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 Археологическое прошлое Нового Усада. 

Археологические исследования в пределах Нового Усада и всего юга 
Арзамасского поречья велись крайне мало. Однако, в окрестностях села была 
найдена стоянка эпохи бронзы(2 тыс. лет до н.э.). В эпоху бронзы на 
территории района продолжали преобладать каменные орудия труда. 
Происходит переход от присваивающего к производящему хозяйству. 
Этническая  история края в эту эпоху сложна. Здесь происходит соседство 
волосовской и фатьяновской культур. Волосовские и родственные им 
племена для поселения выбирали дюнные всхолмления  в речных поймах или 
подлуговые речные террасы. Для «волосовцев» характерны ямочно-
гребенчатая керамика обработка изделий из кремния. «Фатьяновцы» на 
территорию района переселились на рубеже 3-2тыс. до н.э.  Селились на 
местах, которые не были освоены «волосовцами», часто на водоразделах рек. 
Керамика «фатьяновцев» найдена в районе села Новый Усад. 

Археологические памятники в районе Новоусадской 

сельской администрации. 

1. Исупово – на южной оконечности деревни найдены фрагменты лепной 
керамики(Фомин.  

2. Н.Усад 1-я стоянка эпохи бронзы. В двух километрах к юго – востоку  
от церкви, на левом берегу р.Акша. Собра-ны фрагменты керамики и 
обломок каменного шлифованного топора(1982,1989). 

3. Местонахождение фрагментов лепной керамики и кремневых отщепов. 
В 0,5км к востоку, северо – востоку от расположения церкви, на правом 
берегу р.Акша(1982). 

4. Местонахождение кремневых пластин сколов. В 0,55км к востоко-
северо-востоку от церкви на правом берегу р.Акша(1982,1989). 

5. Стоянка эпохи бронзы(волосовская и поздняковская культуры).В 0,3км 
к востоку от северной оконечности села около подошвы правого 
высокого коренного берега. Собраны фрагменты лепных сосудов, 
скребки, наконечник стрелы, заготовка наконечника дротика, фрагмент 
ножа, отщепы и сколы(Мартьянов В.Н). 
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Этническая история края на рубеже 9-16 веков. 

Издревле на территории Нижегородского правобережья Волги жили 
мордовские племена: терюхане, мокшане и эрзя, которые мирно 
соседствовали с черемисами на востоке и муромой на западе. С 12 века сюда 
начали переселяться русские, бежавшие от набегов половцев и печенегов. 
Изначала взаимоотношения русских с мордвой были мирными. Мордва 
перенимала у русских более прогрессивные методы ведения сельского 
хозяйства. В 13 веке мирное сосуществование сменилось завоевательной 
политикой Владимиро – Суздальских князей. Часть мордвы во главе с князем 
Пургасом вела борьбу против русских. После разгрома Батыем в 1236 году 
Волжской Булгарии начинается активное переселение татар мишарей в 
Арзамасский край. Своё название «мишари» получили от финно – угорского 
племени мещера, ранее проживавшего на территории расселения татар. С 
конца 13 века татары стали теснить мордву. Одновременно с севера мордву 
теснили русские переселенцы. Мордва уходила дремучие правобережные 
леса. В середине 15 века Арзамасский край вошел в пределы Казанского 
ханства. На территории Арзамасского края сложилось несколько пластов 
татарского населения – старинного булгарского и раннекитчаговского. К 16 
веку, по мнению А.М.Орлова, было 30 татарских поселений в Арзамасском 
крае. Наиболее древние из них располагались на реке Аксу(современное 
название - Акша). Старинный татарский центр, связанный с переселением 
беженцев из Булгарии во 2-й половине 13 века, первоначально назывался 
Аксаково(с появлением русских переселенцев село стало называться Новый 
Усад). К югу от Нового Усада располагалось другое старинное татарское 
поселение – Юсупово(Исупово). В 1614 в войске Черкасского и Пожарского 
в русско-польской войне участвовало 220 арзамасских татар. Татары- 
мишари поселялись на берегах рек, где земли были более плодородны. К 
тому же они совершали набеги на мордву. Со второй половины 13 века 
татарские поселения по Акше служили переправочной базой экспансии татар 
в центр Московской Руси. Поход Ивана Грозного в 1552 году на Казань 
должен был изменить переселенческий вектор на 180град. Царь стал 
раздавать боярам и служивым людям здесь землю, которые переселяли сюда 
своих крестьян из старых вотчин. Одним из таких землевладельцев был 
Лыков – Оболенский, который переселил своих крестьян в Аксаково, 
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переименованного в Новый Усад. Постепенно из Нового Усада татары 
переселялись в бассейн Пьяны. Там они образовали другой Новый Усад. В 
«Арзамасских поместных актах» значится наказ воеводы Ельчанинова от 
1597 г. о размеживании земель и угодий татар Нового Усада. Новые земли 
татарским переселенцам нарезались по берегам Пьяны от Кевсы до Инаевого 
озера. Но очевидно не все татары покинули обжитые места, некоторые 
принимали крещение и оставались. Об этом свидетельствуют фамилии: 
Елдашовы, Саляевы и др. 

 История села 16-19 века. 

Первое упоминание села Новый Усад(по крайней мере с таким названием) в 
летописи относится к 1586г. Из грамоты царя Михаила Федоровича видно, 
что уже в 1619г. Новый Усад был довольно значительным населенным 
пунктом. В 1620 г. в селе стояла церковь, освященная во имя Михаила 
Архангела, барский дом (бывшее здание начальной школы). Имелось 57 
крестьянских, 21 бобыльских дворов, а также 42 двора, занятых деловыми 
людьми Лыкова. По числу жителей и площади посадочных земель селу не 
было равных в Арзамасском уезде. Под сельскохозяйственными угодьями 
было занято 300 десятин земли. Сено накашивали на 21 десятине (1050 
копон). Это была самая крупная вотчина в Арзамасском уезде. В 1657 году 
был издан приказ воеводы Арзамаса о размежевании земель Нового Усада. 
По свидетельству документов в начале 17 века Новый Усад был центром 
обширной Ново-Усадской волости. Название «Новый Усад» произошло от 
новых усадебных построек, которые возводил себе каждый крестьянин. 
Первое поселение находилось вдоль улицы Курмыш (ныне Пролетарская). 
Слово «Курмыш» по-мордовски «один порядок». 

Однако существует версия, что село основали беглые крепостные крестьяне в 
начале 18 века. Объясняют это тем, что находящееся поблизости д. Исупово 
(Юсупово) возникла ранее Нового Усада, поскольку церковный приход 
Юсуповцев находился в селе Кожино, в 5 км. от деревни, когда как Новый 
Усад был всего в 1 км. Хотя многие объясняют это несоответствие малыми 
размерами деревянной церквушки Михаила Архангела. День Михаила 
Архангела(21 ноября) – престольный праздник села. В 18 веке село 
принадлежало графам Скавронским. Один из представителей данного 
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семейства – Павел Мартьянович Скавронский, граф, высший вельможа при 
дворе Екатерины II. Он был в чине действительного камергера её 
императорскокого величества. Павел Мартьянович владел селом в конце 18 
века. В 1802 году его уже не было в живых. Владельцем села стала его жена 
Екатерина Васильевна Скавронская, племянница самого Григория 
Потёмкина, действительная статсдама. По наследству ей в Арзамасском 
уезде от мужа досталось: в Кожине-102 души, в Собакине-798, в Новом 
Усаде-1157 душ, в Озёрках-102 души, в Чуварлейке -85 душ, в Сальникове-
57, в Хватовке-82. Всего-2463 души. Земли Нового Усада принадлежали 
Должниковскому землевладению. Вскоре Екатерина Васильевна вышла 
замуж и стала именоваться под фамилией Литте. В сентябре 1811 года 
произошла передача из Нового Усада 21 души мужского пола графиней Е .В. 
Литте своей дочери. Дела в Новом Усаде идут на ухудшения. Новой Усад 
принадлежал Екатерине Васильевне до 1823 года. С 1830г. по 1848г. село 
принадлежало князю Е.П.Багратиону(потомку героя Отечественной войны 
1812г.). Ему, кроме Нового Усада, принадлежали д.Сальниково и д.Озёрки.  

Сведения о крестьянских хозяйствах с.Н.Усад(владение кн. 

Багратиона). 

Усадьбы - 240,3дес. Пашни - 2743,9дес. Покосы - 106,6дес. Выгоны - 
103,5дес. Удобные земли - 3194,3дес. Неудобицы - 112,6дес. Число 
ревизионных душ – 1238. Надел на 1 ревиз. Душу - 2,6дес. 

Село Новый Усад передавалось от одного владельца к другому. Село стало 
государственным в конце 19в. После проведения земской реформы, землёй 
стали владеть зажиточные крестьяне-вольноотпущенные: Глушенков С.А., 
Швецов В.И., Киселёв А.С., Кисляков, Гринин. В Новом Усаде священник 
имел 23дес. 1200  саж. земли. 20 июня 1866г. состоялась передача села от 
вольноотпущенного Алексея Долгканова к его сыну Степану. Всего Степану 
отходило 1114дес. земли. В селе Новый Усад на октябрь 1866г. в наличии 
было 3151дес. земли. Вот некоторые владельцы: 

Тюкин Н.И. 21дес. Колосов .М.И. 4дес Харитонов И. 2дес. 
Куманин И.В. 6дес. Боловлёнков Б. 7дес. Куракин 1дес. Благов А.П.
 600саж. Елдашов Н. 2дес. Ершов Н. 10дес. Куманин Е. 5дес. 
Тюкин А. 6дес. Тюкин Н. 6дес. Малышев 4дес. Белогузов 300саж. 
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Иван Пудков 300саж. Калинин  5дес. Шигарин 4дес. Сорокин 17дес. 
Рунов 6дес. Колосов 2дес. Макаров 7дес. Кулаков 7дес. 
Кочетковский 4дес. Коновалов 1200саж. Щаулов  12дес. Лунин 1дес. 
Глушенков  2дес. Кузьма Кабанов 300саж. Елисей Рунов 15дес. Григорий 
Колосунин  20дес. Иван Боловленков 14дес. 

В 1868 году образуется Ново-Усадская волость. В неё входят: 

Село Площадь Владелец 

Новый Усад 952дес. Павел Щаулов 

Озёрки 149дес. Ал. Петелин 

Хохлово 72дес. Давыдов 

д. Исупово 10дес. Виноградская 

Д. Сальниково 8дес. Сидор Синягин 

Всего- 15959дес. 

Быт и будни села в 19 веке. 

Земля находилась в одной сплошной площади дач, нет чересполосицы, 
фигура надела квадратная. Земля даётся на 5-7 лет, потом совершается 
передел земли. Делили землю по наличию работников. Земля даётся лицам 
мужского пола, которым исполнилось 18 лет. Это считалось 1 душа. С 
исполнением 21 года прибавлялась ещё одна душа (надел в две души). Вдова 
не работает, но имеет надел в расчёте одной души. Занимались в основном 
земледелием. Выращивали: рожь, яровую пшеницу, овёс, гречиху, лён, 
капусту, картофель, огурцы. Почва рыхлая, легко смачивается, при 
высыхании не даёт трещин, не покрывается коркой, удобно пахать сохой, не 
мешают бугры. Можно пахать глубоко. 

