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Введение 

Свой путь в большую жизнь мы начинаем со своей малой Родины. Изучение истории 

нашей страны будет не полным если не приоткрыть многочисленные летописные страницы 

истории сел, поселков и городов. Пыль веков скрывает от нас много тайн. Изучая историю своей 

малой родины, мы расширяем и обогащаем знания о своей стране. На карте нашей необъятной 

страны множество населенных пунктов. В Пензенской области насчитывается 1360 деревень, 

сел, поселков. Каждый из них уникален по своему. Но для меня интерес представляет село 

Андреевка Каменского района Пензенской области.  

 

Объект исследования: села Пензенской области. 

Предмет исследования: история села Андреевка Каменского района Пензенской области 

и родословная бывших владельцев. 

 

Цель: сохранение памяти об исчезающих селах Пензенской области на примере села 

Андреевка Каменского района. 

Задачи:  

1) узнать, когда и как возникло село, происхождение и название Андреевка, 

2) составить родословную бывших владельцев села, 

3) встретиться со сторожилами села и собрать важную информацию, интересные факты  

4) развить и углубить знания о малых уголках своего края 

 

Актуальность: В последнее время довольно остро поставлен вопрос о формировании у 

подрастающего поколения чувства любви к своей Родине. Я считаю, что к патриотизму нельзя 

призвать, его нужно воспитывать-воспитывать любовью к родным местам и изучение истории 

родного края поможет в этом. 

Методы исследования:  

 Подбор и поиск информации 

 Работа с материалом районного краеведческого музея 

 Беседы со старожилами села 

 Анализ полученного материала 

Научно-практическая значимость: материалы нашего исследования можно использовать на 

уроках истории, краеведения, для проведения внеклассных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. История возникновения села 

1.1. Откуда есть пошло название села… 

История села Андреевка насчитывает более трех с половиной веков. До XVII века 

территория, где в настоящее время располагается село, была занята лесом. Согласно церковной 

летописи, в начале XVII века сюда прибыл блуждающий по лесам и весям беглый крепостной 

крестьянин по имени Андрей (сын Артамона Матвеева) со своей семьей и поселился на 

небольшой лесной поляне около речки. Со временем к нему стали прибывать другие беглые 

крестьяне с семьями и поселялись в окрестностях его жилища. 

Переселенцы выжигали лес, корчевали пни, подготавливая почву для посевов, начав 

заниматься земледелием. Небольшое поселение, а в последствии село, стало называться 

Андреевкой, по имени первого поселенца, беглого крестьянина Андрея. 

К концу XVII века землями, на территории которых располагалось поселение, завладел 

некто Шепелев. Крестьяне, жившие в Андреевке, вновь стали крепостными. В начале XVIII века 

земли села Андреевка отошли старшему сыну Шепелева, а затем, владельцем села стал внук 

первого земледельца помещик Шепелев. Это был болезненно- раздражительный человек, 

жестокий и деспотичный дворянин. Он всячески издевался над крестьянами, многих забил до 

смерти. 

Вторая половина XVIII века в России характеризуется усилением феодального гнета. В 

1762 году в результате дворцового переворота к власти в стране пришла Екатерина II, свергнув 

с помощью гвардейских офицеров императора Петра III – своего мужа, который в скором 

времени был убит. В стране наступила эпоха золотого века дворянства. Среди крепостных 

крестьян стали появляться слухи, что царь Петр III «чудом спасся и, преследуемый властями, 

скрывается от «злодейки» жены», и что он хочет помочь крестьянам избавиться от своих 

угнетателей.  Крестьяне верили этим слухам и стали надеяться на свое спасение. Когда в России 

вспыхнуло восстание под предводительством Е.И. Пугачева, который называл себя Петром 

Федоровичем (Петром 3), рассылая по стране «перелесные письма», которые вселяли надежду 

крестьянам на избавление от жестокого обращения со стороны помещиков. 

В конце декабря 1773 года в Пензенский край пришло официальное сообщение о 

деятельности бунтовщика. В Андреевке, как и во всех других населенных пунктах Сурского 

края, помещиком Шепелевым был зачитан указ из Москвы «О предостережениях противу 

разбойнической шайки Пугачева». Срочно были предприняты меры предосторожности: в село 

ни днем, ни ночью без проверки никого не пропускали, «ни конного, ни пешего». Однако 

отряды Пугачева Е.И. стали быстро захватывать один за другим населенные пункты. В июне 

1774г. Пугачев подошел к Пензе, где его встречали хлебом-солью жители города. Крестьяне 

громили помещичьи усадьбы, вязали своих господ и доставляли Пугачеву на суд.  

