 

подъезде к кордону с разных сторон информационные таблички. Дело в том, 

что сам Красный Холм находится на территории заповедника, а местность в 

ближайшем окружении, начиная с озера Лакаш – Охранная зона ОГПБЗ. 

Поднимаемся на последний бугор – кордон действительно красивый, хотя 

уже не первой свежести. Конек на шифере разрушается, того и гляди крыша 

потечет. Александр Васильевич рассказал нам, что вторая половина дома 

изначально планировалась под музей Природы и братьев Пироговых. Идея 

была такая. Приходили экскурсионные теплоходы от пристаней 

Константиново или Рязань, останавливались на Пристани Красный Холм. 

Люди шли на экскурсию в музей, где им очень подробно все рассказывали об 

этой уникальной местности, любовались природой, может быть купались, и 

плыли дальше, 



допустим, в Касимов или Муром. И в Брыкин Бор можно было не 

заезжать, не трястись по отвратительной дороге и на Медвежьей голове 

не высаживаться (там это просто невозможно из-за мели). Хорошая 

идея. Но все разрушила перестройка! 

Около кордона, кстати, красный флаг на старом, ржавом кране. Это 

памятник великим сенокосам на этой территории во времена 

социализма. 

Выезжаем на мост через Центральную канаву. Канава не зря 

называется центральной – ширина около 5 метров, течение, правда, 

сейчас слабое. А в хорошую «половодку», рассказывал Александр 

Васильевич, по этой Центральной канаве можно почти до Папушево 

доплыть на моторной лодке. Канава интересна еще и тем, что на ней 

много бобровых плотин. На данный момент их пять, но у нас хватило 

сил найти только одну. Ту, до которой подъезд был получше – мы же 

были с велосипедами. Да и подустали изрядно. 

Вернулись к мосту и переехали через него. Попали на стоянку №7, 

открытую для туристов и рыбаков. Она как раз на том месте, где 

раньше была Пристань Красный Холм. Вместо теплохода здесь нашли 

причал несколько джипов и три палатки. Подъезжать и разговаривать 

как-то не хотелось. 

Немного отъехали вниз по течению и залюбовались. Выше по 

течению открывался чудесный вид на Краснохолмский затон. Потом 

наш руководитель задал вопрос, показывая на столбы линии 

электропередач: «Почему перед столбами набиты еще несколько 

маленьких, но крепких столбиков и, причем, обязательно с одной 

стороны?» Мы долго думали, но не догадались. Оказывается – это так 

называемые «быки». Их вкапывают на несколько метров выше по 

течению, чтобы они разбивали весенний ледоход и столбы ЛЭП не 

падали раньше времени. Как мудро, а мы не знали! 

Обратная дорога шла почти по прежнему пути, поэтому назад 

просто долетели! И по свежим следам уже через день запланировали 

посетить Александра Васильевича на дому в поселке Брыкин Бор. 

Мы с ним долго разговаривали по местонахождению 

топонимических объектов, их точным названиям, уточняли много раз 

карту. Были мы у него два раза. Во второй раз он нам подправил уже 

почти готовую карту и ответил на заключительные вопросы. 

После этого мы уже смогли поместить в работу список нанесенных 

на карту микротопонимов и гидронимов Окской поймы в районе озера 

Лакаш в алфавитном порядке. А также объяснения названий некоторых 



микротопонимов и гидронимов, сделанных нашим уважаемым информатором. 

Карта у нас начерчена в формате А1 (стандартный ватманский лист), 

поэтому для удобства отправления работы на конкурс мы ее 

сфотографировали и отпечатали на цветном принтере в формате А4. Если дело 

дойдет до презентации, мы основную карту, конечно, возьмем с собой в 

Рязань. А если нет – отправим на стену в наш школьный музей для удобства 

проведения краеведческих экскурсий. Читаю последние предложения и 

чувствую, что надо подвести некоторые промежуточные итоги работы: 

1. Изучены источники информации (школьный архив + Рязанский 

топонимический словарь + работа с информатором); 

2. Проведено три интересных похода (причем интересных не только для 

автора и руководителя – было охвачено 17 членов  объединения); 

3. По результатам похода собраны и нанесены на карту основные 

микротопонимы и гидронимы Окской поймы в районе озера Лакаш; 

4. Проведены две встречи с опытным информатором – Макаровым А.В. для 

уточнения полученных данных; 

5. На основе работы и фотографий создана яркая презентация по теме 

исследований. 

Планов на будущее много – уточнить некоторые названия микротопонимов 

и гидронимов по нашей карте, аналогично взять и обследовать более 

отдаленную от школы территорию – ниже по течению Оки до устья с Прой 

или микротопонимы и гидронимы вдоль самой Пры. Информаторов мы уже 

наметили. Пожелайте нам успехов! 
 


	«Микротопонимы и гидронимы Окской поймы в районе озера Лакаш»
	Мокроусова С. Записи со слов заместителя директора ОГПБЗ по Охране (начальник оперативной группы) Макарова А.В.
	Некоторое обоснование работы
	Итак, план работы определился следующий:
	В дальнейшем повествовании попробую придерживаться этого плана действий.


