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Аннотация 

 

Актуальность работы заключена в том, что село Хрящевка обладает 

высоким рейтингом туристической привлекательности. Подготовка сводного 

кластера сведений об историческом прошлом и культуре поселка может иметь 

практическую значимость в качестве основного источника информации для 

туристов и гостей села.  

Цель данной работы - изучить основные события истории сельского 

поселения. Для решения цели необходимо отразить постановку выполнения 

следующих задач:  

− выявления специфики историко-географической и экономико-

географической локализации села Хрящевка;  

− изучение основных фактов истории возникновения и развития 

сельского поселения. 

Исследуемый период: с XVII по XXI вв. 

В ходе проведения научно-исследовательской работы по установлению 

исторической значимости, следует подчеркнуть основные выводы по 

результатам исследования, что сельское поселение Хрящевка 

Ставропольского района Самарской области относится к одним из старейших 

сельских поселений Поволжья. Тот факт, что сельское поселение сменило 

географическую локацию и в тоже время сохранило свою историко-

культурную идентичность в прошлом, не мешает для развития потенциала и 

динамики развития в настоящем.  

Структурно работа состоит из двух глав, четырех параграфов. Объем 

работы составляет 51 страница вместе с приложением. 
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Введение 

 

Актуальность темы. Село Хрящевка обладает высоким рейтингом 

туристической привлекательности. Подготовка сводного кластера сведений об 

историческом прошлом и культуре поселка может иметь практическую 

значимость в качестве информационного бюллетеня для туристов и гостей 

села. Посетившим Хрящевку более не придется проводить время в поисках 

информации о населенном пункте: в кратком изложении, вся она станет 

доступна в форме указанного бюллетеня.  

Объект исследования – поселок Хрящевка. 

Предмет исследования – история возникновения и развития сельского 

поселения Хрящевка. 

Территориальные рамки исследования охватывают историю сельского 

поселения на территории Самарской области Ставропольского района. 

Хронологические рамки данной работы охватывают период с XVII века, 

так как именно с этого времени начинается освоение территорий Самарского 

Поволжья, а следовательно, территории села Хрящевка, расположенного на 

территории Самарской области, в 40 километрах от города Тольятти, по 

начало XXI века. 

Историографический обзор. Тема исследования концептуально 

рассмотрена в ряде трудов советских и российских историков. Исследование 

опирается на работы В.И. Мордасова, А.Н. Пантелеевой и других. 

Опираясь на работы В.И. Мордасова, становится ясно, что автор 

перечисляет важные события в развитии сельского поселения Хрящевка в 

советский период с 1918 до 1960 гг., когда как работа за авторством А.Н. 

Пантелеевой в перспективе предлагает возможность рассмотреть в деталях 

переход с XIX по XXI. Также в работе акцентируется внимание и на другие 

сельские поселения Ставропольского района в детальном плане, так как 

краеведческий очерк писался вместе с коллективом Ставропольской ЦБС. 
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Важно также указать работы Д.Н. Садовникова и Г.И. Матвеевой, 

работы, которых опираются на общественный уклад и быт Ставропольского 

района в советский и постсоветский период, но без каких-либо расширенных 

описаний жизни сельских поселений, описывая события лишь косвенно. 

Полностью тема истории становления села Хрящевка в трудах советских 

и российских историков не наблюдается, так как известность сельское 

поселение получило в 2010 году. 

Отличается только член союза журналистов России и главный редактор 

газеты «Ставрополь-на-Волге» с 1984 по 2017 годы Б.Т. Купцов. Его работа 

«К своим корням» проводит ретроспективный обзор, о древнейшей истории 

сельских поселений Волжского Ставрополья упоминая события с XVII по XXI 

вв. 

Источниковая база. Имеющийся спектр материалов для изучения 

истории сельского поселения включает в себя архивные документы, 

краеведческую литературу, устные свидетельства жителей деревни, 

обладающие исторической ценностью.  

Источники представлены несколькими группами: 

Опубликованные литературные произведения 

Большинство авторов указанных в списке только косвенно упоминают 

сельское поселение Хрящевка. Наиболее ярко описывает исторический путь 

села В.И Мордасов в краеведческом очерке «Хрящевка в XVII – XIX вв на 

правах рукописи». В. И. Мордасов родился 21 января 1932 года в Ленинграде. 

Был эвакуирован вместе с матерью в село Хрящевка в годы Великой 

Отечественной Войны. В 1947 году семья Мордасовых вернулась обратно в 

Ленинград. Работа Мордасова является описанием событий от его лица.  

Необходимо также упомянуть работу Натальи Пантелеевой «Летопись 

земли Ставрпольской». Книга Пантелеевой помогает понять, какой прошли 

путь жители Волжского Ставрополья. Автор преподносит работу, как 

путеводитель в истории сел, основанный на рассказах жителей, кто прошел 

войну и помогал в тылу.   
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Неопубликованные источники делопроизводственного происхождения 

представлены в виде сохранившихся протоколов общих собраний 

колхозников 1957 года (МКУ Ф. Р-188 Оп 1 Д.7), актами, составленных 

представителями учреждения города о состоянии учреждений после 

кулацкого крестьянского восстания 1919 года (МКУ Ф. Р-85 Оп 3 Д.55), 

протоколами заседаний 1923 (МКУ Ф Р-130 Оп 1 Д.13), Финансово-налоговой 

части 1923 – 1945 (МКУ Ф Р-148 Оп 1, Д. 17).  

Неопубликованные источники личного происхождения. В архиве 

библиотечного фонда села Хрящевка были найдены аудиозаписи с интервью 

с коренными жителями сельского поселения. 

Целью работы является изучение основных событий истории села. 

Реализация цели исследования подразумевает постановку следующих 

задач: 

− охарактеризовать специфику историко – географической и 

экономико – географической локализации села Хрящевка; 

− изучить основные факты истории возникновения и развития села. 

Функциональные установки потребуют использования следующих 

методов исследования:  

− диахронного; 

− историко-генетического; 

− историко-сравнительного; 

− актуализации; 

− ретроспективного; 

− хронологического.  

Научная новизна работы: в данном исследовании автором впервые 

сделана попытка провести единый анализ истории с. Хрящевка. 
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Глава 1 Становление и развитие села Хрящевка с XVII по начало 

XX вв. 

 

1.1 Развитие сельского поселения Хрящевка 

 

Опираясь, на ценз от 1646 года русский народ остовой области 

Самарской Луки составлял до трехсот хозяйств[13]. Стадия организации 

населения Самарского края и усвоения пустынных просторов начинался с 

1680-х годов[26]. Поэтому уже в начале XVII века Сызранский 

правобережный район Волги был к тому моменту заселен[17].  

В XVII параллельно с колонизацией новой земли, постепенно начала 

свое формирование система приобретения земель в собственность 

феодалами[14]. Однако вместе с этим намечались свои особенности исходя из 

позиционирования на окрестных землях. Появлению феодалов не 

способствовали появления кочевников, так как это тормозило их прирост 

среди населения[70]. Основываясь на этом факте можно утверждать, что 

самым безопасным местом являлось Самарская Лука[39] времен XVII 

века[18]. Вся сосредоточенность владельцев была сконцентрирована на 

группирование волжских поясов[2]. Как правило, в этом смогли достичь 

успеха церковно-монастырские собственники. С конца XVII века в Самарском 

Поволжье из устья рек Большой Иргиз до устья Большого Черемшана[55], 

крупнейшая территория промысла была присвоена церковными монастырями, 

среди которых числится и Новодевичий[54]. Монастыри являлись на тот 

момент землевладетелями на территории края[71]. Церковно-монастырское 

землепользование наряду с дальнейшим водопользованием было окончено 

после полного изъятия монастырских вотчин, примерно в 1764 году в пользу 

государства. Стоит учитывать еще и тот факт, что началось освоение 

Левобережья, примыкающее, главным образом к Волге[73]. Это было 

большим риском, так как стояла угроза калмыкских нападений[27]. 

Новодевичий монастырь переместился на Левобережье, а в локации к югу от 



8 
 

устья Большого Черемшана переселили большое количество русских – 

образуя сельское поселение под названием Хрящевка[10]. Русские крестьяне 

села Хрящевка считаются частично переведенными из села Новодевичье, 

тогда как другая группа переведенцев считалась из монастырских поместий с 

самого центра страны[76] (Рисунок А.1).  

