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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ РАЙОНОВ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ 
НА ЮГО-ВОСТОКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВВ.

В статье на примере Самарской Луки рассмотрены особенно
сти возникновения локальных районов расселения в начальный 
период массовой колонизации лесостепной зоны Европейской 
России.
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Ш ачавшееся во второй половине XVI в. интенсивное освоение ле
состепного пространства ю га и юго-востока Европейской Рос
сии было длительным и сложным процессом, занявш им несколь
ко столетий. Как правило, оно представляло собой постепен
ное, поэтапное, проходивш ее под защ итой  засечных линий и 

отдельных крепостей, «сползание» ареала оседлого расселения к югу на 
плодородные земли «Дикого поля». В массовом колонизационном движ е
нии принимали участие и активно взаимодействовали самые различные 
акторы: государство, представители светской элиты, крупные корпоратив
ные собственники; служилые, тяглые и «гулящ ие» люди. В ходе освоения 
новых земель наблюдались специфические для каждого региона особенно
сти. К таковым можно отнести случаи появления далеко за  пределами аре
ала массового расселения локальных районов с постоянным промысловым 
и земледельческим населением. Наиболее ярко это проявилось на Самарс
кой Луке в первой половине XVII в.

Известно, что вмещ аю щ ие ландшафты во многом определяют характер 
расселения и хозяйствования их жителей. Зажатый со всех сторон водой, 
гористый, заросш ий лесом полуостров сам по себе представляет локаль
ную территорию. Прибрежная часть Жигулей изобилует высокими мысами 
и глубокими межгорными долинами, глухими лесами и потайными пещ е
рами. Внутренняя часть полуострова представляет собой безводное ровное
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плато, рассеченное оврагами, лесными участками. Реликтовость Самарс
кой Луки проявляется в растительном и животном мире. Это убежище для 
некоторых представителей флоры и фауны, и для людей в трудную минуту. 
Такой статус полуострова подтверж даю т многочисленны е укрепленны е 
городищ а раннего ж елезного века и средневековья, а также его дальней
шая история вплоть до последних десятилетий XVII в. Ю го-восточная под
горная часть Луки наиболее пригодна для жизни, о чем свидетельствует 
изучение складывающейся локальной территории обитания.

История заселения Самарской Луки и ее отдельных территорий в XVII -  
начале XVIII вв. рассматривалась К.И. Невоструевым, Г.И. Перетятковичем,
С.В. Бахруш иным и другими исследователями [10, 13, 2, 21]. Однако ряд 
моментов в этом процессе изучен далеко не полностью; нуждается в уточ
нении, что и попытались сделать авторы данной статьи.

Анализ совокупности археологических и письменных (архивных и опуб
ликованных) источников позволяет сделать вывод о появлении устойчи
вой системы постоянных поселений на территории полуострова только с 
1620-х гг. Именно с этого времени можно говорить о складывании сельской 
территории Самарского уезда.

Более ранние поселения и стоянки возникали здесь лиш ь спорадически 
и существовали недолгое время. После присоединения к России западную 
часть Луки контролировали станицы и разъезды  из Алатыря, Свияжска и 
других городов. С 1571 г., со времени проведения реформы системы сторо
жевой службы в пограничье «Дикого поля», отряды служилых людей регу
лярно объезжали по правому берегу всю среднюю Волгу, устраивали там 
свои стоянки. Территория Самарской Луки входила в зону активной про
мысловой деятельности «н аездом » коренного населения Среднего Повол
жья -  мордвы, чувашей, татар [4, с. 104-117; 3]. В прибрежной части полуос
трова каждый промысловый сезон обосновывались ватаги и рыбные дворы 
рыболовов из Руси [15. Д. 10838, л. 1-2; 15. Д. 6429, л. 97-97об.].

