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А. Ф. Кочкина

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина 

К характеристике пространственной организации 
системы расселения в правобережье Самарского Поволжья 

в золотоордынский период 

Ключевые слова: Приволжская возвышенность, Самарское Поволжье, Золотая Орда, система расселения, 
микрорайоны, опорный каркас, история, археология. 

Исследование региональных аспектов 
археологии Золотой Орды способствует бо-
лее глубокому пониманию сущности и роли 
конкретного региона в истории этого госу-
дарства. Самарское Поволжье, под которым 
понимается участок среднего течения Волги 
в районе Самарской излучины, занимает юж-
ную часть Среднего Поволжья, является тем 
самым регионом, история которого в золото-
ордынскую эпоху еще не раскрыта в полной 
мере. В значительной степени это связано 
и с отсутствием прямых данных в письменных 
источниках, и со спорными свидетельствами 
на средневековых портоланах, и с недостаточ-
ностью собственно археологических материа-
лов.

Изучение памятников середины XIII — 
XIV вв. Самарского Поволжья позволило 
И. Н. Ва сильевой выделить три основных рай-
она их компактного размещения (Васильева 
2000: 300): 1) район Самарской Луки и побе-
режья Волги; 2) район бассейна рр. Кондурчи, 
Сок, Большой и Малый Кинель (лесостепные 
территории); 3) бассейн р. Самары и степные 
земли междуречья Волги и Самары.

Больше половины известных памятников 
Самарского региона золотоордынской эпохи 
расположено в правобережье, что, безусловно, 
является показателем особой значимости этого 
участка в пространственно-территориальной 
организации средневолжского региона Золотой 
Орды. В географическом отношении этот ре-
гион входит в провинцию Приволжской воз-
вышенности и Самарской Луки, которые раз-
делены на семь районов с индивидуальными 
характеристиками. Приволжская возвышен-
ность представляет собой высокое плато, рас-
сеченное речными долинами, балками, среди 
наиболее крупных рек — Уса, приток Волги 
(Захаров 1971: 28—30). Почвы — оподзолен-
ные и выщелоченные черноземы — подверже-

ны эрозии. Самарская Лука более разнообразна 
в рельефе: от низкогорного района Жигулей 
до низменного-равнинного участков Усы 
и пойм Волги (Захаров 1971: 34).

Исторически сложилось так, что освоение 
западной территории правобережья отличалось 
от восточной. В первую очередь, такая ситуация 
была обусловлена природно-географическим 
фактором. Благоприятные условия Самарской 
Луки привлекали внимание человека с ранних 
эпох, и здесь наблюдается сравнительно плот-
ное расположение археологических памятни-
ков, начиная с эпохи раннего средневековья. 
Кроме того, следует отметить определенное 
тяготение памятников к Волге. В период вхож-
дения рассматриваемого участка Среднего 
Поволжья в состав Волжской Болгарии домоно-
гольского периода Самарская Лука была плот-
но заселена волжскими болгарами (Кочкина 
1999: 168—170), а территория западнее Луки 
была мало освоена, и в этом районе обнаруже-
ны немногочисленные болгарские памятники. 
Ситуация меняется в золотоордынскую эпоху, 
когда земли Самарского Поволжья из пригра-
ничных переходят в положение внутренних 
земель Улуса Джучи. Самарская Лука являлась 
важным стратегическим регионом новой им-
перии, так как здесь сходились водные и су-
хопутные коммуникации, соединяющие Запад 
и Восток, завоеванные земли и метрополию. 
Через Самарскую Луку шел путь из Руси в сто-
личные центры Улуса Джучи. Поэтому функ-
циональное назначение поселений, располагав-
шихся на волжских берегах, в первую очередь 
было связано с обслуживанием Волжского 
пути, переправой судов и караванов.

