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В 10 км к юго-западу от пгт Ак-
субаево на реке Малая Сульча рас-
полагается село Кривоозерки. Оно 
было основано в середине XVIII в. 
на землях, приобретенных дворя-
нами, заселившими их своими кре-
стьянами из разных селений. В до-
революционных источниках село 
также упоминается под названием 
Софийское, которое оно получило 
по названию располагавшейся там 
церкви. В конце XVIII в. в селе рас-
полагались дворы трех помещиков: 
И. М. Матюшина, которому при-
надлежало 135 крестьян, А. Н. Ро-
стовского, владевшего 87 душами 
и М. С. Абалдуевой, имевшей 32 
жителя1. В XIX в. крестьянами вла-
дели – Топорнина, Н. И. Гаврилова, 
А.А. и М. А. Ростовские. Жители 
в основном были заняты сельским 
хозяйством, и в начале ХХ в. зе-
мельный надел их сельской общи-
ны составлял 2253 десятины, также 
были распространены бондарный, 
столярный, кузнечный, красильно-
набивной и колёсный промыслы2.

Поскольку в населенном пункте 
не было своей церкви, его жители 

относились к приходу Троицкой цер-
кви с. Аксубаево. В декабре 1855 г. 
помещики А.А. и М. А. Ростовские 
обратились с прошением в Синод 
казанской духовной консистории 
о строительстве в селе церкви, по-
скольку в июне того же года храм 
в Аксубаево сгорел. Все расходы, 
связанные со строительством, они 
обязывались оплатить из собствен-
ных средств. Теплая деревянная цер-
ковь с трехъярусным иконостасом 
и с колокольней была построена 
в 1857 г. и освящена летом следую-
щего года во имя Святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии3.

В 1862 г. в селе, при участии свя-
щенника К. Александрова, согласив-
шегося вести уроки на безвозмезд-
ной основе, и мирового посредника 
Г. П. Гладышева, который на сходах 
убеждал крестьян в необходимости 
посещения их детьми занятий, была 
открыта церковно-приходская школа. 
Первый набор составили 22 мальчи-
ка и 6 девочек, причем с последними 
занималась жена священника – Сера-
фима Ивановна. Но со следующего 
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года количество мальчиков, посе-
щавших школу, сократилось до 16 
и, продержавшись на этом уровне 
два года, стало постепенно сни-
жаться и в 1872 г. достигло своего 
минимума – 7 учащихся. Основной 
причиной данного положения яв-
лялась большая занятость учителя, 
связанная с исполнением им своих 
прямых обязанностей, и, как след-
ствие, нехваткой у него времени 
вести регулярные занятия. А вот 
численность девочек продолжа-
ла оставаться неизменной, но уже 
в 1865 г. в связи с семейными обсто-
ятельствами жена священника была 
вынуждена прекратить их обучение. 
В результате просуществовавшую 
десять лет и пришедшую в упадок 
школу в 1873 г. взяло на свой ба-
ланс земство4. После этого числен-
ность учащихся резко увеличилась: 
в 1875 г. обучалось уже 42 мальчика, 
в 1884 г. – 58 мальчиков и 5 девочек, 
в 1893 г. – 87 и 17, в 1900 г. – 89 и 12 
соответственно5. В 1886 г. при школе 
открылся воскресно-повторитель-
ный класс, а в 1890 г. – приют с ре-
месленно-столярным отделением 
для мальчиков-сирот Чистопольского 
уезда, также при училище действо-
вало ткацкое отделение. Со време-
нем учащиеся ремесленно-столяр-
ного отделения не только снабжали 
школьной мебелью уездные учебные 
заведения, но и выполняли частные 
заказы6.

В августе 1891 г. церковь в селе 
сгорела и для нужд селян была 
построена временная деревянная 
церковь. В июне 1895 г. на средства 
помещицы Л. Ростовской, а также 
благотворителей и прихожан был 

заложен фундамент новой каменной 
церкви. Строительство продолжа-
лось долгие десять лет и было за-
вершено в ноябре 1905 г.7

Поскольку село являлось волост-
ным центром (в 1797 г. при органи-
зации Старомокшинской волости 
вошло в ее состав и через некоторое 
время стало главным селом волости), 
то данное обстоятельство способ-
ствовало его развитию достаточно 
быстрыми темпами, и в начале ХХ в. 
здесь располагались волостное прав-
ление, квартиры земского начальни-
ка, судебного следователя, страхово-
го агента и полицейского урядника; 
также действовали сельский банк, 
земская больница, 3 кузницы, ка-
зенная винная и 5 мелочных лавок; 
базар по средам. В этот период чи-
сленность населения достигла своего 
максимума: в 1859 г. – 767, в 1897 г. – 
1319, в 1908 г. – 1660 человек8.

