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Глубинка

СЕЛО-ПРИЗРАК В ЦЕНТРЕ 
САМАРСКОЙ ЛУКИ
КАКИЕ ТАЙНЫ ХРАНЯТ АСКУЛЫ
Это село находится 
в Ставропольском районе, 
в 5 километрах к западу
от Соснового Солонца. Земля 
здесь плодородная, и когда-то 
Аскулы процветали.
В конце прошлого столетия 
тут проживало более 
2 тыс. человек. Теперь здесь 
можно встретить лишь 
редких дачников и местных 
стариков, которые еще помнят 
немало историй об этом 
заколдованном месте.
Вадим КАРАСЕВ

НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ
Краеведы часто называют 

Аскулы самым мистическим 
уголком Самарской Луки. По 
местным легендам возле Тай- 
даковского оврага нередко про
падали путники. Люди, склон
ные к суевериям, говорили: 
«Не иначе как шишиги защеко
тали». В старые времена шиши- 
гами называли нечистую силу, 
которая являлась в виде страш
ной и лохматой женщины.

Согласно одной из версий, 
само название села намекает, 
что это заколдованное место. 
Происходит оно от арабских 
слов «ас» («раб») и «куле» («на
казывать»). Не знаю как для 
пеших путешественников, но 
для водителей дорога на Аску- 
лы действительно сплошное 
наказание. Вся в колдобинах и 
ухабах.

Как рассказала методист ин
формационного центра Сос- 
ново-Солонецкого лесничества 
при национальном парке «Са
марская Лука» Елена Давкае- 
ва, в селе частично сохранилась 
дорога, по которой раньше про
ходил Оренбургский почтовый 
тракт. Это был и торговый путь, 
связывавший Москву с Сиби
рью, и этап, по которому вели 
каторжников. Улица в Аскулах, 
по которой шел тракт, так и на
зывалась, - Большая дорога.

По одним данным, село ос
новали прихожане звенигород
ского Савво-Сторожевского мо
настыря. По другим - это были 
чувашские переселенцы. К на
чалу XVIII века Аскулы стали 
поселением ясачных (государ
ственных) крестьян. С 1768 года 
здешние земли принадлежали 
фаворитам императрицы Ека
терины II - братьям Орловым. 
Спустя без малого сто лет во
лость перешла Наталье Орло
вой-Давыдовой, которая вышла 
замуж за князя Долгорукого. По 
ее желанию в селе построили

деревянный храм с престолом 
в честь Казанской иконы Бо
жией Матери. В 1928-м церковь 
снесли.

В позапрошлом веке местные 
жители занимались помимо 
земледелия переработкой зер
на, торговлей, извозом, лесны
ми промыслами. Аскулы были 
известны как крупный центр 
пчеловодства. Работала артель 
по изготовлению домашней ме
бели, саней, колес, рыдванов, 
а также три ветряные мельницы 
и котельная. Многие сельчане 
занимались плетением лаптей. 
Была здесь и пристань. Летом 
люди со всех жигулевских сел 
по Волге и по старинному Орен
бургскому тракту прибывали 
на ярмарку, которая длилась 
несколько дней. Привозили 
рыбу, пиво, глиняную посуду, 
мед, пшеницу, овощи, арбузы, 
грибы, ягоды. Еще на базарной 
площади проходили сходы, где 
принимали важные решения.

На Троицкую неделю празд
новали проводы весны. На ули
цах накрывали столы, сообща
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готовили угощение. Повсюду 
слышались песни, переливы 
гармони. Посиделки продолжа
лись до самого утра.

К началу XX века Аскулы ста
ли волостным центром с насе
лением более двух тысяч чело
век. Первая и Вторая мировые 
войны, унесшие жизни многих 
мобилизованных крестьян, го
лод в Поволжье, пожары, соци
альные катаклизмы в стране - 
все это привело к тому, что 
когда-то крепкое село начало 
чахнуть. Люди стали покидать 
насиженное место. Участки 
между избами заросли травами 
и репейником в человеческий 
рост. В 1930-е годы здесь хотели 
построить санаторий, так как 
эти края издавна славились сво
ими родниками с целебной во
дой. Но потом пришла Великая 
Отечественная война, и стало не 
до этого.

У СВЯТОГО ИСТОЧНИКА
Одним из тех людей, которые 

попытались возродить село уже 
в недавнее время, был иеромо
нах Иов (Богданов), который 
приехал сюда из Федоровки. 
В прошлом он был строителем.

