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«Не знающий прошлого не может думать о будущем»
Н.К.Рерих

«История – это фонарь в будущее, 
который светит нам из прошлого»

В.Ю.Ключевский

 «Мы вопрошаем и допрашиваем прошлое, чтобы оно 
объяснило нам настоящее и намекнуло о нашем будущем»

Н.Г. Чернышевский

«Знать судьбы своей родины есть первая обязанность 
и высшее благо гражданина. Велика бывает польза 

от народного самопознания!»
С. Соловьев

 «Если человек знает ради чего, он сделает это вопреки 
любому как»

Ф. Ницше

«Мана нимех те кирлĕ мар: Хĕвел куллен тухса х¿парт¿р. 
Ял хы¾ĕнчи илемлĕ вар шыв ¾уккипе типсе ан ларт¿р».

С. Васильев

«Книга хороша, если автор говорит всё, что должно, 
только то, что должно, и так, как должно».

Аристотель
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ОБРАЩЕНИЕ

Дорогой читатель!

Книгу, которую ты держишь в руках, посвящена истории и современности Большесун-
дырского сельского поселения Чувашской Республики, ведущий отчет с древнейших времен.

Большесундырское сельское поселение Моргаушского района не отличается изобилием 
природных ресурсов, на удивление богата одаренными людьми, известными не только в рай-
оне и в Чувашии, но и в России и за рубежом. Они прославили и прославляют родной край 
своими достижениями в различных сферах деятельности.

Пришло время собрать в одной книге все, что мы знаем о своем крае и его уроженцах.
Эта  книга – первая попытка ее составителя обобщить тот огромный, поистине неохват-

ный материал, накопившийся в течение столетий, об одном из уникальных уголков Чувашии, 
об историческом прошлом, созидательном настоящем.

Вы найдете в этой книге много ценной информации, откроете для себя видных деятелей 
науки и культуры, тружениках сельского хозяйства и промышленных предприятий, которые 
работали, работают и будут работать в Сундырском крае.

Лаптев Анатолий Владимирович Глава Большесундырского 
сельского поселения 
Моргаушского района ЧР
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Сундырский край
Удел Кумая – 1500 лет до нашей эры.
Это древние племена Абашевской культуры той поры
Располагались (все) они на правобережье (реки) Волги
От Суры, Юнги, /Сундырь,/ Цивиля (и) до Свияги.

Со временем для расширения земельного вопроса
По малым рекам племена пробираются сквозь глухие леса
В междуречье Юнги и Сундырь(я) появляются новые поселения
Позже они войдут в отдельные землевладения.

У каждого свои территории – княжеские владения
Которые имеют свои наименования – уделы, наделы и земли
Земля Тябака, Кумыра, Калая и Плисски
По именам князей… имеют они свои названия.

В 1000 году князь Кумыр начинает освоение реки Сундырь
Разведали окраину в долине реки, в той части
Севернее от горы, где делает плавный поворот «Красный яр»
И расположилась ровная долина в лесистой местности.

Восточная возвышенность. Абашевская культура
Образовалась у племени новая структура
Приглянулись индоевропейцам низина реки
Отделилась часть племени всему вопреки.

Земля Кумыра. Сундырское поселение расположено
От Каршлыхи до Турикасы, от Алдеево до Ямолкино...
Процветал край до монголо-татарского вторжения
Славились кораблями,… были умельцы и на женские украшения.

По соседству жили вместе два народа
В дружественных отношениях они были всегда
Чуваши и мари ходили друг к другу в гости
Перенимали во всём они многие тонкости.

Пели и плясали, почти одинаково одевались
Дружили и влюблялись, выходили замуж и женились
А за тем и их дети тоже самое повторяли
Постепенно (все) они на двух языках разговаривали.

Постоянно в пути на ямском тракте ямщики и частные гонцы
Днем и ночью, и в любую погоду, и по обе стороны…
Самая важная услуга для них – это сменная лошадь
Постоялые дворы – трактиры, конюшни и конная рухлядь.
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Ямская дорога имела разные названия:
...Галицкая, Владимирская и Екатерининская..
В XIV веке уже имела государственное значение
При Иване IV началось обслуживание, а Екатерине II – обновление.

Козьмодемьянский уезд. Татаркасинская волость
Чебоксарский уезд. Чувашская автономная область
Сундырский район. Республиканское значение.
Моргаушский район. Районное подчинение.

Из Большого Сундыря исходит восемь дорог
Для жителей села – это душевный восторг
Автомобильная трасса. Междугороднее сообщение
Объездная дорога. Федеральное значение.

Работают предприятия, строятся добротные коттеджи
А на центральной улице шесть зданий «Дом торговли»…
Вот, на Заводской открывается Пельменный завод…
В обиходе, у нас (уже) давно, селяне называют – «Сундырь-город».

Большой Сундырь, Сундырский край,
Будь краше, шире и светлей,
Живи, учись, работай и отдыхай.
Во благо процветания малой родины своей.

                                           
Ивановский В.А.

Ãåðá Ñóíäûðÿ



7

Ãèìí Ñóíäûðÿ

Ìîé Ñóíäûðü
стихи Петра Воробьева, 
музыка Родиона Петрова

Заалел закат звеня,
Знаю, ждет Сундырь меня
Липами, березами
Судьбами серьезными.

Припев:
А-а-а
А-а-а
Мой Сундырь
Мой родной
В сердце ты 
Вечно мой.

Медленно луна плывет,
Звездами река цветет.
Пар клубится над водой,
В мыслях я, Сундырь, с тобой.

Припев.

Рощи, парк – чудесный край,
Ты, Сундырь, меня встречай
Улицами чистыми
Светлыми лучистыми.

Припев.

Прожито немало лет,
Но тебя дороже нет.
Мы навечно связаны
И тебе обязаны.

Припев.
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Ïðåäèñëîâèå

Каждая деревня, каждое село и каждое сельское поселение имеет свой характер, свое 
лицо, свои обычаи, свой менталитет, свою культуру, свой язык и свою историю.

Наша деревня, наше село – это наша малая Родина. В нашем Моргаушском районе имеют-
ся ряд книг по истории района, труженикам милиции, здравоохранения и др.

Пришла пора и наших сел и деревень.
Книга «Сундырский край. Годы, события, люди» составлен из опубликованных материа-

лов исследований ученых-историков о происхождении и развитии Чувашского народа, исто-
рии Сундырского края, села Большой Сундырь и близлежащих деревень Большесундырского 
сельского поселения, высказываний многих историков об этапах жизни и развития чуваш-
ского народа начиная с 7-8 веков н.э. по настоящее время на современной территории Чуваш-
ской Республики.

В книге использованы материалы из разных архивов: Центральный Госархив ЧР, Государ-
ственный архив современной истории ЧР, Национальной библиотеки ЧР, Центральный го-
рархив Козьмодемьянска, Центральный Госархив Республики Марий Эл, архив Моргаушского 
района и архивов местных предприятий, учреждений культуры, связи, образования, здраво-
охранения, лесного хозяйства, ООО, МП, ЧП, и др.

1015-летию  Большого Сундыря 
посвящается
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ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÃÐÀÍÈÖ 
ÁÎËÜØÅÑÓÍÄÛÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÌÎÐÃÀÓØÑÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ ×ÓÂÀØÑÊÎÉ  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Северная граница Большесундырского сельского поселения начинается на пахотных 
угодиях сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" по смежеству с сель-
скохозяйственным производственным кооперативом "Сила" Горномарийского района Респу-
блики Марий Эл с северной стороны и землями сельскохозяйственного производственного 
кооператива "Родина" Ядринского района с запада. Общее направление границы на северо-
восток выдерживается на протяжении 4,5 км, временами пересекая небольшие лесные масси-
вы, расположенные по вершинам оврагов, с постепенным изменением на восток, юго-восток 
по северной окраине д. Адикасы, частично д. Большое Карачкино, северной границы кладби-
ща с последующим пересечением залесенного оврага, автомобильной дороги Чебоксары - Боль-
шое Карачкино до р. Кожважка и начала северной границы земель сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива "Сундырский". Далее общее направление земель изменяется на 
северо-восток, идет вниз по извилистому руслу р. Кожважка, протекающей севернее деревень 
Вомбакасы и Токшики. Далее пересекает автомобильную дорогу Чебоксары - Козмодемьянск, 
идет до места впадения р. Сундырка и идет вниз по течению реки 0,6 км.

Восточная граница Большесундырского сельского поселения начинается с поймы р. Сун-
дырка. Далее изменяет общее направление на юго-восток, доходит до северного края квар-
тала 50 Ильинского лесничества Опытного лесхоза, огибая этот квартал с востока, проходит 
северной окраиной д. Верхние Олгаши на восток и юго-восток по южной границе небольшого 
лесного массива внутрихозяйственного назначения, с последующим пересечением автомо-
бильной дороги Чебоксары - Ильинка, до северного угла коллективного садоводческого то-
варищества "Дубрава", далее по восточной границе данного коллективного сада на юг пере-
секает автомобильную дорогу Чебоксары - Гигант, далее с левой стороны дороги проходит 
0,5 км, на северо-запад, огибает северный край квартала 57 и восточный край квартала 58 
Ильинского лесничества, пересекает русло р. Сундырка. В этой точке начинаются земли сель-
скохозяйственного производственного кооператива "Передовик" Москакасинского сельского 
поселения, идет с неизменным направлением на юго-запад, по пахотным угодиям, пересекает 
автомобильную дорогу Чебоксары - Козмодемьянск, коллективное садоводческое товарище-
ство Чебоксарского приборостроительного завода южнее д. Малые Татаркасы, далее вплоть 
до северного угла квартала 83 Ильинского лесничества Опытного лесхоза.

Южная граница Большесундырского сельского поселения начинается от квартала N 83 
Ильинского лесничества с общим направлением на запад, проходит последовательно до се-
верной границы кварталов 83, 82, 79, далее идет южной окраиной квартала 74, и межквар-
тальной просеке между кварталом 73 Ильинского лесничества, разделяя их, пересекает грун-
товую дорогу Вомбакасы - Кубасы и идет по южному краю квартала 71 того же лесничества, 
выходит к руслу р. Юнга, в точку начала границы сельскохозяйственного производственного 
кооператива "Нива".

Западная граница Большесундырского сельского поселения начинается от русла р. Юнга 
и, сохраняя направление на юг на протяжении 1,0 км, проходит по пахотным угодиям по сме-
жеству с землями сельскохозяйственного производственного кооператива "Новая Юнга", ме-
няет направление на запад, вдоль лесополосы по просеке, пересекает лесные угодия, где по 
смежеству начинаются земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Роди-
на" Ядринского района, далее, сохраняя направление на запад, выходит в верховье обшир-
ного оврага, проходит по его левому краю и доходит до русла р. Юнга, изменив направление 
идет вниз по течению, по извилистому руслу р. Юнга, огибает с южной стороны пахотный 
земельный массив южнее реки, и другой пахотный массив вокруг д. Оргум, выходит к точке 
начала северной границы земель Большесундырского сельского поселения.
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АБАШЕВСКАЯ КУЛЬТУРА – археологическая культура бронзового века Подонья, 
Среднего Поволжья и Южного Урала во 2-3 четверти 2 тысячелетия до н.э. Название дано по 
с. Абашево Чебоксарского района – впервые курганы раскопаны у села в 1925 году В.Ф. Смо-
линым. Скотоводческое хозяйство с подчиненным значением земледелия. Отмечены остатки 
металлургии. Наиболее характерные и богатые могильники изучены в Среднем Поволжье: Аба-
шевский, Верхнеолгашинский, Пикшикский, Таушкасинский, Тохмеевский, Новобуяновский, 
Станъяльский и другие в Чувашии, Виловатовский, Пепкинский курганы – в Республике Марий 
Эл. Наибольший – Таушкасинский – насчитывает 75 курганов. Развиты культура огня, жертво-
приношения животных. Керамика представлена колоколовидными и баночными сосудами.

Начало изучению абашевских памятников на территории Чувашии положили разведыва-
тельные работы профессора Казанского университета В.Ф. Смолина, который в 1921 году обсле-
довал курганный могильник близ с. Абашево Чебоксарского уезда, упоминаемый С.М. Шпилев-
ским в известной монографии.

Маршрут экспедиции пролегал от северных районов республики к ее центральным и 
южным. Наиболее интересные результаты дали исследования курганов у д. Верхние Олгаши, 
расположенных у р. Сундырь, приток Волги, недалеко от с. Большой Сундырь. Здесь обнару-
жены 16 курганов, пять из которых были распаханы. Это Верхнеолгашинский (Алгашинский) 
курганный могильник – группа и 16 курганов Абашевской культурно-исторической общно-
сти, расположенных на опушке леса на краю правого берега р. Сундырь.

Абашевская культура образована IV-III тыс. до н.э.
В книге «Абашевский могильник в Чувашской Республике» В.Ф. Смолин пишет: «Село Аба-

шево Тогашевской волости Чебоксарского уезда находится в 18 верстах от г. Чебоксар по Ци-
вильскому тракту, на возвышенности левого берега р. Рыкша, впадающей в р. Цивиль…».

В 1925 году в этом районе начались археологические раскопки.
Как известно, курганы на территории Чувашии остались от Бронзового века (II – начала 

I тысячелетия до н.э.), городища – остатки укрепленных поселений I тысячелетия до н.э. – се-
редины II тысячелетия н.э. 

Появление Абашевской культуры относится к периоду между началом II тыс. и XV в. до 
н.э. В разных источниках (у разных авторов) Абашевская культура была распространена в эти 
периоды: 2000-1500 гг., 1400-1300 гг., 1500-1200 гг. и 2000-100 гг. до нашей эры.

В конце II тысячелетия до н.э. на части Абашевской территории была распространена 
дьяково-городецкая культура. Дьяково-городецкая культуры была распространена в эти пе-
риоды: 1200-1100 гг., 1200-1000 гг. и 1200-900 гг. до н.э…

Представляется вполне возможным, что Абашевская и дьяковско-городецкая культура не 
только совпадали территориально, но, может быть, и соприкасались друг с другом. 

Каршлыхское городище на мысе реки Сундырь относится к среднему железному веку. По 
археологическим данным, болгары-чуваши в этом районе появились не позже VIII века. Так в 
VIII-IX веках ими было построено городище у деревни Каршлых на р. Сундырь. Исследовате-
ли его относят к типу городищ – убежищ, в которых окрестное население пряталось в случае 
опасности. Оно было укреплено тремя рядами валов и рвов с открытой стороны…

На площадке городища из культурного слоя до 30 см были извлечены обломки посуды 
ручной лепки, глиняные пряслицы и глиняные грузила для сетей и другие.

В целом же археологические источники позволяют характеризовать абашевские племена 
как «Общество, находившееся на пороге классового строя с довольно сложной социальной 
структурой».

Во всех курганах женские украшения во многом повторяются…
Бусы, ожерелья были обнаружены и Кашлыхском могильнике (XVI-XVII вв.).
На Кашлыхском языческом кладбище обнаружены пронизи на шести подвесках, которые 

сочетались с обмотками из плетеного шнура по 1 см длиной, а обмотки из Большекарачкин-
ского могильника состояли из проволоки от 0,5 см до 1,5 см, с бубенчиками на концах. Иногда 
пронизи оканчивались бусинками, как в Верхнеачаковском могильнике.

У верховых чувашей хӳре (хвосту) придавалось большое значение, женщина не выходила 
на улицу без него.

Практически все виды поясных подвесок и украшений самого пояса зародилось у марий-
цев и мордвы еще в I тысячелетии н.э. и были впоследствии заимствованы чувашами.
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Большое распространение поясные подвески имели у верховых чувашей. К ним относились 
уже упомянутые женские украшения хӳре (чув.) – юлинэ (мар.), которые зачастую были длиннее 
накосников. Хӳре встречаются в позднесредневековых могильниках чаще других видов украшения.

В 1984-1986 годах были продолжены раскопки курганной группы у д. Верхние Олгаши 
Моргаушского района, начатые в 1926-1927 годах Средневолжской экспедицией под руковод-
ством П.П. Ефименко. Всего было вскрыто 9 курганов…

Исследованы все 16 курганов.
Материалы очень богатых инвентарем погребений Верхнеолгашинских курганов позво-

лили решить ряд важных аспектов, связанных с погребальными традициями, имуществен-
ным расслоением в Абашевском обществе, идеологическими представлениями, существовав-
шими у этих племен.

Ряд фактов свидетельствуют о том, что женщины продолжали сохранять в Абашевском 
обществе еще довольно высокое положение.

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ АЗС  АГРОНЕФТЕПРОДУКТ  – сельскохозяй-
ственный потребительский снабженческий кооператив (СХПСК) функционирует в селе Боль-

шой Сундырь с сентября 2010 года.
СХПСК «Агронефтепродукт» расположен 

на центральной улице, древнем тракте (…Га-
личский, Владимирский, Екатерининский) 
современной автотрассы Козьмодемьянск – 
Чебоксары, и запасной (объездной) автотрас-
се российского значения – «Москва – Нижний 
Новгород – Ядрин – Моргауши – Большой Сун-
дырь – Чебоксары».

АЗС «Агронефтепродукт» работает в кру-
глосуточном режиме, обслуживая клиентов 
топливом (бензином, дизельным топливом и 
различными автомаслами).

АДАМОВ АЛЕКСЕЙ САМУИЛОВИЧ, военный, офицер запаса (майор).
Адамов А.С. родился в 1933 году в д. Большие Татаркасы Моргаушского района.
В возрасте 9 лет попал на фронт… 30 августа 1952 г. призван на действительную службу. 

Поступил в военное училище. Стал лейтенантом. Командовал взводом спецавтотранспорта, 
авторотой, находился и на других должностях. Последние годы службы проходил в Казахста-
не. После службы перебрался в г. Чебоксары.

АДАМОВА ДИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА (10.12.1933-24.01.2011), работник здравоохране-
ния, ветеринарный врач.  

Адамова (Перлова) Д.В. родилась в г. Чебоксары.
Окончила Кашмашскую семилетнюю школу (1941-1948), Мо-

сковский ветеринарный техникум (1949-1952), Московскую вете-
ринарную академию (1963-1969) по специальности – ветеринария, 
присвоена квалификация ветеринарного врача.

Работала ветеринарным фельдшером в колхозе «Гвардия» Мор-
гаушского района (1954-1963), там же ветеринарным врачом (1969-
1971), работала на должности ветеринарного врача эпизооктолога 
в Сундырской участковой ветлечебнице (1971-1981), заведующей 
Сундырской участковой ветеринарной лечебницы (1981-1997).

АДИКАСЫ АТИКАССИ  – деревня Большесундырского сельского поселения 
(с 01.01.2006 г.), расположена у границы с Республикой Марий Эл, у д. Ширгиялы.
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Адикасы в XIX в. околод(т)ок деревни Большая Карачкина. В XIX веке и до 1920 года входи-
ла в состав Кожваш(ж)-Сигачкинской и Малокарачкинской волостей Козьмодемьянского уезда.

В справочнике 1859 года значится – Ади-касы. В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 г. – Ади-касы. Козьмодемьянский уезд. Малокарачкинская волость.

Название деревни произошло от ати «отец» + касы «улица» (Л.П. Сергеев).
В 1931 г. в д. Адикасы образован колхоз им. Молотова («Молотов») из 5 хозяйств. Орга-

низаторы А. Емельянов, И. Осипов, А. Туртышкин, Е. Таньков… В 1935-1936 гг. в колхозе от-
крылась своя кузница по ремонту сельскохозяйственных машин. В 1937 г. работал 1 кузнец 
(116 дней в году).

Позже появились другие малые предприятия (входила в Сундырский район). По данным 
на 1.01.1946 г. в колхозе функционировали:

– кузница (21 дней в 1945 г.), работал 1 человек;
– маслодельная (40 дней в 1945 г.), работал 1 чел., выработка масла – 0,49 центнера;
– хлебопечение (3 дня в году), работал 1 чел., выработка хлебобулочных изделий – 

1,49 центнера.
Адикасы входила в Чебоксарский уезд (23.07.1920-6.10.1920), в Ядринский уезд (с 6 октя-

бря 1920 – 1927), Татаркасинский район (1927-1938), Сундырский район (1939-1962), Ядрин-
ский район (1962-1964), Моргаушский район (с 11.03.1964).

Адикасы входила в состав Большекарачкинского сельского Совета (1927-1990), Больше-
карачкинской сельской администрации (1991-2005) и Большесундырского сельского поселе-
ния (с 1.01.2006 г.).

Адикасы входит в состав объединенного совхоза «Нива», сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива (СХПК «Нива», 2005).

Проведен водопровод, проложена асфальтированная дорога.
Деревня газифицирована.

АКАТУЙ – праздничество, устраиваемое ежегодно после завершения весенних полевых 
работ. Районные Акатуй организовались с 30-х годов XX века как праздник песни и труда.

В военное (1941-1945) и послевоенные годы Акатуй не проводилась.
В начале 50-х годах добрая традиция Акатуй восстановлена.
Начиная с 60-х годов местом регулярного проведения в Моргаушском районе стала по-

ляна в лесу около д. Ландыши.
Здесь выступают коллективы художественной самодеятельности своего района, а также 

и соседних районов Чувашии, г. Чебоксары и Козьмодемьянского района Марий Эл.
В торжественной части происходит награждение передовиков сельскохозяйственного 

производства по итогам весенне-полевых работ, а потом весь день проходят концерты, раз-
личные спортивные мероприятия и повсеместная торговля Моргаушского и Большесундыр-
ского райпо и лругих организаций.

АККАС – болгаро-чувашский князь, живший в середине XVI века. 
Один из ближайших соратников Акпарса, родом из селения Хорачка 
(с. Большое Карачкино). У чувашского и горномарийского князя и 
богатыря Аккаса была резиденция в селе-
нии Аккаска, по-русски Акозино (Аккозино), 
или Малый Сундырь (ныне не существует, и 
было в республике Марий Эл).

АКПАРС ( возможно он же и Ахкубек 
Тогаев) – болгаро-чувашский князь, жив-
ший в середине XVI века. Один из предво-
дителей марийского и чувашского наро-
дов, родом из селения Хорачка (с. Большое 
Карачкино). Акпарс пал в боях с русскими, 
защищая свой род, свои земли, народы По-

волжья от уничтожения. В г. Козьмодемьянске, в старинном парке, 
имеется прекрасный памятник народному герою Акпарсу.
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АКРАМОВСКАЯ ВОЙНА – 20 мая 1842 г. произошло восстание чувашских и марийских 
крестьян Казанской губернии.

Поводом этих событий послужили реформы П.Д. Киселева, введение общественных запашек, 
возложение на крестьян новых налогов, вызвали в 1840-1842 гг. волнение государственных кре-
стьян Пермской, Вятской, Московской, Саратовской, Казанской и других губерний. В 1841 году среди 
чувашских, марийских и русских государственных крестьян Козьмодемьянского, Цивильского, Че-
боксарского и Ядринского уездов распространились слухи, что с введением запашек их переведут в 
разряд удельных крестьян и будет привлекать к отработкам также, как помещичьих крестьян.

В ноябре 1841 начались волнения. Первоначально протест появился в посылке в Казань 
ходоков с Прошением отменить общественные запашки, принудительный сев хлебов и посад-
ку картофеля на них. В середине апреля 1842 волнениями было охвачено более 200 селений.

Участники вооруженного выступления Акрамовской войны были чувашские крестьяне – 
селяне деревень ныне Моргаушского района: Большое Карачкино, Большой Сундырь, Ахма-
неи, Акрамово, Кашмаши, Лапкасы, Моргауши, Нюреть, Оринино, Оточево, Панкли, Тораево, 
Хачки, Хоракасы, Юнгапоси, Юськасы, Шатьмапоси и другие.

20 мая была расправа над ними у реки Моргаушка. Многие получили различные наказа-
ния, и в том числе 34 человека отправили в Сибирь на каторгу…

 АЛАТОВ СТАНИСЛАВ ИОСИФОВИЧ, художник, живописец.
Алатов С.И. родился 23 сентября 1930 года в д. Шупоси Моргаушского района.
Окончил Чебоксарское художественное училище (1957), Институт живописи, скульптуры 

и архитектуры им. И.Е. Репина Академии Художеств СССР (1966). Служил в рядах Советской 
Армии (1950-1955).

Работал художником в Художественном фонде (1966-1975), преподавателем Чебоксар-
ского художественного училища (1975-1979).

Участник Всероссийских и зональных республиканских выставок: «Советская Россия – 5», 
Москва (1975); «Большая Волга», г. Горький (1974); г. Казань (1980); г. Чебоксары (1966…).

Его основные произведения: «Тĕрĕ тĕрлекенсем» (Вышивальщицы, 1970); «Т. Макарова 
балерина»; «Г. Цветков гобоист», «Тимошин юрăç» (певец Павел Тимошин, 1973); «Пучахсем» 
(Колоски, 1985) и др.

Он член Союза художников СССР (1975).

АЛЕКСЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, исследователь чувашского языка, писатель.
Алексеев А.А. родился 1 сентября 1934 года в д. Рикакасы Моргаушского района.
Окончил БССШ (1953), ЧГПИ(У) им. И.Я. Яковлева (1960), аспирантуру ЧГПИ(У) (1966).
Работал учителем чувашского языка и литературы, русского языка и литературы в шко-

лах Самарской области, научным сотрудником в ЧНИИ (1966-1978), редактором в Чувашском 
книжном издательстве (1979-1988), зав. отделом литературно-художественного журнала 
«Тăван Атăл» (Родная Волга).

В 1967-1971 годах участвовал в диалектологических экспедициях по местам компактного прожи-
вания чувашской диаспоры, изучал особенности местных говоров. Автор многих статей по вопросам 
культуры речи, о памятниках старой чувашской письменности, исследователях чувашского языка.

АЛЕКСЕЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, государственный деятель ЧР.
Алексеев Г.А. родился в 1908 г. в д. Старые Урмары Урмарского района ЧАССР.
Окончил Староурмарскую 7-и летнюю школу (1922), Горьковскую 2-х годичную партий-

ную школу (1946).
Работал Вторым секретарем Сундырского РК КПСС (1941-1942), Первым секретарем 

Красночетайского района (1942-1957)…
Награжден орденами «Отечественной войны II степени», «Знак Почета» и медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

АЛЕКСЕЕВ ИЛЛАРИОН ВЛАДИМИРОВИЧ, организатор производства.
Алексеев И.В. родился 15 марта 1929 года в д. Вомбакасы Моргаушского района.
Работал в колхозе имени Чкалова (1943-1946), Большесундырской текстильной фабрике 

и Большесундырском кирпичном заводе (1946-1969), инженером, директором Сундырского 
кирпичного завода (1969-1989).
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В 1949-1953 гг. служил в рядах Советской армии. Алексеев И.В. имеет почетное звание 
«Заслуженный работник промышленности ЧАССР».

Награжден орденами (орд. «Знак Почета», дважды – 1957 и 1972) и медалями тыла и труда.
Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР (1957).

АЛЕКСЕЕВА МАРИЯ ХРИСАНОФОВНА (16.07.1912-24.12.1980), работник народного 
просвещения, педагог.

Родилась в с. Большая Выла Аликовского района ЧР.
Окончила Чебоксарский педагогический техникум (1931), заочное отделение историче-

ского факультета ЧГПИ(У) им. И.Я. Яковлева (1944).
Работала учителем начальных классов в с. Большая выла Аликовского района  (1930-

1931), с. Юнга Сундырского района (1931-1939), директор начальной школы в с. Юнга (1939-
1941), заведующей орган. инструкторским отделом Сундырского РК ВКП(б)…

Она удостоена почетного звания «Заслуженный учитель школы РСФСР» (1960).
Награждена орденами («Трудового Красного Знамени», «Знак Почета») и медалями.

АЛЬМЕШКИНА МАРГАРИТА МАКСИМОВНА, начальник Большесундырского по-
чтового отделения связи, ветеран труда. Альмешкина М.М. родилась 31 марта 1933 г. в де-
ревне Кармыши Моргаушского района Чувашской Республики. В органах связи проработала 
около 45 лет (1.09.1949-4.08.1994): оператор связи Больше Сундырской конторы связи (1949-
1963); зам. начальника Большесундырского отделения связи (1963-1979), начальник Боль-
шесундырского отделения связи (1979-1994).

26.01.1983 занесена в Книгу Почета Моргаушского района ЧР. Она – Почетный гражданин 
Моргаушского района.

Награждена медалями – «Ветеран труда». Почетными знаками – «Победитель социали-
стического соревнования за 1976 год» (27.01.1977), «Ударник Одиннадцатой пятилетки» 
(14.01.1982) и Почетными грамотами РФ, ЧР и Моргаушского района.

Ей присвоено почетное звание «Заслуженный связист ЧАССР» (8.12.1987).

АНДРЕЕВА ЕВДОКИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, работник высшего образования.
Андреева Е.А. родилась 17 августа 1958 года с д. Адабай Морга-

ушского района.
Окончила Моргаушскую среднюю школу (1975), ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова (1980), аспирантуру ЧГПИ(У) им. И.Я. Яковлева. Рабо-
тала учителем чувашского языка и литературы (1980-1983), зам. 
директора Большесундырской средней школы (1983-1985), зам. 
директора Адабай. неполн. средн. школы (1985-1988). С 1988 
года – преподаватель в Республиканском институте усовершен-
ствования учителей, в ЧГПИ(У), ассистентом, старшим преподава-
телем, доцентом, зав. кафедрой чувашского языка и литературы 
(1997-2004), деканом факультета чувашской филологии ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева (2004 г.) 

Кандидат филологических наук (1995), доцент (1999).

АНИСИМОВ  АНИСОВ  ВАЛЕРИАН ФЕДОРОВИЧ (1899-
1970), организатор здравоохранения ЧР.

Анисимов В.Ф. родился 2 октября 1899 в с. Большой Сундырь Та-
таркасинской волости Козьмодемьянского уезда Казанской губер-
нии (ныне Моргаушского района ЧР).

Окончил Большесундырскую земскую (трудовую) школу, меди-
цинский факультет Казанского университета (1921).

Работал заведующим Сундырской больницы (1921-1922), сани-
тарным врачом Цивильской больницы (1922-1925), главным эпиде-
миологом Наркома здравоохранения ЧАССР (1926-1933), главным 
врачом мед. службы на автозаводе им. Лихачева г. Москвы (1933-
1941), начальником эвакогоспиталя (1941-1945).
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Он был организатором изучения распространенности инфекционных и социальных бо-
лезней, создания диспансеров для лечения больных туберкулезом, венерическими болезнями, 
трахомой, малярией, инфекционных отделений при больницах.

В 1933 году приглашен главным врачом медицинской службы Московского автозавода 
им. Лихачева. Участвовал в Великой Отечественной войне в качестве начальника эвакогоспи-
таля (1941-1945).

За заслуги в области здравоохранения награжден орденами Ленина, Красного Знамени 
(дважды), медалями тыла и труда.

Ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР» (1940).

АНИСИМОВ ЯКОВ АНИСИМОВИЧ (17.10.1906-5.12.1944), Герой Советского Союза.
Родился в д. Ойкас-Абаши Моргаушского района Чувашской Ре-

спублики. 
После окончания Горьковского коммунистического университета 

работал секретарем Сундырского РК ВКП(б) (январе-октябре 1938), 
военным комиссаром Сундырского района. Анисимов Я.А. в Красной 
Армии с октября 1938., призван Советским РВК ЧАССР.

В Великой Отечественной войне с августа 1941 года в составе 1-го 
Украинского партизанского полка, с мая 1944 г. зам. ком. батальона по 
строевой части 311-го гвардейского стрелкового полка (108-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 46-я армия, 2-й Украинский фронт).

Гвардии капитану Анисимову Я.А. звание Героя Советского Союза 
присвоено 24.03.1945 г., посмертно, погиб около Эрчи (Венгрия) на Дунае.

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степе-
ни, Красной Звезды и медалями.

Его именем названы улицы в г. Чебоксары и с. Большой Сундырь Моргаушского района.

АНТОНИЙ (1862-1928), архимандрит, первый и единственный настоятель Александро-
Невского мужского монастыря.

Антоний (в миру Алексей Петрович Разумов) родился 10 марта 1862 года в д. Сеткасы 
Ядринского уезда в семье крестьянина-чуваша.

Антоний окончил земскую школу и решил стать монахом. Еще до окончания школы Алек-
сей Петрович тяжело заболел. Несмотря на старания родителей, болезнь не отступала. Тогда 
он дал обещание: если выздоровеет, пойдет служить в монастырь.

Так в 1884 г. он оказался в Михайло-Архангельском Черемисском мужском монастыре. 
Пройдя достаточно длительный срок послушания (службы), постригся в монахи. За короткое  
время он прошел путь от иеродьякона до иеромонаха. В 1898 г. его назначили духовником, т.е. 
священником церкви, принимающим исповедь. 

Антоний первую свою церковную награду – набедренник (4-х угольный плат с изображе-
нием креста) получил в 1900 году.

В феврале 1901 г. Святейший Синод назначил его настоятелем Чувашского монастыря Уфим-
ской губернии. В том же году был возведен в сан игумена с возложением палицы (второй награды).

Игумен Антоний обращается в Казанскую духовную консисторию с просьбой о переводе его 
в открываемый монастырь в Козьмодемьянском уезде. Антоний в 1902 году принял бедное мо-
настырское хозяйство. В конце 1902 года здесь служило всего 12 послушников. Освящение Карш-
лыхского мужского Александро-Невского монастыря состоялось 15 июня 1903 года при большом 
стечении народа. По этому случаю прибыл архиерей Казанской епархии архиепископ Дмитрий.

В 1909 г. здесь была освящена вторая церковь в обители – во имя преподобного Серафима 
Саровского.

В 1911 году игумену Антонию вручили высокую духовную награду – наперсный крест.
В 1913 году получил юбилейную медаль в честь 300-летия Дома Романовых. Еще раньше 

он был награжден памятной медалью в честь царствования императора Александра III. 
Александро-Невский монастырь даже в годы войны содержался в образцовом порядке, 

оставался самым крупным в чувашском крае.
Декретом Совнаркома от 23 января 1918 года имущество церквей и монастырей было 

объявлено «народным достоянием».
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Все имущество и хозяйство монастыря подверглось конфискации (хутор, мельницу, пасе-
ку, кирпичный завод, и в том числе и мастерские – столярная, швейная, сапожная).

22 мая 1922 года 60-летний игумен Антоний за самоотверженную деятельность, верность 
призванию был возведен в сан архимандрита (высшее монашеское звание). 

В 1926 г. монастырь был закрыт, а в 1940 г. часть его территории была отдана детскому 
санаторию. 

В 1928 году, на 67-м году жизни прервалась жизнь архимандрита Антония. Он похоронен 
на кладбище села Большой Сундырь.

АПТЕКА филиала с. Большой Сундырь продолжает функционировать и в настоящее вре-
мя, и располагается на центральной улице (Ленина) в одноэтажном кирпичном здании, по-
строенном еще в 1968 году.

Ранее это фармацевтическое медицинское учреждение значилось как «Аптека № 7», об-
служивала Большесундырскую районную больницу № 2, 16 фельдшерских пунктов (ФАП, 
ФП). В штате аптеки работали 1 провизор, 3 фармацевта. По объему товарооборота аптека № 
7 отнесена к 1-й группе с правом изготовления стерильных растворов и других медицинских 
(лекарственных) препаратов, а сегодня – эта независимая аптека.

Из истории известно, что первая аптека (аптечный пункт) появилась в селе Большой Сун-
дырь в 1878-1880 годах (во многих документах и материалах указываются различные даты) 
при Большесундырской лечебнице (больнице).

В 1897-1898 годах открываются аптеки в Большом Сундыре, Шихазанах, Алатыре (г. Ала-
тырь включен в состав ЧАССР в 1925 г.). В основном, как правило, земские аптеки размеща-
лись при больницах.

Аптекарский ларек открылся в апреле 1925 года в селе Большой Сундырь (…равно как и в 
Козловке и Батыреве – по линии Чувашмедторг).

В 1934 году в с. Большой Сундырь на центральной улице (Ленина) открылась первая рай-
онная аптека и располагалась в одноэтажном высотном деревянном здании (в 100-150 ме-
трах южнее от больницы).

В настоящее время в селе Большой Сундырь имеются 2-3 аптечных киоска (в т.ч. и вете-
ринарный).

Заведующими аптеки филиала с. Большой Сундырь (бывш. «Аптека № 7») работали и ра-
ботают (в 1934-2014… годах) следующие специалисты-фармацевты, а именно:
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Карпов Михаил Яковлевич (род. 5.11.1874 г. в д. Сурский Майдан Алатырского района ЧР), 
провизор, первый зав. аптекой (1934-1935);

Ахматова О.И., зав. аптекой (1935-1936);
Каменская А.И., зав. аптекой (1936-1937);
Ермолаев В.И., зав. аптекой (1937-1938);
Иванов П.С., зав. аптекой (1938);
Зефирова Вера Семеновна (г.р. 21.09.1906, урож. г. Чистополь, Татар. АССР), зав. аптекой 

(1938-1939) (а по другим документам 1938-1941);
Соколов М.И., зав. аптекой (возможно ВРИО) (1939-1940);
Еремкин С.К., зав. аптекой (возможно ВРИО) (1940-1941);
Востров Алексей Иванович, зав. аптекой (1941-1942);
Конорская Л.А., зав. аптекой (1942);
Карпов Михаил Яковлевич, зав. аптекой (1942-1943);
Островский Михаил Лазаревич (г.р. 15.09.1904, урож. г. Кременчуг Полтавской области 

Украины), зав. аптекой (1944-1946);
Титов И.М., зав. аптекой (1946);
Ильина Л.И., зав. аптекой (1947-1954);
Макарова Мария Семеновна, зав. аптекой (1955-1957);
Овчинникова Евлампия Васильевна, зав. аптекой (1957-1958);
Любимов Александр Николаевич (г.р. 1892, урож. г. Астрахани), зав. аптекой (1958-1959);
Качалов Геннадий Николаевич, зав. аптекой (1959-1962);
Камчаткин Анатолий Иванович, ВРИО зав. аптекой (1962);
Архипов Геннадий Михайлович, зав. аптекой (1962-1963), а по другим документам (1962-

1965), а должно быть (1962-1964);
Маринкина Зоя Васильевна, зав. аптекой (1964-1971);
Сироткина Людмила Сергеевна, зав. аптекой (1971);
Смирнов Александр Михайлович (г.р. 23.11.1949, урож. Тамбовской области), зав. аптекой 

(1971-1974);
Маринкина Зоя Васильевна, зав. аптекой (1974-1996);
Никитина Елена Геннадьевна, провизор, зав. аптекой (1997-2007);
Одинцова Маргарита Валерьевна, зав. аптекой (2007-2010);
Андреева Татьяна Геннадьевна, зав. аптекой  (с 2010 года по настоящее время).

АРМАН
Арман – механизм для обработки сельскохозяйственной продукции, мельница.
А. (Мельницы) бывают различных видов: ал арманĕ – ручная мельница, çил арманĕ – ве-

тряк, шыв арманĕ – водяная мельница; кĕрпе арманĕ – крупорушка; лаша арманĕ – конная 
мельница, вут арманĕ – паровая мельница.

Мельницы мукомольные. Кĕрпе арманĕ – крупорушка, мельница крупяная – для лущева-
ния и дробления крупяных.

А. имелись водяные, ветряные и на конной тяге. Çу арманĕ – маслобойня – мельни-
ца для получения растительного масла (конопляного и льняного), çăм арманĕ (çăм тап-
тармалли А.) – шерстобойня (в Чувашии появилась в начале 20 века, до этого шерсть 
били вручную).

АРТЕМЬЕВА ФЕОДОСИЯ АРТЕМЬЕВНА, работник народного образования, 
педагог.

Артемьева Ф.А. родилась 23 марта 1918 года в с. Моргауши Моргаушского района Чуваш-
ской Республики. 

Окончила Моргаушскую среднюю школу (1937)…
Работала Вторым секретарем Сундырского райкома ВЛКСМ (1943-1944), Первым секре-

тарем Моргаушского райкома ВЛКСМ (1944-1947), учителем начальных классов в Моргауш-
ской средней школе (1947-1974).

Удостоена почетного звания «Заслуженный учитель школы ЧАССР» (1958).
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АСТРОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, ветеран банковской службы (Сбербанка России), 
партийный, государственный и общественный деятель.

Астров И.А. родился в 1896 г. в с. Тораево Советского района Чу-
вашской Республики.

Окончил 2-классное Тораевское училище (1904-1911), повышен-
ный курс истории партии (1936-1937).

Работал переписчиком Тораевской волости (1912-1915), дело-
производителем (деловодом) Волисполкома Ядринского уезда, зем-
леделом (1927-1928), секретарем Татаркасинского райисполкома 
(1928-1929), учителем начальной школы (1929-1931), управляю-
щим городским банком г. Чебоксары (1938-1939), старшим ревизо-
ром Чувашской конторы Госбанка (г. Чебоксары), управляющим Сун-
дырского отделения Госбанка (с. Б. Сундырь) (с 1939 г.), секретарь 
парторганизации райисполкома Сундырского райсовета (…1948…), 
зам. председателя райисполкома, председатель райплана Сундыр-
ского райисполкома Совета депутатов трудящихся (…1954…).

Служил в царской армии (1915-1917), в РККА (1920-1921), участник Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден орденами и медалями войны, тыла и труда.

АРЧИКОВ ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ (15.08.1925-16.11.2004), работник высшей школы, 
доктор географических наук (1991), член-корреспондент НАНИ ЧР (1994).

Арчиков Е.И. родился в д. Нискасы Моргаушского района.
Окончил Большесундырскую среднюю школу (1941), физико-

математический факультет ЧГПИ(У) им. И.Я. Яковлева (1956), гео-
графический факультет Московского государственного университе-
та (1965), аспирантуру при Дальневосточном гос. университете по 
специальности «Геоморфология».

Работал учителем в Нискасинской 7-и летней школе (1945-
1966).

Арчиков Е.И. работал в Дальневосточном гос. университете 
(1966-1989) – ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, 
профессором, в ЧГПИ(У) им. И.Я. Яковлева (1990-1992), в ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова (с 1992).

В 1970 г. защитил кандидат. дис-цию, докторскую защитил в 1991 году.
Ученый, автор свыше 150 научных работ, в том числе 3-х монографий, более 10 учебников 

и учебных пособий.
Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами («Отечественной войны II 

ст.», «Красной Звезды») и медалями войны и труда.

АФАНАСЬЕВ ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ, работник народного просвещения, художник, 
преподаватель и директор Большесундырской художествен-
ной школы (МАОУ ДОД «Моргаушская школа искусств им. Ф.С. 
Васильева Большесундырского структурного подразделения).

Афанасьев И.П. родился 2 августа 1958 года в д. Большие Шепта-
ки Моргаушского района.

Окончил Тораевскую среднюю школу (1975), художественно-
графический факультет ЧГПИ(У) им. И.Я. Яковлева (1985).

Свою трудовую деятельность начал на Электроаппаратном за-
воде в г. Чебоксары (1975). Для совершенствования своего талан-
та – рисования, после работы он занимался в изостудии при Доме 
народного творчества.

После окончания института был направлен работать учителем 
рисования, черчения и труда в Большесундырскую среднюю школу.
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При этом много внимания уделял привитию у детей любви к рисованию, любви к приро-
де своего родного края через пейзажи, лепки глиняных игрушек в национальной одежде, ро-
списи подносов. В Большесундырской общеобразовательной школе Илья Петрович работал 
в 1985-1990 годах.

В 1990 году перешел работать в Моргаушскую школу искусств, и открыл художественное 
отделение при Большесундырской средней школе. 

В 1995 году открылась Большесундырская детская художественная школа, где он работал 
директором и преподавателем.

Работы учащихся художественной школы систематически экспонировались в выставоч-
ных залах районного историко-краеведческого музея, Большесундырской сельской библио-
теке и на республиканских выставках.

В 2009 г. в с. Большой Сундырь Илья Петрович торжественно открыл картинную галерею 
«Илем». На открытии галереи присутствовало много народу и официальных представителей 
районной администрации, предприятий и организаций с. Большой Сундырь.

Илья Петрович часто участвует на различных творческих конкурсах и фестивалях. 
В 2001 году на Всероссийском конкурсе мастеров «Русь мастеровая» он стал дипломан-
том по керамике.

Первая персональная выставка «мелодия родного края» успешно была проведена в гале-
рее «7х7» в г. Чебоксары.

Его работы выставлены в Моргаушском историко-краеведческом музее и МБУК «Больше-
сундырском информационно-культурном центре».

АШМАРИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ (24.01.1933-24.02.2013), священник, член Санкт-
Петербургского отделения Всероссийского библейского общества.

Ашмарин И.Г. родился в с. Туруново Баты-
ревского района ЧР.

Окончил 7 классов в Туруновской школе 
Батыревского района.

В 1948 году работал хористом, дириже-
ром Туруновской церкви Батыревского рай-
она (1948-1964), священником церквей в Ур-
марском, Чебоксарском районах (1964-1991).

Священник Свято-Троицкой церкви в 
с. Большой Сундырь Моргаушского райо-
на (с 1991 г.).

АШМАРИН СЕМЕН ОСИПОВИЧ, пар-
тийный и общественный деятель.

Ашмарин С.О. родился в феврале 1906 
года в д. Сареево Ядринского района ЧАССР.

Псаломщик Иоанн и священник Василий Герасимов

Протоиерей Иоанн Ашмарин в составе библейской комиссии
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Отец Иоанн с матушкой Дарией и детьми Батюшка с дочерью и внучкой 
у Троицкой церкви

Окончил начальную коммунистическую сельскохозяйственную школу (1933-1936), Горь-
ковскую высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу (1933-1936), Горьков-
скую областную двухгодичную партийную школу (1952-1954).

Служил в рядах Советской Армии (1928-1931), участник Великой Отечественной войны…
Работал председателем правления Ядринского райпотребсоюза (1931-1933), второй се-

кретарь Сундырского РК КПСС (1954-1959), зам. председателя Сундырского исполкома рай-
совета (1959-1960), секретарь Сундырского КПСС (1960-1962)…

Награжден орденами и медалями войны и труда.

БАГРОВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ (8.11.1874-19.01.1952), работник народного просвещения.
Багров М.И. родился в д. Мартынкино Аликовского района ЧР.
Окончил Симбирскую чувашскую учительскую школу (1894). 
Трудовую педагогическую деятельность начинал учителем в 

Тиушской Ядринского уезда (ныне Аликовского района ЧР) и Ток-
шикской Козьмодемьянского уезда (ныне Моргаушского района ЧР) 
начальных школах (1895-1896). В 1897-1952 годах работал учите-
лем, директором в Большесундырской средней школе Сундырского 
района ЧАССР.

Участник Первой мировой войны.
За свою многолетнюю трудовую педагогическую деятельность 

награжден двумя орденами Ленина и медалями войны, тыла и труда.
Удостоен почетного звания «Заслуженный учитель РСФСР» (1940).

БАЗАРЫ – центра (села) населенных пунктов, где еженедельно 
проходила торговля, начиная с домашних животных, изделиями до-
машней утвари, продуктами сельского хозяйства и промышленно-
сти, припасами леса (ягоды, грибы, орехи и др.), одежды, головного убора, различных тканей 
и много-много др.

В Козьмодемьянском уезде проходили повседневные (в течение недели) 9 базаров:
Воскресенье – Покровский, Большая Юнга, с. Пихтулино;
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Понедельник – с. Малый Сундырь;
Вторник – с. Еласы;
Среда – с. Черемышево;
Четверг – с. Большой Сундырь;
Пятница – д. Корокосовой, Троицкий Посад;
Суббота – с. Ишаки.
Базар (слово персидского происхождения, получил широкое распространение в Индии, 

Турции, Аравии и других восточных, а затем и в некоторых Европейских странах), в прямом 
смысле – место торговли, рынок, закрытый или открытый, и ярмарками. 

Базар – один или несколько раз в неделе, в так называемые базарные дни (в селе Большой 
Сундырь – по четвергам). Сюда стекался народ со всей округи.

В дореволюционное время и в первые годы НЭПа на базаре вели торговлю лишь част-
ные торговцы; за последние годы (1924-1926) на базарах в значительном количестве 
появились магазины, лабазы, ларьки, возы и агенты кооперативных и государственных 
торговых организаций. 

БАЛДРАН БАЗАР {(По(л)тран – Базар) Полтран пасар(ĕ)}, т.е. «Борщовый базар».
Из истории Балдран-базар в Козьмодемьянском уезде (из материалов чувашского этно-

графа Спиридона Михайлова-Яндуша).
…Весною, перед пашнею бывает здесь у 

чуваш и черемис Балдран-базар. Учрежда-
ется ими этот Балдран-базар на Ядринском 
почтовом тракте, пролегающем из Козьмоде-
мьянска в Ядрин, в лесу близ околодка Сар-
лайкина и деревни Карачкиной. По-чувашски 
сборище сие называется По(л)тран-базар, то 
же и по-черемисски, то есть «Борщовый ба-
зар», от того, что в это время показывается 
молодой борщ, так как базар бывает вскоре 
после пасхи, как только сойдет снег и не-
сколько просохнет земля. 

Базар собирается по трем пятницам сря-
ду, которые чуваши и черемисы празднуют, и 
потому Балдран-базар у них считается в пер-
вую пятницу первым, во вторую вторым и в 
третью третьим базаром.

Лес, в котором исполняют эти два народа 
сие гулянье, по-чувашски называется «сичĕ 
тюбе вурманĕ» «лес семи курганов», по слу-
чаю нахождения здесь семи холмов кургановидных. Собираются же на сей базар и чуваши, и 
черемисы, потому что в окрестностях этого места живут они между собою смешанно, то есть 
деревни, тут находящиеся, перемешаны чувашские с черемисскими, и даже в одной деревне 
найдутся оба сии народа, так что здесь у черемисина найдешь чувашскую жену, а у чувашина 
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черемисскую, и в одной и той же деревне слышишь разговор на двух языках.
Старожилы рассказывают, что в старину весною часто хаживал сюда в лес один черемис-

ский пузырник и играл на пузыре. К нему первоначально стекались слушать его игру ребя-
тишки, а потом и взрослые холостяки с девицами.

Сборище ежегодно возобновлялось по пятницам молодежью и девицами при жизни того 
пузырника, а когда они лишились его, не переставали стекаться с заменившими его новыми. 
Становясь год от году значительнее, наконец сборище сделалось базаром.

Собирается сюда народ перед полднями и гуляет до самого вечера. Здесь холостяки чу-
вашские и черемисские высматривают себе невест, влюбляются, гуляют с ними по дубраве. 
Старики же сидя под дубом, разговаривают о бывалом.

Затем на Балдран-базар начали приходить и русские, посмотреть на широкое гулянье че-
ремис с чувашами. Это общение с русскими весьма полезно: чуваши и черемисы исполняют 
свои прежние обряды; учрежденное ими для каких-нибудь языческих молений, наконец пре-
вращается в одно гулянье, которое нельзя считать дурным, помня русскую пословицу: что 
город, то норов, что деревня, то обычай.

По окончании базара народ под вечер расходится толпами по своим деревням с песнями 
и пузырями.

Илемлĕ, илемлĕ…

Илемлĕ, илемлĕ, илемлĕ чăваш тĕрри,
Илемлĕ чăваш тĕрри те тĕрлеме пĕлсен кăна.

Илемлĕ, илемлĕ, илемлĕ чăваш кĕпи,
Илемлĕ чăваш кĕпи те çĕлеме пĕлсен кăна.

Илемлĕ, илемлĕ, илемлĕ чăваш юрри,
Илемлĕ чăваш юрри те юрлама пĕлсен кăна.

Илемлĕ, илемлĕ, илемлĕ чăваш ташши,
Илемлĕ чăваш ташши те ташлама пĕлсен кăна.

Илемлĕ, илемлĕ, илемлĕ чăваш çынни,
Илемлĕ чăваш çынни те пурăнма пĕлсен кăна.

Пеледӹш

Пеледӹш тодылт кеш
Ирӹ покшымеш.
Пеледӹш курымеш
Äшеш вел кодеш.

Припев:
Пеледӹш, пеледӹш,
Мÿландын цевержат.
Пеледӹш, пеледӹш,
Лишкет со ужäт.
 
Малын ӳштӹ толеш,
Ямеш пеледӹш.
Нăрăштăжӹ тодеш,
Лым доно леведеш.

Припев.
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Работая над проблемой «Воспитание основ эстетической культуры и этики поведения 
на национальных традициях и обычаях» коллектив школы не огораживается от культуры 
других, соседних народов. В этом направлении ведется целенаправленная работа. Коллектив 
Большекарачкинской школы уже много лет сотрудничает с коллективом Паратмарской ос-
новной общеобразовательной школы Горномарийского района Республики Марий Эл. Начало 
этой дружбе было положено в 1960-х годах. Организатором начала этой дружбы был учитель 
Паратмарской школы В.В. Виноградов. В 60-е годы на Костер Дружбы собирались на живо-
писной поляне Систюбе. Сюда собирались ученики 6-ти школ: Большекарачкинской, Кожваж-
ской, Виловатовской, Михаткинской, Большесундырской школ.

В 80-е годы XX века на некоторое время Костер проводить перестали. А в 90-е годы, благо-
даря усилиям старших вожатых Прокопьевой Р.В. (Большекарачкинская школа) и Коротковой 
В.Л. (Паратмарская школа) эта дружба была возрождена. Местом встречи стал берег р. Юнга 
на пересечении земель трех районов: Моргаушского и Ядринского Чувашской Республики, 
Горномарийского Республики Марий Эл. В мае 2004 года на этой поляне встречались второй 
раз на празднике «Балдран-базар».

БА О РЯТИНСКИЙ ДАНИЛА АФАНАСЬЕВИЧ (неизв. – 1696), воевода. Окольничий, 
1678; боярин, 1688.

В 1670 г. один из руководителей подавления восстания С. Разина на территории марий-
ского края. 17 октября направил свои части из Казани в Нагорную сторону для усмирения 
повстанцев. 31 октября в бою на р. Сундырь (на территории села Большой Сундырь) разбил 
отряд «воровских» людей из Ядрина, Курмыша и Козьмодемьянска. 3 ноября приступом взял 
Козьмодемьянск…

В дальнейшем воевода Барятинский Д.А. проходил службу в Томске, Киеве, Новгороде.

БОЛЬШЕКАРАЧКИНСКАЯ НЕПОЛНАЯ ШКОЛА (по материалам ЦГА ЧР – ф645. 
Оп.4. Д11, на 122 листах).  Первоначально, 22 января 1895 года в с. Большое Карачкино была 
открыта школа грамоты по просьбе крестьян Большекарачкинского сельсовета. Школа нахо-
дилась в деревянном доме крестьянина Матвея Михайлова из д. Вурманкасы. Длина классно-
го помещения школы грамоты была 2 с. и ширина 1 ½ с; окон в школе было 4., высота окна 1 
¼ аршина, ширина ¾ аршина.

Спустя несколько лет школа грамоты преобразовалась в церковно-приходскую школу, и 
помещение под классы отводят церковную сторожку.

В 1904 году церковно-приходская школа перешла в ведение земства и была переименова-
но в земское начальное училище.

В 1904 году в с. Большое Карачкино выстроили собственное здание по типу земских с 4-х 
летним курсом.

В Большекарачкинской школе 1-й ступени – 4-х летка за 1927-1928 учебный год обучение 
проходило в 2-е смены.

Сведения об учащихся

Название 
селений

Мальчики Девочки Всего Национальность

Адикасы 8 – 8

чуваши

Большое 
Карачкино

15 9 24

Мижары 19 6 25
Ойкасы 7 3 10
Туры-касы 3 8 11
Эшмолай-касы 11 3 14
Итого: 63 29 92
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Большекарачкинская школа в 1927 году размещалась в деревянном доме. Персонал шко-
лы состоял из 2-х человек:

Платонов Алексей Максимович – завед. и учитель;
Салдыркин Карп Герасимович – сторож.

В деревне Ойкасы в 1929-1931 гг. находился ликвидационный пункт по ликбезу.
В деревне Мижары 26 октября 1929 года открылась своя начальная школа.
В 1932 г. в с. Большое Карачкино уже действовала изба-читальня (завед. Яндушкин).
В 1933 г. образована Большекарачкинская неполная школа из начальной школы 4-х летки.
Школа имеет земельный участок – 7 га, в том числе – 2 сада (до 120 яблонь). На школьном 

участке засеяно: ржи 1,4 га; овса 0,75 га; ячменя 0,5 га; вики 1,85 га; картофель 1 га; под парки 
1,5 га, луга – 0,1 га.

Из скота имеется – 1 свиноматка и 1 улей пчел.

Контингент учащихся в 1935-1936 учебном году

№/
№

Классы Всего 
уча-
щих-

ся

Возраст Пол Нац-сть Соц. пол Партий-
ность

3-10 11-13 14-16 16-18 М Д Чув. Рус. Кол Ин-
хоз

Комсом.
Пионер
Октябр.

1 1 класс 32 32 – – – 18 14 32 – 24 8 32 окт.
2 2 класс 42 24 18 – – 27 15 41 1 37 5 32 окт.
3 3 класс – – – – – – – – – – – –
4 4 класс 31 3 24 4 – 13 18 30 1 25 6 29
5 5 класс 27 – 25 2 – 18 9
6 6 класс 34 – 3 35 6 17 17 34 5 29 5 34
7 7 класс 27 – 3 17 7 23 4 27 – 23 4 27

 

Большекарачкинская неполная средняя школа обслуживает 
Большекарачкинский сельсовет, в который входят 7 селений со своими колхозами:

№/
№

Название селений Количество 
хозяйств 

вход. в колхоз

Количество 
хозяйств 

вход. в инхоз

Всего Расстояние 
до школы 

(км)
1 Адикасы 30 4 34 1
2 Большое Карачкино 67 10 77 0,5
3 Ешмолай 28 7 35 2
4 Мижары 56 12 68 1
5 Ойкасы 43 3 46 2
6 Оргум 9 – 9 4
7 Турикасы 51 6 57 0,75

Итого: 284 42 326

Воспитательная работа в Большекарачкинской школе на 1935-1936 учебный год

В целях лучшей постановки воспитательной работы в школе составлен план воспитатель-
ной работы по всей школе и по каждому классу, которым работает классный руководитель. 



25

В планах учебная работа с элементами коммунистического воспитания, как-то: антирелиги-
озного, интернационального воспитания. В целях воспитания детей в духе интернациона-
лизма, вызвали на соцсоревнование Виловатовскую НСШ МАО. Учащиеся сообщаются, давая 
постановки и хоровые выступления. Воспитательные навыки даются повседневно всеми учи-
телями, и воспитательная работа увязывается с воспитательной задачей школы…

Работа пионерских и учащихся организаций.
В школе 5 пионеротрядов и 1 группа октябрят. Вожатыми являются учителя. Все отряды 

и звенья работу проводят по плану. Каждый отряд имеет пионерские уголки. Пионеры ока-
зывают помощь: колхозу в день сбора золы, распространение литературы, газет и журналов. 
Пионер Родионов собрал 5 ц. золы.

Всего в школе 142 пионера и октябрят 31.
Участие школы в общественной жизни.
Школа участвует в общественной работе. Силами учащихся и учителей за 1935-1936 учеб-

ный год проведены следующие мероприятия:
Дано постановок для колхозников – 20;
Проведено хоровых выступлений – 5;
Проведено докладов – 20;
Физкультурных выступлений – 17;
Учителя прикреплены колхозам для проведения культмассовых работ и оказания помо-

щи им. Во время весеннего сева было 3 хоровых выступления и во время празднования празд-
ника «Акатуй» 1 постановка и хоровых выступлений – 3, физкультурных выступлений – 3.

Дальнейшие перспективы
Школа предполагает к 1 сентября 1936 года закончить строительство нового здания. 

Оборудовать учительскую комнату. Оборудовать физкультурную площадку. К началу нового 
учебного года оборудовать естествоведческий и физический кабинеты.

Приобрести 30 штук стандартных 2-х местных парт.

БОЛЬШЕКАРАЧКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА. 
В 1895 г. в д. Вурманкасы открыта школа грамоты. Обучалось 29 мальчиков, 6 девочек. 
В 1899 г., после открытия церкви, преобразована в церковно-приходскую школу. В 1904 году 
в с. Большое Карачкино открыто земское училище. 

В 1918-1933 гг. – здесь начальная школа, с 1933 года – неполная средняя школа. В 1963 г. – 
207 учеников, 13 учителей. В 2000-2001 учебном году – 9 класс-комплектов, 101 ученик, в том 
числе 45 девочек; 16 учителей, из них 2 муж., 13 учителей с высшим, 2 – со средним образова-
нием, 1 – учится заочно.

Школа оборудована компьютерами.
За школой закреплена 8,0 га земли.
Книжный фонд библиотеки – 7000 экз.
Школа гордится своими выпускниками, среди которых много известных в республике 

людей: ученые Г.В. Лукоянов, В.Л. Ижутов, заслуженные работники сельскохозяйственного 
производства: Г.Г. Симаков, В.А. Белов и другие. 

БОЛЬШЕКАРАЧКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ (до 1991 г. – Больше-
карачкинский сельсовет, в 1991-2005 гг. – Б.К.С.А.). Центральная усадьба – с. Большое Карач-
кино. Входят 7 населенных пунктов: д. Адикасы, с. Б. Карачкино, д. Ешмолай, д. Мижары, д. 
Ойкасы, д. Оргум, д. Турикасы.

На 1.01.2002 г. – 298 дворов, 781 человек.
Имеются: клуб, библиотека, отделение связи, школа, детсад, врачебная амбулатория, ста-

дион, спортплощадка, спортзал, 2 предприятия торгового обслуживания.
В сельскохозяйственных предприятиях имеются 4 фермы, сад.
В 6 населенных пунктах проведен водопровод и газопровод (4 деревни).
Количество асфальтированных дорог – 3. 
С 2006 года все семь населенных пунктов входят в состав Большесундырского сельского 

поселения.
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БОЛЬШЕКАРАЧКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ открыта 
в 1991 году.

Обслуживает населенные пункты бывшей Большекарачинской сельской администрации: 
Адикасы, Б.-Карачкино, Ешмолай, Мижары, Ойкасы, Оргум, Турикасы.

Функционирует физиотерапевтический, процедурный, смотровой кабинеты, кабинет 
здорового ребенка.

В штате 3 работника.

БОЛЬШЕКАРАЧКИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (церковь Святой Троицы) построена в 
1899 г. на средства купца Волкова. Однопрестольная, престольный праздник – Троицын 
день. Деревянная, теплая. Штат причта: священник и псаломщик. Закрыта в 1939 г. Пе-
рестроена под клуб.

БОЛЬШЕКАРАЧКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ – учреждение культуры на централь-
ной усадьбе села Большое Карачкино. Его история связано с историей избы-читальни, кото-
рая начала функционировать в 1930-х.

В штате 1 работник.
Центр досуга жителей населенных пунктов: Адикасы, Б.-Карачкино, Вурманкасы, Ешмо-

лай, Мижары, Ойкасы, Турикасы.

БОЛЬШЕКАРАЧКИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ (ОАО «Ростелеком»). Обслуживает 
населенные пункты: Адикасы, Б.-Карачкино, Ешмолай, Мижары, Ойкасы, Оргум, Турикасы.

Почтовый индекс 429546.

БОЛЬШЕСУНДЫРСКАЯ АПТЕКА (№ 7) открыта в 1934 г., до этого функционировала 
аптека, открытая в 1878 г. при Большесундырской больнице Козьмодемьянского уезда Казан-
ской губернии. Мощность аптеки 6 категории. 

В 1968 году построена новая аптека (кирпичное здание). В ней функционируют рецеп-
турный, ручной, ассистентский, асептический отделы, стерилизационные, моечные и мате-
риальные комнаты, кабинет заведующей.

Аптека № 7 обслуживает Большесундырскую больницу № 2, фельдшерско-акушерские 
пункты и население Большесундырского сельского поселения, а также близлежащих сель-
ских поселений в округе.

В штате аптеки 1 провизор и 3 фармацевта.
Сейчас эта аптека перепрофилирована, у нее независимая функция (отдельное учреждение).
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БОЛЬШЕСУНДЫРСКАЯ ВОДЯНАЯ  МЕЛЬНИЦА ПАНТЕРОВКА находилась на 
реке Сундырь, возле нынешнего неработающего кирпичного завода и функционировала еще 
до Великой Октябрьской социалистической революции. Сюда приезжали молоть муку насе-
ление с близлежащих и окружных деревень.

После Октябрьской революции мельница Пантеровка была национализирована.

БОЛЬШЕСУНДЫРСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА уже функционировала в 1934 
году и называлась она  Детско-юношеская библиотека. До 1950 г. детская библиотека была в 
составе сельской (массовой, взрослой) библиотеки, а в начале 1950 г. от Большесундырской 
сельской библиотеки отделилась детская библиотека и размещалась в типовом отдельном 
деревянном здании, построенным в 1932 г. А после ликвидации в 1962 г. Сундырского рай-
она, обе библиотеки вновь соединились – образовав зональную библиотеку переселились в 
здание бывшего Сундырского райвоенкомата. В начале были в одном составе, но потом вновь 
отделились, но уже окончательно (в целях соблюдения тишины для взрослого читателя).

В начале 1950 г. для комплектации библиотеки были выделены из фондов Большесун-
дырской (центральной) районной сельской библиотеки. В это время здесь библиотекарем 
работала Корева А.Г. (1930 г.р., обр. среднее).

На 1.01.1957 г. в библиотеке насчитывалось 4609 экз. кн., в 2011 – 1932 экз., в т.ч. 1613 – на 
чувашском языке.

Количество читателей выросло до 878.
Услугами библиотеки пользуются дети из 8 населенных пунктов: Большой Сундырь, 

Большие Татаркасы, Верхние Олгаши, Кармыши, Малые Татаркасы, Новое Шокино, Нижние 
Олгаши, Токшики.

В 2004 г. библиотека переехала на новое место – в кирпичное 1-о этажное здание (бывшее 
здание Большесундырской средней школы), где находится по настоящее время.

В начале июля 2013 г. после капитального ремонта и строительства отдельного пристроя 
под зрительный зал, состоялось торжественное открытие уже в новом статусе –  «Многофунк-
циональный информационный и развлекательный центр» со множеством секций и отделе-
ний для музыкально-самодеятельного творчества.

БОЛЬШЕСУНДЫРСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА – муниципаль-
ное учреждение дополнительного образования при Администрации Моргаушского района 
Чувашской Республики – Большесундырское структурное подразделение МАО УДОД «Морга-
ушская детская школа искусств имени Ф.С. Васильева» – Художественное отделение.

В селе Большой Сундырь детская художественная школа функционировала с 1955 года. 
На занятиях дети обучаются различным видам изобразительного и декоративно-приклад-
ного искусства: изготовлению из разных материалов (дерево, ткани, глина и др.) свистулек, 
игрушек, кукол, матрешек, салфетки, носовые платки, разных сувениров и др.

Лучшие работы ежегодно демонстрируются на выставке творчества изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства при Моргаушском краеведческом музее, затем вновь 
выбирают лучшие варианты и отправляют в Чебоксары на республиканские выставки.

Многие работы Большесундырской детской художественной школы стали победителями 
в различных номинациях у себя в районе и в г. Чебоксары.

БОЛЬШЕСУНДЫРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №2 одно из старинных медицин-
ских учреждений Чувашии, созданных в сельской местности.

В Чувашии фельдшерские пункты начали открываться в первой половине XIX в. Так, в 
1835 году в селе Большой Сундырь Козьмодемьянского уезда Казанской губернии откры-
вается фельдшерский пункт. В 1863 году здесь строится приемный покой, рассчитанный на 
пять коек.

История Большесундырской больницы ведет начало с далекого 1877 года. В то время ме-
дицинское и санитарное обеспечение населения осуществлялось земской медициной (1886–
1914), введенной после отмены крепостного права в России. В период земства фельдшерские 
пункты (ФП) преобразовались в приемные покои на 2-3 койки или сельские больницы. При 
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земской медицине во всех уездах Чувашии были созданы врачебные медицинские участки.
Выселок Большой Сундырь в то время относился к Козьмодемьянскому уезду (1781–1920) 

Казанской губернии (1708–1920). И вот постановлением XIII очередного Козьмодемьянско-
го уездного земского собрания, состоявшегося 28 сентября 1877 года, поручено управе уч-
редить в выселке Большой Сундырь приемный покой на 5 кроватей. Во исполнение этого 
постановления 31 декабря 1877 года Козьмодемьянская Уездная Земская Управа заключает 
контракт с крестьянином Иваном Климовичем Зиновьевым из деревни Шешкар-Сундырь Та-
таркасинской волости о найме дома под помещение приемного покоя и с платою в год по 360 
рублей на 3 года, с отоплением, освещением и прислугой. Открытая в этом доме лечебница 
на 5 человек с 1 января 1878 года находилась в заведовании фельдшера Толмачева. В этом же 
году из-за «недостатка в акушерских пособиях» на базе этой лечебницы вместе с фельдшером 
Толмачевым начала работать и акушерка.

Больные обслуживались фельдшером Толмачевым и разъездным врачом В.А. Богородиц-
ким, позже К.С. Троицким, жившим в с. Ильинке («Медицинский вестник», Чувашия, 28 фев-
раля 2003 г.).

Земской врач К.С. Троицкий в феврале 1878 года в Большом Сундыре из приемного покоя 
организовал больницу на 8-10 человек. С марта 1878 в лечебнице работают фельдшера Тол-
мачев, Кузьмин и участковый фельдшер Афонский. Они проводили на участке всю лечебную 
и санитарную работу. Только за первый год существования через лечебницу прошло 2722 
больных. Всё потому, что уровень медицины в Чувашии, особенно в сельской местности, был 
весьма низким: в уездах ежегодно возникали эпидемические вспышки, поступали больные с 
социально-бытовыми заболеваниями.

Тремя годами позже заключается новый контракт с крестьянином И.К. Зиновьевым о 
найме дома уже из 48 комнат с отоплением, освещением и прислугой.

С 1883 г. в Большесундырской больнице (лечебнице), сменяя друг друга (в разные годы) 
работают 4 участковых фельдшера: Толмачев, Афонский, Кузьмин и Смеловский.

В 1884 г. здесь организован третий врачебный участок, где заведующим стал известный 
врач Н.П. Троицкий.

В 1910 г. Большесундырская лечебница доведена до 32 коек с инфекционным отделением 
на 8 коек (в общем корпусе были и амбулатория для приема, помещение для аптеки, дом для 
врача и фельдшера).

В 1913 г. в Большесундырской больнице Козьмодемьянского уезда на III врачебном участ-
ке работали фельдшер Мещеряков и фельдшер-акушер Ермолина.

В 1914 г. в Большесундырской больнице уже начинает работу первый земской врач Кле-
ковкин Николай Григорьевич (1876–1934).

Из отошедших от Козьмодемьянского уезда волостей в Чувашскую АССР перешли Ишлей-
Покровская больница, Хоракасинский фельдшерский пункт из Акрамовской волости, Боль-
шесундырская больница из Сундырской (Татаркасинской) волости и Мало-Карачкинская ам-
булатория.

С августа 1920 г. село Большой Сундырь входит в Чебоксарский уезд, и с этого времени 
больница получает дальнейшее развитие. С введением новых корпусов в 1924 г. открылась 
лечебница на 40 коек, работали 2 фельдшера (в том числе и Ивановский Георгий Иванович), 
1 акушерка и 8 человек остального персонала. Реконструируются старые дореволюционные 
постройки, возводятся новые корпуса, на работу приходят выпускники медицинских инсти-
тутов и фельдшерских школ.

А с 1937 г. в больнице развёрнуты стационар, включающий общий корпус, барак для инфек-
ционных больных, родильное отделение и амбулатория для приема больных. Работают 3 врача: 
Сергеева Р.С. – главный врач, Ходоров – врач-инфекционист и Васильева З.А. – зубной врач.

Перед войной (с 16.01.1939 г.) и во время Великой Отечественной войны медицинские 
кадры Сундырской районной больницы пополнялись многими эвакуированными врачами и 
медсестрами:

Башкирова Антонина Константиновна
Гончарова В.И.
Горянина Зоя Тихоновна
Друян Хава Таруховна
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Курник Семён Аронович
Левендаль Нина Николаевна
Миклер Ида Иосифовна
Михеева В.Д.
Нееш Бела Абрамовна (по другим документам Несис Вера Абрамовна)
Ретюнская (Никитина) Галина Захаровна
Петрунина Антонина Ивановна
Подольская Ася Моисеевна
Тарасова Е.В.
Уварова Надежда Андреевна
Шейнзон Рива Моисеевна и др.
Некоторые из них в 1942–1945 гг. работали заведующими Большесундырской больницы 

(главными врачами) по несколько месяцев в разное время:
Курник Семён Аронович
Ретюнская (Никитина) Галина Захаровна
Васильева Зоя Александровна
Несис Вера Абрамовна
Левендаль Нина Николаевна
Тарасова Е.В. и другие.
Во время и после войны на плечи врачей больницы лег огромный груз по предотвраще-

нию и распространению сыпного тифа. Так, в начале 1948 года формируются две эпидбрига-
ды по пять человек для обработки населенных пунктов по ликвидации очагов сыпного тифа.

В 1948 году в Большесундырской больнице работают уже 5 врачей:
Чекушкин Н.И. – главный врач и хирург
Сергеева Р.С. – инфекционист-терапевт
Матвеева С.В. – зав. амбулаторией и родильным отделением
Некрасов О.В. – педиатр
Васильева З.А. – зубной врач.
В 1950 году стационар больницы расширяется до 75 коек с операционным блоком, отде-

лением для восстановительного лечения.
После вхождения в Моргаушский район больница получает дальнейшее развитие. В 

1962–1977 гг. в Большесундырской больнице главным врачом работал Матвеев Семён Вис-
сарионович – медик-профессионал высшей категории, многогранный медицинский деятель, 
крупный хозяйственник и организатор производства. В эти годы, благодаря его неустанной 
организаторской деятельности, заложена основная база нашей больницы: Семен Виссари-
онович сумел приспособить бывшее здание райисполкома под поликлинику, построить 10 
квартир для врачей, за счет средств колхозов в 1972 г., начал строить инфекционное отделе-
ние, 2-х этажный хирургический корпус.

В 1964 г. открыта поликлиника на 150 посещений в смену площадью 394 кв. м., в кото-
рой ведется прием по 10 специальностям: акушерству и гинекологии, терапии, педиатрии, 
хирургии, дерматовенерологии, стоматологии, травматологии, фтизиатрии, невропатологии 
и ревматологии.

В 1962–1988 гг. сданы новые лечебные корпуса, лабораторно-исследовательские корпуса, 
а также ряд вспомогательных построек, как-то: склады (1954, 1986), пищеблок (1968), пра-
чечная (1966), хирургический корпус (1980), лабораторный корпус (1988), флюрографиче-
ский кабинет и другие.

Большесундырская районная больница №2 подчиняется Моргаущской центральной рай-
онной больнице (ЦРБ). Оказанием медицинской помощи в Большесундырской больнице за-
няты около 30 врачей, более 60 человек среднего медицинского персонала. Обслуживает око-
ло 7000 человек Большесундырского сельского поселения и других близлежащих сельских 
поселений Моргаушского района.

В разные годы большой вклад в становление и развитие Большесундырской больницы 
внесли многие врачи:

Анисов Валериан Федорович (годы работы 1921–1922)
Павлов Антон Логинович (1928–1932)
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Котова Леонила Филипповна (1951–1954)
Чернов Григорий Сергеевич (1961–1963)
Матвеев Семён Виссарионович (1963–1977)
Виноградов Виктор Викторович (1980–1982)
Самушков Леонид Иванович (1983–2012) и другие (см. таблицы 6 и 7).
Все они и другие за заслуги в области здравоохранения имеют почетные звания «Заслу-

женный врач Чувашской АССР» (Чувашской Республики и РСФСР), а также многие из них на-
граждены различными орденами и медалями, знаком «Отличник здравоохранения СССР» и 
похвальными грамотами всех уровней.

В селе Большой Сундырь имеется пункт скорой медицинской помощи, который обслу-
живает население БСМП из других, близлежащих поселений. В 1993 г. оказанием медицин-
ской помощи в Большесундырской больнице были заняты 15 врачей, 58 средних медицин-
ских работников.

В настоящее время в Большесундырской больнице №2 работает 17 врачей и 54 средних 
медицинских работника.

В 2013 году коллектив Большесундырской районной больницы №2 отметил некоторый 
юбилей 135-летие со дня основания этого лечебного учреждения. Были многочисленные по-
здравления со стороны Моргаушской районной администрации, Министерства здравоохра-
нения и социальной помощи Чувашской Республики, а также благодарных пациентов Боль-
шесундырского сельского поселения, и не только… и всего района в целом.

Спасибо им за высокий профессионализм, милосердие, чуткое и внимательное отноше-
ние к больным.

БОЛЬШЕСУНДЫРСКАЯ САНИТАРНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 
(СЭС) в составе Большесундырского санитарно-эпидемиологического отдела (при Сундыр-
ском районе СЭС) создана еще в 1943 г. (главный врач А.И. Маневич).

В 1948–1962 гг. главными врачами Сундырской СЭС работали Чернов К.П. и Казначеев 
Андрей Захарович.

После упразднения (1962) Сундырского района, вошла в состав Моргаушской СЭС.
После слияния двух санитарно-эпидемиологических отделов при Моргаушской участко-

вой больнице остался лишь санитарный фельдшер (А.А. Белов).
В штат Большесундырского санитарно-эпидемиологического отдела входили следующие 

работники: 2 помощника эпидемиолога, 1 санитарный фельдшер, 1 дезинфектор, 2 лаборан-
та (бактериолог и паразитолог), 2 дезинфектора (для очаговой дезинфекции), 1 санитарка. 
Отделом заведовала врач Г.В. Варламова.

В 1964 г. вновь образовали укрупненный Моргаушский район, где и была открыта СЭС, но 
при Большесундырской больнице №2 был оставлен санитарно-эпидемиологический отдел в 
количестве 10 единиц среднего медперсонала.

БОЛЬШЕСУНДЫРСКАЯ СБЕРКАССА № 8 (Большесундырский Сбербанк № 
7034/010) основана 10 августа 1923 года.

Декретом Совета Народных Комиссаров от 26 декабря 1922 г. учрежден институт государ-
ственных трудовых сберегательных касс (ГТСК).

В 1923 г. в селе Большой Сундырь при Большесундырском почтово-телеграфном отделе-
нии открывается почтово-телеграфная Сберкасса – Большесундырская № 8 (№ 4438).

24 сентября 1930 г. в с. Большой Сундырь Татаркасинского района открылась государ-
ственная сберкасса (№ 4438) на ул. Красноармейская (ныне ул. Анисимова), напротив церкви 
Святой Троицы (на противоположной стороне от дороги). 

В 1940 г. открылось новое здание, после реконструкции…
В с. Большой Сундырь еще функционировал (после реорганизации Татаркасинского рай-

сельбанка) Татаркасинское (1931-1939), Сундырское (1939-1962) и Большесундырское (1964-
1982) отделение Госбанка с 1 января 1931 г. по 26 мая 1982 г. 

После очередной реорганизации в банковской системе России постепенно сберегатель-
ные кассы повсеместно ликвидируются и на их базе открываются отделения Сбербанка 
(Сбербанк России).



32

В селе Большой Сундырь на месте бывшего Сундырского Госбанка после реконструкции и 
строительства нового кирпичного здания открывается отделение Большесундырского сбер-
банка № 7034/010 – филиал Моргаушского районного Сбербанка России (1998 г.).

Заведующими Сундырской районной (Большесундырской) сберкассы (Сбербанка) в 
1930-2015 гг. были следующие работники, а именно:

Ухов... (1930-1935 гг.);
Николаев Никита Николаевич (1936-1939);
Кузьмина Лариса М. (1939-1946);
Гурьев Афанасий Антонович (1960-1964);
Маринкина Антонина Сергеевна (1964-1998);
Николаев Владимир Иванович (1998-2015...).

БОЛЬШЕСУНДЫРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА открыта на базе библиотеки 
при народном доме, который функционировал с февраля 1918 г. в селе Большой Сундырь. 
Дата открытия библиотеки точно не известна.

В начале в СССР появились избы-читальни – один из видов сельских клубов. Изба-читаль-
ня – массовое культурно-просветительское учреждение, ведущее работу среди сельского на-
селения. При избе-читальне имеется библиотека.

Избы-читальни и колхозные клубы в Татаркасинском районе начали открываться с об-
разованием района (1927). Первым заведующим избой-читальней в с. Большой Сундырь был 
Матвеев Петр Матвеевич (1903 г.р., чуваш, крестьянин, хлебопашец).

По состоянию на 1934 год в Татаркасинском районе библиотечный фонд стационарных 
библиотек составляет в следующем: 

число библиотек – 53 (всего книг – 38056);
в том числе, массовые библиотеки – 14,
детские, юношеские и учебные (школьные) – 38,
научная и специальная библиотека – 1.
В начале 1950 г. от Большесундырской библиотеки отделилась детская библиотека.
С начала 1953 г. в с. Большой Сундырь начала функционировать отдельная библиотека 

райкома КПСС (парткабинет) с многочисленными томами сочинений В.И. Ленина, И.В. Ста-
лина, К. Маркса, М. Горького и других авторов и действовала до 1963 года (после ликвидации 
Сундырского района библиотека прекратила свое существование). Книги в библиотеку Сун-
дырского райкома партии поступали из Сундырского книготорга.
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На 1953 год в Большесундырской центральной районной библиотеке в книжном фонде 
насчитывалось 15166 экз., количество читателей 1500 человек. Выписывалось 32 названия 
журналов, 18 газет.

Большесундырская библиотека раньше размещалась в типовом отдельном деревянном 
здании, а после ликвидации в 1962 г. Сундырского района она переехала в здание бывшего 
Сундырского райвоенкомата.

На 2001 г. общий книжный фонд составил 18709 экз., в т.ч. 2297 – на чувашском языке.
В 2004 г. библиотека переехала на новое место – в кирпичное 1-о этажное здание (бывшее 

здание Большесундырской средней школы), где находится и по настоящее время.
Количество читателей – 841 человек.
Выписывается 8 названий газет, 6 журналов.
Услугами библиотеки пользуются жители 10 населенных пунктов: Апчары, Большое Ка-

рачкино, Большой Сундырь, Большие Татаркасы, Верхние Олгаши, Вомбакасы, Кармыши, 
Нижние Олгаши, Новое Шокино, Шупоси.

С декабря 2004 г. библиотека перешла в кирпичное здание бывшей начальной школы и 
стала называться «Большесундырская сельская модельная библиотека». Библиотека соот-
ветственно технически оснащена, имеется компьютер, сканер, принтер, телевизор, видео-
магнитофон, музыкальный центр, аудио- и видеокассеты и др. Здесь проводятся различные 
мероприятия с читателями и нас часто посещают различные делегации.

В начале июня 2013 г. после капитального ремонта всего здания и дополнительно воз-
веденного пристроя под зрительный зал, состоялось торжественное открытие уже в новом 
статусе – «Многофункциональный культурно-информационный и развлекательный центр» 
со множеством секций и отделений музыкально-самодеятельного творчества. Директор 
«МФКИиРЦ» – Зайцев Илья Михайлович, а заведующей сельской библиотекой с 1 апреля 2013 
года работает Ефимова Татьяна Аверкиевна.

БОЛЬШЕСУНДЫРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
(БССОШ).
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24.11.1882 в волостном центре Большой Сундырь открыто 4-х классное мужское земское 
училище. Обучалось 44 (42) ученика (33 мал. + 9 дев.; 20 рус. + 22 чув.), работали 4 учите-
ля (Шигалевская Евдокия Михайловна – первый директор и учитель, Воскресенский Платон 
Матвеевич, Сютрукова Анисия Федоровна – первая учительница, Анисов Федор Ал.

11.11.1885 открыта церковно-приходская школа. Размещалась в церковной сторожке. Об-
учалось 26 мальчиков, работали 2-3 учителя (Воскресенский Платон Матвеевич, директор и 
учитель, Анисов Федор Ал., Агеносов Александр Семенович, с 14.11.1892).

В 1903 открыто 4-х классное женское земское училище. В 1905 здесь обучались 42 девоч-
ки, работали 4 учителя (Багров Матвей Иванович, Столяров Петр и др., а также Столярова 
Ольга – первая учительница здесь с 20.09.1907).

В этих училищах учились дети из с. Акрамово, Кармыши, Олгаши, Токшики, Хоракасы и др.
Один из преподавателей Матвей Иванович Багров работал здесь более 50 лет (1897-1952).
В 1912  (1910-1912) в с. Большой Сундырь открыта Земская школа, в которой вновь про-

ходило совместное обучение мальчиков и девочек.
В 1910-1911 уч. году в земской школе было 3 класса-комплекта, обучалось 87 учеников 

(70 м. + 17 д.; 62/8 чув. и 8/9 рус. соответственно), работали 3 учителя (Багров М.И, Столяров 
Петр и Столярова Ольга).

В 1923-1924 уч. году в трудовой школе было 3 класса-комплекта, работали 3 учителя.
В 1934 преобразована в 10-лет. школу (функционировало 7-и летка и 10-и летка).
В 1939 называлась БССШ (всеобщее среднее образование с 10-летним сроком обучения).
В 1940-1941 уч. г. в БССШ обучалось 636 ученика (на 1.10.1940 – 609 ученика и 25 учите-

лей), 26 учителей (директор Багров М.И.).
В 1946-1947 уч. г. – 358 ученика.
В 1949-1950 уч. г. – 20 кл.-комплектов, 579 ученика.
В 1959-1960 уч. г. – 25 кл.-комплектов, 564 ученика.
В 1960-1961 уч. г. – 27 кл.-комплектов, 653 ученика.
В 1963-1964 уч. г. – 31 кл.-комплекта, 804 ученика, 46 учителей.
В 1965-1966 уч. г. – 31 кл.- комплекта, 814 ученика.
В 1977-1978 уч. г. – 743 ученика.

Педагогический состав школы на 1 сентября 1949 г.
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В 1987 построено 3-этажное здание с учебными кабинетами, введены в эксплуатацию 
столовая на 150 мест, спортзал, теплица, гараж. В 1990-х получила развитие система углу-
бленного изучения отдельных предметов, открылась станция юных техников (1993), где за-
нимаются около 300 учащихся.

В 2000-2001 уч. г. – 26 кл.-комплектов, 592 ученика, в т.ч. 302 девочки; 53 учителя, из них 
13 муж., 48 учителей с высш. образованием, 5 – со средним спец. образованием.

Школа имеет автомобиль и трактор (гаражное хозяйство).
За школой закреплено 10,0 земли.
Книжный фонд школьной библиотеки – более 15000 экз.
4 учителя награждены знаком «Отличник народного образования», Г.К. Стрелкова, А.П. Жем-

чугова и О.Л. Копусова удостоены звания «Заслуженный учитель школы Чувашской АССР».

Директора Большесундырской школы 1988-2015 гг.

Верендеев 
Василий Алексеевич

Максимов 
Юрий Алексеевич

Сапожникова
Светлана Яковлевна

Спиридонов Константин 
Дмитриевич

Педагогический состав школы в настоящее время
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Имеется школьный музей (открыт в 1966 году), находится в старинном школьном зда-
нии, ныне здесь «Станция юных техников».

В октябре 1939 г. в Сундырском районе более 100 учителей были призваны на военную 
службу (Сундырский райвоенкомат).

Современная (3-этажное кирпичное здание) школа имеет уже свою историю. Здесь пер-
вым директором стал Верендеев Василий Алексеевич (1988-1993), далее Максимов Юрий 
Алексеевич (1993-1997), Сапожникова Светлана Яковлевна (1997-2002) и Спиридонов Кон-
стантин Дмитриевич (с 2002 г. по настоящее время) (см. фото).

 
Перечень некоторых преподавателей, которые работали 

в Большесундырской средней школе (БССШ) в 1882-1982 гг., а именно:
Агеносов Александр Семенович, с 1892 г. ;
Алексеев Леонид Иванович (1909 г.р.), с 1944 г.; директор школы (1938-1952);
Алексеев М.П.;
Алексеева Галина Афанасьевна, с 1940 г.:
Алексеева Ф.А., с 1955 г.;
Андреева Евдокия Александровна (1958 г.р.), с 1980 г., зам. директора;
Анисов Федор Ал., с 1885 г. (учитель пения);
Апроськина А.М., с 1944 г.;
Астрова А.Л., с 1950 г.;
Астрова Римма Федоровна, с 1950 г.;
Ашмарина Нина Семеновна, с 1959 г.;
Багров Матвей Иванович (1874-1952), с 1897 г., директор (1942-1944);
Багрова Александра Матвеевна, с1925 г.;
Бархаткина Н.Д.;
Бахарева Людмила Сергеевна (1927 г.р.), с 1954 г.;
Блинов Федор Игнатьевич, работал до 28 августа 1933 г. (учитель физики), потом уехал 

на свою малую родину;
Бочкарев Илларий Васильевич;
Бочкарева Валентина Константиновна (1925 г.р.), (с 1956);
Васильев Игорь Александрович (1922-1999), с 1955 г.;
Васильева Любовь Арсентьевна (1928 г.р.), с 1956 г.;
Ведина (Водина) Анна Васильевна, с 1944 г., директор школы (1944-1946);
Верендеев Василий Алексеевич (1932 г.р.), с 1959 г., директор (1981-1993);
Верендеева Калерия Феодосьевна (1934 г.р.);
Веретенкин Николай Игнатьевич, с 1925 г.;
Витлейкин Николай Федорович;
Воробьева В.М. (с 1955 г.);
Воронов Арсений Федорович (1918 г.р.), (с 1948);
Воскресенский Платон Матвеевич, с 1882-1883 уч. г., директор церковно-приходской школы;
Гаврилова Анна Михайловна (1922 г.р.), с 1947 г.;
Гаврилова Нина Ивановна (1930 г.р.), с 1948 г., первая учительница автора;
Гордеев Иван Гордеевич (1914 г.р.), с 1961 г.;
Грачев С.Г. (с 1955 г.);
Гурьева А.Т. с1958 г.);
Гусев Анатолий Григорьевич (1927 г.р.), с 1962 г., директор школы (1963-1967);
Данилов Илья Данилович, с 1946 (1958) г.;
Демидов В.С. (с 1944 г.);
Дмитриев Трифон Дмитриевич, с 1972 г.;
Егоров А.В.;
Егорова А.Е., с 1939 г. (учит. немец. яз.);
Егорова Зоя Михайловна, с 1940 г.;
Ерастова Е.П., директор школы (1942);
Еремеева Агриппина Егоровна;
Ефремов Георгий Алексеевич (1898 г.р.), с 15.08.1946 г., зам. директора, директор;
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Ефремова Агафия Федоровна, с 1939 г.;
Жемчугова Александра Павловна (1913-1971), в БССШ работала в 1934-1969 гг.;
Жуков Дмитрий Тихонович, с 1953 г., учит. иностран. яз.;
Зайцева (Иванова) Елена Осиповна (1902 г.р.), работала в 1932-1935 гг.;
Замков В.П.;
Запольский Порфирий Николаевич;
Запольский Прокопий Николаевич;
Захаров Степан Дмитриевич (1908 г.р.);
Зимина А.М.;
Иванов Николай Егорович (1936 г.р.), с 1968 г.;
Иванова Елена Осиповна (1902 г.р.), с 1932 г.;
Иванова Луиза Пантелеймоновна (1934 г.р.), с 1969 г.;
Игреев А.П., (с 1961 г.);
Кабетов Яков Афанасьевич (1913 г.р.), с 1950 г.;
Кабетова Евстолия Артемьевна (1925 г.р.), с 1950 г.;
Капранова Прасковья Ивановна, с 1940 г.;
Карпов Семен Филиппович (1913-2000);
Квасков Александр Николаевич, с 1950 г., директор (1953-1955);
Кваскова Евфимия Трофимовна (1906 г.р.) , с 1939 г.;
Кожаков Михаил Константинович, с 1939 г., директор школы (1940-1942);
Кожакова Нина Константиновна, с 1939 г.;
Козлова Х.А. (с 1959 г.);
Колокольникова Е.Н.;
Кондратьев В.К. (с 1959 г.);
Кондратьев Николай Антонович (1938 г.р.), с 1964 г., учитель физвоспитания и 

истории;
Константинова Александра Григорьевна (1925 г.р.), учительница (с 1948 г.);
Копусова Ольга Лазаревна (1945 г.р.), с 1969 г.;
Королева Тамара Ивановна
Косарев Владимир Михайлович (1927-1974), с 1958 г., учитель пения и руководитель ху-

дожественной самодеятельности БССШ;
Костин Михаил Кондратьевич, с 1925 г.;
Кузьмин Владимир Кириллович, с 1970 г.;
Кульков Петр Иванович (1909-1998);
Кульков Юрий Петрович (1938 г.р.), в БССШ работал в 1968-1970 гг.;
Лаптева Муза Александровна (1946 г.р.), с 1970 г.;
Максимов Юрий Алексеевич (1962 г.р.), с 1984 г., директор школы (1993-1997);
Маринкина А.И., с 1958 г.;
Матвеева В.В., с 1958 г.;
Матвеев Николай Пахомович (1937-1939);
Матюкова (Стрелкова) Галина Клементьевна (1921 г.р.), с 1938 г, директор, завуч;
Минешкин Павел Федорович, с 1939 г., директор школы (1942);
Михайлов Герман Корнилович;
Михайлов Юрий Павлович (1924 г.р.), с 1950 г., директор (1955-1958, 1961-1963);
Моросина Зоя Владимировна, с 1939 г.;
Мурзаева П.Е.;
Му(р)заева Рамина Егоровна, с 1939 г.;
Никитин М.И., с 1955 г.;
Никитина Вера Осиповна, с 1958 г.;
Никитина Евгения Павловна (1923 г.р.), с 1951 г.;
Николаев Александр Николаевич;
Николаева Елена Павловна;
Николаева Надежда Николаевна, с 1950 г.;
Овчинников Валерий Семенович (1938-1970), с 1967 г.;
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Овчинникова Зинаида Илларионовна (1938 г.р.);
Орехов Сергей Иванович (1913-1992);
Охтерова Елена Егоровна,  с 1965 г.;
Пальков Александр Прокопьевич (1932 г.р.), с 1955 г.;
Перлова А.С., с 1951 г.;
Перцев Михаил Ермолаевич, с 1941 г., военрук;
Петров С.П., с 1958 г.;
Петровская (Федорова) Татьяна Яковлевна (1935 г.р.), с 1955 г.;
Пинарина Маргарита Евтихеевн (1945 г.р.);
Питернова М., с 1964 г.;
Портнова В.А.;
Потяков П.Г.; 
Прокопьев Михаил Никифорович (1956 г.р.), мастер производственного обучения (с 1980 г.);
Самушкина Агния Максимовна (1948 г.р.), с 1965 г.;
Сапожникова Зоя Михайловна, с 1936 г.;
Сапожникова Светлана Яковлевна (1947 г.р.), с 1969 г., директор (1997-2002);
Светогорова Ольга Лукинична, с 1959 г.;
Сергеев Василий Яковлевич (1903 г.р.), с 1947 г.;
Сибяков Аверкий Маркович (1924-1990), с 1967 г.;
Скворцов Василий Константинович, с 1925 г.;
Слепнева Татьяна Владимировна (1930 г.р., с 1962 г.;
Смирнов З.В., с 1944 г.;
Смирнов Павел Васильевич, в 1939-1942 гг.;
Соколова А.И.;
Соколов Владимир Андреевич (1923-2001), с 1952 г., директор (1967-1979);
Соколова Варвара Михайловна (1922-1923), с 1955 г., библиотекарь;
Соколова Елизавета Петровна (1933 г.р.), учительница (1955-1989);
Соловьев Иван Осипович (1901-1989), с 1936 г., директор (1958-1960);
Соловьева Зоя Ивановна (1911 г.р.), с 1948 г.;
Спиридонов Константин Дмитриевич (1958 г.р.), с 1984 г., директор школы (2002-2014…);
Степанов Иван Степанович (1904-1951);
Степанов Иван, наставник Багрова М.И., директор;
Столяров Петр (1897 г.р.);
Столярова Ольга (1907 г.р.);
Стрелков Владимир Григорьевич (1912-1992), с 1940 г.;
Стрелков Иван Григорьевич (1917-1988);
Стрелкова (Матюкова) Галина Клементьевна (1921 г.р.), с 1938 г., директор (1952-1953);
Сурский Петр Игнатьевич (1920 г.р.), с 1951 г.;
Сютрукова Анисия Федоровна (1862 г.р.), с 1883 г., первая учительница БССШ;
Тимофеев Максим Максимович (1949 г.р.), в БССШ работал в 1971-1976 гг. ;
Тимофеева Е.П., с 1950 г.;
Толстов Игнатий Сергеевич (1925 г.р.), завуч;
Толстова Мария Федоровна (1921 г.р.), с 1963 г.;
Толстова Тамара Васильевна (1933 г.р.), с 1955 г.;
Федоров Авенир Федорович, с 1946 г., директор (1946-1948);
Федорова Серафима Александровна (1910 г.р.), с 1942 г.;
Федорова Татьяна Яковлевна;
Харитонова Эльза Викторовна (1936 г.р.), с 1958 г.;
Чепалова Тамара Николаевна;
Шигалевская Евдокия Михайловна, с 1882 г., место жительства г. Чебоксары, первый ди-

ректор БССШ (БССОШ);
Шорников Алексей Кириллович, с 1934 г., завуч, директор (1979-1981);
Штанков Иван Иванович (1933 г.р.), с 1973 г.;
Шутеев Е.Г.;
Щербаков И.С.;
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Ягиткин Геннадий Александрович (1935 г.р.), с 1972 г.;
Яковлев Андрей Яковлевич, с 1955, военрук;
Ялушкин Владислав Валентинович (1950 г.р.), с 1973 г.;
Яранский Феофил Филиппович, учитель физики (1952-1956 гг.).

Директора Большесундырской средней школы (БССШ, БССОШ) 
в 1882-2014 гг. а именно:

Шигалевская Евдокия Михайловна, с 1882 г.;
Степанов Иван, с 1904 г.;
Багров Матвей Иванович, в 1925-1934, 1939, 1942-1943 гг.;
Ефремов Георгий Алексеевич, в 1935-1937, 1943-1944 гг.;
Матвеев Николай Пахомович, в 1937-1939 гг.;
Смирнов Павел Васильевич, в 1939-1940 гг.;
Кожаков Михаил Константинович, в 1940-1942 гг.;
Ерастова Е.П., в 1942 г.;
Минешкин Павел Федорович, в 1942 г.;
Ведина Анна Васильевна, в 1944-1946 гг.;
Федоров Авенир Федорович, в 1946-1949 гг.;
Алексеев Леонид Иванович, в 1948-1952 гг. (1948-1951 гг.);
Стрелкова Галина Клементьевна, в 1952-1953 гг. (1951-1953);
Квасков Александр Николаевич, с июня 1953 по сентябрь 1955 гг.;
Михайлов Юрий Павлович, в 1955-1958 гг., 1961-1963 гг.;
Соловьев Иван Осипович, в 1958-1960 гг.;
Гусев Анатолий Григорьевич, в 1963-1967 гг.;
Соколов Владимир Андреевич, в 1967-1979 гг.;
Шорников Алексей Кириллович, в 1979-1981 гг.;
Верендеев Василий Алексеевич, в 1981-1993 гг.;
Максимов Юрий Алексеевич, в 1993-1997 гг.;
Сапожникова Светлана Яковлевна, в 1997-2002 гг.;
Спиридонов Константин Дмитриевич, с 2002 г. по настоящее время (2002-2014…).

БОЛЬШЕСУНДЫРСКАЯ УЧАСТКОВАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА. Бюджет-
ное учреждение Чувашской Республики «Моргаушская районная  станция по борьбе с болез-
нями животных» Государственной ветеринарной службы ЧР.

Ветеринарная служба – комплекс наук, изучающих болезни животных, а также система 
мероприятий, направленные на их предупреждение и ликвидацию, охраны населения от 
болезней, общих для животного и человека.
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До революции на территории нынешней Чувашии ветеринарные мероприятия проводи-
ли всего лишь 7 ветеринарных врачей и 19 ветеринарных фельдшеров. 

В Чувашии ветеринарная служба организована в 1920 году. Состояла она тогда из ве-
теринарного подотдела при Облземотделе и 24 ветеринарных учреждений участковой 
сети. К концу 1927 г. на территории Чувашии функционировали 30 врачебных участков и 
23 фельдшерских пункта. 

Республиканская ветеринарная лаборатория, организованная в 1928 году, представляет 
собой крупное лабораторно-диагностическое учреждение (включает 8 отделов).

1 января 1929 года начала функционировать первая ветеринарно-бактериологическая 
лаборатория (из отчета ветеринарного отдела НКЗ Чувашской АССР).

В 1933 году в с. Большой Сундырь Татаркасинского района построена районная ветеринар-
ная лечебница (станция, ветеринарный двор), которая функционирует по настоящее время.

На территории ветеринарного двора имелось: сарай, амбар, ряд специальных установок 
(приспособлений, куда загоняли некоторые крупные животные, при необходимости) и др.

Большое значение имело Постановление Совета Министров СССР от 23 сентября 1963 
года «Об улучшении ветеринарного дела и усилении государственного ветеринарного кон-
троля в стране».

С целью приближения диагностических учреждений к производственным объектам жи-
вотноводства в Чувашии открываются районные ветеринарные лаборатории.

В 1968 году в селе Большой Сундырь Моргаушского района открылась районная ветери-
нарная лаборатория, директором которой в 1968-1976 годах работал М.В. Мясников.

В 1980 году в государственной ветеринарной сети Чувашии насчитывалось 243 учрежде-
ния, в т.ч. 21 районная станция, 22 зональные участковые ветлечебницы, 113 ветучастков, 
40 ветпунктов, 18 ветеринарных лабораторий и др. 

В 1990 г. в ветеринарную структуру Чувашии входил 170 ветеринарных участков и 326 
ветеринарных служб в хозяйствах, в них работали 1334 ветеринарных специалистов.

В настоящее время заведующей Большесундырской участковой ветеринарной лечебни-
цы является ветеринарный врач Петрова Нина Николаевна. Петрова Н.Н. удостоена почетно-
го звания «Заслуженный ветеринарный врач ЧР» (2013).

БОЛЬШЕСУНДЫРСКАЯ ЦЕРКОВЬ (Церковь Святой Троицы) построена в 1892 г. на сред-
ства прихожан на месте деревянной часовни. Одно престольная, каменная, теплая. На церкви 2 гла-
вы, большой колокол весит 27 пуд. 21 фунт. От Казани в 180 верст, от Козьмодемьянска в 30 верст.
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Приход. Попечительство с 1883 г.
Татаркасинское Волостное Правление
Приходских поселений 15.
В штате причта служили священник, дьякон и псаломщик.
Первым священником Троицкой церкви в с. Большой Сундырь служил Платон Матвеевич 

Воскресенский, он же и законоучитель церковно-приходской школы при Троицкой церкви, 
которая открылась 11 ноября 1885 года.

Первое время ЦПШ ни от кого никакого содержания не получала, кроме своей церкви. 
Тогда священник Платон Воскресенский написал прошение в Козьмодемьянское Уездное Зем-
ское Собрание о разрешении этого вопроса (сентября 4 дня 1887 года): «…так как означенная 
школа и по настоящее время ни от кого никакого содержания не получает, кроме своей при-
ходской церкви, которая и сама, в настоящее время, по случаю постройки новой каменной 
церкви в селе Большой Сундырь, в средствах весьма нуждается; поэтому покорнейше прошу 
Козьмодемьянское Уездное Земское Собрание назначить Большесундырской церковно-при-
ходской школе содержание, по примеру прочих церковно-приходских школ Козьмодемьян-
ского Уезда…»

Несмотря на затруднительное материальное положение, церковь продолжала возведе-
ние храма и, вскоре, строительство было закончено.

Здесь некоторое время служил диаконом (1894) Николай Алек. Сокольский [священник 
Шупосинской церкви (церковного дома)], был и псаломщиком (1889).

Псаломщиком в церкви Святой Троицы служил Александр Семенович Агеносов (1897), 
студент семинарии, законоучитель местной школы, священник (1899). Имеет послужную 
церковную награду – набедренник (1903).

В 1920–1925 гг. … служил здесь священником Василий Журавлев.
Церковь в с. Большой Сундырь была закрыта в 1931 году и вновь распахнула свои врата 

в 1991 году.
В этом огромная заслуга протоиерея Иоанна Ашмарина, благочестивого священника, ушед-

шего недавно от нас в мир иной. Многие с благодарностью вспоминают и будут еще долго вспо-
минать отца Иоанна, не столько восстановившего церковь в с. Большой Сундырь, а сколько веру 
Православную – где многих и многих людей привел батюшка к Богу. В Сундыре до этого было 
мало верующих и посещавших церковь людей. Сколько немощей людских и страданий взял на 
себя отец Иоанн и как самоотверженно молился он за нас, чтобы мы с годами пришли наконец-
то к Богу – понять, конечно, все это, нам, грешным, трудно, но обо всем этом ведает Бог.
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Отец Иоанн родился 24 января 1933 года в селе Туруново Батыревского района Чувашии, 
регент хора (1948), псаломщик, священник (1964).

В 1991 г. отец Иоанн со всей семьей переехал в с. Большой Сундырь Моргаушского рай-
она. В то время в здании Свято-Троицкой церкви размещался клуб. Батюшке пришлось вос-
станавливать храм почти заново. Внутренние перегородки убрали и вывезли тонны мусора. 
Осталось полуразрушенное здание. Не было ни куполов, ни крестов, ни росписей, ни икон. 
Люди, истосковавшиеся по вере, помогали, чем могли. Батюшка работал сам, своим участием 
вдохновлял сельчан на благое дело. Сельсовет под председательством Петра Васильевича Во-
робьева помогал денежными средствами, построил в ограде церкви для священника сруб.

Церкви передали только половину здания, в другой половине проходили, как и прежде, 
клубные мероприятия: играл духовой оркестр, пели, танцевали, а сама территория церкви 
напоминала проходной двор. Но выдержали, перетерпели, от батюшки никогда не слышали 
жалоб. Со всего района к нему стали стекаться верующие люди… В праздничные дни весь на-
род не помещался в храме, люди молились в притворе, на паперти, сколько было народу!

Наряду с музыкальным талантом у батюшки была еще способность и к писательскому 
творчеству. Перевел на чувашский язык около 300 проповедей, жития некоторых святых, 
Постную и Цветную Триодь, каноны, тропари, молитвы. В Моргаушской районной газете пе-
чаталась серия его проповедей. На Чувашском радио в передаче «С нами Бог» выступал с на-
ставлениями и учил слову Божию. Являлся членом Российского Библейского общества, при-
нимал активное участие в работах по переводу Библии на чувашский язык.

Жизненный путь батюшки состоит из долгих 80-ти лет, а было у него всего 7 классов об-
разования, но таланты, которые дал ему Господь, он только приумножил. Многие учились у 
него и становились впоследствии священнослужителями. Отец Иоанн чувствовал, что несет 
за них ответственность и молился за них до конца своих дней. 

В последние годы своей жизни батюшка не служил, но от церкви не отошел. Помогал в 
служении новому священнику, иеромонаху Игнатию (Суранову).

В настоящее время в Большесундырской церкви Святой Троицы проходят служение два 
молодых священника (Российская Православная газета «Святой Покров», 10(136), май, 2013).

БОЛЬШЕСУНДЫРСКАЯ ШКОЛА 1 Й СТУПЕНИ – 6-ти летка. Вся школа состояла из 
2-х зданий: в 1-м здании – 1 класс; во втором – 3 класса. Занятия проходили в 1-ю смену. Пол-
ный курс обучения – 6 лет. Число групп – 6.

Сведения об учащихся
За 1926-1927 учебный год обучались 173 школьника (143 мальчика и 30 девочек);
За 1927-1928 учебный год обучались:

Учащиеся Всего
Распределение учащихся по народности

русские чуваши
мальчики 159 32 127
девочки 53 17 36
итого 212 49 163

В Большесундырской школе за 1927-1928 учебный год 
проходили обучение дети из близлежащих деревень:

№/№ Название селений Мальчики Девочки Всего

1 с. Большой Сундырь 13 12 25
2 д. Верхние Олгаши 12 7 19
3 д. Кармыши 7 8 15
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4 д. Кумуркасы 2 – 2
5 д. Матикасы 3 – 3
6 д. Нижние Олгаши 10 8 18
7 д. Ново-Шокино 2 2 4
8 д. Токшики 17 6 23
9 д. Хырлыхкасы 3 – 3

10 д. Чиржикасы 3 – 3
Итого 72 43 115

Персонал Большесундырской школы за 1927-1928 учебный год:
Багров Матвей Иванович – заведующий и учитель;
Веретенкин Николай Игнатьевич – учитель;
Багрова Александра Матвеевна – учительница;
Скворцов Василий Константинович – учитель;
Костин Михаил Кондратьевич – учитель;
Фролова Евдокия Григорьевна – техничка;
Долбилова Анастасия Гавриловна – техничка.

Школа имеет земельный участок – 3 гектара.
Имеется школьная библиотека под общим фондом (данные на 15 декабря 1927 г.): 

Наименования
Фонд библиотеки Пступление в 1927 г.

Названия Количество 
томов

Названия Количество 
томов

Многоотраслевая литература 150 250 45 45
Ученическая (учебники) 350 350 56 56
Учительская (всякие пособия) 258 245 35 40
Учебники для раздачи учащимся 305 859 120 120

Итого 1063 1704 256 261

Кроме этого в 1927 году школа выписывала ряд журналов «Канаш», «Капкён», «Сунтал», 
«Чёваш пай.».

В школьный инвентарь входили следующие предметы: столов – 5, стульев – 5 (учительские), 
школьные парты – 49 (4-х местные); классные доски 1 (висячая) и 6 стоячих (неподвижные).

Школа участвует в различных мероприятиях: принимает участие в работе местной из-
бы-читальни, постановке спектаклей; художественной самодеятельности, спортивных играх 
и соревнованиях и др.

БОЛЬШЕСУНДЫРСКИЙ ДОМ ВЕТЕРАНОВ при Министерстве здравоохранения и 
социального развития Чувашской Республики РГУ «Моргаушский центр социального обслу-
живания населения» – Отдел временного проживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов открыт в августе 1992 года (на 20 мест).

Большесундырский дом для престарелых и инвалидов (Дом ветеранов) – специальное уч-
реждение, предназначенное для проживания престарелых и одиноких граждан и инвалидов, 
лишенных возможности жить в семье и нуждающихся в постоянном уходе и помощи.

Есть очень верное старое (древнее) японское выражение и в переводе на русский 
язык это звучит примерно так: «Если Вы не выдерживаете социально-бытового испы-
тания (любой человек) по содержанию своих родителей и в очень … пожилом возрасте 
отправляете своего родителя (отца или мать) в так называемые – … Дома ветеранов … – 
то, ждите, когда ваши…НЕДАЛЬНЕВИДНЫЕ… дети отправят Вас туда немного (намного, 
гораздо) ранее того возраста…».
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Никогда не говори «Никогда..!»
Никогда не делай этого. Никогда..!
Первым руководителем дома пожилых людей в с. Большой Сундырь стала З.А. Голышни-

кова, а ее помощницей по социальным вопросам – Т.А. Иванова. МЕдицинское обслуживание 
проводила участковый врач-терапевт – Зоя Серафимовна Одинцова.

БОЛЬШЕСУНДЫРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ – учреждение культуры на 
территории современного Большесундырского сельского поселения.

Первым официальным учреждением культуры в селе Большой Сундырь является Народ-
ный Дом, который функционировал с февраля 1918 г. Здесь народ собирался по вечерам; в 
распоряжении для культурного отдыха имелось: изба-читальня, библиотека, зал для собра-
ний, комната для настольных игр (шашки, шахматы и др.), детская комната и др.

В 1927 г. с. Большой Сундырь стало районным центром Татаркасинского района, после 
чего культурная жизнь населения села и района с каждым  годом все улучшалась, т.е. появля-
лись новые сельские клубы, избы-читальни и др.

С образованием Татаркасинского района широко стала внедряться киносеть ЧАССР во 
многие населенные пункты. Так, в 1928 г. в с. Большой Сундырь появилась первая передвиж-
ная киноустановка. В последующие годы их число стало увеличиваться: в 1932 – 4, 1934 – уже 
7 передвижных киноустановок.

В 1931 г. в с. Большой Сундырь была закрыта церковь Святой Троицы. В 1932 г. в с. Боль-
шой Сундырь состоялось торжественное открытие Дома соцкультуры в здании бывшей Тро-
ицкой церкви.

Культурная жизнь села и района намного улучшилась. Здесь стали показывать кино, кон-
цертная деятельность получила новое развитие – появились новые творческие коллективы 
художественной самодеятельности, а также проводились театральные постановки различ-
ных спектаклей.

Все ведомственные (предприятий, организаций и учреждений) и праздничные собрания 
всегда здесь проходили в торжественной обстановке.

Также, в с. Большой Сундырь в 1932 г. открыт Клуб профсоюзов, куда входили все профес-
сиональные союзы всех объединенных предприятий, учреждений и организаций и многих 
добровольных обществ.

Позже Дом соцкультуры стал называться Дом культуры (Районный Дом культуры).
В 1965 г. построен пристрой к Дому культуры – новый кино-концертный зал (на 330 

мест в первоначальном варианте, потом осталось 300 мест; 30 мест было убрано для увели-
чения прохода, в целях противопожарной безопасности…) со сценой. Тогда этот кино-кон-
цертный зал РДК был самым крупным сельским зрелищным заведением во всем северо-за-
падном регионе Чувашии.
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Акустика зала была великолепной, все приезжие певцы это подтверждали. Здесь часто 
проводились различные мероприятия: кино, цирк, спектакли, концерты и другие.

К нам часто приезжали артисты из Чебоксар, со всей Чувашии, Козьмодемьянска, Йош-
кар-Олы, Москвы и других городов РСФСР (России).

Здесь директорами РДК (СДК) в разные годы работали (в т.ч. художественный руководи-
тель и директор): Данилов, Соколов, Запольский, Яндимиркин, Рябинин, Захарова и другие.

Организатором и солисткой ансамбля «Янаш» является Захарова Алина Изосимовна – заслу-
женный работник культуры Чувашской Республики. Ансамбль «Янаш» организован в 1984 году 
объединением коллективов художественной самодеятельности Большесундырской больницы, со-
вхоза «Сундырский» и коллектива художественной самодеятельности ясли-сада. В репертуар вхо-
дят в основном чувашские народные песни и танцы, песни современных чувашских композиторов.

В 1992 году концертная программа представлялась в Тюмени, в 1995 г. в Кемеровской об-
ласти. В 1996 г. (18-29 июля) ансамбль «Янаш» стал участником Всемирного фольклорного 
фестиваля в Швеции (г. Реттвик). В июле 2006 года ансамбль выезжал в Венгрию. Звание «на-
родный» присвоено в 1992 г. Художественным руководителем народного ансамбля «Янаш» яв-
ляется Петров Родион Петрович – заслуженный работник культуры Чувашской Республики.

Почетное звание «народный» присвоено в 1994 г. и вокально-инструментальному ансам-
блю «Картина». Руководителем (основатель и солист) ансамбля «Картина» является Зайцев 
Илья Михайлович – заслуженный работник культуры Чувашской Республики.

Зайцев И.М. и сам пишет и исполняет свои песни, которые так любимы слушателями, а 
также он вдохновитель и внештатный руководитель школьного ансамбля «Смайл» (ВИА), со-
стоящий из нескольких составов и танцевальных групп.

При РДК (СДК) имелись: киноустановка («Украина»), рояль, гитара, баян, скрипка, костю-
мы для участников художественной самодеятельности, полный комплект инструментов для 
духового оркестра (руководитель Игорь Мухорин) и др.

Так было в 1932–1990 годах, но в 1991 году здесь вновь открылась и действовала церковь 
Святой Троицы и то, что во второй половине проходили, как и прежде, клубные мероприятия: 
играл духовой оркестр, пели, танцевали, демонстрировали кинофильмы, и так продолжалось 
еще более 10 лет. В штате ДК было 6 работников.

И только в 2004 г. в с. Большой Сундырь открылся культурно-досуговый центр для жи-
телей близлежащих населенных пунктов Большесундырского сельского поселения, как то: 
Большой Сундырь, Верхние Олгаши, Новое Шокино, Токшики и другие.

В начале июля 2013 года после капитального ремонта этого культурно-досугового центра и 
строительства отдельного пристроя под зрительный зал (на 150 мест), состоялось торжествен-
ное открытие уже в новом статусе – «Многофункциональный культурно-информационный и 
развлекательный центр со множеством секций и отделений для музыкально-самодеятельного 
творчества населения всего Большесундырского сельского поселения».
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БОЛЬШЕСУНДЫРСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ПУНКТ (ФП) открыт в 1835 году в 
Козьмодемьянском уезде Казанской губернии (ныне Моргаушского района).

Эта лечебница находилась в подчинении Приказа общественного призрения. В них ра-
ботали образованные ст. лекаря с помощниками – младшими лекарями (фельдшерами) или 
повитухами (акушерками).

В 1859 году ФП сгорел и вместо него в 1863 г. построили приемный покой на 5 коек.
В Чувашии больницы открывались только в городах, за исключением приемного покоя 

в с. Большой Сундырь. К 1861 (1863) году в Чувашии стало 5 больниц (в Чебоксарах, Ядрине, 
Алатыре, Цивильске, Шуматово) и один приемный покой в селе Большой Сундырь.

На территории той части Козьмодемьянского уезда, которая в 1920 г. вошла в состав Чу-
ваш. АО, в 1864-1875 годах для оказания медицинской помощи сельскому населению имелся 
лишь один приемный покой – Большесундырский на 5 коек. Больные обслуживались фель-
дшером и разъездным врачом В.А. Богородицким, позже К.С. Троицким, жившим в с. Ильинке.

Земский врач К.С. Троицкий в феврале 1878 года в Большом Сундыре из приемного покоя 
организовал больницу (лечебницу) на 8-10 коек.

БОЛЬШЕСУНДЫРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД ООО СУНДЫРЬ ХЛЕБ  введен в строй 
в 1965 году.

В Большом Сундыре еще до революции (ВОСР), частными предпринимателями в 1913 
году было освоено хлебопечение.

Впервые в системе потребительской кооперации Чувашии в декабре 1934 г. началась тор-
говля печеным хлебом. Хлебопекарни отмечались малыми размерами. Во многих районных 
центрах при райпотребсоюзах в это время были пущены в эксплуатацию небольшие хлебо-
пекарни.

Выполняя решения правительства на территории Сундырского сельпо Сундырского рай-
потребсоюза Татаркасинского района ЧАССР в 1934 г. было начато хлебопечение на базе ста-
рой хлебопекарни, и принято решение о строительстве новых, которые вошли в строй в 1937 
(Хлебопекарня № 1 и Хлебопекарня № 2) и Сушечная пекарня  1938 годах.

Интенсивный рост экономики, денежных доходов сельского населения предопределил 
увеличение производства пищевой промышленной продукции.

Для удовлетворения растущего жизненного уровня трудящихся в 1965 году построен 
Большесундырский хлебозавод, пуск в эксплуатацию состоялся 23 декабря 1965 г. Предпри-
ятие начало выпускать по 10-12 т. в сутки хлебобулочных изделий.

22 января 1971 года на базе Сундырского и Ярославского сельпо организовано Больше-
сундырское райпо с хозрасчетными объединениями общественного питания. Хлебозавод и 
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пекарня района объединены в один хозрасчетный хлебокомбинат с подчинением Большесун-
дырскому райпо.

На основании Постановления правления Чувашпотребсоюза протокол № 12 от 13 июня 
1978 года Сундырский хлебокомбинат переименован в хлебозавод Большесундырского райпо.

Реформы, которые обрушились на головы россиян в начале 90-х годов XX в. наделали 
много бед. Намного снизилась покупательская способность людей.

Хлебозаводу пришлось приспосабливаться к меняющимся условиям жизни.
В 1990 году проведена реконструкция предприятия с установкой электрических печей 

ХПА-16 на 2-х линиях. Это позволило улучшить качество хлебобулочных изделий и повысить 
культуру производства.

В 1991 году была внедрена линия по розливу безалкогольных напитков в стеклопосу-
де. Было освоено производство 4 видов напитков: «Грушевый», «Лимонад», Дюшес», «Крем-
сода». В 1992 году освоено производство бараночных изделий: баранок ванильных, сдобных 
и хлебных палочек.

В 1993 году освоено производство мучных кондитерских изделий; выпускалось 8 наиме-
нований пряников: воронежские, северные, фигурные, днепровские, ярмарочные, ореховые, 
нежные, клюквенные.

Дальнейшее развитие хлебозавода сдерживалось недостатком производственных площадей.
В 1994 году хозяйственным способом сделан пристрой, площади предприятия увеличи-

лись на 270 кв. м.
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В 1995 году проведена газификация хлебозавода с установкой 2-х котлов Д721-Г.
На новых производственных площадях в 1996 году разместилось производство макарон-

ных изделий. Выпускалось по 230-240 кг макарон в сутки. В этом же году освоено производ-
ство сухарей (пшеничных, сдобных).

В 1997 году предприятие приступило к выпуску кондитерской сахаристой продукции: ки-
евской помадки, шербета трех видов, мармелада формового.

Расширение ассортимента выпускаемой продукции требовало увеличения складских 
площадей и улучшения условий хранения производственного сырья и материалов.

В 1998 году методом хозяйственного строительства введены новые складские помещения.
Появление на рынке продукции новых видов тароупаковки снижало конкурентоспособ-

ность изделий Большесундырского хлебозавода.
Для повышения спроса на продукцию предприятия в 1999 году внедрили розлив в ПЭТ 

бутылки безалкогольных напитков, упаковку ПЭТ-бутылей в полиэтилен, освоили новую тех-
нологию производства напитков – перешли на 100 % использование подсластителей.

В 2000 году начали расфасовку макаронных изделий в пакеты.
Далее хлебозавод Большесундырского райпо переименован в Общество с ограниченной 

ответственностью «Хлебокомбинат Большесундырского райпо» от 25 декабря 2000 года на 
основании Устава, зарегистрированный постановлением Главы Моргаушского района Чуваш-
ской Республики, № 464 от 28 декабря 2000 года.

В 2001 году установили линию для производства батонов на электрической печи с паро-
увлажнением, изменили технологию производства батонов. Все специалисты и пекаря прош-
ли  обучение на хлебопекарне «МТУ-Хлеб» (г. Чебоксары).

Хорошее качество и низкие цены на пряники Б-Сундырского хлебозавода определили 
большой спрос на эту продукцию. В 2002 году проведена реконструкция – в помещении муч-
ного склада организован кондитерский цех, который стал работать в две смены.

В свете новых требований к качеству продукции был переоборудован макаронный цех. 
Макаронные изделия стали выпускать с использованием вакуумирования. На смену сушке 
макаронных изделий на стеллажах пришли современные сушильные агрегаты. Цех стал вы-
пускать до 450 кг продукции в смену. Качество макаронных изделий хлебозавода не уступает 
качеству продукции, производимой крупными макаронными фабриками. 

Ежедневно технологи работают над совершенствованием технологии,  расширением 
ассортимента продукции, улучшением качества изделий. В настоящее время освоен выпуск 
около 130 видов продукции. 
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Благодаря этому хлебозавод не простаивал ни дня. И ни одного человека не сократили. 
Наоборот, коллектив предприятия увеличивается. На хлебокомбинате работали и работают 
добросовестные, творчески мыслящие люди. Это их трудом предприятие сумело преодолеть 
все тяготы реформ и неудачных экспериментов.

Жизнь постоянно вносит свои коррективы, и с этим мы должны считаться. Поэтому на 
предприятии постоянно занимаются изучением спроса населения на выпускаемую продук-
цию, стараются использовать любую возможность для расширения рынка сбыта: участвуют в 
выставках-продаж и ярмарках, налаживают деловые связи с торговыми предприятиями Мор-
гаушского и Ядринского райпо, г. Чебоксары и Республики Марий Эл.

Предприятие сохраняет высокие темпы роста объема реализованной продукции, за ана-
лизируемый период по сравнению с прошлым годом на 38 %. Выпечка хлеба и хлебобулочных 
изделий увеличилась на 60 тонн. Массовые сорта хлеба «Мурманский», «Северный», «Белго-
родский с морской капустой» вырабатываются с йодосодержащими добавками, а весь ассор-
тимент хлебобулочных изделий с йодированной солью. Существенно улучшили показатели 
выпуска кондитерских изделий – 27 тонн и макаронных изделий на 15 тонн выше прошлого 
года. Выпуск безалкогольных напитков вырос на 6 тыс. декалитров. Для выпуска напитков 
используется вода из экологически чистой артезианской скважины. 

Общество с ограниченной ответственность «Сундырь-Хлеб» (ООО «Сундырь-Хлеб») соз-
дано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с 3 апреля 2003 года.

В 2003 году приобретен новый автомат для розлива безалкогольных напитков.
В 2004 году внедрено производство сушек «Малютка».
В 2005 году установлен автомат для производства продукции из слоеного теста. В том 

же году провели модернизацию хлебопекарного производства – установлены две газовые 
печи «РОТОР-АГРО 3» для выпечки батонов, сухарей, баранок. Внедрили производство ПЭТ 
бутылей (бутылок).

В 2006 году провели ремонт кровли производственного цеха.
В 2007 году проведен капитальный ремонт предприятия. Приобретен новый хлебовоз.
В 2008 году проведен косметический ремонт предприятия. Затраты составили 163000 руб.
В июне 2008 года провели модернизацию хлебопекарного производства – установлена 

новая булочная линия: тестоделитель А2-ХПО5, тестокруглитель КУМ-2000, тестозакаточная 
машина АГРО-ФОРМ. Приобретена новая рогликовая машина RO/D2G/6001NOX  (РОД2 – С/600). 
Всего приобретено оборудования на сумму 1.125.000 рублей. Приобретены два хлебовоза и 
одна ГАЗель (ГАЗ 22-17). Построено моечное отделение для мытья форм и лотков.

В 2008 году ООО «Сундырь-Хлеб» освоил выпуск около 140 видов продукции. Благодаря 
этому хлебозавод не простаивала ни дня и ни одного работника не сократили. 

За 2008 год внедрены новые виды продукции: 
Кондитерские – пряники «Коричные» и «Городецкая забава», рулет сливочный;
Хлебобулочные – хлеб «Ибис», булочка «Радость», фокаччо новые с чесноком и петруш-

кой, рулет с маком, сухарики сырные.
Хлебокомбинат вырабатывает хлебобулочные изделия лечебного и диетического на-

правления.
За год выработано хлеба с добавлением ламинария (морской капусты) 264 тонны, диети-

ческих изделий 29 тонн, с йодированной солью выработано 980,2 тонн продукции. Выработ-
ка подового хлеба составляет 9 тонн.

Средняя зарплата 8359 рублей в месяц (за 9 месяцев 2008 года).
На хлебокомбинате 6 работников трудятся на производстве свыше 30 лет, 10 работни-

ков награждены знаком за добросовестный труд в потребкооперации России, 2 работника 
награждены Почетной грамотой Чувашпотребсоюза и Большесундырского райпо. 1 работник 
имеет Почетное звание «заслуженный работник сферы обслуживания Чувашской Республики».

На хлебокомбинате традиционно работают династии Якутов, Цветковых, Моревых.
У каждого по-настоящему хорошего коллектива есть свои традиции. Большое внимание 

в коллективе уделяется старейшим работникам – пенсионерам. Регулярно происходят по-
здравления, встречи на День потребкооперации и на День пожилых людей.

На предприятии есть свой коллектив художественной самодеятельности райпо «Тара-
ват», который активно участвует во многих массовых мероприятиях, проводимых в районе и 
с системе Чувашпотребсоюза.
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Положительным моментом в работе хлебокомбината является то, что продукция пред-
приятия участвует в Республиканских и Всероссийских конкурсах по хлебобулочным, конди-
терским изделиям, безалкогольным напиткам.

Хлебокомбинат имеет деловое сотрудничество с Чебоксарским кооперативным институ-
том, ежегодно участвует в презентации предприятия в стенах института представляя про-
дукцию собственного производства и проводя встречи со студентами и преподавателями.

В апреле 2008 года предприятие стало победителем конкурса «Пасхальное чудо 2008» в 
номинации «Лучший пасхальный кулич». 

В августе во Всероссийском конкурсе «Море пива в Чувашии» напиток «Грушевый люби-
мый аромат» получил золотую медаль.

В октябре в Республиканском конкурсе «Лучший пекарь 2008» мастер-пекарь Елумова 
Светлана Александровна заняла первое место. В декабре в конкурсе на «Лучшее хлебобу-
лочное изделие» в системе Чувашпотребсоюза первое место получил батон нарезной Сун-
дырского хлебозавода.

ООО «Сундырь-Хлеб» является победителем Республиканского конкурса «Лучшее малое 
предприятие» в номинации «Социально значимое предприятие» за 2008 год. 

В 2009 году проведен текущий ремонт предприятия. Затраты составили 406597 рублей.
Провели реконструкцию лимонадного цеха (пристрой) и ремонт полов по производству 

хлеба и лимонада.
Провели установку 2-х бытовых котлов.
В 2009 году внедрены новые виды продукции, как-то: хлеб тыквенный, булка черкизов-

ская, сухари зебра, сухари уплетайка с орехами, пряники яблочный и морковные.
Продукция реализуется через систему торговых предприятий Большесундырского, Мор-

гаушского райпо, г. Чебоксары, Горномарийского района (Виловатово, Еласы, Кулаково) Ма-
рийской Республики и предпринимателей Моргаушского района (хлеб, пряники, баранки, су-
хари, напитки и др.).

Благодаря обновления автотранспортного состава предприятия в 2009 году позволило 
увеличить количество торговых точек в республике и за ее пределами еще на 14 торговых 
предприятий.

В 2010 году провели ремонт потолка в производственном цеху и помещении для стирки 
спецодежды.

В том же году провели замену труб холодного и горячего водоснабжения.
В 2010 году установили полуавтомат «Ковриго-Термо» для фасовки хлебобулочных из-

делий.
В том же году в котельной внедрили систему очистки воды, а также внедрили систему 

обогрева воды в лимонадном цеху.
В 2012 году весь год занимались благотворительной деятельностью. Постоянно помога-

ли дому престарелых (ветеранов), обществу слепых, мужскому монастырю. Оказана спонсор-
ская помощь на 130 тысяч рублей.

В 2012 году приняли несколько новичков на работу.
В 2012 году в коллективе ООО «Сундырь-Хлеб» создали две новые семьи, для молодоже-

нов сделали ценные подарки.
Далее Общество с ограниченной ответственностью «Хлебокомбинат Большесундырского 

райпо» присоединен к Обществу с ограниченной ответственностью «Сундырь-Хлеб» на осно-
вании Постановления Совета Большесундырского райпо № 7 от 3 августа 2012 года и Свиде-
тельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 21 № 
002332813 от 15 августа 2012 года.

В 2013 году на хлебозаводе выпускается сертифицированной продукции 250 наименова-
ний, и ежедневно на прилавки всего райпо отгружается 60 ее видов.

За последние два года (2012-1013) приняли 6 новичков.
На 1 апреля 2013 г. на хлебозаводе работают 73 работника.
Полвека назад в Большом Сундыре в сутки выпекали 12 тонн хлеба, а сейчас в день вы-

пекают чуть больше одной тонны.
Коллектив регулярно участвует в конкурсах профессионального мастерства, в разнообразных 
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выставках, которые организует Чувашпотребсоюз. Караваи из Большого Сундыря, например, 
оценили гости Всечувашского акатуя в Ульяновске (2012 г.).

В марте 2013 года команда выехала в Санкт-Петербург на агропромышленную выставку 
«Агро-Русь-регионы», открытую в рамках Первого Всечувашского съезда сельских кооперативов.

В конце марта 2013 года в д. Пайгусово Горномарийского района прошла дегустация то-
варной продукции ООО «Сундырь-Хлеб».

В Козьмодемьянске уже работает более 20 точек, где торгуют продукцией Сундырского 
хлебозавода.

БОЛЬШЕСУНДЫРСКОЕ ЗЕМСКОЕ УЧИЛИЩЕ открылось 24 ноября 1882 года. Раз-
мещалось в арендуемом здании – частном одноэтажном доме крестьянина Василия Емелья-
новича Попова (2-е классные комнаты). Первоначально в школе обучалось около 40 детей 
(20 рус., 22 чув. детей), в том числе 9 девочек. В училище учились дети сундырских жителей 
и близлежащих населенных пунктов и не только (Кармыши, Олгаши, Татаркасы, Токшики, 
Вомбакасы, Хоракасы, Шубоси и др.).

Первая учительница – Сютрукова Анисия Федоровна (поступила в октябре месяце 1883 
года). В училище она преподавала уроки пения и рукоделия.

В училище также изучался и Закон Божий, который преподавал законоучитель Платон 
Матвеевич Воскресенский – священник Троицкой церкви села Большой Сундырь (учился в 
Казанской духовной семинарии).

Евдокия Михайловна Шигалевская, здесь начинала директором и была учительницей 
(место жительства г. Чебоксары).

С 20 января 1897 года учителем в Сундырском земском училище начинает работать Ба-
гров Матвей Иванович, уроженец д. Мартынкино Ядринского уезда, выпускник Симбирской 
чувашской учительской школы.

Багров М.И. 55 лет (1897-1952) посвятил педагогической деятельности в Большесундыр-
ской школе.

Награжден орденом Ленина (1939), а в 1940 году ему присвоили Почетное звание «Заслу-
женный учитель РСФСР».

Бывший и настоящий руководители ООО «Сундырь-Хлеб»
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БОЛЬШЕСУНДЫРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МП ЖКХ  – организовано в июне 1992 года на базе 
жилищно-коммунальной конторы, созданной 1 сентября 1959 г. Сундырским райисполкомом 
по руководству деятельностью коммунальных предприятий.

Занимается водо- и теплоснабжением, благоустройством, санитарной очисткой улиц, ка-
питальным и текущим ремонтом жилого фонда, обезвреживанием мусора, отведением сточ-
ных вод с биологической очисткой на очистных сооружениях, оказанием платных услуг пило-
рамы и столярного цеха.

Обслуживает 3 участка: Большой Сундырь, Москакасы, Тренькино.
В ведении МП ЖКХ 2 бани, 8 газовых котельных, 6 водонапорных башен, 2 очистительных 

сооружения, 8 трансформаторных подстанций, пилорама, автопарк.
Полная восстановительная стоимость основных фондов составляла 4617482 руб. (2000 г.)
В 2006 году в с. Большой Сундырь построено административное кирпичное оригиналь-

ное здание для МУП «Сундырское ЖКХ».
В 2010 году после присоединения  МУП «Сундырское ЖКХ» к «Моргаушскому ЖКХ», Боль-

шесундырское МУП ЖКХ прекратило свою деятельность, а в с. Большой Сундырь с  1.01.2011 г. 
существует только пункт (выездной, по четным дням недели) оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги (в здании бывшей администрации Большесундырского сельского поселения).

Администрация Большесундырского сельского поселения 8 ноября 2012 года переехала 
в этот особняк (бывш. здание МУП «Сундырское ЖКХ»).

БОЛЬШЕСУНДЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТАМТА  – так называется в настоящее 
время древнейшая ямская станция в с. Большой Сундырь (ранее, в древние времена, узловой 
населенный пункт – деревня Сундырская.

