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ЙӖПРЕҪ — TAB АН КӖТЕС

Сӑвви Г. Кузнецовӑн 
Кӗвви В. Кузнецовой

Йӗпреҫе атте-анне пек саврӑм, 
Кунсерен пырать вӑл чапланса.
Халь юрлатӑп ҫаврӑм хыҫҫӑн ҫаврӑм 
Ун илемӗпе хавхаланса.

Манӑн юрӑ аякка салантӑр,
Алӑ ҫуптӑр савӑнса вӑрман.
Кашниех чунтан-вартан калатӑр: 
«Кунашкал поселок эп курман».

Хушса юрламами:

Йӗпреҫ — матгур Йӗпреҫ, 
Пулсам ялан тӗпре!
Йӗпреҫ — тӑван кӗтес,
Пире вӑй парччӗ эс.

Ҫурчӗсем пит капӑр, илӗртӳллӗ, 
Сачӗсем сӗнеҫҫӗ cap улма.
Юрату ҫеҫке ҫурсан хӗрӳллӗн 
Улмине пайлар-и пӗр пулма?

Мӑшӑрсем аллейӑпа утаҫҫӗ,
Пыл шӑрши сарса ларать ҫӑка. 
Кӗмӗл саслӑ шӑпчӑксем мухтаҫҫӗ 
Иккӗн лартнӑ ешӗл палана.
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Хушса юрламалли:

Йӗпреҫ — хитре Йӗпреҫ, 
Чунсем тасан хӗреҫ.
Йӗпреҫ — тӑван кӗтес,
Пире пиллеччӗ эс.

Ӗҫ янравӗ илтӗнет мӑнаҫлӑн, 
Кӑмӑла ыр туйӑм иленет.
Шуҫӑм сӑнӗпе ҫиҫен пуласлӑх 
Тӑвалла утма пире чӗнет.

Йӗпреҫ ен ялавӗ, ҫӗкленӳллӗн 
Вӗлкӗш, вӗлкӗш уҫӑ ҫил ҫинче. 
Пирӗн ҫул пӗрре, — тӑванлӑх ҫулӗ 
Тӑсӑлса выртать инҫе-инҫе.

Хушса юрламалли:

Йӗпреҫ, тӗлле мала,
Мала сан утмалла.
Йӗпреҫ — тӑван кӗтес,
Пире шансамччӗ эс.
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'  Вальс темпё

Туйӑмпа.

ҫе ат _ те-ан_не пек сав _ рӑм, Кун_се_рен пы_рать вӑл чап_лан_са.
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Хушса юрламалли
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Уважаемый читатель!
Энциклопедия Ибресинского района — книга, 

созданная кропотливым трудом многих наших сооте
чественников — научных сотрудников, краеведов, 
библиотекарей, учителей, писателей, журналистов, 
специалистов предприятий, учреждений и местного 
самоуправления. В ней мы стремились ознакомить 
читателей с основными сведениями по истории, куль
туре, общественному и муниципальному устройству 
района, рассказать о его природе, населении, эконо
мике, образовании, спорте, о важнейших этапах раз
вития, выдающихся личностях ибресинской земли. 
А их у нас немало. Это — ученый-просветитель, со
здатель мордовской письменности Макар Евсевьев, 
народный поэт Чувашии Семен Эльгер, заслуженный 
деятель искусств Чувашской Республики поэт Нико
лай Теветкель, народный художник Чувашской Рес
публики, лауреат Государственной премии Чувашской 
АССР им. К.В. Иванова Виктор Немцев, мастер спорта 
России международного класса по легкой атлетике, 
участница олимпийских игр Лидия Григорьева, Ге
рой Социалистического Труда Антон Шордеев, Герой 
России Леонид Константинов и многие другие. Сво
им считаем мы и Героя Советского Союза Алексея 
Маресьева, который в 1943 году в авиашколе в пос. 
Ибреси научился без ног управлять самолетом.

Ибресинский район — один из благополучных 
ареалов на экологической карте Чувашии. Две трети 
его территории покрыто лесами. Аграрные поля и 
поселения, населенные их возделывателями, раски
нулись как два крыла вдоль железной дороги со стан
цией Ибреси, основанной в 1893 году. На северо-вос
токе района располагаются два исторических поля: 
Кошлаушское, прославленное в стихах и романах 
С.В. Эльгера, и Камаево поле, пожалованное в сере
дине XVI века мурзе Камаю русским царем Иваном 
Грозным.

Издание представляет собой справочный и позна
вательный ресурс для тех, кто дорожит уникальным 
историческим и культурным наследием малой родины.

А. И. ПЕТРОВ,
глава администрации
Ибресинского района



ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящее издание подготовлено в соответствии с 
постановлением главы администрации Ибресинско
го района. В работе над энциклопедией приняли уча
стие научные сотрудники Чувашского государственно
го института гуманитарных наук, сотрудники Ибре
синского этнографического музея под открытым не
бом, редакторы Чувашского книжного издательства, 
библиотекари района, краеведы, театроведы, журна
листы, специалисты вузов, архивных учреждений, 
культурных организаций, администраций района и 
сельских поселений.

Значительное место в энциклопедии занимают био
графические статьи, доля которых составляет 60%. 
В справочник вошли статьи о славных тружениках 
района, об его видных уроженцах, исторических лич
ностях и современниках, волею судьбы связавших 
свою жизнь или определенный ее период с Ибре- 
синским районом. Деятельность этих людей имела и 
имеет большое значение для развития экономики и 
культуры района, Чувашии, России.

Большое внимание уделено истории района, го
родских и сельских поселений, населенных пунктов, 
предприятий, организаций и учреждений, промыш
ленности, этапам развития лесного и сельского хо
зяйства, образования, культуры, здравоохранения и 
спорта. В справочнике нашли отражение природные 
и культовые объекты, топонимика. Немалый инте
рес представляют статьи, рассказывающие о народах 
и этнических группах, населяющих территорию рай
она, об их материальной и духовной культуре, тра
диционном хозяйстве, промыслах и ремеслах, наци
ональных традициях, обычаях и обрядах.

Статьи в энциклопедии расположены в алфавит
ном порядке. Их названия даются полужирным про
писным шрифтом, например: АКАТУИ. В названиях, 
состоящих из двух и более слов, на первое место выно
сится главное слово, при этом допускается инверсия
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(перестановка слов), например: ДУБОВЫХ ЛЕСОВ РАЗРАБОТКИ. После 
названия статьи светлым шрифтом могут быть указаны другие названия 
(например, МОРДВА, эрзя) и чувашские эквиваленты. Таким же образом 
представлены названия географических объектов на чувашском языке — 
после русских топонимов следуют чувашские названия населенных пункт
ов, рек, урочищ с применением светлого шрифта вразрядку: АНДРЕЕВ- 
КА, Э н т р и е л. Если название статьи повторяется в тексте, то оно 
обозначается начальными буквами полностью, например: БУИНСКИЙ 
СЛАНЦЕВЫЙ РУДНИК -  Б.с.р.

В словах (кроме односложных), которые составляют название статьи, 
над ударяемой гласной поставлен знак ударения.

Применена традиционная схема ссылок, т.е. название статьи, на кото
рую дается ссылка, набрано курсивом. Перечни основных сокращений и 
аббревиатур помещены в конце книги. Даты событий, в т.ч. дата рожде
ния отдельных лиц, до 1 февраля 1918 года приведены по старому (юли
анскому) календарю, с 1 февраля 1918 года — по новому (григорианско
му) летосчислению. В биографических статьях после фамилии, имени и 
отчества (в скобках) указывается дата (число, месяц и год), место рожде
ния и смерти. При отсутствии таких сведений отмечается, что они неизвест
ны. Цифра, стоящая после названия награды, ученой степени и др., озна
чает год присуждения награды, присвоения звания и т.п.

Всего в энциклопедии представлено свыше 1300 статей, помещено бо
лее 500 иллюстраций, в т.ч. 90 цветных, которые несут дополнительную 
информационную нагрузку.

Настоящая энциклопедия не претендует на всю полноту изложения фак
тов и сведений об описываемом предмете. Редакция будет благодарна чи
тателям за замечания и предложения, которые будут учтены при подготов
ке дополненного издания энциклопедии.

Редакционный совет Ибресинской энциклопедии выражает искреннюю 
благодарность всем, кто оказывал содействие в ее подготовке.

Отзывы о книге просим присылать по адресу: 429238, Чувашская Рес
публика, Ибресинский район, пос. Ибреси, ул. Комсомольская, д. 31, Иб
ресинский этнографический музей. Тел. (883538)-2-13-06, muzeum@ibresi.cap.ru

mailto:muzeum@ibresi.cap.ru


ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОН -  
ЙӖПРЕҪ РАЙОНЕ

Ибресинский район, Й ӗ п р е ҫ  р а й о н е ,  образован 
5 сентября 1927. Расположен в центральной части 
Чувашской Республики. Граничит на С с Вурнарским и 
Канашским, на В — с Комсомольским, на Ю — с Ала- 
тырским и Батыревским, на 3 — с Шумерлинским и 
Порецким районами. Площадь Ибресинского района 
1201,2 км2 (6,5% территории Чувашской Республики), 
по величине уступает лишь Алатырскому району. Про
тяженность с С н а Ю и с З н а В  составляет 40 км. 
Административный центр — пос. Ибреси. Находится 
на расстоянии 114 км от г. Чебоксары, связан с ним 
регулярным автобусным сообщением.

Природа. Район расположен в северо-восточной 
части Приволжской возвышенности. Рельеф представ
ляет собой возвышенно-водораздельное слабохолми
стое плато с небольшими перепадами высот. Макси
мальная отметка высоты находится на СЗ, вблизи 
населенного пункта Бугуян (210 м над уровнем моря). 
Эрозионные процессы на большей части территории 
проявляются слабо, за исключением СВ района.

Г е о л о г и ч е с к о е  с т р о е н и е .  До глубины вреза 
речных долин представлены толщи пермского, юр
ского, мелового и четвертичного периодов. Осадки 
пермского возраста выходят на поверхность не
большими участками по долинам рек Кубня и Хома. 
Они представлены красноцветными песчаниками, 
известняками, мергелями и доломитами, внизу загип
сованными. На остальной территории эти отложе
ния перекрываются юрскими серыми глинами с про
слоями песков, мергелей, горючего сланца с пири
том, гипсом, фосфоритом. Аналогичные осадки встре
чаются на всем протяжении по р. Кир я. У поверхности 
имеются меловые отложения из песка, черных и се
рых глин с фосфоритом и пиритом. Коренные по
роды перекрыты сверху толщей четвертичных отло
жений из песков, супесей, суглинков.
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П о л е з н ы е  и с к о п а е м ы е .  Эксплуатируемых полезных ископаемых 
немного. К юрским и четвертичным осадкам относятся Ибресинское мес
торождение кирпичного сырья и одноименное месторождение песков. Оба 
используются в производстве кирпича. На 3 и В района есть небольшие 
месторождения торфа. В результате поисково-разведочных работ выявле
но несколько перспективных залежей фосфоритового (3 месторождения) 
и сланцевого (3) типов, а также перспективные площади светложгущихся 
глин.

К л и м а т  района умеренно континентальный. Зима морозная. Лето теп
лое, в отдельные годы жаркое. По данным длительных наблюдений, сред
няя температура января, самого холодного месяца, составляет -12,7 С. Сред
няя температура июля, самого жаркого месяца, равна 18,7 С. Самая низ
кая температура была зафиксирована на отметке -44°С, самая высокая до
стигла 38°С. Среднегодовая температура воздуха положительная и состав
ляет 3,1°С. Район находится под воздействием западных воздушных масс 
умеренных широт. С сентября по май преобладают юго-западные, в лет
ние месяцы — западные ветры. Со сменой воздушных масс происходят 
неблагоприятные атмосферные явления: засухи, оттепели, метели, резкие 
понижения температуры, туманы и др. Район относится к территориям с 
неустойчивым увлажнением: в среднем за год с учетом вводимых попра
вок выпадает 530 мм осадков, но отдельные годы и сезоны могут быть 
избыточно увлажненными (до 700 мм) или с длительно бездождевым пе
риодом (300 мм).

В о д н ы е  р е с у рс ы .  Гидрографическую сеть района формируют реч
ные системы Кири и Кубни, истоки которых находятся здесь же. К запад
ным границам района течет Киря (впадает в Суру) с притоками Орел, 
Моргауш, Юбал, к восточным — Кубня (впадает в Свиягу) с притоком 
Хома, к северным — Кошлаушка (приток Малого Цивиля). Незначитель
ны по протяженности верховья рек Булы и Урюма. Для регулирования 
стока в верхних течениях Кири и Кубни построены водохранилища. На 
СВ района, где в основном сосредоточены сельские населенные пункты, 
речная сеть слабая, поэтому население на 95% снабжается подземными 
водами. Озер на территории района немного, самое большое из них — 
Пицунда, образовавшееся на месте бывшего карьера в лесу около д. Сос- 
новка.

Почвы.  Вся северная половина района до р. Киря занята разновидно
стями дерново-подзолистых почв. Эти почвы встречаются также по грани
це с Комсомольским и Порецким районами. Наиболее плодородные по
чвы (разновидности серых лесных и черноземных) распространены на СВ. 
На территории, занятой сосновыми борами, господствуют супесчаные по
чвы различной подзолоченности.

Р а с т и т е л ь н о с т ь .  Лесистость составляет 66,4%, что в два раза пре
восходит среднереспубликанский показатель (1-е место в Чувашской Рес
публике). Леса занимают большую часть территории района, за исключе
нием СВ, где представлены агроландшафты. По составу пород леса разно
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образны. На С района произрастают дубовые леса с примесью других ши
роколиственных пород, включая липу, клен, ильм; в подлеске широколи
ственных лесов — лещина, бересклет, жимолость; в травостое — ветрени
ца, хохлатка, медуница, первоцвет, сныть, звездчатка, копытень и др. На 
Ю по границе с Алатырским районом — сосновые леса с примесью мел
колиственных пород. В них хорошо развит моховой и травянистый покров 
из кислицы, грушанки, седмичника. Во всех лесах встречаются растения- 
медоносы (липа, клевер белый), плодово-ягодные культуры (дикая ябло
ня, груша, малина) и растения, используемые в качестве лекарственного и 
технического сырья (боярышник, калина, мята, валериана, шиповник, кру
шина, лещина).

Ж и в о т н ы й  мир разнообразный. В лесах обитают лось, кабан, заяц- 
беляк, белка, бобр, мышевидные грызуны, еж обыкновенный, крот, куни
ца и др. Из птиц встречаются тетерев, рябчик, глухарь, кукушка, дятел, 
дрозд, поползень, синица, горихвостка и др.

О с о б о  о х р а н я е м ы е  п р и р о д н ы е  т е р р и т о р и и  и а р х е о л о г и ч е 
с к и е  п а мя т н ик и .  В районе расположены памятники природы респуб
ликанского значения: Бугуяновский государственный охотничий заказник, 
Географические посадки ели, Культура сосны 1935 и 1940, Старовозраст
ные дубравы. Археологами республики изучены и описаны два Хомбусь- 
Батыревских кургана, Хомбусь-Батыревский могильник и Хормалинский 
курган. Исследователей ждет Новочурашевский курган.

Население. По данным переписей населения, в 2002 в районе прожива
ло 28,4 тыс. чел. (2,2% населения Чувашской Республики), 1979 — 32,7 тыс., 
1989 — 28,5 тыс. чел. В районе живут люди более 30 национальностей, в 
т.ч. чуваши, русские, татары, мордва, украинцы и др. Преобладают чува
ши: 83,7% в 2002, доля которых увеличилась по сравнению с 1989 — 82,5% 
(1959 — 77,3%). Уменьшилась доля русских с 11,7% в 1989 до 11% в 2002 
и мордвы с 2,7% в 1989 до 2,0% в 2002, несколько увеличилась доля татар 
с 2,7% в 1989 до 2,8% в 2002. Чувашским языком владеют большинство 
мордвы и татар, немало русских жителей. На 1 января 2006 городские 
жители составляли 11,0 тыс. чел., или 39,3%, к этой категории относились 
жители поселков городского типа Ибреси и Буинск. В районе насчитыва
ется 57 сельских населенных пунктов, которые объединены в 13 сельских 
поселений; средняя величина сельского населенного пункта составляет 310 
чел. (2006). 20 сельских населенных пунктов являются однонациональны
ми (чувашскими), 37 — смешанными. Многонациональными являются с. Ма
лые Кармалы, д. Русские Тимяши, поселки Березовка, Новая Жизнь, Крас
ная Заря, Спотара и др. Во 2-й половине 20 в. происходило очувашивание 
мордовских и русских селений. В старинном эрзянском селе Малые Кар
малы из 185 дворов мордовскими являются не более 10, ок. 60 семей яв
ляются смешанными по национальному составу, они преимущественно чу
вашско-мордовские. Эрзя живут также в поселках Ибреси, Буинск, Новая 
Жизнь, 11 лет Чувашии, Березовка. По переписи 1970, д. Русские Тимя
ши была русским селением, начиная с 1979 здесь преобладает чувашское
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население. Национальный состав поселков Ибреси и Буинск более мозаи
чен, чем в сельской местности. В 1959 42% населения Ибресь составляли 
чуваши, 40% — русские. К 1989 доля чувашей достигла 62%, русских — 
уменьшилась до 27%.

