
ереселенческое 
движение в Сибирь в 

50-60-е гг. XIX века захватило не только 
русских крестьян, но и представителей 
других национальностей империи, 
в том числе мордву. В это время 
мордовские переселенцы, в основном 
из Пензенской губернии, в Томском 
округе образовали деревню Марьевку на 
реке Яя, в Мариинском округе деревню 
Тавлинскую на реке Кубидат, приселились 
в деревни Алчедат, Усманку, Больше- 
Барандат, Усть-Барандат, Константиновку, 
Третьякову, Больше-Пичугину, Мало- 
Пичугину, Тяжинские Вершины, Усть- 
Серту. По числу переселенцев, осевших 
в Мариинском уезде, мордва находилась 
на втором месте после русских.

Знакомство мордовских крестьян с 

Томской губернией произошло в рамках 
массовой трудовой миграции, которая 
началась в связи с развитием сибирской 
золотопромышленности. В первой 
половине XIX века большое количество 
крестьян из центральных губерний 
страны двинулось в Мариинский округ 
привлекаемые быстрыми заработками на 
золотых приисках. Достаточно много на 
приисках было уроженцев Пензенской 
губернии, некоторые из которых 
предпочли остаться в Мариинском округе, 
перевезли семьи, обзавелись хозяйством.

По сведениям экономиста А.А. 

Кауфмана, первым на реке Керть (совр. 
река Керчь) завел заимку мордвин 
из Мокшанской волости Саранского 
уезда Пензенской губернии. Тогда же

Мордовское село
НИКОЛАЕВКА

несколько его земляков из Мокшанской 
волости, работавшие на золотых 
приисках, пригласили переселиться к 
ним оставшихся на родине родственников 
и односельчан, описывая в письмах 
сибирское приволье. В 1863 году по их 
предложению в Алчедатскую волость 
прибыло около 100 семей переселенцев 
из Пензенской губернии, которые 
поселились также на реке Керть, образовав 
деревню Николаевку. А.А. Кауфман 
считал, что по национальности все 
прибывшие переселенцы «принадлежали 
к мордовскому племени мокшанцев».

Стоит отметить, что А.А. Кауфман 

ошибался. Прибывшие из Пензенской 
губернии переселенцы были не мокшанцы 
из Мокшанской волости, а мордва-эрзя 
из эрзянских селений Мокшалейской 
волости Саранского уезда. По всей 
видимости, помощники А.А. Кауфмана, 
осуществлявшие опрос переселенцев, 
не верно записали созвучное название 
волости, в результате чего было решено, 
что переселившаяся мордва принадлежала 
к племени мокша.

ЮРТАЙКИНЫ, 
ЛЯМКИНЫ,

Таким образом, из эрзянского села 
Гузынцы (сейчас это село находится в 
Болыиеберезниковском районе Мордовии) 
переселились:

КИЛЬДЮШКИНЫ, ЧЕТВЕРГОВЫ,
НУЯНЗИНЫ,
БАКАНОВЫ,
ПОРЧАЙКИНЫ,

из эрзянской деревни Дегилёвка (ныне 
деревня в Болыиеберезниковском районе 
Мордовии) были:

из

КИРЕЕВЫ, 
ПОТАПОВЫ, 
ЛОГИНОВЫ, 
РУЗАВИНЫ, 

ЛАРИНЫ, 
БУДАНОВЫ,

ЗЫКОВЫ, 
КУЗНЕЦОВЫ, 
ГНУСАРЕВЫ, 

ОСИПОВЫ, 
ПАШКИНЫ,

БУЯНКИНЫ, 
УЧАЙКИНЫ, 
ВИДЯКИНЫ- 

ВЕДЯЙКИНЫ, 
из села Мокшалей:

ПИВКИНЫ, 
САВУШКИНЫ, 
ПЕТЯШКИНЫ.

Также в числе переселенцев 
Мокшалейской волости были:

АБРАШКИНЫ, 
МАКУШКИНЫ, 
ГОРДЕЕВЫ, 
МИХАЙЛОВЫ, 
ГОРБУНОВЫ, 
ЧАБОРОВЫ,
ИВАНКИНЫ, ИЛЛАРИОНОВЫ, 
КАЗАНЦЕВЫ, 
КНЯЗЕВЫ, 
ТЮПКОВЫ, 
МИРОНОВЫ, 
РОЖИНОВЫ, 
шкодины.
В составе переселенцев также было 

несколько русских семей.

Предки пензенских переселенцев 

были «ясашной мордвой» Саранского 
уезда. С древних времен главным 
их занятием было бортничество, 
медом они выплачивали государству 
оброк-ясак. Селения Гузынцы (ранее 
деревня Кляурня), Дегилёвка (также 
называвшаяся Новые Косогоры), 
Мокшалей являлись старинными 
поселениями бортников-эрзя, известные 
по письменным источникам с XVII 
века. Позднее, кроме пчеловодства 
эрзянцы Мокшалейской волости стали 
заниматься земледелием. Однако, к 
середине XIX века стал остро ощущаться 
недостаток пахотной земли, часто 
составлявший всего 2 десятины на 
душу, что и стало основной причиной 
переселения эрзянцев в Сибирь.