Исходя из этого, населенный пункт сельское поселение Хрящевка 

сформировалось крепостными и церковными крестьянами к 1701 году[51]. 

Считается, что Хрящевские крестьяне мигрировали на реке Черемшан 

Симбирского района[40]. С 1705 года село Хрящевка, стало принадлежать 

А.Д. Меньшикову, но в связи с его опалой в 1727 году все было передано 

царской семье [1, с. 45]. 

Крестьяне считались основным населением села Хрящевка[6]. Чтобы 

контролировать крестьян был учрежден специальный орган управления – 

Удельное ведомство. Удельное имение Мусорки[28], где на тот момент 

числилось село, планировало в будущем преобразоваться в 

высокоорганизованное хозяйство[29]. По этой причине эксперимент 

внедрения в удельном имении ведущих технико-агрономических подходов и 

способов, например, системы выгонного земледелия[3] или разведения 

искусственных лугов, и земледелие с построением безупречного хозяйства, 

проект, который учрежден указами с 1797 по 1798 годов, предназначенных 

государственным крестьянам. [12, с. 180]. 

Хрящевка состояла на учете Мусоркского удельного имения, выполняя 

функции испытательного полигона по совершенствованию сельского 

хозяйства[41]. Поселение находилось в подчинении Казанского 

экономического правления[4].  

Сельские жители оплачивали разного рода финансовые налоги[30]: 

государственные, удельные, земские и мирские. Разновидность семенного 

материала способствовала выживанию в ситуациях крайне переменчивой 

среды с многократными перепадами температуры, включая засухи. 

Фактически, это говорило о том, что работы земледелов подвергались 
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огромному риску, поэтому любое нарастание площадей высевания одной 

аграрной культуры или детальная подготовленность земли могло привести к 

низкому результату. Выход из положения крестьянские рабочие определили в 

засеве небольших участков хлебом, которые разнообразно переживали засухи, 

заморозки на почве, болезни и тому подобное[15].  

Орудия труда, такие как: соха, борона, серп и коса, оставались 

основными для подъема новых земель. Также в обороте применялся тяжелый 

плуг и его вариант Поволжского округа - «сабан»[34]. При этом необходимо 

было учитывать, что, работая с этим инструментом, требовалось до шести 

лошадей, что было осуществимо у зажиточного крестьянина. Тем не менее, 

богатых скотом хозяйств было достаточно в богатом пастбищами и 

сенокосами крае[56]. 

В XVIII - первой половине XIX вв. начали возникать различимые 

предпосылки для устновления капиталистического 

направления[25]. Жителями села преподносились многочисленные 

повинности. Примером служила так называемая подводная повинность. Для 

ее исполнения, крестьянам в 1849 году, было необходимо каждый день 

демонстрировать подводы их сопроводителей, для нужд государства. 

Известно, что с 1857 года для удельных деревень, велась 

подготовительная часть реформ. Императором было утверждено «Положение 

о крестьянах, водворенных на землях имений государевых, дворцовых и 

удельных» в 1863 году. Не допускалось ставить в худшие условия удельных 

крестьян в сравнении владельческих. Положением было предусмотрено: 

предоставить крестьянам право сохранить за собой на протяжении пяти лет 

все находящиеся в их пользовании земли за существующие повинности; 

предоставить крестьянам как в составе целого селения, так и отдельным 

домохозяевам право выкупа усадеб, а также и полевого надела на основе 

соглашения с удельным ведомством. Поэтому, удельные крестьяне считали 

дарственный надел заманчивым предложением. Крестьяне настаивали на 

предоставлении им по шесть десятин дарственного надела. Ссылаясь на 
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низкий урожай, крестьяне Хрящевки ответили отказом в счет выкупных 

платежей. Позже отказ пришел на их обращение о дарственном наделе, 

поскольку указом от 5 марта помилование для них не вверялось. Удельные 

крестьяне Хрящевки получили личные вольности на основе указов 1858 и 1859 

годов [3, с. 68]. 

Назначена поземельная система и обстоятельства обращений на выкуп в 

удельных деревнях благодаря «Положению от 26 июня 1863 г.», которая 

совершенствовалась следующие два года. 

Наблюдались волнения среди крестьян, с приходом отмены крепостного 

права и вводом выкупных платежей в сельском поселении, поэтому пришлось 

вызывать полицию. По докладам полицейских агентов в последующие 

времена крестьяне села Хрящевка не раз привлекали на себя внимание 

властей.[57] 

В постреформный период положение в среде крестьян считалось остро 

накаленным. В 1864 году губернатор Н.П. Мансуров докладывал министру 

внутренних дел П.А. Валуеву о том, что быстро нарастают массовые 

беспорядки среди жителей Николаевского и Ставропольского районов. В 

дополнение к этому было упомянуто, что Ставропольский район – является 

источником мятежей, проходящих в поселениях. Преимущественно 

бунтовские движения начинались из-за отказа крестьян выкупать землю и 

требованием дарственного надела. Имя главного активиста среди крестьян в 

Хрящевке не является тайной – Федор Изосимов[58]. Требование, 

высказанное перед начальством, выражалось в том, что вышестоящие 

руководство является, поддельными, ультиматумом указывая на то, что в том 

случае если помощь от царя не будет получена, люди уйдут с земель. 

Революционные события 1905-1907 года охватывали Ставропольский 

уезд полностью, в том числе и Хрящевка. Была сформирована кадетская 

группа в Ставрополе и других поселениях уезда, в том числе и в селе 

Хрящевка. Выступали группы социалист-революционеров. Они насчитывали 

в своих рядах до 700 крестьян – считающейся единственной партией в регионе. 



11 
 

В общем количестве с июля по август насчитывалось до 73 выступлений. 

Дружина общим составом 200 человек, 21 июля 1905 года прибыла в 

Ставрополь, чтобы устранить власть. Однако администрация предприняла 

превентивные меры. В Хрящевке, неизвестными лицами, расклеивались 

прокламации, в которых отмечали пагубность действий кадетской партии. В 

итоге планы революционеров провалились. С конца 1906 года политическая 

обстановка стабилизировалась, выступления становились все менее 

массовыми, но в тоже время более локальными. Весной, с началом полевых 

работ, волнения перекинулись в деревню. Во всей своей необъятности 

поднимался коренной, земельный вопрос. 

Жители в начале 1907 года наделялись на Думу. Весной стал понятен тот 

факт, что Дума не была приспособлена к продуктивному функционированию. 

События, датирующиеся указывают, что со 2 на 3 июня 1907 года Николаем 

Александровичем подписан манифест о роспуске Думы и новый закон о 

выборах. Страна приняла роспуск Государственной Думы с равнодушием. 

Первая революция закончилась.  

Начавшаяся в 1914 году, Первая мировая война продемонстрировала 

сильное влияние на экономический рост поселения. Прослеживались 

критические явления в сельском хозяйстве Ставропольского района. Военный 

призыв запасных в армию лишал единственных кормильцев в примерно 

десятках тысяч крестьянских хозяйств. В селе Хрящевка не хватало людей, 

обладающих работоспособностью (Рисунок А.2). Тяжелое бремя управления 

хозяйством легло на плечи женщин, стариков и детей. Большие потери 

крестьянские имущества села были получены в связи со снижением поголовья 

рогатого скота, который был изъят по необходимости армии. Увеличилась 

численность безземельных хозяйств. О критических явлениях в сельском 

хозяйстве указывает уменьшение земельных площадей, главным образом, за 

счет засухи. В два раза сократилась посевная площадь. Война подтолкнула 

развитие материальных предпосылок для начала второй революции [6, с. 58]. 
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Революционные события 1918 года в стране дошли и до Хрящевки. 

Власть в селе перешла к Совету крестьянских депутатов.  

С 13 мая 1918 года была установлена диктатура продовольствия. 

Попытки сельского совета Хрящевки в сопротивлении диктатуре 

продовольствия быстро пресекались. Самый напряженный момент диктата 

укладывался на крестьян. Получая землю, терялся урожай. На сельскую 

буржуазию устанавливался чрезвычайный налог. Исключение налога было 

возложено в Хрящевке на комитет бедности. 

