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Всему начало здесь,
в краю моём родном.

Н.А. Некрасов

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой книге пойдёт повествование о селе
Мишуково, деревнях Ивановка, Красномайская (бывшая Пе-
хорка), входящих ныне в Мишуковское сельское поселение,
а также Красная Горка (бывшая Скучиха), исключённая  в
1973 г. из списка населённых пунктов Порецкого района.
Книга автором задумывалась давно. Она написана в соответ-
ствие с решением Чувашской Республиканской общественной
организации (ЧРОО) «Порецкое землячество», принятого на
одном из его собраний в 2008 году. Это — уже четырнадцатая
по счёту книга о сёлах и деревнях Поречья.

Книга называется «Возвращаясь к истокам и предкам».
Название говорит само за себя. Истоки, значит, начало (кор-
ни) чего-то, в нашем случае — человека и предков разных
поколений, истории Земли, на которой они родились. Потому
что, без истоков — корней,  не бывает истории поселения или
судьбы отдельно взятого человека. Люди должны знать и
помнить своё начало, свои корни. Село или деревня так же не
могут  иметь свою историю без начала, без того, как они за-
рождались и развивались.

И вот, пришло время вернуться на несколько веков
назад и рассказать об истоках села Мишуково и выше назван-
ных деревень, о предках и уроженцах  последних поколений.

Жизнь доказала, что большинство людей, достигнув зре-
лого возраста мысленно и в действительности возвращаются
к этим истока и к своим корням — пишут свою родословную,
пытаются понять, кто они, какого рода-племени, кто у них
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предки, жившие в давние времена. Одним словом, — «Не хотят
быть «Иванами», родства не помнящими...» Поэтому,  боль-
шинство из них обращаются в архивы, изучают церковные
Метрические книги  и другие материалы (межевание земель,
ревизские сказки...), на основе которых составляют родослов-
ные (минимум из 5-7 поколений, то есть доходят до своих
прадедушек и прабабушек).

Известно, что территория современного Поречья начала
заселяться более пяти столетий назад, с этого времени начи-
нается и история сел и деревень, с этого  времени ведётся от-
счёт начала жизни в Поречье наших предков. За последние два
века накопилось много исторических исследований —  лето-
писей, документов, рассказов и повестей, в которых освещает-
ся жизнь народов края в те далёкие времена. Порецкие топо-
нимы упоминаются в книгах Карамзина Н.М. «История го-
сударства российского», Шишкина В.М. —  «Алатырский край
в XX веке: Топонимический словарь», научных работах по
истории Алатырского уезда  — Черкасовой М.С. и других ма-
териалах.

О Мишукове много повествуется в летописи Алатыр-
ского Свято-Троицкого монастыря, так как мишуковские зем-
ли и крестьяне в 1631—1764 гг. на протяжении 133 лет были
монастырские.

Обширный материал об истории села Мишуково собрал
историк и краевед, уроженец с. Иваньково-Ленино Алатыр-
ского района Борис Иванович Павлов, супруг уроженки Ми-
шукова Нины Николаевны Роговой, часть которого исполь-
зована в настоящей книге.

Такая исследовательская работа касается не только Ми-
шукова. В Порецком районе нашлись люди, которые во вто-
рой половине 20  и начале 21 вв.  описали историю селений, в
которых родились, и, которые находятся рядом. Так, И.М. Ва-
вилов написал ценнейшую книгу «Из далёкого прошлого
Поречья. Исторические очерки (1591—1917)», С.И. Клюкин
написал и издал четырёхтомник «Засурская старина», А.Ф. Вол-
ков — о с. Никулино, Н.П. Кириллина — о с. Кудеиха, П.П.
Седойкин, М.Я. Ермолаев и М.П. Ермолаева — о с. Наполь-
ное, М.М. Демидов, А.П. Данилова и Т.А.  Шпарёва — о с. Ан-
типинка, Л.М. Макарова — о Поречье, А.И. Волков — о с. Ря-
пино, Н.В. Лоскутов о селах  Любимовка, Сыреси, Рындино,
Порецкое, а так же в целом о Поречье.
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Однако, возвращаясь к рассуждениям о написании на-
стоящей книги, надо отметить, что историю села  Мишуково
в отрыве, так называемых деревень-спутников: Ивановка, Кра-
сномайская (Пехорка) и Красная Горка (Скучиха), писать ни-
как нельзя. Почему? Да потому что они расположены от Ми-
шукова на расстоянии 1—2 км. К тому же, население этих
деревень находятся в родственных отношениях с мишуков-
цами, так как во все времена женились, выходили замуж,
как говорят в народе,  —  «Все переплелись». Так же у населе-
ния этих деревень был один приход — приход Мишуковской
церкви Святителя Николая Чудотворца. И, главное, почти 70
лет они работали рука об руку и создавали экономические и
социальные условия жизни в одном колхозе «Новь».

Будем надеяться, что уроженцы Мишуковского сель-
ского поселения, проживающие на его территории, прочитав
эту книгу, задумаются о своей малой Родине, о Земле, кото-
рая их породила, вспомнят своих предков, станут добрее друг
к другу, переоценят свои ценности, а те, кто по воле судьбы
оказались далеко от места рождения, мысленно или  реально
посетят свою Родину, станут по-другому относиться к своему
предназначению, будут крепить родственные и деловые свя-
зи, объединятся, и, возможно,  возродят былую славу своей
Земли.

При этом нельзя забывать слова великого русского и со-
ветского писателя А.Н. Толстого, который отмечал: «Это моя
Родина, моя земля, моё Отечество, — и в жизни нет горячее,
глубже и священнее чувства, чем любовь к тебе ...»
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Мила нам добра весть о нашей стороне:
Отечества и дым нам сладок и приятен.

Г.Р. Державин

ГЛАВА  I

ИСТОРИЯ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СЕЛА  МИШУКОВО, ДЕРЕВЕНЬ-
СПУТНИКОВ  И  ИХ  РАЗВИТИЕ

В 13—16 веках южные границы Москов-
ско-Российского государства проходили по реке Сура. Земли в
правобережье Суры назывались «Дикое поле». В диком поле
фактически не было селений, жители уходили из этих мест,
так как здесь наблюдались  частые набеги ногайцев и других
южных племён. Они наносили большой ущерб россиянам. При
набегах татаромонгол, ногайских и других  племён, как отме-
чает историк Н.М. Карамзин в книге II «История государства
Российского»: «Татаро-монголы не давали спокойно жить и
досаждали своими набегами, в том числе и у дикого поля ..."
(современное Cурское правобережье  Поречья. — Примечание
автора). Описывая события 1361 г., он указывает: «Они жела-
ли единственного грабить и жечь: мгновенно приходили, мгно-
венно и скрывались ... .  Области Рязанская и Нижегородская
были осыпаны пеплом, в особенности берега Суры (место «ди-
кого поля»), где Арапша (татарский князь) не оставил в це-
лости ни одного селения. Татар поддерживали отряды мор-
довских и черемисских князей. Арапша в большом сражении
на реке Пьяне скрытно с помощью мордовских князей  на-
пал на русские войска, которые остановились здесь отдыхать,
и разбил их». По-поводу безрассудства русских князей народ
говорил: «... За Пьяною люди пьяны ...». После ухода татар с
награбленным, пленёнными воинами и женщинами, мордов-
ские князья продолжали  бесчинствовать и грабить оставши-
еся селения... «Но князь Городецкий Борис Константинович
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настиг их, когда они возвращались с добычею, полностью раз-
бил и потопил в реке Пьяне, где ещё плавали трупы росси-
ян».  «Он в следующую зиму со своим войском за предатель-
ство опустошил землю мордовскую, истребляя жилища и жи-
телей...».  Татарским набегам и набегам ногайцев  был поло-
жен конец при царствовании Ивана IV Грозного. Российское
государство при нём расширилось и окрепло.

Иван Грозный совершил два похода на Казань — в 1549
году, когда ему было 19 лет (Казань он не взял, но был зало-
жен город Свияжск), и в 1952 году — в 22 года (Казань была
осаждена и взята, татарское войско разбито полностью). В 1956
году было взято и Астраханское ханство. Таким образом, Рос-
сийское государство уже простиралось от Балтийского до Кас-
пийского морей. Карамзин отмечает, что юный царь во вто-
рой поход на Казань «...Распорядил поход  двумя путями,
объявив, что дружина царская «Левая рука и запасный полк»,
должны идти с ним на Владимир и Муром, главные же воево-
ды на Рязань и Мещеру, чтобы сойтись с государём в поле за
Алатырем (рекой). До Алатыря, следуя по маршруту Москва—
Владимир—Муром—Арзамас—река Алатырь, он сделал 12 пе-
реходов (12 суток), в том числе десятый переход шёл и по
территории нынешнего Поречья. Н.М. Карамзин по этому
поводу отмечал: «Августа  1-го государь святил  воду в Мене
(ниже с. Мишуково по течению. — Примечание автора) на 10
стане, в следующий день переправились за Алатырь и  4 августа
с радостью увидел на берегах Суры полки князей Мстислав-
ского, Щеняшева, Курского, Хилкова...». В порядке справки
укажем, что царь 2-го  августа 1552 г. на слиянии рек Алатырь
и Сура приказал заложить крепость Алатырь, которая вскоре
стала городом. Далее, описывая местность маршрута от Ала-
тыря до Казани, Карамзин отмечал: «... Многочисленные рати
шли дремучими лесами и пустынями, питаясь ловлею, ягода-
ми и плодами. «Мы не имеем запасов с собою, — пишут оче-
видцы:  — везде природа до наступления поста готовила для
нас изобильную трапезу — лоси являлись стадами, рыбы тол-
пились в реках, птицы сами падали на землю перед нами. ...
Молодой царь руководил в походе талантливо и грамотно,
действовал смело и решительно».

После основания Свияжска и Алатыря, взятия Казани и
присоединения Казанского ханства,  а в 1556 году — Астрахан-
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ского, к России, началось строительство городов — крепостей,
проведена организация сторожевой службы и создание укреп-
лённых линий (Тетюши—Алатырь—Темников—Кубнинская
засечная черта). Это способствовало уменьшению набегов
кочевников и во второй половине 16 века безопасность в Юго-
восточной Чувашии (в современных границах) была обеспе-
чена полностью.

Но все же, здесь автор расскажет о последнем набеге но-
гайцев в 1612 году на южные границы России — на арзамаз-
ские и алатырские земли. В Алатырской летописи записано:
«Алатырский князь и воевода Андрей Хилков повелел мурзе
Баюшу Разгильдееву собрать алатырских мурз и мордву, и
всяких служилых людей, подготовить их и двинуть на защиту
этих земель от незваных гостей. Через некоторое время было
собрано 9 тысяч воинов, подготовлены обозы с оружием и
провиантом и направлены в сторону Арзамаса. Прибыв на реку
Пьяну около села Чукалы, алатырские войска расположились
на отдых. Узнав о прибытии алатырцев, в их лагере появились
перебежчики со стороны Чукал и доложили о том, что ногай-
цев в близлежащих сёлах «много-премного». Что жители села
Чукалы (более 500 человек) находятся в неволе. На другой
день началось сражение между алатырскими войсками и но-
гайцами, которое длилось два дня. В первый же день жители
Чукал были освобождены из неволи и многие из них, воо-
ружившись, чем попало, стали бить басурманов. Решительная
схватка состоялась на р. Пьяне (второй раз в истории. — При-
мечание автора). Ногайский мурза Курмаметь был смертель-
но ранен и алатырцы захватили знамя врага. Более 7 тысяч
ногайцев полегли на поле боя, оставшихся погнали к селению
Озёрки. В бою ногайцы сбили с коня Баюша Разгильдеева, но
подоспевшие воины спасли его. Победа над ногайцами была
бесспорная и блестящая.

Заслуги Баюша Разгильдеева Государем были «замече-
ны и отмечены». В «Материалах исторических  и юридических
района бывшего приказа Казанского дворца» [Т. 1. Казань,
1882 г.] пишется: «По Указу первого  царя из династии Ро-
мановых — Михаила Фёдоровича, Баюшу Разгильдееву  в 1613
году была пожалована грамота, которая гласит:  «... И за ту
многую службу и за Отечество дать ему Баюшу Разгильдееву,
княжество, и впредь у них того княжества и у его детей не-



9

отымати; а как же даст Бог Московского государства Государя,
и тогда велит ему Государь за то княжество дать царскую жа-
лованную грамоту, за красной печатью. К сей грамоте боярин
и воевода Князь Дми трий Тимофеевич Трубецкой да стольник
и воевода Князь Дмитрий Михайлович Пожарский велели зем-
скую печать приложить, лета 712 (1613), генваря в 24 день».
Также мурзе Разгильдееву была передана деревня Рындино,
насчитывающая 21 двор. А земля вокруг деревни пожалована
ему же по Указу царя с вручением грамоты в 1624 году.

После победы над ногайцами в 1612 году алатырский
отряд во главе с Баюшем Разгильдеевым направился на со-
единение, с шедшим на Москву ополчением во главе с Дмит-
рием Пожарским и Кузьмой Мининым, путь отряда из Ала-
тыря проходил через Кувакино, Турдаково, Мишуково, Поли-
бино, Висягу и далее в сторону Москвы. До сих пор старожи-
лы сёл Мишуково, Полибина и деревни Крылово (бывшая Ви-
сяга), упоминают  «Баюшев враг»,  через который он проходил,
и, до сих пор возвышающий на 60 см. засечный вал, по ко-
торому шёл его путь.

Во второй половине 16 — начале 17 вв. началось  активное
освоение присурских земель, в том числе и земель «Дикого
поля». Российское правительство оставило за коренным насе-
лением (мордвой) все принадлежащие ему земли, «куда ходили
его «соха и топор», взяв себе «дикие поля» и степи (ковыльные
земли). Они раздавались служилым людям. О том, как разда-
вались служилым людям земли, говорится  в Духовной гра-
моте Ивана IV: «Да сына своего благославляю великим кня-
жеством Нижегородским...». Да ему же даю город Курмыш,  да
город Алатор на Алаторе, с волостьми и со всеми пошлинами,
и князи мордовские с их вотчинами и с черемисами, и со все-
ми уезды и угожьи, и что к тем городам потягло. А что к тем
городам аз сажал детей боярских на диком поле, и те земли
все сыну моему Ивану, и вотченникам владеть своим». Так был
наделён землёй отличившийся в Казанском походе Тимофей
Яковлевич Мишуков из служилых людей Арзамаса, где он на-
ходился на разных должностях в  1560—1570 гг. В 1587 году он
был воеводой в Алаторе... . Известно, что его покидными (ос-
тавленными) землями пользовались мордовские мурзы дер. Ста-
рой Тургаковы (ныне  Турдакова) и платили с них оброк:
«...по три алтына по две деньги на год ...».
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Село Мишуково старинное, ему более четырёх веков.
Летопись гласит, что оно зародилось  во второй половине 16
века на левобережье реки Меня. Ныне оно  граничит с Мор-
довией и Нижегородской областью и находится на Юго-западе
современной Чувашии. Предполагается, что село Мишуково
было основано в конце 80-х годов 16 века (примерно в 1587
году). С этого времени начинается история села Мишуково.
Здесь нужно сделать  отступление в повествовании и опреде-
литься, что название села, согласно Алатырской летописи,
Мишуково дано по фамилии Тимофея Яковлевича Мишукова.
Однако предание — версию, выдвинутую краеведом-исследо-
вателем В.А. Ястребовой о названии села по имени крещён-
ного татарина «Мишука», — категорически отвергать нельзя.
Она бытует в селе и нравится жителям. Как говорят в народе,
—  «ей место быть».

Первое упоминание о селе Мишуково в письменном ис-
точнике относится к началу 17 века. Приведём выписку из
Алаторских отдаточных книг 1665—1666 гг. В 1628 году Ала-
тырский монастырь обратился к царю с челобитием о сдаче
государству слишком отдалённой вотчины на Малом Барыш-
ке (деревни Веретея и Кивать). 28 января 1628 года по приго-
вору боярина князя Дмитрия Черкасского с товарищами:
«...вотчину в Алаторском уезде дер. Кивать да деревню Веретею
на Малом Барышке (ныне Сурский район Ульяновской обла-
сти), пашни в обеих деревнях двести девяносто две четверти,
со крестьянами и с бобылями и пустыми дворами велено взять
на государя». Взамен монастырь получил пустошь (пустошь —
поселение, пашня и угодья, заброшенные прежними владель-
цами) Тимофея  Мишукова на реке Мене. Сохранилось описа-
ние пустоши от 12 мая 1628 года. «А урочища и межи Тимофе-
евской пустоши Мишукова от реки Мени подле земли тургаков-
ских мурз вражком вверх, а от вражка полем к речке Шерше-
лею. И через речку Шершелейя — на безымённый враг. А от
безымянного врага в поле через Тотарскую дорогу, что ездят
татарова пьянски, и к оврашку Танбаколатку, а Висящей враг
тож. А в том враге стоит дуб, а на нём грань. А от грани вниз
по Висящему врагу ..., а от тое грани полем в долину реки
Мени. Да на той жа Тимофеевой пустоши Мишукова усад. А на
усаде дворовы же пустовых двадцать одно место. А по тем
урочищем и по гранем подле троицкие  вотчины земли: правая
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сторона земля князя Баише Уразгильдеева, а левая сторона —
земля Тургаковских мурз». На пустоши Тимофеевской  мона-
стырём была поставлена деревня, которая получила название
Мишуково. Земли за деревней числилось 318 четвертей. Дерев-
ня в составе монастыря быстро ожила, вскоре в ней появи-
лась деревянная  церковь, и, уже к 1645 году в селении числи-
лось около 70 дворов. Она с появлением церкви стала назы-
ваться селом. В описи Троице-Сергиева монастыря за 1641 год
перечисляются все крестьянские хозяйства. «Село Мишуково,
а в нём крестьян: «Двор Фалейко Степанов; двор Федка Кире-
ев; двор Михайло Никитин; двор Лукьянко Костянтинов...",
и т.д. «А всего в селе Мишуково крестьянских тяглых 60 дво-
ров, ... девять дворов бобыльских. Захребетники: Панька Иль-
ин, Абакумко Кирилов, Кирюшка Прозоровский».

История села Мишуково неразрывно связана с историей
Алатырского Свято-Троицкого монастыря. Укреплялось хозяй-
ство монастыря, развивалось и Мишуково. Монастырь был
крупным землевладельцем. В 1746 году в вотчине монастыря
было 5294 души мужского пола, имелось 8484,5 дес. пашни,
1886 дес. сенокоса. Монастырь был своеобразным филиалом
Трицко-Сегиевской лавры. В Мишукове в это время числи-
лось 898 дес. пашни, 149 дес. сенокоса.

Жители села Мишукова  — русские.  До момента передачи
мишуковских  земель в 1631 году в монастырь они были  поме-
щичьи крепостные  крестьяне, с 1631 до 1764 года монастыр-
ские — Алатырского Свято-Троицкого монастыря. Как видно,
наибольшее время — 133 года они были монастырскими. Во
время включения мишуковских земель в монастырские вла-
дения в монастыре насчитывалось 113 дворов с 539-ю душами
мужского пола, в числе которых числились и мишуковские
дворы и крестьяне. В  1696 году в селе Мишуково  числилось
уже  135 дворов. Монастырские крестьяне выполняли в пользу
владельцев барщину: сеяли и убирали хлеб, косили луга и за-
готавливали сено, сооружали монастырские постройки, пла-
тили денежный оброк (в 18 в. — 80 копеек  с души мужского
пола) и натуральный (продовольственные и конюшенные
припасы). Кроме того, они платили налоги государству: в 16—
17 вв. — по посошному обложению, с 1679 года — по подвор-
ному, с 1724 года — подушную подать по 70 копеек с души
мужского пола; выполняли так же различные повинности. Од-
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ним словом, монастырские крестьяне несли спокойную обы-
денную  жизнь. А монастырь из года в год процветал, кроме
земли у него были значительные площади леса, рыбные ловли
в реке Суре и многочисленных озёрах. К концу 17 века обес-
печенность землёй крестьянского двора составляла 5,3 четвер-
тей в одном поле. До 1696 года, как указывалось выше, были
на барщине. При проведении в 1696 году переоброчки барщи-
на в Мишукове была отменена, с одновременным увеличени-
ем оброка крестьян, адресуемого не в Алатырский, а в Боль-
шой Троицкий монастырь. В Мишукове денежный оброк до-
ходил до 1,5 руб. на двор. Сельские бобыли платили по 40 коп.
со двора. Помимо оброка крестьяне платили деньги «За при-
казчиковый» доход и «стряпческие» (по 3—6 коп. со двора),
которые шли на содержание обширного делопроизводствен-
ного и приказного аппарата Троицко-Сергиевской Лавры. Пла-
тили монастырские крестьяне и государственные налоги.

В 1746 году в монастырские владения входили земли сёл
Ичиксы, Кладбищи, Кувакино, Мирёнки, Мишуково, Сур-
ский Майдан, Турдаково, Четвертаково, Чуварлей, Явлей, и
дер. Милютино, в которых числилось уже 5058 душ мужско-
го пола. В распоряжении Мишукова было 868 дес. пашни и
149 дес. сенокоса. Доходы монастыря были огромны, они со-
ставляли 4333 руб, то есть по 80 копеек с лишним  на душу
мужского пола.

Однако в 1764 году в царствование Екатерины II пра-
вительство лишило монастыри и церкви земель и крепостных
крестьян, то есть провело секуляризацию монастырских зе-
мель, объявив их собственностью государства. После чего ми-
шуковские крестьяне были переведены в разряд экономичес-
ких,   с 1786 года — государственных, с 1835 года — удельных,
а  с 1863 года после отмены крепостного права — свободных.
В «Экономических примечаниях г. Алатыря и Алатырского
уезда за 1794 год» так описывается село Мишуково: «Село Ни-
колаевское Мишуково тож, владения коронного ведомства
экономических крестьян. Селение лежит по течению реки Ме-
ни, на левой стороне, в оном селе церковь во имя Николая
Чудотворца деревянной простой архитектуры, построенная в
1789 году иждивением прихожан...».

Мишуковские крестьяне, кроме земледелия и животно-
водства, занимались различными промыслами: кузнечным, сле-
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сарно-токарным, бондарным, овчинно-скорняжным, шерсто-
битным и шерсточесальным, портняжным, шапочно-фура-
жечным промыслами; жестяными работами и мельничным де-
лом. Особенно славились мастера по изготовлению кадок и бо-
чек, по обработке овчин и шкур  животных. Как видно, кре-
стьяне были мастеровыми, проявляли усердие и трудолюбие
и, в большинстве своём,  жили безбедно.

В летописи Алатырского уезда указывается историчес-
кое название села Мишуково, — «Никольское, Николаевское
тож». Его жители во все времена были православными и ве-
рующими. Свои потребы справляли в церкви Святителя Ни-
колая Чудотворца, которая была построена и освящена в 1789
году на месте существующей ещё с середины 17 века церкви
во имя Положения Ризы Пресвятой Богородицы, которая была
деревянной и сгорела.

По преданиям и версиям, которые в своих исследова-
ниях описывает краевед Ястребова Валентина Ивановна, как
отмечалось выше, название села Мишуково в момент обра-
зования произошло от имени татарина Мишука, принявшего
обряд крещения. После строительства церкви во имя Николая
Чудотворца село стало называться двояко: «село Николаев-
ское Мишуково тож, село Николаевское Мишуково». Но так
как в Алатырском уезде уже были сёла с названием Николаев-
ское и Никольское, а двойное название затруднительно в быту
и при оформлении бумаг, то с начала 20 века осталось назва-
ние Мишуково. Ястребова В.И, в подтверждении версии в на-
звании Мишукова татарского начала, указывает также факт
наличия на территории села татарского кладбища.

Описывая историю развития Мишукова в указываемых
выше годах, нужно отметить, что не у всех крестьян царской
России жизнь была благополучной и «сладкой». Из-за нещад-
ной эксплуатации крестьян помещиками и из-за бесправия
(было крепостное право) они проявляли недовольство сущест-
вующим гнётом и становились участниками бунтов и восста-
ний, периодически в эти годы проводимых в России, высту-
пали против крепостничества, помещиков, дворян, предста-
вителей царской власти на местах — в уездах и волостях, одним
словом, против существующего строя.

Вслед за крестьянской войной Ивана Болотникова
(1606), мечтавшего о «Городе Солнца», бунтов Степана  Разина
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(1670—1672), последовала крестьянская война под предводи-
тельством Емельяна Пугачёва (1773—1775). В неё включились
ясачные крестьяне и, даже экономические, к которым в то вре-
мя относились мишуковцы. Восставшие громили и жгли бар-
ские усадьбы, убивали господ и чиновников. 23 июля 1774 года
Е.П. Пугачёв прошёл на Алатырь через Порецкую волость,
занял город и пробыл там три дня. В это время в Алатырском
уезде был полный разгул крестьян. По этому поводу историк
В.Э Красовский в своей книге «Алатырская старина» писал:
«В Алатырском уезде пугачёвцы особенно вольничали в сёлах
Сутяжное (ныне Раздольное. — Примечание автора) и Семё-
новское». Восставшими крестьянами также был разгромлен и
разграблен Покровский Иваньковский, Салтыковский вот-
чинский мужской монастырь в Пустыне на правом берегу
Суры в 3-х километрах  от села Кудеиха, в котором обитало до
40 монахов. Пугачёвцы повесили на дереве настоятеля мо-
настыря Никона и служку, монахов избили плетьми и разо-
гнали. В своей книге А.С. Пушкин указывал: «...Убивали всех,
кто попадался под руку ..., русские дворяне, мордва, попы ...
Полно вам над всеми ломаться, теперь мы над вами полома-
емся», — кричали они.

Так, согласно ведомости об убитых отрядами Емельяна
Пугачёва в Алатырском уезде дворян, приказных служащих и
других сословий, составленной в ноябре 1774 года Алатыр-
ской провинцальной канцелярией, числилось 252 человека,
из них заколото 48, повешено — 118, изрублено — 1, брошено
в воду — 4, засечено плетьми — 4, убито — 74, застрелено —
3. Разграблено в Алатыре различных заведений — 38, в уезде
помещичьих домов — 24, казённый винокуренный завод — 1,
домов разных обывателей — 6, всего 71. Кроме того, в уезде
умерщвлено 7 попов и 2 дьякона, 18 прикащиков, 7 дворовых
людей, 7 старост. В июле — августе крестьянами разгромлены
имения и убиты помещики в селениях Козловке, Ряпине,
Анастасове, Коровине, Выползове, Скучихе, Сыресях. Раз-
граблены винокуренные и стекольные заводы в Кудеихе и
Кожевенном. Развезён по крестьянским домам барский хлеб
из амбаров в селе Семёновское. Разгромлен помещичий дом
Салтыковых в селе Порецкое. Не обошла такая кара с. Мишу-
ково и близлежащие деревни. В ведомости отмечалось: «...Де-
ревни Новосёлок Скучихи тож помещики прапорщик Васи-
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лий Максимов сын Мертваго (45 лет), жена его Пелагея Ива-
новна (45 лет) убиты под городом Алатором при самом зло-
дее; майор Борис Фёдоров сын Мертваго (37 лет) повешен в
оной деревни; деревни Кудяевки (Ивановки) помещик вах-
мистр Аркадий Михайлов Сын Назарьев (80 лет) найден и по-
вешен злодеями в селе Мишукове». Села Полибина помещица
полковника Фёдора Волкова свояченица Татьяна Ивановна
дочь Панкова (60 лет) злодеями повешена (Ф. Волков, а затем
его дети Елизавета и Прасковья владели  деревней Пехоркой.
— Примечание автора).

Как видно, во время пугачёвского бунта сильно пост-
радала семья помещика Бориса Федоровича Мертваго, кото-
рый владел деревней Скучиха. Известно, что его малолетние
дети Степан и Дмитрий чудом уцелели при бунте. После бун-
та нашлись люди, которые взяли их под покровительство. Они
впоследствии в России были известны. Степан Борисович с
1790 г. — секунд-майор, участвовал в войне России со Шве-
цией во главе команды Оренбургских казаков. Его брат Дмит-
рий Борисович — с 1799 г. — генерал-майор награждён прес-
тижным орденом — Святого Иоана Иерусалимского (1800).
Далее он был начальником Крымских соляных промыслов,
гражданским губернатором Таврической губернии.  В послед-
ние годы жизни тайный советник и сенатор (1817). Д.Б. Мерт-
ваго в своих «Записках» подробно описал события, происхо-
дившие в Алатырском уезде и городе Алатыре во время при-
хода и пребывания там Емельяна Пугачёва, при котором  по-
весили его отца Б.Ф. Мертваго.

В книге Н.П. Головченко и В.Д. Кочеткова «На рубеже
веков. Город Алатырь и Алатырский уезд в конце XVIII — на-
чале XIX вв.» отмечается: «В течении XVIII века с. Мишуково
значительно выросло, земли стало катастрофически не хва-
тать, хотя в 1702 году 24 семьи переселили  в новое село Ми-
рёнки. К тому же не было своего леса. Проблем не стало мень-
ше и после перевода крестьян  в казённое ведомство. Земли не
хватало и наблюдался её самозахват, как со стороны помещи-
ков, так и крестьян. Эту проблему обострил пожар 1794 года,
уничтоживший документы на землю. Теперь даже попытку раз-
межевать землю крестьяне восприняли как покушение на их
территорию. Например, владелец д. Висяги лейб-гвардии по-
ручик Н.Ф. Ермолов, не дождавшись межевания земли, в 1796
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году пригласил за свой счёт помощника землемера В.И. Хрис-
тофорова определить границы своего поместья. Последний 14
июля начал работу со своим помощником — солдатом Фё-
доровым и крестьянином, приданным от помещика ... . «Про-
шли несколько линий, как прибежали из Мишукова около
150 крестьян с дрекольем и косами, «кои приступя ко мне с
означенным орудием с азартностью произнося неблагостой-
ное ругательство сделали недопущение», докладывал позже
В.И. Христофоров. Не слушая объяснения приехавших, кре-
стьяне погнались за Фёдоровым и рабочими, кои едва бегством
могли спастись». Зачинщиков Ивана Якимова и Григория Ни-
китина взяли под стражу. В нижнем земском суде реакцию
крестьян поняли, и, предупредив, отпустили по домам.

«Земельные споры нередко заканчивались кровопроли-
тием. В 1687 году мордва д. Баевы Подгорной сожгла двух кре-
стьян села Четвертакова и крестьянина села Мишуково, и вы-
нуждена была отдать монастырю в счёт иска 7 озёр на правой
стороне и 4 озера — на левой стороне р. Алатыря. В 1828 году
крестьяне села Мирёнок убили баевского крестьянина». При-
ведённые факты из истории Алатырского уезда свидетельст-
вуют о том, что к этому времени назрела необходимость все-
российского межевания земель. Оно в Симбирской губернии
было проведено в 1798—1799 гг.

Об экономическом состоянии села Мишуково можно
судить по топографическому описанию Симбирского намест-
ничества Т.Г. Масленниковым  в 1785 году: «Материк по боль-
шей части состоит из чернозёма к хлебородию посредствен-
ный. Посев ржи производят с 1 по 15 августа, а ярового хлеба
в апреле ... . Число селений  в Алатырском уезде 111, в том
числе сёл 44, деревень — 67; в них домов помещичьих 124,
крестьянских и церковных — 8 280. Из селений же Алатыр-
ского уезда примечательнее прочих:  1-е село Мирёнки и 2-е
— Мишуково, в которых жители упражняются в делании
бочек...»

Также в Генеральном межевании земель Симбирской гу-
бернии и приложенных к нему «Экономических примечани-
ях» за 1798 год указывается: «Село Никольское Мишуково
тож, владения коронного ведомства экономических крестьян.
Дворов 113, жителей муж. пола — 294, жен. пола — 300. Паш-
ни числится 1211 дес., покоса — 203 дес., под поселением —
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68 дес., удобной — 1483 дес., неудобной — 47 дес. Всего 1531
дес. 2163 саж...»

В Примечаниях отмечалось: «Селение лежит вдоль тече-
ния р. Мени, на левой стороне, а дачею простирается до речки
Першелейки и оврага Висящего — на правой, а река Меня и
оврага безымянного — на левой сторонах, и по обе стороны
по оной реки, нового её течения, речки Першелейки (оврагов
Першелея, Ближнего, Среднего и безымянных). Та река Меня
в самое жаркое летнее время шириной бывает от трёх до шес-
ти сажен, глубиною в два аршина. Речка Першелейка шири-
ною в полторы сажени, глубиною до аршина, а овраги совсем
пересыхают. В Мене ловится рыба — щука, окуни, плотва, на-
лимы, пескари и раки — для обихода крестьян. Вода ж для
употребления людям и скоту здорова. Земля грунт имеет чер-
нозёмный. Из посеянного на ней,  лучше родится рожь, овёс,
греча. А прочие крестьяне состоят на положенном казённом
окладе, землю ж всю запахивают на себя, — к чему они и ра-
дельны. В  зажитке своём состоят средственны. Женщины, кро-
ме полевой работы упражняются в рукоделии. Прядут поскан,
шерсть. Ткут холсты и сукно для своего употребления и на про-
дажу. Церковная ж земля положена в стороне и обрабатыва-
ется самими священно- и церковнослужителями».

(Далее в Мишукове имелось:  в 1859 г. — 205 дворов,
1382 жителя; в 1913 г. — 290 дворов, 1900 жителей; в 1927 г. —
377 дворов, 1947 жителей. — Примечание автора).

Здесь же приведём из материалов Межевания земель све-
дения о близлежащих к Мишукову, расположенных на право-
бережье Мени деревнях,  с жителями приписанных к приходу
церкви Николая Чудотворца.

Деревня Кудеевка Ивановка тож — сельцо общего вла-
дения действительного статского советника Ивана Максимо-
вича Волка, из дворян девицы Настасии Ивановны дочери
Пантусовой, титулярного советника Ивана Иванова сына На-
зарьева, поручицы Прасковьи Васильевой дочери жены Пер-
хуровой, полковницы Ирины Ивановой дочери жены Беке-
товой, девицы Прасковьи Ивановой дочери Абалдуевой. Дво-
ров — 52, муж. — 149, жен. — 162, всего  населения 311 чел.
Пашни 935 дес., покоса — 55 дес., под поселением — 39 дес.,
удобной 1030 дес., неудобной — 14 дес., всего — 1846 дес.
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Селение лежит по течению реки Мени, старого его тече-
ния по правой стороне. В оной деревни  два дома господских,
деревянные, простой архитектуры. А дачею простирается ре-
ки Мени и оврага Кузьминского на правой, речки Муравлей-
ки — на левой сторонах. Крестьяне состоят на хлебопашестве,
земли запахивают на господ своих на трёх полях по 250 деся-
тин, а остальную всю на себя, к чему они радельны... В за-
житке своём средни. Женщины сверх полевой работы упраж-
няются в домашних рукоделиях, прядут лён, поскан, ткут хол-
сты и сукна для господского и своего употребления, а частью
на продажу.

(Далее в Ивановке имелось:  в 1880 г. — 87 дворов, 498
жителей, в 1926 г. — 156 дворов, 909 жителей; в 1939 г. — 910
жителей. — Примечание автора).

Сельцо Новосёлки Пехорка тож, владения полковницы
Катерины Ивановой дочери жены Перхуровой. Дворов — 43,
муж. — 165, жен. — 175, всего 340 чел. Пашни 232 дес., поко-
са, по коему мелкий кустарник — 45 дес., под поселением —
26 дес., удобной — 304 дес., неудобной — 5 дес. Всего земли
310 дес. Селение лежит по течению реки Мени по правой сто-
роне. В оной деревни дом господский, деревянный, простой
архитектуры. А дачею простирается оной же реки, речки Кар-
малейки и лощины безымянной на правой, а речки Мурав-
лейки — на левой сторонах. В реке ловится рыба: щука, окуни,
пескари, караси и раки, а в речках по мелкости воды раба не
имеется. Вода ж для употребления людям и скоту здорова.
Земля грунт имеет чёрный. Крестьяне состоят на хлебопашест-
ве... Промыслов никаких не имеют и в зажитках состоят по-
средственны. Женщины сверх полевой работы прядут лён, по-
скан и шерсть, ткут холсты и сукна для госпожи, своего упот-
ребления, а частью на продажу. Вынесенная ж церковная
земля положение своё имеет на суходоле и обрабатывается сво-
ими священно- и церковнослужителями.

(Далее в Пехорке имелось:  в 1859 г. — 24 двора, 196 жи-
телей; в 1897 г. — 43 двора,  398 жителей; в 1927 г. — 95 дво-
ров, 513 жителей. — Примечание автора). Пехорка 2 феврала
1965 года переименована в д. Красномайская.

Пустошь Скучиха общего владения титулярного совет-
ника Николая и корнета Александра Фёдоровых детей Волко-
вых, поручицы Прасковьи Васильевой дочери жены Бахме-
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тевой. Девицы Елизаветы Николаевой дочери Ступишиной.
Положение имеет р. Мени и старого её течения по правой, а
речки Муравлейки и лощины безымянной — на левой сторо-
нах. В реке ловится рыба: щука, окуни, пескари, караси и
раки. Вода ж для употребления людям и скоту здорова. Земля
грунт имеет серопесчаный и с посеянного на ней лучше родятся
рожь и овёс, а прочии семена средственны. Сенные покосы
травою хороши. Оную же землю обрабатывают с. Полибина
крестьяне на господ своих  100 дес.,  а остальную всю на себя
... (Н.Ф. и А.Ф. Волковы — владели и селом Полибино. —
Примечание автора).

Пашенной земли за Скучихой числилось 411 дес., поко-
са и по нему мелкого леса — 55 дес., удобной — 466 дес.,
неудобной — 11 дес. Всего земли — 477 дес. Скучиха 2 февраля
1965 года переименована в д. Красная Горка.

После указанных характеристик с. Мишуково и назван-
ных деревень, нужно отметить, что в 1797 году в России двор-
цовые крестьяне были переведены в разряд удельных, то есть
стали собственностью царской фамилии. В своё время Пётр I
создал и особое управление — Департамент уделов, независи-
мый от всех правительственных органов, и, и подчинявший-
ся только царю, во главе  которого стоял министр с особыми
правами.

Для управления удельными крестьянами было создано
9 экспедиций. Казанская экспедиция распределяла свои дей-
ствия на крестьян Симбирской губернии. В 1808 году вместо
экспедиции были созданы удельные конторы, в том числе и
Симбирская. В 1836 году Симбирская контора была разделена
на четыре: Алатырскую, Симбирскую, Самарскую и Сызран-
скую. Мишуково входило в Урусовский удельный приказ Ала-
тырской удельной конторы с сёлами Урусово, Турдаково, Ку-
вакино, Сурмайдан, Мирёнки, Ичиксы, деревнями Староё
Ардатово, Кечушово Жабино тож, Милютино, Бермайдан.

Положение удельных крестьян отличалось от поме-
щичьих. Они более свободно распоряжались своими земель-
ными участками, над ними никогда не висела угроза лишить-
ся  надельной земли. Удельные крестьяне пользовались прин-
ципами самоуправления. Избирали старост, сообща решали
другие вопросы. Основное же отличие было в том, что они ни-
когда не превращались в рабов, их не продавали и не закла-
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дывали, как крепостных (помещичьих) крестьян.
Непременным условием хозяйственной деятельности

крестьян, определявшим экономическое положение, являлось
наделение их достаточным количеством земли. В начале 19 века
максимальный надел удельных крестьян Симбирской губер-
нии равнялся 5—6 десятин на хозяйство. В 1835 году в Ала-
тырском приказе на  3 169 душ приходилось 15 404 десятин
удобной земли, а средний надел на душу был равен 4,86 де-
сятин.

Для сбыта своих продуктов и предметов ремесла мишу-
ковские крестьяне пользовались Алатырским, Ардатовским,
Порецким,  а с 1889 года — вновь открывшимся Кувакинским
базарами.

Говоря о значимости и развитии села Мишуково, нужно
отметить, что оно с первой половины 19 в. и до 1924 года
было волостным центром. В момент образования в Мишуков-
скую волость входили: сёла Мишуково, Старое Ардатово, Жа-
бино, деревни Ивановка, Пехорка, Скучиха. Наибольшее раз-
витие село получило в 18—19 вв. Если в 1795 году в нём было
70 дворов и проживало 594 жителя (8,5 чел. на двор), в 1859 го-
ду числилось уже 205 дворов и проживало 1382 человека (7 чел.
на двор). О том, что люди не бедствовали, говорит их занятие
различными промыслами, о чём упоминалось выше. Свиде-
тельство тому и то, что до наших дней сохранились каменные
постройки того времени — жилые дома, амбары. Их насчиты-
вается около 2-х десятков. Село в Алатырском уезде было на
хорошем счету, поэтому и стало волостным центром. В уезде в
пореформенный период (в 1860—1863 гг.) в границах совре-
менной Чувашии функционировали волости: Алатырская,
Иваньковская, Кладбищенская, Кувакинская, Мишуковская,
Порецкая, Сутяжинская, Турдаковская. В Мишуковскую во-
лость входили Висяга, Ермоловка, Жабино, Ивановка, Ми-
шуково, Полибино, деревня Полибино (Кокуй), Пехорка, Ста-
рое Ардатово, Урусово. Большинство этих населённых пунк-
тов известны по Переписным книгам Алатырского уезда на-
чала 17 века. Тогда они входили в состав Верхопьяновского
стана, объединявшего сёла и деревни, расположенные по верх-
нему течению  реки Пьяна и по всему течению реки Меня. По
переписи 1624 года только помещичьих сёл и деревень (без
мордовских) в нём было более 40. По переписи 1671 года
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большинство селений Верхопьяновского стана числятся уже за
Низсурским станом.

В статусе волостного села Мишуково прошло все этапы
очередного расширения селения, которые известный публи-
цист Н.В. Щелгунов описал ещё в 1885 году: «Где начало, где
конец провинции?» Начинается провинция, писал он, —  ко-
нечно, с её основной ячейки, какого-нибудь починка, ... но
вот починок вырастает в деревню и делает первый шаг в ци-
вилизацию, обзаводится кабаком. Затем деревня делает вто-
рой шаг и присоединяет к кабаку лавочку с баранками, лап-
тями, верёвками и дёгтем. Теперь потребности бывшего по-
чинка начинают расти быстро и в нём возникают зачатки го-
сударственных учреждений. К кабачку и лавочке присоеди-
нятся волостное правление, урядник, школа, и, починок ста-
новится селом.  Как отмечалось выше, к 1859 году в Мишу-
кове в 205 дворах проживало 1382 человек, а в 1913 году — в
290 дворах жили 1915 человек (это наибольшее количество
жителей за всю историю села).

В то время волость являлась самой мелкой администра-
тивно-территориальной единицей царской России. Во главе её
стоял волостной старшина, избираемый на три года сельским
сходом. Он, вместе с волостным писарем, возглавлял волост-
ное правление, состоявшее из сельских старост, других вы-
борных должностных лиц. Сельский сход избирал для вы-
полнения различных общественных обязанностей десятских и
сотских (название от числа выставлявших их дворов). После
крестьянской реформы сотские и десятские превратились в
низших  полицейских и служителей на  селе.

Констатируем, что наиболее подробные сведения о Ми-
шуковской волости содержится в подворной переписи Сим-
бирской губернии 1911 года. Тогда в волости насчитывалось
1 692 семьи, душ обоего пола — 11 820. Это было в два раза
больше, чем в Порецкой волости. А на одно крестьянское се-
ление насчитывалось в среднем 154 семьи, душ обоего пола —
1017. Семьи были большие, преобладало русское население,
мордва составляла 5092 человека или  47,7 %. Из 16 волостей
Алатырского уезда, в которых насчитывалось 114 селений кре-
стьян общинников и 36 посёлков и хуторов, Мишуковская
занимала 4-е место (11 селений), уступая Промзинской (24 се-
ления), Алатырской (22 селения), Ждамировской (15 селений).
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Более полную картину в волости в 1911 году дают дан-
ные о землепользовании крестьян. Из  1 715 семей имели посе-
вов 1 470,  245 — посевов не имели. Сдавали землю в аренду
235 хозяйств, а арендовали — 916. 142 семьи бедствовали и
были вынуждены искать работу и пропитание в других гу-
берниях. Более половины из них выехали в Сибирь. 682 хо-
зяйства имели свой промысел, но только 298 из них работали
круглый год. 177 хозяйств имели торговые и промысловые за-
ведения.

В материалах переписи отмечается, что уровень грамот-
ности населения по волости был невысоким. Процент семей,
где были грамотные и учащиеся, составлял 56,4, грамотных
мужчин и учащихся было 27,6 %, грамотных женщин и уча-
щихся 1,26 %. В Мишукове из 1830 жителей грамотными были
347 человек (20%).

В Мишукове на дату переписи всей удобной земли было
1 470 десятин, то есть по 4 десятины на хозяйство. Стадо круп-
ного рогатого скота составляло 786 голов. В селе было 5 тор-
говых точек и 25 промышленных предприятий. Урожайность
зерновых была невысока — 7—8 ц /га и мало чем отличалась
от средней урожайности сельхозкультур по Европейской  Рос-
сии. «Сидя на чернозёме, ... нищенствуем и голодаем», —
жаловались мишуковские крестьяне. Сильно по ним ударил
неурожай и голод 1911 года, и этот неурожай повторялся цик-
лично — через 3—4 года.

В феврале 1917 года царь Николай  II отрёкся от прес-
тола, а Первая мировая война продолжалась. Временным пра-
вительством сделана попытка провести земскую реформу,
которая предполагала передачу всей системы управления на
местах всесословному «общественному» самоуправлению. По
новой реформе власть — волостная управа, выбиралась на вы-
борах, которые были прямыми, всеобщими, равными, тай-
ными с можеритарной системой голосования, то есть выбран-
ными считались кандидаты, получившие более половины го-
лосов,  от участвующих в выборах. Всеобщие выборы состоя-
лись 20 августа 1917 года. Впервые за всю историю России
участие в них приняли женщины. В Мишуковской  волости
активность избирателей была одной из самых высоких в Ала-
тырском уезде. После выборов  в сентябре волостные управы
приступили к работе. Но в октябре в России свершилась Ве-
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ликая Октябрьская социалистическая революция. Временное
правительство было низложено и на смену земству пришли
Советы. В Мишукове волостной Совет крестьянских и солдат-
ских депутатов возглавил Николай Иванович Щенов, быв-
ший гимназист, приехавший с матерью (уроженкой Мишу-
кова) из Петрограда, писарем избрали 12-летнего Ваню Яс-
требова, только что окончившего двухклассную народную
школу и пятый класс Порецкой школы.

Выше при характеристике села Мишуково, деревень Ива-
новки, Пехорки и Скучихи кратко описывалась река Меня.
Действительно, она являлась достоянием жителей этих селе-
ний. Да и сейчас является таковой. В народе говорят: «Это до-
стояние и дар божий». Здесь более шире охарактеризуем её.
Река Меня с её достопримечательностями, её особенностями
и ресурсами представляется как степная река и является ле-
вым притоком реки Суры. Она берёт своё начало на террито-
рии современной Мордовии, у села Мишуково вступает в пре-
делы современной Чувашии, протекает по территории По-
рецкого района с юго-запада на северо-восток на протяжении
33, 7 км  и около села Ряпино впадает в Суру. Площадь бас-
сейна составляет 377 кв.км. Входит в Засурский гидрологи-
ческий район. Главный приток Мени — речка Суравлейка.
Вдоль Мени плотно расположены селения района: на право-
бережье — Ивановка, Красномайская (бывшая Пехорка); на
левобережье — Мишуково, Полибино, Милютино, Семё-
новское, Вознесенское, Антипинка, Октябрьское, Коровино,
Анастасово, Бахмутово, Ряпино, Шатино. Её рыбные ресурсы
состоят из: щуки, окуня, ерша, плотвы, краснопёрки, песка-
ря и другой мелкой рыбёшки. В благоприятные вёсны река
широко разливается в районе сёл Мишуково, Полибино, Се-
мёновское, Анастасово Бахмутово и Ряпино.

Во время изучения геологии Поречья исследователи
(геологи и полентологи) А.Н. Рязанов и П.А. Герасимов в 1914
и 1917 гг. составили геологическую карту исследуемого реги-
она. Учёный Н.Т. Сазонов в 1951 году описал найденные ам-
мониты, относящиеся к новому роду. Аммониты найдены в
оолитовом ожелезнённом с включением мелких фосфоритов в
самой верхней части рязанского гризонта — обнажение «Абал»
на правом берегу Мени около деревни Пехорка (ныне Крас-
номайская).
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В районе Ивановка—Мишуково русло Мени несколько
раз менялось по разным причинам. Например, в  70-е годы 18
века крестьянин с. Мишуково Клипиков поставил на р. Мене
мельницу. После этого река пробила новое русло и потекла по
обоим — и по-старому, и по-новому. Участок между ними в 52
десятины захватил сосед, помещик Кудеевки Ивановки тож,
действительный статский советник И.М. Волк. Нередко здесь
земельные споры заканчивались кровопролитием.

И уже в Советское время в период реализации Про-
граммы мелиорации (в конце 1960 — начале 1970 гг.) в рай-
оне села Мишуково мелиоративной техникой спрямляли рус-
ло Мени, то есть прокопали новое.

Возвращаясь к человеческим истокам — корням и пред-
кам, нельзя вести рассуждения в отрыве от духовной жизни и
культуры Мишуковской Земли, уроженцы которой  полностью
были связаны с православной религией и христианской ве-
рой с давних времён, то есть со дня образования села Мишу-
ково, деревень Ивановки, Пехорки и Скучихи. Церковь Свя-
тителя Николая Чудотворца сыграла важную роль в упроче-
нии веры, расширения мировоззрения и развития культуры
мишуковцев и других прихожан. Здесь во все времена, начи-
ная с 16 века,  была прочная основа православной веры.

Строительство церквей в Среднем Поволжье начинает-
ся с момента покорения и присоединения к московскому го-
сударству Казани. Возведение церквей в городах и сёлах без
указа Святейшего Патриарха Руси не разрешалось. В полном
собрании Законов Русской империи за 1649—1825 гг. отме-
чается, что он разослал Инструкцию о запрете: «... ставить и
данью облагать церкви без веления Патриарха ...». В эти годы
принято ряд мер и по обращению мордвы, чуваш, татар в
христианскую веру. Новокрещённых записывали к русским,
татарским и черемисским селениям. По существующему указу
18 века при наличии 250 дворов в селении разрешалось стро-
ить одну церковь. Также было разрешено «... в губерниях на-
селённых иноверцами, принявших крещение, освобождать от
рекрутской повинности рекрутов и в их селениях строить цер-
ковь».

В документах середины 17 века Мишуково называется
селом, то есть в нём уже была церковь. Переписные книги
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1645—1646 гг. подтверждают это: «... А в том селе церковь
Николы Чудотворца, а у той церкви поп Иван Микифоров...».
Основным источником, раскрывающим историю храма в селе
Мишуково, является «Летопись Николаевской церкви», кото-
рая хранится в Государственном историческом архиве Чуваш-
ской Республики. Начинается она так: «... неизвестно, с ка-
кого времени село Мишуково получило начало своего сущест-
вования и ничего нет такого, из чего бы видно было, с какого
время образовался этот приход и отчего получил такое назва-
ние. Прихожане здесь чисто русские и живут издавна. К при-
ходу этому принадлежали, и сей час принадлежат, три дерев-
ни: Ивановка, Пехорка, Скучиха ...».

Косвенные данные говорят, что в первой половине 17
века в селе существовала церковь во имя Положения Ризы
Пресвятой Богородицы во Влахерне. Первым священником её
был Иван Микифоров (Никифоров).  Церковь,  к сожалению,
сгорела, и на её месте была построена, ныне функциониру-
ющая церковь, в честь Святителя Николая Чудотворца, кото-
рую освятил игумен Алатырского Свято-Троицкого монасты-
ря Самуил 7 мая 1789 года. Таким образом, эта церковь стоит
на мишуковской земле 233 года. В государственном архиве
Нижегородской области хранится дело «О построении церкви
в с. Мишукове Сергачской округи 4 января  1791 г.—1794 г.».
От церкви пошло и название села: «Николаевское Мишуково
тож». Так как Николиных дней в году два, в Мишукове от-
мечали два престольных праздника — Никола «Вешний» — 9
(22 мая), Никола «Зимний» — 6 (19 декабря).

Уже к первой половине 19 века у россиян стал прояв-
ляться интерес  к церковной истории. Это заставило Святей-
ший Синод в 1850 году разослать по епархиям распоряжение
о составлении подробных описаний, то есть своеобразной
летописи по каждой епархии. Они включали в себя: изучение
основных этапов распространения православия, описание цер-
квей и соборов, монастырей и чудотворных икон, биографии
архиреев и др. К этой работе в Симбирской губернии причас-
тен один из известных историков-литераторов Валентин Эду-
ардович Красовский, который подготовил и в  1901 году из-
дал «Хронологический перечень событий в Симбирской гу-
бернии в 1373—1901 гг.», а в 1901—1905 гг. написал истори-
ческие очерки о церкви. Он много сделал для увековечивания
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истории церкви, провёл значительные историко-статистические
исследования на местах. Нужно отметить, что на территории
современной Чувашии, в т.ч. в Алатырском уезде, храмы в
селениях сначала входили в состав Нижегородской (1779—
1832), а затем с 1832 г. — во вновь созданную Симбирскую
епархию.

К началу 20 века в Симбирской губернии было образо-
вано церковно-археологическое общество. Как свидетельству-
ют летопись и история, уже в 18—19 вв. в границах нынеш-
него Порецкого района почти во всех крупных населённых пунк-
тах имелись свои церкви, а точнее сказать, в начале 20 века
(1930 г.) функционировало 22 церкви, в том числе в с. По-
рецкое — 5, в с. Анастасове — 2, ныне с учётом восстановлен-
ных функционирует  16 церквей (остальные утрачены безвоз-
вратно).  Церковь держала  в поле зрения каждого человека —
от рождения до самой  смерти, занималось его воспитанием и
обучением в церковноприходских школах (ЦПШ). И это не
случайно. Церковь до Великой Октябрьской революции 1917
года (до установления Советской власти в России) была в со-
ставе государства, и, им ей было вменено в обязанности осу-
ществлять следующие акты гражданского состояния: рожде-
ние, крещение, венчание, смерти — фиксировать их в цер-
ковных Метрических книгах, а так же ежемесячно делать от-
чёты по ним.

Продолжим разговор по Мишуковской церкви. Из сго-
ревшей первой церкви 17 века, чудом уцелела только древняя
месточтимая икона Божией Богоматери, созданной по преда-
нию, византийским поэтом и церковным деятелем Иоаном
Дамасским в 13 веке. На эту икону в 1835 году усердием поме-
щицы приходской деревни Ивановки Екатерины Ивановны
Ступишиной сделана серебро — позлащённая риза весом 10
фуктов и 50 золотников.

Построенная в 1789 году Мишуковская церковь, судя
по описи, составленной в начале 60 — годов 19 века, выглядела
так: «Церковь настоящая, во имя Святителя и Чудотворца
Николая, деревянная, обелённая на каменном фундаменте
(фундамент был подведён под церковь в 1860 году, вместо
изветшавших от времён дубовых стульев, заботами и усердием
Дмитрия Александровича Мещеринова и прихожан); на ней
снаружи, в середине на куполе, фонарь, покрыт тёсом, а на
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одном глава обита чёрным железом, окрашенная медянкою,
на главе крест железный, выкрашенный хромом. Купол на
церкви покрыт тёсом и выкрашен медянкою. Сам храм пред-
ставляет собой правильный, с тремя внизу окнами по обе сто-
роны, четырёхугольник с куполом, в коем масляными крас-
ками изображено на полотне Триединое Божество; Алтарь в
церкви полукруглый с тремя окнами. Пол в храме деревянный,
устроен прочно из липового леса. Длина Алтаря от царских
врат до Горняго места 7 аршин, ширина 2 сажени 2 аршина;
Настоящая церковь в длину от Царских врат до Трапезы 3 са-
жени 1,5 аршина, в ширину — 3 сажени 1 аршин. Вышиною
церковь внутри от пола до свода в куполе 6,5 сажен. Снаружи
от земли с крестом — 10 сажен. Колокольня вышиною от зем-
ли до креста 12 сажен, в оной окон — 8, на коих висят 6 ко-
локолов, из них один большой, 70 пудов 5 фунтов (1122 кг),
другой весом 11 пудов 7 фунтов (131 кг), 3-й, 4-й, 5-й — без
весу, а 6-й весом 25,5 фунтов».

В церковной описи перечислены кресты напрестольные
— 7, священнослужебные — 12. Указано более 50 книг, хра-
нившихся в церковной библиотеке, ценные и редкие: «Апос-
тол» 1751 г. в кожаном переплёте; «Устав» 1733 г., два «Еван-
гелия» 18 века, издания 1717 г. и 1779 г.

Мишуковская церковь в конце 19 века имела 1,5 дес.
усадебной земли и 33 дес. — пахотной и сенокосной земли.
Церковь была хорошо обустроена. Среди постоянных попечи-
телей храма были Екатерина Ивановна Ступишина, коллеж-
ский советник Дмитрий Александрович Мещеренов, его жена
— Любовь Ивановна, поручик Николай Гаврилович Свия-
жинов, староста церкви (в должности с 1863 г.) Семён Ефи-
мович Захаров. В 1872 году усердием последнего, перекрыта
тесовая крыша на храме железом и окрашена масляной крас-
кой, в 1879 году снаружи окрашена вся церковь. Среди благо-
творителей были и крестьяне: Осип Келин, Иван Степанов
Ларин, который в 1890 году пожертвовал икону Знамения
Пресвятой Богородицы с «чеканным червонного золота фо-
ном». Особое же место в этом ряду занимал московский по-
томственный почётный гражданин Иван Прокопьевич Бар-
сов. Его усирдием в 1874 году была полностью переделана
зимняя (трапезная) церковь. В 1876 году он пожертвовал церк-
ви два Евангелия в сребозлащеных ризах, священные сосуды,
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три наперстных креста. В 1880 году им пожертвован в пользу
храма билет Алатырского городского общественного банка из
7 % на 2 тыс. руб. с тем, чтобы проценты с одной тысячи шли
на ремонт церкви, а с другой — священноцерковнослужите-
лям за поминовение его родственников и его самого после
смерти. И всё же основная часть пожертвований шла от рядо-
вых прихожан. 25 июля 1882 года на собранные ими средства
был куплен на Нижегородской ярмарке большой колокол ве-
сом 157 пудов 34 фунта (2543 кг. — Прим. автора)  стоимостью
2727 руб. 70 коп.

Приход Мишуковской церкви был довольно-таки боль-
шой. О нём можно судить по «Исповедным ведомостям», ко-
торые там хранились, начиная с 1804 года. Всего в 1804 году у
священника исповедовалось 1352 прихожанина. У исповеди
были  экономические крестьяне села Мишуково и помещицы
дер. Пехорки Екатерины Ивановны Перхуровой, дер. Иванов-
ки — Ивана Ивановича Назарьева, Прасковьи Васильевны
Бахметьевой, Ивана Михайловича Полощина. Крестьян из
Скучихи на исповеди не было.

В 1838 году в состав прихода вошли крестьянские дво-
ры дер. Висловки (Висяги) коллежской советницы Марьи  Ми-
хайловны Крыловой. В исповедной ведомости указано, что де-
ревне, находившейся в  4-х верстах от церкви, и во всё время
половодья в сообщении препятствуют речки Висловка и Кис-
ловка. Входили в состав прихода до 1845 года (включительно).
У помещицы М.М. Крыловой (бабушка академика А.Н. Кры-
лова) было в 1840 году 39 крестьянских дворов с жителями
152 муж. пола и 154 жен. пола, всего — 306 человек. И с этого
времени деревня стала называться Висягой.

Однако не все жители Никольского прихода приходи-
ли на исповедь. В 19 веке в Мишукове существовала секта
хлыстов. Сами они себя называли «людьми божьими», а в на-
роде их учение называлось «Христовщиной», так как своих
руководителей сектанты объявляли «Христами». Слово «хлыс-
ты» придумали священники, считавшие неприличным в на-
звании секты употреблять имя Иисуса Христа. Возникнув в
конце 17 века в Московских монастырях, «люди божьи» в на-
чале 18 века расселились в вотчине Алатырского Троицкого
монастыря. В 1838 году к суду были привлечены 48 алатыр-
ских хлыстов. Все они были оставлены без наказания, как «не
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сознавшиеся и не уличённые». Среди них были и мишуков-
цы: Василий Назаров (45 лет), вдов, грамотный; Мария Наза-
рова (40 лет), не замужем, сестра В. Назарова; Григорий Дани-
лов (45 лет), не женат; Анна  Данилова (47 лет), не замужем,
сестра Г.Данилова. В 1909 году селянин Андрей Зубков с же-
ной отошёл от православия в «духовные христиане» и святые
иконы из дома вынес. По статистике Симбирской епархии за
1913 год в Алатырском уезде христоверов было 125 человек.
Большая часть их жила в Мишукове.

После построенной в 1789 году церкви  Святителя Ни-
колая Чудотворца прошло 100 лет. Она стояла на дубовых
стульях, её крыша и приделы были покрыты тёсом, не была
покрашена, поэтому постепенно ветшала. В связи с чем, 1 июня
1893 года началась перестройка Мишуковской приходской
церкви по плану, выданному из Симбирской губернской стро-
ительной комиссии. В 1894 году, при старой трапезной, пост-
роена настоящая церковь и колокольня на каменном фунда-
менте, стены внутри оштукатурены алебастром, вся церковь
при поставленных в ней четырёх печах, сделалась тёплой.
Постройка обошлась в десять тысяч рублей. Вновь устроенная
церковь освящена 27 сентября 1894 года.

В архитектурном плане деревянное здание церкви имеет
классическую форму: алтарная часть, основная часть, которая
увенчивается пятью куполами (один большой и четыре ма-
лых), притвор, над которым сооружена колокольня. Церковь
имеет два придела: главный (настоящий), освящённый во имя
Святителя Николая, и, второй, находящийся в зимней (тра-
пезной) части храма, в честь трёх святителей части: Василия
Великого, Григория Богослова, Иоанна Злкатоуста.

Размеры храма: длина с колокольней 8 сажен, ширина
— 7 сажен, высота до верхнего карниза 3 сажени. Иконостас
главного храма: длина 5 саженей 1 аршин, высота 4 сажени; в
трапезной: длина 4 сажени, высота 1,5 сажен. Колокольня
трёхярусная, высота 8 сажен. Нужно отметить, что иконостас
Мишуковского храма считается самым лучшим из церквей
Поречья.

В 1896 году вокруг церкви сделана деревянная ограда со
стеклянными разноцветными шарами. В 1902 году заказан но-
вый иконостас крестьянину села Кекина Сергачского уезда
Нижегородской губернии Емельяну Николаевичу Морозову
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за 1450 рублей. В мае 1903 года иконостас был установлен. В
1907 году новый иконостас был позолочен за 2800 рублей, а в
1911 году был позолочен иконостас в трапезной за 1000 руб-
лей. В 1913 году шесть деревянных крестов обшитых белой
жестью, были заменены на вызолоченные железные: на ко-
локольне на настоящей церкви — по 14 пудов (224 кг. — При-
мечание автора), по боковым главам — по 5 пудов (по 80 кг.
— Примечание автора), и на арках — по 1 пуду.

В 1913 году приход Мишуковской церкви объединял
527 дворов с населением 3665 человек, из которых более
половины приходилось на Мишуково.

Состав притча. В 1804 году в церкви служили: иерей
Василий Иванов (73 года), диакон Фёдор Афанасьев (25 лет),
дьячок Василий Яковлев (18 лет), пономарь Михаил Степа-
нов (22 года). За время прошедшее с 1789 года, с начала фун-
кционирования новой церкви и по ныне, священнослужите-
лей в Мишуковской церкви Святого Николая Чудотворца
было 21 человек. Назовём большинство из них:

Василий Иванов, иерей 1789—1806 гг.
Фёдор Афанасьевич Зимницкий, иерей 1806—1817 гг.
Михаил СтепановСнигерёв 1817—1843 гг.
Николай Стефанович Протопопов 1843—1848 гг.
Алексей Герасимович Успенский, иерей 1848— 1894 гг.

(служил 46 лет)
Гавриил Дардалионов 1894—1914 гг.

(служил 20 лет)
Фёдор Саблуков 1914—неиз-

вестно
Сыромятников Иван Егорович 1932—1942 гг.

