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Аннотация 

 

Бакалаврская работа рассматривает особенности создания и 

формирования р.п. Павловка и Павловского района Ульяновской области. 

Целью исследования является выявление особенностей развития 

Павловского района на протяжении с дореволюционного времени по 

настоящее время и установление их закономерностей. 

В исследовании решаются следующие задачи: рассмотреть этапы 

становления села Павловка, характеризовать положение сельчан в 

дореволюционный период, раскрыть историю села в советский период, 

представить особенности постсоциалистического периода в развитии 

Павловки. 

Бакалаврская работа имеет новизну и практическую значимость; 

данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемой литературы и источников, приложений. Общий объем работы 

с приложениями – 69 страниц. 
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Введение 

 

Актуальность исследования. Слово «родина» имеет глубокий смысл, 

это широкое и непостижимое понятие, но в первую очередь это место, где 

человек родился, место, где он живет. Понятия «родная земля» и «родной 

край» означают прежде всего то или иное место на земле, то или иное место, 

где ты чувствуешь себя в своей среде, где окружающие тебя люди близки 

тебе по своему образу жизни, по своей культуре и по своему взгляду на мир. 

По мере взросления человека его жажда познания своей родины растет год от 

года, как и интерес к необъятным масштабам и незабываемой красоте ее 

земли. К ее просторам и природным заповедникам, к городам со старинными 

зданиями и далекому прошлому «малой родины». Связи между домом и 

родиной неразрывны. Любовь к родине начинается дома и простирается до 

границ всей страны. Любовь к родине питает любовь к родине. «Знать свою 

родину и изучать ее – значит любить ее глубже», – отметил академик А.С. 

Барков [2]. 

Поселок городского типа Павловка имеет важные рекреационные 

ресурсы, интересную историю и самобытную культуру, уникальные 

природные и географические особенности, которые заслуживают более 

детального изучения, поэтому для написания данного выпускного 

квалификационного исследования мы выбрали тему «История создания и 

формирования р.п. Павловка и Павловский район».  

Объект данного исследования – р.п. Павловка и Павловский край. 

Целенаправленным изучением конкретного р.п. Павловка и Павловского 

края никто не занимался. Немногими исследованиями посвященных истории 

развития р.п. Павловка Павловского района Ульяновской области стали 

работы В.Ф. Русяева «Наш Павловский край. Павловка»; Т.М. Устименко 

«Село Павловка Хвалынского уезда Саратовской губернии» и некоторые 

архивные документы, с которыми нам удалось ознакомиться в архиве. Но 

либо из-за недостаточности материалов, либо из-за ненадобности данные 
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авторы исследуют подробно не все объекты этого района. Такая проблема 

существует и во всех остальных основных источниках, посвященных 

изучению или описанию р.п. Павловка: в каждой работе в какой-то мере 

упущен тот или иной факт. Пробелы в изучении р.п. Павловка и Павловского 

края объясняет актуальность настоящего исследования. 

Объектом данного исследования является Павловка и Павловский край.  

Предметом исследования выступает этапы создания и формирования 

р.п. Павловка и Павловский район. 

Цель данной работы – изучить и проанализировать историю села 

Павловка Симбирской губернии (Ульяновской области). 

Задачи исследования:  

 рассмотреть этапы становления села Павловка, 

 характеризовать положение сельчан в дореволюционный период, 

 раскрыть историю села в советский период, 

 представить особенности постсоциалистического периода в 

развитии Павловки. 

Территориальные рамки исследования: Павловка и Павловский край 

Ульяновской области. 

Хронологические рамки исследования охватывают период: конец ХVI 

века – начало ХХI века. Указанные хронологические рамки позволяют 

проследить на материалах основные стадии развития села Павловка и 

Павловского района в дореволюционный, советский и постсоциалистический 

период, а также охарактеризовать особенности становления культурно-

просветительской жизни Павловского района. 

Степень изученности темы (историографический анализ): в 

историографии развития села Павловка Павловского района Ульяновской 

области можно выделить три условных периода: дореволюционный, 

советский и постсоциалистический. Работы, посвященные изучению истории 

развития села Павловка были следующие: В.П. Семенов «Россия» Полное 

географическое описание нашего Отечества»; Н.Ф. Хованский «Очерки по 
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истории г. Саратова и Саратовской губернии»; Сборник статистических 

сведений по Саратовской губернии»; «Словарь Российской империи»; 

В.Ф. Русяев «Наш Павловский край. Павловка»; А.А. Гераклитов «История 

Саратовского края в XVI – XVIII в.в.»; А.А. Гераклитов «Саратовская 

мордва»; В. и Г. Холмогоровы «Материалы для истории колонизации 

Саратовского северо-восточного края до второй половины XVIII в.»; 

Т.М. Устименко «Село Павловка Хвалынского уезда Саратовской губернии»; 

архивные документы музеев города Ульяновска, Саратова, Куйбышева, 

Хвалынска, Павловского района, статистические сборники и книги, изданные 

в дореволюционный и советский период, статьи и корреспонденции, 

опубликованные в центральной, областной и местной печати (газета 

«Искра»), материалы журнала «Мономах» и другие. Достойна внимания 

биогафия посла СССР С.А. Виноградова (приложение В и приложение Г) и 

писателя Д.Е. Панферова (приложение Д приложение Е). 

Методы исследования: работа основывается на принципах историзма, 

объективности, системности и ценностного подхода. Принцип историзма – 

подход к действительности как изменяющейся и развивающейся во времени 

– позволил рассмотреть историю развития села Павловка Симбирской 

губернии в дореволюционный период, советский период и 

постсоциалистический период. Принцип объективности выразился во 

всестороннем охвате изучаемого явления, опоре на достигнутый уровень 

знаний с учетом разных точек зрения на рассматриваемую проблему. 

Принцип системности определил ориентацию на раскрытие особенностей 

развития культурно-просветительской жизни Павловского района; выявление 

его разнообразных стилей и направлений, их реализации и сведение их в 

единую целостную картину. В ходе работы над темой исследования также 

использовались общенаучные методы – анализ и синтез, индукция и 

дедукция, абстрагирование, сравнение, обобщение. 

Новизна работы. Предпринята попытка уточнить и обобщить 

особенности создания и формирования р.п. Павловка и Павловского района. 
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В результате проведенного исследования удалось выявить не только общие 

тенденции и этапы развития р.п. Павловка и Павловского района, но и 

охарактеризовать особенности культурно-просветительской жизни села, 

проследить ее специфику и общие закономерности развития. 

Практическая значимость. Материалы исследования могут 

использоваться в преподавательской деятельности при подготовке лекций и 

материалов семинарских занятий; при написании студентами курсовых, 

дипломных работ, рефератов, сообщений; подготовки заданий для 

управляемой самостоятельной работе студентов; для факультативных 

занятий и при подготовке олимпиадных заданий в средних 

общеобразовательных учреждениях; подготовке информационных 

сообщений в рамках идеологической работы.  

Структура работы. Данная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка используемой литературы и источников, приложений. Во 

введении обосновывается актуальность темы, цель и задачи исследования, 

методы исследования. В рамках первой главы рассматривается история села 

Павловка Симбирской губернии в дореволюционный период. Вторая глава 

работы посвящена характеристике развития села Павловка в ХХ – начале 

ХХI века. 
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Глава 1 История села Павловка Симбирской губернии в 

дореволюционный период 

 

1.1 Этапы становления села Павловка 

 

Павловский район – маленькая точка на географической и 

политической карте России. Граничит с Николаевским районом на севере, 

Старокулатинским районом Ульяновской области на востоке, Неверкинским 

районом Пензенской области на западе и Балтайским, Вольским и 

Хвалынским районами Саратовской области на юге. Конфигурация региона 

напоминает сапог с широким голенищем, носки которого повернуты на 

восток. Длина с севера на юг составляет 40-43 км, с запада на восток – 24 км 

(север), 18 км (самая узкая часть) и 48 км (юг). 

Район расположен в юго-западной части Ульяновской области, на 

границе с Саратовской и Пензенской областями. Самая южная точка области 

и района – вершина пальцевидного выступа к юго-западу от деревни 

Илюшкино – соответствует 52033° с.ш. Самая северная точка района 

находится в 5 км к северо-востоку от села Старое Чирково, что соответствует 

52055 северной широты. Расстояние между крайними точками составляет 42 

км. 

По дороге район находится между 46048 и 47033 восточной долготы. 

Протяженность с запада на восток составляет около 50 км. Площадь региона 

составляет 1016,51 кв.м. Площадь возделываемых земель в регионе 

составляет 56772 га, а площадь лесов – 25776 га. 

Павловский район, как и вся правобережная часть Ульяновской 

области, расположен на склонах Приволжской возвышенности. На 

территории района находится самая высокая часть плато, уступающая лишь 

Жигулевским и Хвалынским горам. В нескольких километрах к северо-

востоку от села Холстовка, в верховьях реки Терешка, находится самая 

высокая точка региона – 351 метр над уровнем моря. Такие большие высоты 
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редко встречаются на всей Восточно-Европейской равнине. Через 

территорию района проходит водораздел рек Волга и Сура. Высокое 

положение над уровнем моря является причиной некоторых различий между 

природно-климатическими условиями Павловского района и близлежащих 

территорий. 

Во-первых, для региона характерна скудность поверхностных и 

подземных вод. Речная сеть представлена только верховьями рек. С плато 

между селами Октябрьское – Павловка – Тат. Шмалак – М. Шмалак, которое 

находится в географическом центре региона, реки растекаются во все 

стороны, даже за пределы района, но остаются мелководными. 

Самая большая река, Избалык, имеет глубину до 1 метра и течет в юго-

восточном направлении на протяжении 20 километров в пределах района. 

Зимой, в самые сильные морозы, можно увидеть облака пара над Избалыком, 

когда приблизиться к нему. На реке Избалык никогда не бывает льда. Это 

объясняется тем, что река питается родниками, которые бьют со дна. 

Другие реки – Калмантайка, Елаьн-Кадада, Каслей-Кадада, Ломовка – 

меньше, а их притоки представляют собой небольшие ручьи, которые 

пересыхают летом. Интересна река Ломовка. В средней части, у дороги 

Павловка-Николаевка, она «исчезает». 

Старшее поколение помнит, что когда-то Ломовка текла по 

поверхности, пока не соединилась с Каслей-Кададой. Но в первом 

десятилетии века она размыла подземный канал в легко растворяющихся 

недрах. С тех пор жители Новой Алексеевки и Старого Пичеура могут 

слышать плеск реки Ломовки только во время весенних паводков или после 

сильных дождей. В эти периоды Ломовка приносила больше проблем, чем 

удовольствия: в Старом Пичеуре ее левый берег размывался и приближался к 

центру села. Запасы подземных вод в этом районе также невелики. 

На больших высотах грунтовые воды находятся ближе к поверхности, 

чем на меньших высотах. В Павловке, например, артезианская скважина на 

глубине 250 метров не достигает значительных запасов подземных вод, а в 



10 

 

селе Октябрьское, расположенном на 100 метров выше, подземные воды 

находятся на глубине всего 5-4 метра. 

Хотя регион не богат природными ресурсами, павловчане по праву 

гордятся своим родным краем. Вряд ли во всем регионе найдется местность 

более красочная по своему рельефу, более богатая чередованием бескрайних 

полей и тенистых лесов, широких низменностей и высоких плато, глубоких 

оврагов и высоких холмов. Не зря приезжие, особенно городские жители, в 

шутку, но с завистью называют наш регион «Павловской Швейцарией». 

Красота природы центральной России особенно ощущается в сердце 

района Павловка. Местность, в которой находится эта древняя деревня, 

представляет собой глубокую впадину. Она окружена холмами, заросла 

смешанным лесом и имеет почти круглую форму. Его живописный ландшафт 

притягивает взгляд в любое время года. 

Этот уголок природы, выбранный в древности первыми жителями 

деревни Шаховское местом своего проживания, завораживает каждого, кто 

хотя бы раз окидывает взглядом эту солнечную долину с подковообразными 

холмами, окруженными деревьями. Любуясь зеленью садов, слушая шум 

дубрав и глядя на дальние поля, хочется произнести слова поэта: «Здесь 

русский дух, здесь Русью пахнет!» [28]. 

Села Кадышевка, Евлейка, Илюшкино и Шалкино соревнуются друг с 

другом по красоте окружающей среды. Рельеф всех этих деревень схож. На 

востоке они защищены хребтами, которые образуют крутые склоны, иногда 

переходящие в обрывы. Сочетание холмов в каждой деревне образует свой 

неповторимый ансамбль. Хребты, покрытые сосновыми лесами, 

простираются над деревнями: Старое Чирково, Старый Пичеeр – село 

Найман, образуют естественную северную границу Павловского района. 

Рядом с каждой деревней есть интересные природные 

достопримечательности. У каждого павловчанина есть в родном городе 

места, при одном упоминании о которых учащается сердцебиение и 

зарождается понятие «дом». 
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Правый берег средней Волги был заселен людьми с древнейших 

времен. Раскопки в Хвалынском районе Саратовской области выявили 

стоянкк людей, живших здесь 40-50 тысяч лет назад. В 1906 году в селе 

Сосновая Маза был обнаружен клад из 70 бронзовых предметов, которыми 

пользовались люди 2,6-4 тысячи лет назад. По мнению выдающегося 

русского географа В.П. Семенова, в Николаевском районе на месте 

современного села Канадей существовало волжско-булгарское поселение, 

которое было разрушено татаро-монголами в XIII веке [22]. 

Заселение территории района различными народностями, 

населяющими его в настоящее время, происходило, очевидно, в разное 

время. В Саратовском областном альманахе, опубликованном в 1893 году, 

чуваши и мордва, мигрировавшие ночью, спасаясь от сурового правления 

русского царя и креста (то есть обращаясь в христианство), и бежавшие от 

царя днем, нашли в северной части Хвалынского района обширные сосновые 

леса, где было удобно скрываться от своих преследователей, и поселились 

там, где мы сейчас видим чувашей и мордву. Во время правления королевы 

Елизаветы мордовцы и чуваши перешли в православие [37]. 