Первое конкретное известие о наличии временных стоянок на Луке от
носится к осени 1586 г., когда под «Ш елехмецкими горам и» располож и
лись на «зим овье» не успевшие спуститься вниз по Волге русское и ногайс
кое посольства [16. Оп. 1. 1587 г. Д. 1, л. 2-5]. Весной 1614 г. был основан 
временный острожек в западной части Самарской Луки. Его построил ка
занский голова Г. Пальчиков, посланный с 500 стрельцами на устье р. Усы 
для предотвращ ения похода по Волге казачьего атамана И. Заруцкого. Вско
ре, в мае 1614 г., надобность в стрельцах на Усе отпала, и их отправили с 
основной армией к Астрахани [1, с. 419-427]. В начале мая ещ е одному голо
ве, С. Соковнину с приказом  стрельцов, указали перекры ть «переволоку» 
между Волгой и Усой и поставить острожек у южной оконечности Самарс
кой Луки [1, с. 426]. Однако это поручение так и не было выполнено.

Начальные сведения об устойчивом сельском расселении в юго-восточ
ной части Луки содержатся в деле 1631 г. о возврате беглых крестьян из 
вотчин Троице-Сергиева монастыря в Алатырском и Свияжском уездах [8. 
Д. 562, л.114-116]. Беглецы поселились во владениях самарского домового
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патри арш его мужского Спасо-Преображенского монастыря на Самарской 
Луке в деревне «под Лысой горой» (Подгоры). Побег этот произош ел при
мерно в 1627-1628 гг. В это время на востоке Луки, в подгорной низменной 
ее части, уже существовали села и деревни, получило развитие промысло
вое и земледельческое хозяйство. Когда и каким образом небольш ая оби
тель обрела эти земли и в каком году появилось первое селение, неизвест
но. Видимо, это произош ло вскоре после 1619 г., когда патриарш ий пре
стол занял Филарет (в миру Ф.Н. Романов). М онастырь понадобился патри
арху в качестве транзитного перевалочного пункта для создания крупных 
промыслов в низовьях Волги.

Центром монастырских владений и самым ранним сельским поселени
ем Луки, несомненно, являлось Рождествено. Село не имело начального 
«светского» имени. Оно было основано самим монастырем, построивш им 
одновременно с избами переселенцев Рождественскую церковь. И село Рож- 
дествено, и деревня «под Лысой горой» были населены русскими. Практи
чески одновременно на низменности под горами начала селиться мордва. 
С востока весь этот район защ и щ ал гарнизон  Самары. Власти Самары и 
монастыря вынуждены были устраивать оборонительные сооружения и на 
самой Луке. К западу от Рождествено, на высоком надпойм енном берегу 
находились постоянны е караулы, память о которы х была зап ечатлен а в 
первичном названии с. Новинки - д. Новая Подкараульная. В этих «карау
лах», представлявш их собой примитивны е оборонительные сооружения и 
несколько изб, зем лянок или ш алаш ей, в летнее время разм ещ ались не
большие отряды самарских стрельцов. От более позднего времени имею т
ся сведения об оборонительных сооружениях, устроенных в с. Рождествено 
и других русских селениях восточной части Луки [15. Д.10845, л. 4-4 об.].

В М оскве поощрялось заселение далекой волжской окраины. В 1633 г. 
игумен Спасо-Преображенского монастыря Феодорит в ответ на свою чело
битную получил грамоту, по которой за монастырем разреш алось «кресть
янам их жить по прежнему» [7. Оп. 1. Д. 67, л. 52].

Почти одновременно с восточной частью Луки начинают осваиваться и 
ее западные территории. Там в 1631/32 г. получил обш ирные земли в об
рочное владение гость Надея Светешников. В Надеинском Усолье (назван
ном так по его имени) была построена крепость, основаны соляной и рыб
ный промыслы, поселены работны е и ратны е люди, крестьяне. История 
этого промыслового владения в XVII в. хорош о исследована и не является 
предметом специального изучения в данной статье [2, с. 228-242]. Граница 
между Надеинским Усольем и Самарским уездом на Луке в высотном на
правлении пролегала примерно по линии Брусянского оврага и «М орква- 
ш инских верш ин».

