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                                                                             Россия, Русь – от края и до края 

 Стоят деревни, сѐла, города. 

Рахманка -  ты частичка края, 

                                                                               Исчезла  ты, пропала на века. 

Т.Устимкина 

 

Введение. 

Много страданий, много горя и бед выпало на долю России и ее народа в 

ушедшем ХХ веке. В вихре исторических событий рушился привычный уклад, 

гибли миллионы наших сограждан, менялась эпоха. В России изменился строй в 

результате Великой Октябрьской Социалистической революции. Неизгладимый 

след в памяти народа оставили Гражданская и Великая Отечественная войны, 

послевоенные лихолетья и распад Советского Союза. Мы знаем, какой ценой 

досталось нам каждое свершение, сколько жизней, судеб, сколько в них трагедий 

и драматизма. Почти не слышна на этом фоне трагедия тысяч обыкновенных 

деревень и сѐл, как-то незаметно исчезнувших с нашей земли и географических 

карт. В данной работе поднята проблема, о которой нельзя молчать. Проблема 

маленькой русской деревни, находящейся в Вознесенском районе  

Нижегородской (Горьковской) области недалеко от села Бахтызино – деревне  

Ново-Бахтызино  (Рахманка). С ее исчезновением ушла в небытие и память о 

людях, живших когда-то там. Когда-то там кипела жизнь, жили люди, радовались. 

А сейчас пустота…  

 

 Цель исследовательской работы – восстановление памяти об исчезнувшем 

населенном пункте, сбор свидетельств очевидцев о том, как жили их жители. 

 

При подготовке работы были изучены краеведческие материалы, опубликованные 

в сборниках. В книгах «Нижегородский край. Факты. События. Люди», 

В.Логинова «Отчий край», никакого упоминания об этой деревне нет. И только в 

книге «Край родной. Между Мокшей и Тешей: История края и современная 

жизнь» в разделе «Край после отмены крепостного права»  нашла упоминание о 

деревне Рахманка. Эти сведения относятся к концуXIX – началу XXвека. 

Собраны воспоминания и рассказы старожилов села Бахтызино.  

Это исследование оказалось увлекательным, но гораздо более объѐмным и 

сложным, чем можно было предположить, начиная его. В данной работе 

отражены некоторые результаты.  

 



Предмет исследования: исчезнувшие деревни с нашей земли и географических 

карт.  

 

Объект исследования: деревня Ново- Бахтызино (Рахманка) на разных 

исторических этапах. 

 

На основе цели, предмета и объекта исследования была сформирована гипотеза:  

 

знание истории своего края, его прошлого помогает лучше оценить настоящее, 

воспитывает любовь и уважение к людям труда.  

 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

 

1. Изучить имеющиеся по данной теме материалы в  сельской библиотеке. 

 

2. Узнать: 

•    Где была расположена деревня Ново-Бахтызино (Рахманка); 

•    Как выглядела; 

•    Сколько дворов было в деревне; 

•    Чем занимались жители деревни; 

•    Когда исчезла деревня. 

 

3. Организовать встречи со старожилами, побеседовать; 

 

4. Оформить материалы встреч.  

 

Актуальность данной исследовательской работы не вызывает сомнения. Каждый 

гражданин должен знать историю своей малой родины, преумножать еѐ богатства, 

заботиться о еѐ будущем. Без прошлого нет настоящего, без настоящего нет 

будущего.  

                                                      

                                                   

Научная новизна исследования заключается в том, что работа представляет 

собой первые попытки обобщения научно- исторического исследования 

исчезнувших и исчезающих населенных пунктов Вознесенского района.  

 

 Практическая значимость работы заключается в том, что собранные 

материалы расширяют наши представления о быте, укладе жизни наших 

предков. Работа может быть использована на уроках истории, уроках 

краеведения – изучения истории и географии родного края. 

 

Методы: изучение архивных данных, беседы с  родственниками бывших 

жителей, запись воспоминаний, интервью, экскурсия на место деревни. 

