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ВВЕДЕНИЕ 

У каждого человека понятие Родина емкое. Это в первую очередь вся 

наша страна, и вместе с тем каждый знает, с чего начинается Родина. Это и 

родной дом, и родное село, и полевой овраг с хрустально-чистым родником. В 

народе говорят: нельзя быть настоящим патриотом, предав забвению место, где 

родился и вырос. Поэтому вполне понятно стремление человека знать свою 

родословную, гордиться ею. Нужно хорошо знать не только, то, что приносит 

сегодняшний день, но и то, какой была жизнь в прошлом.  

В современном мире преобразования в социально-экономической, 

политической и культурной жизни российского общества с неизбежностью 

пробуждают интерес к культурному наследию, выяснению места и роли 

культуры в русской истории и современности, выявлению взаимосвязи 

социально-экономических сдвигов и культурных факторов, закономерностей в 

развитии самого культурного процесса с древности до наших дней. Это 

неудивительно, поскольку культурная традиция, призванная сыграть 

колоссальную жизнеутверждающую роль в становлении новой постсоветской 

России, продолжает оставаться недостаточно изученной и в полной мере 

востребованной. 

В отечественной науке долгое время исследовательский приоритет 

отдавался крестьянской культуре, а история городов, особенно малых, 

оставалась проблемой второстепенной. В силу этого исторический аспект 

формирования и развития городской провинциальной культуры до сих пор 

остается одним из наименее изученных вопросов как в масштабах всей страны, 

так и Мордовии. В то же время необходимо констатировать, что, в настоящее 

время научный интерес к проблемам микроистории, фиксирующим внимание 

на вопросах общественной деятельности и частной жизни различных слоев 

населения, а также отдельных лиц, внесших весомый вклад в сферу 

культурного развития, возрастает. В связи с этим своевременным 

представляется изучение культуры малых городов в конкретный исторический 

период с освещением и реконструкцией всех основных отраслей культурного 
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строительства в отдельном регионе, в нашем случае - Мордовии.  

На западе европейской части нашей страны расположена Республика 

Мордовия, являющаяся одним из 89 субъектов Российской Федерации. Совсем 

крохотной даже на карте Среднего Поволжья выглядит территория одного из 23 

ее районов – Ковылкинского.    

Ковылкинский район расположен в юго-западной части Республики 

Мордовия. На западе район граничит с Торбеевским, на севере-западе — с 

Атюрьевским, на севере — с Краснослободским, на востоке — с 

Кадошкинским и Инсарским муниципальными районами Республики 

Мордовия, на юге — с Пензенской областью. 

Ковылкинский муниципальный район занимает площадь 2 015,7 км2. 

Район богат лесами площадью 33 853 га (16 % территории). В состав 

Ковылкинского муниципального района входят 21 сельское и 1 городское 

поселение, всего 106 населенных пунктов. В районе проживают 39444 чел, в 

том числе 19 372 чел. - в сельской местности. Плотность населения составляет 

19,6 чел. на 1 км2.  

Сколько таких небольших и неприметных сельских районов, уголков, 

чаще всего именуемых «глубинкой», на территории нашей необъятной страны. 

Тем не менее сегодня периферия, воплощает в себя наиболее общие черты 

российской провинции, с другой - в силу своей полиэтничности, следовательно, 

взаимовлияния различных национальных культур отличается своеобразием. 

Каждый уголок нашей Родины уникален и неповторим, а история небольших 

населенных пунктов, как и судьба любого человека, целый удивительный мир, 

богатый своеобразными событиями.   

Систематизация имеющейся информации по вопросам становления и 

культурного развития таких небольших населенных пунктов Мордовии, ее 

теоретическое обобщение будут способствовать воссозданию явлений 

культурной жизни в течение значительного исторического периода - всего XX 

века. Это позволит рассказать о самобытности края, зафиксировать 

свидетельства уходящей эпохи, поведать будущим поколениям об истории 
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своей малой Родины, более полно осмыслить процессы, протекающие в 

настоящее время в сфере культурного строительства, . 

Жители Ковылкина вправе гордиться своей историей. Испокон веку 

народ, живущий в этих краях, был известен самобытной культурой, отличался 

трудолюбием и искренней любовью к Родине. В многовековой летописи 

Ковылкина сохранилось немало ярких страниц, вобравших в себя героический 

подвиг защитников Отечества, многих поколений тружеников, создававших и 

укреплявших экономическую мощь,  авторитет нашей  страны. 

Сегодня Ковылкинский район, как и вся республика, вся страна, 

переживает судьбоносное время — время таких перемен, от итогов которых 

будет зависеть материальное и духовное благополучие народа, его настоящее и 

будущее. Достижение этих целей требует активного личного участия каждого 

человека, каждого жителя района, каждого местного сообщества в  

созидательных делах. Трепетное отношение к своей истории характерно для 

всех жителей Ковылкина. В каждом учреждении, организации или предприятии 

знают свою историю, ковылкинцы гордятся талантливыми земляками. В 

Кочелаеве родился знаменитый художник Ф. В. Сычков. Паньжа является 

родиной известного оперного певца Большого театра СССР И. М. Скобцова. В 

Троицке родилась и прожила годы юности одаренный скульптор М. И. 

Феокритова, из Токмова Герой Социалистического труда СССР М. И. 

Парецкова. 

Гордостью района является автор «Широкой Мокши» - первый романист 

Мордовии Т.А. Кирдяшкин. В районе родились: классик татарской литературы 

Абдурахман Абсалямов, Василий Радин, Михаил Сайгин, Иван Янюшкин, 

Максим Бебан, Евдокия Терешкина, Кирилл Самородов, Владимир Вощалкин, 

Владимир Корчеганов, краевед Николай Шмырев, Полина Алешина, Людмила 

Архангельская, Мария Козлова, Леонид Сугреев, художники Виктор Беднов, 

Николай Трушкин, Степан Коротков, Андрей Пудовинников и многие другие. 

Есть среди земляков – Ковылкинцев известные военачальники, политики, 

ученые, врачи, спортсмены, композиторы и актеры. 
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Сегодня Ковылкинский район интенсивно и динамично развивается. 

Здесь свято хранятся национальные, трудовые и культурные традиции. 

Повышается уровень благосостояния людей. Район, где живут и трудятся 

настоящие патриоты своего края, любящие всем сердцем свою малую родину, 

приумножают своим творческим созидательным трудом его богатства, вносят 

свой вклад в достояние своей республики. 

Целью данного исследования является историко-этнографическое  

изучение города Ковылкина.  

Достижение поставленной цели предполагает необходимость решения 

следующих задач: 

- рассмотреть историю возникновения Ковылкина, а также социально-

экономическое развитие Ковылкина в дореволюционный период; 

- проанализировать основные особенности развития Ковылкина во время 

Октябрьской революции, в первое советское десятилетие и во время Великой 

Отечественной войны;                                     

- дать характеристику социально-экономической среды современного 

Ковылкина;  

- дать оценку культурным традициям современного Ковылкина. 

Объект исследования – город Ковылкино.  

Предмет исследования – социально-экономическое и культурное  

развитие Ковылкина в дореволюционный и современный периоды. 

Источники. Литература по истории, культуры города Ковылкина 

представлена местными изданиями в виде работ по историческому 

краеведению, либо очерков о видных представителях творческой 

интеллигенции. Особо следует отметить серию очерков о Ковылкине Б. 

Бахмустова [8;9]. Они знакомят читателей с историей возникновения города и 

развития его в XVII- XIX вв. 

В сборниках «Документы и материалы по истории Мордовской АССР» 

[19;20;21; 22], содержатся сведения, позволяющие охарактеризовать различные 

аспекты истории и культуры Ковылкина.  
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Ценным источником при изучения дореволюционного и советского 

Ковылкина являются: сборник «Комитеты бедноты» под редакцией Аверьева 

В.Н. [36], который собрал большое количество материала по организации и 

деятельности комитетов бедноты. В сборник включено много документов, 

постановлений, резолюций и докладов по Ковылкинскому и другим районам 

Мордовии. Сборник выпущен в 1933 году и содержит ценные документальные 

сведения, которые не потеряли актуальности и до сих пор; в сборнике 

документов и материалов «Установление Советской власти в Мордовии» [75] 

включены материалы начиная от победы февральской буржуазно-

демократической революции до установления Советской власти в Мордовии и 

до начала антисоветского чехословацкого мятежа. В сборнике содержатся 

материалы и по Ковылкинскому уезду, такие как первые декреты Советской 

власти, материалы, решения губернских и уездных крестьянских  съездов и 

конференций. Также включены документы органов Временного правительства.  

Количественные показатели развития народного хозяйства Мордовии, в 

том числе и Ковылкинского района отдельных ее отраслей, динамика 

численности рабочих промышленности, транспорта и строительства и их 

отраслевая структура сведены в целом ряде вышедших в различные годы 

статистических сборников справочников, изданных органами планирования и 

статистики. Среди этих изданий следует назвать "Средняя Волга. Статистико-

экономический справочник" [72], "Советская Мордовия. Статистико-

экономический очерк"[69], статистический сборник "Мордовская АССР за годы 

Советской власти" [50]. Ценность этого издания состоит в том, что в сборнике 

содержатся статистические данные о развитии промышленности многих 

районов Мордовии, об административно-территориальном делении и населении 

Мордовской АССР за годы Советской власти. Это все дается с помощью 

диаграмм, сам сборник подготовлен статистическим управлением республики. 

Для нас большой интерес представляют таблицы с наименованием районов во 

время образования Мордовского округа [50], численность населения (в т.ч. 

городского и сельского) за этот период, много место в сборнике отводится 
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анализу динамики народного образования, науки и культуры с 1914-1915 гг.  

Статистические материалы позволили проанализировать динамику 

численности и механическое движение населения Ковылкина.  

Ценные сведения для социально-демографической характеристики 

жизнедеятельности городского населения дали переписи населения 1926 - 1989 

гг. [49]. 

Материалы о сегодняшнем дне Ковылкина, о его людях, предприятиях, 

школах и т. д. собраны непосредственно на местах.  

Большую помощь при написании работы оказала работа Шмырева Н.П. о 

Ковылкине [76], которая содержит большой фактический материал по истории 

возникновения Ковылкина, ее социальному, экономическому развитию в 

дореволюционный, советский и современные периоды.  

В работе А.М. Умняшкина Ковылкино: Фотоальбом [35] на основании 

большого документального материала и фотоматериала отражены основные 

тенденции развития культурного пространства, различные аспекты развития 

народного образования и культурных учреждений Ковылкина, а также вопросы 

и проблемы благоустройства современного города.  

Теоретическую основу работы составили следующие работы местных 

исследователей. В работе Киселева А.А. «Социалистическая культура 

Мордовии» [31]  подробно анализируются этапы создания кадров народной 

интеллигенции Ковылкина, особое внимание уделяется развитию науки, 

литературе, сыгравшим значительную роль в развитии национальной 

культуры мордовского народа. Автор подробно рассматривает музыкальное 

творчество, подробно останавливаясь на творчестве мордовских 

композиторов.  

Вопросы развития культуры в 1960-70 -е гг. рассматриваются в работе 

Житаева В.Л. «Развитие культуры в Мордовии» [24]. Им активно 

разрабатываются проблемы народного образования, науки, формирования 

интеллигенции республики. При написании книги широко использованы 

документы архива Мордовской АССР, объединенного архива при 
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Министерстве культуры Мордовской АССР, а также личные записи, беседы, 

наблюдения.   

Первой попыткой научного обобщения истории становления печати 

Мордовии, её роли в жизни республики является работа И.Е. Автайкина  

«Газетный и журнальный мир Мордовии» [2], увидевший свет в 1978 году. В 

книге приводятся подробные данные о газетах и журналах, издававшихся на 

территории края с 1918 - 1975 гг., даётся характеристика уездных, районных, 

политотдельских, многотиражных, республиканских периодических изданий, 

национальных газет и журналов. Особое внимание обращено на формы и 

методы работы газет, участие в деятельности прессы писателей, поэтов, роль 

местной периодики в развитии экономики и культуры края. 

В 1950-х годах вышло много исследований по истории Мордовии. В них 

наиболее разработанными оказались разделы о революции 1905-1907 гг. на 

территории Мордовии, Великой Октябрьской социалистической революции и 

гражданской войне. И это понятно, ибо почти все они были посвящены 50-

летию первой русской революции и 40-летию Октября. Соответственно и по 

истории Ковылкина наиболее изученными оказались 1905-1920 годы. В 

двухтомнике «Очерки истории Мордовской АССР» [61, 62] в общей связи с 

историей мордовского народа освещается и история Ковылкинского уезда. 

В монографическом исследовании И. В. Дорожкина «Установление 

Советской власти в Мордовии» [23] есть специальный параграф о борьбе за 

власть Советов в Ардатове и уезде, а также отдельные факты и события из 

дооктябрьского периода, использованные в настоящей книге. 

В книге Захаркиной А.Е «В годы трех народных революций» [25] - 

имеется материал о возникновении первых комсомольских организаций 

Ардатова и уезда, об их активном участии на фронтах в годы гражданской и 

Великой Отечественной войн, о трудовых подвигах в восстановлении и 

дальнейшем развитии народного хозяйства, о работе на культурном фронте. 

Структура работы: состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложения. 
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1 Дореволюционная история Ковылкина 

1.1 Возникновение города Ковылкина 

 

Ковылкино – только на первый взгляд самый обычный, ничем не 

примечательный райцентр. На самом деле он имеет интересную и богатую 

историю.  

На месте современного города было пять небольших поселений: станция 

Арапово – 113 дворов, село Воскресенская Лашма, состоявшее из поселков 

Арапово, Лашма, Кошаево 276 дворов, деревня Червленка 117 дворов. Во всех 

пяти поселках было 3522 души рабочих, служащих и крестьян [15, с. 45].  

С историей современного Ковылкина связано старейшее поселение этих 

мест – Воскресенская Лашма. Это своего рода ядро, которое стало основанием 

для развития города. Название «лашма» мордовское, в переводе на русский 

означает «лощина», «долина».  

Село Воскресенская Лашма расположено на древнем дорожном тракте 

русского государства Мокшаны – Краснослободск. Этот тракт через 

населенные пункты Мокшаны - Шадым - Инсар - Кочелаево - Воскресенская 

Лашма - Троицк - Ефаево соединял губернский город Пензу с его самым 

отдаленным уездным центром - Краснослободском. 

