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с Кузькино располагается на правом возвышенном берегу реки Волги. На протяжении всей 
истории существования селения бытовали два названия – Кузькино и Космодемьянское.  
Первое, более раннее по происхождению, произошло от ручья – Кузькин Ключ, на котором 
было основано поселение. Впервые в документах название ручья упоминается в межевых 
книгах этой местности в начале 30 – х Г. Г. 17 века. В более поздних документах 19 -20 в…, 
этот источник называется - речка Зайцевый ключ. Встречается наименование р.Кузькино.  
Видимо эти названия имеют основу и происходят от русского  имени Кузьма. Второе название 
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по церкви, устроенной в селении. 

 

Исторические сведения о церкви села Кузькино: Н. Баженов. " Статистическое описание 
соборов, монастырей и домовых церквей Симбирской епархии по данным 1900 г." 230. с. 
Кузькино (Космодемьянсное) при рч. Зайцевом ключе. Храм деревянный, теплый, построен 
прихожанами в 1794 г., а в 1865 г. перестроен; в 1887г. обнесен деревянной оградой. Престол 
в нём во имя свв. безсребренников и чудотворцев Косма и Дамиан. в приходе есть часовня, 
куда совершается крестный ход 1 июля. Церковной земли: 1 дес. усадебной, 3 дес. 
сенокосной и 40 дес. пахотной. Капитал церкви 525 руб. Причт состоит из священника и 
псаломщика; дома для них общественные на общественной земле. Жалованья от казны: 
священнику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Капитал Причт 525 руб. Прихожан в с.Кузькине (н. 
р.) в 286 двор. 681 м и 792 ж.; сверх того раскольников в 1 двор. 5 м. и 6 ж. Церк.-приход. 
попечительство существует с 1876г. Начальная школа (земская) имеется. Ближайшия села: 
Камышенка в 7 вер. и Маза в 9 вер. Расстояние от Симбирска 103 вер., от Сенгилея 57 вер., 
от Новодевиченского волост. правл. 12 вер. Почтов. адрес — с. Новодевичье  Перед 
Крестьянской реформой на (1859) в селе насчитывалось 375 душ обоего пола, далее идёт 
интенсивный рост населения. Сведения 1884 года свидетельствуют о 230 дворах с 1358 
жителями. В эти годы в селе возникают крупные мукомольные предприятия - 1 паровая и 2 
ветряные мельницы. Во второй половине 19 века в селе возникла земская начальная школа. 
Грамотность населения была довольно высокой. По данным переписи 1910 – 1911г.г. в 72,2 % 
семей имелись грамотные. Село начало жить «со стрелички» - стреличка была удобна тем, 
что здесь проходила дорога из Симбирска (ныне Ульяновск) в Сызрань. По этой дороге купцы 
везли свои товары. Здесь в это время были границы Симбирской губернии. Постепенно этот 
обжитый островок расширялся среди густых лесов.  Расширялась и земля для посева 
зерновых, ведь надо было кормится. Крупнейшими землевладельцами края да и всей России 
являлись вотчины гр. Орловых. В 1806 – 1807 они были размежованы в соответствии с 
полюбовным разделом между наследниками, оставшихся в живых братьев Орловых.  Село 
Кузькино отошло графу А. Г. Орлову – Чесменскому. В его долю попали 3 селения 



Новодевиченской волости. ( это Новодевичье, Кузькино и Камышенка) с 622 дворами, 2092 
душ мужского и 2217 душ женского пола. Им отошли 37,5 тысяч десятин земли, из которых, 34 
тысяч десятин удобной на треть используемой под пашню. Затем наследницей земель стала 
дочь графа Орлова – Чесменского. Самое живописное место на селе - Курган. Он до сих пор 
притягивает к себе внимание не только своей красотой, но и тем, что с его высоты, далеко со 
всех сторон просматривается местность, с него открывается замечательная панорама села. 