Почтовая связь в селе Большой Сундырь существует со времен ямской службы 
(в X–XII вв.) и функционировала как ямская и почтовая станция в разные эпохи правления 
государственных образований – Волжская Болгария (650–1243 гг.), Золотая Орда (1243–1438 
гг.), Казанское ханство (1438–1552 гг.), Российской государство (1552–1900 гг.), т.е. до по-
явления железнодорожных сообщений (см. рубрики «Почта России» и «Почтовая связь» и 
другие по принадлежности).

Дорога, открытая во времена монголо-татарского нашествия Золотой Орды, продолжала 
функционировать и во времена Казанского ханства. Во времена Казанского ханства (XV–XVI вв.) 
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через Большой Сундырь проходила Галицкая дорога (Галич–…–Козьмодемьянск–Большой 
Сундырь–Чебоксары–Цивильск–Свияжск–Казань).

В 1438–1772 гг. почтовая связь в нашем селении значилась как Сундырская ямская станция.
В XVI в. появилась Владимирская дорога (тракт). Иван IV проезжал через Большой Сун-

дырь, совершая частые походы для взятия и после взятия Казани, открывая дороги в Сибирь…
Выселок Большой Сундырь в 1578–1772 гг. полностью находился во введении Ямской 

канцелярии (…Ямской приказ при Иване IV).
В эпоху правления царя Алексея Михайловича ямщики имели определенное жалование, 

т.е. денежное довольствие в зависимости от разгона (расстояние между ямскими станциями). 
В центральных округах, где разгоны были большими – платили по 40-50 рублей, а где разго-
ны были небольшие, ямщикам платили гораздо меньше.

Например, в Козьмодемьянском уезде – 8, а в Свияжске – 2 руб. Кроме того, еще давали 
«Хлебное жалование» по 8 четвертей ржи и столько же овса. По тем временам это были боль-
шие деньги: «Соборное уложение» царя Алексея Михайловича в 1649 г. определило, что ям-
ская лошадь стоит четыре рубля, а курица – восемь денег (четыре копейки)».

В России почтовую связь на государственном уровне организовал царь Петр I.
В конце XVII–XVIII вв. в России были учреждены тракты почтовые (конного почтового 

сообщения).
Императрица Екатерина II (1729–1796) оставила свой след в истории почтового тракта 

в России (годы ее правления: 1762–1796). Это по ее наказу появился Екатерининский бере-
зовый тракт. При Екатерине II происходило улучшение почтового тракта. По обе стороны от 
дороги были посажены два ряда березовые аллеи, которые существуют и по сей день.

В 1773–1885 гг. в связи с изменением структуры учреждения произошло вновь переиме-
нование и она стала называться Большесундырская почтовая станция.

После Екатерины II в наших краях стали появляться и другие правители Российского го-
сударства и другие видные деятели…

Так, 22-23 мая 1798 г. через Большой Сундырь проезжал император Павел I (1754–1801), 
сын Петра III и Екатерины II, а также и видный поэт России Пушкин А.С. (1799–1837), но уже 
в начале XIX в.

Появилось первое упоминание о почтовой станции в селе Большой Сундырь – упоминает-
ся в «Карманном почтовом атласе всей Российской империи» за 1808 год.

В 1885–1967 гг. с открытием телеграфной формы передачи информации и в мире, и в Рос-
сии переходят на новый уровень развития почтовой связи – наша почтовая станция стала 
именоваться Большесундырская почтово-телеграфная контора связи.

В 1885–1890 годах в селе Большой Сундырь уже действовала почтово-телеграфная кон-
тора связи Звениговского затона по Казанскому почтово-телеграфному округу.

В это время Большесундырская почтово-телеграфная контора связи входила в почтовый 
тракт «Нижний Новгород–Тюрлема». Почта от Нижнего Новгорода до Тюрлемы доставлялась че-
рез следующие населенные пункты: г. Нижний Новгород – с. Кстово – Шелокшанское (…Волостное прав-
ление) – с. Чернуха – Слободское (Волостное Правление) – д. Поляны (…почтовая станция) – с. Лысково 
(…почтово-телеграфная контора) – Осташиха (почтовая станция) – Чугуны (…почтовая стан-
ция) – с. Воротынец – г. Васильсурск (…почтово-телеграфная контора) – Емангаши (почтовая 
станция) – Казанская губерния – с. Виловатый Враг (…почтово-телеграфное отделение) – Малый 
Сундырь (…почтовая станция) – Чебоксары (почтово-телеграфная контора) –д. Ямбулатово (по-
чтовая станция, путь присоединения Цивильских почт) – д. Аккозино (…почтово-телеграфное от-
деление) – д. Липовка (почтовая станция) – с. Тюрлема (…почтово-телеграфное отделение).

В Центральном государственном архиве ЧР сохранились интересные документы, расска-
зывающие об истории почтовой службы. Здесь можно найти подробные росписания (так тог-
да писалось) – расписания обыкновенных и одноконных почт. Они разные для навигацион-
ного и ненавигационного периодов. Так, в Расписании за 1915 год по маршруту почтового 
тракта «Нижний Новгород – Тюрлема» – расстояние в 351 версту почта преодолевала за 
43 часа 30 минут. Нынче 7 населенных пунктов почтового тракта «Нижний Новгород – Тюр-
лема» относится к Чувашии.

И еще, каждые почтово-телеграфные отделения имели местные росписания (за 1915 г.). 
до близлежащих населенных пунктов.
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Так, Большесундырское почтово-телеграфное (контора связи) отделение имело Росписа-
ния: Большой Сундырь – Малый Сундырь и обратно: Большой Сундырь – Виловатово (и на-
оборот, в зависимости от направления движения почт).

Были здесь и примечания, где отмечалось, что местное время против Петроградского 
впереди на 1 час. 15 мин., а Нижегородского на 58 мин.

В 1915 году в Большесундырском почтово-телеграфном отделении работали 4 челове-
ка: начальник конторы коллежский регистор Семен Зиновьев с ежемесячным жалованием 
29 рублей 40 копеек и столовыми в сумме 7 рублей 35 копеек; исполняющий должность над-
смотрщика Александр Захаров с таким же жалованьем, но без столовых; почтальон Григорий 
Тараденков ежемесячно получал 25 рублей; сторожу Семёну Воробьеву платили 20 рублей. 
Видимо, все они были местные, поскольку в требовательной ведомости содержания личного 
состава в графе «Квартирные» стоит прочерк.

Между Казанским почтово-телеграфным округом и местными отделениями и конторами 
шла постоянная переписка (в Чебоксарах и Козьмодемьянске были конторы).

За подписями начальника Казанского почтово-телеграфного округа, который подчинял-
ся МВД, и чиновника особых поручений во все отделения и конторы поступали циркулярные 
уведомления с перечислением приостановленных, арестованных, подлежащих уничтожению 
печатных изданий. За 1915 год немало получило их и Большесундырское почтово-телеграф-
ное отделение. Все они хранятся в ЦГА ЧР.

Много сообщений о наложении ареста на разные печатные издания. Список приостанов-
ленных газет и журналов также пополняется регулярно.

Здесь также даны характеристики дорог на определенных участках, зафиксированные в 
расписаниях движения почт. В расписании указывалось, на каком отрезке пути почту пере-
возили на лошадях казенных почтовых станций, на каком – на лошадях частного извозчика с 
платой от казны. Для сопровождения почты назначался ямщик или почтальон.

Большесундырская почтово-телеграфная контора связи (отделение) в 1866–1920 го-
дах была в составе Козьмодемьянской земской почты Козьмодемьянского уезда (…почтовая 
станция, почтовое отделение).

С 1920 г. входила в состав Чебоксарского уезда.
На 1.01.1921 г. в Большесундырском почтово-телеграфном отделении работало 8 чело-

век, в том числе 4 техперсонала. Большесундырское почтово-телеграфное отделение Татар-
касинской волости обслуживало 50 населенных пунктов.

Весной 1918 г. СНК СССР издал декрет об открытии 3000 почтово-телеграфных отделений 
в сельских местностях России…

С 1927 г. с изменением статуса – Большой Сундырь стал районным центром и почтовое 
учреждение стало именоваться Татаркасинская, и с 1939 г. уже Сундырская районная почто-
во-телеграфная контора связи.

Ямской двор Большесундырской почтовой станции состоял из нескольких зданий. Сюда 
входили административное здание, конюшня, амбары, кузница, помещение для содержания 
арестантов (находилось через дорогу…) и другие. Рядом находилось и трактирное заведение. 
Здесь было все, для бесперебойного функционирования почтовой связи.

Административное 2-х этажное (1-й этаж кирпичное, 2-й – деревянное) здание XIX века, 
после нескольких капитальных ремонтов, благодаря крепкому фундаменту стоит и по сей 
день (см. фото).

Большесундырская почтово-телеграфная контора связи функционировала в этом здании 
до 1932 г. 

После образования Татаркасинского района в 1927 г. возникла необходимость срочного 
создания в с. Большой Сундырь нового здания почтово-телеграфно-телефонного узла связи 
районного значения.

В 1932 г. Сундырская почтово-телеграфная контора связи переехала в другое временное 
здание на перекрестке (тогда еще) на улицу Красноармейская (ныне Анисимовская) с совре-
менным переулком Учительская. Это здание и сейчас существует, т.е., с 1960 года (после не-
которых видоизменений – окна вырезали в других местах). Здесь жила семья начальника по-
чтового отделения связи Коннова Федула Фомича.
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В 1932–1933 годах в с. Большой Сундырь одновременно началось строительство трех объ-
ектов (районных учреждений и организаций), как-то: военизированной пожарной части, ве-
теринарной лечебницы и почтового отделения связи. Все они были на ул. Красноармейская, 
на одной стороне (северной) сверху–вниз, и в 1933–1934 годах были введены в эксплуатацию.

В этом новом деревянном здании Большесундырская районная почтово-телеграфная 
контора связи существовала до 1962 года (до ликвидации Сундырского района). После воз-
ведения пристроя к этому зданию под узел связи, сюда переехал и Сундырский узел связи, 
который находился ниже, на другой стороне улицы.

В Большесундырской районной почтово-телеграфной конторе связи до войны и после 
войны в 1946–1950 годах почту в основном доставляли на лошадях.

На территории Сундырского района 26 ноября 1946 г. открылось Москакасинское отделе-
ние связи. 30 ноября 1946 года здесь появился первый телефонный номер.

Вначале почтовый автомобиль прибывал из Чебоксар в Москакасинское отделение связи, 
а позже следовал уже по маршруту Чебоксары–Ядрин.

В 1946 году всю почтовую корреспонденцию доставляли по двум адресам:
4 района – Сундырь, Еласы, Юрино, Козьмодемьянск – в Сундырь;
3 района – Моргауши, Советское, Ядрин – в Моргауши.
А далее, в Сундырь и Моргауши всю почту доставляли на лошадях.
В 1950 году Сундырская районная почтово-телеграфная (телефонная) контора связи по-

лучила автомобиль ГАЗ-51 (почтовая).
В 1951 году Сундырская районная контора связи имела 3 отделения и 4 агентства связи.
В 1951 году в д. Москакасы было введено в действие здание обменного пункта почтового 

тракта Чебоксары – Ядрин.
Далее, постепенно стали появляться новые почтовые отделения связи (в Ильинке, Боль-

шом Карачкино, Юнга и др.).
1 апреля 1963 г. Большесундырская контора связи в связи с реорганизацией (ликвидации 

Сундырского района) временно входила в состав Чебоксарского района Кугесинской конто-
ры связи, и в 1964 году уже входила в состав Моргаушской районной почтово-телеграфной 
конторы связи, а с мая 1967 года почтово-телеграфные конторы связи  повсеместно стали 
называться отделениями связи.

Позже Большесундырское отделение связи обслуживало 20 населенных пунктов: Боль-
шой Сундырь, Большие Татаркасы, Васильевка, Верхние Олгаши, Вомбакасы, Вурманкасы, 
Кармыши, Кумыркасы, Малые Татаркасы, Мемеккасы, Нижние Олгаши, Новое Шокино, Ойка-
сы, Токшики, Хыркасы, Чебелькасы, Чураккасы, Шерек, Шупоси, Ямолкино.

В. Гуменников выкупил этот дом с желанием открыть в нем музей
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Почтовый индекс Большесундырского отделения связи 429544.
В 1995–1996 годах в с. Большой Сундырь построено отдельное, одноэтажное кирпичное 

здание Большесундырское отделение почтамта Моргаушского почтамта ФГУП России УФПС 
Чувашской Республики.

Ввод в эксплуатацию – торжественное открытие состоялось 27 ноября 1996 года.
В настоящее время Большесундырское отделение почтамта обслуживает 15 населенных 

пунктов. Начальником Большесундырского отделения почтамта является Киселева Юлия 
Николаевна (с 1994 г.).

Хозяин этого дома (см. фото) Валерий Васильевич Гуменников выкупил этот дом в свое 
время для того, чтобы после ремонтно-реставрационных (восстановительных) работ создать 
в Большом Сундыре необычный музей почтово-ямской избы (Ямской канцелярии).

С просьбой о выделении средств на реставрацию строения бывшей почтовой станции 
Гуменников В.В. обращался в разные инстанции: Федеральное агентство связи, директору 
УФПС – филиала ФГУП «Почта России», Минкультуры Чувашии и другие, но конкретной по-
мощи до сих пор не получил.

Приезжал в Большой Сундырь заведующий отделом археологии Национального музея А. 
Соколов, который, осмотрев сохранившееся строение, обнаружил, что фундамент был зало-
жен кирпичами с клеймом «С.Р.» и «С.В.» дореволюционного периода. Известно, что кирпичи 
начали клеймить в XIX веке. Среди хозяев 16 заводов (раньше их называли кирпичными сара-
ями), действовавших в Чебоксарах, с инициалами С.В. и С.Р. никого не было. Значит, стройма-
териал могли привезти из Козьмодемьянска или из других населенных пунктов.

Вполне возможно, что из таких же особых кирпичей возведена и церковь Святой Троицы 
в с. Большой Сундырь.

Перечень руководителей (начальников) Большесундырского почтового отделения 
связи (почтамта) в XX–XXI веках

Фамилия, имя, отчествоФамилия, имя, отчество Годы работыГоды работы
Зиновьев Семен …1915…
Алексеев А.Н. 1924–1931
Ермолаев Иван Егорович 1931–1935
Сорокин Геннадий Николаевич 1935–1945(1946)
Курдыков Андрей Матвеевич 1946–1953
Тамуков Семен Аксентьевич 1953–1955
Конов Федул Фомич 1955–1979
Альмешкина Маргарита Максимовна 1979–1994
Киселева Юлия Николаевна 1994–2015

 
БОЛЬШЕСУНДЫРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСБАНКА (условный номер Сундырского 

Госбанка № 2713) основано в 1931 году. 
В селе Большой Сундырь функционировал как Татаркасинское отделение (районное) 

Госбанка (1931-1939), Сундырское отделение (районное) Госбанка (1939-1962) и Большесун-
дырское отделение (филиал Моргаушского районного отделения Госбанка) Госбанка (1964-
1982) с 1 января 1931 г. по 26 мая 1982 г. 

Ранее в с. Большой Сундырь в 1927-1931 годах функционировал Татаркасинский райсель-
банк, который входил в состав Татаркасинского районного сельскохозяйственного кредитно-
го товарищества «Райсельбанк» и находился в введении Чувашколхозбанка Райкредита (при 
Чувашколхозбанке и Чувашской конторе Госбанка).

Здесь в те годы председателем правления Татаркасинского Райсельбанка работал Пузы-
рев Сергей Семенович, а бухгалтером – Герасимов Петр Андреевич.

В 1931 г. в связи с реорганизацией всей банковской системы  в СССР – перехода Росколхозбан-
ка в Госбанк СССР были повсеместно созданы правительственные комиссии по реорганизации 
райсельбанка в отделение Госбанка.
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В с. Большой Сундырь 1 января 1931 была создана Татаркасинская правительственная 
комиссия по реорганизации Татаркасинского райсельбанка в отделение Госбанка.

Председателем Татаркасинской районной правительственной комиссии назначен Соло-
вьев Дмитрий (в чем составлен соответствующий Акт…).

В члены правительственной комиссии вошли: 
временно управляющий отделением Госбанка Магаев Захар Макарович;
временный главный бухгалтер Пузырев Сергей Семенович и бухгалтер Татаркасинского 

райсельбанка Герасимов Петр Андреевич, которые подготовили заключительный баланс Та-
таркасинского Райкредита по состоянию на 1 января 1931 г.

Также провели (15 февраля 1931 г.) инвентаризационный баланс Татаркасинского отде-
ления Госбанка ЧАССР.

Выявили кредиторов (ссудозаемщиков) Татаркасинского Райкредита и дебиторов Рай-
сельбанка.

Татаркасинское отделение Госбанка в с. Большой Сундырь находится в введении Чуваш-
колхозбанка Райкредита.

Все имущество «Райсельбанка» передано Госбанку.
Управляющим Татаркасинским отделением Госбанка назначен Астров Иван Александро-

вич, а главным бухгалтером – Пузырев Сергей Семенович (с мая 1931 г.).
Сундырский (с 1939 г.) Госбанк расположен на улице Ленина, д. 35, жилая площадь 33 кв.м.

Штатное расписание отделения Госбанка в с. Большой Сундырь на 1939 г. 

ДолжностиДолжности Кол-во раб.Кол-во раб. ЗарплатаЗарплата
Управляющий 1 500 руб.
Главный бухгалтер 1 500 руб.
Зам. гл. бухгалтера 1 400 руб.
Ст. бухгалтер 1 275 руб.
Бухгалтер 3 750 руб.
Ст. кассир 1 250 руб.
Кассир 1 175 руб.
Ст. кредит. инспектор 1 400 руб
Кредитный инспектор 3 950 руб.
Контролер вечерней кассы 1 250 руб.
Уборщица 1 60 руб.
Всего штатных единиц 15 4510 руб.

Еще 4 сотрудника охраны (внештатные) – 544 руб.
Всего единиц по Сундырскому отделению Госбанка 19 человек (фонд зарплаты – 5054 руб.).
В Сундырском отделении Госбанка на 17 февраля 1940 года работали следующие сотрудники:
Астров И.А. – управляющий;
Пагеев В.И. – главный бухгалтер;
Воробьев В.И. – зам. главного бухгалтера;
Иванова А.А. – ст. кассир;
Кузнецов М.Е – ст. кредитный инспектор 
и другие.
Управляющим Сундырским отделением Госбанка назначен Константинов Михаил Кон-

стантинович, а главным бухгалтером Щербакова В.С. (с 1.01.1948 г.).
В штате Сундырского отделения Госбанка численность 12 человек, плюс 4 охраны и итого – 

16 человек.
Обслуживаемая клиентура: 96 колхозы, МТС, 23 кредитующие и 66 некредитующие уч-

реждения и предприятия и др.
Паспорт Сундырского Госбанка (на 1.01.1949 г.):
Место нахождения: с. Большой Сундырь;
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Отделение Госбанка;
Дата открытия филиала – 1931 г.
Группа – II.
Филиал фондовый: помещение собственное, деревянное 110 кв. м, отопление печное, ос-

вещение керосиновое, водоснабжение «колодец», шкафы – 2.
Сундырское отделение Госбанка расположено на ул. Ленина, д. 35 (жилая площадь – 33 кв. м.).
В 1950 г. главным бухгалтером Сундырского Госбанка назначена Иванова Е.И.
Бухгалтером работала Чернова Г.И.

Чувашская республиканская контора Госбанка СССР
Приказ

17 мая 1982 г.                                № 26                                 г. Чебоксары
О закрытии отделения Госбанка в селе Большой Сундырь Моргаушского района ЧАССР.
§ 1.
Объявляется приказ по Госбанку СССР от 16 апреля 1982 г. № 41 о закрытии отделения 

Госбанка в с. Большой Сундырь Моргаушского района ЧАССР.
Госбанк СССР

Приказ
16 апреля 1982                      № 41                                 г. Москва

В связи с ходатайством Российской республиканской конторы СССР.
Приказываю:
Управление Российской республиканской конторы Госбанка СССР тов. Егоров С.Е. закрыть 

отделение Госбанка в с. Большой Сундырь Моргаушского района ЧАССР (по МФО № 28604).
Дела и ценности закрываемого отделения передать отделению Госбанка в с. Моргауши 

ЧАССР (по МФО № 28631).
Председатель Правления Госбанка СССР В.С. Алхимов.

§ 2.
В связи с этим 
Приказываю:
1. Закрыть Сундырское отделение Госбанка с 26 мая 1982 г.
2. По сдаче-приему дел и ценностей ликвидируемого отделения Госбанка создать комис-

сию в составе:
Главного бухгалтера Управления конторы Моргаушского отделения Госбанка Спиридо-

нова Н.С.
3. Управление Сундырского отделения Госбанка тов. Даниловой Л.Д. принять меры к тру-

доустройству освобождаемых работников отделения Госбанка.
С 25 по 27 мая 1982 г. в с. Большой Сундырь произвели прием-сдачу соответствующих дел 

и ценностей Сундырского отделения Госбанка (Акт…) во главе главного бухгалтера конторы 
Управления Моргаушского отделения Госбанка Спиридонова Н.С. 

Члены комиссии (в составе):
Главные бухгалтеры отделений:
Матюковой В.Г., Сундырский Госбанк;
Игнатьевой Р.А., Моргаушский Госбанк;
Старшие экономисты: 
Квасовой С.П., Сундырское отделение Госбанка;
Куликовой В.В., Моргаушское отделение Госбанка;
Заведующие кассами:
Бычковой, Сундырское отделение Госбанка;
Семеновой Л.И., Моргаушское отделение Госбанка.
В том числе, Ведомость пенсионных листов Министерства обороны СССР по Сундырскому 

отделению Госбанка передано Моргаушскому отделению Госбанка (на 26.05.1982 г.):
Гаврилов Степан Петрович, село Большой Сундырь (Большесундырский сельсовет);
Кудиков Геннадий Михайлович, д. Шупоси (Большесундырский сельсовет);
Перлов Вячеслав Иванович, с. Большой Сундырь (Большесундырский сельсовет);
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Самушкин Маским Васильевич, д. Вомбакасы (Большесундырский сельсовет);
Стрелков Владимир Григорьевич, с. Большой Сундырь (Большесундырский сельсовет).
Ведомость листов Министерства внутренних дел СССР по Сундырскому отделению Гос-

банка передано Моргаушскому отделению Госбанка:
Зайцев Михаил Порфирьевич и другие.
Служебное здание Большесундырского отделения Госбанка передано Моргаушскому от-

делению Госбанка.
Служебное здание: деревянное, 182 кв. м, с воротой, забором и уборной – 1;
Жилое здание – деревянное, полезная 36 кв. м, жилая – 30 кв. м – 1;
Дровяник, дощатый – 1;
3 пистолета ТТ и патроны к ним.
Сундырская сберегательная касса 1 разряда № 7034/010 – сумма остатка – 109.200.00 руб.

БОЛЬШЕСУНДЫРСКОЕ РАЙПО основано 30 октября 1930 года.
Большесундырское районное потребительское общество находится в селе Большой Сун-

дырь Моргаушского района Чувашской Республики.
Нелегким был путь развития потребительской кооперации на территории нашего рай-

она. Ее история тесно связана с историей района, и с историей Чувашской Республики. Наш 
район лишь в 1909-1924 годах был охвачен сетью потребительских обществ, их пунктами и 
лавками. В архивных данных значится, что первые такие общества образовались в Чувашской 
Сорме и Александровском в 1911 году, а в Большом Сундыре 31 октября 1913 года. В то время 
они образовались, некоторые иногда и свертывались из-за нестабильной обстановки. 

В 1913 г. было образовано общество потребителей села Большой Сундырь, так называе-
мое сельское потребительское общество (сельпо). 

Так началось развитие потребительской кооперации в с. Большой Сундырь (см. таблицу № 10). 
В 1913-1920 гг. волостной центр Большой Сундырь входил в состав Козьмодемьянского 

уезда Казанской губернии.
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Потребительская кооперация района сыграла огромную роль в борьбе жителей за пре-
одоление экономической и культурной отсталости, укрепление смычки между городом и де-
ревней, удовлетворение спроса населения на потребительские и промышленные товары.

В Первую мировую войну кооперативы активно участвовали в снабжении армии и населе-
ния, выполняли заказы местных органов самоуправления, государственных и общественных ор-
ганизаций (Земского союза), интенсивно развивали собственное промышленное производство. 

Потребительская кооперация участвовала в благотворительной деятельности, оказание 
помощи раненым (фонд помощи жертвам войны, целевые отчисления семьям мобилизован-
ных на фронт и раненных и др.).

В 1920-1927 гг. – Большой Сундырь входил в состав Чебоксарского уезда Казанской губер-
нии, ЧАО, позже – ЧАССР.

Стабильное развитие потребительской кооперации началось после проведенной большой 
организационной работы по объединению потребительских обществ на территории вновь 
образованной автономной области, подготовки и проведению съезда уполномоченных. Вре-
менную коллегию в Чувашии возглавлял Егоров И.Г., прибывший в начале сентября 1920 года в 
нашу республику из Казанского Губсоюза с соответствующими  на то полномочиями.

Кстати, райсоюз (Чувашсоюз) переименован в Райпотребсоюз (Чувашпотребсоюз) в 1939 г.
В первые годы своей деятельности потребительская кооперация района активно включа-

лась в борьбу с голодом, постигшим Чувашию в 1921 году.
В последующие годы кооператоры были вовлечены в практическую работу по восстанов-

лению народного хозяйства и ликвидации последствий голода. 
В 1927 г. Большой Сундырь стал районным центром Татаркасинского района (1927-1939).
Председателем Большесундырского сельпо в 1926-1929 гг. работал Волков Андрей Аверки-

евич, а в 1929 (1930) – 1933 гг. – работал Пантеров Алексей Яковлевич, который с образованием 
в 1930 году Большесундырского райпо» (см. таблицу № 11) – Первый председатель райпо.

А еще в августе 1932 года, председатель Татаркасинского союза общества потребителей 
Райсоюза Пантеров Алексей Яковлевич и заведующий Татаркасинского РОНО Пожеданов 
Пантелеймон Андреевич подписали соглашение об организации горячего питания в Больше-
сундырской школе (ШКМ – 6-ти летка). 

На базе Большесундырского сельпо в 1930 г. был образован Татаркасинский райсоюз, ко-
торый входил в состав Республиканского «Чувашсоюза».

В состав Татаркасинского Райсоюза входили 14 сельских потребительских обществ (сель-
по) всего Татаркасинского района (см. таблицу № 10). 

В 1930-1936 гг. Татаркасинский райсоюз (райкоопсоюз) был одним из наиболее крупных 
районных потребительских обществ в системе «Чувашсоюза».

В 1936 году Татаркасинский райсоюз (1936-1939) в своем составе объединяло 6 сельпо: Боль-
шесундырское, Калайкасинское, Малокарачкинское, Ювановское, Юнгинское и Ярославское сельпо.



61

Свою жизнеспособность Большесундырское райпо показала и в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. В этот период она была одной из основных заготовительных 
организаций района.

Активна роль женщин-кооператоров в восстановлении народного хозяйства страны в по-
слевоенные годы. Много мужчин-кооператоров осталось на полях сражений Великой Отече-
ственной войны. 

В послевоенные годы кооператоры оказывали активную помощь в восстановлении на-
родного хозяйства по дальнейшему улучшению торгового обслуживания в сельской мест-
ности, в частности, по укреплению материально-технической базы предприятий розничной 
торговли и общественного питания, финансовому оздоровлению системы, а также развитию 
демократических начал в деятельности кооперации на селе. Потребительские общества Сун-
дырского куста претерпели немало организационных изменений. 

В 1944 году в Сундырском районе было шесть сельпо (сельских потребительских об-
ществ): Ильинское, Калайкасинское, Сундырское, Ювановское, Юнгинское и Ярославское.

В конце 50-х годов XX века Сундырский райпотребсоюз объединял Ильинское, Сундыр-
ское, Ювановское и Ярославское сельпо и обслуживал население через 55 предприятий роз-
ничной торговли, а также предприятий общественного питания, в 1959 году сюда прибави-
лось и Моргаушское сельпо.

В 1959 году в центре села Большой Сундырь вступило в строй кирпичное здание район-
ного универмага. Продавцами здесь стали работать молодые специалисты. Тамара Пантеро-
ва окончила кооперативную школу, Виктория Ильина – кооперативный техникум. Светлана 
Горшкова после учебы в кооперативной школе работала продавцом в сельской лавке, а те-
перь здесь – бригадир раймага, учится заочно в кооперативном техникуме.

В 1959-м году сельпо приобрело отдельное здание рядом с универмагом. Здесь открылся 
стол раскроя тканей, пошивочная сапожная мастерская, швейная мастерская, парикмахер-
ская и др. Позже преобразовалось в «Дом бытовых услуг» («Дом быта»).

В селе Большой Сундырь со времен районного значения, т.е. 60 гг. XX в. всегда работали 
специализированные магазины – «Хлеб», «Хозтовары», «Мебель», «Культтовары», «Продук-
ты», «Книги», «Сельхозпродукты» и др.

В магазинах типа «Товары повседневного спроса» (ТПС) в сети Большесундырского 
райпо по ассортименту предлагаемых товаров всегда производили завоз всем необходи-
мым, чтобы и в центральных и глубинных магазинах был одинаков, с разницей только 
в их количестве.
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 В Сундырском районе в течение многих лет (1950-1961 гг.) возглавлял ревизионную ко-
миссию райпотребсоюза И.А. Астров. Члены комиссии были в курсе всех дел кооператива. Они 
быстро реагировали на сигналы пайщиков, проверяя их на местах…

24 марта 1964  г. образован Моргаушский райпотребсоюз, охвативший весь нынешний 
район и включавший Моргаушское, Сундырское и Ярославское сельпо.

23 декабря 1965 г. в с. Большой Сундырь состоялся пуск в эксплуатацию хлебозавода с 
производительностью 12 т хлебобулочных изделий в сутки. 

1 января 1971 г. в результате реорганизации Моргаушского райпотребсоюз разделен на 
два предприятия – Моргаушский и Большесундырский районные потребительские общества.

22 января 1971 г. на базе Сундырского и Ярославского сельпо организовано Большесун-
дырское райпо с хозрасчетными объединениями общественного питания. Хлебозавод и пе-
карня района объединены в один хозрасчетный хлебокомбинат с подчинением Большесун-
дырскому райпо.

Большесундырское районное потребительское общество – добровольное объединение 
граждан и юридических лиц, осуществляемое на основании членства путем объединения 
имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной производственной и иной 
деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов.

Высшим органом управления райпо является общее собрание уполномоченных. Орган 
контроля – ревизионная комиссия.

В течение четырех пятилеток, т.е. с 1960 по 1980 гг., была создана в районе хорошая мате-
риально-техническая база кооперации. Были построены склады, хлебозавод, универмаг, сто-
ловые в Москакасах и Юнгапоси, гараж, почти все сельские магазины.

В 80-е годы продолжалось дальнейшее укрепление материально-технической базы рай-
по, расширение сети предприятий торговли и общественного питания.

11 марта 1987 г. коллектив Сундырского райпо Моргаушского района награжден перехо-
дящим Красным Знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦ СПС.

4-6 августа 1987  г. на базе предприятий и организаций Сундырского райпо проведены 
занятия Всероссийской школы передового опыта.

21 декабря 1995 г. Постановлением Центросоюза РФ по итогам работы за 1995 г. присуждены 
1-е места: Чувашскому респотребсоюзу – по производственной деятельности, Сундырскому рай-
по и Ядринскому мясоперерабатывающему предприятию – за эффективное ведение хозяйства.

В 1997 г. в Большесундырском райпо образован свой ансамбль «Тарават», активными 
участниками которого являются и пайщики, и работники управления райпо.

В том же году в Большесундырском универмаге впервые открыт аптечный киоск, кото-
рый занимается приемом заявок на лекарства и их исполнением. 

В 1997 г. в Большесундырском райпо создан отдел маркетинга, который определяет и из-
учает достаточность ассортимента товарами повседневного спроса. 
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На протяжении многих лет Большесундырское райпо – одно из самых стабильных и рен-
табельно работающих не только в Чувашпотребсоюзе, но и в системе Центросоюза России 
в целом. Коллектив этой кооперативной организации регулярно занимает призовые места 
в экономическом соревновании. Только за последние пять лет (в 1994-1999 гг.) коллектив 
Большесундырского райпо 17 раз награжден дипломами и грамотами Центросоюза России. В 
составе Большесундырского райпо (1997) числится 10374 пайщиков, которые сосредоточены 
в 31 кооперативных участках. На каждом кооперативном участке имеется свой магазин, где 
пайщики покупают продукты первой необходимости в первоочередном порядке.

Паевый фонд райпо составляет 7,5 тыс. рублей. 
Не так уж много найдется в наши дни организаций, собирающих макулатуру и тряпье – 

слишком трудоемкая работа, а больших доходов не получишь. Но в Большесундырском райпо 
работы не страшатся. Макулатуру, тряпье, металлолом скупают не только в Большом Сунды-
ре, где расположен упаковочный цех вторсырья, но и во всех деревнях, где есть магазины.

Заготовленный материал долго не залеживается. Тряпье и макулатура поставляется в 
Нижний Новгород на завод по производству рубероида, металла – в Чебоксары во Вторчер-
мет. В обмен райпо получает товары.

Налаживается сбор использованной резины. Тоже можно будет сдавать в обмен на нуж-
ные сельчанам калоши. 

Казалось бы, не сулят больших доходов и заготовки лекарственного сырья. Но из копеек 
рубль складывается, а из них – и тысячи. 

Заготовители в основном школьники, пенсионеры, все те, кто не боится работы и хочет 
заработать. Собирают березовый лист, чистотел, корни одуванчика, полынь и др. Так в 1998 
г. заготовлено в сухом виде 8 т лекарственного сырья и поставлено на фармацевтические за-
воды Республики Марий Эл, Нижнего Новгорода, Чувашии и получено 12 тыс. руб. прибыли. 

По-прежнему заготавливаются мясо и кожсырье. Своего мясокомбината у райпо нет. Мясо 
сдают в обмен на колбасу на Ядринский мясокомбинат. 

Нашим женщинам принадлежит немаловажная роль и в решении современных проблем, 
стоящих перед системой потребительской кооперации в настоящее время. Это и проблемы 
безубыточной деятельности кооперативных организаций, и реформирование бухгалтерско-
го учета, внедрение внутреннего хозрасчета.

Статистика свидетельствует, что свыше 70% работающих в системе потребительской  
кооперации страны сегодня – женщины. Более половины руководителей, кооперативных 
организаций – женщины. Среди председателей Советов и правлений районных потреби-
тельских обществ и райпотребсоюзов на долю женщин приходится почти 40%, а среди 
главных бухгалтеров  – 85%. Каждые два из трех пайщиков потребительских обществ – 
тоже женщины. 

В потребительской кооперации Чувашской Республики женщины составляют 73,7% всех 
работников списочного состава. При этом среди работников торговли удельный вес женщин 
достигает 97,9%, в общественном питании – 99,3%, в кооперативной промышлености – 99,1%. 
Руководителями подавляющего числа учетных служб в районных потребительских обществах и 
предприятиях на самостоятельном балансе являются тоже женщины.

В 1999 г. Болшесундырское райпо имело в своем составе несколько видов деятельности – 
торговля, общественное питание, заготовительная деятельность и производство, которые 
выделены на самостоятельный баланс. 

Вот основные отрасли деятельности райпо:
В составе райпо всего имеется 43 торговых предприятия. Это в основном магазины типа 

«Товары повседневного спроса». В селе Большой Сундырь функционируют ряд специали-
зированных магазинов («Книги», «Хозтовары», «Мебель» и др.). В Большом Сундыре рас-
положены только 20% всех торговых предприятий Большесундырского райпо, остальные 
размещены в деревнях. 

Из 79 населенных пунктов района в 34 имеются розничные торговые предприятия, 
обслуживающие население по полному достаточному ассортименту товарами повседнев-
ного спроса.

По данным на 27 января 2000 г. Центросоюз РФ, рассмотрев материалы по итогам ра-
боты республиканских, краевых и областных  потребсоюзов за 1999 год по реализации со-
циальной миссии, развитию бытовых услуг, малых производств, созданию дополнительных 
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рабочих мест, присудил первые места: Чувашскому респотребсоюзу – по общей деятельно-
сти, Октябрьскому райпо, Сундырскому райпо, Чебоксарскому горпо, Аликовскому плодо-
комбинату, Канашскому ПО «Поиск», Чебоксарскому кооперативному техникуму – за эффек-
тивное ведение хозяйства. 

По данным на 19 июля 2000 г. – по итогам работы системы потребительской кооперации 
РФ за II квартал 2000 г. первые места присуждены: Чувашскому республиканскому союзу по-
требительских обществ – по общей деятельности, Октябрьскому, Сундырскому, Ядринскому и 
Комсомольскому райпо, потребительским обществам «Чебоксарская универбаза», мясопере-
рабатывающее предприятие «Ядринское» – за эффективное ведение хозяйства.

В 2000 году общественное питание, а 2001 году и заготовительная деятельность в связи с 
реорганизацией были объединены в единый баланс Большесундырского райпо.

На 1.01.2002 г. в составе Большесундырского райпо числится 8500 членов, которые со-
средоточены в 31 кооперативных участках. Обслуживает 79 населенных пунктов. Свою дея-
тельность (торговля, заготовительная, производственная деятельность) осуществляет через 
44 магазина, 10 предприятий общественного питания, 5 заготовительных пунктов – аптеч-
ные, ветеринарные и др., дочернее предприятие ООО «Хлебокомбинат Большесундырского 
райпо». В 2001 г. товарооборот торговой сети составлял 46 млн. руб., закуплено мяса 465 ц., 
молока – 1952 ц, яиц – 89 тыс. шт., кожсырья – 1904 шт., тряпья – 330 ц, макулатуры – 270 ц, 
изготовлено около 1т гвоздей, выпечено 774 т хлеба и хлебобулочных изделий, 119 т конди-
терских, 57 т бараночных и 38 т макаронных изделий, 28225 дкл б/а напитков, реализовано 
лекарственных средств на сумму 500 тыс. руб.

Численность работников – 318.

Розничная торговая сеть (в ед., по годам)

Торговые предприятияТорговые предприятия 19701970 19801980 19901990 20022002
Всего розничных торговых предприятий 45 48 46 45
Всего предприятий общественного 
питания

5 5 10 6

Динамика розничного товарооборота
(в ценах соответ... лет – в тыс. руб.)

ОтраслиОтрасли Ед. изм.Ед. изм. 19701970 19801980 19901990 20022002
Весь розничный товарооборот т.р. 6005 11741 17483 72604
в т.ч. торговой сети т.р. 5287 10535 15875 59319
Оборот предприятий общественного 
питания

т.р. 718 1206 1608 13285

в т.ч. собственной продукции т.р. 298 730 1074 5838
Удельный вес собственной продукции % 41,5 60,5 66,8 43,9

Заготовительная деятельность

Ассортимент заготовок широк и традиционен: вторсырье, лектехсырье, макулатура, 
шерсть, кожсырье, молоко, мясо, овощи и картофель.

По сравнению с 1998 годом в 2002 году, т.е. за последние пять лет заготовительный обо-
рот возрос в 6,5 раза. Увеличены объемы заготовок молока в 18 раз (271 т), мяса в 2 раза (95 т), 
вторсырья тоже в 2 р. (до 60 т).

Совмещение торговой и заготовительной деятельности положительно сказывается 
и для населения – прямо по месту жительства можно сдать излишки и пополнить семей-
ный бюджет.
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Показатели работы заготовительной деятельности 
Большесундырского райпо за 1980-2002 г.г.

Наименование показателейНаименование показателей Ед. изм.Ед. изм. 1980 г.1980 г. 1990 г.1990 г. 2000 г.2000 г. 2002 г.2002 г.
Заготовительный оборот т.р. 253 710 3550 5733
Мясо Цн. 1049 2275 639 1020
Молоко Цн. 136 2420 1750 2710

Особое внимание уделяется развитию бытовых услуг в населенных пунктах…
Во вновь открытом в с. Большое Карачкино столярном цехе по заказам населения и пред-

приятий изготавливаются оконные рамы и блоки, двери и дверные блоки, а также другие не-
обходимые строительные работы. После реконструкции бывшего здания общепита, открыли 
новую парикмахерскую, где созданы все условия для работы и обслуживания клиентов.

17 сентября 2002 г. в Чебоксарах на стадионе «Спартак» прошел финал кубка Чувашпо-
требсоюза по футболу. Кубок выиграла команда Большесундырского райпо Моргаушского 
района. «Кубок» уехал в село Большой Сундырь.

В 2002-2003 гг. Большесундырское райпо были базой проведения научно-практической 
конференции, проводимой Центросоюзом России с представителями Поволжского региона 
во главе с председателем Ермаковым.

Участникам Российской научно-практической конференции в Чувашии Большесун-
дырское райпо представляло вниманию свои торговые и производственные предпри-
ятия, оригинальные решения по расширению деятельности, удовлетворению потребно-
стей сельского населения. 

В мае 2003 г. в с. Большой Сундырь при Большесундырском райпо открылась парикмахер-
ская. Парикмахер Алешина Т.А. 

Центросоюз РФ, рассмотрев материалы по итогам работы республиканским, потребсо-
юзов за 2004 г. по реализации социальной миссии, развитию бытовых услуг, малых произ-
водств, присудил классные места. Первое место присуждено и Чувашскому  потребсоюзу, а 
Диплом Центрсоюза РФ «За достижение в развитии социальной миссии на селе» присудили 
и Большесундырскому райпо.

Кооператорами Сундырского райпо Моргаушского района в 2005 годы очень многое 
делается по улучшению жизни на селе. Практически все 47 магазинов райпо из года в год 
расширяют перечень предоставляемых услуг. Сегодня в них открыты отделы по оказанию 
ритуальных услуг, по продаже ветпрепаратов, есть народные библиотечки, производится 
нарезка стекла, заточка ножей, ножниц. Рядом с торговыми пунктами (…ТЦ…) строятся и от-
крываются парикмахерские, пункты проката.

Выполняя наказы пайщиков, функционирует цех по производству (изготовлению) окон-
ных рам, дверей и дверных проемов. Оказывают услуги по дроблению зерна. Начали прини-
мать заявки на проявку фотопленок и распечатку фотографий.

В феврале 2005 г. в с. Большой Сундырь в день, когда проходило собрание уполномо-
ченных Сундырского райпо с участием главы Моргаушской районной администрации Юрия 
Иванова и председателя совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова, в торжественной обста-
новке состоялось открытие  нового кафе на базарной площади и магазина «Лидер», которые 
оснащены современным торговым и холодильным оборудованием.

В 2005 г. в магазине «Культтовары», что в с. Большой Сундырь для детей открыли ком-
пьютерный уголок и установили там 4 компьютера.

На территории, обслуживаемой Большесундырским райпо, на начало 2006 г. проживало 
12155 чел. или 33,2% от общей численности населения Моргаушского района.

В составе Большесундырского райпо на 1.01.2006г. числится 4471 член – пайщик, насчи-
тывается 31 кооперативный участок. По сравнению с 2002 г. численность пайщиков сократи-
лось почти в 2 раза. Паевый фонд райпо составляет 15 тыс. руб. Численность работающих в 
райпо составляет 346 человек.

По состоянию на 1.01.2006г. в районе имелось 10 зернодробилок, 20 пунктов приема молока.
В райпо действует медицинский кабинет, где работники могут получить бесплатно ква-

лифицированную медицинскую помощь.
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Материально-техническая база Большесундырского райпо по состоянию на 1.01.2006 г. 
представлена 46 магазинами, 3 приемозаготовительными пунктами, 12 производственными 
цехами, в т.ч. предприятием ООО «Сундырь-Хлеб». Райпо имеет 9 предприятий общественно-
го питания, 2 кулинарных цеха.

В 28 магазинах райпо имеются чайные столы, за которыми посетители общаются, обме-
ниваются мнениями, читают газеты и книги из библиотечек пайщиков. 

35 магазинов райпо выполняют функции заготовительного пункта, осуществляя закупки 
излишков сельскохозяйственной продукции и сырья от населения…

В 2006 году закуплено сельхозпродукции и сырья на сумму свыше 13 млн. руб. 

Наличие малых производств, объектов бытовых услуг и организация досуга населения 
Большесундырским райпо по состоянию на 1.01.2006 г.

НаименованиеНаименование
Количество единицКоличество единиц

ВсегоВсего
в том числев том числе

СтационарныеСтационарные ПередвижныеПередвижные
1. Зернодробилки 10 7 3
2. Пункты по приему молока и молокопродуктов 20 20 –
3. Сепараторные пункты 4 4 –
4. Количество сепараторов 4 4 –
5. Скотобойные пункты – всего 1 1 –
6. Парикмахерские 4 2 2
7. Прокат 5 5 –
8. Ремонт и пошив одежды 1 1 –
9. Ремонт и строительство жилья и других построек 2 1 1
10. Продажа ритуальных принадлежностей 16 16 –
11. Фотоуслуги 5 5 –
12. Заточка режущих инструментов и отбивка кос 4 4 –
13. Аптеки 1 1 –
14. Предприятия, принимающие заказы 

на лекарственные препараты и медикаменты
9 9 –

Собрание уполномоченных Сундырского райпо
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15. Ветеринарные аптеки 1 1 –
16. Магазины «Кулинария» 1 1 –
17. Библиотеки 6 6 –
18. Чайные столы 33 33 –
19. Детские игровые площадки 4 4 –
20. Молоковозы (включая приспособленные) 2 2 –
21. Отделы по продаже ветпрепаратов 10 10 –

Руководством Большесундырского райпо утвержден перечень льгот, оказываемых пай-
щикам. К ним относятся: закупка всех видов сельхозпродукции и сырья в первоочередном 
порядке; со скидкой в размере 10% оказываются услуги по переработке сельхозпродукции 
(зернодробление и сепарирование); приему заказов на бытовые услуги; предоставлению 
транспортных услуг; предоставлению предприятий общественного питания для проведения 
семейных обедов, торжеств, ритуальных мероприятий; доставка товаров на дом на автотран-
спорте райпо осуществляется со скидкой 20%; организация выездной торговли по трудно-
доступным населенным пунктам; оказание материальной помощи нуждающимся пайщикам 
(погорельцам, для лечения и т.д.); бесплатные чайные столы и народные библиотечки.

По итогам работы за 2010 год Большесундырское сельпо заняло призовое место за раз-
витие общественного питания в экономическом соревновании среди предприятий и органи-
заций потребительской кооперации.

22 января 2011 г. в Большесундырском райпо прошли торжественные мероприятия по 
случаю 40-летия со дня образования.

В 2011 г. Большесундырское райпо обеспечивает товарами и услугами жителей 8 сель-
ских поселений.

В 2011 г. Большесундырское райпо является одним из крупнейших работодателей на 
селе, обеспечивает занятость 365 человек и оно постоянно растет. 

Все магазины райпо имеют современный облик, обеспечены торговым и холодильным  
оборудованием, что положительно сказывается на качестве обслуживания населения и росте 
объемов деятельности. 

В последние годы активно ведется торговля медицинскими и ветеринарными препарата-
ми, запасными частями для автомобилей.

Отрасль общественного питания по объему товарооборота входит в первую тройку лиде-
ров среди потребительских обществ Чувашии.

В 2012 г. в с. Большой Сундырь состоялось торжественное открытие кафе «Пиццерия». 
31 января 2013 г. в с. Большой Сундырь состоялось торжественное открытие специализи-

рованного магазина «Цветы» Большесундырского райпо.
В 2013 г. Большесундырское райпо отметило 100-летний юбилей со дня образования. 

Торжественные мероприятия проходили в течение суток (по плану мероприятий – от тор-
жественной церемонии, спортивные мероприятия, выступления художественной самодея-
тельности, концертной программы, праздничный салют и кончая танцевальной програм-
мой «Танцы до утра…»).

Большесундырские кооператоры умеют не только хорошо работать, но и активно уча-
ствуют в общественной и культурной жизни района и системы Чувашпотребсоюза.

Неоднократно спортсмены потребительского общества занимали призовые места в спор-
тивных состязаниях, проводимых в рамках физкультурно-оздоровительной спартакиады ре-
спотребсоюза.

А коллектив художественной самодеятельности райпо «Тарават» активно участвует во 
многих массовых мероприятиях, проводимых в районе и в системе Чувашпотребсоюза.

БОЛЬШЕСУНДЫРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (БССП) Моргаушского района Чу-
вашской Республики

Современная территория Большесундырского сельского поселения расположена в доли-
не реки Сундырь (Сĕнтĕр) и 8 ее притоков в 10 км от реки Волга (пристань Ильинка).
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Карта близлежащих деревень и сел Большесундырского поселения



69

История материальной культуры ранних этапов развития человеческого общества де-
лится на 3 крупные периоды: каменный век, бронзовый век и железный век.

Наша матушка-река Волга появилась около 20 млн. лет назад.
Каменный век подразделяется на 3 эпохи: палеолит (древний каменный век), мезолит 

(средний каменный век), неолит (новый каменный век).
Последние 2 млн. лет имеют палеолит, который в свою очередь подразделяется на ниж-

ний палеолит (2-0,1 млн. лет назад), средний палеолит (100-35 тыс. лет назад) и верхний 
(поздний) палеолит (35-10 тыс. лет назад).

Древнейшие следы заселения человеком Среднего Поволжья относятся к концу эпохи 
раннего палеолита. Появление человечества на территории современных Республик Чува-
шии и Марий Эл относится к ледниковому периоду, наступившему примерно 100 тысячеле-
тий тому назад и сопровождающемуся распространением мощных толщ льда с севера на юг.

У деревни Юнга – Кушерга Горномарийского края, на берегу речки Юнга, обнаружены следы 
стоянки первобытных людей древне-каменного века (палеолита), жившего примерно 40-30 тыс. 
лет тому назад. Это самый древний известный археологический памятник Марийского края.

Разумеется, древнейшие обитатели приледниковой зоны – бродячие охотники на мамон-
тов – не могут быть названы предками мари и чуваш. 

В послеледниковое время природно-климатические условия края существенно изменились. 
Постепенно освобождаясь от воды, левобережная равнина стала пригодной для обитания человека.

20 тысячелетий до н.э. наступило потепление климата, сопровождающееся таянием ледни-
ка и существенными изменениями в растительном и животном мире. Постепенно вымирают 
мамонты и шерстистые носороги…
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Период 12-5 тысячелетий до н.э. относится к времен значительного количества обнару-
женных учеными археологических памятников.

Из многих археологических экспедиций (археологические раскопки) наиболее понятны 
нам пять тысячелетий, начиная с так называемой «древнеямной» культуры 3 тыс. до н.э. и 
кончая XIV-XV вв. н.э.

Во II тысячелетии до н.э. сформировалась прафинно-волжская этнокультурная общность.
В начале на территории ныне существующего Большесундырского сельского поселения 

проживали индоевропейцы Абашевской культуры (2000-100 гг. до нашей эры), а в конце II 
тысячелетия до н.э. на части Абашевской территории была распространена дьяковско-горо-
децкая культура. Возможно, они имели всякие взаимодействия (контакты) друг с другом.

Курганы на территории Чувашии остались от Бронзового века (II – начала I тысячелетия 
до н.э.), городища – остатки укрепленных поселений I тыс. до н.э. – середины II тыс. н.э.

В эпохи бронзы и раннего железного века на территории Большесундырского поселения 
и на соседних территориях были различные стоянки, как Каршлыхское и Юнгапосинское го-
родища, селище и городище Малахай у пристани Ильинка, Большекарачкинский средневеко-
вый могильник и другие.

История зарождения Большесундырской возвышенности (пик Большесундырской горы 
приходится на крутой участок «Красный Яр»), находящаяся в долине бассейна реки Сундырь, 
уходит далеко в древние времена.

Большесундырская возвышенность как бы делает плавный поворот, огибая долину Сун-
дырского бассейна в устье реки Оривари (притока р. Сундырь), исходящей из окраины д. Ниж-
ние Олгаши (а далее из леса – урочища Оривари), недалеко от самого крутого места, давно 
называемого в обиходе у нас – «Красный Яр».

Большесундырская возвышенность образует плавный угол (на Базарной площади, а в ста-
рину – это Центральная площадь села Большой Сундырь), «острием» с востока на запад, как бы 
своим образованием дает нам какой-то знак свыше.., на протяжении уже нескольких тысячеле-
тий остается не разгаданной. Просто, мы все, на это не обращаем никакого внимания…

Особое внимание заслуживает и крутой берег (почти вертикальный) из красной глины, 
на вершине которой росли высокие дубы, а ныне там в основном заросли орешника – это 
«Красный Яр». Обрывистый берег «Красного Яра» имеет высоту около 20 метров, где очень 
наглядно проявились осадочные породы разных эпох: голубые, белые и красные прослойки 
известковых отложений пермского периода палеозойской эры и юрского периода мезозой-
ской эры. Это, предполагают, остатки теплых морей, которые когда-то заливали наши земли. 
Здесь же встречаются окаменелые останки различных организмов, кости животных.

Возможно, Красный Яр хранит тайны ранней, древней цивилизации за много тысячеле-
тий тому назад на нынешней территории Большесундырского поселения. Вся эта горная воз-
вышенность имеет место протяженности крутого склона начиная от урочища Каршлыхи, а 
далее (по течению р. Сундырь) д. Кармыши, Новое Шокино, старинная часть Большого Сунды-
ря (знаменитая Базарная площадь и ул. М. Горького, т.е. по Галицко-Владимирскому тракту), 
д. Верхник Олгаши, окраина д. Апчары и др. населенные пункты. 

Еще в древности, видимо, образовалась череда глубоких оврагов около деревни Верхние 
Олгаши (выходящие за черту села Большой Сундырь), которые расположены между совре-
менными деревнями Верхние Олгаши и Новое Шокино.

Деревня Новое Шокино как околодок (околоток) или выселка появилась позже, просто 
часть жителей отделилась от д. Старое Шокино и разместилась чуть поодаль – южнее от д. 
Верхние Олгаши. 

Ведь, когда в XVI веке строили Владимирский тракт (дорогу для связи с восточными ру-
бежами и Сибирью) и выбрали место крайнюю от оврага и возвышенностью. Этой дороге уже 
более 500 лет. Еще раньше здесь проходила Галицкая дорога (… Козьмодемьянск – Чебоксары – 
Цивильск – Свияжск – Казань…).

Даже в 60-х годах XX века эта дорога была достаточно с крутым уклоном. Последняя ре-
конструкция  этой дороги происходило в 2010 году, что скорее всего соответствует междуна-
родным стандартам.

До Ильинки от Большого Сундыря еще при Сундырском районе была проложена камен-
ная дорога. Тогда она проходила под девизом «Комсомольско-молодежной стройки».



71

Еще круче была дорога в овраге деревни Большие Татаркасы (по обе стороны), что 
представляла особую опасность при преодолении этих возвышенностей. Особенно это име-
ло место в осенне-весенние периоды. А после очередной реконструкции (2010), эта дорога 
представляет собой вполне благоприятный участок с улучшенной перепланировкой с гидро-
техническим сооружением (с водохранилищем).

В 70-х годах прошлого века р. Сундырь имела крупное водохранилище, ранее был постро-
ен железобетонный мост через р. Сундырь в селе Большой Сундырь, где с южной стороны 
была сделана специальная смотровая площадка на шлюзы (с деревянными сваями 5-7 ме-
тров), куда можно было попасть с обеих сторон от берегов.

Большесундырское водохранилище тогда было самым крупным в районе и в округе. По-
степенно сваи стали гнить, и вода стала уходить.

А постоянно растущее наше село просто должно иметь водохранилище…
Раньше автомобильная дорога от Сундыря пролегала через деревянный мост (она и сей-

час существует) и по деревне Нижние Олгаши около 100 м и поворот налево, а далее с выхо-
дом на современную дорогу. 

Потом, где-то в 1968 году, после первой реконструкции, была построена новая развилка 
автодороги – напрямую, т.е. минуя д. Нижние Олгаши.

В первоначальном варианте новая автотрасса с новым мостом была с крутым уклоном по 
обе стороны (от моста).

А современная дорога на этом участке, реконструированная в 2010 году в отличном 
состоянии.

В Большом Сундыре еще есть старинная (запасная) дорога (гужевая) в сторону д. Верхние 
Олгаши, севернее от ул. М. Горького, чуть поодаль от современной дороги, а именно, проходи-
ла рядом с купеческим имением Моросиных.

Эту дорогу показала нам моя бабушка Ивановская Евдокия Илларионовна. Как-то в 
школьные годы мы ездили на лошади в деревню Шешкары (она родом из тех мест), а на об-
ратном пути бабушка и показала нам старинную дорогу своей юности. Тогда эта дорога была 
для гужевого транспорта тех времен. Эту дорогу многие часто использовали при поездке в 
Ильинку, Шешкары, Кармыши, Каршлыхи, Чебоксары и др.

А в Чебоксары, в то время, они ездили часто, на 2-3-х лошадях. Ежеквартально ездили за 
медикаментами. Ивановская Евдокия Илларионовна была в то время старшая обоза от Боль-
шесундырской больничной аптеки, когда мой дед (от автора), военный фельдшер Иванов-
ский Георгий Иванович был заведующим Большесундырской больницы (1925-1932 гг.).

А также была крутая дорога в сторону д. Верхние Олгаши (на возвышенной части), после 
реконструкции стала более безопасной для автомобильного движения.

Еще немного о короткой, прямой дороге Сундырь – Шупоси – Юнга – Ядрин (в 1920-1930 гг.). 
Эта дорога была создана в принудительном порядке. Был построен деревянный мост через р. Юнга. 
Это была стратегическая дорога того времени (Ядрин – Козьмодемьянск, Ядрин – Ильинка)…

Ранее территория Большесундырского сельского поселения до 1963 года насчитывала 
около 20 деревень, с 1991 года – 12 деревень, а с 2006 года после присоединения Больше-
карачкинской сельской администрации в состав  Большесундырского сельского поселения 
насчитывает 19 населенных пунктов: село Большой Сундырь, село Большое Карачкино и де-
ревни Адикасы, Большие Татаркасы, Верхние Олгаши, Вомбакасы, Ешмолай, Кармыши, Ку-
мыркасы, Малые Татаркасы, Мижары, Нижние Олгаши, Новое Шокино, Ойкасы, Оргум, Токши-
ки, Турикасы, Шупоси, Ямолкино.

Деревни Ижекасы (Ижекасси) и Огадеркасы (Огадеры, Огадяр) – деревни, бывшие в со-
ставе Большесундырского сельского совета. Исключены из списка 06.05.1963 года, поскольку 
слились с д. Шупоси.

Деревня Вомбакасы до 1963 года состояла из нескольких деревень: Матикасы (Мат-
тикассы, Мадикаси, Матикасси), Хырлыхкасы (Хырлых), Чиржикасы (Чăршă), Чирипкасы 
(Чĕрĕп). Все эти деревни, бывшие в составе Большесундырского сельсовета, исключены 
из списка 29.08.1963, поскольку они слились с д. Вомбакасы. Хотя д. Матикасы никогда не 
сливалась с д. Вомбакасы, она стоит далеко от д. Вомбакасы, через овраг, т.е. она никогда 
не может слиться с д. Вомбакасы, тем не менее, она сейчас называется – улица Матикасин-
ская д. Вомбакасы.
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Кашлыхи (Каршлыхи, Каршлăх) – чувашско-русская деревня, бывшая в составе Больше-
сундырского сельсовета. После 1940 года исключена из списка.

В 1920-1930-х годах почти во всех деревнях были организованы сельскохозяйственные 
артели – объединения трудящихся крестьян для совместного ведения коллективным трудом 
крупного общественного сельскохозяйственного производства…

Сейчас в селе Большой Сундырь действует и функционирует ряд малых предприятий и об-
ществ с ограниченной ответственностью, а также учреждения культуры, образования, торгов-
ли, искусства, здравоохранения, лесного хозяйства и другие, которые обеспечивают занятость 
населения Большесундырского сельского поселения, и не только, близлежащих и дальних 
сельских поселений, а именно: Большесундырское райпо, Большесундырская общеобразова-
тельная средняя школа, Большекарачкинская основная школа, Большесундырская районная 
больница № 2, заводы по изготовлению пластиковых окон (ООО «Карина») и деревянных окон, 
завод по производству полиэтиленовых труб для водопроводов, газопроводов и канализации 
(ООО «Миртрубпласт»), Чебоксарский филиал ООО «Завод промышленных тракторов» (ООО 
«Магма-1») и другие малые предприятия (их более 40), работают ряд крестьянско-фермерских 
хозяйств, три фельдшерско-акушерские пункта, два детсада (на 152 места), а в июле 2013 г. со-
стоялось торжественное открытие «Информационно-культурного центра» (ИКЦ) в с. Большой 
Сундырь. На торжествах участвовал и глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев.

БОЛЬШЕСУНДЫРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПО Э.М. СЕРГЕЕВА – это древ-
нейшая территория аборигенов (местных жителей), у которых счет летам проживания здесь 
в девственных чащах уже более 3500 лет.
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В те времена река Сундырь была более полноводной на территории, исходящей далее д. 
Ширгиялы, вниз по течению деревень Вомбакасы, Токшики и далее, как в настоящее время. 
Сейчас эта река имеет название – Кумашка (т.е. кум, кума р. Сундырь…).

Родоначальными населенными пунктами Сундырского края были Кумыркасы, Шупоси и 
Ямолкино, которые существуют с 1500 г. до н.э. (Удел Кумая).

Сергеев Э.М. сопоставляя различные алфавиты и используя письменные знаки всех древних 
времен и народов восстановил и определил письменность древних чувашеязычных предков.

Сейчас благодаря расшифровке (дешифровке) фрагментов узоров, вышивок и любых ма-
териалов на артефактах одежды и домашней утвари и т.д., мы, и весь мир, начинаем узнавать 
неизведанное…

Фрагмент узора на женской головной повязке сурбан. Ком. XIX в. 
Моргаушский краеведческий музей. Чувашская республика.

Чувашия. Моргаушский район.

С расшифрованного перевода Сергеева Э.М. мы читаем – «С ложбины по оврагу текущие 
родниковые воды в Сюткюль (светлое озеро) втекают. В озере рыба, лягушки водятся, гуси и 
утки плавают. В конце селения, поросшего вётлами, на берегу золотится наш дом, обнимаю-
щийся с плодовыми деревьями. Мой отец – добрый человек. Его зовут Кумыр (Кăмăр). Он из-
готавливает серьги, браслеты, бляшки, пуговки и подковы. Моя маменька Алди (Алти) очень 
мощная, бойкая. Моя сестра Апча (Апçа) любит рыбачить. Сестренка Токши (Тăкăши) – вёрт-
кая девчонка. Галушки варит, шерсть прядет, чулки вяжет, узоры вышивает. До неба вытянув-
шийся старый дуб желудями и листвой принарядился, округу украшает. Возле дуба – место 
игрищ. Ежевечерне тут я, Шубось, бываю. С подружками и парнями пою, пляшу, веселюсь.

В узоре закреплены имена Кумыр (муж.), Алди, Апча, Токши (жен.), Ямолка (муж.). От них 
произошли топонимы Кумыркасы, Алдаево, Апчары, Токшики, Шубоси, Ямолкино.
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Жизнь Кумыра, Алди и их детей проходила в деревне у озера Сюткюль.
В 1000-м году нашей эры они стали осваивать берега реки Сундырь.
Эта вышивка – не только рукотворный памятник чувашской культуры, но и сохраненная 

память о жизнедеятельности предков.
То, что излагается в ней орнаментальной записью, касается членов семейства Кумая с 

Ями. Изначальные места их жизни можно отыскать на современной карте по сохраненным 
наименованиям поселений.

Родоначальными селениями Земли Кумыра являются: Алдаево, Апчары, Большой Сун-
дырь, Калмыково, Кумыркасы, Ойкасы, Токшики, Турикасы, Хыркасы, Шерекей, Шупоси, 
Ямолкино (12 населенных пунктов).

С 1237 г. наше современное Большесундырское сельское поселение входило в состав зе-
мель «Наделы Калая» (см. рис.).

Расшифровка фрагмента узора в стихах

 Марка юххи патĕнче

Пикепи. Ямин ялĕ.
Чăваш ен. XIII ĕмĕр.

Марка юххи патĕнче
Пуçланать пирĕн тĕнче.
Тăсăлать çурçĕрелле
Атăл патне çитиччен.

Пилĕк кĕтесри тусем
Вăйă çавăраç, туссем.
Сăвăр, юс, сăсар, упа
Тилĕ, ăтăр пур кунта.

Мăйăрлăх ырлать пакша.
Ку çĕрте пăши – патша.
Чĕрĕп хатĕрлет кăмпа,
Хăнтăр, кăш çӳреç унта.

Пĕчĕк шывсем килĕшеç.
Çуйăн па шăла ерчеç.
Хĕрлĕ куç кӳрет илем.
Тыт, пĕçер, çисе килен.
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Ӑвăс, çирĕк, хурама,
Хурăн, хыр, çăка, йăмра,
Чăрăш, вĕрене, юман
Пит кашлаççĕ ман умра.

Тĕрĕ тĕрлесе ларса
Икĕ сăвă хыврăм эп.
Иккĕшне те çавăнтах
Кӳртрĕм аялти пая.

С речки Марга

Пигеби. село Ямолкино.
Моргаушский район. Чувашия.

XIII век.

С речки Марга, там, где ширь,
Начинается наш мир.
К Волге убегает луг,
К ней стремится лёгкий струг.

Пять холмов – истоки вод –
Начинают хоровод.
Ласка, выдра и лиса
В круг встают – вот чудеса!

Стали на сурка глядеть
Ёж да царь зверей медведь.
В круг вошёл красавец лось.
Танцевать всем привелось.

Нравятся речушки нам.
Там – рай, житьё сомам:
Всюду в них – судак, плотва.
Черпай, жарь и ешь, братва!

Вяз, осина и сосна,
Ель, берёза и ветла,
Дуб и клён стоят стеной
У села передо мной.

Вышивая вышивку,
Ложа шов за швом подряд
Я сложила два стишка
И включила в нижний ряд
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БОЛЬШЕСУНДЫРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР    
был организован 29 декабря 2011 года. Большесундырский ИКЦ уютно расположился в 
живописном месте в центре села Б.Сундырь рядом с парком  «40 - летия Победы», обще-
образовательной средней школой и поликлиникой. Напротив ИКЦ находится торговый 
центр Большесундырского райпо и автобусная остановка.    

На территории Большесундырского сельского поселения 19 населенных пунктов, где  
проживает 3588 человек. Непосредственно на территории села Б. Сундырь проживает – 1565 
человек. Главой администрации Большесундырского сельского поселения является Лаптев А.В. 
Администрация поселения является Учредителем МБУК «Большесундырский ИКЦ».

Директор центра «Заслуженный работник культуры» - Зайцев Илья Михайлович. Зайцев 
И. М.  1963 года рождения.  Родился и вырос в с.Б.Сундырь Моргаушского района. Женат. С же-
ной - Ириной Михайловной вырастили и воспитали,  дали высшее образование двоим сыно-
вьям, которые также полюбили музыку. Образование высшее. Он сам пишет стихи и   музыку, 
а также играет на гитаре и  в итоге  звучат  хорошие песни,    воспевающие красоту  родного 
края.  Около 17 лет является  музыкальным руководителем  детского ВИА "СМАЙЛ".     В 2008 
году  получил звание Заслуженный работник культуры Чувашской Республики.             
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В Большесундырском ИКЦ работают 14 человек. Из них имеют звание «Заслуженный работ-
ник культуры» Чувашской Республики 3 человека, высшее образование имеют 8 работников. 

Зрительный зал Большесундырского ИКЦ до 2012 года размещался на территории Свято-
Троицкой церкви как пристрой. Останавливаясь на истории создания нового ИКЦ,  как несколь-
ко лет назад в ходе рабочего визита жители с. Большой Сундырь вручили  письмо главе Чу-
вашской Республике Игнатьеву М. В. с просьбой о передаче пристроя Подворью Чебоксарского 
Свято-Троицкого мужского монастыря Чебоксарско-Чувашской епархии. Проведение меропри-
ятий с массовым участием населения   создавало  неудобства для служителей Подворья Чебок-
сарского Свято-Троицкого мужского монастыря и прихожан в проведении службы и обрядовых 
мероприятий.  Жители села попросили, чтобы культурное учреждение существовало отдельно, 
в связи, с чем было принято решение о реконструкции здания Большесундырского ИКЦ.

3 июля 2013 г. состоялось церемония открытия Большесундырского информационно-
культурного центра. В торжественном мероприятии приняли участие Глава Чувашской Ре-
спублики  Игнатьев М.В., министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чу-
вашской Республики  Ефимов В.П.

Свято-Троицкая церковь с.Б.Сундырь
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Право открытия центра М.В.Игнатьев передал детям села Б.Сундырь

Зрительный зал

В здании центра расположен большой зрительный зал на 150 посадочных мест, для  
проведения собраний, концертных выступлений,   развлекательных мероприятий. Так 
же в здании центра располагаются артистическая, кабинет директора, звукозаписыва-
ющая студия «Картина», студия НАПиТ «Янаш», художественная мастерская, библио-
тека. В библиотеке имеется информационный зал, читальный зал, взрослый и детский 
абонемент.
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В центре имеется современная, световая и звуковая  видеоаппаратура. Имеется так-
же звукозаписывающая студия с помощью, которой записываются высококачественные 
музыкальные фонограммы, озвучиваются мероприятия, изготавливаются цветные мини-
афиши и пригласительные билеты.

Большесундырская сельская библиотека была открыта на базе библиотеки при народ-
ном доме, который функционировал с февраля 1918 года в селе Б. Сундырь. 

24 декабря 2004 года по Указу Президента Чувашской Республики от 07. 04.2003 года 
«О создании сельских модельных библиотек» в селе Б. Сундырь открылась сельская мо-
дельная библиотека. 
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В 2011 году Большесундырская сельская библиотека стала филиалом МБУК Большесундыр-
ский «Информационно-культурный центр». Фонд библиотеки составляет 35067 экземпляров 
печатных и электронных изданий. К услугам читателей имеется абонемент для взрослых, 
абонемент детской литературы, читальный зал и информационный зал. Библиотека обслу-
живает 1823 пользователя.

Читальный зал

Детский абонемент
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Художественная мастерская. 
Руководитель «Заслуженный работник культуры». Афанасьев И.П.

      
Сегодня Большесундырский информационно-культурный центр - это современное зда-

ние, оборудованное по самым высоким стандартам, где предусмотрены все необходимые ус-
ловия для оказания качественных услуг в том и числе людям с ограниченными возможностя-
ми. В этом здании для молодежи и подрастающего поколения созданы все условия для того, 
где и как провести свое свободное время. 

Детский вокально-инструментальный ансамбль «СМАЙЛ»
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Вокруг здания информационно-культурного центра растут красивые липы, яблони. Тер-
ритория облагорожена невысокой изгородью, есть зона отдыха со скамейками в тени дере-
вьев, тротуар из брусчатки. 

Зона отдыха
    
Здесь жители села могут отдохнуть на скамейках, обсудить последние новости….  Сами ска-

мейки расположены так, что не пропускают палящее солнце, их прикрывают кроны деревьев.
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В состав МБУК «Большесундырский информационно-культурный центр» входят фи-
лиалы:  Большекарачкинский СК, Вомбакасинский СК,  Шупосинский СК, Большекарач-
кинская  библиотека.

Деятельность клубных учреждений МБУК «Большесундырский  информационно-куль-
турный центр»  направлена на реализацию приоритетных направлений государственной 
культурной политики, выявление и поддержку молодых талантов, сохранение и развитие 
традиционной народной культуры, анализ и модернизацию сети клубных учреждений в рам-
ках Федерального закона 08.05.2010 года №83 ФЗ. 

Коллектив художественной самодеятельности Вомбакасинского сельского клуба «Илемпи»
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 Коллектив художественной самодеятельности 
Вомбакасинского сельского клуба «Ҫăлкуҫ»

  
Одним из направлений данной  работы  является открытие сельских клубов общения для 

определенного круга людей, сплоченных в один коллектив, которых связывает те или инте-
ресы, увлечения, хобби. Таких клубных формирований  в Большесундырском центре – 6. Это – 
«Картина», «Янаш», «Смайл», «Перепелочка», «Юный бянист», «Хип-хоп».  

В Большесундырской библиотеке - «Ветеран», «Инициатор», «Затейник», «Почитай-ка»,  
«Лад да любовь», « Компьютер - твой помощник», в Большекарачкинской библиотеке и клубе – 
«Интеллектуал», «Ветеран», «Рукодельница», «Знай и изучай ПК», в Вомбакасинском клубе – 
«Илемпи», «Юмористы», в Шупосинском клубе – «Ветеран», «Здоровье береги смолоду»,   которые 
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ориентированы на то, чтобы  люди имели возможность творчески организовать свой досуг и рас-
крывать свои творческие способности, свои физические  возможности.  Кроме этого они, собира-
ясь на занятия в клубы по интересам, делятся новостями, советуются по тем или иным семейным 
и бытовым вопросам, такое общение  позволяет им  расслабляться и тем самым укреплять свое 
физическое здоровье и обретать душевное спокойствие, планировать свою дальнейшую жизнь.

Занятие в клубе «Затейник»
   
Сегодня информационно-культурный центр ищет  новые формы культурных услуг. Для 

культурного пространства каждый календарный год становится своеобразным рубежом, 
когда осмысливается созданное,  закладываются новые возможности для роста, развития 
творчества, искусства.   Составной частью традиций культуры, как ресурса устойчивого раз-
вития отдельно взятой местности, является деятельность клубных учреждений и их форми-
рований. Сельским  клубам с  помощью хранителей народной культуры удалось возвратить 
к жизни многие народные обычаи, праздники, фольклор. Ведется большая работа на местах 
по сбору краеведческого материала по истории своего поселения. Уже стало традиционным 
проведение в районе Дней деревень и сел, праздников улиц.

Выступление коллектива художественной самодеятельности 
Вомбакасинского сельского клуба «Илемпи» на празднике  «Проводы зимы» в с. Б. Сундырь
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Одним из самых распространенных среди молодежи видов досуговой деятельности, от-
дыха, развлечения является дискотека. Она же выступает и как одна из популярнейших форм 
самодеятельного творчества.

Профессиональный ди-джей подбирает репертуар, в котором сочетается российская и за-
рубежная современная музыка, а также мелодии прошлых лет, оформляется зал по тематике 
вечера, подбирают костюмы для танцевальной группы, информируют подростков и моло-
дежь о новостях музыкальной жизни, особенностях тех или иных групп и исполнителей. В 
праздничные дни на дискотеках организуются мини-концерты и интересные конкурсы, для 
выступлений приглашаются известные чувашские исполнители.

Информационно-культурный центр планирует в будущем вновь  возродить старую до-
брую традицию – показ художественных фильмов на большом экране. 

Сегодня  культурное учреждение ищет свой неповторимый путь повышения эффективности 
своей деятельности. Много лет в  центре организуются и проводятся полюбившиеся всем зрителям 
традиционные мероприятия, которые даже не нуждаются в рекламе, зал всегда полон: празднич-
ные концерты ко дню пожилого человека; новогодняя сказка (спектакль) для детей; новогодние 
балы для молодежи и вечера отдыха для взрослых; вечер отдыха в «старый новый год» и 9 мая; ве-
чер романса; рождественский и крещенский театрализованные концерты; в каникулы – игровые, 
конкурсные программы «Ура каникулы»; большой праздник «Для милых мам»- 8 марта;  творче-
ские Вечера и концерты коллективов художественной самодеятельности центра. Такие  праздни-
ки как «Проводы зимы», 9 мая – День Победы, День пожилых людей, День матери, Новый год не 
проходят  без участия   молодых и опытных артистов этих ансамблей.  Готовятся не только кон-
цертные номера, но и театрализованные представления, которые  помогают  зрителям понять  ту 
или иную историческую обстановку народного праздника,  помогает развеселить зрителей. Было 
проведено много мероприятий  и разного характера, но все они были направлены на то, чтобы 
подрастающее поколение выросло здоровым, духовно-богатым,  образованным и творческим.     

Моргаушский район славится своими талантливыми людьми и творческими коллектива-
ми. Они много лет уже радуют своими песнями и танцами наших сельчан. В МБУК «Больше-
сундырский информационно-культурный центр» входят  коллективы  двух  народных ансам-
блей ВИА «Картина» и «Янаш», которые  уделяют большое внимание на достижение высокого 
художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства, активную творческую 
деятельность  ансамбля в общественно-политической  жизни села. Оба ансамбля пользуются 
заслуженным авторитетом не только в районе, но и за его пределами.

Выступление ВИА «Картина»
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Детский ВИА «Смайл»
          
Вокально-инструментальный ансамбль «Картина» был организован в 1984 году. Через 

десять лет работы этот коллектив заслуженно получил звание «Народный». В связи с этим де-
ятельность ансамбля намного изменилась. Руководителем ансамбля является Илья Зайцев, 
бас гитарист Михаил Трофимов, на ударных инструментах Михаил Зайцев. Они сами пишут 
стихи и музыку, а в итоге звучат хорошие песни, воспевающие красоту родного края и любовь 
к своим подругам. Каждый вечер в Большесундырском ИКЦ звучат то танцевальная музыка, 
то эстрадная инструментальная музыка, то чистые детские голоса начинают петь под микро-
фон, то слышится танцевальная музыка и перепляс детских ножек – это работает творческая 
мастерская информационно-культурного центра под руководством Зайцева И. М.  
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В 2005 году, подведя итоги своей многолетней работы, Зайцев И. М. выпустил новый диск 
«За мечтой», Куда вошли 15 лучших песен собственного сочинения из репертуара ансамбля. 
В феврале 2007 года ансамбль успешно подтвердил звание «Народный» на смотре – конкурсе 
народных коллективов Моргаушского района.

За 30 лет работы ансамбля – этот сплоченный и дружный коллектив набрал немало опы-
та работы. Поэтому, когда проводятся семинары-совещания культработников, И. М. Зайцев 
постоянно проводит мастер-классы по использованию музыкальной и записывающей техни-
ки на культмассовых мероприятиях, дает ценные советы по подбору танцевальной музыки 
для проведения молодежных дискотек и праздничных вечеров в клубах, записывает подо-
бранную на диски для сельских клубов. Ансамбль – постоянный участник торжественных 
праздничных мероприятий, Дней Моргаушского района по итогам  года в Чебоксарах, на кор-
поративных вечеринках предприятий и организаций и т. д.  ВИА «Картина» и «Смайл» посто-
янный участник фестивалей эстрадного искусства и несколько раз удостаивался дипломов 
разных номинаций. На Чувашском республиканском конкурсе вокально-инструментальных 
ансамблей в 2006 году занял 2 место.

Будущее народного ансамбля ВИА «Картина» большое и планы масштабные. В ближай-
шее время они намерены подготовить и выпустить второй альбом песен, обновить  оборудо-
вание для проведения дискотек. Большую спонсорскую помощь оказывают предприятия и 
организации Моргаушского района, которые зачастую пользуются услугами ансамбля «Кар-
тина». В этом плане оказывает большую помощь и Министерство культуры.

В этом ансамбле наглядно видится связь поколений, потому что старшие оканчивают 
школу, и уходят строить новую жизнь, а к этому времени И. М. Зайцев уже обучает другое 
поколение талантливых учащихся, любителей эстрадного искусства. Это подростковый ан-
самбль «Смайл». Оперившись, они тоже самостоятельно начинают выступать на молодежных 
конкурсах и смотрах и получают награды. Человек с широким кругозором и богатой внутрен-
ней культурой, никогда и никого  плохим делам не научит, но даже старается, чтобы и поступ-
ки, и мысли в его воспитанниках были бы добрыми. 

Участники народного ансамбля ВИА «Картина» много работают по пропаганде современ-
ной музыки и культуры среди населения, стараются развивать творческие задатки в детях 
и прививать вкус к красивой музыке подрастающему поколению. Немало сил прилагают к 
тому, чтобы наша молодежь была высококультурной  и образованной во всех отношениях. 
Достойному обществу – достойное поколение. Как говорит в Послании наш Глава Чувашской 
Республики М. В. Игнатьев: «Трудиться на благо родного края, жить по закону и по совести».
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Имя своему ансамблю «Янаш» самодеятельные артисты выбрали не случайно. В самом 
начале творческого пути были определены главные задачи коллектива: поиск, возрождение, 
сохранение и пропаганда лучших образцов народного творчества Чувашии. Во многих местах 
Чувашии: городах, на фермах, на току – благодарные зрители аплодировали искусству арти-
стов народного ансамбля «Янаш».

Популярность и признание зрителей были завоеваны постоянным трудом. Ансамбль триж-
ды становился лауреатом смотров художественной самодеятельности. В 1992 году ему присва-
ивается почетное звание «Народный ансамбль песни и танца», а название ансамбль получил из 
легенды нашей местности. В 1992 году участников ансамбля с теплотой и радушием принима-
ло население Ярковского, Нижнетавдинского, Тюменского районаов Тюменской области. 

Выступление  народного ансамбля песни и танца «Янаш» в Сегедском международном 
фестивале в Венгерской республике

В 1994 году с искусством ансамбля «Янаш» познакомились зрители Кемеровской области.  
Было много встреч с молодыми рабочими, сельскими тружениками, которые тепло принима-
ли каждое выступление.

В 1996 году участникам ансамбля «Янаш» аплодировали на Международном фольклор-
ном фестивале «Шведское лето», где представляли народное творчество России. Коллектив 
возглавляли художественный руководитель Р. П.  Петров, балетмейстер В.Я.  Яковлев, концер-
тмейстер А. Иванов. Народные песни передаются из поколения в поколение, но интонация с 
новыми вариантами остается в человеческой душе. И перед руководителями стоит задача не 
просто сохранить его, но и создать новый номер, по-новому передать красоту песни и танца. 
Так появились в репертуаре вокально-хореографические сюиты: «Ай юрлар-и, саванар-и?», 
«Туйарёме», «Вёйё картинче» и т.д. На концертах звучат оригинальные народные инструмен-
ты: барабан, бубен, ложки, трещотки, гармошки, баян и т. д.

В 1996 году был участником и лауреатом международного фольклорного фестиваля 
«Шведское лето» в городе Реттвик (Швеция)

     
 Много труда, поиска, раздумий требует работа над народным танцем. Бережное отноше-

ние к танцевальным традициям приводит к успеху. 
Руководитель ансамбля постоянно стремятся к тому, чтобы все группы: хоровая, тан-

цевальная – составляли единый ансамбль, дополняли, обогащали, развивали друг друга. 
Очень трудно и сложно – соединять песни, танцы и музыку в законченное произведение. 
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Но ансамбль находит новые пути решения, и каждый раз они доказывают, подтверждая зва-
ние «народный». В 2006 году народный ансамбль «Янаш» принял участие на фестивале на-
родного танца в Венгрии в городе Сегед.

Этот талантливый коллектив постоянно совершенствует свой репертуар и готов к новым 
поездкам, чтобы радовать своих зрителей.

Вся эта творческая работа работников учреждений культуры направлена на то, чтобы 
воспитать в подрастающем поколении любовь к красоте, помочь проявить в себе творче-
ские задатки, а также умело организовать досуг молодежи. Несмотря ни на какие трудности 

Мужская инструментальная группа ансамбля
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и проблемы, коллектив Большесундырского информационно-культурного центра полон ре-
шимости и совершенствует досуговую деятельность, обогащает ее новыми идеями, проекта-
ми и программами, ведет свои коллективы и их участников вверх по творческой лестнице и 
старается способствовать созданию цивилизованной культурной среды.

БОЛЬШЕСУНДЫРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И ЕГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Сельские Советы повсеместно были образованы в январе-марте 1918 года, как низовые 
органы советской власти путем избрания жителями села членов сельсовета. Первой Совет-
ской Конституцией – Конституцией РСФСР 1918 г. – им были представлены определенные 
права в решении вопросов местной жизни.

Судя по косвенным источникам, в числе других сельских советов 1918 г., был образован и 
Большесундырский сельский Совет, крестьянских и красноармейских депутатов.

До проведения реформы административного деления Большесундырский сельский Со-
вет относился к Татаркасинской волости Козьмодемьянского уезда Казанской губернии, с 20 
июня 1920 г. Чебоксарского уезда ЧАО (Чувашской автономной области).

По состоянию на 1 сентября 1927 года в состав укрупненного Большесундырского 
сельского Совета входили деревни: Верхние Олгаши, Нижние Олгаши, Кармыши, Новое 
Шокино, село Большой Сундырь. Административный центр сельского Совета находился в 
селе Большой Сундырь.

Постановлением Президиума ВЦИК «О районировании ЧАССР» от 5 сентября 1927 года 
уезды и волости были упразднены, введена единая территориальная единица – район. В чис-
ле других был утвержден Татаркасинский район, в состав которого вошел и Большесундыр-
ский сельский Совет.

Постановлением Президиума ЦИК ЧАССР от 13 января 1927 года № 33 «Об образовании 
исполнительных комитетов сельских Советов» в селениях с количеством населения от 1 до 
3-х тысяч человек сельские Советы могли организовать исполнительные комитеты. В октя-
бре 1928 года было утверждено еще одно укрупнение сельских советов республики. В резуль-
тате этого укрупнения деревни Большие Татаркасы, Токшики, Кумыркасы были отнесены в 
состав Большесундырского сельского Совета.

Постановлением от 6 декабря 1928 года ЦИК ЧАССР обязал все сельские Советы респу-
блики образовать сельские исполнительные комитеты. С 6 декабря 1928 года называется 
Большесундырский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов Татаркасинского района ЧАССР.

24 декабря 1939 года состоялись выборы в местный Совет по новой избирательной системе.
С 24 декабря 1939 года называется Большесундырский сельский Совет депутатов трудя-

щихся  и его исполнительный комитет Сундырского района ЧАССР.
Интенсивно стал меняться состав сельсовета с начала 1950-х годов. Начиная с сентября 

1950 года развернулась работа по укреплению колхозов. В результате укрупнения колхозов 
деревни Малые Татаркасы, Ямолкино с 22 мая 1951 года перешли в состав Большесундырско-
го сельсовета. Первый проект укрупнения сельсоветов был разработан и рассмотрен Прези-
диумом Верховного Совета ЧАССР в декабре 1952 года.

10 июня 1954 года Президиум Верховного Совета ЧАССР принял Постановление «Об объ-
единении сельских Советов ЧАССР».

В 1954 году был укрупнен Большесундырский сельский Совет, объединивший с Хачкин-
ским и Шупосинским сельскими Советами.

С 14 июня 1954 года деревни Ижекасы, Огадеры, Шупоси вошли в состав Бульшесундыр-
ского сельсовета.

В последующие годы продолжалась работа по дальнейшему упорядочению сети сельсове-
тов. С 29 августа 1963 года деревня Вомбакасы вошла в состав Большесундырского сельсовета.

С 20 декабря 1962 года в связи с упразднением Сундырского района Большесундырский 
сельский Совет был перечислен в состав Чебоксарского района, а часть селений были переда-
ны в Ядринский район. С 20 декабря 1962 по 11 марта 1964 года Большесундырский сельский 
Совет значится в составе Чебоксарского района. С 11 марта 1964 года Большесундырский 
сельский Совет  значится в составе Моргаушского района.
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С 11 марта 1964 по 7 октября 1977 года назывался Большесундырский сельский Совет 
депутатов трудящихся и его исполнительный комитет Моргаушского района ЧАССР, с 7 октя-
бря 1977 года (в связи с принятием новой Конституции) Большесундырский сельский Совет 
народных депутатов и его исполнительный комитет ЧАССР.

С принятием Декларации о государственном суверенитете 24 октября 1999 года ЧАССР 
стала называться ЧССР, в связи с этим – Большесундырский сельсовет народных депутатов и 
его исполнительный комитет Моргаушского района Чувашской ССР (ЧССР). В 1991-2005 годах 
именовалась Большесундырская сельская администрация (12 населенных пунктов), а с 2006 
года, после укрупнения сельских поселений (Постановления Чувашской Республики и Мор-
гаушского района) в состав Большесундырского сельского поселения перешли населенные 
пункты бывшей Большекарачкинской сельской администрации (еще 7 населенных пунктов).  

БОЛЬШЕТАТАРКАСИНСКАЯ ШКОЛА 1 Й СТУПЕНИ 4-х летка основана еще до Ок-
тябрьской революции (ВОСР).

Заведующей школы и преподавательницей в 1906–1933 гг. здесь работала Веретенкина 
Калерия Викторовна.

В Большетатаркасинской школе занятия проводили в одну смену. Полный курс обучения – 
4 года. Вся школа состояла из одного здания. Сведения об учащихся:

За 1926–1927 учебный год обучались 45 школьников (22 мальчика и 23 девочки);
За 1927–1928 учебный год – 35 (20 мальчиков и 15 девочек), включая детей из близлежа-

щих деревень.

Название селенийНазвание селений МальчикиМальчики ДевочкиДевочки ВсегоВсего
д. Большие Татаркасы 17 15 32
д. Кумуркасы 3 – 3
Всего 20 15 35

 
В 1929–1930 учебном году функционировала как школа 6-ти летка.
С 1933 года в Большетатаркасинской школе 1-й ступени работали Веретенкин Николай 

Иванович в должности учителя, а Веретенкин А.К. был заведующим.
В библиотеку ходили в с. Большой Сундырь (2 км от деревни).
Позже Большетатаркасинская школа была закрыта и дети стали посещать школу в с. 

Большой Сундырь. 

БОЛЬШЕТАТАРКАСИНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ (ФП, ФАП) 
открыт в 1960 году. 

Имеет приемный, процедурный кабинеты ( 30 кв.м.)
Население участка 600 человек, радиус обслуживания 2 км. Обслуживает населе-

ние 4-х деревень: Большие Татаркасы, Кумыркасы, Малые Татаркасы и Нижние Олга-
ши. В штате 2 работника.

Заведующими (ФП, ФАП) здесь работали: З. Татарова (1960-1975), Т. Симакова (1975-
1984), В. Шигалева (1985-1989), Р.В. Володькина (с 1989 г.).

БОЛЬШИЕ ТАТАРКАСЫ (Мăн Тутаркас) – деревня Большесундырского сельского по-
селения, расположена на автомобильной дороге (трасса «Москва – Козьмодеьянск», «Боль-
шой Сундырь – Моргауши» и «Большой Сундырь – Чебоксары»).

Историческое название – Татаркасы (Большие). 
В  XVI в. входила в Алдышеву(скую) сотню (волость), в  XVII в. – в Сотниковскую волость (1620 г).
В  XIX в. и до 1920 г. входила в состав Татаркасинской волости Козьмодемьянского уезда 

Казанской губернии, в составе Чебоксарского уезда в 1920-1927 годах.
В архивных документах  XVIII в. значится – Татаркасы.
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 г. – Большие Татаркасы. Козьмодеьянский 

уезд. Татаркасинская волость.
В трудах С.М. Михайлова есть запись предания о д. Татаркасы Козьмодемьянского уезда. 

На спрос, почему деревня эта называется Татаркасы, отвечают чуваши, что основатель оной 
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был хромой татарин, пришедший от Казани после взятия ее русским царем (1552). Поселился 
он здесь в лесу на избранном им месте, на котором наконец поселились и они, чуваши, почему 
и называется деревня их Татаркасы (…касы значит «околодок»).

По преданиям известно чувашам, что они были у татар в подданстве и жили почти в не-
проходимых лесах, выбирая себе по произволу для жительства или готовые чищобы, или 
сами расчищая для себя вновь понравившиеся им в лесу места (участки).

Название деревни произошло от имени Татар.
Есть другое мнение. Название от чуваш. мăн (мăнă) «Большой» и этнического названия 

татар (татары).
История деревни Большие Татаркасы уходит далеко в древние времена, в XVI-XVII веках 

здесь уже были свои быт, культура и религия (устоявшаяся общность).
В д. Большие Татаркасы 10 марта 1931 г. образован колхоз «Новый путь» из 25 хозяйств. 

Организаторы колхоза: Е. Блинов и Н. Веретёнкин. На 1 сентября 1935 г. в колхозе было уже 
45 хозяйств. Была своя свиноферма, в которой содержались 54 свиньи. 

В колхозе «Новый путь» в 1935-1936 гг. уже функционировала своя ветряная мельница, 
здесь работал 1 человек. По данным на 1.01.1938 г. – мельница в 1937 году работала 231 дней 
в году, и мельником здесь работал В. Богданов.

По данным за 1937 год также отмечено, что в колхозе имеется своя кузница по ремонту 
сельскохозяйственных машин (в 1937 г. функционировал 95 дней в году).

В деревне Большие Татаркасы  в 1935-1940 гг. работал свой колхозный клуб (до войны) со 
зрительным залом на 100 человек.

А еще из культурных учреждений в д. Большие Татаркасы функционировал сезонные 
ясли-сад, для детей ясленного и дошкольного возраста (127 детей – данные на 1.04.1940 г.).

По данным на 1.01.1941 г. значится, что в 1940 году в колхозе «Новый путь» функциони-
ровала ветряная мельница (открытая в 1925 г.). Работал в 1940 г. – 122 дня в году, работал 1 
чел., в сутки перераб-ет – 6 ц., в 1949 г. – 374 ц.

Деревня Большие Татаркасы в 1927-1939 гг. входила в Татаркасинский район, в 1939-1962 гг. – 
Сундырский район, в 1962-1964 гг. – Чебоксарский район, с 1964 г. по настоящее время – Мор-
гаушский район.

По данным на 1.01.1946 г. в колхозе «Новый путь» функционировали следующие малые 
предприятия:

1. Кузница (62 дня в 1945 году), работал 1 человек;
2. Маслодельня (33 дня в году), работал 1 человек; 
Выработано – 0,45 ц. масла, в т.ч. 0,13 ц. сдано государству;
3. Хлебопечение (124 дня в 1945 году), работали 2 чел.;
Выработано 55,2 ц.;
4. Веревочное производство (28 дней в году), работали 4 человека; выработано 6,9 ц. ве-

ревочной продукции.
Большие Татаркасы входила в состав Большесундырского сельского Совета (1927-1990), 

Большесундырской сельской администрации (1991-2005), Большесундырского сельского по-
селения (с 1.01.2006 г.).

По деревне проходит автомобильная дорога. В 2008 и 2010 гг. была проделана новая пе-
репланировка дороги через речку – новый мост с гидротехническим сооружением, соответ-
ствующий мировым стандартам.

В деревне имеется магазин Большесундырского райпо.
В деревне имеется свой клуб (СДК).
Ранее здесь долгое время функционировал ФП (ныне закрыт) (открыт в 1960 году).
Проведен водопровод. Деревня газифицирована.

БОЛЬШОЕ КАРАЧКИНО (Мăн Хураçка) – село Большесундырского сельского поселе-
ния (с 1.01.2006 г.).

Большое Карачкино в XVIII веке входило в состав Теняковой сотни Кожваж(ш)-
Сигачкинской  и XIX в. и до 1920 г. Малокарачкинской волостей Козьмодемьянского уезда 
Казанской губернии.

В справочнике 1859 года значится как Большая Карачкина, Вурманкасы.
Историческое название – Карачкино, Вурманкасы, Хорачка.
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В «Списке селений Казанской губернии» 1897 г. – Большое Карачкино, село, включая околотки 
Ади Касы, Ой Касы, Туры Касы, Эшмулай Касы.Козьмодемьянский уезд. Малокарачкинская волость.

Название села происходит от чуваш. мăн (мăнă) «Большой» + чуваш. старинного имени 
Хорас (Хорась, Хораш).

Русское название Карачкино, возможно, произошло от тюркского прозвищного имени Ка-
рач «верный слуга, наблюдатель, министр» (Н.А. Баскаков. 1979. С. 162).

Другое название – Вурманкасы (Вăрманкасси) в настоящее время не употребляется.
Жители села чуваши, до 1866 года государственные крестьяне; занимаются земледелием, 

животноводством, сапожно-башмачными, портняжными, отхожими промыслами. 
В селе Большое Карачкино в 1899-1939 гг. функционировал храм Святой Троицы, с 1898 г. – 

школа грамоты, с 1899 – церковно-приходская школа, с 1904 г. – земское училище.
Церковь построена на средства купца Волкова в 1899 году, однопрестольная (деревян-

ная), теплая.
16 января 1931 г. в с. Большое Карачкино образован колхоз «Пахарь» из 63 хозяйств.
В 1935-1936 гг. в колхозе уже была своя кузница по ремонту сельскохозяйственных ма-

шин (в 1937 г. функционировал 93 дней в году).
Здесь также имелась своя изба-читальня (по данным на 1.01.1940 г. в библиотеке насчи-

тывалось 316 книг и журналов).
Центральная усадьба села Большое Карачкино состояла из 7 населенных пунктов: с. Боль-

шое Карачкино и деревни – Адикасы, Ешмолай, Мижары, Ойкасы, Оргум и Турикасы.
В 23.07.1920–5.10.1920 г. с. Большое Карачкино входило в состав Чебоксарского уезда, в 

1920-1927 гг. – в Ядринский уезд, в 1927-1939 гг. Татаркасинский район, в 1939-1962 гг. – Сун-
дырский район, в 1962-1964 гг. – Ядринский район, с 1964 г. по настоящее время в составе 
Моргаушского района.

Ранее Большекарачкинская сельская администрация (2001) состояла из 298 дворов, 
с численностью населения 781 человек.

Все колхозы 7 населенных пунктов объединились (постепенно) в один совхоз 
«Нива», который преобразован в сельскохозяйственный производственный коопера-
тив (СХПК «Нива», 2005).

Большекарачкинская сельская администрация – центральная усадьба 7 населенных пун-
ктов с 1.01.2006 г. в полном составе входит в состав Большесундырского сельского поселения.

На 1.01.2013 г. центральная усадьба села Большое Карачкино с 7 населенными пунктами 
состоит из 299 дворов, с численностью населения 664 человек, в т.ч. в с. Большое Карачкино – 
71 дв., числ. населен. – 147 человек.

Имеется: основная общеобразовательная школа, детсад, фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП), сельский Дом культуры (клуб), библиотека, отделение связи, стадион, спортплощадка, 
спортзал, 2 предприятия торгового обслуживания (магазины).

В сельскохозяйственных предприятиях имеется 4 фермы, сад.
В 6 деревнях проведен водопровод. Количество асфальтовых дорог – 3 (по усадьбе).
Село газифицировано (по усадьбе 4 деревни).

БОЛЬШОЙ СУНДЫРЬ (Мăн Сĕнтĕр) – центр Большесундырского сельского поселения, 
расположен на реке Сундырь и основан в 1000 г. (…1350-1000 гг. до н.э.).

Для нас, жителей Большого Сундыря (и родившихся здесь…), а также и многих других, ко-
торые в разные времена жили, живут и будут жить здесь, будет очень интересно знать исто-
рию ее создания, основания и образования…

У истории, как и у медали – есть две стороны. Одна сторона истории – это преподнесен-
ная, а другая фактическая. Первая искаженная, вымышленная, и очень незначительна соот-
ветствует действительности (…все здесь начинается якобы с XVIII века…).

А по второй, я понемногу начинаю свой рассказ…
Действительно, наш Сундырский край оказывается очень древнее поселение.
Первые жители на территории современного Большесундырского сельского поселения 

появились во II тысячелетии до н.э. Это были индоевропейцы, и они же племена прачува-
шеязычных семейств, а также коренные чуваши – потомки болгарских и суварских племен, 
которые прибыли с Придонья, с Кавказа, с южных мест на Среднюю Волгу в 670-750 годах и 
расселились на землях возле больших рек Сура, Юнга и Сундырь…
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По данным исследований Э.М. Сергеева по расселении чувашских предков в древности на 
землях ныне Моргаушского района нам открывается истинное состояние нашей истории в 
Сундырском крае.

В нашем современном Большесундырском сельском поселении самые древние населен-
ные пункты – это Шупоси, Кумыркасы и Ямолкино, которые здесь поселились с 1500 гг. до н.э. 
и входили в состав территории – Удел Кумая.

 В 1000 г. н.э. современная территория Большесундырского сельского поселения полно-
стью входила в состав территории – Земля Кумыра.
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Первые поселения здесь уже были в 1350-100 гг. до н.э., но эти племена постепенно по-
кидали эти земли.

В 1000 г. н.э. жители Кумыра стали осваивать берега реки Сундырь.
Как видно из рисунка – в Земли Кумыра входили и часть марийских населенных пунктов 

(с. Кожважи, деревни Немцово, Шактенважи, Алдаево и Шерекеи).
Сейчас я начал понимать, почему жители этих населенных пунктов (марийцы) – свободно 

владеют чувашским языком (в основном жители, родившиеся в начале XX века и раньше). У 
них все это передавалось их предыдущего поколения в последующее поколение.

Земля Кумыра находилась в междуречье Юнги и Сундыря (основная ее часть). С 1237 г. в тер-
риторию – Земля Кумыра уже входили: владения рода Пик (Картуково, ныне Республика Марий 
Эл), Земля Тябака (с 1200 г.) (Ильинка), д. Ямолкино – Земля Плиски, часть земель – наделы Калая, 
а также часть земель – Удел Кумая (самая древняя часть Большесундырского сельского поселения).

В 1223-1236 гг. происходило монголо-татарское нашествие и разорение крупнейшего ра-
нее феодального государственного образования – Волжская Болгария.

Сергеев Э.М. сопоставляя различные алфавиты: чувашский, китайский (фонетический), 
греческий, латинский, египетский, хараппская азбука, шумерский, Древнего Египта и острова 
Пасхи, наскальную живопись и письмо неолита, а также рисуночно-палочного письма, палочно-
веточной письменности древних чувашеязычных племен, идеографического письма (в 2200-
1500 гг. до н.э. население, жившие на землях у слияния рек Оки, Суры, Цивиль и Аниш с Волгой 
ими пользовалось), используя письменные знаки Волжской Булгарии и Древней Азовской Булга-
рии, но и рунических знаков Гуннской империи, достигшей расцвета при царе Аттиле (433-453 
гг.), восстановил письменность чувашеязычных предков (живших на земле с 10000 года до нашей 
эры до 1236-1900 гг. нашей эры), грамоту жителей (живших 25000-9000 лет назад) и графемы 
мифического континента Му (острова Самоа, Таити, Маркизские острова, о. Пасхи) и др. И в итоге 
доказал родственную преемственность письменностей всех времен и народов (язык схож с чу-
вашским).

 Сейчас Сергеев Э.М. может расшифровать (дешифровать) любой узор, любую вышивку, 
наскальные изображения, любой материал на артефактах, найденных при всевозможных рас-

копках, проведенных в разные годы по всему миру. 
Он обнаружил параллель между знаками чувашской вышивки, орнаментальными моти-

вами Абашевской (лесостепной зоны Восточной Европы, простирающейся от левобережья 
Днепра до реки Топол) культуры 1700-1500 годов до нашей эры и поздняковской (бронзового 
века лесной полосы Восточной Европы) культуры 1500-1300 годов до нашей эры.

Элементы узоров на артефактах Абашевской и Поздняковской культур, перекликающиеся с 
чувашскими, являются эхом знаков, относящихся к письму и образцам орнаментов более ранней 
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цивилизации этео чувашеязычных предков – Хараппской, Шумерской и еще более древних…
Артефакты, найденные при раскопках на территории Чувашии, живших здесь в разные эпохи…
 Сергеев Э.М. дешифровал эти узоры на артефактах, найденных при раскопках, жителей, 
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которые жили здесь в разные эпохи.
Большой Сундырь (в дальнейшем Сундырь) – выселок, деревня, село, во времена Казан-

ского ханства (XV-XVI вв.) входил в состав Алтышеву сотню(и) (Алдышевская волость), в XVI-
XVII веках – Сотниковскую волость, с XVIII  в. и до 1920 г. – Татаркасинская волость Козьмоде-
мьянского уезда Казанской губернии, в 1920-1927 гг. – Чебоксарский уезд.

После вхождения Чувашского края (в середине XVI в) в состав Московского государства 
деревня (выселка) Сундырь стала входить в перечень русских деревень (позже появились и 
другие русские селения – с. Ильинка и д. Сергеевка и др.).

На карте Казанского наместничества А. Вилбрехта (1792) значится как населенный 
пункт – д. Сундырская.

Историческое название: Сундырь, Большой Сундырь.
В справочнике 1859 года значится – Большой Сундырь, Сундырь Торжок.
Название Сундырь (Сĕнтĕр) от названия оврага и реки [Cĕн (знач. неизв.) + тĕр (окраина)].
В «Списке селений Казанской губернии» (1897) – Большой Сундырь является цен-

тром Татаркасинской волости Козьмодемьянского уезда, который входит в Татаркасин-
ское общество (XIX в.).

Про наш Большой Сундырь (.., что означает, происхождение и т.д.) имеются различные 
предания и легенды.

К.В. Элле в работе «Топонимика Чувашии» пишет, что чувашский Сĕнтĕр означает «Вышка 
и сторожевой пункт» (… «Çунтăр» …), с которого во времена Казанского ханства (1438-1551), 
передавались зажиганием костров сигналы о появлении неприятеля, восстании народа…

По другой, Сундырь – это «околодок», который получил название, отделившись от других 
деревень (…по реке Сундырь…).

По трудам Сергеева Э.М. мы видим и то, что река Кумашка, протекающая по д. Вомбакасы, 
раньше тоже носила название – река Сундырь…

Наиболее крупным сражением в истории крестьянской войны под предводительством 
Степана Разина на территории Чувашско-Марийского края было Сундырское сражение, разы-
гравшееся 31 октября 1670 г. в 25 километрах к юго-востоку от Козьмодемьянска – на берегу 
реки Сундырь. Восставшие напали на обоз карательного отряда Д. Барятинского. Повстан-
ческое марийско-чувашско-русское войско, участвовавшее в сражении, насчитывало более3 
тысяч человек. На этот раз удача не сопутствовало повстанцам…

Крестьянская война показала, что народы России не хотят безропотно выносить свое бес-
правное положение. Несмотря на поражение, крестьянская война под руководством Степана 
Разина имела большое значение.

Царские власти были вынуждены изменить порядок сбора ясака у марийцев и чуваш.
Про наш Сундырь и Сундырский край можно найти некоторый материал в описании уче-

ных, исследователей и краеведов (чувашских, марийских, русских и зарубежных деятелей), 
где они в своих трудах полно или частично изучают, используют, затрагивают, рассматрива-
ют, ссылаются на некоторые стороны чувашского народа, верховых чуваш, Козьмодеьянский 
уезд Казанской губернии (в том числе и о населенных пунктах), а также территории той части 
Чувашской Республики, которая раньше входила в состав Козьмодемьянского уезда, и конеч-
но же, всей Чувашской Республики (см. рубрику «Ученые…»).

По трудам С.М. Михайлова – Сĕнтĕр – марийского происхождения и обозначает «сосна»…
У марийского исследователя, известного специалиста по марийской топонимике И.С. 

Галкина есть некоторая информация о происхождении названия деревни Сундырь. Этим 
словом названы две деревни: Малый Сундырь, по-марийски Изи Шӹндӹр, ныне не суще-
ствующий населенный пункт, и Шиндыръялы, по-марийски Шындырйäл, в Горномарий-
ском районе Республики Марий Эл. Кроме того, есть несколько деревень (селений) на тер-
ритории Чувашии (Большой Сундырь, Старый Сундырь, Малый Сундырь, Полевой Сундырь, 
другой Большой Сундырь и др.).

В бассейне реки Сундырь расположены Большой Сундырь и Малый Сундырь (в устье 
реки, бывш., ныне не существует), поэтому прав А. Куклин, что эти названия отгидронимные. 
Кроме того от реки Сундырь расположена деревня Шунӹгӹр, т.е. «река Шун», что указывает 
на гидроним Шун.

С подобным названием есть речка Шунь – приток реки Сарды и речка Сунь в Башкирии, 
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река Суна в Карелии, река Шуньга – приток реки Рутки – в Республике Марий Эл.
Исходя из сказанного, можно сказать, что Сундырь (Шындыр) является сложным словом: 

Сун (Шун) – гидроним + тӹр «край, берег», т.е. Судырь (Шӹндӹр) «берег реки Сун (Шун)». 
Что первоначально значил гидроним Сун (Шун) сказать сейчас трудно. Возможно, он связан 
с сохранившимся в марийском языке словом Шун «глина»: в марийском языке согласный с 
перешел в ш,  ср. эстон. соон, мар. шöн «жила, сухожилие». Тогда р. Шунä(н)гӹр «глинистая», 
Сундырь (Шӹндӹр) «На берегу глинистой реки», или «Берег глинистой реки».

Топоним Шӹндӹрйал состоит из Шын<Шун + тӹр + йäл «деревня», т.е. «Деревня на берегу 
реки Шын<Шун». В слове шӹн путем регрессивной ассимиляции гласный «у» перешел в «ӹ».

Официальный вариант – результат русской адаптации.
А еще в Китае есть (было) княжество Сун (динвуцьзюне). Династия Сун существовала 

около 956 года н.э.
По-китайски: дом – сун, сян – волости и уезды, цзюнь – области и уезды; районы, сун, чжун – 

сильный оплот, неприступная твердыня.
Может быть, наши далекие предки, жившие когда-то на Востоке (современная террито-

рия Китая) и дали этому селению такое название (от автора) – Сундырь – месторасположение 
как раз соответствует этому (…Восточная возвышенность, пик «Красный Яр» и крутой берег 
восточной долины реки Сундырь…):

Сундырь – сильный оплот, неприступная твердыня (крепость).
Краевед И. Вязов о происхождении: «В Средней Азии самые великие реки: Амур-Дарья и 

Сыр-Дарья. Слово «Дарья» в таджикском языке означает «река». Сун, Сыр, Сĕн, Сур – имена 
Богов воды. В словах «Сундырь» и «Сĕнтĕр» есть корни от этих имен. Значит, слово «Сун-
дырь» – «святая река».

Истоки р. Сундырь начинаются и постепенно омываются от святых родников…
Сундырей в Казанской губернии 15(17), из них большинство в Козьмодемьянском уезде. 

Название «Сундырь» Н. Золотницкий в «Словаре корневой-чувашско-русский», изданном в 
1875 году расшифровал так: «Селений с названием Сундырь – 17. Они находятся в Казанской 
губернии по правую сторону от Волги:

в  Козьмодемьянском уезде – 8;
в Цивильском уезде – 5;
в Чебоксарском уезде – 2;
в Тетюшском уезде 1;
в Ядринском уезде – 1».
Название Сундырь для некоторых селений, по мнению С.М. Шпилевского, могло произой-

ти не потому, что они находятся около возвышенности, на которых существовали стороже-
вые пункты, вышки, а потому, что новейшие поселения, выселки получили названия своих 
коренных селений, из которых они выселились. Выходит, что река получила название от на-
звания поселения.

Жители – русские, до 1866 года государственные крестьяне; занимаются – земледелием, 
животноводством, кузнечным производством, отхожими промыслами.

В селе Большой Сундырь еще до революции (1917 г.) функционировали следующие пред-
приятия и учреждения промышленности, торговли, почта, культуры, образования, здравоох-
ранения, сельского хозяйства и другие, а именно:

– с XVI-XVIII вв. – почтовая станция;
– с XVIII века (м.б. 2-й половины, или в конце) здесь уже проходили по четвергам – Базар-

ный день. В начале XIX века на Базарной площади уже проходили культурно-развлекательно-
зрелищные мероприятия (карусельное шоу). Старожилы рассказывают, что на рынке было 
три карусели, потом два: взрослые и детские. В эти дни, можно сказать, пол-уезда гуляла…;

– с 1835 г. – ФП (фельдшерский пункт);
– с 1867 г. – лечебница – приемный покой;
– с 1878 г. – больница и аптека;
– с 1882 г. – 4-х классное мужское земское училище;
– с 1885 г. – церковно-приходская школа еще при деревянной церкви;
– с 1892 г. – Свято-Троицкая церковь (каменная, 1892-1931, и с 1991 г.);
– с 1913 г. – сельское потребительское общество (сельпо);
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– с 1913 г. – хлебопекарня.
Вот, данные середины XIX в. (смета Базарного дня в селе Большой Сундырь) контро-

лирующего органа Козьмодемьянского уезда  – «В выселке Большой Сундырь для базарной 
торговли устроено 21 лавка и весы, годовой доход с которых простирается до 32 руб. 20 коп. 
На этот базар привозятся преимущественно красный товар, также глиняная и деревянная по-
суда, разного рода съестные припасы…

Привоз равнялся 78000 руб., а продажа 36400 руб.».
Большой Сундырь – районный центр Татаркасинского района (1927-1939), Сундырского 

района (1939-1962), село Чебоксарского района (1962-1964) и с 1964 г. по настоящее время – 
село Моргаушского района.

Большой Сундырь во времена районного значения (1927-1962) имел все те предприятия, 
учреждения и организации («Сельхозтехник», «Нефтебаза», кирпичный завод, маслозавод, вете-
ринарная лаборатория, райбольница, СЭС, инкубаторно-птицеводческая станция, райисполком, 
райком КПСС, райсовет, прокуратура, нарсуд, почтовое отделение, типография газеты, райпо, 
РОВД, парткабинет, колхоз, совхоз, лесхоз, филиал «Чебоксарской ткацкой фабрики», ДОСААФ, 
ДСО «Медик» и др.), которые функционируют в каждом районном центре Чувашской Республики.

Большой Сундырь в это время имел наивысшее развитие, в том числе появились ряд дру-
гих малых предприятий, организаций и учреждений, а именно:

Народный дом (библиотека) – 1918 г.;
Сундырская строительная артель – с 1927 г.;
Баня (общественная) – с 1927 г.;
Отделение райсельбанка – с 1927 г.;
Дом политпросвещения – с 1927 г.;
РДК (Дом культуры) – с 1931 г.;
Первая общественная (высотная, одноэтажная) деревянная столовая (площадью около 

500 кв. м.), такая большая, что соответствовала уровню городского масштаба – с 1930 г.;
Колхоз «Восьмое Марта». Организаторы: Г. Суворов, А. Суворов и другие. Образован 26 

марта 1930 г.;
Отделение Госбанка – с 1931 г.;
Колхозный (Шупосинский) кирпичный завод (на окраине Большого Сундыря, рядом с д. 

Н.Олгаши) – с 1932 г.;
Клуб профсоюзов – с 1932 г.; 
Дом соцкультуры – с 1932 г.;
Дом крестьянина (гостиница), в первоначально называлось «Дом колхозника» – открыт 

28 июля 1932 г.;
Детский сад – с 1934 (1935) г.;
Первая общественная (высотная, одноэтажная) деревянная аптека (на ул. Ленина, посе-

редине от церкви до больницы, на той же стороне) – с 1934 г.;
Дорожный отдел (485 человек, в т.ч. 1 – ИТР, 1 – служащий и 483 рабочих) – с 1934г.;
Военизированная пожарная часть – в 1933-1934 гг.;
Ветеринарная лечебница – в 1933-1934 гг.;
Почтовое отделение связи – в 1933-1934 гг.;
Типография районной газеты «Ӗç ялавĕ» – с 1934 г. (4.09.1932);
Вощная мастерская (работали 3 человека) – с 1935 г;
Районная электростанция на дизельном топливе (работали 5 человек: 1 – рабочий, 2 – 

ИТР и 2 – служащие) – с 1936 г.;
Хлебопекарня № 1 – с 1937 г.;
Хлебопекарная № 2 – с 1937 г.;
Сушечная пекарня Сундырского сельпо – с 1938 г.;
Вот, некоторые данные на 1.01.1940 г. (за 1939 год) по производ.-экономич. показателям:

Наименование Наименование 
предприятийпредприятий ПерсоналПерсонал Кол-во рабочих Кол-во рабочих 

дней в годудней в году

Выработка Выработка 
хлебобулочных хлебобулочных 

изделий (в тоннах)изделий (в тоннах)
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Хлебопекарня № 1 20 360 хлеб ржан. – 239 т.
хлеб пшен. – 197,9 т.

Хлебопекарня № 2 6 268 хлеб ржан. – 151,4 т.
хлеб пшен. – 104,9 т.

Сушечная пекарня 6 268 67,2 т.

Отделение сберкассы – с 1940 г.;
Ткацкая фабрика – в 1941-1942 гг.;
Санэпидемстанция – с 1943 г.;
Артель «30 лет Октября» – с 1947 г.;
Отдел кинофикации – с 1947 г.;
Детская библиотека – с 1950 г.;
Маслозавод – с 1950 (1945) г.;
Художественная школа – с 1955 г.;
Жилищно-коммунальная контора – с 1.09.1959 г.;
Дом пионеров – с 28.08.1961 г.;
Пристрой СДК (со зрительным залом на 330 мест) – с 1965 г.;
Хлебозавод – с 1965 г.;
Дом ветеранов – с 1992 г.;
ООО «Магма-1» – с 1998 г.;
Модельная библиотека – с 24.12.2004 г.;
Магазин «Элан» – с 14.11.2007 г.;
Автомобильные дороги (трассы):
«Большой Сундырь – Ильинка – Апчары»
«Волга – Большой Сундырь – Шешкарская пристань» – с 23.06.2008 г.;
ООО «Карина» – с 2010 г.;
СХПСК «Агронефтепродукт» – с 2010 г.;
Магазин «Автозапчасти» – с 2011 г.;
ТД «Космос» – с 2012 г.;
Кафе «Пиццерия» – с 23.08.2012 г.

Раньше у нас были 2 пруда: один при «Сельхозтехнике», а другой при «Нефтебазе» (это 
было экологически чистое водохранилище, там многие часто рыбачили; закрытое охранное 
предприятие).

Большой Сундырь входил в состав объединенного колхоза «Рассвет», совхоза «Сундыр-
ский», СХПК «Сундырский» (2005), ООО «Агрофиры «Рассвет» («Сундырский», 2008), а настоя-
щее время находится в составе нескольких крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) с 2010 года.

Сейчас в Большом Сундыре функционируют несколько промышленных предприятий (ма-
лые предприятия, общества с ограниченной ответственности, филиалы некоторых Чебоксар-
ских, Казанских заводов, частных индивидуальных предпринимателей и другие), а именно:

ООО «Карина» (по производству пластиковых окон);
ООО «МирТрубПласт» (Трубный завод);
ООО «Магма-1» (ныне ООО «Завод промышленных тракторов»);
СХПСК «Агронефтепродукт» (сельскохозяйственный потребительский снабженческий 

кооператив);
МП по производству деревянных окон;
ЧП «Пельменный завод».
В селе Большой Сундырь также продолжают функционировать ряд других культурных, 

спортивных и общественных организаций, учреждений, различных школ, сеть торговых 
предприятий Большесундырского райпо, частных фирм и торговых предприятий, как-то: 
3 школы, детсад, больница, аптеки (2 точки), ИКЦ (Информационно-культурный центр; где 
имеется ряд секций, библиотеки, народные ансамбли «Янаш» и «Картина»), спортзал, стади-
он, спортплощадка, парк, общественная баня, отделение связи, музей, отделение сбербанка, 
рынок, более 20 магазинов (в том числе пять торговых центров), церковь, Дом ветеранов.

В селе проведен централизованный водопровод (4 водонапорные вышки), действует цен-
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тральная канализация, все село полностью газифицировано.
Весь промышленный квартал, включающий 5 улиц (Ленина, Советская, Новая, Анисимова 

и Горького) имеют асфальтовое покрытие.
Большой Сундырь расположен на автомагистрали Р-173 и является запасной дорогой ре-

спубликанского (российского) значения (на участке «Москакасы – Калайкасы» сейчас идет 
перепланировка дорог на одностороннее движение, и там бывают частые «пробки» и рейсо-
вые водители сообщают друг друга – так они и едут в объезд через Большой Сундырь (через 
бывший совхоз «Гигант»). А если ехать из Большого Сундыря в Чебоксары по этой дороге, 
то путь на 10 км короче, чем через Москакасы.

Сейчас в Большом Сундыре проживают чуваши, русские, марийцы, татары и жители дру-
гих национальностей. С 1990 по 2013 гг. появились ряд новых улиц и перулков.

БОЧКАРЕВА ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВ
НА, работник народного образования, педагог, худож-
ник.

Бочкарева (Гаврилова) В.К. родилась 17 февраля 
1925 года в д. Сюлово (Тораевской волости Ядринского 
уезда) Ядринского района Чувашской Республики. 

Окончила Тораевскую неполную среднюю школу 
(1935-1942), Чебоксарский строительный техникум 
(1943-1946), и училась один год вольнослушателем па-
раллельно с учебой в техникуме (1945-1946), в Чебоксар-
ском художественном училище (1946-1949).

Трудовую педагогическую деятельность начала в 
Большесундырской средней школе в должности – учи-
тель рисования и черчения и работала здесь до выхода 
на пенсию (1949-1978) и продолжала работать воспита-
телем в школе-интернате (1978-1986) до ухода на заслу-
женный отдых. 

У Валентины Константиновны в селе Большой Сун-
дырь весь пятистенный дом – это художественный му-

зей, здесь, начиная от закрытого крыльца, в сенях, прихожей, а далее, во всей многокомнат-
ной квартире все стены увешаны картинами, скульптурами и всякими декоративными и 
другими композициями своих работ (произведениями искусства…) и своего отца Гаврилова 
Константина Гавриловича, который окончил Казанскую художественную мастерскую (писал 
картины, расписывал церкви, изготавливал различные скульптуры…).

Она с 1946 года пишет картины, и продолжает эту деятельность и по настоящее время 
(ноябрь, 2013 год). Автор, придя к ней в гости, был крайне удивлен ее трудолюбием (рабо-
тоспособностью) – она делала эскизы-прорисовки (по воспоминаниям) к картине «Мать за 
работой на ткацком станке». Раньше такие станки были у многих в сельской местности. Это 
такое приспособление – аппарат-станок (1,5 м х 1,5 м х 1,5 м).

Оказывается, если это любимая работа (желанная, ежедневная, поисковая… изобрази-
тельная деятельность), хобби.., и делаешь это с любовью и душой, можно и на 89-м году жиз-
ни мастерски владеть карандашом и кистью…

Бочкарева В.К. награждена медалями «Материнства» (5 детей), «Ветеран труда» и другими.
На основе исторических фактов народный художник Чувашии Никита Кузьмич Сверчков 

написал полотно «А.С. Пушкин в чувашской деревне». Примечательно, что девушку, изобра-
женную на картине, позировала В.К. Бочкарева, проживающая и ныне в селе Большой Сун-
дырь Моргаушского района Чувашской Республики.

Свои художественные произведения демонстрировала (выставляла) на различных худо-
жественных выставках, галереях, музеях у себя в районах (в Сундырском и Моргаушском), 
республиканских (в г. Чебоксары), а также в зональных (российских) выставках, проходимых 
в Чебоксарах и других городах Чувашской Республики.

Бочкарева В.К. награждена многими Почетными грамотами, дипломами, различными 
знаками и званиями на поприще художественного творчества… 
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Работы Бочкаревой В.К.
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БОЧКАРЕВА ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА, 19.01.1924–19.07.1988, мать-героиня (1967).
Бочкарева Т.И. родилась в д. Большие Татаркасы Моргаушского района. Окончила Боль-

шесундырскую начальную школу. Родила и вырастили 12 детей. Работала в колхозе «Гвар-
дия» и совхозе «Сундырский». Награждена орденами и медалями тыла и труда.

ВАЗИКОВ ГЕННАДИЙ БОРИСОВИЧ, ветеран потребительской кооперации, обще-
ственный деятель.

Вазиков Г.Б. родился в августе 1925 года в д. Яблоня Юнгинско-
го сельсовета Сундырского (ныне Моргаушского) района Чувашской 
республики.

Окончил Юнгинскую неполную среднюю школу (1940), 9 класс 
Ювановской средней школы.

Работал колхозником в колхозе «Новая Юнга» (Юнгинского 
сельсовета) (1949), председателем комитета по делам физической 
культуры и спорта в Сундырском исполкоме райсовета (1949-1952…
), товароведом по книжной торговле в Большесундырском СПО 
(…1960-1962…), ответственным работником в Большесундырском 
райпо, инструктором, позже заведующим по оргтехнике в Больше-
сундырском райпо (…1965-1985…).

Участник Великой Отечественной войны (1943-1949), служил 
в составе351-го воздушно-десантного парашютного полка (в качестве разведчика) и раз-
ведчиком 118-й отдельной разведроты в Тульской области (1946-1949).

В 1945-1946 гг. жил в Венгрии, Австрии и Чехословакии в составе Советской Армии.
Награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу» за участие 

в боях района озера Балатон (Венгрия), «За взятие Вены» и другими, а также многими юби-
лейными медалями в честь Победы в ВОВ.

ВАНЮКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (17.09.1936-14.09.2009) работник здравоохнане-
ния, родился в пос. Грибановка Грибановского района Воронежской 
области. После успешного окончания Волгоградского медицинского 
института его, как одного из лучших выпускников, по направлению 
министерства здравоохранения отправляют в Чувашскую Республи-
ку, и в Большесундырской районной больнице врачом инфекцион-
ного отделения начинает он свою врачебную деятельность.

Через год талантливого врача переводят в хирургическое отде-
ление, где продолжает трудиться в качестве хирурга. Здесь в коман-
де Матвеева Семена Виссарионовича он обретает огромный опыт 
для ведения самостоятельных операций.

С 1966 года он продолжает свою деятельность уже в качестве 
гинеколога.

Во время работы в Большесундырской больнице он помог по-
рядка 1000 человек. В Моргаушском районе он тогда был един-

ственным гинекологом. Его приглашали во все участковые больницы в районе – Моргауши, 
Тораево, Юваново и др., а также в Нискассах и Ильинке он был званой персоной, где в то время 
были свои родильные дома. Везде и всегда Сергей Михайлович свою работу выполнял очень 
аккуратно, основательно с профессиональной точки зрения и проявлял особые уважитель-
ные отношения со всеми.

В 1976 году он награжден «Орденом Почета». В 1981 году талантливому хирургу, гинеко-
логу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики».

В последние годы в Большесундырской больнице до ухода на заслуженный отдых (2004) 
Сергей Михайлович трудился в качестве рентгенолога. Хотя и потом его часто приглашали 
в Большесундырскую районную больницу №2 для правильного прочтения снимков, то есть 
определения и постановки диагноза по этим рентгеновским фотоснимкам.
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В 2007 году Сергей Михайлович Ванюков занесен в Почетную Книгу района. Он – Почет-
ный гражданин Моргаушского района.

ВАНЮШКИН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, работник лесного хозяйства, лесовод.
Ванюшкин В.М. родился 5 января 1956 года в с. Большое Карачкино Моргаушского района.
С 1979 года работает в Шемуршинском лесном хозяйстве Чувашской Республики. Он удо-

стоен почетного звания «Заслуженный лесовод Чувашской Республики».

ВАР (варё) – балка, сухая долина, обычно с плоским дном. Формируется в конечной ста-
дии развития оврага. Общая протяженность варов в Чувашии около 20 тыс. км.

Длина оврагов и балок составляет соотношение 1:2,3.
На территории Большесундырского сельского поселения известны 3 крупных вара – 

Оривар(и), Янашвар(и) и Ясколх (на границе с Республикой Марий Эл).

ВАСИЛЬЕВ АНИСТРАД ГРИГОРЬЕВИЧ, работник высшей школы, профессор, ученый.
Васильев А.Г. родился 21 января 1942 г. в д. Вомбакасы Моргаушского района. Васи-

льев А.Г. окончил БССШ (1958), Цивильский сельхоз. техникум (1961), Чувашский сельхо-
зинститут (1967). Работал механиком в д. Хорной Моргаушского района, преподавателем 
училища сельхозмеханизации в с. Советское Ядринского района. С 1967 года работает в 
ЧГСХА; доцент, кандидат технических наук, ученый (автор более 100 научных работ, в т.ч. 
22 изобретений).

Ему присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель СССР».
Награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

ВАСИЛЬЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ (26.06.1922–
15.08.1999), работник народного образования, преподаватель рус-
ского языка и литературы. Васильев И.А. родился в г. Буинск Татар-
ской АССР. Васильев И.А. окончил БССШ (1939/1940), ЧГПИ(У) им. 
И.Я. Яковлева (1950). Работал учителем в Большесундырской сред-
ней школе (1950–1983).

Ему присвоено Почетное звание «Заслуженный работник 
ЧАССР».

ВАСИЛЬЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, работник органов право-
порядка (РУМ, НКВД, РОМ, МВД).

Васильев П.В. родился в 1903 г. в Аликовском районе Чувашии. 
Васильев П.В. окончил сельскую школу, школу нач. состава РКМ, 
советскую партийную школу 1-й ступени, курсы Саратовской школы среднего нач. соста-
ва (1930), Ленинградскую школу старшего нач. состава (1932–1933).

Работал секретарем сельсовета в Аликовском районе (1927–1928), участковым ин-
спектором (1928–1930), начальником Мало-Яльчикского РУМ (1931–1932), начальни-
ком Козловского РУМ (1933–1934), начальником Сундырского 
РОМ НКВД (4.12.1934–19.12.1937).

ВАСТРЮКОВА ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА, редактор детских 
радиопередач ГТРК «Чувашия», журналист. 

Кулькова (Вастрюкова) Г.В. родилась 3 марта 1956 года в д. 
Вомбакасы Сундырского (ныне Моргаушского) района Чуваш-
ской Республики.

Галина Витальевна кончила Большесундырскую среднюю шко-
лу (1973), Чувашский государственный университет имени И.Н. 
Ульянова (1978).

В 1978 году поступила на работу в ГТРК «Чувашия» и продолжа-
ет журналистскую деятельность по настоящее время (1978-2014…), 
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вначале работала корреспондентом редакции сельскохозяйственного отдела (1978-1986), 
выпускным детским редактором телерадиопрограмм (1986-2015).

Награждена медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела» (14.04.2011), 
нагрудным знаком Всероссийского добровольного пожарного общества «За заслуги» 
(12.10.2011).

Удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» 
(14.12.2000 г.).

Лауреат премии имени Васлея Митты.
«Ветеран труда» ЧР и РФ.
Обладательница многих дипломов, победитель и призер в различных номинациях жур-

налистской деятельности.
Удостоена многих П очетных грамот многоотраслевых министерств Чувашской Ре-

спублики. 

ВАСЮКОВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА, работник Большесундырского отделения по-
чтамта, заместитель начальника отделения.

Родилась 10 сентября 1971 года в д. Апчары Моргаушского района.
После окончания Казанского электротехникума поступила на работу в Большесундыр-

ское отделение связи в 1990 году на должность «оператора…» и около 25 лет служит здесь в 
отделении почтамта.

Васюкова Т.Г. – передовик производства. Она награждена Почетными грамотами Морга-
ушского ОПС и Главпочтамта Чувашской Республики.

ВАСЮХИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, организатор производства, депутат Государ-
ственного Совета Чувашской Республики 1-го созыва (1994), председатель комитета по 
аграрным вопросам.

Васюхин А.И. родился 10 июня 1949 года в д. Юнгапоси Моргаушского района.
Окончил Юнгинскую среднюю школу (1966), ЧСХИ(А) (1977), Академию госслужбу Рос-

сийской Федерации (1998).
Работал зам. управляющего Моргаушского районного объединения «Сельхозтехника» 

(1979-1983), секретарем парткома колхоза «Новая Юнга», председателем колхоза (1983-
1992), управляющим АО «Большесундырское ремонтно-техническое предприятие» (РТП) 
(1998-2003).

ВĂЙĂ (хоровод, песни и танцы) – летние девичьи игры в чувашских селениях (под гар-
монь, балалайку и др.).

После принятия чувашами христианства проводились от Троицы – подвижного право-
славного праздника до Петрова дня – 12 июля.

Это период обновления природы, относительно свободный от сельскохозяйствен-
ных работ. 

Исполнение хороводных песен (вăйă юррисем) сопровождались ритмическими движени-
ями его участниц.

В первый день, а также и воскресные дни проводились дневные «вăйă» (хороводы).
В каждых населенных пунктах (селениях) для этого были и есть свои примечательные 

места, где народ часто собирается днем и вечером и обсуждают обо всем и на всякую тему 
(например, там, где имеются качели, скамейки для отдыха и др.).

ВЕРЕНДЕЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, работник народного просвещения, ди-
ректор школы.

Верендеев В.А. родился 19 января 1932 г. в д. Вторые Ялдры Шумерлинского района ЧАССР.
Окончил среднюю школу на «отлично» в 1948 году, в 1951-1953 гг. учился в учительском 

институте в Канаше. 
Педагогическую деятельность начал в Красночетайской средней школе (1953-1954). 

В 1954-1957 гг. служил в рядах Советской Армии.
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В 1957-1958 гг. работал учителем математики в Аликовском 
районе, в 1958-1959 гг. работал в Кубасинской 7-летней школе 
Сундырского района.

Верендеев В.А. с 20 октября 1959 года по январь 1993 г. ра-
ботал учителем математики, завучем и директором БССШ 
(16.07.1981-январь 1993).

Проект новой школы подготовил предыдущий директор Шор-
ников Алексей Кириллович. Василий Алексеевич же воплотил его в 
жизнь, т.е. занимался строительством современного здания школы 
от начала и до ввода его в эксплуатацию – 16 февраля 1988 года. 

ВЕРХНЕОЛГАШИНСКИЙ КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК 
(В.К.М.)

В 1926-1927 годах палеоэтнологический отряд Средневолжский комплексной экспеди-
ции Государственной Академии Истории Материальной Культуры (ГАИМК) проводил архео-
логические работы на территории Чувашии.

Руководил экспедицией советский археолог, специалист по палеолиту – Петр Петрович 
Ефименко. В результате исследований пале-
оэтнологический отряда было обнаружено 
несколько десятков археологических памят-
ников различных исторических эпох.

Одним из таких памятников оказался 
Верхнеолгашинский курганный могиль-
ник (В.К.М.), относящийся к абашевской 
культуре. Он был обнаружен  в 500 метрах 
от деревни Верхние Олгаши Моргаушского 
района, которая расположена в 2-х кило-
метрах от села Большой Сундырь. Местное 
название курганов – «Улăп тăприсем», в на-
чале XX века здесь жители обнаруживали 
древние вещи...

Первые сведения о Верхнеолгашин-
ском могильнике в 1920-е годы собрал  

К.В. Элле. 
Верхнеолгашинский курганный могильник состоял из 16 курганов. Они располагались 

вдоль берега реки Сундырь в виде двух неправильных рядов. Диаметр курганов колебался 
от 6 до 12 метров, высотой в 0,3-1,5 метра. Их насыпи хорошо сохранились, так как никогда 
не распахивались. 

В 1926-1927 годах П.П. Ефименко составил план Верхнеолгашинского курганного могиль-
ника и раскопал 5 курганов с 12 погребениями, в литературе после этой экспедиции памятник 
получил название Алгашинский могильник. В результате экспедиции, П.П. Ефименко оценил 
раскопки у деревни Верхние Олгаши как наиболее интересные – погребения Олгашинской 
курганной группы отличались наиболее богатым инвентарем (см. Приложение).

Насыпи содержали значительное количество угольков, остатков кострищ, фрагменты ке-
рамики, кости жертвенных животных, кремневые желваки и отщепы, иногда охру и медные 
изделия. В отдельных случаях прослеживается неодновременное поэтапное возведение на-
сыпей. Под насыпями выявлены одиночные, парные и коллективные погребения. 

Помимо костяков, захороненных в курганах, здесь были встречены костяки с некоторыми 
отсутствующими частями тела, например, захоронения без черепов. Вместе с ними в курганах 
находились керамические изделия из глины: колоколовидные миски, широкогорлые кругло-
донные сосуды, реберчатые сосудики и прочее. Некоторые из них были украшены изобра-
жениями солнца. В захоронениях содержались и металлические изделия, выполненные, как 
правило, из меди. Это шильца, различные женские украшения (кольца, браслеты), украшения 
для одежды (розетки, бисер, пронизки, изображения солнца и т.д.).