Дореволюционный историк Саратовского края Н.Ф. Хованский 

придерживался того же мнения, когда писал: «Ища свободы от царской 

власти, другие – простора для работы, третьи – как диссиденты, мордва и 

чуваши образовали здесь в дремучих лесах целые деревни, о которых 

правительство долго не знало» [41]-[42]. 

По словам жителей села Илюшкино, в начале века по просьбе местной 

администрации Пензенское церковное управление (епархия) сообщило селу 

дату его основания – 1553 год. По-видимому, в середине 16-го века возникли 

здесь и другие села с мордовским и чувашским населением. 

Долгое время правый берег Волги находился под властью кочевых 

племен, таких как ногайцы, киргиз-кайсаки, калмыки и крымские татары. 

Только в 1684 году строительство города-крепости вдоль линии Пенза-

Сызрань создало предпосылки для русского поселения в этом районе. 
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Возникновение сел с русским населением связано с именем Петра I. 

Желая прочно осесть в Среднем и Нижнем Поволжье, Петр проводил 

энергичную колонизационную политику. Он раздавал дворянам и служивым 

людям из Пензенской и других центральных губерний свободные земли, на 

которые те переселялись с частью своих крепостных крестьян.  

Возникновение деревень с русским населением связано с именем Петра 

Великого. Петр хотел прочно обосноваться в среднем и нижнем Поволжье и 

поэтому проводил активную политику колонизации. Он раздал свободные 

земли дворянам и служилым людям из Пензы и других центральных 

губерний, которые переехали сюда с частью своих крепостных. 

В летописи Саратовской области говорится: «Так вся земля в 

Хвалынском уезде была роздана Петром I за несколько коротких лет» [17]. 

Благодаря историческим совпадениям, из документов того времени 

становится ясно, что приоритет раннего заселения принадлежал центру 

данного района. В «Материалах для истории колонизации северо-востока 

Саратова. 1891 год издания» можно найти следующее сообщение: «В 1665 г. 

отказано (пожаловано) пензенцам Павлу да Семену Полумордвиновым, 

Трофиму да Лукьяну Мамонтовым в урочищах по речке Избалык 

дикопорожней земли со всеми угодьями…» [28]. Так в этом году здесь 

возникло селение под названием с. Дмитриевское или Избалык, а позднее, 

уже во второй половине XIX века, получившее название «Павловка».  

В 1696 году села Покровское, Избалык и Кадышевка также возникли на 

землях, пожалованных царем пензенскому дворянину Ивану Кадышеву. В 

1701 году Алексей Безобразов и Дмитрий Жданов получили земли, 

прилегающие к нынешнему селу Октябрьское. В 1704 году земли на реке 

Кадада были отданы дворянину Степану Чиркову. Так возникла деревня 

Старое Чирково. Основание села Шаховское, по-видимому, произошло не 

позднее первого десятилетия XVIII века. В материале по истории 

колонизации северо-восточной части Саратова говорится: «Сего 1726 года, 

из села Петербурга из святейшего правительствующего синода присланного 
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Указа по прошению майора князя Никиты Шаховского … Велено и поместье 

его, в сельце Покровском, Избалык тож, на угодном к церковному строению 

месте построить вновь церковь» [12]. Далее из документа явствует, что уже к 

1726 г. в селе было около 100 крестьянских дворов. Свое старое название 

«Покровское» село сохраняло до 60-х годов прошлого века. 

А вот документы, касающиеся образования села Озерки: «По указу 

Великого государя… Петра Алексеевича… По челобитной служивого 

человека Андриана Лихоткина дана ему поместная земля в теперешних 

Озерках Безобразовской волости, только не одному, а с товарищем…» [26]-

[27]. 

За свой вклад в защиту правобережья Волги от набегов кочевников 

Петр также наделил землей татар, переселившихся в этот край из Симбирска 

и Казани. Составители статистического сборника писали в 1886 году: «в 

Татарском Шмалаке… Мы нашли у татар весьма ветхий документ, который 

начинается так: «От Великого Государя… Петра Алексеевича служилым 

татарам Каслею Мамоделеевичу и Казахмету Бахтеярову с крестьянами … 

дана из дикого поля и отведана поместная земля в Симбирском уезде по 

речке Кададе по обе стороны…» [23]. 

Пока есть неиспользуемые земли, будут и крестьяне, ищущие места для 

свободного поселения. Некоторые из них переехали сюда из центральных 

провинций, другие – из старых деревень на дальние общинные земли. Так 

возникла деревня Муратовка. Татары «пришли сюда добровольно из Алеева, 

потому что до полей было далеко [26]-[27]. 

В то время переселенцы с. Покурлей образовали село Новая Андреевка. 

Составители «Саратовсокго сборника», изданного в 1881 г. писали: «По 

словам стариков, Мордовский Шмалак основан лет 180 назад, а чувашская 

деревня Каменный ключ много ранее» [26]-[27]. 

Со временем свободных земель больше не осталось. Большие площади 

леса были вырублены под сельскохозяйственные угодья. Началось 

принудительное переселение крепостных крестьян в новые далекие земли. 
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Село Варваровка (в сегодняшнем Радищевском районе) было заселено 

крепостными крестьянами Павловки около 1000 лет назад [26]-[27]. 

Государственные крестьяне также начали искать новые и отдаленные 

места для поселения: «О заселение села Демкино Широко-Буеракской 

волости 85-летние старцы рассказывали, что им было года по два, когда их 

отцы пришли на место теперешнего села в числе 300 ревизских душ. Они 

выселились из сел Илюшкина и Шалкина» от тесноты» [26]-[27]. 

До конца 13-го века жизнь местных жителей была неспокойной. Они 

были и земледельцами, и воинами. Каждый миг они ожидали нападения 

своих беспокойных соседей, кочевников Саратовской степи. Когда Хвалынск 

стал центром уезда, необходимо было установить с ним устойчивую связь. 

Она прошла через деревни: «Из бумаги от 1 сентября 1783 года видно, что 

почтовые станции учреждены были от Хвалынска по направлению к Тамбову 

и Рязани в селах Шиковка, Евлейка, Пичеур» [30]. 

До 1700 года нынешний регион входил в состав города Пензы, в 1700-

1710 годах – в состав города Саранска и входил в состав города Симбирска. 

1708 году Петр I разделил Россию на два округа. Петр I разделил Российское 

государство на 9 губерний. Пензенский уезд был отнесен к Казанской 

губернии. 

Следующая административно-территориальная реформа была 

проведена Екатериной II. Для лучшего управления империей было создано 

пять губерний. В ноябре 1780 года по указу Екатерины II была создана 

Саратовская губерния (наместничество). Село Сосновый остров 

преобразовывается в город Хвалынск, село Нарышкино – в город Кузнецк, 

село Малыковка – в город Вольск. Эти города стали уездными центрами. 

Часть деревень Сытинка, Плетма, Баклуши и Муратовка были отнесены к 

Вольскому району, а остальные деревни нынешнего района – к 

Хвалынскому. Область была разделена на более мелкие административно-

территориальные единицы – коммуны. В начале двадцатого века появились 

волости: 
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 «Павловская – в составе сел Павловка, Кадышевка, Евлейка;  

 Безобразовская – в составе сел Безобразовка (Октябрьское), 

Озерки, Татарский Шмалак, Колюбаки, Новая Камаевка, Старая Камаевка, 

Ивановка;  

 Илюшкинская – в составе сел Илюшкино, Шалкино, Калмантай; 

 Старочирковская – в составе сел старое Чирково, Новое Чирково, 

Мордовский Шмалак, Кам, Ключ, Илим Гора;  

 Старпичеурская – в составе сел Старый Пичеур, Новый Пичеур, 

Лапаевка, Чертовка, (Новая Алексеевка), Найман, Холстовка, Раштановка.  

 Баклуши, Плетьма, Сытинка, часть Муратовки относились к 

Колоярской волости» [12]. 

Советская власть была провозглашена во всех губерниях в начале 1918 

года. Ее органом был волостной исполнительный комитет Совета 

крестьянских представителей, избранный народом. Почти одновременно в 

каждом селе возникли сельские исполнительные комитеты. 

Культурно-просветительская жизнь Павловского района в это время 

имела свои особенности. В 1916 году в Павловке появился частный 

предприниматель. Он обошел деревню, внимательно осмотрел здания на 

рыночной площади и решил: «У меня будет выставка живых картин в 

Желтом доме». Желтый дом – это большой дом в Павловке, выкрашенный в 

желтый цвет. Это было недалеко от нынешнего продуктового магазина. По 

селу разнеслась весть: «Скоро в Желтом доме будут живые картины». В 1916 

году в Павловку привезли кинокамеру. Она управлялась вручную. Провод 

вел от аппарата в другую комнату, к диномашине, также вращаемой 

вручную, чтобы обеспечить свет для камеры. Первые кинопоказы проходили 

в клубе в здании, где сейчас располагается Окружной исполнительный 

комитет. Человек, стоящий возле камеры, читал вслух с экрана печатный 

текст, объясняя, о чем фильм. 
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Чтение вслух было необходимо, потому что в аудитории было много 

неграмотных людей. Фильмы, конечно же, немые, и в них нет музыки. Для 

каждого выступления привлекалось не менее пяти человек, которые по 

очереди вращали диномашину. Демонстрацией фильмов руководил Дмитрий 

Левин, которому помогал Константин Добровский. Оба они любили и 

ценили это дело как средство просвещения народа. Зимой они 

путешествовали на санях из деревни в деревню, а летом – на конных 

повозках. 

Так появился первый кинотеатр в Павловке. Первый фильм был 

посвящен победе русского народа над Францией в Отечественной войне 1812 

года. Эти «живые картины» были также известны на местном уровне как 

«туманные картины»; в кинотеатре их называли «имитационным кино или 

симатограф». 

Но показ фильмов вскоре прекратился. Это оказалось очень 

невыгодным бизнесом для предпринимателей – прибыли было мало. И 

только советская власть, следуя завещанию Ленина о том, что «из всех 

искусств для нас важнейшим является кино», взялась за организацию 

кинотеатров для обслуживания трудящихся [13]. 

В дореволюционной России церкви были не только религиозными 

учреждениями, но и центрами культуры и начального образования, а также 

архитектурными памятниками. Здесь крестили и венчали, давали начало 

жизни, поминали умерших, а прихожанам они заменяли клубы и библиотеки. 

Все эти церкви чрезвычайно индивидуальны и мало чем похожими друг на 

друга. Каждая деревня старалась построить такую церковь, чтобы она 

затмевала своей красотой соседей и отличалась неповторимым изяществом и 

грацией. 

После рождения нового государства 28 октября (10 ноября) 1917 года 

было принято постановление Народного комитета внутренних дел «О работе 

милиции», и в январе 1918 года на территории станицы Павловской 

Хвалынского района Саратовской области была создана милиция. 
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Помощник начальника полиции Ренат Абушаев рассказал о ветеранах и 

людях, работающих в настоящее время в районном отделе полиции. 

С.Ф. Волоконский был назначен первым начальником волостного отдела. 

Первыми сотрудниками отделения милиции были Т.И. Герасимов, 

В. Бешастанов, Н. Антонов, В. Заматаев и В. Данилов. Офицеры всегда 

мужественно и решительно выполняли свой долг перед Родиной. 

Во время гражданской войны они боролись с интервентами, 

преступностью и бандитизмом. Многие офицеры отдали свои жизни, 

защищая интересы страны и села в июле 1918 года. Павловка была занята 

большим отрядом белочехов из Кузнецка. Вместе с партийными активистами 

были арестованы и расстреляны милиционер Н. Шаронов и два брата 

Чекмаревы. Вскоре село было освобождено от белых чехов, но ненадолго – в 

сентябре 1918 года ополченцы вступили в организованную оборону 

Павловки отрядом белых, прибывшим из города Хваринска. после 

окончательного освобождения волости в 1920-х годах, с павловскими 

ополченцами. При непосредственном участии была ликвидирована группа 

Закира Муракаева в Старом-Атраше, Милюка в Карлове и Мухарямова в 

Муратовке. При сопровождении лидера З. Муракаева был тяжело ранен 

ножом милиционер И.П. Блинков. 

Далее остановимся на создании здравоохранения и ОВД в селе 

Павловка. Долгое время царское правительство предпочитало оставлять 

задачу охраны здоровья народа самим людям. Люди лечились травяными 

сборами, старыми «народными средствами» и прибегали к помощи 

различных мошенников и «знахарей». «Голодные годы» и эпидемии, такие 

как тиф, холера и чума, сводили в могилу сотни людей. Даже легко 

излечимые сегодня болезни в те времена были грозным врагом человечества 

[12]. 

Лишь около ста лет назад в регионе начали появляться медицинские 

услуги. Были созданы больница имени Безобразова и несколько 

фельдшерских пунктов. Эта больница была небольшой, всего на 40-50 коек, 
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но ее хорошо знали во всем округе. Ее врачи и медперсонал вскоре дали о 

себе знать, а крестьяне, преодолев свои предрассудки и внушения церкви, 

стали охотно принимать медицинскую помощь и с готовностью соглашались 

на профилактические меры.  

Таким образом, село Избалык, или Дмитриевское, позднее известное 

как Павловка, было основано у истоков красивой чистой реки. Основные 

заселения в регионе начались в XVI веке с мордовских племен, за которыми 

последовали русские. С приходом русских быстро начали развиваться 

земледелие, скотоводство, ремесла и торговля. Более трех веков русские, 

мордва, татары и чуваши жили в согласии на павловской земле. Позже 

пришли украинцы, белорусы, немцы и, в начале прошлого века, армяне. На 

протяжении всей своей истории Павловка входила в состав Саратовской, 

Пензенской, Куйбышевской, а затем Ульяновской губерний. Первый 

«кинотеатр» в Павловке появился в 1916 году. «Живые картины» были также 

известны на местном уровне как «туманные картины»; в кинотеатре их 

называли «имитационным кино или симатограф». Однако показ «живых 

картин» оказался очень невыгодным делом – прибыли было мало. Церкви 

были не только религиозными учреждениями, но и центрами культуры и 

начального образования, а также архитектурными памятниками. Архивные 

документы показывают, что к середине XIX века обучение грамоте получило 

значительное развитие. В больших деревнях организовывались одноклассные 

академии.  Обучение в школе было светским, то есть, помимо «Закона 

Божьего», преподавались арифметика, чтение, грамматика и география. 