- Это был добрейшей души 
человек, - рассказывает Елена 
Давкаева. - К нему приезжали 
люди даже из других регионов. 
Всех гостей он угощал роднико

вой водой из колодца, который 
сам вырыл. Вода здесь облада
ет удивительными свойствами. 
Она не протухает, сколько бы 
ни стояла. Когда ее кипятишь, 
накипи совсем не остается.

Засушливым летом 2010 го
да отец Иов с двумя внуками- 
подростками выкопал в сво
ем дворе глубокий колодец и 
вывел шланг за ворота. Этой 
водой могли пользоваться все 
сельчане.

Самое приметное здание в 
Аскулах - краснокирпичная 
церковь во имя архистратига 
Божиего Михаила - построено 
трудами иеромонаха, его сына 
и внуков. Прихожане помогали 
как могли.

Сейчас настоятелем является 
иерей Александр (Колесов). 
На службу он приезжает из 
Жигулевска. По сложившейся 
традиции каждый год, в день 
празднования явления Казан
ской иконы Божией Матери, 
проходит крестный ход палом
ников из Соснового Солонца в 
Аскулы. Перед этим верующие 
собираются в храме в честь Ди
митрия Солунского в соседнем 
селе, чтобы почтить хранящий
ся там старинный иконописный 
образ Казанской Божией Мате
ри. Эту святыню нашли в конце 
XVIII века в Аскулах. Сейчас на 
этом месте бьет святой источ
ник, который также восстанов
лен трудами отца Иова. Непо
далеку он поставил часовенку, 
которая открыта для всех жела
ющих.

Похоронен иеромонах в 
Аскулах. Рядом покоится его 
супруга, матушка Ефросинья. 
В прошлом году, по словам Дав- 
каевой, один монах выкупил 
дом отца Иова, чтобы открыть 
там паломнический центр.

«ЧУКАВЫЙ» ЧЕЛОВЕК
Еще одно примечательное 

здание находится на улице, где

раньше проходил старинный 
тракт. Этот кирпичный двух
этажный дом, являющийся 
памятником архитектуры ре
гионального значения, принад
лежал купцу второй гильдии, 
владельцу паровой мельницы 
Чукину. На первом этаже зда
ния размещался магазин, на 
втором хозяин жил вместе с се
строй. Сохранился также дере
вянный пристрой, где, видимо, 
находился склад припасов.

Дом давно стоит бесхозным. 
Одно время в нем пытались 
открыть торговую точку, но не 
случилось. Теперь там вокруг 
заросли бурьяна. Внутри - горы 
строительного мусора. Зайти в 
здание еще можно, но это уже 
небезопасно. Балки сгнили и 
могут в любой момент обру
шиться. Лестница на второй 
этаж разрушена. На потолке 
каким-то чудом сохранились 
фрагменты лепнины.

Как рассказала Елена Давка- 
ева, Чукин - ненастоящая фа
милия купца. На самом деле 
звали его Андреем Михайлови
чем Кривовым. «Чукавым», по 
Далю, в старину называли смет
ливого, догадливого человека. 
Таким он и был. Большое состо
яние заработал смекалкой и тру
дом. Принадлежавшие Чукину 
склады стояли вдоль базарной 
площади. Купец был работя
щим и бережливым. Вставал 
затемно, примерно в три часа 
утра. Летом ходил босиком - 
берег обувь. Но жадным не был: 
товары зачастую продавал в 
кредит. Нередко крестьяне долг 
не отдавали - нечем было, и он 
прощал.

В селе Чукина уважали. Его 
дом помогали возводить всем 
миром. Для этого неподалеку 
построили небольшой кирпич
ный завод. Теперь на его месте - 
сплошные заросли. Но память 
о нем в народе сохранилась. 
До сих пор иногда говорят: 
«На кирпичном заводике ягоды 
собирал».

На одном из кирпичей в клад
ке дома однажды обнаружили 
клеймо «К.С». По мнению кра
еведов, в нем зашифрованы фа
милии хозяина дома - Кривова 
и его торгового партнера, за
житочного крестьянина Алек
сандра Сергеевича Самойлова, 
который, скорее всего, был со
владельцем кирпичного завода.

Самого купца в начале трид
цатых раскулачили. Говорят, 
в последние годы он жил в Ка
захстане в ссылке. Там и умер.

В доме Чукина еще долго 
жила его сестра. Когда сель
ские дети приходили к ней 
в гости, она выносила им пол
ный фартук яблок. Когда варила 
варенье, ребятишки выстраива
лись в очередь с ломтями хлеба 
за пенкой.


