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Война... Страшное слово! Тема Великой Отечественной войны 
очень обширна. Сколько бы не изучали, до конца раскрыть события 
тех лет невозможно. Война, конечно же, связана с судьбами людей. Из 
нашей деревни Избеби ушли на защиту Родины многие мужчины и 
юноши. В книгу включены все, кто был призван Урмарским или 
другими военкоматами, все, чьи имена удалось обнаружить среди 
архивных документов.

Прошло много лет, у многих не сохранились документы, фото-
графии в домашних архивах. Беседовала с участниками войны, 
говорила с женами и детьми фронтовиков. Бывало, об одном и том 
же человеке рассказывали по-разному, поэтому в книге могут быть 
и неточности. Хочу заранее попросить прощение за настойчивость 
и беспокойство. Благодарна и признательна тем, кто безотказно 
откликнулся на мою просьбу.

У каждого человека своя судьба. Одни с оружием в руках защи-
щали Родину, другие не участвовали в боевых действиях, а в тылу 
выполняли свой долг. У тех и у других была одна цель - победить 
врага. Тем, кто ценой своей жизни приближал Победу, и тем, кто 
навсегда остался на поле боя, - Вечная Слава! Земной поклон!

Любое использование материала данной книги, полностью или 
частично, без разрешения правообладателей запрещается. 

При копировании материалов ссылка на данную книгу 
обязательна.
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75-летию Победы
в Великой Отечественной войне

1941 – 1945 годов
посвящается

Земной поклон всем воинам, 

Погибшим в неравном бою.

Поклон земной всем ветеранам,

Защищавшим страну свою.

Но живы. Смерть не одолела…

В бессмертном полку вы, в строю.

Безумная гордость! Родина знала:

Прославитесь Победою!
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

А - армия

Архив – Архив Цивильского меж-
районного военного комиссариата 
Чувашской Республики.

«Астăвăм – Память» – «Астăвăм – 
Память». Российская Федерация. 
Чувашская Республика – Чебокса-
ры. «Чувашское книжное изда-
тельство». 1996. Том 1, 5, часть 2.

ВКП(б) – Всесоюзная коммунисти-
ческая партия (большевиков).

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молоде-
жи.

ВПС – военно-полевое строи-
тельство

ВРЗ – вагоноремонтный завод.

г. – год.

ГАЧР – Государственный архив 
Чувашской Республики

ГКО – Государственный Комитет 
Обороны

г. р. – год рождения.

Д – дело.

д. – деревня.

ДЗОТ – деревоземляная огневая 
точка

ДНД – добровольная народная 
дружина.

ДОТ – долговременная огневая 
точка

ДПД – добровольная пожарная 
дружина.

ЖПРД – Журнал прихода и расхода 
документов.

Инв. № - инвентарный номер.

ИСО – Именной список отправлен-
ных из Урмарского РВК за 1939 год.

Л - лист
МТС – машинно-тракторная 
станция.
НКВД – Народный комиссариат 
внутренних дел.
ОБС – отдельный батальон связи
Оп – опись.
п. – поселок.
п/п – полевая почта
РайПО – районное потребительское 
общество.
РВК – Районный военный комисса-
риат.
РГК – Резерв Главного Командова-
ния.
РИО – районный исполнительный 
комитет
РККА – Рабоче - Крестьянская 
Красная Армия (1918 – 1946).
РСУ – районное строительное 
управление.
с. – село.
СИО – сельский исполнительный 
комитет
СельПО – сельское потребитель-
ское общество.
ст. – станция.
УР – укрепленный район.
ФЗО – фабрично-заводское обу-
чение.
Ф – фонд.
ЦАМО – центральный архив Ми-
нистерства обороны
ЧАССР – Чувашская Автономная 
Советская Социалистическая Рес-
публика.
(1878) – в скобках, год рождения 
родителей.
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ДАЛЕКОЕ ЭХО…

Каждый человек - часть своей семьи, деревни, страны. Поэтому 
судьба каждого человека и есть история деревни, страны, из чего 
складываются события в тот или иной период жизни на земле.

С первых же дней присоединения Чувашии к русскому 
государству, как отмечает Г.И.Григорьев, воины-чуваши непре-
менно находились в русской армии и принимали участие, начиная с 
Ливанской (1556 – 1584 гг.) и воевали на всех других войнах, 
проявляя доблесть и геройство, хотя они и не владели русским 
языком. Начиная с этого времени много войн происходило в России 
(всего не перечесть). Из-за давности событий установить имена 
участников войн невозможно.

С конца 17 века в России по решению боярской думы и по 
утверждению этого решения Указом Петра I создана регулярная 
армия. В 1705 году была введена рекрутская повинность. От 
рекрутской повинности с 1762 года были освобождены дворяне, 
позже купечество, духовенство, почетные граждане. Призыв 
проводился по жребию. Набирали в армию с определенного 
количества дворов одного рекрута. Служили 25 лет, а то и пожиз-
ненно. Прослужив 25 лет в армии, наши предки домой возвраща-
лись грамотными, политически зрелыми, но большинство возвра-
тившихся умирали от болезней. Еще, приняв другую веру, домой 
мог вернуться, изменив имя и фамилию. С 1874 года общий срок 
службы сократили до 15 лет, из них: действительная служба – 6 (во 
флоте 7), служба в запасе – 9 лет. Условия службы были тяжелыми: 
рукоприкладство, розги, унижения, которые сохранились до 1917 
года (до падения царизма). Призывали мужчин с 21 года.

10 марта 1906 года был установлен срок службы для пехоты 3 
года, для морского флота – 5 лет, для прочих родов войск – 4 года.

Избебинцы проходили службу в старой армии во всех родах 
войск: кавалерии, пехоте, артиллерии. В 1872 году вернулся домой 
стрелок Максимов Семен, отслужив в царской армии более 20 лет. 
За столько лет службы мог участвовать в Крымской войне (1853 – 
1856). Никитин Яков, 1870 года рождения, отслужив 15 лет, 
вернулся в 1906 году. Служили в царской армии также Герасимов 
Трофим, Иванов Ефрем, Кинчеров Флегент, Кириллов Иван, 
Михайлов Егор, Семенов Ермолай, Степанов Федор, Туймедов 
Григорий, Харитонов Николай и многие односельчане. 
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С е м е н о в  Е р м о л а й 
Семенович,  1880 года 
рождения,  отслужил в 
царской армии 10 лет, 
женился на Григорьевой 
А г а ф ь е  Гр и г о р ь е в н е . 
Породнились в деревне два 
знатных рода. Ермолай был 
в семье младшим, и поэто-
му жили в родовом гнезде, 
на улице Ирелкас. В семье 
появились дети: Андрей – 

1910 г. р., Елизар – 1913 г. р., Таисия – 1916 г. р., Анна – 1919 г. р. 
Жена Агафья заболела тифом и умерла в 40 лет. После Агафьи 
Григорьевны Ермолай Семенович женился на Феокле и родились 
дети: Аверкий – 1925 г р., Василий – 1927 г. р., Николай – 1928 г. р., 
Лидия – 1930 г. р., Иннокентий – 1933 г. р., Александра – 1936 г. р.  
В 30-х годах их раскулачили. 

В роду Ермолая Семеновича многие занимались земледелием, 
выращивали зерновые культуры (рожь, пшеницу, овес, просо) и 
продавали. После Октябрьской революции, выполняя земельную 
реформу, землю раздали поровну, не различая богатых, кулаков и 
бедняков. Какие бы события ни происходили в стране, в деревне не 
было противников новой власти. Многие сразу признали 
Советскую власть и трудились на государственных предприятиях. 
Ермолай Семенович принимал активное участие в организации и в 
становлении колхоза деревни Избеби. Всю жизнь работал в колхозе 
«13 лет Октября» плотником, бригадиром строительных участков. 
Во время Великой Отечественной войны работал в родном колхозе 
конюхом. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Записано со слов Яковлевой Александры Ермолаевны. 

2-й справа
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РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 
1904 – 1905 ГОДОВ

Проявляя мужество и героизм, наши земляки участвовали в 
русско-японской войне. Это Трофим Герасимов, Ефрем Иванов, Иван 
Николаев (д.Избеби), Андрей Андреев (с.Буртасы), Григорий Осипов 
(д.Хоруй), Игнатий Тимофеев (д.Кудеснеры), Моисей Егоров (д.Са-
руй), Степан Михайлов (д.Чубаево). Русско-японская война началась 
из-за интересов России и Японии в Корее и Северном Китае, за 
господство их в этом районе. Видя неподготовленность России, 
Япония начала войну. Основные события происходили в Порт-
Артуре. Порт-Артур, город на северо-востоке Китая, на южной 
оконечности полуострова Ляодун. Порт на Желтом море. Неудачные 
сражения на реке Ялу, Ляоянское, на реке Шахэ. 11-21 августа 1904 
года около г.Ляоян русская Маньчжурская армия (генерал 
А.Н.Куропаткин) потерпела поражение от трех японских армий и 
отошла за реку Шахэ. Также 6-25 февраля 1905 года около г.Мукден 
на северо-востоке Китая три русские Маньчжурские армии потерпе-
ли поражение от японских войск.

Герасимов Трофим Герасимович 
родился в 1878 году. Совсем маленьким 
остался сиротой. Его воспитали Никита 
и Мария Сайбулловы. Своих детей бы-
ло четверо: дочь Елизавета и сыновья: 
Харитон, Яков, Егор. Трофима воспита-
ли как родного сына. Род Сайбуллы в 
д.Избеби был знатным родом, они 
занимались в основном земледелием.

Повзрослев, в 1903 году женился на 
Ксении, родом из д.Чешлама, из купе-
ческого рода Селивановых. Дом свой 
построили на улице Ярука, недалеко от 
дома приемных родителей, но Трофима 

призывают на службу в царскую армию. Морем, совершив почти 
кругосветное путешествие, проплыв вокруг Африки, через Индий-
ский океан, их привезли в Порт-Артур. В пути делали 5-6 остановок 
в разных портах этого маршрута. На остановках их выводили на 
прогулку без оружия.

В августе 1904 года японские войска впервые штурмовали 

Трофим Герасимов с семей
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крепость Порт-Артур, где служил Трофим Герасимович. Японские 
корабли пошли на русскую эскадру в Порт-Артуре, на корабли 
«Варяг», «Кореец». Силы были неравные. В Порт-Артуре они 
мужественно воевали. Он был контужен, долгое время не мог 
разговаривать, он потерял слух.

В декабре 1904 года крепость пришлось сдать японским 
войскам. Война длилась до августа 1905 года. С большой горечью 
он рассказывал о днях сдачи Порт-Артура. Их, уже без оружия, 
переправили в Японию, и там они долго и мучительно считали дни 
позорного плена. Солдаты были очень недовольны своими 
генералами, потому что считали: в их мучениях виноваты только 
они. Пройдя через жуткий японский плен, он в числе других солдат 
вернулся в родные края по Сибирской железной дороге.

За проявленное мужество при обороне крепости Порт-Артур, 
Трофим Герасимов был награжден Георгиевским крестом 4-ой 
степени.

Вернувшись домой, 45 лет прожил с Ксенией душа в душу, они 
вырастили шестерых детей: Марию – 1904 г.р., Перасковью – 1906 г.р., 
Германа – 1907 г.р., Феоктису – 1909 г.р., Самуила – 1913 г.р., Екате-
рину – 1917 г.р. Занимались земледелием, а после организации 
колхоза в деревне, работали в колхозе «13 лет Октября». Награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Участник Первой мировой войны. Умер в 1960 году.
В 1904-1905 годах служил в Маньчжурской армии уроженец 

нашей деревни Николаев Иван Николаевич. Служил в разведке. 
Всегда доставлял нужные и важные сведения о противнике, 
благодаря чему рота имела успех в боях с японцами. За 
проявленный героизм награжден Георгиевским крестом 4-ой 
степени.

Русским войскам на Дальнем Востоке пришлось воевать на 
неизученных местностях Маньчжурии. В обороне российские 
солдаты бились мужественно. Хотя у наших воинов была 
возможность наступать, разбить японцев, был приказ к 
отступлению. В итоге боев и отступления русские потеряли на 
сопках Маньчжурии до 120 тысяч ранеными и убитыми. У японцев 
же было 70 тысяч убитых и раненых, помимо пленных.
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 1914-1918 ГОДЫ

В 1914 году Россия была вовлечена в общеевропейскую войну, 
переросшую в Первую мировую войну. Россия входила в состав 
Антанты и вместе с Англией, Францией и другими державами 
воевала против Германии, Австро-Венгрии и их союзников. Летом 
1914 года разразилась кровопролитная война, в которую 
втягивалось все больше стран. В общей сложности в ней 
участвовало 37 государств. Поэтому она вошла в историю, как 
Первая мировая. Известно, что Россия до 1914 года была 
процветающей страной, ее товары экспортировались чуть ли не во 
все страны света. Гигантскими шагами шел рост промышленности 
и сельского хозяйства, не случайно говорили: Россия кормит 
Европу своим хлебом. 

В июле 1914 года в городе Симбирске сформировали 308 
Чебоксарский пехотный полк, и он там находился до 18 августа 
1914 года. Дивизией командовал генерал-майор Лев Степанович 
Барановский. В этот полк посылались большие команды 
мобилизованных из чувашских уездов Казанской губернии. Один 
раз сразу 842 человека, в другой раз еще больше – 1117 человек и на 
этой войне могли участвовать многие мужчины д.Избеби. Со слов 
старожилов тогда на войну ушли почти с каждого двора. 
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Приблизительный список участников войны.
 

Список составлен по похозяйственной книге д.Избеби и 
поэтому не является подлинным. 

Абуков Григорий
Абрамов Даниил
Абрамов Николай
Ахмеров Василий
Барышников Григорий
Барьков Василий
Барьков Степан
Бондарев Василий
Востричкин Евдоким
Дайрукин Николай
Дементьев Иван
Ефимов Николай
Егоров Семен
Захаров Семен
Иванов Максим
Иванов Александр
Иванов Андрей
Иванов Ефрем
Иванов Поликарп
Игнатьев Евдоким
Ильин Егор
Ильин Павел
Ильин Иван
Ильин Андрей
Кузьмин Григорий
Кузьмуков Иван
Кузьмуков Максим
Кузьмуков Роман
Кузьмуков Федор
Кириллов Семен
Кириллов Иван
Кинчеров Флегент
Кинчеров Семен
Ложкин Игнатий
Максимов Григорий

Михайлов Андрей
Михайлов Егор
Моисеев Егор
Моисеев Иван
Митяков Федор
Матросов Андрей
Матросов Семен
Никитин Александр
Никитин Егор
Никитин Ефрем
Никитин Игнатий
Никитин Петр
Никитин Яков
Николаев Иван
Новиков Семен
Платонов Иван
Русский Сергей
Семенов Ермолай
Семенов Кондратий
Сорокин Игнатий
Степанов Федор
Тарасов Степан
Туймедов Григорий
Туймедов Максим
Туймедов Самсон
Туймедов Степан
Федоров Петр
Флегентов Андрей
Флегентов Григорий
Харитонов Михаил
Хованов Степан
Чириков Александр
Чириков Федор
Яковлев Семен
Ярлыкин Василий 
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Многие избебинцы до и во время войны могли жить на стороне и 
призываться по месту жительства. Полк воевал на западном и юго-
западном направлении. Участвовал он в знаменитом Брусиловском 
прорыве 22 мая – 31 июня 1916 года под командованием генерала 
А.А.Брусилова.

В ходе Брусиловского прорыва русские войска прорвали австро-
германскую оборону на всем ее протяжении от Припятских болот 
до румынской границы и продвинулись вперед на 60-150 км. 
Потери австро-германских войск составили 1,5 млн. человек 
(убитыми, ранеными и пленными). Русские потеряли 0,5 млн. 
человек. Для латания дыр на Востоке немцы и австрийцы были 
вынуждены ослабить натиск на Францию и Италию. Под влиянием 
успехов русской армии в войну на стороне стран Антанты вступила 
Румыния.

В 77 пехотной дивизии, куда входил Чебоксарский полк, воевали 
из деревни Иванов Ефрем, Иванов Поликарп, Кинчеров Флегент, 
Николаев Иван и другие. Иванов Ефрем и Кинчеров Флегент удостои-
лись знака отличия ордена Святого Георгия 4-ой степени (кавалеры 
Георгиевского креста), а Николаев Иван становится Полным 
Георгиевским кавалером. Георгиевские кресты 3-ей, 2-ой, 1-ой сте-
пеней получил в качестве воина-разведчика. Иван Николаевич из 
рода Кузьмуковых. Был женат на Феодоре Семеновне, 1886 г.р. 
Жили на улице Вăтакас. Участник Русско-японской войны, Первой 
мировой войны. Подпрапорщик Николаев Иван 15 июля 1915 года 
был ранен в бою под деревней Заречье. 16 июля 1916 года умер от 
полученных ран. В 1915 году родился сын Иван.

Ф.2407. Оп. 2. Д. 367. Л.747.
Особенно сильные бои были в районе Влоцы, Ярослава, 

Цеханува, где погибло много солдат и офицеров. Наши солдаты 
сражались отчаянно, достойно. Особенно трудным был отход   
16 июня 1915 года: 650 солдат убито, 570 ранено, 430 пропало без 
вести, полк понес большие потери. Бои велись чуть южнее – в 
районе рек Старый и Стоход. Здесь бои шли до самого 1917 года. 
Бои тяжелые, упорные. Местность была болотистая, лесистая, со 
многими речушками (Полесье Украины – северная часть Украины). 
Много горя принесла война. К концу 1914 года было убито и 
ранено, взято в плен около миллиона русских. 

За весну и лето 1915 года число жертв составило почти два с 
половиной миллиона солдат. В течение трех лет на поле боя ушли 
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15,5 миллиона человек. Где бы ни служили наши земляки, они свято 
исполняли свой долг перед Родиной. Многие вернулись домой 
больные, раненые, а некоторые, побывав в плену, смогли вернуться 
домой только через несколько лет. Овдовели женщины, осиротели 
дети. От полученных на войне ран рано ушел из жизни Кинчеров 
Флегент, до конца жизни ходил на костылях Платонов Иван. 

Кинчеров Флегент Федорович с семьей жил на улице Вăтакас. 
Жена Андреева Евдокия Ивановна родом из с.Ковали. Семья была 
очень большая, 11 детей: Андрей, Пелагия, Анна, Мария, Феокла, 
Максим, Григорий, Мария, девочка, девочка, Перасковья. Мария и 
две девочки (имена не помнили) умерли от коклюша за неделю. 
Сильно переживали, и Флегент говорил, что он самый несчастный 
человек на земле, за неделю троих похоронил. Умер на 20 лет 
раньше своей жены. Горе, раны, полученные на войне, полностью 
подкосили его.

Трудно приходилось Евдокии одной поднимать детей. Револю-
ция, голодный 1921-й год. Вот в этом году Евдокия Ивановна 
обменяла золотой крест (так говорили) Флегента в Казани на пуд 
зерна, чтобы как-то поддержать детей.

Записано со слов Николаевой Т.Г.
Трудный боевой путь российского солдата прошел Никитин 

Яков Никитич. Родился в д.Избеби Казанской губернии, 
Арабосинской волости Урмаро-Избебинского общества в 1870 году 
в семье зажиточного земледельца. Дети весь жизненный опыт, 
трудовые навыки, обычаи, традиции перенимали у своих родите-
лей.

Служил в царской армии 15 лет. В 1906 году женился на Марии 
(1872) из с.Ковали. Четыре девушки из Чувашии окончили Симбир-
скую учительскую семинарию. Мария работала в церковно-
приходской школе при Ковалинской церкви св. Архангела Михаи-
ла. Жили на улице Ярука. Родились дети: Григорий – 1907 г. р., 
Алдотья – 1909 г. р., Елизар – 1911 г. р., Ванифатий – 1915 г. р. Якова 
Никитича в 1914 году призывают на фронт, участник Первой 
мировой войны. Погиб в бою в 1916 году.

Записано со слов Николаева В.Н.
Первая мировая война продолжалась более 4 лет (с 1 августа 

1914 г. по 11 ноября 1918 г.). По своим масштабам, людским поте-
рям и социально-политическим последствиям она не имела себе 
равных во всей предшествующей истории. Она оказала огромное 
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влияние на экономику, политику, идеологию, на всю систему 
международных отношений. 

Удары войны оказались для России особенно разрушительными. 
Прежде всего, сказалась слабая подготовленность страны к миро-
вой войне. Техническая отсталость русской военной промышлен-
ности проявлялась во всех последних войнах. Военных запасов, 
например, в Первой мировой войне хватило лишь на первые четыре 
месяца, а потом Русская армия оказалась без достаточного коли-
чества снарядов, винтовок, патронов. Для обучения новобранцев не 
хватило винтовок. На фронт пополнения шли невооруженными. И в 
этих условиях, когда даже не хватало продовольствия, русский 
солдат воевал геройски, проявляя стойкость, выносливость, терпе-
ние. Сначала был успех, но после русские войска были разгромле-
ны, окружены, сотни и тысячи солдат и офицеров погибли, попали в 
плен. Если взять Туймедовых, то Самсон, Максим остались на 
полях сражений, а Степан Туймедов в плену находился 12 лет. 
Пленных русских солдат посылали на разные работы: на цемент-
ный завод, на лесоразработки, на уборку хлеба в хозяйстве помещи-
ков, на дорожное строительство. Их переводили из лагеря в лагерь. 
Не вернулись с войны, защищая Родину, Кириллов Иван, Никитин 
Яков, Новиков Данил и другие наши односельчане.

Многие сотни наших земляков в годы 
Первой мировой войны служили в 
составе Балтийского флота на различных 
кораблях. Дмитриева Кондратия 
Дмитриевича из д.Старые Щелканы 
призвали на действительную военную 
службу и отправили на Балтийский флот. 
Военная служба проходила на минонос-
це «Громящий». Ходили в боевые 

походы по охране границы Родины, но служба совпала с началом 
Первой мировой войны. Отслужив, отвоевав, вернулся домой. 
Работал председателем сельского Совета. В 1945–1947 годах 
работал председателем колхоза «13 лет Октября». В основном 
трудился в родном колхозе агротехником.

К трудностям на фронте прибавилась разруха и неразбериха в 
тылу. За 30 месяцев войны произошли развал промышленности, 
упадок сельского хозяйства, транспортный кризис, голод. Война 
всей своей тяжестью обрушилась на плечи рабочих и крестьян.
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Первая мировая война, несомненно, породила Февральскую 
революцию. К концу 1917 года в стране разразился продо-
вольственный кризис. Царское правительство с начала Первой 
мировой войны сразу повысило цены на ряд товаров. С января 1915 
года ввело военный налог. Села и деревни лишились рабочих рук, 
лошадей. Введены повинности для крестьян – несение караулов, 
ремонт и строительство мостов, дорог, предоставление жилья 
солдатам. Церковь повысила свои сборы. В стране была полная 
неразбериха. В основном страдал трудовой народ, прежде всего 
сельское население.

К власти пришли различные партии. В силу сложившихся 
внутриполитических ситуаций страна была разделена на два  
лагеря – красных и белых. Каждый воевал под своим знаменем: 
красные – «За власть Советов!», белые – «За землю, за волю!». 
Произошла революция. Победила советская власть, но война 
продолжалась.

В 1917 году в Казани стоял полк, где служили парни из нашей 
деревни. До свержения царского режима многие парни нашей 
деревни, поняв ситуацию в стране, вернулись домой. Со слов 
старожилов, осенью 1918 года в деревне 19 парней поженились и 
создали семьи. Это объясняли тем, что никому не хотелось войны, 
все хотели мира: просто жить и работать. Среди них были Васильев 
Василий, Семенов Иван, Тарасов Степан, Туймедов Василий, 
Чернов Илья, Флегентов Григорий, Флегентов Максим, Федоров 
Петр, Харитонов Николай, Ярлыкин Василий и др.

Ярлыкин Александр Иванович. Ро-
дился 14 августа 1890 года в семье Ивана 
Федоровича и Татьяны Кузьминичны. Нем-
ного было светлого в детстве Александра 
Ярлыкина. Полная детьми курная изба с 
двумя окнами, три жерди вместо ворот, 
навес, холодная конюшня, худая лошаденка, 
да тощие наделы плохо обработанной земли 
– вот все богатство его родителей. Коровы 
не было – молока не видели, хлеба не 
хватало (часть наделов нанимали чужие). 
Жили впроголодь, плохо одевались, часто 
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болели, но надо было жить, и в какой-то мере все прилагали усилия 
в хозяйстве – каждый ребенок мог подсобить старшим.

Окончил школу грамоты у Иванова Андрея Ивановича, Кова-
линскую начальную школу, Янтиковское двухклассное училище. В 
15 лет в 1905 году пешком ушел в Казань, где работал грузчиком, 
посудным, рассыльным, певчим в церковном хоре, т. к.  не смог 
продолжить учебу в учительской семинарии, куда он поступил. 
Жил где попало (на пристани – пока тепло, в монастыре, в ночлеж-
ках, у сердобольных граждан). Много было таких бездомных 
инородцев – бродяг в Казани. Испытал и нагайку казака.

В 1907 году поступил в Цивильское городское четырехклассное 
училище, которое закончил за 3 года. Учился вдохновенно и  
отлично.

С сентября 1910 по июль 1914 гг. заведует Тебикасинской началь-
ной школой Цивильского уезда. Экстерном сдал экзамены на звание 
учителя начальной сельской школы. Что ни говори, успех немалый! 
Обучает не только крестьянских детей, но и взрослых неграмотных 
селян. Сам усердно занимается самообразованием – много читает. 
Тебикасинцы ценили его за советы в житейских и сельскохозяйствен-
ных делах, охотно поддерживали его культурно-просветительские 
шаги, ходили в организованный им певческий хор.

С 20 июля 1914 года проходит службу в царской армии. Находясь 
на фронте, он встретил Февральскую, а затем Октябрьскую рево-
люции.

Группа старшеклассников, в их числе Григорий Иванович 
Иванов, родившийся в д.Нижние Кунаши Цивильского района, на 
волне ура-патриотизма, не понимая сущности войны, поддались 
официальной пропаганде и искренне верили, что на поле боя 
действительно будут выполнять патриотический долг – защищать 
Отечество. Окопная действительность, кровавые будни солдатской 
службы рассеяли их наивность. В середине февраля 1915 года в бою 
под г.Ломжа Г.И.Иванов был ранен. После госпиталя получил 
отпуск, это время он использовал для сдачи выпускных экзаменов в 
своей учительской школе. Вернувшись в армию в 1916 году, прошел 
ускоренный курс Чугуевского военного училища. Стал командиром 
роты 717-го Сандомирского пехотного полка. На пути в этот полк он 
встретился с группой чувашских солдат, запомнился один из них – 
учитель Александр Иванович Ярлыкин (тоже из Цивильского 
уезда). Командиром роты его выбрали солдаты роты. С риском для 
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себя он стал проводить разъяснительную работу среди своей роты и 
даже батальона. После демобилизации Г.И.Иванов стал работать 
учителем Чиршинской школы Цивильского уезда. Здесь он снова 
встретился с А.И.Ярлыкиным. Третья встреча их произошла в 
Москве, когда Г.И.Иванов работал во главе представительства 
Чувашии. А.И.Ярлыкин был членом коллегии представительства. 
Они вместе были на приеме у наркома по делам национальностей 
И.В.Сталина. Это было в годы голода – осенью 1921 года... Сталин 
был в черной кожаной тужурке, курил трубку. Григорий Иванович 
Иванов просил помочь чувашам продовольствием, а иначе 
чувашский народ вымрет. Иосиф Виссарионович сказал, что 
поможем, чем можем и что-то еще. А в конце Сталин добавил: «От 
того, что вымрет чувашский народ, революция не пострадает». 
И.Г.Иванов и А.И.Ярлыкин вышли из кабинета, сели в приемной и 
заплакали… 

Александр Иванович в 1914 году попал в 95-й Запасной полк в 
Симбирске, оттуда на фронт. Из стрелкового полка команду из 20 
человек однажды послали в Смоленск за продовольствием. И здесь 
его, как учителя, оставили в Виленском округе в качестве писаря. 
Так А.И.Ярлыкин оказался вне фронта. Солдаты его избрали в 
военный комитет, это было в 1917 году. «Свобода, равенство, 
братство» - вот такой лозунг царил тогда в этой местности. Солдаты 
отказались воевать, подружились с рабочими, крестьянами, 
железнодорожниками. Они улучшили питание солдат, лучше 
обмундировали свой личный состав, организовали художествен-
ную самодеятельность, у них был церковно-солдатский хор. 
Руководил хором А.И.Ярлыкин. В хоре было и местное население. 
Чуваша А.И.Ярлыкина называли регентом хора. Так было до 
роспуска полка.

После демобилизации в декабре 1917 года А.И.Ярлыкин стал 
работать (с января 1918 года) учителем, затем заведующим 
Шоркасинской начальной школы Цивильского уезда. В мае 1918 
года на съезде рабочих, солдатских и крестьянских депутатов его, 
как члена исполкома Цивильского уезда, избрали уездным 
комиссаром просвещения. И началась у него кипучая работа по 
организации советского народного образования. Комиссар 
Ярлыкин, не считаясь со временем, проводил в жизнь решения 
правительства по школьному делу. Не хватало учителей, не было 
помещений для новых школ, не было учебников и бумаги для 
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учащихся, не было денег для зарплаты преподавателям. После 
окончания учебного года (в начале лета 1918 года) учителя 
вынуждены были идти в отпуск без отпускных – денег не было. 
А.И.Ярлыкин узнал, что в это время финансовый отдел Восточного 
фронта находился на станции Шихраны (Канаш). Он решил 
обратиться в штаб Восточного фронта за разрешением выдать 
деньги учителям и поехал в Свияжск, где после сдачи белыми 
Казани стоял бронепоезд Л.Д.Троцкого – наркома по военным 
делам. Троцкого в поезде не было, и Александра Ивановича принял 
его помощник Смидович – член реввоенсовета. Когда приехал 
Л.Д.Троцкий, А.И.Ярлыкин разговаривал с ним, просил денег. 
Нарком спросил: «А как учителя, за Советскую власть?». 
Александр Иванович знал, что больше половины учителей еще не 
поняли, за какую они власть, но ответил: «Все учителя за 
Советскую власть!». И Троцкий распорядился выдать денег сколько 
надо. Смидович написал записку, чтобы в Шихранах все выдали. 
А.И.Ярлыкин получил деньги в рулонах на палке, их разрезали в 
Цивильске и выдали учителям. Позже сам Александр Иванович 
удивлялся своей смелости… 

В октябре 1918 года его переводят в Казанский губернский отдел 
образования, где становится членом коллегии отдела и заведующим 
чувашской секцией. Одновременно он работал членом 
переводческо-издательской комиссии Чувашского отдела при 
Наркомате по делам национальностей. И как бы ни был занят, 
Ярлыкин поступил учиться на исторический факультет Казанского 
пединститута. Бывало, недосыпал, работал много – силы уходили 
на издание книг и учебников для школ. А.И.Ярлыкин оказывал 
также помощь Чувашскому передвижному театру. И сам печатался 
в газете «Канаш». Так, в №78 за 1919 год вышло стихотверение 
«Весенние мотивы»: 

Прочь с дороги, мир отживший,
Убирайся, уходи.
Ныне мы - земли хозяева, 
Солнце светит нам в пути!

В Казани А.И.Ярлыкин работал рядом с такими деятелями, как 
Н.В.Никольский, Н.И.Ашмарин, Ф.Н.Сергеев, Ф.Т.Тимофеев, 
А.П.Лбов, И.С.Максимов-Кошкинский, П.З.Львов, Д.С.Эльмень, 
С.А.Коричев, А.Л.Лукин, К.И.Иванов-Ванеркке.

С образованием Чувашской Автономной области Александра 
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Ивановича назначают членом коллегии Чувашского областного 
отдела народного образования: он сначала возглавил подотдел 
снабжения, затем стал управляющим отделом социального 
воспитания. Снова год напряженной и интересной работы на благо 
культуры родного народа.

С 1 сентября 1921 года – член коллегии Чувашского 
представительства при Наркомате по делам национальностей. В 
октябре 1922 года решением обкома партии облисполкома 
Александра Ивановича назначили заместителем заведующего 
Чувашским издательством. Начали дело почти на пустом месте, так 
как в Чебоксарах, кроме старой небольшой типографии, ничего не 
было. Издательством заведовал энтузиаст чувашской печати 
Платон Захарович Львов. Небольшой коллектив в 1923 – 1928 
годах, например, издал 447 названий книг объемом в 1627 печатных 
листов и общим тиражом 1902760 экземпляров.  

Женился Ярлыкин А. И. на вдове Кате Смирновой. По семейным 
обстоятельствам, летом 1928 года Александр Иванович оставляет 
работу в издательстве и переезжает в д.Избеби. Причины: умерла 
жена, на руках у Ярлыкина осталась трехнедельная дочь Лидия. 

В 1929 году был избран председателем колхоза «Каркаша», но по 
известным причинам не удалось сплотить односельчан в один 
коллектив, не удалось приступить к работе. Вместе с сельскими 
активистами и сельским исполнительным комитетом организовали 
колхоз «13 лет Октября» 30 ноября 1930 года. Принимал активное 
участие в организации колхоза. 

До сентября 1930 года занимался составлением и переводом 
учебников по договору с Наркомпросом Чувашской АССР. За это 
время переводит произведения Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, 
В.П.Катаева «Белеет парус одинокий» (П\ччен парус шурр=н 
кур=нать), А.М.Горького «Детство» (Ачалăх) и ряд других 
произведений. Он головой окунулся в эту работу, много сил 
приложил в осуществление своей мечты. Впервые смог донести до 
детей и взрослых на родном языке произведения великих 
писателей. Его книги читали с удовольствием, надо воздать этому 
должное. Его писательский псевдоним Ярука Сант=р\.

С сентября 1930 года по сентябрь 1937 года трудился 
инспектором Урмарского районного отдела народного образования. 
Являлся председателем райсовета общества «Долой неграмот-
ность».  
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В 1937 году его обвиняют в национализме и принадлежности к 
эсерам, арестовали, но через 4 месяца вышел на свободу.

Работал директором Избебинской семилетней школы, завучем, 
учителем математики, исполнял обязанности председателя 
ревизионной комиссии в колхозе «13 лет Октября».

Был удостоен медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

За выдающиеся успехи в деле коммунистического воспитания, 
обучения детей и активное участие в общественной жизни 
Александр Иванович Ярлыкин 25 июля 1944 года был удостоен 
почетного звания Заслуженного учителя школы Чувашской АССР. 
Умер 1956 года от кровоизлияния в мозг. 

Всю свою жизнь посвятил делу воспитания подрастающего 
поколения, служению своему народу. Потому его не забывают, 
помнят и поминают. Большой эрудит, знаток народной медицины, 
пчеловод, садовод, овощевод, умелец во всех сельскохозяйствен-
ных работах, народный юрист, природный учитель, писатель – вот 
таким знали А.И.Ярлыкина в своем районе. Среди населения он 
пользовался огромным авторитетом.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Партия Ленина, придя к власти, сумела передать власть народу – 
в лице местных советов крестьян, рабочих, солдат и матросов. 
Землю раздали всем поровну… Но хлеба не хватало. Началась 
борьба внутри страны – началась Гражданская война. Ужас 
гражданской войны в том, что люди, говорящие на одном языке, 
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родившиеся и выросшие на одной земле, вдруг оказываются друг 
другу врагами. В том, что брат воюет против брата, сын – против 
отца. Шел набор в Красную армию. Гражданская война, начавшаяся 
в декабре 1918 года, закончилась в ноябре 1920 года тем, что унесла 
миллионы жизней. В годы Гражданской войны в ряды РККА 
мобилизовали немало избебинцев. Там воевали и мои предки по 
линии отца и матери, это Никитин Егор, Харитонов Михаил, 
Харитонов Николай, Флегентов Андрей, Флегентов Максим, а 
Семенов Иван и Флегентов Григорий погибли, не вернулись.

Семенов Иван Семенович родился в д.Избеби Староарабосин-
ской волости Цивильского уезда в 1898 году. В роду все были грамот-
ными. Учился в церковно-приходской школе с.Ковали. В семье 
Семена Григорьевича и Перасковьи Григорьевых был первым и 
желанным ребенком. Веселое детство, учеба, но всему помешали 
события в стране, в жизни, поэтому Ивану Семеновичу выпало очень 
трудное отрочество. Рано начал помогать отцу по хозяйству. Их по 
ошибке татары подожгли, и все хозяйство сгорело. Нужно было 
восстанавливать сгоревшее хозяйство.

В 18 лет призвали на службу в царской армии. В октябре 1917 
года в Казани в Козьей Слободе стоял полк. Служил в Казани, где 
встретил Февральскую, затем Октябрьскую революции, в общем, 
служба совпала с военными событиями в стране. Вместе с 
солдатами и односельчанами перешли в Красную Армию, воевали 
за Советскую власть. 10 сентября 1918 года бои за Казань 
закончились освобождением города от белых. Вернувшись, 
женился на девушке из с.Ковали, с которой познакомился на 
ярмарке. Семен Григорьевич разобрал одну клеть и из нее 
построили дом недалеко от отцовского дома. Живи, трудись и 
радуйся, но началась Гражданская война. С войны не вернулся, 
отдал жизнь, защищая свое Отечество.

Хотя Иван Семенович сложил голову за Советскую власть, его 
считали сыном кулака, дом конфисковали и отдали Ивану Барькову. 
После этого жена Ивана (имя не помнят) ушла в свою деревню. 

Флегентов Григорий Флегентович, 1900 года рождения, 
работал на Урмарской мебельной фабрике «Спортинвентарь». 18-
летнего парня призвали на службу, шла Гражданская война. К 
сожалению, Григорий Флегентович домой не вернулся, погиб, 
сражаясь за Родину, за Советскую власть.

Записано со слов Николаевой Т.Г.
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Со слов старожилов, во время Гражданской войны воевал наш 
земляк Востричкин Максим. Он был отважным и смелым 
командиром, в бою взял в плен сразу 40 бойцов противника. По 
возвращении домой в деревне состоял в комитете середняков и 
бедняков. 

1921 год. Позади, трудные годы, сколько было переживаний, 
сколько было бурных событий: Первая мировая война, Февральская 
и Октябрьская революции, Гражданская война… Советская власть 
еще не окрепла, в 1921 году еще шла война, были трудности в 
общественной жизни, страна напрягала все силы, чтобы отделаться 
от иностранных интервентов. К тому еще в 1921 году засуха 
погубила озимые и яровые. Население деревни осталось без хлеба. 

Зимой 1921 года на почве недовольства политикой советского 
правительства вспыхнуло крупное выступление крестьян. Волна 
выступления захватила почти всю Чувашскую Автономную 
область. Толпа крестьян вооружившись вилами, лопатами, 
молотками двинулась сначала на ст.Урмары, а оттуда – в Цивильск. 
Правда, многие крестьяне из ст.Урмары вернулись обратно домой. 
Выступление коснулось и крестьян д.Избеби. Со слов старожилов, 
из Казани прибыл отряд казаков, и восстание крестьян в г.Цивильск 
было подавлено. В народе это выступление назвали «Чапанская 
война» (чапан (асям) – вид верхней одежды крестьян). Многих 
участников выступления арестовали, отправляли на принуди-
тельный труд, конфисковали имущество, а агитаторы бунта военно-
революционным полевым судом были расстреляны. Было 
распоряжение отдела управления облисполкома Чувашской 
Автономной области о запрете переноса трупов на кладбище, где 
расстреляли, там же закопали. А все участники крестьянского 
выступления, после находились под наблюдением Советской 
власти, под надзором полиции. Им не разрешали вести какую-
нибудь агитационную работу среди населения, работать в 
руководящей должности.

В общей сложности Гражданская война длилась 4 года. Начиная 
с 1922 года, страна после разрухи, засухи смогла построить   
фабрики и заводы, открывать учебные заведения для подготовки 
грамотных специалистов. Смогла подняться, создавать преодоле-
вая все трудности, кооперативы и колхозы, но через 19 лет снова 
загремели пушки, стали стрелять танки, с неба начали бомбить 
самолеты…
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Максимов Григорий Максимович 
родился в д.Избеби в 1887 году. Участник 
революций и Гражданской войны. Служил в 
НКВД. Как в мирное время, так и в трудные 
военные годы, все силы отдавал колхозному 
производству. Принимал активное участие 
в организации колхоза. После, долгие годы 
работал в колхозе ветсанитаром. Награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945гг.». 

Выписка из музея Избебинской школы.
Григорий Максимович в 1930 году на 

деревенском сходе был выдвинут на должность председателя 
колхоза Каркаша. А колхоз организовался чуть позже.

В 1941 – 1943 годах работал председателем колхоза «13 лет 
Октября». Это были самые трудные годы для деревни, страны. Не 
хватало лошадей, работали в колхозе одни женщины, дети и 
старики. В 1941 – 1942 годах почти все колхозники, начиная от 
подростков до стариков, работали на строительстве оборонитель-
ных рубежей. Нужно было вести работу и в колхозе, не хватало 
рабочих рук, но, тем не менее, справлялся, как бы трудно не было.

Женился, с женой Степанидой родили 10 детей, но Степанида 
рано ушла из жизни. Детей поднимал один, не женился. Сыновья: 
Алексей, Серафим и дочь Римма – участники Второй мировой 
войны.

Ложкин Игнатий Владимирович, 
уроженец д.Избеби, 1887 года рождения. 
Более 30 лет проработал на Урмарской 
мебельной фабрике столяром. Был передо-
виком производства, одним из первых 
стахановцев. Награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.». 

Выписка из музея Избебинской школы.
Женат, с женой Анастасией родили и 

воспитали троих детей. Участник Первой 
мировой войны, революций. Во время 

Второй мировой войны работал столяром на мебельной фабрике 
«Спортинвентарь». Изготавливали для фронта ящики для снарядов.
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Сорокин Игнатий Иванович родился в 
1892 году. Участник Первой мировой войны. 
В 1930-е годы принимал активное участие в 
организации колхоза «13 лет Октября». В 
колхозе работал плотником, бригадиром 
полеводческой бригады. Награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.». 

Выписка из музея Избебинской школы.
Со слов сына Михаила Игнатьевича «в 

молодые годы работал кочегаром на барже 
Волжского речного пароходства. Служил в царской армии в 
г.Красноярске. В Первую мировую войну попал в плен, их увезли в 
Берлин. Работал приказчиком у одного помещика. В 1918 году 
бежал из плена. В 1921 году участвовал в массовом выступлении 
крестьян в г.Цивильске в Чапанской войне, после отец работал в 
колхозе бригадиром полеводческой бригады».

Как рассказывает дочь Евдокия Игнатьевна, «в начале войны 
трудился с утра до вечера на фабрике. Там они изготавливали 
ящики для снарядов.Вместе с ним работали Яковлев Макар 
Яковлевич, Сорокин Хрисанф Андреевич, но их мобилизовали на 
фронт. Затем Игнатий Иванович перешел работать в колхоз. Во 
время войны рыли окопы, рубили лес, где он работал бригадиром». 

Игнатий Иванович работал некоторое время столяром на 
мебельной фабрике «Спортинвентарь» ст. Урмары. С середины 
июля по ноябрь 1938 г. работал председателем  колхоза «13 лет 
Октября». Во время войны в 1944 г. временно две недели исполнял 
обязанности председателя колхоза деревни Избеби, о чем гласят 
архивные документы.

Женился на деревенской девушке Егоровой Марии Егоровне 
(1895). Родились дети: Евдокия – 1923 г. р., Анфиса – 1927 г. р., 
Таисия – 1930 г. р., Михаил – 1935 г. р.

После войны до старости лет Игнатий Иванович работал в 
родном колхозе плотником. Умер в 1986 году.
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ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ

Подготовка Германии к войне.
Осенью 1936 года в Германии был принят четырехлетний план 

подготовки к войне. Имелось в виду достижение такой степени 
вооружения Германии, которая позволила бы «с видами на успех» 
вести войну против Советского Союза.

Нацистская пропаганда с того времени была нацелена на то, 
чтобы внушить немцам мысль о выгодности захватнической войны 
против СССР. Так, 12 сентября 1936 года Гитлер в своей речи на 
съезде нацистской партии в Нюрнберге заявил: «Если бы Урал со 
своими многочисленными сырьевыми запасами, Сибирь с ее 
богатыми лесами и Украина с ее неизмеримой площадью под 
зерновыми культурами находились в подчинении Германии, под 
руководством национал-социалистов, то немцы жили бы в 
изобилии. Мы стали бы производить столько же, что каждый немец 
имел бы для жизни более чем достаточно».

В ноябре 1937 года на секретном совещании высшего 
руководства Третьего рейха, где речь в основном шла о захвате 
Австрии и Чехословакии и подготовке к войне против Англии и 
Франции, о Советском Союзе упоминалось лишь в том случае, что 
он не может вмешаться в европейскую войну из-за японской угрозы 
с востока.

В конфиденциальных беседах с дипломатами и государственны-
ми деятелями западных держав Гитлер и его окружение постоянно 
подчеркивали свою враждебность к СССР и коммунистическому 
движению. Этим во многом объяснялась политика Англии и 
Франции в предвоенные годы, вошедшая в историю под названием 
«политики умиротворения».

Первой жертвой фашистской Германии стала Австрия, когда  
11 марта 1938 года были введены немецкие войска. Это было 
прямым нарушением Версальского мирного договора, по которому 
Англия и Франция несли ответственность за независимость 
Австрии. Но они не только не выступили в ее защиту, но фактически 
поддержали фашистскую агрессию. 2 апреля 1938 года английское 
правительство официально признало аншлюс, то есть насильствен-
ное присоединение Австрии к Германии. Аналогичную позицию 
заняли правительства Франции и США. Советский Союз занял в 
австрийском вопросе принципиальную позицию. Он выразил 
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протест против действий Германии, расценив их как агрессию и 
угрозу миру. Советское правительство обратилось ко всем держа-
вам с призывом организовать коллективную защиту всех стран, 
которым угрожала агрессия. Но этот призыв остался без ответа, 
уступки Гитлеру продолжались.

1 сентября 1939 года на рассвете немецкие войска вторглись в 
Польшу. Линкор «Шлезвиг-Гольштейн» обстрелял пригород 
Гданьска. Самолеты стали бомбить гражданские и военные 
объекты. Пехота и танки вермахта перешли границу.

Выступая в этот день перед депутатами рейхстага, Гитлер 
заявил, что он «вернется победителем или не вернется совсем». 
Практически, 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война 
с нападения фашистской Германии на Польшу, постепенно 
вовлекая в свою орбиту 61 государство, 80% населения земного 
шара. Военные действия шли на территории 40 государств, в армию 
было мобилизовано 110 млн. человек, потери убитыми составили 
около 60 млн. человек. Огненный смерч пронесся над огромными 
пространствами в Европе, Азии и Африке, захватил океанские 
просторы, достиг берегов Новой Земли и Аляски, Атлантического 
побережья, Курильских островов, границ Египта, Индии и 
Австралии. 

На Западе велась «странная» война. Войска Англии и Франции, 
обладающие совокупным превосходством над Германской армией, 
фактически бездействовали. Англо-французские обязательства и 
заверения перейти в наступление на западном фронте на девятый, 
затем на пятнадцатый день войны не выполнялись. Польская армия, 
оставшаяся в одиночестве, была за две недели разгромлена.

Важнейшая задача советской политики в тот период заключа-
лась в том, чтобы не допустить одновременного выступления 
против СССР Германии и Японии, обезопасить свои границы на 
Западе и на Дальнем Востоке. Ввод войск на территорию Западной 
Белоруссии, Западной Украины и Прибалтики осенью 1939 г., а в 
июне 1940г. на территорию Бессарабии и Северной Буковины был 
осуществлен при отсутствии организованного вооруженного 
сопротивления. Но столкновение с Японией и затем Финляндией 
привело к кратковременным локальным войнам на северо-западе и 
Дальнем Востоке.

В мае 1939 года японские войска, годом раньше потерпевшие 
поражение у озера Хасан, вторглись на территорию союзной СССР 
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Монгольской Народной Республики в районе реки Халхин-Гол. 
Провал у озера Хасан не остановил японских поджигателей войны. 
Надо отметить, что боевые действия у озера Хасан начали 29 июля 
1938 года. Через два дня они перешли пограничную реку Тумень-
Ула, вторглись на советскую территорию. В ответ на японскую 
провокацию командующий Дальневосточным фронтом маршал 
В.К.Блюхер отдал приказ о сосредоточении войск в районе Хасан.  
6 августа началась атака занятых японцами высот. Уже к исходу  
9 августа удалось полностью очистить советскую территорию от 
захватчиков. А вторжение в 1939 году не было изолированной 
акцией. Оно входило составной частью в планы Японии захватить 
Советский Дальний Восток и Сибирь, Китай, Французский 
Индокитай, владения США, Великобритании и Голландии, а также 
другие территории в Азии и Тихом океане.

Несмотря на предупреждение Советского правительства, что 
СССР будет защищать МНР как собственную территорию, 
японские войска, имея трехкратное превосходство в силах (около 
40 тыс. солдат, 300 орудий, 430 танков, более 200 самолетов), 2 июля 
форсировали реку Халхин-Гол и вторглись на территорию МНР, но 
после кровопролитных боев, потеряв 4,5 тыс. человек, отступили. 
Японцы готовились возобновить наступление 24 августа, но 
советско-монгольские войска упредили противника и 20 августа 
перешли в наступление.

Наступление было тщательно подготовлено и явилось неожи-
данным для противника. В результате шестидневных боев 6-я 
японская армия была окружена и уничтожена. Ее потери составили 
более 61 тыс. убитыми, ранеными и пленными, советских войск –  
18 тыс. убитыми и ранеными. Силами 1-й армейской группы 
командовал Г.К.Жуков, а монгольские войска возглавлял маршал 
МНР Х.Чойбалсан. Координация действий советских и мон-
гольских войск возлагалась на фронтовую группу во главе с 
командармом 2-го ранга Г.Штерне. Особенно напряженными были 
воздушные бои, самые крупные к тому времени, в которых с обеих 
сторон участвовало до 800 самолетов. В конечном итоге японское 
командование обратилось с просьбой о прекращении военных 
действий, и 16 сентября 1939 года они были приостановлены.

Документы того времени свидетельствуют, что СССР стремился 
укрепить безопасность северо-западных границ, особенно 
Ленинграда, от которого до Финляндии было 32 км. В Москве 
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наиболее опасным считали не вероятность выступления самой 
Финляндии против СССР, а использование для этой цели ее 
территории западными державами.

30 ноября 1939 года части Красной Армии перешли границу и 
развернули наступление вглубь финской территории. Началась 
зимняя война с Финляндией (зима в том году была суровая), 
которая продолжалась три с половиной месяца и закончилась 
подписанием 12 марта 1940 года мира на советских условиях. В 
пределы СССР вошли: Карельский перешеек с г.Выборг, район 
Куолаярви, ряд островов в Финском заливе, а также части 
полуостровов Рыбачьего и Среднего. Финляндия сдавала в 
аренду на 30 лет полуостров Ханко для создания там военной 
базы для защиты входа в Финский залив. Все это существенно 
улучшало стратегическую обстановку в Балтийском море и на 
Севере в случае отражения возможной агрессии. Но когда 
началась Великая Отечественная война, уже 26 июня 1941 года 
Финляндия объявляет войну СССР.

После разгрома Польши вермахт стал готовиться к реализации 
следующих стратегических планов – «Гельб» и «Гот» - то есть удару 
по Франции.

10 мая 1940 года развернулось наступление на Западном 
фронте, которое по своей силе и размаху, военному искусству и 
достигнутым результатам, без преувеличения, поразило мир. 
Через 40 дней Франция капитулировала. Вместе с ней под пятой 
вермахта оказались Норвегия, Дания, Голландия, Люксембург, 
Бельгия. Началась «битва за Англию», жестокие бомбардировки 
Лондона и других городов. Но английское правительство, которое 
возглавил У.Черчилль, и народ проявили стойкость и мужество. 
Расчеты высадить немецкие войска на Британские острова и таким 
образом вывести Англию из войны до нападения Германии на 
СССР оказались неосуществимы. После разгрома вермахтом 
Франции Гитлер и его генералы, несмотря на отказ Англии 
капитулировать, развернули непосредственную подготовку к 
войне против СССР.

Избебинцы до начала войны.
Как жили избебинцы до начала Великой Отечественной войны? 

Об этом расскажут документы, сохранившиеся в архивах, статьи из 
газет тех лет, литература и другие источники. Попробуем частично 
пройтись по ним.
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Судя по косвенным источникам, в числе других сельских 
Советов в 1918 году был образован и Избебинский сельский Совет.

От 10/1927 г. до 06.12.1928 г. – Избебинский сельский Совет 
рабочих, крестьян и красноармейских депутатов.

До проведения административной реформы 1927 г. Избебин-
ский сельский Совет относился к Староарабосинской волости 
Цивильского уезда. По состоянии на 1 сентября 1927 года в состав 
Избебинского сельского Совета входила деревня Избеби. 

Постановлением Президиума ВЦИК «О районировании 
Чувашской АССР» от 5 сентября 1927 г. уезды и волости были 
упразднены, введена единая территориальная единица – район. В 
числе других был утвержден и Урмарский район, в составе которого 
и Избебинский сельский Совет.

В октябре 1928 г. было утверждено еще одно укрупнение 
сельских Советов республики. В результате этого укрупнения 
Старощелканский сельский Совет, в состав которого входила 
деревня Старые Щелканы, объединен с Избебинским сельским 
Советом. С октября 1928 г. в составе Избебинского сельского 
Совета числились деревни Избеби и Старые Щелканы. 
Административный центр сельского Совета находился в деревне 
Избеби.

Конституция 1936 года изменила всю систему Советов. Она 
преобразовала местные Советы рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов и Советы депутатов трудящихся. С 
принятием Конституции СССР съезды Советов были упразднены. 
Исполнительный комитет Совета являлся исполнительным и 
распорядительным органом, подотчетным Совету.

От 06.12.1928 г. до 24.12.1939 г. – Избебинский сельский 
исполком Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Урмарского района Чувашской АССР.

От 24.12.1939г. до 14.06.1954 г. – Избебинский сельский Совет 
депутатов трудящихся и исполнительный комитет Урмарского 
района Чувашкой АССР.

Постоянные комиссии Советов впервые появились в начале 
1940 года.

С начала 1950-х годов в связи с укреплением колхозов стал 
меняться и состав сельских Советов в республике. Постановлением 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 10 июня 1954 
г. «Об объединении сельских Советов Чувашской АССР», 
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Избебинский сельский Совет депутатов и трудящихся был 
упразднен и объединен с Мусирминским сельским Советом.

Зав. отделом по делам архивов администрации 
Урмарского района Г.Нарсова. 18.03.1998 г.

Ф. 41. Оп. № 1.

Протоколы заседаний Избебинского сельского 
исполнительного комитета крестьянских и красноармейских 

депутатов Урмарского района Чувашской АССР.