Плотность населения — 23,1 чел. на 1 км2 (2007). Численность сельско
го населения в межпереписные периоды сокращалась (в 1979 — 23,9 тыс. 
чел., 1989 — 18,0 тыс., 2002 — 17,6 тыс. чел.), численность городского 
населения за тот же период росла (1979 — 8,8 тыс. чел., 1989 — 10,5 тыс., 
2002 — 10,8 тыс. чел.). С 1990-х гг. наблюдалась естественная убыль насе
ления, величина которой продолжала расти (-1,8%с в 1995 и -6 ,1%о в 2005). 
Миграционный прирост в начале 21 в. наблюдался лишь в Ибресях, в 
последние годы он возрос (75,5 чел. на 10000 населения в 2006), в осталь
ных поселениях сохранялась миграционная убыль. Численность работаю
щих в экономике района снизилась, в 2006 составляла 6,1 тыс. чел. (1,4% 
работающих в экономике Чувашской Республики), доля пенсионеров в 
конце 2006 — 26,3% от общей численности населения района. Величина 
среднемесячной начисленной заработной платы в 2006 составляла 57,4% 
от среднереспубликанского уровня.

Хозяйство. Ибресинский район — аграрно-промышленный. На 1 янва
ря 2010 зарегистрировано 10 крупных и средних промышленных предпри
ятий, 14 крупных и средних сельскохозяйственных организаций, 192 крес
тьянских (фермерских) хозяйства. В объеме выпускаемой продукции доля 
обрабатывающих производств (в основном лесопереработка, промышлен
ность пищевая) составляет 80%, на долю предприятий по распределению 
электроэнергии, газа и воды приходится 20%. В 2010 действовали лесопе- 
рерабатыващие предприятия ООО «Домашняя мебель», ООО «Гранит», 
ООО «Малахит», ООО «Интерьер», ООО «Реал-бизнес-лес» (производит 
древесный уголь, древесные гранулы), предприятия пищевой отрасли СПСК 
«Молочная империя», Райпо, ООО «Ибресинский паточный завод». Ос
новные промышленные производства размещены в Ибресях. На базе лес
ных ресурсов велась лесозаготовка и переработка древесины, возникли 
предприятия лесной промышленности. Однако большинство предприя
тий этой отрасли ныне закрыто, в т.ч. Ибресинский лесокомбинат. Из 
предприятий добывающей промышленности в 20 в. действовал Буинский 
сланцевый рудник. Промышленные предприятия сельских поселений ори
ентированы на переработку сельскохозяйственной продукции и обслужи
вание населения. Ведением лесного хозяйства занимается Ибресинский лес
хоз. В районе зарегистрировано 129 малых предприятий, 637 индивиду
альных предпринимателей. В малом бизнесе осуществляются строитель
ные и другие виды работ, предоставляются услуги (автомобильный сер
вис, парикмахерские, бытовые, транспортные услуги, ремонт и обслужи
вание бытовой техники, прокат). 50% оборота розничной торговли при
ходится на малый бизнес.

Растут инвестиции в основной капитал, внедряются новые производства, 
технологии и оборудование, создаются дополнительные рабочие места.
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С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  специализируется в основном на производ
стве животноводческой (молочная, мясная) и растениеводческой (зерно
вые и зернобобовые культуры, картофель, овощи, кормовые культуры) 
продукции. В 2010 году на долю посевных площадей всех сельскохозяй
ственных культур в хозяйствах всех категорий приходилось 21,5 тыс. га, 
или 18,6% всей территории района. Зерновые и зернобобовые культуры 
занимали 38,1%, картофель — 8,5% посевной площади. Чистый пар со
ставлял 15,2%. В 2010 в общем объеме сельскохозяйственной продукции 
удельный вес животноводческой продукции составлял 56,4%, расте
ниеводческой — 43,6%.

Аграрный сектор района представлен 14 крупными и средними сель
скохозяйственными предприятиями, в т.ч. 7 колхозов (колхозы им. Ильи
ча, Кирова, «Искра», «Красный партизан», «Красный фронтовик», «Пу- 
тиловка», «Трудовик»), 4 общества с ограниченной ответственностью («Исе- 
ево поле», «Агрокомплект», «Путиловка», «Красный фронтовик»), а так
же ОАО «Рассвет», СХПК им. Калинина, СПК «Патман». В районе заре
гистрировано 192 крестьянско-фермерских хозяйства. Выращиванием зер
новых и зернобобовых культур, картофеля занимаются все крупные и 
средние предприятия. ОАО «Рассвет» специализируется на производстве 
свинины, свиноводство развито также в колхозе «Красный партизан» и 
СХПК им. Калинина. Производством молока и мяса (говядина) занима
ются колхозы им. Ильича, Кирова, «Искра», «Красный партизан», «Крас
ный фронтовик», «Путиловка», «Трудовик», СХПК им. Калинина, СПК 
«Патман». 2 семеноводческих хозяйства — колхоз «Красный фронтовик» 
и СХПК им. Калинина обеспечивают другие сельхозпредприятия и 
крестьянско-фермерские хозяйства элитными семенами зерновых культур 
и многолетних трав. ООО Агрофирма «Путиловка» специализируется на 
разведении коз, ООО «Агрокомплект» — на разведении лошадей. К концу 
2010 численность КРС во всех категориях хозяйств составляла 8,5 тыс. 
голов (в т.ч. на предприятиях сельского хозяйства — 3,1 тыс.), из них 
коров 4,8 тыс. (1,3 тыс.); свиней — 11 тыс. голов (на предприятиях — 8,8 
тыс.) Доля личных подсобных хозяйств в производстве сельскохозяйствен
ной продукции в 2010 равнялась 72%.

Социальная сфера. В районе активно ведется строительство жилых до
мов. В 2010 введено 27,2 тыс. м2 (3,4% от общего количества введенного 
жилья по Чувашской Республике). Общеобразовательных школ в 1995 было 
23, 2007 — 19, 2010 — 17, в т.ч. коррекционная школа-интернат, 3 школы 
дополнительного образования. Количество дошкольных учреждений — 16 
(2010). Согласно программе реструктуризации сельских школ в районе дей
ствуют 3 базовые школы, в т.ч. 2 ресурсных центра, оснащенных совре
менной компьютерной техникой и оборудованием: Ибресинская средняя 
школа №1 и Хормалинская средняя общеобразовательная школа. Во всех 
образовательных учреждениях работают 479 педагогов. В районе функцио
нируют 1 больница, 21 фельдшерский пункт, психоневрологический ин
тернат, 7 офисов врача общей практики: два из них расположены в Ибре-
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сях (Чернореченское отделение при ЦРБ), остальные — в Хормалах, Ма
лых Кармалах, Буинске, Чувашских Тимяшах и Новом Чурашеве. Насчи
тывается 28 клубных учреждений, 24 библиотеки. Издается районная газе
та «Ҫӗнтерӳшӗн» («За победу») на чуваш, и рус. языках. Функционируют 
12 музеев, в т.ч. Ибресинский этнографический музей под открытым не
бом, Литературный музей им. С. В. Эльгера в Большеабакасинской шко
ле, Музей М.Е. Евсевьева в Малокармалинской школе и краеведческие 
музеи, расположенные в школах. В 2010 в пос. Липовка открыт музей 
Героя России Л.С. Константинова. Звание народного имеют 7 фольклор
ных коллективов. Ежегодно проводится более 10 тыс. мероприятий (празд
ники, фестивали, смотры, конкурсы, выставки и др.). Физической куль
турой занимается более 8 тыс. чел., культивируется 12 видов спорта. Име
ется 116 спортивных сооружений, в т.ч. 21 спортзал, 3 тира, 87 плоскост
ных спортивных сооружений (стадион «Спартак», 68 площадок, 18 фут
больных полей). В 2007 построен физкультурно-оздоровительный комп
лекс «Патвар».

Транспорт. По территории Ибресинского района проходит железная до
рога Казань— Канаш—Ибреси—Алатырь— Красный Узел (Республика Мор
довия), по которой осуществляются транспортно-экономические связи Си
бири, Урала с европейской частью страны. Курсирует поезд пригородно
го сообщения Канаш—Ибреси—Алатырь. Протяженность железных до
рог в пределах района составляет 38 км.

Автомобильный транспорт и дороги играют исключительно важную роль 
в обеспечении грузовых и пассажирских перевозок, оказывают огромное 
влияние на социально-экономическое развитие республики.

Согласно Республиканской целевой программе «Модернизация и раз
витие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006—2010 годы 
с прогнозом до 2025 года» в Ибресинском районе в 2007—08 все населен
ные пункты соединены автодорогами с твердым покрытием общей протя
женностью 33,26 км. По территории района проходят републиканские ав
томобильные дороги общего пользования, являющиеся собственностью Чу
вашской Республики, составляющие опорную сеть автомобильных дорог, 
связывая центр муниципального района со столицей и с центрами муни
ципальных районов республики и обеспечивая выход в соседние регионы. 
Протяженность республиканских автомобильных дорог в районе 96,97 км, 
дороги общего пользования местного значения, являющиеся муниципаль
ной собственностью, соединяющие административный центр с сельскими 
населенными пунктами, а также между собой населенные пункты в грани
цах муниципального района, составляют общую протяженность 141,5 км.
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АБРАМОВ Анатолий Серафимович 

(р. 8.7.1960, с. Климово Ибресин. р-на) — 
преподаватель, жур
налист. Окончил Той- 
си-Паразусин. сред, 
школу (1977), чуваш, 
отделение историко- 
филологич. факульте
та Чуваш, гос. уни
верситета (1986). Ра
ботал литературным 
сотрудником и фото
корреспондентом Иб
ресин. район, газеты 

«Ҫӗнтерӳшӗн» (1977—78, 1981), техничес
ким редактором, и.о. редактора универси
тетской газеты «Ульяновец» (1986—90), 
преподавателем историко-филологич. фа
культета, факультетов журналистики, чу
ваш. филологии и культуры (1989—2000). 
Публиковался в международ., федерал., 
республикан. периодических изданиях: 
«Курьер ЮНЕСКО», «Школа духовности», 
«Поиск», «Тӑван Атӑл», «Ялав» и др. Иллю
стрировал более 30 книг, в т.ч. «Подвиг 
их бессмертен. Ветераны Великой Отече
ственной войны 1941—1945 гг. Чувашского го
сударственного университета им. И.Н. Улья
нова» (1998), «И.Я. Яковлев в фотографи
ях и документах» (1999), «Чувашский госу
дарственный университет им. И.Н. Улья
нова» (2007), учебники Г.В. Абрамовой 
«Чувашский язык» для 1—6 классов.

Лауреат Республиканской журналистской 
премии им. С.В. Эльгера (1999).

Н. Т. Жирнов.

АБРАМОВ Василий Николаевич (р. 1.11. 
1942, с. Климово Ибресин. р-на) — строи
тель, механизатор. Окончил Новочурашев. 
сред, школу (1960), Всесоюз. заоч. поли- 
технич. институт в г. Москва по специаль
ности «инженер-механик по эксплуатации 
строительных и дорожных машин» (1968). 
Трудовой путь начал в 1960 рабочим БСУ-4 
треста «Стройгаз» на Всесоюз. комсомол.

стройке «Большой капрон» г. Барнаул Ал
тайского края. В 1964 переехал в г. Че
боксары. Работал слесарем, механиком по 
эксплуатации строител. машин (с 1967), гл. 
механиком управления (с 1979) в СУ-5 
стройтреста № 1. С 1997 по 2009 — зам. 
начальника управления по механизации 
СУ-5 ОАО «Дорисс». Участвовал в строи
тельстве Чебоксар, химкомбината (ныне 
ОАО «Химпром»), завода промышлен. 
тракторов (ныне ОАО «Промтрактор-Пром- 
лит»), Чебоксар, приборостроител. завода 
«Элара» и т.д. Автор более 100 рациона
лизатор. предложений.

Заслуженный рационализатор Чуваш. 
АССР (1988), заслуженный строитель Чу
ваш. Респ. (2002).

Н.Т. Жирнов.

АБРАМОВ Владимир Ильич (р. 3.10. 
1955, д. Тойси-Паразуси Ибресин. р-на) — 
строитель. Окончил 9 классов Тойси-Па- 
разусин. сред, школы (1971), Чебоксар, 
строител. техникум (1975), строител. фа
культет Чуваш, гос. университета (1991). 
Работал мастером, прорабом, гл. инжене
ром Ибресин. РСУ (1977—2004), гл. ин
женером ООО «Гранит» (2005—07).

Заслуженный строитель Чуваш. Респ. 
(1997).

АВДЕЕВ Митрофан Александрович [р. 2.
7.1938, с. Малые Кармалы Тарханов, (ныне 
Ибресин.) р-на] — тракторист-бульдозерист. 
Работал в к-зе «Новая сила» (1952—98).

Награжден орденом Дружбы народов
(1986), Почетными грамотами ЦК КПСС 
(1983), Мин-ва сел. хозяйства Росс. Фед. 
(1993).

АВРАМОВА Анастасия Ивановна [21.1. 
1937, д. Нижнее Тимерчеево Ибресин. (ны
не Комсомол.) р-на — 6.3.2006, пгт Буинск 
Ибресин. р-на] — станочница. Работала на 
Деревообрабатывающем заводе (1956—92).

Награждена орденом Трудовой Славы 
3-й степ. (1977).
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АГРОПРОМЫШ ЛЕННЫЙ КО М П 
ЛЕКС — совокупность взаимосвязанных 
отраслей экономики и видов деятельнос
ти, тесно взаимодействующих с целью 
обеспечения потребностей населения в 
продуктах питания, включающая сельское 
и лесное хозяйства, заготовки сельскохо
зяйственной продукции, пищевую, мясную 
и молочную, плодоовщную и рыбную про
мышленность, сельское строительство, ре
монт сельскохозяйственной техники, пере
работку непищевого сельскохозяйственного 
сырья, торговлю продовольственными това
рами и общественное питание. А.к. являет
ся одним из важных и крупных секторов 
экономики Ибресин. р-на. В составе А.к. 
действовали колхозы и с-з «Ибресинский», 
свиноводческий комплекс «Рассвет», ма
шинно-тракторная станция (ремонтно-тех
ническое предприятие), хлебоприемный 
пункт (Заготзерно), Селъхозхимия, маслоза
вод, райпищекомбинат, крахмало-паточный 
завод, лесхоз, Союзплодотара (Спотара), 
Росмясомолтара, Кооплеспром, Межхозяй- 
ственная строительная организация, Рай
по, заготконтора и др. Многие из этих пред
приятий продолжают функционировать. В 
1990-е гг. негативные тенденции в технич. 
оснащенности сельскохозяйствен, производ
ства проявились в сокращении уровня тех
нич. оснащенности (износ оборудования, со
кращение машинно-тракторного парка). 
Предприятия А.к. требуют технич. перево
оружения, частичного перепрофилирования 
и инвестиций.

Основные виды деятельности аграр. сек
тора района — растениеводство в сочета

нии с животноводством: производство зер
на, картофелеводство, овощеводство, мясо- 
молоч. скотоводство.

Главными проблемами сел. хозяйства яв
ляются низкая доходность сел. населения: 
среднемесяч. заработная плата в сельско
хозяйствен. организациях в 2010 составля
ла 4735 руб.; высокая степень износа ма- 
териально-технич. базы сельскохозяйствен, 
товаропроизводителей. 1419 га пашни не 
использовалось. Основными производите
лями сельскохозяйствен, продукции в рай
оне являются сельскохозяйствен, организа
ции, крестьянско-фермер. хозяйства и лич
ные подсоб, хозяйства. Доля продукции 
личных подсоб, хозяйств в 2007 составила 
до 70,5% от общего объема произведен
ной продукции, сельскохозяйствен, орга
низаций — 28,2%, крестьян, (фермерских) 
хозяйств — 1,3%. Доля ЛПХ в производст
ве продукции в 2009 составила 71,9%, в 
2010 -  72%.

В 2007 продукция сел. хозяйства произ
ведена на сумму 497,6 млн руб (доля рай
она в Чуваш. Респ. —2,84%), 2006 —на 499,1, 
2003 —на 343,9. Производство мяса (тыс. т): 
в 2003 -  3,570, 2006 -  3,206, 2007 -  3,426, 
2010 — 3,370; молока (тыс. т): в 2003 — 
18,30, 2006-16,374, 2007 -  17,646, 2010 -  
16,886. Поголовье крупного рогатого ско
та (тыс. голов): в 2003 — 14,5, 2006 — 9,9, 
2007 — 10,3, 2010 — 8,6; свиней (тыс. го
лов): в 2003 -  10,9, 2006 -  7,6, 2007-9 ,0 , 
2010— 11,0. Валовой сбор зерна и зернобо
бовых культур (тыс. т): в 2003 — 13,5, 
2006 -  12,1, 2007 -  7,2, 2008-2010 -  в 
среднем 10,3 т при урожайности 15,5 и/га;

Весенний сев 
на полях колхоза 

им. Ильича.
1980-е гг.
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картофеля (тыс. т): в 2003 — 19,9, 2006 — 
25,0, 2007 -  22,2, 2008 -  27,5, 2009 -  
21,8; овощей (тыс. т): в 2003 — 5,3, 2005 — 
4,1, 2007 -  3,4.

Аграр. сектор района представлен 13 ра
ботающими сельскохозяйствен, предпри
ятиями, в т.ч. 2 акционер, обществами, 9 
колхозами и 2 сельскохозяйствен, произ
водствен. кооперативами. В районе дей
ствуют 2 перерабатывающих предприятия 
(крахмало-паточный завод, молокозавод) и 
1 обслуживающее предприятие (ремонтно- 
технич. предприятие). В рамках реализа
ции приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» в районе создано 18 сель
скохозяйствен. потребител. кооперативов, 
в т.ч. 2 кредитных.

В 2008 была принята программа развития 
сел. хозяйства и регулирования рынка сель
скохозяйствен. продукции Ибресин. р-на на 
2008—12 годы. Основными перспективны
ми направлениями являются развитие жи
вотноводства на основе современ. техноло
гий, привлечение инвестиций, кредитов; 
расширение площадей посевов под высо
коэнергетическими культурами (к приме
ру, переход на выращивание рапса) в це
лях создания кормовой базы для живот
новодства.

