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Work is devoted youth in the modern policy, in turn, a policy-it a 
management skill by the state. In turn the state community of people which 
live in certain territory. A part of people of this state politicize, hence one 
politicians are replaced by others «young politicians». Therefore primary 
activity of political structure preparation worthy «young politicians».
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Работа посвящена истории села Новое Ильмово Дрожжа-
новского района республики Татарстан. Важными составляющими 
истории и культуры края являются развитие школьного дела, стро-
ительство храма, создание краеведческого музея, а также вклад вы-
дающихся представителей – уроженцев села в науку, медицину, об-
разование. 

Введение. В изучении прошлого родного края большую роль 
играет краеведение. Занимаясь краеведческой работой, человек обога-
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щается знаниями, улучшается и его мастерство, он знакомится ближе с 
населением, изучает работу местных организаций и предприятий, тем 
самым повышается его роль в хозяйственном и культурном строитель-
стве родного города, села. Краеведение - верный путь к научной иссле-
довательской деятельности.

 Работы, связанные с изучением родного края, помогают форми-
рованию исторических и географических понятий, а также топонимики 
названий сел, рек, а также отдельных местностей прилегающего района. 
Знания о природе края, хозяйственной деятельности местного населе-
ния может использоваться для практического применения в жизни. На 
местах имеется больше возможностей и условий для этого. 

 В школьном краеведческом музее села Новое Ильмово хранится 
большая информация об истории села. Музей с годами пополняется но-
выми экземплярами и новыми сведениями.

 Методы исследования: хронологический, сравнительно-истори-
ческий. 

 Основная часть. До революции село Новое Ильмово входило в 
Убеевскую волость Буинского уезда Симбирской губернии. [1, с.135-
136]. Буинский уезд сформировался в 1797 году. В 1889 году число дво-
ров составляло 227. Все жители занимались в основном земледелием 
и скотоводством. До 1861 года сельские жители считались удельными 
крестьянами. До 1930 года название села – Новоильмовский Куст.

 До революции в селе было много предпринимателей. Они владе-
ли торговыми лавками. Имелось несколько личных ветряных мельниц. 
После 60-ых годов все мельницы уничтожили. Для крестьян же самым 
значимым было земледелие. Оно передавалось из поколений в поколе-
ния. Для разрешения аграрного вопроса в селах был землеустроитель. 
[4]

 Развитие культуры в Новом Ильмово проявилось в середине XIX 
в. До этого времени в селе образованных людей почти и не было. В 1863 
году открылось мужское начальное народное училище. Обучались толь-
ко представители мужского пола. Жители села и раньше хотели открыть 
школу, но этот вопрос не мог быть принят на рассмотрение раньше, чем 
откроют церковь. В 1862 году построили здание для церкви. Только по-
сле этого было разрешение на открытие школ. Но вопрос о строитель-
стве школ был отложен. Детей учили в пустых домах, которые брали в 
аренды, и в караулках церквей.

 Церковь была построена в 1861 году, на крестообразном осно-
вании. Этот символ означал, что Божий дом начинается с креста. После 
освещения в этом же году церковь была открыта. [3]
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 В главном архиве города Ульяновска про церковь, построенную в 
селе Новое Ильмово имеются такие сведения: «В с. Ново-Ильмовом Ку-
сте Храм деревянный, построен прихожанами в 1861 году, теплый при-
дел к нему в 1895 году. Престолов в храме два: главный (холодный) во 
имя святого Великомученика Дмитрия Солунского и в приделе в честь 
Богоявления Господня. Церковной земли 33 десятин пахотной. Причт 
состоит из священника, диакона и псаломщика. Дома у них собственно-
сти, на общественной земле. Прихожан в с. Новое Ильмово 205 дворов, 
539 мужчин и 371 женщин». [2]

 Поначалу дети из соседнего села тоже ходили учиться в Новое 
Ильмово. Но так как преподающих учителей не было, обучал церков-
ный священник. Одним из изучаемых предметов был «Закон Божий». 
[2]