 

Возможно красотой и удобством расположения привлёк курган к себе самого богатого 
владельца земель в округе - шведа по национальности. Имени его никто не запомнил, его все 
звали «барон» (возможно речь идет о фон Бруммере, швед, который в течении 26 лет был 
управляющим имением при Орлове-Давыдове).   Выстроил швед для себя целое поселение; 
огромный каменный особняк, жильё для прислуги, амбары, конюшни слуги у него были 
нанятые. Но часто на работу нанимали крестьян из села (сев, уборка урожая, возка навоза на 
поля, носили воду в усадьбу).  Барон платил за работу очень мало. В усадьбе своей он не 
жил. Взамен себя он оставил управляющего имением. Это был очень жестокий человек, по 
национальности – немец, чуть что получали крестьяне от него плёткой.  Усадьбу охраняли 
черкесы. Они были в лохматых шапках, с плетьми и шашками. Были всё время на конях. Они 
же охраняли и лес. После барон продал своё имение какой – то барыне, которая держала 
управляющего – объезчика; звали его Степан Леонтьевич (фамилия забыта). Незадолго до 
революции 1905 года этот курган был снова продан помещику Борисову из Тереньги, который 
сам здесь не жил, а жил управляющий. В 1905 году усадьба была сожжена, а имущество 
растащили кузькинцы. Приехавшие жандармы начали поиск зачинщиков и участников 
погрома. Нашедших подвергали порки, некоторых запороли до смерти, других посадили в 
тюрьму. Активными участниками были братья Целиковы; Николай Антонович, Андрей 
Михайлович, Павел Андреевич, Сергей Михайлович .Их посадили в тюрьму на 3 года. Из 
воспоминаний  жителя села Кузькино Целикова Павла Андреевича(1889-1970гг): "...До 
Октябрьской революции население с.Кузькино были безземельные и малоземельные 
крестьяне. Так семья Макарова М. А. состояла из 6 человек, а имела лишь одну десятину 
земли. Не лучшее было положение и в других семьях.  Большая часть земли, около 300 
десятин, засевалась помещиком Борисовым. Власть на селе была. Называлась она в то 
время въезжая. Располагалась она в центре села. Управляли и ведали всеми делами на селе 
12 стариков, во главе их был староста.  Старосту избирали на сходах. Там имели право 



голосовать только мужчины. Избирали на 2 – 3 года, чаще всего зажиточного крестьянина. В 
помощь старосте назначали секретаря - грамотного, из волости. Для решения каких то 
вопросов собирали собрание – сход.  Решали самые различные вопросы: о земле, дорогах, 
колодцах. В последние годы царского режима на селе был старостой Семёнычев Ефим 
Сафронович. Кроме старосты на селе был сотник и десятник. Власть же ведала и землёй. 
Село не было богатым. Передел земли проходил через определённое количество лет. 
Существовало два надела земли - душевой и казённый. За душевой надел платили подати ( в 
основном платили деньгами по 3 рубля с души в год ). В селе был сборщик, который собирал 
подати, он назначался из сельских.  Казённый же надел ( казённая земля ) продавалась за 
деньги, на определённое количество лет, т е. арендовался. Душевой надел выделялся только 
мужчинам. На каждого выделялась 1 десятина земли.(1 десятина чуть больше 1 га.) и если 
рождался в селе мальчик после передела, то ему землю не выделяли до следующего 
передела. Были семьи малоземельные, они нищенствовали, голодали. У других и была 
земля, да нечем её было обрабатывать. Такие люди продавали землю по дешёвке и шли в 
кабалу к помещикам и богачам. В каждом хозяйстве существовало трёхполье. Сеяли рожь, 
овёс, просо, подсолнечник. Пшеница родилась очень плохо и требовала больших затрат. 
Поэтому её почти не выращивали. Землю пахали только весной, под зиму не пахали, т.к. 
земельные участки выделялись в разных местах.  Урожаи были небогатые. Например рожь - 
от 40 – 70 пудов с десятины (около 1 ц. с га.) лучшие земли были у богатеев. Так например 
семья Макарова Матвея Андреевича состояла из 6 человек, имела одну десятину земли, а 
Целикова Андрея Михайловича из 9 человек, имела 2 десятины. Когда же помещик Борисов 
засевал около 300 десятин. Село в основном было бедное, но всё же были и свои богатеи - 
Гаранины, Шигонцевы, Телепегины. Особенно интересной личностью был Кузов Пётр 
Дмитриевич по прозвищу «ДЮГАЙ».   Был он когда то бедняком. Забрали его на службу в 
армию, там он охранял казну, с некоторыми товарищами. Кузову удалось выкрасть деньги, а 
вину свалить на других.  Деньги он спрятал в поле возле столбов, и только после какого – то 
времени , когда перестали за ним следить, он начал немного приторговывать. Затем он 
выстроил отличный двухэтажный дом из красного кирпича (ныне это магазин), построил 
кирпичный завод, две мельницы.  При жизни владельца, на первом этаже была лавка, а на 
верху жилые комнаты хозяина. Торговал он вместе с сыновьями. Во время революции 
«Дюгай» с семьёй уехал из села. Кроме них имелись и другие зажиточные люди. Мельница 
принадлежала Беляеву И.С. Маслобойка принадлежала Чиркову Кузьме Петровичу. Он был 
раскулачен и сослан на Соловки со всей семьёй. Молотилка принадлежала Хрякову Степану. 
Ещё одна лавка была, заведовал ей Манихин Иван. Он был ограблен и убит. ( дом стоит до 
сих пор. Дому более 100 лет. В настоящее время в доме проживает Горшенин А. И. с семьёй.) 
Все зажиточные в 30- е годы были раскулачен и сосланы". 