Здравоохранение села Павловки претерпело серьезный путь развития: от 

народной медицины до создания поликлиник и больниц. Здравоохранение 

села Павловки в первую очередь направленно на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья каждого человека, поддержание 

здорового образа жизни и оказание медицинской помощи в случае 

ухудшения здоровья. ОВД села Павловки являлось и до сих пор является  

многофункциональным правоохранительным органом, на который 
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возложены следующие основные виды правоохранительной деятельности: 

административная, связанная с охраной общественного порядка, 

организацией безопасности дорожного движения; оперативно-розыскная 

деятельность по выявлению и раскрытию преступлений, розыску 

преступлений и лиц, скрывшихся от органов предварительного следствия и 

судов, лиц, скрывшихся из мест лишения свободы, пропавших без вести. 

 

1.2 Положение сельчан в дореволюционный период 

 

Сельское хозяйство было основным занятием большинства людей в 

регионе с древних времен. В то время, когда крестьяне жили в условиях 

натурального хозяйства, только работа на земле могла обеспечить им 

средства к существованию. Борьба за землю как источник средств к 

существованию велась на протяжении всей истории российского 

крестьянства. 

В формах землепользования крестьян разных национальностей в XVIII 

веке мы видим большие различия. Аристократическое крепостное сословие 

татар – султан и мурза – приобретали большие участки земли в личное 

пользование на основе наследственных прав. Простые крестьяне 

объединялись в сельские общины и владели остальной землей вокруг 

Татаршмарака, Муратовки и Евлейки уравнительно по душам мужского 

пола.  

Крестьянские общины мордовских и чувашских сел владеют землей на 

окраинах своих сел. В дополнение к изобилию земли, отдельные крестьяне 

могут захватывать земли для ведения сельского хозяйства или брать участки 

пастбищ у соседних деревенских общин. «На вольницу» указывают селения 

Шалкинской волости: в прошлом столетии они въезжали друг к другу в леса 

и луга, пахали и косили, где кто хотел» [26]-[27]. 

Однако увеличение численности населения заставило власти изменить 

этот порядок. В Генеральном межевании 1789 года земли крестьянских 
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общин в нерусских деревнях были размежеваны строго по номерам, и 

свободное занятие участков стало невозможным. «К середине XIX века 

«мурзы» и «султаны», обедняв, обратились простое крестьянство, а община 

присвоила большую часть земли частных собственников, четверных 

владельцев» [26]-[27]. 

Все татарские крестьяне облагались налогом в казну как 

государственные крестьяне. Население чувашских и мордовских сел также 

относится к категории государственных крестьян. Государственные 

крестьяне не знали крепостного права. Они должны были платить подушный 

и поземельный налоги, вносить деньги и продукты в казну, нести бремя 

воинской повинности, подводной службы и многих коммунальных тягот. 

Бремя этих налогов и пошлин было очевидным. Как свидетельствуют 

саратовские летописи, в 1830 году государственные крестьяне села Шалкино 

отказались платить налоги. Чтобы усмирить их, власти провинции направили 

в деревню группу солдат [26]-[27]. 

Особенно страдали крепостные, жившие в деревнях с русскими, за 

исключением деревень Лапаевка и Шалкино. Данные из сборника 

«Приложение к трудам комиссии, составившей положение об освобождении 

крестьян от крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях» 

относятся к помещикам и крестьянам, проживающим в деревнях 

современного Павловского района, и убедительно показывают масштабы 

крестьянского безземелья и степень крепостной эксплуатации в российских 

деревнях [23]-[41]. 

Вся земля в каждой помещичьей вотчине делилась на баронскую и 

крестьянскую; последняя выделялась крестьянам, которые обрабатывали ее 

собственным трудом, скотом и орудиями труда, обеспечивая себе 

пропитание не за счет продукции, а за счет труда землевладельца. Ленин 

писал: «Крестьянин обрабатывает свою землю на наделе для того, чтобы 

обеспечить помещика рабочей силой. Поэтому паек крестьянина – это 

прожиточный минимум» [10]. 
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Настолько ничтожна была натуральная зарплата крестьян, говорят 

следующие данные: «1858 г. на каждую душу мужского пола крепостных 

крестьян помещика Галахова в селе Баклуши приходилось 2,79 десятины 

пашни, 2,18 десятины – у крестьян помещика Кугушова в селе Шаховском, 

2,0 десятины – у крестьян – у крестьян помещика (Пятницкого) Казаринова в 

селе Старое Чирково, 1,10 – у крестьян помещика Пятницкого в селе 

Ивановка, 0,62 десятины – у крестьян помещика Ждановых в селе 

Кадышовка» [22]. 

Если бы эти ассигнования были распределены между всеми членами 

домохозяйства, в вышеуказанных деревнях было бы примерно в два раза 

больше земли на душу населения. Российская система землевладения была 

устроена таким образом, что крестьянин не мог арендовать землю, не взяв ее 

в аренду у помещика. «Прибавочный труд крестьян состоял в обработке ими 

своим же скотом и инвентарем помещичьей земли», – писал В.И. Ленин [10]. 

Землевладельцы часто владели большей частью земли и наиболее 

плодородными участками. 

343 крестьянина мужского пола помещиков Оболенских (село 

Павловка) обрабатывали 2207 десятин земли, но в их руках находилось 

только 1360 десятин. 303 крепостных крестьянина помещицы Рябиновой 

(Шаховское) владели в 1,5 раза меньшей землей, чем господская. 440 

крепостных крестьян деревни Ивановка владели 303 десятинами земли, но 

работали на 1 200 десятинах помещичьей земли. Помещик Пятницкий владел 

в шесть раз большим количеством земли, чем крестьяне. Помещик Сабуров 

владел в 11 раз большим количеством земли, чем отдавал своим крепостным. 

Тридцать крупных землевладельческих семей владели вдвое большим 

количеством земли, чем 16 200 крепостных, живших в деревнях накануне 

реформы. 

Леса, луга, водопои и пастбища были полностью в руках помещиков, 

которые ставили крестьян в зависимость от них для содержания и обогрева 

скота и дворов, заставляя их выполнять дополнительные тяготы. 
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Когда крестьяне получали землю, они прикреплялись к ней как 

крепостные и должны были платить землевладельцу за свой труд или 

продукцию. Фридрих Энгельс указывал, что «привязанность народа к земле – 

корень феодальной эксплуатации» [11]. 

Большинство крестьян не имели достаточно собственной земли и 

неизбежно попадали во второй цикл экономической зависимости от 

помещика, арендуя у него землю. Крепостное право также создавало 

инструменты «внеэкономического принуждения», давая помещику прямую 

власть над крестьянами и право распоряжаться их личностью, трудом и 

имуществом по своему усмотрению. Власть помещика над крестьянами была 

неограниченной. Так, помещик Сабуров (старое Чирково) сам имел право 

вести своих крестьян в суд. Никто не мог жениться без его воли, и никто не 

мог выйти замуж. Он сам выбрал невесту. Случалось, что красивого и 

удалого парня отдавали замуж за самую некрасивую девушку, и наоборот, 

красивую девушку – за некрасивого парня. 

В обмен на собак предприимчивый помещик Дуров (село Ивановка) 

приобрел мастеров кожзавода и бондарного дела. Помещик Безобразов 

обменял часть своих крестьян на собак, в результате чего образовалась 

небольшая деревня Безобразова недалеко от города Кузнецка. А жена 

Безобразова проиграла в карты часть своих крестьян. Основа феодальной 

зависимости привела русское крестьянство к нищете [10]. Распределение 

крепостных крестьян в деревнях по формам эксплуатации и видам 

повинностей было следующим:  

 «29% крестьян вынуждено было несколько дней в неделю 

безвозмездно обрабатывать землю помещика или же выполнять другие 

повинности по воле барина– крепостника (барщина). Наибольшее число 

крестьян, исполняющих барщину, было в Шиковке, Шаховском, Камаевке и 

Баклушах.  

 13% крепостных платили оброк. Оброчные крестьяне жили, 

главным образом, в селах малоземельных и с развитыми ремеслами: в 
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Павловке, Безобразовке, Ивановке, Кадышевке. Величина денежного оброка 

колебалась от 20 до 30 рублей в год, (это равнялось примерно, стоимости 

рабочей лошади ид двух голов крупного рогатого скота). Кроме выплаты 

денег, оброчные крестьяне бесплатно несли и трудовые повинности. Так, 

каждый двор крепостных князя Оболенского должен был обрабатывать 

ежегодно по 13 десятин барской пашни, каждая женщина обязана была 

вырабатывать по 5 аршин холста» [23]. 

В марте 1861 года императорская декларация о предоставлении 

крепостным прав свободных крестьян и устройстве их жизни была зачитана 

перед полицией в церквях по всей огромной России. В дополнение к 

манифесту было найдено 17 основополагающих законодательных актов, 

написанных на языке, который был труден для понимания крестьянами. Что 

же получили крестьяне по этим «высочайшим документам»? Крепостные 

крестьяне были объявлены свободными людьми. Этот закон позволил 

миллионам ранее абсолютно бесправных людей торговать, владеть 

собственностью, подавать в суд, выбрать на сельском сходе старосту, на 

волосном – старшину.  

Однако «свободный сельский житель» все еще во многом напоминал 

законного крепостного. Правительство не запретило местным властям, тем 

же землевладельцам, выпороть его. Крестьянин был отнесен к категории 

«налогооблагаемого имущества», должен был платить подушную подать в 

казну, подлежал воинской повинности и так далее. 

Главный вопрос реформы – земельный вопрос – был решен с помощью 

крепостного права. Вся земля, включая землю, которую веками 

обрабатывали крестьяне, была объявлена собственностью землевладельцев. 

Крестьяне могли приобрести землю в «постоянное пользование» только при 

условии взимания налога и последующего выкупа за наличные. 

Размер квоты определяется постановлением от 19 февраля. В 

большинстве случаев это было меньше, чем те наделы, которыми крестьяне 

пользовались до реформы. В результате у крестьян оставались «излишки» 
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земли, которые были отрезаны и добавлены к и без того огромным 

владениям землевладельцев. «Отрезки» были эквивалентны 50 см или более 

крестьянской земли. Например, бывшим крепостным князя Оболенского 

оставили только 760 десятин из 1360 пахотных участков, которыми они 

владели до реформы. 

«Шиковская помещица Баратинская «отрезала» от 1273 десятин 

крестьянской надельной пашни 288 десятин лучшей земли. Помещики села 

Шаховского Евреинова и Рябинин отняли у крестьян 2220 десятин пашни1. 

Крепостные крестьяне сел Старое Чирково, старая Камаевка, Ивановка, 

новая Камаевка, Озерки, Безобразовка, Шаховское, Андреевка, Шиковка до 

реформы имели в пользовании 19,2 тыс. десятин пашни. Став в результате 

реформы «свободными», они получали в виде невыкупленных наделов всего 

лишь 9,8 тыс. десятин» [23]. 

Крестьяне по-прежнему были обязаны платить дань землевладельцу 

или выполнять обязательства землевладельца за уменьшенные наделы. Всего 

через 20 лет, в 1881 году, царское правительство ввело выкуп земельных 

участков. Однако выкуп осуществлялся на условиях подневольного труда 

крестьян. 

Плата за выкуп составляла 16-кратный размер ежегодной дани. 

Крестьянская семья из 5 или 6 человек, 3 душ мужского пола и 10 десятин, 

должна была заплатить за участок около 500 рублей. Конечно, у крестьян не 

было столько денег. Именно в этот момент правительство протянуло руку 

помощи землевладельцам. Землевладельцы получали от государства 75-80% 

выкупа. Остальные деньги крестьяне выплачивали помещикам, которые тем 

временем оказывались в долгу перед государством и были обязаны 

выплачивать кредит с начисленными процентами в размере 6% в год в 

течение 49 лет. 

                                                 
1 Примечание – Величина «отрезков» определена путем сопоставления размеров надельной пашни у 

крестьян в 1859 г. и в 1885 г. 
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«О грабительском характере выкупа говорят следующие данные: 

помещики получили за крестьянские наделы выкупа на 60% больше 

рыночной стоимости земли. Следовательно, хотя и в скрытом виде, но 

крестьян все, же заставляли платить выкуп за освобождение своей личности.  

Казна взыскала с бывших помещичьих крестьян сумму, почти втрое 

превышающую их первоначальный долг. Только в 1907г. под натиском 

первой русской революции, правительство прекратило взимание выкупных 

платежей» [6].  

Леса, луга, обводненные земли и пастбища остаются во владении 

землевладельца. Без этих земель крестьяне были совершенно неспособны 

самостоятельно вести хозяйство и должны были платить землевладельцам 

деньги или труд за их использование. Например, в Павловке в 1885 году за 

выпас скота на полях имения платили 2 рубля, а в Новокамаевке – 0,75 

десятин за каждый оборот. 

В 1886 году реформа была распространена и на государственных 

крестьян. Они сохранили за собой землю, которой пользовались до реформы. 

Государственные крестьяне сразу же были отнесены к категории 

«помещичьих» и вместо выкупа в казну за свою землю платили десятину, 

размер которой был увеличен. Таким образом, в результате реформ все 

крестьяне были ограблены. «Пресловутое освобождение, – писал Ленин, – 

было самым беспощадным ограблением крестьянства, было рядом насилий, 

оплошным надругательством над ними» [10]. 

