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          Сторона моя родная



Моя малая родина - Малое Андосово. 
    Какое красивое сочетание слов. Наше село расположено на юго-
востоке Нижегородской области Пильнинского района на берегу реки 
Анда. 

Здесь я родилась, здесь живу, здесь мои друзья, школа.   В школе 
учатся ребята из трёх сёл: Малое Андосово, Соколиха, Старинское.  

Каждый человек знает историю своей жизни. Некоторые знают 
историю своей семьи или рода. 

И совсем мало кому известна  история своей Малой Родины. А ведь 
это так интересно. 

Мы ходим по земле, на которой наши предки жили, сеяли хлеб, 
создавали различные вещи, и порой не задумываемся, а как все это 
было.      

Рассказ пойдет об истории сел  Малое Андосово, Соколиха, 
Старинское. Ранее ( до 1929 года) села входили в состав Сергачского  
уезда, Нижегородской  губернии.

 



 

             Первые  жители    края
                                          Первыми жителями Пильнинского края  
были  
                                         ссыльные, пилившие дубовый лес (откуда и 
                                          название Пильна), сплавлявшийся для нужд 
                                          Казанского адмиралтейства , учреждённого 
                                          Петром I в 1710 году.
                                          Согласно «Нижегородскому 
топонимическому словарю» Н.В.Морохина (г. Нижний Новгород, 
«КиТиздат», 1997 год), название рабочего поселка указывает 
на место активной разработки и пилки 
леса в окрестностях при Екатерине II. 
Другие названия – Пильня, Пиловальный завод, Можаровский 
кошмовальный завод. 
Неслучайно герб Пильнинского района 
украшает пила. Автор герба – наш земляк, 
художник  Лихацкий Юрий Петрович.
В настоящее время в Пильне существует 
Музей  пилы.

 



История сёл
Село Малое Андосово 

История села восходит к началу 17 века. В работе 
Давыдовой А.А. «Границы нижегородского уезда в 
конце 16-17 вв. и их пространственные изменения. 
Внутренняя административно-территориальная структура»
находим: в 1588 году к «мордве запьянской»  относилось 
село Андосово, что на Анде.  Таким образом, название сёл
Большое и Малое Андосово связывают с названием протекающей рядом 
реки Анда, что в переводе с мордовского означает «кормилица». По словам 
старожилов,  было два брата, по национальности мордва: старший брат 
основал село Большое Андосово, а младший брат - Малое Андосово.

Крестьяне были помещичьи, работали на Старинского барина 
Приклонского, ему принадлежала половина села Малое Андосово; другая 
половина принадлежала Б-Андосовской барыне Юшковой. Работали летом 
на полях , в барских садах, ходили в лес собирать для барского стола грибы 
и ягоды.   

В  дореволюционное время в селе было две мельницы, держали их 
Самохвалов Михаил Григорьевич и Липатов Данила. Это были довольно 
зажиточные люди. До сих пор в селе сохранился большой двухэтажный 
дом, построенный Самохваловым М.Г. незадолго до революции в 1917 г. в 
связи с его женитьбой на дочери местного попа. После революции в этом 
здании находились в разное время колхозная контора, пекарня, магазин, 
библиотека.  
  



В селе была своя церковь, Покрова святой Богородицы, службу вёл 

отец Фёдор. Народ был православным, и на праздник все шли в церковь, а 

на престольный праздник Казанской Божьей матери ходили в Старинское. 

Церковь работала до 1929 года, в 1930 г. 

сняли колокола(один колокол оставили), 

купол существовал до 1950 г. 

С 1929-1947 г. в здании церкви был клуб,  

с 1947-1948 г. - зерносклад. 

В 1929 г. в селе появилась начальная школа.

Один из местных старожилов, Грачёв Александр Иванович, 

рассказывал, что его отец, 1897 года рождения, с 9 лет обучался в 

церковно-приходской школе, которая находилась неподалёку от церкви и 

занятия в ней вёл сам поп. Благодаря ему крестьянский мальчик, как и 

многие другие, получил довольно приличное начальное образование. 



