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Аннотация. Современные муниципальные образования включают в себя 

множество издавна существовавших на данной территории населенных пунк-

тов. Названия бывших деревень и сел зачастую сохраняются в наименованиях 

микрорайонов, улиц, переулков, площадей, но как появился этот топоним, ка-

кова история его развития уже мало кто помнит. Авторы статьи предлагают чи-

тателю результаты исследования истории появления и развития микрорайона 

Рекинцо города Солнечногорска Московской области. 
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Микрорайон Рекинцо находится на юго-восточной окраине города Сол-

нечногорска. Его строительство на месте одноимённой деревни началось в да-

лёком 1970 году. Многие военные топографы и специалисты в области стати-

стики и географии Российской империи, советского периода и современной 

России, а также местные краеведы неоднократно предпринимали попытки 

разобраться в истории появления населённого пункта Рекинцо. Однако все ис-

следования останавливались на второй половине XIX века. 

На наш взгляд, ключевой момент в историографии населенного пункта 

представляет вопрос о том, кто являлся владельцами деревни. Но при исследо-

вании возникает целый ряд сложностей:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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- исторически территория, на которой ранее находилась деревня Рекин-

ца, входила в состав обширной дворянской вотчины села Никольского на озере 

Сенеж; 

- на топографических картах и в архивных документах деревня неодно-

кратно меняла свое название; 

- хитросплетение родословных связей владельцев села Никольского с пу-

стошами и деревнями, куда входила деревня Рекинца; 

- владение деревней дворянами с непривычной по звучанию фамилией 

Цызыревы, имевшей написание Цызоревы, Цызаревы, Цезыревы; 

- неточное прочтение дворянской фамилии владельцев деревни в архив-

ных документах Рекинца, как Пузыревы или даже Гузыревы [6, с. 627]. 

Попытаемся на основе архивных документов и первоисточников, опубли-

кованных в Российской империи, раскрыть историческую загадку и ответить на 

вопросы: 

- когда впервые упоминается в официальных документах деревня, полу-

чившая современное название Рекинцо; 

- как в истории трансформировались названия данного населенного 

пункта; 

- кому принадлежала деревня до отмены крепостного права; 

- как управлялась данная деревня после отмены крепостного права до 

свершения Великой Октябрьской социалистической революции; 

- когда получила свое современное название.  

В первой четверти первой половины XVII века при активном развитии су-

хопутных путей сообщения утрачивается значимость и государственный кон-

троль над использованием малых и средних по длине рек как основных транс-

портных магистралей. Земли, находившиеся ранее в государевой казне по реке 

Сестре и её притокам, а также на водоразделе от озера Сенеж до верховий ре-
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ки Клязьмы, щедро жалуются царем государевым людям за заслуги перед Оте-

чеством. Так в 1613 году село Никольское по царской жалованной грамоте пе-

реходит в вотчину Гаврилы Васильевича Хлопова [14, л.29].  

Хлопов Гаврила Васильевич – московский дворянин, письменный голова, 

воевода в Тобольске (1603–1605), Вологде (1611). Был обвенчан с княжной 

Еленой Никитичной Елецкой. В 1613 году царской милостью пожалован в 

награду за усердие в делах государственных вотчиной – селом Никольским 

Дмитровского уезда.  

В многотомном издании под редакцией Холмогоровых В. и Г. «Историче-

ские материалы о церквах и селах XVI–XVIII веков», в разделе 128 дается по-

дробное пояснение, где именно находилась эта вотчина. «В 7135 (1627) году по 

писцовым книгам Дмитровского уезда в Берендеевском стане: за Гаврилом Ва-

сильевичем сыном Хлопова старая вотчина, по жалованной грамоте 7121 (1613) 

года, село Никольское-Гущино у Сенежа озера…» [3, с. 297]. Позже, во время 

административной реформы Екатерины II, в 1781 году село Никольское пере-

ходит из Дмитровского в состав Клинского уезда.  

После смерти родителей их сын, Иван Гаврилович Хлопов, владевший 

также селом Обухово в том же уезде, поделил в равных долях родительскую 

вотчину с селом Никольским между тремя сыновьями: Василием, Дмитрием и 

Иваном. По плану Генерального межевания 25 июня 1770 года общая площадь 

вотчины составила 1735 десятин 430 сажень [14, л.24 обр.]. В селе Никольское 

проживало 60 душ мужского и женского пола, в деревнях: Рекине – 65, Рекин-

цове – 28 и Солнечной Горе – 55. [4, с. 289]. 