К началу 1918 г. сложилось тревожное положение с продовольствием. 

Власти Самарской губернии проводили попытки помочь, но их возможности 

были весьма небезграничны, так как губерния относилась к числу 

хлебопроизводящих лишь на бумаге, на деле оказалось, что недостаток 

продовольствия в этом месте был ощутимым. В Хрящевке открылась лавка для 

торговли пшеном и зерном для голодающих из Ивановской губернии. 

Вслед за реконструкцией советской власти в Ставропольском уезде 

вспыхивает крестьянское восстание[32]. Оно вошло в историю под названием 

Чапанное восстание[69]. Масштабы Чапанного восстания – прилегающие к 

селам территории, численность соучастников и силы, использованные, в 

подавлении бунтов считались невероятными для Поволжья со времен 

восстания Пугачева. В общей сложности участниками Чапанного восстания 

было 46 сел, из них 35 сел на левом берегу Волги и по обоим берегам реки 

Большой Черемшан. С севера на юг – от Урыклинска и Новой Бинарадки до 

Ставрополя – ныне Тольятти[31], а с запада на восток – от села Хрящевка до 

Нижнего Тукшума. Количество бунтующих превысило отметку в 150 тысяч 

человек. У восстания не было единого командования, и среди людей были 

представители из разных слоев общественного строя: крестьяне, бывшие 

советские работники, представители волостных и сельских Советов[42]. 

Вслед за этим, как только беспорядки были жестоко сдержаны 

карательными отрядами ВЧК и Красной армии, участники восстания 

подвергались судебным искам, были заключены в тюрьмы, а активисты и 
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руководители были расстреляны[43]. Остальных пленных, которых не 

устраняли в тот же момент, отправляли в концентрационный лагерь в 

Сызрани. Вследствие большого количества заключенных организовали 

комиссию по рассредоточению, которую возглавил большевик Гольштейн. 

Этому органу управления разрешалось выносить смертный приговор без 

участия судебных процессов, в том случае, когда камеры переполнялись 

заключенными. Была организована комиссия, для анализа действий, в тех 

местах, где проводились бунты. Специальная комиссия, созданная в городе 

Москва, чтобы безрезультатно искать следы, определяющие мифическую 

связь с белой гвардией, но в конечном итоге попытки привели к 

дискредитации руководства на местах. 

Переломный момент аполитических движений крестьянства 

наблюдался только после 1923 года, когда стали появляться основанным на 

НЭП доказательства возрождения крестьянского хозяйства. Перелом стал 

очевидным осенью 1923 года, отразившись в быстром расширении посевных 

площадей и стремительно растущем числе заявок на землеустройстве[21]. 

Новая экономическая политика подняла вверх общественный строй 

деревни. Развилась розничная торговля товарами первой необходимости. 

Главной задачей сельскохозяйственной и кредитной кооперации было 

создание кооперативного займа, устройство переработки и сбыта продуктов 

сельского хозяйства, в ходе преобразования новой экономики, основанной на 

НЭП в 1921-1924 годах, были проведены реформы управления кооперацией. 

В конце 1923 – начале 1924 годах потребительская кооперация была 

переведена на добровольную основу. В 1928 году сельскохозяйственная 

кооперация объединяла около 50% сельских поселений Ставропольского 

района. С 1 октября 1925 года по 1 апреля 1928 год капиталы 

сельскохозяйственной кооперации Хрящевской волости выросли более чем в 

2 раза. Хрящевское отделение ЕПО имело две лавки, сельское отделение 

крестьянского комитета общества взаимопомощи объединяло 40 % населения 

Хрящевской волости, в том числе в Хрящевке – 1497 человек, 760 хозяйств, 
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запасы семян комитета составляли 50 пудов. Удельный вес ЕПО в снабжении 

населения Хрящевской волости промтоварами сельскохозяйственного 

назначения, машинами, тракторами, минеральными удобрениями составлял 

до 80 %, а в заготовках продовольственных товаров и технических культур до 

100%. Крестьянские рабочие добились свободы хозяйствования на 

собственной земле, после семи лет угнетений. Наконец, можно было самим 

организовать свою трудовую деятельность и получать прибыль, 

соответствующую ее эффективности. Крестьяне стали на какой-то 

исторический миг хозяевами своей судьбы и положительные результаты их 

свободного и творческого труда последовали незамедлительно. 

Как известно, 22 июня 1941 года на страну напали германские войска, 

началась Великая Отечественная война. Хрящевским колхозам трудно было 

перестраиваться на военный лад. Война стала суровым испытанием для 

жителей поселения. Жители села Хрящевка сражались на фронте, трудились в 

тылу. С первых же часов войны они прославили свою страну подвигами, 

завоевавав себе славу отважных и решительных воинов, стойких и упорных в 

бою. В противоборстве с оккупантами, никто не жалел своих жизненных сил. 

Жителями села Хрящевка в годы Великой Отечественной войны наглядно 

были продемонстрированы образцы усердный труд. В те дни на рабочих 

местах было очень много подростков. Особо нужно отметить 

самоотверженность женщин. Проводив на фронт мужей, сыновей, отцов, 

женщины заменяли тех в поле. 

6 августа 1941 года в Ставропольском районном комитете партии 

приняли решение о создании в районе фонда обороны. В Госбанке был открыт 

банковский счет, на который можно было вносить средства в фонд обороны. 

Был установлен строгий контроль над тем, чтобы при создании фонда обороны 

не нарушалась добровольность, чтобы все поступавшие суммы тщательно 

учитывались и быстро передавались по назначению – для защиты страны. 

Вот как это выглядит на примере села Хрящевка. Председатель 

сельсовета вызывал подростков 14-16 лет и выписывал им мобилизационную 



15 
 

повестку на учебу в школу ФЗО, девушек ограничения возраста не касалось. 

В 1942 году из Хрящевки в школу ФЗО авиационного профиля в общей 

сложности отправили 55 подростков [45, с. 255]. Колхоз нуждался в людях, но 

вынужденным обстоятельствам были отправлены. Председатель Хрящевского 

сельсовета Ларченко был не в силах игнорировать очередное требование о 

мобилизации 14 ноября 1943 года на 20 подростков. Детям приходилось 

мириться с наступившими сложностями, так как необходимо было 

привыкнуть к новым условиям[47], ведь большинство из них впервые уехали 

так далеко от дома. По воспоминаниям местных жителей в письмах домой они 

писали, что их готовят по сокращенной программе: вместо 6-ти месяцев 

учились 2-3 месяца[65]. Выпускные экзамены отменялись и свою 

квалификацию они доказывали на рабочих местах выпуском необходимой 

фронту техники. Некоторые не выдерживали непривычных условий и 

дезертировали. За самовольное оставление занятий народный суд наказывал 4 

годами лагерей. Были те, кто выдержал и это.  

Те, кто оставался, привыкал, подставлял самодельный ящик-подставку к 

станку и работал для общей Победы и его вклад был весьма ощутим. Так, в 

борьбе с исключительными трудностями труженики села делали все, чтобы 

обеспечить фронт и тыл продовольствием. В июле в Ставрополь стали 

приезжать первые группы эвакуированных пограничных районов страны. 

Большинство из них были из семей военнослужащих, жены офицерского 

состава. Немецкие силы наступали быстро, поэтому уезжать из обжитых мест 

пришлось в скором темпе. Ставропольский районный комитет партии, 

районный исполнительный комитет интенсивно приступили к расселению 

прибывающих людей, планомерностью их питания, обеспечением рабочих 

мест, своевременной выдачей пенсионного обеспечения и материальной 

поддержки. Заявления эвакуированных членов семейных ячеек 

военнослужащих должны были рассматриваться в трехдневный срок. Пособий 

им полагалось от 50 до 125 рублей, в зависимости от количества 

нетрудоспособных в семье. Кроме пенсий и пособий, для семей 
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военнослужащих были выделены существенные привилегия по налогам, 

квартирным вопросам, вопросам по определению детей в дошкольные 

организации и дальнейшему устройству в школы. Первые 355 семей 

командного состава, которые эвакуировались из фронтовой полосы, получили 

быстро в Ставрополе подъемное пособие, сразу же 400 членов семей 

военнослужащих были трудоустроены на работу, хотя это и нелегко было 

сделать[77]. Предвидеть большого наплыва беженцев не было возможным. 

