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Введение 

Родина... Малая родина... Какое объёмное слово! Но услышав его, 

каждый представляет своё. Для кого-то это родной город, для кого-то — 

двор, для кого-то улица. А для меня Малая Родина — это моё село 

Черноречье. За что я люблю свой край? На этот вопрос не каждый сможет 

ответить. Для меня это место, где я родился, живу, река, на которой мы с 

друзьями купаемся с малого детства. Мои бабушки с младенчества 

рассказывали нам истории, произошедшие здесь давным-давно. Лично я 

люблю свой край за свойственную только ему природу со своей экосистемой. 

Его речушку, родник, озера, поля, луга, которым не видно конца. 

И вот здесь проходит мое счастливое детство, за которое я должен быть 

благодарен своим предкам. 

Основной целью своей работы считаю: 

- изучение истории села Черноречья с момента заселения местности до 

сегодняшних дней, его прошлого и настоящего. 

Задачи исследовательской деятельности: 

- узнать когда и как возникло село, его историю до настоящего времени; 

- физико-географическую характеристику села; 

-узнать о жизни села сегодня. 

При выполнении работы использовались следующие методы: 

социологический опрос, анкетирование, работа с исторической и научной 

литературой, обобщение полученных данных, публикации СМИ по данному 

вопросу. 

Опросил учащихся нашей школы и просто жителей села об 

информации, которую они знают о селе. 

Заготовил анкету, на которую они могли бы ответить (см.Приложение) 

Подвела итоги своей предварительной работы 

Опрос школьников показал: 

6 % школьников имеют представление об истории села. 

32% школьников знают, сколько жителей проживает в селе и каких 

национальностей. 

Опрос жителей села показал: 

40 % жителей имеют представление об истории села. 



67% жителей знают, сколько жителей проживает в селе и каких 

национальностей. 

Вывод: отсюда следует, что очень плохо знают историю села ребята 

школьного возраста. 

Для того чтобы выполнить поставленные задачи я изучал 

дополнительную литературу, находил  полезную информацию, учился  

анализировать и делать выводы. 

Для поиска ответов я обращался за помощью к толковому словарю, 

поговорил с родителями, со старожилами села, встретился с работниками 

библиотеки, посетил сайты интернет, обратился  за помощью к учителям 

географии,  истории и биологии. 

 

                 Географическое положение села  Черноречье   

Окрестности поселения очень живописны. Пойма реки Самара между 

Черноречьем и Николаевкой насчитывает более десятка озёр. Сельское 

поселение Черноречье муниципального района Волжский Самарской области 

является муниципальным образованием района Волжский Самарской 

области и  включает в себя село Николаевка, посёлок Чапаевка и посёлок 

Рамушки с Административным центром в селе Черноречье. 

На территории села Черноречья существует административный центр, 

глава администрации Игнатов Константин Владимирович. 
Поселение в соответствии с Законом Самарской области «Об 

образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального 

района Волжский Самарской области, наделении их соответствующим 

статусом и установлении границ» от 25 февраля 2005 года №41-ГД наделено 

статусом сельского поселения, в котором местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и через выборные и иные 

органы местного самоуправления.  Сельское поселение Черноречье граничит:  

– на севере – с городским поселением Смышляевка муниципального района 

Волжский; 

– на востоке – с сельскими поселениями Чёрновский и городским поселением 

Рощинский муниципального района Волжский; 

– на юго-востоке – с сельским поселением Просвет муниципального района 

Волжский; 

– на западе и северо-западе – с Куйбышевским районом городского округа 

Самара; 

– на юге и юго-западе – с сельским поселением Лопатино муниципального 

района Волжский.  Село имеет удобное расположение, обладает хорошей 

транспортной развязкой. Оно находится на новой дороге, дающей выход 

почти на все областные трассы – на Москву, Уфу, Оренбург, Волгоград. До 

областного центра через Кировский мост – 6 км, через Южный мост – 37 км, 

через Алексеевку и ДПС Зубчаниновке- 37 км. 