Пашня делилась: 

Ржаное поле 4,5 Яровое 4 Пары 4(трёхполье) 

Косовица не удобрялась. Лучшая часть земли находится за Акшей к Исупово. 
Удобряли навозом. На базар вывозили огурцы и капусту. Хлеб многие 
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хозяева покупали. Пахали сохой с перекладной палицей. Боронили 
деревянной или железной бороной. Зажиточные крестьяне нанимали 
батраков. Вывоз навоза: 

Под картофель 40 возов Под картофель 25-30 возов Под огурцы
 45 возов 

Обработка ржаного поля (наём работника с лошадью): 

Вывоз и раскладка навоза 0,6руб. Пахота 1руб. Сев 0,4-0,5руб. Возка 
снопов 0,6руб. Жатва 0,25руб. Молотьба 0,1руб. Цена обработки 
душевого надела – 18-20руб. Харчи хозяйские. 

Плата по найму (без лошади) Годовой 0,6-0,7руб. Сезонные 0,35руб. 
Стоимость месячного содержания  2-2,5руб. 

Покосные земли были на р.Акша, заливных лугов было 106дес. Платили 
тягла (налог с души) – 1,5руб. 

Постройка 35саж. Гумно 15саж. Сад  15саж. Огород 155саж. Конопля
 25саж. 

 Строение: деревянный дом 5на 2 саж. 

высота внутри – 1саж. 

крыша деревянная 

пол земляной. 

В осеннее-зимний период часть крестьян уходила в Арзамас на заработки, в 
основном на кожевенные производства. Село считалось бедняцко-
середняцким. Было несколько семей зажиточных крестьян. Даже зажиточные 
крестьяне по нашим понятиям жили бедно. Вот опись имущества умершего 
зажиточного крестьянина Василия Ивановича Турутина, жена которого 
вторично выходит замуж. Всё имущество передаётся сыну Степану, а до 
совершеннолетия опекуну – зажиточному крестьянину. 

Дом деревянный 150руб. 1шт. 

 Напогребица 10руб. 1шт. 
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Чугуны 4руб. 4шт. 

Ухваты 0,5руб. 2шт. 

Столы 1руб. 1шт. 

Кадушка с огурцами 1руб. 1шт. 

Кадушка с капустой 4руб. 1шт. 

Картошка 20руб. 8 мешков 

Пуд муки 3руб.  

Пшено 5руб.   

Кадушки 2руб. 4шт. 

Рожь 42руб. 14 мер 

Кочерга 0,1руб. 1шт. 

Койка 0,25руб. 1шт. 

Стулья 0,7руб. 3шт. 

Табурет 0,2руб. 1шт. 

Шесты 1руб. 7шт. 

Сковорода 0,12руб 1шт. 

Всего имущества на 201руб. 47 коп. 

Крестьяне издревле сеяли коноплю. Из конопли ткали полотно. Чтобы оно 
имело хороший вид, его отбеливали, окрашивали. Крестьянское хозяйство 
носило натуральный характер. Чтобы поправить свои дела, многие уезжали в 
Сибирь на Ленские прииски. Одним из таких людей был один из основателей 
колхоза Иван Иванович Рябов. Иван Иванович участвовал в знаменитых 
восстаниях на Ленских приисках. Он описывал все тяготы условий труда на 
прииске, но делать было нечего, так как семья голодала. Особенно такой рост 
миграции был в голодные годы, так как промыслами сельчане как таковым 
не занимались. 
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Положение села перед Великой Октябрьской революцией. 

К началу ХХ века в состав Новоусадской волости входили: село Новый Усад, 
дер. Сальниково, дер. Озёрки, село Кожино, дер. Князьевка, дер. Чуварлейка, 
дер. Исупово, село Шатовка, село Хохлово, Должниково, дер. Николаевка, 
дер. Ямищи, село Шерстино. По данным на 1917 год в Новоусадской волости 
проживало 9400 жителей. На её территории находилось более 80 мелких 
предприятий и 320 человек, работающих в них. В волости было:  

Плотников 80 

Кожевников 70 

Кошмовальщиков 300(все в Хохлове) 

Каменщиков 200 

Кузнецов      20 

Столяров 10 

Хлеборобы  Остальные 

На территории волости стояло 3 церкви. 

Экономическое положение села Новый Усад. 

Число жителей 3914чел. 

Мужчины 1104чел. 

Женщины 1310чел. 

Детей до 8 лет 1000чел. 

Детей до 14 лет 500чел. 

Лошадей 363 

Жеребят 40 

Быков 4 

Дойных коров 460 



ИСТОРИЯ СЕЛА НОВЫЙ УСАД 

 

http://www.aknews.narod.ru Страница 11 

 

Овец  228 

Ягнят  200 

Коз 60 

Козлят 20 

Свиней 5 

Поросят 15 

Перед революцией в селе был кирпичный завод, принадлежащий Михаилу 
Матвеевичу Колосову. На нём работало 3 человека. Существовал 
овощесушильный завод, где работало 12 человек. В селе было 4 
кузницы(владельцы: В.И.Порошенков, С.Е.Балаев, В.Е.Шигарин, 
Ст.Ст.Лилёнков) и столярная мастерская, принадлежавшая Ивану 
Кирилловичу Колосунину. В деревне Исупово была маслобойня, 
принадлежавшая Ивану Дмитриевичу Цыпленкову. Список владельцев 
ветряных мельниц: М.И.Порошенков, Ив.Ив. Мухин, М.Я. Шигарин, Ив. 
Николаевич Дорогобузов, Матрёна Дорогобузова, Ив. Андреевич Куракин, 
М.И Мухин, братья Боловленковы, Мих. Боловленков, Гр. Пет. Боловленков, 
Ив. Степанович Гринин, Мих. Ал. Курков, Вас. Тим. Сеуткин, Ал-р Никиф. 
Кулаков, М.И. Авилов, М.И. Щаулов, М.А. Саляев, Вас. Ник. Ёрин, Анна 
Вас. Ёрина, Дм. Гр. Ёрин, Анна Степановна Боловленкова, Мих. Ант. Шипов. 
У Алексея Васильевичя Маслова была нефтяная мельница. 

Просорушки и крупорушки. 

Владелец Выработка в день 

Иван Петрович Порошенков 50 пудов 

Вас. Ив. Порошенков 50 пудов 

Иван Иванович Спицын 10 пудов 

Ст. Ив. Послыхалин 20 пудов 

Мих. Ант. Шипов 50 пудов 
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Яков Петр. Ерыкалин 50 пудов 

По этим данным село Н. Усад было зажиточным. В то же время здесь 
проживало 375 бедняцких семей, а также 250 середняцких и 22 семьи 
кулаков. 

Арзамас в годы революционных событий. 

Весть о падении самодержавия пришла в Арзамас 28 февраля (ст. ст.) 1917 
года. По городу поползли тревожные слухи. В правящих кругах 
чувствовалась растерянность. Предводитель уездного дворянства Панютин 
Г.С. и городской голова Н.М. Щегольков созвали 3 марта чрезвычайные 
собрания городской думы и уездного земства. Обсудив текущий момент, 
собрания одобрили образование Временного правительства. Были созданы 
уездный и городской «Общественные комитеты», наделённые широкими 
полномочиями. Это были местные органы Временного правительства. Во 
главе уездного комитета стал Панютин Г.С., во главе городского стал 
фабрикант Г.И.Вязов. В общественные комитеты вошли представители: 
партия «народной свободы», купеческого общества, городской думы и 
земской управы. Получив известие о свержении царя, городская беднота три 
дня штурмовала городскую управу, требуя смещения с поста городской 
головы  Н.М. Щеголькова. Щегольков вынужден был уйти в отставку. 
Кипела  и деревня. Крестьяне собирались на сходки и заявляли о своих 
правах на помещичьи и церковно-монастырские земли, требовали их 
передачу без выкупа. Вышли из подполья и большевики (хотя их было 
несколько человек). Уже 1 марта они организовали  митинг у дома Гоппиус 
М.В., на котором приветствовали свержение царя. 22 марта создаётся Совет 
солдатских депутатов, а 26 марта – Совет рабочих депутатов, 20 июля – 
Совет крестьянских депутатов. Руководство в них захватили меньшевики и 
эсеры. Весной и летом 1917 года состоялись выборы в городскую думу. 
Большевикам удалось провести в состав гласных думы только П.П. 
Цыбышева. По выборам в Учредительное собрание большевистский список 
набрал 14 тысяч голосов (эсеры набрали 50 тысяч). После захвата власти 
большевиками в Петрограде и в Москве, 17 ноября (ст. ст) состоялись 
перевыборы Совета рабочих и солдатских депутатов, где власть захватили 
большевики. 18 ноября Совет издал постановление «…о утверждении в 
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городе Арзамасе и его уезде единственным правительственным органом – 
Арзамасский Совет». 

27 ноября (ст. ст.) большевистский исполком Совета созвал 
представительный крестьянский съезд. Новоусадскую волость представлял 
демобилизованный солдат А.Н. Барнаулов. Делегаты приняли положение об 
объединении Советов и образовании единого Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Декабрь 1917 года, январь-март 1918 года были 
временем создания советских и разрушения старых органов власти. 29 
декабря 1917 года уисполком принял решение: «Приступить к избранию 
волостных исполкомов Совета» и разослал инструкции по организации 
Советов. В ней рекомендовалось избирать на крестьянских сходах 
уполномоченных, которым надлежало потом выбирать тайным голосованием 
волисполкомы во главе с председателем. Рекомендовалось также избирать 
волостные суды, заведующих отделами: земельным, продовольственным, 
народного образования. 

 Установление Советской власти на селе. 

Известие об Октябрьской революции в селе Новый Усад восприняли по-
разному. Большинство сельчан, приветствуя установление новой власти, 
ходили по селу с транспарантами, лозунгами, гармошками. Они пели 
революционные песни. Когда демонстранты вышли на улицу 
Советскую(бывшую Поповку), они увидели группу, состоящую из 
священников и зажиточных крестьян, которые стояли в стороне и держали 
транспаранты «Да здравствует Учредительное собрание». Однако 
дальнейшее развитий не привело к каким-либо острым столкновениям. 
28 ноября 1918 года состоялся волостной сход в селе Новый Усад. 

Председатель: Петр Михайлович Ершов. 

Товарищ председателя: Матвей Павлович Мухин.  

Секретарь: Николай Михайлович Дроздов. 

Товарищ секретаря: Яков Яковлевич Федин (Хохлово). 

После предложения Арзамасского Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов от 14 января 1918 года (ст. ст.) об организации 
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Волостного Совета при обсуждении 1) Упразднить волостное земство и 
организовать Совет крестьянских депутатов ( голосовали все против), 2) 
Произвести выборы в Совет. Избрано 40 человек членов Совета так, чтобы в 
Совете были представители от каждого населённого пункта волости. 
Распределение мест в Волостном Совете крестьянских депутатов: 

Населённый пункт Число мест 

Новый Усад 18 

Сальниково 2 

Озёрки 3 

Шерстино 1 

Страдниково 1 

Шатовка 2 

Кожино 2 

Чуварлейка 2 

Князевка 1 

Исупово 2 

Хохлово 4 

Должниково 1 

Ямище 1 

Из новоусадцев были представлены: П. М. Ершов, Н. М. Дроздов, М. П. 
Мухин, И. И. Рунов, М. Ф. Ёрин, М. С. Галаев, А. Н. Съёмов, А. П. Бундаков, 
И. В. Ёрин, П. П. Харнин, И. П. Послыхалин, М. Ф. Марков, А. Ф. Абрамов, 
И. С. Тюкин, С. А. Ёрин, Н. А. Царьков, И. А. Маслов. 

