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ПРЕДИСЛСга-Е

М н о ги е  го д ы  р а н н я я  и сто р и я  С ам ар ско го  к р а я  и  его с е р д 
ц ев и н ы  -  С ам а р ск о й  Л у к и  остав алась  вн е п о л я  з р е н и я  и ссл е
д о в ате ле й . О б ы ч н о  св ед ен ия  по том у п ер и о д у  ч и тател ь  п о л у 
ч а л  и з  м и ф и ч е ск и х  "легенд и  б ы л ей  Ж и гу л е й " . Л и ш ь  в п о 
сл е д н ее  в р е м я  п о яв и л а сь  в о зм ож н ость  и сп о л ьзо в ать  весь  к о м 
п л е к с  и сто ч ни ко в  по С ам ар ск о й  Л у к е , в к л ю ч ая  п исьм енн ы е 
д о ку м ен ты , д а н н ы е  топон им ики , ф о л ьк л о р н ы е  м а те р и а л ы , а 
т а к ж е  те  св ед ен ия  об и сто р и ч е ск и х  соб ы ти ях , к о то р ы е  п ер ед а
в а л и сь  и з  п о к о л ен и я  в  п о ко л ен и е (у с тн а я  и с т о р и я ). Б о га т ы й  
м а те р и а л  б ы л  со б р ан  в  х о д е  п ро во д ивш ейся  в  п о сл ед н ие го д ы  
и н в е н тар и за ц и и  п ам ятн и ко в  и стории  и  к у л ь т у р ы  н аш ей  о б л ас
ти .

А вторам  учебного  п особия уд ал о с ь  п о казать  не т о л ьк о  
о сн о вн ы е  этап ы  засс ел ен и я  и  освоен ия С ам ар ск о й  Л у к и , но и 
в ы д е л и т ь  х а р а к т е р н ы е  ч е р ты  ку льту р но -исто р и ч еско го  о б л и к а 
тер р и то р и и , п о казать  св о ео б р азие х о зяй стве н н о го  у к л а д а  и 
б ы та  ее  н асе л ен и я . М атер и ал ы  кни ги  п одч еркиваю т у н и к а л ь 
н ость  и сторического  п р о ш ло го  С ам а р ск о й  Л у ки , к о то р а я  стал а  
с в о ео б р азн ы м  п ла ц д а р м о м  д л я  освоения С тепного  З а в о л ж ь я . 
Д у м а е т с я , что  д ан н а я  к н и га  будет сти м улиров ать  д ал ьнейш у ю  
р а зр а б о т к у  и сто р ии  С ам ар ско го  к р а я , п о сл у ж и т  х о р о ш и м  п о д 
сп о р ьем  д л я  студен тов, у ч а щ и х с я  средни х  у ч е б н ы х  завед ени й , 
п р еп о д а в ател е й  вузов  и  ш кол, вс ех  тех , кто  зан и м а ется  и зу ч е 
н ием  и сто р и и  м алой  Р оди н ы .

профессор П.С.Кабытов



ББЕ/ l E H t

У н и к а л ьн ы й  гео гр а ф и ч е ск и й  объект, каким  я в л я е т с я  С а
м а р с к а я  Л у ка , п р ед ставл яет  больш ой  интерес т ак ж е  к ак  особая 
тер р и то р и я , об л ад аю щ ая  своеобразны м  и сторически  сл о ж и в
ш и м ся  п ри р о д н о -х о зяй ствен н ы м  и этн о к у л ьту р н ы м  обликом . К  
н асто ящ ем у  врем ен и  в ы яв л ен  специалистам и  и н ако п л ен  б о л ь 
ш о й  м а те р и а л  по проблем ам  и стории  и  к у льту р ы  С ам арской  
Л у к и  с м ом ента вх о ж д е н и я  дан ной  тер р и то р и и  в состав М о
ск о в с ко го  го су д а р ства  во вто р о й  п оловине X V I в. и  до  к онц а 
су щ ество ван и я  Р осси йской  им перии  (1 9 1 7 ) . Э тот м атер иал  не 
п о л у ч и л  до  си х  пор надлеж ащ его  обобщ ения, что и оп редели ло  
н еоб ход им ость  подготовки  данного  пособия. П о зн а вател ьн а я  
зн ач и м о с ть  п р ед ставл е н н ы х  здесь  р езу л ьтато в  и сследован ия 
о п р ед ел я етс я  и  учебны м и  ц елям и . П оследние закл ю ч а л и с ь  в 
то м , чтоб ы  н а  к онкретном  п рим ере показать  будущ им  специа- 
л и стам -и сто р и кам  возм ож н ости  ком плексного  и зу ч е н и я  от
д е л ь н ы х  тер р и то р и й , продем он стрировать  п ути  и  м етоды  р е
ш ен и я  з а д а ч  исторического  кр аев ед ен ия , п р и л о ж и м ы х  к  д р у 
гим  так и м  тер р и то р и ям .

О с новоп олагаю щ и м  п ри  реги ональн ом  и сследов ан ии  я в 
л я е т с я  о п ред елен ие о сн овн ы х  сущ н остн ы х  черт  и сторической  
т ер р и то р и и , в ы яв л ен и е  общ его и особенного  в разв и ти и  и з
б р ан н о го  р еги она . Н аиб о л ее знач им ы м и  признакам и  д л я  С а
м а р ск о й  Л у к и  я в и л и с ь  своеобразие х озяй ственн ого  освоен ия и 
общ ность  и сто р ич еских  судеб р азл и ч н ы х  этни чески х  груп п  
переселен цев. К  ним  ж е  м ож но отнести  н алич ие сх о д н ы х  черт 
в со ц и альн о-п си хологи ческом  об лике ж и телей , в  и х  ку льту р е , 
сп о со б а х  и сп о л ьзо в ан и я  п р и р о д н ы х  ресурсов.

О тсу тстви е коренн ого  оседлого  н аселени я, си нхрон ность  
о б ж и в ан и я  тер р и то р и и  р азл и ч н ы м и  этническим и  и со ц и а л ьн ы 
м и  п ото кам и  п ереселенцев не п о зв о л я л и  какой-ли бо  о д ной  на
ц ио н ал ьн о й  гр у п пе претен довать  на р о л ь  и сконного  х о зяи н а  
эти х  зем е ль . З д ес ь  все н аходили сь  в одинаковом  п олож ени и ,



д о л ж н ы  б ы л и  и зы с ки в ать  возм ож н ости  д л я  в заи м овы год н ого  
со тр у д н и ч е ства .

О с в о ен и е  н о в ы х  зем ель  в П о в о л ж ь е  п р иводи ло  к  ад аптац ии  
к р е с т ь я н и н а , п р ед п р и н и м а те ля , вотчи нн ика к  п р и р о д н ы м  
у с л о в и я м , о тличавш и м ся от  к ли м а та  и  почв ц ен тр а л ь н ы х  р а й 
о н ов Р о сси и . С танов лени е С реднего  П о во л ж ь я  к ак  ц ел о стн о 
го ед и н о го  о б р азо в ан и я  (с и с те м ы ) ш ло в  течени е веков . И с 
сл е д о в ан и е  о сн о в н ы х  особенностей  его исторического  р а зв и ти я  
н а  п р о тя ж е н и и  д л и тел ьн о го  х р о н о логи ческого  п ериод а п о зв о 
л я е т  в ы я в и т ь  н ап р а в л ен и я  д ал ьнейш ей  эволю ци и  дан н о й  си 
стем ы , а  по в о зм о ж н о сти  и ск о р р ек ти р о ва ть  н егати вны е п о 
сл е д с т в и я  в настоящ ем . Е стествен ной  частью  этого  р еги она , но 
о б л ад аю щ е й  р я д о м  особенностей , я в л я е т с я  С ам а р ск ая  Л у к а .

В  кач е ств е  о сн о вн ы х  н апр авл ен ий  и зу ч ени я  исторического  
о п ы та  р еги о н а л ьн о го  р а зв и ти я  и зб р ан ы  следую щ ие:

стан о в л ен и е  а гр а р н о го  к о м п л екса  С ам арской  Л уки ; 
ее  п р о м ы сл о во -то р го во е и  и нду стр и ал ьн о е знач ение; 
ф о р м и р о в а н и е  и  о р ган и зац и я  к рупн ого  агр ар н о го  и  п р о 

м ы с л о в о -а гр ар н о го  х о зяй с т в а  С ам арского  П о во л ж ья ;
- к у л ь т у р а , здр а во о х р ан ен и е , просвещ ение; 

со ц и а л ьн ы е , д ем о гр аф ич еские , этни чески е ф ак то р ы ;
- и сто р и ч е ск ая  то п о н и м и к а (с п е ц и ф и к а  и сследов ан ия д а н 

н о й  т ем ы  п о тр е бо в ал а  стр у кту р н о го  в ы д елени я д л я  н её  особой  
гл а в ы  в п о со б и и  и  р азв ер н у то го  слов арного  п р и л о ж е н и я ) .

И с с л е д о в а н и я  по отд ел ьн ы м  вопросам  и сто р ии  С ам а р ск о й  
Л у к и  м огут стать  н ачалом  ком плексного  и зу ч е н и я  о сн овн ы х  
с то р о н  и сторического  о п ы та  хозяй ственн ого , общ ественно- 
п о ли ти ч е ск о го  и  к у льту р н о го  р а зв и ти я  о тд ел ьн ы х  т е р р и то р и й  
н аш его  к р а я , ср ед н ево л ж ско го  и соседн их  регионов .

К о л л е к т и в  ав торов со зд ав а л  эту  к н и гу  в  тесном  со тр у д н и 
ч е ств е  д р у г  с д р у го м , но все ж е  следует у к аза ть  ко н к р етн ы й  
в к л а д  к а ж д о го  и з  исследователей . В ведение н апи сано  
Ю .Н .С м и р н о в ы м  и  Э .Л .Д у б м а н о м ; гл ав а  1 -  Э .Л .Д у б м а н о м ; 
гл а в а  2 -  Л .М .А р там о н о в о й  и Ю .Н .С м и р н о в ы м ; гл ав а  3  -  
Ю .Н .С м и р н о в ы м ; гл а в а  4 и сл о в ар ь  геогр а ф и ч е ск и х  назв ан ий  

В .Ф .Б а р а ш к о в ы м  п ри  участии  Ю .Н .С м и р н о в а  и



Э .Л .Д у б м а н а ; Зак л ю ч ен и е  -  Э .Л .Д уб м аном ; Л .М .А р там о н о 
в о й , Ю .Н .С м и р н о в ы м . Т абли цы  к  глав е  1 составлен ы  
Э .Л .Д у б м а н о м , к  глав ам  2 и  3  Ю .Н .С м и р н о вы м . И л л ю с т р а 
ц и и  и  к ар ты  п о до б р ан ы  Л . Э .Д убм аном  и  Ю .Н .С м и р н о в ы м .

Б о б л ьш у ю  п ом ощ ь ав торском у коллекти ву  в  сборе м а те
р и а л о в  д л я  этой  кн и ги  о к аза л и  и сто р ико -эко ку л ьту р н ая  ассо 
ц и ац и я  “П о в о л ж ь е ” и  Г П Н П  “ С ам ар ская  Л у к а ” .

„  Н а  р у б еж е X V I-X V IIbb . н ач а л  скла-
л р о н о л о г и ч е с к и е  г  д ы в а ть ся  исторический  и  этн о к у л ь-

р а м к и  ту р н ы й  облик  С ам арской  Л у к и  эпохи
ново го  врем ен и. П ри соеди нени е С реднего  П о в о л ж ь я  к  Р осси й 
ско м у  го су д а р ству  со зд ал о  п р ед п о с ы л ки  д л я  ф о р м и р о ван и я  на 
д а н н о й  т е р р и то р и и  п остоянного  аграрно-пром ы слового  ком 
п л е кс а  с устой чивы м  оседлы м  населением .

И м енн о  с этого  врем ени  на С ам арской  Л у к е  в о зн и к л а  сеть 
п о сто я н н ы х  се л ьс ки х  поселений, у  ж и телей  ко то р ы х  с к л ад ы 
ва л ась  усто й ч ив ая  систем а соц иальн ы х , этноп си хологи ческих , 
ко н ф ес си о н ал ь н ы х  и  к у л ь ту р н ы х  отнош ений, особенностей  
к у л ь т у р ы  и  бы та. Б ол ьш ин ство  из этих  поселений  у ц ел ел о  до 
н аш его  врем ен и , на и х  соврем енной  тер р и то р и и  и  в окрестн о
с т я х  и н о гд а п олн о , а  чащ е ф р агм ентар н о  сохрани лись  особен
н ости  исторической  п лани ровки  и сп ец иф и ки  х о зяй ство в ан и я , 
о тд ел ьн ы е  зд а н и я  и  ком плексы  п остроек . З а  тем и  м естностя
м и , с к о то р ы м и  св язан ы  н аиболее я р к и е  и сторические соб ы 
т и я , закр е п и л и с ь  х ар а ктер н ы е  н аим енования, ф о л ьк л о р н ы е  
сю ж е ты  и  т .п . п р о я в л ен и я  н ародной  пам яти .

В р ем я  с к о н ц а  X V I до  н ач а ла Х Х вв. я в л я л о с ь  н аиболее 
п ло д о тво р н ы м  в ф о р м и рован ии  и сторико-культурного  о б л и к а  
С ам а р ск о й  Л у ки . И м енно в этот п ериод  сл о ж и лись  те  ун и 
к а л ьн ы е  особенности, ко то р ы е п озволяю т вы делить  дан ную  
тер р и то р и ю  среди  д р у ги х  реги онов С реднего  П о в о л ж ь я  и  Р ос
си и , н ад ел и ли  её к у льту р н ы м  и историческим  своеобразием .

П роц есс  ф о р м и р о ван и я  устойчивого  и сторико-культурного  
о б л и к а  б ы л  р езко  оборван  собы тиям и  н ач а ла X X  века: О к 
тя б р ьс к о й  рев олю ц ией , граж д анской  войной  и  п оследовавш им



з а  этим  п ереустрой ством  россий ского  общ ества -  р азр у ш ен и е м  
р ел и ги о зн о -п р а в о сл ав н о й  систем ы , ко лл е кти ви зац и е й  с е л ьс ко 
го  х о зяй с т в а , искоренени ем  тр ад и ц и о н н ы х  черт  бы та, со ц и а л ь 
н ой  п с и х о л о ги и  и  ку ль ту р ы .

Т а к и м  об разом , вы б ор  д ан н ы х  х р о н о ло ги ч е ск и х  р а м о к  ис
с л е д о в а н и я  вп о л н е обосн ован  и  соответствует закон ченн ом у  
п ер и о д у  в  и сто р ии  С ам а р ск о й  Л у ки .

К  настоящ ем у  врем ен и  сл о ж и л о сь  д в а  
Т е р р и т о р и я  о сн о вн ы х  п о дх о д а  к  определен ию  т е р р и 

то р и и  С ам арской  Л уки :
Б о л ь ш а я  Л у к а , огр ан и ч ен н а я  н а  зап а д е  усл о в но й  лин ией , 

п р о х о д я щ е й  ч е р ез  с .У с о лье  и  г .С ы зр а н ь .
М а л а я  Л у к а , естественной  гр ан иц ей  к о торой  я в л я е т с я  п е

р е ш е е к  у  с .П ер ев о ло к и .
А н ал и з  п остепенного  исторического  ск л ад ы в ан и я  единого  

и сто р и к о -к у л ь ту р н о го  ко м п л е кс а  С ам арской  Л у к и  п р и н у ж д ает  
н ас  н еск о л ьк о  отступить  от о б оих  д ан н ы х  вариантов д ел е н и я . 
В  к о н ц е  X V I н ач а л е  X V IIIbb . (н а  н ачальн ом  этап е о св оен ия 
С а м а р с к о й  Л у к и  п р ед ка м и  соврем енного  н асе л ен и я ) п р ед ел ы  
и зу ч а ем о й  тер р и то р и и  н а  зап а д е  более п р ави л ьн ы м  будет со
в м е сти ть  с м еж ам и  и гр ан ям и  Н а деин ского  У со л ья , п р о х о д я 
щ и м и  от вп ад ен и я  в р .В о л гу  р .А к ту ш и  до  устья  р .Т и ш ер ек а , 
д а л е е  сп у скаю щ им ися  по р .У с е  до сов рем енн ы х  с .П ер ев о ло к и  
и  П е ч ер с ко го , п ер ех о д ящ и м и  вн из к  ю гу н а  в о л ж с ки й  берег. 
Э то т  р у б е ж , во -пер в ы х , вклю ч ает в терри тори ю  Л у к и  н еп о 
ср е д ствен н о  св язан н ы й  с н ей  в и сторическом  разв и ти и  р ай о н  
Н а д е и н ск о го  У со л ья  и , во -вто р ы х , о тд еляет  от нее с ф о р м и р о 
в а в ш и е ся  п озднее р ай о н ы  П о в о л ж ь я  с ины м и  особенн остям и  
с к л а д ы в а н и я  н асел ени я  и х о зяй ства .
У к а за н н а я  тер р и то р и я  п ервон ачальн о  в х о д и л а в состав  
н е с к о л ьк и х  у езд о в  -  С ам арского , К азанского , С им би рского . 
З а т е м  о н а  п о п ал а  в 1781-1850-х гг. п од  общ ее ад м и н и стр а
т и в н о е  у п р ав л ен и е  са м ар с ки х  властей , а  с 1851г. о то ш л а  в 
С ы зр а н с к и й  у езд , где п озднее б ы л а  разд ел ен а  н а  Р о ж д ест-
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ве н с ку ю , А скульскую , Ж и гу л ев ск у ю , О синовскую , У сольскую  
и  П е р ево л о к ск у ю  волости .

А дм инистративная подчинённость терри - 
И с г о ч н и к и  тории  С ам арской  Л у ки  в течение долгого  

врем ени  властям  К азани  и  С им би рска не 
сп о со б с тво в ал а знач ительном у  накоплению  д о кум ен тальн ы х  
м а те р и а л о в , о тносящ ихся  ко  врем ени до  середины  Х 1Х в., в 
а р х и в а х  С ам ар ск о й  области . Б о л ее  того, р ан н и й  п ериод  ис
т о р и и  (к о н е ц  X V I н ачало  X IX bb.)  п рактически  не представ
л е н  в а р х и в а х  и д р у ги х  п оволж ских  городов.

Э т и  о б сто ятел ьства  создаю т дополнительны е трудности  в 
и зу ч е н и и  р еги о н а и вы н уж даю т исследователя обращ аться  к 
к о л л е к ц и я м  д окум ентов , отлож ивш и хся  в ц ентральн ы х  а р х и 
в о х р а н и л и щ а х  стран ы  -  Российского  государственного  ар х и ва  
д р е в н и х  акто в  (д а л е е  Р Г А Д А ), Российского  государственного  
военн о-исторического  а р х и в а  (д а ле е  Р Г В И А ), н ах о д ящ их ся  в 
М о ск ве; Росси йского  государственного  исторического архи ва 
(д а л е е  Р Г И А ), А р х и ва С анкт-П етербургского  ф и л и ал а  И н сти 
т у т а  Р о сси й с ко й  и стории  Р А Н  (д а ле е  А  С П б Ф И Р И  Р А Н ) в 
С ан кт -П е те р б у р ге ; м у зея х  и  библиотеках . П еречисленны е а р 
х и в о х р а н и л и щ а , а  так ж е  отдел  рукописей  Российской  Г осудар
ственн о й  библи отеки  ( О Р  Р Г Б ) явл яю тся  основны м и  и  д л я  
б о л е е  п о зд н е го  врем ени  (X IX  начало Х Х в в .).

Е щ ё о д н а  слож н ость  изучени я начального  п ериода закл ю 
ч а ется  в  том , что м атериалы  ар х и ва  п риказа  К азанского  д в о р 
ц а, в  веде н и и  к оторого  н аходились  д ан ная  терри тори я в конце 
X V I н ач а л е  X V III веков, п рактически  полностью  п огибли  при  
п о ж а р е  1703г. П ои ск  сохрани вш и хся  докум ентов в ф о н д ах  
д р у г и х  у ч р е ж д ен и й  средневековой  Р оссии  п редставляет знач и 
т е л ь н ы е  слож н ости , что я в л я етс я  общ ей трудностью  д л я  всех  
и сто р и к о в  С реднего  П оволж ья.

И  все ж е  совокупность  источников по р анней  и стории  н асе
л е н и я  С ам а р ск о й  Л у к и  п редставляется  вполне реп р езен та
т и в н о й . Л у ч ш е д р у ги х  сохрани лись  д окум ентальны е м атериа
л ы  ц ер к о в н ы х  кор п о р ац и й  -  м онасты рей  и  архи ерейски х  до
м ов в ф о н д а х  Р ГА Д А  (ф .2 8 1  "Грамоты  К оллегии  Э коном ии",



ф .2 8 0  "К оллегии  Э коном ии", ф .2 3 7  "М онасты рский  п р и к аз", 
ф .1 1 9 9  "С авво-С торож евский  м онасты рь", ф .1 2 5  
"М онасты рские дела", ф .2 6  "Государственны е у ч р е ж д ен и я  и 
п овинности  в ц арствовани е П етра I" и  д р у ги е ). О н и  п р ед став
л я ю т  собой  к о лл екц ии  грам от, приходо-расходны х , м еж евы х , 
п исц овы х , п ереписны х , описны х и д р у ги х  книг, оп исани й  об
р о ч н ы х  владений, челобитны х , сп орны х  дел  и т .д . В с в я зи  с 
тем , что в течение больш ей части  X V II века  ц ерков ь  я в л я л а с ь  
основны м  зем лев ладельцем  на Л у ке , докум енты  по и сто р ии  её 
владени й  п озво л ят  представить всю  ранню ю  историю  освоения 
р еги она . У ни кальн ы м  собранием  источников я в л я е т с я  ф о нд  
П ечатного  п р и к аза  (ф .2 3 3 )  РГА Д А , содерж ащ ий  к р атки е зап и 
си  о ч астны х  сд елках , пож алован и ях  и т.д .

П ереп исн ы е, писцовы е книги , м атериалы  п ер вы х  тр ех  р е 
ви зи й  п редставлены  в  ф о н д ах  ф .1 2 0 9  "П ом естны й  п риказ", 
ф .1 2 3 9  "Д ворц овы й  отдел", ф .2 4 8  "С енат", ф .3 5 0  "Л ан дратски е 
книги" и т .д . С ведения о Н адеинском  У солье второй  трети  
X V II в . содерж атся  в ф .214  "С ибирский  п риказ", об истории  
ск л ад ы в ан и я  о тдельн ы х  селений -  в  ф .3 9 6  "О р у ж е й н ая  п ал а
та", д р у ги х  ф о н д а х  РГА Д А , О Р  Р Г Б , А рхива С П б Ф И Р И  
Р А Н  и  пр.

Б ольш ин ство  из эти х  м атериалов п ракти чески  неизвестно 
ш и роком у  кр у гу  исследователей , и  лиш ь м а л ая  то л и к а  и з них 
о п у бли ков ан а П .В .А лаби ны м  ("П ер еп исная  кни га г .С ам а р ы  и 
С ам арского  у езд а  1646 года”) 1, А .Н .З ер ц а л о в ы м  ("П и сц о в ая  и 
м е ж ева я  к ни га  Н адеин ского  У солья 1 6 8 6 /8 7  г г ." )2, в  некото
р ы х  д р у гих  и зд ан иях .

А рхи вны е источники, начиная со второй  половин ы  X V IIIb . 
п редставлены  более ш ироко. В ы даю щ ееся знач ение среди  них 
им ею т ф о н д ы  крупн ей ш их  зем левладельцев к р ая : О р л о в ы х  и 
О р л о в ы х -Д ав ы д о в ы х  (Р Г А Д А . ф .1273; Г осударствены й ар х и в  
У льян овской  области , далее Г А У О .ф .147 ; О Р  Р Г Б . ф .2 1 9 ) , 
П ани ны х  (Р Г А Д А . ф .1 2 7 4 ), удельного  ведом ства (Г А У О . 
ф .3 1 8 , 3 2 2 ) и д р . И склю чи тельн ую  ценность имею т м еж евы е 
ф о н д ы  и собрание Э коном ических прим ечаний к Г енеральном у 
и  д ругим  м еж евани ям  (Р Г А Д А . ф .1336,1355,1377; Г А У О .



ф .1 7 ) .  О тд ел ь н ы е  сведен ия разбросаны  в  ф о н д а х  м ногочис
л е н н ы х  ц ен тр а льн ы х  и  м естны х  учреж ден ий  столи чны х  и  об 
л ас тн ы х  ар х и во в . Д л я  второй  половины  X IX  н ач а ла Х Х вв. 
п р ак ти ч ес к и  у ж е  невозм ож н о  перечислить все ф о нд ы , отно ся 
щ и еся  к  С им би рской  губернии  и  содерж ащ ие сведения по С а 
м а р с к о й  Л у ке , в ар х и в а х  У льян овска, М осквы , П етербурга.

С о  в то р о й  п оловины  X V IIIb . возрастает р о л ь  гео гр аф ич е
с к и х  и  стати стич еских  источников. К  важ нейш им  и з  н и х  отно
с я т с я  у ж е  д авн о  оп убликованны е н аучн ы е отчеты  
П .С .П а л л а с а , И .И .Л е п е х и н а  и д р у ги х  членов академ ич еских 
эк сп е д и ц и й 5. К  и х  чи слу  необходим о добавить 
"Т о п о гр а ф и ч е ск о е  описание С им бирской  губернии" Т .Г .М ас- 
л ен и ц ко го , так  и  не наш едш ее до  сих п ор  своего издателя*.

С  се р ед и н ы  X IX  столетия огром ное значение д л я  исследо
в а те л я  п риобретаю т публи каци и  статистических и сп рав очны х  
с б о р н и к о в5. Д остаточно р егу л яр н о  вы ходи ли  такие сп равочни 
к и , к а к  "С пи ски  н аселенн ы х  мест ..." , "С татистические еж е 
го д ни ки" и  д р у ги е и зд ан ия  по С им бирской  губернии  з а  р а з 
л и ч н ы е  год ы . И н тересны е сведения содерж атся  так ж е  в  м н ого
ч и сл ен н ы х  м естны х  и  ц ентр альн ы х  п ериодических и зд ан иях .

И зу ч е н и е  гео гр а ф и ч е ск и х  н азваний  С ам арской  Л у к и  п отре
б о вал о  от к о лл е кти ва исследователей  использования к а к  вы 
ш еп ер е ч и с л ен н ы х , так  и д р у ги х  видов источников. О р и ги 
н а л ьн ы е  м а те р и а л ы  по исторической  топоним ике, по устной  
и сто р и и  р еги о н а  бы л и  вы яв л ен ы  в результате  экспедиц ион 
н ы х  р аб о т  на тер р и то р и и  Л у ки  и систем атизированы  в д о к у 
м е н тах , отчетах , к ар тах , х р ан ящ и х с я  в научном ф онде Г П Н П  
"С а м а р с к а я  Л ука".

А н ал и з всей  совокупности  им ею щ ихся в р аспоряж ени и  
к о л л е к т и в а  и сследователей  м атериалов позволил  сделать  вы 
в о д  о  том , что д ан н а я  источниковая б аза в  целом достаточна 
д л я  и ссл едо в ан ия  исторических процессов, п ротекавш их на 
С ам а р ск о й  Л у к е  во второй  половине X V I - н ачале X X -вв.



В научной и научн о-п опулярной  л итера- 
Л и т е р а т у р а  ту р е ист0Ри к ° -кУл м урн ы й  о б л и к  С ам ар- 

ской  Л у ки  конц а X V I н ач а ла Х Х вв. к а к  
единое целое п рактически  не р ас см а тр и 

в а л ся . В м есте с тем  особенности ф орм и рован ия здесь  н асе л е
н и я , разв и ти я  х о зяй ства , традиционной  ку льту р ы  и  т .п . в ы зы 
вал и  интерес у  исследователей .

С таран иям и  сим бирских краеведов второй  п олов ин ы  X IX  
н ач а ла X X  веков б ы л а  созд ан а необходим ая основа д л я  д а л ь 
нейш его и зу ч ени я  культурной , конф есси ональной  и д р у ги х  
сторон  р азви ти я  района. С ледует отм етить тр у д ы  
М .С у п е р ан с ко го  о н ачальной  народной  ш коле, Н .Б а ж е н о в а  о 
х р а м а х  и п р иход ах , К .В оробьева  о кустарн о-рем есленн ы х  
п р о м ы сл а х 6.

П ер во й  печатной  публикацией , посвящ енной  непосред
ственно и стории  С ам арской  Л у к и  в X V I-X V IIIbb ., следует на
звать  статью  известного  сим бирского  поэта и краев еда 
Д .Н .С а д о в н и к о в а  "Ж е гу л и  и У солье"7. И спользовани е автором  
р азн о о б р а зн ы х  источников, о р и гин альн ая  интерп ретац ия их 
со д е р ж ан и я , р азм ы ш л ени я  об особенностях  исторического  р а з 
ви ти я  западной  части  С ам арской  Л у ки  -  Н адеин ского  У со л ья  
остаю тся важ ны м и  и  интересны м и до  сего врем ени.

В 1882г. вы ш л а  книга Г .И .П е р етятк о ви ч а "П о во л ж ье в 
X V II и  начале X V III веков (оч ерки  и з  и стории  к о лон и зац ии  
к р а я )" , вклю ч аю щ ая, п ож алуй , лучш и й  до  настоящ его  врем ени  
очерк  истории  раннего  освоения С ам арской  Л у ки 8 . Д л я  и зу ч е
н и я  наш ей тем ы  важ ное значение имею т такж е т р у д ы  са р ато в
ского  ученого  А. А. Г еракли тов а, преж де всего статья  о раннем  
м ордовском  заселении  к р ая9.

В рем я после О к тяб р ьск о й  револю ции  не д ал о  сколько- 
нибудь зам етн ы х  исследований  по истории  ск л ад ы в ан и я  исто
р и ко-культурн ого  об лика С ам арской  Л у ки . В обобщ аю щ их 
т р у д ах , п освящ енны х истории С ам арского  П о во л ж ья , о Л у ке , 
к ак  прави ло , говорилось вскользь  (П .А .П р ео б р а ж ен ск и й , 
К .Я .Н а я к ш и н  и  д р .) ,  и злож ение строилось на у ж е  известном  
м атер иал е10. И склю чение составляю т и здан ия по и стории  С а 



м а р ск о го  к р а я , п одготовленны е в последние годы  авторским  
к о лл е кти в о м  историков м естного ун иверси тета с привлечением  
в п е р в ы е  вводим ого в  научн ы й  оборот м атер иал а11.

О п р ед ел е н н у ю  р о л ь  в и зучении  С ам арской  Л у ки  сы гр ал и  
ра б о т ы  м е стн ы х  краев едов, среди  к о то р ы х  вы д ел яется  об ш ир
н а я , н о  н ео пу б л и ко в анн ая  р у копи сь  А .К .П р ео бр аж ен ско й 12.

Н есом н ен но , что очень привлекательн ы м  д л я  исследовате
л е й  р ай о н о м  бы ло  Н адеин ско е У солье с его пром ы слам и, ста
р и н н ы м и  селен иям и , м огущ ественны м и  вотчинникам и. Б о л ь 
ш ой  и н тер е с  п р ед ставл яет  статья  известного  российского  уче
но го  С .В .Б а х р у ш и н а , в которой  он  расм атривает ранню ю  ис
то р и ю  м естного  со лян ого  п ро м ы сл а при  его осн ователях  я р о 
сл а в с к и х  го стя х  С ветеш н ико вы х 13.

Р а зл и ч н ы е  аспекты  истории  м он асты рских пром ы слов и 
вотч и н  С ам а р ск о й  Л у к и  и  ее окрестностей  в  X V II-X V IIIbb ., 
за с е л е н и я  и  освоен ия этого  к р ая  рассм атриваю тся  в р аботах  
Э .Л .Д у б м а н а 14. В 1930-X-1940-X годах  И .М .К атае в  и  к о лл е к 
ти в  ав то р о в  п од  его руководством  п ред п р и н ял  небезуспеш ную  
п о п ы тк у  рассм отреть  р я д  вопросов, п освящ енны х истории 
к р еп о с тн ы х  вотчин  С ам арской  Л у к и  преим ущ ественно в  X V III- 
X IX b b . Э та  ж е  тем а затем  наш ла отраж ение в тр у д ах
A .В .К л е я н к и н а 13. В последн ие годы  отдельны е эпи зод ы  ис
т о р и и  зд е ш н и х  п ом ещ ичьих вотчин рассм отрены  в  статьях
B .Н .Ш у л ь г и н а , Л .М .А р там о н о во й , Ю .Н .С м и р н о в а16. П а м ят 
н и к и  ар х и тек ту р ы  и садово-паркового  искусства н а  Л у ке 
у п о м и н аю тся  в к ни ге  Е .А .А хм едовой  12,
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Глава I

у  ИСТОКОВ СТАНОВЛЕНИЯ ИСТОРИКО- 
к у л ь т у р н о г о  ОБЛИКА САМАРСКОЙ ЛУКИ 

(конец XVI - начало XVIIIbb.)

§1. Административное устройство

О сно вн о й , н аиболее стабильной  единицей  адм инистра- 
ти вн о го  д ел е н и я  в средневековой  Р оссии  б ы л  уезд . П осле з а 
в о е в ан и я  С реднего  П о во л ж ья  по м ере склад ы в ани я н а  его тер 
р и то р и и  о р ган о в  русского  уп р авл ен ия , а  такж е освоения к р ая , 
в С ам а р ск о м  к р ае  н ач а ла ф орм и роваться  систем а уездов.

П е р в ы е  у п ом ин ан ия о С ам арском  уезде, главны м  адм ини
стр ати в н ы м  центром  которого  я в л я л ас ь  С ам ара, появили сь  в 
1630-х  гг. П р е ж д е  всего, С ам арский  уезд  о хваты в ал  н аселен 
н ы е  зем л и  С ам а р ск о й  Л у ки , всю её восточную  часть до  гран и 
ц ы  с Н а де и н ск и м  У сольем  (п рим ерн о , по лин ии  с.М оркваш и  
(с о в р ем ен н ы й  Ж и гу л е в с к ) с .Б р у с я н а ) и  п ром ы словую  ак ва
т о р и ю  р .В о л г и  от К у ньей  в о лож ки  (р я д о м  с соврем енны м  
Т о л ь я тт и ) д о  у стья  И р ги за . Н езаселенн ы е степны е п ро
стр ан ства , п р еж д е  всего Л евобереж ья бы л и  как  бы ничейной 
зем л ей . В основном  они  находили сь  под ю рисдикцией  к аза н 
ск и х  воевод , но зачастую  правом  расп о р яж аться  на них п о ль 
зо в ал и сь  и  вл асти  С ам ар ы . К ром е того, до  начала бы строго 
р а с ш и р е н и я  С им би рского  у езд а  ( з а  счет С ы зранского  П о 
в о л ж ь я )  воеводы  С ам а р ы  д ер ж а л и  под своим контролем  зем ли  
п о  р е к а м  К р ы м зе , С ы зр а н к е  и т .д . В изучаем ы й  п ериод в 
у с л о в и я х  С реднего  П о во л ж ья , где процессы  ко лонизации  
т о л ьк о  н ач а ли  р азвер ты в атьс я , границы  м еж ду см еж ны м и  у е з 
д а м и  то ч н о  ф и к си р о вал и сь  то л ько  тогда, когда п р о ходи ли  по 
з е м л я м , где ж и л о  оседлое население. В наш ем случ ае оп ред е
л ен н у ю , проведен ную  по гран ям  и прим етны м  местам , гран иц у  
С ам а р ск и й  у е зд  и м ел то л ько  с Н адеинским  У сольем , обш ир



н ой  частновладельческой  территорией , заним авш ей  всю  зап а д 
ную  часть "больш ой" С ам арской  Л уки.

У Н адеинского  У со л ья  б ы л  свой  особенны й ф ео д ал ьн ы й  
статус . П р и  п ер вы х  владельцах С ветеш никовы х ( 1 6 3 1 /3 2 -  
1658гг.) адм инистративную  принадлеж ность Н адеин ского  
У со л ья  определить довольно слож но и з-за  отсутствия д осто
в е р н ы х  дан ны х . И с х о д я  из контекста им ею щ егося к о р п у са 
и сточников, м ож но ли ш ь  предполож и ть, что оно не вх о д и л о  в 
состав  С ам арского  уезд а , и  м естны е воеводы  не вм еш ивались 
во внутренню ю  ж и зн ь  пром ы сла.

В  1660-1670-е г г .(1660-1673), после того  к ак  У солье пе
р еш л о  к  звен игородском у  С авво-С торож евском у м онасты рю , 
з а  п о рядком  н а  пром ы сле, исправны м  сбором  пош ли н  и  н ал о 
гов н ад зи р ал и  сим бирские п риказчики , то есть оно п ракти ч е
ски  вош ло в состав С им бирского  уезд а . О дн ако  власти  п риви 
леги рован ного  м он асты ря см огли  добиться , чтобы  сим бирские 
и сам арские воеводы  не вм еш ивались во  внутренние д е л а  вот
ч и ны . У солье бы ло  отнесено к  д алеком у  К азанском у  у езд у , а 
ф акти чески  уп р авл ял о сь  из ц ентральн ы х  приказов  -  Б ольш ого  
Д во р ц а, Т ай н ы х  Д ел , П осольского , М астерской  п ал аты . М о
н а х и  д л я  своего п ром ы слового  владени я добились едва л и  не 
полн ой  автоном ии от м естны х властей.

С ам арские воеводы  долго  не м огли  см ири ться  с таким  по
лож ен ием  дел , тем  более, что знач ительная  часть зем ель  Н а
деинского  У со л ья  б ы л а  неосвоена. Н а  этих , як о бы  ничейн ы х , 
те р р и то р и ях  власти  С ам ары  то п озво л ял и  селиться переселен 
цам (д ."Я 6 л о н а я"  в  Я блоневом  о вр а ге), то  начи нали  у стр аи 
вать у крепленн ы е п ункты  (р а й о н  П ер ево л о к ).

К ром е уездной  систем ы  в России  X V II н ач а ла X V IIIbb . 
сущ ествовала и  более кр у п н ая , так  назы ваем ая , "городовая", 
по которой  вся  терри тори я стран ы  дели лась  на о тд ельн ы е об
ласти  -"го р о д а" . С ам арская  Л у ка  в ход и ла в область 
"низовских" (п они зов ы х , н изо вы х ) городов, всей  полнотой  
вл асти  в которой  о бладал  приказ  К азанского  Д ворц а, н ах о 
дивш ий ся  в М оскве.



Р е ф о р м а  1708г. р а зд е л и л а  стр ан у  н а  губерн ии , и  С ам а р ск ая  
Л у к а  о к а за л а с ь  в составе огром н ой  К азан с ко й  гу б ер н ии . В 
1719г. н о вы е  тер р и то р и ал ьн о -ад м и н и стр ати в н ы е и зм енени я  
п р и в е л и  к  том у , что  и зу ч а ем а я  тер р и то р и я  о к аза л ас ь  в к л ю ч ен 
н ой  в  А стр ах ан ску ю  губернию .

С и с те м а  вол о стей  д л я  С ам а р ск о й  Л у к и  о к о нчательн о  сл о 
ж и л а с ь  т о л ь к о  в п ер во й  п о ло в ин е X V IIIb . В д о ку м ен та х  этого  
вр е м ен и  м ы  встречаем ся  с  д в орц овой  Р ож дественской , ч а стн о 
в л а д е л ьч еск о й  У со л ьск о й  и  д р у ги м и  волостям и .

Х Х в в . С .М .С о л о в ь е в , В .О .К л ю ч ев с ки й , д р у ги е  исследов атели , 
о т д а в а я  д ан ь  ш и р очай ш ей  н ар о д но й  к о ло н и зац и и  п у сты н н ы х  и  
сл а б о за с е л е н н ы х  п р о стр ан ств , к а к  основной  уп о р ядо ч иваю щ ий  
ф а к т о р  о п р е д е л я л и  ко ло н и зац ию  государствен ную . В совет
с к о й  и сто р и ч е ск о й  н ау ке  н апроти в, п р акти ч ес ки  все и сто р ики  
н а  п ер в о е  м есто став ил и  вольную  беглую  кр естьянску ю  и  п о
са д ск у ю  к о ло н и зац и ю , р ас см а тр и ва я  её п р еж д е  всего в  р а м к а х  
к л а с с о в о й  ан тикр еп о стни ч еско й  борьбы .

Д у м а ется , что  п оследн ее у твер ж д ени е н у ж д а ется  в  се р ье з 
н о й  к о р р е к ц и и . П о п ы тки  вы рв ать  о тдельн ы е , х о т я  и  весьм а 
в а ж н ы е  сто р о н ы , и з ц елостной  систем ы  разв и ти я  общ ества, его 
п о л и ти ч е ск и х  инсти тутов и с о ц и а л ьн ы х  отнош ений  в р я д  ли  
п л о д о тв о р н ы . П ротив д ан ного  уп р о щ ен и я  в п ервую  очередь  
св и д етел ьству е т  и зучени е ко нкр етно го  докум ен тальн ого  м а те
р и а л а , в  том  ч и сл е  и по С ам арской  Л у ке .

П е р в ы е  св ид етел ьства  о м ассовом  п ред при ни м ательстве  
р у с с к и х  р ы б о л о в о в  н а  В олге в  р ай о не С ам арской  Л у к и  отно
ся т с я  к  н а ч а л у  1520-х гг. О д н ак о  оп редели ть , ч ь и  и нтересы
3-3211 17

§2. Сельское расселение

И н и ц и а т о р ы  
и  о р г а н и з а т о р ы  

н а ч а л ь н о г о  з а с е л е н и я  
С а м а р с к о й  Л у к и

"И сто р и я  Р осси и  есть и сто
р и я  стр ан ы , к о то р а я  к о л о н и 
зу ется" . В этой  ф р а з е  в ы р а 
зил ись  в згл я д ы  кр у п н ей ш и х  
р у сс ки х  и сто р ико в  второй  
п олов ин ы  X IX  -н ач а л а



о б сл у ж и в ал и  эти  л ю ди  -  свои, великого  к н я зя  и л и  м о н ас ты 
р ей , в р я д  л и  п р ед ставл яе тс я  возм ож н ы м .

В о л ж ск о -яи ц к о е казачество , одним  и з  ц ентров  ф о р м и р о в а 
н и я  ко то р о го  я в л я л и с ь  окрестности  Л у ки , во в то р о й  п о ло в ин е 
X V I в. ск л ад ы в ал о сь  в основном  н а  сл а вян с ко й  этн и ч ес ко й  
основе. В озн икш ее в  си лу  целого  р я д а  ф ак то р о в , оно о тр ази л о  
п р еж д е  всего  во л ьн о е дви ж ен ие населени я Р осси и , уходив ш его  
в  зн а к  п р о те ста  п р о ти в  уси л ен ия  крепостни честв а  из у ж е  об
ж и ты х  рай онов стран ы . В идим о, п р ав  В .И .С е р ге е в , писавш и й  
об оп ределен ном  опосредованном  "руководстве" м осковской  
ад м ин истраци ей  казачьим и  сообщ ествам и, но это в ли яни е, не
сом ненно, б ы л о  весьм а зы б ки м 1.

В есьм а сл о ж н ы м  п р ед ставляется  н ач альн ы й  этап  ск л ад ы в а
н и я  оседлого  п остоянного  аграрно-пром ы слового  н асе л ен и я  на 
тер р и то р и и  Л у к и  в первой  полов ин е X V IIb . Е с л и  в  Н адеин - 
ском  У со л ье орган изую щ ее н ачало  одного  из к р у п н ей ш и х  куп- 
ц о в-п редпри ни м ателей  средневековой  Р осси и  го стя  Н а д е й  Све- 
теш н и к о ва не в ы зы ва ет  сом нений, то  в восточ ной  п одгорн ой  
части  тер р и то р и и  Л у к и  все в ы гл яд и т  го р азд о  загад очн ее . И  все 
ж е  р я д  ко свен н ы х  д ан н ы х  ук азы вае т  н а  то , что  и  в  это м  р ай 
оне п р и  его освоении  вп ереди  ш ло  государство  в л и ц е  ад м ин и 
страц и и  С ам а р ск о й  крепости  (в о и н ск и е к а р а у л ы  в р ай о н е  на
чал ьн о го  р а с п о л о ж е н и я  с .Н о ви н о к , бы вш ей  д .П о д к а р а у л ь н о й ) 
и л и  к р у п н ы е  ц ерков ны е ф ео д ал ы  -  м он асты ри , П атр и ар ш и й  
Д ом .

Д а н н ы е свидетельства , подтверж даем ы е р е зу л ьтата м и  м но
го ч и сл ен н ы х  и сследован ий  по и стории  р ан н его  оседлого  засе
л ен и я  С реднего  П о во л ж ь я  и Е вроп ей ского  Ю га  Р осси и 2, п р и 
во д ят  нас н еизбеж н о  к  вы воду , что в р еги онах , где сущ ество
ва л а  р е а л ьн а я  у гр о за  п о сто ян н ы х  н ападен ий  коч евн и ко в , п о 
явл е н и е м асси ва п о стоянн ы х  агр а р н о -п р о м ы сл о вы х  поселени й  
бы л о  в озм ож н о  т о л ьк о  п од  защ итой  государства , м огущ ествен 
н ы х  ф ео д ал о в  и л и  б огаты х  к у пц ов-п редпри ни м ателей . Н о , как  
это  и  п роисх о д и л о  в  п ервой  полов ин е - середи не X V II столети я  
н а  С ам ар ск о й  Л у к е , п роцессы  ск л ад ы в ан и я  н асе л ен и я  на 
о к р аи н н ы х  тер р и то р и я х , н ах о д ящ и х с я  под п о кр о ви тел ьство м  и



з а щ и т о й  ф е о д а л ь н о й  власти , в р я д  л и  бы л и  п олностью  у п р а в 
л я е м ы м и  и  р егл а м ен ти р у ем ы м и  этой  властью .

О с в о е н и е  н о в ы х  р еги онов ш л о , к ак  п рави ло , з а  счет в о л ь 
н о й  н еу п о р я д о ч ен н о й  н ар о д но й  ко ло н и зац ии . В больш ей  сте
п е н и  это  о б сто ятел ьство  п р о яви л о с ь  в м и гр ац и ях  ч у в аш ских  и 
м о р д о в с к и х  переселен цев.

С а м а р с к а я  ад м ин истр аци я  и ли  к р у п н ы е  собственн ики  зе
м е л ь , к а к  п р ав и л о , п о казы в а л и  свою  власть  т о л ьк о  на п ослед
н е м  э т а п е  п ер ес ел ен и я  -  п р и  п риём е б егл ы х , окончательн ом  и х  
р а с с е л е н и и  ( д а  и  то  не в с егд а) , оп ределен ии  л ьгот  и разм еров  
т я г л а .

В  п о сл ед н ее  д в ад ц ати л е ти е X V II начале X V IIIbb. р о л ь  
к р у п н ы х  собств енн иков, п р еж д е всего м онасты рей , в  освоении 
С а м а р с к о й  Л у к и  и  её  о крестн остей  знач ительно  вы р о с л а. Д у 
х о в н ы е  ф е о д а л ы  за н я л и с ь  м ассовы м  переселением  зави си м ы х 
к р е с т ь я н  и з  св о их  вотчи н  в ц ентре стран ы  на волж скую  п ер и 
ф е р и ю , п о д  и х  непосредственн ы м  руководством  скл ад ы в ал ась  
се ть  с е л ь с к и х  п оселений.

Э то м у  о ж и в л ен и ю  к о ло н и зац ион ной  д еятельности  способ
с т в о в а л а  п р е ж д е  всего  ак ти вн ая  прави тельств енн ая  п оли тика 
п о  осв о ен ию  С ы зр а н с ко го  П о в о л ж ь я , у к реплени е безопасности  
к р а я .

С  16 4 0 -х  гг . н ачи нает  п р о я в л я ть с я  и  с к аж д ы м  п оследую 
щ и м  д ес я ти л ети е м  у си л и в атьс я  о рган изую щ ая р о л ь  м естны х  
с л у ж и л ы х  л ю д е й  -  д в о р я н  и  детей  б о яр ск и х  -  в освоении  п ри 
б р е ж н ы х  т е р р и то р и й  С ам ар ск о й  Л у ки , где п о явл яю тся  се л а  и 
д е р е в н и , п р и н ад л еж а в ш и е  пом ещ икам .

В  о тл и ч и е  от  м он асты рей , п атриарш его  Д ом а и С ветеш ни- 
к о в ы х , н и  го су д ар ство , н и  м елки е с л у ж и л ы е  лю ди  не см огли  
о р га н и зо в а ть  ск о л ьк о -н и б у д ь  к р упн ого  п ром ы слового  и л и  аг
р а р н о г о  п р о и зво д ства , не вы ступ али  в р о л и  п одл и нн ы х  о р га
н и за т о р о в  п овседн евн ой  ж и зн и  в своих  владени ях .

И т а к , р ан н е е  осв оен ие С ам арской  Л у ки , ун икал ьно сть  её 
к а к  е д и н и ч н о го  зем ледельч еско-п ром ы слов ого  ц ентра п р еж д е  
в с его  б ы л и  о б у сл о в л е н ы  исклю чи тельн о  благоп риятны м и  п ри 
р о д н ы м и  у с л о в и я м и  р еги о н а . Н есом ненна и знач им а в  этом



Д евья  Гора н а  С ам арской  Л уке. Рисунок из кни ги  А .О леария

п р о цессе  р о л ь  средневекового  государства. В  качестве  непо
средствен ного  р у к о во д и тел я  освоения, о р ган и зато р а  к р у п н ы х  
п р о м ы сл о в ы х  ком плексов вы ступ и ли  кр у пн ей ш ие ц ерков ны е 
ко р п о р ац и и . С л у ж и л ы е  л ю ди  "по отечеству" п о зд н о  вклю ч и 
л и с ь  в  этот п роцесс  и  не им ели  достаточн ы х  средств  д л я  кон 
ку р ен ц и и  с ц ер ко в ью  и  государством .

П р и  всем  вы ш есказан ном  ни  в коем  случ ае н е л ьзя  отриц ать  
зн ач и м о с ть  в о л ьн о й  (б е гл о й ) к олон и зац ии , р о л ь  к о то р о й  б ы л а  
о собенн о  в е л и к а  в к онц е X V I - середи не X V IIbb .



Б о л ьш и н ство  м е стн ы х  
П р е д ы с т о р и я  р у с с к о г о  краев едов, а  с  н ед ав н и х

з а с е л е н и я  С а м а р с к о й  Л у к и . п ор  п р ед стави тел и  воз-
К а з а ч ь я  в о л ь н и ц а  р о ж д аю щ его ся  са м ар 

ского  каза ч ь его  з е м л я 
че ств а , т р ад и ц и о н н о  считаю т терр и то р и ю  С ам а р ск о й  Л у к и  о д 
н и м  и з  г л а в н ы х  ц ентров  стан овлен и я в о л ж с ко -яи ц ко го  к а за 
ч е с т в а . В  к ач е стве  до ку м ен та л ьн о й  о сн овы  д л я  т а к и х  у т в е р ж 
д е н и й  п р ед л агаю тся  путевы е зам етки  и н о стр а н н ы х  п у те
ш ес тв ен н и ко в  X V II - н ач а л а  X V IIIbb . (А .О л е а р и я , Я .С тр ей са , 
К .д е  Б р у и н а  и  д р у г и х ) , м естны й  ф о л ьк л о р , воспом и нани я 
с т а р о ж и л о в  ( ? )  и  т .д .

О д н а к о , ес л и  п р о ан а л и зи р о в а ть  всю  совокуп ность  р у с с к о 
я з ы ч н ы х  и сточни ков , и зв е стн ы х  к  н астоящ ем у  в рем ен и  исто
р и к а м , м о ж н о  п р и й ти  к  вы в о д у , что  н и  од ин  и з  н и х  не д ает  
п р я м ы х  св ед ен ий  о дл и тел ьн о м  п ребы вани и  к аза ко в  н а  С ам а р 
с к о й  Л у к е , тем  б олее  о сущ ествовани и  там  п о сто я н н ы х  к а за 
ч ь и х  п о сел е н и й  и  у к р еп л е н н ы х  городков . В  качестве  б л и ж а й 
ш и х  к  Л у к е  м ест, гд е  о стан ав ли валась  в о льни ца , в д о ку м ен та х  
у п о м и н а л и с ь  С ам ар ско е уро ч и щ е, устье  р .И р г и з , К а за ц к а я  
г о р а  (н е с к о л ь к о  н и ж е  С ы зр а н и ), устье р .У с ы  и  д р у ги е  м еста. 
Н е со м н ен н о , ч то  тер р и то р и я , п рим ы каю щ ая к  Л у к е , да , в и д и 
м о , и  с а м а  Л у к а , о тносили сь  к  реги о н у , где во вто р о й  п о ло в и 
не X V Ib . п р о и сх о д и л о  ф о р м и р о ван и е во л ж с ко -яи ц ко й  к аза ч ьей  
о б л ас ти . О д н ак о , осн овн ы е стан ови щ а казачества , и , п р еж д е  
вс его , у к р е п л е н н ы е  го р о д ки -зим о вья , н аход или сь  в  более  у д а 
л е н н ы х  от ож и вл ен н о го  в олж ского  п ути  у к р о м н ы х  м естах . 
Д л я  то го , ч тобы  чув ствовать  себя  в б езопасности , к аза ки  у х о 
д и л и  н а  д а л е к и й  Я и к , н а  Д он , к у да  м осковски е кар ател ь н ы е  
р а т и , к а к  п р ав и л о , не п о казы вал ись.

Н а п р и м е р , к аза ч ь и  го р о д ки  н а  р .Я и к  (с о вр ем ен н ая  р .У р а л )  
и зв е стн ы  у ж е  с  1570-х гг ., а в  1586 году, п осле с о о р у ж е н и я  
С а м а р с к о й  к р еп о с ти  в о л ьн и ц а  п о строила в устье  р .И л е к  н а  
о с т р о в е  К о ш -Я и к  б ольш ой  у к р еп л е н н ы й  го род ок , к о то р ы й  с 
у сп ех о м  см о гл а  защ и ти ть  от осады  едва л и  не всей  н о гай с ко й  
о р д ы .
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О д н а к о , ес л и  осн о вн ы е стратегические п ункты  м естного  к а за 
ч е ств а  н ах о д и л и сь  в д ал и  от В олги , то  главны й  р ай о н  д е я т е л ь 
н о сти  в о л ьн и ц ы  б ы л  нацелен  на акваторию  это й  р ек и . С  Я и к а  
н а  В о л гу  к а за ч ь и  в атаги  переби рались  п ер етаски вая  св о и  стр у 
г и  сн ач ал а  ч е р ез  систем у волоков, а затем  сп у скаясь  по р ек ам  
С а м а р е  и  Б о л ь ш о м у  И р ги зу . И м енно д л я  того , ч тобы  об ез
о п аси ть  в о л ж с ки й  то р го вы й  и  п осольски й  п уть  от р азбоев  
к а за к о в , и  б ы л и  в 1586-1591гг. п остроены  С ам ар а, Ц ариц ы н , 
С ар ато в . Э ти  го р о д ки  в  знач ител ьно й  степени  стеснили  
св о бо д у  д ей стви й  в о л ь н ы х  ватаг, но не см огли  п р екр ати ть  их 
п о лн о стью . О б  это м  к а к  р а з  и  свидетельствую т п утевы е впе
ч а тл е н и я  А .О л е а р и я , Я .С т р е й с а  и  д р у ги х  путеш ественников 
X V II ве ка . О д н ак о  н апу гал и  иностранц ев ватаги , п риходивш ие 
н а  В о л гу  у к р а д к о й , к ак  б ы  н аскоком , а  не обосновавш иеся  в 
э т и х  м е стах  постоянн о .

М о ж н о  п р ед п о л о ж и ть , что о тр яд ы  к аза ко в  остан ав ли вались  
н а  н еко то р о е вр е м я  и  н а  сам ой  С ам арской  Л у к е  (особенн о  в. 
п ер и о д  д о  о сн овани я С а м а р ы ). О б  этом  свидетельствую т не
м н о ги е со х р ан и вш и еся  до  н астоящ его врем ен и  топон им ы , та
к и е , к а к  "К аза ч ье  зим овье" в среднем  течении  В инновского  
о в р а га , в о зм о ж н о  "Е р м а ко ва п о лян а" , н екоторы е д р у гие .

П о п ы тки  м е стн ы х  к раеведов н апрям ую  у в я за т ь  п оявлен ие 
та к и х  селен ий , к ак  Е р м ако в о  и К о льц ово  с и м енам и  и звестны х  
к а за ч ь и х  п р ед вод ителей  в р я д  л и  п олностью  соответствую т ис
то р и ч еск о й  д ей стви тельн ости . Н апр и м ер , н азв ан ие с .К о л ь ц о в а  
п р о и зо ш л о  от им ени его  п ервого  вл а де л ьц а пом ещ и ка К о л ьц о 
ва , а  во зн и кл о  оно то л ьк о  в конце X V IIb .

И н тенсивн о е аграрно-пром ы словое освоение С ам ар ск о й  Л у 
к и  в X V IIb ., п р еж д е  всего, во второй  его половине, исклю чало  
сам у  в о зм ож н ость  д л и тел ьн о го  п реб ы вани я зде сь  сколько- 
н и б у д ь  к р у п н ы х  к аза ч ьи х  о тр яд о в .С р е д и  ж и те л ей  сам арски х  
се л ен и й , а тем  б олее  среди  и х  основателей  м ы  не находим  
п р ед стави тел ей  к азач ества  ни  в X V II, ни  тем  более  в X V III- 
X IX bb .

Т ак и м  о б р азо м  воп р о с о С ам арской  Л у ке  к а к  одном  из 
ц ентр о в  ск л ад ы в ан и я  м естного  казачества, его рас се ле н и я  в р яд



л и  и м еет  п о ло ж и тел ьн о е  р еш ени е. К азач ь я  во л ьн и ц а , п о сто ян 
но  п о сещ а в ш ая  С ам ар ску ю  Л у к у , не см огла о ставить  н а  её 
тер р и то р и и  ско л ько -н иб у д ь  зам етн ы х  следов своего  п р еб ы в а
н и я .