 Большую роль в построении школ в Дрожжановском районе 
сыграл И.Я. Яковлев. Он собирал из сел Дрожжановского района уче-
ников, для обучения в Симбирской чувашской школе. Из нашего села 
на обучение был принят П.М.Миронов. В 1871 году известный чуваш-
ский педагог и просветитель Иван Яковлев приехал с инспекцией в село 
Ново-Ильмовый Куст Симбирской губернии. В местной школе он об-
ратил внимание на десятилетнего крестьянского мальчика. Каким-то 
непостижимым образом Ивану Яковлевичу удалось тогда разглядеть 
в заброшенном и больном ребенке будущего блестящего математика, 
по учебникам которого в будущем постигало науку не одно поколение 
школьников, незаурядного ботаника и талантливого музыканта. Позже в 
этой школе отучились драматург С. Н. Ефремов, художник Д. Архипов, 
учитель К.П. Прокопьев, агроном И. Е. Кустов.

 В 1886 году благодаря заслугам И.Я.Яковлева в селе Новое Иль-
мово строится новая школа. В этой школе учились 59 учеников, а препо-
давали всего 2 учителя. Один из них - Михаил Григорьевич Асановский. 
Учащиеся изучали русскую историю, музыку, географию, арифметику, 
обучались письму и чтению. 

 После Октябрьской революции образование стало массовым. 
Дети получили право обучения на родном языке. Школа была отделе-
на от церкви и стала четырехклассной. Начинают преподавать новые 
учителя. Приглашаются на работу учителя и из других деревень. В 
1934-1935 годах в селе Новое Ильмово открывается семилетняя школа. 
В довоенные годы в школе работает П.С. Юхвитов, который позже ста-
новится Героем Советского Союза. В 1962-1963 годах школа становится 
восьмилетней. В настоящее время школа именуется как Муниципальное 
Образовательное Учреждение «Новоильмовская средняя школа».



104

В МИРЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ

 Иван Яковлевич Яковлев причастен также к открытию музея. 
После постройки новой двухэтажной школы жители села решили, что 
старый дом, школа Яковлева, не должна пустовать. И они предложили 
открыть сельский краеведческий музей. Сельский совет одобрил это 
решение. Однако дом, которому было 100 с лишним лет, нуждался в 
ремонте. Для реставрации материальную помощь оказало правление 
колхоза имени Баумана. Так в здании бывшей школы 1983 году в селе 
открылся Новоильмовский краеведческий музей. [1] За большую поис-
ково-исследовательскую, общественно-поисковую работу и успехи в 
воспитании учащихся в марте 1999 года краеведческому музею выдано 
свидетельство (№38) о присвоении звания «Школьный музей» г. Казань.

 Родное село прославили видные деятели, выходцы из Нового 
Ильмово: учёный-математик Павел Миронович Миронов, заслуженный 
учитель Петр Петрович Головин, журналист и писатель, заслуженный 
деятель чувашской культуры Николай Николаевич Ларионов, врач Ни-
колай Дмитриевич Патрин, профессор Николай Ильич Калаков [5, с. 
392] и другие.

 Заключение. Изучение своей местности открывает человеку воз-
можность активно включиться в посильный общественно-полезный 
труд и тем самым принять участие в дальнейшем обогащении родного 
края. При этом различный характер содержания краеведения и многооб-
разие форм его осуществления позволяет учащимся найти для себя при-
менение в соответствии со своими интересами, склонностями и сила-
ми. В одних случаях это может быть работа для местных организаций, 
связанная с помощью в выполнении ими производственного плана, в 
других случаях — культурно-просветительная деятельность среди на-
селения.

 Новое Ильмово тем временем приобретает современный облик. 
Строятся новые, во многом усовершенствованные дома, здания, новые 
дороги и т.д. Если сравнить наше село в начале XX и в начале XXI века 
– каждый может увидеть большую разницу не только внешне, но и за-
метить коренные изменения во внутреннем устройстве села. Важно со-
хранить его лучшие традиции, историю и культуру.
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Работа посвящена изучению проблемы вхождения в состав 
России территорий (на примере Сибири) и взаимовлиянию экономиче-
ского и политического развития народов нашей страны

Кем является Россия? Колонизатором или миссионером? Иссле-
дование данной темы особенно актуально в современных условиях, ког-
да одной из важнейших проблем в сфере общественного сознания вы-
ступает проблема взаимодействия присоединенных народов с русским 
народом и укрепления российского многонационального государства. В 