Также установили постоянное жалование постоянным членам Совета – 3 
рубля в день. Число постоянных членов – более 6 человек. 
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30 января состоялись выборы в волисполком. В ходе этих выборов 
председателем стал Пётр Михайлович Ершов, а секретарём Н. М. Дроздов. 
Членами волостного земства стали Иван Петрович Послыхалин, Алексей 
Петрович Бундаков, Иван Васильевич Ерохин. Членами судебного трибунала 
стали: Павел Петрович Харнин, Фёдор Николаевич Петелин, Алексей 
Николаевич Петелин. 

Важнейший вопрос был поднят на общеволостном собрании в селе Новый 
Усад 26 марта 1918 года. 

Председатель: Дм. Баландин. 

Тов. Председателя: М. Храмов (Исупово). 

Секретарь: Ал. Ерыкалин. 

Порядок дня: 

1) О текущем разделе земли. 

2) Текущие дела. 

Вопрос 1: Как поступить с землёй в волости с помещичьей, казённой и 
др. 

- Вся земля должна быть разделена весной текущего года по потребительско-
уравнительским нормам. 

Вопрос 2: На каких условиях обрабатывать замлю. 

- Сам единоличник или союзы. 

Вопрос о расценке на обработку почвы. 

- Обработка и обработка 1 дес. земли под ржаным хлебом стоит: вспахать – 
320 руб., посеять – 320 руб., сжать – 1030 руб., свезти – 280 руб., обмолотить 
– 280 руб., а за всю обработку – 2230 рублей. Столько же и за обработку 
ярового хлеба. Покосы распределить не по едокам, а по наличию скота. 
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12 мая 1918 года на съезде граждан Новоусадской волости произошло 
переизбрание представителя в Арзамасский Совет. Вместо А. Н. Барнаулова 
был избран Михаил Григорьвич Колосов. 

Попытка контрреволюционного мятежа. 

Ещё 25 апреля 1918 года в протоколе Новоусадского волостного собрания 
значится: «Просить Арзамасский Совет рабочих и крестьянских депутатов 
выдать 80 винтовок, 20 револьверов с патронами на волость для охраны 
сельских Советов на случай могущих быть беспорядков против этих 
Советов». А они действительно могли бы быть, ведь в том же протоколе 
написано:«Народ, видя приближающийся голод и недостаток обеспечения, 
теряет всякую веру, даже в самих себя, что дает удобренную почву 
контрреволюционным силам» (из обращения). В нашем селе были люди, 
настроенные против большевиков, были также люди недовольные их 
политикой. Особенно число недовольных возросло во время мобилизации 
крестьян в ряды Красной армии. 24 июня 1918 года в волостном собрании 
встал вопрос о мобилизации крестьян. Постановлено: «Гражданам 
Новоусадской волости, поддерживая Советскую власть, требуем вооружить и 
обмундировать на месте мужской пол в возрасте от 18 до 50 годов и 
объяснить причины мобилизации». Подписано – пр. собр. М.Г. Колосов, 
секр. Рушин В.Г. Многие крестьяне не хотели идти воевать. Пользуясь этим 
группа заговорщиков во главе с Григорием Белогузовым, бывшим 
прапорщиком царской армии, пыталась поднять народ на восстание. Однако, 
этого у них не получилось. Прибывший из Арзамаса отряд Красной гвардии, 
в котором находился А.П. Голиков вывез зачинщиков из села и расстрелял 
их. Интересно,  что архивных документов, связанных с этими событиями, в 
Арзамасе нет. Однако, в книге «История горьковской партийной 
организации» этот случай описан достаточно широко. В этой книге 
Белогузов был описан как один из руководителей Арзамасской 
контрреволюции и повышен в звании капитана.  

 Новоусадцы на фронтах гражданской войны. 

По некоторым данным на фронтах гражданской войны на стороне Красной 
Армии сражалось более 100 новоусадцев. Данных о новоусадцев в рядах 
Белой Армии нет. Ниже приводим рассказ Ивана Павловича Харитонова : 
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«Я родился в 1886 году. Окончил три класса сельской школы, тогда было 
всего три класса в школе. В 1914 году был призван в царскую армию. 
Демобилизовался. В 1919 году вступил в Красную Армию. Нас направили на 
восточный фронт, на Колчака. Здесь, в городе Симбирске, видел Сергея 
Мироновича Кирова, Серго Орджоникидзе, Василия Ивановича Чапаева. На 
Восточном фронте мы побыли недолго, на Петроград наступал Юденич, нас 
перебросили туда. Наш отряд должен был идти в наступление, а мы 
отступали и отступали. Отрядом командовал бывший офицер царской армии. 
Почувствовав измену, мы направили делегацию к Ленину, в которую был 
зачислен и я. Рассказав, в чём дело, Владимир Ильич меня назначил 
командиром отряда, а моего товарища - помощником, так как мы в отряде 
были двое старыми солдатами. Офицера, который командовал отрядом, В. И. 
Ленин издал приказ отстранить от командования. После разгрома Юденича 
был на параде в Петрограде. Видел Троцкого, который объезжал войска на 
белом коне. Владимир Ильич объявил, что желающие вступить в партию 
пусть записываются. Партийный билет мне вручил В. И. Ленин. С 
Петроградского фронта воевали на Корело- финском фронте. В это время 
наступал генерал Мюллер. Разгромив генерала Мюллера, нас направили на 
Польский фронт. Здесь видел много раз Семёна Михайловича Буденного. 
Командовал отрядом в 500 человек. Был ранен в живот на вылет и потерял 
партийный билет. Лежал в госпитале, в городе Чернигове, в станции 
Сиверская две недели. Из госпиталя был направлен на Крымский фронт. По 
ранению был назначен командиром обоза. После боя с Врангелем, который 
быстро сбежал, бросив свою армию, мы на пароходах выплыли на Кавказ. С 
Кавказа демобилизовался домой. На Кавказе стояли в городе Баку. В отряде, 
котором я командовал, были двое новоусадских Иван Иванович Ёрин и ещё 
озёрский Кротов Василий и его помощник из Абрамова.» 

Политика большевиков и село. 

18 декабря 1918 года. Постановление Арзамасского Продовольственного 
комиссариата.  

Комиссия Арзамасского Продовольсвенного комитета доводит до вашего 
сведения, что продовольственное дело объявлено военным лагерем и каждое 
нарушение или отступление будем пресследовать по всей строгости военного 
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режима. Комиссия предлагает немедленно приступить к выполнению наряда 
на 10000 пудов картофеля, в противном случае будут приняты самые 
решительные меры, вплоть до оружия включительно. Картофель нужен для 
армии. 

Комиссар по продовольствию Белохвосников. 

В январе 1919 года устанавливается твёрдая закупочная цена за пуд хлеба – 
15 рублей, а при добровольной сдаче - +25%. 

В феврале 1919 года закупочная цена понижается до 8 руб. 75 коп. В селе 
Новый Усад создано 3 продотряда. 6 мая 1919 года для нужд армии Новый 
Усаду необходимо сдать 13 голов крупного рогатого скота, 44 головы овец, 8 
голов коз, 11 голов свиней. 

9 апреля 1919 года по всей Новоусадской волости был введён черезвычайный 
налог. 

Н. Усад. 

 Имя Сумма налога Подлежит уплате 

Колосов М. Л. 2000 1000 

Калинин И. И. 25000  24000 

Лиленков В. 2000 500 

Калинин П. И. 1500 600 

Кабанов Ф. Я. 2000 800 

Серов М. 10000  9500 

Лиленков Ст. Ст 3000 1000 

Колосов Гр. 2000 500 

Ёрин М. Ф. 3000 1500 

Ёрин Д. 3000 1000 

Засыпкин Иван 3000 1000 
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Макаров М. И. 1500 2500 

Маслов А. В. 10000  8000 

Егоров Павел 5000 3750 

Горцианов 15000  15000 

Сеуткин Т. И. 10000  10000 

Комлев Анд. 2000 463 

Степашкин Гр. 15000  13000 

Сизов В. 5000 1650 

Вознесенский 1500 416 

Есаулов И .Ф. 3000 1000 

Степашкин Д. 10000  10000 

Курнашев Г. М. 2000 500 

Курнашев Ст.М. 20000  20000 

Попов Н. 2000 300 

Боловленков Г. 5000 2840 

Боловленков М.  10000  6000 

Боловленков А. 2000 800 

Харитонов П. 1500 50 

Курдин Д. 10000 10000 

Мухин А.А. 3000 1500 

Луковенков П. 1500 750 

Итог. В Новоусадской волости 900 рабочих лошадей. Пахотной земли 6668 
дес. Лугов 424 дес. Урожай озимого хлеба – 84675 пудов, сена – 54630 пудов. 
Урожайность хлебов постепенно снижается ввиду ряда причин. 
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В августе 1919 года на заседании волостного собрания решили делегировать 
в Москву в СНК председателя волостного исполкома тов. Ледякина с 
ходотайством. 

Сельский совет. 

Сельский совет в Новом Усаде был основан практически одновременно с 
волостным. Тогда в каждом населенном пункте  волости образовывались 
свои сельсоветы. Первым председателем сельсовета был избран Павел 
Петрович Харнин. 

Из истории комсомольской организации села Новый Усад. 

1 июня 1919 года. В этот день состоялось собрание молодёжи Арзамаса, на 
котором было принято решение о создании комсомольской ячейки. Список 
её тогда был невелик. И в тот же день расширенный пленум уездком РКП(б) 
постановляет: всем организациям партии перейти к проведению в жизнь 
указаний VIII cъезда РКП, создавая организации комсомола, обязывая 
молодых по летам членов партии и сочувствующих вести работу в 
организации молодёжи.Вот так всё и началось. 

Первые шаги Арзамасской комсомолии совпали с грозным для молодой 
республики Советов временем – гражданской войной. Белогвардейцы и 
интервенты предпринимают один поход за другим, стремясь погасить очаг 
революции. В эту огненную пору комсомол шлет лучших своих бойцов на 
фронты. Уходят на фронта и молодые арзамасцы. В тылу – еще один фронт,  
трудовой.    

На 1922 год в Арзамасском уезде насчитывалось 19 организаций РКСМ: 
Арзамасская городская, станции Арзамас-1, Мотовиловская, Сережинская, 
Ломовская, Михайловская, Чернухинская, Костянская, Алемаевская, 
Смирновская, Арх.- Кобылинская, Собакинская, Хиринская, Пановская, 
Улай-Погостинская. 

21 января 1924 г. не стало В.И.Ленина. Начинается Ленинский призыв в ряды 
комсомола. В те дни по всему Арзамасскому уезду шли митинги и собрания. 
В здании кинотеатра состоялось городское траурное заседание, посвященное 
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памяти Ленина. В эти трудные для страны дни была образована Ново-
Усадская комсомольская организация.  

Социалистическое строительство на селе. 

Одним из  первых законодательных актов Октябрьской революции был 
декрет о земле, принятый 26 октября 1917 года. Согласно этому декрету, 
отменялась частная собственность на землю, устанавливалось бесплатное 
землевладение для крестьян. Основные положения Декрета получили 
дальнейшее развитие в Декрете о социализации земли, утвержденном ВЦИК 
27 Января 1918 года. Он знаменовал начало нового процесса в деревне – 
процесса создания коллективного хозяйства на базе собственности на землю.  
Первый период социалистического строительства начался в Арзамасской 
деревне сразу после установления Советской власти и продолжался до 1921 
года, то есть до начала НЭПа. Он характеризовался следующими 
особенностями. Во-первых, ростом коллективных хозяйств всех видов: 
коммун, артелей, ТОЗов, а также быстрым распадом большинства из них. 
Вторая особенность заключалась в том, что коллективизация осуществлялась 
за счет беднейшей прослойки крестьянского  населения (более зажиточные 
крестьяне оставались единоличниками). 

