
 

 

(РОМАНОВА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА) 

 

 

с. Новые Усы 



 СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА 

1 октября 1876 года усилиями Николая Ильминского, основателя 

Казанской центральной кряшено-татарской школы, на миссионерские 

средства на селе открывается Усинская миссионерская школа религиозно-

монархического направления. В церковных ведомостях Спасской церкви 

Мензелинского уезда Уфимской епархии с. Борды, сохранённых Петром 

Кирилловичем Головиным до 1972 г., а после его смерти с 1972 года его 

старшим сыном Алексеем Петровичем Головиным, имеется биография 

священника Спасской церкви села Бурды Бориса Васильева, происхождения 

из крестьян старокряшен-татар деревни Кадряк Мензелинского уезда, из 

которого следует, что Борис Васильев после окончания полного курса 

Казанской центральной кряшено-татарской школы в 1876 года, 16 сентября 

1876 года поступил учителем Усинской миссионерской школы Белебеевского 

уезда.  

На тот период в деревне Усы (в некоторых источниках Узы) 

насчитывалось 145 дворов: из них примерно в  80 дворах  проживали кряшене,  

было около 40 дворов русских (вместе 426 душ мужского пола  и 452 душ 

женского пола), в  16 дворах – мари «черемисы»: 52 душ мужского пола и 36 

душ женского пола. Согласно справочнику «Список поселенных мест 1877»
1
, 

в деревне Новые Усы, расположенной на речке Усинке в 160 верстах от 

уездного города Белебей и 45 верстах от станочного квартала Мензелинск, 

проживало 966 государственных крестьян: 478 душ мужского пола и 488 душ 

женского пола. Основными видами промышленности оставались земледелие и 

скотоводство. Кроме этого в селе работало 4 водяных мельницы, селяне 

занимались пчеловодством, плетением лаптей, изготовлением саней и 

извозничеством. Окрестные земли и леса принадлежали хозяину 

Иштеряковского медеплавательного завода Иосифу Иноземцеву. Молодой 

парень Борис Васильев вместе с учителем из  соседней деревни Кадряк 

Касьяном Михайловым ходили по домам, вели разъяснительную работу и 

искали дом под здание школы. 1 октября 1876 года в этом доме, 

преобразованном под школу, за отсутствием в деревне церкви, совершается 

церковный обряд кряшен - Келәү, читаются молитвы и исполняются 

церковные песни.  

2 октября начинаются занятия в школе. В первый день в школу пришли 

7 мальчиков. Количество желающих учиться детей разного возраста 

увеличивалось быстро. На Рождество уже учились 46 мальчиков и 5 девочек, в 

марте их стало 59 мальчиков и 8 девочек. 

На Пасху учащиеся Усинской школы  провели церковное пение (келәү) 

уже на родном языке кряшен. Приехал священник из соседней Нагайбакской 
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крепости, прошёл по деревне, освещая сельчан. Толпа ребятишек 

сопровождала его и церковное пение звучало в деревне на языке кряшен. 

В 1877 году  глава (голова) Дворянства Белебеевского уезда Иван Бунин 

посетил Усинскую школу и написал  отчёт, из которого следует, что учитель 

вызывает доверие и своим внешним видом, и  доброжелательностью. В школе 

порядок. Учащиеся ведут себя свободно, обдуманно отвечают на вопросы. Он 

отметил заслугу учителя в том, что в школе учатся и девочки (тогда девочек 

родители неохотно пускали учиться) и предложил построить для местного 

населения часовню.  

В 1881 году Бориса Васильева переводят учителем Кадряковской 

земской школы Мензелинского уезда. Был женат на уроженке села Усы, 

Марии Ионновны Тазовой (в девичестве), 1.02.1860 г.р.  Имели 4х детей 

На западной возвышине деревни из добротных сосновых брёвен 

ставится Космодамиановская церковь и в 1890-е годы при церкви открывается 

церковно-приходская школа. В 1885-1900 годы  при церкви служили 

священником Сергей Остроумов, и. д. псаломщика Андриан Гуслов и  

Василий Бабин,  в 1898 году священником - Николай Беляев, в 1906 году и. д. 

псаломщика Иоким Ефимиев, в 1908 году псаломщиками Михаил Сизов, 

Емельян Софьин, в 1901-1912 годы также Сергей Остроумов и Василий Бабин. 

Служившие почти на краю цивилизации скромные сельские священники 

веровали, крестили, венчали, отпевали, учили грамоте, врачевали… 

Конкретных сведений о том, кто из них учил грамоте детей, не сохранилось. 