Выгодность расположения Лашмы заключалась в том, что село 

находилось вблизи важной водной артерии Пензенской губернии реки Мокши. 

Две ближайшие пристани Мокши – Кочелаевская и Троицкая давали 

возможность населению отправлять продукты своего труда для продажи во 

многие районы страны, если учесть, что Мокша своими десятью пристанями 

выходила через Оку к Волге основной водной магистрали страны.  

В XVI-XIX веках Мокша была важным транспортным путем, 

связывающим собой мордовские земли с московским краем: по Мокше тогда 

сплавлялись железо, поташ, зерно, лес и т.д. Река была вполне доступна даже 

для значительных барж. 
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До Октябрьской революции в Воскресенской Лашме размещалось богатое 

имение помещика – придворного генерала Ивана Андреевича Арапова. По 

преданию, это имение в давние годы перешло к Араповым от придворных 

чиновников Машковых. Одна из Машковых якобы вышла замуж за Арапова, и 

Лашма перешла в его род. Еще раньше владельцами этих мест были татарские 

князья. В 1237 году во время нашествия монголо-татар населенный пункт стал 

частью Золотой орды. Затем он опустел. Преобразования начались лишь в 1703 

г., когда управление взял в свои руки татарский князь Кашаев. Тогда здесь 

проживали 25 семей. Деревня преобразовалась в село, которое назвали 

Воскресенская Лашма. Воскресенской, это поселение стало называться после 

строительства в селе церкви во имя Живоносного Христова Воскресения. Это - 

первый храм, деревянный, был возведен помещиком Гавриилом Кашаевым, 

татарским мурзой-князем, принявшим в 1703 православие и давшим в честь 

этого события обещание поставить храм в своей д. Лашма. В 1704 церковь уже 

была готова и освящена с наименованием Воскресенская. Тогда же помещик 

выделил в пользу храма несколько десятин пашни и сенных покосов, а затем 

еще нарезал землю в пользу священника. Первым священником в Лашме был 

Афанасий Лазарев. Воскресенский храм просуществовал с переделками до 

конца XVIII в. [76, с. 15]. 

После перехода в 1790 году Воскресенской Лашмы в собственность 

Араповых, дед Ивана Андреевича на собственные средства построил новую 

каменную церковь, в честь свт. Николая, Архиепископа Мирликийского, с 

Крестовоздвиженским приделом, которая строилась в период с 1791 до 1796 гг. 

в стиле классицизма, с колокольней, увенчанной одним шпилем. Во второй 

половине XIX века помещик Арапов начинает капитальный ремонт храма и 

заказывает новую роспись стен, исполненную московскими художниками в 

академическом стиле. В XIX веке Восресенско-Лашминский приход состоял из 

3600 человек. К приходу приписывались также д. Червленая, Андреева, 

Слободиновка, Запищиково, Курнино, в которых и по сегодняшнее время 
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памятные дни свт. Николая и Воздвижение Креста являются пристольными. 

После революции этот храм, как и почти всё имение Араповых, был уничтожен. 

В начале XIX столетия Воскресенская Лашма перешла во владения 

русских помещиков Араповых. Они были известными людьми в России. 

Араповы – старинные помещики Мордовии. В документах по истории 

Мордовской АССР за 1834 год указано: «Сельца Никольского наследников 

имения после покойного майора Николая и жены его Ольги Араповых, детей: 

коллежского советника и кавалера Пимена, кавалергардского полка полковника 

и кавалера Александра, Иркутского гусарского полка ротмистра и кавалера 

Андрея, девиц: Агафьи и Аграфены Николаевых, и коллежской асессорши 

Александры Николаевой дочери, по мужу Приклонской, о состоящих мужска и 

женска крестьянах 49 дворов» [20, с. 116]. 

В четырнадцати из сорока девяти дворов, как указано в сказках, 

проживало 58 мужских и 57 женских душ крепостных крестьян, а 35 дворов из 

сельца Никольского в 1818 году были переведены в село Девичий Рукав 

Краснослободского уезда, в село Лашму и деревню Червленную Наровчатского 

уезда, в деревню Никольскую Городищенского уезда. Переводились 

преимущественно большесемейные крестьяне [20, с. 121]. 

Эти сведения показывают, что Араповы стремились сосредоточить своих 

крепостных на высокоурожайных землях Стародевичья и Воскресенской 

Лашмы, расположенных в долине реки Мокши, на землях же сельца 

Никольского, как менее урожайных, оставлялись дворы малосемейные. Село 

Девичий Рукав (Стародевичье) по современному административному делению 

находится в Ельниковском районе. В 1834 году в селе Девичий Рукав 

(Стародевичье) у Араповых было 59 дворов крепостных, в которых проживало 

168 мужских и 181 женская душа [20, с.  124]. 

Араповы, как указывает Н.П. Шмырев, из рода в род служили в 

Петербурге в кавалергардском полку: «у некоторых старинных русских родов, 

как у Шереметьевых, Гагариных, Мусин-Пушкиных, Араповых, Пашковых и 

др., была традиция служить из поколения в поколение в этом полку». 
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Указанный в ревизских сказках полковник кавалергардского полка Андрей 

Николаевич Арапов, отец воскресно-лашминского помещика генерала И. А. 

Арапова впоследствии был предводителем дворянства Пензенской губернии 

[76, с. 23].  

Последний наследник Воскресенской Лашмы – генерал-лейтенант Иван 

Андреевич Арапов родился 21 ноября 1844 года в Пензе. Его родители Андрей 

Николаевич и Елизавета Ивановна воспитали еще двоих сыновей. Семья имела 

несколько домов. Еще ребенком Иван лишился матери и младшего брата Петра. 

Они умерли от туберкулеза. Чтобы уберечь от страшной болезни, оставшихся в 

живых детей, отец увез их в поместье, располагавшееся в Воскресенской 

Лашме. Мальчики находились на домашнем обучении. В 8 летнем возрасте 

Иван уехал во Францию, где продолжил образование в гимназии, 

принадлежащей Дезидерию Жирарде. К тому времени он уже владел тремя 

иностранными языками, получил превосходное дворянское воспитание. 

Грамотные преподаватели привили юному Ивану такие качества, как честность, 

смелость, целеустремленность, благородство, умение держать слово, защищать 

свою честь и человеческое достоинство.  

В 1861 году Арапов поступил в Санкт-Петербургский университет, но из-

за студенческих волнений в 1862 г. вуз был закрыт. Тогда он решил посвятить 

жизнь военному делу и стал служить юнкером в Кавалергардском полку. В 

1863 г. был произведен в корнеты, а в 1865 г. перешел в ранг поручика. 

Считается, что в эти годы он встретил свою будущую жену Александру 

Петровну – дочь Натальи Пушкиной-Ланской (Гончаровой) от второго брака. В 

1866 г. они поженились. На торжество хотел попасть сам Николай I, поскольку 

являлся крестным отцом невесты. В то время 22-летний Арапов уже был 

назначен адъютантом военного министра Российской империи [76, с. 27].  

Александра Петровна тоже была женщиной творческой и довольно 

известной в светском обществе. Написала несколько очерков, романов, 

занималась переводами с французского языка. В браке у Араповых родились 

трое детей: Елизавета, Петр и Андрей. В 1867 г. Ивана Андреевича произвели в 
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штабс-ротмистры, а в 1874 г. в полковники. В 1877 г. его назначили членом 

военного министерства юстиции для рассмотрения вопроса о мерах к 

пресечению конокрадства. Во время русско-турецкой войны он состоял при 

графе Дмитрии Алексеевиче Милютине и участвовал в сражении у Плевны. 

Некоторые историки уверены, что Арапов имел отношение к реформе 

армейской службы, которую произвел Милютин. В 1878 г. Иван Андреевич 

занял пост члена комиссии для разбора просьб, подаваемых военному 

министру, и распределения пособий, а в 1881 г. стал членом совета главного 

управления государственного коннозаводства. В 1882 г. произведен в генерал-

майоры. В 1888 г. назначен членом комиссии для борьбы с 

сельскохозяйственным кризисом, через год – представителем земледельческой 

промышленности от министерства государственных имуществ.  

В 1894 г. Арапов был зачислен в запас армейской кавалерии по 

Московскому уезду, а позже назначен членом совета министра земледелия. 

«После смерти отца Иван Андреевич унаследовал имение в Воскресенской 

Лашме,  Здесь он построил огромные конюшни, спиртовой завод. У Арапова 

было огромное хозяйство. Земли И.А. Арапов имел 13 тысяч десятин. Из них 

5750 десятин были в Воскресенской Лашме, остальные в имении Дурасовка, 

тоже Наровчатского уезда. Пахотной земли в Воскресенской Лашме 

насчитывалось 2800 десятин. Остальная земля находилась под лесом и лугами» 

[76, с. 28]. 

Сельское хозяйство Араповых по тому времени считалось 

высококультурным. Земля Воскресенской Лашмы хорошо удобрялась навозом. 

На удобрение полей широко использовалась и барда винокуренных заводов. У 

Арапова получение 100 пудов ржи с десятины считалось неурожаем, урожай 

150 пудов с десятины – считался средним, 220 пудов – хорошим. 

Большие доходы Арапову давало животноводство. Его имение в 

Воскресенской Лашме считалось лучшим рассадником крупного рогатого скота 

всего востока России. Оно же было одним из старейших в России. «Самым 

старым из рассадников голландского скота, говорится в обзоре сельского 



17 
 

хозяйства Пензенской губернии, является рассадник в имении И. А. Арапова. 

Он существует с 1826 года» [20, с. 127]. Молочное стадо коров в имении 

Арапова содержалось хорошо. Для него имелись добротные каменные 

постройки, для корма скоту в большом количестве использовались отруби с 

мельницы и барда с винокуренных заводов» [20, с. 128]. Среднегодовой удой от 

одной коровы за время с 1898 по 1907 год составил от 106 до 143 пудов (1696-

2240 килограммов). В лашминской усадьбе было организовано маслоделие и 

сыроварение. 

Кроме крупного рогатого скота, в Воскресенской Лашме у Арапова было 

большое стадо тонкорунных овец, занимался он и разведением свиней. 

Ежегодно продавалось  около 200 поросят. В 1898 году на Пензенской 

областной выставке получена золотая медаль сельскохозяйственного общества 

Юго-Восточной России» [18, с. 67]. 

Но особенно большую известность получили араповские конюшни по 

разведению лошадей рысистых пород и тяжелых рабочих лошадей. Английские 

скакуны, выращенные на Лашминском конезаводе отправлялись, как правило, в 

Петербург. Для отправки в столицу закупались лошади и в других уездах 

Пензенской губернии. Торговля лошадьми, особенно рысистых пород, всегда 

была большой статьей дохода Араповых. 

Начало XX века характеризуется быстрым проникновением 

капиталистических производственных отношений в сельское хозяйство России. 

Араповы понимали выгодность новых производственных отношений и одними 

из первых среди русских помещиков стали переводить свое хозяйство на 

капиталистическую основу. 

Крестьянское хозяйство Лашмы по подворной переписи в начале XX века 

выглядит следующим образом: «В Воскресенской Лашме общин одна, дворов 

216, душ обоего пола 1385. Мужчин 680, женщин 705. Мужчин работающих 

306. Хозяйств земельных 214, десятин земли 255,57. Землевладение наследное. 

Землей владеют: от 0,01 до 1 десятины – 119 хозяйств, от 1 десятины до 2-х – 

79, от 2-х до 3-х – 15 и от 3-х до 4-х – 1 хозяйство» [20, с. 117]. 
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Из переписи видно, что основное население Лашмы земли имело мало. В 

среднем на каждую душу здесь приходилось всего по 1,18 десятины, тогда как 

в соседнем селе Кочелаеве в среднем на каждую душу населения приходилось 

по 7,5 десятины. Из этой же переписи видно, что почти половина хозяйств 

Лашмы были безлошадные и бескоровные. «Из 216 хозяйств безлошадных – 

110, бескоровых –73» [20, с. 119]. 

Маленькие земельные наделы не могли прокормить лашмиицев, и они 

вынуждены были арендовать землю у своего помещика, который сдавал в 

аренду крестьянам самые плохие земли. Кроме того, арендованные земли 

Арапов обязывал крестьян засаживать картофелем, нужным ему для 

винокуренного завода, а выращенный урожай сдавать как плату за землю. 

Картофель принимал по шесть копеек за пуд. Эта цена была почти в два раза 

ниже рыночной. Но крестьяне были вынуждены идти на кабальные условия 

помещика, потому что не имели наличных средств для расплаты за 

арендованную землю. 

Многие крестьяне Лашмы, нанимались на работу к Араповым. Об этом 

говорит распределение рабочей силы села. В начале века в нем насчитывалось 

57 сельскохозяйственных рабочих (работали на землях Арапова по найму), 13 

пастухов, 10 конюхов, 40 чернорабочих, 90 разнорабочих. Таким образом, 67% 

трудоспособных мужчин Лашмы работали у помещика. Сельскохозяйственные 

рабочие, и рабочие, занятые в промышленности, трудились по 12-16 часов в 

сутки [76, с. 34]. 

Еще до отмены крепостного права в Воскресенской Лашме у помещика 

Арапова функционировали поташный и винокуренный заводы. Последний в 

1864 году уже выкуривал 44000 ведер спирта. По производству продукции он 

занимал пятое место среди всех 78 заводов Пензенской губернии.  Винокурение 

этого периода имело исключительно сельскохозяйственный характер. Арапов 

перерабатывал в спирт прежде всего продукты собственного хозяйства. 

Получавшаяся от винокурения барда утилизировалась преимущественно на 

корм скоту, часть шла на удобрение полей. 
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К концу XIX века Арапов строит в Воскресенской Лашме еще один завод 

– ректификационный. Он налаживает производство вин, которые отправляются 

во многие районы страны. Лашминские старожилы рассказывают, что 

араповские вина на выставке не однажды награждались медалями. На штампе 

конторы Лашминского винокуренного и ректификационного заводов генерал-

лейтенанта Ивана Андреевича Арапова выбиты две выставочные медали [76, с. 

37]. 

