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Аннотация:  в статье рассматривается вопрос о локализации бродов и переправ в среднем течении 
р. Оки в Средневековье и раннее Новое время. Автор приходит к выводу о формировании системы бродов 
и переправ ранее XVI–XVII вв.
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Abstract: the article is devoted to the analysis of localization of fords and crossings in the middle reaches of the 
river Oka in the Middle Ages and early modern times. The author comes to the folding of the system of fords and 
crossings earlier XVI–XVII centuries.
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Одной из важнейших задач исторической гео-
графии является локализация системы путей сообще-
ния [1, c. 3–4]. Настоящая статья посвящена путям 
сообщения, проходившим в среднем течении р. Оки. 
Цель – определить, изменилась ли структура путей 
сообщения в XVI–XVII вв. или же она сохранилась 
с более раннего периода. 

Система путей сообщения на землях средней Оки 
неоднократно привлекала внимание исследователей 
с целью реконструкции маршрутов походов и торго-
вых путей [cм., например: 2; 3; 4, c. 68–71; 5, c. 155–
161; 6, c. 423–435]. А. И. Яковлев частично опубли-
ковал расспросные речи о мелях и бродах через р. Оку 
1638 г. [7, c. 48–57]. А. Н. Наумов на основании ма-
териалов генерального межевания реконструировал 
систему крупнейших дорог на территории современ-
ной Тульской области и сопоставил ее с водораздель-
ными городищами XI–XV вв. [8, c. 108–118]. В. Н. Те-
мушевым была рассмотрена система бродов и паром-
ных переправ в бассейне р. Угры и частично по р. Оке 
[9; 10, c. 87–110, карта 11]. 

Настоящая заметка географически ограничена 
средним течением р. Оки: от устья р. Угры до устья 
р. Протвы [11, c. 8]. В историческом плане в среднем 
течении р. Оки здесь можно выделить два региона. 

1. Регион, в котором в XIV–XV вв. сходились 
границы политических образований, выделившихся 
из Черниговского княжества (Верховские княжества), 
Великих княжеств Московского и Литовского (от 

устья р. Угры до устья р. Протвы) [12; 13, c. 5, 277–
278].

2. Регион московского-рязанского рубежа «по 
Оке» XIV–XV вв. [14, c. 468–470, 474]. 

В настоящей заметке мы разберем только первый 
«подрегион», второму мы планируем посвятить от-
дельную работу.

В регионе средней Оки в эпоху Средневековья 
сходились границы нескольких политических обра-
зований и проходили торговые пути, связывающие 
Залесскую землю с Верхней Окой, Подоньем, Север-
ской землей, Крымом и Поднепровьем [15, с. 23; 16, 
л. 103, 105, 107; 17]. На окских бродах довольно часто 
возникали временные заставы, в функции которых 
могли входить как борьба с распространением чумы, 
так и розыск государственных преступников [18, 
л. 82, 97–100; 19, л. 60, 78–80; 20, л. 156, 159, 223; 21, 
л. 83–91; 22, л. 183; 23, л. 64]. 

Чтобы осложнить проход крымских орд, на бро-
дах закапывались сваи [24, c. 170; 25, л. 2–3, 12–13, 
22, 25, 29]. Для выявления бродов и перелазов через 
р. Оку проводились «досмотры» и собирались по-
казания местного населения [24, с. 170; 26, л. 6–7; 27, 
л. 85–86; 28, л. 268–273; 29, л. 83–91]. 

Стоит также сделать несколько замечаний пред-
метно-терминологического характера. Как правило, 
перевозы устраивались в неглубоких местах р. Оки 
с медленным течением. В сухое время года («меж-
ник») Ока пересыхала, и перевозы превращались в 
броды. Максимальный уровень воды у р. Оки наблю-
дался весной («полая вода») и осенью. Именно в это 
время происходили переброски войск «через Оку» в 
XVII в., для чего использовались перевозы около 
уездных центров (Калуги, Серпухова, Каширы, Ко-
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ломны) и привлекались плавающие средства посад-
ского населения и крестьян [20, л. 156, 159, 223; 29, 
л. 345, 346, 597]. С начала XVIII в. производились 
попытки поставить мосты на местах перевозов около 
Калуги и Серпухова «для провозу денежной казны и 
полковых припасов», которые затем разрушались в 
половодье [30, л. 1, 2; 31]. 

Первый брод/перевоз находился «от Угры от устья 
вверх по Оке реке с версту и больше тотаром брод и 
перелаз есть под Спасским монастырем». Рядом с 
перевозом известно древнерусское городище Спас-
Городок. К «Спасскому монастырю на усть Угры 
реки» и был в 1621/22 г. приписан этот перевоз [25, 
л. 74, 90; 32, c. 73–74; 33, л. 13; 34]. 

Следующий перевоз функционировал напротив 
города Калуги. Здесь же в XIX в. находились мост 
через р. Оку и мель. В окрестностях Калуги известно 
три городища, датируемые древнерусским периодом 
и поздним Средневековьем [32, c. 61, 62, 230; 35, стб. 
9; 36, c. 18; табл. 2; 37, л. 26–26а]. 

На ландкарте Алексинского уезда 1739–1740 гг. 
отмечен перевоз поблизости от с. Авчурино и рядом 
с устьем р. Ужерть. Этот перевоз известен в XIX в. 
[36, табл. 2; 38].

На ландкарте же обнаруживаем еще один перевоз 
выше по течению с. Митешево, рядом с устьем р. Су-
даковки, который был «не положен в оклад» [38].