Свободного жилого фонда не было, поэтому пришлось сдавать любое 

приспособленные для жизни помещения.[62] В срочном порядке занимались 

ремонтом всего что можно, в частности, отремонтировали 3 дачи, в которых 

разместили 10 семей. Областные власти выделили 100 тысяч рублей для 

строительства специального жилого дома для эвакуированных, но этих денег 

хватило только для ремонта и малейшего обустройства имеющихся домов. 79 

помещений можно было отремонтировать для размещения эвакуированных, 

но до конца года сумели отремонтировать только ¼ часть от 

запланированного. А поток беженцев с Востока все увеличивался. К осени 

1941 г. эвакуированных насчитывалось уже более тысячи человек. Их стали 

размещать по селам обширного Ставропольского района. Эвакуированных 

людей, как в Ставрополе, так и в селах стали размещать по частным 

домам.  Специально для этого райисполком разрешил производить 

уплотнение жилой площади до 4 кв. метров на человека, причем уплотнение 

касалось как государственного, так и частного жилья. Сельское общество 

рассматривало эвакуированных как погорельцев, оставшихся без 

возможностей. 

Чтобы спасти своих маленьких детей, которые были на грани 

заболевания от истощения, доярки из колхоза им. Коминтерна – на 

сегодняшний день село Хрящевка решили пронести несколько литров молока, 

но были замечены. Правление колхоза в марте 1944 года объявило им строгий 

выговор, но материалы в прокуратуру переданы не были. На такое «мягкое» 

решение правления колхоза, указали районные власти и когда 22 июля 1944 г. 
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объездчик полей П.Л. Фомин задержал за стрижку колосков двух девочек, 

правление колхоза передало материалы в прокуратуру «для привлечения к 

законной ответственности», а какова была эта «законная ответственность» 

люди знали[48]. Драконовский закон от 7 августа 1932 году, написанный 

собственноручно Сталиным, прозванный в народе «закон о колосках», был не 

отменен[52]. Приговор суда в отношении этих девочек так и остался 

неизвестен, но в 67, 9 % подобных случаев по этому закону присуждали к 10 

годам лишения свободы. 1944 год по своим погодным условиям был гораздо 

лучше прошедшего, засушливого, но и он не внес существенных изменений. 

За прошедшие годы за многими колхозами образовалась такая большая 

задолженность перед государством, которая снизила доходы хлеборобов. 

Материальное положение сельского населения усугублялось и тем, что 

приходилось платить с небольших доходов и налоги. Сразу же с началом 

войны, с 3 июля 1941 года была введена налоговая надбавка к 

сельскохозяйственному и подоходному налогам в размере 100%. Хозяйства 

колхозников и единоличников, в составе которых были военнослужащие, 

освобождались от надбавки на 50 % при одном военнослужащем и полностью 

при двух и более. Срок уплаты сельхозналога был сокращен на один месяц. 

Начиная с 1 января 1942 года, надбавка была заменена военным налогом. 

Брали его с 18 лет. Мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет 

освобождались от военного налога. Для колхозников он составлял сто 

пятьдесят рублей, а единоличника – 600 рублей с каждого члена хозяйства. Те, 

кто не имел личного заработка, платили сто рублей в год. Круг лиц, 

освобожденных от военного налога, сократился: если военнослужащий 

служил в тыловых войсках, то его семья от военного налога не освобождалась. 

Несмотря на тяжесть военного налога, его платили, причем платили быстро 

[50, c. 156]. 

15 марта 1942 года был организован воскресник комсомольцами села по 

сбору семян, предназначенных для посевов. Потребовалось совсем немного, 

чтобы сроком в один день передать сорок пять центнеров картофеля, двадцать 
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пять пудов травянистых растений, пятьдесят шесть килограммов огородно-

бахчевых культур.  

В условиях войны министерству здравоохранения необходимо было 

исполнить цепь непростых проблем: обеспечить санитарные и эпидемические 

нормы для населения; поддерживать самочувствие рабочих и крестьян, 

предоставить медицинскую помощь для самых уязвимых групп населения, 

куда входили дети и женщины. 

В специальную строительно-монтажную часть № 52 мобилизовали, в 

мае 1944 года восемь колхозников из села Хрящевка. Заводы приняли 

примерно до пятисот человек обучившихся в учреждениях фабрично-

заводского обучения. Молодые специалисты были привлечены на именно те 

специальности, по которым была пройдена квалификация. Исключением 

стали подростки в виду своего физического состояния не были предусмотрены 

на тяжелый труд. По решению сельского совета Хрящевки в школу фабрично-

заводского обучения были отправлены тридцать человек.  Поддержка народа 

была важным фактором и проявлялась не только в совершенствовании 

военного потенциала, но также проявлялась как поддержка Красной армии. 

Сумма собранная в поддержку фронта составляла до четырнадцати миллионов 

рублей. Все оперативные структуры колхоза постоянно предоставляли 

населению и армии страны продовольствие. Так советские войска были 

полностью уверенными в помощи со стороны тыла. Советскими тружениками 

тоже были получены многочисленные победы. Крестьянам получилось 

наверстать упущенное время в попытках выращивания хлеба. 

Первостепенной задачей первой пятилетки являлось реабилитация 

народного хозяйства и последующая ликвидация последствий, оставшихся 

после войны[7]. Задача была крайне тяжелой, так как сельское хозяйство 

долгое время испытывало осложнения. Сравнивая с довоенным периодом, в 

МТС Хрящевки в два раза сократились площади для посева. Численность 

сотрудников составляла на момент 1949 года до 30 человек, сумевших 
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выработать до 35 тысяч трудовых дней. Количество техники составляло 81 

единицу, производственный объем существенно снизился.  

На момент 1949 года колхоз «1 Мая» насчитывал в общей численности 

242 двора и 830 колхозников. Председателем был Федоров Иван Капитонович. 

К сельскохозяйственной артели было прикреплено 4910 га земли, члены 

артели вырабатывали 69 тысяч трудовых суток, полный урожай зерновых 

культур составлял 7 тысяч центнеров. В цифровом значении количество 

сельскохозяйственной техники механизированной части колхоза составляло 

до 268 единиц. Колхоз «Коминтерн» председателем, которого являлся, В.А. 

Ганюшов содержал в своем составе 670 колхозных рабочих, посевных 

площадей в размере 4794 гектара, общий сбор зерновых культур был до 5000 

центнеров, машинный парк – 173 единицы сельскохозяйственной техники. 

Благодаря разрешениям общих собраний хрящевских колхозов и решению 

Ставропольского районного исполкома были объединены колхозы 

«Коминтерн» и «1 Мая»[44]. Единый коллектив получил название «колхоз 

имени Маленкова». 

 

1.2 Переселение сельского поселения 

 

После войны в стране развернулось налаживание постройки 

гидроэлектростанций[33], упоминая этот факт, необходимо также указать на 

строительство Куйбышевской гидроэлектростанции[19]. С постройкой 

водохранилища на Волге решился вопрос с энергоснабжением страны, но 

нарушилась экология всего Поволжья[5]. Залило пойменные места, куда шла 

на нерест волжская рыба, и белуга, осетр, стерлядь теперь перестали 

подниматься. 

Под территорию затопления попали несколько тысяч гектаров пахотной 

земли, лесные угодья, сенокосы, знаменитые яблоневые сады, кладбища. 

Комиссию по переносу сел возглавил председатель райисполкома Михаил 

Александрович Бурматов[38]. В состав комиссии входило до 15 человек. Был 
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утвержден план переноса и застройки села на новом месте[46]. Члены 

комиссии ходили по селу и оценивая ситуацию расположенных домов и 

подворий. Каждой семье, согласно смете, были согласованы средства на 

переселение, примерно 8 тысяч рублей. Дополнительно каждый желающий 

мог брать заем у государства от 3 до 7 тысяч. Также продавались материалы 

для строительства. 

Платформа под «новую Хрящевку» определили на гористой местности, 

примерно в 10 километрах от «старой Хрящевки» за рекой Сусканкой. Лесов 

на выбранном месте не располагалось, так как повсюду располагалась степь. 