(служил 10 лет)
Артемий Афанасьевич Залепкин, 1957—1984 гг.

протоиерей (служил 27 лет)
Кольцов Валерий 1984—1987 гг.
Работкин — о. Иван 1987—1991 гг.
Кулаков — о. Куприян, иерономонах (в миру
Кулаков Станислав Александрович) 1991—1993 гг.
Владимир Алексеевич Кузнецов, иерей 1993—1996 гг.
Иеромонах — о. Митрофан (в миру 08. 1996—

Арланов Борис) 12.1996 гг.
Егоров — о. Владимир 1997—1998 гг.
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Александров Александр Викторович 1998—2000 гг.
Кулаков — о. Куприян, иеромонах

(в миру Кулаков Станислав Александрович) 2000—2004 гг.
Грошев — о. Виталий, иерей

(в миру Грошев Виталий Сергеевич) с 2004 г.
(служит 18 лет)

После Октябрьской революции 1917 года русская пра-
вославная церковь была отделена от государства — молодой
Советской России. Начались гонения против церкви и священ-
нослужителей.

В 1942 году Мишуковский храм был закрыт (в здании
церкви размещался колхозный склад). В 1946 году приход
вновь зарегистрирован.

Из послевоенных священников добрую память о себе
оставил священник Артемий Афанасьевич Залепкин. Родился
он 17 октября 1928 года в деревне Аниковке Горьковской
(ныне Нижегородской) области в семье крестьянина. В 1950—
1954 гг. служил в Советской Армии.  В 1956 году архиеписко-
пом Чебоксарским и Чувашским Мануилом (Лемешевским)
рукоположен  во диакона, затем — во просвитера и назначен
настоятелем Гурьевского храма села Батырево Цивильского
района Чувашской АССР. С июня 1957 года до кончины (скон-
чался  27 апреля 1984 года после непродолжительной болез-
ни) служил на протяжении 27 лет настоятелем Никольского
храма в с. Мишукове. Отец Артемий был примерным пасты-
рем, отличался добропорядочностью и кроткостью, был об-
щителен и отзывчив, пользовался авторитетом и уважением у
прихожан и населения. Являлся примерным отцом семейства,
вместе с матушкой Евдокией Антоновной воспитали 5-х детей
и дали цивильное образование. Дочь — Валентина и сын —
Пётр проживают в г. Сергач, Нижегородской области, дочь
Алина — в Чебоксарах. Дочери Галина и Ираида проживают в
Мишукове, первая вышла замуж за Абрашкина Николая Ми-
хайловича, вторая — за Пчелякова Евгения Алексеевича. За
праведные труды и долголетнюю службу в Мишуковской церк-
ви Артемий Афанасьевич  награждён Крестом с украшением.
Погребён на кладбище в с. Мишуково.

Епископ Чебоксарский и Чувашский  Варнава в телеграм-
ме выразил глубокое соболезнование близким отца Артемия,
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клиру, членам исполнительного органа и прихожанам храма.
Продолжительное время — в течение  более 30 лет  ста-

ростой Мишуковской церкви был Баринов Михаил Фёдоро-
вич. Он ныне здравствует, ему 90 лет. С 2000 года обязанно-
сти старосты прихода исполняет Захарова Зоя Николаевна.

За заслуги перед паствой и Русской православной цер-
ковью с разрешения Симбирской епархии в церковной ог-
раде на территории церкви похоронены: священник Успен-
ский Алексей Герасимович (неизвестно — умер в 1894 г.); по-
печители — Барсов Иван Прокопьевич (1801—1882) и его су-
пруга — Анна Коронатовна (1816—1880), Скорбогатова Гла-
фира Ивановна (1824—1896), Назаров Фёдор Дмитриевич
(неизвестно — умер в 1915 г.), Ласточкина Пелагея Сергеевна
(неизвестно — умерла в 1922 г.).

Как свидетельствует история, народное образование в
19 веке в России не обошлось без церкви. В 1859 году в числе
первых на территории современного Порецкого района при
Мишуковской церкви была открыта церковно-приходская
школа (ЦПШ), в которой обучались грамоте и Закону Божиему
крестьянские дети. В летописи Никольской  церкви за 1878 год
отмечалось, что в приходе Мишуковской церкви грамотных
достаточное количество, тем не менее, многие прихожане с
нетерпением ждут открытия «для образования юношества»
училища (земского), которое предположено устроить на об-
щественные средства при волостном правлении.

В 1880 году земское училище было построено и с 1 сен-
тября в нём начали обучение грамоте 20 крестьянских маль-
чиков и девочек. Алатырским училищным Советом учителем
школы был определён воспитанник Порецкой учительской се-
минарии (фамилия неизвестна), а преподавание Закона Божия
поручено приходскому священнику А.Г. Успенскому. Извест-
но, что в  90-е годы 19 века учителями училища работали
Пётр Григорьевич Рыбин (в 1892 г.), Иван Овчинников (до
1897 г.), Александр Горбунов (1897 г.). Заработная плата для
них была обычной для того времени — 11 рублей в месяц.

В школу ежегодно набирали до 90 учеников, однако к
концу учебного года оставалось не более 30. Зимой из-за не-
хватки дров, занятия прекращались. 1 июня 1900 года земская
школа была закрыта, а вместо неё по ходатайству прихожан
была опять  открыта церковно-приходская школа, «дабо дети
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были под постоянным надзором и руководством приходского
священника». В сентябре учителем был назначен Василий Ва-
сильевич Никольский, окончивший Симбирскую духовную
семинарию, а его помощником — Павел Смолин. Набралось
100 учеников и для их размещения пришлось снимать дом у
крестьянина Николая Макарова. На содержание школы при-
хожане обязались ежегодно уплачивать 242 рубля из своих
средств.

В 1901 году для ЦПШ построено деревянное здание 21
аршин в квадрате (14,9х14,9 м. — Примечание автора) и по-
крыто железом. Стройка обошлась в 1700 рублей для прихо-
жан и в 1200 рублей — для казны. В нём обучалось уже 100
мальчиков и девочек. Заведующим и законоучителем был свя-
щенник Гавриил Дардалионов, учителем — Василий Пластов,
его помощником — Павел Смолин.

24 апреля 1915 года состоялся последний выпуск ЦПШ.
Окончили курс одноклассной школы 20 учеников, из них 5 с
похвальными листами. Ранние экзамены были связаны с во-
енным положением (шла Первая мировая война) и тем, что
сейчас «каждый мальчик дорог для семьи в полевой работе».
Но всё-таки школа продолжала функционировать — уже
народная. В 1916 году в Мишуково была направлена выпуск-
ница Алатырской прогимназии Нина Ефимовна Куликова (в
замужестве — Назарова), она работала учительницей в Ми-
шуковской народной, затем — единой трудовой двухклассной
школе до 1921 года.

Cделаем небольшое отступление, и, познакомимся с
людьми, проживающими в старинном селе Мишуково и близ-
лежащих деревнях Ивановка, Пехорка и Скучиха. Характер-
ной чертой жителей этих селений с давних пор являлся род-
ственный коллективизм — уважение рода. В семьях уважали и
слушались старших, жили кланами (пофамильно), дорожили
своей родословной. Поэтому здесь со старины, со времён, ког-
да крепостных крестьян помещики завезли из центральных
губерний и областей России, сохранились их фамилии. Наука,
изучающая имена и фамилии людей и их составляющие, на-
зывается антропонимика. Отметим, что  большинство фами-
лий жителей села Мишуково происходят от личных имён: Аб-
рашин, Алёшин, Егоров, Ефимов, Наумов ... , и так далее.
Также большинство слов, от которых произошли фамилии,
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являлись прозвищами. Расположим фамилии жителей Мишу-
кова и выше названных деревень в алфавитном порядке.

Мишуково:
Абрашкины, Алёшины, Бариновы, Беловы, Гаранины,

Евстифеевы, Ерофеевы, Емелины, Захаровы, Зотовы, Зуб-
ковы, Игошины, Камышовы, Канунниковы, Келины, Кли-
мины, Кондрашкины, Кутровы, Ларины, Логиновы, Логу-
новы, Ляльковы, Ляховы, Макаровы,  Макарчевы, Мано-
чины, Маночкины, Манчины, Мозины, Морозовы, Мудрё-
новы, Назаровы, Николаевы, Одинцовы, Панфиловы, Пет-
ряевы, Прошины, Рачины, Резепкины, Роговы, Ромашки-
ны, Рыбины, Савиновы, Садовниковы, Саксонкины, Самы-
ловы, Сергунины, Соловьёвы, Суслёнковы, Суягины, Съеду-
гины, Урнёвы, Филатовы, Филины, Фончиковы, Щеновы,
Шиморины, Юдины, Яковлевы, Ястребовы.

Всего фамилий — 60.
Ивановка:
Абрашины, Абрашкины, Андреевы, Барановы, Гусевы,

Дёмины, Егоровы, Ерасовы, Ермаковы, Зыряевы, Зотовы,
Королёвы, Корсаковы, Лазаревы, Лебедевы, Максаковы,
Матюнины, Наумовы, Потаповы, Пронины, Пчеляковы,
Раковы, Самылины, Сусловы, Суховы, Факеевы, Федяшины,
Чиндины, Яшины.

Всего фамилий — 29.
Пехорка (Красномайская):
Аладьевы, Балябины, Воронины, Гагарины, Денисовы,

Егоровы, Коновы, Кочетковы, Куляшины, Лакееевы, Оси-
повы, Петровы, Родионовы, Садовниковы.

Всего фамилий — 14.
Скучиха (Красная Горка):
Ефимовы, Ильины, Маркеловы, Моночины, Петровы,

Прошины, Сабановы, Самылины, Сиитовы.
Всего фамилий — 9.
Как видим, фамилии разных селений практически не

повторяются, так как их носители, об этом указывалось выше,
были завезены разными помещиками — владельцами села и
деревень из разных губерний и областей  России (в основном,
из центральных).

Таким образом, в самые лучшие времена в этих селени-
ях проживало около 3000 человек и они представляли в сред-
нем  112  фамилий.
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Кроме указанных фамилий, в селе и деревнях были
уличные фамилии:

в Мишукове — Куличковы, Антоновы, Рябовы, Обли-
зины, Степуркины, Слёкины, Кубатины и другие;

в Ивановке — Бадёвы, Поповы, Вавиновы, Логуновы,
Морёновы, Курсковы, Царьковы, Беленовы, Венкины, Мат-
веевы, Оринины, Хрущёвы, Глазуновы, Тюльтевы, Каляби-
ны, Васины, Егорушкины и другие;

в Пехорке (Красномайской) — Сыровы, Пишулины,
Серовы, Беловы, Гришанькины, Каёрниковы, Гераськины,
Шабровы, Купригины, Базарёвы и другие.

Жителям этих селений односельчане давали оригиналь-
ные прозвища:

в Мишукове — Кулик, Батин, Рябой-Савинов, Торгун,
Слёкка, Кубатя, Тяп-Ляп и другие;

в Ивановке — Кока Пожаров, Пожар, Штанарь, Ли-
фан, Микан, Кульнё, Кудрявый, Гаврош, Маштачка, Алям,
Туртошка, Бог, Белян, Тюльтя, Каляба, Щанов, Зажигалка,
Юфина-Лёскина и другие;

в Пехорке (в Красномайской) — Каёрик, Половинкин,
Хальма, Питон, Рыбак, Плышка, Кандей, Дадон, Баран и
другие.

Как видно, эти прозвища необидные, а доброжелатель-
ные, и те земляки, которых так называют, не обижаются за
то, что их вспомнили в этом историческом повествовании.

В заключении надо сказать,  что все жители, с законны-
ми или уличными фамилиями, прозвищами — гордо носят
имя мишуковцев, ивановцев, пехорцев, скучишенцев. В этом
есть всё: и романтика, и родословная, и Родина.
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Поход на Казань в 1552 г.

Карта Российского государства в 14—16 вв.
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Алатырский Троицкий монастырь в наше время

Крестьянское восстание под предводительством Е.И. Пугачева
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Засечные Линии Российского государства в 16 в.
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Мертваго Дмитрий Борисович,
владелец д. Скучиха. Около 1800 г.

Мишуковская Николаевская церковь, построенная в 1789 г.



40

Настоятель Мишуковской церкви
А.А. Залепкин (1957—1984)

Многодетная семья Залепкиных: Петр, Валентина, Алина,
Галина, Ираида
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Крестный ход на православный праздник «Троеручница», с. Мишуково.
27.07.2019 г.

Аммониты из обнажения «Абал» около д. Пехорка (Красномайская)
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Вся власть Советам!
Фабрики и заводы — рабочим,
землю — крестьянам!

В.И. Ленин

ГЛАВА  II.
УСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ.

В 1917 году в российском обществе про-
изошли большие изменения — свершилась Февральская бур-
жуазная, и, Октябрьская социалистическая революции. Царь
— Николай II 2 февраля  отрёкся от престола. Причиной та-
ких изменений  стала затянувшаяся Первая мировая война и
противоречия меду царским правительством и народом, не-
справедливые отношения между правящими и низшими клас-
сами — рабочими и крестьянами, сложилась обстановка, когда
«низы не хотят.., верхи не могут». Одним словом, сменилась
общественно-экономическая формация, Россия встала на путь
социалистических преобразований. Советской властью был
принят Декрет «О земле», так как для крестьян вопрос о зем-
ле всегда был главным. Устоявшийся крестьянский уклад
был нарушен. Общество России, в том числе каждого селения
было расколото на несколько противоборствующих сторон,
отстаивающих свою правоту, также и с оружием в руках. Обос-
трялась классовая борьба, началась Гражданская война. И всё
ещё продолжалась империалистическая война, которая была
остановлена Советским правительством в августе 1918 года
путём подписания мирного договора с Германией в Брест-
Литовске. От накала борьбы не ушёл ни один населённый
пункт. В феврале 1918 года с целью защиты завоеваний моло-
дой Советской республики была создана Рабоче-Крестьянская
Красная Армия (РККА), которая получила боевое крещение
под Псковом в столкновении с частями под командованием
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царских генералов, ратовавших за старые устои России, то
есть белогвардейцами.

После захвата г. Симбирска белыми (22 июля 1918 года)
все губернские учреждения были переведены в г. Алатырь.
Сразу же в уезде объявили мобилизацию в Красную Армию
всех родившихся в 1891—1897 гг., а в сентябре 1919 года — в
1898—1901 гг. рождения. В связи с чем, в 1918—1919 гг. были
мобилизованы из Мишукова 233 человека, из Ивановки —
36, из Пехорки — 72, из Скучихи — 33. Были и добровольцы.
Каждый стремился к своей «правде». В крупных  селениях  сто-
яли вербовочные пункты, которые занимались оформлением
документов и отправкой добровольцев и мобилизованных в
Алатырь. Однако не все хотели идти в Красную Армию. Так, в
Порецком состоялся путч под руководством бывших царских
офицеров против мобилизации в Красную Армию. Но его по-
давили силами отряда красногвардейцев, прибывшего из Сим-
бирска во главе с Хламиным Маркелом Дмитриевичем с при-
данным артиллерийским орудием (для острастки было сде-
лано несколько выстрелов холостыми). После чего мобилиза-
ция пошла быстрыми темпами и в Алатырь было отправлено
300 человек для комплектования формировавшихся стрелко-
вых и конных полков. При этом от мобилизации освобожда-
лись лица, заведомо враждебные Советской власти, жившие на
нетрудовые доходы, пользующиеся наёмным трудом с целью
извлечения прибыли. Также в это время проведены акции по
изъятию у населения за вознаграждение  огнестрельного оружия.

В Мишукове и близлежащих селениях Советская власть,
как и во всём Поречье, устанавливалась в марте—апреле 1918
года. Она прошла через разные уровни: сначала были избраны
Комитеты бедноты, затем — сельские Советы крестьянских  и
солдатских депутатов. Переизбраны волисполкомы. Мишуко-
во, Ивановка, Пехорка и Скучиха, как и все прошли испы-
тания «Военным коммунизмом» (продразвёрсткой), а также
«Новой экономической политикой» (продналог, свободная
торговля и другие послабления). В это время  зажиточные
крестьяне  были недовольны  продразвёрсткой и продналогом,
так как из закромов, зачастую, «выметали все запасы кресть-
ян подчистую».

20 августа 1918 года в Мишукове состоялись выборы в
волостной Совет крестьянских и солдатских депутатов. Пред-
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седателем волисполкома избран 19-летний Щенов Николай
Иванович, вернувшийся в село после Октябрьской револю-
ции  из Петрограда, секретарём — 18-летний Назаров Михаил
Иванович, писарем избран 12-летний Ваня Ястребов, только
что окончивший двухклассную начальную школу.

Важную роль в развитии сельского хозяйства в период
Гражданской войны и в выживании Советской власти сыгра-
ли созданные в сёлах и деревнях по решению Алатырского
уездного Совета, состоявшегося 15.11.1918 г., Комитеты бед-
ноты (комбеды), а также и — волостные Комбеды. Их полно-
мочия были большие. Основная цель — борьба с кулаками и
богатеями. Они могли отнять и перераспределить скот, орудия
производства и труда, жилые строения, излишки усадебных и
полевых земель, церковное имущество. Волостные комбеды
имели право накладывать штраф на кулаков до 5000 рублей,
а сельские — до 1000 рублей, осуществляли  сбор контрибуции,
составляли  списки  для мобилизации в Красную Армию. В то
же время комитеты имели общественные посевы зерновых
культур и оказывали помощь нуждающимся крестьянам, осо-
бенно беднякам, семенным материалом и в других жизненно
важных вопросах. Эти комитеты считались одной из форм во-
влечения крестьян в социалистическое строительство на селе.
Однако было много перегибов в их работе. И уже в конце
1918 — начале 1919 гг. начались перевыборы сельских и во-
лостных советов, которым и перешли функции комбедов. Од-
нако Мишуковский комбед, как свидетельствую отчёты о его
работе, хранящиеся в государственном историческом архиве
Чувашской Республики, функционировал ещё в 1919—1920
годах.

В ходе преобразований на селе осенью 1918 года за сабо-
таж  Советской власти по приговору Алатырской ЧК по борь-
бе со спекуляцией и саботажем пострадали мишуковские кре-
стьяне:  Иван Михайлович Панфилов (1860 г.р.) — растрелян;
оштрафован на 1000 рублей Пётр Иванович Савинов (1868 г.р.),
на 500 рублей — Иван Дмитриевич Одинцов (1870 г.р.).

Наряду с Гражданской войной (1918—1921 гг.), в стране
шла жестокая классовая борьба на всех уровнях. На пути Со-
ветской власти вставало много трудностей и объективных, и
субъективных. Негативно на неё повлиял и голод  1921 года. Эта
беда постигла Мишуково и близлежащие деревни, был собран
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мизерный урожай сельхозкультур, зерновых — всего по 1—
2 ц/га (не собрали даже семена).

Мишуковцы, работающие на земле и занимающие раз-
ными промыслами, были всегда предприимчивыми, но засуха
и недород урожая 1920 года окончательно подорвали их хо-
зяйства. Начался известный и жестокий в истории голод 1921
года. Высока была смертность населения от недоедания. Со-
гласно информации Мишуковского волостного Совета на 1
января 1922 года 100% населения волости числилось голо-
дающим. В ряде мест Поволжья производилась эвакуация в
другие регионы страны. В Мишуково этого не было, но от-
дельные семьи сами трогались с места и уезжали, в том числе
в Алатырь, искать лучшую долю. В течение года последствия
засухи и неурожая были преодолены (путём выдачи ссуд,
оказана помощь комитетами взаимопомощи, бедноты и др.).

Гражданская война и голод показали, что политика го-
сударства в отношении крестьянства, когда у него в виде прод-
развёрстки отбирали всё произведённое им в своём хозяйст-
ве, крайне неэффективна. В 1921 году была введена новая
экономическая политика (НЭП), продразвёрстка заменена
продналогом, что позволило крестьянам часть продукции
продавать на рынке и оправиться от экономических неуря-
диц и от голода.

Нужно ещё раз отметить, что власть Советов в период
ломки старых сельских устоев воспринималась по-разному.
Были её сторонники (беднота) и противники (зажиточные
крестьяне, их называли кулаками). Но жизнь доказала, что
большинство, бесспорно, за Советскую власть. Активно нача-
лись преобразования в сельском хозяйстве. С 7 сентября 1925
года территория  Поречья, в том числе и Мушуково и близ-
лежащие деревни  в составе Алатырского уезда вошла в Чу-
вашскую АССР. Через два года состоялось районирование тер-
ритории Республики. 5 сентября 1927 года было принято По-
становление ВЦИК, которое гласило: «Упразднить существу-
ющее административное деление Автономной Чувашской Рес-
публики на четыре уезда и пятьдесят пять волостей и утвер-
дить новое разделение Республики на 17 районов...», в их чис-
ле был создан и Порецкий район. На эту дату в районе числи-
лось 54 селения, объединённых 30-ю сельскими Советами с
населением 60 тысяч человек. 1—3 октября 1927 года состоялся
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I съезд Советов Порецкого района, на нём присутствовало 116
делегатов с решающим голосом и 6 — с совещательным, в
том числе представляющих и Мишуковский сельсовет. Были
избраны районные органы власти — исполком райсовета де-
путатов трудящихся. В  то же время была образована и Порец-
кая районная организация с райком ВКП(б).

Советская власть шла к своей цели, в том числе к ко-
ренной перестройке крестьянского уклада на селе. С 1920 года
функционировал Мишуковский сельский Совет крестьянских
и солдатских депутатов (с 1936 года по Конституции СССР —
уже депутатов трудящихся, а с 1977 года по Конституции
СССР —  народных депутатов). Сельские Советы были наде-
лены большими полномочиями: на начальном этапе под их
контролем были вопросы мобилизации мужского населения в
Красную Армию, взимания продразвёрстки и продналога, рас-
кулачивания зажиточных крестьян и других, позже — соци-
ально-культурной и бытовой жизни, экономического разви-
тия колхозов, работы различных учреждений и организаций,
находящихся на территории сельского Совета.

После проведённого районирования в 1927 году в сель-
ском хозяйстве Порецкого района началась коллективизация.
Она для крестьян являлась важным событием и в то же время
болезненным процессом. Закономерен вопрос: «Что такое кол-
лективизация? Коллективизация сельского хозяйства — это
объединение и преобразование мелких крестьянских хозяйств,
в крупные коллективные хозяйства с общей собственностью
— колхозы, закреплённые Уставом сельхозартели. Первые её
ростки появились после революции. В 1918 году в с. Турдако-
во была образована первая в Симбирской губернии сельско-
хозяйственная коммуна им. III Интернационала, затем пе-
решедшая в ТОЗ (товарищество по совместной обработке
земли), а в 1930 году здесь образован колхоз «Красный Ок-
тябрь». Была также образована сельхозкоммуна «Прогресс»
недалеко от  пос. Пугачевский.  К 1928 году в районе числи-
лось уже 12 ТОЗов, в том числе и в Мишукове. В 1927 году в
ТОЗ вошли семь семей: «Это были настоящие бедняки», —
вспоминал Алексей Иванович Савинов, — двоих приняли без
лошадей, одного без семян ...». Первыми тозовцами были:
А.И. Савинов, А.И. Демидов, П.Е. Ляхов, А.Н. Мальчиков,
И.М. Ритов, М.А Рыбин, И.А. Юдин. Колхоз в Мишукове был



49

образован через год после создания ТОЗа — в 1928 году, пер-
вым в районе. Колхоз назвали «Новь», так как земли были
выделены ещё ТОЗу из Госземфонда самые лучшие в пойме
реки Мени. Их называли «новь». Затем были созданы колхо-
зы: в Ивановке — «Красный Колос» (1930), в Пехорке — им.
Сталина (1931), в Скучихе — «Красная Горка» (1932).

Коллективизация в СССР была определена программой
партии большевиков на XV съезде ВКП (б) в 1927 году. Она
прошла 5 этапов, четвёртый этап (с ноября 1929 до 1933 года)
ознаменовался переходом к сплошной (массовой) коллек-
тивизации. Однако при этом было допущено много наруше-
ний и перегибов, в  том числе и в виде принуждения к вступ-
лению в колхозы. В связи с этим, было выступление И.В. Ста-
лина в марте 1930 года, опубликованное в газете «Правда»:
«Головокружение от успехов» и принято постановление ЦК
ВКП(б) «Об искривлении партлинии в колхозном движе-
нии».  Как видите, в коллективизации не всё шло гладко. К
тому же противостояние бедных слоёв населения и зажиточ-
ных крестьян, так называемых кулаков, продолжалось. На-
блюдалось это и в Порецком районе. В селе Любимовка был
убит председатель колхоза 26 апреля 1931 года и одновремен-
но — председатель сельсовета  25-летний Михаил Сергеевич
Мухоморов. Районная  газета «За большевистские темпы» пи-
сала: «В колхозе «Новь», после его создания, в правление в
1929 году, с целью его разложения изнутри, пробрались кула-
ки в числе 6 человек, из них Целовальников, Филин, Нико-
лаев, Мальчиков и Ястребов. Все бывшие торговцы, имели по
50 десятин земли с применением наёмной силы, у них были
маслобойки, шерстобитки и крупорушки, мельницы, которые
сдали в колхоз с целью прикрыться и разложить колхоз. Не
сдавали в 1930 год гарнцевый сбор, продавая на рынке и
стравливая лошадям. Правление проводило зажим бедноты,
его члены пьянствовали..., зяблевая вспашка на вершок не
поднята. Исключали членов из колхоза без собраний. Записи в
трудовых книжках не делались. В 1930 году в бытность кулака
Юдина полеводом было умышленно заморожено 10 пудов
картофеля. Поступавшее в колхоз кулацкое имущество реа-
лизовывалось между собой. Петряков и Савинов купили по
3 тысячи дома, свиньи подыхали ... Мануфактура реализовы-
валась среди близких правлению Савиновой и Дёминой по 20
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метров, а остальным — по 5 метров. Скошенный с 6 га лён
остался в поле. Сено в стогах сгнило. Силос не заложен. При
колхозе был организован молочный пункт, учёта молока не
было и деньги не выплачены ...» После этой публикации и
переизбрания правления в колхозе «Новь», обстановка норма-
лизовалась.

К началу проведения коллективизации в районе в 1928
году в Мишукове было 488 единоличных хозяйств. В среднем
на каждое приходилось 7 полосок (загонов для севооборота)
земли, которая почти ежегодно перераспределялась, в силу
чего она не удобрялась (т.к. была обезличена). Большинство
хозяйств были безлошадными и, чтобы обработать землю, гла-
вы хозяйств  шли к «лошадникам»: за конную обработку  земли
приходилось отдавать по 5 пудов зерна ржи с едока. Новому
товариществу оставили все их загоны, кроме того, нарезали 2 га
плодородной земли из Госфонда Порецкого района под уро-
жай 1929 года. Во главе коллективного хозяйства был Алексей
Иванович Савинов, учёт вёл учитель Иван Андреевич Юдин.
Первый год колхозники жили почти коммуной, хлеб, хотя и
делили по трудодням, на детей его выделяли дополнительно.
Часть хлеба оставляли на приобретение мануфактуры и обес-
печивали ею, в первую очередь, опять-таки многодетных. Зем-
лю 20 га, хотя и напряжённо, но обработали: вспахали и  по-
сеяли, затем обработали свои наделы. В результате урожай
получили около 10 ц/га, это было значительно выше, чем у
единоличников. Голод членам колхоза не грозил. В колхоз в
1929 году после уборки урожая потянулись новые единолич-
ные хозяйства. Единоличные хозяйства, в которых было 85
едоков, объединились. Выделен дополнительно новый учас-
ток в 60 га плодородной земли в пойме р. Мени. В начале 1930
года в колхоз вошло уже 130 личных хозяйств. Активно шёл
процесс раскулачивания. В 1920 годы только в Мишукове чис-
лилось 11 мукомольных ветряных мельниц, в Ивановке — 5,
в Пехорке — 4, были так же крупорушки, конные мослобой-
ки, просорушки, дранки. Прежние единоличники передали
добровольно колхозу несколько ветряных мельниц по размо-
лу зерна и маслобойню, шерсточесалку, 2  мукомольных  двига-
теля, механическую крупорушку. Остальные национализиро-
ваны. Сначала двигатель внутреннего сгорания обслуживали
прежние хозяева, а потом на нём стал работать М.А. Ястребов,
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окончивший Алатырскую профтехшколу. Имущество кулаков
тоже передали в колхоз. В Мишукове в это время раскулачили
4 семьи, которые имели от 2 до 4 лошадей, от 2 до 5 коров,
более двух десятков овец, плуги, сеялки, жатки, молотилки.

1 марта 1930 года был утверждён Примерный Устав
сельхозартели — правоустанавливающий документ объеди-
нившихся единоличников.

Колхоз «Новь» набирал силу, но против коллективиза-
ции продолжали выступать зажиточные крестьяне. В 1931 году
в Порецком состоялся суд над крестьянами и служащими,
которые выступали против коллективизации. Осуждено было
22 человека, они были приговорены  к тюремному заключе-
нию сроком от 3 до 5 лет. Так житель села Мишуково П.В. На-
умов был осуждён на 5 лет. Позже 23 августа 1937 года были
расстреляны в Алатыре, как враги народа, выступающие про-
тив колхозов, уроженцы Мишукова М.И. — Евстифеев
(1880 г.р.), А.А. Келин (1875 г.р.), И.М. Филин (1876 г.р.). В
этом же году осуждены на 10 лет лагерей — И.М. Кунников
(1873 г.р.), И.И. Кунников (1906 г.р.),  П.О. Келин (1871 г.р),
И.К. Макаров (1887 г.р.), В.И. Макарчев (1885 г.р.), И.М. Савин
(1879 г.р.), И.Ф.  Силин (1863 г.р.), всего 7 человек. В 1938—
1939 гг. из Мишукова репрессиям подверглись ещё 5 человек
за антисоветскую пропаганду и, выступающих против колхоз-
ного строя: А.П. Естафьев (1899 г.р.), Ф.И Евстифеев (1893 г.р.),
С.И. Логунов (1909 г.р.). Н.Г. Рассадин (1890 г.р.).

Кроме названных репрессированных были осуждены
судом или спецтройкой при НКВД Чувашской АССР, по Ми-
шукову:

Евстифеев Андрей Павлович, 1899 г.р. колхозник к-за
«Новь» 03.01.1939 г. обвинён по ст. 58, п. 10 (враг народа),
приговорен на 5 лет тюрьмы. Реабилитирован в 2002 г.;

Игошин Василий Ильич,1882 г.р., обвинён по статье
58, п. 10 УК РФ, дата прекращения дела — 05.04.1930;

Игошин Михаил Алексеевич, 1881 г.р., обвинён по ст. 58,
п. 10 УК РФ, по ст. 52. 2 подвергнут штрафу.  Мера пресечения
—  содержание под стражей. Считать оправданным из-за не-
доказанностью;

Климин Николай Васильевич, 1881 г.р., обвинён по ст.
58, п. 10  УК РФ, Приговор вынесен Судебной коллегией по
уголовным делам Верховного Суда ЧАССР 02.12.1944 г. —
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подвергнуть лишению свободы на 7 лет с поражением из-
бирательских прав на 3 года после отбывания наказания;

Макаров Иван Кузьмич, 1877 г. р., единоличник. При-
говор вынесен спецтройкой при НКВД ЧАССР 21.101937 г.
«Заключить в ИТЛ сроком на 10 лет. Реабилитирован 20.10.
1989 г.

Савинов Пётр Иванович, 1868 г.р., единоличник. При-
говор вынесен Алатырской ЧК 13.10.1918 г. Реабилитирован в
2000 г.

Суслёнков Дмитрий Фёдорович (отец), 1876 г.р. Осуж-
дёны по ст. 58, п. 10 02.06.1930 г.

Суслёнков Иван Дмитриевич (сын), 1900 г.р. Осуждён
по ст. 59, п. 10.

Филин Иван Фёдорович, 1863 г.р., осуждён по ст. 58,
п.10 спецтройкой НКВД ЧАССР сроком на 10 лет. Реаби-
литирован 22.08.1989 г.

Юфин Михаил Павлович, 1900 г.р., инженер-строитель
Алатырского ПРЗ, осужден по ст. 58, п. 10 23.01.1945 г. сроком
на 10 лет. Реабилитирован в 1993 г.

Игошин Василий Иванович, 1881 г. Обвинён по ст. 58,
п. 10. Дело прекращено 05.04 1930 г. Решением заседания
Президиума Порецкого Рика выселен с семьёй в составе 3-х
человек на спецпоселение в г. Нижний Тагил Свердловской
обл. Освобождены в 1947 г. Реабилитированы 04.09. 1992 г.

Суслёнков Николай Иванович, 1877 г.р. Решением Пре-
зидиума Порецкого Рика 29.07.1931 г. выселен с семьёй из 8
детей на спецпоселение в Свердловскую обл., где умер сам и
четверо детей в 1944 г. Реабилитированы 12.07.1993 г.;

По Ивановке:
Сухов Михаил Иванович. Решением спецкомиссии По-

рецкого Рика от 17.04.1930 г. раскулачен. Реабилитирован в
16.02.1998 г.;

По Пехорке (ныне Красномайская):
Савин Иван Матвеевич, 1877 г.р., решением собрания

бедноты и колхозников д. Пехорки от 20.07.1931 г. выселен на
поселение в г. Нижний Тагил Свердловской обл. Оттуда со-
вершил побег 29.05.1933 г.  Семья из 10 чел., (в т.ч. отец, же-
на и 7 детей). Спецтройкой осуждён 25.10.1937 г. Приговор —
к заключению на 10 лет. Реабилитированы 09.11.1989 г. и
01.02.1995 г.
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Политические репрессии 20-40 гг. 20 века были и ос-
таются  одной из трагических страниц новейшей истории Рос-
сии. В 1980—1990 гг., в связи с осуществлением политики
гласности, в стране повысился интерес исследователей к дан-
ной проблеме. Были открыты из-под грифа «секретно» огром-
ные пласты архивных и других документов, что позволило
по-новому взглянуть на них и восстановить истинную карти-
ну происшедших событий. Большая исследовательская работа
по поводу репрессий в период коллективизации, советско-хо-
зяйственного строительства и в других сферах в последние 20 лет
проведена в Чувашской Республики. В результате которой из-
дана «Книга памяти политических репрессий». В книгу вклю-
чены и фамилии репрессированных в указанные годы, в том
числе уроженцы села Мишуково, деревень Ивановка, Пехорка
и Скучиха. В этот список, как видно, попали, в основном, за-
житочные крестьяне, имеющие зрелый возраст — 50—60 лет
(про которых говорят, «матёрые»).

Однако, несмотря на указанные факты, и, принима-
емые советской властью жёсткие меры, новая форма хозяй-
ствования — общественно-коллективная, брал своё, колхоз
продолжал жить и развиваться. Колхоз «Новь» в 1930 году
уже в расширенном составе провёл весенний сев. После сбора
урожая колхозникам выдано на трудодень по 24 фунта (10 кг.
— Примечание автора) зерна, это по тем временам было мно-
го по сравнению с другими сельхозартелями Порецкого рай-
она. В этом же году был построен новый типовой конный
двор, осенью в нём разместили 60 лошадей, за ними ухажи-
вали 4 штатных конюха. Так же были приобретены племенной
бык и баран, племобъединение Республики выделило 25 сви-
номаток. Начали строиться дворы для крупного рогатого
скота, свиней и овец.  Колхоз развивался на глазах, и было
видно явное преимущество общественного хозяйства перед
единоличным. К 1940 году в хозяйстве уже насчитывалось 1154
головы свиней, 310 коров, 698 овец. Накануне войны кол-
хозники обрабатывали около 1500 га земли. Это было одно из
крупных хозяйств в районе. Но всё же нужно отметить, что в
Мишукове темпы коллективизации шли, по сравнению с дру-
гими населёнными пунктами, медленнее. Из 488 хозяйств, в
1935 году в колхоз вошло 198 (40,5 %), в 1936 г. — 75 %, к
1941 г. — 82, 3 %, тогда как в других колхозах к этому време-
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ни коллективизация единоличников практически завершилась.
17 февраля 1935 года был утверждён новый Примерный Устав
сельхозартели. Согласно ему земля, занимаемая колхозами, за-
креплялась за ними в бессрочное пользование. Это имело важ-
ное значение. Согласно исторической справки по колхозу
«Новь», предоставленной архивом администрации Порецкого
района, «...по состоянию на 1 января 1936 года было коллек-
тивизировано 146 хозяйств. К этому времени в колхозе было
118 рабочих лошадей, 5 коров, 27 свиноматок, 49 плугов, 9 се-
ялок, 5 жаток, 1 молотилка и 5 веялок. На территории сельсо-
вета  была 1 неполная средняя школа с числом учащихся —
352 и 12 учителями. Функционировала изба-читальня. Был
установлен  1 телефон. В марте 1935 года колхоз «Новь» вошёл
во вновь образованный Кувакинский район. С этого времени
колхоз «Новь» до начала войны на протяжении 5 лет возглав-
лял хозяйственный и расчётливый мишуковец Иван Петро-
вич Баринов, в конце 1950 — начале 1960 гг. возглавляющий
районную плановую комиссию (райплан Порецкого райиспол-
кома). Хозяйство до 1941 года ещё более материально и эко-
номически окрепло, фактически полностью завершилась кол-
лективизация единоличных хозяйств. Каждое домохозяйство
было наделено приусадебным участком земли:  колхозники —
по 40—45 соток (0,40—045 га), учителя и другие служащие —
по 15 соток.

Росту экономического состояния колхоза «Новь» спо-
собствовала организационная, материальная и финансовая по-
мощь государства. На поля колхоза в 1934 году прибыла трак-
торная бригада вновь созданной Порецкой МТС, состоящая
из 4-х колёсных тракторов ХТЗ. Тракторы работали кругло-
суточно. Оплата труда механизаторов была гарантированная и
они ей дорожили, контроль за пахотой был тоже строгий, как
со стороны роководства МТС, так и колхоза. С 1937 года
бригадиром тракторной бригады был мишуковец М. Рылин,
а его помощником — Г.А. Юдин. Тракторы работали на полях
в весенне-летний сезон, а на зиму перегонялись в уже Ку-
вакинскую МТС (с 1935 г.  мишуковский колхоз входил во
вновь образованный Кувакинский район). Первая автомаши-
на ГАЗ-АА колхозом была приобретена в 1936 году, а первый
прицепной зерноуборочный комбайн «Сталинец» — в 1937.
Таким образом, колхозная жизнь налаживалась.
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Коллективизация  не обошла и соседние деревни с Ми-
шуковом. Ивановка с 1925 по 1929 год разделилась на Ива-
новку № 1 и Ивановку № 2. В 1926 году в 1-й Ивановке было
67 дворов с населением 400 человек, во 2-й — 89 дворов, с
населением 519 человек. В обеих деревнях насчитывалось 156
дворов и проживало 919 человек. В 1930 году они объедини-
лись и создали колхоз «Красный колос». В 1939 году в Ива-
новке было 160 дворов и проживало 946 человек. В деревне
Пехорке в 1931 году создан колхоз им. Сталина. В деревне в
1927 году насчитывалось 95 дворов с 513 жителями, а в 1939
году  — 75 хозяйств  с  552 жителями. В деревне Скучиха в 1932
году образован колхоз «Красная горка», в 1935 году в него
входило 44 хозяйства из 72, в 1941 году — 95 хозяйств. Из
приведённых выше сведений видно, что в 1930-х гг. в каждом
дворе в среднем проживало по 7 человек. Наделённой при-
усадебной земли (по 0,40 га) не хватало, особенно единолич-
никам, для достойного проживания. Поэтому часть семей по-
кидали свою родину, с целью поиска  счастья на стороне. На-
пример, в соответствие с похозяйственной книгой Иванов-
ского сельского Совета в  1938—1939 гг. из Ивановки выеха-
ли: в Тюмень три  семьи, в том числе во главе с Мухиным
Павлом  Ивановичем, 1870 г.р. (9 чел.) и Мухиным Василием
Павловичем, 1912 г.р. (3 чел.); во главе с  Наумовым Влади-
миром Яковлевичем, 1880 г.р. (6 чел.); в Алатырь — во главе с
Максаковым  Николаем Ивановичем,  1904 г.р. (5 чел.).

Здесь нужно в порядке справки сказать, что колхозы
им. Сталина и «Красный колос» входили в Ивановский сель-
ский Совет депутатов трудящихся, который был упразднен в
1954 году. Скучихинский колхоз «Красная Горка» до 1960 го-
да входил территориально в Полибинский сельский Совет де-
путатов трудящихся. И уже с 1960 года все четыре селения:
Мишуково, Ивановка, Пехорка и Скучиха, входили в Мишу-
ковский сельский Совет депутатов трудящихся. Исполком
укрупнённого сельсовета  c 1945  по 1971 год возглавлял Кут-
ров Николай Егорович.

В порядке вывода нужно отметить, что создание и дея-
тельность колхозов в Советском государстве в 1930-х гг. сов-
местно с действующими совхозами  способствовала  разви-
тию сельского хозяйства, увеличению производства сельхоз-
продукции и трансформации уклада жизни крестьян, а глав-
ное, укрепление экономической мощности и обороноспособ-
ности СССР к началу Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.
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Юдин Иван Андреевич — организатор колхоза «Новь» (стоит слева)
с родителями. 1928 г.

Сидят братья Ястребовы слева направо — директор Мишуковской
восьмилетней школы Иван Андреевич, председатель колхоза «Новь» —

Михаил Андреевич (1961—1967). 1961 г.



57

Кто к нам с мечом придёт —
от меча и погибнет. На этом стоит
и будет стоять земля русская!

А.И. Невский

ГЛАВА  III.

УЧАСТИЕ  УРОЖЕНЦЕВ  МИШУКОВ-
СКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  В
ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941—1945 ГГ. И  В  «ГОРЯЧИХ
ТОЧКАХ»

Глубокий след в судьбах советских граж-
дан, в том числе уроженцев села Мишуково, деревень Ива-
новка, Пехорка (Красномайская) и  Скучиха (Красная Горка),
оставила Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  Гит-
леровская Германия 22 июня 1941 года вероломно напала на
СССР, ещё 2 сентября 1939 года, развязавшая Вторую миро-
вую войну.

В первый день войны, как в Порецком, так и во всех
населённых пунктах района,  в том числе в Мишукове, Ива-
новке, Пехорке и Скучихи  состоялись митинги. Тогда населе-
ние Мишуковского сельского Совета выразило готовность
встать на защиту Отечества. 23 июня в районе началась моби-
лизация на фронта этой страшной и кровавой войны. На вой-
ну было призвано несколько возрастов населения от  17 до
50 лет. В первые дни на фронт ушли в зрелом возрасте муж-
чины: в 47 лет — Фончиков Михаил Иванович (1894)., в 46
лет — Ляльков Василий Фёдорович (1895) и Мозин Александр
Иванович (1895), в 45 лет — Аладьев Гавриил Семёнович,
Егоров Алексей Васильевич, Куляшин Виктор Фёдорович и
Пчеляков Иван Матвеевич (1896), Ефимов Алексей Алексан-
дрович (1897), в 1914—1917 гг. участвовал в Первой мировой,
а в 1918—1921 гг. — в Гражданской войнах, в 43 года — Аб-
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рашин Иван Алексеевич, Маркелов Михаил Петрович, Раков
Алексей Иванович, Суслёнков Михаил Семёнович и Алёшин
Алексей Петрович (1898), в 42 года — Резепкины Алексей
Васильевич  и Василий Григорьевич (1899). Все они погибли,
у них на родине остались вдовы с большими семьями по 5—8
детей, впоследствие называемая «безотцовщина».

А Ларин Михаил Степанович и Ляльков Фёдор Ивано-
вич (1892), призванные на фронт в 49 лет, Денисов Илья Ва-
сильевич (1893) — в 48 лет, Абрашкин Петр Степанович, На-
умов Степан Андреевич, Сабанов Максим Алексеевич и Сус-
лёнков Иван Васильевич (1896) — в 45 лет, Емелин Михаил
Иванович, Максаков Григорий Андрианович и Абрашкин Сте-
пан Дмитриевич (1897) — в 44 года, Савинов Николай Ва-
сильевич, Суслёнков Иван Николаевич, Гаранин Дмитрий Фё-
дорович и Ефимов Иван Дмитриевич (1899) — в 42 года,
вернулись домой, работали в колхозном производстве и умер-
ли в преклонном возрасте.

Совсем юными в возрасте 17—18 лет (1926 и 1927 г.р.)
в последние годы войны были призваны Назаров Алексей
Михайлович, Суслёнков Василий Ильич, Корсаков Николай
Васильевич, Корсаков Алексей Иванович, Ефимов Иван
Дмитриевич, Лазарев Виктор Фёдорович. Они тоже после
пятилетней службы вернулись домой живыми.

Нужно отметить, что наравне с мужчинами, преодоле-
вая фронтовые трудности и невзгоды, воевали 7 женщин  Ми-
шуковского сельского поселения: Алёшина Клавдия Алек-
сандровна, Игошина Анна Васильевна, Мальчикова Зинаида
Петровна, Сабанова Александра Дмитриевна, Яковлева Анна
Ивановна, Юдина Евдокия Ивановна, Егорова Клавдия Алек-
сеевна, которая, кроме войны с фашисткой Германией, участ-
вовала на войне и с милитаристской Японией.

Кровавая война унесла жизни многих сельчан. Об этом
говорят скупые цифры статистики военкоматов. Кувакин-
ским РВК за годы войны на фронт призвано: из с. Мишуково
384 человека, погибло — 233 (60,8 %), вернулись живыми —
151; из д. Ивановка призвано — 163, погибло — 98 (60,9 %),
вернулось — 65; из д. Пехорки призвано — 101, погибло — 68
(67,3 %), вернулось — 33; из д. Скучиха призвано — 61, погибло
36 — (59 %), вернулось — 25. Таким образом, всего из с. Ми-
шуково и названных деревень призвано 710 человек, погибло
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435 (61,3%), в том числе пропало без вести — 92 (13 %), вер-
нулись живыми 275 (38,7 %) человек. Погибли здоровые, креп-
кие мужики, как говорят, — цвет Земли, на которой родились,
большое количество детей осталось без отцов.

По данным статистики известно, что больше на войне
погибло Корсаковых — 18, Егоровых — 13, Фончиковых —
13, Савиновых и Родионовых — по 11, Денисовых, Маночи-
ных, Маркеловых и Сабановых — по 9, Лариных и Лебеде-
вых — по 6. Такие потери и утраты были большим горем для
родных, в некоторых домах получали по 2-3 похоронки. В
семьях погибали отец и сын — Михаил Иванович и Николай
Михайлович Фончиковы, братья Урнёвы — Иван, Андрей и
Алексей, Съедугины — Михаил и Пётр, Суслёнковы — Фёдор
и Павел, Саксонкины — Михаил и Иван, Гаранины Василий
и Иван, Фончиковы — Алексей  и Василий, Воронины —
Павел и Семён, Коновы — Алексей и Василий, Родионовы —
Василий и Михаил, Николаевы — Сергей, Пётр, Михаил и
Илья. На войну было призвано четыре брата Съедугиных:
Михаил, Николай, Степан, Иван. Первым троим повезло —
остались живыми и вернулись в Мишуково, а Иван — 1908
года рождения, умер от ран 16 июня 1945 года, его место за-
хоронения неизвестно.

Имена всех погибших воинов выбиты на памятнике,
установленном на центральной площади села Мишуково.  В на-
чале 1960 года было принято постановление Правительства
СССР об увековечивании памяти погибших в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг. Памятник в Мишукове был
построен в 1963 году из дерева. Это было сооружение в виде
куба в основании и в виде конуса со стелой на верху, стелу
венчала красная звезда. С трёх сторон памятника были ни-
ши, где под стеклом находились плиты с именами павших во-
инов — жителей четырёх населённых пунктов: Мишукова,
Ивановки Пехорки и Скучихи. Строила памятник колхозная
бригада плотников из Ивановки. Ныне этот памятник пере-
несён и установлен на кладбище с. Мишуково. Взамен него в
1972 году построен памятник-монумент — Скорбящий сол-
дат. Он был заказан централизованно в каменном исполне-
нии в специализированной организации. Деньги на него были
выделены колхозом «Новь» (председателем была А.В. Барано-
ва). В 2017 году к празднованию 72-й  годовщины Победы в
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Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. уроженка села
Мишуково Рогова Елена Михайловна оказала весомую  спон-
сорскую помощь в ремонте памятника. Вместо листов из жел-
еза, на которых были выбиты имена погибших воинов, ус-
тановлены 12 пластиковых плит с полным списком воинов —
435 человек, отдавших свою жизнь за Отчизну на полях сра-
жений.

Призванные на войну 710 уроженцев Мишуковского
сельского поселения достойно защищали свою Родину, не
посрамили землю, на которой родились, показывая примеры
отваги, мужества и героизма. Об этом свидетельствуют на-
грады погибших и вернувшихся с войны домой защитников
Отечества.

Отважные воины: Николай Алексеевич Сергунин  (Ми-
шуково), лётчик-штурмовик, старший лейтенант. Всего в бо-
евых вылетах уничтожил 13 фашистских самолётов, за свер-
шённые в небе подвиги награждён орденами Красного Зна-
мени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й сте-
пени, мадалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»;

Николай Дмитриевич Зубков (Мишуково), командир
огневого взвода, затем артдивизиона,  капитан. Под его ко-
мандованием уничтожено много техники, вооружения и жи-
вой силы противника. Он в составе 1-го Белорусского фронта
брал штурмом гг. Брандербург и Берлин.  За отвагу и мужест-
во награждён Орденами Отечественной войны 1-й степени,
Отечественной войны 2-й степени (дважды), Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина»;

Фончиков Иван Фёдорович (Мишуково), снайпер, сер-
жант. За выдержку и меткую стрельбу — уничтожил около 40
фашистских солдат, награждён орденами Славы III-й  и II-й
степени, Отечественной войны 1-й степени;

Денисов Алексей Петрович (Пехорка), командир раз-
ведроты, ст. лейтенант. Участвовал во многих боевых опера-
циях. За успешные действия и совершённые разведыватель-
ные вылазки награждён орденом Красной Звезды, Отечест-
венной войны 1-й степени;

Келин Дмитрий Степанович (Мишуково), старшина. За
проявленную отвагу награждён четырьмя орденами Красной
Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга»,
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«За победу над Германией», «За победу над Японией»;
Кутров Николай Егорович (Мишуково), лейтенант.  На-

граждён орденами  Красной Звезды и Отечественной войны
1-й степени;

Савинов Алексей Фёдорович (Мишуково), сержант. На-
граждён орденом Красной Звезды и двумя медалями «За от-
вагу».

Как отмечалось выше, из ушедших на фронт погибли
61, 3 %, таким образом,  многие не дожили до Дня Победы.
Однако они не посрамили свою малую Родину, своих отцов и
матерей, младших братьев  и сестёр. Они героически отдали за
них самое дорогое — жизнь.

Имена тех, кто не вернулся живыми с полей сражений
в Мишуково, Ивановку, Пехорку и Скучиху, включены в
Книгу Памяти, изданную Чувашии в 1996 году (часть первая,
том 2). Назовём всех поименно.

Уроженцы   с.  МИШУКОВО:
АБРАШКИН  Николай Григорьевич, род. в 1921 г. При-

зван Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести.
АЛЁШИН  Алексей Петрович, род. в  1898 г. Призван

Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 29.01.1943 г. За-
хоронен в д. Гусевка Нижнедевицкого р-на Воронежской обл.

АЛЁШИН  Иван Ефимович, род. в 1908 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бо. 04.09.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

АЛЁШИН Иван Иванович, род. в 1918 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 15.05.1945 г. Место за-
хоронения неизвестно.

АЛЁШИН  Иван Павлович, род. в 1909 г. Призван Кува-
кинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 03.08.1942 г. Захоронен в
д. Карпово Старицкого р-на, перезахоронен в д. Гнилево Ржев-
ского р-на  Тверской (бывш. Калининской)  обл.

АЛЁШИН Николай Павлович., род. в 1906 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою  16.04.1943 г. Место
захоронения неизвестно.

АЛЁШИН Пётр Павлович, род в 1914 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 25.07.1944 г.

БАРИНОВ Василий Андреевич, род. в 1898 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 02.08. 1942 г. Место
захоронения неизвестно.
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БАРИНОВ Иван Михайлович, род. в 19011 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой Погиб в бою 02.12.1941 г. Место
захоронения неизвестно.

БАРИНОВ Иван Фёдорович, род. в 1918 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 06.08. 1941 г. Место
захоронения неизвестно.

БАРИНОВ Илья Васильевич, род. в 1900 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 24.11.1943 г. Место за-
хоронения неизвестно.

БАРИНОВ Фёдор Иванович, род. в 1910 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 10.05.1942 г. Место за-
хоронения неизвестно.

БЕЛОВ Александр Васильевич, род. в 1914 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал вез вести, когда — неиз-
вестно.

БЕЛОВ Дмитрий Алексеевич, род. в 1909 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 14.08.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

БЕЛОВ Николай Васильевич, род. в 1911 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Пропал вез вести, когда — неиз-
вестно.

ГАРАНИН Иван Алексеевич, род. в 1911 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 24.03.1943 г.

ГАРАНИН Иван Васильевич, род. в 1909 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 24.03.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ЕВСТИФЕЕВ Андрей Михайлович, род. в 1920 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 16.08.1941 г.
Место захоронения неизвестно.

ЕВСТИФЕЕВ Иван Михайлович, род. в 1913 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 22.10. 1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ЕВСТИФЕЕВ Михаил Иванович, род. в 1910 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 30.04.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ЕВСТИФЕЕВ Николай Михайлович, род. в 1911 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой . Погиб в бою 12.08.1942 г.
Место захоронения неизвестно.

ЕМЕЛИН Иван Алексеевич, род. в 196 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 04.02.1943 г. Место
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захоронения неизвестно.
ЕМЕЛИН Иван Иванович, род. в 1903 г. Призван Ку-

вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 18.07.1943 г. Место за-
хоронения неизвестно.

ЕМЕЛИН Николай Григорьевич, род. в 1919 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал вез вести, когда — не-
известно.

ЕМЕЛИН Фёдор Алексеевич, род. в 1903 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бо. 24.06.1944 г. Место за-
хоронения неизвестно.

ЕРОФЕЕВ Иван Яковлевич, род. в 1901 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Пропал вез вести 23.07 1941 г.

ЗАХАРОВ Николай Петрович, род. в 1915 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 18.07.1943 г.

ЗАХАРОВ Фёдор Петрович, род. в 1918 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 13.09.1942 г.

ЗОТОВ Александр Иванович, род. в 1918 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою в январе 1941 г. Место
захоронения неизвестно.

ЗОТОВ Алексей Васильевич, род. в 1916 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Умер от ран 9.11.1944 г. Захоронен в
могиле № 39 на территории совхоза Козлова Руда Каунаско-
го р-на Литвы.

ЗОТОВ Василий Степанович, род. в 1916 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 18.05.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ЗОТОВ Иван Степанович, род в 1921 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 04.11.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ЗОТОВ Николай Фёдорович, род. в 19ё13 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 28.09.1941 г.

ЗУБКОВ Алексей Дмитриевич, род. в 1910 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 03.09 1941 г.

ЗУБКОВ  Владимир Васильевич, род. в 1909 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести, когда — не-
известно.

ЗУБКОВ Михаил Васильевич, род. в 1913 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 06.08.1942 г. Захоро-
нен в д. Харино Ржевского р-на Тверской (бывш. Калинин-
ской) обл.
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ЗУБКОВ Михаил Сергеевич. Призван Кувакинским РВК.
Рядовой. Погиб в бою 15.01.1945 г. Захоронен в Латвии.

ИГОШИН Николай Алексеевич, род. в 1923 г. Призван
Кувакинским РВК. Ефрейтор. Погиб в бою 23.11.1943 г.
Захоронен в д. Васековичи Быховского р-на Гомельской обл.

ИГОШИН  Николай Осипович, род. в 1914 г. Призван
Кувакинским РВК. Погиб в бою 28.06. 1944 г. Место захороне-
ния неизвестно.

ИГОШИН Николай Фёдорович, род. в 1913 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 02.04.1942 г. За-
хоронен в г. Великие Луки Псковской обл.

ИГОШИН Михаил Фёдорович, род. в 1918 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести.

КАМЫШОВ Василий Максимович, род в 1919 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 13.05.1942 г.
Захоронен в Марковском р-не Луганской обл.

КАМЫШОВ  Николай Максимович. Призван Кувакин-
ским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

КАНУННИКОВ Алексей Иванович, род. в 1904 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 01.12.1943 г.
Захоронен в д. Глебово Ржевского р-на Тверской (бывшей
Калининской) обл.

КЕЛИН Александр Дмитриевич, род. в 1922 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 28.05.1943 г. Место
захоронения неизвестно.

КЕЛИН Алексей Павлович, род в 1905 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Погиб в бою 15.08.1942 г. Место захороне-
ния неизвестно.

КЕЛИН Алексей Петрович, род. в 1923 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Погиб в бою 13.03.1944 г.  Место захоронения
неизвестно.

КЕЛИН Иван Павлович, род. в 1907 г. Призван Кува-
кинским РВК. Рядовой. Погиб в бою в декабре 1942 г. Место
захоронения неизвестно.

КЕЛИН Иван Степанович, род. в 1903 г. Призван Ку-
вакинским РВК Рядовой. Погиб в бою 15.07.1942. Место за-
хоронения неизвестно.

КЕЛИН Николай Павлович, род. в 1916 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 02.03.1943 г. Место
захоронения неизвестно.
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КЛИМИН Григорий Алексеевич, род. в 1918 г.. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести, когда — неиз-
вестно.

КЛИМИН Михаил Иванович, род. в 1923 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 28.04.1944 г. Место
захоронения неизвестно.

КЛИМИН Михаил Николаевич, род. в 1914 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 02.09.1941 г. Место
захоронения неизвестно.

КОНДРАШИН Александр Петрович. Призван Кувакин-
ским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

КУТРОВ Иван Андреевич, род. в 1922 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 14.10.1941 г. Место
захоронения неизвестно.

КУТРОВ Иван Васильевич, род. в 1803 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 11.01.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ЛАРИН Алексей Иванович. Призван Кувакинским
РВК. Рядовой. Погиб в бою в марте 1943 г. Место захороне-
ния неизвестно.

ЛАРИН Василий Иванович, род в 1903 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Мл. сержант. Погиб в бою 14.04.1944 г. Захо-
ронен у д. Шабуни Витебского р-на Витебской обл.

ЛАРИН Владимир Иванович, род. в 1909 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 02.07.1943 г. Место
захоронения неизвестно.

ЛАРИН Иван Михайлович, род. в 1918 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 03.02. 1943 г. Место за-
хоронения неизвестно.

ЛАРИН Михаил Михайлович, род. в 1907 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 21.05.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ЛАРИН Сергей Андреевич, род в 1905 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 07.12.1943 г. Место
захоронения неизвестно.

ЛОГИНОВ Александр Петрович, род. в 1906 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 02.01.1943 г. Место
захоронения неизвестно.

ЛОГИНОВ Иван Иванович, род в 1919 г. Призван Кува-
кинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 11.07.1942 г. Место захо-
ронения неизвестно.



66

ЛОГИНОВ Николай Павлович. Призван Кувакинским
РВК. Погиб в бою 31.01.1944 г. Место захоронения неизвест-
но.

ЛОГИНОВ Фёдор Павлович, род. в 1903 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 12.11.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ЛОГУНОВ Алексей Иванович, род. в 1917 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 25.07.1943 г. Место
захоронения неизвестно.

ЛОГУНОВ Василий Алексеевич, род в 1917 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Рядовой. Погиб в бою 07.07.1941 г.
Место захоронения неизвестно.

ЛОГУНОВ Иван Алексеевич, род. в 1922 г. Призван Ку-
вакинским РВК. М. сержант. Умер от ран в ЭГ № 1947  10.07.
1943 г. Захоронен в г. Фатеж  Курской обл.

ЛОГУНОВ Иван Михайлович. Призван Кувакинским
РВК. Рядовой. Погиб в бою 16.04.1945 г. Место захоронения
неизвестно.

ЛОГУНОВ Илья Семёнович, род. в 1911 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 02.08.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ЛОГУНОВ Николай Иванович, род. в 1906 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 08.08.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ЛОГУНОВ Пётр Иванович, род. в 1914 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 24.06.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ЛЯЛЬКОВ А.В., род. в 1921 г. Призван Кувакинским
РВК, Пропал без вести, когда — неизвестно.

ЛЯЛЬКОВ Василий Фёдорович, род. в 1895 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 10.06.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ЛЯЛЬКОВ Иван Ефимович, род в 1909 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в августе 1941 г. Место захо-
ронения неизвестно.

ЛЯЛЬКОВ Иван Иванович, род. в 1904 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою в октябре  1943 г. Мес-
то захоронения неизвестно.

ЛЯЛЬКОВ Иван Фёдорович, род. в 1901 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой Погиб в бою в мае 1945 г. Место за-
хоронения неизвестно.
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ЛЯЛЬКОВ Николай Михайлович. Призван Кувакинским
РВК. Рядовой. Погиб в бою 16.04.1945 г. Место захоронения
неизвестно.

ЛЯХОВ Василий Смёнович, род. в 1907 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Ряджовой. Погиб в бою 11.03.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ЛЯХОВ Илья Семёнович, род в 1911 г. Призван Кува-
кинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 18.10 1941 г. Место за-
хоронения неизвестно.

ЛЯХОВ Николай Михайлович, род. в 1913 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 09.04.1945 г. За-
хоронен в Ной-Левин (Германия).

ЛЯХОВ Пётр Павлович, род. в 1910 г. Призван Кува-
кинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 07.091942 г. Захоронен в
д. Гусино Старорусского р-на Новгородской обл.

МАКАРОВ П.В. пропал без вести, когда — неизвесно.
МАКАРЧЕВ Василий Алексеевич. Призван Кувакин-

ским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.
МАКАРЧЕВ Иван Васильевич, род. в 1904 г. Призван

Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 06.08.1942 г. Захо-
ронен в д. Сухуша Ржевского р-на Тверской (бывш. Кали-
нинской) обл.

МАКАРЧЕВ Пётр Васильевич, род. в 1911 г. Призван
Кувакинским РВК Рядовой. Погиб в бою 27.08.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

МАЛЬЧИКОВ Константин Петрович, род в 1923 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 29.07.1941 г.
Место захоронения неизвестно. Место захоронения неизвестно.

МАЛЬЧИКОВ Сергей Петрович, род. в 1918 г. Призван
Кувакинским РВК. Лейтенант. Погиб в бою 22.06.1942 г. Мес-
то захоронения неизвестно.

МАНОЧКИН Гаврил Николаевич, род. в 1902 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 22.03.1942 г.
Место захоронения неизвестно.

МАНОЧКИН Гаврил Петрович, род. в 1902 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой Погиб в бою 22.08.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

МАНОЧКИН Иван Васильевич, род. в 1921 г. Призван
Кувакинским РВК. Мл. лейтенант. Погиб в бою 13.03.1943 г.
под Сталинградом. Место захоронения неизвестно.
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МАНОЧИН Иван Иванович, род. в 1924 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой Погиб в бою 25.11.1941 г. Место за-
хоронения неизвестно.

МАНОЧИН Михаил Андреевич, род. в 1921 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 13.12.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

МАНОЧИН Николай Антонович, род. в 1918 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 24.07.19441 г. Мес-
то захоронения неизвестно.

МАНОЧИН Николай Петрович, род. в 1918 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 13.09.1842 г. Место
захоронения неизвестно.

МАНОЧИН Николай Фёдорович, род. в 1918 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 14.12.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

МАНЧИН Василий Петрович, род. в 1908 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 12.06.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

МАНЧИН Фёдор Ефимович, род. в 1922 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 03.04.1943 г.

МОЗИН Виктор Дмитриевич, род. в 1922 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 09.07.1943 г. За-
хоронен на территории Поныровского отделения Сельхоз-
техники Курской обл.

МОЗИН Иван Андреевич, род. в 1905 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 12.05.1943 г. Место
захоронения неизвестно.

МОЗИН Иван Иванович, род. в 1895 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою в сентябре 1944 г. Мес-
то захоронения неизвестно.

МОРОЗОВ Василий Петрович, род. в 1915 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 26.01.1963 г. Захо-
ронен в д. Юрьевка Курского р-на Курской обл.

МОРОЗОВ Владимир Петрович, род. в 1910 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 03.10 1942 г.