Первое описание прибрежной части Самарской Луки принадлежит про
плывавшему по Волге в 1636 г. секретарю голштинского посольства Адаму 
Олеарию. Олеарий указал только на Усольский городок, отряды казаков в 
устье р. Усы, а также на отдельные горы и урочища по берегу Волги (Соля
ная, Девичья, Печерская и др.). Он, очевидно, не знал, что юго-восточная



17

подгорная часть Самарской Луки была уже заселена [11, с. 379-383]. Это под
тверждает карта, составленная путешественником. На ней достаточно точ
но показана Самарская Лука с ее основными горными верш инами и овраж
ными долинами, но нет указаний на постоянные селения.

К концу 1630-х - началу 1640-х гг. поселенцы освоили не только наиболее 
удобные для хозяй ствован и я зем ли Рож дественской низм енности, но и 
начали проникать в межгорные долины. Итоги этого расселения отражены 
в переписных и отказных (они указываются ещ е и как «описные») книгах 
самарских воевод Ф. Племянникова и П. Загряжского 1639/1640 и 1641/42 гг. 
[12, стб. 462, 955-956].

В одних случаях по данным переписных книг И. Александрова и Л. Пан
телеева (1639 г.) говорится о 168 дворах в монастырской вотчине, в других -  
по составленным при воеводе П. Загряжском книгах -  о 210 дворах с 450 
жителями м.п., русскими и «чуваш ами» [12, стб. 462; 17. Оп. 52. Д. 1407, л. 
41об.]. В целом же население сел и деревень подгорной части Луки состав
ляло почти тысячу человек. Русское население размещ алось в 2-х селах -  
Рождествено и Ильинском (Подгорах) и деревнях, названия которых не ука
заны, но, скорее всего, это б^1ли Выползова и Новинки (Новая Подкарауль- 
ная). Кроме того, названы деревни Ахтулина и Торновая Поляна, исходя из 
более поздних сведений, заселенные мордвой (но их почему-то назы ваю т 
«чувашскими») [12, стб. 955-956; 17. Оп. 52. Д. 1407, л. 41об.].

Деревня Выползова выросла из починка «на Красном Ерке у Березовой 
Гривы». Она была основана в конце 1630-х - начале 1640-х гг. крестьянами - 
выходцами из расположенного рядом с. Подгоры (Ильинского). Историчес
кие данные свидетельствуют, что в конце 1630-х - начале 1640-х гг. появи
лась д. Ш елехметь, основанная мордвой-мокш ей, которой, по всей види
мости, принадлеж ит п ервенство м ордовского освоения всей восточной 
подгорной части Луки.

О направлении миграционного потока на Самарскую Луку сохранились 
лиш ь краткие сведения. Очевидно, поселенцы приходили на новые земли 
значительны ми группами и длительное время сохраняли контакты со ста
рой родиной. Н апример, в 1641 г. в д. Новой П одкараульной поселился 
Федосейка Секерин «п розви щ е Кадомец», беж авш ий из митрополичьего 
Секерина починка в Казанском уезде [14. Приложение, с. 93-94]. После бег
ства сначала он жил «на Самаре на нагорной стороне в селе Рождественс
ком». Секерин сразу же обзавелся подворьем, что было сложно сделать соб
ственными силами при устройстве на новом месте. Видимо, в деревне име
лись запустевш ие дворы, куда монастырские власти и размещ али пересе
ленцев. В переписной книге Самарского уезда 1646/47 г. по д. Новой Подка
раульной встречается уже 4 двора Секериных [18. Оп. 1. Д. 6468, л. 43об.- 
45об]. Не прерывалась (по крайней мере, до середины 1640-х гг.) и начатая в 
конце 1620-х гг. традиция бегства крестьян на Луку из вотчин Троице-Сер- 
гиева монастыря в Алатырском уезде.