Также были встречены изделия из кости и кремня – наконечники стрел и копья. 

Верхнеолгашинский курганный могильник. 
Курган. 1926 г.
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Среди погребений Верхнеолгашинского курганного могильника особенно выделяются 
женские – с головными «повязками», украшенными узорами из нашивных медных бляшек.

Богатство погребального инвентаря в женских захоронениях свидетельствует о вы-
соком положении женщин в Абашевском обществе, имевшем довольно сложную социаль-
ную структуру.

Мужские погребения, как правило, менее богаты находками. Одним из мужских погре-
бений являлось погребение одного в кургане трех: костяк лежал в обычном для Абашевской 
культуры положении – на спине, с ногами, согнутыми в коленях упавшими в сторону. В обла-
сти поясницы найдено шесть медных проволочных обоймиц прямоугольной формы, неболь-
шого размера. По-видимому, это были украшения пояса. На груди был обнаружен медный или 
бронзовый, совсем плохо сохранившийся наконечник стрелы или ножичек. У головы и в но-
гах стояли сосуды.

После раскопок палеоэтнологического отряда Средневолжский комплексной экспедиции 
ГАИМК Верхнеолгашинский курганный могильник был заброшен археологами на несколько 
десятков лет. Одиннадцать курганов оставались не раскопанными.

В 1983 г. Б.В. Каховский и Е.П. Михайлов уточнили план Верхнеолгашинского курганного 
могильника. В.Ф. Каховский и Б.В. Каховский завершили исследование, раскопав в 1984 г. – 2, 
а в 1986 г. – 9 курганов.

В 1984 г. научный сотрудник Института географии АН СССР А.Л. Александровский провел 
здесь почвенно-археологические исследования.

Археологические работы были продолжены лишь в 1984 и 1986 годах Чувашской архео-
логической экспедицией. Руководил раскопками Борис Васильевич Каховский, для которого 
раскопки у деревни Верхние Олгаши тоже имели особый интерес.

Под курганами содержалось от 1 до 8 погребений, иногда, видимо, членов одной семьи.
Чувашской археологической экспедицией было обнаружено богатое парное погребение, 

по-видимому, вождя и его жены (курган № 8)...
При женском костяке были найдены остатки богатого, довольно хорошо сохранившего-

ся головного убора. Медные изделия в Большом количестве крепились на богатый женский 
головной убор (погребение 2, курган № 8). К кожаной основе были пришиты три кожаные 
ленты различной длины: одна висела от правого виска до плеча, другая – от левого же ви-
ска до колен. Полоса у правого виска состояла из лепестковых розеток и горизонтально рас-
положенных пронизок. Две другие ленты состояли из пронизок, полусферических бляшек 
и спиралей в виде волны. Наиболее богато украшенной была лента, расположенная с левой 
стороны покойницы от виска до колен. Общая длина полосы – 86 сантиметров, ширина – 9 
сантиметров. Вся ее поверхность покрыта многочисленными (более 600 штук) полусфериче-
скими бляшками, спиралями и пронизками. Весь этот сложный комплекс украшений, видимо, 
отражает космогонические представления абашевцев. На шее висело украшение в виде двух 
спиралей разных размеров и розетки. На руках и ногах были браслеты. Погребальный инвен-
тарь включал в себя также серебряные подвески в полтора оборота, витой перстень, шильце, 
сосуды, каменные подставки для ног.

Рядом располагалось детское погребение, содержащее значительное количество медных 
украшений...

Обнаружены погребения мужчин-воинов (курган № 12), погибших в результате воору-
женного столкновения, о чем свидетельствуют черепа, пробитые оружием, отсутствие конеч-
ностей, наконечники стрел, застрявшие в костяке.

Имеются детские погребения, совершенные под одной насыпью (курган №16) в неболь-
ших и неглубоких ямах. Основная масса захороненных лежит в характерной для абашевцев 
позе – на спине с подогнутыми ногами, руки согнуты в локтях. Однако в коллективных погре-
бениях встречены костяки с вытянутыми ногами, лежащие на спине...

По краю кургана были обнаружены еще два захоронения, содержащие бедный инвентарь. 
Таким образом, материалы, содержащиеся в погребениях курганного могильника у де-

ревни Верхние Олгаши, в особенности украшения головных уборов и одежды, позволяют до-
статочно четко проследить имущественное расслоение в Абашевском обществе.

По всей видимости, абашевцы занимались и скотоводством, и земледелием; были солнце-
поклонниками и почитали огонь.
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Материалы раскопок позволили исследователям дополнить представления о погребальном 
обряде, получить новые данные об одежде и украшениях абашевских племен и т.д.

Часть ученных относили и относят Верхнеолгашинский курганный могильник к 
числу ранних (А.Х. Халиков и др.), другие – к одним из наиболее поздних абашевских 
памятников Среднего Поволжья (С.В. Большов и др.) (по материалам Б.В. Каховского и 
Е.П. Михайлова).

В результате исследований Верхнеолгашинского курганного могильника, памятник был 
отнесен к эпохе бронзы и датирован третьей четвертью II тысячелетия до нашей эры.

Абашевцы, как и другие племена, создавшие различные археологические культуры 
Среднего Поволжья, были финно-уграми... – предками удмуртского, мордовского, марий-
ского, чувашского и коми народов. Пожалуй, именно они являются если не первыми, то од-
ними из первых жителей территории, близ которой, в 1000 году нашей эры расположилось 
село Большой Сундырь. 

Абашевцы на территории Моргаушского района жили 1500 лет до нашей эры и входили в 
состав территории земель – Удел Кумая, куда входили современные населенные пункты Боль-
шесундырского сельского поселения – Шупоси, Кумыркасы и Ямолкино. А Кумыркасы – это ма-
теринское селение – Земли Кумыра, с центром в селе Большой Сундырь, который в 2015 году 
будет отмечать свое 1015-летие со дня основания. 

Да здравствует Древний город – поселение – Большой Сундырь!

ВЕРХНИЕ ОЛГАШИ (Ту=и Олкаш) – деревня Большесундырского сельского поселения.
Исторические названия Малые Олгаши, Вер-Олгаши, Верхние Олгаши, Олгаш Верхний.
В XVIII в. выселок д. Сундырь (ныне село Большой Сундырь) входила в Алдышеву(скую) 

сотню (волость), в XIX–до 1920 года – входила в Татаркасинскую волость.
Жители – чуваши, до 1866 г. – государственные крестьяне, занимались земледелием, жи-

вотноводством, рыболовством и кузнечным производством.
В справочнике 1859 г. значится – Шешкар-Сундырь, Олгаши.
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 г. – Олгаш-касы, Козьмодемьянский уезд. 

Сюндырская волость.
Название деревни произошло от старинного чувашского имени Олкай –мужское имя (Аш-

марин. III. 217).
История деревни Верхние Олгаши уходит далеко в древние времена (…XV–XVI вв. н.э.)…
Первые упоминания о ней мы находим во времена Казанского ханства и во времена вхож-

дения Чувашского края в состав Российской империи, когда отдельные чувашские вожди (Ак-
парс, Аккас, Сари-Батор, Мамич-Бердей и другие) вели непримиримую борьбу за независи-
мость чувашского народа от Казанского ханства и Московского государства.

В середине XVI века здесь жил болгаро-чувашский князь Кочак (Корчак). Резиденция Ко-
чака (поселение Верхние Олгаши) находилась на Большом тракте, ведущем из Казани к за-
падным границам ханства (Галицкая дорога, Владимирская дороги …).

Кочак (Корчак) жил здесь в те годы, когда болгаро-чуваши и марийцы поднялись на борь-
бу против Казани…

Возможно, благодаря его владений некоторыми землями в округе, многие селения стали 
называться Корчаково (Корчаковское общество), т.е. это территория Козьмодемьянского уез-
да – марийские земли.

Корчаково – расположена на вершине р. Малая Сундырка и разделена ею и оврагом на две по-
ловины. Марийское название «Корцакал» состоит из слов «Корцак» – мужское личное прозвищ-
ное имя её первооткрывателя и «ал/аул, йёл «деревня». Другими словами «деревня Корцака».

В XVI–XVIII вв. эта деревня называлась «Большая Паратмара» и находилась в составе Ака-
зиной сотни. Впервые упоминается в 1859 г. (20 дворов; 62 муж. и 71 жен.) с названием дерев-
ня «Корчакова» или «Большая Паратмара».

Деревня относилась к церковному приходу с. Малый Сундырь, а с 1875 г. – с. Виловатово. 
В 1897 г. в «околодке Корчакова» насчитывалось 33 двора (82 муж. и 75 жен.), а в 1915 г. – 39 
домов с населением в 210 человек.

В конце XVIII–начале XX вв. последовательно находилась в Паратмарской, Кожваш-Сигач-
кинской и Виловатовражской волостях Козьмодемьянского уезда.
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С 1921 г. входила в Виловатовский район Козьмодемьянского кантона, в 1931–1936 гг. – 
в Горномарийский, в 1936–1959 гг. в Еласовский районах Виловатовского сельсовета, с 
1959 г. – вновь в составе Горномарийского района (расстояние до с. Виловатово – 3 км)(см. 
раздел «Общество»).

В д. Верхние Олгаши образован колхоз «Вольный путь» (1930)(позже имени Мичурина). 
Организаторы колхоза «Вольный путь»: Е. Щербаков, Н. Яранцев (10 апреля 1931 г.).

Верхние Олгаши входила в Чебоксарский уезд (1920–1927), в Татаркасинский район 
(1927–1939), Сундырский район (1939–1962), Чебоксарский район (1962–1964), Моргауш-
ский район (с 1964 г.).

Верхние Олгаши входила в состав Большесундырского сельского Совета (1927–1990), 
Большесундырской сельской администрации (1991–2005), Большесундырского сельского 
поселения (с 2006 г.).

Верхние Олгаши входила в состав ООО Агрофирма «Рассвет» (2005).

ВЕРХОВЫЕ ЧУВАШИ, тури (букв. верхней, горной стороны), кай енчи (букв. западные, 
западносторонние), чёвашсем, вирьял (букв. расположен на верхней стороне Волги) одна из 
трёх этнографических групп чувашского народа. 

Начало формирования чувашской народности происходило в левобережье Волги в X–XIII 
веках в составе Волжской Булгарии. Но в силу исторических обстоятельств им пришлось пе-
реселиться на правобережье Волги, на современную территорию Чувашии.

В результате слияния в IX–X веках части пришлых болгар с местными финно-угорскими пле-
менами в северных районах нынешнего чувашского края сложилась группа верховых чувашей 
(вирьял). Финно-угорские племена (марийцы) смешались с болгарами и получились чуваши.

На южных окраинах марийской территории население ассимилировалось с булгарами 
(в результате чего образовалась этнографическая группа «верховых чувашей – вирьял»), ко-
торая частично вытеснялась к северу.

Язык чувашей образует болгарскую подгруппу тюркской группы алтайской семьи языков 
и делится на два взаимно понимаемых диалекта – низовой и верховой.
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Зоны расселения верховых чуваш охватывают западные районы Чувашии и граничит на 
востоке с ареалом средне-низовых чувашей (анат енчи) по условной линии, определенной 
Г.И. Комисаровым, направляющейся от с. Чемурша на юге через пос. Кугеси (Чебоксары).

Начало формирования верховых чуваш восходит к периоду Волжской Булгарии. Группа 
сложилась в результате заселения болгаро-чувашами междуречья Суры и Цивиля, сопрово-
ждающаяся ассимиляцией мари и мордвы.

В XIII–XIV веках сюда массово переселялось болгаро-чувашское население с низовой Камы.
На рубеже XIV–XV веков горные марийцы и чуваши занимали в основном крайний северо-

запад Чувашии (Моргаущский и Ядринский районы).
В традиционной культуре верхних чуваш прослеживается также мордовское наследие.
Переселенцы из верховых чуваш в XVII–XIX веках участвовали в формировании юго-за-

падной подгруппы низовых чувашей, некоторых подгрупп в составе этнотерриториальных 
групп чувашей Поволжья и Приуралья, с которыми верховые чуваши образуют верховой 
культурно-языковой ареал.

ВИКТОРОВА АНТОНИНА АНДРЕЕВНА, работник советской торговли, заместитель 
министра торговли Чувашской АССР.

Викторова А.А. родилась 13 апреля 1929 года в д. Нижние Олгаши Моргаушского района 
Чувашской АССР.

Окончила Чебоксарский кооперативный техникум (1948), Всесоюзный заочный инсти-
тут советской торговли по специальности экономист (1959).

Работала плановиком Еласовского райпотребсоюза Марийской АССР (1948–1958), на-
чальником планово-финансового отдела Министерства торговли МАССР (1958–1961). В авгу-
сте 1961 г. в порядке перевода была назначена начальником планового отдела Министерства 
торговли Чувашской АССР, в 1980 г. – заместителем министра торговли Чувашской АССР, где 
проработала до ухода на пенсию (1980–1986).

За заслуги в области торговли она награждена медалями «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны в 1941–1945 г.г.», «Ветеран труда»; Почетными грамотами Пре-
зидиума Верховного Совета Чувашской АССР; обкома КПСС и Совета Министров Чувашской 
АССР; значком «Отличник советской торговли». Ей присвоено почетное звание «Заслужен-
ный экономист Чувашской АССР».

ВИНОГРАДОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, главный врач Моргаушской Централь-
ной районной больницы. Виноградов В.В. родился 18 июля 1948 года в с. Моргауши Мор-
гаушского района Чувашской Республики. После окончания Горьковского медицинского 
института (1972) врачебную деятельность начинал врачом-педиатром в Октябрьской 
участковой больнице Мариинско-Посадского района, позже стал главным врачом этой 
же больницы.

В 1980-1981 гг. работал зам. гл. врача Моргаушской ЦРБ, в 1981-1982 Большесундырской 
районной больницы № 2 Моргаушского района, а с 1982- по 2012 годы работал главным вра-
чом Моргаушской Центральной районной больницы.

Ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики» (1998). 

ВОЛГА – река в Европейской части России. В древности Ра («щедрая»)(у Птолемея – Pha), 
в средние века, у арабов Итиль («Река рек») или Этиль («Великая Река»), Аттила или Атель.

Самая многоводная и длинная в Европе. Длина 3530–3700 км. Площадь бассейна 1360–
1380 тыс. кв. км.

Основная питающая верхняя часть водосборной площади от истоков до Нижнего Новго-
рода и Казани лежит в лесной зоне.

В Волгу впадает 151000 ручьев и рек, в Чувашской Республике 2345 рек питают Волгу. 
В 1820 г. на Волге появился первый пароход.
Схематическое изображение некоторых рек, впадающих в Волгу.
Водные характеристики некоторых рек (больших, средних и малых) на территории Чу-

вашской Республики показаны в таблице №4.
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ВОЛЖСКАЯ БОЛГАРИЯ новое феодальное государство, которое образовалось в сере-
дине VII в.н.э.

В начале она входила в состав Хазарского Каганата (650 гг. –955 гг. н.э.).
Этническую основу чувашей составили полукочевые племена болгар и сувар, вышедшие 

в начале нашей эры из Центральной Азии в составе гуннов.
В ходе многовековой миграции они достигли в V веке степных районов Северного Кавка-

за и Приазовья.
В 670-е годы н.э. происходит переселение в Среднее Поволжье болгарских племен, оби-

тавших на Нижней Волге и Северном Кавказе.
В VII–VIII веках одна часть булгар (черные булгары) уходят на Балканы (Дунайские Болга-

ры). Другая часть в Кавказские горы (балкарцы), третья (серебряные болгары) – на север, на 
Среднюю Волгу (чуваши и казанские татары). Группа болгар из кутригуровских кланов (так 
называемые «серебряные») еще в 670-е годы переселяются в Верховья Дона, южные районы 
Среднего Поволжья.

В 895 г. образовалась Волжская Болгария, в которой была и часть современной Чувашии.
Волжская Болгария распалась в 1243 году после монголо-татарского нашествия и разо-

рения, с которой началась эпоха Золотой Орды.

ВОЛКОВ АНДРЕЙ АВЕРКИЕВИЧ (1888–1956), участник 4-х войн, герой Гражданской 
войны, организатор производства.

Волков А.А. родился в с. Хачики (д. Сергеевка) Моргаушского района.
Учился в Ахманейской начальной школе. В 1909 г. призван в царскую армию. Ранен в боях 

Первой мировой войны. Участник Октябрьской революции. Воевал на фронтах Гражданской 
войны. В 1924 г. избран председателем сельсовета. В 1926–1929 гг. работал председателем 
Сундырской потребкооперации. В 1939–1940 гг. – в рядах Красной Армии. Воевал с белофин-
нами. Участник Великой Отечественной войны (1941–1945).

После демобилизации работал на Сундырской ткацкой фабрике (в том числе и директо-
ром предприятия в 1949–1951 гг.).

Награжден орденами и медалями войны и труда.

ВОЛОСТИ сохраняли следы древней родоплеменной общности.
Волость на Руси и в России с X до XX вв. – административная единица в составе уезда. В 

X–XVI вв. возглавлялись назначаемыми князями волостелями.
Волости появились с конца XVI столетия до 1780–1781 годов, при Петре I (в губерниях).
В XVI–XVIII вв. чувашские селения входили в волости, возглавлялись волостными сотни-

ками (сотни, пятидесятины).
С образованием волостей были организованы органы волостного управления (правле-

ния) и упразднены в декабре 1917 года.
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Волостное правление состояло из старшины (сотник волостной головы), сельских ста-
рост или помощников старшины и из сборщиков податей. Волостной старшина отвечал за 
сохранение общего порядка в волости. Должность его замещалась по выбору.

Павел I для управления казенными крестьянами создал волости.
В 1837–1841 гг. волости были разделены на сельские общества (по количественному со-

ставу должны были иметь 300–2000 ревизских душ мужского пола).
Каждое сельское общество имело сход и должностных лиц.
Сельское общество – сельская община, крестьянская община и мир.
В Чувашии волости ликвидированы в 1927 году.

ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ учреждено в 1797 г. в волостях государственных кре-
стьян. Избиралось на волостном сходе на два года. Состояло из волостной головы, двух 
заседателей (по полицейскому и хозяйственному частям), писаря и старосты волостного 
центра. После отмены крепостного права волостные сходы и волостное правление введе-
но среди бывших помещичьих и удельных крестьян. Как органы сословного крестьянско-
го управления волостное правление стали выбирать на три года. Состояли из волостного 
старшины, 1-2 заседателей, всех сельских старост и сборщиков податей. Писарь назначался 
мировым посредником, впоследствии – зам. начальником волостного головы (после 1861 г. 
– волостной старшина) следил за соблюдением общественного порядка, сбором с крестьян 
податей, земельными переделами и прочее. В чувашских волостях большой вес имели писа-
ри, допускавшие вымогательство.

Волостное правление после 1917 г. заменено волостным Советом.
А далее – сельский Совет, сельская администрация и ныне сельское поселение.

ВОМБАКАСИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА открыта в 1953 г. Размещена в спе-
циально построенном деревянном здании.

Услугами библиотеки пользуются жители населенных пунктов: Вомбакасы, Токшики, 
Шупоси.

На 1.01.2001 общий книжный фонд составил – 8914 экз., в т.ч. 1660 экз. – на чувашском 
языке.

Количество читателей – 300 человек.
Выписывалось 8 названий газет и журналов: «+.нтер\ ялав.», «Хыпар», «Сывлёх», «Кил-

=урт», «Хушма ху=алёх», «Школьники», «Аргументы и факты», «Кладовая природы», «Ялав».

ВОМБАКАСИНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО АКУШЕРСКИЙ пункт открыт в 1948 году. 
Имеется приемный и процедурный кабинеты.

Обслуживает население деревень Вомбакасы и Токшики.
В штате ФАП 2 работника.

ВОМБАКАСЫ (Вомпёкасси) – деревня Большесундырского сельского поселения. Обра-
зована слиянием деревень Матикасы, Хырлыхкасы, Чиржикасы, Чирипкасы в 1963 году.

В XVI в. деревни Матикасы и Чиржикасы и околод(т)ки Хырлыхкасы и Чирпкасы вхо-
дили в состав Алдышевской сотни (волости), в XVII в. – в Сотниковскую волость. В XIX в. 
и до 1920 г. все деревни входили в состав Татаркасинской волости Козьмодемьянского 
уезда Казанской губернии, в 1920–1927 годах – Чебоксарского уезда (см. рубрика «Обще-
ство» и «Сотня»).

Название деревни Вомбакасы происходит от Вомп= (вомба) < вон (вуннё) «десять» + пъ «князь, 
начальник», т.е. вонпъ – вунё =ын пу=лёх. «начальник, князь десяти человек» (Л.П. Сергеев).

В справочнике 1859 года значатся – Матикасы, Чиржикасы, Хырлыхкасы и Чирипкасы 
(под названием «Вомбакасы»).

В «Списке селений Казанской губернии» 1897 г. – Вомбакасы. Козьмодемьянский уезд. Та-
таркасинская волость.

История д. Вомбакасы (ранее отдельные деревни…) уходит далеко в древние времена 
(…XV–XVI вв. н.э.)…
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Первые упоминания о ней мы находим во времена Казанского ханства и во времена вхож-
дения Чувашского края в состав Российской империи, когда отдельные чувашские и марий-
ские вожди (…баторы…) вели непримиримую борьбу за независимость чувашского народа 
(…и марийского народа…) от Казанского ханства и Московского государства.

В 90-х годах XX века между деревней Вомбакасы и Матикасы провели капитальный ремонт 
этой части дороги (с новейшей перепланировкой) и было построено современное гидротехни-
ческое сооружение (с водохранилищем), которое имеет стратегическое значение и оно одно на 
все Большесундырское сельское поселение, и одно из крупнейших в Моргаушском районе.

Далее дорога пролегала по торцу деревни (улицы) Матикасы, небольшой подъем (около 
200 м), где в 2000-х годах еще располагался крупный КРС (ферма). Далее около 1 км к селу 
Большой Сундырь (современная дорога прямая…) до перекрестка, из деревни Шупоси. В 
1920–1930 гг. это была стратегическая дорога – связывала Ядринский район с Сундырским 
районом с выходом на Волгу – Ильинка и Козьмодемьянск (по мосту через р. Юнга). Здесь 
дорога делала левый поворот на 45–500 в сторону с. Большой Сундырь – где находилось по-
жарное депо. Позже здесь появился и колхозный двор, еще раньше и улица Красноармейская 
(сейчас – ул. Анисимова). А дальше дорога пролегала вниз к речке Сундырь и по деревянному 
мосту (немного севернее от современного железобетонного моста).

Главным достижением д. Вомбакасы является камне-песочный карьер, расположенный 
в северной части – низине усадьбы деревни Чирипкасы, где добыча камня и песка ведется 
здесь уже несколько столетий. Так, постепенно, за речкой Кумашка (Курвашка) образовалась 
долина. Она (долина) расширяется по мере добычи камня и песка.

В первой половине XX в. (в 40-х годах). Здесь располагалась колхозная ферма для круп-
ного рогатого скота (КРС). Потом местные агрономы и зоотехники пришли к выводу, что 
это идеальное место для птицефермы. В начале 60-х годов XX в. здесь уже функционировала 
птицеферма.

Песок и камень с Вомбакасинского карьера использовались и используются и по настоя-
щее время. Песок и камень ранее использовались при строительстве дорог в с. Большой Сун-
дырь, на дорогах Сундырь – Ильинка, Сундырь – Каршлых (тракт на Чебоксары), в начале 50-х 
годов XX века уже на дорогу Сундырь – Моргауши, т. е. до д. Москакасы с выходом на современ-
ную автомобильную дорогу Нижний Новгород (Москва) – Чебоксары, при строительстве раз-
личных зданий промышленно-гражданского характера (под фундамент), а также постоянно 
используют в личных подсобных хозяйствах жители Большесундырского сельского поселе-
ния и близлежащих сельских поселений.

В недалеком прошлом в западной части долины р. Кумашка (Курвашка) и на подступах от 
оврага росли высокие дубы и другие деревья.

Еще до революции в XX веке на р. Кумашка (Курвашка) функционировала водяная мель-
ница, а также крупорушка.

Во времена Первой пятилетки Советской власти (в 1928–1932 годах) почти во всех деревнях 
стали возникать свои коллективные хозяйства – колхозы. И здесь были образованы колхозы:

ДеревниДеревни Наименование колхозовНаименование колхозов Год образованияГод образования ОрганизаторыОрганизаторы
Елхово, Хырлыхкасы,
Чирипкасы

«Большевик» 1930

Матикасы «Первое Мая» 1.05.1931 Федор Иванов
Петр Петров
Степан Майков

  
В д. Матикасы при основании колхоза «Первое Мая» было 25 хозяйств. На 1.09.1935 г. – 26 

хозяйств. Здесь была своя свиноферма (содержались 24 свиньи).
На 1.01.1936 г. появилась овцеферма (36 овец).
При колхозе «Большевик» была ферма КРС, позже там же и птицеферма (что отмечалось 

выше) в д. Чирипкасы.
Позже в д. Вомбакасы (в 4-х деревнях) функционировали несколько малых предприятий:
Матикасинская артель «Кожевник» (председатель правления – Горшков);
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Водяная мельница;
Крупоружка;
Кузница;
Маслодельня.
Матикасы (Маттикасси, Маттикасы) – деревня, бывшая в составе Большесундырского 

сельского Совета, была исключена из списка 29.08.1963 г., хотя на самом деле, она никогда не 
сливалась с д. Вомбакасы… Сами посудите..! Она вообще находится на восточном берегу реки 
Кумашка (Курвашка) и через большой овраг.

Так можно, в с. Большой Сундырь, назвать д. Верхние Олгаши, как слившаяся с селом 
Большой Сундырь или д. Нижние Олгаши… Это какое-то «номенклатурное» решение… А всё 
же.., ныне эта улица Матикасинская деревни Вомбакасы.

По данным районной газеты «,= ялав.» (Знамя труда) в 1940 году было сказано, что Ма-
тикасинская артель «Кожевник» ведет следующие виды производства и услуг: ремонт обуви 
(муж., жен. и детская), новая обувь, в т.ч. и на деревянной подошве, рукавицы, овчина шуб-
ная, мыло хозяйственное, гончарная посуда, кузнечно-кованые изделия, заготовка и вывозка 
дров, валено-валяльное производство, ширпотреб и другие.

Деревня Вомбакасы в 1927–1939 гг. входила в состав Татаркасинского района, в 1939–
1962 гг. – Сундырский район, в 1962–1964 гг. – Чебоксарский район, с 1964 года по настоящее 
время – Моргаушский район.

Еще в д. Вомбакасы есть своя достопримечательность – на восточном берегу реки Кумаш-
ка, т.е. напротив деревни Матикасы да, ведь, улицы Матикасинская лесопосадка.

Всё это стало появляться после того, как, в 90-х годах XX века было построено гидротех-
ническое сооружение (водохранилище).

Особо хочу отметить красоту расположения водохранилища. Раньше здесь был большой 
овраг с каскадом мелких узловых оврагов (т.е. «ёлочкой»), а теперь всё это затоплено. А на 
возвышенной равнине от д. Матикасы здесь пасли коров различные стада (КРС, и разных де-
ревень Вомбакасы и Матикасы). 

В 1990–1991 годах около д. Матикасы по затопленным оврагам и части равнины была 
произведена лесопосадка из различных видов деревьев и кустарников. А ныне эта лесопосад-
ка превратилась в чудесный лесной массив. Здесь часто проходят культурно-массовые меро-
приятия.., есть специально отведенное место для приготовления обеда (шашлычные блюда, 
какай ш\рпи и т.д.).

Вомбакасы входила в состав Большесундырского сельского Совета (1927–1990), Больше-
сундырской сельской администрации (1991–2005), Большесундырского сельского поселения 
(с 1.01.2006 г.).

По деревне проложена асфальтовая дорога, по ней проходит автотрасса (Большое Карач-
кино – Большой Сундырь – Моргауши – Чебоксары…).

В деревне Вомбакасы имеется магазин Большесундырского райпо.
В деревне имеются: фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), клуб (СДК), библиотека.
Проведен водопровод. Деревня газифицирована.

ВОРОБЬЕВА ВАЛЕНТИНА ГОРДЕЕВНА, организатор сельскохозяйственного произ-
водства.

Воробьева В.Г. родилась 14 февраля 1928 года в д. Хорапыр Вурнарского района.
Воробьева В.Г. работала зоотехником в Сундырском сельскохозяйственном отделении 

(1947–1953), Сундырском МТС (1953–1955), председателем колхоза «Рассвет» и совхоза «Сун-
дырский» (1955–1976), директором Моргаушского районного объединения «Меж колхоз 
предприятия» (1977–1987).

Ей присвоено почетное звание «Заслуженный зоотехник ЧАССР» (1966).
Она награждена орденами и медалями тыла и труда.

ВЫСЕЛКИ – один из типов сельских  поселений чуваш.
В старину крестьянин со своим родством выбирал любое место и селился там. Таким об-

разом, образовывались выселки или поселки.
Выселки сосредоточены главным образом в двух уездах – Ядринском и Чебоксарском.
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Дочерние селения (выселки) в переписи населения начала XVIII века (Ландратские пере-
писи в 1715–1717 гг. 1-5 ревизий) не указывались.

Выселки – дочерние селения – числились при материнском селении. В поздних названиях 
материнских селений нет слова касси (околодок).

Возможно, выселок Большой Сундырь (Сундырь, деревня Сундырская) образовался от 
материнского селения – д. Кумыркасы, которое существует с 1500 г. до н.э. (по Э.М. Сергееву).

Выселок Сундырь – деревня Сундырская – Большой Сундырь образовался в 1000 г. нашей эры.
Материнские селения центральной и северной Чувашии возникли в основном в XIII–XV 

веках, но некоторые из них возникли еще в X–XII столетиях.
Марийский исследователь (Горномарийский краевед и этнограф) Клементий Германович 

Юадаров в своем Альманахе, указывает, что «Даже в Козьмодемьянском уезде у некоторых 
чувашских селений сохранились древние марийские названия, к ним можно отнести: Кивиял, 
Карак-касы, Карамышево, Кумуркасы, Курмышкасы, Лап-касы, Лапра-касы, Синьялы, Сунды-
рьял, Тумерля, Хопкипер и др.»

ГАВРИЛОВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ, работник правоохранительных органов.
Гаврилов В.Г. родился в 1913 г. в д. Шерашево Аликовского района.
Окончил педагогическое училище, Горьковскую школу милиции. Служил в Красной Ар-

мии (1936–1937).
Работал участковым уполномоченным Аликовского райотдела НКВД ЧАССР (1942–1943), 

зам. начальника Сундырского райотдела НКВД, МГБ (1945–1953), начальником милиции, 
зам. нач. Шихазанского райотдела НКВД (1953–1956), начальником Красночетайского РОВД 
(1960–1962), медвытрезвителя городов Алатыря и Канаша (1963–1970).

ГАВРИЛОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, административный работник, организатор произ-
водства.

Гаврилов С.П. родился в 1910 году в д. Ойкасы Большекарачикского сельсовета Сундыр-
ского района (ныне Моргаушского района).

Окончил Анат-Кинярскую восьмилетнюю школу (1929 г.), Ярославское училище (1941).
В 1933-1934 гг. был учителем в Большекарачкинской начальной школе, в 1935-1936 гг. – 

зам. председателя Сундырского сельпо, в 1937-1940 гг. – председатель Большекарачкинского 
сельсовета, в 1940-1941 гг. – зам. председателя Сундырского райсовета, председатель райплана, 
в 1949-1950 гг. – зав. отделом сельскохозяйственного строительства исполкома Сундырского 
райсовета, в 1954-1955 гг. – управляющий Сундырским МРК «Заготскот».

Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами и медалями войны 
и труда. 

ГАЛИЦКАЯ ДАРУГА (округ) – в XV–первой половине XVI вв. административно-терри-
ториальная единица Казанского ханства на Луговой стороне к северо-западу от Казани и к 
юго-западу от Алатской даруги.

Галицкая даруга названа по г. Галич русской земли, расположенной западнее марийских 
земель. Галич в XIII веке был центром Галицкого удельного княжества. Части Галицкой дару-
ги вошли в луговые части Козьмодемьянского, Чебоксарского, Кокшайского уездов.

В Галицкой даруге во второй половине XVI-XVIII вв. были государственные (ясачные), 
частновладения, дворцовые и монастырские земли.

Ясачные марийцы и чуваши продолжали традиционные занятия, платили в русскую каз-
ну денежный и хлебный ясак, несли трудовую и воинскую повинность, участвовали в восста-
ниях и мятежах.

Служилые мурзы и татары несли военную службу. В XVII в. из одаренных чувашей и части 
марийцев были сформированы ясачные татары.

ГАЛИЦКАЯ ДОРОГА связывающая одну из областей Казанского ханства и Казанского 
уезда. Располагалась к северо-западу от Казани.

Галицкая дорога–…–Козьмодемьянск (1555–1567)–(Большой Сундырь) – Чебоксары 
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(1555–1567) –Цивильск (1547) –Свияжск (1551) –Казань.
Карта Среднего Поволжья в XVI–XVII веках (приложение к сочинению «Христианство сре-

ди чуваш Среднего Поволжья в XVI–XVIII веках». Казань, 1922).

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ РЕВИЗИИ (переписи) населения в России были проведены в XVIII в. в 
три периода:

в 1719–1727 гг.;
в 1743–1747 гг.;
в 1762–1767 гг.
По данным первой ревизии (1723) на территории Чувашии насчитывалось: 4 города (Че-

боксары, Цивильск, Ядрин, Алатырь), 717 селений (без выселков), в том числе 540 чувашских, 
135 – русских, 2 – русско-чувашских, 30 – татарских, 1 – татаро-чувашских, 9 – мордовских и 
1 –чувашско-татарско-мордовское.

ГОРЛАНОВ ГЕННАДИЙ СЕМЕНОВИЧ, работник сельского хозяйства, организатор 
производства.

Горланов Г.С. родился 27 января 1952 г., в д. Калайкасы Моргаушского района.
Окончил Калайкасинскую среднюю школу (1968), ЧГСХА (1979), Академию народного хо-

зяйства при Правительстве Российской Федерации (1993), проходил стажировку в Велико-
британии.

Служил в рядах Советской Армии (1972–1974). Работал агрономом в совхозе «Гигант» 
Моргаушского района (1979–1980), инспектором Моргаушского районного комитета народ-
ного контроля (1980–1981), директором совхоза «Сундырский» (1981–1985), зам. начальника 
МСО «Моргаушская» (1985–1991).

Избран депутатом Верховного Совета Чувашской Республики (1991–1994). С июня 1994 
г. – президент Ассоциации хмелеводов России.

Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской Респу-
блики (1994).

ГОРНОМАРИЙСКИЙ РАЙОН Республики Марий Эл образован 15.01.1921 г.
В 1959 г. после ликвидации Еласовского района объединил всю правобережную террито-

рию Волги (до с. Ильинка Чувашской Республики). Расположен в юго-западной части РМЭл.
На юге граничит с Моргаушским районом Чувашской Республики (Большесундырским 

сельским поселением).
Численность населения в 2006 г. составляло 30952 человек.
В Горномарийском районе 13 сельских поселений, объединяющих 242 населенных пун-

кта. 70 % населения заняты в сельском хозяйстве и промышленности.
Виловатовское сельское поселение граничит с Большесундырским сельским поселением 

(территориально около 15 км).
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Горномарийский и Моргаушский районы соревнуются друг с другом в различных отрас-
лях экономики, промышленности, сельского хозяйства, потребительской кооперации, а так-
же и в культурной жизни…

Ежедневно курсируют рейсовые автобусы (ГАЗели…) между районными центрами (г. 
Козьмодемьянск и с. Моргауши) с обеих сторон.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – особое сословие в России в XVIII–первой полови-
не XIX вв., оформленные указами Петра I (1718–1724)… из однодворцев, ясачных и нерусских 
мелких служилых людей Поволжья и Приуралья.

Государственные крестьяне жили на казенных землях, платили казне феодальную ренту 
(оброк) и государственные налоги, управлялись государственными органами и являлись кре-
постными феодального государства.

Ясачные и служилые чуваши в 1718–1724 гг. были включены – в разряд государственных 
крестьян. Служилые чуваши были приписаны к разработке корабельных лесов (лашманы).

Чувашские государственные крестьяне вначале платили подушную подать (…с годами 
всё увеличивалось…) и с них ещё собирали много других податей.

Росли недоимки по платежам. Они выполняли рекрут и разные трудовые повинности. 
В 1839–1843 гг. реформой П.Д. Киселева государственных крестьян приблизили по положе-
нию к удельным.

Чувашские и марийские крестьяне ответили на реформу восстанием 1842 года.
Освобождение государственных крестьян проведено по указу в 1866 году.

ГРИГОРЬЕВ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ (25.03.1924–22.06.1971), работник здра-
воохранения.

Родился в г. Моздок Северо-Осетинской АССР. Окончил Мариинско-Посадскую школу 
(1942) и был призван в ряды Красной Армии. Он – участник Великой Отечественной войны 
(1942–1943). Демобилизован по ранению.

Долгое время работал терапевтом в Большесундырской больнице.
Награжден орденами и медалями войны и труда.

ГРИГОРЬЕВА ЛОСЕВА  НИНА ВАЛЕРЬЯНОВНА, работник 
высшего образования, ученый.

Григорьева (Лосева) Н.В. родилась 7 марта 1948 г. в д. Нижние Олга-
ши Моргаушского района ЧР.

Окончила БССШ (1965/1966), Горьковский государственный 
университет (1971). С 1972 года работает в ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
преподавателем высшей математики, кандидат физико-математи-
ческих наук (1980), доцент (1982).

Автор многих научных работ (брошюр, учебно-методической лите-
ратуры и т.д.)

ГУЗОВСКИЙ БРОНИСЛАВ ИЛЬИЧ (5.05.1860–4.12.1914), 
государственный деятель, ученый-лесовод, лесничий Ильинского 
лесничества.

Родился в г. Ровно на Украине. Окончил лесное отделение Пе-
тровско-Разумовской академии и получил степень кандидата лесо-
водства (1885). Работал помощником лесничего в Ветлужском (Ко-
стромская губерния) и Козьмодемьянском лесничествах.

Гузовский Б.И. в 1889–1913 гг. служил лесничим дубравного Ильин-
ского лесничества. Гузовский разработал методы естественного и ис-
кусственного возобновления дубрав на вырубленных площадях в усло-
виях Среднего Поволжья, выделил и описал типы дубовых насаждений 
Ильинского лесничества, создал культуры дуба на площадях 1150,2 га.
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В середине 1913 г. Гузовский был назначен старшим ревизором Казанского управления 
земледелия и государственных имуществ, и переехал в г. Казань.

Внес большой вклад в сохранение и приумножение дубрав Чувашского края.
В бывшей усадьбе Ильинского лесничества ему установлен памятник.

ГУНИН СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1937–2013), организатор производства.
Родился в пос. Лежнево Ивановской области.
Окончил Лежневскую среднюю школу, Горьковский автомехани-

ческий техникум (техник-электрик), ряд курсов повышения руково-
дящих работников.

Работал на Горьковском автозаводе (ГАЗ) в 1949–1953 годах 
(трактористом, шофером, энергетиком, мастером, старшим масте-
ром), с 1953 г. до ухода на заслуженный отдых – в Сундырском отде-
лении «Сельхозтехника».

В 1953 г. его направляют в Чувашскую Республику в числе «трид-
цатитысячников» – в Большесундырскую машинно-тракторную 
станцию на должность «заведующий ремонтной мастерской».

В 1958–1959 гг. становится директором Сундырской РТС (Рем. 
тракт. станция).

В 1959 г. его назначают главным инженером Большесундырской РТС.
В 1961–1984 гг. Сергей Григорьевич работает директором Большесундырского отделе-

ния «Сельхозтехника», потом работает технологом.
Удостоен почетного звания «Заслуженный механизатор Чувашской АССР» (1978).
В 17,5 лет, во время работы на Горьковском автозаводе награжден медалью.
Награжден орденом и медалями тыла и труда.

ГУРЬЕВ АФАНАСИЙ АНТОНОВИЧ (1914-1996), работник потребительской коопера-
ции и Сбербанка России, ветеран труда.

Родился в с. Большой Сундырь Козьмодемьянского уезда (ныне Моргаушского района).
Учился в Большесундырской средней школе.
Рабботал в системе потребительской кооперации в Сундырском райпо (…зав. складом…) 

до сентября 1960 года. С сентября 1960 года назначен заведующим районной сберкассы. 
Гурьев А.А. участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., капитан. Награжден 

орденами и медалями войны и труда.

ГУСЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, академик Российской 
Академии естествознания, ученый. 

Родился 9 января 1955 года в с. Большой Сундырь Сундырского 
района (ныне Моргаушского района ЧР).

Александр Анатольевич – член-корреспондент РАЕ, доктор по-
литических наук, профессор. Директор Института стратегического 
планирования, руководитель научно-аналитического Центра ситуа-
ционного анализа и прогнозирования, главный научный сотрудник 
Института мировой экономики и международных отношений РАН, 
Института Европы РАН; окончил экономический факультет Россий-
ской академии государственной службы при Президенте РФ, аспи-
рантуру Института проблем эволюции РАН, Высшую школу бизнеса 
(МВА), проходил стажировку в ряде европейских университетов; 
участвовал в программах международного аэрокосмического про-
екта «Интеркосмос», глобального проекта МАВ ЮНЕСКО; ранее – 
руководитель межведомственного Центра мониторинга; директор департамента междуна-
родных отношений, начальник Главного управления безопасности, заместитель губернатора 
Курской области по международным отношениям и национальной безопасности, первый 
вице-директор научно-исследовательского института экономики, управления и информации 
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Минатома РФ, главный координатор международных программ Совета по внешней и оборон-
ной политике; профессор МГТУ им. А.Н. Косыгина и Государственного университета – Выс-
шей школы экономики; автор более 500 статей в ведущих отечественных и зарубежных 
СМИ на английском, немецком, французском, итальянском, японском и китайском языках; 
главный редактор научных журналов «Высшая школа» и «Научное обозрение», председатель 
редакционного совета журналов «Россия в мировой политике» и «Россия в глобальной эко-
номике»; председатель Президиума ассоциации научных изданий; член Диссертационного 
Совета Института социологии РАН; подготовил в качестве научного руководителя семь кан-
дидатов наук; за вклад в развитие отечественного образования, лекторское мастерство ре-
шением Президиума РАЕ награжден дипломом «Золотая кафедра России»; участник отече-
ственных и международных конгрессов, симпозиумов, круглых столов и конференций в ФРГ, 
Великобритании, Франции, США, Канаде, Японии, Китае, Корее, Голландии, Израиле, Финлян-
дии, Швеции, Греции, Чехии и др.; владеет несколькими европейскими языками и языками 
народов России; увлечения: спорт, биосферные заповедники.

В период с 1988 по 2008 год блестяще провел несколько избирательных кампаний в 
ряде российских регионов и за рубежом; имеет большой опыт консультирования ведущих 
политиков и аналитики мировых и глобальных процессов; является ведущим специалистом 
в области системного и ситуационного анализа, а также имиджмейкером ряда известных 
российских политиков и бизнесменов; осуществил более 100 научных исследований в обла-
сти политической, экономической, военной, оборонной, социологической и экологической 
направленности.

Ученый, автор 350 опубликованных научных работ в области мировой экономики и меж-
дународных отношений, мировой политики и социологии, геополитики и экологии, избира-
тельных технологий и политического консалтинга; более 100 научных работ опубликовано в 
зарубежных изданиях.

Автор 20 монографий, в том числе: «Современные аспекты мировой политики», «Акту-
альные проблемы глобально развития», «Политика Европейского Союза», «Россия в европей-
ской политике», «Современная политика Европейского Союза», «Социально-экономическое 
развитие российских регионов»; автор 10 учебников для высшей школы: «Политические и 
избирательные технологии», «Системный и ситуационный анализ», «Политическое консуль-
тирование и консальтинг», «Коммуникационный менеджмент», «Целевое программирование 
системных процессов»; один из авторов магистерской программы для вузов «Теория мирово-
го политического процесса и глобальное развитие».

ГУСЕВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, партийный и общественный деятель, военнослу-
жащий, работник народного образования, историк и пропагандист, директор школы.

Родился 7 ноября 1927 года в д. Елкино Юнгинского сельсовета Сундырского (ныне Мор-
гаушского) района Чувашской Республики. 

Окончил Юнгинскую неполную среднюю школу (1935-1942), военно-полковую школу 
(при ст. Сурок. МАССР) (1944-1945), Школу связи Северного флота (остров Соловки, Каре-
ло-финская ССР) (1945-1946), Школу связи младшего командного состава Северного флота 
(остров Соловки, Карело-финская ССР) (1947-1948), Дивизионную партийную школу (1948-
1950), Мурманскую среднюю школу (заочно, 9 кл.) (1950-1951), Школу рабочей молодежи 
(ШРМ № 1, г. Чебоксары) (1954-1955), Чувашский государственный педагогический институт 
им. И.Я. Яковлева (1955-1957, далее заочно).

Трудовую деятельность начал колхозником д. Елкино (колхоз им. Революции 1905 года) 
(1942-1944), работал старшим надсмотрщиком Сундырского районного узла связи (с. Боль-
шой Сундырь) (1951-1952), в Чебоксарском радиоклубе, преподаватель курсов по подготовке 
радиотелеграфистов (1952), начальником Чебоксарского радиоклуба (1952-1955), начальник 
связи республиканского аэроклуба (г. Чебоксары) (с 1956…), а также работал руководителем 
кружка по изучению «Истории КПСС» при республиканском комитете ДОСААФ ЧАССР (г. Че-
боксары) (1954-1956), инструктор орготдела Сундырского РК КПСС (1957), зам. зав. отделом 
пропаганды и агитации РК КПСС (1957-1958), инструктор орготдела Сундырского РК КПСС 
(1958-1959), пропагандист Сундырского РК КПСС (1959-1961), секретарь парткома колхоза 
«Ленинский путь» (с 1961 г.), преподаватель истории в Большесундырской средней школе, 
директор Большесундырской средней школы.



122

Гусев А.Г. проходил военную службу при Северном флоте, в Мурманской области, в посел-
ке Иоганка, в 1945-1951 годах, а именно:

– радиотелеграфист приемного центра Северного флота (1946-1947);
– старшина группы радиотелеграфистов приемного центра (1948-1949), секретарь ком-

сомольской организации;
– начальник контрольной  радиостанции Северного флота (1949-1951), зам. руководите-

ля политзанятий.
Гусев А.Г. награжден медалями тыла, военной службы и труда. 

ДАНИЛОВ ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ, работник здравоохранения.
Родился 12 ноября 1953 г. в д. Токшики Моргаушского района.
В 1970–1972 гг. работал слесарем на заводе «Чувашкабель» и им. В.И. Чапаева. Служил в рядах 

Советской Армии (1973–1974). Окончил медицинский факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова (1980).
Работал в Моргаушской ЦРБ (1981), главный врач МУЗ «Моргаушская ЦРБ» (с 2002 г.).
Данилов В.Г. являлся депутатом Верховного Совета Чувашской Республики (1990–1994), а 

с 1998 года депутат Государственного Совета Чувашской Республики.
Данилов В.Г. награжден Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чуваш-

ской Республики, Государственного Совета Чувашской Республики.

ДАНИЛОВ ГУРИЙ ДАНИЛОВИЧ, работник здравоохранения.
Родился в 1908 году.
Окончил Казанский медицинский институт (1932).
Работал врачом-хирургом, главным врачом Сундырской районной больницы [1932–

1937(1936–1937)].
Мобилизован на фронт 22 июня 1941 г. Сундырским РВК.
Награжден орденами и медалями войны и труда.
Данилов Г.Д. работал в больнице Риги (1960–1974).

ДАНИЛОВ ИЛЬЯ ДАНИЛОВИЧ, работник 
народного просвещения.

Родился в июле 1918 года в д. Шупоси (ныне вхо-
дит в состав Большесундырского сельского поселе-
ния) Татаркасинской волости Козьмодемьянского 
уезда (ныне Моргаушского района).

Окончил Шупосинскую начальную школу, 
Большесундырскую ШКМ, Ленинградский педаго-
гический институт (1946-1948).

Работал учителем в Чуманкасинской школе Сун-
дырского района (1939-1940), в отделе соцобеспе-
чения Сундырского РИК (1943), Большесундырской 
средней школе Сундырского района (1943-1946).

Служил в рядах РККА (1940-1942), в 1942-1943 гг. находился на лечении в госпитале. Он 
инвалид Великой Отечественной войны.

Награжден орденом и медалями войны, тыла и труда.

ДАНЬКОВА РУФИНА ВАСИЛЬЕВНА, работник районного отде-
ла культуры, библиотекарь. 

Родилась в 1942 г. в д. Шупоси Моргаушского района.
Окончила Большесундырскую среднюю школу (1959), филологиче-

ский факультет, библиотечное отделение ЧГУ им. И.Н. Ульянова (1990).
Работала библиотекарем в парткабинете (1966-1974), в Боль-

шесундырской сельской библиотеке (1974-1997). Она являлась 
зам. заведующей библиотекой.

Она неоднократно награждалась Почетными грамотами Мор-
гаушского районного отдела культуры и Министерства культуры 
Чувашской Республики.

Даниловы Эльза Викторовна и 
Илья Данилович
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ДАРУГА (монгол.) – наместник монголо-татарских ханов Золотой Орды в завоеванных и 
подчиненных землях. Даруга – то же, что баскак, ведал сбором дани и переписями населения.

В Болгарском улусе в XIII–начале XV вв. назывались даругами. В Казанском ханстве дару-
гами назывались также области (Чувашская, Галицкая, Арская, Ногайская и др. даруги).

ДВОР, ЯСАЧНЫЙ – единица обложения ясачных людей в Казанской земле второй по-
ловины XVI–начала XVII веков, равная целому ясаку.

Делился на полдвора, двор без чети, четь двора, осьмушка двора.
Большинство ясачных людей платили ясак с полудвора (см. Ясачное обложение).

ДЕМОНСТРАЦИЯ – массовое шествие для выражения общественно-политических на-
строений, требования, протеста, солидарности (например, праздничная демонстрация).

Демонстрация проводится как специальное, целевое шествие и в общественном месте.
Демонстрации и митинги, публичные мероприятия, проводимые гражданами для выра-

жения своих интересов, требований и взглядов.
Первая демонстрация в с. Большой Сундырь проходила 1 мая 1919 года, посвященная Все-

мирному празднику трудящихся 1 Мая.
Потом они (демонстрации и митинги) стали проводиться ежегодно (почти), а после 1927 г. 

они стали обязательными…
Когда Большой Сундырь стал районным центром, праздничные демонстрации проходи-

ли несколько раз в году, тогда, во многих районных центрах и городах Чувашии, как и в СССР 
в целом, которые формировались из многочисленных колонн различных предприятий, фа-
брик, больниц, школ, райпо, колхозов, совхозов (…всего района…) и других крупных подраз-
делений, организаций, учреждений всего района.

На главной улице (ул. Ленина), на главной автомобильной дороге (трасса Козьмодемьянск – 
Большой Сундырь – Чебоксары и Москва) праздничные колонны шли мимо специально по-
строенных деревянных трибун (25-30 метров), которые еще существовали в 1965–1967 годах 
(потом их, правда, совсем убрали…)

Трибуны эти находились на западной части от дороги, чуть ниже современной Троицкой 
церкви (и тогда вначале была церковь и деревянное здание СЭС в сторону больницы на за-
падной стороне от дороги) и на восточной стороне от дороги – были здания парткабинета и 
чуть-чуть поодаль Дом крестьянина (гостиница) у реки Сундырь.

ДЕНИКИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, организатор производства, партийный и обще-
ственный деятель, ветеран потребительской кооперации. 

 Родился 22 июня 1913 года в селе Петропавловка Владимирско-
го района Астраханской области. 

Окончил Нижне-Баспупчикскую среднюю школу.
Трудовую деятельность начал рабочим на станции Нижний Ба-

спупчик Рязанско-Уральской железной дороги (1929-1932), бухгал-
тер Петропавловского поселкового совета Владимирского района 
Астраханской области (1932-1937), зав. общим отделом Курилов-
ского райисполкома (с. Вязовка, Куриловского района Саратовской 
области) (1937-1942), секретарь Куриловского исполкома райсо-
вета (1945-1951), председатель Куриловского райпотребсоюза 
(1951-1953), председатель Смышляевского сельпо Моларовского 
райпотребсоюза Куйбышевской области (1953-1954), управляю-

щий Моларовской райзаготконторы Росглавмолоко (г. Куйбышев) (1954-1955), директор за-
готконторы Кинельского райпотребсоюза (г. Кинель, Куйбышевская область) (1955-1957), 
председатель Алексеевского рабкоопа Кинельского райпотребсоюза (1957-1959), на-
чальник снабжения артели «Красное Знамя» (1959-1961), уполномоченный «Росглавпро-
екта» по Кинельскому району (г. Кинель) (1961-1963), председатель рабкоопа совхоза 
«Комсомолец» Кинельского райпотребсоюза (1963-1965), помощник директора Комсо-
мольской средней школы по хозяйственной части (Куйбышевская область) (1965-1968), 
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начальник отдела снабжения Волжского горбыткомбината (г. Волжский) (1968, апрель-
август), начальник отдела снабжения совхоза «Комсомолец» (1968-1970), старший това-
ровед, начальник снабжения Кинельской фабрики бытового обслуживания (16.01.1970-
10.09.1970), директор Сундырского хлебокомбината Большесундырского райпотребсоюза 
(18.09.1970-31.05.1975)…

Отец 5-х детей (4-х сыновей и одной дочери, в т.ч. и во 2-м браке с Ивановой Верой Алек-
сеевной – Алексей, 1954 г.р. и Дмитрий, 1962 г.р.).

Участник Великой Отечественной войны, дважды ранен.
Награжден 2-мя орденами («Красной Звезды», дважды, 1944, 1945), медалями «За боевые 

заслуги», 1943, «За отвагу», 1944, «За победу над Германией», «За освобождение Праги» и дру-
гими юбилейными медалями, в т.ч. – «20 лет победы над Германией», «50 лет Вооруженных 
Сил СССР».

ДЕПУТАТСКИЙ СОСТАВ БОЛЬШЕСУНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
избран в 2010 г., сроком на 5 лет.

В Представительный орган – Собрание депутатов Большесундырского сельского поселе-
ния входят 11 округов:

Округ №1 Большесундырский – Николаев Владимир Иванович;
Округ №2 Новый – Васильева Надежда Юрьевна
Округ №3 Мичуринский – Ильгечкин Леонид Геннадьевич;
Округ №4 Советский – Шолкова Галина Александровна;
Округ №5 Заводской – Петрова Лидия Львовна;
Округ №6 Большекарачкинский – Чернова Инна Вячеславовна;
Округ №7 Мижарский – Ильдуков Владимир Иванович;
Округ №8 Вомбакасинский – Кольцов Владимир Иванович;
Округ №9 Шупосинский – Киселева Юлия Николаевна;
Округ №10 Большетатаркасинский – Яшмолкин Владимир Трифонович;
Округ №11 Кармышский – Щербакова Алевтина Геннадьевна.

ДЕРЕВНЯ – место постоянного пребывания людей, занятых преимущественно сель-
скохозяйственным трудом, с жилыми домами и надворными постройками,  общественными 
строениями, окружающей его хозяйственной территорией и культовыми локусами.

В эпоху раннего железа сеть жилищ в междуречье Суры и Свияги принадлежали в основ-
ном финно-угорскому населению.

Первые болгарские поселения появились в VII–VIII веках, когда деревни располагались на 
невысоких берегах рек, на черноземных полях.

В XVI–XVII веках деревни являлись основным типом поселения чувашей.
До XIX в. происходил процесс выделения дочерних поселений из материнских.
Первоначально новообразованием деревень чаще всего представляли околотки, нахо-

дящиеся на некотором расстоянии друг от друга, которые по мере разрастания соедини-
лись в одно целое.

В северной Чувашии имело место постоянное дробление деревень и образование вы-
селков в связи с особенностями рельефа густой овражной сетью, были типичные неболь-
шие деревни…

Деревня огораживалась полевыми воротами уй хапхи, униче. Вокруг располагались вы-
гоны, огороженные гумна, хмельники, огороды, сады и другие.

ДЕСЯТИНА ЦЕРКОВНАЯ – налог в пользу церкви, составляющий десятую часть уро-
жая или других доходов.

ДИМИТРИЕВА РИММА СЕМЕНОВНА, ветеран потребительской кооперации, това-
ровед, бухгалтер. 

 Димитриева Р.С. родилась 11 октября 1955 года в д. Торханы Моргаушского района Чу-
вашской Республики.
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Окончила Тиушскую среднюю школу (1973), Чебоксарский коопе-
ративный техникум (1975).

Трудовую деятельность начала с должности ревизора Боль-
шесундырского райпо (с 1975 г.), работала кладовщицей тарного 
склада (1980-1981), в Сундырском филиале Чебоксарской уни-
вербазы (1981-1984), инспектором по кадрам (1987-1988), бух-
галтер-кассир Большесундырского хлебозавода (с 1988 г. по на-
стоящее время).

Награждена нагрудным знаком «25 лет безупречной работы в 
потребительской кооперации России».

Удостоена почетного звания «Ветеран потребительской коопе-
рации Чувашской Республики».

ДОЛГОЖИТЕЛИ с. Большой Сундырь и БССП, а именно:
Кульков Андрей Васильевич (1917-2012);
Константинова Нина Константиновна (1918-2013);
Васильева Анастасия Васильевна (1920-2011);
Осипова (Петрова) Мария Осиповна (1923-2013) и другие.
А также уважаемые ветераны войны, тыла и труда, которым под 90…, а именно:
Бочкарева Валентина Константиновна (1925 г.р.);
Гладков Андрей Михайлович (1924 г.р.);
Вазиков Геннадий Борисович (1925 г.р.);
Константинова Александра Григорьевна (1925 г.р.) и другие.

ДОРОЖНЫЙ ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СУНДЫРСКОГО РАЙ
ОННОГО СОВЕТА создан в селе Большой Сундырь в 1934 году, на базе Татаркасинского до-
ротдела при райисполкоме (1930).

В ЧАО (1920)  было организовано автосекция областного совнархоза, а в сентябре 1921 г. 
на этой основе образовано Областное управление местного транспорта (ОБ УМТ).

В мае 1929 г. при СНК ЧАССР создается Управление шоссейных и грунтовых дорог и авто-
мобильного транспорта («Чувашдортранс»), ныне Чувашское государственное предприятие 
автомобильных дорог «Чувашавтодор».

Первым годом организованного похода населения республики на борьбу с бездорожьем 
был 1930 год. В том же году при Татаркасинском РИК создается сектор/отдел (доротдел).

На 26 октября 1932 года сдается в эксплуатацию главная магистраль Ильинка – Большой 
Сундырь – Ядрин – Шумерля (113 км).

24 февраля 1933 г. Татаркасинский район отмечен успехами в области дорожного строи-
тельства и некоторые работники были награждены ценными подарками:

— работник Татаркасинского доротдела Саптеев И. – костюмом;
— инструктор Осоавиахима Татаркасинского района Волков А.В. – рабочим костюмом, а 

руководители – наручными часами.
Дорожный отдел исполкома Сундырского райсовета в 1934 году в своем составе состоял 

из 485 человек (в т.ч. 1 – ИТР и 1 – служащий).
Протяженность грунтовых дорог в Татаркасинском районе (км) (из справок дорожно-

го хозяйства):
— республиканского значения – 31;
— сельского значения – 83.
В 1947 году со стороны Большого Сундыря в сторону Москакасы началось мощение участ-

ка грубоколотым камнем.
Республиканские дороги:
— Моргауши – Москакасы – Большой Сундырь – Козьмодемьянск (до Б.-Сундыря – 20,9 км);
— Большой Сундырь – Кадикасы (12 км);
— Большой Сундырь – Ильинка.
Муниципальные автодороги (между населенными пунктами):
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— Большой Сундырь – Большое Карачкино;
— Большой Сундырь – Шупоси;
— Большой Сундырь – Шешкары и др.
Доротдел Сундырского РИК (в …1950-1953… гг.):
— Кириченко Василий Порфирьевич (зав. отделом);
— Никольский
— Алексеев Аркадий Алексеевич (зав. отделом);
— Митрофанов Артем;
— Соколова Евгения и др.
В 1955 г. введена в эксплуатацию дорога с каменным покрытием Большой Сундырь – 

Моргауши.
В декабре 1957 г. 6-я сессия Верховного Совета ЧАССР 4-го созыва докладывала о заверше-

нии строительство дорог с каменным покрытием Моргауши – Большой Сундырь – Ильинка.
В 1962 г. в Большом Сундыре заменили два деревянных моста на долговечные.
В 1959 г. Моргаушский район был ликвидирован и присоединен (в основном) к Сундыр-

скому району.
В 1962 г. – Сундырский район ликвидирован.
В 1964 г. было принято решение о восстановлении Моргаушского района.
В 1964 г. после восстановления Моргаушского района (куда вошла и территория бывшего 

Сундырского района) было принято решение об асфальтировании дороги Моргауши – Боль-
шой Сундырь – Ильинка.

Требовался щебень для выравнивания каменной мостовой и битум для приготовления 
асфальта, а планового щебня и битума не было.

Начальник Моргаушского (Сундырского) дорожного участка Светогоров Константин Фе-
дорович (1914 г.р.) договорился с Жигулевским карьером о поставке нам щебня. Вскоре ще-
бень начал поступать на баржах по р. Волге. Битум возили из Кстова Горьковской области.

В 1967 г. начали укладку асфальта.
В 1970 г. закончили асфальтирование дороги от с. Моргауши до выхода на дорогу Горький – 

Казань (Москакасы), а в 1973 г. соединились с Большим Сундырем.
В 1991-1997 гг. произведена реконструкция автодорог: 
— Москакасы – Большой Сундырь;
— Большой Сундырь – Ильинка.

ДСО МЕДИК . 
Добровольное спортивное общество «Медик» Сундырского района ЧАССР образовано в 

1950 году и находилось в с. Большой Сундырь.
Председателем ДСО «Медик» назначен Волков С.А.
На 1 января 1952 г. в состав ДСО «Медик» входили следующие коллективы:
Сундырская больница  – 20 человек;
Каршлыхский детский санаторий – 20 человек;
Сундырская СЭС и райздрав  – 8 человек;
Ювановская больница  –  12 человек.
Итого насчитывается    –  60 человек.
Из числа членов ДСО «Медик» насчитывается: мужчин – 16, женщин – 44.
Из общего числа членов: ВЛКСМ – 33 чел., КПСС – 8 чел., беспартийных – 19 чел.
Из общего числа членов общества сдавшие нормы ГТО:
I степени – 23 чел.;
II степени – 12 чел.
3 разряд – 9 чел.
В коллективе ДСО «Медик» имеется:
спортивных судей – 2;
пред. – 1;
физорги (не подгот.) – 8 (т.е. не имеющих спец. подготовки).
Спортивный инвентарь ДСО «Медик» составляет следующие наименования:
лыжи – 13 пар;
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лыжные костюмы – 2 пары;
лыжные палки – 12 пар
волейбольные сетки – 3;
шахматы – 2 компл.
волейбольный мяч – 4;
шашки – 1 компл.
турники – 2 (Карш. б-ца и Юванов. б-ца);
оборудованные спортивные площадки –  2
Проводились соревнования районного и республиканского масштаба.

ЕГОРОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, работник МВД, ветеран ГИБДД – ГАИ, обще-
ственный деятель, индивидуальный предприниматель. 

Родился 5 февраля 1944 года в д. Ойкасы Большекарачкинского 
сельсовета Сундырского (ныне Большесундырского сельского посе-
ления Моргаушского) района Чувашской Республики.

Окончил Большекарачкинскую семилетнюю школу (1958), 
Большесундырскую среднюю школу (1961), Чебоксарский филиал 
Московского энергетического института (МЭИ, 1970).

Работал трактористом, фрезеровщиком на ЧЗЭИМе (г. Чебоксары, 
в 1962-1963 гг.), инженером по организации дорожного движения 
(автоводитель), старшим инженером, начальником отделения по ор-
ганизации дорожного движения, зам. начальника ГАИ ЧР (в звании 
подполковник милиции) (1970-1992).

Награжден тремя медалями «За безупречную службу в органах 
МВД» I, II и III-ей степени (10,15 и 20 лет службы соответственно). 

Награжден нагрудными знаками «Отличник милиции», (1975) и «За отличие в службе 
ГАИ» II степени (2001). 

Награжден многими Почетными грамотами, в том числе и Благодарственной грамотой 
Чувашского комитета защиты мира и правления республиканского отделения Советского 
фонда мира за пропаганду идей мира и дружбы. 

Валерий Александрович некоторое время жил в селе Большой Сундырь Моргаушского 
района, а в настоящее время полковник запаса живет в г. Чебоксары.

ЕГОРОВ ВИТАЛИЙ ЛУКИЧ (9.07.1939–3.02.1999), организатор производства
Родился в д. Кадикасы Моргаушского района.
Окончил Анат-Кинярскую среднюю школу Чебоксарского района (1961), ЧГСХА (1966).
Работал старшим инженером, главным инженером Сундырского отделения «Сельхоз-

техника» (1967–1973), управляющим районного объединения «Сельхозтехника» в г. Ядрин 
(1973–1977), секретарем Ядринского РК КПСС (1977–1983), первым заместителем начальни-
ка управления сельского хозяйства Ядринского района (1983–1986), главным инженером, на-
чальником районной инспекции Ростехнадзора по Моргаушскому району (1986–1999).

Удостоен почетного звания «Заслуженный механизатор Чувашской Республики» (1998).

ЕГОРОВА РЕГИНА ВАСИЛЬЕВНА, работник народного образования, педагог.
Родилась 4 января 1938 года в д. Кадикасы Моргаушского района Чувашской Республики.
Окончила Канашское педагогическое училище (1961), Марийский государственный педа-

гогический институт (1967).
Работала зав. клубом в д. Шомиково (1955-1956), секретарем Сундырского райкома 

ВЛКСМ (1956-1958), учителем музыки Калайкасинской средней школе (1961-1964), учителем 
начальных классов Шомиковской 8-летней школы (1964-1974).

Егорова Р.В. удостоена почетного звания «Заслуженный учитель школы ЧАССР» (1986).

ЕКАТЕРИНА II АЛЕКСЕЕВНА ВЕЛИКАЯ  (21.04.1729–6.11.1796) (до православия 
София-Августа-Фридерика), императрица (годы правления: 1762–1796).
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Екатерина II родилась в семье прусского фельдмаршала.
Екатерина II заняла престол 28 июня 1762 г. в результате дворцового переворота, осущест-

вленного офицерами гвардии. Вскоре свергнутый император муж Екатерины Петр III был убит.
Имя Екатерина немецкая принцесса получила при православном крещении, выйдя замуж за 

наследника российского престола. Она изучила русский язык и культуру, входила в число наибо-
лее образованных людей своего времени, вела переписку с просветителями Вольтером и Дидро.

Политика Екатерины II получила название просвещенного абсолютизма. «Всякого сограж-
данина» императрица хотела «видеть охраняемого законами, которые не утесняли бы его благо-
стояния». Обеспечить на практике благополучие всех подданных не удалось. Но державная мощь 
и международный престиж России в период правления Екатерины Великой намного возросли.

Императрица умела выдвигать талантливых людей. Выдающимся государственным дея-
телем стал фаворит Екатерины Г.А. Потемкин. Потемкин удостоен титула князя Таврическо-
го. Князь Потемкин-Таврический был одним из 25 кавалеров ордена святого Георгия I степе-
ни. Эта награда учреждена Екатериной в 1769 г. и стала символом воинской доблести России.

Екатерина II в 1767 г. совершила путешествие по Волге (с 2 мая по 16 июня) – за полтора 
месяца, было преодолено 1410 верст. 2 мая 1767 г. императрица отправилась в путь по Волге. 
О размахе путешествия можно судить по тому, что караван состоял из 25 судов, сооружение ко-
торых началось в Твери еще в 1766 году. Состав её сопровождающих лиц достиг 2000 человек.

В Симбирск Екатерина II прибыла 5 июля. …На пути лежали значительные города и мона-
стыри, в которых императрица проводила от нескольких часов до нескольких дней: Калязин 
монастырь, Углич, Рыбная слобода, Ярославль, Ипатьевский монастырь, Кострома, Нижний 
Новгород, Макарьевский монастырь, Чебоксары, Казань, Симбирск.

Из Симбирска в Москву Екатерина II отправилась (сухим) сухопутным путем…
Следующее путешествие в эти края Екатерина II совершила 13 лет спустя, в 1780 году.
Екатерина II в Чебоксары прибыла 25 мая 1767 г. около двух часов по полудни, но сошла 

на берег только в 9 утра 26 мая.., в Казань она прибыла 29 мая.

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ СОСНА в селе Большой Сундырь около 250 лет была придорож-
ной достопримечательностью, которая вдохновляла почтовых работников и отдельных част-
ных курьеров выполнять свою работу с чувством исполненного долга…

Екатерина II (немецкая принцесса Софья Фредерика 
Августа Анхаль-Цербская) (1729-1796), русская импера-
трица (1762-1796) в Чувашии побывала 2 раза: первый 
раз в 1767 г. и второй раз в 1780 (1792)году.

В 1767 году она проплывала по Волге, и вполне воз-
можно, караван остановился у с. Ильинка (пристань), 
делая зеленую остановку, где их встретил местный 
люд… – «С хлебом и солью», а местные купцы и поме-
щики (…Сергеевы, …) пригласили посетить волостной 
центр Сундырь – узловой почтовый пункт: Москва – 
Казань, Козьмодемьянск – Чебоксары, Ядрин – Ильин-
ка. Свита царская не вела никакие дневники, и весь свой 
караванный поход по Волге они описали только по воз-
вращению в Москву, а описали только значимые города, 
монастыри и другие общественные места. Екатерина II во 
многих городах и населенных пунктах… делала остановки 
от несколько часов до несколько дней (до 2, 3 и 5 дней).

Вполне возможно (это по одной легенде, царство-
вавшей особой – Екатериной II и связана название села 
Сундырь…), что Екатерина II посетила узловой центр: 
Козьмодемьянск – Чебоксары – Казань и Ядрин – Ильин-
ка. Поговаривают, что когда экипажи остановились возле реки, свита Екатерины II провор-
чала: «Ну и сунулись в дыру». В глухомани любое слово даже царского слуги воспринима-
лось как указ Ее Величества. Ворчание свиты местный люд якобы подхватил: «Сунулись в 
дыру…». И пошло-поехало: Сун-дыр. Вот, тогда и посадила Екатерина II эту сосну.
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А по другой легенде, это происходило обычным путем, по наказу Екатерины II (суще-
ствует предположение) сосны были посажены через каждые 10 (25) верст почтового (Ека-
терининского) тракта.

Екатерининская сосна в селе Большой Сундырь упала в начале июня (2-5 числах) 2012 года.
Ведь существовал наказ императрицы Екатерины II – «По обе стороны от дороги (Екатери-

нинский тракт) посадить два ряда березовые аллеи», т.е. стали называть – «Березовый тракт».

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ТРАКТ. На территории Чувашии известен как «Владимирка», на-
зывалась Большим Березовым трактом – Хурăнлă Мăн çул. По обе стороны дороги посажены 
в 2 ряда березы в 1775-1800 годах при Екатерине II. 

В памяти народа на столетия остались названия двух «царских» дорог:
1. Нижегородский (Макарьевский) торгово-гуртоправный и арестанский путь;
2. Московско-Сибирский почтово-ямской тракт – следовавшие по правобережью Волги 

от западной границы Чувашии, от Васильсурска – до восточного уездного города Свияжска.
Сибирская арестанская дорога от Васильсурска сворачивала на север к Козьмодемьянску, 

оттуда – через с. Виловатый Овраг (Виловатово) на Большой Сундырь, затем – Старый Сун-
дырь (Станъялы) и Чебоксары…

ЕЛУМОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, работник потребительской кооперации, 
бригадир-пекарь.

Родилась 1 августа 1965 года в д. Вомбакасы Моргаушского рай-
она Чувашской Республики.

Окончила Большесундырскую среднюю школу, школу-магазин 
по подготовке производства (1982-1983).

Работала продавцом магазина «Хлеб» Большесундырского рай-
по (1983-1984), няней в детском саду-ясли (1984-1989), продавцом 
магазина (1989-1992), пекарь, бригадир-пекарь с 1992 года по на-
стоящее время в Большесундырском хлебозаводе.

Награждена нагрудным знаком «20 лет безупречной работы в 
потребительской кооперации России», Почетной грамотой Центро-
союза Российской Федерации.

Она победитель (призер) конкурсов в номинации «Лучший пе-
карь» Чувашской Республики в разные годы., она удостоена на Доску 

Почета Чувашпотребсоюза за непревзойденный профессионализм и мастерство.

ЕРМОЛАЕВА КАЛИСФЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА, работник здравоохранения.
Родилась 10 октября 1937 года в с. Большое Карачкино Моргаушского района Чувашской 

Республики.
Окончила Канашское медицинское училище (1957).
Работала в Шатракасинском фельдшерском пункте (1957-1965), старшей медсестрой в 

Моргаушской ЦРБ.
Удостоена почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения ЧАССР» (1988).
Ермолаева К.В. награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения СССР».

ЕФИМОВ ГРИГОРИЙ ЕГОРОВИЧ, юрист, прокурор.
Родился 14 ноября 1914 года в д. Можар Козловского района ЧР.
Окончил Можарскую начальную школу (1928), Карамышскую школу 6-и летку (1930), 

учился в Козловской ШКМ (1930–1931), окончил Чебоксарскую юридическую школу 
(1934), Московские 9-ти месячные курсы по подготовке юристов (1947), учился в Казан-
ском филиале высшего юридического заочного института (в 1938 г. окончил 4 курса, но 
не окончил).

Работал в Козловском районе, в Чебоксарском горнарсуде 2-м судьей, следователем про-
куратуры Батыревского района (1932–1939), прокурором Сундырского (1939–1945), Вурнар-
ского и Марпосадского районов (1939–1963).



130

Ефимов Г.Е. награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

ЕФИМОВА ТАТЬЯНА АВЕРКИЕВНА, работник районного отде-
ла культуры, библиотекарь.

Родилась 25 июня 1974 года в д. Шупоси Моргаушского района. 
Окончила Большесундырскую среднюю школу (1991), Казан-

скую академию искусств и культуры (1997).
Ефимова Т.А. в библиотеке работает с 1992 г. Она являлась за-

местителем заведующей Большесундырской модельной библио-
теки, а с 2013 года является заведующей Большесундырской сель-
ской библиотекой.

Ефимова Т.А. награждена Почетными грамотами Моргаушского 
районного отдела культуры и имеет ряд благодарностей.

ЕШМОЛАЙ ИШМУЛА  – деревня Большесундырского сельского поселения (с 1.01.2006 г.).
Ешмолай в XIX в. околод(т)ок деревни Большая Карачкина. В XIX в. и до 1920 г. входила в 

состав Кожваш(ж)-Сигачкинской и Малокарачкинской волостей Козьмодемьянского уезда. Ма-
локарачкинская волость Чебоксарского уезда (23.07.1920–6.10.1920), Ядринского уезда (1920–
1927) и Татаркасинского района (с 1927)…

В справочнике 1859 года значится – Ешмулай-касы. 
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 г. – Ешмулай-касы. Козьмодемьянский уезд. 

Малокарачкинская волость.
Название деревни произошло от чувашского имени Ишмула (Ишмола, Ишмол)(Л.П. Сергеев); 

иш «юлташ, тус» (друг) + мулла «ёсчах; т.п =ынни, ху=а, Турё» (мудрец; крещенный, хозяин, Бог).
Ишмула – имя мужчины (Ашмарин, III. 163).
Возможно, произошло от татарского имени:
1. «Чета, пара, ровня»,
2. «Товарищ, друг» + мулла «мудрец; крещенный, хозяин, священнослужитель, мусульманин.
Исторические названия: Ешмулай-касы, Эшмалай, Ешмолай…
В 1931 г. в д. Ешмолай образован колхоз «Смычка…». Позже появились другие малые пред-

приятия и учреждения при колхозе.
По данным на 1.01.1937 г. уже функционировала маслодельня. Существовала лесозагото-

вительная деятельность (в 1937 г. выработано 80 м3 деловой древесины). 
А из культурных учреждений в д. Ешмолай на 1.04.1940 г. работал сезонные ясли-сад, для 

детей ясельного и дошкольного возраста (40 детей, 1 воспитательница).
Ешмолай входила в Татаркасинский район (1927–1938), Сундырский район (1939–1962), 

Ядринский район (1962–1964), Моргаушский район (с 11.03.1964).
По данным на 1.01.1946 г. в колхозе «Смычка» (п/о Юваново) уже было организовано хле-

бопечение, за 1945 год выработано 15,9 ц хлебобулочных изделий, 2 человека рабочих.
Ешмолай входила в состав Большекарачкинского сельского Совета (1927–1990), Больше-

карачкинской сельской администрации (1991–2005),  Большесундырского сельского поселе-
ния (с 1.01.2006 г.).

Проведен водопровод, проложена асфальтированная дорога.

,+ ЯЛАВ,,+ ЯЛАВ, («Знамя труда») – общественно-политическая газета Татаркасинского 
района (до января 1939 г.) и Сундырского района (с января 1939 г.).

Районные газеты в Чувашской АССР начали выходить в 1930 году. Первая газета вышла 
3 февраля 1930 года – Цивильская районная газета «Колхоз =ул.пе» («По колхозному пути»).

В 1932 году уже выходили все районные газеты.
Районная газета «,= ялав.» («Знамя труда») издавалась на чувашском языке с 30 августа 

1932 года по 27 апреля 1962 года как орган Татаркасинского райкома ВКП(б) и РИК (до 1939), 
с 1939 года – Сундырского райкома ВКП(б) (КПСС) и районного Совета депутатов трудящихся 
села Большой Сундырь Чувашской АССР.
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Первый выпуск газеты вышел 30 августа 1932 г. благодаря совместной работе ответ-
ственного секретаря Горланова С.Г. и редактора – зав. отделом культуры Сундырского райко-
ма ВКП(б) Мидакова Егора Яковлевича.

Ответственными секретарями здесь работали: Горланов С.Г. (с 1932 г.), Пакушкна 
С. (с 1941 г., до этого она работала учительницей Юнгапосинской начальной школы и се-
кретарем первич. парторганизации колхоза «Родина»), и Иванов Иван Дмитриевич (ян-
варь 1960–май 1962 гг., 1931 г.р., чуваш, образование среднее, ранее работал в редакции 
мастером).

  
В 1934 году в типографии работало 7 человек (рабочих – 3 чел., ИТР – 1 чел., служ. – 1 чел., 

техничка – 1 чел., ученик – 1 чел.).
По данным на 1.01.1940 г. типография за 1939 г. выполнила объем от валовой продукции 

на 8,9 тыс. руб. (в ценах 1926/1927 гг.).

Редакторы газеты «,= ялав.,= ялав.»

Фамилия, имя, 
отчество Год рождения Годы работы Примечание

Мидаков Егор 
Яковлевич 1932 РК ВКП(б)

Верхилеев 1932-1933

Лукин Павел 
Тимофеевич 1934–1941 призван в ряды Кр. Армии

Андреев Георгий 
Васильевич 1941– (1947)

Соловьев Александр 
Емельянович 1914 (1948)–1960

ранее работал в редакции 
зав. отделом

Семенов Поликарп 
Семенович 1920 1960–1962 ранее и.о. ред-ра газеты

В разное время и на разной должности в Сундырской типографии работали 
(вот некоторые из них, которые работали в 60-х гг.):

Гурьева Клавдия Яковлевна (1917 г.р.)
Ефимов Петр Ефимович (1923 г.р.)
Иванов Виталий Кириллович (1934 г.р.)
Иванов Иван Димитриевич (1931 г.р.)
Иванова Елизавета Г.
Оньков Алексей Павлович (1923 г.р.)
Петров Петр Павлович (1923 г.р.)
Просов Димитрий Иванович 
Семенов Поликарп Семенович (1920 г.р.)
Соловьев Александр Емельянович (1914 г.р.)
Сорокин Михаил Федорович (1922 г.р.)
Чернова Мария Федотовна (1929 г.р.).

Типография газеты «,= ялав.» в с. Большой Сундырь размещалась в бывшем 2-х этажном 
здании (1-й этаж в кирпичном и 2-й этаж в деревянном исполнении) Большесундырской по-
чтово-телеграфной конторы связи.
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Газета «,= ялав.» выходила 3 раза в неделю.
Тираж 1100 экз. (1934), 3240 (1952).
Издание газеты прекращено с ликвидацией Сундырского района в 1962 году.

ЖАЛОВАННЫЕ ГРАМОТЫ – документы, по которым русские князья, цари, императо-
ры закрепляли или предоставляли недвижимое имущество, экономические и политические 
привилегии различным лицам, в основном феодалам, монастырям, сословиям, обществом, 
городам, отдельным народам.

Известны с XII в. некоторые жалованные грамоты действовали до 1917 года. 
Жалованные грамоты освобождали феодальные владения от государственных нало-

гов и повинностей, княжеского суда, административных вмешательств, таможенных по-
шлин и др.

В 1551 г. царь Иван IV выдал чувашам и горным марийцам жалованные грамоты с вис-
лой золотой печатью, в которой были определены условия их мирного вхождения в со-
став России. Сохранение за ними их земель, ясачно – обязанного состояния, освобождения 
от налогов на 3 года.

ЖДАНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, организатор производства.
Жданов А.И. родился 21 июля 1950 г. в г. Чебоксары.
Окончил Большесундырскую среднюю школу, Марийский государственный технический 

университет.
Служил в рядах Советской Армии (1969–1972).
Работал токарем, слесарем-сантехником, техноруком, инженер-наладчиком на различ-

ных предприятиях, Сундырском отделении «Сельхозтехника», директором Сундырского Рем-
техпредприятия (с марта 1990).

Жданов А.И. – депутат Верховного Совета ЧАССР (12-го созыва), член комитета по аграр-
ным вопросам.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ на территории Чувашии начал развиваться с 
конца XIX в.

Первая железная дорога протяженностью 180 км (Москва – Рязань – Казань)  сдана в экс-
плуатацию в 1894 г.

Накануне Первой мировой войны началось строительство железнодорожной линии Арза-
мас – Шихраны (Канаш), которое завершилось в 1918 году.

В 1939 г. введено в эксплуатацию железнодорожная ветка Канаш – Чебоксары.

ЖЕМЧУГОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА [25.03.1913(1914) –22.02.1971], работник 
народного просвещения.

Родилась в с. Елаур, ныне Сенгилеевского района Ульяновской области.
Окончила Елаурскую школу [1927(1929)], Ульяновский педагогический техникум (1934).
В 1934–1949 гг. работала учительницей начальных классов и в 1949–1969 гг. учительни-

цей Большесундырской средней школы.
Она удостоена почетного звания «Заслуженный учительРСФСР» (1960).
Награждена медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», а также Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР.

ЗАВЬЯЛОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Чу-
вашии и СССР.

Родился 30 июня 1962 года в с. Большой Сундырь Моргаушского района ЧР.
Окончил факультет физического воспитания ЧГПИ(У) им. И.Я. Яковлева.
Является воспитанником ДЮСШ Чебоксарского завода промышленных тракторов и 

секции биатлона Чувашского Республиканского совета физкультурно-спортивного обще-
ства «Динамо».
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Чемпион Чувашии, серебряный призе первенства и Кубка СССР (1982), серебряный при-
зер первенства России среди молодежи (1982), победитель Кубка (1981) и чемпион СССР 
(1983) по биатлону.

ЗАЙЦЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА, работник районного отдела культуры, библиотекарь.
Родилась 20(22) августа 1950 года в с. Большой Сундырь Сундыр-

ского (ныне Моргаушского) района (ЧАССР) Чувашской Республики.
Окончила Большесундырскую среднюю школу (1967), Чуваш-

ское республиканское культпросветучилище.
Вера Михайловна работала зав. Вомбакасинской сельской би-

блиотекой (1974-1985), библиотекарь Большесундырской сель-
ской библиотеки (1986-1987), библиотекарь кабинета полит-
просвещения совхоза «Сундырский» (1987-1991), библиотекарь 
Большесундырской сельской библиотеки (1991-1994), зав. Боль-
шесундырской сельской библиотекой (1994-2005) (детского и 
взрослого отделений).

ЗАРЯ КРЕДИТ  РС КПКГ – Большесундырский филиал от-
деления Республиканского союза Кредитный потребительский кооператив граждан «Заря-
Кредит» открыт в с. Большой Сундырь 13 апреля 2009 г. в здании Торгового дома ООО «Мир 
Трубпласт». Летом 2013 г. переехал в Торговый центр «Космос» (по адресу: ул. Ленина, д. 23А, 
2-й этаж, офис) и 1.02.2014 г. в здание Большесундырского ИКЦ..

Заведующей отделением РС КПКГ «Заря-Кредит» здесь работает Ермакова Алевтина 
Евгеньевна.

ЗАХАРОВА АЛИНА ИЗОСИМОВНА, работник культуры, педагог, художественный ру-
ководитель, дирижер-хоровик, певица. 

Родилась 25 мая 1945 г. в д. Верхнее Аккозино Красночетайского района Чувашской 
Республики.

Окончила Хозанкинскую среднюю школу, Чебоксарское музыкальное училище им. 
Ф. Павлова. 

Работала в Красночетайской музыкальной школе (1969–1973). С 1973 г. – руководитель 
коллектива художественной самодеятельности Большесундырского Дома культуры Морга-
ушского района.

Директор Большесундырского сельского Дома культуры (СДК) Моргаушского района 
(1991), организатор и солистка народного ансамбля «Янаш» Большесундырского Дома куль-
туры, известна всей Республике.

Она удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Чувашской Ре-
спублики».

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ – распоряжение землей в установленном обычаем и зако-
ном порядке.

В Волжской Булгарии, Золотой Орде и Казанском ханстве сельскими общинами болгаро-
чувашей и чувашей в распоряжение своих членов – отдельных семей – выделялись участки 
хозяйственно освоенных земель – наделы.

За пользованием наделами хлебопашцы платили налоги и несли повинность в пользу го-
сударства и его сановников разного ранга, являвшихся земельными владельцами.

В XIV-XVI веках – сотые крестьяне.
До 1723-1724 гг. были ясачные, с 1724 – монастырские, с 1764 – экономические, с 1786-

1866 – государственные крестьяне.
В 1860-х годах были реализованы крестьянские реформы.
В 1880-х годах XIX в. в деревне прокатилась волна земельных переделов.
В первые годы Советской власти землепользование объявлялись свободными («Декрет о 

земле»). Стали повсеместно возникать личные подсобные хозяйства (ЛПХ).
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ЗЕМСКИЕ ШКОЛЫ (училища) возникли после земельной реформы 1864 г.
В Чувашии повсеместно стали открываться земские школы.
В Моргаушском районе земские школы стали открываться в 1875 году, а именно: в с. 

Ильинка – 1875 г., в с. Большой Сундырь – в 1882 г., в с. Оточево – в 1884 г.
Земские школы содержались на средства уездных земств. Большинство имели 3-х лет-

нее обучение.
Кроме обучения чтению, письму, счету, еще давали знания по естествознанию, географии, 

истории. Они считались лучшими в постановке учебно-воспитательских работ, поскольку 
здесь работали высококвалифицированные учителя.

В некоторых земских школах (училищах) мальчики и девочки обучались раздельно. Так 
в с. Большой Сундырь в 1903 г. открылось женское земское училище, а мужское земское учи-
лище было открыто в 1882 г.

ЗИМИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, педагог, поэт-песенник.
Родился 23 декабря 1940 г. в с. Моргауши Моргаушского района.
Рботал учителем в школах селений Тяптяево Ядринского района, Большой Сундырь Мор-

гаушского района и Юваново Ядринского района.

ЗИМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, музыковед, композитор, педагог.
Родился 25 мая 1942 г. в с. Моргауши Моргаушского района.
Работал учителем в БССШ Моргаушского района, Тяптяевской начальной и Ювановской 

7-и летней школах Ядринского района.

ЗОЛОТАЯ ОРДА в Европе образовалась в 1243 году после монголо-татарского наше-
ствия и разорения крупнейшего ранее феодального государственного образования – Волж-
ская Болгария, которая включила в свой состав «Булгарский улус».

Монгольское нашествие привело к образованию в степях Поволжья центра новой гро-
мадной державы Золотой Орды, подчинившей и Русь, и Волжскую Болгарию, и Крым, и Север-
ный Кавказ, и значительную часть Средней Азии, не говоря уже о степях Западной Сибири, 
Казахстана и Восточной Европы.

В 1251–1261 гг. правители Золотой Орды провели ясу – покоренного населения и с тех 
пор стали собирать с него ясак.

Административно-полицейскую власть во времена Золотой Орды осуществляли мон-
голо-кипчакские тюмбеки (десятитысячники), пин-п\ (тысячники), =.рп\ (сотники), вунп\ 
(десятники). Сотниками и десятниками назначались чувашские же тарханы, освобожденные 
от дани за заслуги перед Золотой Ордой.

В 1380 году русские войска во главе с Дмитрием Донским на Куликовом поле нанесли по-
ражение полчищам Золотой Орды и во второй половине XV века она распалась.

Во второй половине XIV–начале XV веков, из-за начавшихся среди эмиров Золотой Орды 
раздоров и совершаемых ими грабительских походов на свои же земли, а также разоритель-
ных экспедиций Тамерлана в Болгарский улус в 1391–1395 годах, всё Среднее Поволжье ниже 
устья Камы пришло в запустение, превратилось в «дикое поле».

Предки чувашей вынуждены были, оставив обжитые места, двинуться на север – в При-
казанье, и на Арскую (Удмуртскую) сторону, а также на северо-запад – в центральную и север-
ную части нынешней Чувашии. Запустела даже юго-восточная часть Чувашии, еще с IX века 
занятая болгаро-чувашами.

Когда-то могущественная Золотая Орда в конце XIV века пришла к упадку и начала рас-
падаться на отдельные ханства. В начале XV века распалась Золотая Орда, и на её развалинах 
в 1437–1445 годах (1438) образовалось Казанское ханство.

ИВАН IV, ГРОЗНЫЙ (25.08.1530-18.03.1584) – великий князь (1533), первый русский 
царь (1947), сын великого князя Василия III от брака с Е.В. Глинской.

Иван IV проводил политику укрепления самодержавной власти и усиления централизации 
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государства. С 1545 г. вел войну за владение Казанью, в ходе которой опирался на народы 
Среднего Поволжья. Летом 1551 г. произошло присоединение к Русскому государству Горной 
стороны, в которую входил Чувашский край.

Образ Ивана IV нашел отражение в чувашском фольклоре.

ИВАНОВ ВАЛЕРИЯН СЕРГЕЕВИЧ, работник строительной отрасли, организатор 
производства.  

Родился 12 марта 1956 года в д. Молгачкасы Моргаушского 
района  Чувашской Республики.

Окончил Чебоксарский строительный техникум (1976-1979).
Служил в рядах Советской Армии (1974-1976).
Работал монтажником, бетонщиком, плотником (по 4-му раз-

ряду…) (1979-1984), бригадиром строительной бригады совхоза 
«Сундырский» Моргаушского района (1984-1986), зам. председате-
ля Большесундырского райпотребсоюза по строительству (с 8 дека-
бря1986 года по настоящее время).

Благодаря его почти 30-летней деятельности неузнаваемо (про-
сто чудесным образом…) преобразился весь административный, 
хозяйственно-складской двор, торгово-промышленный комплекс 
(включая все магазины, торговые центры, всевозможные пункты, 
отделы и хозяйства предоставляемых видов услуг) Большесундыр-

ского райпотребсоюза.
Иванов В.С. награжден значком «За добросовестный труд в потребительской кооперации 

России» (7.06.2004).
За многолетний, добросовестный труд в потребительской кооперации России и в 

связи с 50-летним юбилеем награжден Почетной грамотой Центросоюза Российской Фе-
дерации (2006).

Иванов В.С. награжден Почетной грамотой Министерства градостроительства и развития 
общественной инфраструктуры Чувашской Республики (6.08.2010).

ИВАНОВ ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, организатор производства., общественный 
деятель, ветеран электротехнической отрасли.

Родился 1 августа 1956 года в с. Большой Сундырь Сундырского 
района (ныне Моргаушского района) Чувашской Республики.

Окончил БССШ (1973), электротехнический факультет ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова по специальности «Электроизоляция и кабельная 
технология». По окончании университет по направлению трудовую 
деятельность начинал инженер-технологом на ОАО «Чебоксарский 
завод кабельных изделий» (ОАО «Чувашкабель»).

Прошел производственный путь от инженера до генерально-
го директора ОАО «Чувашкабель» – инженер-технолог, ст. мастер, 
начальник отдела маркетинга, в 1995-2000 гг. коммерческий ди-
ректор ОАО «Чувашкабель», с 2000 г. – Генеральный директор ОАО 
«Чувашкабель».

Удостоен звания «Российской лидер качества».
Владислав Васильевич награжден Почетным дипломом и стату-

этка «Золотая опора» от РАО «ЕЭС России».

ИВАНОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ (30.3.1913-7.3.1982), юрист, работник прокуратуры.
Родился в д. Нижние Сунары Ядринского района ЧР.
Окончил Казанский филиал Всесоюзного заочного юридического института (1949).
Работал прокурором Красночетайского, Алкиовского, Сундырского (1951-1963) и Вур-

нарского районов (1963-1973).
Удостоен почетного звания «Заслуженный юрист РСФСР» (1970).
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ИВАНОВА ЗАЙЦЕВА  ЕЛЕНА ОСИПОВНА, работник народного просвещения.
Родилась в 1902 году в Республике Татарстан.
Окончила среднюю школу, специальные курсы в г. Ленинграде (1917-1921), 3-х годичные 

педагогические курсы в г. Ленинграде (1921-1924), одногодичный вечерний коммунистиче-
ский ВУЗ, Чувашский пединститут.

Работала учительницей с 1921 года, в 1930-1932 годах работала преподавателем в г. 
Чебоксары, в 1932-1935 годах работала в Большесундырской школе колхозной молодежи 
(бывшая ШРМ, находилась в здании, где позже располагалась Сундырская ткацкая фабрика, 
а ныне это территория Чебоксарского филиала ООО «Магма-1») (Чебоксарского тракторно-
го завода).

ИВАНОВА СВЕТЛАНА НИЛОВНА, работник сельского хозяйства (ветеринарная служба).
Родилась 7 января 1947 г. в д. Токшики Моргаушского района. Иванова С.И. окончила То-

раевскую среднюю школу (1964), ЧГСХА (1969, зооинженерный факультет). Работала зоотех-
ником колхоза им. Кирова (1969-1996), зоотехником СХПК «Динамо».

Ей присвоено Почетное звание «Заслуженный зоотехник ЧАССР» (1987).

ИВАНОВСКИЙ ГЕОРГИЙ ЕГОР  ИВАНОВИЧ (1890-1966), работник здравоохране-
ния, военный фельдшер, хирург, врач (ВОП). 

Родился 1 апреля 1890 г. в деревне Корчаковой околодки Ма-
дикасы (Матикасы) Большесундырской волости Козьмодемьян-
ского уезда Казанской губернии (ныне Моргаушского района 
Чувашской Республики). Крещение проходило 4 апреля 1890 г. в 
Большесундырской Троицкой церкви. Оба родителя православ-
ные (Иван Сергеевич и законная жена Анна Федоровна). В их се-
мье было четверо сыновей. Он в четвертом поколении – Ефрем – 
Сергей – Иван – Георгий (Егор) в семействе Ивановских.

В 1905 году Ивановский Г.И. успешно окончил Большесундыр-
ское четырёхклассное мужское земское училище, которое было от-
крыто в 1882 году.

Во время службы в царской армий его как очень грамотного че-
ловека (по тем временам) один из военачальников направил учить-
ся на врача (военного фельдшера). После окончания Каменец-Подольской военной фель-
дшерской школы проходил военную службу (1916-1924). Принимал участие в семи войнах, 
происходящих на территории России и СНГ.

После демобилизации свою трудовую деятельность начинал в волостном центре Больше-
сундырской больницы (1924) в должности фельдшера, был заведующим Большесундырской 
амбулаторией (1925-1928 г.г.) и тем самым вошел в плеяду руководителей Большесундыр-
ской больницы с момента её основания в 1878 г.

Ивановский Г.И. медицине посвятил более 40 лет. Работал в разных медицин-
ских учреждениях (сельских и районных больницах и фельдшерских пунктах) Козь-
модемьянского и Чебоксарского уездах, Татаркасинском и Сундырском районах (т.е. 
в Чувашской Республике и в Республике Марий Эл): с. Большой Сундырь, с. Шатьма, 
с. Ишлей, с. Юнга, с. Кузнецово (РМЭ) и д. Шупоси (ныне входит в Большесундырское 
сельское поселение  Моргаушского района Чувашской Республики). Награжден многи-
ми орденами и медалями.

ИГНАТЬЕВ АЛЕКСАНДР ПОЛИКАРПОВИЧ, работник правоохранительных орга-
нов, полковник милиции.

Игнатьев А.П. родился в 1957 году в с. Большой Сундырь Моргаушского района Чуваш-
ской Республики.

Работает в Министерстве внутренних дел Чувашской Республики, начальником воспита-
тельного отдела (1997-1999), зам. начальника штаба оперативного отдела (1999-2008).

Награжден медалями и знаками МВД Чувашской Республики. 
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ИГРЕЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, общественный деятель, комсомольский работник.
Родился 16 июня 1936 года в с. Малое Карачкино Сундырского района ЧАССР.
Окончил Малокарачкинскую семилетнюю школу (1944-1951), Ювановскую среднюю 

школу (1951-1954).
Служил в рядах Советской Армии (1955-1958).
Трудовую деятельность начал в качестве зав. Малокарачкинским сельским клубом (ян-

варь 1959 – июль 1959), зав. общим сектором Сундырского РК ВЛКСМ (август 1959 – октябрь 1959), 
зав. Малокарачкинским сельским клубом (ноябрь 1959 – август 1960), инструктор Сундыр-
ского РК ВЛКСМ (август 1960 – июль 1961), Второй секретарь Сундырского РК ВЛКСМ (1961-
1963…), Первый секретарь Моргаушского РК ВЛКСМ (1964-1986…)…

ИЖУТОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, работник высшей школы, доктор технических 
наук (2000).

Родился 23 марта 1956 г. в с. Большое Карачкино Моргаушского района.
Окончил БССШ (1973), Московский инженерно-физический институт (1979).
Ижутов А.Л. работает в НИИ атомных реакторов в г. Димитровград Ульяновской области.

ИЖУТОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, военачальник, генерал-майор.
Родился 21 апреля 1954 г. в селе Большое Карачкино Моргаушского района Чувашской Ре-

спублики. Ижутов В.Л. окончил Большекарачкинское 8-и летнюю школу, Энгельское военное 
училище (1975), Военную академию им. М.В. Фрунзе (1989).

В 1989-2000 гг. – командир дивизии в Российской Федерации, затем служил в Министер-
стве обороны Украины.

ИЗБЫ ЧИТАЛЬНИ – один из видов сельских клубных учреждений, возникших в пер-
вые годы Советской власти (1924).

В 1927 г. в Чувашии было 104 клубных учреждения, в основном это были избы-читальни.
Изба-читальня-массовое культурно-просветительское учреждение в СССР, ведущее рабо-

ту среди сельского населения. При избы-читальни имеются библиотеки.
В 1920-1930 гг. они явились комплексными и многоцелевыми центрами политической 

пропаганды и культурно-просветительской работы в деревне, одновременно сочетая в себе 
функции в школы ликвидации неграмотности, и концертного зала, читальни и кинотеатра, 
танцевальной площадки и спортивной базы.

Избы-читальни и колхозные клубы в Татаркасинском районе начали открываться с об-
разованием района (1927). В с. Большой Сундырь их было в нескольких точках, они уже ранее 
функционировали здесь.

На 1.01.1928 г. в Татаркасинском их насчитывалось уже 5, в 1932 – 11, а в 1934 г. уже – 14.

ИЛЕМ  – частная картинная галерея, местного художника-пейзажиста И.П. Афанасье-
ва открылась 26(28) августа 2009 году по улице Новой в селе Большой Сундырь Моргауш-
ского района. 
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Илья Петрович Афанасьев преподает в Большесундырском художественном филиале 
Моргаушской школы искуств.

«Илем» – 2-хэтажный особняк, на 2-м этаже находится мастерская художника с многочис-
ленными картинами и предварительными набросками.

ИЛЬГЕЧКИН ЛЕОНИД ГЕННАДЬЕВИЧ, организатор производства, ветеран потре-
бительской кооперации.

Родился 10 августа 1948 года в д. Токшики Сундырского (ныне 
Моргаушского) района Чувашской Республики.

Окончил Большесундырскую среднюю школу (1955-1965), …
Работал слесарем в Сундырском отделении «Сельхозтехника» 

(1970-1974), контролером (1974-1975), сменным инженер-контро-
лером (1975-1979), старшим инженер-контролером (1979-1980), 
начальником цеха (ЦВИД) (1980-1981), управляющим Сундырского 
отделения «Сельхозтехника» (1981-1986), директором Сундырско-
го ремонтно-технического предприятия (1986-1990), директором 
Большесундырского хлебокомбината  (хлебозавода) Большесун-
дырского райпотребсоюза (1990–2014).

Награжден нагрудным знаком «Ветеран потребительской коо-
перации Российской Федерации» (2012).

Удостоен почетного звания «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чу-
вашской Республики» (2003).

Награжден Почетной грамотой Центросоюза России (2000).
Ильгечкин Л.Г. удостоен медали «Ветеран Труда».

ИЛЬИН САМУИЛ ИЛЬИЧ, партийный, советский работник, организатор производства.
Родился 20 августа 1914 года в д. Шупоси (Шивбоси) Красноармейского района Чуваш-

ской Республики.
Окончил Шупосинскую начальную школу (1928), Мариинско-посадский техникум 

землеустройства и мелиорации (1934), Горьковскую партийную школу (1938), ВПШ при 
ЦК КПСС (Москва, 1960). Работал гидротехником в Красноармейском райземотделе ЧАССР 
(1935-1936).

В 1959-1961 гг. работал председателем Сундырского райсполкома, начальником отдела 
водного хозяйства при Совете Министров ЧАССР (1961-1962)… 

ИЛЬИН ЮЛИЙ ПАВЛОВИЧ (29.3.1930-5.9.1997), работник сельского хозяйства, агро-
ном, организатор производства.

Родился в д. Кубасы Моргаушского района ЧР. Ильин Ю.П. окончил ЧГСХА (1953). Рабо-
тал главным агрономом Сундырской МТС (1953-1955), главным агрономом колхоза «Заря» 
Моргаушского района (1955-1958), председателем колхозов им. Жданова (1958-1970), «Заря» 
(1970-1975), начальником снабжения СМУ «Моргаушское» (1975-1977), главным агрономом 
колхоза «Новая Юнга» (1977-1980), председателем сельсовета.

Ильин Ю.П. удостоен почетных званий «Заслуженный агроном ЧАССР» (1966), «Заслужен-
ный агроном РСФСР» (1970).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (дважды), медалями.

ИЛЬИНКА (Ильинская Пустынь) – село, центр Ильинского (Тренькасинского) сельского 
поселения Моргаушского района ЧР.

Ильинка основана в 1719 как пустынь для монахов Спасо-Юнгинского монастыря.
Астраханский купец Илья в 1640-х годах построил здесь деревянную церковь во имя про-

рока Илии.
Ильинка с 1723 – монастырь, в 1780-1866 гг. жили государственные крестьяне. Занима-

лись сельским хозяйством, содержанием постоялых дворов, рыболовством.
Жители – русские и чуваши.
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Ильинская Пустынь упразднена в 1746 году.
В 1720-1935 гг. здесь функционировал храм Святого Илии. В 1935 г. храм закрыли.
С 22 сентября 1845 г. при храме работала церковно-приходская школа (ЦПШ), а с 1875 г. – 

начальное земское училище.
С 1889 г. образовано Ильинское лесничество.
В конце XIX – начале XX вв. Ильинка – хлебная и крупная лесная пристань в Козьмоде-

мьянском уезде Казанской губернии.
С 3 июня 1923 г. здесь функционировал Дом отдыха «Ильинский».
В 1930 г. в с. Ильинка образована сельскохозяйственная артель (…колхоз…) «Искра»…

ИЛЬИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО имелось в списках Лесного департамента, образованно-
го в 1798 г.

Еще в 1846 г. Ильинское лесное хозяйство (Опытный лесхоз) Козьмодемьянского уезда 
входило под названием «Корабельные рощи». На территории Ильинского хозяйства были 
специальные участки – дубовые корабельные рощи (дубы, сосны, ели и др.).

Ильинское лесничество создано в 1896 г.
Современное Ильинское лесничество занимает северную часть территории Моргаушско-

го района общей площади 5043 га.
Разделена на 11 обходов и более 100 кварталов.
Ежегодно производится посадка леса на площади 20 га, но в то же время вырубается по 

5-7 тыс. м3 древесины. Особая заслуга по возведению лесных массивов принадлежала Б.И. Гу-
зовскому, работавшему в 1889-1913 гг. лесничим Ильинского лесничества, оставившему по-
томкам прекрасные культуры дуба на площади 1150 га, в т.ч. 847 га посевом и 303 га посадкой.

К настоящему времени культуры, высаженные Б.И. Гузовским, достигают по высоте 30 м.

ИЛЬМЕНДЕЕВ ВАЛЕНТИН ИГНАТЬЕВИЧ,  деятель просвещения, работник Высшей 
школы, профессор, академик.

Родился 1 июня 1928 году в д. Пояндайкино Шумерлинского района Чувашской Республики.
Работал секретарем, вторым секретарем Сундырского райкома КПСС (1958), работал пре-

подавателем в ЧГУ им. Ульянова И.Н., доктор экономических наук (1971), профессор (1972), 
член-корреспондент (1991), академик Академии наук Чувашской Республики, с 1995 года – 
Национальная академия науки и искусства Чувашской Республики.

Награжден многими медалями тыла и труда и Почетными грамотами Президиума Вер-
ховного Совета Чувашской Республики и др.

Удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки ЧАССР» (1983).
Ильмендеев В.И. награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего образова-

ния России» (1997).

ИСАЕВ ПЕТР ИСАЕВИЧ, работник бытового обслуживания населения, организатор 
производства.

Родился 22 июля 1934 г. в д. Хорной Моргаушского района.
Работал лесоводом, мастером в Большесундырском райпромкомбинате, главным инже-

нером, директором Моргаушского комбината бытового обслуживания населения.
Удостоен почетного звания «Заслуженный работник службы быта ЧАССР».

КАБЕТОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ, работник санитарно-эпидемиологической 
службы ЧР.

Кабетов В.Я. родился 15 июня 1950 г. в д. Тренькино Моргаушского района.
Окончил БССШ (1967), Горьковский медецинский институт (1973).
Работал санитарным врачом, главным врачом Калининской СЭС г. Чебоксары (1973-1993), 

главным врачом Чебоксарского ЦГСЭН (с 1993).
Награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР» (1984).
Он Почетный работник государственной санитарно-эпидемиологической службы Рос-

сийской Федерации (1996).
Он удостоен почетного звания «Заслуженный врач Чувашской Республики» (1997).
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КАБЕТОВ ТИМОФЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, народный судья.
Родился в 1910 г. в д. Тренькино Татаркасинской волости Козьмодемьянского уезда.
Начинал свою трудовую деятельность в Мариинско-Посадском районе судоисполните-

лем, секретарем производства, нотариусом.
Участник Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.
В 1951 году окончил Казанскую юридическую школу.
В 1946-1960 гг. работал в Сундырском районом нарсуде в должности «народный судья», а 

в 1960-1963 гг. был председателем Сундырского районного нарсуда.
После ликвидации Сундырского района и вхождения в состав Моргаушского района в 

1964-1975 гг. работал в Моргаушском нарсуде в должности – «народный судья».
Награжден орденами и медалями войны и труда (в т.ч. орденом «Знак Почета»).

КАБУРКИН ИВАН ИЛЬИЧ, работник народного образования.
Родился 27 августа 1937 года в д. Куськино Моргаушского района. Кабуркин И.И. окончил 

БССШ (1955), ЧГСХА (1964), Ульяновский педагогический институт (1975). Служил в рядах 
Советской Армии (1956-1959).

Работал учителем географии и физической культуры, директором Ильинской средней 
школы (1976-1999).

Награжден знаком «Отличник народного просвещения» (1986).
Он удостоен почетного звания «Заслуженный учитель школы Чувашский АССР (1989).

КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1708-1920) одна из административно-территориальных об-
разований Великой Российской империи.

В 1708 году вся Россия была разделена на 8 губерний. В дальнейшем их число увеличивалось.
В 1717 г. из Казанской губернии выделилась Астраханская губерния, а в 1719 часть терри-

тории передали в Московскую и Нижегородскую губернии.
К 1719 г. часть территории Чувашии входила в Казанскую губернию, часть – в Нижегородскую
В 1719 г. губернии подразделены на провинции, включавшие несколько уездов.
Чувашию составляли: полностью Чебоксарский и Цивильский, частично Свияжский, 

Козьмодемьянский  и Кокшайский уезды Свияжской провинции, частью также Казанской и 
Симбирской уезды соответствующих провинций Казанской губернии, целиком Ядринский и 
части Курмышского и Алатырского уездов Алатырской провинции Нижегородской губернии.

Таким образом, территория Чувашии входила в две губернии, четыре провинции и десять 
уездов. Большинство уездов на территории было образовано в XVI веке одновременно со стро-
ительством городов-крепостей. При образовании уездов мало учитывался географический при-
знак расположения населенных пунктов, вовсе не принимались этнические различия населения.

Козьмодемьянский и Кокшайский уезды были Марийско-Русско-Чувашским, Свияжский-
Чувашско-Татаро-Мордовским, Курмышский-Русско-Чувашско-Татарский.

Уезды, за исключением Алатырский и Козьмодемьянского, делились на волости, количе-
ство которых, в зависимости от величины уезда, было различно: в Кокшайском – 2, Ядрин-
ском – 3, Цивильском – 7, Чебоксарском – 9, Свияжском – 10 чувашских волостей и 4 татарские 
сотни. Алатырский уезд делился на станы, а Козьмодемьянский состоял из трех чувашских 
и трех марийских сотен. В 1775 г. на основе закона – «Учреждения для управления губернии 
Российской империи» проведена реформа местного управления…

По новой реформе территория Чувашии оказалась в составе Чебоксарского, Цивильского, 
Ядринского, частично Козьмодемьянского и Тетюшского уездов Казанской губерний, а также 
Курмышского, Алатырского и Буинского уездов Симбирской губернии.

Провинции были ликвидированы, губернии стали официально именоваться наместниче-
ствами, уезды – округами, хотя в практике делопроизводства использовались старые названия.

В 1780 г. Алатырский, Курмышский и др. уезды перешли в Симбирское наместничество, 
а в 1781 г. – территория Казанской губернии переименована в наместничество с 13 уездами.

В 1796 г. вновь преобразовано в губернию.
В 1796 (1797) г. были восстановлены наименования «губерния» и «уезд», в результате прове-

дения реформ управления государственными и удельными крестьянами были образованы новые 
волости, под новыми названиями, а на территории, заселенной удельными крестьянами – приказы.
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Такое административно-территориальное деление современной территории Чувашии 
сохранилось до Великой Октябрьской социалистической революции (ВОСР) 1917 г.

В 1920 г. эти уезды и часть Козьмодемьянского уезда вошли в состав Чувашской Автоном-
ной области (ЧАО).

КАЗАНСКИЙ УЕЗД образован в октябре 1552 г. для управления левобережной частью 
бывшего Казанского ханства.

Казанский уезд в 17-18 веках делился на Зюрейскую (Чувашскую), Галицкую, Ногайскую, 
Арскую, Алтайскую даруги (округа).

До 1708 г. Казанский уезд принадлежал к территории управляемой Приказом Казанского 
дворца, после вошел в Казанскую губернию.

В 1920 г., после ликвидации Казанской губернии, Казанский уезд вошел в состав Татар-
ской АССР, был преобразован сначала в Казанский, затем в Арский кантон. Последний ликви-
дирован в 1930 г. и разделен на 3 района.

КАЗАНСКОЕ ХАНСТВО – военно-федеральное государство в Среднем Поволжье, отко-
ловшееся от Золотой Орды (1438-1552).

Западная граница Казанского ханства проходила по нижней Суре, южная граница на 
правобережье Волги – по р. Кубня, на левобережье – по Каме, на востоке – по Каме; на севе-
ро-востоке в состав ханства входили земли южных удмуртов, на северо-западе – луговых 
марийцев.

Здесь преобладали ясачные чуваши (около 200 тыс. человек), проживавшие в При-
казанье, Заказанье (Чувашской даруге), северной и центральной частях территории со-
временной Чувашии.

Кроме Казани, в ханстве были небольшие города Арск, Лаиш, Мамадых, Елабуга, Веда-Су-
ар (Чебоксары) и другие.

КАЗНАЧЕЕВ АНДРЕЙ ЗАХАРОВИЧ, работник здравоохранения, партийный и обще-
ственный деятель. 

Родился 22 октября 1923 года в д. Анаткасы Шомиковского сельсовета.
Окончил Шомиковскую семилетнюю школу (1931-1938), Саратовскую фельдшерскую 

школу (1938-1941).
Участник Великой Отечественной войны (1941-1946), военный фельдшер медицинской 

службы.
Работал зав. Тишинским фельдшерским пунктом Боровского района Московской обла-

сти (ныне Калужской области), помощником госинспектора Сундырской СЭС (1948-1950), по-
мощником санитарного врача Сундырской СЭС (1950-1955), зам. санитарного врача Сундыр-
ской СЭС (1955-1963…)…

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» и другими медалями войны и труда.

КАЛЕНДАРЬ (от лат. Calendarium, буквально «долговая книжка», Calare – «звать», 
Caledae – «первые дни месяца») – система счета длительности промежутка времени, основой 
которой выступает периодичность явлений природы, особенно отчетливо проявляющаяся в 
движении небесных светил, прежде всего Солнца и Луны. 

Слово «январь» происходит от латинского «дверь». Это месяц бога Януса, изображенного 
древним с ключами в руке, которыми он открывал небесные ворота и впускал на Землю день. 
Это означало увеличение продолжительности дня…

Один из самых древних на Земле календарей – Шумерский (Вавилонский) – календарь 
города – государства Ур, возникших на юге Месопотамии более 6 тыс. лет назад (в Библии – 
легендарная родина Авраама).

Шумеры изобрели клинообразную письменность. Глиняные клинописные таблички с 
рассказами об истории и культуре Двуречья дошли до наших дней. Шумеры за несколько ты-
сячелетий до нашей эры использовали меры и вес, металлические деньги и солнечные часы. 
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Изучение небесного свода и движение планет, умение делить время на годы, месяцы, недели, 
дни и часы превратились у шумеров в точную науку.

В 2824 г. до н.э. города – государств серов с центром в Зеравшанской долине объедини-
лись в мощное государственное образование под названием Серикия. Эта же дата (2824 г. до 
н.э.) была принята началом летоисчисления и древнего болгаро-чувашского (чунинского) 
календаря, по которому сейчас идет 4837 год (1.01.2014 г.) (см. «Чувашский народный ка-
лендарь» автора).

Каждый календарь имел свою эру – начальную дату летоисчисления. В истории человече-
ства было около 500 календарей, все они относятся к трем типам:

– лунный;
– солнечный;
– лунно-солнечный.
Время идет, и наш современный календарь снова отстает от тропического года…
Ученые еще в прошлом (XX)  веке начали работать над созданием календаря для всего 

мира, и в 50-х годах уже был готов новый проект.
Всемирная ассоциация календарей, базирующая  в Лондоне, в начале 2010 года уже вы-

ступила с инициативой замены нынешнего григорианского календаря на новый всемир-
ный календарь.

Еще в 2012 г. хотели ввести в летоисчисление новый Всемирный календарь (на эксперти-
зе в ООН проходили два варианта новых календарей – «YSK» и «Симметрия-454».

Да и чувашскому народу есть, в связи с этим, что предусмотреть, т.е. в нашем чувашском 
календаре месяц «Апрель» – по чувашскому названию «Ака уйăх(ĕ)» (месяц пашни) несколько 
не соответствует периоду той части обработки сельскохозяйственных работ.

Видимо все это осталось с тех времен, когда чувашский народ жил еще на Северном Кав-
казе и Низовьях Волги…

КАРМЫШИ (Кармăш) – деревня Большесундырского сельского поселения.
Исторические названия – Кармыш (Крайние Шешкары), Кармыш (Шешкары), Карамышева.
В XIX в. околодок д. Крайняя Шишкара (ныне д. Старое Шокино).
Деревня Крайняя Шишкара (позже Старое Шокино) – это выселок д. Тябакасы, которая 

существует с 1200 г. нашей эры. Тябакасы в древние времена входило в состав территории – 
Земля Тябака и было материнским поселением (селением).

В XIX в. и до 1920 г. Кармыши входила в состав Татаркасинской волости Козьмодемьян-
ского уезда.

В справочнике 1859 г. значиться Крайние Шешкары, Кармыши. Жители – чуваши, до 1866 
г. государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством.

В списке селений Казанской губернии 1897 г. – Кармышево, Корчаково, Шешкар – Сун-
дырское общество, Татаркасинская волость, Козьмодемьянский уезд.

Название деревни произошло от имени Кармăш (кар «семья, род, народ» + маш) (Л.П. 
Серргеев).

Кармыши в 1920-1927 гг. входила в состав Чебоксарского уезда. Район Татаркасинский с 1927 
г., Сундырский с 1939 г., Чебоксарский (1962-1964), Моргаушский с 1964 г. по настоящее время.

В начале XX в. в д. Кармыши действовала мукомольная мельница.
В 1931 г. в д. Кармыши образован колхоз «Трудовик» (24.04.1931) из 11 хозяйств.
На 1.09.1935 г. – 28 хозяйств, на ферме содержится 21 корова.
На 1.01.1938 г. имелись несколько малых предприятий в составе колхоза «Трудовик»:
– мельница, 2 человека (292 дня функционировал в 1937 г.);
– кузница (для ремонта сельскохозяйственных машин) (работала – 178 дней), 1 человек;
– бригада по заготовке дров (21м3) и др.
Деревня Кармыши с 1976 г. входила в совхоз «Сундырский», а потом входила в состав 

СХПК «Сундырский» (1997-2008). В настоящее время поля здесь обрабатываются фермер-
ским хозяйством.

В настоящее время в деревне проживают чуваши и русские.
Проведен водопровод, проложена асфальтовая дорога.
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КАРШЛЫХИ (Каршлăх) – чувашско-русская деревня, бывшая в составе Большесундыр-
ского сельсовета. После 1940 г. исключена из списка.

КАРШЛЫХСКАЯ ЦЕРКОВНО ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА открыта в 1889 году при 
церкви Александра Невского.

В 1889-1924 гг. функционировала как церковно-приходская школа.
В 1901 г. здесь открылся мужской Александро-Невский монастырь, расположенный в уро-

чище Каршлых в четырех верстах от села Большой Сундырь Козьмодемьянского уезда.
В нем работал его первый и единственный настоятель игумен (архимандрит) Антоний 

(в миру Алексей Петрович Разумов), уроженец деревни Сеткасы Ядринского района.
У него при ЦПШ была своя библиотека, он заботился о покупке учебников и мебели для школы. 

Настоятель монастыря Антоний выписывал книги из Москвы, Казани, Симбирска и других городов.
Настоятель этого монастыря игумен Антоний вел постоянную переписку с просветителем 

чувашского народа И.Я. Яковлевым, а также историком и этнографом Н.В. Никольским и другими.
В 1924 г. здесь открылась – 1-я Республиканская школа крестьянской молодежи (ШКМ), и 

заведующей (директором) здесь работала Лобанова Елена Тарасовна в 1924-1932 годах.
В советское время здесь размещался детский санаторий (с 1940 г. на части территории).
В настоящее время монастырь здесь восстановлен и действует.

КАРШЛЫХСКИЙ ДЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ – госу-
дарственное учреждение здравоохранения Минздрава Чувашской Республики.

Основан в 1940 г. на части территории бывшего Александро-Невского чувашского муж-
ского монастыря (1881-1926), а по другим документам – в 1936-1937 гг.

В 1941-1943 гг. на базе санатория располагался эвакуированный детский сад Управления 
Делами Совнаркома СССР.

В 1943 г. восстановлены и переоборудованы и другие здания (в том числе и школа кре-
стьянской молодежи (ШКМ), которая функционировала в 1924-1932 гг.).

В 1992 г. введено в эксплуатацию новое здание на 50 мест.
Детский санаторий принимает на лечение детей до 7 лет по направлениям противотубер-

кулезных и др. лечебно-профилактических учреждений республики. Курс лечения 3 месяца. 
Эффективность химиопрофилактики туберкулеза в условиях санатория составляет 98%. 

КАРШЛЫХСКИЙ АЛЕКСАНДРО НЕВСКИЙ  МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ основан 
1903 году, расположен в местечке Каршлыхи Моргаушского района. При монастыре в 1907 году  

Церковь Св. Александра Невского. 1903 г. Фото 2012 г.
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была построена  церковь во имя Серафима Саровского.  Однопрестольная,  деревянная. На 
церкви 5 глав, колокольня 2-х ярусная. Высота 5 сажен. Не сохранилась.  С середины 1930-х 
годов здесь размещался детский санаторий. 

Надвратная церковь Николая Чудотворца. Главный вход в монастырь. Фото 2012 г.

Настоятельский корпус. Начало XX в. Современное состояние. Фото 2012 г.
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С 2003 года  начали возрождение монастыря. Воздвигли новый храм  во имя Серафима 
Саровского. Храм деревянный, из хвойной породы.  Построили 3 кельи для монахов. Вокруг 
монастыря  растут прекрасные яблони и статные сосны. Закрыт монастырь 1924 году.

КВАСКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, работник народного просвещения, предсе-
датель Сундырского райсполкома.

Квасков А.Н. родился в октябре 1906 года в с. Бишево Козловского района Чувашской Ре-
спублики.

Окончил Симферопольскую школу II ступени Крымской АССР, Бишевскую школу 6-и лет-
ку Чебоксарского уезда Казанской губернии (1913-1919), Карачевскую восьмилетнюю шко-
лу Чебоксарского уезда (1919-1921), Симферопольскую военную школу начкомполитсостава 
(1921-1923), IV курс Казанского педагогического техникума (1927-1928), заочно Чувашский 
педагогический институт.

Работал в Чебоксарах в качестве делопроизводителя (1926-1927), в Чувашпотребсоюзе 
(в Чебоксарах) (1929-1930), учителем в 1930-1934 годах, завучем, директором Калайкасин-
ской неполной средней школы (1934-1939), зав. отделом Сундырского РОНО (1939–1941, 
1946–1948)…

Председатель исполкома (Сундырского) районного Совета (1948-1950), учитель Больше-
сундырской средней школы (1950-1953, 1956-   ), директор Большесундырской средней шко-
лы (1953-1956).

За период работы в Калайкасинской семилетней школе награжден денежной премией и 
Почетной грамотой Областного комитета ЧАССР и союза учителей Чувашии, в Сундырском 
РОНО – награжден нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», а во время рабо-
ты председателем Сундырского райисполкома награжден – велосипедом.

Участник Великой Отечественной войны, с ноября 1941 по 1946 гг. – политрук и коман-
дир минометной батареи.

Награжден тремя орденами и многими медалями войны и труда.

КИРИЛЛОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, преподаватель высшей школы, ученый.
Кириллова Л.А. родилась 7 июля 1959 года в д. Кюрегаси Моргаушского района Чуваш-

ской АССР. 
Окончила Шатракасинскую восьмилетнюю школу Кадикасин-

ского сельсовета Моргаушского района (1974), Большесундырскую 
среднюю школу (1976), Московский кооперативный институт 
(ныне Чебоксарский кооперативный институт Московского уни-
верситета потребительской кооперации, 1980). По направлению 
института осталась работать на кафедре бухгалтерского учета, фи-
нансов и статистики.

В 1985 году после окончания аспирантуры (Московская финан-
совая академия) работала в Чебоксарском филиале Московского 
кооперативного института в должности ассистента, ст. преподава-
теля, доцента кафедры финансов и кредита Чебоксарского коопе-
ративного института МУПК (с 1996 г.), с 2000 года – доцент кафе-
дры учета и статистики.

Кириллова Л.А. – автор 45 научно-исследовательских работ, в том числе 34 статьи, 
10 методических пособий и указаний, одного пособия под грифом Министерства обра-
зования РФ.

КИСЕЛЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, начальник Большесундырского отделения 
почтамта. 

Киселева Ю.Н. родилась 19 мая 1960 года в д. Кумыркасы Моргаушского района ЧАССР.
Свою трудовую деятельность начала в Большесундырском отделении почтовой связи 

с 4 февраля 1991 года в должности оператора. С 1993 года она работала заместителем 
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начальника и с 1994 года уже начальником Большесундырского отделения почтовой связи. 
Ныне имеет другое название – Большесундырское отделение почтамта Моргаушского по-
чтамта ФГУП России УФПС Чувашской Республики.

Награждена многими Почетными грамотами и благодарственными письмами Моргауш-
ского почтамта и Управления ФПС ЧР.

КНИГА (кĕнеке) – в делопроизводстве XVI-XVIII вв. совокупность записей по какой-либо 
теме, вопросу или виду документов, объединенных в общий переплет:

книга межевая – книга, содержащая описание границ (меж) поместий;
окладная – книга, в которую расписывали заранее предусмотренные административные 

расходы;
переписная – книга, содержащая поименную перепись тяглового мужского населения, по 

населенным пунктам;
писцовая книга – рукописная книга подворовой переписи населения с описанием насе-

ленных пунктов, земель и угодий, проводившихся в России с конца XV до конца XVII вв.;
похозяйственная книга – книга, в которой в XX в. в сельских Советах вели разные отметки, 

по расходно-приходной деятельности, по различным мероприятиям и другие.

КНИГА ПОЧЕТА СУНДЫРСКОЙ МТС. В ознаменовании 40-й годовщины ВОСР 12 луч-
ших производственников МТС занесены в Книгу Почета Сундырской МТС по предложении 
директора МТС Андреева Ивана Андреевича (октябрь 1957 г.), а именно:

Ермолаев Петр Семенович (1928 г.р.), бригадир 4-й тракторной бригады;
Карпов А.И., бригадир 12-й тракторной бригады;
Парандусева З.А., трактористка 12-й тракторной бригады;
Скворцов Г.А., тракторист 12-й тракторной бригады;
Тегералеев, тракторист 10-й тракторной бригады;
Ефимов М., тракторист 8-й тракторной бригады;
Морозов Г.П., тракторист 9-й тракторной бригады;
Скворцов Г.П., шофер МТС;
Вашуров Нестер Степанович, комбайнер МТС;
Пихтеров П.К., машиновед МТС;
Осипова Валентина Ивановна, электросварщица МТС;
Маринкин Григорий Матвеевич, механик МТС.

КОВАЛЕВСКИЙ ВИКЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1808-1886), польский дворянин, кол-
лежский асессор.

Родился в Польше.
С 1848 года работал в г. Козьмодемьянске, почтмейстерский помощник в чине коллежско-

го асессора.
Викентий Михайлович неоднократно бывал в с. Большой Сундырь по служебным делам 

по пути следования в Чебоксары и Казань.

КОВАЛЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ (1859-1927), врач-исследователь, ра-
ботник здравоохранения, мировой судья. 

Ковалевский Н.В. окончил Казанский медицинский университет, стал уездным врачом. 
Создал свою лабораторию при Козьмодемьянской больнице. Он самостоятельно изучает ин-
фекционные заболевания и их возбудители на организм человека.

Неоценим вклад этого человека в развитие местного здравоохранения в Козьмодемьян-
ском уезде. Он проводил прием больных как в г. Козьмодемьянске, так и в уездных лечебни-
цах (больницах), в том числе и в Большесундырской больнице.

За свои труды Николай Викентьевичч получил орден святого Станислава III степени и медаль 
в память царствования императора Александра III и за участие в первой всеобщей переписи на-
селения в 1897 г.
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КОЖВАЖИ (Кожваши) – село Виловатовского сельского поселения Козьмодемьянского 
района Республики Марий Эл.

В селе Кожважи протекает река Кожважка (Кожвашка, Ватага)
В селе Кожважи в 1782 (не позднее) построена деревянная Спассо-Преображенская цер-

ковь, вновь отстроена каменная в 1819 году.
В XIX в. Кожважи находилось в составе Кожваж(ш)-Сигачкинской волости Козьмодемьян-

ского уезда Казанской губернии.
С 1782 г. в Кожважский церковный приход входили д. Корчаково, с околодками Чиржика-

сы и Хырлыхкасы.

КОЖВАШКА (Ватага)– река, левый приток Сундыря, протекает в Моргаушском районе 
на границе с Республикой Марий Эл.

Исток у д.(с.) Виловатово Козьмодемьянского района, устье севернее д. Токшики (БССП) 
Моргаушского района.

Длина реки 12,1 км. Площадь бассейна 68,5 кв.км. Коэффициент густоты речной сети со-
ставляет 0,51 км/кв.км.

Древнее название реки Кожвашка – Ватага. 

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК (Чикме) – уездный город Казанской губернии (ныне город в Рос-
сии, в юго-западной части РМЭл, центр Горномарийского района), расположенный на правой 
стороне реки Волга, от Казани 214 в. северо-западнее, от Нижнего Новгорода 218 в., под 560 
21ʹʹ северной широты и 640 15ʹ восточной долготы. Расположен частью возвышенной и от-
крытой равнине частью на горе. В XVI  в. на месте Козьмодемьянска существовало чувашское 
поселение (со 2-й половины XVI в. здесь стали селиться и русские). 

Время основания Козьмодемьянска с точностью неизвестно, но он построен гораздо 
ранее острога и в начале был пограничным городом, откуда и произошло его чувашское 
название Чикмехола. Первыми поселенцами были стрельцы и посадские. Острог возник 
в 1583 г. вследствие бунта луговых черемисс; он сооружен князьями воеводами: И.С. Ту-
рениным, Д.А. Зами(ы)цким и И.А. Солнцевым-Заськиным. Для усиления обороны переводи-
ли сюда переселенцев преимущественно из Свияжска. Позднее русские стали переселяться из 
Нижегородской губернии. Известно только, что под именем города Козьмодемьянск впервые 
упоминается под 1609 г. 

В 1636 г. в Козьмодемьянске побывал Адам Олеарий (1603-1671), немецкий путешествен-
ник, ученый и писатель, трижды побывавший в России (1-й раз в 1633 г.).

Жители Козьмодемьянска и уезда принимали участие в восстании под предводитель-
ством Степана Разина в 1670-1671 гг.

В 1708-1719 гг. Козьмодемьянск в составе Казанской губернии, в 1719-1781 гг. при рас-
писании Казанской губернии на провинции (1719) включен в Свияжскую провинцию, в 
1781-1920 гг. уездный город Казанского наместничества (с 1796 г. – губернии). В 1921-1931 
гг. центр Козьмодемьянского кантона, с 1931 г. – Горномарийский район МАО (1920-1936);, 
МАССР (1936-1990), МССР (1990-1992), РМЭл (с 1992 г.).

В 1883 г. сооружена часовня в честь Косьмы и Дамиана и в память 300-летия города.
Базары в Козьмодемьянске проходили еженедельно по пятницам (1892), ярмарки – Ни-

кольская, весною (1-16 мая) и зимой.
По данным разрядных книг в 1625 г. в Козьмодемьянске проживало 338 чел. (в том числе 

29 служилых инородцев), в 1663 г. – 347 чел. служилых людей; в 1761 г. – 1074 ревизионных 
душ мужского пола.

В 1725 г. в городе было 11 церквей, 2 монастыря и 113 дворов.
В 1801 г. в городе было 5 церквей (камен.) и до 700 дворов.
В 1863 г. в городе проживало 5210 человек (2485 муж. + 2725 жен.), в том числе 127 дво-

рян, 159 купцов, 1790 мещан, 2512 крестьян и др.
В 1894 г. в городе проживало 5221 человек (2372 муж. + 2849 жен.). В 1894 г. в городе име-

лось: домов 751 (24 камен.), лавок 83, гостиниц и постоялых дворов 13, городское 3-х класс-
ное училище, 2 муж. ЦПШ, женское училище, черемисская женская школа братства святого 
Гурия при монастыре.
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В 1897 г. в городе проживало 5284 человек (2348 муж. + 2936 жен.), в том числе 4957 рус-
ского, 145 марийского, 127 чувашского, 14 татарского и 41 другого населения. 

Численность населения в 1926 г. составил – 7,7 тыс. чел, в 1979 г. – 18, 7 тыс. чел., в 2002 г. – 
22,8 тыс. чел., в 2006 г. – 30,952 тыс. чел., в 2008 г. – 22,7 тыс. чел.

Через г. Козьмодемьянск проходит автомагистраль Р-173.

КОЗЬМОДЕМЬЯНСКИЙ УЕЗД (Чикме уесĕ) – один из 12 уездов Казанской губернии. 
К.у. сформировался в 1580-1590 гг. вокруг основанного в 1583 г. Козьмодемьянска и офици-
ально образован в 1781 г. Занимает северо-западную часть Казанской губернии, площадь 
его равна 4380 кв. верст. Волга прорезывает уезд, разделяя его на 2 весьма неравные части. 
Левая сторона, занимаемая ¾ всей площади, представляет совершенно ровную болотистую 
низменность, ранее почти сплошь покрытую лесом. Меньшая часть уезда, по правой стороне 
Волги, холмиста, прорыта извилистыми оврагами и рытвинами. Самая значительная возвы-
шенность находится в окрестностях г. Козьмодемьянска. В северной части находятся солон-
чаки. Естественные богатства уезда довольно скудны: кроме кирпичной глины и извести нет 
никаких полезных ископаемых (1894). Все 67 рек, орошающих уезд, принадлежат к речной 
системе Волга. В 1894 г. в уезде насчитывалось 554 населенных пункта, 18368 дворов. По 
переписи населения 1897 года  в уезде проживало 100349 чел. (49979 муж. + 50370 жен.), 
без г. Козьмодемьянска. Самые значительные реки: Ветлуга, Рутка, Сура, Верх. Кундыш, Арда, 
Парат, Юнга (Большая и Малая) и др., из них только первые 4 сплавны. Кроме Козьмодемьян-
ской городской имеются в уезде еще 4 пристани: из них 2, Шешкарская и Ильинская пристани 
на реке Волга, Руткинская на речке Рутка и Боровская на реке Ветлуга. В 1894 г. в Козьмоде-
мьянском уезде насчитывалось 33 православных храма, 36 школ (кроме городских), с 20 учи-
телями и 18 учительницами.

Основным занятием населения уезда было земледелие. Значительная роль в крестьян-
ском хозяйстве играли лесные промыслы.

В 1627-1764 гг. в Козьмодемьянском уезде действовал Спассо-Юнгинский монастырь, яв-
лявшийся крупным землевладельцем и собственником. Первая каменная церковь в Козьмо-
демьянском уезде и в Татаркасинской волости (территория Чувашского края) построена в 
1893 году в с. Оринино. Архитектура этой церкви была самой лучшей не только в уезде, но и 
во всей Казанской епархии. В 1935 году закрыли.