МОРОЗОВ Григорий Григорьевич, род. в 1918 г. Рядо-
вой. Погиб в бою 15.07.1942 г. Место захоронения неизвестно.

МОРОЗОВ Григорий Дмитриевич, род. в 1904 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 22.08.1942 г.
Место захоронения неизвестно.
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МОРОЗОВ Николай Васильевич, род. в 1915 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 28.01.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

МОРОЗОВ Николай Григорьевич, род. в 1912 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 13.08.1942 г.
Захоронен в д. Марково Нелидовского р-на Тверской (бывш.
Калининской) обл.

МОРОЗОВ Пётр Петрович, род. в 1918 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 19.09.1941 г. Место
захоронения неизвестно.

МУДРЁНОВ Алексей Иванович, род. в 1924 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 24.10.1944 г. в
р-не г. Лимбажи Латвии.

МУДРЁНОВ Иван Алексеевич, род. в 1919 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Умер от ран 01.12.1944 г. Захоро-
нен в г. Калоча (Венгрия).

МУДРЁНОВ М.А. Погиб в бою, где, когда и место за-
хоронения неизвестно.

МУДРЁНОВ Николай Лаврентьевич, род. в 1906 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 15.08.1943 г.
Место захоронения неизвестно.

НАЗАРОВ  Алексей Петрович, род. в 1901 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 05.10.1943 г. Захоро-
нен в д. Ермаково Темкинского р-на Смоленской обл.

НАЗАРОВ Василий Петрович, род. в 1911 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою в мае 1943 г. Место
захоронения неизвестно.

НАЗАРОВ Иван Александрович, род. в 1912 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 25.07.1944 г. при
форсировании р. Нарва.

НАЗАРОВ Иван Алексеевич, род. в 1912 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 25.07.1944 г. Место
захоронения неизвестно.

НАЗАРОВ Иван Петрович, род в 1904 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 03.08.1942 г. Место за-
хоронения неизвестно.

НАЗАРОВ Николай Фёдорович, род. в 1910 г. Призван
Кувакинским РВК. Погиб в бою 07.11.1942 г. Место захоро-
нения неизвестно.

НАЗАРОВ Фёдор Иванович, род. в 1910 г. Призван Кува-
кинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 04.08.1942 г.
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НИКОЛАЕВ Илья Иванович, род. в 1922 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой.  Пропал вез вести, когда — неиз-
вестно.

НИКОЛАЕВ Михаил Дмитриевич, род. в 1914 г. Призван
Кувакинским РВК. Лейтенант. Умер от ран 14.10.1943 г. За-
хоронен в братской могиле № 3 на гражданском кладбище
Коминтерновского р-на г. Воронеж.

НИКОЛАЕВ Михаил Иванович, род. в 1916 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой Пропал без вести, когда — неиз-
вестно.

НИКОЛАЕВ Пётр Иванович, род. в 1910 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести, когда — неиз-
вестно.

НИКОЛАЕВ Сергей Иванович. Призван Кувакинским
РВК. Рядовой. Погиб в бою 01.03.1943 г. Место захоронения
неизвестно.

ПАНФИЛОВ Иван Ефимович, род. в 1909 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 19.07.1943 г. Место
захоронения неизвестно.

ПАНФИЛОВ Иван Иванович, род. в 1918 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 12.11.1943 г. Место
захоронения неизвестно.

ПАНФИЛОВ Иван Фёдорович, род. в 1918 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 13.11.1941 г. Место
захоронения неизвестно.

ПЕТРЯЕВ Алексей Иванович, род. в 1908 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 16.03.1945 г.

ПЕТРЯЕВ Алексей Михайлович, род в 1924 г. Призван
Кувакинским РВК. Сержант. Погиб в бою 21.01.1944 г. За-
хоронен в пос. Батецкий Батецкого р-на Новгородской обл.

ПЕТРЯЕВ Иван Иванович, род. в 1901 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 04.03.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ПЕТРЯЕВ Михаил Васильевич, род. в 1901 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 15.11.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ПЕТРЯЕВ Николай Васильевич, род. в 1903 г. Призван
Кувакинским РВК. Мл. сержант. Погиб в бою 16.11.1944 г.
Захоронен в Наумистис Литвы.

ПЕТРЯЕВ Николай Григорьевич. Призван Кувакинским
РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.
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РАЧИН Иван Фёдорович, род. в 1922 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 10.11.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

РЕЗЕПКИН Алексей Васильевич, род. в 1899 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 18.09.1942 г.
Место захоронения неизвестно.

РЕЗЕПКИН Василий Григорьевич, род. в 1899 г. При-
зван Куакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 20.09.1942 г..
Захоронен в д. Зубково Можайского р-на Московской обл.

РЕЗЕПКИН Василий Дмитриевич. Призван Кувакин-
ским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

РОГОВ Иван Алексеевич, род. в 1903 г. Призван Кува-
кинским РВК. Рядовой. Умер от болезни в ЭГ № 1700 19.11.
1942 г. Захоронен в г. Иваново на кладбище сосновское (мо-
гила № 125).

РОГОВ Иван Григорьевич, род. в 1912 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Мл. сержант. Погиб в бою в ноябре 1941 г.
Место захоронения неизвестно.

РОГОВ Михаил Григорьевич, род. в 1921 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою в сентябре 1941 г.
Место захоронения неизвестно.

РОМАШКИН Иван Петрович., род. в 1920 г. Призван
Кувакинским РВК. Погиб в бою в мае 1945 г. Место захоро-
нения неизвестно.

РОМАШКИН Иван Сергеевич, род. в 1904 г. Призван
Кувакинским РВК. Гв. рядовой. Пропал без вести 31.01.1944 г.
у д. Дворище Витебского р-на Витебской обл.

РОМАШКИН Михаил Андреевич, род. в 1912 г. При-
зван Кувакинским РВК Рядовой. Погиб в бою 17.03.1943 г.
Место захоронения неизвестно.

РОМАШКИН Михаил Сергеевич, род. в 1910 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 11.10.1944 г.
Захоронен на северной окраине с. Хмелевое Гродненской обл.

РОМАШКИН Николай Иванович, род. в 1906 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 10.03. 1942 г.
Место захоронения неизвестно

РОМАШКИН Николай Петрович, род. в 1924 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 30.09.1942 г. За-
хоронен на территории колхоза «13 лет Октября» Городищен-
ского р-на Волгоградской (бывш. Сталинградской) обл.



72

РОМАШКИН Пётр Фролович, род. в 1913 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 21.03.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

САВИНОВ Валентин Алексеевич, род. в 1924 г. Призван
Кувакинским РВК. Лейтенант. Погиб в бою 04.08.1942 г.
Место захоронения неизвестно.

САВИНОВ Василий Иванович. Призван Кувакинским
РВК. Пропал без вести, где — неизвестно.

САВИНОВ Григорий Александрович, род. в 1916 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 25.08.1942 г.
Место захоронения неизвестно.

САВИНОВ Иван Иванович, род. в 1902 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою в мае 1942 г. Место за-
хоронения неизвестно.

САВИНОВ Иван Петрович, род. в 1905 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Погиб в бою в августе 1943 г. Место захоро-
нения неизвестно.

САВИНОВ Илья Иванович, род. в 1903 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 14.08.1942 г. Захоро-
нен в д. Захарьино Новгородского р-на Новгородской обл.

САВИНОВ И.Н. Призван Кувакинским РВК. Пропал
без вести, когда — неизвестно.

САВИНОВ Михаил Иванович, род. в 1918 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 09.04.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

САВИНОВ Николай Алексеевич, род. в 1902 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою  02.09.1942 г. Мес-
то захоронения неизвестно.

САВИНОВ Николай Фёдорович,  род. в 1911 г. Призван
Кувакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

САКСОНКИН Василий Дмитриевич, род. в 1911 г. При-
зван Кувакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвест-
но.

САКСОНКИН Иван Дмитриевич, род. в 1918 г. При-
зван Кувакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

САКСОНКИН Иван Петрович, род. в 1920 г. Призван
Кувакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

САКСОНКИН Михаил Дмитриевич, род. в 1915 г. При-
зван Кувакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвест-
но.
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САКСОНКИН Степан Михайлович, род. В 1905 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 10.03.1942 г.
Место захоронения неизвестно.

САМЫЛОВ Николай Иванович, род. в 1912 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой Погиб 23.10.1943 г. Место за-
хоронения неизвестно.

САМЫЛОВ Пётр Иванович, род. в 1912 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Умер от ран 16.07.1943 г. Захоронен
в д. Тагоща Оленинского р-на Тверской (бывш. Калининской)
обл.

СЕРГУНИН  Андрей Николаевич, род. в 1919 г. Призван
Кувакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

СЕРГУНИН Григорий Николаевич, род. в 1911 г. При-
зван Кувакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

СЕРГУНИН Пётр Алексеевич, род. в 1919 г. Призван
Кувакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

СОЛОВЬЕВ Андрей Алексеевич, род. в 1918 г. Призван
Кувакинским РВК. Погиб в бою 09.04. 1942 г. Место захоро-
нения неизвестно.

СОЛОВЬЕВ Алексей Андреевич, род. в 1902 г. Призван
Кувакинским РВК. Погиб в бою 14.07.1942 г. Место захороне-
ния неизвестно.

СОЛОВЬЁВ Михаил Алексеевич, род. в 1912 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 18.04.1943 г. Место
захоронения неизвестно.

СОЛОВЬЕВ Михаил Константинович, род в 1918 г.
Призван Кувакинским РВК. Рядовой Пропал без вести 13.11.
1941 г.

СОЛОВЬЁВ Фёдор Иванович, род. в 1899 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою24.03.1943 г. Место
захоронения неизвестно.

СУСЛЁНКОВ Василий Васильевич, род . в 1903 г.
Призван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 04.03.1943.
Место захоронения неизвестно.

СУСЛЁНКОВ Иван Иванович, род. в 1915 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 04.02.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

СУСЛЁНКОВ Иван Павлович., род. в 1923 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 03.03.1943.

СУСЛЁНКОВ Иван Семёнович, род. в 1901 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 15.03.1944 г.
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СУСЛЁНКОВ Михаил Дмитриевич, род. в 1907 г. При-
зван Кувакинским РВК. Погиб в бою 06.09.1942 г. Место за-
хоронения неизвестно.

СУСЛЁНКОВ Михаил Семёнович, род в 1898 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой Погиб в бою 09.01.1943 г.
Место захоронения неизвестно.

СУСЛЁНКОВ Николай Дмитриевич, род в 1918 г. При-
зван Кувакинским РВК. Мл. сержант. Погиб в бою. Захоронен
в  200 м. сев.-зап. д.  Низничи Витебской обл.

СУСЛЁНКОВ Николай Иванович, род. в 1913 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 11.12.1941 г.
под г. Тверь (бывш. Калинин).

СУСЛЁНКОВ Николай Иванович, род. в 1923 г. Пизван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 04.09.1943 г. Место
захоронения неизвестно.

СУСЛЁНКОВ Фёдор Павлович, род. в 1918 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Умер от ран 07.08.1942 г. Захоро-
нен в д. Висино Ржевского р-на Тверской (бывш. Калинин-
ской) обл.

СЪЕДУГИН Алексей Дмитриевич, род в 1921 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 20.07.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

СЪЕДУГИН Андрей Ильич, род. в 1916 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 15.08.1944 г. Место
захоронения неизвестно.

СЪЕДУГИН Владимир Ильич, род. в 1915 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 21.08 1941 г. Место
захоронения неизвестно.

СЪЕДУГИН Иван Михайлович, род. в 1908 г. Призван
Кувакинским РВК. Ефрейтор. Погиб в бою 17.09.1941 г. Мес-
то захоронения неизвестно.

СЪЕДУГИН Иван Степанович, род. в 1908 г. Призвн
Кувакинским РВК. Рядовой. Умер от ран 16.06.1945 г. Место
захоронения неизвестно.

СЪЕДУГИН Михаил  Дмитриевич, род. в 1923 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 22.09.1944 г.
Место захоронения неизвестно.

СЪЕДУГИН Пётр Дмитриевич, род. в 1907 г. Призван
Кувакинским РВК. Погиб в бою 27.06.1942 г. Место захоро-
нения неизвестно.
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УРНЁВ Алексей Григорьевич, род. в 1915 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 12.10.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

УРНЁВ Андрей Григорьевич, род. в 1910 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 05.06.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

УРНЁВ Василий Фёдорович, род. в 1908 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Погиб в бою 14.10.1953 г. Место захороне-
ния неизвестно.

УРНЁВ Иван Григорьевич, род. в 1912 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Погиб в бою. 22.10.1943  г. Место захороне-
ния неизвестно.

УРНЁВ Михаил Фёдорович, род. в 1908 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Погиб в бою 14.10.1942 г. Место захороне-
ния неизвестно.

ФИЛАТОВ Андрей Алексеевич, род. в 1916 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 18.08.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ФИЛАТОВ Николай Петрович, род. в 1906. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 19.08.1943 г. Захоро-
нен сев.-зап д. Бибино Ярцевского р-на Смоленской обл.

ФИЛАТОВ Степан Николаевич, род. в 1919 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 13.13.1941 г. Место
захоронения неизвестно.

ФИЛИН Александр Михайлович, род. в 1923 г. Призван
Кувакинским РВК. Политрук. Погибв бою 24.10.1942 г.
Захоронен в д. Борщево Зубцовского р - на Тверской (бывш.
Калининской) обл.

ФИЛИН Николай Фёдорович, род. в 1918 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой Погиб в бою 29.11.1941 г. Место
захоронения неизвестно.

ФИНОГЕНТОВ Иван Петрович, род. в 1910 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 04.04.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ФИНОГЕНТОВ Павел Тимофевич, род. в 1906 г. При-
зван Кувакинским РВК. Ст. сержант. Погиб в бою 13.09.1943 г.
Захоронен в пос. Новотроицкое Волновохского р-на Донец-
кой обл.

ФОНЧИКОВ Алексей Дмитриевич, род. в 1925 г. При-
зван Куакинским РВК. Мл. сержант. Погиб в бою 19.08.1944 г.
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Захоронен на опушке леса восточнее д. Окильдусышко Мин-
ской обл.

ФОНЧИКОВ Алексей Иванович, род. в 1923 г. Призван
Кувакинским РВК. Погиб в бою в мае 1942 г. Место захоро-
нения неизвестно.

ФОНЧИКОВ Алексей Михайлович, род. в 1895 г. При-
зван Кувакинским РВК. Погиб в бою 04.07.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ФОНЧИКОВ Алексей Петрович. Род. в 1918 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 04.05.1945 г. Место
захоронения неизвестно.

ФОНЧИКОВ Василий Петрович, род. в 1919 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 17.12.1941 г. Место
захоронения неизвестно.

ФОНЧИКОВ Григорий Николаевич, род. в 1907 г. Ря-
довой. Погиб в бою 07.08.1943 г. Место захоронения неизвест-
но.

ФОНЧИКОВ Иван Дмитриевич, род. в 1921 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 27.07.1944 г. Место
захоронения неизвестно.

ФОНЧИКОВ Михаил Васильевич, род. в 1917 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 12.06.1942 г.
Место захоронения неизвестно.

ФОНЧИКОВ Михаил Михайлович. Род. в 1894 г. При-
зван Кувакинским РВК. Ефрейтор. Погиб в бою 17.11.1943 г.
Захоронен в д. Аляблево Невельского р-на Псковской обл.

ФОНЧИКОВ Михаил Павлович, род. в 1920 г. Призван
Кувакинским РВК. Мл. сержант. Погиб в бою 15.09.1942 г.
Захоронен в Домбрувно Ольштынского воеводства (Польша).

ФОНЧИКОВ  Николай Михайлович, род в 1921 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал вез вести 10.09.1942 г.

ФОНЧИКОВ Николай Николаевич, род в 1922 г. Рядо-
вой. Погиб в бою 23.10.1941 г. Место захоронения неизвестно.

ФОНЧИКОВ Степан Васильевич, род. в 1903 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 24.11.1941 г.
Место захоронения неизвестно.

ШИМОРИН Михаил Яковлевич, род. в 1925 г. Призван
Кувакинским РВК, Пропал без вести, где — неизвестно.

ЩЕНОВ  Николай Иванович, род. в 1924 г. Призван По-
рецким РВК. Ст. сержант. Погиб в бою 06.03.1944 г. Захоронен
в д. Пудки Нарвского р-на Эстонии.
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ЮДИН Алексей Сергеевич, род. в 1909 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 04.10.1942 г. Место за-
хоронения неизвестно.

ЮДИН  Михаил Иванович, род. в 1923 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Лейтенант. Погиб в бою 01.09.1944 г. Место
захоронения неизвестно.

ЮДИН  Сергей Фёдорович, род. в 1909 г. Призван Кува-
кинским РВК. Погиб в бою в октябре 1942 г. Место захоро-
нения неизвестно.

ЯКОВЛЕВ Иван Иванович, род. в 1920 г. Призван Кува-
кинским РВК. Погиб в бою 28.01.1942 г.  Место захоронения
неизвестно.

ЯКОВЛЕВ К.И.  род. в 1903 г. Призван Кувакинским
РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

ЯКОВЛЕВ Михаил Иванович, род. в 1912 г. Призван
Куакинским РВК. Матрос. Погиб в бою 30.08.1942 г. Место за-
хоронения неизвестно.

ЯСТРЕБОВ Фёдор Андреевич, род. в 1912 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 23.07.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

Уроженцы  д. ИВАНОВКА:

АБРАШИН Андрей Алексеевич, род. в 1925 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Умер от ран  12.05.1944 г. в ЭГ-
1306. Захоронен в г. Энгельс Саратовской обл.

АБРАШИН Илья Александрович, род. в 1898 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 10.08.1942 г.
Место захоронения неизвестно.

АБРАШИН Павел Степанович, род. в 1905 г. Призван
Кувакинским РВК. Пропал вез вести, когда — неизвестно.

АНДРЕЕВ Н.А., род. в 1920 г. Призван Кувакинским
РВК. Погиб в бою. Дата гибели и место захоронения неизве-
стны.

АНДРЕЕВ Яков Иванович, род. в 1909 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 17.01.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

БАРАНОВ  Иван Андреевич, род. в 1923 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Погиб в бою 10.01.1944 г. Захоронен в д. Алек-
сандровка Калинковичского р-на Гомельской обл.
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БАРАНОВ Иван Фёдорович, род. в 1924 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 11.07.1942 г. Захоро-
нен в д. Корчмино Волосовского р-на Ленинградской обл.

ГУСЕВ Алексей Николаевич, род. в 1925 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Умер от ран 30.09.1944 г. Захоро-
нен  в  с. Любатовка (Польша).

ГУСЕВ Василий Ефимович. Призван Кувакинским РВК.
Пропал без вести, когда — неизвестно.

ГУСЕВ Илья Ефимович. Призван Кувакинским РВК.
Пропал без вести, когда — неизвестно.

ГУСЕВ Пётр Иванович, род. в 1910 г. Призван Кува-
кинским РВК. Рядовой. Умер от ран 11.10.1942 г. Место за-
хоронения неизвестно.

ДЁМИН Михаил Николаевич, род. в 1918 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 26.06.1942 г. Захоро-
нен в д. Михалёво Юхновского р-на Калужской обл.

ЕРАСОВ Алексей Фёдорович, род. в 1914 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 14.14.1941 г. Место
захоронения неизвестно.

ЕРАСОВ Николай Фёдорович, род. в 1920 г. Призван
Кувакинским РВК. Пропал без вести 12.07.1941 г.

ЕРАСОВ Семён Филиппович, род. в 1897 г. Призван
Кувакинским РВК. Пропал без вести 02.04. 1943 г.

ЕРМАКОВ Иван Иванович, род. в 1919 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Ст. лейтенант. Погиб в бою 18.03.1943 г. Мес-
то захоронения неизвестно.

ЕРМАКОВ Иван Фёдорович, род. в 1911 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Погиб в бою 11.10.1943 г. Место захороне-
ния неизвестно.

ЕРМАКОВ Николай Александрович, род. в 1922 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 04.03.1942 г.
Место захоронения неизвестно.

ЕРМАКОВ Николай Иванович, род. в 1916 г. Призван
Кувакинским РВК. Ст. лейтенант. Умер от ран 03.08.1944 г.
Захоронен на северной окраине д. Выкаты Самборского р-на
Львовской обл.

ЗЫРЯЕВ Николай Павлович, род. в 1912 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою  14.01.1944 г. Захоро-
нен в д. Избище Тверской (бывш. Калининской) обл. Переза-
хоронен в д. Гюльтяй Пустошинского р-на Псковской обл.
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ЗЫРЯЕВ Пётр Иванович, род. в 1910 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

КОРСАКОВ Александр Максимович, род. в 1919 г. При-
зван Кувакинским РВК. Старшина. Погиб в бою 24.12.1943 г.
Место захоронения неизвестно.

КОРСАКОВ Алексей Алексеевич, род. в 1912 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 14.03.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

КОРСАКОВ Алексей Максимович, род. в 1910 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 26.12.1943 г.
Захоронен в д. Гряда Витебского р-на Витебской обл.

КОРСАКОВ Василий Алексеевич, род. в 1910 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 18.11.1942 г.

КОРСАКОВ Виктор Андреевич, род. в 1920 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 03.12.1943 г.

КОРСАКОВ Владимир Андреевич, род. в 1923 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Умер от ран 03.10.1943 г. Захоро-
нен западнее д. Петруховка Чаусского р-на Могилёвской обл.

КОРСАКОВ Георгий Андреевич, род. в 1919 г. Призван
Кувакинским РВК. Сержант. Погиб в бою 07.01.1944 г. За-
хоронен в д. Заход Городокского р-на Витебской обл.

КОРСАКОВ Григорий Андреевич, род. в 1919 г. При-
зван Кувакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

КОРСАКОВ Григорий Ильич, род. в 1914 г. Призван
Кувакинским РВК. Ефрейтор. Погиб в бою 08.09.1941 г. на
высоте 220. Место захоронения неизвестно.

КОРСАКОВ Григорий Кузьмич, род. в 1916 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 24.10.1941 г.

КОРСАКОВ Иван Максимович, род. в 1914 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Умер от ран 15.10.1944 г. Захоро-
нен в с. Кетолово Литвы.

КОРСАКОВ Иван Степанович, род. в 1919 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою в декабре 1941 г.
Место захоронения неизвестно.

КОРСАКОВ Константин Николаевич, род. в 1922 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб  в бою 15.01.1944 г.
Захоронен в 1 км юго-зап. д. Петровка Ломоносовского р-на
Ленинградской обл.

КОРСАКОВ Николай Андреевич, род. в 1912 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 06.03.1943 г.
Место захоронения неизвестно.



80

КОРСАКОВ Николай Степанович, род. в 1917 г. При-
зван Кувакинским РВК. Ст. сержант. Пропал без вести 12.07.
1942 г. Место захоронения неизвестно.

КОРСАКОВ Николай Фёдорович,  род. в 1924 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 09.11.1942.

КОРСАКОВ Пётр Максимович, род. в 1916 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 06.10.1942 г.

КОРСАКОВ Пётр Филиппович, род. в 1908 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 26.12.1943 г. За-
хоронен в д. Забелье Городокского р-на Витебской обл.

ЛАЗАРЕВ Александр Иванович, род. в 1919 г. Призван
Кувакинским РВК. Погиб в бою 16.03.1942 г. Место захоро-
нения неизвестно.

ЛАЗАРЕВ Алексей Ефимович, род. в 1922 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Погиб в бою 04.09.1942. Захоронен в д. Век-
шино Зубцовского р-на Тверской (бывш. Калининской) обл.

ЛАЗАРЕВ Иван Андреевич, род. в 1912 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 08.03.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ЛАЗАРЕВ  Иван Николаевич, род. в 1922 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 14.08.1941 г. Место за-
хоронения неизвестно.

ЛАЗАРЕВ Николай Андреевич, род. в 1911 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 21.03.1941 г. Место
захоронения неизвестно.

ЛАЗАРЕВ Николай Ефимович, род. в 1911 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 04.12.1943 г. Место
захоронения неивестно.

ЛАЗАРЕВ Фёдор Андреевич, род. в 1904 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 18.03.1945 г. Место
захоронения неизвестно.

ЛАЗАРЕВ Фёдор Степанович, род. в 1904 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Умер от ран 04.02.1945 г.  Захоронен
в 800 м юго-вост. Лаутерханген (Восточная Пруссия).

ЛЕБЕДЕВ Василий Михайлович, род. в 1919 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести, когда — неиз-
вестно.

ЛЕБЕДЕВ Иван Макарович, род. в 1895 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 15.10.1941 г. Место
захоронения неизвестно.
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ЛЕБЕДЕВ Николай Алексеевич, род. в 1919 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 14.02.1944 г. Место
захоронения неизвестно.

ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович, род. в 1901 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 05.07.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ЛЕБЕДЕВ Николай Кириллович, род. в 1912 г. Призван
Кувакинским РВК. Мл. сержант. Погиб в бою. 13.01.1944. За-
хоронен в д. Сергейцево, Пустошскинского р-на Псковской обл.

ЛЕБЕДЕВ Степан Дмитриевич, род. в 1907 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою22.11.1942 г. Мес-
то захоронения неизвестно.

МАКСАКОВ Александр Павлович, род. в 1918 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 13.07.1943 г.
Место захоронения неизвестно.

МАКСАКОВ Василий Андреевич, род. в 1921 г. Призван
Кувакинским РВК. Ст.сержант. Погиб в бою 06.01.1944 г. Мес-
то захоронения неизвестно.

МАКСАКОВ Гаврил Иванович, род. в 1902 г. Призван
Кувакинским РВК. Погиб в бою 02.02.1942 г. Место захоро-
нения неизвестно.

МАКСАКОВ Константин Иванович, род в 1910 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 29.04.1944 г.
Захоронен в д. Горелый Дуб Псковского р-на Псковской обл.

МАКСАКОВ Константин Фёдорович, род. в 1915 г.
Призван Кувакинским РВК. Матрос. Погиб в бою 06.11.1942 г.
Место захоронения неизвестно.

МАКСАКОВ Николай Алексеевич, род. в 1913 г. При-
зван Кувакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

МАКСАКОВ Павел Алексеевич, род.  в 1922 г. Призван
Кувакинским РВК Лейтенант. Погиб в бою 08.07.1943 г. За-
хоронен на ст. Поныри Поныровского р-на Курской обл.

МАКСАКОВ Павел Гаврилович. Род. в 1923 г. Призван
Кувакинским РВК. Ст. сержант. Погиб в бою 01.04.1944 г.
Захоронен в д. Дьяково Псковского р-на Псковской обл.

МАТЮНИН Николай Александрович, род. в 1910 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою в сентябре
1942 г. Место захоронения неизвестно.

МАТЮНИН Николай Алексеевич. Призван Порецким
РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.
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МАТЮНИН Павел Александрович, род. в 1914 г. При-
зван Кувакинским РВК. Мл. сержант. Погиб в бою 22.05.
1944 г. Захоронен в пос. Стрекшине Жлобинского р-на Го-
мельской обл.

МАТЮНИН Пётр Дмитриевич. Призван Кувакинским
РВК. Рядовой. Погиб в бою 11.04.1942 г. Место захоронения
неизвестно.

МАТЮНИН Порфирий Владимирович, род. в 1909 г.
Призван Кувакинским РВК. Сержант. Умер от ран 28.12.1944 г.
Захоронен в могиле № 22 в г. Дебрецен (Румыния).

НАУМОВ Иван Андреевич. Призван Кувакинским РВК.
Рядовой. Погиб в бою 24.09.1943 г. Место захоронения неиз-
вестно.

НАУМОВ Иван Владимирович, род. в 1907 г. Призван
Кувакинским РВК. Мл. сержант. Погиб в бою 16.04.1943 г.
Захоронен в д. Авдюково Ярцевского р-на Смоленской обл.

ПОТАПОВ Григорий Семёнович, род. в 1912 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 10.10.1941 г.

ПОТАПОВ Николай Николаевич. Призван  Кувакин-
ским РВК. Рядовой. Погиб в бою 03.12.1942 г. Захоронен в
д. Иваново Великолукского р-на Псковской обл.

ПОТАПОВ Никола Семёнович, род. в 1918 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 07.04.1945. Место
захоронения неизвестно.

ПРОНИН Александр Андреевич, род. в 1915 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 14.02.1942 г.

ПРОНИН Николай Иванович, род. в 1921 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести   09.02.1942 г.

ПРОНИН Павел Иванович, род. в 1906 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 09.02.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ПЧЕЛЯКОВ Павел Матвеевич, род. в 1896 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 03.03.1944 г. Захоро-
нен в с. Кошкурино Демидовского р-на Смоленской обл.

ПЧЕЛЯКОВ Пётр. Призван Кувакинским РВК. Про-
пал без вести, когда — неизвестно.

РАКОВ Александр Григорьевич, род. в 1924 г. Призван
Кувакинским РВК. Ефрейтор. Погиб в бою 14.07.1943 г. За-
хоронен в с. Перемышль Перемышлевского р-на Калужской
обл.
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РАКОВ Алексей Иванович, род. в 1898 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Старшина. Умер от ран в ОМСБ-409 02.03.
1944 г. Захоронен в пос. Могучий Быховского р-на Могилёв-
ской обл.

РАКОВ Николай Григорьевич, род. в 1918 г. Призван
Кувакинским РВК. Ефрейтор. Погиб в бою 14.07.1943 г. Мес-
то захоронения неизвестно.

САМЫЛИН Василий Дмитриевич, род. в 1905 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 27.071942 г.
Захоронен в д. Зайцево Оленинского р-на Тверской (бывш.
Калининской) обл.

САМЫЛИН Фёдор Андреевич, род. 1913 г. Призван Ка-
лининским РВК. Погиб в бою 24.03.1945 г. Захоронен в с. Реш-
ке Гданьского воеводства (Польша).

САМЫЛИН Фёдор Дмитриевич, род. в 1909 г. Призван
Кувакински РВК. Рядовой. Погиб в бою 13.04.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

САМЫЛИН Фёдор Степанович. Призван Кувакинским
РВК. Погиб в бою 02.12.1941 г. Место захоронения неизвестно.

СУСЛОВ Михаил Ефимович, род. в 1907 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 14.09.1941. Место за-
хоронения неизвестно.

СУСЛОВ Фёдор Иванович, род. в 1916 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Погиб в бою 14.02 1942 г. Место захоронения
неизвестно.

СУХОВ Дмитрий Павлович, род. в 1903 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Погиб в бою 14.02.1942 г. Место захороне-
ния неизвестно.

СУХОВ Иван Павлович, род. в 1919 г. Призван Кува-
кинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 14.02.1942 г. Место за-
хоронения неизвестно.

СУХОВ Николай Дмитриевич, род. в 1923 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Умер от ран 18.09.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ФАКЕЕВ Иван Дмитриевич, род. в 1898 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 18.03.1942 г. Место за-
хоронения неизвестно.

ФАКЕЕВ Иван Дмитриевич, род. в 1922 г.  Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 30.12.1943 г. Захоро-
нен в д. Печищи Светлогорского р-на Гомельской обл.
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ФАКЕЕВ Иван Степанович, род. в 1911 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

ФАКЕЕВ Николай Иванович, род. в 1916 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Погиб в бою 20.03.1943 г. Место захороне-
ния неизвестно.

ФАКЕЕВ Степан Дмитриевич, род. в 1912 г. Призван
Кувакинским РВК Рядовой. Погиб в бою 18.09.1941 г.

ФЕДЯШИН  Иван Петрович, род. в 1914 г. Призван
Кувакинским РВК. Ст. лейтенант. Погиб в бою 21.01.1945 г.
Захоронен на  сев.-вост. окраине г. Славкув (Польша).

ФЕДЯШИН Иван Фёдорович. Призван Кувакинским
РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

ФЕДЯШИН Константин Петрович, род. в 1921 г. Рядо-
вой. Погиб в бою14.02.1942 г. Место захоронения неизвестно.

ФЕДЯШИН Николай Павлович. Призван Кувакинским
РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

ЧИНДИН Николай Павлович, род. в 1908 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 10.081942. Захоро-
нен в д. Харино Ржевского р-на Тверской (бывш. Калинин-
ской) обл.

Уроженцы д.  ПЕХОРКА:

АЛАДЬЕВ Алексей Андреевич. Рядовой. Пропал без вес-
ти, когда — неизвестно.

АЛАДЬЕВ Алексей Гаврилович, род. в 1923 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою в марте 1943 г. Мес-
то захоронения неизвестно.

АЛАДЬЕВ Гаврил Семёнович, род. в 1896 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 03.08.1944 г. За-
хоронен на южной окраине с. Домбрувка Люблинского вое-
водства (Польша).

АЛАДЬЕВ Григорий Андреевич. Призван Кувакинским
РВК. Рядовой. Пропал без вести, когда — неизвестно.

АЛАДЬЕВ Дмитрий Григорьевич, род. в 1923 г. Призван
Кувакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

АЛАДЬЕВ ИВАН Матвеевич, род. в 1903 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 22.07.1941 г. Захоро-
нен в д. Крапивна Смоленской обл.
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АЛАДЬЕВ Фёдор Матвеевич. Призван Кувакинским
РВК. Рядовой. Погиб в бою. 15.01.1945 г. Захоронен в г. Кам-
пен (Германия).

АНДРЕЕВ Дмитрий Гаврилович, род. в 1915 г. Призван
Кувакинским РВК. Пропал без вести в январе 1943 г.

БАЛЯБИН Н.В., род. в 1908 г. Призван Кувакинским
РВК. Рядовой. Погиб в бою. Дата и место гибели неизвестны.

ВОРОНИН Василий Иванович, род. в 1907 г. Призван
Кувакинским РВК. Погиб в бою 30.06.1944 г. Захоронен в
300 м южнее озера Пряжск в Карелии.

ВОРОНИН Павел Фёдорович, род. в 1913 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести, когда — неиз-
вестно.

ВОРОНИН Семён Фёдорович, род. в 1910 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести, когда — не-
известно.

ВОРОНИН Фёдор Дмитриевич. Призван Кувакинским
РВК. Рядовой. Погиб в бою 08.02.1943 г.

ВОРОНИН Фёдор Николаевич. Призван Кувакинским
РВК. Рядовой. Пропал без вести, когда — неизвестно.

ГАГАРИН Павел Ефимович, род. в 1910 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 22.09.1941 г.

ДЕНИСОВ Алексей Яковлевич. Призван Кувакинским
РВК. Рядовой. Погиб в бою 08.08.1942 г. Захоронен в д. Ха-
рино Ржевского р-на Тверской (бывш. Калининской) обл.

ДЕНИСОВ Василий Иванович, род. в 1909 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 10.12.1941 г. Место
захоронения неизвестно.

ДЕНИСОВ Григорий Фёдорович, род. в 1913 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 12.12.1941 г. Место
захоронения неизвестно.

ДЕНИСОВ Иван Иванович, род. в 1906 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Ст. сержант. Погиб в бою 18.08.1944 г. Захо-
ронен в Яновице Сандомировского воеводства (Польша).

ДЕНИСОВ Иван Михайлович, род. в 1923 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Умер от ран 20.04.1944 г. в гос-
питале. Захоронен в г. Умань Черкасской обл (могила № 25).

 ДЕНИСОВ Иван Петрович, род. в 1925 г. Призван Кува-
кинским РВК. Мл. сержант. Погиб в бою 26.01.1944 г. Захоро-
нен в с. Вотылёвка  Лысянского р-на Черкасской обл.
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ДЕНИСОВ Николай Иванович, род. в 1910 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою в августе 1941 г.
Место захоронения неизвестно.

ДЕНИСОВ Пётр Ильич, род. в 1922 г. Призван Кува-
кинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 12.10.1942 г. Место за-
хоронения неизвестно.

ДЕНИСОВ Фёдор Иванович, род. в 1903 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Сержант. Погиб в бою 12.08.1942 г. Захоро-
нен в с. Александровка Россошанского р-на в Воронежской
обл.

ЕГОРОВ Александр Михайлович, род. в 1910 г. Призван
Кувакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

ЕГОРОВ Алексей Васильевич, род. в 1896 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

ЕГОРОВ Алексей Петрович, род. в 1918 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

ЕГОРОВ Василий Васильевич, род. в 1906 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 24.11.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ЕГОРОВ Виктор Николаевич, род. в 1923 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 18.11.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ЕГОРОВ Григорий Максимович, в 1909 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 12.02.1943 г.

ЕГОРОВ Иван Васильевич, род. в 1907 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Умер от ран 13.12.1942 г. в ЭГ-1057.
Захоронен в г. Иваново Ивановской обл.

ЕГОРОВ Иван Егорович, род в 1902 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 14.05.1943 г. Место
захоронения неизвестно.

ЕГОРОВ Николай Васильевич, род. в 1902 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 14.12.1943 г. Место
захоронения неизвестно.

ЕГОРОВ Семён Андреевич, род. в 1904 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 28.10.1941 г.

ЕГОРОВ Сергей Евдокимович, род. в 1905 г. Призван
Кувакинским РВК. Мл. сержант. Погиб в бою 19.05.1943 г.
Захоронен в д. Пустошка Кировского р-на Ленинградской обл.

ЕГОРОВ Фёдор Дмитриевич, род. в 1912 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 11.10.1942 г.
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ЕГОРОВ Фёдор Егорович, род. в 1901 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

КОНОВ Алексей Степанович, род. в 1923 г. Призван
Кувакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

КОНОВ Василий Степанович, род. в 1913 г. Призван
Кувакинским РВК. Пропал вез вести, когда — неизвестно.

КОНОВ Иван Михайлович, род. в 1918 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Пропал без вести в апреле 1944 г.

КУЛЯШИН Венедикт Андреевич, род в 1923 г. Призван
Кувакинским РВК. Мл. лейтенант. Погиб в бою 08.07.1944 г.
Захоронен в братской могиле в д. Мипровичи Турийского р-
на Волынской обл.

КУЛЯШИН Виктор Фёдорович, род. в 1896 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести в марте 1942 г. у
д. Речицы Смоленского р-на Смоленской обл.

КУЛЯШИН Пётр Андреевич, в 1896 г. Призван Кува-
кинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 30.01.1942.

ЛАКЕЕВ Дмитрий Васильевич, род. в 1905 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести, когда — не-
известно.

ОСИПОВ Дмитрий Фёдорович, род. в 1900 г. Призван
Кувакинским РВК Рядовой. Погиб в бою 26.02.1943 г. Захоро-
нен на братском кладбище в 250 м от д. Алексеевка Покров-
ского р-на Орловской обл.

ПЕТРОВ Иван Григорьевич, род. в 1922 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Сержант. Погиб в бою 14.11.1944 г. Захоро-
нен в 2 км южнее г. Ясберень (Венгрия).

РОДИОНОВ Алексей Васильевич, род. в 1913 г. При-
зван Кувакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

РОДИОНОВ Василий Михайлович, род. в 1913 г. При-
зван Куакинским РВК. Погиб в бою в декабре 1944 г. Место
захоронения неизвестно.

РОДИОНОВ Василий Петрович, род. в 1911 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести 03.09.1942 г. у
д. Уполозы Гагаринского р-на Смоленской обл.

РОДИОНОВ Василий Степанович, род. в 1905 г. При-
зван Кувакинским РВК. Погиб в бою 23.03.1944 г. Место за-
хоронения неизвестно.

РОДИОНОВ Василий Фёдорович. Призван Кувакин-
ским РВК. Погиб в бою в декабре 1942. Место захоронения
неизвестно.
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РОДИОНОВ Иван Павлович, род. в 1923 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Умер от ран 31.01.1943 г. Захоронен в г. Крас-
ноармейск Донецкой обл.

РОДИОНОВ Михаил Алексеевич, род. в 1909 г. При-
зван Кувакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

РОДИОНОВ Михаил Степанович. Призван Кувакин-
ским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

РОДИОНОВ Николай Васильевич, род. в 1920 г. При-
зван Кувакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

РОДИОНОВ Н.П. Призван Кувакинским РВК. Пропал
без вести, когда — неизвестно.

РОДИОНОВ Пётр Алексеевич, род. в 1921 г. Призван
Кувакинским РВК. Пропал без вести в марте 1941 г.

САДОВНИКОВ Алексей Степанович. Призван Кува-
кинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

САДОВНИКОВ Василий Васильевич. Призван Ку-
вакинским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

САДОВНИКОВ Василий Григорьевич, род. в 1918 г.
Призван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 14.12.
1943 г. Место захоронения неизвестно.

САДОВНИКОВ В.М., род. в 1923 г. Призван Кувакин-
ским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

САДОВНИКОВ Иван Григорьевич, род. в 1921 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 23.06.1942.
Место захоронения неизвестно.

САДОВЕИКОВ М.Д., род. в 1901 г. Призван Кувакин-
ским РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

САДОВНИКОВ Николай Алексеевич, род. в 1905 г. При-
зван Кувакинским РВК. Погиб в бою в августе 1943 г. Место
захоронения неизвестно.

СЕРГЕЕВ Александр Алексеевич, род. в 1911 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой.Погиб в бою 01.02.1943 г.
Место захоронения неизвестно.

СЕРГЕЕВ Иван Алексеевич. Призван Кувакинским РВК.
Рядовой. Пропал без вести, когда — неизвестно.

Уроженцы д. СКУЧИХА:

ЕФИМОВ Алексей Александрович, род. в 1897 г. При-
зван Кувакинским РВК. Пропал без вести в декабре 1942 г.
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ЕФИМОВ Владимир Семёнович, род. в 1912 г. Призван
Кувакинским РВК. Пропал без вести в октябре 1943 г.

ЕФИМОВ Николай Фёдорович, род. в 1919 г. Призван
Кувакинским РВК. Погиб в бою 08.10.1944 г. Место захоро-
нения неизвестно.

ЕФИМОВ Фёдор Сергеевич, род. в 1903 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 23.01.1943 г. Место за-
хоронения неизвестно.

ИЛЬИН Александр Андреевич, род. в 1909 г. Призван
Кувакинским РВК. Мл. сержант . Погиб в бою 22.11.1942 г.
Место захоронения неизвестно.

ИЛЬИН Алексей Иванович, род. в 1921 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Погиб в бою 23.01.1943 г. Захоронен на  х. Ус-
ман Ростовской обл.

ИЛЬИН Василий Иванович, род. в 1909 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 18.03.1942 г. Место за-
хоронения неизвестно.

ИЛЬИН Владимир Агапович, род. в 1914 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести в августе 1941 г.

МАРКЕЛОВ Михаил Петрович, род. в 1918 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести, когда — не-
известно.

МАРКЕЛОВ  Михаил Сергеевич, род. в 1922 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 19.10.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

МАРКЕЛОВ Николай Петрович, род. в 1898 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 03.03.1945 г. на ст.
Ладожское озеро Ленинградской обл.

МАРКЕЛОВ Николай Сергеевич, род. в 1922 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб бою 15.02.1943 г. Захоро-
нен на Синявинских торфоразработкахв Кировском р-не Ле-
нинградской обл.

МАРКЕЛОВ Павел Петрович, род. в 1909 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Ефрейтор. Погиб в бою 15.07.1944 г. Захоро-
нен в м. Паколо Карелии.

МАРКЕЛОВ Сергей Михайлович, род. в 1918 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 12.10.1942 г. Захо-
ронен в д. Иваськово Тверской (бывш. Калининской) обл.

МАРКЕЛОВ Фёдор Ильич, род. в 1914 г. Призван Кува-
кинским РВК. Мл. сержант. Погиб в бою 15.12.1944 г. Захоро-
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нен на братском кладбище в д. Уршу Лин Глино-Щебинского
р-на Коженицкой обл. (Польша).

ПЕТРОВ Александр Тимофеевич, род. в 1909 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 03.02.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

ПРОШИН Андриян Андреевич, род. в 1898 г. Призван
Кувакинским РВК. Погиб в бо. 14.03.1943 г.  Захоронен в Холм
-Жирковском р-не Смоленской обл.

ПРОШИН  Николай Андреянович, род. в 1925 г. При-
зван Порецким РВК. Рядовой. Погиб в бою в апреле 1944 г.
Место захоронения неизвестно.

ПРОШИН Пётр Иванович, род. в 1901 г. Призван По-
рецким  РВК. Погиб в бою 23.03.1944 г. Захоронен в с. Фёдо-
ровка Кировоградского р-на Кировоградской обл.

ПРОШИН Степан Петрович, род. в 1922 г. Призван По-
рецким РВК. Мл. сержант. Погиб в бою 14.02.1943 г. у д. Фе-
ликсово Волховского р-на Ленинградской обл.

ПРОШИН Фёдор Андреянович, род. в 1904 г. Призван
Кувакинским РВК. Пропал без вести в феврале 1943 г.

САБАНОВ Александр Иванович, род. в 1904 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой Погиб в бою 23.11.1943 г. Захо-
ронен в с. Водяное Петровского р-на Кировоградской обл.

САБАНОВ Алексей Васильевич, род. в 1920 г. Рядовой.
Пропал без вести 15.09.1942 г. около д. Орловка.

САБАНОВ Василий Александрович, род в 1924 г. При-
зван Порецким РВК. Ефрейтор. Погиб в бою 17.04.1945 г. За-
хоронен в д. Кургали (Чехословакия).

САБАНОВ Василий Дмитриевич, род. в 1924 г. Призван
Кувкинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 14.10.1942 г. Место
захоронения неизвестно.

САБАНОВ Виктор Максимович. Призван Порецким
РВК. Старшина. Умер от ран 30.05.1945 г. Место захоронения
неизвестно.

САБАНОВ Иван Григорьевич, род. в 1923 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 28.10.1944 г. За-
хоронен в д Адамайши Митаского р-на Латвии.

САБАНОВ Иван Яковлевич, род в 1923 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1943 г.

САБАНОВ Михаил Павлович, род. в 19000 г. Призван
Кувакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 09.09.1942 г. Захо-
ронен в районе 1-го пос. в Эстонии.
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САБАНОВ Николай Александрович, род. в 1926 г. При-
зван Кувакинским РВК. Рядовой. Пропал без вести, когда —
неизвестно.

САБАНОВ Николай Алексеевич, род. в 1909. Призван
Порецким РВК. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1941 г.

САБАНОВ Фёдор Павлович, род. в 1919 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой Пропал без вести в августе 1941 г.

СИИТОВ Павел Семёнович, род. в 1918 г. Призван Ку-
вакинским РВК. Рядовой. Погиб в бою 19.10 1943 г. Место
захоронения неизвестно.

СИИТОВ Фёдор Григорьевич. Призван Кувакинским
РВК. Пропал без вести, когда — неизвестно.

Отрадно, что не оставлены без внимания те, кто вернул-
ся с Великой Отечественной войны  1941—1945 гг. и войны с
Японией  победителями.  Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 11 марта 1985 года «За храбрость, стойкость и
мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», все
живые её участники  награждены орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени, а имеющие ранения, инвалидность и боевые
ордена — орденом Отечественной войны 1-й степени. Так, в
1985 году у всех ветеранов засверкал на груди орден Оте-
чественной войны, они носили его с гордостью. А сейчас  в
поселении уже нет в живых участников войны, но их награ-
ды бережно хранят их потомки — дети, внуки и правнуки.

Согласно Книги Памяти, изданной в Чувашии в 2005
году (Часть вторая. Том 3), приведём полный список воинов,
вернувшихся с войны живыми, уроженцев Мишуковского
сельского поселения:

             Уроженцы  с. МИШУКОВА:

АБРАШКИН Николай Петрович, 1924 г.р.
АБРАШКИН Николай Семёнович, 1909 г.р. Рядовой,

сапёр 608 отд . пулемётного батальона
АБРАШКИН Пётр Степанович, 1896 г.р.
АЛЁШИН  Иван Маркелович, 1919 г.р. Рядовой
АЛЁШИНА Клавдия Александровна, 1922 г.р. Рядовая
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БАРИНОВ Иван Иванович, 1906 г.р. Рядовой, завскла-
дом 742 ор правит. связи НКВД

БАРИНОВ Иван Петрович, 1912 г.р. Мл.сержант
БАРИНОВ Фёдор Михайлович, 1902 г.р. Рядовой

1002 сп
ДЁМИН Александр Гаврилович, 1919 г.р.  Мл. сержант
ЕВСТИФЕЕВ Андрей Михайлович, 1908 г.р. Рядовой,

стрелок 159 сп, кузнец 137 с.п.
ЕВСТИФЕЕВ Василий Михайлович, 1925 г. р. Лейтенант,

336 мсд, 80 сп
ЕВСТЕФЕЕВ Фёдор Михайлович, 1894 г.р.
ЕМЕЛИН Михаил Иванович, 1897 г.р. Рядовой, УФ
ЕМЕЛИН Степан Михайлович, 1920 г.р., кузнец 283

сп 87 гв. ОМСБ
ЗУБКОВ Алексей Иванович, 1918 г.р. Моторист насос-

ных установок 937 склада ГСМ
ЗУБКОВ Михаил Петрович, 1906 г.р. Рядовой, мино-

мётчик 465 осапб.
Зубков Николай Петрович, 1910 г. р. Старшина, ком от-

дел., старшина строевой роты 57 стр. д. ДВФ
ЗУБКОВ Фёдор Иванович, 1906 г.р. Рядовой, стрелок

4444 сп
ИГОШИН Алексей Иванович, 1908 г.р. Сержант
ИГОШИН Алексей Фёдорович, 1903 г.р. Рядовой
ИГОШИН Григорий Осипович, 1924 г.р. Старшина,

наводчик оруд. 512 ап. Пом военфельдшера.
 ИГОШИН Иван Алексеевич,1924 г.р. Рядовой
ИГОШИН Михаил Фёдорович, 1918 г.р. Рядовой
ИГОШИН ПЁТР ОСИПОВИЧ, 1912 г.р. Мл. сержант,

сапёр 462 осапб
ИГОШИН Степан Иванович, 1911 г.р. Стрелок Красно-

знамённой дивизии
Игошина Анна Васильевна, 1920 г.р. Рядовая
КАНУННИКОВ Михаил Михайлович, 1905 г.р. Про-

жекторист 45 прож.п., 222 тп, 180 ап
КЕЛИН Василий Иванович, 1904 г.р. Рядовой, ЦФ
КЕЛИН Дмитрий Степанович, 1915 г.р. Старшина 359,

612 сп
КЕЛИН Николай Алексеевич, 1912 г.р. Мл. сержант 364

опомб, ком. сапёрного отд, 183 исбр.
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КЕЛИН Николай Петрович, 1905 г.р. Рядовой, стрелок
718 и 33 сп

КЕЛИН Николай Петрович, 1916 г.р. Сержант 1005 сп,
миномётчик 169 минп

КЕЛИН Николай Степанович, 1909 г.р. Рядовой, лин.
надсмотрщик 741 орс

КЛИМИН  Алексей Иванович, 1918 г. р. Рядовой, стре-
лок 37 сд, 137 отд. осб

КЛИМИН Иван Николаевич, 1904 г.р. Рядовой, 370
отд. пулаб

КУТРОВ Алексей Григорьевич, 1925 г.р. Рядовой
КУТРОВ Николай Егорович, 1915 г.р. Лейтенант, 63 гв.

стр. див.
ЛАРИН Василий Гаврилович, 1918 г.р. Ефрейтор, 32

отдельный арм. отряд, лин. надсмотр 871 обс
ЛАРИН Иван Андреевич, 1914 г.р. Сержант, 104 пап
ЛАРИН Михаил Григорьевич, 1901 г.р. Рядовой, пу-

лемётчик 139 сп
ЛАРИН Михаил Степанович, 1892 г.р. Рядовой
ЛАРИН Николай Николаевич,1925 г.р. Рядовой
ЛОГИНОВ Алексей Павлович, 1902 г.р. Рядовой, 237

иптадн
ЛЯЛЬКОВ Николай Петрович, 1920 г.р. Рядовой, стре-

лок 1 мсп, 47 сп
ЛЯЛЬКОВ Пётр Ефимович, 1911 г. р Рядовой, 462 осабп
ЛЯЛЬКОВ Пётр Иванович, 1899 г.р. Рядовой, 1323 сп
ЛЯЛЬКОВ Фёдор Иванович, 1892 г.р. Ст. сержант
ЛЯХОВ Иван Петрович, 1908 г.р. Рядовой, стрелок

292 сп
Ляхов Николай Николаевич, 1912 г.р. Сержант, развед-

чик 353 арб.
МАКАРОВ Иван Васильевич, 1913 г.р. Ст. сержант
МАКАРОВ Николай Николаевич, 1905 г.р. Рядовой
МАКАРЧЕВ Илья Васильевич, 1907 г.р. Ефрейтор, стре-

лок 73 укреп. батальона.
МАЛЬЧИКОВ Сергей Павлович, 1918 г.р. Рядовой
МАЛЬЧИКОВА Зинаида Петровна, 1923 г.р. Рядовая
 МАНОЧИН Алексей Петрович, 1905 г.р.
МАНОЧИН Михаил Фёдорович, 1911 г. р. Мл. сержант

ор разведки СМЕРШ
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МАНЧИН  Алексей Ефимович,1917 г. р. Кузнец 31, 13
к.п.

МОЗИН  Иван Михайлович,1911 г.р.
МОЗИН Николай Иванович, 1917 г.р. Сержант,  18 гв.

вдбр
Морозов Александр Григорьевич, 1907 г.р. Рядовой,  стре-

лок 128, 323 сп
МОРОЗОВ Андрей Петрович, 1909 г.р. Рядовой
МОРОЗОВ Василий Михайлович, 1921 г.р. Рядовой,

разведчик 812 ап, миномётчик 674 мин п
МОРОЗОВ Василий Петрович, 1915 г.р. Рядовой
МУДРЁНОВ Алексей Иванович, 1919. г. р. Рядовой
МУДРЁНОВ Николай Алексеевич, 1908 г.р. Рядовой
НАЗАРОВ Алексей Михайлович, 1926 г.р. Рядовой
НИКОЛАЕВ Михаил Дмитриевич, 1914 г.р. Рядовой
НИКОЛАЕВ Николай Николаевич, 1912 г.р. Сержант,

разведчик 353 пулабр
ОДИНЦОВ Пётр Николаевич, 1923 г.р. Ст. матрос, 72

авар. спас. отряд, водолаз 3 БПЛ
ПАНФИЛОВ Пётр Иванович, 1910 г.р. Рядовой
ПЕТРЯЕВ Григорий Васильевич, 1906 г.р. Рядовой, те-

лефонист 72 обс
ПЕТРЯЕВ Иван Николаевич, 1922 г.р. Сержант, линейн.

Надсмотрщик937 олбс, ком отд. 1321 отэр.
ПРОШИН Иван Степанович, 1919 г.р. Рядовой
РАЧИН Пётр Фёдорович, 1911 г. р. Рядовой
РЕЗЕПКИН  Василий Григорьевич, 1899 г.р. Рядовой
РЕЗЕПКИН Иван Васильевич, 1903 г. р. Рядовой,

275 сп
РЕЗЕПКИН Николай Степанович, 1924 г.р. Сержант
РЕЗЕПКИН  Николай Иванович, 1911 г.р. Рядовой,

лин.-мин. Надсмотрщик 18 ап РГК
РОГОВ Алексей Иванович, 1924 г.р. Сержант, ком. ору-

дия, 26 зенп, 1044 зенп
РОГОВ Андрей Андреевич, 1913 г.р. Мл.сержант
РОГОВ Иван Петрович,1915 г.р. Рядовой, стрелок455 сп
РОГОВ Николай Григорьевич, 1913 г.р. Рядовой
РОГОВ Николай Иванович, 1924 г.р. Сержант, ком. арт.

оруд., 1-й УФ
РОМАШКИН Василий Николаевич, 1909 г.р. Рядовой
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РЫБИН Андрей Петрович, 1910 г.р. Ефрейтор, сапёр
545 осапб. 47 сапб

РЫБИН Пётр Петрович, 1898 г.р. Рядовой
САВИНОВ Александр Григорьевич, 1913 г.р. Рядовой,

стрелок 45 сп
САВИНОВ Алексей Иванович, 1894 г.р. Рядовой
САВИНОВ Алексей Фёдорович,1924 г.р. Сержант, стре-

лок 250 зап.сп. ком отд.443 сп, 12 мсп
САВИНОВ Валентин Алексеевич, 1924 г.р. Рядовой
САВИНОВ Иван Григорьевич, 1917 г.р. Рядовой, 663 сп
САВИНОВ Иван Фёдорович,1919 г.р. Рядовой, 5 сп,

стрелок 10 отд. троф. бр., арт. мастер 355 стр. п
 САВИНОВ Михаил Иванович, 1909 г.р. Рядовой, куз-

нец отдельного восст. ждб
САВИНОВ Николай Васильевич, 1899 г.р. Рядовой
САВИНОВ Пётр Иванович, 1910 г.р. Рядовой.
САВИНОВ  СЕРГЕЙ  НИКОЛАЕВИЧ, 1924 г.р. Рядо-

вой, стрелок 129 сп
САДОВНИКОВ Алексей Григорьевич, 1908 г.р. Рядо-

вой, лин. надсмотрщик 742 обс, 265 орс
САКСОНКИН Иван Васильевич, 1924 г.р. Матрос, 54,

216 адн. ДВ фронт
САМЫЛОВ Александр Васильевич, 1924 г.р. Рядовой,

45 гв. сд, 129 сп
САМЫЛОВ Василий Петрович, 1906 г.р. Рядовой
СОЛОВЬЕВ Василий Иванович, 1902 г.р. Рядовой
СОЛОВЬЁВ Матвей Матвеевич, 1916 г.р. Сержант, свя-

зист 835 орс
СОЛОВЬЁВ Михаил Васильевич, 1905 г.р. Ком. отд.  17

гв. тминбр
СОЛОВЬЁВ Николай Иванович, 1911 г.р. Мл. сержант,

пулемётчик 49 мехбр, лин. надсм. 1065 октр
СОЛОВЬЁВ Николай Матвеевич, 1909 г.р. Рядовой, сер-

жант, ком.отд. 1111 стр. п
СОЛОВЬЁВ Сергей Алексеевич, 1910 г.р. Рядовой, шо-

фёр 306 спр
СУСЛЁНКОВ Андрей Григорьевич, 1904 г.р. Сержант
СУСЛЁНКОВ Василий Ильич, 1926 г.р. Рядовой
СУСЛЁНКОВ Василий Петрович, 1903 г.р. Рядовой
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СУСЛЁНКОВ Иван Алексеевич, 1908 г.р. Рядовой, про-
жекторист 45 прожп, ком. уст. 94 гв.мп

СУСЛЁНКОВ Иван Васильевич, 1896 г.р. Рядовой
СУСЛЁНКОВ Иван Николаевич, 1899 г.р. Рядовой
СУСЛЁНКОВ Михаил Васильевич, 1917 г.р. Мл. сер-

жант, 104 пап
СУСЛЁНКОВ Михаил Ильич, 1921 г.р. Рядовой
СУСЛЁНКОВ Николай Павлович, 1911 г.р. Рядовой
СУЯГИН Алексей Петрович,  1915 г.р. Рядовой
СЪЕДУГИН Дмитрий Иванович, 1907 г.р. Рядовой,

851 с б
СЪЕДУГИН Михаил Алексеевич, 1905 г.р. Рядовой, стре-

лок 23 воен. отряда
СЪЕДУГИН Михаил Степанович, 1910 г.р. Рядовой,

сапер 553 сапб
СЪЕДУГИН Николай Степанович, 1904 г.р. ком. отд.
СЪЕДУГИН Павел Степанович, 1919 г.р. Сержант
СЪЕДУГИН Степан Степанович, 1916 г.р. Сержант, ком

отд.
ФИЛАТОВ Алексей Петрович, 1925 г.р. Ст. сержант,

ком. пулем. отд. 177 Любаньской сд
ФИЛАТОВ Андрей Иванович, 1916 г.р. Сержант, стре-

лок 23 мсб, прожект. 58 отд.зенадн, наводчик
ФИЛАТОВ Иван Григорьевич, 1909 г.р. Рядовой, 31

арм. особ. строит. б-н
ФИЛАТОВ Иван Павлович, 1903 г.р. Рядовой
ФИЛАТОВ Николай Васильевич, 1919 г.р. Рядовой, те-

лефонист 76 лап, 121 гап
ФИЛАТОВ Николай Григорьевич, 1909 г.р. Рядовой
ФИЛАТОВ Николай Иванович, 1922 г.р.
ФИЛАТОВ Николай Фёдорович, 1924 г.р.
ФИЛАТОВ Пётр Григорьевич, 1906 г.р. Рядовой, пово-

дочный 55 отд. трансп. б-на, 357 сп
ФИЛАТОВ Фёдор Павлович, 1902 г.р. Рядовой 10 зап.

с.п.
ФИЛИН Фёдор Иванович, 1910 г.р.
ФОНЧИКОВ Василий Иванович, 1906 г.р.
ФОНЧИКОВ Василий Иванович, 1914 г.р. Старшина,

стрелок 95 сб, механик-водитель 18 тбр
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ФОНЧИКОВ Виктор Дмитриевич, 1923 г.р. Мл. лейте-
нант. 20 сд, СКФ

ФОНЧИКОВ Дмитрий Григорьевич, 1898 г.р.
ФОНЧИКОВ Иван Андреевич, 1919 г.р. Рядовой, сле-

сарь 506 минп
ФОНЧИКОВ Иван Васильевич, 1911 г.р. Рядовой
ФОНЧИКОВ Иван Иванович, 1902 г.р. Рядовой, 159,

263 п. НКВД
ФОНЧИКОВ Иван Фёдорович, 1926 г.р. Рядовой, снай-

пер
ФОНЧИКОВ Николай Васильевич, 1910 г.р. Рядовой,

шофёр 715 сп
ФОНЧИКОВ Николай Иванович, 1910 г. р. Рядовой,

718 сп, ездовой 350 кабр
ФОНЧИКОВ Фёдор Васильевич, 1907 г.р. Рядовой
ЩЕНОВ Николай Иванович, 1924 г.р. Рядовой
ЮДИН Николай Сергеевич, 1902 г.р. Рядовой, 718 сп
ЮДИН Павел Иванович, 1917 г.р.
ЮДИНА Екатерина Ивановна,  1920 г.р. Рядовая
 ЯКОВЛЕВА Анна Ивановна, 1923 г.р. Рядовая, 52 зе-

над, 6 прожп
ЯСТРЕБОВ Иван Андреевич, 1907 г.р. Старшина, 70 гв.

ттп, Кал., 1-й Приб., 1-й Укр. фронта
ЯСТРЕБОВ Михаил Андреевич, 1913 г.р. Ефрейтор,

стрелок 225 сп
ЯКОВЛЕВА Анна Ивановна, 1925 г.р. Рядовая  расчёта

Московского зенитно-прожекторного полка

Уроженцы д. ИВАНОВКА:

АБРАШИН Иван Алексеевич, 1909 г.р. Рядовой, шо-
фёр 65 пс, 15 ВА

АБРАШКИН Степан Дмитриевич, 1897 г.р. Рядовой
АНДРЕЕВ Владимир Иванович, 1900 г.р. Рядовой, 7, 8

кп
АНДРЕЕВ Иван Алексеевич, 1925 г.р. Рядовой
БАРАНОВ Алексей Фёдорович, 1916 г.р. Рядовой, 583

сп
БАРАНОВ Иван Фёдорович, 1911 г.р. Рядовой, ездовой

338 сп
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БАРАНОВ Иван Фёдорович, 1916 г.р. Рядовой
БАРАНОВ Степан Фёдорович, 1909 г.р. Старшина, 954

сп
ГУСЕВ Виктор Фёдорович, 1918 г.р. Старшина, ком. отд.

1 -го отд. адн береговой обор. 204 пап
ЕГОРОВ Алексей Васильевич, 1895 г.р.
ЕГОРОВ Алексей Васильевич, 1911 г.р. Рядовой, 357 сп
ЕГОРОВ Василий Васильевич, 1906 г.р. Рядовой
ЕГОРОВА Клавдия Алексеевна. 1919 г.р. Сержант, те-

леграфистка коммутатора связи 29 особ. полка 2-го Белорус-
ского фронта, ум. в 2017 г.