Начальный этап  социализации сельского хозяйства знаменовался 
конфискацией помещичьих земель, осуществлявшейся местными Советами и 
земельными комитетами, избранными в декабре 1917 года - январе 1918 года. 
Советы брали на учет  помещичьи имения, составляли опись имущества, 
назначали лиц, ответственных за их сохранение. Уже к началу 1918 года 
процесс конфискации шел полным ходом2. Так 24февраля 1918 года на 
заседании Новоусадского волостного Совета встал вопрос « О ликвидации 
имения помещика Степанова в деревне Шерстино Новоусадской волости». 
Собрание постановило: распределить дома Степанова – 1 дом отдать под 
школу, другой для народного дома. Холодные строения сломать и передать в 
другие селения волости, 8 лошадей – продать, 3-х негодных продать на 
базаре за любую цену, остальных раздать бедноте по жеребьевке. Коров и 
телок разделить по жребию среди бедноты. Рожь принять на учет и выдавать 
нуждающимся. Землю раздать по едокам. Хлеб, лес, дрова и другие продукты 
беднота может получить через волостные земельные комитеты. 
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 Однако экспроприация и дележ частной собственности нередко носили 
стихийный характер. Этим стихийным процессам, как ни странно, 
способствовали комбеды, созданные летом 1918 года. Комбеды 
задумывались и явились опорой в осуществлении политики Советской 
власти на селе. На этапе экспроприации комбеды в значительной степени 
стимулировали растаскивание конфискованного имущества, провозгласив 
корысть бедноты, ненависть к крепким хозяйствам основными принципами 
социалистического строительства. 

Следующий этап социализации деревни – создание коллективных хозяйств – 
начался в Арзамасском районе уже в 1918 году. Тогда же определились три 
их формы, различавшиеся по степени обобществления средств производства: 
1. ТОЗы. По их уставу средства производства оставались в личной 
собственности членов товарищества, происходило лишь объединение 
полевых наделов в единый земельный массив, который обрабатывался 
совместно; 2. артели, где обобществлялась пахотная земля, тягловая сила, 
сельскохозяйственный инвентарь; при этом право личной собственности 
распространялось на жилище, приусадебный участок, крупный и мелкий 
рогатый скот, домашнюю птицу и т.д. 3. коммуны с максимальной степенью 
обобществления, включавшего не только землю, тягловую силу и инвентарь, 
но и усадьбу со всей живностью. Распределение излишков продукции 
осуществлялось уравнительно – по числу едоков.                                                                                                             
В Новом Усаде  в это время образовалось несколько ТОЗов (товариществ по 
совместной обработке земли ), хотя  чаще на ранних этапах  коллективизации 
образовывались коммуны.*** Создавшиеся коллективные хозяйства были 
практически не оснащены. В их распоряжении не было техники, не хватало 
живого и мертвого инвентаря. В документах 1918-1919 приводится такое 
описание положения колхозов Арзамасского района: « В конце 1918 года в 
уезде начали образовываться коллективы, главным образом коммуны. Не 
имея в большинстве случаев никакого инвентаря, возбуждали ходотайства о 
ссудах и различной помощи. Когда же оказалось, что на всестороннюю 
помощь расчитывать нельзя, то все эти коллективы начали распадаться».  В 
результате всех описанных причин подавляющее большинство 
организованных объединений распалось. В Новом Усаде ТОЗы прекратили 
свое существование уже к 1 января 1920 года. Второй этап коллективного 
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строительства приходиться на годы НЭПа  (1921-1928). Закончилась 
Гражданская война, стали возвращаться с фронта оставшиеся в живых 
солдаты, жизнь входила в обычную колею. Для того чтобы вывести страну из 
разрухи и голода, необходим был значительный подъем сельского хозяйства. 
Немногочисленным, слабооснащенным колхозам такая задача была не по 
плечу. Вставал вопрос повышения производительности труда, упорядочения 
сельскохозяйственного производства, его планирования в связи с 
потребностями города, перевода на научную основу, более активного 
использования техники. В 1921 году началась новая экономическая 
политика, разрешавшая частную торговлю. В этих условиях выявляется 
очень существенный, в глазах крестьянства, недостаток колхозов – они 
ограничивают возможность колхозников свободно распоряжаться 
продуктами своего труда. Необходимы были иные формы 
сельскохозяйственного производства, соответствующие новым 
экономическим условиям, которые бы, как и колхозы, создавали наилучшие 
условия для высокой производительности труда и, в то же время, 
способствовали свободной реализации произведенных продуктов, повышая 
тем самым материальную заинтересованность производителя. Такой формой 
стала сельскозяйственная кооперация, которая получила развитие в уезде 
после выхода декрета о ней в августе 1921 года. Сельхозкооперация, оставляя 
возможность общественного способа производства, позволяла члену 
кооператива самому реализовывать полученную продукцию, то есть в 
наибольшей степени отвечала нуждам страны на том этапе ее развития. 
Потребительская кооперация получила в Арзамасском уезде широкое 
распространение. Согласно данным, приведенным в книге «Кооперативно-
колхозное строительство в Нижегородской губернии (1917- 1921 г.г.)», к 
1927 году сравнительно с 1926 годом сумма паевого капитала 
потребкооперации увеличилась на 62%, средний размер пая на 24%, число 
пайщиков на 32%. Еще одной формой объединения крестьянства, 
получившей распространение в 20-х годах в уезде явились комитеты 
взаимопомощи. Они выполняли иную функцию, чем кооперативы и комбеды. 
Основной работой КОВов были коллективная запашка земли и пропаганда 
машинного способа обработки общественной земли. КОВам вменялось в 
обязанность также и культурная работа по ликвидации безграмотности – они 
проводили собрания, конференции, выписывали литературные журналы, 
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содержали избы- читальни. В Новом Усаде существовала изба-читальня, она 
находилась на улице Середыш. Туда заходила в основном молодежь - 
будущие комсомольцы.5 КОВы также приобретали библиотечки для 
крестьянства, в частности для Арзамасского уезда по линии КОВов было 
приобретено 200 библиотечек. Руководство губернии рассматривала КОВы 
как организацию бедноты для взаимопомощи и совместной борьбы с 
середняками против кулачества. Таким образом, в период НЭПа в деревне 
деятельно проводилась работа по объединению крестьянства, производству 
сельскохозяйственной продукции, ее сбыту, внедрению современной 
техники, а также по снабжению необходимыми материалами, семенами, 
предметами массового потребления. В тоже время началось наступление на 
безграмотность, и были сделаны первые шаги по пути культурной 
революции на селе. Крестьянство оживало, получив возможность 
распоряжаться продуктами своего труда. Среди крестьян стали утверждаться 
состоятельные семьи. 

Практически заглохнувшее в годы НЭПа колхозное движение в уезде 
неожиданно начало оживляться в середине 1920-х годов. Причиной этому 
стало усиление расслоения крестьянства, вызванное новой экономической 
политикой. В 1925 году по южному району числилось 18 устойчивых 
объединений, земельная площадь их составляла 2070,69 десятины, под 
пашней занято 60% всей земли. Урожайность в коллективных хозяйствах 
была значительно выше, чем в единоличных6.Новой страницей, открывшей 
кардинальные перемены во всем укладе деревенской жизни, явилась 
коллективизация всеобщая сельского хозяйства. Сельское хозяйство, как 
известно, в 1925 году достигло довоенного уровня, но представляло собой 
пеструю и неутешительную картину. В 1927 году в стране было 25 млн. 
крестьянских хозяйств, имеющих в среднем по 4-5 гектаров посевов. 
Урожайность в среднем составляла всего 7-8 центнеров с гектара. То есть, 
работник в сельском хозяйстве кроме себя мог прокормить только одного 
человека. Но развитие индустрии, а значит, и рост городского населения 
настоятельно требовали резкого повышения товарности сельского хозяйства. 
Новая экономическая политика, ускорившая расслоение крестьянства, в 
определенной степени содействовала и развитию общинных коллективных 
форм сельскохозяйственного производства. Но на повестке дня Советской 
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власти уже стояла массовая коллективизация крестьянских хозяйств. XV 
съезд партии (1927г.) определил, что коллективизация должна стать 
основной задачей партии в деревне. В 1928 году был принят закон «Об 
общих началах землепользования и землеустройства», предоставлявший 
колхозам льготы по получению в пользование земли, кредитованию и 
налогообложению. Одновременно ограничивалась аренда земли кулаками, их 
принуждали к продаже имевшейся сложной земледельческой техники, 
запрещалось выделение на хутора зажиточных хозяйств. В помощь колхозам, 
начиная с1928 года, создавались машинно-тракторные станции (М.Т.С), что 
позволяло сконцентрировать крайне незначительную механическую 
тягловую силу(ее удельный вес в энергетических ресурсах деревни не 
превышал тогда 3 %) в одних руках и тем самым с большей эффективностью 
использовать для обработки крестьянских наделов, слитых в единый массив. 
После партсъезда заметно усилился рост числа колхозов. К июню 1929г. Они 
объединяли 4%  крестьянских дворов, а спустя четыре месяца- уже 8% . В 
коллективные хозяйства по-прежнему тянулись в основном бедняки7. 

Образование колхоза в с. Новый Усад. 

8 ноября 1929 года на заседании Новоусадского сельского Совета встал 
вопрос «О создании инициативной группы по созданию колхоза». Было 
постановлено: Создать инициативную группу из следующих лиц: От 
сельсовета – Рушин, Рунов, Буднов, Засолов, Сорокин, Съемов, Колосов, 
Бухвостов  – которые ведут разъяснительную работу  и  вербовку по 
созданию колхоза. Кроме того членами инициативной группы были: 
Колосова П.Н. Гусарова А.М. Половинкин А.Н. и некоторые другие от  
собания граждан. 

15 ноября 1929 года состоялось заседание Н.Усадского сельсовета. В составе: 
Степашкин, Рунов, Мурзин, Закутин, Съемов, Засолов, Сорокин, Рябов, 
Колосов, Дроздов, Колосунин, Битов, Рунов, Бундаковы, Зыков, Туляковы, 
Лиленков, Цыпленков. Председатель собрания – Рушин В.Г. Секретарь – 
Рунов. 

Среди прочих вопросов на повестке дня стоял вопрос об образовании 
колхозов 
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Из протокола: 

О создании колхоза 

1. Слушали: «О создании колхоза». 

2.Постановили: Записавшимся членам колхоза, провести разъяснительную 
работу по вербовке в члены колхоза. 

Новоусадский колхоз образовался в 1929 году на территории Лызлова 
конца(ныне улица Первого Мая) с площадью посадочных земель 250 га. 
Конных дворов не было, поэтому обобществленные лошади расселялись в 
дворах первых колхозников. Первые колхозники собирались в доме, где ныне 
живет М.И. Рунов на улице 1 Мая. Большую роль в организации колхоза 
сыграла партъячейка во главе с Серафимом Ивановичем Денисовым. По 
предложению колхозницы Закутиной Татьяны колхоз назвали «Привольная 
жизнь». На начало 1931 года в колхоз вступили 109 хозяйств, в которых было 
586 едоков.8 

«Сплошная» коллективизация на селе. 