Н.П. Чугаров.

АЙБЕЧИ, Э й п еҫ  — деревня, центр Ай- 
беч. сел. поселения. Расстояние до рай
центра 24 км, до ж.-д. станции 24 км, до 
Чебоксар 100 км. Протекает левый при
ток р. Хома. История, названия — Айбе- 
чи, Камаево поле. Основана в 17 в. пере
селенцами из селений современ. Мариин- 
ско-Посад, р-на. Жители — чуваши, до 
1724 ясачные, до 1866 гос. крестьяне; за
нимались земледелием, животноводством, 
промыслами: портняжным, сапожно-баш
мачным, бондарным, кузнечным, лаптепле- 
тением. С 1899 функционировала школа 
грамоты. В нач. 20 в. действовали водяная 
(владелец — Е. Ефимов), конная (Е. Дмит
риев, К. Тарасов, С. Ефремов, С. Петров, 
А. Никифоров), ветряная (Н. Федоров) 
мельницы, 2 кузницы. В 1931 образован 
к-з им. Калинина. В составе Айбечев. во
лости Свияж. у. в 18 в., Хормалин. волости 
Цивил. у. в 19 в. — 1922, Батырев. у. — 
1922—27, Ибресин. р-на — 1927—62, с 1965, 
Канаш. — 1962—65. Число дворов и жи
телей: в 1710 — 36 дворов; 1747 — 147 муж.; 
1795 — 70 дворов, 208 муж., 183 жен.; 1856 —

290 муж., 305 жен.; 1897 — 470 муж., 447 
жен.; 1926 — 256 дворов, 571 муж., 600 жен.; 
1939 — 656 муж., 770 жен.; 1979 — 536 муж., 
620 жен.; 2002 — 258 дворов, 845 чел.: 415 
муж., 430 жен.; 2010 — 260 дворов, 892 чел. 
Проживают чуваши, русские. Имеются шко
ла, фельдшер, пункт, клуб, библиотека, 
спортплощадка, отделения связи и Сбербан
ка, пекарня, животновод, ферма, магазин, 
пасека, водопровод. Проведена асфальти
рован. дорога. Деревня газифицирована.

О. В. Морозова, З.А. Трифонова.

АЙБЕЧСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕ
КА — учреждение культуры Айбеч. сел. по
селения. Открыта в 1953 в частном доме 
Николая Кузьмина. Заведующими были 
Владимир Терентьев (1953—55), Вера Ильи
на (1955—58), Мария Евдокимова (1958— 
60), Анастасия Артемьева (1960—61), Ге- 
оргий Ижендеев (январь 1961 — август 
1961), Мария Атамова (1961—62), Елиза
вета Никифорова (1962—81), Алевтина Де
нисова (1981—2008), с 2008 — Ирина Гри
горьева.

В 2006 открыта модельная библиотека в 
здании Айбеч. сред, школы. Книжный фонд 
составляет 7630 экз. В 2007 поступила 191 
книга, в т.ч. на чуваш, языке — 54; в 2008 
соответственно 133 и 27; в 2009 — 175 и 49.

АЙБЕЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА — муниципаль
ное образовательное учреждение. Откры
та как школа грамоты в 1900. В первый 
год обучались 20 мальчиков и 4 девочки. 
Уроки вели учительница Варвара Павлов
на и священник Дм. Преображенский, за
тем учительствовали А. Якимов, М.Н. Изю- 
мов, X. Еремеев и др. Школа располага
лась в частном доме Николая Кузьмина. 
Специальное здание построено в 1921, в 
к-ром открылась четырехклас. начал, шко
ла. Впервые все дети школьного возраста 
были охвачены обучением. В 1925 постро
ено новое здание школы, был разбит боль
шой фруктовый сад. В 1932 здание школы 
перенесено в центр д. Айбечи. С 1934 — 
семилет. школа крестьян, молодежи, обу
чалось 230 чел. В 1935 между деревнями 
Айбечи и Вудоялы было возведено новое 
здание школы с спортзалом, мастерской, в 
1959 преобразована в восьмилет., в 1969 — 
в среднюю. В 1986 на средства к-за им. 
Калинина построено типовое двухэтаж. 
кирпич, здание. С 1938 по 1972 Айбечскую 
сред, школу окончили 1283 выпускника.
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С 1973 выпущено 1358 чел. Количество 
учащихся: в 2000/01 учеб. году — 361; 
2005/06 -  290; 2009/10 -  232. Извест
ные учителя: А.Д. Дмитриев, Г.И. Ижен- 
деев, И.П. Павлов, А.Ф. Фомина, Е.Е. Те
рентьева. Школа имеет 11 серебряных ме
далистов, 4 чел. получали президент, сти
пендию. Учащиеся — частые призеры фе
стивалей и спартакиад, участники респуб- 
ликан. конкурсов. На фестивале художе
ствен. самодеятельности учителей полу
чены диплом 1-й (2006/07) и 3-й (2007/ 
08) степени. На фестивале художествен, 
самодеятельности учащихся получены 
дипломы 3-й степени (2007/08, 2008/09).
А.с.о.ш. заняла 3-е место в районной спар
такиаде среди школьников (2008/09), 3-е 
место — в лыжной гонке среди работни
ков образования (2007/08).

АЙБЕЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ -  уч
реждение культуры Айбеч. сел. поселения. 
В 1965 к-з им. Калинина построил новое 
здание сел. клуба (зав. клубом работала
А.З. Захарова), в 1968 преобразован в сел. 
Дом культуры. Первый директор СДК — 
Георгий Алексеев. Директорами работали 
Ольга Иринарова, Николай Платонов, Ни
колай Ястребов, Иван Журавлев, Галина 
Железнова. Художественные руководите
ли: Геннадий Семенов, Николай Ласточ
кин (1990—2001), Джульетта Платонова (с 
2001). Ежегодно празднуются Масленица, 
День Победы, День деревни, День пожи
лых людей. Проводятся фестивали мест
ных художествен, коллективов, конкурсы 
«Джентльмен-шоу», «Самые ласковые ру
ки», «Кӑлтӑрмач-шоу» и др.

АЙБЕЧСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ КРАЕВЕД
ЧЕСКИЙ МУЗЕЙ открыт в 1988. Музей
ная экспозиция имеет 5 разделов: краевед
ческий; история села и колхоза; образование 
и культура; знатные земляки; раздел Бое
вой славы. Насчитывается 628 экспонатов, 
в т.ч. в основном фонде 305, из них веще
ственных памятников — 176, письменных 
материалов — 45, изобразительных — 84. 
Руководитель музея — Н.М. Дмитриева. 
Музей участвует в учебно-воспитател., куль- 
турно-просветител. и исследовател. работе.

АЙБЕЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
образовано 1.1.2006. С 1.10.1927 — Айбеч- 
ский, с 25.1.1960 — Новочурашев., с 5.1. 
1967 — Айбеч. сел. совет, с 1991 — Ай- 
бечская сел. администрация. В поселение

входят деревни Айбечи и Вудоялы. В 1965 
сел. совет размещался в деревян. здании, 
с 1995 — в двухэтаж. кирпич, здании прав
ления колхоза, с 2007 — в здании СДК. 
Председателями работали П.М. Михайлов, 
П.И. Ласточкин, В.Т. Лукин, Г.С. Семенов, 
И.И. Журавлев, В.П. Сярмин, А.С. Сярмин,
В.И. Алексеев, П.Т. Денисов, Н.В. Федо
ров. С 2006 — Б.М. Петров. Секретарями 
были Мария Федорова (1965—73), Роня 
Павлова (1973—85), с 1985 работает Таи
сия Ершова.

Наиболее значимые объекты на террито
рии А.с.п: фельдшер, пункт (1965), СДК 
(1965), отделение почтовой связи (1968), 
Сбербанк (1977), Айбеч. дет. сад (1988).

АКАТУЙ (букв, праздник пахоты) — 
цикл весенних аграрных обрядовых празд
неств и магических действий; у верховых — 
су х а ту , у низовых — са п а н т у й . Имеет 
много общего с сабантуем татар, ага пай- 
рам марийцев, аналогичными праздника
ми др. народов Сред. Поволжья, паралле
ли у народов Север. Кавказа. Состоит из 
двух разделенных по срокам проведения 
частей. Накануне выхода в поле (ок. 20 
апр. по стар, стилю) старший родственник 
собирал родню по мужской линии — од
носельчан. Накрывался стол: ставили а л - 
тӑр  с пивом, на блюде подавали каравай, 
круг сыра ч ӑк ӑт , крашеные яйца, колоб
ки и пр. Глава семьи отламывал и разда
вал гостям кусочки хлеба, сыра, старший 
из родни, обратясь в сторону приоткры
тых дверей, молился Турӑ и подчиненным 
ему божествам и духам земли Ҫ б р й ы ш б 
о ниспослании обильного урожая, плодо
витости и тучности скота, здоровья и бла
гополучия семье и родне, после чего съе
дали розданное и садились за стол уго
щаться. Спустя некоторое время, прихва
тив еду и напитки, направлялись на ози
мое поле, с ними шла молодежь, дети. На 
краю надела старший обращался к Турӑ, 
А н ам ӑш  — богине пашни, др. божествам 
и духам земли, каждый из участников об
ряда отделял для них немного от еды и 
напитков, затем трапезничали, молодежь 
в это время гадала об урожае, бросая в 
поле яйца. Возвращались домой с песня
ми. На другой день родню собирала сле
дующая семья, угощение, обрядовые дей
ствия проходили скромнее, в укороченном 
виде. Эта часть А. длилась неделю, каж
дая семейно-родственная группа обязана
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была исполнить обрядовые действия. Об
щество следило за обязательностью совер
шения А. Считалось, что в противном 
случае на селение накличется беда (засу
ха, градобитие и пр.). С христианизаци
ей эту часть А. постепенно перестали ис
полнять. По завершении полевых работ 
селение (или несколько соседних) устраи
вало празднество на лугу близ водоема. У 
женщин, вышедших замуж в течение года 
с прошлого А., собирали расшитые поло
тенца, главы семей в складчину покупали 
барана (его мог выделить богатый одно
сельчанин), женщины приносили яйца. 
Вкапывали длинный шест с расшитым по
лотенцем наверху — флаг А. Начальной 
частью являлись состязания: бег, борьба, 
скачки, поднятие гири и др., в к-рых уча
ствовали только мужчины. Бегуны высту
пали в разных возрастных группах: от 
мальчиков до молодых мужчин, преодоле
вая дистанцию от 0,5 до 3 верст, победи
тели получали полотенца, яйца. Борьбу на 
поясах начинали подростки, по мере вы
бывания побежденных постепенно под
ключались юноши, мужчины. Победивший 
нескольких участников получал приз — по
лотенце, после нек-рого отдыха мог вновь 
продолжить борьбу. Сильнейшего имено
вали богатырем п ат т ӑр , к нему подводи
ли барана, он, взвалив его на плечи, делал 
круг почета. Наиболее захватывающим зре
лищем считались скачки на 3 и более (до 
8) верст. Стартовали в поле, финиширова

ли около флага. Всаднику дарили полотен
це, иногда что-либо из праздничной одеж
ды, хозяин скакуна становился известным 
широкой округе. На состязания допуска
лись иносельчане, в т.ч. др. национально
стей. Так выявлялся лучший борец, самый 
резвый конь округи. Затем устраивали шу
точные соревнования женщин, детей: бег 
в мешках, бег с полными ведрами и др. 
Семейные со своими гостями возвращались 
в селение и пировали, молодежь продол
жала веселиться.

По решению Чуваш. ОК. ВКП(б) и СНК 
Чуваш. АССР с 1933 стали проводить кол
хоз. и район. А. по единому сценарию, со
ставлявшемуся республикан. оргкомитетом: 
митинговая часть с докладом и чествова
нием передовиков, затем спортив. состяза
ния, концерт художествен, самодеятельно
сти (несколько номеров были обязательны
ми для всех коллективов), массовое гуля
ние. С кон. 1950-х гг. А. стали именовать 
«Праздник песни и труда». Завершающим 
являлся Республиканский праздник песни 
и труда, проходивший в Чебоксарах. Пос
ледний заключался в выступлениях район, 
самодеятельных коллективов и сводного 
республикан. хора и массовом гулянии. С 
1990-х гг. празднику вернули первичное 
название. Ежегодно в парке культуры и от
дыха в пос. Ибреси в начале июня прово
дится район. А. В 1990-х — нач. 2000-х гг. 
проходили колхозные А.

П.П. Фокин.

Мужской хор при районном Доме культуры. 1974.
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АКИМОВА Мария Николаевна (8.6. 
1950, д. Дятлево Алнашского р-на Удмурт. 
АССР — 2.3.2010, пос. Ибреси Ибресин. 
р-на) — врач-терапевт. Удмуртка. Окон
чила с золотой медалью Алнаш. сред, шко
лу (1967), Ижевский мед. институт (1974). 
В 1974 по распределению направлена в Чу
вашию. Работала в Ибресин. ЦРБ участ
ковым врачом-терапевтом, с 1999 — зав. 
терапевтич. отделением.

Награждена Почетными грамотами Ми
нистерства здравоохранения Чуваш. Респ. 
(1997, 2002). Врач высшей категории (2006).

АЛБУТОВ Николай Дмитриевич [в 1907, 
д. Верхнее Байгулово Чебоксар, у. (ныне 

Козлов, р-на) — не- 
изв.] — партийный ра
ботник. Окончил Вла
димирскую губерн
скую совпартшколу 
2-й ступени (1931), 
Горьковский комму- 
нистич. университет 
(1932), Ленинские кур
сы при ЦК ВКП(б) в
г. Ленинград (1941). 
Член ВКП(б) с 1927. 

Работал хмелепрессовщиком частного за
вода Л.П. Петрова, тизерщиком фабрики 
им. Войкова в г. Муром (1921—27), сек
ретарем партколлектива и председателем 
постройкома Козлов, домостроител. заво
да (1931), зав. отделом партийной жизни 
газеты «Красная Чувашия», ответствен, ре
дактором заводской газеты, преподавате
лем обществоведения Карамышев. школы 
крестьян, молодежи, уполномоченным ре
дактором Чуваш, радиокомитета и радио
вещания по Козлов, р-ну (1932—35). С 1935 
по 1941 — инструктор Козлов, райкома 
ВКП(б), зам. директора Козлов, машин
но-тракторной станции по политчасти и 
первый секретарь Ядрин. райкома ВКП(б). 
С 1941 по 1945 — начальник политотдела 
второго Бердичевского пехотного учили
ща, зам. начальника политотдела 124-й 
стрелковой дивизии, стар, преподаватель 
воен. истории Арзамас, пехотного учи
лища, помощник воен. коменданта Дзер- 
жин. р-на г. Москва. После демобилизации 
из Советской Армии работал председате
лем Канаш. райисполкома, первым сек
ретарем Канаш. райкома ВКП(б), заведу
ющим отделом лесной промышленности 
Чуваш, обкома ВКП(б) (1953). С 1953 по

1959 — первый секретарь Ибресин. рай
кома ВКП(б). Избирался депутатом Верх. 
Совета Чуваш. АССР, членом Чуваш, об
кома ВКП(б), членом Ядрин., Канаш., Иб
ресин. райкомов партии, депутатом Ибре
син. район. Совета депутатов трудящихся 
трех созывов.

Награжден орденом Трудового Красно
го Знамени (1950) и медалью.

Э.С. Николаев.
АЛЕКСАНДРОВ Александр Федорович 

(в 1920, д. Русские Тимяши Ибресин. р-на — 
в 2001, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — 
участник Великой Отечественной войны 
1941—45. Воевал на Сталинградском, Цент
ральном, Белорусском фронтах воздушным 
стрелком, штурманом на самолете-бомбар
дировщике. В 1943—44 — в составе эскад
рильи, бомбившей Берлин. После войны 
работал учетчиком в к-зе им. Ильича.

Награжден орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны 2-й степ., Красной 
Звезды и медалями.

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Александрович 
[р. 23.3.1927, д. Андрюшево Батырев. у. (ны

не Ибресин. р-на)] — 
инж енер-конструк- 
тор. Окончил Ибре- 
синскую сред, школу 
(1944), Казан, авиаци- 
он. институт (1950). С 
1950 работал в Омс
ком авиацион. инсти
туте (ныне ПО «По
лет»), с 1970 до ухода 
на пенсию — началь
ником конструктор, 

отдела производствен, объединения «Полет».
Заслуженный ветеран производствен, 

объединения «Полет» (1986). Награжден ор
деном «Знак Почета» (дважды: 1976, 1985), 
медалями ВДНХ СССР (1971), Мин-ва ма
шиностроения СССР (1972), Федерации 
космонавтики СССР (1985).

Н. Т. Жирнов.
АЛЕКСАНДРОВ Виктор Алексеевич 

(р. в 1958) — доктор математических наук, 
старший научный сотрудник Новосибир. 
академии. Сын А.А. Александрова.