 ЕРМАКОВ Алексей Фёдорович, 1908 г.р. Рядовой, стре-
лок 247 сд

ЗОТОВ Василий Осипович, 1911 г.р. Рядовой, 24 воен.
дорожный отряд

ЗОТОВ Степан Михайлович, 1892 г.р. Рядовой, сб, 2-й
УФ

ЗЫРЯЕВ Григорий Фёдорович, 1908 г.р. ездовой 1100
спр

ЗЫРЯЕВ Пётр Фёдорович, 1920 г.р. Рядовой, стрелок
лап, 83 ап

КОРОЛЁВ Николай Андреевич, 1915 г.р. Ефрейтор, пу-
теец 99 вждб

КОРСАКОВ Алексей Васильевич, 1926 г.р. Рядовой,
сержант 601 сп

КОРСАКОВ Алексей Васильевич, 1926 г.р. Рядовой,
1763 зенап, 139 пс, в/ч 12032

КОРСАКОВ Алексей Кузьмич, 1907 г.р. Рядовой, стре-
лок 527 спр

КОРСАКОВ Василий Кузьмич, 1902 г.р. Рядовой, 1120
Краснознам. пулп, 79А, 3-й БФ

КОРСАКОВ Василий Фёдорович, 1919 г.р. Мл. лейте-
нант, 37 А, 3-й УФ

КОРСАКОВ Дмитрий Егорович, 1904 г.р. Рядовой
КОРСАКОВ Дмитрий Павлович, 1904 г.р. Рядовой
КОРСАКОВ Иван Васильевич, 1922 г.р. Рядовой
 КОРСАКОВ Иван Ильич, 1916 г.р. Сержант, ком от-

дел. конвойн б. 260 п. НКВД
КОРСАКОВ Николай Васильевич, 1926 г.р. Рядовой,

стрелок 359 зап. сп
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КОРСАКОВ Николай Дмитриевич, 1914 г.р. Рядовой
ЛАЗАРЕВ Александр Степанович, 1922 г.р. Лейтенант,

263 сд, 853 ап, 4-1 УФ
ЛАЗАРЕВ Виктор Фёдорович, 1927 г.р. Рядовой, стре-

лок 55 уч. сп.
ЛАЗАРЕВ Гавриил Николаевич, 1907 г.р. Рядовой, стре-

лок 131 сп
ЛЕБЕДЕВ Павел Степанович, 1925 г.р. Сержант, шо-

фёр 8 мсп
МАКСАКОВ Василий Алексеевич, 1919 г.р. Сержант,

ком. отделения
МАКСАКОВ Григорий Андрианович, 1897 г.р.
МАКСАКОВ Григорий Павлович, 1913 г.р. Рядовой,

3 тд
МАКСАКОВ Иван Алексеевич, 1916 г.р. Мл. сержант,

шофёр 5 отд. парка инж машин
МАКСАКОВ Иван Гаврилович, 1911 г.р. Рядовой
МАКСАКОВ Николай Алексеевич, 1913 г.р. Рядовой
МАКСАКОВ Павел Алексеевич, 1922 г.р., лейтенант,

ком взвода
МАТЮНИН Алексей Иванович, 1924 г. Рядовой, раз-

ведчик 220, 412 минп
МАТЮНИН Алексей Николаевич, 1908 г.р. Рядовой
 МАТЮНИН Алексей Фёдорович, 1925 г.р. Рядовой
МАТЮНИН Алексей Фёдорович, 1925 г.р. Рядовой
МАТЮНИН Дмитрий Александрович, 1906 г.р. Рядовой

1229 сп
МАТЮНИН Николай Александрович, 1907 г.р. Рядо-

вой, 834 отд. ср
МАТЮНИН Николай Петрович, 1924 г.р. Рядовой
НАУМОВ Андрей Степанович, 1918 г.р. Рядовой, ком.

орудия 141 опулб, наводчик 376 зенап
НАУМОВ Николай Иванович, 1913 Сержант, 835 теле-

граф.  Стоит р., ком. отд. 1312 стр.п
НАУМОВ  Степан Андреевич, 1896 г.р. Рядовой
ПЧЕЛЯКОВ Николай Иванович, 1924 г.р. Сержант,

65 сп
РАКОВ Алексей Павлович, 1911 г.р. Мл. сержант
РАКОВ Василий Иванович, 1905 г.р. Рядовой, ездовой

отд. сапб
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РАКОВ Николай Гаврилович, 1906 г.р. Рядовой 2 зап.
ждп, 33 рвждп

РАКОВ Павел Васильевич, 1908 г.р. Рядовой, стрелок
43 сд

САМЫЛИН Михаил Дмитриевич, 1914 г.р. Рядовой,
185 зап. сп, 327 отд. троф. б.

САМЫЛИН Николай Дмитриевич, 1912 г.р. Рядовой,
45 прожп, 173 тбр

СУСЛОВ Иван Павлович, 1922 г.р. Рядовой
ФАКЕЕВ Василий Дмитриевич, 1917 г.р. Рядовой, под-

рывник 17 тп
ФАКЕЕВ Николай Петрович, 1895 г.р. Сержант, ком. пу-

лем. отд., 95 зпас. СП
ФЕДЯШИН Николай Петрович, 1914 г.р. Рядовой
ЧИНДИН Алексей Ильи, 1905 г.р. Рядовой, стрелок

527 сп
ЧИНДИН Алексей Павлович,1903 г.р. Рядовой, 455 отд.

автп
ЯШИН Алексей Андреевич, 1908 г.р. Рядовой
ЯШИН Василий Андреевич, 1907 г.р. Рядовой, стрелок

114 кп., 1010 кп, автоматчик гв. тбр.

Уроженцы д.  ПЕХОРКА:

АЛАДЬЕВ Василий Иванович, 1925 г.р. Рядовой
АЛАДЬЕВ Иван Иванович, 1917 г.р. Рядовой
АЛАДЬЕВ Михаил Иванович,1906 г.р. Рядовой
ВОРОНИН Иван Фёдорович, 1919 г.р. Сержант. Меха-

ник-водитель 33 тбр
ВОРОНИН Михаил Иванович,1918 г.р. Ефрейтор, 283

ап, тракторист 74 отдельного БАО
ГАГАРИН Дмитрий Ефимович, 1899 г.р. Старшина 2-й

статьи
ГАГАРИН Степан Ефимович, 1900 г.р. Рядовой, мино

мётчик 675 сп
ДЕНИСОВ Алексей Петрович, 1919 г.р. Ст. лейтенант,

командир разведроты
ДЕНИСОВ Илья Васильевич, 1893 г.р. Рядовой
ЕГОРОВ Алексей Семёнович, 1913 г.р. Рядовой, 3-й

УФ
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ЕГОРОВ Василий Иванович, 1918 г.р. Ст. сержант,
автомеханик 238 гап

ЕГОРОВ Гавриил Иванович, 1919 г.р. Рядовой, понто-
нёр 10 мпоб, ДВФ

ЕГОРОВ Иван Семёнович,1916 г.р. Старшина, 74 ждп,
1932 зап. мехк

ЕГОРОВ Михаил Алексеевич, 1922 г.р. Рядовой
ЕГОРОВ Михаил Васильевич, 1902 г.р. Рядовой 593 арм

иптап
ЕГОРОВ Николай Алексеевич, 1911 г.р. Рядовой 692 ап
ЕГОРОВ Николай Семёнович, 1910 г.р. Рядовой, стре-

лок зап. сп
ЕГОРОВ Степан Алексеевич, 1912 г.р. Рядовой, сапёр

99 ождб
ЕГОРОВ Фёдор Андреевич, 1906 г.р. Рядовой, 718 сп
ЕГОРОВА  Клавдия Алексеевна, 1919 г.р. Сержант, те-

леграфистка 29опс. ДВФ
КОНОВ Алексей Михайлович, 1913 г.р. Рядовой, раз-

ведчик 445 сп, 40 сд
КОЧЕТКОВ Николай Сергеевич, 1910 г.р. Рядовой, ог-

немётчик 21 сп
КУЛЯШИН Иван Алексееевич, 1925 г.р. Рядовой
ЛАКЕЕВ Александр Васильевич, 1909 г.р. Рядовой, стре-

лок 53 зап. СП, станк. Пулемёт 186 сп
ОСИПОВ Иван Дмитриевич, 1923 г.р. Рядовой, пуле-

мётчик 187 отдел. строит. Р
ПЕТРОВ Дмитрий Дмитриевич, 1900 г.р. Рядовой, мат-

рос 346 отд. морбат
РОДИОНОВ Иван Петрович,  1920 г.р. Рядовой, 87 по-

гранотряд
РОДИОНОВ Николай Алексеевич, 1911 г.р. Рядовой,

отд. 39 лин. р, сапёр-подрывник 135 осапбр
РОДИОНОВ Николай Михайлович, 1905 г.р. Рядовой
РОДИОНОВ Павел Васильевич, 1903 г.р. Рядовой,

3823 сп, 197 арм. Зап. СП
САДОВНИКОВ Пётр Григорьевич, 1913 г.р. Рядовой

Уроженцы д.  СКУЧИХА:

ЕФИМОВ Василий Ксенофонтович, 1899 г.р. Рядовой
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ЕФИМОВ Григорий Николаевич, 1902 г.р. Рядовой
ЕФИМОВ Дмитрий Григорьевич, 1907 г.р. Рядовой,

плотник-мостовик 2 зап. понтб
ЕФИМОВ Иван  Дмитриевич, 1926 г.р. Матрос
ЕФИМОВ Иван Фёдорович, 1911 г.р. Рядовой, стрелок

504 зап.сп., 331 сп
ЕФИМОВ Михаил Александрович, 1904 г.р. Рядовой,

стрелок 774 сп
ЕФИМОВ Николай Андреевич, 1914 г.р. Рядовой
ИЛЬИН Александр Иванович, 1904 г.р. Рядовой
ИЛЬИН Николай Иванович, 1905 г.р. Рядовой
МАРКЕЛОВ Алексей Николаевич, 1925 г. Рядовой
МАРКЕЛОВ Василий Григорьевич, 1922 г.р. Рядовой,

стрелок 461 , 54 сп
МАРКЕЛОВ Иван Григорьевич, 1924 г.р. Рядовой, 4 д.

ТОФ
МОНОЧИН Андрей Васильевич, 1917 г.р. Рядовой, 67

горно-вьючный ап
ПРОШИН Иван Андреевич, 1919 г.р. Рядовой, стрелок

151 сп
ПРОШИН Иван Степанович, 1915 г.р. Рядовой, 239

олбс, 849 орс
САБАНОВ Иван Дмитриевич, 1911 г.р. Рядовой
САБАНОВ Иван Павлович, 1919 г.р. Старшина, 796 ап
САБАНОВ Илья Николаевич, 1909 г.р., Рядовой
САБАНОВ Максим Алексеевич, 1896 г.р. Рядовой
 САБАНОВ Николай Васильевич, 1906 г.р. Рядовой,

кузнец 7 тбр, 980 сп
САБАНОВ Павел Васильевич, 1906 г.р. Рядовой, 176

зенап
САБАНОВА Александра Дмитриевна, 1922 г.р., рядовая
САМЫЛИН  Валентин Иванович, 1914 г.р.  Ст. матрос,

крейсер «Коминтерн», ЧФ
СЕРГУНИН Николай Алексеевич, 1922 г.р. Капитан,

лётчик-штурмовик.

Выше упоминалось о семи женщинах — участницах
Великой Отечественной войны, которыё наравне с воинами
мужчинами претерпели военные невзгоды на её фронтах и
вернулись на свою родину. Коротко расскажем о них.
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АЛЁШИНА  Клавдия Александровна, родилась в 1922
году (полных сведений нет).

ЕГОРОВА Клавдия Алексеевна, родилась 27 ноября
1919 года в д. Пехорка. В Красную Армию была призвана в
1942 году. Окончила четырёхмесячные курсы связистов в г. Че-
боксары. С конца 1943 года участвовала в боевых действиях в
составе 2-го Белорусского фронта в 29 особом полку в качест-
ве телеграфистки фронтовой связи. В августе — сентябре 1945
года в этом же полку участвовала в войне с Японией в соста-
ве Дальневосточного фронта. Таким образом, она является уча-
стницей двух войн. Демобилизовалась в декабре 1945 года в
звании сержанта. Работала в колхозе «Новь». Умерла 10 мая
2017 года на 98 году жизни.

За ратные подвиги Е.А. Егорова награждена орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над
Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями.

ИГОШИНА  Анна  Васильевна, родилась в 1920 году в
с. Мишуково, умерла в 1989 году (полных сведений нет).

МАЛЬЧИКОВА Зинаида Петровна, родилась в 1923 го-
ду в с. Мишуково. На фронт была призвана в 1942 году. После
демобилизации с 1944 года работала заведующей избой чи-
тальней и в колхозе «Новь», затем в начале 1950-х годов с
семьёй выехала в г. Алатырь. Работала на военном заводе ин-
струментальщицей в инструментальном цехе. Умерла в 1988
году.

САБАНОВА Александра Дмитриевна, родилась в 1922
году в д. Пехорка. На фронт была призвана в 1942 году.  Слу-
жила в расчёте зенитной батареи. После демобилизации в кон-
це 1945 года работала в колхозе (полных сведений нет).

ЮДИНА Евдокия  Ивановна, родилась в 1920 году в
с. Мишуково (полных сведений нет).

ЯКОВЛЕВА  Анна Ивановна, родилась в 1923 году в
с. Мишуково. В Красную  Армию мобилизована в начале 1943
года из 10 класса Мишуковской средней школы. Служила в
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Московском зенитно-прожекторном полку в 52 зенитном
артдивизионе, рядовой 10-го расчёта, этот номер называли
«слухачом». Она определяла на слух и визуально самолёты и
другие летательные аппараты и докладывала командиру для
принятия мер. Ночью объект мощные прожекторы брали в
«вилку» и зенитчики наносили удар по цели. Она в составе
зенитно-прожекторного расчёта около двух лет защищала мос-
ковское небо, и, как специалист была не на плохом счёту.
Войну Анна Ивановна закончила на территории Польши, под
Краковом. Демобилизовалась в августе 1945 года и вернулась
в Мишуково. Работала в колхозе «Новь», затем —  продолжи-
тельное время сельским почтальоном. Умерла 1 августа 2014
года в возрасте 91 года.

А.И. Яковлева за ратные подвиги награждена орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За освобожде-
ние Беларуссии», «За победу над Германией» и 6-ю юбилей-
ными медалями.

Здесь также уместно будет назвать воинов-интернаци-
оналистов, исполнявших свой интернациональный долг за
пределами Родины и в различных «горячих точках». Кратко
расскажем об этих уроженцах Мишуковского сельского по-
селения.

ЛАЗАРЕВ Николай Николаевич, 1930 года рождения —
участник Венгерских событий 1956 года. После демобилиза-
ции работал в колхозе «Новь» трактористом. Умер 7 сентября
1977 года.

КОМАРОВ Олег Валентинович — исполнял интерна-
циональный долг  в Демократической Республике Афгани-
стан.  Призван в Советскую Армию в 1987 году. Служил в Сте-
панокерте, затем в Афганистане в Отдельном радиотехничес-
ком батальоне (ОРТБ). Награждён медалью «От благодарного
афганского народа», Знаком «Воину—интернационалисту» с
вручением Грамоты Президиума Верховного Совета СССР.
Проживал  в д. Ивановке. Был  женат, имеет сына. Умер.

САДОВНИКОВ Николай Иванович — исполнял интер-
национальный долг в Демократической Республике Афгани-
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стан. Окончил шестимесячные курсы в Алатырской автошко-
ле ДОСААФ, получил специальность водителя. В Советскую
Армию призвали 17 октября 1982 года. Служил в Краснозна-
мённом Среднеазиатском пограничном  округе (КСАПО).
Награждён медалями «От благодарного афганского народа»,
«70 лет Вооружённым Силам СССР», Знаком «Воину—ин-
тернационалисту» с вручением Грамоты Президиума Верхов-
ного Совета СССР, нагрудными Знаками Отличник погран-
войск  1-й и 2-й степени, «Воин—спортсмен 1 степени».
Проживает в Мишукове. Женат, имеет двоих детей.

БАРАНОВ Сергей Андреевич — участник боевых дейст-
вий в Чечне. В 1993 году призван в Вооружённые Силы Рос-
сии. Службу проходил в мотострелковом полку в п. Троицкое
Оренбургской области в должности старшего наводчика. В
1994 году служил в Молдавии в г. Бендеры в составе Миро-
творческих сил. Принимал участие в ликвидации  незаконных
формировании в Чечне с 1 февраля по 15 мая 1995 года. На-
граждён медалью Суворова. Проживает в д. Ивановка. Женат,
имеет дочь.

АЛЁШИН Владимир Николаевич — участник боевых
действий в Чечне. Учился в Порецком СПТУ № 13, получил
специальность водителя автомобиля. В Вооружённые Силы
России был призван в 1994 году. Служил в ракетных войсках
в г. Коврове, затем в Таманской дивизии в гг. Нарофоминске
и Солнечногорске Московской области. В 1996 году принимал
участие в боевых операциях в Чечне. Проживал в Мишукове.
Был женат, имеет сына и дочь. Умер.

ЕГОРОВ Юрий Александрович — участник боевых дей-
ствий в Чечне. В 2001 году призван в Вооружённые Силы Рос-
сии. Служил во Внутренних войсках России в г. Чебоксары. С
26 февраля по 26 декабря 2002 года участвовал в боевых дей-
ствиях в Чеченской Республике. Награждён Почётной грамо-
той МВД Чувашской Республики, нагрудными знаками: «За
отличие в службе во Внутренних войсках МВД России 2-й
степени», «За службу на Кавказе», «Верность долгу». Прожи-
вает в Чебоксарах. Женат, воспитывает ребёнка.
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ИВАНОВ Алексей Николаевич — участник боевых дей-
ствий в Чечне. В Вооружённые Силы России был призван
21 декабря 1994 года. Службу проходил во Внутренних вой-
сках. 10 месяцев служил в Тульском оперативном батальоне.
Затем,  участвовал в боевых действиях в Чеченской Респуб-
лике в должности гранатомётчика автоматических проти-
вопехотных гранатомётов. Награждён медалью «За дисцип-
лину». Проживал в Мишукове. Умер.

ЕФИМОВ Виталий Анатольевич — участник боевых дей-
ствий в Чечне. Виталий родился 29 ноября 1981 года в д. Ива-
новка. В 2002 году окончил Алатырский педагогический кол-
ледж, получив специальность «Учитель начальных классов».
В Российскую Армию был призван 24 ноября 2002 года. Окон-
чил «учебку» в г. Тамбов. Затем был направлен в Чеченскую
Республику. Служил в гг. Шали и Моздок, принимал участие
в боевых антитеррористических операциях. Был дисципли-
нированным и смелым воином. От командования подразделе-
ния имеет Почётные грамоты и Благодарности за отличную
службу. Демобилизовался 15 ноября 2004 года в звании стар-
ший сержант. Один год работал в СХПК «Новь» на зерно-
уборочном комбайне. С 2005 года трудится вахтовым мето-
дом в Москве. Вместе с супругой Надеждой воспитывает двух
дочерей — Веронику и Екатерину.

Участие в «горячих точках» не прошло даром. Трое, из
названных, умерли: Иванов Алексей (1998), Комаров Олег,
Алёшин Владимир (2017).

Говоря о военном времени и об испытаниях, связанных
с войной, нельзя не остановиться на героической работе тру-
жеников тыла. В Мишукове и близлежащих деревнях, как и
все советские граждане, жители ковали победу каждый на
своём месте. Любовь к Родине, героизм и мужество земляков,
стоявших насмерть при защите Отечества от немецко-фа-
шистских захватчиков, воодушевляли тружеников тыла, не
зная ни сна — ни отдыха, женщины, старики и дети с двойной
энергией трудились на полях и фермах, поставляли фронту
продукцию растениеводства и животноводства, делали по-
сильные взносы в Фонд обороны.

Хотя трудности тыловой жизни были наяву: пропал
керосин, спички, в степных селениях Поменья большая про-
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блема были с дровами, однако люди, работающие в тылу, в
частности, в сельском хозяйстве, стойко переносили невзго-
ды военного лихолетья.

Чтобы легче и эффективнее было управлять сельско-
хозяйственным производством, колхоз «Новь» с началом вой-
ны разделился на два хозяйства — с изначальным названием
«Новь» и «Красная звезда». После войны эти хозяйства вновь
объединились в колхоз «Новь».

Свой вклад в дело Победы над фашизмом вносили и
учащиеся Мишуковской средней школы во главе с её дирек-
тором Юдиным Иван Андреевич, работая на полях колхоза
«Новь» в 1941—1945 гг. В связи с этим, учебные занятия на-
чинались с 1 октября, пока с полей не были убраны зерновые
культуры, корнеплоды и картофель. Поэтому не случайно за
образцовую работу на полях колхоза школа стала обладатель-
ницей премии Народного Комиссариата сельского хозяйства
СССР.

Также весомый вклад в Победу внесли строители Сур-
ского оборонительного рубежа в границах района протяжён-
ностью 40 км. В этой стройке в районе участвовало 8 тыс. че-
ловек и 500 конных подвод, в том числе из Мишукова и кол-
хоза «Новь» более 460 человек и 30 подвод. Работы на пра-
вобережье Суры проводились в ноябре 1941 — январе 1942 гг.
в жестокие холода под руководством   военных специалистов.
В это время немцы были уже под Москвой. Работали по
разнарядке, вахтовым методом понедельно, в основном, жен-
щины, молодые люди не моложе 17 лет, на подводах — ст-
арики. Трудились на отведённом участке в районе сёл Люби-
мовка и Сурский Майдан.  Рыли противотанковые рвы, око-
пы, траншеи, доты, дзоты, строили блиндажи, спрямляли от-
косы правого берега Суры. Колхоз выделял продукты пита-
ния, орудия труда (лопаты, кирки, ломы и др.). Стояли трес-
кучие морозы до  минус  40—45 градусов по Цельсию, земля
промёрзла более чем на метр. Работали  неистово — из под
кирок и топоров летели искры. Но люди выстояли и обеспе-
чили выполнение доводимых заданий. В Комитет Обороны
страны было доложено о завершении строительства. Сурский
рубеж  построили  в короткое время, и, он был готов к встрече
врага. Объекты оборонительного рубежа, в связи с разгромом
немецких войск под Москвой в начале 1942 года, не понадо-
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бились, но однако ещё до начала 1950-х годов охранялись
военными. Безусловно, участниками строительства рубежа был
совершён великий подвиг и сделан вклад в Победу над фа-
шизмом. До сих пор в Засурье можно увидеть контуры, порос-
шие деревьями и кустарником, сооружения обороны (доты,
дзоты, окопы, рвы).

Вспоминая это время, уроженка деревни Пехорка Мария
Александровна Егорова отмечала: «Трудились с тёмного до
тёмного. Мужики ломами долбят — искры сыплются. А мы
лопатами откидывали землю, подчищали... Чтобы не терять
время, обедать не ходили, перекусывали в лесу. Были случаи
обморожения, мазались тогда гусиным салом. Выходных не
было, дисциплина была строгая, домой раньше времени ни-
кого не отпускали. Суточная норма была до 2- х куб. м. земли
на день, поэтому все её старались выработать ... Очень обра-
довались, когда в январе 1941 года объявили о конце рабо-
ты...»  Назовём ещё несколько фамилий участников строи-
тельства Сурского оборонительного рубежа: Ляльковы — Ан-
на Васильевна, Мария Петровна, Александра Петровна, Еро-
феева Прасковья Ивановна, Съедугина (Захарова) Мария Ни-
колаевна.

За самоотверженный труд в годы войны Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР  в 1946 году 84 колхозни-
ка колхоза «Новь», 64 человека колхоза «Красный колос» (Ива-
новка), 51 человек колхоза им. Сталина (Ивановка), 45 чело-
век колхоза «Красный Горка» (Скучиха), всего 244 человека
награждены медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне  1941—1945 гг.» Назовём некоторых из них:
Cуслёнков Николай Фёдорович, Фончиков Алексей Ивано-
вич, Федяшин Виктор Иванович, Ястребова Надежда Ми-
хайловна, Ляльковы: мать — Анна Васильевна, её дочери —
Мария и Александра.

Со дня Победы в Великой Отечественной войне про-
шло уже 77 лет. Все эти годы уроженцы Мишуковского сель-
ского поселения свято чтят память о погибших земляках, а
также вернувшихся живыми после войны, которых всех мы
называем участниками войны. Ежегодно 9 мая торжественно
отмечают праздник — День Победы, как поётся в песне, «...со
слезами на глазах», у установленного памятника низко скло-
няют головы и поминают погибших и умерших воинов, вспо-
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минают всех, кто погиб, и тех, кто вернулся с войны живыми
и заслужили трудовые награды за высокие показатели в ра-
боте в мирной жизни, и, которые тоже  уже ушли в мир иной.
После войны они восстанавливали свой колхоз «Новь», кото-
рый стал передовым, тем самым прославляли свою Родину на
мирном фронте.

В память о погибших за правое дело в войне с немецко-
фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг. Роберт Рождественский в своей поэме «Реквием»
в канун 15-летия Победы в 1960 году писал:

Помните!
Через века,
         через года —
о  тех,
кто уже не придёт
         никогда, —
помните! ...
         Памяти
                павших
                       будьте достойны! ...
Убейте войну,
прокляните войну,
люди Земли!
Мечту пронесите  через года
и жизнью наполните! ...
Но о тех,
кто уже не придёт никогда, —
заклинаю, —
Помните!

Пусть память о воинах, погибших в кровавой войне с
фашизмом придаёт нам силы и уверенность, что такой войны
больше не повторится, и, люди будут заниматься созида-
тельным трудом и создавать условия для достойной жизни.
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Келин Д.С., кавалер четырёх орденов
Красной Звезды

Кутров Н.Е.,
лейтенант

Рогов Н.И.,
ст. лейтенант

Фончиков В.Д.,
мл. лейтенант
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Воронин В.С.,
капитан авиации

Ястребов И.А.,
гв. старшина

Максаков И.А.,
сержант
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Иван Андреевич Ястребов, гв. старшина
с активными участниками ВОВ у знамени гв-го танкового

полка. Май 1945 г.
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Комаров О.В., участник боевых
действий в Афгаснистане

Баранов С.А., участник боевых
действий в Чечне

Алёшин В.Н., участник боевых
действий в Чечне

Ефимов В.А., участник боевых
действий в Чечне
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 Справа Егоров Ю.А. получает награду,
участник боевых действий в Чечне

Иванов А.Н., участник боевых действий в Чечне
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Памятник погибшим воинам в с. Мишуково



117

Надо знать, надо уметь,
надо желать, надо делать!

Т.С. Мальцев

ГЛАВА  IV.
РАЗВИТИЕ, ЖИЗНЬ  СЕЛА  И
ДЕРЕВЕНЬ  МИШУКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСЛЕ  ВОЙНЫ
И  В  НОВЕЙШЕЙ  ИСТОРИИ

Село Мишуково, деревни Ивановка, Пе-
хорка и Скучиха, соответственно колхозы «Новь», «Красный
колос» им. Сталина и «Красная Горка» после Великой Оте-
чественной войны постепенно восстанавливались и укреп-
лялись, а со временем, стали и развиваться. К концу 1945 года
в село и деревни вернулось более 250 мужчин. Руки вер-
нувшихся с войны мужчин, соскучились по работе. Во главе
хозяйств и их производственных участков (ферм, полевод-
ческих и тракторных бригад) становились хозяйственные
мужики, в том числе и путём естественного отбора. Напри-
мер, в колхозе «Новь» только в годы войны и за два после-
военных года сменилось 6 председателей. И только в феврале
1947 года председателем правления единогласно избрали
боевого фронтовика — старшину и орденоносца Дмитрия
Степановича Келина, который руководил хозяйством на про-
тяжении 14 лет — до 1961 года и добился высоких показате-
лей в его работе.

В это время председателем колхоза «Красный колос» был
А.С. Голованов (д. Ивановка), в котором  дела с его избранием
шли тоже неплохо, этот колхоз  в 1954 году  объединили с
колхозом «Имени Сталина» в одно хозяйство (Пехорка). Ук-
рупнённый колхоз вскоре стал работать стабильно. Выше на-
званныё хозяйства административно с 1935 по 1956 гг. входи-
ли в Кувакинский район. Дадим более подробную характе-
ристику развития колхоза «Новь». Под руководством Д.С. Ке-
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лина он  быстро экономически окреп, так как  с первых дней
работы новый председатель взялся за дело серьёзно, активно,
и, с большой ответственностью. В 1952 году в колхозе числи-
лось 734 члена, которые были заняты делом  в полеводстве и
животноводстве на конно-ручных и механизированных рабо-
тах. Согласно Земельно-шнуровой книге в хозяйстве обраба-
тывалось 2000 га земли, производилось молоко, мясо круп-
ного рогатого скота и свиней, шерсть, яйца и мясо кур. Годо-
вой доход колхоза составлял 300 000 рублей. А по итогам 1955
года колхоз стал первым миллионером в Кувакинском рай-
оне и лидировал в социалистическом соревновании среди дру-
гих колхозов. В статье, опубликованной в райгазете «Колхоз-
ная правда», Д.С. Келин писал: «Мы получили средний уро-
жай зернобобовых культур 14,9 ц/га, а гороха по 24,5 ц/га.
Картофеля собрали по 140 ц/га. На ферме находится 124 сви-
номатки, которые дают хороший приплод. Годовой доход от
продукции растениеводства составил 749 622 руб., от  живот-
новодства 277 330 руб. В истекшем году в хозяйстве построен
овчарник с приёмником для ягнят и закончили строитель-
ство свинарника. Так же  построены гараж на 5 автомашин,
телятник и коровник. Вместе с укреплением экономики кол-
хоза растёт и материальное благосостояние колхозников. На
каждый заработанный трудодень по итогам года выдано по
4,5 кг зерна и по 2 рубля деньгами. Более чем по 6 тонн полу-
чили зерна колхозники Н.М. Соловьёв и А.И. Суслёнков ...»

И в последующие годы хозяйство работало стабильно.
Оно после ликвидации в 1956 году Кувакинского района бы-
ло лучшим и в Порецком  районе. В 1958 году урожайность
зернобобовых культур в колхозе составила 13,4 ц/га, против
10 ц/га в среднем по району. Надой молока превышал  сред-
нерайонный показатель на 297 кг. Началось строительство кир-
пичного гаража на 15 автомашин, коровника на 150 голов,
зерносклада на 500 тонн, больницы на 15 коек, электрифи-
цировали производственные объекты — на фермах внедрили
автопоение животных, купили доильные агрегаты. В этом же
году колхоз закупил 5 тракторов, 3 зерноуборочных комбай-
на СК-3, две зерноочистительные машины, одну зерносушил-
ку. За годы работы Д.С. Келина председателем в хозяйстве
было построено 6 животноводческих ферм по 50—60 м дли-
ной, телятник на 100 голов, кузница на два горна и другие
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объекты. По результатам работы Дмитрий Степанович дваж-
ды (в 1957 и 1959 гг.) принимал участие на ВДНХ в Москве
и награждён Серебряной медалью.

Успехи колхоза «Новь» широко освещались в районной
газете «Знамя коммунизма». В материале от 21 февраля 1957
года отмечалось: «Постановлением Главного Комитета Все-
союзной сельскохозяйственной выставки за получение урожая
овса по 19,2 ц/га на площади 196 га, гороха — по 23,4 ц/га на
площади 83 га, вики на зерно — по 20 ц/га на площади 27 га,
семян льна-долгунца — по 8,4 ц/га на площади 65 га и уве-
личение валового выхода молока за год по сравнению с пре-
дыдущим на 72 % — колхоз «Новь» премирован электродо-
ильным агрегатом, а агроном колхоза Н.И. Рогов награждён
Малой серебряной медалью». Позже в газете отмечалось, что
за высокие урожаи кукурузы в 600 ц/га  в 1958 году Н.И. Ро-
гов награждён Почётной грамотой Министерства сельского
хозяйства РСФСР. А в 1959 году её урожайность уже соста-
вила 700 ц/га. В колхозе впервые стали выращивать кукурузу
на зерно на площади 25 га и собрали его урожай по 20 ц/га.

Колхозные успехи были достигнуты не только благо-
даря руководителю и специалистам, но и добросовестному
труду всех колхозников.

Как видно из выше приведённых сведений, хозяйство
было многоотраслевым. В нём выращивались крупный рога-
тый скот, свиньи, овцы, куры, имелась пчелопасека. В расте-
ниеводстве возделывались зернобобовые культуры, картофель
кормовая свёкла, кукуруза, гречиха, просо, лён, конопля,
махорка, столовая свёкла, огурцы, морковь, лук, капуста и
другие. И всеми этими процессами надо было грамотно уп-
равлять. Об этом свидетельствует Земельно-шнуровая Книга
колхоза «Новь» за 1950 год. В этом году в колхозе числилось
всего земли 2095 га, в том числе 1662 га пашни.

В 1950-х  годах понемногу обновлялось село и деревни.
Ремонтировались обветшалые дома, некоторые колхозники, с
учётом своих возможностей, строили новые. Лес и другие
строительные материалы по решению исполкомов Мишуков-
ского и Ивановского сельсоветов и райисполкома  выделялись
из Гослесфонда и из Госресурсов. Так, 30 декабря 1958 года
исполком Мишуковского сельсовета решил, а Порецкий рай-
исполком утвердил это решение о выделение лесоматериалов
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из Кировского лесхоза на ремонт и строительство 18 жителям
Мишукова, всего 360 куб.м. — в среднем по 20 куб.м. на каж-
дого. Кроме того, на основании Распоряжения Совета Ми-
нистров ЧАССР из Ардатовского лесничества в порядке рубок
ухода для колхозников колхоза «Новь» выделено  600 куб.м.,
для колхозников колхоза «40 лет Октября» (Ивановка и Пе-
хорка) — 500 куб.м.

В послевоенные годы соседним колхозам им. Сталина и
«Красный колос» не везло на председателей. К 1950 годам с
начала их образования сменилось до 20 председателей. И всё-
таки нашёлся человек, который мог вести хозяйство. Порец-
кий райком КПСС председателем уже объединённого колхоза
им. Кирова рекомендовал в 1952 году уроженца села Сутяж-
ное Голованова Александра Степановича, в 1959 году с учё-
том объединения со скучишинским  колхозом «Красная Гор-
ка» он стал председателем  колхоза «40 лет Октября». Терри-
ториально д. Скучиха была переведена из Полибинского сель-
совета в Мишуковский. Объединённое хозяйство под руко-
водством А.С. Голованова стало набирать темпы и экономи-
чески крепнуть. Уже в 1956 году колхозники получили на тру-
додень по 3 кг зерна и по 1 руб. 20 коп. деньгами. Годовой до-
ход колхоза составил 600 000руб. Укреплялась материально-
техническая база хозяйства. Были построены коровник на 100
голов, свинарник на 100 свиноматок, курятник на 1500 кур,
зерносушилка, зерносклад, конный двор, электростанция, ра-
диоузел. Всё строительство велось хозяйственным способом.
По-ударному работала строительная бригада во главе с С.А. На-
умовым. В бригаду входили: И.В. Денисов, С.М. Зотов, С.Д. Аб-
рашин, А.И. Абрашин, И.М. Сухов, А.И. Федяшин. Высо-
копроизводительно работали механизаторы тракторной бри-
гады, которой руководил Николай Николаевич Ляхов. В 1957
году Г.Н.. Факеев на зерноуборочном комбайне СК-3 скосил
за сезон 500 га зерновых культур при норме 280 га, комбайнер
А.И. Корсаков — 320 га — при норме 220.

Нужно отметить, что колхоз «Новь» никогда со дня
образования не менял своё название, и был организующей и
объединительной силой. После утверждения партийной линии
на укрупнение колхозов в 1950 гг., а также с целью проведе-
ния специализации и повышения эффективности их работы,
в 1959 году Ивановский, Пехорский и Скучишинский кол-
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хозы объединились в укрупнённый колхоз «40 лет Октября»,
председателем которого вновь, как говорилось ранее, избрали
Александра Степановича Голованова. А этот укрупнённый
колхоз, в свою очередь, в марте 1961 г. вошёл в колхоз «Новь».
Была утверждена структура нового хозяйства и специализа-
ция, созданы комплексные и тракторные бригады, избрано
145 уполномоченных колхозников на общее собрание. Пред-
седателем объединённого колхоза был избран Михаил Андре-
евич Ястребов, который работал на этой должности до 1967
года. У колхозников и населения он пользовался авторите-
том, и, неслучайно — в 1955—1959 гг. был депутатом Верхов-
ного Совета Чувашской АССР от Семёновского избиратель-
ного округа. К моменту избрания председателем М.А. Ястре-
бова хозяйство в Порецком районе занимало передовые пози-
ции. Урожайность зернобобовых культур в середине 1960 го-
дов в колхозе составляла 15—18 ц/га, как тогда говорили, —
перевалила за «стопудовый» уровень. В крупном колхозе зем-
ли стало уже более 3 000 га, пашни 2 500 га. Урожай убирался
шестью жатками и шестью зерноуборочными комбайнами
СК-3 и СК-4. В работе участвовало 14 гусеничных тракторов
ДТ-54 и 6 колёсных МТЗ «Беларусь», 12 грузовых автома-
шин, 2 стогометателя, 7 тракторных волокуш и другая сельхоз-
техника. Продолжалась укрепляться материально-техническая
база хозяйства, строились производственные помещения и
объекты социально-культурного и бытового назначения. Об-
разцы в труде показывали: комбайнеры А. Ромашенькин, А. Са-
винов, А. Соловьёв, М. Назаров, В. Федяшин, Е. Яшин; води-
тели М. Егоров, А. Корсаков, И. Суслёнков, Н. Белов, Н. Ива-
нов, В. Суслёнков.

Михаил Андреевич Ястребов в конце 1961 года удосто-
ился чести  в составе делегации от Чувашии быть участником
Всесоюзного совещания председателей колхозов в Кремле в
Москве, на котором участвовал и выступал о перспективах
развития и повышении эффективности сельскохозяйственно-
го производства Председатель Совета Министров СССР, Пер-
вый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв.

Говоря о развитии хозяйства в эти годы, нельзя не оста-
новиться  на мишуковских умельцах и мастерах-мельниках,
кузнецах, столярах,  слесарях и др. Назовём их. Большими мас-
терами слыли мельники — Cъедугин Николай Петрович, Фон-
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чиков Фёдор Иванович, Макарчев Илья Васильевич, кузне-
цы — Зубков Алексей Иванович, Юдин Фёдор, Емелин Алек-
сей Иванович и Конов Алексей Михайлович, плотники и сто-
ляры — Ляльков Пётр Иванович, Раков Павел Васильевич,
Алёшин Николай Иванович, пилорамщики — Соловьёв Алек-
сей Васильевич и позже — Финогентов Алексей Иванович.
Они работали не только в колхозе, но и оказывали услуги
сельчанам, в подтверждение этого, сохранившиеся постройки
и  вещи, сделанные их руками.

Полный расцвет колхоза «Новь» наступил с избранием
в феврале 1967 года  председателем правления Анны  Василь-
евны Барановой, работавшей  главным бухгалтером хозяйства.
С полной отдачей сил и эффективно трудилась она на этой
должности по 1979 год, то есть 12 лет, до выхода на заслу-
женный отдых в возрасте 60 лет. В бытность её работы по-на-
стоящему и ярко загорелась «звезда» колхоза «Новь». За эти
годы ещё более укрепилось экономическое состояние и мате-
риально-техническая база хозяйства. В колхозе имелось 3500 га
сельхозугодий, 2700 га пашни, насчитывалось 1800 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 800 коров, 1850 свиней, в том
числе 150 свиноматок. Показатели по свиноводству были од-
ними из лучшими в районе. Максимальное поголовье свиней
было 2336 голов. Передовые свинарки в год на одну голову от
двух опоросов получали по 18—20 поросят. Ежегодно прода-
валось зерна государству 1500—2000 тонн, молока — 2000—
2500 тонн, мяса — 450—500 тонн.

В 1970—1980 гг. в колхозе построены  новые кирпично-
железобетонные молочно-товарные и свино-товарная  фермы,
восьмилетняя школа, столовая, медпункт, сельский клуб. Фер-
мы полностью механизированы. В колхозе числилось 40 трак-
торов, 28 автомашин, 17 зерноуборочных комбайнов и много
другой сельскохозяйственной техники. Хозяйство в то время
уже имело категорию — специализацию мясо-молочного зер-
нового направления. Удельный вес продукции животноводст-
ва в валовом производстве продукции сельского хозяйства со-
ставлял около 70 %. Специализация была глубокая. Первая
комплексная бригада специализировалась на производстве
молока, мяса крупного рогатого скота и зерна, вторая — на
производстве мяса свинины и зерна.
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Повысилась культура земледелия, на поля в достаточном
количестве вносились органические удобрения — навоз и тор-
фонавозные компосты, минеральные удобрения с учётом агро-
химических картограмм полей. Также проводилось известко-
вание и фосфоритование полей. Работы по культурному агро-
химическому обслуживанию полей (КАХОП) проводила По-
рецкая «Райсельхозхимия». В эти годы урожайность зернобо-
бовых культур составляла по 25—28 ц/га (больше в два раза,
чем в 1950 гг.), картофеля — по 150—200 ц/га, надой молока
на 1 фуражную корову достиг 3000 кг. Укрепилась кормовая
база. На корм скоту в достаточном количестве заготавливался
зернофураж, сено, силос, сенаж из многолетних трав, сочные
корма (кормовая свёкла) и др.

Колхоз был в числе лидеров в социалистическом  сорев-
новании среди  хозяйств района и известен в Чувашской Рес-
публике. Получаемые доходы позволяли правлению делать но-
вые капитальные вложения в производство и выплачивать
колхозникам достойную зарплату в денежном и натуральном
выражении. Кстати, в колхозе она была самой высокой по
сравнению с другими хозяйствами района. Поэтому Анна Ва-
сильевна Баранова была неслучайно в группе партийных, со-
ветских и хозяйственных руководителей района, которая при-
нимала Красное Знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, присуждённое Порецкому району по
итогам работы за 1973 год в области растениеводства и живот-
новодства.

В своей работе Анна Васильевна проявляла  принципи-
альность и ответственность, любила дисциплину и делала став-
ку на кадры — на старшее и молодое поколение, соблюдала,
так называемую, преемственность поколений. Продолжитель-
ное время главными специалистами в колхозе работали: глав-
ный агроном — Рогов Николай Иванович (знающий и любя-
щий земледелие, внешне спокойный и расчётливый, но боле-
ющий за отрасль); главный зоотехник  Ларина Мария Дмит-
риевна (заботливая женщина и искренне любящая своё дело);
главный инженер — Суслёнков Алексей Николаевич; глав-
ный ветврач — Матюнин Николай Дмитриевич (знающий спе-
циалист и добросовестный работник); главный бухгалтер —
Фончиков Виктор Дмитриевич (скромный, вдумчивый урав-
новешенный человек и хороший счётный работник).
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Им на смену в 1980—1990 гг. пришли молодые специ-
алисты, в том числе и стипендиаты колхоза, окончившие Чу-
вашский сельскохозяйственный институт, и, работавшие в ко-
лхозе специалистами подразделений, а затем и главными спе-
циалистами, внесшие свой вклад в развитие хозяйства. Это
Белов Александр Николаевич,  Суслёнков Алексей Николае-
вич, Игошин Михаил Фёдорович, Корсаков Виктор Алек-
сеевич, Кутров Владимир Геннадьевич, братья Пчеляковы —
Николай Алексеевич и Пётр Алексеевич,  Фончикова (Ов-
сянкина) Анна Александровна, Горбунов Геннадий Василь-
евич, Баранов Владимир Николаевич, Садовникова Вера Ива-
новна, Резепкина (Маночина) Евгения Ивановна, Алёшина
Татьяна Анатольевна и другие.

Так же были продуманно подобраны опытные кадры
среднего звена — настоящие профессионалы своего дела. Про-
должительное время и эффективно работали:  бригадиры ком-
плексных бригад  Келин Дмитрий Степанович (Мишуково) и
Пчеляков Николай Иванович (Ивановка и Пехорка); бри-
гадирами тракторных бригад — Финогентов Алексей Ивано-
вич, Корсаков Алексей Иванович и Егоров Михаил Ивано-
вич; заведующий молочно-товарной фермой — Ларин Иван
Андреевич, Суслёнков Иван Иванович и Келина Людмила
Сергеевна; заведующий свино-товарной фермой — Максаков
Николай Гаврилович. Автомехаником трудился Конов Иван
Алексеевич, завхозом был Пчеляков Алексей Петрович.

Как указывалось выше, всё же экономическое благосо-
стояние колхоза создавали рядовые труженики полей и ферм.
В то время членами колхоза числилось 500 человек. В 1950—
1960 гг. их число доходило до 1 000 человек. В связи с меха-
низацией производственных процессов, специализацией сель-
ского хозяйства число работников полей и ферм сократилось
вдвое. На фермах были пробурены скважины и поставлены
водонапорные башни. Устроено автопоение свиней и крупного
рогатого скота, механизировано навозоудаление. Значительно
выросла производительность труда. Указанные выше успехи
колхоза «Новь» стали возможны благодаря напряжённому
труду руководителя, специалистов, механизаторов и живот-
новодов, всех колхозников. Среди передовиков производства
были: доярки Ф.И. Урнёва и А.М. Урнёва; свинарки — Л.И. Ма-
карова, Н.В. Зотова, Т.А. Максакова, М.Ф. Федяшина;  тракто-
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ристы — М.И. Егоров, А.Н. Зотов, Д.Н. Рогов; комбайнеры —
Н.С. Соловьёв, В.Н. Корсаков, Г.А. Савинов, шофёры —  Г.Н.
Кутров,  Н.М. Суслёнков, М.Г. Садовников; водитель авто-
крана — М.Н. Рогов.

Государство в 1970—1980 гг. достойно оценило работу
колхозников колхоза «Новь».

За достижение высоких показателей в труде и долго-
летнюю работу в сельском хозяйстве награждены:

орденами Ленина и Трудового Красного Знамени — пред-
седатель колхоза Баранова Анна Васильевна;

орденом Трудового Красного Знамени — бригадир трак-
торной бригады Фончиков Алексей Иванович, механизатор —
Корсаков Николай Васильевич, заведующий  свинофермой —
Максаков Николай Гаврилович, доярка — ПронинаМария
Андреевна;

орденом Трудовой Славы III степени — механизаторы —
Матюнин Иван Иванович,  Назаров Михаил Иванович, Его-
ров Геннадий Михайлович, Фончиков Александр  Викторович;

орденом «Знак Почёта» — механизаторы — Корсаков
Виктор Николаевич, Соловьёв Николай Сергеевич, Суслён-
ков Николай Фёдорович, Морозов Анатолий Дмитриевич,
свинарка — Федяшина Мария Фёдоровна;

медалью «За трудовую доблесть» — главный зоотехник
— Ларина Мария Дмитриевна;

медалью «За трудовое отличие» — главный агроном —
Рогов Николай Иванович, шофёр — Баранов Николай Ива-
нович, доярка — Савинова Антонина Васильевна, механиза-
тор  — Федяшин Виктор Иванович.

Здесь нужно отметить, что с ростом экономического
потенциала колхоза, проявлялась забота о всех жителях, росло
благосостояние сельчан. В 1970 году Мишуково с райцентром
Порецкое связала дорога с твёрдым покрытием. В селе в 1973
году был построен большой магазин с отделами продоволь-
ственных, промышленных и хозяйственных товаров. В 1978 году
в год  50-летия образования колхоза «Новь» констатирова-
лось, что каждая третья семья  имела телевизор и холодиль-
ник, каждая вторая — стиральную машину. В личном пользо-
вании колхозников имелось 20 автомашин, 50 мотоциклов.
На территории Мишуковского сельсовета был открыт и рабо-
тал комплексный приёмный пункт бытового обслуживания
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населения. Люди любили своё село и гордились его историей,
по-ударному трудились в колхозе и являлись патриотами сво-
ей малой Родины. Всё это прописал местный поэт Василий
Иванович Фончиков (по уличному «Степуркин») в своём сти-
хотворении «Мишуково»:

Я  — телец по гороскопу,
Человек лихой судьбы,
Знаю все в округе тропы,
Знаю, где растут грибы.

Знаю, где набрать малины
Краше утренней зари.
Знаю, где клюют налимы,
Караси и пескари.

В Мишукове я родился,
Уезжал, вернулся вновь.
Здесь до пенсии трудился
Слесарем в колхозе «Новь».

Я люблю полей просторы,
Аппетитный вкус хлебов,
Речку Меню. Я, к которой
С малых лет храню любовь!

Ещё раз вспоминая Анну Васильевну Баранову, как
руководителя и, просто, как человека, нужно отметить, что
она, находясь на этой должности, не возгордилась, была прос-
той и доступной, строгой, но справедливой. Ветераны кол-
хозного производства и старожилы села вспоминают, что
люди с ней работали разные, некоторые злоупотребляли и на-
рушали нормы общественной жизни, административный и уго-
ловный кодекс. Но эта женщина никого не «сдала» в право-
охранительные органы. Упор всегда делала на воспитание, как
говорили про неё, — «основательно читала мораль» прови-
нившимся. Одним словом, доходила до каждого человека, и
если требовалось, оказывала помощь и поддержку словом и
делом. И люди благодарны ей за это.

Здесь,  в порядке отступления, нужно отметить, что в
виду политики партии и правительства в аграрном секторе в
1950—1960 гг. появился термин — «неперспективные деревни
и сёла», в связи с чем, несколько оставшихся домов, выехав-
ших из д. Скучиха,  в виду отсутствия какой-то инфраструк-
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туры, были снесены, и, эта деревня в 1973 году, в числе дру-
гих четырёх,  была исключена из списка населённых пунктов
Порецкого района.

По этому поводу тот же Иван Васильевич Фончиков
написал стихи «Скучиха». Приведём их:

Я помню, как цвела гречиха,
Как коростель пел на заре,
Деревня с именем Скучиха,
Стояла гордо на бугре.

Там люди жили, скот держали,
Пахали, сеяли, сажали.
На Мене кони  тихо ржали...
Теперь стоит там тишина.

Поспешно спилены деревья,
Сады бульдозер в кучу сгрёб...
Скажи мне милая деревня,
За что тебя загнали в ГРОБ.

По реализации задач по обеспечению повышения эф-
фективности сельскохозяйственного производства в тесной
связке с правлением  работал партком парторганизации кол-
хоза «Новь». Колхозная парторганизация, объединяющая бо-
лее 50 коммунистов, была не на плохом счету у Порецкого
райкома КПСС. Партком и парторганизация являлась орга-
низующей и мобилизующей силой во всех колхозных делах, в
том числе в экономических и социальных вопросах. Он зани-
мался воспитательной работой в трудовом коллективе кол-
хоза, организацией соцсоревнования в трудовых коллективах
производственных участков, организовывал работу обществен-
ных организаций:  комсомольской и профсоюзной, женсовета,
направлял работу культурно-просветительных учреждений и
др. Парторганизацию продолжительное время возглавляли
авторитетные коммунисты: Воронин Василий Сергеевич (1961
—1973 гг.), Рогов Михаил Николаевич (1973—1975 гг.), Конов
Иван Алексеевич (1975—1982 гг.), Суслёнков Алексей Нико-
лаевич (1982—1986 гг.), Фончикова (Овсянкина) Анна Алек-
сандровна  (1986—1991 гг.). Рогов М.Н. в 1975 году был направ-
лен на учёбу в Горьковскую Высшую партийную школу (ВПШ),
которую он успешно окончил в 1979 году.
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Правление колхоза тесно взаимодействовало в работе с
исполкомом Мишуковского сельского Совета депутатов тру-
дящихся, с 1977 года — народных депутатов, который в 1945—
1971 гг. возглавлял Кутров Николай Егорович, в 1971—1973
гг. — Рогов Михаил Николаевич, в 1973—1975 гг. — Воронин
Василий Сергеевич, в 1975—1982 гг. — Савинов Анатолий
Михайлович, в 1982—1991 гг. — Конов Иван Алексеевич. Они
зарекомендовали себя честными и добросовестными работ-
никами исполнительных органов власти, доходили до каждого
человека, проживающего на территории Совета, отвечали за
эффективную работу организаций и учреждений функцио-
нирующих на территории сельсовета. В 1991 году, в связи с
проходящей «перестройкой» в стране, сельсовет был преобра-
зован в сельскую администрацию, а в 2005 году — в админист-
рацию сельского поселения.  Во главе сельской  администра-
цию в 1991—2000 гг. находился Суслёнков Алексей Нико-
лаевич, в 2000—2004 — Пчеляков Николай Алексеевич.  С 2004
года администрацию Мишуковского сельского поселения
возглавляет Конов Алексей Иванович.

Старшее поколение сельчан помнит, что во второй по-
ловине прошлого века, важную роль в организации на реше-
ние стоящих перед колхозом задач и воспитании членов тру-
дового коллектива, играл профсоюз работников сельского хо-
зяйства и заготовок. Были его членами и колхозники колхоза
«Новь». В 1968—1973 гг. профсоюзный комитет профсоюзной
организации колхоза на общественных началах возглавлял пе-
редовой механизатор Анатолий Михайлович Савинов. Он
вспоминает: «Профсоюзная организация работала не для «га-
лочки», её усилия были направлены на защиту прав труже-
ников села, охрану труда и технику безопасности, организа-
цию соцсоревнования и отдыха работников ферм и механи-
заторов. Радовались трудовым успехам, награждали и поощ-
ряли материально лучших работников, практически, всем нуж-
дающимся выделялись путёвки в дома отдыха и на санатор-
но-курортное лечение...» Эти времена ветераны колхозного
производства вспоминают с ностальгией. Действительно, проф-
союзы были «...школой воспитания, школой коммунизма!»

Также в тесной взаимосвязи с общественными органи-
зациями и под руководством парткома колхоза работала ком-
сомольская организация колхоза. Молодые механизаторы, жи-
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вотноводы и специалисты показывали, наряду с опытными
работниками, образцы труда и добивались высоких показателей
в работе. Среди них передовые комсомольцы и орденоносцы
Корсаков Виктор Николаевич, Егоров Геннадий Михайлович,
Фончиков Александр Викторович. Передовик соцсоревнования
среди механизаторов комсомолец Анатолий Михайлович Са-
винов в 1967 году удостоен чести быть делегатом XXIV съезда
ВЛКСМ, проходившем в Москве в Кремле во Дворце съездов.
Молодой инженер Белов Александр Николаевич был выдви-
нут первым секретарём Порецкого райкома ВЛКСМ, который
на этой должности работал в 1986—1989 гг., затем вернулся в
колхоз и работал в качестве председателя.

Продолжая повествование о колхозе «Новь», нужно от-
метить, что после ухода на  заслуженный отдых (в возрасте 60
лет) Анны Васильевны Барановой, накопленный потенциал
(экономический и технологический) в хозяйстве ещё сохра-
нялся долгое время. В последующем председателями колхоза
«Новь» работали: в 1979—1980 гг. — Рогов Михаил Николае-
вич, в 1980—1986 гг. — Юдин Евгений Григорьевич, в 1986—
1998 гг. — Белов Александр Николаевич. В 1980 годы ещё со-
хранялась достаточно высокая урожайность зернобобовых
культур — 22—25 ц/га, так как банитет (естественное плодо-
родие земли в колхозе, особенно, на землях Ивановской бри-
гады) был самый высокий в районе, содержание гумуса дохо-
дило до 10 %. Так же продолжали укреплять материально-тех-
ническую базу хозяйства, в это время построены: механи-
зированный ток, кормоцех на МТФ, два арочных зерноскла-
да, агрегат по приготовлению витаминно-травяной муки
(АВМ), зернохранилище, железобетонный мост через реку
Меня, для специалистов и молодых колхозников — 26 квар-
тир в кирпичных домах и 10 щитовых домов усадебного типа
(всего 2700 кв.м. жилой площади).

В хозяйстве вошло в традицию проведение сельскохо-
зяйственных праздников: «Первой борозды», «Первого сно-
па», «Посвящение в хлеборобы», которые организовывали
партком и профком с непременным участием культработни-
ков и школьников старших классов. На этих праздниках  чест-
вовали передовиков соцсоревнования, которым вручали цен-
ные подарки, вручали Почётные грамоты и дипломы, красные
ленты и другие символы труда, они включали в себя и профес-
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сиональную ориентацию учеников Мишуковской средней
школы. В это время высокоэффективно работали механиза-
торы М.И. Наумов, Г.М. Егоров, Н.С. Соловьёв, А.М., шо-
фёр Н.М. Белов, доярки Р.И. Урнёва, А.В. Зубкова, М.П. Алё-
шина, свинарка М.Ф. Федяшина.

В конце 1980 гг. в стране наступило время так называ-
емой «перестройки», и к началу 1990 гг. дела в колхозе шли
всё хуже и хуже. Сократилось внесение на поля хозяйства ор-
ганических и минеральных удобрений, животноводческие по-
мещения ветшали, механизмы и оборудование механического
доения коров, навозоудаления не обновлялись, новая техни-
ка не покупалась. Увеличился падёж скота, хозяйство стало
работать убыточно. С распадом СССР в 1991 году и с измене-
нием социально-экономической формации  пришла в упадок
вся экономика, в том числе и в аграрном секторе. Начались
коренные преобразования. В 1992 году был издан Указ Пре-
зидента Российской Федерации Б.Н. Ельцина «О преобразо-
вании колхозов и совхозов». К сожалению, все эти начина-
ния привели не к подъёму, а к спаду сельхозпроизводства.
В феврале 1992 года на отчётно-выборном собрании колхоз-
ников было принято решение идти дорогой коллективного
ведения хозяйства. Но уже в апреле 1998 года колхоз «Новь»
был преобразован в сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив с земельными долями и паями (СХПК). Воз-
главил его Пётр Алексеевич Пчеляков. В кооперативе было
3579 га земли, 3427 га сельхозугодий, в том числе 3077 га паш-
ни, 335 га пастбищ, 15 га естественных сенокосов. Обработку
земли вели и принимали участие на других работах 28 трак-
торов, на уборке хлебов было занято 9 зерноуборочных ком-
байнов, перевозили  сельхозгрузы 20 автомобилей, в достатке
ещё  была и другая техника. На этой всей технике работало 60
механизаторов и водителей. Среди них В.Назаров, А.Наумов,
А. Савинов, Г. Кутров, Н.Сабанов, Ю. Садовников. На фермах
добросовестно трудились: доярки С. Бакалёва, Л. Лакеева,
Н. Царегородцева; телятницы — А.Суслёнкова, Н.Николаева;
свинарки — З.Наумова, М. Ермакова, М. Ефимова.

В апреле 2004 года после 6 лет работы П.А Пчелякова
районное руководство выдвинуло его начальником управле-
ния сельского хозяйства Порецкой районной администрации.
И в хозяйстве что-то пошло не так, ресурсы колхоза «Новь»
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оказались исчерпаны, его «звезда» закатилась. Председатели
кооператива часто менялись: в 2004—2005 гг. его руково-
дителем работал Пчеляков Николай Алексеевич, в 2005—
2008 гг. — Кутров Владимир Геннадьевич, в 2008—2009 гг. —
Конов Александр Иванович. Дело зашло в окончательный
тупик, и в 2010 году сельхозкооператив объявили  банкротом
и введено конкурсное управление, а в 2011 году он ликвиди-
рован и исключён  из государственного реестра юридических
лиц.

Таким образом, 80-летняя история колхоза «Новь» была
завершена. На землях сельхозкооператива ныне функциони-
руют  5 крестьянско-фермерских хозяйства (КФХ) во главе с
главами, которые, несмотря на объективные и субъективные
трудности в сельском хозяйстве, работают на земле, выращи-
вают хлеб и зарекомендовали себя настоящими патриотами
малой Родины. Дадим краткую характеристику каждому КФХ
и их главам.

КФХ ПЧЕЛЯКОВА Николая Алексеевича. Николай ро-
дился 19 января 1966 года в с. Мишуково и  был средним из
трёх братьев  Пчеляковых. С детства трудился в личном хозяй-
стве родителей, а в летние каникулы — в колхозе «Новь».
После  учёбы в Семёновской средней школе некоторое время
работал в колхозе «Новь». Увлекался спортом — футболом и
хоккеем, играл за сборные колхоза. В 1984—1986 годах служил
в Советской Армии в Демократической Республике Герма-
нии. После демобилизации сразу поступил в Чувашский сель-
скохозяйственный институт на факультет механизации сель-
ского хозяйста, который окончил в 1990 году, получив специ-
альность инженера-механика. В 1990—2000 гг. работал  глав-
ным инженером, а в 2004—2005 гг. — председателем СХПК
«Новь». Пришлось поработать и главой Мишуковской сель-
ской администрации (2000—2004 гг.). В 2005—2007 гг. трудил-
ся главным инженером муниципального предприятия «Агро-
химсервис», а в 2007—2011 гг. — исполнительным  директо-
ром ООО «Агрофирма Порецкая». Одним словом, был в гуще
производственной жизни и общественных событий. В июне
2011 года создал и до сего времени возглавляет крестьянско-
фермерское хозяйство Н.А. Пчелякова.
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За эти годы КФХ добилось значительных успехов и яв-
ляется одним из лучших в Порецком районе. Хозяйство об-
рабатывает 730 га земли. Им создано три рабочих места. Сна-
чала площадь зернобобовых и кормовых  культур составляла
201 га, а в 1918 году — уже 472 га. Валовой сбор зерна в этом
году  получен  1189 тонн, а урожайность — 24,4 ц/га, выручка
от реализации сельхозпродукции  составила 2 154 тыс. руб. За
это время значительно пополнился машинно-тракторный
парк. Ныне в КФХ Пчелякова Н.А. имеется трактор Джондир
6195 М с оборотным плугом, 2 трактора МТЗ, 2 автомобиля-
самосвала ГАЗ-3309, 1 зерноуборочный комбайн АКРОС-530,
2 — «Нива» и весь набор прицепной сельхозтехники. Хозяй-
ство участвовало в целевой программе «Начинающий фермер»
и ему представлен Грант в размере 1 100 тыс. руб. на приобре-
тение колёсного трактора «Беларус-1221» и механического  по-
севного комплекса Agrator-4800 М. Кроме крестьянско-фер-
мерского хозяйства, имеет ЛПХ, в котором содержит 2-х ко-
ров, бычков, свиней и птицу, на приусадебном участке в 0,4 га
выращивает картофель и овощи. Н.А. Пчеляков имеет трудо-
вой стаж 36 лет.

Глава КФХ Пчеляков Н.А. среди населения пользуется
авторитетом и уважением, не имеет задолженности по зар-
плате и налогам. Он избирался депутатом Собрания депутатов
6-го созыва Мишуковского сельского поселения.

Николай Алексеевич  создал хорошую семью. Женился
на Вере Петровне Глуховой, уроженке с. Антипинка. Супруги
Пчеляковы воспитали двух дочерей — Екатерину и Татьяну,
которые уже живут отдельно.

За добросовестный и благородный труд  Н.А. Пчеляков
награждён Почётными грамотами Министерства сельского хо-
зяйства Чувашской Республики (2020), администрации По-
рецкого района (2001), Чувашского регионального отделения
партии «Единая Россия» (2018), Благодарностями Главы Чу-
вашской Республики (2019), администрации Порецкого района
(2003,  2013, 2016).

КФХ КОРСАКОВА Николая Викторовича. Родился Ни-
колай 1 января  1971 года в деревне Ивановка, входившей в
колхоз «Новь», который в своё время находился в полном
расцвете и среди хозяйств Порецкого района занимал лидиру-
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ющее положение. Он  с малых лет приобщился к крестьян-
скому труду, помогал отцу — Виктору Николаевичу и матери
— Александре Григорьевне по хозяйству, ухаживал за скоти-
ной на подворье, колол дрова, носил воду, заготавливал кор-
ма для коровы и других животных. С 7-го класса уже работал с
отцом помощником комбайнера. Затем после окончания Ми-
шуковской восьмилетней школы учился в Порецком СПТУ
№ 13, получив специальность тракториста-машиниста ши-
рокого профиля. Работал механизатором  в колхозе. В 1989—
1991 гг. служил в Советской Армии в железнодорожных вой-
сках. После демобилизации опять работал в колхозе. В труде
для него главным примером был отец  Виктор Николаевич —
передовой механизатор и  кавалер ордена «Знак Почёта», он
завоёвывал первые места и ценные призы. Николай никогда
не думал, что будет фермером и возглавит крестьянско-фер-
мерское хозяйство в родной деревне. Однако, когда-то процве-
тающий колхоз в 2009 году обанкротился и был ликвидиро-
ван. Вот тогда-то и изменилась судьба молодого сельчанина.
Николай решил сам заниматься сельским хозяйством и в 2008
году вышел из колхоза с земельными долями и паями и создал
КФХ. В хозяйстве насчитывалось 40 га земли, ныне — 250,
которую в сезон обрабатывают  сам и 2—3 нанятых работника.
Урожайность зернобобовых культур составляет 25—28 ц/га. В
1993 году  Николай создал семью, его избранницей стала учи-
тельница  Ольга Никаноровна Синдеркина, уроженка Красно-
четайского района Чувашии. Она после окончания Чувашского
госпединститута была направлена наработу в Мишуковскую
среднюю школу и преподавала химию и биологию. У четы Кор-
саковых родилось двое  детей: дочь Надежда и сын Виктор.  Та-
ким образом, была создана крепкая ячейка общества. Кроме
земли в КФХ имеется  16 голов КРС, в том числе 10  коров,
числится 2 трактора МТЗ, 1 — гусеничный трактор ДТ-75,
грузовая автомашина самосвал ГАЗ-3309, зерноуборочный
комбайн «Нива СК-5», полный набор прицепной техники.
Урожайность зернобобовых культур собирает на круг в сред-
нем по 25 ц/га, а озимых культур около 30 ц/га. Корсаков Н.В.
достиг зрелого возраста, в 2021 году ему исполнилось 50 лет.
Он живёт рядом с отцом, и, чем может — помогает родите-
лям. Сам он оценивает свой труд как нелегкий, но отмечает,
что с семьёй живёт безбедно.
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Николай Корсаков как человек неординарный, увле-
чённый, любит свою родину, то место, где родился и живёт.
Он в Ивановке вскладчину с другим фермером, другом и
одногодком — Ермаковым А.И.  вблизи дома выкопал пруд и
зарыбил его. Они  так же посадили сосновую аллею.