 

 



История села Черноречье 

Село Черноречье образовалось примерно 300 лет назад. Первые жители были 

переселенцами из Симбирской губернии. Они селились по левому берегу 

реки, которую назвали Чёрной. Она была глубиной до 8-ми метров. От того, 

что река была глубокая да к тому же упрятана во мраке непроходимых лесов, 

вода в ней казалась черная. Поэтому люди назвали реку-Черная, село 

Черновкой, позже Черноречьем. Главой села был урядник, член земской 

управы. Сначала село относилось к Дубово-Уметской волости, а затем 

волость стала в Черноречье. В волость входили Лопатино, Николаевка, 

Черноречье. Основное занятие предков – зерноводство. Постепенно 

разводили фруктовые сады. Овощи не выращивали. 

С появлением в селе церкви была открыта церковно-приходская школа. 

Более 20 экскурсий в год проходит в музее не только для учащихся, но и для 

гостей. Это необходимо для того, чтобы «оживить» историю для детей и 

других посетителей. Побывав на экскурсии, дети понимают, что память о 

совершенном героическом поступке может быть увековечена в экспозиции и 

многие последующие поколения смогут прикоснуться к подвигу не только 

через страницы книг, но и побывав на экскурсии в обычном школьном музее. 

Черноречье – село в Самарском уезде и губернии. В 30 – 50 годы ХХ века 

село относилось к Молотовскому району Куйбышевской области, а в 

настоящее время к Волжскому району Самарской области. Здесь проживало 

и в настоящее время проживает большое количество староверов поморцев 

брачного согласия. По данным Клировых ведомостей на 1850 г. в селе 

проживали 30 мужчин и 34 женщины поморского согласия, а также 

небольшим числом поповцы. В материалах канцелярии Самарского 

Губернатора за 1851 г., хранящихся в ГАСО, имеются сведения "о 

раскольниках Самарского уезда, сел Черноречья и Батрацкаго, обвиняемых 

за уклонение со своими семействами в поморскую секту". Симбирской 

Палатой Уголовного суда было предложено отослать проходящих по этому 

делу в Симбирскую Духовную Консисторию для тщательного увещевания. 

Среди них значатся имена: 

- Савелия Солодовникова с женой Матроной Дорофеевой и сыном Андреем; 

- Алексея Салдаева с семейством; 

- Самасона Солодовникова с женой Матроной Федоровой; 

- Василия Лаптева с семейством; 

- Дарии Карташевой; 

- Александры Егоровой; 

- Иосифа Солодовникова с семейством; 

- вдовы Анисии Солодовниковой; 

- Ивана Чиркова с женой Гликерией Моисеевой и детьми; 

- Солдатки Прасковии Гавриловой Степановой с сыном Петром; 

- Марфы Васильевой и Осипа Солодовникова с семейством; 

- Тимофея и Василия Инчиных; 

- Прасковии Никифоровой. 



И с припиской «за смертью оставить без заключения» еще: 

- Василия Красильникова; 

- Ильи Григорьева; 

- Ильи Инчина; 

- Ефрема Кривоногова. 

Необходимо учесть, что по делу проходят крестьяне села  Батрацкаго, 

фамилии которых также среди этого списка.  5 апреля 1885 г. Канцелярия 

Самарского губернатора информирует Епископа Самарского и 

Ставропольского Серафима, что «… не встречается препятствий к 

разрешению раскольникам с. Черноречья, Самарского уезда открыть в 

означенном селе в доме крестьянина Романа Рузанова моленную…» 

Доверенным лицом по данному ходатайству выступал крестьянин с. 

Черноречья Корнилий Лицевов. 

По данным Клировых ведомостей за 1890 г. в селе проживало «раскольников 

поморской секты»: 77 мужчин и 94женщины. 

В списке старообрядческих общин, действовавших в Самаре на 1890 г., 

имеются данные о Поморской общине – общественной, и существующей с 

1888 г. с разрешения начальства. 