Развитие у Араповых получила мукомольная промышленность. В имении 

работали две мельницы: водяная на Мокше и газогенераторная. Они делали 

поставки муки в государственную казну и армию. Кроме того, в Лашме были: 

трактир, постоялый двор, два амбара – соляной и керосиновый. С этих 

предприятий Араповы также получали немалые доходы. 

Село находилось на древнем дорожном тракте русского государства 

Мокшаны - Краснослободск, который соединял губернский город Пензу с его 

самым отдаленным уездным центром - Краснослободском. Выгодность 

расположения Лашмы заключалась и в том, что село находилось вблизи важной 

водной артерии Пензенской губернии – Мокши. Две ближайшие пристани 

Мокши - Кочелаевская и Троицкая давали возможность лашминцам отправлять 

продукты своего труда для продажи во многие районы страны, так как Мокша 

своими десятью пристанями выходила через Оку к Волге – основной водной 

магистрали страны. 

В XVI—XIX веках Мокша была важным транспортным путем, 

связывающим собой мордовские земли с московским краем: по Мокше тогда 

сплавлялись железо, поташ, зерно, лес и т. д. Река была вполне доступна даже 

для значительных барж, получивших по их местному типу постройки название, 

известное в то время во всем волжском бассейне, баржи «мокшаны». 

Тысячи пудов сырья сплавлял баржами по Мокше поташный завод. 

Много отправлялось строевого леса. Уже тогда Арапов задумал строительство 

еще одного предприятия в Лашме – лесопильного завода. Его продукция также 

предназначалась для вывоза. 
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В предметах вывоза в другие районы страны по прежнему большой 

удельный вес занимали продукты сельского хозяйства. 86% продуктов 

полеводства и луговодства, производимых в имениях Лашма и Дурасовка, 

вывозилось за их пределы. Конными обозами и водным путем ежегодно 

отправлялось примерно триста тысяч пудов муки, сто тысяч пудов зерна, боль-

ше пяти тысяч пудов мяса [76, с. 45]. 

Суда эти были достаточно большими и вместительными. Их размер 

составлял от 30 до 32,5 сажени в длину и 18,5 аршина в ширину. В нее 

загружалось до 35 тысяч пудов хлеба или 45 тысяч ведер спирта. Стоимость 

такого судна была шесть тысяч рублей ассигнациями 1864 года. 

Воскресенская Лашма по Мокше ближе находилась к Троицкой пристани. 

Но все свои грузы в основном отправляла с Кочелаевской. Эта пристань 

расположена была весьма выгодно: ее окружали Инсарский и Наровчатский 

уезды, изобилующие хлебом и другими продуктами сельского хозяйства. Она 

была удобнейшей как для покупки, так и для сбыта. Пристань была хорошо 

оборудована. Она имела много амбаров для хранения продуктов. С пристани 

отправлялась рожь, мука, крупа, пенька, поташ, лес, спирт. Только хлеба и 

спирта в конце XIX столетия пристань отправляла ежегодно 15 и более судов. 

Спирт шел с араповских и княгини Гагариной винокуренных заводов. 

Отправляли его в основном в Москву, Петербург, Архангельск. 

Однако с развитием промышленности в России водные пути не могли 

обеспечить нормальное продвижение грузов из одного экономического района 

в другой. Поэтому в конце XIX века началось строительство железной дороги 

Рязань-Казань. Находясь на службе преимущественно в Петербурге, Араповы 

крепко держались за свои поместья в провинции. Более того, они увеличивали 

свои вотчины. Пользуясь влиянием и связями в столицах, он сумел подтянуть 

рельсовый путь к своему Лашминскому поместью, но не отдал плодородные 

земли под полотно и станцию, а разместил их на дешевых песчаных грунтах.  

Так в 1892 году появилась рядом с Воскресенской Лашмой 

железнодорожная станция Арапово. Благодаря Ивану Андреевичу Арапову был 
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возведен железнодорожный вокзал. Станция носила его имя. В 1893 году она 

приняла первый поезд. Потом он построил оборотное депо, жилые дома для 

служащих. Маленькое село превратилось в важный транспортный центр.  

С местными дворянами у Ивана Андреевича отношения не складывались, 

те просто не считали его «своим». Иван Андреевич был намного рангов выше, 

часто бывал в обществе императора. Араповы были людьми новой формации. 

Иван Андреевич видел будущее России в развитии промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта и других отраслей экономики.  

В дореволюционное время в доме Араповых вечерами собирались 

дворяне, читали стихи, играли на пианино. Сюда приезжали дети поэта 

Александра Пушкина. Иван Андреевич Арапов имел превосходный 

художественный вкус, помогал талантливым, но бедным юношам 

реализоваться в жизни. Одним из протеже помещика считается Федот Сычков. 

Бывал в Воскресенской Лашме писатель В. А. Гиляровский, железнодорожный 

врач Федор Филатов, брат знаменитого профессора Нила Федоровича и дядя 

академика Владимира Петровича Филатова. В имении Араповых устраивались 

литературные вечера. В Воскресенскую Лашму дважды приезжал первый 

просветитель мордвы профессор Макар Евсеевич Евсевьев. В 1910 году он 

проверял Лашминскую школу. Второй раз побывал здесь со своим учеником 

Захаром Федоровичем Дорофеевым, автором целого ряда учебников для 

мордовских школ [15, с. 39]. 

Таким образом, село Воскресенская Лашма явилось ядром будущего 

города Ковылкина. Заселение Лашмы русскими проходило в период с XVII 

века, когда правительство интенсивно укрепляло юго-восточные границы 

государства, предоставив право селиться здесь служилым людям. В начале XIX 

в. Лашма перешла во владение Араповых, которые были крупными 

помещиками и довольно известными людьми в России. В 1892 году по краю 

Воскресенской Лашмы пролегли рельсы. Был отстроен железнодорожный 

вокзал, оборотное депо, построены дома для работников станции. Так в 1892 
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году появилась станция Арапово, впоследствии переименованная в город 

Ковылкино. 

 

 

1.2 Социально-экономическое развитие Ковылкина в 

дореволюционный период 

 

С постройкой в 1892 году железнодорожной станции Арапово началось 

рождение нового рабочего поселка в Наровчатском уезде Пензенской губернии. 

Официально поселок еще не числился в списках административных пунктов 

Кочелаевскои волости, но он быстро рос. По линии железной дороги, по обе 

стороны вокзала, появились дома для служащих станции. Отстраиваются 

склады для хранения грузов. А их с каждым годом все больше. Теперь они 

стекаются в Арапово с местности радиусом до ста километров в окружности. В 

Арапово устремились крестьяне из близлежащих сел. Это были в основном 

безлошадные, безземельные крестьяне сел Курнина, Запищикова, Червленого, 

Парапина, Троицка, Вечкинина, Паньжи, Васильевки.  

Грузооборот станции увеличивался. С 1908 по 1912 годы из Арапова 

ежегодно отправлялось в среднем до одного миллиона двухсот тысяч пудов 

различных грузов, в том числе 774 тысячи пудов муки и зерна, 28 тысяч пудов 

мяса. В 1911 году из Арапова вывезена 121 тысяча пудов спирта. Станцией 

отправлялось большое количество живого скота. В 1908-1912 гг. с нее вывезено 

лошадей - 5315, коров  - 2317, овец -2223, свиней – 14889 [20, с. 115]. 

Большое количество грузов и прибывало на станцию. С постройкой 

железной дороги Араповы активизировали строительство в Лапше. В 1903 году 

они возвели новую трехэтажную каменную вальцовую мельницу. Она 

оснащается современным заграничным оборудованием. Водяная турбина 

мощностью 50 лошадиных сил вращала десять поставов. Работу мельницы 
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обеспечивали 30 рабочих. В 1908 году эта мельница выпускала муки на 

полмиллиона рублей. 

Араповы строят и еще одну новую мельницу паровую, с газогенера-

торным двигателем. Также большой производительности  она размалывала в 

год до 350 тысяч пудов зерна. Общий годовой оборот по переработке зерна к 

1911 году составлял больше миллиона рублей [18, с. 109].  

Однако у Араповых по-прежнему на первом месте винокурение. Теперь с 

близостью железной дороги они расширяют винокуренный завод, увеличивают 

его мощность. В 1908 году на заводе уже занято 125 рабочих. Мощность 

силовых установок 33 лошадиных силы. Растет годовое производство спирта. В 

1913 г. завод выработал его на 1 .млн. 947 тысяч рублей 

Увеличивается мощность и ректификационного завода, на котором 

производится очистка спирта-сырца. Получаемый спирт-ректификат идет на 

технические цели. В 1908 году на заводе занято 50 рабочих. Мощность силовых 

установок - 54 лошадиных силы [28, с. 134]. 

Вместе с этим Араповы начинают вырабатывать свою водку и вина, 

организуют их продажу. Открывают керосиновый и соляной амбары. По 

другую сторону железной дороги сооружается еще одно новое предприятие - 

лесозавод. 

Рост железнодорожной станции, появление новых и расширение старых 

предприятий, потребовали дополнительной рабочей силы. Рабочие стали 

пребывать в станционный поселок целыми семьями. Макейкин Егор Никитич - 

кондуктор, прибыл с семьей из села Покровское; Петрянии Никифор 

Ананьевич - кондуктор, Ефим Захарович Коршунов - десятник рельсо обрезной 

мастерской, кондукторы Жебанов и Кошелев переселились из села 

Запищиково; Чеколаев Павел Миронович, машинист маневрового паровоза из 

Курнина. Семьи железнодорожных рабочих Казаковых, Горьковых, 

Протопоповых, Кузнецовых, Мониных в поисках работы прибыли на станцию 

Арапово из дальних волостей Наровчатского уезда и других уездов Пензенской 

губернии [28, с. 136].  
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При станции появились новые дома, почта, а также базар. С его 

возникновением начинают терять свою роль базары в Троицке и Кочелаеве. 

Пристанционный араповский базар по количеству собирающихся на него 

людей и привозимых товаров в скором времени начинает соперничать с 

базарами уездных городов губернии - Краснослободска и Наровчата. 

С каждым годом в Арапове становится все больше своих купцов. Купцы 

братья Курбатовы строят мясную и бакалейную лавки, купец Савин открывает 

чайную. Появляется пивная купца Гусева и его же винная лавка. Строят 

частные лавки купцы Кудряшовы и Кучковы. Особенно много в Арапове 

пекарен. Их содержат купцы Калинины, Горькины, Балашовы, Афонины, 

Троицкие и другие. В Арапове открывается и постоялый двор. 

В 1914-1915 гг. восточная сторона станционного поселка имела 70 домов 

с населением больше 300 человек [25, с. 89]. Росла и западная часть поселка. 

Там были рельсообрезная мастерская, пакгауз, кирпичный завод, бараки для 

рабочих винокуренного, ректификационного заводов и железной дороги. 

Население мельницы также с каждым годом все больше тяготело к станции, а 

не к Воскресенской Лашме.  

В канун первой революции в России в Воскресенской Лашме и на 

станции Арапово развернулась активная большевистская агитацию среди 

железнодорожников. Активную работу среди железнодорожников проводил 

помощник начальника разъезда Журловка Д. В. Праотцов, имевший 

непосредственную связь с Московским комитетом РСДРП. Стали появляться 

первые листовки и прокламации политического характера. 11 апреля 1905 года 

начальник Пензенско-Рузаевского отделения Московского жандармского 

полицейского управления железных дорог доносил шефу жандармов о 

распространении социал-демократической прокламации на станции Арапово 

[25, с. 92]. 

Под влиянием революционно настроенных рабочих станции Арапово 

росло общее недовольство крестьян против помещиков. Местами это не-

довольство высказывается  открыто. Так, 1 июня 1905 года пензенский 
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губернатор доносит министру внутренних дел о противодействии крестьян 

деревни Васильевки Наровчатского уезда местным властям в отобрании 

описанного за потраву лугов скота. «... Наровчатский уездный исправник донес 

мне, - сообщает губернатор, - что по решению земского начальника первого 

участка, Наровчатского уезда, с крестьян дер. Васильевки того же уезда 

присуждено в пользу землевладельца В. К. Водар 400 рублей убытков за 

потраву лугов в 1904 году. Для удовлетворения этого взыскания у крестьян д. 

Васильевки был описан скот, который и назначен к продаже с торгов, причем 

назначались три раза, но таковые не могли состояться, так как крестьяне 

отказались собрать описанный скот и заявили становому приставу, 

приводившему в исполнение решение, что они добровольно скот не отдадут. С 

целью отобрания у крестьян скота пристав с понятыми ходил по дворам, но 

скота не нашел, так как таковой был с дворов согнан, домохозяева же со своими 

семьями оставили помещения и, таким образом, лишили пристава возможности 

отобрать описанный скот… Губернатор Хвостов» [66, с. 176].  

В течение лета и осени 1905 года в районе станции Арапово было еще 

несколько крестьянских выступлений. Так, 13 ноября 1905 года в селе Шигаево 

в имении помещицы Ивановой произошел пожар, которым уничтожено два 

сарая с кормом, часть омета ржаной соломы и две клади сена. Возле горевшего 

имения стояла большая толпа крестьян, но пожар сами не тушили и не давали 

тушить другим. В это же время против своей помещицы княгини Гагариной 

активно выступали крестьяне села Токмово и хутора Тумаево. В тот же день, т. 

е. 18 ноября 1905 года, к губернатору в Пензу пришло представление земского 

начальника 2-го участка Инсарского уезда «О тревожном положении в с. 

Токмово, Пушкино и других и о выступлениях крестьян против княгини 

Гагариной и Столыпина» [66, с. 179]. 

Движение крестьян против помещицы княгини Гагариной возобновилось 

в мае 1906 года. 14 мая крестьяне села Токмово во главе с вернувшимся из 

Маньчжурии солдатом Семеном Чепуриным сняли с полевых работ всех 

рабочих имения Гагариной. 20 июня началась забастовка рабочих на 
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Тумаевском хуторе. Этот хутор находился на правом берегу Мокши, в десяти 

километрах от станции Арапово. Там у Гагариной имелось много овец, коров, 

свиней, выездных лошадей и птицы. Для скота здесь были отстроены хорошие 

каменные помещения, а народ большей частью жил в грязных бараках, получал 

не более 4 рублей в месяц за тяжелый труд. Все это вызывало у рабочих 

недовольство, они открыто возмущались, устраивая забастовки.  

