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Сельдинская волость Симбирского уезда состояла почти исключительно 
из старинных слобод, основанных около Симбирска в 1648 году, одновременно 
с построением самого города.

Сёла Карлинское и Мостовая Слобода, входившие в Сельдинскую во-
лость, олицетворяют взаимосвязь всех поволжских поселений. Они связаны 
между собой общей культурой, порой отличаются некоторыми бытовыми дета-
лями, историей, однако едины Русской душой, богатой и природой. 

Мостовая Слобода, бывшее село Симбирского уезда, одна из древ-
них «подгородных слобод», ныне микрорайон «Мостовая» в северной части  
Ульяновска. В год основания Симбирска на правом берегу реки Свияги, в не-
скольких верстах ниже по течению от нового города была поселена сотня каза-
ков, переведенных сюда на жительство из села Федоровского Кащанского уез-
да. Переселение казаков с семьями завершилось в 1649 году, поэтому этот год 
принято считать датой основания Мостовой Слободы – одной из многих сло-
бод, в которых жили строители и защитники сооружавшейся тогда Симбирско-
Карсунской засечной черты. 

В 1651 году в слободе была построена первая деревянная церковь в честь 
Рождества Христова. В 1667 году возле этого населенного пункта уже суще-
ствовала казенная водяная мукомольная мельница, которую арендовал богатый 
откупщик Степан Протопопов. В конце ����� века жители Мостовой Слобо-����� века жители Мостовой Слобо- века жители Мостовой Слобо-
ды именовались пахотными солдатами. Позднее они были переведены в разряд 
удельных крестьян, каковыми и оставались до их освобождения от крепостной 
зависимости в 1863 году. Кроме хлебопашества, здешние крестьяне занимались 
садоводством, огородничеством, кузнечным ремеслом, пошивом тулупов и ло-
мовым извозом. В 1783 году в Мостовой Слободе насчитывалось 88 дворов, в 
которых проживало около 570 человек, в 1859 году уже было 107 дворов и 1004 
жителей, в 1913 – 330 дворов, 1950 жителей. 

В 1874 году мельница была куплена симбирскими купцами В.А. и Н.А. 
Чебоксаровыми, после чего за ней надолго закрепилось название «Чебоксаров-
ская». На сельских улицах обычно стояло по нескольку десятков монументаль-
ных домов, в каждом из которых жила одна крестьянская семья. Рядом с домами 
строились амбары; ближе к реке, озеру – бани.  О красоте окружавших Мосто-
вую Слободу и мельницу мест можно судить по описанию, составленному в 
позапрошлом веке: «С горы, покрытой садами, открывается прекрасный ланд-
шафт: налево – Симбирск, блестящий золотыми крестами своих многочислен-
ный церквей, прямо под ногами – село с красивой церковью, за селом среди 
поемных лугов блестит, извиваясь серебристой змеей, Свияга; направо – те же 
луга с разбросанными по ним рощицами и ветряными мельницами» [Егоров, 
2000, с. 382-383]. 

В 1976 г. село Мостовая Слобода было включено в городскую черту и 
стало одним из микрорайонов в составе Ленинского района города Ульяновска. 

Несмотря на то, что село Карлинское, в отличие от Мостовой Слободы, 
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находилось на некотором отдалении от центра Симбирска, оно тоже принимало 
активное участие в жизни города.

Карлинское – село Степно-Матюшенской сельской администрации 
Майнского района (бывшего Сенгелеевского уезда) Симбирской губернии – 
было основано в XVII веке как сторожевой пункт на подступах к Симбирску. До 
XIX века оно называлось «Карлинская слобода на Гуще». 

В 1697 году казаки с семьями из Карлинского были переселены в 
 г. Азов, а слобода и угодья стали вотчиной князя М.Я. Черкасского. В 1702 г. 
Карлинское перешло к Мусиным-Пушкиным, затем – князю Щерботову. 

Карлинцы принимали активное участие в крестьянский войнах  
С. Разина и Е. Пугачева. С 60-х гг. XIX века в состав Карлинского входило 
 7 деревень, 7 хуторов и 5 сел. В Карлинском были построены здание прав-
ления с острогом, почтовое отделение. Во флигеле при волостном правлении 
была открыта школа. В 1896 году начал работать земский фельдшерский пункт.  
К 1897 году в Карлинском было 509 дворов и 2600 жителей. По субботам прохо-
дили базары, дважды в году (летом и зимой) – ярмарки. Предприимчивые хозяе-
ва открыли 3 кабака, 14 торговых лавок, солодовню, кожевенный и кирпичный 
заводы. 