Ф о р м и р о в ан и е  сети  
О с н о в н ы е  ц е н т р ы  п о сто ян н ы х  поселени й ,

р а с с е л е н и я .  И с т о р и ч е с к о е  н ач альн ы й  этап  ск л ад ы - 
р а й о н и р о в а н и е  в а н и я  и сто р и к о -к у ль ту р 

ного  о б л и к а С ам а р ск о й  
Л у к и  п р о и сх о д и л и  не одноврем енно по всей  её тер р и то р и и , а 
и з  о т д е л ьн ы х  ц ентров  и  м естностей, постепенно р а с п р о с тр а н я 
я с ь  затем  н а  п ер и ф е р и ю  рай она .

К  п ер в ы м  таким  ц ентрам , сохрани вш и м  свою  знач им ость  до 
р у б е ж а  X V II-X V IIIb b ., относили сь  н ах о д я щ ая с я  к  ю го-востоку  
от  осн о вн о го  м асси ва Ж и г у л е й  низм енность (в  дал ьн е й ш е м  м ы  
б у д ем  н а зы в а т ь  её  Р ож д ественской  по первом у  во зн и кш е м у  на 
е ё  т е р р и то р и и  сел ен ию ) и  т а к  н азы ваем ое Н а де и н ск о е У со л ье 
н а  з а п а д е  "больш ой" С ам а р ск о й  Л у ки .

С к л а д ы в а н и е  Р о ж д ественско го  ц ен тр а  н ачалось  н а  р у б е ж е  
X V I-X V IIb b . с  п о явл ен и ем  на правом  б ерегу  р .В о л г и  н апроти в 
С а м а р с к о го  го р о д а  с .Р о ж д ес тв ен а  и  к а р а у л ь н ы х  о стр о ж к о в , 
гд е  н есл и  с л у ж б у  во и нски е л ю ди  С ам ары .

Д а н н ы й  ц ентр  ск л ад ы в ал ся  п од  эгидой  и  н а  зем л е с а м а р 
с к о го  до м о во го  п атр иар ш его  С пасо-П реоб раж енского  м о н ас ты 
р я .  О с н о в н о й  н асел ен н ы й  п ункт  вотчи ны  ( и  сам ы й  р а н н и й ) 
б ы л  осн о ва н  вотчи нн ы м и  властям и  ср а зу  к ак  село , то  есть  с 
х р а м о м  во  и м я  Р о ж д еств а  Х ри стова. О б  этом  св и детельствует 
то т  ф а к т , что  ед ва  л и  не единственное и з  всех  селен ий  С а м а р 
с к о й  Л у к и , Р ож д ествено  не имеет второго  основного  н азв ан и я , 
н е  св я за н н о го  с ц ерков ны м и  п р азд н икам и  и л и  п р естолом  х р а 
м а.

Р о ж д еств е н с ки й  р ай о н  Л у к и , состоящ ий  и з  се л  Рож ден  гве- 
н о , П о д го р ы  (И л ь и н с к о е ) , Н о ви нки  (А р х ан ге л ьс ко е ); д е р е 
ве н ь  В ы п о л зо в о , Ш ел е х м еть , Т о р н о во е и  д р у ги х , ск л а д ы в а л с я  
к а к  п о ли этн и ч н ы й , од нако  осн овн ое н аселени е его  со с та в л я л и



р у сс ки е . В то р о й  по знач им ости  груп пой  населени я зде сь  б ы л а  
м о р д ва .

П о м и м о  Р о ж д естве н с ко й  низм енности  п ереселен цы  п ы та 
л и с ь  осв оить  о к р у ж ав ш и е  её  о вр а ж н ы е до л и н ы  и  л ес н ы е  п о л я 
н ы  -  д ер е в н и  Ч у (а ,е )р а к а е в а , И ж б у л д и н а , А х ту л ин а и  д ругие . 
П р а в д а , в  к о н ц е  ко нц о в  эти  п опы тки  о казал ись  н еудачн ы м и .

В  1671г. Р о ж д ественски й  н аселенн ы й  р ай о н  п ер еш е л  под 
у п р а в л е н и е  ( и  во  вл а д е н и е) Д во р ц а. О д н ак о  х а р а к т е р а  п р о те
к а в ш и х  н а  его тер р и то р и и  п роцессов это  н ововведение не и з 
м ени ло .

Н а д е и н ск о е  У солье, к а к  вто р о й  к р у пн ей ш ий  ц ентр  освое
н и я  С ам а р ск о й  Л у к и , в о зн и кл о  н еск о л ьк о  п озднее -  в  начале 
1630-х  г г ., к о гд а  со л ян ы е  источни ки  по течению  м аленькой  
р е ч к и  У со л к и  (л е в о го  п р и то ка  р .У с ы , впадаю щ его в  п ослед 
ню ю  б л и з  её  у с т ь я )  с  о б ш ирн ы м и  о крестн остям и  б ы л и  отданы  
в  163 1 / 3 2 г .  яр о сл а в ск о м у  гостю  Н а д е е  С ветеш н икову . В м ест
н о й  к р аев ед ч е ско й  л и те р ату р е, а  п о рой  и  в и сследов ан иях  
п р о ф е сси о н а л ьн ы х  и сториков , встречается  м н ен ие , что  осв ое
н и е  д ан н о й  тер р и то р и и , возни кн овен ие солеваренн ого  ц ентра 
б ы л о  п о ло ж ен о  и звестны м и  р усски м и  солепром ы ш ленн икам и  
С тр о га н о в ы м и , п о луч ивш и м и  С ам ар ско е У солье в н ач а ле 1580- 
х  гг. в  н агр ад у  з а  о рган изац ию  п охода о тр я д а  Е р м а ка  Т и м о ф е
е в и ч а  в  С и б и р ь . О д н ак о  се р ье зн ы й  ан ал и з  всей  сов окупности  
и сто ч ни ко в  о п ровергает  эту  гипотезу3.

В м есте с  тем  соверш ен но  очевидно, что р у сс ко е  население 
п о я в л я л о с ь  в  дан н о й  м естности  и о сн овы вало  здесь  постоянн ы е 
с е л ен и я  зад о л го  до  присоедин ен ия С ред него  П о в о л ж ь я  к  Р ос
си и . Н а п р и м ер , в золо то о р д ы н ский  п ериод  в к онц е X III- 
X IV bb . зде сь  сущ ествовал  ц елы й  р я д  поселений  -  Б е р езо вск о е 
се л и щ е , К о м ар о в ск о е селищ е, селищ е у  д .П еч ер с ки е  В ы се л ки  
и  д р у ги е , ср е д и  н аселени я ко то р ы х  п р ео б л ад ал  с л а вян с ки й  
к ом пон ен т. Д о  С ветеш н икова на тер р и то р и и  Н адеин ского  
У со л ь я  в  устье  У сы  в конце С м утного  врем ени  в 1614г. б ы л  
п о стр о ен  вр е м ен н ы й  ру сски й  сторож евой  острож ек .

П о с то ян н о е  осв оен ие зап а д н о й  части  С ам арской  Л у к и  н ач а
л о с ь  с осн о ва н и я  у  со л я н ы х  источников по р у с л у  р .У с о л к и ,



т а к  н азы в ае м ы х , У сольских  слобод, позднее в начале X V IIIb . 
сл и в ш и х с я  в еди ное с .У с о лье . Н а  первом  этапе -  с  1 6 3 1 /3 2  до 
н а ч а л а  1660гг. все основны е поселени я Н адеинского  У со л ья  
ко н ц ен тр и р о в ал и сь  во кр у г укрепленн ого  го р о д ка и У сольских  
сл о б о д , и  то л ьк о  в 60-80гг. сельское расселение п ереш агнуло 
з а  У су  н а  восток , на терри тори ю  "малой" С ам арской  Л у ки , где 
в о зн и к л и  так и е  к р у п н ы е  селен ия, к а к  Ж и гу л и , П ереволока, 
н еб о л ьш и е  чув аш ские и  м ордовски е деревни.

К а к  и  в  сл у ч ае  с  Рож дественским  центром  расселени я, 
о сн о вн ы м и  ж и те л я м и  С ам арского  У со л ья  бы ли  русские. В то
р о й  п о  знач ен ию , но знач ительно  м еньш ей по численности  
гр у п п о й  там  я в л я л и с ь  ч уваш ские переселенцы .

С кл а д ы в ан и е  сети  сельски х  поселений, освоение тер р и то 
р и и  У с о л ь я  п роисходи ло  знач ительно  м едленнее, чем  ок р у ги  
с е л а  Р о ж д естве н а  н а  востоке С ам арской  Л у ки . П р и  С ветеш ни- 
к о в ы х  (1 6 3 1 /3 2 -1 6 5 8 г г .)  б ы л  освоен сравнительно н ебольш ой  
по тер р и то р и и  р ай о н  в окрестн остях  р .У со л к и  и  У сольских  
гор . П о с л е  п ер ех о д а владени я в  ру к и  С авво-С торож евского  
м о н а с ты р я  (1 6 6 0 -1 7 0 0 гг .), н ар яд у  с  продолж авш и м ся засе л е
н и ем  с тар ы х  рай онов , отдельн ы е поселения (с с .Ж и г у л и  и  П е
р ев о л о к а , д . Н о в ы й  Т еп л ы й  С тан  на Б р у сянско м  клю ч е ) п о 
я в и л и с ь  к  в остоку  от  ниж него  течения р .У сы . И , наконец , в 
170 1 -1 7 1 0 гг ., к о гд а  вотчи на ф акти чески  находилась  под у п р ав 
л ен и е м  М о насты рского  п р и к аза , а  т ак ж е  в 1710-1728гг., после 
п е р е х о д а  э т и х  зем ель  к  А .Д .М енш и ков у , слож и лась  совокуп
но сть  се л  и  деревен ь  Н адеин ского  У солья , практически , п о л 
н остью  с о х р а н и в ш аяс я  до  настоящ его времени.

Е щ е од ин  рай о н  ран него  сельского  расселени я н а  С ам ар
с к о й  Л у к е  н ач а л  ск л ад ы в атьс я  в  40-50-е гг. X V IIb . В  него  вхо
д и л и  тер р и то р и и  ц ен тр а льн о й  части  С ам арской  Л у ки , тр у д н о 
д о сту п н ы е , к а к  п рави ло , залесенн ы е и  изрезан ны е овраж ны м и  
д о л и н ам и  м еста, у д ал е н н ы е от волж ского  п обереж ья и  к ак  бы  
з а ж а т ы е  м е ж д у  восточной  гр аницей  Н адеинского  У со л ья  и 
за п а д н ы м и  п ред елам и  Р ож дественской  низм енности . Э ту  тер 
ри то р и ю  осв аи вало  п реж д е всего чуваш ское и  м ордовское н а
се л ен и е. С еть  селений , ф о р м и р о вавш аяся  здесь н а  п ротяж ени и



второй  п олов ин ы  X V II-начала X V IIIbb ., в  отличи е от  д в у х  
вы ш е у ка за н н ы х  рай онов , яв л ял ас ь  неустойчивой, зн ач и тел ьн а я  
часть  селений  и ли  запустела, или  позднее и х  ж и те л и  б ы л и  пе
р ес ел ен ы  в д ругие места.

П о х ар а ктер у  ф о рм и рован ия, владельч еской  п р и н ад л еж 
ности  сел  и деревен ь  следует вы делить в отдельн ы й  р ай о н  р а с 
се л ен и я  п р иб р еж н ы е -  северную  и  ю ж ную  части  С ам арской  
Л у ки . П ер вы е поселени я на эти х  уч а стка х  берегов В о л ги  п о 
я в и л и с ь  в конце 30-х  - начале 4 0 -х  гг. X V IIb . О сновы вали сь  
он и  (М о р к в аш и , Б р у с ян а , О син овка , К ольц ово  и  д р .)  по 
инициативе м естны х  зем левладельцев -  сам арски х  "сл у ж и л ы х  
лю дей  по отечеству".

О сновн ы м  населением  в п ом ещ ичьих се л ах  и  д ер е в н ях  я в 
л я л о с ь  р у сско е . В  отличие от Н адеинского  У со л ья  и  Р о ж д е
ственской  о кр у ги , в  прибреж н ой  зоне сл о ж и л ась  м е л ка я  д р о б 
н ая  систем а владени й , где в  одном  селении  ж и л и  крестьяне 
н е ск о л ьк и х  пом ещ иков. К ак  п равило, поселени я этого  рай о на 
не отличались  м ноголю дностью , р азви вал и сь  сравн ительно  
м едленно, в  н и х  п оздно строились х р ам ы  и  п ракти чески  не 
б ы л о  госп одских  построек .

Д анн ое историческое рай онирование терри тори и  С ам арской  
Л у к и  п редлож ен о , и сх о д я  и з х ар а ктер а  её начальн ого  засе л е
н и я , сп ец иф и ки  ск л ад ы в ан и я  н аселённ ы х  пунктов . П р и  р а с 
см отрении  ж е  д р у ги х  сторон  историко-культурного  облика 
С ам арской  Л у к и  -  хозяй ственн ой  деятельности , взаи м одей 
стви я  с о круж аю щ ей  средой  и т .д ., м ы  н аходим  подтверж дение 
п р едлож ен ном у  н ам и  способу рай они ровани я, дополн ительны е 
аргум ен ты  в его пользу .

О собое полож ени е С ам арской

О б о р о н и т е л ь н ы е  Л УКИ- да  начаЛа 1680 х  г г '
с о о р у ж е н и я  С а м а р с к о й  н аходивш ейся д ал е ко  з а  л ре- 

Л у к и  делам и  гр ан иц  п остоянного
зем ледельч еского  р асселени я  

Р оссийского  государства, требовало созд ан ия н ад еж н о й  си 
стем ы  безопасности. У ни кальн ы е природны е у сл о в и я , о п р ед е



л я е м ы е  и зл у ч и н о й  В олги , трудноп роходи м ы м и  лесны м и  и 
го р н ы м и  м ассивам и, я в л я л и сь  надеж ны м и  об оронительны м и  
засл о н ам и  и  п о зво л ял и  лиш ь несколько  у си лить , 
ак ц е н ти р о вать"  р у б еж и , создан ны е природой.

Н а  всем  п р о тяж е н и и  истории  освоения "малой" С ам арской  
Л у к и  в  X V IIb . сам ы м  слабы м  местом в её защ итн ы х  р у б еж а х  
я в л я л с я  п ер ев о ло к ск и й  переш еек , через которы й  вглубь Л у к и  
п р о р ы в а л и с ь  о тр яд ы  кочевников и ли  казаков . П ервы й  у к р еп 
л е н н ы й  о стр о ж е к  в  устье  р .У сы , н еподалеку от П ереволок , 
б ы л  п о стр о ен  весной  1614г. в разгар  борьбы  с авантю рой  
И .З а р у ц к о г о . В  этот о строж ек  б ы л  поставлен  о тр я д  каза н с ки х  
стр ел ь ц о в  п од  р уководством  казанского  головы  Г ордея П а л ь 
ч и ко в а , но защ и щ а л  он  не сам у территорию  С ам арской  Л у ки , 
а , п р е ж д е  всего , во л ж ски й  водн ы й  путь4. К  лету  1614г. д ви 
ж ен и е , в о згл ав л яе м о е  И .З а р у ц к и м , бы ло  подавлено, и  надоб
н ость  в  п реб ы вани и  п остоянного  вооруж енного  о тр яд а  на Л у ке 
отп а л а .

В  тр етье й  четверти  X V IIb ., ко гда  началось и нтенсивное з а 
се л ен и е  ц ен тр а льн о й  р авнинной  части  Л у ки , сам арские воево
д ы  д л я  то го , чтобы  защ итить её население, перегороди ли  п ер е
в о л о к ск и й  п ереш еек  тр ем я  небольш им и острож кам и , перед  
к о то р ы м и  б ы л и  устр о ен ы  надолбы . Здесь  постоянно д еж у р и л и  
по 50  са м ар с ки х  стрельцов . О дн ако , как  и  в 1614г., д ан ная  
си стем а о стр о ж к о в  просущ ествовала недолго, к  том у ж е  возве
д е н ы  о н и  бы л и  на "чуж ой" зем л е Н адеинского  У со л ья5. М есто 
о с тр о ж к о в  з а н я л а  осн ованн ая  в  1 б 7 8 /7 9 г . П ереволокская  сл о 
б о д а  с  "городком ", к оторая , су д я  по словам  ее основателей, 
м о н ас ты р с к и х  старц ев , т ак ж е  д о л ж н а  б ы ла защ ищ ать запад ны е 
вн у тр е н н и е  р ай о н ы  С ам арской  Л уки .

К р о м е  того , вн утри  Л у к и  слож и лась  ещ е одна систем а обо
р о н и т е л ь н ы х  сооруж ени й . П ервы е известия о ней  относятся  к 
30-м  го д ам  X V IIb . и  говорят  об у ж е  сущ ествую щ ем оборони 
т ел ь н о м  р у б еж е . Р ечь  идет о к ар ау л а х , устроен н ы х  в  первой  
т р ети  X V IIb . н еск о л ьк о  западнее с.Р ож деств ен а (м еж д у  сов ре
м енн ы м и  сел ам и  Р ож дествено  и  Н о ви нки ), там , где впоследст



вии во л ьны е п ереселенцы  основали  деревню  П о д к ар ау л ьн у ю 6. 
Э ти  к а р а у л ы  и ли  острож ки  к  середине X V IIb . и счезли .

О д н ак о  непосредственная опасность д л я  ж и те л ей  т е р р и то 
р и и  восточ нолукской  подгорной  низм енности  все ж е  и м ел а  
м есто, и  поэтом у в оп исаниях Р ож дествена, И л ьи н ск о го  
(П о д го р ) и  д р у ги х  селений  м ы  встречаем  п рим и тивн ы е о боро
н и тел ьн ы е соо р у ж ени я  ти п а заб о р а "с боями" во к р у г  хр ам а , 
у к репленн ого  приказчичьего  дво р а и  т .п .7 Д аж е здесь , н есм от
р я  н а  то , что  с Л евобереж ья местны е б род ы  о х р а н я л а  С а м а р 
с к а я  крепость, б ы вал и  случ аи , когда о тр яд ы  баш кир  и л и  к а л 
м ы ков , п ереправивш иеся  через В олгу , в р ы в ал и с ь  в м и рны е 
се л а  и  деревни.

П рактич ески  каж д о е крупн ое селение н а  "м алой" С ам а р 
ск о й  Л у ке  в X V IIb . им ело собственную  систем у у кр епл ени й . 
Н а п р и м ер , в  с .Ж и гу ле в к е  в  60-80-х гг. р ы бн ы й  п ро м ы сл о вы й  
д во р  ф акти чески  б ы л  п ревращ ен  в небольш ую  крепость.

В отличи е от русски х , селивш ихся  н а  о ткр ы ты х  п р о 
стран ствах , ж и тел и  чуваш ских  и  м ордовски х  селений  п р ед п о 
ч и тал и  естественноприродны е у к р ы ти я , п р я та л и  свои  деревни  
в  тр у д нод оступ ны х  м естах.

В  н аиболее слож ном  полож ении  н аходилась  з ап а д н а я  часть 
Н адеин ского  У со л ья  за  п ереволокским  переш ейком , солян ы е 
п ро м ы сл ы  и селения которой  бы л и  п ракти чески  о ткр ы ты  д л я  
н ападен ий  кочевн и ков. П ереп рава через р .У с у  (п о б л и зо сти  от 
сов рем енн ы х  Ш и го н ) в старину так  и  н азы вал ас ь  Н огайски й  
Б р о д . Д л я  защ иты  пром ы сла Н адеей  С ветеш никовы м  в "степи” 
н а  подступ ах  к  У сольским  слободам  б ы л  построен  х о рош о 
укр еп л е н н ы й  городок  с  си льн ы м  вооруж ением . П о м нению
С .В .Б а х р у ш и н а , по своем у оборонительном у п о тенц иалу  го р о 
д о к  п р евосходи л  такую  крупн ую  сибирскую  крепость, к ак  
К р асн о яр ск 8. С м енивш ие С ветеш никовы х власти  С авво- 
С торож евского  м он асты ря поблизости  от старого , обвет
ш авш его сооруди ли  новы й  городок  (р я д о м  с У сольским  го р а
м и ), т а к ж е  неплохо  вооруж енны й. К ром е город ка в  У со л ьск и х  
сл о б о д ах  бы ло  построено н есколько  дополн ительны х  о б о р о н и 
тел ь н ы х  п унктов -  забор-ты н, сторож евая  баш ня и  т .д . П о д о б 



н а я  за щ и т а  не б ы л а  лиш н ей . З а  врем я своего сущ ествования 
Н а д е и н с к о е  У солье н есколько  р а з  п одвергалось нападениям  
к о ч ев н и ко в . Д л я  того , чтобы  п редупреж дать  об опасности  ж и 
т е л е й  се лен ий , раб о тав ш их  в п о лях , на верш ине одной  из 
У с о л ь с к и х  го р  -  К ар ау л ьн о м  бугре, б ы л  поставлен  сп ец иаль
н ы й  пост , где в сл у ч ае  вн езапного  н ападен ия заж и гал и  л а гу н  с 
ж и р о м . О б  этом  обы чае со слов м естны х ж и телей  свидетель
ствую т П .С .П а л л а с  и  И .И .Л е п е х и н .

В  н ач а л е  1670-х гг ., вскоре после заверш ени я дви ж ен ия 
С те п а н а  Р ази н а , м он асты рски е власти  и схлопотали  себе право  
п о стр о и ть  на П ер ево л о ке слободу с укрепленны м  городком  д л я  
о б о р о н ы  п р о м ы сл о в  с ю га. У креплени я П ереволокской  сло
б о д ы  зам е н и л и  п риш едш ую  в полн ы й  уп адок  систем у остр о ж 
к о в , с о о р у ж е н н ы х  здесь  ран ее  сам арским и  воеводам и.

О ко н ч ател ь н о  опасность с запад а д л я  Н адеинского  У солья  
б ы л а  с н я т а  то л ько  после строительства С ы зрани , К аш пира, 
о сн о в а н и я  слобод , н аселенн ы х  сл уж и лы м и  лю дьм и  -  П ечер
ск о й , У си нской  и  д р . Н о  д а ж е  в этих  усл о в иях  на ближ айш и х  
п о д с ту п а х  к  У солью , к  каковы м , наприм ер, относилось 
с .К о с т ы ч и  (Г о р о д и щ е), устраи вали сь  небольш ие у крепленн ы е 
го р о д ки .

Р я д  и сследов ателей  считает, что западная  часть П ензенско- 
С ы зр а н с к о й  черты , строивш ейся  в  первой  половине-середине 
1680-х  г г ., д о х о д и л а  до  У сольских  гор . О дн ако  в  дей стви тель
н о сти  у к р еп л е н и я  этой  ч ерты  сущ ествовали  то л ько  в  проекте. 
С тр о и тел ьство  её так  и  не осущ ествилось9.

С п е ц и ал ьн ы м и  у к р еплени ям и  и  знач ительной  огневой  
м о щ ью  о б л ад ал и  р ы б ац к и е м онасты рские ватаги, окруж авш и е 
С ам а р ск у ю  Л у ку : С о кс ка я , В аси льч иковская  и  др .

Т а к  поли ком пон ен тн о  склад ы в алась  в X V II столетии  обо
р о н и т е л ь н а я  систем а С ам арской  Л у ки , главны м и  оп орны м и  
р у б е ж а м и  к о торой  б ы л и  создан ны е сам ой природой  акватори я 
В о л ги , го р ы  и  леса , а  так ж е  у кр епл ени я  и  гарн изоны  С ам ар
ск о й  и  У со л ьск о й  крепостей.



Н а с е л е н и е  и  его  Н а  п ротяж ени и  всего рассм ат- 
со с та в . О с н о в н ы е  риваем ого  п ериода С ам а р ск ая  

м и г р а ц и о н н ы е  п о т о к и  Л у ка  я в л я л ас ь  тер р и то р и ей  
заселяем ой , постоянно  п р и тя 

гиваю щ ей  к  себе переселенцев*®. Т олько  в конце X V II - н ач а ле 
X V IIIbb . здесь  обнаруж ивается  аграрное п еренаселение, и, 
к ак  следствие этого , резко  возрастает массовы й отток  ж и телей  
н а  Л евобереж ье, в  область яицкого  (у р а л ьс ко го ) казачества. 
С равн ительно  н ебольш ие р азм еры  "малой" С ам арской  Л у ки , 
отсутствие свободны х  удобны х  д л я  зем леделия зем ель  я в л я 
л и с ь  глав ны м  ограничителем  н а  пути  п ритока н о вы х  п ересе
ленцев.

У  Н адеин ского  У со л ья  возм ож ности  д л я  д альнейш его 
освоен ия бы л и  к у да  ш ире. П оэтом у п еренаселенность этой  
тер р и то р и и  сказал ась  значительно позднее.

О сновн ы е дан ны е о количестве ж и телей  Л у ки  в  то  врем я 
п риведены  в таблиц ах  П р и л о ж ен ия . П оэтом у, не п о в то р яя  и х  
в  тексте, попробуем  вы явить  основны е тенденции  в ф о р м и р о 
вани и  населения.

Д о  70 н ач а ла 80 -х  гг. X V IIb . рост ч и сл а  ж и те л ей  п роис
х о д и л  в  основном  за  счет притока во л ьн ы х  п ереселенцев. Н е 
обходим о сказать , что интенсивность м и грац ион ны х процессов 
б ы л а  достаточно вы сока . К  прим еру, з а  25 л ет  после переписи  
1646г. население м он асты рских селений  Р ож дественской  о к р у 
ги  вы росло  почти  н а  тр и  четверти. В  Н адеинском  У солье за  
чуть  больш и й  п ериод (прим ерно  за  30 л е т ) , к  п ереписи  1678г. 
количество  ж и те л ей  увеличилось не менее чем в 3  р аза .

О  постоянном  присутствии  новоселов свидетельствую т д ан 
н ы е о составе крестьянского  и пром ы слового  населени я вот
чин, в ы соки й  процент среди  них бобы лей , соседей  и  подсосед- 
ников.

С озд ается  впечатление, что основной костяк  ж и те л ей  во 
сточной  части  С ам арской  Л у к и  сл ож и лся  п рим ерно к  середине 
X V II столети я , а  в  Н адеинском  У солье и  того п о зж е , н е  ран ее  
70 -х  гг. В идим о, с  этого  врем ени м ож но говорить о ф о р м и р о 



в а н и и  к ак и х -то  тр ад и ц и й , м естны х особенностей бы та, к у л ь ту 
р ы , у сто я в ш и х ся  н авы ков  хозяй ствов ани я и  проч.

О с н о в н о й  п оток  переселенцев в  этот п ериод ш ел  п реж д е 
в сего  и з  у езд о в  К азанского  П о волж ья (А латы рского , Т етю ш - 
с к о го  и  д р у г и х ) и  Н и ж егородского  (А рзам асского  у е зд а ) . И з  
К а за н с к о го  П о в о л ж ь я  п рибы ло  до  60% всех  переселенцев, ко 
т о р ы е  соо б щ и л и  о м естах  своего б ы лого  прож ивани я, и з  Н и 
ж е го р о д с ко го  -  до  30% . К азалось  бы  наиболее удобны м  путем 
п р о н и кн о в ен и я  на С ам арскую  Л у к у  б ы л  реч ной  волж ски й , 
о д н а ко  п ереч ень  уездов, о ткуда ш ло переселение, свидетель
ствует  о  том , что м и грац ион ны е процессы  им ели направлен ие с 
с е в ер о -за п ад а  н а  ю го-восток, через лесостепь, и знач ительная  
ч а сть  новопоселен цев п р о н и кала вн утрь  Л у ки  к ак  бы  через 
го р л ы ш к о  б у ты л ки  -  через п ереволокский  переш еек. О дн ако , 
т р у д н о  о триц ать  и  знач им ость волж ского  пути  д л я  восточ ны х  
р а й о н о в  п олуострова.

Д о в о л ь н о  р ед ким и  бы л и  д альни е п ереходы  переселенцев, 
н ап р и м е р , и з ц ен тр а льн ы х  уездов стран ы  через ты сяч и  к и л о 
м е тр о в  н а  б олее  свободны е от крепостнических отнош ений са 
м а р с к и е  ок р аи н ы . Д ум ается , что п р ав а  Р .В .К о зл о в а , к огда  
п и с а л а  о  том , что д л я  X V IIb . при  заселении  С реднего  П о 
в о л ж ь я  б олее  х ар а ктер н ы  к ак  бы  ступенчаты е п ереселен ия, 
ч е р е з  к а ж д ы е  200-300 к м .11 К рестьянски е сем ьи, а  п о рой  они 
сп л ач и в а л и сь  в  более знач ительны е гр у п пы  лю дей, п редстав
л я ю щ и х  о д н у  сельскую  общ ину-м ир, зачастую  просто  не им ели  
в о зм о ж н о сти  ух о д и ть  далеко . Н а  такой  поступок  реш ались, 
к а к  п р ав и л о , одиночки.

О с н о в н о й  этни чески й  ком понент среди  переселенцев со
с т а в л я л и  р у сс ки е . О ни-то  и  составили  больш ую  часть ж и телей  
м о н ас ты р с к и х  и  пом ещ и чьих  селений.

И з  н ар о д о в  С реднего  П о во л ж ья  н а  С ам арскую  Л у к у  ш ли , в 
осн о вн о м , м о р д ва и чуваш и. М естны е власти  б ы л и  кр ай н е не
б р е ж н ы  в оп ределен ии  национальной  п ринадлеж ности  п ересе
л ен ц е в , и  поэтом у  м ы  постоянно сталкиваем ся с неразбери хой  
в  о п и са н и и  о тд ел ьн ы х  этни чески х  групп.



М орд овские п ереселенцы  облю бовали  восточную  часть  Л у 
ки . Д еревн и , р асполож енн ы е здесь, заселила м ордва-м окш а из 
зап а д н ы х  уездов  С реднего  П о во л ж ья12. М еж  тем , су д я  по бо
лее  ран ни м  источникам  X V I начала X V IIbb ., к о гд а  освоение 
п р и р о д н ы х  богатств к р а я  происходило наездом , м ож н о  сделать  
вы вод  о том , что в  данном  случ ае  инициатором  осв оен ия я в и 
л ас ь  м о р д ва -эр зя  из ц ентр альн ы х  и  восточ ны х  рай онов С р ед 
него  П о в о л ж ь я 13.

Ч у ваш ск и е селен ия п оявили сь  п реж д е всего в  центральн ой  
и  западной  ч астях  Л у ки . П ервы е и з  н и х  во зн и кл и  несколько  
п озднее м о рдовски х , не ран ее  1640-х гг.

В есьм а тр у д н о  реш и ть  вопрос о п риоритете , первенстве 
р усского  или  м ордовского  н аселения в  освоении к р а я . В се  ж е, 
и сх о д я  и з косвенн ы х  дан ны х , м ож но п р ед полож и ть, что  п ер
вы м  сельским  поселением  С ам арской  Л у к и  в рассм атриваем ы й  
пер и о д  яви л о сь  р усское Рож дествено.

В п оследней  четверти  X V II - начале X V IIIbb . произош ли  
знач ител ьны е изм енения в  х ар а ктер е и  н ап р а вл ен и ях  м и грац и 
о н н ы х  процессов. Р езко  снизилась  д о л я  в о л ьн ы х  переселенцев, 
п р еж д е  всего б еглы х . С пособствовали  этом у д в а  обстоятель
ства  -  вовлечение терри тори и  реги она в общ ий  процесс  р азв и 
ти я  крепостнических  отнош ений и активи заци я систем ы  госу
дарственн ого  сы ска б еглы х. Е сл и  р ан ее власти  Н адеинского  
У со л ь я  м огли  н айти  защ иту  от сы щ иков у  сам ого  го су д ар я , то 
в конце X V IIb . п олож ение изм енилось. Н есм о тр я  н а  это  об
стоятельство , численность н аселения У сольских  селений  п ро
д о л ж а л а  увеличи ваться  (к ак , впрочем , и  н аселени я б л и зл еж а
щ и х  м о н асты р ски х  вл а де н и й ). О д н ако , п роисходи ло  это  п р еж 
д е  всего з а  счет переводов н аселения и з  вотчин в ц ентре стр а
ны.

К лассич еским и  среди  так и х  переводов вы гл я д я т  д ей стви я  
м осковского  ж ен ского  В ознесенского  м о н асты р я , п ересе
лив ш его  в  окрестности  Л у к и  (с .К о с ты ч и ) н есколько  сотен  сво
и х  к р естьян  из В ладим ирского  и  см еж н ы х с  ним  у езд о в , а 
т ак ж е  перевод  в 1706 году из владений  Г .И .Г о л о вк и н а в П ен 



зен с ко м  у езд е  ок о ло  700 ч е л о век  м у ж с ко го  п о ла  н а  ’’св обод н ы е 
т я г л а "  в  с е л е н и я  Р ож д естве н с ко й  волости 14.

Е с л и  ран ее , д о  н а ч а л а  1670-х гг . п ер ев о ды  н асе л ен и я  б ы л и  
д о в о л ь н о  р ед к и м  яв л е н и ем , п р о и зво д и л и сь  н ебольш и м и  г р у п 
п ам и , то  п о зд н е е они  стал и  м ассовы м и  и  п р ев р а ти л и с ь  в  
о сн о в н о й  и сто ч н и к  р о с т а  числен н ости  н аселени я.

Б ы л ы е  тр ад и ц и и  в о л ь н ы х  м и грац ий  п о дд е р ж и ва л и  в  это  
в р е м я  м о р д в а  и  ч у в аш и , в  зн ач и тел ьн ы х  к о ли ч е ствах  п ер ес е
л я в ш и е с я  н а  Л у к у . В ы яв л ен и е  п редстави телей  э т и х  н ар о д н о 
стей  в р е зу л ьт а т е  м ассо в ы х  р о зы ск о в  не п ри во д и л о  к  в о зв р а 
щ ен ию  б егл е ц о в  н а  стар ы е м еста ж и те л ьс тв а , а  ф и к си р о в ал о  
и х  в  к ач е ств е  м естного  п одатн ого  н аселени я.

HoBbiNj д л я  д в о р ц о в ы х  селен ий  восточ ной  части  Л у к и  в п о 
сл е д н и е  д е с я ти л ети я  X V II н ач а ле X V IIIbb . стал  м ассовы й  
о тто к  н асе л ен и я . Р езу л ь таты  п ереписей  п ервого  д ес я ти л ети я  
1700-х  гг . (к р а й н е  н еточны е, о чем  го во р ят  все сп ец и а л и с ты ) 
п о к а з а л и  н асто ящ ее  запустени е селений  Р ож д ественской  в о л о 
сти . Н а п р и м ер , в Р о ж д естве н е в  1678г. н асч иты валось  200 
д в о р о в , а  в  1708г. т о л ьк о  41 , и з  н и х  38 стар ы х , сущ ество
в а в ш и х  в  1678 го д у . В В ы п о л зо ве  вообщ е п р о и зо ш ел  у н и к а л ь 
н ы й  сл у ч ай , к о гда  н икого  и з  стар о ж ил о в  в 1708г. в  д ер е в н е  не 
о к а за л о с ь 15. Н а и б о л ее  знач ител ьны м  б ы л  отток  н асе л ен и я  на 
Я и к , к  в о л ьн о м у  казачеству .

Д а н н ы е  п ер во й  рев и зи и  по С ам ар ско м у  у езд у  д аю т нам 
об щ у ю  ч и слен н ость  м у ж с ко го  н асел ени я  п р им ер но  в  400 0  ч е 
л о в е к . П р и  это м  старейш и е се л а  и дер е вн и  восточной  п о дго р 
н о й  н и зм ен ности  -  Р ож д ествено , И л ьи н ск о е  (П о д го р ы ) и д р у 
ги е  п р акти ч ес ки  не д ал и  п р и р о ста  ж и телей ,

Б о л е е  активн о  п р о и сх о д и л  ро ст  н асел ени я  в Н адеин ско м  
У со л ь е , гд е  п р им ер но  з а  40 л ет  к  п ер во й  рев и зи и  его ч и сл ен 
н о сть  в ы р о с л а  в 3 р аза .

В  п о сл ед н ей  четверти  X V II начале X V IIIbb . п р о и зо ш ло  
вы р а в н и в а н и е  состава  ж и тел ей , знач ительно  у м еньш ил о сь  к о 
ли ч еств о  соседей  и подсоседн иков. С л о ж н ы й  состав  н асе л ен и я  
Н а д е и н ск о го  У со л ь я  б ы л  обусловлен , п р еж д е  всего , п р о м ы с
л о в о й  н ап р авл ен н о стью  х о зяй с т в а  вотчины , где терм и н



б о б ы л ь  д а л е к о  не в сегд а  о зн ач ал  м алоим ущ его п о  сравн ени ю  
с  к р есть я н и н о м  ч еловека.

В  о тл и ч и е  от  более  р ан н его  периода, н аселени е Л у к и  в это 
в р е м я  в  зн ач и тел ьн о й  степени  п о п олнялось  з а  счет ж и те л ей  
ц е н т р а л ь н ы х  у езд о в  страны .

§ 3. Занятия населения. Особенности 
природопользования

У стройство  н ач а льн ы х  п о сто ян н ы х  поселе- 
З е м л е д е л и е  н и й  н а  Л у к е  п о л о ж и л о  н ач ало  возни кн ове

н ию  п ер во го  в С ам ар ско м  к р ае  устойчивого  р а й о н а  зем л ед ел ь 
ч еск о го  сел ьско х о зяй ств ен н о го  п роизводства . Н еобход и м о  от
м е ти ть , ч то  небольш и е зем ледельч еские очаги  зде сь , н а  Л у ке  
в о зн и к а л и  сп ор ад и ч ески  и  р ан ьш е, в  X V I столетии , к о гд а  м о р 
д в а  и  ч ув аш и  Н и ж его р о д ско го  и К азанско го  П о во л ж ья  
"наездом " и сп о л ьзо в ал и  п р и р о д н ы е богатства С ам ар ско го  П р а
в о б е р е ж ь я . О тд ел ь н ы е  св идетельства об этом  яв л е н и и  содер
ж а т с я  в  р я д е  и сточни ков17.

П е р в о е  п исьм енн ое известие о п осевах  зер н о в ы х  в  р ай о не 
со в рем енн ого  с .П о д го р ы  д ати р у ется  конц ом  1620-х гг. Е сте
ственн о , что  оно не о тр аж а ет  н ач ало  русского  зем л ед е л и я  в 
р еги о н е , а  я в л я е т с я  ли ш ь  наиболее ран ни м  у п ом ин ан ием  о 
нём .

Х а р ак те р н о й  чер то й  С ам арской  Л у к и  я в л я л о с ь  то , что  п ер 
в о н ач а л ьн о е х о зяй стве н н о е освоение её  т е р р и то р и и  в  знач и 
т ел ь н о й  степ ен и  н осило  п ром ы словы й  х ар а ктер , о ри енти рова
л о с ь  н а  р азв и ти е  ры б о л о вства  и  солеварени я. П оэтом у , н апри 
м е р , в Н адеин ско м  У солье зем ледельч еское производство  
и м ел о  п о дсобны й  х ар а ктер  и т о л ьк о  в п оследней  четверти  
X V II  сто л ети я  п р евр а ти л о сь  в одну из важ н е й ш и х  отраслей  
во тчи нн ого  х о зяй ств а .

Н е с к о л ь к о  по-ин ом у  о б стояло  дел о  в Р ож д ественской  воло
сти , где р ы б о л о вс тво  и  п рочие п ром ы словы е о тр асл и  н е  и гр ал и  
сто л ь  зн ач и тел ьн о й  р о л и  и , напротив, н ах о д и л и сь  н а  вто р ы х  
р о л я х . П а тр и ар ш и е  и  м он асты рски е власти  ви д ел и  в р азви ти и  
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се л ьс к о го  х о зяй с т в а  о д и н  и з  важ нейш и х  источников д о х о д а  и 
п о о щ р я л и  р а зв и ти е  это й  отр асл и . Н а  дан н о й  т е р р и то р и и  п р о 
и зв о д ств о  н о си л о  агр а р н о -п р о м ы сл о вы й  х ар а к тер , а  н е  н ао б о 
р о т .

З е м л е д е л и е  я в л я л о с ь  важ нейш и м  заняти ем  н асе л ен и я  в 
я с а ч н ы х  п о сел е н и я х  м о р д вы  и  чуваш ей , а  та к ж е  в  п ом ещ и ч ьих  
д е р е в н я х  и  селах .

С л е д у е т  о тм ети ть  ещ ё о д н у  особенность в р азв и ти и  зем л е
д е л и я  н а  С ам а р ск о й  Л у ке . А грарное п ерен аселен ие н а  дан н о й  
тер р и то р и и  и , п р еж д е  всего , в  Р ож д ественской  о к р у ге  н ач ало  
ощ у щ ать ся  т о л ьк о  в п оследн ие дес яти л ети я  X V IIb . О д н ак о , 
е с л и  м ы  о б р ати м  вн им ани е на средние р азм е р ы  п ах о тн ы х  н а
д ел о в , п р и х о д я щ и х с я  здесь  н а  одну к р естьян с ку ю  сем ью , то  
ув и д и м , ч то  о н и  н е  уступ аю т, а  п о рой  и  п рево сх о дят  средню ю  
о б еспечен ность  к р есть я н с ки х  дво р о в  в ц ен тр а льн ы х  н еп р о м ы с
л о в ы х  р а й о н а х  стр ан ы . Д а ж е  преим ущ ественно  п ром ы словое 
Н а д е и н с к о е  У со л ье и м ело в  это м  отнош ении  вп о л н е сравн им ы е 
п о к а за т е л и  с  д р у ги м и  р ай о нам и  Е в р оп ей ской  Р осси и . О б ъ я с 
н и ть  эту  особенн ость  м о ж н о , т о л ьк о  и сх о д я  из всей  с о в о ку п 
н о сти  р а зв и ти я  сел ьско х о зяйств енн о го  производ ства  н а  С ам а р 
с к о й  Л у к е  в и зу ч а ем ы й  п ериод .

П е р в ы е  п ер есел ен цы , п р и х о д я  в ю ж ны е р ай о н ы  С реднего  
П о в о л ж ь я , стал к и в ал и с ь  с н еско л ьким и  новы м и  д л я  се б я  ф а к 
т о р ам и , к о то р ы е  и м ели  естественны й  п р и р о д н ы й  х ар а к тер . 
В ы х о д ц ы  и з  н ечернозем н ого  ц ен тр а Росси и , н и ж е городского  
П о в о л ж ь я  вм есто  п р и вы ч н о го  ко р о тко го  сы рого  л е т а  с  ч а сты 
м и  п о х о л о д а н и я м и  и ран ни м и  зам о р о зкам и  в д р у г  п о п ад а л и  в 
ж а р к и й  д л и тел ь н ы й  весенне-летний  п ериод , где основны м  в р а 
гом  зе м л е д е л ьц а  я в л я л и с ь  не х о л о д  и  д о ж д и , а  ж а р а  и  п осто
я н н ы е  з а су х и . В м есто  истощ ен ны х м ал о у р о ж ай н ы х  п очв ц ен 
т р а  п ер ес ел ен ц ы  встречали  необы чайно, н а  и х  в з гл я д , п ло д о 
р о д н ы е  ч е р н о зем ы  П о в о л ж ь я , го в о р я  словам и  И .П о с о ш ко в а , 
"п о д р а й с ку ю  зе м л и ц у ”.

Н е л ь з я  ск азать , что почвы  С ам арской  Л у к и  отл и ч ал и сь  
о со б ы м  п ло д о р о д и ем . О б  этом  свидетельствую т о б ъ екти вн ы е 
п о ч вен н ы е х а р а к тер и сти к и  и  д а ж е  вы с ка зы в ан и я  то гд аш н и х



м е ж евщ и ко в  -  оценщ иков, н азы вавш и х  м естны е зем л и  п о  к а 
ч е ств у  "средн и м и" (р а зу м е ется  не в с е ) . И  все ж е  ср е д н е в о л ж 
с к и е  п ах о тн ы е  у го д ь я  п о зво л ял и  без  ско л ько -н иб у д ь  зн ач и 
т е л ь н о й  о б р аб о тки , без  которой  н ел ьзя  бы ло  обойти сь  в ц ен 
тр е , с г о р азд о  м еньш им и  тру д о вы м и  затратам и  сн им ать  вп олне 
н еп л о х и е  п о  то м у  врем ен и  у р о ж аи  в  сам -4 и более . Т ак и м  об
р а зо м , п ри  весьм а п оверхн остной  обработке так и х  ж е  по р а з 
м е р у  и л и  б о л ьш и х  зем е льн ы х  у частков , чем  в ц ен тр е  стран ы , 
м е стн ы й  зем л ед е л ец  и м ел  возм ож н ость  вы свободивш ееся  врем я 
и  с и л ы  н ап р а в и ть  н а  к акое-ли б о  д р у го е заняти е.

Е щ ё  о д н а  х а р а к т е р н а я  особенность со с то ял а  в  следую щ ем . 
П о  кр ай н ей  м ере д о  последн ей  четверти  X V IIb . н а  С ам арской  
Л у к е  сущ ествовали  и зл и ш к и  св ободн ы х  уд о б ны х  д л я  зем леде
л и я  п р о стр ан ств . Э то  обстоятельство  п о зв о л ял о  м естны м  к р е
сть я н а м  п р и  общ ем  р ас п ространени и  тр ех п о л ья  совм ещ ать его 
с  п ер ел о го м . И с п о л ьзо в а ть  н овы е п лод ород н ы е п очвы , хи щ ни 
ч е ск и  э к сп л у а ти р о в а ть  их , а  затем  заб расы вать  и  м енять  на 
н о в ы е  св обод н ы е уч а стки  бы л о  го р азд о  легч е и  вы годн ее , чем 
тщ ател ьн о  у х аж и в а ть  з а  стары м и , у ж е  и стощ енны м и . Н едаром  
н а  С ам а р ск о й  Л у к е  и  п р еж д е  всего в  Н адеин ском  У солье так  
м н ого  бы л о  п аш ни , к о то р а я  "лесом  поросла". Н е и зб е ж н о е  воз
вр а щ ен и е  к  п р ави л ьн о м у  р егу л яр н о м у  тр ех п о л ью  н а  востоке 
Л у к и  п р о и зо ш ло  в  п оследней  трети  X V IIb ., к о гд а  запасы  
"дикого  п о ля"  о к аза л и с ь  исчерпанны м и.

К стати , отсутстви е ун аво ж и ван и я  полей  и  до  крайн ости  
у п р о щ ен н у ю  агр о тех н и ку  н аб лю д али  на С ам арской  Л у к е  го
р а зд о  п о зд н е е оп исы ваем ого п ериод а в 1760-х гг. П .С .П а л л а с  
и  И .И .Л е п е х и н .

Н е  совсем  ясн о , н аск о л ьк о  разви ти е зем лед елия, р ас ш и р е
н и е  п ах о тн ы х  у го д ий  см огли  о к аза ть  вл и ян и е на ум еньш ение 
п ло щ а д и  лесов. В  доку м ен тах  встречаю тся о тд ельн ы е о тр ы 
в о ч н ы е  св ед ен ия  о  подсечном  зем леделии , но ш ирокого  р а с 
п р о стр ан ен и я  этого  способа у в еличени я запаш ки  на С ам арской  
Л у к е  н а  н абл ю д ал о сь .

В  р еги о н е  культи в и р о ва л ась  весьм а обы ден ная  д л я  се л ьс ко 
го х о зяй с т в а  стр ан ы  систем а зер н о в ы х  к у льту р . Е дин ственн ой



о зи м о й  зер н о в о й  к у л ь ту р о й  и , п о ж ал у й , наиболее р а с п р о с тр а 
н ен н о й  ср е д и  всего  н аб о р а зер н о в ы х  (с м . т а б л .)  я в л я л а с ь  
р о ж ь . Е ю  засе в ал и  весь  ози м ы й  к ли н , прим ерно  р а в н ы й  я р о 
вом у .

С р е д и  я р о в ы х  н а  первом  м есте н ах о д и л с я  овес. Е м у  зн ач и 
т е л ь н о  у сту п ал и  п ш ен и ц а  и  ячм ень . Е щ ё м еньш ую  р о л ь  и гр ал и  
го р о х  и  п р осо . О б  особом  м есте р ж и  в  х о зяй ств е  сам ар ско го  
к р е с т ь я н и н а  го во р и т  следую щ и й  ф ак т . Е с л и  п р и  посеве д о л я  
р ж и  с о с та в л я л а  м енее 40%  от в с ех  вы севаем ы х к у л ь ту р , то  п ри  
у м о л о т е  о н а  д о х о д и л а  почти  до  60% .

П р е д с тав л ен н ы й  н аб о р  зер н о в ы х  к у л ь ту р  и гр а л  в а ж н е й 
ш у ю  р о л ь  в  стаб и л ьн о м  ведени и  сельскохозяйств енн ого  п р о и з
во д ства . Д е л о  в  том , что бичом  С реднего  П о в о л ж ь я  б ы л и  час
т и ч н ы е  н еу р о ж аи , п р и  к о то р ы х  т е р я л с я  у р о ж а й  и л и  озим ого  
х л е б а , и л и  я р о в о го , и ли  о д ной  и з  я р о в ы х  к у л ь ту р . Т ак и е  не
у р о ж а и  п о в то р я л и сь  ч е р ез  к аж д ы е д ва-тр и  года, и  и зб еж а ть  
н асто ящ его  го л о д а  м ож н о  б ы ло , и сп о л ь зу я  т о л ьк о  весь  набор  
з е р н о в ы х  к у л ь ту р .

С е л ь с к о е  х о зяй с т в о  С ам а р ск о й  Л у к и  п ракти чески  п о лн о с
тью  о б ес п е ч и в ал о  его  н аселени е, к ак  з а н я то е  в зем л ед е л и и , так  
и  п р о м ы сл о в о е , п р о ду к там и  зем л ед ел и я  и  ж и вотновод ства . 
Т а к , в  Н а д е и н ск о м  У со л ье в п оследней  четв ерти  X V IIb . 
м е стн ы е  п р о м ы ш л ен н и ки  см огли  создать  к р у п н ы е  зап а сы  х л е 
ба  н а  н еск о л ьк о  л ет  вп ер ед  и  д аж е , п р авд а, н ер егу л яр н о  п р о 
д а в а т ь  его .

В м есте с  тем  н а  п р о тяж е н и и  всего изучаем ого  п ер и о д а С а 
м а р с к а я  к р еп о с ть , защ ищ аю щ ая  Л у к у  и у п р ав л я ю щ ая  ею , су 
щ ес тв о в ал а  п р еж д е  всего н а  привозном  х леб е , м естного  д л я  
го р о д с к и х  ж и те л ей  н е  х ва та л о , д а  и , видим о , зад ач и  сн аб ж е
н и я  г о р о д с к о й  о к р у ги  п еред  м естны м  н аселени ем  п ро сто  не 
став и л о сь . В о вто р о й  п о ло в ин е X V IIb . сам арски е во ево д ы  п о 
п ы та л и с ь  завести  в р ай о н е  Б р у с ян с ко го  о в р а га  на гр ан и ц е  с 
Н а д е и н ск и м  У сольем  д есяти нн ую  паш ню , но и з -з а  тр у д но д о - 
с ту п н о с ти  и н еж ел а н и я  с а м ар я н  н а  ней  р аб о тать , ск о л ьк о - 
н и б у д ь  зн ач и м о й  п р и б ав ки  х л е б а  о н а  не дала .
6-3211



О п и с ан и я  С ам ар ско го  уезд а , п реж д е всего д в о р ц о в ы х  з е 
м е л ь , к о н ц а  X V II - н ач а ла X V IIIbb ., Н адеин ского  У со л ь я  в р е 
м е н  п р еб ы в а н и я  во владени и  С авво-С торож евского  м о н ас ты р я  
со зд аю т п р ед ставл е н и е  о практи чески  п олностью  освоенном  
р е ги о н е  со  сл о ж и вш и м ся  зем леп ользовани ем , систем ой  п ер ер а
б о тки  зе р н а  н а  м н о го ч и сл ен ны х  м ельн иц ах , со св оей  и н ф р а с 
т р у к т у р о й  д о р о г , водоп оев д л я  скота, п рогонов и  т .д . О с н о вы  
с е л ьс ко х о зяй с тв ен н о го  ко м п л е кс а  С ам арской  Л у к и  б ы л и  зал о 
ж е н ы  им ен но  в  это  врем я.

С р ав н и тел ьн о  н ебольш ие р азм е р ы  у д о б н ы х  д л я  р азви ти я  
зер н о в о го  сел ьско го  х о зяй с т в а  зем е льн ы х  са м ар о л у к ск й х  у го 
д и й , о гр ан ич ен но сть  тер р и то р и и  Л у ки , интенсивное разви ти е 
п р о м ы сл о в ы х  о траслей  не п о зво л и л и  дан н о й  тер р и то р и и  п р е
вр а ти тьс я  в зн ач и тел ьн ы й  зем л ед ел ьч еский  р ай о н , ц ентр  аг
р ар н о го  осв оен ия к р ая . Н а  запад е эту  р о л ь  на себя в зя л о  
С ы зр а н с к о е  П о в о л ж ье , н а  востоке, н ачи ная  со вто р о й  трети  
X V IIIb ., С ам ар ско е Л евобереж ье.

В  к онц е X V I - X V IIbb . н а  С р ед ней  и 
П р о м ы с л о в о е  Н и ж н е й  В олге, п р и б л и зи тел ьн о  от устья  
р ы б о л о в с т в о  К ам ы  до К асп и йского  п о бер еж ья , вклю ч ая  

н и ж н ее течение р .Я и к  (У р а л ) ,  сл о ж и л ся  
у н и к а л ь н ы й  п р о м ы сл о вы й  р ай о н , снабж авш ий  ц енн ы м и  сорта
м и  к р асн о й  р ы б ы  п р акти чески  всю  Е вроп ей скую  часть  России . 
В  этом  п ром ы словом  реги оне С ам а р ск ая  Л у к а  и  ок р у ж аю щ ая  
её ак в а то р и я  по насы щ енн ости  ры б оловецким и  ватагам и , р ы б 
н ы м и  д во р ам и , по коли честву  п ром ы ш лен ни ков и разм ер ам  
п р о м ы сл о в  з ан и м а ла  почетное второе м есто  вс л ед  з а  всерос
си йски м  л и д е р о м  -  А страхан ским  пром ы словы м  ц ен тр о м 18.

И с то р и я  кру п н о го  х о рош о о рган изованн ого  ру сс ко го  р ы б о 
л о в с тв а  в са м ар о л у к ск й х  в о л ж с ки х  во д ах  п о лу ч и л а  отраж ени е 
в  д о ку м ен та х , о тносящ ихся  ещ е к о  врем енам  К азан ско го  
х ан ств а . Д о  ав то р а "К азанского  летописца" д о ш л о  известие о 
том , что  в р ай о не Д е в и ч ьи х  гор  на В олге (п о  всей  видим ости , 
в  р ай о н е  Ж и г у л е й ) в начале 1520-х годов п р о м ы ш л я л о  до 
10000 р у сс ки х  р ы б о л о в о в 19.



П о с л е  п р исо ед ин ен ия  С реднего  П о в о л ж ь я  к  Р осси йском у  
г о су д а р ств у  п ер вы м и  к р у п н ы м и  п р о м ы ш л ен н и кам и  к р а я  стал и  
ц е н т р а л ь н ы е  м о н ас ты р и  -  м осковски й  Ч у д о в , п одм осковы й  
Т р о и ц е -С ер ги е в , н иж его р о дски й  П ечерски й  и  д р у ги е . С остав  
п р ед п р и н и м а те л е й , л о в и в ш и х  во л ж с ку ю  р ы б у  в о к р естн о стях  
С а м а р с к о й  Л у к и , постоянн о  м е н ял ся ; в  него  в х о д и л и  н еп р и в и 
л еги р о в а н н ы е  п р о м ы ш л ен н и ки  -  к у п ц ы , с л у ж и л ы е  и  п о сад 
с к и е  л ю ди , к р естьян е ; п р и к азч и к и  Д во р ц а , но п р еж д е  всего, 
р а зу м е е т с я , ц ер ко в но -м о насты р ские корпорац и и .

К о л и ч е ств о  св етск и х  н еп р и ви л еги р о в ан н ы х  п р о м ы ш л ен н и 
к о в , н есом нен но , бы л о  вы ш е, чем  ч и сл о  м он асты рей- 
п р ед п р и н и м а те ле й . П ервую  ск р и п к у  среди  п ер в ы х  и гр ал и  т а 
к и е  б о гатей ш ие л ю ди  стр ан ы , к а к  гости  и  ч лены  гостиной  сот
н и : Н .С в е те ш н и к о в , К .К л и м ш и н , б р атья  З а д о р и н ы . О д н ак о , в 
у с л о в и я х  ср е д н е век о во й  Р осси и  п обеда остав алась  з а  п о л ь зо 
в а в ш и м и с я  ф ео д ал ь н ы м и  п р и ви л еги ям и  м он асты рям и . К  конц у  
X V II н а ч а л у  X V IIIb b . в  в о л ж с ки х  р ы б н ы х  л о в л я х  во к р у г  
С а м а р с к о й  Л у к и  обосн овали сь  т ак и е  к р у п н ы е  в л а д е л ьц ы , как  
зв ен и го р о д ск и й  С авв о -С то р о ж е вск и й  м о н ас ты р ь  (е го  л о в л и  
н а ч и н а л и сь  от  К у н ьей  В о л о ж к и  б л и з  соврем енного  Т о л ь я тт и  и, 
ч е р е д у я с ь  с  вл а де н и ям и  д р у ги х  п редпри ни м ателей , сп ускали сь  
в н и з  по В о л ге  з а  С ы зр а н ь ) , м осковски й  В озн есенски й  деви чи й  
м о н ас ты р ь , п олу ч и вш и й  в вотчинное в ладени е С оков ски е ю рты  
и  в о л ж с к и е  в о д ы , п рим ы каю щ и е к  ним , н иж его р о дски й  Б л а го 
в е щ ен ски й  м о н ас ты р ь , завед ш и й  свои  ватаги  в о к р естн о стях  
С а м а р ы , сам ар ски й  м у ж с ко й  п атр и а р ш и й  С пасо- 
П р е о б р а ж е н с к и й  м он асты рь  с его  п ром ы слом  в р е к а х  С ам а р е и 
В олге .

Ч а с ти ч н а я  с е к у л я р и за ц и я  церковной  собственности , п р о в е
д е н н а я  п р ави те л ьс тв о м  П е тр а  I в  самом начале X V IIIb ., п о л о 
ж и л а  к о н ец  д ал ьн е й ш е м у  поступательн ом у  разви ти ю  м о н а
с ты р с ко го  п ром ы сл о во го  п ред при ни м ательства . С  1710 по 
1728гг. к р у п н ей ш и е  р ы б о л о в н ы е  п ро м ы сл ы  у  С ам ар ск о й  Л у к и  
п е р е ш л и  к  А .Д .М е н ш и ко в у . П осле п ад ен ия последн его  "ловли" 
в е р н у л и  м о н ас ты р ям , од нако  ве к  м огущ ествен ны х  ц ер ко в н ы х  
к о р п о р а ц и й  б ы л  у ж е  на исходе.