21 сентября 1906 года состоялось постановление пензенского губернатора 

об аресте еще пяти крестьян сел Токмова и Чекашевых Полян за требование 

повысить им зарплату за поденные работы в имении княгини Гагариной. Ими 

были Александр Спиридонов, Иван Лазунов, Яков Марин, Иван Тупиков, Ион 

Тимакин [25, с. 110]. 

Активными организаторами борьбы среди крестьян в то время были 

батрак араповского имения Гавриил Васильевич Миронов и крестьянин Яков 

Максимович Ястребцев, которые были связаны с пензенским подпольем членов 

РСДРП. 

Активное участие в распространении прокламаций вместе с Г. 

Мироновым принимали крестьяне сел Воскресенская Лашма и Запищиково - И. 

Рачков, Федор Поршаков, Федот Поршаков, С. Бортяков, А. Волков, Г. 

Кошелев, П. Понкрашев. 

7 декабря 1905 года Московский комитет большевиков и Московский 

Совет рабочих депутатов принял историческое решение в 12 часов дня начать 

всеобщую политическую забастовку с переводом ее в вооруженное восстание. 

Араповские железнодорожники, лашминские рабочие и крестьяне не остались в 

стороне от революционных событий 1905 года. 10 декабря началась забастовка 

железнодорожных рабочих Рузаевки. В 8 часов утра рабочие депо и почти все 

служащие этой крупной станции Московско-Казанской железной дороги 

прекратили работу. Телеграфное сообщение о забастовке в Рузаевке быстро 

распространилось среди железнодорожников станции Арапово, а через них—

среди лашминцев и жителей окрестных сел Червленое и Слободиновка.  
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12 декабря в 12 часов дня началось восстание на Лашминском 

винокуренном заводе. После пересменки рабочие, число которых доходило до 

ста человек, к работе не приступили. Они учинили погром новой, только что 

отстроенной мельницы: побили окна, двери, испортили машины. Открыли 

склады. Мука, приготовленная для вывоза в Санкт-Петербург, разбиралась 

крестьянами и развозилась по своим селам.  

На станции Арапово консолидация революционных рабочих началась 

еще в 1903 году. Во второй половине 1905 года на станции возникла 

профсоюзная группа, которая в дальнейшем принимала активное участие во 

всех революционных событиях как в Арапове, так и в Лашме. С помощью 

представителей Рузаевского центрального стачечного комитета в декабре 1905 

года на станции Арапово был создан местный стачечный комитет, члены 

которого, держали тесную связь с революционно настроенными рабочими 

Лашмииского винокуренного завода [48, с. 115].  

Воскресенская Лашма и станция Арапово находились на пути следования 

воинских частей Манчжурской армии, возвращавшихся с Дальнего Востока. 

Боясь соединения возмущенных бесцельной войной с Японией солдат с 

восставшими рабочими Москвы, правительство не торопилось перевозить 

воинские части в центр России, а, наоборот, всячески тормозило перевозку 

армии. И там, где останавливались поезда, немедленно передавались 

телеграммы Рузаевского центрального стачечного комитета с призывом к 

солдатам, едущим с Дальнего Востока, присоединиться к восставшим рабочим. 

Поэтому губернское начальство было особенно сильно обеспокоено восстанием 

в Воскресенской Лашме и торопилось всеми силами быстрее подавить его. С 

приездом казаков в Лашму вплоть до второй половины 1906 года происходила  

расправа над рабочими и крестьянами. Многие из них были сосланы в Сибирь. 

Таким образом, в 1905-1907 годах  на станции Арапово и в ближайших 

селениях проходили бурные революционные события, а к началу 1917 года 

станционный поселок Арапово имел достаточно сложившееся ядро рабочего 

класса, который с каждым годом все увеличивался. 
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2 Особенности развития Ковылкина в начале XX века 

2.1 Октябрьская революция и первое советское десятилетие 

 

С самого начала 1917 года и в период установления Советской власти в 

Арапове и его окрестностях организатором и руководителем политической 

борьбы в массах являлась революционная группа во главе с Владимиром 

Павловичем Ивановым. Работал он заведующим материальным складом 

станции, приехал в Арапово накануне Февральской революции, в 1916 году. До 

этого он был рабочим на станции Москва-Сортировочная. В Ковылкине ему 

удалось быстро освоиться с обстановкой, тесно связаться с рабочими и скоро 

завоевать у них большой авторитет. Это был энергичный, волевой, достаточно 

образованный организатор революционной группы рабочих из местных 

наиболее активных рабочих. Эта группа и проводила работу в массах. Её 

первыми активными членами были Д. Ершов, Ф. Федоров, М. Соболев, П. 

Петрянин, М. Кочетков, А. Чумаков, Ф. Строганов, М. Челноков, Г. Миронов, 

И. Артамонов, А. Артамонов и другие [76, с. 67]. 

Весть о свержении самодержавия в России пришла в Арапово 28 февраля. 

Утром телеграфист станции Иван Федорович Плешачков принял телеграмму 

Временного правительства, в которой сообщалось об отречении Николая II от 

престола. Это сообщение быстро облетело поселок. Уже к вечеру о нем знали в 

Лашме, Троицке, Кочелаеве, Паньже и в других окрестных селах. 

10-го марта состоялось собрание рабочих, на которое пришли 

телеграфисты, кондуктора, стрелочники, рабочие депо, мельницы и 

винокуренного завода. Была организована в Арапове добровольная боевая 

дружина. Сорок дружинников получили оружие. Задачей дружины была охрана 

железнодорожного хозяйства, соблюдение общественного порядка. Дружина 

контролировала деятельность администрации станции, железной дороги и 

промышленных предприятий, устанавливала революционный порядок в Лашме 

и Арапове.  
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Стали создаваться фабрично-заводские комитеты и профсоюзы. 

Профсоюзная организация была создана и на станции Арапово. Местный 

комитет возглавил составитель поездов Ф. Т. Поршаков. Профсоюзы активно 

вмешивался во многие дела администрации станции, выступая в защиту 

интересов железнодорожников. По инициативе большевиков В. Иванова, Ф. 

Строганова, Ф. Поршакова и других рабочих станции был создан 

продовольственный пункт. Борьба против помещиков в Арапове и 

близлежащих от него селах стала более активной во второй половине 1917 года. 

В селах начались погромы помещичьих усадеб. Против своих землевладельцев 

выступили крестьяне мордовских сел Мамолаево и Мамангино [21, с. 74]. 

Для рабочих был введен восьмичасовой рабочий день на транспорте, 

установлен контроль за деятельностью администрации. Был введен закон об 

охране труда, за болезнь и увечье во время работы рабочим теперь оплачивали. 

К концу октября с руководящих постов на транспорте были изгнаны чиновники 

Луковский, Нагаев, Павлов. Рабочие-железнодорожники полностью 

контролировали работу мельниц, винокуренных заводов, лесопилки, 

продовольственного пункта. 

Вечером 26 октября 1917 года араповские железнодорожники узнали о 

низложении Временного правительства и о переходе государственной власти в 

руки Военно-революционного Комитета. На идущих через станцию со стороны 

Сасова поездах стали появляться красные флаги.  

В начале ноября на базарной площади поселка прошел первый митинг 

рабочих станции и араповских предприятий. Его проводил И. Пиксип, 

вернувшийся с Балтики матрос. С речами в защиту власти Советов выступили 

большевики В. Иванов, Е. Воскресенский, многие рядовые железнодорожники.  

В соответствии с указаниями и решениями съезда Советов был образован 

Военно-революционный Комитет станции и поселка Арапово. Председателем 

ревкома был единодушно избран В. П. Иванов, а членами - Д. А, Ершов, Ф. Ф. 

Строганов, А. Ф. Болдов и Н. А. Ковалев [21, с. 67]. Это был новый орган 

народной власти. Состав ревкома по социальному положению и по 
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политическим взглядам был неоднороден. Здесь были выходцы и из рабочих В. 

П. Иванов, Д. А. Ершов и из служащих, которые в дореволюционной 

администрации железной дороги занимали значительные должности. 

Первые документы Советской власти переписывались от руки и 

вывешивались на здании вокзала. В распространении Декретов Советского 

правительства большое участие принимал ревком.  

Однако проведение в жизнь первых Декретов Советской власти на 

территории Наровчатского уезда, как и в других соседних уездах Пензенской 

губернии, затянулось. Дело в том, что руководство в Советах временно 

оставалось в руках эсеров и меньшевиков. Они враждебно встретили 

Октябрьскую революцию, призывали народ к восстановлению власти 

Временного правительства. Чтобы воспрепятствовать проведению в жизнь 

решений II съезда Советов, эсеро-меньшевистское руководство Пензенского 

губернского Совета, вплоть до четвертого губернского съезда Советов (27 

декабря 1917 года), который принял решение о передаче всей власти в губернии 

Советам, направляло в уезды и волости губернии своих комиссаров и 

рассылало им указания не подчиняться большевикам [61, с. 243]. 

Под влиянием большевистской агитации все крестьян стали переходить 

на сторону Советской власти. 14 декабря 1917 года установилась Советская 

власть в уездном городе Наровчате, в начале января в Инсаре, следом в 

Краснослободоке. Первый совет на территории Ковылкинского района был 

образован в волостном центре Паньжа. Это было 20 января 1918 года.  «...При 

обсуждении первого вопроса, гласит протокол,— об упразднении волостной 

управы и превращении таковой в волостной Совет большевики, после долгих 

прений с представителями от обществ, пришли к следующему заключению: 

волостную земскую управу упразднить, а избрать вместо таковой Совет...» [48, 

с. 211]. 

В начале 1918 года представители комитетов бедноты сел и деревень на 

своем первом съезде образовали исполнительный комитет Совета крестьянских 
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и батрацких депутатов. Председателем волостного комитета был избран 

Тимофей Андреевич Кирдяшкин. 

Вновь образованный волисполком, опираясь на поддержку крестьянских 

комитетов бедноты, сразу же приступил к изъятию у кулаков излишков земли и 

передаче ее бедным безземельным крестьянам. Реквизированный запас хлеба 

направляли на станцию Арапово для отправки Красной Армии и голодающему 

населению городов. 

Активную работу по установлению Советской власти в Наровчатском 

уезде (на территории современного Ковылкинского района) провел матрос-

большевик В. И. Шереметьев, прибывший в Наровчат по заданию ВЦИК из 

Петрограда [48, с. 215].  

Установление Советской власти проходило тяжело, во многих 

населенных пунктах доходило до вооруженных столкновений. Долгое время 

Советскую власть не могли установить в Рыбкинской и Покровской волостей. 

Были столкновения крестьян в Казенно-Майданской и Паньженской волостях. 

Большую работу по установлению Советской власти на территории района 

провели: Т. А. Кирдяшкин, С. И. Хрестин, Д. Н. Игошин, Ф. Н. Рогачев, П. Е. 

Кудрявцев, Н. Е. Петянин, В. А. Глазков, К. П. Дедов, Г. В. Миронов, В. П. 

Иванов, Е. П. Воскресенский, И. Я. Артамонов, М. Ф. Соболев, Д. А. Ершов и 

другие [47, с. 89]. К концу марта 1918 года усилиями солдат, рабочих и 

крестьян Советы на территории Ковылкинского района были учреждены 

повсюду. 

Партийные ячейки па территории бывшего Наровчатского уезда, куда 

входила основная часть населенных пунктов современного Ковылкинского 

района, стали возникать в начале 1918 года. Первой партийной ячейкой была 

Паньженская волостная, которая была образована 20 января 1918 года. В июне 

1918 года состоялась первая Наровчатская уездная партийная конференция, на 

которой присутствовало более 40 делегатов. К тому времени в уезде 

насчитывалось 2000 членов партии. 



32 
 

Пензенский губком партии имел тогда сведения о партийной работе в 

Наровчатском уезде с пяти волостей. В Паньженской волости на июнь 1918 

года было уже зарегистрировано 9 партийных ячеек с количеством членов 

партии 51 человек. Уже к концу марта 1919 года партячеек в уезде 

насчитывалось 80, в них состояло 2300 коммунистов [47, с.92]. 

Самый большой рост партийных ячеек пришелся на октябрь-декабрь 1918 

года. В августе - октябре 1918 года возникли партийные ячейки в селах: 

Гроицк, Мамолаево, Рыбкино, М. Азясь, Б. Азясь, Михайловское, Сутягино, 

Керетино, Волгапино, Старое Аллагулово. Партийные ячейки получали газеты 

«Правда», «Известия ВЦИК», «Пензенская коммуна», «Известия Пензенского 

губисполкома» и газету Краснослободской уездной организации коммунистов 

«За коммуну» [2, с. 34]. 

1 февраля 1919 года станцию Арапово переименовали на станцию 

Ковылкино в честь комиссара железных дорог С. Т. Ковылкина. С 16 июля 1928 

года пристанционный поселок Ковылкино становится центром Ковылкинского 

района. 

Первое упоминание об ковылкинской партийной ячейке встречается в 

документах за май-июнь 1919 года. Дата ее возникновения помечена 27 мая 

1919 года. 

В июньской докладной губкома партии Центральному Комитету партии 

«О работе Пензенской губернской партийной организации» в списках 

партийных ячеек Наровчатского укома партии вновь упоминается араповская 

партийная ячейка «Ячейка на станции Арапово МКЖД, 8 человек, май 1919 

года» [52, с. 98]. 

С первых дней становления Советской власти были организованы 

комсомольские ячейки. Комсомольские ячейки на территории района начали 

создаваться во второй половине 1919 года. 1 сентября 1919 года создается 

комсомольская организация в селе Большой Азясь. Вначале она носит название 

«Молодой сокол». Организация ставит своей целью вовлечение молодежи в 

политическую жизнь страны и проведение культурно-просветительной работы. 
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С первых дней своего существования организация «Молодой сокол» 

объединяла всю молодежь от 15 до 23 лет. В это время количество ее членов 

доходило до 67 человек. Вскоре организация принимает название 

коммунистического союза молодежи и проводит свою работу, исходя из Устава 

РКСМ.  