Ныне идут работы по возрождению этой церкви. До 1781 г. Козьмодемьянский уезд де-
лился на 3 чувашские (Алдышевская, Кобяшевская, Тенякова) и 3 марийские (Ахпарысова, 
Аказина, Токсубаева) сотни, чуваш. (Чигиреева) и 2 марийские (Тохпаева, Янгитова) пятиде-
сятни и Ветлужскую волость.

В бывшем Козьмодемьянском уезде сохранились 6 Сундырей: Большой Сундырь 
или Сундырь-Торжок; Сундырь-позе (Сĕнтĕр-поçĕ)  – вершина реки Сундырь или Рика-
касы; Сундырская деревня или Апчары; Сундырская, или Ст. Сундырь, или Ирилей; По-
мекейкино Сундырь или Станъял(ь); Шешкар Сундырь, или Олгаши (верхние Олгаши, 
Шешкар Сундырь).

В 1913 г. в уезде располагались город, посад, 675 сельских населенных пунктов. Общая 
площадь Козьмодемьян. уезда составляла 4610,7 кв. версты. В 1914 г. в Козьмод. уезде про-
живало 106,7 тыс. крестьян (53,4 муж. + 53,3 тыс. жен.).

В 1916 г. в Козьмодемьянском уезде действовали: 41 храма, 3 монастыря (муж. – Алексан-
дро-Невский и Михаило Архангельский, жен. – Введенский), 4 лечебницы, 5 фельдшерских и 
4 ветеринарных амбулаторий, 116 одноклассных и 4 двухклассных училища, Виловатовраж-
ское и Большесундырское телеграфно-почтовое отделения.

В 1796-1919 гг. Козьмод. уезд включал 7 марийских Т(Г)ойдаковская, Ардинская, Козь-
модемьянская, Кулаковская, Ахмыловская, Больше-Юнгинская, Виловатовражская) и 5 
чувашских (Акрамовская, Малокарачкинская, Сюндырская, Татаркасинская и Янгильдин-
ская) волостей.

В июле 1920 г. чувашские волости (Акрамовская, Малокарачкинская, Сюндырская, Татар-
касинская и Янгильдинская были приняты в Чувашскую автономную область (ЧАО). 

В составе МАО 21 января 1921 г. Козьм. уезд переименован в кантон, ликвидирован-
ный в 1924 г. 
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КОЛБАСОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (2.11.1934–22.10.2003), член Совета Чувашпо-
требсоюза, председатель Большесундырского райпо. 

 Колбасов В.А. родился 2 ноября 1934 года в деревне Шешкар-
ская Пристань Моргаушского района ЧР.

В 1966 году окончил Чебоксарский кооперативный техникум. 
Трудовую деятельность начал в 1949 году рядовым колхозни-

ком в родном колхозе «Волга». В 1953-1955 годах работал электро-
пильщиком в Приволжском леспромхозе, откуда был призван в ряды 
Советской Армии. После демобилизации в 1957 году работал в кол-
хозе, а с 1958 года работает в системе потребительской кооперации. 
Вначале он работал кладовщиком Ильинского сельпо Моргаушско-
го райпотребсоюза. В 1962-1978 годах работал сначала завторгом 
Ильинского сельпо, затем товароведом, завторгом, заместителем 
председателя правления по торговле Большесундырского райпо. В 
марте 1978 года избран председателем правления райпо.

Награжден знаком «За добросовестный труд в потребительской 
кооперации (Российской Федерации)», Почетной грамотой Центросоюза Российской Федерации, 
а также ему присвоены почетные звания «Заслуженный работник торговли Российской Федера-
ции» (1988 г.), «Заслуженный работник торговли Чувашской Республики» (1979 г.).

Он является «Заслуженным ветераном потребительской кооперации Российской Федерации».

КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД СУНДЫРСКИЙ  (ЧЭАЗ) возле д. Токшики на границе с Ре-
спубликой Марий Эл образован 1992 году.

Коллективный сад «Сундырский» расположен в живописной местности, рядом находятся 
торфяные залежи. Первое время здесь было до 100 участков.

Чебоксарский электроаппаратный завод взамен на выделенные площади под коллективные 
сады в селе Большой Сундырь построил 4-х этажный жилой панельный дом по улице Новой.

Здесь имеется мини-рынок сельскохозяйственной продукции д. Токшики, услугами кото-
рого с удовольствием пользуются дачники. Дачники покупают продукты питания и делают 
заказы. Жители д. Токшики организовали малый бизнес. Дачники охотно покупают здесь раз-
личные продукты: молочные продукты, плодо-овощные продукты (яблоки, ягоды, овощи по 
желанию), грибы, рыбу, мед, пиво, деревенские пироги, орехи и другие.

КОЛХОЗ ИМ. ЖДАНОВА (позже колхоз «Нива», СХПК «Нива») образовался в 1933 г. за 
счет объединения семи бывших малых колхозов с. Большое Карачкино и 6 деревень Адикасы, 
Ешмолай, Мижары, Ойкасы, Оргум и Турикасы.

Колхоз находится в глубинке, граничит с Ядринским районом Чув. Респ. и Горномарий-
ским районом Респ. Марий Эл.

В 1960-1970 гг. у штурвала колхоза им. Жданова стоял Ю.П. Ильин, заслуженный агроном 
ЧАССР и РСФСР.

В 1970-1974 гг. стоял В.А. Белов, заслуженный агроном ЧАССР.
В 1980-1991 гг. возглавил Г.Г. Симаков. В этот период сельхозпредприятие стало одним из 

лучших не только в районе, но и в республике. О нем заговорили на всероссийских совещани-
ях и разных мероприятиях, проводимых Госагропромом Российской Федерации.

В 1985-1990 гг. проходила газификация населенных пунктов Большекарачкинского сель-
совета.

С 1985 по 1991 гг. хозяйство не раз становилось обладателем Красных знамен района, 
республики, РСФСР, СССР.

По итогам работы за 1987 год колхоз им. Жданова занесен на доску Почета ВДНХ в Москве.

КОЛЬЦОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, организатор производства, ветеран потреби-
тельской кооперации. 

Кольцов В.И. родился 19 мая 1952 года в д. Вомбакасы Сундырского (ныне Моргаушского) 
района Чувашской Республики.
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Окончил Большесундырскую среднюю школу (1959-1969), кур-
сы учителей физкультуры при средней школе № 27 г. Чебоксары 
(1969-1970). 

Работал учителем физкультуры в Большекарачкинской вось-
милетней школе (1970-1973), тренером по лыжам в Моргаушской 
ДЮСШ (1973-1974), инструктором по кадрам и оргмассовой рабо-
те Большесундырского райпо (1974-1976), заведующим некоторых 
магазинов (1976-1980), 1980-1981, 1985…), техником-строителем 
(1981-1985), товароведом (1986-2003), зам. предприятия по заготов-
ке (заготконторы и всего Большесундырского райпо) и продолжает 
трудиться в настоящее время (общий стаж работы более 45 лет).

Кольцов В.И. удостоен почетного звания «Заслуженный работ-
ник сферы обслуживания Чувашской Республики» (2012).

Он награжден Почетными грамотами Государственного Совета 
Чувашской Республики (2010), Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики 
(2005) и др.

Удостоен знака «За добросовестный труд в потребительской кооперации».
Кольцов В.И. награжден медалью «Ветеран труда» (2013). 

КОНДРАТЬЕВА ЕЛЕНА ПОРФИРЬЕВНА, работник высшей школы, кандидат педа-
гогических наук.

Кондратьева Е.П. родилась 10 августа 1951 года в д. Адикасы 
Моргаушского района.

Окончила Большекарачкинскую 8-летнюю школу (1966), Ка-
нашское педучилище (1970), Чувашский государственный уни-
верситет им. И.Н. Ульянова (1978), аспирантуру Чуваш. респу-
бликан. института образования. Работала учителем начальных 
классов, истории, воспитателем детского сада, в учреждениях об-
разования г. Чебоксары, Чебоксарского и Аликовского районов, 
Челябинской области.

С 1986 – в Чуваш. респ. ин-те образования: методист, преподава-
тель. В 1998 защитила кандидатскую дисс. на тему «Народное при-
кладное искусство в трудовом воспитании младших школьников».

КОННОВ ФЕДУЛ ФОМИЧ (10.11.1918-25.12.2005), военный связист, ветеран почтовой 
службы (Почта России), начальник почтового отделения. 

Родился в д. Андреевка Ибресинского района Чувашской Республики.
Работал в Большесундырском почтовом отделении в 1948-1978 

гг., в том числе начальником почтового отделения (1952-1978).
Участник Великой Отечественной войны (1941-1945). Федул 

Фомич прошел победный боевой поход, увенчавшийся освобожде-
нием Воронежской и Курской областей, Украины и Братской Поль-
ши, и вступил на немецкую землю, проявляя гуманное отношение 
к мирному населению., и участвовал в заключительной операции 
штурма Берлина...  Поистине светлым мгновением были те дорогие 
минуты, когда мы с боевым другом Феодосий Семеновичем Донским 
[академик Академии Северного Форума, к.э.н., Заслуженный работ-
ник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)], в поверженном 
логове врага – Берлине, на стене Рейхстага написали «Были и мы из 
Якутии Донской Ф.С., из Чувашии Коннов Ф.Ф.», засвидетельствовав нашу победу, достигну-
тую благодаря дружбе народов Великого Советского Союза.

К счастью, наш автограф увековечил фотокорреспондент Анатолий Павлович Морозов, 
ныне (в 1998 г. от автора) здравствующий в городе Москве (из поздравления моего фронто-
вого боевого друга Феодосия Семеновича Донского).

Награжден орденами и медалями войны и труда.
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КОНСТАНТИНОВ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ (21.9.1906-7.05.1944), партийный 
работник.

Родился в д. Кораккасы Аликовского района Чуваш. Респ.
Работал начальником политотдела Сундырской МТС (с 3 декабря 1941 г.).
Павел Константинович участник Великой Отечественной войны. Погиб в 1944 г. в Ви-

тебской области. 

КООПЕРАЦИЯ (от лат. сooperation – сотрудничество) – добровольная совместная дея-
тельность партнеров, нацеленная на достижение экономических результатов.

В марксистско-ленинской науке кооперация рассматривается, во-первых, как форма  
труда, при которой много лиц планомерно и совместно участвуют в одном и том же процес-
се труда или в разных, не связанных между собою процессах труда (Маркс, Капитал, том I, 8 
изд., 1936, стр. 260.).

Кооперативное движение возникло в период развития промышленного капитализма. 
Раньше всех промышленный капитализм стал развиваться в Англии.

Кооперация возникает в период насаждения капитализмом крупного машинного произ-
водства, несущего с собой усиление гнета и нищеты трудящихся масс города и деревни. 

Первая более или менее значительная волна кооперативного движения развернулась в 
Англии в 20-х годах XIX в.

Первые потребительские кооперативы начали появляться в Англии с 1769 года, но в 
историю вошло как  первое потребительское общество в мире лишь в 1844 году в городе Роч-
дели (Англия).

Кооперация зародилась в Западной Европе. Кооперация в капиталистических странах: в 
Англии в 1883 насчитывалось 627 потребительских кооперативов, в 1893 – 1169, в 1903 – 
1987, в 1913 – 2878; в Германии в 1893 – 264 потребительских кооперативов, в 1903 – 575, в 
1913 – 1633.

Большую часть членов потребительской кооперации составляли рабочие.
В Российской империи развитие кооперации пошло несколько этапов: становление и 

подъем (1860-1870 гг.); спад (1880-е – 1-я половина 1890-х гг.); массового кооперативного 
движения (со 2-й половины 1890-х гг.).

В Царской России кооперативное движение началось в 1-й половине 1860-х годах XIX 
века, когда различными буржуазно-либеральными деятелями были организованы пер-
вые потребительские общества, сельские ссудо-сберегательные товарищества и сырова-
ренные артели.

По данным последнего отчета Постоянной Комиссии по делам потребительских обществ, 
число действующих в России потребительских товариществ увеличилось с 587 на 1 января 
1901 г. до 654 на 1 января 1902 г.

Особенно сильный подъем кооперативного движения наблюдается после революции 
1905 и в период империалистической войны, когда в общественную жизнь страны были во-
влечены широкие массы трудящихся.

Крепостнические пережитки и самодержавный режим, душивший проявление обще-
ственности, стесняли развитии кооперации; поэтому в России она была значительно слабее, 
чем в других более развитых капиталистических странах.

Независимых рабочих кооперативов было крайне мало.
В 1913 г. в России насчитывались 903 кооператива, подходящий под понятие сельско-

хозяйственное товарищество; в это число включены не только товарищества, но и так на-
зываемые «общества» поощрения ими содействия, крупные территориально, губернские 
и областные.

На 1 января 1914 г. в России было 10080 потребительских обществ, 12965 кредитных то-
вариществ, 6650 сельскохозяйственных товарищеских обществ, т.е. в начале 1914 г. уже дей-
ствовало не менее 30,5 тысяч кооперативов (2-е место в мире после Германии).

В 1-ю мировую войну кооперативы активно участвовали в снабжении армии и населе-
ния, выполняли заказы местных органов самоуправления, государственных и обществен-
ных организаций (Земского союза), интенсивно развивали собственное промышленное 
производство.
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Важной стороной деятельности кооперативов в этот период стало участие в благотво-
рительной работе, оказание помощи раненым (фонд помощи жертвам войны, целевые от-
числения семьям мобилизованных на фронт и раненых, содержание койко-мест в лазаретах, 
помощь в восстановлении пострадавших от военных действий хозяйств и пр.).

При выработке кооперативного закона стояла и первая попытка создания в России обще-
го кооперативного закона, в виде проекта положения о «Товариществах с переменным со-
ставом», выработанного редакционной комиссией по составлению гражданского уложения в 
1899 г., и в 1913 г. внесенного министром Юстиции в Государственную Думу…

Великая Октябрьская социалистическая революция (ВОСР) 1917 коренным образом из-
менила характер кооперации и определила новые пути ее развития.

В конце 1918 – начале 1920, в период «Военного коммунизма», осуществлено огосударст-
вление кооперации; налаженная кооперативная система стала использоваться для организа-
ции снабжения населения продовольствием в условиях дезорганизации народного хозяйства.

КОПУСОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, организатор производства, научный и обще-
ственный деятель. 

Родился 7 июля 1942 года в г. Мантурово Костромской области.
Окончил Мантуровскую среднюю школу № 2 (1949-1959), Ма-

рийский государственный технический университет, машинострои-
тельный факультет (0501) (1963-1967).

Трудовую деятельность начал в должности – слесарь по ре-
монту автотракторных двигателей, работал (по направлению) в 
Проектно-конструкторском бюро Чувашского объединения «Сель-
хозтехника» (г. Чебоксары), Центральном конструкторском бюро 
Чувашского (Чебоксарского) объединения «Сельхозтехника» (пос. 
Кугеси) с 1967 года, т.е., числился там, а трудился как научно-техни-
ческий сотрудник в Сундырском филиале отделения «Сельхозтехни-
ка», затем уже работал в Сундырском отделении «Сельхозтехника» 
технологом, мастером, начальником цеха, зав. мастерской-началь-
ником производства, начальником цеха (ЦВИД – цех по восстановлению изношенных дета-
лей) (1967-2002).

Награжден нагрудными знаками, в т.ч. и «Отличник изобретательства и рационализа-
ции» (1990). Он автор некоторых изобретений и многих рационализаторских предложений. 

Копусов И.В. награжден многими Почетными грамотами района и республики.

КОПУСОВА ОЛЬГА ЛАЗАРЕВНА, работник народного обра-
зования. Копусова О.Л. родилась 3 июня 1945 года в д. Новые Высли 
Ибресинского района Чувашской Республики.

Окончила Хормалинскую среднюю школу (1963), Марийский го-
сударственный педагогический институт (1968).

С 1969 года работала в Большесундырской средней школе учи-
телем биологии и химии.

Она удостоена почетного звания «Заслуженный учитель Чуваш-
ской Республики» (2000).

КОРАБЕЛЬНЫЕ РОЩИ В ЧУВАШИИ. В состав современной 
Чувашской Республики вошли часть Козьмодемьянского, Чебоксар-
ский, Цивильский и Ядринский уезды Казанской и Курмышской, Алатырский и Буинский уез-
ды Симбирской губернии.

Всего на этой территории было выделено 69 дубовых корабельных рощ с отдельными 
участками сосны, ели и других пород общей площади около 182,7 тыс. га (по учету 1846 г.).

Современное месторасположение бывших дубовых корабельных рощ в лесхозах Чувашии 
(площади рощ приведены по данным 1846 г.).

Опытный лесхоз по Ильинскому хозяйству:
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Корабельные рощи
№ Названия Площади (га) Губерния 

и уезды
1 Вомбакасинская 208

Казанская губерния
Козьмодемьянский уезд

2 Кинерская 445
3 Шешкарская 652
4 Мал. Шашкарская 348
5 Токарская 278
6 Чирки-Косинская 226
7 Вурман-Косинская 555

КОТОВА ЛЕОНИЛЛА ФИЛИППОВНА, работник здравоохранения.
Родилась 3 августа 1926 года в д. Нижнее Колчурино Кузнечихинского района ТАССР, ныне 

Алькеевского района Республики Татарстан.
Окончила педиатрический факультет Казанского медицинского института (1950). Рабо-

тала педиатром в Сундырской районной больнице (1950-1951), в том числе и главным врачом 
Сундырской ЦРБ (1951-1954 (1952-1954)), ординатором и заведующей грудничковым отде-
лением (1961-1987), врачом кабинета лечебной физкультуры (1987-1993) в Республиканской 
клинической больнице № 1.

Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (1978), знаком «Отличник 
здравоохранения СССР» (1974).

КРЕСТНЫЙ ХОД – торжественное шествие из одного храма в другой или какому-либо 
назначенному месту с крестами, иконами, хоругвями и другими святынями храма, а главным 
образом с большим крестом (запрестольным или выносным), от которого и само шествие по-
лучило свое название.

Священнослужители и церковнослужители, в церковных обличениях, во время шествия 
поют молебный канон.

Крестные ходы бывают двух родов: совершаемые по установлению, ежегодно в извест-
ные дни, и чрезвычайные. К первым принадлежат: 

1) крестные ходы вокруг церкви в пасхальную неделю, каждый день за литургией; напо-
минающие о мироносицах строфы разбросаны по всему (Пасхальному) канону. И это не слу-
чайно, ведь крестный ход, с которым обходят верующие  вокруг храма во тьме пасхальный 
ночи, должен напоминать как раз о том, как шли к гробнице Иисуса эти женщины;

2) в праздник Богоявления, 19 января, для освящения воды, в память крещении И. Христа;
3) в престольные праздники;
4) крестные ходы помпестные – в отдаленных городах и других местностях, в честь ве-

ликих святынь и замечательных событий церковной и государственной жизни, а также в па-
мять освобождению местности от эпидемии нашествия врагов и тому подобные.

Чрезвычайные крестные ходы проводятся церковью в особо важных случаях.
Чрезвычайные крестные ходы устраиваются с разрешения епархиального начальства по 

особым важным случаям местной церковной жизни, например, на месте закладки и постро-
ения нового храма, на поля  для молитвы от избавлении от градобития или засухи; сюда от-
носятся также крестные ходы трезвенников и др.

А ведь до недавнего времени крестные ходы разрешались только вокруг храмов в пас-
хальную ночь.

Процесс утверждения христианства в древнерусском государстве положил князь Влади-
мир Святославович в 988 году.

В июне 1988 г. в нашей стране широко отмечалось 1000-летие крещение Руси. Тогда во 
многих местах проходили многолюдные крестные ходы.

Многолюдный крестный ход прошел 4 мая 2008 г. в Моргаушском районе Чувашской 
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Республики: Кашлыхи, Большой Сундырь, Москакасы, Нискасы. Многие присоединились по 
ходу крестного хода по мере прохождения через их населенные пункты.

КРЕСТЬЯНЕ – чуваши в составе Казанского ханства (вторая четверть XV в. – середина 
XVI в.) платили в пользу казанского хана дань десятинную – ясак – деньгами и частично на-
турой с каждого двора.

Чувашские крестьяне после присоединения к Русскому государству (1551) были оставле-
ны на положении ясачных.

С 1705 года среди крестьян начали набирать рекрутов в армию, где они служили почти 
пожизненно (25 лет). С созданием регулярной армии в начале XVIII в. государство перестало 
нуждаться в услугах служилых инородцев, в т.ч. и чувашей.

В 1718 г. правительство Петр I приписало их к разработке корабельных лесов (они стали 
лашманами).

Петровские указы 1719-1724 гг. о подушном обложении впервые ввели в оборот термин 
«государственные крестьяне».

В ходе первой ревизии бывшие служилые были зачислены в разряд государственных 
крестьян.

Крестьяне из нерусских народностей в официальных документах именуют «ясачными 
людьми».

С последней четверти  XVI до начала XVIII вв. наблюдается процесс возвращения чуваш-
ских крестьян на оставленные ими в XIV – начале XV вв. земли юго-восточных и южных райо-
нов Чувашии, освоение правобережных районов Сурского бассейна.

Итак, в XIV-XVI вв. их называли сотые крестьяне, до 1724 г. – ясачные, с 1724 г. – монастыр-
ские, с 1764 г. – экономические, в 1786-1866 гг. – государственные крестьяне.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЙНЫ (Казацко-крестьянские восстания в России) под руководством 
донских казаков происходили под предводительством Степана Тимофеевича Разина (ок. 1630-
1671) в 1670-1671 годах и Емельяна Ивановича Пугачева (1740 или 1742-1776) в 1773-1775 годах.

В XVII-XVIII вв. бассейн Волги стал основным местом действия повстанцев в ходе Разина 
восстания в 1670-1671 гг. и Пугачева восстания в 1773-1775 гг.

Положение народных масс в Чувашии, как и во всей России, в то время было крайне тя-
желым. Царские чиновники чинили произвол над народом. Крайне недовольные своим пла-
чевным положением, крестьяне вылили свое негодование в крестьянскую войну под предво-
дительством Степана Разина в 1670-1671 годах.

Крестьянская война охватила огромную территорию: от низовьев Волги до Нижнего Нов-
города и от Заволжья до Слободской Украины.

В самой Чувашии восстание крестьян начались в сентябре. «Прелестные письма дошли до 
чувашских крестьян, и они поднялись на борьбу» (из книги В.Д. Данилова «История Чувашии…»).

В сентябре чуваши и русские повстанцы (10-тысячное войско) осадили Цивильск (9 сен-
тября 1670), но взять его не удалось. Постепенно повстанческое движение расширяется в ос-
новном за счет отрядов атаманов Разина, которые рассылаются в разные концы.

Отряд Максима Осипова захватил г. Алатырь, а жители Курмыша и Ядрина перешли на 
сторону повстанцев добровольно.

Отряд атамана Прокофия Иванова (известно под прозвищем Шумиловой). Центром по-
встанцев также был и (Большой) Сундырь.

Таким образом, Большой Сундырь, волею судьбы оказался участником событий 1670-
1671 годов. В Большом Сундыре произошло одно из сражений восставших крестьян с отря-
дами правительственных войск, которые были посланы царем Алексеем Михайловичем для 
подавления разинского движения в Чувашии. Одним из руководителей подавления 31 октя-
бря 1670 года в с. Большой Сундырь перед взятием Козьмодемьянска (3 ноября) очередного 
сражения (боя) был воевода Барятинский Данило Афанасьевич, который разбил отряд «во-
ровских» людей из Ядрина, Курмыша и Козьмодемьянска. 

Зимой 1670-1671 гг. выступления повстанцев на территории Чувашии продолжались.
В жестокой и неравной борьбе с превосходящими и хорошо вооруженными войсками, раз-

розненные отряды восставших были разгромлены.
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Известна жестокость, с какой царь велел подавлять народные выступления («бить и ру-
бить до смерти»).

Царское правительство прилагало все силы для подавления восстания. Они безжалостно 
расправлялись с восставшими… Началось полное разорение Чувашского края.

После Крестьянской войны в 1670-1671 гг. усилилось бегство чувашских крестьян из 
края. Так в 1683 году специальным обследованием причина недоимок в Ядринском уезде это 
было подтверждено. 

Крестьяне были вынуждены снова покориться самодержавной власти.
Шли годы, а положение крестьян в России по-прежнему было крайне тяжелым. Крестьяне 

платили подушную подать, несли оброк и выполняли другие многочисленные повинности. 
Ненависть к угнетателям снова переполнила чашу терпения. 

В 1773-1775 годах в Российской Империи развернулась мощная крестьянская война под 
руководством Емельяна Пугачева. На этот раз, очагом боевых действий явились Приуралье, 
Зауралье, Среднее и Нижнее Поволжье.

В Чувашии, как и во всей России, шла непрерывная классовая борьба, интенсивность 
которой то повышалась, то понижалась и достигла наивысшей степени во время Пуга-
чевского восстания.

Емельян Пугачев провозглашал в своих манифестах освобождение крестьян от податей и 
крепостного права («…Освобождение крестьян от власти помещиков, а угнетенные народы – 
от национального гнета…»).

Чуваши любовно называли Е. Пугачева «патька-патша».
Его войска, состоявшие из крестьян и казаков, наводили ужас на помещиков.
Наш Большой Сундырь вновь оказался участником крестьянской войны. Наряду с други-

ми селениями Козьмодемьянского уезда (в Большом Сундыре, Кожваже, Кожланангере, Боль-
шом Карачкине, Ачкеряне, Сесмере, Шешкары и др.) и прочих уездов, местные крестьяне под-
няли  здесь восстание, направленное против богачей и чиновников. Восставшие захватывали 
их имущество и делили его между собой.

Восставшие нанесли несколько поражений правительственным частям, но крупным сое-
динениям противостоять не смогли. Вопреки здравому смыслу, действия повстанцев, на всей 
территории, охваченной пугачевским движением, были крайне неорганизованы и ограниче-
ны. Стихийность их действий не могла привести к успеху. Пугачевское движение было жесто-
ко подавлено правительственными войсками Екатерины II. В сентябре 1774 г. Е. Пугачев был 
схвачен и вскоре казнен.

Вождь крестьянский войны был не единственным самозванцем екатерининской эпохи, 
выдававшего себя за чудом спасшего Петра III. Более 20 человек в разных областях страны 
выдавали себя за Петра III.

После Пугачевского восстания (1773-1775) были произведены административно-терри-
ториальные изменения.

Так был образован Ядринский уезд в Казанской губернии.
В начале XVIII в. Ядринский и Курмышский уезды были включены в Нижегородскую гу-

бернию, остальные чувашские уезды в Казанскую.
Так, в некоторых преданиях рассказывается, что чувашские цари были отогнаны за море 

Степаном Разином и Емельяном Пугачевым.

КУДРЯШОВА ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНА, работник здравоох-
ранения.

Кудряшова Л.И. родилась 19 августа 1953 г. в д. Токшики Больше-
сундырского сельского поселения Моргаушского района.

Окончила Большесундырскую среднюю школу (1968), Чебоксар-
ское медучилище (1972).

Работала фельдшером, заведующей в фельдшерско-акушерском 
пункте д. Сыбайкасы Моргаушского района (1972-2010).

Она удостоена почетного звания «Заслуженный работник здра-
воохранения ЧР» (2001).
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КУЗНЕЦОВА ЕФАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, научный работник, ученый, лауреат Выста-
вочного Центра Российской Федерации.

Родилась 28 апреля 1952 года в д. Мижары Моргаушского района.
Окончила Большекарачкинскую восьмилетнюю школу, в 1967 г. продолжила учебу в Юва-

новской средней школе, Казанский государственный ветеринарный институт (1974) и остав-
лена в этом институте. 

В 1993 году успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата ве-
теринарных наук, продолжает работать научным сотрудником в институте. А с 1999 года – 
старший научный сотрудник этого института.

Основное научное направление исследований Кузнецовой Е.А. – инфекционная патоло-
гия сельскохозяйственных животных.

Кузнецова Е.А. имеет 3 авторских свидетельства, один патент Российской Федерации, три 
рационализаторских предложений и 125 научных статей.

КУЛЬКОВ ПЕТР МИТРОФАНОВИЧ, работник правоохранительных органов, полков-
ник внутренней службы.

Родился в 1922 году в д. Шупоси Моргаушского района.
В 1938-1942 годах работал в Сундырском райисполкоме бухгалтером в райфинотделе.
В 1942-1948 гг. служил в рядах Красной Армии. После окончания Второй мировой 

войны в 1945-1948 годах проходил службу в управлении внутренних войск МВД в Хаба-
ровском крае.

В 1948-1999 гг. работал в Министерстве МВД ЧАССР – ст. оперуполномоченным отдела 
кадров, руководителем секретариата (1966-1981), начальником пожарной охраны по орг-
строевой подготовке (1981-1984), а после отставки со службы МВД, он еще 15 лет работал по 
контракту начальником пожарной охраны (1984-1999).

Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден орденами и медалями войны, знаками службы в рядах МВД.

КУЛЬКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, работник народного образова-
ния и высшей школы.

Родился 6 июля 1939 года в г. Чебоксары. 
Окончил БССШ (1956), физико-математический факультет 

ЧГПИ(У) им. И.Я. Яковлева (1961), аспирантуру Московского госу-
дарственного института им. Ленина (1975).

Работал в Калайкасинской средней школе, БССШ (1961-1971).
Кандидат философских наук (1976), доцент (1982),  профессор, 

ученый (автор более 30 научных работ).

КУМЫРКАСЫ (Кăмăркасси) – деревня Большесундырского 
сельского поселения.

Историческое название – Кумыркасы. 
Деревня Кумыркасы – это одно из древнейших поселений (Шупоси, Кумыркасы, Ямол-

кино…) на территории современного Большесундырского сельского поселения, предки ко-
торых жили в Сундырском крае еще 1500 лет тому назад до нашей эры – это были потомки 
Абашевской культуры, которые в то время входили в состав территории – Удел Кумая.

Через 2500 лет, т.е. в 1000 г. уже нашей эры часть населения Удела Кумая начинает ос-
ваивать долину реки Сундырь и образовывается новое территориальное деление – Земля 
Кумыра (6-ть материнских населенных пунктов – Шупоси, Ямолкино, Кумыркасы, Токшики, 
Алдаево (РМЭл), Апчары и Большой Сундырь, а также Турикасы, Ойкасы, Шерекей (РМЭл) 
Калмыково (последние пять – с 1000 г н.э.).

В начале основания Земля Кумыра (1000 г.) состояла из 11-ти населенных пунктов.
Кумыркасы никогда не была околодком д. Татаркасы, а наоборот, с 1237 г. как выселок 

или околодок от д. Кумыркасы (после татаро-монгольского нашествия и появляется  д. Татар-
касы (впоследствии Большие Татаркасы).
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Возможно, в XV-XVI вв. и существовала такая деревня – Корчакова Вторая (в те времена 
правления – Земли Кочака (Корчака)), но нам преподносят, что ныне не существует.

В XVI в. входила в Алдшеву(скую) сотню (волость), в XVII  в. – в Сотниковскую волость 
(… 1620 г., …).

В XIX  в. и до 1920 г. Кумыркасы входила в состав Татаркасинской волости Козьмодемьян-
ского уезда Казанской губернии. 

В справочнике 1859 г. значится Кумыркасы. В «Списке селений Казанской губернии» 1897 г. – 
Кумур-касы, Татаркасы, Татаркасинское общество. Татаркасинская волость. Козьмодемьян-
ский уезд. 

Название деревни произошло, возможно, от мар. «Кумыр» буквально («Три белки»), чув. 
«Кăмăр» («Валежник»). 

Жители деревни – чуваши, в XIV-XVI веках – сотые крестьяне; до 1724 г. – ясачные, с 1724 г. – 
монастырские, с 1764 г. – экономические, а в 1786-1866 гг. – государственные крестьяне; за-
нимались земледелием, животноводством, домашним ремеслом.

Кумыркасы в 1920-1927 гг. входила в состав Чебоксарского уезда. Район Татаркасинский 
с 1927 г., Сундырский с 1939 г., Чебоксарский (1962-1964) и Моргаушский район (с 1964 г. и по 
настоящее время).

В 1929 году в д. Кумыркасы образован колхоз «Красная звезда» (по другим документам – 
21.03.1931). Организаторы колхоза: С. Алешин, М. Алехматкин.

По данным на 1.01.1938 г. при колхозе имелись малые предприятия:
– кузница по ремонту сельскохозяйственных машин (функционировала 184 дней в 1937 

году), работал 1 человек;
– заготовительная деятельность – вырубка деловой древесины (40 куб. м) и другие.
В 1968 г. входила в состав колхоза «Гвардия».
Деревня Кумыркасы с 1976 г. входила в объединенный совхоз «Сундырский», а в 1997-

2008 гг. была в составе СХПК «Сундырский».
В настоящее время поля деревни Кумыркасы обрабатываются фермерским хозяйством.

КУПЕЧЕСКИЙ РОД МОРОСИНЫХ – это одни из потомственных торговых, мел-
копромышленных и хозяйственных зажиточных крестьянских семей в с. Большой Сун-
дырь (и в целом в Сундырском крае). В основном занимались содержанием постоялых 
дворов, в которых имелись трактиры, конюшни, гостиницы для ночлежки путников и 
т.д., и были причастны к ямской почтовой станции для обеспечения ее бесперебойного 
функционирования. 

Постоянные дворы содержали знатные купцы 
с.Большой Сундырь, а именно:

Галкины (братья Егор и Павел);
Миледины (семейный род);
Моросин Лукоян Трофимович (и сыновья);
Самаркины (семейный род);    
Столяровы (семейный род);
Суворов Михаил Иванович (братья и дети) и др.
Они имели свои пекарни, мельницы, пекли хлеб и 

продавали приезжим, держали свои лавки на Базарной 
площади. Занимались куплей-продажей. На одном базаре 
покупали скотину, а на другом продавали.

В конце XIX века начинается бурное развитие села 
Большой Сундырь,  благодаря еженедельному (по чет-
вергам) функционированию Сундырь – базар. В это бла-
гоприятное время укреплялось, и благосостояние семьи 
Столяровых. Михаил Столяров (1845 г.р.) был в родствен-
ных отношениях с купцом 2-й гильдии Моросиным Луко-
яном Трофимовичем (умер 21.06.1896)…

После образования Сундырского района, в доме, кон-
фискованном у Столяровых, находилась тюрьма.

Михаил Столяров



158

Двухэтажный дом Моросиных, конфискованный в 1931 году.

Дом Моросиных существует и поныне на улице Горького и является одним из самых ста-
рых домов в Сундыре. Здание двухэтажного постоялого двора после революции национали-
зировано и размещался там Дом колхозника до 1986 года (находился у реки Сундырь).

 Имение Моросиных находится в древней части села Большой Сундырь, на первом (восточ-
ном)берегу р. Сундырь и противоположной стороне от почтово-ямской дороги (от Базарной 
площади). Имение находится за переулком, за дорогой, ведущей к деревне Верхние Олгаши, и 
правее, где начинаются череда лесистых оврагов, перед высокогорной возвышенностью и где 
имеется очень древняя дорога для гужевого транспорта (дорога проходит плавно по спирали).
Вот на этой опушке и расположилось имение семьи Моросиных.

Глава рода Моросин Лукоян Трофимович, купец 2-й гильдии, меценат, занимался благо-
творительной деятельностью, как-то: на строительство больницы, почтовой станции, школы 
(муж. и жен. училища), церкви Своятой Троицы и др.

В семье Моросиных (Лукояна Трофимовича и Надежды Васильевны) было семеро детей 
(6 сыновей и 1 дочь), а именно: Иван (1872 г.р.), Алексей (1875 г.р), Петр (1880 г.р.), Михаил 
(1884 г.р.), Владимир (1886 г.р.), Борис (1888 г.р.) и Авина (1887 г.р.)

Лукоян Трофимович и Надежда Васильевна Моросины. 80-е годы XIX века.
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К концу XIX века население Большого Сундыря Татаркасинской волости Козьмоде-
мьянского уезда составляли большей частью крестьяне. Имущественное положение кре-
стьян сильно различалось.

В 1894 году в селе состоялось опись хозяйства бедного крестьянина Степана Васи-
льева, сосланного в Сибирь. Его скромное имущество было оценено лишь на 40 рублей, 
куда входила изба, крытая драньем (20 рублей) с домашней утварью и земельный надел 
на две души. Совершенно противоположное материальное положение было у знамени-
той тогда зажиточной крестьянской семьи Моросиных. Эта была русская семья. Отец 
многодетного семейства Лукоян Моросин был слеп на оба глаза и в 1896 году умер, 
оставив после своей смерти имущество, которое было оценено в 16 тысяч 908 рублей 
14 копеек.

После смерти Лукояна Моросина и жены его – Надежды Моросиной сельский сход занял-
ся вопросом об опекунстве над детьми-сиротами. Все дети имели сберегательные книжки 
в Государственном банке при Козьмодемьянском уездном казначействе. Сумма на книжке у 
всех была одинаковая – 950 рублей. Сельский сход принял решение о передаче опекунства 
над несовершеннолетними детьми и  имуществом старшему сыну – Ивану, которому было 
24 года от роду).

Иван Моросин открыл в Большом Сундыре трактир и лавку, где продавались мануфак-
турные и бакалейные товары. В трактире можно было выпить пива или какого-либо вина. 
Вино продавалось как в бутылках, так и на розлив, и было разного виду. Помимо этого сюда 
можно было зайти просто выпить чаю. А также Иван Моросин был и хозяином пивзавода 
(тогда она называлась пивоварня), который находился в дубовом лесу, недалеко от гужевой 
дороги за ул. Горького. В 50-е годы XX века от нее остались только чаны.

В семье одного из сыновей главы рода Лукояна Трофимовича Моросиных (Бориса Луко-
яновича и Софьи Михайловны) было шестеро детей (5 сыновей и 1 дочь), а именно: Виктор 
(1917–1998), Евгений (1919–1997), Игорь (1926 г.р.) и Римма (1929 г.р.)

Борис Лукоянович и Софья Михайловна Моросины. 1960-е годы.

Моросин Борис Лукоянович (1888-1973).
Моросина Софья Михайловна (1889-1971).
Оба они и их дети были репрессированы в 1931 г. и реабилитированы только 4 мар-

та 1994 г.
В семье одного из внуков главы рода Лукояна Трофимовича Моросина – Георгия Борисо-

вича и Анастасии Ивановны – было четверо детей, а  именно: Юрий (1939 г.р.), Игорь (1940 г.р.), 
Надежда (1947 г.р.) и Вера (1947 г.р.)

Моросин Георгий Борисович (1917-1998) репрессирован в 1931 г. и реабилитирован 
30 января 1996 г.
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 В настоящее время в Чебоксарах проживает семья Моросиных Игоря 
Георгиевича и Лидии Петровны,  у которой имеется двое детей (1 сын и 1 дочь) а именно: Нико-
лай (1966 г.р.) и Марина (1971 г.р.).

Уже есть правнуки и праправнуки рода Моросиных.
В 1931 году большая семья Моросиных, решением особой комиссии райисполкома (обви-

нение: согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 01.01.1930 г.), была подвергнута жестокой 
репрессии: отобрали добротный двухэтажный жилой дом, построенный еще купцом Мороси-
ным Л.Т., разорили все хозяйство, отняв вплоть до ложек и вилок, детских носков и полоте-
нец… Вмиг обнищавших людей без промедления отправили в спецпоселение о Челябинскую 
область. Взрослым и малолетним детям, после всех унижений и издевательств, чинимых 
местными властями, пришлось испытать в зимние морозы нечеловеческие условия переезда 
в товарном вагоне на Урал. Страшные испытания не замедлили сказаться на здоровье без-
винно осужденных. Ютились в насквозь продуваемых сквозняками неблагоустроенных бара-
ках. От голода и холода, при полной антисанитарии через два месяца по приезду умерли двое  
детей, которых похоронили здесь же, прямо за огородом.

После раскулачивания дом Моросиных перешел в распоряжении НКВД. В подвале дома хра-
нили оружие, а в жилых помещениях обитали руководящие работники НКВД, а именно: Евдо-
кимов, Николаев, Федоров, Романов и др.

Георгий Борисович и Анастасия Ивановна Моросины. Фото 30-х гг. XX в.

Моросины – Борис Лукоянович, Софья Михайловна, их сын Георгий. 1970-е годы.
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Борис Лукоянович и Софья Михайловна Моросины работали в колхозе «Вперед» Челябин-
ской области до глубокой старости. Вернулись они на малую родину, в село Большой Сундырь, 
лишь в 1969 году. Купили домик на той же улице, где они жили в молодости. Софья Михайлов-
на умерла в 1971 году, через два года ушел из жизни Борис Лукоянович, так и не дождавшись 
реабилитации.

 А их дети, сбежав из ссылки, смогли вернуться в родные края значительно раньше. По-
скольку у них не было своего угла, как говорят, ни кола ни двора, то их приютил односельча-
нин Попов, разрешив жить в бане. Чтобы не умереть с голоду, Моросины младшие нанялись 
пастухами в ближайших деревнях.

Когда началась Великая Отечественная война, все мужчины призывного возраста отпра-
вились на фронт, защищать Отчизну. Виктор, Александр, Георгий и Евгений Моросины оказа-
лись на передовой линии, в самом пекле беспощадных боёв. Воевали с фашистами отважно, 
заслужив боевые ордена и медали.

Георгий Борисович Моросин храбро сражался не только с немецкими оккупантами, 
но и в 1945 году – с японскими милитаристами. Вернулся с победой, весь в орденах и 
медалях, но жить было негде. Солдат и здесь нашёл выход: купил в соседней деревне 
старый амбар, разобрал его, из брёвен собрал более или менее сносное жилище. А по-
ставил его за отцовским двухэтажным домом, который был отнят в 1931-м. Умер на 81 
году жизни (1998 г.).

После приговора о репрессии Моросины жили с клеймом  “ враг народа”  более 60 лет. Все 
члены семьи реабилитированы лишь в 1994 и 1996 годах.

В настоящее время в селе Большой Сундырь в летний период  (весна-осень) часто быва-
ют родственники главы рода Лукояна Трофимовича Моросиных – правнук Игорь Георгиевич 
(17.12.1940 г.) и его дети с внуками: сын Николай (12.11.1966 г.), дочь Марина (7.02.1971 г.), 
внучка Анастасия (19.11.1990 г.) и внук Дмитрий (21.08.1992 г.) и др.

О главе рода Лукояне Трофимовиче Моросине, им напоминает огромное дерево – липа 
вековая, посаженная хозяином в XIX веке (см. фото) на территории своей усадьбы.
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КУПЕЧЕСТВО – торгово-промышленное сословие.
В купечество записывали горожан, имевших капитал более 500 рублей.
С 1775 года купцов стали разделять на разряды – гильдии. Купцы третьей, то есть низ-

шей, гильдии должны были обладать капиталом от 500 до 1000 рублей, второй гильдии – от 
1000 до 10000 рублей, первой гильдии – от 10000 рублей и более.

Купцы первых двух гильдий освобождались от рекрутчины и телесных наказаний.
В 1863 году третья гильдия была отменена, остались только первая и вторая.
Наш Большой Сундырь был старым русским купеческим селением, в которых купцы владе-

ли постоялыми дворами на почтово-ямском тракте и имели свои лавки на Базарной площади.

КУРМЫШ – город, входивший в Нижегородское княжество основал городецкий князь 
Борис Константинович в 1372 году, в целях защиты Нижегородской земли от набегов засур-
ских инородцев, т.е. чувашей и черемисов.

В 1406-1407 годах после присоединения Нижегородского княжества к Московскому вели-
кому княжеству (1392-1393), Курмыш со всеми селениями и с. Алгашем, расположенным на 
правобережье Суры, принадлежал московскому великому князю Василию Дмитриевичу.

В конце XIV века происходит присоединение к Московскому княжеству присурских ма-
рийцев и чуваш, входивших в состав Нижегородского княжества.

КУШКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ, организатор производства, государственный дея-
тель, министр сельского хозяйства ЧАССР. 

Родился 22 января 1931 г. в с. Байгулово Козловского района ЧР.
Окончил Цивильский сельскохозяйственный техникум (1960), ЧГУ (1974), Высшую пар-

тшколу при ЦК КПСС (1978).
В 1959-1975 гг. работал механиком колхоза «Восток» Козловского района, бригадиром 

тракторной бригады Октябрьского отделения, инженером-контролером Бичуринской ре-
монтной мастерской совхоза «Октябрьский» Марпосадского района, старшим инженером 
Моргаушского отделения «Сельхозтехника», главным инженером Сундырского отделения 
«Сельхозтехника», управляющим Моргаушского отделения «Сельхозтехника»(1964-1975).

Служил в рядах Советской Армии (1961-1964).
В 1975-1991 гг. работал зам. председателя республиканского отделения «Сельхозтехни-

ка» Совета Министров ЧАССР, управляющим Чувашским трестом химической промышленно-
сти, председатель объединения «Чувашсельхозхимия» – 1-й зам. министра сельского хозяй-
ства ЧАССР, председатель республиканского объединения «Чувашагропромхимия», первый 
секретарь Вурнарского РК КПСС и председатель Вурнарского РИК. В 1991-1994, 1997-1999 
гг. – министр сельского хозяйства ЧР, в 1994-1996 гг. – зам. председателя Государственного 
Совета ЧР, глава администрации Вурнарского (1996-1997), Козловского (1999-2002) районов.

Удостоен почетных званий «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР» 
(1990), «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» (1999).

Награжден орденами Трудового Красного Знамен, Дружбы народов и «Знак Почета», ме-
далями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧР.

ЛАПТЕВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, административ-
ный работник, общественный и хозяйственный деятель, глава Боль-
шесундырского сельского поселения Моргаушского района Чуваш-
ской Республики. 

Родился 23 июня 1974 года в д. Шупоси Моргаушского района 
Чувашской Республики.

Окончил Большесундырскую среднюю школу (1991), курсы по-
вышения руководящих работников. 

В 1992-1994 гг. проходил срочную военную службу в рядах Во-
оруженных Сил России.

Трудовую деятельность начал с должности администратора Шупо-
синского СК (с 1994 г.), работал землеустроителем в Большесундырской 
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сельской администрации (1995-1998), секретарем сельской администрации Большесундыр-
ского сельсовета (1998-2001), ведущим методистом по хозяйственным вопросам (2001-2003), 
ведущим специалистом Большесундырской сельской администрации (2004-2005), главным 
специалистом Большесундырского сельского поселения (2006-2008), работал на должно-
сти главный специалист-эксперт администрации Большесундырского сельского поселения 
(2008-2009) зам. главы администрации Большесундырского сельского поселения (2009-
2010), глава администрации Большесундырского сельского поселения Моргаушского района 
Чувашской Республики (с 2010 года по настоящее время).

Имеет Благодарность от руководства отдела внутренних дел Моргаушского района Чу-
вашской Республики за помощь в раскрытии преступления (29.01.2007 г.).

Награжден дипломом МЧС России за пропаганду спасательного дела (2012).

ЛАШМАНЫ – категория населения в 18 – 1-й половины 19 вв., выполнявшая феодаль-
ную повинность по разработке корабельных лесов.

В основном корабельные леса находились на территории Чувашии. В 1718 г. Петр I приписал 
служилых мурз, татар, чувашей, мордву к заготовке и вывозке дубовых корабельных бревен.

К 1724 г. они были причислены к разряду государственных крестьян.
В Козьмодемьянском уезде их насчитывался 1500 человек мужского пола.

ЛБОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (18.11.1886-10.02.1975), государственный деятель.
Родился в д. Чиршикасы Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарского района). Окончил Че-

боксарское городское училище (1906), Высшие юридические курсы 
при Народном комиссариате юстиции в Москве (1926).

С 1917 г. – правый эсер, с сентября 1918 г. – большевик.
В 1917-1920 гг. сотрудник газеты «Хыпар», редактор левоэсер-

ской газеты «Трудовая жизнь» в г. Ядрин, председатель Чувашской 
секции при Казанском губкоме РКП(б), редактор газеты «Канаш», 
член временного Чувашского обкома ВКП(б) «Известия» Ревкома 
Автономной Чувашской области РСФСР.

В 1921-1928 гг. – председатель областного революционного воен-
ного трибунала, зав. отделом юстиции, народный комиссар юстиции 
и прокурор республики. Отстранен от работы за отказ организовать 
процесс по делу «поджигателей Дома крестьянина в Чебоксарах».

В 1929-1937 гг. – сотрудник Госплана Чувашской АССР (1929-1930), 
председатель Татаркасинского райисполкома (1930-1931…), уполно-

моченный «Тракторцентра» при Народном комиссариате земледелия СССР, директор Канашского 
МТС. В мае 1937 г. утвержден в должности начальника уголовно-розыскного отдела прокурату-
ры, затем назначен зав. Центральной Сберкассой.

В октябре 1937 г. арестован за участие в «эсеровской буржуазно-националистической ор-
ганизации», якобы существовавшей в Чувашии, и осужден к 10-ти годам заключения.

Срок наказания отбыл в октябре 1947 г., повторно арестован в декабре 1949 г. 
В ссылке – поселении находился в Красноярском крае. В 1956 реабилитирован.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.

ЛЕБЕДЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВИЧ, работник высшего 
образования, ученый.

Родился 19 июня 1962 г. в д. Кюрегаси Моргаушского района.
Окончил БССШ (1979), ЧГСХА (1984), аспирантуру Санкт-

Петербургского аграрного университета (1996). 
Служил в Советской Армии (1984-1986).
Работал инженером в совхозе «Гигант» Моргаушского района 

(1986-1987), преподавателем в ЧГСХА (1987), зам. декана факульте-
та механизации сельского хозяйства (ЧГСХА).

Лебедев В.Г. кандидат технических наук (1996), доцент (1998), 
ученый (автор более 50 научных работ).
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ЛЕДЕНЦОВА ВАЛЕНТИНА ВИТАЛЬЕВНА, ветеран потребительской коопера-
ции, пекарь. 

Родилась 21 июля 1963 года в с. Большой Сундырь Чебоксарско-
го (ныне Моргаушского района) Чувашской Республики.

Окончила Большесундырскую среднюю школу (1980).
Трудовую деятельность начала пекарем в Большесундырском 

хлебокомбинате (1980-1989), перевелась уборщицей в Большесун-
дырском хлебозаводе., где работает с 1989 г. по настоящее время.

Награждена нагрудным знаком «25 лет безупречной работы в 
потребительской кооперации России (2004)».

Удостоена почетного звания «Ветеран потребительской коопе-
рации Чувашской Республики» (2009).

Имеет ряд благодарностей от администрации Большесун-
дырского хлебозавода и также она награждена Почетными гра-
мотами Моргаушского района и Чувашпотребсоюза.

ЛЕЙМОВ ГЕОРГИЙ МОИСЕЕВИЧ, культпросветработник, административный и об-
щественный деятель.

Родился в 1922 году в д. Турыкасы, Большекарачкинского сельсовета Сундырского райо-
на (ныне в составе Большесундырского сельского поселения Моргаушского района).

Окончил Большекарачкинскую семилетнюю школу (1929-1936), курсы Уфимского пехот-
ного училища (1944-1946).

Работал бригадиром колхоза в д. Некрасово Горномарийского района МАССР (1936-1939), 
д. Турыкасы Сундырского района (к-з «Бригадир» Большесундырского сельсовета) (1939-
1940), заведующим сельским клубом (с. Большое Карачкино) (1940), секретарем Больше-
карачкинского сельсовета (1940-1941), председателем  Большекарачкинского сельсовета 
(1947-1952), зам. зав. отдела культуры Сундырского исполкома райсовета (с 1952 г.), зав. от-
делом кинофикации (1953-1962), начальник Сундырской пожарной части…

Участник Великой Отечественной войны (1941-1945) и служил в Ленинградском воен-
ном округе (1946-1947).

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в ВОВ в 1941-1945 гг.) и другими медалями войны и труда. 

ЛЕС – природная система, в растительных сообществах которой главную роль при-
надлежит древесным растениям, имеет большое экологическое, экономическое и соци-
альное значение.

К моменту образования Лесного департамента (1798) в Чувашском крае леса занимали 
853670 га, или 49% от общей земельной площади современной Чувашской Республики.

По данным на 1 января 2005 – 587,7 тыс. га, или 32 % от общей территории республики. 
На одного жителя республики приходится в среднем 0,42 га лесной площади.

ЛИКБЕЗ – ликвидация безграмотности в России проходил в период с 1923 г. по 1932 г.
Ликбез в 1923 году начинался с призывом «Долой безграмотности».
По всей России стали открываться пункты ликбеза (в городах, районных центрах и сель-

ской местности повсеместно).
Работа ликвидации неграмотности по директивам Областного Комитета и ВКП(б) и Пра-

вительства в ЧАССР должна быть закончена к 1-му января 1932 г.
Неграмотных в Чувашии на 1923 г. было 52 тыс. человек, а по Татаркасинскому району – 

2403 человек.

ЛОГИНОВ АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ (1903-1943), работник правоохранительных ор-
ганов и прокуратуры.

Родился в д. Опакасы (Опакасси ялĕ) Красночетайского района.
Окончил Чебоксарскую юридическую школу (1936-1937).
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В 1931-1934 гг. работал секретарем Красночетайской милиции, затем секретарем суда 
(1934-1936), начальником Красночетайского и Батыревского нотариуса (1937-1939), в 
1939-1941 гг. – в должности народный судья Аликовского района, в том же 1941 г. – ра-
ботал секретарем Сундырской районной милиции и с декабря 1941 г. призван в ряды 
Красной Армии.

Алексей Романович погиб на фронте 28 сентября 1943 г. Лейтенант Логинов А.Р. на-
гражден орденами Ленина с присвоением звания Героя Советского Союза (15.01.1944, 
посмертно).

ЛУКОЯНОВ ГЕРАЛЬД ВАСИЛЬЕВИЧ (16.09.1935-22.03.2001), работник высшей 
школы, ученый, языковед, филолог. 

Родился в д. Мижары Моргаушского района.
Окончил отделение чувашского языка и литературы (1957), 

русского языка и литературы (1965) ЧГПИ, там же аспирантуру 
(1972).

Работал в школах Моргаушского и Урмарского районов Чувашии, 
Чувашском книжном издательстве, ЧГПИ и Чувашском республикан-
ском институте образования.

Лукоянов Г.В. автор монографии «Марийские заимствования в 
чувашском языке» (1974), школьных программ и методических по-
собий по чувашскому языку и литературе, учебников (в т.ч. и в соав-
торстве) по родному языку для 3-4 и 5-6 классов, по родной литера-
туре для 4-5 классов, книг для дополнительного чтения и др.

ЛЮБИМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1892-1970), работник фармацевтической 
службы, организатор здравоохранения. 

Любимов А.Н. родился в г. Астрахань.
Окончил фармацевтический факультет Казанского университета (1913).
Работал фармацевтом в Кисловодске, Астрахани (1913-1946), в Ядрине (1947-1950), 

управляющим Центральным аптечным складом в г. Канаше (1950-1958), управляющим Боль-
шесундырской аптекой (1958-1959), Ядринской аптекой (1960-1963).

Награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР» (1962).

МАЗУРКИН ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, музыкант, народный ма-
стер резьбы по дереву, художник. 

Родился 4 января 1949 года в д. Большие Токшики Моргаушского 
района.

Окончил Тойгильдинскую 7-летнюю школу (1963). Учился и 
работал на целине. Вернувшись на родину, преподавал музыку в 
Каршлыхском санатории Моргаушского района, затем работал ху-
дожником на предприятиях г. Чебоксар. Одновременно занимался на 
музыкальном и ИЗО-факультетах Заочного народного университета.

С 1970-х годов занимается художественной резьбой по дереву, 
плетением из лозы, лыка, соломки, вышивкой, сбором и обработкой 
музыкального фольклора.

Значение творчества П.Я. Мазуркина – в возрождении традиций 
чувашской художественной резьбы по дереву. Он изготавливает  декоративную скульптуру, 
панно, музыкальные инструменты, предметы утвари и костюма.

Он участник и неоднократный лауреат многочисленных всероссийских, всесоюзных, 
республиканских и районных художественных выставок, конкурсов и фестивалей, а также 
участник выставок в ряде стран Европы. 

Его работы хранятся в Чувашском национальном музее, Чувашском государственном ху-
дожественном музее, музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Суздаля, Нижнего Новгорода, многих 
частных коллекциях. 

Выступает в республиканской прессе на темы народного искусства и культуры.
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Семейная усадьба П.Я. Мазуркина в д. Новое Шокино Моргаушского района, с богатой 
резьбой в народных традициях, являлась своеобразным архитектурно-художественным ком-
плексом, состоящим из обширности жилого дома, флигеля-мастерской, надворных хозяй-
ственных построек, орнаментированных ворот и бани.

Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры ЧР» (1988).

МАЙКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ (5.04.1943-21.12.2003), организатор производства, 
общественный и хозяйственный деятель, ветеран энергетической отрасли России, директор 
Сундырского участка Северных электрических сетей, энергетик

Родился в д. Вомбакасы (д. Матикасы Сундырского района) Мор-
гаушского района.

Окончил Большесундырскую среднюю школу (1950-1961), Мо-
сковский энергетический институт (1962-1968).

Работал в родном колхозе (1961-1962), Саранском заводе полу-
проводниковых изделий, Чебоксарском электроаппаратном заводе, 
Производственном объединении «Северные электрические сети» 
(СЭС) Чувашской Республики, а именно – мастером, Сундырского 
участка Северных электрических сетей (1971-1990), затем директо-
ром (Сундырских территориальных районных электрических сетей) 
Моргаушского РЭС (1991-2003).

Служил в рядах Советской Армии (1968-1970).
Награжден медалью и нагрудным знаком «Почетный энергетик 

Российской Федерации» (1991).
Удостоен почетного звания «Заслуженный энергетик ЧАССР» (1987).
Майков В.И. – «Ветеран труда», награжден и удостоен многих нагрудных знаков и значков, 

Почетных грамот и дипломов в различных номинациях... Моргаушского района, Чувашской 
Республики и Российской Федерации в ходе своей трудовой деятельности.

МАЙКОВ КАПИТОН СТЕПАНОВИЧ, работник торговли, заместитель министра тор-
говли ЧАССР. 

Родился 10 марта 1926 г. в д. Матикасы Чебоксарского уезда (ныне д. Вомбакасы Морга-
ушского района).

Трудовую деятельность начал в 1941 г. в качестве счетово-
да-бухгалтера артели «Кожевник». Участник Великой Отече-
ственной войны. В 1943 г. призван в Красную армию и служил 
до 1956 г. Далее работал инспектором по кадрам СМУ «Чуваш-
мясомолстрой» (1956 – 1957), упаковщиком, товароведом, стар-
шим товароведом Чувашской республиканской оптовой базы 
«Росторгодежда» (1957-1960), коммерческим директором Чебок-
сарского универмага (1960-1961), заместителем управляющего 
Чувашской республиканской базы «Роскультор» (1961-1964), ин-
структором  промышленно-транспортного отдела Чебоксарского 
горкома КПСС (1964-1966), заместителем министра торговли Чу-
вашской АССР (1966-1970). От занимаемой должности замести-
теля министра торговли Чувашской АССР был освобожден по со-
стоянию здоровья.

Окончил Всесоюзный заочный институт советской торговли (1962). 
К.С. Майков хорошо знал торговое дело, был принципиальным, грамотным, исполнитель-

ным работником. Пользовался авторитетом среди торговых работников. 
Награжден орденами и медалями войны и труда («За трудовое отличие»), знаком «Ста-

линского призыва», многими Почетными грамотами и денежными премиями.

МАЙКОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА, председатель Совета Большесундырского райпо. Ро-
дилась 4 января 1956 года в деревне Торханы Моргаушского района ЧР. Образование – высшее. 

В 1975 году окончила Чебоксарский кооперативный техникум и начала работать в долж-
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ности ревизора райпо. В 1987 году её перевели товароведом райпо, 
а затем в 1986 году её назначили заместителем председателя прав-
ления по торговле. Во время работы в 1987 г. она поступила на за-
очное отделение Чебоксарского кооперативного института, которою 
закончила в 1992 году. В 2000 году Майкову Л.П. назначили председа-
телем правления Большесундырского райпо. А в 2001 году избрана 
председателем Совета Большесундырского райпо.

Награждена медалью «180 лет потребительской кооперации 
Российской Федерации» (2011), знаком «За добросовестный труд в 
потребительской кооперации России», Почетной грамотой Центро-
союза Российской Федерации (2002, 2008), Почетной грамотой Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики (2009), Почетной гра-
мотой Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики 
(2010), а также ей присвоены почетные звания «Заслуженный работник торговли Российской 
Федерации (2007), «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Респу-
блики» (2001).

МАКСИМОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, работник народного просвещения, директор школы. 
Родился 5 марта 1962 года в д. Большие Багуши Ядринского района.

В 1979 г. окончил Советскую среднюю школу, в 1984 г. – физико-
математический факультет Чувашского государственного педагоги-
ческого института им. И.Я. Яковлева. С 15 августа 1984 года работает 
учителем физики. 

Руководил школой с 1 января 1993г. по январь 1997 года. В это 
время началась исследовательская работа по изучению истории 
Большесундырской школы. Открылась станция юных техников. В 
школе проведено газовое отопление. 

Максимов Юрий Алексеевич – призер районного профессио-
нального конкурса «Учитель года – 1992» и «Учитель года – 1993». 
Дипломант республиканских фестивалей педагогических идей учи-
телей физики: «Мастер-класс» в 2003 году, «Лучший урок с примене-
нием ИКТ» в 2006 году.

Награжден Почетной Грамотой Министерства образования, на-
уки и высшей школы Чувашской Республики (1995), Почетной Грамотой Министерства об-
разования Российской Федерации (2000).

Почетный работник общего образования Российской Федерации (2006). 

МАЛОКАРАЧКИНСКАЯ ВОЛОСТЬ – одна из волостей Козьмодемьянского уезда. 
Центр – село Малое Карачкино. 

На начало 1917 года в состав волости входило 25 деревень с 8 околотками, из них 5 на-
селенных пунктов (Адикасы, Большое Карачкино, Ешмолай, Мижары, Ойкасы) относятся к 
Моргаушскому району. 

В связи с переходом на новое административное деление ЧАССР (1927) Малокарачкин-
ская волость была упразднена.

МАЛЫЕ ТАТАРКАСЫ (Малтикас, Кĕçĕн Тутаркасси) – деревня Большесундырского 
сельского поселения. 

Историческое название – Малые Татаркасы.
Деревня Малые Татаркасы как выселок или околод(т)ок д. Татаркасы появились после 

нашествия монголо-татарских завоевателей Золотой Орды, т.е. население уходило вглубь ле-
сов, спасаясь от угнетения (в XIII – XIV вв.).

В XVI в. входила в Алдышеву (скую) сотню (волость), 
В XVII в. – в Сотниковскую волость (… 1620 г.,…). 
в XVIII в. выселок д. Татаркасы (ныне Большие Татаркасы).
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В XIX в. и до 1920 г. Малые Татаркасы входила в состав Татаркасинской волости Козьмо-
демьянского уезда.

В справочнике 1859 г. значится Малые Татаркасы.
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 г. – Малые Татаркасы. Татаркасинское об-

щество, Татаркасинская волость. Козьмодемьянский уезд. 
Чувашское название Малтикас от мал. «перед, восток», малти «передний, будущий» + 

касы (Ашмарин, VIII. 176-182).
Русское название – от слова «татар» (тутар), сохранилось со времен татаро-монгол(ь)ско-

го нашествия. 
Жители деревни – чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледели-

ем, животноводством, домашним ремеслом.
Малые Татаркасы в 1920-1927 гг. входила в состав Чебоксарского уезда. Район Татарка-

синский с 1927 г., Сундырский с 1939 г., Чебоксарский (1962-1964) и Моргаушский район (с 
1964 г. и по настоящее время).

Здесь еще в XX в. функционировала маслобойка с конным приводом. 
До Октябрьской революции (ВОСР) здесь существовали ветряные мельницы.
В апреле 1929 года в д. Малые Татаркасы образован колхоз «Коминтерн» из 9 хозяйств. 
По данным 1940-1941 г.г при колхозе функционировали следующие малые предприятия 

и учреждения культуры, как-то: 
– изба- читальня, обслуживал 1 человек (в то время колхоз был в составе Хачикинского 

сельсовета), имелось 149 книг и журналов;
– колхозный клуб (со зрит. залом на 200 мест);
– маслобойка с конным приводом (производительностью 4 ц. в сутки); 
– ветряные мельницы:
№ 1 (функционировала 109 дней в 1940-м году), в 1-у смену, работал 1 человек, произво-

дительностью 10 ц. в сутки (за 1940 г. всего переработано 187 ц.);
№ 2 (функционировала 95 дней в 1940-м году), в 1-у смену, работал 1 человек, произво-

дительностью 10 ц. в сутки (за 1940 г. всего переработано 204 ц.).
– функционировали сезонные детский сад и ясли, имелась детская площадка (в 1941 г. – 

18 детей). 
В 1976 г. д. Малые Татаркасы входила в объединенный совхоз «Сундырский», а в 1997-

2008 гг. была в составе СХПК «Сундырский». 
В настоящее время поля деревни Малые Татаркасы обрабатываются фермерским хозяй-

ством (ранее в составе ООО «Агрофирма «Рассвет»).

МАМАЙКИН АФАНАСИЙ СТЕПАНОВИЧ, работник сельского хозяйства, руководи-
тель производства.

Родился в 1902 г., в д. Карачкино., ныне Моргаушского района ЧР.
Работал заместителем директора Сундырской МТС (1940-1941).

МАРИЙСКИЕ ПЛЕМЕНА на территории современного чувашского края жили еще до 
нашей эры.

На рубеже III-II тысячелетий до н.э. наблюдается распад финно-угорской общности на 
финскую и угорскую. После распада пермско-финской языковой общности предки мари дви-
нулись на запад, мордвы на юго-восток, а предки коми и удмуртов оставались на прежнем 
месте своей прародины. 

В период железного (I тыс. до н.э. и в начале I тыс. н.э.) века в Среднее Поволжье проникли 
и сарматы. 

В результате продвижения в Европу догунских тюрков, гуннских кочевых орд, затем ава-
ров и других тюрков Сарматских и угро-финские племена – Среднего Поволжья в первой по-
ловине I тысячелетия  н.э. тюркизации. 

В конце I тысячелетия и первых веков II тысячелетия нашей эры в Марийско-Чу-
вашском крае господствующими становятся городецкие племена, которые явились ос-
новой формации волжской группы финских народов (муромы, мерьяны, мещеры, морд-
вы и мари).
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Исторические документы свидетельствуют, что на месте нынешних приволжских чуваш-
ских населенных пунктов от Козловки до Ильинки вглубь республики до пос. Кугеси и с. Мор-
гауши, жили финно-угорские племена (эрзя и мари).

До переселения предков Чувашей - булгарских, суварских и сувазских племен этническая 
среда в Среднем Поволжье была довольно сложной.

На левобережье Волги обитали племена, генетически связанные с ананьинско-пьянобор-
ской культурой – древние удмурты, мари и коми.

Правобережную территорию занимали в основном племена городецкой культуры – древ-
ние мордва,  буртасы и частично мари.

В языковом отношении этнические группы принадлежали к восточной ветви финно-
угорской языковой среды.

Древние марийцы (черемисы) как этническая общность сформировалась во второй по-
ловине 1-го тысячелетия н.э.

Марийцы на современной территории поселились не ранее середины VI в. н.э.
В VI–X веках происходило формирование древне-марийских племен. Вся эта территория 

в междуречье рек Суры и Сундыря(ка) относилась к землям древних марийцев, в отличии от 
Междуречье рек Суры и Цивиля (Большой) (в меньшей степени).

В 961 году имелось первое упоминание о древних марийцах в хазарских источниках как 
о народе «цармис».

В начале XII века было упоминание «черемис» в «Повести временных лет».
В середине XVI века марийцы расселились на значительной части Ветлужско-Вятского 

междуречья наиболее плотно были заселены ими нижнее Присурье до реки Сундырь.
В пробережье компактный массив марийцев занимал в основном Сурско-Сундырское 

междуречье, хотя часть марийцев все еще проживала среди чувашей на востоке и среди рус-
ских и мордвы на западе.

МАРИЙСКИЙ ЯЗЫК (мари чĕлхи) – язык соседнего марийского народа. Он распростра-
нен в Республиках Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, Удмуртской Республике, а также в со-
седних с ними языках.

Марийских литературных языка два – луговосточный (луговой, лугово-марийский) и  
горно-марийский (горномарийский). Каждый  из них имеет свое литературное оформление. 

Марийцы делятся на 3 основные субэтнические группы: горные марийцы населяют Право-
бережье Волги (бывш. Козьмодемьянский уезд); луговые марийцы населяют Ветлужско-Вят-
ское междуречье; восточные марийцы живут главным образом на территории Башкортостана.

Марийские языки относятся к волжской группе финно-угорских языков. 
Слова древнеиранского (скифо-сарматского) происхождения в марийском языке относится 

к периоду финно-пермской языковой общности, т.е. к середине II тысячелетия до н.э. Они на-
ходят свои параллели в прибалтийских – финских, пермских, мордовских и марийских языках.

Во II тысячелетии до н.э. была сформирована прафинно-волжская этнокультурная общность.
В современном марийском языке встречаются слова древнего индоевропейского, индои-

ранского, скифо-сарматского, сармато-аланского, балтийского, гуннского, болгарского и бо-
лее позднего татарского, чувашского и русского происхождения.

Не все они вошли в марийский язык в период его самостоятельного развития. Так, индо-
иранские слова унаследованы марийским языком еще с периода существования финно-угор-
ского праязыка, т.е. примерно в середине III тысячелетия до н.э., поэтому они являются общи-
ми для всех финно-угорских языков.

Самые ранние тюркские заимствования в марийском языке – слова булгарского проис-
хождения; гуннских заимствований в нем не обнаружено, хотя и они имели возможность про-
никнуть в марийский язык.

Длительный контакт с булгарами – предками современных чуваш – отразился не только 
в словарном составе марийского языка, но и в грамматике, также фонетике. В лексике марий-
ского языка имеется более 200 булгарских заимствований.

Первые сведения о марийском языке появились в 18 веке, а 1-я грамматика «Сочинения, 
принадлежащие к грамматике черемисского языка» была опубликована в 1775 г. Письмен-
ность создана на основе русской графики. 
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МАРИНКИНА ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА, работник фармацевтической службы (МЗ СР ЧР).
Маринкина З.В. родилась 13 июля 1940 года в с. Чурачики Ци-

вильского района Чувашской Республики. 
Окончила Горьковское фармацевтическое училище (1963).
Работала фасовщицей аптеки № 34 с. Чурачики (1958-1960), 

ассистентом аптеки № 7 с. Большой Сундырь Моргаушского района 
(1963-1964), управляющей аптекой № 7 (1964-1971), рецептар-контро-
лером (1971-1974), заведующий аптекой № 7 (1974-1996). С1996 г. – за-
ведующий аптекой Большесундырского райпо.

Награждена нагрудным знаком «Победитель социалистического 
соревнования» (1978), а также многими Почетными грамотами управ-
ления Совмина ЧАССР, Совета Чувашпотребсоюза и др.

Удостоена почетного звания «Ветеран труда» (03.06.1998).

МАСМАК – часть женского головного убора в виде ленты с вы-
шитым узором. Это древнее украшение сохранилось и до нашего времени. Они были разные 
по размеру, геометрическим узором и материалу. 

Верховные чуваши носили масмак узкие и длинные (до 55 см), с мелким геометрическим 
узором на холсте или красной ткани, украшенными шелковыми ленточками или тесьмой; на-
кладывались на открытую, гладкопричесанную голову от одного уха к другому, концы крепи-
лись к сурпану.

МАТВЕЕВ СЕМЕН ВИССАРИОНОВИЧ (1914-2001), работник здравоохранения, воен-
ный врач, хирург, главный врач, врач (ВОП). 

Родился 1 февраля 1914 г. в д. Старые Атаи Красночетайского 
района Чувашской Республики. Матвеев С.В. после окончания Казан-
ского медицинского института в 1940 году был призван на действи-
тельную военную службу (1940-1946)…

После демобилизации в 1946 году свою врачебную деятельность 
продолжает в Большесундырской Центральной районной больнице 
в должности акушера-гинеколога. Вскоре становиться хирургом, за-
ведующим хирургического отделения (1950-1961), заведующим ам-
булаторией (1961-1963) и главным врачом Большесундырской рай-
онной больницы №2 (1963-1977), а также, и после выхода на пенсию, 
продолжает работу врачом общей практики (1978-1989).

Около 50 лет посвятил медицине (начинал в г. Казань, участник 
Великой Отечественной войны и более 43 лет проработал в Больше-
сундырской районной больнице №2).

Матвеев С.В. награжден многими орденами и медалями войны и труда, а также и многими 
Почетными грамотами всех уровней.

Ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач ЧАССР» (1968).

МАТВЕЕВА ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА, государственный и 
общественный деятель, работник районного отдела культуры, би-
блиотекарь. 

Матвеева (Охтерова) Е.Б. родилась 23 января 1929 года в с. Бал-
даево Ядринского района Чувашской Республики.

Окончила Балдаевскую среднюю школу (1937-1946), Ядринское 
(Цивильское) культпросветучилище (1948), Ленинградский государ-
ственный библиотечный институт им. Н.К. Крупской (1956-1961).

Профессиональную деятельность начала в 1948 году и проработала 
заведующей Сундырской районной библиотеки (1948-1962), заведую-
щей сельской зональной библиотеки (1962-1977), работала старшим би-
блиографом Чувашской государственной книжной палате (1977-1978), 
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директором Государственной книжной палаты Чувашской Республики (1978-1984), после выхода 
на пенсию продолжала работать продавцом в Большесундырском магазине «Книги» (1984-1989, 
1989-1992), в 1992 году уволилась... с выходом на заслуженный отдых (стаж работы более 40 лет).

Награждена юбилейной медалью «100 лет.... со дня рождения В.И. Ленина» (1970), меда-
лью «Ветеран труда».

Удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» 
(20.11.1976).

Награждена Почетными Грамотами Президиума Верховного Совета ЧР (1973), Областно-
го Комитета КПСС (1981), Госкомиздата СССР (1984) и др.

МАТИКАСИНСКАЯ АРТЕЛЬ КОЖЕВНИК  образована в д. Матикасы в 1932 (1934) году.
Число членов промартели «Кожевник» в 1936 г. составил 53 человек.
По данным «Чувашпромсоюз» на 1.01.1937 г. по Татаркасинскому району и Матикасинской 

артели по плану на 1936 г. представлены некоторые производства по следующим параметрам:
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Некоторые данные по выполнению специального военного заказа 
на 1.01.1942 г. по промартели «Кожевник»
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Председателем правления Матикасинской артели «Кожевник» в 1941-1944 гг. (м.б. рань-
ше и позже) работал Горшков.

Матикасинская артель «Кожевник» – это многофункциональное предприятие с различ-
ными производствами: 

– овчинно-шубное производство;
– валено-валяльное производство;
– кожевенно-сыромятное производство;
– лесозаготовительная деятельность;
– ремонт и изготовление обуви (изготовление новой обуви – муж., жен., дет.,; на деревян. 

подошве и др.);
– производство и ремонт шорноседельных изделий и рукавиц;
– изготовление гончарной посуды;
– изготовление кузнечно-кованых изделий;
– обозостроение (…колеса, полозья, спицы и др.);
– мыловарение
и всякой необходимый ширпотреб и др. 

МАТИКАСИНСКАЯ ШКОЛА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ – четырехлетка находилась в д. 
Матикасы (ныне улица Матикасинская д. Вомбакасы) Татаркасинской волости Козьмоде-
мьянского уезда Казанской губернии и основана до Октябрьской революции (ВОСР) на базе 
школы грамоты.

Полный курс обучения – 4 года. Занятия в школе проходили в одну смену. Обучались в 
этой школе жители близлежащих деревень.

Все происходило без больших изменений: до и после Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Некоторые изменения и улучшения школы происходили уже после 1920 года,  когда вош-
ли в состав Чебоксарского уезда.

С 1927 года, после образования Татаркасинского района, улучшилась материально-техни-
ческая база школы.

Сведения об учащихся за 1927-1928 уч. год:

В 1927 году поступило 11 названий (45 томов) различных книг. При школьной библио-
теке на 15.12.1927 г. в наличии имелась 149 названий (158 томов) различных литературных 
произведений (учебные, художественные и др.). 

Имущество школы на 15 декабря 1927 состояло из 17 предметов: 1 стол и 1 стул (учит.), и 
15 парт (4-х местные).

Персонал Матикасинской школы состоял из 2-х человек:
Ермолаева Варвара Андронникова – заведующая и учительница;
Мартынов Алексей – техслужащий.
Матикасинская школа ликвидирована в 1929 году. Школа переведена в д. Токшики.
В деревнях Матикасы и Чиржикасы находились ликвидационные пункты по ликбезу в 

1928 – 1931 гг.

Названия селений Мальчики Девочки Всего

Матикасы 6 6 12
Токшики 5 5 10
Хырлых-касы 10 5 15
Чиржикасы 10 3 13
Чирипкасы 9 3 12
Итого 40 22 62
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МАТЮКОВА РОЗА ЛАЗАРЕВНА, работник народного образования, директор школы.
Матюкова Р.Л. родилась 21 января 1932 года в д. Кубасы Моргаушского района Чувашской 

Республики.
Окончила Большесундырскую среднюю школу (1949), Чувашский государственный учи-

тельский институт (1952), ЧГПИ(У) им. И.Я. Яковлева (1969).
Свою педагогическую деятельность начала учителем физики и математики (1952-1977), 

а затем работала уже директором Кубассинской восьмилетней школы (1977-1985).
Ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы ЧАССР» (1981), а также на-

граждена знаком «Отличник народного просвещения» (1978).

МАШИННО ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ МТС  – государственные предприятия по 
производственно-техническому обслуживанию колхозов.

В Чувашии, в сельских районах, первые МТС начали строить в 1935 году и к концу 1940 г. 
число станций возросло до 25. 

В 1935 году началось и строительство Сундырского МТС Татаркасинского района.
В 1936-1937 г.г. в Сундырской мастерской под девизом ударно-молодежной стройки пол 

был уложен шашками из камней...
В 1938 году 14 тракторных бригад МТС обслуживали 98 колхозов района.
В 1942 году из 68 трактористов в Сундырской МТС – 31 были женщины.
В соответствии с решениями февральского (1958) Пленума ЦК КПСС и Закона СССР 

«О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных 
станций» от 31.03.1958 г. на базе МТС в Чувашии было создано 27 Ремонтно-технических 
станций (РТС) и 4 филиала РТС, основой задачей которых стал ремонт сельскохозяй-
ственной техники. В соответствии, с которым к концу 1958 г. в республике 88% колхозов 
приобрели в свою собственность тракторы, комбайны, плуги, сеялки и другие сельско-
хозяйственные машины, а в 1959 г. работа по реорганизации МТС и продаже техники 
колхозам полностью была завершена. В результате реорганизации МТС колхозам респу-
блики к лету 1959 г. продано 2166 тракторов, 163 силосоуборочных и 795 зерноубороч-
ных комбайнов.

МТС проводили в колхозах 90 видов сельскохозяйственных работ.
МТС сыграли важную роль в техническом оснащении сельского хозяйства.
Машинно-тракторные станции (их в республике насчитывалось 31) были реорганизова-

ны в ремонтно-технические станции (РТС), впоследствии (в 1961 г.) на базе РТС были созда-
ны объединения и отделения «Сельхозтехника».

На эти организации возлагались функции капитального ремонта тракторов, автомоби-
лей и сельскохозяйственных машин, принадлежащих колхозам и совхозам, завоз и продажа 
хозяйствам новой техники и запасных частей к ним, горюче-смазочных материалов, мине-
ральных удобрений, механизация животноводческих ферм и т.д.

Сундырский МТС за отчетный период (с 30.09.1957 по 12.08.1958 г.) передал колхо-
зам района:

65 – тракторов;
68 – плуга;
145 – сеялок;
30 – комбайнов;
13 – молотилок; 

Вместе с техникой в колхозы перешли более 200 механизаторов.

Перечень руководителей Сундырского предприятия по ремонту сельскохозяйственной 
техники (МТС, РТС, СХТ, РТП...) см. в таблице № 15.

МЕЛЬНИЦЫ. В Чувашии были в основном водяные, ветряные и конные мельницы 
(крупорушки).

285 – бороны;
13 – соломосилосорезки;
11 – волокуши;
4 – картофелеуборочные машины.
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В XVII веке среди чувашей, как и других народов Среднего Поволжья были распростране-
ны небольшие водяные меленки – колотовки (на 5-6 дворов – 1 меленка).

В XVIII веке купцы, зажиточные русские крестьяне начали строить однопоставные и двупостав-
ные водяные мельницы русского типа в чувашских селениях, арендуя у крестьян мельничные места.

Навыки строительства перенимали и чуваши.
В конце XVIII в. на реках Юнга, Сундырь и Курвашка (Кумашка) появились первые водя-

ные мельницы.
К концу XIX в. количество водяных мельниц сократились, зажиточные крестьяне строили 

ветряные мельницы.
Мельницы представляли собой деревянные срубные здания, у водяных, обычно, – четы-

рехугольные, у ветряных – шестиугольные с крыльями, вращающимися под ветром.
При мельницах имелись дом мельника, склад, помещения, навес.
Мельницы работали круглосуточно, а частники даже оставались там (...ночевали...), зани-

мая очередь по нескольку дней...
В некоторых населенных пунктах имелись по 1-3 крупорушки – конные мельницы. Здесь 

лошади ходили по кругу, вращая жернова.
В 1930-1932 годах мельницы передали колхозам. 
В Татаркасинском районе официально было более 200 мельниц. 
К концу XX в. все эти мельницы вышли из обихода. Помол зерна производился в механи-

зированных мельницах.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА установлена в 2008 г. на здании администрации Больше-
сундырского райпо, в честь ветерана, работника сельской потребительской кооперации, мно-
го лет проработавшего на благо развития и процветания Большесундырского райпо – Колба-
сова Василия Алексеевича (1934 – 2003).

МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА – публичная книга для записи рождении, браков, смертных 
случаев и других подобных событий. Повсеместное ведение приходских книг началось с 1724 г. 
Она велась в трех частях и заключала: о родившихся (дата рождения, данные о родителях, 
восприемниках); о бракосочетавшихся (дата венчания, данные о поручителя); об умерших 
(причину смерти, когда и где погребен).

В 1806 г. введены печатные формы книги.
В 1838 г. родители, восприемники и свидетели своей подписью скрепляли верность записи. 
Записи в метрических книгах совершались приходским духовенством.

МЕШАКОВ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ (10.8.1924-12.10.1971), Герой Советского Союза.
Мешаков И.Г. в августе 1942 года призван в ряды Красной Армии Сундырским РВК.
Награжден орденами и медалями войны и труда.

МЕЧТА  – детский сад открыт в селе Большой Сундырь (второй по счету) в 1989 году.
Детский сад «Мечта» размещен в новом 2-этажном, современ-

ном кирпичном здании, рассчитанном на 140 мест. В первые годы 
его посещало 125 детей: 5 групп по 25 детей в каждой.

В середине 2000 года в другом детсаде «Тополек» функциониро-
вало 3 группы, посещало – 55 детей. В 2002 году деятельность дет-
ского сада «Тополек» было решено прекратить, а детей перевести в 
детский сад «Мечта».

В настоящее время детский сад «Мечта» – это одно из 2-х до-
школьных учреждений Большесундырского сельского поселения, и 
самое первое в Моргаушском районе. 

Здесь долгое время, около 40 лет, работает Шолкова (Николаева) 
Галина Александровна – заведующая Большесундырского детского 
сада «Мечта» (около 30 лет в качестве руководителя этих учрежде-
ний «Тополек» и «Мечта»).

Ранее в детсаде «Тополек» долгие годы работала воспитательницей, заведующей Рома-
нова Александра Федоровна (1922 г.р.) (в …1948-1970… гг.)
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МИЖАРСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА Большекарачкинского сельсовета Татаркасин-
ского района ЧАССР.

Мижарская начальная школа основана 26 октября 1929 года. Радиус обслуживания шко-
лы – 1 км., до районного центра – 10 км. Школа работает в 1-у смену.

За 1935-1936 учебный год в школе занятия проходили с 1 сентября 1935 года по 31 мая 
1936 года. При школе есть своя библиотека, имеется: 129 – книг для внеклассного чтения; 27 
учебников.

В школьной инвентарь входят следующие предметы: 10 парт, 2 классных доски, 1 класс-
ные счёты, 2 стола, 3 стула.

Мижарская начальная школа обслуживает две деревни:

МИЖАРЫ (Мишер) – деревня Большесундырского сельского поселения (с 1.01.2006 г.).
В XIX в. околодок (околоток) д. Сятрай (Большая Тюмерля) – ныне д. Сятраево Ядрин-

ского района.
В XIX в. и до 1920 г. Мижары входила в состав Кожваш(ж)-Сигачкинской и Малокарачкин-

ской волостей Козьмодемьянского уезда. 
Жители деревни – чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимаются земледе-

лием, животноводством, кузнечным, портняжным, сапожно-башмачным промыслами.
В справочнике 1859 г. значится Мижар.
В «Списке селений Казанской губернии 1897 г.» – Мижары, околоток села Большое Карач-

кино. Козьмодемьянский уезд. Малокарачкинская волость.
Название деревни происходит от мужского имени Мижер (Мшерей, Мишерля, Мишарбай, 

Мишербай) (Л.П. Сергеев).
И.С. Дубанов предполагает, что название деревни могло произойти и от названия прожи-

вающих в этих краях субэтноса – Волго-уральских татар – мышарей (мишер).
Еще до Октябрьской революции (ВОСР) в д. Мижары функционировала водяная мель-

ница на р. Юнга.
Деревня Мижары входила в Чебоксарский уезд (с 23 июля по 5 октября 1920 г.), Ядрин-

ский уезд (1920-1927). Район Татаркасинский (1927-1939), Сундырский (1939-1962), Ядрин-
ский (1962-1964), Моргаушский (с 11.03.1964 г. и по настоящее время).

В 1930 г. здесь образован колхоз «Ядро».
В 1937 – 1938 гг. открылась кузница по ремонту сельскохозяйственных машин.
По данным 1946-1948 гг. при колхозе «Ядро» функционировали следующие малые пред-

приятия, а именно:
– Водяная мельница (мука, функционировала в 1947 г. -135 дней в году), работал 1 чело-

век (при необход. 2 чел.).
– Кузница (33 дней в 1947 году), работал 1 человек;
– Маслодельня (240 дней в 1945г.), работали 2 чел., выработано 3,12 ц. масла;
– Сепаратор (сметана, 176 дней в 1947г.), работал 1 человек;
– Хлебопечение (120 дней в 1945 г.), работали 2 чел., выработано 71,20 ц. хлебобулоч-

ных изделий;
– Дровозаготовка (15 дней в 1945 г.), работали 6 человек, заготовлено 90м3 дров и другие.
Деревня Мижары в 1991-2005 гг. входила в состав Большекарачкинской сельской адми-

нистрации с центральной усадьбой в с. Большое Карачкино.
До 2008 года деревня входила в состав СХ ПК «Нива», а в настоящее время поля обрабаты-

вают фермерские хозяйства. 

( ) ( ) ( )



176

МОРГАУШСКИЙ РАЙОН образован 10 февраля 1944 года.
Районный центр – с. Моргауши – расположен в 47 км от столицы Чувашской Республики – 

г. Чебоксары.
В районе 16 сельских поселений (на 1.01.2006 г.), объединяющих 177 населенных пун-

ктов. В районе проживают 34609 человек.
Территория района составляет 84,6 тыс. га земли (845,3 км2).
Издревле эти земли заселялись свободолюбивыми крестьянами. Еще в 1842 году 

крестьянам села Акрамово кровавой ценой удалось отстоять свои земли от обществен-
ной запашки.

В 2012 году здесь отмечалось 170-летие Акрамовского восстания.
На 1.01.2011 г. численность населения в Моргаушском районе составила 34802 человека.
Большая часть населения района занята в сфере сельскохозяйственного производства. На 

1 января 2012 г. в районе 13628 личных подсобных хозяйств.
Число зарегистрированных предприятий и организаций на начало 2012 г. – 341.
Расположенное на территории района ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» (с. Мо-

скакасы) является ведущим в России (открыт 23.06.2008 г.). Специализация предприятия – 
выпуск полуприцепов, цистерн в стальном и алюминиевом исполнении – цементовозов, му-
ковозов, зерновозов, бензовозов, нефтевозов, битумовозов, подъемных цистерн, водовозов, 
комбикормовозов, цистерн для химической промышленности.

Село Большой Сундырь (ныне БССП) вошел в состав Моргаушского района с 11 марта 
1964 г.

Ныне в Моргаушском районе продолжается строительство жилья, объектов социальной 
сферы, строительство и ремонт дороги, и в том числе и в Большесундырском сельском посе-
лении (БССП).

Общая протяженность дорог с твердым покрытием в районе – 420,0 км.
В районе запущен первый в Чувашии современный полигон твердых бытовых отходов, 

рассчитанный на 30 лет эксплуатации.
Имеется широкая сеть общеобразовательных учреждений: 28 общеобразовательных уч-

реждений, из которых 13 средних и 10 основных школ, 1 лицей, 4 начальные школы – дет-
ских сада; 15 детских садов; 4 учреждения дополнительного образования (СЮТ, ДЮСШ – ФСК 
«Сывлăх», РДДТ, ДШИ), 1 лыжная база, 26 спортивных залов. Количество детей в детских садах – 
1490, учащихся в школах – 3721.

В районе функционируют 18 муниципальных бюджетных учреждений культуры, став-
ших центрами социальной культуры, ставших центрами социальной жизни села.

Более 6 тысяч человек занимаются в 463 клубных формированиях, ежегодно проводится 
более 6 тысяч мероприятий.

В районе имеется 11 коллективов художественного творчества удостоенных звания «на-
родный» (в т.ч. и Большесундырский ансамбль песни и танца «Янаш» под руководством ком-
позитора Родиона Петрова).

В с. Моргауши организован РГУП «Моргаушский издательский дом» - путем слияния ре-
дакции «Çĕнтерӳ ялавĕ» и «Моргаушской типографии».

Активно развиваются музеи: музей верховых чувашей, музей Н.В. Никольского, музей Ф.С. 
Васильева, музей С.М. Михайлова (Яндуша), музей Б.И. Гузовского.

Природа нашего края прекрасна во все времена года. Живописные волжские просторы с 
тихими лесными речушками Моргаушка, Юнга, Штранга, Курмышка, Сундырь, Шатьма, пар-
ками и разными рощами привлекают наших гостей.

Ждет инвесторов разработанный и одобренный на уровне республики проект развития 
туризма в районе.

Много славных страниц в истории нашего района. В Великой Отечественной войне уча-
ствовало 9845 человек, 5044 из них не вернулись с поля боя. Пять земляков удостоены звания 
Героя Советского Союза: Г.А. Алексеев, Я.А. Анисимов, А.И. Воробьев, Б.М. Васильев, И.Г. Меша-
ков, А.А. Быков стал кавалером Ордена Славы трех степеней.

Добрым примером для подрастающего поколения являются и Герои Российской Федера-
ции Е.Г. Борисов и Н.В. Смирнов.
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Далеко за пределами Чувашии известно имя знатного председателя колхоза «Знамя Тру-
да», удостоенного звания Героя Социалистического Труда Андреева Е.А., и др.

Наши земляки: редактор – издатель первой чувашской газеты «Хыпар», доктор исто-
рических наук, профессор Н.В. Никольский; один из первых чувашских историков, этно-
графов, писателей-просветителей С.М. Михайлов – Яндуш; олимпийская чемпионка В.М. 
Егорова; чемпионы: Т. Моисеева, В. Соколова, П. Трофимов – вписали много славных стра-
ниц в историю района.

Богато культурное наследие нашего района – это деятели литературы А. Петтоки, Ю. 
Скворцов, А. Лазарева, М.И. Ильич-Кудрявцев (Кăтра - Мишши), К.И. Садиков (Кузьма Пай-
раш), Иван Григорьев, Михаил Ахмене, Андрей Алексеев; композиторы – Федор Васильев, Аве-
рий Токарев; президент ЧНАНИ Евгений Евстафьевич Ерагин и другие.

Трудолюбие, скромность и доброта нашего народа, традиции доброго согласия и вза-
имной поддержки послужат основой для создания надежных партнерских связей и дру-
жеских отношений.

В 1979 г. население Моргаушского района составляло 43,3 тыс. человек, в 1989 г. – 38,7 
тыс. чел., в 2002 г. – 37,1 тыс. чел., а 2009 г. – 34,5 тыс. чел.

В 2009 г. в Моргаушском районе функционировали: 59 сельских клубов, 41 библиотек и 8 
модельных библиотек.

Через территории Моргаушского района проходят всероссийские автомагистрали 
М-7 и Р-173.

МОРЕВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА, главный бухгалтер, ветеран потребитель-
ской кооперации. 

Родилась 15 июня 1956 года в д. Вомбакасы Моргаушского райо-
на Чувашской Республики.

Окончила Большесундырскую среднюю школу (1973), Чебоксар-
ский кооперативный техникум (1989).

Трудовую деятельность начала в Большесундырском хлебо-
комбинате в должности пекарь (1974-1989), работала бухгалте-
ром (1989-1995), главным бухгалтером с 1995 года по настоящее 
время.

Награждена медалью «180 лет потребительской кооперации 
России», нагрудным знаком «25 лет безупречной работы в потреби-
тельской кооперации России» (1999).

Удостоена почетного звания «Ветеран потребительской коопе-
рации Чувашской Республики».

Морева Л.В. награждена многими Почетными грамотами райпо, Чувашпотребсоюза и Со-
вета Министров Чувашской Республики.

МОТОРОВ СПИРИДОН СЕРГЕЕВИЧ, юрист. 
Родился 25 декабря 1912 года в с. Белая Гора Базарно-Карабулагского района Саратов-

ской области.
Окончил семилетнюю школу, сельскохозяйственный рабфак в г. Буйнакс Дагестанской 

ССР (1930-1932), юридическую школу (2-годичную) в г. Саратов (1943-1945).
Работал кондуктором Закавказской железной дороги (1929-1930, 1932-1934), Рыбкол-

хозе в г. Дербент Дагестанской ССР (1937-1939), слесарем на заводе в г. Дербент Дагестан-
ской ССР (1939-1941), бухгалтер райфинотдела горисполкома (г. Саратов) (1943), народным 
судьей в Сундырском районе (с. Большой Сундырь, Чувашская Республика) (1945-1948), но-
тариусом Сундырского района (ЧАССР) (с 1948 г.).

В 1934-1937 гг. служил в РККА, пом. командир взвода.
Участник Великой Отечественной войны (1941-1943), лечение в Горьковском госпитале 

после ранения (1943).
Награжден орденом Красной Звезды и многими медалями войны и труда.
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МОЧАЛОВ ГАВРИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, работник сельского хозяйства, механизатор.
Родился 14 августа 1927 года в д. Магазейная Моргаушского района Чувашской Республики. 
Окончил Ильинскую 7-летнюю школу (1943), Ядринскую школу механизации сельского 

хозяйства (1954).
Работал трактористом в Сундырской МТС (1954-1958), в колхозе «Хлебороб» (с 1958 г.).
Удостоен почетного звания «Заслуженный механизатор ЧАССР (1966).
Награжден медалями тыла и труда.

МЯСНИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, работник ветеринарной службы.
Родился 6 ноября 1933 года в д. Токташево Козловского района Чувашской Республики.
Окончил Вурнарский зооветеринарный техникум (1952), Казанский ветеринарный институт. 

Работал ветеринарным фельдшером, заведующим Шомиковским ветеринарным пунктом (1958), 
ветеринарным фельдшером Сундырской ветеринарной лечебницы (1958-1959), директором 
Моргаушской районной ветеринарной лаборатории (1968-1976), главным ветеринарным врачом 
совхоза «Сундырский» (1976-1983), председателем профкома совхоза «Сундырский» (1983-1995).

Мясников М.В. удостоен почетного звания «Заслуженный ветеринарный врач Чувашской 
Республики» (1983).

НАЛИМОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1930-1972), организа-
тор производства, работник потребительской кооперации, бухгалтер. 

Родился в д. Кюрегаси Моргаушского района ЧР.
Окончил Калайкасинскую среднюю школу (1947), Московский 

кооперативный институт (1965), Чебоксарский филиал.
Работал бухгалтером, главным бухгалтером  в Калайкасинском 

сельпо, Сундырском райпотребсоюзе (председателем Сундырского 
райпотребсоюза в 1958-1962), Чебоксарском горкоопторге, Морга-
ушском райпотребсоюзе (…1970-1972).

Награжден медалями тыла и труда.
Налимов Н.Г. удостоен почетного звания «Заслуженный работ-

ник сферы обслуживания населения ЧАССР».

НАЛИМОВ ТИХОН ВАСИЛЬЕВИЧ, административный работник, работник потреби-
тельской кооперации.

Налимов Т.В. родился в 1906 г. в Татарскасинском районе.
Работал в колхозе, был лесорубом, секретарем в Райкоме (Татаркасинский район), в 1930-

1931 гг. председателем сельсовета, председателем Кашмашского сельпо (1931-1932) и Боль-
шесундырского сельпо в 1932-1934 годах.

НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА ПРИ СУНДЫРСКОЙ ТКАЦКОЙ ФА
БРИКЕ организован в 1947-1948 годах XX века (хор Большесундырской ткацкой фабрики).

Танец девушек сундырской ткацкой фабрики
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В репертуаре – чувашские народные песни и пляски, песни чувашских и русских ком-
позиторов.

Неоднократные участники республиканских праздников, фестивалей и конкурсов.
Ансамбль песни и танца принимал участие на 1-й Республиканском празднике песни и труда.
В 1953 году, проводимый в 3-х км от Чебоксар (на Ядринском тракте) – массовый смотр 

народного творчества.
На фото коллектив Сундырской ткацкой фабрики исполняет чувашскую народную пля-

ску – звенят серебряные украшения, развиваются яркие ленты.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, субъект Российской Федерации. Расположена в центре 
европейской части России, которая в период с 1714 по 1929 годы существовала как Нижего-
родская губерния.

Нижегородская область образована в Поволжье в 1928-1929 годах, преобразованный в 
1929 г. в край (с октября 1932 Горьковский), включавшая в свой состав Вятскую, Нижегород-
скую губернии, ЧАССР, Марийскую и Удмуртскую АО.

18.06.1920 ВЦИК принял постановление передать в Нижегородскую губернию Чебоксар-
ский, Цивильский, Ядринский, Краснококшайский и Козьмодемьянские уезды Казанской гу-
бернии. Но уже 24.06.1920 Чебоксарский, Цивильский, Ядринский и чувашские волости Козь-
модемьянского уездов были переданы в состав только что образованной ЧАО.

В 1929 г. Нижегородская губерния была упразднена и основная её территория вошла в 
Нижегородский край.

Чувашская АССР в 1929-1936 гг. входила в состав Нижегородского края (14.1.1929-
6.10.1932), Горьковского края (7.10.1932-4.12.1936), после того, как в 1932 году Нижний Нов-
город переименован в Горький в честь уроженца-писателя М. Горького (А.М. Пешков).

В 1936-1990 гг. – Горьковская область, с 1990 г. – вновь Нижегородская область.
Здесь функционировала Нижегородская ярмарка с 1817 года. Ярморочный торг произво-

дился с 15 июля по 25 августа, и с 1922 года – в период с 1 августа по 15 сентября.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ – административно-территориальная единица в составе 
РСФСР, образован 14 января 1929 г.; в последствии, с 7 октября 1932 стала называться Горь-
ковским краем в связи с переименованием Нижнего Новгорода в г. Горький.

7.12.1934 разделен на Горьковский край и Кировский край. По Сталинский Конституции, 
принятой 5.12.1936, первый преобразован в Горьковскую область, а второй Кировскую область.

В марте 1929 комиссия по районированию при ВЦИК уточнила территория Нижегород-
ской области.

С согласия партийных и советских органов ЧАССР комиссия наметила включить респу-
блику в состав области 3-й (8-й) съезд Советов ЧАССР от 20-29 марта 1929 г. одобрил решение 
о вхождении Чувашии в состав Нижегородской области.

Положение ЧАССР в составе края определилось постановлением Президиум ВЦИК от 
28.06.1928 об условиях вхождения автономных республик в районирование краевые (областные) 
объединения. В составе Горьковского края ЧАССР находилась до принятия Конституции 1936 г.

В соответствии со статьей 22 Конституции СССР 1936 г. Горьковский край преобразован в 
область. В связи с этим в период с 5 по 20 декабря 1936 г. были решены вопросы восстановле-
ния самостоятельного существования Чувашской и Марийской АССР в составе РСФСР.

НИЖНИЕ ОЛГАШИ (Лап Олгаш) – деревня Большесундырского сельского поседения.
Исторические названия: Алгаш, Олгаш, Березовые Олгаши (до 1918), Нижние Олгаши.
Возможно, деревня основано еще в древние времена, после времён татаро-монгольского 

нашествия в XIII-XIV веках.
В справочнике 1859 г. значиться Олгаш.
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 г. – Березовые Олгаши, Корчаково. Корча-

ковское общество. Татаркасинская волость. Козьмодемьянский уезд.
В XVI в. входила в Алдышеву(скую) сотню (волость), в XVII в. – в Сотниковскую волость 

(..,1620 г.,..).
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Жители деревни – чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимались земледели-
ем, животноводством, домашними промыслами.

В XIX в. и до 1920 г. д. Нижние Олгаши входила в состав Татаркасинской волости Козьмо-
демьянского уезда.

В XIX в. околод(т)ок д. Корчакова Вторая (ныне не существует; возможно она вымышлен-
ная., скорее всего околодок д. Кумыркасы – это реальный вариант).

Название деревни происходит от старинного чувашского имени Олкаш.. Лап Олгаш – от 
Лап «низина».

Ранее некоторые деревни в современном Большесундырском сельском поселении значи-
лись под общим названием Корчаково. Возможно, это идет еще со времен середины XVI века, 
когда в этих местах (резиденция в д. Верхние Олгаши) жил видный болгаро-чувашский князь 
Кочак (Корчак).

Может быть, эти деревни входили в его владения и назывались – Корчаковскими и так 
оно и пошло – деревня Корчаково (это одно из преданий..).

До 1970 года автодорога (Козьмодемьянск – Москва – Чебоксары – Моргауши) пролегала 
через д. Нжние Олгаши (метров 100 по деревни, и поворот на лево) с выходом на современ-
ную трассу. Потом немного видоизменили, и проложили отдельную, прямую дорогу (минуя 
деревню), которая в первоначальном варианте была с крутыми уклонами (по обе стороны). 
После нескольких реконструкций дорога приняла стандартный вид, соответствующий совре-
менным требованиям безопасности.

В 1930 г. в д. Нижние Олгаши образован колхоз «Ударник» (30.09.1930) из 9 хозяйств. Ор-
ганизаторы: М. Егоров, В. Кольцов. На 1.09.1935 – 26 хозяйств, на колхозной ферме (КРС) со-
держатся 8 коров и быков.

На 1.01.1938 г. в составе колхоза «Ударник» имелись несколько малых предприятий и уч-
реждений, как-то:

– кузница (для ремонта сельскохозяйственных машин);
– маслобойка с конным приводом (функционировала еще до 1918 г.);
– лесозаготовительная деятельность (82 м3 деловой древесины и 30 м3 дров в 1937 г.);
– сезонные детский сад и ясли (данные на 1.04. г. – 20 детей).
Деревня Нижние Олгаши в 1976-1997 гг. входила в совхоз «Сундырский», в 1997-2008 гг. – 

в СХПК «Сундырский», с 2008 г. в составе ООО «Агрофирма «Рассвет».
В настоящее время поля обрабатывает фермерское хозяйство.
В настоящее время в деревне проживают чуваши, русские. Имеется спортплощадка.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, Чулхула – город, областной центр, центр Приволжского феде-
рального округа, Волго-Вятского экономического района.

Основан в устье Оки в 1221 г. правителем Владимиро-Суздальского княжества Юрием 
Всеволодовичем как военная крепость, пограничная с Волжской Болгарией и мордовскими 
племенами.

Исторические связи предков чувашей с русскими установились еще во времена Булгар-
ского царства.

После основания Нижнего Новгорода (1221) и перемещения границ русских поселений к 
Суре чуваши вошли с ними в непосредственное соседство.

Первые русские люди в Чувашском крае появились еще в начале XIII века.
Особенно активным становится проникновение русских на восток после образования в 

1350 году самостоятельного Нижегородского княжества.
Особенно тесными стали эти связи в первой половине XVI века, когда в основном было 

завершено объединение русских земель вокруг Москвы.

НИКИТИН СЕМЕН ПЕТРОВИЧ (10.5.1904-14.1.1989), советский и партийный работник.
Никитин С.П. родился в д. Самуково Чебоксарского района.
Окончил годичные педагогические курсы в г. Мариинский Посад (1929), краевые курсы 

партийного актива в г. Горький (1932), высшие курсы советского строительства при Президи-
уме Верховного Совета РСФСР (1937).

Никитин С.П. в 1922-132 гг. работал служащим на разных должностях, учитель.
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В 1932-136 гг. – председатель Малояльчикской районной контрольной комиссий ВКП(б), 
зам. Секретаря Батыревского РК ВКП(б), председатель Батыревского и Большесундырского 
райисполкомов.

В 1937-1941 гг. – зав. сектором кадров при Президиуме Чувашского ЦИК, первый секре-
тарь Шихазанского и Урмарского РК ВКП(б);

В 1941-1943 гг. секретарь Чувашского обкома ВКП(б) по кадрам;
В 1943-1959 гг. первый секретарь Чебоксарского, Чкаловского, Батыревского РК компар-

тии, зам. завед. административного отдела Чувашского обкома ВКП(б), инструктор Чуваш-
ского областного совета профсоюза, председатель областного комитета профсоюза финансо-
вых работников, председатель Ишлейского райисполкома.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знака Почета», медалями.

НОВОЕ ШОКИНО (Çĕнĕ Шоккăн) – деревня Большесундырского сельского поселения.
Историческое название – Новое Шокино.
В справочнике 1859 года не значится (это не совсем правильная постановка вопроса; от 

автора). Да, в то время существовала деревня Старое Шокино (Кивĕ Шоккăн). В справочнике 
1859 года значится – Шоканы. Крайне Шешкары. Ильинское общество. Татаркасинская во-
лость. Козьмодемьянский уезд.

Название деревни от чув. кивĕ «старый» и от имени Шоккăн.
В 1837-1841 гг. волости в России были разделены на сельские общества. Так, в Татарка-

синской волости Козьмодемьянского уезда значится Шешкар-Сундырское общество, куда 
входили следующие населенные пункты: деревни Кармышево, Корчаково; околод(т)ки Но-
вое Шокино, Яндиярово, Ягиткино.

Название деревни произошло от старинного мужского имени – Шокин, чув. Шоккăн 
(Л.П. Сергеев).

В «Списке селений Казанской губернии» 1897 г. – Ново-Шокин, околодок, Яндиярово, 
Ягиткин, Шешкар-Сюндырское общество, Татаркасинская волость. Козьмодемьянский уезд.

Жители деревни – чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимаются земледе-
лием, животноводством, домашними промыслами.

В XIX и до 1920 г. Новое Шокино входила в состав Татаркасинской волости Козьмодемьян-
ского уезда.

В 1930 (1931) г. в д. Новое Шокино образован колхоз «Восьмое марта» (8.03.1930).
Организаторы: Г. Суворов, А. Суворов и другие.
Деревня Новое Шокино в 1920-1927 гг. входила в состав Чебоксарского уезда. Район Та-

таркасинский с 1927 г., Сундырский с 1939 г., Чебоксарский (1962-1964) и Моргаушский с 
1964 г. по настоящее время.

Деревня Новое Шокино расположена на автомагистрали Р-173.
В настоящее время в деревне проживают чуваши и русские.
Деревня Новое Шокино с 1976 г. входила в совхоз «Сундырский», СХПК «Сундырский» 

(1997-2008), ООО «Агрофирма «Рассвет» (с 2008 г.).
В настоящее время поля обрабатываются фермерским хозяйством.
Главная достопримечательность деревни Новое Шокино – это личная усадьба уже все-

мирно известного народного мастера и скульптора Петра Яковлевича Мазуркина.
Вся его усадьба, начиная от дома, ворота, надворные постройки, баня и другие – это музей 

в музее – этнографический комплекс под открытым небом, созданного мастером по художе-
ственной деревообработке и не только…

Здесь, что ни вещь – настоящее произведение искусства, а в доме – это просто глаз не 
оторвать… от изобилия всевозможных предметов, выполненных по подлинным старин-
ным образцам.

ОБЩЕСТВО – административное деление, входящее в состав волости.
В Татаркасинскую волость входило 16 обществ:
Ачкарян – Сесмерское общество;
Большеачкарянское общество;
Большешкарское общество;
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Ильинское общество;
Корчаковское общество;
Малоачкарянское общество;
Сергеевское общество;
Средне-Ачкарянское общество;
Среднешешкарское общество;
Татаркасинское общество;
Хач-касинское (Хачикинское) общество;
Шешкар-Сундырское общество;
Юнгинское общество;
Юнго-Ядринское общество;
Янымовское общество;
Яртейкинское общество.
В Татаркасинское общество (на конец XIX века) входило 5 населённых пунктов: с. Боль-

шой Сундырь, д. Большие Татаркасы, д. Малые Татаркасы, д. Ямолкино, д. Кумуркасы.
В Корчаковское общество входили следующие населённые пункты: д. Шупоси, д. Огадер-

касы, д. Ижекасы, околодок Чирпкасы, д. Токшики, д. Чиржикасы, д. Матикасы, д. Нижние Ол-
гаши (Березовые Олгаши), околодок Хырлыхкасы, Корчаково, Вомбакасы-тожь.

В Шешкар-Сундырское общество входили населенные пункты: деревни Кармышево, Кор-
чаково; околодки Новое Шокино, Яндиярово, Ягиткино.

В 1837-1841 гг. волости были разделены на сельские общества (по количественному со-
ставу должны были иметь 300-2000 ревизских душ мужского пола).

Каждое сельское общество имело сход и должностных лиц.
Сельское общество – сельская община, крестьянская община и мир.
Одно сельское общество включало – 1 большое сельское общество или несколько 

маленьких сельских обществ, которое являлось коллективным владельцем этого населён-
ного пункта.

ОВЧИННИКОВА ЕВЛАМПИЯ ВАСИЛЬЕВНА, фармацевт. 
Родилась 14 октября 1928 г. в д. Мижары Моргаушского 

района.
Окончила Чебоксарскую фармацевтическую школу (1949). 

Работала ассистентом в Еласовской районной аптеке МАССР 
(1949-1953), в Сундырской районной аптеке (1957-1960), заве-
дующей Моргаушской районной аптеке (1961-1962), ассистен-
том в Большесундырской аптеке (1962-1991).

Она награждена знаком «Отличник здравоохранения СССР» 
(1978).

ОЙКАСЫ (Ойкас) – деревня Большесундырского сельского поселения (с 1.01.2006 г.), су-
ществует около 1000 лет тому назад.

Деревня Ойкасы – это родоначальное (материнское) селение всей современной цен-
тральной усадьбы села Большое Карачкино. Возможно, д. Ойкасы является выселком д. 
Токшики. В древние времена на реке Кумашка (Кумаш, Курваш, Курвашка) (ныне приток 
реки Сундырь) была наиболее полноводной – и тоже имело название – Сундырь. Исток 
реки находится ещё выше (…в РМЭл), даже выше деревни Турикасы (выселок или около-
док д. Ойкасы)…

В XIX в. и до 1920 г. Ойкасы входила в состав Кожваж(ш)-Сигачкинской и Малокарачкин-
ской волостей Козьмодемьянского уезда.

В справочнике 1859 г. значится Ойкасы (Ойкас). В «Списке селений Казанской губернии» 
1897 – Ой-касы. Козьмодемьянский уезд. Малокарачкинская волость.

В XIX веке еще околодок с. Тораево (возможно, некоторые жители действительно пере-
брались оттуда сюда…).

Название деревни произошло от чуваш. Уй (поле) + касы (касси) Торай. Торай – старинное 
мужское имя.
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Жители деревни чуваши, до 1866 г. государственные крестьяне; занимаются земледели-
ем, животноводством и сапожно-башмачным и др. промыслами.

Еще до революции в д. Ойкасы функционировала водяная мельница.
В 1930 г. здесь образован колхоз «Саванăç» («Радость»).
В 1935-1936 гг. в колхозе «Саванăç» открылась своя кузница по ремонту сельскохозяй-

ственных машин. В 1937 г. работал 1 кузнец (функционировало 127 дней в году).
В 1937 функционировала водяная мельница, работала 1 человек (274 дней в году).
Позже появились другие малые предприятия в колхозе «Саванăç» (председатель кол-

хоза – Петров).
По данным на 1.01.1946 г. в колхозе функционировали следующие малые предприятия:
1. Кузница (95 дней в 1945 г.), работали 2 человека;
2. Дроволесозаготовка (3 дня в году), работали 7 человек, выработано 36 км3 дров;
3. Маслодельня (67 дней в году), работал 1 человек, выработано 1,6 ц. масла;
4. Хлебопечение (24 дня в году), работал 1 человек, выработано 4 ц. хлебобулочных 

изделий;
5. Шерстомойка и шерстобитка (120 дней в году), работал 1 человек, выработано 35,0 

ц. шерсти.
Деревня Ойкасы входила в Чебоксарский уезд (23.07.-5.10.1920), Ядринский уезд (1920-

1927), Татаркасинский район (1927-1939), Сундырский район (1939-1962), Ядринский район 
(1962-1964), Моргаушский район (с 11.03.1964 г.)

Раньше (с 1991 г.) д. Ойкасы входила в состав Большекарачкинской сельской админи-
страции.

Деревня Ойкасы входила в состав сельскохозяйственного производственного кооперати-
ва (СХПК «Нива», 2008), а сейчас поля обрабатывают фермеры.

Имеется одно предприятие торгового обслуживания (магазин) Большесундырского райпо.
В деревне проведен водопровод.

ОКОЛОДОК – окружность, но более в значении окрестные жители селения; выселок – по-
селение из ближних выходцев, отделившихся и занявших пустынь или заполье; починок – начало 
или закладка новой пашни в лесу, а с него заселения (В. Даль).

Наиболее полное определение понятия «околодок» дано А.И. Артемьевым. «Околодок» – так 
называется по-русски чувашские и иногда черемисские выселки, в которых большей частью 
живут члены одного рода. Околодками же называется и часть села или деревень, отделяющи-
еся одна от другой проулками и также имеющие родовое происхождение. В таком понимании 
«околодок» созвучен с чувашским словом «кас». Околодки (по-чувашский «касси»), известные 
в XIX в. как деревни, образовались в XVI-XVII вв. в результате переселения отдельных дворов 
или групп дворов на вновь расчищенных от лесов и освоенные участки на территории той же 
земельной общины, а не в «диком поле».

В. Магницкий писал, что почти все чувашские села и деревни состоят из нескольких от-
дельных и самостоятельных околодков, носящих свое специальное народное название, по-
следние заменяются общим родовым названием села или деревни.

ООО АТРИУМ  – общество с ограниченной от-
ветственностью (Компания) образовало по мере расши-
рения новое современное производство в селе Большой 
Сундырь Моргаушского района в 2001 году. 

Производственная компания «Атриум» основана 
в 1996 г.

С первых дней основная деятельность – производ-
ство трехслойного клееного бруса и деревянных евроо-
кон, а также их разработка, проектирование, комплекта-
ция и монтаж.

Более 15 лет компания «Атриум» радует своих кли-
ентов качеством окон, входных деревянных дверей, га-
рантийным сервисным обслуживанием.
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Сегодня компания «Атриум» (ООО «Атриум») – динамично развивающееся предприятие, 
которое располагает современным производством, расположенным на площадях  свыше 3000 
кв.м. Автоматизированное производство. Служба доставки. Офисы продаж. Программы продаж. 
Компания предлагает высочайший уровень сервиса, включающий в себя офисы продаж, замер, 
монтаж собственными бригадами, дополнительные услуги по установке подоконников, сли-
вов, откосов, после гарантийное обслуживание и бесплатное сервисное обслуживание.

Основные серии деревянных окон подразделяются на три профильные системы:
серия  Econom – экологически безопасные окна;
серия Standart – прекрасное соотношение цены и качества;
серия Elite – окна премиум класса (долговечность, шумопоглащение, простота и мини-

мум ухода).
Компания изготавливает различные типы окон, а именно: поворотно-откидные, откры-

ваемые наружу и вращающиеся и др., по индивидуальному проекту производит  арочные, 
овальные, треугольные, а также любые другие формы окон.

ООО КАРИНА  – завод (фирма) по изготовлению пластиковых окон в селе Большой 
Сундырь образовался в 2010 году.  

Научно-производственное предприятие ранее было основано в Чебоксарах. Его основал 
Николай Иванович Каринкин. Главным инженером работает его сын – Игорь Николаевич. 

Раньше производство находилось в Чебоксарах, а в 2010 году переехали в Большой Сун-
дырь. Здесь местная власть предложила арендовать участок на пустующей территории быв-
шей «Сельхозтехники».

Когда переехали, основная масса работников была из Чебоксар. Служебный автобус утром 
и вечером курсирует между городом и селом, но в нем все меньше пассажиров. Со временем 
сельских ребят стали принимать на работу на фирму. Сейчас соотношение городских и мест-
ных кадров меняется. Пожалуй, уже две трети коллектива – здешние.

Обучали их на месте методом «натаскивания». Пробовали на простых операциях – рас-
пиловке, сварке. Присматривались к новичкам, на какой операции у них лучше получается. В 
таком подходе к кадрам, оказывается, свой выигрыш.

Начальником цеха/участка здесь работает Анатолий Цветков.
В основном, конечно, здесь работают мужчины, есть и женщины.
Все местные работники, а их уже за двадцать, наравне с городскими работниками обеспе-

чены социальным пакетом.
Фирма работает на перспективу. Планируем открывать второй цех, скоро войдет и 3-й цех. 
На предприятии уже работает более 30 человек местного населения, и в 2-е смены.
В цехах всегда звучит задорная музыка.
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Более 2,5 лет здесь работает Рустам Таиров. Он сборщик. На готовые детали и узлы комплек-
тов пластиковых окон устанавливает фурнитуру, навешивает створку, словом, доводит изделие 
«до ума», до готовой товарной продукции. Сейчас Рустам Таиров и сам является наставником.

Работники ООО «Карина» участвуют во всех спортивных и культурно-массовых меропри-
ятиях Большесундырского сельского поселения и Моргаушского района в целом.

Они регулярно участвуют в благотворительной деятельности и являются спонсорами 
Большесундырского детского сада «Мечта».

Недавно (в 2013 г.) руководство фирмы в детском саду, в музыкальном зале, бесплатно 
установило три пластиковых окна.

В Международный день защиты детей спонсоры обязательно привозят вкусные подарки 
и игрушки.

ООО МАГМА 1  – Чебоксарский филиал ООО «Торговый дом «Магма» образован в селе 
Большой Сундырь в 1998 году (само предприятие в г. Чебоксары образовано в 1995 году). 
Ныне имеет новое наименование – ООО «Завод промышленных тракторов» (ООО «ЗПТ»).

С 1998 года по настоящее время после переоборудования главного цеха и размещения 
здесь новых станков и оборудования для изготовления ряда деталей тракторной техники, 
входящих в непрерывный технологический процесс производственного цикла.

В настоящее время в Большесундырском филиале ООО «Магма-1» работают 20 человек.
Предприятие находится на бывшей территории Сундырской ткацкой фабрики. В 1992 

году площади Сундырской ткацкой фабрики после распродажи на аукционе выкупил пред-
приниматель Диомидов.

В 1996-1997 годах на бывших площадях главного корпуса ткацкой фабрики размещалась 
ООО «Мельница» – предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции.

ООО МИРТРУБПЛАСТ  (Трубный завод) образован в селе Большой Сундырь на быв-
шей территории Сундырского отделения «Ремтехпредприятие» («Сельхозтехника», закрыто-
го в 2006 г.). 

Большесундырский филиал ООО «МирТрубПласт» – это производство полиэтиленовых 
труб для водопроводов, газопроводов и канализаций.

Есть филиалы в Казани, Ижевске, Барнауле и Красноярске. Продукция реализовывается 
по всей России.

В 2012 году здесь размещено новое оборудование на 3 млн. долларов.
Многие работники завода награждены Почетной грамотой Моргаушского района.
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Генеральным директором «МирТрубПласт» является Хуппиев Рамзиль Муллаханович.
Директором Большесундырского филиала ООО «МирТрубПласт» является Долгов Нико-

лай Владимирович.

ООО МЦФ  – общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный Центр 
Финансирования» (г. Чебоксары) в декабре 2011 года открыло третье отделение в с. Большой 
Сундырь Моргаушского района Чувашской Республики. 

ООО «Межрегиональный Центр Финансирования» входит в Государственный реестр ми-
крофинансовых организаций с 8 июля 2011 года и имеет регистра-
ционный номер записи 2110-521000154, свидетельство № 0000154.

Межрегиональный Центр Финансирования создан с целью раз-
вития частного предпринимательства, улучшения доступа малого 
бизнеса и малообеспеченного населения к финансовым услугам, 
повышения уровня жизни людей с невысоким уровнем доходов не 
только на территории Чувашской Республики, но и в других регио-
нах Российской Федерации.

Получить микрозайм в ООО «МФЦ» может как организация, так 
и физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель.

Никаких ограничений в отношении заемщиков Закон № 151-ФЗ 
не устанавливает. 

Генеральным директором ООО «Межрегиональный Центр Фи-
нансирования» является Богданов Сергей Николаевич. 

ОПРИЧНИНА – личный удел царя Ивана Васильевича Грозного, учрежденный в начале 
1565 г., где им устанавливался репрессивный режим деспотического самодержавия, распро-
страненный затем на всю территорию государств.

Постоянно занятое пытками, казнями и внутренними карательными экспедициями 
опричное войско в то же время оказалось не способным защитить Москву от набега Крым-
ского хана. Это событие, а также все более нараставший внутренний кризис, заставил Ивана 
IV в 1572 г. отменить опричнину. Однако террор на этом не прекратился.

ОРГУМ (Оркум) – деревня Большесундырского поселения (с 1.01.2006 г.), расположена 
на левобережье р. Юнга.

Деревня Оргум основана в мае 1929 года.
В старых справочниках (1859,1897) название деревни не встречается.
Название деревни произошло от старинного чувашского имени Оргум, Оргун (Оркумка, 

Орка, Орки).
В 1931 г. образован колхоз «Новое Карачкино».
Позже появились здесь малые предприятия. По данным на 1.01.1946 г. колхозе функцио-

нировали:
1. Маслодельня (работала 35 дней в 1945 г.), работал 1 человек, выработано 0,74 ц. масла;
2. Хлебопечение (12 дней в году), работал 1 человек по выработке хлебо-булочных изделий.
Председателем колхоза в (…1945 г...) работал Соколов.
Оргум входил в Татаркасинский район (1930-1939), Сундырский район (1939-1962), 

Ядринский район (1962-1964), Моргаушский район (с 1964 г.).
Оргум входил в состав объединенного совхоза «Нива», сельскохозяйственного производ-

ственного кооператива (СХПК «Нива», 2005).
На 1.01.2013 г. в д. Оргум проживал 1 человек.

ОРЕХОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, комсомольский и общественный деятель, администра-
тивный и финансовый работник.

Родился в октябре 1913 года в д. Кармыши Татаркасинской волости Козьмодемьянского 
уезда (ныне Моргаушского района Чувашской Республики).

Окончил Каршлыхскую начальную школу.
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Орехов С.И. работал в Кармышской с/х артели «Трудовик» (1931-1934…), счетоводом в 
Большесундырском сельсовете (1935), колхозником (1935-1936), председателем Большесун-
дырского сельсовета (1939), зав. отделом кадров Сундырского РК ВЛКСМ (1939-1940),… бух-
галтер  Большесундырского сельсовета (…1960-1975…).

ОРИВАРИ (Ориварĕ…) – лесной массив, состоящий из трёх частей, в долине некоторой 
одноименной речки Оривари.., расположен на окраине села Большой Сундырь.

Оривари – Ори + вар (овраг, балка, ложбина, лог, дол…). Вар – обдернелый овраг с пологи-
ми краями.

Эта речка является притоком реки Сундырь.
Поблизости находятся деревни Нижние Олгаши и Кумыркасы.
В восточной части долины Оривари имеется некоторый запас торфяных местозарождений.
В долине реки лесного массива Оривари раньше вели заготовку дров, косили сено, пас-

ли коров, в лесу собирали ягоды, грибы, добывали торф и являлся местом заготовок лекар-
ственных трав.

Оривари – это очень древний лесной уголок на территории Большесундырского сельско-
го поселения. 

ОТЁНОВ ВАЛЕРИАН НИКОЛАЕВИЧ, работник сельского хозяйства, механизатор.
Родился 25 декабря  1937 года в д. Малые Татаркасы Моргаушского района.
Окончил Ядринское училище механизации сельского хозяйства (1961).
Работал трактористом-машинистом в колхозе «Гвардия», затем (после преобразования...) 

в совхозе «Сундырский» (1961-1997).
Отенов В.Н. удостоен почетного звания «Заслуженный механизатор ЧАССР» (1982).

ОТЕЦ ИГНАТИЙ (в миру Суранов Сергей Васильевич), иеромонах, настоятель Свято-
Троицкой церкви в с. Большой Сундырь Моргаушского района. 

Иеромонах Игнатий (Суранов С.В.) родился 7 декабря 1978 года в 
селе Тобурданово Канашского района Чувашской Республики.

Таинство крещения принято в 1979 году в храме святителя Ни-
колая Чудотворца г. Канаш.

Окончил Тобурдановскую среднюю общеобразовательную шко-
лу (1996), факультет журналистики ЧГУ им. И.Н. Ульянова (2001).

Суранов С.В. исполнял послушания псаломщика и просфорника 
в храме Крещения Господня с. Алманчиково Батыревского района 
(V Благочинный округ) (2001-2005). В декабре 2005 года вступил в 
число братии Свято-Троицкого православного мужского монастыря 
г. Чебоксары. Здесь 2 января 2006 года пострижен в рясофор (ино-
чество) с наречением имени Николай, в честь страстотерпца царя 
Николая II, а 24 марта – в малую схиму (монашество) с наречением 
имени Игнатий, в честь святителя Игнатия (Брянчаминова). 2 апре-

ля 2006 года рукоположен в иеродиакона, а 6 января 2008 года – во иеромонаха.
Все постриги и рукоположения совершал тогдашний наместник монастыря преосвящен-

нейший Савватий, епископ Алатырский (ныне – Улан-Удэнский). С 30 июля 2008 года Указом 
Высокопреосвященнейшего Варнавы, митрополита Чебоксарского и Чувашского, назначен 
настоятелем Свято-Троицкой церкви с. Большой Сундырь Моргаушского района, подворья 
Свято-Троицкого православного мужского монастыря г. Чебоксары. 

Иеромонах Игнатий награжден золотым наперсным крестом.

 ПАВЛОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, работница сельского хозяйства, передовик про-
изводства.

Родилась 24 мая 1940 г. в д. Апчары Моргаушского района. Павлова В.В. окончила БССШ.
Работала в колхозе «Хлебороб», затем на Апчарской животноводческой ферме телятни-

цей (32 года).
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Она удостоена почетных званий «Заслуженный работник сельского хозяйства ЧАССР» 
(1979), «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР» (1985).

ПАФНУТЬЕВ АВЕРКИЙ МИХАЙЛОВИЧ, работник лесного хозяйства, лесовод.
Родился 1 ноября 1927 года в д. Шупоси Моргаушского района Чувашской Республики.
В лесном хозяйстве работал более 20 лет, в т.ч. 13 лет – директором Ядринского 

лесхоза.
Удостоен почетного звания «Заслуженный лесовод ЧАССР» (1979).
Пафнутьев А.М. награжден медалями тыла и труда.

ПЕГАСОВА СЕРАФИМА СТЕПАНОВНА (19.07.1920-7.03.1995), работник сельского 
хозяйства.

Родилась в д. Кумыркасы Моргаушского района Чувашской Республики.
Окончила 4 класса Сундырской школы 6-летки.
Пегасова С.С. работала в колхозе «Хлебороб».
Жила и работала в д. Апчары. Вырастила 10 детей. Она награждена медалью «мать-

героиня» (1968).
Пегасова С.С. награждена медалями тыла и труда.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (19 июля 1914-11 ноября 1918) – война между двумя коа-
лициями государств: Тройственным союзом (4 стран и Антантой из 34 стран) за передел мира 
и сфер влияния.

Россия входила в состав Антанты и вместе с Англией, Францией и др. державами воевала 
против Германии, Австро-Венгрии и их союзников. Вышла из войны 3 марта 1918 г. (Брест-
ский мирный договор).

В годы Первой мировой войны из Чувашии было мобилизовано в войска около 100 тыс. 
человек.

В 1920 г. в ЧАО по демографической переписи было зарегистрировано 47726 участни-
ков войны.

С первых же месяцев войны в Чувашии (по уездам…) начались различные мероприятия 
и сборы в помощь фронта (закупки домашних животных, одежды, продуктов питания и др.). 
Возросли налоги и повинности. Появился новый вид сбора – военный налог.

Все предприятия, сельскохозяйственные артели, существующие потребительские ко-
операции и частные фирмы и предприниматели работали по госплану – и каждому было 
определено (списочно и количественно) перечень необходимых для фронта разновидной 
продукции.

В нашем Большесундырском сельском поселении были свои Герои Первой мировой и 
Гражданской войн. (участники тех войн..).

Один из них, Пашкандаев Христофор (1899-1943), уроженец д. Татаркасы.
Пашкандаев Х. – Герой Гражданской войны награжден орденами и медалями войны.
А другой, Волкой Андрей Аверкиевич (1888-1956), уроженец д. Сергеевка Моргаушского 

района (на окраине БССП), также герой Гражданской войны. 

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА – трактористы Сундырского МТС (1946 г.). Они до-
срочно выполнили и перевыполнили план за 1946 год по Сундырскому МТС, а именно:

Кошкина Зоя;
Родионова Ксения;
Селюшкина Мария;
Бычкова Ольга;
Юркин Мефодий;
Тепеева Василис(с)а;
Александров Тимофей;
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Ершов Леонид;
Горшкова Таисия;
Усейкина Е.
Яндушкина Матрена;
Петрова Ольга;
Андреева Евдокия;
Матвеева Антонина;
Ершов Александр;
Кабуркина Антонина;
Ершов Леонид;
Кошкин Иван;
Данилов М.;
Кузнецов Николай;
Данилова Мария;
Ерусов Д(и)митрий;
Максимов Данил.

ПЕРЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, работник здравоохранения.
Родился 10 мая 1911 г. в д. Кашмаши Моргаушского района.
Окончил Чебоксарскую фельдшерскую школу (1937).
Работал фельдшером в с. Моргауши. Перлов В.И. участник Финской войны (1939-

1940), Великой Отечественной войны (1941-1943). После ранения в июне 1943 г. демо-
билизован. Работал заведующим СЭС Сундырского района, в райздравотделе Моргауш-
ского района (1944-1946), рентгенотехником Большесундырской районной больницы 
(1947-1980).

Перлов В.И. награжден орденами и медалями войны и труда.

ПЕТРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, преподаватель высшей школы, ученый, член-
корреспондент Инженерно-технологической академии ЧР (1996). 

Родился 20 октября 1940 года в д. Токшики Моргаушского 
района.

Окончил Большесундырскую среднюю школу (1957), учился 
в Поволжском лесотехническом институте (г. Йошкар-Ола), на 
5-м курсе переведен в Казанский авиационный институт.

Получив диплом инженера-механика, М.В. Петров начал рабо-
тать в г. Дзержинске Горьковской области, в 1967 г. опытного специ-
алиста перевели работать на Чебоксарский завод им. В.И. Чапаева, а 
в 1972 году пригласили в ЧГУ им. И.Н. Ульянова на кафедру «Сопро-
тивления материала и строительной механики». 

Работает ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, про-
фессором.

В 1981 г. становится кандидатом технических наук (защита 
проходила на механико-математическом факультете Горьковско-

го государственного университета).
С 1986 г. зам. декана строительного факультета ЧГУ.
Автор более 60 научных работ, 5 авторских свидетельств изобретения и 2 патента, 3 учеб-

ных пособий и 14 методических указаний (в том числе и в соавторстве).
Удостоен почетного звания «Заслуженный работник образования Чувашской Респу-

блики».
Награжден медалью «Ветеран труда».

ПЕТРОВ РОДИОН ПЕТРОВИЧ, работник культуры, общественный деятель. 
Петров Р.П. родился 23 июня 1957 года в д. Авыр-Сирма Вурнарского района ЧР.



190

Окончил культпросвет училище Чув. АССР (1976 г.), ЧГПУ им. 
И.Я.Яковлева (2013 г.).

Работал баянистом-концертмейстером Чувашского государствен-
ного ансамбля песни и танца, руководитель оркестра народных ин-
струментов, член ассоциации композиторов Чувашской АССР (1991).

Петров Р.П. с 1993 г. работает хормейстером и руководителем 
Большесундырского Народного ансамбля песни и танца «Янаш».

Петров Р.П. имеет почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Чувашской Республики» (1995).

ПЕТРОВА ВЕРА ПОРФИРЬЕВНА, работник сельского хо-
зяйства.

Петрова В.П. родилась 19 апреля 1952 г. в с. Новые Айбеси Алатырского района ЧР.
Окончила Вурнарский совхоз техникум (1972).
Работала бригадиром в колхозе «Гвардия», совхозе «Сундырский», агроном, гл. агроном 

хозяйства «Сундырский».
Она избрана депутатом Верховного Совета Чувашской АССР 11-го созыва (1985-1989), 

член комиссии по строительству и промышленности.

ПЕТРОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА, работник высшего образо-
вания, ученый.

Родилась в 1933 г. в д. Нижние Олгаши Моргаушского района ЧР.
Окончила факультет педиатрии Казанского медицинского ин-

ститута (1957), аспирантуру (1962).
Петрова Г.П. работала педиатром (1957-1959), в Казанском меди-

цинском институте (с 1962 г.), кандидат медицинских наук (1964), 
доцент (1966), автор более 60 научно-исследовательских работ…

ПЕТРОВА ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА (20.10.1925 – 
25.9.1994), работник ветеринарной службы.

Петрова Е.В. родилась в д. Бигильдин Козловского района Чувашской Республики.
Окончила Казанский Государственный ветеринарный институт (1948).
Петрова Е.В. работала завед. Большеаратского ветучастка МАССР (1948-1949), Карачев-

ского ветеринарного участка Козловского района (1949-1964), завед. Большесундырской вет-
лечебницы (с 1964 г.).

Удостоена почетных званий «Заслуженный ветеринарный врач ЧАССР» (1962), «Заслу-
женный ветеринарный врач РСФСР» (1976).

Она награждена орденом «Знак Почета» (1966), медалью «За доблестный труд» (1970).

ПЕТРОВА МАРИЯ ОСИПОВНА (3.02.1923-26.03.2013), работник здравоохранения.
Родилась в д. Верхнее Девлизерово Канашского района Чуваш-

ской Республики. 
Окончила медицинское училище (1941).
Работала медсестрой в Канашском госпитале (1941-1945), Канаш-

ской горбольнице, Моргаушской районной больнице (до 1959 г.), Больше-
сундырской районной больнице № 2 (1959-1978) работала лаборанткой.