О гр о м н ы е по сравнению  с другим и  р ек ам и  Е вр о п ей ск о й  
Р о сси и  р а зм е р ы  в о л ж с ко й  акватории, н еви данн ы е к о ли ч е ства  
сум м ар н о го  у л о в а  и  разм еров  еди ни чн ы х  р ы б  (б е л у ги , осетра , 
с е в р ю ги ) п р и в е л и  к  знач ительном у  усоверш енствованию  п р о 
м ы с л о в ы х  о р у д и й . Н а  в о л ж с ки х  ватагах  и сп о л ьзо в ал и с ь  ог
р о м н ы е  стр еж н ев ы е  и  частиковы е н евода р азм ер о м  от 4 00  до 
800  м етров , к о то р ы е  о б служ и вали сь  ц елы м и  б р игад ам и  н аем 
н ы х  и  к р еп о с тн ы х  раб отни ков ; сл о ж н ы е сам оловы  и  т .д .

С п е ц и ф и к а  нерестового  х о д а  кр асн о й  р ы б ы  д и к то в ал а  сро
к и  и  очередность  п р о м ы сл о вы х  п ути н , п одбор о руд ий  лова . 
О с н о в н ы м  объ ектом  п р о м ы сл а я в л я л и с ь  белуга , осетр , севрю 
га . В  о гр о м н ы х  к о ли ч е ствах  в ы л а вл и в ал ас ь  бел о р ы б и ца (и з  
сем ей ства  си го в ы х ) , а  т ак ж е  стер л яд ь . И зр ед к а  зим ой  л ови ли  
л ососей . П р о ч а я  р ы б а , н азы ваем ая  частик , ц енилась  гораздо 
н и ж е , и  д о б ы в а ли  её  сравн ительно  нем ного. Зн ам ени тую  впо
сл е д ств и и  во л ж с ку ю  сельдь-"беш енку" в те врем ен а считали  
со р н о й  р ы б о й  и попросту  в ы б р а сы ва л и . Н а  о тд ел ьн ы х  п ро
м ы с л а х  р а зм е р ы  у л о в а  достигали  д есятко в  ты ся ч  п удов .

Ц ентр ам и  п р о м ы сл о вы х  ватаг я в л я л и с ь  р ы б н ы е  дворы . 
П е р во н а ч ал ьн о , в  к онц е X V I начале X V IIbb ., р ы б н ы е  д воры  
п р е д с т а в л я л и  собой  п рим и тивн ы е соо р у ж ени я  на во л ж с ки х  
о стр о в а х , в  у к р о м н ы х  п р и б р еж н ы х  м естах . П о л ы е  веш ние во
д ы  п осто янн о  р а зр у ш а л и  у тл ы е  ш алаш и , са р аи  и  суш ила; 
к а ж д ы й  го д  и х  п рих о д ил о сь  вновь восстан авли вать .

С  рас п р е д ел ен и е м  в о лж ского  п о береж ья м е ж д у  п редпри ни 
м а те л я м и , п р еж д е  всего  центральн ы м и  м он асты рям и , п ослед
н ие см о гл и  п ристу п ить  к  сооруж ению  более се р ье зн ы х  капи 
т а л ь н ы х  построек . В 1630-1640гг. к р у п н ы е  р ы б н ы е д в о р ы  бы 
л и  устр о ен ы  в Рож дествене , в  Н адеин ском  У солье. П од ли нн ы й  
р ас ц в ет  п р о м ы сл о вы х  подв орий , п ревращ ени е и х  в  к р у п н ей 
ш и е  ц ентры  п ерераб отки  р ы б ы  произош ел  в  последн ей  четвер
ти  X V IIb .

В  это  вр е м я  р ы б н ы е д в о р ы  раб о тал и  в с .Ж и гу л и , в  устье 
р .С о к , в  о к р естн о стях  С ам а р ы  (д в о р  ниж егородского  Б л а го 
вещ ен ского  м о н а с ты р я ) , на В асильевском  острове, в  П ерево- 
л о к с к о й  слободе. К аж д ы й  из так и х  дворов п р е д став л я л  собой



к о м п л е к с  весьм а р а зн о о б р а зн ы х  сооруж ений, предназн аченн ы х  
д л я  п ер ер а б о тк и  и  х р ан ен и я  больш и х  количеств р ы б ы , п осту
п ав ш е й  з а  весьм а огран ич ен ное врем я п ром ы словой  путины . 
З ач ас ту ю  т ак и е  д в о р ы , обнесенны е по перим етру к репки м  за
б о р о м , одноврем енн о  п ред ставл ял и  собой  укрепленн ы й  го р о 
д о к , гд е  р ы б о л о в ы  и  м естны е ж и тел и  м огли  п ереж дать  вн езап 
н о е  н ап а д ен и е кочевн и ков и ли  казачьей  вольницы .

С л ед у ет  отм етить традиционность  устрой ства ры бного  д во 
р а  X V II  - X V IIIbb . З ам етки  о п одобны х сооруж ени ях , сд ел ан 
н ы е  П .С .П а л л а с о м  и И .И .Л е п е х и н ы м , во многом совпадаю т с 
б о л ее  р ан н и м и  описани ям и  X V II н ачала X V IIIbb.

О с н о в н ы м  м атериалом  д л я  строительства построек  бы ло 
д ер е в о . О д н и м  и з  гл ав н ы х  сооруж ений  р ы б н ы х  дворов я в л я л 
с я  п ло т . П л о ты , д ер е вян н ы е  настилы , п рим ы кавш ие к  берегу  и 
д а л е к о  у х о д и в ш и е н а  св а я х  в акваторию  р ек и , и ногда им ели  
н аве с . Н а  п ло т  вы гр у ж ал ас ь  и з  лодок  п ойм анная р ы б а, там  ж е 
её  со р ти р о в ал и  и разд ел ы ва л и . Д ощ аты й  помост п лота порой  
д о с т и га л  весьм а к р у п н ы х  разм еров  в 200 и  более квад ратн ы х  
м етров .

Р а зд е л а н н а я  р ы б а  и  продукты  из неё -  икра, м олоки , вязи- 
га  и  т .д . п о сту п али  вн утрь  д вора д л я  дальнейш ей  обработки . 
Н а н и за н н ы й  на "петли" частик  вы веш ивался в о ткр ы ты х  с  бо 
к о в  с а р а я х  -  суш и лах  д л я  д альнейш его вялени я.

К р у п н а я  к р асн ая  р ы б а, в основном весеннего и  летнего 
у л о в а , т а к  н азы вае м ая  "ж ар кая", н атиралась  солью  и  у к л а д ы 
ва л а с ь  в сп ец и а л ьн ы х  п о лузем лян очн ы х  пом ещ ениях в ящ и ки  
с р ас со л о м , к оторы е о к р у ж а л  лёд . О собой  обработке подвер
гал и сь  б ал ы к и  и з кр асн о й  ры бы . В специальном  и крян ом  са
р а е  о б р аб а ты в ал ас ь  и  засаливалась  и кра, в  ж и ровом  ам баре 
в ы т а п л и в а л с я  ры б и й  ж и р . К ром е того, внутри  р ы б н ы х  дворов 
н ах о д и л и сь  ам бары  д л я  х р ан ен и я  соли , съестны х п рипасов, 
и зб ы  д л я  п р о ж ивани я  работны х  лю дей, поварни  и  д аж е  к о 
ню ш н и . Н а  о гром н ы х р ы б н ы х  дво р ах  А страханского  к р а я  
стр о и л и сь  д а ж е  х р ам ы , од нако  в С ам арском  П о во л ж ье так и х  
сл у ч аев  не б ы ло .



Т ак и м  образом , р ы б н ы е дворы  я вл ял и сь  ц ентрам и  к р у п н ы х  
п р о м ы сл о вы х  рай онов , где соединялись все нити  о р ган изац ии , 
р у к о во д ства  и д аж е  обороны  пром ы сла, ж и ли  н аем ны е и  зав и 
си м ы е л ю д а , производили сь  основны е работы  по п ереработке 
и  подготовке к  хран ен ию  улова.

Р азви ти е крупн ого  пром ы слового  р ы боловства  п ородило 
оп ределен ную  специализацию  среди  работны х  лю дей, п о яв л е
ние среди  н и х  н астоящ и х  проф есси оналов. Н едар о м  П а тр и ар 
ш и й  Д ом  и сп о л ьзо в ал  сам арски х  ры боловов на своих  п ром ы с
л о в ы х  завед е н и ях  в  Н и ж нем  П оволж ье.

М естн ая  п ром ы словая  о к р у га  преврати лась  в к р упн ы й  
ц ентр  то р го вл и  р ы бой . К ром е того, ты сяч и  п удов красн ой  р ы 
б ы  и  п родукци и  её переработки  вы в ози лись  д л я  п р о да ж и  в 
Н и ж н и й  Н овгород , на М акарьевскую  яр м а р ку , в  М оскву , д л я  
п отреблени я в сам и  м онасты рские обители .

О  р азм е р ах  у л о ва и  переработки  ры б ы  свидетельствую т 
сум м ы , вы руч ен ны е от её продаж и . К  прим еру , в н ачале 
X V IIIb . пром ы ш лен ни ки  С авво-С торож евского  м о н ас ты р я  д о 
б ы вал и  р ы б ы  на 3-4 ты сяч и  рублей , ден ьги  по тем  врем енам  
огром ны е.

И так , рассм атривая  р ы боловн ы е п ром ы слы  С ам арской  Л у 
к и  в X V II - начале X V IIIbb ., м ы  наблю даем  возни кн овен ие на 
т ерри тори и  полуострова уникального  по своей  сп ец иф и ке 
крупн ого  пром ы слово-перерабаты ваю щ его ком плекса , основная 
ч асть  п родукци и  которого  ориентировалась н а  р ы н о к . В 
м естны х  се л ах  и  слободах  слож и лись  свои  достаточно к в ал и 
ф иц иров анн ы е к ад р ы , своя устойчивая систем а орган изац ии  
тр у д а , свой  технологический  ц икл, опираю щ ийся н а  н еобходи
мое д л я  его  осущ ествления оборудование.

В  отличие от р ы боловства  солеварение 
о л е в а р е н и е  П0ЛуЧИЛ0 распространение т о л ьк о  в Н а 

деинском  У солье19.
Н есм о тр я  н а  то , что  добы ча соли  велась  на С ам арской  Л у ке  

с  глубокой  древности20, первы м  основателем  крупн ого , хорош о 
орган изованн ого  и  технически  оснащ енного п р ед п р и яти я  стал  в 
н ачале 1630-х гг. б огаты й  яр о сл авский  гость Н а д е я  С ветеш ни- 
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к о в 21. В  1660г. "варн ич ны е заводы " переш ли  к  старцам  звен и 
го р о д ск о го  С авв о-С торож евского  м он асты ря, а  после с е к у л я 
р и за ц и и  м о н асты р ско й  вотчины  в начале X V IIIb . п отер ял и  
п р о м ы ш л ен н о е  знач ение22.

Н а д е и н ск о е  У солье знач ительно уступало  по масш табам  
п р о и зв о д ств а  больш и нству  солеваренн ы х  центров стран ы . Н о  
по св оим  абсолю тны м  р азм ерам , по количеству  добы ваем ой  
со л и , п о  ч и сл у  за н я т ы х  н а  пром ы сле лю дей  и  способу орган и 
за ц и и  и х  тр у д а , по получ аем ой  от р еал изац ии  готового п р о 
д у к т а  п р и б ы л и  это  бы л о  к р упн ое д л я  своего врем ени  п р ед 
п р и я т и е  добы ваю щ ей  пром ы ш ленности . П р и  и зучении  пред
п р и я т и й  так о го  т и п а  необходим о учиты вать сп ец иф и ку  солева
р ен н о го  п р о м ы сл а , где в  одном  м есте, на п ротяж ени и  одного 
вр ем ен н о го  о тр езка  полностью  осущ ествлялось изготовление 
готового  п р о ду к та , необходим ого массовому потребителю , а 
сам  п р о ц ес с  вы в ар к и  со л и  я в л я л с я  то л ько  конечны м  пунктом  
ед и н о го  п роизводствен ного  ц икл а, состоящ его и з оп ераций  по 
п о лу ч ен и ю  р ас со л а , заготовке д ров , постоянной н ал ад к е и  р е 
м о н ту  о б о р у д о ван и я . П р и  этом  единичную  варницу необходи
мо сч итать  одним  и з  агрегатов больш ого производственного  
к о м п л е кс а . Т ак о й  точки  зр ен и я  п ридерж и ваю тся  м ногие из 
и ссл е до в ател ей , непосредственно заним аю щ ихся изучением  
ср е д н е в ек о в ы х  сол евар енн ы х  пром ы слов.

П о  св оей  техн ической  оснащ енности, технологическим  осо
б ен н о с тям  производствен ного  п роцесса соляной  пром ы сел  Н а 
д еи н с ко го  У со л ья  б л и зо к  к  перм ском у типу, наиболее п еред о
в о м у  по тем  врем енам  в  стране. Н адея  С ветеш ников, им евш ий 
с о л я н ы е  ва р н и ц ы  и  в П ри кам ье, не стал  устраивать на С ам ар
с к о й  Л у к е  п ром ы сел  с устаревш ей  технологией , характерн ой  
д л я  м н о ги х  сол евар енн ы х  центров ц ентральной  и  северо- 
зап а д н о й  Р осси и .

П е р и о д  р асш иренн ого  воспроизводства на п ром ы сле сл е д у 
ет отнести  т о л ьк о  к о  врем ени его становления: 1631-1646гг. 
П о с л е  зав ер ш е н и я  Р азин ского  дви ж ен ия уси лиям и  одного  из 
н аиб о л ее эн е р ги ч н ы х  м он асты рски х  старцев-пром ы ш ленников 
Л е о н ти я  М орен цов а пром ы сел  бы л перестроен  и о тлаж ен . З а 



тем , в  п оследней  четверти  X V IIb . п рослеж ивается тен де н ц и я  к  
постепенном у сниж ению  разм еров производства, часть  о б о р у 
д о ван и я  простаивала.

Д об ы ч а соли  велась  на сравнительно н ебольш ой  тер р и то 
р и и  п равого  берега  р ек и  У солки , м еж ду рекой  и  северо- 
зап а д н о й  оконечностью  Ж и гу л ев ск и х  гор . Здесь  вд о л ь  у зко й  
тер р ас ы , по бичевнику, било м нож ество со л я н ы х  клю чей. 
У сл о ви я  зал егани я  соли  и х ар актер  истечения со л я н ы х  источ
н ико в  п озволяю т представить п ервы й  этап  солеваренного  п ро
извод ства  -  получение рассола из недр  зем ли  с помощ ью  с о л я 
н ы х  труб . П о всей  видимости , п р и к азч и к и  Н адей  С ветеш нико- 
ва  пы тались  первоначально бурить довольно  глубоки е скваж и 
ны , к а к  это  бы ло  на пром ы слах  в С оли  К ам ской  и ли  в  К о с
тром ском  уезде. П одобны е п опы тки  не м огли  дать  п о лож и 
тельного  р езу л ьтата , так  к ак  зал еж и  кам енной соли  и  лин зы , 
заполн ен ны е рассолом , н аходились дал еко  в стороне от  места 
вы х о д а  н а  зем ную  поверхность со л ян ы х  клю чей, под  горам и, а 
соленосны е потоки, п роходивш ие под зем лей  п араллельно  
р у сл у  р ек и  У солки , им ели  небольш ую  м ощ ность. В Н адеин 
ском  У солье н у ж н ы  б ы л и  н еглубокие скваж ин ы  в м естах  вы 
х о д а  из-под  зем ли  со л ян ы х  клю чей.

О статки  колодцев и  труб  д л я  вы кач ки  рас со л а  описали  
П .С .П а л л а с , И .И .Л е п е х и н , геолог П .П .Е ф и м о в . В сего  так и х  
колодц ев-скваж и н  насчиты валось не м енее 6 . С пособы  п олуч е
н и я  рас со л а  из скваж ин  с помощ ью  спец иальн ы х  помп, подачи  
его к  варницам  и х р ан ен и я  практически  не отличались  от д р у 
ги х  пром ы слов страны . К онцентрации р ассола из со л я н ы х  ис
точн иков со ставл ял а около 5% и б ы л а  знач ительно  вы ш е, чем 
в больш инстве стар ы х  центров русского  солеварени я (С т а р а я  
Р у сса  -  1,3% , Т отьм а -  3 ,5 % ), но в то  ж е  врем я си льно усту 
п ал а  рассолам  С ерегова и С оли  К ам ской . К ачество вы варенной  
соли  не м огло бы ть хорош им  и з-за больш ого коли чества  п ри 
месей.

П р и  С ветеш н иковы х  одноврем енно работало  не б олее  б 
в арни ц , х о т я  всего насчиты валось 10 варни чны х  мест23. Ш есть 
дей ствую щ их варниц  п од  тем и  ж е  назв ан иям и  уп ом ин аю тся  и  в



п о сл ед н ей  т р ети  X V II в . ,  однако одноврем енно соль  варилась  
н е б о л ее  чем  в  4-5. Главны м и  сооруж ениям и  в в арни це -  
б о л ьш о м  д ер е вян н о м  сооруж ени и  б ы ли  црен  и  п од  ним печь. 
Ц р е н  п р ед с т а в л я л  собой  б ольш ую  м еталлическую  сковороду, 
п ло щ а д ью  в 20  и  б олее  кв . м , с низки м и  стенкам и, и зготовлен 
н ую  и з  ж е л е зн ы х  п олос -  поли ц. С оль  п олуч али  в  р езу л ьтате  
в ы в а р к и  постоянн о  подливаем ого  в  црен  и  вы париваем ого  р ас
со л а . З а  го д  н а  о д ной  в арни це производили  около  42 варь. С 
к а ж д о й  в а р и , ко гда н епреры вн о  в течении 4-7 дней  п роисходи 
л о  вы п ар и в ан и е  рас со л а  и  п о дд ерж ивался  огонь в печи, п о лу 
ч а л и  140-145 п удов соли . Т ак ая  длительность  вар и  и ли  
" н а р яд а"  в  X V IIb . наблю далась  и  в д р у ги х  солеваренн ы х  ц ен 
т р а х  стр ан ы : С та р о й  Руссе , Т отьм е, посадских варни цах  С оли  
Г али цкой .

Л ю б о п ы тн о е  оп исани е процесса п олучения соли  в  Н адеин 
ск о м  У с о л ь е  остав ил  в 1669г. голлан дский  путеш ественник 
Я .С т р е й с . О н  п и с а л :" ... М ы  остановились у  солян ой  горы , где 
р ас п о л о ж и л и с ь  н едавно отстроенны е деревни. М ы  уви дели  
м н о го  с о л я н ы х  котлов  и  котловин, где под  ж ар ки м и  лучам и  
с о л н ц а  о б р азу ю тс я  больш и е зал еж и  соли , которы е отправляю т 
б о л ьш и м и  гр у зам и  в в е р х  по В олге, по направлению  к  М оскве. 
Д о б ы ч а  с о л и  д ает  раб оту  м ногим  лю дям  и  способствует р азв и 
тию  б о л ьш о й  то р го вл и"24. В идим о, в  это  врем я соль  вы вари 
в а л и  не то л ьк о  в  сп ец иал ьн ы х  варни цах , но и  в более п рим и
ти в н ы х  со о р у ж е н и я х  п од  откры ты м  небом. В последней  чет
в е р ти  X V IIb . ср е д н я я  производительность  каж дой  из действо
в а в ш и х  в это  врем я 4-5 варни ц  со ставл ял а 5800-6000 пудов 
соли . Т а к  к а к  устройство  вар ни ц  на п ротяж ени и  всего врем ени 
су щ ество ван и я  п р о м ы сл а  не м енялось, то  подобная п роизводи
т ел ьн о сть , ск о р ее  всего, х ар а ктер н а  д л я  всего врем ени сущ е
ств о в ан и я  У со л ья . Н а  неё вл и я л и  тр и  ф актора: насы щ енность 
р а с с о л а , р а зм е р ы  ц ренов и врем я р аботы  варницы  в течении  
го д а . П р и  одноврем енно действую щ их 6  варни цах  Н адеинского  
У с о л ь я  на н и х  вы вар и вал о сь  35-36 ты сяч  пудов соли . В 1680- 
1690гг. на 4  вар н и ц а х  п о лу ч ал и  з а  год  прим ерно 23-24 ты сяч и  
п у до в . Т ак и м  о б разом , х о тя  к аж д ая  единичная в арни ца п р а к 



тич ески  не усту п ал а аналогичны м  устройствам  д р у ги х  п р о м ы с
л о в  (п р и  один аковой  насы щ енности  р ас со л а), р а зм е р ы  п р о и з
вод ства  в С ам арском  П оволж ье по своим  м асш табам  н е  м огли  
к о н к у р и р о ва ть  с другим и  центрам и  русского  со л евар ени я  и  не 
и м ели , п о  кр ай н ей  м ере во второй  половине X V IIb ., серьезного  
воздействия  н а  эконом и ку  страны .

Т ем  не м енее, д а ж е  сравнительно небольш ие солеваренны е 
центры  в средневековой  Р оссии  ( а  и х  количество  бы л о  н евели
к о )  о к азы в ал и  огром ное вли яни е н а  всю  о к ругу , я в л ял и сь  
у н и к ал ьн ы м и  хозяйственно-производственны м и  ком плексам и . 
Н е  б ы л о  исклю чением  в этом  отнош ении и Н адеин ское У солье.

С колько-ни будь  серьезн ы й  
П р о ч и е  з а н я т и я  н а с е л е н и я , ан ал и з  прочих  хозяйствен- 

Н е к о т о р ы е  о с о б е н н о с т и  Ны х  зан яти й  м естного насе- 
п р и р о д о п о л ь зо в а н н я  л ен и я  п роизвести  п ракти че

ск и  н евозм ож но и з-за  скудости  сохранивш ихся  источников.
Н есом ненно, весьм а знач ительной  отраслью  х о зяй ств а  я в 

л я л о с ь  ж ивотноводство . О б  этом  свидетельствую т больш ие 
площ ади  сенокосов, п остоянны е упом инания о м естах  прогона 
и  вы п аса  скота, о р аспространении  и звоза  среди  м естного н а
селен ия. Т абун ы  лош адей  и  стада коров п асли  на б огаты х  т р а 
вах  во л ж ско й  п ойм ы , перегоняли  по бродам  на острова. С ено
к о сы  р асполагались  не только  на С ам арской  Л у к е , но и  на 
лев обереж ье В олги, в  м естах оп асны х и з-за  н ападен ий  кочев
ников. К р у п н ы е скотны е д воры  бы ли  устроены  у  С ветеш нико- 
в ы х , н а  п р ом ы слах  С авво-С торож евского  м он асты ря, в  Р ож де- 
ствене. О собы е коню ш енны е д воры  находили сь  т ак ж е  на 
крупн ей ш их  ры б о л о вн ы х  ватагах  -  в  с .Ж и гу л е в к е  и  д ругих . 
О д н ак о , ж ивотноводство  я в л я л о сь  все ж е  второстепенной  п од
собной о траслью  х о зяй ства , не им ело сам остоятельного  знач е
ния .

С  разви ти ем  зем леделия б ы ла св язан а и  так ая  отрасль  хо 
зяй ства , к а к  м уком ольство . М ельни цы  находили сь  во всех 
уд о б н ы х  м естах  С ам арской  Л у ки , но особенно м ного и х  бы ло 
н а  терри тори и  Н адеинского  У со л ья  с  его разветвленн ой  речной  
систем ой.



В есьм а знач им ы м и  я в л я л и с ь  лесны е пром ы слы . С о л ян ы е 
в а р н и ц ы  тр еб о ва ли  столь  м ного л еса , что  его п риходилось  з а 
го тав л и в ать  д а ж е  в  л ес ах  Л ево б е р еж ья , в  Я годном  бо р у , у  
у с т ь я  Ч ер е м ш ан а. П рактич ески  все м естное сельское строи
тел ь ств о  п ро и зво д и л о сь  и з  д ерева. И зготовлени е бревен, д о 
с о к , л у б ь я , д р ан и ц , предм етов х озяйственного  и  дом аш него 
о б и х о д а  зан и м а л о  м н ого  врем ени  у  м естны х  ж ителей . З ан я ти я  
б о р тн и ч ес тв о м  и  охотой  б ы л и  х ар а ктер н ы  п реж д е всего д л я  
м о р д о в с ко го  и  чуваш ского  н асел ени я  Л у ки . О  б ортны х  у хож а- 
я х ,  б о б р о в ы х  го н ах , где п р о м ы ш ляли  п ервоначально наездом , 
св ид етел ьству ю т д окум ен ты , относящ иеся ещ е ко  второй  поло
в и н е  X V I столети я .

Р а зв и т и е  к рупн ого  п ром ы слового  п редприним ательства по
в л е к л о  з а  собой  ф о р м и р о ван ие ем у сопутствую щ их вспом ога
т е л ь н ы х  зан я ти й  н аселени я, т ак и х , к а к  кузнечное и  кирпичное 
д е л о , го н чарств о , и зготовлен ие древесного  у гл я , м ассовы е за 
го то в к и  д р о в  (б ы л а  д аж е  п роф есси я  "дровяной  зад ел ьщ и к "), 
п ло тн и ч н о е  и  строи тельн ое дело.

О б ы ч н а я  се л ьс ка я  повседн евн ая  х озяй ственн ая  ж и зн ь  не 
в ы д е л я л а  к ак и х -л и б о  сп ециализаций , но застав лял а  м естны х 
ж и те л е й  б ы ть  м астерам и  н а  все руки .

Р асс м атр и в ая  зан я ти я  н аселени я, м ы  не до л ж н ы  забы вать, 
ч то  б о л ьш а я  часть  ж и те л ей  С ам арской  Л у ки  н аходилась  в  со 
став е  к р у п н ы х  владени й , где слож и лись  хорош о организован 
н ы е  п р о и зво д ствен н ы е (п ром ы слово-аграрны е и ли  аграрно
п р о м ы с л о в ы е ) ком плексы  с  весьм а слож н ой  технологией  об
сл у ж и в а н и я  о сн овн ы х  потребностей , достаточно глубокой  спе
ц и ал и за ц и ей .

А к ти в н ая  х о зяй ств е н н ая  д еятельность  местного н аселения 
н а  стол*» н еб ольш ой , огран ич ен ной  со всех сторон , территории, 
как о в о й  я в л я л а с ь  С ам а р ск ая  Л у ка , несом ненно, д о л ж н а  б ы л а  
п о в л еч ь  с е р ье зн ы е  и зм енени я в окруж аю щ ем  лан дш аф те, р а с 
ти тел ь н о м  и  п р иродном  м ире. Н а  раннем  этапе освоения эк с
тен си в н ы е  за н я т и я  зем леделием  и  скотоводством  способствова
л и  у н ич то ж ени ю  части  л ес н ы х  массивов, участков "дикой  сте
п и", а  н а  б олее  позднем  этапе, ко гда  в конце X V IIb . н аступило



агр а р н о е  перенаселение региона, максим ально и спо л ьзо в ал ись  
л ю бы е возм ож н ости  д л я  хозяйственного  освоения всех  более- 
м енее п р и го д н ы х  участков низм енной части  С ам арской  Л у ки .

О собую  р о л ь  в уничтож ении  лесны х  массивов сы гр ал о  со
леварен ие . Г игантские количества дров, поглощ аем ы е вар ни 
ц ам и  п риво д и л и  к  исчезновению  больш их лесов. Л учш и м  топ 
ливом  д л я  варни чны х  печей считались сосновы е д рова. И х  
заго тавл и вал и  в  окрестн остях  волж ского  п о бе р еж ья  (так и е 
д р о в а  н азы в ал и  "плавеж н ы м и "), а  т ак ж е  и в  глубине полуост
рова , о тку д а бревн а п одвозили  зим ним  путем н а  са н ях . Р я д  
и сследователей  вы сказы ваю т м ы сль о том , что п рекращ ение 
про м ы сл а в начале X V IIIb . бы ло  обусловлено, п реж д е всего, 
и стреблением  лесов в ближ айш ей  округе . О дн ако , это  п редпо
л о ж ен ие вы зы вает  си льн ы е во зр аж ени я  и  н у ж дается  в  д опол
нительной  проверке.

Н е  м енее очевидно воздействие хозяй ственн ой  д еятельности  
человека на ж и вотны й  м и р  С ам арской  Л у ки , и хти оф ауну  
о к р у ж аю щ и х  её  вод волж ской  акватори и. К  конц у  X V IIb . р е з 
ко  у п ал  вы лов  тако й  ценной п ром ы словой  р ы б ы  к а к  б елоры 
бица, р е ж е  стал  попадаться  лосось. В У се, С ам аре, С о ку  и 
д р у ги х  окр у ж аю щ их  Л у ку  н ебольш их рек ах , в о зер ах  сравни
тельно  ц енны е сорта  п ром ы словой  р ы б ы  -  стерляд и , су д а ка и 
д р у ги х  б ы л и  вы ловлены  ещ е бы стрее. О п исан ия п ром ы словы х  
угодий , относящ иеся к  н ачалу  X V IIIb ., свидетельствую т об 
исчерпан и и  п ром ы словы х  богатств этих  водоем ов. Л ес а  С ам ар
ской  Л у ки , где водились м едведи  и кабаны , волки , бобры  и 
л и с ы , соб и рали  в д у п л а  мед д икие п челы , вскоре и з-за  м ассо
вого  р асселени я  в знач ительной  степени утратили  свой  ж и во т
ны й  мир.

В конце X V II первой  четверти  X V III столетия п р ирод но
хо зяй ственн ы й  ком плекс С ам арской  Л у ки  у ж е  у сп ел  сл ож и ть
ся  в основны х своих чертах . В озн икла естественная систем а 
сам о р егу л яц ии  человека и п риродной  среды . И зл и ш к и  н аселе
н ия , к оторы е обнаруж или сь  в конце X V II начале X V IIIbb ., 
п росто-напросто  у х о д и л и  с данной  терри тори и, и скал и  более 
п рием лем ы х условий  д л я  оседания.



С к л а д ы в а н и е  и с т о р и к о -к у л ь т у р н о г о  Р ассм отРение от  
о б л и к а  С а м а р с к о й  Л у к и  в  к о н ц е  д е л ь н ы х  с то р о н  

и сто р ии  о св о ен и я  
X V I -  н а ч а л е  X V IIIbb.  „  ^

С ам ар ск о й  Л у к и
в и зу ч а е м ы й  п ер и о д  п о дтвер д ил о  у н и к ал ьн о сть  п роцессов , 
п р о и сх о д и в ш и х  н а  её  тер р и то р и и , ценность и зу ч е н и я  и сто р и 
ч еск о го  о п ы та  р а зв и ти я  р еги она . В м есте с тем  стан о ви тся  оче
в и д н ы м  и  то , что у д ал о с ь  в ы я в и ть  и  рассм отреть  т о л ьк о  н аи 
б о л ее  о ч е ви д н ы е сторон ы  в  ск л ад ы в ан и и  и сто р и к о -к у льту р н о го  
о б л и к а  С ам а р ск о й  Л у к и . Р я д  м ом ентов, м ож ет  бы ть  и  не м енее 
в а ж н ы х , о стал и сь  загадкой .

О б ъ я с н я ю т с я  п одоб н ы е тр у д но сти  ц елы м  р я д о м  о б сто я
тел ьств . О д н и м  и з  важ н е й ш и х  среди  н и х  я в л я е т с я  отсутствие 
и сто ч н и к о в , сл а б ая  и х  реп резен тати вн ость.

Н е  м енее сущ ествен ны м , н а  н аш  в згл я д , я в л я е т с я  и  д р у го е  
о б сто ятел ьство . Д е л о  в  том , что м ы  р ассм атривали  н ебольш ой  
по т е р р и то р и и  р ай о н  в  течени е сравн ительно  ко р о тко го  и сто 
р и ч ес ко го  п ер и о д а . Д у м ается , что  п роцессы  стан о вл ен и я  исто
р и к о -к у л ьт у р н о го  о б л и к а  ф ак ти ч е ск и  н а  голом  м есте, без  к а 
к о й -л и б о  преем ствен ности  тр ад и ц и й  в э п о х у  ср ед невеко вья  
д о л ж н ы  б ы л и  зан и м а ть  б олее  д л и тел ьн ы й  п ериод . Н е см о тр я  
н а  то , ч то  о р ган и зу ю щ ая  р о л ь  в ладельц ев  к р у п н ы х  п р о м ы сл о в  
и  се л ьс к о х о зя й с тв ен н ы х  у го д ий  вп олне очевидн а, н аселени е 
Л у к и  п р о сто  н е  усп ел о  вы р аб о тать  ско л ько -н иб у д ь  зам етн ого  
со ц и а л ьн о го , к у льту р н о го , бы тового  у к ла д а , к о то р ы й  п о лу ч и л  
б ы  о тр аж е н и е  в им ею щ ихся  д о ку м ен та л ьн ы х  и сточни ках . 
В м есте с тем , ч и тая  оп исани я  этой  м естности , её  к у л ь т у р н о 
эт н о гр а ф и ч е с к и х  особенностей  у  зап ад но евр о пейски х  п у те
ш ес тв ен н и ко в  X V II - н ач а л а  X V IIIbb . и  п р еж д е  всего  у  А дам а 
О л е а р и я , м ож н о  сд е л ать  в ы в о д  о  н ал и ч и и  у ж е  в э т о  вр е м я  
о п р ед ел ен н о й  тр ад и ц и и  ф о л ьк л о р н о го  о б ъ ясн е н и я  топоним ов 
д ан н о го  р еги о н а , собы ти й , н еко гда п р о исход и вш и х  здесь.

М ес тн ы е  ж и те л и  сам и  го вори ли  о себе: "всяк и й  сб род  и
н ав о л о к а" . Д ействи тел ьно , ан ал и зи р у я  п роцессы  п ер еселен ия,
7-3211



м ы  н аб л ю д аем , к а к  противореч иво сплетались сам ы е р а зл и ч 
н ы е  м и гр ац и о н н ы е  потоки.

О то р в а н н ы е  от св о и х  корней , п опавш ие в неизвестную  
п р и р о д н у ю  ср е д у  л ю ди  д о л ж н ы  б ы л и  на п р о тяж е н и и  н еск о л ь 
к и х  п о ко л ен и й  х о зяй ств о в ать  н а  этой  зем ле д л я  того , чтобы  
в ы р а б о та ть  како й-л и б о  общ ий  у клад . У стойчивы е тр ад иц и он 
н ы е  ч е р ты  м естной  к у льту р ы  и бы та, к о то р ы е  м ы  ищ ем, 
д о л ж н ы  б ы л и  п р о яв и ть  себя позднее, не ранее X V IIIb . П ока 
ж е  м ы  н аход им  п ростое п риспособление к  новой  среде, к  д ан 
н ой  п р и р о д н о й  н иш е. К  п рим еру , рассм атр ивая  п лани ровку  
се л ьс ки х  н асе л ен н ы х  пунктов , исследователь  стал кив ается  с 
сам ы м и  р азл и ч н ы м и  способам и  её ф о р м и р о ван и я  от л ин ей но
у л и ч н о го  д о  строгого  поквартальн ого , разбросанн ого  кучного  и 
т .д . Т р ад и ц и я , к о то р а я  п о рой  в  стар ы х  давно осв оен ны х  рай о
н а х  м о гл а  п р енеб р еч ь  н аиболее адекватны м  приспособлением  к 
х а р а к т е р у  м естности , здесь, н а  С ам арской  Л у ке , п о ка  что себя 
н е п р о я в л я л а . К р о м е того, поселени я все врем я н аход или сь  в 
стад и и  р ас ш и р е н и я , зачастую  п ереп лан ировки , м н огие из них 
п ер ен о си л и с ь  и л и  исчезали . Э тот п роцесс б ы л  п реобла
даю щ им , н есм о тр я  н а  то , что в старейш их и з  н их , т аких , как  
Р о ж д естве н о , У сольские слободы , Ж и г у л и  и д р у ги х  уж е 
с ф о р м и р о в а л и сь  свои  об щ ественно-производственны е ц ентры  с 
х р ам ам и , госп одским и  постройкам и -городкам и , ры б н ы м и  дво
р ам и  и  т .д .

В о  вр е м я  к р у п н ы х  соц и а л ьн ы х  потрясени й , к  к ак о вы м , на
п р и м е р , относится  д ви ж ен и е С тепана Р азин а, се л ьс ка я  общ и
н а-м и р  п о к азал а  свою  сплоченность и слабую  д и ф ф ер енц ир о - 
ванн о сть. П р а кти ч еск и  все её ж и тел и  дей ствовали  заодно , все 
вм есте п ер ех о д и л и  н а  сторон у  повстанческих атам ан ов, к о л 
л ек ти в н о  п ри н о си л и  свои  ви ны  государевы м  воеводам . В о всех 
э т и х  и  д р у ги х  с л у ч а я х  непри м и рим ы е п р оти вореч ия возни кали  
м е ж д у  м и р о м  во глав е  со  старостам и  и в ы б орн ы м и , с одной 
сто р о н ы , и  ф ео д ал ьн ы м и  вл адел ьц ам и  и ли  и х  уполном очен- 
н ы м и -стар ц ам и , п р иказч икам и , н аиболее д оверенн ы м и  сл у га
м и , с д р у го й . К а к  п р ави л о , вм есте с п р их о ж анам и  зао д но  дей 
с тво в ал и  и  м естны е св ящ ен ни ки , д р у ги е  представи тели  к ли р а



п р и х о д с к и х  х р ам о в . К  кр ай н и м  ф о р м ам  со п р о ти вл е н и я  -  во 
о р у ж е н н о й  бо р ьб е м естное н аселени е обр ащ ал о сь  ч р е звы ч ай н о  
р е д к о , т о л ьк о  тогда, к о гд а  в о к р у ге  п о я в л я л и сь  повстан чески е 
о т р я д ы , п р ед став л яв ш и е  м ощ н ы е со ц иал ьн ы е д в и ж ен и я . Т р а 
ди ц и о н н ы м и  способам и  со п р о тивл ени я  б ы л и  л ега л ьн ы е: п о да ч а 
ч е л о б и тн ы х  м естны м  воеводам , вл а стям  ц ен тр а л ь н ы х  м о н а
сты р е й , в м о ско вски е п р и к азы . Н е  добивш ись  п р ав д ы , л ю ди  
и л и  б е ж а л и  к  д р у ги м  вл а де л ьц ам , что слу ч ал о сь  чащ е, и л и  к 
к а за к а м  н а  Я и к , либ о  о стан ав ли вали  п р о м ы сл ы , п ер ес та вал и  
п ла ти ть  п одати .

И м е ю щ и ес я  источни ки  свидетельствую т о м и рном  с о ж и 
тел ьств е  н а  С ам а р ск о й  Л у к е  р а зл и ч н ы х  этни чески х  гр у п п  н а
сел ен ия : р у сс ки х , м орд вы , чуваш ей . И зр е д к а  во зн и ка вш и е 
к о н ф л и к т ы  носили , к а к  п р ави л о , обы ден ны й  ж и те й с ки й  х а 
р а к т е р , в  н и х  к р ай н е  тр у д н о  ул о ви ть  ч ерты  н ац и о н а л ьн ы х  
п р о ти во р еч и й .

В X V II н ач а ле X V IIIb b . н а  тер р и то р и и  Л у к и  не сл о ж и 
л о с ь  как и х -л и б о  к р у п н ы х  проти воборствую щ их к о н ф ес си о 
н а л ь н ы х  гр у п п . М естн ое ч у в аш ско е и м ордовское н аселени е, 
п р и ш ед ш е е  сю да язы ч н и к ам и , н аск о л ьк о  и звестно , не п о д в ер 
гал о с ь  н аси л ьс тв ен н о й  хри стиани зац ии .
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Население пункты на карте 
Самарской Луки 1738г.

1. д.Черакаева
2. д.Ш нряева (Ширяев Буерак)
3. д.Ш иряево
4. д.Торновая
5. д. Выползова
6. «.Подгорное (ныне Подгоры)
7. Серный завод (Серный Городок)
8. с. Царевщ ина
9. с Рождествено
10. с.Новинки
11. д.Борковка
13. с.Винновка
14. с.Осиновка
15. с.Аскулы
16. д.Севрюкаева
17. д.Сосновка
18. д.М ордова
19. д.Кольцевав
20. c.Bpycmia
21. д.Рязань (М алая)
22. д .Брусяна (Чувашская)
23. с.Сосновый Солонец
24. с.Рязань (Большая)
25. с.Переволоки
26. д .Комаровка
27. с.Печерское
28. с.Надеино Усолье (Усолье)
29. д.Тайдакова
30. д.М осковка
31. с.Ахтуша
32. с.Березовка
33. с.Жигули
34. д .Воловка (Валы)
35. д.Яблонное
36. с. Новоалександровка (Александровна)
37. с.М оркваш и (г.Жигулевск)
38. д .Бахилово
39. д.Тайбахтино
40. Крепость для княгини Тайшнной (г.Тольяттн)
41. с.Ш игоны
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Г лава II

САМАРСКАЯ ЛУКА В ЭПОХУ 
КРЕПОСТНИЧЕСТВА И АБСОЛЮТИЗМА 
(Вторая четверть XVIII - середина XIXbb.)

§1. Административное подчинение и управление

Н е см о тр я  н а  п роведен ны е п ри  П етре I  д ве  губерн ских  р е
ф о р м ы , си стем а м естного  у п р авл ен и я  во вто р о й  и третьей  чет
в е р ти  X V IIIb . остав алась  ещ е не до  к онц а отрегулированной . 
Г р ан иц ы  м е ж д у  гу б ерн иям и , п ровин ци ям и , уезд ам и  бы л и  не 
то л ьк о  п о д в и ж н ы  во врем ени, но и  не п р ед ставл ял и  сплош ной  
л и н и и  в  п ростран стве . У стан авли валась  л иш ь  подотчетность 
ж и те л ей  т ех  и л и  и н ы х  н асел ен н ы х  мест разл и ч н ы м  у езд ны м  и 
п рочего  у р о в н я  к ан ц ел я р и я м  без р азгр ан и ч ен и я  незаселенн ы х  
и  м а л о о сво е н н ы х  тер р и то р и й . Т ак , чересполосно м о гл и  р аспо
л а га ть с я  се л а  и  деревни , о тносящ иеся  к  р азн ы м  уезд ам  и  д р у 
ги м  ад м ин истрати вн ы м  единицам . О собенно это  бы ло  х а р а к 
т е р н о  д л я  о к р аи н н ы х  зем ель  государства, к  ч и сл у  ко то р ы х  по- 
п р еж н ем у  отно сил ась  и С ам ар ская  Л ука .

В о  в то р о й  ч е тв ер ти  X V IIIb . С ам а р ск ая  Л у к а  сн ач ала бы ла 
п о де л ен а  м е ж д у  уезд ам и  тр ех  б л иж айш и х  городов и  в ход и ла 
в м есте с  этим и  город ам и  (С ам ар о й , С ы зранью  и  С им б и рском ) 
в  А стр ах ан ску ю  губерн ию , а  затем  у к аза н н ы е тер р и то р и и  бы ли  
п ер ед а н ы  в К азан с ку ю  губернию , где к  н ач алу  1760-х гг. д ан 
н ы е  т р и  у е зд а  с о с та вл ял и  С им бирскую  провинцию . Т а к а я  ад
м и н и стр ати вн о -те р р и то р и а л ьн ая  си туац ия отр аж е н а  в д ан н ы х  
3 -й  р ев и зи и  (п ер е п и си ) податного  н аселени я. П о  рев изским  
с к а зк а м  к  С ам ар ско м у  у езд у  относились все селен ия восточной  
и  ц ен тр а льн о й  ч астей  Л у к и  (с м . Т а б л .7 ) , а  т а к ж е  М оркваш и , 
Б р у с я н ы , Ч у ва ш ск ая  Б р у с ян а , К о льц ово  и М орд ово . О с та л ь 
н ы е  се л а  и  дер е вн и  н а  запад е Л у к и  входи ли  в С им б и рский  и 
С ы зр а н с к и й  уезд ы .

О д н ак о  вско р е С ам арский  у езд  б ы л  у п разд н ен , город  пере- 
п о д ч и н я л с я  О р е н б у р гск о й  губернии , а  его се л ьс ка я  о к р у га  
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п е р ех о д и л а  в основном  п од  уп равлен ие С ы зр а н и . Н о  у ж е  в 
1775г. п р и  Е к атер и н е II  н ачи нается  н о вая  р еф о р м а  м естного 
у п р а в л е н и я , в х о д е  к о торой  произош ло  разу кр у п н ени е гу б ер 
н и й , у п р азд н ен и е  провин ци й  к ак  п ром еж уточного  адм ин истра
ти вн о го  звен а, увеличени е ч и сла уездов с  определением  и х  
ч е тк и х  гр ан и ц . В  1781г. в  составе С им бирской  губерн ии  бы л 
во с стан о вл ен  С ам арский  у езд . О н  р аспо л агал ся  на обоих б ере
г а х  В о л ги  и  в  своей  правобереж ной  части  в клю ч ал  все то гд аш 
н и е  се л ен и я  С ам арской  Л у к и  (см . Т а б л .8 ) . И з  С им бирского  
у е зд а  в  него  отош ли  А лександровка, Б р у с ян ы , П ереволоки , 
М а л а я  Р я за н ь . В се остальны е селен ия на Л у ке  передавали сь  в 
С ам а р ск и й  из состава С ы зранского  уезда.

В  составе С ам ар ско го  у езд а  терри тори я Л у к и  находилась  
р о вн о  70  л ет . В 1851г. б ы л а  о бразован а С ам ар ская  губерния, 
г р ан и ц а  к о то р о й  с соседней  С им бирской  б ы ла проведена по 
В о л ге . В св язи  с этим  п равобереж ье С ам арского  у езд а  оста
л о с ь  в С им б и рской  губернии , и все там ош ние селения б ы ли  
вк л ю ч ен ы  в ее С ы зр а н с ки й  у езд  (см . Т аб л .9 ).

§2. Землевладение

Д л я  сел ьско го  населени я ещ е больш ее значение, чем  адм и
н и стр а ти вн о -те р р и то р и ал ьн ая  п ринадлеж ность, в р еальн ой  
ж и зн и  и г р а л а  п р и н ад леж н ость  зем ель и угодий  том у и ли  ино
м у  собств енн ику . В крепостную  эпоху  это  п риобретало  особую  
ва ж н о с ть , т а к  к а к  обладан ие зем лей  тогда одноврем енно о зн а
чал о  и  вл а де н и е сам им и  ж и телям и , прикреп ленн ы м и  к этой  
зем л е . К р естьян е  н аход или сь  в непосредственном  подчинении  
и п од  уп р авл ен и е м  не столько  государственны х органов вл а с
ти , ск о л ьк о  зем лев лад ельцев  и  и х  вотчинной адм инистрации. 
П р и  этом  отд ел ьн ы е сословны е груп пы  крестьянства , п ро
ж и в ав ш и е  в одном  месте, м огли  бы ть в ведении учреж ден ий , 
р ас п о л о ж е н н ы х  в р а зн ы х  городах.

О с н о вн ы м и  сословны м и  категори ям и  н аселения крепостной  
Р о сси и , п редставленн ы м и  и на С ам арской  Л у ке , б ы л и  к р е
с т ь я н е  государствен ны е (н а  казенн ы х  зе м л я х ), д ворц овы е 
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(собственность и м ператора и его ф ам и л и и ), в л адел ьч еские 
(зави си м ы е от ч астны х  зем ельн ы х  собственников и ли  к о р п о 
р а ц и й ). К аж д ая  из эти х  категорий  м огла бы ть составлен а из 
н еск о л ьк и х  сословны х  групп, вы делявш ихся  по р азн ы м  п р и з 
накам . Государственны е крестьяне из п отом ственны х зем ле- 
дельцев-н алогоп лателы ц иков, которы е в П оволж ье н азы вали сь  
"ясачны м и" (о т  слов а "ясак" -  позем ельная  п о да ть ), представ
л ен ы  н а  С ам арской  Л у ке н ациональны м и  группам и  р усски х , 
чуваш ей , м ордвы . Н ерусское население дели лось  к том у  ж е  на 
н овокрещ ен  и  н екрещ ены х. Государственны е к р естьян е и з  по
том ков м ел ки х  сл у ж и л ы х  лю дей  назы вали сь  "пахотны м и  сол
датам и" и  "однодворцам и". В ладельческие к рестьяне б ы л и  по
м ещ ичьим и  и м онасты рским и . К  помещ ичьим кр естьянам  бы ли  
бл и зки  по полож ению  крепостны е лю ди  купцов, обязанн ы е 
работой  н а  и х  пром ы ш лен ны х предпри ятиях .
П адение А .Д .М енш и ко в а в  1727г. привело к  конф и с ка ц и и  его 
п о во л ж ск и х  вотчин, которы е бы л и  возвращ ены  преж н им  соб
ственникам  -  м онасты рям  и  казне. Т ак , п одм осковном у С авво- 
С торож евском у  м онасты рю  б ы ла отдана У сольская  в олость1.

В  чи сл е м он асты рски х  теперь знач или сь  бы вш ие владения 
к н я зя : се л а  Н адеин о  У солье, Ж и гу л и , А хтуш а, П ереволоки , 
А лександровка, Б .Р я за н ь , русские д еревни  В ал ы , К ом аровка , 
М осковка, ч уваш ские селения Т айдаково и  Я б ло н н ая . Ещ е 
одно его село  Б р у с я н ы  стало дворцовы м .

С ословн ы й  статус ж ителей  др у гих  селений  С ам арской  Л у ки  
во второй  четверти  середине X V IIIb . бы л следую щ ий:

д ворц овы е -  Рож дествено, Н ови нки , В ы ползово , П одгоры ; 
я са ч н ы е русски е -  С основы й С олонец , А скулы , В инновка; 
я са ч н ы е ч уваш ские некрещ ены е -  Б ерезовы й  С олонец , Ч у 

ваш ская  Б р у с ян а , Т ай б ухтин а (Б е зв о д о в к а ), К ар м а л ы , Сев- 
р ю каево , Ч у р ак ае вк а, И ж булдин а;

я са ч н ы е м ордовские новокрещ енны е Б а х и л о во , Ш и 
р яев ск и е В ерш ины , Т орновое, Ш елехм еть, Б орковка; 

р усски е п ахотны е солдаты  -  П ечерское; 
крепостны е р азн ы х  пом ещ иков -  М ордово, К о л ьц о в е , Ш и 

р яев о , М оркваш и , Е рм аково, О синовка;



ра б о т н ы е  л ю ди  п ри  заводе -  С ерны й  Г ородок2.
Н а  сам ом  д ел е  состав н аселения б ы л  более пестры м  в н а

ц и о н ал ьн о м  и  сословном  отнош ениях, т .к . в  р я д е  селений  
п р о ж и в а л и  и  д р у ги е  р азр я д ы  крестьян . В Ш елехм ети  б ы ло 
н еск о л ьк о  н о во кр ещ ен ы х  татар с ки х  яса ч н ы х  сем ей . В ч у в аш 
ск и х  с е л ен и я х  среди  я зы ч н и к о в  им елись новокрещ ен ы . В 
Б р у с я н а х , кром е д во р ц о вы х , бы л и  крепостны е к р естьян е по
м е щ и к а В .П .К азар и н о в а , а  в С основом  С олонце, кром е яса ч 
н ы х , к р еп о с тн ы е В .Ф .К а р а м ы ш е в а  и  А .И .Т ер яев а . В  п ослед
н и х  с л у ч а я х  ч астны м  в ладельц ам  со врем енем  приш лось  вы 
вести  св о и х  к р епо стны х  из д во р ц о вы х  и яса ч н ы х  сел  в  свои  
дер е в н и  в  д р у ги х  уезд ах .

С л о ж н а я  си туац ия сл о ж и л ась  в бы вш и х  вл адени ях  М енш и- 
ко в а , гд е  п риш лось  после и х  конф искаци и  и  возвращ ени я 
п р еж н и м  вла де л ьц ам  вы яснять  сословную  п ринадлеж ность  
ж и те л ей . У п р а вл яю щ и е вотчинам и  светлейш его к н я зя  перем е
щ а л и  сам и  и л и  д ав а л и  р азреш ени е на п ереселен ия своим  к р е
стьян а м  без  у ч е та  и х  преж н его  состоян ия. Т еп ерь  м н огих  п ри 
хо д и л о с ь  вн овь  сселять  на преж н ие места ж ительства, если  
м о н ас ты р с ки е  к р естьян е  оказы вали сь , н априм ер, в  дворцовом  
се л е  и л и  н аоборот. Э то  п роисходило очень болезненно и  у д а 
ва л о сь  н е  всегда. С овм естное п рож ивание к рестьян  р азн ы х  
в л а де л ьц ев  р о ж д ал о  ко н ф л и к тн ы е  ситуации . Т ак , особы м  р в е 
нием  в п о и ск ах  св о их  крепостны х  в д ворц овы х  дер е вн ях  о тл и 
ч а л и сь  в 1730-х  гг. уп р авл яю щ ие У сольской  вотчиной С авво- 
С то р о ж е в ск о го  м он асты р я . В  н оябре 1738г. дворцовое ведом 
ство  вы н у ж д ен о  бы л о  обратиться  к  сим бирским  п ровин ци аль
ны м  в л а стя м  с  требованием  "об охранении  У сольской  волости  
д в о р ц о в ы х  кр есть я н  от м онасты рского  у п рави теля  М оисея  
Б огд а н о ва "3 .

В  В ин но вке о к аза л о сь  знач ительное количество  крепостны х  
к р е с т ь я н  подм осковного  Т роице-С ергиева м он асты ря, такж е 
п р и н ад л еж а в ш и х  од но  врем я М енш икову. Н екоторую  часть  и з 
н и х  в ы с ел и л и  в  д р у ги е  м он асты рски е вотчины , н о  больш и н 
ство  б ы л о  о ставлено  в  этом  селе, где они  ж и л и  вм есте с яса ч 
н ы м и .кр ес тья н ам и  и  д ел и л и  с тем и  здеш ние к азенн ы е сельско



х о зяй стве н н ы е у го д ья . В так и х  усл о в иях  тут не м огло б ы ть  
м он асты рского  вотчинного хозяй ства  и ад м инистрации. М о н а
сты рь  огран ич ивался  взим анием  со своих  к р естьян  д ен еж н ого  
об р о ка , не п о сы л ал  п риказчиков, поручив уп р авл ен и е в ы б о р 
н ом у  старосте. О б щ и н а м он асты рских крестьян  сущ ествовала в 
о дном  селе н а р я д у  с  ясачной  общ иной4 .

Я сач ны е селен ия б ы ли  то й  территорией , н а  к оторую  соб
ственно распр о стр анял ась  вся  полнота власти  уезд но й  п р ави 
тельствен ной  адм инистрации. У правлен ие о стальны м и  катего 
р и я м и  н асел ени я  осущ ествлялось  опосредованно через пом е
щ иков, м он асты рски х  и  д ворц овы х  у п равляю щ их. С тепень 
независим ости  вотчин  от у езд н ы х  властей  п рям о  зави сел а от 
богатства и  общ ественного веса зем левладельца.

П ом ещ ичьи  и м ен ия н а  С ам арской  Л у ке  п р и н ад л еж а ли  во 
второй  четверти  -  середине X V IIIb . в основном  м елки м  и  сред
н им  зем лев ладельцам , дробивш им  к  то м у  ж е  свои  владени я 
среди  наследн иков. П о р евизским  сказкам  3 -й  рев изии , в р а з 
н опом естны х  сел ен иях  пом ещ икам  прин адлеж ало :

в  М оркваш ах  Б .И .Ч и р и к о в у  12 д у ш  м уж ского  п ола, 
П .А .Я р ц ев о й  5 душ  м .п ., гр аф у  А .А .Д еви еру  171 д у ш а м .п .,
A .Д .Д у р асо в о й  9  душ  м .п ., Ф .А .Я р ц е в у  15 д у ш  м .п ., 
М .Д .Г о р о д ец ко й  6 душ  м .п ., А .А .Ч и риковой  10 душ  м .п .,
Д .В .Ч и р и к о в о й  4  душ и  м .п ., О . Е .Я р цево й  3  душ и  м .п .,
Ф .И .Я р ц е в у  11 душ  м .п ., Н .И .Ч и р и к о в о й  15 душ  м .п ., у
B .Я р ц ев а  к р епо стны х  не бы ло  вовсе;

- в К ол ьц о ве Н .А .А щ еркин ой  35 душ  м .п ., Ф .А .Я р ц е в у  9 
д у ш  м .п ., П .Я .К р о тк о в у  14 душ  м .п ., Ф .И .Я р ц е в у  10 душ  
м .п ., С .А .К у л и к о в у  4 душ и  м .п ., а  А .И .М у то ви л о в  своих  к р е
п остны х  в ч и сле 5 д у ш  м .п . отсю да переселил;

в М ордове С .К .П л ем ян н и ко в у  16 д у ш  м .п .,
C .А .А щ ерки ной  5 д у ш  м .п ., П .С .Я зы к о в о й  15 д у ш  м .п .,
Н .А .М а ка р о в о й  78 душ  м .п ., А. К роткой  5 душ  м .п .,
П .Я .К р о тк о в у  2 душ и  м .п ., К .П л ем ян н и к о ву  3 душ и  м .п .;

в О син овке К .П .П о р е ц к о й  (Н еел о во й ) 241 д у ш а м .п ., 
С .П .Б у т у - р л и н у  10 д у ш  м .п .;



в Е р м а ко в е  В .А .А лам пееву  8 душ  м .п ., С .Ф .В о е й к о в о й  
191 д у ш а  м .п ., М .Ф .Я зы к о в у  13 душ  м .п ., А .Н .Т ем н иковой  
(П л е м я н н и к о в о й ) 1 д у ш а м .п ., М .К ., Н .К .,  А .К . и
И .К .Б р о н с к и м  вм есте 9 душ  м .п ., С .Н .В р о н с ко й  8  душ  м .п .,
А .Д .В р о н с к о й  5  д у ш  м .п .;

в  Ш и р я е в е  Н .И .А н то н о в о й  11 душ  м .п ., С .Е .Н ато п о р ки н у  
16 д у ш  м .п ., М .И .К а р а м зи н о й  23 душ  м .п ., М .Б .С к о л к о в о й  13 
д у ш  м .п ., А .П .Ш и п и л о в о й  (Ф и л и п п о в о й ) 34 душ и  м .п .5

В еден ие пом ещ ичьего  х о зяй ств а  в так и х  тесн ы х  
"д в о р я н с ки х  гн ездах" бы л о  д елом  затрудн ительн ы м  и з-за  че
рес п о л о с и ц ы  и  к о н ф л и к то в  соседей , пусть д аж е  находивш ихся  
в р а зн о й  степ ен и  ро д ства  и ли  свойства. О грани чен ы  б ы л и  и 
зем е льн ы е  р ес у р сы  эти х  селений  д л я  и х  д альнейш его роста. 
О со бенн о  не х ва та л о  паш ен . П ом ещ ики  стрем ились получ ить  
свободн ы е зем л и  в  д р у ги х  р ай о н а х  и  вы вести  туда своих  к р е
стьян . К  н ач а лу  1780-х гг. по этой  п ричи не зам етно снизилась  
ч и слен н ость  р ев и зск и х  душ  в Е рм акове и  М ордове, почти  на
п о ло в и н у  она со крати лась  в К ольц ове и Ш иряеве, а  в 
М о р к в аш ах , о тку д а вы в ел и  к репостны х  Д евиера, -  д аж е  бо
л ее  чем  наполовин у .