Памятники нанесены на карту (рис. 1) по 
материалам Р. Г. Фахрутдинова (Фархрутди нов 
1975: карта), И. Н. Васильевой (Васильева 2000: 
322), В. Л. Егорова (Егоров 1985: 107—108), 
В. Ю. Морозова (Морозов 1995: 319—326) 
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Рис. 1. Карта-схема золотоордынских памятников в правобережье Самарского Поволжья. Условные обозначения: 
а — городища; b — селища; c — клады и случайные находки; d — грунтовые могильники. 1 — Жемковка; 2—3 — 
Губино; 4 — Правая Волга; 5 — Ст. Костычи; 6 — Голодяевка (ныне Садовое Ульяновской области); 7 — Винновка; 
8 — Подгоры; 9 — Яблоневый овраг; 10 — Лбище; 11 — Печерское; 12 — Усинское I селище;13 — Губинское сели-
ще; 14 — Муранское селище; 15 — Муранский могильник (на окраине селища); 16 — Муранский могильник; 17 — 
Воскресенское I селище; 18 — Воскресенское II селище; 19 — селище Печерские выселки; 20 — Печерский мо-
гильник; 22 — Комаровское I селище; 21 — Анновское селище; 23 — Комаровское II селище; 24 — Усольское IV 
селище; 25 — Усольское II селище; 26 — Березовское I селище; 27 — Березовское II селище; 28 — Березовский 
могильник; 29 — селище Рубленое озеро; 30 — м/н Услада; 31 — Шигонское I селище; 32 — Белоключинское м/н; 
33 — Кузькинский могильник; 34 — селище Уркина Гора; 35 — селище Лепешка; 36 — Рождественское селище; 
37 — Усинский II могильник; 38 — селище Лбище III — Новый Путь, могильник Ман-тепе; 39 — Лбищенское II селище; 
40 — Александровское городище; 41 — Брусянское селище;42 — Малорязанское II селище; 43 — Междуреченское 
городище; 44 — городище Костычи; 45 — городище Канадей.

Fig. 1. Map of Golden Horde Sites on the Right Bank of the Samara Volga Region. Legend: a — hillforts; b — settlements; 
c — hoards and stray finds; d — burial grounds. 1 — Zhemkovka; 2—3 — Gubino; 4 — Pravaya Volga; 5 — Starye Kostychi; 
6 — Golodyaevka (now Sadovoe, Ulyanovsk region); 7 — Vinnovka; 8 — Podgory; 9 — Yablonevyi ovrag; 10 — Lbische; 
11 — Pecherskoe; 12 — Usinsk I settlement; 13 — Gubinskoe settlement; 14 — Muranskoe settlement; 15 — Muransky 
burial ground (in the margin of settlement); 16 — Muransky burial ground; 17 — Voskresenskoye I settlement; 18 — 
Voskresenskoe II settlement; 19 — Pecherskie Vyselki settlement; 20 — Pechersky burial ground; 22 — Komarovskoye I 
settlement; 21 — Annovskoe settlement; 23 — Komarovskoe settlement II; 24 — Usolskoe IV settlement; 25 — Usolskoe II 
settlement; 26 — Berezovskoe I settlement; 27 — Berezovskoe settlement II; 28 — Berezovsky burial ground; 29 — 
Rublenoe Ozero settlement; 30 — Uslada; 31 — I Shigonskoe settlement; 32 — Beloklyuchinskoe; 33 — Kuzkinsky burial 
ground; 34 — Urkina Gora settlement; 35 — Lepeshka settlement; 36 — Rozhdestvenskoe settlement; 37 — Usinsky II 
burial ground; 38 — Lbische III — Novyi Put’ settlement, Man-Tepe burial ground; 39 — Lbischenskoe II settlement; 40 — 
Alexandrovskoe hillfort; 41 — Brusyanskoe settlement; 42 — Maloryazanskoe Ii settlement; 43 — Mezhdurechenskoe 
hillfort; 44 — Kostychi hillfort; 45 — Kanadey hillfort.

скорректированные с учетом современных дан-
ных и музейных коллекций.