На выбранном для переноса месте росли подсолнухи, располагались полевые 

станы. Дома разбирали и перевозили через мост. Ветхие дома просто 

разбирали.  

Успешно были перенесены здания сельсовета, больницы и клуб. Церкви 

просто разбирали, так как кирпичи были старинные, крупные. Штабеля 

выпиленного леса тоже вывезли из зоны затопления. От прежних лесов 

осталась только часть Дубравы на острове. Были и те, кто занимался 

перезахоронением родственников, но совсем старые могилы решено было 

оставить. За лето и осень перенесли на новое место почти все село. Дома 

ставить помогала специально созданная бригада плотников и заключенные. 

Пока строились дома, люди жили в сараях, конюшнях, банях.  

Электричества в селе не было. Водопровод начали проводить спустя два 

года после переселения села. За водой ходили на родники. Воду черпали 

кружкам, потом несли ведрами в гору. Позже вырыли два колодца.  Над 

колодцами поставили закрытые будки. За каждое ведро нужно было заплатить 

талончиком. Талоны стоили дешево, но так как их нужно было покупать, воду 

берегли. Полное затопление длилось 3 года. Всем переселенцам выдавали 

саженцы фруктовых деревьев. 

Построенные в теле плотины Волгограда рыбоходы не оправдали своего 

назначения, так как рыба плыла не в нужном направлении. Кроме того, 

бывшее русло реки Сусканки из-за затопления оказалось болотом. В 1965 году 
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по решению правительства началось строительство Сусканского товарно-

рыбного хозяйства, которое должно было решить сразу три проблемы: 

продовольственная проблема, проблема рабочих мест для жителей 

близлежащих сел и проблема восстановления былого рыбного богатства. 

Плотиной отсекли Сусканский залив Куйбышевского водохранилища от 

бывшего русла реки Сусканка[20], и на площади более 13 тысяч гектаров 

началась грандиозная стройка. Строительство вело управление 

«Куйбышевгидромеханизация» под руководством Меницкого Евгения 

Викторовича.[35] 

В течение нескольких лет было построено самое большое в Европе 

рыбоводное хозяйство, только прудовой площадью было занято 10,5 тысячи 

гектаров[64]. Проектная мощность хозяйства – 10,5 тысячи тонн прудовой 

рыбы – однако необходимая отметка не была достигнута, но 5,5 тысячи тонн 

первосортной рыбы было выращено. Хозяйство было построено по передовым 

методам, оснащено самым новейшим по тем временам оборудованием[24]. 

Такого инкубационного цеха, зимовального комплекса не было не только в 

Советском Союзе, но и в зарубежном пространстве[23]. 

За передовым опытом работы в сельское поселение Хрящевка 

приезжали болгары, чехи, экспозиция выставлялась на ВДНХ, о рыбхозе 

«Сускан» снят документальный фильм[49]. В период облова нагульных 

прудов у проходной на живорыбной базе скапливалось до 150 живорыбных 

машин со всех сторон, ждущих загрузки карпом, толстолобиком, амуром.  

К сожалению, рыбхоз не устоял перед экономическим кризисом и был 

объявлен банкротом. Помещения распроданы, пруды переданы в аренду. В 

1956 году колхозы имени 1 Мая, имени Коминтерна, имени Маленкова были 

объединены в один колхоз – «Родина». В 1958 году Хрящевская РТС 

обслуживала три колхоза и два совхоза с общей площадью пахотных земель 

28 тысяч гектаров, РТС имела 78 тракторов, 56 комбайнов, 57 автомобилей 

[11]. 



22 
 

В 1967 году был организован совхоз «Хрящевский». Совхоз 

«Хрящевский» сеял зерновые, выращивал овощи, картофель по голландской 

технологии. Собирать урожай выходили и стар, и млад – на полях всегда 

работали школьники, работники конторы[53]. Применялось орошение полей, 

вносились удобрения, урожаи собирали такие, что хватало и кормов для 

колхозного стада[22]. 

Повышенная производительность является первоочередной 

экономической задачей в сельском хозяйстве[75]. Одним из важнейших 

условий для реализации задач в действие является поднятие на высокий 

уровень производства и труда в колхозах[8]. Для достижения задач была 

предпринята программа по механизации тяжелого труда и рационального 

употребления энергии, экономии топливных залежей, чтобы переустроить 

социальную значимость поселения[9]. Форма предлагаемой работы оказалась 

на деле перспективной, как показал опыт [11, с. 95]. 

Композиционной стороной экономического развития совхоза 

«Хрящевский» являлось производство мясных и молочных продуктов с 

сосредоточением на собственное кормопроизводство. С помощью этой 

системы совхозом в 1978 году, было продано государственному аппарату до 

72 тысяч центнеров молочной продукции и 7 тысяч мясных изделий. В 1980 

году было передано значительно меньше, чем за пятилетку 1970-х годов. 

Скотопоголовье к 1980 году составляло до двух тысяч голов. Опыт 

земледельцев Ипатовского района[60] по комплексному использованию 

сельхозтехники на уборке урожая летом 1977 года был замечен ЦК КПСС, 

издавшим по этому поводу специальное постановление [13]. Это и решило на 

ближайшие годы судьбу многих хозяйств, предстояло осваивать ипатовский 

метод. Был внедрен ипатовский метод и в Хрящевском совхозе. Благодаря 

переходу на цеховое структурирование, была модернизирована 

управленческая система производства. В сравнении с 1971 годом, когда курс 

совокупной продукции составлял 861 тысячу рублей, процент дохода в 1981 

году составил 3 760 рублей. Дальнейшая модернизация структурного 
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производства стала возможна благодаря повышенной результативности и 

глубокой подготовке. Создание цехов овощеводства. Бригады: тракторная, 

защищенного грунта: 4 бригады на открытом грунте, агроном - реализатор и 

старший агроном, полеводства. Бригады по возделыванию зерновых и 

выращиванию картофеля, животноводства; 3 бригады по получению молока и 

выращиванию молодняка, механизации, электрификации, строительного, 

жилищного, во главе которых стояли зарекомендованные профессионалы, 

способствовало внедрению передовых форм управления[66].  

Внутрихозяйственный расчет и годовые плановые показатели являлись 

основами ведения работ в цехах. Удельный вес оплаты труда работников 

управления в общем фонде заработной платы снизился с 13 до 8 %. Удельный 

вес управленческого персонала в среднегодовой численности работников 

совхоза сократился с 13 до 10 %, производство валовой продукции на один 

человеко-час, затраченный в управлении, возросло в 4 раза [8]. 

В 1995 году в сельском поселении Хрящевка организовано фермерское 

хозяйство А.И. Медведева[37] в период развития предпринимательской 

деятельности, поставляющие молоко высшего сорта, пользующиеся спросом 

у сельчан и горожан.[36] 

В 1997 году это фермерское хозяйство посетил Президент России Б.Н. 

Ельцин. В книге отзывов и предложений он написал: «Это будущее России». 

Для большей эффективности достигнутых норм в фермерских предприятиях, 

в 1999 году создано фермерское хозяйство в селе Хрящевка. Инвестирование 

предоставили от Администрации городского округа Тольятти, вместе с 

предприятием АвтоВАЗ. С помощью конкурсной жеребьевки, фермерское 

предприятие возглавил зоотехник А.И. Медведев.  

Здесь же в конце году было получено в пересчете на базисную жирность 

(3,6%) от каждой коровы по 9 228 кг молока. Основная часть молока этой 

фермы используется для производства твердых сыров высокого качества в 

цехе, построенном рядом с фермой. При ферме создан учебный центр для 

обучения новых работников. 
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Благодаря вышесказанному становится понятным факт того, что в 

отличие от десятков тысяч деревень[72], не переживших крупнейшую 

катастрофу конца ХХ столетия – крушение СССР и лихолетье 1990-х гг., 

Хрящевка смогла гибко приспособиться[67] к изменившимся реалиям жизни, 

преобразуясь в один из оазисов сельского благополучия[16]. 