Все новые владельцы свободно распоряжались землями, полученными в 

наследство. Однако по теме статьи мы остановимся только на Василии, кото-

рый с частью села Никольское унаследовал и деревню Рекинцова.  
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Хлопов Василий Иванович в 1682 году продал свою часть родового 

наследства стольнику Нерыбину, который, будучи бездетным, оставил имение 

жене своей Анне. Вскоре она повторно обвенчалась с дворянином И. А. Змее-

вым (Змиевым). 

Змеев Илья Андреевич в 1658 году в чине стряпчего командовал рейтар-

ской ротой. Участник русско-польской войны 1654-1667 годов. В 1676 году по-

жалован чином стольника и полковника рейтарского строя. В 1682-1686 годах. 

воевода в Илимске. Участник крымского (1689) и азовского (1696) походов. Три 

раза ранен. За заслуги жаловался вотчинами во многих уездах и домом в 

Москве у Вознесения на Никитской (1682-1698). В 1697 году состоял при канце-

лярии Великого посольства царя Петра I Алексеевича.  

Проходят годы, и в качестве материнского приданого часть села Николь-

ское с деревней Рекинцова переходит к их сыну от второго брака Ивану Ильичу 

Змееву, а от него – уже к его сыну, Андрею Ивановичу Змееву.  

В 1798 году деревней Рекинца владеет жена А. И. Змеева, подпоручица 

Елизавета Петровна Змиева (Ланская) [12, л.316, 318]. Здесь в архивных доку-

ментах мы видим первое измененное наименование деревни – с деревни Ре-

кинцова, на деревню Рекинца. 

С 1845 года в качестве приданного деревней Рекинца владеет их дочь, 

коллежская асессорша Мария Андреевна [15, л.70 обр.], которая вступила в 

брак с Платоном Яковлевичем Цызыревым. 

Цызырев Платон Яковлевич – дворянин, титулярный советник, предводи-

тель дворянства Зубцовского уезда Тверской губернии. 

В их браке родился сын, которого окрестили под именем Яков. 

Цызырев Яков Платонович (1812-1882) – дворянин, штабс-ротмистр, 

крупный землевладелец Тверской губернии. В числе зажиточных и уважаемых 

жителей Клинского уезда принимал активное участие в финансировании и ор-
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ганизации строительства в деревне Солнечная Гора церкви, освящённой во имя 

святителя Николая Чудотворца. За значительный вклад в строительстве церкви 

и заслуги перед приходом после смерти был погребен в церковной оград 

напротив южного входа в церковь. Могила не сохранилась [6, с. 89]. 

В соответствии со статистическими данными на 1852 год, Рекинца, де-

ревня 1-го стана, находится во владении Цызыревой Марии Андреевны, кол-

лежской ассесорши. Крестьян 32 души мужского пола, 25 женского [9, с. 481]. 

По сведениям 1859 года в Клинском уезде 1-го стана значится владельче-

ская деревня Рекинца малое при колодцах. От уездного города 23 и от стано-

вой квартиры 2 версты. Число крестьянских дворов – 11, число жителей муж-

ского пола – 33 и женского – 28 [7, с. 124]. 

19 февраля (3 марта) 1861 года в Петербурге император Александр II 

подписал Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям 

прав состояния свободных сельских обывателей», состоявший из 17-и законо-

дательных актов. Манифест был обнародован в Москве 5 марта (по старому 

стилю) 1861 года, в Прощёное воскресенье, в Успенском соборе Кремля после 

литургии. В течение марта того же года Манифест был обнародован во всех 

храмах Российской империи. 

Крестьяне получили не только личную свободу. Они получили право сво-

бодного перемещения, заключать браки без одобрения помещиком, прово-

дить гражданские сделки, торговать и переходить в другие сословия. Согласно 

Манифесту Александра II, крестьяне получили и землю. Однако, земельный 

надел требовалось выкупить у помещика. По губерниям Российской империи 

размер выкупной земли колебался от 2 до 6 десятин за душу. В Московской гу-

бернии он в среднем составлял 2,9 десятины [1, с. 12-13] тогда, как в деревне 

Рекинца, он составил 3,5 десятины. На территории Московской губернии по-

мещичьи крестьяне выкупали одну десятину земли за 2 р. 49 коп. [1, с. 56]. 

http://diletant.media/sborniki/45283520/
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Крестьяне, которые смогли уложиться в отведенный Манифестом срок, 

становились крестьянами-собственниками. Те же крестьяне, кто не сумел, пе-

реходили в категорию «временно обязанных». Они продолжали трудиться на 

земле помещика, оплачивая оброк или барщину. 