О б ш и р н ы е м он асты рски е вотчины , х о т я  и  б ы л и  во звр ащ е
ны  в  к онц е 1720-х гг. в  церковное зем левладение, все более 
ж ес тко  ко н тр о л и р о ва л и с ь  светским и властям и, ко то р ы е не 
о тка зы в ал и с ь  от планов и х  секу л яр и заци и , т .е . о бращ ени я в 
госуд арствен ную  собственность. О конч ательно  этот вопрос б ы л  
реш ен  в н ач а ле ц арствовани я Е катери ны  II , когда бы вш ие м о
н асты р с ки е  к р естьян е б ы ли  переданы  под уп равлен ие госуд ар
ственной  К о л л еги и  Э коном ии  и стали  назы ваться  эконом иче
ским и, п р евр ати вш ись  в од ну  и з  груп п  государственного  к р е
стьянства.

Н а и б о л ьш ей  независим остью  от у езд н ы х  властей  н а  С ам ар
с к о й  Л у к е  во второй  четверти  - середине X V IIIb . пользовали сь  
д в о р ц о в ы е  вл а де н и я . И х  центром  в  то  врем я я в л я л о сь  село  
Р о ж д ествено . П о д  ведением  здеш ней  д ворцовой  конторы  н ах о 
д и л и сь  к а к  б л и ж н и е се л а  и  деревни  В ы ползово, П одгоры , Н о 
в и н к и , Б р у с я н ы  на Л у ке , а  т ак ж е  Ц аревокурган ская  слобода



на левобережье, так и отдаленные поселения Черемшанской 
волости и с.Ключищи под Симбирском. Под управление рож
дественского начальства в мае 1738г. были переданы те двор
цовые крестьяне, которых так и не переселили после падения 
Меншикова с территории монастырских Новодевиченской и 
Усольской вотчин.

Первоначально под тем же ведением состояла и часть жи
телей Морквашей, которая принадлежала не помещикам, а 
дворцу. Но в отношении этих крестьян была осуществлена 
мера, с которой мы уже знакомы по частновладельческой 
практике. В 1735г. их "за умалением земли и сенных покосов" 
переселили в многоземельную дворцовую Малыковскую во
лость, что находилась между Самарой и Саратовом6.

Управители дворцовых самарских сел, размещавшиеся в 
Рождествене, имели, как правило, невысокие чины. В 30-е 
40-е гг. XVIIIb. эту должность последовательно занимали по
ручик В.Неклюдов, стряпчий Н.Корякин, подключник
А.Борноволоков, сержант гвардии Д.Лодыженский. Однако 
полномочия управителя были очень широки, а уездные воево
ды Сызрани и Самары должны были сноситься с рождествен
ским начальством как с равным по статусу. Последнее подчи
нялось не уездной администрации, а Казанскому губернскому 
дворцовому правлению, которое активно защищало интересы 
подведомственных территорий от других властей и землевла
дельцев.

Штат рождественской дворцовой конторы был невелик. 
Управителю помогали канцелярист, два писца и сторож. Рас
поряжения высшего начальства и управителя непосредственно 
проводили в жизнь общинные органы самоуправления и их 
выборные должностные лица -  общий волостной староста и 
посельские старосты в каждом селе и деревне.

В условиях ограниченности сельскохозяйственных угодий, 
прежде всего пашни, одной из главных забот старост являлось 
отстаивание интересов своей волостной или сельской общины в 
земельных спорах с соседями. С начала века у Рождественской 
волости тянулся конфликт с жителями ясачных деревень Чу-



ракаевки и Ширяевских Вершин, которые, как считали двор
цовые крестьяне, самовольно заняли дворцовые земли. Кон
фликт обострился в 1736г., когда волостной староста 
Я.Барышников попросил разрешения у дворцовой конторы 
сжать хлеб, посеянный соседями на спорных полях, а затем 
совершил налет на Чуракаевку, где сжег два двора, потравил 
сенные покосы и вывез оттуда уже собранный хлеб. Несмотря 
на явную противозаконность таких действий, дворцовые влас
ти Казанской губернии практически вывели старосту из-под 
следствия, обвиняя уездные власти то Самары, то Сызрани в 
потворстве истцам-пострадавшим и под этим предлогом пооче
редно перебрасывая дело из судебных учреждений одного го
рода в другой. В недоверии дворцового начальства к уездному 
имелись свои резоны, так как последнему действительно были 
ближе интересы подведомственного именно ему ясачного насе
ления.

А.Летин, сменивший в 1736г. Барышникова на должности 
волостного старосты, пытался найти взаимоприемлемый выход 
из бесконечного земельного спора без насильственных дей
ствий. Он предложил передать ясачные деревни, чьи земель
ные нужды были не меньше, чем у рождественских или новин- 
ских крестьян, в дворцовое ведомство. Это позволило бы объ
единить все спорные земли в одной общине-волости и догово
риться об их использовании по крестьянским "мирским" обы
чаям, не привлекая ни администрации, ни судей, в бескорыс
тие и честность которых крестьянам не очень-то верилось. 
Объединение дворцовых, ясачных, а также бывших монастыр
ских владений спустя три десятка лет действительно произо
шло, правда, на иных условиях, нежели предлагали сами кре
стьяне.

В 1767г. фаворит Екатерины II Григорий Орлов и его 
младший брат Владимир во время путешествия императрицы 
по Волге побывали в бывших монастырских селениях между 
Симбирском и Самарою, в том числе на Луке. Здешние края 
им очень понравились. По просьбе пяти братьев Орловых вес
ной 1768г. последовал указ об обмене их разбросанных по



разным уездам и губерниям малоземельных вотчин на огром
ное компактное владение на Средней Волге. Население здесь 
было к тому же на 2,5 тыс. ревизских душ больше, чем в 
прежних их вотчинах вместе взятых, и составляло 9571 душ 
м.п. Основная часть этого нового владения, одного из круп
нейших в России, приходилась на Самарскую Луку7.

В собственность Орловых на Луке перешли все земли и 
крестьяне, подведомственные государству (ясачные и экономи
ческие) и дворцу. Таким образом, почти все здешнее население 
с учетом разнопоместных селений стало крепостными частных 
владельцев. Исключением оставалось с.Печерское, поскольку 
пахотные солдаты в зависимость от Орловых не попали. Дан
ная ситуация сохранялась всю последнюю треть XVIIIb. и  пер
вую треть Х1Хв.

Орловская вотчина на Луке не избежала процессов, харак
терных и для других более мелких частных владений: роста, 
разделов и переселений крестьян. До поры до времени никто 
даже не мог точно назвать площадь данной вотчины, так как к 
Орловым, кроме освоенных и обмеренных земель отдельных 
селений, автоматически перешли все неосвоенные территории 
Луки, считавшиеся до этого казенной собственностью. В 
основном это были обширные лесные пространства по Жигу
левским горам. Начавшееся вскоре межевание должно было 
закрепить за Орловыми их приобретения, а также предостав
ляло возможности для расширения землевладения.

По Межевой инструкции помещики имели право получить 
определенное число десятин земли на каждую ревизскую ду
шу, если вблизи их селений были свободные неосвоенные уго
дья. Лука и так оказалась у Орловых, поэтому их взоры обра
тились за ее пределы, на степное левобережье. Там основыва
лись новые села и деревни, куда переводились жители из мно
гих мест Самарской Луки. Тем самым одновременно снимались 
земельные нужды в старых селениях и увеличивалась площадь 
угодий, на которые могли претендовать Орловы в новозаселя- 
мых районах.



Межевали свои владения Орловы по частям. Начинали с 
тех волостей, грани которых не соприкасались с порозжими 
землями. В 1769г. бывшую дворцовую Рождественскую во
лость вместе с ближними ясачными поселениями, крупнейшим 
из которых тогда были Аскулы, обвели одной межей, составив 
единую "дачу"-землевладение под названием "Аскульская и 
Рождественская волости". Их общая площадь -  131 тыс.дес., 
из которых 14 тыс.дес. пашни, более 31 тыс.дес. сенных поко
сов, свыше 72 тыс.дес. леса®.

Кроме Аскул и Рождествена в эти волости входили Сосно
вый и Березовый Солонцы, Брусяны и Чувашская Брусяна, 
Винновка, Бахилово, Шелехметь, Торновое, Севрюкаево, 
Кармалы, Подгоры, Выползово, Новинки. Первоначально 
здесь же числились мордовские и чувашские деревни Ши
ряевские Вершины, Чуракаевка и Борковка, но в конце XVIII 

начале X IX b b . их жители были полностью выселены в другие 
селения на Луке и за ее пределами. Например, на левом берегу 
Волги близ Ставрополя возникла Мордовская Борковка. На 
место прежней Борковки было перенесено русское село Но
винки, располагавшееся до того западнее, ближе к Рождестве- 
ну-

В Усольскую волость Орловы при межевании 1771 года 
включили как западные районы самой Луки, так и степные 
новозаселенные земли к югу от нее. На Луке в нее входили 
Усолье, Ахтуши, Жегули, Александровка, Валы, Б. и 
М.Рязань, Переволоки, Московка, Тайдаково, Березовка, Ко- 
маровка, Львовка. Размежевание собственно Усольской воло
сти на Луке от заволжской Екатерининской волости произо
шло уже в начале Х1Хв. и показало территорию первой почти 
в 82 тыс.дес., из которых 24 тыс.дес. пашни, 13,5 тыс.дес. 
сенных покосов, более 35 тыс.дес. леса®.

Разнопоместные селения занимали угодья гораздо меньшей 
площади, причем использовавшиея крестьянами разных вла
дельцев совместно. По данным 5-й ревизии и Генерального 
межевания конца XVIII начала XIXbb. в них числилось зе-
Г'3211



мель, владельцев и за ними дворов и ревизских душ мужского 
пола:

- в Кольцове 789 дес. всей удобной и неудобной земли, за 
подпоручиком И.П.Кротковым 3 двора и 19 душ м.п., за вдо
вой прапорщицей М.И.Степановой 8 дворов и 35 душ м.п. (из 
них 19 досталось от брата П.И.Степанова после 5-й ревизии), 
за ней же особо было отмежевано при селе 60,5 дес. земли, за 
корнетом В.С.Ярцевым 8 дворов и 39 душ м.п. (из них 20 до
сталось от премьер-майора Ф.И.Ярцева после 5-й ревизии);

в Мордове 658 дес. всей удобной и неудобной земли, за 
тайным советником И.А.Голубцовым 24 двора и 88 душ м.п., 
за бригадиршей А.И.Кротковой 3 двора и 17 душ м.п.; за май
оршей Н.М.Бушуевой 3 двора и 14 душ м.п. (достались от 
бригадира А.М.Бушуева после 5-й ревизии), за гвардии пра
порщиком А.М.Стрелковым 5 дворов и 21 душа м.п. (из них 1 
досталась от полковника П.И.Макарова после 5-й ревизии), 
подпоручик И.П.Кротков крепостных в этом селении не имел 
и пользовался только землей;

в Морквашах 2324 дес. всей удобной и неудобной земли, 
в том числе 177 дес. пашни, 4 дес. сенного покосу, 1980,5 дес. 
леса, за майоршей А.С.Жедринской 5 дворов и 19 душ м.п., за 
капитаншей А.С.Мозо левской 3 двора и 9 душ м.п., за май
оршей А.А.Скобельциной 6 дворов и 25 душ м.п., за корнетом 
В.С.Ярцевым 1 двор и 3 души м.п., за поручиком 
Н.Б.Чириковым 3 двора и 12 душ м.п., за подпоручиком 
Л.Б.Чириковым 4 двора и 14 душ м. п., за братьями Орловы
ми, лодпоручицей А.П.Услиной и корнетшей Д.А.Городецкой 
крепостных здесь не было, но они вместе с вышеперечислен
ными являлись совладельцами указанных земель, и, кроме 
того, в селе имелось 6 дворов и 6 душ м.п. однодворцев, кото
рые вскоре после проведения 5-й ревизии были отсюда высе
лены;

- в Ермакове 1449 дес. всей удобной и неудобной земли, за 
действительным статским советником И.Г.Воейковым 102 дво
ра и 351 душа м.п. (из них 8 досталось от прапорщиц
А.К.Ленивцевой и А.Н.Сороки- ной после 5-й ревизии), за



майоршей Н.М.Бронской 5 дворов и 20 душ м.п., за поручи- 
цей Е.П.Захарьиной 1 двор и 3 души м.п.;

в Осиновке почти 1622 дес. всей удобной и неудобной 
земли, за гвардии подпоручиком Н.В.Нееловым 40 дворов и 
162 души м.п., за девицей П.В.Нееловой 30 дворов и 119 душ 
м.п., за вдовой поручицей Е.С.Нееловой 38 дворов и 159 душ 
м.п., за М.С. и П.С.Бутурлиными 7 дворов и 18 душ м.п. 
(достались от прапорщика Н.С.Бутурлина после 5-й ревизии);

в Ширяеве за подпоручицей М.Я.Алексеевой 12 душ м.п., 
капитаншей С.П.Акчуриной 22 души м.п., майором 
М.Я.Бурцовым 18 душ м.п., поручиком Н.Ф.Скаврацким 9 
душ м.п., капитаном С.Е.Топориным 67 душ м.п., коллежской 
ассесоршей А.Ф.Похвисневой 13 душ м.п.

Самой крупной из не входивших в орловские владения 
"дач" Самарской Луки были находившиеся за волжско- 
усинской переволокой угодья пахотных солдат с.Печерского. 
У них было 9394 дес. всей удобной и неудобной земли, в т.ч. 
6427 дес. пашни. В сказках 5-й ревизии отмечен и Серный Го
родок, но уже к началу Генерального межевания это поселение 
прекратило существование, а его жители выведены владельцем 
купцом А.И.Мартовым10.

После смерти старших братьев Орловых, Ивана и Григо
рия, был осуществлен первый раздел бывшей совместной вот
чины. Самарское имение было поделено между Федором и 
Владимиром Орловыми, что было закреплено в официальном 
акте 1794г. Основная часть селений на Луке досталась Влади
миру, а Федору из Усольской и Аскульской волостей выделя
лись Переволоки, Брусяны, Чувашская Брусяна, Винновка, 
Б.Солонец, Севрюкаево, М.Рязань, Комаровка, Львовка, Тай- 
даково11.

Смерть Федора в 1796г. потребовала нового перераспреде
ления имений между последними двумя братьями Алексеем и 
Владимиром, до осуществления которого фактическое управ
ление бывшей совместной вотчиной на Волге сосредоточилось 
вновь в одних руках Владимира Григорьевича. По новому раз
дельному акту 1802г. почти все села и деревни Федора Орлова



на Самарской Луке отходили Владимиру за исключением Пе
револок, Винновки и Березового Солонца, доставшихся Алек
сею Григорьевичу Орлову-Чесменскому. Крепостных крестьян 
из Чувашской Брусяны братья было разделили пополам, но 
Алексей отдал свою половину деревни младшему брату в об
мен на Кармалы12.

Очень скоро все поволжские имения графа Алексея, умер
шего в декабре 1807г., наряду с недвижимостью в других гу
берниях России, отошли единственной законной наследнице, 
его дочери Анне Орловой-Чесменской. Та унаследовала от отца 
не только огромное состояние, но и решительный характер. 
Уже в день похорон отца она дала понять дяде Владимиру, 
что не потерпит никакого вмешательства ни в свою личную 
жизнь, ни в управление имениями.

Граф В.Г.Орлов умер последним из братьев в 1831г. В от
сутствие сыновей доли в наследстве получили его дочери или 
их дети. Так, поволжские имения были поделены между до
черью графа Екатериной Владимировной Новосильцевой и его 
внуком от дочери Натальи Владимиром Петровичем Давыдо
вым (с 1856г. ставшим графом Орловым-Давыдовым). Первая 
получила на Луке Аскульскую и Рождественскую волости, 
второй -  Усольскую.

С Новосильцевой было связано возникновение нового селе
ния на южном берегу Луки. В начале Х1Хв. разнопоместная 
деревня Мордово прекратила свое существование. Ее жители 
были выселены владельцами в другие селения, прежде всего в 
ближайшее Кольцово.

Земельные угодья старой деревни, называвшиеся Мордов
ские дачи, перешли в основном в руки помещика Аксакова, 
который их (около 478,5 дес.) продал в 1836г. Новосильцевой. 
Та распорядилась подарить 150 дес. отставным солдатам для 
устройства их поселения и на свой счет построить для них до
ма и церковь. В 1839г. император Николай I утвердил это по
жертвование. На следующий год земля была отмежевана и 
первые дома построены. Селение было наименовано Новопре- 
ображенской слободой, однако более употребительным стало



название Мордово, перешедшее от прежней деревни. Жители 
Новопреображенской слободы находились в ведении вотчин
ной администрации Новосильцевой, но не были крепостными. 
Они даже не считались крестьянами, так как были освобожде
ны от несения ряда повинностей этого сословия. В документах 
их чаще именовали разночинцами. Позднее, кроме отставных 
солдат, в Мордове поселилось несколько дворов вольноотпу
щенников Новосильцевой, также занимавшихся крестьянским 
трудом, но записанных в разночинцы. Оставшиеся после даре
ния участки Мордовинских дач были проданы Новосильцевой 
купцу Щеткину (278 дес.) и помещику Степанову (50 дес.)13.

Попытки Давыдова уговорить многочисленных мелких по
мещиков продать ему их имения на Самарской Луке оказались 
безуспешными. Лишь помещик Путилов продал ему свою долю 
в Кольцовке (264 десятин и 25 крестьян). Крупных приобре
тений здесь внук В.Г.Орлова и другие потомки последнего 
могли ожидать в виде наследства от А.А.Орловой-Чесменской, 
которая так и не вышла замуж, и от Е.В.Новосильцевой, чей 
единственный сын погиб на дуэли. Однако А.А.Орлова- 
Чесменская в 1843г. продала свои вотчины в Среднем По
волжье, в том числе на Самарской Луке, удельному ведомству, 
которое в XIX в. управляло владениями императорской фами
лии, а вырученные деньги, как и все остальное состояние, по
спешила истратить на пожертвования церкви, не оставив ниче
го после своей смерти родственникам. Переволоки, Винновка, 
Кармалы и Березовый Солонец составили Переволокский при
каз сначала Самарской, а затем Сызранской удельной конто
ры.

Смерть Новосильцевой в 1848г. привела к разделу принад
лежавших ей имений на Самарской Луке между ее племянни
ками В.П.Давы- довым и В.Н.Паниным, сыном Софьи Вла
димировны, урожденной Орловой. По раздельному акту 1850 
года Давыдов получил Аскульскую волость (Аскулы, Сосно
вый Солонец, Севрюкаево, Бахилово, Брусяны). Рождествен
ская волость досталась Панину11.
Ю-3211



Накануне Крестьянской реформы 1861г. в руках
В.П.Орлова-Давыдова сосредоточилась на Средней Волге ог
ромная Усольская вотчина, занимавшая обширные территории 
как на самой Самарской Луке, так и за ее пределами. К до
ставшимся от деда и тетки селениям он прибавил новые, осно
ванные им здесь. В их числе были деревни Ольгино, Благо
датная, Сытная, Услада, Отважная, Карловка. А вот старую 
деревню Московку под тем же названием владелец перенес на 
левый берег Волги близ Ставрополя. Вотчина для удобства 
управления делилась на имения-волости. Собственно на Луке 
располагались волости Усольская, Жигулевская, Аскульская.

Из этой вотчины в 1856г. Орлов-Давыдов выделил в при
даное своей дочери Наталье, вышедшей за князя 
Д.Н.Долгорукова, Аскульскую волость, но без Брусян и Ба- 
хилова. Схожая судьба была и у Рождественской волости, ко
торую получила О.В.Левашова, дочь В.Н.Панина.

Таким образом, накануне Крестьянской реформы крупней
шие земельные владения на Самарской Луке, одновременно 
являвшиеся крепостными общинами-волостями, принадлежали
В.П.Орлову-Давыдову (центры -  с.Усолье и с.Жигули), 
О.В.Левашовой (центр -  с. Рождествено), Н.В.Долгоруковой 
(центр -  с.Сосновый Солонец). Небольшими по сравнению с 
ними были имения других помещиков.

Крупные земельные владения были сосредоточены и в 
удельном ведомстве. Кроме Переволокского приказа, ему 
отошло в первой половине Х1Хв. с.Печерское, обмененное 
этим ведомством у казны на удельные имения в других местах.

§3. Численность населения

Сводные данные об изменении численности населения Луки 
в целом, по отдельным районам и селениям приводятся в Таб
лицах 7-9. В них представлены три временных среза:

- середина XVIIIb.;
- рубеж XVIII XIXbb.;
- середина Х1Хв.



Соответственно в основу подсчетов положены материалы 
3-й, 5-й и 10-й ревизий. Основными годами проведения их 
считаются соответственно 1762, 1795, 1857гг. Однако, специ
фика проведения и подсчетов результатов ревизий обусловли
вала их многолетнюю выверку и различные пересчеты полу
ченных сведений. Нами учитывались уточнения по 3-й реви
зии, доведенные до 1781г. (образование Самарского уезда), по 
5-й ревизии -  до 1807г. (окончание в основном Генерального 
межевания и важнейших специальных межеваний на Самар
ской Луке), по 10-й ревизии -  до 1859г. (составление губерн
ского списка населенных мест по предписанию Министра 
Внутренних Дел). Таким образом, перед нами данные не одно
го конкретного года, а обобщенные демографические картины 
начала царствования Екатерины II, в первом случае, конца 
того же царствования, а также всего кратковременного правле
ния Павла I и первых лет Александра I, во втором, и, нако
нец, кануна Великой Реформы, в последнем случае.

Представленные в таблицах как итоговые данные подсче
тов, так и конкретные цифры по отдельным селениям, осво
бождают от необходимости воспроизведения в тексте этих све
дений. Следует обратить внимание на наиболее примечатель
ные выводы.

Явная тенденция к росту населения на Луке, действовавшая 
в XVIIIb., к концу этого столетия ослабла и оставалась подав
ленной все предреформенные десятилетия Х1Хв. Еще с 
1730-х гг. иссяк такой источник пополнения жителей, как при
ток беглых и самовольных переселенцев, что было вызвано 
правительственными мероприятиями по ужесточению крепост
нического режима. Однако, естественный прирост собственно 
населения Луки стал уже сам мощным источником увеличения 
численности жителей. Действие этого фактора было нейтрали
зовано социальными причинами.

Регулятором численности населения в помещичьих селах 
стали интересы барского хозяйства. Основной инструмент ре
гулировки числа крепостных -  массовые переселения. С их 
помощью снижалось число необходимой крестьянам надельной



земли, и увеличивалась при возможности барская запашка в 
селениях, откуда шел вывод крестьян. В новых селениях зара
нее расчитывалось максимально выгодное помещику соотно
шение крестьянских наделов и барской запашки, а значит за
ранее определялось число переселенцев и их состав. Особо 
заметными были переселения, в которые вовлекались жители 
крупнейшего землевладения на Луке -  Усольской вотчины 
Орловых.

Первым массовым переселением руководил старший из 
братьев Иван Орлов, оставивший всякую государственную 
службу, чтобы управлять всей тогда еще неразделенной сред
неволжской вотчиной. Оно началось в 1770г., когда еще не 
прошло и двух лет после перехода этих земель в собственность 
Орловых. Первым появилось на левом берегу село Екатери
новка. Екатериновку в основном заселили выходцы из Рожде- 
ствена, Новинок, Жигулей. В том же году переселенцы из 
Переволок и Тайдаковой обосновались в Александровке, а из 
Брусян -  во Владимировке. В 1771г. крестьяне из Рождествена 
заселили Федоровку, из Винновки -  Григорьевку, из Аскул и 
Соснового Солонца -  Алексеевку, из чувашских деревень Чу- 
ракаевки, Яблонной и Безводовки -  Ивановку (Никольское). 
На новые места жители Чуракаевки, Яблонной и Ижбулдиной 
были сведены полностью, из Рождествена и Безводовки пере
селилось более половины жителей, значительно сократилось 
население Винновки, Аскул, Соснового Солонца, Б. и 
М.Рязани, Переволок. Также были затронуты переселениями, 
но в меньшей степени Новинки, Жигули, Тайдаково, Бруся-
H b Il S .

Вторая мощная волна массовых переселений поднялась в 
самом начале Х1Хв. после окончательного раздела владений 
между последними из остававшихся в живых братьями Орло
выми, Алексеем и Владимиром. Неопределенность в разделе 
вотчины особенно задевала В.Г.Орлова и его управителей, по
мышлявших об увеличении барской запашки в поволжских 
владениях. Но для этого требовалась полная свобода рук в



распоряжении крепостными душами, чтобы осуществить их 
перевод на свободные плодородные земли.

Без формального раздела владений такой свободы рук быть 
не могло. В 1797г. был отложен уже было решенный перевод 
жителей Кармалов, где ощущалось малоземелье. В 1802г. 
усольский управляющий опять вспоминал "Кармалы, которые 
не переведены были по причине неразделу 4 года, да еще и 
Сосновый Солонец; а когда бы поступили на пашню, то в 3 
года принесли бы излишнего доходу 30000 руб., кроме полу
чаемого". Срывалось и переселение из Брусян за Волгу в Рус
скую Борковку, чтобы "земли выведенных крестьян обратить в 
господскую пашню1'1®.

Утряся окончательно родственные разделы, братья поспе
шили с переселениями из разросшихся численно селений на 
Самарской Луке в Заволжье. Но бывшая общая заволжская 
Екатерининская волость оказалась во владениях Орловых- 
Чесменских, поэтому Владимиру Орлову пришлось заводить в 
степи собственные села и деревни, где для этой цели были 
куплены значительные незаселенные участки общей площадью 
в 30 тыс.дес. удобной земли, а с учетом неудобий -  до 45 
тыс.дес.

На указанных землях были основаны Покровка, Воскре- 
сенка, Троицкое, Воздвиженка, Преображенка, Сретенка и 
Преполовенка. В них было переселено с Самарской Луки с 
1804 по 1811гг. в общей сложности до 4 тыс.жителей обоего 
пола из Рождествена, Новинок, Подгор, Выползовой, Терно
вого, Шелехмети, Брусян, Валов, Александровки, Аскул, 
Кармал, Б. и М.Рязани, С.Солонца, Тайдакова. Это была са
мая крупная в истории помещичьего освоения Самарского За
волжья акция, сопоставить с которой можно только образова
ние Екатерининской волости в 1770-х гг. Интересно, что при 
обоих этих массовых переселениях Орловы использовали 
практически только старожильцев Самарской Луки.

Добровольцев к этому переселению начала Х1Хв. практиче
ски не нашлось. На новые места в первую очередь отправляли 
в принудительном порядке погорельцев, безлошадных и про



чих бедняков, которые в прежних своих жительствах сдавали 
наделы более справным соседям, а сами жили работой по най
му и лесными промыслами. Вотчинной администрацией было 
"определено, чтобы их отдалить от города и прервать пропита
ние их от лесов, а сделать хлебопашцами"17.

В селениях на Самарской Луке были разобраны несколько 
сот дворов. Их вместе с обитателями где по воде, где на лоша
дях перевозили в назначенные под жилье места. Работали не 
только переселенцы, но и все их соседи. Управляющий доно
сил графу Орлову:"В Воскресенское продолжается леревоска 
дворового леса; на берег свозят с места Рожественская во
лость; переправляет через Волгу Сосновенская на дощенниках, 
а с берега до Воскресенского переваживают сами переселенцы; 
дело идет медлительно и работно ночами." В течение одного 
только 1804г. "сломано, перевезено и поставлено в Воскресен
ском из Рожественской волости 240 изб, а душ 835, из Кармал 
4 избы, душ 15. В Преображенское из Рожественской волости 
34 избы, душ 95"18.

В Воскресенку больше всего переселенцев прибыло из Но
винок и Рождествена, в Преображенку -  из Шелехмети и 
М. Рязани, в Покровку -  из Подгор и Выползова, в Троицкое 
-  из Аскул, в Сретенку -  из Брусян, в Воздвиженку -  из Сос
нового Солонца, в Преполовенку -  из М. Рязани. Немало было 
в этих селениях выходцев и из других мест Самарской Луки.

В промежутке между этими массовыми переселениями и 
после них шла менее заметная, но постоянная перекачка люд
ских ресурсов с Самарской Луки на левобережье Волги. Это 
имело место и в неразделенной вотчине Орловых, и во владе
ниях Орловых-Чесменских и В.Г.Орлова, и в имениях наслед
ников последнего: В.П.Орлова-Давыдова, Е.В.Новосильцевой,
В.Н.Панина, каждый из которых имел связку из землевладе
ний на Луке и за Волгой.

Особенно активно этим пользовался Орлов-Давыдов, с ко
торым связано последнее массовое переселение, осуществлен
ное на Луке помещиками. Оно было проведено в 1830-х 
1840-х гг. и имело специфические черты:



- передвижки внутри Луки были сравнимы численно с вы
селением за ее пределы;

- отток населения частично компенсировался прибытием не
больших групп переселенцев на саму Луку.

Но, как и прежде, замысел переселения был подчинен за
даче увеличения производства товарного хлеба на барской за
пашке. Толчком же к началу передвижки населения послужил 
пожар в Московке в 1834г. Вместо того, чтобы снабжать пого
рельцев лесом из дальних лесов, было решено перевести их на 
левый берег Волги в Борковское имение под Ставрополем, где 
было довольно строевого леса. Погоревшие жители Московки 
переселились туда в 1835г., а в 1836г. на новое место отправи
лась и другая половина деревни, разобрав свои уцелевшие от 
огня дворы и перевозя их с мирской помощью. Все это очень 
напоминало переселение начала века в Воскресенскую волость.

Если верить народной поговорке, что приравнивает переезд 
на новое место жительства к пожару, то погорельцам во владе
ниях Орлова-Давыдова не везло в двукратном размере. К уже 
перечисленным случаям, когда их к переселению назначали в 
первую очередь, следует добавить и основание деревни Благо
датной на северо-западе Луки (в 1840г.)., куда переселили 
погорельцев из Ахтуши.

Настал черед и Жигулевской волости, которая признава
лась вотчинной администрацией излишне перенаселенной, а 
потому неудобной к расширению барщины. Отсюда направи
лись три потока. Первое направление -  степная Преполовен- 
ская волость. Там уже издавна существовал хутор Рязанский, 
который использовался зажиточными крестьянами Жигулев
ской волости для выпаса скота. На его месте было решено 
основать новое село. Место было хорошо известно крестьянам 
и пользовалось доброй славой, поэтому желающих переселить
ся туда было много. Принудительного переселения здесь не 
было. Более того, новоселов отбирали и ставили им условия, 
чтобы те не имели на старом месте жительства долгов или не
доимок, а при переселении не требовали помощи. Так появи



лось село Натальино в заволжской степи, названное в честь 
матери и дочери Орлова-Давыдова19.

Вторым направлением были различные селения Борковской 
волости за Волгою под Ставрополем. Сюда принудительно 
отправляли погорельцев и бедняков с помощью мира и поме
щика.

Третий поток перемещался на территории самой Луки. Он 
шел за р.Усу в Усольскую волость. Там образовалось три вы
селка из Жигулевской волости, которые стали деревнями 
Усладой (заселена в 1841г. жителями Б.Рязани), Ольгиной 
(заселена в 1844г. тоже рязанскими жителями), Карловкой 
(заселена в 1845г. из Валов). Жигулевская волость миром по
могала переселенцам перевозить лес на постройки, но отправ
ляла к соседям людей бедных, безлошадных или однолошад
ных, не имевших скота и домов. Усольский управляющий пы
тался потребовать от жигулевского присылки людей более со
стоятельных и надежных, но безуспешно.

Всего же численно итоги переселения из Жигулевского 
имения были такими. Во всех селениях этой крепостной воло
сти по 8-й ревизии (1833) числилось 3376 душ мужского пола, 
из которых было переселено 1069 душ м.п. или почти третья 
часть. Из них выведено:

в Натальино 480 душ м.п. 
в Борковское имение 291 душа м.п.

- в Усольскую волость 298 душ м.п.
Переселения затронули жителей и более отдаленных владе

ний В.П.Орлова-Давыдова, чьи вотчины находились во многих 
губерниях России. Основной поток таких переселенцев из 
дальних мест обходил Самарскую Луку, где оставалось мало 
свободных земель, и устремлялся в Заволжье. Однако часть 
этого потока оседала на рассматриваемых территориях. Одним 
из мест выхода стало село Старая Гать Епифановской волости 
Тульской губернии20.

В 1841г. 26 семей из Старой Гати (208 чел. по 8-й ревизии, 
а по реальному наличию 231 чел.) поселилилсь в новой дерев
не Сытной в Усольской волости. Причиной переселения было



малоземелье на старом месте жительства, поэтому переселя
лись добровольно, своим коштом, без помощи мира и помещи
ка. На новом месте переселенцам предоставлялись готовые 
дома, но за них они отдавали помещику хлеб, посеянный и 
убранный в Ст.Гати. Переселение шло трудно, крестьяне жа
ловались: "От переселения потерпели большую убыль, как то 
умерло людей, а равно и лошадей, и теперь лошадьми совер
шенно обедняли и никак поправиться не могут, хлеба родится 
мало; продать нечего и мелкого скотоводства не заведено."

Самое крупное перемещение людей в поволжские вотчины 
Орлова-Давыдова шло из Старооскольского уезда Курской 
губернии из сел Рождественского (Салтыковки) и Покровско
го (Обуховки). Переселенцев отбирали посостоятельнее, чтобы 
на месте могли самостоятельно обзавестись хозяйством, но 
таких нашлось немного, пришлось брать и тех, кто победнее, 
но всех только добровольно. Ехали через всю Россию на своих 
лошадях и телегах, везли скарб. Поэтому с отправлением по
дождали, пока не появится подножный корм для лошадей, до 
15 мая 1841г. Из 250 душ м.п. переселенцев Старооскольского 
уезда почти половина (117 душ м.п. или 265 чел. обоего пола) 
была поселена на берегу Волги в Аскульском лесу в новой 
деревне Отважной. После неудачной попытки приспособить 
переселенцев к лесным промыслам в 1849г. деревня была пе
ренесена с сохранением старого названия в урочище Пустые 
Моркваши, где имелась свободная пахотная земля и причисле
на к крепостной Жигулевской волости, в какой-то мере вос
полнив снижение численности тамошнего населения от пред
шествующих переселений. Но те шли из старых сел и дере
вень, а здесь были заняты незаселенные земли на северо- 
восточной окраине волости.

Переселенцы в Отважной заметно отличались но быту и 
обычаям от старожилов Луки и даже от выходцев из-под Ту
лы. Это было южнорусское с чертами влияния украинской 
культуры население. В сводных таблицах Отважная считается 
вместе с русскими деревнями, хотя есть основания причислять 
ее жителей по некоторым признакам к украинцам.



В результате прежде всего демографических мероприятий 
крупных землевладельцев за первую половину Х1Хв. осталось 
на прежнем уровне число жителей восточных и центральных 
районов Луки. Сократилось почти на четверть население за
падной (до Усы и переволоки) части, где так много людей 
покинули Жигулевское имение.

Только за Усою и переволокою на запад продолжался 
устойчивый рост населения за счет возникновения новых по
мещичьих деревень, а также за счет увеличения численности 
государственных, позднее удельных, крестьян в Печерском, 
которое единственное из здешних сел не испытало помещичьей 
"опеки" и уверенно укреплялось на позиции самого большого 
селения. В нем проживал почти каждый десятый житель рас
сматриваемого района. От него все более отставали "столицы" 
крепостных волостей: Усолье, Жигули, Сосновый Солонец, в 
каждом из них сосредоточивалось тогда немногим более 5% 
населения Луки.

Доля населения мордовских деревень среди жителей Луки 
несколько выросла за столетие с 3-й по 10-ю ревизии, но все 
равно была меньше доли чувашских селений. Последние осо
бенно активно подвергались переселениям первой половины 
Х1Хв., число их жителей упало не только в относительном, но 
и в абсолютном значении.

§4. Хозяйство и занятия

С XVIIIb. земледельческие занятия становятся ведущими 
для населения Самарской Луки. Соляной промысел прекра
щается. Рыбный теряет свое ведущее значение даже в его ста
ринных центрах на волжских берегах, что было связано с 
обеднением здешних запасов рыбы и с притоком более деше
вой и качественной продукции с р.Яик (Урал). Подсобный по 
отношению к хлебопашеству и скотоводству характер носили 
лесные, лесохимические, горнодобывающие и другие неземле
дельческие промыслы.



О сн о вн ы м и  зерновы м и  культу р ам и  в  первой  п олов ин е и 
серед и не X V IIIb . оставались ро ж ь  (с р ед и  о зи м ы х ) и  овес 
(с р ед и  я р о в ы х ) , но зам етно р асш ири лись  посевы  п од  пш ени
ц ей , ячм енем , просом , греч ихой , п олбой , горохом . И з  техн и 
ч еских  к у л ь ту р  р аспространени е получ или  л ен  и  особенно ко 
н о п л я . У р о ж ай но сть  зер н о в ы х  к у льту р  д о х о д и л а  до  сам-5, 
сам-б, н а  ц елин е д о стигал а сам-15 и  в целом  б ы л а  н есколько  
вы ш е, чем  в ц ен тр а льн ы х  р ай о н а х  страны . О б ъ я сн я ется  это 
тем , что  п о ч вы  бы л и  п лодородн ее и  ещ е не истощ ились м н ого
вековой  эксплуатаци ей .

О д н ак о  и  н а  Л у к е  "вы пахивание" зем ель постепенно, но з а 
м етно сн и ж ал о  урож ай н ость. С пособом  восстановления п лод о
р о д и я  п о ч вы  там , где н е  прим еняли сь  органические удобрен ия 
в  тр ех п о л ьн о м  севообороте, остав ался  п ерелог:"А  случ ается  
к о то р а я  з ем л я  будет х удо  родить  хлеб , то зем ледельц ы  оную  
н а  н еск о л ьк о  л ет  оставляю т и  пускаю т в зал еж ь , а вместо той  
зем л и  рас п а х и ва ю т вновь степи , а  потом  по прош ествии 
н еск о л ьк и х  л ет  ту  запущ енную  зал еж ь  п о-преж нем у р аспах и 
ваю т и  сею т н а  той  х л еб , и  чрез  то поновление зем л ям  д ел а
ю т"21.

Э то  б ы л а  не совсем обы чн ая  п ер ел о ж н ая  систем а, так  как  
зем л и , п о дн яты е  из зал еж и , н а  д лительное врем я вклю ч ались 
в т р ех п о л ьн ы й  севооборот, что у д л и н ял о  срок  использов ан ия 
р ас п а х ан н о й  зем ли . З ал е ж н о -п е р ел о ж н а я  систем а им ела оп ре
д ел е н н ы е  достоин ства . П р и  п ерелоге сох р а н ял а сь  п р екр асн ая  
стр у к ту р а  почв, отсутствовали  сорн яки . О д н ако  так ая  систем а 
очень экстенсив на , п оско л ьку  знач ительная  часть зем ли  л е ж а 
л а  втуне . П р и  увеличени и  плотности  крестьянского  н аселения 
и  р о с т е  б ар с ко й  запаш ки  в  п ом ещ ичьих вл адени ях  д ан н а я  си 
стем а н а  Л у к е  в ы теснялась  классическим  трех п о л ьн ы м  сево
оборотом .

Н а  че р н о зем а х  П о во л ж ь я  к р естьяни н  вы и гр ы вал  не сто л ь 
к о  з а  счет п овы ш ен ия у рож ай н ости  с оп ределенной  площ ади, 
ск о л ьк о  з а  счет того, что  производительность  его тр у д а  б ы л а  в
2-4 р а з а  вы ш е, чем  в  р ай о н а х  с  м енее б лагоп риятны м и  почвен 
н ы м и  у сл о в и ям и  (С е в е р  Е вроп ей ской  части  России , Н е черн о



зем н ы й  Ц ентр  и т .п .) .  З атр а ты  труд а зем ледельц а ту т  б ы ли  
н иж е, потом у что на поля  не вы возился  навоз и прим енялась  
м е л ка я  одно р азо вая  вспаш ка, часто без б оронования, п роти в 2-
3-х  р азо в о й  п ри  тщ ательном  бороновании в  н ечернозем ной  
зоне.

Э кстен сивная  агротехн и ка б ы ла неизбеж ны м  этапом  в 
освоении  н о вы х  зем ель . О н а  соответствовала недостаточной 
эконом и ческой  мощ ности  крестьян-переселеицев, п о зво л ял а 
п олуч ать  п р и  м и ни м альн ы х  затр атах  у р ож аи , обеспечиваю щ ие 
воспроизводство  этого хозяйства .

С равн ительно  н изкие затраты  труда п озво л ял и  крестьянину 
вводи ть  в  х озяй ственн ы й  оборот б ольш е зем ель, что бы ло  не
обходим о в  усл о в иях  континентального  кли м ата С ам арской  
Л у ки . Р езу льтаты  тр у д а  зем ледельц а п одвергались больш ом у 
р и ску . П ростое увеличение площ адей , засеянн ы х  одной ку ль 
ту р о й , так  ж е, как  и более тщ ательная обработка почвы  под 
одну к у льту р у , не сн иж али  степени риска. В ы ход  состоял  в 
засеве н еско л ьких  участков одноврем енно р азны м и  хлебам и, 
п о -разном у переносящ им и  засу х у , зам орозки  на почве, болез
ни, вреди телей  и т .п . Н о  это означало, что и потребности  в 
зем л е у  поволж ского  крестьянства б ы ли  вы ш е, чем в  центре 
и ли  н а  севере России.

В месте с п рактически  п олны м  переходом  Л у к и  под поме
щ ичьи  владения отход от стар ы х  способов полеводства уско
р и лс я . З ем л евл а де л ьц ы  торопились пустить все пригодны е 
зем л и  под производство  товарного  хлеба, всеми си лам и  стара
ли с ь  и нтенсиф ицировать тр у д  крепостного населения, д елали  
став ку  на одну-две ку льту р ы , имевш ие повы ш енную  товар
ность.

О сновн ы м и  сельскохозяйственны м и  орудиям и  и в кре
стьянско м , и в помещ ичьем хозяйстве оставались соха, борона, 
серп  и коса. Д л я  подъем а новы х зем ель и спо л ьзо в ал ся  плуг 
и ли  его п ово л ж ская  разновидность -  сабан. Н о  д л я  работы  с 
ним и  требовалось  от 3 -х  до  5-и или  6-и лош адей, что б ы л о  под 
си лу  л иш ь  заж иточном у крестьянину. В прочем хо зяй ств , бога
ты х  скотом , бы ло  не так  у ж  м ало в краю , где ещ е достаточно



и м елось  пастбищ  и  сенокосов. З ем л ед ел и е  п овсем естно соч ета
ло сь  с ж и вотноводством .

Б о л ь ш о е  знач ен ие в  сельском  х о зяй с т в е  и м ело  о го р о д н и ч е
ство, к о то р ы м  зан и м а ли сь  к ак  в  селе, т а к  и  в го р о д е. В  х а р а к 
те р н ы й  н аб о р  о го р о д н ы х  и  б ах ч евы х  к у л ь т у р  в х о д и л и  р е д ь к а , 
м о р к о вь , св екла , кап у с та , х р ен , ты кв а , о гу р ц ы , д ы н и , ар б у зы , 
реп а . В проч ем , р еп а  б ы л а  не о городной , а  п о лево й  к у л ь ту р о й  
д о  т е х  п о р , п о ка  не б ы л а  вы теснена с  п о ле й  к ар то ф е л ем . Го
р а зд о  м еньш е бы л о  р азв и то  садоводство . С ад ы  б ы л и  в осн о в
ном  п р и н ад л еж н о стью  го сп о д ских  усадеб .

П р о д о л ж а л  бы товать  б ортны й  п р о м ы сел , постепенно п ер е
р аставш и й  в пасечное пчеловодство . П о явл е н и е п асе к  п р о и сх о 
д и л о  п р е ж д е  всего там , гд е  у ж е  не осталось  "таки х  д ер е в , к о 
то р ы е  д л я  б о р тей  п отребн ы ". 22

К р есть я н с ко е  х о зяй ств о  н а  Л у ке  (и ск л ю ч ая  с .П е ч е р с к о е ) со 
вто р о й  п о ло в и н ы  X V IIIb . не сущ ествовало вн е р а м о к  к р еп о с т 
н ы х  п ом ещ и ч ьих  вотчин, ср е д и  к о то р ы х  вы д е л я л и сь  вла де н и я  
О р л о в ы х . Ц ентром  х о зяй стве н н о й  и  адм ин истрати вн ой  ж и зн и  
в отчи ны  б ы л а  б а р с к а я  усадьба . О н а  в к л ю ч ал а  дом  п о м ещ и ка  и 
сам ы е  р азн о о б р а зн ы е  п о стр о йки  к а к  ж и л о го , т а к  и  п р о и зв о д 
ственного  н азн ач ен и я . И х  коли чество  зави село  п р еж д е  всего  от 
б огатства  х о зяи н а .

Н е  в  к аж д о м  п ом ещ ичьем  селении  став или сь  госп одские 
д о м а , и  не во  всяко м  так о м  до м е дей стви тельн о  ж и л  п ом ещ и к. 
И н о гд а  и х  зан и м а ли  п од  ж и л ье  п р и к азч и к о в , у п р ав л я ю щ и х , 
во тч и н н ы е к о н то р ы . Л и ш ь  и зр ед к а  х о зяи н , п р о ж и в а в ш и й  в 
го р о д е и л и  д р у го м  своем пом естье, п р и е зж а л  и  о стан ав ли в а л ся  
в своей  отд ал ен но й  усадьбе. Т а к  поступали , к ак  п р ав и л о , б о га 
т ы е  д в о р я н е , тем  более н аход ив ш иеся  н а  го су д ар ствен но й  
сл у ж б е .

К о л и ч е ство  п ом ещ и чьих  дом ов н а  С ам ар ск о й  Л у к е  п р ед 
став лено  в Т аб л и ц а х  10 и 11. П одсч еты  сд е л ан ы  п о  д ан н ы м  
Э кон о м и ч е ск и х  прим ечан ий  к  м еж евани ям  р у б е ж а  X V III- 
X IX bb . и  1859г., п о ско л ьк у  о н и  о хваты в аю т всю  С ам арскую  
Л у к у  н а  одном  врем енном  о трезке . О д н ак о , к р и тер и и  
"госп одского  дом а" не о п р ед ел ен ы  точно , возм ож н о , что  соста-
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в и те л и  П р и м еч ан и й  п ользовали сь  не совсем п олн ы м и  дан ны м и  
и л и  н е  отн е сл и  к  категори и  "господского дом а" отдельны е 
у са д ьб ы  и л и  д в о р ы , если  они  им ели  преим ущ ественно х о зяй 
ственн о-адм ин истрати вн ое, а  не ж и л о е н азн ач ени е. В се ж е 
п р ед ставл е н и е  о ч и сле д во р ян ск и х  усадеб  на Л у ке  П рим еч ания 
д аю т более  п олн о , чем  д ругие источники.

С ам ы м  р азв и ты м  усадебны м  ком плексом  б ы л  усольский . 
К ам ен н о го  ж и л о го  строен и я, п равда, здесь  не бы л о  до  1817г. 
Ц ентром  уса д ьб ы  В .Г .О р л о в а  с к онц а X V IIIb . я в л я л с я  д ву х 
эт а ж н ы й  д ер е в я н н ы й  дом  н а  кам енном  ф унд ам ен те о 16-ти 
к о м н а та х . П о  л ев у ю  сторону от него с то ял  ф л и ге л ь , где ж ил 
у п р ав и те л ь , в  д р у го м  ф л и ге л е  по п равую  р у к у  находилась 
"за сто л ьн ая"  и  к у х н я , д л я  сн абж ени я ко то р ы х  р яд о м  бы ли 
в ы р ы ты  д в а  п о гр еб а и  л ед н ик , поставлен  м уч ной  ам бар.

В отд ельн ом  деревянн ом  здани и  п ом ещ алась вотчиннная 
к о н то р а. П р и  н ей  б ы л и  вы строены  д в у х этаж н ы е кам енны е 
х о зяй ств е н н ы е  стр о ен и я, и спользовавш и еся  под ск л ад  вещей, 
х р ан ен и е  д ен ег , ар х и в , к ар ау л ьн о е пом ещ ение и  "заколодную " 
(в о тч ин ну ю  тю р ь м у ) . Н а д  кам енн ы м и  этаж ам и  б ы л а  ж и лая  
св етелка. В  о тд ел ьн ы х  п о стройках  р асп о л агал и сь  сто л яр н ая  и 
ч е р те ж н а я , соедин явш иеся  ч у ланом  д л я  х р ан ен и я  сала. И м е
л а с ь  ко ню ш ня  д л я  в ы е зд н ы х  лош адей , сар ай  д л я  раб о ч их  ло 
ш ад ей , д р у ги е  подсобны е постройки. Д л я  ж и ть я  дворовы х 
лю де й  б ы л о  вы строено  около  25 и зб  в д ву х  слоб од ках  на 
у сад ьб е . К о  всем у этом у надо  добавить, что на сам ой  усадьбе и 
з а  ее п р ед ел ам и  с то ял и  м н огочисленны е ам бары , сараи , гумна, 
ск о тн ы е  и  п ти чьи  д во р ы , строен и я ткацкой  ф аб р и ки , салотоп
ни, д р у ги е  производствен ны е постройки, а  такж е здани я  к у ль 
ту р н о го  н азн ач ен и я  (ш к о л а , б о л ьн и ц а)23.

О д и н  т о л ьк о  переч ень  построек  дает общ ее представление о 
знач ен ии  У со л ьск о й  усадьбы  к а к  ц ентра крупн ого  помещ ичье
го хо зяй ства . У правлен ческо-прои зводствен ны е ф ун к ц и и  вы 
сту п ал и  н а  п ервы й  п лан , т .к . гр а ф  очень р ед к о  б ы вал  здесь 
сам , п р епо р у ч ив  ведение д е л  д оверенны м  лю дям  к ак  из знако
м ы х  п ом ещ иков , так  и из своих  крепостны х . В отчинная конто
р а  б ы л а  устр о ен а наподобие государственны х учреж дений .



О н а  п о д ч и н я л ась  "вы ш естоящ ем у  орган у" -  д о м о во й  ко н то р е  
О р л о в а  в  М о ск ве. П реду с м а тр и вал о с ь  ч е тк о е  р ас п р е д ел ен и е  
об яза н н о стей  ср е д и  сл у ж а щ и х , бы л и  введен ы  строги е п р а в и л а  
д ел о п р о и зво д ства , м а те р и а л ьн о й  и  ф и н ан со во й  отчетности .

Д в о р о в ы й  ш тат  У со л ьск о й  вотчи ны  с о с та в л ял  б о л ее  200  
чел о век . О н  в к л ю ч ал  сл у ж а щ и х  к о н то р ы  (у п р а в и т е л ь , к о н 
то р щ и к , "р асх о дч ики"-касси р ы , п исари  и  т .д . ) ,  б у д у щ и х  с л у 
ж а щ и х  -  у чени ков вотчи нн ой  ш к о лы , п оваров  и  с т р я п у х , м а
стеров (к у зн е ц ы , с т о л я р ы , са пож н ики , ш о р н и к и  и  д р .)  и  и х  
учени ков , ск о тн и ко в  и  п ти чн иц , д р у ги х  р аб о тн и к о в  и  п р и с л у 
ги , а  т ак ж е  п р естар е л ы х  и  б о л ьн ы х  д во р о в ы х , п о лу ч ав ш и х  
со д е р ж ан и е от  гр аф а . В р а с п о р яж е н и и  ко н то р ы  б ы л а  вотч и н 
н ая  в о о р у ж е н н ая  п о л и ц и я  -  "р у ж ей ни ки ". С л у ж и тел и  п о м е
щ и ка н а х о д и л и сь  н е  т о л ьк о  в  У солье, но и  в  д р у ги х  се л ах  
и м ен ия. Э то  б ы л и  н ач а льн и к и  и  р аб о тн и к и  н а  го сп о д ск и х  
м е л ьн и ц ах  (п и с а р и , м е л ьн ики , засы п щ и к и ), см о тр и тел и  п ри  
д р у ги х  го сп о д ск и х  р аб о тах , п р и к азч и к и , сельски е п исар и  -  
"зем ские".

К о н е ч н о , д р у ги е  п ом ещ и ки  С ам ар ско го  к р а я , д а ж е  б огаты е, 
не и м ели ' во зм о ж н о сти  со д е р ж ать  такие у садебны е к о м п л ексы  
и  им еть сто л ько  д ворн и , к ак  О р л о в ы . Т ем  не м енее, д а ж е  м е л 
к ие з ем л ев л ад ел ь ц ы  не обхо д ил и сь  без х о зяй ств е н н ы х  п о стр о 
ек  п р и  у с а д еб н ы х  д о м а х  и  без  д в о р о в ы х  сл у ж и тел ей .

П о  д а н н ы м  Г ен еральн ого  м е ж ева н и я  к онц а X V III  н ач а л а  
X IX b b .  в К о л ьц о в к е  им елось  "два д о м а  госп одских  д ер е в я н н ы е  
и зр я д н о й  ар х и тек ту р ы  и п р и  одном  саде с  п ло д о в иты м и  
д ер е в ьям и  яб л о н я м и  и ви ш ням и  ... н а  дом аш ни е госп одские 
надобности ". В П о кр о вско м  (М о р к в а ш а х ) -  "два д о м а  
го сп о д ские д ер е вян н ы е  средствен ной  ар х и тек ту р ы " . В 
Е р м а ко в е  -  од ин  дом  "простой  ар х и тек ту р ы " , в  О с и н о в ке  т о ж е  
один , но "и зр яд н о й  ар х и тек ту р ы "  и  с  д в у м я  сад ам и  (я б л о н и , 
груш и , ви ш н и , ч е р н а я  и к р асн ая  см ородин а, к р ы ж о в н и к ).

И с п о л н ен и е  давн его  ж ел а н и я  В .Г .О р л о в а  о во звед е н и и  
прилич ествую щ его  его  общ ественном у п оло ж ени ю  д в о р ц а  в 
У солье б ы л о  уско р ен о  страш н ы м  п ож ар о м  1812г.,



П а р ко вы й  ф асад  дво р ц а в Усолье 
(р е ко н стр у кц и я  А хмедовой  Е.А.)

у н и ч то ж и вш и м  почти  все село  и усадьбу . Репрезентативное 
к ам енн о е строен и е п р ед ставл ял о с ь  теперь к  том у ж е  более на
д е ж н ы м  в п р оти вопож арном  отнош ении.

В течени е 1814-1820гг. б ы л о  вы строено к ар е  кам енн ы х  по
м ещ ен ий  р азл и ч н о го  н азнач ения: д во р ц а  с ф л и ге л ям и , м астер
с к и х , ск л ад о в  и  т .д . П осле см ерти  старого  г р а ф а  его вн у к  и 
н асл е дн и к  В .П .О р л о в -Д ав ы д о в  достроил  усадебны й  дом . О 
п л а н и р о в к е  и ф у н к ци ональн ом  назначении  к о м п л екса  господ
ско го  д о м а  говори т  сохрани вш и йся  план, вы п о л ненн ы й  рукой  
его  у п р авл яю щ его  К .ф о н  Б р у м м ер а24

Ф а с а д  ком плекса , вы ходящ и й  на восток  в  сад , составили  
"дом  Е го  С иятел ьства"  и "новы й холл" (п ом ещ ени я, п оявив
ш и еся  в р езу л ьтате  достроек  О р л о ва -Д а вы д о ва ), зда н и е ко н 
т о р ы  (гл а в н ы й  к о р п у с  всего архи тектурн ого  а н са м б л я ), ворота  
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П л а н  д во р ц а  и  усадебного п а р к а  в У солье 
(р е ко н стр у кц и я  А хм едовой  Е.А.)

в п ар к , л ев ы й  ф л и ге л ь . З ад н и м  ф асад ом  все эти  п о стр о йки  
в ы х о д и л и  во  д в о р , н а  п роти во по л о ж н о й  стороне ко то р о го  сто 
я л  к о р п у с , п р ед н азн ач ен н ы й  д л я  м астер ски х  и  "м агазинов"- 
ск л ад о в . Т о т  ж е  к о р п у с  д р у ги м  ф ас ад о м  см отрел  во вто р о й  
дво р , к о то р ы й  в  свою  очередь  з ам ы к ал с я  н а  за п а д е  к ам енн ой  
оград ой .

С ев е р н ы й  ф а с а д  всего  к о м п л екса  в той  п о лов ин е, что  б ы л а  
б л и ж е  к  госп одским  п о ко ям , с о с та вл ял и  м астерски е и  ж и л ы е  
пом ещ ени я. Д р у гу ю  его  полов ин у , в ы х о д ящ у ю  н а  вто р о й  
д вор , за н и м а л а  аптека. В есь  ю ж ны й  к о р п у с  б ы л  о тд ан  под 
б о л ьн иц у . К р о м е того , в  ю ж ной  части  второго  д в о р а  б ы л о  от
ведено  м есто  д л я  у стан о вки  п ар о в ы х  м аш ин.

Д р у ги е  п отом ки  В .Г .О р л о в а  стар ал ись  со зд ать  собственн ы е 
у са д еб н ы е к о м пл ексы , не у ступ авш и е У сольском у . К  ч и сл у  и х  
следует  отнести  постройки  в и м ен и ях  Н о во с и л ьц е во й  
(Р о ж д е с тв е н о ) и  Д о л го р у к о в ы х  (С о сн о в ы й  С о л о н е ц ).