Именной список
жителей деревни Избеби, составленный по архивным данным 

от 11/1928 и от 18 января 1929 годов

 № 
                 Фамилия, имя                                Возрастп/п�

1.� Абуков Григорий�
2.� Абуков Александр� 21
3.� Абрамов Данил�
4.� Абрамов Федр�
5.� Абрамов Александр� 23
6.� Алексеева Ульяна� 69
7.� Алексеев Василий� 64
8.� Алексеева Матрена� 44
9.� Александрова Мария� 68
10.� Александрова Евдокия� 40
11.� Александров Яким� 46
12.� Александрова Елена� 31
13.� Александров Николай� 30
14.� Александрова Анна� 23
15.� Александрова Клавдия� 29
16.� Александров Александр� 42
17.� Александров Максим�
18.� Александрова Прасковья�
19.� Андреева Анастасия� 63
20.� Андреева Мария� 40
21.� Андреев Никифор� 46
22.� Андреева Евдокия � 19
23.� Артемьев Сергей�
24.� Ахмерова Варвара� 55
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25.� Ахмеров Феодор� 47
26.� Ахмерова Наталия�
27.� Ахмерова Мария�
28.� Ахмеров Григорий�
29.� Барышников Григорий� 56
30.� Бондарев Иван� 36
31.� Бондарев Василий�
32.� Бондарева Зинаида�
33.� Борисова Пелагея � 49
34.� Барькова Агафия�
35.� Барькова Пелагея�
36.� Барьков Иван� 27
37.� Барьков Михаил�
38.� Барьков Степан�
39.� Белов Владимир�
40.� Белов Кондратий�
41.� Бондарев Михаил�
42.� Васильева Мария� 37
43.� Васильева Вера� 38
44.� Васильева Варвара�
45.� Васильева Зиновья� 19
46.� Васильев Герасим�
47.� Васильева Анастасия�
48.� Васильева Феокла�
49.� Васильева Ксения�
50.� Ваньков Иван� 72
51.� Востричкин Евдоким� 65
52.� Востричкина Анфиса� 40
53.� Востричкин Евдоким� 42
54.� Востричкина Евдокия�
55.� Востричкина Анисия� 30
56.� Волков Андрей�
57.� Волков Григорий�
58.� Востричкин Максим�
59.� Владимиров Александр� 23
60.� Владимирова Агафия�
61.� Владимирова Феокла�
62.� Васильев Василий� 49
63.� Владимирова Мавра� 45
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64.� Гаврилова Анна� 72
65.� Гаврилова Мария�
66.� Гаврилов Иван�
67.� Герасимова Ксения� 48
68.� Герасимова Ксения� 32
69.� Герасимов Павел� 28
70.� Герасимова Мария� 24
71.� Герасимова Зинаида� 40
72.� Герасимов Петр� 25
73.� Герасимов Михаил� 27
74.� Герасимов Трофим� 51
75.� Герасимова Наталия�
76.� Герасимов Александр�
77.� Григорьев Семен�
78.� Григорьева Мария�
79.� Гурьева Евдокия� 41
80.� Гурьева Феокла�
81.� Давыдова Анна�
82.� Давыдова Анастасия�
83.� Дайрукин Николай� 55
84.� Дайрукина Софья� 52
85.� Дайрукин Иван� 24
86.� Дайрукин Петр� 20
87.� Дайрукина Екатерина�
88.� Данилова Мария� 18
89.� Дайрукин Михаил�
90.� Дементьев Иван� 64
91.� Дементьев Александр� 33
92.� Дементьев Петр�
93.� Дмитриева Степанида�
94.� Долгов Максим�
95.� Долгова Мария�
96.� Евграфова Пелагея�
97.� Евграфова Феокла�
98.� Егорова Евдокия�
99.� Егоров Андрей � 24
100.� Егоров Петр� 18
101.� Егоров Иван� 32
102.� Егоров Семен�
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103.� Егорова Пелагея�
104.� Ермолаев Андрей� 18
105.� Ефимова Ирина� 39
106.� Ефимов Иван�
107.� Ефимова Феодосия�
108.� Ефимов Николай�
109.� Ефимов Арсентий�
110.� Ефремов Яков�
111.� Захарова Феодора� 23
112.� Захарова Мария� 71
113.� Захаров Семен� 55
114.� Захарова Матрена� 52
115.� Захарова Евдокия�
116.� Изосимов Александр� 24
117.� Иванов Семен�
118.� Иванова Вера� 45
119.� Иванова Анастасия� 30
120.� Иванов Михаил� 36
121.� Иванова Христина� 40
122.� Иванова Екатерина� 39
123.� Иванова Анастасия�
124.� Иванова Евдокия� 30
125.� Иванова Евдокия� 20
126.� Иванов Степан� 24
127.� Иванова Анна� 26
128.� Иванов Андрей� 50
129.� Иванова Феодора� 55
130.� Иванов Платон� 65
131.� Иванов Илья�
132.� Иванова Варвара�
133.� Иванова Марфа�
134.� Иванова Мария�
135.� Иванов Петр�
136.� Ильин Иван� 38
137.� Ильин Егор� 40
138.� Ильин Андрей� 76
139.� Ильина Екатерина� 38
140.� Изосимов Павел� 52
141.� Изосимова Степанида� 35
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142.� Игнатьева Татьяна� 26
143.� Игнатьев Ефрем� 40
144.� Игнатьева Пелагея�
145.� Исаева Анна� 60
146.� Кинчеров Семен� 55
147.� Кинчерова Марфа� 20
148.� Кинчерова Евдокия� 65
149.� Кинчеров Максим� 31
150.� Кириллов Семен�
151.� Кириллова Евдокия� 50
152.� Кириллова Анна�
153.� Кириллова Варвара�
154.� Кузнецова Перасковья� 59
155.� Кузьмуков Феодор� 42
156.� Кузьмуков Иван� 20
157.� Кузьмукова Агафия� 45
158.� Кузьмуков Максим� 46
159.� Кузьмукова Татьяна�
160.� Кузьмуков Роман�
161.� Кузьмуков Кондратий�
162.� Кудрявцев Андрей� 24
163.� Кудрявцев Илья� 19
164.� Кудрявцев Павел�
165.� Кузьмин Александр� 21
166.� Кузьмин Григорий� 44
167.� Кузьмина Анна�
168.� Купшарова Елена� 18
169.� Купшаров Степан� 25
170.� Купшарова Наталья� 54
171.� Купшарова Феодосия�
172.� Купшаров Семен� 28
173.� Кондратьева Валентина� 18
174.� Кондратьева Матрена�
175.� Кондратьев Петр�
176.� Кучуркка Петр�
177.� Константинов Семен� 41
178.� Константинова Анисия� 33
179.� Константинова Анастасия� 25
180.� Константинова Анастасия� 27
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181.� Константинов Петр�
182.� Константинова Дарья�
183.� Константинова Феодосия�
184.� Краснова Мария� 21
185.� Лебедин Никифор� 62
186.� Лебедина Евдокия� 61
187.� Лебедина Анна� 22
188.� Лебедина Марфа� 24
189.� Ларионова Матрена� 32
190.� Леонтьев Константин� 60
191.� Леонтьева Анастасия� 19
192.� Леонтьева Феодора�
193.� Ложкина Евдокия� 65
194.� Ложкин Игнатий� 40
195.� Максимова Анна� 38
196.� Максимов Григорий� 42
197.� Максимова Анна� 18
198.� Максимов Николай�
199.� Максимов Михаил�
200.� Матросов Семен� 56
201.� Матросов Александр�
202.� Матросов Онуфрий�
203.� Матросов Аверкий�
204.� Матросов Петр� 44
205.� Матросова Анна�
206.� Матросов Михаил�
207.� Михайлова Ольга� 30
208.� Михайлов Андрей� 47
209.� Михайлов Степан� 19
210.� Михайлов Егор� 56
211.� Михайлов Григорий�
212.� Михайлова Екатерина�
213.� Митрофанова Матрена� 22
214.� Моисеев Семен� 45
215.� Моисеева Анастасия� 46
216.� Моисеев Иван� 45
217.� Моисеев Егор�
218.� Мясников Анани�
219.� Никитина Мария� 56
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220.� Никитина Дарья� 46
221.� Никитина Елизавета�
222.� Никитин Егор�
223.� Никитин Елизар�
224.� Никитин Ванифатий�
225.� Никитин Максим�
226.� Никитин Сергей�
227.� Никитин Петр�
228.� Никитин Александр�
229.� Никитин Игнатий�
230.� Никифоров Ларион� 36
231.� Никифорова Варвара� 41
232.� Никифоров Александр� 27
233.� Никифорова Евдокия�
234.� Никифорова Анна�
235.� Никифорова Мария�
236.� Николаев Михаил� 27
237.� Николаева Феокла� 30
238.� Николаев Василий� 48
239.� Николаев Гаврил� 40
240.� Николаева Феодосия�
241.� Николаева Татьяна� 83
242.� Николаева Анна� 33
243.� Николаев Феодор� 52
244.� Николаева Дарья� 40
245.� Николаева Мария�
246.� Николаева Вера�
247.� Новикова Агафия� 46
248.� Новиков Семен�
249.� Осипова Анастасия� 18
250.� Павлова Дарья� 26
251.� Павлова Анна� 34
252.� Павлова Мария� 53
253.� Павлова Дария� 47
254.� Павлова Анна� 35
255.� Павлова Акулина� 24
256.� Павлова Пелагея� 32
257.� Павлова Екатерина�
258.� Павлов Григорий�

35



259.� Павлов Петр�
260.� Павлова Евдокия�
261.� Павлова Перасковья�
262.� Петрова Мария� 63
263.� Петрова Феокла� 24
264.� Петров Николай� 21
265.� Петров Михаил� 26
266.� Петрова Анастасия�
267.� Петрова Антонина�
268.� Петров Григорий�
269.� Платонова Анастасия� 32
270.� Платонов Петр� 21
271.� Платонов Михаил� 26
272.� Платонов Иван�
273.� Поликарпова Анфиса� 25
274.� Панфилова Прасковья�
275.� Порфирьева Анастасия� 30
276.� Прокопьева Ольга� 42
277.� Прокопьева Евдокия�
278.� Русский Сергей� 51
279.� Русский Степанида� 50
280.� Русский Ефрем�
281.� Русский Дмитрий�
282.� Руссков Павел�
283.� Руссков Иван�
284.� Романов Максим�
285.� Сафронова Анастасия� 47
286.� Сафронова Матрена� 31
287.� Семенова Матрена� 18
288.� Семенов Максим� 26
289.� Семенова Мария� 23
290.� Семенова Перасковья� 58
291.� Семенов Ермолай� 48
292.� Семенова Феодора� 18
293.� Семенова Лиза� 28
294.� Семенов Георгий� 24
295.� Семенов Ананий� 22
296.� Семенов Андрей� 22
297.� Семенов Сергей� 52
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298.� Семенов Кирилл�
299.� Семенов Кондратий�
300.� Семенов Петр�
301.� Семенова Евгения�
302.� Семенова Леонелла�
303.� Семенов Василий�
304.� Сайбуллов Харитон� 70
305.� Сайбуллова Агрепина� 70
306.� Сергеева Ульяна� 35
307.� Сергеева Анисия� 55
308.� Сергеева Матрена� 60
309.� Сергеев Константин� 23
310.� Сергеева Мария� 61
311.� Сергеева Евдокия� 21
312.� Сергеев Семен�
313.� Сергеев Дмитрий�
314.� Сергеева Зоя�
315.� Сидорова Мария� 34
316.� Сорокин Григорий� 27
317.� Сорокина Анастасия� 24
318.� Сорокина Мария� 30
319.� Сорокина Игостина� 57
320.� Сорокин Игнатий� 31
321.� Сорокин Поликарп� 35
322.� Сорокина Мария�
323.� Степанова Анастасия� 70
324.� Степанов Федр�
325.� Степанова Варвара� 42
326.� Степанов Василий� 34
327.� Степанов Максим� 21
328.� Степанов Никифор�
329.� Тарасов Степан�
330.� Тибаев Василий�
331.� Тибаев Иван� 38
332.� Тибаев Михаил�
333.� Терентьев Кондратий�
334.� Тарасова Зиновья� 42
335.� Тимофеев Михаил� 27
336.� Тимофеев Александр� 23
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337.� Тимофеева Евгения� 21
338.� Тимофеева Анна� 33
339.� Тимофеева Мария�
340.� Трофимов Герман� 21
341.� Трофимова Перасковья� 22
342.� Трофимова Феоктиса� 19
343.� Трофимов Григорий� 66
344.� Трофимова Мария�
345.� Туймедов Павел� 24
346.� Туймедов Степан� 39
347.� Туймедов Григорий� 51
348.� Туймедов Василий� 41
349.� Туймедова Анна� 19
350.� Федорова Евдокия� 22
351.� Федорова Христина� 64
352.� Федоров Николай� 24
353.� Федорова Васса� 21
354.� Федоров Максим� 26
355.� Федоров Семен� 22
356.� Федорова Мария� 42
357.� Федоров Петр� 44
358.� Федорова Перасковья�
359.� Федоров Михаил�
360.� Филимонова Матрена� 44
361.� Филиппова Анастасия� 20
362.� Фомина Мария�
363.� Флегентова Перасковья� 22
364.� Флегентов Максим� 31
365.� Барышников Степан� 18
366.� Флегентова Феокла� 35
367.� Флегентова Анна� 41
368.� Флегентова Пелагея� 43
369.� Флегентов Андрей� 45
370.� Флегентова Евдокия�
371.� Флегентова Аграппина� 43
372.� Флегентова Анастасия�
373.� Флегентов Арсентий� 19
374.� Харитонов Николай� 31
375.� Харитонова Анна� 31
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376.� Харитонов Михаил� 44
377.� Харитонова Анфиса� 18
378.� Хованов Иван� 42
379.� Хованова Ольга�
380.� Чернов Василий� 45
381.� Чернова София� 50
382.� Чернов Михаил� 20
383.� Чернова Акулина� 21
384.� Чернов Илья�
385.� Чириков Александр�
386.� Чириков Федр� 55
387.� Чирикова Пелагия� 46
388.� Чириков Роман� 33
389.� Чириков Петр�
390.� Яковлева Матрена� 25
391.� Яковлева Екатерина� 33
392.� Яковлева Пелагия� 47
393.� Яковлев Семен� 21
394.� Яковлева Ирина� 22
395.� Яковлев Григорий� 21
396.� Яковлев Макар�
397.� Яковлева Агафия�
398.� Ярлыкина Ульяна� 35
399.� Ярлыкин Семен� 62
400.� Ярлыкина Феодосия� 62
401.� Ярлыкин Александр� 39
402.� Ярлыкин Василий� 42
403.� Ярлыкин Михаил�
404.� Ярлыкина Ксения�

Муниципальный архив Урмарского района ЧР.
Ф. 41. Оп. 1. Д. 1. Стр. 12-17. Д. 2. Стр. 27-34.

Примечание. Дети и подростки в список не включены.

Протокол
собрания д.Избеби № 3 от 25 декабря 1928 года.

Присутствовало 25 человек.
Повестка дня

1. О проведении перевыборных компаний.
2. О заготовке хлеба.
3. Разное.
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Председательствовал Г.Сорокин
Секретарь М.Иванова
Член организатор дел М.Васильева
Ф. 41. Оп. 1. Д. 2. Л. 19.

Протокол 
собрания от 26 декабря 1928 года. 

Пункт. Именной список лиц, лишенных избирательских прав 
по д.Избеби Урмарского района ЧАССР

Председатель избирательной комиссии Востриков
Секретарь Г.Сорокин
Члены: Изосимов А.
Васильев И.
Абуков А.
Осипова А.
Ефремов И.

Ф. 41. Оп. 1. Д. 1.
В протоколах избирательного собрания середняков, бедняков и 

актива д.Избеби встречается и такое, что не совсем понимаешь. 
Сначала раскулачивали, а после их обвиняли, что  не могут сдавать 
государству мясо: «В связи с тем, что не могут сдавать государству 
мясо, у Флегентова Андрея, Чирикова Федора, Сергеева Николая 
без согласия вывести со двора скотину».

ФИО Пол Возраст Принятие лишения 
права 

Васильев Василий 
Николаева Дарья 
Платонов Михаил 
Александрова Анна 
Иванов Платон 
Сергеева Мария 
Платонов Петр 
Флегентов Андрей 
Андреева Аграппина 
Андреев Арсентий 
Матросов Петр 
Филимонова Марфа 
Семенова Анастасия 

Муж. 
Жен. 
Муж. 
Жен. 
Муж. 
Жен. 
Муж. 
Муж. 
Жен. 
Муж. 
Муж. 
Жен. 
Жен. 

49 
40 
26 
23 
65 
60 
21 
45 
43 
19 
44 
44 
70 

Бывший торговец 
Член семьи 
Бывший торговец 
Член семьи 
Член семьи 
Член семьи 
Член семьи 
Бывший торговец 
Член семьи 
Член семьи 
Барынина 
Член семьи 
Юмози 
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«Какие же они кулаки? В то время все жили 
торговлей, работали и продавали – кто зерно, 
кто мясо, а кто и лапти, кто посуду и т. д. После 
организации колхоза  за  моим дядей 
Михаилом Матросовым часто приезжали 
милиционеры. Он не был богат, он просто 
своей работой содержал семью и жил как мог. 
Но он был очень хитрым, прятался под 
соломой крыши так, что его не находили, а 
после перестали приезжать. Многие не хотели 
вступать в колхоз, потому что у них была 

земля, была лошадь и надеялись на себя» - сказала Иванова Мария 
Ивановна, 1928 г. р. Даже в списке за 1945 год числятся имена 
единоличников: Николаевы, Флегентовы, Кузьмуковы, Платоновы, 
Туймедовы и другие. Как рассказывают родственники, например, 
Кузьмуков Кондратий держал в хозяйстве четырех коров и более 
тридцати овец. Работали сами с утра до вечера. Никто им не 
помогал. Семья была большая и в основном мальчики. 
Обрабатывали землю сами: сеяли, убирали только своими силами. 
За скотиной смотрели справно, но их раскулачили.

Регистрационный список 
присутствующих на собрании от 6 января 1929 года.

№ 
п/п 

ФИО Социальное положение 

1. Чернов Василий ВКП(б) 
2. Иванов Андрей Середняк  
3. Ярлыкин Василий Середняк  
4. Изосимов Александр ВКП(б) 
5. Абрамов Федр Бедняк  
6. Иванов Александр Середняк  
7. Васильева Мария Бедняк 
8. Осипова Анастасия Бедняк  
9. Максимова Анна Бедняк  
10. Ярлыкина Есения Бедняк  
11. Барышников Степан Бедняк  
12. Матросов Семен Середняк, профсоюз 
13. Абуков Алексей  Бедняк  
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14. Тимофеев Александр Бедняк  
15. Купшаров Семен Бедняк  
16. Егоров Петр ВЛКСМ 
17. Сергеев Николай ВЛКСМ 
18. Туймедов Григорий  Председатель с/совета 
19. Купшаров Степан Бедняк  
20. Семенов Максим Бедняк  
21. Бондарев Николай Середняк, профсоюз 
22. Егоров Михаил ВЛКСМ 
23. Ложкин Игнатий Бедняк, профсоюз 
24. Ярлыкин Александр Середняк, профсоюз 
25. Платонов Иван Бедняк  
26. Егоров Иван Середняк, профсоюз 
27. Туймедов Василий Бедняк, профсоюз 
28. Герасимов Павел Бедняк, профсоюз 
29. Бондарев Василий Середняк, профсоюз 
30. Захаров Семен Бедняк  
31. Федоров Максим Середняк, профсоюз 
32. Абрамов Данил Середняк  
33. Сорокин Григорий Середняк  
34. Кузьмин Григорий  Бедняк  
35. Иванов Михаил Середняк  
36. Тарасова Зиновья Бедняк  
37. Абрамов Александр Середняк  
38. Петров Николай Середняк  
39. Кузьмуков Иван  ВЛКСМ 
40. Трофимов Герасим Середняк  
41. Михайлов Андрей Середняк  
42. Бондарев Иван Середняк  
43. Семенов Сергей Середняк  

 
Лист 22.

Если хорошенько изучить список бедняков, присутствующих на 
собрании 6 января 1929 года, то многие из них в прошлом – 
зажиточные крестьяне, лишенные земли или торговцы, которых 
также лишили имущества уже после Октябрьской революции.
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В протоколе избирательного собрания середняков, бедняков и 
актива деревни Избеби от 19 января 1929 года значится: 

число жителей – 326, 
избирателей – 164,
явились 92 избирателя.

Протокол 
заседания Президиума Избебинского Сельисполкома Урмарского 

района 
от 23 января 1930 года

Повестка дня
1. Об организации артели.
2. О вывозке лесоматериала в числе 16 человек.
3. Разное.

Секретарь Г.Сорокин.
Ф. 41. Оп. 1.

Протокол 
заседания сельского актива д.Избеби от 5 февраля 1930 года.

Пункт. Список участвующих в заседании с/актива
 

Верно: секретарь Чернов
Ф. 41. Оп. 1. Д. 3. Стр. 19.

1. Харитонов Николай
2. Абуков Алексей
3. Николаев Федор
4. Сорокин Григорий
5. Егоров Иван
6. Купшаров Степан
7. Ложкин Александр
8. Федоров Максим
9. Изосимов Александр
10. Степанов Иван
11. Иванов Михаил
12. Егоров Петр
13. Иванов Поликарп
14. Востричкина Мария
15. Данилов Семен
16. Флегентов Максим
17. Чернов Илья

18. Волков Андрей
19. Кузнецов Александр
20. Иванов Илья 
21. Митяков Федор
22. Захаров Семен
23. Ефремов Яков
24. Семенов Ананий
25. Петров Алексей
26. Моисеев Семен
27. Иванов Александр
28. Иванов Семен
29. Иванов Петр
30. Матросов Александр
31. Белов Владимир
32. Максимов Григорий
33. Дайрукин Михаил
34. Иванов Степан
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛХОЗА

Как и в каких условиях образовалось коллективное хозяйство в 
д.Избеби? Восстановить приблизительную картину 1917 – 1930-х 
годов помогли воспоминания лиц старшего поколения, как их обыч-
но уважительно величают «старожили» и архивные документы.

За время Первой мировой войны в деревне многие крестьянские 
хозяйства обветшали. Нечем было обрабатывать землю. Многие 
молодые лошади зажиточных крестьян уже в конце 1914 года были 
мобилизованы на фронт. Значительная часть населения просто 
голодала. В 1914-1921 годах особенно страдали середняки и 
бедняки. 

В стране произошла революция. Значение Великой Октябрьской 
революции в истории человечества, конечно же, огромное. 
Образовалось Советское Правительство. Власть перешла в руки 
солдат и матросов, рабочих и крестьян. Несмотря на социальное 
положение, плечом к плечу воевали и парни нашей деревни, это: 
Васильев Василий, Егоров Иван, Иванов Александр, Николаев 
Гаврил, Семенов Иван, Тарасов Степан, Туймедов Василий, 
Флегентов Григорий, Флегентов Максим, Федоров Петр, 
Харитонов Николай, Яковлев Макар, Ярлыкин Василий и многие 
другие. С войны вернулись политически грамотными и 
пропитанными новыми идеями. 

После свержения царизма, в 1918 году был образован 
Избебинский сельский Совет. В этом же году был создан комитет 
бедноты (комбед). Комитет бедноты состоял в основном из бедных 
слоев населения. Огранизатором комитета бедноты был Тибаев 
Иван. 11 июня 1918 года ВЦИК издал декрет «Об организации и 
снабжения бедных хлебом, предметами первой необходимости и 
сельхозпродуктами». Партия и правительство искали пути 
оздоровления жизни крестьян. В деревне работал «актив деревни». 
В протоколах тех лет часто писали: «Собрание середняков и 
бедняков и актива деревни». В решении многих массово-
политических вопросов между ними возникали некоторые 
несогласия. 

29 октября 1918 года был создан на первом Всероссийском 
съезде рабочей и крестьянской молодежи Коммунистический Союз 
Молодежи (сокращенно Комсомол). Вечерами молодежь 
собиралась на посиделках, где обсуждали деревенские новости, 
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новости, которые происходили в стране. Собирались в основном в 
доме Востричкина Евдокима. Жил он зажиточно. В начале 1920 
года, ближе к весне, в деревне организовали комсомольскую ячейку. 
Старожилы считали, что первым секретарем был Востриков 
Максим. После революции Востричкин носил фамилию 
Востриков. Членом ВЛКСМ мог быть любой молодой человек в 
возрасте от 14 до 28 лет. В Гражданскую войну против интервентов, 
белогвардейцев выступили комсомольцы и нашей деревни. Многие 
там сложили головы, защищая Советскую власть.

Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 24 июня 1920 
года была образована Чувашская Автономная область. Активнее 
начали работать местные Советы (сельские, волостные, уездные). 
Немалую роль играли Коммунистическая партия, возникшие на 
местах комсомольские ячейки. 27 октября 1927 года на первой 
организационной конференции была создана Урмарская 
районная комсомольская организация. Председателем назначали 
И.Ф.Филиппова. 

В 1921 году многие жители деревни из-за засухи, неурожая, 
голода, в поисках хлеба уезжали в другие районы или же в Сибирь. 
Через пару лет начали возвращаться обратно на Родину. К этому 
времени их земли обрабатывали другие жители деревни. 
Комсомольцы, актив деревни не оставили их в беде, помогли 
обработать землю и посеять урожай. Зерном помогли зажиточные 
крестьяне: Васильевы, Григорьевы, Матросовы, Михайловы, 
Никитины, Семеновы и другие. 

Постановлением Центрального Исполнительного Комитета 
Совета Народных Комиссаров Чувашской Автономной 
Социалистической Советской республики от 15 сентября 1927 года 
Избебинский сельский Совет состоял из селения Избеби с центром 
в д.Избеби. Избебинский сельский Совет в разное время назывался 
по-разному, но при этом в то время входил в состав Старо-
арабосинской волости Цивильского уезда. От октября 1927 г. до 
декабря 1928 г. – Избебинский сельский Совет рабочих, крестьян и 
красноармейских депутатов. 

За несколько лет заметно улучшилась жизнь чувашского народа. 
Повысилось общественное, культурное, материальное состояние 
народа, но, тем не менее, были некоторые трудности в сельском 
хозяйстве. Бедняки продолжали голодать. В декабре 1927 года XV 
съезд ВКП(б) уделял большое внимание сложившейся ситуации на 
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селе. Съезд, обсудив вопрос «О работе в деревне», принял 
постановление о всемирном развертывании коллективизации 
сельского хозяйства. 

Создание колхозов в нашей стране началось уже после Ок-
тябрьской революции, а массовый процесс коллективизации 
сельского хозяйства начался с 1920 года. Летом 1919 года благодаря 
действиям местных партийных и советских органов, инспирирова-
ны высшим партийным и государственным руководством, началось 
движение за коллективизацию. При этом ставка делалась на 
бедняков, батраков и безземельных крестьян. А после XV съезда 
ВКП(б) началась массово-разъяснительная работа среди крестьян. 
Вопрос об организации колхоза в д.Избеби не раз поднимали на 
собраниях середняков и бедняков еще в 1928 году. Планы на первую 
пятилетку (1929 – 1933) были вполне реалистичны. В Чувашии 
предполагалось к концу 1932 года объединить в колхозах 25 тысяч 
крестьянских хозяйств, т. е. 13,5 % общего количества.

Развитие колхозного строительства в Урмарском районе 
характеризуется следующими данными:

Последовательность организации колхозов в период сплошной 
коллективизации с января 1930 г., с указанием даты образования и 
вовлеченных хозяйств, характеризуется следующими данными:

Годы 
Колхозы 

с/х артели 
Коллект. 
хозяйства 

% кол. 

1/Х – 1927 
1/Х – 1928 
1/Х – 1929 
1/I – 1930 
1/Х – 1930 
1/I – 1931 

15/VI – 1931 
1/IX – 1931 
5/X – 1932 
1/I – 1934 

1 
3 

17 
24 
41 
52 
70 
76 
76 
75 

18 
54 

272 
1561 
1234 
1388 
3445 
4954 
4394 
5709 

0,15 
0,51 
2,6 

15,08 
11,9 

13,22 
33,3 
45,4 
40,5 
52,5 
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ЦГА ЧАССР. Ф. 199. Д. 8. Оп. 1. Стр. 114.

Осенью 1929 года в одном из собраний середняков, бедняков и 
актива д.Избеби подняли вопрос об организации колхоза. 
Председателем колхоза выдвинули кандидатуру Александра 
Ивановича Ярлыкина. Григорий Сорокин предложил назвать 
колхоз названием родника деревни «Каркаша». Население деревни 
твердо стояло на своем. Организация колхозов в нашем крае, как и в 
других областях страны, проходила в труднейших условиях. 
Мнения людей расходились. Хотя с 1929 года коллективизация 
сельского хозяйства приняла насильственный характер и 
проводилась административно-принудительными мерами, но 
произошел массовый распад колхозов. Так и произошло в нашей 
деревне. Не смогли приступить к работе потому, что отказывались 
записываться в колхоз. Нелегко было убедить крестьян в 
преимуществе коллективного труда. Многие крестьяне только при 
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Советской власти получившие землю, не желали с ней расста-
ваться. Они не хотели отдавать свои орудия труда, лошадей в общее 
хозяйство. В колхоз записались несколько хозяйств, у которых не 
было лошадей, телеги, сохи. А без лошадей и сохи обрабатывать 
земли невозможно. Зажиточные крестьяне с осторожностью 
относились к происходящему, хотя Александр Иванович вырос в 
деревне, был человеком земли, но работал постоянно в сфере 
образования. Со слов старожилов, не удалось организовать колхоз в 
деревне, не смогли объединить частные хозяйства и посеять 
урожай.  

На заседании Президиума Избебинского Сельисполкома 
Урмарского района от 23 января 1930 г. организация артели на 
повестке дня стоит первым вопросом. Надо отметить, что по 
организации колхоза в деревне работа шла. 

В апреле 1930 года в села были направлены представители 
Советской власти с целью разъяснить крестьянству необходимость 
создания колхозов в деревнях, чтобы улучшить положение в 
деревне, улучшить жизнь крестьян. На деревенском сходе 18 апреля 
1930 года отметили, что жители деревни непротив вступать в 
колхоз, и решили дать два дня на обдумывание, кто хочет записаться 
в колхоз – запишется, а кто не хочет – нет. С предложениями 
выступили Изосимов, Степанов, Борькова, Сорокин, Ярлыкин. Еще 
районный представитель тов. Захаров говорил, что необходимо 
определить границу земли вокруг деревни и с этой целью 
пригласить землемера. 

Ф. 41. Оп. 1. Д. 5. Стр. 30.
С осени 1930 года началась новая волна коллективизации 

сельского хозяйства и завершилась к 1937 году. В колхозы 
записывали уже не по личным заявлениям крестьян, а списком 
голосования на общих собраниях сельчан. На заседании пленума 
Избебинского СИКа от 24 сентября 1930 года седьмым вопросом 
слушали выступление районного представителя В. Чернова о 
коллективизации сельского хозяйства. Постановили: Во что бы то 
ни стало организовать в д.Избеби колхоз. С данной целью вести 
широкую агитацию среди населения, а также 28 сентября.  

Ф. 41. Оп. 1. Д. 5.
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Как видим в 1929 – 1930-х годах СИК-ом и активистами была 
проведена большая работа по организации колхоза. За эту работу 
предлагали взяться многим. На деревенском сходе выдвигали 
кандидатуры Максимова Григория Максимовича, Сорокина 
Игнатия Ивановича, Харитонова Николая Харитоновича, Михайло-
ва Андрея Михайловича, Семенова Ермолая Семеновича. Послед-
ние трое были грамотные, владели русским языком, но они числи-
лись в списке зажиточных крестьян. Их кандидатуры сняли, ссыла-
ясь на эту причину. В 30-е годы их раскулачили. Амбары Ермолая 
Семеновича передали колхозу, Андрея Михайловича также лишили 
имущества, о чем рассказывают дети и внуки по сей день. У Андрея 
Михайловича за плечами был большой опыт, много лет работал 
старостой деревни. В журнале Харитонова Н.Х. было записано, как 
и раньше, что 30 сентября актив деревни вместе с комсомольцами и 
выдвинутым председателем колхоза Григорием Максимовичем 
ходили по дворам и записывали в колхоз. В колхоз записались 
многие. В деревне в то время зажиточных крестьян было много, но 
тем не менее все происходило спокойно, без всяких выступлений и 
трений. Мне кажется, что местный комитет середняков и бедняков 
деревни сами затягивали процесс организации колхоза, игнорируя 
ту или иную кандидатуру. И на этот раз записали в колхоз крестьян, 
написали протокол и этим все закончилось. Приступить к работе не 
удалось. Хотя приложили много усилий, но сплотить односельчан в 
один коллектив не получилось. В деревне как жили ведением 
частного хозяйства, так и продолжали жить, работать. Но надо 
признать, что попытки организовать колхоз в какой-то мере послу-
жили толчком, помогли сдвинуть дело с мертвой точки. Об этом 
говорят архивные документы. 28 ноября 1930 года на общем 
собрании сельчан снова рассматривали вопрос организации колхоза 
в деревне. Практически актив деревни берет вопрос под свою 
ответственность. Здесь же жители деревни поднимают вопрос о 
необходимости школы в своей деревне и выделении участка для 
строительства (Н.Харитонов, С.Иванов, С.Кузьмин). 

Еще, сельчане на деревенском сходе единогласно решили 
построить в деревне школу и притом строить в кратчайшие сроки.

Председатель собрания Ярлыкин 
                           Члены: С.Иванов 
                                         А.Петров

Ф. 41. Оп. 1. Д. 41. Стр. 21.
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В протоколе собрания Избебинского СИКа от 30 ноября 1930 
года видим, что избирателей 289, присутствовали 58 человек, это 
20 % от общего количества избирателей.

Пункт. М.Иванов в своем выступлении отметил, что активисты 
плохо работают по созданию колхоза в деревне.

После осенних работ, после уборки урожая в деревне заново 
подняли вопрос об организации колхоза. Общая обстановка была 
такова, что оставаться вне жизни района, страны было невозможно. 
Собрали деревенский сход. На собрании Григорий Иванович 
Сорокин объяснил о преимуществе коллективного хозяйства. 
«П\рл\хре в=й» (В единстве - сила) – говорил он и предложил со 
своей стороны взяться за эту работу своему брату Игатию 
Ивановичу. Были два предложения названия колхоза «П\рл\х» 
(Единство) и «13 лет Октября». Решили оставить второй вариант. 
Жители д. Избеби назвали колхоз «13 лет Октября». Со своей 
стороны, Ермолай Семенович предложил закрепить кандидатуру 
Николая Харитоновича, потому что как председатель актива 
деревни он проводил большую работу среди населения. 
Односельчане утвердили кандидатуру Игнатия Ивановича 
Сорокина, но он взял самоотвод. Насчет этого дочь Игнатия 
Ивановича Евдокия Игнатьевна сказала: «Моему отцу несколько 
раз предлагали работать председателем колхоза, но он отказывался 
или работал недолго. Во время войны работал немного, помнится, 
но вместо себя оставил другого, Абрамова Александра. Работал в 
колхозе бригадиром полеводческой бригады. На пенсии работал 
уже плотником, не любил сидеть дома».

Беседовала 11 октября 2016 года. 
20 декабря 1930 года колхоз приступил к работе. Председателем 

колхоза официально назначили Николая Харитоновича Харитоно-
ва. Председателем сельского Совета в то время работал Туймедов 
Григорий Иванович.

Об организации колхоза в д.Избеби ходили разные доводы, 
поэтому пришлось расспросить многих старожилов. Записано со 
слов Петрова А.В. «Хуёал=х й\ркелес пирки ялта с=мах-юмах 1928-
м\ш ёултанах ё.рен\. Ялти пухусенче темиёе хут та ертсе 
пыракана суйласа х=варн=? П\рне суйлан=: теп\рне… Анчах та ёак 
ыйту ёине ялти хресченсем ас=рханулл= п=хнине пула \ё-пуё 
малалла каяйман: 30-м\ш ёул в\ё\нче ялти активистсем ёине т=рса 
\ёленине пула хуёал=х й\ркелесе ян= тата чылай ялсенче уйр=м 
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хуёал=хсем п\рлешсе =н=ёл= \ёлен\? Уйр=м хуёал=хсене 
п\рлештерсе колхоза ё\клесе яракан\ Николай Харитонович 
пулн=: унччен ялта колхоз пулман? Эс\ кун пирки Георгий 
Николаевичран т\пл\н ыйтса п\л: в=л ёав в=х=тра комсомолта 
\ёлен\»: – тер\ Аркадий Васильевич? («Об оранизации колхоза 
ходили разговоры в деревне еще в 1928-м году. На деревенских 
сходах не раз избирали председателя колхоза: то одного, то 
другого… Однако к этому вопросу крестьяне относились с 
осторожностью, из-за чего работа с места не сдвинулась. В конце 
30-го года благодаря усердной работе деревенских активистов 
удалось создать колхоз, да и во многих деревнях района уже 
благополучно работали созданные коллективы. Впервые 
объединив хозяйства, поднял колхоз Николай Харитонович, до 
этого в деревне колхоза не было. Ты об этом расспроси у Георгия 
Николаевича, он тогда состоял в комсомоле», - сказал Аркадий 
Васильевич). 

Беседовала 18 июня 2008 года. 
В этот же день беседовала с Георгием Николаевичем. Он 

действительно, в то время состоял в деревенской комсомольской 
ячейке. «Колхоз пит\ йыв=рпа пуёланса кайн=? Темиёе хут та 
й\ркелесе яма пуёлан=: темиёе ёынна та суйлан= хуёал=ха ертсе 
пыма? Колхоз чи малтан председателе Хритти Миккине суйласан 
пуёланса кайн=»:- тер\ Георгий Николаевич Николаев? Ёавнах 
ёир\плетсе калар\ ун=н ар=м\ Раиса Даниловна? («Колхоз 
организовался в очень трудных условиях. Несколько раз были 
попытки организовать колхоз, несколько раз избирали руково-
дителя хозяйства. Впервые колхоз начал работу, когда избрали 
председателем колхоза Николая Харитоновича», - сказал Георгий 
Николаевич Николаев. Это же подтвердила жена Раиса Даниловна). 

По этому вопросу в ходе беседы спросила у Кузьмуковой 
Анастасии Сергеевны (жила 100 лет), на что ответила: «Колхоз 
организовался, когда председателем назначили Николая 
Харитоновича, но его почему-то через год сняли». 

В деревне и в округе Сайбулловы были зажиточным, известным 
родом. Интересно отметить, что перечисленные кандидатуры на 
должность председателя колхоза не только односельчане, а кровные 
родственники. У всех была одна цель – создать в деревне 
коллективное хозяйство. Все они активно участвовали в создании и 
в становлении колхоза в деревне. Предки Ярлыкина, Харитонова, 
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Запись с дневника Николаевой Т.Г.

Семенова в старину, отделяясь от родового гнезда Сайбуллы, 
создали свою семью, свое хозяйство. Сорокин женился на девушке, 
именно из этого же родового гнезда, на Егоровой Марии. А у 
Максимова племянник Алексей Петров женился на сестре Марии 
Егоровны - Анастасии и после женитьбы стали жить в доме 
Никитина Егора Никитича (родовое гнездо Сайбуллы). Они не 
были противниками, а жили общими интересами. Вместе работали, 
вместе отдыхали, вместе гуляли на праздниках, вместе создали в 
деревне колхоз, как говорили предки: «Были между собой очень 
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дружны». Вот так колхоз начал свою работу, как написано в 
архивных документах, 20 декабря 1930 года. Следует отметить, что 
началом организации колхоза д.Избеби Николай Харитонович в 
своем дневнике указал другое число – 30 ноября 1930 года. Писал, что 
30 ноября 1930 года начал работать председателем колхоза д.Избеби.

Безусловно, Николаю Харитоновичу было нелегко. Старожилы 
говорили, собрав яровые, ими же засеяли поля под зиму. Как гласят 
архивные документы, бухгалтером в то время был назначен Трофи-
мов Герман Трофимович, а кладовщиком работал Купшаров Семен 
Николаевич. Правление колхоза разместили в хозяйстве Тимофеева 
Александра Тимофеевича. Колхозу дали название: «13 лет Октяб-
ря», потому что после победы Октябрьской революции 1917 года 
прошло 13 лет. Говорили, урожай в том году был богатый. По словам 
старожилов, колхозникам раздали много зерна. Крестьяне, видя 
преимущество коллективной формы труда и практически не имея 
выбора, шли сами в колхоз. Николай Харитонович был грамотным, 
имел в земледелии определенный опыт работы, потому что предки 
занимались хлебопашеством и скотоводством. Был отмечен хоро-
шей работой, но его через год без причины, посчитав сыном кулака, 
освободили от работы. К слову, из 10 председателей сельхозпред-
приятия, выходцев д.Избеби, шестеро были детьми зажиточных 
крестьян, а четверо стояли у истока колхозного движения, это: 
Харитонов Н.Х., Иванов А.И., Семенов Г.С., Кондратьев П.К.

В организации колхоза д.Избеби активное участие принимали: 
Иванов Александр Иванович, 
Кондратьев Петр Кондратьевич,
Максимов Григорий Максимович, 
Михайлов Андрей Михайлович, 
Семенов Георгий Семенович, 
Семенов Ермолай Семенович, 
Сорокин Григорий Иванович, 
Сорокин Игнатий Иванович, 
Харитонов Николай Харитонович, 
Чернов Василий Андреевич,
Ярлыкин Александр Иванович.

Через 10 лет колхозы и совхозы оказывают огромную помощь 
стране во время Великой Отечественной войны. Самоотверженный 
труд колхозников в тылу позволил достигнуть высоких показателей 
урожайности в растениеводстве и роста продуктивности в живот-
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новодстве и этим обеспечить фронт необходимыми продуктами. 
Коллективизация постановлением ЦК ВКП(б) сопровождалась 

раскулачиванием, т. е. ликвидацией их, как класса, - конфискацией 
имущества и высылкой, тюремным заключением, даже расстрелом, 
затронувшими не только зажиточных крестьян, но и середняков и 
даже бедняков. Всего за 1930 – 1931 гг. в республике было раскула-
чено 3680 хозяйств. Колхозы, совхозы должны были создаваться на 
базе крупных помещичьих хозяйств. 

«Сведения сектора учета и статистики Наркомата Финансов 
ЧАССР о количестве кулацких хозяйств в республике на 1 января 
1932 года: Урмарский район – 155 (число кулацких хозяйств) 
имущества из конфискованных кулацких хозяйств получено на 
1125847 рублей. В составе этого имущества получено: 

лошадей – 1520
коров – 1423
свиней – 1010
овец – 7126
хлевов -835
жилых домов – 1620
амбаров – 1776
конюшен – 1400
прочих построек – 1817 и 
сельхозинвентаря на 2384965 рублей».

Из справки Чувашколхозсоюза по итогам сплошного 
обследования колхозов Республики на 15 мая 1930 года.

ЦГА ЧР. Ф. 199. Оп. 1. Д. 51 (Т. 1). Стр. 297.
Из архивных данных можно узнать, что по-разному жили 

сельчане в деревне: были зажиточные крестьяне середняки, были и 
бедняки. В основном занимались торговлей продукции своего 
производства – это зерно, мясо, мед, яйцо, бочки, лапти, посуда и т.д. 
Со слов старожилов, в деревне не было людей, которых можно было 
считать кулаками, на них никто не работал. Просто их предки давно 
жили в деревне и корни их хозяйства были крепкими.

Во время создания колхоза на собраниях и сходах деревенской 
бедноты принимались решения о выселении их, лишении их земли, 
передачу в колхозную собственность их машин, инвентаря, 
построек.

После октября 1917 года многие зажиточные крестьяне 
подверглись репрессиям, где были допущены некоторые перегибы. 
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Репрессиям подверглись даже ни в чем неповинные люди, хотя они 
сразу признали новую, Советскую власть и уже работали на 
государственных предприятиях

По ложным доносам местных властей на частных людей 
выносились необоснованные приговоры. Известно, например, 
такое положение: в репрессиях 1937-1938 годов, 80% всех 
осужденных пострадали по доносам местных жителей. Многим 
людям нанесены глубокие душевные раны, которые долго, долго не 
заживали.

На улице Ёуткас жил Василий Васильевич зажиточно, работал 
скупщиком яиц, разводил домашних птиц, но его в 1931 году 
раскулачили. Был вынесен приговор: «Васильева В. В. раскулачить 
и всю семью выслать в Сибирь за несвоевременную уплату налога с 
хозяйственных строений». Правда, семья Васильева с детьми в 
Сибирь не уезжала, а скрывалась в деревне.  Позже, во время войны 
и после войны, сын Михаил Васильевич работал в деревне 
бригадиром, председателем колхоза «13 лет Октября», а брат Савин 
погиб на войне. После раскулачивания часть хозяйства передали в 
колхоз, часть – бедным, а двухэтажный дом разобрали и увезли       
в Анаткассы (колхоз Парижской Коммуны) и построили там школу. 
В 1948 году Васильевы переезжают в Ибресинский район. В про-
токоле собрания сельчан от 12 апреля 1933 года есть пункт: 
«Амбары кулака Васильева Василия продать (3000 рублей) и 
деньги использовать для строительства школы».

Ф. 41. Оп. 1. Д. 8. Стр. 8.
Григорьева Семена Григорьевича (Юс й=х\) раскулачили и 

посадили в тюрьму на 5 лет, а хозяйство передали в колхоз, семью 
выгнали. Три конюшни с лошадьми, 8 лошадей после раскулачива-
ния просто считались колхозными. Семен Григорьевич и его предки 
торговали зерном и в основном – мясом. В его хозяйстве держали 
лошадей одной бригады, его же лошадей. В то время в колхозе было 
три бригады. Семья некоторое время жила в Шумерле и в д.Старое 
Муратово. Раскулачивание началось уже после Октябрьской 
революции.

Раскулачили всех Никитиных (род Сайбуллы): Егора, Харитона, 
Якова. При раскулачивании Харитонову Н.Х. оставили дом и клеть, 
учитывая, что он воевал за Советскую власть и сумел поднять в 
деревне колхоз. Дом до сих пор стоит. Раскулачили Матросова 
Семена, Сорокина Андрея и многих других. Иногда передавали 
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имущество в колхоз даже и у бедняков. Самыми активными при 
раскулачивании были Вăрăмми и Еврей (так их называли старожи-
лы). Активно работал комитет бедноты. Дальнейшее развитие 
деревни, колхоза проходило в очень трудное смутное время.

Как развивался колхоз? Как жили колхозники? Если взять 
протоколы заседаний Избебинского сельского Совета (фонд 41) и 
правления колхоза (фонд 43) за 1928-1940 годы, то видим, что 
несмотря на все трудности в деревне, в стране, односельчане 
стремились вперед. Старались не отставать от других, от измене-
ний в стране, выращивали хлеб, строили фермы, строили мосты, 
дороги, боролись с неграмотностью. За годы первых пятилеток 
неузнаваемо изменился Чувашский край. Увеличился выпуск газет 
и журналов на чувашском и русском языках. Появились новые 
заводы и фабрики. Сравнительно за короткий срок значительно 
улучшил чувашский народ условия жизни в городе, также и в 
деревне.

Протоколы собраний граждан д.Избеби
Протокол № 3 

общего собрания граждан д.Избеби Урмарского района 
от 5 января 1934 года.

Присутствовало 22 чел.
Повестка дня

О борьбе с разными болезнями.
О хозяйственных политических компаниях.
Коллективизация.
Разное.
Слушали доклад врача Константиновой. Говорила о предстоящих 

работах по лечению населения деревни.
Слушали по второму вопросу доклад председателя колхоза 

Семенова Георгия.
Слушали содокладчика товарища Сорокина.
Слушали председателя с/совета Кондратьева Петра и секретаря 

сельского Совета Никитина Ванифатия.
Председатель собрания Сорокин Игнатий
Секретарь Туймедов Павел
Член Герасимова Феодосия.

Ф. 168. Оп. 1. Д. 1. Стр. 4.
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Протокол 
собрания президиума Избебинского сельского Совета 

от 21 сентября 1934 года.
Члены президиума: Димитриев К., 
Никитин В., Кондратьев П., Семенов Г., 
Васильева М., Иванов П.
Председатели колхозов: Александров А., 
Иванов А.
Активы: Егоров И., Егоров Н., Ярлыкин А.

Повестка дня
1. Создание избирательных комиссий при сельском Совете.
2. План весенне-посевной компании и утверждение подворного 
списка.
3. Лесозаготовка.
4. Дорожное строительство.
5. Заготовка хлеба.
6. Проведение хозяйственных, политических компаний.
7. Разное.

Председатель с/С: Димитриев Кондратий
Секретарь: Никитин Ванифатий
Члены совета: Семенов Георгий, Иванов 
Александр, Сорокин Григорий.

Ф. 41. Оп. 1.
Видим, что решали самые важные и повседневные вопросы в 

жизни и развитии деревни.
В 1935 году в деревне Избеби было 154 хозяйства, 398 едока. На 

заседании от 11 января 1935 года решили в деревне организовать 
промогород. 19 марта назначают бригадиров к овощеводческим 
бригадам: 1 бригада – Харитонова Анна, Игнатьева Пелагея.

2 бригада – Герасимова Зинаида, Петрова Анастасия.
3 бригада – Иванова Варвара, Николаева Анна.

Дальше, на заседании правления колхоза 2 мая 1935 года распре-
деляют овраги для пастбищ лошадей между колхозниками и 
единоличниками. За колхозниками закрепляют овраги: Симентей 
ёырми, Туёи ёырми ик\ йуппипе, Ёар=к карти, Шалки – шур ёыр-
ми. За единоличниками закрепляют Хурамал ёырми, ик\ Типвар, 
К\т\к ё=л. Следить за оврагами назначают Захарова Семена.

25 мая этого же года решили начинать строительство общей 
конюшни для колхозных лошадей. А до этого лошадей содержали в 
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бывших хозяйствах Васильева Василия, Григорьева Семена, 
Никитина Егора, Никитина Якова, а две выездные лошади находи-
лись в конюшне Михайлова Егора.

Решили конюшни строить из саманных кирпичей. Месить 
кирпичи с каждой бригады поручить следующим колхозникам.  

1 бригада: Семенова Евгения, Русский Дмитрий, Никифоров 
Александр, Игнатьева Пелагея, Тимофеев Михаил.

2 бригада: Харитонов Михаил, Тарасова Зинаида, Петров 
Николай, Степанов Иван, Петрова Антонина.

3 бригада: Семенов Ермолай, Степанов Максим, Данилов 
Семен, Хованова Ольга, Матросов Александр.

Ф. 41. Оп. 1.
Как же происходил весь процесс получения саманных кирпичей. 

Для этого на холме у оврага с речкой рыли 
яму где-то диаметром 3–5 метров и там 
глину смешивали с соломой, т. е. месили 
(çăрнă), притом иногда месили голыми 
ногами. Затем формовали специальными 
приспособлениями (имели от 3 до 10 

ячеек) и сушили на солнце. После кладки кирпи-
чами, строения (фермы, сараи, бани) обмазывали 
глиной, а саманные дома с внутренней стороны и 
снаружи белили белой глиной.

Производственный план на 1936 год
 

Председатель к-за «13 лет Октября»
Семенов Г.С. /Подпись/

Ф. 168. Оп. 1. Д. 4.
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Примечание. Перечислены только пункты работы, предстоящие 
выполнять за весь 1936 год.

Скирдовать – складывать сено (солому) в большой продолгова-
тый стог для хранения под открытым небом.

Архивные документы гласят, что в 1935 – 1936 годах в колхозе 
построили кузницу в середине деревни, у пруда (правда, пруда еще 
не было); ясли-сад, где заведующей назначили Ермолаеву Таисию; 
построили сарай для молотьбы хлеба. Сарай строили Иванов 
Поликарп, Харитонов Николай, Харитонов Михаил, Кондратьев 
Петр, Семенов Ермолай, Яковлев Семен. Бригадиром назначили 
Петра Кондратьева. Лес рубили сами. Норма на одного человека 
была 2 куб/метра.

Протокол № 8 
президиума Избебинского сельского исполнительного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Урмарского района Чувашской АССР

от 18 мая месяца 1936 г.
Йышăну: Кив\ Шулханти колхозра сад пахчи тума выр=н тупас. 

Садовод пулма Кондратьев Ивана, агроном – садовод пулма 
Васильев Александра хушас.

Избеби ял\нчи колхозра правление хушса х=варас: в\сем сад 
вырăнне правлени член\сен лар=в\нче пал=ртса х=варма тата 
çавăнтах садовод суйласа хăварма та хушса хăварас.

Ф. 41. Оп. 1. Д. 16. Л. 6.
Сад развели на околице улицы Ёуткас. В апреле – мае 1936 года 

посадили яблони и плодовые кустарники. В работу были вовлечены 
все колхозники, со слов старожилов, работали и школьники. 
Садоводом назначили Абрамова Данила. В народе долгое время 
говорили: Талне пахчи.

Протокол № 9 
Еçпепе йал канаш член\сен 23-ш майра 1936 ёулта пулн= 

пленум протокол\
Кун й\рки
1. Ёураки \ёне йепле ирттерсе йани ёинчен.
2. Смычка компаний\ йепле пыни ёинчен отчет итлесси.
3. Ёул – й\р строительствин месячникне ирттерсе йарасси.
4. Т\рл\рен.
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Итлен\: Ёураки \ёне йепле ирттерсе йани ёинчен Еёпепе колхоз 
председател\ Кондратьев Петрпа Шулхан колхоз председател\ 
Александров Александр хăйсем çураки \ёне м\нле агромеро-
приятисем пурнăçласа пынисене п\т\м\шпех аван çутатса пач\ё?

Ф. 41. Оп. 1. Д. 16. Л. 8 – 10.
Нелегко приходилось, наверное, первым трем руководителям 

колхоза. Недовольство народа, не хватало грамотных специалис-
тов, разбирающихся в земледелии и ведении хозяйства. Со слов 
старожилов, Николай Харитонович Харитонов очень умело 
организовал работу, организация колхоза совпала с раскулачивани-
ем. Правда, очень активно работали комитет бедноты и комсомо-
льская ячейка, но трудности были. Нелегко приходилось и 
Александру Ивановичу Иванову и Георгию Семеновичу Семенову. 
Не хотели идти в колхоз. Но тем не менее сдвиги были. Уже к концу 
1931 и к началу 1932 годов улица «П\ч\к Анаткас» изменилась до 
неузнаваемости. Там стояли 8 амбаров, изъятых у зажиточных 
крестьян, но уже считались колхозным имуществом.

 

Амбары на улице Пĕчĕк Анаткас

В 1932 году сгорела новая школа, конечно, это было большой 
потерей для развивающегося хозяйства.

13 июля 1935 года утвердили Устав. К моменту регистрации 
Устава из 154 дворов 89 вступили в колхоз, почти 58 % населения 
деревни.
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Список лиц, 
работающих в секциях с/совета и в депутатских группах 

в 1936 году

Название секции или 
депутатской группы 

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество 

Полеводческая секция 1 Маслов Михаил 
2 Сорокин Игнатий 
3 Иванов Павел 
4 Ложкин Игнатий 
5 Александров Максим 
6 Боков Семен 
7 Иванов Яков 
8 Никитин Василий 

Животноводческая секция 1 Александров Александр 
2 Кондратьев Петр 
3 Артемьева Мария 
4 Андреев Степан 
5 Данилов Семен 
6 Кудрявцев Андрей  
7 Николаев Матвей  
8 Кобяков Никифор 
9 Максимов Григорий  
10 Шнуров Герман 
11 Чернов Михаил 

Культурно – бытовая секция 1 Ярлыкин Александр 
2 Тимофеева Мария 
3 Харитонова Матрена 
4 Петров Иван 
5 Афанасьев Иван 
6 Веселова Матрена 
7 Васильев Иван 
8 Роднов Серафим 
9 Григорьев Павел 
10 Якимова  
11 Степанова Агафия 

Благоустроительная секция 1 Иванов Александр 
2 Васильев Кирилл 
3 Степанова Евдокия 
4 Шнурова Анастасия 
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Финансовая секция 1 Трофимов Гер.  
2 Александров В. 
3 Тимофеев Михаил 
4 Кузе Мария  
5 Александров Александр 
6 Афанасьев Вячеслав 
7

 
Феодоров Михаил

 
8

 
Михайлов Борис

 
9

 
Андреев Иван

 Торгово-заготовочная секция
 

1
 

Матросов Александр
 2

 
Афанасьев Иван

 3
 

Димитриев Кондратий
 4

 
Петрова Перасковья

 5
 

Васильева Мария
 6

 
Матросов Михаил

 7

 

Андреев Александр

 8

 

Александров Николай

 9

 

Михайлов Павел

 10

 

Михайлов Степан

 11

 

Васильев Кирилл 

 12

 

Мясников Яков

 
Дороги и связи

 

1

 

Федоров Максим

 
2

 

Иванов Гаврил

 
3

 

Феодотов Петр

 
4

 

Филиппов Сергей

 
5

 

Табаков Алексей

 
6

 

Семенов Иван

 
7

 

Дайрукин Илья

 
8

 

Александров Николай

 
9

 

Тимофеев Александр

 

Ревизионные загонности

 

1

 

Сорокин Григорий

 

2

 

Чашкин Феодор

 

3

 

Никитин Ванифатий

 

4

 

Гаврилов Иван

 

5

 

Волков Григорий

 

6

 

Иванов Гаврил

 

7

 

Афанасьев Иван

 

Оборонная секция

 

1

 

Александров Алексей

 

2

 

Кузьмуков Иван

 

3

 

Иванов Михаил

 

4

 

Матросов Аверкий

 

5 Николаев Матвей
6 Васильев Александр

Фонд 43.
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Ф. 43. Стр. 9-27

В 1937 году председателем колхоза работал Иван Кузьмич 
Кузьмин. В середине деревни начинают копать пруд, но работа 
остановилась. Об этом есть статья в газете «Х\рл\ ялав» от 29 июля 
1939 года. Ивана Кузьмича осудили на два года с лишением сво-
боды, обвинив в халатности, а позже отметили, что был хорошим 
председателем.

Начиная с конца 1937 года в колхозе не было стабильности. 
Постоянно менялись председатели колхоза. Почти весь 1938 год то 
и дело избирали председателя колхоза, о чем гласят протоколы 
собраний. Работали некоторое время и уходили, а некоторые после 
избрания вообще не приступали к работе. 1938, 1939-е годы для 
деревни были нелегкими: накопились долги перед государством, по 
всем показателям колхоз отставал от намеченных планов, плохо 
была организована работа, о чем говорят сводки и статьи в газетах. 
Видимо сказывалась напряженная общая обстановка в стране. 
Летом 1938 года японские милитаристы вступили на территорию 
СССР в районе озера Хасан… Но тем не менее, к началу третьей 
пятилетки (1938–1942 годы) улучшилось материальное благосос-
тояние, повысился культурный уровень колхозников. Начали 
строить новые дома, в середине деревни функционировала большая 
светлая школа, где учились и старшеклассники из соседней деревни 
Старые Щелканы, работал медпункт. В газете «Х\рл\ ялав» от 11 
июля 1939 года есть заметка, учитывая важность печати, избебинцы 
выписывают газеты и журналы. Письменосец Семен Купшаров 
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свою работу выполняет с большой ответственностью.
2 августа 1939 года Районный комитет ВКП (б) назначает 

председателем правления колхоза «13 лет Октября» Семенова Г.С., 
он был членом ВКП (б). В то время Георгий Семенович работал на 
фабрике «Спортинвентарь» председателем фабкома. Всего работал 
два года и четыре месяца. Притом работал в самое трудное время 

для страны, деревни, нужно 
было поднимать хозяйство. 
Война набирала ход. Даже парни 
из нашей деревни участвовали в 
боях с японцами и белофиннами 
зимой 1939–1940 годах. Ранен-
ный в плечо вернулся домой с 
войны Андреев (Флегентов) 
Николай. 

Нарастала опасность со стороны фашистской Германии.
Георгий Семенович всеми силами старался укрепить колхоз, 

поднять его. Повысилась урожайность зерновых культур. 
Достроили в середине деревни пруд и развели там карпов.

В 1940-м году зима выдалась 
очень холодная. В колхозном 
саду все молодые яблони 
замерзли и погибли. Поэтому 
колхозникам пришлось заново 
посадить яблони. При этом сад 
расширили до 2-х гектаров. 
Много сил приложил Даниил 
Абрамович, чтобы молодые 
саженцы прижились и пошли. К 
счастью односельчан, в деревне 
был прекрасный сад.

На холме у пруда построили 
дом для правления колхоза. Придумали легкий и удобный метод для 
поливки овощевых полей: провели канал. В то время в колхозе было 
4 бригады и в каждой бригаде работали по 60 – 65 человек. Но 
началась война, 22 июня 1941 года Германия напала на Советский 
Союз.

Как видим, что односельчане, пережившие Первую мировую 
войну, революции, Гражданскую войну, период раскулачивания, 
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коллективизацию, остались верны своему долгу перед Родиной. 
Продолжали творить, создавать на благо Отечеству, в любой 
момент были готовы прийти на помощь. Если надо, готовы 
защищать Родину от всех внешних врагов.
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Из колхозной шнуровой книги видно, что в годы Великой 
Отечественной войны в хозяйстве колхоза «13 лет Октября» было 
земли

                     Годы  
 Земли                             

1939 1940 1941 1943 1945 

Колхознăй обществ. çĕрĕ 
(Колхозная общественная 
земля) 

747.00 755.68 755.68 761.76 
 

761.76 

Уйри ака çĕрĕ (Пашня) 654.53 658.79 658.79 662.87 662.87 
Çаран çĕр (Луга) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
Выльăх кăларса 
çитермелли (Пастбища) 

45.19 49.61 49.61 49.61 49.61 

Пахча-çимĕç çĕрĕ 
(Промогород)  

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Кил-çурт вырăнĕсем 
(Земля под усадьбы) 

4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 

Çулсем, урамсем, обществ. 
площадьсем (Дороги, 
улицы, общественные 
площади) 

20.88 20.88 20.88 20.88 20.88 

Шывлă çырмасем, пĕчĕк 
шывсем (Реки, речушки) 

4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 

Тип çырма вырăнĕсем 
(Сухой овраг)  

6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 

Çĕнĕ кил вырăнĕсем, касса 
памалли çĕр

 
(Земля для 

застройки)
 

4.82 1.27 1.27 - - 

Сад пахчи (Фруктовый 
сад)

2.00
 

2.00
 

2.00
 

2.00
 

2.00
 

 Ф. 43. Д. № 10.
Колхозная земельная шнуровая книга. Начато в 1939 г. Окончено 

в 1949 г. На 21 листах.

Военная присяга
Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, 

вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю 
присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисцип-
линированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и 
государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские 
уставы и приказы командиров, комиссаров и начальников.
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Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно 
беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания 
быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Рабоче - 
Крестьянскому Правительству.

Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства 
выступить на защиту моей Родины – Союза Советских Социалис-
тических Республик, и, как воин Рабоче - Крестьянской Красной 
Армии, я клянусь защищать ее мужественно, смело, с достои-
нством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достиже-
ния полной победы над врагами.

Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную 
присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, 
всеобщая ненависть и презрение трудящихся.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
1941 – 1945 ГГ.

Вторая мировая война (1939 – 1945 гг.), крупнейшая в истории 
война, полыхавшая шесть долгих лет. Юношей и мужчин уже в 
конце 1939 года срочно начали мобилизовывать на фронт.

30 ноября 1939 года старожилы запомнили хорошо. После обеда в 
Избебинский сельский Совет принесли сразу 14 повесток. Деревня 
просто гудела. Спешно затопили бани. В деревне стоял запах бань, 
запах пирогов. Молодежь всю ночь не спала. По всей деревне было 
слышно пение под гармошку солдатских песен. А утром, 1 декабря на 
улице П\ч\к Анаткас вся деревня собралась провожать в ряды РККА 
призывников: Андреева (Флегентова) Николая, Ахмерова Григория, 
Барышникова Михаила, Васильева Григория, Данилова Михаила, 
Данилова Николая, Дементьева Андрея, Дайрукина Илью, Егорова 
Михаила, Иванова Александра, Кондратьева Василия, Петрова 
Алексея, Степанова Александра, Чернова Ивана.

С напутственным словом выступили председатель колхоза «13 
лет Октября» Георгий Семенович Семенов, уважаемые люди 
деревни Ермолай Семенович Семенов, Поликарп Иванович Иванов 
(Сорокин) и другие жители, которые уже на себе испытали тяготы 
солдатской жизни. Жители деревни пожелали призывникам 
отслужить и благополучно вернуться в родную деревню. Парней 
обнимали, кто-то тихо плакал. В стороне скромно стояли любимые 
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жены и девушки. Бегали дети. Вот так их проводили, соблюдая 
обычаи старины, можно сказать, проводили на войну. Из них только 
троим посчастливилось вернуться домой.

Несмотря на советско-германский договор «О дружбе и 
границе» Германия вероломно напала на Советский Союз. Для 
советских людей 22 июня 1941 года стал черным днем. Тысячи 
немецких орудий открыли огонь по заранее разведанным целям на 
нашей земле. Авиация обрушила бомбовые удары по нашим 
аэродромам, железнодорожным узлам, городам. Из-за внезапности 
нападения в первый день войны потеряли по разным причинам 
около 900 самолетов только на земле. В первые же минуты войны из 
строя было выведено много линий и узлов связи, управление 
войсками нарушилось. Серьезные потери понесли артиллерия, 
танковые и другие войска.

Ранним утром в воскресенье фашистская Германия и ее союзни-
ки обрушили на нашу страну удар невиданного в истории армии 
вторжения: 190 дивизий (до 5 млн. человек), свыше 4 тыс. танков, 
более 47 тыс. орудий и минометов, около 4,3 тыс. самолетов, до 250 
кораблей. Им противостояли 186 наших дивизий (около 3 млн. 
человек), более 3,9 тыс. танков, 10 тыс. самолетов (включая авиа-
цию Северного, Балтийского и Черноморского флотов). Началась 
Великая Отечественная война нашего народа против немецко-
фашистских захватчиков. Она длилась 1418 дней и ночей. Это было 
одно из тягчайших испытаний, когда-либо пережитых страной. 
История не знает более чудовищных преступлений чем те, которые 
совершали. Развязывая войну, агрессоры стремились уничтожить 
наше государство, превратить людей в рабов. Расовая ненависть, 
захватнические стремления и звериная сущность фашизма слились 
воедино в политике, стратегии и методах ведения войны.

По утрам пасется мирно стадо,
Легкий дым и луга в тумане…
Свист – и раздался взрыв снаряда – 
Покатились беды по поляне.

Родничок в овраге днем и ночью
Радостно встречает и журчит…
Набрала девица воды к счастью,
Но убита пулей. Теперь молчит.
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Война! Откуда ты взялась?
Будь же трижды проклята!
Верни на землю, не скупясь,
Смех бабушек, матерей и детей.

Видишь? Улыбается малыш во сне.
Красота любви, жизни славной.
Кто тебя звал? Появилась извне,
Разрушила слепо девиз главный.

Прекрасен мир, когда встает заря,
Труд и веселье рядышком шагают.
Не сломаешь, нет! Не тревожься зря.
Ты мерзкая. Все это понимают.

Война – непутевая, глупая игра,
Слез, потерь никто совсем не ждет.
Не мешай петь птицам, будь добра,
Пусть бабочки летают и сирень цветет.

Советский Союз по планам нацистской клики должен был быть 
расчленен и ликвидирован. На его территории предполагалось 
образовать четыре рейхскомиссариата – германские провинции. 
Москву, Ленинград, Киев и другие города предписывалось 
взорвать, затопить и полностью стереть с лица земли. Нацистское 
государство подчеркивало, что действия германской армии должны 
носить особо жестокий характер, требовало беспощадного 
уничтожения не только воинов Красной Армии, но и гражданского 
населения СССР. Солдатам и офицерам вермахта вручили памятки, 
в которых говорилось: «…убивай всякого русского, советского, не 
останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка 
или мальчик, - убивай, этим ты спасешь от гибели себя, обеспечишь 
будущее своей семьи и прославишься на века».

Грянула война. С началом войны самая тяжелая обстановка 
сложилась в Белоруссии. Вермахт наносил здесь главный удар. 
Группа армий «Центр» была самым сильным объединением 
агрессора на советско-германском фронте, в ее основную задачу 
входило разбить советские войска на центральном направлении и 
открыть путь на Москву.
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К вечеру 24 июня противник захватил Каунас и Вильнюс. 
Задержать агрессора в приграничной полосе не удалось. К концу 
декабря 1941 года значительная часть СССР оказалась 
оккупированной: Литва, Латвия, часть Эстонии, Белоруссии, 
Украины, Молдавии.