 



Перспективы: продолжить работу по дальнейшему сбору  краеведческого 

материала о  других поселениях Вознесенского района, исчезнувших с карты 

края;  участие во Всероссийском проекте «Исчезнувшие деревни России». 

 

 

Географическое положение и история  деревни. 
 

Услышав от бабушки (Устимкиной Екатерины Федоровны, 1942года  рождения) 

рассказ о том, как они детьми бегали на Рахманку купаться, мне стало интересно, 

что это за место такое. Попросила папу свозить меня туда.  От Бахтызино мы 

повернули в сторону Суморьева, проехав небольшое расстояние   мы 

остановились. Деревня Ново - Бахтызино (Рахманка) находилась примерно в 1 км 

от села Бахтызино.  По  правую сторону дороги виднелись развалины асфальтного 

завода, по левую сторону- пустошь, заросшая мелким кустарником. Папа мне 

рассказал, что здесь во времена его детства был химсклад(склад минеральных 

удобрений) совхоза «Бахтызинский», потом дорожники складировали там песко-

соляную смесь для посыпки дорог. « А раньше, давным- давно, здесь была 

деревня, - сказал папа».Теперь же здесь пустырь. Мы с папой прошлись по 

территории. Среди кустарников я обнаружила небольшой прудик, на берегу 

которого  росли кусты  сирени и черѐмухи. Черѐмуху можно встретить везде.  Но 

как попала сюда сирень? Видимо, этот кустарник был посажен хозяевами пруда 

как украшение.   

Я пошла в сельскую библиотеку и взяла книги по истории Вознесенского 

района.  В книгах «Нижегородский край. Факты. События. Люди», В.Логинова 

«Отчий край», никакого упоминания об этой деревне нет. И только в книге 

«Край родной. Между Мокшей и Тешей: История края и   современная жизнь» 

в разделе «Край после отмены крепостного права»  нашла упоминание о 

деревне Рахманка. Эти сведения относятся к концуXIX – началу XXвека. 

«По Мотызлейской волости, в которую входили села Мотызлей, Бахтызино, 

Большая Козлейка, Малая Козлейка, Рахманка, Малое Бахтызино, Дашино, 

числилось 504 хозяйства, где проживало 3192 человека». Все эти села и деревни 

входили в состав Темниковского уезда. 

 В книге Н.А. Шемякова «На Земле Вознесенской » в разделе «Из памяти не 

сотрѐтся» нашла следующее упоминание «Бахтызино ( ранее имело еще фамильное 

название Бахтыгозино). Церковь деревянная, теплая, построенная на средства 

прихожан в 1886 году……. В приходе три деревни: Ново – Бахтызино ( Рахманка), 

12 дворов, 75 человек; Большая Козлейка,174 человека; Малая Козлейка, 8 

дворов,53 человека. Метрические книги с 1899 года…». Первые упоминания о 

деревне Рахманка относятся к началу 20 века. Из книг я узнала, что заселение 

наших мест связывают с походами Ивана Грозного.  Все села и деревни нашего 

района возникли в  15-17 веках. В  книгах по истории  

Вознесенского района встречается название деревни Ново- Бахтызино ( Рахманка) 

и просто Рахманка. Такое  разночтение идет видимо от того, что одно название 



деревни официальное , а второе  образовалось от фамилии барина. Вспоминает  

Степанова А.А. «На Рахманке был барин Саша Рахманский». Старожилы не 

помнят и не знают о названии деревни Ново – Бахтызино. Владельцами  земель 

были татарские князья. Они получили эти земли от Ивана Грозного. Территория  

нашего района  представляла лесостепь, почвы которой сформировались под 

дубравными лесами. Позднее леса здесь сменила пашня с островками дубравных 

рощ. 

 

 

                                 Заселение края 

 
Коренные жители края – мордва. Они занимались в основном земледелием. 