Село Старинское
Точное время возникновения  села Старинское, которое находится в 
5 км от села Малое Андосово, никто не помнит, но церковь была  
построена в 1823  году, видимо, население возникло раньше. Место 
для села  было выбрано  прекрасное: красивые  леса, плодородные 
земли. Приезжал  сюда  чиновник Старинский, от его фамилии и 
пошло название села. Барином был Приклонский Николай Иванович, 
образованный человек,он был тайным советником  царя и сергачским уездным 
предводителем дворянства. Поместья были у него также в Сергаче и в Берёзовке. 
На свои деньги он построил приют, где содержались безродные и бедные, дом этот 
позднее был перевезён в Пильну, и в нём располагалась районная больница. Для 
крестьянских детей была построена школа, где учились дети бесплатно.  Село 
известно тем, что 
Пушкин, бывая в Болдино, приезжал и в Старинское к барину 
Приклонскому, отцу Николая Ивановича, Ивану Ивановичу.  
По местным преданиям, Пушкин, приезжая в Сергач,  чтобы 
оформить документы на права наследства имением Болдино, 
останавливался в доме господ  Приклонских.  Приклонские – 
дальние  родственники Пушкиных.  
В 1869 году внук Льва Сергеевича Пушкина, брата поэта,  
Лев Анатольевич  Пушкин был венчан с Александрой Николаевной Добролюбовой, 
воспитанницей Н.И. Приклонского, дочерью скончавшегося коллежского асессора А.
Н. Добролюбова. По одной из версий, это незаконнорожденная дочь Н.И. 
Приклонского. Венчание проходило в церкве села Старинское, родового имения 
Приклонских.  



  

    В Старинском были построены две 
церкви: одна - зимняя, деревянная и 
тёплая, её уже нет, и вторая - летняя, 
кирпичная, которая стоит до сих пор в 
полуразрушенном состоянии. Был здесь 
поп Лебедев, имел свой дом, при церкви 
был дьякон, который преподавал в школе 
Закон Божий. Село было большое, около 
300 домов.
  На праздник Казанской Божьей Матери 
весь      народ из соседних деревень 
стекался в Старинское, звонили колокола, 
люди шли в церковь. В этот день 
открывалась ярмарка, где всё можно было 
купить, на всё посмотреть. Привозили 
поделки из дерева, продавали сладости, 
пряники, лошадок из теста, расписные 
ложки, ковши, дровни, сани, колёса, 
упряжь - всё, что нужно в хозяйстве. 



Село Соколиха
Возникло село приблизительно 300 лет тому назад.  Сюда постоянно 

приезжали за пиломатериалом  для будущего российского флота.  Лес вырубали, 
становилось его всё меньше и меньше, и настала такая пора, что на огромном 
участке  на месте густых смешанных лесов остались лишь одни голые пни.  Не 
долго им пришлось скучать в одиночестве:  облюбовали эти пеньки соколы. 

И вот пришёл сюда первый человек.  Потеснил он вольных птиц, выкорчевал 
часть пней, расчистил место для  своей хаты и хозяйства.  Вскоре сюда пришла 
ещё одна семья, потом другая… Образовалось село, а назвали его Соколихой, в 
честь поселений соколов.

Село принадлежало  двум помещикам:  она половина села – 
большеандосовской   барыне Юшкой, другая половина  принадлежала барину 
Приклонскому, а управляющий был из Берёзовки по фамилии Соловой.

Среди крестьян выделились зажиточные – Архиповы и Суродеевы,  держащие 
дранки, на которых обдирали зерно  и крупы, и шерстянки, на которых взбивали 
шерсть.  В селе была ветряная мельница, шерстобойка и небольшой кирпичный 
завод. Двумя мельницами владел Дорничев Трофим, он строил мельницы сам, а 
мельником у него работал усовский мельник  Горбачёв. 

В  селе не было  своей церкви. Церковь была построена при Советской власти 
в 1921 году, а в 1934 году её сломали, и поэтому на праздники приходилось идти в 
село Малое Андосово.

Так было до революции. 
 



Листая страницы истории
Коллективизация

Советская власть в сёлах установилась   мирным путём местными активистами. 

Началась коллективизация, сопровождавшаяся раскулачиванием.

 В селе Соколиха были образованы две коммуны, первыми председателями 

коммун были Маркин Григорий Ильич и Штаров  Дмитрий Филиппович. Беднота шла 

в коммуны с надеждой. В 1921 году было образовано товарищество по обработке 

земли, и назвалось оно «Новый Мир» – в честь Брестского мира.