За свой добросовестный и благородный труд Н.В. Кор-
саков награждён Почётными грамотами Министерства сель-
ского хозяйства Чувашской Республики, администрации По-
рецкого района, Благодарственными письмами. В 2016 году он
удостоился чести получить Грант для развития хозяйства на
приобетение трактора МТЗ-892.1.

КФХ ЕРМАКОВА Александра Ивановича. Родился
Александр 15 мая 1971 года в д. Ивановка. Его родители всю
свою трудовую жизнь посвятили работе на земле. Отец — Иван
Алексеевич 12 лет был водителем у орденоносного и извест-
ного председателя колхоза — Анны Васильевны Барановой,
затем с 1987 года до ухода на пенсию в 2004 году работал на
колёсном тракторе МТЗ-82, имел трудовой стаж 44 года. Мать
— Мария Алексеевна сначала работала в колхозе в полевод-
ческой бригаде, затем на протяжении 30 лет была свинаркой,
имеет звание «Ветеран труда Чувашской Республики». Оба
они пользовались авторитетом и уважением среди  односель-
чан и колхозников. Поэтому Саша с детства мечтал быть ме-
ханизатором и работать на родной земле. После школы окон-
чил Ардатовское СПТУ № 8. Работал трактористом и комбай-
нером. В 1989—1991 гг. служил в Советской Армии. После де-
мобилизации по-ударному работал механизатором в колхо-
зе, затем в СХПК «Новь». В 1993 году женился и создал пол-
ноценную крепкую семью. Его избранницей стала девушка
Ирина. У Ермаковых родилось двое детей: сын — Иван, уже
живёт отдельно и работает в г. Шумерля, дочь — Елена учит-
ся на медицинском факультете ЧГУ им. И.Н. Ульянова.  Од-
нако, в связи с началом процедуры банкротства сельхозкоо-
ператива, А.И. Ермаков  вынужден был в 2008 году выйти из
него с земельными долями и паями, и, создать крестьянско-
фермерское хозяйство (КФХ). Земли сначала было 33 га, ныне
арендует 250 га. Урожайность зернобобовых культур состав-
ляет 25—26 ц/га, озимых культур — еще больше. Кроме про-
изводства зерна, КФХ занимается и животноводством. В хо-
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зяйстве насчитывается 4 коровы и 5 бычков. Имеется весь на-
бор прицепной техники.

По результатам работы  2014 года хозяйству был выде-
лен Грант на приобретение трактора МТЗ - 82.1.  С фермером
и другом Корсаковым Н.В.  живёт в содружестве, они помо-
гают и поддерживают друг друга.

Александр Иванович за добросовестный труд награж-
дён Почётной грамотой и Благодарностью администрации
Порецкого района.

КФХ МАКАРЧЕВА Николая Николаевича. Николай ро-
дился 30 мая 1971 года в с. Мишуково. После окончания шко-
лы поступал в Саранский педагогический институт на факуль-
тет физвоспитания, но не прошёл по баллам. Два года служил
в Советской Армии. Получил специальность водителя. Рабо-
тал в колхозе и СХПК « Новь» электриком, считался неплохим
специалистом. Ввиду ухудшения финансово-экономического
состояния СХПК «Новь», в 2006 году вышел из сельхозкоо-
ператива с долями и паями и обрабатывал их, а также и паи
родственников, вдвоём с Евгением Беловым, это продолжа-
лось до 2010 года.  Вёл личное подсобеное хозяйство (ЛПХ). В
2015 году участвовал в программе «Начинающий фермер» и
получил Грант на развитие хозяйства в сумме 1 млн. 100 тыс. руб.
на приобретение трактора МТЗ-892.1. В ЛПХ содержит  5 ко-
ров, 5 бычков и 100 голов чистопородных мясных овец (Дор-
перы). Обрабатывает земли всего 250 га. Урожайность зерно-
бобовых культур составляет в среднем по 25 ц/га, в том числе
озимых культур 30, яровых 20—23 ц/га. Глава ежегодно нани-
мает до 3—4 сезонных работников. Имеет в наличии технику:
2 трактора МТЗ, 2 гусеничных трактора ДТ-75, автомашину
самосвал ГАЗ-3309, пресс-подборщик и весь набор прицеп-
ной сельхозтехники. Николай создал хорошую семью, в 1992
году женился на Любови Владимировне Чулковой из Анти-
пинки, которая 12 лет работала страховым агентом районного
Госстраха, а ныне трудится в своём ЛПХ, осуществляет глу-
бокую переработку молока. Приобрели сыроварню. Молоко пе-
рерабатывается в творог, масло и сыр, которые пользуются
спросом у населения района. Супруги Макарчевы воспитали
дочь — Татьяну, которая получила медицинское образование
и работает в г. Новочебоксарск врачом. Она замужем. У них
растёт внук.
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За добросовестный и плодотворный труд Н.Н. Макар-
чев награждён Почётной грамотой администрации Порецко-
го района, Дипломом партии «Единая Россия».

КФХ МУДРЁНОВА Алексея Ивановича. Алексей родил-
ся 18 октября 1973 года в с. Мишуково. После окончания
школы получил специальность водителя. В 1991—1993 гг.
служил в Вооружённых Силах России. После демобилизации
добросовестно работал в СХПК «Новь» учётчиком 1-й бри-
гады и заправщиком ГСМ. Вёл личное подсобное хозяйство
(ЛПХ).  Крестьянско-фермерское хозяйство образовано в 2013
году. Им обрабатывается 300 га земли. Урожайность зернобо-
бовых культур составляет в среднем 25  ц/га, а в 2020 благо-
приятном году с каждого гектара озимых культур собрал по
50 центнеров. Ежегодно нанимается  2—3 сезонных работни-
ка. Имеется в наличии техники:  3  зерноуборочных комбайна
«Дон-1200», 1 трактор Т-150, 3 трактора МТЗ-82, автомаши-
на  ЗИЛ-130 и весь набор прицепной сельхозтехники. Кроме
выращивания зернобобовых культур, КФХ занимается жи-
вотноводством — выращиванием свиней. Содержится в сред-
нем до 30 голов свиней, в том числе — 3 свиноматки. Алексей
Иванович женат. Женился на Светлане Николаевне Соловьё-
вой, тоже уроженки Мишукова. По специальности — учитель
начальных классов, работала в школе, ныне ведёт ЛПХ и ра-
ботает продавцом мишуковского магазина (Райпо). Супруги
воспитали сына — Сергея и дочь Елену, первый окончил ЧГУ
им. И.Н. Ульянова по специальности  программист, вторая —
техникум по специальности технолог-кондитер. Дети живут и
работают в г. Чебоксары.

За добросовестный и плодотворный труд А.И. Мудрё-
нов награждён Почётной грамотой и Благодарностями адми-
нистрации Порецкого района.

Крестьянско-фермерские хозяйства занимаются и рас-
тениеводством, и животноводством. Всего  КФХ в Мишукове
и в Ивановке ныне обрабатывают 1450 га земли, кроме того в
поселении числится 450 га муниципальной земли и 300 га
земли арендует СХП «Семёновское». Таким образом, находит-
ся пашни в обороте более 2 500 га. В хозяйствах занято основ-
ных работников (родственники глав и др.) — 10 человек, се-
зонных — до  15 человек. Главам КФХ нужно отдать должное
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за каждодневный и неустанный благородный труд, и, за то,
что добиваются в работе определённых результатов, главное
обрабатывают землю, она не пустует  и не зарастает бурьяном.
Однако былая слава колхоза «Новь» недосягаема.

Несмотря на это, в будущее надо смотреть с оптимиз-
мом. Как было сказано выше — земля не пустует, на ней ра-
ботают люди-патриоты с высокопроизводительной техникой.
А как говорят в народе, — пока на земле работают люди и она
обрабатывается, жизнь продолжается.

Будем надеяться на лучшее.
Завершая повествование о работе сельскохозяйственных

предприятий на территории Мишуковского сельсовета, а затем
и сельского поселения, составим список председателей, ко-
торые в разное время возглавляли колхоз и СХПК «Новь» и
соседние хозяйства, начиная с образования в октябре 1927
года Порецкого района.

Колхоз «Новь»
Савинов Алексей Иванович (первый председатель колхоза

«Новь») 1928—1935 гг.
Баринов Иван Петрович 1935—1941 гг.
Ларин Пётр Иванович 1941—1942 гг.
Абрамушкин Николай Михайлович 1942—1944 гг.
Ларин Николай Иванович 1944 —1945 гг.
Рогов  (так в протоколе) 1945—1946 гг.
Резепкин Семён Григорьевич 1946—1947 гг.
Келин Дмитрий Степанович 1947—1961 гг.
Ястребов Михаил Андреевич 1961—1967 гг.
Баранова Анна Васильевна 1967—1979 гг.
Рогов Михаил Николаевич 1979—1980 гг.
Юдин Евгений Григорьевич 1980—1986 гг.
Белов Александр Николаевич (с 1992 г. — КСП, с 1997 г. —

СХПК «Новь») 1986—1998 гг.
Пчеляков Пётр Алексеевич 1998—2004 гг.
Пчеляков Николай Алексеевич 2004—2005 гг.
Кутров Владимир Геннадьевич 2005—2008 гг.
Конов Александр Иванович 2008—2009 гг.
Кутров Николай Геннадьевич 2009—2010 гг.
Процедура конкурсного управления, хозяйство ликвидиро-

вано май 2011 г.
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Колхоз «Красная Звезда» (С. Мишуково)

Сведений нет 1941—1944 гг.
Кутров Николай Егорович 1944—1945 гг.
Ляльков Фёдор Иванович 1945— 1950 гг.
29 мая 1950 г. колхоз объединился с колхозом «Новь»

(С. Мишуково).

Колхоз «Красный Колос» (д. Ивановка)

Сведений нет 1930—1943 гг.
Ермаков А.Ф. 1943 г.
Корсаков Иван Алексеевич 1943—1946 гг.
Матюнин Алексей Николаевич 1946—1947 гг.
Баранов Степан Фёдорович 1947—1950 гг.
Ерофеев Иван Григорьевич 1950—1951 гг.
14 февраля 1951 года колхозы «Красный колос» и «Имени

Сталина» Ивановского сельского Совета Кувакинского рай-
она ЧАССР объединились в один колхоз с названием «Имени
Сталина».

Колхоз  «Им. Сталина» (д. Ивановка, Пехорка)
Ивановского сельсовета

Сведений нет 1931—1951 гг.
Голованов Александр Степанович 1951—1957 гг.
В октябре 1957 г. колхоз переименован в колхоз «40 лет

Октября».

Колхоз «40 лет Октября» (д. Ивановка, Пехорка)
Ивановского сельсовета

Голованов Александр Степанович 1957—1960 гг.
9 февраля 1960 г. колхоз «40 лет Октября» объединился с

колхозом «Новь»

Колхоз «Красная Горка» (д. Скучиха)
Полибинского сельсовета

Сведений нет 1932—1950 гг.
Сабанов Яков Фёдорович 1950—1954 гг.
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Самылин Валентин Иванович (колхоз входит в состав
Мишуковског сельсовета) 1954—1959 гг.

9 февраля 1959 года колхоз «Красная горка» объединился
с колхозом «40 лет Октября».

Далее перейдём к характеристике социальной жизни села
Мишуково и деревень Ивановка и Красномайская (Пехорка).

Молодёжь села Мишуково, деревень Ивановка и Крас-
номайская могли не только хорошо работать, но и отдыхать.
В колхозе «Новь» были созданы все условия для развития
физкультуры и спорта, проведения активного досуга. В 1970—
1980 гг. в колхозе функционировали одноимённые футболь-
ная и хоккейная команды «Волна». Тогда в Мишукове был
оборудован стадион с футбольным полем и освещённой хок-
кейной коробкой, с волейбольной и баскетбольной площад-
ками, с площадкой для занятий лёгкой атлетикой. Спортив-
ная площадка также была устроена при Мишуковской вось-
милетней, затем средней школе: с бревном, канатом, перекла-
диной, сектором по прыжкам в длину и высоту, беговой до-
рожкой на короткие дистанции и др. В то время в школе и в
колхозе большую работу по развитию физкультуры и спорта
проводил физрук школы Соловьёв Михаил Сергеевич, хоро-
ший специалист и добропорядочный человек.

В сборной команде колхоза по футболу играли братья
Николай и Иван Родионовы, братья Пчеляковы — Евгений,
Николай и Пётр, Александр Егоров, Виктор Белов, Михаил
Егоров, Геннадий и Анатолий Ефимовы, Александр и Влади-
мир Бреднёвы, Александр и Иван Матюнины, Александр Ер-
маков, Алексей Суслёнков, Иван Николаев (вратарь), Алек-
сандр Конов, Евгений Ивашин и др.

В хоккейную команду опять же входили три брата Пче-
ляковы, два брата Родионовы, Виктор Белов, Юрий Садов-
ников, Геннадий Ефимов, Николай Зотов, Иван Матюнин,
Николай Келин, Алексей Суслёнков и др.

Футбольная и хоккейная команды колхоза «Новь» не-
пременно участвовали в районных соревнованиях и добива-
лись хороших результатов, даже становились призёрами. Их
члены — Иван и Николай Родионовы, братья Пчеляковы,
Геннадий Ефимов входили в сотстав сборных команд района
по этим видам спорта.
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На колхозном стадионе и хоккейной коробке проходили
и районные соревнования по футболу и хоккею, разовые
встречи с командами других хозяйств. Эти игры были азарт-
ные и зрелищные, с большим количеством болельщиков, ко-
торые кричали, свистели, одним словом, — неистово «болели»
за своих.

Большую роль в культурном воспитании населения в
1940—1980 гг. и развитии творчеста среди молодёжи сыграли
Мишуковский и Ивановские сельские клубы. Мишуковский
клуб деревянный на 200 мест был построен в предвоенный
год, Ивановский клуб на 100 мест, построенный после войны,
был деревянным. Вопрос  о  строительстве Мишуковского клу-
ба был рассмотрен на сессии сельсовета  в июне 1940 года. Его
строительство завершено через год в момент начала войны с
фашистской Германией. Сельский клуб стал настоящим оча-
гом культуры, местом сбора и культурного отдыха молодёжи
и проведения различных мероприятий. На базе клубов про-
водились все мероприятия,  связанные с государственными и
общественными праздниками: Новый год, День Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота — 23 февраля, Международный
женский день — 8 Марта, 1 Мая, День Победы — 9 мая, День
работников сельского хозяйства, проводы призывников в Со-
ветскую Армию, Комсомольские свадьбы, День знаний, День
учителя, праздник новорождённых и другие. На этих меро-
приятиях обычно выступал профессиональный докладчик —
лектор, отмечались лучшие люди в зависимости от праздника
и с обширной программой выступал коллектив художествен-
ной самодеятельности. Люди отдыхали и получали удовлетво-
рение от общения между собой и от праздника. Мужчины стар-
шего поколения не забывали такие интересные народные обы-
чаи и традиции, как кулачные бои, поднятие тяжестей и др.
Старожилы села помнят, как зрелые мужики в довоенное вре-
мя, да и после войны, в пойме р. Мени выстраивались в две
стенки и по команде начинался кулачный бой «до первой кро-
ви».  Было много зрителей и болельщиков. А увечий факти-
чески не было. Для этих состязаний осуществлялся естествен-
ный отбор — на кулачный бой выходили бойцы, физически
крепкие, смелые, удалые, умевшие постоять за себя и за това-
рища. У участников схватки, особенно, проигравших, не было
обиды и зла — на победивших.
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Свидетель этих событий Иван Андреевич Ястребов вспо-
минал: «В Мишукове, деревнях Ивановка и Пехорка в празд-
ники, а иногда и в будни, кулачные бои заполняли духовную
жизнь половины мужского населения. А самый многолюдный
сход народа на площади Мишуково — Ивановка был на Ма-
сленицу. В среду, после небольшой ярмарки, подростки из Ми-
шукова шли «задирать ивановских». А их уже встречали на бе-
регу Мени такие же подростки Ивановки. К ним начинали
подходить взрослые, в том числе прославленные «дральцы».
Драка (бой) начиналась, разгоралась и с перерывами продол-
жалась, зачастую, до темноты. А вечером, дома за ужином, в
больших семьях, мужская половина обсуждала итоги кулач-
ного боя. Так продолжалось в четверг, пятницу, субботу и вос-
кресенье. Против мишуковцев вставали бойцы из деревень
Ивановка, Пехорка, Скучиха, а иногда, и, из Кузьминки.
Площадь Мишуково — Ивановка в эти дни была местом
массового гулянья.

Так, на масленицу 1925 года стихийно начался бой лю-
бителей-драчунов Мишуковского сельсовета с жителями мор-
довских сёл Старое Ардатово и Жабино. Однако увечий и травм
не было, до больницы дело не доходило. Обычно средством
лечения наиболее активных и нетерпеливых бойцов была наша
парная баня... Кулачные бои играли и положительную роль в
наших условиях, они были средством профилактики против
пьянства и хулиганства. Пьяный и хулиган, почуяв в себе
прилив энергии, сунется в стену бойцов, но там его «спо-
лостнут», он быстро отрезвеет, и ему уже не хулиганства хо-
чется, а скорее до дома добраться, до печки ...  Особенностью
этого стихийно-народного спорта было то, что он был народ-
ный и массовый. В нём, обычно, принимала участие мужская
половина всех возрастов. Места хватало всем. Начиналось с под-
ростков, а часто и пожилые мужчины вставали в стенку ...».

Нужно отметить, что большой вклад в клубную работу
внесли заведующие клубами: по Мишуковскому — Фончикова
Александра Григорьевна, Суслёнкова Тамара Михайловна (ра-
ботала около 20 лет), Соловьёва Нина Александровна (работа-
ла более 20 лет);  по Ивановскому — Сухова Клавдия Дмитри-
евна, Родионов Иван Павлович (работал 6 лет), Факеев Ни-
колай Николаевич (работал около 10 лет), Родионов Иван
Иванович (работал 12 лет). Ивановский клуб из-за ветхости и
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отсутствия молодёжи был в 2010 году вообще закрыт. Послед-
ним его заведующим работал Зубков Юрий Алексеевич.

Здесь нужно отметить работу киномехаников, которые
в любое время года и в любую погоду доставляли из райцент-
ра киноленты и демонстрировали кино разных направлений и
жанров — согласно плану районного отдела культуры. Демон-
страция кинофильмов способствовала развитию мировоззре-
ния населения, особенно у молодёжи, воспитанию патриотизма
и любви к Родине. В противопожарных целях в начале 1950-х
годов к клубам  были пристоены кирпичные кинобудки, в ко-
торых была установлена аппаратура.  Первыми  киномехани-
ками в Мишукове и Ивановке были Лыткин Виктор Иванович
и Фончиков Василий Григорьевич. Продолжительное время —
ровно 30 лет, с 1974 по 2004 год, должность киномеханика
исполнял Наумов Николай Михайлович. Он обслуживал ки-
нозрителей в двух населённых пунктах — в Мишукове и в
Ивановке. Киномеханик в те годы  был «и организатором, и
пропагандистом, и агитатором». Он также с 1975 года одно-
временно много сезонов проработал помощником и комбай-
нером на зерноуборочном комбайне в колхозе «Новь». За до-
бросовестный и благородный труд Николаю Михайловичу На-
умову воздано должное, он награждён Знаками «Победитель
соцсоревнования» (1976, 1977 гг.), Дипломом Государствен-
ного Комитета кинематографии СССР и Центрального проф-
союза культуры «Победитель социалистического соревнования
среди работников ведущих профессий» (1980), Почётными гра-
мотами Чувашского обкома КПСС и Совета Министров Чу-
вашской АССР (1979), Порецкого райкома КПСС и исполко-
ма райсовета народных депутатов, отдела культуры райиспол-
кома и правления колхоза «Новь».

По прошествии лет мишуковский деревянный клуб стал
ветшать и было принято решение строить новый типовой ка-
менный клуб на 300 мест, и, он в 1988 году был построен и
принят в эксплуатацию. К сожелению, функционировал новый
клуб  недолго, в начале 2010-х годов содержать его было труд-
но, да и молодежи на селе осталось мало, клуб в 2020 году
был закрыт и переведён в зданиие школы. Большой клуб  дей-
ствует только летом.

Ранее отмечалось, что многие уроженцы Мишуковского
сельского поселения по воле судьбы оказались за пределами
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малой Родины. Но они, как настоящие патриоты, её не забы-
вали никогда — чем могли, помогали землякам. Врачи — уро-
женцы Мишукова: Рогова Нина Николаевна, Никитина Люд-
мила Петровна, Волкова (Съедугина) Александра Степанов-
на, работающие в Чебоксарах, в любое время готовы были
принять мишуковцев и земляков-поречан, оказать возмож-
ную помощь и содействовать  лечению. В 1997 году земляки из
Ивановки Гусев Юрий Викторович и Сухов Николай Евгень-
евич оказали финансовую помощь в проведении «Дней куль-
туры Порецкого района в г. Чебоксары». Все они активно уча-
ствовали в работе Чувашской Республиканской общественной
организации «Порецкое землячество». Не забывал о своих зем-
ляках, уроженец Ивановки, известный и «Заслуженный врач
РСФСР», работающий хирургом и завоблздравотделом Уль-
яновской области Раков Пётр Павлович. Всех патриотов своей
Земли перечислить невозможно — их много.

Нужно отметить, что на всех этапах развития советско-
го общества большое внимание уделялось развитию медицин-
ского обслуживания населения, в том числе  в сельской мест-
ности. Оно было бесплатным.

С 1930 годов, с учётом программы социалистического
строительства, уже ни одно селение не могло обойтись без
медпунктов. В Мишукове медпукт и фельдшерско-акушерский
пункт с роддомом были  открыты  в конце 1930-х гг., в Ива-
новке в 1940-х гг. С  1940 годов заведующим медпунктом была
Баринова Клавдия Алексеевна. В 1956 году после окончания
Алатырского медучилища в село вернулась молодой медфельд-
шер Самылова Нина Ивановна, которая работала фельдше-
ром и заведующей медпунктом 40 лет. Она имеет почётное
звание «Заслуженный работник здравоохранения Чувашской
Республики». Нина Ивановна работала вместе с Кутровой Алек-
сандрой Николаевной. Медфельдшеры на селе, наряду с учи-
телями, были важными фигурами и пользовались непрере-
каемым авторитетом. Они в любое время года, несмотря на не-
погоду, шли на помощь к людям. С послевоенного времени в
Мишукове функционировала участковая больница, в 1960 го-
ду построено новое здание больницы на 15 коек, где оказыва-
лась не только первая медицинская помощь, но и проводи-
лось лечение больных, где женщины рожали детей. Больницу
возглавлял приезжий врач Александр Иванович (фамилия не-
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известна). Медработники Баринова К.А., Самылова Н.И.,
Кутрова А.Н., Белова Мария Ивановна осуществовали  боль-
шую профилактическую работу, проводили беседы с пациен-
тами, делали подворные обходы, но главное, производили  при-
вивки против эпидемий (оспы, кори, столбняка и других бо-
лезней). В Ивановке в медпункте работали долгое время Его-
рова Мария Ивановна и Наумова Любовь Васильевна. Сами
медики и  жители Мишуковского сельсовета  совершали вели-
кое дело — были донорами и безвозмездно сдавали кровь для
больных. Среди них Самылова Нина Ивановна, Лазарева Ма-
рия Фёдоровна, Савинова Мария Ивановна. Они сдали кровь
более 50 раз, им всем присвоено звание «Почётный донор
России». В последние годы укрепилась материально-техничес-
кая база медпунктов. Построены типовые фельдшерско-аку-
шерсие пункты (ФАПы), где можно вести приём больных и
оказывать первую медицинскую помощь. В Мишукове ФАП
при содействии землячки — Заслуженного врача Чувашской
Республики Никитиной Людмилы Петровны, построен в 2013
году (заведующей работает Макарчева Марина Ивановна), в
Ивановке — в 2021 году (заведующей работает Зубкова Ма-
рина Ивановна).

Об истории образования начальной школы и её развитии
в дореволюционный период 1917 года рассказывалось ранее.
С учебного 1918 года все виды начальных сельских школ (на-
родные, земские, церковноприходские) взяты на содержание
за счёт бюджета молодого Советского государства и получили
единое название — школы 1-й ступени. Такое название полу-
чила и Мишуковская школа. В 1930 году было построено дере-
вянное здание школы. Мишуковскую семилетнюю школу в
1935—1936 учебном году посещало более 350  учеников.

В 1930 году школа была преобразована в школу кресть-
янской молодёжи (ШКМ), а в 1934 году она стала семилет-
ней. Её директором в предвоенное время до 1941 года был
Глухов Алексей Иванович. После его мобилизации на фронт
директором школы в 1941—1942 учебном году работал Иван
Андреевич Ястребов. При нём и на основании его инициативы
по решению сельсовета к школе был сделан пристрой, в кото-
ром открыт класс труда и импровизированная столовая по
приготовлению для учащихся горячих завтраков. Так же с на-
чалом войны была открыта Мишуковская средняя школа. Ле-
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том 1942 года Иван Андреевич тоже был мобилизован в Крас-
ную Армию и директором средней  школы стал Юдин Иван
Андреевич.  Он работал директором до 1945 года. Мишуковская
школа в летний и осенний период оказывала большую по-
мощь по уходу за посевами  и  в уборке урожая колхозу «Новь».
С августа 1945 года школу вновь возглавлял вернувшийся с
войны И.А. Ястребов. Во главе школы он был на протяжении
15 лет и много сделал для укрепления её материально-тех-
нической базы, совершенствования учебно-воспитательного
процесса.  В 1960 году директором школы  назначен Николай
Иванович Ерофеев, который работал на этой должности почти
28 лет и удостоен почётного звания «Заслуженный учитель
школы Чувашской АССР» (1979). При нём, в 1974 году на
колхозные средства, была построена новая типовая кирпич-
ная восьмилетняя школа на 320 ученических мест, создана
вся пришкольная инфраструктура — министадион, пришколь-
ный опытный садово-огородный участок и др. Педагогический
коллектив в те годы состоял из 13—15  человек, был работо-
способный и слаженный, в нём царила обстановка взаимо-
понимания, слаженности и взаимопомощи. В 1988 году эста-
фету от Николая Ивановича по руководству педколлективом
приняла Суслёнкова Антонина Алексеевна, она возглавляла
школу 27 лет. В 1989 году по её инициативе школа преобразо-
вана в среднюю, и, имела этот статус до 2015 года. В это вре-
мя в школе обучалось 110  детей. Нужно сказать, что Мишу-
ковская средняя школа во все времена была центром образо-
вания, духовности и культуры. В ней сложились свои традиции
в учебно-воспитательном процессе, патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения, развитии основ здорового
образа жизни. Из её стен вышло много учеников, которые
впоследствие достигли многого, пославили себя, школу и свою
родину — делами, подвигами и самоотверженным трудом.
Знания ученикам давались обширные, фундаментальные и
прочные. Это дистигалось усилиями каждого учителя.  Весо-
мый вклад в учёбу и воспитание молодого поколения Мишу-
ковского сельского Совета внесли учителя: Юдин Иван Ан-
дреевич — Заслуженный учитель школы Чувашской АССР
(1945), Ястребова Надежда Михайловна — кавалер  ордена «Знак
Почёта», Ерофеева Вера Павловна — кавалер ордена «Знак
Почёта» (1978),  Заслуженный учитель школы Чувашской АССР
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(1973) и «Отличник народного образования» (1983), Ерофеев
Николай Иванович — «Отличник народного образования» и
«Заслуженный учитель школы Чувашской АССР», Лазарев
Александр Степанович — ветеран Великой Отечественной вой-
ны, Рогова Луиза Николаевна — «Отличник народного про-
свещения».

На личности Луизы Николаевны Роговой, прекрасном
педагоге, следует остановиться более подробнее. Она приеха-
ла в Мишуковскую восьмилетнюю школу по направлению в
1966 году после окончания Канашского педучилища и начала
работать учителем начальных классов. Мишуково стало для неё
второй  родиной. Родилась Луиза Николаевна  8 сентября 1947
года в с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской
АССР. В январе 1970 года вышла замуж за коренного ми-
шуковца — Рогова Михаила Николаевича, который работал
водителем автокрана, у них в 1970 году родилась дочь Лена.
Молодая учительница постоянно стремилась повышать свои
профессиональные знания и теоритическую подготовку. Она
заочно в 1974 году окончила исторический факультет ЧГУ им.
И.Н. Ульянова и стала работать в старших классах учителем
истории и географии. В 1975 году Луиза Николаевна  была на-
значена на должность заместителя директора школы по учеб-
ной  работе. Добросовестно трудилась на этой должности 11 лет.
За это время внесла весомый вклад в учебно-воспитательный
процесс и совершенствование работы с педагогическим коллек-
тивом. Её ученики в проводимых олимпиадах занимали при-
зовые места. За заслуги в педагогической деятельности  она на-
граждена медалью «За трудовое отличие» (1981), Знаком «От-
личник народного просвещения» (1983), Почётной грамотой
Министерства просвещения  Чувашской АССР (1976). Прора-
ботав в Мишуковской восьмилетней школе ровно 20 лет, она
в 1986 году с семьёй выехала в  г. Чебоксары. И там тоже от-
лично работала 20 лет до 2006 года учителем истории и геогра-
фии в городских школах №  7 и 51. Здесь получила Благо-
дарность и награждена Почётной грамотой Министерства об-
разования Чувашской Республики. Вышла на заслуженный
отдых 1 сентября 2003 года. Её педагогический стаж — 40 лет.
Имеет почётное звание «Ветеран труда». Ныне проживает в
г. Чебоксары.
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Большую нагрузку несла после «авторитета» Николая
Ивановича Ерофеева новый директор школы — Антонина
Алексеевна Суслёнкова, которая проработала на этой должно-
сти до 2015 года. Эта женщина настойчиво преодолевала труд-
ности руководителя учебного заведения, связанные с ремон-
том здания, учебных классов, газификацией и другие. Благо,
что её окружали добрые люди, выпускники этой школы —
председатель  СХПК «Новь» Пчеляков Пётр Алексеевич, зем-
ляк — директор ОАО «Волгогазстрой» Гусев Юрий Викторо-
вич, её супруг Суслёнков Алексей Николаевич и другие. Их
усилиями Мишуковская средняя школа была газифицирова-
на в районе первая. Антонина Алексеевна была прогрессив-
ным педагогом и руководителем и правильно направляла пед-
коллектив на решение поставленных задач по учёбе и воспи-
танию подрастающего поколения.  За заслуги в педагогичес-
кой деятельности А.А. Суслёнкова награждена Знаком «От-
личник народного просвещения» и Почётной грамотой Мини-
стерства образования Чуашской Республики.

С открытием Мишуковской средней общеобразова-
тельной школы в 1989 году  были созданы необходимые усло-
вия для всестороннего развития учащихся. На базе школы был
открыт филиал Порецкой ДШИ (детской школы искусств),
руководителем которого была Корсакова Ольга Валентинов-
на. Дети обучались игре на баяне, занимались в фольклорном
ансамбле «Каляда», который стал лучшим в районе и ему при-
своено звание «Народный». Некотырые выпукники ДШИ вы-
брали профессию, связанную с музыкой (Наумов  М.Н., Ля-
хов А.В. и др.).

Работал в школе и филиал Порецкой ДЮСШ (детской
юношеской спортивной школы), руководил им Соловьёв Ми-
хаил Сергеевич, затем Кутров Сергей Геннадьевич. Ученики
занимались футболом и волейболом, играли в хоккей. Спор-
тивный зал школы не пустовал: днём — уроки, вечером —
тренировки. Колхоз «Новь выделял денежные средства на при-
обретение спортивной формы и автобус — для выезда на рай-
онные соревнования. Школьная команда по волейболу в
1990-х годах была одной из лучших в Порецком районе. На-
пример, в 1997 году она заняла 1-е место в Кубке на приз Ге-
роя Советского Союза Артемьева Ф.А. Мальчики-старше-
классники изучали сельскохозяйственную технику, вели уроки
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Соловьёв М.С. и Суслёнков А.Н.  По окончании школы сда-
вали экзамены и вместе с аттестатом о среднем образовании
получали права тракториста-машиниста. Некоторые сразу же
шли работать в родной колхоз.

Учителя и учащиеся принимали активное участие в рай-
онных, республиканских и российских конкурсах, олимпиа-
дах и научно-практических конференциях. Призёрами район-
ного конкурса «Учитель года» становились Ермакова И.И. —
учитель начальных классов, Корсакова О.В. — учитель музы-
ки, Кутрова В.Н. — учитель истории и обществознания. Клас-
сные руководители участвовали в конкурсе «Самый классный
классный».

Большое внимание уделялось военно-патриотическому
воспитанию учащихся. Велась поисковая и исследовательская
работа об участии односельчан в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг., помогали ветеранам и вдовам участников
войны колоть и убирать дрова, убирать снег, вскопать грядки
др.

Пришкольный участок под руководством Келиной
Н.И., Петровой Н.А., Корсаковой О.Н. всегда был ухоженным
и образцовым. Ученики охотно проходили летнюю трудовую
практику, выращивали необходимые овощи для школьной сто-
ловой. Летом и осенью радовали  их глаза красивые цветы.

В 2005 году школа отметила 125-летний юбилей, кроме
благодарных выпускников, среди гостей был лётчик-космо-
навт Герой Советского Союза Бударин.

В 2007 году, в связи с отсутствием детских ресурсов,
Мишуковская средняя школа  была реорганизована в основ-
ную общеобразовательную школу (9-классную). В этом же го-
ду для подвоза учащихся в Семёновскую среднюю школу был
выделен спецавтобус. С 2015 года директором школы была
назначена Кутрова Вера Николаевна. В ноябре 2018 года
учащихся 5—9 классов перевели в Семёновскую среднюю
школу — Мишуковская основная общеобразовательная шко-
ла закрыта, начальная школа и дошкольные группы работали
до августа 2019 года.

За 140 лет Мишуковская школа дала путёвку в жизнь
сотням выпускников, которые достигли больших высот, стали
профессорами, поэтами, артистами, врачами, учителями, спе-
циалистами сельского хозяйства и, просто, колхозниками и
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рабочими, они по-ударному работали и работают в разных
уголках нашей необъятной Родины, в Порецком районе и в
селе.

Педагогический коллектив в 1980—1990 гг. состоял из
11—12 человек, работал слаженно и качественно. Об этом сви-
детельствуют награды учителей:

Захарова Зоя Николаевна награждена Почётной грамо-
той Министерства просвещения ЧАССР, Знаком «Отличник
народного просвещения», присвоено звание «Старший учи-
тель»;

Баранова Мария Фёдоровна — Почётной грамотой Ми-
нистерства просвещения  ЧАССР, Знаком «Отличник народ-
ного просвещения»;

Кочеткова Фаина Юрьевна — Почётной грамотой Ми-
нистерства образования Чувашии, Знаком «Отличник народ-
ного просвещения»;

Конова Марина Ивановна — Почётной грамотой Ми-
нистерства образования Чувашии, Знаком «Отличник народ-
ного просвещения»;

Суслёнкова Татьяна Михайловна — Почётной грамотой
Министерства образования Чувашии, Знаком «Почётный ра-
ботник образования Российской Федерации»;

Кутрова Вера Николаевна — Почётной грамотой Ми-
нистерства образования Чувашии, Почётной грамотой Мини-
стерства образования Российской Федерации;

Ермакова Ирина Ивановна — Почётной грамотой Ми-
нистерства образования Чувашии;

Николаева Вера Ивановна — Почётной грамотой Ми-
нистерства образования Чувашии;

Баранова Лидия Ивановна — Почётной грамотой Ми-
нистерства образования Чувашии.

Все члены педколлектива поощрялись Почётными гра-
мотами отдела народного образования и Благодарностями
администрации Порецкого района.

До сих пор выпускники школы вспоминают своих учи-
телей и классных руководителей добрыми словами.

Нужно сказать, что многих учителей Мишуковской сред-
ней школы  сейчас  уже нет с нами, вечная им память от бла-
годарных учеников. Также пожелаем доброго здоровья и бла-
гополучия учителям ныне здравствующим.
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Здесь к месту будет привести стихи известного поэта
Поречья, уроженца с. Семёновское В.И. Алатырцева, которое
называется «Учитель»:

Учитель, сегодня я снова
Спою тебе песню свою,
За тихое доброе слово,
За строгость и ласку твою.

За тайны, открытые в классе,
За дерзкие наши мечты.
За то, что бороться за счастье
Учила настойчиво ты.

За правду, которой всю душу
Огонь твой незримый пожёг.
За дружбу и в бурю, и в стужу
За твой боевой огонёк.

Пусть сердце твоё не стареет,
Пусть радость бурлит через край.
Кто семя с любовью посеет,
Сторицей пожнёт урожай.

Однако, говоря об истории развития сельской школы,
нужно отметить, что ввиду старения и естественной убыли
населения, уменьшение рождаемости в целом по стране, осо-
бенно в сельской местности, сложилась неблагополучная де-
мографическая ситуация и пагубно повлияла на ресурсы де-
тей для школы. Если до 1990 годов Мишуковская средняя
школа работала стабильно, то ныне только 11 учеников посе-
ления возят в Семёновскую среднюю общеобразовательную
школу на специальном автобусе. Ныне на территории сель-
ского поселения молодёжи до 18 лет насчитывается 26 чело-
век, из них дошкольников — 7. О чём можно при таких по-
казателях вести речь? О крахе села.

Вспоминая историю учебно-образовательной реформы в
молодом Советском государстве, надо отметить, что  1930-х
годах в школах Порецкого района развернулась большая ра-
бота по ликвидации безграмотности среди взрослого населе-
ния (ликбез) и охвату обучением молодёжи семилетним об-
разованием, по этим вопросам было организовано соревно-
вание среди школ.

Так, на сессии Мишуковского сельского Совета 21 фев-
раля 1940 года заслушан доклад директора школы А.И. Глухова
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и зафиксирован факт завершения работы по ликвидации не-
грамотности на селе среди взрослого населения. По этому фак-
ту была вручена премия в сумме 600 рублей, которая была
распределена среди учителей и учеников и на другие цели
следующим образом:  на избу-читальню — 200 руб., учителю
И.А. Юдину — 100 руб., остальную сумму по 25—50 руб. —
ученикам.

Мишуковская семилетняя школа по показателям учеб-
но-воспитательного процесса  соревновалась с Турдаковской,
и в 1939—1940 году она оказалась лидером в работе по охвату
крестьянской молодёжи семилетним образованием. По со-
стоянию на 7 июня 1940 года её охват по селу Мишуково со-
ставил 78 %. А в годы войны в соревновании по оказании по-
мощи колхозу «Новь» по итогам 1944 года удостоилась премии
Народного Комиссариата СССР по сельскому хозяйству.

Около 150 лет назад в России появился большой инте-
рес к книге. Это объясняется тем, что в 1870—1890 гг. в сель-
ской местности стали окрываться народные и земские началь-
ные (одноклассные и двуклассные) школы (училища), цер-
ковно-приходские школы. В начале 20 века стали появляться
библиотеки в центрах уездов и волостей. После Великой Ок-
тябрьской социалистической революции в сёлах и деревнях
были открыты избы читальни — прототипы библиотек. Такая
изба-читальня в 1920—1940 гг. функционировала в Мишуко-
ве. Она явилась опорным пунктом развёртывания культур-
но-просветительной работы на селе. Первым заведующим из-
бой-читальней был Саксонкин Дмитрий Васильевич. В 1943—
1946 гг. её возглавляла Мальчикова Зинаида Петровна, участ-
ница Великой Отечественной войны, в 1946—1952 гг. —  Мо-
розова Анна Васильевна. В 1952 году читальня переименована
в сельскую библиотеку. Библиотека находилась в старинном
доме в центре села, заведующей которой до 1956 года была
Иванова Ольга Ивановна. Работа библиотеки строилась с учё-
том  всё повышающих потребностей и запросов читателей. В это
время книжный фонд библиотеки стал заметно пополнятся,
увеличилось и число читателей. В библиотеке проводились чи-
тательские конференции, тематические вечера, публичные чте-
ния. Распространялась и пропагандировалась классическая и
актуальная сельская литература. Далее на протяжении 23-х лет
библиотеку возглавляла (в 1954—1977 гг.) Кутрова Александра
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Фёдоровна, окончившая Цивильское культпросветучилище.
З5 лет (в 1977—2013 гг.) заведующей Мишуковской библи-
отекой была Келина Валентина Алексеевна, окончившая Арда-
товское культпросветучилище. В 1977 году книжный фонд
библиотеки уже составлял 12 000 экземпляров, а читателей
насчитывалось 700 человек. За эти годы Валентиной Алексе-
евна проводилась большая культурно-массовая и пропаган-
дистская работа под девизом «Книга — в каждый дом». На
производственных участках библиотекой оформлялась на-
глядная агитация, выпускались боевые листки, проводились
вечера чествования передовиков производства, работники ферм
и механизаторы систематически информировались о событи-
ях и фактах внутренней и внешней жизни страны.

С 2013 года библиотекой заведует Ляхова Людмила
Юрьевна, в 2019 году заочно с отличием окончившая Чуваш-
ский институт культуры и искусства. Она организовала рабо-
ту и проводит мероприятия совместно с домом культуры, шко-
лой и родителями. Книжный фонд библиотеки в 2020 году
составлял 9800 экземпляров, читателей насчитывалось 360 че-
ловек. Библиотека обслуживает читателей всех пунктов посе-
ления: Мишукова, Ивановки и Красномайская.

Одним из направлений деятельности Мишуковской биб-
лиотеки является краеведение. Библиотека изучает историю на-
селённых пунктов, жизнь и деятельность известных и за-
служенных жителей и прославленных земляков, связь поко-
лений. Периодически публикует свои исследовательские ма-
териалы и очерки в районной газете «Порецкие вести».

Говоря о власти на селе, нужно отметить, — история
свидетельствует, что Конституция РСФСР (Ленинская), при-
нятая 10 июля 1918 года V Всероссийским съездом Советов
законодательно закрепила завоевания Великой Октябрьской
социалистической революции 1917 года и определила клас-
совую сущность Советского государства, которое стало основ-
ным орудием защиты революционных преобразований и стро-
ительства социалистического общества. В основе всего стали
Советы, в том числе рабочих, крестьянских и солдатских де-
путатов — первой самой низшей ступеньки власти на селе.
Если идти далее в ракурс истории, то видим, что уже Кон-
ституция СССР 1936 года (Сталинская) законодательно за-
крепила победу в СССР социалистических общественных от-
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ношений, завершение создания основ социализма, то есть лик-
видацию эксплуататорских классов и утверждение обществен-
ной социалистической собственности  на средства производ-
ства во всех секторах народного хозяйства. Советы стали на-
зываться Советами депутатов трудящихся. А в 1977 году была
принята новая Конституция СССР (Брежневская), прокон-
статировавшая и закрепившая построение развитого социа-
листического общества, создание первого в мире общенарод-
ного государства, подобного которому еще не знало челове-
чество. Советы согласно этой Конституции стали называться
— Советы народных депутатов. Ныне мы живём и работаем по
Конституции РФ  1993 года (Ельцинской).

Согласно архивным  материалам Мишуковский сельский
Совет был образован в 1920 году, взамен Комитета бедноты.
Первым председателем Совета был избран Савинов Алексей
Иванович. У сельского Совета были большие полномочия: кон-
троль за взимание продразвётски и продналога, организация
мобилизации в Красную Армию, позже — организации рабо-
ты по коллективизации единоличных хозяйств  и другие.
А.И. Савинов на этой должности находился до 1927 года — до
момента избрания его председателем ТОЗа, затем в 1928 году
правления  образованного колхоза «Новь».

Здесь уместно будет привести полный список руково-
дителей Мишуковского сельского совета, глав сельской адми-
нистрации и сельского поселения и время их работы.

Савинов Алексей Иванович 1920—1927 гг.

С 1928 по 1940 год архивные сведения отсутствуют.

Фончиков Андрей Иванович 1940 г.
Морозов Николай Васильевич 1940—1941 гг.
Ларин Михаил Степанович 1941—1942 гг.
Фончиков Иван Васильевич 1942 г.
Суслёнков Павел Степанович 1942—1943 гг.
Кутров Николай Егорович 1943—1944 гг.
Морозов Михаил Григорьевич 1944 г.
Юдин Николай Сергеевич 1944—1945 гг.
Кутров Николай Егорович 1945—1971 гг.
Рогов Михаил Николаевич 1971—1973 гг.
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Воронин Василий Сергеевич 1973—1975 гг.
Савинов Анатолий Михайлович 1975—1982 гг.
Конов Иван Алексеевич 1982—1991 гг.
Суслёнков Алексей Николаевич (с 1991 года сельсовет пе-

реименован в сельскую администрацию) 1991—2000 гг.
Пчеляков Николай Алексеевич 2000—2004 гг.
Конов Алексей Иванович (с 2005 года адм. переименована в

сельское поселение) с 2004 г.

Так же приведём сведения о руководителях Ивановско-
го сельсовета. С 1927 года до 1948 года архивных сведений по
нему нет. В остальные годы, до объединения с мишуковским
сельсоветом, председателями сельского совета работали:

Юдин Николай Сергеевич 1949 г.
Ерофеев Иван Алексеевич 1950 г.
Баранова Анна Васильевна 1950—1953 гг.
Пчеляков Николай Иванович 1953—1954 гг.

Несколько остановимся на деятельности Мишуковско-
го сельского Совета в разное время. Выше указывалось, что он
решал на селе многие вопросы. Его состав в то время состоял
из 12—15 депутатов. Так, на организационной сессии 4 января
1940 года присутствовало 15 депутатов, избранных на выбо-
рах в декабре 1939 года, в состав исполкома  сельсовета входи-
ло 5 человек. Председателем исполкома был избран Морозов
Николай Васильевич, его заместителем — Фончиков Иван
Васильевич (награждён медалью «За взятие озера Хасан), се-
кретарём — Макаров Иван Васильевич, членами — Баринов
Иван Петрович (председатель колхоза «Новь») и Маночин
Алексей Петрович.  В феврале 1940 года на сессии сельсовета
был заслушан вопрос о пожарной безопасности в селе и со-
здание добровольной пожарной дружины. После чего в селе
установлено подворное дежурство круглый год, в каждом до-
мохозяйстве подготовлен (неприкасаемый) противопожарный
инвентарь. Так же заслушан вопрос о допуске призывников
для службы в РККА. Периодически с учётом сезонов на сес-
сии и исполкомах слушали отчёты председателя колхоза и
руководителей производственных участков о ходе зимовки
скота, о проведении полевых работ и уборке урожая. Напри-
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мер, сессия сельсовета 19 февраля 1940 года допустила к служ-
бе в Красной Армии призывников 1920 года рождения  Ляль-
кова Николая Петровича и Яковлева Ивана Ивановича. 21 фев-
раля этого же года рассмотрен вопрос о сборе и распределе-
нии самообложения с домохозяйств. Самообложением обла-
гались домохозяйства из расчёта: колхозники — 25 руб., еди-
ноличники — 75 руб., служащие— 20 руб.  Из 6865 собранных
за год рублей   решили  использовать на ремонт школы 1200
руб., на пожарное депо — 1300 руб., на ремонт мостов — 500
руб, на ремонт избы-читальни  400 руб, на покупку дома для
ветпункта — 3432 руб.

23 июня 1941 года состоялось заседание исполкома сель-
совета, где в присутствии секретаря Кувакинского райкома
ВКП(б) Князева рассмотрен вопрос о мобилизации на раз-
вязанную 22 июня фашистской Германией войну  затем в селе
состоялся митинг. С августа 1941 года председателем сельсо-
вета работал Ларин Михаил Степанович, взамен ушедшего на
фронт Н.В. Морозова.

Вначале 1942 года в Мишуково прибыло 5 эвакуиро-
ванных семей. Поэтому на исполкоме рассмотрен вопрос об их
расселении, предоставлении работы и продуктов питания, об
устройстве детей в детские ясли.

7 октября 1943 года рассматривался вопрос о сборе для
фронта тёплых вещей. Собирали варежки и руковицы, шар-
фы, валенки, так же кисеты и др. вещи.

Сельсовет в военные годы и в послевоенное время был
работоспособный. В созыв  1947—1948 гг.  его депутатами
были 12 человек:

Кутров Николай Егорович
Савинов Алексей Григорьевич
Келин Дмитрий Степанович
Маночин Алексей Петрович
Игошин Иван Михайлович
Филатова Анна Павловна
Рогов Андрей Андреевич
Рыбина Пелагея Петровна
Суслёнков Пётр Дмитриевич
Филатов Фёдор Николаевич
Фончиков Виктор Дмитриевич
Логинова Анна Григорьевна
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С 1945 по 1971 год на протяжении 26 лет председателем
Мишуковского сельского Совета работал ветеран Великой
Отечественной войны Кутров Николай Егорович. При нём
сельсоветом решались многие вопросы хозяйственно-эконо-
мической и социально-бытовой жизни территории. Круг воп-
росов сельсовета расширился, как  так в 1954 году Мишу-
ковский и Ивановский сельсоветы объединились с центром в
Мишукове. После этого было избрано уже 20 депутатов сель-
совета, а членов исполкома — 5: Кутров Николай Егорович
(председатель), Филатов Фёдор Николаевич (более 20 лет ра-
ботал секретарём), Рогов Николай Иванович, Евстифеева Алек-
сандра Фёдоровна, Голованов Александр Степанович (пред-
седатель колхоза им. Сталина), Кутров Алексей Григорьевич.
Так, 15 ноября 1958 года на расширенном заседании сессии
сельсовета в присутствии 25 человек от общественности рас-
смотрен вопрос об инициативном  строительстве больницы в
с. Мишуково. Решили: «построить в Мишукове больницу  на
15 коек хозспособом за счёт средств колхоза «Новь» и об-
щественности (населения) из сруба старого клуба и выделен-
ных Порецким райисполкомом 150 куб.м. леса". Зав. медпунк-
том тогда была Баринова К.А., её обязали осуществлять кон-
троль за стройкой. В 1960 году больница была построена.

В 1959 году принято решение сельсовета об открытии в
колхозе «Новь» яслей на период уборки урожая. 26 июня 1960
года на исполкоме сельсовета рассмотрен контроль о борьбе с
эпидемией ящура и осуществление, в связи с этим, жёсткого
ветконтроля.

После развала СССР, и, осуществления перестроечных
мер, в 1991 году сельсовет преобразован и стал называться —
Мишуковская сельская администрация, а с 2005 года — Ми-
шуковское сельское поселение, с избранием его главы.

Ныне собрание депутатов Мишуковского сельского по-
селения состоит из 7 человек, перечислим их:

Бакалёва Светлана Романовна.
Егорова Галина Николаевна
Ермаков Александр Иванович
Корсаков Николай Викторович
Макарчев Николай Николаевич
Николаева Вера Ивановна
Соловьёва Нина Александровна
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Сельское поселение, как указывалось выше, возглавляет
глава Конов Алексей Иванович.

Свидетельство того, что молодое поколение помнит ста-
рину, не забывает и творит историю своих селений и малой
Родины, является воспроизведение символов в виде Герба и
Флага. Эти символы Мишуковского сельского поселения в
цветном изображении помещены в начале книги. Они утверж-
дёны собранием депутатов поселения 19 декабря 2016 года.

Положение, принятое на собрании, свидетельствует, что
Герб и Флаг  сельского поселения являются официальными и
гласными символами и исполнены в соответствии с прави-
лами геральдики. Изображение медвежьих голов, объединён-
ных попарно, отображает предание об образовании и назва-
нии села Мишуково. Медведь выступает в Гербе как символ
силы и мужества, жизнестойкости, единства и гармонии с
окружающим миром, готовности к защите границ поселения.
Золото (желтый) — цвет спелых колосьев и урожая и сим-
волизирует основное занятие сельчан — земледелие. Чёрный
цвет обозначает плодородную землю, красный цвет — храб-
рость и мужество, олицетворяет сельчан, отдавших жизнь за
родную землю. Серебро (белый цвет) — символ чистоты и
веры, отображает храм Святого Николая Чудотворца. Рису-
нок камней в Гербе поселения перекликается с Гербом По-
рецкого района, подчёркивая их территориальное единство.

Герб и Флаг сельского поселения размещается на зда-
нии администрации, в зале заседаний, в рабочем кабинете
главы поселения, на бланках нормативных актов и на указа-
телях при въезде на территорию поселения, на официальном
сайте органов местного самоуправления Мишуковского сель-
ского поселения Порецкого района.

Ныне на территории Мишуковского сельского поселе-
ния числится  300 домохозяйств (в т.ч. 165 жилых), проживает
352 жителя, в том числе соответственно  в Мишукове — 83  и
204, в Ивановке — 59  и 108, в Красномайской — 23 и 39.
Молодёжи до 18 лет числится 26 человек, в том числе школь-
ников — 11, дошкольников— 7. Сёло и деревни хиреют и
ветшают, население катострофически сокращается. Такова в
России сельская действительность.

Поэтому в  конце этой главы автор берёт на себя сме-
лость — сделать призыв. Мишуковцы, все жители сельского
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поселения! Не теряйте веру в будущее, живите и работайте на
своей родной земле как бы трудно не было, любите эту Землю
и малую Родину. Творите, посиле возможности, добро во бла-
го  себя, детей и  внуков, воспитывайте их на личном приме-
ре и примере предков, на сложившейся культуре, традициях и
обычаях, передавайте работу на земле-кормилице «из рук в
руки», и, тогда жизнь будет продолжаться.

В сельском поселении проживает много талантливых
людей, они самовыражаются разными путями. Александр Ива-
нович Уляхин, предки которого жили в Скучихе (Красной
Горке), написал патриотическое стихотворение «Мишуково».
Приведём его слова.

Село Мишуково, ты более четырёхсот лет стоишь  на Мене,
Природа  распорядилась так  тогда.
И храм Святой  заложен  в то лихое время,
Пожар в нём произошёл — сменилась вся судьба.

Его хранитель — Никола Чудотворец,
В нём сила есть великая  всегда.
В невзгодах  жизнь он помогает  строить.
Такова  сила Святого  божества.

Прекрасная Меня  бежит  лугами.
Всю эту  красоту природа нам  дала.
Такую картину не все из нас напишут,
А  природа  — рисует всё  сполна.

И если Вы не бывали в Мишукове,
А так же в Пехорке — cлавные  друзья.
Ивановка  Вас с радостью примет тоже,
Ведь люди  с верой в бога жили здесь всегда.

Пехорка названье сменила,
Красномайской ныне стала она.
Деревня  во все времена к себе  манила
И сейчас, как прежде встретит нас родня.

В селе есть памятник павшим героям,
Что насмерть стояли за нас.
Они все не вернулись из последнего боя —
Все головы сложили  в решительный  час.

Село Мишуково — стоять тебе вечно,
Народу  жить, и Мене  разрезать луга.
И Родину  любить мы будем  вечно,
И память об этом хранить всегда!!!
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Участники Всесоюзного совещания председателей колхозов в Москве в
Кремле в 1961 г. Сидят: слева направо — Ф.Н. Глухойкин, Д.Н. Сизых

(1-й секретарь Порецкого РК КПСС),  О.И. Ефимова, А.Я. Веденин
(комендант Кремля, генерал-лейтенант), А.П. Ефимов, А.А. Тонюшев.
Стоят: слева направо — Т.И. Кечаев, М.А. Ястребов (председатель

колхоза «Новь»), М.А. Захаров, К.А. Волков, Н.П. Коновалов,
Н.В. Мартьянов. 1961 г.
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Вручение Порецкому району Памятного Знамени ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (1973). Вручает Знамя

Груздева Клара Ильинична — Секретарь  Чувашского обкома КПСС по
с/х. Принимают: Софронов Г.М. — 1-й секретарь РК КПСС, Соловьев

Г.С. — председатель РИКа, Баранова А.В. — председатель колхоза
«Новь»

Пчеляков Н.А. Корсаков Н.В.
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Супруги Корсаковы — Виктор Николаевич и Александра Григорьевна

Ермаков А.И Макарчев Н.Н.
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Мудрёнов А.И.

Команда футболистов «Волна» колхоза «Новь». 1982 г.
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Супруги Наумовы — Николай Михайлович и Зинаида Павловна

Народный ансамбль «Поречанка». Первая слева Корсакова О.В.,
четвертая — Карпова Т.Н. 2000 г.
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Слева направо: Белова М.А., Рогова Н.Н., Никитина Л.П.,
Соловьева Н.А., Келина В.А. На празднике «День села». 2005 г.

Иван Андреевич и Надежда Михайловна Ястребовы — «Учителя с
большой буквы» Мишуковской семилетней школы
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Рогова Луиза Николаевна — завуч школы

Мишуковская восьмилетняя школа на 320 ученических мест
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Ученики 7 «б» Мишуковской семилетней школы. 1961 г.

Педагогический состав Мишуковской средней школы. 1989 г.
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Педколлектив школы. 2005 г.

Педколлектив школы. 2002 г.
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Кутрова Александра Федоровна

Келина Валентина Алексеевна
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Ляхова Людмила Юрьевна
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Не будет в России будущего,
если иссохнут души, если
прервётся связь времён.

Н.М. Карамзин

ГЛАВА  V.
ОЧЕРКИ  ОБ  ИЗВЕСТНЫХ  И
ЗАСЛУЖЕННЫХ ЛЮДЯХ
МИШУКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

Село Мишуково, как упоминалось ранее,
старинное, ему более 450 лет, а так же с давних пор считается
большим населённым пунктом. В конце 19 века в нём на-
считывалось около 400 домохозяйств с населением без малого
2 000 человек. Оно во все времена славилось делами своих
уроженцев. Отдельные из них, как будет рассказано ниже, до-
стигли больших высот  и прославили свою малую Родину.
Жизнь доказала, что главная ценность Мишуковской земли —
люди, настоящие её патриоты. Эта оценка относится и к уро-
женцам деревень Ивановка, Красномайская (Пехорка) и Крас-
ная Горка (Скучиха).

В этой книге появилась возможность рассказать, для
закрепления в истории, об известных людях с. Мишуково и
деревень, названных выше, начиная с истоков — со старины,
и, заканчивая новейшей историей. В ней ставится цель — до-
вести до читателя то, как жили предки, работали, защищали
Родину, чего достигли. Безусловно, в этом повествовании  не-
возможно рассказать о представителях всех поколений, это
личное дело каждого — написать родословную и нарисовать
древо жизни. Но за последние два столетия об известных и
заслуженных людях этих селений, которые внесли весомый
вклад  в защиту Отечества, в развитие села и деревень, сель-
хозпредприятий и учреждений сельсовета, а затем сельского
поселения, поведать возможно. Также будет рассказано о зем-
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ляках, которые родились на этой земле, но по воле судьбы
оказались за пределами малой Родины.

Рассказ пойдёт в виде кратких очерков об уроженцах
Мишуковского сельского поселения, которые в жизни достиг-
ли больших успехов и стали известными не только на роди-
не, но и в Чувашской Республике,  в СССР и России. Расска-
зано будет и о скромных тружениках, которые работают на
Земле, их породившей. Про них справедливо  говорят: «Они
добывают хлеб насущный», «Где родился — там и пригодился».

Вот они, наши заслуженные земляки: Морозов Иван
Семёнович и Абрамов Василий Семёнович — доктора хими-
ческих наук и профессора; братья Съедугины — Василий Ива-
нович, доктор исторических  наук и профессор, Петр Ивано-
вич, доктор юридических  наук и профессор; Баранова Анна
Васильевна — председатель колхоза «Новь», кавалер орденов
Ленина и Трудового Красного Знамени; Раков Петр Павло-
вич — «Заслуженный врач РСФСР» и депутат Верховного Со-
вета РСФСР; Назаров Михаил Иванович, военный комис-
сар, погибший в годы Гражданской войны; участник Великой
Отечественной войны  1941—1945 гг.: Сергунин Николай Алек-
сеевич, лётчик-штурмовик, старший лейтенант, за годы вой-
ны сбивший 13 вражеских самолётов и награждённый орде-
нами Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной
войны 1-й и 2-й степени, Зубков Николай Дмитриевич, коман-
дир огневого взвода и артбатареи, капитан, награждённый ор-
денами Отечественной войны 1-й и 2-й степени (дважды),
Красной Звезды, Келин Дмитрий Степанович, старшина, на-
граждённый орденом Отечественной войны 1-й степени и че-
тырежды орденом «Красной Звезды», Фончиков Иван Фё-
дорович, снайпер, награждённый орденами Славы III-й и II-й
степени, Максаков Иван Алексеевич, шофёр-курьер спец-
связи, награждённый орденом Славы III-й cтепени; труже-
ники полей и ферм колхоза «Новь», кавалеры ордена Трудо-
вого Красного Знамени — Максаков Николай Гаврилович,
зав. свинофермой, Пронина Мария Андреевна — свинарка,
Финогентов Алексей Иванович — бригадир тракторной бри-
гады, Корсаков Николай Васильевич — механизатор, кавалер
ордена Трудовой Славы III-й степени — Фончиков Александр
Викторович — тракторист, Егоров Геннадий Михайлович —
тракторист, Матюнин Иван Иванович — механизатор, Наза-
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ров Михаил Иванович — механизатор и другие. И так, начнём
рассказ о заслуженных и известных земляках.

ИЗВЕСТНЫЙ И ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧЁНЫЙ

Учёных в нашей стра-
не много, но заслуженных
и широко  известных мало.
К этой категории относит-
ся наш земляк Абрамов Ва-
силий Семёнович. Родил-
ся он 6 апреля 1904 года в
с. Мишуково Алатырского
уезда (ныне Порецкий рай-
он Чувашии) Симбирской
губернии. Окончил церков-
ноприходскую школу в 1915
году. Работал в кресть-
янском хозяйстве родителей.
Но у него было большое
стремление  повышать свои
знания. И он после учёбы
на рабфаке поступил в Ка-
занский государственный

университет, который окончил в 1930 году. С этого времени
посвятил себя науке. Работал в Казанском химико-техноло-
гическом институте на кафедре химии и технологии синте-
тического каучука, а с 1937 года — на кафедре органической
химии Казанского госуниверситета, с 1943 года — в лабо-
ратории высокомолекулярных соединений в Институте ор-
ганической химии АН СССР в Москве (в годы Великой Оте-
чественной войны — в Казани). В 1948—1960 гг. заведовал
кафедрой технологии синтетического каучука Казанского хи-
мико-технологического института. С 1961 года руководил
лабораторией в Казанском химическом НИИ и одновременно
преподавал в Казанском ветеринарном институте. В 1961 году
защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора
химических наук, с 1965 года— профессор. Учёный глубоко
занимался научно исследовательской работой и открыл реак-
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цию присоединения диалкилфосфористых кислот к  карбо-
нальным  соединениям с образованием эфиров «а»  — гидрокси-
алкилфосфоновых кислот (Абрамова реакция). Синтезировал
более 100 различных эфиров, изучил их свойства и механизм
образования.

Учёный умер в Казани 3 августа 1968 года. Земляки пом-
нят Василия Семёновича и гордятся его заслугами.