После реформ бич малоземелья стал для крестьян еще более 

беспощадным. В начале 1960-х годов в нашей деревне проживало 27 000 

крестьян. В те годы средняя десятина составляла менее одной десятины на 

каждого жителя. Бывшие помещичьи крестьяне владели гораздо меньшим 

количеством земли, примерно 0,6 десятины на человека. На протяжении 

многих лет использование земли на душу населения неуклонно снижалось в 

связи с естественным ростом населения. К 1885 году число крестьян 
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возросло до 40 000, но их землепользование почти не увеличилось, составляя 

в среднем всего 0,75 десятины на жителя. 

«В 1911 году численность населения составила 61,3 тыс. человек. 

Общинные же земли повсеместно значительно сократилось ввиду выселения 

кулаков на хуторе. За полстолетия площади крестьянского посева на душу 

населения в целом сократились почти вдвое, и во многих селах они 

составляли в среднем полдесятины, а в Шаховском – 0,49, Андреевке – 0,46, 

Евлейке – 0,34, Ивановке – 0,33, в Павловке и Новокмаевке – 0,27 десятин» 

[1]. К 1911 году 55 000 человек из бедных и средних классов владели таким 

же количеством земли, как и 6 000 человек из помещичьих и кулацких семей. 

Земля крестьянина со всех сторон окружена владениями помещика. 

Надел каждого крестьянина обычно состоял из нескольких участков земли, 

разбросанных в разных местах, и большинство участков находилось далеко 

от деревни. Большая часть земли находилась так далеко от деревни, что 

крестьяне не могли отказаться работать на полях или лугах помещика. 

Л.Н. Толстой метко прокомментировал безземелье крестьян в своей пьесе 

«Плоды просвещения»: «Наша земля настолько мала, что скотину– курицу, 

скажем и ту выпустить некуда».  

«Клочок крестьянской земли был обложен многочисленными 

платежами. Надо было платить выкуп, подушную подать, поземельный 

налог, земские, волостные, сельские и страховые сборы. Средний размер 

суммы платежа на крестьянской двор за 1885г. равнялся: в Старом Чиркове -

20, Илюшкине-19, Новокамаевке-21,4, Шалкине-35,4, Озерках-29 рублям. 

Эти платежи зачастую поглощали все, что крестьянин мог «выжать» из 

своего хозяйства. Никаких излишков не оставалось, и крестьянин продавал 

даже то, что было ему необходимо для собственного пропитания. Так он 

попал во власть нового, не менее жестокого, чем крепостник– помещик, 

господина во власть денег. Путами недоимок по платежам накрепко был 

связан крестьянин. Средний размер недоимок на один двор в Шалкинской 

волости был равен на 1 января 1885 г. 10 рублям. Старочирковской – 32, 
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Безобразовской – 47, в Староатлашинской, куда входила Евлейка – 62,5 

рубля. Как видно размер недоимок в два или три раза кое-где превышал 

годовую сумму платежей. В отдельных дворах сумма недоимок достигала 

150 рублей. Малоземелье, чересполосица, подати заставляли крестьян идти 

на поклон к помещику, арендовать у него землю на набальных условиях. За 

арендуемый клочок земли, за взятые взаймы хлеб или деньги, за право 

пользоваться водопоем или выгоном для скота крестьянин своей сохой и на 

своей тощей лошаденке обрабатывал господскую пашню. Эта система 

«обработок» немногим отличалась от унизительной прежней барщины» [12].  

Однако экономическое положение крестьян неоднородно. Некоторые 

крестьяне разбогатели, другие разорились. В сельской местности возникли 

два противоположных полюса: беднота и кулаки, сельский пролетариат и 

сельская буржуазия. Кулаки воспользовались бедственным положением 

большинства крестьян, скупая их землю за гроши и ссужая их деньгами и 

хлебом на рабских условиях. В народе кулаков метко называют мироедами. 

По данным «Сборника статистических сведений по Саратовской 

губернии, Хвылынский уезд,1886г» 12% крестьянских дворов в наших селах 

засевало 10 и более десятин. Но каждый двор зажиточных крестьян 

приходилось в среднем более 3 лошадей и по 2 коровы.  

Это был один полюс дореволюционных деревень. На 

противоположном полюсе – полюсе бедности – полюсе крайней нищеты – 

крестьянские семьи составляли 10% всех домохозяйств, и они использовали 

только 0,8% крестьянского урожая. В среднем на каждого едока приходится 

0,15 десятины пахотной земли. Шесть из каждых семи домохозяйств не сеют 

семена. У них в среднем одна корова на два домохозяйства и еще меньше 

лошадей – одна на пять дворов.  

По своему положению они ничем не отличаются от безнадежных 

крестьян, владеющих небольшими клочками нищей земли. Число этих 

крестьян немалое. Безземельные семьи составляли около половины 

крестьянских хозяйств. Например, в 1885 году в Старочирковской, 



28 

 

Павловской, Безобразовской, Шалкинской, Старопичеурской и Шаховской 

волостях насчитывалось 5 457 крестьянских хозяйств, из которых 2 451 были 

безнадельными или имели только 5 десятин пахотных земель. 

В вышеупомянутых волостях богатые крестьяне составляли 12 

процентов всех фермерских хозяйств и владели 34 процентами пахотных 

земель. С другой стороны, крестьяне, не имеющие никакой собственности 

или имеющие надел менее 5 десятин, составляют 45% хозяйств, на 25 500 

десятин, которых приходится всего 6 200 десятин, то есть менее четверти 

всех крестьянских пахотных земель. Более зажиточные крестьяне, владевшие 

большим количеством земли, скупали землю бедняков практически за 

бесценок. Все так называемые «земли на продажу» принадлежали 

верховному правителю. Кулаки также скупали землю у помещиков, которым 

грозило банкротство. 

Что касается аренды земли, то более богатые члены деревни также 

имеют приоритет в аренде земли. Семьи, имеющие более 10 десятин надела, 

арендуют в 10 раз больше пахотной земли, чем семьи, не имеющие земли, и в 

1,5 раза больше, чем семьи, имеющие менее 5 десятин надела. Следующие 

данные показывают, как происходило «плодородие» крестьян. 1 200 

хозяйств, или 22% от общего числа, не посеяли ни одного семени.  

В деревне процесс заселения крестьянами происходил не везде 

равномерно и одинаково. Он самым глубоким образом разделил 

крестьянскую общину бывшей помещичьей деревни. «Так, в Шаховской 

волости из 712 крестьянских дворов 64 имели площадь пашни более 10 

десятин. Зато 127 дворов были безнадельными, 284 двора имели менее 2,5 

десятин, 66 дворов пользовались наделом от 2,5 до 5 десятин. Безземельных 

и малоземельных дворов было таким образом, 447 т.е 67%. Около половины 

этих бедняческих дворов были не сеющими, 163 двора без рабочих лошадей, 

75– без всякого скота. Это были настоящие сельские пролетарии» [3]. 

«В Старочирковской волости из 796 дворов 141 был не сеющий, 174– 

без рабочего скота, 98– без всякого скота. О разном уровне материального 
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достатка крестьян в разных селах говорят данные по материалу крыш жилых 

домов. В порядке возрастания процента тесовых крыш волости 

располагаются так: Шаховская 418%, Старочирковская -44,7. Безобразовская 

-44,7, Старопичеурская -47,7, Шалкинская-62, Паловская-85. Крестьяне села 

Старое Чирково, жившие среди сосновых лесов и занимавшиеся 

лесоразработками, имели едва ли не самый низкий процент тесовых крыш. 

Безземелье, малоземелье, низкое плодородие почв, слабое развитие 

ремесленной деятельности заставляли их добытые тяжелым трудом 

лесоматериалы почти полностью отвозить на базар» [2].  

Капитализм, развившийся в аграрной сфере, набирал армию наемных 

рабочих из числа обездоленных крестьян для городов и крупных 

землевладельцев. Около 5% крестьян использовали наемный труд. В 

Шаховском приходе, с другой стороны, 12% хозяйств были наемными, с 317 

наемными работниками. 

Почти в каждой третьей семье есть мужчина, который ходит на работу 

в качестве подсобного рабочего. Кроме того, по словам старшего поколения, 

за 2-3 недели до начала летнего сбора урожая на полях почти в каждой семье 

есть 2-3 человека, которые на машине или пешком отправляются на работу в 

отдаленные районы. Среди них много женщин и подростков. Часто «изгоев» 

нанимали на уборочные работы на полях крупных землевладельцев у села 

Черкасского в Вольске, а также у немцев Саратовского Заволжья.  

«Мужчины косили хлеба, женщины жали серпами и с подростками 

вязали снопы. 1980г.» за длинный рабочий день под палящим солнцем косцу 

платили 42 коп., жнице – 32 коп, вязальщице – 25 коп. при стоимости одного 

пуда пшеницы – 8 коп., ржи -60 коп, соли – 36 коп., картофеля – 20 коп., 

одного литра керосина – 3 коп., одного килограмма сахара – 64 коп.» [29]. 

В пореформенный период также произошел ряд изменений в 

помещичьих имениях. Многие землевладельцы не смогли приспособиться к 

новым условиям развития и продали свои земли. Большая часть этих земель 

была приобретена крупными землевладельцами, которые практиковали 
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рыночную экономику. Как и в феодальной системе, их землю обрабатывали 

крестьяне с помощью собственных орудий труда и тяглового скота за 

нищенскую плату. После реформы земли вокруг села Шаховского купил 

крупный помещик Карпачев. Его семья владела земельными массивами в 

Сибири, на Урале, конным заводом в Заволжье, жилыми домами в 

Петербурге, пристанями и пароходами на Каме, в Шаховском он пользовался 

наемным трудом, нанимая более ста батраков. Приведем воспоминания 

(батраков) старожила села Шаховского относящиеся к предреволюционным 

годам: «В летнее время наемные люди работали под палящими лучами 

солнца, с коротким перерывом на обед, по 17-18 часов в сутки, а получали за 

вой изнурительный труд кашицу с куском хлеба. В хозяйстве у Карпачевых 

преобладал тяжелый ручной труд. Жали серпами, молотили цепами. Только в 

последние годы царского времени они приобрели конную и паровую 

молотилки» [26]-[27]. 

Не все безземельные крестьяне получали постоянный наемный труд от 

местного землевладельца – кулака. Сельское хозяйство не могло поглотить 

всю высвободившуюся рабочую силу. Крестьяне были доведены до крайней 

нищеты и были готовы покинуть свои дома, чтобы выполнять любую работу 

за небольшие деньги. Обычно они покидали деревню весной и, пережив 

голодную зиму и потеряв всякую надежду жить за счет земли, уходили в 

город. 

Таким образом, с древних времен сельское хозяйство было основным 

занятием большинства людей в регионе. В то время, когда крестьяне жили в 

условиях натурального хозяйства, только работа на земле могла обеспечить 

им средства к существованию. Борьба за землю как источник средств к 

существованию велась на протяжении всей истории российского 

крестьянства. Экономическое положение крестьян в дореволюционный 

период было неоднородно. Некоторые крестьяне разбогатели, другие 

разорились. В сельской местности возникли два противоположных полюса: 

беднота и кулаки, сельский пролетариат и сельская буржуазия.  
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Глава 2 Развитие села Павловка в ХХ – начале ХХI века 

 

2.1 История села в советский период 

 

В 1924 году все села вошли в состав Кузнецкого округа Саратовской 

губернии. Реформы 1928 года заменили административно-территориальное 

деление уездно-деревенской системы на районную, основанную на 

экономической концентрации населения в районных центрах. 9 июля 1928 

года постановлением Президиума ВЦИК в Средней Волге был образован 

Павловский район. Кузнецкий район в области был образован как 

Павловский район. Однако его границы не совпадали с нынешними. 

В таблице 1 представлено административное подчинение сел, а также 

численность домохозяйств и населения по данным переписи 1926 года.  

 

Таблица 1 – Административное подчинение сел, численность домохозяйств и 

населения по данным переписи 1926 года 

 

Наименование населенных 

пунктов 
Число хозяйств Населения 

Принадлежность к 

району 

Баклуши 371 1965 Павловский 

Безобразовка 373 1875 Павловский 

Евлейка 358 1659 Павловский 

Илюшкино 612 3005 Павловский 

Кадышевка 191 870 Павловский 

Колюбаки 171 837 Павловский 

Лапаевка 155 850 Павловский 

Морд. Шмалак 190 993 Павловский 

Каменный Ключ 91 464 Павловский 

Новая Алексеевка 271 1607 Павловский 

Новая Камаевка 81 417 Павловский 

Старая Камаевка  47 240 Павловский 

Ивановка 75 404 Павловский 
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Продолжение таблицы 1 

 

Наименование населенных 

пунктов 
Число хозяйств Населения 

Принадлежность к 

району 

Новый Пичеур 129 737 Павловский 

Озерки 204 1138 Павловский 

Павловка 954 4264 Павловский 

Плетьма 134 643 Павловский 

Кадыковка 23 126 Павловский 

Штаб 60 281 Павловский 

Татарский Шмалак  242 1175 Павловский 

Сытинка 119 528 Павловский 

Голицино 33 153 Павловский 

Шалкино 665 3338 Павловский 

Шаховское 581 2401 Павловский 

Благодатка 33 134 Павловский 

Шиковка 504 2315 Павловский 

Андреевка 86 399 Павловский 

Старое Чирково 390 1816 Кузнецкий 

Найман 243 1400 Барановский 

Раштановка 255 1364 Барановский 

Старый Пичеур 399 2204 Барановский 

Холстовка  339 2092 Барановский 

Муратовка  189 1048 Неверкинский 

Всего:  8573 40658 - 

 

Округа были упразднены 20 октября 1929 года. Павловский район был 

расширен. В него входили поселки Найман, Холстовка, Раштановка, Старый 

Пичеур, Муратовка и почти все деревни упраздненного Невского района. 

Население в 1932 году составляло 65 500 человек. Область находится в 

непосредственном подчинении Средневолжского края, центр которого 

находится в городе Куйбышев. Она всегда имела такой статус с созданием 

Кубышевской области 1 января 1937 года. Старый Пичеур, Новый Пичеур, 
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Лапаевка, Холстовка, Раштановка, Новая Алексеевка, Найман были отнесены 

из Павловского района в Барановский. Неверкинский район 

переформировывается. 