Во время продвижения Пугачева к городу его отряды проходили в двух километрах от 

села Андреевка. В знак приветствия повстанцев местный священник под давлением крестьян 

целый день звонил во все колокола, за что впоследствии, после подавления восстания, он был 

насильно пострижен в монахи. 

Помещик Шепелев был схвачен повстанцами и в сопровождении местных крестьян на 

лошадях отправлен в Пензу на суд Пугачева. Однако ко времени их прибытия в Пензу Пугачев 

и его отряды уже покинули город. 

Крестьяне села вместе с пленным помещиком попали в руки Чемисова, предводителя 

пензенского дворянства, командира конного корпуса, специально сформированного для 



подавления крестьянского восстания. Помещика освободили, а крестьян арестовали и устроили 

расправу над ними, одного из них казнили. Вскоре после этих событий, в 1774 году помещик 

Шепелев скончался, а село Андреевка перешло во владения мужа его дочери, помещика 

Ниротморцева. Потом по наследству владельцем села стал его зять Андрей Николаевич Арапов, 

затем село принадлежало его наследникам, которые владели Андреевкой до 1918г. Они 

постоянно стремились умножать свое богатство, расширяли свои владения, скупали целые 

селения, приобретали различным способом (в том числе путем игры в карты, обмена на 

охотничьих собак) отдельные крестьянские семьи у других владельцев. Ярки примером этого 

может служить приобретение в первой половине 19 века, в одном из поместий Нижеломовского 

уезда (д. Хитрово) пяти крестьянских семей, в их числе семьи Ефремовых и Медведевых, 

которые были выменяны на борзых собак. 

 

1.2. Забавы барские 

До отмены крепостного права крестьяне села Андреевка с лихвой познали произвол 

крепостников. На барском дворе было оборудовано специальное место для порки крестьян. Без 

разрешения барина ни один крепостной крестьянин не мог жениться по своему выбору.  

Для развлечения своих придворных помещики села устраивали особый ритуал женитьбы 

крепостных. Обычно осенью молодых девушек, и, как правило, незнакомых им ребят собирали 

на барский двор. Впереди выстраивали девушек, а на некотором расстоянии от них – парней, и 

все они должны были пробежать определенное расстояние. Если парень догонял выбранную им 

девушку, то ему разрешали жениться на ней. Так, выменянный на борзую собаку крепостной 

крестьянин И.К. Медведев по рассказам его внучки, Евдокии Ивановны Щуренковой, именно 

таким образом был вынужден вступить в брак. 

Другим развлечением барина была охота, для чего при барском дворе содержалась цела 

псарня гончих и борзых собак, имелась заповедная зона - зверинец, где разводилась и 

охранялась различная дичь специально для барской охоты. 

В усадьбе имелся большой роскошно обставленный зал для устройства торжественных 

приемов, увеселительных балов и других развлечений. 

В конце 19 века дворянской семье Араповых в Пензенской губернии принадлежало 

несколько поместий, в их собственности находились дома в Нижнем Ломове, Пензе и других 

городах России. В Санкт-Петербурге, в Пушкинском доме хранятся воспоминания последней 

помещицы села Андреевка Елизаветы Николаевны Бибиковой (до замужества Араповой), 

внучки Натальи Николаенвной Пушкиной, по второму браку –Ланской. В этом браке у Натальи 

Николаевны Пушкиной (по второму браку Ланской) родились три дочери: Александра, Софья 

и Елизавета. Александра Петровна и Елизавета Петровна- вышли замуж за влиятельных и 

богатых землевладельцев братьев Араповых: Ивана Андреевича и Николая Андреевича1.  

Николай Андреевич Арапов (1847-1883) был владельцем села Андреевка, а еще ему 

принадлежали соседнее село Низовка и село Анучино Мокшанского уезда Пензенской 

губернии.  При нем здание приобрело окончательный вид – дворец с 73 комнатами, парк на 15 

десятин, фруктовый сад, липовые аллеи, дорожки, посыпанные песком, в нижней части парка 

роща и каскад прудов. 