АЛЕКСАНДРОВ Георгий Александрович 
[20.5.1920, д. Тохмеево Чебоксар, у. (ныне 
Чебоксар, р-на) — 19.6.1999, Чебоксары] — 
актер, режиссер, автор и переводчик пьес. 
Участник Вел. Отечеств, войны 1941—45. 
В 1927 семья А. переехала в пос. Липовка

в
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Ибресин. р-на. Окончил актер, отделение 
Чуваш, гос. театрал, училища (1941). Рабо
тал актером 2-го Чуваш, гос. колхозного теат
ра (с. Комсомольское, 1941—42), Чуваш, гос. 
драматич. театра им. К. В. Иванова (1946— 
49,1954—61), Чуваш, гос. ТЮЗа (1949—54), 
художником Ибресин. РДК (1948—49), ди
ректором и режиссером Чуваш, гос. театра 
кукол (1961—63), режиссером Чебоксар, сту
дии телевидения (1963—72), народ, театров 
клуба «30 лет Чувашской АССР» (1972— 
78), д. Синьялы Чебоксар, р-на (1986—87, 
1993—94), ДК «Салют» г. Чебоксары (1994—
95), артистом разговорного жанра Чуваш, 
гос. филармонии (1979—81), актером Чуваш, 
национал, театра, Театра сатиры и юмора 
(1990-е гг.).

На сценах чувашских театров создал бо
лее 100 ролей. Среди них: Мирон Михай
лович [«Авлантарчӗҫ» (Поженили) А.Д. Кал
гана], Макушкин [«Пӑшаллӑ ҫын» (Человек 
с ружьем) Н.Ф. Погодина], Сандр [«Асран 
кайми кунсем» (Незабываемые дни) по дра
матич. поэме С. В. Эльгера], монах Афана
сий («Никита Бичурин» В.П. Романова), Бу
мажников [«Шанман чечексем» (Цветы не
увядаемые) Н.Т. Терентьева], Плотник [«Кук- 
кук ҫаплах авӑтать» (Кукушка все кукует)
Н.Т. Терентьева] и др. Больших творческих 
успехов добился как режиссер народ, теат
ров. Коллективы под его руководством ста
новились лауреатами Всеросс. смотра народ, 
театров (1967), республикан. смотров. По
пулярный артист эстрады. Принимал уча
стие в дублировании художествен, фильмов 
на чуваш, язык. Автор пьесы-сказки «Сиплё 
шыв» (Целебная вода). Перевел на чуваш, 
язык пьесы «Пёр хурӑн ҫеҫ пёлет (Одна бе
реза знает) А.А. Пидсухи, «Туй парни» (Сва
дебный подарок) Н.И. Парыгина, «Аленуш
ка концерчё» (Аленушкин концерт) С.И. На
зарова, «Хёл Мучи» (Дед Мороз) А.Е. Прав- 
диной и др. Перевел на рус. язык инсцени
ровку «Лапшу Ҫтаппанӗ» (Степан Лапшин) 
М.К. Антонова по К.А. Чулгасю.

Награжден медалями, Почетной гра
мотой Президиума Верх. Совета Чуваш. 
АССР (1976). Лауреат 1-го Всесоюз. теат
рал. фестиваля (1977).

Г. В. Кириллов.

АЛЕКСАНДРОВ Леонид Александрович 
[10.6.1919, д. Ирх-Сирмы Цивил. у. (ныне 
Канаш. р-на) — 18.4.1995, пос. Ибреси 
Ибресин. р-на] — участник Великой Оте
чественной войны 1941—45. В 1939 призван 
в Красную Армию. Воевал на Центральном,

Т

Западном, 3-м Бело
русском фронтах и 
на Дальнем Востоке. 
Старшина. Демоби
лизован в 1947. До 
выхода на пенсию ра
ботал завхозом в Чер- 
норечен. лесопункте.

Награжден ордена
ми Отечественной вой
ны 2-й и 3-й степе
ней, Красной Звезды, 

Славы 3-й степени и медалями.
АЛЕКСАНДРОВ Михаил Александрович 

[р. 10.7.1923, д. Андрюшево Батырев. у. (ны
не Ибресин. р-на)] — 
железнодорожник, ор
ганизатор транспор
та. Участник Вел. Оте
честв. войны 1941—45. 
Кандидат экономи- 

j  * v ческих наук. Окончил 
семилетнюю школу, 

А  4НГ ^ Н |  Канаш. пел. училише 
‘" ' " в  S ' ( 1941). Владивосток.

военно-пехотное учи- 
лише (в годы Вел. 

Отечеств, войны), Ленинград, институт ин
женеров железнодорож. транспорта (1952). 
Участвовал в боях за освобождение Юж
ного Сахалина, Курильских островов. Ра
ботал до войны учителем математики, фи
зики, рус. языка в Ширтанской школе, 
после войны — учителем математики в 
Буин. сред, школе. В 1952—77 на Донец
кой ж. д.: дежурный по станции, зам. на
чальника станции, начальник планового 
отдела, поездный диспетчер, гл. инженер 
грузовой службы. До ухода на пенсию — 
в Мин-ве путей сообщения СССР (зам. 
министра).

Почетный железнодорожник СССР.
Н.Т. Жирнов.

АЛЕКСАНДРОВ Петр Иванович [17.6. 
1923, д. Вторые Вурманкасы Цивил. у. (ныне 
Цивил. р-на) — неизв.] — учитель, партий
ный работник. Окончил Чебоксар, пед. 
училище (1940), Чуваш, гос. пед. инсти
тут (1955), Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС в г. Москва. С 1941 по 
1945 служил в Красной Армии радистом 
101-го отдельного полка связи, 81-го отдель
ного тяжелого танкового гвардейского пол
ка. Работал учителем Абашев, сред, шко
лы Чебоксар., Ойкас-Яндобин. — Кали
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нин. р-нов (1940—41), бригадиром к-за им. 
Леваневского, учителем Таушкасин. семи
лет. школы, вторым, первым секретарем 
Цивил. райкома ВЛКСМ (1945—47). С 1948 
зав. отделом пропаганды и агитации Ци
вил. райкома КПСС, второй секретарь 
Шихазан. и Канаш. райкомов КПСС, ин
структор Чуваш, обкома КПСС. С 1959 по 
1962 — первый секретарь Ибресин. райко
ма КПСС, затем — зам. секретаря Мари- 
инско-Посад. промышленно-производ
ствен. парткома, с 1965 — председатель Ма- 
риинско-Посад, райисполкома.

Награжден орденом Красной Звезды.
Э. С. Николаев.

АЛЕКСЕЕВ Андрей Алексеевич [17.6. 
1888, д. Новые Шорданы Цивил. у. (ныне 
Канаш. р-на) — 16.8.1955, пос. Ибреси Иб
ресин. р-на] — фельдшер. Окончил Казан, 
фельдшер, школу (1912). Служил в царской 
армии (1913), участвовал в Первой мировой 
войне в качестве ротного фельдшера (1914— 
16). После демобилизации (1918) работал в 
пос. Ибреси. В 1919 мобилизован на Граж
дан. войну воен. фельдшером. После вой
ны — зав. Новочурашев. фельдшер, пункт
ом (1922—46), зав. Черноречен. здравпункт
ом пос. Ибреси.

Награжден значком «Отличник здраво
охранения СССР» (1952).

АЛЕКСЕЕВ Валентин Алексеевич (р. в 
1937, д. Чешлама Козлов, р-на) — компо
зитор. Детство прошло в пос.Липовка Иб
ресин. р-на. Окончил Чебоксар, музыкал. 
училище им. Ф.П. Павлова (1959). Работал 
в дет. музыкал. школе им. С.М. Максимова 
(1964—88). Автор известных лирических пе
сен, к-рые звучат в исполнении професси
онал. коллективов и самодеятел. артистов.

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
Респ.

АЛЕКСЕЕВ Владимир Дмитриевич (р. 27.
9.1939, с. Чувашские Тимяши Ибресин. 
р-на) — колхозник. Окончил Чувашско-Ти- 
мяш. семилет. школу (1953), Вурнар. совхоз- 
техникум (1983). Работал бригадиром комп
лексной бригады № 3 в к-зе им. Ильича.

Награжден орденом «Знак Почета» и се
ребряной медалью ВДНХ СССР.

АЛЕКСЕЕВ Всеволод Андреевич [р. 19. 
12.1926, д. Новые Шорданы Цивил. у. (ныне 
Канаш. р-на)] — участник Великой Оте
чественной войны 1941—45, организатор 
производства. Окончил Ибресин. сред, шко
лу (1947), Канаш. учител. институт (1955),

Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС 
(1964). В Красной Ар
мии служил в 11-м 
полку 295-го отдель
ного батальона прави
тельствен. связи на 1-м 
Белорусском фронте 
при 1-й Польской ар
мии. Участвовал в ос
вобождении Варшавы, 
взятии Берлина. Рабо

тал инструктором, зав. общим отделом Иб
ресин. райкома КПСС (1951—63), секретарем 
парткома Ибресин. лесокомбината (1963—
87).

Награжден орденами «Знак Почета» (1971), 
Отечественной войны 2-й степ, и медаля
ми, в т.ч. Польской Народной Республики.

АЛЕКСЕЕВ Георгий Андреевич (р. 27.2. 
1939, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — 

живописец, график, 
педагог, член Союза 
чувашских художни
ков (1997). Окончил 
Чебоксар, художест
вен. училище (1965), 
художественно-графич. 
факультет Чуваш, гос. 
пед. института (1973). 
Работал художником- 
оформителем на Че
боксар. заводе «Чуваш- 

кабель» (1964—65), учителем рисования и 
черчения в учеб. заведениях г. Новочебок- 
сарск, пос. Ибреси (1965—76), художни- 
ком-оформителем сел. строител. комбината 
№ 1 «Магадансельстрой» в пос. Сеймчан 
(1977—84), преподавал в Сеймчан. дет. шко
ле искусств (1984—92) Магадан, обл. Про
изведения А., посвященные людям Край
него Севера — эвенам, юкагирам, чукчам, 
демонстрировались на областных, зональ
ных и зарубежных выставках.

В 1993 семья Алексеевых, проживавшая 
ранее в пос. Сеймчан Магадан, обл., верну
лась в Чувашию. Современ. этап творчества
А. в основном связан с пейзажным жанром. 
На его холстах запечатлены виды пос. Киря 
и лесные мотивы в разное время года, пре
образующийся город Чебоксары и пейзажи 
Чувашии. Участник выставок: чуваш, рес
публиканских (с 1972), произведений худож
ников Магадан, обл. (1982—92), зональной 
«Советский Дальний Восток» (1990), отчет

щ
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ных Союза чуваш, художников (с 1997) и др. 
Персональные выставки: пос. Сеймчан Ма
гадан. обл., г. Магадан, г. Чебоксары, пос. 
Ибреси (1995—96), г. Алатырь, с. Порецкое.

Заслуженный художник Чуваш. Респ. (2001).
Ю.В. Викторов.

АЛЕКСЕЕВ Иван Алексеевич [9.11.1904, 
д. Чиршкасы Ядрин. у. (ныне Чебоксар.

р-на) — неизв.] — со
ветский работник. 
Окончил Чуваш, сов
партшколу, Москов. 
политпросветинститут 
(1927). Член ВКП(б) с 
1928. Работал инспек
тором Народ, комис
сариата просвещения 
Чуваш. АССР, Канаш. 
район, отдела народ, 
образования. В 1928— 

30 преподавал в Чуваш, совпартшколе, с 
1930 — секретарь Чебоксар, райкома ВКП(б), 
с 1937 — зав. сельскохозяйствен, отделом 
Чуваш, обкома ВКП(б), с 1938 по 1941 — 
директор Чуваш, колхозного сельскохозяй
ствен. техникума, с 1942 по 1945 — предсе
датель Ибресин. райисполкома, с 1945 — 
зам. уполномоченного Мин-ва заготовок 
СССР по Чуваш. АССР.

Награжден медалью.
Э.С. Николаев.

АЛЁШИНА (девичья фам. М а р т ы н о 
ва) Татьяна Петровна (р. 2.9.1954, пос. Иб
реси Ибресин. р-на) — исследователь, менед
жер. Окончила Ибресин. сред, школу (1971), 
Москов. технологии, институт (1976). Рабо
тала в научно-исследовател. институте «Рос- 
бытнот», в проектном институте «Гипронии- 
промсвязьпроекг» в г. Москва. С 1992 — в 
инвестиционно-финансовой сфере. Сестра 
Г. П. Черновой.

Н.Т. Жирнов.
АЛИМАСОВ Константин Дмитриевич 

(р. 7.2.1956, с. Старые Айбеси Алатыр. р-на) — 
журналист. Окончил 
Староайбесин. сред, 
школу (1973), фило
логия. факультет Чу
ваш. гос. университе
та (1984). Работал лит- 
сотрудником, зав. от
делом писем и массо
вой работы, ответ
ствен. секретарем, зам. 
редактора редакции 
Ибресин. район, га

2. Заказ № 1907.

зеты «Ҫӗнтерӳшӗн» (За победу). С августа 
1996 — гл. редактор район, газеты.

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
Респ. (1994). Награжден знаком «Отлич
ник печати» (1989), Почетной грамотой 
Союза журналистов Росс. Фед. (2006).

Н. Т. Жирнов.

АЛИМОВ Михаил Нуруллович (р. 10.12. 
1953, пос. Дубравный Ибресин. р-на) — 
капитан 1-го ранга. Окончил сред, школу 
в г. Бакал Челябин. обл., Киевское высшее 
военно-морское политич. училище (1978), 
Военно-политич. академию им. В.И. Ле
нина в г. Москва (1994), Гуманитар, ака
демию ВС Росс. Фед. в г. Москва (1994), 
Академию гос. и муниципал, управле
ния РА ГС при Президенте Росс. Фед. в
г. Москва (2002). Работал электромонтером- 
слаботочником цеха связи Бакальского ру
доуправления Челябин. обл., в 1972—73 — 
в школе младших морских специалистов 
(Анапа). В 1973—74 служил на погранич. ко
рабле. В 1978—82 — в г. Корсаков (о. Саха
лин): зам. командира корабля по политич. 
части, в 1982—85 — зам. командира диви
зиона противолодочных кораблей; в 1988 — 
93 — в г. Новосибирск: зам. начальника ра
кетно-артиллерийского арсенала ВМФ по 
работе с личным составом. В 1993—98 — зам. 
начальника центра подготовки полетных за
даний по воспитател. работе УРАВ ВМФ; в 
1998—2000 — в г. Москва: стар, офицер уп
равления по воспитател. работе ВМФ, с 2000 
по настоящее время — начальник отдела 
анализа воинской дисциплины и правона
рушений в ВМФ Росс. Фед. В 1990—93 — 
депутат Новосибир. город, совета.

Награжден орденом Славы (дважды), ме
далями «За воинскую доблесть», «300 лет 
ВМФ», «За отличие в военной службе» трех 
степеней, «Космонавт Николаев».

АЛИМОВ Расик Садыкович (р. 7.12.1929,
д. Новые Кокерли Дрожжанов. р-на Татар. 

АССР) — организатор 
производства. Окон
чил М ариинско-По- 
сад. лесотехнич. тех
никум (1976). Работал 
маркировщиком в Бу
инском лесопункте 
(1942), с 1960- в  Буин
ском деревообраба
тывающем комбинате: 
рабочий, с 1971—на
чальник ОТК, с 1973 —

Ндционд/нш тпиотека
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директор. В 1971—73 — директор заготкон
торы пос. Ибреси. С 1975 — директор Ибре
син. мебельной фабрики.

Заслуженный работник промышленности 
Чуваш. Респ. (2005). Награжден медалями. 
Почетный гражданин пос. Ибреси (2008).

АЛТШАВ ӲЙӖ, Алтшаво поле — мест
ность на р. Кубня в 7 км от с. Хорма- 
лы. В прошлом здесь имелись водяная 
мельница, станы для производства дегтя, 
по ночам пасли лошадей. Расположено не
далеко от первомайской дороги в лесу. На 
большой поляне А.у. проводились меж- 
сельские хороводы с участием молодежи 
селений Хормалы Ибресин., Старые Вые
ли, Подвесные Чурачики, Вотланы Ком
сомол. р-нов (с 1939) и др.

Г. Б. Матвеев.
АЛШИХОВО, Ал ш и к  — поселок (до 

1940 — деревня), в составе Климов, сел. 
поселения (1.1.2006). Расстояние до райцент
ра 18 км, до ж.-д. станции 0,5 км, до Че
боксар 113 км. А. расположено у р. Кош- 
лаушка. Образовано выходцами из с. Кли
мово. Первый житель — Данил Михеев, по
строивший на поляне Алл гик дом. В 1929 
здесь начали строить дома Тимофей и Анд
рей Михеевы, Павел Бронников, Егор Шир- 
лов, Трофим Анисимов и Иван Батырев. 
В 1930 хозяйства вошли в состав к-за «Мол
ния». В связи с организацией в 1931 к-за 
«Алшихово» в новую деревню стали пересе
ляться и другие жители с. Климово. 29 ав
густа 1931 А. официально было определе
но в составе Климов, сел. совета Ибресин. 
р-на. Жители — чуваши; занимались сел. 
хозяйством, лесоразработкой, хлебопечени
ем, маслоделием, забоем скота, работали 
железнодорожниками. В составе Ибресин. 
р-на в 1931—62, с 1965, Канаш. — 1962— 
65. Число дворов и жителей: в 1939 — 51 
муж., 70 жен.; 1979 — 30 муж., 43 жен.; 
1989 — 18 муж., 22 жен.; 2002 — 13 дворов, 
30 чел.: 16 муж., 14 жен.; 2010 — 310 чел., 
из них треть жителей — пенсионного воз
раста.

