
Домашкины дети 

         Начало культурно-хозяйственному освоению территории, которая сегодня 

составляет Просветскую сельскую администрацию, положило основание 

переселенцами села Домашкины Вершины. По сведениям местных краеведов, 

село основано в 1800 году украинскими переселенцами из Черниговщины. По 

данным Института истории и археологии Поволжья, динамика заселения 

местности выглядит так: в 1736 (или в 1737) году при строительстве 

Самарской укрепленной линии на правом берегу реки Самарки была основана 

крепость Красносамарская (по названию реки Самарки и урочищу Красный 

яр). Несколькими десятилетиями позже часть увеличившегося населения 

перешла на левый берег Самарки и основала село, которое официально называ-

лось Никольская слобода (в честь святого Николая), но жители в разговорах 

называли свое село «Домашки». Бытует легенда, что, этот топоним связан с 

именем казачки Домны. Во всяком случае, фамилия Домнины очень часто 

встречалась среди первопоселенцев и последующих нескольких поколений. 

Распахивая новые земли, «домашкины дети» поднялись к верховьям реки 

Домашка и основали село Домашкины Вершины. Однако вовсе не исключено, 

что первопоселенцы пришли со стороны Дубового Умета. Известны имена 

первых десяти основателей: Кузьма Ткаченко, Иван Милокумов, Фаддей 

Тыщенко, Данил Меняйло, Тихон Скрынников, Иван Сологуб, Петр Кветкин, 

Харитон Наточеев, Кузьма Неткачев, Семен Томаревский. 

         Самарские историки-топонимы не могут объяснить название 

«Просвет», местные жители говорят, что когда-то огромный большак 

шириной в 110 саженей пересекал здесь лесной массив в 

направлении на Оренбург и Соль-Илецк, образовывая просвет в 

лесу. По большаку в Самару доставляли соль. В лесном просвете 

стояли несколько домов, постоялый двор. Это место и называлось 

«Просвет». 



         Жители селились по отрогам, по-украински: хата от хаты не менее 50 

саженей (сажень - 2,1 метра). Хаты строились из самородных камней или 

бревен. За хатой - огород, за огородом - ток, за током - поле. Сеяли пшеницу, 

ячмень, овес и просо: семена бросали в землю и запахивали плугом. Земли 

крестьянам предлагалось много, но ввиду тяжелых налогов они брали 

небольшие наделы. Земля принадлежала земству, поэтому крестьяне 

назывались не барскими, а удельными. Поскольку каждый новый поселенец 

выбирал себе место поудобнее, село было слишком разбросано, что, ввиду 

плохих дорог затрудняло сбор налогов, оброка и податей и служило причиной 

сильного раздражения помещиков и царских властей, поэтому в 1858 году 

власти решили нарезать план села, который не изменился по настоящее время. 

Вначале была одна улица, позднее стало пять (более двухсот дворов). 

Планировка села - первое и последнее деяние «батюшки царя», обращенное, 

по большому счету, на пользу жителям. Даже церковь крестьяне построили на 

свои средства (1868-1879 годы). 

         В повседневной жизни землей (кроме помещичьей) в селах распо-

ряжалась сельская община («мир»), которая следила за состоянием наделов, 

решала споры, оказывала помощь нуждающимся или попавшим в беду, а то и 

перераспределяла наделы с учетом возможностей конкретного крестьянского 

хозяйства. В 1906 году началась столыпинская реформа, цель которой - 

разрушить общину, раздробив ее на мелкие, средние, крупные (в зависимости 

от внесенного выкупа) фермерские хозяйства и хутора, взяв за образец 

аналогичные хозяйства в Польше и в Прибалтике, где Столыпин ранее служил 

генерал-губернатором. Земли предлагалось выкупать, для чего был специально 

создан Крестьянский банк империи. Он предоставлял желающим ссуду, 

которую надо было со временем вернуть. Столыпинская реформа оказалась 

неэффективной, но породила новые болезненные противоречия на селе. 

         После Великой Октябрьской социалистической революции в 

Домашкиных Вершинах был образован комитет бедноты, который 

возглавлял Прокофий Павлович Милокумов. Комбед положил конец 



нападениям крестьян на помещичьи и кулацкие усадьбы, возродил, по сути, 

«мир»: кому сколько выделить земли, какую оказать помощь, теперь стало 

решать общество. Комбед конфисковал помещичий сельхозинвентарь и 

часть кулацкого, распределив его среди малоимущих крестьян. 

         В январе 1918 года в селе Домашкины Вершины возник первый 

волостной Совет, который вошел в Дубово-Уметский волостной исполком 

Самарского уезда Самарской губернии. Его председателем стал Иван 

Тихонович Меняйлов. В то время на все село было два коммуниста - Иван 

Терентьевич Сологубов и Порфирий Афанасьевич Скрынников. 