                                                             
1 См приложение 



«Очень красивое было место. Возвышенность, дом красивый с балконом, аллеи, цветники, 

фонтаны, а с восточной стороны у них был даже зверинец», – рассказала старейшая жительница 

села Андреевка Каменского района Пензенской области Анна Екимова. 

Родство владельцев Андреевки с потомками А.С. Пушкина и их многолетнее общение 

благотворно сказалось на быте и культуре барского дома и в целом на развитие села.  

В пензенском Краеведческом музее имеются архивные сведения о том, что в середине 19 века 

в помещичьей усадьбе в селе Андреевка имелся домашний театр. 

 

Глава 2. XX век и новые вехи в развитие села 

2.1. Усадьба помещиков в селе Андреевка в XIX-начале XX века 

Усадьба в селе Андреевка располагалась между двух речушек на живописной 

возвышенности. С южной стороны протекала речка Шуварда, а с западной- речка Уча. С 

восточной стороны к барскому дому примыкал лесной заповедный участок. Крестьянские дома 

размещались на западной возвышенности за речкой Уча. Там же находилась и центральная 

площадь с двумя церквями. 

Одна общеприходская церковь, построена в 1810 года во имя Живоначальной Троицы, 

каменная, с двумя приделами и высокой колокольней. 

Вторая- «барская» церковь, построенная на средства владельцев села, так же была 

кирпичной. В подвальной части этой церкви размещался семейный склеп Араповых. В нем 

находились гробницы усопших членов данной семьи. 

  Барский дом с флигелями и различными постройками, в том числе крытым манежем, 

представлял собой одну из самых богатых и прекрасных усадеб Пензенской губернии. 

К югу и западу от усадьбы простирался большой садово-парковый массив площадью 27 

га с множеством различных плодовых деревьев, липовыми аллеями, каскадом прудов, 

фонтаном, оранжереями, оснащенными стационарным водопроводом. Живописный вид 

барского дома поражал своей красотой. 

У Елизаветы Петровны в браке с Николаем Андреевичем Араповым родились три 

дочери: Елизавета, Наталья, Мария. Их отец скончался в 1883 году перед смертью разделил 

свои имения между дочерями: Мария Николаевна стала помещицей села Низовка, Наталья 

Николаевна- села Анучино, а Елизавета Николаевна- села Андреевка. Мария Николаевна вышла 

замуж за полковника Офросимова, который во время революции 1917 года вместе со своей 

семьей эмигрировал во Францию. Один из жителей села Андреевка –Тащилин Андрей 

Алексеевич, находясь в плену в 1914-1919гг. встречал Офросимова в Лионе. 

Елизавета Николаевна вышла замуж за действительного статского советника Виктора 

Дмитриевича Бибикова, полковника, предводителя дворянства Нижеломовского уезда. Он был 

значительно старше ее. Детей у них не было, они воспитывали приемного сына Дмитрия. 

Виктор Дмитриевич Бибиков разными способами приумножал свое богатство выкачивая 

из крестьян все средства. В самом центре села, не далеко от церкви, на высоком и красивом 

месте была построена суконная фабрика. Занимались строительством фабрики немецкие 

специалисты. 

На фабрике были тяжелые условия труда, низкая зарплата, крестьяне в знак протеста 

против этого взорвали паровой котел, что привело к разрушению здания фабрики. При этом 

погибло 9 человек-работников фабрики. В оставшихся помещениях фабрики в последствии 

поместили кошару для выращивания тонкорунных овец. 



В 1912 году с привлечением немецких специалистов был построен винокуренный завод, 

который впоследствии оказал сильное влияние на развитие села. Благодаря ему местное 

население, а также эвакуированные из Москвы и Орла семьи пережили тяжелые годы Великой 

Отечественной войны. 

Помещику принадлежало 5 тысяч десятин земли, на барском дворе и на поле крестьяне 

работали от восхода и до захода солнца. Платили за работу мужчинам по 25-30 копеек в день, 

женщинам – 15-20 копеек, а подростки получали от 5-15 копеек за рабочий день. 30% крестьян 

не имели лошадей. Крестьяне, как правило, ходили в лаптях, в холщовых рубахах, юбках, 

штанах. Большинство изб были небольшими, имели по одной комнате, крыши делались 

соломенные, спали многие на земляном полу, устланном соломой. 