Входит в число памятных людей Большесундырского сельского 
поселения – она одна из долгожительниц с. Большой Сундырь.

Петрова М.О. на пенсии занималась садоводством, цветоводством, 
разводила норок. 

Мать троих детей: Валерия, Владимира и Надежды.
Ветеран здравоохранения (стаж более 35 лет), награждена меда-

лями войны, тыла и труда.
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ПЕТРОВА ЮЛИЯ ЕГОРОВНА, работник фармацевтической службы (МЗ СР ЧР), орга-
низатор производства, профсоюзный и общественный деятель.  

Родилась 29 мая 1962 года в д. Шупоси Большесундырского сель-
ского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

Окончила Большесундырскую среднюю школу (1979), Казан-
ский медицинский институт (1986).

Работала провизор-аналитиком аптеки №123 г. Чебоксары (1986-
1987), инспектор-провизором по информации ООСТ 91987-1988), зав. 
отделом информации аптечного склада (1988-1991), зам. начальника 
отдела информации и цен (1991-1997), начальник оргфарм отдела 
(1997-2008), зам. генерального директора ГУП ЧР «Фармация» МЗ СР 
Чувашии (с 2008 года по настоящее время).

Награждена медалью «100-летие профсоюза России».
Петрова Ю.Е. награждена многими Почетными грамотами Минз-

драва и соцразвития Чувашии, ГУП ЧР «Фармация» и Республикан-
ского комитета профсоюза Чувашии.

ПЕТРОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, журналист, член Союза журналистов 
России (1985), писатель. 

Родился 21 октября 1957 года в д. Новое Шокино Сундырского 
(ныне Моргаушского) района Чувашской АССР.

Окончил Большесундырскую среднюю школу (1974), истори-
ко-филологический факультет ЧГУ имени И.Н. Ульянова (1980, за-
очно), факультет иностранных языков ЧГПИ(У) имени И.Я. Яковле-
ва (1981), ВКШ при ЦК ВЛКСМ по специальности «журналистика» 
(1987), Казанский технологический университет по специальности 
«психология» (1998), обучение в Японском центре при МГУ имени 
М.В. Ломоносова по специальности PR (паблик рилейшнз) (2004).

Служил полтора года (1982-1983) как выпускник института и 
тогда же начал заниматься журналистикой.

Трудовую деятельность начинал в БССШ лаборантом (1974-
1976), затем был секретарем комитета ВЛКСМ Чебоксарского ГПТУ 
№ 12 (1981-1982), корреспондентом, зам. редактора, редактором га-

зеты «Молодой коммунист» (1984-1990), возглавлял торгово-рекламное агентство «ТОРА».
А литературой он увлекся позже, в 2005 г., когда в разных изданиях стали выходить его 

короткие рассказы. В соавторстве с известным художником Чувашии Александром Насеки-
ным выпустил книгу-альбом «Интимное» (33 новеллы, 2007), а также аудиокнигу «UNTER den 
LINDEN, или Темные истории» (14 рассказов, 2009), записанную в джазовом сопровождении.

Он автор коротких рассказов на английском языке. Жанр коротких рассказов – вообще 
сугубо американский феномен («флэш фикшн»).

Сейчас он зачислен в ряды современных американских поэтов и писателей как «русский 
американский писатель».

Валерий Петровский печатается во всех англооязычных странах: в США, Канаде, Австра-
лии, Ирландии и Великобритании, а также и других странах по всему миру: Новой Зеландии, 
Южной Африки, Индии, Пакистана, Венгрии, Чехии, Румынии и др.

Номинант престижной литературной премии в Америке «The Pushcart Prize – 2012».
Петровский В.В. автор более 100 рассказов, опубликованных на русском, английском и 

других языках некоторых стран, которые в переводе выпускают на своем языке.

ПЕТРОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, государственный и общественный 
деятель, работник сельского хозяйства и высшего профессионального образования, юрист, 
экономист, ученый, ректор (директор) Чебоксарского филиала Российского государственно-
го социального института (РГСУ). 

Родился 21 августа 1959 года в д. Новое Шокино Сундырского (ныне Моргаушского) рай-
она Чувашской Республики.
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Окончил Большесундырскую среднюю школу (1976), Чуваш-
ский сельскохозяйственный институт (1982), Чебоксарский фили-
ал Московского государственного социального института (заочно, 
юридический факультет, 1993, экономический факультет, 2013).

Служил в рядах Советской Армии в Московском военном округе 
(1982-1983). Офицер запаса.

Работал одним из руководителей Государственного комите-
та по делам молодежи (1991-1994), в отделе социальной помощи 
семье и детям Министерства по социальной политике ЧР, затем 
помощником министра (1993-1994), возглавлял правовое управ-
ление Республиканской продовольственной  корпорации при 
Министерстве сельского хозяйства, возглавлял общественную 
организацию «Ассоциация молодых юристов» в целях консульти-
рования малообеспеченных граждан, оказания им правовой помощи, представительства 
в судах (1996-2001). В 1998 г. начинает преподавательскую деятельность в Чувашском 
институте переподготовки и повышения квалификации кадров АПК (Агропромышленно-
го комплекса), а с 2001 года продолжает уже на юридическом факультете Чебоксарского 
филиала Российского государственного социального университета на созданной к тому 
времени кафедре правовых дисциплин, являлся доцентом кафедры гражданского права 
юридического факультета, зам. директора по учебной работе (2013-2014). В настоящее 
время является директором Чебоксарского филиала Российского государственного соци-
ального университета.

В 2006 г. в Москве защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата эконо-
мических наук.

Награжден тремя медалями, а также многими знаками военной службы.
Награжден многими Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, Чебоксарского филиала РГСУ, 

Министерства образования и молодежной политики ЧР и имеет благодарности ряда мини-
стерств и ведомств ЧР.

ПИНАРИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, организатор производства, партийный и обще-
ственный деятель. 

Родился 1 марта 1940 года в д. Верхние Олгаши Сундырского 
(ныне Моргаушского) района Чувашской республики.

Окончил Большесундырскую среднюю школу (1947-1957), Ци-
вильский сельскохозяйственный техникум (1957-1960), Чувашский 
государственный пединститут им. И.Я. Яковлева (художественно-
графический факультет).

Трудовую деятельность начал в Республике Коми, работал 
слесарем, инженером, начальником цеха, зав. мастерской – на-
чальником производства, зам. управляющего (директора) Сун-
дырского отделения «Сельхозтехника» («Ремтехпредприятия») 
(1965-2000).

Награжден медалью «Ветеран тру-
да» (2000), а также почетной грамотой Чувашской Республи-
ки за многолетнюю и добросовестную деятельность в области 
сельского хозяйства, и другими почетными грамотами района 
и республики, памятными знаками в процессе трудовой дея-
тельности. 

ПИНАРИНА МАРГАРИТА ЕВТИХЕЕВНА, работник народного 
просвещения. Пинарина М.Е. родилась 28 мая 1945 года в д. Ижелькасы 
Моргаушского района Чувашской республики.

Окончила Калайкасинскую среднюю школу (1962), факультет 
иностранного языка ЧГПИ(У) им. И.Я. Яковлева (1966).
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Педагогическую деятельность начала в Большесундырской средней школе (1966-2001), 
работала преподавателем иностранного языка. 

Награждена медалью «Ветеран труда» (1999).
Она Почетный работник народного образования Российской Федерации (1999).

ПИЦЦЕРИЯ  – кафе Большесундырского сельского потребительского общества от-
крылась 23 августа 2012 года в селе Большой Сундырь, а до этого здесь был «Мебельный ма-
газин», того же Большесундырского райпо.

В это старинном торговом центре «Универмага» (2 этажа) на 1-м этаже на этом месте бо-
лее 50 лет тому назад функционировал «Ресторан» того же Больсундырского сельпо.

Последующие годы там были предприятия общественного питания (кафе, столовая), а 
также различные магазины…

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА. В 1649 году на Руси принимаются два документа, имеющие не-
посредственное отношение к пожарному делу. Первый из них – «Наказ о градском благочи-
нии», вышедший 6 апреля и второй документ – «Уложение царя Алексея Михайловича» - так-
же регламентировал правила обращения с огнем.

В конце ХIХ века в России получили большое распространение вольные пожарные коман-
ды. Толчком к их развитию послужило учреждение в 1893 году Соединенного Российского 
Пожарного Общества. Инициатором и организатором Общества стал известный музыкаль-
ный и пожарный деятель граф Александр Дмитриевич Шереметев. В 1893 году утвержден 
устав Общества.

Николай II 27 июня 1897 года утвердил устав Всероссийского Общества Взаимопомощи 
пожарных деятелей – "Общества Голубого Креста".

Новый этап реорганизации пожарной охраны в России начался в ноябре 1917 года.
Становление Чебоксарского добровольного пожарного общества начинается с 1917 года.
17 апреля 1918 года СНК СССР издан декрет «Об организации государственных мер борь-

бы с огнем».
12 июня 1920 года утверждено Постановление СНК о сосредоточения пожарного дела в НКВД.
В 1925-1926 годах в России появились пожарные автомашины на базе иностранных авто-

мобилей, выпускаемых на московских и ленинградских заводах.
В 1931-1932 годах появились отечественные пожарные автомобили (Зис-5 и Газ-АА).
В 1934 году создана военизированная пожарная охрана.
В с. Большой Сундырь также функционировала Сундырская районная военизированная 

пожарная часть.
7 апреля 1936 году Постановлением ВЦИК и СНК СССР принят документ о «Государствен-

ном пожарном надзоре».
В 1959 году Советом Министров ЧАССР утвержден Устав Чувашского республиканского 

добровольного пожарного общества.
29 декабря 1991 года было подписано постановление №27 «О создании (муниципальной) 

пожарной охраны в районе». Этим постановлением предусмотрена организация при поселко-
вых и сельских администрациях местной (муниципальной) пожарной охраны и зарегистри-
рован её Устав.

Общественная организация ВДПО утвердил Устав (12 апреля 1991), а новая редакция в 
мае 1996 года принята.

Обеспечение пожарной безопасности является одной их важнейших функций государ-
ства, что закреплено Федеральным Законом Российской Федерации «О пожарной безопасно-
сти №69-Ф3 от 21 декабря 1994 года».

В 2007 году ВДПО Чувашии объединяло 21 местное отделение, 124 первичных, 1355 чле-
нов общества.

ПОЖЕДАНОВ ПАНТЕЛЕЙМОН АНДРИЯНОВИЧ (1907-1968), государственный, 
партийный и общественный деятель, работник народного просвещения и культуры, органи-
затор производства.
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Родился 10 августа 1907 года в д. Сюлеменькасы Кадикасинского сельсовета (ныне д. По-
жедановка) Моргаушского района Чувашской Республики.

Окончил Каршлыхскую начальную школу (1916-1923), Чебоксарский Центральный педа-
гогический техникум (1925-1929).

Работал зав. Сундырской образцовой опорной школы шестилетки (1930-1931), зав. Сун-
дырским РОНО (1931-1937), школьным инспектором Сундырского РОНО (1940-1942), тех-
норук артели «Трудовик» (1946-1948), зав. торговым отделом Сундырского райпотребсоюза 
(РПС) (1948-1950), зав. отделом культуры Сундырского райисполкома (1950-1953), зав. отде-
лом пропаганды и агитации Сундырского РК КПСС по зоне МТС (1954-1956), председатель РК 
профсоюза работников культуры (13.04.1956-4.10.1956), председатель колхоза им. Мичурина 
Сундырского района (1956-1958), директор Сундырского РДК (1958-1960), зав. общим отде-
лом исполкома Сундырского райсовета (1960-1961), председатель Сундырского РК профсою-
за работников трудовых учреждений (3.11.1961-8-02.1962), председатель Сундырского рай-
кома профсоюза работников госучреждений (с 9 января 1962), председатель Моргаушской 
организации ГО (МЧС) Чувашской АССР (1965-1968).

Участник Великой Отечественной войны (1942-1946).
Пожеданов П.А. награжден орденом и медалями (в т.ч. и «За победу над Германией в ВОВ 

в 1941-1945 гг.») войны и труда.

ПОЕЗД. Первый пассажирский поезд в Чебоксары прибыл в начале января 1939 года.
В 1936 году стройка была ударной, собрались всем миром. Каждая деревня и село имели 

определенные участки трассы, куда на телегах возили землю, песок, щебень. Техника состоя-
ла из лошадей, тачки и носилок.

В 1936 году в строительстве участвовали и представители из тогдашнего Сундырского 
района. Например, Семен Тарасов из села Юнга, возглавлял бригаду, был дорожным мастером, 
всю свою трудовую жизнь провел на «железке».

Через год (1937) по направлению Сундырского райкома ВЛКСМ с группой девушек – зем-
лячек прибыли в Канаш и Христина Порфирьевна Рубцова, которая стала путеобходчицей на 
11 км 17-й дистанции пути Горьковской железной дороги.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ в Чувашии возникла в XIX в.: в 1893 г. образова-
но Алатырское потребительское общество железнодорожных мастерских; в 1897 г. – потреби-
тельское общество в г. Цивильск.

В сельской местности первое потребительское общество возникло в 1904 г. в с. Малые 
Яльчики Тетюшского уезда, ныне находящийся в составе Чувашской Республики.

Первые потребительские общества на экономической карте нынешнего Моргаушского 
района, на территории которого функционирует Большесундырское райпо, возникли в 1909 г.

В ряду новообразований нашей общественности за последние лет десять (1905-1915 
гг.), после сдвига начала 900-х годов, одно из первых мест несомненно следует отвести ши-
рокому развитию кооперативного движения, по преимуществу в деревнях. Это движение 
быстро расцвело в каких-нибудь 7-8 лет и на 1915 год представляет крупный фактор в об-
щественной жизни. 

В это время волостной центр с. Большой Сундырь Козьмодемьянского уезда Казанской 
губернии имея благоприятное месторасположение – находящийся на развилке дорог (Козь-
модемьянск – Чебоксары и Козьмодемьянск – Ядрин – Москва) имел достаточное развитие…

На начало XX в. в волостном центре уже давно функционировали государственные и об-
щественные учреждения и организации, как-то: почта, телеграф, больница, земские школы 
(училища), церковь, трактиры и базар (на рынке торговля у нас проходила по четвергам).

Здесь купцы и помещики (Моросин, Сергеевы и др.) имели свои торговые точки, а на 
базарной площади они и другие частные торговые агенты имели свои лавки и точки на 
торговых рядах.

Корни развития потребительской кооперации кроются глубоко; оно является порожде-
нием капитализирования нашего мелкого земледельческого хозяйства, в соответствии с ме-
няющейся экономической конъюнктурой (рост хлебных цен, увеличение спроса на продукты 
специальных отраслей сельского хозяйства и т.д.).
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На Всероссийском съезде потребительской кооперации в 1913 году Проект положения о 
кооперативных товариществах о «Товариществах с переменным составом» подвергался окон-
чательному обсуждению и редактированию комиссией при Московском комитете о сельских 
ссудо-сберегательных товариществах, и внесенном в том же году министром юстиции в Госу-
дарственную Думу проекта гражданского Уложения о «Товариществах с переменным соста-
вом», под каковое положение подходит и кооперативы.

Ко времени Первой мировой войны в уездах Казанской губернии, позже вошедших в со-
став Чувашской автономной области, существовало 25 потребительских обществ. На 1 января 
1914 г. в России было 10080 потребительских обществ, 12965 кредитных товариществ, 6650 
сельскохозяйственных товарищеских обществ.

В целях улучшения своего жизненного уровня многие крестьяне занимались кустарными 
промыслами: изготавливали станы колес, сани, телеги, сохи и бороны, бондарные и гончар-
ные изделия, кирпич и др. Позже широкое распространение получило производство кулей, 
рогож и других изделий из мочала.

Довольно широкое распространение базарная торговля имела в период начала первой 
империалистической войны 1914-1918 гг. 

Наиболее крупными торговыми центрами на современной территории Чувашии были горо-
да Чебоксары, Мариинский Посад, Ядрин, Цивильск, села – Яльчики, Норусово (ныне Калинино), 
Батырево, Ишаки, Шихазаны, Исмели (Октябрьское), Порецкое, Большой Сундырь и другие насе-
ленные пункты (волостные центры), где устраивались базары, а в весенне-летнее время ярмарки.

В сельских потребительских кооперативах – это простые лавочки, во многих случаях свя-
занная с кредитными или иными кооперативами, не имеющая пока еще самостоятельной 
культурной хозяйственной и просветительной роли. Самостоятельные сельские потреби-
тельские общества могут получить развитие лишь тогда, когда они найдут солидный источ-
ник кредита в лице общих кооперативных союзов и земских касс мелкого кредита.

Новый импульс развития получила потребительская кооперация после Великой октябрь-
ской социалистической революции, когда В.И. Ленин принял несколько декретов и трудов «О 
кооперации…» для дальнейшего развития, улучшения расширения деятельности в экономи-
ческой жизни страны.

В 1919 г. в условиях национализации и продразверстки (декрет «О потребительских ком-
мунах») работа кооперации перестраивалась на основе обязательного обслуживания всего 
населения страны через потребительские общества.

Потребительская кооперация на всех этапах развития ЧАССР играла большую роль в со-
циалистическом строительстве, в преобразовании сельского хозяйства, дело улучшения жиз-
ни и подъема культуры населения.

Потребительские кооперативные общества Чувашии активно участвовали в борьбе с го-
лодом в 1921-1922 гг., восстанавливали сельское хозяйство автономии, преодолении эконо-
мической и культурной отсталости населения. 

В ЧАО было 82 тыс. чел. голодающих, из них 1326 детей – круглых сирот…
Большой вклад в развитие экономики страны внесла потребкооперация в период всего 

народного хозяйства в 1921-1925 гг.
В начале в потребительских кооперативах деятельность шла в двух секторах: обобщест-

вленного и частного, постепенно вытесняя частный сектор. Товарооборот с 1922 по 1926 гг. 
в обобществленном секторе увеличился 8 раз, а в частном секторе 2 раза; постепенно проис-
ходило сокращение частного сектора.

Татаркасинский райпотребсоюз по итогам работы 1933 года по товарообороту вышел на 
1-е место и получил от президиума Чувашсоюза переходящее Красное Знамя за выполнение 
плана на 134 % (Председатель Татаркасинского райпотребсоюза Малинов Платон Ильич).

В 1935 г. происходит новый толчок в кооперативном движении России и Чувашии. Вы-
ходит Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29 сентября 1935 г. Центросоюз сосредоточил 
все внимание на развитии сельской торговли и заготовок.

На основе этого постановления произведена крупная перестройка торговой сети сель-
ской потребительской кооперации: ликвидированы карликовые лавки и кооперативы, создана 
значительная сеть раймагов и сельмагов, улучшилось обслуживание со стороны кооперации 
сельского потребителя.
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Результаты этой перестройки не замедлил сказаться…
В 1940 г. в Чувашпотребсоюзе насчитывалось 299 тысяч пайщиков.
В 1940 г. по Чувашпотребсоюзу были следующие данные (в шт.):
торговые предприятия – 1284;
предприятия общественного питания – 76;
хлебопекарни – 149;
товарный и заготовительные склады – 469.
В годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг. деятельность потребительской 

кооперации была подчинена нуждам фронта и тыла, победе над фашистской Германией и 
ее союзниками. 

В трудных условиях военного времени кооперативные организации наряду с осуществле-
нием нормированного снабжения обслуживаемого населения важнейшими продуктами пи-
тания и другими товарами усилили работу по изысканию дополнительных источников про-
довольствия и мобилизации местных товарных ресурсов (занимались ловом рыбы, сбором 
дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и т.д. и т.п.).

Чувашская потребительская кооперация внесла свой весомый вклад в героический под-
виг советского народа в Великой Отечественной войне. В трудных условиях военного време-
ни кооператоры Чувашии собрали и сдали 2713 тонн черного металлолома, заготовили 536 
тонн дубильного корья, отправили на фронт 430 вагонов яиц и много других продуктов.

За успешную работу в годы войны по закупке продуктов для Советской Армии, по заго-
товке сырья для оборонной промышленности и по снабжению населения товарами Чуваш-
скому потребсоюзу была выдана первая премия ВЦСПС, Наркомторга СССР и Центросоюза, а 
многие кооператоры были награждены орденами и медалями СССР.

В послевоенные годы деятельность потребительской кооперации получила еще боль-
шее развитие.

Много мужчин-кооператоров осталось на полях сражений Великой Отечественной во-
йны. Вся тяжесть восстановления народного хозяйства страны в послевоенные годы легла на 
долю женщин-кооператоров. 

Кооператоры Чувашии активно наращивают объемы товарооборота. Уже в 1950 г. объем 
кооперативной торговли на 10 % превысил довоенный уровень.

В 1960 г. в ЧАССР действует более 300 крупных предприятий, оборудованных современ-
ной передовой техникой, на них трудится 63 тыс. рабочих. В 1959 году общий подъем валовой 
продукции промышленности республики превзошел уровень 1913 года в 84 раза. Более чем в 
20 стран мира шлет республика свою продукцию.

По состоянию на 1 января 1970 года в системе Чувашпотребсоюза трудились 14336 чело-
век против 7872 человек на 1 января 1960 года. 

В Директивах XXIV съезда КПСС по девятому пятилетнему плану развития народного хо-
зяйства СССР на 1971-1975 годы сформулирована задача: «Улучшить снабжение товарами на-
селения в сельской местности. Развивать торговую, заготовительную и производственную 
деятельность потребительской кооперации, способствующего расширению экономических 
связей между городом и деревней».

В 1988 г. в Чувашпотребсоюзе насчитывалось 400 тысяч пайщиков.
В 1988 г. по Чувашпотребсоюзу были следующие данные (в шт.):
розничные торговые предприятия – 2111, в т.ч. 1847 магазинов;
предприятия общественного питания – 649;
хлебозаводы и хлебопекарни – 106:
цехов по выработке колбас – 8.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – государственная награда Чу-
вашской республики.

Утвержден 16 декабря 1994 г. 
Награждается Почетной грамотой граждане за особый вклад в развитие экономи-

ки, науки, культуры и искусства, за мужество и отвагу, проявленные при выполнении 
гражданского и воинского долга, за заслуги в государственном строительстве, воспита-
нии, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, укреплении мира и дружбы 
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между народами, благотворительную деятельность и иные заслуги перед республикой 
и ее народом.

Этой награды удостоены и уроженцы Большесундырского сельского поселения:
Стрелкова Галина Клементьевна (1944);
Майков Капитон Степанович;
Алексеев Илларион Владимирович (1957);
Викторова Антонина Андреевна;
Жемчугова Александра Павловна;
Храмов Владимир Андреевич (1982);
Горланов Геннадий Семенович (1994);
Данилов Владислав Григорьевич и др. 

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МОРГАУШСКОГО РАЙОНА  – звание является выс-
шим признанием заслуг удостоенного лица перед Моргаушским районом и ее жителями. При-
сваивается гражданам района, Чувашской Республики, Российской Федерации, получившие в 
той или иной деятельности широкое общественное признание, за особые заслуги в области 
общественной деятельности, способствующие всестороннему развитию Моргаушского райо-
на, росту благосостояния района. Присваивается постановлением главы администрации, как 
правило, не более чем одному лицу один раз в год.

Вручение удостоверения производится главой администрации района в присутствии де-
путатов районного Собрания депутатов трудящихся на торжественном собрании мероприя-
тии, посвященном Дню Моргаушского района. 

Утвержден решением районного Собрания депутатов.
Этого почетного звания удостоены и уроженцы Большесундырского сельского поселения:
Альмешкина Маргарита Максимовна (1983);
Ванюков Сергей Михайлович (2007) и др.

ПОЧТА РОССИИ – это одна из старейших учреждений в Европе, основанная еще в Киев-
ской Руси в IX веке (см. рубрику «Почтовая связь»).

В 60-е годы XVII в. в России была создана государственная почта. Организатором рус-
ской «правильной» государственной почты стал выдающийся государственный деятель 
Афанасий Лаврентьевич Ордин (Ордын) – Нащокин (ок.1605-1680), живший в эпоху царя 
Алексея Михайловича).

А далее царь Петр I развитие государственной почты поднял на новый уровень. В конце 
XVII – начале XVIII в. в России были учреждены тракты почтовые. Тракт почтовый – линии 
дальнего конного почтового сообщения.

Тракт (почтовый) (нем. Trakt, от лат. Tractus – путь, от traho – тащу, волочу), улучшенная 
грунтовая дорога, соединяющая важные населенные пункты, имела станции (постоялые дво-
ры) и верстовые столбы. По почтовому тракту шли регулярные перевозки пассажиров, грузов 
и почты. На тракте почтовом были станции, на которых были почтовые дворы и трактиры. 
Трактир – гостиница, постоялый двор с рестораном, харчевней.

С развитием железно-дорожного сообщения тракты почтовые потеряли свое значение.
В прошлом услугами почты (телефон, телеграф, связь…) пользовались главным образом 

губернские, уездные и волостные учреждения, царские чиновники, служители церкви, поли-
цейские чины, судьи, становой пристав, мировой судья, а также учителя. 

Государственная почтовая связь введено в 1782 г., после упразднения ямской службы. Уч-
режден Почтовый департамент.

Ямская канцелярия просуществовала около 200 лет (1578-1772). В ходе петровских 
реформ в 1708 году «для всенародной пользы» созданы губернии: сначала 8, а через не-
которое время – 50.

Территория современной Чувашии при учреждении 8 губерний входила в состав Казан-
ской губернии. Но затем она оказалась искусственно поделенной на две части: северная её 
половина и Козьмодемьянского уездов по-прежнему продолжала оставаться в Казанской гу-
бернии, а южная половина в составе Буинского, Алатырского и Курмышского уездов отошли 
к вновь образованной Симбирской губернии.
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В селе Большой Сундырь на Владимирско-Екатерининских трактах почтовая станция су-
ществовала со времен ямской службы (1000–1772).

Чтобы охватить все этапы развития, начиная от ямской канцелярии и кончая современ-
ным отделением почтамта (Главпочтамта) всей Почты России, необходимо рассмотреть раз-
витие почтовой связи на протяжении 3-х эпох:

Волжско-Камская эпоха (в  VIII-XIII вв.);
Ордынская эпоха (в XII-XVI вв.);      
Российская эпоха (в XVI-XXI вв.).
А еще желательно разделять эти эпохи на несколько промежуточные эпохи или периоды 

организационно-структурного характера:
Ямская станция (650-1772 гг.);
Почтовая станция (1773-1885 гг.);
Почтово-телеграфная контора связи (1885-1967);
Отделение связи (с 1976 г. и далее отделение Почтамта (Главпочтамта) всей Почты России.
8 июля по календарю – День российской почты. 
19 ноября 1845 г. в России появился первый почтовый конверт.
10 декабря 1857 г. появилась первая русская почтовая марка с достоинством в 10 копеек. 

До этого ее заменяла печать.
Первые упоминания о почтовой станции в Чебоксарах относится к 1773 году («Почтовая 

экспедиция»).
В Чувашии в 1820 г. в г. Цивильске открылась первая почтовая станция, находящаяся на 

дороге Москва – Казань. В Алатыре, входящая тогда в состав Симбирской губернии, откры-
лось земское почтовое отделение в 1867 г. 

В 1885 году в архивных документах встречается новое название Чебоксарская почтово-
телеграфная контора Казанского телеграфного округа. 

Год рождения местной почты – 1885-й. И называлась она тогда длинно: «Почтово-теле-
графная контора связи Звениговского затона по Казанскому почтово-телеграфному округу». 
Она была в Чебоксарах единственной, а саму почту доставляли «передвижные почтовые аген-
ты», в дальнейшем переименованные в почтальонов.

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ возникла еще в глубокой древности. 
Великие державы древности Ассирия, Египет, Персия, Рим, государство инков имели 

развитую, хорошо организованную почту. По мощеным дорогам и караванным тропам 
день и ночь курсировали гонцы. Они сменялись или меняли лошадей на специально по-
строенных станциях.

Собственно, от латинского выражения «mansion pozita…» – «станция в пункте…» и про-
изошло слово почта.

2500 лет назад уже применялся эстафетный способ передачи писем от гонца к гонцу. Еще 
в I тысячелетии до н.э. греческие историки упоминали о передаче сообщений у народов, оби-
тавших в Северном Причерноморье и Средней Азии – скифов, сарматов, саксов и массогетов.

Из истории известно, что предводитель Гуннской империи в 433 г. нашей эры Атилла 
(397-453) между своим лагерем в Паннонии (ныне это территория Венгрии) и ставкой в Сред-
ней Азии установил почтовую связь. На пути следования организовал селения (ямы), кото-
рые несли почтовую повинность (ямщики). В этих селениях гонцы могли менять лошадей. Из 
Паннонии до Алтая вести могли доставить за две недели.

А еще в 885 г. князь Олег послал к Родимичам своего человека и сам того не ведая: начал 
отсчет существующего почтовой связи на Руси. В последней четверти IX в., почти в самом на-
чале существования Киевской Руси, закладываются основы русской почты – одной из старей-
ших в Европе.

О почтовой связи писалось и в книге «Повесть временных лет» (составленная в XII веке).
Татарское нашествие в XIII в. принесло не исчислимые беды русской земле.
Приостановилось развитие почты.
Единственное, что русские позаимствовали у поработителей, так это новое название по-

чты – ямская гоньба, которая сыграла большую роль в развитии жизни страны.
Слова «ям» и «ямщик» пришли  на Русь вместе с татаро-монгольскими завоевателями.
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«Ям» – налог (в XIII в.). Первое упоминание об этом было в 60-70 гг. XII в. как ярлык хана 
(налог) Менгли-Тимура.

А ранее слово «ям» означало с монгольского («дзям») (дорога), с тюркского «ямчи» (по-
чтовый смотритель), с персидского «ямджик» (гонец), йан – почтовая лошадь и др.

Ям: – ямская дорога, «тракт».
Ям: – почтовая станция, где проезжающие меняли лошадей.
Ямская служба (ямская канцелярия) в России просуществовала более 500 лет (XII-XVII вв.) 

как эффективная система доставки информации, однако первые почты в Московском госу-
дарстве появились в середине XVII века.

Организатором Ямской гоньбы в России был Иван III (1462-1505). В 60-90 гг. XV века была 
создана общегосударственная система, и окончательно оформилась ямская служба после соз-
дания Ямского приказа в царствование Ивана Грозного (1533-1584).

Во второй половине XVI в. начинает меняться организационная структура ямской гонь-
бы. В 1550 г. появляется 1-е упоминание о ямской избе.

На всех определенных населенных пунктах, так называемых почтово-ямских станциях 
имелись свои ямские дворы (…своеобразная крепость…), в которых имелось: конюшня, сараи 
(с сеном), «гонебная рухлядь» (телеги, сани, хомуты, сбруя и др.), трактир и др.

Каждая ямская слобода имела свое тавро – своего рода герб, которым метили лошадей 
(чаще простое пятно: круг, квадрат, или еще какую-нибудь геометрическую фигуру).

Ямщиков обеспечивали хлебом, овсом, сеном…
Русская ямская гоньба с рекордной скоростью могла доставить любую важную депешу по 

одному адресу, а европейская же почта ходила регулярно, и брала большое количество разной 
корреспонденции (писем). 

Со временем для благоприятного разностороннего развития государства во второй по-
ловине XVI в. начинает меняться организационная структура ямской гоньбы.

Регулярные сношения с Сибирью стали возможны после разгрома Казанского ханства 
при Иване IV (1552), когда освободился Волжско-Камский путь за Урал.

Каменный пояс Уральских гор. За Камнем, так называли Урал наши предки.
До 1598 г. дорога из Сибири шла только по воде: от Тюмени вниз реками Турою, Тоболом, 

а затем вверх Тавдою и опять вниз Вишерой, мимо города Чердыни до Соликамска.
Здесь начинались обжитые места – ямской стан на Каме существовал еще в середине XVI в. 
В России почтовую связь на государственном уровне организовал царь Петр I.

ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ О ВОЗНИКНОВЕНИИ НАЗВАНИЯ СЕЛЕНИЙ СУНДЫРЬ.
В Чувашии имеется около 15 (было 17) селений с названием Сундырь…
В бывшем Козьмодемьянском уезде сохранились 6 Сундырей…
Там, где обитают чуваши и марийцы (черемисы), довольно часто встречаются реки и се-

ления под названием «Сундырь».
Почему так назвали? На эту тему существуют разные версии. И все авторы, исследовате-

ли, при описании своих селений (…Сундырь…) уверены в своей правдоподобной версии.
Золотницкий Н.И. объясняет смысл чувашского слова «Сундырь» как «тихое высокое ме-

сто». Это созвучно слову «сентре» – высокая полка».
При вторжении врагов сигналы тревоги передавали кострами с постов, расставленных на 

высоких местах по реке Волга. Один из постов находился на Сундырской горе Козьмодемьян-
ского уезда – г. Чалым – столица Чувашско-Марийского государства (Горный Чувашстан), су-
ществовала в 1553-1556 гг.

По трудам С.М. Михайлова – Сĕнтĕр – марийского происхождения и обозначает «сосна»…
Галкин И.С. объясняет: на старых картах, как пишут Петров Р.С. и Петров Г.Н в книге «Из-

учайте малые реки и озера МАССР», нет реки Сундырь, она называется то Кожваш, то Ватага. 
Может быть, переселившиеся булгары с юго-восточной территории, реку Кожваш или Ватага 
назвали по-своему Сундырь, от названия своего селения Сундырь.

У марийского исследователя, известного специалиста по марийской топонимике И.С. Гал-
кин есть и другая информация о происхождении названия деревни Сундырь…

В бассейне реки Сундырь расположены Большой Сундырь и Малый Сундырь (в устье 
реки, бывш., ныне не существует), поэтому прав А. Куклин, что эти названия отгидронимные. 
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Кроме того от реки Сундырь расположена деревня Шунӹгӹр, т.е. «река Шун», что указывает 
на гидроним Шун.

С подобным названием есть речка Шунь – приток реки Сарды и речка Сунь в Башкирии, 
река Суна в Карелии, река Шуньга – приток реки Рутки – в Республике Марий Эл.

Исходя из сказанного, можно сказать, что Сундырь (Шындыр) является сложным сло-
вом: Сун (Шун) – гидроним тӹр «край, берег», т.е. Сундырь (Шӹндӹр) «берег реки Сун 
(Шун)». Что первоначально значил гидроним Сун (Шун) сказать сейчас трудно. Скорее 
всего (от автора) Сун (Шун, чжун) по-китайски – сильный оплот, неприступная крепость 
(твердыня). Возможно, он связан с сохранившимся в марийском языке словом Шун «гли-
на»: в марийском языке согласный с перешел в ш, ср. эстон. сьон, мар. шöн «жила, сухожи-
лие». Тогда р. Шунä(н)гӹр «глинистая», Сундыр (Шӹндӹр) «На берегу глинистой реки», 
или «Берег глинистой реки».

Топоним «Шындӹрйал» состоит из Шын < Шун + тӹр + йäл «деревня», т.е. «Деревня 
на берегу реки Шын < Шун». В слове шӹн путем регрессивной ассимиляции гласный «у» 
перешел в «ӹ».

Официальный вариант – результат русской адаптации.
Множество преданий сохранились до наших дней.
В мирное время металлические части оружия (копья, алебарды) хранили отдельно от ру-

чек, чтобы рукоятки не гнили и не рассыхались. При возникновении угрозы их насаживали – 
«авăрланă», приводили в готовность. Отсюда и зарядить ружье – «авăрланă». Ар Сундырь – 
пост готовности. По нынешнему это – застава. Еще одна версия «застава». 

Заставы строили на высоких местах (в горной местности). По этим признакам можно 
предположить, что «сентер» – это древнее чувашское слово, означающее «пост охран» (за-
става), а если быть еще точнее – это «неприступная крепость» от китайского «сун» – крепость.

Лингвист Егоров полагает, что название представляет собой несколько видоизмененную 
форму древнемарийского слова «сундер», что означает «глинистая речка», коми «сюн», уд-
муртское «сюнед», финское «Savi» – глина, «ар» – «река».

Ашмарин Н.И. слово «Сундырь» объясняет как «звонкое», во время праздника «серень» 
набтом изгоняли злых духов из жилищ.

Яков Кузьмин – Юманади, Павел Кулешов в книге «Этногенез чуваш» (ч. 2, Казань, 2004) 
объясняют, что чувашское селение Сундырь возникло на месте булгарского селения (Сун-
дырь – разбить, разломать). «Разбить» – расположить что-нибудь: лагерь, палатку, шалаш, 
селение и т.п. Отсюда, селение расположить – селение Сундырь.

Нестеров В.А. прямо указывает на венгерскую основу названия «Сундырь» и переводит 
его как «тихая, спокойная вода».

К.В. Элле в работе «Топонимика Чувашии» пишет, что «Сĕнтĕр» означает «Вышка и сторо-
жевой пункт» (…«Çунтăр»…), с которого во времена Казанского ханства (1438-1551), переда-
вались зажиганием костром сигналы о появлении неприятеля, восстании народа…

В Китае около 956 г. н.э. существовало княжество Сун. По-китайски сун, чжун – сильный 
оплот, неприступная твердыня. Может быть, наши далекие предки, жившие когда-то на Вос-
токе (на территории современного Китая) и дали этому селению такое название (от автора) – 
Сундырь – месторасположение как раз соответствует этому (…Восточная возвышенность, 
пик «Красный Яр» и крутой берег восточной долины реки Сундырь…). Сундырь – сильный 
оплот, неприступная твердыня (крепость).

По трудам Э.М. Сергеева – Сундырь – это святое месторасположение…
Краевед И. Вязов о происхождении: «В Средней Азии самые великие реки: Амур-Дарья и 

Сыр-Дарья. Слово «Дарья» в таджикском языке означает «река». Сун, Сыр, Сĕн, Сур – имена 
Богов воды. В словах «Сундырь» и «Сĕнтĕр» есть корни от этих имен. Значит, слово «Сун-
дырь» – «святая река».

Истоки р. Сундырь начинаются и постепенно омываются от святых родников…
Название Сундырь для некоторых селений, по мнению С.М. Шпилевского, могло произой-

ти не потому, что они находятся около возвышенности, на которых существовали стороже-
вые пункты, вышки, а потому, что новейшие поселения, выселки получили названия своих 
коренных селенных, из которых они выселились. Выходит, что река получила название от 
названия поселения.
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ПРЕДАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ – фольклорный жанр, сообщающий исторические све-
дения (события, исторические лица, местности и др.)

Некоторые предания исторические превращали в повествования, требующие к себе кри-
тического подхода.

По истории возникновения деревень на территории БССП в разные годы были записаны 
ряд преданий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ СЕЛА БОЛЬШОЙ СУНДЫРЬ с 1927 по 
2015 годы (в т.ч. с 1991 по 2005 г. – сельская администрация) и с 2006 г. – сельское поселение, 
глава сельского поселения, а именно:

Иванова Елизавета Гурьевна (1956-1961);
Свешников Николай Евдокимович (1961-1962);
Васильев Самуил Васильевич;
Игреев Александр Петрович;
Николаев Михаил Петрович;
Кузнецов Александр Архипович;
Трофимов Михаил Трофимович (…1978-1971…);
Воробьев Петр Васильевич (1991-1998);
Соколова Светлана Георгиевна (1998-2003);
Мазиков Геннадий Петрович (2003-2010);
Лаптев Анатолий Владимирович (2010-2015…).

ПРОКОПЬЕВА ВЕРА ИВАНОВНА, работник народного образования. 
Прокопьева В.И. родилась 28 декабря 1947 г. в д. Малые Татаркасы Моргаушского района.
Окончила БССШ (1960), историко-филологический факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

(1971).
Вера Ивановна работала учительницей русского языка и литературы в Старокотяков-

ской восьмилетней школе, Батыревской средней школе Батыревского района, Красноар-
мейской средней школе, воспитательницей интерната, учительницей чувашского языка 
и литературы в Красноармейской средней школе, с 1985 г. – учительницей русского языка 
и литературы, руководителем РМО (районное методическое объединение) учителей чу-
вашского языка и литературы (1985-1998), затем руководителем РМО учителей русского 
языка и литературы. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА БОЛЬШОЙ СУНДЫРЬ (до революции).
В XV-XVII веках в селе Большой Сундырь уже функционировала почтово-ямская станция 

(Галичская дорога, Вла димирский тракт…).
В XVII-XIX вв. жители с. Большой Сундырь и близлежащих населенных пунктов занима-

лись содержанием постоялых дворов.
В первой половине XIX века в с. Большой Сундырь уже функционировал «базар по четвер-

гам», располагалось волостное правление, лечебный приёмный покой, а во второй половине 
XIX в. стали открываться одна за другой церковно-приходская школа, больница (лечебница) 
мужское земское училище, церковь Святой Троицы и другие.

В начале XX века, накануне первой русской революции обнищание трудового крестьян-
ства ещё больше усилилось. До 10% крестьянских хозяйств было совсем разорено, свыше 
50% сельского населения составляли бедняки.

После «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 года по всей стране начались забастовки 
рабочих. Весной 1905 года под влиянием забастовок рабочих начались крестьянские высту-
пления. В течение 1905-1907 годов Большой Сундырь, наряду с другими селами и деревнями 
Чувашии, был охвачен крестьянским движением. Но чувашское крестьянство выступало раз-
рознено в решении своих насущных проблем и за ними началось гонение…

В связи с неспокойной ситуацией в селе в годы первой русской революции, сюда были 
приставлены полицейский урядник и полицейский стражник для наблюдения за дисципли-
ной местных жителей. Для них были выделены отдельные квартиры в с. Большой Сундырь.
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После событий 1905-1907 годов население села резко уменьшилось. В «Описании Козьмо-
демьянского уезда Татаркасинской волости отмечалось: «Село Большой Сундырь при речке 
Сундырке»; число жителей на 01.01.1908 год – 136 человек. Среди них: мужчин – 72, жен-
щин – 64 (в 1897 году было 109 мужчин и 92 женщины). Число дворов – 34.

Основным занятием сундырцев до революции (ВОСР) являлось земледелие и скотовод-
ство (более 50% населения).

Все промышленное производство, которое началось в конце XIX века и с нарастание про-
должалось в начале XX века, сводилось к переработке местного сельскохозяйственного сырья 
и древесины, а также индивидуальной промысловой деятельности… в кустарно-ремеслен-
ных мастерских. До революции в старой части Большого Сундыря находился пивзавод (по 
переулку от улицы Горького), в сторону д. Верхние Олгаши. Недалеко от пивзавода находи-
лась кузница, где изготовляли металлические изделия.

На реке Сундырь, возле нынешнего неработающего кирпичного завода прежде находи-
лась большая водяная мельница – Пантеровка (закрыта в 1936 году). Сюда приезжали молоть 
муку с окружных деревень.

Некоторые сосредотачивают свои усилия на ремесленном производстве.
В списке Большесундырских ремесленников за 1908 год значатся:
– Мясники – 3 человека;
– Квасники – 8 человек;
– Хлебники – 7 человек;
– Огородники – 5 человек;
– Столяры – 2 человека;
– Стекольщики – 1 человек;
– Кузнецы – 1 человек;
– Мельники – 1 человек; и т.д.
Мельник Василий Ведин работал на водяной мельнице, которая перемалывала 80 пудов 

зерна в сутки. В 1908-1909 годах это был один из самых высоких показателей по Татаркасин-
ской волости.

Иногда ремесленники занимались сразу несколькими ремеслами. Например, Алексей 
Столяров, одновременно являлся мясником, квасником, огородником и хлебником.

Иван Моросин открыл в с. Большой Сундырь трактир и лавку с продажей мануфактурно-
го и бакалейного товара. В трактире можно было выпить пива или какого-либо вина. Вино 
продавалось как в бутылках, так и на разлив, и было разного виду. Помимо этого сюда можно 
было зайти просто выпить чаю.

Местные модницы или же приезжие могли купить в лавке зеркальце, бусы или какой кра-
сивый платок.

К 1908 году в селе уже располагались ряд различных учреждений, организаций и других 
заведений (волостное правление, больница, аптеки, пожарное депо, две земские школы (муж. 
и жен.), почтовое отделение, несколько винных лавок, три пивные лавки, «базар по четвер-
гам» (с карусельно-зрелищными представлениями), несколько трактиров и т.д.

Так Большой Сундырь становится самым развитым населенным пунктом Татаркасинской 
волости Козьмодемьянского уезда Казанской губернии.

В 1913 г. в с. Большой Сундырь открывается сельское потребительское общество (сель-
по), начинается развитие потребительской кооперации в сельской местности…

В это время уже в с. Большой Сундырь функционирует почтово-телеграфное отделение 
Казанского почтово-телеграфного округа.

После Октябрьской революции (ВОСР) с. Большой Сундырь входит в состав Чебоксарско-
го уезда (1920-1927), а с 1927 в состав Татаркасинского района, после чего начинается уско-
ренное развитие промышленности уже в статусе районного центра.

РАЗУМОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИАНОВИЧ, государственный деятель.
Разумов А.В. родился 31 октября 1956 года в с. Большой Сундырь Сундырского района 

(ныне Моргаушского района) Чувашской Республики.
Окончил Ибресинскую среднюю школу (1974), ЧГПИ(У) им. И.Я. Яковлева (1979), 

Российскую академию государственной службы при Президенте РФ (1995), выпускник 
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международных программ в университете Саскатун (Канада, 1994) и университета штата 
Пенсильвания (США, 1995-1997).

Служил в рядах Советской Армии (1979-1981).
Работал в Козловском районе, учителем Аттиковской 8-и летней школы, Козловской 

средней школе № 2 (1989).
В 1989-1991 гг. – в организации Чувашии;
В 1991-1994 гг. – председатель Государственного комитета ЧР по делам молодежи;
В 1994-1996 гг. – исполняющим обязанности руководителя Администрации Президента ЧР;
В 1997-2004 гг. – региональный координатор международных проектов (Чебоксары);
С 2004 – помощник депутата  Государственной Думы Российской Федерации К.И. Косачева. 

РАЗУМОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ, военнослужащий, офицер-десантник, 
участник боевых действий в Афганистане.

Родился 15 сентября 1960 года в селе Большой Сундырь Сундырского (ныне Моргаушско-
го) района Чувашской Республики.

Окончил 8 классов Ибресинской средней школы, Казанское Суворовское училище, Выс-
шее командное общевойсковое училище в Алма-Ате (Казахстан, 1983). В течение 4 лет при-
нимал участие в боевых действиях в Афганистане, командовал разведывательной ротой в де-
сантно-штурмовой бригаде. В ходе боевых операций был неоднократно ранен. После вывода 
советских войск из Афганистана проходил службу в воздушно-десантных войсках на Дальнем 
Востоке. Ныне офицер в отставке.

Награжден орденом Красной Звезды (1984), многими медалями России и Республики Аф-
ганистан, а также отмечался благодарностями  министра обороны СССР, командующего Воз-
душно-десантных войск и военного округа. 

РАЗУМОВ ВАЛЕРИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1925-2003), прокурор.
Родился в д. Булдеево Чебоксарского уезда (ныне Цивильского района) Чувашской Республики. 
Окончил Казанскую юридическую школу.
Участник Великой Отечественной войны. В январе 1943 из десятого класса был призван 

в Красную Армию. Воевал в составе 4-го Украинского фронта, участвовал в освобождении 
Польши, Германии, Чехословакии.

В послевоенные годы работал в колхозе, где был выдвинут на комсомольскую, затем пе-
реведен на партийную работу в Цивильском и Сундырском районах (пропагандист Сундыр-
ского райкома КПСС, с 1956 г…). Далее Разумов В.А. трудился на различных должностях в про-
куратуре Сундырского, позднее Моргаушского и Чебоксарского районов.

В 1965 г. назначен прокурором Ибресинского, в 1975 г. – Козловского районов, с 1985 г. – в 
прокуратуре г. Чебоксары и Чувашской Республики.

Находясь на пенсии, трудился в Чувашском территориальном управлении Государствен-
ного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике.

РАСКУЛАЧИВАНИЕ – процесс социально-политического характера, направленный на 
изъятие имущества и хлеба у состоятельных  крестьян, лишение их избирательных прав и 
других свобод и высылка в восточные районы, имевший место в 1930-е годы. Раскулачивание 
началось в августе 1930 г.

В с. Большой Сундырь имеется несколько таких домов, один из них – дом, напротив быв-
шего Большесундырского узла связи (на улице Анисиова), старого деревянного здания.

В 1990-е годы раскулаченные крестьяне реабилитированы, часть их имущества была воз-
вращена семьям прежних владельцев или наследникам. 

РЕВИЗСКАЯ ДУША – единица учета податского мужского населения России.
С 1721 по 1858 гг. проведено 10 ревизий (переписей). Как единица распределения земли 

в сельских общинах применялась до 1917 г.
В ходе ревизий составлялись «ревизские сказки» и  поуездные переписные книги. «Ре-

визские сказки» – именные списки податей населения, содержат сведения о географическом 
размещении, сословии и национальном составе, возрасте, семей, положении людей.
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РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ. История возникновения ревизских сказок связана с реформами, 
проведенными при Петре I для изменения системы налогов. Петр I ввел новую податную еди-
ницу – «ревизскую душу».

Указ о проведении первой подушной ревизии издан 28 ноября 1718 г.
Для введения переписей в г. Чебоксары учреждена переписная канцелярия.
Во время I переписи (1718-1722 гг.) канцелярия заведовала и Козьмодемьянским уездом. 

Надзор за ревизией в первой половине XVIII  в. осуществлял Сенат. 
Данные ревизских сказок в условиях Чувашии сводились первоначально в итоги по общи-

нам и далее последовательно по волостям, уездам и губерниям в целом.
Податное население подлежало обложению подушной податью – суммой сборов (нало-

гов). Подати были  многочисленными и самыми разнообразными.
Всего было проведено десять ревизий, охватывающих 1719-1856 гг. На территории Чува-

шии последняя X ревизия продолжалась до 1874 г. 

РОДИОНОВ МИХАИЛ РОДИОНОВИЧ, государственный и партийный деятель, депу-
тат районных Советов, Верховного Совета ЧАССР, член Областного комитета КПСС.

Родился 20 ноября 1921 года в д. Малая Андреевка Канашского района ЧР.
Окончил Горьковский политехнический институт (1950), Высшую партийную школу при 

ЦК КПСС (г. Москва) (1962). 
Учитель Атыковской школы, пропагандист, зав. отделом Шихазанского РК партии, се-

кретарь по кадрам, второй секретарь Большесундырского (1944-1946), первый секретарь 
Первомайского РК партии (1946-1947), первый секретарь Шихазанского РК партии (1949-
1953), первый секретарь Комсомольского района КПСС (1953-1954), зав. отделом партии 
(1954-1958), первый секретарь Шумерлинского РК (1958-1960), зав. отделом Чувашско-
го ОК КПСС (1960-1966), председатель Республиканского комитета народного контроля 
(1966-1982).

Награжден многими орденами, в т.ч. Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» (дваж-
ды), медалями, Почетными грамотами.

РОМАНОВ РОМАН РОМАНОВИЧ (24.06.1915-7.09.1998), работник правоохрани-
тельных органов.

Родился в д. Елжиково Татаркасинского (ныне Моргаушского) района.
Трудовую деятельность начал с 1933 г., работал счетоводом сельсовета, контролером 

сберкассы.
В 1937-1941 гг. служил в Красной Армии, участник боев на Халхин-Голе в 1939 г. 
С 1941 г. – в органах внутренних дел: участковый уполномоченный милиции, оперработик 

в Чебоксарах. В 1944-1950 гг. – начальник Комсомольского РОМ (райотдел милиции) ЧАССР. 
Слушатель высшей школы МВД СССР в Москве. Служил в органах внутренних дел ЧАССР: 
старший оперуполномоченный Цивильского РОМ, начальник Сундырского РОМ (29.08.1956-
4.02.1963 (декабрь 1962)). По другим документам значится, что его в декабре 1962 назначили 
начальником Ядринского РОМ. Выйдя на пенсию в 1965 г., до 1985 г. трудился на различных 
должностях народного хозяйства в Ядринском районе.

Неоднократно избирался депутатом ряда райсоветов ЧАССР.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые заслуги» и 

другие, Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ЧАССР.

РОМАНОВ ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ, работник здравоохранения.
Родился 23 июля 1879 г. в д. Салагаево Цивильского района.
Окончил медицинский факультет Казанского университета (1921).
Работал фельдшером в Тобурдановской больнице (1905-1918), ординатором глазной хи-

рургической больницы в Ядрине (1921-1922), заведующим Сундырской больницей (1922-
1925), заведовал Чебоксарским уздравом (1925-1927). После учебы в Казанском ГИДУВе 
(1927-1928) работал заведующим Ишлейской больницей (1928-1933), заведующим глазным 
кабинетом в Чебоксарской городской поликлинике (1933-1935), ординатором Чувашского 
трахоматозного института (1935-1938).
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Участник Первой мировой войны.
Награжден орденами и медалями войны и тыла.
Он удостоен почетного звания «Заслуженный врач ЧАССР» (1943).

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО в XV веке после освобождения от монголо-татарского 
ига становится великой многонациональной империей, усиливавшегося с каждым годом и 
десятилетием. 

Вначале было присоединение Московским государством Горной стороны как части запад-
ной территории Казанского ханства в 1487 году, когда русские войска заняли Казань и был 
установлен русский протекторат над ханством, который продолжался до 1521 года.

В 1523 году русскими после битвы с черемисами и чувашами на устье р. Суры основан 
Васильсурск. Первоочередной задачей внешней политики Русского государства в XV-XVI вв. 
становится борьба против Казанского ханства.

Чуваши участвовали в походах русских на Казань. В труднейшей борьбе против казанских 
ханов и феодалов взоры чувашского народа обращались к великому соседу – русскому народу…

В 1546-1551 годах происходило вхождение Горной стороны в состав Московского госу-
дарства. В 1547-1551 годах чуваши вели кровопролитную войну за национальную независи-
мость от Казанского ханства. Проходило очищение территории Западной Чувашии от ханских 
войск и администрации.

В 1552 году происходило падение Казани и присоединение Чувашского края в состав России.
Падение Казанского царства знаменует собою в жизни чувашей начала периода усилен-

ной великорусской колонизации края.
Славяне и раньше неоднократно набегали на Волжскую Бо(у)лгарию. Великорусский ко-

лонизационный поток вступил на территорию чувашей и в начале XVI века.
Чуваши принадлежат к тем народностям бывшей России, которые раньше других подпа-

ли под национальный гнет русского царизма (П. Юшупов. Москва. 1933).
Завоевательная политика русского самодержавия, приведшая в XVI столетии к захвату 

им всего Поволжья, вытекала из интересов господствующих в то время классовых сил Мо-
сковского государства: старого боярства, дворянства, церкви и торгового капитала.

Административными центрами были города, возникшие еще в XVI  веке как опорные пун-
кты царской колонизации… после покорения Казани. 

В отношении чувашей и горных марийцев русские применяли не только военные экспе-
диции, но и проводили целенаправленную политику прямого подкупа их влиятельных пред-
водителей, раздачи им щедрых обещаний. 

РУНИЧЕСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ. Древнечувашская руническая письменность пред-
ков чуваш-суваро-болгар сохранилась до наших дней.

Древние предки чувашей пользовались руническим письмом, а в болгарское время – 
арабской графикой. Им хорошо были известны приемы пиктографии (картинное письмо) и 
идеографии (иероглифы), особые числовые знаки, похожие на римские.

Однако проникновение в жизнь суваро-болгар новой идеологии – ислама – оказалось для 
рунической письменности губительным и привело к отмиранию. Не менее разрушительным 
оказался многовековой процесс христианизации поволжского края.

В сфере функционирования оригинальной системы письма – рунической письменности 
Евразии – чуваши оказались единственным народом, который смог развивать и сохранить 
ее вплоть до XIX в.

Письменность на русской графике создана И.Я. Яковлевым в 1871 году на основе низово-
го диалекта.

РУССКИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШИИ появились еще XIV веке.
В основном это началось после взятия Казани и присоединения Чувашского края в со-

став России.
Для осуществления грабительской национальной политики и подавления чувашей ца-

ризм возвел в Чувашском крае густую сеть военных крепостей, как-то: Чебоксары, Цивильск, 
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Свияжск, Курмыш, Ядрин, Козьмодемьянск, Кокшайск, Васильсурск, Алатырь. В них в течение 
XVI-XVII веков царизм содержал гарнизоны в составе не менее 3500 бойцов.

После 1746 г. в связи с переводом в чувашские деревни городских бобылей, «недействи-
тельных церковников», купеческих дворовых людей с зачислением их в государственные кре-
стьяне, во многих чувашских деревнях появились русские, количество которых в дальнейшем 
быстро возросло за счет естественного роста и притока их со стороны.

В 1750-1760 годах помещик И.Я. Сергеев ведет свое наступление на окрестные деревни. Он 
захватил водяную мельницу Илеба Санаева на р. Сундырь (1752), взял к себе во услужение не-
сколько десятков чуваш и закабалил их, захватив также и сенокосные угодия чуваш за Волгой.

В 1780-1781 годах чувашские земли в пределах нынешней республики вошли в Козьмоде-
мьянский, Тетюшинский, Цивильский, Чебоксарский, Ядринский уезды Казанской губернии, 
Буинский и Курмышский уезды Симбирской губернии.

По материалам генерального межевания известно, что на конец XVIII века на территории 
Чувашии русские, кроме деревень в пригороде Чебоксар, проживали в пятидесяти одном на-
селенном пункте, в том числе и в с. Ильинка (на Волге), с. Большой Сундырь – на Базарной 
площади (в 10 км от Ильинки), в д. Сергеевка (ныне на окраине Большесундырского сельско-
го поселения) и другие.

Потом прошли череда крестьянских войн под предводительством Е. Пугачева и С. Разина 
(в XVII-XVIII веках)…

В первой половине XIX века в Цивильском, Чебоксарском, Ядринском и Козьмодемьянском 
уездах числилось 53 помещичьих селения. В 24-х из низ было по 1 владельцу, в 29-и – от 2 до 5.

В 1913 г. крестьяне 4-х чувашских уездов бывшей Казанской губернии (Ядринского, Ци-
вильского, Чебоксарского и Козьмодемьянского) платили одних только налогов и сборов 
2466 тыс. руб., при чем на 1 хозяйство в среднем падало по 20 р. 35 к. Сюда не входят государ-
ственные, а также косвенные налоги и всякие «мирские» сборы в деревнях.

САДИКОВ КУЗЬМА ИЛЬИЧ (1906-1974), деятель здравоохранения, военный врач, 
один из самых известных хирургов республики, писатель, драматург.

Родился в д. Вускасы Моргаушского района Чувашской Респу-
блики.

Окончил Сыбайкасинскую начальную школу, Анат-Кинярскую 
восьмилетнюю школу, Чебоксарскую совпартшколу (1927), Москов-
ский медицинский институт (1929-1935).

Садиков К.И. был известен как чувашский писатель, прозаик и 
драматург и имел литературный псевдоним Пайраш. Первые расска-
зы и драмы опубликовал в конце 20-х годов прошлого века.

Член Союза писателей СССР (1938).
Работал сотрудником редакции газеты «Канаш» (1925), ответ-

ственным секретарем редакции газеты «Çамрӑк хресчен», хирургом 
в Сундырской районной больнице (1935-1936) в Республиканской 
больнице (г. Чебоксары) (1936-1974).

В 1938 г. вышла его драма «Телейсĕр кунсем» («Несчастливые 
дни»). Многие его произведения посвящены медицине: «Сестра» (1938), «Киле таврӑнсӑн» 
(1946), «Дежурствӑра» (1955) и др.

Пайраш К.И. в Сундырской больнице проработал немного, год с небольшим (1935-1936) 
и его как опытного хтрурга перевели в Чебоксары (в Республиканскую больницу), где он про-
работал более 30 лет.

Участник Великой Отечественной войны, военный хирург, капитан медицинской службы.
Награжден орденами и медалями войны и труда.
Садиков К.И. удостоен почетного звания «Заслуженный врач Чувашской Республики».

САЛДИМИРОВ ГЕРОЛЬД ПРОКОПЬЕВИЧ, работник физической культуры и спор-
та, тренер.

Родился 2 февраля 1956 года в д. Лесные Хачики Моргаушского района.
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Окончил Большесундырскую среднюю школу (1973), Челябинский институт физической 
культуры (1993).

Работает ст. тренером ДЮСШ ФГУП «Чебоксарское ПО им. Чапаева».
Имеет почетное звание «Заслуженный тренер Чувашской Республики» (1995) и «Заслу-

женный тренер Российской Федерации» (2001).

 САМУШКОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ, почетный работник здравоохранения Чувашской 
Республики. 

Родился в 1952 году в д. Сярмыскасы Моргаушского района Чу-
вашской Республики.

После окончания Чебоксарского медицинского института (МФ 
ЧГУ) свою трудовую деятельность начинает врачом-анестезиологом 
в БСМП г. Чебоксары (1976-1977).

С 1977 года он продолжает свою врачебную деятельность уже 
в Большесундырской районной больнице №2 Моргаушского райо-
на Чувашской Республики врачом-анестезиологом (1977-1983), а 
далее, в 1983-2012 гг. становиться уже бессменным руководителем 
этого муниципального учреждения здравоохранения. После выхода 
на заслуженный отдых (2012) Самушков Л.И. продолжает свою вра-
чебную деятельность вновь в г. Чебоксары, врачом в МСЧ им. В.И. Ча-
паева по настоящее время.

Он медицине посвятил более 37 лет и продолжает свою врачеб-
ную деятельность на благо оздоровления всего народа Чувашской Республики.

Самушкову Л.И. присвоено почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики» (2002).

САПОЖНИКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, работник рай-
онного отдела культуры, библиотекарь. 

Родилась в 1950 г. в Моргаушском районе.
Окончила Цивильское культпросветучилище (1972), филологиче-

ский факультет, библиотечное отделение ЧГУ им. И.Н. Ульянова (1990).
Работала библиотекарем в Москакасинской сельской библио-

теке (взрослое отделение, в 1974-1077 гг.), Большесундырской дет-
ской библиотеке (1977-1986).

Сапожникова С.А. награждалась Почетными грамотами райот-
делкультуры и Минкультуры ЧАССР и имела ряд благодарностей за 
свою трудовую библиографическую деятельность. 

САПОЖНИКОВА СВЕТЛАНА ЯКОВЛЕВНА, работник народного просвещения, ди-
ректор школы. 

Родилась в 1947 году. После окончания филологического факультета  ЧГПИ(У) им. И.Я. 
Яковлева в 1969 г. начала свою трудовую педагогическую деятель-
ность учителем русского языка и литературы в Большесундырской 
средней школе. 

В 1982-1997 гг. работала в должности зам. директора по 
учебной части (завуч), а в  1997-2002 гг. – в должности директо-
ра школы.

При Светлане Яковлевне основан школьный историко-этногра-
фический музей. Школа занимала призовые места по многим пока-
зателям не только в районе, но и в республике.

Сапожниковой С.Я. присвоено почетные звания «Отличник на-
родного просвещения Чувашской Республики» (1996), «Заслужен-
ный работник образования Чувашской Республики» (2002).

Награждена Почетной грамотой Министерства образования 
Российской Федерации (2000).
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САПТЕЕВ ВЕНИАМИН КИРИЛЛОВИЧ, научный работник 
высшей школы, деятель науки и техники.

Родился 23 февраля 1940 года в д. Шупоси Моргаушского района.
Окончил Большесундырскую среднюю школу (1957), Челябин-

ский политехнический институт (1962).
Служил в рядах Советской Армии (1962-1964).
Саптеев В.К. работал на предприятиях Чувашского транспорт-

ного управления (1964-1974), ЧГУ им. И.Н. Ульянова (с 1974), кан-
дидат технических наук (1981), доцент (1983), завед. кафедрой (с 
1993). Ученый (автор более 60 научных работ, в том числе и 11 
изобретений).

САПТЕЕВА ЗОЯ КИРИЛЛОВНА, работник районного отдела 
культуры, библиотекарь.

Родилась 8 декабря 1937 года в с. Юнга Моргаушского района 
Чувашской Республики.

Окончила Юнгинскую семилетнюю школу (1952), Цивильский 
библиотечный техникум (1954).

Работала заведующей Октябрьской детской библиотекой (Ма-
риинско-Посадский район, в 1954-1961 гг.), библиотекарь Боль-
шесундырской средней школы (1961-1965), библиотекарь Боль-
шесундырской сельской библиотеки (1965-1977), заведующая 
Большесундырской сельской библиотекой (1977-1994).

Удостоена медали «Ветеран труда».
За годы работы Саптеевой З.К. заведующей Большесундырская 

библиотека не раз награждалась Почетными грамотами и диплома-
ми (района, ЧАССР, РСФСР, СССР).

За свою долгую (стаж работы более 40 лет) и воспитательно-би-
блиографическую деятельность она многократно награждалась Почетными грамотами райот-
делкультуры, Министерства культуры ЧАССР, Чувашской Республики, РСФСР и СССР.

СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО в России основано в 1841 году (Сбербанк России).
История развития сберегательного дела в России берет свое начало с конца первой поло-

вины XIX столетия. 30 октября 1841 г. Указом Императора Николая I учреждены государствен-
ные сберегательные кассы для «доставлении всякого звания людям средств к сбережению, 
верным и выгодным образом, малых остатков от расходов в запас на будущие надобности» 
(ЦГА ЧР. ф 142. оп.1, д.185).

16 мая 1886 г. в г. Чебоксары при уездном казначействе открылась первая сберегательная касса.
Декретом Совета народных комиссаров от 26 декабря 1922 г. учрежден институт государ-

ственных трудовых сберегательных касс. 
В 1923 году в России стали внедряться Государственные Трудовые Сберкассы – Главное 

управление Трудовых Сберегательных касс (ГТСК). Деятельность Гострудсберкасс повсемест-
но началась 10 августа 1923 г.

В течение 1923 (приблизительно в половине года) по Чувашской области открылись 10 
почтово-телеграфные Сберкассы при почтово-телеграфных учреждениях, а именно:

Чебоксарская № 1
Цивильская № 2
Ядринская № 3
Канашская № 4
Марпосадская № 5
Ибресинская № 6
Батыревская № 7
Большесундырская № 8
Акозинская № 9
Тюрлеминская № 10
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В 1927 г. в республике проведена реформа административного деления. Вместо суще-
ствующих в то время 5 уездов и 53 волостей были образованы 17 районов и в т.ч. и Татарка-
синский район (с центром в селе Большой Сундырь).

В 1930 г. с 10 по 24 сентября во всех районах Чувашии открылись государственные сберкассы.
В селе Большой Сундырь Татаркасинского района государственная сберкасса открылась 

24 сентября 1930 г. с числом подотчетных касс:
– приписные к отделениям – 1;
– агентства – 8;
– и всего – 9.

СВАДЬБА у чувашей Козьмодемьянского уезда. У сундырских чувашей традиционный 
свадебный обряд фактически не отличался от обрядности горных марийцев.

Свадьба Козьмодемьянских чуваш во многом разнится  от свадьбы низовых чуваш, на-
пример, Буинского уезда. У них сложный ритуал, на исполнение которого уходит много вре-
мени. У Козьмодемьянских чуваш свадебных обрядов, сравнительно, немного.

В старину Козьмодемьянские чуваши свадьбу совершали с большей торжественностью, 
при большем количестве обрядов, чем теперь.

Ныне совершенно забыты даже обряды, строго соблюдавшиеся 30-50 лет тому назад, хотя 
и они были показательными… Свадьбы до революции здесь были наиболее происходящего 
жизни того времени, т.е. когда происходили влияния школы и церкви с ее богослужением на 
родном языке.

Брак у чувашей Козьмодемьянского уезда заключается двояко: 1) по предварительному 
соглашению жениха, невесты и родителей; 2) последством умыкания, брак заключается без 
согласия родителей невесты. Требуется лишь венчание; никаких обрядов не бывает; расходов 
здесь немного; поэтому этот вид заключения брака предпочитается всем другим.

Брак по соглашению невесты и родителей ее заключается так.
Жених выбирает себе невесту заранее. 
Первоначально смотрины происходят на базаре и местных ярмарках. В селе Большой Сун-

дырь происходило то и другое. Жених, встав вблизи намеченной девушки, рассматривает ее со 
всех сторон. Девушка и не подозревает, что на нее устремлены взоры молодца и оценка ее наруж-
ности. Она весело болтает и хохочет со своими подругами. Если парню понравится наружность 
девушки, то он тут же знакомится с ней. После этих смотрин жених и его родители идут в дом 
невесты с хлебом и вином. Приезд обыкновенно подгоняется к вечеру; к самому сватовству при-
ступают лишь утром; предварительно разговаривают на тему о приданом и о калыме. Калым 
(холăм) платит жених; калым определяется стоимостью приданного невесты; обыкновенно он 
простирается от 15 до 80 рублей. Когда придут к определенному соглашению, все встают на мо-
литву («чӳклеме»). Во время молитвы всем присутствующим раздают по кусочку хлеба с солью 
или сырцем («чăхăт»). Молитву произносит старший в семье. Вот текст одной из этих молитв: «Ей 
çӳлти Торă, Торă Амăшĕ, эсĕр йепле те полсан пире çак мăн ĕçе тума пулăшăр. Сире тархаслатпăр, 
пире эсĕр ан пăрахăр; çак çĕнĕ кĕрӳсемпе, хăтасемпе çăкăр-тăвар хире-хирĕç хотăштарма, ĕçсе-
çиме по(у)лăшăр. – «Боже Вышний, Матерь Бога, как-нибудь помогите нам совершить это вели-
кое дело. Вас мы просим, не оставьте нас. Помогите нам кушать хлеб-соль вместе с этим новым 
зятем и новыми сватьями». По произнесении этой молитвы поминают усопших. В особый ков-
шик наливается пиво, туда же кладется кусочек хлеба при произношении слов: «Сирĕн умра та 
полтăр». – «Пусть будет и пред Вами». Это выражение относится к умершим родственникам, ко-
торые, по верованию чуваш, участвуют во всех важных семейных торжествах. Предназначенное 
для умерших пиво с куском хлеба выливается на дворе. После молитвы начинают пить и есть. 
Выпивается по одной четверти водки с жениха и с родителей невесты.

Перед отъездом жениху и сватье невеста дарит по одной рубашке. Этим кончается 
сватовство.

Далее начинается приготовление к свадьбе. Невеста готовит приданое. В этом деле ей 
помогают ее подруги. Шьют рубашки, вышивают «сурпан», «масмак» (головные уборы замуж-
ней женщины) для подарка родственникам.

Когда все будет готово, жених и посаженый отец («хыйматлăх») увозят невесту в при-
ходскую церковь. После венца молодую увозят в дом родителей, где она остается до самой 
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свадьбы. Свадьба бывает через 4-5 дней, а иногда через неделю после венчания. За день или 
два жених приезжает к родителям невесты окончательно сговориться относительно дня 
свадьбы. Этот приезд жениха называется «кăмăлчалпа кильни».

Утром в день свадьбы жених приглашает всю свою деревню ехать за невестой. Обязан-
ность по приглашению односельчан обыкновенно несет «кĕçĕн кĕрӳ» – шафер. Он разъезжает 
по деревне с криком: «Туйа» – «На свадьбу, на свадьбу». У жениха собирается почти вся дерев-
ня. Начинается угощение. Для этого на дворе избирается особое место, устанавливается, с 4-х 
сторон скамьями, и место это называется «Шыл(з)(ç)чăком». В один угол «Шыçăкʹа» ставится 
стол с угощениями. Около стола втыкается орешник, на который вешают новую рубашку. По 
толкованию некоторых чуваш, эта рубашка обозначает пожелание присутствующим моло-
дым, чтобы жизнь их была долгая, подобно нитке рубашки, и чистая, подобно белизне рубаш-
ки. Пир во дворе жениха продолжается до полудня. Затем все, кроме деревенских девушек, от-
правляются к родителям невесты. Поезд открывает «туй-пуç» – «голова свадьбы»; за ним едут: 
«мăн кĕрӳ» – старший зять (дружка), хăйматлăх – посаженый отец с женихом, односельчане.

К приезду жениха ворота, ведущие во двор невестиных родителей, оказываются заперты-
ми. Чтобы попасть туда, туй-пуç должен заплатить деньги за ворота «вăй-кил пуçне» – главе 
домашней игры. Обыкновенно этим главой бывает либо брат невесты, либо кто-нибудь из 
родственников невесты. По оплате должной суммы ворота отворяются и поезд пропускается 
во двор. Здесь гостей ждет шыç(з)ăк, устроенный так же, как и во дворе жениха, с тою лишь 
разницей, что здесь с угощениями ставится два стола, один для гостей свадьбы, другой для 
жениха. Каждый из гостей занимает свое место. Под сиденье жениха отец невесты кладет 
сколько-нибудь денег. Прежде чем сесть, жених трижды ударяет кнутом по приготовленному 
для него месту. Это делается для того, чтобы отогнать злых духов от сидения.

Пир начинается импровизированной молитвой. По содержанию и характеру она напоми-
нает молитву, произносимую при сватовстве. Пир продолжается почти до вечера. Невеста ни 
разу не показывается в шыçăк; она все время находится в избе, где угощает своих подруг.

Перед тем как жениху выехать, его одевают в белую рубашку и обязательно угощают яич-
ницей. После обеда молодой с посаженым отцом входит в избу за молодушкой. Над молодыми 
совершается обряд родительского благословения, после которого молодые выходят в шыçăк. 
Здесь молодушка раздает подарки своим родственникам. После этого вновь совершается моле-
нье; затем невесту усаживают в тарантас  и поезд направляется в деревню молодого. Родствен-
ники провожают молодушку до полевых ворот с пивом и хлебом. Лошадь их ведут под уздцы 
двое из родственников. При выезде из полевых ворот молодой трижды ударяет кнутом по не-
весте, чтобы отогнать от нее злых духов. Затем, тут же за полевыми воротами совершается сле-
дующий обряд. Вставши лицом к востоку, все начинают совершать моление. Потом угощаются 
пивом и хлебом; говорятся благопожелания молодым и поезжанам, после чего поезжане от-
правляются в деревню новобрачного, а родственники молодушки расходятся по своим домам.

Приехав во двор новобрачного, молодушка может слезть с телеги только после предвари-
тельной обрядности. Под ноги ей стелется холст, свекровь бросает сюда деньги. Молодушка 
встает на холст; подходит золовка, которая снимает лапоть с одной ноги новобрачной, не раз-
вязывая веревки. Этот обряд совершается трижды, называется он «çăпата тăпăлтарни». 

СВЕШНИКОВ НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВИЧ, финансовый и административный 
работник.

Родился 3 мая 1915 года в с. Хочяшево Ядринского района Чувашской Республики.
Окончил Хочашевскую семилетнюю школу (1924-1932), Новосибирское военно-полити-

ческое училище (1942-1943), Центральные финансовые курсы (г. Ленинград) (1948-1949).
Работал счетоводом в своем колхозе д. Хочашево (1932-1935), секретарем Большесун-

дырского сельсовета (1936-1938), инспектором бюджета в Кыштовском райфинотделе Ново-
сибирской области (1938-1942), зав. Калининским райфинотделом (с. Калинино, Чувашской 
АССР) (1946-1952), зав. Сундырским райфинотделом (с. Б.Сундырь) (1952-1956), инспекто-
ром по налогам по бюджету Моргаушского райфинотдела (1956-1958), зав. Моргаушской цен-
тральной сберкассой (1958-1959), инспектором по бюджету Сундырского райфинотдела (с. Б. 
Сундырь) (1959), секретарем перв. парторганизации райфинотдела (с1961 г.), председателем 
Большесундырского сельсовета (1962).



211

Участник Великой Отечественной войны (1942-1946). Награжден орденом Красной Звез-
ды (1945), медалью «За победу над Германией в ВОВ в 1941-1945 гг.» и другими медалями 
войны и труда (медалью «За трудовую доблесть», 1954).

СЕЛО – название древнейшего поселения у славян, позже и у русских.
Село – один из типов сельских поселений; сравнительно крупный населенный пункт, до 

1917 г. в России поселение в котором имелась церковь (или была) или помещичья усадьба. 
В большинстве случаев административным центром волостей явились именно села.
По данным 1858 года, в чувашских селениях Ядринского, Козьмодемьянского, Цивильско-

го и Чебоксарского уездов Казанской губернии насчитывалось 71 селений (6 % всех сельских 
поселений), к 1906 году стало 107.

Села являлись центрами волостей (в 31 волости из 43), местом сосредоточения учебных 
заведений, базаров, почтовых станций (отделений, конторы) и т.д.

В 1981 году статус села имели 235 сельских поселений Чувашии (13 % всех селений), в 
2004 г. – 232.

СЕМЕНОВА ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА, работник сельского хозяйства.
Родилась 1 января 1945 года в д. Шупоси Моргаушского района Чувашской Республики.
Она окончила 8 классов Большесундырской средней школы.
Свою трудовую деятельность она начинала в своем колхозе дояркой, а с 1975 года – рабо-

тала в полеводческой бригаде.
Награждена орденом «Знак Почета» (1973).

СИБИРЬ – восточные рубежи Российского государства. Присоединение Сибири к Рос-
сии в XVI и XVII вв. привело к широкому и всестороннему знакомству русских людей с новой 
громадиной и богатой страной, с ее разноплеменным населением, с ее древностями в виде 
многочисленных городищ, курганов, древних рудников и наскальных рисунков (писаниц). 
Наиболее ранним сообщением о надписях и писаниц – на скалах по Енисею мы обязаны рус-
скому послу в Китае Н. Спафарию, проезжавшему через Сибирь в 1675 г. и отметившему в 
своих записках...

В XVII веке начинается переселение русских крестьян из северных и центральных райо-
нов России на «вольные земли» Сибири, подальше от гнета собственных бояр и феодалов и 
помещиков. 

Появляются и первые ссыльные...
Сибирский тракт соединял Москву и Иркутск.
Начало массового заселения Сибири связано с походами казачьего атамана Ермака (в кон-

це XVI в).

СИМАКОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, организатор сельского хозяйства, зам. Главы ад-
министрации Моргаушского района – начальник управления сельского хозяйства и продо-
вольствия Моргаушского района.

Родился 1 февраля 1954 года в д. Адикасы Моргаушского района Чувашской Республики.
Окончил Большесундырскую среднюю школу, Чувашский сельскохозяйственный инсти-

тут (ЧГСХА) с квалификацией «Ученый агроном» (1976).
Георгий Георгиевич как работник сельского хозяйства прошел путь от агронома до на-

чальника управления сельского хозяйства и продовольствия Моргаушского района.
Работал на разных должностях – агроном, главный агроном, председатель колхоза, ди-

ректор совхоза, зам. главы администрации Моргаушского района, начальник Управления 
сельского хозяйства и продовольствия (1992-1998), главный агроном ОАО «Моргаушскагро-
промхимия» (с 1999). 

Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства ЧАССР» (1987). 

СКВОРЦОВА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА, работник службы быта и пищевой промыш-
ленности.

Родилась 9 декабря 1951 года в д. Большие Татаркасы Моргаушского района ЧР.
Окончила БССШ (1968). Трудовую деятельность начинала на ЧЭАЗ (1968-1972), 
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в Моргаушском молокозаводе (1972-1975), швеей на Моргаушском комбинате бытового об-
служивания, Моргаушском маслозаводе (с 1999 г.).

Она удостоена почетного звания «Заслуженный работник сферы обслуживания населе-
ния Чувашской Республики» (2000). 

СМИРНОВ МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ, финансовый работ-
ник, ветеран банковской службы (Сбербанка России).

Родился в д. Шупоси Моргаушского района Чувашской Республики.
Окончил 10-месячные финансовые курсы при НКФ РСФСР (г. Ле-

нинград) (1933-1934), 4-месячные курсы повышения квалификации 
заведующих райсберкасс (1937-1938), окончил повышенный курс 
истории ВКП(б) по линии ИМЗО…

Работал в Татаркасинском райисполкоме, инспектором по 
финансам в райфинотделе (1934-1935), зав. райфинотделом 
(1935-1936, с 1939 г.), зав. Сундырской райсберкассой (1936-
1937, 1938-1939).

СМИРНОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ, ветеран потребительской коо-
перации России, бухгалтер.

Родился 15 ноября 1955 года в д. Верхние Олгаши Сундырского 
(ныне Моргаушского) района Чувашской Республики.

Окончил Большесундырскую среднюю школу (1972), Чебоксар-
ское СПТУ (1975), Чебоксарский кооперативный техникум (1987).

Трудовую деятельность начал кассиром в магазине № 88 (г. 
Чебоксары) (1975-1978), принят учеником инвентаризации Боль-
шесундырского райпо (6.04.1978), переведен товароведом райпо 
(20.06.1978-31.03.1981), работал директором Большесундырского 
универмага (01.04.1981-31.08.1982), директором общепита Больше-
сундырского райпо (1.09.1982-12.05.1985), инструктор оргтехники 
Большесундырского райпо (с 13.05.1985 года по настоящее время).

Награжден нагрудными знаками отличия Постановлением Пре-
зидиума Совета Центросоюза Российской Федерации:

«За добросовестный труд в потребительской кооперации России» (25.07.2005);
«30 лет безупречной работы в потребительской кооперации России» (30.05.2012).
Награжден Почетными грамотами: 
– Чувашпотребсоюза и отраслевого профсоюза (19.09.1996);
– Чувашпотребсоюза в честь 76-го Международного дня кооперации и 100-летия Центро-

союза РФ (18.06.98);
– Администрации Моргаушского района.

СМИРНОВ ЯКОВ МАКСИМОВИЧ (1893-1970), государственный и общественный де-
ятель, работник просвещения, кавалер Георгиевского Креста.

Родился в д. Нижний Томлай.
Окончил Анат-Кинярскую двухклассную церковно-приход-

скую школу, проходил специальные общеобразовательные курсы 
учителей в г. Горький (ныне Нижний Новгород, 1938), а также экс-
терном факультет языка и литературы.

Участник Первой мировой войны (1915-1917), был ранен. Он 
награжден Георгиевским Крестом за героизм на фронтах Первой 
мировой войны. 

Работал учителем начальных классов в Вурманкасинской школе 
(1917-1922), секретарем исполкома Совета рабочих, крестьян и сол-
дат, заведующим отделом образования, здравоохранения и социаль-
ной помощи, председателем Чебоксарского исполкома Чебоксарского 
уезда (1923-1926), учителем русского языка и литературы в Больше-
сундырской средней школе (1926-1941), учителем в Калайкасинской 
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школе (1942-1948), работал заместителем председателя исполкома Сундырского райсовета, 
секретарем парторганизации Сыбайкасинского сельсовета, руководил школой политики, до 
выхода на заслуженную пенсию работал директором Сыбайкасинской школы.

Смирнов Я.М. награжден орденами и медалями войны, тыла и труда.

СМИРНОВА АННА ПЕТРОВНА, организатор производства, ветеран Сундырской хлоп-
чатобумажной ткацкой фабрики (ЧХБК).

Родилась 1 ноября 1923 года в д. Нижние Хачики (Хачкинский сельсовет) Сундырского 
(ныне Моргаушского) района.

Окончила Сергеевскую начальную школу (1931-1934), Большесундырскую среднюю шко-
лу (9 классов) (1934-1942).

В 1942 г. поступила в Сундырскую хлопчатобумажную ткацкую фабрику в качестве уче-
ницы-ткачихи (1942-1943), студентка Чебоксарского текстильного техникума (1943-1944) и 
одновременно работала на Чебоксарской ткацкой фабрике, там же помощник мастера (1944-
1947), мастер Сундырской ткацкой фабрики (по направлению) (1947-1953), начальник цеха 
Сундырской ткацкой фабрики (с 7 октября 1953 года), секретарь первичной парторганиза-
ции Сундырской ткацкой фабрики (с 14 августа 1962 г.), директор Сундырской ткацкой фа-
брики (1963-1986).

Награждена орденами и медалями тыла и труда, различными знаками и Почетными гра-
мотами ЧАССР, РСФСР и СССР.

СОВХОЗ СУНДЫРСКИЙ . Задачи объединения крестьянских хозяйств в колхозы в 
основном были решены в течение 1929-1932 гг.

Так крестьянские хозяйства населенного пункта Шупоси Шупосинского сельсовета Та-
таркасинского района Чувашской АССР в 1929 г. объединились в коллективное хозяйство 
«Коммунар». 

В 1930-1940 годах в населенных пунктах современного Большесундырского сельского 
поселения тогда были свои сельскохозяйственные артели.

В соответствии с постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 16 июня 1950 
года № 606 «Об укрупнении мелких колхозов» в 1950 году коллективные хозяйства деревень 
Шупоси, Огадеры, Ижекасы, Ямолкино решили объединиться и образовать колхоз «Броне-
вик», объединив колхозы «Коммунар», «Броневик», «Знамя труда» и «2-я Пятилетка».

Так, постепенно, в 1950-1960 годах все артели объединились в два укрупненных колхоза: 
«Гвардия», «Рассвет». 16 января 1963 г. колхоз им. Мичурина (д. Верхние Олгаши) и колхоз 
«Броневик» объединились в один укрупненный колхоз «Рассвет».

Во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР от 28 августа 1973 года № 
44 «О преобразовании колхозов в совхозы» и Постановления Совета Министров Чуваш-
ской АССР от 20 сентября 1973 г. № 396 «О преобразовании колхоза «Рассвет» Больше-
сундырского сельского совета Моргаушского района в совхоз «Сундырский» решением 
общего собрания колхозников колхоза «Рассвет» от 20 ноября 1973 г. «О преобразова-
нии колхоза «Рассвет» в совхоз «Сундырский» и решением заседания исполкома Морга-
ушского районного Совета депутатов трудящихся от 23 ноября 1973 г. № 19 «О преоб-
разовании колхоза «Рассвет» в совхоз «Сундырский», колхоз «Рассвет» преобразован в 
совхоз «Сундырский».

Согласно решения общего собрания колхозников колхоза «Гвардия» Моргаушского рай-
она от 16 июня 1976 г. «О преобразовании колхоза «Гвардия» в совхоз и присоединения к 
совхозу «Сундырский» и решения заседания исполнительного комитета Моргаушского рай-
онного Совета народных депутатов от 19 июня 1976 г. № 293 «О присоединении колхоза 
«Гвардия» к совхозу «Сундырский» Совет Министров Чувашской АССР согласно приложения 
бюро Обкома КПСС и Совета Министров ЧАССР от 18 июня 1976 г. № 406 вышел с предложе-
нием в Совет Министров РСФСР «О преобразовании части колхозов ЧАССР в совхозы.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 1 июля 1976 года № 304 «О преобразова-
нии части колхозов ЧАССР в совхозы» и приказа Министерства сельского хозяйства ЧАССР 
от 7 июля 1976 года № 306 «О преобразовании части колхозов ЧАССР в «совхозы», колхоз 
«Гвардия» присоединен к совхозу «Сундырский».
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
1992 г. № 708 «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций аг-
ропромышленного комплекса» и предложениями внутрихозяйственной комиссии по при-
ватизации земли и реорганизации хозяйств собрание уполномоченных трудового коллек-
тива совхоза «Сундырский» от 20 марта 1992 г. принято решение реорганизовать совхоз 
«Сундырский» в сельскохозяйственное коллективное предприятие СХКП «Сундырский», 
утвердило Устав коллективного предприятия, который был зарегистрирован Постановле-
нием Главы администрации Моргаушского района от 25 декабря 1992 года № 217. Собрание 
уполномоченных трудового коллектива от 11 марта 1997 года решило реорганизовать кол-
лективное предприятие в сельскохозяйственный производственный  кооператив «Сундыр-
ский», который был зарегистрирован Постановлением Главы администрации Моргаушско-
го района от 29 мая 1997 г. № 129.

Основные направления деятельности: производство и переработка зерна, мяса, моло-
ка и меда.

Руководители (директора) совхоза «Сундырский»

Директор совхоза Годы работы
Воробьева Валентина Гордеевна 1955-1976
Ерманов Василий Анисимович 1976-1981
Горланов Геннадий Семенович 1981-1985
Николаев Михаил Петрович 1985-1991
Симаков Георгий Георгиевич 1991-1992
Николаев Михаил Петрович 1993 - …

Пихтеров Андрей Николаевич 2002-2008

  
В 2009 г. совхоз «Сундырский» ликвидирован.

СОКОЛОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ (1923-2001), деятель 
народного просвещения.

Соколов В.А. родился 23 июля 1923 года в д. Ярославка Моргауш-
ского района. 

Владимир Андреевич начинал учителем математики в  Больше-
сундырской средней школы (1952-1979), в том числе был и директо-
ром БССШ (1967-1979), учителем математики в Ильинской средней 
школе (1979-1983).

Соколов В.А. участник Великой Отечественной войны. Награж-
ден орденами и медалями войны и труда.

СОКОЛОВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА, культпросветработ-
ник, административный и общественный работник, филолог, глава 
Большесундырской сельской администрации (1998-2003) и депутат 
Большесундырского Совета народных депутатов.

Соколова С.Г. родилась 8 февраля 1956 года в д. Новое Шокино 
Сундырского (ныне Моргаушского) района Чувашской Республики.

Окончила библиотечное отделение Чувашского республикан-
ского культпросветучилища (г. Цивильск, 1982), историко-филоло-
гический факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова (по спец. учитель русско-
го языка и литературы, 1991).

Многофункциональная трудовая, административно-хозяй-
ственная и общественно-культурная деятельность Соколовой С.Г.: 
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ткачиха в Большесундырской ткацкой фабрике (1973-1976, 1979-1981); библиотекарь Боль-
шесундырской детской библиотеки (1977-1979), секретарь в Большесундырской средней об-
щеобразовательной школе (1981-1986), секретарь Большесундырской сельской администра-
ции (1986-1998), глава Большесундырской сельской администрации (1998-2003), начальник 
отдела кадров совхоза «Сундырский» (2004), заведующая информационным отделом Боль-
шесундырской модельной библиотеки (2005-2007), заведующая Большесундырской сель-
ской библиотекой (2007-2013).

В этот период Большесундырская сельская библиотека в своей деятельности достигла зна-
чительных результатов – победы в различных конкурсах (по номинациям), что является пока-
зателем высокого профессионализма ее работников, а именно: диплом III степени Республи-
канского конкурса на «Лучшую модельную  библиотеку» (номинация «Лидер библиотечных 
инноваций», 2006), III место среди сельских библиотек IV Республиканского смотра-конкурса 
работ по экологическому просвещению населения (2006), победитель районного этапа Респу-
бликанского конкурса «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года – 2010» (номинация 
«Лучшая реклама книги»), победитель районного конкурса «Лучшая библиотека года» (номина-
ция «Лучшая библиотека – социальный партнер», 2010), победитель районного конкурса «Луч-
шая библиотека года» (номинация «Лучшая библиотека по продвижению краеведения», 2012).

Она автор проекта-победителя Республиканского смотра-конкурса среди муниципаль-
ных культурно-досуговых учреждений «Сотворим красоту своими руками» (2007), автор 
проекта-лауреата III степени по итогам конкурса «Благоустройство населенных пунктов ЧР» 
(2009), автор статьи «Ароматный мед продлевает жизнь» Соколова Феоктиста Васильевна 
(книга «Долгожители Чувашии», с. 342-343, 2009).

Награждена серебряным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» за большой 
вклад в выполнении 10-й пятилетки (1980), Почетной грамотой  Министерства культуры по 
делам национальностей, информационной политики и архивного дела ЧР (2009), медалью 
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», благодарственным 
письмом Общественной организации «Чувашский республиканский совет женщин» за много-
летнюю общественную работу среди женщин Моргаушского района (2012).

Член Моргаушского районного Совета женщин.

СОЛОВЬЕВ ИВАН ОСИПОВИЧ, деятель народного просвещения, ветеран войны и 
труда, персональный пенсионер, заслуженный учитель ЧАССР. 

Родился 27 сентября 1901 года в селе Большой Сундырь Ядрин-
ского района Чувашской Республики.

Окончил местную церковно-приходскую школу (1909-1913), 
Ядринское высшее начальное училище (1915/1916-1920), Крас-
но-Четаевский Чувашский педагогический техникум (1925-1926), 
Московскую академию коммунистического воспитания (по специ-
альности – преподаватель истории) (1928-1932), военные курсы 
переподготовки «Выстрел» (1943-1944) в г. Свердловск и другие.

Работал учителем Большесундырской начальной школы 
(Ядринский район) (1920-1922), зав. Шуматовским народным домом 
(1923-1925) в Ядринском районе, учитель Ядринской опытно-пока-
зательной школы и детдома (1926-1928), директор Ядринского педа-
гогического техникума и преподаватель рабфака (1932-1934), препо-
даватель Ядринского кооперативного техникума и Б.-Чурашевской 

средней школы (1934-1935), преподаватель в школе профдвижения в г. Чебоксары (1935-
1936), учитель истории Большесундырской средней школы Сундырского района (1936-1941), 
директор Орининской средней школы (1941), учитель истории Большесундырской средней 
школы (Сундырского района) (1946-1949), завуч БССШ (1949-1954), учитель истории (1954-
1959), директор БССШ (1958-1960) ,

Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами (в т.ч. Отечественной во-
йны  I  степени) и медалями войны и труда.

После выхода на заслуженный отдых долгое время проводил общественную работу 
по воспитанию подрастающего поколения в духе военно-патриотического, культурно-
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эстетического и спортивно-массового развития населения. Часто выступал в школьных, 
клубных, спортивных мероприятиях и праздничных торжествах.

СОРОКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, государственный деятель, участник Граждан-
ской войны.

Родился 3 ноября 1901 года в д. Кюрегаси Моргаушского района.
Михаил Васильевич окончил 2 курса Чувашской высшей коммунистической сельскохо-

зяйственной школы в Чебоксарах (1938). В 1914-1920 гг. работал по найму у частных лиц, в 
1920-1923 гг. служил в Красной Армии.

В 1923-1929 гг. – работал на разных предприятиях в Чувашии и г. Нижний Новгород, се-
кретарь Большесундырского союза сельскохозяйственных и лесных рабочих.

С января 1930 по июль 1933 народным комиссаром социального обеспечения ЧАССР.
В 1933-1935, 1936-1939 годах был председателем Кюрегасинского колхоза Сундыр-

ского района.

СОРОКИНА НИНА МАКАРОВНА, Член Совета Большесундырского райпо, главный 
бухгалтер райпо.

Родилась 24 марта 1941 года в деревне Ландыши Моргаушского района ЧР. Образо-
вание – высшее.

В 1958 году окончила Орининскую среднюю школу, поступила в Чебоксарский коопера-
тивный техникум, которую закончил в 1960 году.

Трудовую деятельность начала в Большесундырском сельпо в качестве счетовода, а затем 
в том же году перевели помощником старшего бухгалтера. В 1960 году поступила на заочное 
отделение Московского кооперативного института, которую окончила в 1965 году. В 1962 
году переведена старшим бухгалтером сельпо, а в 1971 году утверждена главным бухгалте-
ром райпо. С тех пор продолжает работать в данной должности.

Награждена орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России» (2006), ме-
далью «180 лет потребительской кооперации Российской Федерации» (2012), знаком «Отличник 
советской потребительской кооперации», Почетной грамотой Центросоюза Российской Федера-
ции (2005), Почетной грамотой Министерства экономического развития и торговли Чувашской 
Республики (2009), а так же ей присвоены почетные звания «Заслуженный экономист Россий-
ской Федерации» (1998), «Заслуженный экономист Чувашской Республики» (1975). Она явля-
ется «Заслуженным ветераном потребительской кооперации Российской Федерации» (2002).

СОСНИН ЯКОВ ПАВЛОВИЧ (24.4.1889-1.03.1986), государственный,  общественный 
и хозяйственный деятель, организатор производства, военный комиссар Чебоксарского 
уезда, первый начальник Татаркасинского (Сундырского) районного отделения милиции. 

Соснин Я.П. родился в г. Мариинском-Посаде.
Окончил Ленинградский коммунистический университет (1936). 
До 1910 г. работал в слесарной мастерской, кузнецом в селах Би-

чурино и Янтиково Чебоксарского уезда. В 1910-1917 гг. служил в 
армии. С апреля по август 1917 г. работал кузнецом в Юринском ле-
созаводе. В декабре 1917 г. вернулся в Мариинский Посад, принимал 
активное участие в организации коммунистической ячейки и уста-
новлении Советской власти в городе. С февраля 1918 по 1920 – зав.  
военным отделом, зам. председателя уездного исполкома советов, 
военным комиссаром Чебоксарского уезда. Соснин Я.П. первый во-
енком Чебоксарского уезда.

С июня 1920 г. в составе Ревкома ЧАО, с июля 1920 г. временном 
областном комитете РКП(б), одновременно секретарь Чебоксарского 
уездного комитета партии.

В 1921-1923 гг. служил в Красной Армии: комиссар отдельной батареи и гаубич. диви-
зиона Интернационального полка и 26-й стрелковой дивизии. С апреля 1923 г. помощник ди-
ректора пивоваренного завода в г. Казань, управляющий отделом Татпищетреста (до октября 
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1927 г.). С 1.10.1927 г. по 14.03.1928 г. работал (назначен) начальником Татаркасинского (Сун-
дырского) районного отделения милиции.

В 1928-1936 гг. работал в г. Кострома.
С 1936 г. – директор совхоза в Мордовии, зам. директора Саранского пенькового комбина-

та, директор базы «Маслопром» г. Саранска. Умер в 1986 г. в г. Саранске.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, и медалями войны, тыла и труда.

СОТНИК – среди нерусских народов средневолжского района России во 2-й половине 16-
18 вв. должностное лицо, управляющее сотней или волостью. 

В России в 17 в. сотых князьков называли сотником, их звание было наследственным. 
Сотники, наряду с тарханами, находились на военной и административной службе и были 
освобождены от налогов.

Вначале 18 в. звание сотник было отменено. В 18 в. волостными сотниками волостей 
Козьмодемьянского уезда назначались рядовые чуваши.

СОТНЯ – в различных государствах (Золотой Орде, Казанских, Сибирских и других та-
тарских ханствах) и эпохах (в 13-18 веках) единица военно-политического, общественного, 
территориального и прочего деления, население которых было подразделено на сотни, пяти-
десятни и десятни.

В средневолжском регионе России во 2-й половине 16-18 вв. в некоторых уездах (Казан-
ского, Козьмодемьянского, татарских селениях Свияжского), равнозначная волости, стану, су-
ществовала административная единица сотня.

В Козьмодемьянском уезде были Кобяшева, Тенякова, Алдышева чувашские сотни и пя-
тидесятня (0,5 сотни) Чигереева.

Алдышевская сотня Козьмодемьянского уезда по данным переписной книги 1747 г. вклю-
чала следующие материнские селения:

1. д. Ачкаряны; 2. д. Корчакова; 3. д. Ачкарянская; 4. д. Вторая Ачкарянская; 5. д. Татаркасы; 
6. д. Ачкаряны, Сесмеры тож; 7. д. Сюндырская (Сундырская); 8. д. Яндеряева; 9. д. Янаптало-
ва; 10. д. Шешкарская; 11. д. Вторая Шешкарская; 12. д. Третья Шешкарская; 13. д. Четвертая 
Шешкарская; 14. д. Вторая Сюндырская (Сундырская).

Стрелецкие приказы (500 человек) тоже делились на сотни. В 16-17 веках в Москве были 
гостиная, суконная сотни, объединявшие крупных торговцев и промышленников страны. 

Сотые крестьяне – категория феодально-зависимых крестьян на территории Галицко-Во-
лынской Руси в XIV-XVI вв.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ С. БОЛЬШОЙ СУНДЫРЬ
Первое образовательное учреждение в Сундыре  был открыт 24 ноября 1882 году. Это 

было земское училище, об открытии было принято постановление от 5 октября 1882 года 
Земским  собранием Козьмодемьянского уезда.  Училище было на содержании земства.  По-
мещение для училища сдавали крестьяне ( Столяров и Попов).  В 1887 году  Сундырское зем-
ское училище помещалось в 2-х этажном здании, помещения были удобными для  обучения, 
была комната для учителей. Обучалось тогда 100 мальчиков и детей.  Посещали занятия дети 
из имений Токшики, Хоракасы, Акрамова, Алгаши, Кармыши. Один из учителей - Багров М.И., 
проработал в  школе с 1897 года по 1952 год.  В 1943 году Большесундырская  школа преоб-
разуется из восьмилетней в десятилетнюю.

Социальная значимость Сундыря еще больше возрастает после открытия в 1877 г.  зем-
ской больницы.  Она называлась тогда  Лечебницей №2  и располагалась в частном доме Зи-
новьева Ивана Климовича.  Первоначально в лечебнице были  четыре кровати и 2 фельдше-
ра - Толгачев и Афонский.

В 1881 году  содержание лечебницы обходилось земству в 250 рублей серебром.
Был в с.Б.Сундырь до 1956 года ипподром. Находился  на территории  при выезде из Сун-

дыря в сторону э/подстанции. Здесь молодежь получала навыки верховой езды.
Был некогда в селе пивзавод, просуществовавший до 1936 года и располагался он за улицей 

Горького в сторону д.В.Олгаши. Это пиво славилось в округе. Недалеко от пивзавода находилась 
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кузница, где изготовляли  витые металлические изделия.  На реке Сундырка, возле нынешне-
го неработающего кирпичного завода прежде находилась большая водяная мельница Панте-
ровка, куда приезжали молоть муку с окружных деревень.

В 1941 году была образована  Сундырская  х/б ткацкая фабрика. Ткацкие станки были 
эвакуированы из Вышнего Волочка Калининской области.  До этого в этом зданиирасполага-
лась  Школа рабочей молодежи.  На фабрике в годы войны выпускали в основном белую ткань 
для маскхалатов и нижнего белья солдат. Всего работало до 170 человек в три смены. Про-
должительное время директором работала Смирнова А.П.(с 1963-1986гг). Фабрика работала 
успешно, выпуская ткани наименования «блузка», «сентнер», «нарспи», модификацию этих 
перевивочных тканей подготовили сами мастера ткацкого цеха. В 1994 году фабрика прекра-
тила работу из-за сложности с поставкой хлопка.

В 1952 году образована инкубаторно-птицеводческая станция, которая проработала до 
1975 года. Здесь выводили цыплят по 70 тыс. в год в первые годы, а в 60-70 годы до 200 тыс. 
Яйца племенные завозили  из многих областей СССР.

В 1960 году в с.Б.Сундырь построили молокозавод. До этого здесь был сепараторный  
пункт. Сюда свозили молоко из колхозов и от населения Работали всего 7 человек. Они выра-
батывали творог, масло сливочное, шоколадное, казеин. В 1979 году завод закрыли.

В 1959 году открыли кирпичный завод. До этого  здесь располагался  Промкомбинат. 
Там из мочал делали кули и рогожи, там же находился валяльный цех, где валяли вален-
ки.   Кирпичное производство как артельное было развито в Сундырском округе; в Ильинке, 
Шупосях, Кадикасах, Сундыре, где  были 33 постоянных рабочих мест. Там же  добывали 
бутовый камень и известь, там же готовили деревянные срубы, грабли, чашки, различные 
пиломатериалы. Долгое время  директором кирпичного завода (1969-1989гг) проработал 
Алексеев И.В.  В 1993 году завод был продан на открытых  аукционных торгах. ТОО «ДИОС». 
Но в связи с подорожанием угля, идущего на обжиг кирпича, завод потихонечку свернул 
свою работу и закрылся.

Еще гордостью и славой села является райпо и хлебзавод. Райпо начало  свое существова-
ние с 1913 года как сельпо, а как райпо с 1941 года.  И объединяло в своей структуре 6 сель-
по. С 1978 года  председателем райпо был Колбасов В.А., заслуженный работник   торгового 
обслуживания населения РФ. Сейчас райпо обьединяет 44 магазина ТПС, 8 предприятий об-
щественного питания,  заготовительные пункты и хлебокомбинат. Собственной продукции 
хлебокомбинат выпускает более 40 наименований. И полностью обеспечивает свое райпо и 
соседние райпо и хлебом, и макаранными, и  кондитерскими изделиями, и  напитками. В по-
следние несколько лет за успешную работу райпо занимает первое место по экономическим 
показателям по РФ.

В 1937 году была образована Сундырская МТС. В 1938 году было 14 бригад с 22 сельхоз-
машинами. Они обслуживали 98 колхозов района.В 1953 году МТС была преобразована в РТП. 
Сегодня РТП ищет новые пути развития  и начало выпускать полиэтиленовые трубы для  га-
зопроводов и водопроводов.

В 30-годы в каждой деревне почти были свои кохозы, а их 11. Сегодня  ООО АФ «Рассвет» 
обьединяет все эти деревни и центральная усадьба фирмы находится в селе.  Агрофирма, не-
смотря на дороговизну топлива, ежегодно успешно справляется с посевом и уборкой урожая.

В 1883 году на средства прихожан  была построена Троицкая церковь  из кирпича. 
В Троицкой церкви в 1890 году на учете находилось 3386 прихожан.  Церковь  была для 

жителей окрестных селений не только религиозным, но и культурным центром. При церки 
была открыта 3 классная церковно-приходская школа, где обучали грамоте, умению читать, 
петь церковные псалмы. В 1936 году церковь была закрыта. Большой колокол весом в 224 
пуда, звон которого был далеко слышан, перевезли в г.Чебоксары и передали в музей.  Вновь 
открылась церковь в 1992 году. По церковным праздникам здесь всегда много прихожан.

В селе имеется почта, АТС, ветлечебница, лесничество, больница, Дом культуры,  Центр 
досуга населения, библиотека, школа.

СПАС С О ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ КОЖВАЖИ (Кожваш, Преобра-
женское) построено в 1782 (не позднее) в деревянном исполнении, вновь отстроена камен-
ная в 1819 году.
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В Кожваш(ж)ский церковный приход на 1899 г. входили следующие населенные пункты: 
с. Кожваш, Ширгиалы, Верхние, Средние и Нижние Шантыкваши (Шактынваши) – смежны с 
селом; Средние Кожважи с околодками: Альдеево, Луцкунуры, Якимово, Митрошкино, Мих-
ваткино, Макарово; Юльял – Кожважи, Немцево, Большое Карац(ч)кино с околотками: Ту-
рыкасы, Адикасы, Ойкасы, Вурманкасы, Мижары, Эшмулайкасы; Корчаково с околодками: 
Чиржы(и)касы и Хырлы(х)касы.

В XIX в. все эти населенные пункты входили в состав Кожваш(ж)-Сигачкинской волости 
Козьмодемьянского уезда.

Деревня Алдеево (Альдеево) – это не околоток, а древнее материнское селение, от кото-
рого и появились многие близлежащие деревни, которая возникла более 1000 лет тому назад 
[см. рубрику «Сундырь» (Земля Кумыра)]...

СПИРИДОНОВ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ, работник народного просвещения, 
директор школы. 

Родился 3 января 1958 года в д. Максикасы Москакасинского 
сельского поселения Моргаушского района.

Окончил Калайкасинскую среднюю школу (1975), биолого-хи-
мический факультет ЧГПИ У) им. И.Я. Яковлева (1983).

Свою трудовую педагогическую деятельность начал в 1983 г. в 
Яльчикском районе в должности учителя биологии, географии и хи-
мии. В 1984 г. перешел в Большесундырскую среднюю школу в каче-
стве учителя химии.

В 1989 г. окончил факультет физического воспитания того же 
ЧГПИ(У) им. И.Я. Яковлева. С тех пор преподает физкультуру.

В 1993-2002 годах Константин Дмитриевич возглавлял филиал 
Моргаушской Станции Юных Техников.

С 2002 г. и по настоящее время является руководителем Больше-
сундырской средней общеобразовательной школы (БССОШ).

За годы его руководства в школе произошли некоторые перемены, как-то:
– ввели компьютерные классы;
– основали патриотический клуб;
– перестроили крышу;
Ежегодно проводят капит. космет. ремонт (покраска, сантехника, постепенное обновле-

ние дверных проемов и др.), зимний каток и другие.

СПИСОК АВТОТРАКТОРНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО СУНДЫРСКОМУ РАЙОНУ на 
1.01.1947г. (по данным инспектора ЦСУ Госплана СССР по Сундырскому району Белова Р.В.):

Сундырская хлопчатобумажная фабрика – 3 автомобиля;
Сундырский маслозавод – 3 автомобиля;
Сундырский МТС (маш.-трак. станция) 
– автомобили – 2 шт.;
– колесные тракторы – 35 шт., из которых 16 – в испр. состоянии и 1 – в ремонте;
– гусеничные трактора – 5 шт. (НАТИ – СТЗ);
Кашлыхский санаторий – 1 автомобиль;
Паратский леспромхоз – 1 автомобиль;
Сундырский райпромкомбинат – 1 автомобиль;
Ильинский дом отдых – 1 автомобиль;
Подсобное хозяйство Совета Министров ЧАССР – 1 автомобиль.
Всего: 13 автомобилей;
16 колесных тракторов
и 5 гусеничных тракторов.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ИМ. ШУЙЦЕВА (Большесундырский ВПК им. Шуйцева) образо-
ван на базе Большесундырской средней общеобразовательной школы 10 октября 2001 года.
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Военно-патриотический клуб им. Михаила Шуйцева. Российская Федерация. Чувашская 
Республика. Большой Сундырь.

В 2001 году имел название – Молодежный спортивный клуб имени Михаила Шуйцева.

1. Организационная работа
1.1. Молодежный спортивный клуб им. Михаила Шуйцева располагается по адресу: 

429544, Чувашская Республика, Моргаушский район, село Большой Сундырь, ул., Ленина, д. 
10а на базе Большесундырской средней общеобразовательной школы. Деятельность МСК им. 
Михаила Шуйцева осуществляет на основании устава об общественных организациях.

На базе МСК им. Михаила Шуйцева работают следующие спортивные секции:
3) секция по борьбе ушу-саныноу (саньда), китайский вид спортивного ушу – функциони-

рует с января 2002 г., занятия проводятся в зале единоборств и в зале борьбы, тренер – Саве-
льев Эдуард Александрович;

6) секция по борьбе дзюдо – открылась с октября 2003 г., тренировки проходят в зале  
борьбы, тренер – Мамутин Анатолий Петрович;

7) секция армейского рукопашного боя – начала свою работу с февраля 2004 г., трениров-
ки проходят в зале единоборств и в зале борьбы, тренер – Савельев Эдуард Александрович;

8) секция по борьбе самбо – начала свою работу с марта 2004 г., тренировки проходят в 
зале борьбы, тренер – Мамутин Анатолий Петрович.

Цели Клуба:
– пропаганда всестороннего развития человека, распространение и утверждение среди 

населения, в молодежной среде культуры здорового образа жизни, нетрадиционных методов 
оздоровления организма;

 – популяризация русских и восточных боевых искусств;
– формирование потребности в физическом и нравственном совершенствовании личности;
– создание условий для занятия любыми видами физической культуры и спорта;
– улучшение здоровья молодежи, профилактика заболеваний, вредных привычек и пра-

вонарушений, привлечение трудных подростков к занятию спортом;
– повышение физического потенциала молодежи, подготовка подрастающего поколения 

к службе в рядах Российской Армии;
– оказание поддержки деятельности других детских и молодежных общественных орга-

низаций, объединений Моргаушского района.

Задачи Клуба:
 – обеспечение и защита прав граждан на занятия физической культурой и спортом;
 – взаимодействие с республиканскими и районными государственными, хозяйственны-

ми и иными организациями в разработке и внедрении программ развития физической куль-
туры и спорта;

 – осуществление совместно с заинтересованными местными организациями физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы;

 – содействие в подготовке физкультурных и спортивных кадров для Моргаушского райо-
на, создание новых спортивных секций, повышение спортивного мастерства путем изучения 
и использования нетрадиционных оздоровительных комплексов;

 – организация показательных выступлений спортсменов в коллективах физической куль-
туры предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений Моргаушского района;

 – проведение спортивных соревнований по видам спорта, сельских спортивных игр, фе-
стивалей, смотров-конкурсов на лучшую организацию массовой физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы в Моргаушском районе;

 – проведение семинаров по актуальным вопросам развития спортивного движения, орга-
низация выступлений и встреч с деятелями физической культуры и спорта Чувашской Респу-
блики, Моргаушского района, Большесундырской сельской администрации;

 – эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупрежде-
нию различных заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей;
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 – воспитание морально-волевых качеств: дисциплинированности, самостоятельности, 
чувства товарищества, взаимопомощи, инициативности, умения нести ответственность за 
свои поступки;

 – уменьшение детской безнадзорности, снижение уровня преступности, исключение 
вредных и негативных проявлений в молодежной среде;

– привлечение для занятия спортом и массовой физической культурой различных групп 
населения, формирование навыков здорового образа жизни молодого поколения и здорового 
питания, повышение мотивации сельских жителей к отказу от вредных привычек;

 – профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, создание и культивирование 
новых спортивных идеалов и ценностей, образцов для подражания, спортивных стилей жиз-
ни, моды на здоровье («Быть здоровым – модно») и физическое совершенство;

– содействие развитию массовых видов детского, молодежного, семейного спорта, туриз-
ма и отдыха, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения;

– воспитание патриотизма и чувства национальной гордости и самосознания, готовности 
молодежи к защите Родины и усиление уважения к истории, культуре, традициям Чувашской 
Республики и России в целом;

– формирование у молодежи на основе спорта активной жизненной позиции, повышение 
электоральной культуры, качественного роста молодого поколения как активного субъекта 
трансформации общества, способного работать в условиях цивилизованного рынка, сохраняя 
при этом национальные традиции, повышение готовности к участию не только в спортив-
ной, но и в общественно-политической жизни своей страны, государствешюй деятельности и 
управлении («Молодежный резерв Чувашии»).

1.2. Положение о молодежном спортивном клубе им. Михаила Шуйцева утверждено по 
распоряжению главы администрации Моргаушского района Чувашской Республики Вязова 
Валерия Ивановича на базе Большесундырской средней общеобразовательной школы 10 
октября 2001 года. Клуб является органом самоуправления муниципального образователь-
ного учреждения Большесундырской СОШ и свою деятельность осуществляет самостоя-
тельно. Клуб является основанным на членстве независимым молодежным общественным 
объединением, созданным в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граж-
данским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 1995 года № 
98-ФЗ (в новой редакции от 22 августа 2004 года) «О государственной поддержке молодеж-
ных и детских общественных объединений», Конституцией Чувашской Республики, зако-
ном Чувашской Республики от 30 июля 1992 года (в новой редакции от 24 ноября 2004 года) 
«О государственной молодежной политике в Чувашской Республике», указами Президента 
Чувашской Республики: от 6 марта 2002 года № 51 «О мерах по усилению государственной 
, поддержки молодых граждан в Чувашской Республике» (с изменениями, внесенными Ука-
зами Президента Чувашской Республики от 24 июля 2002 года № 95, от 22 мая 2003 года 
№ 45, от 20 августа 2003 года № 83) и от 29 декабря 2003 года № 121 «О годе молодежи и 
здорового образа жизни».

1.3. В течение года молодежный спортивный клуб им. Михаила Шуйцева участвовал в ис-
полнении районного календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприя-
тий. В своей деятельности клуб большое внимание уделяет реализации требований районной 
комплексной программы развития физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
населения Моргаушского района на 2003-2006 годы, республиканской комплексной програм-
мы развития физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения Чувашской 
Республики на 2003-2006 годы, постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 20.012003 г. № 12 «О республиканской целевой программе «Молодежь Чувашской Респу-
блики: 2003-2005 годы»», постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 
18.10.2004 г. № 251 «Организация работы с подростками и молодежью по месту жительства 
на 2005-2006 годы», районной целевой программы «Молодежь Моргаушского района: 2003-
2005 годы». В будущем молодежный спортивный клуб им. Михаила Шуйцева планирует 
участвовать в исполнении республиканской целевой программе «Молодежь Чувашской 
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СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ КЛУБА

Грачев Евгений
чемпион первенства России по саньда 2003 г., чем-
пион ЧР, Приволжск. Фед.округа по саньда 2004 г., 
призер первенства ЧР по арм. рукопашному бою 

2004 г., чемпион ЧР по контактному каратэ 2003 г.

Николаев Сергей
чемпион ЧР, Приволжск. Фед.округа по саньда 
2004 г., 2005 г., призер первенства ЧР по армей-
скому рукопашному бою 2004 г., чемпион ЧР по 

контактному каратэ 2003 г.

Терентьева Виктория
бронзовая призерка всероссийского 

турнира по дзюдо 2005 г.

Пинарин Сергей
чемпион Приволжск. Фед.окр. по саньда 2005 г.,  

чемпион первенства ЧР по арм. рукоп. бою 2005 г.

Трофимов Сергей
чемпион ЧР, Приволжск. Фед.окр.по саньда 2004 
г.,  2005 г., чемпион ЧР по контакт. каратэ 2005 г.

Романов Николай
Призер ЧР, Приволжск. Фед. окр. по саньда 2004 
г., 2005, призер первенства ЧР по арм. рукопашн.

бою 2004 г., чемпион ЧР по контакт. каратэ 2003 г.

   Письменная Екатерина
серебряная призерка первенства России 
по саньда 2005 г., чемпионка первенства 
ЧР по армейскому рукопашн.бою 2005 г.

            Петров Константин
чемпион ЧР , Проиволжск. Фед. окр. по сань-
да 2004 г., 2005 г., чемпионка первенства ЧР 

по арм. рукопашн. бою 2004 г., 2005 г.
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СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ КЛУБА

Терентьев Евгений
призер первенства Респ. Мприй Эл по 

дзюдо  2004 г., призер первенства ЧР по 
самбо 2005 г.

Маринкин Александр
призер первенства ЧР, 

Приволжского Федерального округа 
по саньда 2004 г.

Седлова Марина
бронзовая призерка первенства ЧР по 

дзюдо 2005 г.

Храмов Кирилл
чемпион первенства ЧР по панкрати-

ону 2005 г.

Васюков Алексей
призер первенства ЧР по панкратиону 

2005 г.

Александров Евгений
призер первенства Респ.Марий Эл по 

дзюдо 2004 г.

Киселев Владимир
призер первенства ЧР по саньда 2004 г.

Васильев Алексей
призер первенства ЧР по панкратиону 

2005 г.
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СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ КЛУБА

Ивановский Николай
призер первенства ЧР по дзюдо 

2004 г., 2005 г.

Никитин Егор
призер первенства ЧР по дзюдо 

2004 г., 2005 г., призер первенства Респу-
блики Марий Эл по дзюдо 2004 г.

Иванов Александр
призер первенства ЧР по дзюдо, 

самбо, 2004 г., 2005 г., призер первен-
ства Респ. Марий Эл по дзюдо 2005 г.

Бочкарева Олеся
призерка первенства ЧР по вольной 

борьбе 2004 г., 2005 г.

Крашев Игорь
призер первенства ЧР по армейско-
му рукопашному бою, панкратиону 

2005 г.

Бычкова Наталия
бронзовая призерка первенства ЧР по 

дзюдо 2005 г.

Александров Евгений
чемпион первенства Респ. Марий Эл по 

дзюдо 2005 г.

Иванов Алексей
призер первенства Приволжского Феде-

рального округа по саньда 2005 г.
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Республики: 2006-2010 годы», районной целевой программы «Молодежь Моргаушского рай-
она: 2006-2010 годы» и вести активную работу по повышению эффективности использова-
ния возможностей физической культуры, спорта и организованного отдыха в оздоровлении 
населения, молодежи и формировании здорового образа жизни.

1.4. В 2004 году в молодежном спортивном клубе им. Михаила Шуйцева занималось 80 че-
ловек. В 2005 году занятия посещало 140 человек. Ежедневная пропускная способность залов 
клуба свыше 90 человек. Возрастной состав занимающихся в клубе – от 6 до 54 лет. Группы 
формируются по возрастному принципу и исходному уровню физической подготовленности, 
исходя из характеристик здоровья и индивидуальных особенностей.

1) секция атлетической гимнастики (бодибилдинга и культуризма) – посещают 40 человек;
3) секция по борьбе ушу-саншоу (саньда), китайский вид спортивного ушу – занимаются 

40 человек;
5) секция по борьбе дзюдо – занимаются 50 человек;
6) секция армейского рукопашного боя – занимаются 40 человек;
7) секция по борьбе самбо – занимаются 50 человек.

2. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы
2.1. Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий молодежно-

го спортивного клуба им. Михаила Шуйцева формируется с учётом республиканского и рай-
онного календарных планов физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, с учётом 
планов-графиков федерации армейского рукопашного боя и панкратиона Чувашской Респу-
блики, национальной федерации саньда Чувашской Республики, федерации самбо Чувашской 
Республики, федерации дзюдо Чувашской Республики, федерации дзюдо Республики Марий 
Эл, федерации бокса Чувашской Республики, федерации вольной борьбы Чувашской Респу-
блики, федерации спортивной аэробики Чувашской Республики, федерации русского боевого 
искусства Чувашской Республики, отдела образования, молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации Моргаушского района Чувашской Республики, муници-
пального общеобразовательного учреждения дополнительного образования детско-юноше-
ской спортивной школы Моргаушского района Чувашской Республики. Внутриклубные спор-
тивные соревнования и физкультурно-массовые мероприятия проводятся в традиционно 
установленные сроки. Календарный план утверждается директором молодежного спортив-
ного клуба им. Михаила Шуйцева.

2.2. Воспитанники молодежного спортивного клуба им. Михаила Шуйцева участвовали в 
следующих российских, республиканских, городских, районных и местных физкультурно-оз-
доровительных и спортивно-массовых мероприятиях.

В настоящее время руководителем Военно-патриотического клуба имени Михаила Шуй-
цева является Семенов Игорь Вячеславович.

СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
Министерство образования Чувашской Республики Муниципальное образовательное уч-

реждение дополнительного образования.
Большесундырский филиал станции юных техников.
Отдел образования Моргаушской районной администрации.
В селе Большой Сундырь в 1993 году открылась станция юных техников. 

СТАРОСТЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БОЛЬШЕСУНДЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ, утвержденных на Собрании депутатов БССП, избранных по результатам со-
браний в своих населенных пунктах на 2013 г., а именно:

с. Большой Сундырь – Николаев Владимир Иванович;
д. Верхние Олгаши – Щербаков Алевтина Геннадьевна;
д. Кармыши – Кульков Константин Порфирьевич;
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д. Новое Шокино – Иванов Аркадий Юрьевич;
д. Нижние Олгаши – Якимов Михаил Николаевич;
д. Кумыркасы – Игнатьев Алексей Владимирович;
д. Малые Татаркасы – Шуйцев Георгий Михайлович;
д. Шупоси – Киселева Юлия Николаевна;
д. Ямолкино – …;
д. Вомбакасы – Кольцов Владимир Иванович;
д. Токшики – Голишников Виссарион Александрович;
д. Ойкасы – Толстов Александр Иванович;
д. Турикасы – Соколова Фаина Ильинична;
с. Большое Карачкино – Лаврушкин Анатолий Васильевич;
д. Адикасы – Прокопьев Игорь Валентинович;
д. Ешмолай – Матюкова Валентина Денисовна;
д. Мижары – Шенчелова София Дмитриевна;
д. Оргум – …

СТЕПАНОВ КИРИЛЛ СТЕПАНОВИЧ (4.05.1928-16.05.1990), работник здравоохране-
ния. Степанов К.С. родился в д. Мочары Ядринского района Чувашской Республики. 

Окончил Ижевский медицинский институт (1961).
Работал хирургом, заведующим хирургического отделения в Большесундырской район-

ной больнице № 2 Моргаушского района (1961 – 1990).
С 1974 года – врач-хирург первой квалификационной категории. Степанов К.С. удостоен 

почетного звания «Заслуженный врач ЧАССР» (1980). 

СТЕПАНОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, работник здравоохранения.
Степанов М.С. родился 21 сентября 1923 года в д. Андрюшево Ибресинского района Чу-

вашской Республики.
По окончании ФАШ (1941) призван на фронт. Участник Великой Отечественной войны.
По окончании санитарно-гигиенического факультета Казанского медицинского институ-

та (1952) работал заведующим Калининским райздравотделом (1952-1954), главным врачом 
и хирургом Сундырской районной больницы (1954-1960), ординатором – хирургом (1960-
1978), заведующим гастро-хирургическим отделением.

С 1987 г. работает в г. Чебоксары в РКБ-1 врачом – хирургом. Награжден орденами и меда-
лями войны и труда.

СТИХИ
Аса илни /Воспоминание/

Сĕнтĕр пасарĕ ĕлĕкрех
Вĕллери хурт пекех сĕрлетчĕ
Ватти, вĕтти, маттур яшсем –
Пасар кунне пурте кĕтетчĕҫ.

Мĕскер кӑна сутмастчĕҫ пуль?
Кĕпе-тумтир, атӑ-пушмакĕ
Ӗнийĕ, сурӑхĕ, тырпул,
Сӑри, шӑрттанĕ, урхамахĕ…

Капӑр тумпа сар пикесем
Карталансан епле пӑхатчĕҫ.
Вӑтанарах каччийĕсем
Хĕрсем ҫумĕпеле утатчĕҫ.
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Хуткупӑсне тӑсса ярсан,
Кӑвак кĕпеллĕ сарӑ каччӑ,
Ун ҫумĕнчи хитре пике
Такмакласа утса юрлатчĕ.

Пасар сĕрлетчĕ каҫченех.
Çынсем телейлĕн саланатчĕҫ.
Яшсем пулсан та – пĕчченех.
Савсан, кайран туйсем тӑватчĕҫ.

Вырсарникун ҫапла иртетчĕ
Суту-илӳ хӑвачĕпе.
Ялан çынсем чунне чĕртетчĕ.
Халь шӑп вара кунти тĕнче.

П. Воробьев

Мой Сундырь

Заалел закат звеня
Знаю ждет Сундырь меня
Липами, березами
Судьбами серьезными.

Медленно луна плывет
Звездами река цветет
Пар клубится над водой
В мыслях я Сундырь с тобой.

Рощи, парк – чудесный край
Ты Сундырь меня встречай
Улицами чистыми
Светлыми, лучистыми.

Прожито немало лет
Но тебя дороже нет
Мы навечно связаны
И тебе обязаны.

П. Воробьев

Сĕнтĕр шывĕ /река Сундырь/

Сĕнтĕр шывĕ тек васкатчĕ,
Армансем витĕр тухса.
Чулсене вӑл çавӑратчĕ
Шурӑ ҫӑнӑх авӑртса.

Армансем ҫине-ҫинехчĕ,
Ват йӑмраллӑ кукӑрсем.
Кӑлтӑр-кӑлтӑр ҫĕмĕрлетчĕҫ,
Çаврӑнатчĕҫ чулĕсем.
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Еплерех пӑрпа кĕрлетчĕ
Сĕнтĕр ҫырантан тухсах,
Пӑхсан чунӑм ҫӳҫенетчĕ,
Çӳҫенетчĕ «сӳ-ӳ» тусах.

Çулсерен татса каятчĕ
Çурхи вӑй пĕвесене.
Çураки пĕтсен пухатчĕ
Бригадирĕ ҫынсене.

Сĕрлесе пĕве тӑватчĕҫ
Улӑм, ҫапӑ та тӑпра…
Çу каҫах савӑнтаратчĕ
Киленеттĕмĕр шывра.

Куҫ пек тӑрӑ, еплерехчĕ,
Пӑхсан тĕпĕ курӑнать!
Пуллисем шывра ишетчĕҫ…
Халь юмах пек туйӑнать.

Тек пĕве пĕвелемеҫҫĕ
Армансем те манӑҫра.
Савӑнса текех ишмеҫҫĕ
Тантӑшсем кунти шывра.

Чӑпар улӑх та ҫухалчĕ,
Илтĕнмест ҫава сасси.
Чунӑм шухӑшпа хускалчĕ:
«Еплерех-ши пуласси?»

П. Воробьев

Большой Сундырь

(О селе Большой Сундырь)

Восточная возвышенность.  Абашевская культура
Образовалась у племени новая структура,
Приглянулась индоевропейцам низина реки
Отделилась часть племени всему вопреки.

Большой Сундырь – наше родное село
Земля отцов и дедов – всегда в памяти оно
Основанием (для этого) – был следующий факт
И связан со строительством – Владимирский тракт.

Возрождение дорог началось в XVI веке
Арестанты... при Иване IV трудились на каждой ветке.
При Екатерине II дороги эти обновлялись...
Выход на восточные земли тем самым открывались.

Расположилось село в низине у древней реки
На возвышенности которой росли высокие дубы.
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И каждый свою жизнь начинает с новой строки
Недаром рождены мы здесь по велению судьбы.

Сундырь – сторожевой пункт Казанского ханства
Строго защищает территорию своего подданства
Зажигаются костры: появился неприятель или восстал народ...
Срочно собрать отряд и отправить в поход...

Населенные пункты в нашем поселении
Образованы на берегу Сундырь и притоках реки
И деревни расположились немного в отдалении
Чтоб Владимирский тракт огородить от ненужной огласки...

Были у нас свои купцы и помещики
Открывали они трактиры, лавки, мельницы
Помогали строить церкви, школы, лечебницы
На почтово-дорожных станциях служили (там, у них) ямщики.

Возрождение ярмарок началось в Сундыре
Карусели, торговля и всеобщее массовое гуляние,
И затем Козьмодемьянск эту затею взял себе...
А Нижний Новгород перехватил это зрелищное явление...

Особенно славился у нас Сундыр-базар
Можно там купить – любой товар:
Ситец и бархат и всякую одежду,
Баранки и конфеты, курицу и овцу,

Соль, керосин, мох, лошадь и корову.
А женихи выбирали себе невест по нраву,
Торговля, гуляния и изюминка – карусель
Всех собирал он – на невиданное досель.

Умел веселиться народ в наших краях
Звон балалайки и баяна был слышен во всех деревнях
Пели песни и пускались в пляс
А музыканты непрерывно играли для нас (целый час).

Главная улица – Московский тракт
Проложен(а) вдоль: от Москвы до Кузьмы
Старинная улица – Владимирский тракт
Проложен(а) поперек: до Ильинки и Чебоксары.

Поля, леса и водные просторы
Рощи, дубрава и цветущие сады
Все это украшает нашу природу
Благотворно влияет на нашу среду.

Лесной массив, водная низина
Озаряется светом утренняя долина
Как Солнце сквозь облачко из дыр...
Сияет для всех наш Большой Сундырь.
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Большой Сундырь – волостной центр уездного подчинения
Затем районный центр республиканского значения
Ныне центр Большесундырского сельского поселения
Второй в районе по количеству населения.

Большое развитие в селе было в XX веке
Когда оно имело «статус» районного центра
Все тогда трудились на «ударной стройке»...
Чтобы сдать к праздничной дате и получить одобрение с центра...

Больница, школа, сельпо и кирпичный завод
Сельхозтехника, баня, ткацкая фабрика и маслозавод
Магазины, столовые, ресторан и кафе
Подстанция, аптека, служба быта и фотоателье.

Началось освоение и развитие села
Приехали люди к нам издалека:
Гунин, Коннов, Константинов и Матвеев...
... Соколов, Васильев, Пальков и Верендеев...

Остались надолго, создали здесь семьи...
А теперь их дети и внуки – дают свои корни...
Своим сейчас считают Сундырь наш
Русский, татарин, мари, хохол и чуваш.

Все улицы длинные – более километра
Магазины равномерно расположены по отдаленности
Услуги быта, ЖКХ... – развитая инфраструктура
В каждом районе свои достопримечательности...

Рощи, дубрава, парки, цветущие сады
А какой у нас воздух ... после грозы...
Центральный парк спасает от жары
Зимой не страшны нам любые морозы.

Как мы Парк Победы часто вспоминаем
...По вечерам многих людей мы тут встречаем...
Здесь мы в лапту, футбол и волейбол играли;
Бегали, танцевали, гуляли и встречи назначали...

Ансамбль «Янаш» и ВИА «Картина»
Заслуженные люди села и района
Родион Петров и Зайцев Илья
Высоко они подняли престиж Сундыря.

А кирпичные заводы в нашем селе
(Были) образованы от изобилия глины в земле...
И расположение местности у нас благоприятное
А качество глины (наиболее) вполне пригодное.

Притоки реки Сундырь имеют ряд оврагов
И названия у них: Оривар(и), Янашвар(и), Яскол(ă)х...
Некоторые там косили сено, а другие пасли коров
В переводе с чувашского означает: от «овраг» («вар») и «луга» («олăх»).
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Северо-запад республики – одна из сторон
Сундырский край – Моргаушский район.
Верховой диалект – Сундырский говор
Древнейшее происхождение -  отдельный разговор.

Сундырь Большой – ты мой родной
Когда нас тянет – мы едем домой
Здесь все свое и душа поет
Дух предков нас к себе зовет.

Большой Сундырь – развилка трассы
Московский тракт проложен до Козьмодемьянска
Владимирский тракт – запасной, короткий на Чебоксары
С выходом на Волгу – пристань Ильинка.

Была Большесундырская сельская администрация
Стало Большесундырское сельское поселение
Растет Сундырский край – увеличивается население 
Скоро подрастем и до районного значения (республиканского подчинения).

Говорят: «Сундырь – глубинка...». «Какая ошибка!»
Мы в центре дорог – Кузьма… и Ильинка...
Хотя «статус» райцентра утратил давно...
Понемногу с районом расцветает заодно.

Расцветай Сундырский край
Стань больше, краше и светлей
Во имя благополучия своих людей
Живи, учись, работай и отдыхай.

Поселение на берегу глинистой реки Шындыр.
По-марийски шун - «глина» и тыр - «край, берег» и все
Само-собой получило и название свое
Как обычно: речка Сундырка и поселение Сундырь.

Побывала Александра Фукс в Сундыре – на рынке,
Русская писательница из Казани по науке;
Отметила живописную красоту здешних мест
Описала быт, язык, традиции и одеяние невест.

Ударные стройки: школы, заводы и фабрика
Уложен шашками пол в новой мастерской
Уложена дорога камнями до пристани Ильинка
Ударно ввели в строй маслозавод на Заводской.

В один из субботников заложен парк
Большое спасибо им – за этот факт
В центре стоит памятник – павшим в боях ВОВ...
Вечная им Слава – где плачь участников и наших вдов...

Был в Сундыре(и) настоящий Дом культуры
Газеты, журналы, бильярд и логические игры
Экран на всю сцену – широкоформатное полотно
Где Игорь ... и Кирилл ... показывали нам кино.
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Директора СДК – Запольский, Яндимиркин, Рябинин, Захарова
Тогда концерты, спектакли и цирк – у нас часто бывали...
На концертах задушевно и на «бис» выступали:
... Владимир Андреевич и Алина Изосимовна...

Детсад позади. Начальная школа.
А далее – восьмилетка быстро пролетела.
Последний звонок. Бал выпускной. 
И прощаемся с нашей школой чудесной.

Первая учительница! Их помнит каждый:
... Нина Ивановна и Любовь Арсентьевна...
Директора школы! Наказ их прощальный:
... Владимир Андреевич и Светлана Яковлевна...

Лето. Шлюз. Водопад и рыбалка
Все мы купались в речке Сундырка
У каждого была – своя любимая «точка»:
У моста, рынка, «Красный Яр» и «Кирпичка».