УЧЁНЫЙ И ОРДЕНОНОСЕЦ

Морозов Иван Семёнович был не только учёным с
большой буквы, но и заслуженным орденоносцем. Родился
он  4 ноября 1903 года в с. Мишуково Алатырского уезда (ны-
не Порецкий район Чувашии) Симбирской губернии. Окон-
чил церковно-приходскую школу (1914), Порецкий педагоги-
ческий техникум (1922), химическое отделение химико-фи-
зического факультета Казанского государственного универ-
ситета (1928). С малых лет работал в крестьянском хозяйстве
родителей. Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция (1917) открыла ему путь к образованию. Он мечтал быть
учителем в сельской школе. После окончания педтехникума
его, как отличника учёбы, рекомендовали для поступления в
Казанский госуниверситет на химическое отделение. И здесь
он учился отлично, и, будучи студентом, уже занимался на-
учно-исследовательской работой, это и определило его судьбу.
После окончания университета он оставлен там же на кафедре
физической химии. С 1929 года работал в Институте при-
кладной химии в Ленинграде, в 1938—1977 гг. трудился в Ин-
ституте общей и неорганической химии АН СССР, одновре-
менно в течение ряда лет преподавал в Институте тонкой хи-
мической технологии. Глубоко занимался прикладной химией.
Он — автор более 100 научных работ и 35 свидетельств  на
изобретения, добивался внедрения своих разработок в произ-
водство. Ему в 1961 году присвоено учёное звание — доктор
химических наук, с 1962 года — профессор. Его основная раз-
работка и научное сочинение: «Применение хлора в металлур-
гии редких и цветных металлов» (1966).

За заслуги в области прикладной химии, научную и пе-
дагогическую деятельность И.С. Морозов награждён ордена-
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ми Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями.
Он — лауреат премии президиума АН СССР.

Иван Семёнович Морозов умер в 1987 году в г. Ленин-
граде. Мишуковцы чтят память о прославленном учёном-
орденоносце.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ  И ЗАКОНОТВОРЕЦ

Мишуковская земля
прославилась многими
людьми, один из них
юрист и законотворец Се-
дугин Пётр  Иванович. Ро-
дился он в 1927 году в с. Ми-
шуково Порецкого района
Чувашской АССР.

Несмотря на военное
лихолетье, в  1942 году по-
сле Мишуковской семилет-
ней школы поступил и в
1946 году с отличием окон-
чил Алатырский железно-
дорожный техникум. В
1946—1948 гг. работал  на
Канашском вагоноремонт-
ном заводе. Затем в 1948—

1952 гг. учился в Казанском юридическом институте, кото-
рый окончил с отличием. С 1952 года трудился в судебной
системе: народный судья Промышленного района г. Влади-
мира (1952—1953), член и председатель Владимирского об-
ластного Суда (1953—1960). После защиты кандидатской дис-
сертации в 1960 году работает старшим научным сотрудни-
ком Всесоюзного юридического института. С 1964 года — в ап-
парате Президиума Верховного Совета СССР: в составе се-
кретариата и старший референт юридического отдела. Здесь
он защитил докторскую диссертацию. Является автором бо-
лее 80 научных работ и статей, занимался законотворчеством.
Публиковался в журналах «Человек и закон», «Советская ми-
лиция», «Советское государство и право» и др. Долгие годы
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был членом редколлегии журнала «Человек и закон». В 1992
году П.И. Седугина пригласили работать в аппарат Кон-
ституционного Суда Российской Федерации советником. Ему
присвоен классный чин «Государственный советник 3-го клас-
са». Кроме того, он работал на кафедре «Гражданское право и
процесс» Международного юридического института.

За долголетний и плодотворный труд  в судебной сис-
теме и в государственных органах страны П.И. Седугин удо-
стоен почётного звания «Заслуженный юрист Российской Фе-
дерации», он награждён Почётными грамотами Министерства
юстиции СССР и Российской Федерации.

ИСТОРИК  И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ДВИЖЕНИЙ
СРЕДНЕГО  ПОВОЛЖЬЯ

Седугин Василий Иванович — младший брат Заслу-
женного юриста РФ П.И. Седугина. Родился он  8 января 1935
года в с. Мишуково Порецкого района Чувашской АССР.
Окончил Челябинский пединститут (1958). Работал на строй-
ке в г. Челябинске, в г. Верхний Уфалей — директором Двор-
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ца культуры. С 1968 года трудится в г. Алатыре: учитель чер-
чения и рисования средних школ №№  1 и 2, Алатырского ав-
тодорожного техникума. С середины 1970 гг. работает в Ново-
московском филиале химико-технологического института им.
Д.И. Менделеева, с 2005 года — декан факультета гумани-
тарных наук и заведующий кафедрой истории. Здесь он вплот-
ную стал заниматься наукой. В 1994 году защитил диссерта-
цию на защиту звания доктора исторических наук, с 1996
года —  профессор. Он автор около 100 научных работ и статей,
в том числе по истории партийных и общественных движе-
ний Среднего Поволжья.

В 1998 году В.И. Седугин  избран членом-корреспон-
дентом Петровской академии наук и искусств в Санкт-Петер-
бурге.

НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ
МАЛОЙ  РОДИНЫ

Жизнь доказала, что
хороших и заслуженных
людей много, но не все из
них являются настоящими
патриотами своей  малой
Родины. Таким патриотом,
служившим Отечеству и
своим землякам  бескоры-
стно более 40 лет, была  Ан-
на Васильевна Баранова.
Родилась она 23 октября
1919 года в д. Ивановка Ала-
тырского уезда (ныне По-
рецкий район Чувашии)
Симбирской губернии в не-
спокойное время — в Рос-
сии отрёкся от престола
царь, свершилась Октябрь-
ская революции 1917 года, шла Гражданская война. Как и все
крестьянские дети, помогала родителям в хозяйстве, в 1934
году окончила 7 классов школы крестьянской молодёжи (ШКМ).
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Была любознательной девочкой и хотела учиться дальше. Не-
смотря на материальные трудности родителей, поступила и в
1937 году окончила Ардатовскую районную колхозную шко-
лу (РКШ), получив специальность счетовода. Работала сче-
товодом, помощником бухгалтера колхоза «Красный колос»
(1935—1950), председателем исполкома Ивановского сельсо-
вета (1950—1953), главным бухгалтером колхоза «Красный
колос» (1953—1958), заместителем (1958—1961) и главным бух-
галтером (1961—1967) колхоза «Новь». За добросовестную ра-
боту, принципиальность и хозяйственную жилку в 1967 году
её избрали председателем укрупнённого колхоза «Новь». В хо-
зяйстве было 3 500 га сельхозугодий, 2 700 га пашни, насчи-
тывалось 1 800 голов крупного рогатого скота, в том числе
500 коров, 1 800 голов свиней, в том числе 100 свиноматок. На
должности председателя правления она работала до 1979 года
— 12 лет, не каждый мужчина выдерживал такой срок. Анна
Васильевна всё выдержала и вывела хозяйство в число пере-
довых  в Порецком  районе. Она зарекомендовала себя насто-
ящим патриотом малой Родины, для  неё остановился бег вре-
мени, так как днями пропадала на работе, в том числе в вы-
ходные и праздничные дни, ей было дело до всего. Результаты
не замедлились сказаться. В 1970 гг. колхоз экономически ок-
реп и добился высоких показателей в сельхозпроизводстве.
В  хозяйстве построены типовые молочнотоварная и свино-
товарная фермы, зерноочистительный комплекс, зерноскла-
ды, мастерская, автогараж, пилорама и другие производст-
венные помещения, объекты соцкультбыта — восьмилетняя
школа, столовая, медпункт, пункт бытового обслуживания,
магазин,  строилось жильё и другие объекты. В колхозе числи-
лось более 30 тракторов, 20 автомашин, 17 зерноуборочных
комбайнов, много другой сельхозтехники. Были подобраны и
работали высокопрофессиональные специалисты в растени-
еводстве и животноводстве. Повысилась культура земледелия.
Урожайность зернобобовых культур составляла 25—28 ц/га,
картофеля 150—200 ц/га, надой на 1 фуражную корову достиг
до 3 000 кг. Укрепилась кормовая база. Хозяйство ежегодно
выполняло доводимые планы по производству и продаже про-
дукции сельского хозяйства. Получаемые в колхозе доходы
позволяли делать новые капитальные вложения в производ-
ство и выплачивать колхозникам достойную зарплату в де-
нежном и натуральном выражении.
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Анна Васильевна была доступным, справедливым и
принципиальным руководителем, к ней колхозники и населе-
ние шли как к «матери родной» с разными вопросами и, она,
по силе-возможности, стремилась помочь всем. Ветераны тру-
да, старожилы села и деревень вспоминают её с ностальгией и
добрым словом. Работая всю жизнь на колхоз, Анна Василь-
евна не завела семью. Вместе с матерью, которую все сельча-
не любовно называли «тетя Пелагея», жила в родном доме в
Ивановке, а после ухода на заслуженный отдых в 1979 году в
возрасте 60 лет, проживала в городе Чебоксары в одноком-
натной квартире рядом с племянниками.  Умерла она 1 апреля
2003 года на 84 году жизни.

Родина высоко оценила заслуги А.В. Барановой. За дол-
голетний и добросовестный труд она награждена орденами Ле-
нина (1975), Трудового Красного Знамени (1971), медалями
«За трудовую доблесть» (1970), тремя юбилейными медаля-
ми, Почётными грамотами Порецкого райкома КПСС и рай-
онного Совета депутатов трудящихся.

ДЕЛЕГАТ  VI  ВСЕРОССИЙСКОГО
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

Жизнь свидетельствует, что у каждого человека своя
судьба. Одни живут долгую жизнь, продолжительностью 90 и
более лет,  про таких говорят,  — долгожители. Но эта жизнь,
зачастую, непримечательна, в ней просматривается едино-
образие и повседневность: прошёл день — и ладно. Этот че-
ловек быстро забывается. Другой живёт недолго, но его жизнь
бурная, эффективная и полноценная, этого человека они
помнят длительное время, про него говорят, что в короткой
жизни он оставил «глубокий след». Безусловно, ко второй
категории людей относится и уроженец Мишукова Назаров
Михаил Иванович. Он прожил короткую, но яркую жизнь во
благо людей и ради достижения благой цели.

Родился Миша Назаров 23 июля 1900 года в с. Мишуково
в простой крестьянской семье. Его родители — Иван Дмитри-
евич и  Екатерина Ивановна Назаровы занимались крестьян-
ским хозяйством, и, он с малых лет трудился, помогая роди-
телям в сельcкохозяйственных работах и уборке урожая с на-



180

резанной обществом полоски земли. После окончания церков-
ноприходской школы в 1911 году работал по найму у кула-
ков. В жизни был любознательным и активным парнем. В 1916
году в Мишуково приехала молодая учительница после
окончания прогимназии из г. Алатырь Нина Ефимовна Ку-
ликова. Они полюбили друг друга и в 1917 году сыграли свадь-
бу. Изменения в обществе после Великой Октябрьской рево-
люции коренным образом изменили  и судьбу молодого чело-
века. С начала 1918 года в России шло устанавление Советской
власти, одновременно обострялась и классовая борьба. В марте
месяце она пришла и в Мишуковскую волость. 20 августа 1918
года Михаила, как молодого активиста, избрали секретарём
Мишуковского волостного Совета крестьянских и солдатских
депутатов. Они вместе с молодым председателем волисполко-
ма Щеновым (Переверзевым) Николаем Ивановичем в сёлах
и деревнях волости проводили большую работу и агитацию
среди крестьян за власть простого народа. Поэтому,  не случай-
но, 18-летний Михаил Назаров, за активную жизненную по-
зицию вместе с односельчанином И.Н. Морозовым, удостоен
чести быть избран  делегатом  VI Всероссийского Чрезвычай-
ного съезда Советов, проходившем  6 ноября 1918 года в Пет-
рограде. На съезде он слушал выступление В.И. Ленина, Я.М.
Свердлова, М.И. Калинина, Н.К. Крупской и других видных
деятелей молодого Советского государства. Делегаты съезда рас-
сматривали жизненно важные вопросы: о разгоравшейся
Гражданской войне, о международной обстановке и о строи-
тельстве и обустройстве в этих условиях  нового социалисти-
ческого государства и другие. После возвращения со съезда
Михаил выступал на митингах и собраниях в сёлах и деревнях
волости, и рассказывал о решениях съезда и задачах новой
Советской власти в России.

В конце 1918 года Михаил Назаров вступил в больше-
вистскую партию и в январе 1919 года добровольно ушёл на
фронт защищать Советскую власть. Он активно участвовал в
кровопролитной Гражданской войне. Был инструктором-ор-
ганизатором, затем военкомом в одном из полков Красной
Армии в Закавказье. В его составе он освобождал от белогвар-
дейцев Ростов-на-Дону, Владикавказ, Пятигорск, Армавир,
Тифлис. Был ранен в руку. В одном из писем молодой жене он
писал: «...Буду воевать до полной ликвидации белогвардей-
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ской сволочи, которая нас здесь из-за угла режет, стреляет,
ничего ... скоро выбросим из Кавказа всех тех, кто воюет с
нашей молодой Советской властью, жди — вернусь с побе-
дой...» Но вернуться молодому военкому на родину было не
суждено. Во время жестокого боя с врангельскими войсками
под Тбилиси — у села Сандор (ныне посёлок) 21 февраля
1921 года Михаил Иванович погиб, где и  похоронен в братской
могиле.

Не дождавшись мужа с фронта, жена Михаила Ивано-
вича — Нина Ефимовна Назарова (Куликова) в 1921 году пе-
реехала в Алатырь, где более 30 лет трудилась в сфере обра-
зования. За достигнутые успехи в педагогической работе и вос-
питании подрастающего поколения она награждена орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени, ей присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный учитель школ РСФСР».

Михаил Иванович Назаров, как указывалось выше, ос-
тавил глубокий след в своей короткой жизни и в борьбе за
свои идеалы. Вот как характеризуются боевые качества ко-
миссара Назарова в документах архива Советской Армии:
«...Михаил Назаров, будучи военкомом полка, показывал ге-
роизм и стойкость, бесстрашие и хладнокровие, воодушевлял
красноармейцев на подвиги». «28 декабря 1920 года в сраже-
нии у села Хайлахам бригада, в которой он в это время на-
ходился, попала в окружение. В такой критический момент
Назаров поднялся во весь рост и крикнул: «Хлопцы, за мной
в атаку на буржуев—беляков!». Белые дрогнули перед такой
смелостью, начали отступать, к вечеру село было очищено от
них. За бесстрашие и мужество комиссар Назаров М.И. досто-
ин революционного ордена Красного Знамени. Командир пол-
ка Листов». Назаров свой орден получить не успел — геройски
погиб.

С момента гибели Назарова М.И.  прошёл 101 год, однако
мишуковцы помнят его и чтят память о своём прославленном
земляке, который воевал и погиб за Советскую власть и свет-
лое будущее сельчан. Светлая память ему.
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ВОЕННЫЙ  КОМИССАР  ЩЕНОВ  (ПЕРЕВЕРЗЕВ)

За Советскую власть в годы Гражданской войны от-
важно воевал Щенов Николай Иванович. Родился он в 1900
году в г. Петербурге. Мать — уроженка Мишукова работала у
чиновника высокого ранга  И. Переверзева прислугой и ро-
дила от него сына Николая, жила безбедно. Николай в 1916
году окончил гимназию. После Февральской буржуазной
революции 1917 года мать вместе с ним вернулась в Мишу-
ково. Николай был высокообразованным человеком, сим-
патизировал большевикам и поддерживал после Октябрьской
революции Советскую власть. В селе заведовал, вновь от-
крывшейся, избой-читальней. В августе 1918 года избран
председателем Мишуковского волостного Совета крестьянских
и солдатских депутатов. В июле 1919 года был мобилизован в
Красную Армию. Служил военкомом. Проводил большую про-
пагандистско-агитационную работу за упрочении Советской
власти. Участвовал в боях против адмирала Колчака, атамана
Анненкова, в подавлении Антоновского восстания. Состоял в
партии большевиков. В декабре 1921 года по доносу (вспом-
нили происхождение) исключён из партии и демобилизован
из Армии. Вернулся домой  — в Мишуково, обзавёлся семьёй.
Заочно окончил агрономический факультет Московской сель-
хозакадемии и одновременно пединститут. Работал учителем в
Мишуковской школе крестьянской молодёжи (1930—1932 гг.).
С 1932 года — директор Анастасовской семилетней школы. В
1935 году был направлен агрономом райземотдела в Шемур-
шинский район Чувашской АССР. В 1937 году арестован по
ложному доносу и осуждён на 10 лет лагерей. Умер в тюрьме
от болезни  24 мая 1943 года. Реабилитирован в 1976 году.

Николая Ивановича Щенова (Переверзева) земляки, и,
те, кто знал его в Поречье, помнят добропорядочным, высо-
кообразованным и культурным  человеком.

УЧИТЕЛЬ С  БОЛЬШОЙ  БУКВЫ
И  СЕЛЬСКИЙ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

На слуху у жителей старшего поколения с. Мишуково и
в их памяти остаётся учитель Иван Андреевич Юдин. Родился
он 5 мая 1895 года. В 1910 г. окончил церковноприходскую
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школу, а в конце 1920-х
годов — Учительский ин-
ститут. Трудовую деятель-
ность начал в 1914 году учи-
телем Бузаевской церков-
ноприходской школы Арда-
товского уезда Симбирской
губернии. В 1915—1917 гг.
служил в царской армии и
участвовал в Первой ми-
ровой, а в 1918—1921 гг. —
в Гражданской войнах. Был
командиром  отдельного ка-
валерийского эскадрона в
Алатырском конном полку
Красной Армии. В 1921—
1922 гг. возглавлял Мишу-
ковский сельский Совет. За-

тем работал при Алатырском земельном отделе и председа-
телем Мишуковского волисполкома. В 1927—1928 годах при-
нимал активное участие в образовании Товарищества по сов-
местной обработке земли (ТОЗа) и колхоза «Новь». В 1928—
1930 гг. возглавлял работу по ликбезу в Мишукове, затем ра-
ботал учителем Алгашинской и Скучишинской начальных
школ. В 1934 году был переведён учителем биологии Мишу-
ковской семилетней школы. С этого времени связал свою жизнь
с воспитанием подрастающего поколения своего села. Заре-
комендовал себя учителем с большой буквы, был прогрес-
сивным педагогом и умелым руководителем школы в годы
войны. Учитель все годы занимался исследовательской рабо-
той в области биологии — рассказывал ученикам теорию и
проводил показательные опыты на практике. В годы Великой
Отечественной войны  1942—1945 гг. работал директором
школы. Мишуковская средняя школа под его руководством в
военные годы оказывала большую помощь колхозу «Новь» в
уборке выращенного урожая, и в 1944 году была поощрена
Всесоюзной премией Наркомзема СССР. После войны он
работал завучем школы. Находясь на пенсии с 1955 года, Иван
Андреевич по просьбе правления колхоза восстанавливал вы-
мерзший колхозный плодовый сад на площади 10 га. Умер
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Иван Ан-дреевич в 1973 году в возрасте 78 лет.  Мишуковцы
старшего поколения благодарят учителя с большой буквы за
получен-ные от него знания.

За долголетний добросовестный труд и плодотворную
педагогическую деятельность И.А. Юдин награждён медаля-
ми «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
—19545 гг.», «За трудовую доблесть» (1952), юбилейными ме-
далями и Почётными грамотами органов власти и образова-
ния. Ему присвоено почётное звание «Заслуженный учитель
школы Чувашской АССР» (1945).

ЗАСЛУЖЕННЫЙ  ВРАЧ
И  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДЕЯТЕЛЬ

Уроженец д. Иванов-
ка Раков Пётр Павлович в
своей жизни и обществен-
ной деятельности оставил
заметный след. Родился он
20 апреля 1935 года. Учился
в Мишуковской семилет-
ней и Кувакинской  сред-
ней школах. В 1959 году
окончил Казанский меди-
цинский институт.

В 1959—1961 гг. рабо-
тал врачом широкого про-
филя в Поповской участ-
ковой больнице Ульянов-
ской области. В 1961—1975 гг.
— главный врач Майнской
районной больницы. Под

его руководством введён участковый принцип обслуживания
жителей сёл, в районной больнице значительно увеличился
штат врачей, вырос уровень их подготовки. В это время он
обучался на Международных Московских курсах организато-
ров здравоохранения по линии ВОЗ (1975). После окончания
курсов он в 1976 году был выдвинут на работу зав. отделом
здравоохранения г. Ульяновска, в 1977—1987 гг. возглавлял
отдел здравоохранения Ульяновской области (министерская
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должность). В декабре 1987 года П.П. Раков был избран глав-
ным врачом государственного учреждения здравоохранения
«Ульяновская областная клиническая больница». За время его
руководства больницей открылось 12 стационарных и 7 па-
раклинических отделений, а также гемодиализный центр, от-
деление магнитно-резонансной томографии, рентгеновской
компьютерной томографии и антиографии, в 1988 году было
открыто отделение кардиохирургии с проведением операций
на открытом сердце. С 2000 года работал врачом в ООО
«Симбирский клинико-диагностический центр». Его трудовой
стаж составляет около 50 лет. За годы работы в разных сферах
здравоохранения им внесён весомый вклад в укрепление здра-
воохранения Ульяновской области и внедрение передовых при-
ёмов и методов в деятельность медучреждений. Им было лич-
но  сделано около четырёх тысяч хирургических операций раз-
ной сложности. Пётр Павлович  никогда не забывал о своей
малой Родине, оказывал возможную посильную медицинскую
помощь помощь землякам.

П.П. Раков активно занимался общественной работой и
пользовался у коллег и пациентов авторитетом и уважением —
в разные годы был депутатом Майновского районного и Уль-
яновского городского Советов народных депутатов. В 1989 го-
ду был избран депутатом Верховного Совета Российской Фе-
дерации.

За долголетнюю работу и заслуги в области здравоох-
ранения П.П. Ракову присвоены почётные звания «Заслужен-
ный врач РСФСР» (1972), «Почётный гражданин Ульянов-
ской области» (2003).

Ушёл из жизни П.П. Раков 11 января 2020 года, похо-
ронен в г. Ульяновск. Уроженцы Мишуковского сельского
поселения знают и помнят своего прославленного земляка.

МАСТЕР  «ЗОЛОТЫЕ  РУКИ»

В повседневной жизни немногие люди удостаиваются
называться «Мастером золотые руки». А вот Садовников Иван
Алексеевич — удостоился. Родился Иван 10 февраля 1935 года
в деревне Ивановка Порецкого района Чувашской АССР. По-
сле окончания школы служил в Советской Армии (1955—1959).
Демобилизоваышись, был учеником, работал механиком сбо-
рочного цеха Алатырской баянной фабрики (1959—1962). С 1962
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года работал на Алатырском релейном заводе (с 1966 года за-
вод «Электроприбор») грузчиком, слесарем наладчиком, смен-
ным мастером цеха, заместителем начальника цеха, с 1968 го-
да — начальником цеха. В 1974—1995 гг. трудился наладчиком
технологического оборудования. Зарекомендовал себя высо-
копрофессиональным специалистом и умелым организатором
производства, добивался высоких показателей в работе. В тру-
довом коллективе его называли «Мастер золотые руки».

И.И. Садовников умер 5 июня 2005 года на 71 году
жизни. Похоронен в г. Алатырь.

За долголетний  высокопроизводительный и добросо-
вестный труд И.А. Садовников награждён орденом Трудовой
Славы  III степени (1983), медалями. Ему присвоено почётное
звание «Заслуженный машиностроитель РСФСР» (1985).

ДИНАСТИЯ  ПЕДАГОГОВ  ЯСТРЕБОВЫХ

В с. Мишуково проживают много династий — механи-
заторов, водителей, животноводов, культработников, педаго-
гов. Представителями последней являются сельские учителя
Ястребовы. Об этой династии расскажем подробнее. Осно-
воположником её является Иван Андреевич Ястребов. Родил-
ся он 27 февраля 1907 года в с. Мишуково. В 1918 году окон-
чил земскую начальную школу. В 1918—1919 учебном году
учился в 5-м классе Порецкой двухклассной школы. Трудо-
вую деятельность начал 17 сентября 1919 года в возрасте 12
лет в Мишуковском волсовете писцом с жалованием 200 руб-
лей в месяц. А объём работы у писца был большой — в волость
входило 12 населённых пунктов и 14 сельсоветов. Директивы и
приказы приходили каждый день, и, их ему надо было гото-
вить по 14 экземпляров — для каждого сельсовета. Служил в
волсовете до апреля 1924 года. В 1924—1925 годах, в связи с
ликвидации Мишуковской  волости, работал помощником се-
кретаря Мишуковского сельского Совета. Таким образом, Иван
Ястребов был свидетелем всех общественно-политических со-
бытий, происходящих на селе. Далее для получения специ-
альности «учителя начальныклассов» он поступил в Порец-
кий педтехникум, который окончил в 1928 году. К этому вре-
мени он женился на поречанке Инюшкиной Надежде, 1902
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года рождения. Они оба
были направлены на работу
учителями сельской шко-
лы в Иркутскую область,
где трудились по 1932 год.
Затем вернулись на родину
и в 1932—1934 гг. работали
учителями Кувакинской
семилетней школы, а с 1934
года до выхода на заслу-
женный отдых посвятили
себя работе учителями в Ми-
шуковской семилетней и
средней (в годы войны) шко-
лы. В 1941—1942 учебный
год Иван Андреевич был
директором школы. В авгус-
те 1942 году он был при-
зван на защиту Отечества. Воевал в качестве фронтового шофё-
ра в танковой бригаде в составе Калининского,  1-го Прибал-
тийского и 1-го Украинского фронтов, проявляя мужество и
героизм. Освобождал Украину, участвовал в боевых действи-
ях на территории Польши, Чехословакии, брал штурмом Пра-
гу, воевал в Германии, там и встретил День Победы — 9 мая
1945 года. Для него была важной реликвией фотография с бо-
евыми товарищами у развёрнутого Красного Знамени Гвар-
дейского танкового полка.

Демобилизовался Иван Андреевич в августе 1945 года в
звании гвардии старшины.  А с сентября  1945 нового учебного
года он вновь директор Мишуковской семилетней  школы,
одновременно преподавал русский язык и литературу, работал
директором до 1960 года. В 1948 году заочно окончил фи-
лологический  факультет Чувашского учительского института.
За годы работы директором школы  он внёс весомый вклад в
укрепление материально-технической базы школы и совер-
шенствование учебно-воспитательного процесса в педагоги-
ческом коллективе, который состоял из  13—15 человек. Буду-
чи пенсионером, Иван Андреевич  несколько лет работал учи-
телем начальных классов родной школы. Все годы он активно
участвовал в общественной жизни. Избирался депутатом
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Мишуковского сельского Совета депутатов трудящихся, се-
кретарём школьной парторганизации, являлся пропагандис-
том политкружка. Пользовался авторитетом и уважением у
учащихся и населения.

За ратные подвиги и добросовестный труд И.А. Ястре-
бов награждён орденами Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие
Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Герма-
нией», «За доблестный труд», «Ветеран труда», пятью юби-
лейными медалями.

Иван Андреевич умер 1 мая 1986 года, похоронен на
сельском кладбище.

Супруга Ивана Ан-
дреевича — Ястребова
(Инюшкина) Надежда Ми-
хайловна работала с мужем
рука об руку, была учите-
лем начальных классов на
протяжении 30 лет и заре-
комендовала себя передо-
вым и грамотным педаго-
гом. За добросовестный пе-
дагогический труд и нова-
торскую работу Надежда
Михайловна одна из не-
многих учителей района на-
граждена орденом «Знак
Почёта», медалями «За до-
блестный труд в Великой
Отечественной войне

1941—1945 гг.», «За трудовую доблесть», многими Почётны-
ми грамотами.

У супругов Ястребовых была дочь Валя. Родилась она 22
апреля 1932 года в с. Мишуково. Её детство пришлось на годы
войны. Мишуковскую семилетнюю школу она окончила в
победном 1945 году. У неё была мечта — быть учителем, как
папа и мама. Поэтому без раздумий поступила учиться в По-
рецкое педучилище им И.Н. Ульянова, которое окончила в
1950 году. Была направлена на работу учителем начальных
классов в Штанишинскую начальную школу Красночетайско-
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го района Чувашской АССР,
через год приехала на ро-
дину — работала в началь-
ной школе в д. Ивановка, а
затем в Мишуковской се-
милетней школе до 1960 го-
да — учителем русского язы-
ка и литературы. Полно-
стью отдавалась выбранной
профессии и зарекомендо-
вала себя передовым педа-
гогом. Пользовалась авто-
ритетом и уважением у уче-
ников и родителей. За это
время заочно с отличием
окончила Канашский госу-
дарственный учительский
институт (1953) по специ-
альности русский язык и литература и Казанский государ-
ственный педагогический институт (1958).

В 1960—1979 гг. преподавала русский язык и литературу
в школе № 5 г. Шумерля, а затем с 1979 года до завершения
педагогической деятельности в 1987 году в Цивильской шко-
ле-интернате для глухих детей. Таким образом, учителем рабо-
тала 37 лет. Находясь на пенсии, Валентина Ивановна продол-
жала трудиться — 10 лет работала в Чебоксарском филиале
МНТК «Микрохирургия глаза» инспектором отдела писем.

За долголетний и добросовестный труд в сфере обра-
зования В.И. Ястребова награждена медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг», «За тру-
довую доблесть», «Ветеран труда», тремя юбилейными меда-
лями, Знаком «Отличник народного образования», Почётны-
ми грамотами органов образования.

Она всю сознательную жизнь занималась краеведени-
ем, писала очерки о людях труда и об истории села Мишуко-
во в районную газету «Заветы Ильича» и «Порецкие вести».

Учителя Ястребовы в истории села Мишуково оставили
заметный след,  им выражают благодарность их ученики раз-
ных поколений. Общий педагогический стаж династии Яст-
ребовых составляет 110 лет. Не одна сотня детей ими обучена и
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выпущена из Мишуковской школы на самостоятельную до-
рогу жизни.

ОТВАЖНЫЙ  ЛЁТЧИК-ШТУРМОВИК

Среди активных участников Великой Отечественной вой-
ны 1941—1945 гг. в числе первых стоит лётчик-штурмовик
Сергунин Николай Иванович, родившийся в 1922 году в с. Ми-
шуково. В июне 1941 года он был  призван в Красную Армию.
После окончания авиационного училища лётчик-штурмовик
Сергунин воевал на Центральном, 1-м Украинском фронтах,
проявляя мужество и героизм в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками в небе. В подтверждение этого приведём
выдержку из наградного листа командования авиачасти: «...При-
нимал активное участие в Отечественной войне против немец-
ких захватчиков. Сделал  43  боевых вылета. В проведённых
18 воздушных боях лично сбил 11 самолётов противника. Все
боевые задания выполняет отлично. В воздушном бою храбр,
настойчив и дерзок. Участвуя в прорыве обороны противника
на Оршанско-Витебском направлении, произвел 12 боевых вы-
летов, сопровождая штурмовиков и бомбардировщиков, и не
имел ни одной потери от истребителей противника. В этих вы-
летах произвёл 4 воздушных боя, в которых сбил 1 самолёт про-
тивника. 24 июня 1944 года, сопровождая  6 самолётов ИЛ-2 в
районе станции Осиновка, встретил 6 самолётов ФВ-190 и
Ме-109, пытавших атаковать штурмовик. Вступив с ними в бой,
сбил 1 Ме-109  и заставил остальных уйти на свою террито-
рию...»

За последний бой старший лейтенант Н.А.Сергунин при-
казом командующего воздушной армии от 7 июля 1944 года
награждён высокой полководческой наградой — орденом Алек-
сандра Невского.

Всего в боевых действиях отважный лётчик-штурмовик
сбил 13 самолётов противника, и ранее был награждён орде-
нами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной вой-
ны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

Земляки гордятся подвигами Н.А. Сергунина.
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БЕССТРАШНЫЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ КОМАНДИР
ОГНЕВОГО ВЗВОДА И АРТБАТАРЕИ

Участник Великой Отечественной войны Николай Дмит-
риевич Зубков родился в 1914 году в с. Мишуково Алатырско-
го уезда Симбирской губернии. В Красной Армии с 1 августа
1941 года, войну окончил в Берлине. Артиллерист Зубков про-
явил себя бесстрашным  и решительным командиром огне-
вого взвода, а затем и артбатареи. В боевых действиях участво-
вал с октября 1941 года на Сталинградском, Воронежском, За-
падном, 2-м и 1-м Белорусском фронтах. Дослужился до зва-
ния капитана. О его подвигах видим из наградного листа от 10
мая 1945 года: «...Командир огневого взвода второго дивизи-
она Зубков Н.Д. при прорыве долговременной обороны про-
тивника на западном берегу р. Одер, в районе деревни Цел-
лин (Берлинское направление), в боях по окружению и осаде
Берлина с 16 апреля по 2 мая 1945 года его огневые взводы
подавили четыре артбатареи противника, реактивный мино-
мёт, рассечены и частично уничтожены 2 роты пехоты.

В боях за город Брандербург, будучи командиром штур-
мовой батареи, находясь в боевых порядках пехоты, сопро-
вождая её, расчищая пути, несмотря на усиленный обстрел
противника, прямой наводкой уничтожил 8 станковых пуле-
мётов, в зданиях и кирхах — миномёт и до 10 автоматчиков, за-
севших в жилом доме, что способствовало прорыву долговре-
менной обороны противника и взятию  г. Брандербург. 2 мая
1945 года в д. Треммен при уничтожении танкового десанта
противника, пытавшего прорваться из окружения на запад,
огневые взводы его батареи первыми открыли огонь из всех
видов оружия и уничтожили более 40 солдат противника...»

За боевые подвиги и проявленную отвагу Зубков Н.Д.
был награждён орденами Отечественной войны 1-й степени,
двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией». Далее он служил в Группе Советских войск
в Германии. Таким образом, он внёс весомый вклад в Победу
над  фашизмом.

После демобилизации Н.Д. Зубков до ухода на пенсию в
1975 году на протяжении 30 лет работал учителем истории и
директором Порецкой семилетней и средней школ.
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СМЕЛЫЙ СНАЙПЕР

Участников войны из Мишукова было более 700 чело-
век. В их числе  отважный  и храбрейший участник — Фончи-
ков Иван Фёдорович. Родился он в 1925 году. После исполне-
ния ему 17 лет в конце  1943 года был призван в ряды Красной
Армии. В специальной школе прошёл подготовку в качестве
ротного снайпера  и летом 1944 года направлен на фронт. Таким
образом, воевал недолго, но смело и эффективно. Боевое кре-
щение получил в местечке Богушевск в Белоруссии. Здесь он
истребил более 10 фашистов. Каждый его меткий выстрел из
винтовки добавлял паники в стане врага. За мужество и отва-
гу юного Ивана наградили орденом Славы III степени.

Иван Фончиков отличался от других воинов личной сме-
лостью и решительностью. В критических ситуациях он не
отсиживался на снайперской позиции, а вступал в контакт-
ный бой с врагами. Так, при наступлении на Сандомировском
плацдарме Фончиков первым ворвался в одну из немецких
траншей и вступил в рукопашную схватку. В этой жестоком
единоборстве он уничтожил 13 немецких солдат и офицеров.
При дальнейшем наступлении ротный снайпер И.Ф. Фончи-
ков уничтожил ещё более десятка немцев, в том числе двух
офицеров. За эти боевые успехи он награждён вторым орде-
ном — орденом Славы  II  степени. Таким образом, Фончиков
за свою боевую карьеру уничтожил около 40 немцев, в том
числе  5 офицеров.

О смелости и находчивости воина Ивана Фончикова и
после войны сельчане друг другу пересказывали различные
истории.

Земляки гордятся его подвигами, ведь редкий солдат
становился кавалером двух орденов Славы, а награждение ор-
деном Славы всех трёх степеней приравнивалось к званию Ге-
роя Советского Союза.
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КАВАЛЕР  ЧЕТЫРЁХ  ОРДЕНОВ
КРАСНОЙ  ЗВЕЗДЫ

Келин Дмитрий Сте-
панович — активный уча-
стник Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг.,
войны с Японией  и при-
рождённый армейский
старшина. Родился он 25 но-
ября  1915 года в с. Мишу-
ково. Окончил начальную
школу (1926). Работал в
единоличном хозяйстве ро-
дителей, а с 1933 года — в
колхозе «Новь», сначала ря-
довым колхозником, затем
бригадиром полеводческой
бригады. В 1937 году же-
нился, в жёны взял одно-
сельчанку — Любовь Фёдо-
ровну Юдину. Вскоре был призван в РККА. После двух лет
службы в Красной Армии вновь работал в колхозе. В 1939 го-
ду у них с  супругой родилась дочь Валя. Но мирную жизнь
семьи Келиных нарушила нагрянувшая 22 июня 1941 года
война с немецко-фашистскими захватчиками. И Дмитрий Сте-
панович в конце июня  1941 года уже воевал на Центральном
фронте. Оборонял Москву, освобождал Смоленск. Имея бое-
вую подготовку во время срочной службы,  сражался храбро и
расчётливо в качестве командира отделения в звании сержан-
та стрелковой роты 359  стрелкового полка. В январе 1942 года
был ранен в правое плечо, а в апреле — в ногу. После излече-
ния в полевом госпитале три месяца был курсантом Учебного
миномётного батальона. После учёбы ему было присвоено зва-
ние старшего сержанта, и он был направлен в 612 стрелковый
полк 144-й стрелковой дивизии Западного фронта в качестве
командира расчёта 120-мм миномёта миномётной батареи и
прошёл в этом качестве всю войну до дня Победы. Воевал му-
жественно и достойно. Об этом говорят боевые действия, в
которых он участвовал, и боевые награды. Дмитрий Степано-
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вич освобождал от фашистов Белоруссию, столицу Литов-
ской ССР — Вильнюс, участвовал в боях в Восточной Прус-
сии за овладение гг. Инстенбург, Алленбург, брал штурмом
Кёнигсберг. Он за проявленное мужество и героизм награж-
дён медалями «За боевые заслуги» (1942), «За отвагу» (1943),
стал кавалером четырёх орденов «Красной Звезды» (3.02.1944,
4.09.1944, 16.01.1945, 15.08.1945). В в сентябре 1944 года в
одном из боёв командир миномётного расчёта Д.С. Келин за
находчивость, проявленное мужество и героизм командиром
полка был награждён личным орденом Красной Звезды.  В ян-
варе 1945 года ему было присвоено звание старшины. В это
время он был принят в члены КПСС.  После победы над фа-
шистской Германией их батарея в составе полка была направ-
лена на Дальний Восток и участвовала в войне с Японией.
Здесь он тоже проявлял мужество и находчивость — уже как
отвечающий за снабжение миномётной батареи боеприпасами
на огневые позиции. Отличился в наступательных боях с Ман-
журией, за что был вновь награждён  орденом «Красная Звез-
да». По окончании войны Дмитрий Степанович также на-
граждён медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над
Германией», «За победу над Японией». А в 1985 году, как и
все участники Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.,
награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. Кроме
того, он имел пять Благодарностей от Верховного Главноко-
мандующего Маршала Советского Союза И.В. Сталина. Боевой
и бравый старшина демобилизовался 20 июля  1946 году и
стал работать в колхозе бригадиром полеводческой бригады. В
1949 году у него с  супругой родился сын Евгений. Впослед-
ствии они радовались двум  внукам — Игорю и Владимиру.

Важным событием для Келина Дмитрия Степановича
стало избрание его в феврале 1947 года на общем собрании
колхозников председателем правления колхоза «Новь». В этой
должности он работал 14 лет — до января 1961 года. Работал,
как воевал — по-ударному и боевому. За эти годы колхоз
окреп экономически, укрепилась его материально-техническая
база, и к середине 1950 гг. стал «миллионером». Дмитрий Сте-
панович дважды — в 1957 и 1959 гг. был участником ВДНХ в
Москве и награждён ценным подарком и Серебряной медалью.
Он был строгим и жёстким, но среди колхозников пользовал-
ся большим авторитетом и уважением. Неоднократно изби-
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рался депутатом Мишуковского сельского Совета депутатов
трудящихся. В 1961 году Дмитрий Степанович при голосова-
нии на колхозном собрании снял свою кандидатуру на избра-
ние председателем правления (объяснил это усталостью). До
ухода на пенсию в 1975 году также эффективно работал бри-
гадиром 1-й комплексной бригады. Находясь на пенсии, ещё
пять лет трудился  возчиком молока и охранником. Умер Дмит-
рий Степанович 13 марта 1991 года.

Вот такой боевой и трудовой путь прошёл уроженец
Мишукова, кавалер четырёх орденов «Красная Звезда», ордена
Отечественной войны 1-й степени, пяти боевых медалей, на-
граждённый  шестью юбилейными  медалями — Келин Дмит-
рий Степанович. О нём помнят родственники и земляки и
гордятся его подвигами.

БРАТЬЯ  МАКСАКОВЫ

Известно, что у супругов Алексея Алексеевича и Ека-
терины Дмитриевны Максаковых из д. Ивановки было пять
сыновей, четверо из них воевали на фронтах Великой Отечест-
венной войны 1941—1945 гг.

Старший — Николай, 1913 г.р. достойно защищал свою
Отчизну, был ранен, вернулся инвалидом, умер в 1959 году в
возрасте 46 лет.

Второй сын — Иван, 1916 г.р. В 1936—1938 гг. срочную
службу в Красной Армии проходил в Москве, где получил
профессию шофёра. После демобилизации остался работать там
же. На фронт был призван Ростокским РВК в октябре 1941
года. Прошёл всю войну. Участвовал в боевых действиях в со-
ставе Центрального и 1-го Белорусского фронтов. Воевал в ка-
честве шофёра спецсвязи штаба полка. Доставлял распоряже-
ния, приказы и донесения в любое время года — зимой и
летом: на автомобиле, мотоцикле, лыжах, до командования
подразделений на передовую. Воевал на территории Восточ-
ной Пруссии, участвовал в штурме крепости Кёнигсберг. За
отвагу и мужество награждён орденами Славы III cтепени,
Отечественной войны 1-й степени, медалями «За оборону Мос-
квы», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией».
Демобилизовался в июне 1946 года в звании сержанта, вер-
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нулся на родину и работал в колхозе «Новь» шофёром. Умер в
1999 году, похоронен на сельском кладбище.

Третий сын — Василий, 1919 г.р. Был призван в Крас-
ную Армию в 1939 году, служил в Мурманске, там и застала
его начавшаяся война с фашистской Германией. Самоотвер-
женно защищал северные рубежи Родины. Награждён орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборо-
ну  Советского Заполярья», «За победу над Германией». Демо-
билизовался в 1945 году и вернулся домой. Женился на эва-
куированной девушке, проживающей в Мишукове,  и уехал к
ней в г. Липецк. Работал на Липецком металлургическом ком-
бинате. Награждён многими трудовыми наградами. Умер в
1999 году.

Четвертый сын — Павел, 1922 г.р. Призван на фронт
Кувакинским РВК в 1942 году. Окончил пехотные курсы,
получив звание лейтенанта. Воевал в качестве командира
взвода на Курско-Орловском направлении. Погиб в бою 8 июля
1943 года в районе станции Поныри, отражая со своим взво-
дом танковые атаки немцев. Захоронен в д. Никольское По-
ныровского района Курской области.

Пятый, младший сын — Григорий, 1928 г.р. Труженик
тыла. Всю войну проработал в колхозах «Красный колос» на
быках: пахал, сеял, убирал урожай, с 1960 года — в колхозе
«Новь» на других работах. Награждён медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.",
«Ветеран труда»,  юбилейными медалями. Умер в 1999 году.

Такой вклад в Победу семьи Максаковых из деревни
Ивановки. Приведём здесь стихи известного поэта и  участ-
ника войны Ивана Краснова с названием «Мать», посвящён-
ного молодым солдатам и матерям, которые верили ... и  ожи-
дали своих сыновей ...

Мы на войне не одичали,
Но если б видела хоть раз,
Как шли в атаку и кричали,
Ты, мама, не узнала б нас.

Трудна у нас была дорога,
Трудней, чем в дантовом аду.
Ругались в дьявола и в бога,
Плевали кровью на ходу.
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Укручивали нас бинтами,
Затягивали нас в лубки.
А мы в открытках врали маме,
Что, мол, от фронта далеки.

Нас так учили, так растили,
Чтоб мы не опускали плеч.
Был твой приказ: «Сберечь Россию!»
Приказа нет — себя сберечь ...

БЕССТРАШНЫЙ  КОМАНДИР  САМОХОДНОГО
ОРУДИЯ  И  ПРЕКРАСНЫЙ ПЕДАГОГ

Ранее уже упоминалось, что многие уроженцы Мишу-
ковского сельского поселения по воле судьбы оказались за пре-
делами малой Родины, но не посрамили её, творили дела во
благо людей. Так произошло и с уроженцем с. Мишуково —
Шимориным Аркадием Дмитриевичем.

Родился Аркадий 9 февраля 1920 года. После окончания
Кувакинской средней школы и годичных курсов по  подготовки
учителей начальных классов при Канашском педучилище в
1938—1939 учебном году работал учителем начальных классов
Ичиксинской неполной средней школы Кувакинского рай-
она. Осенью 1939 года призван в ряды РККА и проходил
службу в артиллерийских войсках на территории Литовской
ССР. В Великой Отечественной воне 1941—1945 гг. участвовал
с первого дня — 22 июня 1941 года. До 1943 года служил в
должности командира артиллерийского орудия. В феврале 1943
года был направлен в Рязанское артиллерийское училище, за-
тем во второе Киевское училище самоходной артиллерии. С ав-
густа 1944 года воевал в гвардейском Краснознамённом Верх-
не-Днепропетровском артполку командиром самоходного ору-
дия (самоходки). Освобождал Варшаву, штурмом брал Бер-
лин. Он неоднократно участвовал в ожесточённых боях и,
даже ... на него родителям приходила «похоронка». Но бесстраш-
ный командир самоходки остался жив, хотя и получил ране-
ние в голову. Боевой офицер за свои подвиги, проявленное
мужество и героизм награждён орденами Отечественной вой-
ны 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени (дважды),
медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией» и шестью юбилей-
ными медалями.
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Аркадий Дмитриевич, прослужив в Красной Армии це-
лых 8 лет,  в 1946 году демобилизовался и был направлен в
Бермайданскую семилетнюю школу Кувакинского района
учителем русского языка и литературы. С этого времени он
полностью посвятил себя обучению и воспитанию подрас-
тающего поколения. Заочно окончил Чебоксарский учитель-
ский институт. В 1949 году был назначен завучем этой же шко-
лы. В 1953 году переведён завучем Сыресинской семилетней
школы, а в 1956 году назначен директором  школы и исполнял
эту должность  до 1971 года на протяжении 15 лет. Автору до-

Супруги Шиморины — Аркадий Дмитриевич
и Прасковья Ивановна
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велось учиться у прекрасного учителя русского языка и лите-
ратуры, кроме того, он ещё преподавал рисование. Педаго-
гический коллектив в годы его работы насчитывал 12—17 учи-
телей, учеников было более 300. Аркадий Дмитриевич был
всегда организован, по-военному подтянут, во главу угла ста-
вил дисциплину. Уроки вёл интересно и увлечённо, приводил
многочисленные примеры из своей жизни, в том числе эпи-
зоды из  войны и из жизни известных людей. Его побаива-
лись и уважали, он был кумиром многих ребят. Автору дове-
лось учиться у Аркадия Дмитриевича, он «срисовывал» и впи-
тал от него аккуратность, организованность, ответственность,
дисциплину  и грамотность, копировал каллиграфический по-
черк, особенности характера и принципы жизни.

Аркадий Дмитриевич за достижения в педагогическом
труде награждён орденом «Знак Почёта» и медалью «За до-
блестный труд». Его супруга — Прасковья Ивановна, тоже
уроженка Мишукова, 1924 года рождения (старшая сестра
Ерофеева Николая Ивановича), передовой и прекрасный пе-
дагог, она обучала ребят биологии и естествознанию. Супруги
Шиморины воспитали дочь Нину, радовались внучке Ларисе.
С 1981 года проживали у дочери в Казани. Умер Аркадий
Дмитриевич 26 июля  2002 года в возрасте 82 лет, Прасковья
Ивановна умерла 28 апреля 2009 года, оба похоронены в Ка-
зани. Все, кто учился у этих прекрасных и благородных пе-
дагогов, вспоминают их добрыми словами.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ  УЧИТЕЛЬ
ШИМОРИН  КОНСТАНТИН  ЯКОВЛЕВИЧ

Заслуженным учителем и хорошим человеком был уро-
женец Мишукова Константин Яковлевич Шиморин. Родился
он 20 ноября 1918 года. Костя был таким же, как и все, маль-
чишкой того времени. Рос в крестьянской семье и с малых лет
помогал родителям по хозяйству. Мечтал быть учителем. По-
сле Мишуковской семилетки поступил и в 1936 году окон-
чил Порецкое педагогический техникум, а 1947 году Чуваш-
ский государственный педагогический институт, в 1969 году
— аспирантуру Академии педагогических наук. Учился много
и достиг многого.
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В 1936—1940 гг. работал завучем Сурмайданской семи-
летней школы. В 1941—1945 гг. активно участвовал в Великой
Отечественной воне. В 1947—1959 гг. — преподаватель школы
механизации сельского хозяйства, в 1959—1961 гг. — учитель
и завуч средней школы, в  1961—1973 гг.,  1975—1978 гг. — за-
вуч школы интерната в г. Ардатов Мордовии, в 1973—1975 гг.
— учитель в средней школе № 13 г. Кохтла-Ярва (Эстония).
В организации учебно-воспитательного процесса во все вре-
мена применял передовой педагогический опыт и новатор-
ство. В 1974—1980 гг. — автор большого количества научных
статей в журнале «Народное образование». В среде учителей и
педагогов разного ранга пользовался авторитетом и уважени-
ем.

За активное участие в Великой Отечественной войне,
долголетнюю и добросовестную работу в сфере образования
К.Я. Шиморин награждён орденом Отечественной войны 1-й
степени, медалью «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией», «За доблестный труд», «Ветеран труда», шестью юби-
лейными медалями, многими Почётными грамотами разных
ведомств. Ему в 1958 году присвоено почётное звание «Заслу-
женный учитель школы Мордовской АССР», в 1998 году —
«Почётный гражданин Ардатовского района». Прожил он 92
года, умер в 2010 году в г. Ардатове Мордовской Республики.

ОТЛИЧНО ВОЕВАЛ  И ХОРОШО  РАБОТАЛ

В с. Мишуково известным и уважаемым человеком
был Рогов Николай Иванович — участник Великой Оте-
чественной войны, офицер госбезопасности, работающий бо-
лее  30 лет главным агрономом колхоза «Новь».

Николай в 1939 году окончил Мишуковскую семилет-
нюю школу. Работал в хозяйстве родителей, затем в конце
1940 года выехал с ними на заработки в Тюменскую область.
Были там недолго. Вернулись через полгода, и он поступил в
8-й класс открывшейся Мишуковской средней школы, окон-
чил его. После неудачной попытки поступления в Алатыр-
ский железнодорожный техникум 12 августа 1942 года в 17
лет и 9 месяцев призван в действующую армию. Простился с
родителями — Иваном Николаевичем и Марией Сергеевной и
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вместе с четырьмя такими
же юными земляками (Ро-
говым Алексеем Иванови-
чем, Савиновым Валенти-
ном Алексеевичем, Иго-
шиным Иваном Алексе-
евичем и Ляховым Нико-
лаем, последний из них по-
гиб) пошёл на фронт.
Окончил полковую арт-
школу. Всю войну воевал во
второй батарее 1044 зенит-
ного артполка вместе в од-
ной дивизии с односель-
чанином Роговым Алек-
сеем Ивановичем. С марта
1943 года в составе Северо-
Западного фронта участ-
вовал в боевых действиях за станцию Осташково, г. Валдай,
затем воевал в составе Степного и 1-го Украинского фронтов.
Участвовал в Курской битве. Освобождал Винницу, Киев,
Львов, воевал на территории Польши, Чехословакии, Герма-
нии. Проявил себя храбрым и расчетливым артиллеристом-
наводчиком. В своих воспоминаниях он отмечал, что на счету
его батареи немало побед, она уничтожила большое коли-
чество живой силы противника, а также десятки танков, ав-
томашин, миномётов и другой военной техники. В одном из
боёв его орудие уничтожило грозный немецкий танк «Тигр».
Николай Иванович в свои 18—20 лет за 2,5 года войны пови-
дал многое, в том числе и неоднократную смерть боевых то-
варищей. Была горечь отступлений и радость побед. Страха не
испытывал, верил в Победу и настойчиво шёл к ней. 9 мая
1945 года — День Победы, воин-артиллерист, встретил под
Берлином. В повседневной жизни Николай Иванович был
скромный и немногословный. Он никогда не хвалился своим
боевым прошлым и наградами.

Его подвиги на войне Родина высоко оценила. Он на-
граждён орденом Отечественной войны 1-й степени, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Германией», шестью юбилей-
ными медалями.
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После войны Н.И. Рогов окончил Могилёвское Учили-
ще МГБ СССР (1947) и 8 лет служил в Молдавской ССР в
органах госбезопасности. Там вступил в члены КПСС. Одна-
ко по болезни в 1955 году вышел в отставку в звании стар-
шего лейтенанта. И вместе с супругой Марией Ивановной (в
1947 г. окончила торговый техникум в Чебоксарах) и дочеря-
ми Ниной (1950 г.р.) и Ириной (1953 г.р.) вернулся на свою
родину — в Мишуково. После окончания школы агрономов в
Чебоксарах почти 30 лет работал главным агрономом в кол-
хозе «Новь». Зарекомендовал себя хорошим специалистом и
умелым организатором сельхозпроизводства, активным ком-
мунистом. Работал, как воевал. В бытность его работы отрасль
растениеводства, как и всё хозяйство, достигла большого рас-
цвета. Урожайность зернобобовых культур ежегодно состав-
ляла 25—28 ц/га, картофеля 150—200 ц/га. Односельчане за-
помнили Николая Ивановича рассудительным и спокойным
человеком, объезжающим колхозные поля на зелёном мото-
цикле «Урал» с неизменной сигарой в мундштуке. Своих детей
с супругой, как говорят в народе, «вывели в люди»: Нина
стала врачом, Ирина — по примеру сестры тоже стала меди-
ком, окончив Канашское медицинское училище по специ-
альности фельдшер-акушер. Он среди колхозников и сельчан
пользовался авторитетом и уважением. Неоднократно изби-
рался депутатом Мишуковского сельского Совета депутатов
трудящихся, членом правления колхоза.

Его труд, как земледельца и хлебороба, так же оценен
высоко. Николай Иванович  награждён медалями «За трудовое
отличие» (1973), «Ветеран труда» (1984), многими Почётными
грамотами и Дипломами партийных и исполнительных орга-
нов власти. В 1955 году Постановлением Главного комитета
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки СССР за получе-
ние урожая зерновых культур по 19,2 ц/га с площади 196 га,
гороха — по 23 ц/га с 83 га, вики на зерно — по 20 ц/га с 27 га.
Н.И. Рогов награждён Малой серебряной медалью ВДНХ
СССР. В 1958 году награждён Почётной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства РСФСР за получение урожая куку-
рузы на силос по 600 ц/га. А в 1959 году стал участником
ВДНХ за получение урожая кукурузы уже  по 700 ц/га.

Николай Иванович  вместе с Марией Ивановной радо-
вались своему потомству, у них было трое внуков и  семь  пра-
внуков. Последние годы Николай Иванович и Мария Ива-
новна жили у дочери Нины в г. Чебоксары. Умер он 27 декаб-



203

ря 2005 года на 82 году жизни. Похоронен в Мишукове на сель-
ском кладбище. Все сельчане его вспоминают добрым словом.

ХРАБРЫЙ АРТИЛЛЕРИСТ
И  НАДЁЖНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Активным участни-
ком Великой Отечествен-
ной войны был уроженец
с. Мишуково Рогов Алек-
сей Иванович. Родился
он 23 марта 1924 года.
Трудовую деятельность
начал трактористом кол-
хоза «Новь». После окон-
чания двух курсов Ким-
лянского сельхозтехни-
кума Мордовской АССР
в возрасте 18 лет был
призван в Красную Ар-
мию и участвовал в бо-
евых действиях по 9 мая
1945 года в качестве ко-
мандира 80-мм зенит-
ного орудия 21 зенитной
дивизии в составе Севе-
ро-Западного, Воронежского, Степного, 1-го Украинского
фронтов. В боевой обстановке проявлял мужество и героизм.
Был ранен и контужен. Освобождал от немецких захватчи-
ков Киев, Львов, воевал на территории Польши и Германии.
После войны в 1945—1947 гг. служил в Одесском военном
округе. После демобилизации завершил учёбу в сельхоз-
техникуме и в 1948—1954 гг. работал механиком Ардатовской
МТС. В 1954—1955 гг. учился в Московском институте ме-
ханизации и электрификации сельского хозяйства, но по со-
стоянию здоровья оставил учёбу. В 1955—1960 гг. работает зав.
базой, инженером «Гостехнадзора» и главным инженером По-
рецкой РТС, а в 1960—1971 гг. — главным инженером и уп-
равляющим районным объединением «Сельхозтехника». В 1971
году Порецкий райком КПСС рекомендовал А.И. Рогова ди-
ректором Порецкого филиала завода «Мосрентген». Работал в
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этой должности до 1988 года. Зарекомендовал себя грамотным
и надёжным руководителем, никогда никого не подводил и
сделал много добрых дел. При нем построены корпуса филиала
со всей инфраструктурой, создан работоспособный и слажен-
ный трудовой коллектив. На предприятии в эти годы работало
от 150 до 200 человек. Для людей были созданы жилищные и
культурно-бытовые условия, в том числе для досуга и отдыха,
а также для занятия спортом. На предприятии были созданы
футбольная, волейбольная и теннисная команды, которые
участвовали в районных соревнованиях и  занимали первые и
призовые места. Алексея Ивановича члены трудового коллек-
тива, руководство и население Порецкого района вспоминают
добрым словом.

За службу Отечеству и добросовестную работу А.И.Ро-
гов награждён орденами Отечественной войны 1-й степени,
«Знак Почёта» (1966), медалями «За отвагу» (1943), «За побе-
ду над Германией» (1945), «За доблестный труд» (1970), «Вете-
ран труда» (1984), шестью юбилейными медалями, многими
Почётными грамотами органов исполнительной власти и
других ведомств.

ОПЫТНЫЙ МЕХАНИК
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА  ЯСТРЕБОВ

Ястребов Михаил Андреевич  с малых лет любил техни-
ку и механизмы и стал механиком-самоучкой, поэтому с мо-
мента образования колхоза «Новь» работал на всех имеющих-
ся  в коллективном хозяйстве  механизмах.

Родился он 28 октября 1913 года, и из четырёх братьев
Ястребовых был по возрасту третьим. В 1928 году окончил
Мишуковскую школу. Работал в колхозе рядовым колхозни-
ком, бригадиром полеводческой бригады, механиком. Пони-
мая, что надо учиться дальше, окончил курсы механизаторов
в Кувакинской МТС и в 1932—1940 гг. работал там же меха-
низатором и механиком. В 1940 году был призван в Красную
Армию. С июня 1941 года защищал Отечество, воевал в 225
стрелковом полку в составе Центрального фронта, освобож-
дал Старую Руссу и другие города страны. Демобилизовался в
1946 году. Вновь работал в колхозе «Новь» бригадиром по-
леводческой и тракторной бригад. За высокие показатели в
работе и, имеющий авторитет, в 1955 году избран депутатом



205

Верховного Совета Чувашской Республики. В 1961 году три
колхоза объединились, и, он был избран председателем укруп-
нённого колхоза «Новь». Работал в должности председателя
правления по 1967 год и внёс определённый вклад в разви-
тие сельскохозяйственного производства и укрепление мате-
риально-технической базы хозяйства. В конце 1961 года  удо-
стоен чести быть участником Всесоюзного совещания предсе-
дателей колхозов в Москве в Кремле в составе Чувашской де-
легации, на котором слушал выступление о задачах в сель-
ском хозяйстве страны, Первого секретаря ЦК КПСС, Пред-
седателя Совета Министров СССР Никиту Сергеевича Хру-
щёва. В 1968—1969 годах возглавлял одну из РТС в Казахста-
не. Затем до ухода на пенсию в 1973 году работал в колхозе
«Новь». Умер Михаил Андреевич 2 июня 1983 года, земляки
его вспоминают добрыми словами.

За ратные подвиги и добросовестную работу М.А. Ястре-
бов награждён орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
пятью юбилейными медалями и многими Почётными гра-
мотами.

ОТВАЖНАЯ ЖЕНЩИНА —
УЧАСТНИЦА ДВУХ ВОЙН

Одной из 7 женщин
Мишуковского сельского
поселения, принимавших
участие в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 гг.
является Егорова Клавдия
Алексеевна. Родилась она
27 ноября 1919 года в с. Ми-
шуково Алатырского уезда
Симбирской губернии (ны-
не Порецкий район Чува-
шии).

После окончания
Мишуковской семилетней
школы с 1936 года работала
учётчиком труда в колхозе
«Новь». На Великую Оте-
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чественную войну была мобилизована в середине 1942 года.
Окончила четырёхмесячные курсы связистов в г. Чебоксары.
С конца 1942 года участвовала в боевых действиях в качестве
телеграфистки коммутатора 29-го особого полка связи в со-
ставе 2-го Белорусского фронта. Её полк обеспечивал связь
между фронтами, армиями, дивизиями. В августе—сентябре
1945 года в этом же полку в составе Дальневосточного фрон-
та участвовала в войне с Японией. За всё время службы в
связи Клавдия Алексеевна действовала профессионально, ре-
шительно и своевременно обеспечивала связь с командова-
нием воинских подразделений. Демобилизовалась она в конце
1945 года в звании сержанта. Таким образом, эта отважная
женщина стала участницей двух войн. Клавдия Алексеевна
прожила долгую жизнь, умерла 10 мая 2017 года на 98 году.
Вечная ей память.

За боевую службу К.А. Егорова награждена орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над
Германией», «За победу над Японией», восемью юбилейными
медалями.

ЛЕЙТЕНАНТ  КУТРОВ

Кутров Николай Его-
рович родился в 1915 году
в с. Мишуково. Окончил
сначала начальную, затем
Мишуковскую школу кре-
стьянской молодёжи. Ра-
ботал в хозяйстве родите-
лей, в колхозе «Новь», за-
тем в 1937—1939 гг. служил
в РККА. На Великой Оте-
чественной войне участво-
вал с первых дней —  уже
30 июня 1941 года был
младшим командиром в со-
ставе  36-й запасной бри-
гады. Воевал на Ленинград-
ском фронте в 269 стрел-
ковом полку в 63-й гвар-
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дейской дивизии, защищал блокадный Ленинград  в качестве
младшего политрука, а к 1943 году — заместителя командира
роты по политчасти, к этому времени ему присвоено воинское
звание лейтенанта. Зарекомендовал себя умелым политра-
ботником. Своим примером увлекал личный состав роты на
выполнение боевых задач. Проявлял стойкость и героизм. В бо-
ях за местечно Красный Бор под городом Лиссенбург при
прорыве блокады Ленинграда в феврале 1943 года получил
тяжёлое пулевое ранение в левую ногу. После излечения в
госпитале в августе 1943 года лейтенант Н.Е. Кутров был ко-
миссован инвалидом третьей группы и вернулся в родное
село. За подвиг, совершённый 8 февраля 1943 года, он был
награждён орденом Красной Звезды, который ему вручили
только в августе 1946 года.

Николая Егоровича, несмотря на тяжёлое ранение, в но-
ябре 1943 года избрали председателем Мишуковского сельсо-
вета, в этой должности он проработал три месяца, так как на
собрании колхозников 3 февраля 1944 года  был избран пред-
седателем Мишуковского колхоза «Красная Звезда», им он
был по 11 сентября 1945 года. А в декабре 1945 года вновь
избирается председателем Мишуковского сельского Совета де-
путатов трудящихся и работает здесь до июня 1971 года — на
протяжении 25, 5 лет. За эти годы  Николай Егорович внёс
большой вклад в развитие населённых пунктов сельсовета и
экономическое развития колхоза «Новь». Руководитель сель-
ской власти пользовался автритетом и уважением у населе-
ния. Умер Николай Егорович 26 августа 1991 года в возрасте
76 лет.