П о м е щ и ч ье х о зяй ств о  д ер ж а л о сь  на подн ев ольн ом  тр у д е  
к р еп о с тн ы х . О с н о вн ая  т я ж ес ть  отработок  п р и х о д и л а сь  н а  п р о 
изво д ство  п р о ду к ц и и , и м евш ей  то вар н о е знач ен ие, п р еж д е  все-
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го  п о левод ческой . Д оходн ы м и  м огли  стать и такие статьи , как  
ж и во тн о во д с тво , р ы б оловство , лесозаготовки . В У сольской  
в отчи не В .Г .О р л о в а  з а  1804г. б ы ло получено общ его д о х о д а  
200  т ы с .р у б . О н  сл о ж и л ся  и з п р о да ж и  господского  зер н а  -  51 
ты с. р у б ., м уки  -  7 2 ,5  т ы с .р у б ., м ы л а  и  свечей  -  17 т ы с .р у б ., 
р ы б ы  -  9 ,5  т ы с .р у б ., д ер е вян н ы х  и зд ели й  -  0 ,5  т ы с .р у б . Д е 
н еж н ы й  и  н а ту р ал ьн ы й  о б рок  собран  с  к р естьян  н а  сум м у 31 
т ы с .р у б .25

П о л е в ая  б арщ и на не огран ич ивалась  то л ько  тем , что  к р е
ст ь я н е  своим  скотом  и  инвентарем  д о л ж н ы  б ы л и  вы растить  и 
со б р ать  у р о ж а й  н а  господском  поле. О н и  ж е  вы в о зи л и  этот 
х л еб  с п о л я , вел и  м олотьбу , н а  своих  п одв одах  в е зл и  х л еб  к 
п р и ста н ям  и  н а  в и нокурен ны е заводы . В б ольш и х  и м ен иях , в 
т .ч . у  В .Г .О р л о в а  д л я  об м олота уп отр ебл ял и сь  спец иальн ы е 
м а ш и н ы  на конн ом  п риводе. И спо л ьзо вать  и  здесь  к рестьян 
ск и х  л о ш ад е й  "по очереди" не у д ал о сь, так  к ак  н у ж н ы  бы л и  не 
см ен ны е , а  обученн ы е ж и вотны е , ко то р ы х  п ри ш л о сь  ку пи ть  за  
го сп о д ск и й  счет.

К а к  н а  кр есть я н с ки х  н ад ел ах , т а к  и  н а  б ар с ки х  п о л я х  об
р а б о т к а  з ем л и  вел ась  сам ы м и традиц и онн ы м и  м етодам и  без 
с е р ье зн ы х  усоверш ен ствовани й. П ом ещ ики  п о лу ч ал и  больш е 
то вар н о го  х л е б а  не "чрез удо б р ен ия  полей" и  "провосходство  
у р о ж ае в " , а  просты м  увеличением  н ор м ы  госп одской  запаш ки  
н а  к р естьян с ку ю  сем ью . В так и х  у сл о в и ях  не приходилось  
о ж и д а ть  соб л ю д ен ия  пом ещ иком  д а ж е  им самим установленной  
м е р ы  п р и вл е ч ен и я  крепостного  труда.

В  1803г. В .Г .О р л о в  п р и зн ал , "что к р естьян е от  м ногой  р а
б о ты  н а  го сп о д ин а обеднели". С ы н  его п ер ед ал  отцу  у сл ы ш ан 
н ы й  р а с с к а з  к р есть я н , что  в У со л ье "были, м у ж и ки , д а  приш ел 
н а  н и х  гн ев  бож ий , р а зо р и л  и х  у п р ави те л ь .., вм есто  180 тягол  
(с е м е й ) в р я д  и  90 м огут вы ехать  н а  паш ню , ибо п рочие без 
л о ш ад е й "26.

У п р а в л я ю щ и й  п ы та л ся  во зл о ж ить  ви ну  н а  сам и х  крестьян , 
б у д то  т е  "ж елая- отб ы ть  работ  г е с п о д е р н ^ -д е  п еку тс я  о своем 
до м о во д ств е , а  сим ,ттриводят себя к  разорен ию ", и  "паче всех" 
к а за л и с ь  ем у "беспечны м и" ж и те л и  Р ож д ествена и  окрестны х



с е лен ий . О н и , м о л , по своей  л ен и  заб р о си л и  п аш ню  р а д и  л е с 
н ы х  п р о м ы сл о в  и  п оденн ой  р аботы , но и  т о , что  зар аб а ты в аю т, 
затем  в  С ам а р е  "проедаю т н а  кал ач ах  по п ер ек р ес тк ам , п р о п и 
ваю т и  п р о игр ы ваю т".

И з  Р о ж д естве н а  от н ах о д ив ш его ся  там  гр аф с к о го  с л у ж и т е 
л я  п р и ш л а  в  дом овую  к о н то р у  х о зяи н а  совсем  и н а я  и н ф о р м а 
ц и я , не л и ш е н н ая  са р ка зм а : "В  С ам ар е, о д нако , п ь я н ы х  и 
п р азд н о ш атаю щ и х с я  п о  п ер екр есткам  и  ев ш и х  кал ач ей  з а п р и 
м ечено м н о й  не б ы л о . А  то  ж  о п р о и гр ы ш а х  н а  к а р т ы  и з 
вестного  н е т ... Ч то  каса ется  до  п о ло ж ен и я  к р е с т ь я н  зде ш н и х  
м ест щ его л ьства  и  сласн оедства , то  оную  статью ... зап о д л и ш .о  
у твер д и ть  м огу . П ервое. В  щ егольстве  им евш его им и  п л а т ья  
оны м  д о л ж н о  б ы ть  все од и н ак о вы , и  м ало  запр и м ети ть  у  к о го  
бы  б ы л о  п ерем енн ое п ла тье  и з  состоящ его с е р м яж н о го  с у к н а ... 
д а ж е  и  к  п р азд н и к у . К р о м е  того  в  чем  на р аб о ту , в  то м  и  в 
п р азд н и к . А  у  м н о гих  сем ейств п р оисход и т  и то , что  один , 
н ад евш и  н а  себя  в  нонеш нее вр е м я  д в а  и тр и  к а ф та н а  б ез  ш у 
бы  в ы х о д я т  н а  раб о ты . А п р о тч и я  оной  сем ьи , о соб ли во  ж е н 
щ и ны , п р и н у ж д ен н ы м и  н ах о д ятц а  сидеть в д о м а х ...

А  о  сластоед ен ии  и х  запо д л и нн о  зн ать  не м о ж н о , но в р а с 
с у ж д е н и и ... н ед ород ов  ед ва  л и  кто  и з к о н н ы х  и  сем ей ны х  н а
каш ив ает  д л я  своего  п ро пи тани я  в д о вольствии  годовой  пре- 
п о р ц и и  ар ж а н о го  х л е б а ...  А  к  том у и скотоводства  м н огие не 
им ею т, а  ко и  и  имею т, но весьм а м ало. А  п отом у и  п и щ а и х  
д о л ж н а  б ы ть  недостаточн а."27.

В  1805г. В .Г .О р л о в  см естил уп р авл яю щ его  и  зам е н и л  б а р 
щ ину  п овы ш ен ной  н орм ой  об р о ка . П р и  В .П .О р л о в е -Д а в ы д о в е  
в  п о давл яю щ ем  больш и нстве селений  Л у к и  б ар щ и н а б ы л а  во с
стан о вл ен а. П од  р уководством  опы тн ого  у п р авл яю щ его  К а р л а  
ф о н  Б р у м м е р а  п ом ещ ичьи  н о л я  бы л и  разб и ты  н а  п р я м о у го л ь 
ны е у ч а стки  в 6  д ес яти н , что  у л у ч ш а ло  севооборот  и  о б л егч а л о  
у б о р к у  у р о ж а я .

Г о сп о д ск ая  зап а ш ка  за с т а в л я л а  обустроить  п о м ещ ен и я  д л я  
х р а н е н и я  и  п ер ер аб о тки  х леб а . Н а  реч ном  б ерегу  б л и з  
с .У с о л ь я  и м ели сь  госп одские строен и я п ри  х л еб н о й  п р истани .



О т р у ч н о й  м олотьб ы  крестьяне бы ли  и зб авлены  н алич ием  в 
гр а ф с к о м  х о зяй ств е  не то л ько  к онн ы х  м ол о тил о к , но и  п ар о 
в ы х  л о ко м о б и л ей . Д л я  о б служ и ван ия эти х  м аш ин , а  так ж е  
м е х ан и зм о в , п р и м е н явш и х ся  п ри  у б о р ке у р о ж а я , п ом ещ икам и  
в У со л ье б ы л и  устр о ен ы  м еханические м астерские -  первое 
п р о м ы ш л ен н о е заведени е ф аб ри чного  типа на С ам ар ск о й  Л у ке 
и  в  ее о к р естн о стях . Б ы л  у стан овлен  п аровой  дви гатель  м ощ 
н остью  в 6 л .с . В чи сло  п роизводствен ны х  п остроек  следует 
в к л ю ч и ть  та к ж е  господскую  м уком ольную  м ельн иц у  на 
р .У с о л к е  у  о к оли ц ы  се л а  с  толчеею  д л я  проса.

О с о бо е  вн им ани е О р л о в-Д авы д о в  и Б р у м м ер  у д ел я л и  ж и 
в отнов од ству , особенно в  п ер и о д  перед  к р естьянской  реф орм ой  
1861г. Н а  скотном  и конном  д во р ах  в 1859г. содерж алось  
к р у п н о го  ро гато го  скота  51 голова, лош адей  "обы кновенной 
п ороды " -  17. О со бо е место зан я л о  р азвед ени е овец , ко то р ы х  в 
У со л ь е  в  серед и не X IX  в. б ы л о  7592 головы . О ве ц  разводили  
п о р о ди сты х , т о н к о р у н н ы х , гл ав н ы х  овч аров п р и гл аш а л и  из-за 
гр ан и ц ы  з а  вы с о ки е ок ла д ы , пом ещ ения и п о р ядо к  в овч арнях  
б ы л и  о бразцовы м и .

Б о л ьш и н ств о  ж и гу л евс ки х  ж и телей  п ри  О рлове-Д авы д ове 
т а к ж е  б ы л и  п ерев ед ен ы  с  о б р о ка  на барщ и ну . Г осподская за 
п аш ка  в Ж и г у л я х  состави ла 350 ,25  десяти н  в одном  п оле при 
тр ех п о л ьн о м  севообороте. З д ес ь  п о явл яю тся  п ом ещ ичьи  строе
н и я : госп одский  дом  с  хозяй ственн ы м и  служ б ам и , б ольн иц а и 
ш к о л а  п р и  нем , пом ещ ичий  скотны й  д во р  н а  69 голов кр у п н о 
го р о гато го  скота, 9  лош адей  и 3000 овец. В се эти  постройки 
ещ е в 1859г. остав ались  д еревянн ы м и , х о тя  в 3 верстах  от села 
п р и  р .В о л г е  б ы л  у стр о ен  кир п ич н ы й  сарай , п роизводивш и й  до 
150000 к и рп ичей  в год  д л я  пом ещ ичьего х о зяй ства . Т ам  ж е  на 
в о л ж с к о м  б ерегу  им елись  господские строения при  пристани .

П ом ещ ич ье х о зяй ств о  у  д р у ги х  владельц ев бы ло  гораздо 
ск р о м н ее . В 1859г. в  К о л ьц о вке п ри  господском  д ом е на скот
н ом  д в о р е  бы л о  30  голов крупн ого  и 20 м елкого  скота, д а  5 
л о ш ад е й  "простой  п ороды ", а  в  М оркваш ах  -  11 коров, 30 
о вец , 12 п ах о тн ы х  лош адей28.



П е р ер аб о тк а  деш евого  или  просто д арового  с е л ьс ко х о зяй 
ственного  с ы р ья  из собственного пом естья трудом  п одн ев о ль 
н ы х  р аб о тн и к о в  т ак ж е  д ава л а  дополн ительны е д о х о д ы , что 
вы зы в а л о  п о явлен ие вотчи нн ы х  м а н у ф ак ту р . Э ти  п р ед п р и яти я  
оказы в ал и сь  не всегда ж изнеспособны м и  и з-за  н еж ел а н и я  п о 
м ещ иков вк л ад ы ва ть  в н и х  средства н а  п окуп ку  более сов ер
ш енного обор у д о ван ия , наем  квал и ф и ци р о ванн ы х  м астеров 
и т .д .

П о к азател ь н а  судьба подобного р о д а  п р ед при ятий  в 
У солье. Т а м  в 1800г. б ы л и  пущ ены  небольш ие салотопенны й , 
м ы л о в ар ен н ы й  и  свечной  заводы . О ж и даем ой  п рибы ли  они  не 
д ал и , т а к  к а к  п рин уди тельно  отправленны е на них к р естьян е 
не м о гл и  обрабаты в ать  свою  н орм у  господской  запаш ки , уп ало  
п роизвод ство  пом ещ ичьего  хлеба. П ож ар  на салотопне через  
т р и  го д а  б ы л  в о спри нят  хо зяи н о м  д аж е  с облегчением  как  по
вод  к  закр ы ти ю  эти х  п ред при ятий . П ри м ерно то гд а ж е  сгорела 
и  не б ы л а  во сстан овлен а тка ц к ая  ф абри ка , прекратилась  р аб о 
та  ч у гу н н о п л ави л ьн о й  дом ны , устроенной  в 1800г., гр аф  отка
з а л с я  от и де и  завести  кож евенн ое производство  и  некоторы е 
д р у ги е п р ед п р и я ти я , возобновить сущ ествовавш ий до 1797г. 
в и н о к у р ен н ы й  завод .

Л и к в и д а ц и я  у со л ьск и х  м ану ф акту р  не случайно со в п ала с 
п ереводом  кр есть я н  на о брок . К реп остная  пром ы ш ленность 
сущ ествовала, к ак  п рави ло , в  б арщ инны х им ениях.

В .П .О р л о в -Д а в ы д о в  р ас ш и р я л  не то л ько  господское п оле
водческое и  ж и вотноводческое хозяй ство , но и местную  п ро
м ы ш ленн ость. Э то вело к  том у, что п оявляю тся  н овы е п р о и з
вод ственн ы е пом ещ ичьи  строения, а  м ногие стары е р ас ш и р я 
ю тся  и  зам еняю тся  на кам енны е. Д л я  обеспечения ш ирокого  
стр о и тел ьства  в У солье в  середине Х1Хв. дей ствовали  2 к и р 
п и ч н ы х  заво д а, производивш и е до  200000 кирп ичей  в  год  д л я  
пом ещ ичьего  х о зяй ства . Н а  н уж ды  строи тельства в У солье 
р а б о тал  в основном  и кирп ичн ы й  завод в Ж и гу л я х .

С ер н ы й  заво д , сущ ествовавш ий  с п етровских врем ен  в р а й 
оне Г аври ловой  П о л ян ы , п р екратил  свою  д еятельность  ещ е в 
серед и не X V III b . М естн ы е ж и тел и  п родолж али  добы вать  в



м а л ы х  коли чествах  сам ородную  серу д л я  своих  н у ж д  и  на 
п р о да ж у . П оп ы тки  возобновить добы чу серы  в п ро м ы ш л ен ны х  
м асш табах  в начале Х 1Хв. бы л и  не очень н астойчивы м и  и  не 
д а л и  н и к ак и х  результатов29.

Г орнодобы ваю щ ая пром ы ш ленность С ам арской  Л у к и  п ер е
о ри енти ровалась  на строительное дело, а ее здеш ни й  центр 
п ерем ести лся  в  Ш иряево . В 1859г. там  в  кам енолом н ях , п ри 
н ад л еж а вш и х  князю  А .Д .В олконском у , за  год  добы валось  до  4 
ты с.к у б . арш и н  кам н я разного  наим енования и  до  60  ты с. п у 
д о в  извести. Г орная м а нуф актура н осила крепостной  х а р а к 
тер . К р естьян е работали  в кам енолом н ях , на д о ставке к  при
стани  и п о гр у зк е  продукции  в п орядке барщ инной  повинности. 
П оистине като р ж н а я  барщ ина по добы че кам н я д о стигал а трех  
дней  в неделю  и продолж алась  с 1 м ая  по 1 сентяб ря . К амень 
и  и звесть  сбы вались  по контракту  саратовском у ку п ц у  Гудков- 
к ин у , ко то р ы й  вы в ози л  и х  н а  своих судах .

К реп остная  м а нуф актура сущ ествовала и  в  лесохим ической  
пром ы ш лен ности  к р ая . В 1818г. селения А скульской  волости 
О р л о в а  б ы л и  о бязаны  вы п олнять  отработочную  повинность на 
зав о д ск и х  р аб о тах  по производству  поташ а. П о таш  явл ял ся ., 
ценны м  сы рьем  д л я  стекольного и  м ы ловаренного  п роизвод
ства , и м ел  сп рос на внутреннем  и  внеш нем  ры н ке . Т р ех 
д н е вн ая  заво д ск ая  барщ и на вклю ч ала и  собственно работу  при 
завод е, заготовку  л е с а  д л я  бочек (т а р ы ) , п еревозку  дров и 
зо л ы  н а  завод , вы воз  готовой  продукции  к  пристани . О д н о
врем енно н а  завод ских  р аб о тах  б ы ли  зан яты  355 "ж игачей" 
зо л ы , см енявш иеся к аж д ы е т р и  дня .

Зав о д , п остроенны й  близ А скул  и  н азы вавш и йся  А ндреев
ским , о к аза л ся  убы точны м  в  с в язи  с н изки м и  ценам и н а  поташ  
и з-за  сокращ ени я сп роса  на него з а  границей . В ,последую щ ее 
п осле 1819г. врем я сущ ествования заво д а барщ и на б ы л а  отме
нена , н а  нем  раб о тал и  по найм у  столько лю дей , сколько  было 
потребно д л я  сокративш егося производства.

В 1827г. заводские строения и  оборудование былая с д а н ы  в 
ар е н д у  купц у  И .С .К о сты л еву . У наследовавш ая А скульскую  
волость  Н овосильцева п р о дл и л а  аренду, но поташ ное п роиз



водство  п р о д о л ж а л о сь  н едолгое врем я и  к  середине века  п р е
к ратилось .

Б о л е е  устой чив ы й  х ар а ктер , чем  к р у п н ая  крепостная  п р о 
м ы ш ленн ость, н осили  кр естьянски е п ром ы слы , оп иравш иеся  
на п рочную  традиц и ю  и  м атериальн ую  заин тересован ность  
п роизводителей . Н а  первом  месте на Л у ке  среди  н их  сто ял и  
те, что  бы л и  св язан ы  с лесом . Заготовлени е л ес а  и п ро изво д 
ство  р а зл и ч н ы х  д ер е в ян н ы х  и зд ели й  велись  как  д л я  дом аш ни х  
н у ж д , так  и  д л я  продаж и.

В отч ин ная  ад м ин истраци я негативно относилась к  разви ти ю  
л ес н ы х  п ро м ы сл о в  св ер х  потребностей  собственно кр есть я н 
ского и  п ом ещ ичьего  хо зяй ства . П о м нению  В .Г .О р л о в а  и  его 
у п р ав л яю щ и х , отх о д  от х лебоп аш ества и  чрезм ерное увлечение 
в н езем ледельч ески м и  пром ы слам и  р азвр ащ а л и  крестьян . Т ех  
ж и тел ей , что  п редпоч итали  обеспечивать себя п реж д е всего 
и зготовлен ием  и п р о да ж ей  лопат , окосий , топорищ , осей, по- 
л о зи й , в о тчи нн ая  адм ин истраци я в первую  очередь н азн ач ал а  к 
переселен ию  в заво л ж ск у ю  безлесную  степь, где они  п оневоле 
в ы н у ж д ен ы  бы л и  в о звр ащ а ться  к  тр у д у  зем ледельца.

В о в л а д е н и я х  Н овосильцевой  п реследование л ес н ы х  п ро
м ы сл о в  ослабло , чем  крестьяне поспеш или  н езам едлительно 
вос п о л ьзо ва ться . П о  донесению  уп р авл яю щ и х  В .П .Д а в ы д о в а , 
к о то р ы й  п одобно д ед у  п редпоч итал  видеть к рестьяни на в п оле, 
а не в л ес у , гл ав н ы м  недостатком  этих  пром ы слов б ы л о  отсут
ствие п ом ещ и чьей  вы годы : "Все вообщ е лес а  ( у  Н о во сил ьце
в о й ) у п о тр е бл яю тся  без  всякой  эконом ии  только  д л я  крестьян , 
к о то р ы е  п о льзу ю тся  не то л ько  д л я  собственны х д ом аш ни х  и 
н еоб ход им ы х в  к рестьянском  бы ту надобностей, но и  больш ей 
частию  заго то вл яю т д л я  р азн ы х  издели й, к ак  то: дубовы й  -  на 
д о ски , д л я  бочек, к ленов ы й  -  д л я  гребней  и  клещ ей , у  ко то 
р ы х  вы ры ваю т од ни  то л ько  корни , д р о в а  и прочее п родаю т 
посторонн им  л иц ам  весьм а н а  знач ительную  сум м у." З а  один 
т о л ьк о  м е сяц  с 15 н о ябр я  по 18 д ек аб р я  1844г. к р естьянам и  
А с ку л ьск о й  и  Р ож дественской  волостей  б ы ло п родано р а зл и ч 
н ы х  и зд ел и й  л ес н ы х  пром ы слов на 9288 р у б .30



К ром е н азв ан ны х  вы ш е предм етов, крестьяне и зго тав л и 
вали  д л я  себя  и  на продаж у  телеги , колеса , об о д ья , д ер е в ян 
ную  п осуду, зубч аты е вальки  и т .п . Т оварность л ес н ы х  п ро
м ы слов в Р ож дественской  волости  б ы л а  вы ш е, чем  в А скуль- 
ской , б л аго д ар я  удобству  сбы та в С ам аре и н а  пристанях .

В .П .Д а в ы д о в  попы тался  сделать  лесной  пром ы сел  доход
н ы м  п реж д е всего д л я  пом ещ ика, д л я  чего п опы тался  взя ть  его 
п олностью  п од  свой  контроль. Т акой  эксперим ент б ы л  постав
л ен  над  переселенцам и, прибы вш им и  в новую  деревню  О тв а ж 
ную. И м  не п редоставили  п ахотной  зем ли , а  о б яза л и  зан яться  
р у б ко й  леса, заготовкой  д ров , изготовлением  д ер е в ян н ы х  и з
д ели й . Ж ен щ и н ы  и дети  д олж ны  бы ли  очищ ать л ес  и  заготов
л я т ь  вал еж ни к  и суш няк.

К р естьян е п олуч али  от пом ещ ика х леб н ы й  п аек  и  ф и к си р о 
ванную  п лату  з а  и здели я . Заготовленн ая  п ро ду кци я  сбы валась 
н а  О тваж ен ской  пристани  и ли  о тправлялась  по В олге. П о л у 
ченн ая  п р иб ы л ь  з а  превы ш ением  расходов н а  сод ерж ан ие и 
оп лату  тр у д а  к р естьян  д о л ж н а б ы ла оставаться пом ещ ику. О д 
н ако , п р иб ы л и  как  р а з  и не бы ло. В ы ходцы  из степной К у р 
ской  губерн ии  не им ели  п онятия  о лесном  д еле , с  трудом  
усв аи вали  у р о к и  опы тн ы х  м астеров, к оторы х  приш лось  п ри 
гласить  из владени й  Н овосильцевой . О тваж ин ских  м уж иков 
всех  оп редели ли  к  учебе и делам: н а  лесосеки  и  вы воз  л ес а  -  
31 ч е л ., гнуть  ободья  -  3, гнуть  п о ло зья  -  6 , в  т ележ н ики  -  6, 
в бондари  -  3 , в  колесники  -  4 , в  санники  -  6, в  угл еж о ги  -
10. О д н ако  б ы ло не так-то  просто приобрести  бы стро навы ки, 
ко то р ы е передавали сь  из поколен ия в п околения на С ам арской  
Л у ке , н есм отря  на преследования вотчинников. И зд ел ий  п о лу 
чалось  м ало , качество и х  бы ло  п лохое и  сбы т тож е. В итоге от 
пом ещ ичьей  затеи  приш лось отказаться . О тваж ную  переселили  
на новое м есто, где м ож но б ы ло заняться  зем леделием .

Н егативно зем левладельцы  относились и к  отходу  своих 
крестьян  в б у р л аки , судовы е работники  и  т .п . во л ж с ки е  про
м ы слы . Н о  эти  заняти я , несм отря на все старани я, т а к ж е  не 
уд ал о с ь  и скоренить. И зд авн а получил здесь разви ти е и  и зво з
ны й  пром ы сел  по летн им  сухопутны м  и зим ним  ледовы м  доро



гам . З а н я т и я  тран сп ортн ы м и  п ром ы слам и  б ы ли  больш им  п од
сп орьем  в  х о зяй ств е  к рестьян , а д л я  некоторы х  и з  н и х  стан о
ви л ись  основны м и .

§5. Религиозная жизнь и культура

В X V III  столетии , н ар яд у  с бы тованием  традиц и онн ой  
к у л ь ту р ы , присущ ей  русском у , чуваш ском у и  м ордовском у 
населению  к р ая , п о явл яю тся  н овы е ч ерты  в  разви ти и  р ел и ги 
о зной  ж и зн и , п росвещ ения, здравоохран ен ия, н ачинаю тся  н а
уч н ы е и сследов ан ия н а  С ам арской  Л у ке . О бобщ енны е ц и ф р ы  
о н алич ии  к у ль то в ы х  сооруж ений, ш ко л  и больн иц  приведены  
в Т а б л и ц а х  10 и 11.

Х р а м ы  С ам арской  Л у к и  б ы л и  в больш инстве селений  д ер е
вян ны м и . К  сож ален ию , ни  один  п ам ятни к  д еревянного  к у л ь 
тового  зо дч ества  X V III-X IX bb . на этой  терри тори и  не со х р а
н ил ся . П редстави ть  и х  внеш ний  облик  довольно  трудно . Н о  и 
р я д  к ам е н н ы х  к у льто вы х  построек  о к аза л ся  р азруш ен ны м  
полностью : х р ам  в  М ордове, церкв и  села У солья , некоторы е 
часовни.

Д ош едш и е до  нас в  р азн о й  степени сохранности  кам енны е 
хр ам ы  отно сятся  к  р азны м  периодам  строительства . Д ревней 
ш ее и з  со х р а н и вш и х ся  сооруж ений, Н и ко л ьск ая  церков ь  в 
О син овке , н есм отря  на си льн ы е р азр у ш ен и я  и  утраты , я в л я е т 
ся  у н и к ал ьн ы м  д л я  наш его к р а я  п ам ятником  ар х и тек ту р ы  н а
ч а л а  X V III  века . Я русн ое сооруж ени е несет ч ерты  и русского  
зодч ества  к онц а предш ествую щ его столети я , и  элем енты  об
щ еевропейского  сти ля  барокко , приш едш ие в эпоху  П етра I.

О б р азц о м  провин ци ального  классиц изм а начала X IX  сто л е
ти я  я в л я е т с я  У сп ен ская  ц ерковь  в Н о ви нках , вы строенн ая  на 
средства и  по р ас поряж ени ю  В .Г .О р л о ва-Д авы до в а (1 8 1 1 г .) . К 
этом у  ж е  стилю  б олее  п озднего  врем ени относится Х ри сторож - 
дественски й  хр ам  в Рож дествене, возведенны й  при  усадьбе его 
доч ер и  Е .В .Н о в о с и л ь ц е в о й  (1 8 4 3 г .) . З а к а т  классиц изм а и  р а с 
п р о стр ан ен и е архи тектурн ой  эклекти ки  во второй  трети  века  
м ож н о  п рочитать  в об лике К азанско-Б огороди цкой  церкви  в 

93



Н и кольская  ц ер ко в ь  в с.О синовка. С оврем енное состояние



В ин новке, п остроенной  п ри  деятельном  участии  гр аф и н и  
А .А .О р л о во й -Ч есм ен ско й  и  всех п р их о ж ан  (1 8 5 1 г .) .

В  теч ени е X V III  п ервой  трети  X IX bb. п равослави е р ас п р о 
с тр а н я е т с я  среди  н ерусского  населени я С ам арской  Л у ки . У ж е 
к  серед и не X V IIIb . заканч ивается  п ереход  в православи е 
м орд вы . О д н ак о , чуваш и  п р о до л ж а л и  д ер ж а ться  своих  я зы ч е 
ск и х  в е рован ий . И х  дер е вн и  н а  С ам арской  Л у ке  оставались  по 
су ти  п оследн им  откр ы ты м  оплотом  прадедовски х  верован ий  во 
всей  С им би рской  провинции, а  п о зж е губернии . В о врем я вы 
б оров деп утатов  У ло ж ен но й  ком иссии 1767 года и нтересы  не
к р ещ ен ы х  чув аш ей  этой  п ровинции  п р ед ставл ял  ж и те л ь  К ар- 
м а л о в  А .И л д ебенев , ко то р ы й  подал  чуваш ском у п р о вин ци ал ь 
ном у д еп у та ту  новокрещ ен у  Т . В асильеву  н аказ  о защ ите и нте
ресов я зы ч ес ко го  населени я от  преследований  з а  рели гиозны е 
у б еж д е н и я  и  от  н аси льств ен ны х  м етодов крещ ения. О  б ы това
нии  я зы ч е с к и х  обр яд о в  среди  чуваш ей  С ам арской  Л у ки  п исал  
и П .С .П а л л а с , путеш ествовавш ий  здесь в те ж е  годы .

В о п р о с о  крещ ен ии  чуваш ей  б ы л  п одн ят вновь в  1827г., 
к о гда  з а  это  д ел о  в зя л с я  у п равляю щ ий  В .Г .О р л о в а  купец  Н и 
ки та  Я ко в ле в и ч  Л я х о в . Е м у  у далось  убедить ч у в аш ских  стар 
ш ин  д ер е в н и  Т ай д аковой  и  остальное население п ерейти  в  п р а
в о сл ави е. Д еятел ьн у ю  пом ощ ь ем у о к аза л  усольский  к онтор
щ и к  И б р я е в , к о то р ы й  сам б ы л  из здеш ни х  чуваш  и  п р и н ял  
к р ещ ен и е ран ее . В  1829г. состоялась  п оездка по селам  С ам ар
ской  Л у к и  ар х и еп иско п а К азанского  и  С им бирского  Ф и ла р ета . 
Во вр е м я  ее и  б ы л  п роведен  ак т  крещ ен ия тай дако в ских  ч у 
ваш . 29  ав густа  в ц ер кв и  с .У с о л ь я  Л ях о в , И б р яев  и чуваш ские 
стар ш и н ы  подали  ар х и еп ископ у  письм енное прош ение о к р е
щ ен ии  чу в аш ей . Н а  следую щ ий  день все бы ло  готово к  о б ряд у . 
Н а  б ерегу  п р у д а  в Т ай дакове б ы л а  установлена п ох о дн ая  п о
л о т н я н а я  церков ь  С тавроп ольского  к алм ы ц кого  войска, со
о р у ж ен ы  сп ец иальн ы е крещ альни , д л я  м уж ч ин  и  ж енщ ин  от
д ел ь н ы е . В  Т ай даково  п р иб ы л и  архиепископ  со свитой, св я 
щ ен н и к и  и з  б л и ж н и х  сел  и городов С ам ары , С тавр о п о ля  и 
С ы зр а н и .



К рести лось  сразу  410  м уж чин  и  490 ж енщ ин, все н алич ное 
тогдаш нее н аселени е деревни. П еред  началом  о б р я д а  ч уваш ам  
о гл ас и л и  и х  новы е христианские им ена, к оторы е д ав а л и  одно
врем енно ц елы м  группам . К аж д ы й  по очереди  сп у ск ал с я  в 
воду  ч е р ез  проем  в  деревянном  помосте над  п рудом  и  над  ним 
соверш алось  церковное таинство.

В се следую щ ие дни  свящ енники  п роводили  о б р яд  ц ер ко в
ного венчани я над  ж ен аты м и  чуваш ам и, в т .ч . у ж е  стары м и  и 
д р я х л ы м и . Т ем , у  кого  бы ло  две или  тр и  ж ен ы , предлагали  
обвен чаться  то л ько  с одной из них по вы бору. О чевидцем  и 
летописцем  этого собы тия б ы л  студент к азанской  духовной  
сем и нари и  С ергей  П реображ енский , будущ ий  н астоятель 
У сольского  х р ам а  и  благочинны й , в ведение которого  входи ла 
и  вско р е п о явивш аяся  церковь в Тайдакове. П о его инициативе 
в  1871г. н а  месте, где стояла п оходн ая  ц ерковь, б ы л  устано
вл ен  п ам ятны й  знак31.

31 м ая  1830г. п ри  участии  того ж е  архи еп ископ а б ы л  со
верш ен  в  вод ах  волж ского  зал ив а торж ественн ы й  о б р яд  кре
щ ения к репостны х  чуваш ей  В .Г .О р л о в а  из С еврю каева и 
А .А .О рловой-Ч есм ен ской  из Березового  С олонц а и  К ар м а л . За 
рев ность  к  п равославном у просвещ ению  чуваш ей  Л я х о в  и 
уп р авл яю щ и й  им ением  О рловой-Ч есм енской  бы л и  н аграж дены  
золоты м и , а  И б р яев  и  некоторы е д ругие крепостны е служ и те
л и  -  серебрян ы м и  м едалям и  на л ен тах  орд ен а св ятой  Анны. 
П озд нее Л я х о в  п р и н я л  монаш ество в П ечерской  Л а в р е  в  К ие
ве, к у д а  у ех а л  вслед  з а  Ф и ларетом , к оторы й  стал  м итрополи
том К иевским .

Ч у ваш ск и е крестьяне не стали  особо ревностны м и  право
славны м и. М ногие втайне держ ались  стары х  верований . Н е 
вы тесни ло  христианство  полностью  традиционны е об ряд ы  у 
м ордвы . Е щ е в середине X V IIIb . П .С .П а л л а с  наблю дал как 
м о л о д ы х , приехавш и х  из х р ам а с венчания, встречали  в м ор
довской  д еревни  Ш елехм еть и п родолж али  свадьбу по стары м 
м ордовски м  обы чаям . Н о то  ж е  следует сказать  и  о сохранении 
традиц и онн ой  к у льту р ы  русского  населения, ко р н и  которой  
л е ж а л и  не то л ько  в православии, но и  у х о д и л и  в д охристи ан 



ск у ю  д р евн о сть . Н а п р и м ер , на п росьбу  Р у сск о го  Г ео гр а ф и ч е
ского  общ ества, к оторое в серед и не Х 1Х в. об р атил о сь  к  д в о р 
ц овом у  ведом ству , о сборе м атер иал о в  ф о л ь к л о р а , одни м  из 
н ем н о ги х  о ткл и кн у л ся  го л о в а  П ер ево л о к ск о го  п р и к а за , 
п ри сл а вш и й  запи си  н ар о д н ы х  п есен , б ы товав ш их  в  его селе.

X V III-e  столети е и  н ач ало  X IX -го часто  и м ен ую тся  "В еком  
П росвещ ени я". П од  П росвещ ением  лу ч ш и е у м ы  то й  э п о х и  п о
н им али  н е  просто  р азви ти е  о б р азо ван и я , но о св обож дени е ч е 
ловеческого  р а зу м а  с  п ом ощ ью  обучени я и  в о с п и та н и я  от 
с р е д н е век о вы х  д огм  и  суевери й. Д а ж е  ве р х о в н а я  вл асть  о с е н я 
л а  себя  орео л о м  "просвещ енного  абсолю тизм а". Т р ад и ц и и , з а 
л о ж ен н ы е  р у сс ки м и  п росвети телям и , п р о д о л ж а л и  ж и ть  и  р а з 
ви ваться  в и зм е н яю щ и х с я  и сторических  у с л о в и я х  п о сл ед н и х  
п р ед р еф о р м е н н ы х  дес яти л ети й  X IX  века . О тд ал ен н ая  от сто 
л и ц  и  кр у п н ей ш и х  к у л ь т у р н ы х  ц ентров С ам а р ск ая  Л у к а  не 
отл ич ал ась  в ы соки м  у ровн ем  хо зяй стве н н о й  и  общ ественной  
ж и зн и  и  п р е д с т а в л я л а  не сам ую  благодатную  среду  д л я  р а зв и 
ти я  н о в ы х  к у л ь т у р н ы х  явл е н и й . О д н ак о , и  этого  к р а я  к о сн у 
лись  св еж и е и деи  и  д е л а  "эпохи  П росвещ ения".

С  н аш им  краем  б ы л и  св я зан ы  в а ж н ы е эп и зо д ы  го су д а р 
ственной  и  н аучн ой  д еятел ьн о с ти  п редтеч  р у сс ко й  п р о свети 
тел ьск о й  м ы с л и  В .К .К и р и л о в а  и В .Н .Т ати щ ев а . З д ес ь  о н и  
н ах о д и л и сь , будучи  р у к о в о д и тел ям и  О р е н б у р гск о й  эк сп е д и 
ц ии , н а  ко то р у ю  в о зл агал и сь  зад ач и  и зу ч е н и я  и  осв оен ия ю го- 
восточ ной  о к р аи н ы  Р осси и . Н е  о бходили  они  своим  вн им ани ем  
и  С ам ар ску ю  Л у к у . Т а к , б ы л о  осущ ествлен о  к а р т о гр а ф и р о в а 
н ие и  гео гр а ф и ч е ск о е  оп исани е Л у к и  и б л и ж н и х  к  н ей  в о л ж 
ск и х  берегов .

Н а у ч н о е  и зучени е п р и р о д ы , ж и зн и  л ю дей  и и сто р и и  Л у ки , 
н ачатое т р у д ам и  К ир и л о ва, Т ати щ ева и  и х  со тр у д н и к о в  в 
1730-е гг ., б ы л о  п р о до л ж ено  академ ич еской  экспедиц ией , о р 
ган изо ванн о й  по п ланам  в еликого  М .В .Л о м о н о с о ва. Е е  о тр я д ы  
раб о тал и  зде сь  в 1768 1769гг. Э ти  о тр я д ы  в о згл а в л я л и  м о л о 
д ы е  ак ад е м и к и  П .С .П а л л а с , вп оследствии  всем и рно  и зв е стн ы й  
б иолог, и  И .И .Л е п е х и н , в ы даю щ и йся р у сс ки й  у ч е н ы й , эн ц и к 
л о пед ист  и п ро свети тел ь. С реди  р у к о во д и тел е й  и  со тр у д н и к о в
13-3211



эк сп е д и ц и и  б ы л и  оп ы тн ы й  учены й  И .П .Ф а л ь к  и  н ачи навш ие 
т о л ь к о  св ой  п уть  в н ауку  будущ ие и звестны е и сследователи  
Н .П .С о к о л о в , Н .Я .О зер ец к о в ск и й , В .Ф .З у е в .

Т о , что  м а р ш р у ты  ср а зу  н еско л ьких  отр яд о в  академ ич еской  
эк сп е д и ц и и  п р о ш ли  ч е р ез  С ам арскую  Л у ку , б ы л о  вы звано  не 
т о л ьк о  и нтересом  научн ой  общ ественности  к  этом у природном у 
ф ен о м ен у , н о  и  в ли яни ем  В .Г .О р л о в а . Ч л ен  сем ьи  богатейш их 
зд е ш н и х  зем л ев л ад ел ьцев  зан и м а л  д о лж ность  д и р е кто р а  А ка
д ем и и  Н а у к  и  б ы л  л ич но  заин тересован  в р езу л ьтата х  научны х 
и зы с к а н и й  н а  тер р и то р и и  своих  владений. Б л а го д ар я  его под
д е р ж к е , и сследов атели  не им ели  н едостатка в  м атериальном  
о б еспечен ии  экспедиц ии , в содействии  м естны х  властей  и вот
ч и н н о й  адм ин истраци и , в  публи каци и  н аучн ы х  отчетов.

О с о бо  теп л ы й  прием  и х  о ж и да л  в  и м ен иях  О рловы х . 
А .М е щ ер и н о в , п оверенн ы й  В .Г .О р л о в а , п и са л :"3  господами 
т р е м я  п р о ф е ссо р а м и  по во лостям  езд ил  и  они, с к о л ьк о  м ож но, 
стар а л и с ь  п овелен ие ваш е и сп о л н и ть ... П р и  сем присы лаю  
к р атку ю  о м естах  запи ску , а  о бстоятельнее госп один  П аллас 
н ам е р ен  к  вам  писать  из С ам а р ы  и  притом  х о т е л  отправить ... 
р е т к и х  н асеко м ы х , ко и  слов лены  около  У со л ья  и  п о  другим  
во л о с тям , а  м не обещ ал п рислать  десеть чу ч ел  р а зн ы х  п тиц ... 
В о  в р е м я  м оей  е зд ы  с им и, господам и , в  р азсу ж д е н и и  ласково
го  и х  о б х о ж д ен и я  я  б ы л  весьм а д оволен , увер ен , что и  они 
м ною  не н ед о во л ьн ы , но трудно  м не по п о лям  з а  ним и  было 
х о д и ть  п еш ком , и  т а к  я  с и х  п озволени я по б олш ой  части  ез
д и л  в к о л я с к е ."  О р л о в  отвеч ал :"Ч и тав , как  ты  разъ езж аеш ь  с 
уч е н ы м и . Х отелося  с  вам и  то гд а бы ть. Н е  м огш и  иметь сего 
у д о в о л ь ств и я , ж д у  с  нетерпением  оп исани я от господина Пал- 
л а с а  и  ж ел а ю , чтобы  госп ода Ф а л ь к  и  Л еп ехи н  прим ечании 
св о и  к о  м не п р и с л а л и ... Е ж е л и  они  ещ е у  теб я , то  поклонися 
им от м е н я  и ск аж и  им, что  я  и х  всех  в о собли вы х  письм ах  к 
н им  з а  т р у д ы  и  старани е в  п р о езд е  чрес  наш и  деревни  благо
д а р и ть  б у д у ."32.

Г л ав а  А кадем ии  Н а у к  п р и л о ж и л  у си л и я  по разви ти ю  обра
зо в а н и я  и  в св о их  кр еп о стн ы х  селен иях . В 1770г. крестьянские 
м и р ы  в л а де н и й  О р л о в ы х  на С ам арской  Л у ке  и  в ее  окрестно



стях  "согласили сь  им еть у чи лищ е н а  госп одском  со д е р ж а н и и .” 
О но б ы л о  устроен о  в  се л е  У солье д л я  д етей  д в о р о в ы х  л ю де й  и 
к р естьян . Г отовило оно п р еж д е всего  гр ам о тн ы х  сл у ж а щ и х  
дл я  вотчи нн ой  адм ин истраци и  О р л о в ы х . П р и  н ео б х о д им о сти  
д авалось  не т о л ьк о  общ ее, но и  сп ец иал ьн о е о б р азо ван и е . Т а к , 
в 1801г. у с о л ьск ая  к о н то р а закл ю ч и л а  к о н тр ак т  с  отставн ы м  
зем лем ером  Д ,Г ав р и л о вы м , по к отором у  тот "тр ех  м а л ьч и к о в  
обучил к а к  по и нструм енту , т а к  и  в соч ин ен ии  п ла н о в ", з а  что 
п о лу ч ал  в течени е т р е х  л ет  "столовы й  п рипас" и  ж а л о в а н ь е  80 
руб . в  го д .33

У чащ и еся  У со л ьск о й  ш к о л ы  н ах о д и л и сь  н а  со д е р ж ан и и  
пом ещ ика. В 1825г. и х  обучалось  зде сь  36 ч ел о век . Б ы л и  
трудности  с  п оискам и  у чи телей , но сооб раж ен ие у п р ав л яю щ его  
о п риглаш ени и  н а  эту  д о л ж н о с ть  ученого  п о п а  б ы л о  откл о н ен о  
гр аф о м  О р л о в ы м . У ч и л ищ е о р и енти ровалось  н е  н а  ц ер ко в н у ю , 
а на светскую  образован ность , н еобходим ую  д л я  д ел о п р о и з 
водства и  п о лу ч ен и я  п р акти ч ес ки х  знан ий . Д а ж е  ещ е н е  око н 
ч и вш и х  к у р с  уч ен и я  л у ч ш и х  у чени ков стар ал ись  и сп о л ьзо в ать  
в вотчинной  к о нторе. П р и  п оиске л ю де й  д л я  о б ы ч н ы х  д в о р о 
вы х  сл у ж б  уп р авл яю щ его  п р ед у п р е ж д ал и , чтоб ы  к  п р о сты м  
работам  "из уч и л и щ а о тл ичи вш и хся  в  п о нятии  н е  брать"  .34

П о сл е см ерти  В .Г .О р л о в а  х а р а к т е р  обучени я в У со л ьск о й  
ш коле н еск о л ьк о  и зм ени лся . С  1833г. зан я т и я  в н ей  в  течени е 
более со р о к а  л е т  в е л  св ящ ен ни к  С ер гей  П р е о бр а ж ен ск и й . С в о 
и х  у чени ков  он  обу ч ал  по м одн ой  то гд а "л ан ка стер ск о й  си сте
ме" чтению , письм у , зако н у  б ож ьем у , ар и ф м ети ке , ц ер ко в н о м у  
пению , основам  грам м ати ки  и  гео гр а ф и и . П р и  посредн ичестве  
П р ео бр аж ен ско го  В .П .О р л о в -Д а в ы д о в  и к р естьян е  д о го в о р и 
лись  о  п ер ев о де ш к о лы  на м и рское содерж ан ие . В У со л ье н а
чалось обучени е грам оте и  д ево ч ек . В о зн и к ал и  ш к о л ы  и  в  д р у 
гих п ом ещ и чьих  се л ах . С  1840г. дей ствовало  уч и л и щ е в Ж и 
гу л я х . В  1850г. в Р ож дествене и  Н о в и н к ах  "у ч р еж де н ы  у ч и 
лищ а д л я  обучени я грам оте кр есть я н с ки х  д етей ". В  1859г. в 
н их  бы л о  соответственно 33 и 25 учеников .

О п р ед ел ен н у ю  заботу  о  разв и ти и  грам отности  п р о я в л я л о  и 
у д ельное ведом ство. В  первой  п оловине Х 1Х в. в  к аж д о м



у д ел ь н о м  им ен ии  п ри  и х  уп р авл ен иях -”п р иказах " б ы л и  у стр о 
ен ы  се л ьс ки е  учи лищ а: "П о части  учебной, н р авственн ой  и 
х о зяй ств е н н о й  у п р ав л я ет  училищ ем  учи тель  п од  ведением 
м естного  п р и к а за . Ч и сл о  у ч е н и ко в ... простирается  до  50  м а л ь 
ч и ко в  и  10 д ево ч ек ."  П редм етам и  обучения бы л и  чтение книг 
ц ер ко в но й , гр аж д а н с ко й  п ечати  и рукописей , чистописание, 
ч е ты р е  ар и ф м ети ч ес ки е д ей стви я  с употреблени ем  счетов, а 
т а к ж е  з ак о н  бо ж и й , ко то р ы й  п репо д авал  свящ енник.

В  соответствии  с тако й  п р акти кой  у д ел ьн ы е уч и л и щ а бы ли  
у стр о ен ы  в  б ы вш и х  в л а де н и ях  гр аф и н и  А .А .О рловой- 
Ч есм ен ско й , п р о да н н ы х  ею  в удел . В  П ер ево л о ках  под ш колу 
о твел и  од ну  и з  и зб  н а  п реж н ем  господском  дворе.

В X V III  столети и  "охранение здр а ви я  народного" становит
ся  составн ой  частью  государствен ной  п оли тики . К  сущ ество
вавш им  п р еж д е  м он асты рски м  больницам , п рид ворн ы м  апте
кам  и  в р ач ам , военны м  л ек ар я м  и  госп италям  добавляю тся  
а н ал о ги ч н ы е  гр аж д а н с ки е  завед ени я м ед ицинской  служ бы . 
Н е до с татко м  государственного  здр аво о х р ан ен ия  б ы л о  то , что 
о н о  со зд ава л о сь  д л я  оказани я  пом ощ и городским  ж ителям , 
со с та вл явш и м  п одавляю щ ее м еньш инство н асел ени я  страны . 
Н о  во  вто р о й  п олов ин е забота о "народном  здравии " становит
ся  не т о л ьк о  государствен ны м , но и общ ественны м  делом. 
В о зн икаю т бо л ьн иц ы , заведенн ы е н а  ч астны е средства.

Б р а т ь я  О р л о в ы  не бы л и  чу ж д ы  к а к  передовы м  веяниям  
' в е к а  П росвещ ени я", так  и  естественном у чув ству  человеческо
го у ч а сти я  и благотвори тельн ости . В 1770-х гг. им и  заводятся  
ч а стн ы е бо л ьн и ц ы  д л я  крестьян , в  т .ч . в  У солье. Э то  п роизо
ш л о  д а ж е  р ан ьш е, чем п оявилась  п ер ва я  общ едоступная боль
н и ц а  д л я  гр аж д а н с ко го  населени я в столичном  П етербурге. 
Б о л ь н и ч н о е  об сл у ж и ван ие здесь  бы ло  улучш ено  и поставлено 
по то гд аш нем у  н овом у сл о в у  м едицинской  науки . М ного  уси
л и й  к  этом у  б ы л о  п р илож ен о  в начале Х 1Хв. венским  врачом 
А .Г етте , п риехавш и м  в  У солье по ко н тр ак ту  с гр аф о м  О р л о 
вы м . Б о л ь н и ц а  в  У со л ье по распоряж ени ю  В .Г .О р л о в а  долж на 
б ы л а  стать  л у ч ш е й  в С им бирской  губернии, и  он а тако й  стала. 
О б с л у ж и в а л а  она не т о л ьк о  ж и телей  этого села , н о  к р естьян



Вид на корпус вотчинной больницы в Усолье 
из усадебного парка (реконструкция Ахмедовой Е.А.)

всей вотчины помещика на Самарской Луке и в ее окрестно
стях. Лечение и содержание больных производились за счет 
помещика.

После отъезда Гетте больницу возглавили крепостные люди 
Орлова братья Хомутовы, с детских лет обучавшиеся у сим
бирского аптекаря, а затем у Гетте и официально аттестован
ные симбирским губернским врачом на право заниматься ле
чебной деятельностью. При В.П.Орлове-Давыдове больница 
была расширена, было открыто детское отделение. Фельдшер
ские пункты со станционарами появились в Жигулях и неко
торых других крупных селах этой вотчины.

Были заведены больницы и в других помещичьих имениях. 
В Рождествене, имении Новосильцевой, в больнице работали 
крепостные медики во главе с подлекарем (фельдшером) 
Ф.Тугаровым. Обязанности врача исполнял по совмести
тельству самарский уездный штаб-лекарь Г.А.Троицкий. Боль
ница обслуживала и соседние деревни Рождественской и Ас- 
кульской волостей. При ней, как и в Усолье, имелась аптека. 
Удельное ведомство для своих крестьян также заводило боль
ницы.
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Глава III

САМАРСКАЯ ЛУКА МЕЖДУ ВЕЛИКОЙ 
РЕФОРМОЙ И РЕВОЛЮЦИЯМИ 

(вторая половина XIX - начало ХХвв.)

§1. Административно-территориальное деление

Губернские и уездные границы, установленные еще в 
предшествующий период, оставались неизменными. Самарская 
Лука все пореформенное и предреволюционное время остава
лась в составе Сызранского уезда Симбирской губернии.

Новым в системе местного управления стало изменение ро
ли волостей. В крепостную эпоху волостями называли имения 
или крупные крестьянские общины в рамках одного землевла
дения. Теперь, когда помещики оказались лишенными права 
распоряжаться личной жизнью, имуществом и трудом кре
стьянского населения, когда земли частных владельцев и кре
стьянских общин оказались разделенными друг с другом, во
лости приняли иной облик. Они стали непосредственным зве
ном государственного управления и утратили при этом функ
ции большой поземельной общины, так как земельные общест
ва (крестьянские общины) создавались теперь, как правило, в 
границах отдельных селений, одно или несколько на каждое 
село и деревню. Если до отмены крепостного права волости 
существовали только в относительно крупных землевладениях 
(государственных, удельных, частных), то теперь волостная 
организация охватывала все крестьянство.

Сельские общества и волости с точки зрения верховной 
власти были прежде всего административно-полицейскими 
единицами, облегчавшими правительству сборы налогов и вы
купных платежей за освобождение от крепостной зависимости, 
выполнение государственных и земских повинностей, комплек
тование армии, разрешение поземельных споров и других 
конфликтов. Это звено управления было выгодно и тем, что не



требовало государственных расходов на его содержание, дей
ствуя на принципах самоуправления и самообеспечения.

Каждое сельское общество на сельском сходе выбирало 
своих должностных лиц: сельского старосту, сборщиков пода
тей, полицейских чинов (сотских и десятских). Сельские схо
ды решали вопросы использования и распределения общинных 
земель, раскладки налогов, мелкие тяжбы и полицейские дела.

В состав волостного схода входили сельские и волостные 
должностные лица, а также выборные от определенного числа 
дворов-домохозяйств. Волостной сход выбирал волостных 
должностных лиц, представителей на съезд для выбора глас
ных в уездное земское собрание от крестьянского населения, 
разрешал хозяйственные нужды волости, утверждал пригово
ры сельских сходов и т.п. Избираемый здесь на три года во
лостной старшина возглавлял волостное звено управления, 
выполнял полицейские функции, следя за "сохранением обще
ственного порядка, спокойствия и благочиния в волости". Ему 
подчинялись сельские старосты и другие должностные лица 
крестьянских общин. При нем же состояло волостное правле
ние, в состав которого входили все старосты, сборщики пода
тей, заседатели и писарь (делопроизводитель). Однако, обяза
тельным было присутствие в волостном правлении только 
старшины и писаря, которые могли принять любое решение в 
рамках компетенции этого правления. Писарь не выбирался 
крестьянами, а назначался уездными властями. .

На волость возлагались и судебные функции. Волостной 
суд представлял из себя коллегию из 4-12 судей, избираемых 
ежегодно волостным сходом. Это был сословный крестьянский 
суд, разбиравший споры и тяжбы между деревенскими жите
лями по некрупным (до 100-300 рублей) искам, а также мел
кие уголовные дела.

Границы и состав волостей на Самарской Луке в указанный 
период времени несколько менялись, хотя в целом были 
устойчивыми. Вся восточная часть Луки (см. Табл.12-14) по
стоянно входила в Рождественскую волость, западная (до 
р.Усы и волжско-усинской переволоки) -  в Жегулевскую. Ис



ключением было Кольцове, которое попало в Жегулевскую 
волость только в самом конце Х1Хв. Еще далее на запад рас
полагались волости Переволокская (с.Переволоки, 
с.Печерское, д.Печерский Выселок) и Усольская (все селения 
за р.Усою). В конце Х1Хв. волостное правление из Переволок 
перемещено в Печерское, но название волости ставлено преж
ним.

Заметные изменения в волостном делении касались только 
центральной части Луки. Вначале здесь были созданы волости 
Аскульская (Аскулы, С. и Б.Солонец, Севрюкаево, Бахилово 
с гудронными заводами) и Осиновская (Осиновка, Винновка, 
Ермаково, Кольцово, Кармалы). В конце Х1Хв. Осиновская 
волость была упразднена и слилась с Аскульской (кроме 
Кольцова, переданного в Жегулевскую), но в начале ХХв. 
была восстановлена в составе только трех селений: Осиновки, 
Винновки, Ермакова. Кармалы остались в Аскульской воло
сти. Последняя сохраняла свое первоначальное название, хотя 
волостное правление было перенесено в Сосновый Солонец.

Волостные учреждения находились под сложной системой 
контроля со стороны правительственных и дворянских органов 
надзора и опеки. В первые два года после Крестьянской ре
формы 1861г. для введения уставных грамот между помещи
ками и крестьянами, а также для разбора споров и жалоб в 
поземельных отношениях были введены мировые посредники. 
Они просуществовали до 1874г. и были заменены уездным по 
крестьянским делам присутствием, в состав которого входили 
уездный предводитель дворянства (в качестве председателя), 
исправник (руководитель уездной исполнительной и полицей
ской власти), председатель уездной земской управы (от зем
ского самоуправления) и назначаемый правительством непре
менный член (в его ведении находились поземельные дела).

В 1889г. все вышеперечисленные учреждения были замене
ны административно-судебными чиновниками -  земскими на
чальниками, назначаемыми из дворян и получившими широкие 
полномочия по утверждению решений крестьянских органов 
самоуправления, назначению и смещению их выборных лиц,



наказанию крестьян. Вышестоящими инстанциями для этих 
чиновников были уездный съезд земских начальников, губерн
ское по крестьянским делам присутствие, земский отдел Ми
нистерства внутренних дел (в административном отношении) и 
второй, крестьянский, департамент Сената (в судебном отно
шении).

Кроме того, губернаторам лично вменялось в обязанность 
держать под контролем деятельность общинных и волостных 
учреждений, что они и осуществляли непосредственно во вре
мя ежегодных объездов вверенных им губерний. Насколько 
строго и по каким направлениям осуществлялся этот контроль, 
свидетельствует, например, отчет симбирского губернатора о 
посещении волостного правления в Сосновом Солонце 15 июля 
1893г. (здесь же наглядно показан круг компетенции волост
ных органов)1:

"Делопроизводство этого волостного правления и большая 
часть его книг найдены в полном беспорядке. Алфавита о су
димости совсем не ведется, в паспортной книге нет ни распи
сок в получении видов на отлучку из жительства, ни отметок о 
возвращении этих документов в волостное правление. Балло
тировочного ящика совсем нет. Сведений о числе дел, разоб
ранных волостным судом и оставшихся нерассмотренными, 
писарь правления не был в состоянии представить, а также не 
мог дать сведений и о числе лиц, подвергнутых телесному на
казанию, и о числе лиц, сосланных в 1893 году в Сибирь по 
приговору сельских обществ.

Архивные дела волостного правления оказались на чердаке 
в полном беспорядке. Поверить денежный сундучек оказалось 
также невозможным в виду того, что надлежащей описи на
личным деньгам, маркам и документам в сундучке не имеется, 
ведомость же, представленная при рапорте о денежных суммах 
и документах, хранящихся в волостном правлении, не соответ
ствует той сумме, которая оказалась в наличности в сундучке 
волостного правления... Земскому начальнику 1 участка 
Сызранского уезда предложено писаря волостного правления 
уволить, а старшину подвергнуть строжайшему взысканию."