До конца 19 века почти все население Андреевки было неграмотным. Впервые в селе 

школа была открыта в 1872 году. (церковно-приходская однокомплектная школа). Детей учил 

дьячок. Школа располагалась недалеко от церкви в однокомнатной крестьянской избе. Учились 

в школе дети зажиточных крестьян, мелких торговцев и только мальчики. В 1895 году 

помещица Елизавета Николаевна Бибикова пожаловала крестьянам под школу кирпичный 

четырех комнатный дом- бывший склад суконной фабрики, который располагался около 

церкви. Елизавета Николаевна, в отличии от своего мужа, более гуманно относилась к 

крестьянам, заботилась об их детях, часто устраивала для них новогоднюю елку в барской 

усадьбе. 

В школу были приглашены два учителя: Сухов и Киселев, о которых впоследствии шла 

добрая слава на селе. Они вместе с крестьянами отремонтировали фабричный склад и 

переоборудовали его под школу с двумя классными комнатами. Часть здания была выделена 

под квартиру учителя. Вокруг дома разбили сад, оградили его и по границе школьного участка 

посадили березы и декоративный кустарник. Первыми учениками этой школы были Арапов 

Петр, Алексеев Сергей, Дергугов Сергей и другие мальчики. Девочек в школу не принимали2. 

Учителя школы не только давали детям хорошие знания по арифметики и словесности (школа 

была трех классной), но и формировали их мировоззрение. 

 

2.2. Село Андреевка в начале XX века 

В 1905 году Россию потрясла революция, ее волна докатилась и до Андреевки. В селе был 

организован революционный кружок. Организаторами выступили Щуренков Михаил 

Герасимович и дочь учительницы местной школы Таня Попова. Членами кружка были: 

1. Арапов Петр Дмитриевич 

2. Елизаров Петр Гаврилович 

3. Карманов Дмитрий Николаевич 

4. Потемин Иван Павлович и др. 

Осенью 1905 года произошло открытое выступление крестьян против помещика и местных 

властей. Одновременно был совершен поджог продуктового склада и оранжереи помещика, 

дома урядника, винной лавки, а также был разграблен дом местного священника. В связи с этим 

в село был послан карательный отряд казаков. Ими были схвачены и посажены в тюрьму около 
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60 человек жителей села. Одного из них, Прокудина, посадили на 15 лет, Карманов был осужден 

на 3 года, Арапов на 2 года. 

В период столыпинской реформы в 1908-1910 гг. в Андреевке часть земли была выделена 

под отруба и продана зажиточным крестьянам. Всего было продано 12 отрубов- земельных 

участков, выделенных из общинной земли в единоличную крестьянскую собственность. 

Отрубниками были Блошкины, Умненковы, Тащилины. Кроме них приглашались богатые 

крестьяне из других сел и даже губерний. Им выделялись лучшие общинные земли крестьян. 

Так появились поселок Лоск, жители которого вышли из сел Вирга и Атмис Нижнеломовского 

уезда и поселок Радуга, куда переселились курские крестьяне и жители Мордовии. 

В результате перераспределения общинной земли ускорилось расслоение деревни на 

бедных и богатых крестьян.  

В годы первой мировой войны (1914-1918гг) большинство мужчин села находилось в армии. 

Жизнь крестьян в этот период была тяжелой, часть полей не обрабатывалась, война унесла 

много жизней крестьян. 

1917г. роковой год для всей России вести о свершившийся революции пришла в Андреевку 

вместе с вернувшимися из армии солдатами.  

В конце ноября 1917 года демобилизованные войны решили арестовать местного помещика 

и с оружием в руках явились к нему. Однако его жена Елизавета Николаевна уговорила их 

отложить арест мужа до утра следующего дня, при этом изрядно угостив всех пришедших. 

Когда крестьяне после угощения разошлись по домам, помещик Бибиков с женой и приемным 

сыном ночью оставили поместье и скрылись. В дороге Бибиков скоропостижно скончался, а его 

жена с приемным сыном вернулась в Пензу. 