Сельское хозяйство носило феодально – крепостнический характер. Крестьяне  

были крепостными .  При  этом в крепостном хозяйстве господствовали две 

основные формы эксплуатации – барщина и оброк.  Крестьяне платили оброк в 

среднем по 22 рубля 20 копеек с тягла ( крестьянская семья). Барщина отнимала 

основную часть рабочего времени крепостных крестьян. Кроме полевых работ и 

уплаты оброка, крестьяне обязаны  были выполнять разные строительные работы в 

хозяйстве господина, доставлять продукцию из его имения на рынок, вплоть до 

Москвы. По воспоминаниям Степановой А.А.  «На Рахманке был барин Саша 

Рахманский. Он был  добрый барин. У этого Саши  было два сына: один – ученый, 

другой нет. Барин Саша не осилил его учить. Учили – то за деньги».   По данным 

из книги Н.А. Шемякова «На Земле Вознесенской »   упоминается, что при  

переписи  1899года  в  деревне Ново – Бахтызино ( Рахманка)  было 12 дворов, 75 

жителей.  Своей церкви в деревне не было. Они относились к приходу села 

Бахтызино. 

 

 

Становление Советской власти. Коллективизация.                   

Исчезновение деревни. 
 

Так как  деревня Ново- Бахтызино  входила в состав села Бахтызино, все основные 

события  происходили в Бахтызино.  Летом 1918 года был создан комитет бедноты, 

который возглавлял В.Е.Степанов, делегат  III  Всероссийского  съезда Советов. По 

воспоминаниям Степановой А.А.  «На Рахманке был барин Саша Рахманский. В 

1918 году его раскулачили. У него ничего не отобрали, только землю, а его 

назначили главным. Он ездил в Темников и возил  оттуда хлеб для бедняков».  

Массовая  коллективизация началась в крае в 1930 году и продолжалась до 1940 

года.  Ни  в одном источнике нет упоминания о создании колхоза в деревне Ново – 

Бахтызино. Его наверное там и не было. Как вспоминает Степанова А.А. «Когда в 

колхозы сгоняли,  Рахманка  сгорела.  Все жители переехали  в Вознесенск»  

 



                                     Заключение 

 

 
«...Места расположения  исчезнувших деревень России - это не только какая-то 

территория или географическое название. Это, в первую очередь, память о людях, 

их когда-то заселявших, их традициях, судьбах и самобытности….» 

                                                                                    Генерал-майор В.В. Усманов 

 

 

Работая над исследовательской работой, собирая материал по крупицам, я  пришла 

к выводу, что знание истории своего края, его прошлого помогает лучше оценить 

настоящее, воспитывает любовь и уважение к людям труда. Без прошлого нет 

настоящего, без настоящего нет будущего. Вырос  лес, как памятник на забытых 

могилах деревень. Наше поколение и знать не будет о том, что в таких глухих 

местах, средь леса, когда-то жили, работали, веселились люди. И  может быть 

немало известных людей вышли родом из таких вот малых деревень, и прославили 

свою родину. Простые труженики, а также люди, которым волею судьбы 

посчастливилось жить среди замечательных людей. Останутся воспоминания лишь 

в памяти людей да в стихах поэтов. То, что я собрала, это только 1/100 часть 

истории, в дальнейшем я  продолжу работу над этой темой. 
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                                 Приложение 

 

Воспоминания жительницы села Бахтызино Устимкиной Екатерины 

Федоровны, 1942 года рождения. 

 

 

«Когда мне было восемь  лет, мы с подружками бегали на Рахманку купаться. 

Домов там уже не было, но  ямы от домов остались. Там ещѐ был 

полуразрушенный палисадник. Кому он принадлежал не знаю. Там был 

большой пруд. Сейчас он стал наполовину меньше. Старухи говорили, что это 

был барский пруд. Там жил барин Саша. Возле пруда росли цветы, как 

мыльные. Мы их рвали и мылили руки. В Сашином пруду мы не купались, 

боялись, потому что говорили  там бездонная яма. Мы купались через дорогу в 

болоте. Мать не отпускала туда купаться, потому что мы уходили надолго. 