Организаторами Ковылкинской железнодорожной ячейки РКСМ были: 

Станислав Карвовский, Дмитрий Маситин, Александр Смольянинов, Анатолий 

Голов, Валентин Маторин, Петр Портов, Николай Борозновский, Дуся Иванова, 

Николай Болдов, Сергей и Евгений Кутиловы. Первыми членами президиума 

ячейки были: Д. Маситин, А. Смольянинов, А. Маторин, Н. Борозновский, А. 

Ершов, А. Голов. Первым председателем ячейки был Станислав Карвовский, 

ответственным секретарем ячейки Макеев, товарищем председателя Горячев 

[64, с. 19]. 

Большая заслуга комсомольской ячейки в просвещении молодежи, в 

вовлечении ее в активную общественную работу. По инициативе комсомольцев 

был открыт «Клуб красной молодежи». Стал выпускаться рукописный журнал 

«Зеленый шум», а затем начала выходить комсомольская газета «Юный 

взгляд». Она имела большую популярность среди молодежи. В поселке часто 

проводились массовые спортивные игры, устраивались шествия 

физкультурников, спортивные вечера. Активными спортсменами поселка были 

молодые рабочие Котушков, сестры и братья Кочетковы, братья Гусевы, 

Лебедевы, Маторины, Дыдычкины. 

Круг комсомольских интересов был широк. В то время в поселке 

получила развитие художественная самодеятельность. Душой участников 

художественной самодеятельности были В. Иванов, И. Артамонов, Ф. 

Строганов, Е. Воскресенский, М. Соболев, начальник депо Карвовский. Но 

вместе с ними в постановках и спортивных выступлениях активное участие 

принимали комсомольцы и молодежь. У населения Лашмы и в поселке Арапово 

пользовались неизменным успехом сестры Надежда и Клавдия Монины, Вера 

Коршунова, Коля Болдов и другие [64, см. 34].  
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После 1920 года количество членов комсомола в ковылкинской 

комсомольской организации заметно уменьшилось. Это, объясняется тем, что 

многие комсомольцы уехали на фронт, на учебу и на стройки для 

восстановления разрушенного гражданской войной народного хозяйства. На 

апрель 1922 года в организациях насчитывалось: в Ковылкинской - 21, 

Стародракинской -3, Покровской - 9 членов союза молодежи [64, с. 45]. 

Но к 1925 г. Ковылкинская поселковая комсомольская организация 

укрепилась снова. Об этом говорит тот факт, что бюро Наровчатского укома 

РКП (б) от 24 января 1925 года утвердило ходатайство укома комсомола о 

выделении освобожденного секретаря для ковылкииской ячейки РЛКСМ. 

Написано ходатайство и о выделении освобожденного секретаря для троицкой 

ячейки. Это было вызвано ростом комсомольских организаций. Только в 

Ковылкине и Троицке в начале 1925 года числилось 111 комсомольцев. 

Комсомольские активисты поселка Ковылкина: Борис Ермолаев, Петр Зуев, 

Вера Булычева, Анастасия Родина, Донат Иванов, Иван, Павел и Аня 

Целикины, Николай Котушков, Клава Руженкова, Александра Анохина, 

Константин Дыдычкин, Петр Портов, Серафим Загороднов, Леля Абросимова, 

Виктор Пастухов, Сергей Мазявкин [64, с. 52]. 

Большую помощь комсомольцам ковылкинской ячейки РКСМ оказали 

пионерской организации поселка. В начале 1923 года по распоряжению 

Наровчатского укома комсомола ковылкинской ячейке РКСМ было 

предоставлено место на губернские курсы организаторов пионерских отрядов. 

На них был командирован комсомолец Петр Дыдычкин. По окончании учебы 

комсомольская ячейка утвердила его пионервожатым и поручила ему 

организацию пионерского отряда в поселке Ковылкине. Пионерский отряд был 

организован, в него вовлекли более ста человек.  

Вместе коммунистами, актив бедноты, на бывших купчих и 

монастырских, землях стал организовывать сельскохозяйственные коммуны. 

Первые такие коммуны в январе-марте 1919 года были организованы в селах 

Рыскино Шадымской волости, в Самовольевке Казенно-Майданской волости, в 
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Мордовском Коломасове Кочелаевской волости и в селе Польцо Б.-Азясьской 

волости. В своем распоряжении коммунары имели тогда 120 гектаров земли, 

несколько лошадей и коров. При коммуне открыли начальную школу. 

Партийную ячейку коммуны возглавил Петр Ефимович Кудрявцев. По 

инициативе коммунистов Ковылкина формировались добровольческие отряды 

на гражданскую войну в 1919-1920 гг. Большую работу в эти трудные годы 

проводит Ковылкинская железнодорожная партийная ячейка.  

В 1919 году были восстановлены многие ранее разрушенные и 

разграбленные предприятия. Так в короткий срок был отремонтирован 

винокуренный завод, а ректификационный заново восстановлен. В 1919 году 

им было выкурено уже 72334 пуда спирта. В 1920 году выкурено 83000 пудов. 

Весь спирт был отправлен на Владимирский пороховой завод [69, с. 116 ]. 

Неоценимый вклад внесли ковылкинцы в дело снабжения транспорта 

топливом. Трудящиеся Кочелаевской, Троицкой, Паньженской и Покровской 

волостей в 1919-1921 годы заготовили большое количество дров и почти все 

своими силами вывезли на станцию Ковылкино.  

В 1920 году из бедняцких, батрацких и середняцких хозяйств ряда 

мордовских деревень организуется артель «Свет». В 1921 году в составе артели 

было 16 хозяйств, в 1922 г. - 46, в 1926 г. - 68. В 1923 году товарищество по 

совместной обработке земли было организовано в волостном Троицке. Сначала 

в нем насчитывалось 14 хозяйств, к 1926 году это число увеличилось до 49. В 

1925 году организуется сельскохозяйственный кооператив в поселке 

Виноградовка Троицкой волости и в других населенных пунктах района. Это 

хозяйство явилось тогда первым совхозом не только в Пензенской губернии, но 

и одним из первых крупных хозяйств страны [23, с. 145]. 

В марте 1919 года на базе имения генерала Арапова в Воскресенской 

Лашме организуется Лашминский совхоз («Белинский»). Впоследствии 

совхозы «Токмовский» и «Белинский» объединяются в одно хозяйство под 

названием «Красная Пресня» [23, с. 147]. 
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К 1928 году, к своему десятилетию, совхоз «Красная Пресня» имел уже 

несколько совершенных сельхозмашин и орудий, пустил в эксплуатацию 

паровую мельницу, в хозяйстве появились тракторы. В совхозе работали: клуб, 

библиотека, столовая, баня. 

Рост совхозов и товариществ по совместной обработке земли 

способствовал расширению посевных площадей, увеличению зерна. К 1926 

году производство сельскохозяйственных продуктов в большинстве волостей 

района достигло высокого уровня.  

В июле 1928 года состоялась первая Ковылкинская районная партийная 

конференция. После конференции одним из первых в районе был организован 

колхоз в селе Троицке. Один за другим создавались колхозы в Казенном 

Майдане, Воскресенской Лашме, Калиновке, Курнине, Вечкинине, Вудах, 

Старом Дракине, Красном Яре. 

На июль 1930 года коллективизацией было охвачено 35% крестьянских 

хозяйств района. На 1 апреля 1934 года было организовано уже 97 колхозов (53 

мордовских, 44 русских). Они объединяли теперь 56,8% крестьянских хозяйств 

района. В этом же 1934 году общая посевная площадь колхозов составила 45,7 

тысячи га, или 62,7% к общей районной площади посева. Средний размер 

посевной площади колхоза составлял 461 гектар. Колхозы на 1 апреля 1934 

года имели товарных ферм: крупного рогатого скота -28, в них количество 

скота - 2296 голов (коров -919); СТФ - 25, в них свиней -1783; ОТФ - 6, в них 

овец - 1576. Кроме того, в индивидуальном пользовании у колхозников имелось 

крупного рогатого скота - 5209 голов (коров 4061), овец - 2957, свиней - 581 

[56, с. 67]. 

Начиная с 1918 года в поселке Арапово и окружающих его селах 

возникает широкая сеть культурно-просветительных учреждений. Уже к концу 

1918 года на территории района функционировало свыше двадцати культурно-

просветительных организаций. При культурно-просветительных организациях 

открываются народные дома, клубы, избы-читальни, красные уголки. 

Культурно-просветительные организации открывают в селах курсы ликвидации 
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неграмотности для взрослых, активизируют свою работу сельские клубы. При 

них создаются кружки художественной самодеятельности, народные хоры, 

драматические коллективы.  

В организации и в работе местных культурно-просветительных 

упреждений большую помощь оказывали железнодорожники Иванов, 

Карвовский, Воскресенский, Соболев, Абросимов и другие. 

Первая любительская драматическая группа на станции Арапово состояла 

главным образом из железнодорожной интеллигенции. Возглавлял группу 

кассир станции Николай Александрович Болдов. Пьесы ставились редко, в 

основном два раза в год, на рождество и пасху. Создается еще драматическая 

группа в Воскресенской Лашме. Ее организует и возглавляет страстный театрал 

Василий Александрович Борозновский, сын местного учителя. В ней 

принимали активное участие учителя школы, рабочие и служащие железной 

дороги  Н. И. Изюмов, А. М. Голубчиков, Е. Г. Кутилов, В. Г. Поршаков, Н. Г. 

Поршаков, А. А. Куралесин, Ф. В. Луковский, А. И. Борозновский и др. В 1918 

году в Арапове останавливается небольшая театральная группа Николая 

Александровича Абросимова [24, с. 46].  

В тридцатые годы основные силы самодеятельных артистов 

группируются при рабочем политическом клубе станции Ковылкино. В этот 

период особенно активно выступали на сцене Федор Федорович Мазявкин, 

Алексей Алексеевич Грушкин, Виктор Георгиевич Иевлев, Анна Степановна 

Иванова, Наталья Сергеевна Грушкина, Василий Иванович Долгушев, 

Александр Куралесин, Константин Дмитриевич Ершов, Константин Андреевич 

Смольянинов, Нина Филипповна Чумакова, Александр Степанович Циликин и 

другие. Руководил самодеятельными артистами заведующий клубом Е. Н. 

Оводков. Евгений Николаевич был хорошим режиссером. Ковылкинцам 

полюбились подготовленные и поставленные им спектакли «Овод» Войнич, 

«Лиза Шторм», «Декабристы» [24, 48]. 

В 1936 году после окончания Саранского музыкально- драматического 

техникума в Ковылкино приезжает Сергей Сергеевич Пикулин. Теперь центром 
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сценической деятельности самодеятельных артистов становится районный Дом 

культуры, в котором Сергей Сергеевич работает художественным 

руководителем. 

В постановках драматической группы по-прежнему активно участвуют 

супруги Грушкины, Анна Степановна Иванова, а также Александр Петрович 

Шушпанов, Елизавета Григорьевна Кутилова, Вера Михайловна Шибанова, 

Иван Григорьевич Явушкин, Константин Николаевич Макеев. 

Сергей Сергеевич Пикулин с этим составом драматической группы 

поставил тогда спектакли «Платон Кречет» Корнейчука, «Луна слева» Биль-

Белоцерковского, «Женитьба» Гоголя, «Крепостные» (по сюжету русского 

писателя Н. Лескова) [24, с. 34].  

В Ковылкине в 1930 году открывается районный Дом культуры, с 1 

января 1934 года начинает работать Ковылкинская образцовая школа, с 

контингентом учащихся более чем 500 человек, вечерняя школа рабочей 

молодежи. 

Открывается массовая библиотека железнодорожников, в 1937 году 

начинает выдавать книги Ковылкинская библиотека РК ВКП(б). Кроме того, 

еще 5 ноября 1930 года при Доме культуры была организована районная 

библиотека. В 1933 году она имела уже около 5 тысяч томов книг. В поселке 

появились отделение связи, радиотрансляционный узел, телефонная станция. К 

1937 году в Ковылкине насчитывалось 285 радиоточек и 35 ламповых 

приемников. В 1938 году в поселке открыли пионерский клуб [20, с. 69]. 

В целом по району на 1 января 1934 года уже имелось 94 начальных 

школы (из них 51 мордовская) с количеством учащихся 14980 человек. 

Событием в культурной жизни Ковылкина была организация районной газеты. 

Первый номер ее вышел 1 мая 1932 года, называлась она «Бригадир». С 1932 

года по настоящее время вышло более 6000 номеров. Кроме того, в районе 

издавалась газета «Ударник свиносовхоза», орган политотдела совхоза 

«Красная Пресня», тиражом в количестве 600 экземпляров и газета 

Ковылкинской МТС тиражом в количестве 700 экземпляров. 
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Таким образом, 1 февраля 1919 года станцию Арапово переименовали на 

станцию Ковылкино в честь комиссара железных дорог С. Т. Ковылкина. С 16 

июля 1928 года пристанционный поселок Ковылкино становится центром 

Ковылкинского района. 20 декабря 1934 года было принято постановление 

Президиума ВЦИК, которое провозгласило: «Мордовскую автономную 

область, в соответствии с волеизъявлением ее трудового населения, 

преобразовать в существующих границах в Мордовскую Автономную 

Советскую Социалистическую Республику». В состав которой входил и 

Ковылкинский район.  

 

 

2.2 Ковылкино в годы Великой Отечественной войны 

 

В первый день войны, 22 июня 1941 года, в Ковылкине состоялся митинг 

трудящихся города. Это был митинг-демонстрация советского патриотизма — 

так сообщала газета «Красная Мордовия» 24 июня 1941 года. В течение двух 

дней митинги прошли во всех селах района. Многие добровольно заявляли о 

готовности идти на фронт. Война шла полным ходом, и из западных районов в 

Мордовию прибывало эвакуированное население.  

В годы Великой Отечественной войны коллективы предприятий 

Ковылкинского района брали обязательства работать во имя основной цели — 

победы над немецкими захватчиками. Рабочие и служащие железнодорожного 

депо Ковылкино в принятой резолюции записали: «В ответ на подлую вылазку 

зарвавшихся германских фашистов, пытавшихся отнять у народов Советского 

Союза завоеванную свободу и радость мирного труда, и на призыв Советского 

правительства спокойно и самоотверженно трудиться на своем посту, считаем, 

что вместо восьми часов мы должны продлить свой рабочий день до десяти 

часов. Пусть обнаглевшие фашисты знают, что Красная Армия, советский 
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народ непобедимы. Под руководством Советского правительства, 

большевистской партии мы придем к победе над фашизмом» [49, с. 67]. 