 

 

Из воспоминаний жителя села Кузькино Мурахтанова П.Г.(1900 - 1975гг). "...О свершенной 
революции 1917 года население нашего села узнало несколько позже, т. к связи не было. 
Конечно различные вести о происходивших событиях передавали с нарочными, или с 
солдатами, вернувшихся в село с первой Мировой Войны по ранению.  Так в ноябре 17 года 
из Сенгилея пришёл Целиков Сергей Иванович и сообщил об установлении Советской власти 



в Сенгилее. В село пришли красные партизаны Сурковы Иван, Павел, Василий. В селе был 
проведён сход и демонстрация, во время которой пели революционные песни, состоялся 
митинг". Рассказ жителя села Кузькино Субботина Я.П.(1887г..  ?) "Февральскую революцию в 
1917 годы мы поняли по своему. Узнав о низложении царской власти, мы думали, что теперь 
нет царя, все земли и леса будут наши, крестьянские. Раз нет царя, то жить нам будет легче. 
Но земля осталась у помещика Борисова и у зажиточных крестьян, а у нас остались опять 
узкие полоски земли.  И только Октябрьская революция 1917 года дала нам возможность 
пользоваться землёй. Все владения помещика Борисова - земля, луга, леса были взяты и 
поделены между крестьянами. 28 декабря 1917 года были проведены выборы в Кузькинский 
сельский Совет. Выборы проходили открытым голосованием, на сходе граждан села. В 
первый Совет было выбрано 9 человек, 7 членов сельского Совета, председателя и 
заместителя.  Первым председателем был избран Манихин Матвей Евдокимович. В период 
Гражданской войны из нашего села много людей ушли добровольно защищать молодую 
страну Советов, вот эти люди: Турсанов Пётр Дмитриевич, Зрелов Егор Иванович, Семёнычев 
Семён Ефимович, Сомов Яков Иванович, Сомов Андрей Иванович, Целиков Фёдор Иванович, 
Шабанов Александр Яковлевич и красные партизаны братья Сурковы: Иван Васильевич, 
Павел Васильевич, Василий Фёдорович". Воспоминание жены Серова С. З. Сидоровой А. А. 
"26 августа 1918 года, мой муж с односельчанами, во главе которых был Сурков В.Ф., 
направились в волость – с.Новодевичье, чтобы помешать белогвардейцам и чешскому отряду 
брать из села молодых людей в белую армию.  Пошли с вилами и копьями, которые 
изготовили кузнецы братья Маркеловы – Алексей, Иван , Григорий. Шли с революционными 
песнями. Мой муж запевал песню «Варшавянка». У мельницы встретились с 
белогвардейцами. Сурков В. Ф. произнёс патриотическую речь против белых. Он же вскочил 
на первую подводу и скрылся. Чехи всех окружили и выхватили из строя моего мужа. Пули 
попали в руку, живот и сердце. Хоронили его всем селом на Кузькинском кладбище. Этим 
расстрелом белогвардейцы пробудили к себе жгучую ненависть у жителей". Из воспоминаний 
Кузовой Пелагеи: "В Новодевичье стоял отряд чехов, который воевал против Советской 
власти. Чехи чувствовали себя хозяевами. К нашим людям относились с презрением. Чтобы 
прокормить солдат и коней они ездили по сёлам. Отбирали у людей хлеб, продукты, сено, 
овёс.  Всё забирали силой. В наш дом зашёл солдат – чех. Он требовал хлеб. Затем нагло 
пошёл в землянку, а у нас там было немного хлеба для детей. Я просила его пожалеть 
голодных детей и сказала ему: «Стреляй! Но не дам последнее от детей!»; видно пожалел он 
нас и отступился". Из воспоминаний жителя села Кузькино Егорова Егора Владимировича 
(1902 -1969гг). 