Накануне войны Советский Союз провел ряд неотложных 
мероприятий, усиливших экономический и оборонный потенциал. 
Была начата подготовка народного хозяйства к работе в условиях 
временного времени, осуществлена перестройка планирования и 
управления производством.

В первый же день войны из деревни Избеби были призваны 
защищать Родину сразу 18 человек. Со слов старожилов, их 
проводить-то не успели. Как только получили повестку в ряды 
РККА, спешно собрались и уехали.

Для нужд армии мобилизовали имеющуюся технику. Колхозных 
молодых лошадей потихоньку отправляли на фронт.

В первые месяцы войны на территории Чувашии были 
сформированы две стрелковые дивизии, впоследствии 
награжденные орденами и удостоенные памятных названий –324-я 
Верхноднепровская Краснознаменная и 139-я Рославльская 
Краснознаменная. Каждый четвертый воин этих дивизий был 
призван из городов и сел Чувашии. По существу, не было ни одного 
фронта, где бы ни сражались сыны и дочери чувашского народа. Из 
нашего района на фронт мобилизовали более 6890 человек, из них – 
221 женщина. В рядах мужественных защитников находилось 
около 170 посланцев деревни Избеби (может, и больше). Вереница 
человеческих судеб. Их счастливая мирная жизнь в одночасье 
превращается в страшное занятие – воевать, это навязала 
советскому народу фашистская Германия.
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СРАЖАЛИСЬ, ТРУДИЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ

Абрамов Александр Николаевич (Апрам 
й=х\). Уроженец д.Избеби, 1905 года рождения.

Началась война. В конце 1941 года мобили-
зуют на фронт. Направлен Урмарским РВК в 
1275 стрелковый полк. Рядовой. Александр 
Абрамов воевал автоматчиком ручного пулеме-
та. Бои проходили за Курскую дугу в окрест-
ностях г.Орел, но в октябре 1941 г. пришлось 
город оставить. Принимал участие в освобож-
дении г.Елец, который был освобожден 9 де-
кабря 1941 г. войсками Юго-Западного фронта 
в ходе Елецкой операции.

Под Смоленском был тяжело ранен. После лечения в 121-ом 
эвакогоспитале, в конце 1942 г. возвращается домой. Сразу вклю-
чается в мирную жизнь. Сначала работал бригадиром полеводчес-
кой бригады, а затем председателем колхоза «13 лет Октября». И в 
тылу жилось не сладко. Вся мужская сила и техника были мобили-
зованы на фронт на защиту Родины с агрессором. Работали одни 
женщины, дети и старики. Не хватало рабочих рук.

Шел третий год войны. В 1944-м году Александра Николаевича 
мобилизуют на Челябинский военный завод, где наш земляк 
работал до окончания войны токарем. Работали днем и ночью. 
Челябинский тракторный завод в войну производил танки и давал 
фронту боевые машины КВ, Т-34, ИС и САУ. После окончания 
войны в 1945 году вернулся домой.

Записано со слов сына Василия Александровича Александрова.
Абрамов Александр Николаевич награжден медалями: «За 

победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

Семья большая, с женой Евдокией родили и воспитали девяте-
рых детей, достойных своих родителей: Таисию – 1931 г. р.,   
Лидию – 1934 г. р., Михаила – 1936 г. р., Ивана – 1939 г. р., Николая – 
1943 г. р., Василия – 1946 г. р., Юлию – 1949 г. р., Галину – 1952 г. р., 
Валентину – 1955 г. р.

Абрамов Михаил Дмитриевич (Апрам йăх\). Родился в 1919 
году. Чуваш. Призван Урмарским РВК. Рядовой. Пропал без вести в 
октябре 1941 года.
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Абрамов Федр Николаевич (Апрам йăх\). 
Родился в д.Избеби Староарабосинской 
волости Цивильского уезда Казанской 
губернии в 1902 году. Федр Николаевич 
участник Гражданской войны. Принимал 
участие в войне с интервентами. Дальше 
служба в Красной Армии. 

В 1927 году женился на Анастасии и в 
семье родились прекрасные дети: Капита-
лина – 1928 г.р., Раиса – 1930 г.р., Николай – 
1932 г.р., Анна – 1938 г.р., Валерий – 1942 г.р., 

Иван – 1947 г.р., Галина – 1952 г.р. После организации в деревне 
колхоза «13 лет Октября» семья работала в колхозе. 

На Западе гитлеровская Германия вела войну. На защиту своих 
границ от врага были привлечены ребята, мужчины и из нашей 
деревни. Призваны на службу 7 декабря 1940 г. Абрамов Федр 
Николаевич, Борьков Иван Михайлович, Никитин Елизар Яковле-
вич и другие. Служить могли в разных местах. За время войны с 
гитлеровской Германией с боями и победами прошел по военным 
дорогам, был ранен. После окончания войны красноармеец, 
рядовой Федр Николаевич Абрамов вернулся в родные края. 
Работал в колхозе кучером. Умер в 1948 году.

Алексеев Андрей Алексеевич (Кăпшар йăх\). Родился в 1914 
году в д.Избеби Староарабосинской волости Цивильского уезда 
Казанской губернии. Жили на улице П\ч\к Анаткас. В первый же 
год войны, осенью 1941 года проводили его вся родня, знакомые, 
односельчане на фронт. С войны получают извещение.

В книге «Астăвăм – Память» на стр. 468 записано: Алексеев 
Андрей Алексеевич, 1914 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. 
Рядовой. Пропал без вести в марте 1944 года.

Алексеев Степан Алексеевич (Кăпшар йăх\). Уроженец 
д.Избеби Староарабосинской волости Цивильского уезда Казанской 
губернии. Жили на улице П\ч\к Анаткас. С началом войны с 
фашистской Германией в 1942 году призывают на службу. Холост. До 
войны работал по вербовке.

В книге «Астăвăм – Память» на стр. 468 Алексеев Степан 
Алексеевич, 1908 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. Рядовой. 
Пропал без вести в феврале 1945 года.

Алексеевы прошли почти всю войну, перенесли на себе все 
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ужасы и тяготы войны, но не судьба вернуться домой… Сложили 
головы за светлое будущее.

Александров Александр Александрович (Элюк йăх\). Родился 
Александр Александров в 1927 г. в д.Избеби Урмарского района 
Чувашской АССР. В 1943 году 16-летнего юношу призвали на службу. 
Со слов старожилов, с фронта получают похоронку, что Александров 
Александр Александрович погиб в бою.

Александров Григорий Александрович (Элли йăх\). Родился в 
д.Избеби Новоковалинской волости в 1919 году, земледелец. Холост. 
В документах написано, что 27 ноября 1939 года Урмарским РВК 
отправили 36 призывников по Западной железной дороге в 
управление Минского УР г.Минск. Команда № 2869 попадает в 
артиллерийский полк 460 корпуса. Архив. 1939.

С сентября месяца Германия воевала с Польшей. На границе с 
Польшей находилась в районе города Цехаповца 86-я стрелковая 
дивизия имени Верховного Совета Татарской АССР, сформи-
рованная в предвоенные годы в Республике Татарстан. Дивизией 
командовал прославленный в войне с белофиннами Герой 
Советского Союза полковник М.А. Зашибалов.

В этой дивизии служили наши односельчане Александров 
Григорий Александрович и Флегентов Михаил Максимович. 
Григорий Александрович служил в 460-м корпусе связистом, 
участвовал в приграничных сражениях на территории Западной 
Украины против войск фашистской Германии.

В 1941 г. вступили в жестокий бой с врагом. Силы были 
неравные и нашим войскам пришлось отступать, оставив 
г.Цехаповец. В этих боях, героически сражаясь, погиб 29 ноября 
1941 г. рядовой Александров Григорий Александрович, о чем 
написали с фронта его друзья. 

В книге «Астăвăм – Память» на стр. 168 есть запись: 
Александров Григорий Александрович, 1919 г. р. Чуваш. Призван 
Урмарским РВК. Рядовой. Пропал без вести 29 ноября 1941 года.

Александров Иван Александрович (Элли й=х\). Родился в 
д.Избеби в 1916 году. В 1933 году окончил 5 классов Избебинской 
семилетней школы. В 1937-1939 г.г. отслужил действительную 
военную службу в 78 ж/д полку НКВД стрелком. Уволен в запас 14 
ноября 1939 года. Архив. 

Со слов сына Николая Ивановича, Иван Александров до войны 
работал на Горьковском заводе Сормово. На фронт призван   
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23 сентября 1941 года Автозаводским РВК 
г.Горького и отправлен в 260 стрелковый полк. 
Воевал командиром 21 отделения лыжного 
батальона. В марте 1942 г. получил ранение в 
руки и в ногу, с 8 марта по сентябрь 1942 года 
лечился в эвакогоспитале №1646. Со службы 
уволен по болезни 19 сентября 1942 года. 
Архив. 

Во время войны и после войны работал в 
колхозе «13 лет Октября» бригадиром полевод-

ческой бригады, долгое время – плотником в колхозе «Родина».
Иван Александрович женился в 1946 году на Мусирминской 

девушке Юлии Васильевне. В семье появились дети: Таисия – 1947 
г. р., Лидия – 1951 г. р., Римма – 1953 г. р., Николай – 1954 г. р., Олег – 
1957 г. р., Мария – 1958 г. р., Игорь – 1962 г. р.

Награжден Орденом Отечественной войны II степени. Умер в 
1987 году.

Александров Мефодий Александрович 
(Элли йăх\). Уроженец д.Избеби, 1923 года 
рождения. Холост.

Мефодий Александров призван Урмарским 
РВК 25марта 1942 года, и команда призывни-
ков в составе 171 человека была направлена в 
распоряжение Татарской Республики. Архив. 
Инв. № 28.

Вместе с ним были одногодки из д.Избеби: 
Васильев Михаил Васильевич, Григорьев 
Серафим Григорьевич, Кудрявцев Борис 
Андреевич, Петров Аркадий Васильевич, Егоров Сергей Семенович.

После победных сражений на Волге Красная Армия развернула 
широкие наступательные действия на различных участках советско-
германского фронта от Ленинграда до Кавказа. Войска Калининского 
и Западного фронтов преследовали врага в общем направлении на 
Смоленск.

Противник держал на этом участке крупную группировку войск. 
Утром 7 августа из района северо-восточнее Спас – Деменска пере-
шла в наступление ударная группировка Западного фронта. В нее 
входили 5-я, 10-я гвардейская и 33 армии. Во втором эшелоне находи-
лась 68-я армия. 30 августа 10-я гвардейская армия генерала 
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К.П.Трубникова, часть сил 21-й армии генерала Н.И.Крылова и 2-й 
гвардейский танковый корпус генерала А.С.Бурдейного освободили 
город Ельню. Ельня – город, районный центр Смоленской области на 
р.Десне. Город дважды освобожден: 6 сентября 1941 г. и 30 августа 
1943 г.войсками Западного фронта. В этих боях геройски погиб 
сержант Александров Мефодий Александрович. Погиб, сражаясь, 29 
августа 1943 года. Захоронен около деревни Уварово Ельнинского 
района Смоленской области. 

Александров Николай Александрович (Элли йăх\). Родился в 
1924 году в д.Избеби. Жили на улице Ирелкас.

Со слов старожилов, Николай Александров ушел на фронт из 
д.Избеби в 1942 году.

После войны приехал на Родину, но вскоре уехал в Ибресинский 
район. Женился, есть дети.

Из одной семьи ушли воевать сразу 4 сына: Иван, Григорий, 
Мефодий и Николай Александровы. К счастью родителей, Дарьи и 
Александра Никитиных Иван и Николай вернулись домой. Григо-
рий и Мефодий погибли, сражаясь в неравном бою с фашистами.

Александров Петр Александрович (Юс йăх\). Родился в 1915 
году в д.Избеби Староарабосинской волости. Жили на улице Пысăк 
Анаткас. Холост.

Петр Александров призван Урмарским РВК осенью 1940 г. в 
ряды РККА. Воевал. А во время Великой Отечественной войны в 
марте 1943 года с фронта получают извещение, что пропал без 
вести. Но он после ранения лежал в госпитале и оттуда возвратился 
домой. Хотя болели раны, фронтовик сразу же включается в 
колхозную работу. Да и дома без мужских рук работы прибавилось: 
там подчинить, где-то гвозди забить.

Дома жили мать Ирина Ефремовна (1887) и сестра Антонина – 
1916 г. р. Работали в колхозе. 

А в 1944 г. дважды получает повестку на фронт. В первый раз из-
за состояния здоровья отпускают домой, а 25 марта провожают в 
Канашский пересыльный пункт для отправки на фронт. Архив 
ЖПРД. Наверное, намного было труднее уезжать, зная, что едет на 
войну, где на каждом шагу смерть и лютый враг. Разъяренные 
немцы в 1944 г. на своем пути при отступлении сметали все живое.

Дальнейшая судьба Петра Александровича, к сожалению, 
неизвестна. Из Канаша отправили в часть, номер полевой почты 
которой 38581. Архив. 1944. 
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Не дождались брата и сына дома. После смерти матери 
Антонина жила одна. В детстве, да и после часто видели тетю 
Антонину у ворот деревни. Она жила рядом. Приветливо провожа-
ла и встречала всех. Ворота не закрывались, вот она часто отгоняла 
от ворот домашних животных и гусей.

Андреев Александр Андреевич. Родился в 1906 году в 
д.Избеби Староарабосинской волости Цивильского уезда 
Казанской губернии. Призван Урмарским РВК 11 сентября 1944 
года в ряды РККА и отправлен в Канашский пересыльный пункт. 
Архив. 1944.

Андреев Елизар Андреевич (Чакатар 
йăх\). Зимой 1941 года призван на фронт. 
Рядовой Андреев Елизар в 1942 году  
возвращается домой контуженный. На 
фронте его сразу же определяют носильщи-
ком раненых солдат на поезд. «Санитарный 
поезд часто бомбили вражеские самолеты. 
Что там творилось вовремя и после бомбеж-
ки, словами не описать. Стоял такой крик, 
стон, свист, грохот…» - рассказывал Елизар 
Андреевич. 

В одном из налетов вражеского самолета его накрывает ударной 
волной. В 1944 году его снова мобилизуют, но уже работать на 
военный завод. Куда именно, он не сказал. После Победы над 
фашизмом возвращается домой. Женится и в семье Елизара и 
Леонилы Андреевых родились дети: Людмила - 1950 г. р., Галина - 
1952 г. р., Надежда – 1954 г. р.

Елизар Андреевич всю жизнь работал в родном колхозе, работал 
плотником. До войны и после войны трудился на своей любимой 
работе. Умер в 1993 году.

Андреев Михаил Андреевич (Чакатар йăх\). Родился в 1919 году 
в д.Избеби Новоковалинской волости Цивильского уезда Казанской 
губернии.

26 ноября 1939 года группа призывников в количестве 20 
человек была отправлена Урмарским РВК на пополнение в/ч № 64 
стрелковой дивизии отдельного саперного батальона г.Смоленск. 
Архив. 1939. В этой группе были ребята из д.Избеби Андреев 
Михаил Андреевич и Ефимов Василий Николаевич. Также были 
Дмитрий Васильев – д.Старые Щелканы, Александр Лукин – 
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с.Мусирмы, Нестер Николаев – д.Чубаево. 
В 1941 году 64-я дивизия оборонялась западнее Минска, в 

районе Засловля, где многие наши солдаты были пленены немцами. 
Когда вырвался из плена, где воевал, неизвестно. После окончания 
войны вернулся в деревню. Женился на Елене, и в семье родились 
дети: Лидия – 1946 г. р., Михаил – 1950 г. р., Мария – 1953 г. р., 
Людмила – 1956 г. р., Галина – 1959 г. р.

Андреев Иван Андреевич (Чакатар йăх\). 
Уроженец д.Избеби, 1924 года рождения. 
Работал на фабрике «Спортинвентарь». 
Холост. Началась война. Был призван 25 марта 
1942, но отправлен 24 августа 1942 года. 
Группа призывников в составе 87 человек 
отправлена из Урмарского РВК на пополнение 
в распоряжение командира 357 западного 
стрелкового полка. Архив. 1942. Вместе с ним 
выехал и односельчанин Николаев Михаил 
Николаевич.

В мае-июне 1942 года боевые действия шли под Харьковом, но 
завершились неудачей.

В июне-июле участвовали в Воронежско-Ворошилоградской 
операции. Советские войска сорвали попытки противника 
окружить и уничтожить основные силы наших фронтов. Боевые 
действия советских войск отличались высокой активностью. В ходе 
контрнаступления советских войск под Курском нанесли крупное 
поражение противнику в районе Томаровки и Борисовки, 
освободили 5 августа Белгород.

23 августа 1943 г. войска Степного фронта при содействии 
войск Воронежского и Юго-Западного фронтов вторично 
освободили г.Харьков. Наши молодые парни попали в самое 
пекло войны.

В боях под Житомиром был ранен и после лечения в 1944 г. 
возвратился домой, но ненадолго. После выздоровления 11 июля 
1944 г. родственники, деревня снова тепло провожают его в 
Канашский пересыльный пункт. Архив. ЖПРД. Оттуда едет, 
конечно же, сразу на фронт. В архивном инвентарном журнале № 38 
отмечено, что рядовой Андреев Иван Андреевич прибыл в 
Урмарский РВК 26 февраля 1945 г. 

Война еще шла. Видимо, вернулся после ранения.
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Андреев (Флегентов) Николай Андреевич 
(Кинчер йăх\). Андреев Николай Андреевич 
родился в 1916 году в семье Агреппины и 
Андрея Флегентовых. Образование 4 класса. До 
призыва на службу в ряды РККА обзавелся 
семьей, родилась девочка Юлия, 1941 г. р.

1 декабря 1939 г. жители деревни Избеби 
спешно проводили призывников на службу в 
армии. Архив. 1939. Односельчане Андреев 
(Флегентов) Николай Андреевич и Петров 
Алексей Петрович по распределению попада-
ют на Ленинградский фронт.

Принимает участие в войне с белофиннами. Зима 1939 года была 
очень суровая. Наши войска, ломая сопротивление финнов, заняли 
город – крепость Выборг, Сортавала, а также район города 
Куолаярви и часть полуостровов Рыбачий и Средний в Баренцевом 
море. В бою земляк был тяжело ранен в плечо. Лечится в госпитале 
и весной 1940 г. после лечения в госпитале возвращается домой. 
Недолго пришлось жить среди родных, односельчан, началась 
Великая Отечественная война.

В 1941 г. снова призывают на фронт, защищать г.Ленинград. 
Воюет стрелком в 483 стрелковом полку. В 1941-1944 годах войска 
Ленинградского фронта участвовали в битве за г.Ленинград. 
Ожесточенные бои разгорелись на подступах к Ленинграду в конце 
июля 1941 года, а в течение августа Ленинград оказался в блокаде. 
Сообщение поддерживалось по Ладожскому озеру и по воздуху. 
«Дорогой жизни» прозвали дорогу по Ладожскому озеру, которую 
проложили с большим трудом. Коккорево – остров Клочья – Кобона 
– вот по ней и шли автомашины. Было холодно, дорогу фашисты 
постоянно бомбили. Это была смертельно опасная дорога. «Дорогу 
жизни» защищал стрелок Николай Андреевич. Был легко ранен. 
Только в начале января 1943 года войска Ленинградского и 
Волховского фронтов при содействии Балтийского флота смогли 
прорвать блокаду Ленинграда. Овладеть городом на Неве враг так и 
не смог. В бою 7 апреля 1943 года получил тяжелое ранение в плечо. 
Долго лечился и 20 января 1944 года уволен со службы по болезни. 
Архив. 

Дома сначала фронтовик работает в родном колхозе пожарным. 
Затем долгое время трудится охранником в Урмарском сбербанке.  
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С женой Верой Николаевной воспитали восьмерых детей: Лидию – 
1944 г. р., Екатерину – 1946 г. р., Анну – 1948 г. р., Михаила – 1950 г. р., 
Марию – 1953 г. р., Ираиду – 1955 г. р., Алевтину – 1956 г. р. Умер 
Николай Андреевич в 1983 году.

Андреев Федор Андреевич (Шаланкă йăх\). 
Родился в 1906 году в д.Избеби Староарабосин-
ской волости Цивильского уезда Казанской 
губернии в семье учителя Андрея Ивановича и 
Пелагии Флегентовны Ивановых. Жили в 
переулке Сайбуллы. Вырос в семье, где отец 
занимался обучением деревенских ребятишек 
грамоте по народной форме. Учил прямо дома. 
Было два дома: один большой, где зимой учились 
дети и маленький, где жили сами.

Федор Андреевич был грамотным. Работал, 
со слов дочери Нины Федоровны, на Урмарской мебельной фабрике 
«Спортинвентарь» некоторое время председателем фабкома, а до 
призыва на службу – коммерческим директором. Занимался снаб-
жением стройматериалов и сбытом готовой продукции предприя-
тия.

Сестра Федора Андреевича вышла замуж в д.Анаткас. Когда был 
в гостях у сестры, познакомился с девушкой Евдокией, и молодые 
поженившись создали семью. В 1928 году в семье родился мальчик 
– Иван, а после него родились Виталий, Михаил, Юлия, которые 
еще в младенчестве умерли. В 1937 году родилась дочь Нина, но ее 
звали и зовут Соней (в старину так поступали, когда в семье умира-
ли дети, называли другим именем). В 1940 году родился Лева.

В конце 1940 года Урмарским РВК призван на службу в ряды 
Красной Армии и отправлен на Юго – Западный фронт. Проходил 
курсы подготовки сержантов.

Записано со слов дочери Нины Федоровны.
С июля по сентябрь 1941 года Юго – Западный фронт участвовал 

в Киевской операции. Сражавшиеся в тяжелых условиях вынужде-
ны были отходить. Освободили 29 декабря 1941 года г.Елец. Летом 
1942 года фронт воевал в оборонительных сражениях под Вороне-
жем, ведя тяжелые бои в полуокружении. При этом 7 июля 1942 года 
Воронеж был частично оставлен. Но все же советские войска 
сумели сорвать попытки противника окружить и уничтожить 
основные силы Юго – Западного и Южного фронтов.
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Тяжелые бои шли в районе города Россошь, который был 
освобожден 16 января 1943 года в ходе Острогожско – Россошан-
ской операции. Зима 1942 – 1943 годов была холодная и бои прохо-
дили в условиях суровой зимы, что потребовало от наших солдат 
большой выдержки и героизма. К большому сожалению, в этих 
боях погиб 29 декабря 1942 года сержант Андреев Федор 
Андреевич. Захоронен в д.Калинка Россошанского района Воро-
нежской области.

Антипов Яков Антипович (Приезжий). Яков Антипович,   
1913 г.р. Приехал в д.Избеби работать в школе после окончания 
педучилища. Родом из Цивильского района д.Хурамал. Преподавал 
в Избебинской семилетней школе физику и химию. Женился на 
Моисеевой Анне Семеновне, жили на улице П\ч\к Анаткас.

Призван на фронт в 1941 году Урмарским РВК. Чуваш. Рядовой. 
Воевал с фашистской Германией стрелком в 161 армейском запас-
ном стрелковом полку. Затем продолжил службу в 13 артиллерий-
ской обмывочно – дезинфиционной роте 726 стрелкового полка. В 
боях участвовал с мая 1942 г. по 9 мая 1945 г. Архив.

Прошел всю войну и после Победы над немецко-фашистской 
Германией вернулся домой.

Артемьев Сергей Артемьевич (Уртемей 
йăх\). Артемьевы жили на улице Пысăк 
Анаткас д.Избеби Урмарского района ЧАССР. 
К началу войны семья была большая. Жили 
вместе мать Анна (1886), брат Георгий –   
1907 г. р., сестра Матрена – 1910 г. р. и дети 
Сергея Артемьевича: Анна – 1925 г. р., Васи-
лий – 1931 г. р., Раиса – 1936 г. р., Николай – 
1938 г. р.

Сергей Артемьев призван в ряды Красной 
Армии в 1940 году. Шла война. Воевал, а в 

начале 1943 года с фронта семья получает похоронку. Артемьев 
Сергей Артемьевич, 1905 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. 
Рядовой. Погиб в бою в декабре 1942 года. Место захоронения 
неизвестно.

Ахмеров Григорий Васильевич (Эхмер йăх\), 1917 г. р. Семья 
Ахмеровых жила на конце переулка Сайбуллы. Когда Григорий 
Ахмеров уходил на фронт, дома остались: сестра Евгения – 1924 г. р., 
брат Савин – 1927 г. р., брат Михаил – 1929 г. р.
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Призван в ряды РККА Урмарским Райвоенкоматом. Вместе с 
другими односельчанами 1 декабря 1939 года был отправлен в 
составе 315 человек в распоряжение командира 236 стрелкового 
полка г.Чернигов Украинского фронта. Архив. 1939. Холост. 
Службу нес на Украине, но началась война. Успех действия совет-
ских войск определялся людьми – солдатами, офицерами, сражав-
шимися на поле боя, их смелостью и отвагой. Григорий Ахмеров с 
боями и победами прошел всю войну. После окончания войны 
вернулся в деревню, но через некоторое время уехал в Васильевск.

Родители у Ахмеровых умерли рано. Трудное сиротское детство. 
Как рассказывает Степанова Зоя Ивановна, после того, как Григо-
рия призвали на службу, детей определили в интернат. Туда прово-
дил их Максимов Григорий на лошади. Старшей девочке Евгении 
не было и 15 лет, а Михаилу – 10 лет. По дороге Евгения спрыгнула с 
телеги и убежала. Вернулась в деревню. Жила у соседей Андрея 
Ивановича и Пелагеи Флегентовны Ивановых (Шаланкă). Выросла 
у них. Вернулись в деревню и Савин с Михаилом. До начала войны 
работали в колхозе.

Ахмеров Савин Васильевич (Эхмер йăх\), 1927 г.р. Очень рано 
начал работать. Сначала работал в колхозе «13 лет Октября». Со 
многими односельчанами ходил на рытье окопов. Строительство 
оборонительных рубежей тогда имело важное военное значение для 
страны. Работали около деревни Арабоси. Работали по 10-12 часов. 
Также рубил и лес.

В 1944 году 17-летнего парня призывают в ряды Красной Армии 
и отправляют на фронт воевать. Со слов старожилов, Ахмеров 
Савин Васильевич, 1927 г.р., с войны в деревню не вернулся. 
Дальнейшая судьба Савина Ахмерова неизвестна. Родственники 
считают, что погиб.

Барышников Михаил Григорьевич (Юс 
йăх\). Родился в семье земледельца Григория и 
Пелагии Барышниковых в 1921 году. По дости-
жении 18 лет Михаила Барышникова призвали 
на действительную службу в ряды Красной 
Армии. В этот день, 1 декабря 1939 года, в 
деревне проводили на службу сразу 14 парней. 
Архив. 1939. 

Ребят нашей деревни, Данилова Михаила 
Даниловича, Кондратьева Василия Кондратье-
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вича, отправляют на пополнение в/ч № 292 г.Нежик. В команде 
призывников в составе 30 человек из Урмарского района были еще 
Ванифатий Шигин из с.Ковали, Василий Петров, Иван Анилин, 
Николай Григорьев, Николай Егоров, Павел Сотников из д.Ситми-
ши, Михаил Илларионов из д.Большие Яниково.

Трое из нашей деревни начали служить в пограничных войсках 
25-й Ордена Ленина Краснознаменной Чапаевской дивизии.

Когда фашистская Германия вероломно напала на Советский 
Союз, первыми удары противника приняли на себя пограничники. 
Ему как-то удалось уцелеть в этом неравном бою, а Михаил Данилов 
погиб в первый же день войны. Участвовал с 5 августа по 16 октября в 
обороне Одессы. В 1941 году Михаил Барышников был слегка ранен 
и лечился в полевых условиях. Защитники города более чем на два ме-
сяца сковали у стен Одессы румынскую 4 армию и понесли ей боль-
шой урон. Было выведено из строя свыше 160 тыс. человек, около 200 
самолетов, до 100 танков противника. С 1 по 16 октября Черномор-
ский флот произвел операцию по эвакуации войск из Одессы на 
Крымский полуостров. Но среди них нашего земляка не было.

В книге «Астăвăм – Память» на стр. 469 числится: Барышников 
Михаил Григорьевич, 1920 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. 
Рядовой. Пропал без вести в октябре 1941 года.

Барышников Степан Григорьевич (Юс йăх\). Степан 
Барышников 1911 года рождения, призван в ряды Красной Армии в 
1942 году. Чуваш. О его судьбе пока не удалось узнать. С войны 
домой не вернулся. Григорий Михайлович (1872) и мать Пелагея 
(1874) с войны не дождались своих сыновей. Оба погибли, защищая 
нашу Родину. На улице Вăтакас, помню, жила сестра Евгения – 1914 
года рождения.

Белов Никита Кондратьевич (Шуркка й=х\), 1911 года рожде-
ния. Призван Урмарским РВК в 1941 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. Архив. Беловых в деревне не 
знают, но в архивных документах встречаются еще в 30-х годах. 
Например, Белов Владимир. Судя по отчеству, был и Кондратий. 
Старожилы говорили, что припоминается Шуркка йăх\.

Барьков Иван Михайлович (Пуркка йăх\). Родился в 1902 году 
в д.Избеби Староарабосинской волости Цивильского уезда 
Казанской губернии в семье Барьковых. Жили на улице Вăтакас. 

7 декабря 1940 года призван Урмарским РВК на защиту Родины 
от внешних врагов. Со слов Борьковой Евдокии Игнатьевны, Иван 
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Барьков до войны работал на Урмарской мебельной фабрике 
«Спортинвентарь». Проводили его на фронт близкие: жена Евдокия 
– 1903 г. р. и дочь Валентина - 1929 г. р. 9 марта 1942 года находился 
в г. Ковров (так написано в архивных документах). 

С войны рядовой Барьков Иван Михайлович вернулся с Победой 
и сразу же включился в мирную жизнь. Вернулся на прежнюю 
работу, на мебельную фабрику. Работал охранником. 

Борьков Яков Михайлович (Пуркка йăх\). 
Родился в 1917 году в семье Михаила Федорови-
ча и Перасковьи Павловны Барьковых. 

22 декабря 1941 года 24-летнего парня 
призывают в Урмарский Райвоенкомат и 
отправляют в г.Чебоксары. Оттуда едет в 
г.Комсомольск на Амуре, где проходит курсы 
электромонтера. Архив. Инв. № 5.

На фронте с 1 мая 1941 года служил линей-
ным надсмотрщиком в 1-ом особенном запас-
ном полку связи (ОЗПС), затем в 342 отдель-

ном линейном батальоне связи, в 23-м, в 993-м отдельных батальо-
нах связи (ОБС). На войне у связистов работа была не из легких. 
Постоянно следить за исправностью линии связи, которую фашис-
ты постоянно выводили из строя. 

Воевал на Северо-Западном, 2-м Прибалтийском, 1-м Прибал-
тийском фронтах. Участвовал в приграничных сражениях на 
северо-западном направлении, в Торопецко-Холмской, Старо-
Русской, Демяьнской операциях. Принимал участие в освобожде-
нии Прибалтийских районов. Освободили Латвию, а в 1945 году 
полностью уничтожили в Прибалтике армии противника.

Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». Также награжден орденом Отечественной 
войны I степени. Домой вернулся ефрейтор Яков Михайлович 11 
мая1946 года.

После войны в одно время работал председателем Избебинского 
сельского Совета. Учится в г.Казани на мастера производственных 
дел и затем работает дорожным мастером в СМУ ст.Урмары. Также 
работает мастером на известковом заводе, работал и строителем в 
СМУ.

В 1946 г. женился на деревенской девушке Евдокии Игнатьевне. 
В семье родились дети: Василий – 1947 г. р., Валентина – 1950 г. р., 

96



Лиля и Лира - 1952 г. р., Виталий – 1956 г. р. Старший сын Василий – 
мастер спорта СССР по велосипедному спорту.

Сведения предоставила жена Евдокия Игнатьевна.
Васильев Григорий Васильевич 

(Туймук йăх\). Родился в 1919 году в д.Избе-
би Новоковалинской волости Цивильского 
уезда Казанской губернии в семье Василия и 
Анастасии Туймедовых. Холост.

До войны Григорий Васильев учился на  
2-м курсе Канашского финансового технику-
ма, но война не дала учиться, жить.

1 декабря 1939 г. призван в ряды РККА и 
команда призывников в составе 315 человек 
отправлена Урмарским РВК в воинскую 

часть 236 стрелкового полка г.Чернигов. Архив. 
Вместе с ним из деревни были призваны: Ахмеров Григорий 

Васильевич, Дайрукин Илья Николаевич, Егоров Михаил Ивано-
вич, Степанов Александр Степанович, Чернов Иван Ильич. Службу 
несли на Украине. С первых же дней войны на Украину обрушились 
огромные силы противника. Нашим войскам пришлось временно 
отступать, шли ожесточенные бои, не без потерь.

В декабре 1941 года Васильев Григорий Васильевич пропал без 
вести, о чем известили с фронта. Григорий Васильев сражался за 
самое дорогое на земле, за мирную жизнь, за чистое небо над 
головой и навсегда остался на поле брани.

Васильев Михаил Васильевич (Туймук 
йăх\). Михаил Васильевич 1923 года 
рождения, брат Григория Васильевича. 
Образование 7 классов. Призван Урмарским 
РВК 25 марта 1942 г. и команда в составе 171 
человека отправлена в распоряжение 
Татарской Республики. Архив. Инв. № 28.

Однажды, так получилось, что шли из 
киоска вместе. Он шутил, отвечал на 
вопросы легко, а когда заговорила о войне – 
сразу стал серьезным. Наверное, война как 
у всех, оставила незабываемый след в его 

жизни…
«Моя жизнь почему-то связана с числом 31, начал он не очень-то 
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охотно. Родился 31 июля 1923 года. 31-го марта 1942 года из Канаша 
ушел на войну. Вместе со мной из нашей деревни были Мефодий 
Александров, Сергей Егоров, Серафим Григорьев, Аркадий Петров. 
С нами выехал из деревни и Борис Кудрявцев, но на ст. Урмары нас 
распределили, мы оказались на разных фронтах. Всего из района 
было 160 призывников. Номера вагонов-теплушек – 425-461.   
В Омске наш эшелон под № 1198 остановили и нас расформировали 
по дивизиям…

Попал на Северо-Западный фронт. Первый раз вступили в бой в 
мае 31-го числа 1942 года за город Останково Калининской области. 
31-го августа в боях за деревню Васильевск был ранен. После лечения 
в госпитале снова отправился на фронт. Воевали в Бессарабии, 
Румынии, Венгрии, Чехословакии, освобождая город за городом. 
Особенно трудно пришлось на Курской дуге, на Орловской дуге 
также много товарищей полегло.

За время войны кем только не воевал: был минометчиком 916 
стрелкового полка, связистом, разведчиком. Помню, с русским 
парнем, звали его Николай, переплыли на лодке Днепр. Наша задача – 
узнать расположение и количество немецких танков. Малейшая 
ошибка могла обернуться для нас смертью. За это задание нас награ-
дили орденом Славы III степени. Победу встретил на земле Чехосло-
вакии. Домой вернулся 31-го декабря 1945 года. Жаль, Мефодий и 
Сергей домой не вернулись, мы воевали в разных дивизиях. Все были 
одного года рождения». Вот так скромно рассказал о военных дорогах 
рядовой фронтовик Михаил Васильевич. Со слов родственников, был 
дважды женат. Всегда тепло вспоминал первую жену. Вторая жена 
Мария родом из д.Ст. Урмары. Умер в 2016 году.

Васильев Савин Васильевич (Ваçутка 
йăх\). Родился 17 июля 1911 года в д.Избеби в 
семье Васильевых. В 1931 году Василия Ва-
сильевича раскулачили, в результате чего был 
вынесен приговор о выселке в Сибирь, но они 
туда не поехали, а скрывались в деревне. После 
раскулачивания ничего не осталось. Дом разо-
брали и увезли в д.Анаткас, где построили шко-
лу. Все амбары и клети передали колхозу. Васи-
лий Васильевич, позже как и раньше, работал 
на мебельной фабрике станции Урмары. 

Савин Васильев уехал работать в Читу, а оттуда в Дагестанскую 
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область. Когда жизнь в деревне наладилась, вернулся, женился.
Летом 1941 года семья Васильева Савина переезжает в д. Эконом 

Ибресинского района. Призван на службу Ибресинским РВК. В 
первый же год войны, 1941 году был ранен, лечился в госпитале   
г. Пушкина Московской области. Воевал, со слов сына Венямина 
Савиновича в Белоруссии командиром пулеметного взвода. С ним 
вместе воевал друг из деревни Кошки Яльчиковского района Голы-
шев Павел Никитич. Но суровы законы войны. В одном из боев 
оборвалась жизнь нашего земляка, сержанта Васильева С.В. Погиб    
9 февраля 1944 года в д. Мяклово Октябрьского района Витебской 
области Белорусской ССР. Дома остались жена Евгения Семеновна и 
сыновья: Михаил- 1937 г.р., Вениамин – 1939 г.р.

Васильев Михаил Васильевич (Ваçутка 
йăх\), брат Савина. Родился 10 января 1919 
года, в семье торговца Васильева Василия 
Васильевича. Незадолго до войны обзавелся 
семьей. Женился на деревенской девушке Анне 
Ермолаевне. В семье появился первенец – 
мальчик Юрий. Работал в колхозе «13 лет 
Октября» бригадиром полеводческой бригады. 
Летом 1944 года его призвали на фронт. Со слов 
дочери, Галины Михайловны, воевал в 324-й 
Красноднепровской Краснознаменной стрел-

ковой девизии стрелком. Он дошел до Восточной Пруссии. Пока был 
на фронте, дома родился сын Василий. Награжден медалями: «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» 

Вернулся домой в 1945 году и сразу же включился в колхозное 
производство. В 1947-1948 годах работал председателем колхоза «13 
лет Октября». Из архивных данных видим, что в 1948 г. в Чебоксарах 
учился на курсах повышения квалификации. По возвращении с 
учебы в 1948 году семья переехала в п. Спотара Ибресинского района. 
В семье родились другие дети: Римма, Лидия, Владимир, Галина, 
Николай, Анатолий. Умер 23 марта 2003 года.

Васильев Иван Васильевич (Ванька йăх\). Родился в 1901 году 
в д.Избеби Староарабосинской волости Цивильского уезда.

Иван Васильев был призван Урмарским РВК 24 октября 1942 г. и 
отправлен в 18 запасной стрелковый полк Калининского фронта. 
Архив. ЖПРД.

Наиболее ожесточенными были сражения на западном направле-
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нии. В январе-апреле 1942 г. армии Калининско-
го и Западного фронтов при содействии левого 
крыла Северо-Западного и правого крыла 
Брянского фронтов вели наступление с целью 
разгромить группу армий «Центр».

Приложив усилия, 3-я и 4-я ударные армии 
Северо-Западного фронта во взаимодействии с 
войсками Калининского фронта отбросили 
противника к городам Великие Луки, Витебск, 
Велиж, Демидов и глубоко охватили с северо-

запада группу армий «Центр». Уже в 1943 году Советские войска 
развернули наступление на широком фронте – от Великих Лук до 
Азовского моря. Мужественно сражался наш земляк, сержант 
Красной Армии в борьбе с фашистскими захватчиками. В бою был 
тяжело ранен. Умер от ран 7 июля 1943 г. Захоронен в г. Великие Луки 
Псковской области. 

Дома остались жена Ксения, сын Иван и дочь Мария.
Васильев Максим Васильевич (Ванька йăх\). Максим Ва-

сильев 1910 года рождения, брат Ивана Васильевича. Жили на ули-
це Вăтакас. В 1923 году окончил Избебинскую начальную школу. 

Женился на Анне Тимофеевне, в семье появились дети: Василий 
– 1936 г. р., Алексей – 1939 г. р. Работал на железной дороге. 

Началась война. 8 августа 1941 г. призван Урмарским РВК на 
службу и отправлен в 402 стрелковый полк воевать стрелком. Также 
воевал в 152, 79-х стрелковых полках стрелком ручного пулемета. 

Домой вернулся после Победы над фашистской Германией в 
1945 году. От начала до конца прошагал рядовой Васильев Максим 
Васильевич по фронтовым дорогам, дорогам Великой Отечествен-
ной войны. Демобилизован 26 октября 1945 года. Архив.

Была награда «За боевые заслуги», но при жизни он почему-то 
никому не показывал, а хранил в сундуке как самую ценную вещь, 
так рассказал племянник Николай Иванович Иванов. Оно понятно, 
видимо очень дорогой ценой досталась ему награда. Награжден 
медалью «За победу над Германией». 

После войны сначала работал на железной дороге ст. Урмары. У не-
го и кличка от этой работы – Пути, и в деревне почему-то их кличут – 
род Пути (Пути йăх\). Затем работал на мебельной фабрике п.Урмары. 
В семье родились девочки: Юлия – 1946 г. р., Антонина – 1951 г. р.

Умер Васильев Максим Васильевич в 1960 году.
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Востричкин Максим Евдокимович(Ш.реке й=х\)? Родился в 
1904 году в семье Евдокима и Анисии Востричкиных. Вострички-
ны жили на улице Пысăк Анаткас. Максим Востричкин учился в 
школе ФЗО фабрики «Единство». Состоял в 1923 году в комсомо-
льской организации фабрики, был активным членом бюро ячейки. 
Работали вместе Кирилл Вострюк, Иван Михайлов, Екатерина 
Петрова, Мария Кноль. Комсомольцы участвовали во всех полити-
ческих мероприятиях, проводимых в волости и в уезде. Организо-
вывали кружок политграмоты, профкружок, драмкружок и т. д. 

Во время Гражданской войны был командиром в Красной 
Армии. Он был очень смелым и отважным, что, со слов старожилов, 
один взял в плен сразу 40 солдат противника. После работал в 
деревне Избеби в Комитете середняков и бедняков. Жили зажиточ-
но. Дом был большой, где часто собиралась деревенская молодежь 
на посиделки.

В 1933 году дом продали Сергееву Константину Сергеевичу и 
уехали в Сибирь, но до войны вернулись обратно в деревню и жили 
уже на улице Вăтакас. Чуть изменил фамилию, был уже Востриков, 
но в деревне в документах продолжали писать Востричкин.

На фронт призван Урмарским РВК в 1941 году. Сержант Красной 
Армии Востричкин Максим Евдокимович (так в документах).

Востричкин Леонард Евдокимович (Ш.реке й=х\)? Родился в 
1925 году в д.Избеби Новоковалинской волости ЧАССР.

По достижении 18-ти лет в 1943 году призван Урмарским РВК и 
отправлен на фронт. Рядовой.

Награжден орденом Отечественной войны II степени. Архив. 
Чувашский парень из маленькой деревни Избеби сражался с 
фрицами яростно, о чем говорит его награда.

Где воевал, пока установить не удалось.
Гаврилов Георгий Гаврилович (Куçмук йăхӗ). Родился в 1917 

году в д.Избеби Новоковалинской волости в семье Гаврила и 
Степаниды Николаевых. Жили в переулке Сайбуллы.

Георгий Гаврилов призван Урмарским РВК 16 мая 1939 года, 
команда призывников в количестве 30 человек отправлена в 
командную часть ст. Мурманск. Архив. 1939. Вместе с ним был 
призван в эту же команду Семенов Петр Семенович.

Герасимов Павел Герасимович (Качи йăхӗ). Уроженец д.Избе-
би, 1901 года рождения. Родился в семье Герасима и Натальи Никоно-
ровых. Холост. Призвали Павла Герасимова в 1941 году и проводили в 
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Канашский сборный пункт. Из Канаша был отправлен на Западный 
фронт. Первые испытания прошел под Волоколамском. Здесь впер-
вые встретился лицом к лицу со смертью, видел гибель товарищей. 

Воевал на рубеже западнее Волоколамск – Можайск – Калуга. 
Принимал участие в обороне на дальних подступах к Москве. 
Наступательные и оборонительные операции под Москвой прово-
дились с 5 декабря 1941 года по 20 апреля 1942 года. В этих боях 
погиб рядовой Герасимов Павел Герасимович, погиб как настоящий 
герой, защищая свою Родину. Согласно извещению, погиб 1 апреля 
1942 года. Захоронен в Ульяновском районе Калужской области.

Герасимов Михаил Герасимович (Качи 
йăх\). Родился в 1900 году в большой друж-
ной семье. В 1913 году в Избебинской 
начальной школе получил 2 класса образова-
ния. Сначала работал в Урмарском лесо-
комбинате столяром. До войны работал 
конюхом и заодно кучером на мебельной 
фабрике «Спортинвентарь» ст. Урмары.

Михаил Герасимов женился в 1924 году на 
Пелагие, в семье воспитывались дети: Раиса – 
1925 г.р., Николай – 1928 г.р., Анна – 1933 г.р., 

Тамара – 1939 г. р. Жена Пелагия работала в колхозе. Для военной 
службы он был не очень-то молодым, но в апреле 1941 года призван на 
фронт. Лошадей тогда держали у себя дома. Получилось, что мебель-
ная фабрика проводила на фронт кучера и вместе с ним и лошадь. 
Воевал в 186-м стрелковом полку. Возил на лошади боеприпасы. 
В1943 году был контужен, лечился в госпитале, куда был доставлен в 
тяжелом состоянии. После лечения снова едет на фронт. Домой вер-
нулся после ранения в ногу 20 февраля 1945 года. Архив. Инв. № 38.

В 1946 году в семье родился сын – Михаил.
Герасимов Петр Герасимович (Качи йăх\). Павел, Михаил, 

Петр Герасимовы – родные братья. Родился Петр Герасимов в 1903 
году в д.Избеби, где прошли его детские годы и юность. Женился на 
Марине 1903 г.р., растили девочек: Анастасию, Анну, Лидию, но 
война прервала все планы мирной жизни. 

10 мая 1942 года нашего земляка проводили в г.Канаш. Вместе с 
ним из нашей деревни едут Егоров Иван Егорович, Семенов 
Георгий Семенович, Степанов Иван Степанович. Из Канаша едут в 
97-ю часть Калининского фронта. 30 мая уже вступают в бой 
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недалеко от деревни Черены Бельского района. Враг был вооружен 
до зубов, бои шли тяжелые.

Долго шли бои под городом Белый, где Петр Герасимович 1 июля 
1942 г. героически сражаясь «сложил голову», защищая семью, 
советский народ, Родину. Об этом писал в своем письме с фронта 
Георгий Семенович Семенов.

А дома жена Мария и три девочки получают извещение: «Гераси-
мов Петр Герасимович, 1903 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. 
Рядовой. Пропал без вести 1 июля 1942 года.»

Бои шли такие жестокие, что наши бойцы, гоняя врага километр за 
километром, в первые годы войны не смогли похоронить по-
человечески своих погибших боевых товарищей. Видимо, после 
сражений многих своих солдат хоронило местное население и 
поэтому считались пропавшими без вести.

Фашистская Германия… Сколько слез, страданий она принесла в 
семьи нашей страны, сколько потерь…

Герасимов Самуил Трофимович (Караç 
й=х\). Родился в д.Избеби Староарабосинской 
волости Цивильского уезда Казанской губер-
нии в семье Трофима и Ксении Герасимовых.

Самуил Герасимов 1913 года рождения. 
Призван в ряды РККА в августе 1941 года. В 
1942 году окончил Ярославское военное 
училище. Лейтенант Самуил Трофимович свой 
боевой путь начал в составе 109 минометного 
полка 5 минометной бригады 2 артиллерийской 
дивизии прорыва РГК.

В июле месяце 1943 года в боях за Синявинские высоты был 
ранен. С апреля 1944 года член ВКП (б). Воевал на Волховском, 
Ленинградском, 3, 2 Прибалтийских, 3, 2, 1 Белорусских фронтах.  
Войну закончил в 1945 году в Берлине. Демобилизовался Самуил 
Трофимович в мае 1946 года.

Награжден орденом «Красной Звезды», медалями: «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в ВОВ 1941 – 
1945 гг.» и другими памятными медалями.

С войны Самуила Герасимовича ждали отец, мать, жена Анна 
Николаевна, сын Валерий - 1940 г. р., сестра Екатерина. После 
войны семья выросла, родились Юлия – 1947 г. р., Николай –   
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1949 г. р., Елена – 1954 г. р., Нина – 1955 г. р., Светлана – 1957 г. р., 
Лидия – 1959 г. р., Юрий – 1964 г. р.

Записано со слов дочери Лидии Самуиловны.
Григорьев Алексей Григорьевич (Сăрнай 

йăх\). Родился в 1919 году в д.Избеби 
Новоковалинской волости Цивильского уезда 
в семье Григория и Степаниды Максимовых. 
Жили на улице Ярука. Вырос в большой семье, 
были: Евгения – 1917 г. р., Алексей – 1919 г. р., 
Раиса – 1921 г. р., Серафим – 1923 г. р., Римма – 
1925 г. р., Евдокия – 1927 г. р., Анна – 1928 г. р., 
Нина – 1929 г. р., Лидия – 1931 г. р., Николай – 
1934 г. р. Мать (1881) удостоилась звания 
«Мать – героиня», но рано ушла из жизни.

В 1941 году Алексея Григорьева родные, односельчане проводи-
ли на фронт воевать с фашистской Германией. В суровые годы 
Великой Отечественной войны с оружием в руках защищал Родину.

Конечно же, ждали дома парня, но с фронта получают 
извещение: «Григорьев Алексей Григорьевич, 1919 г. р. Чуваш. 
Призван Урмарским РВК. Рядовой. Пропал без вести в октябре 1943 
года». Со слов старожилов, Алексей Григорьев был смелый, 
решительный, отважный. Всю свою жизнь трудился. Полный дом 
детей, поэтому рано начал работать. Помогал отцу как мог, но…

Григорьев Серафим Григорьевич 
(Сăрнай йăх\). Серафим Григорьев – брат 
Алексея Григорьева. Жили на улице Ярука. 
Окончил Избебинскую семилетнюю школу.

Серафим Григорьев работал на железной 
дороге. В 1941 году вместе со всеми работал 
на строительстве оборонительных рубежей 
около д.Чубаево.

В 1942 году ребят 1923 года рождения 
призывают на защиту своего Отечества. 
Архив. Инв. № 28.

Сначала воевал стрелком 1276 стрелкового полка 384 стрелко-
вой дивизии. В октябре 1942 года был ранен под Ново–Черкасском. 
Лечится сначала в 469-м медсанбате, затем в 159-м полевом госпи-
тале. После лечения снова отправляется на фронт. На этот раз воюет 
в 453-м отделении истребительной противотанковой дивизии 
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(ИПТД) Юго – Западного фронта. Воевал под Воронежем, Курском.
18 марта 1943 года был сильно ранен. Лечится в 3950-м эвакогос-

питале г.Орджоникидзе. 22 мая 1943 г. из госпиталя выбыл в 
Орджоникидзевский РВК г.Молотова и снова отправляют на фронт. 
Попадает в 583 стрелковый полк.

В январе 1945 года судьба забросила на Дальний Восток. После 
разгрома врага на западе, он оказался на востоке. На востоке 
атмосфера была напряженная, шли бои. С поражением фашистской 
Германии, окончанием войны в Европе еще больше ухудшилось 
военно-политическое положение на Дальнем Востоке. Чтобы 
покончить с очагом агрессии, СССР 8 августа 1945 года решил 
вступить в войну против Японии. Уже в мае-июле советское коман-
дование перебросило на Дальний Восток значительное количество 
сил четырех фронтов: 1-го и 3-го Белорусского, 2-го Украинского и 
Ленинградского. Военные действия начались 9 августа, чтобы 
помочь народам Китая и Кореи восстановить свою государствен-
ность и национальную независимость.

Серафим Григорьевич воевал в 29-м отдельном авиационном 
полку. Служил старшим финишером, т.е. отправлял и принимал 
самолеты.

После войны продолжил службу на границе Кореи на аэродроме. 
Возвращается в родные края 6 апреля 1949 года. На войне находил-
ся с июня 1942 г. по 9 мая 1945 г.

За героизм и выдержку награжден медалями: «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги», «За освобождение Кореи», «20 
лет победы над Германией», «50 лет Вооруженным силам».

По возвращении домой сначала работает в родном колхозе «13 
лет Октября».

С 1953 по 1961 гг. трудится на Урмарской нефтебазе сначала 
старшим вахтером, а затем сливщиком - поливщиком топлива.

С 1961 по 1967 гг. работает охранником в «Сельпо». Затем 
переходит на известковый завод, где работает на разных работах: 
камнеломщиком, плотником, машинистом дробилки.

С 1978 года работает на Урмарской мебельной фабрике охранни-
ком. Работал до 1983 года. Женат на Анне Ивановне Ивановой из 
д.Кудеснеры. Воспитывали Геннадия, Валентину, Юлию.

Григорьева Римма Григорьевна (Сăрнай йăх\). Родилась в 
д.Избеби в 1925 году. Семья Григория и Степаниды Максимовых 
три года подряд провожают своих детей на фронт: в 1941 году 
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проводили Алексея, в 1942 - Серафима, а в 1943 году провожают на 
фронт дочь Римму.

До войны работала на Ковалинском крахмальном заводе 
«Крахмал» (так в документах).

В Цивильском межрайонном военном комиссариате в 
алфавитной книге призывников на действительную военную 
службу из Урмарского РВК (Архив. Инв. № 31) значится: 
Григорьеву Римму Григорьевну отправить в составе 16 девушек 
1922 – 1924 годов рождения для прохождения службы. В документе, 
куда именно отправили группу девушек, не указано. Из одной 
семьи на фронт ушли сразу трое.

Со слов старожилов, воевала. После окончания войны была 
демобилизована. Вернулась домой, вскоре вышла замуж и уехала.

Григорьев Михаил Григорьевич (Апук йăх\). Родился в 1920 
году в д.Избеби Новоковалинской волости в семье Абукова Григо-
рия. Жили на улице Ёуткас. Со слов старожилов, в 1941 году его 
проводили на фронт воевать с немцами, но с фронта дома получают 
извещение: «Григорьев Михаил Григорьевич, 1920 г. р. Призван 
Урмарским РВК. Рядовой. Пропал без вести в январе 1942 года».

Михаил Григорьевич – младший брат Абукова Алексея 
Григорьевича. Архив. Ф. 41. Оп. 2. Холост.

Дайрукин Илья Николаевич. (Тайрук 
й=х\). Родился в 1916 году в семье Николая и 
Софии Дайрукиных. Жили в д.Избеби на 
улице Автанкас. Член ВЛКСМ. Работал 
конюхом Урмарского госбанка.

В 1939 г. призван Урмарским РВК и 
команда призывников № 3575 в составе 315 
человек отправлена в управление УР в 
распоряжение командира 236 стрелкового 
полка г.Чернигов. Архив. 1939. В этом полку 
на Украине служили многие ребята из нашей 

деревни, но не успели отслужить, началась война. В одном из боев 
был ранен и лечился в госпитале. Дома получают извещение, что 
Дайрукин Илья Николаевич пропал без вести в июле 1942 года. Но 
земляк, боец после поправки здоровья в госпитале возвращается к 
родным, в родную деревню. Как обрадовались родители, увидев на 
пороге сына… Эти чувства невозможно, наверное, передать словами. 
Сразу включается в мирную жизнь. Работал в колхозе. Женится на 
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Анне, но не долгой была мирная жизнь для Ильи Николаевича.
Среди архивных документов обнаружила, что Николаев Илья 

Николаевич, 1916 года рождении, уроженец д.Избеби призван 
Урмарским РВК 28 декабря 1942 года и отправлен в 18 запасной 
стрелковый полк г.Ижевск. Архив. ЖПРД. В то время других 
мужчин с таким именем в деревне не было. Почему-то едет под 
другой фамилией. Вместе с ним едет из деревни в этот же полк 
Сергеев Дмитрий Сергеевич, также был после ранения.

В 1943 году у Ильи Николаевича родился сын Валерий, которого 
он, конечно, не успел увидеть. Не судьба… Война…

Данилов Михаил Данилович (Апрам 
йăх\). Михаил Данилов родился в 1918 году 
в д.Избеби в семье Анастасии и Данила 
Абрамовых.

Вырос красивым и крепким парнем. Был 
в деревне лучшим гармонистом и танцором 
на посиделках и хороводах. Незадолго до 
службы в РККА обзавелся семьей, женился 
на Елене Николаевне Николаевой. Но через 
три месяца Михаила Данилова призывают на 
службу. 1 декабря 1939 г. группу призывников 

родные, друзья, односельчане провожают в г.Канаш. Архив. 1939. Из 
Канаша после расформирования отправляют в 25-ю Ордена Красно-
знаменную Чапаевскую дивизию. 30 призывников едут сначала в 292 
воинскую часть стрелкового полка г.Нежин. Из нашей деревни вместе 
с ним были Михаил Барышников и Василий Кондратьев. Вообще, 
вместе с ними служило много наших земляков. Не успели отслужить 
ребята, началась Великая Отечественная война.

Михаил Данилов служил на заставе, охранял границу Родины.
Утром, на рассвете враг неожиданно напал на Советский Союз. 

Пограничники первыми приняли удар, проявили необычную 
стойкость и героизм.

Противник превосходил советские войска не только в живой 
силе и технике, беда была еще в том, что дивизии продолжали 
содержаться по штатам мирного времени. В первый же день войны 
агрессор бросил огромные силы: 70 % всех дивизий, 75 % орудий и 
минометов, 90 % танков и боевых самолетов.

Свой первый и последний подвиг совершил Михаил Данилов, 
будучи на посту, утром 22 июня 1941 г. Был тяжело ранен, но не 
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ушел с поста, а стрелял по противнику до последнего вздоха. От 
тяжелых ранений скончался на месте. Не суждено было ему 
увидеть родных, любимую жену и годовалого сына Ваню.

Захоронен в г.Рени Одесской области.
Город Одессу и Одесскую область освободили войсками 3-го 

Украинского фронта только 9 апреля 1944 года.
Данилов Николай Николаевич (Ё\н\ 

й=х\). Родился в 1916 году в д.Избеби Старо-
арабосинской волости в семье Николая и 
Агафии Новиковых. Жили на улице Ирелкас.

1 декабря 1939 года группу призывников 
провожают в Канашский сборный пункт, а 
оттуда отправляют на Украину. Архив. 1939. 
Службу проходил разведчиком. Началась 
война. Нелегко приходилось разведчикам во 
время войны. Ходили в тыл врага раздобыть 
информацию, ходили за «языком». «Глаза и 

уши» - так называли разведку фронтовики. Способов ведения 
разведки было много: наблюдение, поиск, засада, бой, допрос 
пленных, изучение захваченных документов, сопоставление 
разведывательных данных, полученных из различных источников. 
Нужно было иметь огромную стойкость, выдержку и, конечно же, 
смекалку в любой ситуации, тем более, находясь среди врагов.

За проявленные мужество и героизм на войне Николай 
Николаевич был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

Был ранен, лечился в госпитале и снова на фронт, едет воевать в 
свою же часть. После Победы над фашистской Германией, после 
долгой разлуки с родными гвардии старшина Николай Николаевич 
Данилов возвращается домой.

Работал, со слов детей, в Канашском Заготзерно бухгалтером. В 
1946 году женился на Васильевой Анне Васильевне и некоторое 
время жили в Урмарах.

В семье появляются дети: Юрий – 1947 г.р., Владимир – 1950 г.р., 
Михаил – 1951 г.р., Светлана – 1952 г.р., Юлия – 1955 г.р. Работал в 
Урмарском Заготзерно главным бухгалтером. Заболел и рано ушел 
из жизни.

Данилов Семен Данилович (Ё\н\ й=х\). Уроженец д.Избеби, 
1900 года рождения. В разных источниках фамилия Семена 
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Даниловича двояка: в одних – Новиков, а в других – Данилов.
Работал на Урмарской нефтебазе. Архив. Ф. 41. Оп. 2.
Призван Урмарским Райвоенкоматом 28 января 1942 года. Семен 

Данилович участник двух войн: Гражданской и Второй мировой.   
А в Великую Отечественную войну воевал под Ленинградом, 
защищал город Ленинград. Хотя он числится в списках, пропавших 
без вести в феврале 1944 г., очевидцы рассказывали, что погиб в 
одном из боев, выручая товарищей. С ним вместе воевал односель-
чанин Андрей Ермолаевич Ермолаев.

Пережил дни блокады. В ходе Ленинградско-Новгородской 
операции в январе-феврале 1944 года войска Ленинградского, 
Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов при поддержке 
Краснознаменного Балтийского флота сняли блокаду полностью. 
Ленинград был полностью избавлен от вражеской осады, почти 
полностью освобождена Ленинградская и часть Калининской 
области. 

Наступательная операция, проведенная 14 января – 1 марта 1944 
года -часть битвы за Ленинград. Перед советскими войсками стояла 
задача разгромить полностью немецко-фашистских захватчиков. В 
этих боях сложил голову отец шестерых детей рядовой Данилов 
Семен Данилович. Дома остались жена Елизавета, дети: Серафима 
– 1924 г. р., Василий – 1927 г. р., Михаил – 1930 г. р., Анна – 1932 г. р., 
Юлия – 1937 г. р., Лидия – 1941 г. р.

Дементьев Алексей Евдокимович 
(Тементей йăх\). Родился в д.Избеби в феврале 
1918 года в семье крестьян. Вырос сиротой, 
родители рано ушли из жизни. От матери 
остался в 8 лет. После окончания Избебинской 
начальной школы учился в Ст.Урмарской 
неполной школе, затем в Ковалинской школе 
получил среднее образование.

Поступил учиться в Алатырскую финансо-
вую школу, но по семейным обстоятельствам 
учебу пришлось оставить.

Работал до армии в Канашском ВРЗ нормировщиком.
1 декабря 1939 г. был призван на действительную службу. 