За ратные подвиги, долголетнюю и добробросовестную
работу в органах сельской власти, кроме ордена «Красная
Звезда»,  Н.Е. Кутров награждён орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени, медалями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовую до-
блесть. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина», «Ветеран труда», шестью юбилейными медалями, По-
чётными грамотами Порецкого райкома КПСС и исполкома
райсовета депутатов трудящихся.
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ОТВАЖНЫЙ СТРЕЛОК

Алексей Фёдорович Савинов родился в 1924 году. Он
был призван на фронт осенью 1941 года, когда ему исполни-
лось только 17 лет и 10 месяцев. Он прошёл всю войну, воевал
в пехоте стрелком. В боевых действиях участвовал с начала
1942 года в составе 443-го стрелкового и 12-го мотострелко-
вого полков рядовым, затем сержантом в качестве командира
отделения. Был отважным воином, не раз смотрел смерти в
глаза.

Демобилизовался в 1945 году. Работал в колхозе «Новь».
Умер в конце 1980-х годов.

За мужество и героизм  А.Ф. Савинов награждён  орде-
нами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды,  ме-
далями «За отвагу» (дважды), «За победу над Германией», пятью
юбилейными медалями.

ВОИН  И БУХГАЛТЕР

Как известно, Вели-
кая Отечественная война не
обошла стороной ни одно
селение и ни одну семью.
На фронт уходили отцы и
дети, из семьи по 2—4 и
более человек. Война была
кровавая, утраты живой си-
лы составляли более 50 %.
Уроженец с. Мишуково
Фончиков Виктор Дмит-
риевич, родившийся 5 июня
1923 года, был мобилизован
в Красную Армию в авгу-
сте 1941 года в 18 лет. Во-
евал недолго, но лиха хлеб-
нул сполна. До войны он
успел окончить 10 классов
Кувакинской средней шко-

лы и районную годичную школу бухгалтеров. Но поработать
счётным работником не довелось. Юный призывник был на-
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правлен на учёбу в Ленинградское артиллерийское училище.
Училище он не окончил, заболел тифом. Болезнь протекала
тяжело, после госпиталя ему дали четыре месяца отпуска,
который он провел дома. Затем был направлен в пятую
воздушно-десантную бригаду, где проходил трёхмесячную
подготовку. Немцы после поражения под Москвой усилили
наступление на юге и Виктора в составе бригады летом 1942
года направили на Кавказ под г. Грозный. От Астрахани шли
морем на баржах. Затем ехали поездом до Армавира и шли
пешком до реки Терек. Здесь воин и получил первое боевое
крещение, вместе с товарищами вступили в бой под станцией
Ищерская на правом берегу реки — его ранило  в левую ногу
и левую руку. После лечения в полевом госпитале Виктор
Дмитриевич был направлен под станцию Авлачья. Ему при-
своили звание младший лейтенант и назначили командиром
стрелкового взвода двадцатой стрелковой дивизии. Она вес-
ной 1943 года воевала на Кубани. К тому времени город
Краснодар был уже освобождён от немцев. Виктор участво-
вал в операции по освобождению станций Крымская (ныне
г. Крымск), Славянская, хутора Шелогуб. Бои шли жестокие и
кровопролитные. Под станцией Молдаванка вблизи Чёрного
моря 28 мая 1943 года его ранило второй раз в обе ноги, ра-
нение было тяжёлое. Командира вынесли с поля боя и отпра-
вили в госпиталь. 30 мая эшелон с ранеными попал под бом-
бёжку, где много было погибших, наш  земляк получил кон-
тузию и некоторое время был без сознания. Очнувшись, с
трудом выбрался из под обломков вагона. Спасательная сан-
бригада заметила его и на одеяле доставили в госпиталь, ко-
торый находился на станции. Он был весь в крови, его тело
было исцарапано, и, он в третий раз получил осколочное ра-
нение в бедро левой ноги. Выжил чудом, спасло его  перели-
вание донорской крови. Затем Виктора  переправили из Крас-
нодара в г. Ереван, здесь он встретил своё двадцатилетие. Ле-
чился молодой командир долго — целых восемь месяцев, был
признан негодным к строевой службе и комиссован.

В начале февраля 1944 года на костылях инвалидом он
прибыл домой в Мишуково. Несмотря на то, что многочис-
ленные ранения давали о себе знать, фронтовик не сидел без
дела. Стал работать заместителем, а затем и главным бухгал-
тером колхоза «Новь» и был на этой должности более 30 лет.
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Запомнился колхозникам и населению добросовестным бух-
галтером, добропорядочным,  спокойным и уравновешенным
человеком. Умер Виктор Дмитриевич 28 сентября 2010 года,
прожив 87 лет. Потомки и  земляки чтят память о нём.

За ратные подвиги  и добросовестный труд В.Д. Фончи-
ков награждён орденом Отечественной войны 1-й степени,
медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией»,
«За трудовую доблесть», «Ветеран труда», шестью юбилей-
ными медалями, Знаком «Фронтовик 1941—1945 гг.», многи-
ми Почётными грамотами.

СМЕЛЫЙ ОФИЦЕР  И ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Лазарев Александр Степанович родился 4 декабря 1922
года в д. Ивановке Алатырского уезда Симбирской губернии
(ныне Порецкий район Чувашии) в крестьянской семье. Од-
нако он еще в раннем детстве стал мечтать о профессии учи-
теля и настойчиво шёл к этой мечте. В 1934 году окончил Ива-
новскую начальную школу, в 1939 году — Мишуковскую се-
милетнюю школу, а в июне 1941 года — Сутяжинскую (ны-
не с. Раздольное) школу. В виду начала войны с фашистской
Германией, мечта —  быть учителем, отодвинулась. В июле
1941 года Александр был призван в Красную Армию. Затем в
декабре 1941 года был направлен на учёбу в 1-е Ленинград-
ское Краснознамённое артиллерийское училище им. Красного
Октября. Через четыре месяца окончил его с присвоением во-
инского звания лейтенант. С апреля 1942 года участвовал в бо-
евых действиях на Северо-западном и Юго-западном фронтах
в должности командира огневого взвода 835 артиллерийского
полка, 263 стрелковой дивизии, затем воевал в составе 4-го
Украинского фронта в должности заместителя командира ар-
тиллерийской батареи по строевой части. Артиллерист Лазарев
в боевой обстановке действовал расчётливо и хладнокровно и
слыл смелым офицером. Его огневой взвод уничтожил боль-
шое количество живой силы и боевой техники противника.
В составе полка освобождал Одессу. Однако в январе  1944 года
в одном из боёв Александр Степанович был тяжело ранен в
голову и после излечения в госпитале был уволен в запас в
звании лейтенанта.
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После возвращения
на родину мечта Александра
Степановича Лазарева сбы-
лась — с июля 1944 года он
стал работать военруком
Мишуковской средней
школы, кроме того  был
учителем математики в пя-
тых классах школы. Он
всегда стремился повышать
свои знания и заочно окон-
чил Чебоксарский Учитель-
ский институт (1958). В
школе  в полной степени
раскрылся его талант педа-
гога, он обладал высокой
выдержкой и тактом, давал
ученикам объёмные и ка-
чественные знания, за что они его уважали и любили. В школе
Александр Степанович проработал около 40 лет и высоко
пронёс звание участника Великой Отечественной войны, та-
лантливого учителя, и, просто, Человека-гражданина. Он ак-
тивно участвовал в общественной жизни села, добросовестно
выполнял обязанности коммуниста, выступал с лекциями и
беседами, занимался военно-патриотическим воспитанием
молодёжи. Умер Александр Степанович 15 октября 1991 года.
Земляки вспоминают его как доступного и скромного чело-
века.

За ратные подвиги и добросовестную педагогическую
деятельность А.С. Лазарев награждён орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й  степени, медалями «За победу над Германи-
ей», «Ветеран труда», пятью юбилейными медалями, Почёт-
ными грамотами Роно.
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ПУЛЕМЁТЧИК  И  ХОРОШИЙ  УЧИТЕЛЬ  ТРУДА

Иван Дмитриевич
Осипов родился 17 августа
1923 года в д. Пехорка (ны-
не д. Красномайская) в кре-
стьянской семье. После Ми-
шуковской семилетней
школы поступил в Алатыр-
ский техникум Народного
комиссариата путей сооб-
щения СССР, который
окончил в 1940 году. Прос-
той сельский парень полу-
чил специальность техни-
ка по ремонту паровозов и
был направлен на работу на
Сызранский паровозоре-
монтный завод. Как специ-
алист, находился «на бро-

ни», но неоднократно писал заявления в военкомат о на-
правлении на фронт, и, добился этого — в августе 1943 года
призван в Красную Армию. Геройски воевал в составе 187-й
отдельной стрелковой роты старшим пулемётчиком. В январе
1945 года во время одной из боевых операций был тяжело
ранен в правую ногу. Находился на излечении на протяжении
шести месяцев в госпитале, где и встретил День Победы —
9 Мая. В июле 1945 года вернулся в родную деревню. После
полного восстановления здоровья работал электросварщиком
в колхозе им. Сталина, а затем после объединения — в колхозе
«Новь». Как надёжно воевал на фронте, так же хорошо рабо-
тал и в колхозе. Он был незаменимым сварщиком и механи-
ком. В 1964 году Ивана Дмитриевича пригласили в Мишу-
ковскую восьмилетнюю школу работать учителем черчения и
труда. Он и учителем оказался хорошим, выпускники школы
вспоминают учителя труда добрыми словами и отмечают, что
научил их многому и многим помог в выборе профессии. Иван
Дмитриевич умер  около 1980 г.

За героизм и мужество И.Д. Осипов награждён орденом
Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За
победу над Германией», пятью юбилейными медалями.
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АВИАТОР  ВОРОНИН

Уроженец д. Пехорка
(ныне Красномайская) ни-
когда не мечтал стать воен-
ным. Однако прослужил в
Красной, затем Советской
Армии 21 год. Родился он в
1915 году. Окончил школу
первой ступени (1927). Ра-
ботал в хозяйстве родите-
лей, а с 1931 года — в кол-
хозе им. Сталина. В 1935 го-
ду призван в ряды РККА.
Служил в авиации на Даль-
нем Востоке. По истечении
срочной службы в 1937 году
оформился на сверхсроч-
ную. Был авиамехаником,
затем начальником службы

материально-технического обеспечения и вещевого снабже-
ния. В мире было неспокойно, в 1939 году началась Вторая
мировая война, была угроза начала военных действий с ми-
литаристской Японией. Всю Великую Отечественную войну
авиаторы Дальнего Востока были начеку. В августе — сентяб-
ре 1945 года Василий Сергеевич участвовал в войне с Япони-
ей. После этого он ещё служил 10 лет в Дальневосточном во-
ен-ном округе. В 1956 году уволен в отставку в звании капи-
тана. Вернулся с семьёй на исконную родину. Трудился так же
хорошо, как и служил авиатором.  Работал в колхозе им. Ста-
лина бригадиром, затем после объединения трёх хозяйств, с
1961 года — секретарём парткома колхоза «Новь». В 1973—
1975 гг. возглавлял Мишуковский сельский Совет депутатов
трудящихся. Зарекомендовал себя хорошим партийным вожа-
ком и советским работником, он был добропорядочным, дис-
циплинированным и исполнительным человеком, всегда на-
ходился в гуще событий и людей. Пользовался уважением
сельчан. Умер Василий Сергеевич 21 июня 2003 года.

За долголетнюю воинскую службу и добросовестную
работу В.С. Воронин награждён орденом Отечественной вой-
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ны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», «За
победу над Японией», «Ветеран труда», пятью юбилейными
наградами.

САМОБЫТНЫЙ  ХУДОЖНИК

Иван Павлович Родионов известен не только в Мишу-
ковском сельском поселении, но и в Порецком районе. Родил-
ся он 9 сентября 1933 года в д. Пехорка (ныне Красномай-
ская). С малых лет увлекался рисованием. Копировал иконы,
позже стал писать масляными красками пейзажи, натюрмор-
ты и эпизоды сельской жизни. В его творчестве проявлялась
самобытность. Он постоянно учился и самосовершенствовал-
ся. Иван Павлович художник-любитель и у него нет профес-
сионального художественного образования. Но в 1966 гг. он
заочно окончил основной курс Народного Московского уни-
верситета им. Н.К. Крупской. Иван Павлович свои картины
выставлял около 10 раз в районной народной художественной
картинной галерее. И её посетители  подолгу задерживались
перед его творениями, особенно перед сюжетами о природе.
Действительно, он любил писать природу, и писал её по-сво-
ему. Назовём его основные работы. Это: «Осенний полдень»,
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«Зимний день», «Летом в саду», «За околицей». Они обраща-
ют на себя внимание своей простотой, выразительностью, ра-
дужной палитрой красок. Работы художника говорят о том,
что он очень любит и тонко понимает родную  природу. Ис-
кусство и творчество художника вдохновляет окружающих его
людей, придаёт радости и бодрости жизни.

Трудовая жизнь Иван Павлович была очень насыщена:
трудиться начал в годы военного лихолетья подростком в
колхозе, после окончания школы и приобретения навыков
художника,  преподавал  рисование и труд в Урусовской сред-
ней школе Мордовии, 6 лет работал заведующим Ивановским
сельским клубом и 10 лет заведующим  свинотоварной фер-
мой, трудился заведующим зернотоком в колхозе «Новь» и на
других работах. В молодости он увлекался различными видами
спорта, в том числе успешно занимался гиревым спортом. Но
он никогда, на этапах своей трудовой жизни, не забывал ис-
кусство — писал картины и делал жизненные зарисовки.

Ивану Павловичу Родионову 89 лет, возраст зрелый. Он
прожил длинную и плодотворную жизнь, имеет двух сыновей
— Николая и Ивана, тоже увлечённых людей (с детства ув-
лекались хоккеем и футболом), а также радуется внукам — их
у него трое, правнуков — 5, праправнук —  1.

Сейчас Иван Павлович картины не пишет, объясняет
это возрастом, созерцает природу и окружающий мир, как он
говорит, — «вживую...». Пожелаем ему доброго здоровья и
долголетия.

ВЕЛИКИЙ  ТРУЖЕНИК  ФИНОГЕНТОВ

Алексей Иванович Финогентов зарекомендовал себя в
Мишукове великим тружеником. Родился он 22 августа 1930
года. Его трудовая деятельность началась в годы военного
лихолетья двенадцатилетним подростком в колхозе «Новь».
Он наравне со взрослыми работал в поле и на сенокосе, ис-
полнял работу на быках — пахал и сеял, убирал выращенный
урожай. Вырос крепким и рослым парнем.

В 1950 году был призван в ряды Советской Армии,
службу проходил в Румынии и был примерным военно-
служащим. Демобилизовался в 1954 году в звании сержанта.
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В 1954—1955 гг. учился в
школе механизации сель-
ского хозяйства в г. Канаш.
С 1955 года работал в кол-
хозе «Новь» в качестве
тракториста на гусеничном
тракторе, затем на протя-
жении 23-х лет бригадиром
тракторной бригады вплоть
до ухода на заслуженный
отдых в 1990 году. Был тру-
доголиком, пропадал на ра-
боте с раннего утра до позд-
него вечера, пока не сделает
дело вместе с механизато-
рами — не успокоится. Они
его за это любили и ува-
жали, почтительно называ-

ли «Наш Алексей Иванович». Он не успокоился и, находясь на
пенсии — ещё семь лет до 1997 года работал на пилораме
СХПК «Новь».  Его трудовой стаж составляет 55 лет. Он был
примером в  работе и отношением к делу, как для молодых,
так и зрелых механизаторов. Алексей Иванович прожил длин-
ную и насыщенную жизнь, умер 22 июня 2019 года на 90
году.

За долголетний и добросовестный труд А.И. Финоген-
тов награждён орденом Трудового Красного Знамени (1973),
медалями «За трудовое отличие» (1966), «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина» (1970), шестью юбилейными медалями, многими По-
чётными грамотами.

ХОЗЯЙСТВЕННИК-СВИНОВОД

Уроженец  д. Ивановки Максаков Николай Гаврилович,
не имея специального сельскохозяйственного образования,
зарекомендовал себя настоящим хозяйственником — свино-
водом и передовиком производства. Родился он 15 октября
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1932 года. Трудовую деятельность начал в конце войны —
вместе с другими школьниками помогал убирать урожай в кол-
хозе. Окончил Мишуковскую семилетнюю школу в 1947 году
и с 15 лет, наряду со взрослыми, стал работать в колхозе
«Красный колос». В 1950—1954 гг. служил в Советской Армии.
После демобилизации вновь работал рядовым колхозником в
родном колхозе. Добросовестного и хозяйственного трудолю-
бивого мужчину заметили и в 1966 году, правление укрупнён-
ного колхоза «Новь» назначило Максакова заведующим сви-
нотоварной фермой, которая находилась в Ивановке. Под его
руководством коллектив фермы за короткое время стал пе-
редовым не только в колхозе, но и в Порецком районе. Ра-
бота на ферме была отлажена, как механизм часов — опоросы
проводились по графику, откармливали свиней по сбаланси-
рованному рациону. На ферме была дисциплина и порядок.
Работники фермы 5 февраля 1975 года досрочно выполнили
план девятой пятилетки по воспроизводству свиней и прода-
же мяса свиней государству.

За успехи, достигнутые во Всесоюзном соревновании и
досрочное выполнение народнохозяйственного плана и при-
нятых обязательств по производству и продаже продуктов
животноводства государству Н.Г. Максаков в 1975 году на-
граждён орденом Трудового Красного Знамени. Он также
награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 гг.», юбилейными медалями и мно-
гими Почётными грамотами.

ПЕРЕДОВОЙ  МЕХАНИЗАТОР КОРСАКОВ

Корсаков Николай Васильевич, работая в колхозе «Новь»
механизатором, постоянно стремился быть первым и это у
него получалось. Родился он 8 мая 1926 года в д. Ивановке.

После окончания школы в 1940—1942 гг. работал в кол-
хозе «Красный колос». В неполные 18 лет в 1943 году призван
на фронт. Успел повоевать стрелком 359 стрелкового полка и
воевал неплохо. После завершения Великой Отечественной
войны  служил в Красной Армии ещё 5 лет до 1950 года. В 1951
году окончил курсы трактористов и работал механизатором в
колхозе «Красный колос», а после объединения — в колхозе
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«Новь». Показывал пример в труде, был добросовестным и ис-
полнительным работником, стремился быть первым и дости-
гал этой цели.

За ратные подвиги и высокие показатели в работе Н.В.
Корсаков награждён орденом Трудового Красного Знамени
(1974), медалями «За победу над Германией», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Вете-
ран труда», пятью юбилейными медалями, Почётными гра-
мотами. Умер Николай Васильевич рано — 11 января 1982 го-
да, прожив всего 56 лет.

ПЕРЕДОВАЯ СВИНАРКА ПРОНИНА

Для Прониной Ма-
рии Андреевны деревня
Ивановка по воле судьбы
стала второй родиной. Ро-
дом она из с. Семёновское
Порецкого района. Роди-
лась 11 августа 1939 года в
простой крестьянской се-
мье, в которой было пятеро
детей, Маша была младшей
из них. Она относится к ка-
тегории «дети войны». Отец
воевал на фронтах ВОВ с
июля 1941 года, был тяже-
ло ранен и скончался в од-
ном из эвакогоспиталей в
1943 году.  Поэтому она в
полной мере испытала трудности военного лихолетия. С ма-
лых лет помогала матери по хозяйству, работала в огороде,
ухаживала за коровой, овцами и другой живностью. Несмот-
ря на трудное послевоенное время, Мария в 19556 году успеш-
но окончила 10 классов Семёновской средней школы. Было
большое желание учиться далее, и, она поступила в Чебок-
сарский кооперативный техникум. По его окончанию  была
направлена работать продавцом Ивановского магазина По-
рецкого райпо. В Ивановке Мария встретила свою судьбу, в
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1962 году вышла замуж за Юрия Александровича Пронина —
весельчака и деревенского гармониста. У них один за другим
появились дети, возникли материальные трудности, и, Мария
решила пойти работать свинаркой на свиноферму колхоза
«Новь». В работе проявляла большое усердие и занимала при-
зовые места в соцсоревновании свинарок колхоза и района.
Была добросовестным работником и доброжелательным скром-
ным человеком. Имела трудовой стаж более 40 лет.

За высокие показатели в работе М.А. Пронина в 1976
году удостоена высокой награды — ордена Трудового Крас-
ного Знамени, медали «Ветеран труда». За добросовестный труд
она также награждалась Почётными грамотами, Дипломами
исполнительных органов власти Порецкого района, заноси-
лась на районную Доску Почёта с помещением фотографии.

Мария Андреевна вместе с мужем Юрием Алексеевичем
воспитали трёх дочерей. У них четверо внуков и три правну-
ка, они гордились  ими и радовались  достигнутым успехам.

В возрасте 80 лет — 24 сентября 2019 года заслуженная
работница после продолжительной болезни ушла в мир иной.
У родственников и земляков Мария Андреевна оставила о
себе добрую память.

ОТЛИЧНЫЙ ПОДВОДНИК
И ПЕРЕДОВОЙ  МЕХАНИЗАТОР

Уроженца деревни Пехорка Егорова Геннадия Михай-
ловича жизнь не раз испытывала на прочность. Обладая боль-
шой работоспособностью, он с честью преодолевал все её труд-
ности и «подводные камни». Родился Геннадий 24 августа
1958 года и был моложе на 10 лет старшего брата. Общаясь с
братом, рано приучился к сельскому труду.

В 1975 году окончил Семёновскую среднюю школу, во
время учёбы в школе получил квалификацию тракториста-
машиниста 3-го класса. Год работал трактористом в колхозе
«Новь», таким образом, он начал продолжать дело своего от-
ца Михаила Ивановича —  Заслуженного механизатора сель-
ского хозяйства Чувашской Республики, который был для
него большим авторитетом.  В 1976—1979 гг. три года служил
в Советской Армии на Краснознамённом Северном Флоте на
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атомной подводной лодке.
Стал отличником ВМФ, на
атомной субмарине участ-
вовал в нескольких долго-
временных походах, на-
граждён Знаком «За даль-
ний поход». Там он познал
«морское братство», кото-
рому поклоняется  до сих
пор. Демобилизовался в
звании главстаршины, вер-
нулся на родину и при-
ступил к исполнению ра-
боты «хлебороба». В 1980—
2018 гг. трудился на ко-
лёсном тракторе Т-150 в
колхозе и СХПК «Новь»,
крестьянском фермерском
хозяйстве. Зарекомендовал себя грамотным механизатором и
добросовестным тружеником. Добивался высоких показателей
в работе, перевыполнял доводимые планы и задания. В со-
циалистическом соревновании занимал призовые места среди
механизаторов района.

Геннадий Михайлович создал хорошую семью. Его из-
бранницей стала Фончикова Нина Викторовна, которая всю
сознательную жизнь работала в системе Госстраха. Его правило
семейной жизни, — «раз и навсегда». Вместе они уже 42 года
— с 1980 года. Родили и воспитали двух дочерей, имеют трёх
внучек. Старшая дочь — Марина  родилась в 1981 году. Окон-
чила Чебоксарский кооперативный институт и работает юрис-
том. Младшая дочь Татьяна родилась в 1984 году. Окончила
Семёновскую среднюю школу с золотой медалью, машфак
ЧГУ им. И.Н. Ульянова — с красным дипломом и строитель-
ный факультет Московского политехнического института. Ра-
ботает в г. Чебоксары в ООО «Экра», сначала инженером-
проектировщиком, затем стала руководителем Группы проек-
тировщиков. Геннадий Михайлович  не только заботливый
отец, но и сын, мать — Клавдия Семёновна проживает с ним
и входит в категорию долгожителей д. Красномайская (Пе-
хорка), ей исполнилось в марте 2022 года 96 лет. У неё четыре
внучки, семь правнучек и один праправнук.
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Находясь на заслуженном отдыхе, Геннадий Михайло-
вич не сидит без дела. Кроме работы по хозяйству у него есть
хобби — сбор старых вещей и утвари. Всё это он размещает в
гараже, который представляет собой настоящий музей. Чего
только там нет: от набора подков, прялок, до старинных са-
моваров, есть даже гармонь. Его сельчане ещё называют и
«Самоделкиным». Он сконструировал и собрал отличный мини-
трактор, на котором выполняет мелкие сельхозработы по
личному хозяйству.

Добросовестный и самоотверженный труд тракториста
Г.М. Егорова высоко оценён. Он награждён орденом Трудо-
вой Славы  III степени (1986), знаками «Молодой гвардеец
пятилетки» (1976), «Ударник 9-й пятилетки» (1981), «Ударник
10-й пятилетки» (1985). Ему присвоены почётные звания «За-
служенный механизатор Чувашской АССР» (1989), «Ветеран
труда Российской Федерации» (2018).

ЗАСЛУЖЕННЫЙ  МЕХАНИЗАТОР  ЕГОРОВ

Ответственные и важ-
ные дела обычно делаются
лучшими и высококвали-
фицированными людьми.
К этой категории относит-
ся уроженец д. Пехорки  Ми-
хаил Иванович Егоров, по-
святивший  всего себя делу
выращиванию хлеба на-
сущного. Родился он 20
марта 1927 года. Юность его
пришлась на годы военно-
го лихолетья. На фронт он
не попал, в связи с тем,
что в 1943 году окончил
курсы механизаторов, ра-
ботал в Мирёнковской МТС
Алатырского района и был
на «брони» — пахал, сеял и убирал хлеб. В годы войны рабо-
тали за двоих, несмотря на юный возраст, в полной мере
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справлялись с поставленными задачами. В 1948 году Михаил
вернулся в родной колхоз и стал работать на тракторе. Создал
семью, у них с супругой Клавдией Семёновной родилось два
сына. И в колхозе он работал по-ударному, был лидером в
соцсоревновании среди механизаторов хозяйства и сельхоз-
предприятий района. В 1980 годах работал  бригадиром трак-
торной бригады в Ивановке и с этими обязанностями успеш-
но справлялся, среди механизаторов бригады и колхозников
пользовался уважением и авторитетом. В 1987 году вышел на
заслуженный отдых. Общий трудовой стаж его составляет 44
года. Умер Михаил Иванович  8 октября 2002 года на 76 году.

За долголетний и добросовестный труд в сфере сельско-
го хозяйства М.И. Егоров награждён медалями «За трудовую
доблесть в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946),
«Ветеран труда» (1982), юбилейными медалями, Знаками «Удар-
ник 9-й пятилетки», «Ударник 10-й пятилетки», Почётными
грамотами Порецкого райкома КПСС и исполкома райсовета
народных депутатов, правления колхоза «Новь». Ему  присво-
ены почётные звания «Заслуженный механизатор сельского
хозяйства Чувашской АССР» (1979), «Ветеран труда РСФСР»
(1987).

ИМЕЕТ  ТРУДОВОЙ  СТАЖ   40  ЛЕТ

Мало, кто из сель-
ских механизаторов имеет
трудовой стаж 40 и более
лет, так как тяжёлая про-
фессия оставляет  свой от-
печаток и приобретённые
болезни. А вот механизатор
колхоза, затем СХПК «Новь»
Фончиков Александр Вик-
торович преодолел рубеж
работы в 40 лет. Кроме того,
он добился хороших пока-
зателей в труде и стал орде-
ноносцем.

Родился Александр 27
сентября 1952 года в с. Ми-
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шуково. В 1968 году окончил Мишуковскую восьмилетнюю
школу, в 1973 году — Ядринское сельское профтехучилище
Чувашской АССР. В 1970—1972 гг. служил в Советской Ар-
мии. После окончания СПТУ и до ухода на пенсию в 2012
году трудился трактористом. Был добросовестным и грамот-
ным механизатором. В социалистическом соревновании на
полевых работах среди механизаторов колхоза «Новь» и района
занимал призовые места.

За высокие показатели в работе и добросовестный труд
А.В. Фончиков награждён орденом Трудовой Славы  III  сте-
пени (1978), Знаком «Победитель соцсоревнования 1976 г.»,
многими Почётными грамотами.

ХОРОШИЙ  РАБОТНИК
И ПЕРЕДОВИК СОРЕВНОВАНИЯ

Матюнин Иван
Иванович родился 31
января 1933 года в де-
ревне Ивановка. После
окончания семилетней
школы работал в кол-
хозе «Красный колос».
В 1954—1957 гг. служил
в Советской Армии. По-
сле демобилизации на
протяжении 35 лет ра-
ботал в животноводст-
ве колхоза «Новь». В
период трудовой дея-
тельности зарекомен-
довал хорошим работ-
ником и передовиком
соцсоревнования.

За высокие пока-
затели в работе И.И. Матюнин  в 1978 году награждён орде-
ном Трудовой Славы 3-й степени. Он — «Ветеран труда», име-
ет Почётные грамоты.

Иван Иванович ушёл из жизни на 65 году и оставил о
себе добрую память.
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ОТЛИЧНЫЙ  И  ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ТРУЖЕНИК

Назаров Михаил  Ива-
нович родился 15 ноября
1937 года в селе Мишуко-
во. Когда началась Вели-
кая Отечественная война,
ему было четыре года.
Трудностей хлебнул спол-
на. С малых лет трудился в
личном хозяйстве родите-
лей, помогал родителям в
огородных работах, участ-
вовал на сенокосе, заготав-
ливал корма для коровы и
других животных, имею-
щихся в хозяйстве. Затем ра-
ботал в колхозе «Новь». В
1956—1960 г. служил в Со-
ветской Армии. После де-

мобилизации вновь до ухода на заслуженный отдых в 1997
году трудился в колхозе и СПК «Новь» трактористом. Имеет
трудовой стаж 40 лет. Зарекомендовал себя отличным и
ответственным работником, систематически выполнял дово-
димые задания и планы.

За долголетнюю и добросовестную работу в сельском
хозяйстве М.И. Назаров  награждён орденом Трудовой Славы
3-й степени (1976), медалью «Ветеран  труда» (1987), многими
Почётными грамотами.

Умер Михаил Иванович 16 апреля 2017 года на 80 году,
светлая ему память.

ХОРОШИЙ  ВРАЧ
И  ГРАМОТНЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ

У Нины Николаевны Роговой отец был военным, затем
работал главным агрономом, мать — работник торговли. Од-
нако она с детства мечтала быть врачом, и, стала им. Родилась
Нина 1 апреля 1950 года в селе Мишуково Порецкого района
Чувашской АССР, проживает в г. Чебоксары — в с. Мишуково.
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Нина была настой-
чивой в достижении своей
цели. В 1971 году окончила
Канашское медицинское
училище. Работала медсес-
трой туберкулёзного сана-
тория (1971—1973), затем
год — старшим лаборантом
на медфаке Чувашского го-
сударственного универси-
тета. Потом поступила и в
1980 году окончила ЧГУ им.
И.Н. Ульянова по специ-
альности «Лечебное дело».
После учёбы в университе-
те работала врачом в мед-
санчасти строителей г. Че-
боксары. В 1985 году, как
передового и прогрессивного врача, её выдвинули заместите-
лем главного врача республиканской офтальмологической
клинической больницы и Чувашского филиала МНТК «Мик-
рохирургия глаза», здесь она работала в 1986—1995 гг., в том
числе зам. директора по стационару.  В 1995—1998 гг. она глав-
ный врач, а в 1999— 2012 гг. — зам. главврача Республикан-
ской глазной больницы. С 2012 по 2016 год — зав. поликли-
никой этой больницы. За эти годы Нина Николаевна зареко-
мендовала себя хорошим врачом и грамотным руководите-
лем. Ей внесён весомый вклад в развитие здравоохранения
Республики и эффективное лечение глазных болезней. Она
имеет стаж работы в сфере здравоохранения  45 лет. На про-
тяжении всей трудовой деятельности поддерживала род-
ственные и деловые отношения со своей родиной — Поречь-
ем, оказывала практическую возможную помощь землякам в
лечении глазных болезней, пользовалась у них авторитетом и
уважением. У  Нины Николаевны есть дочь Светлана Влади-
мировна Соловьёва 1972 года рождения, которая работает вра-
чом офтальмологом в Республиканской клинической больни-
це в г. Чебоксары. Находясь на заслуженном отдыхе, Нина
Николаевна ежегодно приезжает в Мишуково, и, с мая по
сентябрь живёт здесь в доме родителей, занимается огород-
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ничеством и воспитывает внуков, а их у неё трое —  Татьяна,
Ксения и  Иван.

За долголетнюю и плодотворную работу в области здра-
воохранения Республики Н.Н. Рогова награждена медалью
«Ветеран труда» (1990), Знаком «Отличник здравоохранения
Российской Федерации» (2000), Почётной грамотой Мини-
стерства здравоохранения Чувашской республики (1995). Ей
присвоены почётные звания «Заслуженный врач Чувашской
Республики» (2014), «Ветеран труда Российской Федерации»
(2000).

ИСТОРИК  И  КРАЕВЕД

Судьбы у людей бы-
вают разные. Уроженца с.
Иваньково-Ленино Ала-
тырского района Бориса
Ивановича Павлова судьба
связала с Поречьем и се-
лом Мишуково. Родился он
3 августа 1955 года. В нача-
ле 1960 годов с родителя-
ми переехал в  г. Алатырь. В
1972 году окончил Алатыр-
скую среднюю школу №  8.
Трудовую деятельность на-
чал после школы слесарем
на Алатырском  заводе
«Электроавтомат». В 1973—
1976 гг. служил в Совет-

ской Армии — на Балтийском флоте в г. Ломоносове Ленин-
градской области. После годичного подготовительного отде-
ления учился на филологическом факультете Чувашского
госуниверситета, окончил его в 1982 году с отличием, по-
лучив специальность историка. Был человеком активной жиз-
ненной позиции — студентом участвовал в археологических
раскопках, являлся секретарём комсомольской организации,
вступил в Коммунистическую партию. В 1982—1985 гг. препо-
давал историю в Чебоксарском педучилище. В 1985—1991 гг.
был заведующим кабинетом истории и обществоведения в
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республиканском Институте усовершенствования учителей, вёл
курсы повышения квалификации учителей. В 1995 году ему
присвоено учёное звание доцента кафедры истории ЧГУ. Вре-
мя было трудное, и, он  в 1993—1994 гг. работал в коммерчес-
ких структурах. Затем вновь вернулся к любимому делу исто-
рика-краеведа. В 1994—2006 гг. — преподаватель кафедры об-
щественно-гуманитарных дисциплин университета. С 2006 по
2010 год трудился старшим научным сотрудником редакци-
онного издательского центра «Народная школа» Чувашского
республиканского института образования. Во все времена Бо-
рис Иванович занимался исследовательско-краеведческой  ра-
ботой и общественной деятельностью. Он отмечал, что в жизни
больше всего любит историю и супругу Нину Николаевну Ро-
гову, а она его вместе с историй.

Борис Иванович автор более 50 научных трудов и че-
тырёх учебников. Предметно занимался краеведением, в том
числе и изучал многогранную историю с. Мишуково. За науч-
ную и педагогическую деятельность Борис Иванович награж-
дён Почётной грамотой Чувашского института усовершенст-
вования учителей, Благодарностью Минобразования Чуваш-
ской Республики — за активное участие в проведение съезда
учителей Чувашии. Является лауреатом республиканского кон-
курса «Лучшая книга», лауреатом Государственной премии
Чувашской Республики в области гуманитарных наук. Им со-
ставлена книга «История села Иваньково» по документам из
архивов собранным краеведом А.А. Макеевым. Его книга «Ис-
тория Чувашии» включена в программу обучения детей.

Борис Иванович Павлов слыл трудоголиком, ходячей
энциклопедией и, просто, добропорядочным человеком. Был
хорошим педагогом и грамотным краеведом. Он подготовил
обширный материал по истории села Мишуково, но книгу
издать не успел. До обидного мало прожил — умер 8 декабря
2014 года на 60 году жизни. Похоронен в  г. Алатырь.

ОПЫТНЫЙ ВРАЧ
И ОРГАНИЗАТОР  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Специальность врача получают многие, но не все в этой
благородной профессии добиваются значимых успехов и
больших высот. Однако наша землячка Никитина Людмила
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Петровна в сфере здравоохранения достигла многого. Роди-
лась она 4 июня 1957 года в с. Мишуково. С детства мечтала
стать врачом и свою мечту осуществила.

В 1980 году окончила медицинский факультет Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н. Ульянова по
специальности «Лечебное дело». Трудовую деятельность нача-
ла в МУЗ «Новочебоксарская городская больница». В 1980—
2006 гг. прошла путь от ординатора до главного врача боль-
ницы, главного внештатного акушера-гинеколога города. За-
рекомендовала себя высокопрофессиональным врачом и
грамотным организатором здравоохранения. Поэтому не слу-
чайно власти  выдвинули ее начальником отдела здравоохра-
нения, физической культуры и спорта администрации города
Новочебоксарска, где она работала в 2006—2008 гг. Людмила
Петровна является одним из организаторов медико-педиат-
рического центра, и стала участником его становления, а также
разработки и претворения в жизни городской программы
«Безопасное материнство». Она пользуется заслуженным ав-
торитетом и уважением у пациентов и населения города.

Людмила Петровна
поддерживает родственные
и деловые отношения с
земляками, по возможно-
сти, оказывает необходи-
мую помощь и они благо-
дарны ей за это. Она при-
нимает активное участие в
работе «Порецкого земля-
чества», несколько лет яв-
лялась членом его Совета.
Имеет трудовой стаж 42
года, ныне продолжает ра-
ботать врачом акушером-
гинекологом БУ «Новоче-
боксарский  медицинский
центр». Радуется успехам
дочери Елены, которая

окончила Высшую школу экономики и работает в Санкт-
Петербурге начальником отдела управления персоналом в АО
«Лента»,  оказывает помощь в воспитании двух внучек.
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Людмила Петровна  происходит из династии заслужен-
ных педагогов Ястребовых: её дед — Ястребов Иван Андре-
евич, бабушка — Ястребова Надежда Михайловна, мама —
Ястребова Валентина Ивановна имеют общий педагогический
стаж 110 лет.

За добросовестный труд и большой вклад в развитие
здравоохранения Л.П. Никитиной присвоены почётные зва-
ния «Заслуженный врач Чувашской Республики» (2004), «Ве-
теран труда Российской Федерации» (2013). Она награждена
Почётными грамотами Министерства здравоохранения Чуваш-
ской Республики, Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Госсовета Чувашской Республики, многими По-
чётными грамотами.

АВТОРИТЕТНЫЙ  МЕДИК САМЫЛОВА

Известно, что во все времена особым авторитетом в сё-
лах и деревнях пользовались учителя и медфельдшера. Это
относится и к заведующей Мишуковским медпунктом Самы-
ловой Нине Ивановне, которая на протяжении  40 лет оказы-
вала медицинскую помощь людям села.

Родилась Нина 8
июня 1936 года в с. Мишу-
ково Кувакинского  (ныне
Порецкого) района Чуваш-
ской АССР. После окон-
чания Мишуковской семи-
летней школы в 1952 году
поступила и в 1956 году
окончила Алатырское меди-
цинское училище. С этого
момента, вплоть до ухода
на заслуженный отдых в
1996 году, работала мед-
фельдшером и заведующим
Мишуковским медпунк-
том. За эти годы зареко-
мендовала себя высоко-
профессиональным меди-
цинским специалистом среднего звена. У населения и пациен-
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тов пользовалась непререкаемым авторитетом. Проявляя бла-
городство и добропорядочность, в любое время суток и в лю-
бую погоду вместе с другим медработником Кутровой Алек-
сандрой Николаевной шла на помощь к больным людям, и
отводила беду. Кроме того, она была донором и более 50 раз
сдавала кровь для больных. Она проводила большую про-
филактическую работу среди населения и на производствен-
ных участках колхоза «Новь», в школе и других организациях.
Выпускала медицинские бюллетени, рассказывала о болезнях
и их профилактике. Одним словом, была в гуще населения и
каждодневных дел. Неоднократно избиралась депутатом Ми-
шуковского сельского Совета депутатов трудящихся. Нина
Ивановна прожила  достойную и примерную жизнь, умерла
5 мая 2015 года на 79 году.

За долголетнюю и добросовестную работу Н.И. Самы-
лова награждена медалью «Ветеран труда» (1986), Почётными
грамотами Порецкой райбольницы (1970) и Минздрава Чу-
вашской АССР (1971). Ей присвоены Почётные звания «За-
служенный работник здравоохранения Чувашской АССР»
(1977), «Почётный донор России» (1985), «Ветеран труда Чу-
вашской Республики» (1991).

ЗАСЛУЖЕННЫЙ  КУЛЬТРАБОТНИК  —
ПРОДОЛЖАТЕЛЬ  НАРОДНЫХ   ТРАДИЦИЙ

Корсакова Ольга Валентиновна хоть и не уроженка с.
Мишуково, но она внесла весомый вклад в развитие культуры
и его местных традиций. Родилась Оля в с. Порецкое 1 июня
1961 года, ныне с семьёй проживает в г. Новочебоксарске.

Она — высокопрофессиональный специалист по классу
баяна и фольклорному творчеству, в целом  сферы культуры.
В 1980 году окончила Чебоксарское музыкальное училище, в
2007 году — заочно музыкально-педагогический факультет
Чувашского государственного педагогического института им.
И.Я. Яковлева. После окончания музыкального училища бо-
лее 20 лет была преподавателем по классу баяна в Мишуков-
ском сельском филиале Порецкой детской школы искусств.
Здесь она нашла спутника жизни — в 1984 году вышла замуж
за Корсакова Виктора Алексеевича, работающего главным ин-
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женером в колхозе, и в Ми-
шукове обрела вторую ро-
дину. Ольга Валентиновна
в селе проводила большую
работу по возрождению,
сохранению и развитию
русского народного твор-
чества. Детскому ансамблю
Мишуковского СДК «Ка-
ляда», возглавляемому ей,
присвоено звание «Народ-
ный». Также при Мишуков-
ском сельском клубе она
руководила фольклорным
ансамблем «Агрипина».
Ольга Валентиновна была,
как говорят в народе,  «на
виду и на слуху», её руко-
водство района заметило и выдвинуло в 2003 году начальни-
ком отдела культуры, информационной политики и архив-
ного дела администрации Порецкого района, в 2005—2009 гг.
она работала директором и заведующей художественно-по-
становочной частью Порецкого РДК, в 2009—2010 гг.  —
директором детской школы искусств. Таким образом, внесла
весомый вклад в развитие культуры в районе.

В 2010 году с семьёй переехала в г. Новочебоксарск и с
2011 года работает в детской школе искусств № 2 в г. Чебок-
сары, и, здесь проявляет активность и мастерство в работе.
Они с супругом — Виктором Алексеевичем Корсаковым, уро-
женцем  д. Ивановка радуются успехам двоих детей и своим
внукам, а у них их пятеро.

За долголетнюю и плодотворную работу в сфере куль-
туры О.В. Корсакова награждена Почётной грамотой Ми-
нистерства культуры Чувашской Республики. Ей присвоены
почётные звания «Заслуженный деятель музыкального об-
щества Чувашской Республики» (1991), «Заслуженный работ-
ник культуры Чувашской Республики» (в 2001).
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КАВАЛЕР  МЕДАЛИ
«ЗА  ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» САВИНОВА

Савинова Антонина
Васильевна родилась 27
февраля 1951 года в с. Ми-
шуково. В 1965 году окон-
чила Мишуковскую вось-
милетнюю школу. Три года
работала на Алатырском ре-
лейном заводе сборщицей.
В 1968 году вернулась в
родное село и вышла за-
муж за местного механи-
затора Геннадия Савинова.
Антонина Васильевна с
мужем вырастили и воспи-
тали дочерей Марию и
Татьяну. С 1970 года ра-
ботала  на мишуковской мо-
лочно-товарной ферме кол-

хоза «Новь» телятницей, дояркой, заведующей фермой.
Зарекомендовала себя трудолюбивым, ответственным и дис-
циплинированным работником. Проявляла активность в об-
щественной жизни — избиралась депутатом Мишуковского
сельского Совета и Порецкого районного Совета народных
депутатов. Имеет трудовой стаж 43 года.

А.В. Савинова за долголетний и добросовестный труд в
сельском хозяйстве награждена медалью «За трудовое отличие»,
многими Почётными грамотами и Благодарностями. Ей при-
своено почётное звание «Ветеран труда Чувашии» (2003).

ХОРОШИЙ  РАБОТНИК  И АКТИВИСТ

В 1960—1970 годы колхозников в колхозе «Новь» на-
считывалось около 700, среди них на виду был механизатор
Анатолий Михайлович Савинов — хороший работник и акти-
вист. Родился Толя на второй день войны — 23 июня 1941
года, когда отец — Михаил Иванович и мать — Анастасия Ва-
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сильевна были на торфоразработках в Гусевском районе Вла-
димирской области. Отца в конце июня мобилизовали на
фронт, а  летом 1942 года он пропал без вести. Мать с малень-
ким сыном переехала в Мишуково.

В 1958 году Анатолий окончил 10 классов Семёновской
средней школы и поступил в Алатырский лесотехникум, но в
виду материальной малообеспеченности был вынужден оста-
вить его. После чего поступил и в 1959 году окончил Арда-
товскую школу механизации Мордовской АССР, получив про-
фессию механизатора широкого профиля. В 1959 году участ-
вовал на весеннем севе на целине — в Кустанайской области.
Затем без перерыва до 1975 года работал механизатором в
колхозе «Новь». По-ударному трудился на зерноуборочных
комбайнах «Сталинец» С-6, СК-3, СК-4, «Нива», на колёс-
ных тракторах и добивался больших успехов в социалисти-
ческом соревновании среди механизаторов колхоза и района,
был активным комсомольцем. Поэтому не случайно в 1967
году удостоился чести быть делегатом XIV съезда ВЛКСМ,
про- ходившем во Дворце съездов в Москве. Был занесён на
районную Доску Почёта. Проявлял активность в обществен-
ной жизни, избирался депутатом Мишуковского сельского Со-
вета депутатов трудящихся. Вступил в члены КПСС и добро-
совестно исполнял обязанности коммуниста. В 1968—1973 гг.
был председателем профко-
ма колхоза и проводил
большую работу по орга-
низации социалистичес-
кого соревнования среди
механизаторов и животно-
водов, их досуга. В 1975
году, учитывая его актив-
ность, избран председате-
лем исполкома Мишуков-
ского сельского Совета де-
путатов трудящихся, ко-
торый возглавлял на про-
тяжении 7 лет — по 1982
год. Затем опять работал ме-
ханизатором в колхозе до
ухода на пенсию в 2001



234

году. Имеет трудовой стаж 43 года.
Анатолий Михайлович создал хорошую семью, с супру-

гой Марией Ивановной воспитали двух дочерей — Маргариту
и Люду. Мария Ивановна продолжительное время работала
агентом в районном отделении Госстраха. Более 50 раз без-
возмездно сдавала кровь для больных, имеет звание «Почёт-
ный донор России». Старшая дочь живёт в Мишукове, рабо-
тала бухгалтером в колхозе,  младшая проживает в г. Алаты-
ре, работает медсестрой в больнице. Дед и бабушка радуются
двум  внукам.

А.М. Савинов за долголетний и добросовестный труд
награждён медалями «За трудовую доблесть. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран тру-
да» (1985), Знаками «Победитель соцсоревнования»  1973, 1975
года, Почётными грамотами Порецкого РК КПСС и исполко-
ма райсовета народных депутатов, правления колхоза «Новь».

ПЕРЕДОВОЙ  ВРАЧ-НОВАТОР

В 1960—1970 гг. у сельской молодёжи после окончания
восьмилетних и средних школ появились большие возможно-
сти для поступления в средние специальные и высшие учеб-
ные заведения разных направлений. Эту возможность исполь-
зовала и Саша Съедугина. Родилась она 22 ноября 1948 года в
с. Мишуковою. После восьмилетней школы в 1964 году по-
ступила в Чебоксарское медучилище, которое окончила в 1968
году, получив специальность «Медицинская сестра». Саша с
детства мечтала быть медиком и её мечта осуществилась, хотя
отец — Степан Степанович и мать — Мария Николаевна, были
простыми крестьянами-колхозниками и прожили тяжёлую
жизнь. Отец активно участвовал в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.: освобождал от немецко-фашистских за-
хватчиков города и сёла Советского Союза, воевал на терри-
тории Польши и Венгрии. Мать в ноябре 1941 — январе 1942
года участвовала в строительстве «Сурского оборонительного
рубежа», затем была призвана на «Трудовой фронт — работала
в городе Златоусте, на одном из оборонных предприятий вы-
пускала военную продукцию. Родители после войны до пен-
сии добросовестно работали в колхозе «Новь». Александра
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настойчиво шла к своей
мечте. В 1968—1971 гг. ра-
ботала  в качестве медсес-
тры-анастезиста Медсан-
части Чебоксарского Хлоп-
чатобумажного комбината
(ХБК) и стала первым ана-
стезинистом этого лечеб-
ного учреждения. Труди-
лась с известными колле-
гами, ведущими хирурга-
ми: докторами медицин-
ских наук — Семёновым
В.С., Назиповым А.А.; кан-
дидатами медицинских на-
ук — Волковым А.Н., Фи-
липповым П.Ф., Ананье-
вым Н.А., Фёдоровым Н.Ф.  Но она хотела сама быть  врачом,
и в 1971 году поступила на медицинский факультет Чуваш-
ского государственного университета им. И.Н. Ульянова, с
учётом интернатуры училась семь лет. В 1977—2020 гг. на
протяжении 43-х лет работала в одном медучреждении — вра-
чом анестезиологом-реаниматологом в хирургическом отде-
лении БУ «Республиканский Клинический онкологический
диспансер» в г. Чебоксары. Она внесла большой вклад в диаг-
ностирование, профилактику лечения и оперативное вме-
шательство онкологических больных, в том числе земляков-
поречан. Она, как гворит Александра Степановна, входила в
когорту «бойцов невидимого фронта», врачей анестезиологов-
реаниматологов. Несмотря на то, что их видят реже, чем дру-
гих докторов, но без них не проходит ни одно хирургическое
вмешательство. С развитием «Большой хирургии» в современ-
ной России, в том числе и в Чувашской Республике, и необ-
ходимостью, длительного адекватного обезболевания, в Рес-
публиканском онкодиспансере было организовано (открыто)
отделение анестезилогии-реанимации с палатами интенсив-
ной терапии. Первопроходцами по-данному направлению в
лечебном учреждении были Бубнов Николай Васильевич
(кстати, земляк из деревни  Степное  Коровино) и герой на-
стоящего очерка — Волкова (Съедугина) Александра Сте-
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пановна. Она  постоянно повышала свой теоритический и про-
фессиональный уровень: неоднократно была на курсах специ-
ализации по вопросам «Анестезиологии, реанимации и ин-
тенсивной терапии» на базе центральных институтов усовер-
шенствования врачей и на кафедрах Государственных меди-
цинских Академий в городах Москва, Ленинград (Санкт-Пе-
тербург), Нижний Новгород, Казань и других. За эти годы
врачебной практики она постоянно проявляла инициативу и
новаторство и достигла многого. В 1994 году Александре
Степановне присвоена высшая квалификационная категория
врача анастезиолога-реаниматолога. Через её руки прошли
тысячи пациентов. Она принимала активное участие в под-
готовке врачей анестезиологов-реаниматологов, средних ме-
дицинских работников, охотно передавала  свои знания и опыт
молодому поколению медработников. Александра Степановна
имеет общий трудовой стаж в здравоохранении  46 лет. До сих
пор пользуется авторитетом и уважением у коллег и пациен-
тов. С 2020 года находится на заслуженном отдыхе.

За многолетний добросовестный труд и личный вклад в
развитие онкологической службы в Чувашской Республике
А.С. Волкова (Съедугина) награждена медалью «100-летие об-
разования Чувашской автономной области» (2020), Почётны-
ми грамотами Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации (2008), Министерства здравоохранения Чувашской
Республики (2003), Госсовета Чувашской Республики, Благо-
дарностями лечебных учреждений и разных ведомств. Она яв-
ляется «Отличником здравоохранения Российской Федерации»
(2004). Ей присвоено почётное звание «Ветеран труда Россий-
ской Федерации» (2003).

У Александры Степановны хорошая семья. Муж  — Вол-
ков Павел Сергеевич работал инженером-конструктором на
Чебоксарском заводе промышленных тракторов, имеет почёт-
ное звание «Заслуженный работник машиностроения Чуваш-
ской Республики». Они радуются успехам двоих дочерей —
Наталии и Ольги, внуков — Александра и Михаила.
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ПИСАТЕЛЬ  И  УЧЁНЫЙ

В числе когорты прославленных людей Мишукова не
последнее место занимает известный писатель и учёный-кра-
евед Краснов Евгений Петрович. Родился Женя 4 мая 1950
года в селе Мишуково. Он достиг много: стал писателем, жур-
налистом, был членом Союза журналистов России (1995), чле-
ном Союза писателей России (2001).

В 1972 году окончил филологический факультет Мор-
довского государственного педагогического института. Слу-
жил в Советской Армии, Работал учителем и журналистом. В
1994—2002 гг. был главным хранителем Алатырского худо-
жественного музея и главным специалистом отдела публика-
ции Центрального  Государственного Архива  (ЦГА) Чуваш-
ской Республики. Занимался большой исследовательской ра-
ботой. Публиковался в журналах «Дворянский вестник» (Мос-
ква), «Союз дворян» (Париж), «Лик Чувашии» и «Новый Лик»
(Чебоксары), «Странник» (Саранск). Автор произведений «Две-
надцать писем или прерванная дружба» (1997), «Пыль хро-
нологии или ...  Укажет будущий невежда» (1997) и др., книги
в двух частях «Бывают странные сближения (...И снова Пуш-
кин)» (Саранск, 2005).

Умер Евгений Петрович  12 июня 2004 года, прожив до
обидного мало — 54 года.

УЧИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР ОБРАЗОВАНИЯ
ЕРОФЕЕВ

Уроженец Мишукова Ерофеев Николай Иванович был
учителем с большой буквы и настоящим организатором обра-
зования на селе. Родился он  6 февраля 1928 года. В 1945 году
окончил Мишуковскую семилетнюю школу, в 1945—1946 гг.
учился  в Чебоксарском электромеханическом техникуме.
В 1947—1952 гг. служил в рядах Советской Армии. После де-
мобилизации окончил 10 классов Кувакинской средней шко-
лы (1954) и исторический факультет Чувашского госпедин-
ститута им. И.Я. Яковлева. С 1958 года работал учителем исто-
рии Мишуковской семилетней школы, а с 1960 года на протя-
жении 28 лет — директором сначала семилетней, затем Ми-



238

шуковской  средней школы.
Им сделано много для со-
вершенствования учебно-
воспитательного процесса в
сфере общего образования.
При нём построено типо-
вое каменное здание шко-
лы на 320 ученических мест.
Он пользовался авторите-
том и уважением у учени-
ков, родителей, всего на-
селения сельского Совета и
педагогов школ района. Ни-
колай Иванович зареко-
мендовал себя настоящим
организатором образования
в сельской школе, его на-
зывали педагогом с боль-

шой буквы. Он неоднократно избирался депутатом Мишу-
ковского сельского Совета депутатов трудящихся, был пре-
красным пропагандистом, руководил политкружком. Николай
Иванович прожил яркую жизнь и оставил после себя много
добрых дел. Умер 21 февраля 2003 года в возрасте  75 лет.

За заслуги в области образования Н.И. Ерофеев награж-
дён медалями «За трудовую доблесть. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда»
(1988), Знаком «Отличник образования» (1983), ему присво-
ены почётные звания «Заслуженный учитель школы Чуваш-
ской АССР» (1979), «Ветеран труда» (1989).

ИЗВЕСТНЫЙ  МЕХАНИЗАТОР
И ПЕРЕДОВИК  СОРЕВНОВАНИЯ  СОЛОВЬЁВ

Уроженец Мишукова Соловьёв Николай Сергеевич за-
служил уважение сельчан своим добросовестным трудом. Ро-
дился Николай  24 ноября  1947 года.

В 1963 году окончил Мишуковскую восьмилетнюю
школу, в 1965 году — Ардатовское СПТУ Мордовской АССР.
После окончания училища год работал на целине. В 1966—
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1969 гг. служил в Совет-
ской Армии в Чапаевской
гвардейской дивизии в Ки-
евском военном округе. По-
сле демобилизации в 1969—
2007 гг. работал механи-
затором колхоза «Новь»,
летом на зерноуборочном
комбайне убирал выращен-
ный урожай, а  в осеннее—
зимнее—весеннее время
трудился на тракторе. Ра-
бота на земле была главным
делом его жизни. Он от-
личался высоким трудолю-
бием и ответственностью за
порученное дело, работал,
не зная устали, обладал
большой физической силой. Добивался высоких показателей в
труде и занимал призовые места в соревновании среди  ме-
ханизаторов колхоза и района. Имеет трудовой стаж  42 года.
Умер Николай Сергеевич 6 августа 2011 года на 64 году жиз-
ни.

За долголетний и добросовестный труд Н.С. Соловьёв
награждён орденом «Знак Почёта» (1970), медалью «Ветеран
труда», Знаками «Ударник 10-й пятилетки», «Ударник 11-й
пятилетки», Дипломом «Мастер Золотые руки», многими По-
чётными грамотами. В 1983 году ему присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской
АССР».

ЗАСЛУЖЕННЫЙ  ПЕДАГОГ
И ПРЕКРАСНЫЙ  ЧЕЛОВЕК

Учителями в сельских школах работали многие, но такой
авторитет и уважение у учеников и родителей, всех жителей
села Мишуково,  как имела Вера Павловна Ерофеева, заслу-
жили не все. Она родилась 29 мая 1930 года в с. Мурзицы Се-
ченовского района. Окончила Мурзицкую семилетнюю школу
(1946), Порецкое педучилище (1950), заочно Чувашский госу-
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дарственный педагогичес-
кий институт  им. И.Я. Яков-
лева (1963). В 1950—1987 гг.
работала учителем в Мишу-
ковской семилетней, вось-
милетней, затем средней
школах. Зарекомендовала
себя передовым педаго-
гом-новатором. Активно
участвовала в обществен-
ной жизни, десять лет была
секретарём школьной
парторганизации, как про-
пагандист-агитатор сис-
тематически выступала пе-
ред родителями и колхоз-
никами с лекциями и бе-
седами. Её отличительные
черты — добропорядочность, доступность, ответственность за
порученное дело. У нее 37 лет педагогического стажа. Вера
Павловна  умерла 21 февраля 2015 года на 85 году.

За долголетний  и плодотворный педагогический труд
В.П. Ерофеева награждена орденом «Знак Почёта» (1978),  По-
чётной грамотой Президиума Верховного Совета Чуваш-
ской АССР, ей присвоены почётные звания «Заслуженный
учитель Чувашской АССР» (1973), «Ветеран труда» (1985).

ПЕРЕДОВАЯ  СВИНАРКА  ФЕДЯШИНА

Мария Фёдоровна Федяшина в Мишуковском сельском
поселении была активной добропорядочной женщиной и хо-
рошей работницей свинофермы. Родилась она 14 августа 1934
года в д. Ивановка.

В 1950 году окончила Мишуковскую семилетнюю шко-
лу. С этого времени работала в полеводстве  колхоза «Красный
колос», а с 1961 года  на протяжении 30 лет — свинаркой ук-
рупнённого колхоза «Новь». Работала хорошо, имела высокие
показатели в получении поросят и их выращивании. В 1994
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году вышла на заслужен-
ный отдых. Имеет трудовой
стаж 42 года. Умерла 10 ян-
варя 2007 года в возрасте
73-х лет.

За долголетний и до-
бросовестный труд М.Ф.
Федяшина награждена ор-
деном «Знак Почёта»
(1973), Знаками «Отлич-
ник социалистического со-
ревнования сельского хо-
зяйства РСФСР» (1967),
«Победитель соцсоревно-
вания 1973 года.», «Ударник
9-й пятилетки» (1975), ей
присвоены звания «Лучшая
свинарка района» (1975),
«Ветеран труда» (1989).

УЧАСТНИК  БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ
И ХОРОШИЙ  МЕХАНИЗАТОР

Федяшин Виктор Ива-
нович не только отлично
служил в Советской Армии,
но и хорошо работал ме-
ханизатором в родном кол-
хозе «Красный колос», а за-
тем и в укрупнённом  кол-
хозе «Новь». Родился он в
1930 году в д. Ивановка,
детские годы пришлись на
военное лихолетье. Вместе
со взрослыми выполнял ра-
боту мужчин, которые во-
евали на фронте. Несмотря
на трудности, в 1945 году
окончил Мишуковскую се-
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милетнюю школу. В 1950—1953 гг. служил в Советской Армии
в дивизии Ф.Э. Дзержинского. Во время службы принимал
непо-средственное участие в боевых операциях  в составе в/ч
3179 (1МСПОММДОН). Имеет удостоверение ветерана боевых
дей-ствий, приравненного к участнику Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг. В 1954—1990 гг. работал трактористом и
комбайнером колхоза «Новь» и добивался высоких показате-
лей в работе по намолоту зерна и в проведении сельхозработ.
Его трудовой стаж составляет 45 лет. Виктор Иванович умер на
72 году — 9 августа 2002 года.

За успехи в труде и высокие показатели в работе В.И. Фе-
дяшин награждён медалями «За трудовое отличие» (1971, 1976),
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» (1995), «Ветеран труда» (1985), юбилейными медаля-
ми и Почётными грамотами.

ИЗВЕСТНЫЙ  РАБОТНИК
И ЛУЧШИЙ  МЕХАНИЗАТОР

Одним из известных
работников и механизато-
ров колхоза «Новь» являл-
ся  Суслёнков Николай Фё-
дорович. Родился он 16 ок-
тября 1929 года. Его детст-
во пришлось на годы вой-
ны. Сначала помогал матери
в работе, затем с 12 лет са-
мостоятельно работал в
колхозе «Новь». Вместе со
взрослыми мужиками не-
сколько раз возили на ло-
шадях хлеб в Чебоксары,
для дальнейшей отправки на
фронт. В 1947—1948 гг.
учился в ФЗУ (фабрично-
заводское училище). Получил профессию шахтёра и в 1948—
1951 гг. работал в шахте в г. Кизел Свердловской области. За-
тем вернулся на родину. С 1952 года работал в колхозе «Новь»
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в полеводческой бригаде рядовым колхозником и бригадиром.
В 1956 году награждён Дипломом участника Чувашской рес-
публиканской сельскохозяйственной выставки за успехи в
социалистическом соревновании в сельском хозяйстве. В 1957—
1958 гг. учился в Ардатовском училище механизации сельского
хозяйства. После его окончания до ухода на пенсию в 1989
году работал трактористом в колхозе. Любую работу выпол-
нял добросовестно и достойно, пользовался среди механиза-
торов уважением и авторитетом.

За высокие показатели в труде Н.Ф. Суслёнков награж-
дён орденом «Знак Почёта» (1974), медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Ветеран
труда» (1979), тремя юбилейными медалями, Знаком «Удар-
ник 9-й пятилетки» (1975). В 1980 году он отмечен Дипломом
«Мастер Золотые руки» за победу  в соревновании по вспашке
зяби в Порецком районе. Ему присвоены почётные звания
«Лучший механизатор Чувашской АССР» (1978), «Ветеран
труда» (1989).

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРАКТОРИСТ  КОРСАКОВ

За время работы в
колхозе «Новь» тракторист
Корсаков Анатолий Нико-
лаевич был в числе пере-
довых и неоднократно ста-
новился победителем соц-
соревнования. Родился Ана-
толий  6 августа 1948 года
в д. Ивановка. В 1964 году
окончил Мишуковскую
восьмилетнюю школу, за-
тем в 1965 году — Ардатов-
скую школу механизации
Мордовской АССР, полу-
чив профессию «Тракто-
рист-машинист».  После чего
до выхода на пенсию в 2008
году добросовестно работал
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трактористом в колхозе и СХПК «Новь». Из года в год доби-
вался высоких показателей в труде механизатора, неоднократ-
но становился победителем соревнования. Трудовой стаж —
44 года.

За долголетний добросовестный труд и высокие пока-
затели в работе А.Н. Корсаков награждён Почётной грамотой
Чувашской Республики (2020), ему вручено «Свидетельство о
трудовой доблести». Он имеет звание «Ветеран труда Чуваш-
ской Республики» (2008).

ТАЛАНТ МИШУКОВСКОЙ ЗЕМЛИ

Мишуковская земля
славится не только трудо-
любивыми людьми, но и
талантами. Таким талантом
является Наумов Михаил
Николаевич — оперный пе-
вец и обладатель прекрас-
ного баса. Родился  Михаил
11 февраля 1977 года  в селе
Мишуково.