В «отказны х» книгах П. Загряжского 1641/42 г. приводятся разм еры  зе
мельных угодий монастырской вотчины. Всего крестьяне обрабатывали 248
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(далее везде подразум евается «в 1 поле») четв. паш ни «средней зем ли». 
Кроме того, имелось перелога, дикого леса, зарослей и дубров 2954 четв. с 
осьминой. Таким образом, площ адь всей земли, пригодной для зем леде
лия, составляла 3203 четв. Сенных покосов в вотчине насчитывалось «по 
лугам, и меж гор, и в займищ ах» 31760 копен. Лесные угодья «черного лесу 
непаш енного, и рамени, и бору» по горам и меж паш ен разм ещ ались на 
пространстве «29 на 17 верст». Кроме того, к вотчине прилегал так называ
емый Ю рьевский липняк. В границах монастырских владений по Волге и 
Самаре находились значительны е рыболовны е угодья [19. Оп. 2. Ч. 5. Д. 
3609, л. 195-195об.; 7. Оп. 1. Д. 67, л. 220; 12, стб. 955-959]. Несколько иные 
данные о количестве пахотной земли приведены в других выписках из ука
занных книг [18. Оп. 1. Д. 6468, л. 41об.-42об.]. Позднее, в 1722 г. крестьяне 
уже дворцовой Рождественской волости определяли границу своих сельс
кохозяйственны х угодий исходя из межей, намеченны х ещ е при Ф. Пле- 
мянникове. Они писали, что получили земли, сенные покосы, рыбные лов
ли, леса и прочие угодья с «Козьих Рожек» (одна из верш ин Жигулей между 
Ш иряевским и Крестовым оврагами, напротив Ц арева кургана) «по стре
жень рекой Волгой» до «Казачьего зимовья». На южном берегу Самарской 
Луки с «К азачьего зи м овья» меж а шла лесом на «Ижбулдину поляну» по 
«Винному буераку» (Винновскому оврагу) «на старые грани», на «Камен
ную клетку». С «К ам енной клетки» граница переходила через «Винный 
буерак», продолжалась по левой стороне «Винного буерака» до «Ш иряева 
буерака», далее шла по граням через «Ш иряев буерак» с «Виловатой бере
зы » лесом на «Студеный буерак» и на «Хмелевый буерак». Не доходя устья 
Ш иряевского оврага, в районе впадения в него Хмелевого буерака, межа 
выходила к югу по горам к скале Козьи Рожки. Вся эта территория охваты
вала Рождественскую  н изм енность и значительную  часть Ж игулевского 
нагорья, ограниченного с северо-запада и севера долинами Винновского и 
Ш иряевского оврагов.

Судить о некоторых сторонах быта и традиционной культуры крестьян- 
поселенцев можно по результатам  раскопок крестьянского двора селения 
Новокараульное (Новинки). В раскопе выявлено 8 сооружений, среди них 
обнаружены остатки летней печи, над которой, вероятно, была возведена 
легкая деревянная постройка. Перед печью находилась вымостка из белых 
известняковых камней, положенных в один ряд. Около печи найдены фраг
менты ош лакованной керамики, кости ж ивотны х и рыб, среди которы х 
есть черепа осетровых. Так же близ печи лежали металлические предметы, 
4 глиняные игрушки-свистульки в виде птичек, железная крица, 8 монет, 
пряжка, бусины. Известно, что летние печи использовались для приготов
ления пищи, производственных нужд, таких как обжиг керамики, выплав
ка небольш ого количества металла. О таком  их использовании говорят 
находки птичек-свистулек, среди которых одна заготовка, находки ж елез
ной крицы.

Во дворе была расчищ ена дренажная канавка для отвода воды. Выявле
ны ям а со ступенькой, возмож но, от бы вш его погреба, а также ямки от
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столбов. Огромное количество следов действия огня подтверждает данные 
письменных источников о гибели деревни от пожара [6, с. 269 -288; 5, с. 
300].