В журнале съемки ландкарты Алексинского уезда 
1739–1740 гг. при описании местности около с. Лю-
бутского фиксируют «повыше оного устья речки 
(Дугны. – А. Д.) перевоз». Согласно расспросным 
речам, именно здесь переправились татары во время 
набега 1591 г. На археологическом комплексе в устье 
р. Дугны располагался город Любуцк, впервые упо-
мянутый в 1372 г. В XVI в. он фигурировал уже как 
«городище Любуцкое». К северо-западу от «малого 
городища» и выше устья р. Дугны известно селище 
3, датированное И. В. Болдиным XIV–XV вв. и гипо-
тетически интерпретируемое как пристань [25, л. 42, 
45, 52; 39, л. 1 об.; 40]. Рискнем предположить, что 
расположение селища на сниженном участке берега 
было вызвано близостью брода. 

В XVII в. на Оке была известна мель «вверх Фо-
мина острова, до речки Щучки». Рядом с устьем 
р. Щучки известно древнерусское городище [25, л. 61; 
41]. 

У Алексина находилось два перевоза. Нижний 
перевоз назывался Мосоловым. Он располагался 
выше устья р. Мордовки, на котором находился алек-
синский острог XVI–XVIII вв. Где-то в районе Алек-
сина переправились татары в 1591 г. Напротив него, 
в устье р. Мышеги были вбиты сваи, которые должны 
были препятствовать переправе. В XIX в. в этих ме-
стах ходил паром и появился временный мост. На 
территории г. Алексина, кроме острога XVI–XVIII вв., 

по принятой в историографии версии известно еще 
два городища – Ильинское (датировка не ясна, раз-
рушено) и Сорокино (XI – первой трети XIII в. и 
конца XIV – начала XVII в.). Если «верхний перевоз» 
обозначен правильно на ландкарте, то он находился 
как раз около Сорокина городища. На левом берегу 
р. Оки, в нижнем течении р. Мышеги, тоже находи-
лось городище – столица одного из уделов Тарусско-
го княжества XIV–XV вв. [25, л. 42, 45, 50, 52; 32, 
табл. 2; 38; 39, л. 9, 26, 30 об.; 42, с. 90–92; 43; 44, 
с. 204–209; 45]. 

Еще одна мель и перевоз были известны у с. Ко-
лосова, которое располагалось на несколько верст 
ниже по течению от Алексина [42, c. 19].

Выше Алексина «по Оке реке в сухменное лето 
мель бывает супротив Спаса Лапотнова к Улаю Ко-
лодезу». Здесь переправлялись татары в 1591 г. Улаев 
Колодезь отмечен на ландкарте Алексинского уезда 
как самая северная точка последнего. В нескольких 
километрах от Улаева Колодезя известно городище 
Велегож, вещевой материал которого датируется 
Р. Н. Модиным серединой XI – первой половиной 
XII в. При этом на городище известен более поздний 
керамический материал (вторая половина XII–XIII и 
XIV–XV вв.) [25, л. 36–37; 38; 46].

Еще ниже по течению Оки находился Бунырев 
монастырь, под которым «в сухменное лета мель 
бывает на серед Аки реки». Под ним переправились 
татары во время набега 1591 г. Здесь находилось го-
родище, разрушенное в 30-е гг. XX в. карьером. По 
находкам на городище «витых браслетов» его очень 
осторожно можно датировать древнерусским време-
нем. Здесь нашли челн, который датировали XI–
XII вв. на основании обнаруженного в нем четырех-
гранного наконечника стрелы XI–XII вв. [25, л. 42, 
52; 36, с. 19; 39, л. 30; 47, л. 8–9; 48, с. 180].

Еще один брод находился на «усть речки Торусы», 
на котором переправлялись татары в 1591 г. И тут мы 
можем выделить два городища (раннего железного 
века; раннего железного века и XII–XV вв.). Рядом 
же с устьем р. Тарусы находился в XVI–XVII вв. 
острог одноименного города [25, л. 3, 13, 36; 32, 
с. 212–214; 35, стб. 14, 75; 36, табл. 2; 49; 50, с. 61–69]. 

В первой половине XVII в. упоминается Бехов-
ский перевоз. Село Бехово лежит ниже Тарусы по 
течению р. Оки. Здесь также известно древнерусское 
городище [35, cтб. 14, 75; 42, с. 142; 51, c. 125]. 

На карте Московской провинции 1774 г. на устье 
р. Поротвы рядом с с. Дракино и Борисоглебским 
погостом показана переправа на правый берег р. Оки. 
По предположению Т. Н. Никольской, на месте 
с. Дракино некогда существовал древнерусский го-
род Лобынск. Стратегическое значение данного 
места сохранялось еще и в XVI в. – так в 1556 г. 
большой полк стоял «на усть Поротвы». По расспрос-
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ным речам 1638 г. татары переправлялись через реку 
около Дракино во время набегов 1591 и 1633/34 гг. 
«в большую дождевую воду». Здесь же была извест-
на в XVII в. мель [25, л. 3, 20, 21; 52; 53, с. 161; 54, 
с. 156, 158]. 

Таким образом, существовавшая в XVI–XIX вв. 
в среднем течении р. Оки система бродов и переправ 
способствовала коммуникации между территориями, 
разделенными этой водной артерией. Использовалась 
р. Ока и для судоходства, которое было сильно за-
труднено наличием мелей. Укрепленные средневеко-
вые поселения практически у каждого брода или 
переправы означают, что система коммуникаций на 
рассматриваемом участке р. Оки сформировалась 
задолго до XVI–XVII вв. 
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