Ивановский В.А. 2012-2013

«Большой Сундырь» 
муз.и сл. И.Зайцева

1. А за окном белеется заря
Осенний дождь стучит в окно ко мне с утра
А за окном роняют листья тополя
Большой Сундырь- родина моя
А за окном роняют листья тополя
Большой Сундырь- родина моя

2. Здесь прожил я своих немало лет
Но не наскучил мне села родимый свет
Родного парка места нет милей
Я утопаю в зелени аллей
Родного парка места нет милей
Я утопаю в зелени аллей

3. Когда метели снег нам принесут
Снег запорошит парк наш заметут
Но знаю я – не бархатный сезон
Я выхожу кормить синичек на балкон
Но знаю я – Не бархатный сезон
Я выхожу кормить синичек на балкон

4. Но снег растает схлынут холода 
Весна оденет в зелень тополя
И снова в парке дети бегают гурьбой
Большой Сундырь-я всегда с тобой
И снова в парке дети бегают гурьбой
Большой Сундырь-я всегда с тобой
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5. А за окном белеется заря
Осенний дождь стучит в окно ко мне с утра
А за окном роняют листья тополя
Большой Сундырь- родина моя
А за окном роняют листья тополя
Большой Сундырь- родина моя

                 

 Стихи о Большесундырском сельском поселении.
Большесундырское райпо

Вот встречаем мы 100-летний юбилей
Как в Большом Сундыре появилось сельпо
И наши кооператоры занялись здесь торговлей
А дальше мы продолжили в статусе райпо.

Неоднократно наш Большесундырский райпотребсоюз
Занимал призовые места на весь Советский Союз
И сейчас – часто слышим по радио и читаем в газете
Что коллектив этот работает в том же темпе.

Во всем научный подход – в этом лидер Колбасов
Недаром мы находимся в ранге передовиков
Его труды остались для нас в истории
Научные исследования, статьи, книги и монографии.

На высокий уровень поднял эту систему Колбасов
С успехом продолжается все это во главе с Майковой
Они любое заморское сельпо украсят собой
Им честь и хвала и пожелания дальнейших успехов.

Хочу отметить наш славный Сундырский хлебозавод
Как в Приволжском регионе он кормит весь народ
Широкий ассортимент – хлебобулочные изделия и различные выпечки
Современные технологии – кондитерские изделия и безалкогольные напитки.

Бренд – Ильгечкин. «Сундырский хлебозавод».
Редкая фамилия в Чувашии и в России
В селении Токшики появился сей род
Постоянно внедряет в производство новые линии.

Ивановский В.А.
Апрель 2013

            
Я родился в Сундыре

муз и сл. И.Зайцева

1.Я родился в Сундыре, в небольшом таком селе
Ни райцентр ни столица, просто так –село
Но замечу вам друзья – это родина моя
Нет его милей и краше – он душа моя
Но замечу вам друзья – это родина моя
Нет его милей и краше – он душа моя
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2. Гляну с Шокин на село и от сердца отлегло
Церковь блещет куполами отражая свет
Речка быстрая бежит, к Волге матушке спешит
Наполняя силой вод мать всех русских рек
Речка быстрая бежит, к Волге - матушке спешит
Наполняя силой вод мать всех русских рек

3. Каждый двор и каждый дом с детства мне знакомые
И окрестные места знаю наизусть
Это родина моя, здесь живут мои друзья
Все что помню и люблю ,детям передам
Это родина моя, здесь живут мои друзья
Все что помню и люблю ,детям передам

4. Я родился в Сундыре, в небольшом таком селе
Ни райцентр ни столица, просто так – село...
Но замечу вам друзья – это родина моя
Нет его милей и краше – он душа моя
Но замечу вам друзья – это родина моя
Нет его милей и краше – он душа моя

СТОЛЯРОВА ГАЛИНА ВЛАСОВНА, работник потребительской кооперации. 
Родилась 10 октября 1947 года в д. Сюрлатри Моргаушского района Чувашской Республики.
Окончила Моргаушскую среднюю школу (1966), Чебоксарский кооперативный техникум.
Трудовую деятельность начала в отделе социального обеспечения Моргаушского райи-

сполкома (1967-1971), заведующей магазином Большесундырского гастронома Большесун-
дырского райпо (1972-2006).

В настоящее время работает в качестве продавца-кассира в Свято-Троицкой церкви с. 
Большой Сундырь.

Награждена медалями: «За трудовое Отличие» (1986), «Ветеран труда» (2002), а также 
знаками: «Ударник коммунистического труда» (с 1975 г.), «Отличник советской потребитель-
ской кооперации» (1980), «Победитель социалистического соревнования» (многократно), 
«Ветеран потребительской кооперации Российской Федерации» (2001) и др.

Удостоена почетного звания «Заслуженный работник сферы обслуживания населения 
Чувашской Республики» (1995).

СТРЕЛКОВА ГАЛИНА КЛЕМЕНТЬЕВНА (1911-1995), работник народного образования.
Родилась в с. Большой Сундырь Моргаушского района ЧР.
Училась в БССШ (1918-1922). Окончила Горно-Марийскую 7-летнюю школу (1925), Горно-Марий-

ский педагогический техникум (1930), Горьковский педагогический институт (1938). Работала учи-
телем русского языка и литературы в БССШ (1938-1952, 1953-1966), директором школы (1952-1953).

Награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР (1944), награжде-
на медалями тыла и труда [«За Трудовую доблесть», дважды (1944, 1954)...] и знаком «Отлич-
ник народного просвещения».

Удостоена почетного звания «Заслуженный учитель школы ЧАССР» (1963).

 СУНДЫРСКАЯ БИБЛИОТЕКА с 1948 по 1977 гг.  
В 1948-1964 гг. районная библиотека размещалась в полуподвальном помещении 

Дома колхозника. Здание было очень ветхое, помещение отапливалось печами, читаль-
ный зал освещался керосиновыми лампами. До 1955 г. библиотека обслуживала читате-
лей разного возраста. С открытием детской библиотеки читателей до 16 лет обслужива-
ла детская библиотека. 

В 1964 г. библиотеки переехали в бывшее здание военкомата. Был произведен капи-
тальный ремонт этого здания (подведен кирпичный фундамент, частично сменили на 
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крыше железные листы, внутри – отштукатурили стены, сменили оконные рамы, полы ча-
стично перестилали и т.д.).

В 1965-1966 гг. деревянные стеллажи сменили на железные, закуплены были и каталож-
ные шкафы.

В 1967 г. проведено центральное отопление от СДК (Дома культуры). 
Книги поступали из Бибколлектора в централизованном порядке и также закупали из 

местного бюджета. Для специалистов широко использовали МБА.
Газеты и журналы выписывали ежегодно в достаточном количестве, более 10-12 назва-

ний каждая из них.
На абонементе читателей насчитывалось более 800 человек. Для широкого охвата насе-

ления книгой были организованы передвижные библиотеки и книгоновшество на производ-
ственных участках СХТ, КБО, х/б фабрика, МТФ совхоза «Сундырский». Библиотека проверяла 
и оказывала методическую помощь и другим сельским библиотекам Сундырского подрайона. 

В работе с читателями библиотека использовала различные формы массовой работы. 
Организовывались книжные выставки, проводились читательские конференции, литера-

турные, методические вечера, вечера вопросов 
и ответов. На эти мероприятия иногда пригла-
шались писатели и поэты из Чебоксары.

В массовой работе с читателями библиоте-
ка использовала актив постоянных читателей.

Учителя Большесундырской средней 
школы Стрелкова Галина Клементьевна (за-
служенный учитель школы Чувашской АССР), 
Астрова Римма Федоровна, Николаева На-
дежда Николаевна, Соловьев Иван Осипович, 
заведующий детским садом Романова Анна 
Федоровна активно участвовали при прове-
дении читательских конференций. При про-
ведении тематических вечеров участвовали 
агрономы, врачи, учителя и др.

В индивидуальной работе с читателями – 
старшеклассниками активное участие прини-
мала Кабетова Евстолия Артемьевна (Отличник 
народного просвещения). Собирали отзывы 
о новинках чувашской литературы из журналов 
«Ялав», «Тăван Атăл» и составляли альбом.

Зав. районной библиотекой Охтерова Е.Б., 
библиотекарь Андреева Е.Б. 1949 г.
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Слева:  библиотекарь Саптеева З.К., зав. детской библиотекой 
Яковлева Р.И.,  зав. зональной библиотеки Охтерова Е.Б.

Библиотекари: Ополоник Н.А., Корева А.Г.
Зав. библиотекой  Охтерова Е.Б.

В верхнем ряду: бухгалтер отдела культуры Селюшкина А.А., библиотекарь Корева А.Г., инспектор 
Ильина З. В нижнем ряду: зав. библиотекрой Охтерова Е.Б., библиотекарь Ополоник Н.А., зав. детской 

библиотекой Житкова Н.П. 1963 г.
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В те же годы неоценимую помощь библиотеке оказывали методисты Республиканской 
библиотеки им. М. Горького.

Григорьева Анна Григорьевна и Прокопьева Майя Филипповна. На Республиканских се-
минарах они учили нас, как работать с книгой и читателями, указывали наши недостатки и 
как их преодолеть.

По годовым итогам работы библиотеке в течение ряда лет присваивалось звание «Би-
блиотека отличной работы». Об опыте Сундырской библиотеки по пропаганде сельскохозяй-
ственной литературы была напечатана статья в журнале «Библиотекарь» (Москва).

СУНДЫРСКАЯ ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ – ППС МЧС России. Мор-
гаушская ПЧ-37 ГУ «ЧРПС» ГК ЧС Чувашской Республики.

МВД СССР Министерства МВД ЧАССР.
Отдел пожарной охраны ОППО – 5.
Сундырская профессиональная пожарная часть – 12.
В с. Большой Сундырь еще до революции функционировало пожарное депо. После образо-

вания Татаркасинского района образована пожарная часть.
В 1934 г. построено специализированное деревянное здание – образовано Сундырская 

профессиональная пожарная часть.
Инспектором госпожнадзора в Сундырском районе работал Исаев Максим Дмитриевич 

(1917-1995) в 1943-1962 годах. Он уроженец д. Апчары.
В рядах пожарной охраны он работал с 1940 года. Исаев М.Д. награжден орденом Крас-

ной Звезды.
В 1961 г. в Сундырской профессиональной пожарной части – 12 появились две специали-

зированные пожарные машины на базе автомобилей ГАЗ-63 и ЗИЛ-164.
Начальником Сундырской районной пожарной части был Смирнов Михаил Герасимович.
В команде у Смирнова М.Г. работали следующие сотрудники пожарной охраны:
Леймов Георгий Моисеевич;
Чернов Николай Кузьмич (здесь работал в 1961-1990 гг.);
Очиков В.;
Пегасов А.;
Пикусов И.
Водители: 
Бочкарев В., 
Богданов В.
Позже здесь работали руководителями (начальниками) Сундырской пожарной части и 

другие ветераны пожарной охраны, а именно:
Леймов Георгий Моисеевич;
Рябинин А.;
Яковлев П.
Иванов В.
Иванов И.Б. проработал здесь 20 лет.
После ликвидации Сундырского района, Сундырский отдельный пожарный пост сохраня-

ется при Моргаушской пожарной части.
22.06.1964 года образовался Штаб Гражданской обороны Моргаушского района. Пер-

вым начальником Штаба Гражданской обороны был Николаев Иван Николаевич. С 10 мая 
1965 г. начальником штаба Гражданской обороны назначен Пожеданов Пантелеймон Ан-
дрианович (1907 г.р.).

Исаев Максим Дмитриевич становится главным инспектором госпожнадзора Моргауш-
ского района (с 1964 г.), а инспектором – работал Семенов М.Г.

В Сундырской пожарной части в настоящее время находятся 3 специализированные по-
жарные автомобили, одна из них – с телескоп. лестницей.

При пожарной части имеется музей пожарной охраны. 
В 1999 г. в Большесундырской пожарной части работал М.А. Сорокин.
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СУНДЫРСКАЯ ИНКУБАТОРНО ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ. Инкубаторно-
птицеводческая станция образована в 1952 году на улице Анисимова в с. Большой Сундырь. 
Здесь выводили цыплят по 70 тысяч в год, а в 1960-70 годы доходило и до 200 тысяч.

В 1975 году станция закрылась.

СУНДЫРСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ – северное производственное отделение Моргаушской 
районной электрических сетей (РЭС) начала функционировать в 1954 году с подключением к 
Ядринской государственной энергосистеме.

В 1942 г. в с. Большой Сундырь вступила в строй действующая электростанция на Сун-
дырской хлопчатобумажной фабрике.

В 1-й половине 60-х годах XX века все населенные пункты района были электрифициро-
ваны, смонтированы трансформаторные подстанции, с подключением к Сундырской терри-
ториальной районной электрической сети. 

В 1962 году электроснабжение северной части республики – Сундырский район – осу-
ществлялось на напряжении 35 кВ по ЛЭП 35 кВ «Чебоксары – Сундырь – Моргауши».

Ранее северо-западная часть республики получала электроэнергию по линии 35 кВ от Во-
ротынской подстанции Горьковской области, которая через ВЛ 35 кВ питала подстанцию 35-
10 кВ «Ядринскую» и «Чурашевскую».

В 1968 г. вступила в строй ВЛ 110 кВ «Чебоксары – Сундырь», а также построена и введена 
в эксплуатацию подстанция ПС 110-10 кВ «Сундырская».

К концу 1984 г. введена в строй ПС 35 110 кВ «Сундырская», мощностью 22,6 ТКВА.
Сундырская подстанция входит в состав Северных электрических сетей (СЭС) как Сун-

дырский территориальный район электрических сетей.
Более 25 лет в Северных электрических сетях работал Майков Валерий Иванович, началь-

ник Моргаушской РЭС.

СУНДЫРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ КОНТОРА МРК  ЗАГОТСКОТ  Чувашской 
АССР с приемным пунктом в селе Большой Сундырь образована в 1939 году.

Сундырская межрайонная контора «Заготскот» обслуживает 2 административных райо-
на: Сундырский и Моргаушский (1953).

Производственно-финансовый план Сундырской межрайонной конторы «Заготскот» 
на1954 год:

Сундырский район – с объемом заготовок 5350 цн;
Моргаушский район – с объемом заготовок 5190 цн (центнера).
Утвержден Чувашской республиканской конторой «Заготскот» (Я. Жуков). 
Перечень некоторых работников Сундырской межрайонной конторы «Заготскот», кото-

рые трудились здесь в 1952-1954 годах (ранее и позже), а именно:
Блинова Мария;
Бычкова Валентина;
Крашева Зоя Ерм.;
Крашева Анна Ерм.;
Лаптева Татьяна;
Леонтьев Андрей Леонтьевич;
Мизюркин Алексей М.;
Седов Виктор Викторович;
Сергеева Евдокия;
Тимофеева Варвара;
Тимаков Леонид;
Шигалева Анна и другие.

СУНДЫРСКАЯ НЕФТЕБАЗА  – отдельное специализированное охранное предпри-
ятие функционирует с 1942 (1943) года.

Сундырская «Нефтебаза» в срочном порядке была образована на окраине села Большой 
Сундырь для бесперебойного обеспечения нефтепродуктами Сундырскую ткацкую фабрику, 
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в которой снабжение электроэнергией обеспечивала собственная тепловая электростанция, 
построенная в 1942 году, и которая работала на нефти.

Территория Сундырской «Нефтебазы» имела форму неправильного прямоугольни-
ка: с севера она ограничивалась автодорогой: «Большой Сундырь – Большое Карачкино» и 
«Большой Сундырь – Шупоси»…, с юга ограничивалась оврагом – карьером по добыче песка 
Шупосинского колхозного кирпичного завода, с востока граничила территорией «Сельхоз-
техники», с запада тогда ограничивалось – сельскохозяйственным полем колхоза «Рассвет» 
(совхоза «Сундырский»).

По периметру вся территория огораживалась высокими деревьями (секретное учреждение).
На территории «Нефтебазы» в свое время существовал искусственный пруд с экологически 

чистой водой. Более поздний период времени (в 1968-1975 гг.) туда многие ходили рыбачить.
Позднее её использовали как автозаправочную станцию Сундырского отделения «Сель-

хозтехника», где заправлялся автотракторный парк СХТ.
Позже Сундырская «Нефтебаза» была ликвидирована, АЗС организовали уже на террито-

рии Сундырского отделения «Сельхозтехника».

СУНДЫРСКАЯ ПОДГРУППА (... сундырский говор...) проживает на крайнем северо-за-
паде чувашской земли.

Красночетайские и сундырские подгруппы возникли вследствие дальнейшего продвижения 
чувашей по реке Сура. Марийский компонент наиболее существенен в Сундырской подгруппе.

Некоторые лингвисты предполагают, что население междуречья Цивиля и Суры в основ-
ном марийского происхождения, и пришлых чувашей здесь крайне мало. Очувашивание ма-
рийцев происходило не в результате смещения, а путем постепенного проникновения чуваш-
ских этнокультурных и языковых элементов, заимствования их марийцев.

Исследователи говоров и подговоров чувашей, пограничных с горными мари, отмечает не 
только факт сохранения в их языковом обиходе самобытных тюркских фонетических и грам-
матических особенностей, но и следы артикуляционного уклада представителей горно-ма-
рийского диалекта. Объясняя эти явления М.Р. Федотов пишет: «Часть чувашей, занимающая 
ныне территории вокруг Большого Сундыря и особенно северо-западные деревни (Большое 
Карачкино, Вомбакасы, Верхние Бурнаши и др.) в какой-то степени жила в экономической 
изоляции от основной массы чувашей».

Северо-западный или сундырский говор верхов(н)ого диалекта чуваш, по утверждению 
А.С. Канюковой, является носителем древнейших особенностей чувашского языка. Говор сун-
дырцев отличается от других говоров верхов(н)ого диалекта произношением аффикса гла-
гола 3-го лица настоящего времени и прошедшего многократного времени множественного 
числа с долгим «чи». Например, вместо чупаççĕ – «бегают» в других диалектах, в сундырской 
чопаччĕ, и т.д. По-видимому, здесь сказывается древнейшая особенность тюркских языков, 
когда изначальный звук «т» преобразовался в звук «ч», затем в звук «с» на «ç». Следовательно, 
говор сундырского диалекта имеет более древнее происхождение, чем остальные диалекты, 
что говорит о возможности отделения сундырцев от основной массы савир и обратном сли-
янии их на Северном Кавказе.

В своих работах, следуя установившемуся к тому времени, С.М. Михайлов ошибочно отно-
сит чувашей к финам (финн - чуваш). Правда верховые чуваши, особенно Сундырские, пред-
ставляют собой в значительной мере ассимилированных болгаро-сувазами (чувашами) ма-
рийцев, относящихся к фин(н)о-уграм.

Задолго до возникновения экономического центра Козьмодемьянска (на Волге), быть мо-
жет, с незапамятных времен эти чуваши разделили судьбу горных мари.

Таким образом болгаро-чуваши, заселившись в IX-XIII веках в бассейне Сундыря, оказа-
лись оторванными от основного массива.

От четайской подгруппы отделяла значительная полоса леса. Существенным был марий-
ский компонент. 

В дальнейшем сундырская подгруппа верховых чувашей, входят в состав Козьмодемьян-
ского уезда, продолжительное время жила относительно обособленно, по разным хозяйствен-
ным вопросам имея дело с Козьмодемьянском, как со своим административным центром, и 
пристанью Ильинкой на Волге.
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СУНДЫРСКАЯ РАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА основана в 1927 году, тогда называлась 
Татаркасинская районная прокуратура, с местонахождением в селе Большой Сундырь, а 16 
января 1939 г. переименована в прокуратуру Сундырского района. 

Прокуратура – орган государственной власти, осуществляющий надзор за соблюдением 
законов судебными и административными учреждениями, должностными лицами и гражда-
нами; прокуратура также осуществляет функцию государственного обвинения в суде.

12 января 1722г. Петр I подписал Указ, в котором говорилось об учреждении прокуратуры 
в Российском государстве. 

Советская прокуратура учреждена постановлением 3-й сессии ВЦИК 9-го созыва 28 мая 1922 г.
Сундырская  районная прокуратура находилась по улице Ленина, д. 67 (ныне это жилой 

дом). Прокурором Татаркасинского района в 1937 г. был Марков. В связи с образованием Мор-
гаушского района 30.03.1944 г. была создана прокуратура Моргаушского района, с местона-
хождением в селе Моргауши.

В 1959 г. в связи с ликвидацией Моргаушского района, с 14 июля 1959 г. по 20 декабрь 
1962 г. вновь действовала прокуратура Сундырского района.

В 1962 г. Сундырский район ликвидирован.
В 1951 г. в селе Большой Сундырь образована Сундырская меж-

районная прокуратура и бессменным руководителем которой был 
Иванов Яков Иванович (1913 г.р.) в 1951-1963 гг.

В марте 1964 года в результате разукрупнения Чебоксарского 
и Ядринского районов ЧАССР образовался Моргаушский район. С 4 
мая 1964 года начинает работу Моргаушская районная прокуратура 

Прокурорами Сундырского района работали следующие юри-
сты, а именно:

Ефимов Григорий Егорович (1914 г.р., урож. с. Можары Козлов-
ского района ЧАССР) – в 1939-1945 гг.; 

Чернов Петр Григорьевич (1915 г.р., урож. д. Ойкасы Чебоксар-
ского района ЧАССР) – в 1945-1952 гг. ; 

Павлова Елизавета Павловна – в 1952-1955 гг. и другие.
С 4 мая 1964 г. – первым районным прокурором Моргаушского 

района стал Андрей Павлович Павлов – в 1964-1972 гг., Владимир Васильевич Ефимов – в 
1972-1985 гг. и другие.

СУНДЫРСКАЯ РАЙОННАЯ САНИТАРНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 
(СЭС) образована в 1939 году в с. Большой Сундырь. 

Сундырская районная СЭС находилась рядом с Сундырским РДК (ныне это территория 
церкви Святой Троицы), это здание и ныне существует по улице Ленина.

В соответствии с постановлением Совета народных комиссаров ЧАССР от 21 декабря 1938 
г. приказом народного комиссара здравоохранения Чувашской АССР от 8 февраля 1939 г. орга-
низована Республиканская санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС).

В 1959 г. по указанию Министерства здравоохранения СССР проведена реорганизация са-
нитарно-эпидемиологической службы РСФСР и в Чувашии в том числе. 

Появились санитарно-эпидемиологические отделы, Сундырский санитарно-эпидемиоло-
гический отдел СЭС функционировал до 20 декабря 1962 г.

Одним из первых руководителей Сундырской СЭС был Перлов Вячеслав Иванович (1911 
г.р.), работал в 1943-1944 гг., и др.

Ветераны Сундырской СЭС, а именно:
Белов А.А., фельдшер (1947-1989);
Казначеев  Андрей Захарович (1948-1963…);
Елькина Г.Е., врач, и другие.

СУНДЫРСКАЯ РЕМОНТНО ТЕХНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ (РТС).
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальней-

шем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций» и в 
связи с приобретением многими колхозами Чувашской АССР тракторов, комбайнов и 

Чернов П.Г., прокурор 
Сундырского района 

(1945-1952 гг.). 1981 г.
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других сельскохозяйственных машин Совет Министров Чувашской АССР постановлением 
от 25 июня 1958 г. № 218 «О реорганизации машинно-тракторных станций» реорганизовал 
машинно-тракторные станции Чувашской АССР в ремонтно-технические станции. На осно-
вании Приказа Министерства сельского хозяйства Чувашской АССР от 26 июня 1958 г. № 156 
Сундырская машинно-тракторная станция (МТС) реорганизована в Сундырскую ремонтно-
техническую станцию (РТС).

Во исполнение Постановления Бюро Чувашского обкома КПСС (и) Совета Министров Чу-
вашской АССР от 3 мая 1961 г. № 158 приказом Чувашского республиканского объединения 
«Сельхозтехника» от 5 мая 1961 г. № 13 упразднены Моргаушская и Сундырская РТС и с 9 мая 
1961 года на базе Сундырской ремонтно-технической станции было образовано Сундырское 
районное отделение «Сельхозтехника» Республиканского объединения «Сельхозтехника», 
которое решало задачи своевременного и качественного технического обслуживания пред-
приятий, обеспечивало постоянную работоспособность машинно-тракторных мастерских, 
техники и оборудования животноводческих ферм колхозов и совхозов.

В структуре Сундырского отделения «Сельхозтехника» были определены:
– производственно-технический отдел;
– бухгалтерия;
– торговый отдел;
– хозяйственный отдел.
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 ноября 1985г. 

№ 114 «О дальнейшем совершенствовании управления агропромышленным комплексом» и 
Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 29 декабря 1985г. «Об изменениях 
в системе органов управления агропромышленным комплексом Чувашской АССР» решением 
внеочередной пятой сессии 19 созыва от 22 января 1986г. «Об изменениях в управлении агро-
промышленным комплексом района «упразднены управление сельского хозяйства райиспол-
кома, районное производственное объединение по материально-техническому обеспечению 
сельского хозяйства и государственная инспекция по закупкам и качеству сельскохозяйствен-
ных продуктов по Моргаушскому району, на их базе образовано Моргаушское районное агро-
промышленное объединение (РАПО). В состав РАПО включено и Сундырское ремонтно-техни-
ческое предприятие, созданное на базе бывшего Сундырского отделения «Сельхозтехника».

С 23 января 1986 года – Сундырское ремонтно-техническое предприятие Моргауш-
ского районного агропромышленного объединения Моргаушского районного Совета на-
родных депутатов.

В соответствии с постановлением Верховного Совета Чувашской АССР от 8 декабря 1989 г. 
«Об образовании Министерства продовольствия и закупок ЧАССР» решением 12 сессии Мор-
гаушского районного Совета народных депутатов от 20 декабря 1989 г. районное агропро-
мышленное объединение упразднено, образован отдел продовольствия и закупок исполкома 
Моргаушского районного Совета народных депутатов.

С 21 декабря 1989 года – Сундырское ремонтно-техническое предприятие отдела продо-
вольствия и закупок исполкома Моргаушского районного Совета народных депутатов.

На общем собрании коллектива Сундырского РТП от 24 марта 1992 г., принят Устав, за-
регистрированный постановлением главы Моргаушской районной администрации от 27 
марта 1992 г. № 56.

В соответствии с Уставом Сундырское ремонтно-техническое предприятие, именуемое в 
дальнейшем Предприятие, относился к категории государственных.

Предприятие действовало на принципах полного хозяйственного расчета и самоуправле-
ния на базе имущества, принадлежащего ему на правах собственности.

Целью деятельности Предприятия было содействие подъему и процветанию народного 
хозяйства и граждан Российской Федерации путем наиболее полного использования научно-
технического, производственного и торгового потенциалов.

Предметом его деятельности являлись:
– капитальный и текущий ремонт дизельный тракторных и комбайновых двигателей, их 

капитальный ремонт узлов и агрегатов;
– восстановление изношенных деталей и изделий производственного назначения и дру-

гих товаров народного потребления;
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– производство строительных материалов и строительно-монтажные работы;
– организация обучения специалистов, разработка методических пособий;
– создание совместных предприятий, кооперативов, акционерных обществ.
Органами управления Предприятия явились:
– собрание трудового коллектива – высший орган;
– дирекция;
– ревизионная комиссия.
Дирекция осуществляла деятельность от имени Сундырского ремонтно-технического 

предприятия, организовывала бухгалтерский учет и отчетность. Ревизионная комиссия осу-
ществляла контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Предприятия.

В соответствии с Законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных 
предприятий» от 3июля 1991 г. и Указом Президента Российской Федерации «Об ускорении 
приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29 января 1992 г. № 66 и 
Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке приватизации и реорга-
низации предприятий и организаций агропромышленного комплекса» от 4 сентября 1992г. 
№ 708 на основе решения общего собрания трудового коллектива Сундырского ремонтно-
технического предприятия от 11 мая 1994г. оно реорганизовано в Акционерное общество 
открытого типа «Сундырское ремонтно-техническое предприятие». Акционерное общество 
открытого типа «Сундырское РТП» (в дальнейшем АООТ «Сундырское РТП» или Общество) 
зарегистрировано постановлением Главы администрации Моргаушского района от 28 июня 
1994 г. № 184.

Сундырское ремонтно-техническое предприятие было ликвидировано в 2005/2006 годах.
Документы Сундырской МТС и Сундырской РТС за 1937-1960 гг. в количестве 34 дел сда-

ны в Моргаушский районный архив и хранятся в Фонде № 4.

СУНДЫРСКАЯ ТКАЦКАЯ ФАБРИКА. Сундырская хлопчатобумажная ткацкая фа-
брика – Сундырский филиал Чебоксарского хлопчатобумажного производственного объ-
единения «Волга» Управления текстильной и трикотажной промышленности Волго-Вят-
ского Совнархоза. 

Здание сундырской  ткацкой фабрики. Время работы с 1942 по 1991 годы.
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Организация и строительство фабрики началось в первый год Великой Отечественной во-
йны на базе эвакуированного в ЧАССР  текстильного оборудования и представленных в Нар-
комтекстиль СССР, постановлением СНК ЧАССР и бюро Чувашского обкома ВКП(б) от 24 марта 
1941 г. № 1466/268 «О размещении и организации текстильного производства в ЧАССР».

В соответствии с распоряжением СНК СССР от 28 августа 1941 г. в ЧАССР в городах и на-
селенных пунктах, а именно: в Чебоксарах, Цивильске, Канаше, Большом Сундыре и Сосновке 
были организованы хлопчатобумажные прядильно-ткацкие фабрики с использованием на 
них оборудования эвакуированного с Вышневолоцкого хлопчатобумажного комбината.

И началось строительство Сундырской ткацкой фабрики на базе здания РКШ в с. Большой 
Сундырь со всеми обслуживающими и вспомогательными постройками по улице Советской.

Фабрика находилась в 38 км от г. Чебоксары и в 12 км от пристани «Ильинка» на реке Волга.
На строительство хлопчатобумажной ткацкой фабрики в г. Сундыре утвержденный упол-

номоченным Наркомтекстиля СССР /Френкель/ от 25 декабря 1941 г. было выделено:

Наименование Количество Цена (руб.) Всего (руб.)
Автомобиль ГАЗ А-А 1 6000 6000
Лошади 7 2000 14000
Телеги 7 400 2800
Сани 7 1000 7000
Подсанки 7 50 350
Упряжь 7 (компл.) 50 350
В сумме 30500

По Генеральной смете № 9:
По сметной документации по строительству фабрики сумма составляла – 356,56 тыс. руб. 

(в 1941-1942 годах).
Окончательная сметная стоимость по строительству Сундырской ткацкой фабрики вы-

разилась в сумме – 411,56 тыс. рублей.
Оборудование Сундырской ткацкой фабрики на 1946 год составляло 58 станков систе-

мы «ПЛАТТ» – роликовые с нижним боем пятичетвертовые, привезенные с Вышневолоцкой 
хлопчатобумажной ткацкой фабрики. 

Акт приемочной комиссии по приему в постоянную эксплуатацию Чебоксарского и Сун-
дырского ткацкой фабрики утвержден зам. министра текстильной промышленности СССР – 
И. Акимовым Приказом № 10 -10-610 от 10 октября 1946г.

Число работающих в Сундырской ткацкой фабрике составляла по годам (в 1942-1956г.г.), 
в среднем 100-125 человек.

В 1943 году в III квартале было 125 человек (100 чуваш. + 25 русс. населения).

Справка о выработке хлопчатобумажной ткани за период эксплуатации 
Сундырской хлопчатобумажной ткацкой фабрики в 1942-1946 гг.

Наименование 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 1946 г. Всего

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
Бязь
(артикул 597)

350 13,5 767 163 694 217,4 690 86,7 272 105,3 2773 585

Бязь
(артикул 593)

8,1 30,2 3,7 11,1 53,1

Галош. ткань 45,5 8,1 – – 53,6
Сорочка 118 12,3 2,0 0,5 10 0,6 128
Итого: 428 79,4 767 203,6 694 221,6 700 98,4 272 105,3 2901 707,1
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Директора Сундырской ткацкой фабрики

Директора СХБТФ (Ф.И.О.) Годы работы
Поленов Константин Федорович 15.10.1941-21.10.1942
Шевалин Петр Иванович 21.10.1942-6.08.1946
Голубев 6.08.1946-3.09.1947
Терехов Павел Дмитриевич 3.09.1947-25.11.1949
Волков Андрей Аверкиевич 25.11.1949-     .03.1951
Хорошина А. В. .03.1951-   .   .1963

Смирнова Анна Петровна 1963-1986
1986-1994

В 1994 году фирма «ДИОС» выкупила Сундырскую ткацкую фабрику и Сундырский кир-
пичный завод.

Перечень некоторых работников Сундырской ткацкой фабрики, работавших в разное 
время с 1941 по 1981 гг.,

А именно:
– Желнина Наталия Матвеевна, старший экономист (... 1946-1950...);
– Иванова О.А., сменный мастер (... 1975-1981...);
– Калиновская Валентина Георгиевна, экономист, начальник планового отдела (с 1942 г.);
– Ковалева М.Н., нач. отдела кадров (... 1947-1951...); секретарь парт. организации;
– Кузнецов Степан Иванович (1896 г.р.), образование – окончил Астраханский речной тех-

никум (1928), руководитель производства Сундырской ткацкой фабрики (1941-1948..);
– Кульков, руководитель производства ткацкой фабрики (... 1952-1955...);
– Мазаев Григорий Васильевич, агент отдела снабжения и сбыта ткацкой фабрики (... 

1946-1950...);
– Степанов Прокопий Степанович, главный бухгалтер (1952-1956…);
– Смирнова Анна Петровна (1923 г.р.), работница ткацкой фабрики (1942-1943, 1947-

1963), директор фабрики (1963-1986);
– Фролов Анатолий Александрович (1929 г.р.), в 1948-1955 гг. (ранее и позже) работала на 

ткацкой фабрике;
– Щербакова Нина Матвеевна, бухгалтер, главный бухгалтер ткацкой фабрики (...1946-1952...);
– Янышев Василий Григорьевич, начальник отдела снабжения и сбыта ткацкой фабрики 

(...1946-1952...).

СУНДЫРСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД. В 1930-1950 годы местная промышленность 
в районах Чувашии была представлена промысловыми артелями и отдельными предприяти-
ями. Постановлением ЦИК Чувашской АССР от 17 августа 1934 г. был организован Народный 
комиссариат местной промышленности ЧАССР. Указом Президиума Верховного Совета ЧАССР 
от 26 марта 1946 года № 73 Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР преобразован в Со-
вет Министров Чувашской АССР.

Постановлением Совета Министров ЧАССР от 30 марта 1946 г. промартели были переда-
ны в ведение Министерства местной промышленности Чувашской АССР.

Артели занимались по производству товаров народного потребления и народными про-
мыслами.

Как следует из сохранившихся документов в конце 1960-х годов промартели перестали 
действовать как отдельные производственные предприятия, на их базе образованы Сундыр-
ский и Юнгинский районные промышленные комбинаты, которые подчинялись министер-
ству местной промышленности Чувашской АССР.
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Сундырский кирпичный завод введен в эксплуатацию в 1959 году – начал выпускать 
обыкновенный глиняный кирпич.

В январе 1962 года на базе Юнгинской и Сундырской комбинатов был создан Сундырский 
районный промышленный комбинат, который также подчинялся министерству местной про-
мышленности ЧАССР.

На основании приказа управления бытового обслуживания населения при Совете Мини-
стров ЧАССР от 2 сентября 1963 года № 35 с 5 сентября 1963 год Сундырский райпромком-
бинат переименован в Сундырский комбинат бытового обслуживания населения при Совете 
Министров ЧАССР.

Постановлением Совета Министров ЧАССР от 24 июля 1965 года № 488 образовано управ-
ление местной и топливной промышленности Совета Министров ЧАССР.

С 20 августа 1965 года Сундырский комбинат бытового обслуживания реорганизован 
в Сундырский районный промышленный комбинат управления местной и топливной про-
мышленности Совета Министров ЧАССР.

В соответствии с постановлением Совета Министров ЧАССР от 1 сентября 1969 года № 
555 и приказом министерства местной промышленности ЧАССР от 20 января 1968 года от 
2 сентября 1969 года № 180 Сундырский районный промышленный комбинат с 10 сентя-
бря 1969 года переименован в Сундырский кирпичный завод с подчинением министерству 
местной промышленности ЧАССР (приказ по Сундырскому райпромкомбинату от 10 сентя-
бря 1969 года № 181).

Выпуск товарной продукции Сундырского кирпичного завода
в 1959-1993 годах

Наименование 
продукции

количество продукции (в тыс. штук)
по годам

Красный 
кирпич

1959 г. 1960 г. 1961 г. 1965 г. 1970 г.
700 1900 2700 1800 3300

1975 г. 1980 г. 1985 г. 1990 г. 1993 г.
4000 3800 3600 3700 2300

   
На основании Приказа Чебоксарского ЗМИ (завод металлоизделий) от 29 июня 1988 года 

№ 131 с 1 июля 1988 года Сундырский кирпичный завод стал цехом по производству кирпича 
Чебоксарского завода металлоизделий министерства местной промышленности Чувашской 
АССР. Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 4 октября 1988 года Мини-
стерство местной промышленности упразднено и на его базе образовано территориальное 
производственное объединение местной промышленности ЧАССР. 

С 25 апреля 1989 года в соответствии с постановлением Совета Министров ЧАССР от 24 
февраля 1989 года № 48 Сундырский кирпичный  завод стал структурной единицей произ-
водственного объединения местной промышленности «Чувашстройматериалы» ЧАССР.

С принятием Декларации о государственном суверенитете 24 октября 1990 года ЧАССР 
стала называться Чувашская ССР, и в связи с этим – Сундырский кирпичный завод производ-
ственного объединения местной промышленности ЧССР.

На основании Закона «Об изменении названия ЧССР» от 13 февраля 1992 года произошло 
переименование Чув.ССР в Чувашскую Республику, в связи с этим – Сундырский кирпичный 
завод производственного объединения местной промышленности Чувашской Республики.

С 31 марта 1993 года Сундырский кирпичный завод преобразован согласно утвержден-
ному Госкомимуществом Чув. Респ. плану приватизации в товарищество с ограниченной от-
ветственностью «ДИОС». На основании приказа № 29 от 31 марта 1993 года в соответствии 
с постановлением главы администрации Моргаушского района от 31 марта 1993 года № 134 
Сундырский кирпичный завод (в связи с ликвидацией государственного предприятия) с 22 
апреля 1993 года преобразован в Сундырский завод строительных материалов ТОО «ДИОС» 
(Приказ по Сундырскому кирпичному заводу от 22 апреля 1993 года № 36). Исполнительный 
директор Константинов Игорь Геннадьевич 
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С октября 1994 года Сундырский завод строительных материалов прекратил выпуск то-
варной продукции, следовательно, перестал работать. 

Рабочие были уволены, дирекция предприятия продолжала работу до ноября 1996 года 
(последний приказ 4 ноября 1996 года № 11). 

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 1996 года 
№ 298 оставшееся имущество Сундырского кирпичного завода передано в муниципаль-
ную собственность Моргаушского района, на баланс Сундырского муниципального пред-
приятия ЖКХ.

СУНДЫРСКИЙ КОМБИНАТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (КБО) населения Ми-
нистерства бытового обслуживания ЧАССР создан в 1932 г. на базе реорганизованного про-
мыслового кооперативного объединения «Чувашпромлессоюз» в самостоятельные союзы:

«Промсоюз» (многопромысловый);
«Стройпромсоюз»
«Леспромсоюз».
До этого, в августе 1921 г. создана организация союза кулеткацких артелей «Чувашкуль».
В октябре 1921 г. создана организация союза кустарно-промысловой кооперации «Кустсоюз».
5 января 1929 г. принято постановление СНК ЧАССР о кустарной промышленности.
В 30-50 годы XX века местная промышленность в районах Чувашии была представлена 

промысловыми артелями.
10 июля 1934 г. принято постановление ЦИК ЧАССР о работе промысловой и инвалидной 

кооперации ЧАССР.
Постановлением ЦИК Чувашской АССР от 17 августа 1934 г. организован Народный ко-

миссариат местной промышленности Чувашской АССР, в ведении которого находились и про-
мысловые артели.

Система бытового обслуживания населения в районе складывалась по мере организован-
ности и становлении промысловых артелей, других учреждений и организаций по удовлетво-
рению социально-бытовых запросов жителей сел и деревень. 

11 ноября 1939 г. создана Организация Управления местной топливной промышленности 
при СНК ЧАССР.

8 января 1940 г. создана организация промыслового союза по выработке мягкой тары 
«Чуваштарпромсоюз».

24 сентября 1941 г. принято постановление СНК ЧАССР о переработке кожсырья, шерсти 
и организации пошива полушубков, меховых жилетов, шапок-ушанок и меховых рукавиц для 
Красной Армии (для отправки на фронт). Согласно этого постановления многие артели Сун-
дырского района ежемесячно (в годы Великой Отечественной войны) изготавливали и от-
правляли по специальной заявке (военного времени), с указанием наименования, количества 
и сроков изготовления индивидуально для каждой промартели, учреждений и организаций...

Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 26 марта 1946 года № 73 Совет 
Народных Комиссаров Чувашской АССР преобразован в Совет Министров Чувашской АССР.

Постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 30 марта 1946 г. промартели были 
переданы в ведение министерства местной промышленности Чувашской АССР.

На территории Татаркасинского (до 1939 г.) и Сундырского (с 1939 г.) районов действо-
вали следующие артели и другие предприятия многопромысловых («Промсоюзы») союзов, ... 
Управления местной топливной промышленности (...УМТП,..) и другие, а именно:

– Ильинская артель инвалидов «Производственник» («Чувашкоопинсоюз»);
– Ильинский лесопильный цех;
– Малокарачкинская артель «Тĕрлекен»;
– Матикасинская артель «Кожевник»;
– Молгачкасинская артель (строит. кирпич и гончарн. посуда);
– Сундырская промысловая артель «Прогресс»;
– Сундырский кирпичный завод;
– Сундырский леспромхоз;
– Сярмыськасинская артель «Дуб»;
– Шатракасинская артель «Знамя труда»;
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– Юнгинский черепичный завод (по производству цементно-песчаной черепицы, снято 
с производства в 1964 г.);

– Янымовская артель «Дружба»;
– и другие промысловые артели, в том числе: «Волга», «20 лет Чувашии», «30 лет Октя-

бря» и другие.
Все эти артели и другие предприятия местной промышленности занимались изготовле-

нием товаров народного потребления и народными промыслами.
В этих промысловых артелях организовывались индивидуальный и массовый пошив и 

ремонт одежды (швейное производство), обуви, выделка шкур, гончарные изделия (посуда), 
кузнечно-кованые изделия, лесозаготовительная деятельность, ремонт и строительство жи-
лья, производство хозяйственного мыла, открывались пункты (комнаты, дома) по услугам – 
парикмахерские, фотографии, по ремонту бытовой техники, ремонту часов; обозостроение и 
так далее и тому подобное и товары народного потребления.

Как следует из сохранившихся документов в конце 1960-х годов промартели перестали 
действовать как отдельные производственные предприятия, и на их базе образованы Сун-
дырский и Юнгинский районные промышленные комбинаты, которые подчинялись мини-
стерству местной промышленности Чувашской АССР.

В ноябре 1960 г. в с. Большой Сундырь появился павильон бытового обслуживания на-
селения всего района с комплексом предоставления различных мастерских и всевозможных 
услуг, который был в составе райпромкомбината (РПК).

На основании приказа по Министерству местной промышленности ЧАССР от 9 марта 1961 г.  
№ 131 Сундырский леспромхоз и районный промысловый комбинат объединен в Сундыр-
ский райпромкомбинат, а на основании постановления Совета Министров Чувашской АССР 
от 26 августа 1963 г. № 418 райпищекомбинат и райпромкомбинат были объединены в одно 
предприятие – Сундырский комбинат бытового обслуживания населения, который просуще-
ствовал до марта 1964 г.

Комбинаты бытового обслуживания (КБО) функционировали в 1965-1990 гг. и мели раз-
личные названия («КБО», «Дом Быта», «Дом бытовых услуг», «Служба быта» и др.).

Сундырский леспромхоз (ЛПХ, УМТХ) располагался в с. Ильинка.
Директор Сундырского леспромхоза – Малинин Алексей Афанасьевич (1952-1957) и дру-

гие руководящие работники:
Данилов Н.Д.;
Веселов Ф.И.;
Александров А.А.
Бушков Александр Потапович (директор Сундырского РПК в 1959-1962 гг.).
В Сундырском леспромхозе в 1957-1963 гг. работал Курдюмов Михаил Иванович и Белов 

Геннадий Андреевич (слесарь).
Директором Сундырского райпромкомбината в 1952-1957 гг. работал Тепеев…
Директором Сундырского райпищекомбината в 1952-1957 гг. работал Прокопьев…
Некоторые работники Сундырского райпромкомбината в 1960-1963 гг., а именно:
Бушков Александр Потапович, директор РПК в 1959-1962 гг.;
Озин Прокопий Николаевич (1918 г.р.), директор РПК в 1962-1963 гг.;
Патеев Марк Ефремович, снабженец РПК;
Кузьмин Петр Т.;
Максимов Валериан Александрович;
Саблина Людмила Николаевна (1923 г.р.), плановик РПК;
Лебедев Михаил Никифорович, ст. мастер Сундырского кирпич. завода;
Белов Геннадий Андреевич (1925 г.р.), слесарь;
Воробьев В.И., ст. мастер Ильинского цеха;
Яндараев Т.Е., ст. мастер Сярмыськасинского мебельного цеха.;
Алексеев Степан Алексеевич (строил Сундырский кирпичный завод);
Ашмарин Семен Осипович;
Пинарин Леонид Филиппович;
Скворцова Н.И., мастер Юнгинского цеха;
Волков И.С., мастер Шатракасинского цеха;
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Борисов Николай Андреевич, мастер Ильинского лесопильного цеха;
Трофимова В.Н., мастер Большесундырского павильона бытового обслуживания населения;
Хошкина А.М., мастер Малокарачкинского павильона бытового обслуживания населения;
Петровский .., ст. мастер Сундырского кирпичного завода;
Камчаткин И.П., технорук, гл. инженер Сундырского кирпичного завода;
Минин Ф.М., инженер-механик Сундырского кирпичного завода;
Фомин А.О. – зав. складом Сундырского кирпичного завода;
Исаев Петр Исаевич – ст. мастер Сундырского кирпичного завода (1934 г.р.);
Вилков Илья Степанович (1931 г.р.), мастер корзинного цеха (кирпичного завода).
Директором Большесундырского КБО назначен Озин Прокопий Николаевич (с 1964 

(1965) года).
Перечень директоров Сундырского кирпичного завода, а именно:
Бушков Александр Потапович., в 1959-1961 гг.;
Озин Николай Прокопьевич (1918 г.р.), в 1961-1965;
_____________________________________ в 1965-1969 гг.;
Алексеев Илларион Владимирович (1929 г.р.), в 1969-1989 гг.;
Захаров Станислав Владимирович, 1989-1993 гг.

СУНДЫРСКИЙ КРАЙ – это древнее поселение на современной территории Моргауш-
ского района Чувашской Республики, который образован в 1000 году нашей эры как Земля 
Кумыра по мере освоения реки Сундырь нашими прачувашеязычными племенами, которые 
жили еще во времена Абашевской культуры и ранее – 1500 лет до нашей эры (Удел Кумая).

Материнскими поселениями Сундырского края Удела Кумая являются деревни Шупоси, 
Кумыркасы и Ямолкино, от которых в 1000 году нашей эры и берет свое начало Сундырский 
край – Земля Кумыра.

В Сундырский край в 1000 году входили следующие населенные пункты: Шупоси, Кумыр-
касы, Шатракасы, Большой Сундырь (тогда еще д. Сундырь по одноименной реки Сундырь), 
Токшики, Алдеево, Ойкасы; немного позже – деревни Шерекеи, Турикасы, Ямолкино. Деревни 
Алдеево и Шерекеи (входят в Республику Марий Эл).

В 1000 году нашей эры река Сундырь в поблизости деревни Шерекеи  раздваивалась, 
т.е. состояла из двух рек: Большой Сундырь и Малый Сундырь, а названия имели одина-
ковые – р. Сундырь.

Современная речка Курвашка (Кумашка), как-бы Малый Сундырь, в то время (1000 лет 
тому назад) была более полноводной (некоторое время...).

Жители племен Удела Кумая постепенно начали осваивать междуречье Курвашки и Сун-
дыря (р. Сундырь).

Река Курвашка (Кумашка) ныне впадающая в р. Сундырь, а далее впадающая в р. Волга 
уже тогда разделяла и являлась границей для живущих по соседству племен мари и чуваш.

В северо-западной части долин от р. Сундырь и р. Курвашка (Кумашка), а далее до дере-
вень Ойкасы и Турикасы и до современной деревни Оргум (XX века нашей эры) в долине р. 
Юнга жили племена мари. Современная автодорога Большой Сундырь – Большое Карачкино 
частично проходит по территории РМЭ (Виловатовское сельское поселение).

Сундырский край в 1000-1200 гг. была довольно развитой территорией Земли Кумыра.
Вырубали леса, делали проселочные дороги, вели торговые отношения с соседними пле-

менами – Земля Тябака (... 900 г. нашей эры), и др., тем самым открывали выход на р. Волга, и 
имели связи с внешним миром.

Торговали лесом, строили суда и продавали (в то время р. Сундырь была полноводной и 
судоходной).

В 1200 гг. нашей эры через Сундырский край проходила ямская дорога, которая связы-
вала города: Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск (тогда этот город был еще крупным чу-
вашским населенным пунктом и имел другое название...) – через Волгу – д. Коротня... – через 
Ветлугу – Нижний Новгород (1221 г.) и далее.

В это время через Сундырский край по ямской трассе проходили, проезжали различные 
деятели (торговцы, ямщики, путешественники, в том числе и зарубежные, исследователи, пи-
сатели, ученые и др.).



249

В 1221 г. через Сундырский край (Большой Сундырь) (от Казани в сторону Москвы) про-
езжала монгольская делегация хана Батыя как-бы с целью расширения культурных связей, 
а на самом деле – с целью разведки территории (...климата, местности, пути-дороги, располо-
жения городов и селений и т.д. и т.п.).

В 1237 г. после монголо-татарского нашествия ханом Батыя происходит разорение и по-
корение восточно-западных районов всей России, в т.ч. и Чувашия долгое время будет нахо-
диться под гнетом монголо-татарского ига.

После 1237 г. в Сундырском крае появляются новые населенные пункты, т.е. деревни (не-
сколько групп деревень), которые в настоящее время именуются (в XX веке – как бы слились 
в один населенный пункт...) под общим названием (несколько бывших деревень) – централь-
ная усадьба, а именно:

с. Большое Карачкино (6-7 деревень);
д. Большие Татаркасы (2-3 деревни);
с. Большой Сундырь (4 деревни);
д. Шупоси (2-3 деревни);
д. Токшики (2 деревни, д. Мадяны);
д. Вомбакасы (4 деревни) и др.
В XVI в. появляются и другие населенные пункты: Верхние и Нижние Олгаши и другие.
В конце XIX в. – в начале XX в. появляется населенный пункт – Новое Шокино и точно в XX 

веке появился населенный пункт – д. Оргум.
Сундырский край долгое время находился в составе Козьмодемьянского уезда, а этим 

и объясняется схожесть чуваш (данной местности) с марийским народом во многих сферах 
культурного развития.

Сундырский край – отдельный разговор,
Верховой диалект – Сундырский говор.
В Чувашии – северо-западный район
Большесундырское поселение. Моргаушский район.
Между Сундырским и Горномарийскими краями существовали и существуют взаимовы-

годные, долговременные, непрекращающиеся и обоюдные контакты (сотрудничество) по 
разным отраслям экономики и культуры (в промышленности, торговле, потребительской 
кооперации, сельском хозяйстве, культпросветработе, общеобразовательных учреждениях и 
др.) уже более 1000 лет.

Эта дружба закаливалась на протяжении разных эпох и ступеней развития путем кон-
солидации болгаро-суваро-чувашских племен, которые ассимилировали аборигенов края – 
древних мари (финно-язычные племена), которое проходило в составе Волжской Булгарии 
(X-XIII вв.), Золотой Орды (XIII-XIV вв.) и Казанского Ханства (XIV-XVI вв.), в период вхождения 
в состав России (XVI в.), во времена крестьянских выступлений (войн в XVI-XIX вв.) и др.

Сундырский край несколько столетий был в составе Козьмодемьянского уезда – и волост-
ной центр – с. Большой Сундырь Татаркасинской волости.

В XX веке после Великой Октябрьской социалистической революции и вхождении в со-
став Чувашской и Марийской автономных областей, далее ЧАССР и МАССР (между Сундыр-
ским и Горномарийским районами), а также и в XXI веке между Чувашской Республикой и 
Республикой Марий Эл (т.е. между Горномарийским и Моргаушским районами) взаимовыгод-
ное сотрудничество происходит во многих отраслях экономического и культурного развития 
на более высоком уровне.

Еще в 30-40-х годах XX века между колхозами с. Большое Карачкино (ЧАССР) и с. Вило-
ватово (МАССР) и между школами (как говорится, и взрослые и школьники) были в друже-
ственных отношениях (они брали на себя обоюдные обязательства и вызывали друг друга на 
борьбу в социалистических соревнованиях.

Они были в дружественных отношениях и в культурных и спортивных мероприятиях.
Ранее, в Большесундырском сельском Доме культуры часто выступали с концертами Ма-

рийский ансамбль песни и танца и проходили часто представления (спектакли) Марийского 
национального театра г. Йошкар-Олы и других культурных учреждений.

Ранее Сундырский, а сейчас Моргаушский районы находятся в дружественных отношени-
ях с Горномарийским районом (РМЭл).
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Особенно это выделялось раньше, а сейчас это открыто демонстрируется по системе по-
требительской кооперации между тремя районными потребительскими обществами (Морга-
ушский, Большесундырский и Горномарийский райпо).

А летом, по окончании посевных сельскохозяйственных работ ежегодно проходят (в июне 
месяце) свои праздники песни и труда:

«Акатуй» в Моргаушском районе (ок. д. Ландыши) и «Пеледыш пайрем» (Праздник цве-
тов) в Горномарийском районе (РМЭл) (ок. с. Виловатово).

Организаторы одной стороны приглашают другую сторону обоюдно и ежегодно. На каж-
дый праздник обоюдно прибывает такая делегация, чтобы продемонстрировать мастерство 
в художественной самодеятельности (ансамбль песни и танца, ВИА ...), в спортивных меро-
приятиях (в частности и в основном игра – футбол), а в XXI веке – в свете современных тех-
нологий, проходят выставки-конкурсы и всевозможные мастер-классы в различных номи-
нациях между райпо трех потребительских обществ (Моргаушский, Большесундырский и 
Горномарийский).

Большесундырское райпо имеет около 50-ти торговых точек в Горномарийском районе 
(это в основном точки Большесундырского хлебозавода), и большая часть из них находится в 
районном центре – г. Козьмодемьянск.

Автор предлагает на ваше внимание фотографию, сделанную в августе 1985 г. в с. Большой 
Сундырь, которая была выполнена на подступах торгового центра: ресторан, кафе и кулинария.

 Фотография из статьи Н. Николаевой «Учились друг у друга» в районной многотиражке 
«Çĕнтерӳ ялавĕ» («Знамя Победы») от 21 января 2009, с. 2.

На этой фотографии вы видите работников потребительской кооперации двух соседних 
районов (Моргаушского, Чувашской Республики и Козьмодемьянского, Республики Марий 
Эл), то есть 3-х соревнующихся друг с другом райпо (Моргаушского, Большесундырского и 
Горномарийского).

«В Моргаушском районе, в то время, каждое лето под началом комсомольской орга-
низации района проводились различные соревнования (конкурсы на профмастерство...) 
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между продавцами, товароведами, поварами и официантами» – рассказывает одна из краса-
виц этой фотографии – сегодня председатель правления Моргаушского райпо Роза Владими-
ровна Скворцова. Я в системе потребительской кооперации работаю с 1981 года. Нам, моло-
дым, такие соревнования помогали претворять в жизнь свою мечту (задуманное...) и быть 
смелее в их реализации. Смелость и предприимчивость – мы тогда показывали в своей работе. 
Эти соревнования между соседями всегда тянули нас вперед к новым свершениям (успехам) и 
помогали находить общий язык со своими коллегами. Мы учились друг у друга.

На фотографии имеется и ныне заведующая кафе «Сказка», а тогда старший повар Анто-
нина Владимировна Карпова. Она начинала свою трудовую деятельность в 1978 году поваром 
в ресторане после получения специального образования. «Помню, как в те времена соседние 
три райпо проводили соревнования между своими работниками потребительской коопера-
ции. Тогда поваров со специальным образованием было мало. Как мы повара на этих сорев-
нованиях учились друг у друга – вариантам правильного приготовления различных блюд (а 
их было немало). Семь лет участвуя в этих соревнованиях, я приобретала необходимые новые 
знания и повышала свое мастерство. Много времени прошло, с тех пор, как была сделана эта 
фотография, но некоторые моменты (дух...) тех соревнований в памяти и сейчас перед глаза-
ми» – говорит она, вспоминая те времена, когда была еще молодым специалистом.

И Алевтина Васильевна Ефремова есть на этой фотографии, которая тогда трудилась офи-
цианткой ресторана «Радуга». «В то время проходили много различных конкурсов на проф-
мастерство. Очень нравилось участвовать в них. Нас, официантов, проверяли, как правильно 
накрывать стол, т.е. сервировать... Проводили различные показательные варианты, т.е. ма-
стер-классы, как сейчас это принято называть, на которых мы учились и расширяли свои зна-
ния. Все новое, полученное на этих занятиях мы претворяли в жизнь в своей повседневной 
деятельности и было большое желание лучше трудиться. В молодости все это было очень 
нужно» - сообщает свое мнение пристально всматриваясь на фотографию.

Рассматривая фотографию и прошедшие дни можем сделать и вывод. Будущее человека 
связано с работой, а будущее района – с людьми. Деловыми, смелыми и предприимчивыми.

Добрые воспоминания всегда остаются в памяти.

СУНДЫРСКИЙ МАСЛОЗАВОД в селе Большой Сундырь функционировал в 1959-1978 годах.
Во 2-й пятилетке в Чувашской АССР было запланировано строить молокоперерабатыва-

ющие заводы в районных центрах.
Первый молокоперерабатывающий завод в Татаркасинском районе действует с 1932 года – 

это Юнгинский маслозавод.
Постепенно и в селе Большой Сундырь было принято решение о строительстве молокозавода.
Сундырский маслозавод ввели в эксплуатацию в 1959 год – это новое одноэтажное кир-

пичное здание на берегу реки Сундырь (на ул. Заводская).
Весь персонал Сундырского маслозавода состоял из семи человек. Сюда свозили молоко из 

колхозных ферм крупнорогатого скота и от населения (сбор молока на добровольной основе). 
На 1.01.1947 года в Сундырском (Юнгинском) маслозаводе функционировали два ав-

томобиля.
Сундырский маслозавод выпускал следующие наименования молочных продуктов: тво-

рог, масло сливочное (основное изделие), шоколадное, казеин и др.
С 1950 года в Сундырском (Юнгинском) маслозаводе работала Лестева Надежда Иллари-

оновна (1931 г.р.), вначале оператором, а потом на должности – инженер-технолога (с 1955 г.) 
(в 1950-1960 ... годах).

В 1964-1966 годах (ранее и позже) директором здесь работал Сироткин А.Ф.
В 1978 году маслозавод в Большом Сундыре закрыли и все имущество перешло в распоря-

жение Моргаушского молокозавода. Все поставщики молока в Сундырский маслозавод стали 
постепенно отправлять свою продукцию уже в Моргаушский молокозавод.

СУНДЫРСКИЙ РАЙОННЫЙ АРХИВ начал свою деятельность в 1941 г. До этого и после 
находился в подчинении МВД ЧАССР -  архивный отдел при НКВД Сундырского района ЧАССР.

В 1946 г. на базе архивного отдела при НКВД Сундырского района МВД ЧАССР было созда-
но новое учреждение – Сундырский районный архив. 
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В 1952 г. было обследовано состояние помещения и оказана методическая помощь Сун-
дырскому районному архиву. Сундырский районный архив не соответствовал требованиям 
для хранения документальных материалов.

На 1.01.1957 г. в Сундырском райархиве закончен пофондовый учет документальных 
материалов.

В 1959 г. в связи с упразднением Моргаушского района документальные материалы были 
переданы Сундырскому районному архиву (в 1959-1962 гг.). 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 25 ноября 1961 г. № 1424 
Совет Министров ЧАССР выпустило свое постановление № 26 от 26.01.1962г. об организации 
архивного отдела при СМ ЧАССР на базе архивных отделов МВД ЧАССР (разработано Положе-
ние, структура и т.д.).

Заведующими Сундырского районного архива в разные годы работали:
Смирнова Мария Михайловна – 1946-1947 гг.
Саптеева-Прокопьева Клавдия Павловна – 1947-1955 гг.
Андреева Елена Дмитриевна – 1955-1958 гг.
Яндушкина Нина Семеновна – 1958-1960 гг.
Романова В. – 1960-1962 гг.
Байдерякова Анастасия Григорьевна – 1962-1963 гг.

СУНДЫРСКИЙ РАЙОННЫЙ АЭРОКЛУБ – филиал Чебоксарского республиканского 
аэроклуба ДОСААФ функционировал в с. Большой Сундырь в 1950-1960 гг., до времен ликви-
дации Сундырского района.

При Сундырской районной организации ДОСААФ в аэроклубе значилось и свой грунто-
вый аэродром, находящийся на южной окраине села от Колхозного двора, параллельно до-
роги Юнга-Шупоси-Сундырь.

В Сундырской районной организации ДОССАФ и Большесундырской средней школе про-
водились занятия по пропаганде авиационных знаний среди местного населения района и 
среди 11-и классников средней школы (юношей и девушек). Предварительно все спортсмены 
проходят ВЛК (врачебно-летную комиссию).

Здесь инструктора-специалисты Сундырской организации ДОССАФ совместно со специ-
алистами Чебоксарского республиканского аэроклуба ДОССАФ вели работу (в различных 
кружках) по подготовке пилотов, парашютистов, планеристов, авиамоделистов и обществен-
ных инструкторов по авиационным видам спорта. Кстати, кружок авиамоделистов, находя-
щийся в школьной мастерской (в столярном отделении) имел особый интерес среди старше-
классников БССШ. Руководили этим кружком авиамоделистов учитель физики и математики 
Пальков Александр Прокопьевич и Бочкарев Илларий Васильевич (преподаватель школы).

В Сундырском районном аэроклубе проводили подготовку пилотов, пилотов-спортсме-
нов, парашютистов для будущих воинов ВДВ, парашютистов-спортсменов (спортсмены-пла-
неристы и спортсмены-парашютисты).

По окончании курсов по специальной подготовке (по подготовке парашютистов, по вы-
броске парашютистов) приглашали инструкторов-специалистов – постоянный состав Чебок-
сарского республиканского аэроклуба.

Например: Приказ Чебоксарского республиканского аэроклуба.
23 марта 1959 г. г. Чебоксары №63
Считать в служебной командировке в Сундырь по подготовке парашютистов на 5 дней с 

23 по 28 марта 1959 г. инструктор-укладчика парашютов Григорьева М.Г.
и Приказ Чебоксарского республиканского аэроклуба
23 марта 1959 г. №65 г. Чебоксары
Считать в служебной командировке в Сундырский район, с. Сундырь по выброске пара-

шютистов на 3 дня с 26 по 29 марта постоянный состав аэроклуба:
1.Чистяков М.С. – инструктор – летчик парашютистов;
2. Иванов А.И. – инструктор – укладчик парашютов;
3. Мирясов Г.Ф. – шофер.
Курсанты, окончившие полный курс обучения в аэроклубе получали свидетельства.
Допускали к облету и парашютным прыжкам курсантов парашютистов сдавших зачеты 



253

комиссии теории и укладке парашюта и прошедшие наземную подготовку, годных по состоя-
нию здоровья допустить к облёту и парашютным прыжкам.

При Сундырском районном аэроклубе работали и различные кружки, в которых про-
водились различные занятия, надземная подготовка, первоначальное обучение, подго-
товка парашютистов – перворазников для производства к практическим парашютным 
прыжкам с самолета.

Здесь были пилотные, парашютные и планерные звенья.
В распоряжении Сундырского районного аэроклуба имелось множество наглядного мате-

риала (инструкции, уставы, плакаты, кинофильмы и др.) в том числе на школьной площадке 
был установлен один самолет (без крыльев) – как учебное пособие.

Для курсантов аэроклуба имелись следующие виды авиационной техники:
Самолеты – УТ-2, А-2 (1954), Як-18 (1956), Аи-2 и Як-12 (1957) и Як-18У (1960);
Планеры – «Пионер», НИАС-56, «Приморец» (1958), БРО-9, БРО-11 (1958) и МАК-15 (1959);
Типы парашютов – ПЛ-45, ПЛК-45 и ПЛ-ЗМ.

СУНДЫРСКИЙ РАЙОННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ (РВК) ЧАССР.
13.09.1920 организован военный комиссариат ЧАО, с 30.04.1925 – Управление террито-

риального округа ЧАО, с 29.06.1925 – Территориальное управление ЧАССР, а с 1.11.1929 г. об-
разован Военный комиссариат ЧАССР.

Сундырский районный военный комиссариат образован как филиал Ишлейского военно-
го комиссариата ЧАССР.

Военные комиссары Сундырского РВК ЧАССР:
1. Анисимов Яков Анисимович, военком (1.10.1938 – 31.12.1942);
2. Астраханцев Данил Алексеевич (1892 г.р.), капитан, военное училище, гражданская спе-

циальность – учитель, чуваш; военком (1.10.1943-29.01.1944);
3. Зерницкий Борис И., старший лейтенант; военком (29.01.1944 -      );
1. Личный состав Сундырского РВК по состоянию на 1 октября 1938 г., а именно:
Анисимов Яков Анисимович, военком с 1 октября 1938.;
Фошин Василий Фомич, зав. делопроизводством; с 1 октября 1938 г.;
Вашуркин Алексей Никитич (1896 г.р.), начальник 2-й части; с 15 октября 1938 г.;
Зашураев А.М., начальник 1-й части; со 2-го января 1939 г.;
Потапов Петр Григорьевич, комендант призывного пункта.
2. Личный состав Сундырского РВК по состоянию на 1 января 1943 г., а именно:
Астраханцев Данил Алексеевич, военком с 1 января 1943 г.;
Вашуркин Алексей Никитич (1896 г.р.), без звания, начальник 1-й части;
Смирнов Ефрем Григорьевич (1917 г.р.), начальник 2-й части, лейтенант, образование – 

военное училище;
Спиридонов Василий Спиридонович (1900 г.р.) начальник АХЧ (адм.-хоз. части), без зва-

ния, обр – 4 кл., граждан. спец. – бухгалтер;
Щебанова Клавдия Петровна (1908 г.р.), бухгалтер, без звания, обр. – 9 кл., русская.
Смирнов Иван Яковлевич (1910 г.р.), инструктор всеобуча, мл. лейтенант, обр. – полковая 

школа, русский;
Павлинов Марк Никитич (1893 г.р.), командир звена, без звания, обр. – 4 кл.;
Моисеева Анна Васильевна (1924 г.р.), техничка, обр. – 4 кл., чувашка.
3. Личный состав Сундырского РВК по состоянию на 29 января 1944 г. а именно:
Зерницкий Борис И., военком с 29 января 1944 г.;

СУНДЫРСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (РИК) Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов – местный орган государственный власти.

В октябре 1927 г. создан Татаркасинский райисполком (по названию района) с центром 
в селе Большой Сундырь, который осуществлял исполнительную и распорядительную функ-
цию на территории района, осуществлял руководство хозяйственным и культурным строи-
тельством в районе через свои отделы.

Исполком райсовета был связан со всеми учреждениями, организациями, предприятия-
ми, колхозами, сельскими Советами района.
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Татаркасинский райисполком функционировал в 1927-1939 годах, а затем переименован 
в Сундырский райисполком (соответственно Татаркасинский переименован в Сундырский 
район), который функционировал в 1939-1962 годах. В 1962-1964 годах территория бывшего 
Сундырского района (в основном) входила в состав Чебоксарского района.

24 декабря 1963 г. Сундырский райисполком переименован в исполнительный комитет 
Сундырского сельского Совета депутатов трудящихся ЧАССР.

В 1964 г. бывшая территория Сундырского района стала входить в состав Моргаушского 
района, и где находиться по настоящее время.

В настоящее время с. Большой Сундырь является вторым после райцентра населенным пун-
ктом, как по территории, так и по количеству населения, предприятий, организации и учреждений.

Наша территория Татаркасинского, Сундырского и Моргаушского района – это древнейшее 
поселение на территории всей Чувашии, которое было основано ещё более 3500 лет тому назад, 
первыми переселенцами чувашеязычных племен во времена Абашевской культуры и ранее….

Автор предлагает рассмотреть перечень некоторых работников Татаркасинского (1927-
1939) и Сундырского (1939-1962) районного исполнительного комитета (РИК), которые ра-
ботали в разные периоды (1927-1962) и на разных должностях (председателями РИК, и рядо-
выми исполнительными работниками соответствующих отделов РИК).

Перечень некоторых работников Татаркасинского, Сундырского райисполкома, работав-
ших в разное время с 1927 г. по 1962 гг.,

а именно:
Александров Яков Александрович (1907 г.р.), зав. райфинотдела РИК 1934-1935..);
Алексеев Аркадий Алексеевич.. зав. доротделом (1953-1955…);
Алексеев Иван Алексеевич (1919 г.р.), ст. инспектор райсоцобеспечения (собес) зав. райсо-

бес до ноября 1953 г.); районный инспектор ЦСУ…;
Алексеев П.А. (1918 г.р.), зав. доротделом (РИК) (1953-1955…);
Алхиметкин А.П., инструктор-массовик РДК, райотдел кинофикации (1953-1955);
Астров Иван Александрович (1896 г.р.), зав отделом местных предприятий (райплан), зав. 

отделом инструкторов РИК (1953-1955);
Бархатов Д.М., в ЦСУ в 1953-1955 гг.;
Белов Роман Васильевич, в ЦСУ в 1953-1955 гг.;
Блинова Александра Ивановна, агитатор лечебных учреждений отдела агитации при РИК 

(1953-1955);
Богданов Е.П., зав. торготделом (РПС);
Бочаев .., Уполкомзаг СНК при Сундырском РИК (1933-1935);
Вазиков Петр Якимович (1906 г.р.), член сельхоз артели «Юнга», секретарь РИК (с 1930);
Васильев Илларион Васильевич (1920 г.р.), преподаватель военного дела и физкультуры Юва-

новской средней школы (до 1955), председатель районного комитета ДОССАФ (с декабря 1955 г.);
Вершинин…, председатель РИК;
Водников Валерий Васильевич (1931), финансовый работник, председатель райплана 

РИК (с декабря 1960 г.);
Волков Сергей (1917 г.р.), председатель профкома (РК) союза медицинских работников (с 

сентября 1960 г.);
Водоватова Маргарита Петровна, зав. РОНО в 1952-1955 гг.;
Воронина М.Ст. (1926 г.р.) машинистка РИК (1950-1955);
Воронов А…Федорович (1918 г.р.), зав. отделом РИК; уч-ик ВОВ, награжден орденом «Красной 

Звезды» и медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией»;
Галкина Лариса Михайловна, зав. райздравотделом (с 6 октября 1941 г.);
Гордеев Иван Гордеевич (1914 г.р.), председатель профкома РК союза работников просве-

щения, высшей школы и научных учреждений (с октября 1959 г.);
Горшков А.А., зав отделом РИК (1953-1955);
Григорьев Владимир Федорович (1931 г.р.), ст. инспектор Канашского горфинотдела, зав. 

Сундырского райфо (РИК) (с 1959 г.);
Дмитриев Ф.С., зам. Председатель РИК (в 1952-1955 гг.) ВРИО пред. РИК;
Егоров Порфирий Поликарпович (1918 г.р.), колхозник колхоза им. Жданова, председатель 

Большекарачкинского сельсовета (с апреля 1958 г.);
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Ершов Александр Федорович (1902 г.р.), инструктор Татаркасинского РИК (1935-1939);
Желтова А.Ст., отдел ЦСУ РИК (1952-1955);
Жемчугов Павел Платонович (1910-1959), зав. отделом РИК;
Живойкин Михаил Иванович, РИК (1952-1955);
Зареева Елизавета Ивановна, райздравотдел РИК (1946-1948);
Зиньков Ф.Т., райфинбанк, райфо РИК (1948-1950_;
Иванов В.Т., зам. пред. РИК в 1934-1936 гг.;
Иванов Кузьма Иванович (1907 г.р.);
Иванов Николай Иванович (1923 г.р.) председатель Моргаушского райплана РИК (до ноя-

бря 1960 г.), зам. председателя Сундырского РИК (с ноября 1960 г.);
Иванова Елизавета Гурьевна (1906), завед. общего отдела РИК (до 1953г.), председатель 

Большесундырского сельсовета (с 1953 г.), после выхода на пенсию в 1963-1970 гг. работала в 
коммунальной конторе (бухгалтер по учету за услуги электроэнергией);

Ильин Самуил Ильич, председатель Сундырского РИК (1959-1961);
Кабуркин.., райинспектор УНХУ (1936-1937);
Казначеев Андрей Захарович (1923 г.р.), райздравотдел РИК (1951-1954); СЭС;
Калинин А., зав. Райфинотделом Татаркасинского РИК (1935);
Карикова Ольга Васильевна, райсобес (1952-1954);
Квасков Александр Николаевич, зав РОНО (1939-1941, 1946-1948); 6.10.1941 г. выбыл в 

РККА (на фронт); председатель РИК (1948-1950);
Кириллов Н.., райотдел кинофикации, киномеханик, комсомолец (1953-1955);
Кириченко Василий Порфирьевич (1919-1972), зав. доротделом РИК (1953-1955);
Клопов Г.Е., организатор по оргнабору рабочих РИК, зав. отделом РИК (1953-1955);
Кондаурова Ю.Д., райздравотдел (РЗО) РИК (1947-1950);
Котельников Виктор А., культпросветотдел Сундырского РИК (1953-1955);
Кудрявцев .., зам. председателя РИК (1935);
Кузьмина С.В., зав. отделом РИК (1953-1955);
Лбов Александр Петрович, председатель Татаркасинского РИК (1930-1931);
Лебедев М.Н., зав. стройотделом РИК (1952-1954);
Леймов Г.М., райотдел кинофикации (1952-1954);
Леонтьева Мария Павловна, отдел соцобеспечения РИК (1950-1955);
Мазуров В.Ф., зав. доротделом РИК (1952-1955);
Максимов Евгений Максимович (1919 г.р.), налоговый инспектор Моргаушского района 

(до мая 1958 г.), райинспектор гостраха РИК (с мая 1958 г.);
Марков…, РИК (1935);
Мерлов Е.Н., РИК (1952-1954);
Митрофанов Артем, доротдел РИК (1952-1954);
Михайлов Борис Михайлович, райздравотдел РИК (1946-1948);
Михеева Анна М., председатель райсовета депутатов трудящихся (до 1953 г.), зав. отделом 

РИК (с 1953 г.);
Мурзаева Пелагея Ефановна (1916 г.р.), зав. отделом культуры РИК (1948-1953), инспек-

тор район. социального обеспечения РИК (с 1953 г.);
Некрасов Александр Дмитриевич (1922 г.р.), зав. отделом кинофикации РИК (1948-1949);
Никитин Василий Никитич, РИК;
Никитин Иван И., зав. райздравотделом РИК (1935);
Никитин Семен Петрович, председатель РИК (1934-1938);
Овчинников Никифор Лаврентьевич, доротдел РИК (до 1939); зам. пред. Сундырского 

РИК (с 1939 г.);
Овчинникова Анисия Михайловна (1920 г.р.), зав. отделом соц. обеспечения РИК (1948-1953), 

РОНО РИК (1953-1959), секр. исполкома райсовета (с декабря 1959 г., окончив совпартшколу);
Павлов Г.Г., РОНО РИК;
Павлов Г.К., РОНО РИК;
Павлов Георгий Павлович, РОНО РИК (1952-1954);
Пайков М.Е., РОНО РИК;
Пайманов Александр Андреевич (1930 г.р.), пред. рабочкома профсоюза от «СХТ», РИК;
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Перлов Вячеслав Иванович (1911-1984), РЗО РИК, Сундырская аптека (1951-1955);
Перлов Е.И., райздравотдел (РЗО) РИК (1947-1950);
Петров А.В., председатель РИК (1935-1937);
Петров Н.Е., зам. председателя РИК (1953-1955);
Петров Павел Петрович (1918-1978), пред. Моргаушского сельсовета, пред. Моргаушского РИК 

(до августа 1959 г.), пред. исполкома Сундырского райсовета, пред. Большесундырского райпо;
Петрова У.П., райздравотдел РИК (1954-1955);
Пожеданов Пантелеймон Андриянович (1907 г.р.) инспектор Сундырского РОНО (1935-

1940); зав. РОНО Сундырского РИК (1941-1948); зав. торговым отделом Сундырского РПС 
(1948-1951), зав. отделом культпросвет работы (1952-1954), председатель РК Профсоюзов 
(РИК) союза работников государственных учреждений (с ноября 1961);

Романов Петр Степанович, инструктор организационного отдела РИК (до 6.10.1941 г., вы-
был в РККА – 6.10.1941 г.)

Саптеев В.И., инспектор ЦСУ (1952-1954);
Светогоров Константин Федорович (1914 г.р.), участковый инспектор райфинотдела 

(1946-1948), уполномоченный отдела оргнабора рабочих РИК (с апреля 1948 г.);
Свешников Николай Евдокимович (1915-1983), зав. райфинотделом РИК (с авг. 1961 г.), 

председатель исполкома райсовета (с 1962 г.);
Седойкин Михайл Васильевич (1920 г.р.) председатель профкома РК союза работников 

культуры (с октября 1959 г.);
Селюшкин Николай Тимофеевич, зав. отделом социального обеспечения (райсобес) РИК 

(1952-1954);
Смирнов А.М., райздраотдел (1952-1955);
Смирнов Иван Анисимович, инспектор госдоходов, госдокументов райфинотдела (1937-

1941), зав. РОНО (с 6.10.1941);
Смирнов Михайл., райфинотдел (с 1935), зав. райфинотделом (1947-1951);
Смородинова Марина Максимовна, зав. РОНО (с 6.101941);
Сокол Е.К., зав. торготделом РИК (по РПС) (…1952-1954…);
Соколов К.И., зав. отдел кинофикации РИК, директор РДК (1952-1954);
Соколова Варвара, РОНО РИК (1952-1954);
Соколова Евгения, доротдел РИК (1952-1954);
Соколова Т.Е., ст. счетовод отдела соцобеспечения (собес) РИК (1952-1954);
Сталев Васили Матвеевич, зав. общим отделом РИК (1937-1941), инструктор РИК;
Суворов П.П., зам. председателя исполкома райсовета (1952-1954);
Сытин Аркадий Ильич, РОНО (1952-1954);
Сычев Иван Федорович (1916-1990), торговый отдел (до 1953 г.), зав. райфинотделом 

(1953-1959)., инструктор РК КПСС (с августа 1959);
Таеров З.П., райздравотдел (1952-1955);
Тетенкин Е.Е., райздравотдел (1952-1955);
Тимофеев И.А., РИК (1952-1955);
Тихомиров У.В., райздравотдел (1953-1955);
Угольников Михаил Николаевич, председатель РИК (1938-1943);
Федоров П.Ф., стройотдел РИК (1952-1955);
Цветков Ф., Татаркасинский РИК (1934-1936);
Цветкова Алина Ивановна, собес РИК (1952-1955);
Чернов К.П., райздравотдел (СЭС) РИК (1951-1955);
Щербакова А.М., председатель сельсовета (1952-1954);
Яндораев   , пред. Кубас. с/совета (1934-1936); РИК;
Ястребов Егор Трофимович, бухгалтер райфинотдела Татаркасинского РИК (1935-1938);

СУНДЫРСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ВКП Б /КПСС образован в 1927 г. в связи 
с организацией Татаркасинского района в с. Большой Сундырь и объединял партийные ор-
ганизации сельскохозяйственных предприятий, учреждений культуры, народного образова-
ния, здравоохранения, коммунального и жилищного хозяйства, строительства, руководил и 
контролировал их деятельность, распределял кадры и средства партии. В своей деятельности 
руководствовался Уставом и Программой партий и подчинялся областному комитету партии.



257

Сундырский райком в 1930-1934 годах имел следующую структуру:
– организационно-инструкторский отдел;
– культурно-пропагандистки отдел;
– жен отдел.
XVIII съезд (1939 г.) партии постановил внести в Устав ВКП(б) некоторые изменения и до-

полнения, согласно которым в райкоме были созданы следующие отделы:
– отдел кадров;
– организационно-инструкторский;
– отдел пропаганды и агитации;
– военный отдел (существовал до 1950 г.).
В 1950-1954 гг. структура райкома была следующей:
– общий отдел;
– отдел партийных, профсоюзных и комсомольских организации с сектором партстати-

стики и единого партбилета;
– организационно-инструкторский отдел (с 1951 г.);
– сельскохозяйственный отдел;
– промышленно-транспортный отдел.
С 1955 года и до 1963 г. (до момента ликвидации Сундырского РК КПСС) структура райко-

ма оставалась не изменой и была следующей:
– общий отдел;
– организационный отдел;
– сектор партстатистики и единого партийного билета;
– сектор партучета (с 1958 г.);
– отдел пропаганды и агитации;
– сельскохозяйственный отдел;
– отдел кадров.
С 11 декабря 1938 года Татаркасинский РК ВКП(б) переименован в Сундырский РК ВКП(б).
С 5-14 октября 1952 года Сундырский ВКП(б) переименован в Сундырский РК КПСС.
Автор сожалеет в том, что не смог очень многих имен включить в данную книгу по не-

которой причине, т.е. в соответствии с регламентом читального зала ГАСИ ЧР 30% и более 
описей фонда (протоколов, партийных собраний) закрыты, а то и полностью не доступны 
для читателя.

Сундырский райком ВКП(б). Март, 1947 г.
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Может быть, лет через 10-20 будет доступен для всех.
Исходя из вышеизложенного, перечисляя некоторых партийных работников Татаркасин-

ского / Сундырского районного комитета (РК) ВКП(б) КПСС с 1927 по 1962 гг. мною были 
четко определены 4 периода того времени: 

 1927-1933 гг. (и позже);
1938-1941 гг. (ранее и позже);
1948-1953 гг. (ранее и позже);
1958-1962 гг. (и ранее), которые работали на разных должностях (председателями РК, 

первыми, вторыми и секретарями РК, помощниками, заведующими отделов РК, заведующи-
ми секторов РК, инструкторами и пропагандистами РК и др.) и для краткого обозначения по-
казывать среднее значение (по тем годам):

1927-1933 гг. – 1930 гг.; 1948-1953 гг. 1950; 1938-1941 гг. – 1940 гг.; 1958-1962 гг. – 1960 гг.
Перечень некоторых партийных работников, входящих в номенклатуру Татаркасинского 

/ Сундырского ВКП(б)/ КПСС с 1927 по 1962 гг., а именно:
Авдеев Зосим Матвеевич (в 1950 гг.);
Андреев, секр. РК ВКП(б) (с 1927);
Алексеев Г.А., секр. РК ВКП(б); (1950);
Алексеев М.Х., зав. отделом (в 1940 гг.); директор Юнгин.нач.школы.
Анисимов Яков Анисимович, зав. культ-пропаганд. отделом (1933), 1-й секр. РК, пред. РК;
Антонов Димитрий Антонович, (1950);
Ашмарин Семен Осипович (1906 г.р.), зам. пред. РИК (райсовета) (до марта 1960); секре-

тарь РК (с 03.1960 г.);
Блинов И.М.;
Быков Сергей Александрович (1898 г.р.), урож. с. Аликово, Аликовского района, 1-й секре-

тарь РК (1930-1934);
Васильев Евгений Васильевич (1921 г.р.), инструктор РК КПСС (с 1961), ранее работал ин-

спектором спецучета исполкома Сундырского райсовета;
Верхилеев, зав. отделом РК ВКП(б), редактор район. газеты «Ес ялаве» (с 1933 г.);
Ветлугин Владимир Филиппович;
Волков Гаврил Васильевич, (1950);
Воробьева Варвара Михайловна, зав. метод. кабинетом (1953);
Горшков Н.Т., организатор производства, пред. Сундырского РК ВКП(б)/ КПСС (1953); зав. 

начальн. школы;
Гурьева Антонина Гурьевна, (1948-1953 гг.);
Гусев Анатолий Григорьев, инструктор, пропагандист, учитель, директор школы 

(1958-1980 гг.);
Гусев Г.М., зав. орг.-инстр. отделом РК ВКП(б) (с 1931 г.); 
Данилов Григорий Данилович, пропагандист РК (до 1941 г.), зав. Сундырским парткаби-

нетом (1.03.1941 г.);
Данилов Илья Данилович;
Демидова Антонина Матвеевна, зав. Сундырским парткабинетом (на 2.10.1941 г.); эвакуи-

рованная из Москвы в г. Куйбышев, по месту жительства мужа;
Демьянов Калистрат Яковлевич (1924 г.р.), пропагандист РК КПСС (1962);
Ершов Иван Гурьевич, (в 1948-1953 гг.);
Ефимов Петр Ефимович (1923 г.р.), зам. редактора райгазеты «Ес ялаве» (до мая 1962 г.), 

пропагандист РК КПСС (с мая 1962 г.);
Ефремов Иван Ефремович (1926 г.р.), зав. организационным отделом РК КПСС (с октя-

бря 1960 г.);
Жемчугов П.Н., зав. организационным отделом РК (1953-1955);
Иванов В.Г.. секретарь РК (1930-1933 гг.);
Иванов В.И., секретарь РК (1935-1937 гг.);
Иванов Иван Иванович (1922 г.р.), зав. отделом пропаганды и агитации РК КПСС (1959-1962);
Иванов Степан Иванович, зав. отделом пропаганды и агитации РК КПСС (с1.03.1941), до 

19.02.1941 г. работал директором НСШ;
Иванов Федор Иванович, зав. отделом кадров РК ВКП(б);
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Иванова Калерия Никифоровна (1928 г.р.), до августа 1958 г. счетовод-кассир Сундырско-
го РК КПСС, а с августа 1958 г. – зав. сектором партийного учета РК КПСС;

Иванова, женсектор РК ВКП(б) с 1933 г.;
Иванова Евлампия Ивановна (1948-1953);
Игнатьева Анна Васильевна (1923 г.р.), 2-й секретарь РК КПСС с августа 1961 г.;
Игреев Александр Петрович (1936 г.р.), 2-й секретарь РК ВЛКСМ, инструктор РК КПСС (с 

августа 1961 г.);
Исаев Петр Степанович (1922 г.р.), зав. организац. отделом РК КПСС (1955-1962 гг.);
Кабетов Яков Афанасьевич, секретарь парторганизации РК ВКП(б) (1948-1952), пред. 

Сундырского РК.
Кабуркин Виктор Родионович, в РК в 1948-1953 гг.;
Казначеев Андрей Захарович (1923 г.р.), в РК в 1948-1953 гг.;
Кариков Давид Лазарович, в РК в 1948-1953 гг.;
Квасков Александр Николаевич (1906 г.р.);
Кваскова Ефимия Трофимовна, помощник секр. РК (с 1941 г.);
Ковалев Арсентий Кириллович (1931 г.р.), ранее работал инструктором РК, пропагандист 

РК КПСС (с января 1961 по июль 1962).
Куликов Иван Алексеевич, в РК в 1948-1953 гг.;
Лавров Вячеслав Тимофеевич (1927 г.р.), ранее инструктор РК КПСС, пропагандист РК 

КПСС (с октября 1961 г. по 13 апреля 1962);
Мерлов Михаил Васильевич, в РК в 1948-1953 гг.;
Мидаков Егор Яковлевич, зав. орг-пропаг. отделом РК (до 1933 г.), зам. секр РК ВКП(б) в 1933 г.;
Миронова М.И., зав. жен сектором РК (1930-1935);
Михеева Анна Михайловна, в РК в 1948-1953 гг.;
Мозохин Константин Васильевич, в РК в 1948-1953 гг.;
Музлаев Иван Андреевич, в РК в 1948-1953 гг.;
Никитина Евгения Павловна, в РК в 1948-1953 гг.;
Николаев Иван Николаевич (1923 г.р.), начальник строительства зданий РК КПСС, ин-

структор РК КПСС (2.01.1962-1.05.1962), далее переведен на другую работу;
Овчинникова А.М., секр. РК (1953);
Оньков Алексей Павлович (1923 г.р.), зав. отделом по сельскому хозяйству, редактор рай-

онной газеты «Ӗç ялавĕ», инструктор РК КПСС (с мая 1962 г.);
Отёнов Николай Степанович, в РК в 1948-1953 гг.;
Павлов Константин Павлович (3.03.1911-22.06.1993), уроженец с. Буртасы Урмарского 

района, 1-й секр. РК (1956-1961);
Павлов Николай Павлович (1923 г.р.), инструктор РК КПСС (1960-1962);
Пайков Марк Егорович, (в РК в 1948-1953 гг.);
Палеев Владимир Павлович (1931 г.р.), инструктор РК КПСС (1962);
Перлов М.Л., секретарь РК КПСС (1953-1955);
Перлов Всеволод Иванович, счетовод РК ВКП(б) (до 1941 г.), зав. сектором учета РК ВКП(б) 

(с 1941 г.);
Петров Никандр Емельянович (1912 г.р.), инструктор РК КПСС (1960);
Петров Т.., пред. Сундырского РК ВКП(б) /КПСС (1952);
Петухов Николай Ефимович, зав. отделом пропаганды и агитации, 2 секр. РК (1940);
Поляков Трифон Васильевич, в РК в 1948-1953 гг.;
Полякова Татьяна Васильевна, в РК в 1948-1953 гг.;
Прокопьев Никифор Васильевич, в РК в 1948-1953 гг.;
Сапожников Виталий Егорович (1933 г.р.), инструктор исполкома райсовета, инструктор 

РК КПСС (1962);
Сезонов Леонид Александрович (1926 г.р.), инструктор РК КПСС;
Семенова Анна Семеновна (1925 г.р.), инструктор РК КПСС (1962);
Сиротин Андрей Федорович, (в РК в 1948-1953 гг.);
Смирнов Михаил Иванович, зав. организац. отделом РК (с 7 мая 1939 г.), ранее работал на 

заводе №320 (г. Чебоксары);
Соколов Константин Иванович, (в РК в 1948-1953 гг.);
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Соколова Таисия Егоровна, (в РК в 1948-1953 гг.);
Сорокин С., зав. агитацион.-массов. отделом РК ВКП(б) (в 1930-1933 г.);
Статкевич Прасковья Александровна, (в РК в 1948-1953 гг.);
Столяров С.Ф., пред. Сундырского РК ВКП(б) (с 1927 г.);
Суворов Геннадий Алексеевич (1921 г.р.), инструктор РК КПСС (1960-1962);
Сычев Иван Федорович (1916 г.р.), зав. Сундырским райфинотделом (РИК), инструктор РК 

КПСС (1959-1962);
Сюнева Агрипина Андреевна, в РК в 1948-1953 гг.;
Тепеев Иосиф Семенович, в РК в 1948-1953 гг.;
Тепеев Макар Иванович, зав. воен отд. РК ВКП(б) (1939-1941 гг.), ранее работал политру-

ком в Кашлых. санатории.
Тимофеев Иван Викторович (1933 г.р.);
Тоймасов Михаил Иванович, в РК в 1948-1953 гг.;
Толстов.., 2-й секр. РК ВКП(б) (1936), зам. секр. РК ВКП(б) (1937);
Троицкая Мария Лукинична, в РК в 1948-1953 гг.;
Федоров Николай Федорович, секр. РК ВКП(б) (до 1938 г.); зам. директора Сундырской 

МТС по полит. части (1938-1941);
Федотов Яков Петрович (1923 г.р.) пом. секр. РК КПСС (до 1962 г.), зав. организац. отделом 

РК КПСС (1962);
Федотова Агрепина Федотовна (1917 г.р.), инструктор Моргаушского РК КПСС (до 1959 г.), 

инструктор Сундырского РК КПСС (1959-1962);
Хоршина Антонина Венедиктовна, в РК в 1948-1953 гг.;
Цветков.., зав. организац. отделом РК КПСС (в 1930-1933 гг.);
Шиверов В.М., секр РК ВКП(б) (с 22.09.39 г.);
Яндаравев Инокентий Григорьевич;
Яндараев Павел Иванович;
Ярдыков С.., зав. орг.-массов. отделом РК ВКП(б) (в 1930-1932 гг.);
Яшмолкина Любовь Ивановна, в РК в 1948-1953 гг.

СУНДЫРСКИЙ РАЙОННЫЙ НАРОДНЫЙ СУД образован в 1927 году с образовани-
ем Татаркасинского района и переименован в Сундырский в 1939 году.

Здесь работали народные судьи на 2-х участках. В 1934 г. в Татаркасинском нарсуде 
народными судьями работали Порфирьев и Савельев. Здание Сундырского нарсуда нахо-
дилось по ул. Советской. После ликвидации Сундырского района там располагался Боль-
шесундырский сельсовет, сельская администрация и сельское поселение. Потом работали 
Атласкин В.Г. (2-й участок), отозван (9.11.1938) и Сироткин Андрей Захарович (5.05.1941 г. 
переведен в г. Канаш).

В это время народным заседателем работала Гусева Филинна Николаевна (1911 г.р., урож. 
д. Кюрегаси Татаркасинского района). Согласно нового положения в Судоустройстве, имела 
право замещать народного судью Татаркасинского района 1-го участка.

Далее работали народными судьями в Сундырском нарсуде:
Моторов Спиридон Сергеевич (1912 г.р.), обр. 7 кл., окончил 2-х годич. юридич. школу., 

отозвался 8 октября 1945 г.;
Иванов Яков Иванович;
Тихонов Василий Тихонович (1924 г.р.), народный судья (с 4 сентября 1945), обр. 8 кл., 

окончил 2-х годич. юридич. школу. Позже переведен в 3-й участок (Канашский).
С 1946 г. здесь работает народным судьей Кабетов Тимофей Афанасьевич (1910 г.р.) на 

1-м участке (с ноября 1946 г. по 16.01.1949 г.), на 2-м участке (с 16.01.1949 по 1960 г.), в 1960-
1963 годах работал председателем Сундырского народного суда.

В 1951 в Сундырском нарсуде народными судьями работали Кореньков Б.Г. и Кабетов Т.А.
Кореньков Борис Гаврилович (1922 г.р.), до 16.01.1949 на 1-м участке и с 16.01.1949 г. – на 

2-м участке.
Народным судьей 2-го участка с 24.01.1949 г. также работал Карабаев Иван Дмитриевич 

(1908 г.р.), обр.: 7 кл., уч. ВОВ, нагр. медалями «За оборону Москвы и «За победу над Германи-
ей» и другими.
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В 1960 г. в Сундырском нарсуде работали Кабетов Тимофей Афанасьевич и Гераси-
мов Александр Герасимович (1917 г.р.), ранее работал в Моргаушском районе (народ. 
судьей в нарсуде).

После ликвидации Сундырского района (1962) в 1963 году прекратилось и функциониро-
вание Сундырского нарсуда.

После этого Кабетов Тимофей Афанасьевич в 1964-1975 гг. работал в Моргаушском рай-
онном нарсуде.

В 1949 г. здесь в Сундырском нарсуде секретарем, судоисполнителем работал Шариков 
Иван Анисимович.

В 1965 г. в Моргаушском районном нарсуде после окончания Казанского юридического 
факультета (университета) начинает работать народным судьей, позже становится председа-
телем Моргаушского районного нарсуда.

СУНДЫРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ МИЛИЦИИ (РОМ). Сундырский районный от-
дел милиции основан после образования Татаркасинского района (1927-1939)/Сундырского 
района (1939-1962) и функционировал с 1.10.1927 по 4.02.1963 годы и располагался в район-
ном центре с. Большой Сундырь.

Первым начальником Татаркасинского районного отделения НКВД назначен Соснин 
Яков Павлович и назывался тогда – начальником административного отдела Татаркасинско-
го райисполкома (перечень начальников Татаркасинского/Сундырского района в 1927-1962 
гг. см. таблицу №16).

С 1932 года называется – начальник управления рабоче-крестьянской милиции (РКМ).
В 1935 году образован районный отдел государственной безопасности, отдел безопасно-

сти при НКВД–НК ГБ, который с 1946 года преобразован в МГБ. Первым начальником НК ГБ 
назначен Куклин А.И., сержант государственной безопасности (позже стал лейтенантом).

До войны в Сундырском районном отделении НКВД счетоводом работал Поляков Петр 
Данилович (1898 г.р.).

Председателем районного спортивного общества «Динамо» работал Николаев В.А.
В 1949 году в Сундырском районном отделений МГБ работали следующие партийные ра-

ботники, а именно:
Артемьев Герман Артемьевич;
Богданова Т.П.;
Гаврилов Василий Гаврилович;
Евграфов Иван Евграфович;
Евдокимов Михаил Евдокимович;
Иванов Никандр Иванович;
Кудряшов Григорий Никифорович (1915 г.р.); урож. д. Шупоси;
Кузьмин Петр Тимофеевич;
Родионов Лаврентий Андреевич;
Степанов Порфирий Степанович и др.
Здесь издается стенная газета «Чекист» парторганизации Сундырского районного от-

деления МГБ ЧАССР. Редактором стенной газеты «Чекист» является Родионов Лаврентий 
Андреевич.

С 1957 г. называлось начальник отделения милиции исполкома Сундырского райсовета 
депутатов трудящихся.

В последнее время после аттестации милиционеров здесь работали 14 человек: ст. опе-
руполномоченный, ОБХСС, 4 участковых милиционера, 4 милиционера, паспортный стол, по-
жарный инспектор, ГАИ, шофер (ГАЗ-67), конюх, техничка, секретарь.

Ст. уполномоченным работал Смелов Геннадий Иванович.
Бессменным инспектором госпожнадзора в Сундырском районе работал Исаев Максим 

Дмитриевич (1917-1995) в 1943-1963 гг. и далее, уже в Моргаушском районе (главным ин-
спектором), уроженец д. Апчары Моргаушского района.

Инспектором ГАИ был Ильин В.А. и др.
В связи с ликвидацией Сундырского района все работники Сундырского отделения мили-

ции по желанию были вновь трудоустроены.
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СУНДЫРСКИЙ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОО
ПЕРАТИВ (СХПК) (1997-2008).

В 1997 году объединял населенные пункты: Большие Татаркасы, Большой Сундырь, Верх-
ние Олгаши, Вомбакасы, Кармыши, Кумыркасы, Малые Татаркасы, Нижние Олгаши, Новое 
Шокино, Токшики, Шупоси, Ямолкино.

Административно-хозяйственный центр расположен в селе Большой Сундырь.
В 1950-1960-х годах сельскохозяйственные артели, созданные в этих населенных пунктах 

в 1930-1940-х годах, объединены в колхозы «Гвардия» и «Рассвет»; в 1973 г. колхоз «Рассвет» 
преобразован в совхоз «Сундырский». В 1976 г. колхоз «Гвардия» и совхоз «Сундырский» объ-
единены в совхоз «Сундырский», в 1992 г. преобразован в СХКП «Сундырский», с 1997 г. – СХПК 
«Сундырский».

Общая площадь земель 2346 га, в т.ч. пашни – 2010 га, луга – 26 га, пастбища – 11 га, леса – 44 га. 
Численность работников, занятых на производстве, – 202 человек. Имеется 2 полеводческие 
бригады, 4 животноводческие фермы, в т.ч. 2 МТФ (262 гол. к.р.с.), 2 СТФ (928 гол.); 21 автома-
шины, 27 тракторов, 7 комбайнов, гараж и ремонтная мастерская.

В 2001 г. урожайность зерновых составила 24,6 ц. с га (в 1992 – 25,2 ц), картофеля – 92,9 ц. 
(в 1984 – 183,8 ц), свеклы 100 ц., капусты – 44 ц.

СУНДЫРСКИЙ РАЙОННЫЙ  ИППОДРОМ образован в с. Большой Сундырь еще до 
Великой Отечественной войны и функционировал он до 1956 года.

Ипподром находился на территории при выезде из Сундыря в сторону э/подстанции.
На ипподроме молодежь и все желающие получали навыки верховой езды. 

СУНДЫРСКИЙ ПИВЗАВОД образован в селе Большой Сундырь еще до образования 
Татаркасинского района и функционировал до 1936 года.

Сундырский пивзавод располагался за улицей Горького, по переулку в сторону дороги, 
ведущей в д. Верхние Олгаши. Сундырское пиво славилось в округе.

Недалеко от пивзавода находилась некоторая кузница, где изготовляли витые металли-
ческие изделия.

СУНДЫРСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ образован в октябре 1927 г. 
в связи с организацией Татаркасинского района (1927-1939) и Сундырский РК ВЛКСМ 
(1939-1962). Райком ВЛКСМ находился в одном здании с райкомом ВКП(б) (КПСС) в с. 
Большой Сундырь.

Штат райкома ВЛКСМ первоначально состоял из ответственного секретаря и управделами.
В 1929-1930 гг. существовала организационно-инструкторский, культмассовый, жен-

ский отделы. 
В 1930 г. организованы сектора: организационно-инструкторский, колхозно-деревен-

ский, политучебы – теоритический, культурно-бытовой, военно-физкультурный.
В 1940 г. действовали комиссии: организационно-инструкторская, агитационно-пропа-

гандистская, пионеров и школ, военно-физкультурная.
В 1941 г. дополнительно были созданы группы по оказанию помощи семьям красноар-

мейцев, ушедших в РККА, по работе среди эвакуированных, по обучению молодежи противо-
воздушной и противохимической обороне.

В 1946 г. утверждена следующая структура: отдел агитации и пропаганды, отдел кадров, 
организационно-инструкторской работы, отдел пионеров, а с 1951 г. отдел по работе среди 
школьной молодежи и пионеров, сектор учета и статистики. 

С 1958 г. вместо отделов работали инструктора.
Первым секретарем РК ВЛКСМ в 1959-1962 годах работал Тимофеев Иван Викторович 

(1933 г.р.), ранее работал первым секретарем Моргаушского райкома ВЛКСМ.
Вторым секретарем РК ВЛКСМ был Игреев Александр Петрович в 1959-1961 гг., затем 

стал инструктором Сундырского РК КПСС (с августа 1961 г.).
В 1965 г. при Моргаушском райкоме ВЛКСМ функционировали общий, организационный 

и идеологический отделы...
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СУНДЫРСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ КРЕСТЬЯНСКИХ ОБЩЕСТВ ВЗАИ
МОПОМОЩИ образован в с. Большой Сундырь при отделе социального обеспечения 
Татаркасинского райисполкома и функционировал с октября 1927 г. по март 1931 г., а 
затем ликвидирован.

СУНДЫРСКИЙ РАЙКОМ МОПР – Международной организации помощи борцам рево-
люции СССР функционировал в с. Большой Сундырь с 1941 года. 

Международная организация помощи борцам революции (МОПР) выполняет функции 
оказание помощи бойцам героической Красной Армии, славного Красного Флота и раненым, 
находящимся в госпиталях, а также особо нуждающимся семьям, чьи родственники находят-
ся на фронте…

Работа МОПР осуществляется на взимании и распределении членских, добровольных и 
шефских взносов от граждан, и различных предприятий, фабрики, учреждений и организа-
ций (в денежном выражении), а также в виде различной продукции от них, для планомерной 
отправки на фронт и реализации их в тылу страны (у себя в районе и республике). Сюда от-
носятся продукты первой необходимости: продукты питания, одежда, отдельные товары, и 
многое другое, что необходимо для жизнедеятельности населения в тылу и на фронте.

Сундырский райком МОПР включает следующий состав материальных ценностей:
– переходящее Красное Знамя;
– круглая печать и штамп РК МОПР;
– множество папок о «Введении дел» (в 1941-1948 гг.);
– «Кассовые книги» (также по годам) и другие виды документаций, в виде бланков, знач-

ков «Активисты МОПР» и др.
В состав Сундырского райкома МОПР входят множество ячеек по сельсоветам, по отдель-

ным предприятиям, фабрики, учреждениям, организациям, а также включая все колхозы, 
школы, производственные артели и другие…

Председателями Сундырского райкома МОПР в разные годы были избраны следующие 
деятели, а именно:

Беренштейн Л.М. (1941-1943);
Малышкина М.С. (1943-1944);
Кваскова Е.Т. (1944);
Романова М.Ф. (1944-1945);
Платонов Г.    (1945-1946);
Стрелков      (1946-1947);
Сытин А.И. (1948-1950).
В частности в 1943 г. председателем Сундырского райкома МОПР работала Беренштейн 

Л.М., а казначеем – Петухова Зинаида Михайловна (1915 г.р.), по национальности грузинка, 
жена офицера Красной Армии, библиотекарь Сундырского райкома ВКП(б), членами прези-
диума – Малышкина М.С., Тепеев М.И., зав. военного отдела РК ВКП(б), Афанасьева Пелагея 
Михайловна (1921 г.р.), заведующая бюро ЗАГС Сундырского РО НКВД, член МОПР (с 1943 г.).

СУНДЫРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ КИНОФИКАЦИИ образован в 1947 году и 
функционировал в составе Сундырского райисполкома в 1947-1962 годах.

До 1947 года и после 1964 года (В Моргаушском районе) это кинозрелищное  предпри-
ятие находилось в ведении районного отдела культуры.

В 1940 году в Чувашии функционировали 113 киноустановок, в т.ч. 22 стационарных; 
в 1950 году – 298/80 соответственно; 
в 1960 году – 586/492 соответственно.
Руководителями (зав. отделом) кинофикации работали следующие деятели культуры, 

а именно:
_______________________________________ (1947-1948);
Некрасов Александр Дмитриевич (1948-1949);
_______________________________________ (1949-1953);
Леймов Георгий Моисеевич (1953-1962).
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СУНДЫРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО образовано из лесов бывшего Сундырского района.
Ильинское лесничество Казанской губернии образовано из Шешкарской сборной дачи № 2 и 

Козьмодемьянского лесничества предписанием Лесного департамента от 12 июня 1896 г. за 
№10109 с местонахождением лесничества в с. Ильинка Татаркасинской волости Козьмоде-
мьянского уезда.

Сундырское лесничество (потом в Сундырском районе) в 1932 г. в «Адресном списке лес-
ничеств», составленного лесным отделом Областного земельного управления ЧАО, значится:

II район.
Лесной инспектор Терентьев.
Адрес: Большой Сундырь.
Ильинское лесничество – директор Завьялов.
Адрес: Сундырь.
28 апреля 1940 г. в соответствии с распоряжением Главного Управления лесоохраны и 

лесонасаждений при Совнаркоме СССР от 19 апреля 1940 г. приказом Чувашского Управления 
лесоохраны и лесонасаждений на базе принятых бывших лесов местного значения организо-
ваны лесхозы и лесничества, в том числе и Сундырское лесничество.

В 1940 г. из перешедших в Гослесфонд лесов местного значения и нескольких кварта-
лов Ядринского лесхоза организовано Сундырское лесничество и включен в состав Опыт-
ного лесхоза. Первым лесничим Сундырского лесничества была назначена Сучкова Лидия 
Константиновна.

В 1959 году Сундырское лесничество упразднено с присоединением его лесов к Ильин-
скому лесничеству.

СУНДЫРЬ СĔНТĔР  – выселок, основан в 1000 году на реке Сундырь.
Археологические открытия    последних лет показали, что тюркские предки чувашей засели-

ли центральную и северную части территории современной Чувашии еще IX-X веках нашей эры.
«Современная территория Чувашии была освоена булгарами довольно рано, в IX-X веках, 

булгарские племена на новом месте в мировых условиях ассимилировали аборигенов края – 
древних мари и положили начало формированию верховых чувашей» (В.Ф. Каховский).

По трудам Э.М. Сергеева нам сегодня открываются новые подробности образования села 
Большой Сундырь.

Первые поселения на современной территории Большесундырского сельского поселения 
появились еще 1500 г. до нашей эры – это были индоевропейцы Абашевской культуры, которые 
на лодках проплывая в начале по Волге, а затем по реке Юнга и одни остановились выше в доли-
не реки и образовали новое селение, которое в наше современное время называется – деревня 
Шупоси, а другие проплывали далее (южнее) и обосновали другие населенные пункты: Моска-
касы, Падаккасы, Пикикасы, Моргауши и другие. Так постепенно 3500 лет тому назад образо-
валась своя территория – Удел Кумая, которая сейчас является центром Моргаушского района.

В Сундырском крае появились три населенных пункта: Шупоси, Кумыркасы и Ямолкино, 
которые явились родоначальными (материнскими) при образовании современной террито-
рии Большесундырского сельского поселения.

В 1000-м году нашей эры образовалась новая территория – Земля Кумыра, где и появился 
новый населенный пункт – выселок Сундырь от материнского селения деревни Кумыркасы. 
Вскоре выселок Сундырь начал привлекать к себе особое внимание из-за своего благопри-
ятного местоположения в долине реки Сундырь, в особенности восточная часть долины (где 
имелась равнина) перед возвышенной горной части, где росли многовековые дубы, а самое 
главное – это крутой берег реки – надежный оплот безопасности всей территории Земли Ку-
мыра. Постепенно д. Сундырская (Сундырь) стала центральным поселением всей территории 
Земли Кумыра.

СУНДЫРЬ СУНДЫРКА, СĔНТĔР  – река, правый приток реки Волга (Атăл). Протека-
ет на территории Моргаушского района Чувашской Республики и Козьмодемьянского района 
Республики Марий Эл.

Исток в д. Тереси (д. Рикакасы) Моргаушского района, устье в районе д. Юльялы Респу-
блики Марий Эл.
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Коэффициент густоты речной сети 0,31 кв.км.
Длина 33,6 км. (по Чуваш. Респ. – 16 км.).
Площадь бассейна 196 (149) кв.км. (в Чуваш. Респ. – 162,6 (116,6) кв.км.).
Резко выражено весеннее половодье.
Устойчивая зимняя и низкая летняя межен.
Питание смешанное, преимущественно снеговое. Имеет 8 притоков.

СУПРУГИ ОЗИНЫ (из воспоминаний Зои Андреевны Озиной. Школьный архив). 
…Всё дальше уходят от нас те «Сороковые, роковые, свинцовые и пороховые…» Но зна-

чимей и величественной становится для всего человечества это боевой и трудовой подвиг…
Зоя Андреевна (Озина), уроженка д. Токшики Моргаушского района, участница Великой 

Отечественной войны. Она внесла свой вклад в дело Великой Победы – в 1942 году направле-
на на работу в КГБ (1942-1946).

А сразу после демобилизации (1946) она устроилась инструктором в отдел гособеспече-
ния Сундырского райсовета. Но вскоре жизнь её опять круто изменилась: вышла замуж за 
офицера Советской Армии – Озина Прокопия Николаевича. Он действующий офицер Совет-
ской Армии, ветеран Великой Отечественной войны, награжден 4 орденами и 14 медалями.

А военные не были хозяевами своей судьбы. Они служили и жили в первое время в Гер-
мании: в городах – Дрезден, Берлин Лейпциг, Вурцен. А потом их перебросили в Белоруссию: 
работали в Борисове, Кобрине, Орше; затем служили в Крыму и на Кавказе. Короче говоря, 
они всегда были «на колесах».

После войны Озина З.А. работала делопроизводителем, заведующим агентства «Союзпе-
чати», буфетчицей, экспедитором на хлебозаводе и т.д.

После войны Озин П.Н. руководил разными хозяйственными организациями и предпри-
ятиями.

Зоя Андреевна и Прокопий Николаевич Озины, заслуженные и уважаемые люди Сундыр-
ского края, ветераны войны и труда, партийные и общественные деятели.

СУРА, СĂР – река, один из притоков р. Волга, один из наиболее значительных ее прито-
ков в пределах Чувашского Поволжья. Её протяженность 840-864 км (водосборная площадь 
составляет 67840 кв. км.), из которых более 2/3-х Суры пролегает вне границ Чувашии.

Её название носит мордовское происхождение. Из более четырех десятков больших и 
малых притоков на чувашском участке Суры наиболее значительные: левые Атратка (13,0 
км), Кармала (22,0 км), Алатырь, Меня (по территории Чувашской Республики), Киша Медяна, 
Пьяна Урга (с Нижегородской области); правые – Бездна, Люля, Киря, Алгашка, Кумашка (25,4 
км), Кумажана, Уревка (26,5 км), Выла и др.

Питание рек бассейна главным образом снеговое.
На Суре находится западная географическая точка Чувашии.
В 1372 г. на левом отвесном берегу возник город-крепость Курмыш, который более чем на 

пятьсот лет стал административным культурным центром.
В первой четверти XVIII в. на Суре была устроена Курмышская пристань.
По ней бурлаки весной и летом тянули баржи. В документах отмечено, что сурские бурла-

ки – самые искусные.

СУРСКОЙ РУБЕЖ ОБОРОНЫ, один из двух (Сурского и Казанского) рубежей на тер-
ритории Чувашской АССР. 

Почти одновременно со строительством оборонительных рубежей под Москвой Государ-
ственный комитет обороны дает указание по строительству Сурскому и Казанскому оборони-
тельных рубежей силами населения Чувашской АССР (по книге Ерагина А.В.)

Появился совершенно-секретный Приказ (Указ) №93 с.с. от 28 октября 1941 г.
Об организации и проведении работ по возведению на территории ЧАССР Сурского и Ка-

занского рубежей. СНК и бюро Чувашского обкома постановляет:
1. В соответствии с указом Государственного Комитета Обороны от 16 октября 1941 г. мо-

билизовать с 28 октября 1941 года для производства работ по строительству на территории 
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ЧАССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей население республики не моложе 17 
лет, физических здоровых.

2. Обязать председателей исполкомов райсоветов и секретарей райкомов ВКП(б) обеспе-
чить явку мобилизованных, одетых по зимнему.

Мобилизованные должны иметь на каждого одну лопату, один топор на 5 человек, один 
лом на 20 человек, одни носилки на 10 человек.

Наш Сундырский район входил в состав ВПС №1 (Ядринский, Сундырский, Советский и 
Аликовский районы), участки границ между ВПС – от села Засурское до д. Пандиково, с цен-
тром в г. Ядрин.

Фактически на территории ЧАССР было построено 2 линии оборонительных рубежей с 
юга на север республики с ответвлениями.

Сурская линия начиналась от границы ЧАССР с Ульяновской областью вдоль реки Суры 
до села Сурский Майдан и далее до деревни Пандиково, от Пандикова до села Засурье Ядрин-
ского района вдоль реки Суры.

Чувашия относилась к 12-му армейскому управлению Главоборонстроя НКО СССР; то 
есть Пивоваров П.Т. стал зам. начальника 12-го армейского управления ст. майора госбезо-
пасности Леонюка.

Ядринским участком ВПС №1 назначен начальник участка Терентьев М.В.
Главным инженером строительства стал – начальник строительства завода №320 (г. Че-

боксары, завод РТИ), по совместительству тов. Ерёмин.
Все работы произведены гражданским населением (где был обязателен 10 часовой рабо-

чий день) под руководством военных специалистов.
В 1941 г. началось строительство деревянного моста в Ядрине через Суру, общей длиной 

565,5 метра, который просуществовал позже еще 20 лет (здесь принимали участие 45 тыс. 
гражданского населения).

Сурской рубеж. Длина по фронту – 200 км. Длин противотанковых препятствий – 334 км., 
в т.ч. рвов – 200 км., эскорпов – 67 км., завалов – 67 км.

Сурский рубеж обороны, в пределах Чув. АССР от Алатырского до Ядринского районов 
включительно, возведен за время с 25 октября 1941 по 20 января 1942 г. вдоль правобережья 
р. Суры: вырыты противотанковые рвы и окопы (3 млн. 560 тыс. куб. м. земли), сооружено 
1607 дзотов (огневых точек) и 1490 землянок.

Работы не прекращались и в 40-градусные морозы.
На возведении Сурского и Свияжского рубежей обороны ежедневно работали 85-110 тыс. 

человек (общее протяжение рубежей обороны составило 380 км.).
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СЫЧЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, работник Министерства лесной промышленности СССР 
(1937-1946), Министерства Торговли СССР (1947-1967) и потребительской кооперации Цен-
тросоюза СССР. 

Родился в 1916 г. в д. Сергеевка Хачкинского сельсовета Сундыр-
ского (ныне Моргаушского) района Чувашской Республики.

Окончил Сергеевскую начальную школу (1926-1930), Сундыр-
скую школу тракторного ученичества (1930-1933), Мариинско-По-
садский лесотехнический техникум (факультет механизации лесоза-
готовок) (1933-1937).

Трудовую деятельность начал техником по механизации лесо-
заготовок в Конощском леспромхозе «Мосгортоп» (1937), работал 
мастером тракторной трелевки леса в Вурнарском леспромхозе 
(1939-1941), начальником Алатайкинского лесоучастка Марийско-
го леспромхоза системы Министерства Речного флота СССР (1946-
1947), заведующим торговым отделом Исполкома Сундырского 
райсовета (1947-1953), зав. торговым отделом Сундырского райпо-
требсоюза (1953-1963), Большесундырского райпо (1963-1967), в т.ч. и первым директором 
Большесундырского хлебозавода (1965-1967).

Служил в рядах РККА (1937-1939), он участник Великой Отечественной войны 
(1941-1946). Участвовал в штурме городов Будапешта, Вены, освобождении Белграда 
и ряда других городов. Награжден орденом «Красная Звезда» и многими медалями во-
йны и труда.

Он отец троих детей, жена Сычева (Гусева) Ольга Григорьевна (1925 г.р.), русская, урожен-
ка д. Елкино Юнгинского сельсовета Сундырского (ныне Моргаушского) района.

СЮТРУКОВА АНИСЬЯ ФЕДОРОВНА, 1-я учительница Большесундырского земского 
мужского училища.

Родилась в селе Акрамово Козьмодемьянского уезда Казанской губерниии.
Окончила курсы в Казанской учительской семинарии. Имеет свидетельство на звание 

учителя. На должность учительницы в Большесундырское мужское земское училище посту-
пила в октябре 1883 года и преподавала уроки пения и рукоделия.

ТАТАРКАСИНСКАЯ ВОЛОСТЬ – одна из волостей Козьмодемьянского уезда (в XVII-XX 
вв.). Центр – с. Большой Сундырь.

В 1837-1841 гг. волости разделены на сельские общества.
В Татаркасинскую волость входило 16 обществ (см. рубрику «Общество».)
В 1889 году в Татаркасинской волости произошло восстание по земельному разделу.
По состоянию на 1917 г. в состав Татаркасинской волости входило 68 деревень, из них 

лишь Янымово не относится к Моргаушскому району.
20 января 1924 года в селе Большой Сундырь Татаркасинской волости проходила Первая 

молодежная конференция.
В связи с переходом на новое административное территориальное деление Чувашской 

АССР (1927) Татаркасинская волость упразднена.
В 1918 г. в селе Большой Сундырь произошло кулацкое восстание под руководством бело-

го офицера Грачева Василия, которого разоблачили в 1937 году (прокурор Марков, Татарка-
синский район).

ТАТАРКАСИНСКИЙ РАЙОН образован в 1927 году на базе территории Татаркасин-
ской волости, в связи с переходом на новое административно-территориальное деление Чу-
вашской АССР.

Татаркасинская волость – одна из волостей Козьмодемьянского уезда, которая функцио-
нировала в XVIII-XX веках нашей эры.

По состоянию на 1917 г. в состав Татакасинской волости входило 68 деревень, из них лишь Яны-
мово не относиться к Моргаушскому району. 23 июля 1920 г. Татаркасинская волость вошла в состав 
Чебоксарского уезда ЧАО. Татаркасинская волость Чебоксарского уезда  состояла из 69 селений.
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В 1926 г. в Татаркасинском районе проживало 48500 человек, в том числе: 47080 чувашей, 
1378 русских, 2 татар, 40 других национальностей.

Татаркасинский район находится в северо-западной части Чувашской АССР и расположе-
на на правом берегу реки Волга.

Поверхность района представляет почти безлесное, изрезанное множеством оврагов и 
речек, возвышенное приволжское плато.

В Татаркасинский район также входили Акрамовская – 45 селений, Малокарачкинская во-
лость – 28 селений и Тораевская – 24 селения.

В 1933 году Татаркасинский район по заготовке и продаже зерна государству был при-
креплён к Выльскому пункту заготовки зерна.

Некоторые данные общей деятельности Татаркасинского района 
на 1934/1935 годы, а именно:

вошли строй: пожарная часть, ветлечебница и почта;
Численность населения составляло: 45000 человек в 1934 году и соответственно – 45900 

человек в 1935 году;
Всего дворов: 10230/10230;
В т.ч. в колхозах – 6716/9030;
В единоличниках – 3519/1200.
Колхозные фермы:
Коневодческие – 1/1;
К.Р.С. – 89/92;
Овцеводческие – 5/6;
Свиноводческие – 35/37;
Кролиководческие – 1/1.
Дорожное хозяйство (протяжённость грунтовых дорог):
Республиканского значения, км. – 31/31;
Сельского значения – 83/83.
Народная связь:
Количество телефонизированных сельсоветов – 4/31;
Количество телефонных точек – 31/60;
Количество радиоточек – 46/300;
Количество сотрудников – 21/21;
В т.ч. а аппарате – 13/13.
Народное образование:
Число начальных школ – 36/36;
Число неполных средн. школ – 16/16;
Число полных средних школ 2/3;
В них уч-ся: в нач. школах – 2710/4639 уч-ов; учителей; - 66/84.
В неполных ср. школах – 3350/2775 уч-ов; учителей – 120/90.
В сред. школах – 1309//1700; учителей – 48/68.
Здравоохранение:
Число больниц – 2/2;
Число больничных коек – 25/40;
Амбулаторный врачебный пункт – 1/1;
Число врачей – 1/1;
Число сезонных яслей – 24/3;
Число мест в сезонных яслях – 610/875;
Трахомных пунктов – 5/11;
Акушерских пунктов – 1/1.
На основании постановления ВЦИК от 25 января 1935 г. произведено разукрупнение Татарка-

синского района. Из его состава выделено 5 сельсовета во вновь образованный Ишлейский район.
В Татаркасинском районе осталось 31 сельсоветов, объединяющие 181 населенных пун-

ктов с населением с населением 44,3 тыс. человек, преимущественно чуваши. Площадь 
составляла – 720 км2, плотность – на 1 км2 – 63,7 чел.
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Всего было 56 торговых предприятий.
На 1 января 1935 г. в Татаркасинском районе было 55 школ:
– начальных школ: – 36, обучалась – 2710 уч. и 66 учит.;
– неполн. ср. шк.: – 16, обучалось – 3350 уч. и 120 учит.;
Всего: – 55, 7369 учеников и 234 учителей.
В апреле 1937 г. образована Татаркасинская машинотракторная станция – МТС. Здесь 

было тогда 22 сельхозмашины, 2 зерноуборочных комбайна. В 1938 было 14 тракторных бри-
гад, которые обсуживали 98 колхозов района.

В 1938 г. в Татаркасинском районе, на территории современного Большесундырского 
сельского поселения, а именно:

В Большекарачкинском сельсовете проживало 1439 человек;
В Большесундырском сельсовете – 2995 чел.;
В Шупосинском сельсовете 822 человека.
На 17.01.1939 г. в Сундырском районе проживало 38,474 тыс. человек, которые входили 

25 сельсоветов.
В с. Большой Сундырь проживало – 817 человек. 16.02.1939 г. Татаркасинский район пере-

именован в Сундырский район (точная дата – 11.12.1938 г.).

ТАТАРКАСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД (нарсуд) образован в 1927 в с. Большой Сун-
дырь на базе 3-го участка Чебоксарского уезда (село Большой Сундырь в 1920-1927 гг. 
входил в состав Чебоксарского уезда). Народными судьями здесь работали следующие 
юристы, а именно:

Симонов Александр Романович – в 1927-1934 гг.;
Порфирьев и Савельев (2 участка) – в 1934-1951 гг.;
Б. Коренкова (с 1941) и Т. Кабетов (с 1946) – с 1951 г.
В т.ч. Б. Коренкова (в 1941-1960 гг.)
и Т. Кабетов (в 1946-1963 гг.);
Кабетов Тимофей Афанасьевич (1910 г.р., урож. д. Тренькино), председатель Сундырского 

(в 1939 г. переименован в Сундырский район) районного нарсуда;
Ермолаев Гурий Петрович – в 1960-1963 гг.
В 1962 г. Сундырский район ликвидировали и Большой Сундырь вошел в состав Чебоксарского 

района (1962-1964), а с 1964 г. наше Большесундырское сельское поселение входит в состав Морга-
ушского района и всё имущество Сундырского нарсуда передано в Моргаушский районный нарсуд.

В Моргаушском районном нарсуде народными судьями продолжили свою деятельность 
Е(р)молаев Гурий Петрович (1964-1970 гг.) и Кабетов Тимофей Афанасьевич (в 1964-1975 гг.).

ТАТАРКАСИНСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ (РПС) по итогам первой пятилетки (1928-
1932 гг.)

Схемы
1. Развитие торговли и снабжение в первую пятилетку дает следующие показатели по 

системе потребкооперации.
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2. Ассортимент ввозимых товаров в первую пятилетку имеет показатели в рублях.

3. В связи с постановкой задачи колхозы сделать большевистскими, 
а хозяйства колхоза довести до уровня зажиточных в 1933 г.

Ассортимент ввозимого товара

4. Общественное питание состоит из 4 столовых.
5. Потребительская система состоит из 1-го сельпо с 51 торговыми точками.
6. Промторг РПС имеет площадь засева 1932 г. – 16 га, в 1933 г. – 18,5 га. В 1933 году полу-

чила продукции на 24000 руб, расходы по посадке и уборке овощей – 20000 руб., чистая при-
быль 4000 руб.

7. Членов пайщиков всего состоит 20632 человек, из них женщин 5471.
Татаркасинский райпотребсоюз по итогам работы 1933 года по товарообороту вышел на 

1-место и получил от президиума Чувашсоюза переходящее Красное Знамя за выполнение 
плана на 134%, паенакоплений 144% и кооперированию 100%.

Руководитель Малинов Платон Ильич (работает здесь 1 год и 1,5 месяца) с 1933 года, по 
системе райпотребсоюза 14 лет, в СПО (сельпо) с 53-я торговыми точками. 

Председатель Райпотребсоюза Малинов П.И. премирован на II съезде Чувашкооперации в 
300 руб., а на съезде Крайпотребсоюза охотничьем ружьем и одновременно занесен на Крае-
вую Красную доску.

Результаты торговой деятельности за 1933 год дали следующее.

 
 1928 . 1929 . 1930 . 1931 . 1932 . 

% 
 

 32 .  28 . 
,   . 2400 3700 4010 17599 17244 618% 
 11546 17750 19720 28740 29920 159% 
 40610 62470 69411 10702 11690 – 

 1740 2668 3075 3100 3400 95% 
  61050 72930 80930 111460 256000 320% 

  1932 . 1933 . 

 42780 21190 
… - 63184 
 - 227 

 1932 . 1933 .   
 % %  

 2,066.000 . 2,952.800 . +42,9% 
 380.000 . 495.000 . +30,3% 

 1932 . 1933 .   
 % %  

,  17240 27700 56,6% 
    
. . 

197800 299200 51,3% 

 7000 25500 264% 

    .  159750 604920 278,6% 



271

ТАТАРКАСИНСКАЯ РАЙОННАЯ ЗАГОТКОНТОРА
Список служащих Татаркасинской райзаготконторы (состояние на 15 августа 1932 г.), а 

именно:
1. Мигушов Константин Матвеевич, 1903 г.р., чуваш, управляющий;
2. Шуйцев Герасим Иванович, 1905 г.р., чуваш, бухгалтер;
3. Калинкин Марк Васильевич, 1898 г.р., чуваш, ответственный исполнитель;
4. Вальков Василий Алексеевич, 1897 г.р., чуваш, ответственный исполнитель по сельско-

хозяйственным плодам;
5. Осипов Филимон Осипович, 1904 г.р., чуваш, помощник бухгалтера;
6. Арчипов Порфирий Семенович, 1903 г.р., чуваш, статистик;
7. Морозов Степан Андреевич, 1893 г.р., чуваш, ответственный исполнитель по таре;
8. Степанов Максим Степанович, 1891 г.р., чуваш, кассир-счетовод;
9. Патраков Михаил, 1904 г.р., чуваш, охраник;
10. Алявдина Клавдия Викторовна, 1890 г.р., русская, техничка.

ТАТАРКАСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ОБОРОНЫ И 
АВИАЦИОННОГО И ХИМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЧАССР  (ОСОАВИАХИМ) об-
разован в селе Большой Сундырь в 1928 году.

В 1927 году в ЧАССР образовано Общество содействия обороне, авиационному и химиче-
скому строительству (ОСОАВИАХИМ).

Создание Общества ОСОАВИАХИМ совпало с проведением административной реформы ЧАССР.
5 сентября 1927 года Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Коми-

тета (ВЦИК) постановлением «О районировании ЧАССР» одобрил проект реформ админи-
стративного деления ЧАССР, в связи с чем упразднились уезды и волости и вводилась единая 
территориальная единица – район. В Чувашской АССР было образовано 17 районов, в т.ч. и 
Татаркасинский район.

Татаркасинский районный совет ОСОАВИАХИМ включал советы кустовых объединений 
(некоторые группы вокруг больших сельсоветов), и те в свою очередь подразделялись на ячей-
ки. Так в Сундырский совет входили три ячейки: Сундырская, Матикасинская и Шупосинская.

Секретарями ячеек в них работали:
по Сундырской – Вашуркин Алексей Никитич;
по Большекарачкинской – Туртышнин Антон (1903 г.р.);
по Матикасинской – Петров Александр.
Первым председателем Татаркасинского районного совета «Общества друзей обороны и 

авиационного и химического строительства ЧАССР» (ОСОАВИАХИМ) работал Судаков Алек-
сей Фомич (с 1 августа 1928 г.).
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Вторым председателем Татаркасинского районного совета ОСОАВИАХИМ с 1930 года 
был Долгов.

Ответственным секретарем Татаркасинского райсовета Осоавиахим с осени 1929 года 
стал Вашуркин Алексей Никитич.

Деятельность районного совета Татаркасинского общества Осоавиахим совпадала, в на-
шем понимании, с деятельностью современного общества ДОСААФ, по укреплению обороно-
способности страны.

В деятельность Осоавиахима входили различные мероприятия и соревнования (... Готов-
ности к обороне):

– распространение лотереи;
– организации военного уголка;
– участие в дирижаблестроении (делали денежные взносы...);
– различные спортивные соревнования (по лыжам, по стрельбе, кросс и др.);
– участие в кампании «Неделя борьбы с вредителями сельского хозяйства...»;
– участие в проведении «Недели дороги» (согласно Постановления Президиума ЦИК 

ЧАССР от 15.08.1930 г., о проведении «Недели дороги», из газеты «Красная Чувашия» № 197 
(1423) от 26.08.1930 г.) по ремонту дорог, мостов, прорыв канав, срытие подъемов, проклады-
вание новых дорог – как республиканского, районного и сельского значения;

– организация всевозможных кружков и секций (военные, морские, конное дело, авиамо-
делирование, химизация сельского хозяйства, стрелковые, спортивные и другие.

В президиум райсовета Татаркасинского Осоавиахим (в 1928-1930 гг.) входили следую-
щие общественные деятели, а именно:

Алвинотовский Алексей (1906 г.р.), инструктор совета;
Вашуркин Алексей Никитич, работник Волсовета (с марта 1927 г.), член бюро ячейки ОСО, 

с июня 1927 года – секретарь ячейки Осоавиахим;
Вершинин;
Иванов Павел Иванович (1907 г.р.), секретарь РК комсомола;
Ивантаев;
Калинин А., (1901 г.р.), секретарь райсовета;
Кольцов (1904 г.р.);
Купцов Илья Кириллович (1904 г.р.); 
Леонтьева...;
Моторов..;
Мочалов Сергей Иванович (1903 г.р.);
Петров Александр, секретарь Матикасинской ячейки Осоавиахим;
Скворцова;
Смирнов;
Сорокин;
Столяров Сергей (1907г.р.);
Судаков Алексей Фомич, председатель райсовета Татаркасинского Осоавиахим (с 1 авгу-

ста 1928 года), с марта 1929 года – член Чувашского совета Осоавиахим;
Туртышнин Антон (1903 г.р.), секретарь Большекарачкинской ячейки Осоавиахим;
Фадеев Михаил Матвеевич, в Осоавиахиме с 1927 года;
Филиппов и другие.

ТЕЛЕГРАФ, ТЕЛЕФОН. В 1832 году российский ученый барон Павел Львович Шиллинг 
создал первый в мире электромагнитный телеграфный аппарат, что и явилось началом раз-
вития электросвязи. В 2012 г. было 180 лет отечественному телеграфу.

Шилинг П.Л. родился 5 апреля 1786 года в городе Ревеле (ныне Таллин).
В России работы П.Л. Шиллинга продолжил Б.С. Якоби, построивший в 1839 году 

пишущий телеграфный аппарат, и позднее, в 1850 году, - буквопечатающий теле-
графный аппарат.

17 марта 1876 года канадский ученый Александр Белл получил патент на устройство те-
лефонной связи.
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ТИМОФЕЕВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ (16.09.1933-3.03.1983), работник народного про-
свещения, директор школы.

Родился в с. Акрамово Моргаушского района.
Окончил Моргаушскую среднюю школу (1950), ЧГПИ(У) им. И.Я. Яковлева (1965).
В 1954-1957 гг. служил в рядах Советской Армии.
Работал Первым секретарем Моргаушского (1958-1959), Сундырского (1959-1962) район-

ных комитетов ВЛКСМ, учителем русского языка и литературы в Тойгильдинской, Акрамов-
ской, Сятракасинской 7-ми летней школах (1963-1975), директором, учителем в Адабайской 
8-ми летней школе (1975-1983).

ТИМОФЕЕВ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ, работник народного образования. Тимофеев 
М.М. родился в 1946 году в д. Шупоси Моргаушского района. Работал учителем математики в 
Большесундырской средней школе (1971-1976); инструктором Моргаушского райкома КПСС 
(1976-1977), организатором внеклассной и внешкольной воспитательной работы в Больше-
сундырской средней школе (1977-1980), учителем математики (1980).

ТОКШИКИ ТОКШИК  – деревня Большесундырского сельского поселения, основана 
в 1000-2000 лет тому назад, на правом берегу р. Сундырь.

Из 11 селений входящих в состав территории Земли Кумыра – 3 селения возникли 3500 
лет тому назад (Шупоси, Кумыркасы и Ямолкино), а еще 3 селения (Алдаево, Токшики и Апча-
ры) – это выселки первых вышеуказанных селений, и вполне возможно, возникли 2500-2000 
лет тому назад, и уже точно, и остальные 5 селений Земли Кумыра (Большой Сундырь, Ше-
рекей, Турикасы, Ойкасы и Калмыково) были основаны (как выселки, околодки) от первых 
материнских селений) и в 1000 г. нашей эры они уже существовали в составе Земли Кумыра.

Это я всё к тому., как бы нам преподносят:
«В XVIII в д. Токшики – это выселок деревни Вомбакасы»…
Да, Вомбакасы – это объединенное название 4-х деревень получило свое название в XVI-

XVIII веках, а сами деревни (со своими названиями) возникли после татаро-монгольского на-
шествия (с 1237 года).

В начале XIII века здесь уже существовала довольно развитая цивилизация – поля, до-
роги., и население со своими соседями (входящие в разные территориальные земельные на-
делы, уделы и т.д.) вели взаимовыгодное соотрудничество.