Десятки отходников (пильщиков и плотников) трудились во многих 
местах Поволжья, Приуралья и Урала. Часть их осела в городе, и население 
Карлинского значительно уменьшилось. В январе 1870 г. и 10 ноября 1873 г. 
местную школу посетил И.Н. Ульянов. В 1905 году в селе появились эсеровские 
и большевистские брошюры и листовки,  рукописные, выполненные старшими 
учениками училища. В 1909 году в Карлинском появились телеграфная контора, 
при училище – метеорологический пункт. В 1913 году в селе было 600 дворов, 
2016 жителей, 2 церкви, ветлечебница и больница. 

В Карлинской школе учились дважды герой Советского Союза  
И.С. Полбин и Герой Советского Союза П.А. Богатов. Шестьдесят лет работал 
учителем и директором школы известный краевед и журналист К.А. Селива-
нов. 

В центре села найдены средневековые железные наконечники копий, 
сулица и стрела. «В 2 км к востоку от села – поселение неолита или раннего 
медно-бронзового века, срубной, именьковской и болгарской культур; на 0,1 км 
севернее – другое, неолита и именьковского времени; на расстоянии нескольких 
сотен метров к северо-востоку – третье, именьковской и болгарской культур. В 
2,5 км к востоку-юго-востоку от села – четвертое поселение, бронзового века и 
болгарской культуры; ниже по течению Свияги – пятое, медно-бронзового века» 
[Егоров, 2000, с. 263]. 

Главной достопримечательностью села является Покровский храм. Его  
начали строить в 1887 году. Строительство продвигалось очень медленно, и поэ-
тому стройка закончилась только через 10 лет. Самой главной иконой храма По-
крова Божьей Матери является проявляющаяся икона «Спас Нерукотворный», 
которая была написана в XIX веке, то есть чуть более ста лет назад.

Несмотря на то, что Карлинское и Мостовая находились довольно дале-
ко друг от друга, они, несомненно, схожи своей богатой историей и культурой.  
Жители этих сел активно участвовали в исторической жизни Симбирска и стра-
ны в целом. В советское время в селе Карлинское были построены теплицы, 
в которых школьники и работники промышленных предприятий города выра-



«История и культура поволжского села: традиции и современность»

285

щивали и собирали овощи. А за селом Мостовая образовались садоводческие 
товарищества.

К концу  �� века население Ульяновска увеличилось, город стал раз-�� века население Ульяновска увеличилось, город стал раз- века население Ульяновска увеличилось, город стал раз-
растаться, появились новые районы, которые вплотную приблизились к сёлам  
Мостовая и Карлинское.  Сейчас эти села –  часть города Ульяновска. 
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Есть города, в судьбе которых, как в капле воды, отразилось время. Та-
кова и Кяхта, чья история неотделима от истории всей нашей Родины. Основан-
ный в 1728 г. С.В. Рагузинским как опорный пункт русско-китайской торговли, 
Кяхтинский форпост с годами превратился в известную всему деловому миру 
торговую слободу.

Признанный центр торговли с Китаем, Кяхта отличалась просвещенно-
стью своих жителей. Отмечая своеобразие духовной жизни города, современ-
ники называли его «Песчаной Венецией». Причиной этого, по мнению извест-
ного народника И.И. Попова, отбывавшего ссылку в Кяхте, следует считать ее 
положение на границе нескольких культур: европейской, русской, китайской, 
монгольской, а также усложнение торговых операций в связи с ликвидацией ме-
нового торга, что потребовало привлечения к занятию торговлей образованных 
людей. С начала XIX в. Кяхта-Троицкосавск постепенно превращается в центр 
не только деловой, но и общественной и культурной жизни Забайкалья.

Уже в начале XIX столетия Кяхта-Троицкосавск становится и центром 
просвещения. Первым учебным заведением в городе стала школа при погра-
ничной канцелярии открытая в конце XVIII в. В 1811 г. в городе открываются 
приходское и уездное училища, создаются частные школы. В 1832 г. была от-
крыта войсковая русско-монгольская школа, в которой позднее учился первый 
ученный Бурятии Доржи Банзаров.  В 1862 г. в Троицкосавске открылось жен-
ское училище, преподавание в котором, по словам декабриста М.А. Бестужева, 
стояло на высоком уровне. В декабре 1870 г. училище было преобразовано в 
прогимназию, а затем в гимназию, третью по времени открытия в России. По-
печительницей гимназии была С.С. Сабашникова, хозяйка кяхтинского литера-


