
Виртуальный музей района

По пути становления и развития

  

НЭП, годы коллективизации, создание первых совхозов и колхозов, годы
репрессий, огненная круговерть Великой Отечественной, когда в деревнях и селах
оставались лишь старики, женщины да дети, годы восстановления народного
хозяйства… Всего хватило: и первых радостей от трудовых побед, о которых тогда
говорилось громко и много, и горечи от потерь родных и близких. Все выдержали,
пережили. Берсеневка испокон века славилась работящими людьми, сумевшими
зарекомендовать себя в самых различных отраслях и сферах. Таким, например,
был первый председатель сельского Совета Владимир Михайлович Канаев.
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Кавалер ордена Ленина Анастасия Васильевна Лобанова
Бригада овощеводов из Старой Чекаевки, возглавлял которую участник Великой
Отечественной войны Виктор Егорович Гвоздев (на фото слева)

  

 

  

Первый колхоз в Берсеневке был организован в 1930 году. Председателем избрали
Антона Матвеевича Никишанина. Через несколько месяцев колхоз распался. Затем, в
1931 году, он был организован вновь, но уже председателем стал
двадцатипятитысячник Аристов. Колхоз в то время назывался «Власть труда».
В годы Великой Отечественной войны колхоз возглавлял умелый хозяйственник и
организатор Степан Куприянович Костин. «Все для фронта, все для победы!» - этот
лозунг стал основным критерием оценки труда в те годы.
После войны были созданы два колхоза: имени Димитрова и «Волжская коммуна», на
базе которых в 1969 году образовался совхоз «Димитровский». Директором совхоза
назначили Виктора Ивановича Логинова. Он многое сделал для укрепления хозяйства,
наведения дисциплины и порядка. Уже в 1972 году по итогам социалистического
соревнования хозяйству присудили переходящее Красное Знамя Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации и ЦК профсоюза рабочих и служащих
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сельского хозяйства и заготовок. А в конце 1977 года коллектив совхоза был награжден
юбилейным Почетным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета
Министров СССР и ВЦСПС. В этом немалая заслуга, как самого Логинова, так и его
рабочих, таких, как передовые механизаторы А.И Никишанин, Н.Е. Михеев, В.И. Кутаев,
животноводы Ф.В. Напалкова, Т.М. Николаева, А.Е. Тюрина и многих других.
До сих пор с уважением сельчане произносят имя передовой доярки совхоза
«Димитровский», кавалера ордена Ленина Анастасии Васильевны Лобановой. Скромной,
застенчивой девчушкой пришла она на животноводческую ферму совхоза. Директором
тогда был Михаил Порфирьевич Сидоров. На новом месте освоилась быстро –
сказались навыки, полученные, когда помогала матери, работавшей дояркой на
колхозной ферме в одном из хозяйств Ельниковского района. И вскоре ее перевели
работать телятницей. «Подопечных» набиралось до 150 голов, каждого надо было
выходить. В итоге, в родильном отделении и в телятнике не было случаев падежа
молодняка. В 1970 году Анастасию Васильевну наградили юбилейной медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», через год
она была удостоена ордена Знак Почета. Спустя четыре года Анастасие Васильевне
Лобановой вручили высшую награду страны – орден Ленина.
Высоких показателей добивались телятницы Анна Даниловна Макарова, Татьяна
Михайловна Николаева, Анастасия Матолыгина. Среди лучших не раз называли имена
пастуха Михаила Гурова, шофера Сергея Демкова.
По всему району шла добрая слава о бригаде овощеводов из Старой Чекаевки,
возглавлял которую Виктор Егорович Гвоздев. Директором совхоза тогда работал
Александр Алексеевич Щеглов. В бригаде трудились такие знатные овощеводы, как
Татьяна Николаевна Маслова, Анна Федоровна Гвоздева, Анна Дмитриевна Гвоздева,
Анна Федоровна Гордеева.
В 90-е годы совхоз «Димитровский» был переименован в сельскохозяйственное
предприятие «Пригородное». Сейчас земли бывшего хозяйства обрабатывают
птицефабрика «Октябрьская» и фермеры.