Если бы здесь (сюда) не было дорог, то монголо-татарские войска во главе с ханом Баты-
ем не добрались бы до нас и далее..

Исторические названия – Токшики (Токшик)., Корчаково (с XVI века). Может быть Корча-
ково, Кочаково – это земли князя Кочака (Князь Казанский). В Никоновской летописи: «Ко-
чакъ, кн. Казанский, съ Горной стороны, 7066 (1558), XIII(2) – 7066 (1558), 305.»

Имеется интересная запись: «В XIX в. – околоток д. Корчаково Вторая (ныне не существует)».
Как можно такое придумать, если еще в XVIII в., а именно, в 1747 г. только население муж-

ского пола – составляло 160 человек, а в 1795 г. здесь уже жили 268 человек обоего пола, а в 
1924 г. здесь жили 777 человек (обоего пола., в те времена это был самый крупный населён-
ный пункт в Сундырском крае).

Жители деревни – чуваши, занимались сельским хозяйством, животноводство, домашни-
ми промыслами; до 1724 г. – ясачные, с 1724 г. – монастырские, с 1764 г. – экономические, с 
1786 по 1866 г. – государственные крестьяне.

В справочнике 1859 г. значится Корчакова, Токшики.
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 г. – Токшики. Корчаков, Корчаковское обще-

ство. Татаркасинская волость. Козьмодемьянский уезд.
Название деревни произошло от имени Токшик.
Название Корчакова от русской фамилии не употребляется (Моргаушский район. Краткая 

энцеклопедия).
Деревня Токшики расположена в долине реки Курваш (Кумаш, Кумашка, Курвашка), ко-

торая в настоящее время являеется притоком реки Сундырь (и расположена на границе с Ре-
спубликой Марий Эл).
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Токшики в XVI в. входила в Алдышеву (скую) сотню (волость), в XVII в. – Сотниковскую 
волость (1620 г.), в XVIII-XX вв. (до 1920 г.) – Татаркасинскую волость Козьмодемьянского 
уезда, в 1920-1927 гг. – Татаркасинскую волость Чебоксарского уезда. Район Татаркасин-
ский с 1927 г., Сундырский с 1939 г., Чебоксарский (1962-1964) и Моргаушский район (с 
1964 и по настоящее время).

Еще до Октябрьской революции здесь функционировала водяная мельница (1918-
1946, в 1947-1948 гг. остановлена, не была запружена речка). В 1929 г. здесь открылась 
начальная школа.

В 1931 г. в д. Токшики образован колхоз «Парижская коммуна» (18.03.1931) из 12 хозяйств. 
Организаторы создания колхоза и первые руководители: Н. Бочкарев, Н. Ильгечкин.

На 1.09.1935 г. в колхозе насчитывалось 48 хозяйств, при колхозе своя свиноферма (со-
держаться 17 свиней).

По данным на 1.01.1938 г. при колхозе функционировали следующие малые предпри-
ятия, как-то:

– водяная мельница (производ. 4 ц. в сутки);
– кузница по ремонту сельскохозяйственных машин;
– лесозаготовительная деятельность (в 1937 году было заготовлено: 90 м3 деловой дре-

весины и 37 м3 дров);
– веревочное производство
– крупорушка и другие.
Позже д. Токшики (с 1976 г.) входила в объединенный совхоз «Сундырский», а в 1997-

2008 гг. – СХПК «Сундырский»., а в настоящее время поля здесь обрабатывают несколько 
фермерских хозяйств.

В настоящее время здесь живут чуваши и русские. Имеется стадион, магазин.
Проложена асфальтовая дорога (через д. Матикасы, т.е. улицу Матикасинская) с выходом 

на трассу Большой Сундырь – Большое Карачкино.

ТОКШИКИНСКАЯ ТОКШИКОВСКАЯ, ТОКШИКСКАЯ  ШКОЛА 1 Й СТУПЕНИ 
основана в 1929 году, а по другим документам – 1885 г.

В Токшикинской начальной школе обучались дети из близлежащих населенных пунктов, 
как-то: Токшики, Матикасы, Хырлыхкасы, Чиржикасы, Чирипкасы и др.

Первой учительницей и директором здесь была Смирнова (1929-1931).
Здесь начинали свою трудовую деятельность Багров Матвей Иванович (с 1897 г.) и Осипо-

ва (Соловьева) Зоя Ивановна (с 1931 г.) и др.
20 июня 1931 года в д. Токшики сдана новая школа (одноэтажное деревянное здание).
С 1931 г. здесь директором и учителем работала Соловьева (Осипова) Зоя Ивановна.
Здесь в разное время, работали и другие преподаватели, а именно:
Жемчугова Александра Петровна (Павловна), с 1931 г.;
Мамайкин Л.П., с 1933 г.
Шорников Алексей Кириллович, с 1934 г.,
Янеева Евдокия Егоровна, с 1935 г.;
Викторова Пелагея Викторовна, с 1935 г.;
В 1940-1941 уч. году здесь обучались 84 ученика, работали 3 учителя.

ТОПОЛЁК   ДЕТСАД, 1 Е ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ в Моргаушского рай-
она. Детсад «Тополёк» открыт в 1937 г. на 15 мест в районном центре села Большой Сундырь 
(Татаркасинский район).

В 1947-1949 гг. детсад посещало 5-8 детей,
В 1949 – 18 детей, в 1950 – 25.
В 1954 г. построены подсобные помещения, произошло расширение на 50 мест (находи-

лось на переулке Учительский).
В 1966 г. детсад переведен в новое 2-х этажное кирпичное здание на 90 мест (находилось 

на улице Новой).
На 1.09.2000 функционировало 3 группы, посещало 55 детей.
В 2002 г. объединен с детсадом «Мечта». 
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ТРОИЦА – религиозный праздник в христианстве, отмечаемый в мае-июне, на 50-й день 
после Пасхи, а потому называемый также пятидесятницей.

Первоначально этот праздник был 
древнееврейским земледельческим 
праздником жатвы пшеницы.

Согласно представлению христи-
анской религии, выступая в трех лицах 
(ипостасях) – как бог – Отец, бог сын Ии-
сус Христос и бог – дух святой (отсюда 
название праздника Троица).

В христианстве праздник Троица 
сложился в IV в. На Руси он слился с 
древне-славянским праздником Се-
миком.

Троица в прошлом привлекала к 
себе верующих прежде всего тем, что 
с ней совпадало завершение важного 
сельскохозяйственного цикла.

Для многих привлекательной была 
и обрядовая сторона праздника, заклю-
чающая поминовение умерших, укра-
шение жилищ зеленью.

В селе Большой Сундырь действует церковь Святой Троицы, построенная в 1892 году.
В 1931 году церковь была закрыта и вновь открылась в конце ноября 1991 года.

ТРОФИМОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, работник здравоохранения, главный врач Боль-
шесундырской районной больницы № 2.

Родился в 1965 году в д. Кюрегаси Моргаушского района Чувашской Республики.
Окончил Канашское медицинское училище, Чебоксарский медицинский институт (педи-

атрическое отделение Медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 1998).

 Детский сад «Мечта»
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Свою врачебную деятельность начал в Большесундырской рай-
онной больнице № 2 фельдшером скорой помощи (1985), врачом с 
1995 г., а после окончания медицинского факультета ЧГУ (с 1998г.) 
работал в качестве врача [(., анестезиолога, – вертебраневролога 
(мануального терапевта)].

С 2013 года является главным врачом Большесундырской рай-
онной больницы № 2.

Служил в рядах Советской Армии, он участник Афганских собы-
тий (1985-1987). Награжден боевыми медалями ДРА и России.

Юрий Михайлович ведет и общественную работу, в течение 13 
лет он председатель профкома Моргаушской центральной районной 
больницы (2001-2014). Награжден медалью «100-летие профсоюзу».

ТРУДОВИК  – сельскохозяйственная артель д. Кармыши основана в 1932 г. 

Список кандидатов в члены правления и ревизионной комиссии 
при Кармышевской с/х артели «Трудовик»

(данные взяты в 1932-1934 гг.).

ТУРИКАСЫ ТУРЫКАСЫ, ТУРИКАССЫ  – деревня Большесундырского сельского 
поселения (с 1.01.2006 г.), существует около 1000 лет тому назад.

Деревня Турикасы и Ойкасы – это родоначальные (материнские) селения всей совре-
менной центральной усадьбы села Большое Карачкино. Возможно, они являются высел-
ками д. Токшики.

В древние времена река Курваш (Кумаш, Кумашка, Курвашка) (ныне приток реки Сун-
дырь) была наиболее полноводной – и тоже имело название – Сундырь. Исток реки находи-
лось еще выше (и дальше, в РМЭл). Может быть Турикасы является оклотком д. Ойкасы..

1000 лет тому назад все они входили в состав Земли Кумыра.
В XVIII-XIX вв. и до 1920 г. Турикасы входила в состав Коваж(ш)-Сигачкинской и Малока-

рачкинской волостей Козьмодемьянского уезда.
Жители деревни – чуваши, в XIV-XVI вв. – сотые крестьяне, до 1724 г. – ясачные, с 1724 – 

монастырские, 1764 г. – экономические, в 1786-1866 гг. – государственные крестьяне; за-
нимаются земледелием, животноводством, кузнечным, портняжным, сапожно-башмачным 
промыслами.

В справочнике 1859 г. значится Туры-касы.
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В «Списке селений Казанской губернии» 1897 г. – Туры-Касы, околоток с. Большое Карач-
кино. Малокарачкинская волость. Козьмодемьянский уезд.

Расположена у границы с Республикой Марий Эл.
Название деревни произошло от тури «верхний» + касси» переулок, околоток, край 

деревни».
Деревня Турикасы с 23 июля по 5 октября 1920 г. входила в состав Чебоксарского уезда, 

в 1920-1927 гг. – Ядринский уезд. Район Татаркасинский (с 1927 г.), Сундырский (с 1939 г.), 
Ядринский (1962-1964), Моргаушский (с 1964 г. и по настоящее время).

Сельсовет Большекарачкинский (1927-1990), Большекарачкинская сельская админи-
страция (1991-2005), в составе Большесундырского сельского поселения (с 2006 г.).

В 1931 в д. Турикасы образован колхоз «Бригадир» (24.03.1931). Организаторы: И. Смир-
нов, И. Толстов, В. Чернов. На 1.09.1935 г. – составляло 48 хозяйств; свиноферма (содержаться 
66 свиней). В 1934 г. в Большекарачкинском сельсовете при колхозе «Бригадир» на реке Юнга 
открылась водяная мельница (производительностью 5 ц. в сутки) (по другим источникам – 
открытие мельницы состоялось в 1938 году; функционировала в 1938-1946 гг., потом остано-
вилась – по причине не запруженности, хотя есть данные на 1.01.1938 г., т.е. в 1937 мельница 
работала 240 дней в году; работал 1 человек.

По данным на 1.01.1946 при колхозе «Бригадир» функционировали следующие малые 
предприятия, как-то:

– водяная мельница;
– маслодельня (41 дней в 1945 г.) работал 1 чел., выработана 1,1 ц. масла;
– лесозаготовительная деятельность (25 дней в году), работали 2 человека, заготовлено 

80 м3 дров и другие.
До 2008 г. Турикасы входила в состав объединеного СХПК «Нива», а с 2010 г. поля обраба-

тывает фермерское хозяйство (КФК «Фадеев»).
В деревне проведен водопровод, проложена асфальтовая дорога.
Деревня газифицирована.

ТЮЛЬПАН  – детский сад открыт 1 июля 1986 г. в селе Большое Карачкино. Здание 
типовое на 90 мест.

Имеется водопровод, центральное отопление, канализация, с 1996 г. – газовое отопление.
Детский сад находится на балансе колхоза «Нива», с 1992 г. переведен на баланс Моргауш-

ского района. В 1996 г. «Тюльпан» реорганизован в Большекарачкинский школу-детсад.
В 1988 г. здесь открыт краеведческий микро-музей.
На 1.09.2000 г. в дошкольной группе числилось 33 будущих школьников.

УГОЛЬНИКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, государственный, партийный, администра-
тивный и общественный деятель, один из первых руководителей советских органов власти.

Родился в 1904 г. в д. Молгачкасы.
Окончил Молгачкасинскую начальную школу (1911- 1917), курсы по подготовке предсе-

дателей, секретарей РИК при отделе кадров СНК ЧАССР (25.08.1938-25.02.1939).
Работал инструктором Сундырского РИК (1932-1934), председателем ... сельсовета Татар-

касинского района (1934-1937), зав. партотделом Сундырского РИК (1937-1938), председа-
тель Сундырского РИК (1938-1939).

Служил в рядах Красной Армии (1926-1928). 
Угольников М.Н. работал в Орининском и Большесундырском сельских исполкомах (1929-

1937), председателем Сундырского райисполкома (1938-1943), уполномоченным Министер-
ства заготовок СССР в Моргаушском районе (1944-1948), в родном колхозе (с 1948 г.).

УЕЗД – административно-территориальная единица в России, известно с XIII в. 
Первоначально совокупность волостей, управляемая княжеским наместником, с начала 

XVII в. – воеводой.
В 1719 г. губернии были подразделены на провинции, включавшие несколько уездов. 
Чувашию составляли полностью Чебоксарский и Цивильский, частично – Свияжский, 

Козьмодемьянский и Кокшайский уезды Свияжской провинции.
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С начала XVIII в. уезды входили в состав губернии, с 1755 г., низшая административная, 
судебная и финансовая единица; полицейско-административная власть осуществлялась ис-
правником, сохранился до 1927 г. 

Уезды по-прежнему делились на волости или станы. Такое административное деление про-
существовало до областной реформы, проведенной в Среднем Поволжье в 1780-1781 годах.

Населенные пункты нынешнего Большесундырского сельского поселения до революции 
входили в Козьмодемьянский (до 1920) и Чебоксарский (1920-1927) уезды.

С 1927 г. уезды в России упразднены и появилась новая административно-территориаль-
ная единица – район. 

Большесундырское сельское поселение входило в Татаркасинский район, а затем переи-
менован (с 1939) в Сундырский район, с 1962 г. – Чебоксарский район и с 1964 г. по настоящее 
время – Моргаушский район. 

УСТАВ БОЛЬШЕСУНДЫРСКОГО СЕЛЬПО (1913) г.
На подлинном написано: «Применение к учрежденному в селе Большой Сундырь Татар-

касинской волости, Козьмодемьянского уезда, Казанской губернии, обществу потребителей 
нормального устава, утвержденного Господином Министром Внутренних Дел 13 мая 1897 
года, разрешается. 

Причитающий гербовый сбор уплачен. гор. Казань.  31.10.1913г.». 
Подписал: И. д. Казанского губернатора
Вице – Губернатор Петкеевич.
Скрепил: За Управляющего Канцелярией: Орлов.
Верно: Помощник правителя: Куткин.

УСТАВ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕЛА БОЛЬШОЙ СУНДЫРЬ, 
КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОГО УЕЗДА, КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ.

 

Козьмодемьянск
Типография Г.П. Зубкова

Устав общества потребителей села Большой Сундырь К.У., К.Г. состоит из 6 разделов:
– Цель, права и обязанности Общества.
§1. Общество Потребителей села Большой Сундырь Татаркасинской волости, Козьмоде-

мьянского уезда, Казанской губернии, учреждается с целью доставления своим членам, по 
возможно дешевой цене или по умеренным рыночным ценам, различных предметов потре-
бления и домашнего обихода и предоставления своим членам возможности из прибылей от 
операций Общества делать сбережения. 

§2. ...
– Средства Общества;
– Состав Общества, права и обязанности членов его;
– Правление Общества, права и обязанности его;
– Отчетность по делам Общества, распределение прибыли и выдачи дивиденда;
– Разбор споров по делам Общества, ответственность и прекращение действий его.
§3....
§ 64. ...
§65. Общество может быть закрыто по распоряжению Министерства Внутренних Дел.
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УХОВА АНАСТАСИЯ ФЕДОТОВНА (11.11.1899–27.2.1975), работник народного про-
свещения, партийный и общественный деятель.

Родилась в д. Сергеевка Моргаушского района.
Окончила Большесундырское земское училище (1913), земскую школу в г. Казань 

(1918), Горьковский государственный педагогический институт (1933), ЧГПИ(У) им. И.Я. 
Яковлева (1948).

В 1918 – 1919 гг. работала учительницей истории Малокарачкинской школы 1-й ступе-
ни Козьмодемьянского уезда (17.09.1918–01.09.1919), в 1919-1921 гг. зав. школой 1-й ступе-
ни в д. Нискасы Чебоксарского уезда и учительницей в Татаркасинской волости (1.10.1919–
01.09.1921), Шупосинской начальной школе, учительницей и директором (1921–1924, 
1925–1928, 1930–1933), в Татарскасинской Волисполкоме (1924–1925). 

В 1933-1940 гг. завуч и преподаватель Канашского педагогического техникума. В 1940-
1941 гг. – научный сотрудник Чувашского республиканского института усовершенствования 
учителей, в 1941-1956 гг. – завуч в Чебоксарских средних школах № 4 и №3.

Она удостоена почетного звания «Заслуженный учитель школы ЧАССР» (1951).
Ухова А.Ф. награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 

медалями. 

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОМОЩИ № 2 МВД России. МВД по 
Чувашской Республике по Моргаушскому району по Большесундыр-
скому сельскому поселению. 

Участковый пункт помощи № 2 в с. Большой Сундырь располо-
жен в здании Торгового дома ООО «Миртрубпласт».

Уполномоченный участкового пункта (УУП) майор милиции Ми-
ронов Геннадий Петрович. В составе участкового пункта помощи № 
2 (УПП) состоят на службе 5-10 работников правопорядка.

УЧАСТНИКИ ВОВ, уроженцы БССП, павшие в боях.
Память об уроженцах Большесундырского  сельского поселения, призванных Сундыр-

ским РВК (ныне Моргаушского района ЧР), павших в боях, умерших в госпиталях при излече-
нии после ранения или же в немецких лагерях  военнопленных,  а также пропавших без вести 
в годы  великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Никто не забыт, ничто не забыто. Вечная память героям, павшим в боях за свободу и не-
зависимость нашей родины.

БОЛЬШЕСУНДЫРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:
Уроженцы с. Большое Карачкино

Андушкин Андроник  Дмитриевич (1921 г.р.). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядо-
вой. Пропал без вести в октябре 1941 г.

Бархотов Валериан Григорьевич (1922 г.р.). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой. 
Пропал без вести в мае 1945 г.

Демьянов Кирилл Егорович (1901 г.р.). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой. Про-
пал без вести в январе 1943 г.

Иванов Алексей Иванович (1905 г.р.). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой. Пропал 
без вести в октябре 1942 г.

Ижутов Павлин Кириллович (1917 г.р.). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой. 
Пропал без вести в декабре 1941 г.

Ирзаков Варсонофий Егорович (1905 г.р. – погиб 28.08.1942 г., место захоронения неиз-
вестно). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Ирзаков Василий Максимович (1918 г.р. – погиб 1945, место захоронения неизвестно). 
Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой. 

Ирзаков Михаил Федорович (1921 г.р. – погиб  12.09.1942 г., захоронен в 1 км. сев.-вост. Д. 
Елхи, перезахоронен в д. Ягодное Волгоградской  (быв. Сталинград.) области. Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой. 
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Кондратьев Илья Иванович (1907 г.р. – пропал  без вести 12.07.1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой. 

Константинов Захар Михайлович (1912 г.р. – пропал без вести в феврале 1943). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой. 

Константинов Михаил Петрович (1914 г.р.- умер от ранения 11.03.1944 г., захоронен в д. 
Меленка  Псковского района Псковской области). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой. 

Мартьянов Виталий Иванович (1913 г.р. – пропал без вести в январе 1944). Чуваш. При-
зван Килемарсским РВК РМЭл. Рядовой.

Михайлов Арсентий Матвеевич (1902 г.р. – умер от ранения 18.08.1942 г. в СЭГ  - 1860. 
Захоронен в могиле №67 на Пятницком кладбище в г. Калуга Калужской области. Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой. 

Михайлов Меркурий Арсеньевич (1923 г.р. – погиб  в бою 11.10.1944 г. Захоронен в м. Сед-
лицы (Чехословакия)). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Младший лейтенант.

Нечаев Александр Дмитриевич (1910 г.р. – пропал без вести в январе 1945 г.)  Чуваш. 
Призван Чебоксарским РВК. Ст. сержант.

Овчинников Виктор Петрович (1919 г.р. – пропал без вести в феврале 1944 г.) Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой. 

Петухов Алексей Николаевич (1912 г.р. – пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Сержант.

Петухов Евстафий Николаевич (1897 г.р. – пропал без вести в мае 1942 г.) Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой. 

Решетников Вениамин Корнилович (1902 г.р. – погиб в бою 10.02.1944 г., захоронен в д.  
Барышкино Витебской области). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Салдыркин Георгий Михайлович (1918 г.р. – пропал без вести в октябре 1942 г.) Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Салдыркин Иван Филиппович (1908 г.р. – пропал без вести  в декабре 1942 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Салдыркин  Карп Ефимович (1905 г.р. – погиб в бою 22.01.1944 г., захоронен в с. Рыбчино 
Новгородского района  Кировоградской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Салдыркин Лаврентий Ефимович (1918 г.р. – погиб в бою 25.01. 1944 г. Захоронен в 500 
м. южнее д. Закрасное  Витебского  района Витебской области. Чуваш. Призван Сундырским 
РВК. Ст. сержант.

Салдыркин Петр Сергеевич (1901 – пропал без вести в октябре 1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Смирнов Георгий Кузьмич (1901 г.р., д. Вомбакасы – погиб в бою 20.02.1945 г. Захоронен 
в могиле  №6 в д. Беты Латвии). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Степанов Василий Степанович (1915 г.р., д. Москакасы – погиб  в бою 17.01.1944 г. Захо-
ронен в д. Росово  Светлогорского района Гомельской области). Чуваш. Призван Сундырским 
РВК. Рядовой.

Тимаков Георгий Борисович (1916 г.р. – пропал  без вести 01.10.1941 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Сержант.

Федоров Валерий Григорьевич (1923 г.р. – пропал без вести в ноябре 1943 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Федоров Григорий Иванович (1902 г.р. – погиб  в бою 04.03.1942 г. Захоронен в д. Сошино  
Демидовского района Смоленской области). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Шаландаев Илья Михайлович (1898 г.р. – пропал  без вести в феврале 1943 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Уроженцы д. Адикасы
Егоров Мефодий Егорович (1910 г.р. – пропал без вести 06.12.1941 г.).  Чуваш. Призван 

Сундырским РВК. Рядовой.
Емельянов Артемий Григорьевич (1908 г.р. – пропал без вести в марте 1943 г.). Чуваш. 

Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Ермолаев Исак Захарович (1917 г.р. – пропал без вести 16.05.1942 г.). Чуваш. Призван 

Сундырским РВК. Рядовой.
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Прокопьев Никандр Григорьевич (1918 г.р. – погиб в бою 23.06.1944 г. Захоронен на 
берегу реки Днепр, в 300 м. сев.-вост. г. Рогачев Гомельской области). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Прокопьев Петр Прокопьевич (1899 г.р. – погиб в бою 20.11.1942 г. Захоронен в д. Пу-
стынька Ярцевского района Смоленской области). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Салдыркин Василий Иосифович (1915 г.р. – пропал без вести в феврале 1944 г.) Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Сержант.

Симаков Иван Михайлович (1914 г.р. – пропал без веси  в декабре 1941 г.) Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Симаков Леонтий Федорович (1909 г.р. – пропал без вести в январе 1942 г.) Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Симаков Михаил Давыдович (1905 г.р. – погиб в бою 19.08.1942 г. Место захоронения не-
известно). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Симаков Моисей Михайлович (1920 г.р. – пропал без вести 15.07.1943 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Симаков Семен Яковлевич (1918 г.р. – пропал без вести в августе 1943 г.) Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Сержант.

Симаков Степан Яковлевич (1923 г.р. – пропал без вести в августе 1943 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Туртышкин Антоний Трофимович (1903 г.р. – пропал без вести в декабре 1943 г.). Чу-
ваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Шачков Владимир Иванович ( 1914 г.р. – пропал без вести в мае 1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Шачков Герман Порфирьевич (1911 г.р. – пропал без вести в феврале 1943 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Шачков Михаил Петрович (1925 г.р. – умер от ран 31.07.1944 г. Захоронен в братской 
могиле №2 на кладбище (Оттес Муйжа в Алуксенском районе Латвии). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Шашков Василий Михайлович (1919 г.р. – пропал без вести 1945 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Шашков Степан Семенович (1906 г.р. – пропал без вести в феврале 1942 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Уроженцы д. Ешмолай
Белов Григорий Иванович (1911 г.р. – погиб в бою 22.09.1942. Захоронен в могиле №2 на 

южной окраине г. Зубцов Тверской (бывший Калиниской) области. Чуваш. Призван Сундыр-
ским РВК. Рядовой.

Белов Петр Васильевич (1909 г.р. – пропал без вести 27.7.1941 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Емельянов Иван Егорович (1909 г.р. – погиб в бою 10.08.1943 г., место захоронения неиз-
вестно). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Емельянов Матвей Егорович (1911 г.р. – погиб в бою 22.02.1943 г. Захоронен в 150 м 
севернее д. Выдревка Медынскогго района Калужской области). Чуваш. Призван Горномарий-
ским РВК. Рядовой.

Ертышов Иван Прокопьевич (1902 г.р. – погиб в бою в ноябре 1942, место захоронения 
неизвестно). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Ертышов Павел Прокопьевич (1902 г.р. – погиб в бою в 1942 г., место захоронения неиз-
вестно). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Кириллов Иосиф Дмитриевич (1905 г.р. – погиб в бою 17.02.1942 г., место захоронения 
неизвестно). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Лаврушкин Сидор Тимофеевич ( 1918 г.р. – погиб в бою  31.12.1943 г., место захоронения 
неизвестно). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Матюков Иван Иванович (1922 г.р. – пропал без вести в декабре 1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.
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Перов Николай Михайлович (1922 г.р. – погиб в бою 11.12.1942 г.). Захоронен на Смолен-
ском кладбище  в г. Ржев Тверской (бывшей Калининский) области. Чуваш. Призван Сундыр-
ским РВК. Рядовой.

Перов Тимофей Михайлович (1912 г.р. – погиб в бою 12.06.1943 г., место захоронения не-
известно). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Сержант.

Таньков Владимир Федорович (1918 г.р.- пропал без вести в январе 1943 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Тимофеев Геннадий Алексеевич (1923 г.р. – погиб в бою 04.05.1945 г. Захоронен  на вос-
точной окраине г. Карловац (Чехословакия). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Ефрейтор.

Тимофеев Евстратий Алексеевич (1925 г.р. – погиб в бою 02.03.1945 г. Захоронен в д. 
Зейкау (Германия)). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Гвардии сержант.

Уроженцы д. Мижары
Александров Герман Никифорович (1919 г.р. – погиб в бою 31.12.1942 г. Захоронен под г. 

Элиста Республика Калмыкия. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Мл. лейтенант.
Александров Илья Никифорович (1915 г.р. – погиб в бою 08.08.1942 г. Захоронен в мо-

гиле №131 в пос. Клетский Клетского района Волгоградской (бывшей Сталинградской) об-
ласти. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Александров Николай Никифорович (1924 г.р. – погиб в бою 24.01.1944 г.). Захоронен в 
д. Коновалово-Березка, перезахоронен в д. Ефремово  Старорусского района Новгородской об-
ласти. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Башмаков Алексей Андреевич (1915 г.р. – погиб в бою 12.03.1944 г.). Захоронен в брат-
ской могиле в д. Бояриново Себежского района Посковской области. Призван Сундырским 
РВК. Рядовой.

Васкинов Василий Максимович (1909 г.р. – пропал без вести в декабре 1941 г.). Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Васкинов Михаил Миронович (1918 г.р. – пропал без вести в сентябре 1941 г.). Призван 
Сундырским РВК. Сержант.

Григорьев Кузьма Леонтьевич (1903 г.р. – погиб в бою 28.08.1943 г.). Захоронен в брат-
ской могиле в д. Жуково Спас-Деменского района Калужской области. Призван Сундырским 
РВК. Рядовой.

Егоров Яков Поликарпович (1913 г.р. – погиб в бою в июле 1943 г. на Орловско-Курской 
дуге). Место захоронения не известно. Призван Сундырским РВК. Старшина.

Ермолаев Дмитрий Михайлович (1916 г.р. – погиб в бою в феврале 1942 г.). Захоронен в 
г. Порхов Псковской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Старший сержант.

Ефимов Иван Семенович (1912 г.р. – погиб в бою 08.06.1942 г.). Захоронен в роще, в 1 
км юго-восточнее д. Поляки Думинического района Калужской области. Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Иванов Василий Моисеевич (1913 г.р. – пропал без вести в феврале 1943 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Сержант.

Иванов Николай Моисеевич (1913 г. р. – пропал без вести  в феврале 1942 г. Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Иванов Павел Моисеевич (1911 г.р. – погиб в бою 23.07. 1943 г.). Захоронен в д. Соборный, 
перезахоронен в братской могиле в д. Юдино Залегощенского района Орловской области. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Иванов Панкратий Семенович (1920 г.р. – погиб в бою 18.01.1944 г.). Захоронен в д. Крын-
ки Лиозненского района Витебской области. Призван Сундырским РВК. Младший сержант.

Кириллов Василий Иванович (1912 г.р.- пропал без вести в феврале 1944 г.). Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Колесников Валериан Ильич (1902 г.р. – пропал без вести в феврале 1944 г.).
Колесников Всеволод Ильич (1904 г.р. – пропал без вести в феврале 1944 г.). Призван 

Сундырским РВК. Сержант.
Корнилов Петр Корнилович (1910 г.р. – погиб в бою 9.03.1944 г.). Захоронен в братской 

могиле № 7 в 1 км севернее д. Смирный Чаусского района Могилевской области. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.
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Кульков Даниил Иванович (1910 г.р. – пропал без вести в январе 1942 г.). Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Лукоянов Аврам Васильевич (1920 г.р. – погиб в бою 20.12.1941 г.). Захоронен на брат-
ском кладбище  в ст. Инкерман. Область не известна. Призван Сундырским РВК. Лейтенант.

Лукоянов Порфирий Васильевич (1918 г.р.- пропал без вести в ноябре 1941 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Максимов Лаврентий Кириллович (1923 г.р. – погиб 22.08.1942 г.). Захоронен в д. 8 мар-
та Ульяновского района Калужской области. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Михайлов Николай Михайлович (1907 г.р. – погиб в бою 15.01.1945 г.). Захоронен в брат-
ской могиле № 1 у леса, на западной окраине д. Бильчацулков Келецкого воеводства (Поль-
ша). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Мосолов Андрей Иванович (1904 г.р. – пропал без вести в октябре 1944 г.). Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Мосолов Никифор Иванович (1903 г.р. – погиб в бою 10.11.1942 г.). Место захоронения не 
известно. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Петров Егор Петрович (1898 г.р. – погиб в бою 29.06.1944 г.). Захоронен в братской мо-
гиле № 13 у дороги в 400 м юго-западнее д. Туровля Полоцкого района Витебской области. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Тарасов Александр Артемьевич (1912 г.р. – погиб в бою в июне 1942 г.). Захоронен в г. 
Липки Тульской области. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Туртышкин Павел Трофимович (1922 г.р. – пропал без вести в декабре 1943 г.). Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Хохлов Савва Петрович (1921 г.р. – пропал без вести в декабре 1942 г.). Призван Сундыр-
ским РВК. Рядовой.

Цеперов Николай Иванович (1901 г.р. – погиб в бою 27.02.1942 г.). Захоронен у с. Баграно-
во Болховского района Орловской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Цеперов Семен Петрович (1910 г.р. – пропал без вести в декабре 1941 г.). Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Черашкин Василий Михайлович (1921 г.р. – погиб в бою 19.02.1943 г.). Захоронен в с. 
Ябринка Красноградского района на Харьковской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. 
Младший лейтенант.

Шенчелов Аврам Иванович (1925 г.р. – погиб в бою 26.12.1943 г.). Захоронен юго-запад-
нее д. Злобино Витебской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Ефрейтор.

Шенчелов Василий Матвеевич (1902 г.р. – пропал без вести 11.08.1942 г.). Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Яргейкин Герман Иванович (1923 г.р. – пропал без вести в феврале 1944 г.). Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Уроженцы Д. Ойкасы
Алатов Алексей Харитонович (1913 г.р. – погиб в бою 08.10. 1941 г.). Место захоронения 

неизвестно. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Алатов Карп Михайлович (1915 г.р. – погиб в бою 13.01.1944 г.). Захоронен на х. Юраков Кут 

Керченского района Крымской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Гвардии рядовой.
Архангельский Константин Якимович (1922 г.р. – погиб в бою 10.03.1944 г.). Захоронен в с. Шен-

деровка Корсунь-Шевченковского района Черкасской области. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Архангельский Матвей Ильич (1910 г.р. – погиб в бою 23.01.1943 г.). Захоронен в г. Вол-

хов Ленинградской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Архангельский Павел Якимович (1915 г.р. – пропал без вести в январе 1944 г.). Призван 

Сундырским РВК. Рядовой.
Дашков Василий Матвеевич (1902 г.р. – пропал без вести в январе 1943 г.). Призван Сун-

дырским РВК. Рядовой.
Дашков Константин Захарович (1911 г.р. – погиб в бою 8.03.1943 г.). Захоронен в д. 

Юрьево Старорусского района Новгородской области. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Егоров Александр Иванович (1910 г.р. – пропал без вести 23.02.1943 г.). у д. Ужин Старо-

русского района Новгородской области. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
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Егоров Иван Иванович (1901 г.р. – погиб в бою 17.01.1943 г.). Захоронен в ст. Пролетар-
ская Ростовской области. Чуваш. Призван Аликовским РВК. Рядовой.

Егоров Павел Филиппович (1922 г.р. – погиб в бою 29.12.1943 г.). Захорнен у церкви в д. 
Вгоройсис Житомирской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Иванов Павел Петрович (1913 г.р. – пропал без вести в январе 1943 г.). Призван Сундыр-
ским РВК. Рядовой.

Ирзаков Федор Яковлевич (1898 г.р. – погиб в бою 15.12.1943 г.). Захоронен в 100 м 
юго-восточнее д. Куландино Городского района Витебской области. Призван Сундырским 
РВК. Ефрейтор.

Лазуркин Дмитрий Петрович (1922 г.р. – погиб в бою 2.10.1942 г.). Захоронен под д. 
Ржев Тверской (бывшей Калининской) области. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Лазуркин Степан Петрович (1918 г.р. – погиб в бою 28.03.1943 г.). Захоронен в с. Башки-
ровка Чугуевского района Харьковской области. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Нечаев Петр Дмитриевич (1919 г.р. – пропал без вести в октябре 1941 г.). Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Пайков Дмитрий Егорович (1914 г.р. – погиб в бою 24.02.1945 г.). Захоронен в 1 км юж-
нее м. Викау (Восточная Пруссия). Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Пальков Андрей Кузьмич (1902 г.р. – погиб в бою 28.09.1942 г.). Захоронен в д. Невская 
Дубровка Ленинградской области. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Петров Яков Михайлович (1907 г.р. – пропал без вести в январе 1943 г.). Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Родионов Карп Филиппович (1914 г.р. – погиб в бою 12.03.1945 г.). Захоронен в братской 
могиле в д. Колецкая Гданьского воеводства (Польша). Призван Сундырским РВК. Старшина.

Родионов Петр Филиппович (1920 г.р. – пропал без вести в декабре 1942 г.). Призван 
Сундырским РВК. Ефрейтор.

Смирнов Виктор Андреевич (1914 г.р. – погиб в бою 11.07.1942 г.). Захоронен в г. Киров 
Калужской области. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Смирнов Евгений Иванович (1923 г.р. – умер от ран 7.10.1944г. в ОМСБ -129). Захоронен в 
д. Моцки Шяуляйского района Литвы. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Смирнов Иван Федорович (1917 г.р. – пропал без вести в феврале 1943 г.). Призван Сун-
дырским РВК. Лейтенант.

Тойбарсов Владимир Иванович (1907 г.р. – пропал без вести в декабре 1942 г.). Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Тойбарсов Лаврентий Сергеевич  (1925 г.р. – погиб в бою в апреле 1945 место захороне-
ния не известно). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Толстов Григорий Михайлович (1989 г.р. – пропал без вести в мае 1942 г.). Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Шорников Василий Трофимович (1911 г.р. – пропал без вести в октябре 1943 г.). Призван 
Сундырским РВК. Вет-фельдшер.

Уроженцы д. Туркасы
Агаткин Аркадий Иванович (1907 г.р. – пропал без вести 31.07. 1943 г.). Призван Сундыр-

ским РВК. Рядовой.
Агаткин Николай Петрович (1909 – пропал без вести в январе 1943 г.). Призван Сун-

дырским РВК. Рядовой.
Ардаманкин Никандр Ильич (1913 г.р. – пропал без вести 28.06.1942г. у пос. Новоа-

лексеевский Дмитровского района Орловской области). Призван Сундырским РВК. Млад-
ший лейтенант.

Коляков Константин Ефимович (1923 г.р. – пропал без вести  - 23.06.1943 г.). Захо-
ронен в ст. Кучанская Славянского района Краснодарского края. Призван Сундырским 
РВК. Рядовой.

Коляков Николай Ефимович (1919 г.р. – погиб в бою 19.08.1943 г.). Захоронен в 500 м вос-
точнее с . Дмитровка Донецкой области. Призван Сундырским РВК. Ефрейтор.

Кульков Игшнатий Савельевич (1898 г.р. – погиб в бою 1942 г.). Место захоронения не 
известно. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
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Марышев Антонин Яковлевич (1924 г.р. – погиб в бою в октябре 1943 г.). Место захоро-
нения не известно. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Марышев Николай Данилович (1911 г.р. – погиб в бою 17.08.1942 г.). Захоронен в 500 м 
северо-западнее д. Векшено, перезахоронен в д. Сытьково Ржевского района Тверской (быв-
шей Калининской) области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Марышев Яков Данилович (1898 г.р. – погиб в бою в декабре 1943 г.). Место захоронения 
неизвестно. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Плотников Афанасий Федорович (1914 г.р. -  пропал без вести в октябре 1941 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Плотников Виктор Федорович (1905 г.р. – погиб в бою 29.09.1942 г.). Захоронен в д. Ши-
тики Велижского района Смоленской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Прокопьев Алесей Григорьевич (1905 г.р. – погиб в бою 18.08.1942 г.). Захоронен в д. Лу-
ково Темкинского района Смоленской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Прокопьев Артем Григорьевич (1903 г.р. – погиб в бою 17.09.1942 г.). Захоронен в 1 км 
восточнее х. Орловский Клетского района Волгоградской (бывшей Сталинградской) области. 
Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Рыжков Дмитрий Павлович (1915 г.р. – пропал без вести в ноябре 1941 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Селиверстров Владимир Иванович (1911 г.р. – пропал без вести 6.02.1943г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Селиверстров Федор Иванович (1902 г.р. – пропал без вести в январе 1943 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Семенов Михаил Николаевич (1921 г.р.  -  умер от ран 6.09.1941 г. в МСБ-363). Захоронен 
юго-восточнее с. Рыбки Сафроновского района Смоленской области. Чуваш. Призван Сундыр-
ским РВК. Рядовой.

Семенов (Селиверстров) Николай Николаевич (1917 г.р. -  погиб в бою 15.06.1943 г.). За-
хоронен в г. Изюм Харьковской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Семенов Петр Алексеевич (1910 г.р. – пропал без вести 28.06.1942 г.).  Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Семенов Семен Николаевич (1910 г.р. -  погиб в бою в 1942 г.). Место захоронения неиз-
вестно. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Станкеев Борис Тимофеевич (1914 г.р.- погиб в бою в 1943 г.). Место захоронения неиз-
вестно. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Станкеев Иван Павлович (1902 г.р. – пропал без вести в 1945 г.). Чуваш. Призван Сундыр-
ским РВК. Рядовой.

Станкеев Семен Николаевич (1919 г.р. – пропал без вести в мае 1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Толстов Герман Егорович (1918 г.р. – погиб в бою в феврале 1945 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Толстов Христофор Егорович (1908 г.р. – погиб в бою в 12.02.1945 г. Захоронен в моги-
ле №77 на кладбище в г. Махачкала Дагестанской Республике). Чуваш. Призван Сундырским 
РВК. Рядовой.

Тяпишкин Николай Павлович (1915 г.р. -  пропал без вести в ноябре 1944 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Фадеев Андрей Матвеевич (1910 г.р. – пропал без вести в феврале 1943 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Храмов Моисей Иванович (1923 г.р. – погиб в бою 20.12.1943 г.). Захоронен у д. Сумы Ви-
тебской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Гвардии сержант.

Чернов Семен Емельянович (1924 г.р. – погиб в бою 9.01.1944 г.). Захоронен в д. Ма-
карово Витебского района Витебской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Млад-
ший сержант.

Якеев Андрей Семенович (1920 г.р.-  умер от ран в мае 1943 г.). Захоронен в с. Малково 
Чебаркульского района Челябинской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Яндушин Арсений Захарович (1919 г.р. – пропал без вести 29.06.1941 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.
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БОЛЬШЕСУНДЫРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Уроженцы с. Большой Сундырь

Анисимов Яков Анисимович (1925 г.р.- погиб в бою 5.12.1944 г.). Захоронен в г. Эрчи (Вен-
грия). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Астров Райнольд Иванович (1924 г.р. – пропал без вести 25.02.1943 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Гвардии рядовой.

Ашелков Андрей Иванович (1916 г.р. – пропал без вести 19.08.1942 г. в Волгоградской 
(бывшей Сталинградской) области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Велтугин (Ветлугин) Иван Михайлович (1915 г.р. – погиб в бою 10.09.1942 г.). Захоронен 
в д. Сторожевое Воронежской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Гвардии рядовой.

Воробьев Георгий Петрович (1907 г.р.- пропал без вести в декабре 1942 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Давыдов Гурий Семенович (1905 г.р. – пропал без вести 29.10.1943 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Ильин Михаил Сергеевич (1910 г.р. – погиб в бою 12.01.1944 г.). Захоронен в 1,5 км. южнее д. 
Абаконово Пустошкинского района Псковской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Кожевников Леонид Семенович (1920 г.р. – погиб в бою 12.10.1944 г.). Захоронен на 
братском воинском кладбище № 24 в Рижском районе Латвии. Чуваш. Призван Сундырским 
РВК. Гвардии рядовой.

Кочан Борис Матвеевич (1918 г.р. – погиб в бою 22.12.1942 г.). Захоронен а с. Арбузовка 
Азовского района Ростовской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Кузьмин Николай Михайлович (1900-пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Мидяков Георгий Николаевич (1907- пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Михайлов Михаил Григорьевич (1911 г.р. – погиб в бою 29.01.1943 г.). Захорнен на х. По-
повка Веселовского района Ростовской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Пагеев Василий Иванович (1902 г.р. – умер от ран 26.09.1943 г. в ХППГ – 1664). Захоро-
нен в с. Дергачи Дергачевского района Харьковской области. Чуваш. Призван Сундырским 
РВК. Рядовой.

Петров Василий Георгиевич (1920 г.р. – погиб в бою 25.12.1941 г.). Место захоронения 
неизвестно. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Попов Николай Алексеевич (1897 .г.р. – погиб в бою 26.06.1941 г.). Захоронен в г. Терно-
поль Тернопольской области. Чуваш. Призван Козьмодемьянским РВК. Полковник.

Попов Ростислав Андреевич (1924 г.р. – умер от ран 21.02.1945 г. в ХППГ – 4397). Захоро-
нен в г. Сважендэ (Польша). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Сержант.

Самаркин Иван Федорович (1923 г.р. – пропал без вести 1.02.1954 г. у с. Юнгвиц (Герма-
ния).) Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Сапожников Анатолий Григорьевич (1924 г.р. – погиб в бою 20.12.1942 г.). Захоро-
нен в д. Арбузовка Чертковского района Ростовской области. Чуваш. Призван Сундырским 
РВК. Рядовой.

Седов Леонид Анисимович (1914 г.р. – пропал без вести в ноябре 1941 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Сорокин Иван Николаевич (1909 г.р. – пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Сорокин Михаил Степанович (1900 г.р. – пропал без вести в ноябре 1942 г.). Чуваш. При-
зван Горномарийским РВК. Рядовой.

Ухов Георгий Федорович (1917 г.р. – погиб в бою 25.09.1943 г.). Захоронен в д. Понизовка 
Ельнинского района Смоленской области. Чуваш. Призван Чебоксарским РВК. Рядовой.

Филиппов Иван Филиппович (1915 г.р. – погиб в бою 25.02.1943 г.). Захоронен в д. Крас-
ное, перезахоронен в д. Городищево Арсеньевского района Тульской области). Чуваш. При-
зван Чебоксарским РВК. Рядовой.

Якимов Евгений Гаврилович (1922 г.р.-  пропал без вести в 1942г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.
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Уроженцы д. Большие Татаркасы
Адамов Анатолий Петрович (1918 г.р. – пропал без вести в августе 1941 г.). Чуваш. При-

зван Сундырским РВК. Младший лейтенант.
Адамов Владимир Иванович (1915 г.р. – пропал без вести 23.02.1943 г.). Чуваш. Призван 

Сундырским РВК. Рядовой.
Адамов Николай Петрович (1907 г.р. -  пропал без вести в мае 1943 г.). Чуваш. Призван 

Сундырским РВК. Рядовой.
Адамов Роман Петрович (1924 г.р. – погиб в бою 7.08.1943 г.). Захоронен в д. Немерзски 

Сухиничского района Калужской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Блинов Иван Иванович (1912 г.р. – пропал без вести в феврале 1942 г.). Чуваш. Призван 

Сундырским РВК. Рядовой.
Блинов Константин Алексеевич (1908 г.р. – погиб в бою 17.01.1943 г.). Место захороне-

ния неизвестно.  Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Блинов Кронид Михайлович (1917 г.р. – пропал без вести 20.10. 1941 г. у д. Добринино 

Наро-Фоминского района Московской области). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Блинов Макар Игнатьевич (1918 г.р. – пропал без вести 26.06.1941 г.). Чуваш. Призван 

Сундырским РВК. Рядовой.
Блинов Николай Дмитриевич (1920 г.р. – пропал без вести в феврале 1942 г.). Чуваш. 

Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Блинов Филипп Леонтьевич (1907 г.р. – погиб в бою 25.05.1942 г.). Захоронен в д. Дубо-

вик Тосненского района Ленинградской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Богданов Трофим Степанович (1916 г.р. – погиб в бою 3.11.1941 г.). Захоронен в д. Слизне-

во Наро-Фоминского района Московской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Дмитриев Николай Дмитриевич (1920 г.р. – погиб в бою 25.03.1944 г.). Место захороне-

ния неизвестно. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Ильин Михаил Сергеевич (1920 г.р. – погиб в бою 12.01.1944 г.). Захоронен в д. Алушково 

Пустошкинского района Псковской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Карпов Макар Спиридонович (1910 г.р. – пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван Сун-

дырским РВК. Рядовой.
Котельников Аркадий Степанович (1922 г.р. – погиб в бою 5.03.1943 г.). Захоронен 

в д. Ослинка Жиздринского района Калужской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. 
Младший сержант.

Котельников Иван Трофимович (1905 г.р. – пропал без вести 16.12.1944 г.). Чуваш. При-
зван Автозаводским РВК Нижегородской области. Рядовой.

Крашев Иван Федорович (1913 г.р. – погиб в бою 6.11.1943 г.). Захоронен в д. Шелкуниха 
Невельского района Псковской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Крашев Степан Федорович (1904 г.р. – пропал без вести 26.12.1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Мазаев Георгий Васильевич (1922 г.р. – погиб в бою 5.09.1942 г.). Захоронен в д. Большое 
Косачево, перезахоронен в д. Бахмутово Ржевского района Тверской области. Чуваш. Призван 
Магнитогорским РВК. Рядовой.

Павлов Иван Павлович (1908 г.р. – погиб в бою 20.03.1943 г.). Место захоронения неиз-
вестно. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Пакшандаев Христофор Степанович (1899 г.р. – умер от болезни 15.01.1943 г. в ЭГ-
4381). Захоронен в д. Зажогино, перезахоронен в д. Б. Коша Селижаровского района Тверской 
области). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Пальцев Григорий Андреевич (1921 г.р. -  пропал без вести в 1943 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Пальцев Михаил Андреевич (1906 г.р. умер от ран 22.09.1942 г. в Воронежской области). 
Точное место захоронения неизвестно. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Сержант.

Сорокин Владимир Егорович (1915 г.р. – пропал без вести в 1944 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Сорокин Дмитрий Егорович (1909 г.р. – погиб в бою 17.02.1942 г.). Захоронен на Пи-
скаревском кладбище в г. Ленинград Ленинградской области. Чуваш. Призван Сундыр-
ским РВК. Рядовой.
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Татаров Василий Тимофеевич (1904 г.р.- пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Татаров Петр Тимофеевич (1910 г.р. – погиб в бою 3.03.1942 г.). Захоронен в д. Кобона 
Кировского района Ленинградской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Тимофеев Василий Тимофеевич (1920 г.р. – пропал без вести в октябре 1943 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Трофимов Леонтий Трофимович (1898 г.р. – погиб в бою 10.10.1944 г.). Захоронен в г. 
Гардино Гродненской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Храмов Петр Иванович (1918 г.р. – погиб в бою 28.02.1944 г.). Захоронен в д. Бондино-
Мосино Витебского района Витебской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Уроженцы д. Верхние Олгаши
Зеленчук Григорий Абрамович (1924 г.р. – пропал без вести 5.12.1944 г.). Чуваш. Призван 

Сундырским РВК. Рядовой.
Казамбаев Лука Герасимович (1913 г.р. – пропал без вести 27.08.1941г.). Чуваш. Призван 

Сундырским РВК. Рядовой.
Кольцов Евдоким Прокопьевич (1898 г.р.- пропал без вести в декабре 1943 г.). Чуваш. 

Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Крашев Николай Николаевич (1905 г.р. – пропал без вести в июле 1942 г.). Чуваш. При-

зван Сундырским РВК. Рядовой.
Кузьмин Павел Кузьмич (1913 г.р. – пропал без вести в марте 1942 г.). Чуваш. Призван 

Сундырским РВК. Рядовой.
Кульков Дмитрий Григорьевич (1909 г.р. – погиб в бою 20.07.1943 г.). Захоронен в 400 м 

севернее д. Пешково Хотынецкого района Орловской области. Чуваш. Призван Сундырским 
РВК. Рядовой.

Кульков Фадей Трофимович (1914 г.р. -  пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Кульков Федор Иванович (1908 .г.р. – пропал без вести в декабре 1941 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Лермонтов Лаврий Лермонтович (1915 г.р. – погиб в бою 13.04.1944 г.). Захоронен в д. 
Юханово Псковского района Псковской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Маринкин Евдоким Яковлевич (1910 г.р. – пропал без вести в декабре 1942 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Маринкин Михаил Григорьевич (1920 г.р.- погиб в бою 28.10.1943 г.). Захоронен в 1 км 
юго-западнее с. Веселый Кут Криворожского района Днепропетровской области. Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Младший сержант.

Маринкин Порфирий Матвеевич (1917 г.р. – пропал без вести в 28.06 1941 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Курсант.

Маринкин Трофим Матвеевич (1907 г.р. -  пропал без вести в декабре 1941 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Матвеев Владимир Матвеевич (1924 г.р. -  погиб в бою 7.12.1944 г.). Захоронен в с. Ме-
засент-Дверди (Венгрия). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Ефрейтор.

Матвеев Порфирий Матвеевич (1911 г.р. – пропал без вести в ноябре 1944 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Матвеев Федор Матвеевич (1911 г.р. – пропал без вести в феврале 1942 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Пайков Дмитрий Егорович (1920 г.р. – погиб в бою 24.02.1945 г. в Восточной Пруссии). 
Точное место захоронения неизвестно. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Пакушкин Василий Макарович (1918 г.р. – пропал без вести в декабре 1944 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Младший сержант.

Смирнов Андрей Ефимович (1913 г.р. – погиб в бою в 1943 г.). Захоронен в с. Сиваши 
Первомайского района Харьковской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Суворов Иван Николаевич (1904 г.р. – погиб в бою 17.02.1943 г.). Захоронен в д. Старый 
Лоботин Харьковской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
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Яранцев Николай Николаевич (1902 г.р. -  пропал без вести в июле 1942 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Уроженцы д. Вомбакасы
Альмешкин Дмитрий Никитич (1916 г.р. – пропал без вести в декабре 1943 г.). Чуваш. 

Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Альмешкин Леонтий Иванович (1909 г.р. пропал без вести в декабре 1943г.). Чуваш. 

Призван Сундырским РВК. Младший лейтенант.
Альмешкин Николай Никитич (1916 г.р. – умер от ран 2.02.1945 в ОМСБ-476). Захоронен 

в 200 м северо-западнее х. Вермьи Салдусского района Латвии. Чуваш. Призван Сундырским 
РВК. Младший лейтенант.

Альмешкин Филипп Емельянович (1915 г.р. – пропал без вести в марте 1944 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Альмешкин Филипп Никитич (1903 г.р. – умер от ран 19.01.1944 г. в ХППГ-212. 
Захоронен в могиле № 22 на х. Шевченко Запорожской области). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Сержант.

Бочкарев Михаил Никифорович (1915 г.р. – пропал без вести в ноябре 1942 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Старший лейтенант.

Вазиков Алексей Егорович (1908 г.р. – погиб в бою 17.01.1944 г.). Захоронен в д. Чечушиха 
Новгородского района Новгородской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Вазиков Иван Федорович (1914 г.р. – пропал без вести в марте 1943 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Волков Василий Григорьевич (1918 г.р. – пропал без вести в июле 1941 г. в Брестской об-
ласти). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Горшков Егор Андреевич (1904 г.р. – погиб в бою 7.12.1943г.). Захоронен в д. Боброво Ду-
бровенского района Витебской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Горшков Карп Матвеевич (1921 г.р. – погиб в бою 1944 г.). Захоронен в 6 км юго-западнее 
рабочего поселка в Криворожском районе Днепропетровской области. Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Горшков Федор Андреевич (1896 г.р. – пропал без вести в феврале 1945 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Кисилев Филипп Семенович (1911 г.р.- пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Князев Аркадий Петрович (1922 г.р.- погиб в бою 11.10.1943 г.). Захоронен в д. Же-
ребная Гомельского района, Гомельской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Млад-
ший сержант.

Князев Митрофан Васильевич (1910 г.р. – умер от ран в 1942 г.). Место захоронения не-
известно. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Колесников Алексей Иванович (1925 г.р. – погиб в бою 11.11.1943г.). Захоронен в 300 м 
южнее д. Клевцы Лиозненского района Витебской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. 
Младший сержант.

Комендантов Герасим Васильевич (1912 г.р. - пропал без вести в декабре 1941 г.). Чу-
ваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Комендантов Петр Васильевич (1902 г.р. – погиб в бою 30.01.1943г.). Захоронен в д. Ша-
нино Зубцовского района Тверской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Кузнецов Мирон Ермолаевич (1899 г.р. – погиб в бою 1302.1943г.). Захоронен в д. Собо-
левка Сухиничского района Калужской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Кузнецов Петр Семенович (1902 г.р. – пропал без вести в 1945г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Кульков Никита Кузьмич (1921 г.р. – погиб в бою 20.01.1943г.). Захоронен в д. Алексеев-
кова Тверской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Леонтьев Григорий Павлович (1905 г.р. – у мер от ран 1.06.1943 г. в ХППГ-4320). Захо-
ронен в могиле № 5 в пос. Холмский Абанского района Краснодарского края. Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Старший сержант.
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Леонтьев Николай Павлович (1897 г.р. – погиб в бою 3.08. 1943г.). Захоронен в братской 
могиле в д. Красниково Кромского района Орловской области. Чуваш. Призван Сундырским 
РВК. Ефрейтор.

Мартынов Павел Варламович (1914 г.р. – погиб в бою 14.04.1942г.). Захоронен в д. Матокса 
Всеволжского района Ленинградской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Матвеев Нил Михеевич (1924 г.р. -  пропал без вести в декабре 1942г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Мургачев Петр Петрович (1916 г.р. -  пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Павлов Иван Петрович (1920 г.р. – пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван Сундыр-
ским РВК. Сержант.

Павлов Федор Петрович (1920 г.р.  -  погиб в бою 9.08. 1944 г.). Захоронен в д. Великаны 
в Латвии. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Младший сержант.

Петров Артем Васильевич (1925 г.р. – умер от ран 28.02.1944 г.). Захоронен в г. Казань. 
Республика Татарстан. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Сержант.

Петров Николай Петрович (1905 г.р. – умер от ран 15.05.1945 г. в ОМСБ-103. Захоронен 
в д. Нойбойтниц (Германия). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Романов Василий Федорович (1905 г.р. – пропал без вести в декабре 1942 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Самушкин Николай Васильевич (1920 г.р. – погиб в бою 28.12.1944 г.). Захоронен в д. Те-
вини Туского района Латвии. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Сибяков Иван Сергеевич (1911 г.р.-  погиб в бою 31.01.1942 г.). Захоронен в д. Мартыново 
Ломоносовского района Ленинградской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Судеев Виктор Федорович (1907 г.р.- умер от ран 22.09.1942 г.). Захоронен в с. Горный Ба-
лыклей Дубовского района Волгоградской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Судеев Дмитрий Игнатьевич (1909 г.р. – умер от ран 27.04.1942 г. в ЭГ-138). Захоро-
нен в д. Жихарево Кировского района Ленинградской области. Чуваш. Призван Сундырским 
РВК. Рядовой.

Судеев Кузьма Федорович (1914 г.р. – погиб в бою 11.03.1945 г.). Захоронен в д. Миникав 
(Германия). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Лейтенант.

Судеев Прокопий Федорович (1924 г.р. – погиб в бою 15.10.1943г.). Захоронен в д. Зомва-
нье Невельского района Псковской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Судеев Христофор Игнатьевич (1908 г.р. – умер от ран 24.02.1943 г. в ЭГ-3220). Захоро-
нен в г. Котельниково Волгоградской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Толстов Михаил Петрович (1921 г.р. – пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Трепнев Валерий Михайлович (1920 г.р.-  пропал без вести в 1942г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Старший лейтенант.

Трепнев Геннадий Николаевич (1924 г. р. – пропал без вести в феврале 1945 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Терпнев Зиновий Никоалевич (1922 г.р. – погиб в бою 11.07.1941 г.). Захоронен в М. Сипа 
в Эстонии. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Харитонов Анатолий Васильевич (1924 г.р. – пропал без вести в 1941 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Харитонов Георгий Васильевич (1920 г.р. – пропал без вести 20.04. 1945 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Сержант.

Харитонов Иван Матвеевич (1909 г.р. – пропал без вести в 1942г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Хмелев Максим Матвеевич (1898 г.р. – погиб в бою 30.07.1942г.). Захоронен в 400 м 
севернее д. Полунино Ржевского района Тверской области. Чуваш. Призван Сундырским 
РВК. Рядовой.

Цирульников Александр Васильевич (1918 г.р. – пропал без вести в декабре 1942 г.). Чу-
ваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Цирульников Михаил Васильевич (1908 г.р. – погиб в бою 23.12.1943 г.). Захоронен в 
с. Ковали Витебской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Гвардии рядовой.
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Уроженцы Д. Кармыши
Андреев Георгий Васильевич (1911 г.р. – пропал без вести в феврале 1944 г. под г. Харьков 

Харьковской области). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Андреев Николай Семенович (1915 г.р. – пропал без вести в декабре 1944 г.). Чуваш. При-

зван Сундырским РВК. Рядовой.
Бочкарев Антон Степанович (1907 г.р. – пропал без вести в феврале 1943 г.). Чуваш. 

Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Бочкарев Василий Максимович (1906 г.р. – пропал без вести в декабре 1943 г.). Чуваш. 

Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Бочкарев Семен Семенович (1919 г.р. – пропал без вести в январе 1942 г.). Чуваш. При-

зван Сундырским РВК. Рядовой.
Бочкарев Серафим Степанович (1925 г.р. – погиб в бою 16.09.1944 г.). Захоронен в д. 

Мяэни в Эстонии. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Старший сержант.
Буронов Андрей Александрович (1905 г.р. – погиб в бою 25.01.1944 г.). Захоронен в Ки-

ровском районе Ленинградской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Буронов Василий Александрович (1903 г.р. – пропал без вести 30.05.1943г.). Чуваш. При-

зван Сундырским РВК. Рядовой.
Буронов Василий Васильевич (1910 г.р. – погиб в бою 16.03.1943 г.). Захоронен в брат-

ской могиле в с. Сосновка Урицкого района Орловской области. Чуваш. Призван Сундыр-
ским РВК. Рядовой.

Буронов Дмитрий Михайлович (1914 г.р. -  пропал без вести в 1943 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Буронов Михаил Михайлович (1906 г.р. – пропал без вести в 1942г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Иванов Иван Иванович (1911 г.р. – пропал без вести в марте 1943 г.) Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Сержант.

Кульков Михаил Тимофеевич (1904 г.р. – погиб в бою 22.01.1945г.). Захоронен в п. Меж-
дуречье Черняковского района Калининградской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. 
Гвардии рядовой.

Лобанов Иван Владимирович (1910 г.р. – пропал без вести в 1944 г.) Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Михайлов Михаил Михайлович (1906 г.р. – пропал без вести в декабре 1942 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Одинцов Василий Трофимович (1907 г.р. – пропал без вести в феврале 1943 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Одинцов Иван Иванович (1920 г.р. – погиб в бою 19.03.1943 г.). Захоронен в д. Карбусель 
Ленинградской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Сержант.

Одинцов Николай Аристархович (1907 г.р. – умер от ран 2.03.1942 г.). Захоронен в 
брасткой могиле в г. Можайск Московской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. 
Рядовой.

Орехов Илья Иванович (1904 г.р. – погиб в бою 12.08.1942г.). Захоронен в д. Щелоки Вя-
земского района Смоленской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Петров Антон Алексеевич (1912 г.р. – погиб в бою 4.04.1942 г.). Захоронен в д. Клячино 
Гагаринского района Смоленской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Прокопьев Максим Прокопьевич (1902 г.р.- погиб в бою 1.08.1943 г.). Захоронен в г. Ки-
ров Калужской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Прокопьев Михаил Прокопьевич (1909 г.р. – пропал без вести в январе 1942 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Севрюгин Гурий Андреевич (1924 г.р. – погиб в бою 27.02.1944 г.). Захоронен в братской 
могиле в г. Петродворец Ленинградской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Ефрейтор.

Севрюгин Михаил Степанович (1920 г.р. -  пропал без вести в январе 1942 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Сенюшкин Николай Александрович (1910 г.р. – пропал без вести в ноябре 1943 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.
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Уроженцы д. Кумыркасы
Алихметкин Петр Степанович (1903 г.р. пропал без вести в сентябре 1943 г.). Чуваш. 

Призван Сундырским РВК. Сержант.
Алихметкин Федор Степанович (1914 г.р. – погиб в бою 2.04.1942 г.). Захоронен в д. Про-

зоровка Зубцовского района Тверской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Воробьев Василий Степанович (1910 г.р. – погиб в бою 15.07.1943 г.). Захоронен на 

х. Поныри Фатежского района Курской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Гвар-
дии рядовой.

Игнатьев Сергей Игнатьевич (1910 г.р. – пропал без вести в декабре 1943 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Идаков Владимир Степанович (1913 г.р. – пропал без вести в декабре 1943 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Идаков Дмитрий Степанович (1911 г.р.  – пропал без вести в декабре 1942 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Идаков Макарий Павлович (1906 г.р. – умер от ран 28.12. 1944 г. в МСБ – 205). Захоронен в 
300 м юго-западнее д. Межно Полоцкого района Витебской области. Чуваш. Призван Сундыр-
ским РВК. Рядовой.

Петров Григорий Петрович (1907 г.р. – пропал без вести в июне 1944 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Яковлев Федор Яковлевич (1918 г.р. – пропал без вести в июле 1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Уроженцы д. Малые Татаркасы
Андреев Василий Андреевич (1920 г.р. -  пропал без вести в сентябре 1941 г.). Чуваш. При-

зван Сундырским РВК. Рядовой.
Артюшкин Алексей Иванович (1916 г.р. – пропал без вести в феврале 1942 г.). Чуваш. 

Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Бархаткин Василий Андреевич (1920 г.р. – пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван 

Сундырским РВК. Рядовой.
Баркаткин Михаил Николаевич (1909 г.р. – пропал без вести 12.07.1942 г. у д. Спасское 

Смоленской области). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Бархаткин Семен Илларионович (1917 г.р. – попал без вести в декабре 1941 г.). Чуваш. 

Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Беляков Емельян Сергеевич (1928 г.р. – погиб в бою 10.08.1943 г.). Захоронен в г. Киров 

Калужской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Бихтеров Иван Степанович (1909 г.р. – погиб в бою 28.08.1943 г.). Захоронен в 500 

м южнее д. Леоново Духовщинского района Смоленской области. Чуваш. Призван Сундыр-
ским РВК. Ефрейтор.

Блинов Григорий Семенович (1925 г.р. – погиб в бою 28.03.1944 г.). Захоронен в д. Нечур-
ский Век в Молдове. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Богданов Павел Иванович (1911 г.р. – пропал без вести 5.01.1945 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Богданов Яков Иванович (1905 г.р. – попал без вести 26.01.1942 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Григорьев Иван Григорьевич (1909 г.р. -  пропал без вести в 1944 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Еропанов Василий Григорьевич (1923 г.р. – погиб в бою 19.12.1942 г.). Место захоронения 
не известно. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Еропанов Григорий Емельянович (1909 г.р. -  пропал без вести в декабре 1944 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Еропанов Николай Львович (1905 г.р. – пропал без вести в феврале 1943 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Иванов Антон Иванович (1905 г.р. – пропал без вести в феврале 1944г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.
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Карпов Павел Федорович (1911 г.р.- погиб в бою 4.09.1943 г.). Захоронен в п. Локоть Бра-
совского района Брянской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Кирпичников Антон Иванович (1906 г.р. – пропал без вести в 1941 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Кирпичников Федор Николаевич (1916 г.р. -  пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Корнилов Федор Гордеевич (1912 г.р. – умер в немецком плену в концлагере 27.03.1942 г.). 
Место захоронения неизвестно. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Малинов Леонид Васильевич (1923 г.р. – погиб в бою 17.12.1942 г.). Место захоронения 
неизвестно. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Огадяров Алексей Григорьевич (1913 г.р. – погиб в бою 29.10.1943 г.). Захоронен в д. Спас-
Болоздынь Невельского района Псковской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Огадяров Андрей Павлович (1910 г.р. – погиб в бою 7.03.1943 г.). Захоронен в д. Чесалки 
Темкинского района Смоленской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Отенов Роман Петрович (1912 г.р. – погиб в бою 10.08.1943 г.). Захоронен в лесу, 1 км 
южнее д. Светлый Путь, перезахоронен в д. Солдатское Сумской области. Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Отенов Тимофей Егорович (1910 г.р.-  пропал без вести 27.07.1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Охтяркин Алексей Михайлович (1911 г.р. – пропал без вести в феврале 1943 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Охтяркин Платон Иванович (1907 г.р. – пропал без вести 26.02.1943 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Пихтеров Иван Степанович (1909 г.р. – пропал без вести 28.08.1943 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Салтушкин Николай Егорович (1918 г.р. – пропал без вести в сентябре 1942 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Сержант.

Стасов Петр Васильевич (1915 г.р. – умер в немецком плену 18.04.1943 г.). Место захоро-
нения не известно Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Стасов Владимир Васильевич (1902 г.р. – пропал без вести в феврале 1944 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Яшмолкин Николай Дмитриевич (1920 г.р. – пропал без вести в 1943 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Яшмолкин Семен Васильевич (1909 г.р. – пропал без вести 28.09.1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Яшмолкин Сергей Анисимович (1916 г.р. – пропал без вести в августе 1941 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Уроженцы д. Нижние Олгаши
Воробьев Иван Иванович (1909 г.р.- пропал без вести в декабре 1943 г.). Чуваш. Призван 

Сундырским РВК. Рядовой.
Воробьев Климентий Гаврилович (1898 г.р. – пропал без вести 9.03.1942 г.  в д. Кишкино 

Ржевского района Тверской области). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Воробьев Петр Алексеевич (1918 г.р. – пропал без вести в декабре 1942 г.). Чуваш. При-

зван Сундырским РВК. Рядовой.
Григорьев Иван Григорьевич (1910 г.р. – умер от ран 16.12.1943 г. в ЭГ-317). Захоронен в 

ст. Варениковская Крымского района Краснодарского края. Чуваш. Призван Сундырским РВК. 
Младший сержант.

Егоров Николай Иванович (1912 г.р. – погиб в бою 4.02.1943 г.). Захоронен в с. Боровское 
Лисичанского района Луганской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Старший сержант.

Егоров Сергей Михайлович (1914 г.р. – пропал без вести в марте 1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Жигалев Иван Егорович (1897 г.р.- погиб в бою 1.03.1943 г.). Захоронен в д. Холзовка Дми-
триевского района Курской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
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Замятин Сергей Васильевич (1908 г.р. – погиб в бою 14.09.1943 г.). Захоронен в д. Миха-
лево Смоленской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Иванов Григорий Иванович (1918 г.р.- погиб в бою 12.07.1943 г.). Захоронен в д. Прохо-
ровка Курской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Лейтенант.

Кожевников Григорий Михайлович (1906 г.р. – пропал без вести в декабре 1942 г.). Чу-
ваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Кожевников Петр Иванович (1904 г.р.- погиб в бою 26.08.1943 г.). Захоронен в д. Рома-
новка Курской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Кольцов Алексей Васильевич (1921 г.р.- пропал без вести 23.08.1943 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Лейтенант.

Образцов Александр Егорович (1923 г.р. – пропал без вести в декабре 1944 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Степнов Иван Егорович (1904 г.р. – погиб в бою 5.01.1943 г.). Захоронен в д. Плинтовка 
Всеволожского района Ленинградской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Степнов Павел Егорович (1906 г.р.- погиб в бою 4.01.1942 г.). Захоронен в д. Оломна Ки-
ришского района Ленинградской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Ямутин Николай Игнатьевич (1911 г.р.- пропал без вести в декабре 1944 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Уроженцы д. Новое Шокино
Бочкарев Иван Ефимович (1903 г.р. – пропал без вести в 1943 г.). Чуваш. Призван Сун-

дырским РВК. Рядовой.
Кондратьев Антон Кондратьевич (1912 г.р. – погиб в бою 16.12.1941 г.). Захоронен 

в д. Жихарево Новоржевского района Псковской области. Чуваш. Призван Сундырским 
РВК. Рядовой.

Кульков Николай Григорьевич (1920 г.р. – погиб в бою 24.12.1943 г.). Захоронен в с. 
Ястребня Коростышевского района Житомирской области. Чуваш. Призван Сундырским 
РВК. Рядовой.

Михайлов Иван Михайлович (1910 г.р. – погиб в бою 23.08.1942 г.). Захоронен у д. Белый 
Бор Демянского района Новгородской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Петровский Давыд Алексеевич (1909 г.р. -  погибв бою 15.03.1944 г.). Захоронен в д. Ходаров-
ка Тернопольского района Тернопольской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Лейтенант.

Ягиткин Александр Григорьевич (1902 г.р.- пропал без вести в 1943 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Ягиткин Андрей Прокопьевич (1908 г.р. – погиб в бою 27.03.1945 г.). Захоронен в м. Гуте-
херберг (Польша). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Ягиткин Николай Прокопьевич (1923 г.р. – погиб в бою 30.08.1944 г.). Захоронен в д. 
Войшиньеке Люблинского воеводства (Польша). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Сержант.

Ягиткин Павел Прокопьевич (1913 г.р.- умер от ран 3.08.1942 г. в ОМСБ-465). Захоро-
нен в д. Городок Чудовского района Новгородской области. Чуваш. Призван Сундырским 
РВК. Рядовой.

Уроженцы д. Токшики
Антонов Петр Антонович (1909 г.р. – пропал без вести в декабре 1942 г.). Чуваш. При-

зван Сундырским РВК. Рядовой.
Барашов Роман Константинович (1906 г.р. – пропал без вести в декабре 1942 г.). Чуваш. 

Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Бычков Иван Павлович (1917 г.р. – погиб в бою 8.04.1944 г.). Захоронен в д. Грихинино, 

перезахоронен в д. Воронино Палкинского района Псковской области. Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Старшина.

Варюхин Александр Прокопьевич (1910 г.р. – пропал без вести в декабре 1941 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Голишников Капитон Петрович (1904 г.р. – пропал без вести в феврале 1942 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.
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Галишников Павел Афанасьевич (1920 г.р. – умер от ран 23.04.1945 г.). Захорнен в мо-
гиле № 4в м. Гаворани (Чехословакия). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Гвардии млад-
ший лейтенант.

Голишников Федор Афанасьевич (1908 г.р. – пропал без вести в феврале 1945 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Горшков Георгий Андреевич (1920 г.р. – погиб в бою 9.03.1943 г.). Захоронен в д. Туровка 
Юхновского района Калужской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Горшков Михаил Александрович (1925 г.р. – погиб в бою 19.12.1942 г.). Захоронен в с. Ар-
бузовка Чертковского района Ростовской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Григорьев Алексей Григорьевич (1910 г.р. – умер по болезни 30.12.1943 г. в ЭВГ-5438). 
Захоронен в г. Краснодар Краснодарского края. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Зинов Никита Никифорович (1910 г.р. – пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Илескин Илья Викторович (1910 г.р. – пропал без вести в 1944 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Ильгечкин Алексей Григорьевич (1918 г.р. – пропал без вести 7.10.1944 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Ильгечкин Егор Яковлевич (1920 г.р. – пропал без вести в феврале 1943 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Ильгечкин Николай Иванович (1922 г.р. – пропал без вести в декабре 1942 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Ильин Владимир Викторович (1919 г.р. – пропал без вести в июле 1941 г. у г. Бе-
лая Церковь Киевской области). Чуваш. Призван Воткинским РВК Удмуртской Респу-
блики. Рядовой.

Казаков Алексей Григорьевич (1900 г.р. – пропал без вести в 1941 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Кивалкин Александр Сергеевич (1922 г.р. -  пропал без вести 10.12.1943 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Кириллов Иван Кириллович (1900 г.р. – пропал без вести в марте 1943 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Лаптев Григорий Иванович (1908 г.р. – пропал без вести в 1941 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Мазуркин Сергей Андреевич (1909 г.р. -  пропал без вести в 1944 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Михайлов Пантелеймон Михайлович (1921 г.р. – пропал без вести 5.05.1943 г.). Чуваш. 
Призван Чебоксарским РВК. Политрук.

Никифоров Никита Никифорович (1906 г.р. – погиб в бою 16.01.1942 г.). Захоронен в 
Новодеревеньковском районе Орловской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Павлов Иван Гаврилович (1924 г.р. – погиб в бою 6.10.1942г.). Захоронен на террито-
рии Центрального района г.Воронежа Воронежской области. Чуваш. Призван Сундырским 
РВК. Рядовой.

Парашов Роман Константинович (1907 г.р. – пропал без вести в апреле 1942 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Петров Арсентий Петрович (1916 г.р.- пропал без вести в августе 1941 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Техник-интендант.

Редкин Сергей Дмитриевич (1922 г.р. – погиб в бою 7.01.1943 г.). Захоронен у разъезда ж. 
д. Донская Ростовской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Сергеев Дмитрий Николаевич (1919 г.р. – пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Смыслов Иван Иванович (1898 г.р. – умер от ран 9.07.1944 г. в ХППГ-503). Захоронен в 
могиле № 8 у с. Кухциньце Минской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Шигалев Николай Николаевич (1910 г. – пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Шорников Михаил Николаевич (1921 г.р. -  погиб в бою 9.07.1941 г.). Захоронен в д. Чу-
дин-Волынск Житомирской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
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Уроженцы д. Шупоси
Антипов Антип Васильевич (1914 г.р. – пропал без вести в январе 1942 г.). Чуваш. При-

зван Сундырским РВК. Рядовой.
Антипов Лев Семенович (1921 г.р. – пропал без вести в январе 1942 г.). Чуваш. Призван 

Сундырским РВК. Рядовой.
Барашов Александр Федорович (1903 г.р. – погиб в бою 12.11.1943 г.). Захоронен в с. Ру-

чаевка Гомельской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Варюхин Александр Степанович (1920 г.р. – погиб в бою 14.02.1942 г.). Место захороне-

ния неизвестно. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Сержант.
Варюхин Илья Иванович (1925 г.р. – погиб в бою 24.01.1944 г.). Захоронен в д. Боль-

шое Ондрово Гатчинского района Ленинградской области. Чуваш. Призван Сундырским 
РВК. Рядовой.

Варюхин Федор Степанович (1916 г.р. – погиб в бою 3.01.1945 г.). Захоронен в с. Макови-
ца (Польша). Чуваш. Призван Сундырским РВК. Ст. сержант.

Васильев Андрей Васильевич (1918 г.р. – погиб в бою 19.11.1943 г.). Захорнен в д. Присно 
Гомельской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Васильев Григорий Васильевич (1906 г.р. -  погиб в бою 28.08.1942 г.). Захоронен в 500 м 
северо-восточнее д. Алексиановка Гагаринского района Смоленской области. Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Гвардии рядовой.

Дмитриев Михаил Трофимович (1916 г.р. – пропал без вести 21.04.1945 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Егоров Иван Егорович (1902 г.р.- пропал без вести в марте 1944 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Ежуков Порфирий Васильевич (1908 г.р. – погиб в бою 27.01.1942 г.). Захоронен в д. 
Ильино Тверской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Енушков Егор Трофимович (1919 г.р. – пропал без вести в январе 1942 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Енушков Иван Игнатьевич (1923 г.р. – пропал без вести в декабре 1942 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Енушков Петр Игнатьевич (1906 г.р. – погиб в бою 11.06.1944 г.). Захоронен в г. Пустош-
ка Псковской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Лейтенант.

Енушков Семен Петрович (1910 г.р. – пропал без вести в декабре 1942 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Жирнов Гаврил Григорьевич (1916 г.р. – пропал без вести в 1943 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Старшина.

Жирнов Михаил Григорьевич (1924 г.р. – пропал без вести в феврале 1945 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Иванов Андрей Иванович (1902 г.р.- умер в лагере военнопленных 21.09.1942 г.). Захоро-
нен в пос. Радица Орловской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Иванов Николай Иванович (1906 г.р. – погиб в бою 31.01.1944 г.). Захоронен в с. Рож-
дественно Гатчинского района Ленинградской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. 
Младший сержант.

Ильин Михаил Тимофеевич (1922 г.р. – пропал без вести в сентябре 1942 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Кириллов Михаил Трофимович (1924 г.р. – пропал без вести в 1944 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Кириллов Федор Семенович (1904 г.р.- умер от ран 6.10.1942 г. в ОСМБ-521). Захоронен в 
д. Большое Манушкино Всеволонсского района Ленинградской области. Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Косарев Александр Максимович (1920 г.р.- пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Косарев Алексей Максимович (1914 г.р. – пропал без вести в январе 1942 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Кочанов Анатолий Степанович (1923 г.р. – пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.
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Кудиков Анатолий Ефремович (1923 г.р. – погиб в бою 15.11.1943 г.). Захоронен в брат-
ской могиле в д. Успенка Онуфриевского района Кировоградской области. Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Кудиков Антон Сергеевич (1904 г.р.- погиб в бою 9.04.1943 г.). Захоронен в д. Ослинка, 
перезахоронен в д. Ашково Жиздринского района Калужской области. Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Кудиков Василий Сергеевич (1910 г.р. – погиб в бою 17.08.1943 г.). Захоронен в братской 
могиле Волгоградской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Кудиков Леонид Петрович (1916 г.р. – пропал без вести в январе 1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Сержант.

Кудиков Михаил Сергеевич (1908 г.р. – погиб в бою 15.03.1943 г.). Захоронен в д. Грибово 
Бельского района Тверской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Кульков Федор Митрофанович (1916 г.р. – пропал без вести в январе 1942 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Лаптев Константин Леонтьевич (1908 г.р. – погиб в бою 19.09.1941 г.). Захоронен в г. 
Пушкин Ленинградской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Лаптев Пантелеймон Михайлович (1908 г.р. – погиб в бою 2.10. 1942 г.). Захоронен в д. 
Сторожевое Воронежской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Лаптев Федор Яковлевич (1904 г.р. – пропал без вести в марте 1945 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Младший сержант.

Мазиков Иван Иванович (1919 г.р.- пропал без вести в марте 1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Мазиков Федор Иванович (1910 г.р. – пропал без вести в декабре 1943 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Микстуров Иван Иванович (1923 г.р. – пропал без вести в июне 1943 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Мозолин Николай Иванович (1903 г.р. – погиб  в бою 8.08.1942 г.). Захоронен в 500 м 
севернее д. Гладкое  Гагаринского района Смоленской области. Чуваш. Призван Сундырским 
РВК. Рядовой.

Никитин Иван Сергеевич (1902 г.р. – погиб в бою 4.08.1944 г.). Место захоронения неиз-
вестно. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Овчинников Григорий Яковлевич (1912 г.р. – погиб в бою 21.03.1942 г.). Захоронен в с. Ря-
заново Подольского района Московской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Старшина.

Овчинников Егор Филиппович (1915 г.р. – погиб в бою 21.10.1943 г.). Захоронен в д. Сысо-
ево Горецкого района Могилевской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Овчинников Никифор Алексеевич (1897 г.р. -  попал без вести в декабре 1942 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Овчинников Семен Андреевич (1923 г.р. -  погиб в бою 28.08.1943 г.).  Захоронен в д. Ма-
кидонец Харьковской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Петров Иван Петрович (1915 г.р. – погиб в бою 3.02.1944 г.). Захоронен в с. Каменка Апо-
столовского района Днепропетровской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Петров Иван Христофорович (1921 г.р. – пропал без вести в октябре 1941 г.). Чуваш. 
Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Петров Михаил Петрович (1901 г.р. – умер от ран 25.03.1944 г. в ОМСБ-2860). Захоронен в 
д. Костюки Витебского района Витебской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Петров Федор Петрович (1925 г.р. – пропал без вести в декабре 1943 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Поляков Григорий Иванович (1913 г.р. – пропал без вести в 1945 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Лейтенант.

Поляков Николай Васильевич (1924 г.р. – пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Старшина.

Пузырев Петр Алексеевич (1908 г.р. – пропал без вести в январе 1942 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Родионов Павел Анисимович (1914 г.р. – пропал без вести в 1942 г.) Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Майор.
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Саптеев Петр Никифорович (1925 г.р. – умер от ран 5.10.1943 г. в ОМСБ-151). Захоронен 
в с. Вьюнище Переяслав-Хмельницкого района Киевской области. Чуваш. Призван Сундыр-
ским РВК. Рядовой.

Саптеев Петр Павлович (1916 г.р. – погиб в бою 5.10.1943 г.). Захоронен в д. Мишурин 
Рог Верхнеднепровского района Днепропетровской области. Чуваш. Призван Сундырским 
РВК. Старший лейтенант.

Саптеевв Петр Семенович (1923 г.р. – пропал без вести в декабре 1943 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Сержант.

Саптеев Сергей Андреевич (1920 г.р. – пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Седов Андрей Игнатьевич (1902 г.р. – пропал без вести 14.03.1942 г. у д. Кишкино Оле-
нинского района Тверской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Седов Семен Яковлевич (1904 г.р. – погиб в бою 10.08.1942 г.). Захоронен на Всехсвятском 
кладбище в г. Тула Тульской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Семенов Лев Семенович (1920 г.р. – пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван Сундыр-
ским РВК. Рядовой.

Семенов Петр Семенович (1923 г.р. – пропал без вести в декабре 1943 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Скворцов Александр Иванович (1907 г.р. – пропал без вести в январе 1942 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Смирнов Егор Иванович (1905 г.р. – пропал без вести в марте 1943 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Смирнов Федор Дмитриевич (1913 г.р.- пропал без вести в 1943 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Соколов Михаил Васильевич (1919 г.р. – пропал без вести в феврале 1943 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Степанов Семен Степанович (1909 г.р. – пропал без вести в декабре 1942 г.). Чуваш. При-
зван Сундырским РВК. Рядовой.

Толстов Петр Сильвестрович (1914 г.р. – погиб в бою 10.10.1942 г.). Захоронен в д. 
Лона Демянского района Новгородской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Млад-
ший лейтенант.

Чернов Кузьма Герасимович (1904 г.р. – погиб в бою 13.10.1943 г.). Захоронен в д. Боль-
шие Орешники Лиоз- ненского района Витебской области. Чуваш. Призван Сундыр-
ским РВК. Рядовой.

Яковлев Семен Яковлевич (1916 г.р. – пропал без вести в марте 1943 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Яковлев Федор Яковлевич (1904 г.р. – умер от ран 4.02.1944 г. в ОМСБ-98). Захоронен в д. 
Закрасное Городокского района Витебской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.

Ярыгин Александр Степанович (1918 г.р. – пропал без вести в 1943 г.). Чуваш. Призван 
Сундырским РВК. Рядовой.

Уроженцы д. Ямолкино
Архипов Петр Архипович (1914 г.р. – пропал без вести 3.10.1941 г.). Чуваш. Призван Сун-

дырским РВК. Рядовой.
Бархаткин Василий Николаевич (1918 г.р. – пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван 

Сундырским РВК. Рядовой.
Сандимиров Ермолай Андреевич (1914 г.р. – пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван 

Сундырским РВК. Рядовой.
Сандимиров Михаил Андреевич (1913 г.р. – погиб в бою 26.11.1942 г.). Захоронен в д. 

Сверкуны Бельского района Тверской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Рядовой.
Сандимиров Федор Андреевич (1918 г.р. – пропал без вести в 1942 г.). Чуваш. Призван 

Сундырским РВК. Рядовой.
Федоров Кузьма Андреевич (1925 г.р. – пропал без вести в июле 1943 г.). Чуваш. Призван 

Сундырским РВК. Рядовой.
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Федоров Петр Федорович (1898 г.р. – пропал без вести в 1943 г.). Чуваш. Призван Сун-
дырским РВК. Рядовой.

Шуйцев Иван Павлович (1908 г.р. – умер от ран 28.06.1944 г. в ЭГ-290). Захоронен в браст-
кой могиле № 7 в д. Ширяево Смоленской области. Чуваш. Призван Сундырским РВК. Лейтенант.

Дополнение:
Варюхин Александр Григорьевич, зам. командира батареи 793-го артиллерийского пол-

ка 257-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 12.09.1941 г. 
Жена – Попова Зинаида Александровна, проживала в с. Большой Сундырь. Лейтенант.
Оскамытный Николай Павлович, командир взвода. Погиб в бою 19.02.1942 г. 
Жена проживала в д. Большой Сундырь. Младший лейтенант.
Прохоров Сергей Васильевич (1908 г.р. – погиб в бою 2.07.1941 г.), военный техник I ранга – по-

мощник командира батальона по технической части 40-го танкового полка 22-й танковой девизии. 
Жена – Рыбина Анастасия Михайловна проживала в с. Большой Сундырь.
Погиб при выполнении интернационального долга в Афганистане.
Татаров Алексей Митрофанович (1964 г.р. – погиб 19.06.1983 г.), уроженец д. Татаркасы 

Моргаушского района. Чуваш. Призван Моргаушским РВК. Сержант.

УЧАСТНИКИ ВОВ, 
уроженцы БССП, возвратившиеся с полей сражения
 

Участники Великой Отечественной войны уроженцы Большесундырского сельского 
поселения  Моргаушского района, награжденные орденами и медалями войны и труда 

(без полных биографических данных):

С. Большой Сундырь
Александров Александр Александрович (1922-1999). Рядовой, научно-исп. зенап., бух-

галтер. Ранен.
Алексеев Иван Алексеевич (1919-1982).
Алексеев Павел Алексеевич (1918-1990). Лейтенант. БФ, 21 дивизия.
Алексеев Степан Алексеевич (1914 - ).
Андреев Николай Андреевич (1917 - ).
Андреева Нина Андреевна (1919-1998).
Антипов Савватий Семенович (1924-1999), гвардии ефрейтор, 36 стрелковый полк.
Архипов Аркадий Архипович (1909-1982).
Архипова Антонина Михайловна (1915-1999), рядовая, 53 армия.
Ашмарин Семен Осипович
Белянин Гаврил Фролович (1910-1981).
Богданов Александр Павлович (1926 - ), старший сержант, 11 отдельный автобатальон, стрелок.
Вазиков Геннадий Борисович (1925 -), рядовой, 3-й Украинский фронт.
Васильев Игорь Александрович (1922 -1999). Старшина, 10 танковая дивизия, помощ-

ник командира танка. Дважды ранен.
Васильев Илья Васильевич (1916 -   ). Гвардии старший сержант. Ранен.
Васильев Исай Васильевич (1919-    ). Рядовой. 244 стрелковый полк, стрелок.
Васильева Анастасия Васильевна (1920 - ). Рядовая, связистка.
Воробьев Александр Михайлович (   - 1978).
Воробьев Федор Ильич (   - 1970).
Воронцов Алексей Алексеевич (1924 -    ). Сержант. 741-й стрелковой полк, наводчик 57 

мм пушки.
Гаврилов Павел Егорович (1910 -   ).
Гаврилов Степан Петрович (1910-1985).
Гладков Андрей Михайлович (1924 -   ). Сержант, воевал под Москвой.
Горланова Перасковья Прохоровна (1924 -    ). Рядовая (в/ч, Москва).
Гурьев Афанасий Антонович (1914-1996). Капитан. ПФ.
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Гусев Анатолий Григорьевич (1927 - ). Майор.
Данилов Михаил Михайлович (1924 -   ). Сержант, 120-й гвардейский стрелковый полк, 

автоматчик. Ранен. 
Данилов Илья Данилович (1917-1977).
Деникин Иван Дмитриевич (1913-1973). Старшина
Ефимов Михаил Ефимович (1923-2001). Старшина, 54-й отдельный бронетанковый ба-

тальон, механик-водитель. Ранен.
Жемчугов Павел Платонович (1911-1959). 
Зайцев Михаил Порфирьевич (1925-1996). Рядовой, 1986-й зенитный артил. полк, разведчик. 
Иванов Кондратий Иванович (1912 -    ). Рядовой. 260-й стрелковый полк, автоматчик.
Иванова Александра Кузьминична (1917 -  ). Рядовая. ЭГ 3071, медсестра.
Казначеев Андрей Захарович (1922-1975).
Калягин Алексей Яковлевич (1914-2001). Рядовой, связист.
Каптурин Василий Тимофеевич (1908-1993). Рядовой, 28-й стрелковый полк.
Кариков Давыд Назарович (1908-1961). Сержант, 923 эрс, старший телефонист.
Кириченко Василий Порфирьевич (1912-1972).
Конов Федул Фомич (1918 -    ). Старший сержант, 26 орс. Начальник радиостанции сред-

ней мощности.
Константинов Михаил Константинович (1921-1990). Старший лейтенант, 3-й и 4-й 

Украинский фронт.
Константинова Нина Константиновна (1918 -   ). Рядовая, 717-я военная санитарная 

летучка, санитарка.
Косарев Владимир Михайлович (1927-1974). Рядовой, 358-й запасной стрелковый полк.
Куликов Трифон Трофимович (1909-1977). Ефрейтор, 341 олбс лин., надсмотрщик. Ранен.
Кульков Андрей Васильевич (1916 -   ). Рядовой, отдельный железнодорожный бата-

льон, путеец.
Кульков Василий Тимофеевич (1901-1972).
Курдыков Андрей Матвеевич (1915-1970). Старший сержант, 364-й стрелковый полк, 

командир отделения, начальник радиостанции.
Максимов Вениамин Алексеевич (1925 -   ).
Маслюк Тимофей Куприянович (1918-1978). Рядовой, 102-й артполк, шофер.
Матвеев Семен Виссарионович (1914-2001). Капитан, 112 отдельный сан. полк.
Михайлов Порфирий Михайлович (1921-1977). Сержант, 57-й отдельный батальон связи, 

старший радист. Ранен. 
Моросин Георгий Борисович (1917-1998). Рядовой, 794-й отдельный автобатальон, шофер.
Мосолов Гурий Григорьевич (1907-1972). Рядовой, 580-й автоботальон, шофер.
Моторов Спиридон Сергеевич (1912-1996). Старший сержант. Балтийский фронт. Ранен.
Мухин Иван Ефимович (1924-1977). Рядовой.
Одинцов Александр Трофимович (1923-1981). Рядовой, 460-й запасной стрелковый 

полк, стрелок. Ранен.
Озин Прокопий Николаевич (1918-1966). Майор.
Озина Зоя Андреевна (1924 -   ). Рядовая (разведгруппа).
Павлов Илья Константинович (1927-   ). Матрос, 163-й запасной стрелковый полк, стар-

ший пулеметчик.
Пакушкин Андрей Михайлович (1922-1996). Рядовой, 18-я авиабаза аэродромного об-

служивания, стрелок.
Паргоненко Владимир Петрович (1913-1992). Рядовой.
Патеев Геннадий Ильич (1924 -   ). Старший сержант, телефонист. Ранен.
Перлов Вячеслав Иванович (1911-1984).
Пермяков Михаил Маркович (1922 -   ). Рядовой, 647-й артполк. Ранен.
Петров Павел Петрович (1918-1978). Старший лейтенант, Южный фронт. Ранен.
Пикусов Валентин Николаевич (1926 -   ). Сержант, 104-й пограничный отряд, стрелок.
Пожеданов Пантелеймон Андреевич (1907 -    ).
Поляков Николай Порфирьевич (1917 -    ).
Романов Константин Алексеевич (1910-1949).
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Самаркин Александр Федорович (1926-1990). Младший сержант, пулеметчик.
Свешников Николай Евдокимович (1915-1983).
Сверюгин (Севрюгин) Алексей Степанович
Седов Анатолий Анисимович (1907-1978).
Семенов Андрей Леонтьевич (1918-1997). Рядовой, 519-й стрелковый полк, пулемет-

чик. Ранен.
Сироткин Андрей Федорович (1925-1979).
Смирнов Валерий Кузьмич (1905-1983).
Соколов Владимир Андреевич (1923-2001). Лейтенант, Дальневосточный фронт.
Соловьев Иван Осипович (1901-1989). Капитан, 1-й украинский фронт, 228-я стрелковая 

дивизия.
Сорокин Георгий Леонидович (1923 -   ).
Сорокин Порфирий Ермолаевич (1926-1980). Рядовой, шофер.
Статкевич Николай Степанович (1913-1996). Сержант, 242-й стрелковый полк, коман-

дир отделения, пулеметчик. Ранен.
Стрелков Владимир Григорьевич (1912-1992). Гвардии лейтенант, восточный фронт.
Суханов Тихон Филимонович (1925-1989). Рядовой, 2-й  Белорусский фронт.
Сычев Иван Федорович (1916-1990). Рядовой, 150й автопой, старший писарь. Ранен.
Терентьев Никон Родионович (1921-1984).
Трофимов Михаил Трофимович (1921 -   ). Сержант, 51 кап., кусант-артиллерист. Ранен.
Трофимов Семен Иванович (1921-1972).
Филиппов Герман Александрович (1926-1999). Сержант, 35-й учебный танковый полк, 

радист-пулеметчик.
Яндушкин Лаврентий Алексеевич (1923-1976).

д. Большие Татаркасы

Адамов Алексей Самуилович (1933), 1223 полк, 369 стрелковая дивизия. Карель-
ский фронт.

Адамов Василий Петрович (1915-1991). Рядовой, 1324 стрелковый полк. Ранен.
Адамов Самуил Павлович (1908-1970). Рядовой, 1223 полк, 369 стрелковая дивизия.
Афанасьев Филипп Афанасьевич (1907-1974). Рядовой, 133 гвардейский стрелковый 

полк, стрелок. Ранен.
Белов Алексей Витальевич (1915-1993). Младший сержант, 255 стрелковый полк, стре-

лок. Дважды ранен.
Белов Егор Васильевич (1902-1978).
Блинов Владимир Сергеевич (1921).
Блинов Григорий Семенович (1925-1978). Рядовой, 45 механизированная бригада, авто-

матчик. Трижды ранен.
Блинов Дмитрий Емельянович (1915-1994). Сержант, 87 стрелковый полк, 26 стрелко-

вая бригада. Командир стрелкового отряда. Ранен.
Блинов Иван Михайлович (1908-1970). Ефрейтор, 928 отдельная телеграфно-эксплуата-

ционная рота, телефонист.
Блинов Михаил Емельянович (1911). Старшина, 38 авиационный полк, механик авиаци-

он. поршнев. самолетов.
Богданов Виктор Андреевич (1907-1980). Рядовой, 383 стрелковый полк войск МВД. 

Стрелок. Дважды ранен.
Богданов Дмитрий Васильевич (1923-1977).
Богданов Дмитрий Егорович (1914-1973). Рядовой, 2 гвардейский кавалерийский полк, 

автоматчик. Ранен.
Богдан Семен Андреевич (1898-1965).
Грачев Владимир Ефимович (1925-1979).
Грачев Георгий Иванович (1924-1994). Младший сержант, 319 артиллерийский полк, 

шофер. Ранен.
Грачев Ефим Иванович (1898-1972).
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Грачев Павел Иванович (1907-1949).
Иванов Алексей Иванович (1922).
Иванов Василий Иванович (1913-1951). Рядовой, 921 отдельная рота связи, лин. над-

смоторщик.
Иванов Петр Иванович (1915-1969). Рядовой, 929 отдельная телеграфно-эксплуатаци-

онная рота, лин. надсмоторщик.
Иванов Порфирий Иванович (1916-1991). Рядовой, 260 стрелковый полк НКВД, стрелок.
Ильин Николай Сергеевич (1921-1947).
Карпов Алексей Иванович (1921-2001).Рядовой. ПФ.
Карпов Данил Иванович (1912-1993). Рядовой, 8 пограничный отряд НКВД, стрелок.
Карпов Иван Спиридонович (1926-1995). Рядовой, 247 отдельная стрелковая бригада, 

автоматчик.
Карпов Михаил Гордеевич (1921-1977). Рядовой, 202 механизированный полк, стрелок.
Карпов Семен Филиппович (1913-2000). Старший лейтенант. 3-й Белорусский фронт.
Крашев Анатолий Федорович (1918-1983).
Крашев Иван Федорович (1913-1959).
Купцов Исаак Ильич (1922-1997). Рядовой, ДФ.
Мазаев Федор Григорьевич (1897-1977)
Мазаев Григорий Васильевич (1920-1987).
Орлов Гаврил Иванович (1911-1990). Рядовой, 214 отдельный зенитно-артиллерий-

ский полк.
Отенов Андрей Степанович (1922). Рядовой. Сталинградская оборона. Радиотелеграфист.
Пальцев Алексей Никитович (1914-1979). Рядовой, 26-я армия, шофер.
Пальцев Леонид Никитич (1921).
Сорокин Иван Егорович (1907-1968).
Татаров Герасим Алексеевич (1908-1947).
Татаров Данил Петрович (1913-1946).
Федоров Алексей Федорович (1913-1983). Сержант. 821-й артиллерийский полк, помощ-

ник командира отделения.
Храмов Леонид Иванович (1923-1991). Ефрейтор, 317-й стрелковый полк, помощник ко-

мандира отделения.
Храмов Николай Иванович (1921-1984). Старший сержант, 107-й зенитно-артиллерий-

ский полк, командир отделения радиосвязи. Ранен.

Д. Верхние Олгаши

Александров Тимофей Александрович (1905-1971).
Васильев Александр Васильевич (1909-1972). Рядовой, 188-й отдельный стрелковый ба-

тальон. Ранен.
Герасимов Данил Григорьевич (1919-1978). Ефрейтор, 1236-й артиллерийский полк.
Кульков Петр Иванович (1909-1998). Рядовой, 364-й стрелковый полк, стрелок. Ранен.
Марков Георгий Федорович (1908). Рядовой, 610-й истребительный противотанковый 

артиллерийский полк.
Маринкин Иван Григорьевич (1923-2001). Рядовой, 35-я гвардейская танковая бри-

гада, шофер.
Маринкин Михаил Степанович (1921-1994). Рядовой, 260-й стрелковый полк, 145-я 

стрелковая дивизия, стрелок. Ранен.
Смирнов Илья Владимирович (1925). Ефрейтор. 1805-й зенитно-артиллерийский полк.
Сорокин Иван Леонтьевич (1923). Рядовой, 3-я воздушно-десантная бригада (саперный 

взвод), сапер.
Цветков Алексей Данилович (1917-1973). Сержант. 158-й отдельный стрелковый полк, 

командир стрелкового отделения.
Трифонов Александр Трифонович (1921-1985).
Щербаков Илья Семенович  (1914-1988).



303

д. Вомбакасы
Альмешкин Тихон Емельянович (1918-1989). Сержант, 152-й артиллерийский полк, ко-

мандир отделения разведки.
Ванюшкин Василий Евгеньевич (1921-1975). Сержант, 829-я отдельная рота, телефонист.
Ванюшкин Григорий Васильевич (1892-1970).
Ванюшкин Семен Алексеевич (ум.1948).
Волков Лука Яковлевич (1918-1993). Рядовой, 203-й запасной полк, стрелок.
Волков Петр Семенович (1904-1973).
Гаврилов Александр Иванович (1924-1973)
Гаврилов Матвей Иванович (1914-1967). Старшина, 64-й стрелковый полк, командир 

стрелкового отделении медицинско-санитарного батальона. Ранен. 
Гуменников Василий Николаевич (1914-1995). Старший сержант, 53-й запасной стрел-

ковый полк, командир стрелкового взвода.
Иванов Федор Иванович (1897-1968).
Ивановский Егор Анисимович (1924-1997). Рядовой, 54-й стрелковый полк, стрелок.
Кириллов Михаил Григорьевич (1910-1953).
Кольцов Иван Васильевич (1913-1978). Рядовой, 190-й кавалерийский полк, радиотеле-

графист. Ранен.
Колесников Герман Степанович (1923).
Кульков Илья Кузьмич (1923-1999). Младший сержант, 1331-й истребительский проти-

вотанковый артиллерийский полк, телефонист.
Любимов Василий Васильевич (1900-1967).
Любимов Валентин Григорьевич (1924-1981). Ефрейтор, 21-й отдельный учебный авто-

мобильный полк, курсант, шофер.
Майков Петр Федорович (1904-1971).
Матвеев Степан Михеевич (1919-1980). Сержант, 17-й гвардейский танковый 

полк, стрелок.
Мешков Алексей Егорович (1919-2001). Лейтенант, 1-й Украинский полк.
Михайлов Андрей Михайлович (1899-1967).
Павлов Петр Павлович (1893-1971).
Пахомов Михаил Михайлович (1927-1980). Младший сержант, 22-я стрелковая дивизия, 

учебный пункт, стрелок.
Петров Михаил Васильевич (1921-1976). Рядовой, 12-й отдельный полк связи.
Пикушкин Афанасий Григорьевич (1909-1972).
Прокопьев Михаил Прокопьевич (1923-1976). Ефрейтор, 183-й стрелковый полк, ручн. 

пулеметчик.
Самушкин Максим Васильевич (1918-1987), капитан.
Сибяков Аверкий Маркович (1924-1990). Рядовой, Украинский центр, штаб партизанско-

го движения, радиотелефонист «ОСНАЗ».
Сибяков Матвей Матвеевич (1917-1957). Рядово1, 157-я отдельная        рота охраны. 

Трижды ранен.
Судеев Алексей Федорович (1921-1988). Рядовой. 2-й Украинский фронт.
Судеев Григорий Семенович (1905-1976).
Судеев Дмитрий Федорович (1906-1993). Рядовой. 2-й Украинский фронт.
Трепнев Анатолий Григорьевич (1924-1994). Младший сержант, 8-й запасной полк, кур-

сант-механик. Ранен.
Трепнев Семен Михайлович (1926-1981_. Рядовой, 247-я отдельная стрелковая бригада, 

пулеметчик РПД, 534-й стрелковый полк, писарь.
Хмелев Петр Матвеевич (1907-1970). Рядовой, 158-й зенитно-артиллерийский полк, 

наводчик пулеметчик ДШК.
Хрисанов Григорий Семенович (1906-1955).
Хронин Петр Сергеевич (1903-1980).
Янушкин Иван Степанович (1913-1989). Старшина, 15-й отдельный военно-автодорож-

ный батальон, старшина.
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д. Кармыши
Андреев Роман Васильевич (1917-1977). Рядовой, 100-я стрелковая дивизия, стре-

лок. Ранен.
Бочкарев Александр Семенович (1921-1976). Младший сержант, 54-й стрелковый полк, 

стрелок. Ранен.
Бочкарев Серафим Ильич (1926). Младший сержант, в/ч 92091, стрелок.
Бочкарев Филипп Андреевич (1912-1946).
Касьянов Гаврил Порхорович
Лобанов Владимир Владимирович (1916-1946).
Орехов Ефим Иванович (1907-1981). Рядовой, 88-я танковая бригада, десантник-стре-

лок. Ранен.
Орехов Сергей Иванович (1913-1992). Рядовой, 64-й стрелковый полк внутренней охра-

ны войск МВД, стрелок.
Петров Петр Алексеевич (1915-1994). Старшина, 139-й запасной зенитный полк, шофер.
Соколов Константин Иванович (1925).
Степанов Алексей Степанович (1908). Рядовой, 733-й стрелковый полк, стрелок. Ранен.

Местечко Каршлыхи
Милютин Василий Яковлевич (1927-1999). Младший сержант, 64-й запасной артилле-

рийский полк.
Николаев Петр Николаевич (1913-1999). Лейтенант.
Соловьев Иван Иванович (1921-1998). Рядовой, 4-й полк ВНОС, стрелок.

д. Кумыркасы
Алихметкин Петр Васильевич (1925-1963).
Воробьев Петр Степанович (1919). Рядовой, 71-я гвардейская дивизия, стрелок. Ранен.
Идаков Егор Федорович (1911-1984). Рядовой, 26-й кавалерийский полк, кавале-

рист. Ранен.
Павлов Дмитрий Павлович (1911-1982).
Петров Николай Петрович (1920-1972).
Столяров Арсентий Васильевич (1915-1989). Рядовой. 214-й зенитно-артиллерий-

ский полк.

д. Малые Татаркасы
Андреев Иван Андреевич (1910). Младший сержант, стрелок. 
Артюшин Илья Филиппович (1907-1972).
Архипов Дмитрий Андреевич (1924-1997). Сержант, 44-я отдельная танковая бригада.
Бархаткин Михаил Николаевич (1909). Рядовой, 53-я танковая бригада, сапер.
Блинов Андрей Николаевич (ум. 1976).
Богданов Иван Павлович (1919-1988). Старший сержант, 388-й стрелковый полк, 172-я 

стрелковая дивизия, командир орудия (76 мм). Дважды ранен.
Герасимов Алексей Петрович (1924). Старший сержант, 736-й зенитно-артилле-

рийский полк.
Еропанов Макар Еремеевич (1906-1989). Рядовой. 
Малинин Василий Филиппович (ум.1971).
Пихтеров Антон Никитич
Пихтеров Петр Константинович (1913-1980).
Просоров Михаил Иванович (1922-1990). Рядовой, 695-й артиллерийский полк.
Сучков Алексей Петрович (1924-1979).
Сыров Александр Степанович (1918-1996). Ефрейтор, 104-й пограничный полк 

НКВД, химик.
Яшмолкин Степан Петрович (1895-1992). Рядовой, 1937-й санитарный склад.
Яшмолкин Трофим Дмитриевич (1923-1994). Рядовой, 155-й запасной стрелковый 

полк, стрелок.
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д. Нижние Олгаши
Воробьев Александр Иванович (1919-1980). Сержант,7 кавалерийский полк, командир 

отделения.
Воробьев Петр Сергеевич (1912-1976). Рядовой, 8-й запасной стрелковый полк, стрелок.
Егоров Николай Петрович (1912-1965). Рядовой, 121-й кавалерийский полк, кавалерист. 

Дважды ранен.
Иванов Кузьма Иванович (1907-1976).
Кириллов Андрей Кириллович (1914-1997). Рядовой, 159-й Днестровый укрепленный 

район, минометчик.
Огикова Мария Димитриевна (1920-1997). Рядовая, 105-й запасной стрелковы полк.
Огиков Николай Иванович (1914). Рядовой, 794-й отдельный автобатальон, шофер.
Семенов Владимир Семенович (1903).
Смирнов Алексей Николаевич (1919-1991). Ефрейтор, 339-й отдельный мин.-саперный 

батальон, сапер.
Степанов Николай Васильевич (1910-1972). Рядовой, 462-й стрелковый полк, раз-

ведчик.
Столяров Аверкий Ермолаевич (1926). Матрос, 227-я отдельная стрелковая бригада, пу-

леметчик РП.
Терентьев Александр Терентьевич (1909-1995). Рядовой.
Ямутин Петр Петрович (1914-1978). Младший сержант, 118-й стрелковый полк, навод-

чик пушки. Дважды ранен.

д. Новое Шокино
Бочкарев Николай Иванович (1918-1969). Сержант, 72-й стрелковый полк.
Бочкарев Павел Васильевич (1923-1968). Сержант, 117-й отдельный радиополк связи, 

линейный надсмоторщик.
Долгов Алесей Иванович (1918-1984).
Лобанов Александр Михайлович (1905-1968).
Степанов Георгий Степанович (1926). Сержант, 247-я стрелковая бригада, автомат-

чик. Ранен.
Толстов Июний Федорович (1925-1984). Младший сержант, пограничный полк МВД, са-

нинструктор. Дважды ранен.
Толстов Федор Никитич (1899-1979).
Ягиткин Александр Иванович (1913-1982). Рядовой, 262-й стрелковый полк, стре-

лок. Ранен.
Яшкин Сергей Степанович (1901-1976).

д. Токшики
Антонов Василий Антонович
Бочкарев Николай Федорович (1902-1979).
Бочкарев Петр Федорович (1898-1971).
Варюхин Василий Прокопьевич (1917-1973). Старшина, 50-й полк связи, начальник ра-

диостанции.
Варюхин Максим Федорович (ум. 1963).
Васильев Петр Васильевич (1922-1976). Рядовой, 74-й отдельный полк связи, над-

смоторщик.
Голишникова Нина Егоровна (1924-1998). Рядовая, запасной железнодорожный полк.
Горшков Алексей Павлович (1893-1946).
Горшков Андрей Дмитриевич (1906-1976).
Горшков Илья Романович (1926-1970).
Горшков Николай Терентьевич (1913-1996). Старшина, 374-й истребительно-противо-

танковый полк, командир орудия (76мм).
Голишников Александр Петрович (1906-1966).
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Голишников Леонид Петрович (1917-1977). Старший сержант, 117-я стрелковая диви-
зия, учебная рота. Курсант, минометчик.

Ермаков Трофим Васильевич (1912-1978).
Илескин Петр Михайлович (1925-1975).
Илескин Степан Викторович (1908-1955).
Ильгечкин Геннадий Иванович (1924-1960).
Ильгечкин Кузьма Матвеевич
Ильгечкин Семен Архипович
Колесников Александр Григорьевич (1902-1973).
Колесников Иван Андреевич (1919-1954).
Матвеев Кузьма Матвеевич (род. 1910). Рядовой, 298-я отдельная зенитно-артилле-

рийская дивизия.
Михайлов Степан Герасимович (1911-1985). Рядовой, 90-й пограничный полк войск 

НКВД, стрелок.
Мосолов Григорий Степанович (1904).
Мосолов Николай Григорьевич (1905-1972).
Отенов Александр Данилович (1927-1993). Старшина II ст., 133-й запасной стрелковый 

полк, пулеметчик.
Отенов Николай Герасимович (1916).
Смыслов Михаил Иванович
Стрелков Иван Григорьевич (1917-1988). Старший лейтенант, Сталинградский запас-

ной фронт.
Чернов Никита Николаевич (1902-1986).
Шигалев Алексей Кириллович (1922-1997). Младший лейтенант, Южный фронт, 81-й 

стрелковый полк, 30-я стрелковая дивизия, 4-й Украинский фронт.
Яковлев Николай Яковлевич (1917-1986).

д. Шупоси
Васильев Алексей Васильевич (1911-1995). Рядовой, 1904-й стрелковый полк, пулемет-

чик (ручн). Ранен.
Васильев Никифор Васильевич (1916). Рядовой, 882-й автобатальон, шофер. Ранен.
Дмитриев Михаил Дмитриевич (1916-1985). Рядовой, 462-й стрелковый полк, стрелок. Ранен.
Емельянов Василий Емельянович (1908-1979).
Емельянов Дмитрий Васильевич (1916-1985). Сержант, 332-й отдельный пулеметно-ар-

тиллерийский батальон, командир отделения.
Ермаков Дмитрий Клементьевич (1911-1987).
Еропанов Агей Николаевич (1922-1969).
Жирнов Илья Григорьевич (1912-1985).
Кочанов Валентин Степанович (1925). Рядовой, письмоносец.
Кочанов Кузьма Матвеевич (1924-1956).
Кочанов Петр Федорович (1914-2002). Ефрейтор, 563-й отдельный саперный батальон, 

сапер-подрывник.
Крючков Михаил Степанович (1914). Старший сержант, 355-й запасной стрелковый 

полк, командир отделения минометчиков (82 мм).
Кудиков Василий Сергеевич (1913-1972).
Кудиков Геннадий Михайлович (1915-1996).
Кудиков Николай Ефремович (1916).
Кульков Ефим Емельянович (1903-1970).
Лаптев Григорий Иванович (1912-1982).
Лаптев Иван Яковлевич (1896-1980).
Лаптев Николай Семенович
Лаптев Павел Михайлович (1904-1968).
Лаптев Роман Иванович (1924-1984). Сержант, 208-й минометный полк, командир от-

деления (120 мм).
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Мазиков Николай Иванович (1927-1993). Старший сержант, 133-й запасной стрелковый 
полк, курсант-стрелок.

Мазиков Петр Иванович (1916-1997). Сержант, 656-й стрелковый полк, командир отде-
ления минометчиков (120мм).

Матвеев Федор Сергеевич (1918-1996). Рядовой, 128-й мотомеханизированный полк, 
старший пулеметчик.

Мозолин Иван Федорович (1926-1998). Гвардии старший сержант, 247-й стрелковой бри-
гады, стрелок.

Николаев Илья Михайлович (1921-1999). Рядовой, 49-й стрелковый полк, старший пуле-
метчик. Дважды ранен.

Николаев Михаил Николаевич (1909-1977).
Николаев Трифон Николаевич (1916-1974). Рядовой, 206-й полк НКВД, стрелок.
Овчинников Александр Андреевич (1922-1981). Старший сержант, 112-й отдельный ди-

визион войск МВД, командир отделения проводслужбы собак.
Овчинников Алексей Яковлевич (1908).
Овчинников Флегонт Андреевич (1926-1986). Сержант, 359-й стрелковый полк, курсант.
Петров Михаил Христофорович (1915-1996). Младший сержант отдельной саперной 

роты НКВД, мотоциклист.
Пикусов Иван Иванович (1927). Младший сержант, 847-й артиллерийский полк.
Пикусов Михаил Иванович (1924-1996). Рядовой, 109-й стрелковый полк, стрелок.
Пикусов Николай Алексеевич (1900-1979).
Прокопьев Никифор Васильевич (1926-1984). Матрос, в/ч 10080, автоматчик.
Прокопьева Клавдия Павловна (1923). Старший матрос, 81-я отдельная зенитно-артил-

лерийская дивизия. Телеграфист.
Романов Павел Дмитриевич (1900-1981).
Саптеев Александр Павлович (1919-1971). Ефрейтор, 68-й отдельный инженерно-аэро-

дромный батальон, шофер.
Седов Виктор Викторович (1922-1977). Младший сержант, 22-й стрелковый полк, ко-

мандир отделения разведки. Трижды ранен.
Семенов Василий Семенович (1908-1984).
Семенов Илья Семенович (1910-1984). Ефрейтор, артиллерийский полк, шофер.
Сергеев Василий Сергеевич (1913). Рядовой, 119-й стрелковый полк, минометчик (82 

мм). Ранен.
Скворцов Федор Петрович (1914-1996). Рядовой, 1122-й стрелковый полк, автоматчик. 

Дважды ранен.
Смирнов Михаил Герасимович (1904-1989). Гвардии капитан, 3-й Белорусский фронт.
Соколов Ефим Иванович (1908-1965). Рядовой, 17-й стрелковый полк, стрелок. Ранен.
Соколов Николай Иванович (1916). Рядовой, 107-й стрелковый полк, командир стрелко-

вого отделения.
Сурская Екатерина Ивановна (1920-1999).
Сурский Петр Игнатьевич (1920). Старшина 1 ст., крейсер «Калинин», командор МЗА.
Тостов Иван Сильвестрович (1910-1968).
Толстов Николай Сильвестрович (1908-1977).
Цветков Егор Сергеевич (1903-1980).
Чернов Елисей Григорьевич (1926-1997). Рядовой, 247-я отдельная стрелковая бри-

гада, стрелок.

д. Ямолкино
Архипов Иван Архипович (1919-1996). Старшина, 52-й морской пограничный отряд, 

пом.-к, коман. взода.
Кузнецов Архип Никифорович (1906-1971).
Шуйцев Михаил Иванович (1915-1962).
Шуйцев Степан Иванович
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По бывшей Большекарачкинской сельской администрации, 
которая с 1.01.2006 входит в Большесундырское сельское поселение  

д. Адикасы
Егоров Порфирий Поликарпович (1918-1998). Лейтенант, танкист, командир радиовзво-

да, 1-я гвардейская танковая бригада. Юго-западный фронт. Дважды ранен.
Емельянов Прокопий Григорьевич (1912-1983). Рядовой, стрелок 546-го стрелкового 

полка. Калининский фронт. Ранен.
Емельянов Степан Григорьевич (1900-1954). Рядовой, повар.
Прокопьев Михаил Петрович (1925-1974). Рядовой, 6-я стрелковая бригада. Дальнево-

сточный фронт.
Симаков Иван Давыдович (1908-1955). Ранен.
Шачков Арсентий Порфирьевич (1915-1959).
Шачков Василий Филиппович (1913-1966). Ефрейтор, телефонист 164-го стрелкового 

полка. Ранен.
Шачков Яков Михайлович (1916-1994). Рядовой, тракторист 4-го артиллерийского полка.

с. Большое Карачкино
Авдеев Зосим Матвеевич (1925-1998). 1-й полк, Дальневосточный фронт.
Акасов Денис Прокопьевич (1923-1976). Рядовой, конюх, походной кухни. Центральный 

фронт. Ранен.
Бархатов Вячеслав Михайлович (1925-1988). Гвардии сержант, курсант-радист, 26-й от-

дельный танковый полк.
Волков Анатолий Егорович (1922-1995). Рядовой, телефонист, 982-я отдельная танко-

вая дивизия.
Ерцев Дмитрий Васильевич (1919-1977). Рядовой, танкист. 18-й артиллерийский 

полк. Ранен.
Ирзаков Захар Федорович (1918-1990). Сержант, сапер 94-го батальона, артиллерист 

100-го артиллерийского полка, 104 БАО.
Степанов Иван Степанович (1907-1951). Ранен.
Ижутов Леонид Степанович (1922-1974). Сержант, телефонист 982-й отдельной танко-

вой дивизии, 120-й танковой бригады.
Мартьянов Гурий Иванович (1910-1993). Сержант, линейный надсмоторщик 920-й от-

дельной танковой дивизии.
Миловидов Валериан Григорьевич (1924-2001). Сержант, артиллерист артиллерийского 

танкового полка, Белорусский фронт. Ранен.
Овчинников Яков Петрович (1910-1980). Рядовой, стрелок 1414-го стрелкового 

полка. Ранен.
Романов Степан Федорович (1919-1997). Капитан, помощник начальника орготдела 

штаба управления 16-го развед-авиационного батальона, 1-й Украинский фронт.
Салдыркин Аверкий Ефимович (1911-1970). Рядовой, 937 отдельный саперный полк, 

Ленинградский фронт. Ранен.
Салдыркин Павел Сергеевич (1912-1965). Гвардии сержант, командир отделения развед-

ки 1314-го стрелкового полка. Ранен.
Салдыркин Михаил Матвеевич (1921). Рядовой, стрелок 329-го стрелкового полка. Ранен.
Цеперов Николай Григорьевич (1917-1999). Старший сержант, 44-й гвардейский авиа-

полк, мастер по электрооборудованию, 1-й Белорусский фронт.
Чернов Иван Николаевич (1895-1959). Рядовой, наводчик. Ранен.
Шаландаев Виктор Ильич (1926-1984). Сержант, 247-я отдельная стрелковая бригада.
Яковлев Михаил Яковлевич (1911-1989). Старшина, 15-й отдельный мотоциклетный полк.

д. Ешмолай
Акчурин Алексей Иванович (1920-1974). Рядовой, стрелок 430-го отдельного батальона 

связи. Ранен.
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Белов Яким Иванович (ум. в 1950).
Кольцов Арсентий Иванович (1920-1993). Рядовой, радист 51-го артиллерийского 

полка. Ранен.
Лаврушкин Лука Николаевич (1926-2000). Рядовой, стрелок 26-го стрелкового полка.
Матюков Александр Матвеевич (ум. в 1948). Рядовой. Воевал в Латвии. Ранен.
Матюков Алексей Иванович (1920).
Матюков Марк Иванович (1914-1983). Сержант, топограф 101-го артиллерийского полка.
Прокопьев Иосиф Прокопьевич (1907-1981). Сержант, 38-я саперная бригада, 1-й Бело-

русский фронт.
Прокопьев Марк Кузьмич (1925-2001). Рядовой, стрелок 357-го стрелкового полка.
Сидуков Николай Федорович (1922-1996). Рядовой, стрелок 92 разведывательного кор-

пуса авиабазирования.
Таньков Порфирий Кириллович 
Трофимов Герман Трофимович (1912-1958). Рядовой, стрелок 1243-го стрелкового 

полка. Ранен.

д. Мижары
Александров Сергей Никифорович (1926-2000). Рядовой, стрелок 105-й отдельной тан-

ковой дивизии.
Башмаков Михаил Максимович (1925-1999). Рядовой, 1233-го стрелкового полка. Ранен.
Башмаков Павел Иванович (1907-1970). Рядовой, 5-го гвардейского полка, 286-го стрел-

кового полка, 3-й Украинский фронт. Ранен.
Васкинов Павел Кириллович (1920-1996). Рядовой, стрелок 286-го стрелкового полка, 

3-й Украинский фронт.
Васкинов Тимофей Андреевич (1909-1962). Рядовой, пулеметчик 155-го танкового полка. Ранен.
Ермолаев Василий Михайлович (1914). Рядовой стрелок. Калининский фронт. Ранен.
Колесников Аввакум Кондратьевич (1901-1983). Рядовой, 167-я пулеметно-артилле-

рийская бригада. Юго-западный фронт.
Колесников Виктор Васильевич (1926-2002). Рядовой, стрелок 25-го стрелкового полка, 

32-го гаубично-артиллерийского полка, 3-й Украинский фронт.
Колесников Виктор Прокопьевич (1926-1998). Рядовой, стрелок 534-го полка, 25-й ар-

мии, Дальневосточный фронт.
Кульков Иван Иванович (1923-1989). Рядовой, стрелок 426-го артиллерийского полка, 

3-й Украинский фронт. Ранен.
Леймов Георгий Моисеевич (1922). Сержант, стрелок 72-го запасного стрелкового полка. 

Донской фронт.
Максимов Мануил Андреевич (1912-1981). Рядовой, 120-й пулеметный полк. Калинин-

ский фронт.
Мешков Иосиф Егорович (1923-1989). Рядовой, 897-й гвардейский стрелковый полк. 

Южный фронт. Ранен.
Цеперов Ксенофонт Павлович (1914-1993). Рядовой, 118-й стрелковый полк, 3-й Беор-

русский фронт.
Яргейкин Алексей Иванович (1920-1975). Рядовой (723), Калининский фронт. Ранен.
Яргейкин Петр Петрович (1924). Лейтенант, 54 укрепленный район, 2-й Украинский фронт.

д. Ойкасы
Алатов Сергей Михайлович (1924). Старший сержант, 166-й пушечно-артиллерийский 

полк, 3-й Белорусский фронт. Ранен.
Алатов Николай Захарович (1925). Старший сержант, 156-й стрелковый полк.
Гаврилов Ефим Иванович (1918-1980). Младший сержант, 4-й артиллерийский полк. Ранен.
Гаврилов Федор Петрович (1910-1981). Гвардии рядовой, 1202 прож полк.
Дашков Аркадий Матвеевич (ум. в 1948).
Дашков Николай Дмитриевич (1922-1994). Лейтенант, командир взвода, 793 стрелко-

вого полка. Юго-западный фронт. Ранен.
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Дормидонтов Илья Трофимович (1909-1955). Ранен.
Егоров Семен Егорович (1894-1965).
Завьялов Гаврил Иванович (1919-1994). Рядовой 113-й стрелковый полк.
Кольцов Кронид Кузьмич (1912-1990). Старшина роты, шофер 794-й отдельной автомо-

бильной роты.
Кольцов Николай Кузьмич (1922-1995). Сержант, помощник командира взвода 155-го за-

пасного стрелкового полка. Северо-западный фронт.
Нечаев Григорий Дмитриевич (1913-1996). Младший сержант, шофер 151 отд. коррек-

тир. авиаполка.
Пайков Марк Егорович (1924-1974). Рядовой, минометный полк, 2-й Белорусский фронт. Ранен.
Пальков Прокопий Яковлевич (1899-1987). Рядовой, 1-й запасной истребительный ави-

аполк. 3-й Белорусский фронт.
Силиверстров Александр Яковлевич (1924). Рядовой, стрелок 132-го стрелкового полка.
Смирнов Иван Михайлович (1895-1968). 151 кор. развед. авиаполк. 152-я бригада. Ле-

нинградский фронт. Юго-западный фронт.
Троицкая Мария Лукинична (1923). Сержант, телеграфист 8-го отдельного учебного за-

пасного полка, 324 ОБС стрел. корпуса, Белорусский фронт.
Троицкий Василий Васильевич (1922-1970). Рядовой 4-ой ударной прорывной армии. 

Северо-западный фронт.
Троицкий Виктор Петрович (1894-1956). Ранен.
Троицкий Семен Васильевич (1918-1992). Старший сержант, танкист отдельной танко-

вой бригады 25-й стрелковой дивизии.
Федоров Михаил Кириллович (1904-1979). Рядовой, 24-й железнодорожный батальон, 

3-й Белорусский фронт.

д. Оргум
Алексеев Аркадий Алексеевич (1911-1981). Рядовой, 143 стрелковый полк. Ленинград-

ский фронт.
Башмаков Никандр Андреевич (1918-2002). Старший сержант, наводчик 118-го стрелко-

вого полка. Ранен.
Симаков Павел Федорович (1912-1982). Рядовой, стрелок 562-го стрелкового полка. Ранен.

д. Турикасы
Дмитриев Виктор Матвеевич (1905-1971). Сержант, 909-го стрелкового полка. Запад-

ный фронт. Ранен.
Ильдуков Иван Иванович (1919). Младший сержант, тракторист 51-го артиллерийского полка.
Коляков Михаил Александрович (1926-1985). Младший сержант, стрелок 274-й отдель-

ной стрелковой бригады.
Матвеев Василий Матвеевич (1913). Рядовой, 205-й танковый полк. Западный фронт. Ранен.
Огаткин Степан Иванович (1919-1976). Рядовой, 138-го стрелкового полка. Ранен.
Петров Василий Яковлевич (1924-1994). Рядовой, 139-й стрелковый полк. Ранен.
Селивесторов Алексей Алексеевич (1926). Рядовой, 368-я стрелковая дивизия, артиллерист.
Селивесторов Алексей Васильевич (ум. 1947).
Семенов Георгий Алексеевич (1921-1948). Рядовой. Ранен.
Смирнов Архип Васильевич (1906-1966). Рядовой. Ранен.
Смирнов Матвей Анисимович (1899-1981). Рядовой. Калининский фронт, в/ч 52421, 

автобатальон.
Станкеев Илья Иванович (1925). Рядовой, 194-й стрелковый полк. 1-й Украинский 

фронт. Ранен, контужен.
Стебельков Андрей Ильич (1919-1977). Старший сержант, 289-я авиабаза, моторист. Ранен.
Чернов Петр Николаевич (1898-1965). Рядовой.
Чернов Порфирий Николаевич (1903-1966).
Яндушкин Василий Захарович (1915-1995). Лейтенант 12-го отдельного полка, началь-

ник базы снабжения продовольствием. 3-й Белорусский фронт.
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Вазиков 
Геннадий Борисович

Васильева 
Анна Васильевна

Трофимов
Михаил Трофимович

Моросин
Георгий Борисович

Карпов 
Семен Филиппович

Ветераны Великой отечественной войны
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УЧЕНЫЕ (профессора и академики) – историки и исследователи, краеведы и писатели 
в XIX-XXI веках (в основном в XX в.) открыли и открывают нам ранее неизвестных страниц 
истории Чувашского народа...

Все этапы развития и жизни чувашей с древнейших времен до наших дней собраны и из-
ложены в трудах ученых – исследователей конца XVII-XX веков, а также современных Чуваш-
ских народных академиков  (СЧК и ЧНАНИ) и многих других деятелей истории и культуры 
мира сего, труды которых автор использовал в данной книге, а именно:

Алексеев А.П. (1932);
Алексеев Б.В. (1953);
Альтина Р.С. (1947);
Андреев П.К. (1938);
Антонов И.С. (1938);
Артемьев А.И. (1820 – 1874);
Ашмарин Н.И. (1870 – 1933);
Бикалов А.Д. (1928 – 2005);
Васильева В.Э. (1964);
Владимиров Е.В. (1922 – 1998);
Воробьев Н.И. (1894-1967);
Горский С.П. (1897-1975);
Денисов П.В. (1928);
Димитриев В.Д. (1924-2013);
Дубанов И.С. (1955)
Егоров В.П. (1937);
Егоров Н.И. (1949);
Ерагин Е.Е. (1955);
Золотницкий Н.И. (1829-1880)
Иванов В.П. (1952);
Иванов Г.Н. (1953);
Иванов Л.М. (1939);
Ильин И.Н. (1930);
Каховский В.Ф. (1916-1993);
Комиссаров Г.И. (1883-1969);
Кондратьев М.Г. (1948);

ФЕДОРОВ АВЕНИР ФЕДОРОВИЧ (15.11.1918-6.11.2001); работник народного про-
свещения.

Родился в с. Большое Карачкино Моргаушского района ЧР.
Окончил Ювановскую среднюю школу (1936), ЧГПИУ им. И.Я. Яковлева (1940).
Работал в Первомайской средней школе (1939-1940), Ювановской средней школе Ядрин-

ского района, в РОНО Сундырского района (1946-1949), в Нискасинской средней школе (с 
1949 г...) учителем, завучем и директором. 

Он удостоен почетного звания «Заслуженный учитель школы РСФСР (1962) и знака «От-
личник народного просвещения» (1959).

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Награжден орденом Красной Звезды и медалями.

ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (1902-1968), государственный и партийный ра-
ботник, организатор производства.

Родился в д. Шапкино Аликовского района ЧР.
Работал зам. директора Сундырской МТС (1937-1938), первым секретарем РК КПСС 

(1938-1941).
Участник Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.
Награжден орденами («Красной звезды», 1943, «Отечественной войны II степени», «Знак 

Почета», 1950) и медалями войны и труда.

Магницкий В.К. (1839-1901); 
Матвеев Г.Б. (1952);
Михайлов М.Н. (1923-1995);
Михайлов С.М. (1821-1861);
Николаев В.В. (1939-2007);
Никольский Н.В. (1878-1961);
Отрыванов С.Г. (1948);
Павлов И.П. (1928-2002);
Петров Н.П. (1929);
Романов Н.Р. (1905-1960).
Салмин А.К. (1949);
Сбоев В.А. (1807-1855);
Сергеев Л.П. (1929);
Сергеев Э.М. (1938);
Сироткин М.Я. (1908-1970);
Смолин В.Ф. (1890-1932);
Станьял В.П. (1940);
Тимофеев Г.Т. (1878-1937);
Тихомиров М.Н. (1893-1965);
Трофимов М.Н. (1935);
Федотов М.Р. (1919-2003);
Фокин П.П. (1947-2007);
Фукс А.А. (1805-1853);
Элле К.В. (1896-1974);
Юхма М.Н. (1936) и др.
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ФЕДОСЕЕВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА, работник сельского хозяйства, агроном.
Родилась 20 августа 1934 г. в д. Кармыши Моргаушского района. 
Окончила Цивильский сельхозтехникум (1955).
Работала агрономом колхоза «Хлебороб» (1955-1992).
Являлась депутатом Верховного Совета ЧАССР 7-го созыва.
Она удостоена почетного звания «Заслуженный агроном ЧАССР» (1966).
Раиса Васильевна награждена орденом «Знак Почета» (1973), медалью «За трудовую до-

блесть» (1966). 

ФИЛИППОВА АННА ПАВЛОВНА (1.08.1927-12.12.2000), работник сельского хозяй-
ства, агроном.

Родилась в д. Паулкино Республики Марий Эл. 
После окончания Козьмодемьянского сельскохозяйственного техникума работала агро-

номом в земотделе Большесундырского райисполкома, в колхозе «Рассвет» (1972-1982), за-
тем в совхозе «Сундырский» агрономом, главным агрономом.

Она удостоена почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства ЧАССР» (1975). 

ХРАМОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, организатор сельскохозяйственного производства. 
Родился 24 января 1937 г. в д. Чураккасы Моргаушского района.
Окончил БССШ (1954), ЧГСХА (1964).
В 1956-1959 годах служил в рядах Советской Армии.
Работал агрономом колхоза «Россия» (1966-1971), председателем колхоза «Хлебороб» 

(1971-1996), с апреля 1996 – зам. председателя СХПК «Хлебороб». 
Ему присвоено почетное звание «Заслуженный агроном Чув. АССР» (1984). 
Награжден орденом «Знак Почета» (1975), медалью «За трудовое отличие» (1971).
Храмов В.А. награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской 

АССР (1982).

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ЧУВАШЕЙ проведена насильственными мерами в 1740-1763 го-
дах на средства крестьян (...,Указом от 11 сентября 1740 года,...).

В Чувашии было построено более 100 церквей. 
В 1742 году началось массовое крещение чуваш, мари и других народов Среднего Поволжья.
В 1745 г. в с. Оринино была построена небольшая деревянная церковь. В первые годы 

были крещены и орининские чуваши. 
Так началось сплошное крещение чуваш, было построено множество церквей на террито-

рии современной Чувашии. 
Пункты их месторождения назывались селами с присвоением их церковных имен. По-

скольку имен освященных церковью «святых» было мало, образовалось множество однои-
менных сел Троицких, Успенских, Покровских, Преображенских и т.д. Окрестное чувашское 
население их называло по-местному. В итоге официальное название села стало включать в 
себя церковное и местное: с. Успенское, Аликово тож; с. Троицкое, Сундырь тож и другие.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВА. Художественная 
деревообработка в старинной чувашской культуре применялось для из-
готовления и украшения утвари, посуды, орудий труда и сельских домов.

В лесистом чувашском крае были развиты резьба по дереву, лы-
коплетение, изготовление посуды из бересты, музыкальные инстру-
менты и др.

Современные авторы используют разные виды художественной 
деревообработки. Несомненным лидером и новатором в резьбе по де-
реву является народный мастер и скульптор Петр Яковлевич Мазуркин.