Служил на Украине. Архив. 1939. Началась Вторая мировая война.
Воевал в 26 бригаде, которая в 1941 г. отступала в районе Садо-

вая Вишня. В неравном бою гибли танкисты, а живых танкистов 
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направили в глубокий тыл на сборные пункты, был такой приказ. С 
ним вместе воевал Григорий Александров из д.Старые Щелканы. За 
это время успел приехать на несколько дней в деревню на побывку. 
Затем снова едет на фронт. Воевал на танке Т-34 механиком, затем 
механиком-водителем в 14 роте 324-ом батальоне 116 танковой 
бригады. С мая 1944 года по август 1945 года – курсант 30-го 
учебного танкового полка тяжелых танков. Архив.

Демобилизован старший сержант 28 декабря 1945 года.
Имеет боевые награды. Инвалид войны.
В январе 1947 года создал семью с деревенской девушкой 

Васильевой Александрой Васильевной. В браке родились дети: 
Юлия – 1953 г. р., Юрий – 1966 г. р.

После войны работал в разных отраслях. Работал в РСУ плотни-
ком, в Урмарском РайПО продавцом, завскладом. В одно время 
работал рабочим на известковом заводе. До пенсии долгое время 
трудился в родном колхозе бригадиром полеводческой бригады, 
затем – диспетчером-учетчиком.

Жили в браке с супругой 58 лет. Умер 22 апреля 2005 года.
Сведения предоставила дочь Юлия Алексеевна.

Дементьев Андрей Евдокимович (Те-
ментей йăх\). Родился в 1911 году в д.Избеби 
Староарабосинской волости Цивильского 
уезда Казанской губернии. После школы 
получил педагогическое образование.

На службу в ряды РККА одновременно из 
одного дома едут сразу два брата. Правда, 
Алексей Евдокимович был призван Канаш-
ским РВК.

Дементьев Андрей Евдокимович, Егоров 
Никон Егорович, Сергеев Анатолий Сергее-
вич получают повестку в один день, 29 ноября 1939 года.

Команду призывников № 2911, куда попадает Андрей Евдокимо-
вич, отправляют в 460 корпус артиллерийского полка г.Чернигов. 
Архив. 1939.

Андрей Евдокимович до войны работал заведующим Ст. Мура-
товской школы Урмарского района. Свою работу очень любил, но 
война меняет все планы на жизнь.

До войны успел жениться. Дома остаются жена Раиса и дочь 
Валентина - 1938 г. р.
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Воевал под Киевом в 239-м отделении саперного батальона 
(СПБ) трактористом. После войны рассказывал, что во время боя 
немцы окружают в кольцо и наши солдаты попадают в плен. 
Вспоминал жуткие годы плена в лагере для военнопленных. Немцы 
постоянно кричали на русских солдат «Russisch schwein» (Русский 
свинья). Спали под открытым небом в дождь и в снег, а к утру 
многие умирали от голода и холода. Их грузили в машины и вывози-
ли из лагеря. Тяжелый изнурительный труд. Об этом рассказала 
племянница Юлия Алексеевна.

Из плена вырываются только после Победы наших солдат. Но и 
освобождение становится пыткой, начинаются всевозможные 
проверки и обвинения. Домой вернулся в 1947 году.

Пережить все пытки и издевательства фашистских нелюдей и 
вернуться домой живым требует от человека большой выдержки и 
героизма. Война сломала и изменила судьбы тех, кто не по своей 
воле оказался в фашистском плену. Даже по возвращении домой 
продолжали испытывать муки войны. Многие, как Андрей Евдоки-
мович, не могли трудиться по выбранной любимой профессии. Что 
творилось в их душах, наверное, знали только сами.

После войны в семье родились другие дети: Николай – 1948 г. р., 
Людмила – 1951 г. р., Тамара – 1953 г. р., Галина – 1956 г. р.

Умер Андрей Евдокимович в 1977 году.
Евдокимов Никита Евдокимович 

(Сăрнай йăхӗ). Родился в 1911 году в д.Избеби 
Староарабосинской волости Цивильского 
уезда Казанской губернии в семье Игнатия 
Никитича и Евдокии Никитиных, жили на 
улице Ирелкас.

Началась Великая Отечественная война. В 
первый же год войны нашего земляка призва-
ли в армию защищать Родину.

Когда уходил на войну, дома остались 56-
летняя мать Евдокия, сестры: Анна – 1927 г. р., 

Валентина – 1930 г. р. и жена Екатерина – 1910 г. р. с двумя малень-
кими детьми. Дети: Юлия – 1935 г. р., Василий – 1937 г. р.

Уже в 1941 году получают с фронта извещение. Не суждено 
Никите Евдокимовичу увидеть своих родных и близких людей, не 
суждено семье увидеть своего сына, брата, мужа и отца.

Евдокимов Никита Евдокимович, 1911 г.р. Чуваш. Призван 
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Урмарским РВК. Рядовой. Пропал без вести в октябре 1941 года.
Егоров Иван Егорович (Михалюк йăх\). 

Родился в 1896 году в д.Избеби в семье 
Михайлова Егора и Михайловой Марии.

Иван Егорович участник трех войн: 
Первой мировой, Гражданской и Второй 
мировой.

Еще в молодые годы, хлебнув ужасы 
войны, хорошо понимал, что значит слово 
«Война!».

Германия вероломно напала на Совет-
ский Союз. Мужчин каждый год начали 

призывать на защиту Родины. Призвали 10 мая 1942 года и Ивана 
Егоровича и отправили в Канашский пересыльный пункт. Из 
Канаша едут на Калининский фронт. Вместе с ним из д.Избеби 
были призваны: Герасимов Петр Герасимович, Семенов Георгий 
Семенович, Степанов Иван Степанович.

В г.Калинина Ивана Егоровича отправляют в другую часть, а 
односельчане попадают в 97-ю часть. До окончания войны возил на 
передовую линию армейскую кухню. На войне легко не бывает, 
всякое приходилось видеть: холод, голод, свист и разрывы снарядов 
и бомб. В конце войны, 1945 году в Пруссии встретились с Георгием 
Семеновичем. Как рассказывал Иван Егорович после войны, были 
где-то 2 недели вместе, помогали друг другу как могли. Потом их 
перебросили в разные места.

Иван Егорович за проявленный героизм был дважды награжден 
медалями «За боевые заслуги». Домой красноармеец Егоров Иван 
Егорович вернулся после окончания войны. Фронтовика ждали 
жена Анастасия и дети: Матрена – 1925 г. р., Николай – 1928 г. р., 
Людмила – 1936 г. р., Михаил – 1933 г. р., Александр – 1939 г. р. В 
1947 году родилась дочь Галина.

Егоров Никон Егорович (Михалюк йăх\). Брат Ивана Егоро-
вича, родился в 1917 году. Жили в переулке Симентея.

На действительную службу Никон Егорович Егоров, Андрей 
Евдокимович Дементьев, Анатолий Сергеевич Сергеев едут в один 
день, 29 ноября 1939 года. Команда № 2903 в составе 100 человек, 
где окажутся Никон Егоров и Анатолий Сергеев едет на Украину в 
распоряжение 460 корпуса артиллерийского полка г.Новоград – 
Волынск. Архив. 1939.
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460-й корпусной артиллерийский полк 
входил в состав 27-го стрелкового корпуса. В 
полку было много чуваш, они 1939 года 
призыва. Почти все бойцы-земляки были 
отличниками боевой и политической подго-
товки. В полку был даже чувашский ансамбль 
песни и пляски, всех удивляли своими песня-
ми и плясками. Особенно хорошо плясали 
избебинцы. К началу войны 1941 года из 
одного только Урмарского района в полку 
было не менее 200 парней.

На Украине шли упорные ожесточенные бои. 460-й артполк 
поддерживал огнем 87-ю, 124-ю и 135-ю стрелковые дивизии. 
Положение в начале 1942 года было очень тяжелое. Постоянно 
бомбила авиация противника, враг имел большой успех. В этих 
условиях потери оказались значительными. Наши войска потерпе-
ли поражение в Крыму.

Со слов очевидцев, немцы заметили, когда Никон Егоров ползал 
в траншею. Немцы со всех сторон открыли огонь. Вот так погиб 
наш земляк. А после фрицы с его ног сняли даже сапоги. Жесто-
кость немецких солдат не знала границ, она вызывала у наших 
солдат гнев и ненависть, хотелось им отомстить за каждого погиб-
шего товарища.

До войны Никон Егорович работал в Урмарах служащим 
налогового агента. Числится в списке пропавших без вести в марте 
1942 года.

Егоров Михаил Иванович (Кашкăр йăх\). Родился в д.Избеби в 
1919 году в семье Ивана Егоровича (1890) и Ольги Петровны (1893) 
Егоровых. Семья Ивана Егорова была не из маленьких. По вечерам 
за ужин садились восемь человек. В семье были дети: Михаил – 
1919 г. р., Мария – 1924 г. р., Симон – 1928 г. р., Анна – 1932 г. р., 
Иван – 1935 г. р., Юлия – 1938 г. р. На улице Пысăк Анаткас прошли 
детство и юношеские годы. Михаил Егоров рано включился в 
трудовую жизнь, помогал родителям по хозяйству, до войны 
работал кочегаром (так написано на карточке). 

1 декабря 1939 года призван Урмарским РВК на службу в Красную 
Армию. Команда призывников № 3575 в составе 315 человек отправ-
лена в распоряжение командира 236 стрелкового полка г.Чернигов. 
Архив. 1939. Среди них был наш земляк Михаил Иванович.           
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Не успели ребята отслужить службу и вернуться домой. Началась 
война. Когда пришло время защищать Родину, он с честью встал на 
защиту своего Отечества. Воевал там, где шли жестокие бои, где наш 
земляк сложил свою голову. Младший сержант Егоров Михаил 
Иванович числится в списке пропавших без вести в 1941 году.

Егоров Петр Егорович (Карамăç йăх\). 
Родился в 1911 году в семье Моисеева Егора 
и Моисеевой Анны в д.Избеби Староарабо-
синской волости Цивильского уезда. Жили 
на улице Ёуткас, где прошли его детские 
годы.

Петр Егорович в 1938 году женился на 
Марии Николаевне и в семье родились 
девочки: Елена – 1939 г. р. и Луиза – 1941 г. р.

Работал в колхозе «13 лет Октября». 
Работал начальников ДПД. Однако страш-

ное слово «война» в одночасье разрушило мирную жизнь. В первый 
же год войны с Германией встал в ряды защитников Родины.

В 1941 году с фронта получают страшное извещение, чего все 
очень боялись, что Егоров Петр Егорович погиб в бою.

Егоров Сергей Семенович (Кашкăр йăх\). Родился в 1923 году 
в д.Избеби Новоковалинской волости в семье Егорова Семена 
Степановича. Жили на улице Пысăк Анаткас. К началу войны в 
семье жили мать Мария Гавриловна, 1875 года рождения, братья 
Иван и Петр с женой Феодорой.

Сергей Егоров окончил Избебинскую семилетнюю школу. 
Работал охранником в Урмарском госбанке. Незадолго до войны 
женился на Екатерине. 25 марта 1942 г. нашего земляка призывают в 
армию, но выезжают со ст. Урмары 31 марта 1942 года. Архив. Инв.  
№ 28. Эшелон, с призывниками в составе 171 человек, едет в распоря-
жение Татарской Республики в г.Казань. Вместе с Сергеем Егоровым 
из деревни призывались одногодки: Александров Мефодий,   
Васильев Михаил, Григорьев Серафим и Петров Аркадий. 

В Казани их расформируют. После прохождения комиссии их 
отправляют по фронтам, а Сергей Егоров и Аркадий Петров едут на 
учебу. После учебы на командира пулеметного взвода, сержант 
Сергей Семенович едет на фронт. В приграничных районах шли 
жестокие бои. Воевал на Северо-Западном, Западном фронтах. 
Участвовал в жестоких боях под Ржевом. Сражения под Ржевом 
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считались самыми жестокими и кровопролитными в истории 
Великой Отечественной войны. Город Ржев уже осенью 1941 года 
был захвачен немецко-фашистскими оккупантами. Почти полнос-
тью уничтожив этот город с его 56-тысячным населением, гитле-
ровцы сосредоточили здесь свыше половины численного состава 
группы армий «Центр». 

Ценою колоссальных безвозвратных потерь (по различным 
источникам, только в 1941-1942 гг. наши войска потеряли под 
Ржевом и Вязьмой от одного до полутора миллионов человек, 
немецкие – от 600 до 800 тысяч) советские солдаты так и не допус-
тили, чтобы Ржевско – Вяземский выступ стал для гитлеровцев 
«трамплином» для броска на Москву.

В 1942 – 1943 годах под Ржевом советскими войсками, были 
проведены три крупные наступательные операции. Все три сраже-
ния были самыми кровопролитными. 4 августа 1942 г., в ходе 
Ржевско-Сычевской операции немец не жалел огня: летели снаря-
ды, рвались бомбы, все смешалось: люди, орудия, боеприпасы. 
Высоко поднимались фонтаны земли с живыми и мертвыми. Вся 
немецкая авиация и артиллерия была нацелена на советские войска. 
К тому же лил проливной дождь, превративший дороги в месиво из 
глины. Танки и колесные машины с трудом пробирались через 
болота грязи. Выдвижение советских резервов опаздывало. Разго-
релось ожесточенное сражение сторон. Трудно было уцелеть под 
шквалом огня, многие навсегда там же и полегли.

В 1943 году, когда шли в атаку, односельчане Сергей Семенович и 
Василий Николаевич оказались рядом. Вспоминая тот жуткий день, 
Василий Николаевич говорил, что не было момента, чтобы остано-
виться, он вел своих бойцов в атаку. Город Ржев освободили от врага  
3 марта 1943 года. В этот день погиб отважный командир Егоров 
Сергей Семенович. Погиб героически сражаясь за г.Ржев, за Родину.

В результате Ржевско-Вяземской операции войск Калининского 
и Западного фронтов, 2-31 марта 1943 года советские войска 
ликвидировали ржевско – вяземский выступ и отодвинули линию 
фронта от Москвы еще на 130-160 км.

Елагин Федор Дмитриевич (Приезжий). Родился в 1914 году. 
Чуваш. Призван Урмарским РВК в ряды РККА в 1942 году. Воевал. 

В 1944 году в Избебинский сельский Совет пришло с фронта 
извещение. Рядовой Елагин Федор Дмитриевич погиб в бою   
6 марта 1944 года. Место захоронения неизвестно.
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Ермолаев Андрей Ермолаевич (Сахрун 
йăх\). Родился в 1910 году в д.Избеби 
Староарабосинской волости Цивильского 
уезда в семье Агафьи и Ермолая Семеновых.

В августе 1941 г. призван Урмарским РВК 
и отправлен на Ленинградский фронт. Из 
нашей деревни с ним вместе воевали Николай 
Данилович Новиков и Семен Данилович 
Данилов. 

Андрей Ермолаев незадолго до начала 
войны женился на Туймедовой Феодоре 

Григорьевне. В 1942 году родился сын Николай, но Андрей 
Ермолаевич в это время находился в Ленинграде.

В начале сентября 1941 г. противник овладел Шлиссельбургом 
(Петрокрепостью) и отрезал город с суши. Началась блокада 
Ленинграда, где оказались наши земляки. Они защищали город-
герой. Домой вернулся с Победой, ему удалось выжить, пережить 
блокаду и дальше воевать. А Николай Данилович и Семен 
Данилович сложили головы, защищая город Ленинград. Самое 
страшное было то, что фашистская авиация непрерывно бомбила.

Не любил ветеран рассказывать про войну, если вспоминал, со 
слов родственницы Нины Ильиничны Ивановой, то «…со слезами на 
глазах рассказывал, как с 90 кг стал весить 48 кг. Всюду можно было 
наткнуться на трупы, они лежали везде. За время блокады люди не 
брезгали ничем, до того были голодные, что в городе не осталось 
кошек, собак, крыс и мышей. Рассказывал, как одна молодая продав-
щица пропала…» Во время блокады матери дома лежали с мертвыми 
детьми, чтобы получить лишние 125 гр. хлеба на человека. Пережили 
ужасы блокады, ужасы войны. Враг не сломал дух нашего народа, они 
верили, что придет Победа. В январе 1943 г. блокада была прорвана. В 
одном из боев, Ермолаев был тяжело ранен, лечился. Со слов сына 
Николая Андреевича, сначала служил водителем. Перевозил через 
Ладогу людей, продукты, боеприпасы. После ранения служил в 62 
понтонном стрелковом полку 21 отдельного механизированного 
мото-понтонного батальона, где сооружали мосты, ремонтировали 
вышедшую из строя военную технику. Домой вернулся в конце 
октября 1945 года. Награжден медалью «За оборону Ленинграда», 
орденом Отечественной войны II степени.

Всю жизнь трудился на земле, которую защищали потом, 
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проливая кровь. Работал трактористом при Урмарском МТС в 
колхозе «Большевик» д.Шигали. Был первым трактористом 
д.Избеби. Работал и в родном колхозе: пахал, сеял, убирал урожай. 
Награжден медалью «За трудовую доблесть» и другими медалями.

После войны в семье родились: Михаил – 1947 г. р., Лидия –  
1948 г. р.

Ермолаев Аверкий Ермолаевич (Сах-
рун йăх\). Родился Аверкий Ермолаев в 1925 
году в семье Семеновых. Окончил Избебин-
скую семилетнюю школу. В школе учился 
хорошо. Семья до революции жила довольно 
зажиточно. В основном занимались земледе-
лием, в 30-х годах родителей раскулачили, 
поэтому иногда приходилось туговато. После 
окончания семилетней школы Аверкий 
Ермолаев и Иван Ефремов в 1940 г. решили 
уехать по вербовке в Ивановскую область. 

Там они работали в ФЗО. Сначала рубили лес, а когда началась война, 
работали на добыче торфа. Были трудные условия. Постоянная 
сырость, холод, голод, тяжелый продолжительный труд, о чем писали 
в своих письмах домой. Оба были 1925 года рождения. Оттуда сразу 
добровольцами ушли на фронт. Со слов родственников, письма шли 
из Владивостока.

О судьбе Аверкия Ермолаева пока неизвестно, но числится 
пропавшим без вести с сентября 1941 года. Мог ли 17-летний 
юноша добровольно уйти на фронт? Наверное, мог.

О войне по-разному говорят…
Да, победили! Какою ценой?
И никто никогда не поверит,
Что предназначено судьбой.

Разжигатели страшной беды,
Чтоб гореть им всем в жутком аду.
Кто вернет матерям сыновей,
С кем же выпьет вдова за Победу?

Получили весточку с фронта,-
Без вести пропал боец в бою:
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Испарился, растворился как дым…
Как же справиться с этой бедой?

Может, в лучиках солнца живет,
В песнях птиц. Поклониться кому?
В утренних росах сон стережет.
Не пропал. Он – солдат, потому!

Ермолаев Василий Ермолаевич (Сахрун 
йăх\). Родился в 1927 году в д.Избеби в семье 
Семеновых, брат Аверкия. После учебы в 
Избебинской семилетней школе, окончил 
РКШ в Арабосях. Учился на счетовода.

Василий Ермолаевич до войны работал 
учетчиком в МТС. В армию призвали в ноябре 
1944 года. Воевал с японцами на Тихоокеан-
ском флоте, матрос. С 9 августа по 3 сентября 
1945 года проходил службу в 76 стрелковом 
батальоне 13 бригады морской пехоты 
Тихоокеанского флота. 

Тихоокеанский флот активно содействовал войскам 1-го  
Дальневосточного фронта в освобождении Северной Кореи, 
участвовал в Южно – Сахалинской и Курильской операциях. 
Моряки-тихоокеанцы проявляли мужество и героизм в борьбе с 
японскими милитаристами.

Наступление советских сухопутных войск осуществлялось в 
тесном взаимодействии с десантами, высаженными Северной 
Тихоокеанской флотилией в тылу врага в районах Торо (Шахтерск), 
Маока (Холмск), Отомари (Корсаков). Бои проходили 11-25 августа 
1945 г.

После войны рассказывал, что «…в их корабль попал снаряд и 
образовалась пробоина. Они вместе всеми силами сумели залатать 
дыру и спаслись. В этом бою был ранен в ногу. Долго лечился в 
госпитале. Рассказывал о жутких условиях в госпитале: не хватало 
коек для раненых, поэтому приходилось лежать на полу, не было 
лекарств и перевязочного материала. После лечения вернулся 
домой хромая. Одна нога оказалась короче другой», - рассказал сын 
Анатолий Васильевич. Немало бед принесла война в семьи, принес-
ла неизлечимые раны и страдания.
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В мирной жизни вернулся на свою же работу, работал бухгалте-
ром в МТС. Женился на Флегентовой Марии Максимовне. Родился 
сын Анатолий, 1953 г. р. Но война подорвала здоровье фронтовика, 
ушел из жизни совсем молодым, в 33 года.

Сын, Анатолий Ермолаевич окончил историко-филологический 
факультет Чувашского государственного университета им. 
И.Н.Ульянова. Член союза журналистов России. Заслуженный 
работник культуры Чувашской Республики. Сотрудник редакций 
«Часовой Родины», «На боевом посту», радиовещание «Молодой 
коммунист», главный редактор газеты «Рабочая поступь». С семьей 
живет в г. Чебоксары. Не бросает и родительский дом, часто приез-
жает в пос. Урмары.

Ефимов Арсентий Николаевич (Епхим йăх\). Родился в 1912 
году в семье Николая и Евдокии Ефимовых.

В 1941 г. тепло проводили Арсентия Ефимова на фронт. 
Урмарским РВК отправлен на учебу в г.Ветлугу, где успешно 
проходил курсы подготовки, овладел военными знаниями. После 
учебы, уже танкист Арсентий Николаевич Ефимов едет на 
Калининский фронт. Воевал в этом направлении земляк Николай 
Харитонович Харитонов, только сапером. Воевали под городом 
Орел. Изредка односельчане встречались, о чем писали в письмах.

Противник, почувствовав нависшую угрозу, особенно над 
Орловской группировкой, стал срочно ее усиливать, отводя войска с 
ржевско – вяземского плацдарма и перебрасывая их в район южнее 
Орла. В течение февраля – марта 1943 года немецко-фашистское 
командование перебросило на орловское направление 18 дивизий, 
из них 12 – из-под Ржева и Гжатска. После упорных боев наши 
войска освободили Ржев 3 марта, через 3 дня – Гжатск, а 12 марта – 
Вязьму. А на переброшенных участках шли бои, жестокие бои.

5 июля 1943 года гитлеровцы, полные решимости взять реванш 
за свое поражение на Волге, начинают наступление на Орловско – 
Курском и Белгородско – Курском направлении. В течение недели 
наши части сдерживали бешеный натиск гитлеровцев. Бои шли 
днем и ночью.

12 июля было начало крупнейшего летнего наступления 
Советской Армии. Непрерывный грохот, черные тучи всдыбленной 
земли висели над полями сражений. На Орловском направлении 
немецко-фашистское командование решило, во что бы то ни стало 
задержать наше продвижение. Отбив бешеные атаки врага, наши 
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войска сами перешли в наступление. Немцы, не выдержав удары 
танкистов, бежали, оставив танки, пушки, большое количество 
убитых солдат и офицеров. Таким образом, наши танкисты открыли 
путь для движения наших частей на Орел и дальше на Запад. 
Отрадно и печально, что среди танкистов воевал и наш земляк.

15 июля войска Центрального фронта, сломив сопротивление 
гитлеровцев, перешли в наступление, нанесли удар по орловской 
группировке врага с юга. В этих боях сражался и героически погиб 
лейтенант, танкист Ефимов Арсентий Николаевич. Захоронен в 
братской могиле д.Федоровка Покровского района Орловской 
области. Погиб 15 июля 1943 г., героически сражаясь за Родину. 
Участвовал в Смоленском сражении, Курской и Орловской 
оборонительных операциях.

Дома остались жена Мария и трое детей: Сима, Юрий, Николай.
Ефимов Иван Николаевич (Епхим йăх\). Иван Ефимов - брат 

Арсентия Ефимова. Родился в 1918 году в д.Избеби Новоковалин-
ской волости Цивильского уезда в крестьянской семье.

Иван Ефимов призван Урмарским Райвоенкоматом в 1937 году 
для прохождения действительной службы. Архив. 1937. Срочную 
службу проходил в суровых условиях. В семье Николая и Евдокии 
Ефимовых в Великой Отечественной войне участвовали четыре 
сына: Георгий (Николаев), Арсентий, Иван и Василий. 

Воевал Иван под Москвой, где развернулись решающие бои. 
Часть, в которой он служил, вела наступление в сильно укреплен-
ном противником районе. Войска Калининского фронта, заняв 
охватывающее положение, постоянно держали немецко-
фашистское командование в напряжении. Наши войска продвину-
лись по направлению Калинин-Ржев на 100-120 км. 16 декабря 1942 
года был освобожден г.Калинин. В этих боях, героически сражаясь, 
погиб наш земляк. 

Ефимов Иван Николаевич, 1918 г. р. Чуваш. Призван Урмарским 
РВК. Рядовой. Погиб в бою 7 августа 1942 года. Захоронен в д.Лес-
ниченко, перезахоронен в д.Городище Зубцовского района Твер-
ской (быв. Калининской) области.

Ефимов Василий Николаевич (Епхим йăх\). Родился в 
д.Избеби в 1920 году. Рабочий, работал слесарем.

В 1939 году призван Урмарским РВК и отправлен в составе 20 
человек на пополнение воинской части № 64 г. Смоленск. Архив. 
1939. С ним вместе в отдельный саперный батальон 64-й 
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стрелковой дивизии едет односельчанин Андреев Михаил 
Андреевич. Боевой путь красноармейца Василия Ефимова начался 
с первых дней войны.

В 1941 г. 64-я дивизия воевала западнее г.Минска в районе 
Засловня. 28 июня 1941г., преодолев упорное сопротивление 
советских войск, враг, окружив, захватил город. Многие наши 
ребята попадают в плен. Шли ожесточенные бои наших войск в 
приграничных районах СССР. С июля по сентябрь шли 
оборонительные действия под Смоленском.

Дома получают извещение, что пропал без вести в 1941 году.
После войны Ефимовы уехали из деревни. Одни – в Козловский 

район, другие – в Ибресинский район.
Ефремов Василий Ефремович (Сăрнай 

йăх\). Родился 16 мая 1921 года в д.Избеби 
Новоковалинской волости Цивильского уезда 
в семье Ефрема Игнатьевича (1881) и Марии 
Андреевны (1886) Никитиных.

В семье были дети: Зоя – 1914 г. р., Анна – 
1919 г. р., Василий – 1921 г. р., Анастасия – 
1923 г. р., Михаил – 1928 г. р.

Василий Ефремов окончил Избебинскую 
семилетнюю школу. Работал в колхозе «13 лет 
Октября».

19 сентября 1940 года призван Урмарским РВК на службу в ряды 
РККА и зачислен в 75 железнодорожную бригаду в качестве 
рядового бойца, где служил до апреля 1941 г. в г. Сучан Приморско-
го края. Затем в составе части был переведен в г. Шепетовку Каме-
нец – Подольской области.

Началась война. Воевал на Украине. Их часть, где он воевал, в 
Киевской области под г. Фастов попадает в окружение. Ефремов 
Василий Ефремович, 1921 г. р., красноармеец числился пропавшим 
без вести 21 июля 1941 г. ЦАМО. Ф. 58. Д. 818884. № 33. Из архив-
ных данных Д № 4553 также узнаем, что в начале августа 1941 г., 
попав в окружение под г.Фастов, был пленен немцами и находился в 
лагерях военнопленных в городах: Фастов, Ровно, Холм (Польша), 
Неонбранденбург (Германия), где наши пленные солдаты работали 
на сельскохозяйственных работах у помещика в местечке Генсков.

Наши солдаты постоянно мечтали о побеге, строили планы, и им 
удалось сбежать из плена в составе всей рабочей команды. Через 
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некоторое время, в середине апреля 1945 г. они присоединились к 
войсковой части Красной Армии. Воевал до окончания войны 
стрелком 1101 стрелкового полка. Демобилизован в мае 1946 года. 
Числится в списке пропавших без вести, а также в списке 
вернувшихся с войны.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» также юбилейной медалью 
«20 лет победы над Германией».

После войны трудился сначала в родном колхозе. Затем работал 
на известковом заводе п.Урмары. В 1964 – 1965 годах учился в 
г.Чебоксары на курсах подготовки ответственных работников за 
ведение горных работ в карьерах. После получения специальности 
с 1963 по 1971 гг. работал на Урмарском кирпичном заводе 
мастером участка. 

Женат на деревенской девушке Семеновой Серафиме Семенов-
не. В семье родились дети: Юлия – 1950 г. р., Людмила – 1951 г. р., 
Владимир – 1953 г. р., Николай – 1954 г. р., Роза – 1957 г. р.

Умер 3 мая 1971 года.
Сведения предоставили сын Владимир Васильевич и внук 

Юрий Николаевич Ефремовы.
Ефремов Иван Ефремович (Вырăс йăх\). 

Родился в 1925 году в д.Избеби ЧАССР в семье 
Ефрема и Варвары Русковых. Окончил 
Избебинскую семилетнюю школу.

После окончания школы, 15-летние парни 
Иван Ефремов и Аверкий Ермолаев едут по 
вербовке в Ивановскую область. Вначале в 
ФЗО рубили лес, а с началом войны их отпра-
вили на добычу торфа. Условия работы были 
ужасные, о чем они писали в своих письмах. 
Оттуда добровольно уходят на фронт. Оба едут 

на Дальний Восток. В книге «Астăвăм – Память» на стр. 469 числит-
ся: Ефремов Иван Ефремович, 1925 г. р. Чуваш. Призван Урмарским 
РВК. Рядовой. Пропал без вести в марте 1944 года.

Иванов Александр Иванович (Кати йăх\). Родился в 1919 году 
в д.Избеби Староарабосинской волости Цивильского уезда.

Незадолго до призыва в армию обзавелся семьей, родился 
мальчик Василий.

Работал по вербовке. Архив. Ф. 41. Оп. 2.
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В 1939 г. призван Урмарским РВК. Команда 
призывников № 3575 в составе 315 человек 
отправлена в распоряжение командира 236 
стрелкового полка г.Чернигов. Архив. 1939. 
Служили и воевали на Украине. Очень много 
парней служили вместе с Александром 
Ивановичем из нашей деревни. Домой верну-
лись Данилов Николай Николаевич, Демен-
тьев Андрей Евдокимович. Многие пропали 
без вести в 1941 году. Александр Иванович 
считается в их числе.

Иванов Александр Иванович (Элюк йăх\). Родился в 1913 году 
в семье Ивана и Ольги Александровых. Холост. В 1941 году призван 
Урмарским РВК и отправлен на Сталинградский фронт.

С 17 июля по 8 ноябрь 1942 года весь мир следил, затаив дыхание 
за битвой на Волге, за город Сталинград. Понимали, что у стен 
Сталинграда решается исход вооруженной борьбы с фашизмом. В 
оборонительной операции советские войска обескровили главную 
группировку противника под Сталинградом и создали условия для 
перехода в контрнаступление. Сталинградская битва продолжалась 
200 дней. Но наш земляк навсегда остался там, где погиб. Дома 
получают извещение: «Иванов Александр Иванович, 1913 г.р. 
Чуваш. Призван Урмарским РВК. Рядовой. Пропал без вести 30 
августа 1942 года у с.М.Россошка Волгоградской (бывшей 
Сталинградской) области».

Доблестные защитники Сталинграда, выстояв в тяжелых боях, 
покрыли себя неувядаемой славой. Их подвиг сыграл выдающуюся 
роль в Великой Отечественной и во всей Второй мировой войне.

На войне всякое бывает. Со слов родственников и старожилов, от 
Ивана Александровича получали письма и в 1944 году. В этом же 
году получили похоронку, что погиб в бою (к сожалению, никто не 
считал нужным сохранить бумаги, а может, не до этого было).

Иванов Василий Иванович (Ванька й=х\). Родился в 1914 году 
в небольшой деревне Избеби Арабосинской волости Цивильского 
уезда, призван защищать Родину от лютого врага. Пропал без вести 
в первые дни войны.

Что значит пропал без вести? В начале войны враг бросил на 
нашу страну огромные силы. Наши войска оборонялись, как могли. 
Немцы окружали наши полки, батальоны, дивизии, но наши бойцы 
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и в окружении сражались до последнего 
патрона, до последних сил. Они не сдавались. 
В окружении немцы многих солдат брали в 
плен, многих расстреливали на месте, а 
многие гибли в лагерях от голода, холода и 
болезней. О их судьбах никто не мог сообщить 
на Родину, документы не велись или не 
сохранились, потому в 1941 году так много 
было без вести пропавших. В д.Избеби, 
первую похоронку с фронта получила семья 
Ивановых, что старшина Иванов Василий 

Иванович пропал без вести. Пропал… не ранен, не убит. Просто в 
первый год войны еще не понимали, недооценивали звериную 
сущность врага.

Иванов Геннадий Иванович (Типай 
йăх\). Родился 30 июля 1923 года в д.Избеби в 
семье Ивана Васильевича и Марии Кириллов-
ны Тибаевых. Мария Васильева родом из 
с.Ковали. В семье Тибаевых родились дети: 
Геннадий – 1923 г. р., Сузанна – 1925 г. р. Жили 
на улице П\ч\к Анаткас. В середине 30-х 
годов семья уехала в Шумерлинский район. 
Когда началась война, вернулись обратно в 
деревню. 

Призван Геннадий Иванов в 1942 году 
Урмарским РВК и отправлен на фронт. Где воевал, установить пока 
не удалось. Награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне в 1941 – 1945 гг.».

В документах Урмарского РВК написано: Иванов Геннадий 
Иванович, 1923 г. р. д.Избеби 4 апреля 1945 г. прибыл в Урмарский 
Райвоенкомат. Архив. Инв. № 38. После освобождения матери из 
заключения, семья уехала обратно в Шумерлинский район. 

Иванов Геннадий Иванович в 1960 году окончил Ленинградский 
лесотехнический институт. Работал заведующим отделом по труду 
и социальным вопросам Шумерлинского райисполкома, начальни-
ком отдела экономики строительного управления № 8. 

Член Союза журналистов России (1985) заведовал обществен-
ной приемной газеты «Советская Чувашия».

Умер в марте 1997 года в г.Шумерля ЧР.
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Иванов Михаил Максимович (Кăтра 
йăх\). Михаил Иванов 1916 года рождения. 
Родился в семье Максима и Анастасии 
Ивановых в д.Избеби Арабосинской 
волости Цивильского уезда.

Жили на улице П\ч\к Анаткас. Очень 
рано начал работать. 

Согласно архивным документам, 9 мая 
1942 г. Иванов Михаил Максимович,   
1916 г.р., призван Урмарским РВК и отправ-
лен в 559 полк. Числится в книге «Астăвăм – 
Память»: Иванов Михаил Максимович, 
1916 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. 
Рядовой. Пропал без вести в мае 1944 года. 

Сражался. С оружием в руках защищал Родину от врага. 
О его боевых делах нам пока ничего неизвестно, но уверены, что 

суровый и легендарный путь прошел земляк в годы Отечественной 
войны.

Пал смертью храбрых.
Иванов Павел Максимович (Кăтра 

йăх\). Отец - Максим, а мать – Анастасия, 
Ковалинская. Жили на улице П\ч\к Анаткас. 
Отец Павла Иванова был батраком.

Павел Максимович работал в Янтиков-
ском районе заведующим столовой. При 
столовой была пекарня, где работала Мусир-
минская девушка Мария Константинова. 
Молодые полюбили друг друга и пожени-
лись. Жили на улице П\ч\к Анаткас 17 лет. В 
1939 г. купили дом из д.Шимкуссы и обзаве-

лись хозяйством на окраине улицы Ярука.
Записано со слов родственника Иванова Михаили Васильевича.
Призван на службу Урмарским Райвоенкоматом 16 февраля 1940 

года и отправлен на Ленинградский фронт в 95 запасной стрелко-
вый полк. Архив. ЖПРД.

Полк, где служил Павел Максимович, участвовал с начала войны в 
битве за Ленинград. В годы Великой Отечественной войны Ленин-
град являлся одним из важнейших объектов, намеченных для захвата 
гитлеровской Германией. Советские войска во взаимодействии с фло-

Справа
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том организовали прочную оборону и оказали врагу упорное сопро-
тивление, проводили наступательные операции с целью изматывания 
сил противника. До начала Великой Отечественной войны наш 
земляк воевал и с финнами, но не судьба была вернуться домой.

В 1942 году дома получают извещение, что рядовой Иванов 
Павел Максимович, 1913 г.р. пропал без вести в июле 1942 г. в ходе 
боев под Ленинградом.

У Максима Ивановича с войны не вернулись оба сына: Михаил и 
Павел. У Павла Максимовича дома остались жена Мария и две 
девочки. Но девочки заболели и рано умерли.

Иванов Петр Иванович (Матрус йăх\). 
Родился в 1921 году в семье участника 
Гражданской войны. Иван и Вера Платоно-
вы жили с семьей на улице Вăтакас. Петр 
Иванов окончил Избебинскую семилетнюю 
школу. Очень красиво дружил с девушкой из 
д.Новые Щелканы, что многие завидовали.

В рядах Красной Армии с 1940 года.
Что такое война, они знали не понаслыш-

ке, а видели каждый день. Отец Платонов 
Иван Платонович вернулся с Гражданской 

войны раненный в ногу и до конца жизни ходил при помощи палок. 
Несмотря на жуткую боль, работал пастухом деревенского гусиного 
стада. Василий Николаевич Николаев рассказывал, как он во время 
отдыха свою окровавленную портянку стирал в речке Каргаша и 
сушил, разложив на траве. И жил с этой болью всю жизнь.

Старший сын Петр Иванович службу нес в городе Полтава. 
Когда началась война, учился в Ворошиловграде на курсах подго-
товки летчиков. В начале 1942 года уже домой писал, что летают 
бомбить вражеские точки.

Восточный берег Азовского моря, Керченский пролив и берег 
Черного моря до населенного пункта Лазаревское оборонял Северо-
Кавказский фронт, которым командовал маршал С.М.Буденный. В 
состав фронта входили 51-я армия, 47-я армия, 1-й отдельный стрел-
ковый, 17-й кавалерийский корпус и 5-я воздушная армия. Перед 
советскими войсками стояла задача – остановить врага, измотать его в 
упорных оборонительных боях и подготовить условия для перехода в 
решительное наступление. 5-я воздушная армия, где воевал Петр 
Иванов, вошла в Приморскую группу, которая прикрывала красно-
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дарское направление. Командовал группой генерал Я.Т.Черевиченко. 
В одном из боев падают в Черное море и чудом остается жив. Два 
месяца лечится в госпитале и после лечения снова едет на фронт, сно-
ва бомбить врага. Воевал в Болгарии, Румынии, Югославии. Участво-
вал в освободительных операциях Крыма от фашистского ига.

Редко приходили письма. В начале 1943 года получают последнее 
письмо, где он сообщает, что снова летают бомбить врага. В марте 
попадает в плен. В плену с ним был парень из д.Анаткасы. После 
войны он рассказал, что немцы сбили их самолет. Однажды немцы 
пришли и построили всех коммунистов и командиров и куда-то 
увели. А разъяренные фашисты тогда всех командиров и коммунис-
тов расстреливали. Так прервалась жизнь сержанта, коммуниста, 
командира воздушной боевой машины Иванова Петра Ивановича в 
возрасте 22 года. В 1943 году дома получают похоронку.

Иванов Сергей Иванович (Матрус  
йăх\). Родился в 1924 году. Окончил Избе-
бинскую семилетнюю школу. Помогал 
родителям вести хозяйство.

До призыва на фронт Сергей Иванов 
трудился в колхозе. Вместе со всеми работал 
в подготовке оборонительных линий, рубил 
лес и т. д. 

Повестку на войну матери Вере принес-
ли, когда ходила за водой. «Как она донесла 
ведра домой?» – удивлялась сестра Мария 
Ивановна.

Младшему сыну Ивана Платоновича в 1941 году не было и 17-и 
лет, когда ушел на фронт воевать с врагом. Наверное, Сергей воевал 
в партизанском отряде, – вспоминала сестра Мария Ивановна. 
Потому что в одном письме писал: «Надоело жить под елью. Наш 
дом – лес, стол – пень, а еда – замерзший кочан капусты». Получают 
от друга письмо (к сожалению, не сохранили), где сообщает, что 
взорвал немецкий танк, но в этом бою и сам был смертельно ранен. 
Похоронили под деревьями недалеко от деревни. Герои войны…

Партизаны и подпольщики создали настоящий второй фронт в 
тылу врага. Они взрывали мосты, минировали дороги, сжигали, 
убивали, т. е. наносили большой урон противнику.

Вот какой ответ дали на запрос из Урмарского районного военно-
го комиссариата. Иванов Сергей Иванович 1924 года рождения, 
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уроженец д.Избеби Урмарского района Чувашской Республики 
действительно являлся участником Великой Отечественной войны 
и погиб на фронте 3 сентября 1944 года в Польской Республике 
Сувальковского уезда.

Немецко-фашистские оккупанты 5 лет зверствовали в Польше. 
Освобождение Польши началось в июле-августе 1944 года, где 
героически сражался наш земляк и погиб как герой.

Иванов Петр Иванович (Сахрун йăх\).  
Родился 28 января 1907 года в д.Избеби 
Староарабосинской волости Цивильского 
уезда в семье Ивана Семенова и Марфы 
Дмитриевой. Жили на улице Ирелкас. В 1919 
году окончил Избебинскую начальную 
школу. Работали в колхозе «13 лет Октября». 
В 1929 году женился на Евдокии. В семье 
родились дети: Николай – 1930 г.р., Зоя – 
1932 г.р., Даниил – 1935 г.р., Лидия – 1937 г.р., 
Валерий – 1942 г.р.

7 сентября 1941 года отец пятерых детей призван Урмарским 
РВК и отправлен в 42 артиллерийский полк воевать стрелком. С 
декабря 1943 г. рядовой Петр Иванов нес службу в 796-ой отдельной 
артиллерийской дивизии солдатом топослужбы. Архив.

Прошел всю войну, демобилизовался 25 сентября 1945 г. и с 
Победой вернулся домой. Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и други-
ми юбилейными медалями. 

До войны и после войны в основном работал в колхозе «13 лет 
Октября». В 1960-х годах работал плотником в Урмарском АТП. 
Родились в семье другие дети: Иван – 1946 г. р., Василий – 1948 г. р., 
Альбина – 1951 г. р.

Умер 10 декабря 1985 года.
Иванов Степан Иванович (Тяппи йăх\). Родился в 1910 году в 

д.Избеби Староарабосинской волости Цивильского уезда Казанской 
губернии.

Жили на улице Вăтакас. Работали в колхозе. Женат на Зинаиде 
1912 г.р. 

В 1941 году призван Урмарским РВК и отправлен на фронт 
защищать Родину. Воевал с немецко-фашистскими оккупантами. Во 
время войны с фронта получают похоронку.
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Иванов Поликарп Иванович (Чакатар 
йăх\). Родился в 1895 году в семье Ивана и 
Устиньи Михайловых в д.Избеби Старо-
арабосинской волости Цивильского уезда 
Казанской губернии. Жили на улице Автанкас.

Поликарп Иванов ушел на службу 21-лет-
ним парнем. Служил в царской армии. За его 
плечами Первая мировая война, империалис-
тическая война. В 1916 году участвовал в 
Брусиловском прорыве. Участник двух 
революций, Гражданской войны. Воевал на 

Восточном фронте против Колчака.
В 1918 году вернулся домой, но через шесть месяцев снова 

призывают на фронт воевать. Отслужив Родине, отвоевав, вернулся 
домой. Семья занималась земледелием. В 1941 году грянула Вторая 
мировая война. К этому времени женился на Анне Кирилловне 
(1897), они воспитывали дочь Александру – 1928 г. р., сына Ивана – 
1936 г. р. 9 января 1942 года РВК призвал Поликарпа Ивановича на 
защиту Родины. Архив. ЖПРД. Спешно учится на ст.Юдино на 
машиниста паровоза. После учебы сразу отправляют на Пермский 
военный завод, где изготавливали боеприпасы для фронта. Поли-
карп Иванович до окончания войны водил эшелоны с боеприпасами 
на передовую линию.

В 1945 году вернулся домой. Верой и правдой отслужил Родине 
11 лет. Много горя пришлось ему хлебнуть за это время. В мирной 
жизни работал в колхозе плотником. Умер в 1964 году.

Иванов Михаил Иванович (Шаланкă йăх\). Родился в 1893 
году в д. Избеби Староарабосинской волости Цивильского уезда 
Казанской губернии в семье Ивана Петровича Иванова. Окончил в 
школе 4 класса, грамотный, так как его брат Андрей Иванович и 
отец Иван Петрович обучали детей грамоте дома. 

Семья Ивановых считалась в числе зажиточных торговцев. Иван 
Петрович имел магазин, где продавался разный товар. Их раскула-
чили и из амбара в деревне построили магазин. Долгое время 
магазин стоял на улице Ирелкас. 

Михаил Иванович в 25 лет женился на Клавдии, родом из села 
Ковали, и в семье родились дети: Александра – 1919 г.р., Екатерина 
– 1921 г.р., Петр – 1926 г.р., Анна – 1927 г.р., Мария – 1931 г.р., 
Леонид – 1932 г.р., Нина – 1937 г.р., Юрий – 1942 г.р. 



130

Работал счетоводом в исполкоме Избебинского сельского 
Совета. Также проработал на Урмарской мебельной фабрике 
заведующим складом. Жили на улице Автанкас.

1 октября 1942 г. призван Урмарским РВК на службу. Архив. 
ЖПРД – 134 (Номера означали, как сказали, воинскую часть). 
Точно такой же номер (134) был на документе у Иванова Поликар-
па Ивановича. Возможно, воевал или был отправлен на физтруд. 

Иванов Петр Михайлович (Шаланкă йă-
х\). Семья Михаила и Клавдии Ивановых 
была большая, всего 8 детей. Жили на улице 
Автанкас.

Петр Михайлов родился 17 февраля 1926 г. 
в д.Избеби. Окончил Избебинскую семилет-
нюю школу с похвальным листом. Поступил 
учиться в Канашское педагогическое учили-
ще, но началась война… Учебу пришлось 
оставить. Вместе со своими сверстниками 
рубил лес, копал окопы, работал в колхозе.

Осенью 17 ноября 1944 года добровольцем едет на фронт. 
Месяц проходят подготовку в запасном полку ст.Сурок республи-
ки Мари – Эл, откуда отправлен на фронт в 133 воинскую часть. 
Командиром у них был Кузнецов. Воевал в Белоруссии. Освобо-
дили южные районы Польши. В начале 1945 года принимал 
участие в освобождении Кракова. Воевал в 63 гвардейском 
стрелковом полку. В январе-феврале 1-й Белорусский фронт 
наносил главный удар с магнушевского плацдарма в направлении 
Кутно, Познань, второй удар – с пулавского плацдарма в общем 
направлении на Радом, Лодзь. Начав прорыв на нескольких 
участках, составивших в общей сложности 34 км, войска фронта к 
концу операции расширили прорыв по фронту до 500 км и про-
двинулись на глубину 500 км. 17 января советские войска совмес-
тно с 1 армией Войска Польского освободили Варшаву. Затем, 
блокировав вражеские гарнизоны в Познани и Шнейдемюле 
(Пила), главные силы фронта развивали наступление к Одеру 
(Одра). 3 февраля войска центра и левого крыла фронта вышли на 
Одер и захватили немецкие плацдармы. Затем прорыв вражеской 
обороны на Висле.

В Германии 18 апреля 1945 г. был тяжело ранен, лечится. 
Победу встретил на земле пораженного врага. В боях участвовал с 
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ноября 1944 года по май 1945 года. С января 1946 по январь 1947 гг., 
курсант, он будущий командир стрелкового отряда. 

За проявленное мужество, героизм над врагом награжден меда-
лями: «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». В архивных документах у Петра Михайлови-
ча фамилия двояка. В юности носил фамилию Михайлов, а после, 
по деду – Иванов. 

Уволен в запас 9 июня 1950 года. По возвращении домой сначала 
работал в родном колхозе «13 лет Октября». Затем 6 лет проработал 
на добыче нефти в Татарской Республике.

Женился на Григорьевой Александре Григорьевне, по семейным 
обстоятельствам они переезжают жить в д.Ситмиши. Работал до 
самой пенсии плотником в совхозе «Россия». Родили и вырастили 
двоих девочек: Валю и Галю. Валентина Петровна с семьей живет в 
деревне, а Галина Петровна – в Чебоксарах.

Сведения предоставила сестра Нина Михайловна Морозова.
Иванов Яков Ефремович (Вырăс йăх\). 

Яков Иванов родился в 1911 году в д.Избеби 
Староарабосинской волости Цивильского 
уезда Казанской губернии в семье Ефрема и 
Варвары Руссковых. Окончил в 1923 году 
Избебинскую начальную школу. Затем 
учится в МТС колхоза «Маяк» села Ковали. 
Некоторое время работал трактористом. 
Дальше продолжил свою трудовую деятель-
ность на Урмарском элеваторе машинистом 
зерноочистительно-сушильного агрегата. В 

1932 году женился.
Началась война. В июле 1941 года сразу мобилизуют в 55 запасной 

артиллерийский полк. Дома остались жена Антонина и трое детей: 
Нина – 1933 г. р., Николай- 1935 г. р., Валентина – 1939 г. р. Воевал в 
136-й отдельной бригаде связи (ОБС) Белорусского фронта сначала 
минным надсмотрщиком на линии связи. В 1942-1943 гг. служил 
водителем в 54 отделении. В 1943-1944 гг. – снова надсмотрщик 
артчасти отдельных кабельных линий. С декабря 1944 г. по май 1945 г. 
– линейный надсмотрщик 136 батальона связи. Демобилизован 25 
сентября 1945 года. Архив.

Со слов сына Анатолия Яковлевича, отец после войны рассказы-
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вал, что в одном из боев при выполнении очередного задания Яков 
Ефремович был сильно ранен в ногу. Дальше воевать не мог, 
оставаться там также было опасно. И он пополз, скрываясь, к своим, 
ползал почти сутки. Сильно болела нога, сил не было, но до своих 
дополз. Его для лечения отправляют в г.Горький. Подлечив раны в 
военном госпитале, снова едет на фронт.

Участвовал в освобождении Литвы, Латвии, Польши. Героичес-
ки сражаясь с фашистской Германией, в 1945 г. дошел до ее логова, 
потому что письма шли из Берлина. 

Домой сержант Яков Ефремович Иванов вернулся с Победой в 
ноябре 1945 года. Награжден медалью «За отвагу» и другими 
медалями.

После войны продолжил мирную деятельность там же, откуда 
ушел на фронт. Работал машинистом в Заготзерно. В семье 
появились другие дети: Михаил – 1946 г. р., Виталий – 1948 г. р., 
Василий – 1953 г. р., Анатолий – 1955 г. р., Валерий – 1965 г. р., 
Юрий – 1967 г. р.

Умер Яков Ефремов в 1978 году.
Игнатьев Петр Игнатьевич (Эхмер йăх\). Родился в 1914 году 

в д.Избеби Староарабосинской волости Цивильского уезда Казан-
ской губернии. Получил начальное образование. После организа-
ции колхоза семья работала в колхозе «13 лет Октября». Петр 
Игнатьев окончил при МТС курсы трактористов, работал в колхозе 
комбайнером. В 23 года женился на Перасковье и через год в семье 
родился мальчик Ваня.

В 1941 году началась война. В первый же год войны 3 сентября 
призван Урмарским РВК на службу. Проводили Петра Игнатьевича 
на войну мать Вера (1885), жена Перасковья – 1917 г. р., сын Ваня и 
сестра Пелагея – 1911 г. р. Из Канаша Петр Игнатьев был отправлен 
в 92 воинскую часть г. Кострома. Архив. После окончания войны 
фронтовик вернулся домой. Петр Игнатьев в боях с гитлеровскими 
оккупантами прошел всю войну. Вернувшись домой, вскоре уехали 
в Кустанайскую область. Жил и работал там. В старости вернулся в 
деревню, умер в деревне.

Изосимов Александр Изосимович (Улатти й=х\). Уроженец 
д.Избеби, 1904 года рождения. Работал в колхозе «13 лет Октября». 
Член ВКП(б).

Был призван на фронт Урмарским РВК в 1942 году и отправлен 
на Северо-Кавказский фронт. В этом же году попадет в плен. В 
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плену с ним оказался парень из д.Анаткасы. Крым освободили в мае 
1944 года, до этого находился в плену.

В 1945 г. после окончания войны вернулся домой. 
До войны был женат на вдове Анастасии. Вырастили детей: 

Юлию Мефодьевну – 1937 г.р., Елену – 1940 г.р., Николая – 1942 г.р., 
Лидию – 1946 г.р., Раису – 1951 г.р., Михаила – 1953 г.р. Работал всю 
жизнь в колхозе, в одно время – председателем колхоза «13 лет 
Октября».

Ильин Ванифатий Ильич (Петюк йăх\). Родился в 1916 году в 
д.Избеби. Жили на улице Ёуткас. Дом стоял окнами в сторону 
оврага. Ванифатий Ильич брат Ивана Ильича – знахаря.

Нашего земляка призвали в ряды РККА и отправили в 54 
стрелковую дивизию Ленинградского военного округа ст. Кемь 23 
июня 1940 года. Архив. 1940. Началась Великая Отечественная 
война. Жестокая, продолжительная война с Германией.

54-я армия, сформированная уже в августе – начале сентября 
1941 года, вплоть до апреля 1944 г., в составе Ленинградского и 
Волховского фронтов участвовала в Тихвинских оборонительных и 
наступательных операциях.

В результате Тихвинской наступательной операции советские 
войска нанесли тяжелый урон 10 дивизиям противника, захватили 
значительную территорию и обеспечили сквозное движение по 
железной дороге до станции Войбокало. В этих сражениях 
участвовал наш земляк Ильин Ванифатий Ильич.

Козлов Федр Дмитриевич (Приезжий). Федр Дмитриевич, 
1901 года рождения, 3 ноября 1944 года призван Урмарским РВК и 
отправлен в Канашский пересыльный пункт. Архив. ЖПРД (так 
написано в журнале прихода и расхода документов).

Кондратьев Петр Кондратьевич (Куç-
мук йăх\). Родился в 1905 году в д.Избеби 
Староарабосинской волости в семье Кондра-
тия Кузьмича и Анастасии Сафроновны 
Кузьмуковых. Окончил Избебинскую на-
чальную школу. До войны работал в колхозе 
«13 лет Октября» бригадиром строительной 
бригады, председателем сельского Совета, в 
одно время – председателем колхоза.

Женился на Анфисе Харитоновой, в семье 
родились дети: Лидия – 1932 г. р., Римма –



1938 г. р., Юлия – 1940 г. р. Мирную жизнь нарушила фашистская 
Германия. Началась Великая Отечественная война.

В 1942 году Урмарским РВК призван на службу и отправлен на 
Белорусский фронт. Воевал в Белоруссии. Бои проходили в Брян-
ских лесах. Вместе с ним был из д.Старые Щелканы Афанасьев 
Илья.

Часть, в которой служил Петр Кондратьевич, попала в окруже-
ние в Брянской области. До последней возможности сражались 
наши бойцы, потери были большие. Остатки разбитой части под 
командованием майора пробили кольцо и ушли в Брянские леса. Но 
Петр Кондратьев, раненный в ногу, остался на поле боя вместе с 
такими же, как он товарищами. Их привезли на подводе на окраину 
одного села и свалили в овраг – это был огромный лагерь для 
советских военнопленных. Его выходили наши же пленные врачи. 
Работали на шахте.

Петр Кондратьев прошел все муки лагерей на территории 
Польши, Германии, Бельгии… Однажды в лагере появился незнако-
мый офицер и вместе с ним высокий гражданский чиновник. Они 
отобрали не менее 20-ти человек – портных, погрузили их в кузов 
огромной машины и долго-долго везли на юг. Так Петр Кондратьев 
попал в столицу Франции город Париж, где на разных предприяти-
ях, в мастерских работали советские военнопленные…

Жили в доме, спали на нарах, кормили утром и вечером довольно 
сносно по сравнению лагерным питанием. Пленные здесь шили 
немецкое обмундирование. В первый день работы 6-ых пленных 
увезли из мастерской, предварительно сильно избив их: немецкие 
офицеры убедились в том, что эти 6 человек не умеют шить и 
работать на машинах…

Потянулись дни работы в мастерской. В Париже он потерял 
друга Илью. Узнал, что он погиб. Однажды Петр Кондратьев 
обнаружил в своей машине «Зингер» две листовки – одна на рус-
ском языке, другая на немецком. В них говорилось: «Пленные! Не 
вешайте нос. Красная Армия наступает. Час освобождения не 
далек!» С тех пор, почти регулярно, в машину кто-то подбрасывал 
листовки и газеты. Петр Кондратьев заметил, что хозяином мастер-
ской был штатский человек, который временами улыбался военноп-
ленным. Однажды штатский сказал:

- Русские! Работайте лучше! Спасибо скажем. 
Военнопленные даже удивились этим словам. После работы 
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пошли разные разговоры. Но на другой день хозяин сказал всем:
- Я есть чех. Вы должны слушаться не только немцев, но и нас 

двоих. Наше слово – приказ для всех. Двоих – это значит хозяина и 
его помощника. На дворе был август 1944 года.

На рассвете вдруг заявился помощник хозяина и объявил общий 
подъем:

- Всем выходить, за мной двигаться всем. Не отставать.
И все портные вышли на улицу, почти бегом пошли по улице, 

двигались долго и быстро. Пришли они в Булонский лес. Тут были 
другие незнакомые люди, но многие говорили по-русски. Стали 
раздавать винтовки и патроны.

В парижском районе действовал небольшой отряд, сформиро-
ванный Иваном Фомичевым. Петр Кондратьев попал в этот отряд. И 
пошли по улицам, атаковали немцев, у улицы Гренеля (название 
улицы Петр Кондратьев узнал позже) слились с группой русских и 
общей лавиной пошли по обеим сторонам улицы. На балконе 
советского посольства взвилось красное знамя.

Через несколько дней портные узнали о том, что хозяин цеха 
был подпольщиком, мастерская шила немецкое обмундирование, 
но ни один комплект не попал в руки немцев. Когда Париж был 
полностью освобожден, 26 августа состоялся парад. Колонны 
восставших прошли по Елисейским полям. В колонне шел и Петр 
Кондратьев.

Домой вернулся после Победы над фашизмом и включился в 
мирную жизнь. С фронта привез военные трофеи: фонарь, губную 
гармошку, котелок со столовыми приборами. Работал в колхозе. В 
семье появились другие дети: Иван – 1946 г. р., Валерий – 1948 г. р., 
Елена и Фаина – 1949 г. р.

 Кондратьев Василий Кондратьевич (Куçмук йăх\). Василий 
Кондратьев 1919 г. р., брат Петра Кондратьева. Работал на мебель-
ной фабрике сначала рабочим, затем мастером. Холост.

Нашего земляка призвали на действительную службу в ряды 
РККА 1 декабря 1939 года. Группа призывников в составе 30 
человек была отправлена на Украину в г.Нежик. Вместе с ним в 
воинскую часть № 292 из нашей деревни были отправлены 
Барышников Михаил Григорьевич, Данилов Михаил Данилович и 
ребята из других деревень Урмарского района. Архив. 1939.

Служили в пограничных войсках Одесской области. Началась 
война на рассвете. Пограничники первыми приняли удар врага, 
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бились до последнего, но силы были неравны и им пришлось 
временно отступать.

Василий Кондратьев участвовал в боях за оборону Одессы и 
Севастополя. При обороне Одессы (август-сентябрь 1941 года) 
упорно отстаивали каждый клочок земли. В бою был ранен, 
лечился в Крыму и снова на фронт, снова в бой. За героизм и отвагу, 
проявленные при форсировании Азовского моря в 1942 году, был 
представлен к награждению орденом Ленина.

Северо – Кавказский фронт, где служил Василий Кондратьев,     
в 1943 году вел оборонительные бои под Севастополем, в нижнем 
течении Дона, на ставропольском и краснодарском направлениях.  
К сожалению, дома получили похоронку, что в бою ранен и умер от 
ран в 1943 году, погиб от ранения в голову. Захоронен на железно 
дорожной станции Елизаветинская Динского района Краснодар-
ского края (ряд 2, могила № 2). Отдал жизнь 24-летний парень в 
борьбе за свободу нашего народа от фашистского ига.

Кондратьев Маркел Кондратьевич  (Куç-
мук йăх\). Родился в 1924 году в д.Избеби в 
семье Кондратия и Анастасии Кузьмуковых. 
Холост. 

Маркел Кондратьев до войны жил в Новоси-
бирске. Получил высшее медицинское образо-
вание. В 1943 году призвали на фронт. Войну 
начинал с звания старшего лейтенанта меди-
цинской службы. Участвовал при форсирова-
нии Днепра, Дуная. Войну закончил в Австрии. 
Капитан медицинской службы. Военные врачи 
на фронте – это неописуемый огромный подвиг. 

После войны жил и работал в Магаданской области пос.Баханча. 
Трагически погиб.

Кондратьев Калистрат Кондратьевич  (Куёмук й=х\) 1927 г.р. 
После окончания Избебинской семилетней школы уехал в г. Крас-
ноярск. Окончил Красноярское мореходное училище. Сначала 
работал по брони механиком Западно-Сибирского речного паро-
ходства, затем с 1944 года призван на службу в РККА. Архив. По 
окончании войны получил высшее образование в Новосибирске. 
Жил и работал в г. Чимкент Казахстанской области. 

Кузьмуков Иван Кондратьевич (Куёмук й=х\). Родился в 
д.Избеби Староарабосинской волости в 1912 году. После окончания 
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Избебинской школы получил педагогичес-
кое образование.