С началом войны в районные комитеты партии и комсомола поступили 

сотни заявлении с просьбой отправить их на фронт. За исключением 

паровозных машинистов, их помощников и кочегаров, поданные заявления 

были удовлетворены. В первые месяцы войны ковылкинцы уходили на фронт 

добровольцами почти каждый день. Большинство направлялось в десантные 

войска, спортсмены шли в лыжные батальоны. Много на фронт уходило 

девушек. В первые дни войны ушли секретари комсомольских организаций 

райсовета и «Заготзерна» Мария Огурцова и Наташа Шеметова. А вслед за 

ними отправились активисты Александра Алехова, Полина Ухоботина, Зоя 

Тюлюкова, Людмила Беднова, Полина Луканова, Мария Шаронова, Мария 

Лопасова и другие. К 25-летнему юбилею ВЛКСМ из Ковылкинской 

комсомольской организации на фронт ушли 645 комсомольцев [49, с. 72].  

В тылу оставались люди, от которых также требовалась сила духа, 

твердость характера, так надо было водить поезда, ремонтировать технику, 

пахать, сеять, убирать хлеб. И по-прежнему слаженно работали 

железнодорожная станция, депо, промышленные предприятия, МТС. 

26 июня 1941 года было принято постановление Мордовского обкома 

ВКП(б) «О проведении краткосрочных курсов по подготовке трактористов, 

комбайнеров и шоферов». При этом предлагалось принять на курсы не менее 

86-90% женщин [21, с. 56]. 

Такие курсы были созданы при всех машинно-тракторных станциях 

района и в средних школах. Задание обкома ВКП(б): подготовить 100 

трактористов, 130 комбайнеров и их помощников, 80 шоферов было намного 

перевыполнено. За руль трактора и штурвал комбайна сели девушки. Они 

заменяли ушедших на фронт отцов и братьев и выполняли трудную работу 

механизатора. 

Перестроив свою работу на военный лад, райком партии и исполком 

райсовета вели большую агитационную и пропагандистскую работу среди 
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сельского населения, направленную на помощь фронту. Оставшиеся дома 

работники МТС, колхозов и совхозов глубоко вникали в производство, под их 

руководством все сельскохозяйственные кампании проводились в срок, 

полевые работы велись качественно. 

Труженики полей Ковылкинского района в каждый военный год давали 

Родине по 600-700 тысяч пудов хлеба. Коллективу Ковылкинской машинно-

тракторной станции за обеспечение выполнения плана натуроплаты и 

хлебозаготовок в годы войны дважды вручалось переходящее Красное знамя 

обкома партии и Совета Народных Комиссаров МАССР. 

Колхозники и рабочие совхозов оказывали помощь Красной Армии не 

только своим самоотверженным трудом. Они шефствовали над военными 

подразделениями, собирали средства в фонд обороны и теплые вещи для армии, 

окружили заботой раненых бойцов и командиров, семьи военнослужащих и 

эвакуированное население, размещенное в селах. 

13 июля 1941 года состоялось собрание советского, партийного, 

профсоюзного и комсомольского актива района, которое приняло следующую 

резолюцию: 

«1. Отчислить в июле двухдневный заработок в фонд обороны СССР. 

2.Отработать каждому по три дня по благоустройству поселка и на 

торфоразработках. Заработанные деньги перевести в фонд обороны СССР. 

3. Просить исполком райсовета депутатов трудящихся составить и 

довести в ближайшие дни до учреждений и организаций поселка план участия 

рабочих, служащих и домохозяек в колхозных работах по прополке, сеноуборке 

и уборке урожая. 

4.Оплатить подписку на заем третьей пятилетки (выпуск 4 года) до 1 

января 1942 года. 

Всем вступить в группы противовоздушной и противохимической 

обороны, в санитарные дружины и стрелковые кружки. В предельно короткий 

срок на отлично сдать нормы по комплексам ПВХО, ГТО, ГСО. 
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Учитывая огромное желание трудящихся поселка и района вступить 

добровольцами в действующую Красную Армию и в народное ополчение, 

собрание актива считает необходимым возглавить политическую и 

организационную работу среди рабочих, крестьян и служащих в этом 

направлении » [49, с. 76]. 

Особенно большой вклад внесли железнодорожники станции Ковылкино, 

работники МТС, промышленных артелей, Лашминского спиртзавода, лесхоза, 

Александровскою торфохозяйства. 

Железнодорожники считали своей высокой обязанностью ремонт 

железнодорожной магистрали Москва-Куйбышев и тщательный уход за ней. В 

то время это была основная магистраль страны, питающая фронт вооружением 

и продовольствием. 

Коллектив рельсообрезной мастерской дистанции пути провел несколько 

воскресников по постройке поезда-бани для Красной Армии.  Коллектив 

рабочих депо станции Ковылкино работал с удвоенной нагрузкой. Были дни, 

когда многие рабочие не уходили домой до тех пор, пока паровоз не выходил из 

ремонта. 

С первых дней войны промышленные артели перешли на выполнение 

специальных заказов. Только в 1942 году рабочие промартели «Объединение» 

оковали для Красной Армии 1475 саней, сделали 105 конных фургонов, 

изготовили 3700 подков, 5309 патронных сумок, пошили более 800 ватных 

брюк и телогреек [22, с. 105]. 

Рабочие промартели «Работник» в этом же году изготовили кроватей 

четырех-спальных 2000, ПО колесных станов, лыж 950, лопат 1500. Планы по 

исполнению специальных военных заказов коллективами артелей, как правило, 

перевыполнялись.. 

Рабочие МТС, наряду с ремонтом оставшейся в районе техники, готовили 

для действующей Красной Армии запасные части к тракторам, автомобилям, 

танкам, бронетранспортерам. 
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Рабочие Лашминского спиртового завода два года трудились без 

остановки завода на капитальный ремонт. Машины, бродильные чаны, 

ректификационные аппараты и другую сложную технику они ремонтировали в 

неурочное время. Заработанные на ремонте завода деньги передавались в фонд 

обороны. 

Торфпредприятие «Александровское» на 8 августа 1944 года выполнило 

годовую программу, а к концу года добыло еще 1500 тонн топлива. 

Ковылкинцы снабжали топливом многие предприятия и учреждения Мордовии, 

а также некоторые предприятия Российской Федерации. За своевременную 

заготовку и вывозку дров для железнодорожного транспорта район в 1944 году 

получил переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и Совета Народных 

Комиссаров Мордовской АССР [61, с. 72]. 

К осени 1941 года в Ковылкине был создан пункт по приему и отправке 

теплых вещей для воинов действующей Красной Армии. Его возглавила 

работник райкома партии Лидия Михайловна Косова. На постройку эскадрильи 

самолетов «Красная Мордовия» они собрали больше трехсот тысяч рублей. 

Инициаторами сбора средств на эскадрилью самолетов «Красная Мордовия» 

стали работники колхоза «Коммунар». На первом же собрании организации они 

собрали 2210 рублей наличными. А всего коммунаровцы вместе с правлением 

колхоза на эскадрилью «Красная Мордовия» внесли полмиллиона рублей. 

Руководитель этого колхоза Василий Андреевич Глазков был председателем 

комиссии по приему и вручению самолетов летчикам действующей армии [49, 

с. 89]. 

Помощь фронту шла отовсюду, не было такого села, колхоза, совхоза, 

наконец, человека, которые бы не участвовали в этой благородной кампании. 

Троицкая промышленная артель «3-я пятилетка» по своей инициативе 

организовала валку валенок для нужд армии. Для этой работы были подобраны 

лучшие сельские специалисты  мастера Д. А. Шлыков, И. В. Орехов, А. А. 

Шлыков, В. А. Начинкин [77, с. 18].  
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За помощь, оказанную Красной Армии, ковылкинцы были удостоены 

высокой благодарности Председателя Государственного Комитета Обороны. 

Сохранилась его телеграмма: «Высшая правительственная. Ковылкино 

Мордовская АССР. Секретарю райкома партии Сачину. Председателю 

райисполкома Андрианову. Передайте трудящимся Ковылкинского района, 

собравшим, кроме ранее внесенных 1209500 рублей на строительство танковой 

колонны «Мордовский колхозник», дополнительно 1 миллион рублей на 

постройку танков и самолетов и сдавшим в фонд обороны страны на 500 тысяч 

рублей облигаций государственных займов, а также сдавшим в фонд Красной 

Армии хлеба 628 пудов, мяса 228 пудов, овощей 320 пудов и шерсти 100 пудов, 

мой братский привет и благодарность Красной Армии» [49, с. 112 ]. 

На фронтах Великой Отечественной войны совершили геройские подвиги 

многие ковылкинцы. Среди них уроженец села Троицка летчик Александр 

Григорьевич Котов. За бои на подступах к Москве его наградили орденом 

Ленина. За годы воины летчик капитан Котов на всех типах самолетов налетал 

1500 часов, сделал 250 боевых вылетов, провел 94 воздушных боя, лично сбил 

16 фашистских самолетов. 22 февраля 1943 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза 

[49, с. 114]. 

Отвагу и геройство проявил в бою под городом Ахтыркой, уроженец села 

Покровское заместитель командира дивизиона по политчасти  старший 

лейтенант Григорий Максимович Головин. Умело организовав круговую 

оборону, он вместе с бойцами-артиллеристами отбил несколько танковых атак 

противника. За этот подвиг, а также за переправу передовых подразделений на 

правый берег Днепра, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 

февраля 1944 года Григорию Максимовичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Звания Героя Советского Союза удостоился еще один 

уроженец села Покровское Василий Антонович Андронов, Он отличился в боях 

при захвате и удержании важного плацдарма около местечка Рундени. В борьбе 

с гитлеровскими захватчиками героический подвиг при форсировании Днепра 
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совершил уроженец села Новое Пшенево Кузьма Емельянович Чекиров. За 

умелую организацию переправы личного состава и боевой техники ему также 

было присвоено звание Героя Советского Союза. За проявленное личное 

геройство при форсировании реки Днепр и удержание плацдарма был удостоен 

звания Героя Советского Союза и уроженец села Курнина Михаил Георгиевич 

Гуреев. 

Многие ковылкинцы проявили себя на войне хорошими 

военачальниками, прекрасными командирами. Среди них капитан С. И. 

Лукаткин, капитан В. П. Крайнов, подполковник А. Е. Енюшкин, капитан III 

ранга Г. М. Рузаев, полковник А. В. Терешкин, полковник П. Н. Ширяев, 

полковник И. Грякин, полковник Е. Большаков, генерал-майор В. Судьин и 

другие [76, с. 99]. 

Во время Великой Отечественной войны многие члены драматического 

коллектива Дома культуры ушли в ряды Советской Армии. Защищая Родину, 

погибли смертью храбрых Александр Петрович Шушпанов, Алексей 

Алексеевич Грушкин, Константин Дмитриевич Ершов [76, с. 110 ]. 

Свою деятельность драматическая группа Дома культуры возобновила в 

1947 году. К 30-летию Советской власти самодеятельные артисты ставят 

революционную драму Б. Ромашова «Федька-есаул». Роль командира 

продовольственного отряда Андрея хорошо сыграл И. Г. Явушкин. В этот 

период на сцене с успехом идут: драма Островского «Гроза», спектакли 

«Слава» Гусева, «Молодая гвардия» Фадеева и снова «Платон Кречет» Кор-

нейчука. С новой силой раскрываются самодеятельные таланты М. М. 

Полетаевой, В. М. Шибановой, Н. С. Грушкиной. М. Полетаева и Н. Грушкина 

неоднократно выступали на смотрах художественной самодеятельности в 

Москве [24, с. 89]. 

В годы Великой Отечественной войны районная газета «Знамя Ленина» 

сыграла свою роль. Она проводила работу под лозунгом «Все для фронта, все 

для победы!». Она агитировала за обеспечение фронта и промышленных 

городов продовольствием, за мобилизацию всех сил для разгрома врагов.  
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Таким образом, за мужество и геройство, проявленные на фронтах 

Отечественной войны, более двух тысяч уроженцев Ковылкинского района 

награждены орденами и медалями СССР, семь человек удостоены высшей 

почести — звания Героя Советского Союза. Сотни ковылкинцев, защищая 

Родину погибли. 
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3 Основные направления развития современного Ковылкина  

3.1 Экономическое и социальное развитие Ковылкина во второй 

половине XX в. – нач. XXI в. 

 

Ковылкинский район расположен в примокшанском экономико-

географическом районе (земледельческом). По специализации хозяйства это 

чисто сельскохозяйственный район с очень небольшой долей промышленности, 

которая в основном тесно связана с переработкой сельскохозяйственного 

сырья. Он отличается однородностью в национальном отношении, будучи 

основной территорией расселения мокшанской народности. 

Ковылкинский район имеет много своеобразного по сравнению с другими 

районами республики в природном отношении. Местность района имеет общее 

понижение с юго-востока, куда заходят с юга плоские отроги Керенско-

Чембарской возвышенности. На территории Ковылкинского района имеются 

большие запасы кварцевых песков. Эти пески идут на изготовление кирпича, 

цементно-песочной черепицы, силикатных блоков, для приготовления 

штукатурных и кладочных растворов и т. п. В большом масштабе разработка 

песков ведется на Шингаринском месторождении. Они используются 

Ковылкинским заводом силикатных блоков.  

Другим ископаемым, имеющим для республики важное народно-

хозяйственное значение, является торф. Наиболее крупные месторождения 

торфа сосредоточены в долине Мокши. В пределах Ковылкинского района это 

Рыбкинское месторождение. Торф используется как промышленное и бытовое 

топливо, а также применяется колхозами и совхозами района в качестве 

удобрения, химический состав его для этого вполне благоприятен. Наиболее 

значительное выходы фосфоритов находятся в Рыбкинском месторождении в 

Ковылкинском районе, на левом берегу Мокши. Общие запасы этого минерала 

определяются здесь в 1|417|7 тысяч тонн, при глубине залегания немногим 

более 2 метров и содержанием фосфорной кислоты до 10%. [41, с. 35].  
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Своеобразным полезным ископаемым Мордовии является черный 

мореный дуб, большие залежи которого находятся в Ковылкинском районе, на 

дне реки Мокши. По внешнему виду мореный дуб представляет собой стволы 

или кряжи черного замшелого цвета, очень прочного и твердого. Будучи 

высушенным и распиленным, мореный дуб может явиться прекрасным сырьем 

для мебельной промышленности.  