Для закрепления сво-
его таланта он окончил три
учебных заведения: Чебок-
сарское музыкальное учи-
лище (1997), Российскую
академию музыки (РАМ) им.
Гнесиных в Москве (1999),
Нижегородскую консерва-

торию им М.И. Глинки (2005). В 2005—2016 гг. работал в Ни-
жегородском государственном академическом театре оперы и
балета им. А.С. Пушкина, в Астраханском, Владивокавказском,
Бурятском, Пермском академических театрах, с 2016 года —
вновь в Нижегородском театре. Молодой оперный певец удо-
стаивался чести петь и быть услышанным в Мариинском теат-
ре в Санкт-Петербурге. Он — лауреат международного кон-
курса Bellavoce (Красивый голос). За творческую деятельность
М.Н. Наумов награждён: в 1999 г. — лауреат  III премии Первых
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Российских молодёжных Дельфийских игр; в 2002 г. — лауре-
ат  I премии  X Всероссийского открытого студенческого кон-
курса «Belle voce».

Михаил Николаевич является участником:
I Международного фестиваля моно-спектаклей  ART—

SOLO (г. Владикавказ:  2011 г. — «Жалобная книга» — И. Ро-
галев);

Международного оперного фестиваля им. Ирины Архи-
повой — партия Собакина в опере Римского-Корсакова «Цар-
ская невеста» (г. Самара, апрель 2012 г);

XII Международного фестиваля вокального искусства
имени В. Барсовой и М. Максаковой (г. Астрахань, 2012 г. —
Г. Доницетти «Колокольчик, или Брачная ночь аптекаря» —
партия Аннибале);

IV  Байкальского Рождественского фестиваля (г. Улан-
Удэ, январь 2013 г.);

XXVIII  Международного оперного фестиваля им. М.Д.
Михайлова (г. Чебоксары, ноябрь 2018. — «Севильский ци-
рюльник» Дж. Россини — партия Базилио).

Михаил Николаевич у слушателей и поклонников поль-
зуется популярностью и любовью. Земляки гордятся его та-
лантом.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ЗЕМЛЯК

Выше уже упомина-
лось, что не всем урожен-
цам Мишукова было сужде-
но работать на родине, по
воле судьбы они достойно
трудились за её пределами,
тем самым не опозорили
честь земли их породив-
шей, и стали заслуженными
и уважаемыми людьми. К
этой категории относится и
Михаил Фёдорович Иго-
шин. Родился он 22 октяб-
ря 1955 года. После Семё-
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новской средней школы в 1973 году поступил и в 1978 году
окончил факультет механизации сельского хозяйства Чу-
вашского сельскохозяйственного института по специальности
«инженер-механик». Трудовую деятельность начал в 1978 году,
год работал инженером-механиком в колхозе «Новь». Был
старательным и инициативным инженером. Однако по семей-
ным обстоятельствам выехал  в Канашский район. С июля
1979 по октябрь 1980 года работал старшим инженером-конт-
ролёром Канашского райобъединения «Сельхозтехника». В
1980—1981 гг. служил в Советской Армии в авиации. Демо-
билизовался в звании сержант. В 1982 году работал зав. рем-
мастерской, а в 1983 году в 28 лет выдвинут управляющим
Канашским райобъединением «Сельхозтехника» и работал на
этой должности по 1987 год. Здесь он много сделал для ук-
репления машинно-тракторного парка колхозов и совхозов
Канашского района, а также его  совершенствования, обслу-
живания и ремонта, пользовался авторитетом и уважением
среди коллег и руководителей сельхозпредприятий. В 1987—
1990 гг. трудился инструктором, заведующим аграрным от-
делом Канашского горкома КПСС. В 1990—1994 гг. — гене-
ральный директор агропромышленного комбината «Колос»,
начальник управления сельского хозяйства администрации
Канашского района. В 1994—2008 гг. на протяжении 14 лет
Михаил Фёдорович вновь возглавляет ОАО «Шихазанская
сельхозтехника», а в 2008—2015 гг. работает генеральным ди-
ректором ООО «Торговый дом «Шихазанская сельхозтехни-
ка», одновременно — глава фермерского хозяйства. В эти годы
в полной мере ракрылся его талант руководителя-управлен-
ца. Он неоднократно избирался дерутатом Канашского район-
ного Совета народных депутатов и районного собрания депу-
татов. В 2015 году Михаил Фёдорович оформился на пенсию,
но продолжает работать специалистом по охране труда Ка-
нашской ЦРБ. Имеет трудовой стаж 43 года.

Михаил Фёдорович добропорядочный человек и хоро-
ший семьянин. Вместе с супрогой Светланой Сергеевной ро-
дили и воспитали сына Сергея  и дочь Татьяну, имеют  двоих
внуков. Он никогда не забывал свою малую Родину — Ми-
шуково, поддерживает деловые и родственные отношения, чем
мог — помогал землякам. Периодически приезжает в село к
маме — Марии Фёдоровне, оказывает необходимую помощь,
она долгожительница. Ей исполнилось 90 лет.
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За долголетний и добросовестный труд в отрасли сель-
ского хозяйства М.Ф. Игошин награждён Почётными грамо-
тами Минсельхоза Чувашской Республики, Канашского гор-
кома КПСС и исполкома райсовета народных депутатов. Ему
присвоены почётные звания «Заслуженный работник сельско-
го хозяйства Чувашской Республики» (1999), «Ветеран труда
Чувашской Республики» (2015).

ОТЛИЧНЫЙ  РАБОТНИК  МОРОЗОВ

Морозов Анатолий
Дмитриевич родился 28 ок-
тября 1946 года в с. Мишу-
ково. Окончил Мишуков-
скую восьмилетнюю шко-
лу, Порецкое СПТУ № 9
(1962), курсы водителей в
Алатырской школе ДОСААФ
(1965), получив специаль-
ность тракториста-маши-
ниста широкого профиля и
шофёра. До призыва в Со-
ветскую Армию работал ря-
довым колхозником и плу-
гарём. В 1966—1969 гг. слу-
жил в Капустином Яре
Астраханской области в ра-
кетных войсках на долж-
ности водителя среднего тягача. После демобилизации рабо-
тал механизатором колхоза «Новь» (1966—2004), имеет об-
щий трудовой стаж 42 года. До 1987 года работал на гусенич-
ном тракторе ДТ-75, затем до ухода на заслуженный отдых —
на колёсном тракторе МТЗ-82. Зарекомендовал себя отличным
и добросовестным трактористом. Выполнял многие виды ра-
бот: готовил почву — пахал, культивировал и сеял, участво-
вал на сенокосе и уборке урожая, работал на ферме, в соцсорев-
новании занимал первые и призовые места. Все задания прав-
ления колхоза выполнял в срок и качественно. Был приме-
ром для молодых работников, имел квалификацию тракторис-
та-машиниста 1-го класса.
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За долголетний и добросовестный труд А.Д. Морозов на-
граждён орденом «Знак Почёта» (1986), Знаком «Победитель
соцсоревнования» 1985 г., Почётными грамотами Порецкого
райкома КПСС и исполкома райсовета народных депутатов и
правления колхоза.

СПЕЦИАЛИСТ  С  БОЛЬШОЙ БУКВЫ  ЛАРИНА

Ларина Мария Дмитриевна не уроженка с. Мишуково,
но по воле судьбы это село для неё стало второй родиной, и,
она до выхода на пенсию трудилась в колхозе  «Новь». Роди-
лась Мария Дмитриевна в 1924 году в  с. Анастасово Порецкого
района. После окончания Алатырского  сельскохозяйственного
техникума в 1944 году была направлена в колхоз «Новь» глав-
ным зоотехником, где трудилась до 1980 года. Она зареко-
мендовала себя специалистом с большой буквы и внесла ве-
сомый вклад в развитие животноводства хозяйства — повы-
шение надоев молока и получение привесов крупного рогато-
го скота и свиней. Была  великой труженицей, пропадала на
работе с раннего утра до позднего вечера, пользовалась у кол-
хозников и жителей села авторитетом. Во всех делах занимала
активную жизненную позицию. Создала хорошую семью —
вышла замуж за коренного мишуковца Одинцова Петра Ни-
колаевича, у них родилась дочь Людмила. После выхода на
пенсию Мария Дмитриевна жила в Мишукове, а в преклон-
ном возрасте — у дочери в г. Ульяновске, там и умерла в
конце 1990 гг.

За долголетний и плодотворный труд М.Д. Ларина на-
граждена медалями «За трудовую доблесть» (1978), «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
(1946), юбилейными медалями, Почётными грамотами мест-
ных органов власти.

МЕХАНИК, ПАРТОРГ
И  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СЕЛЬСОВЕТА

Уроженец д. Красномайская (Пехорка) Конов Иван
Алексеевич всю жизнь посвятил работе во благо своей дерев-
ни, колхоза «Новь» и жителей Мишуковского сельского Со-
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вета народных  депутатов.
Родился он 12 марта 1939
года. Отца — Алексея  Ми-
хайловича 1913 года рожде-
ния в июле в 1941 году мо-
билизовали на войну с фа-
шистской Германией. Во-
евал он в разведроте стрел-
кового полка и считался
храбрым разведчиком. По-
лучил в боях два ранения.
Маленький Ваня сполна
хлебнул трудностей в  годы
военногого лихолетья. Он
входил в категорию «дети
войны». Отец демобилизо-
вался в 1945 году, работал
в колхозе и характеризо-
вался, как кузнец высокой квалификации, и был настоящим
мастером на селе.  Вырос Иван  трудолюбивым и старатель-
ным парнем. В 1954 году окончил  Мишуковскую семилетнюю
школу и работал в местном  колхозе. Рано женился, его избран-
ницёй в 1959 году стала симпатичная девушка из д. Ивановка
— Таисия Ракова. Поэтому, когда его призвали на службу в
Советскую Армию, у Ивана Алексеевича уже был сын — Алек-
сандр. В 1962—1965 гг. службу проходил в качестве водителя
автомобиля. После демобилизации в звании младшего сержан-
та,  работал в колхозе «Новь» шофером. Он стремился повы-
шать свои знания и в 1967 году окончил Урусовскую вечер-
нюю школу Ардатовского района Мордовии, получив среднее
образование. Старательного шофёра в 1967 году правление
колхоза назначило автомехаником, в этой должности он рабо-
тал до 1975 года. В 1968 году  был принят в члены КПСС и до-
бросовестно выполнял обязанности коммуниста. Руководство
Порецкого райкома  КПСС обратило внимание на старатель-
ного партийца и в 1975 году выдвинуло секретарём парткома
колхоза «Новь», парторганизация в то время объединяла более
50 коммунистов. Иван Алексеевич, будучи в этой должности,
внёс определённый вклад в воспитательную работу среди ком-
мунистов и колхозников  и  в укрепление экономики хозяйства.
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В 1982—1991 гг. он возглавлял Мишуковский сельский Совет
народных депутатов и вместе с правлением колхоза «Новь»
много сделал для развития территории сельсовета. Затем, в
непростые годы «перестройки» работал заведующим сви-
нотоварной фермой. В 1999 году вышел на пенсию. Имеет
трудовой стаж  45 лет. У населения пользовался уважением и
неоднократно избирался депутатом  Мишуковского  сельсо-
вета. Умер Иван Алексеевич 25 августа 2012 года на 74 году
жизни.

За долголетний и добросовестный труд И.А. Конов на-
граждён медалью «Ветеран труда» (1985), Почётными грамо-
тами Порецкого райкома КПСС и исполкома райсовета на-
родных депутатов, имеет звание «Ветеран труда Чувашской Рес-
публики» (1999).

СКРОМНЫЙ  И  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ РАБОТНИК

Уроженец  д. Иванов-
ка Баранов Николай Ива-
нович среди сельчан слыл
скромным человеком и до-
бросовестным работни-
ком. Родился он 18 мая 1937
года. Окончил 10 классов
Кувакинской средней шко-
лы (1954) и Алатырскую
автошколу (1960).

Трудовую деятель-
ность начал в 1954 году
колхозником колхоза «Кра-
сный колос» Кувакинского
района. В 1956—1959 гг. слу-
жил в Советской Армии. В
1960—1961 работал водите-
лем в Алатырской автобазы

№ 5, затем с 1961 года до ухода на пенсию в 1997 году тру-
дился шофёром в колхозе «Новь» Порецкого района. Все зада-
ния правления колхоза он ежегодно  выполнял и перевыпол-
нял, зарекомендовал себя скромным тружеником и добро-
порядочным человеком.
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За высокие производственные показатели Н.И. Барано-
ву неоднократно присваивалось почётное звание «Лучший
шофёр Порецкого района», он награждён медалями «За тру-
довое отличие» (1973), «Ветеран труда» (1986), Знаками «Побе-
дитель соцсоревнования» 1974, 1975 гг., «За работу без ава-
рий» (1968).

ДОБРОПОРЯДОЧНЫЙ  ЧЕЛОВЕК

Мишуковцы Рогова Михаила Николаевича знают как
добропорядочного человека. Родился он 1 ноября 1948 года в
семье простых колхозников. У родителей было четыре сына.
Он, как и старшие братья был  рано  приучён к труду и помо-
гал родителям по хозяйству. Окончил 8 классов Мишуков-
ской восьмилетней школы и продолжил обучение в Семё-
новской средней школе, в которой завершил обучение в 1966
году. Учился хорошо, любил читать классическую и приклю-
ченческую литературу. Его всегда окружали друзья и одно-
классники.

В 1967—1969 гг. служил в Советской Армии. Демоби-
лизовавшись, стал работать шофёром в колхозе «Новь», затем
водителем автокрана. Зарекомендовал себя добросовестным и
дисциплинированным работником, в коллективе механизато-
ров пользовался уважением. Поэтому не случайно в 1971 году
его избирают председателем исполкома Мишуковского сель-
ского Совета депутатов трудящихся, а через два года в 1973
году — секретарём парткома колхоза «Новь». В 1975 году По-
рецкий райком КПСС направляет Михаила Николаевича на
учёбу в Горьковскую высшую парийную школу (ВПШ), по-
сле окончания которой, в 1979—1980 годах он работает предсе-
дателем колхоза «Новь».  В 1980—1986 годах трудится заведу-
ющим ремонтными мастерскими колхоза. Летом 1986 года по
семейным обстоятельствам переезжает на постоянное место
жительства в г. Чебоксары. Работает инженером по безопас-
ности движения в Чебоксарской автобазе № 7. Последние го-
ды трудовой деятельности до 2009 года работал на разных
технических должностях в ООО «Совинтехника». Имел тру-
довой стаж 42 года. В 2008 году оформился на пенсию по
возрасту. Михаил Николаевич вместе с супругой — Луизой
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Николаевной воспитали прекрасную дочь — Лену, которая
окончила электротехнический факультет ЧГУ им. И.Н. Улья-
нова по специальности «инженер-механик» и эффективно ра-
ботает индивидуальным предпринимателем в г. Чебоксары,
внук — Валентин завершает учёбу в электромеханическом
колледже. Михаил Николаевич Рогов умер в 2019 году на 72
году, ввиду болезни. Родные, близкие и земляки вспомина-
ют его добрым словом.

РАБОТНИК  ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ВЛАСТИ

Главой Мишуков-
ской сельской админист-
рации Конов Алексей Ива-
нович стал с 2004 года, за-
тем в 2005 году был пере-
избран главой сельского по-
селения, за это время внёс
определённый вклад в
улучшение работы орга-
нов местного самоуправ-
ления. Родился он 10 июня
1971 года в д. Красномай-
ская. В 1993 году окончил
Чувашский сельхозинсти-
тут по специальности «Аг-
рономия», в 2009 году —
ГО УВП Волго-Вятскую
академию государствен-

ной службы по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление». Трудовую деятельность начал спе-
циалистом-землеустроителем в Семёновской сельской адми-
нистрации Порецкого района. После пяти лет работы пере-
ведён специалистом-землеустроителем в Мишуковскую сель-
скую администрацию. В апреле 2004 года избран главой Ми-
шуковской сельской администрации, а  с 2005 года возглав-
ляет Мишуковское сельское поселение. Общий муниципаль-
ный стаж  его работы составляет 28 лет.

За успехи в работе А.И. Конов награждён  Почётными
грамотами Совета муниципальных образований Чувашской
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Республики (2016), Дипломом Совета муниципальных обра-
зований Чувашской Республики, «Лучший ЛПХ главы посе-
ления Чувашской Республики» (2008), Дипломом  МЧС 1-й
степени «Самое пожаробезопасное сельское поселение» (2017),
Благодарностью главы администрации Порецкого района
(2014), Знаком отличия «За безупречную службу в органах
местного самоуправления в Чувашской Республики» (2018).

НЕРАЗРЫВНО  СВЯЗАН
СО СВОЕЙ  МАЛОЙ  РОДИНОЙ

Уроженец с. Мишуково Суслёнков Алексей Никола-
евич всю свою жизнь неразрывно связан со своей малой
Родиной. За  длинный трудовой путь попробовал себя в раз-
ных качествах — работал главным инженером, секретарём
парткома колхоза «Новь», был главой Мишуковской сельской
администрации, учителем школы  и оператором газовой
котельной.

Родился Алексей 15
июля 1955 года в простой
крестьянской семье. С дет-
ства помогал родителям по
хозяйству. Окончил Мишу-
ковскую восьмилетнюю
(1970) и Семёновскую
среднюю (1972) школы. В
школе определился с вы-
бором профессии. В 1972
году поступил и в 1977 году
окончил факультет меха-
низации сельского хозяй-
ства Чувашского сельхоз-
института, получив квали-
фикацию инженера-меха-
ника. Проработав три ме-
сяца  главным инженером
колхоза «Новь», был призван на Тихоокеанский флот, где
служил два года на надводном корабле в качестве командира
отделения, награждён знаком «Отличник ВМФ», имел ква-
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лификацию специалиста 1-го класса. В ноябре 1979 года
демобилизовался в звании старшины 1-й статьи. А в декабре
вновь приступил к работе в должности главного инженера
колхоза «Новь».  В 1982—1985 гг. работал секретарём партко-
ма колхоза, в 1985—1991 гг. — инженером-энергетиком хо-
зяйства. В декабре 1991 года избран главой Мишуковской
сельской администрации и проработал на этой должности  до
2000 года. В 2000—2008 гг. — учитель технологии и ОБЖ
Мишуковской средней школы. С 2008 по 2018 год трудился
оператором газовой котельной школы. За эти годы Алексей
Николаевич зарекомендовал себя грамотным специалистом
и умелым управленцем. Общий его трудовой стаж составляет
40 лет. Он с детских лет увлекался спортом. Играл в хоккей и
футбол. Защищал спортивную честь колхозной сборной ко-
манды по футболу. В составе команды занимал призовые мес-
та в районном соревновании. Женат, с супругой Антониной
Алексеевной воспитали сына — Александра (служит майором
полиции) и дочь Татьяну (экономист). Они имеют троих вну-
ков. Его хобби — «тихая охота» (сбор грибов).

За долголетний и добросовестный труд А.Н. Суслёнков
награждён Благодарностью администрации Порецкого рай-
она за газификацию села и Почётной грамотой районного от-
дела образования.

ИЗВЕСТНЫЙ  ЗЕМЛЯК

Уроженца д. Ивановка Сухова Николая Евгеньевича
земляки знают как человека активной жизненной позиции.
Он со школьных лет был в гуще учебно-внеклассных дел,
активной пионерской, комсомольской и физкультурно-спор-
тивной жизни, а позже — неразрывно связан с сельским хо-
зяйством. Родился Коля  10 сентября 1953 года. Отец — Евге-
ний Дмитриевич работал заведующим зернотоком и маши-
нистом зерноочистительных машин в колхозе «Новь», мать —
Мария Ивановна была рядовой колхозницей. Кроме сына, у
них была дочь Надежда. Дети с малых лет были приучены к
труду и помогали родителям по хозяйству. После окончания
Мишуковской восьмилетней школы Николай продолжил учё-
бу в Семёновской средней школе. Поэтому в осеннее и зимнее
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время он жил в с. Семёнов-
ское на квартире. В 1971 го-
ду успешно окончил шко-
лу. Несколько месяцев ра-
ботал в колхозе «Новь». За-
тем два года служил в мор-
ской авиации Тихоокеан-
ского флота, где получил
определённую жизненную
закалку и в полной мере
осознал принципы товари-
щества и коллективизма.

После демобилиза-
ции в 1974 году поступил
на учёбу на агрономичес-
кий факультет Чувашско-
го сельхозинститута. И уже
в первый год учёбы он воз-

главил студенческий строительный отряд, был активистом в
комсомольской и общественной жизни. Здесь у него прояви-
лись организаторские способности, направленные на дости-
жение конечных результатов. В 1975 году он стал лучшим
командиром ССО, а в 1976— 1979 гг. Николай уже возглав-
лял зональный ССО. Таким образом, обучаясь в институте, он
прошёл не только настоящую школу познаний, но и про-
фессионального труда, в 1979 году  получил диплом «учё-
ного агронома» и был готов к работе в сфере сельского хо-
зяйства.

Судьба сложилась так, что Николай Евгеньевич по се-
мейным обстоятельствам не вернулся на свою исконную ро-
дину. Ещё во время учёбы в 1978 году он женился, его из-
бранницей стала чебоксарка Лебедева Елена Васильевна —
комсомольский работник и надёжная подруга жизни, впо-
следствии ставшая партийным работником, кандидатом ис-
торических наук, заслужившая почётное звание «Работник
высшего профобразования Российской Федерации». После
окончания  учёбы молодой специалист Сухов сразу же был
назначен заместителем директора бройлерной фабрики «Но-
вочебоксарская», где и работал до 1980 года. Здесь был при-
нят в члены КПСС, и, как молодой партиец проявлял вы-
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сокую активность в работе и общественной жизни. Затем в
1980—1982 гг. успешно трудился заместителем начальника штаба
по Нечерноземью Чувашского обкома ВЛКСМ. В 1982 году
Республиканская комсомольская организация вошла в число
победителей Всесоюзного социалистического соревнования в
честь 60-летия СССР и награждена Переходящим Красным
Знаменем ЦК ВЛКСМ. В этой победе была частичка труда и
Н.Е. Сухова. К этому времени он был уже известен руководсту
Чувашской Республики — Первому секретарю Чувашского
обкома КПСС И.П. Прокопьеву, Председателю Совета Минист-
ров Чувашской АССР Л.П. Прокопьеву, Председателю АПК
ЧАССР В.А. Агафонову, они ему доверяли и надеялись на вы-
сокоэффективную работу. Поэтому не случайно Николай Ев-
геньевич в 1982 году был выдвинут секретарём парткома сов-
хоза «Кадыковский» Чебоксарского района, к тому времени
крупного овощеводческого хозяйства. На этой должности он
трудился 5 лет — до 1987 года и внёс большой вклад в вос-
питательную работу с людьми и обеспечение высоких пока-
зателей в производстве продукции сельского хозяйства. В 1987
году Л.П. Прокопьевым Сухов Николай Евгеньевич был ре-
комендован директором Горплодоовощеторга. Через год на
его  базе было создано Чувашское республиканское агротор-
говое производственное объединение «Волжанка», Николай
Евгеньевич возглавил Объединение. Круг деятельности руко-
водителя республиканского уровня расширился. В Объедине-
нии в то время было 36 городских овощных магазинов, через
три года он построил ещё шесть новых, затем построено ово-
щехранилище на 54 тыс. тонн. «Волжанка» занималась произ-
водством, хранением, переработкой и реализацией сельхоз-
продукции и с этой задачей она справлялась. В трудовом кол-
лективе успешно решались социально-бытовые и жилищные
вопросы. Было построено только 30 квартир  усадебного типа
с закреплением земельных участков. Объединение в трудные
годы «перестройки» претерпело много организационных из-
менений, но осталось «на плаву» и не потеряло своего пред-
назначения. Здесь Н.Е. Сухов, на протяжении 35 лет и рабо-
тает. Ныне он является  директором АО «Волжанка Инвест», а
его  сестра Надежда работает главным бухгалтером.

Н.Е. Сухов всегда активно участвовал в общественной
жизни и работе. Трижды избирался депутатом Чебоксарского
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городского Собрания депутатов. Десять лет был помощником
депутата Государственной Думы РФ. Участвовал в работе
«Порецкого землячества» Имеет активную жизненную пози-
цию и своё мнение по возникающим вопросам. Супруги Су-
ховы своих детей, сына — Николая и дочь — Наталью, вос-
питали достойными людьми, которые получили фундамен-
тальное образование, первый работает заместителем в фирме,
которую возглавляет  отец, вторая является предпринимателем.

За долголетнюю и плодотворную работу известный зем-
ляк, а он имеет трудовой стаж 50 лет, награждён Почётными
грамотами ЦК ВЛКСМ (1975), Чувашского обкома КПСС и
Совета Министров ЧАССР (1976), Чебоксарского РК КПСС
и райисполкома, администрации гор. Чебоксары, Знаками
отличия ССО и комсомола. Он имеет почётное звание «Вете-
ран труда».

У Николая Евгеньевича Сухова, как видно, больших
наград нет. Но он всегда пользовался авторитетом и довери-
ем у людей, с которыми рядом работал, а также среди земля-
ков — и этим  гордится. Его характеризует добропорядоч-
ность, простота, высокий профессионализм и компетентность.

Секретарь парткома совхоза «Кадыковский» Сухов Н.Е.
на хлебном поле. 1983 г.
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Свой опыт и знания он передаёт представителям молодого по-
коления, в том числе и сыну Николаю. На всех этапах жиз-
ненного пути Николай Евгеньевич поддерживал родственные
и деловые отношения с земляками и оказывал им возмож-
ную помощь. Он никогда не забывает свою мать — Марию
Ивановну. Ей 91 год. Но она в полном здравии и ясном уме.
Проживает в Чебоксарах в отдельной квартире и всегда рада
видеть своих детей, внуков у себя в гостях.

ХОРОШИЙ  CПЕЦИАЛИСТ  И
ГРАМОТНЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ

В сознательную тру-
довую деятельность люди
приходят по-разному. Одни
после окончания учебного
заведения сразу включа-
ются в дела и в производ-
ственный процесс, прояв-
ляют активность и иници-
ативу в работе, другие —
присматриваются, ведут се-
бя пассивно  и громко не
заявляют о себе. К катего-
рии первых в полной мере
можно отнести уроженца
д. Ивановка Пчелякова
Пётра Алексеевича. Родил-
ся он 22 октября 1967 года
в простой крестьянской

семье. Отец — Алексей Петрович работал завхозом в колхозе
«Новь», мать — Надежда Ильинична рядовой колхозницей в
полеводческой бригаде. Пётр из трёх братьев был самым млад-
шим. С детства проявлял активность и был заводилой среди
деревенской ребятни. Вместе со старшими братьями Евгением
и Николаем играл в футбол и хоккей. Школьные годы про-
летели незаметно. Он в 1984 году  окончил Семёновскую  сред-
нюю школу и поступил на агрономическое отделение Чуваш-
ского сельскохозяйственного института, после второго курса
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призван в Вооружённые Силы СССР. Служил на Северном
флоте подводником с  местом базирования в  Гаджиево.  После
трёх лет службы продолжил учёбу и  в 1991 году получил
диплом  «Учёного  агронома». Трудовую деятельность начал
сразу главным агрономом колхоза «Новь» и с этого времени
связал свою судьбу с сельским хозяйством. Времена были
«перестроечные» и работать на земле с каждым годом ста-
новилось всё тяжелее и тяжелее. В 1993 году изменилась орга-
низационно-правовая форма хозяйства — колхоз стал на-
зываться сначала СПК, затем  сельхозкооперативом (СХПК)
«Новь», но его экономическое состояние от этого не измени-
лось. Руководство Порецкого района заметило старание и ак-
тивность молодого специалиста, и, он в возрасте 30 лет в 1998
году  был избран председателем СХПК «Новь». Работал на
этой должности 6 лет — до 2004 года. В это время  хозяйство
получало по 25—28 ц/га зерно-бобовых культур, в нём на-
считывалось 600 голов крупного рогатого скота, в том числе
250 дойных коров, свиней ежегодно выращивалось от 1500 до
2000 голов, в том числе было 60 основных и 60 разовых сви-
номаток. Однако, руководство района опять вмешалось в его
судьбу — Пётр Алексеевич  был назначен начальником уп-
равления сельского хозяйства — заместителем главы админи-
страции Порецкого района. Таким образом, молодой руко-
водитель стал отвечать за всё сельское хозяйство района. В это
время в работе сельхозпредприятий стала появляться ста-
бильность. Было создано более 20 крестьянских фермерских
хозяйств, в том числе 5 на бывших землях  колхоза «Новь» (в
хозяйстве введена процедура банкротства в 2009 году). Рабо-
тал Пётр Алексеевич на этой должности  4 года.  В 2008 году
был  вынужден  по семейным обстоятельствам покинуть свою
малую Родину. И с этого времени, уже 14 лет трудится ме-
неджером по ключевым клиентам в ЗАО Фирма «Август» в
пос. Вурнары Чувашии. Проявляет прежнюю активность в
работе, сотрудничает с крупнейшими хозяйствами Чувашской
Республики, в том числе и Порецкого района. Комплексно
подходит к решению вопросов повышения урожайности в
сельхозпредприятиях, добросовестно выполняет возложенные
обязанности. Его отличают большая энергия, оптимизм и но-
ваторство. Среди коллег пользуется уважением. В тоже вре-
мя, связь с районом и селом не порывает. Часто бывает по ра-
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боте в сельхозпредприятиях, как менеджер сопровождает при-
менение продаваемых хозяйствам района гербицидов и дру-
гих препаратов для борьбы с сорняками и вредителями куль-
турных растений. Пользуется уважением среди коллег.  Одним
словом, находится в гуще дел и событий, а так же поддержи-
вает с земляками деловые и родственные отношения. Оказы-
вает возможную помощь брату — Николаю Алексеевичу, за-
нимающемуся в Ивановке фермерством. В родной деревне
отремонтировал дом и часто бывает здесь. Имеет трудовой стаж
35 лет. Воспитывает двух дочерей — Анастасию и Арину.

За добросовестную и многолетнюю работу в сельском
хозяйстве П.А. Пчеляков награждён медалью «Всероссийская
сельскохозяйственная перепись» (2010), Почётными грамота-
ми Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
(2017), Госсовета Чувашской Республики (2007), Министерства
сельского хозяйства Чувашской Республики (2015), админист-
рации Порецкого района. Имеет почётное звание «Ветеран тру-
да Чувашской Республики» (2019).

ОТЛИЧНЫЙ  ПЕДАГОГ  СУСЛЁНКОВА

У каждого человека в
жизни бывает мечта — за-
вершить учёбу в школе, по-
лучить любимую специаль-
ность и творить добро. Бы-
ла мечта и у уроженки д. Ми-
лютино Тони Зекиной —
стать учительницей. Роди-
лась она 25 сентября 1955
года. Чтобы осуществить
свою мечту, Тоня после окон-
чания Семёновской сред-
ней школы без раздумий в
1972 году поступила на фи-
лологический факультет
Чувашского государствен-
ного педагогического ин-
ститута им. И.Я. Яковлева,
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который окончила в 1976 году по специальности «учитель рус-
ского языка и литературы». С этого времени она работала пе-
дагогом в Порецком районе. Трудовую деятельность начала
учителем русского языка и литературы в  Октябрьской средней
школе. В 1980 году вышла замуж за Суслёнкова Алексея Ни-
колаевича и была  переведена по месту его  жительства — учи-
телем Мишуковской восьмилетней школы. Проявляла нова-
торство в педагогической работе и активность в обществен-
ной жизни. В 1982— 1985 годах по совместительству работала
секретарём Мишуковского сельсовета.  В 1988 году районным
отделом образования назначена директором Мишуковской
восьмилетней школы и одновременно вела уроки русского
языка и литературы. В бытность её работы директором, школа
была преобразована в среднюю. Антонина Алексеевна зареко-
мендовала себя добросовестным и передовым педагогом, гра-
мотным руководителем педагогического коллектива. На долж-
ности директора школы трудилась  на протяжении 27 лет — до
2015 года. Затем три года была учителем русского языка и
литературы Мишуковской основной общеобразовательной
школы. На заслуженный отдых вышла в 2018 году. Имеет  пе-
дагогический стаж работы 42, 5 года. Среди коллег, учащихся
и их родителей пользовалась уважением и авторитетом. Кро-
ме педагогической деятельности, занималась исследователь-
ской работой, изучала и публиковала материалы об истории
села и людях труда в районной газете «Порецкие вести». Вместе
с мужем воспитали сына Александра и дочь Татьяну.

За долголетний и добросовестный педагогический труд
А.А. Суслёнкова награждена Знаком «Отличник народного
просвещения» (1996), Почётными грамотами Министерства об-
разования Чувашской Республики, администрации Порецко-
го района (1995, 2005, 2015), отдела образования Порецкого
района (1980, 1995, 2001, 2006). Имеет звание «Ветеран труда
Чувашской Республики» (2015).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУЛЬТРАБОТНИК

Уроженка д. Ивановка Ефимова (Егорова) Наталья Ми-
хайловна относится к молодому поколению, но она не уехала
в дальние края — получила профессию культработника и  проч-
но закрепилась в Поречье. Родилась Наталья 21 декабря 1982
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года. Окончила в 2000 году
Мишуковскую среднюю об-
щеобразовательную школу,
параллельно — Мишуков-
ский филиал Порецкой му-
зыкальной школы по клас-
су баян, которым руково-
дила Заслуженный работ-
ник культуры Чувашской
Республики Ольга Вален-
тиновна Корсакова. Была
участницей народного дет-
ского фольклорного ансам-
бля «Коляда» Мишуков-
ского СДК. Она неодно-
кратно участвовала в раз-
личных конкурсах. Поэто-
му уже в детстве определи-

лась — кем быть. И после школы без сомнения поступила на
факультет национальной культуры Мордовского Государ-
ственного университета им. Огарёва, который окончила в 2005
году по специальности «Руководитель народного хора».

Свою трудовую деятельность начала в 2005 году в долж-
ности режиссёра народного театра Порецкого районного Двор-
ца культуры. В  2007 года,  по результатам конкурса, назначена
на муниципальную должность заместителя главы админист-
рации Порецкого сельского поселения. Имеет классный чин —
советник муниципальной службы 1-го класса. В 2019 году на-
значена директором МБУ «Централизованная клубная систе-
ма» Порецкого района, работает в этой должности по насто-
ящее время.

Наталья Михайловна зарекомендовала себя грамотным,
исполнительным и дисциплинированным руководителем и вы-
сокопрофессиональным культработником. Активно участвует
в общественной жизни района и с. Порецкое. В 1921 году из-
брана депутатом Собрания депутатов Порецкого района, яв-
ляется заместителем секретаря местного отделения партии «Еди-
ная Россия», председателем районного Совета женщин. Под-
держивает родственные и деловые отношения с жителями Ми-
шуковского сельского поселения.
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Н.М. Ефимова за добросовестную работу в органах му-
ниципальной власти и в сфере культуры награждена Почёт-
ной грамотой и благодарностями администрации Порецкого
района и администрации Порецкого сельского поселения, Дип-
ломами учреждений культуры и различных конкурсов. В
2012 году она  удостоена Почётной грамоты Союза женщин
Чувашской Республики. В 2014 году стала победителем Рес-
публиканского конкурса «Лучший муниципальный служащий».

Она вместе с мужем Николаем Алексеевичем  воспитыва-
ют двоих детей: Татьяну  — студентку Нижегородского архитек-
турно-строительного института и Анну — первоклассницу.

МОЛОДОЙ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

У молодых людей организаторские и управленческие
задатки проявляются в разное время. У уроженца с. Мишуко-
ва Ляхова Алексея Владимировича они проявились после окон-
чания высшего учебного заведения. Родился он 19 сентября
1991 года. В 2007 году  окончил Семёновскую среднюю шко-
лу. С детских лет выступал в фольклорном ансамбле «Каля-
да», играл на баяне. Любовь к искусству и музыке ему приви-
ла учитель музыки Корсакова Ольга Валентиновна и, безу-
словно, мама — Людмила
Юрьевна, окончившая Ка-
нашское педагогическое
училище и заочно  — Чу-
вашский государственный
институт культуры и ис-
кусств. Она с 1991 на про-
тяжении 15 лет работала в
детском садике в Мишу-
ково, с 2014 года — заве-
дует библиотекой Мишу-
ковского сельского поселе-
ния. Поэтому Алексей  без
сомнений поступил  на му-
зыкальное отделение Чу-
вашского Государственного
педагогического  универ-
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ситета им. И.Я. Яковлева, который окончил в 2013 году. Два
года обучался в магистратуре, три года — в аспирантуре этого
же университета, поэтому получил большую профессио-
нальную подготовку. К тому же, имел уже опыт  практической
работы — во время учёбы в 2011—2014 годах параллельно
работал педагогом дополнительного образования в МБОУ
«СОШ № 54» г. Чебоксары. В 2014—2020 годах — старший
вожатый, учитель музыки, заместитель директора в МБОУ
«СОШ № 11».  В  2019 году в возрасте 28 лет выдвинут  дирек-
тором   МБОУ «СОШ  № 29».  Параллельно здесь трудится
учителем музыки. Несмотря на молодость, характеризуется,
как творческий, интеллектуальный человек и умелый руково-
дитель педагогического коллектива школы. Пользуется авто-
ритетом и уважением среди коллег. Он постоянно работает над
повышением своей квалификации — прошёл профессио-
нальную переподготовку по программе «Государственное и му-
ниципальное управление» в ФБГОУ «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации» (в 2018 г. — в Чебоксарах, в
2020 г. — в Москве). Занимается научной деятельностью, он
является автором более 10 научных статей, опубликованных в
различных научных международных и всероссийских сборни-
ках, имеющих российский индекс научного цитирования.

За добросовестный педагогический труд А.В. Ляхов на-
граждён Почётными грамотами Государственного Совета Чу-
вашской Республики, Чебоксарского городского собрания де-
путатов, Союза «Чувашресовпроф», Комитета Чувашской рес-
публиканской организации профсоюза работников образова-
ния и науки Российской Федерации, Управления образования
г. Чебоксары, многими Благодарностями и Благодарственны-
ми письмами различных ведомств. Он является лауреатом
Премии Президента Российской Федерации по поддержке та-
лантливой молодёжи, членом республиканского учебно-ме-
тодического объединения по общему образованию при Чу-
вашском республиканском институте образования, победите-
лем конкурса «Молодой учитель года г. Чебоксары» (2015),
конкурса классных руководителей «Самый классный клас-
сный» (2016).

Алексей Владимирович женат. Супруга — Анна Алек-
сандровна тоже педагог и работает  в этой же школе учителем
музыки. Они имеют дочь Катю-дошкольницу.
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ОН  НЕ  ЗАБЫВАЛ  СВОЮ  РОДИНУ

Уроженец д. Ивановка Гусев Юрий Викторович про-
жил короткую, но яркую и полезную жизнь. Никогда не за-
бывал свою родину, проживая в Чебоксарах, часто навещал
отца с матерью, оказывал возможную помощь своим земля-
кам.  Родился он 12 апреля 1955 года. После Семёновской сред-
ней школы окончил Черновицкий строительный техникум
Украинской ССР (1974) по специальности «инженер-строи-
тель», затем заочно  факультет механизации сельского хозяй-
ства Чувашского сельхозинститута (1984), получив специ-
альность инженера-механика. В 1974—1976 гг. служил в Со-
ветской Армии командиром отделения в ракетных войсках
(Капустин Яр). Во время службы активно занимался комсо-
мольской работой, награждён Знаком «Отличник Советской
Армии».  Демобилизовался в звании сержанта.

Прошёл путь от простого инженера до генерального ди-
ректора ОАО «Союзволгогаз». В 1976—1980 гг. работал в строй-
тресте № 5 г. Чебоксары мастером и инженером-строителем
СУ-10, в 1980—1986 гг. — на разных должностях в системе
жилищно-коммунального хозяйства г. Чебоксары. В 1986—
2004 гг. — директор ЧКСМ Треста, а затем генеральный дирек-
тор АО «Союзволгогаз». В начале 2000-х годов оказал прак-

тическую помощь в гази-
фикации в числе первых в
районе  жилого сектора
с. Мишуково,  социальных
и бытовых объектов (в том
числе Мишуковской сред-
ней школы), производст-
венных помещений СХПК
«Новь». Он  был хорошим
руководителем и умелым
управленецем, простым и
добропорядочным челове-
ком, готовым в любую ми-
нуту прийти на помощь
нуждающему человеку.

Юрий Викторович
активно участвовал в рабо-
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те ЧРОО «Порецкое землячество», оказал финансовую помощь
в проведении «Дней культуры Порецкого района в г. Чебокса-
ры» в 1997 году. С земляками поддерживал деловые и родст-
венные отношения. В молодости  увлекался спортом, занимал-
ся боксом.

Он был хороший семьянин. Вместе с супругой Лидией
Николаевной (уроженка д. Кузьминки) воспитали сына —
Олега и дочь — Екатерину. Первый — окончил ЧГУ им. И.Н.
Ульянова по специальности «Экономист», работает предпри-
нимателем, продолжая дело отца, вторая — окончила Чебок-
сарский кооперативный институт по специальности «Юрист»
и работает в природоохранной прокуратуре Чувашской Рес-
публики.

Юрий Викторович прожил до обидного мало, всего 49
лет — умер от коварной болезни  7 апреля 2004 года. Похоро-
нен в г. Чебоксараы. Вечная память ему.

За добросовестную службу в Советской Армии и эф-
фективную работу в сфере строительства и  ЖКХ  Ю.В. Гусев
награждён Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ (1975), Дипло-
мами и Почётными грамотами органов исполнительной влас-
ти и различных ведомств Чувашской Республики.

МИШУКОВСКИЕ  ДОЛГОЖИТЕЛИ

Каждому человеку по жизни даётся свой «век». Одни
уходят из неё в раннем возрасте, другие живут 60, 80 ... лет.
Некоторые «переваливают» через 90 лет и подходят к отметке
100, а то и более лет, и, их называют долгожителями.

В Мишуковском сельском поселении тоже известно не-
сколько долгожителей. Приведём список тех, кто прожил 90 и
более лет. В первую очередь, перечислим долгожителей из
семьи Ляховых и коротко расскажем о её судьбе.

Анна Ларина 1901 года рождения в 1919 году в возрасте
17 лет вышла замуж за одногодка односельчанина Лялькова
Петра Ивановича. В сентябре 1919 года мужа мобилизовали в
Красную Армию и он защищал Советскую власть на Граж-
данской войне до февраля 1922 года. В семье Ляльковых один
за другим появилось пятеро детей: сын — Николай (1920 г.р.)
и четверо сестёр — Мария, Александра, Клавдия, Зоя (1924,
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1926, 1928, 1930 г.р.). Многодетная семья Ляльковых жила
трудно — муж, Пётр Иванович был плотником, жена —  Анна
Васильевна работала в поле, полола просо, жала и вязала
снопы, убирала лён. Неимоверным трудом и выживали. К тому
же в сороковых годах в селе случился большой пожар, сгорело
17 домов, в том числе и дом Ляльковых. Новый дом построили
с трудом. С началом войны Анну Васильевну со старшими до-
черями Марией и Александрой отправили на строительство
Сурского оборонительного рубежа. Мать пекла хлеб, варила
суп из пшена для работающих на стройке, а сёстры  трудились
на строительных земляных работах. Старший сын до начала
войны служил в Красной Армии и воевал с её первого дня,
получил в 1943 году тяжёлое ранение и был комиссован. Пётр
Иванович в январе 1942 года в возрасте 41 года тоже был
призван на фронт, воевал в составе 1323 стрелкового полка,
был тяжело ранен в левую руку, после излечения в госпитале
в июле 1942 года был демобилизован. С 1944 года и до конца
войны служил в воинизированной охране Казанской желез-
ной дороге. Анна Васильевна неимоверным трудом спасла
свою многодетную семью, дочери уже подросли и были её
первыми помощниками. Она и две старших дочери в 1946 году

Мишуковские долгожители Ляльковы
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были награждены медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.», кроме того Анна Ва-
сильевна была награждена медалью Материнства 2-й степе-
ни. Так они и выжили в это трудное военное время. Муж
после войны работал в колхозе «Новь» плотником. Несмотря
на перенесённые трудности, члены семьи Ляльковых стали
долгожителями. Напомним, сколько лет они прожили:

Лялькова Анна Васильевна — прожила 101 год (1900—
2001);

Ляльков Пётр Иванович — прожил 95 лет (1901—1995);
Ляльков Николай Петрович — прожил  68 лет, (1920—

1988), участ. ВОВ 1941—1945 гг., был тяжело ранен;
Лялькова Мария Петровна — прожила 74 года (1924—

1998);
Лялькова Александра Петровна — прожила 79 лет (1926

—1995);
Лялькова (Суслёнкова) Клавдия Петровна — прожила

94 года (родилась в 1928 году, на момент издания этой книги
здравствует);

Лялькова (Бреднёва) Зоя Петровна — прожила 92 года
(родилась в 1930 году, на момент издания этой книги здрав-
ствует);

Назовём имена дру-
гих долгожителей:

Егорова Клавдия
Алексеевна — прожила 98
лет (1919—2017), участница
ВОВ 1941—1945 гг. и войны
с Японией;

Савинова Анна Пав-
ловна — прожила 97 лет
(родилась в 1925 году, на
момент издания этой кни-
ги здравствует);

Макарова Клавдия
Семёновна — прожила 96
лет (родилась в 1926 году,
на момент издания этой
книги здравствует);

Ляхова Мария Фёдо-
Макарова Клавдия Семеновна
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ровна — прожила 96 лет (родилась в 1926 году, на момент из-
дания этой книги здравствует);

Лялькова Мария Михайловна — прожила 92 года (роди-
лась в 1930 году, на момент издания этой книги здравствует);

Яковлева Анна Ивановна — прожила 91 год (1923—2014);
Сухова Мария Ивановна — прожила 91 год (родилась в

1931 году, на момент издания этой книги здравствует);
Баринов Михаил Фёдорович — прожил 90 лет (родился

в 1932 году, на момент издания этой книги здравствует);
Игошина Мария Фёдоровна — прожила 90 лет (родилась

в 1932 году, на момент издания этой книги здравствует);
Финогентов Алексей Иванович — прожил 89 лет (1930—

2019);
Родионов Иван Павлович — прожил 89 лет (родился в

1933 году, на момент издания этой книги здравствует).
Завершено повествование об истоках Мишуковской зем-

ли, её истории, взлётах и падениях, а также глубоких корнях
предков. Однако, несмотря на отрицательные показатели в де-
мографической ситуации, в будущее надо смотреть тем, кто
остался и работает на этой земле, с оптимизом. Делайте то,
что задумали, стремитесь к осуществлению своих целей. Пов-
торяюсь, но ещё раз скажу, — ваше продолжение в детях и
внуках, живите ради них. Живите и радуйтесь ...

В конце этой главы, с целью доступности читателям,
сгруппируем в хронологическом порядке, по имеющим за-
слугам и по алфавиту, уроженцев с. Мишуково, дд. Ивановка,
Красномайская (Пехорка), Красная Горка (Скучиха), кото-
рые проживают здесь и за их пределами, имеющих государст-
венные награды и звания заслуженных и почётных работни-
ков разных сфер деятельности.

Награждены:
Орденом Ленина

Баранова Анна Васильевна (1975), уроженка д. Ивановка
Орденом Трудового Красного Знамени

Баранова Анна Васильевна (1972), уроженка д. Ивановка
Корсаков Николай Васильевич (1974), уроженец д. Ива-

новка
Максаков Николай Гаврилович (1975), уроженец д. Ива-

новка
Морозов Иван Семёнович (1965), уроженец с. Мишуково
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Пронина Мария Андреевна (1973), уроженка с. Мишуково
Финогентов Алексей Иванович (1973), уроженец с. Ми-

шуково
Орденом Трудовой славы III степени

Егоров Геннадий Михайлович (1986), уроженец д. Крас-
номайская (Пехорка)

Матюнин Иван Иванович (1985), уроженец д. Ивановка
Назаров Михаил Иванович (1980), уроженец с. Мишуково
Садовников Иван Алексеевич (1983), уроженец с. Ми-

шуково
Фончиков Александр Викторович (1976), уроженец с. Ми-

шуково
Орден «Знак Почёта»

Ерофеева Вера Павловна (1978), уроженка Сеченовского
района Горьковской области

Корсаков Виктор Николаевич (1979), уроженец д. Ива-
новка

Рогов Алексей Иванович (1966), уроженец с. Мишуково
Морозов Иван Семёнович (1960), уроженец с. Мишу-

ково
Морозов Анатолий Дмитриевич (1979), уроженец с. Ми-

шуково
Соловьёв Николай Сергеевич (1970), уроженец с. Ми-

шуково
Суслёнков Николай Фёдорович (1974), уроженец с. Ми-

шуково
Федяшина Мария Фёдоровна (1973), уроженка д. Ива-

новка
Шиморин Аркадий Дмитриевич (1956), уроженец с. Ми-

шуково
Ястребова (Инюшкина) Надежда Михайловна (1957),

уроженка с. Порецкое
Медалью «За трудовое отличие»

Баранов Николай Иванович (1974), уроженец д. Ивановка
Рогова Луиза Николаевна (1981), уроженка с. Комсо-

мольское Комсомольского района ЧАССР
Рогов Николай Иванович (1973), уроженец с. Мишуково
Суслёнкова Антонина Васильевна (1975), уроженка с. Ми-

шуково
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Федяшин Виктор Иванович (1971, 1976), уроженец д.
Ивановка

Финогентов Алексей Иванович (1966), уроженец с. Ми-
шуково

Медалью «За трудовую доблесть»
Ларина Мария Дмитриевна (1975), уроженка с. Анаста-

сово Порецкого района
Ястребова (Инюшкина) Надежда Михайловна (1952),

уроженка с. Порецкое
Медалью «100 лет образования
Чувашской автономной области»

Волкова (Съедугина) Александра Степановна (2020),
уроженка с. Мишуково

Учёные
Абрамов Василий Семёнович, уроженец с. Мишуково —

доктор химических наук, профессор
Морозов Иван Семёнович, уроженец с. Мишуково —

доктор химических наук, профессор
Седугин Пётр Иванович, уроженец с. Мишуково — док-

тор юридических наук, профессор
 Седугин Василий Иванович, уроженец с. Мишуково —

доктор исторических наук, профессор
Заслуженный механизатор сельского хозяйства ЧАССР

Егоров Геннадий Михайлович (1989), уроженец д. Крас-
номайская (Пехорка)

Егоров Михаил Иванович (1979), уроженец д. Крас-
номайская (Пехорка)

Лучший механизатор ЧАССР
Суслёнков Николай  Фёдорович (1973), уроженец с. Ми-

шуково
Заслуженный работник сельского хозяйства ЧАССР
Игошин Михаил Фёдорович (1999), уроженец с. Ми-

шуково
Соловьёв Николай Сергеевич (1983), уроженец с. Мишу-

ково
Заслуженный врач РСФСР

Раков Пётр Павлович (1972), уроженец д. Ивановка
Заслуженный врач Чувашской Республики

Никитина Людмила Петровна (2004), уроженка с. Ми-
шуково
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Рогова Нина Николаевна (2001), уроженка с. Мишуково
Заслуженный  работник здравоохранения ЧАССР
Самылова Нина Ивановна (1977), уроженка с. Мишу-

кова
Заслуженный учитель школы Чувашской АССР

Ерофеева Вера Павловна (1973), уроженка Сеченовского
района Горьковской области

Ерофеев Николай Иванович, (1979), уроженец с. Ми-
шуково

Юдин Иван Андреевич (1945), уроженец с. Мишуково
Заслуженный учитель школы Мордовской АССР
Шиморин Константин Яковлевич (1958), уроженец с. Ми-

шуково
Почётный работник общего образования

Российской Федерации
Суслёнкова Татьяна Михайловна (2001), уроженка с. Ми-

шуково
Заслуженный машиностроитель РСФСР

Садовников Иван Алексеевич  (1985), уроженец с. Ми-
шуково

Почётная грамота Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Волкова (Съедугина) Александра Степановна (2003),
уроженка с. Мишуково

Никитина Людмила Петровна (2001), уроженка с. Ми-
шуково

Почётная грамота Министерства сельского хозяйства
РСФСР

Рогов Николай Иванович (1958), уроженец с. Мишуково
Почётная грамота Министерства образования

Российской Федерации
Кутрова Вера Николаевна (2010), уроженка с. Мишуко-

во
Почётная Грамота ЦК ВЛКСМ

Гусев Юрий Викторович (1975), уроженец д. Ивановка
Сухов Николай Евгеньевич (1975), уроженец д. Ивановка

Почётная грамота Чувашской Республики
Корсаков Анатолий Николаевич (2020), уроженец д. Ива-

новка
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Депутат Верховного Совета РСФСР
Раков Пётр Павлович (1989—1991), уроженец д. Иванов-

ка
Депутат Верховного Совета Чувашской АССР

Ястребов Михаил Андреевич  (1955—1959), уроженец
д. Мишуково

Почётный донор России
Лазарева Мария Фёдоровна (1999), уроженка д. Ивановка
Самылова Нина Ивановна (1995), уроженка с. Мишуково
Савинова Мария Ивановна (1993), уроженка с. Мишу-

ково
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И, так, рассказ о старинном селе Мишуково и о де-
ревнях, входящих в состав одноимённого поселения, завер-
шено. Достигнута ли поставленная  цель — это рассудит чита-
тель.

Автор считает, что книга «Возвращаясь к истокам и
предкам» не получилась бы такой, какой она есть, без урожен-
цев Мишуковского сельского поселения, которые принима-
ли активное  участие в её подготовке к изданию.

Благодарю, в первую очередь, Рогову Нину Николаевну
за предоставленный материал об истории села Мишуково,
собранного  её мужем Павловым Борисом Ивановичем, часть
которого использована в этой книге, а так же начинающим
краеведом — заведующей Мишуковской сельской библиоте-
кой Ляховой Людмиле Юрьевне, за конкретную помощь в
представлении сведений и фотографий о селе и близлежащих
деревнях, учителю русского языка и литературы Барановой
Лидии Ивановне — автору очерков об известных мишуков-
цах, опубликованных в районной газете «Порецкие вести».

Искреннюю признательность выражаю за рассказы о
селе и жителях Мишуковского сельского поселения  Савино-
вым — Анатолию Михайловичу и Марии Ивановне,  Суслён-
ковым — Антонине Алексеевне и Алексею Николаевичу, а
также Родионову Ивану Ивановичу, Егорову Геннадию Ми-
хайловичу, Келиной Валентине Алексеевне, Волковой Алек-
сандре Степановне, и,  всем тем, кто предоставил фактичес-
кий материал и фотографии о селе и людях, проживающих
здесь  ранее и ныне. Их воспоминания, желание помочь авто-
ру, позволили придать книге большую достоверность и ори-
гинальность. Благодарю за помощь и содействие  в сборе мате-
риала для книги главу Мишуковского сельского поселения
Конова Алексея Ивановича.

Спасибо Горбунову Виктору Александровичу, Сухову
Николаю Евгеньевичу, Игошину Михаилу Фёдоровичу,  Пче-
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лякову Петру Алексеевичу, Роговой Елене Михайловне, Сер-
жантову Дмитрию Михайловичу, Гусеву Олегу Юрьевичу,
фермерам — Корсакову Николаю Викторовичу, Пчелякову
Николаю Алексеевичу, Ермакову Александру Ивановичу, Ма-
карчеву Николаю Николаевичу, Мудрёнову Алексею Ивано-
вичу за финансовую помощь в издании книги, всем тем, кто
вложился в издание книги. Факт издания книги «Возвраща-
ясь к истокам и предкам» позволил пополнить историю Зем-
ли Порецкой ещё одной весомой страницей, за что благодар-
ные потомки скажут всем нам большое спасибо.

Народный академик Чувашии,
член Российского Союза писателей          Н.В. Лоскутов

Порецкое — Мишуково
2022 г.
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ОБ  АВТОРЕ

ЛОСКУТОВ  НИ-
КОЛАЙ  ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ  родился в с. Люби-
мовка Порецкого рай-
она Чувашской АССР в
многодетной крестьян-
ской семье из 8 человек.

После Сыресин-
ской восьмилетней шко-
лы поступил в Алатыр-
ский сельскохозяйст-
венный техникум, кото-
рый окончил в 1967 го-
ду, затем заочно окон-
чил Чувашский сель-
скохозяйственный ин-
ститут (1978), Горьков-
скую ВПШ (1985), Мос-
ковский университет
потребительской коо-
перации (1997). Имеет
квалификацию  бухгал-
тера, учёного агронома, юриста.

В 1967—1968 гг. работал экономистом-финансистом в
Моркинском объединении «Сельхозтехника» в Марийской
АССР. В 1968—1970 гг. служил в Советской Армии в Военно-
Воздушных Силах в Прикарпатском военном округе, демоби-
лизовался в звании старшины роты. С июля 1970 года работал
в Порецком районе: инструктором-ревизором в райкоме проф-
союза работников сельского хозяйства и заготовок (1970—
1971), инструктором, заведующим организационным отделом
и вторым секретарём Порецкого райкома КПСС (1971—1984).
В 1984—1989 гг. возглавлял Порецкий район, являясь предсе-
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дателем райисполкома. С 1989 года проживал в г. Чебоксары.
Работал в Госплане, Совете Министров и Администрации Пре-
зидента Чувашской Республики, генеральным директором ОАО
«Чувашагролизинг» и «Чувашагрокомплект». В 2010 году, бу-
дучи пенсионером, вернулся в Порецкое. Работал директо-
ром ООО «СХП «Сиявское» и  ООО «Шанс». С  2017 года на-
ходится на заслуженном отдыхе, имеет трудовой стаж  50 лет.

Н.В. Лоскутов после службы в Советской Армии состо-
ял в запасе, в 1988 году окончил Высшие офицерские курсы
«Выстрел», ему присвоено воинское звание капитан.

Он активно занимается общественной работой. В тече-
ние 21 года возглавлял Чувашскую Республиканскую общест-
венную организацию «Порецкое землячество» (1996—2017), с
2012 года возглавляет Порецкую районную организацию агро-
промышленного комплекса, является председателем Совета
Порецкого районного историко-краеведческого музея и Об-
щественного Совета Порецкого района, заведующим Общест-
венной приёмной в Порецком  депутата-заместителя предсе-
дателя Госсовета Чувашской Республики  Горбунова В.А.

За службу Отечеству и долголетний плодотворный труд
Н.В. Лоскутов награждён медалями «За воинскую доблесть. В
ознаменованиие 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»
(1970), «Ветеран труда» (1991), «100-летие образования Чу-
вашской автономной области» (2020), «Александр Маринеско»
(2015), «За активную гражданскую позицию и патриотизм»
(2017), «100 лет Вооружённым Силам России» (2018), «Д.С.
Лихачёв. За вклад в культурно-историческое наследие» (2019);
Почётными грамотами — ЦК ВЛКСМ (1970), Чувашского
обкома КПСС и Совета Министров Чувашской АССР (1976),
Кабинета Министров Чувашской Республики (1994), Мини-
стерства сельского хозяйства Чувашской Республики (1999,
2004), Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации (2004), Совета муниципальных образований Чувашской
Республики (2016), Союза ветеранов АПК Чувашской Рес-
публики (2019), Знаками «Отличник ВВС» (1968), «Победи-
тель соцсоревнования 1973 г.», «Отличник гражданской обо-
роны СССР» (1986), «За заслуги» Росохотрыболовсоюза (2002);
Благодарностями Председателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации В.Ф. Шумейко (1995),
Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева (2019). Он яв-
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ляется «Почётным гражданином Порецкого района» (2010). Ему
присвоены почётные звания «Заслуженный работник сельско-
го хозяйства Чувашской Республики» (2014), Народный ака-
демик Чувашии (2016), «Почётный краевед Чувашии» (2019). В
ноябре 2017 года он принят в действительные члены Чуваш-
ской национальной академии наук и искусств, в январе 2017
года — членом Российского Союза писателей. С 2015 года яв-
ляется членом районного объединения «Сурские голоса». Он
систематически публикует очерки о людях труда и их ратных
подвигах в районной газете «Порецкие вести», пишет книги.

Н.В. Лоскутов на протяжении многих лет занимается
краеведением. Он является автором книг: «Повесть о Любимов-
ке и её людях» (2007, 2014), «Патриот Земли Порецкой» (2013),
«Они служили в подводном флоте» (2015), «Ступени жизни»
(2016), «Сказание о Земле Порецкой» (2017), «Родник зна-
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публики» (2017). Является  одним из разработчиков Програм-
мы перехода Чувашской Республики на рыночные отноше-
ния (1990) и автором-составителем книги «Порецкая энци-
клопедия».
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Приложение 1

СОКРАЩЕНИЯ  И  УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ,
НЕПОНЯТНЫЕ СЛОВА

бр. — бригада
в. — век
вол. — волость
ВОВ — Великая Отечественная война 1941—1945 гг.
Вотчина — владение, перешедшее от отца в наследование, включая

крестьян с их имуществом
ВЧК — Всероссийская Чрезвычайная Комиссия
в т. ч. — в том числе
г.  — год
гг.  — годы
гв. — гвардейский
гл. — главный
г.р. — года рождения
губ. — губерния
д.  — деревня
ж/д  — железная дорога, железнодорожный
к-з — колхоз
лён поскан — мужская особь конопли с тонким стеблем, содержащих

в стеблях больше волокна
мл. — младший
писцовая земля — земля, записанная в писцовые книги. Писцовые

книги являлись осн. док-м
Пустошь — невозделованный участок земли, на котором когда-то

было поселение
пос. — посёлок
постав — пара мельничных жерновов или вальцов, один из которых

неподвижен, а др. вр-ся
рп.  — рабочий посёлок
РФ — Росийская Федерация
р. — родился
Рик. — райисполком
с/х — сельское хозяйство
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив
ССО — студенческий строительный отряд
с. — село
ст. — старший
степ. — степени
с-з — совхоз
ср. шк. — средняя школа
т.о.  — таким образом
ЧР — Чувашская Республика
у. — уезд
ум. — умер
уч. ВОВ — участник Великой Отечественной войны
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Приложение 2

СИСТЕМА МЕР  ДЛИНЫ
1 верста = 1066,8 м.
1 сажень = 2, 1336 м
1 аршин  =  71, 12 см
1 четверть = 17, 78 см
1 вершок = 4, 445 см
1 дюйм  = 2, 54 см

СИСТЕМА МЕР - ВЕСА
1 метр = 39, 4 дюйма
Пуд = 16, 38 кг.
1км  = 0, 94 версты
Фунт = 440 гр.
1 килограмм = 1000 граммов
1 тонна  = 1000 килограммов

СИСТЕМА МЕР ПЛОЩАДИ
1 кв. верста =  1, 1381 кв. км
1 десятина =  1, 0925 га
1 кв. сажень =  4, 5522 кв. м
1 кв. аршин =  0, 506 кв. м
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Храбрый артиллерист и надёжный руководитель
Опытный механик и председатель колхоза Ястребов
Отважная женщина - участница двух войн
Лейтенант Кутров
Отважный стрелок
Воин и бухгалтер
Смелый офицер и талантливый учитель
Пулемётчик и хороший учитель труда
Авиатор Воронин
Самобытный художник
Великий труженик Финогентов
Хозяйственник - свиновод
Передовой механизатор Корсаков
Передовая доярка Пронина
Отличный подводник и передовой механизатор
Заслуженный механизатор Егоров
Имеет трудовой стаж 40 лет
Хороший работник и передовик соревнования
Отличный и ответственный труженик
Хороший врач и грамотный руководитель
Историк и краевед
Опытный врач и органзатор здравоохранения
Авторитетный медик Самылова
Заслуженный культработник - продолжатель народных

традиций
Кавалер медали «За трудовое отличие» Савинова
Хороший работник и активист
Передовой врач - новатор Волкова (Съедугина)
Писатель и учёный
Учитель и организатор образования Ерофеев
Известный механизатор и передовик соревнования
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Талант Мишуковской земли
Заслуженный земляк
Отличный работник
Специалист с большой буквы
Механик, парторг и председатель сельсовета
Скромный и добросовестный работник
Добропорядочный человек
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Работник органов муниципальной власти
Неразрывно связан с малой Родиной
Известный земляк
Хороший специалист  и грамотный  руководитель
Отличный педагог Суслёнкова
Профессиональный культработник
Молодой директор школы
Он не забывал свою Родину
Мишуковские долгожители
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