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В 12 км к югу от с. Верхний 
Услон на берегу Куйбышевского 
водохранилища располагается ста-
ринное село Нижний Услон. Выяв-
ленный на окраине села (местное 
название «Панова Гора») много-
слойный археологический памят-
ник (Нижнеуслонские поселения I, 
II, III и IV) с фрагментами керами-
ки свидетельствует, что заселять-
ся это место стало еще до нашей 
эры – племенами-носителями во-
лосовской археологической культу-
ры в эпоху энеолита, последующие 
культурные слои которого датиру-
ются соответственно бронзовым и 
железным веками1.  

Современное село было осно-
вано в 1637 г. выходцами из села 
Верхний Услон и первоначально 
принадлежало Свияжскому Троиц-
ко-Сергиеву монастырю. Согласно 
писцовой книге Свияжского уезда, 
в середине 17 в. в Нижнем Услоне 
насчитывалось 105 крестьянских 
дворов, в которых проживало 345 
душ мужского пола2. После того 
как в 1764 г. Екатерина II прове-
ла секуляризацию монастырских 
земель, жители села были пере-

ведены в разряд экономических, 
позднее – государственных кре-
стьян. В 1782 г. в Нижнем Услоне 
насчитывалось 398 душ мужского 
пола3. В 1768 г. была построена 
деревянная церковь Сергия Радо-
нежского. В 1862 г. в селе начала 
действовать смешанная однокласс-
ная земская школа, в которой так-
же обучались дети из с. Студенец. 
В 1868 г. на средства нижнеуслон-
ского крестьянина С.Я.Кубонина 
при помощи земства для нее было 
возведено собственное здание (до 
этого она размещалась в церковной 
сторожке), а в 1889 г. земством, 
при участии местных жителей, 
было построено новое школьное 
помещение4. В разные годы в ней 
обучались: в 1884 г. – 51 мальчик 
и 10 девочек, в 1893 г. – 59 и 40, в 
1902 г. – 88 и 10 соответственно5. 
С 1886 г. при школе действовал 
воскресно-повторительный класс. 
В 1887 г. открыта церковно-при-
ходская школа.

В 1890 г. взамен обветшавшего 
храма на средства нижнеуслонских 
хлеботорговцев И.Т.Красильникова 
и П.С.Кубонина, выделивших око-
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ло 8 тысяч рублей, по проекту ка-
занского архитектора С.В.Бечко-
Друзина в псевдорусском эклек-
тическом стиле была возведена 
каменная церковь в честь Сергия 
Радонежского (является памят-
ником культовой архитектуры). 
В 1891 г. внутренние стены хра-
ма расписывал мастер казанской 
мастерской П.Ковалинского, впо-
следствии всемирно известный 
мордовский художник и скульптор 
С.Д.Эрьзя (Нефедов) (роспись не 
сохранилась). В 1907 г. на день-
ги крестьянина И.С.Галанова к 
церкви был пристроен придел во 
имя Иоанна Златоуста, в 1908 г. на 
средства сельчан – придел в честь 
Успения Богородицы. К приходу 
церкви относились также жители 
населенных пунктов Воробьёв-
ка и Студенец. В 1907–1908 гг. на 
средства нижнеуслонских судовла-
дельцев К.Ф. и И.К.Савиновых (со-
хранился их двухэтажный полука-
менный дом; является памятником 
архитектуры конца 19 – начала 20 
в.) на выделенном ими земельном 
участке для старообрядцев Бело-
криницкой иерархии, численность 
которых составляла более 300 че-
ловек, в эклектическом стиле была 
построена церковь в честь Николая 
Чудотворца (является памятником 
культовой архитектуры)6. За счет 
средств крестьян Тарасова и Гусе-
ва были построены соответственно 
мост и помещения для хранения 
противопожарного инвентаря.