В селе Малое Андосово в1929г. образовался колхоз «Луч Свободы».  Но люди 

мало верили в то, что им в колхозе будет легче. Они подавали заявления, и  снова 

их забирали. А того, кто не хотел идти в колхоз, облагали большими налогами. И так 

много брали налога, что крестьянину нечем было платить, и он вынужден был идти 

в колхоз. Но были люди , которые подавали пример всем:  они первыми вступали в 

колхоз и первыми приводили лошадей и привозили инвентарь, они верили в успех 

дела.  Это были Мишин Иван Андреевич и Самохвалов Владимир Григорьевич. 

Первым председателем этого колхоза был  Мишин Иван Андреевич. А название 

колхоза «Луч Свободы» просуществовало до 1950 года, пока не произошло 

объединение 5 деревень: Малое Андосово, Владимировка, Соколиха, Старинское и 

Долгая Поляна.  

 



Годы Великой  Отечественной войны  

Великая Отечественная война –   горькая 
страничка в истории сел . По данным 
архивов за 4 года из  Соколихи ушли 160 
человек, из них вернулись 80.; из Малого 
Андосова ушли 170 человек, из них 
вернулось 90.
 В настоящее время в сёлах не осталось 
ни одного ветерана Великой 
Отечественной войны, остались только их 
воспоминания о дорогах войны.



Начавшаяся Великая Отечественная война 
коренным образом изменила жизнь 
колхозников. Жители села проводили мужчин 
на фронт. В тылу оставались женщины, 
старики и подростки, они должны были 
заменить, ушедших на фронт мужей, братьев, 
отцов. «Все для фронта, все для победы», – 
таков был девиз, и нужно было дать как 
можно больше хлеба, молока, мяса. К концу 
1942 года резко сократилась численность 
трудоспособного населения на селе, так как 
большинство мужчин ушло на фронт. 
Основная часть техники, тракторов и даже 
лошадей была изъята для нужд армии. 
Убыль рабочей силы компенсировалась 
вовлечением в трудовую деятельность 
стариков, женщин, детей и подростков. На 
подростков приходилась основная доля 
пополнения рабочей силы. Женщины и 
подростки работали в поле и животноводстве 
по 12–14 часов в сутки.



Послевоенное время

Война сильно повлияла на сельское хозяйство. 
Наиболее тяжелыми для поселений 
Большеандосовского сельсовета стали первые 
послевоенные годы. И только благодаря трудолюбию 
сельских тружеников удавалось увеличить площади 
посевов. 

 Вскоре вернулись  воины с фронта, вздохнули 
облегчённо женщины, чьи мужчины вернулись  домой. 
Понемногу жизнь стала налаживаться, начали строиться 
дома, но тут молодёжи  стало тесно в селе и начали 
уезжать в город. И вот только  в 70-80-е годы начали 
потихоньку расширяться сёла, и молодёжь начала 
оставаться.



Советское время
Прошло время, взрослыми стали дети, жизнь пошла своим чередом. 
Тогда не было ещё ни асфальтированных дорог, ни подъездов к фермам,
 много было простоев из-за нехватки подъездного пути. Ходили в 
Пильну за семенами, за удобрениями пешком, и носили их на себе, 
а это 17 км. 
В 1960 году появились первые трактора, при председателе колхоза 
Шушкине В.А.  Он же начал строить в селе Старинское первый коровник «Карусель», 
строительство которого было закончено при Советове В.И.  Первыми операторами на новой 
доильной установке были Курамшин Виктор и Коряков Иван. В это же время в колхозе 
начали сеять кукурузу и сахарную свеклу, в производстве которых добились высоких 
результатов.
 С  1965 года в колхозе началось большое строительство. Первый кирпич был заложен в 
здание столовой. Проложили первую асфальтированную дорогу от трассы до Старинского, 
построили новые коровники, телятники.  В 1970-х  годах   начали строить двухэтажные 
кирпичные восьмиквартирные дома для колхозников, обновлять объездные пути к фермам и 
расширять сеть дорог. В настоящее время улучшились жилищные условия колхозников,  
условия на рабочих местах. Стала закупаться современная техника, взросли надои молока, 
урожайность на полях. В селе построен дом культуры (1980), детский садик (1983), новая 
школа (1992), был пущен в действие свой молокозавод. В настоящее время в село прибыло 
много семей 
                                                       из других республик, что  говорит о 
                                                       хороших условиях жизни и труда, 
                                                       о заботливом и умелом  руководителе – 
                                                        Мазурове В.Н., который   является 
                                                       «Заслуженным работником 
                                                       сельского хозяйства», депутатом
                                                       Земского собрания по Пильнинскому 
                                                        муниципальному  району.