П.Я. Мазуркин – яркая личность, талантливый и неутомимый резчик. 
Известный на всю Россию резчик по дереву, участник многих 

престижных Всероссийских выставок народного творчества.
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Одна из самых известных ранних работ П.Я. Мазуркина – этнографическая композиция из 
дерева «Акатуй».

В доме Мазуркина – как в этнографическом музее: что ни вещь – настоящее произведение 
искусства, начиная с украшенных национальными орнаментами наличников окон.

Глаз не оторвать и от резных кресел, столика, кровати, вешалок, зеркал в оригинальной 
деревянной оправе, изумительной красоты ковшей – братин, всевозможных шкатулок, ваз, 
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подносов, разделочных досок, корытцев, деревянной посуды, выполненной по подлинным 
старинным образцам.

В общем, нет, наверное, ни одной нужной в хозяйстве вещи, которую народный умелец не 
попытался бы сделать самолично.

Помогает этому не только исконно – тонкое художественное чутье, сполна передавшееся 
ему, видно, «по-наследству» от древних предков – народных мастеров.

ХУШПУ – головной убор замужней женщины. Является памятником народного искус-
ства, имеет многовековую историю, содержит в себе богатые художественные традиции. 

Встречаются разные виды хушпу.
У верховых чувашей – они в виде широкого обруча с несколько расширяющимися кверху 

сторонами.
Праздничный женский костюм включал головной убор хушпу. Однако у вирьялов он не 

являлся шапочкой, а лишь облегал голову, оставляя ее верхушку открытой. Обычно на хушпу 
нашивалось четыре ряда серебряных монет, верхний край окаймлялся мелким красным бисе-
ром. Наспинная часть была в виде узкой полосы, зашитой рядами «копеек». 

ЦВЕТКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, организатор производства, ветеран потребитель-
ской кооперации. 

Родился 27 апреля 1957 года в д. Шупоси Сундырского (ныне 
Моргаушского) района Чувашской Республики.

Окончил Большесундырскую среднюю школу (1974), Красно-
дарский механико-технологический техникум Роспотребсоюза по 
специальности: Машины и оборудование предприятий пищевой 
промышленности (1988-1991).

Служил в рядах Советской Армии (1975-1977).
Трудовую деятельность начал в Большесундырском хлебо-

комбинате 13 сентября 1975 года, работал электриком, механиком 
(1977-1980), техноруком (1980-2004), главным инженером – с 2005 
года по настоящее время.

Награжден нагрудными знаками «10 лет, 20 лет, 30 лет безупреч-
ной работы в потребительской кооперации России».

Он достоен почетного звания «Ветеран потребительской кооперации Чувашской Ре-
спублики».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА основан в начале 1947 года и явля-
ется главной достопримечательностью села Большой Сундырь. Посадка деревьев продол-
жалась почти десять лет. В течение этого времени парк был закрыт для посетителей. Само 
расположение аллей сверху смотрится как пятиконечная звезда. Длинные аллеи стройных 
лиственниц, лип, тополей, берез и других растений дарят свежий воздух и прохладу в летний 
зной, укрывают от сильного ветра в непогоду.

Первоначально, до 1960 года, до строительства детского сада «Тополек» (тогда современ-
ное 2-х этажное кирпичное здание, а ныне здесь – перестроенный жилой дом) Большесун-
дырский парк культуры и отдыха имел правильную форму, т.е. территория парка по проекту 
была в виде прямоугольника...

Парк являлся излюбленным местом отдыха сельчан. Здесь по периметру всего парка по 
окружной аллеи находится протоптанная спортивная дорожка, где часто проходили школь-
ные уроки физкультуры (бег, кросс и спортивные соревнования...). Здесь гуляют с утра и до 
позднего вечера и стар и млад, наслаждаясь красотой высоких деревьев (до 30 метров).

В 1963-1967 годах в парке функционировала танцевальная площадка...
Потом в парке появилась водонапорная башня.
В 1968 году в парке был воздвигнут памятник, посвященный воинам, погибшим в Вели-

кой Отечественной войне, который был исполнен по заказу в городе Харькове (Украина). Наш 
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памятник признан одним из лучших сельских 
памятников в районе. На постаменте памят-
ника высечены слова: «Вечная память геро-
ям, павшим в боях за свободу и независимость 
нашей Родины». 

Вместе со всем советским народом на 
борьбу с германскими оккупантами во вре-
мя Великой Отечественной войны поднялись 
наши отцы и деды. За годы войны тысячи жи-
телей Сундырского и Моргаушского районов 
были призваны в Вооруженные Силы Совет-
ского Союза, большинство из них приняло 
участие в боевых действиях.

Сундырским райвоенкоматом было при-
звано из села Большой Сундырь 100 человек. 
Вернулись с войны 75 в различных званиях: 
рядовые, ефрейторы, старшины, лейтенанты, 
капитаны, майоры.

Многие из них получили боевые награды. 
Служили они в различных войсковых частях: 
бронетанковые, артиллерийские и другие; на 
различных фронтах: Белорусский, Дальнево-
сточный, Прибалтийский, Южный, Украин-
ский, Волховский и другие. 

Погибло во время Великой Отечествен-
ной войны 25 человек, из них 11 человек пропали без вести. Среди погибших в бою Герой 
Советского Союза Анисимов Яков Анисимович. Родился 17 октября 1906 года в деревне Кар-
ман-Сирма Моргаушского района в бедной крестьянской семье. Чуваш. После окончания 
Чувашской областной совпартшколы работал первым и вторым секретарем Сундырского 
райкома КПСС. Призывался в Советскую Армию Сундырским райвоенкоматом в 1939 году. Ря-
довой. В годы ВОВ он воевал в Первом украинском партизанском полку, а затем заместителем 
командира стрелкового батальона по стрелковой части.
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Солдаты видели рядом с собой бесстраш-
ного командира при формировании реки 
Прут, за что Яков Анисимов был награжден 
орденами «Красная Звезда», «Орден Лени-
на». Личным примером воодушевлял бойцов, 
когда опрокидывали многочисленные укре-
пления врага на территории Румынии, Вен-
грии и при форсировании реки Тиса. За эти 
бои уже капитан Яков Анисимович проявил 
мужество и геройство. В этом бою гвардии 
капитан Анисимов пал смертью храбрых.

За этот подвиг 24 марта 1945 года ему 
посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Был захоронен в городе Эрчи (Венгрия). В 
настоящее время одна из улиц села Большой 
Сундырь – улица Анисимова – носит его имя.

Учащиеся Большесундырской средней 
школы бережно ухаживают за парком и про-
водят ежегодную уборку территории парка.

Ко дню Победы в парке производится до-
полнительная  уборка, косметический ремонт 
и покраска памятника и скамеек по главной 
аллее и в полукольце у памятника.

Каждый год, 9 мая, в День Победы, у па-
мятника собираются ветераны Великой Отечественной войны, школьники, население с близ-
лежащих деревень и не только, гости, почетный эскорт... с главой администрации Моргауш-
ского района, чтобы почтить память воинов, погибших в борьбе с фашизмом.

С утра здесь звучит патриотическая музыка, на площадке у постамента в течение 
дня стоит Почетный караул (... по обе стороны, меняя друг друга) школьники, и даже 
сами участники, во время торжественной части. Проводится торжественный митинг и 
возлагаются цветы, от всех предприятий, учреждений и организаций, а также в течение 
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дня здесь происходит массовое гуляние с приглашением торговых рядов Большесун-
дырского райпо.

После торжественных мероприятий начинаются выступления артистов различных кол-
лективов художественной самодеятельности, народных ансамблей: «Янаш», «Картина», «Та-
рават», а также молодежного ансамбля «Смайл» (с разным составом – юнош., девич. и сме-
шан.), танцевальные группы и другие.

Это стало ежегодной традицией села Большой Сундырь.
В 1985 г. в честь 40-летия Победы советского народа над германскими оккупантами во 

время Великой Отечественной войны принято решение и парк культуры и отдыха в селе 
Большой Сундырь получил новое название – парк культуры и отдыха имени 40-летия Победы.

Со временем наш парк превратился в очень красивый и величавый уголок на централь-
ной улице.

Молодожены села в свой памятный день обязательно заглянут в парк, возложат цветы, 
сделают памятные фотоснимки...

ЦЕРКОВНО ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА. Во второй половине XIX в. в ряде чувашских сел 
появились церковно-приходские школы.

По высочайшему утверждению Святейшего Синода от 1884 года церковно-приходские 
школы открывались приходскими священниками на средства прихожан или на пособие от 
сельских, городских обществ, приходских попечительств, а ровно и от казны.

Церковно-приходские школы – 2-х классные учебные заведения. В с. Большой Сундырь 
ЦПШ открылась в 1885 году.

ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ построена в с. Большой Сундырь в 1892 г. на средства 
прихожан. 

Церковь каменная, однопрестольная, теплая, длина с колокольней 15 саж., наибольшая 
ширина 5 саж., высота до верхнего карниза 6,5 саж.

На церкви две главы. От Казани в 180 верст, от Козьмодемьянска 30 верст.
Иконостас: длина 4 саж. 1 арш., высота 4 саж.
Колокольня 3-х ярусная, высота 14 саж., Большой колокол 27 пуд. 21 фунт.
Приход. Попечительство.
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Приходских поселений 15, штат причта: священник, диакон, псаломщик. 
Священник Воскресенский Платон Матвеевич, диакон Агеносов Александр Семенович, 

псаломщик Анисов Федор Ал.
В 1931 г. церковь закрыли и вновь открыли в 1991 г.
Если в 1929 году в Татаркасинском районе существовало 17 церквей, то на 1937 год оста-

лось не закрытых 3 церкви.

ЧАЛЫМ – столица Чувашско-Марийского государства (Горный Чувашстан) – образовано 
в 1553 году. Руководителем независимого государства становится Мамич Пертей (Бердей). 

Чалым расположен в Вирьяле (Горной стороне), выше села Ильинка примерно в 12-15 
верстах, на горе Пессермен (Бесермян) постройки XVI века. 

Чалым-Сендер (Сĕнтĕр) сильно укрепленная крепость. С юга мима горы течет река Арда, 
впадает в реку Сундырь. А Сундырь впадает в Волгу, делая гору, на котором был город, непри-
ступный с юга и запада. С севера Волга подступает к самой горе. 

Чуваши ее называли Ар – Сундырь (Ар – Сундырской горой).
Мамич Бердей ведет борьбу за независимость своего государства.
Он объявил войну против Москвы. 
О Мамич-Бердее, как о великом заступнике народа, сохранилось много легенд и преданий. 
В один из них говорится: «Мамич Бердей – великий вождь, полководец и патриот...», 

в других: ... «Мать его была чувашка, а отец марийский мурза...», «Мамич – Бердей родом 
из села Башкорт...». 

Юхма М.Н. об этом пишет так: «Он был блестящим полководцем и талантливым поэтом... 
До наших дней сохранилась и его песня о том, что два народа, чуваши и марийцы, если всегда 
будут вместе, победят любого агрессора, пытающегося их поработить...». 

В марте 1556 один из главарей антимосковского движения Мамич-Бердей с 200 
(2000) воинами появился на горной стороне, чтобы склонить в свою пользу горных лю-
дей. Чуваши во главе с сотником Алтышем заманили Мамич-Бердея и его охрану (до 
200 человек) в свой острог, побили охрану и, захватив главаря 21 марта привезли его в 
Москву, за что Иван IV «горных людей пожаловал великим своим жалованием и всяких 
им пошлин полегчил...».

В схватке пленения Мамич - Бердея погибло много людей Алтыша, хотя он их и напоил...
Сотник Алтыш получил щедрое вознаграждение, ему было выделено много дополни-

тельных земель...
Мамич Бердей погибает в Москве...
После смерти Мамич-Бердея русские сожгли крепость – город Чалым на крутой Сундыр-

ской горе в 1556 году.
В те времена основная часть населенных пунктов Большесундырского сельского поселе-

ния носила общее название – Корчаково.
Позже эта территория стала называться Татаркасинской волостью, а в настоящее время 

эта территория в основном входит в Моргаушский район. 
В XVI – XVII  веках в Алтышеву сотню (или Алтышевскую волость) входили земли от реки 

Юнга до реки Волга (пристань Шешкары), куда входили следующие населенные пункты: Сун-
дырь, Корчаково (..., ныне д. Токшики), Татаркасы, Ачкерень (ныне д. Москакасы, Сидуккасы и 
другие), д. Яндиряково (Янапталово), д. Яндиряево (ныне Апчары)., а также четыре деревни 
по реке Юнга (Алтышевские луга).

Все это описано в Никоновской летописи ( 7064, в 13-м томе) и в трудах Н.М. Карамзина (в 
12-ти томах).

ЧАПЛИНА НИНА МИХАЙЛОВНА, работник здравоохранения, зоотехник.
Родилась 19 декабря 1953 года в д. Шатьмапоси Моргаушского района Чувашской Ре-

спублики.
Окончила Тиушскую среднюю школу (1971), зоотехнический факультет ЧСХИ (ЧГСХА) (1978).
Работала зоотехником в совхозе «Сундырский» (1978-1985), зоотехником-селекционером 

совхоза-племзавода «Свобода» (1985-2008).
Удостоена почетного звания «Заслуженный зоотехник Чувашской Республики» (1999).

1556
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ЧЕБОКСАРСКИЙ УЕЗД, Шупашкар уесĕ, образовался в 50-60-х годах XVI века, вокруг 
основанной в 1555 г. крепости Чебоксары. Основную массу населения составляли ясачные чу-
вашские крестьяне. Основным занятием населения уезда являлось земледелие.

До 1708 г. Чебоксарский уезд принадлежал к территории, управляемой Приказом Ка-
занского дворца, в 1708 вошел в Казанскую губернию. В период 1781-1796 гг. – в составе 
Казанского наместничества; в декабре 1796 был причислен к вновь образованной Казан-
ской губернии. 

В июне 1920 года уезд полностью вошел в состав ЧАО.

ЧЕКУШКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, работник здравоохранения.
Родился 13 июля 1916 года в д. Ротманово, ныне Талызинского района Нижегород-

ской области.
Окончил Ивановский медицинский институт (1940). 
Чекушкин Н.И. участник Великой Отечественной войны (1940-1946). 
В Чувашии работал врачом железно-дорожной станции Канаш., заведующим хирургиче-

ского отделения Сундырской районной больницы (1946-1948), затем главным врачом Сун-
дырской ЦРБ (1948-1952), с 1952 г. – рядовым хирургом.

Чекушкин Н.И. награжден орденами и медалями войны и труда.

ЧЕРЕМИССКИЕ ВОЙНЫ  проходили в 1552 – 1584 гг. на территории Марийского края.
«Черемисские войны» (волнения) делились на 3 этапа:
Первая война – в 1552-1557 гг.;
Вторая война – в 1571-1573 гг.;
Третья война – в 1582-1584 гг.
Первые продолжительные волнения черемис(с)ов, чувашей и других племен происходи-

ли с 1552 по 1557 годы. Эти волнения возникли потому, что «Золотая грамота» Ивана Грозно-
го о неприкосновенности инородческой территории и облегчении налогового бремени ока-
зались ложью...

ЧЕРНОВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,  работник здравоохранения, общественный деятель. 
Родился 15 июля 1929 года в д. Аттиково Козловского района ЧАССР.
Окончил Мартыновскую семилетнюю школу (1938-1945), Тюрлеминскую среднюю шко-

лу (1945-1948), Казанский государственный медицинский институт (1949-1955), офицер-
ский состав, лейтенант медицинской службы.

Трудовую деятельность начал в родном колхозе... (1948-1949), главным врачом Сундыр-
ской СЭС (август 1955 – ноябрь 1956), врач-окулист Сундырской районной больницы (1956-
1961), главный врач Сундырской районной больницы (1961-1963), врач-инфекционист Сун-
дырской районной больницы № 2 (1963-1996).

Был председателем Сундырского РК профсоюза медицинских работников (1958-1963), 
Моргаушского РК профсоюза медработников (1964-1974...).

Ветеран здравоохранения, награжден медалями тыла и труда.

ЧЕРНОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ, юрист, работник прокуратуры. 
Родился в 1915 г. в д. Ойкас(ы) Чебоксарского уезда. 
В 1935-1940 гг. работал уполномоченным по привлечению от-

дельных хозяйств в состав колхозов.
В 1940-1941 гг. служил в рядах Красной Армии (член партии с 

1941 г.). В 1941 году начинает работать в органах НКВД, заведующим 
отдела реабилитации (до июня 1941).

Участник Великой Отечественной войны (был тяжело ранен под 
г. Кривоградом). После войны начинает работать помощником про-
курора, а затем прокурором в Сундырском районе (1945-1952). За-
тем его переводят в Красночетайскую районную прокуратуру – рай-
онным прокурором. (1952-1955). 



325

Заочно оканчивает 3-х годичную Казанскую юридическую школу.
В 1955 году Петра Григорьевича назначают председателем остающего колхоза «Аврора» 

(Шашкарский сельсовет). После объединения колхозов «Аврора» и «Волга» его оставляют ру-
ководить новым объединенным колхозом, так он в течение 15 лет является председателем 
колхоза (1955-1970).

Награжден орденами и медалями войны и труда.

ЧУВАШСКАЯ НАРОДНОСТЬ образовалась долгим и трудным путем, в ожесточенной 
борьбе с различными завоевателями. 

Истоки этнической истории чуваш прослеживается через древнюю историю волжских 
болгар, первоначально прародина которых находилась в Центральной Азии.

Благодаря работе многих поколений ученых разных стран и современным исследова-
ниям ученых-языковедов, историков, археологов стало ясно, что древнейший предок чу-
вашского языка существовал около 3 тыс. лет назад на территории Центральной Азии. Цен-
тральная Азия – Современная Монголия, Саяно-Алтайское нагорье, Забайкалье, Восточный 
Казахстан, Семиречье (территория между озером Балхаш и хребтом северного Тянь-Шаня) 
и районы на севере Китая.

В 2250 гг. до н.э. на территориях Средней и Центральной Азии возникло Болгаро-Савир-
ское государство. В Болгаро-Савирском государстве еще в III-II вв. до н.э. кочевые народы 
Азии до выпадения из него других групп тюркских языков общались на болгаро-савирском 
(прачувашском) языке, который является реликтовым пратюркским языком с элементами 
примеси восточно-иранских языков (Мэйсон Э.). 

Складывание этнографических групп и подгрупп Чувашского народа на территории Чу-
вашского края происходило в три этапа. 

На первом – в VIII-XII веках – болгаро-чуваши проникали на правобережье Волги и вступали 
в контакты с аборигенами марийским и мордовским населением. Возникают чувашские селения.

На втором – XIII-XIV – чуваши большими массами расселяются в крае, опасаясь от монго-
ло-татар.

На третьем этапе – XV-XVIII веках – чувашами полностью осваивается край, завершается 
формирование чувашского народа и, в основном, его этнографических групп и подгрупп.

Археологические открытия XX века показали, что тюркские предки чувашей заселили 
центральную и северную части территорию современной Чувашии в IX-X веках нашей эры.

«В Среднем Поволжье булгарские и суварские племена оказались в среде финских пле-
мен. Здесь сложился территориальный союз тюркоязычных и фин(н)о-язычных племен, ко-
торый имел более сложную внутреннюю организацию, чем предшествующие союзы фин(н)
о-угорских племен» (В.Ф. Каховский).

Переселившие в VIII веке сувары (суазы) первоначально заняли территорию левобере-
жья Волги, позже – земли правобережья Волги и вступили в контакты с аборигенами марий-
ским и мордовским населением. 

В конце X века путем ассимиляции сувазами и болгарами финно-угорского населения, 
именькоцев и некоторого количества буртасов и башкир к XII веку сформировалась единая 
древнечувашская народность (Альтина Р.С.).

Консолидация болгаро-суваро-чувашских племен в чувашский этнос протекало в соста-
ве государства Волжская Булгария (начала X – начало XIII веков), Золотой Орды (XIII-XIV 
вв.) и Казанского Ханства (XIV-XVI вв.) главным образом на основе сельского поселения, не 
принявшего ислам.

«Современная территория Чувашия была освоена булгарами довольно рано, в IX-X веках, 
булгарские племена на новом месте в мировых условиях ассимилировали аборигенов края – 
древних мари и положили начало формированию верховых чувашей» (В.Ф. Каховский). 

С XIII века в жизни чувашей начинается новый период, характеризующийся потерей и 
пленной независимости. 

Спасаясь от опустошенных набегов монголо-татар в XIII-XIV веках, болгаро-суварские 
племена переселялись с левобережья Волги в правобережье Волги – междуречье Цивиля и 
Свияги и образовали в северо-западной, северной и центральной частях нынешней Чува-
шии селения...
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В этот период шел процесс формирования чувашского народа. 
Отметим, что материнские селения центральной и северной Чувашии возникают в основ-

ном в XII-XV веках, но некоторые из них возникли в X-XII веках.
Соседство марийцев оказало существенное влияние на чувашское население. 
В этом районе марийцы были оторваны от основной массы. А болгаро-чуваши тоже долго 

жили изолировано от своих и находились среди угро-финского населения.
Исследователь Гурий Комиссаров (Вантер) в книге «История чувашского народа» еще в 

1917 году доказал прямую связь Волжских Булгар и чувашей. 
Геннадий Егоров считает, что предками чуваш были шумеры (книга «Чуваш – шумеры», 1992). 

ЧУВАШСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ, основанная более 12 тысяч лет назад, восстановлена 
благодаря чувашского исследователя, ученого Сергеева Эрнста Михайловича.

Сергеев Э.М. сопоставляя различные древние алфавиты и азбуки, наскальную жи-
вопись, письмо неолита, рисуночно-палочного письма, палочно-веточной письменно-
сти древних чувашеязычных племен, идеографического письма, использую письмен-
ные знаки Волжской Булгарии и Древней Азовской Булгарии, но и рунических знаков 
Гуннской империи, восстановил письменность чувашеязычных предков, живших на 
земле с 10000 года до нашей эры, грамоту жителей (живших 25000-9000 лет назад) и 
графемы мифического континента МУ (острова Самоа, Таити, Маркизские острова, о. 
Пасхи и др.)…

И в итоге доказал родственную преемственность письменностей всех времен и народов, 
когда-либо живших людей на планете Земля.

Сергеев Э.М. за более чем 20-и летний период (1993-2013) работы по части исследовании 
мировой письменности – это титанический труд целого института в одном лице достоин за-
явления на утверждения Нобелевской премии в области языка, культуры и истории.

И еще лет 20 будут изучать его труды, пока не поймут, что это единственно-верное реше-
ния этой стороны вопроса…

Многие на Западе уже признали или начинают признавать это достижение, а в России – 
пока только рассматривают разные версии…
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ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК относится к болгарской группе тюркской семьи (тюркская семья – 
болгарская группа – древнеболгарский язык – чувашский язык).

Предок чувашского языка очень рано (VIII-VII вв. до н.э.) отделился от прототюркского 
(пратюрский язык) и сохранился в целостности примерно в VII-VIII вв. н.э., после чего стал 
распадаться. Это привело к образованию более чем 30 древних и современных языков.

В VII в. до н.э. происходило формирование народов чеши и соаров (суваров) – предков чу-
вашей. Хужы жили в Чеши. В 73 г. до н.э. хунны покинули Чеши, а китайцы его заняли.

Примерно в VIII-VII вв. до н.э. сложился тюркский R-язык – далекий предок чувашского 
языка. Далеких предков чувашского народа – носителей тюркского R-языка ученые условно 
называют огурами, огурскими племенами.

В чувашском языке сохранились китайские слова, принятые хуннами в те времена. На-
пример «жень – человек (çын), «уй» – степь и др.

Китайские слова заимствованы во время пребывания наших предков в Центральной Азии 
по соседству с Китаем…

Есть также слова из армянского и грузинского языков, которые вошли в чувашский язык 
во время пребывания наших предков на Северном Кавказе.

«Чувашский язык образует булгарскую ветвь тюркской группы в Алтайской семье язы-
ков, но включает в себя слова и разных семей языков: семитской, индоевропейский, урало-
алтайский (тюрко-монголо-финно-угорский)» (В.В. Николаев).

В течение VIII-IX веках сувары жили в соседстве с древними мадьярами – об этом говорят 
заимствованные суварские слова в мадьярском языке.

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ в с. Большой Сундырь начала функционировать с 15 дека-
бря 2012 года.

Швейная мастерская вначале работала только по индивидуальным заказам, а с июля 2013 г. 
перешла на массовое производство.

Вначале мастером здесь работала Сидикова Ольга Витальевна (1987 г.р.) (декабрь 2012  г. – 
июль 2013 г.), в настоящее время работает в качестве швеи. 

В июле 2013 г. появилась новая должность – технолога – в которой и работает Никитина 
Светлана Валерьевна (технолог-мастер-швея в одном лице). 

В составе швейной мастерской трудятся 8 человек (6 швей + мастер-технолог + директор).
Директором Большесундырской швейной мастерской является Матросов Юрий Николае-

вич (1988 г.р.), уроженец д. Москакасы Моргаушского района, юрист по образованию.
Большесундырская швейная мастерская находится в бывшем здании администрации 

Большесундырского сельского поселения. 

ШЕРЕКЕИ – деревня Виловатовского сельского поселения Козьмодемьянского района 
Республики Марий Эл.

Исторические названия: Шерекеи, Шерекен, Шерекея… Шерекеи так и селение Алдеево 
в древние времена (1000 лет тому назад) были в составе земли Кумыра. Шерекеи и Алдеево 
образовались от древних чувашских имен: Шерек(к)ей и Алди.

Шерек(к)ей – это древнее чувашское имя, принятое нашими чувашеязычными предками, 
жившими в свое время в Персии (когда жили на их территории и в соседстве).

Шерек(к)ей – в переводе с персидского означает – лев (шер). Шереккей (Лев, Леон, Лео-
нид, Леонтий, Руслан и др.) – это имена, производные от слова «лев».

Перс чĕлхинче шер ăрăслан тениех пулать, авалхи ят, ăна чăвашсем перссенчен йышăннă.

ШКОЛА (от греч. – досуг; занятие во время досуга; место учения).
Школа – учебно-воспитательное учреждение, в котором под руководством учителей осу-

ществляется образование и воспитание молодого поколения; основное звено системы народ-
ного образования.

Первые школы возникли в странах Древнего Востока (Китае, Вавилоне, Ассирии, Египте и др.).
Первыми школами на территории России были школы Грузии и Армении.
Новый этап в развитии школы в России наступил в начале XIX в.
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В дореволюционной России в сельской местности в XIX в. стали появляется первые шко-
лы грамоты – ведомственные или частные школы элементарного обучения.

В Чувашии, в частности в Татаркасинском районе они появились в 1833-1915 годах.
Земские школы (училища) возникли после земской реформы 1864 года. В Татарка-

синском районе земские школы стали открываться в 1875 году, некоторые из них на базе 
школ грамоты. В 1875 открылось Ильинское земское училище, в 1882 году – Большесун-
дырское мужское земское училище и в 1884 году Оточевское земское училище и другие. 
Они содержались на средства уездных земств (Козьмодемьянского). Они в основном имели 
3-х летний срок обучения.

При церковных приходах Русской православной церкви вначале открывались начальные 
школы (ЦПШ). После школьной реформы они стали называться приходскими училищами. В 
некоторых земских училищах мальчики и девочки обучались раздельно, т.е. были мужские и 
женские училища.

По «Правилам о церковно-приходских школах» (1884) создавались одноклассные (2-х го-
дичные) и двухклассные (4-х годичные), а с начала XX в. – 3-х и 5-и годичные школы.

До Великой Октябрьской социалистической революции и в Чувашии стали открываться 
школы Всеобуча. Во всех районах Чувашии начали открываться различные школы (началь-
ные, неполные средние и средние).

Декретом ВЦИК от 30 сентября 1918 года в РСФСР созданы единые трудовые школы с 
2-мя ступенями:

1-я ступень – с 5-ти летним сроком обучения;
2-я ступень – с 4-х летним сроком обучения.

В 1923-1925 годах повсеместно стали открываться школы рабочей молодежи (ШРМ).
Позже (1925-1930 гг.) они преобразовались в школу крестьянской молодежи (ШКМ). В 

1930-1934 годах назывались – школы колхозной молодежи (ШКМ).
В 1923-1924 учебном году в Татаркасинской волости ЧАО работали 9 школ 1-й ступе-

ни (Ахманеевская, Апчарская, Ильинская, Елкинская, Нискасинская, Юнго-Ядринская); в 
Сюндырской волости – 2 школы (Кадикасинская и Калайкасинская) и Большесундырская 
школа – шестилетка; в Акрамовской волости 7 школ 1-й ступени (Адабайкасинская, Акра-
мовская, Басурманская, Второ-Васькинская (Пажалукасинская), Кашмашская, Оринин-
ская, Ярабайкасинская).

В отдельных деревнях были свои начальные школы – 4-х летки: Матикасинская, Мижар-
ская и другие.

На 15 ноября 1929 года в Татаркасинском районе ЧАССР на ныне существующей террито-
рии Большесундырского сельского поселения (БССП) находилась 6 школ 1-й ступени: Боль-
шекарачкинская, Большесундырская, Большетатаркасинская, Кашлыхская ШКМ, Токшиков-
ская и Шупосинская.

В 1933 году на территории бывшего Татаркасинского района работали 11 школ (ШКМ): 
Акрамовская, Большекарачкинская, Большесундырская, Ильинская, Кашмашская, Москака-
синская, Нискасинская, Тораевская, Шомиковская, Юнгинская и Ягаткинская.

В 1933 году резко возросло количество школ 1-й ступени на вышеуказанных территори-
ях – их стало 34.

В 1934 году Школы колхозной молодежи (ШКМ) преобразованы в неполные средние шко-
лы – семилетки (1935).

Автор предлагает рассмотреть – Список некоторых школ (грамоты, церковно-приход-
ских, земских, трудовых, крестьянской/колхозной молодежи, всеобуча – начальных, непол-
ных средних, средних) Козомодемьянского уезда Казанской губернии, Чебоксарского уезда 
ЧАО, Татаркасинского (1927-1939)/ Сундырского (1939-1962) района ЧАССР в 1833-1839 го-
дах (до образования Моргаушского района в 1944 году) (см. таблицу №1).

В 1934-1935 уч. г. в Татаркасинском районе было 55 школ: начальные – 36, неполн. сред-
ние – 16 и сред. школы – 3.

В них соответственно: учителя и учащиеся
Начальных – 66 и 2710
Неполные средние – 120 и 3350
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Средних – 48 и 1300
Всего: учителей – 234 и учащихся – 7369
В 1940-1941 уч. г. в школах Сундырского района по районному отделу народного образо-

вания были следующие учебные заведения:
Начальные – 22 школы, 76 класса, 49 комплектов; неполные средние – 15 школ, 62 кл., 59 

компл.; средние школы – 3, 16 кл., 16 компл.

 ШКОЛЫ ВСЕОБУЧА. Школы Всеобуча получили широкое распространение в Чувашии 
до Великой Октябрьской социалистической революции.

Во всех районах Чувашии начали открываться различные школы (начальные, неполные 
средние и средние).

Накануне Революции в Чувашии в начальных школах обучались не более 30% детей 
школьного возраста, в гимназиях и реальных училищах учились около двух-трёх десятков, 
окончивших ВУЗы считались единицами, 10 лет, протекшие со времени Великой революции 
(1927), для культуры и экономики чуваш сделали больше, чем столетия до неё.

Автор предлагает рассмотреть статистические данные по Школам Всеобуча по Татарка-
синском району Чувашской АССР в 1913-1934 годах.

ШКОЛЫ ГРАМОТЫ – ведомственные или частные школы элементарного обучения 
дореволюционной России и в Чувашии (в 1875-1915 годах). В них дети обучались чтению, 
письму и счету.

В 1891 году передано Синод Русской православной церкви на правах церковно-приход-
ских школ.

На территории Татаркасинского района в 1833-1913 годах открывались школы грамоты: 
Анаткасинская (1888), Апчарская (1913), Большекарачкинская (1895), Оточевская (1833), То-
раевская (1860), Шатьмапосинская (1884), Юнгинская (1878) и др.

Школы грамоты к 1911 году преобразовались в церковноприходские школы.

ШКОЛЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ (ШКМ). Вначале эти школы назывались 
школами рабочей молодежи в 1923-1925 годах. После (в 1925-1930 годах) они стали назы-
ваться школами крестьянской молодежи (ШКМ) – трёхгодичные общеобразовательные шко-
лы на базе четырехлетнего начального образования. С 1930 года стали называться «Школы 
колхозной молодежи». Принимали в эти школы преимущественно сельскую молодежь в воз-
расте 12-18 лет. Функционировали ШКМ в 1923-1934 годах.

В 1933 году на территории Татаркасинского района работали 11 школ: Акрамовская, 
Большекарачкинского, Большесундырского, Ильинская, Кашмашская, Москакасинская, Ни-
скасинская, Тораевская, Шомиковская, Юнгинская и Ягаткинская.

В 1934 году ШКМ преобразованы в неполные средние школы – семилетки.

. .
. .

. .
. .

.
.
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ШУПОСИ (Шупуç) – деревня Большесундырского сельского поселения, основана 3500 
лет тому назад. 

Селение Шупоси – это одно из древнейших поселений современного Сундырского края 
(Земля Кумыра, 1000  г. н.э.) и всего Моргаушского района (Удел Кумая, 1500 г. до н.э.).

Возможно, селение Шупоси – это потомственное материнское селение всего Сундырского 
края: от Кармыши до Оргума и от Токтшики до Малые Татаркасы.

В Шупоси появились племена Абашевской культуры еще 1500 лет тому назад до нашей 
эры. Они образовали (в центре современной территории Моргаушского района) территори-
альное земельное образование – Удел Кумая, которое существовало почти 2500 лет. Потом, по 
мере освоения ближайших земель и переселения их на другие земли стали появляться новые 
территориальные земельные образования – наделы, уделы, земли и другие.

Историческое название – Шубоев (Шубосы). В настоящее время Шупоси – это централь-
ная усадьба 3-х деревень: Шупоси, Огадеры и Ижекасы.

В XVI в. д. Шупоси входила в Алдышевскую волость, в XVII в. – в Сотниковскую волость, с 
XIX в. и до 1920 входила в состав Татаркасинской волости Козьмодемьянского уезда.

Жители деревни – чуваши, до 1724 г. – ясачные, с 1724 г. – монастырские, с 1764 г. – 
экономические, в 1786-1866 гг. – государственные крестьяне; занимались земледелием, 
животноводством, различными промыслами (кирпичное, кузнечное, изготовлением ва-
ляной обуви и другие).

Здесь вновь встречается общепринятая запись: «Шупоси в XIX – начале XX века – околод(т)
ок деревни Корчакова Вторая (ныне не существует)».

Может быть, надо было сказать (имелось в виду) по другому, а именно:
«Эти земли еще в XV-XVI вв. принадлежали (входили) народному герою (Батыру) Кочаку 

(Корчаку) и числились у него как земли: Корчакова Первая (Токшики, позже Вомбакасы) и 
Корчакова Вторая – Шупоси, Огадеры и Ижекасы и другие».

Тогда, в те времена большая часть современной территории Большесундырского сель-
ского поселения имело общее название – Корчаково (так продолжалось долгое время...).

В справочнике 1859 г. значится Шубось.
В «Списке селений Казанской губернии» 1897 г. – Шубось. Корчаково, Корчаковское обще-

ство. Татаркасинская волость. Козьмодемьянский уезд.
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Название деревни произошло по месту ее 
расположения: Шу «вода» + пуç «начало».

В деревне Шупоси 15 октября 1885 года 
состоялось открытие церковно-приходской 
школы при церковном доме.

До Октябрьской революции (ВОСР) в Шупо-
си уже функционировала ветряная мельница.

В 1930 г. здесь мельником работал Петров 
Григорий Петрович (1906 г.р.).

Шупоси в 1920-1927 гг. входила в состав 
Чебоксарского уезда. Район Татаркасинский 
с 1927 г., Сундырский с 1939 г., Чебоксарский 
(1962-1964) и Моргаушский район с 1964 г. и 
по настоящее время.

В 1929 г. в д. Шупоси образован колхоз 
«Коммунар» из 6 хозяйств.

В 1930 г. в д. Огадеры образован колхоз 
«Броневик» из 4 хозяйств.

В 1934 г. в д. Ижекасы образован колхоз 
«Знамя Труда» (25.12.1934) из 12 хозяйств.

По данным 1940-1941 гг. в этих колхозах 
(д. Шупоси) уже функционировали следую-
щие малые предприятия и учреждения куль-
туры, а именно:

– неполная средняя школа;
– ветряная мельница (в 1940 г. функционировал 85 дней в году, работало в 1-ю смену, ра-

ботал 1 человек; выработка 6 ц. в сутки, всего 432 ц. за весь год.);
– колхозный кирпичный завод (функционирует с 1934 года, в 1940 г. цех не работал из-за 

отсутствия крыши, т.е. крыша была из соломы, а солома была скормлена скоту...);
– изба-читальня (на 1.01.1940 г. в библиотеке было 320 книг и журналов);
– колхозный клуб (на 250 посадочных мест);
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– кузница по ремонту сельскохозяйственной техники;
– сезонные детские сады и ясли (имели свои детские площадки) при колхозах, а именно:
на 1940 г.
д. Шупоси – 45 детей (20 + 25), по возр. до 3-х лет и свыше 3-7 лет.
д. Огадеры – 55 детей (14 + 41), до 3-х лет и свыше 3-7 лет;
на 1941 г.
д. Шупоси – 53 (5+48)
д. Огадеры – 43 малыша в обеих группах, и другие.
В 1976 г. д. Шупоси входила в объединенный совхоз «Сундырский», а в 1997-2008 гг. – в 

составе СХПК «Сундырский», а в настоящее время поля здесь обрабатывают несколько фер-
мерских хозяйств (2010).

В центральной усадьбе д. Шупоси в настоящее время функционируют: ФАП, (фельдшер-
ско-акушерский пункт), сельский клуб и магазин Большесундырского райпо.

В д. Шупоси ходят рейсовые автобусы (и маршрутки «Газелей» и других иномарок) из Че-
боксары и Моргауши (проложена асфальтовая дорога).

Деревня газифицирована.

ШУПОСИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 1 Й СТУПЕНИ – 4-х летка.
Шупосинская начальная школа основана в 1910 году. В этой школе занятия проводили в 

одну смену. Полный курс обучения – 4 года. Вся школа состояла из одного здания.

Сведения об учащихся:
За 1926-1927 учебный год обучались 66 школьников (46 мальчиков и 20 девочек);
За 1927-1928 учебный год обучались 54 школьника (35 мальчиков и 19 девочек).

В Шупосинской школе за 1927-1928 учебный год 
проходили обучение дети из близлежащих деревень:

Названия 
селений Мальчики Девочки Всего

Иже-касы 5 2 7
Малые - Татаркасы – 1 1
Огадеры 12 6 18
Шупоси 16 10 26
Ямолкино 2 – 2
Итого 35 19 54

  
Персонал Шупосинской школы 1-й ступени за 1927-1928 учебный год:
Ухова Анастасия Федоровна – завед. и учитель;
Алатова Евфалия Алексеевна – учительница;
Саптеева Иустиния Петровна – техничка.
В библиотеку ходили в с. Большой Сундырь (5,3 км от школы).
В 1932 году Алатову Евфалию Алексеевну назначили директором Большекарачкинской 

начальной школы.
Затем в Шупосинской начальной школе начала работать Яшмолкина Любовь Ивановна 

учительницей, а потом (с 1935 г.) уже директором этой школы. Яшмолкина Любовь Ивановна 
(1894 г.р., русская) награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За добросо-
вестный труд в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.

В 1935 году после окончания Ядринского педагогического техникума в Шупосинской на-
чальной школе начинает свою трудовую деятельность Смирнов И.Ф.

За 1935-1936 учебный год в школе проходят обучение: 32 пионера и 21 октябрят.
При школе имеются две учительских квартиры, два класса, коридор и учительская.
Школа имеет пришкольный земельный участок в размере 3,02 га.
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ШУПОСИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА основа-
на в 1885 году.

В д. Огадеры (в 1963 г. слилась с д. Шупоси) 15 октября 1885 г. открылась церковно-при-
ходская школа (учитель – священник Сокольский Николай Алек; псаломщик в 1889 г., и дья-
кон в 1894 г.). Сокольский Н.А. (1853 г.р.) окончил 4-х классное городское училище. В 1890-
1891 учебном году здесь обучалось 33 мальчика, 12 девочек из деревень Шупоси, Огадеры, 
Ижекасы и Ямолкино.

В 1908 г. построено специальное здание.
В 1923-1924 учебном году образована 2-х комплектная начальная школа.
В этой школе продолжительное время в начале учительницей, а затем заведующей 

(директором) работала Яшмолкина Любовь Ивановна (в 1911-1933 гг.), ветеран педаго-
гического труда.

В 1963-1964 учебном году обучалось 72 ученика (3 учителя).
В 2000-2001 учебном году – 2 класса-комплекта, в т.ч. 3 девочки (2 учителя с высшим об-

разованием).
Книжный фонд библиотеки – 1500 экз.

ШУПОСИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ – учреждение культуры на территории Больше-
сундырского сельского поселения.

Сельский клуб размещен в типовом здании. Имеется зал на 200 мест. В штате 1 работ-
ник. Культурно-досуговый центр жителей д. Шупоси, Ямолкино (Шупоси, Огадеры, Иже-
касы, Ямолкино).

Здесь долгое время (…1950-1960 гг., …) заведующей сельским клубом работала Данькова 
Зинаида Ивановна. Она 26 октября 1956 г. награждена Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета ЧАССР за организацию и активное участие коллектива художественной само-
деятельности сельского клуба у себя в районе и республике.

ШУПОСИНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ (ФАП) открыт в 1985 г. 
Имеет приемный, смотровой, процедурный, здорового ребенка кабинеты. Обслуживает на-
селение деревень Шупоси, Ямолкино. В штате 2 работника.

ШӲЛКЕМЕ – вид нагрудных украшений выполнялись на широких прямоугольных пла-
стинах из толстой кожи и сплошь зашивались мелкими серебряными монетами. Девушки но-
сили шӳлкеме, нижняя кромка которых украшалась одним рядом белых раковин каури.

Шӳлкеме носят поверх саппана (фартук или передник), состоящий из двух кожаных чет-
вероугольников, покрытых серебряными монетами и украшенных мелкими бусами и рако-
винками («хорт-поççи»). На шӳлкеме ниспускается носимый на шее «хĕрес-çакки», представ-
ляющий из себя соединённую концами кожаную ленту, к которому пришиваются серебряные 
монеты (или металлический крест (большой)).

ШӲРПЕ – первое блюдо из мяса.
Шӳрпе входит в состав основных компонентов чувашской национальной кухни.
Традиции приготовления шӳрпе связано с сезонностью питания (осенние трапезы) и се-

мейными обрядами и торжествами (на Петров день и др.). Готовится из мяса домашнего ско-
та. Главными компонентами шӳрпе являются субпродукты – внутренности (печень, сердце, 
легкие), тултармăш. Кладут также картофель, лук, морковь…

ЩЕГЛОВ СТЕПАН НИКИТИЧ, административный работник, работник народного 
просвещения.

Щеглов С.Н. родился в 1899 г. в Татаркасинском районе.
Окончил сельскую реальную школу, курсы по подготовке милиционеров.
Он 12 лет работал в Татаркасинском сельсовете, в том числе председателем сельсовета в 

1929-1930 годах.
С 1930 г. работал учителем 1-й степени.
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СУНДЫРСКОГО РАЙОНА начата в 1954 году с подключением 
к Ядринской государственной энергосистеме.

26 июня 1939 года Экономический Совет при СНК СССР принял постановление «О разви-
тии строительства гидроэлектростанций малой мощности». 

В ноябре 1939 г. составлен план строительства гидроэлектростанций малой мощности 
в ЧАССР. План включал строительство восьми электростанций: «Яльчикской» – на р. Малая 
Була, «Октябрьской» – на р. Аниш, «Комсомольской» – на р. Кубня, «Первомайской» – на р. Була, 
«Янтиковской» на р. Соломенка, «Калининской» – на р. Большой Цивиль, «Чкаловской» – на р. 
Большая Була, а также строительства «Сундырской» и «Янтиковской» ГЭС.

По строительству Сундырской ГЭС были частые совещания в Сундырском РИК и РК ВКП (б). 
Однако с началом Великой Отечественной войны начало строительства было прио-

становлено...
В 1942 г. в с. Большой Сундырь вступила в строй действующая электростанция на Сун-

дырской хлопчато-бумажной фабрике. Мощность ее составила 84 кВт, электростанция рабо-
тала на нефти.

И в связи с этим в с. Большой Сундырь появилась своя «Нефтебаза» (военизированное 
охранное предприятие). Сундырская нефтебаза находилась (западнее) рядом с территорией 
Сундырского районного объединения «Сельхозтехника» (МТС, РТС).

В 1957 г. было создано Чувашское энергетическое управление.
До 1964 г. (было ликвидировано) в управление «Сельэнерго» входили 5 его хозрасчетных 

сетевых районов (Чебоксарский, Цивильский, Канашский, Сундырский, Шумерлинский).
В 1962 г. электроснабжение северной части республики осуществлялось на напряжении 

35 кВ по ЛЭП 35 КВ «Чебоксары – Сундырь – Моргауши». 
В 1965 г. Чебоксарский сельский район электрических сетей охватывал Сундырский, Мор-

гаушский, Ядринский, Красноармейский районы и г. Ядрин, пос. Вурнары и Вурнарский район.
26 декабря 1966 г. вступила в строй – ЛЭП 110 кВТ «Чебоксары – Моргауши» 55,9 км и 

построена и введена в эксплуатацию и подстанция ПС 110 – 10кВ «Сундырская» с ВЛ 110 кВ 
(Чебоксары – Сундырь). 

К концу 1984 введена в строй ПС 35 110 кВ «Сундырская», мощностью 22,6  ТКВА.
В 1985 г. Северные электрические сети обслуживают 11 территориальных районов: Че-

боксарский, Ядринский, Козловский, Марпосадский, Цивильский, Сундырский, Моргаушский, 
Аликовский, Урмарский, Вурнарский, Красноармейский.

ЮНГА, БОЛЬШАЯ ЮНГА, ЮНКĂ – река, правый приток Волги.
Протекает в Ядринском и Моргаушском районах Чувашской Республики и Горномарий-

ском районе Республики Марий Эл.
Исток на восточной окраине д. Аптякпось Ядринского района, устье в районе с. Данилиха 

Горномарийского района. Длина – 60,2 км. Площадь бассейна – 176,2 кв. км. Имеет 25 прито-
ков, 21 из них – левые, главный Катвашка. Коэффициент густоты речной сети – 0,51 км/кв. км.

ЮМЖАКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, работник торговли (потребительской кооперации), 
организатор производства.

Родилась 10 ноября 1950 года в М. Пошаты, Республика Мордовия.
Окончила Саранский кооперативный техникум (1971).
Работала ст. поваром (1971-1972), технологом (1972-1979), зав. производством Больше-

сундырского общественного питания Большесундырского райпо (1979-1991), зав. производ-
ством общественного питания Моргаушского райпо (с 1991 г.)

Она удостоена почетного звания «Заслуженный работник сферы обслуживания Чуваш-
ской Республики» (1997).

ЯДРИН (Етĕрне) – районный центр Чувашии, основан в 1590 году.
Ядрин – город, один из административных центров, возникший ещё в XVI веке как опор-

ный пункт царской колонизации… после покорения Казани.
В Ядрине ещё в 1552 году при царе Иване IV отливали ядра для пушек.
С 1591 года – центр одноименного уезда.
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В 1719 году г. Ядрин принадлежал Нижегородской губернии.
В 1920 г. Ядринский уезд вошел в состав ЧАО. Некоторые волости Курмышского уезда 

были приняты в состав Ядринского уезда ЧАО по акту от 7.09.1920 года.
Населенные пункты, входящие с 1.10.1927 г. в состав Большекарачкинского сельсовета 

(Татаркасинского района), с 1-6.10.1927 г. до 1927 г. входили в Ядринский уезд и Малокарач-
кинскую волость.

Большекарачкинский сельсовет с 1962 г. до 11.03.1964 г. вновь входил в состав Ядрин-
ского района.

С 1 октября 1927 года г. Ядрин является административным центром Ядринского района.
В конце марта 1927 г. в Чебоксарах состоялся второй съезд Советов Чувашской АССР. На 

нём было принято решение об изменении административно-территориального деления в 
республике с упразднением уездов и волостей и созданием вместо них контонов (от француз-
ского Canton – округ). Но было немало критических замечаний и предложений.

Например, жители д. Медикасы Малокарачкинской волости Ядринского уезда написали о 
своём недовольстве включением их в Ядринский кантон: «Наша деревня с давних пор тяготе-
ет к селу Большой Сундырь. Там имеются базар, ветеринарный пункт, больница и телеграф, 
недалеко и г. Чебоксары, намного легче получить дрова в приволжских лесах. Просим причис-
лить нас к Большесундырскому кантону» (см. «Советская Чувашия» от 22.09.2012 г.)

ЯКУТОВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА, ветеран потребительской кооперации, пекарь. 
Родилась 27 июня 1957 года в д. Шинарпоси Красноармейского района Чувашской Ре-

спублики.
Окончила Чебоксарское кооперативное профессиональное учи-

лище Чувашпотребсоюза с квалиф. «Пекарь IV р.» (1973).
Работала в Красноармейском хлебокомбинате в должности 

«Мастер-пекарь» (5.09.1974-7.11.1974) и перевелась в Большесун-
дырский хлебокомбинат на должность – «лаборант» и проработала 
здесь с 1974 г. по 1988 г., с 1988 г. по настоящее время работает на 
должности «Бригадир-пекарь».

Награждена нагрудными знаками «10 лет добросовестной 
работы в потребительской кооперации Российской Федерации» 
(1984) и «20 лет безупречной работы в потребительской коопера-
ции России» (1994).

Удостоена  почетного звания «Ветеран потребительской коопе-
рации Российской Федерации».

Награждена многими почетными грамотами администрации Большесундырского хлебо-
завода, Моргаушского района и Чувашпотребсоюза. 

ЯМОЛКИНО (Ямолккă, Ямолкă) – деревня Большесундырского сельского поселения, ос-
нована 3500 лет тому назад.

Селение Ямин (Ямолкино) – это одно из древнейших поселений Сундырского края (Земля 
Кумыра, 1000 г. н.э.) и с 1237 г. входило в состав территории – Земля Плиски, а также всего 
Моргаушского района (Удел Кумая, 1500 г. до н.э.)

Исторические названия – Ямин, Ямулкин, Ямолкино и другие.
В XVI в. д. Ямолкино входила в Алдышевскую волость, в XVII в. – в Сотниковскую волость, 

с XIX в. и до 1920 г. входила в состав Татаркасинской волости Козьмодемьянского уезда.
Жители деревни – чуваши, с середины XVI века и до 1724 г. – ясачные, с 1724 г. – мона-

стырские, с 1764 г. – экономические, в 1786-1866 гг. – государственные крестьяне; занима-
лись земледелием, животноводством, различными домашними промыслами.

В справочнике 1859 г. название деревни значится Ямолкино (численность населения в 
1858 г. составило 19 человек (9 муж. + 10 жен.)).

В «Списке селений Казанской губернии» 1897 г. – Ямолкино. Татаркасы. Татаркасинское 
общество. Татаркасинская волость. Козьмодемьянский уезд.

Название деревни произошло, вероятно, от старинного чувашского имени Ямокка (Ямок, 
Ямулка) (Ашмарин Н.И., VI.186).
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Ямолкино в 1920-1927 гг. входила в состав Чебоксарского уезда. Район Татаркасинский с 
1927 г., Сундырский с 1939 г., Чебоксарский (1962-1964) и Моргаушский район с 1964 года по 
настоящее время.

В 1930 г. в д. Ямолкино образован колхоз «2-я Пятилетка» (по другим документам в 1933 году).
В 1976 г. д. Ямолкино входила в состав объединенного совхоза «Сундырский», а в 1997-

2008 гг. – в составе СХПК «Сундырский», а в  настоящее время поля здесь обрабатывает КФХ 
«Пихтеров» (2010).

ЯМСКОЙ ПРИКАЗ – эта первая специальная почтовая администрация в России. В 1578 
г. писалось «Ямская изба», 1579-м «Ямской приказ», а в 1583 г. – снова «Ямская изба». Уже в 
1604 г. называлась «Ямской приказ». Так образовалась Ямская канцелярия.

К середине XVII века работа русской почты улучшалась. Была создана разветвленная си-
стема доставки корреспонденции гонцами. Но слово «почта» в обиходе ещё не употреблялась. 
Оно впервые появилось в 1665 году (на тракте Москва – Рига).

Огромное значение для развития отечественной почты имело установление линии связи 
с губернскими городами (1712 г.). Губернские почты через короткое время переходят в под-
чинение Ямской канцелярии, и становятся общедоступными.

Ямское ведомство ликвидировано в 1772 году. В 1775 году ликвидированы ямские почты 
и станции. В 1782 г. в России учреждён Почтовый департамент – и стали называться почтами, 
а работники, доставляющие корреспонденцию – почтальонами.

ЯМСКОЙ ПРИКАЗ  (в XVI-XVII вв.) – книга, изданная в 1890 г.
По данным Ямского приказа протяженность сухопутных дорог от Москвы до Казани от-

личались от современной автомобильной трассы. Вот некоторые из них:
Козьмодемьянск (540, а водным путем – 820), Чебоксары (580), Кокшайск (680), Курмыш 

(500), Алатырь (600) и др.
Докладом 1628-29 гг. заканчивается указанная книга Ямского приказа.

ЯМЩИКИ И ПОЧТАЛЬОНЫ. Ямская гоньба на Руси была образована в X-ХIII веках. 
Это было чисто русское изобретение. В русских исторических документах встречается в XIV 
веке. Пришло оно из тюркских языков. Тюркское слово «jamcy» - почтовик – состоит из корня 
«jam» - почтовый двор (почтовая станция) и – су – суффикса действующего лица; ямщик (как 
гонщик). Ямы – почтовые дворы. Возчик почты – ямщик. Они перевозили не только почту, 
но и пассажиров. Иван IV после взятии Казани неоднократно совершал походы в Восточном 
направлении. Иван Грозный во второй половине XVI века предпринимал походы на Урал. Пер-
вая почтовая дорога в Сибирь закончена на пороге XVII века (Соликамск – Тюмень).

ЯНАШ  – народный ансамбль песни и танца при Большесундырском СДК. Организован 

Сюита в исполнении народного ансамбля  песни и танца 
«Янаш» Большесундырского СДК. 1996 г.
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в 1984 объединением коллективов художественной самодеятельности Большесундырской 
больницы, совхоза «Сундырский» и коллектива художественной самодеятельности детского 
сада. Организатор – заслуженный работник культуры ЧР директор Большесундырского СДК 
А.И. Захарова. 

В репертуар ансамбля «Янаш» входят чувашские народные песни и танцы, песни чуваш-
ских композиторов.

Состав ансамбля постоянно обновляется, одни уходят, другие приходят, происходит сме-
на поколений, сейчас уже участвуют дети своих родителей.

Концертная программа представлялась в Тюменской (1992), Кемеровской (1995) областях.
Участник Всемирного фольклорного фестиваля в г. Реттвик (1996, Швеция), в 2006 году 

выезжал в Венгрию.
Звание «народный» ансамблю «Янаш» присвоено в 1992 году.
Художественный руководитель ансамбля «Янаш» – заслуженный работник культуры ЧР 

Р.П. Петров.



350

ЯНАШВАРИ (Янашварĕ, Янашвар) – овраг, один из 3-х древних образований на терри-
тории Большесундырского сельского поселения, где течёт одноименная маленькая речка 
Янашвари и впадает в речку Курвашка (Кумашка).

Янашвари простирается с севера на юго-запад и расположено между д. Токшики и с. Боль-
шой Сундырь и доходит до автомобильной дороги (Большой Сундырь – Большое Карачкино). 
А раньше, до 1970 года (где-то), овраг простирался и далее, т.е. здесь был построен специаль-
ный деревянный мост на дороге «Большой Сундырь – Вомбакасы».

После нескольких реконструкций и окончательной современной дороги с асфальтовым 
покрытием дальнейшее продолжение оврага остановлено. До и после моста все здесь засыпа-
но строительными отходами.

В 1970-1995 годах у дороги (рядом с оврагом) находилось кирпичное здание – склад удо-
брений совхоза «Сундырский» (ныне не существует).

В Янашвари имеется несколько заболотистых мест, в которых бьют ряд тихих источников 
(ключей...) из которых образовывается некоторый ручеек.

В д. Токшики проложена (имеется) асфальтовая дорога через д. Матикасы (ул. Матикасы).
Существует древняя грунтовая дорога, связывающая д. Токшики с с. Большой Сундырь, и 

она проходит через Янашвари.
Здесь всегда существовал насыпной мост-пруд, с некоторым водным запасом (водо-

хранилищем).
О происхождениях названия «Янашвари» имеется несколько преданий. Старожилы на-

зывают несколько вариантов происхождения оврага: «местом жертвоприношений», от назва-
ния имени, которому принадлежали эти луга и другие.

В некоторых чувашских этимологических словарях значится, что Янашъ и Янашка – это 
древние чувашские имена.

Янашвари – многие здесь косили сено, а другие – пасли коров (и овец…).

ЯНДУШКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, работник сельского хозяйства, организа-
тор производства.

Родился в 1897 г. в с. Большое Карачкино Моргаушского района.
Яндушкин Д.М. работал колхозником, приказчиком (1926-1929), в сельхоз-артели в 1929-

1930 годах и с 1931 года председателем колхоза.

ЯНДУШКИНА РАИСА ГЕОРГИЕВНА, работник здравоохранения.
Родился 27 марта 1949 года в д. Токшики Моргаушского района Чувашской Республики.
Окончила Чебоксарское медицинское училище (1968).
С 1968 года работает заведующей фельдшерским пунктом в с. Ахманеи Моргаушского района.
Награждена орденом «Знак Почета» и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения 

СССР» (1984).

ЯРАНСКИЙ ФЕОФИЛ ФИЛИППОВИЧ, работник народного просвещения, препода-
ватель физики и математики.

Яранский Ф.Ф. родился 6 февраля 1927 года в д. Ярославка Моргаушского района.
Окончил Ювановскую среднюю школу Ядринского района (1944), физико-математиче-

ский факультет ЧГПИ(У) (1952).
Работал учителем физики в Большесундырской средней школе (1952-1956), Нискасин-

ской средней школы (1956-1989) Моргаушского района.
В 1944-1945 гг. служил в рядах Красной Армии.
Удостоен почетных званий «Заслуженный учитель ЧАССР» (1974), «Заслуженный учитель 

РСФСР» (1979).
Награжден медалями войны, тыла и труда. Награжден знаком «Отличник народного про-

свещения».

ЯРИКОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ (1900-1984), работник правоохранительных органов, 
организатор производства.
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Родился в д. Кашмаши Моргаушского района.
Участник Гражданской и Великой Отечественных войн. Яриков А.П. после демобилиза-

ции с Гражданской войны 8 лет работал в уголовном розыске.
Работал председателем родного колхоза «Свобода» Моргаушского района (1934-1938, 

1940-1941 и 1945-1958 гг.). В 1938-1940 гг. работал зам. директора Сундырской МТС, заведу-
ющим свинофермой (1958-1969).

Награжден орденами и медалями войны и труда (в т.ч. орд. Красной Звезды, медалями «За 
оборону Москвы», «За Победу»).

ЯРМАРКИ (немец. Jahrmarkt – ежегодный рынок) – торги, рынки товаров, органи-
зуемые регулярно в определенном месте, сезонная распродажа товаров одного или мно-
гих видов.

Ярмарка – торг, регулярно устраиваемый в определенном месте (большой торговый съезд 
и привоз товаров в срочное году время (Даль. IV, 678).

Ярмарки возникли в Европе в ранее средневековье.
В Волжской Болгарии (г. Болгар и др.) проводились многодневные торжища.
Арская ярмарка (близ г. Казани) известно с середины XV в.; в связи с борьбой с Казанью 

Василий III запретил поездки на нее русским купцам.
В 1524 г. новая ярмарка основана в г. Васильсурск, которая позднее была переведена 

в Желтовод, (Макарьеву) монастырю – Макарьевская ярмарка, а после, в 1815 г. – в г. Ниж-
ний Новгород.

Большое влияние на экономическое развитие Чувашского края оказали Макарьевская и 
Нижегородская ярмарки.

На территории Чувашии располагались крупные торжища с XVIII в.; располагались возле 
крупных городов (Чебоксары, Цивильск, Ядрин, Алатырь и др.) и приурочивались к большим 
православным праздникам.

Из 28 ярмарок в Казанской губернии в середине XIX в. в Чувашии проходили Тихвинская 
ярмарка и Ильинская в г. Цивильск, Воздвиженская в д. Козловка Чебоксарского уезда, Воз-
движенская в г. Ядрин, Знаменская в г. Чебоксары, Казанская в с. Беловолжское.

Со 2-й половины XIX в. значительную роль в развитии края играла Козьмодемьянская 
лесная ярмарка, ставшая одним из центров лесоторговли в России.

В начале XX в. наиболее крупными ярмарками являлись: Порецкая (30.000 руб.), Алатыр-
ская и Мариинско-Посадская, где продавалось товаров на сумму до 20.000 рублей.

В сельской местности, крестьянской торговли немалую роль в этот период играли базары.
Особенно выделялись базары в селах Норусово, Яльчики, Ишаки, Батырево, а на территории 

бывшего Козьмодемьянского уезда – Большой Сундырь., Еласы (Республика Марий Эл) и другие.
Базары, в особенности ярмарки, проводимые в начале лета, в свободное от полевых 

работ время, явились тогда не только местом торговли и сбыта сельхоз продуктов, до-
машних животных, товаров народного потребления, лесных даров природы и других, они 
одновременно были местом встреч, свиданий и развлечений для молодежи (музыка, пес-
ни, танцы, карусели…).

В селе Большой Сундырь существовали тогда 2-3 карусели (для взрослых и детей). Они 
собирали народ со всей округи Козьмодемьянского уезда Казанской губернии. По четвер-
гам в с. Большой Сундырь собирались народы разных национальностей: русские, чуваши, 
марийцы и татары..

По воспоминаниям старожилов татары приезжали к нам покупать лошадей.
В Козьмодемьянском уезде, чудо-карусели первоначально появились у нас в Большом 

Сундыре, а только потом они появились в г. Козьмодемьянск, и немного позже Нижний Нов-
город (Нижегородская ярмарка) перехватил этот зрелищный аттракцион себе.

В годы Гражданской войны ярмарки не проводились.
В конце 1930 гг. ярмарки в СССР упразднены.
Восстановлены в послевоенный период (ВОВ) как одна из форм государственной и коопе-

ративной торговли.
С 1958 года периодически устраивали межрайонные и межреспубликанские ярмарки с 

оптовой продажи и заключении торговых сделок по образцам.
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ЯСАК (ясачное обложение) – первоначально закон, уложение, военный сигнал, подать, 
установленная законом; принудительная дань в империях Чингисхана.

В Золотой Орде и других монгольских империях ясак является главным видом поборов, 
взимавшихся с покоренных народов.

Ясачное обложение в России введено в середине XVI в. на территории бывшего Казанско-
го ханства – Казанской земле, Башкирии, с конца XVI в. в Сибири.

Ясачное обложение в Среднем Поволжье – до 1754, в Сибири сохранилось до 1917 г.
Система ясачного обложения в регионах была неодинаковой.
В Казанском ханстве ясак – главный поземельно-подоходный сбор (десятичная подать) 

с населения подчиненных народностей – чувашей, марийцев, южных удмуртов (с татар не 
собирался). В некоторых сотнях ханства ясак поступал непосредственно в казну, духовным 
феодалом, являющимся ясакодержателями.

В податной системе Российского государства ясак впервые введен с присоединением Ка-
занского ханства. Со 2-й половины XVI в. до начала XVIII в. ясак платили и часть мордвы и 
русских, в XVII – начале XVIII вв. – часть татар (из ассимилированных чувашей и марийцев).

Ясак здесь взымался деньгами и хлебом с площади земельных угодий.
В Казанской земле (12 уездов) в 1652 году было 20566 ясаков (более 40 тыс. дворов), в 

1681 г. – 33540 ясаков (около 70 тыс. дворов, на 1 ясак в среднем 2 фактических двора). Из них 
более 60% – ясаки и дворы чувашей. Во 2-й половине XVII в. ясачные люди 12 уездов ежегод-
но вносили по 33 тыс. рублей деньгами, 33540 четвертей хлеба, столько же овса, около 5 тыс. 
пудов ячменя.

ЯСАЧНЫЕ КНИГИ составлялись периодически с середины XVI в., однако не сохранились.
В 1704 г. проведена последняя ясачная перепись, ясачные сборы увеличились, были вве-

дены новые виды податей. С 1704 по 1723 ясачные люди Среднего Поволжья платили с 1 
ясака по 2 четверти ржаной муки, осьмину ржи, четверть овса и около 7 руб. деньгами (в т.ч. 
4 руб. 7 алтын), 3 деньги – окладной ясак, остальные – сверхтабельные повсегодные и запро-
сные деньги.

В 1724 г. в Среднем Поволжье ясачное обложение заменено подушным обложением (была 
введена подушная подать).

ЯСАЧНЫЕ ЧУВАШИ – тяглые или податные чуваши, с середины XVI в. до 1724 г., пла-
тившие ясак в Государеву казну. После отмены ясачного обложения в 1724 г. чувашских 
крестьян до их крещения в середине XVIII в. продолжали называть ясачными (ясашными) 
чувашами, после крещения вплоть до XIX в. – новокрещенами – чувашами, а с XIX в. – кре-
стьянами – чувашами.

ЯСКОЛХ (Ясколăх) древнее образование, которое сохранилось в наших краях от мезо-
зойской эры.

Названия, возможно, имело разное, но до нас дошло как овраг – Ясколх. По поводу на-
звания Ясколх имеются различные предания: начиная от имени человека и кончая историче-
ским местоположением, проходящих на территории от д. Токшики, протяженностью около 1 
км, выше к современной (объединенной) д. Вомбакасы. Здесь происходили различные сраже-
ния, и были культовыми местами жертвоприношений и др., которые хорошо были освоены 
более 1000 лет тому назад.

Ясколх – это овраг, который начинается в (от) устье (я) малых рек (2-3 рек) – Кумашка, 
Шактенвашка и речки на заподной окрайны д. Вомбакасы (где имеется современный мост на 
автомобильной дороге – Большой Сундырь – Большое Карачкино) между ними и далее вниз 
по течению реки Кумашка (Курвашка) до д. Токшики.

В древние времена (1000 лет тому назад) эта речка Кумашка (Курвашка) тоже носила на-
звание – Сундырь, т.е. в те времена, она была довольно (более) полноводной рекой.

Ясколох в 1000 г. н.э. входил в состав территории – Земля Кумыра.
Ясколх – граница двух соседних республик: Чувашии и Марий Эл. Восточная долина реки Кур-

вашка (Кумашка) – это территория земель Большесундырского сельского поселения (деревни 
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Вомбакасы и Токшики, а западная долина – территория земель Виловатовского сельского по-
селения (д. Шактенважи).

Еще до Октябрьской революции (ВОСР) здесь уже функционировала водяная мельница.
Мельница находилась, где-то, в районе, где в настоящее время проходит участок линии 

ЛЭП (линия высоковольтной энерго-проводной передачи в г. Козьмодемьянск). В 1960-1965 
годах еще были четко определены места запруженности речки под мельницу (холмы, бугры) 
а также имелась (и существует) специальная гужевая (для лошади) дорога вниз к долине – к 
мельнице, в сенокосную пору.., и т.д.

Эта дорога (шириной 3 метра максимум) была крутая и опасная (без ограждения – с об-
рывом): спуск – возможный (при хорошей погоде), а подъем – труднодоступный для лошади, 
даже в хорошую погоду…

А еще в долине реки Ясколх четко были видны множество лунок на земле (в диаметре 
3-5 метра и глубиной 1,5-2,0 метра) – это были ямы, как говорят старожилы, где производили 
хозяйственное мыло...

Ясколх на всем протяжении от д. Вомбакасы до д. Токшики – это крупный овраг от 15 до 
20 метров глубиной и каскадом «ёлочкой» мелких овражек (в западной долине реки) ближе к 
окраине (напротив) д. Токшики.

В 1990-1995 гг. марийские озеленители (любители и работники лесного хозяйства) Вило-
ватовского сельского поселения организовали в западной долине реки (по малым овражкам) 
лесопосадку (это продолжалось несколько лет).

А в настоящее время это уже выглядит как настоящий лес.
Многие здесь косили сено, а другие пасли коров, а сейчас, еще ходят по грибы…

ЯШМОЛКИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, работник народного образования, педагог.
Родилась в 1894 г. в Марпосадском районе Чувашской Республики.
Окончила Казанскую учительскую семинарию в 1911 году и в течение 38 лет проработа-

ла в Шупосинской начальной школе Моргаушского района: в 1911-1933 гг. учительницей и в 
1933-1949 гг. директором этой школы.

За многолетнюю педагогическую деятельность ей присвоено почетное звание «Заслу-
женный учитель школы Чувашской АССР».

Она награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.».
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Таблица № 1
Список некоторых школ, расположенных на территории 

Татаркасинского / Сундырского района ЧАССР в 1875-1939 годах, 
в Большесундырском сельском поселении

№№ 
п/п

Наименова-
ние школы

Год 
основ-я

Год 
закр-я

Статус 
школы

Школа
нах-ся в 
введении

Директор и 
учителя школы

Годы 
работы

1. Большекарач-
кинская

21.01.
1895

Школа 
грамоты

с 1898 (1899) ЦПШ
в 1904-1918 
гг. земское 
начальное учи-
лище

Земское 
училище

Лаврентьева 
Александра
Лаврентьев
Тимофей

с 15.09.
1906
с 1.09.
1907  

в 1918-1933 гг. –
школа 1-й сту-
пени – 4-летка

Начальная 
школа

Новиков А.С.
Платонов А.М.
Новиков А.С.
Алатова Е.А.
Яковлев С.
Гаврилов С.П.
Назаров Георгий
Кольцов Кронид

1925-
1927
1927-
1932
1927-
1935
1932-
1933
1932-
1935
1933-
1934

с 1933 г. – не-
пол-ная сред-
няя школа

Неполная 
средняя 
школа

Кутузов Иосиф
Новиков А.С.
Систейкин З.А.
Иванова А.И.
Петрова С.К.
Плотникова К.Н.
Белов Г.И.
Александров И.М.
Кобылин А.И.
Константинов А.К.
Григорьев С.Г.
Кольцов К.Ст.
Никифоров П.Н.
Швецова Е.Т.
Питернева М.Ф.
Моисеев В.И.

1933-
1935

с 1935 г.
с 1935 г.
с 1935 г.
с 1935 г.
с 1932 г. 
с 1935 г.
с 1.02.36
с 1935 г. 

в 1962-1963 
уч.г.

2. Большесун-
дырская
с 1882 г. – 
4-классное 
мужское зем-
ское училище 

24.11.
1882

Мужское 
земское 
училище

Частное Шигалевская Е.М.
1-й директор и 
учитель

с 1882 г.

Воскресенский П.М.
преподаватель 
Закона Божия

с 1882-
1883 
уч.г.
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Сютрукова А.Ф.,
1-я учительница

с окт.
1883 г…

Анисов Ф.А.,
учитель пения

с 1885 г.

в 1885 г. откр.
Церковно-при-
ходская школа

11.11.
1885

ЦПШ ПРиход-
ская

Воскресенский 
П.М., директор и 
учитель

с 1882 г.

Анисов Ф.А., с 1885 г.

учитель
Агеносов А.С.

с 14.11.
1892 г.

Мужское зем-
ское училище 
(с 1882 г.) 
(1888-1912)

Мужское 
земское 
училище

Частное, 
сдавали 
крестьяне 
Столяров 
и Попов

Багров М. И.,
учитель;
Столяров Петр

с 20.01.
1897 г.
с 4.02.
1897 г.

в 1903 г. – откр.
4-кл. женское 
земское училище
(1903-1912 гг.)

Женское 
земское 
училище

Столярова Ольга с 20.09.
1907

Земская школа
(1912-1917 гг.)

Земская 
школа

Багров М.И.
Столяров Петр
Столярова Ольга

в 1917-1923 гг.
Трудовая 
школа

Трудовая 
школа

Багров М.И
Столяров Петр
Столярова Ольга

в 1925 г. – откр.
Школа рабочей 
молодежи

рабочей 
молодежи,
6-летка 

Багров М.И.
Столярова Ольга
Столяров Петр

в 1925-1930 
гг.– Школа 
крестьянской 
молодежи, 
1-ступени,
шестилетка

ШКМ,
6-летка

РОНО Багров М.И., ди-
ректор и учитель;
учителя:
Веретенкин Н.И.
Багрова А.М.
Скворцов В.К.
Костин Мих. К.
Миронова Е.
Алексеева Л.
Шумилова Г.

1928-
1932

Большесун -
дырская шко-
ла «Тракторуч»

Верхилеев МН., 
директор

…1930-
1932…

в 1930-1934 гг. –
Школа колхоз-
ной молодежи

ШКМ, 
6-летка

РОНО Багров М.И., ди-
ректор и учитель;
учителя:
Сибирякова А.М.
Степанов Иван
Федорова С.
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Блинов Трофим
Павлов Антон
Шуликов П.А.
Иванова Б.О.
Алексеева Л.И.

в 1934-1939 гг. –
Неполная сред-
няя
школа и
Средняя школа

7-летка

8-летка

10-летка

РОНО Багров М.И., ди-
ректор и учитель;
Жемчугова А.П., 
учит. нач. кл.;
Соловьев И.О.

Матюкова (Стрел-
кова) Г.К.

с 1897 г.

с 1934 г.

1936-41
1946-62
1938-51
1953-66

с 1939 г. – Боль-
шесундырская 
средняя школа
(БССШ)

Средняя 
школа
(БССШ)

(в 1943 
г. Шко-
ла пре-
образуется

Багров М.И., дир.;
учителя:
Мурзаева Р.Е.
Жемчугова А.П., 
учит. нач. кл.;
Еремеева А.Е.
Сапожникова З.М.
Капранова П.И.
Королева Т.И.
Иванова В.И.
Ефремова А.Ф.
Матюкова (Стрел-
кова) Г.К.
Кожакова Н.К.
Моросина З.В.
Кваскова Е.Н.
Колокольчикова 
Е.Н.
Федорова С.А.
Чепалова Т.Н.
Алексеева Г.А.
Данилов И.Д.

1 8 9 7 -
1952 гг.

1 9 3 4 -
1949 гг.

1938-52,
1953-61

с 1942 г.

1943-46

3. Большетатар-
ка-синская
с 1906 – зем. 
учил.
школа 1-й сту-
пени
в 1917-1929 гг. 

1906 земское
училище
школа 
4-летка

Веретенкина К.В.,
директор;
Веретенкин Ник.,
учитель

1906-
1933
с 1932-
1933уч.г.

в 1929-1930 уч. г. Школа
6-летка

в 1933-1934 уч. 
г.

Веретенкин А.К.
Веретенкин Н.И.

с 1933 г.
с 1933 г.

4. Кашлыхская
в 1889-1924 гг. –
Церк.-прих. шк.

1889 ЦПШ
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с 1924 г. – 1-я 
Республикан-
ская школа 
крестьян. мо-
лодежи

ШКМ Лобанова Е.Т., 
директор и учи-
тель

1924-
1932 гг.

5. Матика син -
ская школа 1-й 
ступени
4-летка

1904 1929 4-летка Ермолаева В.А., 
дир-р и учитель;
Смирнов С., учит.
Кабуркин С., учит.

1927-
1932

6. Мижарская на-
чальная школа

26.10.
1929

1936 Начальная 
школа

Емельянов В.

7. Токшикин-
ская
(Токшиковская, 
Токшикская)

1929 Школа 1-й 
ступени

РОНО Смирнова, ди-
ректор и учитель;
Соловьева (Оси-
пова) Зоя Иванов-
на, дир. и учит.

1929-
1931
1931-…

Начальная 
школа

РОНО учителя:
Багров М.И.
Жемчугова А.П.
Мамайкин Л.П.
Шорников А.К.
Янеева Е.Е.
Викторова П.В.

1897-
1931-
1933-
1934-
1935-
1935-

8. Шупосинская 
в 1885 г. – в д. 
Ога-деры от-
крыта Церк.-
прих. школа

15.10.
1885

2003 ЦПШ Приход. Сокольский Н.А.

с 1908 г. – зем-
ская школа

Зем. нач. 
школа

Земская Красильников Н. с 10.11.
1908 г.

в 1910-1923 гг. 
– нач. шк. 1-й 
ступени

4-летка РОНО Ухова А.Ф., дир-р и 
учитель;
Алатова Е.А., 
учитель

1921-
1933
1910-
1932

в 1923-1924 уч. 
г. с 2-компл. с 
5-летн. обуч-м

5-летка РОНО Яшмолкина Л.И. 1911-
1933

в 1929-1930 
уч. г. – шк.-
шестилетка

6-летка Илларионов,
Кольцов В., учит.

1927-
1933

На-
чальная 
школа

РОНО Яшмолкина Л.И., 
дир-р и учитель;
Смирнов И.Ф.
Васильев А.В.

1933-
1949
с 1935 г.
с 1935 г.

в 1963-1964 
уч.г.

РОНО

в 2000-2001 
уч.г.

2 класса-
комплекта
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Таблица № 2
Численность населения 

Большесундырского сельского поселения в XVII-XXI веках

/
XVII . 1747 . 1795 .
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/

1858 . 1859 . 1897 .
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/ 

  

1907 . 1913 . 1924 . 

-
 
-
 

-  
 

-
 
-
 

 
 -  

 

 
 

  -
  - 

    

1 .  
 31 79 71 150 34 72 64 

149 
40   203 

136 

2 .  31 69 62 131     38   162 

3 .  
  65 175 179 354     67   297 

4 .  
 68 156 171 327 68 156 171 327 79   320 

5 .  
 30 71 70 141 30 71 70 141 35   

159 
(181) 

6 .         424     

7 .         147 30   137 

8 .  28 76 79 155     31   161 

9 .  27 55 62 117 27 55 62 117 27   121 

10 .  
        195 47   234 

11 .  50 121 123 244     58   250 

12 .  
 28 67 73 140 28 67 73 140    159 

13 .  
        107 21   89 

14 .   54 60 114         

15 .  – – – – – – – – – – –  

16 .  72 188 182 370 72 188 182 370 147   777 

17 .  43 115 112 227     58   270 

18 
.  

(+  + 
) 

66 153 165 318 66 153 165 318 160*   709* 

19 .          56 12   64 
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/  

 
 

 

1926 . 1935 . 1939 . 

-
 

 

 
 

-
 

 

 
 

-
 

 

 
 

         

1 .   80 145 141 286      
459 365 

824 
(365) (459) 

2 .  38 76 96 172      58 76 134 

3 .  
  70 163 171 334      152 173 325 

4 .  
 75 166 185 351 79 189 187 376 79 185 181 366 

5 .   33 89 91 180 45 90 87 177 45 81 105 186 

6 .  114   550 129 300 324 624 129    

7 .  33 76 88 164     33 68 76 144 

8 .  37 85 90 175 38 79 82 161 37 83 101 184 
83 103 186 

9 .  27 52 66 118 25 48 62 110 25 46 61 107 

10 .   45 111 112 223     45 103 121 224 

11 .  58 127 161 288      123 169 292 

12 .   33 71 75 146 33 57 71 128 33 148 92 240 

13 .   22 40 42 82 26 47 49 96 26 78 67 145 

14 .  43 96 109 205      102 128 230 

15 .  – – – –      26 22 48 

16 .  81 164 193 357 88 186 180 366 87 164 187 351 164 143 307 

17 .  56 114 129 243      105 112 217 

18 .  ( / *) 
162* 

163 181 
759* 

174* 380
* 

428
* 808* 159* 142 174 

592* 
72 344 316 

19 .   11 25 23 48 16 30 36 66 11 29 33 62 
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/

1979 . 1999 . 2002 .



364

/

20__ . 20__ . 2013 .
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Таблица № 3
Сведения о числе наличных хозяйств и населения
на 1 января 1944 г. по Сундырскому району ЧАССР

Примечание: Отошли в Моргаушский район сельсоветов - 6 (Адабаевский, Кашмашский, 
Моргаушский, Орининский, Пажалукасинский, Сятракасинский); колхозов – 20; хозяйств – 
2159; население – 7171.

/
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Таблица № 4
Водные характеристики некоторых (больших, средних и малых) рек

на территории Чувашской Республики

( )
( . .) .

( / . )

Примечание: * – большая река; ** – средняя река; *** – малая река.
В Волгу впадает 151 тыс. ручьев и рек, в Чувашской Республике – 2356 рек питают Волгу.
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Таблица № 5
Перечень некоторых городов (губерн., уезд., областн. и район)

 и особенных населенных пунктов…

. . . ( )

,
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Примечания к таблице № 8: 

СОШ – средняя общеобразовательная школа
ИКЦ – информационно-культурный центр;
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;
ООШ – общеобразовательная школа;
ДС – детсад;
СК – сельский клуб;
ОС – отделение связи;
П – почта;
Б – библиотека.

Таблица № 9

Деятельность Большесундырского сельского поселения 
Моргаушского района ЧР

.

(
)

/
(

)
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Таблица № 10
Состав Большесундырского райпо

( … )
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, / /
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Таблица № 11
Руководители (председатели) Большесундырского райпо

/  , ,    
 

( … ) 
 

1.    1888 1926-1929 
(1926-1930)  

2.    1892 1929-1933 
(1930-1933) 

. . 
.  

3.     1933-1934  

4.  . . . 1934-1935  

5.  . . 1892 1935-1937 .  

6.     1937-1941  

7.   
 1909 1941-1943 . . 

  

8.     1943-1944  

9.  . .  1944-1945  

10.    1905 1945-1947  

11.     1947-1950  

12.    1908 1950-1958 . , . 
 . 

13.    1930 1958-1962 -  9.08.1963 

14.     1962-1963  

15.   
  1963-1971  

16.     1971-1978 .  

17.    1933 
(1934) 1978-2003  

18.    1956 2003-2015…  
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Таблица № 12

Перечень работников Большесундырского райпо,
которые удостоены высоких наград и почетных званий:

Список работников и ветеранов райпо, награжденных орденами и медалями:
Орденом Трудового Красного Знамени
Павлов Михаил Михайлович (1981 г.)
Орденом «Знак  Почета»
Павлов Михаил Михайлович (1974 г.)

Орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России»
Сорокина Нина Макаровна (2006 г.)
Краснов Валериян Семенович (2006 г.)
Салдыркина Светлана Карповна (2007 г.)

Медалью «За трудовую доблесть»
Карпова Юлия Васильевна (1978)
Медалью «За трудовое отличие»
Королева Нина Ивановна (1971 г.)
Столярова Галина Власовна (1986 г.)

Медалью «180 лет потребительской кооперации Российской Федерации»
Майкова Людмила Петровна (2011 г.)
Кирпичникова Роза Васильевна (2011 г.)
Морева Людмила Валентиновна (2011 г.)
Сорокина Нина Макаровна (2011 г.)

Нагрудным знаком «Ветеран потребительской кооперации Российской Федерации»:
Колбасов Василий Алексеевич (2001 г.)
Столярова Галина Власовна (2001 г.)
Сорокина Нина Макаровна (2002 г.)
Васильева Людмила Федосеевна (2004 г.)
Осипова Людмила Алексеевна (2005 г.)
Шарикова София Ивановна (2007 г.)
Малинова Галина Николаевна (2007 г.)
Актулова Галина Апполоновна (2008 г.)
Кокшаева Ирина Владимировна (2010 г.)
Моисеева Валентина Емельяновна (2011 г.)
Ильгечкин Леонид Геннадьевич (2012 г.)
Якутова Зинаида Александровна (2012 г.)
Михайлова Зоя Валериановна (2013 г.)
Мишкина Леонилла Николаевна (2013 г.)
Смирнова Лариса Аркадьевна (2013 г.)

Список работников и ветеранов труда, которым присвоены почетные звания 
Российской Федерации и Чувашской Республики:

Заслуженный работник торговли Российской Федерации
Колбасов Василий Алексеевич (1988 г.)
Майкова Людмила Петровна (2007г.)
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Заслуженный экономист Российской Федерации
Сорокина Нина Макаровна (1998 г.)

Заслуженный работник торговли Чувашской Республики
Колбасов Василий Алексеевич (1979 г.)

Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики
Столярова Галина Власовна (1995 г.)
Майкова Людмила Петровна (2001 г.)
Ильгечкин Леонид Геннадьевич (2003 г.)
Гаврилова Людмила Ивановна (2008 г.)
Кирпичникова Роза Васильевна (2012 г.)
Кольцов Владимир Иванович (2012 г.)

Заслуженный экономист Чувашской Республики
Сорокина Нина Макаровна (1975 г.)

Награждены Почетной грамотой Государственного Совета 
Чувашской Республики
Майкова Людмила Петровна (2009 г.)
Кольцов Владимир Иванович (2010 г.)

Награждена Почетной грамотой Министерства экономического развития 
и торговли Чувашской Республики
Сорокина Нина Макаровна (2009 г.)

Награждены Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства 
Чувашской Республики
Кольцов Владимир Иванович (2005 г.)
Майкова Людмила Петровна (2010 г.)
Касеева Галина Владимировна (2013 г.)
Награждены Почетной грамотой Центросоюза России:
Колбасов Василий Алексеевич (2000 г.)
Майкова Людмила Петровна (2008 г.)
Ильгечкин Леонид Геннадьевич (2000 г.)
Кирпичникова Роза Васильевна (2000 г.)
Воробьева Феофила Яковлевна (2001, 2009 гг.)
Крашева Полина Николаевна (2001 г.)
Белова Светлана Михайловна (2004, 2010 гг.)
Осипова Людмила Алексеевна (2001 г.)
Назарова Надежда Владимировна (2005 г.)
Сорокина Нина Макаровна (2005 г.)
Ягиткина Елена Германовна (2006 г.)
Наратова Раиса Геннадьевна (2006 г.)
Гаврилова Людмила Ивановна (2007 г.)
Бархатова Галина Демьяновна (2007 г.)
Кольцова Галина Михайловна (2007 г.)
Петрова Валентина Михайловна (2007 г.)
Иванова Елизавета Александровна (2008 г.)
Кирпичникова Роза Васильевна (2008 г.)
Майкова Людмила Петровна (2008 г.)
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Фомина Зинаида Альфонистовна (2008 г.)
Ягиткина Елена Германовна (2009 г.)
Грачева Елизавета Альбертовна (2009 г.)
Мочалова Галина Ивановна (2009 г.)
Щербакова Алевтина Геннадьевна (2009 г.)
Овчинникова Нина Николаевна (2009 г.)
Илугина Нина Евграфовна (2009 г.)
Грачева Вера Семеновна (2009 г.)
Семенова Елена Петровна (2009 г.)
Воробьева Феофила Яковлевна (2009 г.)
Барминова Раиса Аркадьевна (2009 г.)
Корнеева Галина Яковлевна (2009 г.)
Мерлова Тамара Петровна (2009 г.)
Лаптева Валентина Владимировна (2010 г.)
Белова Светлана Михайловна (2010 г.)
Волкова Людмила Никоноровна (2010 г.)
Гаврилова Лидия Федоровна (2010 г.)
Огадерова Галина Ивановна (2010 г.) и др.

43 работника Большесундырского райпо удостоены знаков «Отличник потребитель-
ской кооперации» и «За добросовестный труд в потребительской кооперации».
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Таблица № 13
Перечень некоторых работников Большесундырского райпо 

(Татаркасинского райкоопсоюза / Сундырского райпотребсоюза) 
в 1930-1970... годах, а именно:

Александрова Ольга Михайловна, заведующая складами Сундырской базы РПС 
(... 1950-1960...);

Алексеев Павел Алексеевич (1918г.р.), заведующий чайной в Б.-Сундырском СПО 
(...-1955-...), заведующий общепитом Сундырской РПС (...1960...). Участник Великой Отече-
ственной войны. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За Победу» и др.;

Алешин С.В., завед. отд. Горта (Руковод. Горта), (... 1931 – 1934...);
Альмешкин Иван Иванович, инспектор заготконторы Сундырского РПС (... 1940...);
Алявдина Клавдия Викторовна (1890 г.р.), русская, техничка Татаркасинской райзагот-

конторы (...-1930-1940...);
Архипова Антонина Михайловна, заведующая закусочной Б.-Сундырского СПО 

(...1960-1962...);
Арчипов Порфирий Семенович (1903 г.р.), статистик Татаркасинской райзаготконторы 

(...1930 ÷ 1935...);
Атласкин В.Г., директор заготконторы Татаркасинской РПС (..., 1930÷1932..);
Ашмарин Семен Осипович, постоянный представитель в системе Сундырского РПС, 

(...,1955-1960,...), секретарь Сундырского райкома КПСС;
Бархатов Д.М., директор раймага Б.-Сундырского СПО (., 1952-1954,..);
Батраков Михаил Трофимович, ответственный работник Татаркасинского РПС 

(...1930-1935...);
Богданов В.А. , председатель правления Б.-Сундырского СПО (...,1948-1950,...);
Бычков П.В., помощник директора Сундырского СПО (..,1940,...);
Вазиков Геннадий Борисович (1925г.р.), товаровед по книжной торговле Б.-Сундырского 

СПО (.,1960-1962,...)..., инструктор по оргтехнике Большесундырского райпо (...1965-1985...).
Вальков Василий Алексеевич (1897г.р.), заведующий приемным пунктом райконторы 

Союзплодовощ (..., 1932-1934,...);
Васильев М.В., ревизор Сундырского РПС (.., 1960-1962,..);
Волков Андрей Аверкиевич, председатель Большесундырского сельпо в 1926-1929 

(1930) гг.;
Воробьев А.А., председатель Большесундырского СПО Татаркасинского райкоопсоюза 

(.., 1933-1934,..);
Воробьев А.М., заведующий хозмагом Большесундырского СПО (..,1950-1956,...);
Воронов П.Н. (1900 г.р.), урож. Ядринского р-на, завед. организационным отделом Татар-

касинского райкоопсоюза (1927-1932...);
Гаврилов Павел Егорович, председатель... СПО Татаркасинского райкоопсоюза 

(..,1933-1935,..);
Громов Л.Я., председатель Ювановского СПО Татаркасинского райкоопсоюза (.., 1933 ÷ 

1935,..);
Гурьева К.Я., заведующая столовой Б.-Сундырского СПО Сундырского райпотребсоюза 

(..., 1960-1962...);
Данилова Мария, техничка Сундырской заготконторы Сундырского РПС (., -1940-...);
Дубровский Ф.И., заведующий промогородом Татаркасинского райкоопсоюза (.., 1933-

1935... годах), председатель Сундырского РПС (1944-1945);
Еропанов Макарий Еремеевич, продавец Татаркасинского магазина Большесундырско-

го СПО Сундырского РПС (.., 1953÷1962,..);
Иванов В.А., директор общепита Большесундырского райпо (...,1975÷1980,..);
Иванов К.И., ревизор Сундырского РПС (..,1960÷1962,..);
Измайлова Фекла Васильевна (1919г.р.), счетовод-кассир Б.-Сундырского СПО 

(...,1950÷1955;..);
Иштудов К.Г., зам. председателя Сундырского СПО по торговле;
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Калинкин Марк Васильевич (1898 г.р.), заведующий пунктом Татаркасинской райзагот-
конторы (...1932);

Кариков Давыд Назарович (1908 г.р.), председатель правления Сундырского РПС (1950-
1958). Участник ВОВ., нагр. медалями «За оборону Москвы», «За Победу» и другими.

Кульков Ф.И., зам. председателя Б.-Сундырского СПО (... – 1933-...);
Матюков Николай Григорьевич, товаровед Сундырского РПС (...1958-1962..);
Мигушев Константин Матвеевич (1903 г.р.), управляющий Татаркасинской райзагот-

конторы «Садогородсоюза» (...1932...);
Михайлов П.С., управляющий Главспирт;
Мурыгин А.Л., директор заготконторы Сундырского РПС (...1962...);
Морозов Степан Андреевич (1893 г.р.), ответственный исполнитель по таре Татаркасин-

ской райзаготконторы (...1930-1935...);
Налимов Тихон Васильевич (1906 г.р.), председатель Большесундырского сельпо 

(1932-1934);
Осипов Филимон Осипович (1904 г.р.), помощник бухгалтера Татаркасинской райзагот-

конторы (..1932-1934..);
Павлов Михаил Павлович, мастер Ильинской сапожной мастерской (...1958-1962..);
Патраков Михаил (1904 г.р.), охранник Татаркасинской райзаготконторы (...1930 ÷ 1935...);
Петров Алексей Николаевич (1923 г.р.), директор раймага Б.-Сундырского СПО 

(...1953-1954...);
Петров Павел Петрович, счетовод заготконторы Сундырского РПС (...1939-1941)., пред-

седатель Большесундырского райпо (1971-1978);
Пикуслов Н. А., председатель Б.-Сундырского СПО (1933-1935);
Пихтерова Лия Андреевна, бухгалтер, главный бухгалтер заготконторы Большесундыр-

ского райпо (1960-2000...);
Пожеданов Пантелеймон Андреевич (1907-1968), заведующий торготделом Сундыр-

ского РПС (., 1949-1950...);
Потрясилов Геннадий Федорович, председатель Большесундырского СПО Сундырского 

райпотребсоюза (...1959-1960...);
Прокопьев Максим (1902г.р.), урож. д. Кармыши, завед. базой Татаркасинского райкооп-

союза (1927-1932...);
Романов Иван Ефимович (Ефремович) (1906 г.р.), председатель правления Б.-

Сундырского СПО (... – 1952-...), директор райзаготконторы Сундырского РПС (... – 1954-...);
Савельев М.И., зав. складом заготконторы Сундырского РПС (...1940 ÷ 1945...);
Савельев П.В., директор заготконторы Сундырского РПС;
Смирнов П.И. (1923 г.р.), главный бухгалтер Сундырского РПС (...1960-1962...).
Соколов П.И., директор Сундырского СПО (... 1940...);
Сорокина Нина Макаровна, бухгалтер, главный бухгалтер Большесундырского райпо 

(1963-2000...);
Степанов Максим Степанович (1891г.р.), счетовод-кассир Татаркасинской райзаготкон-

торы (...1930-1932...);
Татаров Василий, охранник заготконторы Сундырского РПС (...1940-1945...); 
Трепнев Ираклий Михайлович, заведующий базой Сундырского РПС (...1947-1960...);
Трофимов Михаил Трофимович (1921 -            ), диретор Сундырской райзаготконторы 

(...1960...), участник ВОВ., нагр. орд. Славы III ст., двумя медалями «За отвагу» и другими;
Федоров Петр Федорович, заведующ. пунктом Татаркасинской райзаготконторы 

(1931-1935...);
Храмова Агафия Димитриевна (1920г.р.), бухгалтер Б.-Сундырского СПО, Сундырского 

РПС (...1958-1962...);
Шуйцев Прокопий Иванович, бухгалтер, старший бухгалтер (...1930-1940...);
Яндушкин Н.В., продавец раймага (...1950-1958...), заведующ. торговлей Сундырского 

РПС (1958-1960...);
Яргейкин, председатель инвалидной артели Татаркасинского РПС (...1930-1935...).
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Таблица № 14
Начальники Татаркасинского (1927-1939) / 

Сундырского (1939-1962) районного отделения милиции (РОМ) 
в 1927-1963 гг.

,
, ( )
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Примечание к таблице № 14:

Начальник Татаркасинской районной милиции – начальник административного отдела 
Татаркасинского РИК (райисполкома) в 1927-1928 гг.;

Начальник управления рабоче-крестьянской милиции (РКМ) с 1932 г.;
С 1935 г. образован районный отдел государственной безопасности – отдел безопасности 

НКВД – НКГБ;
С 1946 г. – НКГБ преобразован в МГБ;
С 1957 г. – начальник отделения милиции исполкома Сундырского райсовета депутатов 

трудящихся.

Таблица № 15

Директора (управляющие) Сундырского объединения (отделения) –
МТС, РТС, СХТ и РТП

/ , ,
( ... )
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Таблица № 16
Перечень некоторых работников объединения (отделения) «Сельхозтехника» 

(МТС, РТС, СХТ) в 1937-1962 годах, а именно:

Алексеев Павел Алексеевич (1918 г.р.);
Альбутова Л.Л. (в 1952 г. и ранее работала в Сундырской МТС);
Антонов В.А. (в 1952 г. работал в Сундырской МТС);
Андреев Иван Андреевич (в1910/1916г.р.), директор Сундырской МТС (с 19 октя-

бря 1957 г.);
Астанкин, слесарь МТС (РТС и СХТ);
Борисов Н.А., (в... 1950-1952 гг. работал в МТС);
Бушуев Иван Филиппович, нормировщик (в 1958-1962 гг.);
Вашуров Нестер Степанович;
Веселов Ф.И., секр. парт. организации МТС (с 1946г.);
Волков Геннадий Ильич, зав. рем. мастерской (...1960 - 1962...гг.);
Воробьева Валентина Гордеевна (1928 г.р.), зоотехник, зоотехник колхоза им. Мичурина;
Вязов Андрей Дмитриевич (1916 г.р.), уч. ВОВ., нагр. медалями войны и труда, обр. выс-

шее, директор Сундырской МТС (1946-1953 гг.);
Горшков М.В.;
Громов Л.Я. – зам. директора МТС по политчасти (...1946-1950...);
Гунин Сергей Григорьевич, зав. мастерской, главный инженер, директор МТС (РТС и СХТ);
Гурьева А.Г.;
Дмитриева М.Д.;
Ермолаев Петр Семенович (1928г.р.), тракторист тракторной бригады, начальник пун-

кта технического обслуживания МТС (РТС, СХТ);
Зинков Г.В.;
Иваков Николай Семенович (1921 г.р.), уч. ВОВ., награжден орденом Красной Звезды и 

2-мя боевыми медалями., главный инженер, директор МТС (РТС и СХТ);
Иванов С.И.;
Игнатьев И.С.;
Исаев Петр Степанович (1922 г.р.);
Кабуркин Виктор Родионович (1912 г.р.), обр. незакон. высшее, уч-к ВОВ, нагр. медаля-

ми войны и труда, инженер по гостехнадзору, механик МТС, ст. механик; 
Капитонов, 1-й директор МТС;
Карпов А.И., зав. рем.-тракт-ой мастерской МТС;
Келлер Карл Филиппович (1925 г.р.), немецкий инженер, механик МТС; работал здесь в ...1958-

1963...г.г. и м.б. и ранее);
Кожаков Иосиф Алексеевич  (1909 г.р.), зоотехник, гл. зоотехник МТС.;
Кольцов И.В.;
Кузьмина Маргарита Владимировна (1927 г.р.), русская, обр. высшее, агроном по защи-

те растений (...1958 ÷ 1960...гг.);
Кушников Александр Ананьевич (Анисимович, 1928 г.р.), директор МТС (1954-1957);
Лаврентьев В.И.;
Лаптев А.А.;
Лукоянов Степан Никитич (1922г.р.), уч-ик ВОВ, награжден 3-мя боевыми и другими ме-

далями войны и труда, тракторист тракторной бригады (1946-1958 гг.) МТС;
Маринкин Григорий Матвеевич (1903 г.р.), уч-к ВОВ, нагр. медалями войны и труда, ин-

женер-механик МТС;
Матвеев Валерий Алексеевич, нормировщик МТС (РТС, СХТ);
Мерлов Евдоким Николаевич, токарь;
Николаев Петр Николаевич (1925 г.р.), бухгалтер МТС (РТС, СХТ);
Павлов Г.К. (1917 г.р.);
Пайманов Александр Андреевич (1930 г.р.), пред. рабочкома (1961);
Пальцев А.Н., механик по сельхозмашинам МТС (РТС, СХТ) в 1946-1960... годах;
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Перлов Михаил Лукич;
Петров Михаил Петрович (1922 г.р.), обр. высшее, ст. ветеринарный врач МТС;
Питерне(о)в Ф.П.;
Платонов И.П.;
Портнов Илья Григорьевич;
Резиоков (Резюков) Яков Николаевич, гл. агроном МТС (...1956-1958...);
Резюков Г.Н.;
Родионов Е.М.;
Савельев И.;
Сергеев Петр Никитович;
Соловьев А.Е. (1914 г.р.), уч-к ВОВ, нагр. медалями войны и труда;
Спаскин Иван Максимович (1907 г.р.);
Суворов Г.А.;
Смирнов В.И., бухгалтер, главный бухгалтер МТС в ...1950-1972..годах;
Тимофеев З., директор МТС (1947-1948);
Уткина Анна Васильевна (1913г.р.), зав. КСЛ МТС;
Федоров Николай Федорович, зам. директора МТС (1937-1938...);
Филиппов Василий Филиппович (1902 г.р.), директор МТС;
Филиппов Г.А., зав. нефтебазой МТС (1950-1960...);
Филиппова Анна Павловна (1927 г.р.), диспетчер МТС;
Яковлев Федор Яковлевич.

Таблица № 17 
Руководители (директора) Сундырского кирпичного

завода в 1958-1996 гг. (СКЗ, Моргауш. филиал СЗСМ, ПКФ «ДИОС»):

№/№ Фамилия, имя, отчество
Год 

рождения
Периоды рабо-
ты (в... годах)

Примечание

1 Алексеев Степан Алексеевич 1958-1959
Первый дирек-
тор

2 Бушков Александр Потапович 1959-1961

3 Озин Прокопий Николаевич 1961-1965

4 Сурский Петр Игнатьевич 1965-1969

5 Алексеев Илларион Владимирович 1969-1989

6 Захаров Станислав Владимирович 1989-1993

7 Константинов Игорь Геннадьевич 1993-1994

с 26.09.1994 г. – 
глава 
администрации 
Моргаушского 
района

8 Диомилов П.В. 1994-1996
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Таблица № 18
Перечень некоторых работников, передовиков производства, ветеранов, 

награжденных различными знаками, и занесенных в Книгу Почета 
Сундырского кирпичного завода (1958-1996), а именно:

Адамова Нина Федоровна, формовщица;
Александров Александр Александрович, экономист, ст. экономист, главный экономист;
Алексеев Виталий Алексеевич, выставщик;
Алексеев Илларион Владимирович, директор завода;
Алексеев С.А., плотник;
Алексеев Степан Алексеевич, директор завода;
Алексеева Вера Спиридоновна, выставщица
Альмешкина Евгения Григорьевна, обжигальщица;
Байдерякова Анастасия Григорьевна, мастер;
Байдерякова Ф.А., мастер сеточного цеха;
Белова Пелагея Петровна, сушильщица;
Блинов Виталий Петрович, технолог;
Блинова А.С., технолог, мастер сеточного цеха;
Богданова Клавдия Александровна, садчица;
Бушков Александр Потапович, директор завода;
Вишнев Степан Александрович, водитель;
Волков В.Г., водитель;
Горшков М.С., энергетик;
Горшков Мефодий Степанович, инженер-технолог;
Григорьев Алексей Александрович, газоэлектросварщик;
Григорьева Вена Самойловна, формовщица;
Гурьев Афанасий Антонович, ветеран завода;
Дашкова Серафима Ильинична, садчица;
Димитриевна Анна Яковлевна, садчица;
Ершова Зоя Степановна, транспортировщица;
Запольский Юрий Васильевич, мастер;
Ильгечкина Е.В., охранница;
Квасова В.В., мастер по формовке;
Кондратьева М.Н., экономист;
Краснова М.Д., кладовщица;
Кузьмина Клавдия Алексеевна, садчица;
Кульков Герман Алексеевич, водитель автосамосвала;
Кулькова Фаина Андреевна, формовщица;
Мазаев Григорий Васильевич, товаровед;
Майорова Е.А., контрольный мастер;
Макаров П.Е., мебельщик;
Матвеева Е.М., подсобная рабочая;
Овчинникова Римма Федоровна, транспортировщица;
Отенов Анатолий Иванович, садчик;
Пайманов А.А., начальник производства, главный инженер, зам. директора;
Патеев Г.А., мебельщик;
Пахомова Валентина Христофоровна, обжигальщица;
Петров Вениамин Григорьевич, прессовщик;
Петрова Л.А., формовщица;
Петровский Сергей Леонидович, урож. д. Шокино, инженер-строитель I категории, ма-

стер (с 26.05.1994);
Пикусов Иван Иванович, водитель;
Пинарин Л.Ф., инженер-механик;
Пинарина Зоя Михайловна, зольщица;
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Рязанова Елизавета Антоновна, формовщица;
Свешников Н.Е., техник-нормировщик, секр. парторганизации;
Сенюшкин Леонид Макарович, водитель;
Сенькова Зоя Николаевна, формовщица;
Сергеев В.Б., механик;
Симакова М.Г., ст. бухгалтер;
Снурницын В.И., начальник производства;
Соловьева Лидия Антоновна, формовщица;
Судеева Ф.А., технолог;
Сычев Иван Федорович, бригадир плотников;
Терентьев Николай Родионович, наладчик;
Трепнев Анатолий Григорьевич, экскаваторщик;
Трепнев Анатолий Николаевич, экскаваторщик;
Трепнева Вера Михайловна, упаковщица;
Трепнева Зинаида Ефимовна, формовщица;
Тимофеева М.П., бухгалтер;
Фролов А.А., инженер-механик;
Цветков Сергей Алексеевич, зам. директора;
Шуйцева Римма Игнатьева, бригадир по сетковязанию;
Яранская Л.Ф., формовщица 
и другие.

Примечания:

1. Сундырский участок по сетковязанию (надомники) относился к Ишлейскому кулеткац-
кому предприятию.

2. Сундырский СЗСМ – это филиал Моргаушского СЗСМ ИЧ ПКФ «ДИОС».
3. Производственно-коммерческая фирма «ДИОС» (Генеральный директор П.В. Диомидов).

Таблица № 19

Перечень статей (рубрик), 
включенных в данную книгу:

Абашевская культура 
Адамов Алексей Самуилович
Адамова Дина Вячеславовна
Адикасы
АЗС «Агронефтепродукт»
Акатуй
Аккас
Акпарс
Акрамовская война
Алатов Станислав Иосифович
Алексеев Андрей Алексеевич
Алексеев Георгий Алексеевич
Алексеев Илларион Владимирович
Алексеева Мария Хрисановна
Альмешкина Маргарита Максимовна
Андреева Евдокия Александровна
Анисимов (Анисов) Валерин Федорович
Анисимов Яков Анисимович
Антоний 
Аптека филиала с. Большой Сундырь



388

Арман
Артемьева Феодосия Артемьевна
Арчиков Емельян Иванович
Астров Иван Александрович
Афанасьев Илья Петрович
Ашмарин Иван Григорьевич
Ашмарин Семен Осипович

Багров Матвей Иванович
Базары
Балдран-Базар
Барятинский Данило Афанасьевич
Большекарачкинская неполная школа
Большекарачкинская основная общеобразовательная школа
Большекарачкинская сельская администрация
Большекарачкинская сельская врачебная амбулатория
Большекарачкинская церковь
Большекарачкинский сельский клуб
Большекарачкинское отделение связи
Большесундырская аптека (№7). 
Большесундырская детская библиотека
Большесундырская детская художественная школа
Больсундырская мельница Пантеровка
Большесундырская районная больница №2
Большесундырская СЭС
Большсундырская Сберкасса (№8)
Большесундырская сельская библиотека
Большесундырская СОШ
Большесундырская участковая ветеринарная лечебница
Большесундырская церковь Святой Троицы
Большесундырская школа 1-й ступени 6-ти летка
Большесундырский Дом ветеранов
Большесундырский СДК
Большесундырский ФП
Большесундырский хлебозавод
Большесундырское земское училище
Большесундырское МП ЖКХ
Большесундырское отделение Госбанка
Большесундырское отделение Почтамта
Большесундырское райпо
Большесундырское сельское поселение
Большесундырский ИКЦ
Большесундырский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный комитет
Большетатаркасинская школа I ступени
Большетатаркасинский ФАП (ФП)
Большие Татаркасы
Большое Карачкино
Большой Сундырь
Бочкарева Валентина Константиновна
Бочкарева Татьяна Ильинична

Вазиков Геннадий Борисович
Ванюков Серегей Михайлович
Ванюшкин Вячеслав Михайлович
Вар
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Васильев Анистрад Григорьевич
Васильев Игорь Александрович
Васильев Петр Васильевич
Вастрюкова Галина Витальевна
Васюкова Татьяна Георгиевна
Васюхин Алексей Иванович
Вăйă (хоровод)
Верендеев Василий Алексеевич
Верхнеолгашинский курганный могильник (В.К.М.) 
Верхние Олгаши
Верховые чуваши
Викторова Антонина Андреевна
Виноградов Виктор Викторович
Волга
Волжская Болгария
Волков Андрей Аверкиевич
Волости
Волостное правление
Вомбакасинская сель. библиотека.
Вомбакасинская ФАП
Вомбакасы
Воробьева Валентина Гордеевна
Выселки

Гаврилов Василий Гаврилович
Гаврилов Степан Петрович
Галицкая дарӳга
Галицкая дорога
Генеральные ревизии
Горланов Геннадий Семенович
Горномарийский район
Государственные крестьяне
Григорьев Василий Макарович
Григорьева (Лосева) Нина Валерьевна
Гузовский Бронислав Ильич
Гунин Сергей Григорьевич 
Гурьев Афанасий Антонович
Гусев Александр Анатольевич
Гусев Анатолий Григорьевич

Данилов Владислав Григорьевич
Данилов Гурий Данилович
Данилов Илья Данилович 
Данькова Руфина Васильевна
Дарӳга
Двор (ясачный)
Демонстрация
Деникин Иван Дмитриевич
Депутатский состав БССП
Деревня
Десятина церковная
Дмитриева Римма Семеновна
Долгожители с. Б.-Сундырь
Доротдел Сундырского РИК
ДСО «Медик»
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Егоров Валерий Александрович
Егоров Виталий Лукич
Егорова Регина Васильевна
Екатерина II
Екатерининская сосна
Екатерининский тракт
Елумова Светлана Александровна
Ермолаева Калисфения Васильевна
Ефимов Григорий Егорович
Ефимова Татьяна Аверкиевна
Ешмолай
«Ӗç ялавĕ»

Жалованные грамоты
Жданов Алексей Иванович
Железнодорожный транспорт
Жемчугова Александра Павловна

Завьялов Сергей Михайлович
Зайцева Вера Михайловна
«Заря-кредит» (РС КПКГ)
Захарова Алина Изосимовна
Землепользование
Земские школы
Зимин Александр Алексеевич
Зимин Николай Александрович
Золотая Орда

Иван IV
Иванов Валериян Сергеевич
Иванов Владислав Васильевич
Иванов Яков Иванович
Иванова (Зайцева) Елена Осиповна
Иванова Светлана Ниловна
Ивановский Георгий Иванович
Игнатьев Александр Поликарпович
Игреев Александр Петрович
Ижутов Алексей Леонидович
Ижутов Владимир Леонидович
Избы-читальни
«Илем»
Ильгечкин Леонид Геннадьевич
Ильин Самуил Ильич
Ильин Юлий Павлович
Ильинка
Ильинское лесничество
Ильмендеев Валентин Игнатьевич
Исаев Петр Исаевич

Кабетов Владимир Яковлевич
Кабетов Тимофей Афанасьевич
Кабуркин Иван Ильич
Казанская губерния
Казанский уезд
Казанское ханство
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Казначеев Андрей Захарович
Календарь
Кармыши
Каршлыхи
Каршлыхская ЦПШ
Каршлыхская дет. пр/туберк. санатор.
Каршлыхский монастырь
Квасков Александр Николаевич
Кириллова Лидия Александровна
Киселева Юлия Николаевна
Книга
Кинга Почета Сундырской МТС
Ковалевский Викентий Михайлович
Ковалевский Николай Викентьевич
Кожважи
Кожвашка (Ватага)
Козьмодемьянск
Козьмодемьянский уезд
Колбасов Василий Алексеевич
Коллективный сад «Сундырский»
Колхоз имени Жданова («Нива»)
Кольцов Владимир Иванович
Кондратьева Елена Порфирьева
Коннов Федул Фомич
Константинов Павел Константинович
Кооперация
Копусов Игорь Владимирович
Копусова Ольга Лазаревна
Корабельные рощи в Чувашии
Котова Леонилла Филипповна
Крестный ход
Крестьяне
Крестьянские войны под предводительством С.Т. Разина и Е.И. Пугачева
Кудряшова Любовь Ильинична
Кузнецова Ефалия Анатольевна
Кульков Петр Митрофанович
Кульков Юрий Петрович
Кумыркасы
Купеческий родМоросиных
Купечество
Курмыш
Кушков Александр Ильич

Лаптев Анатолий Владимирович
Лашманы
Лбов Александр Петрович
Лебедев Валерий Герасимович
Леденцова Валентина Витальевна
Леймов Георгий Моисеевич
Лес
Ликбез
Логинов Алексей Романович
Лукоянов Геральд Васильевич
Любимов Александр Николаевич
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Мазуркин Петр Яковлевич
Майков Валерий Иванович
Майков Капитон Степанович
Майкова Людмила Петровна
Максимов Юрий Алексеевич

Малокарачкинская волость
Малые Татаркасы
Мамайкин Афанасий Степанович
Марийские племена
Марийский язык
Маринкина Зоя Васильевна
Масмак
Матвеев Семен Виссарионович
Матвеева Екатерина Борисовна
Матикасинская артель «Кожевник»
Матикасинская школа 1-й ступени
Матюкова Роза Лазаревна
Машинно-тракторные станции
Мельницы
Мемориальная доска
Метрическая книга
Мешаков Илья Григорьевич
«Мечта» (д/сад)
Мижарская начальная школа
Мижары
Моргаушский район
Морева Людмила Валентиновна
Моторов Спиридон Сергеевич
Мочалов Гаврил Александрович
Мясников Михаил Васильевич
Налимов Николай Георгиевич
Налимов Тихон Васильевич
Народный ансамбль песни и танца Сундырской ХБФ

Нижегородская область
Нижегородский край
Нижние Олгаши
Нижний Новгород
Никитин Семен Петрович
Новое Шокино

Общество
Овчинникова Евлампия Васильевна
Ойкасы
Околодок
ООО «Атриум»
ООО «Карина»
ООО «Магма-1»
ООО «МирТрубПласт»
ООО «МЦФ»
Опричнина
Оргум
Орехов Сергей Иванович
Оривари
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Отёнов Валериан Николаевич
Отец Игнатий

Павлова Вера Васильевна
Пафнутьев Аверкий Михайлович
Пегасова Серафима Степановна
Первая мировая война
Передовики производства – трактористы Сундырской МТС
Перлов Вячеслав Иванович
Петров Михаил Васильевич
Петров Родион Петрович
Петрова Вера Порфирьевна
Петрова Галина Петровна
Петрова Елизавета Васильевна
Петрова Мария Осиповна
Петрова Юлия Егоровна
Петровский Валерий Владимирович
Петровский Станислав Владимирович
Пинарин Иван Дмитриевич
Пинарина Маргарита Евтихеевна
«Пиццерия»
Поезд
Пожарная охрана
Пожеданов Пантелеймон Андреевич
Потребительская кооперация в Чувашии
Почетная грамота ЧР
Почетный гражданин МР
Почта России
Почтовая связь
Предания исторические
Предания и легенды о возникновении названия селений Сундырь
Председатели сельских Советов с. Большой Сундырь
Прокопьева Вера Ивановна
Промышленное развитие села Большой Сундырь (до революции)

Разумов Валериан Александрович
Разумов Александр Валерианович
Разумов Анатолий Валерианович
Раскулачивание
Ревизская душа
Ревизские сказки
Родионов Михаил Родионович
Романов Роман Романович
Романов Василии Романович
Российское государство
Руническая письменность
Русские на территории Чувашии

Садиков Кузьма Ильич
Салдимиров Герольд Прокопьевич
Самушкин Леонид Иванович
Сапожникова Светлана Алексеевна
Сапожникова Светлана Яковлевна
Саптеев Вениамин Кириллович
Саптеева Зоя Кирилловна
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Сберегательное дело
Свадьба…
Свешников Николай Евдокимович
Село
Семенова Варвара Михайловна
Сибирь
Симаков Георгий Георгиевич
Скворцова Любовь Федоровна
Смирнов Михаил Герасимович
Смирнов Николай Ильич
Смирнов Яков Максимович
Смирнова Анна Петровна
Совхоз «Сундырский»
Соколов Владимир Андреевич
Соколова Светлана Георгиевна
Соловьев Иван Осипович
Сотник
Сотня
Сорокин Михаил Васильевич
Сорокина Нина Макаровна
Соснин Яков Павлович
Социальное развитие с. Большой Сундырь
Спас(с)о-Преображенская церковь
Спиридонов Константин Дмитриевич
Список автотракторного хозяйства по Сундырскому району
Спортивный клуб им. Шуйцева
Станция юных техников
Старосты населенных пунктов БССП
Степанов Кирилл Степанович
Степанов Михаил Степанович
Стихи…
Столярова Галина Власовна
Стрелкова Галина Клементьевна
Сундырская библиотека (1948-1977)
СундырскаяВПЧ
Сундырская инкубат.-птицевод. станция
Сундырская межрайонная контора «Заготскот»
Сундырская «Нефтебаза»
Сундырская подгруппа
Сундырская подстанция
Сундырская районная прокуратура
Сундырская районная СЭС
Сундырская РТС
Сундырская ткацкая фабрика
Сундырский кирпичный завод
Сундырский комбинат бытового обслуживания
Сундырский край
Сундырский маслозавод
Сундырский районный архив
Сундырский районный аэроклуб
Сундырский районный военкомат
Сундырский (районный) ипподром
Сундырский пивзавод
Сундырский райисполком (РИК)
Сундырский райком ВЛКСМ
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Сундырский районный комитет крестьянских обществ взаимопомощи
Сундырский райком МОПР
Сундырский районный нарсуд
Сундырский райком партии
Сундырский районный отдел милиции
Сундырский районный отдел кинофикации
«Сундырский» СХПК
Сундырское лесничество
Сундырь – выселок…
Сундырь – река
Супруги Озины
Сура
Сурский рубеж обороны
Сычев Иван Федорович
Сютрукова Анисия Федоровна

Татаркасинская волость
Татаркасинский район
Татаркасинский районный суд
Татаркасинский райпотребсоюз (РПС)
Татаркасинская районная заготконтора
Татаркасинский райсовет Осоавиахим
Телеграф. Телефон
Тимофеев Иван Викторович
Тимофеев Максим Максимович
Токшики
Токшикская школа
«Тополек» (д/сад)
Троица – религиозный праздник
Трофимов Юрий Михайлович
«Трудовик»
Турикасы
«Тюльпан»

Угольников Михаил Николаевич
Уезд
Устав Большесундырского сельпо
Ухова Анастасия Федотовна
Участковый пункт помощи №2 МВД... по БССП
Участники ВОВ, уроженцы БССП, павшие в боях
Участники ВОВ, уроженцы БССП, возвратившие с полей сражения
Ученые

Федоров Авенир Федорович
Федоров Николай Федорович
Федосеева Раиса Васильевна
Филиппова Анна Павловна 

Храмов Владимир Андреевич
Христианизация чувашей
Художественная обработка дерева
Хушпу

Цветков Юрий Николаевич
Центральный парк культуры и отдыха
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Церковно-приходская школа
Церковь Святой Троицы

Чалым
Чаплина Нина Михайловна
Чебоксарский уезд
Чекушкин Николай Иванович
«Черемисские войны»
Чернов Григорий Сергеевич
Чернов Петр Григорьевич
Чувашская народность
Чувашская письменность
Чувашский язык

Швейная мастерская
Шерекеи
Школа
Школа Всеобуча
Школа грамоты
Школа крестьянской молодежи (ШКМ)
Шупоси
Шупосинская начальная школа I ступени
Шупосинская начальная общеобразовательная школа
Шупосинский сельский клуб
Шупосинский ФАП (ФП)
Шӳлкеме
Шӳрпе

Щеглов Степан Никитич

Электрификация Сундырского района

Юнга – река
Юмжакова Татьяна Ивановна

Ядрин
Якутова Зинаида Александровна
Ямолкино
Ямской приказ
«Ямской приказ» (книга)
Ямщики и почтальоны
«Янаш»
Янашвари
Яндушкин Дмитрий Михайлович
Яндушкина Раиса Георгиевна
Яранский Феофил Филиппович
Яриков Андрей Петрович
Ярмарки
Ясак
Ясачные книги
Ясачные чуваши
Ясколх (Ясколăх)
Яшмолкина Любовь Ивановна
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Таблица №20
Перечень руководителей (директоров) Большесундырского хлебозавода, 

работавших в 1965-2015 годах, а именно:

1. Сычев Иван Федорович (первый директор*) – 1.01.1965-27.07.1967 гг.;
2. Алексеев Павел Алексеевич – 28.07.1967 – 14.081968 гг.;
3. Пинарин Леонид Филиппович – 15.08.1968 – 10.07.1969 гг.;
4. Сурский Петр Игнатьевич – 11.07.1969 – 20.09.1970 гг.;
5. Деникин Иван Дмитриевич – 21.09.1970 – 31.01.1975 гг.;
6. Цветков Николай Егорович – 1.02.1975 – 24.04.1989 гг.;
7. Остроносов Виктор Николаевич – 25.04.1989 – 2.01.1990 гг.;
8. Ильгечкин Леонид Геннадьевич – 03.01.1990 – 31.03.2014 гг. 
9. Дмитриева Надежда Леонидовна – с 03.03.2015 г. по настоящее время.

Примечание: 
* Сычев Иван Федорович ранее заведовал хлебопекарней (в с. Большой Сундырь), которая 

тогда входила в состав Большесундырского райпо.

Таблица №21
Перечень руководителей (начальников) Моргаушских РЭС 

(Сундырских территориальных районных электрических сетей), 
работавших в 1961-2015 годах, а именно:

1.Волков Александр Иванович (первый директор) – с 1961 г..,
2. Матюков Анатолий Максимович;
3. Бурнов Вячеслав Ильич;
4. Маринкин Ксенофонт (Константин) Григорьевич (1942–1974) – мастер Сундырского 

РЭС с 1967 г.,
5. Антонов Виталий Ионович;
6. Иванов Николай Иванович…,
7. Захаров Николай Изосимович – в 19..-1978 гг.;
8. Майков Валерий Иванович – в 1978 – 2003 гг.;
9. Семенов Вячеслав Павлович – в 2003-2008 гг.;
10. Егоров Валерий Владимирович – с 2008 г. по настоящее время.



398

Таблица №22
Перечень военнослужащих, прослуживших в Афганистане и Косово 

на территории Большесундырского сельского поселения Моргаушского района 
Чувашской Республики по состоянию на 1.01.2010 г.

 /  . . .     

1.    1960 . .  

2.    1961 .  

3.    1965 .  

4.    1963 . .-  

5.    1966 . .-  

6.    1967 . .-  

7.    1968 . .-  

8.    1965 . .-  

9.    1964 . .-  

10.    ..  . .-  

11.    ..  .  

12.    ..  . .-  

13.     . .-  

 
   

 

1.    ..  . .-  
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Таблица №23
Перечень военнослужащих, прослуживших в Чечне на территории 
Большесундырского сельского поселения Моргаушского района 

Чувашской Республики по состоянию на 1.01.2010 г.

/ . . . . . .
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Таблица №24
Перечень некоторых работников, которые в разные годы работали и 

работают в аптеке филиала с. Большой Сундырь (в т.ч. и в бывшей «Аптеке №7») 
в 1934-2015…годах, а именно:

Андреева Татьяна Геннадьевна, рецептар-контролер, фармацевт (1986-2010)., зав. апте-
кой (2010-2015..);

Архипов Геннадий Михайлович, зав. аптекой (1962-1964);
Вишнева Таисия Сергеевна, санитарка;
Востров Алексей Иванович, зав. аптекой (1941-1942);
Галкина Антонина Касьяновна, работала с 1958 г..;
Горбунова Елена Ильинична (г.р. 24.06.1926., урож. д. Рыкакасы Моргаушского района), 

ассистент аптеки (1948-1949);
Гусева Ольга Васильевна, работала в 1972.;
Еремкин С.К., зав. аптекой (…ВРИО) (1940-1941);
Ермолаев В.И., зав. аптекой (1937-1938);
Зефирова Вера Семеновна, зав. аптекой (1938-1939 (1938-1941));
Иванов П.С., зав. аптекой (1938);
Ильина Л.И., зав. аптекой (1942);
Каменская А.И., зав. аптекой (1936-1937);
Камчаткин Анатолий Иванович, ВРИО зав. аптекой (1962)..; ассистент (1961-1963);
Карпов Михаил Яковлевич, провизор, первый зав. аптекой (1934-1935, 1942-1943);
Качалов Геннадий Николаевич, зав. аптекой (1959-1962);
Конорская Л.А., зав. аптекой (1942);
Краснова Людмила Петровна;
Любимов Александр Николаевич, зав. аптекой (1958-1959);
Макарова Мария Семеновна, зав. аптекой (1955-1957);
Маринкина Зоя Васильевна, ассистент (1963-1964), зав. аптекой (1964-1971), рецептар-

контролер (1971-1974), зав. аптекой (1974-1996);
Никитина Елена Геннадьевна, провизор., зав. аптекой (1997-2007);
Овчиннникова Евлампия Васильевна, зав. аптекой (1957-1958);
Одинцова Маргарита Валерьевна, зав. аптекой (2007-2010);
Островский Михаил Лазаревич, зав. аптекой (1944-1946);
Петрова Татьяна Арнольдовна, провизор-аналитик (1991-1995);
Сироткина Людмила Сергеевна, работала с 1971 г.;
Смирнов Александр Михайлович, зав. аптекой (1971-1974);
Смирнова Иустинья Григорьевна (г.р. 1922., урож. д. Кюрегаси Моргаушского района), 

работала рецептаром в 1945-1947 годах;
Соколов М.И., зав. аптекой (1939-1940);
Соколова Иустинья Васильевна (г.р. 19.10.1928., урож д. Чуранкасы Чебоксарского рай-

она), ассистент (1942);
Степанова Ольга Ивановна (г.р. 3.02.1951., урож. д. Хирпукасы Красночетайского района, 

рецептар (1970);
Титов И.М., зав. аптекой (1946).
Шашкова Клавдия Михайловна, счетовод аптеки (1949-1950)., рецептар-контролер, ас-

систент аптеки (1969-1988);
Якимова Раиса Ильинична, рецептар-контролер.

Архипов Геннадий Михайлович, г.р. 23.03.1940, урож. с. Хованщино Бековского района 
Пензенской области.

Петрова Татьяна Арнольдовна, г.р. 18.06.1969, урож. Эльбарусово Мариинско-Посадско-
го района Чувашской Республики.

Большой Сундырь Вас знает, помнит и чтит!
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Авг. – август
адм. – административный
англ. – английский
Б. – большой
б/а – безалкогольный
Б-ца – больница
бывш. – бывший
В – восток
В – век
вв. – веках (века)
в т.ч. – в том числе
воен. – военный
вол. – волость, волостной
вост. – восточный
Всерос. – Всероссийский
Вып. – выпуск
выс. – выселок
высш. – высшее
г. – год, город
гг. – годы
газ. – газета
гвард. – гвардейский
гл. – глава, главный
ген. – генеральный
гор. – городской
гол. – голов
гос. – государственный
гр. – группа
г.р. – год рождения
губ. – губерния, губернский
д. – деревня
д.-б. – должно быть
действ. чл. – действительный член
дет. – детский
дл. – длина
др. – другой (ая, ое, ие)
др. – древний
ед. – единиц
ж/д – железная дорога
ж.-д. ст. – железнодорожная станция
жен. – женский (ая, ое, ие)
з. – запад
зав. – заведующий
зам. – заместитель
зап. – западный
засл. – заслуженный
з/п – зарплата
зем. – земельный, земский
и др. – и другие
и мн. др. – и многое другое
и пр. – и прочее
и т.д. – и так далее
и т.п. – и тому подобное
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изд. – издательство
изд., изд-во – издательство
изм. – измерения…
ил., илл. – иллюстрация
им. – имени
исполком – исполнительный комитет
ист. – история, исторический
и.о. – исполняющий обязанности
Камен. – каменный
Кв. – квартал
кв.м. – квадратный метр
К.г. – Казанская губерния
К.у. – Козьмодемьянский уезд
куб.м. – кубический метр
кн. – книга, книжное
культмаг – магазин товаров культурного назначения
к-з – колхоз
к-рый – который
крестьян. – крестьянское
культпросвет. – культурно-просветительский
л. – лист
лат. – латинский
леч., лечеб. – лечебный
лит. – литература (в библиографии)
м.б. – может быть
мед. – медицинский
мес. – месяц
Мин-во – министерство
мл. – младший
млн. – миллион
млрд. – миллиард
мн. – многое
мн. др. – многие другие
назв. – название
наиб. – наиболее
напр. – например
народ. – народный
н.э. – нашей эры
наст. вр. – настоящее время
наст. фам. – настоящая фамилия
нач. – начальник
неизв. – неизвестный
некот. – некоторый
нем. – немецкий
ниж. – нижнее
Обком – областной комитет
обл. – область, областной
общ-во – общество
ок. – около
окт. – октябрь
орг. – организационный
орг-ция – организация
осн. – основан, основной
парт – партийная
пед., педаг. – педагогический



410

пл. – площадь
пол. – половина
пом. – помощник
пос. – поселок
пр. – прочий
пред. – председатель
продмаг – магазин продовольственных товаров
проф. – профессор, профсоюзный
р. – река.
р.,  руб. – рубль
р-н – район
рабфак – рабочий факультет
раймаг – районный магазин
райпо – районное потребительское общество
райпродмаг – районный продовольственный магазин
руб. – рубль
рус. – русский
с. – село
с.г. – сего года
сан. – санитарный
св. – святой
сев. – северный
сев.-вост. – северо-восточный
сев.-запад. – северо-западный
сек. – секунда
сел. – сельский
сельмаг – сельский магазин
сел. хоз-во
сент. – сентябрь
сер., серед. – середина
с-х – совхоз
с/с – сельсовет
с/х – сельское хозяйство
с.х. – сельское хозяйство
с.-х. – сельскохозяйственный
собр. – собрание
сов. – советский
совр., современ. – современный
сост. – составитель (и)
соч. – сочинение
Сп.б., С-Петербург – Санкт-Петербург
ст. – станция, статья
ст.,  стар. – старший
стих. – стихотворение
т. – том, тысяча
табл. – таблица
татар. – татарский
ткац. ф-ка – ткацкая фабрика
т.г. текущего года
т.д. – так далее
т.е. – то есть
т.к. – так как
ТПС – товары повседневного спроса
терр. – территория
технич.- технический
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торг. – торговый
тыс. – тысяча
у.; уезд. – уезд; уездный
уисполком – уездный исполнительный комитет
ул. – улица
уч., участ., уч-ик. – участник
уч., уч-ов. – учеников
учит. – учителя
уч-ще – училище
ф. – фунт
ф-ка – фабрика
фарм. – фармацевтический
февр. – февраль
фельд. – фельдшер
фельдш. – фельдшерский
физич. – физический
фин., финанс. – финансовый
х – хутор
х/б, х.б. – хлопчатобумажный
хоз. – хозяйственный
хозрасчет – хозяйственный расчет
центр. – центральный
церк. – церковный
ч. – часть
чел. – человек
числ. – численность
чл. – член
чл.-корр. – член-корреспондент
чув., чуваш – чувашский
Чувашторг – Управление торговли и снабжения 
при областном Совете народного хозяйства Чуваш. АО
шир. – ширина
шт. – штука
экз. – экземпляр
эконом. – экономический
ю. – юг
ю-в – юго-восток
юж. –  южный
ю-з – юго-запад
яв-ся – является
яз. – язык
янв. – январь

Примечание: 
В прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний, включая суффиксы: 

-енный, -ионный, -ующий, -ский, -альный и другие.
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СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ АББРЕВИАТУР
АН – академия наук
БСМП – Больница скорой медицинской помощи
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
ВМФ – Военно-морской флот
ВО – Военный округ
ВОВ – Великая Отечественная война
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВОСР – Великая Октябрьская Социалистическая революция
ВС – Верховный Совет
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет
ГСВГ – Группа советских войск в Германии
Гулаг – Главное управление лагерей
ГУП – Государственное унитарное предприятие
ДК – Дом культуры
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ДЮСШ – Детско-юношеская спортивная школа
ЗАО – закрытое акционерное общество
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КРС – крупный рогатый скот
ЛФК – лечебно-физическая культура
МАССР – Марийская Автономная Советская Социалистическая Республика
МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение
МСО – межколхозная строительная организация
МТП – машинно-тракторный парк
МТС – машинно-тракторная станция
МТФ – молочно-товарная ферма
НАНИ – Национальная академия наук и искусств
НВП – начальная военная подготовка
НИИ – Научно-исследовательский институт
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НПО – Научно-производственное объединение
ОАО – открытое акционерное общество
ООО – общество с ограниченной общественностью
ООШ – общеобразовательная школа
ОПХ – опытно-производственное хозяйство
ОМСБ – отдельный медико-санитарный госпиталь
ПМК – передвижная механизированная колонна
ПО – производственное объединение
ППГ – полевой подвижной госпиталь
РВК – районный военный комиссариат
РГУ – республиканское государственное учреждение
РГУП – республиканское государственное унитарное предприятие
РДК – районный Дом культуры
РК – районный комитет
РКП(б) – Российская коммунистическая партия большевиков
РОНО – районный отдел народного образования
РКС – райкоопсоюз
РПС – райпотребсоюз
РС – райсоюз
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
СВА – сельская врачебная амбулатория
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СДК – сельский Дом культуры
СОШ – средняя общеобразовательная школа
СТФ – свинотоварная ферма
СТФ – Сундырская ткацкая фабрика
СУ – строительное управление
СХПК – сельскохозяйственный производственный кооператив
СЭГ – сортировочный эвакогоспиталь
СЭС – санитарно-эпидемиологическая станция
ТОЗ – товарищество по совместной обработке земли
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт
ФЗО – фабрично-заводское обучение
ФП – фельдшерский пункт
Х.-б. – хлопчатобумажный
ЦГА – Центральный государственный архив
ЦГАСИ – Центральный государственный архив современной истории
Центросоюз – Центральный союз потребительских обществ
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦРА – центральная районная аптека
ЦРБ – центральная районная больница
ЧАО – Чувашская автономная область
ЧАССР – Чувашская Автономная Советская Социалистическая Республика
ЧГИГН – Чувашский государственный институт гуманитарных наук
ЧГПИ – Чувашский государственный педагогический институт имени И.Я. Яковлева
ЧГПУ – Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева
ЧГСХА – Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
ЧНИИ – Чувашский научно-исследовательский институт
ЧР – Чувашская Республика
ЧСХИ – Чувашский сельскохозяйственный институт
ШКМ – школа крестьянской (колхозной) молодежи
ШРМ – школа рабочей молодежи
ЭГ – эвакогоспиталь

СОКРАЩЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ, ВЕЛИЧИН

г – грамм
га – гектар
дкл – декалитров
кг – килограмм
км – километр
л – литр
м – метр
см – сантиметр
мм – миллиметр
мг – миллиграмм 
м2 – квадратный метр
м3 – кубический метр
мин. – минута
с – секунд
ºС – градус Цельсия
т., тн. – тонна
ц., цн. – центнер
ц/га – центнеров на гектар
ч. – час 
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