О. В. Морозова, З.А. Трифонова.
АНДРЕЕВ (псевд. Х у р ам ал ) Василий 

Иванович [20.3.1913, с. Хормалы Цивил. у. 
(ныне Ибресин. р-на) — 1976, там же] — 
журналист, поэт. Работал секретарем в Хор- 
малин. сел. совете, учителем в Чувашско- 
Тимяшской, Айбечской, Климовской шко
лах Ибресин. р-на, затем — в Балабаш- 
Нурусовской школе Батырев. р-на. Один

из первых редакторов 
газеты «Пионер сас- 
си». Трудился в ре
дакциях республикан. 
газеты «Коммунизм 
ялавё», Октябрьской 
и Ибресин. район
ных газет, ответствен, 
секретарем, руково
дителем литобъедине- 
ния при район, газе
те «Колхоз пурнӑҫӗ» 

(с 1965 — «Ҫӗнтерӳшӗн») (1954—76). Автор 
книги «Зеленая улица» (Ешёл урам, 1962), 
десятков очерков, стихотворений и поэм. 
Его произведения с кон. 1930-х гг. изда
вались в альманахах «Трактор», «Илемлё 
литература», газетах. Особый успех имела 
поэма «Экран» о коллективизации в Чу
вашии. На стихи А. чуваш, композитора
ми сложены песни. Отец В. Волгина.

АНДРЕЕВ Вячеслав Зодикович (р. 2.11. 
1954, пос. Липовка Ибресин. р-на) — то
карь, сварщик, электрик. Окончил Канаш. 
СПТУ № 1 (1970). Трудовую деятельность 
начал в 1970 в к-зе «Новая сила».

Заслуженный работник сел. хозяйства Чу
ваш. Респ. (2001). Награжден Почетной гра
мотой Мин-ва сел. хозяйства Росс. Фед. 
(2004).

АНДРЕЕВ Гурий Андреевич (25.1.1932, 
д. Сирикли Ибресин. р-на — 7.12.2009, там 
же) — организатор производства. Окончил 
Новочурашев. семилет. школу (1947), Чу
ваш. республикан. сред, сельскохозяйствен, 
школу (1958), Чуваш, одногодич. школу 
подготовки руководящих кадров колхозов и 
совхозов (1962), Высшую партийную шко
лу при ЦК КПСС (1976). Служил в Совет. 
Армии (1951—54). С 1947 работал в к-зе 
«Красный партизан» рядовым колхозником, 
учетчиком. По возращении из армии — зав. 
фермой, агроном, председатель исполкома 
Новочурашев. сел. совета, инспектор-парт
организатор Канаш. парткома. С 1964 по 
1992 — председатель к-за «Красный парти
зан». В 1990—95 — народный депутат Чу
ваш. Респ.

Награжден орденом «Знак Почета» (1973), 
медалями.

АНДРЕЕВ Сергей Васильевич (р. 23.6. 
1982, д. Новые Выели Ибресин. р-на) — 
историк, государственный служащий. Окон
чил Нововыслин. основную общеобразо- 
вател. школу (1998), Ибресин. лицей Чу
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ваш. гос. университета им. И.Н. Ульянова 
(пос. Ибреси, 2000), ЧГУ по специально
сти «историк-архивист» (2005). Работал гл. 
специалистом отдела публикации и ис
пользования документов и справочно-ин- 
формацион. обслуживания (2005—06), зам. 
начальника отдела комплектования и ра
боты с ведомственными архивами (2006) 
Гос. архива современ. истории Чуваш. Респ. 
С 2006 — в Мин-ве культуры, по делам 
национальностей, информационной поли
тики и архивного дела Чуваш. Респ.: веду
щий специалист (2006—07) отдела нацио
нальных и межконфессионал. отношений, 
ведущий специалист—эксперт сектора (2007), 
ведущий специалист—эксперт отдела (2007), 
специалист 1-го разряда (2007—08), гл. спе
циалист — эксперт (с 2008) отдела этно- 
конфессионал. отношений и охраны куль
турного наследия.

Награжден дипломами, благодарностями 
гос. учреждений. Стипендиат Президента 
Чуваш. Респ. (2007).

Г. В. Кириллов.

АНДРЕЕВА Елена Ишеевна [4.10.1924, 
д. Айбечи Батырев. у. (ныне Ибресин. р-на) —
26.6.1984, там же] — колхозница. Окон
чила 4 класса Айбеч. семилет. школы (1935). 
Работала колхозницей в к-зе им. Калини
на (1938-79).

Награждена орденом «Знак Почета» (1971).
АНДРЕЕВА (девичья фам. И в а н о в а )  

Мария Ивановна (1.1.1947, д. Айбечи Иб
ресин. р-на — 9.7.2008, с. Новое Чурашево 
Ибресин. р-на) — мать-героиня (1990). 
Окончила Айбеч. семилет. школу. Работала 
на агрегатном заводе (г. Чебоксары), рядовой 
колхозницей и животноводом в к-зе «Крас
ный партизан». Родила и вырастила 10 детей.

Награждена орденом «Материнская слава» 
трех степеней. Внучка Е.Т. Кизиковой.

Г. В. Кириллов.

АНДРЕЕВКА, Э н т р и е л  — деревня, 
центр Андреев, сел. поселения. Расстоя
ние до райцентра 7 км, до ж.-д. станции 
7 км, до Чебоксар 105 км. А. вытянута с 3 
на В на 1,8 км, в 100 м протекает р. Хома. 
Историч. название — Андрееве, Камаево 
поле тож. Образована в 1708. Жители — 
чуваши, до 1742 ясачные, до 1835 гос., до 
1863 удельные крестьяне; занимались зем
леделием, скотоводством, пчеловодством, 
плотничеством, кузнеч. производством. С 
1900 функционировала школа грамоты. В 
нач. 20 в. действовали водяная, конная

мельницы. В 1931 образован к-з «МОПР». 
В составе Андреев, волости Свияж. у. в
18 в., Муратов, удельного приказа — 1835— 
63, Хомбусь-Батырев. волости Буин. у. —
19 в .— 1920, Цивил. у. — с 1920, Ибресин. 
волости Цивил. у. —1920—21, Батырев. у. — 
1921—27, Ибресин. р-на — 1927—62, с 1965, 
Вурнар. — 1962—65. Число дворов и жи
телей: в 1721 — 56 муж.; 1747 — 102 муж.; 
1781—82 — 83 муж.; 1859 — 89 дворов, 256 
муж., 219 жен.; 1897 — 89 дворов, 265 муж., 
219 жен.; 1926 — 128 дворов, 307 муж., 353 
жен.; 1939 — 325 муж., 377 жен.; 1979 — 
182 муж., 231 жен.; 1989 — 188 муж., 220 
жен.; 2002 — 128 дворов, 436 чел.: 212 муж., 
224 жен.; 2010 — 132 двора, 208 муж., 230 
жен. Имеются здание администрации сел. 
поселения, школа, дет. сад, фельдшер, пункт, 
Дом культуры, библиотека, спортзал, две 
спортплощадки, отделение связи. Прове
дена асфальтирован, дорога. Деревня га
зифицирована.

О.В. Морозова, З.А. Трифонова.

АНДРЕЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА -  муни
ципальное образовательное учреждение. 
Открыта в 1900 как школа грамоты, рас
полагалась в частных домах. В 1938 пост
роено первое здание начал, школы. С 1955 — 
семилет. школа, с к-рой объединилась Кош- 
маш-Тойсин. начал, школа. Новая школа 
была построена между деревнями Андре- 
евка и Кошмаш-Тойси. В 1960 преобразо
вана в восьмилетнюю. С 1991 А.о.о.ш. раз
мещается в одноэтаж. деревян. здании, по
строенном в 1973 из быв. здания школы- 
интерната. Имеются 7 классов-комплектов. 
Выпускники школы Л.С.Раймова, С.В. Ильи
на и Н.Н. Тарасова окончили Ибресин. 
сред, школу № 1 с золотой и серебряной 
медалями. В 2005 ученик 7 класса А  Сер
геев занял 1-е место во Всеросс. игре-кон
курсе «Чувашская ласточка — языкознание 
для всех». В 2006 школа заняла 3-е место в 
республикан. конкурсе экологических агит
бригад. Ученики А. Давыдов и Т. Максимо
ва заняли 1-е и 2-е места в республикан. 
конкурсе «Новый год для лесных жителей». 
Видные выпускники: ректор Чуваш, гос. пед. 
института К.Е. Евдампьев (1950—63), ген. 
директор ОАО «Строма» В.В. Федоров, ди
ректор Чебоксар, агрегат, завода В.И. Фе
доров (2000—07), писатель И.В. Констан
тинов (Ахрат) и др. Первым директором 
Ао.о.ш. была Т. Журавлева.

2*
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Число учащихся: в 1969/70 учеб. году — 
241, 1974/75 -  171, 1979/80 -  150, 1989/ 
90 -  131, 1999/2000 -  119, 2004/05 -  85, 
2009 /10-52 .

АНДРЕЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБ- 
ЛИОТЁКА — учреждение культуры Ан
дреев. сел. поселения. Открыта в 1930 как 
изба-читальня. Первым библиотекарем ра
ботала Е.В. Шумкова. В 1956 переведена 
в здание сел. клуба, являлась передвиж
кой Ибресин. район, библиотеки с 400 
книгами, обслуживала 110 читателей (биб
лиотекарь — М.Ф. Лаврентьева). В 1967— 
80 библиотекой заведовала Е.М. Пегаш- 
кина. В нач. 1980 насчитывалось 700 чи
тателей, 10 тыс. книг. В 1980 — 2006 в А.с.б. 
работала династия Зориных. В 1983 биб
лиотека перешла в новое двухэтаж. здание 
сел. Дома культуры общей площадью 200 м2. 
В республикан. конкурсе библиотеч. работ
ников JI.M. Зорина заняла 1-е место (1987),
А.с.б — 2-е место в республикан. конкурсе 
библиотек (1988). В 2007 открыта модель
ная библиотека, в к-рой зарегистрировано 
810 читателей. Книжный фонд — ок. 13 
тыс. экз. Имеются электронные информа
ционные ресурсы, выход в Интернет. В на
стоящее время модельной библиотекой за
ведует А.В. Ефимова.

АНДРЕЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ЛАС
ТОЧКА» — муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение, первый сел. 
садик в районе. Открыт в 1981 на 25 мест. 
С 1981 по 1992 — детский сад к-за «Гвар
деец». В 1992 переведен на бюджетное со
держание. Количество детей: в 1981 — 12;
1982 -  21; 1987 -  25; 1991 -  30; 19% -  
10; 2004 — 10; 2010 — 20. Первой заведую
щей была Г.Н. Семенова (1981—82), воспи
тательницей — Л.И. Иванова (1981—82), ня
нями работали Л.П. Дубровская (1981 —
96) и Л.В. Козлова (1981—96), поваром — 
Т. М. Малышева. С 1982 дет. садом заведу
ет Л.И. Иванова.

АНДРЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ  
КУЛЬТУРЫ — учреждение культуры Ан
дреев. сел. поселения. Открыт в 1956 в 
одноэтаж. деревян. здании со зрительным 
залом на 100 чел. Первым зав. клубом был
Н. Захаров (1960), позже работали М. Лав
рентьева, Ю. Тихонов, Р. Михайлова. В
1983 построено двухэтаж. кирпич, здание 
с холлом, актовым залом на 300 мест, об
рядовым залом, сел. библиотекой, костю
мерной и др. помещениями для персо

нала. Директорами Дома культуры рабо
тали В. В. Купранов, АН. Мешков, Б. М. Кон
нов. В настоящее время в сфере культуры 
трудятся 4 чел., директор — Р.В. Ильина. 
При А.С.Д.К. организован клуб по интере
сам «Улах», к-рый объединяет любителей 
старин, чуваш, обычаев и обрядов.

АНДРИЯНОВ Александр Андриянович 
(р. 8.6.1939, д. Сирикли Ибресин. р-на) — 
машинист шахты, подполковник внутрен
ней службы, журналист. Окончил Вороши
лов. семилет. школу (1955), горнопромыш
ленную школу № 8 г. Караганда (1960), 
сред, школу рабочей молодежи (1966), 
Высшие курсы штабных работников Ака
демии МВД СССР г. Ленинград (1978), 
факультеты журналистики (1974) и юри
дический по специальности «правоведе
ние» (1986) Казахского гос. университета. 
С 1960 по 1970 трудился машинистом на 
шахте «Первая-Вертикальная». Был на
правлен в органы внутренних дел: инст
руктор политаппарата УВД Карагандин. 
обл., стар, инспектор штаба УВД, управ
ления кадров МВД Казахской ССР (1970— 
81). С 1981 по 1984 работал зам. гл. ре
дактора газеты «На страже» МВД Казах
стана. В 1992—94 откомандирован в Ко
митет по защите конституционного строя 
совета безопасности Респ. Казахстан, где 
участвовал в разработке ряда законов. 
Член Союза журналистов СССР (1982). 
Печатался в журналах «Советский шахтер», 
«Советская милиция», газетах «Труд», 
«Комсомольская правда», «Социалистичес
кая индустрия», казахских изданиях. Являл
ся одним из инициаторов создания в 1992 
в г. Алма-Ата Чуваш, культур, центра в со
ставе Ассамблеи народов Казахстана (зам. 
руководителя центра). Активный пропа
гандист культуры и традиций чуваш, на
рода.

Награжден медалями «За безупречную 
службу в МВД» трех степеней.

Г. Б. Матвеев, Д.А. Александров.

АНДРЮШЕВО, Ч ӑ р ӑ ш к а с с и  — де
ревня, в составе Хормалин. сел. поселения. 
Расстояние до райцентра 23 км, до ж.-д. 
станции 23 км, до Чебоксар 119 км. Де
ревня вытянута с СВ на ЮЗ на 2 км, на С 
протекает р. Хома. На В в 1 км проходит 
трасса мест, значения. Жители — чуваши, 
до 1866 гос. крестьяне; занимались земле
делием, скотоводством, ремеслами: произ
водством колес, саней, дровней, лапте-
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плетением, валяли валенки. С 14 октября 
1897 функционировала школа грамоты. В 
нач. 20 в. действовали водяная, ветряная, 
3 конные мельницы. В 1927 образован к-з 
«10-летие Октября». В составе Хормалин. 
волости Цивил. у. в 19 в. — 1922, Баты
рев. у. — 1922—27, Ибресин. р-на — 1927— 
62, с 1965, Канаш. — 1962 — 65. Число дво
ров и жителей: в 1795 — 38 дворов, 120 
муж., 79 жен.; 1859 — 60 дворов, 215 муж., 
222 жен.; 1897 — 298 муж., 338 жен.; 1926 — 
174 двора, 429 муж., 429 жен.; 1939 — 433 
муж., 449 жен.; 1979 — 313 муж., 370 жен.; 
2002 — 144 двора, 509 чел.: 250 муж., 259 
жен.; 2010 — 165 дворов, 451 чел. Прожива
ют чуваши, русские. Имеются фельдшер, 
пункт, Дом культуры, библиотека, две 
спортплощадки, предприятие бытового об
служивания, пасека. Проведена асфальти
рован. дорога. Деревня газифицирована.

О. В. Морозова, З.А. Трифонова.

АНДРЮШЕВСКАЯ ВОСЬМИЛЕТНЯЯ 
ШКОЛА открыта 14 октября 1897 как 
школа грамоты. Основана дьяконом Алек
сеем Лебедевым. Учителем работал сын во
лостного писаря В.П. Косолапов, окончив
ший курс Шихазан. второклас. школы. 
Имелось специал. школьное здание. Ш ко
ла содержалась обществом. За парты в пер
вый год сели четверо детей, но учеб. год 
окончил лишь один — Лазарь Михайлов. В 
1904 обучалось 29 детей, из них 4 девоч
ки. На одного ученика в среднем выпа
дало 13 книг. В разные годы директорами 
школы были А. Мустакова, М. Илларио
нова, А. Ильина, П. Перепелкин, К. Анд
реева, А. Анисимов, отличник народного 
просвещения Н.А. Елаков, Г.П. Удин,
В. Максимов, Н.Г. Майоров, Н.Н Ергае- 
ва, заслуженный работник просвещения 
Росс. Фед. В.Я. Ефремов. В 2003 восьми
лет. школу закрыли. Учащихся возят на 
школьном автобусе в Хормалин. сред, об- 
щеобразовател. школу.

АНДРЮШЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБ
ЛИОТЕКА — учреждение культуры Хор
малин. сел. поселения. Расположена в зда
нии сел. клуба. Открыта в нач. 1930-х гг. 
как изба-читальня, затем действовал пере
движной пункт Хормалин. сел. библиоте
ки. Первый библиотекарь — Г.П. Вороно
ва. С 1982 библиотекой заведует Р.Г. Сте
панова (окончила Чуваш, республикан. 
культурно-просветител. училище). В 1985 
фонд библиотеки составлял 6546 книг и

брошюр, в 2007 — 8250 экз. В 2007 на базе
A.с.б. создана модельная библиотека, ос
нащенная компьютерной, теле- и аудио- 
техникой, образовател. и развивающими 
программами, новыми книгами и инфор- 
мацион. услугами на основе компьютер
ных технологий. Обслуживает 440 чел.

АНДРЮШЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ -
учреждение культуры Хормалин. сел. по
селения. Открыт в 1950. В клубе дейст
вовала изба-читальня. Первые работники 
клуба: АС. Вавилова, М.П. Ефремов, К.К. Пу
довкина, А.А. Никитина и др. В 1969 по
строено новое кирпич, здание клуба (заве
дующий — В.Е. Максимов). С 1975 — Дом 
культуры. В 1981—86 (директор Т.А. Ки
риллова, в 1985 награждена Почетной гра
мотой Мин-ва культуры РСФСР) действо
вали кружки, фольклор, ансамбль. В 1984— 
2002 художествен, руководитель, затем ди
ректор Дома культуры — Л.Г. Прокопьев. 
Коллектив занимал призовые места на рай
он. фестивалях художествен, самодеятель
ности. Активные участники район, фести
валей: Н.П. Прокопьева, Е.В. Семенова,
B.М. Архипов, Ю.М. Макаров и др. С 2003 — 
сел. клуб (зав. клубом М.Н. Кириллова).