Основным занятием жителей, 
до 80% которых относились к бес-
пашенным бобылям, был судовой 
промысел. Летом в качестве су-

довладельцев, лоцманов, кормчих, 
бурлаков, матросов, машинистов, 
штурвальных сплавщиков и т.д. 
они обслуживали грузовые волж-
ские перевозки, переправляли пас-
сажиров через Волгу, зимой стро-
или и ремонтировали деревянные 
суда. Некоторые крестьяне имели 
собственные суда. Так по одно-
му буксирному пароходу имели 
Е.Гусев, М.Гусев, Д.Гусев и Чет-
верговы, а отец и сын Савины вла-
дели порядка девятью грузовыми 
и пассажирскими судами7. Также 
среди жителей были распростране-
ны садоводство, огородничество, 
рыболовство, сдача комнат и по-
ставка продуктов дачникам из Ка-
зани. Выгодное месторасположе-
ние села способствовало его быст-
рому развитию. Росла численность 
населения: в 1859 г. – 1335, в 1897 г. 
– 1572, в 1908 г. – 1753 человека8. 
В сословном отношении подавля-
ющее большинство жителей со-
ставляли крестьяне – 98,8%, лица 
духовного звания – 1% и мещане – 
0,2%. Земельный надел сельской 
общины составлял 2261 дес. 

В начале 20 в. в селе функци-
онировали фельдшерский пункт, 
3 ветряные и 2 водяные мельницы, 
2 кузницы, 3 пекарни, 2 чайно-сто-
ловых, казенная винная, 3 пивные, 
11 мелочных лавок, пароходная 
пристань, где после закрытия нави-
гации зимовали волжские суда. Не-
задолго до революции казанским 
помещиком Басовым для перера-
ботки плодово-ягодной продукции 
был запущен вареньеварочный 
завод, выпускавший варенье и по-
видло, которое варили в медных 
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тазах и расфасовывали по деревян-
ным бочкам. 

Октябрьские события 1917 г. 
навсегда изменили привычный 
жизненный уклад российского об-
щества. Во время Гражданской 
войны село и его окрестности ста-
ли ареной боевых действий. В ав-
густе 1918 г. оно было захвачено 
чешскими легионерами и частями 
армии Комуча под командованием 
генерала В.О.Каппеля. Было осво-
бождено 6 сентября частями Крас-
ной армии в ходе наступательной 
операции. В первые годы совет-
ской власти вареньеварочный за-
вод был национализирован и пере-
шел в подчинение Татпотребсоюза, 
со временем здесь были построены 
овощехранилище, квасильно-засо-
лочный цех, огневая сушилка, что 
позволило также выпускать су-
шеные картофель, лук, морковь и 
картофельный крахмал. Начальная 
школа первой ступени была откры-
та после революции 1917 г., в 1930 
г. она получила статус семилетней, 
в 1939 г. – средней школы. В 1931 г. 
в Нижнем Услоне был организован 
колхоз «Вперед», который в 1958 г. 
вместе с хозяйствами «Партизан» 
(Набережные Моркваши) и «Пяти-
летка» (Никольский) вошел в со-
став укрупненного колхоза «Путь к 
коммунизму», центральная усадь-
ба которого располагалась в с. 
Верхний Услон9. 

Религиозные гонения, начавши-
еся после революции, продолжа-
лись на протяжении десятков лет, 
то затухая, то разгораясь с новой 
силой. Последним настоятелем 
церкви Сергия Радонежского стал 

уроженец Нижнего Услона прото-
ирей П.Н.Воздвиженский (1892–
1938), который как мог препятство-
вал ее закрытию. Неоднократные 
попытки, предпринимаемые вла-
стями в этом направлении, успеха 
не имели. Но в конце 1937 г. собы-
тия стали разворачиваться стреми-
тельно и приняли трагический обо-
рот. Поводом стало проведенное в 
день выборов в Верховный совет 
СССР 12 декабря богослужение, 
от которого ему настоятельно ре-
комендовали воздержаться. После 
этого он был вызван в НКВД, где 
ему предложили отречься от сана 
и, получив отказ, дали неделю на 
размышление. 27 декабря он по-
вторно не согласился на сделан-
ное ему ранее предложение и на 
следующий день был арестован. 
Скорый суд, проведенный 31 де-
кабря, согласился с инкриминиру-
емыми ему обвинениями, признав 
его виновным в контрреволюци-
онной деятельности и пропаганде, 
приговорил П.Н.Воздвиженского 
к расстрелу, который был приве-
ден в исполнение 9 января 1938 г.10 
Оставшийся без настоятеля храм 
был закрыт, опустошен и в его сте-
нах в дальнейшем располагались: 
школьные мастерские, котельная, 
спортивный и актовый залы. Ана-
логичная судьба постигла и старо-
обрядческую церковь, она также 
прекратила свою деятельность и 
под ее сводами сначала была обо-
рудована ремонтная мастерская, 
затем – склад, позднее – дом куль-
туры. 