В Ковылкнне располагается крупнейшее в республике опытно-

показательное лесное механизированное хозяйство. Оно много делает по 

внедрению комплексной механизации на всех видах работ при создании лесных 

культур и выращиванию посадочного материала древесных и кустарниковых 

пород. Опытное хозяйство на больших площадях проводит реконструкцию 

малоценных лесных насаждений, с каждым годом внедряет новые, более 

ценные породы, например: лиственницу сибирскую, тополь пирамидальный, 

осину здоровую. Кроме этого, хозяйство ведет большие работы по борьбе с 

эрозией почв в районе путем овражно-балочных насаждений, посадки лесных 

полос вдоль дорог, ведет и строительство лесных дорог. Площадь лесов, 

закрепленных за Ковылкинским опытным механизированным лесхозом, 

составляет свыше шестидесяти тысяч гектаров. 

После Великой Отечественной войны ковылкинцы вернулись к мирной 

жизни. В эти годы на предприятиях поселка получило широкое 

распространение движение за совершенствование технологических процессов, 

за лучшее использование производственных площадей и мощностей, за 

экономию материалов и сырья, за снижение себестоимости и сверхплановые 

накопления. 

За досрочное выполнение заданий 1948 года решением райкома ВКП(б) и 

исполкома райсовета были занесены на районную Доску почета предприятия: 

25-я дистанция пути, Лашминский спиртовый завод, Ковылкинская МТС, 

мельзавод, лесозавод, артель имени Жданова [56, с. 54]. 

За высокие производственные показатели в 1951 году четырнадцать 

железнодорожников удостоились высоких правительственных наград. Орденом 
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Ленина были награждены Г. Никитин, А. Парамонов, С. Сытюгин, орденом 

Трудового Красного Знамени П. Шигаев, А. Федорович и другие. Медаль «За 

трудовую доблесть» получили 31 человек, медаль «За трудовое отличие» -45. 

Первым в районе звание ударника труда завоевал старший машинист А. 

Картавцев. Вслед за ним это звание присвоили машинистам: Н. Дудочкину, Б. 

Рачкову, Я. Первову, И. Кузичкину, А. Чернову, П. Прошкину, Б. Абрашкииу. 

Все они были занесены в Книгу почета железнодорожников [56, с. 76]. 

После войны, в годы четвертой и пятой пятилеток, в поселке Ковылкине 

стали заметно развиваться новые отрасли промышленности, развернулось 

культурно-бытовое строительство универмаг, на окраине поселка серой 

громадой возвысился элеватор. Реконструировали городскую телефонную сеть: 

была смонтирована и введена в эксплуатацию полуавтоматическая станция. 

В 1956-1958 годах в Ковылкине были выполнены большие строительные 

работы. На базе межрайонной мастерской капитального ремонта вступил в 

строй завод «Автозапчасть». Расширили свои полезные площади по 

производству основной продукции — спирта — спиртовой завод, кроме того, 

здесь были пущены в эксплуатацию два новых крупных цеха — один цех по 

производству углекислоты, другой—по производству пищевых и кормовых 

дрожжей. 

3 ноября 1960 года рабочий поселок Ковылкино преобразован в город 

районного подчинения.  

В 1961 году вступил в строй Ковылкинский завод силикатных блоков. 

Предприятие уникальное в республике, поставляющее стройкам силикатный 

(белый) кирпич. Его производительность достигала 75 миллионов штук 

кирпича в год. Продукция завода известна за пределами Мордовии, она 

поступает в Ульяновскую, Пензенскую, Тамбовскую и другие области 

Российской Федерации. 

В 1962 году начало действовать еще одно крупное предприятие района 

Первомайский мясокомбинат. В это же время проводилась электрификация 
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железнодорожного транспорта, ковылкинцы получили электрический ток с 

берегов Волги. 

Сегодня Ковылкинский муниципальный район – один из наиболее 

крупных и значимых районов в юго – западной части Республики Мордовия. С 

мая 2010 года Администрацию Ковылкинского муниципального района 

возглавляет Виктор Иванович Ташкин. Территория Ковылкинского района 

занимает площадь 2 015,7 км2 [65].  

Район богат лесами площадью 33 853 га (16 % территории). В структуре 

естественной растительности преобладают смешанные и широколиственные 

леса, луговые степи. Они расположены крупными массивами по правому 

берегу р. Мокша.  

В состав  Ковылкинского муниципального района входят 21 сельское и 1 

городское поселение, всего 106 населенных пунктов. В районе проживают 

39444 чел, в том числе 19 372 чел. - в сельской местности. Плотность населения 

составляет 19,6 чел. на 1 км2. Средний возраст населения  47 лет. 

Демографическая ситуация в Ковылкинском муниципальном районе, как 

и по всей  Мордовии, ухудшается: численность населения за последние 5 лет 

сократилась на 3,3 тыс. человек  с 42,7 до 39,4 тыс. человек [65]. 

Естественная убыль населения является основным фактором уменьшения 

численности населения. В то же время миграция населения, наряду с 

естественной убылью, усугубляет снижение численности населения 

Ковылкинского муниципального района. За 2016 год миграционная убыль 

составила 420 человека. 

Из общей численности населения в трудоспособном возрасте 10,2 % 

заняты на промышленных предприятиях города и района, 5,3 %  - на 

сельхозпредприятиях, 11,1 % - в социальной сфере, 29,1 %  - в малом бизнесе, 

44,3 %  - в других отраслях [65].  

В структуре национального состава населения на русских приходится 

49,9 %, на мордву — 48,6 %, татар — 0,7 %, другие национальности — 0,8 %. 
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Рассматривая выполнение основных социально-экономических 

показателей развития Ковылкинского муниципального района за 2016 год, 

необходимо отметить наличие  положительной динамики в отраслях 

экономики. 

На территории района развиты два вида транспорта – автомобильный и 

железнодорожный. Электрифицированный участок пути Куйбышевской 

железной дороги протяженностью 58 км проходит по муниципальному району 

с востока на запад через город Ковылкино и соединяет 4 железнодорожные 

станции – Токмово, Ковылкино, Запищиково, Самаевка [65]. 

Район аграрный. Его представляют 10 сельскохозяйственных 

предприятий разных форм собственности, 18 крестьянско – фермерских 

хозяйств. Основные направления деятельности – растениеводство и 

животноводство. Хлебное поле района - 26,4 тыс. га. Главной гордостью и 

ведущим сельхозпредприятием района считается ОАО «Мордовский бекон – 

Ковылкино», который входит в агрохолдинг «Талина», главное направление 

которого – свиноводство. На территории района построен и начал действовать 

свинокомплекс на 100 тысяч голов. В перспективе строительство второго 

такого же комплекса. 

Гордостью Ковылкинского района является также СХПК «Созидание». В 

хозяйстве успешно выращивают крупно рогатый скот мясного направления 

абердино – ангусской породы. Стабильно работает молочный комплекс, мясной 

цех. Молоко хозяйства ковылкинцы с удовольствием приобретают в молочных 

автоматах, 15 подобных машин установлены в Саранске. В этом году на 16-й 

Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2014» хозяйству 

вручили грамоту и Серебряную медаль «За достижение высоких показателей в 

развитии животноводства» [65]. 

В районе перерабатываются все виды сельхозсырья. В настоящее время 

лидирующее положение среди предприятий перерабатывающей 

промышленности района занимает ОАО «Ковылкинский комбикормовый 

завод». Это одно из старейших предприятий Ковылкина. В настоящее время 
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представляет собой крупное предприятие, куда входят: две мельницы по 

помолу ржи и пшеницы, цеха по производству круп – манки, гречки, пшена, 

ячневой крупы, макаронных изделий. Работает своя пекарня, выпускающая 

более 1,5 тысяч тонн хлебобулочных изделий, которые реализуются не только 

по республике, но и за ее пределами. Старейшим промышленным 

предприятием района является также Ковылкинский спиртозавод. Флагманом 

промышленности района является ОАО «Ковылкинский электромеханический 

завод», разрабатывающий и производящий изделия для космической и 

оборонной отраслей, «Газпрома», средств систем электроснабжения. 

Завод ОАО «Кирпич силикатный» единственный в республике 

производитель силикатного кирпича. На предприятии налажен выпуск 

облицовочного цветного кирпича, декоративно колотого и рельефного кирпича 

разных цветов, ячеистого бетона, тротуарной плитки, бордюра. За последние 

годы в районе отмечено значительное увеличение объемов строительных работ.  

В последние годы наращивает производство перерабатывающее 

предприятие Ковылкинского муниципального района  ОАО «Надежда». В 2016 

году предприятием было реализовано продукции в 2,6 раза больше 2015 года. В 

2016 году ОАО «Надежда» вошло во всероссийский каталог «Молочная 

гордость России». Данное предприятие также стало дипломантом 

республиканского конкурса  «Лучшие товары Мордовии» в номинации 

«Продовольственные товары» [65]. 

В последние время район находится в числе лучших по уровню доходов 

на душу населения. Среди факторов, определяющих сдвиги в темпах и 

пропорциях развития общественного производства, его техническом уровне, 

территориальной организации хозяйства и размещении производительных сил, 

особое место занимает рациональное использование финансовых ресурсов 

района. Несмотря на все сложности Ковылкинский район строит большие 

планы динамичного роста производства практически во всех отраслях. 

Таким образом, 3 ноября 1960 года рабочий поселок Ковылкино 

преобразован в город районного подчинения. Сельскохозяйственное 
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производство играет важную роль в экономике района. Наиболее крупными 

предприятиями, производящими сельскохозяйственную продукцию на 

территории Ковылкинского муниципального района являются предприятия 

Агрохолдинга «Талина»: ООО «Мордовский племенной центр» и ЗАО 

«Мордовский бекон».  

 

 

3.2 Культурные традиции современного Ковылкина  

До революции в Ковылкином районе, кроме городской библиотеки, 

никаких других культурно-просветительных учреждений не было. В настоящее 

время на территории района функционирует сеть учреждений общего и 

дополнительного образования, которая включает в себя 21 среднюю, 5 

основных, 3 начальных школы, 3 учреждения дополнительного образования 

детей. 

В Ковылкинском муниципальном районе активно работает «Центр 

культуры Ковылкинского муниципального района», структурными 

подразделениями которого являются Центральная районная библиотека, 

районная детская библиотека и районный Дом культуры, и 43 сельских клубов, 

39 сельских библиотек. 

Большими, яркими событиями 2016 года стали Республиканские 

фестивали, конкурсы: «Шумбрат, Мордовия!», где Ковылкинский 

муниципальный район занял II место, лучшие коллективы художественного 

творчества представили программу отчетного концерта, в котором приняли 

участие 220 человек, 22 номера программы удостоились звания Лауреата 

фестиваля. 

Коллективы Ковылкинского района активно участвовали и занимали 

призовые места в фестивалях и конкурсах: «Играй, гармонь!», «Афганское 

эхо!», «Вместе мы сможем больше!», «Околица», «Од вий», «Ярхцама васта», 

«Поет село родное», «Песнь ямщиков». В 2016 году продолжалась работа по 

возрождению национальных традиций, народных праздников и обрядов. 



54 
 

Ежегодно проводится День родного языка;  «Широкая Масленица»,  «Таусина 

коляда» в  с. Кочелаево; «В ночь на Ивана Купалу» в с. Изосимовка; 

«Благослови, Богородица» в с. Шингарино [65].  

На территории Ковылкинского муниципального района 55 памятных 

сооружений. Из них на центральной площади г. Ковылкино установлена 

АЛЛЕЯ Славы из 11 бюстов и плит с именами земляков: 8-Герои Советского 

Союза, 2-Кавалеры Орденов солдатской Славы трех степеней, 1- Герой 

социалистического труда.  

Большое значение для жителей Ковылкинского района имеет создание 

Ковылкинского краеведческого музея.  

Инициатором создания народного музея явился заслуженный работник 

культуры Мордовии журналист-краевед Николай Петрович Шмырев, член 

Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры МАССР. 

Распоряжением Совета Министров Мордовской АССР от 28 декабря 1975 года 

народный музей был преобразован в филиал Мордовского республиканского 

краеведческого музея и получил наименование Ковылкинский краеведческий 

музей.  

В настоящее время в фондах Ковылкинского краеведческого музея 

хранится около 14 тысяч экспонатов и эта цифра ежегодно вырастает. В музее 

представлены, несколько экспозиционных залов это: 1) историко-

этнографический зал, где собрано значительное количество экспонатов, 

отражающих быт и культуру населения края конца XIX - начала ХХ в.; 2) 

комплекс, посвященный основателю станции Арапово, представленный в 

экспозиции рассказывает о заповедном месте нашего города, овеянном культом 

великого русского поэта, - старинной дворянской усадьбе Араповых, где 

подолгу гостили летней порой дети и внуки А.С. Пушкина и Н.Н. Пушкиной-

Ланской; 3) выставочный зал, где в течение последних лет вниманию горожан и 

гостей Ковылкино были представлены вернисажи самодеятельных художников: 

В.И. Долгушева, В.А. Шлыкова, А.И. Рогачева, В.В. Сенаторовой, Ю.Н. 

Земскова Г.Н. Устькина, Н.М. Трушкина, Героя Советского Союза Г.М. 
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Головина. Настоящим подарком стали персональные выставки Е.В. 

Колмаковой, члена Союза художников России, и заслуженного художника 

Республики Мордовия С.Ф. Короткова. Самобытного художника-иконописца 

Пудовинникова А.С. Красота в их работах неприметная, тихая, но такая родная. 