Сегодня в селе успешно функционирует несколько государственных, 

муниципальных и частных организаций, удовлетворяющих потребности 

населения. 
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Глава 2 Культурно-образовательная среда сельского поселения 

Хрящевка в современный период 

 

2.1 Культурное развитие села. ДК Современник и модельная 

библиотека-филиал РМУК «Ставропольской межпоселенческой 

библиотеки» 

 

В 1957 году затонуло одно из старинных приволжских сельских 

поселений, Хрящевка. Ее история от появления до затопления была 

неразрывно связана с историей страны, чей главный правительственный 

аппарат, не считался с мнением жителей погубленных сел и деревень, что при 

любом удобном случае выставлял под каток судьбы тысяч рабочих России. 

Люди привыкли к новому месту. Разумеется – это было тяжелое бремя, но 

жители продолжали наверстывать упущенное время, продолжая улучшать 

развитие сельского поселения[63]. Большую помощь в формировании нового 

села оказал Степан Александрович Денисов. 

С.А. Денисов с помощниками провели огромную работу в озеленении 

сельского поселения, тем самым образовав богатейшую коллекцию деревьев 

и кустарников[68]. Лесополосы вокруг села Хрящевка – это конечный итог 

тяжелого труда. Будучи учителем, он учил пониманию и организованности. 

Степан Александрович, проводил открытые уроки для педагогов. В возрасте 

33 года ему присвоено было звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».  

В настоящий момент – это большое село с хорошо развитой 

инфраструктурой[74]. Насчитывается до 7 учреждений культурно-

просветительного и образовательного характера, в том числе лечебно-

оздоровительные подразделения; до 5 объектов в сфере безопасности; до 30 

пунктов торговли и точек общественного питания. Развитие села в культурном 

плане было бы невозможно без культурного и образовательного прогресса[61]. 

Среди прочего стоит упомянуть ГБОУ лицей (технологический) с. Хрящевка, 

2 детских сада, модельную библиотеку и Дом культуры. Дом культуры 
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«Современник» был построен в 1980 году, директором которого на тот момент 

был В.С. Чусовитин. В настоящее время ответственным за ДК является Н.Н. 

Зорина. 

ДК «Современник» – является культурно-образовательным, 

развлекательным и оздоровительный центром села (Рисунок А.4). 

Возможность организовывать культурные мероприятия, связанные с 

художественной самодеятельностью, помогают в формировании среды среди 

разных слоев населения. Это указывает на то, что сфера деятельности 

«Современника» пользуется спросом среди жителей села. Дом культуры 

вместе с библиотекой проводят следующие организационные вопросы: 

− осуществление народных ивентов, 

− проведение народных празднеств, 

− составление конкурсных программ, 

− реализация концертной деятельности, 

− сопровождение мероприятий, направленных на детскую 

аудиторию и тому подобное. 

На площади Дома Культуры установлен памятник погибшим в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов, а также памятники в честь тех, кто 

погиб в Афганской войне (Рисунок А.6). В ДК функционирует музей под 

названием «Воинская Слава», а также сформирован клуб «Патриот». Персонал 

ДК в разные годы заслуживал награды от районных конкурсов. Среди прочего 

можно отметить, что за долгую работу командой ДК «Современник» 

присвоено большое количество грамот и наград. Сотрудники Дома Культуры 

являются профессионалами. Нередко становятся участниками в 

художественных самодеятельностях, принимая участие в различных 

районных, городских, всероссийских и международных фестивалях и 

конкурсах нередко становясь в них места победителей. ДК «Современник 

оснащен киноустановкой, обслуживанием, которой занимается киномеханик. 

Известно, что киноустановка удостоена Диплома Победителя в номинации 
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«Лучшая сельская киноустановка области», в областном конкурсе 

профессионального мастерства 2008 году.  

Детская музыкальная школа в здание ДК основана в 1977 году. Имеется 

10 преподавателей, 86 учащихся, реализуется 20 образовательных программ, 

работают классы фортепиано, аккордеон, баян, гитара, хореография. При 

ДМШ организовано 6 творческих коллективов, которые участвуют в 

районных, городских, областных фестивалях и конкурсах. Преподаватели 

ежегодно принимают участия в профессиональных конкурсах.   

Спортивный зал для тренировок открыт ежедневно. Здесь работают 

спортивные кружки и секции, а также в игровом зале проходят зональные и 

районные соревнования, параллельно со школьным спортзалом. Есть место 

для игры в волейбол, баскетбол, установлены силовые тренажеры. Есть 

настольный теннис. Каждый день спортивный зал посещает до 40 человек 

разного возраста. Участники спортивных секций - постоянные участники 

районных соревнований, где часто становятся призерами. На территории ДК 

установлена спортивная площадка для оздоровления и поднятия физической 

подготовки. 

Библиотеки издавна считаются хранителями культурной целостности 

человечества, распространяя совокупность научных познаний, очагами 

просвещения. Процессы информирования и цифровизации общества, 

медиатизация всех сфер жизни социума изменили требования пользователей к 

библиотечным фондам. В Хрящевке имеется самая большая в районе 

библиотека. Знаменательный год для библиотеки считается 2009. Библиотека 

единственная в районе получила статус «модельной библиотеки». Смена 

статуса – не является простым переименованием, это трансформация 

формационных направлений библиотеки, а также имиджа. Для того чтобы 

четко стоять на уровне установленных требований, интегрироваться в 

современную практику информационных рассуждений, коллективу 

библиотеки пришлось пересмотреть программу всей своей работы, 

определить в неприоритетные направления, соответствовать ожиданиям 
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пользователя, удовлетворять его информационные запросы. Из этого следует, 

что главной задачей библиотеки стало сделать поиск информации 

интерактивным. В библиотеке ежедневно проводятся литературно-

музыкальные вечера, собрания с разносторонними собеседниками, вечера, 

приобщенные для юбилейных и памятных дат и многие другие мероприятия. 

Также ведется динамичная работа с клубами по интересам. На протяжении 14 

лет в библиотеке существует клуб для пожилых людей под названием 

«Вдохновение», где они ведут активный отдых и молодеют в моральном 

значении. Для учеников младшей школы с 2006 года существует эколого-

краеведческий клуб «Муравейник». Заседания клуба проходят в красочной, 

театрализованной форме. Дети узнают много познавательной информации, 

усваивают знания об окружающем мире. Руководит клубом сотрудник 

библиотеки с солидным стажем В.А. Доронина. Есть в библиотеке и «юные 

помощники библиотекаря», которые организованны в клуб «Смена». 

В сельской библиотеке регулярно организуются книжные выставки по 

различным тематическим направлениям. Книжные выставки – это 

презентационный раздел всех библиотек. По выставкам определяют не только 

о накопленном фонде, но стилистике работы. Выставка является 

созидательным аспектом в раскрываемых экспозициях. Работник библиотеки 

должен обладать талантом, чтобы создавать привлекательные, вызывающие 

живой интерес выставки. Этим дарованием сотрудники хрящевского 

библиотечного центра, несомненно, обладают. Так, в районном конкурсе-

марафоне книжных выставок к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Поклон Совести», Хрящевская библиотека заняла первое место. В 

библиотеке работает дружный творческий коллектив: заведующая 

библиотекой Т.В. Ларионова – высшее библиотечное образование, 

библиотекарь В.А. Доронина, библиотекарь О.А. Фоломошкина – средне-

специальное образование, перенимающая опыт по работе с компьютерной 

техникой у библиотекаря-программиста М.В. Глушковой – высшее 

образование.  
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Многие годы библиотека занимала и занимает призовые места по 

подготовке к творческому сезону. Сотрудники библиотеки неоднократно 

награждаются благодарственными письмами, грамотами и дипломами, 

участвовали в различных районных и областных конкурсах. К таким можно 

отнести:  

− молодежные Дельфийские Игры «Молодежь 21 века, через книгу 

в познания идет»;  

− в конкурсе «Поэты малой Родины» - стихи одной из участниц 

клуба «Вдохновение» Нелли Воропаевой напечатаны в аналогичном 

сборнике;  

− акции «Читаем детям о войне», «На альбомном листе нарисую 

войну», «Я размышляю о войне»;  

− в 8 областных конкурсах «Книга дарит вдохновение»;  

− в патриотическом фестивале «Помню мое Отечество». 