Не лучше обстояли дела в Усольском волостном правле
нии, где губернатор побывал 14 июля того же года:

"Волостное правление. Входящих бумаг на имя волостного 
правления на день ревизии поступило 819 и исполнений вы
полнено 2325. Письменных замечаний местного земского на
чальника волостному правлению, по объяснению писаря Абра
мова, ни в 1892г., ни в 1893 году делаемо не было. Последнее 
же словесное замечание было сделано в октябре месяце прош
лого года. Волостной старшина получает жалованья 300 руб. и 
писарь 288 руб. и, кроме того, имеет при себе еще помощника 
за особое вознаграждение.

Книги на записку постановлений волостного правления сов
сем не ведется, и в нее не записано ни одного постановления. 
Книга на записку сделок и договоров также не велась ни в 
1893г., ни в 1892г. Описи документам, маркам и деньгам, хра
нящимся в волостном правлении, в денежном сундучке не ока
залось, но деньги и документы налицо. Описи делам и книгам 
также не ведутся волостным правлением, и вообще оно нахо
дится в крайне плохом состоянии. Архив его не разобран по 
связкам, и дела не имеют никаких ярлычков.

Всех дел волостным судом разрешено в текущем году 96, в 
том числе 56 гражданских и 40 уголовных. Телесному наказа
нию подвергнуты были двое. Поступающие на имя волостного 
правления бумаги исполняются не всегда своевременно, и дела 
на разрешение волостного суда передаются спустя очень про
должительное время, так, например, есть уголовные дела, не 
решенные волостным судом, поступившие еще в январе и фев
рале месяцах. Всего не разобраны волостным судом 93 дела. 
Наказания налагаются несогласно с законом, так, например, 
приговоренных к аресту суд, кроме того, приговаривает к об
щественным работам. Лиц, приговоренных к аресту, положи
тельно запрещено употреблять на эти работы, и последние мо
гут назначаться лишь взамен денежных штрафов. Штрафные 
деньги записываются вместе с волостными суммами, и сделки 
и договоры старшина свидетельствует без занесения их в уста
новленную для сего книгу...



Ввиду такого небрежного крайне отношения писаря Усоль- 
ского волостного правления Абрамова и помощника его Галиц
кого к исполнению их служебных обязанностей, от чего дело
производство волостного правления находится в крайне пло
хом состоянии, земскому начальнику 1-го участка Сызранского 
уезда г.Бекетову предложено лиц этих уволить от занимаемых 
ими должностей."

Во время этой же поездки губернатор провел ревизию в во
лостных правлениях в Жигулях и Печерском. Там тоже были 
отмечены недостатки работы, но менее значительные и не по
влекшие суровых взысканий. Кроме волостных учреждений, 
во время своего пребывания в селах губернатор посетил и 
внимательно осмотрел школы и больницы, склады обществен
ного хлеба и пожарные инструменты, арестные дома и тюрем
ные этапы. Главным недостатком последних губернатор посчи
тал неправильное устройство дверей и запоров в отхожих мес
тах, что свидетельствует о весьма детальном наблюдении за 
состоянием вверенных ему дел.

§2. Землевладение

После 1861г. началась перекройка старых земельных гра
ниц. Это было связано с освобождением крестьян от крепост
ной зависимости и выделением их общинам надельной земли 
из угодий прежних владельцев. Речь шла не только о поме
щичьих, но и об удельных и государственных крестьянах. Все 
они получали предусмотренную законом норму, как правило, 
за высокий выкуп, а основная часть земель оставалась соответ
ственно у помещиков, удела, казны.

Максимальная норма земельного надела для данной терри
тории устанавливалась в 4 дес. на мужскую ревизскую душу. 
Выкуп за землю должен был обеспечить прежнему владельцу 
такой капитал, чтобы проценты с него равнялись доходу, ко
торый он ежегодно получал со своих крепостных. Для этого 
сумма крестьянского денежного оброка умножалась на 162,3. 
У крестьян таких денег, разумеется, не было, поэтому сразу



они должны были внести 1 /5  часть этой суммы. 4 /5  платила 
помещику казна, а затем взыскивала эти деньги, "выкупные 
платежи", у крестьян с высокими процентами. По согласию 
крестьян и помещиков первые могли получить минимальный, 
т.н. "дарственный" надел в 1 дес. на душу м.п. без выкупа, но 
это практически означало полное обезземеливание крестьян.

Для иллюстрации приведем сведения .по Жигулевскому 
имению В.П.Орлова-Давыдова, где были использованы раз
личные способы выкупной операции:

Селения ревиз
ских душ 

м.п.

в пользова
нии крестьян 
до реформы

отрезано
из

наделов

осталось в 
пользовании 

после нее
чел. дес. дес. дес.

1. Максимальный надел:
Жигули 716 3452 588 2864
Валы 377 1844 336 1508
Александ-
ровка

269 1295 219 1076

Б.Рязань 394 1919 343 1576
Отважная 142 688 120 568
Брусяны 480 2406 486 1920

2. Дарственный надел;
М.Рязань 387 2142 1755 387
Бахилово 399 2122 1723 399
Кольцове 16 74 58 16

Нетрудно заметить, что даже "максимальная" норма была за
метно ниже тех наделов, которыми крестьяне пользовались при 
крепостном праве и считали своими. Крестьяне Жигулевской 
волости потеряли 35% своих традиционных сельскохозяйствен
ных угодий. Общая площадь земель этой волости составляла 
49610 дес., из них крестьянам отошло 10314 дес.(21%), у помещи
ков осталось 39296 дес.(79%).

"Дарственники" получили свою землю в этой волости уже в 
1862г., а выкупные сделки с остальными были заключены в 1868г.



По этим сделкам крестьянам предстояло выплатить в рублях:

Селения оброк 
с души 

М.П.

сумма выкупа из них ссуда 
казны

уплачено
сразу

Жигули 8,83 105400 84320 21080
Александровка 8,90 40250 32200 8050
Валы 8,39 55850 44680 11170
Б.Рязань 8,90 58430 46746 11684
Отважная 9,00 21300 17040 4260
Брусяны 8,75 70000 56000 14000

Вообще крупные богатые землевладельцы, не особо нуж
давшиеся в деньгах, которые шли в уплату выкупа, предпочи
тали соглашаться на передачу крестьянам дарственных наде
лов, сохраняя тем самым у себя больше земли. Жигулевская 
волость в вотчине Орлова-Давыдова была скорее исключением 
из правила. В других его имениях количество крестьян, полу
чавших дарственный надел, намного превышало тех, кто брал 
максимальный. Практически во всех селениях Усольской воло
сти, а также в имениях Долгоруковой и Левашовой крестьяне 
получили именно минимальные, в одну десятину, наделы.

Вести хозяйство, ограничиваясь таким наделом, было не
возможно. Так, в надельную землю Подгор и Выползова во
шли усадьбы, выгоны, незначительные участки покоса и леса. 
Пашни крестьяне не получили вовсе, как и в соседнем Рожде- 
ствене. Ее приходилось арендовать у помещицы, арендная 
плата постоянно росла. Без всяких затрат со своей стороны 
Левашова, как и ее родственники из потомства В.Г.Орлова, 
обеспечивала себе исправное и постоянное поступление дохо
дов на уровне не ниже дореформенного. По сообщению сим
бирского губернатора, "крестьяне Рождественской волости, 
получившие в дар только 1 десятину удобной земли, снимают 
у помещика под яровое 1400 дес. (и паровой земли 1560 дес.) 
первую от 2 1 /2  до 3 рублей серебром за десятину, а вторую 
от 3 до 4 рублей серебром."2.

Несколько лучше обстояло дело с наделением землей быв
ших удельных крестьян. Самыми обеспеченными по площади 
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угодий в восточной и центральной части Луки были крестьяне 
Березового Солонца, хотя по соседству находились куда более 
многолюдные селения. Из 1370 дес. надельной удобной земли 
пашня составляла 1161 дес. и сенные покосы 135 дес., осталь
ное приходилось на усадьбы и выгон. Пашня и сенокосы под
вергались ежегодным переделам3.

В западных районах Луки бывшие удельные крестьяне 
также находились в лучшем положении, чем освобожденные 
крепостные Орловых-Давыдовых. В Переволоках в распоря
жении общины (249 наличных семей в 1911г.) было 2333 дес. 
надельной пашни, 425 дес. покосов, 80 дес. усадьбы и 60 дес. 
выгона. После 1897г. переделы земли между крестьянами в 
течение начала ХХв. не производились.

Сравнительно высокая обеспеченность надельной землей 
обусловила то, что столыпинская аграрная реформа показала 
заметные результаты в деле разрушения общины именно в 
бывших удельных селениях, а также в бывших помещичьих, 
получивших максимальную норму надела за выкуп. К 1911г. 
были закреплены в собственность или проданы 40 из 270 кре
стьянских наделов в Березовом Солонце, 67 из 426 в Перево
локах, 192 из 716 в Жигулях.

Во многих же здешних селениях, особенно бывших поме
щичьих на дарственном наделе, ни продавать, ни закреплять в 
собственность было попросту нечего. Во всей Рождественской 
волости к тому времени в собственность было укреплено всего- 
навсего 3 крестьянских надела.

Даже в относительно более благополучных селениях для 
ведения крестьянского хозяйства надельной земли могло не 
хватать. В начале XX в. каждые семь из десяти наличных се
мей Березового Солонца и Переволок снимали землю в аренду. 
В Жигулях такие семьи составляли 44%. Но чаще нужда в 
аренде сельскохозяйственных угодий была еще выше. Так, 
снимали помещичью землю в Аскулах 81% наличных хозяйств, 
в Выползове -  83%, в Сосновом Солонце -  85%, в Шелехмети 
-  90%, в Торновом -  94%, а в Подгорах -  95%.



Другим способом выхода из малоземелья была покупка 
пашен, сенокосов и других угодий, которая, конечно, была 
под силу только зажиточным крестьянским хозяйствам. На 
1911г. покупную землю имели в Подгорах 9 хозяйств, в Тор
новом -  14, в Выползове -  19, в Сосновом Солонце -  37, в 
Рождествене -  40. В Аскулах в 1909г. зафиксировано 5 слу
чаев покупки земли крестьянами (И.Т.Веретенников, 
И.Н.Мариньчев и др.) у князя Долгорукова общей площадью 
в 45,3 дес.пашни по цене 160 руб. за десятину на сумму в 7240 
руб. В Березовом Солонце землю зажиточные хозяйства поку
пали в основном у своих односельчан, продавших собственные 
наделы.

Покупка земли крестьянами в собственность продолжалась 
и в последующие годы. За 1909-1913гг. у помещика 
М.К.Ушкова в Подгорах купили землю жители села 
В.С.Винокуров, А.Г.Загдин, П. Е. Любимов, Г. К. Губанов, 
Д.Е.Родимов, И.И., Е.Ф. и В.Е.Мамонтовы, Е.С. и
B.С.Винокуровы, Н.С.Царенков, Г.Я.Волков. Цена десятины в 
этих покупках колебалась от 162 до 250 руб. и имела со вре
менем тенденцию к росту. Крестьянин из Выползова
C.П.Максаков в 1909г. покупал у Ушкова землю по 162 руб. 
за десятину, а в 1911г. -  по 191 руб. В 1912г. крестьяне той 
же деревни П.М.Парамонов и А.С.Гущин приобрели у этого 
помещика 17 дес. пашни за 3740 руб., заплатив по 220 руб. за 
десятину.

Крестьянин из Карловки Д.С.Обухов в 1909г. купил у Ор
лова-Давыдова 30 дес. пашни по 125 руб. за десятину, а в 
1914г. еще 30 дес. пашни и 6 дес.покосов по 140 руб. У того 
же помещика покупали землю другие крестьяне: в 1909г. 
М.С.Железников из Сытовки (5,3 дес. пашни по 150 руб.), в 
1913г. К.Г.Панин при водяной мельнице у д.Ольгиной (30 дес. 
пашни и 18 дес. покоса по 89 руб.) и Н.А.Киселев при Сытов- 
ке (12 дес. пашни, 4,5 дес. покоса и 3,5 дес. выгона по 130 
руб.). Однако, земельные покупки крестьян в Усольской во
лости были менее распространены, чем на востоке и в цент
ральной части Луки. То же можно сказать и о Жигулевской



волости, но там исключением являлись жители Брусян, кото
рые активнее своих соседей покупали земли у разных помещи
ков.

Крупные покупки совершались вскладчину. В 1910г. у 
князя Долгорукова купили товарищества крестьян: Соснового 
Солонца -  60 дес. за 7500 руб., Мордова -  68 дес. за 8500 руб. 
(оба по 125 руб. за десятину), Брусян -  32 дес. за 3750 руб 
(117 руб. за десятину). У графа Орлова-Давыдова в 1909- 
1910гг. жителями Брусян (И.Т.Лаковников, И.Н.Тарасов, 
Д.И.Алферов, И.И.Алферов и др.) куплено земли общей 
площадью 107 дес. на 13375 руб.(125 руб. за десятину).

К 1911г. в Шелехмети имелась купленная земля (200 дес.) 
у 32 хозяйств, составлявших товарищество по совместному 
приобретению и использованию земли. В 1912г. это же това
рищество купило у Ушкова близ с.Рождествено еще 207 
дес.пашни по 200 руб. за десятину, заплатив всего 41400 руб. 
В 1913г. жители Выползова В.В.Зайцев с прочими (всего 7 
домохозяев) купили у Ушкова 60 дес. пашни за 11010 руб. 
(184 руб. за десятину)*.

Таким образом, в начале ХХв. счет крестьянских земель
ных покупок шел на тысячи и десятки тысяч рублей, которые 
отдавали крестьяне помещикам в общем-то за собственные уго
дья, отнятые у них в результате реализации реформы 1861 
года. Под силу такие приобретения были, впрочем, далеко не 
всем. Например, на 1911г. купленной земли не имели совсем 
ни жители-"дарственники" из малоземельных Новинок, ни по
лучившие максимальную норму надела крестьяне из Жигулей.

Арендовали и покупали землю на Самарской Луке не толь
ко здешние крестьяне. В качестве отдельных населенных 
пунктов здесь в последней трети XIX начале ХХвв. упоми
наются различные поселки, хутора, устроенные собственника
ми и арендаторами для занятий земледелием, животновод
ством, пчеловодством, лесными и горнодобывающими промыс
лами. Особенно их много было в восточной и центральной час
ти Луки. Среди этих владельцев и устроителей маленьких или 
сравнительно больших поселков названы компании по добыче



гудрона и асфальта, мещанин Стрельников, купец Макаров, 
крестьянин Айдочкин, Алатырский женский и Самарский Ни
колаевский мужской монастыри, Самарский архиерейский 
дом, сызранское уездное земство.

Несмотря на выделение угодий крестьянским общинам, 
продажу их различным владельцам, крупнейшими земельными 
собственниками на Самарской Луке оставались помещики и 
удельное ведомство. Среди помещичьих выделялись своими 
размерами землевладения потомков крупнейших вотчинников 
крепостной эпохи. В.П.Орлов-Давыдов умер в 1882г., оставив 
УсоЛье и другие здешние владения одному из своих сыновей 
Анатолию Владимировичу, от которого по наследству они пе
решли сыну последнего Алексею Анатольевичу в 1905г. На
следником последнего должен был стать Сергей Алексеевич, 
но события 1917г. положили конец существованию ''графства" 
Орловых и Орловых-Давыдовых на Самарской Луке, которое 
не дотянуло года до своего полуторовекового юбилея. Аскуль- 
ское имение до революции оставалась в роду Долгоруковых, а 
Рождественское после О.В.Левашовой стало собственностью 
помещиков Ушковых.

В связи с размежеванием помещичьих и удельных, с одной 
стороны, и крестьянских земель, с другой, некоторые населен
ные пункты официально были поделены на два или несколько, 
так как учитывалась принадлежность земли тому или иному 
собственнику. Прежние наименования сел и деревень остались 
за жительствами крестьян-общинников. Старые дворянские 
усадьбы крепостной эпохи и новые административно- 
хозяйственные центры помещичьих экономий с домами хозяев, 
служащих, постоянных работников или сезонников-батраков 
стали считаться отдельными населенным пунктами и чаще все
го именовались "хуторами". Особыми населенными пунктами 
могли считаться также поселки на частновладельческих землях 
при предприятиях горнодобывающей и лесной промышлен
ности, мельницах, пристанях.

Начинавшийся распад самих крестьянских общин делал 
грань между селом и усадьбой все менее ощутимой. Принад



лежность или непринадлежность к сельскому земельному об
ществу переставала быть главным отличием жителя собственно 
села от обитателей хутора, поселка при помещичьей 
"экономии" или промышленном предприятии.

§3. Численность населения

Как и по предыдущему разделу, основные данные по чис
ленности населения Луки, отдельных районов и селений в по
реформенную эпоху и в начале ХХв. приводятся в таблицах 
12-14. Остановимся на основных демографических явлениях.

Безусловным становится постоянный рост населения. Он 
достигается во многом за счет естественного прироста, который 
уже не сдерживается помещичьим вмешательством. Массовых 
передвижек населения целых деревень и волостей не происхо
дит, хотя реформа 1861 года, точнее ее реализация, вымыла из 
сел и деревень часть жителей, перебравшихся в города и дру
гие промышленные или транспортные центры в качестве рабо
чих, ремесленников, торговцев и т.п.

Не случайно, что медленнее всего растет население в пер
вые пореформенные два-три десятилетия в центральной части 
Луки, где остается почти на уровне рубежа 50-х 60-х гг., и в  
восточной ее части, где оно даже сократилось. Сказалось обез
земеливание в селениях с дарственными наделами и близость 
их к городу с его спросом на рабочую силу.

Однако, этот же фактор близости к городу во многом опре
делил опережающие темпы роста населения на востоке Луки в 
самом конце XIX - начале ХХвв. Даже на небольших наделах 
и при высокой арендной или покупной плате земли местные 
крестьяне могли с выгодой получать товарную продукцию, 
необходимую городу. Быстрее чем в других селах разворачи
вается промышленность в Рождествене и Ширяеве, требующая 
рабочих рук, конкурирующая с городскими рынками труда.

Рождествено, которое в конце крепостной эпохи было наи
менее значительным из центров крупного землевладения на 
Луке, за последние предреволюционные десятилетия догнало и 
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опередило Усолье и Сосновый Солонец по числу жителей. 
Это, несомненно, произошло за счет обеспечения работников 
заработками в крупном частном хозяйстве Ушковых с большой 
долей промышленного производства. То же можно сказать о 
быстро росших Жигулях, хотя там уклон был сделан в сторо
ну сельскохозяйственного и торгового предпринимательства. 
По-прежнему крупнейшим поселением на Луке уверено оста
валось Печерское, которое было не только земледельческим, 
но также торговым и горнозаводским. Рост населения там за
ставил часть жителей перебраться ближе к отдаленным уго
дьям, что привело к появлению д.Печерского Выселка. Еще 
стремительнее, также благодаря добывающей промышлен
ности, росло население в прежде небольшом Ширяеве.

Конечно, основная часть жителей Луки принадлежала по- 
прежнему к сельскому земледельческому населению. Однако 
роль промышленных предприятий в формировании населения 
и поселений становилась все более и более ощутимой.

В представленных таблицах 12-14 учитывалось следующее 
обстоятельство. Если усадьба-хутор, завод, мельница и т.п. 
действительно располагается в отдалении от сел или деревень, 
то они учтены как самостоятельные населенные пункты. Если 
такие сельскохозяйственные, промышленные, транспортные 
объекты с их поселками являются органической частью круп
ного крестьянского поселения и выделяются только по приз
наку земельной собственности, то их население учитывалось 
вместе с крестьянским по данному селу или деревне, а в таб
лице сделано соответствующее замечание.

Самыми примечательными частновладельческими населен
ными пунктами на Самарской Луке по численности дворов и 
жителей были следующие хутора-усадьбы и заводские посел
ки:

хутор Орловых-Давыдовых "Усольский" (усадьба в 
с.Усолье), где было в 1897г. 36 дворов, 115 мужчин, 96 жен
щин, а в 1913г. 36 дворов, 159 мужчин, 95 женщин;



- их же хутор "Жигулевский" (усадьба в Ж игулях), в 
1897г. -  22 двора, 115 мужчин, 42 женщины, а в 1913г. -  24 
двора, 201 мужчина, 232 женщины;

их же хутор "Усинский" (в д.Усладе), в 1897г. -  1 двор, 
10 мужчин и 11 женщин, в 1913г. -  8 дворов, 46 мужчин, 10 
женщин;

их же хутор "Валовский” (в Валах), в 1897г. -  1 двор, 68 
мужчин, 14 женщин, а в 1913г. -  5 дворов, 28 мужчин, 40 
женщин;

их же хутор "Старо-Рязанский" (в Б.Рязани), в 1897г. -  3 
двора, 37 мужчин, 5 женщин, а в 1913г. -  8 дворов, 15 муж
чин, 20 женщин;

их же лесопильный завод при Морквашах, в 1897г. -  1 
двор, 36 мужчин, 15 женщин;

хутор Долгоруковых "Дмитриевский" (усадьба в Сосно
вом Солонце), в 1884г. -  14 дворов, 47 мужчин, 36 женщин, в 
1897г. -  19 дворов, 64 мужчины, 79 женщин, а в 1913г. -  15 
дворов, 42 мужчины, 52 женщины;

усадьба Ушковых "Ольговка" (в Рождествене), в 1884г. -  
12 дворов, 22 мужчины, 31 женщина, в 1897г. -  9 дворов, 20 
мужчин, 26 женщин, а в 1913г. -  12 дворов, 26 мужчин, 32 
женщины;

их же прочие усадьбы, хутора, промышленные заведения 
в Рождествене (вместе взятые), в 1897г. 27 дворов, 189 муж
чин, 117 женщин, а в 1913г. 48 дворов, 287 мужчин, 181 жен
щина;

известковый завод Г.С.Ванюшина (в Ширяеве), в 1913г. -  
7 дворов, 186 мужчин, 142 женщины;

каменоломни Г.С.Ванюшина (там же), в 1913г. -  10 дво
ров, 195 мужчин, 121 женщина;

- его же три хутора при с.Ширяеве (вместе), в 1913г. -  4 
двора, 60 мужчин, 4 женщины;

асфальтовый завод и штольни Общества Сызранско- 
Печерской горной промышленности (в Печерском), в 1897г. -  
3 двора, 222 мужчины, 50 женщин;
16-3211



- их же Бахиловский гудронный завод и асфальтовый завод 
товарищества Сызранских асфальтовых заводов, вместе взятые 
(см.Табл.12-14)5.

Не будет трудно заметить, что населенность частновладель
ческих поселков испытывала ощутимые колебания, так как 
зависела в первую очередь от потребностей производства в 
рабочей силе в данный период, в данном году, даже данном 
конкретном сезоне или месяце. Более или менее устойчивым 
или постоянно растущим было население на старых усадьбах 
(Усолье, Жигули, С.Солонец, Рождествено), тесно связанное 
не только с помещичьим хозяйством, но и с жизнью всего се
ла.

§4. Хозяйство и занятия

Основные занятия населения в пореформенную эпоху оста
лись прежними. Однако, как крупное помещичье, так и кре
стьянское хозяйство были вынуждены приспосабливаться к 
новым отношениям, вызванным падением крепостного права, 
быстрым развитием рынка и капитализма.

Условия, на которых осуществлялось освобождение кре
стьян из крепостной зависимости после 1861г., позволили Ор
ловым-Давыдовым, Долгоруковым, другим помещикам Самар
ской Луки оставить подавляющее большинство площадей сель
скохозяйственных угодий за собою и лишь малую часть отдать 
крестьянам. На этой земле помещики организовали крупное 
земледельческое и животноводческое хозяйство на новой капи
талистической основе.

Поскольку Великая реформа лишила возможности исполь
зовать даровой крестьянский труд в полеводстве, особое вни
мание Орловы-Давыдовы уделили животноводческому хо
зяйству. В 1860-1874гг. строятся новые капитальные помеще
ния для овец, рогатого скота, лошадей, составившие не только 
крупный производственный, но и великолепный архитектур
ный комплекс, сохранившийся до настоящего времени с неко
торыми изменениями и утратами. По-прежнему важнейшее 
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место отводилось в нем овчарному заведению. Внук Владимира 
Петровича А.А.Орлов-Давыдов устроил в Усолье в начале 
ХХв. также конный завод.

Все более широко использовались машины. В конце XIX 
начале XX вв. в усольских механических мастерских работало 
25 человек, имелся паровой двигатель мощностью в 10 л.с., 
был установлен 150-пудовый паровой молот6.

Овчарное заведение, а также конный завод имелись и в 
Жигулях. Деревянные административные и часть служебных 
построек здесь были заменены в конце XIX-начале XX вв. на 
каменные.

Конный и винокуренный заводы появились в Рождествен
ском имении Ушковых. На винокуренном заводе, основанном 
в 1897г., в начале ХХв. было занято 80 рабочих7.

Горнодобывающая промышленность была представлена в 
крае каменоломнями и известковым заводом Г.С.Ванюшина в 
Ширяеве, алебастровым заводом М.Д.Маштакова в Винновке, 
штольнями и асфальтовыми заводами. На Бахилово- 
Аскульской лесной даче удельного ведомства, управлявшего 
собственностью императорской фамилии, в 1871г. был основан 
завод Общества Сызранско-Печерской асфальтовой и горной 
промышленности, которому принадлежала и копь 
"Бахиловская1' по добыче асфальтового камня и гудрона. Кро
ме этой копи, Обществу Сызранско-Печерской асфальтовой и 
горной промышленности принадлежали копи "Винновская" и 
"Печерская" (на всех трех копях занято 275 чел.), а также 
асфальтовый завод в с.Печерском.

Второй завод, возникший на упомянутой лесной даче также 
в 1870-е гг., принадлежал Сызранскому асфальтовому това
риществу. Он производил гудрон из битуминозного песчаника, 
но залежи последнего к концу Х1Хв. на арендованном участке 
истощились®.

На промышленную основу переводилась лесообработка. 
Лесопильные заводы имелись в имениях Орловых-Давыдовых 
("Жигулевский" при Морквашах, 49 рабочих) и Долгоруко
вых ("Анурьевский" в Аскульской волости). Развивался мель



ничный промысел. Кроме обычных водяных и ветряных мель
ниц, появляются паровые. Одной из первых на Самарской 
Луке стала паровая мельница Чукина в Аскулах.

При всех успехах промышленности и крупного сельскохо
зяйственного производства в помещичьих имениях основой 
экономики на Самарской Луке оставалось крестьянское хозяй
ство. Его состояние зависело от многих социальных, историче
ских, географических и прочих факторов. Приведем примеры 
положения в различных селениях на 1911г.

Восточная часть Луки. Бывшее помещичье русское селение 
Рождествено (на дарственном наделе). В общине 317 налич
ных семей, 39 семей общинников порвали с хозяйством в селе, 
появилось 116 семей пришлых, не состоящих в общине. В на
личных семьях общинников 1484 чел., на которых приходится 
всего 450 дес. надельной земли (покос, выгон, лес, усадьбы). 
40 хозяйств имеют купленную землю (364 дес., в т.ч. 309 дес. 
пашни) и 193 ее арендуют (286 дес. пашни и 328 дес. покоса). 
В результате малоземелья полеводством занимаются только 
169 хозяйств общинников (53%). 4 дес. и менее засевают 139 
хозяйств, свыше 10 дес. -  2 хозяйства. Озимой культурой 
оставалась рожь, а среди яровых преобладали картофель (63% 
площади), подсолнечник (21%), остальное под пшеницей, по
мидорами, бахчевыми.

Полеводство в Рождествене явно было сориентировано на 
высокотоварные культуры и городской рынок. Такая специа
лизация подстегивается высокими ценами аренды и покупки 
земли, так как в наделах нет ни одной десятины пашни9.

Скот прокормить тоже трудно. В общине 138 безлошадных 
хозяйств и 109 без коров, но у 39 хозяев три и более лошадей, 
а у 56 -  две и более коров. В отхожих промыслах преобладает 
малоквалифицированный труд. 192 мужчины села нанимаются 
для возки дров, 57 мужчин и 47 женщин -  в поденные работ
ники.

Восточная часть Луки. Бывшее помещичье мордовское се
ление Торновое (на дарственном наделе). В общине 131 на
личная семья, 12 семей с общиной порвали, пришлых -  1 се



мья. На 849 человек общинников -  222 дес. надельной земли 
(выгон, усадьбы, пашня). 14 семей имеют купленную землю 
(104 дей. пашни), 124 -  арендованную (292 дес. пашни и 467 
дес. покоса). Полеводством занимаются практически все жите
ли -  124 семьи. 4 дес. и менее засевают 105 семей, свыше 10 
дес. -  6. На яровом поле преобладает пшеница (82,3 % посе
ва), за нею -  подсолнечник (14,4%), горох (1,9%), картофель 
(1,4%). Ориентировка на товарные, но вместе с тем и более 
традиционные культуры. Высок уровень животноводства. В 
среднем на 1 хозяйство приходится больше скота, чем в любом 
другом селении Рождественской и Аскульской волостей. Без
лошадных -  только 12% хозяйств, у 40 хозяев есть 3 лошади 
или более. И здесь почти в каждой семье есть люди, искавшие 
заработки вне своего хозяйства. В лесные рабочие идут 147 
мужчин, в возчики дров -  124 мужчины, в поденные работни
к и - 7  мужчин и 146 женщин.

Центральная часть Луки. Бывшее помещичье русское село 
Сосновый Солонец (на дарственном наделе). В общине 406 
наличных семей, покинуло общину 69 семей, пришлых -  9 
семей. В наличных семьях общинников 1054 чел., на которых 
приходится 691 дес. надельной земли (пашня, усадьбы, вы
гон). У 37 хозяйств купленная земля (237 дес. пашни), у 345 
-  арендованная (2828 дес. пашни и 709 дес. покоса). Полевод
ством занимаются 360 семей (90%) общинников. 4 дес. и менее 
засевают 150 семей, а свыше 10 дес. -  48. На яровом поле пре
обладает пшеница (78% посева), за нею -  подсолнечник (13%), 
овес (6%) и просо (2%). Картофель -  огородная, а не полевая 
культура. Средняя обеспеченность скотом неплохая, но реаль
ное распределение -  крайне неравномерное. 124 хозяйства -  
безлошадные (30,5%), и почти столько же (122 хоз.) имеют 
три лошади или более. 81 хозяйство не имеет коров, а в 68 их 
две или более. Вне своего хозяйства искали заработок 502 
мужчины и 28 женщин. Первые в основном занимались возкой 
дров (270 чел.) и их пилкой (61 чел.), нанимались в батраки



(29 чел.) или плотниками (20 чел.). Вторые прежде всего шли 
в сельскохозяйственные работницы (15 чел.).

Центральная часть Луки. Бывшее удельное чувашское се
ление Березовый Солонец (на полном наделе). В общину вхо
дило 126 наличных семей, 3 семьи ее покинуло до столыпин
ской реформы. 40 наделов укреплены в собственность в ходе 
ее проведения. Пришлых -  5 семей. На 606 членов земельного 
общества, включая вышедших, есть 1370 дес. пашни, покоса, 
усадьбы, выгона. 89 семей арендуют землю (142 дес. пашни и 
321 дес. покоса), а 21 землю в аренду сдают (92 дес.). 9 семей 
землю купили, но не у помещиков, а у своих же односельчан, 
оставивших наделы. Занимается полеводством более 90% всех 
наличных хозяйств (114), в основном засевающих от 4 до 10 
дес. Больше засевают в 22 хозяйствах, меньше в 26. Относи
тельный достаток земли сдерживает имущественное расслоение 
и рост товарности. Набор яровых культур близок к дорефор
менному: пшеница (67% посева), овес (22%), просо (7%), под
солнечник (4%). Картофель -  только на приусадебных 
участках. Безлошадных 22 хозяйства (18%), зато 50 имеют 
трех и более лошадей. В 28 семьях нет коров, в 33 -  их две 
или более. Почти во всех семьях были люди, искавшие зара
ботка вне своего хозяйства. Самыми распространенными про
мыслами были среди мужчин возка и пилка дров (126 чел.), 
найм в батраки, пастухи, чернорабочие (18 чел.), а среди 
женщин -  найм на сельскохозяйственные работы (17 чел.).

Западная часть Луки. Бывшее удельное русское село Пере
волоки (на полном наделе). В земельном обществе 249 налич
ных семей, 106 семей село покинули до столыпинской рефор
мы. 67 наделов укреплены в собственность в ходе ее проведе
ния. Пришлых -  11 семей. На 1350 членов земельного общест
ва, включая вышедших, есть 2333,4 дес. пашни, 425 дес. поко
са, 80 дес. усадьбы, 60 дес. выгона. 176 семей арендуют землю 
(482 дес. пашни и 120 дес. покоса), а 26 землю в аренду сдают 
(173 дес.). Земли, купленной у помещиков или у казны нет, а 
есть покупки у односельчан, оставивших наделы. Занимается 
полеводством более 70% всех наличных хозяйств (181), в



большинстве засевающих от 4 до 10 дес. Больше засевают в 11 
хозяйствах, меньше в 70. Относительный достаток земли не 
стимулирует рост посевов культур повышенной товарности. 
Набор яровых культур близок к дореформенному: пшеница 
(84% посева), овес ( 9%), просо (7%). Началось полевое воз
делывание картофеля, но его доля составляет только 0,2% 
ярового клина. Безлошадных 94 хозяйства (38%), а 35 семей 
имеют трех и более лошадей. В 69 семьях нет коров, в 46 их 
две или более. В половине семей были люди, искавшие зара
ботка вне своего хозяйства. Самым распространенным был 
традиционный здесь рыболовный промысел (42 мужчины). 
Остальные занимались различными кустарными промыслами, 
нанимались в плотницкие и малярные работы, в пастухи и 
чернорабочие.

Западная часть Луки. Бывшее помещичье русское село 
Жигули ( на полном наделе). В земельном обществе 427 на
личных семей, 59 семей село покинули до столыпинской ре
формы. 192 надела укреплены в собственность в ходе ее про
ведения. Пришлых -  40 семей. На 2219 членов земельного 
общества, включая вышедших, есть 1776 дес. пашни, 529 дес. 
покоса, 200 дес. усадьбы, 288 дес. выгона, 49 дес, леса. 189 
семей арендуют землю (1130 дес. пашни и 68 дес. покоса), а 
41 землю в аренду сдают (145 дес.). Земли, купленной у по
мещиков или у казны нет. Занимается полеводством более 80% 
всех наличных хозяйств (348), в большинстве засевающих ме
нее 4 дес. (166), от 4 до 10 дес. засевают в 149 хозяйствах, 
больше 10 дес. в 33. Нет посевов культур повышенной товар
ности. Набор яровых культур близок к дореформенному: пше
ница (75% посева), овес ( 21%), просо (4%). Еще не началось 
полевое возделывание картофеля. Безлошадных 129 хозяйств 
(30%), а 82 семьи имеют трех и более лошадей. В 113 семьях 
нет коров, в 106 их две или более. Более чем в половине се
мей были люди, искавшие заработка вне своего хозяйства. Са
мым распространенным промыслом были среди мужчин возка 
и пилка дров (143 чел.), а также найм на сельскохозяйствен
ные работы.



Обратимся от обобщающих характеристик крестьянского 
хозяйства к конкретным фактам и иллюстрациям его состоя
ния. Не останавливаясь на бедных хозяйствах, подорванных 
различными социальными, стихийными, демографическими 
причинами (чаще всего отсутствием трудоспособных взрослых 
мужчин-работников), обратимся к тем, которые сумели при
способиться к условиям хозяйствования конца XIX - начала 
XX вв.10

Первый пример -  зажиточное хозяйство С.П.Максакова в 
Выползове. В его семье 12 человек, в т.ч. 6 в рабочем возрасте 
(2 мужчин и 4 женщины). В 1913 г. семья имела 28 дес. зем
ли, практически полностью купленной у помещиков, т.к. 
д.Выползова была на дарственном наделе. Еще 6 дес. арендо
валось. Для подсобных и сезонных работ нанимались работни
ки. Труд последних примерно равнялся по объему трудовым 
затратам членов семьи. Под посевом 16 дес. пашни в двух по
лях, на которых преобладали подсолнечник и овес, высевались 
также рожь, пшеница, греча, горох, картофель.

На усадьбе был сад и огород, имевшие также товарное наз
начение: 120 вишен и слив, 1300 корней ягодных кустов и 500 
квадратных сажен клубники. Просматривается явная ориенти
ровка на городского потребителя.

На подворье одна жилая и 4 хозяйственных постройки. Их 
общая оценочная стоимость -  1270 руб. В составе сельскохо
зяйственного инвентаря, кроме самых распространенных ору
дий, есть два плуга, сеялка, веялка. Скот - 3 рабочих лошади, 
5 коров, нетеля, 3 свиньи. Птица -  30 кур и 4 гуся. Это коли
чество скота обеспечивало унавоживание пашни.

Хозяйство было товарным и приносило годовой доход в 
1937 рублей. Этот доход складывался от продажи продукции 
полеводства (861 руб.), садоводства и огородничества (500 
руб.), скотоводства (556 руб.), сдачи в пользование сельхоз
машин (20 руб.). Общий расход составлял 1510 руб., 427 руб. 
шли в накопление.

Основной расход -  хозяйственные потребности: 339,5 руб. 
на найм работников, 194,5 руб. -  аренда и покупка земли, по



винности и налоги -  60 руб., уплата долгов -  60 руб., покупка, 
ремонт, содержание инвентаря -  50 руб., покупка скота -  50 
руб. На личные нужды: продукты питания (пшеничная мука, 
пшено, мясные и рыбные продукты, соль, постное масло, пря
ности, сладости, чай, сахар, спиртные напитки) -  до 300 руб., 
одежда и обувь -  более 200 руб., освещение, отопление, ме
бель и другие домашние расходы -  65 руб.

Сравнительно высокое благосостояние семьи Максакова 
было достигнуто прежде всего за счет исключительно высокой 
интенсивности труда всех ее членов, за счет хозяйственности и 
энергии главы большого дома. Вместе с тем ведение такого 
хозяйства было уже невозможно без привлечения в страдную 
пору сезонных работников, использования сельскохозяйствен
ных машин на конной тяге.

Более характерным и распространенным был уровень до
статка и хозяйствования, который представлен во втором на
шем примере -  хозяйстве П.А.Зиновьева из Березового Со
лонца. В 1913 г. его семья состояла из 6 человек, из которых 2 
мужчин и 2 женщины были в рабочем возрасте. На поденную 
или сезонную работу нанимали работников, чей труд составлял 
примерно 1 / 5  трудовых затрат членов семьи.

У семьи 21 дес. земли (надельной). Купленной земли не 
было, но арендовалось 5 дес. покоса. В свою очередь 1 дес. 
надельной пашни хозяин сдавал в аренду. Озимое поле засева
лось рожью, яровое -  пшеницей, подсолнечником, овсом.

Усадьба занята постройками и огородом. Построек столько 
же, сколько у Максаковых, т.е. одна жилая и 4 хозяйствен
ных, но по качеству они оценены в 7 раз дешевле (175 руб.). 
Есть огород, но нет сада. В инвентаре нет сельхозмашин. Са
мое сложное орудие -  один плуг.

Скот: три лошади и жеребенок, корова и теленок, 10 овец и 
5 ягнят. Вся птица -  8 кур. Количество скота обеспечивало 
1500 пуд. навоза для удабривания полей.

Хозяйство имело мелкотоварный характер. Продажа зерна, 
подсолнечника, картофеля давала в год 235,5 руб., сена 15 
руб., скота и продуктов животноводства -  42 руб. Сдача в 
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аренду излишков земли приносила 13 руб., внеземледельче- 
ские промыслы и работа по найму членов семьи -  50 руб. Об
щий годовой доход 420,5 руб.

На хозяйственные нужд тратилось: аренда покосов -  35 
руб., найм работников -  38 руб., повинности и другие платежи 
-  18,5 руб., уплата долгов -  100 руб., покупка и ремонт ин
вентаря -  16,5 руб., возведение и ремонт построек -  10 руб., 
пастуху -  3 руб.. На личные потребности: продукты питания 
(крупа, мясная и рыбная продукция, чай, сахар, водка, при
правы, сладости) -  89 руб., одежда и обувь -  54 руб., освеще
ние и отопление, мебель, мелкие домашние нужды -  28 руб. 
Общий годовой расход -  416,5 руб., т.е. накоплений практиче
ски нет. Приведенные цифры говорят и о тяжелом труде, и о 
небогатом быте, хотя речь идет о крестьянине пусть среднего, 
но достатка.

Среди населения Луки, повсеместно занимавшегося внезем- 
ледельческими промыслами, растет число людей, для которых 
эти занятия становятся основными. Особенно это касалось тех 
профессий, которые требовали относительно высокой квали
фикации. Таких лиц в селениях Самарской Луки по данным 
1911г насчитывалось:

Рождествено -  13 столяров, 5 санников, 3 производителя 
мочала, 12 угольщиков, 3 кузнеца и молотобойца, 10 слесарей, 
8 сапожников;

Новинки -  1 пильщик, 1 колесник, 4 кузнеца, 6 сапожни
ков, 3 портных и портних;

Выползово -  1 бондарь, 1 угольщик, 1 кузнец, 2 лапотни
ка, 3 сапожника, 1 прядильщица, 1 овчинник;

Подгоры -  1 бондарь, 2 кузнеца, 1 слесарь, 1 часовщик, 3 
лапотника, 1 сапожник, 2 портнихи;

Торновое -  2 пильщика, 1 бондарь, 5 угольщиков, 1 куз
нец, 2 портных;

Шелехметь -  3 тележников, 1 угольщик, 2 сапожника , 1 
портной;

Ширяево -  1 бондарь;



Бахилово -  2 сапожника;
Кармалы -  2 тележника, 1 кузнец, 1 лапотник, 2 портных;
Севрюкаево -  1 пильщик, 2 столяра, 2 санника, 1 мастер по 

изготовлению балалаек, 2 кузнеца, 11 лапотников, 2 сапожни
ков, 5 портных и портних, 1 шерсточесальщик;

Винновка -  3 пильщика, 4 санника, 1 дегтярь, 2 кузнеца, 5 
лапотников, 1 хозяин кирпичной мастерской;

Ермаково -  4 пильщика, 2 столяра, 1 бондарь, 1 ведерник,
6 сапожников, 1 хозяин кирпичной мастерской;

Осиновка -  5 пильщиков, 2 столяра, 1 бондарь, 1 слесарь,
7 сапожников, 21 портной;

Аскулы -  7 пильщиков, 2 столяра, 2 гребенщика, 3 изгото
вителя осей и клещей к хомутам, 2 санника, б колесников, 4 
угольщика, 3 кузнеца, 4 сапожника, 3 портных, 2 овчинника, 
1 шорник;

Сосновый Солонец -  3 пильщика, 1 бондарь, 3 кузнеца, 1 
слесарь, 1 сапожник, 6 портных и портних;

Березовый Солонец -  1 пильщик, 1 санник, 7 портных;
Брусяны -  1 столяр, 2 колесника, 3 бондаря, 5 кузнецов, 1 

жестянщик, 4 сапожника, 2 портных, 1 шерсточесальщица;
Кольцово -  1 тележник, 1 сапожник;
Александровна -  2 колесника, 1 жестянщик, 2 сапожника, 

19 портних, 1 шерсточесальщик;
Валы -  4 пильщика, 1 бондарь, 2 дегтяря, 3 кузнеца, 1 сле

сарь, 3 лапотника, 1 сапожник, 4 портных;
Жигули -  2 столяра, 1 кузнец, 2 сапожника, 7 портных и 

портних, 2 валяльщика, 3 хозяина кирпичных мастерских, 3 
обжигальщика извести;

М.Рязань -  2 столяра, 1 кузнец, 4 сапожника, 4 портных;
Б.Рязань -  1 пильщик, 4 сапожника, 2 портных, 1 шерсто

чесальщик;
Отважная -  1 бондарь, 2 кузнеца, 1 сапожник, 3 хозяина 

кирпичных мастерских;
Моркваши -  5 обжигальщиков извести;
Мордово -  3 кузнеца, 2 сапожника, 2 портных;



Кольцово -  1 тележник, 1 сапожник;
Ахтуши -  1 пильщик, 3 столяра, 4 кузнеца, 1 позолотчик, 2 

сапожника, 1 портниха, 1 овчинник;
Благодатная -  1 кузнец, 1 сапожник;
Березовка -  1 столяр;
Карловка -  1 сапожник, 1 портной;
Комаровка -  1 колесник, 1 мастер по починке теплой обу

ви, 1 валяльщик, 4 портных;
Львовка -  10 пильщиков, 1 столяр, 18 дегтярей и смолоку

ров, 6 угольщиков, 1 кузнец, 3 сапожника, 3 портных и порт
них;

Ольгино -  3 пильщика, 2 сапожника;
Сытная -  4 пильщика, 1 сапожник, 1 валяльщик;
Тайдаково -  4 пильщика, 1 кузнец, 1 шерсточесалыцик;
Услада -  3 столяра, 3 шерсточесалыцика, 1 кожевенник;
Усолье -  3 столяра, 7 кузнецов и молотобойцев, 6 слесарей, 

1 жестянщик, 3 сапожника, 1 портной, 3 шерсточесалыцика, 6 
хозяев кирпичных мастерских;

Переволоки -  27 строителей лодок, 4 столяра, 4 кузнеца и 
молотобойца, 5 сапожников, 3 портных, 2 валяльщика11.

Можно сразу заметить, что особое распространение полу
чили на Самарской Луке лесные, деревообрабатывающие и 
лесохимические промыслы. Во второй половине XIX в. с рас
пространением в городском быту стеклянных окончин Рожде- 
ствено и некоторые другие селения Сызранского уезда стали 
одним из признанных центров кустарного промысла на Сред
ней Волге, специализированного на изготовлении рам. Среди 
рождественских рамщиков, у которых промысел первоначаль
но носил сезонный характер, появляются работающие круглый 
год кустари-ремесленники, некоторые из них уходили на зара
ботки в другие места, где постепенно оседали.

Сырье приобреталось на ближних лесопильных заводах, 
необходимый для обработки дерева материал у местных тор
говцев. Мелкие производители и малосостоятельные кустари 
сбывали свой товар скупщикам и торговцам. Более "крепкие"



заготовленный за сезон товар сами развозили по селам и де
ревням, когда спрос на него был особенно высок, и продавали 
поштучно. Самые состоятельные из мастеров-рамщиков высту
пали и в роли скупщиков, продавая не только свои, но и чу
жие изделия.

Другой промысел был более древнего происхождения. В 
Самаре и других окрестностях Луки хорошо были известны 
тамошние угольщики и дегтярщики. Древесный уголь приоб
ретался главным образом для кузниц и растопки самоваров. 
Деготь был необходим всякому, имевшему лошадь и телегу 
для обработки сбруи, смазки колес.

Для большинства тех, кто занимался этим промыслом, сид
ка дегтя и углежжение были сезонными занятиями. Обычно 
ими занимались осенью или весной, а также летом, но не в 
страдную пору. Иногда промысел велся и зимой. Некоторые 
кустари переходили к круглогодичному производству. Нередко 
производитель сам же выступал и в роли развозного тооговца 
по округе и за ее пределами. Уголь и деготь вывозились на 
сельские и городские базары. Их скупали и крупные торговцы 
для перепродажи. Часть скупленного угля по железным доро
гам и по воде вывозилась в степные места Нижнего Поволжья 
и Заволжоя.

Из-за постоянно возрастающей дороговизны леса в начале 
ХХв. угольный и дегтярный промысел почти везде приходили 
в упадок. Однако этот упадок не отразился на состоянии лесо
химических промыслов на Самарской Луке, благодаря высо
кому спросу на данную продукцию. Они продолжали разви
ваться в связи с наличием такого потребительского центра, как 
быстрорастущая Самара, и такого удобного пути, как Волга.

Угольщики и дегтярщики использовали, как правило, от
ходы лесной промышленности. Сырье покупалось в поме
щичьих или казенных лесах, часто через вторые-третьи руки 
от лесопромышленников и богатых крестьян, снимавших на 
сруб делянки дровяного и строевого леса, приобреталось также 
право на сбор валежника и корчевку пней.



Промышленная заготовка леса на Самарской Луке вообще 
давала работу и заработок многим жителям, занимавшимся 
возкой дров и строевого материала, работавшим непосред
ственно на делянках. Постоянным устойчивым спросом на этот 
товар отличалась Самара. Спрос на него вырос в связи с раз
витием пароходного сообщения по Волге. Этот спрос продол
жал расти по мере появления пароходных пристаней и про
мышленных предприятий не только в ближних городах, но и 
на самой Луке. •

Ободно-колесный промысел носил, как правило, сезонный 
характер. Обода изготовлялись весной и зимой, колесники 
работали с весны до уборочной страды. Изделия делались из 
своего материала и сбывались скупщику или на базаре. Колес
ники иногда брали у скупщиков или закупали на базаре гото
вые ободья, а ступицы и спицы к ним изготавливали уже сами. 
Для этого производства преимущественно использовался дубо
вый или ясеневый лес, а на ступицы отчасти и березовый. Лес 
покупался делянками, иногда покупка совершалась мастерами 
артельно. Закупленные у мастеров ободья и колеса торговцы 
вывозили и в отдаленные районы Оренбуржья, Приуралья, 
Нижнего Поволжья.

Бондарное производство на Самарской Луке не было скон
центрировано в одном месте, а было разбросано по волостям 
единицами кустарей. Производство носило сезонный характер. 
Только 3% бондарей работали круглый год. Бондари редко 
покупали лесные делянки, а приобретали лес у разработчиков 
делянок, на лесопильных заводах.

В отличие от оседлых бондарей пильщики были народом 
бродячим. Они обслуживали и нужды своего селения с ближ
ней округой, и уходили на заработки в другие уезды и в со
седние губернии. Нанимались они и к мелкому хозяину- 
крестьянину для изготовления небольшого количества пильно
го материала на домашние надобности, и к крупному предпри- 
нимателю-лесопромышленнику, заготовлявшему этот материал 
на продажу.



Кузнецы и слесари обслуживали, как правило, своих одно
сельчан и ближайших соседей. Без них не могло обойтись ни 
одно сколь-нибудь заметное поселение. Они производили ков
ку лошадей, починку земледельческих орудий, средств пере
движения и другие виды работ с металлом. В то же время ха
рактер труда не допускал крупного скопления ремесленников 
этого профиля в каких-то селениях. Только в крупных торго
вых селах их могло быть много. Промысел этот требовал вы
соких физических кондиций, квалификации, услуги кузнеца и 
слесаря могли потребоваться в любое время, поэтому он не 
имел сезонного характера.

В отличие от предыдущего, валяльный и шерсточесальный 
промыслы были откровенно сезонными. Занимались ими осе
нью и зимой. Специальных помещений, как правило, не 
устраивали. Часть операций делали прямо в жилом доме, часть 
-  в банях. Промысел развился в эпоху крепостного права, 
когда помещики активно культивировали на Луке овчарное 
дело.

Разброс по селам кирпичного производства объясняется 
громоздкостью товара и трудностью его дальней перевозки. 
Пожалуй, это был один из самых молодых промыслов на Лу
ке. Спрос на кирпич приводил не к завозу кирпича из старых 
центров его производства, а к перемещению самого этого про
изводства ближе к сельскому потребителю. Сырье добывалось, 
как правило, поблизости. Многие брали глину и песок прямо 
на своих земельных крестьянских наделах. Главный расход 
составляла покупка дров на топливо для печей. Спрос на кир
пич рос постоянно, но цена росла еще быстрее из-за дорого
визны леса. Эта цена заставляла многих сельских жителей 
отказываться от планов возведения кирпичных домов и строе
ний в своем хозяйстве12.

§5. Религиозная жизнь и культура

К сожалению, практически все храмы, выстроенные в этот 
период, не сохранились, за исключением каменных церквей 
Ильи Пророка в Подгорах и Козьмодемьянской в Брусянах, 
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Козьмодемьянская церковь в с.Брусяны. 
Современное состояние



поставленных на средства прихожан соответственно в 1865 и 
1885гг. Кроме них, в селениях Самарской Луки были в рас
сматриваемое время вновь заведены или перестроены деревян
ные церкви Покрова Богородицы в Морквашах (1864г.), Ни
колая Чудотворца в Печерском (1864г.), Вознесения в Жигу
лях (1865г.), Сергия Радонежского в Валах (1885г.), Троицы 
в Сосновом Солонце (1885г.), Николая Чудотворца в Ширяеве 
(1885-1894гг.), Александра Невского в Алексакдровке (1887- 
1895гг.), Воздвижения в Ермакове (1898г.)13.

В начале ХХв. появились свои храмы в Комаровке, Бере
зовке и М.Рязани. По-прежнему велись службы в церквях, 
выстроенных в предшествующие эпохи в Рождествене, Новин
ках, Осиновке, Винновке, Аскулах, Б.Рязани, Кольцове, 
Мордове, Усолье, Ахтушах, Тайдакове. Всего на 1913г. на 
Самарской Луке действовало 26 церквей. Из них 25 распола
галось в русских селах и только одна в чувашском Тайдакове.

Было легализовано богослужение в старообрядческих и 
сектантских общинах. В документах имеются сведения о коли
честве их молельных домов в конце XIX начале ХХвв. Это 
не значит, что раньше их здесь не было, просто теперь они 
открывались с ведома властей и действовали не тайно, а явно. 
Центрами старообрядчества и сектанства были селения, распо
ложенные на востоке и в центральной части Луки: Винновка, 
Осиновка, Ермаково, Сосновый Солонец, Аскулы, Выползово, 
Новинки, Рождествено и Подгоры. Всего в этих селениях в 
1913г. было 11 молельных домов старообрядцев и сектантов.

Однако, численность этих общин заметно уступала коли
честву прихожан православных храмов. Старообрядцы встре
чались также в большинстве русских селений на западе Луки 
(до р.Усы). В той части Луки, что находилась за Усою, рас
кольников практически нигде не было. Исключением было 
Печерское, где существовала их самая многочисленная на всей 
Луке община и имелся молельный дом.
18-3211



Отмена крепостного права на первых порах вызвала се
рьезные проблемы в деле просвещения и здравоохранения. 
Помещичье содержание и поддержка вотчинных школ и боль
ниц прекратились или резко сократились. Некоторые из них 
прекратили свое существование. Однако, довольно скоро си
туация изменилась к лучшему. Школы были взяты под опеку 
церковных приходов, крестьянских миров, уездного земства, 
государственных органов.

Школы на Самарской Луке, как и по всей России, не были 
единообразными и имели разное ведомственное подчинение: 
церковно-приходские, земские, министерские. Кроме того, 
школы заводились на средства крестьянских общин (школы 
грамоты), или частных лиц. Большинство этих, как их тогда 
называли, начальных народных училищ были одноклассными, 
то есть рассчитанными на двухлетний срок обучения. Однако, 
в качестве исключения из этого правила одноклассные школы 
могли быть переведены на трехлетнее обучение. Второкласс
ные школы с четырехлетним обучением устраивались реже. На 
Самарской Луке их было всего две: училище Министерства 
Народного просвещения в Усолье и церковно-приходское учи
лище в Сосновом Солонце, открытое в 1899г.

В одноклассные училища были преобразованы бывшие вот
чинные крепостные школы в Жигулях и в Аскулах. Новые 
одноклассные училища на Луке заводились в 1860-70-х гг. как 
земские (в Переволоках, Ермакове, Б.Рязани, Осиновке,
Сосновом Солонце, Новинках и Брусянах), или министерские 
(в Печерском, Рождествене, Винновке).

С 1880-х гг. преимущественно открываются церковно
приходские и школы грамоты: в Актушах в 1885г. (церковно
приходское училище), в Мордове в 1886г. (церковно
приходское), в Тайдакове в 1887г. (церковно-приходское), в 
Подгорах в 1891г. (школа грамоты), в Валах в 1893г. (школа 
грамоты), в Ширяеве, Березовке и Сытовке в 1895г. (школы 
грамоты), в М.Рязани в 1895г. (церковно-приходское), в Ко- 
маровке и Шелехмети в 1896г. (церковно-приходские), в Бере
зовом Солонце в 1897г. (школа грамоты), в Кольцовке в



1898г. (церковно-приходское), в Торновом в 1899г. (школа 
грамоты), в Печерском в 1900г. (церковно-приходское). Ис
ключением из сложившийся в самом конце столетия практики 
стало открытие земской чувашской школы в Севрюкаеве в 
1897г. и министерской школы в Выползове в 1900г.

Позже других уже в начале ХХв. начальное училище по
явилось в Александровне. К 1913г., однако, некоторые из 
крупных селений не имели своих школ. В их числе были Кар
малы, Бахилово, Ольгино, Карловка и др.

Основными предметами школьного курса были Закон Бо
жий (изучение молитв, священной истории, основ богослуже
ния), на который отводилось 7 уроков в неделю, церковно- 
славянская грамота (4 урока), русский язык (7 уроков), чис
тописание (3 урока), арифметический счет (6 уроков). В цер
ковно-приходских школах в число обязательных предметов 
включалось и церковное пение (6 уроков), которое в земских и 
министерских школах преподавалось "по возможности", а 
больше внимания уделялось предметам практического назначе
ния (чтение, современное письмо, счет). Программы второго 
"класса" давали более обстоятельные знания по основным 
предметам, предусматривали введение новых дисциплин, в т.ч. 
основ истории.

Было принято, что начинался каждый учебный день в цер
ковно-приходской школе с урока Закона Божьего, а заканчи
вался уроком пения. Учащимся вменялось в обязанность не
пременное присутствие на богослужениях в храме, а способ
ным и подготовленным - пение в церковном хоре. Заведывал 
школой и вел уроки Закона Божьего сельский приходской 
священник. На нем же лежали обязанности контроля и попе
чения над школами грамоты.

В отношении мужчин свидетельство о получении начально
го образования служило основанием для льгот при отбывании 
воинской повинности, поэтому оно выдавалось по окончании 
курса не всем, а только успешно выдержавшим специальные 
"испытания", т.е. экзамены. Это правило распространялось на 
выпускников всех начальных народных училищ, подведом



ственных или земству, или церкви, или Министерству Народ
ного Просвещения. В школах грамоты выпускные экзамены не 
проводились, а желавшие получить упомянутое свидетельство 
могли держать их при ближайших церковно-приходских учи
лищах.

Наиболее интересным и хорошо сохранившимся памятни
ком развития образования на Самарской Луке является школа 
в Усолье, открытая 1 октября 1874г. как мужское образцовое 
училище Министерства народного просвещения. Оно первона
чально открывалось как одноклассное, но затем было преобра
зовано в второклассное. В качестве одного из лучших в По
волжье, Усольское училище было представлено в числе участ
ников Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде в 1896г.