19 января 1943 года была создана Ульяновская область, в состав 

которой вошел Павловский район. В ноябре 1960 года Старое Чирково, 

Старый Пичеур, Новая Алексеевка, Найман, Холстовка и Раштановка вошли 

в состав Павловского района. в конце 1962 года район был сокращен, и все 

села вошли в состав Николаевского района. 

В начале 1964 года Шиковка, Андреевка, Гремучий, Благодатка, 

Шаховское, Красная Поляна были переданы из Николаевского района в 

Старокулаткинский район. 1684 год можно считать началом заселения 

региона русскими, в основном беглыми крестьянами и старообрядцами, 

бежавшими от царских властей и церкви. Солдаты переселились в Поволжье 

еще при Петре I, а при Екатерине II целые деревни крестьян, мастеровых и 

ремесленников были вынуждены переехать в этот регион из центральной 

части России. Село Избалык, или Дмитриевское, позднее известное как 

Павловка, было основано у истоков красивой чистой реки.  

Таким образом, русские, мордва, татары и чуваши жили в согласии на 

павловской земле. Позже пришли украинцы, белорусы, немцы и, в начале 

прошлого века, армяне. Благодаря своему особому расположению Павловка 

и ее окрестности когда-то были известны как один из самых богатых базаров 

в Поволжье, торговые ряды которого тянулись на полтора-три километра. На 

протяжении всей своей истории Павловка входила в состав Саратовской, 

Пензенской, Куйбышевской, а затем Ульяновской губерний. 

В январе 1965 года был вновь образован Павловский район. Весть о 

победе пролетарской революции в Петербурге принесли в деревни солдаты, 

находившиеся в окопах Первой мировой войны. Именно эти люди 

возглавили первые Советы и осуществили первые социалистические 

преобразования в деревнях. Они также составили ядро первых ячеек РКП(б) 

и комсомола.  
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Не раз в те годы в деревнях и на дорогах данного региона раздавались 

звуки винтовочных, пулеметных и пушечных выстрелов – эхо борьбы между 

новым и старым. Много крови пролили бойцы Советской власти в регионе. 

Многие из них пожертвовали своей жизнью ради дела народа.  

Пропасть между бедными и богатыми наиболее стала отчетлива и 

глубока в Павловке. Здесь классовые противоречия проявляются наиболее 

остро. В результате борьба становится наиболее ожесточенной. Первым, кто 

поднял советское знамя в Павловке, был коммунист Александр Иванович 

Гусев. Он прошел школу политической борьбы среди бакинских нефтяников. 

Фронтовики объединились в вооруженную бригаду. Она состояла из 90 

человек. Они были сознательными представителями бедноты в Павловском 

районе. Поскольку оружия не хватало, было решено направить Гусева А.И. и 

Куваева Т.М. для закупки оружия у председателя Саратовского губернского 

исполнительного комитета Антонова. 

Вооруженное ополчение было мощной силой, и земский комитет 

удовлетворил его требование о проведении собрания граждан для 

проведения выборов в Совет рабочих и крестьянских депутатов. Так, члены 

земства приняли стратегию: они позвали на собрание богатых людей 

деревни, что имело следующий результат: в совет были приняты члены 

бывшего правления, которые в дальнейшем представляли интересы бедных. 

Среди активных представителей можно выделить Гусева и Махова. В ходе 

собрания было также изменено название руководящего органа. 

Члены большевистской партии и наиболее активные фронтовики 

решили пойти в дом к каждому бедняку и человеку среднего возраста и 

объяснить, в чем суть советской власти и чьи интересы она защищает. Съезд 

объявил себя Первым волостным Советом рабочих и крестьянских 

депутатов. В нем приняли участие делегаты из сел Кадышевка и Евлейка.  

Съезд избрал Исполнительный комитет волости в составе председателя 

Гусева А.И., заместителя председателя Куваева И.М. и министра земледелия 

Тихомолова И.Н. Кроме выборов, съезд решал и другие вопросы. Особо 
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следует отметить постановления о конфискации магазинов и мельниц 

Серова, а также о конфискации земли у помещиков. Также был создан 

продовольственный отдел, который сразу же начал снабжать бедных, 

особенно вдов, сирот и фронтовиков, конфискованными запасами хлеба. Для 

управления этими магазинами был создан торговый отдел во главе с И.В. 

Вавиловым. В это же время на съезде был избран сельский исполнительный 

комитет, первым председателем которого стал Ф.Г. Ежков. 

Таким образом, в соответствии с пожеланиями первых коммунистов 

Павловки, выражавших интересы трудового крестьянства и ремесленников, в 

городах и селах была установлена советская власть и проведены радикальные 

преобразования. Следует отметить, что коммунисты действовали по 

собственной инициативе. Только разбираясь в документах упраздненного 

горсовета, работники совета нашли распоряжение из района об избрании 

совета в Павловской и еще одно – об избрании двух делегатов на съезд 

Хвалынского райсовета. Приказы были получены комитетом в первых 

числах января 1918 года, но царское земство скрыло их. Первым 

председателем сельского Совета крестьянских депутатов был избран Иван 

Родионович Овечкин. 

Весной 1918 года власть Советов была установлена во всех деревнях. 

Многие руководители советов мерзли в окопах Первой мировой войны, были 

членами ленинской партии и пользовались большим авторитетом среди 

своих соотечественников. Первые советские руководители выполнили 

декреты ВЦИК и РИКа и организовали жизнь в деревне на новых началах. 

весной 1918 года впервые в истории крестьяне сеяли на своей земле, и на 

каждого крестьянина приходилось вдвое больше земли. 

Не все в то время были согласны с советской властью, поэтому 

собирали все силы и ждали подходящего момента, чтобы свергнуть 

советский режим. Летом 1918 года положение стало крайне тяжелым. 

Павловка и другие села оказались в вихре событий, которые привели к 

началу гражданской войны. Кузнецк, Сызрань и другие города вдоль 



36 

 

восточной железнодорожной линии были переполнены лицами, «сеявшими 

смуту» среди мирных жителей. Вскоре после взятия Кузнецка большой отряд 

белочехов вошел в Павловку. Путь к социализму был трудным. В сентябре 

1918 года под наступлением войск Красной Армии белые сдали Хвалынский 

уезд. Объединенные силы белогвардейцев, терроризировавших край, были 

разбиты под Сызранью, у села Орехово (ныне Радищевский район 

Ульяновской области). 

Восточный фронт отступил за Волгу. Жизнь в регионе стала спокойнее. 

Но враги пытались зажать Советскую Республику огненными кольцами. Из 

каждой деревни шли крестьяне на защиту Советской власти. В гражданской 

войне участвовали: 13 из Павловки, 1 из Шаховки, 10 из Шиковки, 28 из 

Евлейки, 14 из Илюшкина, 23 из Баклуша, 34 из Холстовки, 7 из 

Безобразовки, 12 из Ивановки, 6 из Ст. Пичеура и 16 из Шалкина. В 

частности, там было много участников гражданской войны, в том числе 

погибших из деревни Ст. Чирково. 

Только опираясь на коммунистов, можно было укрепить советскую 

власть в районах, освобожденных от белогвардейцев. Необходимо было 

организованно укреплять партийные ячейки, увековечивая их численность за 

счет приверженцев идеологии большевистской партии. Бывшие ячейки, 

действовавшие до гражданской войны, ослабли: одни коммунисты попали в 

руки врага и были казнены, другие ушли на фронт. 

К июлю 1918 года коммунистическая группа в селе Павловка состояла 

из 15 человек, ее секретарем был Андрей Филиппович Митин. После 

изгнания белых им было постановлено направить работников в Павловку для 

оказания помощи в создании партии. Согласно его отчету, 13 февраля 1919 

года были утверждены девять человек из Павловской партии [4]. 

«К 1 июлю 1920 года в Павловской волости (в селах Павловка, 

Кадышевка, Евлейка, Озерки, Т. Шмалак, Кулебяки, Ивановка, Ст. Камаевка, 

Н. Камаевка, Безобразовка) состояло на учете 34 члена партии. Секретарем 

волостного комитета РКП (б) работала В.Г. Крупенская. В Ст. Пичеурской 
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волости (села Ст. Пичеур, Н. Пичеур, М. Шмалак, Ст. Чирково, Н. 

Алексеевка, Лапаевка, Найман, Холстовка, Раштановка) было к этому 

времени 33 члена партии, в Илюшкинской (села Илюшкино, Шалкино, 

Калмантай) -5 коммунистов, в Шиковской (села Шиковка, Андреевка, 

Благодатка, Шаховское) – 3 коммуниста» [25]-[39].  

Управление волостным комитетом Укома РКП (б)было затруднено из-

за удаленности этих сел от областного центра. Поэтому Саратовский 

губернский комитет счел целесообразным организовать в Павловке 

областной комитет РКП(б) для руководства партийными комитетами 

Павловской, Ст. Пичеурской, Илюшкинской и Шиковской волостей. 

Товарищ Симонов был направлен в Павловку на постоянную работу и 

рекомендован на должность секретаря райкома партии [4]. 

В то время районный комитет партии не функционировал как 

административная единица внутри района. Она управляла деятельностью 

только четырех политических партийных организаций. Эта мера помогла 

улучшить работу партии, привлечь новых членов партии и усилить влияние 

партии на крестьянство. Во многих деревнях постепенно стали появляться 

партийные группы. Бойцы нового строя, резонаторы ленинских партийных 

идей – таковы были первые коммунисты:  

 «в Старом Чиркове – Бумагин И.И., Евдокимов Т.И., Лесин М.И 

 в Шаховском – Бигин Н.А., Савельев И.А., Новиков И.В. 

 в Евлейке – Мадьяров А.И., Мустаев Р.А., Кяримов Р.С. 

 в Шиковке – Савушкин И.Г., Барсуков С.П., Шляхтин А.А. 

 в Ст. Пичеуре – Загорин А.Д., Наумкин Н.В., Шаронов В.Г. 

 в Т. Шмалаке – Акчурин Х.Х., Алтынбаев А.Х, Курмакаев А.Н.  

 в Илюшкине – Левщанов Т.Т., Горбунов, Нуштаев 

 в Баклушах – Шепелев И.В., Киселев И.Л., Голдобуев. 

 в Шалкино – Карташев Т.И., Демидов Ф.М. 

 в Безобразовке – Беляков Д.Ф., Лексин Ф.И.» [27]. 
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В 1919 году Павловские кожевники и сапожники объединились в 

промартели. 30 марта 1920 года «Известия» Хвалынского Уисполкома 

сообщали: «Холстовская и Н. Камаевская промартели вырабатывают сани, 

полуфурки, оглобли, сохи, бороны, Ново-Алексеевская – уголь, смолы, 

колеса, клещи, спицы». 

Это были трудные годы для жителей села. Империализм, а затем 

гражданская война привели и без того слабые крестьянские хозяйства в 

состояние полного упадка. Из-за экономической разрухи людям было трудно 

достать соль, спички и мыло. Парафина не было, поэтому в домах жгли 

жировые костры или спички. У многих крестьян не было ни лошадей, ни 

коров. Хорошее питание было серьезной проблемой. 

Коммунисты знали, что Ленин призывал крестьян и ремесленников 

объединиться в рабочем коллективе. И ячейки партии стали призывать 

сельчан объединяться и вступать в артели. В 1919 году кожевники и 

сапожники Павловска объединились в промартели, а 30 марта 1920 года 

«Известия» Хвалынского исполкома сообщали: «Холстовская и Н. 

Камаевская промартели вырабатывают сани, полуфурки, оглобли, сохи, 

бороны, Ново-Алексеевская – уголь, смолы, колеса, клещи, спицы» [39]. «1 

апреля «Известия» информировали: «Коллегия Уземотдела утвердила в 

Павловке земледельческую коммуну «Весна» и земледельческую артель 

«Красная звезда». В это время организовывалась земледельческая трудовая 

артель «Товарищ» в селе Старый Пичеур» [42]. 

В артелях был общий труд. Отдельные участки обрабатывались 

совместно. Каждый член ассоциации использовал урожай со своего участка. 

Совместная работа давала больший эффект, чем работа в одиночку. Одна 

лошадь не могла тянуть плуг, а две с этим легко справлялись. Крестьяне, 

которых веками разделяли границы, теперь работали вместе и добивались 

лучших результатов. Артели представляли собой начало новых отношений в 

деревне, простейшую форма сотрудничества между крестьянами.  
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С 1919 года начали организовываться потребительские общества, 

члены которых имели право покупать некоторые промышленные товары 

через распределение после уплаты паевого взноса. Советские власти, 

несмотря на огромные трудности, с которыми они столкнулись, начали 

заботиться о детях. В 1919 году в Павловке был открыт детский дом, для них 

было организовано питание и обучение. Первый детский дом располагался в 

бывшей усадьбе (сейчас это старое здание районной больницы). Там же был 

открыт детский сад для самых маленьких детей, воспитательницей которого 

была Александра Яковлевна Мазанова. В 1917-1918 годах обучение в школе 

было прервано. В 1919 и 1920 годах советские усилия были направлены на 

приведение в порядок школьных зданий, одежду для детей и приобретение 

школьных принадлежностей. В августе 1920 года, перед началом учебного 

года, в районе была проведена «неделя образования». Об итогах которой 

газета «Волжский комсомолец» писала: «По Шиковской волости»: на 

ударнике граждане отремонтировали парты и 4 доски, вставили стекла и 

филенки, сделали 2 голландки, побелили классы. Открыта изба-читальня в 

Благодатке.  Проведено в пользу школы 7 платных митингов – спектаклей. 

Распределен мануфактуры 60 аршин. По Илюшкинской дороги: проведен 

субботник по очистке 2-х школ. Подвезено 50 кубометров саженей дров. 

Отремонтированы парты, двери, заборы. Распределена мануфактура на 55 

детей. Собрано 917 тетрадей, 50 книг» [34]. 