В семье Кондратия и Анастасии Кузьму-
ковых было семь сыновей: Иван Кузьмуков, 
Павел Терентьев и Петр, Василий, Маркел, 
Калистрат, Виталий Кондратьевы. Пятеро 
из них – участники Великой Отечественной 
войны.

Иван Кондратьевич до войны работал 
учителем математики в Мусирминской, 
также Избебинской семилетней школах. 
Работал и мечтал о счастливой жизни.

Слегка строгий, но при этом очень обаятельный, всеми уважае-
мый учитель математики. Любил свой предмет, главное – любил 
детей и всеми силами старался развивать у ребят математические 
склонности. Война разрушила все планы на жизнь.

В 1941 году Иван Кондратьевич призван Урмарским Райвоенко-
матом и отправлен на учебу в г.Ветлуга Горьковской области. Из 
нашей деревни вместе с ним учился Ефимов Арсентий Николаевич, 
еще один был из села Ковали и двое – из Старых Урмар. Пока учился 
в Ветлуге, жена Анастасия два раза ездила к нему с передачей. 
После учебы отправляют на Калининский фронт.

В 1941-1942 годах Калининский фронт оборонялся под 
Москвой. Войска фронта должны были разгромить 9 армию 
противника в районе Калинина и освободить город. В результате 
Калининской операции войска фронта продвинулись на торжокско-
ржевском направлении на 60-70 км, а на направлении Калинин-
Ржев на 100 – 120 км.

16 декабря был освобожден Калинин. Главным силам немецко-
фашистской армии было нанесено серьезное поражение. Кали-
нинская операция имела большое стратегическое значение для 
Советских Вооруженных Сил – была восстановлена прямая связь 
между западным и северо-западным стратегическими направле-
ниями и обеспечено взаимодействие Калининского Западного и 
Северо-Западного фронтов. В одном из боев был смертельно 
ранен.

Дома получают похоронку. Кузьмуков Иван Кондратьевич умер 
от ран 12 декабря 1942 года и захоронен в д.Кузнецово Тверской 
(бывшей Калининской) области.
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Дома остаются жена, дочь Римма – 1937 г. р., Валерий – 1940 г. р., 
Тамара – 1943 г. р. 

Со слов дочери Риммы Ивановны Трофимовой, мать Анастасия 
Сергеевна работала в колхозе «13 лет Октября» поваром. В трудные 
военные годы готовила еду для механизаторов. Транспорта тогда 
не было. Поэтому еду таскали ведрами на коромысле. Некоторые 
поля были расположены далеко, в нескольких километрах, 
например, поле Сементея (Сементей уй\), граница до д.Мусирмы 
(М=нёырма чикки), поля вдоль реки Аря, Арабоси (Ара шыв 
х\рри, Арапуё чикки). В 1961 году семья переезжает в Пермскую 
область. В г. Чернушка она работала на кондитерской фабрике 
пекарем, пекла пряники. В 1988 году возвращается в родные края. 
Два года жила в городе Новочебоксарске. Затем вернулась в 
родную деревню к дочке Римме Ивановне. Жила 100 лет.

Терентьев (Кондратьев) Павел Кон-
дратьевич (Куёмук й=х\). Родился в 1906 году 
в д.Избеби Староарабосинской волости в 
семье Кузьмуковых, был вторым ребенком. 
Детство прошло на улице Ирелкас. После 
получения среднего образования поступил 
учиться в Горьковский институт инженеров 
водного транспорта, но в 1937 году призывают 
в ряды РККА для прохождения действитель-
ной военной службы. Учебу совмещал со 
службой в армии. 

В 1937 – 1940 гг. Павел Кондратьевич нес 
службу на Черноморском флоте в качестве механика среднего 
состава. Окончил институт. 

В 1941 – 1946 гг. работал в Красноярском обкоме партии – 
заведовал отделом промышленности. В военные годы решать 
некторые вопросы было труднее, чем в мирное время. Вся работа 
была направлена для фронта, для победы над врагом (оставлен по 
брони). 

В 1946 – 1949 гг. – учеба в Московской государственной акаде-
мии водного транспорта. 

С 1949 по 1965 гг. полковник Павел Кондратьевич Терентьев 
трудился в Новосибирском горкоме партии начальником Западно – 
Сибирского военного речного реестра. Работа напряженная. Умер 
от кровоизлияния в мозг. 
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Во время отпуска изредка приезжал в родную деревню. Женат, 
есть дети. 

Константинов Петр Константинович (Кăпшар йăх\). Родился 
в 1905 году в д.Избеби Староарабосинской волости Цивильского 
уезда Казанской губернии. 

Женился, жена из рода Абуковых. Жили на улице П\ч\к 
Анаткас.

Дом находился напротив дома Николаева Василия Николаевича. 
Теперь там переулок.

В 1941 году Петра Константиновича призвали на фронт. Но 
сначала, со слов племянницы Марии Алексеевны, где-то учился на 
командира.

Жена Феодосия Григорьевна осталась с тремя детьми: Алексей – 
1932 г. р., Мария – 1935 г. р., Венямин – 1936 г. р.

В 1944 году с фронта получили извещение. Константинов Петр 
Константинович, 1905 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. 
Сержант. Пропал без вести в мае 1944 года.

Жена Феодосия долго жила одна, была уже старая, когда мы 
ходили к ней помогать. Помню, мама говорила: «Надо ей помогать, 
мы – дальние родственники».

Константинов Изосим Константинович (Кăпшар йăх\). 
Родился в 1912 году в д.Избеби Староарабосинской волости. Жили 
на улице П\ч\к Анаткас.

Изосим Константинович- брат Петра Константинова.
С фронта получили похоронку. Константинов Изосим 

Константинович, 1912 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. 
Рядовой. Пропал без вести 23 ноября 1943 года.

Константинов Семен Константинович (Кăпшар йăх\). Семен 
Константинов 1911 г. р., уроженец д.Избеби. Женат. Жили на улице 
П\ч\к Анаткас. В 1941 году, как многие мужчины страны, призван 
на фронт воевать против врагов, против фашистской Германии. Из 
военкомата отправлен на Воронежский фронт. Воевал под 
Белгородом, Харьковым, Киевом. Принимал участие в курских 
оборонительных операциях. Воронежский фронт 20 октября 1943 
года переименован в 1-й Украинский.

В ходе операций войск 1-го Украинского фронта советские 
солдаты проявили массовый героизм и отвагу. В начале 1944 года 
была освобождена значительная часть Правобережной Украины, 
это Киевская, Житомирская области, также ряд районов 
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Винницкой, Волынской, Ровенской областей. При этом советские 
войска заняли выгодное исходное положение для дальнейшего 
удара по вражеским войскам. Но в этих боях пропал наш земляк, 
рядовой Константинов Семен Константинович. Пропал без вести 
27 апреля 1944 года в Волынской области Украины.

Ни один из братьев не вернулся домой. Все считаются в списке 
пропавших без вести. Но герои не исчезают бесследно… Они 
остались и остаются в памяти односельчан, в памяти народа. Их 
подвиг во имя жизни бессмертен.

Константинов Петр Семенович (Ёимук 
й=х\). Родился в 1927 году в д.Избеби Новоко-
валинской волости. Юность совпала с войной. 
Был мобилизован на строительство оборони-
тельных рубежей. С утра до позднего вечера 
копали землю. Работал в колхозе. А в 1945 
году пришла повестка о призыве в РККА. 
Призван на службу Урмарским РВК 17 января 
1945 года.

Петр, брат Семенова Геннадия, ушел на 
войну в марте 1944 года. Юноша успел 

жениться, дома остается жена Таисия Ефремова в положении. 
Сначала провожают Петра Константинова в Канашский сборный 
пункт. Из Канаша эшелон направляется в Забайкальский военный 
округ. В первое время письма шли из Читы. Воинскую присягу 
принял 25 февраля 1945 года при 58 минометном полку. С января по 
апрель 1945 г. служил минометчиком этого же полка. А с апреля по 
ноябрь 1945 г. наш земляк проходил службу в 63 запасном артилле-
рийском полку орудийных камер 122 мм гаубиц, также в 114 
запасном полку орудийных камер 76 мм пушек войсковой артилле-
рии. На Дальнем Востоке положение было напряженное. 

В 1945 году войска Забайкальского фронта провели Хингано – 
Мукденскую операцию в Маньчжурии под командованием М.П.Ко-
валева и Р.Я.Малиновского. В ходе Маньчжурской операции была 
разгромлена Квантунская армия. 2 сентября 1945 года Советский 
Союз с Победой над империалистической Японией завершил 
Вторую мировую войну. Как рассказал после Армии, наши прожек-
тористы, в том числе и он, специальными отражателями направля-
ли лучи сильного света на надвигающего врага. Такими маневрами 
создавали препятствия для противника. Ослепленные светом, они 
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не могли стрелять в нашу сторону, а наши войска, воспользовав-
шись этим, уничтожали врага и продвигались вперед.

После войны дальше продолжил службу в Читинской области. 
Служил в 177 минометном полку минометчиком. Службу завершил 
в 01160-й воинской части стрелком. Архив. Демобилизовался из 
армии Петр Семенович 15 мая 1950 года. После долгой разлуки 
глава семьи вернулся домой. 

В семье родились дети: Юлия – 1945 г. р., Виталий – 1952 г. р., 
Иван – 1954 г. р., Лидия – 1956 г. р., Валентина – 1959 г. р., Юрий – 
1961 г. р.

Кудрявцев Андрей Иванович (Кăтра йăх\). Родился в 1904 
году в д.Избеби Староарабосинской волости в семье Кудрявцевых. 
Родители умерли рано, выросли сиротой.

В 18 лет женился на Дарье. Жили на улице Вăтакас. Был 
грамотным.

В дружной семье родились дети: Борис – 1923 г. р., Виссарион – 
1925 г. р., Виталий – 1930 г. р., Илариса – 1935 г. р., Мария – 1937 г. р., 
Полина – 1940 г. р.

Андрей Кудрявцев был мобилизован на службу 3 сентября 1941 г. 
в 94-ю кавдивизию. Архив.

 В книге «Астăвăм – Память» числится: Кудрявцев Андрей 
Иванович, 1904 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. Рядовой. 
Пропал без вести в октябре 1943 года.

Кудрявцев Борис Андреевич (Кăтра йăх\). Родился в 1923 году 
в семье Андрея Ивановича и Дарьи Константиновны Кудрявцевых.

Борис Кудрявцев призван Урмарским РВК 25 марта 1942 г. и 
отправлен на фронт (куда, не указано). Архив. Инв. № 28. Имен- 
ной список отправленных из Урмарского РВК. Пять призывников 
1923 года рождения д.Избеби были призваны Урмарским РВК в 
один день. 

С его слов, в первый год службы был назначен начальником 
склада НКО (Народный Комиссариат обороны) № 842. В конце 
1942 года он воевал. В бою получил тяжелое ранение. Весной   
1943 г. после лечения в госпитале вернулся домой. Архив. ЖПРД. 
По возвращении домой сразу включается в колхозную работу. 

8 августа 1943 г. Борис Андреевич вновь призван Урмарским 
Райвоенкоматом и отправлен в станцию Суслонгер в 31-ю запасную 
стрелковую бригаду. Туда же вместе с ним из деревни едет на фронт 
Арсентий Андреевич Флегентов. Архив. ЖПРД.
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Дома получают извещение, что Андреев Борис Андреевич погиб 
в бою 25 ноября 1944 года. Место захоронения неизвестно.

В первый раз едут на фронт по своим фамилиям: Кудрявцев  
и Флегентов, а во второй раз почему-то, у обоих фамилия – 
Андреев.

В книге «Астăвăм – Память» Борис Андреевич Кудрявцев, он же 
Андреев, упомянут дважды.

Кудрявцев Виссарион Андреевич (Кăтра 
йăх\). Родился в 1925 году в д.Избеби 
Новоковалинской волости Цивильского 
уезда ЧАССР. Жили на улице Вăтакас. В 
1937 году окончил 4 класса Избебинской 
семилетней школы. 

Виссарион Кудрявцев 18 апреля 1943 года 
призван Урмарским РВК и отправлен в 
распоряжение 2-го Московского пулеметного 
училища. Архив. Инв. № 31. Выучился на 
пулеметчика и оттуда отправлен на фронт. 

Воевал пулеметчиком в 19 отдельной минной дивизии. В боях 
участвовал с ноября 1944 г. по май 1945 года. Со службы уволен в 
1947 году.

Женился на Нине Артемьевне из д.Чаки и с супругой воспитали 
детей: Лидию – 1948 г. р., Юлию – 1951 г. р., Николая – 1954 г. р., 
Анатолия – 1956 г. р., Сергея – 1961 г. р. Семья работала в колхозе. 
Виссарион Андреевич в одно время работал бригадиром полевод-
ческой бригады.

Кудрявцев Илья Иванович (Кăтра 
йăх\). Родился 2 августа 1909 года в д.Избеби 
Староарабосинской волости Цивильского 
уезда Казанской губернии.

Со слов дочери, Нины Ильиничны: «Отец 
вырос сиротой, работал у одного татарина, 
продавали разные вещи по районам. В то 
время большую помощь оказывали лошади, 
вот так они и перемещались. Илья Иванович 
осиротел рано, татарин был ему как отец. 
Хорошо владел татарским языком, так как он 

жил практически вместе с этими хорошими людьми. Зимой давал 
кушать лук, чтоб не болел».
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Илья Кудрявцев по достижении 18 лет отслужил в Красной 
Армии. В 1938 году женился на деревенской девушке Туймедовой 
Анне Григорьевне. Родились дети: Михаил – 1939 г. р. и Зоя –   
1943 г. р. Зоя родилась, когда он был на фронте.

В 1942 году Урмарским РВК призван в ряды РККА на фронт.  
В 1943 году был сильно ранен в ногу. В госпиталях лечился 1,5 года. 
Врачи смогли сохранить ногу, но сильно хромал. После лечения его 
комиссовали, отправили домой.

В мирное время работал на мебельной фабрике в лесопильном 
цеху – так рассказала Нина Ильинична.

В семье родились другие дети: Мария – 1946 г. р., Николай –  
1948 г. р., Нина – 1952 г. р.

Илья Иванович Кудрявцев умер от сердечного приступа в 1967 
году.

Кузьмин Александр Кузьмич (Куёма й=х\). Александр 
Кузьмин родился в 1907 году в д.Избеби Староарабосинской 
волости в семье Кузьминых.

До войны Александр Кузьмин работал в колхозе. Жили на улице 
Ирелкас.

На фронт призван Урмарским РВК в 1941 году сразу, как только 
началась война. Дома остались мать Наталия, жена Матрена 
Семеновна, сын Николай 6-ти лет и трехлетняя дочь Юлия.

С войны земляк домой не вернулся.
В книге «Астăвăм – Память» числится: Кузьмин Александр 

Кузьмич, 1907 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. Погиб в бою  
22 февраля 1942 года. Место захоронения неизвестно.

Курдасов Андрей Иванович (Приезжий). Родился в 1903 году, 
чуваш. Призван Урмарским РВК. Рядовой. Пропал без вести в марте 
1943 г.

Леонтьев Михаил Константинович (Лявук йăх\). Михаил 
Леонтьев родился в 1907 году в д.Избеби Староарабосинской 
волости Цивильского уезда в семье Константина (1873) и Федоры 
(1874) Леонтьевых. Жили на улице Ёуткас. В семье была сестра 
Анастасия, 1905 г.р. 

До Армии Михаил Константинович работал инженером на 
Канашском вагоноремонтном заводе. В 1941 году парня призы-
вают на службу в ряды Красной Армии. Воевал, погиб, защищая 
Родину.

С фронта получают похоронку.
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Ложкин Василий Игнатьевич (Кашăк 
йăх\). Ложкин Василий родился 10 июля 1926 
года в семье Анастасии и Игнатия Ложкиных. 
До войны работал в колхозе.

В 1943 году парня призвали на службу и 
отправили в распоряжение командира 359 
запасного полка. Архив. Инв. № 31. С ним 
вместе в этот полк едет односельчанин 
Платонов Николай Михайлович.

В боях с Японией участвовал с 13 марта 
1945 г. по 9 мая 1945 г. За 24 дня Советская 

Армия разбила японскую Квантунскую армию и освободила 
Северо – Восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и 
Курильские острова. В освобождении этих территорий принимали 
участие ребята нашей деревни.

17 марта в бою был легко ранен в бедро. Лечится в полевом 
госпитале для легкораненых, но продолжал воевать. После 
окончания войны, сентябрь – ноябрь 1945 г. проходит курсы 
саперов в 18-ом запасном стрелковом полку.

С ноября 1945 г. по июнь 1946 г. службу нес в 18 отдельном 
инженерно-саперном батальоне 58 гвардейского механизи-
рованного полка. Даже после окончания войны обстановка стояла 
напряженная. Иногда приходилось воевать с китайскими банди-
тами.

12 января 1948 года Василий Игнатьевич прибыл в родную 
деревню на побывку повидаться с родственниками, одно-
сельчанами. Архив. Инв. № 38. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

До 1950 г. нес службу в 540 отдельном стрелковом полку. Домой 
ефрейтор Василий Игнатьевич Ложкин вернулся 6 августа 1950 г.

В 1951 г. женился на Туймедовой Марии Васильевне, воспитали 
четверых детей: Нину – 1952 г. р., Юлию 1954 г. р., Ивана – 1956 г. р., 
Петра – 1960 г. р. Все дети живут в родной деревне. После войны 
работал кочегаром на Урмарской мебельной фабрике. Затем много 
лет, до самой пенсии трудился в Урмарском РайПО, в торговой базе 
рабочим.

Умер 13 июня 1992 года.
Лукьянов Николай Лукьянович (Приезжий). Родился в 1924 

году. Чуваш. Призван Урмарским РВК в 1941 году. Рядовой. Погиб в 
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бою 25 февраля 1942 года. Захоронен в Оленинском районе 
Тверской (бывшей Калининской) области.

Матросов Ануфрий Семенович (Улатти йăх\). Родился в 1907 
году в д.Избеби Староарабосинской волости Цивильского уезда 
Казанской губернии в семье торговца Матросова Семена 
Ивановича.

В 1934 году женился на Вере, в семье родились дети: Юлия – 
1935 г. р., Михаил – 1937 г. р., Виталий – 1939 г. р., Геннадий – 
1941 г. р., Леонид – 1943 г. р. Жили на улице Ярука.

Работал в Урмарах на фабрике «Спортинвентарь». К началу 
войны старшей девочке Юле было всего-то 6 лет.

Фашизм разрушил планы семьи, мирную жизнь. В 1941 году 
Ануфрия Семеновича призвали на фронт, а через год получают 
извещение. Матросов Ануфрий Семенович, чуваш. Призван 
Урмарским РВК. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1943 г. 
Семья остается без кормильца. Не увидел младшего сына 
Леонида.

После войны семья Ануфрия Семеновича уезжает из д.Избеби.
Матросов Александр Семенович (Улатти йăх\). Александр 

Семенович - брат Ануфрия Матросова. Родился в 1909 году в 
д.Избеби Староарабосинской волости Цивильского уезда Казан-
ской губернии.

Холост. Призван Урмарским РВК в 1941 году. Гвардии сержант. 
Пропал без вести 24 марта 1944 года.

Матросов Аверкий Семенович (Улатти йăх\). Родился в семье 
Матросовых в 1911 году. Отец Семен Иванович до организации 
колхоза в деревне занимался торговлей.

Незадолго до войны обзавелся семьей, появился первенец – 
мальчик Валера, 1941 года рождения.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В 
1941 году Аверкий Семенович призван в ряды РККА и отправлен на 
фронт.

Со слов старожилов, у Ярлыкиных была в старину знаменитая 
всей деревне книга юмозя (юмăç к\неки). Там были выдержки или 
предложения, по которым гадали методом тыкания. Многие парни, 
мужчины ходили к ним узнавать будущую судьбу. Со слов одной из 
родственниц (рассказала жена Аверкия Анна Александровна) 
ходил к ним и Аверкий Матросов. Открыли страницу книги, 
вышло: «На белом снегу виден след из дома… (Шурă юр çинче п\р 
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й\р килтен выртать…)». Действительно, он ушел на фронт зимой, 
когда выпал снег, но не вернулся.

Дома получают извещение, что сержант Матросов Аверкий 
Семенович погиб в бою 24 ноября 1944 года. Захоронен в д.Эглиэни 
Лиепайского района Латвии.

Лиепая, город в Латвийской ССР, порт на Балтийском море.
Воевал в 1-м Прибалтийском фронте. В 1943-1944 годах бои шли 

под Витебском. Прорвав оборону противника, войска 1-го 
Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов к исходу 25 июня 
1944 года окружили в районе Витебска и ликвидировали 
противника. Дальше устремились в Шяуляйском направлении и 
вышли к Рижскому заливу. А 13-15 октября наши войска почти 
полностью освободили Латвийскую ССР и ее столицу Ригу. Но 
Прибалтийские сражения, проведенные 14 сентября – 24 ноября 
1944 года в районе Лиепайска Латвии, для Аверкия Семеновича 
Матросова оказались последними. В жестоких боях с врагом погиб 
наш земляк и навсегда остался на чужбине. 

Оборона Лиепаи – один из ярких эпизодов начала Великой 
Отечественной войны на территории Латвии. Улицы и целые 
кварталы были превращены в руины. К вечеру 29 июня 1941 года 
фашисты заняли Лиепаю. Начались расстрелы, зверские пытки, 
остязания. Сотни бойцов, моряков, рабочих, коммунистов, 
комсомольцев погибли, защищая г.Лиепая. Освобожден только  
8 мая 1945 года.

Михайлов Павел Михайлович. Родился в 1911 году в д.Избеби 
Староарабосинской волости Цивильского уезда Казанской 
губернии.

Награжден орденом Отечественной войны II степени. Архив.
Михайлов Ферапон Михайлович 

(Пăнтăр йăх\). Родился в 1919 году в д.Избеби 
Новоковалинской волости в семье Михаила и 
Зинаиды Бондаревых. В 1934 году окончил 
Избебинскую семилетнюю школу. С детства 
любил животных, особенно собак. Земле-
делец. Женился на Герасимовой Нине Гера-
симовне. 

Призван в сентябре 1939 года Урмарским 
РВК на действительную службу и отправлен в 
Канашский сборный пункт. Из Канаша едут в 
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33-й погранотряд войск НКВД. Служил на станции Гдов 
Ленинградской области. Архив. 

В городе Гдов их готовили защищать границу нашей Родины. 
Ферапон занимался в основном дрессировкой служебных собак, 
учил их выполнять всякие команды, брать след. Было нелегко, но 
любовь к животным помогала ему в работе. Затем были 
рассредоточены в разные отряды, расположенные в Прибалтике на 
старой границе и на Карельском перешейке.

Ферапон Михайлов был инструктором служебных собак в 33-м 
пограничном отряде. Был такой эпизод. У пограничников 
кончились патроны и гранаты, а финны пошли в атаку. Начальник 
заставы приказал выпустить собак, а их было 13. Ферапон дополз 
до помещения, где находились собаки и выпустил их. Испугавшись 
овчарок, финны бросились бежать. Воспользовавшись этим, 
пограничники отошли.

Началась война. Участвовал в защите г.Ленинград и в проры-
ве блокады города. Принимал участие в составе Карельского 
фронта в освобождении большой части Карелии с ее столицей 
Петрозаводск. Воевал также в 8 пограничном отряде. В ходе этих 
операций были очищены Кировская железная дорога и Бело-
морско-Балтийский канал. Создана выгодная обстановка для 
освобождения советского Заполярья. Освобождали г.Киркенес. 
За время этих боев противник только убитыми потерял около 30 
тысяч человек. В трудно-проходимой местности советские 
войска показали большую выносливость, способность к гибкому 
и смелому маневрированию.

В сражениях в составе Волховского и Карельского фронтов 
был трижды ранен, лечился. Август – сентябрь 1941 г. поправлял 
свое здоровье в эвакогоспитале №1538 г., Вологда. После лечения 
дальше воевал командиром стрелкового отделения. В 1942 году 
после получения ранения снова лечился, уже в ЭГ г. Сокол. 

После окончания войны службу продолжил инструктором 
служебных собак в пограничном отряде № 105 войск НКВД. 
Служил в органах МВД Белорусской ССР. Со службы старший 
сержант Ферапон Михайлович уволен 11 июля 1946 года. Со слов 
односельчан, уехали жить в Козловский район.

Митякова Мария Федоровна (Митяк йăх\). Родилась в 
д.Избеби в 1919 году в семье Федора и Анисии Митяковых.

Осенью 1940 г. из Чувашии 6 парней и 2 девушки по вербовке 
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добровольцами едут работать на стройку в 
г.Ленинград. По воле судьбы через 9 месяцев 
окажутся в жутких блокадных условиях. 
Когда началась война, их распределят по 
батальонам. Мария Федоровна таким 
образом окажется в армейском рабочем 
батальоне. Их целью была замаскировать 
пушки, военную технику во время немецких 
авианалетов. Не успеешь замаскировать, 
считай, техники нет.

Было нелегко. Город сильно бомбили с 
воздуха. Постоянно приходилось скрываться то в казармах, то в 
бомбоубежищах. На защиту города поднялись все жители: около 
500 тысяч ленинградцев строили оборонительные сооружения, 300 
тысяч ушли добровольцами в народное ополчение, в ряды 
Советской Армии и партизанские отряды. Было сформировано 10 
ополченских дивизий и 16 отдельных пулеметно-артиллерийских 
батальонов общей численностью свыше 130 человек, 20 тысяч 
влилось в батальоны МПВО, 17 тысяч – в истребительные 
батальоны, 70 % коммунистов и 90 % комсомольцев Ленинграда 
сражались на фронтах. В их числе оказалась и наша землячка 
Мария Федоровна.

Через три месяца заболела малярией, но чудом удалось спастись. 
Постоянно хотелось есть, не было воды. От голода в городе каждый 
день умирали сотни, тысячи людей и их изможденные тела, трупы 
лежали на каждом шагу. Все это приходилось видеть и пережить в 
блокадные дни. Самым страшным словом для них было: «Воздух!». 
Начиналась такая неразбериха. Постоянно хотелось есть.

Однажды, во время бомбежки все бежали. После болезни сил 
не было бежать, организм сильно ослабленный. Она схватилась за 
юбку подруги, но не смогла удержаться. Все бежали, чтобы 
успеть укрыться. Упав, схватилась за что-то твердое, но это была 
голова умершего человека. Сильно испугалась. Собрав все силы, 
доползла – таки до бомбоубежища и спаслась, а могла погибнуть, 
потому что бомбы падали на каждый квадрат земли. После подру-
гу не видела.

Была и на озере Ладога. Приходилось видеть, как машины с 
продуктами уходили под лед. Принимала участие в защите городов 
Луга, Левешово Ленинградской области. Наравне с мужчинами 
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защищала страну от врага. Очень жаль, в суматохе войны потеряла 
все документы, подтверждающие причастность к событиям. В 
конце 1942 года по состоянию здоровья демобилизуют. Ее не узнали 
даже дома, были кожа да кости. «Невозможно было без слез 
слушать ее воспоминания о войне», - с горечью говорит Таисия 
Ефремовна Константинова. Дома родные выходили, помогли 
восстановить здоровье. «Когда рассказывала, плакала сама, 
плакали мы. Хотя мы не видели ужасов войны, мурашки по спине 
бегали. Она ведь видела своими глазами, пережила блокаду», - 
говорила Таисия Георгиевна Николаева. 

«Всю жизнь переживала за подругу Валю, где она, жива ли? 
Решила разыскать через военкомат. Оказывается, она жила рядом 
в деревне Чубаево. Долго обнимались, плакали две блокадницы. 
Только в старости удалось встретиться подругам. Мы всегда в 
долгу перед ними и обязаны помнить», - говорит племянница 
Тамара Васильевна Иванова, ныне проживающая в городе 
Чебоксары.

Мне не раз довелось встречаться с Марией Федеровной в 
деревне и в поселке Урмары. На вид очень приятная, скромная, 
добрая женщина. В ее разговоре даже не было намека о прошлом, о 
пережитом. Жила скромно, честно, готовая помочь в любую минуту 
другим. Ушла из жизни в 86 лет. 

Материал предоставила Иванова Тамара Васильевна.
Николаев Александр Николаевич (Кăпшар йăх\). Родился в 

1905 году в д.Избеби Староарабосинской волости. Окончил 
Избебинскую начальную школу в 1918 г. Занимались земледелием. 
Александр Николаев любил природу и землю и знал, как на ней 
работать. 

Шла война с гитлеровской Германией. Призван на службу 
Урмарским РВК 3 сентября 1941 года. Учился. Освоил ручной 
пулемет. 2 марта 1942 года нашего земляка отправляют в 1275-й 
стрелковый полк. В этом же году в бою был тяжело ранен. Лечился 
долго в эвакогоспитале №121, после госпиталя фронтовик 
возвращается домой. Сразу включается в мирную жизнь, начал 
работать в колхозе. Своими руками получает извещение с фронта о 
его же смерти, что Николаев Александр Николаевич, рядовой, 
пропал без вести 30 февраля 1943 года. В мирное время это 
показалось бы странным, в военные годы можно было ожидать 
всего. Но все равно он был удивлен, но в то же время была радость, 
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что вернулся живой. Подлечил раны, но нашего земляка 12 июня 
1944 г. снова родные, односельчане провожают в Канаш. Архив. 
ИСО. 1944. Оттуда едет в свой 1275 стрелковый полк воевать 
стрелком, добивать врага. Воевал стрелком ручных пулеметов. 
Пришел долгожданный мир, которого все так ждали. После 
окончания войны с Победой возвращается домой. Награжден 
медалью «За победу над Германией». Его фамилия есть в числе 
погибших и в числе вернувшихся с войны участников Великой 
Отечественной войны. Умер в 1967 году.

Завтра в бой, - сказал старшина,– 
Сражаемся за ту вершину.
Тихо подождем рассвета,
А пока отдохните, ребята.

Утром поднялись по тревоге,
Где бегом, где ползком по оврагам.
За горою прячется фашист, 
Сильно бьет по нашим фриц.

Был страшный бой, жестокий бой.
Стонала земля от боли.
Груда желез и тьма убитых…
Средь развалин стояли солдаты.

Раздался рядом глухой взрыв,
Все думали: вышли, был прорыв.
Смешалось все: небо и поля – 
Качнулся парень, земля поплыла…

Пришел в себя. Там, за лесом
Все небо окутано дымом.
Здесь рядом тихо. Война где-то…
Сквозь листья пробился луч света.

Николаев Василий Николаевич (Сайпулла йăх\). В детстве 
мы часто задаем себе вопрос: «С кого брать пример, на кого рав-
няться?» И начинаем мысленно перебирать героев войны, великих 
ученых, литературных героев и т. д. Только повзрослев, понимаем, 
что героев не следует искать где-то далеко, они живут близко, 
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совсем рядом. Пусть они не совершали 
героических подвигов, известных на всю 
страну, но они воевали, вносили частицу для 
Победы над врагом. Или честная жизнь и 
работа на совесть - разве не пример для 
подражания и восхищения?

Василий Николаев родился 30 августа 1922 
года в семье земледельцев Николая Харитоно-
вича и Анны Архиповны Харитоновых. 
Детство и отрочество были не очень-то 
легкие, потому что вырос в трудное для 

страны время. К труду приучали с детства, а на сельском подворье 
дел всегда в избытке. Когда исполнилось 8 лет (1930), как все дети в 
малахае и лаптях бегал в школу. Учился всегда на отлично. А летом 
с Платоновым Иваном пас деревенских гусей.

После семилетки поступил учиться в Казанскую летную школу, 
мечтал стать летчиком, но осуществить мечту не получилось. 
Раскулачивание, беспочвенная ненависть. Поступил учиться на 
курсы РКШ (районно-колхозная школа) в Арабосях, учился на 
счетовода.

С 1 марта 1938 года начинает работать статистиком при Урмар-
ском МТС. Чувствует, что это не его и в этом же году обучается на 

курсах трактористов. В стране 
происходят заметные изменения. 
Колхозы набирают силу, появляют-
ся первые тракторы и, конечно, 
такой человек, который так любил 
технику, не мог наблюдать со 
стороны. В 1939 году начинает 

работать на тракторе «Универсал» в бригаде Александра Таратина. 
Работал на полях деревень Ковали, Тансарино, Кульгеши. Любое 
дело, которое ему поручали, он выполнял добросовестно и качес-
твенно. Всегда перевыполнял план в полтора – два раза.

11 августа 1941 года призывают на службу в армию. Призыв-
ников в составе 22 человек Урмарским РВК отправляют в военное 
училище в распоряжение командира 72 запасного стрелкового 
полка г.Пугачево. С ним вместе едут Константинов Петр 
Константинович из с.Мусирмы и Иванов Григорий Иванович из 
д.Кудеснеры. Архив. 1941.
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Сначала учились в г.Пугачево, а дальше учиться переводят в 
г.Энгельс Саратовской области. Шла жестокая война. Войну 
начинает под Ржевом. Воевал в 85 запасном стрелковом полку, в  
10-м мотострелковом корпусе стрелком. Первое боевое крещение 
принял в октябре 1941 года. Два раза был легко ранен (первое 
ранение получил в октябре 1942 года), а весной 1943 года получил 
осколочное ранение в ногу.

В 1941 – 1942 годах оттянув на себя основные силы противника, 
части и соединения Калининского и Западного фронтов фактически 
закрыли грудью нашу любимую страну. Враг был так силен, что 
нашим приходилось отступать, а затем – с новой силой наносить 
удар по фашистам. Освобождали от оккупантов Московскую и 
Тульскую области, освободили многие районы Калининской и 
Смоленской областей.

2 – 31марта 1943 года в результате ржевско – вяземской операции 
советские войска ликвидировали ржевско – вяземский выступ и 
отодвинули линию фронта от Москвы еще на 130 – 160 км. В этих 
боях Василий Николаев был тяжело ранен. Сначала попадает в 
санитарный батальон Воронежского госпиталя, а оттуда переводят 
тяжело раненных в 1628 эвакогоспиталь г.Дербент Дагестанской 
республики. Там лечится шесть месяцев.

Вспоминая тот тяжелый бой, Василий Николаевич рассказывал: 
«Когда освобождали город Ржев от немцев, горело все, казалось, и 
земля горит. Но мы шли в атаку. Везде и всюду взрывались снаряды, а 
один взорвался рядом. Несколько человек погибло сразу, а мне 
осколок попал в ногу, я не мог вставать. Убитых было много. Один 
украинец просил застрелить его, потому что взрывом оторвало ноги и 
руки. Я оттащил его от горящего дома и оставил рядом греться, 
потому что было очень холодно. После боя немцы начали прочесы-
вать участок, ходили от солдата к солдату. Кто мог ходить - брали в 
плен, а раненых расстреливали. Меня, можно сказать, спасли два 
погибших солдата. Я догадался спрятать голову под их тела и притво-
риться мертвым. Когда подошли, один прикладом сильно ударил по 
спине, было больно. Не хочешь умереть, стерпишь любую боль, а 
умирать никому не хотелось. Всю ночь полз. Дополз до первого дома 
деревни и потерял сознание, потерял много крови, не было сил. 
Очнулся на полу в бане от тепла. Рядом сидели две женщины: одна 
молоденькая, другая пожилая и тихо плакали. Сняли все, что осталось 
от сапог и перебинтовали ногу. Сказали, что недалеко находятся 
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немцы. Ночью пришли санитары, наверное, молоденькая сообщила. 
Сначала на носилках, затем на повозке вывезли из деревни. Вот так я 
спасся, благодаря Богу и этим двум женщинам, за что большое 
спасибо им. В госпитале оперировала врач, марийка Надежда, так ее 
звали. Вся нога была раздроблена, осколки вытаскивала без наркоза. 
В госпиталях тогда условий для лечения не было. Когда началась 
гангрена, три раза хотели ампутировать ногу обычной пилой, а я не 
давал. В третий раз вскочил на больную ногу, марийка Надежда 
сказала: «Как хочешь». К счастью, нога пошла на поправку».

В августе 1943 года в разгар уборки возвращается из госпиталя в 
деревню Избеби. Рабочих рук в деревне не хватало, и Василий 
Николаевич на другой же день начинает работать председателем в 
родном колхозе. Узнает, что брат Михаил находится на полях боя, а 
отец погиб.

С ноября месяца работал председателем сельского Совета, 
потому что от постоянной ходьбы нога начала отекать. 

После работы на костылях выходил на деревенские посиделки, 
где познакомился с девушкой Таисией Георгиевной Георгиевой. 
Хотя и шла война, 4 января 1944 года решили пожениться, создать 
семью. Уже ходил с помощью палки. В семье родился первенец 
Михаил, но…

Но 23 октября 1944 года снова мобилизуют на фронт. Архив. 
ЖПРД. Хромая, так и ушел на войну. На этот раз воюет в 37-м 
стрелковом полку 757 стрелкового полка 33 армии. Два раза был 
ранен, лечился и снова гоняли врага на запад через реки Висла, 
Одер, Эльба. Особенно сильные бои были у реки Вислы. Противник 
не прекращал огня. Участвовал в боях за освобождение территорий 
Белоруссии, Польши, Чехословакии. Особенно сильно гоняли врага 
на землях Польши. За 23 дня без сна и отдыха с жестокими боями 
прошли более полутысячи километров – от реки Вислы, на которой 
польская столица Варшава, до реки Одер, за которой всего в 60 
километрах Берлин. При этом в плен взяли свыше 140 тыс. гитле-
ровцев, захватили множество танков, самолетов, орудий. Для таких 
побед требовалось мужество, отвага, стойкость каждого солдата. 

«Месяцами находились на улице. Особенно трудно приходилось 
весной и осенью. Лежишь в луже и голову не поднять. Чуть 
пошевелишься, считай, пуля найдет тебя. Правда, иногда успевали 
вырыть пехотной лопатой в земле ячейку и замаскировать себя 
снегом или травой. 
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Трудно пришлось на польской земле. В апреле две недели 
лежали на холодной, мокрой ледяной земле. Когда немцы 
отступали, уничтожали все живое на пути. Сжигали деревни, 
вешали мирное население. Но страшно было приближаться. В 
одной деревне Белоруссии людей бросили в колодец и заколотили 
досками. Стояла такая вонь.

Тяжелая Висло-Одерская операция. Фронт вышел к Одеру, а это 
создавало условия для нанесения по фашистской Германии 
последнего, сокрушительного удара. 

Получили приказ форсировать реку Одер и взять немецкий 
плацдарм. Переходили по натянутому тросу, он качался. Многие 
падали вниз и помочь было невозможно. Потому что солдат все 
таскал на себе: ручной пулемет – 8 кг, патроны и многое другое – от 
веса теряли равновесие и падали в воду. У города Гресси был ранен 
в руку», - рассказывал Василий Николаевич.

Я однажды принесла в деревню фасоль, чтобы посадить, отец 
сказал: «Надо сажать, в войну фасоль спасла нас от смерти. 
Отступая, немцы оставляли отравленные продукты. В польской 
деревне ели тушенку, повидло, пили водку и отравились. Больше 
половины солдат погибло без пули, а нас спасла полячка. Она 
кипятила фасоль в молоке и давала пить, после чего сильно 
вырываешь. Неприятно, но мы спаслись. Спасибо ей за это!»

Приближался долгожданный день для советского народа – день 
Победы. Позади оставили города Рослау, Поснен и в марте месяце 
дошли до Берлина, где встретились с американскими солдатами. На 
освобожденных участках держали позицию, т. е. продолжали 
службу. С 15 марта 1945 г. – курсант, учился на командира 
стрелковых взводов. Дальше сержант Николаев В.Н. несет службу в 
383-м запасном стрелковом полку. Даже во время учебы 
прочесывали дома, улицы…

«Хотя немцы знали, что войне конец, сдаваться не хотели. В 
Берлине приходилось воевать за каждую улицу, каждый дом. Вот в 
одном из домов столкнулись с молоденьким немецким солдатом. 
Мы автоматы нацелили друг на друга и в глаза смотрели. Мы 
поняли друг друга, он не выстрелил и я – тоже. Оба понимали, что 
войне конец», - рассказывал Василий Николаевич.

В начале октября получают приказ сопровождать и доставить 
пленных солдат, предателей, дезертиров в г.Киров (место дисло-
кации войск). На место прибыли 10 ноября 1945 года. Раны, голод, 
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бессонные ночи полностью подорвали здоровье, и из Кирова 
отпускают домой. Вместе с ним был Шамсиев из Акзегитово. Он 
сильно хромал. С Победой дошел до Берлина. Домой вернулся  
20 ноября 1945 г. сержант Николаев Василий Николаевич 
инвалидом II-ой группы. За проявленные Героизм и Мужество с 
гитлеровской Германией был награжден медалями: За победу над 
Германией», «За взятие Берлина», «Медаль Жукова», «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», «Знак «Фронтовик 1941-
1945 гг.». Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Всю жизнь мучился от боли в ногах. Но работать начинал уже на 
другой же день после возвращения домой. Работал бригадиром 
полеводческой бригады «13 лет Октября». От рядового тракториста 
дошел до инженера. Работал бригадиром тракторной бригады, 
председателем колхоза «13 лет Октября», затем - колхоза «Родина». 
С 28 августа 1973 г. по 20 марта 1983 г. работал в Урмарском 
районном объединении «Сельхозтехника» старшим инженером-
комплектовщиком. Общий трудовой стаж составляет 45 с лишним 
лет. Ветеран труда.

С женой Таисией Георгиевной вырастили: Михаила – 1944 г.р., 
Юлию – 1947 г.р., Лидию – 1948 г.р., Николая – 1951 г.р., Надежду – 
1953 г.р., Анатолия – 1955 г.р., Валентину – 1956 г.р., Тамару –    
1957 г.р., Алевтину – 1959 г.р., Розалину – 1961 г.р., Татьяну – 1966 г.р.

Николаев Михаил Николаевич (Сайпулла 
йăх\). Родился 11 ноября 1924 года. В семье 
Николая и Анны Харитоновых был третьим 
ребенком. В школу пошел в 1932 году и в 1939 
году окончил Избебинскую семилетнюю школу. 
Учился хорошо, не по годам был умным смыш-
леным мальчиком, поэтому сразу назначили 
бригадиром полеводческой бригады в родном 
колхозе «13 лет Октября».

Не было и 18 лет, 24 августа 1942 г. призыва-
ют на фронт и Урмарским РВК отправлена 
группа призывников в составе 87 человек на пополнение 357-го 
запасного стрелкового полка. Из деревни Избеби призван еще 
Андреев Иван Андреевич, едут вместе. Архив. Инв. № 28. За 
короткий срок выучится и становится младшим сержантом в 
запасном 357-м стрелковом полку, командир отделения. С июня 
1943 года уже сражался с врагами на полях боя. Служил разведчи-
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ком мотоциклетного 
полка 1-го Красноград-
ского механизированно-
го корпуса 2-й танковой 
а рм и и .  В с е  б о е в ы е 

действия зависели от хорошей разведки: они разведывали располо-
жения и количество техники противника, ходили к немцам за 
«языком». Задания требовали большого умения, внимания и 
осторожности. Он же автоматчик, десантник, командир бронетран-
спортера.

«Наши 6 танков прорвались к немецким окопам. Мы так неожи-
данно напали на них, что, испугавшись они начали убегать. Многих 
убили на месте, многих взяли в плен. Конкретно об этом бое написа-
ли в полковой газете «За Родину», за это были награждены медалью 
«За отвагу». В этом бою с нами воевал директор школы Н.Н.Леснов 
из Козловского района», - вспоминал Михаил Николаевич.

2-я гвардейская танковая армия в составе 1-го Белорусского 
фронта участвовала в Варшавско – Познанской операции, в ходе 
которой за 15 атак прошла с боями свыше 700 км, делая в среднем 
около 50, а иногда – до 90 км в сутки. Успешно действовала в 
Восточно – Померанской и Берлинской операциях.

С боями и победами дошел до Берлина, даже на стене рейхстага 
написал фамилию и откуда родом.

20 апреля начался штурм столицы фашистской Германии. 24 
апреля было завершено окружение франкфуртско - губенской 
группировки противника, а 25 апреля - всей берлинской группиров-
ки. Уничтожение берлинской группировки непосредственно в 
городе продолжалось до 2 мая. Бои за рейхстаг начались 29 апреля, 
а 30 апреля над рейхстагом было водружено Красное Знамя Побе-
ды. 2 мая сопротивление противника в Берлине полностью прекра-
тилось. 8 мая 1945 года представители германского верховного 
командования подписали в Карлехорсте Акт о капитуляции воору-
женных сил фашистской Германии. Фашистская Германия была 
сокрушена. Ура! Советские войска торжественно шагали по 
развалинам Берлинских улиц, в их числе шагал парень из малень-
кой деревни Избеби Михаил Николаев.

После войны еще 2 года службы в Германии. Домой старший 
сержант Михаил Николаевич Николаев вернулся в марте 1947 года. 
На груди орден Славы III степени, медаль «За отвагу» и десятки 
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благодарственных бумаг от Верховного Главнокомандующего. Но 
самая ценная медаль, конечно, «За взятие Берлина».

После возвращения со службы сразу начинает работать делопро-
изводителем в Урмарском районном комиссариате. В трудовой 
книге первое Благодарственное письмо датируется 17 марта 1949 
года, подписанное Урмарским районным комиссариатом. Работу 
совмещал учебой в Урмарской средней школе, которую успешно 
окончил.

В 1949 году женился. Людмила Егоровна после педагогического 
училища была направлена в Избебинскую семилетнюю школу, где 
преподавала русский язык и литературу. Михаилу Николаевичу 
понравилась скромная и красивая девушка, они полюбили друг 
друга и поженились.

С 1949 по 1954 годы – студент Йошкар – Олинского политехни-
ческого института и после окончания учебы был направлен в 
Алатырский лесотехнический техникум. Там работает преподава-
телем, долгие годы работал заместителем директора техникума. 
Длительное время трудился директором Алатырского автомобиль-
но-дорожного техникума.

Алатырский автомобильно-дорожный техникум открылся на 
базе бывшего лесотехнического техникума в 1975 году для подго-
товки техников-механиков по специальностям: строительство, 
эксплуатация и ремонт автомобильных дорог и аэродромов; 
эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительно-
дорожных машин и оборудования.

Николаев Михаил Николаевич активный участник обществен-
ной жизни, секретарь партийной организации, внештатный коррес-
пондент газеты «Алатырские вести».

Михаил Николаевич в одном учебном заведении проработал без 
перерыва больше половины жизни, пользовался большим автори-
тетом. Его уважали студенты, уважали коллеги. После болезни, 10 
апреля 1993 года ушел из жизни. На церемонии прощания было 
сказано в его адрес много добрых слов. Прощаться пришел весь 
техникум.

Людмила Егоровна также всю жизнь проработала в техникуме. 
Преподавала русский язык и литературу и параллельно работала в 
библиотеке.

Родили и воспитали двух девочек. Тамара Михайловна работала 
старшим преподавателем музыкально-педагогического факультета 
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ЧГПИ им. И.Я.Яковлева.  Светлана Михайловна работала воспита-
телем, а затем 23 года заведующей детского сада «Светлячок» 
г.Алатыря.

Николаев Георгий Николаевич (Епхим 
йăх\). Родился 12 января 1915 года в д.Избеби 
в семье Николая и Евдокии Ефимовых. 

С ноября 1937 по ноябрь 1939 гг. Георгий 
Николаев проходит действительную военную 
службу в Красной Армии в 175 артиллерий-
ском полку. Образование 9 классов.

Когда началась война с Германией, в августе 
1941 года призван Урмарским Райвоенкоматом 
на службу в Красной Армии. Сначала проходил 
курсы связистов и был отправлен в 9-ый особый 

полк связи. В начале войны воевал штабным связистом, а с октября 
1943 по декабрь 1944 гг. служил связистом полевых кабельных линий 
в 85-й батарее УК АРГ. Дальше наш земляк до января 1945 года 
службу несет в 247-ом запасном батальоне. С января по ноябрь 1945 
года служит старшим поваром. День Победы встречает на земле 
Чехословакии. Награжден орденом Отечественной войны II-ой 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.».

После окончания войны фронтовик 21 октября 1945 года возвра-
щается в деревню.

В мирной жизни с 1946 года работает председателем комитета по 
делам физкультуры и спорта Исполкома Райсовета. 

С 1953 по 1957 гг. трудится председателем районного Совета 
ДСО «Урожай». С 1956 года член КПСС.

Начиная с 1957 по 1969 гг. работает директором колхозного 
рынка района. Дальше продолжил свою трудовую деятельность в 
земельном участке и ДОСААФ.

С 21 июля 1980 года назначен заведующим Избебинским 
сельским клубом, где трудился до 1983 года. С 1983 по 1984 гг. 
работает завхозом Избебинской восьмилетней школы. В то же 
время являлся внештатным корреспондентом районной газеты 
«Х\рл\ ялав». Ветеран труда.

Женился на деревенской девушке Даниловой Раисе Даниловне. 
Жили на улице Ирелкас. В семье родились девочки: Лидия –   
1951 г. р., Галина – 1957 г. р., Юлия – 1959 г. р.

158



Никитин Елизар Яковлевич (Сайпулла 
йăх\). Родился в 1911году в д.Избеби Староа-
рабосинской волости в семье Якова и Марии 
Никитиных. Окончил Ковалинскую церковно-
приходскую школу. Затем в Казани получил 
педагогическое образование. Сначала работал 
в Мусирминской, Старощелканской школах. 
После до самой войны работал в Избебинской 
семилетней школе. Учил детей начальных 
классов, а в старших классах преподавал 
русский язык.

«Елизар Яковлевич был красивым, крепким мужчиной. Отли-
чался умеренной строгостью, был требовательным как к себе, так и 
к детям, честным, любил детей и свою работу», - вспоминала о 
своем учителе Степанова Анна Степановна.

Фашистская Германия без объявления войны вероломно напала 
на нашу страну. Еще 7 декабря 1940 года призван Урмарским РВК 
на фронт защищать свою Родину. Но не судьба была вернуться 
домой. В 1943 году дома получают похоронку, что погиб в бою…

Женат, жена Анфиса – Староурмарская и сыновья: Юрий –   
1937 г. р., Евгений – 1939 г. р. 

Жили на улице Ярука. После окончания войны Анфиса продала 
дом Борькову Якову и переехали жить в г.Чебоксары. 

Повзрослев, Юрий окончил мореходное училище. Работал 
капитаном морского пароходства. Возил пассажиров по Волге – 
матушке реке. 

Евгений Никитин после окончания строительного училища 
работал на одном из строек г.Чебоксары. Но случится несчастье, на 
работе трагически погибает.

Николаев Иван Иванович (Куёмук й=х\). Родился в 1915 году 
в д.Избеби в семье участника русско-японской войны, Первой 
мировой войны Николаева Ивана Николаевича. Мать - Федора 
Семеновна (1886).

Жили на улице Ирелкас, огород расположен вдоль деревенского 
пруда. Выше писала: отец Иван Николаевич – Полный Георгиев-
ский кавалер.

До призыва Иван Николаев работал в Заготзерно ст. Урмары. 
Призван Урмарским РВК 6 декабря 1940 года.

Сначала воевал стрелком, затем – минометчиком в 431-м 
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стрелковом полку. На войне сильно заболел и в 1942 году 
комиссовали по болезни.

В 1945 году женился на Федоре, 1920 г.р. и в семье родились 
дети: Луиза – 1946 года рождения, Николай – 1951 года рождения.

В 1952 году зимой от болезни умер. Со слов старожилов, целую 
неделю не могли хоронить. Ждали, когда стихнет пурга.

Николаев Степан Николаевич (Кăпшар йăх\). Родился в 1905 
году в д.Избеби Староарабосинской волости Цивильского уезда 
Казанской губернии в семье Николая Купшарова. Занимались 
землепашеством, выращивали хлеб.

После организации колхоза, работали в колхозе. Жили на улице 
П\ч\к Анаткас?

В 1938 году обзавелся семьей, женился на Федосии. В семье 
родились дети: Галина – 1939 г. р., Юлия – 1944 г. р.

В 1943 году Степана Николаевича призывают защищать Родину. 
Воевал с оккупантами до полной Победы. После разгрома 
фашистской Германии возвратился на малую Родину. Вскоре, всей 
семьей уехали в Сибирь.

Новиков Николай Данилович (Ё\н\ й=х\). Родился в 1898 году 
в д.Избеби Старо – Арабосинской волости Цивильского уезда 
Казанской губернии в семье Данила Новикова.

Участник революций и Гражданской войны.
Женился на Агафии – 1882 года рождения. В семье родились 

дети: Мария – 1908 г. р., Евдокия – 1910 г. р., Николай – 1916 г. р., 
Анна - 1918 г. р.

Фашистская Германия принесла семье невосполнимое горе. 
Сначала объявили о начале войны, затем потихоньку начали 
получать с фронта похоронки. Люди жили в постоянном страхе, но 
в то же время с какой-то надеждой на лучшее. Поэтому ждали своих 
близких с фронта, ждали их живыми.

В 1941 году Николая Даниловича призвали на фронт. С 
Канашского сборного пункта отправляют на Ленинградский фронт 
защищать город Ленинград. Воевал в 40-м гвардейском полку. 
Войска Ленинградского фронта обороняли город с северо-западной 
стороны. Постоянно проводили наступательные операции.

В начале 1943 года участвовал в прорыве блокады Ленинграда, 
где навсегда оборвалась жизнь нашего земляка Николая 
Даниловича Новикова.

В 1943 г. с фронта семья получает похоронку.
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Пережить и пройти адские дни блокады - уже Геройство. С ним 
вместе были Андрей Ермолаев, Семен Данилов. Битва за Ленин-
град оттянула на себя крупные силы немецко-фашистских войск и 
всю финскую армию. Гитлеровское командование не могло пере-
брасывать из-под Ленинграда свои силы на другие направления, где 
решались главные задачи. 900-дневная защита осажденного города 
– это легендарная страница героической истории советского народа 
и его Вооруженных Сил.

Наша деревня маленькая, но и наши односельчане сложили 
головы, защищая город Ленинград, так сложилось. Мы, потомки, 
должны гордиться ими всегда и оставить их имена в памяти 
односельчан и не только односельчан – навечно.  

Павлов Григорий Павлович (Петюк 
йăх\). Родился в 1912 году в семье Павла 
Ильина. Жили на улице Ёуткас. В 1924 году 
окончил Избебинскую начальную школу. До 
прохождения действительной военной 
службы работал на фабрике столяром 4 
разряда. После службы в Армии Григорий 
Павлович выучился и работал в Избебинской 
семилетней школе учителем географии. 
Любил детей. Хорошо рисовал, чему учил и 
детей. Даже после уроков много времени 

проводил с детьми, играл с ними перед школой на ложбине в 
футбол. Начальник ДНД.

Григорий Павлович женился на Серафиме Егоровне, в семье 
родились дети: Мария – 1939 г. р., Илья – 1941 г. р. Но вскоре Герма-
ния напала на Советский Союз и мужчин начинают мобилизовы-
вать на фронт. Призвали 1 февраля 1942 года в РККА и Григория 
Павловича отправили воевать стрелком в 5 Гвардейскую стрелко-
вую дивизию. Воевал на Украине.  

В 1943 году был ранен в бою. С февраля по апрель 1943 года 
лечится в эвакогоспитале № 5200. После лечения в госпитале 
вернулся в деревню долечивать рану.  Но сразу начинает работать 
по своей профессии, учить детей в школе. Тогда из-за нехватки 
специалистов, учителям приходилось преподавать несколько 
предметов. В семье появляется мальчик, Геннадий – 1944 г. р.

24 августа 1944 года его снова призывают на фронт. Близкие, 
родственники, друзья провожают в город Канаш, откуда нашего 
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земляка отправляют воевать в 51-ю Гвардейскую стрелковую 
дивизию 145-го стрелкового полка. С января по октябрь 1945 г. наш 
земляк воевал в 162-м отдельном минно – стрелковом батальоне. 
Архив. Григорий Павлович - участник решающих операций в войне 
с немецко-фашистской Германией. 

С войны вернулся победителем. Демобилизовался 14 октября 
1945 года.

Петров Алексей Петрович (Сăрнай 
йăх\). Родился в 1907 году, вырос в д.Избеби 
Староарабосинской волости Цивильского 
уезда в семье Петра и Перасковьи Никити-
ных. Работал бухгалтером в Урмарском РЗО. 
В 1928 году женился на Анастасии Егоровой, 
продавщице Мусирминского СельПО. В 
семье родились дети: Елена – 1929 г. р., 
Василий – 1930 г. р., Таисия – 1932 г. р., 
Валентина – 1934 г. р., Клавдия – 1938 г. р.

Алексея Петрова 1 декабря 1939 г. призва-
ли на действительную службу в Красной 

Армии. Призывники – 315 человек едут в распоряжение 236-го 
стрелкового полка г.Чернигов. Архив. ЖПРД. 1939. Оттуда, после 
перераспределения, двое: Алексей Петров и Николай Андреев - 
были отправлены служить на Ленинградский фронт. Не пришлось 
мирно отслужить службу, воевал с белофиннами. Следом – война с 
Германией. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах.

Наши земляки героически обороняли город на Неве. Немцы со 
всех сторон окружили город в кольцо. Блокада Ленинграда и 
варварские обстрелы продолжались 900 дней. За это время фашис-
ты обрушили на Ленинград свыше 100 тыс. фугасных и зажигатель-
ных авиабомб, выпустили около 150 тыс. снарядов. Враг намере-
вался стереть Ленинград с лица земли, истребить все население 
города. Шквальный немецкий огонь чередовался с контратаками. С 
воздуха постоянно бомбили. Было невыносимо трудно от беспре-
рывных атак врага на земле и с воздуха. Но наши ребята проявляли 
непомерную выдержку и героизм, не дали гитлеровской Германии 
хозяйничать на нашей земле. Выстояли город Ленинград, но в 
одном из боев Алексей Петрович был смертельно ранен. 

В 1943 году дома получают похоронку, что младший сержант 
Петров Алексей Петрович умер от ран 23 июля 1943 года. Захоро-
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нен в лесу в 1,5 км южнее д.Полянка Ленинградской области. 
Воевал и погиб, героически защищая город на Неве, Ленинград.

Петров Аркадий Васильевич (Типай 
йăх\). Родился 5 января 1923 года. Жили в 
Сибири, а затем приехали на родину матери 
Татьяны Васильевой в д.Избеби. После оконча-
ния Избебинской семилетней школы поступает 
учиться в Канашское педагогическое училище. 

С 1937 по 1940 гг. – учеба в Канашском 
педагогическом училище. После получения 
специальности работает в Арабосинской, 
Новомуратовской, Чубаевской школах. 

В деревне не осталось ветеранов войны, но 
память о них живет. В бывшем здании Избебинской восьмилетней 
школы (2015 год) еще сохранились стенды о фронтовиках, передо-
виках производства, где написано: «Петров Аркадий Васильевич, 
уроженец деревни Избеби. В марте 1942 года мобилизовался на 
фронт. Сначала окончил Воронежскую школу радиоспециалистов. 
Участвовал в освобождении западных областей от немецко-
фашистских захватчиков. Осенью 1944 года пересекли Восточную 
Пруссию. День Победы застал севернее Кенигсберга. Войну 
завершил в должности начальника радиостанции и домой вернулся 
в декабре 1945 года. Имеет правительственные награды. На педаго-
гической деятельности более 45 лет».

После войны часто рассказывал, что выехали из станции Урма-
ры, где-то к обеду 31 марта. Архив. Инв. № 28. В передних вагонах 
были парни и мужчины с Козловского района, 360 человек. В 
задних трех вагонах ехали алатырские ребята, а в четырех вагонах 
были урмарцы. Всего 171 человек. Сопровождал урмарцев дирек-
тор Арабосинской школы Василий Иванович Кириллов. В Омске 
эшелон остановили для расформирования. 

После учебы направляют во 2-ю мото-штурмовую инженерно-
саперную гвардейскую бригаду, где назначают начальником 
отделения связи. В его интернациональном подразделении воевали 
помощником русский ефрейтор Гусев, украинец Ефименко, 
белорус, рядовой Малов, оператором был таджик Мухаммед 
Гаджиев. Воевал радистом и минером. После сражений очищали 
улицы, дороги, поля от вражеских мин, низменности Северного 
Донецка, под Смоленском, Харьковым, в апреле 1945 года очищали 
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от мин берег Балтики недалеко от Пиллау. Войну завершил в звании 
лейтенанта недалеко от города Кенигсберга (полуостров Фриш – 
Нерунг, где проводили очистительные операции по разминирова-
нию мин, снарядов). Награжден орденом Отечественной войны    
II степени. Дома ждали мать и бабушка.

После возвращения домой фронтовик работал учителем и заведу-
ющим начальной школой. Обзавелся семей, женился на учительнице 
Дарье (отчество не помнят). В семье родился сын Василий. Затем 
продолжал трудиться завучем и директором 8-х школ, инспектором и 
заведующим РОНО. С 1947 г. состоял членом КПСС. В 1949 – 1951 гг. 
работал директором Избебинской восмилетней школы.

Офицер запаса – политработник Петров А.В. в июле 1951 г. 
вторично был призван в армию. Шесть месяцев в г.Уссурийск 
повышал свою квалификацию. Затем служил в Приморском 
военном округе корреспондентом-организатором окружной газеты 
«Сталинский воин».

После возвращения на родину работал в школах, в редакциях 
газет. Является активным работником общественной жизни района. 
Много лет работал в Избебинской восьмилетней школе. Препода-
вал изобразительное искусство и черчение. С 1983 года на пенсии. 

Даже находясь на пенсии, являлся внештатным корреспонден-
том районной газеты «Х\рл\ ялав»? Лауреат премии Василия 
Алендея (1991). Автор книги «Манăёми ёулсем» (Незабываемые 
годы, 1995). Некоторое время работает председателем районного 
комитета ветеранов Великой Отечественной войны.