Пока туда дойдешь пешком, искупаешься, потом опять пешком и так до самого                   

вечера. Мать отпускала с условием, чтобы я брала с собой корзинку и по дороге 

домой нарывала корове травы к вечеру. Когда я вышла замуж за деда Шурика, 

к ним приезжала в гости тетя Микитошка (Блинохватова Александра 

Никитична, 1908 года рождения), она  родная сестра деда Ивана. Еѐ звали так 

потому, что у неѐ Никитом звали отца и свекра, а выходила она замуж на 

Рахманку. Она говорила, что в это время там было 30 домов. Это было в 1926 

году. Там ещѐ жил Блинохватов Андрей. Они все после пожара переехали в 

Вознесенск. Рахманку  всегда называли Рахманкой, Ново – Бахтызино- такого я 

никогда не слыхала». 

 



Воспоминания жительницы села Бахтызино Степановой Александры 

Андреевны, 1931 года рождения.  

 

«Про Рахманку мне рассказывал отец (Степанов Андрей Егорович, 1907 года 

рождения). А ещѐ к нам приходила тетка Анна ( Бородачева Анна Федоровна) , она 

моей матери родная сестра. Она выходила замуж на Рахманку за Мартынова, но он 

умер и она потом выходила Симонова Бориса. На Рахманке жил барин Саша 

Рахманский. У него было 2 сына: один – ученый, другой нет. Барин не осилил его 

учить. Учили-то за деньги. Барин Саша был добрый. Он сильно не обижал своих 

крестьян.  В 17 (1917) или  в 18 (1918) году, когда пришли к власти коммунисты 

барина раскулачили, но у него ничего не отобрали, только землю. Его назначили 

главным. Он ездил в Темников и возил оттуда хлеб для бедняков. Куда он потом 

делся никто и не помнит, но Рахманка сгорела, когда сгоняли в колхозы. После 

пожара там осталось три дома. Все жители переехали в Вознесенск.  Во время 

пожара сгорела Таньки Федосеевой тетка. Она  полезла в подпол, хотела спасти  

какие- то деньжонки. Туда –то залезла, а обратно не успела вылезти. Она говорят 

больно толстая была.  Тетя Настя Любашина (Ширяева Анастасия , отчество не 

помнит), она жила  на Рахманке. Выходила она  замуж за Васляя ( Ширяев Васлий, 

отчество не помнит). Мужа у неѐ забрали на войну( гражданскую). Он  долго  не 

ослышвался. Приехал главный, отобрали у них лошадь, как вроде он дезертир. А 

попы были главные. Машка Рахманская выходила замуж за Тябина. Его угнали на 

войну. С войны он уже не вернулся. У нас из Бахтызино на Рахманку много девок 

замуж выходило. Это всѐ рассказывал мне отец ( Степанов Андрей Егорович, 1907 

года рождения) ». 

 

 



Воспоминания жительницы села Бахтызино Обрезчиковой Натальи 

Егоровны, 1927 года рождения. 

«На Рахманке сначала было мало домов, потом  прибавилось. Домов тридцать-

то поди и  было.  Они стояли туда вдаль, в сторону Чернижного, а на въезде 

стоял  барский дом.  Дом был большой, по сравнению с  другими домами. Он 

был загорожен. Возле дома был большой пруд. Всѐ было чисто, цветы росли. У 

них убирались бабы.  Они им и стирали и скотину кормили. За провинности 

барин сильно не наказывал. Доходу большого не было, потому что земли у него 

было мало. Это все рассказывал мой отец ( Слепов Егор Васильевич, 1907 года 

рождения), а ему его отец. Он был батюшкой и Саша Рахманский постоянно 

его туда звал. Когда пришли большевики, стали сгонять всех в колхозы. У кого 

ничего не было, они были рады. А у кого хоть чего- то было они противились. 

Их раскулачивали, все отбирали. Вот как раз, когда сгоняли в колхозы на 

Рахманке сгорели много домов. Может подожгли, может и так. Я уж стара, все 

забыла. » 
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