Согласно «Правилам о церковноприходских школах» от 1884 года ученики 

изучали закон божий, церковное пение, чтение церковной и гражданской 

печати, письмо, арифметику, давались сведения из истории. Материал для 

Чтения был религиозно-монархического содержания. Сохранилась биография 

выпускника школы Тазова Михаила Ионновича, 1776-77 года рождения, из 

крестьян старокряшен-татар села Усов Белебеевского уезда, который окончил 

полный курс Казанской центральной кряшено-татарской школы в 1895 году. С 

18 августа 1894 года он состоял учителем Евлеевского министерского 

училища. 17 февраля 1896 года был определён и.д. псаломщика Спасской 

церкви села Бурды Мензелинского уезда без экзаменов. « Января 13 дня 1897 

г. (ему) пожалована темно-бронзовая медаль за труды по 1ой всеобщей 

переписи. Апреля 9 дня 1900 г. пожалована серебряная медаль с надписью за 

«усердие» отлично усердной работы в составе санитарно-продовольственных 

отрядов Общества Красного Креста по оказанию помощи пострадавшим от 

неурожая в 1898г. Июня 24 дня 1906 года пожалована серебряная медаль за 

труды по народному образованию. Имеет медаль в память 300-летия 

Царствования Дома Романовых ( свидетельство от 26 июля 1913 года)». Из 



этого следует, что Михаил Тазов был одним из просвещённых и образованных 

людей, а также активным общественным деятелем своего времени. 

После окончания четырёхгодичного класса церковно-приходской школы, дети 

начинали подрабатывать, семьи среднего достатка отправляли сыновей в село 

Русский Шуган в подмастерья “учить ремеслу и русскому языку”. До 1917 

года  всего два жителя села Усы –  русский Иван Задорожин и один мариец, 

имя которого забыто, учились на попа за счет средств земской управы 

(государства). Из рода Сатыевых (потомки которых в 1950 году переехали в 

Архангельскую область) вышли врачи, учителя, религиозные деятели. Только 

более зажиточные люди могли обучать детей в Умерово, Бакалах, 

Мензелинске. Таковыми были дети и внуки Назаровых, волостного старшины 

Василия Егорова и местного богача Кириллы Семенова. Их внучка Серафима 

Григорьевна (в родстве со всеми тремя) окончила в 1916 году Казанскую 

учительскую семинарию и  в 1919-1928 г.г. работала учительницей в 

Усинской начальной школе. Также учительствовала и её родная сестра Мария 

Григорьевна. 

Осенью 1929 года (по некоторым данным 1928г. ) в селе Новые Усы были 

организованы колхозы «Красный Октябрь» (председатель М.М.Кондратьев, 

Алексеев Гарганий), на языке местного населения часто упоминается как 

«КряшУсы» и «ЗарУсы» (председатель Игнат Тазов). В связи с этим каждое 

хозяйство открыло школы отдельно: в доме по улице Советской 20а (за 

зданием детского сада) и на пригорке перед сосновым лесным массивом, над 

низовьем речки Усинки (дом принадлежал известному богачу села, имя 

которого на местном диалекте звучало «Опый»). 

Первое школьное здание ставится из бревен нескольких добротных домов 

в 1934 году на пригорке по улице Пионерской, называемой на просторечии 

Русский конец. В селе открывается неполная средняя Усинская семилетняя 

школа. (Ольгинская семилетняя школа была открыта в 1932 году).В школу 

приходили дети из 

7ми соседних 

деревень: 

Горбуновка, 

Тат.Смыловка, 

Урняк, Рассвет, 

Ясная Коммуна, 

Бикмесь, Островка. В 

классах обучалось по 

40 и более детей. В 

школе насчитывалось 

450-500 детей. Позже 



в Горбуновке и Тат.Смыловке также открываются семилетние школы. 