Так, возникли зачатки культурной революции. Началось обучение 

грамотности взрослого населения. С этой целью в 1920 году почти во всех 

деревнях были созданы пункты по ликвидации неграмотности. В том же году 

было открыто 16 библиотек. Для молодежи были открыты вечерние школы. 

Первыми помощниками во всех преобразовательных мероприятиях 

партийных групп и советов были члены Лиги коммунистической молодежи. 

Первые комсомольские группы были организованы в 1919-1920 годах. На 

этой встрече 24 человека подали заявки. «Так было положено начало 

организации комсомола в Павловке. Первыми комсомольцами были Иван 
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Бахарев, Дмитрий Горшков, Павел Ежков, Александр Карев, Иван Курыгин, 

Николай Левин, Иван Малинов, Алексей Тишин и другие. В селе Шаховском 

первым комсомольцем и организатором ячейки был Михаил Андреевич 

Суслов (приложение А и приложение Б). В этом же году Михаил Суслов был 

делегатом Саратовского губернского съезда комсомола» [12].  

Первыми комсомольцами были:  

 «в селе Шиковке – Глованов Алексей, Найденов Сергей  

 в селе Т. Шмалаке – Абсалямов Ибрай, Альтынбаев Абдряшит 

 в селе Евлейке – Мусин Иннят, Мурясов Тагир 

 в селе Балушах– Гараев Иван, Царев Григорий  

 в селе Шалкино – Кабанов Иван, Шабаев Павел  

 в селе Ст. Чирково– Маркелов Николай, Евдокимов Владимир 

 в селе М. Шмалак – Гаврилов Иван, Родионов Николай  

 в селе Ст. Пичеур – Кузнецов Андрей, Скворцов Семен» [28]. 

Вступить и стать членом Коммунистической лиги молодежи было 

нелегко. Большинство семей были религиозными, и вступление в комсомол 

считалось греховным. Комсомольцев называли «безбожниками». Некоторые 

отцы взялись за кнут, когда узнали, что их сыновья являются членами 

комсомола. Кулаки и их сыновья сердито смотрели на комсомольцев. 

Члены комсомола проводили большую культурно-просветительскую 

работу среди крестьян. Молодые комсомольцы тех лет закалились в борьбе. 

Многие не раз рисковали своей жизнью и мужественно встречали смерть. 

Все молодые коммунисты были в ЧОНе (часть особого назначения), 

боролись с контрреволюционерами и бандитами. Вооруженные винтовками и 

пистолетами комсомольцы охраняли территорию Совета, проводили 

разведку и патрулирование. 

Весна 1921 года была тревожной. Из окрестностей Тамбова и Пензы 

приходили вести о том, что действует криминальная банда Антонова. 

Советское государство помогало сильно нуждающимся жителям Поволжья. 
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В сентябре газеты региона сообщили, что в Павловскую, Шиковскую и 

Илюшкинскую волости было отправлено 1 000 фунтов хлеба. Всего из 

государственных средств Павловской волости было распределено 240 тонн 

муки [4]. 

Весной 1922 года республиканское правительство оказало помощь 

семенами. 14 марта Хвалынская газета сообщила, что в Павловскую волость 

было доставлено 5 000 фунтов семян пшеницы и 2 000 фунтов овса. Этой 

весной многие люди сеяли семена лопатами и мотыгами. Казалось, природа 

жалела тех, кто голоден. Весна благоприятствовала посеву зерновых культур, 

и дожди пришли вовремя. Урожаи были хорошими. 

Для удовлетворения потребностей фермеров организованы 

сельскохозяйственные ремонтные мастерские и пункты проката. 

Располагались они и в Павловке. Оборудование для пунктов проката было 

выдано по небольшой цене. Фермеры арендовали молотилки, плуги, сеялки и 

бороны. 

Их работой руководил Андрей Андреевич Суслов, который в те годы 

был заведующим отделом сельскохозяйственных машин и орудий 

Хвалынского райисполкома. Он несколько раз приезжал в Павловку, чтобы 

организовать работу в мастерских и на станциях. Урожай был собран, а 

озимые посеяны. Жизнь постепенно возвращалась в нормальное русло. После 

восьми лет лишений и страданий народ смог вздохнуть свободно. Во многих 

селах начали функционировать школы, которые в 1918 году были 

преобразованы из церковных и земских школ в начальные. Только в 

Павловском районе за партами сидели 835 учеников [4]. 

С трудом пережив голодные годы, крестьяне стали все чаще 

задумываться о том, как улучшить свое незавидное положение, чтобы их 

снова не настигли возможные капризы природы. Крестьянам было о чем 

подумать. Обычно по вечерам они собирались в домах своих соседей и 

проводили долгие часы, размышляя о том, как избежать бедности. 

Коммунисты терпеливо убеждали крестьян в правоте слов Ленина: «Из 
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бедности на мелкой ферме не выбраться. Если мы будем продолжать жить 

по-старому на мелких фермах, даже если мы свободные граждане свободной 

страны, мы неизбежно погибнем» [10]. 

В один из осенних дней 1923 года в Павловке произошел переполох. 

Через деревню проезжал трактор. Ревев двигателем, механик, Яков 

Рогульский, сидел за рулем и счастливо улыбался. Почти вся деревня 

сбежалась посмотреть на это чудо. Дети бежали за «лошадью», которая 

скакала по улицам без кнута. Старухи крестились и принимали эту «телегу» 

за силу дьявола. Старики, видевший эти машины, мысленно прикидывает, 

сколько плуг может тянуть трактор. Старики, поглаживая седую бороду, не 

спешили хвалить машину: «посмотрим, посмотрим, как она себя поведет». 

Так жители Павловки впервые увидели трактор в «Фордзон». Он стал 

прекрасным зачинателем новой системы в деревне. К весне 1925 года на 

полях работали уже четыре «Фордзона» – два в Павловке, один в Кадышевке 

и один в Красной Поляне. К тому времени ТОЗы были созданы на многих 

фермах. В 1920-х годах продолжалась работа по улучшению школ и 

культурных центров. Пионерские отряды начали организовываться в 1924 

году. Группа Лиги коммунистической молодежи взяла на себя общую 

ответственность за их работу. Основные положения по ликвидации 

неграмотности продолжали работать. Неграмотных взрослых обучали не 

только учителя, но и комсомольцы и старшеклассники. 

Мария Пантелеевна Топорова оставила светлую память у жителей 

района. Она была участницей октябрьских событий в Петрограде. В первые 

недели после 15 октября она жила в комнате в Смольном и распространяла 

среди посетителей листовки и брошюры большевистской партии. В это время 

Мария Топорова видела Ленина каждый день. 

В 1924 году были организованы курсы по подготовке работников 

культуры, дошкольных воспитателей и пчеловодов. Всего было 10 курсов. В 

том числе курс подготовки коммунистов для Министерства труда и 

крестьянства. 
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Первая телефонная связь с Кузнецком была установлена в Павловке в 

1926 году. В 1924-1928 годах Павловская волость насчитывала 16 деревень, 

5,9 тыс. дворов и 28 тыс. жителей2. 

Все пахотные земли были распаханы с 1926 года. В 1928 году лошадей 

и овец было в 1,5 раза больше, чем в 1924 году, а крупного рогатого скота – в 

два раза больше. Почти вдвое сократилось число крестьянских дворов, не 

имеющих рабочего скота, в 2,5 раза – не имеющих коров, своих посевов.  

Имелось около 900 однолемешных плугов, около 100 сеялок, 40 

молотилок и 6 тракторов. Малоимущие и ТОЗы бесплатно получили 75 000 

рублей из государственных средств. Но отдельные децентрализованные 

крестьянские хозяйства не смогли совершить прорыв в сельском хозяйстве. 

Урожаи оставались низкими. В странепо-прежнему не хватало хлеба.  

В 1924-1928 годах в Павловской волости число семей, засевающих до 

десяти десятин, увеличилось в девять раз. Именно «более богатые» фермеры 

сеяли на пустующих тогда землях. В то же время каждое десятое хозяйство 

не сеяло, а почти каждое пятое не имело скота. 

В этот период активно продолжали свою деятельность церкви. 

Представим краткую информация о церквях, прихожанах и духовенстве, 

существовавших в 1895 году. Конечно, существовали церкви и до этого, 

которые продолжали свою жизнь и после 1895 года:  

 село Баклуши – Нерукотворенно-Спасская церковь (1790 год); 

 село Шалкино – Николаевская церковь (1879 год). В 1887 году 

приход открыл одноклассную церковно-приходскую школу. В 1890 году 

было учреждено приходское попечительство; 

 село Илюшкино – Николаевская церковь (1853 год); 

 село Шиковка – Казанская церковь (1892 год). В 1887 году 

открыта Церковно-приходская школа, в том же году было открыто и 

церковно-приходское попечительство; 

                                                 
2 Примечание – В волость входили села: Павловка, Кадышовка, Евлейка, Шаховское, Благодатка, 

Андреевка, Шиковка, Илюшкино, Шалкино, Озерки, Т. Шмалак, Безобразовка, Кулябяки, Н. Камаевка, Ст. 

Камаевка, Ивановка. 
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 село Шаховское – Покровская церковь (1878 год) (первая – в 1726 

году). В 1895 году открыты две школы грамоты: в селе Шаховское для 

девочек и деревне Андреевка для мальчиков; 

 село Кадышевка – Покровская церковь (1709 год; была 

перестроена в 1866 году). В приходе церкви были открыты церковная школа 

грамоты и церковно-приходское попечительство; 

 село Павловка – Воскресенская церковь (1827 год). В Павловском 

приходе уже в то время имелось земское училище. Церковно-приходское 

попечительство было открыто в 1874 году; 

 село Безобразовка – Казанская церковь (1891 год). В приходе 

существовала с 1888 года церковно-приходская школа. Церковно-приходское 

попечительство было открыто в 1895 году; 

 село Шмалак (Мордовский) – Михаило-Архангельская церковь 

(1862 год, была перестроена в 1908 году). В селе Шмалак в 1889 году 

открыта церковная школа грамоты, в деревне Каменный Ключ в 1893 году 

начала работать церковно-приходская миссионерская школа. Церковно-

приходское попечительство действовало с 1879 года; 

 село Озерки – Николаевская церковь (1892 год). В приходе 

открыты церковные школы грамоты в селе Озерки в 1871 году и деревне 

Кулебяковка в 1893 году. Церковно-приходское попечительство работало с 

1893 года; 

 село Холстовка – Михаило – Архангельская церковь построена 

(1886 год). В приходе была церковно-приходская школа, переделана 

земством в 1887 году. Церковно-приходское попечительство открыто в 1875 

году; 

 село Старые Печауры (Пичеуры) – Михаила – Архангельская 

церковь (1872 год; первая церковь в селе появилась в 1782 году). В приходе 

имелись церковно-приходская школа и школа грамоты в деревнях 
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Андреевка, Чертовка (Новая Алексеевка) и Лопаевка (Лапаевка). Церковно-

приходское попечительство действовало с 1875 года; 

 село Старое Чирково – Иоанно-Воинская церковь (1895 год; до 

этого здесь было другое церковное здание, но из-за ветхости оно было 

разобрано и перевезено в одну из соседних деревень). В приходе были 

открыты и работали две школы: одна в 1875 году – церковно-приходская и 

другая – в 1883 году (при помощи попечительства). 

Таким образом, в соответствии с пожеланиями первых коммунистов 

Павловки, выражавших интересы трудового крестьянства и ремесленников, в 

городах и селах была установлена советская власть и проведены радикальные 

преобразования. Путь к социализму был трудным, но жители Павловки 

упорствовали и добились своего. Из-за экономической разрухи людям было 

трудно достать соль, спички и мыло. Парафина не было, поэтому в домах 

жгли жировые костры или спички. У многих крестьян не было ни лошадей, 

ни коров. Хорошее питание было серьезной проблемой. С 1919 года начали 

организовываться потребительские общества, члены которых имели право 

покупать некоторые промышленные товары через распределение после 

уплаты паевого взноса. Советские власти, несмотря на огромные трудности, с 

которыми они столкнулись, начали заботиться о детях. Возникли зачатки 

культурной революции. Началось обучение грамотности взрослого 

населения.  

Дальнейшее развитие капитализма требовало грамотного населения, 

поэтому царские власти в определенной степени интенсифицировали процесс 

школьного образования [1]-[6]. В больших деревнях организовывались 

одноклассные академии. Так, в 1859 году такие школы были в Шалкине, Ст. 

Пичеуре, Шиковке, в 1863 г. отрылось училище в с. Холстовка. В них 

обучалось ограниченное количество детей. В основном это были мальчики из 

кулацких, купеческих, мелкобуржуазных семей, то есть те, кто мог позволить 

себе платить за школу. В качестве учителей там работали только 
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священники, торговцы и муллы, зачастую сами имевшие очень низкий 

уровень образования.  

Расходы сразу же взяли на себя сельские ассоциации. В 1876 году 

крестьяне деревень Павловка и Кадышовка на сходе решили создать 

сельскую школу. В следующем году инспектор народных училищ 

Саратовской губернии направил в Павловку в качестве учителя выпускника 

Самарского педагогического института Ивана Дмитриевича Соловьева. Он 

стал первым светским учителем в данном регионе. Обучение в школе было 

светским, то есть, помимо «Закона Божьего», преподавались арифметика, 

чтение, грамматика и география. В 1903 году в Павловке было открыто так 

называемое высшее начальное училище. Многие из его выпускников стали 

учителями в Павловской и других школах. 

В те годы школы располагались в тесных, неприспособленных 

помещениях, либо на церковных сторожках, либо в крестьянских избах. «Эти 

школы не могли пробудить умственных и нравственных сил маленьких 

детей, неприветливы для пытливого детского сердца и суровы для детского 

организма, немало терпящего от затхлой, душной атмосферы», – писал 

государственный школьный инспектор Червяковский [42]. 