Первоначальным ходом коллективизации властное начальство было явно  
недовольно. Идея всеобщей добровольной социализации не нашла всеобщего 
отклика в массах. После 1929 года темпы коллективизации начали 
возрастать. Объяснялось это не ростом сознательности крестьян, а 
объявленной партией большевиков политикой сплошной коллективизации и 
рвением местных властей и активистов. Политика сплошной 
коллективизации проводилась в жизнь под дымовой завесой вывода, 
сделанного И. В. Сталиным в статье «Год великого перелома» (ноябрь 1929 
г.). В ней генсек во всеуслышанье заявил, что партии якобы удалось добиться 
перелома в настроениях деревни и в колхозы добровольно пошли «крестьяне 
не отдельными группами, как это имело место раньше, а целыми селами, 
волостями, районами, даже округами», в «колхозы пошел середняк». 
Сталинский вывод лег в основу принципиальных партийно-государственных 
решений. 5 января 1930 года было принято постановление ЦК ВКП(б) « О 
темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному 
строительству». В соответствии с этим постановлением страна разделялась 
на 3 группы районов с различными сроками завершения коллективизации для 
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каждого из них. Устанавливалось, что формой колхозного строительства 
должна стать артель.9 В одном из постановлений Арзамаского райкома 
сельским Советам значится: «…к 25 мая 1931 года представить сведения о 
коллективизации не менее 75%». Тех руководителей, которые не 
представили такие данные, можно предположить, ждали суровые действия. 
Так в Арзамасском районе было репрессировано несколько руководителей 
колхозов, в том числе и первый председатель Новоусадского колхоза 
Василий Григорьевич Рушин. Разумеется, ни о какой добровольной 
коллективизации речь идти не могла.10 Для ускорения коллективизации 
единоличников облагали повышенным налогом, а кулаков так называемым 
«твердым заданием». Колхозник платит государству налог 3 рубля, 
единоличник- 31 рубль, кулацкое хозяйство- 418 рублей. Рьяные активисты в 
Советах и партячейках не останавливались перед угрозами и насилием. 
Крестьянину оставляли выбор: идти в колхоз или бросать все и уезжать в 
город. Такая политика и практика не могли не вызвать недовольства, 
особенно у зажиточных крестьян. Началось активное противодействие 
насилию. Десятки, сотни коммунистов, комсомольцев, беспартийных 
активистов подверглись нападению. Некоторые из них были убиты. Только 
за первый квартал 1930 года в Нижегородском крае было 36 поджогов 
колхозного имущества.11 В информации, посланной райкомом партии в 
обком ВКП(б) в сентябре 1930года, отмечалось в частности, что в Коваксе, 
Ямской Слободе, Новом Усаде, Каменке и в других селах и деревнях кулаки 
запугивают женщин тем, что « в колхозах их будут обобществлять», что 
колхозников « сажают на голодный паек»…и тому подобное.12 В Новом 
Усаде были зафиксированы случаи нападения на активистов. В 1978 году в 
реке Акша было найдено несколько обрезов. Предположительно они 
относятся к этому периоду. 

Раскулачивание 

Пик крестьянского сопротивления пришелся на первые месяцы 1930 года ( 
более 2 тысяч вооруженных выступлений), что побудило большевистских 
лидеров несколько сбавить темпы коллективизации. В марте 1930 года 
И.В.Сталин опубликовал статью «Головокружение от успехов», где осудил 
перегибы местного руководства и фарисейски подчеркивал необходимость 
соблюдения «принципа добровольности» вхождения крестьян в колхозы. 
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Выждав тактическую паузу, энергично использованную карательными 
органами, власти уже осенью 1930 года продолжили «колхозное 
строительство». Власти обрушили свой удар на самую зажиточную часть 
населения деревни – кулаков. Их лишали всевозможных прав. 

Список лиц, лишенных избирательных прав в с. НовыйУсад  

Ф. И. О.      пол год  рожд.  сосл. происхождение занятия 

Степашкина Елена Васильевна жен. 1896 крестьянство крестьянство 

Степашкин Григорий Михайлович жен. 1873 ---------------- торговля 

Степашкина Дарья Николаевна жен. 1888 ---------------- торговля  

Маслов Василий Алексеевич муж 1885 --------------- Работа на своей 
мельнице. 

Маслова Любовь Юрьевна жен 1886 --------------- Работа в своем 
хозяйстве. 

 Маслов Петр Алексеевич муж 1891 --------------- Работа на личной 
мельнице. 

Мочалов Иван Алексеевич муж 1871 --------------- Работа в своем 
хозяйстве. 

Маслова Анна Ивановна жен 1875 --------------- -------------- 

Маслов Михаил Иванович муж 1897 --------------- Работа на личной 
мельнице. 

Покатов Семен Григорьевич муж 1865 --------------- Работа в собственном 
хозяйстве. 

Колосов Михаил Матвеевич муж 1860 -------------- --------------- 

Колосова Евдокия Ивановна жен 1887 -------------- ----------------- 

 

Покатов Алексей Григорьевич муж 1872 -------------- Жандарм 
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Куракин Иван Андреевич муж 1875 -------------- Работа в своем 
хозяйстве. 

Куракина Аграфена жен 1893 -------------- ---------------- 

Куракин Андрей Андреевич муж 1860 -------------- ---------------- 

Бельская Елизавета Ивановна жен 1879 духовенство духовенство 

Боловленков Степан Григорьевич муж 1903 крестьянство Работа в 
своем хозяйстве. 

Боловленкова Мария жен 1875 ----------------- --------------- 

Боловленков Алексей Иванович муж 1907 ----------------- ---------------- 

Боловленкова Евдокия Егоровна жен 1880 ------------------ ---------------- 

Бельский Михаил Алексеевич муж 1878 духовенство иждивение 

Герасимова Анна Михайловна жен 1885 крестьянство Работа в 
своем хозяйстве. 

Герасимов Михаил Иванович  муж 1906 ------------------ -------------- 

Герасимова Серафима муж 1910 ------------------ --------------- 

Ерин Дмитрий Григорьевич муж 1858 ----------------- торговля 

Ерина Наталья жен 1862 ---------------- Работа в своем хозяйстве. 

Ерин Петр Дмитриевич  муж 1897 ---------------- -------------- 

Ерина Александра жен 1901 ---------------- --------------- 

Курков Яков Михайлович муж 1898 ---------------- Ветряная 
мельница 

Куркова Екатерина Семеновна жен 1862  ---------------- -------------- 

Куркова Анна Ивановна муж 1900 ---------------- --------------- 
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Качарин Василий Михайлович муж 1896 ----------------- ---------------- 

Мухина Евдокия Павловна жен 1878 ----------------- ---------------- 

Шигарин Степан Васильевич муж 1868 ---------------- ----------------- 

Инструкция к постановлению ЦИК и СНК от 23 июля 1931 года. 

Принципы обложения кулацких хозяйств в индивидуальном порядке 
сельхозналогом (выдержки). 

Хозяйства считаются кулацкими если: 

- систематически применяют наемный труд для с\х  и кустарных работ. 

- если в хозяйстве имеется мельница, маслобойня, крупорушка, 
волокночесалка и др. предприятия с механическим двигателем или с 
ветровым и водным, если доход превышает  необлагаемый  сельхозналогом 
минимум по данной местности 

- эксплуатирует местное население или дает работу на дом. 

- арендуют землю у других хозяйств на кабальных условиях 

Те хозяйства, которые замедляли выплату индивидуального налога, 
подвергались штрафу. Так, например, в протоколах собрания сельского 
Совета от 8 ноября 1929 года значится: 

Вопрос о хлебозаготовках. 

Постановление: Ввиду того, что хлебозаготовки по Н-Усадскому району идут 
удовлетворительно, но все-таки есть некоторые лица из кулацко-зажиточной 
части населения, которые злостно не сдают хлеб, и ввиду того что срок сдачи 
хлеба истек, а посему не сдавших подвергнуть штрафу. Далее следует список 
из лиц, подвергнутых  штрафу. 

Колосов Михаил Матвеевич, имеющий ветряную мельницу и ранее 
скупавший хлеб. Должен сдать 30 пудов овса и 30 пудов ржи. Сдано ржи 29 
пудов 14 фунтов, овса нет. Штраф в двукратном размере (оценимо с 
рыночной ценой овса). Сумма 120 рублей. 
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Крылов Александр Александрович, священник, должен сдать 100 пудов 
ржи. Сдал 24 пуда 23 фунта. Штраф 100р. 

Чувствуя силу в своих руках, а также пошатнувшийся авторитет богатства в 
глазах основной массы крестьян, власти пошли на усиление жестокости. 
Была провозглашена варварская политика «ликвидации кулачества как 
класса на базе сплошной коллективизации». Следует отметить, что это 
«революционное мероприятие» нашло опору в корысти, зависти бедноты и 
поэтому приобретало в социальном плане весьма разрушительный характер. 
Раскулачивание происходило следующим образом. На сельских сходах, а то 
и по решению партийной ячейки, порой весьма субъективно, произвольно 
определялись хозяйства кулацкими. Процент раскулачивания приписывался 
сверху. В декабре 1930 года согласно «Закону о едином 
сельскохозяйственном налоге «местным хозяйствам дана была контрольная 
цифра: определять кулацкими не менее трех процентов хозяйств. Некоторым 
кулацким семьям объявлялось, что они в 24 часа, забрав лишь минимум 
необходимого, должны покинуть село, деревню. Кулацкие семьи, а к ним 
иногда причислялись середняцкие, а то и просто непокорные крестьяне, 
увозились принудительно в далекие сибирские, северные или казахстанские 
края и выгружались там на произвол судьбы. Оставленное выселенцами 
имущество частью продавалось через потребительскую кооперацию, частью 
растаскивалось. Дома отдавались под библиотеку, клуб или избу- читальню, 
а иногда в них расселялась деревенская беднота или приехавшие на 
должность люди. Родственников раскулаченных заставляли прилюдно 
отказываться от них. Так, например, Владимир Колосов отказался от своего 
отца и деда Михаила Матвеевича.* В Арзамасском районе было раскулачено 
451 хозяйство, всего же по стране подверглись этому 569тысяч хозяйств, из 
них было сослано 381 тысяча семей. В Новом Усаде было раскулачено более 
десятка семей. Среди них семья Козиных. В 1917 году, перед самой 
революцией братьями Козиными была выстроена паровая мельница. В годы 
коллективизации семьи братьев Козиных: Ивана, Михаила и Алексея, были 
выселены из села за отказ продать колхозу мельницу и за применение 
наемного труда16   
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Жизнь колхоза в 30-х годах. 

На 20 апреля 1931 года в колхозе «Привольная жизнь» числилось 216 
хозяйств из 781, к 1 мая – 238 хозяйств. На 20 сентября в колхозе состоят 314 
хозяйств с 129 головами рабочего скота. Ферм нет. В 1931 году сумма 
ассигнований Н-Усадского колхоза на строительство М.Т.Ф. составила 1200 
рублей. Надо сказать, что такие темпы роста числа колхозников были 
сравнительно малыми. В то время как в Н-Усаде еще в 1937 году оставались 
единоличники, многие руководители хозяйств района, многие руководители 
сельсоветов уже в 1931 году докладывали о 100%  коллективизации.17 Это 
объясняется тем, что руководители Н-Усадского колхоза и сельсовета той 
поры не форсировали события и не применяли практически ни каких санкций 
против единоличников. С этапом становления колхоза связана одна из самых 
черных страниц в истории села: разрушение Троицкой церкви. Дело в том, 
что для постройки животноводческих помещений колхозу срочно 
понадобился кирпич. Встал вопрос о разрушении храма. Многие сельчане 
были против. Однако собрание постановило разрушить храм. Отдельные 
колхозные бригадиры нанимали за водку местных пьяниц для разрушения 
храма. В 30-е годы снесли лишь верхний ярус колокольни. Летний храм был 
закрыт, причем здание находилось в нормальном состоянии. После снесли 
зимнюю церковь18. А в летнем храме располагались то клуб, то пилорама, то 
кузница, то электростанция, затем склад. Как говорит К.П. Глушенкова, 
которая работала на складе в церкви, церковь еще сохраняла красоту своего 
внутреннего убранства. Оставались еще одежды священников и дьяконов. 
Она также рассказала о судьбе одного своего бригадира, который изрубил 
статую  Иисуса Христа. Его сын демобилизовался из армии  инвалидом, у 
него отрезало ноги. 