В последней четверти XIX века деревня Рекинца продолжала развиваться. 

Крестьяне медленно, но выкупали земельные наделы. Так, если в 1863 году по 

межеванию вотчинных земель за М. А. Цызыревой числилось 273 десятины 

1560 сажень, то уже в 1875 году – 244 десятины 1293 сажени земли [14, л.29]. 

На 1875 год в старинной вотчине села Никольского с деревнями и пусто-

шами числиться 12 владельцев, от зажиточных купцов до дворян. Значительная 

часть земли находится в прямом владении М. А. Цызыревой.  

В Московской губернии за период 1862-1877 годов свои земельные 

наделы выкупили 80,1 % крестьян. [1, с. 7]. 

На 1876 год земельные наделы были выкуплены крестьянами деревни 

Рекинца, и они перешли из владельческих в государственные крестьяне. Дан-

ный факт наглядно представлен в Метрической книге Никольской церкви, где 

фиксировались церковные таинства, совершаемые жителями деревни. Истори-

ческий документ сохранил их фамилии и имена: Евгений Давыдов, Иван и Ва-

силий Ивановы, Пётр Данилов, Дмитрий Павлов, Алексей Андреев, Алексей 

Дмитриев. Однако в близлежащих деревнях и сёлах процесс выкупа земли у 

помещиков шёл не равномерно. Тогда как крестьяне деревни Рекинца полно-

стью выкупили земельные наделы и получили свободы установленные Мани-

фестом, крестьяне деревни Солнечная Гора оставались еще временно обязан-

ными [13, л.287 обр.– 290 обр., 292 обр., 304 обр.]. 

В соответствии с Манифестом, в период с 8 марта по 31 декабря 1861 го-

да в Московской губернии проходило учреждение сельских обществ.  
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Сельское общество объединяло крестьян, как правило, живших в одном 

населенном пункте, принадлежавших одному помещику. Управление в рамках 

сельского общества возлагалось на сход домохозяев и сельского старосту, из-

бираемого на сходе. 

Согласно статистическим данным, на 1883 год крестьяне деревни Рекин-

ца были объединены в Рекинцовское сельское общество. В населённом пункте 

в 13 дворах проживало 28 человек мужского и 42 женского пола. Вследствие 

выкупа земельных наделов в полном объеме у М. А. Цызыревой, жители де-

ревни стали крестьянами-собственниками [10, л.78, 78 обр.]. На 1892 год в де-

ревне уже числилось 14 дворов, где проживало 33 человека мужского пола и 

29 женского. Общий земельный надел сельского общества составлял 115,5 де-

сятин земли. В деревне осуществлялась сдача жилья для расквартирования 

войск, находившихся на марше, и сдача в аренду земли под кирпичный завод. 

Руководил сельским обществом местный житель Петр Иванов [11, л.129-130], 

возраст 37 лет, рядовой запаса 65-го резервного батальона. 

В справочнике «Населенные местности Московской губернии» за 1913 

год деревня Рекинца записана как «Рекинцово». В деревне находится 15 дво-

ров [5, с. 273]. В связи с тем, что за несколько веков истории мы не наблюдаем 

бурного роста населенного пункта, можно предположить, что это связано с не-

хваткой земли под единоличные крестьянские земельные наделы.  

До исторических событий, которые изменят не только политический об-

лик страны, но и судьбы каждого человека, проживавшего некогда в могуще-

ственной империи, оставалось не более четырёх лет.  

