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В 1878 году в селе насчитывалось 92 двора с населением в 249 ревизских 
душ, то есть около 450-460 человек обоего пола.

Несмотря на относительное благополучие, удельные крестьяне села 
Грязнухи кроме хлебопашества и животноводства издавна были вынуждены 
заниматься вспомогательными ремёслами и промыслами. Сельские мастера и 
мастерицы производили изделия из дерева, плели ивовые корзины, пряли, за-
нимались ткачеством. Некоторые семьи промышляли рыболовством и пчело-
водством. С развитием картофелеводства и появлением в крупных окрестных 
сёлах крахмальных и крахмалопаточных предприятий многие стали выращи-
вать картофель на продажу. Мелкие картофелеперерабатывающие заведения от-
крывались и в самой Грязнухе.

В 1863 году при освобождении от крепостной зависимости удельных 
крепостных крестьян в грязнухинском имении на 437 ревизских душ было вы-
делено 2599 десятин пашни. Такие большие наделы, почти по шесть десятин 
на душу, позволяли  крестьянам  этого села и в пореформенный период жить 
значительно лучше  соседей .  Так, например, в селе Грязнушка (ныне Аннен-
ково), что находится в четырёх километрах от Грязнухи, крестьяне помещика 
Ф.А.Анненкова при освобождении получили немногим больше двух десятин, 
хотя земля в обоих этих сёлах примерно одинакова.

Советская власть в селе была установлена в феврале 1918 года. До конца 
30-х годов в селе существовали некоторые мелкие частные предприятия: кир-
пичный завод, заведения по производству крахмала и другие. Эти предприятия 
очень были востребованы среди жителей села. Например, кирпичный завод 
снабжал жителей кирпичом для построек различных зданий, и к тому же кирпич 
был очень красивой отделкой фасада дома. Из двух водяных мельниц осталась 
одна. На ней в 1935 году работало 8 человек. Была хорошо налажена деятель-
ность местной потребкооперации, обслуживающей не только село Грязнуху, 
но и три соседних села – Грязнушку, Белый Ключ и Кувшиновку.  Благодаря  
деятельности  потребкооперации соседние сёла доверяли мелким предприятиям 
села Луговое и очень уважали его способных работников.

Большим уважением у жителей пользовалась изба-читальня, в которой 
работали кружки, выпускалась стенгазета «Культурный сеятель». В этой стен-
газете печатались статьи о состоянии пахотных земель села, о культурах и т.д. 
Жители с огромным удовольствием читали о том, как ведутся полевые работы  
в их родном и любимом селе. 

Село разрасталось и в 1937 году в нём насчитывалось 640 хозяйств. К 
сожалению, несмотря на значительное выравнивание материального положения 
и рост благосостояния жителей села, 205 из них, третья часть от их общего ко-
личества, принадлежали к бедняцким.

Село Луговое было самым популярным и самым успешным в произ-
водстве различных материалов. Хотя в Советское время хозяйства такого рода 
были запрещены, производители тщательно скрывали это от власти, да и жите-
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лям приобретение такого вида благ приносило большое удовольствие, и они не 
были против этого.

Государству было необходимо любой ценой обеспечить финансирование 
индустриализации и бесперебойное снабжение продовольствием городов. Это 
требовало сохранения невысоких цен на хлеб и резкого увеличения поставок 
продовольствия в город и на экспорт. Началась сплошная коллективизация.

В селе  стали образовываться коллективные хозяйства.   Колхоз «Лени-
нец» был основан здесь в 1939 году. Он имел многоотраслевое направление: 
выращивал хлеб, овощи, скот и птицу, занимался картофелеводством и пчело-
водством. 

Любопытным является тот факт, что одновременно с основанием колхо-
за своеобразный  «колхоз» появился и в местной школе. В газете «Красная Жат-
ва» от 18 апреля 1939 года сообщалось: «На отведённой Советом земле в селе 
Грязнуха (Ульяновского района) школа первой ступени организовала детский 
колхоз «Пионер», в который   вступило 52 человека».

Безусловно, Советская власть пресекала различные попытки формиро-
вания частной собственности, но людям очень хотелось жить лучше и в чём-то 
быть непохожими на остальных. Накануне войны положение в аграрном секто-
ре относительно стабилизировалось, сельское хозяйство включилось в единую 
унифицированную систему директивного планирования. Но село вновь находи-
лось на пороге тяжелых испытаний. 
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Образование селения Безводовка по записям старинных книг относится 
к 17 столетию. Первоначально именовалось сельцо Архангельск, впоследствии, 
это относится к 19 веку, стало называться село Безводовка. Это связано со стро-
ительством церкви. Церковь начала строиться в 1860 году, лес, на строительство 
которой, дал помещик Ребровский. Строилась церковь до 1862 года, в этом же 
году была освещена, и поп приступил к своим служебным обязанностям. Но 
прослужила церковь недолго. Церковный храм закрыли в 1917 году. Сначала 
закрыли, а потом, спустя десятилетия, и вовсе разобрали.

21 ноября  пристольный праздник: день архистратига Божия Михаила. 
Именно к этому дню приурочено большое событие-открытие вновь отстроен-
ного храма.

Вопрос о восстановлении сельской церкви встал в 1997 году. С этим 
предложением выступили местные жители. Предложение было подкрепле-