Елизавета Николаевна была высокообразованным человеком, владела несколькими 

иностранными языками. Ее добродушное отношение к крестьянам в дореволюционное время 

благотворно отразилось на ее дальнейшей судьбе. Она не подверглась репрессиям после 

революции, долгие годы работала учителем немецкого языка в Пензе, где и скончалась в 1953 

году. В селе Андреевка после бегства помещика в его доме остался управляющий Голенищенко, 

который оказался не «чист» на руку, при обысках его квартиры крестьяне обнаружили большое 

количество теплых вещей (перчаток, носков и т.д.), которые население собирало во время 

первой мировой войны для отправки на фронт.3 

В селе был создан комитет бедноты, который занимался распределением имущества 

помещика и оказания помощи крестьянам. Состав комитета: Сенченков З., Измашкин С., 

Алексеев С., Шлюпкин. Комитет стал работать под руководством Совета. Первым 

председателем совета был Сержантов Иван Ильич. 

У помещика было изъято около 10 тысяч пудов хлеба. Этот хлеб управляющий 

Голенищенко продал богатым мужикам села Лещиново. Они приехали за ним на 50 подводах с 

вооруженной охраной в 25 человек. Местные жители вступили с ним в борьбу и отстояли свой 

хлеб. 

Хлеб помещика был распределен следующим образом: 3 тысячи пудов отдали бедным 

крестьянам, 7 тысяч засыпали в общественный амбар (гамазей) как страховой фонд на семена. 

Имущество помещика поделили по паям. Все население села было поделено на 22 пая по 10 

домов в каждом (в селе к этому времени насчитывалось около 220 дворов). Земля помещика 

была роздана крестьянам по душевым наделам. 
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В феврале 1918 года в селе окончательно установилась советская власть. 

Местная партийная организация под руководством Карманова Дмитрия Николаевича и 

Щуренкова Михаила Герасимовича 24 февраля 1918 года создала сельскохозяйственную 

коммуну под названием «Равенство»4. В нее вошли около 30 семей бедняков. Коммуна заняла 

барский дом и другие постройки усадьбы помещика, забрала часть скота, 900 га земли, сад 

помещика. Винокуренный завод был объявлен собственностью государства. 

В сельскохозяйственной коммуне обобществлялись все средства производства и 

землепользование, а распределение было уравнительное- по едокам. Земля считалась 

собственностью государства. В коммуне имелся скот: лошади, коровы, свиньи, овцы. В личном 

хозяйстве коммунаров ничего не было, они жили в барском доме, разделив его на квартиры, 

работали сообща, питались в общественной столовой. Обувь, одежда, постельные 

принадлежности коммунарам выдавались. В коммуне была лучшая техника того времени: 

жнейки, сноповязалки, молотилки- паровики, плуги, а с 1928 года- первые тракторы «Фордзон» 

чего тогда не было у единоличных крестьян. В коммуну стали вступать крестьяне из других сел. 

Первым председателем коммуны был Карманов Дмитрий Николаевич. Коммуна была в то 

время образцом ведения коллективного хозяйства и применения в земледелии 

сельскохозяйственной техники она просуществовала до 1935 г. и затем была реорганизована в 

колхоз с тем же названием «Равенство»5. 

Крестьяне, не вступившие в колхоз, получили земельные наделы и стремились поправить 

свои хозяйства. Однако неурожай 1921-1922 годов нанес сокрушительный удар по экономике 

крестьян. Многие крестьяне продавали свой скот, стали сдавать в аренду свои земельные 

наделы. К 1926 г. крестьяне села по имущественному положению разделились на группы: 

 Бедняки-крестьяне, не имевшие рабочих лошадей и вынужденные работать батраками в 

богатых крестьянских хозяйствах или искать работу на стороне; 

 Середняки-крестьяне, имевшие рабочую лошадь и другой скот и способные 

обрабатывать земельный участок своими силами, без наемного труда, и обеспечивать 

себя продовольствием; 

 Кулаки-богатые крестьяне-собственники, которые имели по 2-3 рабочих лошади, 

арендовали земли у бедняков и в государственном фонде, часто привлекали бедных 

крестьян на полевые работы за определенную плату. 

Кулаки применяли передовую по тому времени сельскохозяйственную технику: плуги, 

железные бороны, жнейки, конные молотилки, сортировки и др. технику. Зажиточными 

крестьянами села были: Епифановы, Потемкины, Умненковы и др. 

Многие бедные крестьяне в 1926-1928 гг. покинули село и выехали в различные города. 