Из выше сказанного можно с уверенностью сделать вывод, что до начала 

XVII века земли, на которых расположена современная территория микрорайо-

на Рекинцо, находились в царской казне. С 1613 по 1682 годы вотчинные земли 

принадлежали дворянскому роду Хлоповых. В 1682 году В. И. Хлопов продает 
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свою долю села Никольского и деревню Рекинцова стольнику Нерыбину, кото-

рый, будучи бездетным, оставил имение жене Анне, которая повторно обвен-

чалась с дворянином И. А. Змеевым. С 1845 года в качестве приданного дерев-

ней Рекинца владеет её дочь, коллежская асессорша Мария Андреевна, кото-

рая обвенчалась с Платоном Яковлевичем Цызыревым. После отмены крепост-

ного права земли деревни были выкуплены у помещицы М. А. Цызыревой кре-

стьянами Рекинцовского сельского общества и управлялись сходом крестьян-

собственников в плоть до событий, связанных с Великой Октябрьской социали-

стической революцией.  

При изучении истории населённого пункта, безусловно, вызывает инте-

рес, когда и как назывался населенный пункт в исторической ретроспективе. 

Для того чтобы дать ответ на данный вопрос, необходимо провести исследова-

ние архивов Московской губернии, Дмитровского и Клинского уездов, волост-

ных комитетов, карт и статистических изданий, выпущенных до 1917 года. 

В результате исследования старинных картографических и архивных до-

кументов выявлено, что на географических картах 1766-1797 годов и плане Ге-

нерального межевания 1770 года населенный пункт записан как деревня Ре-

кинцова. По мнению одного из ведущих специалистов в области изучения то-

понимики Подмосковья Поспелова Е. М., суффикс -ин в названии населённого 

пункта представляет собой притяжательное образование к антропониму Река 

[2, с. 230]. Окончание -ва указывает на новгородское происхождение географи-

ческого названия. Однако, через деревню не протекает река, а вблизи от де-

ревни находится населенный пункт Рекино. Вспомним, что на протяжении ве-

ков озеро Сенеж являлось перекрестком древних транспортных магистралей 

как для перехода в верховья реки Клязьмы, так и реки Истры. Возможно, меж-

ду населенными пунктами Рекинцова и Рекино был транспортный коридор, во-

лок, для перехода с водораздела реки Сестра в Истру.  
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Как нами было указано выше, в архивных документах конца XVIII века де-

ревня Рекинцова стала именоваться – Рекинца. Однако, изменения названия на 

географических картах конца XVIII – начала XIX века авторами статьи не выяв-

лено. 

В период 1838-1839 годов под руководством директора Военно-

топографического депо Главного штаба, генерал-квартирмейстера Ф. Ф. Шубер-

та производились топографические съемки на территории Московской губер-

нии. Работы завершились в 1860 году выходом в свет топографической карты 

Московской губернии. Вместо названия деревни Рекинцова появилось Ретин-

ца. Возможно, картографы неверно прочитали на ранее изданных картах 

название деревни, где буква «к» писалась как «k» и могла быть случайно при-

нята за букву «t». Тогда непонятна логика картографа, каким образом в написа-

нии населенного пункта сочеталась кириллица и латынь. Однако эта ошибка 

прошла на страницах целого ряда статистических изданий и путеводителей, из-

данных в последней половине XIX века. 

В начале второй половины XIX века в справочной литературе можно 

встретить известный нам населённый пункт под названием деревня Рекинца 

малое. 

Справедливости ради надо отметить, что во всех официальных докумен-

тах губернского и уездного уровня в период с XIX – начала XX веков населенный 

пункт писался однозначно как деревня Рекинца. 

Своё современное название населенный пункт приобрёл в первое деся-

тилетие советской власти. Так, в Справочнике по населенным местам Москов-

ской губернии, оформленном по материалам Всесоюзной переписи 1926 года, 

можно прочитать, что «…деревня Рекинцо находится в Солнечногорской воло-

сти Клинского уезда. В деревне числится 26 домохозяйств, где проживает 66 

человек мужского пола и 88 – женского [8, с. 270]». Бурный рост населенного 
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пункта в данном случае связан с государственной политикой молодого госу-

дарства в области коллективизации. Борьба с зажиточной частью деревни 

началась сразу после революции. Однако, апогея она достигла к 1928 году. 

Прошли столетия и небольшая деревенька, стоявшая у оживленной «Гос-

ударевой дороги» на перекрёстке древних водных транспортных магистралей 

вблизи живописного озера Сенеж, превратилась в один из современных и ак-

тивно развивающихся микрорайонов города Солнечногорска, сохранивший 

свое колоритное, историческое название – Рекинцо. 
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