Хотя урожайность в колхозе была несколько выше, чем в единоличных 
бедняцких хозяйствах, все же колхоз испытывал некоторые трудности. Так 
27 февраля 1938 года на собрании сельсовета с жалобой выступает тов. 
Есаулова, говоря, что перед посевной, зимой, из-за халатного отношения 21% 
семян лука сгнило. Бригадир Шигарин В.В. заявил, что «лошади чистятся 
плохо, конематкам отдельных помещений нет, на жеребых производиться 
работа, нет соцсоревнования».  Колхозник Сорокин: «До посевной осталось 
мало времени, но в колхозе много еще дефектов, говорящих о неготовности к 
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севу». Ветфельдшер Парашенков заявил об истощенных лошадях, 
варварском отношении к ним. Он отметил, что не вся норма фуража падает 
лошадям, конюхи воруют от лошадей корм. Постоянные жалобы 
колхозников на недостаток сельхозинвентаря и воровство, бедность. К концу 
1938 года мясопоставки Новоусадского сельсовета выполнены лишь на 
20%.19 17 июля 1936 года на поля Нового Усада  вышел первый комбайн. 
При работе он заменял 250 жнецов. В колхозе на трудодень получали 1,5 кг. 
пшеницы, проса, ржи. Существовало 18 бригад. В каждой бригаде имелось 
по 60 лошадей. В 1939 и 1940 гг. случились неурожаи, поэтому колхозники 
почти ничего не получали. Кормились за счет своего хозяйства, в котором 
была «корова и другая скотина».20 

Новоусадский колхоз На 1 января 1939г.21 

Село Н. Усад  

телят 143  

ягнят 405  

козлят 182  

свиней  350 

Золотые страницы в истории колхоза.  

И все же не смотря на трудности, на бедность колхозников, в колхозе были 
труженики, которые не жалели собственных на колхозных полях. Получали 
большие надои или большой привес скота на М.Т.Ф. Некоторые из них были 
известны далеко за пределами Арзамасского района. Весной 1931 года в 
районе было 58 колхозов. Большую роль в деле ускорения коллективизации 
сыграло создание в районе МТС. Было это в 1932 году. Среди механизаторов 
появилось не мало комсомольцев и молодежи, в том числе и девушек. На 
пленуме райкома ВЛКСМ постоянно говорилось о развитии 
социалистического соревнования во время уборочной и хлебозаготовок. 
Комсомольцы Выездного и Нового Усада заключили соривнование на 
сокращение сроков уборки картофеля, качественное проведение озимого сева 
и вспашки зяби. В Новом Усаде комсомольцы организовывали сбор 
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мешкотары, выпускали стенгазеты, ставили всевозможные спектакли. 1933г. 
Ленинская ячейка ВЛКСМ организовала2 красных обоза с картофелем и 
вызвала на соревнование комсомольцев Нового Усада. В ответ новоусадская 
молодежь отправила обозы с 40 т. клубней. Не мало примеров трудовых 
подвигов Новоусадцев дается в книге С. Кирилюка « И в труде и в бою», в 
которой говорится о вехах районной организации ВЛКСМ. Так, там 
говориться, что в Новоусадском колхозе ударно трудились комсомольцы: 
Курков И, Харитонов В, Бажанов И, Цыпленков Е. Каждый из них был не раз 
премирован и имел на счету за лето по 215-250 трудодней. Лучшим 
телятником в колхозе был Виктор Сорокин. Он также организовал бригаду 
для проверки готовности к приему приплода скота и сохранению молодняка 
в колхозе. Также Виктор ухаживал за 10 лошадьми. У его лошадей были 
хорошая упитанность и здоровье. При надобности Виктор умело лечил 
животных. Но особо стоит рассказать о луководческом звене А.М. 
Мироновой. В своей работе они достигли ощутимых результатов. Вот, что 
пишет С. Кирилюк: «Арзамасская земля издавна славилась мастерами-
луководами. И хоть от посадки до уборки все им приходилось делать в 
ручную, не раз пропалывая плантации за лето – урожаи получали высокие, 
доходные.  

А тут вдруг известие: на Украине Мария Демченко и ее подруги вот так же, 
вручную, выращивая сахарную свеклу, решили резко увеличить и без того 
высокие урожаи, чтобы каждый гектар приносил не меньше 500 центнеров 
корней.  

Первой заявила о своем решении стать ее последовательницей звеньевая из 
села Красного – Мария Григорьевна Макарова. Со своим звеном она 
выдвинула лозунг: давайте соревноваться за 200 центнеров. И дружно 
взялись красноселы за выполнение этого обязательства. О них заговорили в 
районе. Вести о делах звена замелькали на страницах « Арзамасской 
правды».  

Родилось такое звено и в Ново – Усадском колхозе «Привольная жизнь». Ее 
вожака Аню Миронову в селе знали хорошо. Знали и уважали: за веселый 
нрав, за неутомимые руки, за любовь к песням, за твердость характера. С 14 
лет трудилась она в поле, вместе с теми, кто вдвое-втрое взрослее, выполняла 
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нелегкую хлеборобскую работу. В 19, окончив курсы звеневодок, получила 
пост руководительницы звена. 

Вот с ними-то, с М. Послыхалиной, А. Масловой, М. Глушенковой и другими 
подругами, взялась доказать, что могут девчата и здесь, на новоусадских 
землях, не отстать от передовых не только в своем районе. 

И дело было даже не только в том, что девушки решили добиться 
невиданных в артели успехов, а еще ( что может быть даже важнее) начать 
трудиться по-новому, чтобы все было достойное «двухсотниц». Это тогда и 
ввели у себя как обязательный атрибут – алые косынки – своеобразный 
отличительный знак. В обеденный перерыв стали устраивать громкие читки. 
Сама звеньевая взяла на себя обязанность чтеца. Читали и газеты, и книги. 

А песни! Любимым был у девчат «Марш веселых ребят». С ним частенько и 
в поле шли и с работы возвращались. И частушки любили. Была у звена и 
такая: 

«Ты играй, играй, гармошка, 

Играй, моя венка, 

Урожай мы поднимаем 

Методами Демченко!» 

А гимнастика. Казалось бы и так руки-ноги за несколько часов работы гудеть 
начинают – какая уж тут физкультура. А звеньевая все-таки настойчиво 
предлагала: давайте попробуем! Из города пригласили инструктора 
физкультуры. Несколько раз приезжал инструктор, а потом научил саму 
звеньевую – и Аня с удовольствием взяла еще одну обязанность – вести с 
подругами зарядку. 

Работало звено отменно. На посевах ни соринки. 

Утром в поле придут хоть на полчасика раньше других, а вечером 
непременно часок лишний прихватят. Также девчата активно участвовали в 
культмассовой работе.  
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Осенью Аня Миронова и ее подруги с гордостью докладывали: слово 
сдержали – больше 200 центнеров доброго лука дал каждый гектар. А на 
следующий год замахнулись на большее.  

Тогда-то в апреле на страницах «Арзамасской правды» появилось открытое 
письмо Ани Мироновой, адресованное знаменитой звеньевой из Красного 
М.Г. Макаровой:  

«Сообщаю тебе, Мария Григорьевна, что мы решили соревноваться с твоим 
звеном. А в дни работы 10-го съезда ВЛКСМ я стала комсомолкой».  

И потом редкая неделя обходилась без писем этих двух звеньевых. Они 
рассказывали о делах звеньев, а работе своей и подруг, делились опытом. В 
одном из них рассказывалось, что вся семья Ани Мироновой (уже солидные 
возрастом ее отец и мать), узнав о ее новом высоком обязательстве, решили 
помогать ей, вместе со звеном работать на участке. 

В июле 1939 года в Новом Усаде побывали представители из Наркомзема 
РСФСР и научно – исследовательского института сельского  хозяйсва. Они с 
удовольствием констатировали отличное содержание посевов в звене 
Мироновой. 

Не раз Аня бывала в гостях у других звеньев. 

Это доброе дело начал секретарь райкома партии Павел Александрович 
Кирсанов. Однажды он заехал за ней и вместе отправились вначале в Красное 
– к Макаровой, потом в Кичанзино – к Марии Чкаловой, в Водоватово – к 
Сорокиной и, конечно, к своим - новоусадским – Марии Руновой, 
Степашкиной.  

А осенью все эти звенья, да и не только они, рапортовали с 250-280 и даже 
больше центнеров лука с гектара».22  

 К сожалению Анны Михайловны уже нет в живых. Слишком много времени 
прошло с тех пор. После работы в колхозе Анна Михайловна долгое время 
проработала в горкоме партии. Жива и живет в Новом Усаде Антонина 
Матвеевна Маслова. Она с трепетной ностальгией вспоминает те годы. 
Антонина Матвеевна говорит, что работали они не ради денег и не ради 
славы, а для «лучшей жизни». 
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А.М. Маслова сама стала бригадиром, работала в колхозе в трудные  дни 
войны, имела на своем счету большое число трудодней.  

Председатели колхоза 1929 -1941гг 

Первым председателем колхоза «Привольная жизнь» был Рушин Василий 
Григорьевич, проживавший в деревне Исупово. До того момента он занимал 
должность председателя Новоусадского сельсовета. При нем колхоз начал 
развиваться. В середине 30-х годов по ложному доносу об участии в 
контрреволюционном мятеже 1918 года Василий Григорьевич был арестован, 
и судим. Рушин отбыл наказание (10 лет лагерей), позднее был 
реабилитирован и работал на пилораме. Умер в конце 60-х годов прошлого 
века. Вслед за ним некоторое время колхоз возглавлял Иван Алексеевич 
Черняев. Он стал председателем в 18 лет. В колхоз его направил РК ВЛКСМ. 
Прибыл он по специальности – мелиоратор. Из колхоза Иван Алексеевич 
ушел в кадровую армию, был участником ВОВ, на ней трижды ранен, но 
остался жив. С войны пришел инвалидом второй группы. После войны 
проживал в г. Туле.23 Потом колхоз возглавил Иван Григорьевич Колосунин  
при нем колхоз стал одним из самых передовых в хозяйственном отношении 
в районе. Родился он в 1902 году в с. Новый Усад. Вступил в колхоз с 
момента образования. По воспоминаниям был он человеком очень честным, 
твердо верил в идеи коммунизма. В 1941 году он добровольно пошел на 
фронт. Как вспоминает его дочь, Тамара Ивановна Тихова, уйдя на фронт 
Иван Григорьевич не мог оставить своей семье ни единого мешка хлеба. 
Семья, а в ней было 7 человек детей голодала, мать вынуждена была просить 
муку у знакомых и соседей. Иван Григорьевич трагически погиб в 1941 году 
под Смоленском. С ужасом вспоминает Тамара Ивановна годы в тылу. Со 
слезами на глазах читает она сочиненное ею же стихотворение о той жизни: 

Сорок первый, сорок первый 

В памяти остался: 

Папа ушел на войну, 

Мать одна осталася. 