АНДРЮ Ш ЕВСКИЙ Ф ЕЛЬДШ ЕР
СКИЙ ПУНКТ открыт в 1938 как мед. 
пункт по борьбе с трахомой (зав. пунктом
А.М. Михайлова). С 1954 — фельдшерско- 
акушер. пункт (первый фельдшер Н.Н. Сан- 
дальникова (Елакова), проработала 26 лет). 
В 1974 А.ф.п. перешел в новое здание 
(фельдшера: Т.В. Терентьева, И.П. Хурась- 
кина). С 2002 располагается в здании быв
шей школы. Работают кабинеты: прием
ный, процедурный, смотровой, кабинет 
здорового ребенка. В штате 2 чел.

АНИСИМОВ Александр Иванович (р. 26.
1.1985, с. Климово Ибресин. р-на) — спорт
смен. Окончил Климов, сред, общеобра- 
зовател. школу (2002), Чебоксар, училище 
олимп. резерва (2006), Чуваш, гос. пед. уни
верситет им. И.Я. Яковлева (2007). Кандидат 
в мастера спорта по вольной борьбе (2000). 
Победитель Всеросс. мемориала по воль
ной борьбе им. В.А. Паршукова в г. Сык
тывкар (мастер спорта, 2003), призер Пер
вой летней спартакиады молодежи России 
(2006), финалист (4-е место) чемпионата 
Поволжья по вольной борьбе в г. Улья
новск (2007), финалист (4-е место) чем
пионата России среди студентов в г. Санкт- 
Петербург (2007). Член сборной команды



АНИСИМОВ 22

Чуваш. Респ. по вольной борьбе (2002). Ра
ботает преподавателем и тренером по воль
ной борьбе в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.

Стипендиат Президента Чуваш. Респ. 
(2002).

АНИСИМОВ Анатолий Анисимович 
(р. 26.11.1951, с. Климово Ибресин. р-на) — 
авиаинженер. Окончил Новочурашев. сред, 
школу (1967), Рижский институт инжене
ров граждан, авиации (1975). Работал авиа- 
цион. инженером Чебоксар, авиапредприя
тия. С 1995 по 2007 — ген. директор ЗАО 
«Чувашское агентство воздушных сообще
ний». Народный депутат Верх. Совета Чу
ваш. Респ. (1990—94). Брат НА. Аниси
мова.

Награжден Почетной грамотой П ре
зидиума Верх. Совета Чуваш. Респ.

Н. Т. Жирнов.

АНИСИМОВ Геннадий Александрович 
(р. 3.12.1934, д. Айбечи Ибресин. р-на) —пе

дагог, доктор педаго
гических наук, про
фессор (1992). Окон
чил Чуваш, гос. пед. 
институт (1958), аспи
рантуру в НИИ на
циональных школ АПН 
СССР (1968). Работал 
зав. отделом в респуб
ликан. газете «Моло
дой коммунист» (1958— 
60), учителем рус. и 

чуваш, языков в Орауш. сред, школе Вур- 
нар. р-на (1960—62), директором Ишак, 
сред, школы Чебоксар, р-на (1962—67). С 
1968 в Чуваш, гос. пед. институте (ныне 
университет): старший преподаватель, до
цент, зав. кафедрой рус. языка (1981—86, 
с 1991). В 1990 защитил доктор, диссерта
цию на тему «Научные основы изучения 
морфологии русского языка в чувашской 
школе (функциональный аспект)». Автор 
свыше 200 науч. работ по лингвистике и 
лингвометодике.

Заслуженный учитель Чуваш. АССР 
(1987), заслуженный работник высшей шко
лы Росс. Фед. (2005).

Соч.: Обучение морфологии русского языка в 
чувашской школе. Ч., 1984; Русский язык в чу
вашской школе: проблемы, поиски, опыт. Ч., 1990; 
Методика обучения русскому языку в 5—11 клас
сах национальных школ с родным языком обу
чения. СПб., 1995.

А. И. Виноградова.

АНИСИМОВ Леонид Сергеевич (р. 12.4. 
1917, д. Сирикли Ибресин. р-на) — участ- 

ник Вел. Отечеств, 
войны 1941—45, пол- 
ковник мед. службы 
(1999), исследователь, 
врач. Окончил Новочу- 

’ ^  Ш  рашев. семилет. школу
- Г  /  <1933>: рабфак при Ка-

зан' Финансов°-эко- 
номич. институте (1936), 

I Казан, мед. институт 
: п о  с п е ц и а -1 ь Н О С ТП  - л с -

чебное дело» (1941), 
Военно-медицин, академию (1949). В Вел. 
Отечеств, войне участвовал в звании воен. 
врача, командира санроты, хирурга на Ка
лининском, Прибалтийском, 1-м Украин
ском фронтах. В 1944—45 — начальник хи
рургии. отделения специализирован, поле- 
юго подвижного госпиталя (ХППГ № 217В), 
в 1945—48 — начальник мед. службы диви
зии «Осиаз» (Австрия, Вена). Затем был на
значен старшим науч. сотрудником 3-го от
деления 5-го сектора воен. полигона № 2 
Мин-ва обороны СССР.

Опубликовал 19 науч. работ в централ, 
науч. журналах и сборниках. Внес значи- 
тел. вклад в решение проблемы выясне
ния патогенеза, клиники радиационной 
патологии. С ноября 1956 — старший спе
циалист Ленинград, окружного воен. гос
питаля. С 1961 — гл. врач Чебоксар, город
ской больницы №2. В 1966—83 — зав. кли
нической диагностической лабораторией 
Республикан. клинич. больницы. Являлся 
гл. внештатным специалистом Министер
ства здравоохранения Чуваш. АССР.

Награжден орденами Красной Звезды 
(дважды), Отечественной войны 1-й степ., 
орденом Мужества и медалями.

АНИСИМОВ Макар Сергеевич [март 
1914, д. Сирикли Цивил. у. (ныне Ибре
син. р-на) — октябрь 1944, г. Гарволин вое
водства Сельце Польской Народ. Респ.] — 
участник Великой Отечественной войны. 
Окончил Хормалин. семилет. школу, Иб
ресин. школу 2-й ступени (1931), финан- 
сово-экономич. техникум (1933) и инже- 
нерно-строител. институт (1938) в г. Горь
кий. Работал начальником конструктор
ского бюро вагоностроител. завода г. Усть- 
Катав Челябин. обл. В 1940 призван в 
Красную Армию. В 1941—44 — на фрон
тах Вел. Отечеств, войны. Был команди
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ром батальона 1203-го стрелкового полка 
354-й стрелковой дивизии. Скончался пос
ле ранения в медсанбате № 443.

Награжден орденом Отечественной вой
ны (1944) и медалью «За отвагу».

АНИСИМОВ Николай Анисимович 
(р. 26.11.1951, с. Климово Ибресин. р-на) — 

государственный дея
тель. Окончил Риж
ский институт инже
неров граждан, авиа
ции (1975), Новоси- 
бир. высшую партий
ную школу (1988), 
Росс, академию гос. 
службы при Президен
те Росс. Фед. (2004). 
Работал в Эвенкий
ском автоном. обра

зовании инженером Туринского авиапред
приятия (1975—79), вторым секретарем ок- 
ружкома ВЛКСМ (1979—83), вторым сек
ретарем Байкитского райкома КПСС (1983—
88), гл. диспетчером нефтегазоразведочной 
экспедиции (1988—91), зам. главы адми
нистрации, главой администрации Байкит
ского р-на (1991—2001). Избирался депу
татом Эвенкийского законодател. органа — 
Суглана. В 2001—05 — член Совета Феде
рации Федерал. Собрания Росс. Фед. С 
2005 — советник председателя Совета Фе
дерации С.М. Миронова. Кандидат юридич. 
наук (2004). Брат А.А. Анисимова.

Г. Б. Матвеев.
АНИСИМОВ Петр Герасимович [9.9. 

1918, д. Кошмаш-Тойси Буин. у. (ныне 
Ибресин. р-на)—18.6.1969, неизв.] —участ

ник Великой Отечественной войны. При
зван в Красную Армию Ибресин. район, 
воен. комиссариатом, участвовал в Вел. 
Отечеств, войне с 14.8.1941 по 25.4.1945 в 
составе 45-й пушечной артиллерийской 
бригады. Сержант, механик-тракторист.

Награжден орденом Красного Знамени 
и медалями.

АНИСИМОВА Анна Сидоровна (р. 12.7. 
1923, с. Климово Ибресин. р-на) — кол
хозница. Окончила Климов, семилет. шко
лу. С 1938 работала ремонтным рабочим 
Горьковской ж.д., с 1948 по 1985 — рядо
вой колхозницей в к-зе «Красный фрон
товик». Вырастила и воспитала 9 детей.

Награждена орденом «Материнская сла
ва» трех степеней. Мать А.А. Анисимова и
Н.А. Анисимова.

АНИСИМОВА Валентина Анисимовна 
(р. 20.5.1934, с. Климово Ибресин. р-на) — 
доярка. Окончила Климов, семилет. шко
лу. В 1952—94 работала дояркой в к-зе 
«Красный фронтовик».

Награждена орденом Трудового Красно
го Знамени (1986).

АНИСИМОВА Василиса Васильевна 
(в 1933, с. Климово Ибресин. р-на — 13.10. 
2007) — мать-героиня (1975). Окончила 
Климов, семилет. школу (1949). Работала 
свинаркой в к-зе «Красный фронтовик».

Награждена орденами «Материнская 
слава», медалями «Медаль материнства».

АНСАМБЛЬ «АХАХ» — фольклорный 
коллектив Тойси-Паразусинского сель
ского клуба. Организован в 1975 по ини
циативе зав. сел. клубом И.В. Ильиной и

Ансамбль «Ахах» в Ибресинском этнографическом музее под открытым небом. 2006.
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Мордовский
фольклорный

ансамбль
«Горнипов».

2007.

учительницы чуваш, языка Тойси-Паразу- 
син. сред, школы М.П. Тимофеевой. Ху
дожествен. руководитель — М.П. Тимофе
ева, музыкал. руководитель — Н.В. Ильин. 
Основу деятельности составляют сбор и 
популяризация местных традиций, народ, 
песен, искусства. Большой вклад в воз
рождение народ, традиций внесли жите
ли деревни В.М. Новикова, В.Т. Вастикова,
А.М. Степанова, М.В. Васильева, И А К рас
нова, семьи Тимофеевых, Ильиных. Актив
ными участниками являются Г.С. Петрова, 
К.Ф. Леонтьев, З.В. Новикова, М.В. Крас
нова, В.Н. Иванов, Г.В. Королев, И.В. Ла
зарева, Г.М. Лазарева, Н.С. Убасникова. 
Ансамбль один из деятельных в Ибресин. 
р-не и Чувашии, ежегодно участвует на 
Дне республики, др. праздниках, фести
валях, республикан. и район, смотрах. 
«Ахах» выступал на открытии нового зда
ния Чуваш, гос. театра оперы и балета в 
1985, на 40-й облает, партийной конфе
ренции, на заключител. концерте лауреа
тов республикан. смотров-конкурсов (1987), 
на республикан. празднике фольклора «Уяв»
(1987), на фольклор, празднике в г. Дубна 
Москов. обл. (1988), на 3-м Всесоюз. фес
тивале народ, творчества (1991), на фоль
клор. фестивале «Чӑваш ахах-мерченӗ» 
(1991), на Всечуваш. фестивале фольклор, 
танца «Ахаяс» (1993), на празднич. кон
церте в честь 50-летия Победы (1995). Га
стролировал в республиках Башкортостан, 
Удмуртия, Татарстан, Ульянов., Киров, об
ластях. А.«А.» — участник 2-го Межреги- 
онал. фестиваля культур тюркоязыч. на
родов в г. Ульяновск (2002). Имеет грам
пластинку «Чӑваш эрешӗсем» (1990). Ком

позиции ансамбля транслировались по чу
ваш. радио и телевидению.*

А.«А.» имеет национал, костюмы, в т. ч. 
изготовленные по мест, традициям пла
тья, головные уборы, сурбан, тухъя, хуш- 
пу, нагруд. украшения. В репертуаре пес
ни разных жанров: лирические хоровод., 
посидел очные, трудовые, гостевые, свя
занные со свадеб, обрядами, и большой 
пласт веселых, ярких по колориту плясок.

М.П. Тимофеева.

АНСАМБЛЬ «ГОРНИПОВ» -  народ
ный мордовский фольклорный коллектив 
с. Малые Кармалы Ибресин. р-на (в пе
реводе с мордовского — купальница). 
Организован в 1948 К.И. Родионовым, 
к-рый руководил ансамблем до 1955. Ху
дожествен. руководителями были В.И. Вер- 
ликов (1970—75), В.Ю. Курникова (1982— 
88, 1992-2007), А.О. Шулаев (1990-97), 
с 2007 — И.И. Моисеев. В 1994 А.«Г.» по
лучил звание народного. В 2007 объединял 
12 чел. Имеет национальные костюмы, в 
т.ч. изготовленные по местным традициям 
платья, головные уборы. В репертуаре — 
песни разных жанров. Участник районных 
и республиканских (в т.ч. мордов. нацио
нальных) праздников и конкурсов, теле
визионных программ.

АНТИПОВ Валерий Данилович (р. 7.11. 
1943, с. Хормалы Ибресин. р-на) — инже
нер-физик, организатор науки. Окончил 
Ибресин. сред, школу (1960), Москов. 
энергетический институт (1967), аспиран
туру Москов. гос. университета по спе
циальности «математика и кибернетика» 
(1976). Работал инженером-гидрологом энер-
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гетич. факультета МЭИ (1970—73), стар, 
науч. сотрудником института высоких тем
ператур РАН СССР (1976-79). С 1979 по 
1992 — ведущий специалист президиума 
РАН по физико-техническим проблемам, 
зам. начальника отдела вычислител. тех
ники в президиуме РАН СССР, член ко- 
ординацион. комитета по вычислител. тех
нике. С 1992 — ведущий специалист Гос. 
комитета по науке и технике при Верх. Со
вете Росс. Фед. Сын Д.Я. Антипова.

Н. Т. Жирнов.

АНТИПОВ Данил Яковлевич [23.11.1906, 
д. Новая Яндоба Цивил. у. (ныне Канаш.

р -н а) -  11.5.1980, 
пос. Ибреси Ибресин. 
р-на] — учитель. Окон
чил Янглич. началь
ную школу, Канаш.
ж.-д. школу-пятилет
ку (1923), 3 класса Ши- 
хазан. школы 2-й сту
пени, Алатыр. пед. 
техникум (1930), ис
тория. факультет Чу
ваш. гос. пед. инсти

тута (1936). Работал учителем истории и об
ществоведения Новомуратской школы кол
хозной молодежи (1930—31), директором 
и преподавателем истории Хормалин. сред, 
школы (1931—41). Участвовал в Вел. Оте
честв. войне 1941—45: зам. политрука и по
литрук 32-й танковой бригады 440-го пол
ка (1941). Служил начальником Аликов- 
ского, Советского районных отделений и 
оперуполномоченным Ибресин. район, от
деления Мин-ва гос. безопасности (1942— 
53). В 1953—55 — учитель истории Ибре
син. семилет. школы, с 1955 — директор и 
преподаватель истории Ибресин. сред, шко
лы рабочей молодежи.

Отец В Д. Антипова, РД. Антипова, С Д. Ан
типова, С.Д. Антипова, Т.Д. Антиповой.

Н. Т. Жирнов.

АНТИПОВ Ромил Данилович (р. 3.4. 
1939, с. Хормалы Ибресин. р-на) — ин
женер транспорта, организатор науки и 
производства. Окончил Ибресин. сред, 
школу, Москов. институт инженеров тран
спорта по специальности «инженер про
мышленного транспорта» (1961), аспиран
туру Института комплексных транспорт
ных проблем (1966). С 1961 по 1982 рабо
тал инженером, стар, инженером, зав. сек
тором, зав. отделом, зам. директора по

производству; с 1992 
по 1999 — ген. дирек
тором АООТ Улья
новского научно-ис- 
следовател. и проект- 
но-технологич. инсти
тута машиностроения. 
С 1982 по 1990 — зам. 
директора по научной 
работе, в 1990—92 — 
ген. директор НПО 
«Автопроммеханиза- 

ция». С 2000 по настоящее время — зам. 
директора ОАО «Опыт», ОАО «Алтайсталь», 
ОАО «Машзавод». Имеет ряд публикаций в 
научно-технич. изданиях. Сын Д.Я. Анти
пова.

Заслуженный машиностроитель Росс. 
Фед. (1994). Награжден орденом «Знак 
Почета», золотой и бронзовой медалями 
ВДНХ.

Н. Т. Жирнов.

АНТИПОВ Сергей Данилович (р. в 1933, 
с. Хормалы Ибресин. р-на) — врач. Окон
чил Ибресин. сред, школу (1950), Москов. 
мед. институт (1962). В 1962—76 — врач- 
терапевт в различных мед. учреждениях, 
клиниках Москвы, в 1976—93 — ответ
ствен. дежурный отделения реанимации 
клинич. больницы НИИ им. Н.В. Склифо- 
совского. Сын Д.Я. Антипова.

Н. Т. Жирнов.

АНТИПОВ Сержен Данилович (в 1937, 
с. Хормалы Ибресин. р-на — 20.6.1995, 
Москва) — ученый-физик, доцент, кан
дидат физико-математических наук. Окон
чил Ибресин. сред, школу (1955), Москов. 
гос. университет по специальности «фи
зик-экспериментатор» (1960), аспиранту
ру физического факультета Москов. гос. 
университета (1971). В 1960—68 — ведущий 
науч. сотрудник ядерной лаборатории На- 
учно-исследовател. института атомных ре
акторов (г. Димитровград). Участвовал в за
пуске атомных реакторов СМ-2. С 1971 
преподавал на физич. факультете МГУ. 
Имеет 190 науч. работ. Сын Д.Я. Анти
пова.