Особой ценностью и гордостью музея являются произведения замечательного 

скульптора Марии Ивановны Феокритовой (1898-1983), уроженки села Троицк 

ныне Ковылкинского района, члена Союза художников СССР. Ее работы 

хранятся во многих музеях страны, есть они и в собрании Государственной 

Третьяковской галереи. Более 60 работ, переданных скульптором на родину в 

дар землякам, хранит Ковылкинский краеведческий музей. М.И. Феокритова 

создала множество портретов современников - героев войны и труда, рабочих и 

колхозников, ученых и артистов; 4) зал посвященный И.М. Скобцову, 

известному оперному певцу, служившему сцене Большого театра СССР 

тридцать шесть лет, непревзойденному исполнителю русских народных песен, 

олицетворявшему своим искусством Отечество. Иван Михайлович до конца 

своих дней сохранил связь с милой своей родиной - Мордовией, да и 

похоронен, согласно желанию, в Ковылкинском селе Паньжа, рядом с матерью. 

Память о знаменитом земляке хранят многочисленные экспонаты музея [76, с. 

178].  

Богат район на людей талантливых, одаренных и самобытных, принесших 

славу своей стране, своему народу. Ковылкинская земля дала Родине 8 Героев 

Советского Союза и 2 полных кавалера ордена Славы. Ковылкинцы гордятся 

талантливыми земляками.  

В селе Кочелаеве Ковылкинского района родился знаменитый художник 

Федот Васильевич Сычков. Талантливый живописец, продолжатель традиций 

русской дореволюционной школы живописи передвижников, он прожил почти 

всю свою жизнь в Мордовии и оставил большое художественное наследие, 

посвященное жизни мордовского народа. Его картины «Трудный переход», «С 

гор», «Деревенская свадьба» и многие другие неоднократно экспонировались 

на выставках в Петербурге и Москве. Ф. В. Сычков был награжден орденом 
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«Знак Почета», ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля 

искусств РСФСР и звание народного художника Мордовской АССР. 

В с. Кочелаеве сохранился дом-мастерская художника, где он создавал 

свою знаменитую галерею женщин-крестьянок, здесь зарождались замыслы и 

других его признанных картин. Богатая природа: реки Мокша и Исса, сосновые 

п березовые рощи, раздолье лугов — постоянно вдохновляли живописца. В 

настоящее время в доме художника открывается филиал республиканской 

картинной галереи имени Ф. В. Сычкова. 

В селе Троицк родилась и прожила годы юности член Союза художников 

СССР скульптор Мария Ивановна Феокритова. Свою трудовую деятельность 

она начала учительницей в селе Абашеве, бывшего Наровчатского уезда Пен-

зенской губернии. Там, в 1919 г., уже будучи взрослой, стала лепить. 

Художники Сычков и Вещилов познакомились с ее работами, одобрили их. На 

организованной ими в г. Наровчате выставке самодеятельных художников 

экспонировались и скульптуры М. И. Феокритовой. Художники Ф. В. Сычков и 

Вещилов помогли ей в 1920 году поступить учиться в ВХУТЕМАС (Высшие 

художественные технические мастерские). В 1925 году Мария Ивановна 

закончила ВХУТЕМАС со званием художника-скульптора. С 1926 года ее 

работы неоднократно экспонировались на выставках в Москве и других горо-

дах страны. Её дипломную работу «Этюд женского тела» в 1929 г. приобрела 

Третьяковская художественная галерея [15, с. 139] . 

Скульптурные композиции, сделанные М. И. Феокритовой, фонтаны 

«Пеликаны» и «Золотые рыбки» установлены в Астрахани и Москве. 

Летом 1968 года к семидесятилетию скульптора Союзом художников 

СССР в г. Москве была организована персональная выставка скульптур М. И. 

Феокритовой.  

В другом большом русском селе Паньже, что в 15 километрах от 

Ковылкина, родился известный оперный певец Иван Михайлович Скобцов. В 

свои двадцать четыре года бывший крестьянский парень становится артистом 

Большого театра Союза ССР и с тех пор до ухода на заслуженный отдых 
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работал в нем. Иван Михайлович пел в «Хованщине», «Борисе Годунове», в 

«Майской ночи», «Русалке», «Руслане и Людмиле», в «Сказании о граде 

Китеже» и во многих других операх. С особенной любовью певец исполняет 

русские народные песни, а также произведения русских композиторов-

классиков. Заслуженный артист Мордовской АССР Иван Михайлович Скобцов 

за свою сценическую деятельность награжден орденом «Знак Почета». 

Богат Ковылкинский край на мастеров слова. Произведения литературы, 

культуры и искусства ковылкинских авторов далеко за пределами района и 

республики. Гордостью района является автор «Широкой Мокши» - первый 

романист Мордовии Т. А.Кирдяшкин. В районе родились: классик татарской 

литературы Абдурахман Абсалямов, Василий Радин, Михаил Сайгин, Иван 

Янюшкин, Максим Бебан, Евдокия Терешкина, Кирилл Самородов, Владимир 

Вощалкин, Владимир Корчеганов, краевед Николай Шмырев, Полина Алешина, 

Людмила Архангельская, Мария Козлова, Леонид Сугреев, художники Виктор 

Беднов, Николай Трушкин, Степан Коротков, Андрей Пудовинников и многие 

другие [15, с. 132]. 

История района связана с именем знаменитого русского писателя 

Александра Ивановича Куприна. Он родился в 1870 году в уездном городе 

Наровчате, в 25 километрах от Ковылкина. В своих произведениях писатель 

очень часто упоминает природу наших мест, рассказывает о людях края, 

некоторые из них стали прототипами его литературных персонажей. 

В городе Ковылкине живет старейший мордовский писатель-сказочник 

Федор Никифорович Фролов. В мордовскую литературу он вступил еще в 

начале двадцатых годов. В те годы ряд его стихотворений и рассказов был 

напечатан в газете «Од веле» («Новая деревня»). В начале тридцатых годов 

Федор Фролов пишет и публикует сказку в стихах «Сире бабанясь и дикай 

казанясь» («Древняя старушка и дикая козочка»), которая выдержала несколько 

изданий и вошла в школьные хрестоматии. 

В Ковылкине многие годы (до Великой Отечественной войны и после) 

жил и работал известный мордовский писатель Яков Максимович Пинясов — 
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автор детской книги «Живые фонарики», серии рассказов о Ленине и других 

видных произведений, которые переведены и изданы в Москве, в ряде союзных 

республик и за рубежом. 

В селе Парапине Ковылкииского района родились талантливые 

мордовские писатели Федор Дурнов и Андрей Чекашкин. О таланте Федора 

Дурнова говорит хотя бы тот факт, что в 1939 году, будучи восемнадцатилет-

ним юношей, он уже имел свой сборник стихов «Нюди» («Свирель») и был 

назначен литературным редактором республиканского журнала «Колхозонь 

эряф» («Колхозная жизнь»). Андрей Чекашкин также внес немалый вклад в 

мордовскую литературу, написав ряд замечательных рассказов и повестей о 

классовой борьбе в мордовской деревне в годы коллективизации. Ф. Дурнов и 

А. Чекашкин погибли на фронтах Великой Отечественной войны. В 

мордовском селе Старое Дракино родился и начал свою трудовую деятельность 

известный журналист И. И. Московкин. Он работал секретарем редакции пер-

вой мордовской газеты на мокшанском языке «Од веле», издававшейся в г. 

Пензе. 

В Ковылкинском районе родились и начали свой творческий путь 

известные мордовские писатели Тимофей Андреевич Кирдяшкин, Максим 

Афанасьевич Бебаи, Кирилл Тимофеевич Самородов, Михаил Лукьянович 

Сангин. 

В Москве проживает немало уроженцев Мордовии. Около сотни из них 

состоят членами Мордовской секции историко-литературного объединения 

старых коммунистов и деятелей культуры. Возглавляет её ветеран гражданской 

и Великой Отечественной войн, Арапов Семен Яковлевич. 

Сегодня Ковылкинский район интенсивно и динамично развивается. 

Здесь свято хранятся национальные, трудовые и культурные традиции. 

Повышается уровень благосостояния людей. Район, где живут и трудятся 

настоящие патриоты своего края, любящие всем сердцем свою малую родину, 

приумножают своим творческим созидательным трудом его богатства, вносят 

свой вклад в достояние своей республики. 
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Ковылкинский край богат талантливыми людьми, прославившими своим 

творчеством мордовскую и российскую культуру. Эта щедрость дает надежду, 

что в будущем «просияют в земле российской» не один десяток музыкантов, 

художников, поэтов, писателей, ученых, родиной которой будет красивая и 

гостеприимная земля – край ковылкинский. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ковылкинский муниципальный район – один из наиболее крупных и 

значимых районов в юго – западной части Республики Мордовия. Образован он 

16 июля 1928 года. С мая 2010 года Администрацию Ковылкинского 

муниципального района возглавляет Виктор Иванович Ташкин. Территория 

Ковылкинского района – 2013 кв. км. Леса меняются обширными полевыми 

просторами. Площадь лесов – около 36 тыс. га. Главная река Мокша протекает 

в пределах Ковылкинского района на расстоянии 80 км. 

Старейшее поселение на месте нынешнего районного центра Ковылкино 

– Воскресенская Лашма, первое упоминание о котором относится к далекому 

1629 году. В начале XIX столетия Воскресенская Лашма перешла во владения 

русских помещиков Араповых. Они были известными людьми в России. 

Последний наследник Воскресенской Лашмы - генерал-лейтенант Иван 

Андреевич Арапов был женат на дочери бывшей жены А. С. Пушкина Натальи 

Гончаровой – А.П. Ланской. С именем И.А. Арапова связано строительство 

железной дороги Рязань – Казань.  

В 1892 году по краю Воскресенской Лашмы были уложены рельсы, 

появилась железнодорожная станция «Арапово». Строительство станции 

сделало Воскресенскую Лашму важным транспортным центром и 

способствовало экономическому развитию ковылкинского края. 

Переименование на станцию «Ковылкино» произошло 1 февраля 1919 

года в честь комиссара железных дорог С.Т. Ковылкина. 3 ноября 1960 года 

рабочий поселок Ковылкино преобразован в город районного подчинения. 

Современный Ковылкинский район – это 10 сельскохозяйственных 

предприятий разных форм собственности, 18 крестьянско – фермерских 

хозяйств. Основные направления деятельности – растениеводство и 

животноводство. Хлебное поле района - 26,4 тыс. га. Главной гордостью и 

ведущим сельхозпредприятием района считается ОАО «Мордовский бекон – 

Ковылкино», который входит в агрохолдинг «Талина», главное направление 

которого – свиноводство. На территории района построен и начал действовать 
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свинокомплекс на 100 тысяч голов. Гордостью Ковылкинского района является 

также СХПК «Созидание». Стабильно работает молочный комплекс, мясной 

цех. В 2014 году на 16-й Российской агропромышленной выставке «Золотая 

осень - 2014» хозяйству вручили грамоту и Серебряную медаль «За достижение 

высоких показателей в развитии животноводства». 

В районе перерабатываются все виды сельхозсырья. В настоящее время 

лидирующее положение среди предприятий перерабатывающей 

промышленности района занимает ОАО «Ковылкинский комбикормовый 

завод». Это одно из старейших предприятий Ковылкина. Старейшим 

промышленным предприятием района является также Ковылкинский 

спиртозавод. Эти два промышленных предприятия появились в 

Примокшанском крае более 110 лет назад благодаря местному помещику 

генералу Ивану Андреевичу Арапову. 

Флагманом промышленности района является ОАО «Ковылкинский 

электромеханический завод», разрабатывающий и производящий изделия для 

космической и оборонной отраслей, «Газпрома», средств систем 

электроснабжения. 

Завод ОАО «Кирпич силикатный» единственный в республике 

производитель силикатного кирпича. На предприятии налажен выпуск 

облицовочного цветного кирпича, декоративно колотого и рельефного кирпича 

разных цветов, ячеистого бетона, тротуарной плитки, бордюра. 

Особо важное значение придается развитию системы образования. В 

настоящее время в Ковылкинском районе функционируют 29 школ и 15 

детских садов.  

Большое внимание уделяется в районе развитию культуры. Действуют 42 

библиотеки – из них 40 сельских, Центральная районная и районная детская 

библиотеки, 46 сельских клубных учреждений, 1 автоклуб, районный Дом 

культуры, краеведческий музей и дом – музей Ф.В. Сычкова. 

В 12 км от города Ковылкино в живописном месте в сосновом бору на 

берегу реки раскинул свои корпуса кардиологический санаторий «Мокша» - 
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главная здравница Мордовии. За последние годы он приобрел такую 

популярность, что сюда стали приезжать на отдых и лечение гости из многих 

регионов России. 

Богат район на людей талантливых, одаренных и самобытных, принесших 

славу своей стране, своему народу. Ковылкинская земля дала Родине 8 Героев 

Советского Союза и 2 полных кавалера ордена Славы. Ковылкинцы гордятся 

талантливыми земляками. В Кочелаеве родился знаменитый художник 

Ф.В.Сычков. Паньжа является родиной известного оперного певца Большого 

театра СССР И.М. Скобцова. 

В Троицке родилась и прожила годы юности одаренный скульптор М.И. 

Феокритова, из Токмова Герой Социалистического труда СССР М.И. 

Парецкова. 

Богат Ковылкинский край на мастеров слова. Произведения литературы, 

культуры и искусства ковылкинских авторов далеко за пределами района и 

республики. Гордостью района является автор «Широкой Мокши» - первый 

романист Мордовии Т.А.Кирдяшкин. В районе родились: классик татарской 

литературы Абдурахман Абсалямов, Василий Радин, Михаил Сайгин, Иван 

Янюшкин, Максим Бебан, Евдокия Терешкина, Кирилл Самородов, Владимир 

Вощалкин, Владимир Корчеганов, краевед Николай Шмырев, Полина Алешина, 

Людмила Архангельская, Мария Козлова, Леонид Сугреев, художники Виктор 

Беднов, Николай Трушкин, Степан Коротков, Андрей Пудовинников и многие 

другие. Есть среди земляков – Ковылкинцев известные военачальники, 

политики, ученые, врачи, спортсмены, композиторы и актеры. 

Сегодня Ковылкинский район интенсивно и динамично развивается. 

Здесь свято хранятся национальные, трудовые и культурные традиции. 

Повышается уровень благосостояния людей. Район, где живут и трудятся 

настоящие патриоты своего края, любящие всем сердцем свою малую родину, 

приумножают своим творческим созидательным трудом его богатства, вносят 

свой вклад в достояние своей республики. 
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