Общее число читателей библиотеки составляет более 2100 человек, из 

которых 484 дети. Книговыдача более 43000, число посещений более 1700 

 

2.2 Развитие образования. Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения детские сады комбинированного вида 

«Золотой колосок» и «Сказка», ГБОУ лицей 

 

В селе Хрящевка расположен МДОУ детский сад «Золотой колосок», 

выполняющий свои функции с 1968 года. С 1993 года ответственным за работу 

учреждения является Т.Н. Доронина. Татьяна Николаевна является 

специалистом высшей категории и почетным работником в сфере общего 

образования Российской Федерации. Главное направление детского сада 

помощь в оздоровительном, эстетическом и социологическом плане. В 

настоящее время в детском саду открыто до пяти групп, которые посещают 

107 воспитанников с 1,5 до 7 лет. В МДОУ д/с «Золотой колосок» 

функционирует пять групп, из них три логопедические. Заместитель 
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заведующего по воспитательной и методической работе – Н.М. Севастьянова 

– специалист высшей категории. Территория детского сада оформлена по 

тематике фольклора детских сказок. 

В «Золотом колоске» особый интерес уделяют самочувствию детей и 

физическим достижениям. Физкультурный зал и спортивная площадка 

используются в ежедневной перспективе. С детьми проводят все виды 

закаливания и дыхательную гимнастику. С помощью продвижения 

разнообразных спортивных игр и логоритмики в образовательный процесс 

проводится совершенствование физического развития. С помощью 

подключения в воспитательный процесс театрализованной практики 

достигаются средний и высокие уровни культурного речевого оборота. 

Благодаря внедрению современных конструкторских технологий достигаются 

высокие отметки в сфере познавательного развития. Главное для коллектива – 

здоровье воспитанников и их хорошее настроение. МДОУ детский сад 

«Сказка» села Хрящевка функционирует с 1984 года, здание построено по 

стандартной схеме типового проекта. Открытием руководила В.М. Воронова. 

Валентина Михайловна являлась первой заведующей детским садом. В саду 

было 6 групп и музыкальный зал, а посещаемость составляла 120 человек. 

С 1995 года по запросам родителей одна из групп, была переоборудована 

в спортивный зал. В 2000 году в штат были приняты педагог-психолог и 

учитель-логопед. В детском саду оборудовали кабинет для психологических 

разгрузок и логопедический класс. Начиная с января 2012 года, детский сад 

является структурным подразделением осуществляющий основные 

общеобразовательные программы, дошкольного образования ГБОУ 

Самарской области лицей (технологический) с. Хрящевка муниципального 

района Ставропольский. На сегодняшний день в учреждении функционирует 

5 групп, их посещают 100 воспитанников, работает 40 сотрудников. Как и 

детский сад «Золотой колосок», учреждение «Сказка» выполняет свою 

деятельность по художественно-эстетическим, физкультурно-спортивным, а 

также социо-личностным направлениям. 
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В летописи дошкольной организации большое количество добрых 

детских праздников и серьезных методических мероприятий, проведенных, 

как для педагогического коллектива, так и для специалистов района и округа, 

призовые места в различных конкурсах и благодарность родителей за 

хорошую подготовку детей к обучению в школе. За прошедшие годы СПДС 

«Сказка» произошли значительные изменения. Расширился спектр 

оказываемых образовательных услуг, были открыты группы 

комбинированной направленности, укрепилась материально-техническая база 

организации, возросла квалификация педагогического коллектива, 

обновилось программное-методическое сопровождение образовательного 

процесса. Из 6 групп 2 – являются коррекционными. 80% из педагогического 

коллектива имеют высшую и первую категорию, 75% высшее образование. В 

«Сказке» педагоги делают все, чтобы ребятам жилось комфортно, чтобы их 

наполняли положительные эмоции. Художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников – одно из приоритетных направлений этого сада. Ребята 

занимаются в театральной студии «Белоснежка», в которой преподаются 

основы художественного мастерства. 

Заслуги коллектива не остаются не замеченными. 1-е место в конкурсе 

детского театрального творчества г. Тольятти. 1-е и 2-е место в конкурсе 

изобразительного творчества г. Тольятти. Диплом за участие в «Фестивале 

педагогических идей». Диплом за участие в окружном фестивале «Веселые 

нотки». Грамота за 2-е место в районном смотре – конкурсе по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Детский сад 

«Сказка» оборудован детским бассейном. Основами воспитательных задач 

дошкольных учреждений являются: 

− совершенствование статуса дошкольного возраста;  

− гарантия равных перспектив в приобретении качественного 

дошкольного образования;  

− обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 
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условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения;  

− сохранение единства образовательного пространства РФ 

относительно уровня дошкольного образования.  

Основные цели:  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

− создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

− объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества;  

− формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

− обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 
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формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

− формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Говоря об образовании, необходимо упомянуть сельский 

технологический лицей (Рисунок А.5). История школы села Хрящевка 

начинается с 1953 года, когда село было перенесено на новое место из зоны 

затопления в связи со строительством Куйбышевской ГЭС (Рисунок А.3). 

Школа наименовалась в честь заслуженного учителя РСФСР А.С. Денисова в 

1968 году. В 1972 году была построена вторая двухэтажная школа со 

спортивным залом. Начиная с 1980 года, не беря в расчет основной 

образовательный процесс, проводилась подготовительная дополнительная 

программная часть в технологическом плане, благодаря директору школы Е.С. 

Шевалевой[59]. В состав учащихся вошли трактористы и водители категории 

«B» и «C». Организуются классы по обучению швейного мастерства. 

Статус лицея школа приобрела в 1993 году, технологического лицея – в 

1998 году. Технологическое направление было выбрано не случайно. 

Возможность получить профессию, не выезжая из села, является для сельской 

молодежи благом. Полученные знания, навыки, умения, являющиеся 

основополагающими компетенциями, в стенах лицея позволяют 

адаптироваться выпускникам во взрослой самостоятельной жизни, а 

получение свидетельства и диплома государственного образца – это гарантия 

получить достойную работу. Проблема «кадрового голода», возникшая в 90-е 

годы, известна сельчанам не понаслышке. Лицей готовил своих выпускников 

к поступлению не только в ВУЗы, но и к работе в поле, на заводе, в мастерской. 



34 
 

Лицеисты учились водить автомобиль, трактор, вести газоэлектросварочные 

работы. Технологический блок работает по программе «Сельский дом». 

Реализация новых подходов к качеству образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность и мобильность выпускников – вот залог успеха 

развивающегося сельского технологического лицея. Обучаясь в лицее, по 

выбору получали профессии повара, массажиста, парикмахера, водителя, 

тракториста, бухгалтера, автослесаря, швеи-дизайнера более сотни учеников 

по договорам о сотрудничестве и совместной деятельности со средне-

специальными учебными учреждениями. Получение свидетельств и дипломов 

государственного образца по специальностям: водитель категории «В» и «С», 

тракторист, механик-ремонтник, автослесарь, повар, электросварщик было 

возможным благодаря содействию Гостехнадзора и заключенным договорам 

о сотрудничестве: организация для лицеистов производственной и 

сельскохозяйственной практики, производственные экскурсии, 

проводившиеся в учебных мастерских и лабораториях ВАЗа, ТГУ и ТТК г.о. 

Тольятти, выполнение учебно-практических заданий как в школьных 

мастерских, так и на предоставляемых средне-специальными 

образовательными учреждениями площадях. За последние десятилетия лицей 

выпустил более 30-ти медалистов. Хрящевские лицеисты успешно выступают 

в олимпиадах, занимая призовые места. Их работы отмечены дипломами 

лауреатов Международного Конгресса «Шаг в будущее», всероссийской 

конференции юных журналистов «Глубинка». Лицеисты включились в 

общероссийский конкурс «Я гражданин», где вышли в областной финал и 

успешно защитили проекты «Территория ЧиП» и «Эколидер 2006». Лицеисты 

участники всех сельских мероприятий: фестивалей, конкурсов, соревнований, 

праздников, акций по благоустройству села. В ведении школьников находятся 

памятник погибшим в Великой Отечественной войне односельчан, 

центральная площадь села, помощь ветеранам, сельский пляж, уборка 

лесопосадки – все это имеет огромное воспитательное значение. Достойны 

признания и уважения успехи спортсменов. Баскетболисты - неизменные 



35 
 

лидеры районных соревнований и областных соревнований. В лицее уделяется 

огромное внимание сбережению здоровья: походы, экологические экскурсии, 

занятия в кружках и спортивных секциях, что делается для укрепления 

здоровья лицеистов. Отличительная особенность Хрящевского лицея – его 

разносторонность в подготовке детей к будущей самостоятельной жизни. 