А.И. Усманов, долгожитель Тат Шмалак, вспоминает: «В класс 

помещали до 70 человек. В классе мы сидели или стояли на коленях на полу. 

На скамейках перед нами лежали дошечки, которые заменили нам тетради. 

Обучение было проникнуто религиозным духом» [19]. М.В. Гнутов, житель 

села Октябрьское, посещавший школу в 1908-10 годах, вспоминает: 

«Учебный день начинался с молитвы. Во время перерыва перед обедом также 

пели молитвы. По средам в школу приходили попы и заставлял нас учить 

наизусть «законы Божьи». Они часто наказывали нас: сначала заставлял 

стоять на коленях на горохе, потом на рубцах парт, а потом били нас по 

голове чем придется» [47]. По воскресеньям и праздникам дети приходили в 

школу и вместе с учителем шли в церковь, чтобы помолиться. 
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В первые годы в селах работало около 30 профессиональных учителей. 

Бедность, которую испытывали многие учителя в сельских школах, – пишет 

инспектор народных училищ Анабтасиев, – в крестьянских семьях не 

наблюдалась даже частично. Среднемесячная зарплата учителя колебалась в 

районе трех рублей (цена мешка пшеницы на Павловском рынке). Власти 

стали относиться к учителям с подозрением и равнодушно к их хорошей 

работе. Но многие из ранних учителей были одержимы идеей отдать все, что 

у них было. Их имена передавались из поколения в поколение как символы 

самоотверженности, честности и доброты.  

В селе Шалкино Александр Александрович Добролюбов посеял семена 

«разумного, прекрасного и вечного», в Безобразовке – Дундаковы, в Ст. 

Чирково – К.М. Суркин, единственный уроженец села, получивший в свое 

время хорошее образование и отдавший душу воспитанию своих земляков. В 

деревне Шалкино с большой любовью относятся к учителям Козыревым. 

Прекрасные знатоки русской истории и литературы, они не просто учили 

грамоте, а прививали любовь к родине и всему доброму на земле. Возможно, 

они не были революционерами, но вся их деятельность утверждала новое, 

передовое и пробужденное чувство наличности среди крестьян. Народная 

школа была одновременно библиотекой и культурным центром. 

Во время первой русской революции Егор Треухенович Кобяков был 

учителем в селе Ивановка. За свою революционную деятельность он был 

сослан в Саратов. Здесь Кобяков вел пропаганду среди крестьян, рабочих 

фабрик и лесопилок. В его квартире собрались революционно настроенные 

люди из трех деревень. В целом, первое поколение учителей заложило 

хорошую традицию преданности и верности высоким идеалам. 

Несмотря на рост числа школ на рубеже XIX и XX веков, царская 

система не смогла обеспечить грамотность населения или охватить всех 

детей школьного возраста. Не все могли учиться, поскольку за обучение 

нужно было платить, а количество мест в школах было ограничено. По 

данным 1885 года, во всех деревнях, кроме Баклуш, Муратовки, Плетьмы и 
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Сытинки, было 1012 мужчин и только 48 женщин, умеющих читать и писать, 

всего 32 100 человек. Только 1 из 30 человек умел читать и писать. 

Уровень грамотности в регионах не одинаков. На каждую тысячу 

мужчин населения приходился один грамотный и образованный человек: по 

Ст. Чирковской Волости – 8, Ст. Пичеурской – 32, Шалкинской – 87, 

Шаховской – 103, Павловской – 210 человек. В Павловском крае самый 

высокий уровень грамотности в районе и самый высокий в области. Это 

вполне объяснимо. Без знания письменности и арифметики невозможно было 

заниматься ремеслами и торговлей. И без него можно было обойтись там, где 

крестьяне были «привязаны» к земле и вели полунатуральное хозяйство. В те 

времена в ст. Чирковской на каждые пять деревень приходилось 18 мужчин и 

ни одной женщины, умеющей читать и писать. 

Из-за низкого уровня жизни семьи не могут содержать себя, не 

используя детский труд. В результате многие родители вообще не разрешали 

своим детям ходить в школу. Работой, к которой с раннего возраста 

привлекались все девочки, было прядение шерсти, и почти все они, как 

известно, не ходили в школу. В 1885 году только 335 крестьянских семей из 

4,5 тысяч в деревнях региона, в которых было всего 365 мальчиков и 60 

девочек, были отправлены в школу. 

К сожалению, мы не располагаем данными об уровне грамотности 

населения и количестве учащихся до революции. Естественно, эти цифры 

должны были увеличиться. Но очевидно, что это увеличение не решило всей 

проблемы [18]. «Дверь в высшее образование» для рабочих и крестьян была 

полностью закрыта авторитарным правительством. Единственной средней 

школой, которую могли посещать крестьянские дети, была семинария для 

учителей. Но и здесь были особые условия. Для допуска к экзаменам 

необходимо было получить политически благонадежное свидетельство от 

губернатора провинции. Власти опасались просвещенных «вольнодумцев 

среди крестьян». 
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Количество семей с грамотными учениками насчитывало 224 семьи в 

селе Павловка (самое большое количество), а самые маленькие – в селах 

Благодатка и М. Шмаоак, в каждом из которых по одному ученику. 

Грамотное население в основном мужчины. В это время в Павловке были 

отмечены значимые деятели медицины: хирург Агниса Николаевна 

Мишакова, врачи – Громов, Белухин, Черубов, акушерка Р.В. Соколова, 

медсестра Е. Яковлева. Это были передовые люди, с высоким чувством 

ответственности и хорошей профессиональной подготовкой. М.А. Суслов с 

благодарностью вспоминал о них, приезжая на родину в 1971 и 1975 годах. 

В настоящее время Павловке действует пункт первой помощи, в 

Пичуре – фельдшерско-акушерский пункт, где врачом работает Герасим 

Гермогенович Вышинский, в Илюшкине – фельдшер Алексей Карпович 

Абрамов.Но для этой небольшой группы врачей было невозможно 

справиться со всеми болезнями местного населения. Только в советский 

период жители были избавлены от трахомы, оспы и других «многолетних» 

массовых заболеваний. 

Во время Великой Отечественной войны сотрудники Павловской 

милиции ушли на фронт вместе с жителями района. Офицеры сражались на 

фронте, среди партизан и зорко следили за порядком в тылу. За мужество и 

отвагу на фронте сотрудники ОВД И.П. Блинков и А.И. Малов были 

награждены боевыми наградами. В 1946 году во время разгрома 

бандеровских банд на Западной Украине погиб милиционер Н.И. Пискунов. 

После войны полиция работала вместе с народом над восстановлением 

национальной экономики и охраной общественного порядка. В 1964 году, 

после объединения Павловского и Николаевского районов, районный отдел 

милиции был реорганизован в управление под руководством начальника 

милиции И. П. Блинкова. В 1965 году было восстановлено Павловское 

центральное разведывательное бюро, руководителем которого был назначен 

П.Н. Белов. В этой должности он прослужил 18 лет.  
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Сотрудники РОВД также выполняли непростую миссию по охране 

общественного порядка в горячих точках Северного Кавказа. Из одиннадцати 

офицеров, прошедших боевое крещение, пятеро были награждены 

правительственной медалью. Таким образом, в соответствии с пожеланиями 

первых коммунистов Павловки, выражавших интересы трудового 

крестьянства и ремесленников, в городах и селах была установлена советская 

власть и проведены радикальные преобразования. Путь к социализму был 

трудным. Из-за экономической разрухи людям было трудно достать соль, 

спички и мыло. Парафина не было, поэтому в домах жгли жировые костры 

или спички. У многих крестьян не было ни лошадей, ни коров. Хорошее 

питание было серьезной проблемой. С 1919 года начали организовываться 

потребительские общества, члены которых имели право покупать некоторые 

промышленные товары через распределение после уплаты паевого взноса. 

Советские власти, несмотря на огромные трудности, с которыми они 

столкнулись, начали заботиться о детях. Возникли зачатки культурной 

революции. Началось обучение грамотности взрослого населения.  

 

2.2 Постсоциалистический период в развитии Павловки 

 

Ведущим сельскохозяйственным кооперативом в районе являлся СПК 

«Восход». Организация СПК «Восход» зарегистрирована 20 декабря 1993 

года. Регистратор – Межрайонная инспекция МНС России №6 по 

Николаевскому, Павловскому районам Ульяновской области. Виды 

деятельности по ОКВЭД: сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в 

этих областях; выращивание зерновых, технических и прочих 

сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки; 

выращивание зерновых и зернобобовых культур. Дополнительно: 

выращивание зерновых и зернобобовых культур; животноводство. Полтора 

десятилетия возглавлял его Гнусенков А.И. – заслуженный работник 

сельского хозяйства Российской Федерации, а затем – В.В. Пимченков.  
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Земли в хозяйстве были не самые богатые в районе, но урожайность 

зерновых самая высокая – более 17 центнеров с гектара. В СПК «Восход» 

сеяли подсолнечник, кукурузу, однолетние и многолетние травы, имелась 

пасека, сад, работали столярный и пилорамный цеха, мельницы. СПК 

«Восход» стабильно поддерживал поголовье крупнорогатого скота и свиней, 

наращивал продуктивность и объемы производства животноводческих 

продуктов. Организация была ликвидирована 1 октября 2010 года. 

Также на территории Павловского района, с. Шахи действовал 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Шаховской» (СХПК 

«Шаховский»). Шаховской кооператив производил две пятых мяса и молока, 

что давал район, и одну третью часть зерна. Ежегодно шаховчане и 

краснополянцы выходили победителями районного соревнования, а многие 

из них становятся лучшими по профессиям. 18 декабря 2006 года 

организация была ликвидирована. 

Долгое время примером для сельхозпроизводителей района была 

агрофирма «Заря» (директор П.Д. Кожевников). «Заря» была создана в 

начале 1990-ых годов на базе второго отделения совхоза «Павловский». 

Благодаря стараниям, прозорливости, предприимчивости руководителя она 

превратилась в многоотраслевое хозяйство, где наряду с производством 

сельскохозяйственной продукции успешно развивалась ее переработка и 

продажа. 30 декабря 2005 года организация была ликвидирована. 

Положительные тенденции прослеживаются в работе:  

 СПК «Колос», Ульяновской области, Павловского района, с. 

Баклуши (руководитель – О.Н. Устюшина), который занимался и в настоящее 

время занимается выращиванием зерновых культур. Дополнительный вид 

деятельности: выращивание зернобобовых культур; 

 СПК «По заветам Ленина», Ульяновской области, Павловского 

района, с. Старый Пичеур, (И.П. Урваев). Основные виды деятельности СПК 

«По заветам Ленина»: выращивание зерновых и зернобобовых культур, 

разведение крупного рогатого скота, разведение свиней; 
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 СПК «Холстовский», Ульяновской области, Павловского района, 

с. Холстовка (В.А. Ризаев.  Основные виды деятельности СПК 

«Холстовский»: выращивание однолетних культур; 

 СПК «Рассвет», Ульяновской области, Павловского района, с. 

Холстовка с. Павловское (Н.Т. Невайкин). Хозяйство занимается 

производством сельскохозяйственной продукции, ее переработкой, 

производит ряд промышленных изделий, услуг и работ различного 

характера. Основное производственное направление молочно-мясное, 

овощеводческое с развитыми отраслями по производству зерновых, 

картофеля, свеклы. Основные виды товарной продукции в отрасли 

растениеводства – зерно, картофель, овощи открытого и защищенного 

грунта, рапс, картофель, плоды. Основные виды товарной продукции в 

отрасли животноводства – молоко, говядина, рыба; 

 СХПК «Родина» (И.Ш. Биктимиров). СХПК «Родина» 

зарегистрировано по адресу: обл. Ульяновская, р-н Павловский, д. Плетьма. 

Основные виды деятельности СХПК «Родина»: выращивание зерновых и 

зернобобовых культур, выращивание картофеля, столовых корнеплодных и 

клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина, 

выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов. 

Павловский район – это не только сельское хозяйство, это и те отрасли, 

которые его обслуживают, перерабатывают продукцию, ремонтируют 

технику, перевозят грузы. Маслозавод, пищекомбинат, агротехснаб, 

преобразованные в акционерные общества и унитарные предприятия 

функционируют, хотя и в непростых условиях, страдая от отсутствия сырья и 

покупательского спроса на продукты переработки. 

Одним из самых крупных предприятий, расположенных на территории 

района, является ЛПУМГ ООО «Самаратрансгаз». 1943 год считается годом 

фактического образования Средневолжского ЛПУМГ. В 1974 году филиал 

получил официальный статус ЛПУМГ. Он по праву считается исторически 

первым управлением в составе ООО «Газпром трансгаз Самара». Именно 
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здесь долгое время было сосредоточено основное производство. В состав 

ЛПУ входит первая ГРС, которая в 1943 году подала газ оборонным 

предприятиям Куйбышева. Сегодня у этого управления самая большая 

территория ответственности. Объекты расположены в 19 муниципальных 

образованиях Самарской и Саратовской областей. На первом месте филиал и 

по протяженности обслуживаемых газопроводов, количеству 

производственных объектов в целом. В состав Средневолжского ЛПУМГ 

входит Красноармейская промышленная площадка, на которой расположена 

КС Красноармейская. Это первая опытная компрессорная станция в 

Советском Союзе, где в 1973-1974 годах испытан и внедрен уникальный 

газоперекачивающий агрегат ГПА-Ц-6,3. Тогда это был настоящий прорыв – 

первый блочный агрегат с авиационным двигателем Николая Кузнецова. 

Главное преимущество агрегата – мобильность, быстрота сборки. ГПА-Ц-6,3 

можно было перевозить блоками и устанавливать на любой местности в 

считанные месяцы. ГПА-Ц-6,3 с авиационными двигателями академика 

Кузнецова были внедрены по всей газотранспортной системе СССР – РФ. 

Предприятие регулярно справляется с плановыми объемами перекачки 

газа и путем внесения налоговых платежей дает значительные пополнения в 

бюджет района. ЛПУМГ обеспечивает природным газом Павловский район, 

а также Николаевский, Старокулаткинский, Камешкирский, Кузнецкий, 

Хвалынский. 