С 1920 года в селе возобновил работу винокуренный завод, где нашли себе дополнительный 

заработок около 150 селян. Пуск завода повлиял на многие стороны жизни населения села, на 

ведения сельского хозяйства. Крестьяне стали больше выращивать больше картофеля, сеяли 

много ячменя, овса с тем, чтобы продавать лишнюю продукцию на завод. В то же время отходы 

производства спирта-барда использовалась жителями села как корм для скота. В зимний период 

большинство крестьян, используя своих лошадей, работали на заводе по вывозке спирта на 

станцию Белинская и подвозу сырья и топлива. Экономика крестьянских хозяйств села 
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Андреевка стала выше, чем в соседних селах. Повышался культурный уровень села. Большое 

культурно-просветительское значение имело наличие трех клубов в селе: сельского клуба, 

заводского клуба и клуба в сельскохозяйственной коммуне. Молодёжь потянулась к знаниям. 

1958 году винокуренный завод был закрыт. 

В 1930 г. в селе было создано (кроме коммуны «Равенство») три колхоза: «15 съезд 

Советов», «Новая деревня» и «Красный нацмен».  В 1935 году коммуна «Равенство» была 

реорганизована в колхоз «Равенство». В первые годы после коллективизации урожайность была 

низкой, колхозники работали за трудодни. В 1937 году колхозы: «15 съезд Советов» и «Новая 

деревня» объединились.  

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. экономика колхозов была сильно 

подорвана, почти все мужчины ушли на фронт, в колхозах работали, в основном женщины, 

старики и дети. Жители села Андреевка достойно защищали свою Родину. Более 200 человек 

ушли на фронт, 92 из них остались на полях сражения или умерли в госпиталях6. 

 С 1956 года – центр сельсовета в составе Каменского района, центральная усадьба 

колхоза «Путь к коммунизму». 17.9.1975 г. в состав села включена д. Лоски (северная окраина 

Андреевки). В 1980-е гг. – центральная усадьба совхоза «Андреевский». 22.12.2010 

г. Андреевский сельсовет упразднен, село вошло в состав Головинщинского сельсовета. До 

2013 года в селе действовала основная общеобразовательная школа.  

16 августа 2014 года митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин 

освящения креста на основание нового храма в честь святого апостола Андрея Первозванного, 

который строится в селе Андреевка Каменского района.  Храм планировалось построить к 

концу сентября 2015 года.  

 

Численность населения 

1785 1864 1877 1897 1911 1926 1930 

1160 ↗1712 ↗1820 ↘1697 ↗1836 ↘1771 ↘1703 

1939 1959 1979 1989[ 1996 2002 2010 
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↘1515 ↘1012 ↘738 ↘583 ↘540 ↘462 ↘389 

       

На 1 ноября 2022 по оценке Федеральной службы государственной статистики 

численность населения (постоянных жителей) села Андреевка Каменского района Пензенской 

области составляет 292 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Родина есть на земле у всех людей, она бывает большая и малая. Большая – это страна, 

государство, а малая родина – это село, город, где ты появилась на свет, жила там или живешь 

сегодня. Свой путь в большую жизнь мы начинаем со своей малой Родины. Именно поэтому 

знать историю своего края является не только обязательным знанием, но и священным долгом 

каждого гражданина. Не знать историю своего родного Сурского края, по-моему, является, 

просто неуважение к самой истории нашего государства.  

Я посвятила свою работу – моим истокам. В ходе написания своей работы я собрала 

материал о селе Андреевка, начиная с истории его основания и заканчивая мнением людей, 

проживающих в селе. Так же я смогла понять, что каждому человеку нужна любовь к Родине, 

нужны знания о своих корнях, что в каждом человеке должен присутствовать патриот своей 

страны. 

Как видно из моего исследования, у села Андреевка очень богатая история, и потерять 

эту информацию было бы очень обидно. Конечно, не все умирающие и исчезнувшие села 

могут похвастаться подобным наследием, но, тем не менее, каждое из них может пополнить 

историческую копилку нашего края. Тем самым можно сказать, что гипотеза о том, что 

культурное и историческое наследие малых поселений не менее интересно и ценно, 

полностью подтвердилась. 

На   карте Пензенской области много территорий, о которых мы сейчас знаем только по 

воспоминаниям наших бабушек и дедушек, о них практически не осталось никаких сведений 

кроме их названия. Многое уже забылось, мало осталось людей, которые помнят, войну и 

предвоенные годы, и многое другое. Думаю, что настало время по крупицам собирать 

оставшееся, сохранить память о родной истории, и возродить интерес к ней. 
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