В деле его создания огромная заслуга принадлежит 
И.Н.Ульянову, бывшему инспектором народных училищ Сим
бирской губернии. Первым заведующим здесь стал 
В.А.Калашников, ученик и сподвижник И.Н.Ульянова, кото
рый, кроме преподавания в различных учебных заведениях, 
был домашним учителем в семье Ильи Николаевича, занимал
ся с его детьми Анной, Александром и Владимиром.

Традицию поддержки народного образования в Усольской 
вотчине, начатую родоначальником династии местных земле
владельцев В.Г.Орловым, продолжали его потомки. Почетным 
попечителем упомянутого училища при его открытии согла
сился стать В.П.Орлов-Давыдов, позднее его сын А.В. и внук 
А.А.Орловы-Давыдовы. Последний израсходовал за один 
1906г. на это училище 620 руб., да 25 руб. пожертвовал на 
одноклассную школу в том же селе. Еще 30 руб. на Жигулев
ское училище пожертвовала тогда графиня Орлова- 
Давыдова14.

На средства Орловых-Давыдовых, точнее женщин этой 
семьи, содержались во второй половине XIX - начале ХХвв. 
школы для девочек, появившиеся еще в дореформенное время: 
чувашская в Тайдакове, русская в Усолье. Эти учебные заве
дения были единственными на Луке, которые после реформы 
1861 года полностью обеспечивались крупными землевладель



цами и напрямую продолжали историю крепостных вотчинных 
школ. Программа занятий здесь не соответствовала общим 
правилам и была более упрощенной по сравнению с училища
ми земского, министерского или церковного ведения.

С целью распространения среди сельских жителей агроно
мических знаний Сызранским уездным земством устраивались 
свои показательные усадьбы, одна из которых находилась при 
Сосновом Солонце. Они должны были стать образцом рацио
нального хозяйствования. На таких усадьбах хозяйство вели, 
как правило, выпускники земских сельскохозяйственных учи
лищ с применением передовой для своего времени техники и 
достижений науки. При этой усадьбе в Сосновом Солонце бы
ли устроены богадельня и приемный покой (амбулатория).

Основную заботу о здравоохранении взяло на себя именно 
земство. Наиболее интересным памятником земской деятель
ности в этой области жизни является замечательный больнич
ный комплекс в Сосновом Солонце, сохранившийся до наших 
дней и используемый по своему первоначальному назначению.

Больница была "построена в конце села, на отведенном об
щественном лесном участке и почти со всех сторон окружена 
деревьями". По оценке инспектировавшего ее в 1893г. симбир
ского губернатора, "помещение этой больницы очень удобно и 
находится вполне в удовлетворительном состоянии, и только 
лишь баня, построенная при этой больнице, требует ремонта", 
т.к. нижние венцы подгнили от постоянной сырости. Инфек
ционные больные содержались в отдельных строениях вне са
мой больницы, которые были "устроены также крайне удоб
но". Признавалось, что "существующая при больнице аптека 
вполне достаточна"15.

По описанию, сделанному в 1890-1891гг., Сосново- 
Солонецкая больница помещалась в каменном одноэтажном 
здании, в плане напоминающем букву "П". В нем имелось 5 
палат, на каждую приходилось по 60 куб.аршин воздуха. Для 
инфекционных больных была выделена отдельная палата. Во 
всех комнатах имелась вентиляционная система, в ряде поме
щений были устроены камины.



В больничном здании находилась также амбулатория, а ко
ридоры использовались как "ожидальня". Кроме теплого зим
него помещения, было устроено летнее. Оно находилось в де
ревянном бараке на 30 коек, сооруженном в больничном ле
сочке и разделенном на три одинаковые палаты. Неподалеку 
стояла деревянная усыпальница. В отдельном деревянном 
флигеле жил врач, а в самой больнице (в боковых частях) 
размещались квартиры для двух фельдшеров и фельдшерицы. 
Интересно, что при больнице в отдельном каменном здании 
разместилась арестантская. На фельдшера земством были воз
ложены обязанности смотрителя, а на врача -  попечителя это
го "арестного дома". Сами же арестанты были заняты работами 
в саду при больнице.

Медицинская помощь для большинства сельских жителей 
оставалась малодоступной. Кроме Соснового Солонца, больни
цы и амбулатории имелись в 1913г. из всех сел на Луке только 
в Усолье и Рождествене.

Самарская Лука во второй половине XIX начале ХХвв. 
привлекала все больше и больше внимания деятелей русской 
культуры. Особенно популярными ее красоты стали среди ху
дожников. 1870г. отмечен пребыванием здесь И.Е.Репина, ко
торый особенно охотно посещал Моркваши и Ширяево с их 
живописными окрестностями.



Примечания

'Зам етки Симбирского губернатора при объезде нм всех уездов Симбирской губернии 
в июле, августе и  сентябре месяцах 1893 г. Б.м., б.г. Л .5-6.

'Заметки Симбирского губернатора при объезде им губернии в конце июля - начале 
августа. [Симбирск], [1865]. Л.З.

'П одворная перепись Симбирской губернии 1910-1911гг. Вып.8. Сызранскнй уезд. 
Симбирск, 1914.

'Статистический ежегодник по Симбирской губернии за  1914 год. Симбирск, 1916. 
С.219-220.

'С писок населенных мест Симбирской губернии. Симбирск, 1884; Список населенных 
мест Симбирской губернии. Симбирск, 1897; Список населенных мест Симбирской губер
нии. Симбирск, 1913.

'А дресная книга заводов, мастерских и складов сельскохозяйственных машин и ору
дий. С П б.,1912. С.83.

1 Адресная книга фабрично-заводской и ремесленной промышленности всей России. 
СПб., 1907-1908. ОгделУ. С.568.

'Р оссия. Полное географическое описание нашего Отечества. T.VI. СПб., 1901. С.416. 
^Хозяйственно-статистические сведения по Симбирской губернии. Отд-2. Симбирск, 

1896. Вып.1. Приложения. С.23.
|0Краткие бюджетные сведения по хуторским н общинным хозяйствам Симбирской 

губернии (1913 г.). Симбирск, 1916.
''Кустарно-ремесленные промыслы Симбирской губернии. Симбирск, 1916. C.2I0

239.
" Т а м  же. С .30-84.
"Б аж ан ов  Н . Статистическое списание соборов, церквей Симбирской губернии. 

Симбирск, 1903.С.87-105.
"О тч ет  о состоянии низших общеобразовательных и  профессиональных учебных за

ведений Симбирской губернии за 1906 г. Симбирск, 1908. С .97.



Глава IV

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИКА 
САМАРСКОЙ ЛУКИ

Географические названия -  топонимы являются одним из 
важнейших памятников истории и культуры наряду с пись- 
менными источниками, археологическими находками, архитек
турными сооружениями, произведениями искусства. Они тре
буют бережного сохранения и научного исследования. В на
званиях селений, рек, гор, урочищ, других географических 
объектов зафиксированы этапы заселения края, освоения его 
природных богатств человеком, культурного развития. В них 
отражены исторические события и имена жителей этой земли. 
Географические названия также интересны разновременностью 
своего возникновения и разноязычностью происхождения.

Самарская Лука отличается обилием географических ан
тропогенных объектов. В настоящее время на ее территории 
расположено несколько десятков разных населенных пунктов: 
город, поселки, села, деревни, кордоны, места с непостоянным 
составом жителей (турбазы, санатории, детские лагеря). Свои 
названия закрепились за местами проживания людей в древ
ности: городища, селища, стоянки.

Еще более многообразны природные объекты. Среди них 
есть горные и лесные массивы, отдельные горы, скалы, бугры, 
курганы, долины, овраги, поля, урочища, поляны, боры, дуб
равы, рощи, колки, дороги, зимники, прогоны, подъемы, 
спуски, реки, озера, воложки, ерики, заливы, протоки, остро
ва, луга и т.д. и т.п. По далеко не полным данным, учитывая 
только наиболее крупные и приметные из них, отдельных гор 
здесь -  более трех десятков, оврагов -  более восьмидесяти; 
урочищ -  более семидесяти, озер, полян и островов -  более 
двух десятков.

Всего же на данной территории установлено около пятисот 
географических объектов. Давнее заселение и освоение Самар
ской Луки человеком обусловило то, что абсолютное болыыин- 
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ство этих объектов, расположенных на ней, оказывается сло
весно обозначенным, то есть имеет собственные названия.

Многочисленность географических объектов приводит к 
большому количеству топонимов. Количество последних в ка
кой-то мере увеличивается и за счет того, что некоторые объ
екты исторически имели разные имена, а некоторые и по сей 
день известны под параллельными названиями, официальны
ми, бытовыми, местными.

Разнообразие географических объектов ведет к тому, что их 
названия тоже являются разнотипными. По связям с типами и 
разновидностями географических объектов можно выделить 
следующие группы топонимов Самарской Луки: 

ойконимы -  собственные названия любых поселений; 
хоронимы -  собственные названия отдельных территорий, уча

стков, урочищ;
ороиимы -  собственные названия любых форм рельефа, поло

жительных и отрицательных;
гидронимы -  собственные названия всех видов водоемов и ис

точников (рек, озер, болот и т.п.);
агронимы -  собственные названия полей, их участков, пашен; 
дрнмонимы -  собственные названия лесов и лесных участков; 
дромонимы -  собственные названия любых путей сообщения, 

дорог, троп и т.д.
Все эти разновидности географических названий Самарской 

Луки в своей совокупности образуют не строгую, но достаточ
но выраженную региональную топонимическую систему Она 
проявляется и в словнике, на основе которого возникали кон
кретные топонимы данного района, и во взаимосвязях здешних 
топонимов, и, наконец, в месте и роли, в удельном весе каждо
го вида топонимов в региональном топонимическом континуу
ме.

Анализ этой топонимической системы, безусловно, может 
быть многогранным и связанным со значительным числом 
проблем. Однако, представляется возможным ограничиться 
здесь вопросами, которые касаются времени формирования 
самаролукской топонимики, ее связей с различными языками



и, наконец, принципов, определяющих мотивировку конкрет
ных топонимов региона.

Среди поставленных вопросов исходным следует считать 
языковую принадлежность топонимов Самарской Луки, их 
связь с языками тех народов, которые исторически обитали в 
ее пределах. Этническая история южного Средневолжья до
вольно сложна. На протяжении тысячелетий здесь обитали 
многие народы, звучали разные языки. Однако, несмотря на 
неоднократную историческую смену лингво-этнических общно
стей, современная система самаролукских топонимов характе
ризуется относительной языковой однородностью. Последняя 
проявляется в том, что почти девять десятых учтенных гео
графических названий Самарской Луки по происхождению 
связана с русским языком.

В этом нетрудно убедиться уже при общем ознакомлении с 
перечнем здешних топонимов. Названия русского происхожде
ния оказываются преобладающими среди наименований всех 
разновидностей географических объектов региона. Так, из 
тридцати четырех сельских поселений Самарской Луки рус
ские названия имеют двадцать семь, т.е. 86% всех ойконимов. 
Также имеют русские наименования около 95% учтенных овра
гов и более 86% гор. Многочисленные (их здесь более пятиде
сяти) урочища, то есть участки территории, своеобразные в 
том или ином отношении и выделяющиеся в окружающем 
ландшафте, на 90% поименованы по-русски.

Всего в пределах Самарской Луки учтено 420 топонимов. 
Из них лишь около сорока (чуть более 9%) по происхождению 
связаны с нерусскими языками. Примерами таких топонимов 
могут быть села Аскулы, Актуши, Кармалы, Моркваши, Ше- 
лехметь, деревни Ижбулдина и Чуракаевка, реки Уса, Муран- 
ка, озеро Елгуши, гора Эрьке Пандо. Они же дали целый ряд 
производных или вторичных названий типа Усинский залив, 
Шелехметское озеро.

Нетрудно заметить, что производные или вторичные топо
нимы с нерусской основой возникли тоже в русском употреб
лении, на что указывает их морфемная и словообразовательная



структура: Ус-инск-ий, Шелехмет-ск-ое и т.п. Суффиксы и 
окончания бесспорно связаны с русским языком.

Русскому этносу и русскому языку обязаны своим появле
нием и закреплением топонимы двухсложной структуры типа 
Верхние Елгаши, Сыртный подъем, Аусин камень, Бирючьи 
Ямы. В таких названиях одно слово явно русского проис
хождения, другое -  нерусского. Топонимы этого типа по язы
ковой основе можно считать гибридными. Однако возникают 
подобные названия, безусловно, в русской языковой среде, 
хотя и на базе ранее существовавших нерусских топонимов.

Все это свидетельствует о решающей роли русского этноса 
и русского языка в формировании современной топоними
ческой системы Самарской Луки. Господство названий, воз
никших на основе русского языка и в русском употреблении, 
само по себе говорит о том, что данная система, несмотря на 
неоднократную смену лингвистических общностей, историче
ски формировалась относительно поздно. Даже самые ранние 
топонимы русского происхождения могли закрепиться на дан
ной территории не ранее второй половины XVIb. Значительная 
же часть собственно русских и гибридных топонимов утверж
далась в процессе довольно интенсивного освоения Луки рус
ским населением на протяжении XVII-XVIIIbb.

Относительно немногочисленные нерусские топонимы Са
марской Луки заметно различаются по времени своего возник
новения. Некоторые здесь существовали задолго до прихода 
русских людей, другие появлялись и утверждались одновре
менно с русскими названиями. Так, селения с названиями 
Кармалы, Аскулы, Моркваши, Чуракаевка, Шелехметь воз
никли, судя по их упоминаниям в письменных источниках, в 
конце XVI середине XVIIIbb. В то же время такие гидрони
мы, как Уса или Муранка закрепились здесь еще в золотоор
дынские времена (вторая половина XIII XIVbb.). Однако, 
очень древних нерусских топонимов, уходящих истоками за 
пределы нынешнего тысячелетия, в пределах Самарской Луки 
по существу не выявлено.



Смена этносов в регионе практически полностью уничтожи
ла древнейший пласт здешних географических названий. Не 
будет преувеличением сказать, что Самарская Лука может 
быть своеобразным примером того, как имевшие место в ис
тории мощные миграционно-этнические потоки резко изменили 
топонимическую карту отдельной территории.

Значимую особенность самаролукских топонимов представ
ляет их мотивировка. В момент возникновения любой топоним 
так или иначе мотивирован, то есть обусловлен признаком, по 
которому и назван географический объект. Одни названия со
храняют свою мотивировку на протяжении всего существова
ния. Другие, и их много в любой местности, по разным при
чинам эту мотивировку утрачивают. Учитывая большую по
знавательную ценность мотивировочных (номинативных, на
зывательных) признаков, топонимика, как отрасль знаний, 
стремится к их установлению. Она уделяет значительное вни
мание топонимической этимологизации -  историческому объ
яснению конкретных географических названий, для чего тре
буется выявление их мотивировочной семантики (значений, 
признаков).

По особенностям мотивировки географические названия 
можно разделить на три большие группы: топонимы первич
ной, вторичной, смешанной номинации. Первичные топонимы 
возникают, как правило, вне конкретной связи с названиями 
других гр' графических объектов, без непосредственной опоры 
ча то или ин- из ранее существовавших географических на- 
ваний. Ти- вы например, овраг Барак, село Валы, гора Вер

блюд, река Уса и т.п.
Многие вторичные (производные) самаролукские топони

мы возникали на основе первичных в результате префиксаль
но-суффиксального словообразования. Сравни: село Алексан- 
дровка -  Александровский овраг, Александровское поле; село 
Бахилово -  Бахиловский остров; овраг Барак -  урочище Заба- 
рак Забарашный овраг и т.д.

Особую группу среди топонимов составляют названия 
смешанной номинации. К их числу относятся наименования,



состоящие не менее, чем из двух слов типа Большая Бахилова 
гора, урочища Большой и Малый Рынок, Малое Каменное 
поле. В таких двухсловных или составных топонимах один 
компонент (слово) обусловлен переносом ранее возникшего 
названия в связи с пространственной смежностью называемых 
объектов, а второй -  самостоятелен, первичен. Сравни: Сидо
ровы горы -  Большой Сидоров овраг, озеро Елгуши -  урочи
ще Верхние Елгуши, река Брусяна -  овраг Сухая Брусяна -  
деревня Чувашская Брусяна.

По ориентировочным подсчетам вторичные и смешанные 
топонимы в пределах Самарской Луки составляют около одной 
трети всех учтенных географически'' названий (до 180 из 420). 
Следует подчеркнуть, что объяснение происхождения топони
мов вторичной номинации, да по существу и смешанной номи
нации, обычно сводится к указанию первичного топонима, 
ставшего основой производного названия. Не приходится до
казывать, что Александровское поле названо по нахождению 
близ села Александровки, а урочище Забарак по расположе
нию за оврагом Барак. Отмечая значительное количество то
понимов вторичной и смешанной номинации, следует обратить 
внимание на то, что всё же две трети географических названий 
Самарской Луки возникло без опоры на ранее появившиеся.

Первичные топонимы неоднородны по исходной смысловой 
основе, по тем номинативным (назывным) признакам, с кото
рыми связано возникновение этих названий. По особенностям 
мотивировочной семантики выделяются группы топонимов -  
терминов, топонимов -  антропонимов, топонимов -  геони- 
мов, топонимов -  метафор, топонимов -  символов, топони
мов -  прагмонимов. В своей совокупности они и составляют 
основной массив самаролукских первичных названий.

Топонимы -  термины. Среди нарицательных слов любого 
языка имеются географические термины, в том числе и 
местные (диалектные). Они являются родовыми или видовыми 
обозначениями различных объектов (река, село, озеро, мыс и 
т.д.) и нередко топонимизуруются, то есть превращаются в 
имена собственные этих объектов. В небольшом колич«.ч.»вс



подобного терминологического происхождения названия встре
чаются и на Самарской Луке: овраги Ущелье, Труба, Барак, 
дороги Тракт, Зимник, Прогон, урочища Перелесок, Лука, 
Рынок и некоторые другие. Так, ороним Барак возник на 
основе местного географического термина барак -  "овраг, бал
ка, буерак". Название Рынок восходит к термину рынок -  
"мыс, обрыв, высокий крутой утес". Урочище Стрелка полу
чила название от термина стрелка -  'мыс, длинная коса при 
слиянии рек, оврагов; стык двух оврагов; небольшие отроги 
хребтов, тянущиеся в виде мысов".

Топонимы -  антропонимы. В топонимике любой террито
рии широко используются названия, образованные от личных 
имен, прозвищ и фамилий людей, то есть с антропонимической 
основой. Обычно для образования топонимов используются 
имена собственные людей, связанных с именуемым объектом 
по рождению, по жизненным обстоятельствам, по принадлеж
ности, по тому или иному случаю. Среди самаролукских на
званий первичной номинации насчитывается более пятидесяти 
антропонимов, что составляет около одной шестой части здеш
них первичных топонимов. В числе примеров можно назвать 
селения Александровку, Гаврилову Поляну, Жигули, Чура- 
каевку, овраги Андреев и Варламов, Адёнино поле, урочище 
Ларькин Круг.

От топонимов-антропонимов первичной номинации возник
ло значительное количество производных названий вторичной 
и смешанной номинации. На Самарской Луке примерами могут 
служить: село Александровка -  Александровский овраг, Алек
сандровское поле; село Жигули -  Жигулевские горы, овраг 
Жигулевская Труба, город Жигулёвск; село Кольцово -  Коль- 
цовская воложка, Кольцовский овраг и др.

Удельный вес всех топонимов с антропонимической осно
вой на Самарской Луке оказывается весьма значительным. По 
ориентировочным подсчетам такие топонимы составляют здесь 
до 26% всех учтенных географических названий (110 из 420).

Имена лиц, составившие основу топонимов-антропонимов, в 
ряде случаев подтверждены письменными документами. В них, 
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например, упомянут в XVIIb. среди первопоселенцев села Ж и
гули "Сёмка Григорьев сын Жегуля", то есть Семен Григорье
вич по прозвищу Жегуля. В ряде случаев письменного под
тверждения существования человека с данным именем нет, но 
антропонимическая основа проглядывает очевидно. Многие 
топонимы-антропонимы поддаются объяснению на базе соб
ственно лингвистического анализа. Так, в названии деревни 
Ижбулдиной об этом свидетельствует корень от татарского 
личного имени Ижбулда и русский притяжательный суффикс 
ин.

Топонимы -  геонимы. К ним относятся названия- 
характеристики, образованные от слов, которые обозначают 
различные природные особенности географических объектов. 
Многочисленны они и на Самарской Луке. Достаточно указать 
на то, что среди первичных топонимов их насчитывается 
несколько десятков: овраги Бездонный, Бирючий, Смородин
ный, Вишневый, Песчаный, горы Белая, Косая, озера Белу
жье, Змеиное, сёла Березовка, Березовый Солонец, Сосновый 
Солонец, урочища Вислый Камень, Верхняя Дубрава, поля 
Ягодное, Студёное.

Из числа природных признаков, по которым именуются 
географические объекты, в самаролукской топонимике наибо
лее часто встречаются следующие: размеры и форма (Большая 
поляна, Малый Рынок, Кривуша, Косая гора), цветовые осо
бенности (Белая гора, овраг Белый, роща Зеленая, остров Зе
лененький), характер растительности (село Березовка, село 
Осиновка, овраг Вязки, Липовая поляна, Ягодное поле), виды 
животных (Бирючьи Ямы, Кошачий колок, Сурки, озеро Бе
лужье), особенности рельефа и почв (урочища Камешки и Ка
менное, овраги Песчаный и Ущелье). Реже встречаются здесь 
названия по признакам температурных особенностей объектов 
(Студёное поле, Студёный ерик), наличия полезных иско
паемых и воды (Гипсовый карьер, овраг Водяной).
Топонимы - метафоры возникают в результате переносообраз
ного (метафорического использования в топонимической 
функции таких нарицательных слов, которые в своих прямых



значениях в топонимике не используются. Так, гору, вершина 
которой лишена растительности, именуют словом Плешка. Ов
раг, склоны которого в теплые периоды года отличаются пыш
ной растительностью, называют Курчавым. Близко располо
женные, похожие вершины гор получили имена Два Брата и 
Семь Братьев. Метафоричность основы очевидна и в таких 
топонимах, как остров Башмак, урочище Балалайка, Верблюд- 
гора, Веселая поляна, Золотая поляна, Сарафанный дол, Сол
нечная поляна и др. В целом же метафорических названий 
среди самаролукских топонимов выявлено относительно не
много и составляют они немногим более одного процента.

Топонимы -  символы не отражают каких-либо особенно
стей называемых объектов, являются чисто условными обозна
чениями последних, служат часто выражению определенных 
символов-идей. Такие названия характерны для советского 
времени и на Самарской Луке появились сравнительно поздно: 
Красный Пахарь, Новый Путь, Богатырь.

Топонимы -  прагмонимы. Эту группу составляют назва
ния, отражающие профессионально-производственную дея
тельность людей, связанную так или иначе с называемыми 
объектами, особенности использования последних. На Самар
ской Луке можно указать урочища Дегтярка, Мочала, Сечки, 
овраги Зольный, Молебный, Караульный Бугор и др. Многие 
из топонимов-прагмонимов ясно говорят сами за себя. Но есть 
и такие, которые требуют комментариев. Например, название 
горы Точильной обусловлено добычей здесь точильного камня 
(бруса).

Таковы основные типы самаролукских первичных топони
мов по их номинативной (назывательной) семантике, то есть 
по тем признакам, с которыми связано возникновение этих 
географических названий. Выявление и учет подобной семан
тики названий в региональных топонимических системах слу
жит основой для понимания таких систем в целом, для полу
чения такой научно-практической информации, которая допол
няет другие источники, а нередко и отсутствует в источниках 
иного вида.



С Л О В А Р Ь  Ь С Т О Р И Л Е С Г В Х  Т О Г С Р Ь М С В  
С А М А Р С В О В  Л У Г И

А К Т У Ш А .  Речка, правый приток Волги выше с.Усолья. 
Сложный гидроним тюркского происхождения от ак -  "ручей, поток, 
течение" и тпуси (туш и) -  "нагорный, горный". В целом смысл на
звания -  "нагорная речка".

А К Т У Ш И . Село близ устья речки Актуша, по которой и по
именовано. Исторические варианты названия: Ахтуша, Актуша, 
Архангельское (по престолу приходской церкви).

А Л Е К С А Н Д Р О В К А .  Село. Именовалось также Алексан
дровское, Нагорная Александровна, Ново-Александрово. Основ
ное название связано с престолом приходской церкви во имя Алек
сандра Невского, с именем владельца князя Александра Меншикова. 
Уточнения данного названия обозначают то, что село находится на 
правом (горном) берегу Волги и возникло позже некоторых однои
менных селений. По селу поименованы Александровский овраг и 
Александровское поле.

А Л Ё Н И Н О  П О Л Е .  Урочище. Топоним с антропоними
ческой (фамильно-именной) основой.

А Н А Т К А С .  Урочище в участке Большого Чувашского леса. 
В чувашском языке анат -"нижний",кас -"поселок,выселок".

А Р Е С Т А Н С К О Е . Урочище в западной части Чарокайского 
леса. Произведено от слова "арестант”. Обстоятельства такого име
нования объекта не установлены.

А С К У Л Ы .  Село. По-татарски ас -"нижний, вниз, низ' , кул -  
"озеро" Название в целом означает "Нижнее озеро". В связи с ис
ходной семантикой село проименовано по озеру, точнее по овражно
му скоплению полой воды. Служит основой вторичных топонимов: 
Аскульский овраг, Аскульское селище.

А У С И Н  овраг. Близ с.Винновки. Топоним-прагмоним. По- 
татарски ау -  "охота, охотничий”, сын притяжательный аффикс 
второго лица. Вторичные топонимы Аусин Камень, Аусин Просек 
возникли в русской языковой среде, где камень означает "гора, ска
ла, утес", а просек или просека -  "полоса, дорога в лесу, освобожден
ная от деревьев".

Б А Р А К .  Овраг. Наименование-термин. Диалектное нарица
тельное барак в Поволжье, в чернозёмных областях употребляется 
со значением "овраг","балка","буерак".
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Б А Р С К А Я  П О Л Я Н А, Б А Р С К И Й  П Ч Е Л Ь Н И К . По-
именованы по признаку принадлежности.

Б А Х Н Л О В О . Село. До революции считалось деревней. Ис
торические варианты названия Бахиловка, Бахи лова, Мордовская 
Бахилова, Бахилов Буерак. Вторичное название от Бахилова ов
рага (буерака). В основе названия, видимо, лежит прозвищный ан
тропоним. По селу или оврагу поименованы Бахилова гора, Вахи
дова Поляна, Бахи л овский остров.

Б А Ш М А К . Остров. Название-метафора.
Б Е Л А Я  гора, Б Е Л О К А М Е Н Н Ы Й  хребет. Цветовые на

звания по известнякам беловатой окраски, из которых сложены го
ры.

Б Е Л Ы Й  К О Л О Д Е Ц  Озеро. Нарицательное колодец могло 
употребляться в значении "ключ,ручей,исток,водоем”. С этими зна
чениями,видимо,связано данное слово и в структуре этого топонима. 
В этом случае слово "белый" указывает на особую свежесть, про
зрачность, хорошие качества воды. В этом же значении оно употреб
лено в топонимах Белый Ключ, Белое озеро и т.п.

Б Е Р Ё ЗО В К А  Село. Название-характеристика с флористи
ческой основой. Первоначально называлось Шоркин Буерак по 
одноименному оврагу, у которого первоначально находилось до 
своего переноса к устью р.Усы.

Б Е Р Ё З О В Ы Й  СО ЛО НЕЦ. Село. Топоним указывает на 
наличие солончаковых почв и берёзового леса в окрестностях. На
зывалось также Березовский Солонец, Чувашский (по националь
ному составу жителей) Солонец.

Б И Р Ю Ч И Й  О В Р А Г  Топоним в своем возникновении свя
зан с диалектными нарицательными бирюк -  "волк" и бирючий -  
"волчий". Ср. тюркское бире -  "волк,волчий"

Б И Т Ы Й  овраг. Находится на волжско-усинской переволоке. 
Топоним образован от глагола быть, видимо, в значении бить, добы
вать камень, щебень.

Б О Л Ь Ш А Я  дорога. Неоднократно встречающийся на Самар
ской Луке топоним. Так именуются дороги с интенсивным движени
ем в отличие от проселков, зимников и т.п.

Б О Б Ы Л Ь С К О Е . Урочище. Очевидна связь названия с на
рицательным "бобыль".

Б О Л Ь Ш А Я  Р Я З А Н Ь . Село. В источниках называлось 
также Брусяна (по одноименной реке), Рязань (видимо, по месту



выхода переселенцев из-под окской Рязани), Старая Рязань (для 
отличия от новой деревни с тем же названием), Введенское (по 
престолу приходской церкви). Существующее название появилось 
как антоним к меньшей по размеру Малой Рязани. В окрестностях 
села вторичные топонимы Большерязанскнй лес, Большерязанское 
городище,Рязанский овраг,Рязанское поле.

Б О Л Ь Ш И Е  РЕ П И Щ А. Урочище в окрестностях 
с.Торновое. В старинном употреблении и русских диалектах репище 
означает или "репное поле”, или "вновь вспаханное поле". С одним 
из этих значений и связано название. Антоним к находящимся не
подалеку Малым Репнщам.

БО Л ЬШ О Й  Ч УВАШ СК И Й  лес. Находится близ сёл Сев- 
рюкаево и Кармалы, название отражает национальный состав жите
лей ближайших селений.

Б О Р К О В К А . Урочище. Вероятна связь топонима с нарица
тельным борки "небольшие участки соснового или елового леса по 
сухой возвышенности" или с деревней Борковка (см.Н О В И Н К И ).
ПОТНЫЙ колок Лес. Нарицательное колок в русских 

говорах имеет значение "отдельная рощица, лесок или лесной остров 
на сухом, непоемном месте". Слово "ботный” может указывать на то, 
что здешний лес использовали для изготовления ботников -  "корыт 
для лодок без набоек,долбленых колод,долблёнок,однодеревок".

Б Р У С Я Н А . Река, правый приток Волги. Гидроним связан или 
с диалектным брусёна (брусяна) -  "заросли брусники”, или на осно
ве словосочетания "6русяная,брусянноточильная ломка", то есть мес
то добычи точильного камня.

Б Р У С Я Н Ы . Село. Название получило по речке Брусяне, 
оставившей на окраине села овраг Сухая Брусяна. Варианты назва
ния: Брусяна, Брусьяна, Козьмодемьянское (по приходской
церкви).

Б У Р Д О В К А . Распространенное в селениях Самарской Луки 
название окраинных улиц. Не исключено возникновение топонима 
на основе диалектного нарицательного бурдить -  "проказничать, 
колобродить, хулиганить".

Б У Р Т А Ш Н О Е  озеро. Возможна связь гидронима с этнонимов 
буртас (название одного из народов, обитавших в Средневолжье в 
V-XI вв.).

В А Л Ы .  Село. Исторические варианты названия Валовка, Во- 
ловка, Сергиевское (по престолу приходской церкви). Основное



название произошло от расположенных неподалеку остатков земля
ных валов-укреплений средневекового булгарского поселения, из
вестного как Муромский Городок. Народная молва позднее переос
мыслила старинное название как природную особенность местности 
— сильные снежные заносы в зимнюю пору. Железнодорожная 
станция близ села названа именно Снежные Валы.

В А Л О В С К И Й  овраг. Находится к северу от с.Валы, по кото
рому и поименован.

В А Л О В С К И Й  О С ТР О Г  Топоним образован на основе на
рицательного острог в значении "боковая ветвь горы, хребта" и 
дифференцирующего определения, производного от с.Валы.

В А Л О В С К И Й  УГОЛ. Урочище близ дороги Валы-Жигули. 
Названо по селу и нарицательному угол в значении "клин чего- 
либо, край, конец".

В А Н Ю Ш И Н  К А Р Ь Е Р . Топоним с антропонимической 
основой (от фамилии владельца -  предпринимателя Ванюшина).

В А С И Л Ь Е В С К И Е  острова. Волжские острова близ сел 
Брусяны и Малая Рязань. Название с антропонимической 
(фамильно-именной основой).

В Е Р Б Л Ю Д  ГО Р А . Гора на берегу Волги между с.Ширяево 
и п.Гаврилова Поляна. Топоним-метафора. Обусловлен формой 
двухглавой горной вершины,напоминающей верблюжьи горбы.

В И Н Е Д У С Ь . Урочище, восточнее с.Березовый Солонец. Ви
димо, топоним по происхождению связанный с татарским языком, в 
котором Ъус -  "друг,приятель”.

В И Н Н О В К А . Село. Варианты названия деревня Винная на 
ключе, село Богородское. Название дано по местонахождению на 
Винновском овраге (буераке). Второй вариант названия произошел 
от престола приходской церкви. Производные от названия села или 
оврага: Вннновская стрелка -  урочище между оврагами Крестовым 
и Винным, Винновские горы, Вннновские острова, Винновский 
подъем, Винновское поле, Винновское селище.

В И Н Н О К У Р Е Н Н Ы Й  О В Р А Г  Топоним-прагмоним, обус
ловлен практиковавшимся в окрестностях оврага винокурением.

В И С Л Ы Й  К А М Е Н Ь . Утёс в южной части Самарской Луки. 
Топоним связан с нарицательными вислый "висячий, свесившийся" и 
камень "гора, скала, утёс" скала, утёс" Производные названия: 
Вислокаменская воложка, Вислокаменские родники, Вислокамен- 
ское городище, Вислокаменское озеро.



Казанско-Богородицкая церковь в сВиннонка. 
Современное состояние



В О Л Г А .  Древнейшим, засвидетельствованным со П-го века до 
н.э. названием реки было слово РА. Не исключено, что оно сохра
нилось в современном мордовском названии этой реки РАВ (РАВА). 
По одной из гипотез, основой такого названия могло быть древнее 
слово со значением "спокойная река".

Чуваши именовали реку А Т А Л ,  татары -  И Д Е А Л , башкиры -  
И Д Е Л Ь  , марийцы -  Ю Л .  Все эти названия связаны со средним и 
нижним течением Волги и в переводе на русский язык, как полагают 
некоторые исследователи, и означают "река; великая (большая) ре
ка". Но общепринятым названием как для большинства народов 
нашей страны,так и многих народов мира стало слово "Волга".

Исследователи неоднократно пытались разобраться в истории 
этого названия, ответить на вопрос, почему река зовется Волгой. К 
сожалению, приходится признать, что и до настоящего времени одно
значного ответа на этот вопрос нет. Было высказано несколько 
предположений-гипотез, но ни одно из них не обладает неоспоримой 
научной доказательностью. Подобное, кстати, характерно для проис
хождения названий многих крупных рек. Ведь чем крупнее река, 
тем, как правило, древнее её наименование. А чем древнее наимено
вание, тем сложнее строго научное установление его истоков. К 
числу таких сложных для объяснения названий относится и речной 
гидроним Волга.

Многие исследователи обращали внимание на то, что Волгой 
именуется один из притоков Днепра, что река Волга есть и в бассей
не Вислы (Польша). В связи с этим высказывались предположения 
о том, что название Волга -  славянское по происхождению и связано 
с такими нарицательными словами как "волглый", "влага" (по- 
древнерусски "волога”). Возражая против такого объяснения, неко
торые исследователи считают, что корень волг в значении "мокрый, 
влажный" очень редко встречается в славянских названиях неболь
ших рек, а в названиях крупных рек вообще не используется.

Было обращено внимание на корень волг со значением "белый, 
светлый", распространенный в ряде финно-угорских языков. С ним, 
в частности, связаны марийское "волгыдо", эстонское "валге", карель
ское "валге" и др. Как полагают, от этого корня произошло название 
реки Вологды, от которой был поименован современный город. Про
тивники данной гипотезы указывают на то, что волжские финно- 
угры (мордва и марийцы) Волгу не зовут Волгой. Принимая во 
внимание этом факт, нельзя, однако, исключить и то, что гидроним 
Волга мог возникнуть на финно-угорской основе в верховьях 
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реки, по крайней мере, севернее тех территорий, где теперь оби
тают мордва и марийцы

Высказывалась также мысль о возможной связи названия 
Волги с балтийскими языками, к которым относятся современ
ные латышский и литовский. Отмечалось, в частности, наличие 
в этих языках нарицательного слова валка со значениями 
"текущий ручей, заболоченное место, лужа". Допускается, что 
подобным словом были поименованы истоки реки, в русском 
употреблении Валка изменилось в Волгу и распространилось 
навею реку.

Наконец, некоторые исследователи, например, акад. 
Г.А.Серебренников, полагают, что название Волга по проис
хождению связано с древними и ныне не существующими 
языками. При таком подходе вопрос о возможности объясне
ния исходного значения гидронима Волга отпадает сам собой, 
так как нельзя обнаружить нарицательное слово, некогда 
ставшее основой географического названия.

В О Л Ь Н И Ц А .  Урочище близ с.Винновки. Название 
связано с нарицательным словом в двух возможных значениях 
"самовольная запашка или захват сенокоса; место сбора воль
ной братии, гулливых и своевольных людей".

В О Р О В С К О Й  овраг. Топоним ассоциируется с нарица
тельным воровской в значении "место сбора воровских людей". 
Вместе с тем не исключено и наличие в основе названия чу
вашского слова вар, что означает "долина", трансформированно
го и переосмысленного в русском употреблении в вар -  
"варовский” -  "воровской".

В О Р О Т А .  Урочище неподалеку от с.Винновки. Нарица
тельное "ворота" в русском языке используется и с такими 
значениями, как "проход, глубокое ущелье, прорезающее горную 
гряду; узкие участки долины, через которые прорывается река, 
овраг". С одним из этих значений и связано название.

выползово. Село. В старину так нередко называли 
выселки, слободки, предместья, "выползшие" за пределы основ
ного селения или из тех мест, где располагалось большинство 
селений.



Г А В Р И Л О В А  П О Л Я Н А . Поселок. Поименован по 
одноименному урочищу при овраге (буераке) и ключе (речке) 
Гаврнловском. В основе лежит антропонимическое 
(фамильно-именное) название.

Г Л У Х А Я  воложка. Протока между Зелененькими остро
вами и самаролукским берегом. Глухими обычно называются 
"застойные заводи, заливы, непроточные или слабопроточные 
рукава реки, в т.ч. воложки".

Г О Л О Д Н Ы Й  остров. Один из волжских островов. На
звание-метафора указывает на скудность травяного покрова и 
непригодность для пастбищного содержания скота.

Г О Р Е Л Ы Й  Г Р Е Б Е Н Ь .  Одна из продолговатых вер
шин Самарской Луки. Топоним свидетельствует о некогда 
бывшем здесь лесном пожаре.

Г Р А Н Н Ы Й  овраг. В основе названия слово грань в 
значении "граница, рубеж, межа". Отсюда гранный означает 
"пограничный, порубежный, межевой" по отношению к чьим-то 
владениям.

Г Р А Б О З Д И Н О . Урочище-поляна. Возможна связь с 
нарицательным грабазда, означающем того, "кто захватывает и 
присваивает себе чужое". Не исключена и антропонимическая 
(прозвищно-именная) основа.

Г Р У Н И Н А  гора. Входит в состав Усольского массива 
Жигулёвских гор. Топоним-антроним (образован от женского 
имени).

Г У С И Н Ц Е В  овраг. Можно предположить связь с нари
цательным гусинец, которое означает "полевой, мышиный, гу
синый,журавлиный или воробьиный горошек".

Д В А  Б Р А Т А .  Гора с двумя похожими вершинами. На
звание-метафора.

Д Е В Ь Я  гора. Она же Девичий Курган. Возвышенность 
по течению Волги рядом с Молодецким Курганом. Современ
ный топоним, возможно, является результатом трансформации 
более раннего названия, связанного с нарицательным диеъя, то 
есть "дивная,чудесная,удивительная,редкостная" по своей при
родной красоте. О происхождении названия существуют раз- 
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личные легенды. По одной из них похищенная удальцом- 
молодцом девица-красавица не захотела жить в неволе и, бро
сившись с горы,разбилась. С тех пор и зовется гора Девьей.

Д Е Н И С О В  К О Р Д О Н . Урочище имеет в названии ан- 
тропонимическую (фамильно-именную) основу.

Д Е Р Е В Н Я .  Урочище. Возможна связь топонима с нари
цательным деревня в значении "поле, полоса земли, пустошь, 
пашня" или с наличием здесь в прошлом небольшого поселе
ния.

Д Е Р Е В Я Н Н О Е  поле. Топоним, видимо, образован на 
основе диалектного нарицательного деревни -  "росчисть, чищо- 
ба, подсека".

Д О Л Г А Я  Я М А .  Овраг с восточной стороны с.Брусяны. 
Топоним-характеристика, отражающий реальное своеобразие 
географического объекта. Нарицательное яма используется и 
со значением "ров,впадина,промоина,овраг".

Е Л Г У Ш И . Озеро в карстовой воронке на склоне юго- 
восточного отрога отрога долины Ширяевского оврага. Топо
ним неясного происхождения. Не исключена связь его с фин
но-угорскими ел(ела) -  "небольшая речка с озеровидным рас
ширением", кужо (гуша?) -  "поляна". Тогда Елгуши -  это 
"поляна с озеровидным водоемом".

Заслуживает внимания и тюркские елга -  "река, речка", 
уч(уш-а) -  "верх, вершина". В этом случае Елгуши (Елгауча, 
Елгауша) - "верхняя речка, водоем.” Сравните с названием, 
расположенного рядом урочища Верхние Елгуши, где первый 
компонент обусловлен русским нарицательным верхний в зна
чении "находящийся на более возвышенном месте; располо
женный ближе к началу,истоку,вершине реки (оврага)".

Е К А Т Е Р И Н О В С К И Е  острова. Волжские острова близ 
левобережного села Екатериновки, по которому и поименова
ны. Само же село было названо в честь императрицы Екате
рины II.

Е Р М А К О В О .  Село. Первоначально называлось дерев
ней Ермаковой, Ермаковой поляной, Ермачихой. Название 
дано по местонахождению на поляне Ермаковой или Ермачихе 
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и имеет антропонимическую основу, связанную с личным име
нем Ермак. Еще один вариант названия, село Воздвиженское, 
произошел от престола приходской церкви.

Ж А Р Е Н Ы Й  Б У Г О Р .  Гора к северо-западу от с. Под- 
горы. Возможна связь дифференцирующего определения с 
нарицательным жареный в значении "горелый, горевший". Не 
исключено и наличие в основе тюркских слов джар( жар\ в 
значении "крутой обрывистый берег, склон горы; круча, уступ 
стеною, яр". В последнем случае "жареный" означает 
"крутосклонный".

Ж И Г У Л И . Село недалеко от устья р.Усы. Исторические 
варианты названия Жегулевка, Жегули, Ж егулиха произве
дены от прозвища одного из первопоселенцев Семена Григо
рьевича по прозвищу Жегуля, выходца из Устюга Великого. 
Термины "жигуля",’жигуль", "жигулина" встречались довольно 
часто в русском языке XVI XIX вв. и обозначали несколько 
понятий -  шомпол для чистки огнестрельного оружия; тонкий 
гибкий прут; высокого смуглого мужчину, гуляку и повесу. 
Этимологически все эти обозначения являются производными 
от понятий, связанных с воздействием огня жечь, жгу, прожи
гать и т.д. В нашем случае сравнительно редко употребляе
мым в русском языке явился формообразующий суффикс -  
"ул".

Второе официальное наименование Вознесенское дано по 
престолу приходской церкви. Еще одно название Труба про
изошло от характера местности, долины в которой расположено 
село.

Ж И Г У Л И .  Горный кряж, образующий Самарскую Луку. 
Высказывалось несколько предположений о происхождении 
названия массива. По одному из них топоним связан с 
тюркско-татарским джигуле, что значит "запряженный, впря
женный, гужевой", то есть связанный с трудом бурлаков. Наи
более обоснованным является предположение о происхожде
нии оронима Жигули, Жигулевские горы от села Жигули. 
Вначале это наименование обозначало лишь ту часть гор Са



марской Луки, что находилась вблизи селения, но постепенно 
распространилось на весь их массив.

Имеется целый ряд топонимов, производных от названия 
одноименных гор и села: город Жигулевск, Жигулевские 
ворота, Жигулевский заповедник, Жигулевский овраг, Жигу
левский перевоз, Жигулевское плато, Жигулевское селище, 
Жигулевское побережье.

З А Б А Р А К .  Урочище северо-западнее с.Торновое. По
именовано по расположению "за бараком",то есть "за оврагом". 
В диалектах поволжских и черноземных областей барак 
употребляется со значением "балка,овраг,буерак".

З А В Е Р Т Я Е В  остров. Вероятна связь топонима с нарица
тельным заверть.что означает "водоверть,пучина,водокруть".

З А В О Л Ж С К И Й  остров. В названии отражено распо
ложение острова близ левого, "заволжского” берега.

З А Г Р А Н Н О Е  поле. Находится за Гранным оврагом, 
что и отразилось в названии.

З А Д Е Л Ь Н А Я  гора, Задельное городище, Задельный ов
раг. Все эти объекты поименованы, видимо, по расположению 
"заделью". В старину слово дель использовалось со значением 
"борть, бортный". Так могла именоваться лесистая местность с 
"бортными ухожьями",то есть местами,где занимались бортни
чеством -  добычей меда диких пчел.

З И М Н И К .  Зимняя дорога, обычно прокладываемая там, 
где нет летнего пути. Зимники имеются в разных местах Са
марской Луки.

З М Е Й К А .  Одна из гор Жигулёвской гряды. Поимено
вана по извивающемуся контуру вершины, что хорошо про
сматривается на фоне небосвода. Топоним с метафорической 
основой.

З О Л Ь Н О Е .  Пристань и поселок на Волге. Топоним, ви
димо, вторичной номинации, обусловлен близостью к Зольному 
оврагу. Название последнего скорее всего объясняется произ
водством в данной местности золы для выработки поташа, цен
ного химического сырья.



И В К И Н  К О Л О К . Роща вблизи дороги из
с.Переволоки в с.Большая Рязань. Топоним образован от 
имени Ивка (уменшительное от Иван или Иона) и нарица
тельного колок,т.е. "лесок,роща".

И Г Р И Щ Е . Название местности связано с нарицательным 
игрище- "место для игр, забавы, увеселений, потех, народных 
сходбищ и сборищ".

И Ж Б У Л Д И Н А .  Деревня. Ныне не существует. Распо
лагалась вблизи Вннновского оврага, где и в настоящее время 
имеется Ижбулдина поляна. В основе топонима имя Ижбулда, 
распространенное среди татар и мордвы.

И О Р Д А Н  озеро. Поименовано по одноименной реке в 
Палестине. В России так назывались обычно водоемы, в кото
рых совершались обряды крещения и водосвятия.

К  А З  А  Ч И И  подъём. Горный склон западнее с.Винновки. 
Названия с основой "казак" получили распространение в конце 
XVI в. .указывая на места казачьих станов.

К А З Ё Н Н О Е  поле. Названо по принадлежности казне, 
государству в отличие от частновладельческих или общинных 
крестьянских полей.

К А М Е Н Н А Я  К О З А .  Городище, археологический па
мятник. Топоним с метафорической основой.

К А М Е Н Н А Я  К О З А .  Овраг близ одноименного горо
дища. Топоним вторичной номинации.

К А М Е Н Н А Я  Ч А Ш А . Источник у кордона Колоды. 
Топоним обусловлен каменисто-скальным основанием источни
ка. Возможна трансформирующая метафоризация более ран
него тюркского чешме,означающего "ключ,родник,источник".

К А Р А У Л Ь Н Ы Й  Б У Г О Р  Так в старину называли 
горы,на которых располагались караульные дозоры.

К А Р М  А Л Ы .  Село. До начала 20 в. считалась деревней. 
В документах также встречаются варианты названия Кармал, 
Кармала, Кармол. Топоним неоднократно встречается в Сред
нем Поволжье в качестве названия как селений, так и речек. 
Вероятна связь с тюркским нарицательным карама -  "вяз, вязо
вый". Так объясняет топоним и местное чувашское население, 
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но в соответствии с особенностями своего языка произносят 
его "Хурмал". Производные названия: Кармальский овраг, 
Кармальское городище.

К И Л Ь Д Я П У С .  Поле в участке Большого Чувашского 
леса. Топоним связан по происхождению с чувашским язы
ком, в котором нарицательное пус значит "исток, начало, вер
шина". Исходная семантика компонента "кильдя" не устано
влена.

К Л Ю Ч У Ж Н Ы Й  залив. Возможна связь топонима с на
рицательным ключ в значении "родник,источник". В этом слу
чае ключужный объясняется как "богатый ключами, родника
ми".

К И Р Г И З Ы .  Урочище на берегу Усинского залива. То
поним имеет этнонимическую основу по старинному названию 
современных казахов.

К О З Л О В О  Р Е П И Щ Е . Урочище. Определение Козло- 
во может иметь антропонимическую (по фамилии) основу, но 
не исключена связь с нарицательными "козел, коза". Обозна
чение репище не раз встречается в топонимике Самарской Лу
ки (см Б О Л Ь Ш И Е  Р Е П И Щ А ).

К О З Ь И  Р О Ж К И . Скала в Восточных Жигулях. Топо
ним-метафора, отражает своеобразие формы скальной верши
ны.

К О З Ь И  Р О Ж К И .  Межгорное ущелье (глубокий овраг) 
названо по одноименной скале,примыкающей к устью ущелья с 
западной стороны.

К О Л О Д Ы .  Урочище восточнее с.Жигули. Не исключена 
связь топонима с нарицательным колода в значении "цельный 
долблёный улей". Отсюда Колоды -  "место, где ставили колод
ные ульи". Овраг близ урочища называется Колодный.

кольцово . Село. Ныне не существует как постоян
ный населенный пункт. В документах также встречается вари
ант названия Кольцовка. Название произведено от имени соб
ственного (фамилии владельца). Еще один вариант названия 
Николаевское, произошел от престола приходской церкви.
21-3211



По названию села поименованы расположенные рядом объ
екты: Кольцовская воложка, Кольцовский лес, Кольцовский 
овраг, Кольцовский остров.

К О П Т Е В  овраг, К О П Т Е В  затон. Находятся в восточной 
части Самарской Луки. Первично, видимо, название оврага с 
антропонимической (по прозвищной фамилии) основой. Затон 
поименован по оврагу. Однако не исключена и связь названия 
оврага с нарицательным копоть в значении "яма, в которой 
гонят смолу, деготь". Первичность овражного топонима в этом 
случае становится очевидной.

К О Р О В И Й  остров. Название обусловлено тем, что на 
этом волжском острове в летнее время пасли (содержали) ко
ров.

К О Р Ч Ё В К А .  Урочище. Топоним обозначает место, где 
корчевали лес под пашню,где была росчисть из-под леса.

К О Ч К А Р К А .  Урочище в участке Чарокайского леса. 
Топоним объясняется по связи с нарицательным кочкарь 
"болото с кочками, моховина по кочкам". Часть урочища со
ставляет Кочкарный овраг (топоним вторичной номинации).

К О Ш А Ч И Й  К О Л О К . Лес близ Кармальского оврага. 
Определяющая часть топонима образована от слова кошка, но 
лесок мог быть поименован и по травам, которые здесь произ
растают и имеют в своём названии слово "кошачий". Сравни: 
"кошачья трава","кошачья мята" и др.

К Р Е С  Т Ь Я н е к и й  овраг. Назван по принадлежности 
угодий к крестьянским, общинным землям.

К Р Е С Т О В  овраг. Так мог быть поименован овраг с раз- 
вильем, перекрещивающийся овраг. Вторичное к данному то
пониму название Крестовая поляна.

К Р И В У Ш А .  Этим словом нередко называли реки,овраги 
с крутыми изгибами, извилинами, имеющие частые поворотные 
колена.

К У Н Ь Я  воложка. Волжская протока близ города Тольят
ти. Не исключена связь топонима с татарским нарицательным 
кун  "выкуп, откуп; выкупной, откупной". Воложка могла по
лучить название на этой семантической основе в связи с ис- 
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пользованием для рыбной ловли по откупу, выкупу. В связи с 
этим заслуживает внимания и старорусское куна в значении 
"определённая форма платы, дань,подать".

Менее вероятной представляется связь названия с русским 
куница(кунь) -  "зверёк семейства куньих".

К Р У Т Е Ц .  Исток Точильного оврага. Топоним указы
вает на крутые, отвесные берега оврага.

К У Р У Н О В О  поле. Находится на горе Печёра . Ис
ходное значение нарицательного курун -  "индюк". Однако 
наличие в определяющем слове топонима притяжательного 
суффикса -ов- допускает связь названия с прозвищным антро
понимом (бытовым именем,фамилией).

Л Б И Щ Е .  Гора, выходящая к Волге. Название обуслов
лено нарицательным народно-географическим термином лбище 
-  "гористый, обрубистый крутоярый мыс; отвесный, крутой бе
рег; выдающаяся скала". Вторичным к названию прибрежной 
возвышенности является название села Лбшце.

Л Е В А Н Т У .  Урочище в участке Большого Чувашского 
леса.Топоним представляет собою сложное образование, по 
происхождению связанное с чувашским языком, в котором на
рицательное ту означает "гора". Леван -  трансформированная 
форма личного имени Леонтий, Левонтий, Левон. Отсюда Ле
ванту -  то же,что и Левонова (Леонтьева) гора.

Л Е П Ё Ш К А . Гора, обрывом спускающаяся к реке Усе. 
Название -  метафора, образно отражающее плоский характер 
горной вершины.

Л И З И Н К А .  Овраг. Возможна связь оронима с нарица
тельным лиса (лиса-лисинька-лизинка).

Л О Т К И .  Урочище близ оврага Т Р У Б А .  Топоним ско
рее всего представляет рузультат трансформации в русском 
употреблении мордовского латко, что означает "овраг, балка, 
котловина".

Л Ы С А Я  гора. Часто встречющееся название отдельных 
гор, лишенных древесной растительности по склонам и верши
не. Топоним-метафора.



М А Л А Я  Р Я З А Н Ь .  Село. Имя получила от соседнего 
более старого селения (см .Б О Л Ы П А Я  Р Я З А Н Ь ) ,  в отли
чие от которого первоначально называлась деревня Рязань или 
Новая Рязань, а также Городищи (от располагавшегося в 
окрестностях древнего городища). С начала ХХв. именуется 
современным названием и считается селом.

В составных топонимах, являющихся названиями селений, 
определение малая, во-первых,указывает на их меньший размер 
в момент возникновения, а, во-вторых, оказывается синонимич
ным слову новая.

М А Л Ы Й  Р Ы Н О К .  Урочище. Слово рынок известно и 
в значении "обрыв, высокий крутой утес; высокий мыс или 
стрелка у слияния рек (оврагов)". Одно из этих значений и 
составило номинативную основу топонима, в котором отрази
лось также противопоставление по размеру урочищам Боль
шой Рынок, Рынок.

М А Н Ч И Х А .  Гора северо-западнее с.Подгоры. Геогра
фические названия с финальной частью -ux-а (Потапиха, Со- 
ловчиха и т.п.) широко представлены в Ивановской, Нижего
родской, Ульяновской и в других областях Поволжья. Как 
правило, такие названия образуются от календарных 
(церковных) или прозвищных имен. Это даёт основание счи
тать, что и рассматриваемый топоним образован от личного 
имени Мария в его уменьшительной форме Маня. Подобное 
предположение в какой-то мере подтверждается существовани
ем легенды о связи топонима с именем женщины-богатырки 
Манчихи. Мнение о происхождении названия из чувашских 
ман -  "забытый, широкий", чик -  "рубеж, грань" или татарских 
ман "каёмка". чик . "грань, предел" также заслуживает внима
ния. Но в последнем случае топоним является русифициро
ванной формой ранее возникшего нерусского названия.

М Е Л Ь Н И Ч Н Ы Й  овраг. Назван по находившейся здесь 
мельнице.

М И Р О Н О В  К О Л О К , М И Р О Н О В А  поляна,
М И Р О Н О В О  поле. Топонимы с антропонимической 
(фамильно-именной) основой.



М И С С Е Р Ю Х А . Урочище. Топоним с затемненной эти
мологией, обусловленной, как можно полагать, его трансформа
цией при функционировании в разноязычной среде. Суффик
сальное оформление названия, видимо, связано с русским язы
ком. Суффикс -ttx-a достаточно продуктивен в русском слово
образовании, в том числе и в антропонимическом 
(см М А Н Ч И Х А ) .

Корневая часть названия, видимо, связана с тюркскими язы
ками. Ср. татарские: Мисыр (Мисер) -  личное имя, Мишэр 
(М исер) -  "мишар" (этноним),меше(месе, мисе) - "лес, лесной, 
лесные заросли". Вероятно,что одно из этих татарских слов и 
послужило основой названия, позднее видоизменённого в рус
ском употреблении.

М О Г У Т О В А Я  гора. В основе топонима, возможно, ле
жит нарицательное могутной (моготной) -  "могучий, боль
шой,крепкий". Название в этом случае обусловлено размерами 
горы, более чем на 250 метров возвышающейся над Волгой. 
Также возможна антропонимическая основа.

М О Л Е Б И Ы Й  овраг. Поименован, возможно, в связи с 
совершением молений, молебнов, культовых религиозных обря
дов.

М О Л О Д Е Ц К И Й  К У Р Г А Н .  Горный массив в Жигу
лях. По существующей преданию название связано с гибелью 
некоего молодца, якобы, сброшенного возлюбленной с курган
ной вершины во время сна. Но такое объяснение относится к 
жанру так называемых топонимических легенд, (ср. Д Е В Ь Я  
гора), которые представляют интерес прежде всего как произ
ведения устного народного творчества, но мало что проясняют 
в происхождении соответствующих географических названий. 
Более вероятно то, что наименование кургана связано с суще
ствовавшим на нём в прошлом мест сбора "беглых добрых мо
лодцов,скрывающихся от властей".

М О Р Д О В О  Село. До конца первой трети XIX в. счи
талось деревней. Варианты названия в документах -  деревня 
на ключе Мордовиная, Мордов, Мордова. Название дано по 
местонахождению на речке (ключе) и протоке, называвшихся



Мордовинскимн. В конце 1830-х гг. на Мордовинской даче,
то есть земельных угодьях исчезнувшей к тому времени дерев
ни, возникло новое поселение под названием село Новопреоб- 
раженское или Новопреображенская слобода, связанным с 
престолом приходской церкви. Слободами назывались селе
ния, жители которых (здесь это были отставные солдаты) 
пользовались льготами, в частности, полностью или частично 
освобождались от некоторых налогов и податей. Со временем 
за селом закрепилось имя, доставшееся от прежней деревни и 
образованное от этнонима "мордва", которое указывает на про
живание некогда в данной местности мордовского населения.