Раскопками были исследованы не более деся-
ти памятников, включая Муранский могильник 
(В. Н. Поливанов, конец XIX в.) и Муранское 
селище, Березовское селище (А. Е. Алихова, 
Куйбышевская экспедиция, 1950-е годы), Усин-
ский II могильник (И. Н. Васильева, 1988 г.), 

Междуреченское городище (С. И. Приказчи -
ков, С. Э. Зубов, Г. И. Матвеева, И. Н. Васильева, 
1989—1990 гг.). В последние годы экспедиция 
СОИКМ им. П. В. Алабина провела раскопки 
на нескольких памятниках, что способствова-
ло увеличению источниковой базы, в том числе 
на Кузькинском могильнике, Малорязанском II 
селище. Ряду памятников к настоящему вре-
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мени нанесен существенный урон либо в про-
цессе затопления Куйбышевским водохрани-
лищем, либо в ходе хозяйственного освоения 
территорий. В 2010 г. в условиях значительного 
снижения уровня воды в Усинском заливе водо-
хранилища было вновь обследовано Муранское 
селище, в ходе которого были получены пред-
ставительные материалы, существенно допол-
нившие характеристику этого памятника.

Анализ взаиморасположения памятников 
рассматриваемого региона, даже без использо-
вания современных технологий, позволяет уста-
новить территориальную структуру системы 
расселения. Выделяются две зоны размещения 
памятников, или два микрорайона: 1) Усинский 
микрорайон, 2) микрорайон внутренней части 
излучины Самарской Луки. В первой зоне (ми-
крорайоне) памятники локализуются по обо-
им берегам р. Усы практически от ее среднего 
течения до устья — места впадения в р. Волгу. 
Во второй зоне (микрорайоне) памятники рас-
положены вдоль береговой линии р. Волги. 
Оценивая памятники каждого микрорайона, 
прежде всего, по размерам, определенным 
в основном по разведочным исследованиям 
(по отдельным памятникам имеются обобщен-
ные данные в: Фахрутдинов 1975: 186—189), 

следует подчеркнуть, что в первой зоне преоб-
ладают поселения небольших размеров, во вто-
рой зоне памятники имеют размеры преимуще-
ственно 20—50 га (например, Малозязанское II 
селище, селище Лбище-Новый Путь).

Для первого микрорайона выделяется по-
селение с доминирующим положением — 
Муранское селище, которое может рассма-
триваться как региональный центр, имевший 
связи со всеми или с большинством поселений 
всего правобережья. Для второго микрорайо-
на характерно наличие нескольких узловых 
пунктов с линейной системой взаимосвязи 
(Междуреченское городище, Малорязанское II 
селище, Брусянское селище, cелище Лбище-
Новый Путь и др.). Датировка многих поселе-
ний в последние годы была уточнена по нумиз-
матическим материалам и укладывается в рамки 
второй половины XIII в. — 1360-е годы.

Для получения более полной картины за-
селения правобережья Самарского Поволжья 
в эпоху Золотой Орды, определения характера 
и значимости каждого поселения в иерархии 
пространственной организации необходимо 
точно локализовать памятники, уточнить их 
размеры, охарактеризовать материальную куль-
туру.
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On Spatial Organization Characteristics of the Settlement System in the Right-Bank Volga Samara Region 
During the Golden Horde Period. The sites of the right bank of the Samara Volga region including the Samarskaya 
Luka (Bend) of the Volga River and the Usa River watershed constitute a special group of the Golden-Horde period sites 
of the Middle Volga region. An analysis of the sites topography in the context of geographical features of the area in 
question allowed defi ning its territorial structure. On the basis of settlements location features, a zonal model of region-
alization is proposed. In the territory of the district, two micro-districts are distinguished: 1) the Usinsk micro-district, 2) 
a micro-district inside the Samara Bend. Each of them is characterized by an appropriate reference framework of settle-
ment, which is associated with the peculiarities of functioning and settling. In the fi rst case, the settlement occupies the 
dominant position (the Muranka settlement site), while the second district is characterized by the presence of several 
key points with the linear interconnection system (Mezhdurechensky hillfort, Malaya Ryazan 2 and Lbische — Novyi Put’ 
settlements, etc.).
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