Было трудно, было трудно – 
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Трудно было жить. 

И не знала мама, 

Чем нас прокормить 

Вот и кончилась война – 

Папа не пришел 

Двери все открыты, 

А он не зашел. 

Перед войной колхоз разделился на два: «Привольная жизнь» и «Имени 
XVIII партсъезда». Деление между хозяйствами происходило по церковь. 
Живущие восточнее и севернее церкви относились к колхозу «им. XVIII 
партсъезда», а южнее и западнее к колхозу «Привольная жизнь». Разделение 
произошло из-за того, что село было раскидистым и поля колхоза находились 
очень далеко друг от друга. 

Новый Усад в годы войны 1941-1945гг. 

Великая Отечественная война для селян началась неожиданно. Как 
вспоминала Тамара Ивановна Тихова большинство жителей узнало о 
наступившем только вечером 22 июня, когда возвращались с сенокоса. 
Новость была неожиданной. Вскоре был организован митинг, на нем 
выступали представители партийной организации и комсомольцы. Все были 
уверены в быстрой победе над врагом. Летом 1941 года начали уходить на 
фронт селяне. Председателем колхоза «имени XVIII партсъезда» взамен 
ушедшего на фронт Ивана Григорьевича Колосунина стала Мария Ивановна 
Рунова, а колхоз «Привольная жизнь» возглавил, специально присланный из 
села Веригино  Василий Иванович Ваганов. Жизнь в тылу была очень 
трудной. Вот, что вспоминает А. М. Шигарина:  «…Всех забрали на войну, 
оставили только малых и старых, а также тех на кого была наложена бронь, 
то есть трактористы. У нас было два колхоза, в каждом из которых 7 и более 
бригад. А бригады были по 130 человек. Ребята работали на лошадях, а 
женщины ухаживали за коровами. Работа в колхозе была очень тяжелой. 
Зимой на лошадях возили корм животным, если его не хватало, то срывали с 
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крыш солому. Весной начиналась посевная. Старики брали лукошко и шли 
сеять в ручную, так как тракторов не хватало. Девушек отправляли 
разбрасывать солому по краям посеянного. Под конец войны в колхозе не 
осталось ни единого трактора. В колхозе было более 1000 га земли и вся она 
обрабатывалась в ручную и на лошадях. Во время уборочной хлеб жали 
серпами, косили косами. Хлеб вязали в снопы, а после вязки делали из 
снопов скирды, затем молотили. У нас в селе была одна молотилка МК. На 
ней работал машинист Глушенков Василий Павлович. Молотилка ставилась 
в поле. Днем жители работали на полях, а ночью таскали снопы к молотилке 
со всего поля. Зерно увозили на лошадях на реалбазу Арзамас II. Сено для 
животных заготавливали в ручную – косами и вилами. Денег  за работу не 
платили. Во время уборочной давали по 200 грамм печеного хлеба на 
человека. А в конце года по 100-200 гр. хлеба на трудодень. Жители 
выращивали табак, меняли его на сахар, хлеб, рыбу. Денег на руках не было, 
коров держало каждое семейство и кормились этим.»  В 1944 году случился 
недород, всё, что собрали, сдали государству. 

Писать об истории своей страны сложно, потому что моя страна, Святая 
Русь, на долю которой выпало много испытаний. Это и татары, и немцы, и 
поляки, и, наконец, фашистская орда.  

1941-1945гг. навсегда останутся в памяти всего человечества, а особенно 
моего русского народа. Эти страшные для всей страны годы унесли 
миллионы жизней. 

Помните! 

Какой ценой завоевана жизнь. 

Помните! 

Это надо не мёртвым, 

Это надо живым. 

(Р. Рождественский) 

Ранним воскресным утром, 24 июня, проснувшиеся люди не знали о 
надвигавшейся беде. И вдруг утренняя тишь разорвалась; все были поражены 
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тем, что на страну напали без предупреждения, напали вероломно. Фашисты 
предвкушали быструю победу, но вскоре они поняли, что молниеносной 
войне не быть. 

Вставай страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой. 

(Слова из песни). 

На защиту Родины встал весь народ. Молодые и старые шли добровольцами 
на фронт, шли в народное ополчение, в партизанские отряды. Большой вклад 
в дело разгрома врага внесли мои земляки – жители села Новый Усад. Они 
прошли через годы суровых испытаний, через лишения и невзгоды, через 
горечь поражений и радость побед, прошли вместе со всем народом и 
мужественно выполнили свой долг. 

На фронт ушло 650 человек, но к великому сожалению, не все вернулись 
домой. Многие из них пали в боях за свободу, честь и независимость 
Отечества. Память о погибших не умрёт никогда. Она хранится в обелиске, 
воздвигнутом в нашем селе. У нашей замечательной поэтессы, землячки, 
Л.М. Колосуниной есть стихотворение на эту тему. 

«Обелиски». 

Они стоят не там, где шли бои, 

Но нам, живым, как память о минувшем, 

Поют весной над ними соловьи. 

Так будет нынче, и потом, в грядущем. 

Десятки, сотни, тысячи имён, 

Колышет ветер краешки знамён. 

У обелисков клятвы принимают, 
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Здесь маки у подножия горят, 

Как капли крови, на горячей ране. 

Здесь по-солдатски, молодо стоят 

По праздникам седые ветераны. 

По данным, на поле брани погибло 290 наших односельчан. 

Мирная жизнь села Новый Усад была нарушена сообщением начале войны. 
Мужчин и юношей на фронт забирали по повесткам. На лошадях 
призывников везли в Арзамас на призывные пункты. Среди призывников 
был председатель колхоза «Привольная жизнь» Колосунин Иван 
Григорьевич. Всё село со слезами на глазах провожало своего вожака, так как 
при нём наш колхоз стал одним из передовых колхозов Арзамасского района. 
Родился он в 1902 году. По воспоминаниям односельчан человек он был 
очень честным. Началась война, и Иван Григорьевич добровольцем уходит 
на фронт. Его дочь, Тихова Тамара Ивановна, вспоминает, что, когда отец 
ушёл, в семье не было ни единого зёрнышка, а ведь в ней насчитывалось 7 
человек. Чтобы прокормить детей, матери приходилось побираться. Ждали 
отца, а вместо него пришла похоронка: «Колосунин Иван Григорьевич 
героически погиб в 1941 году под Смоленском». Со слезами на глазах 
вспоминает годы в тылу Тамара Ивановна.  

В деревне остались старики, женщины, дети. Средняя школа (красная) была 
закрыта и превратилась в госпиталь. Сюда привозили раненных. Учились в 
маленькой школе. После занятий дети помогали взрослым, собирали золу, 
резали верхушки картофеля для посадки. Дети часто пропускали занятия, так 
как одеть было нечего. Вечерами (зимой)  женщины вязали носки, варежки, 
шили кисеты и отправляли на фронт. Особенно учителя вели агитационную 
работу, организовывали сбор посылок на фронт. Это было очень трудно, так 
как в каждой семье люди голодали. Но жители села стойко переносили все 
лишения. Они отдавали последнее ради победы над врагом. С раннего утра и 
до позднего вечера женщины работали в поле, на ферме. Вместо зарплаты 
колхозники получали палочки (трудодни), а если неурожай, то и этих 
палочек не давали. За трудодни давали зерно. Многие жители держали коров, 



ИСТОРИЯ СЕЛА НОВЫЙ УСАД 

 

http://www.aknews.narod.ru Страница 42 

 

молоко которых носили на себе на рынок в Арзамас, где продавали свой 
товар. 

В это время машин в колхозе не было, всё делали вручную и на лошадях, но 
и лошадей было мало. Их забрали на фронт. Особенно тяжело было летом, 
когда приходилось убирать урожай. Жали рожь серпами, вязали снопы и 
складывали их в скирды. Оставляли их до зимы, потом возили на зерносклад 
и молотили цепами вручную. Сено косили косами. Вырученные от продаж 
молока и яиц деньги отдавали в качестве налога. Кроме налога заставляли 
подписываться на облигации – заём государства. Кто не сможет отдать налог, 
у того отписывалось имущество. Осенью на полях собирали гнилую 
картошку, тёрли её и пекли лепёшки – дируны. Чай пили с сушенной 
морковью и красной свеклой, картошку мазали техническим маслом. В годы 
войны людей из Нового Усада возили в Кулебаки на разработку торфа. Кто 
уклонялся от этого. Того отправляли под суд. Некоторых незамужних 
женщин из нашего села посылали в Ленинград копать окопы. Даже над 
нашим селом пролетал самолет-разведчик, направление которого было из 
Москвы в Казань. Электричества в селе не было, пользовались керосиновыми 
лампами. Летом и зимой ходили в лаптях. 

Несмотря на тяжелые годы, это поколение было по-своему счастливо. По 
вечерам собрались в домах, пели песни, играли на балалайках и гармони.  

Мои односельчане участвовали на всех фронтах войны. На войну ушли пять 
братьев Лиленковых и не один не пришёл домой. 

Тяжелые испытания выпали на долю Мухина Николая. В 1943 году после 
тяжелой контузии в боях на Курской дуге он попал в плен. Оказался в лагере 
для военнопленных Бухенвальде. Сколько горя, унижения, побоев пришлось 
испытать молодому юноше. От голода у этого парня осталось весу всего 
только 43 килограмма. Его спасло то, что их стали использовать на военном 
заводе, прибавили полк. Они вредили как могли: сбавляли темпы работы, 
упаковывали бомбы без взрывчатки, выводили станки из строя. Любая 
оплошность могла стоить ему жизни. Но они боролись до конца. Когда их 
освободила Красная Армия, то он не мог двигаться. 
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С теплотой вспоминают у нас в селе и о бывшем учителе Новоусадской 
школы Лихачеве Иване Андреевиче. Родился он в 1919 году в селе Суходол 
Николо-Черемшанского района Ульяновской области. По окончании 
семилетней школы поступил в Самарский речной техникум, где проучился 2 
курса. Затем сдал экзамены в Ташкентское военное училище. После его 
окончания ему было ему было присвоено звание лейтенанта. И он получил 
направление в Смоленское пулеметно-минометное училище на должность 
командира взвода курсантов, позднее – командира роты. В начале войны 
1941 года в составе училища выполнял особое задание командования 
Западного фронта. Участвовал в боях под Минском, Оршей, Смоленском.  

В начале 1942 года И.А.Лихачев был переведен в Арзамасский пулеметно-
минометное училище на должность командира роты курсантов. В конце 1942 
года в боях под г.Ржевом был тяжело ранен и контужен. Находился на 
излечении в Волокаламске, Москве, Ленинских Горках, Ташкенте. Затем был 
переведен в 15-й запасной офицерский полк командиром взвода. В это время 
открылась рана, Иван Андреевич  получил ограничение 2-й степени и 
отправлен в запас. В ноябре 1943 года приписан к Арзамасскому 
райвоенкомату, где предложили пойти работать в Новоусадскую среднюю 
школу, в которой с ноября 1943 года трудился военруком, учителем 
физвоспитания, учителем трудового обучения до ухода на пенсию в 1986 
году. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, многими медалями, в 
том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г.». 