Н.Т. Жирнов.

АНТИПОВА Таисия Антиповна (20.5.1930, 
д. Сирикли Ибресин. р-на — 27.9.2008, там 
же) — зоотехник. Окончила Новочурашев. 
школу. Работала рядовой колхозницей, 
птичницей, зав. птицетоварной фермой 
(1950—67), бригадиром комплекс, брига
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ды (1967—76), гл. зоотехником в к-зе 
«Красный партизан» (1978—82).

Награждена орденом «Знак Почета» (1966).

АНТИПОВА (в замужестве Т о у н ая) Та
мара Даниловна (р. в 1941, с. Хормалы Иб
ресин. р-на) — инженер-электрик. Окон
чила Ибресин. сред, школу (1958), Мос
ков. институт инженеров транспорта по 
специальности «инженер-электрик» (1963). 
В 1963—98 работала на Рессошанском 
энергоучастке Ю го-восточной ж.д., в 
1993—98 — начальник производствен, от
дела энергоучастка. Дочь Д.Я. Антипова.

Награждена орденом «Знак Почета» и ме
далью.

Н. Т. Жирнов.

АНТОНОВ Василий Андреевич (25.9. 
1950, д. Айбечи Ибресин. р-на — 8.7.1997, 

там же) — актер, ре
жиссер, музыкант, жур
налист. Окончил отде
ление «режиссер на
родного театра» Рес
публикан. культурно- 
просветител. училища 
(1975) и факультет жур
налистики Чуваш, гос. 
университета (1996). 
Автор стихов и рас
сказов, член Всеросс. 

театрал, общества (ныне Союз театрал, де
ятелей Росс. Фед.) (1981). Работал актером 
Чуваш, гос. театра кукол (1975—97) и Театра 
сатиры и юмора (1994—97). На сцене этих 
театров сыграл более 100 ролей.

Награжден знаком «Отличник культурно
го шефства над селом» М ин-ва культу

ры СССР и профсоюза работников куль
туры (1984), почетными грамотами.

Г. В. Кириллов.

АНТОНОВ Иван Захарович [18.1.1919, 
д. Сигачи Буин. у. (ныне Батырев. р-на) —

1.11.1960, д. Тарха
нове Ичкалов. р-на 
М ордов. АССР] — 
участник Великой Оте
чественной  войны 
1941—45, мордовский 
писатель, журналист. 
В 1929 А. вместе с ма
терью переехал в с. Ма
лые Кармалы Ибре
син. р-на, отец погиб 
на Гражданской вой

не. Окончил Алатыр. лесотехнич. рабфак 
(1938). Работал почтовым агентом (1933), 
секретарем сел. совета (1934—35), ответ
ствен. секретарем редакций Алатырской 
(г. Алатырь), а затем Ардатовской (Респ. 
Мордовия) райгазет. С 1946 по 1954 — кор
респондент газеты «Советская Мордовия», 
секретарь Мордов. отдела Союза писателей 
СССР, член редакцион. совета журнала 
«Дружба народов». В годы войны прини
мал участие в освобождении Чехословакии, 
Венгрии, Австрии, Румынии. Автор про
изведений «Вейсэнь семиясо» (В семье еди
ной, 1954), «Разлив на Алатырь-реке» 
(1955), «Свежий ветер», «Трудодень» (1960), 
незавершенный роман «Зингаевы» («Лите
ратурная Мордовия». 1960. №21), «Ухабы 
на дорогах», «Свежий ветер» и др.

Награжден орденами Отечественной вой
ны 2-й степ., Красной Звезды, медалями.

Артисты 
Чувашского рес

публиканского 
театра кукол. После 

спектакля 
«Эх, тёлёнтермёш 

мыскара». 1978.
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АНТОНОВ Николай Захарович [р. 12.12. 
1922, д. Красная Горка Цивил. у. (ныне 
Цивил. р-на)] — лесовод, организатор про
изводства. Участник Вел. Отечеств, войны 
(1942—45). В 1942 окончил Мариинско- 
Посад. лесотехнич. техникум по специаль
ности «техник-лесовод». Работал инжене
ром отдела лесного хозяйства Чуваш, управ
ления лесного хозяйства (1945—48), лесни
чим Шоркистрин. лесничества Канаш. 
лесхоза (1948—51), директором Ибресин. 
лесхоза и директором Ибресин. леспром
хоза (сентябрь 1951 —ноябрь 1967), с 1967 
был зам. министра лесного хозяйства Чу
ваш. АССР.

Заслуженный лесовод Чуваш. АССР (1966). 
Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (1966), Отечественной войны 2-й 
степ., Красной Звезды, медалями.

Я. Т. Жирнов.
ӐПЧЕВА Мария Филипповна (8.11.1929, 

д. Вудоялы Ибресин. р-на — 2.6.1980, там 
же) — колхозница. Окончила 4 класса Ай
беч. семилет. школы (1940). Работала кол
хозницей в к-зе им. Калинина (1940—80).

Награждена орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1978).

АПЧЕВА Ольга Гурьевна (2.8.1940, д. Ву
доялы Ибресин. р-на — 23.1.1984, там 

же) — доярка к-за 
им. Калинина (1954— 
84). Окончила Айбеч. 
семилет. школу. Депу
тат Верх. Совета СССР 
9-го созыва (1974—78).

Заслуженный ра
ботник сел. хозяйст
ва Чуваш. АССР (1977). 
Награждена орденом 
Трудового Красного 
Знамени (1973) и др. 

правительственными наградами.

АРЕСТОВА Евгения Васильевна (р. 24.12. 
1926, с. Селище Мордов. АССР) — педа
гог. Окончила Чуваш, гос. пед. институт 
(1949). Работала учителем истории, геогра
фии Буин. сред, школы (1954—82). В на
стоящее время староста поселка, член со
вета ветеранов пос. Буинск.

Награждена орденом «Знак Почета» (1966).

АРСЕНТЬЕВ Федор Арсентьевич (1912, 
с. Климово Ибресин. р-на — 1968, д. Но
вое Климово Ибресин. р-на) — строитель, 
организатор производства. Окончил Кли

мов. начал, школу (1924). Участник Вел. 
Отечеств, войны 1941—45. Служил пулемет
чиком в 63-й роте 2-го батальона 147-го 
стрелкового полка в составе 2-го Белорус
ского фронта (сержант). Четырежды ранен. 
После войны работал бригадиром строител. 
бригады, председателем к-за «Урюм», пред
седателем Савкин. сел. совета, бригадиром 
строител. бригады к-за «Красный парти
зан».

Награжден орденами Славы 2-й и 3-й 
степ. (1945) и медалями.

АРТЕМЬЕВ Василий Тимофеевич (р. 6. 
2.1936, пос. Ульяновка Батырев. р-на) — 

механизатор. Окон
чил Волжское сель
скохозяйствен. учи
лище в Саратовской 
области (1960). Рабо
тал трактористом в 
Липовском лесопунк
те Ибресинского р-на 
(1956-92).

Награжден орденом 
Трудового Красного 
Знамени (1975).

АРТЕМЬЕВ Константин Яковлевич (2.5. 
1949, д. Вудоялы Ибресин. р-на — 4.10. 
2004, там же) — водитель. Окончил Ай
беч. сред, школу (1967), школу механиза
ции. Работал водителем в к-зе им. Кали
нина (1968—2004).

Награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1978).

АРТЕМЬЕВ Филипп Артемьевич [11.10. 
1900, д. Новое Исаково Цивил. у. (ныне 
Урмар. р-на) — погиб на фронте] — партий
ный работник. Окончил Высшую школу 
профсоюз, движения в г. Москва (1932). 
Член ВКП(б) с 1926. Работал учеником сле
саря фабрики гнутой мебели Курбатовых, 
кочегаром парохода «Малорос» Аракчин- 
ского затона близ г. Казань, рабочим су
доверфи Сормов. завода, машинистом ди
зеля фабрики «Единство» на ст. Урмары 
(1914—25). С 1925 — председатель фабрич. 
комитета профсоюза Урмар. мебел. фаб
рики, с 1928 — ответствен, секретарь Чуваш, 
отдела профсоюза деревоотделочников. В 
1930—32 — председатель областной кассы 
соцстраха, в 1932 — зам. наркома труда 
Чуваш. АССР, в 1933—35 — зав. отделом 
охраны труда, инспектор труда облает. Со
вета профсоюзов. В 1935 избран председа
телем обкома профсоюза лесопильной и
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Ш
 деревообрабаты ва

ющей промы ш лен
ности. С 1938 — зав. 
промышленно-тран- 
спорт. отделом Чу
ваш. обкома ВКП(б), 
затем второй зам. пред
седателя Совнаркома 
Чуваш. АССР. В 1941— 
44 — первый секре
тарь Ибресин. рай
кома ВКП(б).

Э.С. Николаев.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬ
ТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ на территории 
района. По списку, составленному А. Ро
дионовым в 1947—48 на основе трудов 
К.В. Элле, указывается ок. 60 памятни
ков, в т.ч. курганов (улӑп тӑпри и киреме- 
тища) — 11, сельбищ — 5, стоянок, ва
лов и пещер — 3, старых языческих клад
бищ (кивӗ ҫӑва) — 15, киреметей — 18 и 
др. Они зафиксированы около селений 
Хом-Яндобы (курган), Вудоялы (старое 
кладбище), Айбечи (курган, старое клад
бище), Новые Выели (сельбище), Новое 
Чурашево (курган, 12 киреметей), Сирик
ли (курган), Хормалы (старое кладбище, 
курган) и др.

АРХИПОВ Н иколай Александрович 
[29.11.1909, с. Трехизб-Шемурша Буин. у. 
(ныне Ш емуршин. р-на) — неизв.] — 
юрист. Окончил Казан, юридич. институт. 
Работал помощником прокурора Канаш. 
р-на. В 1941 призван в Красную Армию. 
В 1942 направлен на Брянский фронт. 
Участвовал в битве на Курской дуге, ра
нен. После окончания Казан, высшей 
офицерской бронетанковой школы ко
мандовал танковой ротой в составе 29-го 
танкового корпуса, принимал участие в ос
вобождении Белоруссии, Литвы, Латвии. 
В августе 1944 при форсировании р. Не
ман получил тяжелое ранение и конту
зию. После излечения — в действующей 
армии: воен. следователь воен. прокура
туры 3-го гвардейского Сталинград, меха
низирован. корпуса. Принимал участие в 
боях на 1-м и 2-м Прибалтийских, 3-м Бе
лорусском фронтах. В 1945 участвовал в 
советско-япон. войне. С 1947 был проку
рором Канаш., Вурнар., Ибресин. и Ба
тырев. р-нов. На пенсии с 1980. До 1986 
работал юрисконсультом в кооперации. 
Более 25 лет избирался депутатом район.

Совета народных депутатов, членом рай
комов и бюро райкомов КПСС.

Заслуженный юрист Чуваш. АССР. На
гражден орденами Красного Знамени, Оте
чественной войны 1-й и 2-й степ., 12 ме
далями, Почетными грамотами Президи
умов Верх. Совета РСФСР, Чуваш. АССР.

АРХИПОВ Николай Антонович (10.3. 
1933, д. Нижнее Кляшево Ибресин. р-на —
30.9.2007, пос. Новая Ж изнь Ибресин. 
р-на)—советский работник. Окончил Крас- 
ноглухов. семилет. школу Порец. р-на 
(1947), училище механизации сел. хозяй
ства №12 в г. Канаш (1960), Чуваш, совет, 
партийную школу (1968). В 1968—71 — 
председатель к-за «Березовка», в 1971—80 — 
агроном, в 1980—95 — председатель Бере
зов. сел. совета.

Награжден медалями.
АРХИПОВА (девичья фам. А н и с и м о 

ва) Галина Ивановна ( р. 15.1.1971, д. Ан- 
дрюшево Ибресин. р-на) — мастер спорта 
по бегу и спортивной ходьбе (1992). Окон
чила Хормалин. сред, школу (1988), фи
лология. факультет Чуваш, гос. универси
тета (1994). Работала пионервожатой в 
Хормалин. сред, общеобразовател. школе. 
В 1995—99 — воспитатель гимназии при 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова, в 1999-2004 -  
учитель физкультуры СОШ № 2 г. Чебок
сары, в 2004—10 — зам. директора Респуб
ликан. гос. учреждения дополнител. обра
зования детей «СДЮ СШ ОР» № 1 по 
спортив. ходьбе, с 2010 — тренер-препода
ватель по легкой атлетике. Неоднократный 
победитель международ. марафонов.

АСТАФЬЕВ Владимир Васильевич (р. 19. 
8.1952, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — ис
торик, доцент. Окончил историко-филоло- 
гич. факультет Казан, гос. университета, 
аспирантуру кафедры истории СССР. Ра
ботал на гравийном заводе, на Бугульмин. 
комбинате подсобных предприятий. В 1982— 
85 — редактор газеты Казан, университета 
«Ленинец». С 1989 преподает на кафедре 
историографии, источниковедения и мето
дов исторического исследования: с 1998 — 
зав. кафедрой, с 2005 — доцент, с 2006 — 
зам. декана история, факультета. В 1984 
защитил кандидат, диссертацию на тему 
«Г. В. Плеханов о роли разночинной ин
теллигенции в русском освободительном 
движении XIX в.».

Почетный работник высшего образова
ния Росс. Фед. (2004).
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Соч.: История России в освещении П.Б. Стру
ве / /  Изучение и преподавание историографии 
и источниковедения в высшей школе. Новго
род, 1993. Ч. 1; Н.П. Загоскин как историк Казан
ского края / /  Казанский посад в прошлом и 
настоящем. Казань, 2002; Н.П. Загоскин и В.О. 
Ключевский. Из истории взаимоотношений ав
торов «Боярских дум» / /  Уроки Вульфсона. Ка
зань, 2003; Формирование и эволюция казан
ской исторической школы во второй половине 
XIX — начале XX вв., 1860—1917 / /  Изучение 
и преподавание отечественной истории в Казан
ском университете. Казань, 2003; Между двух 
университетских уставов (1863—83) / /  История 
Казанского университета, 1804—2004 (в соавт.).

Л.П. Бурмистрова, В. И. Шишкин.

АСТРАХАНЦЕВА (девичья фам. Л е р 
м о н т о в а )  Надежда Николаевна (р. 27. 
2.1956, г. Канаш Канаш. р-на) — педагог. 
Окончила Ибресин. сред, школу (1973), 
экономич. факультет Чуваш, гос. универ
ситета (1978). Работала во Всесоюз. научно- 
исследовател. институте релестроения инже- 
нером-экономистом (г. Чебоксары), инст
руктором Чебоксар, город, комитета ВЛКСМ 
(1978—82). С 1986 — преподаватель Чебок
сар. машиностроител. техникума. С 1996 
к Чебоксар, электротехникуме связи: пре
подаватель экономич. дисциплин, зав. за
очным отделением. В 1990 была избрана 
народным депутатом Чуваш. АССР 12-го 
созыва. С 1991 по 1994 — зам. председа
теля Комиссии по экономич. реформе, 
бюджету и финансам Верх. Совета Чуваш. 
Респ. В 1995—96 — начальник отдела ре- 
гионал. статистики Гос. комитета по ста
тистике Чуваш. Респ.

Почетный работник среднего специаль
ного образования Росс. Фед.

Н. Т. Жирнов.
АТӐМОВ Сергей Иванович [р. 22.9.1919, 

с. Хомбусь-Батыре во Буин. у. (ныне Иб
ресин. р-на)] — механизатор, организатор 
производства, участник Великой Отече
ственной войны (1942—45). Служил в 
Красной Армии (1937—39). Работал трак
тористом (1939—41), бригадиром трактор
ной бригады (1946—58) в Ибресин. МТС, 
в к-зах «Правда» (1958—59), им. Ильича 
(1959-76).

Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (1966), Ленина (1973), Отечест
венной войны 2-й степ. (1985), медалями.

АТАМОВА Мария Ивановна (р. 28.6. 
1951, д. Ширтаны Ибресин. р-на) — пе
дагог. Окончила Ширтан. восьмилет. шко
лу (1966), Канаш. пед. училище (1970), Чу

ваш. гос. пед. институт (1978). Работала в 
Цивил. сред, школе №1, Ибресин. райко
ме ВЛКСМ (1973—75), Хомбусь-Батырев. 
восьмилет. (с 1976) и Ширтанской основ
ной общеобразовател. школах.

Награждена Почетными грамотами 
Мин-ва образования Чуваш. Респ. (1995), 
Мин-ва образования Росс. Фед. (2001).

АТЛАСОВ Геннадий Васильевич (14.3. 
1939, пос. Буинск Ибресин. р-на — 2002,
г. Мурманск) — историк, кандидат исто
рических наук, доцент. Окончил Казан, 
суворовское училище (1959), историко-фи- 
лологич. факультет Казан, университета
(1964), аспирантуру кафедры всеобщей ис
тории. С 1966 — ассистент. В 1968 защи
тил кандидат, диссертацию на тему «Про
блемы античной Македонии в современ
ной французской буржуазной историогра
фии». С 1969 в Мурман. гос. пед. инсти
туте; стар, преподаватель кафедры истории, 
с 1975 — доцент, с 1996 по 1999 — доцент 
кафедры всеобщей истории.

Соч.: К характеристике некоторых тенденций 
в современной французской буржуазной исто
риографии / /  Методологические и историогра
фические вопросы исторической науки. Томск, 
1967. Вып. 5; Общеисторическая концепция со
временных французских буржуазных македоно- 
ведов: вопросы методологии / /  Вопросы исто
риографии всеобщей истории. Казань, 1968. 
Вып. 3; Историография античности: Античность 
и XVIII в.: учебное пособие. Казань, 1974. Вып. 1 
(в соавт.).