 

Егоров Е.В. - один из организаторов колхоза в нашем селе, первый коммунист. "...Особенно 
резкие изменения стали наблюдаться после НЭПа. Появилась партийная организация, она 
проводила борьбу с кулачеством и организовывала колхозы. В числе коммунистов были: 
Зотов В Ф,  Хряков А С, и я . Организацией руководил Шуров и уполномоченные из Сызрани 
Шугуров А.А, Щибаев, Ломов. Немалую работу провела и комсомольская ячейка. Первыми 
комсомольцами были Шугуров Аркадий, Нехаев Михаил, Нехаев Сергей, Засорин Пётр, 
Семёнычев Сергей, Субботин Михаил, Шабанов Василий, Макаров Виктор. Они помогали 
нашей партийной организации. В 1930г. был организован колхоз. Первым председателем был 
25-ти тысячник  А.Г. Шуров из Москвы. Организаторы колхоза были: Егоров Е.В., Зрелов П.С., 
Никитин И.М. и Семёнычев Ф.Г. В 1934 году в селе появился первый трактор. Люди поняли, 
что коллективное ведение хозяйства имеет преимущество, перед единоличным. Трудные 
были годы. Богачи нападали на активистов, избивали их, срывали работу, воровали. Но 
постепенно жизнь в селе налаживалась. Было организовано два колхоза «Красный партизан» 
и «Доброволец» . Вся земля передана государством колхозу на вечное пользование. В сроки 
собирался урожай и хорошо обрабатывалась земля. Люди хорошо трудились и жили в 
достатке. Перед войной в нашем селе появилось много грузовых машин, но всему помешала 
война." Из воспоминаний жителя села Кузькино Евплатова Якова Андреевича (1902г...?) 
"...Моя мать умерла, когда мне было 6 лет, а отец был слепой. Кроме меня в семье было ещё 
4 детей. В доме было холодно и хотелось есть. Когда мне исполнилось 8 лет, мы вместе с 
маленьким братом и отцом собирали милостыню.   Только, когда было холодно, одевали 
лапти. Постели не было, спали на соломе. О школе только мечтали, на учёбу не было 
средств. С 14 лет я стал помогать взрослым. Помогал плотничать и мечтал о лучшей жизни.  