Впервые деревня Николаевка

упоминается в приходских ведомостях 
села Усманского в январе 1864 года. 
Свое название деревня Николаевка 
вероятно получила по названию церкви 
во имя святителя Николая Мирликийского, 
которая находилась в селе Гузынцы, 
уроженцами которого было большинство 
переселенцев.

Следует отметить, что в XIX веке 

деревня Николаевка сохраняла статус 
моноэтничного поселения, старожилы 
разрешали селиться здесь только мордве. 
Так, в 1883 году в Николаевку приселилось 
около 20 семей из селений Мокшалейской 
волости, в основном родственники 
первопоселенцев. С 1891 по 1893 годы 
в Николаевку прибыло еще 11 семей из 
села Гузынцы, где в 1891 году случился 
большой пожар, уничтоживший 51 двор.

Исходя из вышеизложенного, 

датой образования мордовского села 
Николаевка Чебулинского района 
является 1863 год. Эта дата основания 
села также была зафиксирована в Списке 
населенных мест Сибирского края, 
изданного в 1929 году.

Желание посетить музей 
семьи МИХАЙЛОВЫХ в 
г. Мариинске, возникло ещё 
в октябре 2023г. Но как-то не 
получалось: то автобуса не 
было, то Юрий Михайлович 
и Татьяна Валерьевна на 
гастролях с казацким хором. 
А вот 28 мая всё совпало и мы 
поехали на экскурсию.
Мы - это двадцать верх -чебулинских 
ветеранов и участники народного 
хора «Встреча друзей» под общим 
руководством заведующей Центром 
казачьей культуры Н. В. Лебедевой. Для 
тех, кто ещё не был в этом удивительном 
месте - скажу: переступая порог дома- 
музея сразу забываешь, что ты шагнул 
из 21 века и попадаешь в окружение 
старинных предметов быта 19-20 
веков. С икон на тебя смотрят 
суровые лики святых в почерневших 
от времени окладах. На стенах 
картины, написанные рукой самого 
хозяина, на полках куклы, чучела птиц, 
графические работы, чеканка по металлу. 
Особое место занимает коллекция оружия: 
пистолеты, револьверы разных времён, а 
ещё сабли, кинжалы казаков столетней 
давности. Можно прикоснуться к 
этажерке, комоду, посидеть в кресле- 
качалке, на диване, лавке из 50-60 годов 
20 века. Через какое -то время голова 
начинает кружиться от разнообразия 
культурных артефактов.

И это ещё не всё. Юрий Михайлович 
в родном Мариинске создал Музей под

открытом небом. Если вы пройдёте по 
улицам города, то обязательно увидите 
памятник Картошке. Скульптуры из 
проекта «Персонажи старого города» 
: «Купец», «Офицер», «Мастера», 
«Купчиха», «Городовой»... Он автор 
проекта и участник строительства мемо
риала памяти жертв Сиблага, был 
вдохновителем, основателем и первым 
директором музея «Береста Сибири», 
кстати, единственным в Кузбассе. 
Создал уникальную показательную 
мастерскую-музей, где мы, его гости, 
уютно устроившись на диване слушали 

рассказ хозяина о его творческом пути.
Родился будущий член Союза худож

ников России, Лауреат правительственной 
премии «Душа России», Почётный 
гражданин Мариинска в 1951 году. 
После окончания школы работал в 
Красноярске на строительстве речных 
судов и одновременно учился в вечерней 
художественной школе. В 1973 году, 
отслужив в армии, вернулся в город 
детства и стал работать художником- 
оформителем. Был в числе открывателей 
художественной школы, где 6 лет 
преподавал и признан лучшим педагогом 

Кемеровской области по композиции в 
начальных классах. Как лучший мастер 
России участвовал в фестивалях со 
своими работами в Индии, Китае, дважды 
в Испании, Германии, Египте, Франции, 
США, Саудовской Аравии.

Продвинутая в искусстве общест
венность Кузбасса знают Юрия 
Михайловича ещё и как скульптора, 
графика, художника-живописца, 
резчика по дереву, мастера-кукольника, 
сценографа, иллюстратора детских мини 
- раскрасок, реставратора икон, казачьего 
есаула, гармониста, исполнителя народных 
песен, создателя семейного дуэта 
Михайловых казачий хор «Вольница». 
О таких людях в народе говорят: 
«золотые руки», «талантливый человек», 
«Господь поцеловал при рождении».

Юрий Михайлович автор Герба 
Мариинска, отметился он и в 
Чебулинском округе своей знаковой 
скульптурой «Пситтакозавр 
Сибирский с детёнышем» в д. 

Шестаково.
За свой вклад в развитие берестяного 

промысла, педагогическую деятельность 
награждён золотым знаком «Кузбасс», 
медалью «За особый вклад в развитие 
Мариинского района», Сибирским 
крестом «За возрождение казачьей 
культуры». О чем-то ещё спросить 
не хватило времени. Расставались с 
обещанием, что приедем в следующий 
раз, чтобы досмотреть, дослушать, 
сфотографировать.

Александр ВаЙКУ ТИС. Фото автора.