Престольный праздник в молитвенном доме – "Иконы Пресвятой 

Богородицы "Знамения”. 

На «престол» сюда обычно съезжалось много гостей из Самары и 

близлежащих сел (Бобровка, Сырейка, Винновка, и других). В основном это 

родственники кого - то из сельчан. В советское время крестного хода, как и 

общего стола, уже не было. Как правило, после торжественного моленья все 

расходились по домам. 

По данным Первой Всеобщей Переписи населения Российской Империи 

1897 г. в данном населенном пункте проживало 2838 жителей обоего пола. 

Данных о численности старообрядцев нет. Однако численность 

православного населения составляла лишь 2585 человека. Возможно среди 

оставшихся 253 человек были старообрядцы. 

По данным Клировых ведомостей тоже «Знаменской» церкви с. Черноречье 

Самарского уезда на 1902 г. число поморцев и общее число жителей в селе 

было следующим: 

Жителей 1463 

Дворов  35 

Мужчин 123 

Женщин 110 

 

Несмотря на то, что численный состав никониан здесь преобладал в два 

десятка раз, влияние староверов на бытовую и церковную жизнь оказалось 

очень велико. Так, и сегодня местные жители считают, что их село всегда 

было «Кулу Гурским». На старинных фото начала ХХ в. в никонианской 

церковной жизни явно заметны детали присущие староверческой церковно – 

бытовой традиции 



На 1905 г. наставником общины был Андрей Вяткин, значащийся в списках 

участников Собора 1905 г. в Самаре. Примерно с 1909 г. настоятелем Храма 

был Дмитрий Романович Рузанов, предыдущий наставник А. Вяткин был 

определен ему в помощь. 

 

Весной 1912 г. в Самарском губернском правлении рассматривался вопрос о 

постройке молитвенного дома в с. Черноречье. На «Проекте на постройку 

деревянного одноэтажного молитвенного дома старообрядцам поморскаго 

законобрачнаго согласия» указаны фамилии крестьян того же села, 

подписавших прошение: Корнилия Никифоровича Лицевова, Авдея 

Ефимовича Салдаева, Василия Артемьевича Кривошеева, Якова 

Григорьевича Солодовникова, Ионы Самсоновича Солодовникова, Липат 

Ивановича Лаптева и Антона Васильевича Рузанова. Проект «чертил И. 

Крашенинников» 25 апреля 1912 г. Строительное отделения Самарского 

Губернского Правления одобрило представленный проект, но с тем, чтобы по 

постройке молитвенный дом был освидетельствован полицией, которая, в 

свою очередь, должна протокол осмотра предоставить в Губернское 

правление.  Место под постройку Молитвенного дома отведено в расстоянии 

500 саж. от Никонианского храма.  Молитвенный дом должен был 

находиться на усадебном месте крестьянина с. Черноречья Корнилия 

Никифоровича Лицевова. Весь расход на постройку молитвенного дома 

определен в 1500 руб., из числа каковой суммы на начало строительства 

имелось строительного материала на 600 рублей и наличных денег 300 руб., 

хранящихся на руках у крестьянина Авдея Салдаева. Во время постройки 

нового молитвенного дома христиане собирались на общую молитву в доме 

наставника Рузанова Д. Р., где под моленную был определен большой зал. 

Новый молитвенный дом был освящен все так же в честь «Знамения 

Пресвятой Богородицы». Молитвенный дом стоял на пригорке, вокруг него 

не было никаких построек, и он хорошо просматривался со всех сторон. Он 

был деревянным, рубленым из толстых бревен, имел характерные признаки 

храм строительства, и был увенчан куполом с «осьмиконечным» крестом. 

При храме, кроме просторного молитвенного помещения было несколько 

служебных помещений. Одно из них было определено для проживания 

Марины Ивановны и Василия Лаптевых, которые и ухаживали за моленной. 

В общине всегда уделяли большое внимание подготовке грамотных певчих. 

Для этого выписывали учителя знаменного пения, и чаще всего - из с. 