Эту жизнь дала мне Советская власть. Жизнь стала лучше. Все мои дети получили 
образование. Дочь Рая кончила 7 классов, работает в сельском Совете, сын Пётр работает 
инженером, он окончил 7 классов и учился заочно, дочь Катя окончила школу садоводов – 
пчеловодов, сын Виктор закончил с/з институт, работает инженером. Геннадий окончил 7 
классов и работает в колхозе, сын Василий тоже закончил с/х институт и работает.  Я сейчас 
нахожусь на заслуженном отдыхе и получаю пенсию, и очень благодарен Коммунистической 
партии и Советскому правительству за всё, что они дали трудовому народу. " Рассказывала 
Серова Нина Егоровна: "...Как началась война наши сыновья, мужья и братья ушли на фронт. 
Дома остались женщины, старики и дети. Я тоже проводила на фронт мужа и сына. А сама 
работала дома для фронта. Я умела шить и кроить, а для армии нужно было бельё и одежда.  
У многих женщин в нашем селе были швейные машины и мы шили. Партийная организация 
одобрила наше решение, помогла нам. Материал привозили из Новодевиченского 
промкомбината. Под мастерскую отдала свой дом Сметанина А. Е (это дом, где сегодня живёт 
Храмова В. И.). Два её сына были на фронте, а она жила с двумя дочерями. Женщины 
работали иногда и ночами, если был срочный заказ. Работали под лозунгом  "Всё для фронта, 
всё для победы". Женщинам помогали комсомолки Серова М, Кузова Т.   После войны многие 
женщины получали медали, за труд в годы войны – это Куюкина Л. В, Гаранина Н. С, 
Панкратова Н.Л, Целикова А.Ф, Колбенёва М.Ф, Кузнецова Н.С, Телепегина Т.Я , Иванова Л. 
И. " История детского дома №25. В годы войны много детей остались сиротами. Партия и 
правительство создавали детские дома для детей , родители которых погибли. В конце 1944 
года возник вопрос о подыскании помещения для детей ленинградцев. Было начато 
переоборудования старой церкви.  25 февраля 1945 года поступила первая группа детей 12 
мальчиков и 4 девочки. Их родители погибли. 13 февраля 1946 года в детдом прибыли дети, 
угнанные фашистами в Германию.  Их было 90 человек: 30 мальчиков и 60 девочек. Как 
выяснилось, родители их были в концлагерях в Западной Германии.  Дети стали просить, 
чтобы их отправили за границу к родителям, т. к родителей к ним не отпускали. Советское 
правительство удовлетворило просьбу детей. 26 августа 1946 года 44 ребёнка были 
отправлены за границу и переданы родителям. 25 декабря 1946 года 38 детей были 
отправлены в детские дома г. Сызрани. Из них 26 выбыли за границу, а 12 остались. Они 
выросли, получили образование и специальности. Например: Валентина Виторфф работала 
воспитателем детсада в г. Махачкале, Дубченко Мария – фельдшер. Екатерина Битер жила в 
Алма – Ате. Два мальчика Толкачёв Ваня и Калинин Коля были увезены немцами в 
Германию, один из Орловской области, другой из Новгорода. Затем они попали в наш 
детдом.  В последствии, их разыскали родственники и взяли к себе. К 1 январю 1947 г. в 
детдоме осталось всего несколько человек, но к 10 января из Москвы прибыла новая группа 
детей. За 1947 г. в детдом поступило свыше 110 человек. За 12 лет существования в детдом 
поступило 413 человек. Из воспоминаний жительницы села Кузькино Шабановой Марии 
Ивановны (1931г). В с.Кузькино я приехала в 1953 году. Окончила Усольский с/х техникум. С 
1953 года работала в колхозе. Колхоз назывался «им. Ленина». Работала главным 
агрономом. Председателем колхоза работал Просвирнин В.Д. С ним я проработала 17 лет.  
Техника в колхозе была военных лет, часто ломалась. Но вот в колхоз пришли работать 
молодые трактористы это  Иванов П. А., Шугуров П.В., Маркин В.А., Гаранин А.С., Шигонцев 
С.А. Техника была вся отремонтирована и в колхозе была хорошая урожайность. Никто из них 
не уехал в город, все проработали в колхозе до пенсионного возраста. Работали все честно. 
В поле всех возили на грузовой машине, прямо в поле и завтракали. На машине меня возил 
П. М. Сомов. Дороги были все грунтовые, были одни колеи, особенно в дождь. В 1963 году 
была избрана в депутаты Куйбышевской области.  С 1963 года продолжала работать в 
колхозе «Заветы Ильича» (он уже так назывался) главным экономистом. Проработала в 
колхозе 41 год. При уборке зерновых отличались комбайнёры  Ионов В И., Зверев И.В., 
Соколов А.А. Выполняли план на пятилетку и телятницы Маркина, Субботина Р. Добивались 
высоких показателей и доярки Баринова Т.П., В.П. Малькова, Т. И. Ашмарина., З.М. Плохова, 
Н. С. Ионова, Свистунова А.А. Успешно трудились ветераны труда: - Плохов В.И. – скотник , 
Плохов А.И. – скотник. Доярки которые проработали до пенсии в колхозе это Трофимова Н.И. 
и Кузова М. Г., Кузова А.П. Скотники: Соколов И А., Евплатов Г.Я.  На протяжении многих лет 
работал заведующим фермой Перепёлкин А. В., Бригадиром комплексной бригады работал 
Захаров П .А.. Бригадиром тракторной бригады работал Иванов П .А, за успешный труд был 
награждён Орденом Октябрьской революции. Председателями в колхозе работали: 
ПРОСВИРНИН В Д, ХОВРИН Л. И , ПРЫГУНОВ А.В, ОЛЕНИЧЕВ А .И, ЕГОРОВ А .И, СУЧКОВ 
В.В, ВАСИЛЬЕВ В.А, ФОМИН В.А, МОЧАЙКИН В.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