Первые сведения о появлении постоянных селений в центральной на
горной части Луки относятся к началу 1640-х гг. «В прошлом во 149 году по 
государеву указу дано им в Самарском уезде в Ш елехметских горах на реч
ке Аскуле земли под усадьбу и под пашню, да на той земле дворы постави
ли и земли распахали и всем построились». Рядом с деревней мордвы при 
Аскульском овраге в 5 верстах в 1640/41 г. возникла еще одна деревня - «М ор
два» (видимо, в районе современного с. Мордово). На р. Аскуле поселение 
просуществовало недолго. В 1645/46 г. самарский воевода В. Горчаков пере
вел крестьян в более безопасное от татарских набегов место «на конец вер
хней изголовья Щучья озера», где появилось новое селение Борковка (на 
месте современного с. Новинки) [9. Карт. 1345. Д. 33, л. 1; 19. Оп. 2. Ч. 5. Д. 
3609, л. 197-197об.]. Переселенцы жаловались, что после поселения у них 
начались споры о земле: «до той земли государевых крестьян деревни Ка
раульной да мордвы  деревн и  Ахтулина изгоняю т, ту их зем лю  околицу 
пашут и сено косят, потому что, между ними не размеж евано и не расписа
но». И ещ е одно селение, но уже чувашское, существовало в нагорной час
ти Самарской Луки на так назы ваем ом  «Больш ом Чуваш ском буераке» в 
первой половине 1640-х гг.- «Чувашская Брусяна» [9. Карт. 1345. Д. 33, л. 1;
19. Оп. 2. Ч. 5. Д. 3609, л. 197-197об.]. Данные о мордовских и чувашских 
селениях центральной части Луки свидетельствуют о том, что они не были 
устойчивыми. Нередко поселенцы снимались всей деревней и переходили 
на новое место. Причем, такие переходы могли случаться несколько раз.

Интересно, что в одной из челобитных мордва в 1647 г. сообщала, что их 
переселили за «засеку» и за лес. Таким образом, восточная подгорная низ
менность б^1ла отделена от центральной части Луки обширным лесом, «за
секой» и, указанными ранее, караулами.

П ервые сведения об освоении Луки самарскими детьми боярскими от
носятся к началу 1640-х гг. В 1643 г. М. Филитов получил 30 четв. земли в 
прибрежной части Ш иряевской долины [7. Оп. 1. Д. 67, л. 99] и практичес
ки сразу же поселил там д. Ш иряев Буерак [18. Оп. 1. Д. 6468, л. 63об.-66]. В 
1644 г. В. Порецкий на пожалованных в межгорных долинах севера и юга 
Луки зем лях (100 четв. и сенные покосы) [7. Оп. 1. Д. 67, л. 188] основал 
деревни М оркваши и Осиновый Буерак [18. Оп. 1. Д. 6468, л. 66об.-67об.].

Таким образом, начавшееся в 1620-е гг. с единичных селений сельское 
земледельческое и промысловое освоение к середине XVII в. охватило всю 
Луку. М атериалы переписной книги Самарского уезда 1646/47 г. не дают 
его общей картины в восточной и центральной части полуострова, т.к. они 
показываю т только русские села и деревни [18. Оп. 1. Д. 6468, л. 49-67об.]. 
Именно поэтому следует отметить особую значимость реконструкции сис
темы расселения по всей совокупности более ранних источников 1620-х -  
первой половины 1640-х гг.
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О планировке ряда селений Луки начала XVII в., их локализации по
зволяют судить более поздние планы Генерального межевания [20]. Русские 
крестьяне селились в основном на открытых местах, где можно было зани
маться земледелием, мордва и чуваши выбирали межгорные долины и лес
ные поляны.

Следует отметить, что разви ти е самаролукского района колонизации 
(включая и Надеинское Усолье) далеко за  пределами основного ареала осед
лого расселения на Ю го-Востоке не закончилось изучаемы м нами перио
дом и продолжалось вплоть до 80-х гг. XVII в. Изучение расселения в таких 
локальных, замкнутых территориях позволяет более явственно определить 
особенности колонизационны х и миграционны х процессов, происходив
ш их на окраинах Российского государства.
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THE EMERGENCE OF THE LOCAL AREAS OF RURAL SETTLEMENT 
IN THE SOUTH-EASTERN PART OF EUROPEAN RUSSIA 

IN THE FIRST HALF OF THE XVII CENTURY

The authors examine the main features of the occurrence of local 
areas of rural settlement in the initial period of the mass colonization 
of forest steppe zone of European Russia. The problems are discussed 
on the example of Samarskaja Luka, a mountainous and wooded 
peninsula in the Middle Volga region.
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