Насыщенной была военная жизнь и у Василия Михайловича Гринина. 
Родился он в 1923 году в многодетной семье. С детства приобщился к труду, 
помогал родителям на полевых работах. В 1937 году стал членом ВЛКСМ, а 
в 1940 году был избран секретарем школьной комсомольской организации. 
Принимал участие в ликвидации неграмотности среди сельских жителей. У 
него, как и у всех его сверстников, были большие планы на будущее, но все 
нарушила война. В начале января 1942 года Василий Гринин вместе со 
школьными товарищами и односельчанином Иваном Чижовым были 
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зачислены курсантами в 3-е Ленинградское артиллерийское училище, 
которое передислоцировалось в это время из Ленинграда в Кострому. 

1 ноября, после окончания училища, лейтенант В.М.Гринин был направлен в 
Гороховецкие лагеря и назначен командиром взвода 512-го артиллерийского 
полка, а уже 12 ноября прибыл на Воронежский фронт и вступил в бой с 
противником под Острогожском. 

Так началась боевая жизнь. С боями прошел до станции Потня, затем 
принимал участие в сражении на Курской дуге, в 30 км северо-западнее г. 
Белгорода. В ходе боев 512-й  артиллерийский полк, в котором служил 
В.М.Гринин, понес большие потери и был расформирован, а Василий 
Михайлович переведен в 839-й артполк, но вскоре был ранен и находился на 
лечении в одном из арзамасских госпиталей. После выздоровления вернулся 
в свой полк, в составе 1-го Украинского фронта принимал участие в 
освобождении Украины, в форсировании Днепра, взятии Киева, Житомира, 
Коломыя, Тернополя. Был вторично ранен и после лечения вернулся на 
фронт в свой родной 839- полк. Участвовал в Сандомирской операции, в 
освобождении Польши и Чехословакии, прошел с боями по территории 
Германии, но, не дойдя до г. Потсдама, в составе 839-го артполка и 1-й 
танковой армии и другими воинскими частями был направлен в 
Чехословакию, где участвовал в освобождении её столицы – Праги. Там и 
встретил и долгожданный День Победы. Одним словом, Василий 
Михайлович всю войну провел на переднем крае, будучи командиром взвода 
управления батарей и командиром артиллерийской роты. Его боевые заслуги 
были высоко оценены Родиной: он награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, орденом 
Красной Звезды и 28 медалями. 

В августе 1945 полк был расквартирован. Василий Михайлович участвовал в 
ликвидации банд бандеровцев. Это продолжалось с августа 1945 года до 
сентября 1948 года. Его армейская служба шла успешно, батарея Гринина 
была лучшей в полку. Однако Василий Михайлович хотел уволиться из 
армии. А когда в этом ему было отказано в категорической форме, он стал 
готовиться к поступлению в военную академию. Для этого он снова прошел 
обучение в 10 классе вечерней школы, которую окончил в июне 1949 года с 
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золотой медалью, и через месяц зачислен курсантом Военной академии 
имени М.В.Фрунзе. В 1952 году М.В.Гринин окончил эту академию с 
золотой медалью в звании майора. Его фамилия среди лучших выпускников 
выбито на мраморной доске в актовом зале академии. 

Более 40 лет Василий Михайлович прослужил в армии. За это время он 
занимал должности командира взвода, батареи, дивизиона, начальника 
разведки артиллерии армии, заместителя командира артиллерийской 
бригады, командира армейского артиллерийского полка, командующего 
артиллерии дивизии, заместителя начальника Тульского высшего 
артиллерийского командного училища. Был начальником Хмельницкого 
высшего артиллерийского командного училища, а закончил воинскую 
службу в должности начальника факультета Артиллерийской академии в 
Ленинграде. 

8 мая 1975 года В.М.Гринину было присвоено звание генерал-майора. 

Когда основные  боевые сражения проходили далеко от границ нашей 
страны, на Западной Украине орудовали банды бандеровцев. 

 Многие были направлены на борьбу с новым врагом. Среди тех, кто воевал с 
бандой, был и Усков Евгений Михайлович. Родился он  в 1927 году. Окончил 
1 класс, а затем стал помогать в домашнем хозяйстве. Весной 1945 года был 
направлен на Западную Украину. Евгений Михайлович рассказал много 
очень интересных истории. Среди всех он особенно выделяет три эпизода.  
«Шли мы, однажды, по одной деревеньке и выискивали противников. Я 
вместе с выездновцем Николаем Бариновым был в головном дозоре, то есть 
впереди всех метров на 15. Позади основные силы, в самом конце, также 
метров на 15 шли несколько людей. Края тоже были. И вот прошли мы 
изрядное расстояние, вдруг выстрел из одного дома, а из какого неизвестно. 
Стрелявших не обнаружили, а шедшего рядом со мной Баринова Николая 
сильно ранили. К сожалению, прибыв в пункт, он умер. Мне прострелили 
плащ-палатку». По утверждениям самого рассказчика, таких случаев было 
множества. Самым опасным и захватывающим является следующий. Евгений 
Михайлович обследовал с сержантом Барбаридзе один населенный пункт. 
Вдруг, подойдя к окраине, они услышали громкий разговор. Раздавались 
мелодии губной гармони. Подкравшись к окну, они обнаружили своих 
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противников. Сделать что-то вдвоем был трудно, но как раз в это время 
подтянулись небольшие силы их товарищей. Весь дом был окружен, вход 
прочно закрыт. Бандеровцы почувствовали опасность, один даже выпрыгнул 
из окна и попытался бежать. На пути его встала автоматная очередь из 
оружья Ускова Е.М. и сержанта Барбаридзе. Все собрались к месту событий, 
а в этот момент прошмыгнул другой бандеровец прямо из двери и также 
хотел скрыться. Его нагнала пуля, но противник все равно двигался и никто 
не знал, где он скрылся. Впоследствии найден был на окраине мертвым. В 
доме был еще старик, местный житель. Вообще, говоря о населении 
деревень, Евгений Михайлович отмечал помощь с их стороны, так как они 
также терпели нападки со стороны бандеровцев. Вспомнил Усков Е.М. и 
«лесные баталии». «Пробираясь по лесной просеке, мы встретили 
пулеметную очередь. Враг быстро затих и скрылся, а у нас погиб один 
человек ».     

Евгений Михайлович прибыл домой в 1945 году и до пенсии работал в 
родном колхозе. 

В Слободе у нас живет участник военных действий, проходивших на 
Дальневосточном фронте, Гринин Василий Михайлович. Он родился в 
родном селе в 1922 году. Закончил 4 класса и с 1935 года работал в колхозе. 
В семье было четыре ребенка. Жили без причитаний на жизнь, по миру, как 
рассказывает сам Василий Михайлович, не ходили. О войне узнали в 
воскресенье. Гринина В.М. призвали на фронт 5 декабря 1941 года. 
Вспоминает сам участник: « Всю войну провел я на Дальнем Востоке. В 1945 
году стояли на реке Уссури, сражались с милитаристской Японией. Затем 
работал в родном колхозе, а в 1982 году вышел на пенсию.» Вместе с 
Василием Михайловичем на фронт ушел его брат Лев, который, к 
сожалению, погиб в 1941 году в самых первых боях.  

Многие новоусадцы познали тяжесть и нечеловеческие условия немецкого 
плена. Кроме Мухина Н., о котором речь шла выше, Был пленен и Куренков 
Василий Иванович. В 37 лет его забрали на фронт. В этот момент у него было 
три ребенка. Воевал Василий Михайлович на передовых позициях и, 
некоторое время спустя, схвачен. Из России их всех вместе, эшелонами, 
вывозили в Германию. Там Куренков В.И. работал у одного богатого немца, 
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который занимался земледелием. Всю войну он проработал на этого 
человека, пока его не освободили в 1945 году американские войска. 

Очень интересно проследить военный путь Гринина Владимира Ивановича. 
Родился он в 1921 году в селе Новый Усад. В армию был призван в самом 
начале войны. Служил на Дальнем Востоке В составе ПТР противотанкового 
батальона. В 1943 году часть, в которой находился Владимир Иванович, 
отправили на фронт. В Костроме он окончил курсы младших сержантов. 
Воевал в составе 3-го Белорусского фронта. Участвовал в боях по 
освобождению Витебска, Орши, Каунаса. Боевой путь начался от Смоленска. 
Много раз приходилось со своим противотанковым ружьем, помогая пехоте, 
отбивать атаки фашистских танков. Особенно запомнился ему тяжелый и 
длительный бой под Вильнюсом, где наши войска окружили немецкую 
группировку. Немцы не только отчаянно сопротивлялись, но и сами 
несколько раз предпринимали контратаки, пытаясь прорвать кольцо 
окружения. Всю ночь гремел бой, в котором участвовало около 300 немецких 
танков. Но наши солдаты стояли насмерть, не пропустили ни одного танка. 
Весомое слово в отражении танковых атак сказали бронебойщики, которые 
меткими ударами поджигали бронированные машины. Поняв тщетность 
попыток пробиться из окружения, немцы сдались. В этом бою в плен было 
взято 17000 человек. За проявленное мужество и храбрость Владимир 
Иванович был награжден орденом Красной Звезды. В конце 1944 года он был 
направлен на курсы младших лейтенантов, которые окончил в апреле 1945 
года. Его перевели  в Польшу, в Августовские леса, где находились 
разрозненные мелкие вражеские группы, продолжавшие сопротивление. 
После их ликвидации Гринин В.И. был комендантом пересылочного пункта, 
через который проходили люди, освобожденные из фашистского плена. 
Домой вернулся в 1946 году. 

Новоусадцы, как и все советские воины, отличались героизмом и 
беспрекословным исполнением своего боевого долга. Это видно на примере 
Копытиной Зинаиды Михайловны. Из Арзамасского райвоенкомата пришла 
повестка в 1943 году. Отправили Зинаиду Михайловну в Дзержинск, где она 
была до 1944 года, а затем перевели в Латвийскую ССР. Расположились 
около города Рига. Там служила в санитарной части до 1945 года. Когда Рига 
освободили, их отправили всей группой в город. Там стояли на посту. 
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Зинаида Михайловна рассказывает, что ей запомнился особенный день. 
Когда она стояла на посту, рядом шел младший лейтенант. Как и подобает 
постовому, Копытина З.М. кричала: «Стой, кто идет?», но лейтенант даже 
после двух предупреждений не остановился. В этот момент она выстрелила в 
ногу и ранила его. Когда лейтенант вышел из госпиталя, то поблагодарил её 
за то, что правильно несла службу. Зинаиду Михайловну наградили. 

Как известно, немцы осуществляли план молниеносной войны. Их операция 
«Барбаросса» заключалась в следующем: наносятся удары по трем 
направлениям – северному (Ленинград), центральному (Москва) и южному 
(Киев). Дорогу к Москве защищал и Мухин Василий Иванович. В апреле 
1940 года он был взят на действительную службу в ряды Советских 
вооруженных сил. Попал в город Кятокурган. 21 июня 1941 года узнал о 
начале войны. Полк, в котором служил Василий Иванович, с боями отступал 
до брянских лесов. Был ранен в ногу и отправлен в рязанский госпиталь. 
День победы он встретил под Москвой. Возвратился домой в 1946 году с  
множеством медалей. Кроме того, он вспоминает с горестью о двух 
погибших братьях. 

Рассказать о всех участниках войны очень сложно. Но каждый из них внес 
существенный вклад в дело разгрома врага. Их подвиг в том , что они не 
склонили голову перед суровыми испытаниями, упадшими на их плечи. Я 
посвящаю свою работу всем ветеранам, живущим в Новом Усаде, которые в 
2005 году отмечают 60-летие великой победы. 