  

  

Берсеневка относилась к Блохинской волости

  

Интересна история села, сохранившаяся в воспоминаниях старожилов. Берсеневка
относилась к Блохинской волости, делилась на две барщины: Лидскую и Норскую, или
иначе на две общины. Верхний порядок принадлежал одной барщине, нижний – второй.
Видимо, барин поделил деревню между детьми. В каждой барщине были старосты. Они
собирали сходы крестьян и решали свои дела самостоятельно. Если сын отделялся от
отца, то он должен был поселиться в той общине, в которой жил его отец. Земли не
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хватало, поэтому давали на мужчину по 6 – 7 саженей ржаного и ярового пара. Передел
земли проводили через двенадцать лет. Если кто-то из мужчин умирал, его землю
передавали на новорожденного в порядке очереди. Берсеневские крестьяне также
арендовали и покупали городскую землю. Купить ее могли те, кто жил в больших
семьях. Сначала землю брали в аренду, держали скот, продавали излишки мяса, потом
на скопленные деньги покупали землю. Поповской земли было до 70 десятин.

 Следует добавить, что изначально прихожане села Берсеневка относились к приходу
православного храма села Блохино.
Шли годы, из деревушки Берсеневка постепенно превращалась в большое село, густо
населенное. Тем не менее, своей школы не было. До 1907 года дети ходили в село
Блохино, где имелась церковно-приходская школа. Учились, в основном, мальчики и то
только до декабря. С наступлением сильных холодов в школу не ходили из-за того, что
не было добротной теплой одежды и обуви. Лишь в 1907 году построили свою школу в
Берсеневке. В первый класс тогда пришли ученики 1891 – 1899 годов рождения. В одной
комнате занимались сразу три класса. Учитель был всего один.
Село Блохино (носившее также название Ивановское) было основано во второй
половине 17 века служилыми дворянами Блохиными, верстанными по Атемару. В 1869
году здесь насчитывалось 81 хозяйство. Согласно архивным данным, первый
деревянный храм Иоанно-Богословский, или Иоанно – Предтеченский, или
Иоанно-Воинский появился в селе в 18 веке, а в 1857 году местные жители построили
каменную Рождество Предтеченскую церковь с приделом во имя св. Софии, Веры,
Надежды и Любови. На рубеже 19 и 20 века приход посещали тысяча девятьсот
человек, включая жителей деревень  Блохинские Выселки, Чекаевка, Берсеневка,
Свербейка, Щербаковка.
Жители села слыли людьми грамотными, не чуждыми наукам. Потому в 1860 году
открыли собственную церковно-приходскую школу. В 1906 году она перешла в ведение
земства.
В начале 20 века в Блохино при храме возникло образцовое товарищество
«заимопомощи и взаимокредитования», поддерживавшее слабые крестьянские
хозяйства и односельчан, пострадавших от стихийных бедствий.
К сожалению, во времена воинствующего атеизма храм был доведен до состояния руин.
Не сохранился и церковный пруд, находившийся посередине села. Его засыпали, и через
него сейчас пролегает дорога. О былом напоминают лишь остатки дамбы. Также не
сохранился и церковный сад. В списке землевладений в Саранском уезде от 1918 года
за жителями села Блохино Киреевым Дмитрием Федоровичем, Глыбовым Иосифом
Ивановичем и Белоклоковой Евдокией Ивановной числилась мельница с нефтяным
двигателем и 200 десятин земли.
Ветряные мельницы имели Никишанин Матвей Иванович, Михеев Василий Алексеевич, а
также в деревне Блохинские Выселки Зубков Яков Иванович, Николаев Алексей
Семенович. 200 десятин земли и мельница с нефтяным двигателем значилась и в
хозяйстве Ветчинкина Николая Петровича.
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Во время генерального межевания (1782 – 89 годы) села Блохино и Чекаевка
характеризуются следующими данными:

Село Ивановское Блохино тож, Ивана Григорьева сына и Марьи Ивановны дочери
Наумовых с выделенною церковною землею. Число дворов 63, по ревизии душ мужчин
238, женщин 261. Земли всего 907 десятин. Расположено на правых берегах речки
Мокрая Пензятка и оврага Базанова и безымянного оврага по обеим сторонам. Церковь
Рождества Иоанна Предтечи деревянная.

Деревня Чекаевка Прасковьи Ивановой дочери Спиридоновой, Степаниды Гавриловой
дочери Юрьевой с выделенною по приходу селу Блохину церковною землею. Число
дворов 30, по ревизии 190 душ. Крестьяне на оброке.

Интересно, что первопоселенцами села Новошишкеевская слобода, сегодня официально
называемого Подверниха, что в Старошайговском районе, были десять семей из деревни
Блохино Саранского уезда. Образовавшийся порядок в деревне и сейчас называют
«Блохинский конец».
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