Обучение в школе велось в двух зданиях на татарском и на русском языках. Из 

тех немногих оставшихся воспоминаний в довоенные и военные годы 

работали: 

учителями начальных классов Ярмеев, Иванов Лукьян Егорович(1917-1934)- 

первый учитель латинской графики, Ермолаева Нина Васильевна(1911г.р), 

сёстры Смирновы Екатерина и Федора Дмитриевны, Артемьев Георгий 

Николаевич (1910г.р, уроженец д.Ахманово, учитель русского языка); 

в 5-7 классах – Юнусова Сагадэтъ (математика), сёстры Иванцовы 

Валентина и Зинаида Ивановны (русский язык), Аскатъ Файзелхакович 

Мостафин (Фейзин?, уроженец д.Кубяково), Ахметсафа Заббарович Салихов 

(1893 г.р., завуч, 

татарский язык; 

приехал 

учительствовать в 

Усы  в 1932 году, 

после открытия 

семилетней школы 

его назначают 

заместителем 

директора по 

учебно-

воспитательной  

работе, уроженец 

д.Шайгурино 

Актанышского района), Хайбутдинова Нурдида Багаутдиновна(1919г.р, 

немецкий язык, татарский язык, родом из 

Мензелинского района), Сабиров 

Ульфат (военрук), Матвеев А.А (физика, 

математика, черчение), Шамтиев Мирза 

Газетдинович (1910 г.р., химия, 

биология, уроженец с. Амикеево 

Калининского района), Гараев, Тахиров, 

Госманова Зоха Хафизовна (1912г.р., 

история, география, родом из д.Атрякле 

Калининского района), Николаева 

Клавдия Федоровна (1920 г.р., биология, 

труд) 

 Церковь закрыли в 1939 году и в 1940 

году спилили её купола, но здание 



церковно-приходской школы служило дополнитель 

ным учебным корпусом до 1955 года. В марте русские классы объединяют с 

татарскими классами и переводят в основное здание. В эти и последующие 

годы усилиями директора школы Шамтиева Мирзы Газетдиновича построили 

мастерскую во дворе и второй учебный корпус (вид на школу на обложке), 

интернат  и кухню напротив через дорогу. 

Несмотря на трудные военные и  послевоенные годы, руководство школой 

осуществлялось полным составом по должностям: “Директор школы”, 

“Завуч”, “Физрук”, “Счетовод”, “Старшая пионервожатая”, “Библиотекарь”, 

“Военрук”, “Воспитатели интерната”.   

В 1947- 1952 годы  в школе ежегодно обучалось  от 348 до 414  учащихся. 

Педагогический коллектив  из 23- 28 учителей возглавляли опытные 

руководители: директор Шамтиев М.Г и завуч Салихов А.З., проработавшие 

рука об руку около 20 лет. 

В 1961 году школа получает статус восьмилетней школы. Открываются 

группы продлённого дня и  дополнительные должности “ воспитатель 

продлённого дня”. Тем не менее количество учащихся  в 1960-1970 гг. 

сокращается: 163-207 школьников. 

 В 1975-1976 годы директор школы  Бахтиев Гарей Бахтиевича при 

содействии председателя колхоза имени XXII партсъезда Махдиева Р.  и 

председателя Новоусинского сельского совета Тазовой А.  добивается 

строительства нового одноэтажного кирпичного здания. Отдав все силы и 

здоровье на открытие новой школы, самому Бахтиеву Г.Б.  не  

посчастливилось проработать в ней ни дня. 28 июля 1976 года руководство 

школой перенимает Шамсиев Феликс Касимович. 

1 сентября 1976 года новое 

школьное здание принимает 

под своё крыло 164 учащихся, 

из них 15 приходят в школу в 

первый класс.  Коллектив, 

состоящий из 22 компетентных,  

образованных и требовательных учителей 

приступает к работе в хорошо оборудованных 

класс-кабинетах, где созданы  все условия для 



обучения подрастающего поколения: лингофонный кабинет русского языка и 

литературы, кабинет химии с вытяжкой и столами для лабороторных и работ,  

с богатой лабороторией практических кабинет физики,  географический 

метеорологический уголок, биологическая лаборотория, библиотека, буфет... 

Именно в эти годы школа работала плодотворно. не сдавая свои передовые 

позиции, переходящий вымпел “Лучшая школа” даже среди средних школ 

района, занимая призовые места в районных олимпиадах.  

На основании решения Исполнительного комитета Муслюмовского 

района Татарской АССР  № 216 от 28.08.1986 г. учреждение  реорганизуется в 

Новоусинскую среднюю школу.  В 1988 году в школе первый выпуск 10 

учащихся  с полным средним образованием. За короткий исторический период 

деятельности  в статусе “средней“, школа выпустила 7 медалистов: Двоеглазов 

Александр(1988г), Демидов Айрат (1995г), Васильева Роза(1996г), Пискунова 

Елизавета(1996г), Аитова Изета (1997г), Смелов Александр(1997г),Тимашева 

Индира (2007г) 

С 24.06.2015 года на основании решения Исполнительного комитета 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан  № 321 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение реорганизовано 

в Новоусинскую основную общеобразовательную школу. 