М О Р З А Й .  Урочище. Топоним с антропонимической 
основой. Личное имя Морзай используется у татар до на
стоящего времени (диалектные варианты: Мурзай,Мирзай).

М О Р К В А Ш И . Река -  правый приток Волги и село на 
этой реке, которое в настоящее время вошло в состав 
г.Жигулевска. По церковному приходу село именовалось 
также Покровское. Топоним сложной структуры и не совсем 
ясной этимологии. Достаточно определенно можно сказать о 
финно-угорской основе названия. Об этом свидетельствует 
прежде всего наличие такого же топонима на территории рес
публики Мари Эл. Не исключено, что жигулёвские Моркваши 
представляют собой топоним-мигрант, принесённый переселен
цами с верховых территорий Поволжья, где обитали народы, 
говорящие на финно-угорских языках.

М О Р К В А Ш И И С К И Й  Б У Е Р А К .  Овраг близ села 
Моркваши. Диалектное нарицательное буерак, как уже отме
чалось, используется в местных говорах со значением "овраг".

М О Ч А Г А .  Урочище. Топоним возник на основе нарица
тельного географического термина мочаг -  "непросыхающая 
впадина, влажное место, низменный луг, нетопкое болото без 
кочкарника; место выходы ключевых вод, заболачивающих 
землю". Название-характеристика, указывающая на природно
географическое своеобразие местности.

М У Р А В Е Й Н А Я  Д У Б Р А В А .  Лес близ оврага Рубеж
ный. Подобное название могло возникнуть от слов муравей,



муравейник. Не исключено, что здесь же водились медведи- 
муравейники.

М У Р А Н К А .  Небольшая речка, впадающая в Усинский 
залив. Название, как можно полагать, закрепилось в золотоор
дынский период,как и имя принимающей реки У са,и связано с 
монгольским мурэн (муран), которое в переводе на русский и 
означает "река".

М У Р О М С К И Й  Г О Р О Д О К . Искусственное, созданное 
в научной терминологии обозначение остатков древнего бол
гарского города близ села Валы.

Н А Ё М Н Ы Й  Д О Л .  Долина севернее Большерязанского 
леса. Название связано с нарицательным наёмный — 
"отдаваемый в аренду,нанимаемый".

Н О В И Н К И .  Село. Современный топоним произведен от 
более раннего -  деревня Новокараульная, то есть расположен
ная у новой караульной сторожки. По престолам приходской 
церкви именовалось также селом Архангельское или Успен
ское. Первоначально находилось неподалеку от современного 
с.Рождествена, на рубеже XVIII X IX b b .  было перенесено на 
место выселенной деревни Борковка., поэтому располагавшаяся 
в селе станция на почтовом тракте продолжала называться 
Борковской.

О П К А Н . Озеро восточнее с.Торновое. На базе современ
ных языков Средневолжья гидроним не объясняется, что по
зволяет отнести его к числу названий с неясной этимологией и 
семантикой. Вместе с тем не исключено, что топоним имеет 
основу,восходящую к иранским языкам,в которых об, on, аб, ап 
"вода",а кан "рыть, копать; канал". Отсюда Опкан может озна
чать "роющая,копающая вода"(?).

О С И Н О В К А .  Село. Вариант названия -  Осиновый 
Буерак. Название дано по местонахождению на Осиновском 
овраге (буераке) и связано с флористической основой 
(зарослями осины). Еще один вариант названия, село Ни
колаевское, произошел от престола приходской церкви.



О Т В А Г А .  Железнодорожная станция. Названа по ста
ринному селу Отважное, ныне находящемуся в составе 
г.Жигулёвска. Топоним с символической семантикой.

П А Ч К А Р А Й К А  Урочище. Топоним сложной структу
ры, состоящий из двух частей, пачка и райка. Однако, языко
вая принадлежность каждой из этих частей не может быть ин
терпретирована с достаточной определенностью. Можно лишь 
указать, что компонент райка соотносится с русскими диалект
ными лексемами: рай в значении "рига, овин"; райа "граница, 
рубеж”, райник "большой, обширный лес". Семантически каж
дая из трех указанных лексем могла войти составной частью в 
структуру топонима. Компоненту пачка не обнаружено под
ходящих соответствий в языках, исторически связанных с Са
марской Лукой. Лишь учитывая особенности чувашской речи 
в воспроизведении русских слов, можно предположить, что пе
ред нами трансформация, произошедшая при неточной переда
че иноязычного для чувашей слова. Ср.: батя, батька, бачка, 
пачка.

П Е Р Е В О Л О К А .  Село в самой узкой части волжско- 
усинского перешейка, на переволоке, то есть сухопутной пере
праве из одной ■ реки в другую (от слова волочить 
"переволакивать, перетаскивать судно посуху"). Исторические 
варианты названия: деревня Переволокская, Переволоцкая, 
Переваловка. По престолу приходской церкви именовалось 
также село Покровское.

П Е Ч Ё Р С К О Е .  Село. Называлось также Печеры, Пе
черская слобода, а по церковному престолу -  Никольское. 
Топоним вторичной (метонимической) номинации. Возник в 
связи с переносом названия с расположенных в окрестностях 
Печерских гор .

П Е Ч Ё Р С К И Е  горы. Возвышенный гористый волжский 
берег на юго-западе Самарской Луки. Основу названия соста
вило нарицательное печёры ( пещеры) -  "углубления, пустоты, 
выемки в обрывистых берегах, в крутых склонах гор". Менее 
вероятным представляется утверждение В.А.Никонова о том, 
что название произошло от Печёрского монастыря в Нижнем 
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Новгороде, который имел в здешних горах промысловые уго
дья.

П Л Е Т Н Е В  овраг. Находится между урочищами Дерев
ня и Лленино Поле . Топоним с антропонимической (по фа
милии) основой.

П Л Е Ш К А .  Гора близ устья Усинского залива. Поимено
вана по наличию на склонах обширного участка, лишённого 
древесной растительности. Топоним синонимичен распростра
ненному названию Лысая гора.

плицин колок. В названии этого леса имеется 
дифференцирующее определение с притяжательный суффик
сом -ин, что даёт основание усматривать антропонимическую 
основу (по прозвищу или прозвищной фамилии).

П О В А Р .  Овраг, являющийся ответвлением от оврага 
Кольцовский Наличие ударения на втором слоге топонима 
может указывать на связь названия с нарицательным вар -  
"долина, лощина". В связи с этим название как бы свидетель
ствует, что овраг проходит по низменной местности, по долине, 
по лощине,по "вару".

П О Д Г О Р Ы .  Село. Топоним-характеристика указывает 
на расположение у подножья гор," под горой". Исторические 
варианты названия: "деревня под Лысой горой". с.Ильинское 
(по престолу приходской церкви).

П О К Р О В С К О Е  П О Л Е .  Урочище в Большом Чуваш
ском лесу юго-западнее с. Кармалы. Название указывает на 
связь объекта с селом Переволоки, именовавшимся также По- 
кровское.

П О Л З О В А Я . Урочище. Несомненна связь топонима с 
глаголами ползти, ползать. Однако, конкретизация исходной 
семантики, признака, по которому именовано урочище, затруд
нено, так как основа названия обладает широким спектром зна
чений. Не исключено, что наименование урочища связано с 
наличием в этой местности ползухи  "малорослого, уродливо
го, заморенного кустарникового леса" или ползика -  " мокрых 
глинистых подпочв, по которым верхний пласт ползёт, сполза-
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П О Л И В Н И Ц К И Й  В Ы Г О Н . Урочище на острове 
Башмак. Топоним образован от нарицательного поливно 
(поливница) -  "пойма,поёмное место,заливные луга."

П О Л Ь Н Ы Й  овраг. Является продолжением оврага 
Мельничный. Назван по расположению близ Студеного поля.

П Р О Г О Н . Дорога близ урочища Сечки. Топоним с тер
минологической основой. Обусловлен нарицательным прогон -  
"дорога,по которой прогоняют,перегоняют скот."

П У С Т Ы Н Н Ы Й  овраг. Находится близ урочища Пус
тынный Угол, по которому и поименован на основе топоними
ческой метонимии (переноса названия со смежного объекта).

П У С Т Ы Н Н Ы Й  У Г О Л . Урочище. Здесь слово пус
той, пустынный указывает на "пустоту, незаселенность, необ- 
житость" местности. Вместе с тем не исключена и связь топо
нима с существованием когда-то здесь пустыни -"уединённой 
обители, одинокого жилья,кельи оти. льника,уклонявшегося от 
мирских сует".

П Ч Е Л Ь Н И К . Распространенное название-термин, обус
ловленное нарицательным пчельник -  "пасека, место содержа
ния пчёл в ульях; местность, где расставлялись ульи с пчёла
ми."

Р А З  Д И Р К  А  Название возникло на основе нарицатель
ного раздирка. Топонимизация слова могла быть обусловлена 
таким его значением, как "место раздирания, деления русла ре
ки, оврага на отдельные рукава, отвершки". Урочище с этим 
названием действительно находится в месте, где от оврага 
Крестовый отделяется овраг Раздирочный, и оказывается 
между ними двумя.

Р А З Л И В .  Урочище. Названо по нарицательному разлив 
"заливаемое в половодье поёмное место,пойма."

Р Е П Ч А  П Р Е .  Урочище. Топоним, видимо, связан с мор
довским языком и в переводе означает "Репчатая Голова 
(Вершина)”. Ср.: мордовское пря "голова,вершина".

Р О Ж Д Е С Т В Е Н О  Село. Названо по приходской 
церкви Рождества Христова. Варианты исторического назва
ния: Рождествено, Христорождественское.
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Р У Б Е Ж Н Ы Й  овраг. Назван по нарицательному рубеж 
"грань,межа,граница,предел, стык двух земель или владений". 
Рубежный - "граничный,межевой".

С А М А Р С К А Я  Л У К А  Волжская излучина, образован
ная горным кряжем, напротив устья реки Самара и одноимен
ного города. Дифференцирующее определение является про
изводным от гидронима Самара. В основе названия географи
ческий термин лука  "большая протяжённая излучина реки, дуга 
и образуемый ею полуостров".

С А Р А Ф А Н Н Ы Й  Д О Л .  Урочище южнее оврага Мис- 
серюха. Метафорическое (переносно-образное) название, сло
варная основа которого очевидна. Однако, конкретная ситуа
ция, послужившая основанием метафоризации.не установлена.

С Е В Р Ю К А Е В О .  Село. Название дано по личному 
имени одного из чувашей-первопоселенцев (Севрюкай).о чем 
еще в XVIIIb. писал П.С.Паллас.

С Е М Ь  Б Р А Т Ь Е В .  Гора близ Усинского устья. Назва
ние-метафора дано по сходству горных вершин.

С Е Ч К И .  Урочище. Топоним обусловлен нарицательным 
сечки "место, где рубят (секут) лес или где он уже срублен 
(посечён)".

С И Д О Р О В Ы  Г О Р Ы .  Урочище. Топоним с антропо
нимической (лично-именной) основой.

С О Л Д А Т С К О Е  О З Е Р О .  Словарная и семантическая 
основа названия очевидна, но конкретная ситуация возникнове
ния-и закрепления топонима документально не установлена. 
Возможно названо по принадлежности или по прикосновен
ности к земельным угодьям отставных солдат из села Мордово

С О С Н О В Ы Й  С О Л О Н Е Ц .  Село. Топоним указывает 
на наличие солончаковых почв и соснового леса в данной мест
ности. Называлось также Сосновка, Сосновое, Дмитриев- 
ское (по престолу приходской церкви).

С Т Р Е Л К И .  Урочище близ оврага Аскульский. Топоним 
с терминологической основой. Нарицательное стрелка широко 
используется в значении "мыс на соединении оврагов, ущелий, 
рек".



С Т Р Е Л Ь Н А Я  гора. Топоним допускает двоякое толко
вание. Семантика и происхождение названия могут быть обус
ловлены топонимической метонимией, то есть переносом наи
менования с близлежащего оврага Стрельный . Не исключено 
и наличие в основе топонима нарицательного стпрельня, 
употреблявшегося в старину со значением "сторожевая башня, 
башня в укреплении". В последнем случае этот топоним ока
зывается синонимичным топониму Караульный Бугор .

С Т Р Е Л Ь Н Ы Й  овраг. Так нередко именуются овраги, 
образующие мысы-"стрелки". См. Стрелки.

С Т У Д Ё Н О Е  поле. Поименовано по холодным почвам, 
какими считаются сырые, мокрые, болотистые или же белые, 
известковые, иловатые.

С Т У Д Ё Н Ы Й  Е Р И К .  Волжская протока близ сёл 
Кольцово и Мордово. Топоним возник на основе нарицатель
ного студёный в значении "холодный", что в данном случае 
могло быть обусловлено родниково-ключевым водоснабжением 
протоки, и диалектного ерик "рукав реки, старица, глухой про
ток".

С У Х А Я  Б Р У С Я Н А . Овраг,устьем выходящий в речку 
Брусяна и названный по принимающей реке. В названии от
ражен факт пересыхания водотока по оврагу.

С Ы Р Т .  Урочище. Топоним-термин по нарицательному 
сырт -  "невысокая плоская возвышенность, водораздельная 
гряда,междуречье; увал со сглаженными формами."

С Ы Р Т Н Ы Й  П О Д Ъ Е М  Участок дороги от села Вин- 
новка по склону Сырта, по которому и назван.

Т А Р А Т О Р Н О Е  поле. Находится близ оврага Разди- 
рочный. Маловероятно изначальное именование поля по рус
скому глаголу тараторить "болтать без умолку, скоро, неумо- 
лочно". Этот признак не используется для называния геогра
фических объектов. Не исключено, что топоним представляет 
собою результат переосмысления и структурного преобразова
ния (трансформации) в русском употреблении ранее существо
вавшего нерусского названия на основе так называемой 
"ложной этимологии". Ср. татарские: тарау "отроги гор";



тарак "ломаные вершины гор"; тарла, тарлаг, тарлау 
"пашня, поле; вспаханная обработанная земля". Указанные 
слова и значения вполне могли лежать в первоначальной осно
ве названия.

Т Е Л Я Ч И Й  остров. Поименован, видимо, по летнему со
держанию на нём скота,в т.ч. телят.

Т О Р Н О В О Е .  Село. Варианты исторического названия: 
деревня ТорноваДорновая. Топоним возник на основе флори
стической семантики и связан с диалектным нарицательным 
торн (литературное тёрн) "разновидность мелкой сливы, 
произростающей в средней и южной полосе и отличающейся 
круглыми плодами." Буквальное истолкование названия -  
"место зарослей торна,богатое торновником (терновником)".

Т О Ч И Л Ь Н А Я  гора. Поименована по добыче точильного 
камня.

Т Р А К Т .  Нередко встречающийся топоним-термин, обус
ловленный нарицательным тракт "большая дорога, торный 
путь; дорога почтовая,установленная".

Т Р У Б А . Овраг в Винновском участке близ урочища Лот
ки, устьем выходящий в Горно-Винновскую воложку. Поиме
нован на основе нарицательного труба в значении "русло, ко
ренное ложе оврага, реки; узкая долина без террас и поймы; 
каньон".

Т У З Е Р П А Н . Гора северо-восточнее с.Кармалы. Вероят
на, сложная структура названия. Первый компонент соотносит
ся с тюркским туз в значениях "соль, солончак; засоленный 
ручей; самосадочное озеро”. Компонент ер может быть тюрк
ским же нарицательным в значениях "земля; место; урочище". 
Наконец,финальная часть пан,видимо,обусловлена мордовским 
пандо "гора". Таким образом, допускается гибридная 
(татарско-мордовская) основа оронима, который может быть 
истолкован как "горное урочище (место) с солончаками".

У В И Н . Урочище. Основу топонима, скорее всего, соста
вило русское нарицательное овин "строение для сушки хлеба в 
снопах" с заменой начального гласного о гласным у,что харак



терно для многих средневолжских говоров. Близ урочища на
ходится и по нему назван Увинскнй овраг.

У Р К И Н О .  Урочище. Возможно, что исходную основу 
топонима составило тюркское урге,урга "возвышенность,крутое 
место", в русском употреблении переосмысленное по созвучию 
сурка  "вор,грабитель".

У С А . Река, правый приток Волги. Учитывая особенности 
этнической истории региона и тот факт, что речной гидроним 
Уса широко распространен в Прибайкалье, в Сибири, на Алтае, 
представляется обоснованным его сопоставление с монголь
ским нарицательным ус (усу)  "вода, река. “Вместе с тем сле
дует указать и на то, что некоторые авторы считают встре
чающиеся в Средневолжье топоморфемы типа уж, уз 
(варианты произношения: уш, ус) финно-угорскими по проис
хождению, связанными со значением "приток,приточная река". 
Производные топонимы: Усилений залив, Усинское побере
жье, Усилений курган.

У С О Л Ь Е . Село. Исторические варианты названия: 
Усольские слободы (Верхлняя, Средняя, Нижняя), Надеи- 
но Усолье, Надеияо, Николаевское. В вариантах использо
ваны производные от имени собственного (Надей), от природ
ных, хозяйственных особенностей (выходов соляных ключей в 
долине реки Усол*и и  некогда бывших соляных промыслов ), 
от престола приходской Никольской церкви.

У Ш К О В  пруд. Топоним с антропонимической основой 
(по фамилии помещика).

У Щ Е Л Ь Е . Овраг у западной окраины с.Винновка. То
поним образован на основе нарицательного ущелье в значении 
"крутой глубокий овраг с узким дном".

Ц Е Р К О В Н А Я  воложка. Находится между Мордвин- 
скими островами и коренным волжским берегом у 
с.Севрюкаево. Названа по владельческой принадлежности.

Ч А Р О К А Й К А  Урочище. В основе топонима чувашское 
и татарское имя, употребляемое в нескольких вариантах: Чаро- 
кай,Черекей,Черыкай,Чуракай. По урочищу назван Чарокай- 
ский лес и ныне заброшенная деревня Чуракаевка



(Черакаевка, Чирикеева, Черетеева), существовавшая в 
XVIIIb.

Ш Е Л Е Х М Е Т Ь . Село. В старину именовалось также 
деревня Шелехметская, Шелехметкино. Последний вариант, 
включающий притяжательный суффикс -ин-, указывает на 
связь топонима с личным именем. Соотносятся с названием 
селения, первичный по отношению к нему, ороним Шелехмет- 
ские Прямые горы и гидроним Шелехметское озеро.

Ш И Р Я Е В С К И Й  Б У Е Р А К  (овраг). Топоним образо
ван на основе прозвищного личного имени Ширяй и нарица
тельного буерак "овраг,ров,рытвина,ложбина".

Ш И Р Я Е В О . Село. Именовалось первоначально 
"деревня в Ширяевом буераке", что объясняет появление на
звания поселения. Известно в исторических источнках как 
Ширяев Буерак, Ширяевка, Ширяевское, а также Богояв
ленское (по церковному празднику).

Производными от названия села и оврага являются Ши
ряевский Угол, Ширяевские луга,Ширяевское урочище.

Э Р Ь К Е  П А Н Д О .  Гора южнее с.Торновое. Топоним 
восходит к мордовским нарицательным эрьке "озеро" и пандо 
Тора" и означает "Озёрная гора".



После присоединения Поволжья к России на протяжении 
более чем столетия до конца XVIIb. Самарская Лука находи
лась вне границ сплошного массива освоенных земледельче
ских территорий, являлась как бы островом в безбрежном ле
состепном и степном пространстве кочевых сообществ. В дан
ный исторический период возникло своеобразное сочетание 
естественных природных укреплений и двух городков- 
крепостей, Самарского (1586г.) и Усольского (1631/32г.). 
Оно позволило в столь необычных условиях сложиться ком
плексу постоянных сельских поселений, уникальному для по
волжского региона своей относительной изолированностью, 
ощущавшейся до тех пор, пока на правобережье Волги не воз
ник г.Сызрань (1683г.), а на левом берегу не началось соору
жение Новозакамской и Самарской укрепленных линий (1730- 
е гг.).

Несомненно, что полной изоляции Самарской Луки не бы
ло никогда, хотя бы потому, что ее территория находилась в 
кольце крупнейшего волжского торгового пути. И все же 
ограниченность, замкнутость этих мест, раннее складывание 
здесь сети постоянных сельских поселений, формирование 
промысловых (соляного и рыбного) комплексов способствова
ли становлению специфического историко-культурного облика 
Луки.

Основными его чертами, ведущими свое начало с той эпо
хи, являлись:

- этнический и конфессиональный состав населения;
- состав, местоположение, планировка большинства селе

ний;
размещение основных религиозных центров; 
особенности внутреннего районирования и проч.

Важнейшим этапом в формировании историко-культурного 
облика Самарской Луки стала эпоха от петровских преобразо
ваний до Крестьянской реформы 1861 года. В это время окон
чательно складывается структура сельских поселений Луки,



просуществовавшая до революции и сохранившаяся в основ
ных чертах до настоящего времени. Завершается освоение при
годных к земледелию угодий, складывается крупное специали
зированное животноводческое производство, продолжается 
включение в природопользование лесных ресурсов и полезных 
ископаемых. Практически вся территория Самарской Луки 
оказалась в составе помещичьих землевладений, среди которых 
выделялась громадные крепостные вотчины графов Орловых и 
их наследников. Закончилась христианизация, хотя в ряде 
случаев и формальная, нерусского населения.

В реконструкции историко-культурного облика Самарской 
Луки эпохи XVIII- первой половины XIXbb. п о  письменным 
источникам и сохранившимся памятникам выделяются сле
дующие наиболее важные моменты: *

1. Ведущее место, занятое земледелием в хозяйственных 
занятиях населения, находит свое отражение в планировке и 
размещении сельских поселений. Примечательный пример 
перенос села Жигули от волжского берега, где прекращается 
солеваренный я хиреет рыболовный промысел, ближе к па
шенным угодьям.

2. Промышленность переориентируете^ с добычи химиче
ского сырья (соль, сера, поташ) на производство строймате
риалов (камень, известь, кирпич). Несмотря на негативное 
отношение землевладельцев, продолжаются занятия традици
онными лесными промыслами, отход на судовые работы. По
являются пароходные пристани. Растет потребление дров на 
транспорте, предприятиях, в быту. Усиливается антропогенное 
воздействие на природу.

3. Высокий естественный прирост населения регулируется 
землевладельцами постоянными, зачастую массовыми пересе
лениями крепостных крестьян на свободные земли Заволжья. 
В результате исчезают с карты небольшие малоземельные де
ревни во внутренних районах Луки, в основном с чувашским и 
мордовским населением. Одновременно за счет перераспреде
ления населения внутри вотчин появляются новые селения на 
самой Луке.



4. Возникают и усложняются развитые усадебные комплек
сы в крупных поместьях, в т.н. сохранившиеся в Усолье и 
Рождествено.

5. Строятся культовые здания в традициях провинциально
го классицизма и ранней эклектики. К их числу относятся со
хранившиеся (в разной степени) церкви в Рождествене, Но
винках, Переволоках, Винновке и не дошедшие до нас храмы 
Усолья.

Завершение складывания историко-культурного облика Са
марской Луки в основном приходится на пореформенные и 
предреволюционные десятилетия. Более поздний (после 
1917г.) период характеризуется нарастанием негативных тен
денций, приводивших к утрате цельности и своеобразия этой 
территории, ее природных и художественных памятников, и 
требует специального изучения.

Главной особенностью времени после 1861г. является лик
видация крепостного права и исчезновение вместе с ним мно
гих рычагов помещичьего и государственного воздействия на 
хозяйственные, демографические, культурные процессы. Вмес
то них постепенно включаются экономические и социальные 
регуляторы, порожденные рынком, промышленным переворо
том, разрушением традиционного вотчинного и общинного 
землепользования.

Заметный отток населения в города не поглотил его боль
шой естественный прирост. Часть сельских жителей находила 
заработок в крупных помещичьих имениях, транспортных и 
промышленных заведениях на самой Луке. Характерной чер
той этого периода стало возникновение новых рабочих сель
скохозяйственных и промышленных поселков, хуторов и дру
гих небольших населенных пунктов.

Отказ большинства крупных землевладельцев от расходов 
на строительство и содержание религиозных объектов, боль
ниц, школ был компенсирован активностью общин, земства, 
правительственных органов. Каменное храмовое строительство 
практически прекратилось на территории Луки, где в поре
форменное время появились каменные церкви лишь в Бруся-



нах и Подгорах. Однако, продолжается строительство дере
вянных церквей (все не сохранились). Усилия приходов на
правляются на создание церковно-приходских училищ и школ 
грамоты. Новые учебные заведения создаются и при участии 
земства, и государственных органов. Наиболее интересный 
памятник (сохранившийся и используемый под музей) -  об
разцовое училище Министерства народного образования в 
Усолье. В развитии здравоохранения ведущая роль принадле
жала земству, о чем свидетельствует прекрасный больничный 
комплекс в Сосновом Солонце, до сих пор используемый по 
первоначальному назначению.

В усадьбах и экономиях наиболее важными объектами 
строительства становятся помещения производственного и хо
зяйственного назначения. Это можно видеть на примере заме
чательного, в том числе с художественной точки зрения, жи
вотноводческого комплекса в Усолье.

Образцы дореволюционной крестьянской жилой застройки 
сел сохранились на Самарской Луке только от конца XIX - 
начала ХХвв. Особое место среди них имеют мемориальные 
здания, связанные с жизнью поэта А.В.Ширяевца (Абрамова) 
и пребыванием художника И.Е. Репина в с.Ширяеве.

Памятники культуры и гражданской истории Самарской 
Луки являются столь же неотъемлемой ее частью, как и при
родные достопримечательности. Прошлое этого небольшого, но 
одного из самых красивых уголков России отразило и прело
мило в себе историю Среднего Поволжья, всей нашей страны. 
Опыт объяснения и воспроизведения историко-культурного 
облика уникального географического объекта вполне применим 
к дальнейшим региональным исследованиям других террито
рий.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ

Таблица I. Самарская Лука в середине XVIIb. Селения и жители

а. Самарский уезд по переписи 1646-1647ГГ.1
КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ

Поселения
Всего Бобылей Подсоседников

людей
(мужч)

дво
Р08 ч Г

дво
ров чин

семей
ч и н '

Дворцовые селения
с.Ильинское
(Полторы'! 82 255 9 22 13 22
Л-Выползова 56 195 4 9 10-11 25-27
д.Ново-Караульная 41 140 7 18-20
Итого: 179 590 13 31 30-31 65-69

Патриаршие селения
с.Рождествено 123 390 И 24 5 | 5 13

Помещичьи селения
д.Ш иряев Буерак 19 67 6 14 1
д.Осиновый Буерак 7 30 2
д.М оркваши 1 4
Итого: 27 101 6 14 3
ВСЕГО: 329 1081 30 69 35-36 70-74 16

б.Надеинское Усолье Светешниковых по описанию 1646г.^
Всего в слободах 
и  городке мужчин

Из них:

Бобы- Крес- Воинских
людей

Работных
людей

Прочих

108 (без духовенства) 28 зо 33 13 4

Источники:
1. РГАДА.Ф.1209-Д.б4б8Л.22об.-63. Данные о населении мордовских и чувашски 

селений отсутствуют.
2. РГАДА. Ф.214. Оп.253.1646г. Л.50-73.

Таблица 2. Самарская Лука в последней трети XVIIb.
Селения и жители.

а. Самарский уезд. Дворцовые села и деревни
№ Селения 1671/72г.1 1678г.2

дворы дворы
1. с.Рождествено 200
2. с.Архангельское (Новинки) 110
3. с.Ильинское 116
4. д.Выползова 83

Итого: 430 509
Мордовские и чувашские



5. д.Торновая 24
6. д.Борковская 10
7. д.Шелехметская 24
8. д.Березовый Солонец
9. д.Старая Аскула
10. д.Бахилов Буерак
П . д.Сосновын Солонец
12. д.Бинная на  ключе
13. д.Ширяевскне вершины 139
14.
15. д.Карамал (Кармалы)
16. д.Мордовская на ключе
17. д.Мордвнная
18. лп.чувашская н  мордовская пусты

Итого: 197
ВСЕГО: 627 509

б. Надеинское Усолье Звенигородского Савво-Сторожевского 
монастыря

№
Селения

1678/ 
79г.3

1683г.4 1686/87г.5

дво- I зкит. 1 насел 
ры  I м.». I двора

дво- I зкит . I насел 
ры 1 м.п  1 двора

Р сские селения
1. сл.Усольская

С ГОРОДКОМ 38 42* 115 2,7 41» 124 3.0
2. сл.Нижняя Усольская 52 53 146 2.8 52 158 3,0
3. сл.Верхняя Усольская 57 68 160 2,4 58 187 3.2

4> с.Жнгулевка 
Вознесекское то ж 84 100* 192 1,9 78* 254 3,5

5. сл-ка Ш оркин Буерак 22 21 32 1,5 18 56 3,1
6. гл-ка Переволокская 39 94 2.4 24 124 5,2

Итого: 253 323* 739 2,3 271* 902 3,4
Чувашские селения

7. д.Старый Теплый
26 11 16 1,5 7 18 2,6

8. д.Новый Теплый Стан 
на Ногайском броду 4 14 20 1.4 9 26 2,9

9. д.Новый Теплый Стан 
на  Брусянском ключе 10 16 1,6 14 35 2,5
Итого: 30 35 52 М 30 79 2,6
ВСЕГО: 283 358* 791 2,3 291* 981 3,5

Примечания:
*При пересчете населенности дворов не учтены дворы священнослужителей, где 

указано население, а также пустые дворы.
Источники:
1. РГАДА. Ф.282. Оп.16. Д .10845. Л.3-5. Сведении имеются только о дворцовых 

селениях Самарского уезда. О помещичьих ничего неизвестно.



2. РГАДА. Ф.1239. Оп.52. Д.1407. Л .140-157. Имеются сведения только по русским 
дворцовым селениям Самарского уезда.

3. РГАДА. Ф. 1199. On. I . Д .66. Л .64-66,72.
4. РГАДА. Ф.282. Оп. 17. Д . 11553. Л.22 об.-65.
5. РГАДА. Ф .281. Оп.17. Д .11562. Л.3-36.

Таблица 3. Самарская Лука в начале X Y I I b . (п о  первой ревизии). 
Селения и жители

а. Самарский уезд.1

№ Селения
Тип
ееле-

Владельческ. 
(фннадлеян./ 
статут насел.

Кол-во

1 5
1. Рождественское село дворцовое 435
2. Ильинское (Полторы) село -//- 199
3. Архангельское (Новинки) село -//- 217
4. Коэмодемьянское (Брусяна) село -//- 129
5. Выполэова Дер. ■//■ 129
6. Богородское (Вннновка) село ясачное, дворц. 189/549?/*
7. Архангельское (Аскула) село ясачное 435
8. Дмитрневское (Сосновый Солонец) село -//- 454
9. Березовка (БерезовыйСолонец) дер. •//- 98
10. Брусяна дер. 106
11. Шелехметская дер. •//• 131
12. Ширяевские Вершины дер. -//- 123
13. Толбахтина дер. -II- 55
14. Севрюкаевка дер. -И- Ш
15. Борковка дер. -//- 79
16. Кармалы дер. -II- 85
17. Бахилово Дер. -II- 99
18. Торново Дер. -II- 54
19. Искровское (Моркваши) село ясачн.,помещ 262
20. Воздвиженское (Ермакове) село помещичье 171
21. Богоявленское (Ширяевское) село помещичье 82
22. Николаевское (Осиновка) село помещичье 136
23. Кольцовка дер. помещичья 32

ВСЕГО: 3918/4378Т*1

б. Наденнское Усолье А.Д.Меншикова 2
№ Селения (владельческие) Число

ДВО-
- ров

Кол-во
мужчин

Населен, двора 
(мужск.)

1. с.Надеинское Усолье 190 690 3.6
2. с.Жегулевка 131 430 3,3
3. с.Брусяны (Б.Г'изань) 108 481 4,5
4 с.Переволока 133 437 3,3
5. с.Аклуша 88 302 3,4



6. с.Коэмодемьянское (Кузькино) 63 248 3,9
7. с.Ногайский брои ЛПигоны) 69 324 4,7
8. д.Тайдакова 25 85 3.4
9. д.Яблонная 19 30 1.6

ВСЕГО: 826 3027 3,7

Примечания:
**Не совсем ясна численность населения с.Винновки.

Источники:
1. РГАДА. Ф. 248. Д .1159. Л .498-505 об.
2. РГАДА. Ф.11.Д.70.Л.70.О6.

Таблица 4. Профессии и занятия населения Надеинского Усолья в по
следней четверти XVIIb. (1686787г.)1

№ Профессии Кол-во дворов
бобыли работ•

тгро- тырские
люди1

итого

1 2 3 4 5 б 7 8
Солеварение

1 Трубные мастера 1
2 Варничные солевары 10 3 13
3 Варничные водоносы 9 3 13
4 Варничные слнвальщнки 12 5 17
5 Варничные работники 35 40 76
6 Варничные зрововозы 27 1 30
7 Дровяные заделыцики 17 1 18
8 Варничные цренные

2
Итого: ПО 53 4 3 170

Рыболовство и судоходство
1 Рыбные ловцы 9 12 21
2 Рыбные ловелыцики 1 1
3 Рыбные раздельщики 1 1
4 Ватажский рыбный 

раздельщик 1 1
5 Струговой кормщик 1 1

Итого: 11 14 25
Мельничное н пищевое производство

1 Монастырский мельник 1 1
2 Мельничный засыпщик 1 1
3 Монастырский повар 1 1
4 Монастырский хлебник 2 2 4

Итого: 4 3 7
Охрана горо

1 Городской караульщик 10 2 12
2 Часовник 1 1

Итого: 10 2 1 13



Прочие спешальности
1 Бочкарн 1
1 М онастырский конюх 4 4
3 М онастырский кузнец 3 3
4 Угольщик 1
5 Монастырский к г п л т и к 1
6 Монастырский работник 1 1
V Кирпичник 1
8 Монастырский котель-

1 1
9 Плотник 1 1

ВСЕГО: 137 72 9 4 4 226*

Примечания:
М ы можем судить только о количестве дворохозяее, т.к. сведения даются лишь о гла

ве семьи, живущем в отдельном дворе. Как правило, большинство из указанных дворовла- 
дельцев в большей или меньшей степени занимались также земледелием.

^Выделение категории мастеровых шло по косвенным признакам.

Присылаемые погодно

Кроме того в вотчине насчитывалось 17 крестьянских и 30 чувашских дворов, основ
ным занятием населения которых являлось земледелие.

Профессиональная принадлежность ряда дворовладельцев неизвестна.

Источники:
РГАДА. Ф.281. Оп.17. Д . 11562.

Таблица 5. Сельскохозяйственные угодья Самарской Луки в XVII - 
начале XVIIIbb.

а. Самарский уезд
Владельцы или 

землелол»зовател1
Уса
деб».

земля в 
дес яг.

Пашня
•фее- ■zr

Пашня Перелог.
дисое 

поле, лее,
покосы

164Ш 2г.'
1 Монастырь

248 2954
31760

Всего по уезду
248 2954

31760

1683-Ш6гг.>
1 Дворцовое

ведомство 206 3260 35 80 ? 1»
2 Ясачные чуваши 

и мордва 123 3870
сена и леса 2499 
десятин

3 Помещики V 1 155
Всего по уезду 35 80 7 1?



Ьмд еедьскохозийстветых угодий Размеры (в чета . в 1 поле и в копнах)*

30-60 гг.1 1677/78г.4 1686/87г-> 10-20 г.* 
X V Ilie .

П аш ня церковная 35 четв.
Паш ня владельческая 30 четв. 112 четв. 417 четв. 503 четв.
Паш ня крестьянская, бобыльская. оаботннчья 938 чете.
Сено церковное 105 копен
Сено монастырское 16060 копен
Сено крестьян ское. бобыльское, работничье 4690 копен
Лес пахотный и “дикие пахотные и  непахот-

41030 четв.
И ТОГО:
Пашни 1090 чета.
С е м 20855 копен
“Лесу пахотного и дикие пахотные степи ” 41030 чета.

Примечания:
*В десятине 2 четверти. Указаны размеры только 1 полМ. следовательно при существо
вавшей трехпольной системе все показатели в четвертях нужно умнож ать на 3. Вес одной 
копны сена мог колебаться от 5 до 15 пудов.

Источники:
1 РГАДА. Ф.1239. Оп.52. Д.1407. JI.26 об. -29
2. Там же; РГАДА. Ф.281. On. 17 Д . 10845. Л. I .об. -2.
ЗРГАДА. Ф.281. О п. 17 Д .11540. Л.1.
4РГАДА Ф- 1199. Ол.1. Д.бб. Л.бб.
5 РГАДА. Ф.281. Оп.17 Д .11565. Л.28-29.
6. РГАДА- Ф-11 • Д-70. Л.73 -73 об.

Таблица 6. Урожайность и соотношение земледельческих культур 
хозяйства Надеинского Усолья в последней четверти XVIIb. 

(1684-1687ГГ.)

JV* Сельскохозяй- 
етеен ш е  кул>- 

туры

Среднегодо
вой посев в 
четвертях*

Среднегодо
вой сбор

четвертях

Средне
годовая

урожанн.

Средне
годовой 

посев в %

Средне
годовой 
умолот в

1 Рожь 149 583 5,1 39,8 58.5
2 Пшеница 38 129 3,4 13,0 11,8
3 Овес 116 284 2.5 39.9 26,0
4 Ячмень 17 39 3.8 5.8 4,9
5 Горох 3 18 б.б 0.9 1.6
6 Просо 17 32 18,2 0.6 2,2

ВСЕГО: 290 1085 3.8 100 100

Примечания:
*В XVIIe. четверть сыпучих мер колебалась в среднем от 4 до 8 пудов.



Источник:
РГА Д А .Ф .125. Оп.1. Д.35. 1684г.

Таблица 7. Численность населения на Самарской Луке по 3-й ревизии 
(1762 г. с уточнениями последующих лет)

I Территории и tLieMM Статуе еелемм душ
мужекого жителей

Рождествено село 668 7.45%
Выползово деревня 139 1.55%
Полторы село 275 3.07%
Новинки село 321 3.58%
Шелехметь деревня 94 1.05%
Торновое деревня 4! 0.46%
Борковка деревня 46 0.51%
Чуракаевка деревня 37 0.41%
Серный Городок деревня 11 0.12%
Ширяевские Вершины деревня 59 0.66%
Ширяево село 97 1.08%
Всего в восточной части Луки сел - 4 деревень - 7 1788 19.95%
Бахилово деревня 87 0.97%
Аскулы село 319 3.56%
Сосновый Солонец село 394 4.40%
Березовый Солонец деревня 155 1.73%
Кармалы деревня 86 0.96%
Севрюкасво деревня 155 1.73%
Ижбулдина деревня 20 0.22%
Безводовка деревня 75 0.84%
Осиповка село 260 2.90%
Винновка село 338 3.77%
Ермакове село 235 2.62%
Всего в центральной части Луки сел - 5 деревень - 6 2124 23.70%
Моркваши село 261 2.91%
Яблонная деревня 36 0.40%
Жигули село 389 4.34%
Длександровка село 171 1.91%
Валы село 270 3.01%
Б.Рязань село S45 6.08%
М.Рязань деревня 171 1.91%
Чувашская Брусяна деревня 155 1.73%
Брусяны село 325 3.63%
Кольцово село 72 0.80%
Мордово село 124 1.38%
Всего в западной (до р. Усы) части Луки сел -7 деревею» - 3 2519 28.11%
Усолье село 559 6.24%
Ахтуши село 328 3.66%
Гайд ахово деревня 137 1.53%
Комаровка деревня 132 1.47%
Березовка деревня 180 2.01%



Львовка деревня 62 0.69%
М осковка деревня 65 0.73%
Переволоки село 442 4.93%
Печерское село 625 6.97%
Всего в  западной (з а  р . У  сою и перевода ■ 
кою) части Луки сел - 4 деревею» - 5 2530 28.23%
И ТОГО: еел-20»*'деревень 21 8961 100.00%
В том числе: в русских селениях 7778 86.80%

в  мордовских 327 3.65%
в чувашских 856 9.55%

Источники:
РГАДА.Ф.16.Оп.1..Д.931;Ф.248,Д.4238;Ф.350.Оп.2.Д.2899.

Таблица 8. Численность населения Самарской Луки по данным 5-й 
ревизии и Экономических примечаний к Генеральному межеванию 
/конец XVIII - начало XIX веков/

Территории и селения душ
муж.

в % к  
3-«й реви-

душ
жен.

душ
обоего

в % от 

ж ителей

Рождествено 523 78.29% 588 1111 3.45%
Выполэово 341 245.32% 323 664 2.06%
Полторы 406 147.64% 410 816 2.53%
Новинки 535 166.67% 525 1060 3.29%
Шепехметь 379 403.19% 380 759 2.36%
Торновое 226 551.22% 230 456 1.42%
Борковка •
Чуракаевка *
Серный Городок 13 118.18% 10 23 0.07%
Шипяее. Вершины «
Ш иряево 141 145.36% 153 294 0.91%
Всего в восточной части Луки 2564 143.40% 2619 5183 16.08%
Бахнлово 291 334.48% 271 562 1.74%
Аскуль! 805 252.35% 722 1527 4.74%
Сосновый Солонец 720 182.74% 748 1468 4.56%
Березовый Солонец 414 267.10% 420 834 2.59%
Кармалы 246 286.05% 208 454 1.41%
Севрюкаево 390 251.61% 397 787 2.44%
Ижбулдина *
Безводовка ♦
Осиновка 456 175.38% 477 933 2.90%
Винновка 553 163.61% 586 1139 3.53%
Ермакове 365 155.32% 365 730 2.27%
Всего в  центральной части

4240 199.62% 4194 8434 26.17%
М оркваши 87 33.33% 95 182 0.56%
Яблонная *
Жигули 823 211.57% 821 1644 5.10%



Александровка 496 290.06% 568 1064 3.30%
Валы 707 261.85% 681 1388 4.31%
Большая Рязань 983 180.37% 950 1933 6.00%
М алая Рязань 374 218.71% 408 782 2.43%
Чуваш . Брусяна 385 248.39% 400 785 - 2.44%
Брусяны 628 193.23% 672 1300 4.03%
Кольцове 90 125.00% 98 188 0.58%
Мордово 140 112.90% 153 293 0.91%
Всего в западной 
(дор. Усы) чаетиЛуки 4713 187.10% 4846 9559 29.67%
Усолье 716 128.09% 729 1445 4.48%
Ах туши 511 155.79% 498 1009 3.13%
Тайдаково 434 316.79% 455 889 2.76%
Комаровка 300 227.27% 298 598 1.86%
Березовка 264 146.67% 278 542 1.68%
Львовка 196 316.13% 184 380 1.18%
Московка 141 216.92% 123 264 0.82%
Переволоки 691 156.33% 685 1376 4.27%
Печерское 1220 195.20% 1324 2544 7.89%
Всего в  западной (зар.Уеою  
и переволокою) части Луки 4473 176.80% 4574 9047 28.08%
ИТОГО 5990 178.44% 16233 32223 100.00%
В том числе: в русских селе-

3225 170.03% 13472 26697 82.85%
мордовских 896 274.01% 881 1777 5.51%
чувашских 1869 218.34% 1880 3749 11.63%

Примечания:
* жители деревни полностью сведены помещиком на новое место жительства 

Источники:
РГАДА-Ф-1355.Оп.1чД-1422;Ф.1273.0п.1чД.3323,3333;
РГВИА.Ф .84б.Оп. 16.Д.19023;ГАУО.Ф.147 .Оп.1 .Д. 12-19.

Таблица 9. Население Самарской Луки по данным 10-й ревизии 
/1857г./ и Экономическим примечаниям к  межеванию 1859 года

Территории и селения душ
муж.

душ душ
обоего

в  % 
к  5-й 

ревизии лей Л уки
Рождествено 590 600 1190 107.11% 3.68%
Выползово 414 470 884 133.13% 2.74%
Полторы 270 340 610 74.75% 1.89%
Новинки 491 420 911 85.94% 2.82%
Шелехметъ 350 395 745 98.16% 2.31%
Торновое 240 270 510 111.84% 1.58%
Ширяево 234 259 493 167.69% 1.53%
Всего в восточной части Луки 2S89 2754 5343 103.09% 16.54%
Б&хилово 418 412 830 147.69% 2.57%
Аскулы 689 771 1460 95.61% 4.52%
Сосновый Солонец 758 918 1676 114.17% 5.19%



Березовый Солонец 277 286 563 67.S1% 1.74%
Кармалы 110 126 236 51.98% 0 .73%
Севрюкаево 326 347 673 85.51% 2.08%
Осиновка 467 469 936 100.32% 2.90%
Виниовка 437 544 981 86.13% 3.04%
Ермакове 530 595 1125 154.11% 3.48%
Всего в центральной части 
Луки 4012 4468 8480 100.55% 26.25%
Моркваши 164 211 375 206.04% 1.16%
Отважная 147 172 319 « 0 .99%
Жигули 774 903 1677 102.01% 5.19%
Алексангшопка 288 316 604 56.77% 1.87%
Валы 422 509 931 67.07% 2.88%
Б.Рязань 438 486 924 47.80% 2.86%
М.Рязань 398 450 848 108.44% 2.62%
Брусяны 508 609 1117 85.92% 3.46%
Кольцове 95 87 182 96.81% 0.56%
М ордово 71 73 144 49.15% 0.45%
Всего в  западной 
(дор. Усы) части Луки 3305 3816 7121 74.50% 22.04%

Усолье 799 948 1747 120.90% 5.41%
Ахтушн 461 526 987 97.82% 3.06%
Тайдаково 402 403 805 90.55% 2.49%
Комаровка 483 527 1010 168.90% 3.13%
Березовка 322 329 651 120.11% 2.02%
Львовка 176 206 382 100.53% 1.18%
Карловка 92 138 230 0.71%
Услада 96 109 205 0.63%
Благодатная 134 132 266 0.82%
Ольгино 127 142 269 0 .83%
Сьгговка 108 110 218 0 .67%
Переволоки 704 797 1501 109.08% 4.65%
Печерское 1422 1670 3092 121.54% 9.57%
Всего в западной (за  р. Усою и 
переволокою) части Луки 5326 6037 11363 125.60% 35.17%
ИТОГО 5232 17075 32307 100.26% 100.00%
В том числе: - в русских селе-

3109 14836 27945 104.67% 86.50%
мовдовских 896 1077 1973 111.03% 6.11%
чувашских** 1869 1162 3031 80.85% 9.38%

Примечания:
*Новые деревни
** С территории Луки переселена владельцами Чувашская Брусяна 
*** Переселены владельцами Московка и Серный Городок

Источники:
РГАДА.Ф.1357.0п.1 Д ,35/217; Списки населенных мест 
Российской Империи. Симбирская губерния. СПб.,1863.



Таблица 10. Церкви и господские усадьбы на Луке на рубеже XVIII- 
XIX вв.

Территории и  селения Церквей
к ам еи м х

Церквей
леоевянных

Всего
церквей

Господских

Рождествено 1 1
Полторы 1 1
Новинки 1 1
Ш иряево 1 1
Всего в  восточной части

1 3 4
Аскулы 1 1
Сосновый Солонец 1 1
Осиновка 1 1 1
Винновка 1 1
Ермакове 1 1 1
Всего в центральной части 
Луки 1 4 5 2
М орквашн 1 1 2
Жигули 1
Александровка 1 1
Валы
Б,Рязань
Кольцове 2
М ордово 2
Всего в  западной (до р. Усы) 
части Дуки б б 7
Усолье 1 1 1
Ахгуши 1 1
Переволоки 1 1
Печерское 1 1
Всего в западной (за р. Усою 
и переволокою) части Луки 1 3 4 1
ИТОГО 3 16 19 10
Источники:
РГАДА.Ф.1355.0п.1.ДЛ422;Ф.1273.Оп.| ,Д.3323,3333;РГВИА.Ф.84б 
Оп.1б.Д.19023;ГАУО.Ф.147.Оп.1.Д.12-19.

Таблица 11. Церкви, господские усадьбы, школы и больницы на Луке в 
середине XIX в.

Территории и селения
деревян- церквей

Господ

домов

Ш к «

Рождествено 1 1
Новинки 1 1
Всего в восточной части 
Л уки 2 1
Аскулы ]
Сосновый Солонец
Осиновка



Винновка
Ьрмаково 1 1
Всего в  центральной части 
Луки 5
Морхваши 1
Ж игули 1 1 1 1
А лександрова 1 1
Валы 1
Б.Рязань 1 1
Кольцове 1 1
Мордово 1 1
Всего в  западной (до р. Усы) 
части Луки 1 5 6 3 3 1
Усолье 2 2 1 1 1
Ахтуши 1 1
Тайдаково 1 1 1
Переволоки 1 1
Печерское 1 1
Всего в  западной (т р.У сою  
и переволокою) части Луки 3 3 6 1 2 1
ИТОГО 8 11 19 6 7 3

Источники:
РГАДА.Ф. 1357.On. I Д .35/217; Списки населенных мест Российской 
империи по сведениям 1859 года. Симбирская губерния. СП б.,1863.
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Таблица 13. Сведения о населении Самарской Луки на 1897 г.
Территория и селения

дворов пола
обоего в % к

жителей

Рождествено* 304 1103 1144 2247 192.22% 5.04%
Выползово 230 580 657 1237 173.01% 2.78%
П олторы 166 406 463 869 156.58% 1.95%
Новинки* 169 439 516 955 118.05% 2.14%
Шелехметь* 164 475 500 975 149.77% 2.19%
Торновое 113 304 298 602 126.74% 1.35%
Ш иряево 146 383 430 813 150.56% 1.82%
Г аврилова Поляна** 2*** 2 4 6 0.01%
другие насел, пункты** 30 235 109 344 1042.4% 0.77%
Всего е восточной части

1326 3927 4121 8048 162.68% 18.06%
Бахилово 182 552 529 1081 94.58% 2.43%
Гу лппнные заводы 2 157 16 173 132.06% 0.39%
Аскулы * 313 858 943 1801 100.78% 4.04%
Сосновый Солонец* 332 925 1063 1988 97.17% 4.46%
Березовый Солонец 116 301 305 606 111.19% 1.36%
Кармалы 55 161 167 328 143.86% 0.74%
Севрюкаево* МО 296 281 577 97.96% 1.29%
Осиновка* 187 557 564 1121 89.90% 2.52%
Винновка 249 632 741 1373 114.51% 3.08%
Ермахово* 249 749 853 1602 108.98% 3.59%
другие насел, пункты** 31 87 87 174 1338.5% 0.39%
Всего в  центральной части 
Луки 1826 5275 5549 10824 104.10% 24.28%
Моркваши* 81 305 291 596 135.45% 1.34%
Отважная 79 358 329 687 128.41% 1.54%
Ж игули 432 1070 1149 2219 108.24% 4.98%
Александровка 124 358 440 798 125.47% 1.79%
Валы* 214 572 616 1188 137.98% 2.67%
Б.Рязань* 251 754 787 1541 126.21% 3.46%

266 803 907 1710 184.86% 3.84%
Кольцове* 44 125 147 272 136.00% 0.61%
Мордово 34 104 124 228 179.53% 0.51%
другие насел, пункты** 18*** 31 37 68 0.15%
Всего в  западной (до р. Усы) 
части Луки 1750 4931 5389 10320 132.46% 23.15%
Усолье* 385 1085 1250 2335 132.44% 5.24%
Ах туши* 202 518 576 1094 103.11% 2.45%
Тайдаково* 176 469 446 915 115.97% 2.05%
Комаровка 253 630 714 1344 108.83% 3.02%
Березовка 131 305 341 646 88.25% 1.45%
Львовка 131 312 347 659 166.84% 1.48%
Карловка* 46 117 125 242 85.82% 0.54%
Усляда* 78 220 244 464 129.25% 1.04%
Благодатная 69 169 194 363 110.00% 0.81%



Ольгино* 75 253 262 515 125.61% 1.16%
Сыговка 71 215 238 453 130.55% 1.02%
Переволоки 238 680 789 1469 106.53% 3.30%
Печерское* 679 2205 2179 4384 117.75% 9.84%
Печерский Выселок 61*** 190 182 372 0.83%
другие насел, пункты** 24*»* 61 64 125 0.28%
Всего в запад ной (зар.Усою  
и переволокою) части Луки 2619 7429 7951 15380 120.11% 34.51%
ИТОГО 7521 21562 23010 44572 124.01% 100.00%
В том числе: 
в русских селениях 6603 19004 20484 39488 125.28% 88.59%
в мордовских 461 1331 1327 2658 117.14% 5.96%
в чувашских 457 1227 1199 2426 112.78% 5.44%

Примечания:
* с учетом частных и удельных дворов, усадеб, мельниц, заводов, 
пристаней (отмеченных как отдельные населенные места) при данных селениях:
** населенные пункты с малым количеством дворов и жителей или непостоянного 
существования: хутора, дворы при мельницах, сторожки, зимовья, пасеки:
*** не существовали или не учтены в 1884 г.

Источники:
Список населенных мест Симбирской губернии. Симбирск, 1897;
Баженов Н. Статистическое описание соборов, приходских и домовых церквей Симбир
ской епархии по данным 1900 года. Симбирск,1903.

Таблица 14. Население Самарской Луки по статистическим данным на 
1913 год

Т ерри торт и селения
Дво
ров

„Г. в % к 
данным 
1897 г . жителей

Рождествено* 497 1337 1309 2646 117.76% 4.95%
Выползово 240 765 860 1625 131.37% 3.04%
П одгори 182 477 526 1003 115.42% 1.88%
Н овинки 202 449 518 967 101.26% 1.81%
Шелехметь* 177 548 602 1150 117.95% 2.15%
Торцовое 126 415 438 853 141.69% 1.60%
Ширяево* 193 1330 981 2311 284.26% 4.33%
Гаврилова Поляна** 1 2 3 5 83.33% 0.01%
другие населенные пункты** 14 41 35 76 22.09% 0.14%
Всего в восточной части Луки 1632 5364 5272 10636 132.16% 19.91%
Бахилово 135 684 628 1312 121.37% 2.46%
Гудронные заводы* 5 40 4 44 25.43% 0.08%
Аскулы* 385 1026 1134 2160 119.93% 4.04%
Сосновый Солоец* 415 1196 1316 2512 126.36% 4.70%
Березовый Солонец 120 249 263 512 84.49% 0.96%
Кармалы 73 191 180 371 113.11% 0.69%
Севрюкаево ПО 272 284 556 96.36% 1.04%
Осиновка 237 789 837 1626 145.05% 3.04%



Винновка 315 823 914 1737 126.51% 3.25%
Ермакове 365 918 961 1879 117.29% 3.52%
другие населенные пункты** 7 23 17 40 22,99% 0.07%
Всего в  центральной части

2167 6211 6538 12749 117.78% 23.87%
Моркваши 101 300 291 591 99.16% 1.11%
Отважная 118 443 464 907 132.02% 1.70%
Жигули* 437 , 1672 1716 3388 152.68% 6.34%
Алексанлпопка 140 442 467 909 113.91% 1.70%
Валы* 230 603 757 1360 114.48% 2.55%
Б.Рязань* 288 653 730 1383 89.75% 2.59%
М.Рязань 210 641 778 1419 140.08% 2.66%
Брусяны* 321 802 960 1762 103.04% 3.30%
Кольцове 50 215 226 44! 162.13% 0.83%
Мордово 40 200 252 452 198.25% 0.85%
другие населенные пункты** 2 5 11 16 23.53% 0.03%
Всего в запад ной (до р.Усы) 
части Л уки 1937 5976 6652 12628 122.36% 23.64%
Усолье* 414 1108 1120 2228 95.42% 4.17%
Ахтуши* 210 498 511 1009 92.23% 1.89%
Т айд адово* 201 515 418 933 101.97% 1.75%
Комаровка 265 711 809 1520 113.10% 2.85%
Березовка 163 357 423 780 120.74% 1.46%
Львовка 166 412 450 862 130.80% 1.61%
Карловка* 50 178 192 370 152.89% 0.69%
Услада* 106 313 293 606 130.60% 1.13%
Благодатная 70 194 199 393 108.26% 0.74%
Ольгино* НО 266 335 601 116.70% 1.13%
Сьгговка 84 209 214 423 93.38% 0.79%
Переволоки 274 747 763 1510 102.79% 2.83%
Печерское* 1021 2673 2878 5551 126.62% 10.39%
Печерский Выселок 98 280 295 575 154.57% 1.08%
другие населенные пункты**

9 25 17 42 33.60% 0.08%
Всего в  западной (за р.Уемо н

3241 8486 8917 17403 113.15% 32.58%
ИТОГО 8977 26037 27379 534J6 119.84%
В том числе:

35 23163 24566 47729 120.87% 89.35%
438 1647 1668 3315 124.72% 6.21%

чувашских 504 1227 1145 2372 97.77% 4.44%

Примечания:
* с учетом частных и удельных дворое, усадеб, мельниц, заводов, пристаней (отмеченных 
как отдельные населенные места) при данных селениях
** находящиеся за пределами селений усадьбы и хутора, лесопильные заводы и мельницы, 
сторожки

Источник:
Список населенных мест Симбирской губернии. Симбирск, 1913.



Таблица 15. Культовые здания, школы и больницы по данным 1913г.
Территории и селена церкви молел>- школь, больницы

Рождествено 1 1 1
Выползово 1 1
П одгоры ] 1 1
Новинки 1 1 1
Шелехметь 1
Торновое 1
Ширяево 1 1
Всего в восточной части Луки 4 4 1
Аскулы 1 1 1
Сосновый Солонец 1 2
Березовый Солоней 1
Севрюквево !
Осиповка 1 2 1
Винновка 1 2 1
Ермакове 1 2 1
Всего в центральной части Луки 5 7 2
Моркваши 1
Ж игули 1 1
Алехсандровка 1 1
Валы 1 1
Б.Рязань 1 1
М.Рязань 1 1
Брусяны 1 1
Кольиово 1 1
Мордэво 1
Всего в западной (дор.Усы) части Луки 9 7
Усолье 2 2 2
Ахтушн 1 1
Тайл ахово 1 1
Комаровка 1 1
Березовка 1 1
Сытовка 1
Переволоки 1 I
Печерское 1 1 2
Всего в  западной (за р. У сою и переволо
кою) части Луки 8 1 10 2
ИТОГО: 26 12 32 5
В том числе: в русских селениях 25 12 27 5
мордовских 0 0 2 0
чувашских 1 0 3 0

Источник:
Список населенных мест Симбирской губернии. Симбирск, 1913.
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