Во втором браке с Марией Николаевной Николаевой воспитали 
пятерых детей: Розу – 1951 г.р., Игоря – 1953 г.р., Вадима – 1956 г.р., 
Ирину – 1958 г.р., Евгения – 1967 г.р.

Ушел из жизни 31 июля 2014 года.
Петров Мефодий Петрович (Х\вет\р 

йăх\). Родился в 1923 году в семье Петра 
Федоровича (1883) и Марии Фоминовны 
(1883). Жили по тем временам зажиточно. 
Занимались земледелием, держали домашних 
животных и птиц. С детства помогал роди-
телям по хозяйству. 

В 30-х годах раскулачивание коснулось 
частично их семьи тоже. Поэтому детство 
Мефодия Петрова прошло в мутное, трудное 
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для страны время. В 1931-м году пошел в школу и в 1938-м окончил 
Избебинскую семилетнюю школу. Учился всегда на «4» и «5». Был 
дисциплинированным мальчиком.

В семье Федоровых были дети: Николай – 1919 г. р., Мефодий – 
1923 г. р., Василий – 1930 г. р.

По достижении 18-и лет парня призывают в Красную Армию, но 
служба совпала с войной в стране. Шла жестокая война. 
Родственники помнили, как провожали на войну. Тогда ведь на 
фронт, после получения повестки, провожала вся деревня. Куда 
попал, к сожалению, родственники не знают.

Военная служба, война… Тут не напишешь красивыми словами. 
Призван, отправлен, воевал, погиб или пропал, победил… Чтобы 
воевать нужна дисциплина, преданность Родине, знание военной 
техники, мужество, стойкость, смекалка, риск, любовь к близким…

Если пропал без вести или погиб в бою, конечно же, не придет и 
не расскажет, через какие муки ада войны пришлось пройти, 
сражаясь с немецко-фашистской Германией. Не расскажет… 
Дальше – обрывается биография фронтовика, совсем молоденького 
парня.

Петров Михаил Петрович (Чамми йăх\). 
Родился в 1904 году в д.Избеби Староарабо-
синской волости Цивильского уезда Казан-
ской губернии в семье Павловых. 

В 1930 году женился на Перасковье, 1909 
года рождения. В семье родились дети: Анна – 
1931 г. р., Иван – 1933 г. р., Мария – 1936 г. р., 
Нина – 1938 г. р., Римма – 1941 г. р.

Работал на фабрике «Спортинвентарь» 
столяром. В августе 1941 года призван Урмар-
ским РВК на фронт. Со слов дочери, Нины 
Михайловны, в октябре 1942 г. был тяжело ранен в ногу. Лечился в 
госпитале. В ноябре 1942 г. демобилизован по болезни. 15 лет ходил 
на костылях, но тем не менее работал в колхозе «13 лет Октября». 
Инвалид II группы.

«Отец не любил рассказывать о войне. После призыва их сразу 
отправили в самое пекло войны. Воевал под Ржевом. Говорил: 
«После боя было море крови. Убитые люди, лошади, разбитая 
техника смешались с землей – поэтому не хочу вспоминать», - 
рассказывает дочь Мария Михайловна.
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В том бою был ранен в ногу. Лечился в Свердловске, в военном 
госпитале. После госпиталя фронтовик вернулся домой. 

В семье родились другие дети: Николай – 1944 г. р., Лидия –  
1947 г. р., Юлия и Елена – 1950 г. р. Михаил Петрович работал в 
колхозе. 

Умер в 1980 году.
Петров Николай Петрович (Чамми 

йăх\). Родился в 1908 году в д.Избеби Староа-
рабосинской волости Цивильского уезда в 
семье Петра Петровича Павлова. В семье 
Павловых были дети: Феокла – 1901 г. р., Ми-
хаил – 1904 г. р., Николай – 1908 г. р., Федр – 
1913 г. р., Антонина – 1915 г. р. Три сына – 
участники Великой Отечественной войны. 

Николай Петров после четырехклассного 
образования работал в колхозе. Германия 
вторглась на нашу страну. 10 августа 1941 года 

парня призывают Урмарским РВК на службу в РККА. Из Канаша 
отправляют в 553 отдельный зенитный батальон 1218-го зенитного 
артиллерийского полка. Воевал артиллеристом зенитной артилле-
рии малого калибра. Отвоевав, всю войну с немецкими фашистами, 
Николай Петрович демобилизовался со службы 6 ноября 1945 года. 
Архив.  

Всю жизнь работал в колхозе плотником. Трагически погиб в 
1956 году.

Павлов Федор Петрович (Чамми йăх\). 
Родился в 1913 году в д.Избеби Староарабо-
синской волости Цивильского уезда. Окончил 
Избебинскую начальную школу, затем в 
с.Ковали получает среднее образование. 
Ходили в школу пешком с Черновым Никола-
ем. Сумок не было, как рассказывает племян-
ница Мария Михайловна, они тетради, книги 
завязывали оборами, когда надевали лапти. 
Так и ходили.

Закончил Йошкар-Олинский лесотехничес-
кий институт. Женился на учительнице Клавдии Ивановне и жили 
всего-то 2 недели. Началась война.

Воевать с немецко-фашистской Германией призван в 1941 году. 
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Прошел по фронтовым дорогам до полной Победы над фашизмом.
Во время войны жена получает извещение, что Павлов Федор 

Петрович пропал без вести. Фашизм разрушил молодую семью.
Домой лейтенант Федор Петрович вернулся в 1945 году. Награж-

ден орденом Отечественной войны II степени.
Обзавелся семьей, женился на Перасковье и в семье родились 

девочки: Людмила и Лариса. Некоторое время работал в Красноче-
тайском лесничестве. Затем долгое время работал в Канашском 
лесхозе лесничим. После переехали жить в г.Чебоксары.

Платонов Николай Михайлович. (Мат-
рус йăхĕ). Родился в 1926 году в д.Избеби 
Новоковалинской волости.

Жили на улице Вăтакас. В семье Михаила и 
Анны Матросовых было пятеро детей. Нико-
лай Платонов из мальчиков был старшим. 
Окончил в 1937 году 4 класса Избебинской 
семилетней школы. Как все юноши, вместе с 
женщинами и стариками работал на строи-
тельстве оборонительных рубежей.

В январе 1943 г. призван Урмарским 
Райвоенкоматом и отправлен в распоряжение командира 359 
запасного стрелкового полка. Архив. Инв. № 31. Из деревни на 
Дальний Восток едут Ложкин Василий Игнатьевич и Назаров 
Михаил Иванович из д.Старые Щелканы. Но служили они в разных 
частях. Николай Михайлович был зачислен в 10101 воинскую 
часть. Воевал с Японией – союзницей фашистской Германии в   
673-м стрелковом полку. В 1945 году на Дальнем Востоке воевал в 
наступательных Маньчжурских операциях.

Со слов сына, Платонова Альберта Николаевича, их сначала 
готовили к войне. Николай Михайлович служил связистом, а после 
– водителем. Возил командира полка полковника Кузнецова. В 
августе вступили в бой и за 24 дня разбили японскую Квантуин-
скую армию. С ее разгромом и потерей военно-экономической базы 
на материке – Северо-Восточного Китая и Северной Кореи – 
Япония лишилась реальных сил и возможности для продолжения 
войны. Своими Победами над фашистским блоком в Европе и 
Победой в Маньчжурской операции Советский Союз внес решаю-
щий вклад в поражение мелитаристской Японии. 2 сентября 1945 
года Япония вынуждена была подписать акт о капитуляции. Не 
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удалось Японии захватить территории СССР на Дальнем Востоке и 
в Забайкалье.

После войны там же продолжили службу. На границе Северной 
Кореи встретил односельчанина Серафима Григорьева. Было 
огромным счастьем для него встретить своих вдали от Родины. 
Потом всю жизнь они дружили и при этом часто вспоминали 
службу в армии. Демобилизовался сержант Николай Михайлович 
из армии 17 ноября 1950 года. Правда, за это время приезжал и на 
побывку. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, «За 
победу над Германией», «За взятие Кореи».

В 1952 году женился на приезжей девушке - учительнице 
Александре Антоновне Захаровой. В семье родились дети: 
Анатолий – 1953 г. р., Альберт – 1955 г. р., Алексей – 1957 г. р.

Купили дом у Никитина Петра и жили на улице Ёуткас, где 
сейчас живет с семьей внук Николай.

Роднов Серафим Макарович (Приезжий). 
Серафим Макарович, 1920 года рождения, 
приехал в нашу деревню после окончания 
педагогического училища по направлению. Он 
родом из Мариинско – Посадского района. Был 
высокий, с голубыми глазами, приятным 
лицом. Серафим Макарович удивлял воспи-
танников точностью, еще своим удивительно 
красивым почерком. Писал очень быстро, чего 
требовал и от учеников. Всегда подтянутый. 
Знал и любил свой предмет. Преподавал 

русский язык, а иногда и математику. Работал в нашей Избебинской 
школе, работал и в Урмарской средней школе.

Вскоре молодой парень женится на Константиновой Анфисе. В 
то время Анфиса Константиновна работала в школе учительницей 
начальных классов. Родились дети: Тамара – 1937 г. р., Юрий –  
1939 г. р.

В 1939 году призывают на службу. Вместе с ним были ребята из 
своей деревни, Николай Степанов – из д.Н. Исаково, Лев Павлов – 
из д.Арабоси. Наши парни ехали на Украину, все были 1919, 1920-х 
годов рождения.

Серафим Макарович нес службу в городе Кривой Рог. Не успели 
ребята вернуться в родные края, к родным. Без всякого объявления 
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войны немецко-фашистская Германия 22 июня 1941 года атаковала 
границу Советского Союза. Началась Великая Отечественная 
война.

В первый год войны шли упорные оборонительные бои. 460-й 
корпусной артиллерийский полк входил в состав 27-го стрелкового 
корпуса. В полку было много чувашей. Из деревни Избеби было не 
менее 20 парней. В кровопролитных боях воевали воины 193-й 
стрелковой дивизии в составе 5-й армии, 31 стрелкового корпуса до 
Днепра и за Днепром, где воевал Серафим Макарович. Николай 
Степанов позже воевал в Белорусском партизанском отряде, а Лев 
Павлов попадает в плен. Положение в конце 1941 года было тяже-
лое. Войска Юго – Западного фронта, сражавшиеся в тяжелых 
условиях, вынуждены были отходить. Четыре их армии оказались в 
окружении, в том числе и 5-я армия.

В 1942 году Серафим Макарович принимал участие в боевых 
действиях под Воронежом. Воевал под Харьковым. Харьков наши 
войска освободили в начале 1943 года. В этом году дома получают 
извещение, что погиб в бою боец 551-го полка Роднов Серафим 
Макарович.

Романов Максим Романович (Куёмук йăх\). Родился в 1907 
году в д.Избеби Староарабосинской волости в большой семье (9 
детей) Романа Николаевича и Агафии Никандровны Николаевых. 
Жили на улице Ирелкас.

Роман Николаевич 1879 г. являлся участником Первой мировой 
войны, Февральской, Октябрьской революций.

На войну с фашистской Германией в первый же год войны из 
дома ушли все три сына. Максим Романович воевал под Киевом. За 
время оккупации Киева, немецко-фашистские захватчики 
замучили и расстреляли более 195 тысяч человек. Варварски 
ограбили и разрушили столицу Украины. Город лежал в руинах.  
6 ноября 1943 г. город Киев был освобожден нашими войсками.

Освободив Киев, войска 1-го Украинского фронта развивали 
наступление на Коростень, Житомир, Фастов. За десять дней они 
продвинулись на запад на 150 км и заняли ряд населенных пунктов, 
в том числе города Фастов и Житомир. На правом берегу Днепра 
образовался стратегический плацдарм, протяженность которого по 
фронту превышала 500 км.

Киевская наступательная операция 1-го Украинского фронта, 
проведенная 3-13 ноября 1943 года, имела задачу разгромить 
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группировку противника в районе Киева и освободить столицу 
Украины. Советские войска разгромили 12 пехотных, 2 танковые и 
1 моторизованную дивизию противника. Было уничтожено и 
захвачено около 1200 орудий и минометов, 600 танков и штурмовых 
орудий, 90 самолетов, около 2000 автомашин. Но в боях 9 ноября 
1943 г. у деревни Фастовец, героически сражаясь, погиб наш земляк 
Романов Максим Романович. Захоронен в деревне Фастовец 
Фастовского района Киевской области.

Романов Василий Романович (Куёмук йăх\). Брат Максима 
Романова, родился в 1912 году. 

На фронт призван Урмарским Райвоенкоматом в первый же год 
войны и отправлен на Ленинградский фронт. На подступах 
Ленинграда шли ожесточенные бои. Срочно начали эвакуировать 
население города. 

В начале августа 1941 г. город Ленинград оказался в блокадном 
кольце. Полностью ликвидировать блокаду Ленинграда нашим 
войскам удалось лишь 27 января 1944 г. Защищая город Ленинград, 
14 января 1943 г. погиб в бою средний сын Николаевых. Захоронен 
на железной дороге ст. Погостье Кировского района Ленинградской 
области, где он погиб.

В течение года семья с фронта получает две похоронки. Дома 
Василия Романовича ждала молодая жена Мария Антоновна, но не 
дождалась… Ее надежды погубила война, начатая фашистской 
Германией.

Романов Гурий Романович (Куёмук йăх\). Родился в 1913 году 
в семье Николаевых. Работал с 1938 года в Москве.

Человек всегда ждет от жизни только хорошее, надеется. 
Если не на этот раз, то когда-нибудь придет это «хорошее». 
Возможно, и у Николаевых была надежда, что вернется млад-
ший сын. Но не судьба увидеть больше своих сыновей. В 1944 
году получают извещение. Романов Гурий Романович, 1913 г. р. 
Чуваш. Призван Урмарским РВК. Рядовой. Пропал без вести в 
марте 1944 года. 

Для нужд армии в колхозе мобилизовали почти всю имеющуюся 
технику. Колхозных молодых лошадей в начале войны также 
отправили на фронт. Роман Николаевич был частником. Дома 
держал лошадь и много овец. Таисия Георгиевна Николаева 
рассказывала, как в 1943 году вся деревня провожала их лошадь на 
фронт. Лошадь была очень красивая, светло-серого цвета. 
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Говорила, что впервые видели, что лошадь плакала как человек. Все 
провожающие тоже плакали.

Когда умерла Феодора, дом в конце улицы Ирелкас долгое время 
пустовал. Тогдашние старожилы говорили, что там надо открыть 
деревенский музей, музей об участниках войны, но… дом разобрали 
и увезли. В колхозе долгое время дом стоял в машинно-тракторном 
парке «Восток», а когда за деревней Старые Щелканы в саду открыли 
пасеку, дом перенесли туда. Вот такая судьба этой семьи. Всему 
виной, конечно же, стала война. Парни не успели пожениться и 
подарить своим родителям внуков, погибли совсем молодыми.

Семенов Андрей Семенович (Юс йăх\)? 
Родился в 1905 году в д.Избеби Староарабо-
синской волости Цивильского уезда Казан-
ской губернии в семье участника Первой 
мировой войны Кириллова Семена Кирил-
ловича. Жили напротив родника Каргаша. 
Семен Кириллович, со слов старожилов, 
долгое время служил в царской армии, 
женился поздно. В семье родился мальчик 
Андрей (Энтюк). Когда началась Первая 
мировая война, Семена Кирилловича 
призывают на защиту Родины, откуда он не вернулся, погиб в бою.

Андрей Семенович остался подростком, но при этом многие 
мужские работы по хозяйству пришлось выполнять самому. Были 
частниками, только в 1941 году вступили в колхоз.  

Андрей Семенович женился в 25 лет на Анне, в браке - родился 
сын Николай, но жена заболела и умерла рано.

До войны женился второй раз. В 1941 году призван Райвоенкома-
том на службу. На фронт его провожают мать, сын Николай от 
первого брака, жена Мария и годовалый сын.

В 1942 году семья получает с фронта извещение. Начиная   
с 1942 г. до окончания войны Николай жил в семье дяди Ивана 
Кирилловича. Видимо, во время войны умерла бабушка, т. е. мать 
Андрея Семеновича.

В книге «Астăвăм – Память» значится: Семенов Андрей Семено-
вич, 1905 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. Рядовой. Пропал 
без вести 27 марта 1942 года. Со слов родственников, он был ранен и 
долго лечился в госпитале. Излечившись, снова уходил на фронт 
воевать. Домой вернулся после окончания войны, но на костылях. 
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Узнает, что вторая жена из д.Шимкусы после получения извещения 
ушла в свою деревню. Так получилось, он женится в третий раз на 
соседке – вдове Феодоре. Родился сын Василий. Андрей Семенович 
с женой Феодорой подняли пятерых сыновей, трое были у Феодоры 
от Степанова Максима Степановича, который пропал на войне в 
1941 году.

Раны, полученные на войне, постоянно напоминали о себе, он 
всю жизнь ходил на костылях, всю жизнь маялся от боли. Как 
рассказывает внук Анатолий Николаевич Андреев, Андрей Семе-
нович вспоминал свое ранение с большой горечью. Во время боя 
снарядом был ранен в обе ноги. Там, где шли бои, стояла большая 
куча навоза. Немцы пошли в атаку. Он спасся исключительно 
благодаря своей смекалке, зарылся в этой куче навоза. Сколько 
лежал не помнил, но вышел, когда послышались разговоры своих, 
русских солдат. Его сразу отправляют в госпиталь. 

Семенов Василий Семенович (Карамăç 
й=х\)? Родился в 1912 году в семье Семена и 
Анастасии Моисеевых. Жили на улице П\ч\к 
Анаткас. Женился на Леониле Трофимовне и 
воспитывали дочь Тамару.

Василий Семенович работал в колхозе «13 
лет Октября» бригадиром полеводческой 
бригады. Не везло с коровой, что в течение года 
им пришлось менять коров три раза. Видимо, 
это кого-то очень беспокоило, что написали 
жалобу в вышестоящие органы, мол, торгует 

мясом. Его посадили. В 1941 году сидел в тюрьме. Кстати, среди 
архивных документов прочла, что по количеству жалоб деревня 
Избеби была в числе первых в Урмарском районе и не только в 
районе. Несколько раз приезжали проверять из Чебоксар, приезжа-
ли проверять даже из Москвы, о чем писали в местной газете 
«Х\рл\ ялав», об этом же писал краевед С. Голубев.

В 1942 году оправдали и отпустили домой, но вскоре был призван 
на фронт. Через два года получают извещение. Семенов Василий 
Семенович, 1912 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. Рядовой. 
Погиб в бою 3 марта 1944 года. Место захоронения неизвестно.

Семенов Геннадий Семенович (Ёимук й=х\). Родился в 
д.Избеби Новоковалинской волости в 1925 году в семье Константи-
новых. Окончил Избебинскую семилетнюю школу. Шла война.
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Уже, начиная с 1941 года, юноши заменяют в колхозном 
производстве ушедших на фронт мужчин. Работает везде, куда 
направляет правление колхоза «13 лет Октября».

В 1943 году, по достижении 18 лет, парня призывают на службу. 
Урмарским Райвоенкоматом отправлен в 4-ю запасную бригаду 
г.Владимир. Архив. Инв. № 31.

В первое время письма шли из Подмосковного города Влади-
мир, где их готовили к войне. Оттуда отправляют на Западный 
фронт. Так сложилось, что участвовал в самом кровопролитном 
участке в истории Великой Отечественной войны – сражениях под 
Ржевом. Уже с начала войны под Ржевом шли жесточайшие бои. 
Фашисты рвались к столице СССР – Москве.

К началу 1943 года наши войска скопили достаточное 
количество резервных сил и средств, чтобы нанести решительный 
удар по врагу. Враг решил перебросить свои войска в район Орла. 
Войска Западного и Калининского фронтов постоянно атаковали 
противника, не допуская планомерного отхода на выгодные рубежи 
и сосредоточение его сил в районе Орла.

3 марта соединения его сил Западного фронта, обойдя Ржев с 
северо-запада и юго-востока, после ожесточенного боя полностью 
освободили город.

В результате Ржевско – Вяземской наступательной операции 2 – 
31 марта 1943 года части и соединения Западного и Калининского 
фронтов, нанося противнику большие потери, продвинулись на 
Смоленском направлении на 150 километров. Этот бросок имел не 
только стратегическое, но и геополитическое значение.

Для нашего земляка бои под Ржевом, к большому сожалению, 
оказались последними. Семенов Геннадий Семенович пропал без 
вести в марте 1943 года. Скорее всего, не пропал, а погиб, героичес-
ки сражаясь под Ржевом.

Строго возложены цветы,
Слез пролито немало здесь,
А в строю молодые солдаты,
И воздух сжат дыханьем весь.
Помним, чтим наших дедов, отцов
И, конечно, всех войны бойцов.

Над обелиском липы, тополя.
Измучены, словно от дум,

173



В этот миг молчат и поля,
Храня далекого эха шум.
Тихо чтим наших дедов, отцов
И, конечно, всех войны бойцов.

Вспомним тех поименно, поверь,
Что застыли в молчанье.
За светлое небо, мир – теперь
Почтим минутой молчания…
Свято чтим наших дедов, отцов
И, конечно, всех войны бойцов.

Семенов Максим Семенович (Сахар йăх\). Захаров Семен 
Захарович, отделяясь от отцовского дома поселился на улице П\ч\к 
Анаткас. 

Детство Максима Семенова, 1903 г. р. прошло на улице П\ч\к 
Анаткас. Повзрослев, обзавелся семьей, женился на Марии 
Кузьминичне. В семье появились дети: Раиса – 1930 г. р.,  Венямин – 
1932 г. р., Зоя – 1937 г. р. Работали в колхозе. Война разрушила 
мирную жизнь семьи. Максим Семенович осенью 1941 года 
призван на фронт. Семья, родственники, односельчане проводили 
его на войну. Уже все понимали, что идет страшная война.

Где воевал, пока установить не удалось, но с фронта получают 
извещение. Семенов Максим Семенович, 1903 г. р. Чуваш. Призван 
Урмарским РВК. Рядовой. Пропал без вести в мае 1943 года. Семья 
осталась без кормильца.

Семенов Петр Семенович (Сахар йăх\). 
Родился в 1916 году. Семенов Петр - брат 
Семенова Максима.

Призван Урмарским Райвоенкоматом 16 мая 
1939 года для прохождения действительной 
военной службы. Команду призывников в 
составе 30 человек отправили в/ч 9713 ст. 
Мурманск на Кольский полуостров. Архив. 
1939. Обстановка на границе с Финляндией 
была напряженная. Воевал на Карельском 

фронте с финнами в 1939-1940 годах. Как и все призывники 
мечтал, отслужив службу, вернуться в родную деревню. Веролом-
ное нападение Германии на нашу страну разрушило планы и 
мечты молодого человека. Уже через месяц после начала войны 
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дома получают извещение, что рядовой, чуваш, Семенов Петр 
Семенович 29 июля 1941 г. пропал без вести.  

Наш земляк участвовал в приграничных сражениях прямо с 
начала войны в северной части Кольского полуострова. Немецко-
фашистские войска не сумели овладеть городом в начале войны. 
Наши воины грудью защищали полуостров, стойко удерживали 
оборону, погибали, но не позволили противнику изолировать 
Заполярье от внешних связей.

Петр Семенов до службы в армии работал в колхозе «13 лет 
Октября». Пас колхозных свиней. Со слов старожилов, он очень 
хорошо пел. Во время работы часто пел. Говорили, его звонкое 
пение неслось по реке Каргаша, затем по реке Аря. Его пение 
слышно было даже из деревни. Говорили: «Петр поет». Иногда 
специально останавливались и подолгу слушали его красивое 
пение.

Семенов Георгий Семенович (Юс 
йăх\). Родился 24 апреля 1904 года в д.Избе-
би Староарабосинской волости Цивильско-
го уезда Казанской губернии в семье зажи-
точного торговца Григорьева Семена 
Григорьевича (1874). Мать – Перасковья 
(1874), из деревни Старое Муратово.

В 8 лет начал учиться при церковной 
школе села Ковали. Учился на «отлично», но 
был очень шустрым мальчуганом. На 
третьем году обучения за непослушание, 

батюшка поставил его на горох. Семену Григорьевичу это не 
понравилось, он после этого случая сына больше в школу не 
пустил. В то время дети дома без дела не сидели, а помогали взрос-
лым по хозяйству.

Со слов Таисии Георгиевны, после получил специальное 
образование и по достижении 18 лет во время Гражданской войны 
отслужил в рядах РККА. В марте 1925 года на масленице женился 
на Флегентовой Перасковье Флегентовне. Дружили всего-то два 
месяца. Тогда был обычай, девушек крали. После посиделок 
Георгий увез невестку на лошади в село Ковали к Марфе (Махха) 
Таратиной, к тете, по линии матери. И как положено, вернулись в 
деревню через 3 дня. Георгий Семенович был умным, рассудитель-
ным, спокойным человеком, не любил скандалы. В семье родились 
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дети: Таисия – 8 января 1926 г. р., Юлия – 14 октября 1929 г. р., 
Лидия – 14 ноября 1933 г. р., Валентина – 27 августа 1936 г. р., 
Надежда – 9 июля 1939 г. р., Аниса – 22 июня 1942 г. р. Дочь Лидия 
(первая) и два сына умерли. 

После раскулачивания семья переехала в Шумерлю, где Георгий 
Семенович работал на мебельной фабрике, жили в деревянном 
доме. На втором этаже была одна маленькая комната, двое детей. 
Жилищные условия были очень плохими и впоследствии им 
пришлось вернуться обратно в деревню.

«В 1932 году построили на околице напротив отцовского дома 
свой дом, а до этого жили у дедушки Семена. Помню, ничего у нас 
не было. Была кровать и печка. При сельском Совете был исполни-
тельный комитет, который занимался раскулачиванием. Однажды 
они пришли и забрали матрац и подушку. Помню, мать сидела на 
голой кровати и плакала. Когда отец вернулся с работы, сел на 
лошадь и уехал. Он был членом ВКП (б). Вечером комсомолец 
принес постельные принадлежности обратно. Они самовольно 
ходили и раскулачивали, так говорили», - вспоминала Таисия 
Георгиевна.

Дом Георгий Семенович построил из амбара, который дал ему 
отец до раскулачивания. Вскоре начал работать председателем 
колхоза «13 лет Октября». Но постоянные упреки, натиски вынуди-
ли Георгия Семеновича оставить работу, он снова начинает рабо-
тать на фабрике «Спортинвентарь» ст.Урмары. К тому же сгорела 
новая школа по вине техслужащего. Сразу, уже весной, начинают 
строить в середине деревни новую школу. Школу хотели построить 
в деревне Старые Щелканы, но Георгий Семенович поручил 
Сорокина Игнатия срочно заняться чертежами, чтобы начинать 
строительство школы в своей деревне.

На фабрике работает рамщиком, сменным мастером. За хоро-
шую работу не раз объявляли благодарность. Проходил курсы 
повышения квалификации мастеров.

Колхоз сильно отставал по всем показателям, осенью 1935 года 
вызывают в Урмарский комитет ВКП(б) и назначают председателем 
правления колхоза «13 лет Октября». Вот что рассказывала по 
этому поводу Таисия Георгиевна: «Отец часто задерживался на 
работе, работали много. Но в конце ноября 1935 года пришел 
выпивший, сел за стол, достал из кармана партийный билет и 
сказал: «С нашими односельчанами очень трудно работать, а это 
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красная книга меня погубит». Но работал недолго, всего-то шесть 
месяцев.

С 1936 года до 2 августа 1939 года работал председателем 
фабкома Урмарской фабрики «Спортинвентарь».

Экскурсия стахановцев Татарской, Мордовской, Удмуртской, Чувашской 
республик в г.Казань совместно с депутатом Верховного Совета 

М.Тухватуллиной, дирекцией, парторгом и обкомом льнокомбината. 
Из Чувашии Семенов Г.С. (2-й ряд, 1-й слева).

В книге приказов мебельной фабрики от 2 августа 1939 года 
читаем, приказ № 100 § 1, Семенов Георгий Семенович 
освобождается с работы в связи с назначением председателем 
правления колхоза «13 лет Октября». Снова его назначают как бы 
против его воли. Много сил отдал укреплению деревни, колхоза, но 
всем не угодишь…

В 1941 году молодой счетовод колхоза напутал с финансовыми 
документами, а Георгий Семенович был обвинен в растрате и 
приговорен Янтиковским судом к трем годам заключения. 
Урмарский суд, рассмотрев жалобу, не находил вину Семенова Г.С., 
а во второй раз вообще отказался возбудить дело. Потому что 
просто не успели приватизировать хомут для лошади на сумму 59 
рублей 77 копеек (сохранилась квитанция). По тем временам 
заработная плата была выше в 2-3 раза. А причина была вообще не в 
хомуте. Георгию Семеновичу дали бронь, так решил райком 
партии. Видимо, кому-то это не нравилось.
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Сидел в Козловке 103 дня, пока пересмотрели дело и оправдали. 
17-го февраля 1942 года он вернулся домой весь больной и 
подавленный.

Ведь немало сделал для колхоза и для народа. Из хозяйственных 
книг видно: в 134 хозяйствах жило более 650 человек. В то время в 
деревне рядом с рекой Аря на промогороде кипела работа с утра до 
вечера. Придумал легкий способ полива полей. Чуть выше 
построили фермы, 3 погреба, сторожевой дом, правление. 
Достроили в середине деревни пруд и развели карпов, посадили 
яблони, расширяя сад до 2-х гектаров, расплатились с долгами 
перед государством. Он умело организовал работу, но…

2 марта Урмарский РККА направляет на учебу в Козловку на 
курсы подготовки сержантов для фронта, восстанавливают 
членство в ВКП (б).

10 мая 1942 года уже Семенова Г.С. мобилизуют на фронт. 
Сначала проводили в г.Канаш. «Меня вызвали с работы из Шихабы-
лово и на лошади поехали на станцию. Мать говорила: «Якур, все в 
сторону деревни смотришь, будто прощаешься.» В Урмарах перед 
отъездом он вытащил из котомки пирог, что испекли ему на дорогу 
и, разломив, раздал детям: Юле, Лиде, Вале, Наде и двоюродным 
сестрам Зое и Марии. Мать после говорила, что испекла лепешки и 
пирог из последней муки. Играла очень грустная музыка, мы в 
последний раз виделись с отцом», - вспоминала Таисия Георгиевна.

С фронта дома получали письма, они сохранились. По ним 
можно проследить весь фронтовой путь: от д.Избеби до Восточной 
Пруссии. 20 мая приезжают в г.Калинин. Вместе с ним из деревни 
были Егоров Иван Егорович, Герасимов Петр Герасимович, 
Степанов Иван Степанович, из Шигалей – Степанов Капитон 
Степанович, из Кудеснер – Мрзуков Иван Иванович. Направили в 
97-ю часть Калининского фронта. 30 мая пишет, что вступают в бой. 
Недалеко от деревни Черены Бельского района Калининской 
области (Тверская) 28 июня в бою погибает Степанов Капитон 
Степанович.

При отражении атаки противника под городом Белый Смолен-
ской области 1 июля 1942г. потерял в бою односельчанина Гераси-
мова Петра Герасимовича. Числится пропавшим без вести, а 2 июля 
под городом Белый был тяжело ранен в ногу. Пишет, что после 1-го 
июля не видел односельчанина Степанова Ивана Степановича.

После ранения три с лишним месяца лечится в госпитале. 
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Пишет, что раздетым спал только в госпитале. Продолжает воевать 
там же. При наступлении под городом Белый 14 ноября 1942 года 
был ранен легко и снова лечится в санбате. Бои были тяжелые, враг 
во многом превосходил в силе.

В марте – апреле пишет, что ведут бои в районе Великие Луки и 
их могут перевезти на другое место. Так же сообщает, что почти год 
спят на улице. В каждом письме чувствуется, что сильно 
переживает за детей, за жену, родных.

К началу августа Калининскому и Западному фронтам 
противостояли 3-я танковая и 4-я армия, часть сил 2-й танковой 
армии, а также крупные силы 6-го воздушного флота. Эта 
группировка насчитывала около 850 тыс. солдат и офицеров, 8800 
орудий и минометов, 500 танков и штурмовых орудий и 700 
самолетов. Немецко-фашистские войска занимали сильный 
оборонительный рубеж, состоящий из пяти – шести хорошо 
оборудованных полос глубиной до 130 км.

Войска Калининского фронта, преодолевая сопротивление 
врага, 7 октября освободили Невель. За четыре дня в тяжелых 
условиях лесисто-болотистой местности они продвинулись на 25 – 
30 км. Чтобы отразить их наступление, противник перебросил в 
этот район дополнительно пять пехотных и одну танковую дивизию 
из района Гомеля и две пехотные – из-под Ленинграда. Враг 
отбивался как мог, но в ноябре – декабре наши войска наступали 
упорно и продвинулись на 50 – 90 км в витебском направлении, 
даже охватили Витебск.

При наступлении под городом Витебск сержант Семенов Геор-
гий Семенович ворвался в траншею противника и в упор расстрели-
вал немцев из автомата. Гитлеровцы не успели опомниться и, 
испугавшись, побежали врассыпную. Уничтожил много фрицев, но 
в этом бою 14 ноября 1943 года сам был легко ранен. 

За проявленный подвиг и отвагу Георгий Семенович был 
удостоен Правительственной награды ордена Красной Звезды. В 
списке награжденных под № 19.

С 15 мая 1944 года старший сержант Семенов Георгий 
Семенович командир отделения 5 стрелковой роты 2 стрелкового 
батальона 384 стрелкового полка 157 стрелковой дивизии 33 армии 
2-го Белорусского фронта.

В начале мая 1944 года был разработан план наступления четы-
рех фронтов в Белоруссии под условным названием «Багратион». 
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Войска 1-го Прибалтийского, 1, 2, 3-го Белорусских фронтов 
основательно готовились к разгрому немецко-фашистских войск. 
Наступательная операция началась 23 июня 1944 года. 28 июня 
наносили удар и освободили Могилев и вышли на следующий день 
в междуречье Друти и Днепра. Успешно вели наступление в эти дни 
войска 2-го Белорусского фронта. Преследуя противника, не давали 
передышки. Наши войска перехватывали колонны врагов, дробили 
их и уничтожали. Дальше 2-й Белорусский фронт преследовал 
противника в направлении на Новогрудок, а затем на Гродно и 
Белосток. 27 июля был освобожден Белосток, 1 августа – Каунас. К 
концу августа войска этих фронтов достигли границы Восточной 
Пруссии.

По плану Верховного Главнокомандования советским войскам 
предстояло одновременно нанести сокрушительные удары на всем 
советско-германском фронте, разгромить группировки врага в 
Восточной Пруссии, Польше, Чехословакии, Венгрии, Австрии и 
выйти на рубеж устье реки Висла, Быдгощ, Познань, Бреслау 
(Вроцлав), Моравска – Острава, Вена. Основные их усилия 
сосредотачивались на варшавско-берлинском направлении, на 
фронте в 300 км. В последующем Красная Армия должна была 
занять Берлин, освободить Прагу и победоносно закончить войну.

На познанском и бреслауском направлениях наступали 3-я и 2-я 
Белорусских фронта. К началу февраля соединения 2-го Белорус-
ского фронта достигли побережья Балтики в районе Мариенбург 
(Мальборк), Эльбинг (Эльблонг) и окончательно отсекли восточно-
прусскую группировку противника. Вообще Восточно – Прусская 
операция началась 19 января 1945 года. Войскам 2-го Белорусского 
фронта предстояло очистить от противника побережье Балтийского 
моря от устья Вислы до устья Одера и овладеть портами Данциг 
(Гданьск) и Гдыня. 10 февраля они перешли в наступление, но 
продвигались крайне медленно: сказывались малочисленность 
дивизий, утомленность людей предшествующими боями. В этих 
боях погиб Мрзуков Иван Иванович. Бои носили тяжелый, затяж-
ной характер. Враг сопротивлялся отчаянно, искусно используя 
оборонительные сооружения укрепленного района. К тому же 
условия для наступления еще более ухудшились. Началась отте-
пель. Снегопады сменялись дождями. Утомленные, без сна и 
отдыха, воины медленно продвигались вперед. С 10 по 21 февраля 
они смогли преодолеть в центре до 60 км, а на флангах лишь 10-15 км.
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Были большие потери. Во время ожесточенных боев погиб от 
полученных ран 23 февраля 1945 г. старший сержант Семенов 
Георгий Семенович в 394-м медсанбате.

Свое последнее письмо написал 19 февраля 1945 г. В одном из 
писем писал, что уже три года на войне, шесть раз был ранен. 
Сейчас после госпиталя снова иду воевать, хожу с палкой.

Хотя был приказ взять г.Кенигсберг не позднее 20 – 25 февраля, 
преодолевая яростное сопротивление врага, советские войска к  
9 апреля завершили штурм Кенигсберга.

У меня в руках письма моего деда, написанные с поля боя 
далекой Восточной Пруссии. Прикосновение времени, прослежи-
вание тех событий, - они словно сжигали руки своей болью, прав-
дой, ненавистью к врагам, но в то же время веяло теплом, любовью 
к своим близким и родным, словно приближая час Победы, час 
встречи с самыми родными людьми, с родной деревней. Ведь ничем 
лучше других не жили. Работали всегда на совесть. Если взять 
архивные данные за 1936 год, то видим, что были дом, клеть, сарай, 
куры 4, овцы 2. Развели сад, где держали улей, а пчеломаток купили 
у Семена Ивановича. Он был грамотным, торговал медом.

А как ждали сына, мужа, отца дома, потому что вселял надежду 
встречи в каждом письме:

«Юратса тăракан асран кайми çемйесем: Праски, Юлия, Лидия, 
Валя, Надя, пӗчӗк хӗрӗме Аниссана. Пурсăра та чунтан юратса 
салам яратăп. Тата асран кайми хӗрӗме Таисяна, пӗчӗк Мишана тата 
кӗрӗве, тăхлачăсене, пурне те чунтан юратса салам яратăп. Ҫуратса 
ӳстернӗ аннене, йăмăксене Марияпа Зояна, кине, пурне те чунтан 
юратса салам яратăп. Тата хамăр тăвансене, ратнесене, кумасене, 
кӳршӗсене те чунтан юратса салам яратăп.

Ну Праски, ачасем малалла сире хамăн пурнăçа çырса пӗлтерем. 
Эпӗ пока сывă пурăнатăп, турă пулăшсан малалла та сывă пулăпăр. 
Ну теперь нумайранпа траншейра выртса тăратпăр, сивӗ, çумăр 
частă çăвать. Мӗн тăвас тетӗн, телей çавăн пек. Ну эсир ан куйланăр. 
Турă сывлăх парсан сывă пулăпăр, тăрăпăр. Восточный Пруссинче 
Кёнигсберг хулипе юнашар. Эпӗ сире нумай çыру çырманни 
пӗрмай вырăнтан вырăна куçнипе. Халӗ теперь çыру çырма 
пултаратăр çак адреспа: Полевая почта 20663 «С». 

Анне маншăн питӗ хуйхăрать пулӗ, ан куйлантăр. Скором 
временем киле таврăнса уна ыталаса чуп тăвăп. Урăх нимӗн те 
çырмастăп. Ҫыраканӗ Семенов Г.С.»

181



Кажется, словно попрощался он в письме 11 июня 1945 г. 
Получают дома извещение, что погиб от полученных ран и 
похоронен на братском кладбище д.Штайнбек (Германия) 
Кенигсбергской провинции Восточной Пруссии (ныне 
Калининградская область). Ряд 2, могила 2.

Ездила по городам Прибалтики в турпоход. Были и в 
Кенигсберге. Экскурсовод сказала, что в Штайнбеке братское 
кладбище павшим воинам в Великой Отечественной войне, но на 
поезд не успеете. Поэтому я возложила цветы, почтила память деду 
и другим солдатам у обелиска Славы воинам в ВОВ в г.Кенигсберг, 
на земле, где он покоится.

Нелегкой была дорога жизни у дедушки. Хотя прожил 41 год, но 
жил достойно. По разным причинам приходилось часто менять 
место работы, но где бы ни трудился, всегда работал честно, на 
совесть – для страны. Когда работал председателем колхоза «13 лет 
Октября», полностью раскрылись его способности земледельца, 
руководителя и все силы отдавал на укрепление хозяйства родной 
деревни. И на войне был в числе передовых, не струсил, а 
героически защищал Родину от врагов.

В Пруссии встретились с Егоровым Иваном Егоровичем. Он 
возил на передовую кухню для солдат, только воевал в другой части. 
Вместе были где-то, две недели – так он рассказал.
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Семенов Семен Семенович (Карамăё й=х\). Родился в 1924 году 
в д.Избеби Новоковалинской волости Цивильского уезда ЧАССР.

В 1942 г. призван Урмарским РВК на службу, защищать Родину. 
Награжден Орденом Отечественной войны II степени. 

Данные взяты из интернета.
Сергеев Анатолий Сергеевич (Сахрун  

йăх\). Родился в 1915 году в д.Избеби в семье 
Сергея Семеновича и Варвары Степановны 
(1887) Семеновых. Жили на улице Пысăк 
Анаткас. В семье было пятеро детей: 
Анатолий, Анна, Владимир, Гурий, Мария. 
Были собственниками. Была земля, держали 
домашних животных. Анатолий Сергеев до 
призыва в РККА работал слесарем.

29 ноября 1939 года призывают в ряды 
Красной Армии. Архив. 1939. Команду призывников № 2903 в 
количестве 100 человек Урмарский Райвоенкомат отправляет в 
распоряжение 460 корпусной артиллерийский полк 27 стрелкового 
корпуса в г.Новоград – Волынск. В этот полк едут с односельчани-
ном Никоном Егоровым. В один день на службу уходят из деревни 
три призывника. Андрей Дементьев после распределения попадает 
в г.Чернигов. 

Анатолий Сергеев, со слов родственников, воевал и с финнами. 
Войну с фашистской Германией встретил на Украине. Много 
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земляков навсегда осталось на Украине, пали смертью храбрых.
В первый же год войны попадает в плен. Группа военнопленных 

бежала из плена, но немцы их преследовали. Двоим удалось 
скрыться в пшеничном поле, а остальных немцы догнали и увели 
обратно в лагерь. Вырвавшись из плена, долго шли и вышли на 
границу, где встретились с партизанами. Воевал в партизанском 
отряде. В одном из боев получил ранение в ногу, лечился в 
госпитале. 

После поправки здоровья едет в артиллерийский полк, был 
артиллеристом. В конце 1943 года был тяжело ранен. После 
длительного лечения в эвакогоспитале в 1944 году по состоянию 
здоровья сержанта Анатолия Сергеевича Сергеева комиссовали. 

Анатолий Сергеев (Антуни, так звали его) воевал под Киевом. 
Непосредственно участвовал в оборонительных, затем в 
наступательных операциях Житомирской, Киевской областей, 
также в ряде районов Винницкой и Ровенской областей, где 
разгромили 6 дивизий противника. Город Житомир несколько раз 
переходил из рук в руки в течение 2-3 месяцев. Пришлось воевать за 
каждый населенный пункт, за каждый холм. Житомир освободили 
12 ноября 1943 года, а вторично прогнали оттуда фрицев 31 декабря 
1943 года.

Дома сразу включился в мирную жизнь. В колхозе работал 
кладовщиком. Женился на деревенской девушке Марии 
Флегентовой. В семье родились дети: Михаил – 1946 г. р., Николай – 
1948 г. р., Анатолий – 1950 г. р. В начале 60-х годов семья переезжает 
в г.Чернушка Пермского края, где он работал на обувной фабрике 
начальником цеха. Там родились девочки: Людмила – 1953 г. р. и 
Светлана – 1958 г. р. Через некоторое время семья переезжает в 
г.Лабинск Краснодарского края. Умер в 2007 году.

Сергеев Дмитрий Серегеевич (Вырăс 
йăх\). Родился в 1916 году в д.Избеби Староа-
рабосинской волости Цивильского уезда в 
семье Сергея Ивановича (1874) и Степаниды 
Гавриловны (1879) Руссковых. Жили на 
улице П\ч\к Анаткас. До войны Дмитрий 
Сергеев женился на Екатерине Кузьминичне 
1914 г. р. Работал кочегаром паровоза станции 
Юдино. Молодые мечтали о хорошей жизни, 
о детях…
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Был призван 15 ноября 1940 года и отправлен в 155 отдельный 
танковый батальон. Архив. Видимо, за время службы два раза 
побывал на Родине. Дмитрию Сергееву из Урмарского Райвоенко-
мата прислали повестку на фронт и в этот же день был отправлен на 
пополнение в 18 стрелковый полк Калининского фронта. Архив. 
ЖПРД. Едет в самое пекло войны, где шли жестокие бои. В марте 
месяце в одном из боев был сильно ранен.

В книге «Астăвăм – Память» числится пропавшим без вести в 
марте 1942 года, а летом этого же года после лечения в госпитале 
возвращается домой. Сразу включается в колхозную работу.

Почти все фронтовики, вернувшись домой, на другой же день 
старались помогать родным, близким, хотя возвращались после 
ранения, не совсем здоровыми. Пройдя через огненный дождь войны, 
видя сотни смертей, мирная жизнь как бы вдохновляла их. Видели, и 
в тылу близким живется нелегко. Говорили об этом многие старо-
жилы, но все они как один были уверены, что фашизм будет уничто-
жен. Война, конечно же, оставляет глубокий след в жизни. 

Излечив раны, снова уходит на фронт. 28 декабря 1942 года был 
вторично призван и отправлен в 18-й запасной полк г.Ижевск. 
Архив. ЖПРД. Снова едет на Калининский фронт, добивать врага. 
Принимал участие в освобождении городов: Ржев, Великие Луки, 
Смоленск, воевал в Белоруссии.

В начале 1944 года дома получают извещение. Рядовой Сергеев 
Дмитрий Сергеевич, 1916 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. 
Погиб в бою.

Сергеев Константин Сергеевич (М\т\к 
й=х\). Родился в 1905 году в д.Избеби Староа-
рабосинской волости Цивильского уезда 
Казанской губернии в семье Никитина Сергея 
Никитича. Мать Анастасия родом из деревни 
Старые Щелканы.

В семье Константин был первым ребен-
ком. Затем родились Евдокия – 1907 г. р., 
Екатерина – 1909 г. р., Николай – 1911 г. р., 
Георгий – 1914 г. р. и Елена. 

Окончил Избебинскую начальную школу. 
Родители заболели и рано ушли из жизни, поэтому младшую 

девочку Елену отдали на воспитание в д.Чубаево. Ей было всего-то 
2-3 года.
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По достижении 18 лет Константин Сергеев был призван на 
действительную службу. Служил в г.Ленинград. После службы 
решил остаться жить там же. Выучился и много лет работал заведу-
ющим пекарни. Жил на линии Василия Островского.

В 1933 году вернулся в деревню и на заработанные деньги купил 
дом Востричкина Евдокима. Женился на Сорокиной Евдокии 
Андреевне. В семье появились дети: Леонид, Валентин, Альфред, 
Нина.

26 декабря 1941 года призван Урмарским РВК и отправлен в 
г.Канаш, а из Канаша едут в 13 стрелковый полк. Воевал на Запад-
ном фронте. С фронта получают похоронку, что погиб в бою 17 
августа 1942 года. Захоронен на опушке леса восточнее д.Поляна 
Козельского района Калужской области.

Принимал участие в защите столицы Родины. В результате 
оборонительных операций под Москвой планы противника были 
сорваны. Советские солдаты сражались яростно, беспощадно 
уничтожая вражескую силу и технику.

Вот что пишет об этих боях младший лейтенант И. Синдячкин: 
«... в грозном в 1941-м году вместе с Красной Армией я прошел по 
той части советской земли, которая временно была оккупирована 
немецко-фашистскими захватчиками. То, что я своими глазами 
видел, трудно описать. Фашисты – это настоящие двуногие звери. 
Их чудовищные злодеяния не поддаются описанию. Кровожадные 
немецкие солдаты и офицеры в своих страшных издевательствах 
над мирным населением не знают границ и пределов. Кровь стынет 
от всех ужасов и бедствий, которые несут с собой фашистско-
немецкие изверги».

Войска Западного фронта прикрывали кратчайшее направление 
на Москву. Там воевали и наши земляки, там остался навсегда и 
Константин Сергеевич Сергеев.

Сергеев Николай Сергеевич (М\т\к й=х\). Николай Сергеев – 
брат Константина Сергеева, 1911 года рождения. 

Николай Сергеев с женой Зоей Евдокимовной и детьми жили на 
улице Ирелкас. Дети: Анатолий – 1935 г. р., Ананий – 1937 г. р., 
Валентина – 1939 г. р., Валерий – 1943 г. р. Работали в колхозе.

На службу призван в 1942 году, служил на морском флоте. Со 
слов Владимира Георгиевича Сергеева, его дядя, Николай Сергее-
вич после окончания войны домой вернулся на костылях. В обе 
ноги был ранен снарядом. Всю жизнь работал в колхозе начальни-
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ком пожарной охраны. Ходил с палками. Много горя принесла 
фашистская Германия в советские семьи. В семье родились другие 
дети: Иван – 1946 г. р., Юлия – 1951 г. р., Николай – 1953 г. р. В 80-х 
годах семья уехала из деревни.

 А девочка Елькка Петрова (Сергеева) Елена Сергеевна выросла 
в д.Чубаево. Как только началась война, она добровольно ушла на 
фронт. После войны вернулась в деревню, где выросла и вышла 
замуж за Петрова Павла Петровича. Всю жизнь работала 
техслужащей в Чубаевской сельской школе, ныне МБОУ 
«Чубаевская ООШ». В дружной семье выросли Николай, Валерий, 
Галина, Георгий, Михаил и Татьяна.

Сорокин Михаил Григорьевич (Чакатар 
йăх\). Родился 15 октября 1925 года в деревне 
Избеби в семье Григория Ивановича и 
Анастасии Семеновны Сорокиных. Семья была 
большая, девять детей, поэтому с детства 
приходилось работать дома, помогать родите-
лям. Окончил Избебинскую семилетнюю 
школу. Всегда учился только на «отлично». А 
после окончания школы пошел по стопам отца, 
окончил Канашское педагогическое училище и 
преподавал в Избебинской семилетней школе 
историю.

В 1942 призван Урмарским РВК и отправлен 17-летний парень в 
распоряжение начальника радиокурсов на ст. Ак – Булак Чкалов-
ской области. Архив. Инв. № 31. Здесь же освоил ручной пулемет. 
Михаил Григорьевич воевал на Северо – Западном фронте. Был 
ранен, лечится в госпитале и снова едет воевать с фашистами. Но на 
этот раз продолжает воевать на Белорусском фронте. С боями и 
победами дошел до Берлина. Был награжден медалями: «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне в 1941 – 1945 гг.», орденом Отечественной войны II-ой 
степени и многими юбилейными наградами. Фронтовой путь 
Михаила Григорьевича – это особая страница в его жизни, прошел 
всю войну до полной победы.

Война полностью изменила взгляды на жизнь. В 1945 году 
поступил учиться в Казанский медицинский институт. После 
окончания института работает в г.Калинино Вурнарского района. 
Дальше повышает свою квалификацию в городе Ленинграде и 
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остается там работать. Но его постоянно тянуло на Родину, он 
возвращается в Чувашию. Работает в больницах г.Чебоксары, а с 
1971 года начинает работать в поликлинике медсанчасти Строи-
телей. 

Когда училась в ЧГПИ г.Чебоксары, мы 2 года проходили 
медицину. В 1975 году мне посчастливилось присутствовать в 
операционной и понаблюдать, как Михаил Григорьевич у одной 
женщины очень легко и мастерски вырезал аппендицит. Я перед 
девочками хвасталась, что хирург из нашей деревни.

С виду среднего роста, коренастый, всегда спокойный… В газете 
«Советская Чувашия» от 13 августа 1998 года имеется довольно-
таки большая статья «Врач по прозвищу Старик». Автор статьи от 
всего сердца пишет: «… в Донецком научно-исследовательском 
институте травматологии и ортопедии старый профессор, осмотрев 
ее, произнес: «Несмотря на то, что наш институт оснащен по 
последнему слову техники, что у нас имеется все для этого (консер-
вированная кожа, кости), мы бы не рискнули на такую операцию. 
Хвала и честь тому врачу, который сохранил вам ногу».

Дальше автор пишет: «Низкий поклон Михаилу Григорьевичу. 
Он не просто сохранил ногу, но и научил меня жить, не отчаиваясь».

А сколько таких слов благодарности приходилось слышать 
Михаилу Григорьевичу за 55 лет работы в сфере здравоохранения. 
Работа врача не из легких профессий, даже иногда без сна, без отдыха.

Сорокин Михаил Григорьевич - врач высшей категории, отлич-
ник здравоохранения СССР, заслуженный врач Чувашской Респуб-
лики (с 1972 г.), автор 25 научных изданий. Воспитал не одно 
поколение врачей, они всегда с благодарностью вспоминают о 
своем учителе. В одно время работал главным травматологом 
республики. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом Дружбы народов.

Женат, жена Мария Григорьевна также работала в сфере здраво-
охранения. Воспитали двух сыновей. Старший сын Геннадий 
Михайлович Сорокин преподает в Чувашском государственном 
университете им. И.Н.Ульянова, кандидат математических наук, 
доцент. Младший сын Рудольф Михайлович выбрал, как и отец, 
очень неспокойную профессию. Окончил медицинский факультет 
ЧГУ г.Чебоксары, работал нейрохирургом. К сожалению, очень 
рано ушел из жизни.

Сведения предоставила Сорокина Нина Григорьевна.
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Сорокин Хрисанф Андреевич (Чакатар 
йăх\). В семье Андрея Михайловича и Хрести-
ны Сорокиных всего восемь детей: шесть 
мальчиков и две девочки. Хрисанф Сорокин, 
Елизар Андреев, Михаил Андреев, Иван 
Андреев – участники Великой Отечественной 
войны.

Хрисанф Сорокин родился 10 марта 1913 г. 
В 1926 году окончил 5 классов семилетней 
школы села Ковали. В мирное время работал в 
типографии, затем в колхозе «13 лет Октября» 

бригадиром полеводческой бригады. С первых дней войны отпра-
вили работать на фабрику «Спортинвентарь» ст. Урмары. С 1941 
года фабрика стала работать для фронта. Там выпускались минные 
ящики, снегоступы и лыжи, сани для частей Красной Армии.  

1 февраля 1942 г. был призван в РККА и зачислен в 1183 стрелко-
вый полк. Дома остаются жена Екатерина Кондратьевна с дочкой 
Анной. Сначала проходит двухнедельные курсы обучения на 
наводчика минометного расчета. Воевал минометчиком 82 мм и 120 
мм минометов. Участвовал в боях на Орловско – Курской дуге. 
Воевал минометчиком в 385-й стрелковой дивизии. Освобождали 
деревни, поселки, города. Дважды был ранен, лечился в медсанба-
тах. Когда освобождали г. Беляев, был сильно ранен осколком. 
Лечился с февраля по август 1943 г в 2820 ЭГ г. Горький. Архив. Со 
слов сына, Николая Хрисанфовича ходить не мог потому, что был 
ранен в обе ноги. Из госпиталя с ним приехали два сопровождаю-
щих санитара. Проводили прямо до дома. В конце 1943 г. вернулся 
фронтовик инвалидом III-ей группы. В легких носил немецкий 
осколок, который застрял там на всю жизнь.

Работал в колхозе «13 лет Октября», затем в колхозе «Родина» 
бригадиром, заведующим фермой. С 1964 года начинает работать 
бригадиром СУ – 43 Урмарского известкового завода, где работает 
до заслуженного отдыха. В семье родились дети: Илья – 1944 г. р., 
Мария – 1947 г. р., Лидия – 1949 г. р., Зоя – 1951 г. р., Николай –   
1953 г. р., Петр – 1956 г. р.

Хрисанф Андреевич Сорокин награжден медалями «За доблес-
тный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», орде-
ном Отечественной войны I степени, «За победу над Германией» и 
многими юбилейными наградами.
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Даже находясь на пенсии, беспокойный ветеран не сидел дома, а 
продолжал работать охранником в Урмарском сбербанке.

Умер 17 ноября 1987 года.
Степанов Александр Степанович (Эхмер 

йăх\). Родился в 1919 году в д.Избеби Ново-
ковалинской волости Цивильского уезда в 
семье Степана и Зинаиды Тарасовны (1881) 
Ахмеровых. 

Жили на улице Автанкас. Занимались 
земледелием. Холост.

По достижении 19 лет Урмарским РВК 
призван на действительную службу в РККА. 
Команда призывников № 3575 в составе 315 
человек отправлена в распоряжение командира 

236 стрелкового полка г.Чернигов. Архив. 1939. Страна готовила их 
к обороне.

1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу. 
Немецко-фашистские войска в течение месяца разгромили 
польскую армию и оккупировали Польшу, правительство которой 
16 сентября сбежало в Румынию. 17 сентября Советское правит-
ельство вынуждено было ввести свои войска на территорию 
Западной Белоруссии и Западной Украины, чтобы взять под защиту 
их население в связи с распадом Польского государства и не допус-
тить дальнейшего распространения гитлеровской агрессии. Вот 
почему многие парни из нашей деревни служили именно на Украи-
не. Но Германия вероломно напала на СССР.

С началом Великой Отечественной войны 24 июля 1941 года был 
создан Центральный фронт, где воевал Александр Степанов. 
Участвовал в боях под Смоленском. Весной 1942 г. был ранен.

В 1942 г. получают извещение, что пропал без вести в марте  
1942 г. В книге «Астăвăм – Память», на стр. 470 читаем, Степанов 
Александр Степанович, 1919 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. 
Рядовой. Пропал без вести в марте 1942 года. 

Надо отметить, что в книге «Астăвăм – Память» Степанов 
Александр Степанович и Тарасов Александр Степанович – одно 
лицо, т. е. один и тот же человек.

А летом 1944 г. дома получают второе извещение. Офицер 
Красной Армии Степанов Александр Степанович погиб в бою, 
героически сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками.
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Степанов Андрей Степанович (Хавань 
йăх\), 1910 года рождения. Родился в семье 
Хованова Степана, а мать - Евдокия 1885 г.р. В 
семье было трое детей: брат Максим, 1907 г.р. и 
сестра Анастасия, 1918 г.р. Их род в деревне 
называли род Хована. Жили в конце улицы 
Пысăк Анаткас. Андрей Степанович состоял на 
службе в Чебоксарском НКВД. В деревне сейчас 
Ховановых не осталось. Брат Максим Степано-
вич был призван в 1941 году, а в декабре 1941 

года пропал без вести.
Андрей Степанович участвовал в боях Великой Отечественной 

войны. Женат. После войны в деревню приезжал с женой и детьми.
Степанов Иван Степанович (Эхмер йăх\). 

Иван Степанов, 1912 года рождения – старший 
брат Александра Степанова. Двояко говорили в 
деревне: одни говорили Тяппи йăх\, другие – 
Ё.ппи й=х\: но оно понятно? Тяппи – Тарас: а 
Ё.ппи – Степан? Дочь Зоя Ивановна сказала: 
«Мы из рода Эхмера». Окончил в 1929 г. 
Избебинскую начальную школу. Помогал дома 
родителям по хозяйству, очень рано начал 
работать. Вместе со взрослыми и дети пахали, и 

сеяли, и убирали. До войны Иван Степанов работал в колхозе 
кузнецом. В то время профессия кузнеца в деревне считалась 
уважаемой профессией. Слабый человек, конечно же, не мог 
держать целый день в руках тяжелый молоток и ковать железо. Был 
мужчина крепкого телосложения.

В 20 лет женился на Аграпине Александровне, в семье родились 
дети: Зоя – 1935 г. р., Михаил – 1937 г. р., Валентина – 1939 г. р. Жили 
на улице Пысăк Анаткас, со стороны родника Каргаша. Сейчас там 
живет дочь Зоя Ивановна с сыном Вячеславом и его семьей. 

С первых дней войны началась массовая мобилизация в Крас-
ную Армию. Призвали и Ивана Степанова. Сначала учился в   
г. Иваново, стал сержантом. После учебы отправлен на Западный 
фронт. Войска фронта участвовали в июне 1941 года в пригранич-
ных сражениях. Воевал под Смоленском, а 30 сентября по декабрь 
воевал в оборонительных сражениях под Москвой, защищали 
столицу Родины. Выучился, стал командиром.
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Враг, разгромленный под Москвой, отброшенный на запад, в 
декабре 1941 года перешел к долговременной обороне. Наши 
войска перешли в наступление. Старший сержант, командир орудия 
179-й стрелковой дивизии Степанов Иван Степанович бился с 
фашистами яростно, проявляя мужество и отвагу. Был отмечен 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», о чем он писал родным 
домой. Как рассказывает дочь, Зоя Ивановна Степанова, награды 
отца из военкомата им не дали.

В результате контрнаступления, начавшегося 5-6 декабря, 
общего наступления с 8 января 1942 г. советские войска к 20 апреля 
1942 г. отбросили противника на 150 – 400 км. Фашистская 
Германия потерпела первое серьезное поражение во 2-й мировой 
войне. Победа Советской Армии положила начало коренному 
повороту в ходе войны, развеяла миф о непобедимости немецко-
фашистской армии. Противник потерял более 500 тыс. человек, 
1300 танков, 2500 орудий, более 15 тыс. автомашин и много другой 
техники. Несомненно, такая Победа досталась не без потерь. В боях 
за Москву принимали участие и наши односельчане, к сожалению, 
многие сложили голову на полях сражений.

В книге «Память» написано: Степанов Иван Степанович,   
1912 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. Старший сержант. Умер 
от полученных ран в бою 1 апреля 1942года. Захоронен в д.Редьки-
но Боровского района Калужской области.

Вечная память воинам, отдавшим свою жизнь за победу, за 
светлый мир на Земле.

Степанов Иван Степанович (Кашкăр йăх\). 
Родился в 1911 году в д.Избеби Староарабосин-
ской волости Цивильского уезда Казанской 
губернии в семье Егорова Степана. Жили на 
улице Пысăк Анаткас. 