Свой путь лицей нашел в патриотическом и гражданском воспитании. В лицее 

ведется военно-патриотическая работа. Успехи и достижения лицеистов 

дважды (2006 г., 2007 г.) отмечены миллионными грантами в рамках 

Общероссийского Национального Проекта «Образование». 

На первый выигранный миллион были приобретены трактор МТЗ – 82, 

автомобиль «Лада ВАЗ 2115», лабораторное оборудование для подготовки 

автослесарей, водителей категории «В» и «С», трактористов, сварщиков. 

Второй миллион освоен в русле информационных технологий: приобретены 

стационарные компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные 

проекторы, ноутбуки, которые позволили по-новому организовать 

образовательный процесс и выйти на новый уровень качества обучения. 

Закуплено спортивное оборудование для укомплектования тренажерного зала. 

2008 год – победа в пилотном инновационном проекте «Достойные граждане 

великой страны». На выделенные средства ДГВС в 2008 году произведен 

капитальный ремонт здания и приобретено новое оборудование:  

− замена кровли зданий;  

− замена окон (пластиковые, ПВХ);  

− замена отопительной системы;  

− замена электропроводки;  

− замена канализационной системы;  

− замена санузлов;  

− штукатурка и побелка стен;  

− замена полов (на I этаж - положена керамическая плитка, на II 

этаже – ДСП и линолеум);  

− замена дверей;  



36 
 

− приобретены интерактивные доски (10 шт.);  

− мультимедийные проекторы (9шт.);  

− произведена реконструкция крыльца, гардероба;  

− закуплена мебель в классы: парты, стулья, компьютерные, 

учительские, демонстрационные столы, мебель для кабинетов физики и 

химии; 

− приобретены классные доски: трехстворчатые зеленые, 

маркерные белые, пробковые;  

− шкафы для методических пособий;  

− стулья;  

− мебель для столовой (стулья, обеденные столы, картины);  

− зеркала в рекреациях 1 и 2 этажей, в туалетах; 

− пластиковые информационные стенды, классные и 

экзаменационные уголки, стенд государственных символов России, 

Самарской области. 

Девизом теоретико-методологического обоснования концепции 

развития ГБОУ лицея в аспекте внедряемого подхода «Новое качество 

образования в условиях созидания здоровьесберегающей образовательной 

среды», что является второй воспитательной задачей лицея, избрано 

содержательное единство четырех «К»: «Качество. Креативность. 

Компетентность. Культура». В лицее не только способные, 

дисциплинированные ученики, но и прекрасные педагоги. В 2006-2007 гг. в 

рамках национального проекта «Образование» стотысячный грант получили 

учителя лицея: Решетникова Евгения Александровна – учитель русского языка 

и литературы, Мишагина Светлана Александровна – учитель начальных 

классов. Более 60% педагогов имеют звания и награды. С таким потенциалом 

лицей с уверенностью смотрит в будущее. В лицее 27 педагогов, 16 – 

вспомогательный и обслуживающий персонал. 16 педагогов имеют высшую 

категорию; 4 педагога – первую категорию; 3 педагога – аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. Заместитель директора по УВР – 
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высшую категорию; заместитель директора по ВР – первую 

квалификационную категорию; 16 педагогов – имеют отраслевые награды. 

Повышение статуса школьного учреждения стало возможным, 

благодаря активному функционированию в сфере непрерывного 

образовательного процесса. Улучшение статуса началось с 1999 года и 

продолжилось вплоть до 2011 года. Стоит отметить, что с каждым новым 

статусом, лицею предоставлялись гранты на улучшение общеобразовательной 

и технической среды. Учреждение удостаивалось наградам по различным 

проектам, среди которых выделяется награда в номинации «лучшие школы 

России» национального проекта «Образование. Многие годы школой, а затем 

и лицеем руководила Е.С. Шевалева, которая, несомненно, все силы по 

улучшению наследия С.А. Денисова.  

В настоящее время в лицее обучается 350 учащихся, преподают 30 

учителей. Для лицея было построено СТО, приобретен трактор, автомобиль 

ВАЗ-21115. Классы переоборудованы и модернизированы, в наличии 25 

компьютеров, 7 интерактивных досок, мультимедийные установки, 9 

ноутбуков. Оборудована музыкальная студия. Приобретена и дорогостоящая 

видеокамера – лицей сотрудничает с телестудией предприятия АвтоВАЗ. С 

2008 года главным достоинством лицея принято также считать новый 

спортивный зал, где проходят не только уроки физической культуры, но и 

международные, а также региональные соревнования по баскетболу, 

волейболу и футболу.  
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Заключение 

 

В ходе проведения научно-исследовательской работы по установлению 

исторического значения нами было установлено, что сельское поселение 

Хрящевка Ставропольского района Самарской области относится к одним из 

старейших сельских поселений Поволжья. 

Несмотря на то, что ему пришлось сменить географическую 

локализацию, оно сохранило свою историко-культурную идентичность, 

потенциал и динамику развития в настоящем. Возникнув в XVIIв. на 

монастырских землях недавно присоединенного к России Поволжья, оно 

прожило вместе со страной все основные вехи ее истории на протяжении более 

чем трех с половиной столетий. 

На жизни обитателей села поколение за поколением сказывались все 

перипетии его непростого пути из прошлого в современность. К сложностям 

этим можно отнести болезненность ощущения своего крепостного состояния 

в XVII-XIX вв., драматичность условий освобождения от пут феодализма, 

участие во всех крупных конфликтах первой половины ХХ века – 

революционных событиях, гражданской войне, Великой Отечественной. 

Наконец, в послевоенное время судьбу поселения переломило надвое решение 

руководства СССР о затоплении местности в угоду строительству 

Куйбышевской ГЭС. 

Тем не менее, историю этого населенного пункта в целом нельзя назвать 

трагичной. Этому изначально способствовали выгодное экономико-

географическое положение деревни вблизи Волжского торгового пути, обилие 

природных ресурсов (плодородность почв, наличие широких пастбищ, 

богатство окружающих пойменных лесов, доступность использования 

рыбного промысла).  

Невозможно не отметить предприимчивость и трудолюбие населения, 

его склонность к формированию вокруг себя комфортной эколого-

ориентированной среды (сады и лесонасаждения). Жива память о людях, 
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много сделавших для села в прошлом. На процветание поселка направлены 

усилия современных его жителей. 

Свой вклад в развитие села вносили и продолжают вносить люди самых 

разных профессий. В среде некоторых из сообществ поселения 

культивируется преемственность поколений (семейные профессиональные 

династии). Среди прочих есть множество талантливых людей, вносящих свой 

вклад во внутреннее развитие сельского поселения.  

Село Хрящевка в настоящий момент утопает в зелени и цветах и также 

это село можно назвать во многом эталоном для развития сельских 

территорий. Крупнейшим садоводческим центром Ставропольского уезда в 

дореволюционное время считалась волостная столица Хрящевка. Традиции 

устраивать в каждом доме села сад, живы до сих пор и преумножаются. 
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Приложение А 

Фотографии 

 

 

 

Рисунок А.1 – Фотография схемы застройки с. Хрящевки в период с XVII в. 

(1689 г) по XX в. (1954) 
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Продолжение Приложения А 

 

 

 

Рисунок А.2 – Фотография. Вид на один из домов села Хрящевка. 1929 год 
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Продолжение Приложения А 

 

 

 

Рисунок А.3 – Фотография. Введение в эксплуатацию Куйбышевской ГЭС. 

1957 год 
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Продолжение Приложения А 

 

 

 

Рисунок А.4 – Фотография. Снимок ДК Современник, взятый из архива 

модельной библиотеки-филиала РМУК. 2011 год 
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Продолжение Приложения А 

 

 

 

Рисунок А.5 – Фотография. Снимок ГБОУ лицея с. Хрящевка. 2011 год 
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Продолжение Приложения А 

 

 

 

Рисунок А.6 – Фотография. Памятник близ ДК «Современник» памяти 

погибшим в ВОВ 

 