Самодуровки, славившегося на все Поволжье множеством грамотных певцов. 

В научение отдавали мальчиков подростков, девочкам же приходилось 

наблюдать за обучением «из – за печки». Но и таким образом многие из них 

стали прекрасными певчими. 

 

Сохранилось старинное фото одного из приезжих учителей, с 

определенными к нему в научение Иваном Васильевичем Солодовым и 

Иваном Дмитриевичем Рузановым. В 20 – х гг. сменилось трое учителей, 

двое из них были в возрасте до 30 лет и называли их здесь «Петро» и 



«Минеич», и один уже более старшего поколения.  

В 1918 году в село пришла Советская власть. В 1929 году началась 

организация колхозов, которая проходила с трудом, кулачество боролось 

открыто. В 1930 году на основе группы бригад батраков был создан колхоз 

«Гигант», который затем разделили на три колхоза: «Ленинец», «Сталинец», 

«Украинец». В 1932 году вручную была создана оросительная сеть, в колхозе 

стали выращивать овощи. В 1930 г. начались притеснения верующих с. 

Черноречье со стороны власти. В этот год был раскулачен и лишен 

имущества наставник Д. Р. Рузанов. Старцу была выделена комнатка при 

моленной, куда он переселился на жительство. 

Сельский совет всячески препятствовал перерегистрации староверческой 

общины. Письмом от 15 декабря 1930 г. Начальник Горадмотдела ставит на 

вид деятельность Сельского совета. «Препровождаем при этом заявление 

учредителей религиозной общины старообрядцев «поморского толка» с. 

Черноречья. Самарский горадмотдел предлагает Вам с получением сего 

оформить регистрацию общества… В противном случае вопрос будет 

рассматриваться как нехотение выполнять директивы вышестоящих 

законодательных органов. Вместе с тем обращается Ваше внимание на 

недопустимость действий сельсовета, заставляющих учредителей по 

нескольку раз ездить в город за оформлением дел, право которых 

предоставлено сельским советам». 

После смерти наставника Д. Р. Рузанова в 1932 г. все духовные потребы и 

таинства для сельчан стал исполнять Авдей Ефимович Салдаев. После него 

наставников в селе больше не было, да и храм, собственно, вскоре закрыли. 

Молиться на соборные службы местные христиане практически не 

собирались. Лишь изредка, когда из города, в гости к родственникам 

приезжал Яков Кирилович Яшин, или кто - либо другой, они имели 

возможность совместно помолиться Господу. 

 

В 1933 г. храм разобрали и увезли. Позже из оставшихся бревен сложили 

свинарник. 

Павел Владимирович Половинкин: 

Село образовалось на водоразделе рек Самара и Чёрная около 300 лет назад 

переселенцами из Симбирской губернии, старообрядцами, с чем тесно 

связаны исторические традиции и культурное наследие села. 

В 1950 году на территории села из двух колхозов « Ленинец» и «Сталинец» 

был образован колхоз имени В.И. Ленина. Председателем его был Салдаев 

Михаил Иванович. 

Росло поголовье ската, укреплялась кормовая база. В 1956 году в Черноречье 

поголовье общественного крупно-рогатого скота выросла до 1100 голов, а 

дойных – 470. Увеличился и денежный доход колхоза. Улучшилась жизнь на 

селе. Село полностью электрифицировано. Был построен бревенчатый клуб 

на 150 мест, открылось стационарное отделение при больнице на 10 коек. 



Одновременно с электрическим светом хлынули в село Черноречье и поток 

радиоволн. Село радиофицировано. В 1956 году построена водонапорная 

башня. 

Исчезла старая деревня, на ее месте выступает новое село с сельским клубом, 

радио, кино, электричеством, восьмилетней школой, библиотекой, 

насчитывающей в своем фонде 4400 книг и 350 человек постоянных 

читателей. Достопримечательностью села Черноречья был фруктовый сад, 

его площадь составляла 11,6 га. 