Домашкинские крестьяне приняли активное участие в гражданской войне 

на стороне Советской власти, отправив лучших своих земляков в 25-ю 

Чапаевскую дивизию. Начавшееся в марте 1919 года кулацкое выступление 

«чапа-нов» здесь распространения не получило и за неполную неделю (за 

шесть дней) было подавлено разрозненными, но поддержанными местными 

крестьянами отрядами Красной Армии. Чапанская мятежная вспышка - 

явление чисто кулацкое, ее не поддержало, в отличие от движений Махно и 

Антонова, среднее крестьянство: в Поволжье ненавидели кулаков. 

         Во время НЭПа (1922-1928 годы) многие крестьянские хозяйства 

превратились в зажиточные, на этот раз действительно упорным трудом и 

сноровкой их хозяев получивших землю от Советской власти (но на селе 

сохранялись еще и «столыпинские» кулаки). Однако единоличные хозяйства 

перспективы не имели, они не могли накормить страну, рабочий класс в 

городах, численность которого стремительно росла в связи с 

индустриализацией. Началась коллективизация. В 1929 году в Домашкиных 

Вершинах было организовано товарищество по обработке земли (ТОЗ) - 

первое коллективное хозяйство. Председателем был избран Филипп Ва-

сильевич Кветкин. А через год на базе ТОЗа возник и первый колхоз 

«Украинец», его возглавил двадцатипятитысячник Балтуз. (Не лишне 

напомнить: двадцатипятитысячниками называли 25 тысяч лучших рабочих 



российских заводов, которых их трудовые коллективы направили на помощь 

селу). 

         Кулаки и часть новых зажиточных оказали яростное сопротивление 

коллективизации, и это понятно: многовековая крестьянская психология не 

позволяла им так просто расстаться со своим добром. Но у окруженного 

врагами молодого государства тоже не было выхода. В 1929-30 годах в 

Домашкинах Вершинах было раскулачено 10 хозяйств, еще 15 было 

подвергнуто различным административным притеснениям. При этом 

отдельные факты самоуправства со стороны некоторых местных 

руководителей, пытавшихся «отличиться» перед новой властью, имели место. 

         Тем временем стремительно менялся облик села. Уже в годы НЭПа 

были открыты школа-семилетка и клуб с библиотекой. 

         В 1922 году из села Домашкины Вершины выделился поселок 

Просвет, из села Дубовый Умет -поселок Пахарь и поселок Лесной (исчез в 

конце 60-х годов). В самих Домашкиных Вершинах осталось 90 дворов 

вместо 200. 

         В ходе колхозного строительства шел непрерывный поиск наиболее 

совершенных и отвечающих местным условиям форм хозяйствования, при 

этом стратегическое поступательное движение вперед, как и во всяком 

большом и новом деле, нередко оборачивалось тактическими сбоями и 

серьезными ошибками. Колхозы «укрупнялись», «разукрупнялись», пере 

подчинялись, становились «более перспективными» или вообще 

«неперспективными», опробовались различные формы хозяйствования («поле 

- это цех», бригадный подряд... в зависимости от моды в лозунгах мелькали 

слова «самоокупаемость», «самофинансирование», «собственная 

переработка», «собственная кормовая база», «рентабельность»... что-то 

приживалось, что-то нет). Много раз менялось название коллективных 

хозяйств, нет надобности все упоминать, тем более, что «процесс» 

продолжается... 



         В 1941 году началась война. Население оказывало активную помощь 

фронту: сдавали кровь, деньги, облигации, организованно собирали теплые 

вещи - носки, валенки, рукавицы, полушубки... Все это отправляли на фронт 

вместе с продуктовыми (хотя сами жили впроголодь) посылками. Большин-

ство мужчин ушло на фронт (428 человек из Дубово-Уметского района, куда 

входил тогда сельсовет Домашкиных Вершин); забота о хлебе, о 

продовольственном снабжении воюющей армии и эвакуированных заводов 

легла на плечи баб и ребятишек. И они вынесли эту непосильную ношу. А 90 

воинов не вернулись к родным очагам. Их поименный список бережно 

хранится в Просветской поселковой администрации. 

         После войны колхозы и поселки Просветского сельсовета быстро 

залечили раны, расцвели, уровень жизни населения стремительно рос до 

начала 90-х годов. 

         Согласно Постановлению Бюро ЦК КПСС и Совета Министров 

РСФСР от 24 марта 1962 года, Просветской сельсовет вошел в Волжский 

район Самарской области, который этим же Постановлением был укрупнен 

с целью дальнейшего улучшения снабжения г. Самары продуктами питания 

первой необходимости. 

         В середине 90-х годов в связи с проводимой в стране реформой 

органов власти и на основании Закона Самарской области «О местном 

самоуправлении» от 26.01.96 Просветский сельсовет был переименован в 

Просветскую сельскую администрацию; население выбрало старост. С августа 

1999 года сельскую администрацию возглавляет Сергей Иванович Шевцов. 