В 21 год женился на Марии, в семье родились 
дети: Юлия – 1933 г. р., Людмила 1936 г. р., 
Николай – 1940 г. р.

10 мая 1942 года односельчане провожают на 
фронт сразу четырех своих мужчин: Егорова 

Ивана, Герасимова Петра, Семенова Георгия и Степанова Ивана. У 
всех была семья, были дети. Из Канаша их отправляют в г.Калинин, 
куда они прибыли 20 мая.

30 мая вступают первый раз в бой в составе 97-й части Калинин-
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ского фронта. В июне шли жестокие бои недалеко от деревни 
Черены Бельского района Калининской области. А в бою 1 июля 
1942 г. под городом Белый Иван Степанов был контужен. 

Таким образом, он попадает на санитарный поезд, где некоторое 
время служил носильщиком раненых солдат. В начале 1943 года 
вернулся домой. Сначала работал в колхозе, в полеводческой 
бригаде. Затем начинает работать завскладом в Районном комисса-
риате, где работы в военные годы было предостаточно. 

Жизнь шла своим ходом. В семье родились еще дети: Лидия – 
1944 г. р., Вячеслав – 1947 г. р., Афиноген – 1951 г. р.

После окончания войны продолжил работу в родном колхозе «13 
лет Октября». Работал в полеводческой бригаде.

Умер в 1984 году.
Степанов Максим Степанович (Хавань йăх\). Уроженец 

д.Избеби Староарабосинской волости, 1907 года рождения. 
Родился в семье Степана и Евдокии Ховановых. Дом находился на 
конце улицы Пысăк Анаткас. В дружной большой семье жили мать 
Евдокия (1885), жена Феодора – 1908 г. р., сыновья: Агафон –   
1935 г. р., Александр – 1937 г. р., Юрий – 1939 г. р. и сестра 
Анастасия – 1918 г. р.

Когда в деревне организовали сельхозпредприятие, как и многие 
односельчане трудился в родном колхозе «13 лет Октября».

Максим Степанович в первые же дни войны призван на фронт. 
Проводили в сборный пункт в г.Канаш. Где воевал, родственники не 
знают и не помнят, что получали от него писем. В первый год войны 
враг резко наступал, что наверняка было не до писем. Если даже 
написали, могли не получить. Уже в конце года получают дома 
сообщение с фронта. Степанов Максим Степанович, 1907 г. р. 
Чуваш. Призван Урмарским РВК. Рядовой. Пропал без вести в 
декабре 1941 года.

Степанов Максим Федорович (Ётапан йăх\). Родился в 1903 
году в д.Избеби Староарабосинской волости Цивильского уезда 
Казанской губернии в семье Евдокии Прокопьевны и Федора 
Степановича Степановых. Жили на улице Вăтакас. Детство и 
отрочество прошли на улице Вăтакас. Как все подростки того 
времени, после окончания школы д.Избеби окончил Ковалинскую 
церковную школу. 

В 1927 году женился на деревенской девушке Феокле, дочери 
Василия Васильевича. В семье родились дети: Николай – 1928 г. р., 
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Раиса – 1932 г. р., Валентина – 1935 г. р. и Фаина – 1941 г. р.
До начала войны семья переехала в Ибресинский район, где 

Максим Федорович, со слов Фаины Григорьевны Ермолаевой, 
работал председателем колхоза.

Призван Урмарским РВК. Пропал без вести в 1942 году. Пропал 
на Украине. Архив.

Степанов Семен Федорович (Ётапан 
йăх\). Родился в 1907 году. Семен Степанов – 
брат Максима Федоровича. Женился на учи-
тельнице Елене Петровне и в семье воспиты-
вали детей: Фаину – 1932 г.р., Луизу – 1935 г.р., 
Нину – 1937 г.р. 

Началась война. Уже в первые дни войны 
1941 года был призван Урмарским РВК в 
ряды РККА. Воевал, лейтенант. Награжден 
орденом Красной Звезды. Архив. С войны 
вернулся после полной победы над оккупан-

тами. Семья переезжает в Ибресинский район, где Семен Федоро-
вич работал землемером.

Степанов Николай Федорович 
(Ётапан й=х\). Родился в 1905 году в 
д.Избеби Староарабосинской волости 
Цивильского уезда Казанской губернии. 

После окончания школы уехал в   
г. Свердловск учиться. Выучился и остал-
ся работать там же. В 1941 году был приз-
ван Свердловским ГВК в ряды Красной 
Армии. Воевал. Старший лейтенант 
Степанов Николай Федорович награж-
ден медалью «За боевые заслуги». Архив. 
После окончания войны возвращается 
фронтовик победителем в деревню, но 
снова едет в г. Свердловск, где жил всю 
жизнь. Женился на Тамаре, и вырастили 
сына Юрия.

Из одной семьи Евдокии Прокопьевны и Федора Степановича 
Степановых встали на защиту Родины сразу четыре сына: Максим, 
Николай, Семен Степановы и Василий, который носил фамилию 
Федоров.

В середине 
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Тимофеев Александр Тимофеевич 
(Улатти йăх\). Родился в 1905 году в д.Избеби 
Староарабосинской волости Цивильского 
уезда Казанской губернии в семье Тимофея. 
Жили в переулке Симентея. Александр 
Тимофеев женился в 1929 году на Марии 
Николаевне и в семье появились дети: Раиса – 
1930 г. р., Иван – 1932 г. р., Лидия -1937 г. р., 
Юрий – 1939 г. р., Владимир – 1940 г. р. 
Работали в колхозе «13 лет Октября».

11 августа 1942 года призван Урмарским 
РВК на службу в Красной Армии, а 30 августа из Канаша отправлен 
в 35 запасной стрелковый полк. Архив.  Воевал на Ленинградском 
фронте. С сентября 1941 года до января 1944 года 42 армия вела 
тяжелые бои на подступах к Ленинграду. В январе 1943 года учас-
твовал в прорыве коридора вдоль берега Ладожского озера, который 
восстановил прямую сухопутную связь Ленинграда со страной. 
Инициатива ведения боевых действий полностью перешла к 
советским войскам. Перед советскими войсками стояла задача 
разгромить немецко-фашистскую армию и освободить полностью 
территорию, оккупированную фашистами.

После освобождения Ленинграда, в ходе наступления на псков-
ском направлении 12 февраля 1944 года был освобожден город 
Луки. В январе – марте шли ожесточенные освободительные бои 
под Псковом, где сражался боец, земляк, рядовой Тимофеев 
Александр Тимофеевич. Но, к сожалению, дома получают извеще-
ние, что погиб в бою 11 марта 1944 года. Захоронен в д.Сергейцево 
Пустошкинского района Псковской области.

Трофимов Герман Трофимович (Караç 
йăх\). Родился в 1907 году в д.Избеби 
Староарабосинской волости в семье 
Трофима и Ксении Герасимовых. 

Жили и живут Трофимовы на улице 
Автанкас. Герман Трофимов женился на 
Марии Даниловне, в семье родился сын 
Юрий, но он еще в младенчестве заболел и 
умер. Родился другой сын, которого супруги 
так же назвали Юрием. Недолго пожив, умер 
и второй сын. В 1933 году родился сын Иван. 
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Когда организовали колхоз, сразу же вступают в колхоз. Герман 
Трофимович в колхозе «13 лет Октября» работает счетоводом. 
Нелегко пришлось им в первые годы работы колхоза. Затем 
перешел работать учетчиком в Урмарский уполнарком. Архив. 

Началась Великая Отечественная война. Мирную жизнь 
разрушила фашистская Германия, вероломно напав на нашу страну. 
Уже в первый год войны призывают Урмарским РВК на защиту 
Родины и отправляют на фронт. Воевал, был писарем в 770-ом 
отделении связи. Демобилизовался ефрейтор Герман Трофимов 
после окончания войны. Трудовую деятельность в мирное время 
продолжил бухгалтером колхоза «13 лет Октября». 

Умер в апреле 1956 года. 
Туймедов Павел Григорьевич (Туймук 

йăх\). Родился в 1914 году в д.Избеби Старо-
арабосинской волости Цивильского уезда 
Казанской губернии в семье Туймедова Григо-
рия Ивановича (1878). Жили на улице Автан-
кас. Сестра Анастасия Григорьевна, 1919 г.р. 
работала учительницей.

Окончил Избебинскую начальную школу, 
учился в Ковалях. Затем получил специаль-
ность экономиста в Канашском финансовом 
техникуме. Работал инспектором Канашского 
госбанка. Архив. Ф. 41. Оп. 2.

Началась война. В 1941 году парня призывают на службу 
защищать Родину. Воевал до полной победы над фашистской 
Германией. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Вернувшись по демобилизации на малую Родину получил 
высшее образование. Окончил Казанский экономический институт 

и работал управляющим Канашского сбербан-
ка. Женат. В семье выросли дети: Валерий – 
1950 г. р. и Владимир – 1955 г. р.

Туймедов Тимофей Сергеевич (Туймук 
йăх\). Родился в 1919 году в семье Сергея 
Ивановича Туймедова. Тимофей – брат Павла 
Туймедова. Жили с сестрой на улице Ҫуткас. До 
призыва в армию работал по вербовке. Архив. 
Ф. 41. Оп. 2.

В 1939 году 19-летнего парня призывают в 
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РККА для прохождения действительной военной службы. Не успел 
мирно отслужить службу, началась война. Со слов племянника, 
Владимира Петровича Степанова, был лейтенантом. Воевал, был 
командиром разведгруппы. За боевые заслуги награжден орденом 
Отечественной войны II-ой степени. Был ранен. Демобилизовался 
после окончания войны. 

Вскоре переехали в Ибресинский район. Женился на 
учительнице Раисе Васильевне. В семье родились дети: Николай, 
Владимир и девочка (имя не помнил). Старший сын Николай 
Тимофеевич служил летчиком-испытателем. Полковник.

Федоров Василий Федорович (Ётапан 
йăх\). Родился в 1918 году в д.Избеби Новоко-
валинской волости Цивильского уезда Казан-
ской губернии в семье Федора Степановича и 
Евдокии Прокопьевны (1878) Степановых. В 
семье остальные дети носили фамилию деда – 
Степанов. Занимались ведением частного 
хозяйства. Жили на конце улицы Вăтакас.

До призыва на действительную службу 
обзавелся семьей, в семье появился первенец 
мальчик. 

В 1939 году призван районным комиссариатом для прохождения 
военной службы. Началась война, которую развязала фашистская 
Германия. Со слов Фаины Григорьевны Ермолаевой, с фронта от 
Василия Федорова получили письмо, где он сообщил, что лечился 
после ранения в госпитале. Ему ампутировали пальцы ноги. После 
лечения снова едет воевать на передовую линию. С войны домой 
земляк не вернулся. Со слов родственников, были награды за 
службу Родине, но они домой не дошли.

Федоров Михаил Федорович (Эхмер йăх\). Родился в 1916 
году в д.Избеби Староарабосинской волости Цивильского уезда 
Казанской губернии в семье Федоровых. 

Работал счетоводом в Мусирминском СельПО. 
В 26 лет женился на Екатерине Ярлыкиной, в семье родился 

мальчик Василий. После женитьбы жили в родовом гнезде 
Ярлыкиных. 

Живи, работай, наслаждайся жизнью, воспитывай сына, но 
гитлеровская Германия разрушила мирную жизнь, объявив войну. 
Уже после объявления о начале войны Михаила Федорова 
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призывают на фронт воевать с немецко-фашистской Германией, 
защищать Родину от оккупантов. 

Через год дома получают извещение, Федоров Михаил Федоро-
вич, 1916 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. Пропал без вести в 
мае 1942 года.

Флегентов Арсентий Андреевич (Кинчер 
й=х\). Родился в 1911 году в д.Избеби Старо-
арабосинской волости Цивильского уезда в 
семье торговца Андрея и Агреппины Флегенто-
вых. Андрей Флегентович – участник Первой 
мировой войны. В семье воспитывались дети: 
Арсентий – 1911 г. р., Николай (Андреев) –   
1916 г. р., Иван – 1921 г. р., Музей – 1923 г. р., 
Мария – 1924 г. р., Таисия – 1930 г. р.

Жили на улице В=такас. Родители зарабаты-
вали себе на жизнь портным делом.  Шили по заказам из готовой 
овчины разные шубы, шапки, рукавицы. Заказывали односельчане 
и приезжали также из разных деревень. Тогда кустарей называли 
торговцами. В 30-х годах их раскулачили. Дом до сих пор стоит. 
Живут там сыновья Дайрукина Ивана.
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Арсентий Андреевич в 1938 году женится на односельчанке 
Дайрукиной Анне, отделяясь от отцовского дома, переселились 
жить на улицу П\ч\к Анаткас. В семье появляются дети: Иван – 
1939 г. р. и Антонина – 1941 г. р.

В 1940 году Арсентия Андреевича призвали на службу в ряды 
Красной Армии. Началась война. В бою получил ранение. Летом 
1942 года после длительного лечения в госпитале возвращается 
домой. Но дома уже успели получить похоронку. Флегентов 
Арсентий Андреевич (в книге «Память» отчество – Флегентович), 
1911 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. Рядовой. Погиб в бою в 
июле 1942 года. Место захоронения неизвестно. Дома главу семьи 
успели похоронить, проплакать, но увидев его живым, не верили 
своим глазам, так рассказывали очеридцы.

Фронтовик на другой же день включился в мирную жизнь, 
работал в колхозе, но вскоре ему пришлось забыть о мирной 
жизни. Арсентия Андреевича 8 августа 1943 года призывают 
второй раз на фронт и отправляют в 31-ю запасную стрелковую 
бригаду ст. Суслонгер. В эту же бригаду вместе с ним едет Кудряв-
цев Борис Андреевич. Архив. ЖПРД. Но почему-то едет под 
фамилией Андреев, то же самое и у Кудрявцева – Андреев.

Редко приходили письма, но тем не менее ему успели написать, 
что дома родилась дочь Юлия. Очень ждали дома, верили, что 
вернется, но получают с фронта похоронку. Похоронка приходит 
под фамилией жены – Дайрукин Арсентий Андреевич, 1914 г. р. 
Чуваш. Призван Урмарским РВК. Рядовой. Пропал без вести в 
марте 1944 года.

Примечание. Смена фамилии затрудняет поиски военной 
дороги фронтовика. Только один Арсентий значится под тремя 
фамилиями, также перепутано отчество. Флегентов – настоящая 
фамилия. Фамилией Андреев второй раз призван на фронт, а 
фамилией Дайрукин – приходит похоронка в 1944 году.

Флегентов Иван Андреевич (Кинчер й=х\), 1921 г. р. 
С 1939 года семья Флегентова Андрея Флегентовича три года 

подряд провожает на фронт сыновей на защиту своего Отечества 
против гитлеровской Германии. В 1939 году призвали Николая, в 
1940 году – Арсентия, а в 1941 году встал на защиту Родины с 
автоматом в руках другой сын – Иван. До войны Иван успел 
жениться на Таисии. У них родилась дочь Юлия, но она еще в 
младенчестве заболела и умерла. 
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Иван Андреевич воевал на Прибалтийском фронте. Прибалтий-
ский фронт совместно с Ленинградским фронтом оборонял в 1941-
1944 годах город Ленинград. А в январе – марте 1944 г. 2-й Прибал-
тийский фронт воевал под Ленинградом. Советские войска нанесли 
тяжелое поражение немецко-фашистским армиям. Ленинград и 
Ленинградская область были освобождены от вражеской осады. 
Бои шли за освобождение Эстонской ССР, за город Таллинн 

Советские воины проявили в боях массовый героизм. Но, к 
сожалению наш земляк Иван Андреевич Флегентов навсегда 
остался на эстонской земле.

В 1944 году дома получают извещение. Флегентов Иван 
Андреевич, 1921 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. Рядовой. 
Умер от ран 17 февраля 1944 года. Захоронен на холме Силлаости 
Эстонии.

Флегентов Михаил Максимович (Кин-
чер й=х\). Родился в 1916 году в семье Макси-
ма Флегентовича (1899) и Анастасии Иванов-
ны (1900) Флегентовых. Отец Максим 
Флегентович работал на Урмарской мебель-
ной фабрике «Спортинвентарь» завскладом. 
Мать работала колхозницей в полеводческой 
бригаде колхоза «13 лет Октября». Михаил 
Максимович, как многие родственники, 
работал на мебельной фабрике, но счетово-
дом.

27 ноября 1939 года призван в ряды Красной Армии, команда 
призывников № 2869 МВО в количестве 36 человек из Урмарского 
РВК следует на пополнение в управление Минского УР г.Минск. 
Архив. 1939. В составе этой команды были наши односельчане 
Флегентов Михаил Максимович и Александров Григорий 
Александрович. Оба комсомольцы. Служили на границе Польши в 
86-й стрелковой дивизии.

До начала войны Михаил Максимович приезжает на похороны 
родителей, умерли одновременно. Сиротами остаются дети: 
Михаил – 1919 г. р.,  Матрена – 1924 г. р.,  Мария – 1927 г. р.,  Мефо-
дий – 1930 г. р., Василий – 1939 г. р.

В первый же день войны дивизия приняла на себя удар отбор-
ных немецко-фашистских войск. Все попытки врага прорвать 
оборону дивизии кончились неудачей. Фашисты весь день ожесто-
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ченно бомбили город Цехаповец и позиции дивизии. Дивизия при 
поддержке пограничников сама перешла в контрнаступление и в 
своей полосе отбросила гитлеровцев с советской земли. К сожале-
нию, общая обстановка была такова, что развить успех не было 
возможности. Как обычно, сначала немцы провели «обработку» с 
воздуха, затем последовал артиллерийский обстрел. Наконец, 
развернувшись, в атаку двинулись бронированные чудовища, на 
большой скорости ведя огонь. Хорошо вооруженный враг, имею-
щий большое превосходство, рвался к Москве. Части Красной 
Армии с кровопролитными боями вынуждены были отступать. 
Прорвав фронт соседних дивизий, гитлеровцы устремились к 
Белостоку. Появилась угроза окружения. По приказу командующе-
го 10-й армии полки дивизии начали отступать. С тяжелыми боями, 
постоянно в кольце окружения отступала 86-я дивизия и вырвалась 
из кольца. Ее остатки – более 3 тысяч воинов (из 12 тысяч) вышли к 
своим в районе Гомеля. Среди них Михаила Максимовича не 
оказалось. В книге «Аст=в=м – Память» на стр. 470 написано: 
Флегентов Михаил Максимович, 1916 г. р. Чуваш. Призван Урмар-
ским РВК. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 г. На войне 
всякое бывает. Дома два раза получают похоронку. Флегентов 
Михаил Максимович 1919 г. р. погиб, героически сражаясь, в бою 
19 сентября 1942 года. 

10-я армия в составе Западного фронта вела оборонительные 
бои на белостокском направлении. А с ноября 1941 года участвова-
ла в битве под Москвой. Западный фронт прикрывал кратчайшее 
направление на Москву (от линии фронта до Москвы по прямой 
около 150 км). Михаил Максимович защищая столицу СССР, 
Отечество в 23 года сложил голову. Погиб за правду, за справедли-
вость, отстояв свою землю от врагов в расцвете сил. 

Харитонов Алексей Михайлович (Сай-
пулла йăх\). Отец Михаил Харитонович 
Харитонов жил с семьей на улице Ярука. До 
раскулачивания занимались земледелием. 
После организации колхоза «13 лет Октября», 
до старости лет работал в родной деревне 
плотником. У Михаила Харитоновича с женой 
Екатериной, родом из с.Мусирмы, родились 
восемь детей: Анфиса – 1911 г. р., Алексей – 
1913 г. р., Борис – 1915 г. р., Валентина –      
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1917 г. р., Матрена – 1918 г. р., Николай – 1925 г. р., Василий –   
1933 г. р., Иван – 1935г.р.

Дядя Георгий, брат матери, изготавливал гармошки на продажу, 
были знатного рода Суллахая с.Мусирмы.

Сыновья Михаила Харитонова: Алексей, Борис, Николай – 
участники Великой Отечественной войны. До начала войны 
сыновья также плотничали в колхозном производстве. Все были 
гармонистами, а гармонисты на селе в то время считались завидны-
ми женихами. 

Алексей Михайлович в 1939 году женился на Шигалинской 
девушке Татьяне Павловне. В 1940 году родился сын, которого в 
честь деда назвали Михаилом. 

17 декабря 1942 г. Алексей Михайлович был призван Урмарским 
РВК и отправлен на фронт. Архив. В 1944 году раненый в ногу 
возвращается домой.

Вспоминая те годы, родственники говорили, что после возвра-
щения с войны Алексея Михайловича было не узнать. 30-летний 
молодой мужчина выглядел в два раза старше своего возраста.

В 1946 году в семье родилась дочь Лидия. Но раны, полученные 
на войне, не проходят, в 1947 году Алексей Михайлович ушел из 
жизни. Татьяна Павловна вырастила детей, ей посчастливилось 
увидеть внучку, правнучек. Жила 100 с лишним лет. 

Харитонов Борис Михайлович (Сайпулла йăх\). Родился в 
1915 году в семье Харитоновых, был третьим ребенком. Все дети 
Михаила Харитоновича были грамотными. Дальше продолжить 
учебу помешало раскулачивание. По достижении 18 лет отслужил в 
РККА, был призван 2 декабря 1940 г. Урмарским РВК. Архив.

Война… Она многим перевернула судьбы, повернула совсем не 
туда, куда хотели бы. 13 мая 1942 г. из Канашского сборного пункта 
отправлен в 13 стрелковый полк. Ребятам досталась нелегкая 
учесть – воевать. 

В книге «Астăвăм – Память» читаем: Харитонов Борис 
Михайлович, 1915 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. Рядовой. 
Пропал без вести в мае 1944 года. В труднейшие годы войны с 
оружием в руках защищал свою Родину от врага. Храбро сражался 
Борис Харитонов с немецкими оккупантами и пал на поле боя в 
возрасте 28 лет.

Двояко писали фамилии Бориса и Николая. В одних документах 
по деду - Харитоновы, а в других по отцу – Михайловы, что очень 
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затрудняло поиски. Но как говорили родственники, все дети 
Михаила Харитоновича носили фамилию Харитонов.

Харитонов Николай Михайлович (Сайпулла йăх\). 17-летнего 
парня в 1942 году призывает Урмарский Райвоенкомат на фронт и 
сразу отправляет на передовую линию. Шла жестокая война с 
фашистской Германией. Воевал на Центральном фронте. С жесто-
кими боями и победами прошел легендарный путь в годы войны 
наш земляк. День Победы встретил в Берлине. После окончания 
войны в 1945 году весь больной, исхудалый, раненый вернулся 
домой, но недолгой была радость родителей, родных. Не оправив-
шись от ран и болезней, в 1945 году умирает. Вспоминая, старожи-
лы рассказывают, как он вечерами выходил на улицу и на посидел-
ках играл на гармошке, веселил молодежь. Был всегда заводилой, 
сколько тепла и радости было в его глазах. Любил жизнь. Сыновья 
Михаила Харитоновича были красивые, крепкие парни.

Как рассказывает племянница Римма Петровна Кондратьева, 
дядя Николай с фронта привез немецкую гармошку. Была малень-
кая, но очень красивая, только ряды были расположены не как у 
русской гармони, но тем не менее он отлично играл на немецкой 
гармошке. В часы передышки между боями, как рассказывал сам 
Николай Михайлович, играл для солдат русские и чувашские 
мелодии, хорошо пел. Этим поднимал своим боевым товарищам- 
настроение, веру в жизнь, в победу.

Вот что рассказал Николай Михайлович, вспоминая о войне: «В 
немецкой деревне зашли в один дом, мы с другом говорили на 
чувашском языке. Сидел бородатый старик и, услышав наш разго-
вор, вскочил. Спросил на чувашском языке: «Что, вы из Чувашии?» 
Он очень сильно обрадовался. Оказывается, в Первую мировую 
войну попал в плен к немцам. Впоследствии там женится и от 
немки у них четверо детей. А на Родине, в деревне Куснар Козлов-
ского района остались жена и двое детей. Он очень был доволен, что 
Россия победила на войне».

Война жестокая, но русский дух человека не сломать. Живя 
вдали, воспитывая как бы и своих, и чужих детей, он всю жизнь 
болел за Родину, за семью, о которой ничего не знал. Говорил: 
«Пусть считают погибшим». А ведь таких за столько лет войны, 
возможно, был не только он.

Николай Михайлович до конца прошел войну, шагал по улицам 
Берлина. Участвовал в Курско-Орловской операциях. Воевал в 
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Белоруссии. В феврале – апреле 1945 г. вышли к побережью Бал-
тийского моря на участке от Данцигской до Штеттинской бухты, 
ликвидировав крупную группировку немецко-фашистских войск. 
Участвовал в составе 1-го Белорусского фронта в штурме Берлина.

Харитонов Николай Харитонович 
(Сайпулла йăх\). Родился в 1898 году в д.Избе-
би Староарабосинской волости Цивильского 
уезда в семье зажиточного земледельца Хари-
тона Никитича и Агрепины Сайбулловых. В 
1905 году начал учиться и в 1909 году окончил 
Ковалинскую церковно-приходскую школу. К 
этому времени ему было 11 лет, а в старину в 
деревнях в этом возрасте мальчики выполняли 
всю посильную работу по хозяйству. Хозяйство 
было по тем временам крепкое. 

Началась Первая мировая война. Старшие мужчины уходят на 
фронт, 16-летний юноша испытал сполна тяготы крестьянской 
жизни. В 18 лет начал служить в царской армии. В Казани сформи-

ровали полк, где служило много парней из 
нашей деревни. Там встретил Фев-
ральскую, затем и Октябрьскую револю-
ции. До свержения Временного прави-
тельства в Казани (29 октября 1917 г.), 
поняв ситуацию в стране, многие не стали 
воевать, а вернулись домой. Вернулся и 
Николай Харитонов. 

Весной 1918 года женился на Архи-
повой Анне Архиповне из деревни 
Старые Урмары. А в мае, когда началась 
Гражданская война, вместе с другими 
мужчинами деревни снова уходит в 
Рабоче – Крестьянскую Красную Армию 

воевать. Осенью 1921г. демобилизовался из армии и, вернувшись 
домой, несмотря на болезни, включился в мирную жизнь. В семье 
появилась дочь Елена – 1919 года рождения. Много горя пришлось 
хлебнуть Николаю Харитоновичу в своей жизни: война, голод, 
холод, раскулачивание, унижения, недоверие.

В 1930 году в деревне организовали колхоз «13 лет Октября», где 
он начал работать председателем, не побоялся трудностей. Поднял 
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колхоз, крестьяне, видя преимущества коллективной формы труда, 
сами шли в колхоз. Под его председательством в деревне впервые 
начали строительство школы. Был отмечен хорошей работой, но 
через год без причины, посчитав сыном кулака, Николая Харитоно-
вича освободили с работы. В этом была логика, их раскулачили. 
Сначала работал плотником в колхозе, а после – начальником 
пожарной охраны.

Что такое война Николай Харитонович сполна испытал на себе.  
7 декабря 1941 года Урмарским РВК был мобилизован на Централь-
ный фронт и сразу же попадает на передовую линию. Воевал в 310-м 
отдельном инженерном батальоне, служил в качестве сапера-
подрывника. В 1942 году писал, что под Курском был ранен, лечился 
в госпитале, поэтому долго не писал. После лечения снова едет 
воевать с фашистами. Редко приходили письма. 

В 1943 году враг перебросил большую силу в район южнее 
Орла, где воевал 535 отдельный инженерный батальон. В этом 
батальоне воевали Николай Харитонович Харитонов и Арсентий 
Николаевич Ефимов. А в самом оккупированном городе Орле 
немецко-фашистские мерзавцы зверски пытали и убивали мирное 
население, не жалели даже детей.

В 1943 году гитлеровцы планировали двумя одновременными 
встречными ударами в общем направлении на Курск – из района 
Орла на юг и из района Харькова на север – окружить и уничтожить 
на Курском выступе войска Центрального и Воронежского фрон-
тов. Но расчеты немецко-фашистского командования окружить и 
уничтожить крупную группировку советских войск в Донбассе, в 
районе юго-западнее Харькова, а затем и в районе Курска были 
сорваны героическими сопротивлениями наших воинов по всем 
линиям фронта. Бои не утихали ни днем, ни ночью. Поля после битв 
были усеяны тысячами разбитых вражеских танков, орудий, 
самолетов и телами убитых вражеских, к сожалению, и наших 
солдат.

К проведению операции на Курском выступе, в районах Орла и 
Харькова, которая условно получила название «Цитадель», враг 
начал готовиться уже с апреля месяца. Особенно большое внимание 
оно уделяло сосредоточению танковых соединений. Стягивались 
также крупные силы авиации. Заминировали целые поля, проезды, 
дороги, мосты, чтобы препятствовать продвижению наших войск. 
Приходилось их до наступления боевых действий разминировать.
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 В середине июня танки «пантера», 
«тигр», штурмовые орудия «ферди-
нанд» непрерывно прибывали на 
восточный фронт, в район предстоя-
щего сражения. Враг готовился 
обрушиться на советские войска 
мощной танковой лавиной. Большой 
урон наносили движению танков 
летчики и саперы. Авиация бомбила с 
воздуха, а саперы заминировали поля, 
дороги, устанавливали даже перед танками при движении противо-
танковые мины. Саперы на каждое задание шли, зная, что на 
каждом шагу их ждет смерть, она ходила рядом. Потому, что любое 
неправильное движение, любая ошибка могли быть последними, 
еще в сражениях саперы выдвигались вперед, шли впереди. В 
жутком кровопролитном бою 19 июня 1943 года боевое задание для 
сапера Николая Харитонова было последним, погиб, героически 
сражаясь с фашистами за Курскую дугу.

Ему было трудно вдвойне – втройне, зная, что где-то рядом 
воюют сыновья Василий и Михаил Николаевы.

Бои за Курск шли с 5 июля по 23 августа 1943года. Силы были 
неравные. К участию в операции «Цитадель» германское командо-
вание привлекло 50 дивизий. Эта вражеская группировка насчиты-
вала свыше 900 тысяч солдат и офицеров, до 10 тысяч орудий и 
минометов, до 2700 танков и штурмовых орудий, свыше 2 тысяч 
самолетов.

На направлении главного удара враг бросил в бой до 500 танков и 
штурмовых орудий, чтобы мощным тараном сломить оборону 
советских войск. Первыми в атаку пошли тяжелые танки «тигр» 
группами по 10-15 машин. Их сопровождали штурмовые орудия 
«фердинанд». За ними спустя некоторое время двинулись на 
большой скорости группами по 50-100 машин средние танки. В 
боевых порядках танков на бронетранспортерах следовала пехо-
та… Но врагу не удалось сломить советских солдат, 15 июля 1943 
года войска Центрального фронта нанесли удар по орловской 
группировке врага с юга. 

5 августа 1943 года в честь Побед Красной Армии – освобожде-
ния войсками Западного, Брянского, Центрального, Воронежско-
го и Степного фронтов, Орла и Белгорода в Москве из 124 орудий 
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12 раз произвели залп. Это был первый салют, который вошел в 
традицию истории Великой Отечественной войны. В этой Победе 
была частица и Николая Харитоновича Харитонова. Орловская 
операция являлась частью Курской битвы. 

Красноармеец, сапер Харитонов Николай Харитонович навсегда 
остался там, где защищал Родину, захоронен в д.Каргашинка 
Болховского района Орловской области. Дома получают письмо от 
армейского друга Вашлева, где писал, что сам с честью похоронил 
его, что он погиб как настоящий герой.

Николай Харитонович был отцом большой трудолюбивой 
семьи. Дома осталась жена Анна Архиповна и полный дом детей: 
Елена – 1919 г. р., Василий – 1922 г. р., Михаил – 1924 г. р., Мария – 
1927 г. р., Антонина – 1929 г. р., Илья – 1932 г. р., Лидия – 1934 г. р., 
Алексей – 1937 г. р., Раиса – 1940 г. р.

Правда, Елена успела выйти замуж за Данилова Михаила, 
который погиб в первый же день войны. Николай Харитонович в 
1940 году стал дедушкой, родился Ваня, чему он был очень рад. 

Во время войны Илья полностью заменил одного взрослого 
мужчину в доме и в колхозе. До окончания войны работал возчиком 
на лошади. 

Вот такое страшное лицо войны: похоронки, вдовы, осиротев-
шие дети, забытое детство и т. д.

Черкасов Иван Павлович (Приезжий). Родился в 1919 году.
В 1942 году призван Урмарским РВК в ряды РККА. Рядовой 

боец, воевал стрелком в 1154 артиллерийском полку.
После полной Победы над фашизмом с войны вернулся.

Чернов Михаил Васильевич (Чурнух 
йăх\). Родился в 1908 году. Семья Черновых 
переселилась в д.Избеби из д.Старые Щелка-
ны и поселилась на улице Автанкас. Чернов 
Василий Андреевич (1875) был членом 
ВКП(б). С января 1920 г. по 4 июля 1921 г. ра-
ботал председателем Арабосинского волис-
полкома. Мать София – 1876 г. р. Михаил 
Чернов после окончания Ковалинской школы 
выучился в Москве на экономиста. В 1926 го-
ду женился на Акулине Николаевне. В семье 

родились дети: Мария – 1927 г. р., Анатолий – 1930 г. р., Геннадий – 
1932 г. р., Иван – 1937 г. р., Валентин – 1940 г. р. Михаил Васильевич 
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работал в колхозе заведующим фермами. 
В 1941 году Михаил Васильевич призван на фронт и отправлен 

на Калининский фронт. В начале войны Калининский фронт 
оборонялся под Москвой. В ходе наступательных операций 5 
декабря 1941 г. по 7 января 1942 г. войска фронта продвинулись на 
торжокско – ржевском направлении на 60 – 70 км, а на направлении 
Калинии – Ржев на 100 – 120 км. В районе Великие Луки Калинин-
ской области бои шли затяжные. Город Великие Луки первый раз 
освобожден в июле 1941 года, но в ходе боев был оставлен. Вторич-
но освобожден 17 января 1943 года войсками Калининского фронта 
в ходе Великолукской операции. В этих боях героически сражался и 
погиб наш земляк Чернов Михаил Васильевич. Дома получают 
похоронку. Чернов Михаил Васильевич, 1908 г. р. Чуваш. Призван 
Урмарским РВК. Рядовой. Погиб в бою 11 января 1943 года. Захоро-
нен в г.Великие Луки Псковской области.

Сейчас в деревне Черновых не осталось, в 70-80-х годах прошло-
го века они уехали из деревни Избеби.

Чернов Николай Васильевич (Чурнух 
й=х\). Николай Васильевич - брат Михаила 
Васильевича Чернова, 1914 года рождения. 
Окончил Избебинскую начальную, затем 
Ковалинскую среднюю школу. После оконча-
ния Московского медицинского института 
служил на Балтийском флоте военным врачом. 
До войны приезжал в деревню.

Балтийский флот непосредственно оборо-
нял Ленинград, его артиллерия вела контрбата-
рейную борьбу с артиллерией противника. 
Балтийский флот участвовал в операции по прорыву и полному 
снятию блокады Ленинграда, в Выборгской, Свирско – Петрозавод-
ской, Таллинской, Моонзундской десантных операциях 1944 года. 
Действие флота на морских сообщениях способствовали разгрому 
немецко-фашистских войск в Прибалтике.

Майор, военный хирург уже с первых дней войны работал в 
госпитале, лечил раненых солдат. В полевых госпиталях условия 
работы для врачей были тяжелые, но тем не менее старались 
оказывать необходимую медицинскую помощь. Раненых, больных 
было много, а для лечения больных не было элементарных условий. 
Не было лекарств, не хватало инструментов, медикаментов для 
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операций. Даже не было перевязочного материала. Для наркоза 
зачастую использовали водку. Как рассказывали участники войны, 
бинты в госпиталях просто стирали для вторичного использования. 
На фотографии видим, что за службу Родине получил и награды.

После окончания войны Николай Васильевич продолжил 
службу в одной из частей военно-морского флота г.Кронштадт. Со 
слов старожилов, дослужился до звания полковник. 

Чернов Иван Ильич (Хураçка йăх\). 
Родился в 1919 году в д.Избеби Староарабо-
синской волости в семье Ильи Яковлевича и 
Марии Черновых. В семье был первым, 
желанным ребенком. Отличался с детства 
скромностью, но при этом был очень актив-
ным, способным мальчуганом. Учился в 
школе хорошо. Вырос красивым, крепкого 
телосложения юношей. Работал в Урмарском 
районном банке служащим, писарем. Член 
ВЛКСМ.

1 декабря 1939 года Ивана Чернова призывают в РККА и Урмар-
ским РВК группу призывников под № 3575 в составе 315 человек 
отправляют в распоряжение командира 236 стрелкового полка 
г.Чернигов. Архив. 1939. В этом составе было много парней из 
нашей деревни. Службу несли на Украине. После перераспределе-
ния, куда именно попал Ахмеров Г. В., Васильев Г. В., Иванов А. И. 
(Кати), младший сержант Егоров М. И., установить пока не удалось. 
Однозначно, когда началась Великая Отечественная война, все они 
были на Украине.

Иван Ильич Чернов, перед войной служил в Киевской коменда-
туре. В июне 1941 года был в отпуске в деревне Избеби. Женился на 
Ивановой Александре Михайловне. Мог ли он думать тогда, что 
вот-вот, совсем скоро начнется война, да вообще, никто об этом не 
думал. Доехал до Киева 20 июня 1941 года, а через два дня началась 
война. Как много было работы для работников Киевской коменда-
туры – об этом рассказывал он в своем последнем письме: для сна 
не хватало времени. Устройство военных в городе, их размещение, 
их работа, охрана порядка, работа с добровольцами, которые 
осаждали не только военкоматы, борьба с паникерами, провокато-
рами, диверсантами, мародерами, дезертирами и т. д. – времени 
действительно не хватало. Еще подготовка города к обороне…
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Свыше 70 дней защитники города героически сражались с 
немецко-фашистскими захватчиками. Лишь в ночь 19 сентября по 
приказу Ставки ВГК советские войска отошли от Киева. Войска 26-
го Юго-Западного фронта, сражавшиеся в тяжелых условиях, 
вынуждены были отходить и четыре их армии оказались в окруже-
нии. Только часть окруженных советских войск отдельными 
группами сумела пробиться на восток. Ни один из его друзей по 
комендатуре не вернулся в родные края – все числятся пропавшими 
без вести еще в 1941 году. А старшина Чернов Иван Ильич, 1919 
года рождения пропал без вести в декабре 1941 года.

Чернов Илья Яковлевич (Хураçка йăх\). Родился в 1893 году   
в д.Малые Урмары, околоток Избеби Арабосинской волости 
Цивильского уезда. Был грамотным. Участник Гражданской войны. 
В 1918 году женился на Марии – 1897 года рождения. Семья 
большая, родились дети: Иван – 1919 г. р., Елизавета – 1922 г. р., 
Анна – 1925 г. р., Зинаида – 1926 г. р., Лидия – 1929 г. р., Виктор – 
1930 г. р., Александра – 1934 г. р., Валентина – 1938 г. р.

Некоторое время работал в Избебинском сельском Совете. До 
начала войны и до конца 1943 года работал в Татарии, в лесничестве 
бухгалтером. В конце 1943 года призван Охотским РВД Татарской 
Республики на фронт. Служил на Дальнем Востоке в 1919 части 
запасного артиллерийского полка ПВО. Красноармеец орудийных 
камер Илья Яковлевич Чернов участвовал в войне с Японией в 
составе 17 батареи, 98 дивизии 1919 запасной Приморской армии 
противовоздушной обороны (ПВО).

Демобилизован из Красной Армии на основании закона 
Верховного Совета от 23 июня 1945 г. Начальник отдела УК и СВ 
штаба 98 дивизии. Награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 28 июля 1946 Ш  
№ 0310816. 

С 1948 г. инвалид третьей группы.
Яковлев Валерий Яковлевич. Родился в 1908 году. В 1941 году 

призван Урмарским РВК в ряды РККА. Чуваш. Рядовой Яковлев 
Валерий Яковлевич пропал без вести в апреле 1942 года.

Яковлев Григорий Яковлевич (Сайпулла йăх\). Родился в 
1907 году в д.Избеби Староарабосинской волости Цивилького 
уезда Казанской губернии в семье Никитина Якова Никитича 
(1870). Мать Мария (1872) из села Ковали. Детство прошло на 
улице Ярука. 
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Григорий Яковлевич в 1931 году женился 
на Бондаревой Зинаиде Васильевне и начали 
жить на улице Вăтакас. В семье родились 
дети: Иван – 1932 г. р., Юлия – 1933 г. р., 
Николай – 1935 г. р., Василий – 1942 г. р. Жили 
в семье дружно, работали, но началась война.

11 мая 1942 г. Григорий Яковлевич призван 
Урмарским РВК и отправлен в 35 запасной 
стрелковый полк Северо-Кавказского фронта.

Ожесточенные бои шли за Кавказ. В 1942 – 
1943 годах советские войска, уступая врагу 

территорию, истребляли его живую силу и технику. Противнику 
удалось ценой больших потерь продвинуться на 100-120 км, но 
прорваться к побережью Черного моря он не смог. Подступы к 
горным проходам, ведущим на побережье, стойко оборонялись 
нашими солдатами и позволили занять позицию для ведения 
дальнейших атак. 

Воевал Григорий Яковлев на Ставропольском, Краснодарском 
краях, в пехоте стрелком. Под городом Армавир был тяжело ранен в 
руку. После длительного лечения в госпитале в конце 1943 года 
домой вернулся инвалидом. Жили уже в отцовском доме на улице 
Ярука.

До самой пенсии работал охранником в Урмарском заготзерно. 
В семье появляются другие дети: Нина – 1944 г. р., Виталий –   
1946 г. р., Валерий – 1951 г. р., Вячеслав – 1956 г. р. Девочки Юлия  
и Нина умерли рано. Григорий Яковлевич умер в 1970 году.

Яковлев Макар Яковлевич (Якуркка 
йăх\). Родился в 1891 году в д.Избеби Старо-
арабосинской волости Цивильского уезда.

У Макара Яковлева детство было трудное, 
от родителей остался сиротой. Жили на улице 
Ирелкас. Участник трех войн: Первой миро-
вой войны, Гражданской войны. 

В 1919 году женился на Екатерине и на свет 
появились от брака девочки: Матрена –   
1920 г. р., Анна – 1923 г. р., Евдокия – 1929 г. р., 
Таисия – 1939 г. р. Макар Яковлевич был 

частником. 
Началась страшная кровопролитная война. С началом войны 
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работал на мебельной фабрике «Спортинвентарь», а до этого 
работал в колхозе «13 лет Октября».

Осенью 1941 года Урмарским РВК призван на фронт воевать с 
немецкими захватчиками. На фронт ушел уже будучи не молодым. 
Воевал, со слов родственников, за Курскую дугу. 

По своим военно-политическим результатам и количеству 
участвовавших в ней сил Курская битва была одной из крупней-
ших битв Второй мировой войны. В эту битву с обеих сторон 
были втянуты огромные силы: более 4 млн. человек, свыше 69 
тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков и самоходных 
орудий и до 12 тыс. боевых самолетов. В сражениях под Курском, 
советские войска проявили массовый героизм, возросшее воин-
ское мастерство и высокий моральный дух, но, к сожалению, не 
без потерь. 

Летом 1943 года дома получают извещение. Яковлев Макар 
Яковлевич, 1891 г. р. Чуваш. Призван Урмарским РВК. Рядовой. 
Пропал без вести в мае 1943 года.

Яковлева Матрена Макаровна (Якуркка 
йăх\). Родилась в 1920 году в семье Макара и 
Екатерины Яковлевых. После окончания 
Избебинской школы уехала работать в город 
Чебоксары. Когда объявили о начале войны в 
первый же год войны добровольно ушла на 
фронт. Сначала служила носильщиком 
раненых солдат на поезд. Грузили прямо в 
открытые вагоны. Выносили раненых с поля 
боя под свист пуль и снарядов. Отдыхать или 
спать почти времени не было, да и условий 
никаких не было. Всегда на улице, работали под дождем и снегом. 
Воевала на Прибалтийском фронте. В Эстонии в конце 1943 года 
впервые подали санитарные закрытые вагоны, как их называли 
вагонами-теплушками. 

В полевых условиях получила специальность медсестры. В 
качестве медицинской сестры участвовала в боевых действиях. 
Победу встретила на Латвийской земле. Дальше продолжила 
службу в военном госпитале столицы Латвийской ССР. Столица 
Латвийской ССР – Рига, освобождена 13-15 октября 1944 года. В 
результате Рижской операции с 14 сентября по 22 октября, войска  
3-го, 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов нанесли поражение 
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главным силам немецко-фашистской группировки в Прибалтике и 
почти полностью освободили Латвийскую ССР.

После войны работала в больнице. Вышла замуж за бывшего 
фронтовика. Не раз приезжали в гости в родную деревню. 

Муж был хорошим человеком. Случилось несчастье в семье, во 
время работы в Двине муж погибает, она остается одна вдали от 
Родины, близких, родственников с двумя детьми. Все выдержала, 
работала, воспитала двух сыновей. Ее уже нет в живых. Хотя на том 
месте, где жили Яковлевы, живут другие, но они сохранились пока в 
памяти односельчан, о них вспоминают только хорошее. В деревне 
не осталось Макаровых (Макар йăх\, как говорили в деревне). А 
Матрена Макаровна всю жизнь прожила в Риге, куда ее забросила 
судьба ли или война. Там остались ее дети, конечно же, внуки.

Ярлыкин Павел Васильевич (Ярлăк 
йăх\). Родился в 1925 году, в семье Василия 
Федоровича и Улиды Гурьевны Ярлыкиных. 
В семье было пятеро детей: Анастасия – 
1922 г. р., Павел – 1925 г. р., Анна – 1928 г. р., 
Геннадий – 1931 г. р., Лидия – 1936 г. р. Жили 
в переулке Симентея.

Павел Ярлыкин окончил Избебинскую 
семилетнюю школу. Когда началась война, 
ему было 16 лет. Как все подростки, работал 
там, куда отправляло правление колхоза: 

рубил лес, копал со всеми вместе окопы, строил дороги.
По достижении 18 лет, 1 ноября 1943 г. призван Урмарским РВК 

и отправлен в 240 конвойный полк войск МВО. Письма шли из 
Прибалтики. В одном письме, датированном 12 декабря 1944 года, 
пишет, что живут в г.Вильно, что живут ничего. Только на каждом 
шагу смерть, особенно опасно ходить вечером, могут убить. Пишет, 
что недавно были в командировке. Письмо было адресовано 
двоюродной сестре Ярлыкиной Лидии Александровне с обратным 
адресом: Литовская ССР, г.Вильно, Главпочтамт, в/ч 7457 «А». 
Интересовался, какие новости в деревне и просил написать все 
новости. На конверте отмечено, что письмо просмотрено военной 
цензурой № 27063.

В начале года оттуда же он прислал домой фото, где указано 
было, что снято 9 января 1944 года. С ноября 1943 г. по март 1944 г. 
служил стрелком 249 конвойном полку войск МВО. С марта 1944 г. 
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по ноябрь 1944 г. проходит учебу в объединенной школе вожатых на 
инструктора служебных розыскных собак. С ноября 1944 г. по 
январь 1947 г. службу нес инструктором служебных собак в 392 
конвойном полку МВД. Также служил в 244 конвойном полку. 
Архив. Вильнюсская наступательная операция войск 3-го 
Белорусского фронта, проведенная 5-20 июля, часть Белорусской 
операции. Перед войсками фронта стояла задача: главными силами 
наступать в общем направлении на Вильнюс, Каунас и не позднее 
10-12 июля освободить Вильнюс и Лиду, в дальнейшем выйти на 
Неман и захватить плацдарм на его западном берегу. Развивая 
наступление, войска фронта 9 июля окружили вражеский гарнизон 
в Вильнюсе, в ходе 5-дневных боев уничтожили окруженную 
группировку и 13 июля освободили Вильнюс.

После окончания войны сержант Павел Ярлыкин службу 
продолжил и уволен в запас 17 августа 1948 г. В 1950 году учился в 
школе механизаторов г.Канаш. Женился, жена Роза Михайловна из 
д.Новое Исаково. Родился сын Валерий. 

В 1968 году женился второй раз на Зое, в семье родились дети: 
Геннадий – 1969 г. р., Олег и Юрий - 1972 г. р., Владимир – 1977 г. р. 

Неумолимо идет время. В деревне не осталось ветеранов 
Великой Отечественной войны, но память о них жива. Из жизни 
ушли и те, кто подростком воевал на фронте или трудился в тылу.

Уходят из жизни ветераны
Далекой, той страшной войны.
Уходят деды с честью, со славой.
Седые, но каждый – герой.

Помнит солдат, что он был молодым,
Вся земля стояла в дыму:
Взрывались снаряды, свистели пули…
В бой смело за Родину шли.

Уходят из жизни ветераны,
Далекой, той страшной войны.
Уходят отцы, но память жива.
Пусть добрая ходит молва.
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Помнить каждый обязан солдата:
Защищал он мир с автоматом,
Чтоб цвела земля… Себя не жалел.
Победил он врага. Так хотел!

Уходят из жизни ветераны
Далекой, той страшной войны…
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Последствия Великой Отечественной войны
Война унесла свыше 27 миллионов жизней, в том числе до 10 

миллионов воинов на фронте. Это больше 40 % всех людских 
потерь во Второй мировой войне. Гитлеровцы истребили и замучи-
ли свыше 6 миллионов мирных жителей и около 4 миллионов 
военнослужащих. За годы войны погибло и умерло от ран, пропало 
без вести более 1 миллиона человек командного состава, или 35 % 
от общего числа офицеров. В тылу врага и на оккупированных 
территориях погибло около 4 миллионов партизан и подпольщиков. 
Из мужчин 1923 г. р., к концу войны осталось в живых не более 3 %. 
Практически целое поколение мужчин было уничтожено войной. В 
нашей деревне, к счастью, из 9 парней 1923 г. р., ушедших на фронт, 
домой вернулись пятеро. 

На захваченной советской земле оккупанты устанавливали так 
называемый «новый порядок» - режим террора и насилия, разруша-
ли государственную самостоятельность и территориальную 
целостность советских республик.

Сотни тысяч людей были уничтожены, брошены в тюрьмы и 
концлагеря. Сожженные деревни и села, виселицы и рвы, наполнен-
ные трупами расстрелянных мирных жителей, массовые грабежи и 
насилия, голод и каторжный труд, принудительные мобилизации 
населения для отправки в Германию – вот что представлял собой 
гитлеровский «новый порядок». 

Только на территорию Германии вывезли в рабство 4200 млн. 
советских граждан. В годы Второй мировой войны система концен-
трационного лагеря была распространена в оккупированные 
фашистской Германией странах и превращена в инструмент 
массовых репрессий и геноцида. Из 18 млн. человек, брошенных в 
концентрационный лагерь (Бухенвальд, Дахау, Освенцим и др.), 
уничтожено свыше 11 млн. граждан СССР, Польши, Франции, 
Бельгии, Нидерландов, Чехословакии, Югославии, Румынии, 
Венгрии и других стран. Бухенвальд, концлагерь фашистской 
Германии (1937 – 1945) близ города Веймара. За 8 лет через Бухен-
вальд прошло 239 тыс. человек.

Бабий Яр – овраг на северо-западной окраине Киева. В 1941 – 
1943 годах в районе Бабий Яр функционировал Сырецкий лагерь 
смерти, где расстреливали коммунистов, подпольщиков, военноп-
ленных. Наших пленных использовали в строительстве оборони-
тельных укреплений. Например, когда наступали к границам
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Восточной Пруссии, Шяуляй, как и Вильнюс, был сильно укреп-
ленным бастионом противника. Он представлял собой сплошную 
сеть оборонительных сооружений, и взять его было нелегко. На 
строительстве таких оборонительных сооружений томились, гибли 
сотни, тысячи наших военнопленных. 

На сегодня удалось установить около 170 участников ВОВ 
д.Избеби. Из них почти половина наших ребят воевала на Украине. 
Судьба 70 с лишним односельчан неизвестна. Многие считаются 
пропавшими без вести уже в 1941 – 1942 годах.

Во время войны территория, занятая врагом, превышала 1,5 
миллионов км². Было разрушено свыше 70 тыс. сел и деревень, 1710 
городов и поселков. Осталось без крова около 25 миллионов 
человек. Было уничтожено около 32 тыс. промышленных предпри-
ятий, 65 тыс. км железных дорог, 98 колхозов, 1876 совхозов, 2890 
МТС, 6 тыс. больниц, 82 тыс. школ, 334 вуза, 427 музеев, 43 тыс. 
библиотек. Оккупанты уничтожили или угнали в Германию 7 млн. 
лошадей, 17 млн. голов крупного рогатого скота, 20 млн. голов 
свиней, 27 млн. голов овец и коз, вывезли огромное количество 
домашней птицы. В сельском хозяйстве посевные площади сокра-
тились на 36, 8 млн. га. Всего страна потеряла до 30 % национально-
го богатства.

С первых дней войны страна быстро была превращена в сплош-
ной боевой лагерь. Советские воины героически сражались на 
фронте, а тыл питал фронт людскими ресурсами и обеспечивал его 
всеми необходимыми средствами ведения вооруженной борьбы. 
Уже на 1 июля 1941 г. было мобилизовано 5,3 млн. человек. За 5 
месяцев войны на фронт направлены 291 дивизия (10 тыс. – 20 тыс. 
человек) и 94 бригады (в бригаде 3 тыс. – 5 тыс. человек).

Воспоминания о военном времени
На защиту своей Родины встали все народы Советского Союза. 

Они сплоченно выступали против фашистской Германии. Красная 
Армия, поддержанная народами, сумела изгнать врага из пределов 
нашей страны.

Свой достойный вклад в общенародную борьбу за честь, свобо-
ду и независимость Родины, в дело разгрома фашистской Германии 
милитаристской Японии внесли и трудящиеся Чувашской АССР. 
Они плечом к плечу с другими братскими народами, изо дня в день 
неустанно на фронте и в тылу ковали Победу.
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Война принесла огромный ущерб Родине. Поэтому на восста-
новление районов, освобожденных от немецких оккупантов, 
начали привлекать граждан страны. Для этого создавались специ-
альные рабочие армии, которые оказывали помощь освобожден-
ным народам в восстановлении разрушенных предприятий, 
хозяйств. По-другому называли «трудовой фронт». Каждый 
рабочий был солдатом этого фронта.

В архивных документах так и написано: призван на физтруд. 
8 декабря 1942 года призван Матросов Михаил Платонович, 

1905 г. р. Архив. ЖПРД. Михаил Матросов жил на улице Вăтакас. 
Торговец. Женат на Анне и воспитали детей: Николая – 1926 г. р., 
Марию – 1928 г. р., Василия – 1931 г. р., Виталия – 1932 г. р., Михаи-
ла – 1934 г. р. Сын, Николай Платонов - участник Великой Отечес-
твенной войны.

Абуков Алексей Григорьевич, 1907 г. р. Призван Урмарским 
РВК 18 августа 1943 года на физтруд и отправлен в Канашский ОГВК. 
Алексей Абуков до войны и после войны работал в колхозе «13 лет 
Октября». Жили на улице Ёуткас. Женат на Акулине Павловне. 
(1905). Воспитали девочек: Анну – 1939 г. р. и Марию – 1942 г. р. 
Домой вернулся в 1946 году. Родилась дочь Лидия – 1947 г. р.

В деревне говорили, что никто так красиво не умеет плясать, как 
Алексей Григорьевич. На деревенском празднике односельчане 
подолгу любовались его пляской. 

В 1945 году еще жил отец Абуков Григорий (1864), но с войны он 
не дождался младшего сына Михаила Григорьевича Григорьева, 
1920 г. р.

Митяков Василий Федорович, 1916 г. р. Василий Митяков во 
время войны работал в колхозе. В одно время – бригадиром поле-
водческой бригады. С ноября 1941 г. по февраль 1943 г. с другими 
рубил лес за Волгой в республике Мари – Эл. Женился на деревен-
ской девушке Агафии Ивановне Бондаревой. В 1944 году родилась 
дочь Тамара. 

Призван Урмарским РВК 11 июля 1944 года, отправлен на 
физтруд. Архив. ЖПРД. Со слов детей, отец Митяков Василий 
охранял пленных солдат, охраняли с собаками. Домой вернулся в 
1946 году и в семье родились другие дети: Юлия – 1947 г. р.,  
Михаил – 1951 г. р., Альбина – 1953 г. р., Татьяна – 1954 г. р., Юрий – 
1955 г. р., Лидия – 1958 г. р. Жили на улице Пысăк Анаткас, где 
сейчас проживает сын Юрий с семьей.
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В 1941 году в деревне остались одни женщины, старики и дети. 
Основная тяжесть работы в тылу легла именно на их плечи. В 
сельском хозяйстве женщины составляли 80 % всех тружеников. Во 
время посевных и уборочных работ они трудились от зари до зари. 
Дети и подростки 10 – 14-летнего возраста трудились наравне со 
взрослыми, принимали участие во всех сельскохозяйственных 
работах. Если взять подростков 1929-го, 1930-го, 1931-го годов 
рождения, то к ним относятся:

Война разрушила мирную жизнь. Женщины и девушки после 
работы вязали носки, варежки для отправки на фронт. Собирали и 
отправляли теплые вещи своим воинам. Самоотверженный труд 

Абрамова Капиталина Федоровна
Абрамова Раиса Федоровна
Александров Александр Федорович
Андреев Иван Федорович
Артемьев Василий Сергеевич
Ахмеров Михаил Васильевич
Бондарев Виталий Иванович
Бондарев Николай Васильевич
Борькова Валентина Ивановна
Борьков Николай Михайлович
Васильев Иван Васильевич
Герасимов Николай Михайлович
Григорьева Анна Григорьевна
Григорьева Нина Григорьевна
Григорьева Лидия Григорьевна
Дайрукина Евдокия Михайловна
Данилов Михаил Семенович
Евдокимова Валентина Никитична
Егоров Василий Алексеевич
Егорова Елена Алексеевна
Егоров Василий Андреевич
Егорова Лидия Андреевна
Егоров Николай Иванович
Ермолаева Лидия Ермолаевна
Ермолаев Николай Ермолаевич
Ефремова Акулина Ефремовна
Ефремов Виталий Ефремович
Иванова Мария Михайловна

Иванова Перасковья Ивановна
Иванов Рувим Александрович
Кондратьев Виталий Кондратьевич
Ложкин Михаил Игнатьевич
Матросов Василий Михайлович
Михайлов Мефодий Михайлович
Матросова Мария Михайловна
Николаев Илья Николаевич
Николаева Мария Николаевна
Петров Николай Петрович
Петрова Анна Михайловна
Семенов Владимир Сергеевич
Семенов Николай Андреевич
Семенова Юлия Георгиевна
Сорокин Григорий Андреевич
Сорокин Виталий Григорьевич
Сорокина Раиса Григорьевна
Сорокина Мария Андреевна
Сорокина Таисия Игнатьевна
Тимофеева Раиса Александровна
Туймедов Михаил Степанович
Флегентова Таисия Андреевна
Харитонова Антонина Николаевна
Чернов Анатолий Михайлович
Чернов Виктор Ильич
Чернова Лидия Ильинична
Ярлыкина Анна Васильевна
Ярлыкин Геннадий Васильевич
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работников сельского хозяйства позволил бесперебойно снабжать 
фронт хлебом, овощами, мясом и другими продуктами. Для этого 
выращивали на родных полях все, что могли и отправляли на фронт. 
Был лозунг: «Все для фронта! Все для победы!»

Хватало работы на фермах. Держали коров, овец, свиней, птиц. 
В 1940 году колхоз купил телят, и за молодыми телятами ухаживала 
Харитонова Анна, птичницей работала Николаева Вера. Притом 
все работы выполняли вручную. Чтобы напоить животных, воду 
таскали ведрами на коромысле. Рассказывали, к вечеру они так 
уставали, что для работы в домашнем хозяйстве сил почти не 
оставалось. 

Война сплотила деревенских жителей, особенно дружно 
работали во время весенних и осенних работ. Трудности были, но 
тем не менее люди с оптимизмом смотрели на жизнь, на будущее… 
За время войны в деревне родилось 48 детей, жизнь продолжалась. 
Часто женщины рожали во время работы, но уже через день, два 
выходили работать.

Каждый год с оружием в руках уходили мужчины, парни на 
фронт защищать Родину от врага. Поэтому, в деревне часто меня-
лись руководители колхоза. Только за 1944 год работали три предсе-
дателя колхоза: Малохеев Г.Т., две недели исполнял обязанности 
председателя колхоза Сорокин И.И., затем работал Абрамов А.Н., 
но работа не прекращалась ни на одну минуту.

Страна мобилизовала совсем молоденьких девушек рубить лес, 
добывать торф. В 1942-1943 годах рубили лес за Волгой для про-
кладки железной дороги Иванова Мария, Чернова Зинаида.

Большой проблемой в военные годы были волки. Было их так 
много, что страшно было одному выходить в поле. Старожилы 
считали, убегая от войны волки, кабаны, лоси перебрались к нам.  

Вот что рассказала Иванова Мария 
Ивановна: «Чăн пулни. 1944-мӗш çулта ӗçе 
кайма тухрăм. Вăл вăхăтра мебельнăй фаб-
рикăн хушма хуçалăх пулнă, унта сыснасем 
ӗрчетнӗ. Эпир Ҫӗн Кавал хӗрӗпе Анфиспа 
сыснасем пăхнă. Вӗсемшӗн праçник çук.