Образование
В 1948 г. здание бывшей церкви было переоборудовано для занятий в 
семилетней школе. Реднев Иосиф Андреевич был назначен директором 
местной школы. С 1959-1961 г. директором  школы была Шушкина Вера 
Алексеевна, жена действующего тогда председателя колхоза. С 1962-1984 г. 
школой  руководил почти бессменно Барсков Степан Фёдорович. 
Исключение составляют три года, когда директором школы была Исаева 
Галина Михайловна.

В 1984-1985 г. учебном  году обязанности директора исполняла 

Суматохина Галина Алексеевна. 

С 1985 года по сегодняшний день директором школы  является 

Мазурова Валентина Александровна, награждённая Почетной 

грамотой Министерства образования, удостоенная почетного 

Звания «Почетный работник общего образования». В 1992 году было 
построено 

                                             новое современное здание школы.



Наши знаменитые земляки
Это фамилии и имена людей, судьбы которых 

не только переплетаются с историей сел , 
но и служат примером для других людей:

Давыдов Н.С.

 (02.11.1921—16.08.1949)
 
Летчик-штурмовик, Герой Советского Союза 

(1945), гвардии майор. Участник Великой 

Отечественной войны с марта 1943 г.  Был зам. 

командира эскадрильи. 23 августа 1943 года в 

воздушном бою на самолете Ил-2 тараном 

уничтожил вражеский самолет. Награжден 

орденом Красного Знамени. Всего совершил 

187 боевых вылетов на штурмовку. После 

войны продолжал служить в ВВС. Погиб в 

авиационной катастрофе. Его имя носила  

школа в с. Большое Андосово, в которой он 

учился.

В Соколихе живут родственники  Давыдова Н. 

С. 

( сам герой родом из села Б.Андосово).

Федосеев П.Н.

В селе Старинское родился известный 

академик Федосеев Пётр Николаевич — 

советский философ, социолог  и 

общественный деятель.

Герой Социалистического Труда(1978), 

лауреат Ленинской премии(1983), академик 

АН СССР(с 1960 года, член-корреспондент 

с 1946 года. Кавалер ордена Ленина 

(дважды) и других орденов СССР. Член 

КПСС с 1939. Член ЦК КПСС в 1961—1989 

годах.



   Механизатор Дорничев Иван Петрович за высокие показатели 

   в свекловодстве  был  награждён орденом Красного Знамени..  

                                За высокие показатели в выращивании свёклы в 1973 г. 

                                свекловоду  Скворцову Александру Алексеевичу было 

                                присвоено звание   Героя Социалистического труда 

                                с вручением ордена Ленина  и золотой медали 

                              «Серп и Молот».

                              За трудовые  заслуги были  также награждены:

▪ свинарка Кокушина Анна Алексеевна - орденом Трудового Красного Знамени и 
орденом Ленина;  

▪ доярка Хрулёва  Прасковья Павловна - орденом Ленина;  

▪ доярки Агеева  Анна Николаевна, Пряхина Роза Андреевна, Сидорова Нина 
Ивановна - орденами  Трудового Красного Знамени;

▪ механизаторы Маркин Алексей Григорьевич, Пряхин Николай Алексеевич, 
Пряхин Анатолий Петрович -  орденами Трудового Красного Знамени;

▪ зоотехник Евдокимова Феозва Павловна и заведующий МТФ Хрулёв  Алексей 
Сергеевич  - орденами Трудового Красного Знамени;

▪ шофёр Мазуров Николай Васильевич -  орденами Славы второй и третьей 
степени.



Прошлое и настоящее села

Уборка кукурузы в  колхозе 70 – ые 
годы





Первый раз – в первый  класс!



У народов, населявших наш  
Пильнинский  край, как у всех россиян, 
есть одна общая история и есть свои 

неповторимые особенности, 
вносящие многоцветное 

разнообразие в культуру всего 
Отечества. Не знать историю своей 

малой родины - значит не уважать 
себя и своих предков. 

История каждого, 
даже самого маленького поселения, 

это -  история нашей Родины.  