С 1 июля 1967 года колхоз им. Ленина реорганизован в совхоз 

«Юбилейный», названный в честь 50-летия Советской власти. Вся власть на 

селе перешла в ведение Чернореченскому сельскому Совету. 

В  1992 году – совхоз «Юбилейный» был реорганизован в МСПП 

«Юбилейный»,  земля была поделена на условные земельные паи. 

В 2003 году МСПП «Юбилейный» был признан банкротом, основная часть 

населения осталось без работы. 

Исторические традиции и культурное наследие села тесно связаны с 

первыми поселенцами, которые были старообрядцами. До сих пор село 

празднует свой Престольный праздник «Знамение» (10 декабря), проводы 

Масленицы. Жители села охотно купаются на Крещение в проруби и гадают 

на Святки. Несколько поколений коренного населения соблюдают строгие 

посты и придерживаются своих религиозных убеждений. В настоящее время 

село Черноречье многонациональное, здесь проживают русские, мордва, 

чуваши, казахи, татары, переселенцы из республик Средней Азии и 

Закавказье. Что также накладывает свой отпечаток на традиции,   быт и 

культуру села. Хутор Осокорники (села  Николаевка) основали малороссы, 

переселенцы из Саратовской губернии. Название хутору дали росшие там 

вековые осокори. А в 1822 году хутор стали называть Николаевкой, в честь 

предполагавшегося строиться храма Святому Николаю. По сей день здесь 

соблюдают и берегут обычаи и традиции своих основателей. В южном 

направлении границу поселения пересекает железнодорожный путь Кинель-

Безенчук. Для обслуживающего персонала в 1970-м году Кинельская 

дистанция путей сообщения построила два 18-ти квартирных дома и детский 

сад. Так появился посёлок Рамушки.   

Современная жизнь села 
В настоящее время на территории села Черноречье проживает 4074 

человека. Есть детский сад, новая школа после ремонта, почта, больница, дом 

культуры, библиотека, парикмахерская, более 10 магазинов, большой 

магазин «Пятерочка». На данный момент достроилась большая церковь. В 

2020 году была поставлена новая хоккейная коробка, ставится огромная 

детская площадка. В 2016 году был достроен мост через реку Самару, что 

обеспечивает быструю поездку о города. (см. Приложение 19) 



На территории села Черноречья существует административный центр, глава 

администрации Игнатов Константин Владимирович. Наше село обеспечено 

водой (артезианской скважиной), природным газом, электроэнергией. 
Население  разрастается, строятся новые дома, село продолжает развиваться 

и преображаться. 

Заключение 

1. История моего села Черноречья очень богата. 
2 . Мы должны знать свою историю и помнить, для того чтобы не исчезло 

бесследно прошлое, чтобы наше подрастающее поколение знала свою 

культуру, традиции, обычаи, свой родной язык. Плох тот народ, который не 

помнит, не ценит и не любит своей истории. 
Какие меры нужно принять, чтобы село процветало? 
Возродить выращивание в селе сельскохозяйственных культур. 
В дальнейшем я хочу глубже познакомиться с судьбой своего поселения, 

заняться изучением названий улиц села Червленого, узнать, когда они 

образовались, почему так называются, с чем это связано? 
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Приложение 

 
Социологический опрос: что я знаю об истории своего села?  
Цель: получение инфомации с целью проведения дальнейшего исследования

 истории родного села. 
Срок проведения: октябрь 2021 г. 
Анкетирование проводилось среди учащихся школы и взрослых жителей сел

а Черноречье 
В анкетировании приняли участие 46 учащихся школы, 

45 взрослых жителя села. Данные, полученные в результате опроса, представ

лены в диаграмме. 
Вопросы анкеты 
Знаете ли вы: 
1.Почему так названо село? 

2.Что знаете о родном селе? 

3.Сколько всего жителей в селе? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГБОУ СОШ с. Черноречье 

 

Озеро «Песчаное» с. Черноречье 



 

 

 

Памятник «Неизвестному солдату» 

 

6-ти км мост через реку Самару 

 



 

 

 

 

 

 