Мăнкун кунӗ, ăшă, сап-сар хӗвел пăхать. 
Питӗ кăмăллăн савăнса утса пырап. Ҫӗр типнӗ. 
Известь завочӗ тӗлне çитиччен çул икӗ йӗпл-
енет: пӗри Вăрмаралла, тепри заводалла каять. 
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Ман умма таçтан кашкăр тухса тăчӗ, эп 
чарăнтăм. Кашкăр та мана хирӗç ларчӗ те 
куç илмесӗр ман çине симӗс куçӗсемпе 
пăхать. Пӗр 10 – 15 минут пек пӗр-пӗрин 
çине пăхса тăтăмăр. Чăтăмлăхӗ пӗтрӗ 
пулмалла, çӳлелле пăхса ула пуçларӗ, тем 
вăхăтра çӗре сирпӗтсе темӗн пысăкӗш 
шăтăк чавса хучӗ. Мана такам пулăшас пек 

туйăнчӗ: «Эй Турă, паян Мăнкун кунӗ ман инкек курмалла-ши? 
Турă, пулăш мана», - терӗм. Таçтан пӗр пӗчӗк кайăк чи-чи тесе 
çухăрса килчӗ. Мӗнле çитрӗ, çавăн пек кашкăр çине тăрăнса анчӗ. 
Сăхать те çӳлелле ухса каять. Эп шухăшларăм, çак кайăк мана 
хăтарма килнӗ, вара утăмăн – утăмăн вӗсенчен хăпса ялалла 
чупрăм. Хирӗç 4 хӗрарăм килеççӗ, вӗсем Мăнçырмаран Мăнкун 
кӗллинчен таврăнаççӗ. «Мӗншӗн хытă чупатăн», - тесе ыйтрӗ пӗр 
хӗрарăмӗ, эпӗ каласа патăм. Вӗсем Ҫӗнӗ Кавал ялӗнчен пулчӗç, 
эпӗ каялла ухрăм, ман ӗçе çитесех пулать. Паян кун та çапла 
шутлатăп: «Турăран ыйтрăм пулăшу, Турă кайăкӗ вӗçсе килсе 
хăтарчӗ пуль», - тетӗп.»

В газете «Хӗрлӗ ялав» еще 13 ноября 1940 года писали: «свире-
пствуют волки. У избебинских колхозников волки съели 1 овцу, 2 
коз и 2 овец покалечили».  

Родилась Мария Ивановна в семье Ивана и Веры Платоновых в 
1927 году. Окончила Избебинскую семилетнюю школу. Шла 
жестокая война с Германией. Нелегкая судьба выпала 15-летней 
девушке, рубить лес за Волгой. «Пилить и валить деревья – не 
женское дело. Пилили вдвоем, пилы застревали в деревьях, что 
тянешь изо всех сил, а сил не хватало. Бывало, что и плакали от 
холода и бессилия, но продолжали работать», - рассказывала Мария 
Ивановна. 15 лет работала на Урмарской мебельной фабрике 
станочницей, 15 лет – в Козловке. 

За доблестный труд награждена тремя медалями: «За добросо-
вестный труд в Великой Отечественной войне в 1941 – 1945 гг.», «За 
долголетний и добросовестный труд». За годы девятой пятилетки 
было присвоено звание «Лучший работник в промышленности 
района». Также награждена другими юбилейными медалями. 
Замуж вышла за Васильева Михаила в д.Старые Щелканы. Родили 
и воспитали дочь Галину – 1957 г. р. и сыновей Геннадия – 1959 г. р. 
и Александра – 1962 г. р.
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Осенью 1943 года мобилизуют 19-летнюю Артемьеву Анну 
Сергеевну в Ивановскую область на добычу торфа. «Из нашего 
района нас всего было 19 девушек: шесть из д.Шигали, шестеро – из 
д.Анаткасы, четыре девушки из д.Кульгеши и еще двое – из д.Теге-
шево. Жили мы все в одном общежитии. Работали с 6-ти утра и 
допоздна, пока не стемнеет. Было трудно, сыро, целыми днями 
стояли до колен в воде, добывали торф и наполняли ящики. Затем 
ящики с торфом грузили в вагоны. Мужчин почти не было. Вот так 
два года без выходных кроме оврага и торфа мы ничего не видели. Я 
даже и не знаю, где именно мы находились. Домой вернулись в 
декабре 1945 года», - не очень-то охотно вспоминает 93-летняя 
Анна Сергеевна. Девушки, женщины в войну, работая в тылу, 
оказывали огромную помощь стране. Родина высоко оценила 
трудовой подвиг людей в тылу. После войны свыше 16 млн. человек 
получили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.». Этой медалью награждена и Анна Сергеевна 
Сергеева.

Победа была добыта самоотверженным подвигом тружеников 
тыла всех возрастов. Сто с лишним детей и подростков от 9 до 16 лет 
трудились на полях колхоза деревни Избеби. Женщины и подростки 
рубили лес, рыли окопы в разных деревнях, строили автомобиль-
ные дороги. Автомобильные дороги Горький – Казань, Мусирма – 
Чебоксары проложили во время войны. На строительстве этих 
дорог из нашей деревни работали многие подростки, девушки, 
молодые женщины. Работали, не жалея сил и времени.

В военные годы у детей, можно сказать, детства не было вообще. 
С 6, 8 лет нянчили младших братишек и сестренок, ухаживали за 
скотиной, помогали по хозяйству, собирали в поле зерно, гнилую 
картошку, лебеду, листья крапивы. Очень трудное детство выпало 
им. Война разрушила мечты и желания выпускников Избебинской 
семилетней школы:

Александров Александр Александрович – 1927 г. р.
Андреева Александра Андреевна – 1927 г. р.
Ахмеров Савин Васильевич – 1927 г. р.
Борькова Анастасия Михайловна – 1927 г. р.
Гаврилов Василий Гаврилович – 1927 г. р.
Герасимова Анастасия Петровна – 1927 г. р.
Георгиева Таисия Георгиевна – 1926 г. р.
Григорьева Евдокия Григорьевна – 1927 г. р.
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Данилова Раиса Даниловна – 1927 г. р.
Евдокимова Анна Никитична – 1927 г. р.
Ермолаев Василий Ермолаевич – 1927 г. р.
Иванов Петр Михайлович – 1926 г. р.
Иванова Анна Михайловна – 1927 г. р.
Иванова Мария Иванова – 1927 г. р.
Игнатьева Анфиса Игнатьевна – 1927 г. р.
Кондратьев Калистрат Кондратьевич – 1927 г. р.
Константинов Петр Семенович – 1927 г. р.
Ложкин Василий Игнатьевич – 1926 г. р.
Матросова Агния Александровна – 1926 г. р.
Михайлова Мария Михайловна – 1972 г. р.
Николаева Мария Николаевна – 1927 г. р.
Семенова Анастасия Семеновна – 1926 г.р.
Семенов Василий Семенович – 1927 г. р.
Степанова Илида Степановна – 1927 г.р.
Чернова Зинаида Ильинична – 1926 г. р.
Чернова Мария Михайловна – 1927 г. р.

Список составлен по похозяйственной книге 
за 1941-1945 годы.

Они головой окунулись в проблему страны. Работали, воевали, 
не жалея себя, чтобы победить, разгромить врага. Многие уходили 
из деревни работать на заводах (ФЗО), на строительство дорог и т. д., 
а оттуда мобилизовались на фронт.

Со слов одноклассниц, из девяти парней Александр Александров 
и Савин Ахмеров навсегда остались на поле боя. Василий Ермолаев, 
Петр Иванов, Калистрат Кондратьев, Петр Константинов, Василий 
Ложкин были призваны на службу и, выполнив свой воинский долг 
перед Родиной, вернулись домой.

Германские войска так внезапно перешли границу СССР и при 
этом имели шестикратное и восьмикратное превосходство в силах 
на решающих направлениях. За короткий срок сомкнули клещи и 
наши оказались в окружении, где воевали четыре армии: 19А, 20А, 
24А и 32А. Уже в начале октября 1941 года враг окружает Москву с 
севера и юга. Москва готовилась во всеоружии встретить врага. За 
Можайским рубежом по решению Военного Совета Западного 
фронта сооружалась основная оборонительная линия.

В холод нередко перед огнем противника в короткий срок 600 
тысяч жителей Москвы и области, из них три четверти женщин, 
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построили 700 км противотанковых рвов, 3800 ДОТов и ДЗОТов.
Почти одновременно со строительством оборонительных 

рубежей под Москвой ГКО дает указание по строительству Сурско-
го и Казанского оборонительных рубежей силами населения 
Чувашской Республики.

Все силы республики были брошены на строительство оборони-
тельных рубежей. Сурский рубеж проходил по реке Суре, а Казанский 
– по территории Мариинско-Посадского, Октябрьского, Урмарского, 
Янтиковского районов. Началось строительство Сурского и Казан-
ского оборонительного рубежа 28 октября 1941 года, окончилось 
строительство Сурского рубежа 20 января 1942 года, а Казанского 
рубежа 25 января 1942 года. 

Старожилы говорили, на рытье окопов из нашей деревни ходили 
все, кто мог держать в руках лопату. В деревне оставались лишь 
дети и больные. Работали несколько бригад. Окопы рыли около 
деревень Кудеснеры, Чубаево, Малые Яниково, Малдыкас, Чекету-
ево. Мерзлую землю копали вручную ломами, кирками, лопатами. 
Работали по 10-12 часов. Ночевать оставались в избах близлежа-
щих деревень. Построили тыльный оборонительный рубеж в 
неимоверно трудных условиях. 

За время войны и в деревне хозяйства ухудшились, продыряви-
лись крыши домов, ферм и т. д. Зимой нечем было топить. За 
хворостом ходили санями в Кудеснерский лес. «Рубили в лесах 
д.Кудеснеры и лес. Неописуемо трудная была работа, не женская. 
Замерзали ноги в дырявых лаптях, к вечеру не чуяли своих ног, но 
на другой день чуть посветлеет, снова едешь пилить, валить 
деревья. Возили лес на быках или же старых лошадях. Лошади 
быстро уставали, но и от быков доставалось хлопот, были очень 
упрямые», – рассказывали женщины. До войны хорошо сохрани-
лись было заборы зажиточных крестьян Семена Григорьевича 
Григорьева и Семена Ивановича Матросова. При раскулачивании 
их как-то не трогали. Были бревенчатые заборы, частоколы высотой 
почти до 2-х метров. К концу войны их уже не стало. Разобрали, 
растаскали все и всё, чтобы топить печку, и никто никого за это не 
упрекал.

Советские люди сражались за каждую пядь родной земли. Они 
не щадили себя в схватке с врагом, стремились его любыми путями 
уничтожить, потому верили в Победу. Разгром захватчиков прибли-
жал каждый боец Красной Армии, порой ценой своей жизни. С 
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фронта шли письма, как их называли – «треугольники», приходили 
и похоронки. Несмотря на трудности, близкие, родные и соседи 
вместе перетерпели те потери, перетерпели невозможно трудную 
жизнь.

 Ради уничтожения фашизма совершали свой трудовой подвиг в 
тылу рабочие и колхозницы.  В 1942 году было развернуто Всесо-
юзное социалистическое соревнование женских тракторных 
бригад, в котором участвовало свыше 150 тыс. трактористок. В 1944 
году на руководящей работе в сельском хозяйстве было занято 
свыше 250 тыс. женщин (звеньевые, бригадиры), в том числе свыше 
21 тыс. председатели колхозов.

Во время войны на полях родного колхоза комбайнером работа-
ли Васильева Раиса Васильевна, 1924 г. р. (Ваçутка йăх\), Бонда-
рева Лидия Ивановна, 1925 г. р. (Пăнтăр йăх\). Трактористками 
работали Туймедова Анна Степановна, 1924 г. р. (Туймук йăх\), 
Федорова Анна Федоровна, 1924 г. р. (Санрав йăх\). Тракторис-
том работал Федоров Кирилл Федорович, 1912 г.р. Бригадирами 
полеводческой бригады работали совсем молоденькие девушки, 
которым было по 15-19 лет, это: Андреева Александра 
Андреевна, Георгиева Таисия Георгиевна, Данилова Елена 
Николаевна, Харитонова Матрена Михайловна. В бухгалте-
рии колхоза бухгалтером трудилась Флегентова Мария Макси-
мовна. Заведующей фермами была Петрова Анастасия Егоров-
на. Понятно, совсем нелегко им было выполнять такую отве-
тственную работу, работать с людьми, да в какое время. Бригади-
рами также работали до мобилизации на фронт Семенов Васи-
лий Семенович, Николаев Михаил Николаевич. Работали 
Абрамов Александр Николаевич, Абуков Алексей Григорье-
вич, Митяков Василий Федорович и другие. К сожалению, 
старожилы всех не помнят. В документах также значатся Ярлы-
кина Екатерина, Александров Иван, Васильев Михаил. Жены 
и подростки полностью заменяли ушедших на фронт мужчин.
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Список солдатских жен на 1941 – 1945 годы

№ 

п/п Фамилии, имена 
Возраст  

на начало 
войны  

Семейное 
положение  

 П\ч\к Анаткас    

1. Андреева Вера 22  Солдатка  

2. Антипова (Моисеева) Анна  26  Солдатка  

3. Иванова (Семенова) Мария 35  Вдова с 1941  

4. Константинова Феодосия  41  Вдова с 1944  

5. Константинова (жена Семена)  30  Вдова с 1944  

6. Николаева Феодосия  28  Солдатка  

7. Семенова (Моисеева) Леонелла 25  Вдова с 1944  

8. Семенова Мария 33  Вдова с 1943  

9. Сергеева Екатерина  27  Вдова с 1944  

10. Флегентова (Дайрукина) Анна  27  Вдова с 1944  
    
 Ярука с переулками    

1. Андреева Евдокия 35  Вдова с 1942  

2. Герасимова Анна  23  Солдатка  

3. Егорова Анастасия 42  Солдатка  

4. Иванова (Константинова) Мария  24  Вдова с 1942  

5. Иванова Анна 44  Солдатка  

6. Игнатьева Перасковья  24  Солдатка  
7. Изосимова Анастасия 25  Солдатка  

8. Матросова Вера 29  Вдова с 1943  
9. Николаева (Георгиева)Таисия   15  Солдатка  

10. Никитина Анфиса 27  Вдова с 1943  
11. Петрова (Егорова) Анастасия 33  Вдова с 1943  
12. Тимофеева Мария 36  Вдова с 1944  
13. Федорова (Ярлыкина) Екатерина  22  Вдова с 1942  
14. Харитонова Татьяна  23  Солдатка  
15. Харитонова Анна 43  Вдова с 1943  
16. Яковлева Зинаида  32  Солдатка  

    
 Автанкас    

1. Дайрукина Анна 21  Вдова с 1944  



227

  

2.    
3. 

Павлова Серафима
 

23
 

Солдатка 
 

4. 
Трофимова Мария

 
32

 
Солдатка 

 Чернова Акулина 34 Вдова с 1943

 Ёуткас   

1. Абрамова Евдокия  32 Солдатка  

2.    

3. Васильева Анна
Васильева Евгения

 22
30

 Солдатка 
Вдова с 1944

 

4. Данилова (Николаева) Елена 22 Вдова с 1941 

5. Евдокимова Екатерина 31 Вдова с 1941 

6. Егорова Мария 27 Вдова с 1941 

7. Кондратьева Анфиса 30 Солдатка  

8. Михайлова Нина 20 Солдатка 

9.    

10. 
Петрова Перасковья

 
32

 
Солдатка 

 

 

Роднова (Леонтьева) Анфиса
 

19
 

Вдова с 1943
 

    
 

Ирелкас  
  1. Абрамова Анастасия 36 Солдатка  

2. Васильева Ксения 34 Вдова с 1943 

3. Герасимова Мария 38 Вдова с 1942 

4. Ефимова Мария 30 Вдова с 1943 

5. Иванова Евдокия 30 Солдатка  

6.
 

Кузьмукова Александра
 

30
 

Вдова с 1942
 

7.
 

Кудрявцева Анна
 

31
 

Солдатка 
 

8.
 

Кузьмина Мария
 

36
 

Вдова с 1942
 

9.
 

Новикова Агафия
 

59
 

Вдова с 1943
 

10.
 

Романова Мария
 

28
 

Вдова с 1943
 

11.
 

Сергеева Зоя
 

27
 

Солдатка 
 

12.
 

Яковлева Екатерина
 

49
 

Вдова с 1943
 

  

 

 

 Вăтакас 
   

1. Васильева Анна 29
 

Солдатка 
 

2. Дементьева Раиса 28
 

Солдатка 
 

3. Иванова Зинаида 28
 

Вдова 
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Кудрявцева Дария  37 Вдова с 1943 
 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

   

Матросова (Кормилицына) Анна 27 Вдова с 1944 

Николаева Феодора 21 Солдатка 

Степанова (жена Максима) 40 Вдова 

Степанова Елена 34 Солдатка 

Флегентова (Михайлова) Таисия  20 Вдова с 1944 
 Чернова (Иванова) Александра 22 Вдова с 1941 

Чернова Мария 44 Солдатка  
    

 Пысăк Анаткас   

1.    

2.
 

Борькова Евдокия
 

38
 

Солдатка 
 

3.
 

Герасимова Пелагия
 

41
 

Солдатка 
 

4.
 

Данилова Елизавета
 

43
 

Вдова с 1944
 

5.
 

Егорова Екатерина
 

19
 

Вдова с 1943
 

6.
 Ермолаева Феодора

 
29

 
Солдатка 

 

7.
 Иванова Антонина

 
25

 
Солдатка 

 

8.
 Константинов (Ефремова) Таисия

 
15

 
Солдатка 

 

9.
 Семенова Мария

  
Солдатка 

 

10.
 Семенова Перасковья

 
35

 
Вдова с 1945

 

11.
 Сергеева Евдокия

 
32

 
Вдова с 1942

 

12.
 Сорокина Екатерина

 
27

 
Солдатка 

 

13.
 Степанова Аграпина

 
26

 
Вдова с 1942

 

14.
 Степанова Мария

 
32

 
Солдатка 

 

 Степанова Феодора
 

33
 

Вдова с 1941
 

Рассказы детей войны и солдатских жен
Война… Страшное слово! Она, как неотъемлемая часть челове-

чества. Заглянув в глубь истории, видим, что с возникновения 
человечества были трения между племенами, обществами, страна-
ми и т. д. И притом каждая сторона считала, что они по-своему 
правы. Сколько горя приносила она, да и сейчас приносит в семьи. 
Несмотря на то, что прошло уже 75 лет после окончания Великой 
Отечественной войны, старожилы деревни с горечью вспоминают 
то время.
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Ефремова Таисия Ефремовна родилась 
16 марта 1927 года. Окончила Избебинскую 
начальную школу. В семье Русский Ефрема 
Ивановича было шестеро детей. Жена 
Никифорова Варвара Николаевна была 
родом из д.Систеби.

«С 12 лет начала работать в колхозе. 
Бригадиром работал Сорокин Игнатий 
Иванович. Он всегда хвалил меня, говорил: 
«Ах как чисто косит дочь Варки». Вместе со 

взрослыми косила горох. Родители купили мне маленькую косу. 
Молотила горох, пшеницу, рожь. Вот так работала в колхозе до 
начала войны. Во время войны в бригаде вместе работали Данило-
ва Елизавета (Лисук), Данилова Пелагия (Пăлаки), Ермолаева 
Федора (Хветура), Иванова Агафия (Укка), Иванова Агафия 
(Укаç), Иванова Руфина (Урфина), Кириллова Анна (Анук), 
Кириллова Евдокия (Альтюк), Кормилицына Анна (Нюра), 
Матросова Анна (Анук), Митякова Анастасия (Наçтаç), Рус-
ский Варвара (Варка), Семенова Анастасия (Наçтаç), Семенова 
Перасковья (Праски), Сергеева Клавдия (Клавье), Сорокина 
Екатерина (К\терук), Степанова Мария (Марье), Хованова 
Анастасия (Наçтаç), Чернова Мария (Марье), Яковлева Ирина 
(Ирине).

В ноябре 1941 года меня мобилизовали на рубку леса в Мари – 
Эл. Со мной из деревни были Бондарева Лидия (Литюк) и Митя-
ков Василий. В марийском лесу мы рубили лес 1 год и 3 месяца. За 
это время только один раз приезжали в деревню, потому что расху-
дились лапти. Через Волгу перешли пешком по замерзшему льду, 
боялись очень. До дома шагали два дня и ночь. В день по 50 км 
шагали. Дома помылись, переоделись, родители, родные дали нам 
сухари и шли обратно. В Свияжске решили отдохнуть, сели и 
уснули. Проснулись, ни вещей, ни сухарей нет, украли у нас. Что 
там говорить, мне и 15 лет не было, а Литюк была чуть старше меня. 
Всю дорогу шли и плакали. Пришли в лес, голодные и снова плачем, 
есть хотелось очень. Деревья валили, от веток чистили, пилили, 
кололи все сами. Когда вернулась домой, долго болела. Мама все 
время говорила: «Умрешь, наверное».

Во время войны вышла замуж за Константинова Петра, но 
вскоре его призвали на службу. Служил он 6 с лишним лет, вернулся 
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в 1950 году. Кстати и мой отец Ефрем Иванович был на службе 9 лет. 
С 1960 года начала работать на мебельной фабрике. Работала также 
в Заготзерно, на кирпичном заводе, в РайПО. С 1979 года до 63 лет 
работала техничкой, охранником в Урмарской школе № 2. Иногда 
сижу и думаю, столько мучиться, столько пережить, как может 
человек выдержать все и жить дальше», - рассказывает Таисия 
Ефремовна. Ей сейчас почти 92 года. 

Записано в 2018 году.
Воспоминания о военном времени Харито-

новой Антонины Николаевны. Родилась в 
семье  Николая  Харитоновича  и  Анны 
Архиповны Харитоновых 19 сентября 1929 г. 
После окончания Избебинской семилетней 
школы поступила учиться в Канашское педаго-
гическое училище. Вместе с ней учились 
Григорьева Анна Григорьевна и Тимофеева 
Раиса Александровна. Вспоминая Антонина 
Николаевна рассказывает: «В 1943 году жизнь 

была очень тяжелой. На фронте погиб в бою отец. Денег не было. До 
первых холодов жили мы прямо во дворе училища. Спали, кто где 
попало. Там стояла телега, вот на той телеге мы спали втроем. Из 
еды мать могла сварить мне только картошку, но и она к концу 
недели портилась и растягивалась как резина, но ели. Хлеба тогда 
не было, редко мама могла испечь лепешку с лебедой или крапивой.

В ноябре приехали в деревню на выходные, но правление 
колхоза отправило нас в Янтиковский район рубить лес. Жили в 
деревне Сиккасы. Вот так мы оставили учебу. Мне тогда было 16 
лет. Целыми днями пилили и валили деревья. Тогда ведь поезда 
ездили на топливе, вот для этого рубили лес. В военные годы 
срубили очень много леса. Вместе работали Игнатьева Анна, 
Митякова Марина, Харитонова Матрена и мы трое. Рубили до 
весны 1944 года.

Мать Анна Архиповна Харитонова работала в колхозе дояр-
кой. На другой же день я вместо матери вышла на работу, чтобы она 
смогла немного побыть с детьми, поработать дома. Работали 
Дайрукина Екатерина, Сорокина Анастасия, доили за раз 80 
коров. Я доила очень быстро, молодая была. Пришла домой, начала 
просить мать, чтобы меня оставили работать дояркой. Я даже 
плакала, иначе отправили бы снова рубить лес. На другой день 
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сказали, что меня оставят работать дояркой, а мать перевели обратно 
к телятам. Вот так на всю жизнь осталась работать в колхозе. Помню, 
и дорогу строили в Урмарах. Когда вспоминаю, плакать хочется. Как 
же мы тогда терпели?» - удивляется Антонина Николаевна.

В 1949 году вышла замуж за деревенского парня Михайлова 
Николая Михайловича. Родились дети: Любовь – 1950 г. р., Надеж-
да – 1953 г. р., Анатолий – 1956 г. р., Галина – 1958 г. р., Римма – 
1962 г. р., Алексей – 1964 г. р., Светлана – 1971 г. р.

После войны Антонина Николаевна свою жизнь посвятила работе 
в колхозе, была телятницей. Имеет звание «Почетный работник 
сельского хозяйства Чувашской АССР». Награждена медалью «За 
многолетний добросовестный труд». 

Записано в 2018 году.
Из воспоминаний Борьковой (Сорокиной) Евдокии Игнатьев-

ны. «Родилась в 1923 году в семье Игнатия Ивановича и Марии 
Егоровны Сорокиных. Окончила Избебинскую семилетнюю шко-
лу. Сначала училась в рабоче-колхозной школе (РКШ) в д.Арабоси, 
окончила также курсы при МТС, где получила специальность 
счетовода, бухгалтера. До начала войны работала в Урмарской 
МТС. Мастерская была расположена недалеко от мебельной 
фабрики «Спортинвентарь», а контора – рядом с зданием Нарсуда. 
Я работала в конторе МТС счетоводом. В одном кабинете сидел еще 
из деревни до армии Василий Николаевич Николаев, работал 
статистиком. На работу ходили вместе.

Осенью 1941 года отправили на рытье окопов. Работали недале-
ко от деревни Кудеснеры. Мы с Федоровой Анной жили на кварти-
ре у одной женщины. Уже многое забыла, но нас было очень много, 
работали в бригаде отца Игнатия Ивановича. Зимой 1942 г. 
закончили свой участок. Было очень трудно, даже не хочу вспоми-
нать. После вернулась в МТС и до самой пенсии работала на одном 
месте. И на пенсии дома не сидела, работала в полеводческой 
бригаде родного колхоза.

В 1946 году вышла замуж за фронтовика Борькова Якова Михай-
ловича. В октябре 1947 г. родился первенец Василий. Мы с Яковом 
родили и воспитали пятерых детей. Сейчас живу с семьей сына 
Виталия. С нами живет и внук с семьей. Сейчас хорошо живем, но 
во время войны и после войны жизнь была очень тяжелая», - 
рассказывает Евдокия Игнатьевна. 

Записано в 2017 году.
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Ей сейчас 96 лет, но дома не сидит. Часто выходит гулять и сидят 
соседки с Антониной Николаевной, Тамарой Ивановной и вспоми-
нают былые времена. 

Это рассказы только тех, кому посчастливилось выжить и жить 
больше 90 лет, а ведь судьбы других женщин и подростков ничем не 
отличались от остальных. Только героические поступки нашего 
народа на фронте и в тылу помогли с честью выйти из всех тяжелых 
испытаний и одержать всемирно – историческую победу. 

Работали в колхозе с начала и до окончания 
войны на лошади возчиками Иванов Виталий 
Иванович (1930), Николаев Илья Николаевич 
(1931), Иванов Петр Михайлович (1926), до 
призыва на фронт. Были совсем подростки, но 
они заменяли в хозяйстве взрослого мужчину.

«В 4-5 часов утра были на ногах, работали 
допоздна. Летом на телегах, зимой на санях 
возили все: сено, зерно, воду. Было трудно, но 
что поделаешь? Один упрямый бык чего стоил, 

когда пахали или бороновали, даже вспоминать не хочется», - 
рассказывал Виталий Иванович Иванов. 

Наш род издавна изготавливал бочки, поэтому и фамилия у нас – 
Бондарев. Во время войны отец Бондарев Иван Николаевич 
(1892) изготавливал бочки, кадки (шан) для соления овощей. У них 
в Заготконторе был свой цех. Бывало, работали даже ночью и 
приходилось носить отцу туда еду. В бригаде было 5 человек, 4-ро 
были женщины. Помню, двое из них были из д.Арабоси. Женщины, 
как мужчины, сами сколачивали кадки и сами же солили. Соленые 
огурцы, яблоки, квашеную капусту, затем отправляли на фронт», – 
вспоминал Виталий Иванович.

Всю жизнь проработал в родном колхозе механизатором. 
Награжден медалями: «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.», за «Преобразования Нечерноземья РФ», 
«Лучший механизатор района», победитель соцсоревнования. 
Женился на Семеновой Лидии Георгиевне, воспитали троих детей: 
Юрия – 1965 г. р., Марину – 1966 г. р., Сергею – 1972 г. р.

«А какие были голодные годы. Чтобы испечь хлеб, не было муки. 
Лепешки, хлеб пекли с лебедой. Осенью собирали замерзшую 
гнилую картошку, а летом – лебеду или листья липы. Их сушили на 
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зиму. Правда, хлеб получался на вкус горькова-
тый, но ели. Во время войны и после окончания 
войны мы долгое время были голодными. Были 
голодные, но между собой дружные. Очень 
трудно жилось нам и после войны, у кого отцы 
не вернулись, остались там на войне. У кого до-
ма были мужчины, им жилось намного лучше. 

Во время молотьбы зерна разлетались. 
Молотили и зимой, поэтому зерна терялись в 
снегу. Помню в 1946 году, когда растаял снег, 

мы собрали с матерью где-то полмешка. Собирали не только мы, но с 
сельского Совета пришли и забрали, даже не успели один раз сварить 
кашу. Помню, мама сидела и плакала: «Что мне сейчас сварить детям, 
чем накормить?» После, из Райкома и из прокуратуры велели ото-
бранные зерна вернуть нам обратно, но нам не вернули. Через 
несколько лет тот, кто унес, как мама говорила: «Последний кусок 
хлеба у детей изо рта отнимал», - пришел и попросил прощение. 
Самое обидное было еще то, что в 1946 году пришли из сельского 
Совета и забрали у нас нашу швейную машину. Куда унесли, до сих 
пор не знаем. Ведь мама нам всю одежду шила дома сама. После все 
швы соединяла вручную, но всегда сидела при этом и плакала. 
Почему с нами так поступали? Некоторые эпизоды жизни оставили 
нехорошие воспоминания. Об учебе и мечтать не могла. 

Нас никто не защищал. Помню, постоянно нас отправляли 
рубить лес. С двоюродной сестрой Марией Ананьевой рубили лес в 
Янтиковском районе. Ведь нам тогда было всего-то по 15-17 лет. 
Ездили зимой рубить лес в Алатырский район, жили в поселке 
Атрат. В Кировоской области работали Данилова Елена Никола-
евна (бригадиром), Чернова Мария Васильевна, Григорьева 
Евдокия Григорьевна, Ананьева Мария Ананьевна, Семенов 
Владимир Сергеевич и я. Туда и обратно в деревню всегда шагали 
пешком. Как только терпели? Еды не было, худая одежда, но 
вытерпели. Спасибо Богу. Сейчас хорошо живем. Мать Перас-
ковья Флегентовна Семенова всю войну работала в колхозе 
свинаркой, работала до болезни и в бригаде. Умерла рано», - 
вспоминала Лидия Георгиевна Иванова (Семенова). 

Записано в 2019 году.
Илья Николаевич Николаев родился в 1932 году в семье Нико-

лая Харитоновича и Анны Архиповны Харитоновых. Великая Оте-
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чественная война застала мальчишку в десяти-
летнем возрасте. Очень рано повзрослел. Илья 
Николаев заменял во время войны одного взрос-
лого мужчину. Начиная с 1941 года до окончания 
войны, работал в колхозе на лошади возчиком: 
летом телега, а зимой были сани. Приходилось 
часто пропускать занятия, но учился хорошо. 

После окончания Избебинской семилетней 
школы пешком ушел из дома. Доехал до Москвы 
на разных поездах, потому что денег и на дорогу 

не хватало. Совмещая учебу с работой, выучился на столяра и 
работал на стройке. Оттуда ушел на службу в армию. 

После службы вернулся на малую родину. В Чебоксарах устро-
ился на хлобчато-бумажный комбинат, где работал до самой 
пенсии. От рядового плотника дошел до начальника столярного 
цеха. Женат на Римме.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 гг.», другими трудовыми наградами.

Рассказывая о тех непомерно тяжелых военных годах, которые 
оставили незабываемую, неизлечимую рану в душах, ветераны 
каждый раз вздрагивают, как будто задели самое больное в их жизни.

Николаева (Георгиева) Таисия Георгиев-
на родилась 8 января 1926 года в семье Георгия 
Семеновича и Перасковьи Флегентовны Семено-
вых. В семье была желанным ребенком. Отец ее 
очень любил, о чем не раз писал даже с фронта. 
Училась всегда только на «отлично». «Окончила 
Избебинскую семилетнюю школу с похвальным 
листом. Ермолаев Василий, Семенов Василий, 
Игнатьева Анфиса, Иванов Петр и я поступи-
ли учиться в Канашское педагогическое учили-

ще. Из нас смогла окончить училище только Анфиса Игнатьева. 
Всему виной стала, конечно же, война. После, начала учиться в 
Тюрлеме на курсах бухгалтеров, но распустили и всех отправили на 
рытье окопов. Помню, рядом работала Петрова Антонина Петров-
на и многие другие женщины. Все-таки смогла пройти 6-тимесячные 
курсы при МТС. Со мной учились Игнатьева Евдокия и Михайлова 
Нина из д.Старые Щелканы.

Свободного времени не было. Работали целыми днями на 



235

колхозном поле, а зимой рубили лес в Кудеснерах, куда возил нас на 
старой лошади Харитонов Михаил Харитонович. Лошадь была 
такая старая, что в гору мы за санями шли пешком. По вечерам 
вязали носки, варежки для фронта.

В июне 1942 года и меня в армию призвали. Проводили, как 
полагается, но после проверки в Казани, отпустили. Сказали – юная 
совсем. Как обрадовалась мама, когда вернулась, ведь она ждала 
ребенка, а я дома была старшей из девочек. Но колхоз на другой же 
день отправил на строительство дороги Горький – Казань. Работали 
около станции Тюрлема. Из нашей деревни работали Андреева 
Александра, Григорьева Евдокия, Ярлыкина Анна, Дайрукина 
Евдокия, Кудрявцев Виссарион, Константинов Петр, Иванов 
Сергей, работали и тюремщики. Многих я не помню, они были на 
другом участке. Целый день на носилках таскали камни, землю. 
Было трудно, но никто не жаловался, понимали, что работаем для 
страны, для победы.

Осенью 1942 г. во время уборки направили в 10-ю бригаду при 
МТС. Приходилось ходить по полям деревень Шихабылово, Кинче-
ры, Вознесенск, Большеяниково, Карак Сирма. Вела учет сельскохо-
зяйственных работ. Бригадиром работал Уливанов Игнатий – очень 
толковый мужчина. Рабочих рук и в деревне не хватало и осенью  
1943 г. по настоянию бригадира Абрамова Александра, меня перевели 
в свою деревню. Работала бригадиром 3-ей полеводческой бригады. 
Работали как муравьи, в бригаде было 52 работника от мала до 
велика. Приходилось постоянно ходить по полям, что все лапти 
расхудились. Чтобы не было больно ногам, в лапти стелила листок 
лопуха в несколько слоев, а другие листочки чтобы менять, носила с 
собой.

В 1944 году вышла замуж за Василия Николаевича, но его второй 
раз призвали воевать с фашистами. В войну всем было тяжело, но 
мы как-то старались поддержать друг друга. 

После окончания войны многие мужчины вернулись домой и 
заменили нас. Я перешла работать в бригаду. В 1961 году колхоз на 
втором участке посадил хмель и там доверили мне возглавлять 
хмелеводческую бригаду. Выращивали хороший урожай. Была 
удостоена звания «Мастер высокого урожая хмеля». Работала там    
33 года, а общий трудовой стаж 55 лет. Награждена медалями: 
«Ветеран тыла», «Ветеран труда», - рассказывает Таисия Георгиевна. 

Записано в 2010 году.  
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На земле, как память о войне,
Обелиски выросли повсюду…
Каждый год с букетом по весне
Мама шла на поклон: за Победу!

Островок в середине села.
Павшим памятник юным ребятам.
Говорила: «Война довела,
Ведь тут ваши и деды лежат».

Майским днем мы, дети и внуки,
Их традицию свято храня,
Возложим цветы – за все муки…
Постоим смиренно у огня.

За неустанный труд удостоена звания «Почетный колхозник» 
(1989), награждена знаком «Победитель социалистического 
соревнования». Награждена орденом «Мать – героиня». Умерла в 
2012 году.

Чернова Зинаида Ильинична родилась в 
1926 году в семье Ильи Яковлевича и Марии 
Черновых. Выросла в большой и дружной семье. 
Окончила Избебинскую семилетнюю школу, но 
началась война. Ни о какой дальнейшей учебе не 
могла мечтать. Правление колхоза многих подрос-
тков отправило на рубку леса. Рубили в Кудеснер-
ском лесу, работала там и Зинаида Чернова. 
Вместе со всеми копала и окопы. Сполна испыта-
ла тяжесть мужской работы. А осенью 1942 года 
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была отправлена в Заволжье рубить лес. Рубили лес для прокладки 
железной дороги. Из деревни с ней была Иванова Мария. Домой 
вернулись в 1943 году и до окончания войны работала в колхозе. 
Отмечена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг.».

После войны посвятила всю свою жизнь работе на мебельной 
фабрике. Ёинка аппи – так ее называли в деревне. Была тихая, 
скромная и приветливая. Никогда мимо не проходила, пока не 
поздоровается и не поговорит. На Урмарской мебельной фабрике 
работала станочницей. За хорошую работу неоднократно заносили 
на Доску Почета. Почетный ветеран труда. Зинаида Ильинична 
награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина», награждена знаками «Побе-
дитель социалистического соревнования», «Ударник семилетки», 
также награждена Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР и другими наградами.                                           

Записано в 2019 году.
Родилась Андреева Александра Андреевна 

21 июля 1927 года в д.Избеби Урмарского 
района в семье Андрея Михайловича (1881) и 
Христины Ивановны (1888) Сорокиных. Семья 
была большая: Хрисанф – 1913 г.р., Елизар – 
1915 г.р., Герман – 1917 г.р., Михаил – 1919 г.р., 
Иван – 1924 г.р., Александра – 1927 г.р., Мария – 
1929 г.р., Григорий – 1931 г.р. Работал Андрей 
Михайлович долгое время старостой деревни, 
был грамотным. Участник Гражданской войны.

Александра Андреева в 1941 году окончила Избебинскую 
семилетнюю школу. Окончание школы совпало с началом Великой 
Отечественной войны и как в жизни многих сверстников, годы 
войны были самыми трудными. Свой трудовой путь 14-летняя 
Александра (Санюк, так ее называли на родном языке) начала со 
строительства железной дороги около станции Тюрлема. За время 
войны пилила и валила лес, копала окопы, работала в колхозе. 
Совсем молоденькой девушке правление колхоза доверяет руково-
дить первой бригадой полеводческой бригады «13 лет Октября». 
Нелегко пришлось с утра до ночи работать с людьми, зерно убирали 
вручную серпом, молотили и т. д. Еще девушкой поняла суровые, 
порой несправедливые стороны жизни. 
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После окончания войны до 1961 года работала в Урмарском 
элеваторе разнорабочей. Начиная с 1961 года, трудилась по благо-
устройству Урмарского Поселкового Совета. Работала на разных 
объектах: на строительстве Дома культуры, дома спорта, фабрики 
«Паха т\р\», на строительстве гаража механического завода. Во 
время работы освоила рабочую специальность. Профессия строи-
теля требует большой выдержки и сил. Целый день на ногах: 
грузишь, таскаешь, копаешь, кажется, совсем не женская работа.  В 
становлении поселка Урмары есть и частица труда Александры 
Андреевны. Вот так до самой пенсии работала в объединении 
«Чувашгражданстрой» Урмарского ремонтно-строительного 
участка. Даже находясь на заслуженном отдыхе, продолжала 
работать в колхозе им. Мичурина. С 1988 г. по 1990 г. работала 
охранником в Избебинской восьмилетней школе. 

Награждена медалями: «Ветеран тыла», «Ветеран труда». За 
хорошую работу не раз награждена почетными грамотами и 
ценными подарками. Награждена Почетной грамотой «За дости-
жение высоких производственных показателей и активное 
участие в общественной жизни» Чувашским обкомом КПСС и 
Совета Министров Чувашской АССР.               

18 марта 1977 года.
14 июня 1954 года вышла замуж за деревенского парня 

Александрова Василия Александровича. Жили на улице Автанкас. 
Родили и воспитали прекрасных детей: Михаил – 1955 г. р., 
Анатолий – 1957 г. р., Вячеслав – 1959 г. р., Николай – 1962 г. р., 
Галина – 1966 г. р.

Сведения предоставлены дочерью Александровой А.А. 
Галиной Васильевной Осиповой. 

Ложкина Анна Игнатьевна родилась в 
1924 году в семье рабочего Урмарской ме-
бельной фабрики «Спортинвентарь» Игна-
тия Владимировича и Анастасии Ивановны 
Ложкиных. В 1938 году с похвальным листом 
окончила Избебинскую семилетнюю школу 
и в этом же году поступает учиться в Канаш-
ское педагогическое училище. «Учеба в учи-
лище отчасти сопала с трудными военными 
годами. В 1941 году рыли окопы в Янтиков-
ском районе у озера Эль. Жили в деревне 
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Новобуяково, спали прямо на полу, на соломе. Было холодно, 
голодно.

После окончания училища в 1942 году была направлена в 
Ковалинскую среднюю школу. Бумаг не было, поэтому писали в 
книгах между строчками, но учились. Затем перешла работать в 
свою деревню. Иногда обучать детей приходилось в холодной 
школе. Во время каникул с детьми сушили траву для отправки на 
фронт. Помню, коридор был длинный и на полу расстилали крапи-
ву, мать-и-мачеху, подорожник. Также ходили по дворам и собирали 
одежду для фронта. Понимали, что у самих не было, но отдавали, 
выживали, даже вспоминать не хочется. В то время в каждом доме 
жили эвакуированные семьи с Украины, Ленинграда, Белоруссии. 
У нас жила семья с Украины.

В 1945 году вышла замуж за Кадерова Александра Ильича, а в 
1959 году уехали с семьей в Краснодарский край, жили там. Сейчас 
мы под мирным небом живем, пусть наши дети, внуки никогда не 
познают те тяготы нашей военной юности.

Проработала в школе с детьми 44 года, ветеран педагогического 
труда», – рассказывает Анна Игнатьевна, проживающая ныне в       
г. Чебоксары.

Награждена медалями: «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За победу на Германией», 
«За трудовую доблесть» и другими юбилейными медалями.

Мы, дети послевоенных лет, разделившая нас где-то на лет 10-15. 
За это время еще не зажили раны, оставленные войной. В деревне 
было много вдов и матерей, чьи дети и мужья остались на чужбине, 
на поле боя. В памяти остался такой некрасивый эпизод. Работали 
на поле Сементея, возили оттуда на ферму сено. Когда возвра-
щались домой, пожилые женщины залезали на воз с сеном. Одной 
женщине муж подошел и помог подняться. Другая долго 
карабкалась, когда залезла, сказала: «Если бы война не погубила 
моего мужа, он бы тоже помог мне подняться». Нам казалось, вроде 
бы ничего. Но такие воспоминания о родном человеке, их 
сопровождали всю жизнь. Они с этой болью жили, без помощи и 
поддержки. 

Вдоль дороги Урмары – Мусирма около деревни Новые 
Щелканы росли деревья. Этот ветельник тянулся с двух сторон 
дороги, начиная с оврага до Кудеснерского поворота. Старожилы 
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рассказывали, что по этим деревьям можно было определить 
количество ушедших на фронт парней и мужчин д.Н.Щелканы. 
Перед отправкой на фронт каждый сажал ветлу (йăмра) и они 
хорошо прижились. 

Перед нашей деревней растет небольшая тополиная роща. Со 
слов старожилов, роща появилась во время войны. Сажали или нет, 
никто не помнил. 

Победа далась тяжелой ценой. Склоняем головы перед павшими 
в Великой Отечественной войне. Пусть земля им будет пухом. В 60-
70-х годах, помню, на домах или воротах были прикреплены 
красные звездочки, вырезанные из железного листа. Проходя мимо 
дома, можно было узнать, что из дома кто-то погиб на войне. После 
построили новые дома, заменили ворота и звездочки исчезли. 
Очень жаль, что многим не удалось вернуться обратно домой. А те, 
которые вернулись домой, поистине достойны испытывать 
гордость за Победу над врагом. Светлая им память.

В деревне есть такие семьи, откуда на защиту Родины уходили 
по два, три, а то и по четыре человека: 

Александровы: Иван, Григорий, Мефодий, Николай; 
Андреевы: Хрисанф, Елизар, Михаил, Иван; 
Ефимовы: Георгий, Арсентий, Иван, Василий;
Кондратьевы: Петр, Иван, Василий, Маркел, Калистрат; 
Степановы: Максим, Николай, Семен, Василий; 
Герасимовы: Михаил, Петр, Павел; 
Григорьевы: Алексей, Серафим, Римма; 
Даниловы (Новиковы): Семен, Николай и сын Николай; 
Ермолаевы: Андрей, Аверкий, Василий; 
Константиновы: Петр, Изосим, Семен; 
Кудрявцев Андрей и сыновья Борис, Виссарион;
Петровы: Михаил, Николай, Федр;
Романовы: Максим, Василий, Гурий;
Флегентовы (Андреевы): Арсентий, Николай, Иван;
Харитоновы: Алексей, Борис, Николай;
Харитонов Николай и сыновья Василий и Михаил;
Ахмеровы: Григорий, Савин;
Васильевы: Григорий, Михаил;
Васильевы: Иван, Максим;
Васильевы: Савин, Михаил;
Востричкины: Максим, Леонард;
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Дементьевы: Андрей, Алексей;
Егоровы: Иван, Никон;
Ивановы: Михаил, Павел;
Ивановы: Петр, Сергей;
Константиновы: Геннадий, Петр;
Матросовы: Ануфрий, Аверкий;
Семеновы: Максим, Петр;
Туймедовы: Павел, Тимофей;
Черновы: Михаил, Николай;
Чернов Илья и сын Иван;
Яковлев Макар и дочь Матрена и другие.
В списке участников войны д.Избеби есть фамилии: Елагин, 

Курдасов, Черкасов, Лукьянов. Еще в 1941 году прибыли эвакуиро-
ванные семьи, они до конца войны жили и работали в нашей 
деревне. Мужчин мобилизовали на фронт как жителей д.Избеби. 
Русские эвакуированные семьи жили почти на всех улицах. Жили в 
доме Егорова Ивана, Егоровой Анастасии, Андреева Федора, 
Иванова Михаила, Матросова Аверкия, Чернова Ильи, Сергеева 
Константина, Семенова Георгия и во многих других семьях.

Победа в Великой Отечественной войне была одержана 
советским народом во имя мира и жизни на земле. В войне было 
продемонстрировано монолитное единство партии и народа, 
нерушимость союза рабочего класса, колхозного крестьянства и 
трудовой интеллигенции, дружбы и братства народов СССР. 
Великий подвиг рабочего класса, колхозного крестьянства и 
интеллигенции был высоко оценен Родиной. Воины армии и 
флота, бойцы народного ополчения в жестокой схватке с фашиз-
мом проявили беззаветную преданность партии и народу, любовь 
к Родине, массовый героизм.

Хочу я петь о Родине родной, - 
О нашей милой, безмятежной.
Славится именем Россия
И живем на планете Земля.

Хочу я петь о красоте природы,
Что есть на свете суша, люди, воды…
Огромна ты, страна, Россия
Нет равной в мощи на земле.
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Хочу воспеть. Поэзия прекрасна,
Сердца людей теплом наполнены.
Этим чувством и светла Россия.
Не нужна чужая агрессия!

Прошло 75 лет со дня Победы, а мы еще продолжаем удивлять-
ся новым фактам и подробностям той титанической борьбы. 
Победа над фашизмом – высокая, неувядающая страница отечес-
твенной истории, уроки которой нетленны. Немецко-фашистским 
оккупантам не удалось утвердить новый порядок даже на времен-
но захваченной советской территории. Напрасно надеялись 
гитлеровцы подчинить себе мирное население, заставить его 
покорно служить интересам «великого рейха». И труженики тыла 
были под стать нашим воинам, сражавшимся на гигантском 
фронте. Лишь очень немногие отщепенцы и малодушные добро-
вольно соглашались сотрудничать с оккупантами, всячески помо-
гая им. «Их поступки пусть останутся на их совести», - говорили 
фронтовики и труженики тыла.
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Список
избебинцев, достойных Почёта и Славы за доблестный труд 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Абрамов Александр  Николаевич
Александров Иван Александрович
Александров Василий Александрович
Александров Александр Александрович
Алексеева Елена Алексеевна
Александров Федор Александрович
Александрова Ольга
Александрова Мария Александровна
Абрамова Анастасия
Абуков Алексей Григорьевич
Абрамова Евдокия Егоровна
Абрамов Данил Абрамович
Абрамова Анастасия 
Абрамова Мария
Абукова Акулина
Александрова Ирина Александровна
Андреев Николай Андреевич
Андреев Герман Андреевич 
Андреева Вера Николаевна
Андреева Ольга Михайловна
Артемьева Анна
Артемьев Георгий Сергеевич
Артемьева Матрена Сергеевна
Артемьева Анна Сергеевна
Ахмерова Евгения Васильевна 
Ахмеров Михаил Васильевич
Андреева Александра Андреевна
Александрова Антонина Александровна
Барышников Григорий Михайлович
Барышникова Пелагея
Барышникова Евгения Григорьевна
Бондарев Виталий Иванович
Бондарева Лидия Ивановна
Бондарев Василий Николаевич
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Бондарева Евдокия
Бондарева Авдотья  Васильевна
Бондарева Анфиса Васильевна 
Бондарев Иван Николаевич
Бондарева Матрена
Бондарева Агафья Ивановна
Борькова Перасковья
Борькова Анастасия Михайловна
Борькова Евдокия
Васильев Михаил Васильевич
Васильева Александра Васильевна
Васильева Анна Тимофеевна
Васильева Анна Ермолаевна
Васильева Ксения Андреевна
Васильева Раиса Васильевна
Востричкина Анисия Васильевна
Герасимова Анна Николаевна
Герасимова Ксения
Герасимова Екатерина Трофимовна
Георгиева Таисия Георгиевна
Герасимова Антонина Герасимовна
Герасимова Пелагея
Герасимова Раиса Михайловна
Герасимов Трофим Герасимович
Герасимова Мария Герасимовна
Герасимова Зинаида Герасимовна 
Герасимова Мария
Герасимова Анастасия Петровна
Герасимов Александр Герасимович
Григорьева Раиса Григорьевна
Григорьева Римма Григорьевна
Григорьева Анна Григорьевна
Григорьева Перасковья
Григорьева Евдокия Григорьевна
Герасимова Нина Герасимовна
Дайрукин Николай Васильевич
Дайрукина Анна
Дайрукина Екатерина Андреевна
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Дайрукин Иван Николаевич
Дайрукина Матрена
Данилова Раиса Даниловна
Данилова Елена Николаевна
Данилова Елизавета Семеновна
Данилова Мария Николаевна
Данилова Евдокия Николаевна
Данилова Серафима Семеновна
Данилова Пелагея Даниловна
Дайрукина Анна Николаевна
Дайрукина Евдокия
Дементьева Раиса  
Дементьева Елена Евдокимовна
Егоров Иван Егорович
Егорова Ольга Петровна
Егорова Мария Гавриловна
Егорова Анастасия Платоновна
Егорова Мария Николаевна
Егорова Матрена Ивановна
Егоров Андрей Егорович
Егорова Феокла
Егорова Екатерина
Евдокимова Евдокия
Евдокимова Екатерина
Ермолаева Федора Григорьевна
Ефремова Таисия Ефремовна
Ефремова Раиса Ефремовна
Ефимова Евдокия
Ефимова Мария
Ефремова Антонина Петровна
Иванов Ефрем Иванович
Иванов Иван Иванович
Иванов Илья Иванович
Иванов Сергей Иванович
Иванова Евдокия Николаевна
Иванова Мария Константиновна
Иванова Анна Кирилловна
Иванова Александра Поликарповна
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Иванова Клавдия Александровна
Иванова Екатерина Михайловна
Иванов Петр Михайлович
Иванова Анна Михайловна
Иванова Анна Ивановна
Иванова Ольга
Иванова Акулина Ивановна
Иванова Мария Ивановна
Иванова Анна Ивановна
Иванова Антонина Петровна
Иванова Зинаида
Иванова Ирина Александровна
Иванова Руфина Александровна
Иванов Рувин Александрович
Игнатьева Анна Игнатьевна
Игнатьева Зоя Ефремовна
Игнатьева Анна Ефремовна
Игнатьева Вера
Игнатьева Пелагея Игнатьевна
Игнатьева Прасковья  Игнатьевна
Изосимова Анастасия Александровна
Изосимова Матрена Матвеевна
Ильин Иван Ильич
Ильина Пелагея
Кинчерова Марфа Семеновна
Кинчерова Евдокия Ивановна
Кириллова Анна Ивановна
Кириллова Евдокия Ивановна
Кириллова Варвара Ивановна
Кондратьева Анфиса Михайловна
Константинова  Феодосия Григорьевна
Кормилицына Анна
Кудрявцева Дария Константиновна
Кузьмуков Кондратий Николаевич
Кудрявцева  Анна Григорьевна
Кудрявцев Виссарион Андреевич
Константинов Петр Семенович
Кузьмина Матрена Алексеевна
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Кузьмукова Александра Сергеевна
Кузьмуков Роман Николаевич
Кузьмукова Агафья Никандровна
Леонтьева Анастасия Константиновна
Ложкин Игнатий Владимирович
Ложкина Анастасия
Ложкина Анна Игнатьевна
Максимов Григорий Максимович
Матвеева Агния Андреевна
Матросов Александр Андреевич
Матросова Матрена
Матросова Агния Александровна
Матросова Вера
Михайлова Мария Михайловна
Михайлова Перасковья  Игнатьевна
Михайлова Агафья Михайловна
Михайлова Таисия Михайловна
Михайлов Николай Михайлович
Митяков Василий Федорович
Митякова Евдокия Федоровна
Митякова Марина Федоровна
Митякова Анастасия Федоровна
Митякова Мария Федоровна
Моисеева Анастасия 
Моисеев Иван Моисеевич
Моисеева Мавра
Моисеева Александра Ивановна
Моисеева Ольга Ивановна
Моисеева Евдокия Ивановна
Моисеев Егор Моисеевич
Моисеева Анна
Моисеева Анна Семеновна
Николаев Василий Николавевич
Николаев Семен Николаевич
Николаева Феодосия
Николаева Феодора Николаевна
Николаева Анна Николаевна
Николаева Анастасия Николаевна
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Николаева Мария Николаевна
Николаева Федора Семеновна
Николаева Федора
Никитин Петр Никитич
Никитина Анфиса
Никитина Перасковья 
Никитин Ефрем Игнатьевич
Никитина Мария Андреевна
Никитин  Александр Никитич
Никитина Дарья 
Николаев Илья Николаевич
Николаев Михаил Николаевич
Николаева Феодора Николаевна
Новикова Агафья 
Осипова Анастасия
Павлов Григорий Павлович
Павлова Серафима Егоровна
Петрова Анастасия Егоровна
Петрова Антонина Петровна
Петрова Перасковья Павловна
Павлова Дария Павловна
Петров Михаил Петрович
Петрова Перасковья
Петрова Феокла Петровна
Петрова Евдокия
Петрова Марфа Петровна
Платонов Иван Платонович
Платонова Вера
Платонова Анна
Платонова Марина Михайловна
Роднова Анфиса Константиновна
Романова Феодора Романовна
Романова Мария Антоновна
Русский  Степанида Гавриловна
Русскова  Варвара
Семенова Леонелла  Трофимовна
Семенов Георгий Семенович
Семенова Перасковья Флегентовна
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Семенова Мария Кузьминична
Семенова Мария Семеновна
Сорокин Игнатий Иванович
Сорокина Евдокия Игнатьевна
Сорокина Раиса Григорьевна
Сорокин Андрей Михайлович
Сорокина Христина Ивановна
Сергеева Екатерина Сергеевна
Сергеев Анатолий Сергеевич
Сергеева Екатерина Кузьминична
Сергеева Клавдия
Сергеева Евдокия Андреевна
Семенов Сергей Семенович
Семенов Василий Семенович
Семенова Юлия Георгиевна
Степанова Анастасия Степановна
Степанова Феодора
Сергеева Варвара Степановна
Сергеев Петр Сергеевич
Степанова Аграпина Александровна
Степанова Анастасия Степановна
Сорокин Григорий Иванович
Сорокин Хрисанф Андреевич
Сорокина Анастасия Семеновна
Сорокина Анна Кирилловна
Сорокина Мария Егоровна
Сорокина Екатерина Кондратьевна
Степанова Мария Николаевана
Семенова Анастасия Семеновна
Сергеева Зоя Евдокимовна
Семенова Феокла
Софронова Анастасия Софроновна
Семенов Ермолай Семенович
Степанова Евдокия Прокопьевна
Степанова Анна Федоровна
Степанова Феодора Федоровна
Степанова Матрена Федоровна
Тибаева Татьяна Васильевна
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Тимофеева Мария Николаевна
Тимофеева Раиса Александровна
Трофимова Феоктиса Трофимовна
Трофимова Мария Даниловна
Туймедова Анастасия Григорьевна
Туймедов Степан Иванович
Туймедова Дарья Степановна
Туймедова Анна Степановна
Туймедова Илида Степановна
Туймедова Анастасия Порфирьевна
Тарасова Зинаида Тарасовна
Тимофеев Михаил Тимофеевич
Тимофеева Анна 
Федоров Кирилл  Федорович
Федорова Таисия Ермолаевна
Федорова Анна Федоровна
Федоров Сергей Федорович
Федоров Петр Захарович
Федорова Мария Фоминовна
Федорова Анна Федоровна
Федорова Васса Федоровна 
Федорова Перасковья Федоровна
Флегентова Мария Максимовна
Флегентова Матрена Максимовна
Флегентова Таисия Андреевна
Флегентов Андрей Флегентович
Флегентова Мария Андреевна
Харитонова Антонина Николаевна
Харитонова Екатерина
Харитонова Татьяна Павловна
Харитонов Алексей Михайлович
Харитонова Матрена Михайловна
Харитонова Анна Архиповна
Харитонов Михаил Харитонович
Хованова Ольга
Хованова Евдокия
Чернова Мария  Михайловна
Чернова Александра Михайловна 
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Чернова Акулина Николаевна
Чернова Марина
Чернова Елизавета Ильинична
Чернова Анна Ильинична
Чернова Зинаида Ильинична
Чириков Федор Николаевич
Чириков Роман Николаевич
Чирикова Пелагея
Чирикова Ирина
Яковлев Григорий Яковлевич
Яковлева Зинаида Васильевна
Яковлева Екатерина
Яковлева Анна Яковлевна
Ярлыкина Улида Гурьевна
Ярлыкина Анастасия Васильевна
Ярлыкина Ксения Федоровна
Ярлыкин Александр Иванович
Ярлыкина Екатерина Михайловна
Яковлева Ирина Павловна
Ярлыкина Анна Васильевна

Похозяйственная книга д.Избеби за 1940-1945 гг.
Ф. 41. Оп. № 2. Д. №№ 18 – 40.

Примечание. К сожалению, в архивных документах отчества 
многих жителей д.Избеби не указаны.
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Избебинцы, военнослужащие и работники 
правоохранительных органов

Григорьев Николай Григорьевич, 1935 г. р. Воинское звание - 
старший лейтенант, техник связи, служил в г.Батуми.

Григорьев Эдуард Иванович, 1981 г. р. Подполковник военной 
медицинской службы, служит в г.Ростов-на-Дону.

Кондратьев Алексей Юрьевич, 1979 г. р. Воинское звание – 
майор. Начальник ОГИБДД МО МВД России «Урмарский».

Кондратьев Валерий Петрович, 1948 г. р. Старший лейтенант 
Урмарского ГОВД МВД ЧР 

Кондратьев Маркел Кондратьевич, 1924 г. р. Капитан медицин-
ской службы, г.Магадан.

Кондратьев Юрий Витальевич, 1951 г. р. Воинское звание - 
подполковник МВД СССР, г.Новочебоксарск.

Николаев Юрий Сергеевич, 1963 г. р. Майор, оперуполномочен-
ный уголовного розыска Урмарского РОВД МВД ЧР.

Петров Игорь Аркадьевич, 1953 г. р. Полковник авиации СССР, 
летчик, г.Москва.

Сорокин Геннадий Григорьевич, 1932 г. р. Подполковник 
ракетных войск.

Терентьев Павел Кондратьевич, 1906 г. р. Воинское звание – 
полковник. Начальник Западно-Сибирского военного речного 
реестра РФ.

Федоров Владимир Александрович, 1958 г. р. Капитан милиции 
Урмарского РОВД МВД ЧР. 

Чернов Николай Васильевич, 1914 г. р. Полковник, военный 
врач, хирург, г.Кронштадт.

Участники боевых действий Демократической 
Республики Афганистан и Чеченской 

Республики

Александров Виталий Геннадьевич, 1959 г. р. 
Иванов Эдуард Валерьевич, 1983 г. р.
Петров Владимир Васильевич, 1959 г. р.
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Дерево живо корнями, человек тоже. У каждого из нас есть 
прошлое, в котором жили наши отцы и деды… Наши предки 
трудились на родной земле. Их труд – весомый вклад в строит-
ельство будущего, т.е. нашего сегодня, нашей жизни. Так замыкает-
ся круг, начиная новый виток, в котором снова будет строиться 
жизнь, снова будут Герои своего времени.

Данная книга написана по-настоящему знатоком своего дела – 
Надеждой Васильевной. Потому что не каждый из нас решится 
поднять прошлое и донести его до читателя. В книгу вошли, наряду 
с воспоминаниями, архивные документы, что подтверждается 
достоверностью информаций. Надежда Васильевна продолжатель 
традиций семьи, предков.

Собирая биографии участников Великой Отечественной войны 
и тыла, раскрыла тяжелейшую жизнь военного времени. Появление 
книги – знак, что мы не станем Иванами, не помнящими родства. 
Если у нас есть история, значит, будет будущее. 

Т.Ю. Дорофеева-Миро, поэт, член 
Союза писателей ЧР, член Чувашской 
народной академии наук и искусств, 
лауреат многих конкурсов.
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