Первым нижнеуслонцем, ушед   -
шим на фронт уже на следую-
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щий день после начала Вели-
кой Отечественной войны, стал 
П.Н.Кривошеев, а всего за четы-
ре года в армию из района было 
призвано 11500 человек. Будучи 
тыловым регионом, ТАССР стала 
местом, куда из западных областей 
страны эвакуировали предприятия 
и население, размещение которых 
происходило как в столице респу-
блики, так и по сельским районам. 
Только за первые месяцы войны в 
Нижнеуслонский сельский совет, 
куда помимо Нижнего Услона вхо-
дило с. Воробьевка, принял 144 
эвакуированные семьи, в которых 
насчитывалось 502 человека11. В 
1944 г. в Нижнем Услоне для де-
тей, оставшихся без родителей, 
был открыт детский дом. Будущие 
воспитанники поступали в него из 
Казанского детского приемника-
распределителя, а также из окрест-
ных селений. Все военные годы, 
не переставая, работал консерв-
ный завод, выпускавший: варенье, 
повидло, овощные консервы, су-
шеные овощи. Еще одним следом 
войны на нижнеуслонской земле 
является воинское захоронение на 
сельском кладбище. Там похоронен 
военный летчик гвардии лейтенант 
Д.А.Шпигун (1921–1944 гг.), кото-
рый совместно с другими пилотами 
осуществлял перегон самолетов, 
поставляемых по программе ленд-
лиза на фронт. 11 февраля 1944 г., 
в результате ошибочного метео-
прогноза на участке Свердловск – 
Казань, их группа оказалась в зоне 
многокилометровой облачности, 
мокрого снега и густого тумана. В 
условиях нулевой видимости, она 

отклонилась от маршрута и распа-
лась. Самолет Д.А.Шпигуна Bell 
P-39 «Airacobra» врезался в гору 
около Нижнего Услона. Эта ката-
строфа, в результате которой было 
потеряно две перегонные эска-
дрильи, считается одной из самых 
крупномасштабных того времени12. 

После окончания войны жизнь 
постепенно стала входить в мир-
ное русло. В 1947 г. в Нижнем 
Услоне заработала библиотека. На-
чиная с 1954 г. на протяжении пя-
тидесяти лет в селе располагалась 
контора Приволжского лесхоза. 
В 1956 г. поднявшийся вследствие 
строительства Куйбышевской ги-
дроэлектростанции уровень Волги 
затопил нижнюю часть села, где 
располагались красивые двухэтаж-
ные дома улицы Набережной. Не-
которые из них удалось сохранить, 
перенеся на более высокие улицы и 
в районный центр. В 1961 г. в связи 
с уменьшением количества воспи-
танников детский дом был закрыт, 
а оставшиеся были переведены в г. 
Зеленодольск. После этого в зда-
нии расположился интернат для 
глухих детей, который через пять 
лет прекратил свое существование 
в связи с открытием в Елабуге спе-
циализированной школы. Несмо-
тря на все трудности, до середины 
20 в., за исключением 1940-х гг., 
численность населения продол-
жала неуклонно увеличиваться: в 
1920 г. – 1852, в 1926 г. – 2106, в 
1938 г. – 2622, в 1949 г. – 2460, в 
1958 г. – 2522 чел. 