Одной из проблем, стоящей перед руководством района, является 

необходимость замены водопроводных сетей, которые были проложены еще 

в 1960-ых годах. В 2001 году в связи с этим началось строительство 

водопровода Избалык – Павловка с отводами на Кадышевку и Шаховское. 

Также начались работы по коренной реконструкции внутренних водяных 

сетей в самой Павловке, которые не выдержат напора новой воды. Здесь 

особая роль отводится Павловскому МППЖКХ (Павловское муниципальное 

унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства). Основной вид 

деятельности: сбор и обработка сточных вод, сбор отходов, сбор неопасных 
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отходов, сбор опасных отходов, обработка и утилизация отходов, обработка 

и утилизация неопасных отходов, обработка и утилизация опасных отходов, 

демонтаж техники, не подлежащей восстановлению, утилизация 

отсортированных материалов, разборка и снос зданий, расчистка территории 

строительной площадки, производство прочих отделочных и завершающих 

работ и другие [6]. 

Таким образом, Павловский район – селькохозяйственный район. За 

двадцать лет неуправляемых реформ по сельскому хозяйству был нанесен 

сильнейший удар, большинство колхозов и совхозов, строительных 

организаций и предприятий, связанных с сельским производством и его 

обслуживанием, развалилось, сократились посевные площади, снизилось 

поголовье скота. Из 24 предприятий, занимающихся сельхозпроизводством, 

животноводство сосредоточено в 7, в 15 предприятиях сосредоточено только 

растениеводство. Павловский район – это не только сельское хозяйство, это и 

те отрасли, которые его обслуживают, перерабатывают продукцию, 

ремонтируют технику, перевозят грузы. Маслозавод, пищекомбинат, 

агротехснаб, преобразованные в акционерные общества и унитарные 

предприятия функционируют, хотя и в непростых условиях, страдая от 

отсутствия сырья и покупательского спроса на продукты переработки. 

  



55 

 

Заключение 

 

Село Избалык, или Дмитриевское, позднее известное как Павловка, 

было основано у истоков красивой чистой реки. Основные заселения в 

регионе начались в XVI веке с мордовских племен, за которыми последовали 

русские. С приходом русских быстро начали развиваться земледелие, 

скотоводство, ремесла и торговля. Более трех веков русские, мордва, татары 

и чуваши жили в согласии на павловской земле. 

Позже пришли украинцы, белорусы, немцы и, в начале прошлого века, 

армяне. На протяжении всей своей истории Павловка входила в состав 

Саратовской, Пензенской, Куйбышевской, а затем Ульяновской губерний. 

Первый «кинотеатр» в Павловке появился в 1916 году. «Живые картины» 

были также известны на местном уровне как «туманные картины»; в 

кинотеатре их называли «имитационным кино или симатограф». Однако 

показ «живых картин» оказался очень невыгодным делом – прибыли было 

мало. 

Церкви были не только религиозными учреждениями, но и центрами 

культуры и начального образования, а также архитектурными памятниками. 

Архивные документы показывают, что к середине XIX века обучение 

грамоте получило значительное развитие. В больших деревнях 

организовывались одноклассные академии.  Обучение в школе было 

светским, то есть, помимо «Закона Божьего», преподавались арифметика, 

чтение, грамматика и география. 

Здравоохранение села Павловки претерпело серьезный путь развития: 

от народной медицины до создания поликлиник и больниц. Здравоохранение 

села Павловки в первую очередь направленно на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья каждого человека, поддержание 

здорового образа жизни и оказание медицинской помощи в случае 

ухудшения здоровья. ОВД села Павловки являлось и до сих пор является  

многофункциональным правоохранительным органом, на который 
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возложены следующие основные виды правоохранительной деятельности: 

административная, связанная с охраной общественного порядка, 

организацией безопасности дорожного движения; оперативно-розыскная 

деятельность по выявлению и раскрытию преступлений, розыску 

преступлений и лиц, скрывшихся от органов предварительного следствия и 

судов, лиц, скрывшихся из мест лишения свободы, пропавших без вести. 

С древних времен сельское хозяйство было основным занятием 

большинства людей в регионе. В то время, когда крестьяне жили в условиях 

натурального хозяйства, только работа на земле могла обеспечить им 

средства к существованию. Борьба за землю как источник средств к 

существованию велась на протяжении всей истории российского 

крестьянства. Экономическое положение крестьян в дореволюционный 

период было неоднородно. Некоторые крестьяне разбогатели, другие 

разорились. В сельской местности возникли два противоположных полюса: 

беднота и кулаки, сельский пролетариат и сельская буржуазия.  

В соответствии с пожеланиями первых коммунистов Павловки, 

выражавших интересы трудового крестьянства и ремесленников, в городах и 

селах была установлена советская власть и проведены радикальные 

преобразования. Путь к социализму был трудным. Из-за экономической 

разрухи людям было трудно достать соль, спички и мыло. Парафина не было, 

поэтому в домах жгли жировые костры или спички. У многих крестьян не 

было ни лошадей, ни коров. 

Хорошее питание было серьезной проблемой. С 1919 года начали 

организовываться потребительские общества, члены которых имели право 

покупать некоторые промышленные товары через распределение после 

уплаты паевого взноса. Советские власти, несмотря на огромные трудности, с 

которыми они столкнулись, начали заботиться о детях. Возникли зачатки 

культурной революции. Началось обучение грамотности взрослого 

населения.  
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Павловский район – селькохозяйственный район. За двадцать лет 

неуправляемых реформ по сельскому хозяйству был нанесен сильнейший 

удар, большинство колхозов и совхозов, строительных организаций и 

предприятий, связанных с сельским производством и его обслуживанием, 

развалилось, сократились посевные площади, снизилось поголовье скота. Из 

24 предприятий, занимающихся сельхозпроизводством, животноводство 

сосредоточено в 7, в 15 предприятиях сосредоточено только растениеводство. 

Павловский район – это не только сельское хозяйство, это и те отрасли, 

которые его обслуживают, перерабатывают продукцию, ремонтируют 

технику, перевозят грузы. Маслозавод, пищекомбинат, агротехснаб, 

преобразованные в акционерные общества и унитарные предприятия 

функционируют, хотя и в непростых условиях, страдая от отсутствия сырья и 

покупательского спроса на продукты переработки. 
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Приложение А 

Михаил Андреевич Суслов 

 

 

 

Рисунок А.1 – Михаил Андреевич Суслов  
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Приложение Б 

Биография Михаила Андреевича Суслова 

 

Родился 21 ноября 1902 года в селе Шаховское Хвалынского уезда 

Саратовской губернии, ныне Павловского района Ульяновской области.  

«В 1918-1920 гг. работал в комитете бедноты, активно участвовал в 

жизни комсомольской организации уезда. В 1921 г. вступил в 

коммунистическую партию. В 1924 г. окончил Пречистенский рабфак в 

Москве, в 1928 г. – Московский институт народного хозяйства им. Г.В. 

Плеханова, в 1931 г. – Экономический институт красной профессуры. В 

1931-1934 гг. работал в аппарате Центральной контрольной комиссии 

ВКП(б) и Наркомата Рабоче-крестьянской инспекции, участвовал в 

многочисленных партийных «чистках». В 1937-1939 гг. стал заведующим 

отделом, затем секретарем Ростовского обкома ВКП(б), депутатом 

Верховного Совета РСФСР. В 1939 г. занял пост первого секретаря 

Ставропольского крайкома ВКП(б). Летом 1942 г. возглавил подполье и 

партизанское движение в крае. В конце 1944 г. был направлен в Литву, 

возглавил Бюро ЦК ВКП(б) по Литовской ССР, организовывал колхозы, 

выступал за ужесточение репрессивных мер по отношению к «врагам 

народа». В 1946 г. переведен в Москву, стал секретарем ЦК ВКП(б) и вошел 

в число «верных соратников» И.В. Сталина. С 1948 г. руководил кампанией 

по борьбе с космополитизмом. В 1949-1950 гг. был главным редактором 

газеты «Правда», одновременно работая заведующим Отделом агитации и 

пропаганды ЦК. В 1952 г. вошел в состав Политбюро ЦК КПСС» [37]. 

После смерти И.В. Сталина поддержал Н.С. Хрущева и стал одним из 

самых влиятельных лидеров государства. Во время событий в Венгрии в 1956 

г. настоял на решении о вводе советских войск для подавления 

антикоммунистического восстания. В начале 1960-х гг. с Хрущевым 

начались разногласия, в результате Суслов принял деятельное участие при 

смещении Хрущева в 1964 г. Во времена Л.И. Брежнева роль Суслова в  
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Продолжение Приложения Б 

 

партии возросла, в его ведении была идеология, культура, цензура, 

образование. Он был инициатором гонений на интеллигенцию после 

«хрущевской оттепели». В 1979 г. участвовал в принятии решения о вводе 

советских войск в Афганистан. В личной жизни М.А. Суслов был 

подчеркнуто скромен и аскетичен. 

В с. Шаховское приезжал в 1966, 1971, 1975, 1980 гг. При его 

содействии в селе было построено новое здание библиотеки, в которую была 

передана часть книг из личного собрания. В настоящее время при библиотеке 

открыта комната-музей М.А. Суслова. Здесь хранятся его личные вещи и 

подарки из разных уголков страны и от делегаций других стран. В 1976 г. в 

родном селе был сооружен его бронзовый бюст.  

Школа в селе Шаховском носит имя Михаила Андреевича Суслова, 

присвоенное ей Постановлением Совета Министров от 29 марта 1982 года. 

Рекреация 2 этажа здания посвящена великому земляку. Здесь находится 

гипсовый бюст М.А. Суслова работы скульптора Б.Н. Кибальникова, картина 

павловчанина В. Н. Зинина, посвященная встрече шаховчан со своим 

именитым земляком, а также стенд с фотографиями, рассказывающими о 

встречах Михаила Андреевича с земляками. В школе есть парта, за которой 

по просьбе ребят в 1980 году Михаил Андреевич сидел во время беседы с 

ними. За нею сидят теперь лучшие ученики начальных классов. 

Скончался 25 января 1982 г. в Москве, похоронен у Кремлевской 

стены. Дважды Герой Социалистического Труда, награжден 4 орденами 

Ленина, орденом Отечественной войны I степени и медалями. 
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Приложение В 

Сергей Александрович Виноградов 

 

 

 

Рисунок В.1 – Сергей Александрович Виноградов 
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Приложение Г 

Биография Сергея Александровича Виноградова (посол Советского 

Союза) 

 

Сергей Александрович Виноградов (12(25).05.1907-27.08.1970) – 

дипломат. Родился в Хвалынске Саратовской губернии. 

Член ВКП(б) с 1926 г. окончил Ленинградский областной 

коммунистический университет (1929), 4 курса Ленинградского 

государственного университета (1934), 2 курса Института Красной 

профессуры (1938). В 1938-1939 гг. заведующий кафедрой марксизма-

ленинизма Промышленной академии. С 1939 г. в НКИД СССР. В 1940 г. 

советник полномочного представительства СССР в Турции. В 1940-1948 гг. 

полномочный представитель – чрезвычайный и полномочный посол СССР в 

Турции. В 1948-1949 гг. заведующий Отделом по делам ООН МИД СССР. В 

1949-1950 гг. заведующий I Европейским отделом МИД СССР. В 1950-1953 

гг. председатель Комитета по радиовещанию при СМ СССР. В 1953 г. 

начальник Главного управления телевидения Министерства культуры СССР. 

В 1953-1965 гг. чрезвычайный и полномочный посол СССР во Франции. В 

1956-1966 гг. член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС. В 1965-1967 

гг. в аппарате МИД СССР. В 1967-1970 гг. чрезвычайный и полномочный 

посол СССР в Объединенной Арабской Республике. 

Умер в Москве. 

  



68 

 

Приложение Д 

Федор Иванович Панферов 

 

 

 

Рисунок Д.1 – Федор Иванович Панферов 
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Приложение Е 

Биография Федора Ивановича Панферова 

 

Панферов родился 20 сентября (2 октября) 1896 года в бедной 

крестьянской семье в рабочем поселке Павловка (ныне районный центр 

Ульяновской области). Учился в Вольской учительской семинарии, а в 1923-

25 годах учился в Саратовском университете. Его первый роман «Перед 

рассветом» [3] был опубликован в 1918 году. Панферов был членом совета 

директоров компании РАПП. Он написал пьесы для Крестьянского театра, 

такие как «Дети земли» (1920), «Пахом» (1923), «Мужики» (1924), «Бунт 

земли» (1926), «Развал» (1926), «Нечетный человек» и «Стальной конь». Он 

наиболее известен как автор монументального романа «Бруски» (книги 1-4, 

1928-1937). В 1924-1931 годах Панферов редактировал «Крестьянский 

журнал». С 1931 года – главный редактор журнала «Октябрь». В 1954-1956 

годах был отстранен от должности на три года – за публикацию критической 

рецензии П.П. Вершигоры, подчеркивающей народный характер 

партизанского движения – это считалось унизительным для партийного 

руководства. В 1954 г. П.П. Вершигора опубликовал в «Октябре» статью с 

критикой искажения исторической правды в первом томе академической 

«Истории Украинской ССР» [5]. «Правда» назвала эту критику «клеветой», 

«серьезными ошибками» и «безответственными заявлениями», после чего 

редакторы «Октября» – В.И. Панферов и И.Г. Падерин – были уволены) [4]. 

Он написал трилогию о Великой Отечественной войне и послевоенном 

строительстве: «Борьба за мир» (1945-1947), «В стране побежденных» (1948) 

и «Великое искусство» (1954). Развитие сельского хозяйства в послевоенный 

период занимает центральное место в трилогии «Волга-Матушка» (романы 

«Удар» (1953), «Раздумья» (1958) и «Во имя молодости» (1960)). 

Автобиографический роман «Однажды в деревне» (1956). Умер 10 сентября 

1960 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище, Москва. 