После Октябрьской революции 
жизнь в селе пошла на новый лад. 
Вместо земской была открыта на-
чальная школа, в 1931 г. она была 
преобразована в неполную среднюю 
(в 1932–1940 гг. школа была поли-
технической), в 1965 г. – в среднюю. 
В 1989 г. для школы было построено 
новое двухэтажное кирпичное зда-
ние, а в 2015 г. ей было присвоено 
имя героя-земляка Г. Г. Романова.

В период перевода сельского 
хозяйства на коллективные рель-
сы в селе были образованы колхо-
зы «Большевик» и «Комсомолец», 
в 1952 г. они, а также колхозы «Укра-
инец» (д. Новая Александровка) 
и «Прожектор» (д. Гладилово, ныне 
не существует) были объединены 
в один колхоз под общим назва-
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нием «Большевик», в 1957 г. в его 
состав вошли колхозы им. Чкалова 
(с. Верхняя Баланда) и «Искра» (д. 
Нижняя Баланда). В том же году кол-
хоз «Большевик» был включен в со-
став совхоза «Большевик» (до 1960 г. 
центральная усадьба совхоза распо-
лагалась в с. Русская Киреметь, за-
тем – в пос. Аксубаево), в 1961 г. сов-
хоз «Большевик» был преобразован 
в совхоз «Аксубаевский». В 1966 г. 
Кривоозерки становятся централь-
ной усадьбой вновь выделившегося 
откормочного совхоза «Труд», ко-
торый в 1989 г. был переименован 
в «Кривоозерский». В 1994–2010 гг. 
в селе действовал СХК «Кривоозер-
ский». Ныне жители занимаются 
сельским хозяйством в отделении 
«Баландинский» ООО «Агрофирма 
«Аксубаевская»9.

В 1937 г. Софийская церковь 
была закрыта и в ней разместилось 
зернохранилище, позднее – клуб. 
В 2013 г. Русским географическим 
обществом г. Чистополь около храма 
был установлен поклонный крест.

Годы революционного лихо-
летья и коллективизации отрица-
тельно сказались на численности 
населения, темпы убыли которого 
особенно усилились после Великой 
Отечественной войны (в 1920 г. – 
1504, в 1926 г. – 1244, в 1938 г. – 
1280, в 1949 г. – 891, в 1958 г. – 701, 

в 1970 и в 1979 гг. – 707, в 1989 г. – 
490, в 2002 г. – 469, в 2010 г. – 401, 
в 2015 г. – 384 человек)10.

Сейчас в селе также действуют 
фельдшерско-акушерский пункт 
(до начала 2000-х гг. работала участ-
ковая больница), дом культуры (рас-
полагается в здании бывшей церкви), 
библиотека (открыта в 1920 г. как 
изба-читальня), в 2009 г. был открыт 
Софийский молитвенный дом.

Кривоозерки являются родиной: 
Г. Г. Романова (1907–1987) – гвар-
дии капитана, Героя Советского 
Союза (1945 г.) (в октябре 1944 г., 
будучи командиром взвода 76-мм 
противотанковых пушек (главный 
конструктор В. Г. Грабин) проявил 
героизм при удержании Сероцкого 
плацдарма (западный берег р. Нарев, 
в 40 км к северу от Варшавы), когда 
в ходе многочисленных вражеских 
атак его взводом было уничтожено 
пять танков и большое количество 
живой силы противника), награ-
жден орденами Ленина (дважды), 
Отечественной войны 1-й степени, 
медалями; В. Н. Васильева (р. 1965) – 
государственного деятеля, сенатора 
от Ивановской области Совета Фе-
дерации Федерального собрания РФ 
(с 2011 г.), награжденного медалью 
ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» 2-й степени.
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Аннотация: Статья посвящена прошлому и настоящему старинного села Кривоо-
зерки Аксубаевского района Республики Татарстан, основанному в середине XVIII в. 
В публикации также приводятся сведения об известных уроженцах данного населен-
ного пункта.
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Abstract: The article is devoted to the past and the present ancient village Krivoozersky 
Vysokogorsky district of the Republic of Tatarstan, founded in the mid 18th century. The pub-
lication also provides information about famous natives of this locality.
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