Наиболее благополучные годы 
пришлись на конец 1960-х – пер-
вую половину 1980-х гг. В 1967 г. 
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завод был модернизирован, введен 
в эксплуатацию новый консерв-
ный цех, овощехранилище с дву-
мя холодильными камерами, цех 
по производству вина, котельная 
и водонапорная башня, расширена 
и номенклатура плодово-ягодных 
и овощных консервов: соки (купа-
жированные, осветленные, с мяко-
тью); повидло, джем; кабачковая и 
баклажанная икра, лечо, томатный 
соус и паста, консервированные 
огурцы и томаты и др. В 1972–1992 
гг. продукция предприятия экспор-
тировалась в Румынию, ФРГ, Че-
хословакию и Японию13. В 1999 г. 
был проведен капитальный ремонт 
консервного цеха и запущена ли-
ния по розливу артезианской воды 
«Услонская», проработавшая до 
2009 г.

В 1970 г. колхоз «Путь к комму-
низму» был преобразован в совхоз 
«Услонский», в 1997 г. – в подсоб-
ное хозяйство «Химик» АО «Агро-
химсервис», прекратившее свою 
деятельность в 2007 г. 

В 1977 г. для средней школы 
было построено новое двухэтаж-
ное кирпичное здание, в котором 
в 2004 г. был сделан капитальный 
ремонт. В 2011 г. статус школы 
был изменен на неполную сред-
нюю. В 2005 г. на базе школьного 
историко-краеведческого кружка 
был организован музей «Якорни-
ки» (экспозиция посвящена быту 
и традициям сельчан, а также во-
инской славе земляков); в 2013 г. 
– музей истории школы и пионер-
ской организации. Начиная с 1970-
х гг. численность населения начала 
снижаться и менее чем за 50 лет 

сократилась более чем в 3,8 раза: 
в 1970 г. – 1915, в 1979 г. – 1502, 
в 1989 г. – 1012, в 2002 г. – 619, в 
2010 г. – 486, в 2017 г. – 500 чел. 
(русские – 75%, татары – 15%).

В 1999 г. здание Сергиевского 
храма было передано Казанской 
епархии (первая служба была про-
ведена в 2004 г.) и после проведе-
ния реставрационных работ вновь 
используется по назначению. Ста-
рообрядческая Никольская церковь 
была возвращена Казанско-Вят-
ской епархии РПСЦ и сейчас ве-
дется ее восстановление. 

На современном этапе в Ниж-
нем Услоне также действуют: 
пристань, детский сад (открыт в 
2004 г.), фельдшерско-акушерский 
пункт, дом культуры, при котором 
функционируют творческие кол-
лективы: хореографический – «Ра-
дость ритма» и детский театраль-
ный – «Маски» (оба с 2015 г.). Ни 
промышленных, ни сельскохозяй-
ственных предприятий в селе не 
имеется. 

Большой вклад в различных об-
ластях общественной жизни вне-
сли уроженцы Нижнего Услона: 
В.В.Белокуров (1904–1973) – ак-
тер, режиссер, педагог, народный 
артист СССР, лауреат Сталинской 
премии, кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени (дважды); 
Л.В.Пушкарев (1926–1995) – ка-
питан-наставник Волжского паро-
ходства, Герой Социалистического 
Труда, заслуженный рационализа-
тор РСФСР, кавалер орденов Ле-
нина, Трудового Красного Зна-
мени; И.И.Сорокин (1927–2006) 
– инженер-механик, лауреат Го-
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сударственной премии СССР; 
В.В.Талантов (р. 1929) – эндокри-
нолог, доктор медицинских наук, 

член-корреспондент АН РТ, заслу-
женный деятель науки ТАССР. 
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Аннотация: Статья посвящена прошлому и настоящему старинного села Нижний 
Услон Верхнеуслонского района Республики Татарстан, основанного в XVII веке. В 
публикации также приводятся сведения об известных людях, связанных с населенным 
пунктом.

Ключевые слова: Верхнеуслонский район, Нижний Услон, село, церковь Сергия 
Радонежского, церковь Николая Чудотворца.

Abstract: The article is devoted to the past and present of the ancient village of Nizhny 
Uslon, Verkhneuslonsky district of the Republic of Tatarstan, founded in the 17th century. 
The publication also provides information about famous people associated with the village.

Key-words: Verkhneuslonsky district, Nizhny Uslon, village, church of St. Sergius of 
Radonezh, the church of St. Nicholas the Wonderworker.