В.А. Карелин, О.Ю. Климов, 
В. И. Шишкин.

АФАНАСЬЕВ Кузьма Афанасьевич (19.
11.1914, неизв. — 7.4.1995, пос. Ибреси Иб

ресин. р-на) — участ
ник Великой Отече
ственной войны, учи
тель. С 1934 — в Крас
ной Армии, принимал 
участие в советско- 
финляндской войне. 
С января 1943 служил 
во 2-й ударной армии 
Волховского фронта, 
участвовал в прорыве 
блокады под Ленин

градом. Командир роты, воевал в составе 
войск 1-го Украинского фронта. Стар, лей
тенант. С 1946 по 1952 — на партийной 
работе. С 1953 по 1975 работал в Ибресин. 
сред, школе № 1 преподавателем истории. 
В 1980—86 —фактуровщик Ибресин. Ниж
него склада.
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Награжден орденом Красной Звезды 
(дважды), медалью «За оборону Ленингра
да» и др. медалями.

АФИНОГЕНТОВ Николай Николаевич 
(р. 1.11.1943, с. Климово Ибресин. р-на) — 

и н ж ен ер -м ех ан и к . 
Окончил Петропав- 
лов. ж .-д. училище 
(1961), Всесоюз. заоч. 
институт инженеров
ж.-д. транспорта (1978). 
С 1961 работал на Ка
зан. дистанции Горь
ков. ж. д. слесарем по 
ремонту вагонов, на
чальником Канашско- 
го производственного 

участка, зам. начальника Казан, дистанции 
погрузочно-разгрузоч. работ (1979—89), зам. 
начальника Казан, отделения Горьков, ж. д. 
(1989—98), начальником Чебоксар, линей
ного станцион. комплекса (1998—2004). С 
2004 — начальник производствен, участка 
ст. Чебоксары. Внес большой вклад в раз
витие ж.-д. транспорта Чуваш. Респ.

Заслуженный работник транспорта Чу
ваш. ССР (1990), заслуженный работник 
транспорта Росс. Фед. (2002).

А. С. Холмогорова.

АХРАТ (псевд., наст. фам. К о н с т а н т и 
нов) Иван Васильевич (3.6.1934, д. Андре- 

евка Ибресин. р-на — 
4.6.2004, г. Новочебок- 
сарск) — писатель, 
журналист. Член Со
юза писателей СССР 
(1989). Окончил Че
боксар. музыкал. учи
лище (1954), Чуваш, 
гос. университет (1974). 
Служил в Совет. Армии 
(1954—56). Работал пре
подавателем в дет. му

зыкал. и общеобразовател. школах городов 
Алатырь, Мариинский Посад, Чебоксары и 
Новочебоксарск (1957—70), методистом 
Дома народного творчества Мин-ва культу
ры Чуваш. АССР (1977—78), редактором му
зыкал. передач Чуваш, радио (1970—94), кор
респондентом Новочебоксар. радио (1986— 
87). Автор обзоров чуваш, прозы 1966, 1967, 
1968; книг «Шурӑмпуҫ шӑпчӑкӗсем» (Чуваш
ские соловьи, 1971), «Ҫичӗ юлташ ҫулӗпе» 
(Семь волшебных нот, 1987), «Ҫул юхать, 
юхать» (Вьется дальняя дорога, 2000).

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
АССР (1985).

Н.Т. Жирнов.

т .
ф
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АШИРОВ Азат Сариевич (р. 4.5.1966, г. Не- 
бит-Даг Красноводской обл. Туркмен.

ССР) — участник во
оруженных конфлик
тов. Окончил Тойси- 
Паразусин. сред, шко
лу (1983), Мариинско- 
Посад. лесотехнич. 
техникум (1986), Тю- 
мен. выйпую школу 
МВД СССР по спе
циальности «юрист- 
правовед» (1992). На
ходился в районах

вооруженного конфликта (Нагорный Ка
рабах, Чечен. Респ.). Работал в отделе внут
ренних дел Ибресин. р-на, с 2001 — на
чальником милиции обществен, безопас
ности. Ныне трудится в Ассоциации безо
пасности Москов. региона. Являлся депу
татом район. Собрания депутатов (2005).

Награжден орденом Мужества (1996), 
многими медалями, в т.ч. «За отвагу» (2001), 
благодарностью Главнокомандующего Во
оруженными силами Росс. Фед. В.В. Пу
тина (2000). Отличник милиции.

АШПЛАТОВ Иван Демьянович [1904, 
д. Ширтаны Буин. у. (ныне Ибресин. р-на) — 

20.12.1980, Москва] -  
летчик-штурман, уча
стник Великой Отече
ственной войны 1941— 
45, полковник. В 1926 
призван в ряды Крас
ной Армии. В годы 
Вел. Отечеств, войны— 
штурман 3-го гвар
дейского авиакорпу
са: Степного, 2-го Ук
раинского фронтов. 

Участвовал в сражениях под Сталинградом, 
форсировании Днепра, освобождении Пра
вобережной Украины, Молдавии и др.

Награжден орденами Ленина, Красно
го Знамени (дважды), Красной Звезды 
(дважды), Отечественной войны 1-й и 2-й 
степ., медалями.

АЮКИН Александр Михайлович (р. 21. 
9.1961, с. Хормалы Ибресин. р-на) — ху
дожник. Окончил Хормалин. сред, школу 
(1979), Калининское (ныне Тверское) худо
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жествен. училище (1988), художественно- 
графич. факультет Москов. гос. открытого 
пед. университета (1995). Работает препода
вателем МОУ «СОШ № 9» в г. Тверь (с 1990). 
Участник региональных (Тверская обл.), 
Всеросс. (2006, 2009) выставок. Персонал, 
выставка состоялась в 2010. Картины хра
нятся в частных коллекциях Германии, 
США, Италии, Китая и др. стран.

Н.Т. Жирнов.

АЮКИНА Анастасия Елизаровна (р. 24.
3.1928, с. Хормалы Ибресин. р-на ) — за
служенная колхозница (1988). Окончила 
школу в с. Хормалы. Работала в к-зе им. 
Ленина рядовой колхозницей. Воспитала 
9 детей.

Награждена орденами Трудового Красно
го Знамени (1973), «Материнская слава» 
трех степеней (1969, 1972, 1975), меда
лями.

Б
БАГРОВ Виктор Николаевич [1.4.1911, 

д. Мартынкино Ядрин. у. (ныне Аликов.
р-на) — неизв.] — 
партийный работник. 
Окончил пед. техни
кум в г. Пугачево Са

йр ^  мар. обл. (1931), Выс
шую партийную шко
лу при ЦК ВКП(б). 
Работал учителем в 
школах колхозной мо
лодежи в селах Убеево 
Красноарм., Ходары 
Шумерлин., пос. Вур- 

нары Вурнар. р-нов, редактором Вурнар. 
узлового радиовещания. С 1939 на комсо
мол. и партийной работе — пропагандист 
и зав. парткабинетом Вурнар. РК ВКП(б). 
С 1941 — политрук роты Северо-Западно
го фронта. В 1942 избран вторым секрета
рем Вурнар. райкома ВКП(б). В 1947 — 
зам. директора Ибресин. МТС по полит
части. С 1948 по 1953 работал первым сек
ретарем Ибресин. райкома ВКП(б). Изби
рался членом Ибресин. райкома ВКП(б), 
депутатом Ибресин. район. Совета народ
ных депутатов.

Награжден орденами Отечественной вой
ны 2-й степ., Красной Звезды (1945), Тру
дового Красного Знамени (1950), медалями.

Э.С. Николаев.
БАДАНОВА Валентина Александровна 

(р. 5.7.1951, с. Монадыши Ардатов, р-на 
Мордов. АССР) — экономист. Окончила Си- 
линскую сред, школу с золотой медалью 
(1968), Мордов. гос. университет (1973). Ра

ботала экономистом, 
начальником плано- 
вого отдела, зам. уп- 

k JEm равняющего по эконо-
щ  ф  мич. вопросам Иб-

✓ Р ж  ресин. район, отделе
ния «Сельхозтехника» 
(1973-90). С 1990 — 
начальник гос. нало
говой инспекции по 
Ибресин. р-ну, в 2001— 
06 — руководитель 

межрайон. инспекции Федерал, налоговой 
службы по Чуваш. Респ.

Заслуженный экономист Чуваш. Респ. 
(2001). Награждена Почетной грамотой 
Мин-ва Росс. Фед. по налогам и сборам
(1999).

БАЙНЯКШИН Степан Евграфович (1925, 
с. Малые Кармалы Ибресин. р-на — 1988, 
пос. Буинск Ибресин. р-на) — механиза
тор. С семьей переехал в Буинск в 1951. 
Работал в гараже Буин. лесопункта Ибре
син. лесокомбината шофером, механиком, 
диспетчером. Участник Вел. Отечеств, вой
ны 1941-45.

Награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1978).

БАКАНОВ Иван Васильевич (р. 22.1. 
1942, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — пол
ковник, член Союза журналистов Росс. 
Фед. (2002). Окончил Ибресин. сред, шко
лу № 2 (1960), Саратов, артиллерийско- 
технич. училище (1963), Ленинград, воен. 
инженер, академию (1972). Служил в Со
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вет. Армии (1960—89). После увольнения 
в запас с должности начальника отдела уп
равления ПИ К МО работал инженером- 
электриком в в/ч на Байконуре (1989—93). 
С 1993 — в редакции газеты «СОВФАКС» 
(Советы. Факты. События): начальник ор- 
ганизацион. отдела (1993—94), зам. гл. ре
дактора (1994—95).

Участник народного хора «Душа ветера
на», академической мужской капеллы ДК 
«Россия» (г. Саратов). Член Российского 
союза офицеров запаса, областной регио- 
нал. обществен, организации инвалидов 
войны в Афганистане «Боевое братство», 
Комитета ветеранов войны и воен. служ
бы облает, комиссариата и др. Проживает 
в г. Саратов. Ветеран космодрома «Бай
конур» (1981).

Награжден орденом «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР» 3-й степ., 
медалями.

Г. В. Кирилюв.

БАКАРЕВ Павел Прокопьевич (31.1. 
1934, с. Малые Кармалы Ибресин. р-на —
1.10.2007, там же) — водитель. Работал в 
к-зе «Новая сила» (1954—94).

Заслуженный работник сел. хозяйства 
Чуваш. АССР (1973). Награжден ордена
ми «Знак Почета» (1973), Трудового Крас
ного Знамени (1977).

БАНЯ, м у н ч а  — помещение для мы
тья, деревянная постройка срубной кон
струкции. В прошлом размещали у водо
ема в противопожарных целях и для бли
зости к воде (иногда на склоне в виде по
луземлянки). Топили печь-каменку без ды
мохода (по-черному), воду разогревали в 
котле, чугуне. Первыми мылись мужчины, 
затем — женщины с малышами. Снача
ла старший по возрасту читал молитву с 
просьбой крепкого пара без угара и чтобы 
жара хватило всем. Существовали частуш
ки, приговариваемые под такт хлестания ве
никами (детские, взрослые, в т.ч. эротичес
кие). Помывка в бане является частью брач
ных, похоронно-поминал. обрядов, банное 
очищение обязательно перед народ, и пра- 
вослав. праздниками (в прошлом мылись 
рано утром в день праздника). Гигиени
ческому пару придавали большое профи- 
лактич. значение, ряд лечеб. процедур про
водили в бане. Нередко там же принима
ли роды. Зимой в освободившейся после 
помывки Б. девушки устраивали посидел
ки, на сурхури (Новый год) гадали. Ныне

каждая семья, проживающая в индивиду
ал. доме, имеет Б. в комплексе надвор
ных построек; печи кладут с дымоходом 
(по-белому), имеется вмонтированная си
стема подогрева воды.

П.П. Фокин.

БАРСУКОВА Валентина Кирилловна 
(6.1.1948, д. Айбечи Ибресин. р-на — 
28.11.2002, там же) — животновод. Рабо
тала в к-зе им. Калинина (1968—83).

Награждена орденом «Знак Почета».

БАСМАНЦЕВА Ольга Захаровна (р. 13.2. 
1959, д. Сирикли Ибресин. р-на) — конди
тер. Окончила Чебоксар, кулинар, училище 
(1978). С 1982 работает в Ибресин. райпо.

Мастер-кондитер России (1999), лучший 
кондитер Ибресин. р-на (1999). Награжде
на Почетной грамотой Центросоюза Росс. 
Фед. (2003), занесена на Доску почета Чу- 
вашпотребсоюза (2004).

БАТМАНОВ ЛЕС (ПАТМАН ВӐР- 
МАНӖ) — лесной массив в 3 км от д. Хом- 
Яндобы. Жители именуют его также Выҫ- 
ли вӑрманӗ (Выслинский лес). Первоначал, 
название происходит от имени владельца 
лесных угодий. По преданию, данным 
участком леса владел татарин-мишар не
кто Батманов. На р. Кубня у него было 
несколько мельниц. По другой версии, 
Патманов — русский барин-удпут, к-рый 
в нач. 20 в. во времена столыпинских ре
форм для основания хутора получил мес
то под д. Асаново.

В.А. Ендеров.

БАШКИРОВА Христина Сергеевна (р. 1.
11.1930, д. Нюргечи Комсомол, р-на) — пе
дагог, партийный работник. Окончила 
Нюргечин. семилет. школу (1945), Баты
рев. пед. училище (1949), Чуваш, гос. пед. 
институт по специальности «учитель рус
ского языка и литературы» (1965). С 1963 
работала учителем рус. языка и литературы 
в Малокармалин. сред, школе, затем — 
секретарем парткома колхоза. В 1967 на
значена зав. отделом пропаганды и агита
ции Ибресин. райкома КПСС, в 1970—84 — 
секретарь Ибресин. район, комитета пар
тии. Являлась депутатом Ибресин. район. 
Совета всех созывов.

Награждена орденом «Знак Почета» (1973).

БАШ МАКОВА Мария Михайловна (17.
3.1931, д. Вудоялы Ибресин. р-на — 12.2. 
2002, пос. Новая Жизнь Ибресин. р-на) —
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мать-героиня (1973). Окончила семилет. шко
лу в д. Айбечи. Родила и воспитала 10 детей.

Награждена орденами «Материнская сла
ва» трех степеней (1963, 1966, 1971), меда
лями «Медаль материнства» 1-й, 2-й степ.

БАШМИНОВ Александр Васильевич (р. 7. 
5.1978, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — спорт

смен, мастер спорта 
России по баскетболу 
(1996). Чемпион Рос
сии (1998, 2002, 2003) в 
составе москов. ко
манды ЦСКА и перм
ской команды «Урал- 
Грейт» (2001), играю
щих в суперлиге Рос
сии. Участник 27-х лет
них Олимп, игр (2000) 
по баскетболу в со

ставе команды России (6-е место). Вос
питанник Чебоксар. ДЮСШ № 2. Окон
чил Чебоксар, сред, школу № 27. Соб
ственный рост 212 см. По итогам сезона 
1999 вошел в число 25 лучших баскетбо
листов страны.

Чуваш, спортив. энциклопедия.

БЕЛОВ Владимир Ильич (р. 19.3.1930, 
с. Климово Ибресин. р-на) — живописец, 

член Союза чувашских 
художников (1993). 
Окончил Климов, се
милет. школу, школу 
фабрично-завод. обу
чения. Работал на 
Козлов, домостроител. 
комбинате (1948—50), 
художником на пред
приятиях Краснояр
ска (1956—63), Бело
руссии (1964—76), ху- 

дожником-живописцем Чуваш, художе
ственно-производствен. мастерских Худо
жествен. фонда РСФСР (1976—90). В твор
честве Б. преобладают живопис. пейзажи и 
полотна на военно-патриотич. тему. Участ
ник республикан., облает, выставок, а так
же выставок Всеросс. (1980) и 6-й зональ
ной «Большая Волга» (1985). Персонал, вы
ставка произведений Б. состоялась в Иб
ресях в 1980.

Ю. В. Викторов.

БЕЛОВА Валентина Филимоновна (р. 17. 
10.1948, д. Тойси-Паразуси Ибресин. р-на) — 
агроном. Окончила Ибресин. сред, шко

лу №1 (1966), Чуваш, сельскохозяйствен, 
институт (1971). Работала на Советском 
сортоучастке Марийской АССР помощни
ком заведующего (1971—73). В 1973—2003 — 
гл. агроном в к-зе «Красный фронтовик». 
Ныне — агроном-семеновод.

Заслуженный агроном Чуваш. Респ. 
(1982). Награждена медалями «За преоб
разование Нечерноземья РСФСР» (1979), 
«За трудовое отличие» (1987), знаками 
«Победитель социалистического соревно
вания» (1973), «Ударник 11-й пятилетки».

БЕРЕЗИНА Валентина Семеновна (р. 16.4. 
1947, с. Малые Кармалы Ибресин. р-на) — 

педагог. Окончила Иб
ресин. сред, школу
(1965), факультет ино- 
стран. языков Чуваш, 
гос. пед. института 
(1971). Работала учи
телем француз, и не
мец. языков в Буин. 
сред, школе (1971—
74), Ибресин. сред, 
школе №1 (1974—81). 
С 1981 по 1983 -  ин

спектор Ибресин. роно, в 1983—2004 — 
зам. директора по учебно-воспитател. ра
боте Ибресин. C011I №2.

Заслуженный учитель Чуваш. Респ. (1996). 
Отличник народного просвещения (1989). 
Награждена Почетной грамотой Президиу
ма Верх. Совета Чуваш. Респ. (1993).

БЕРЁЗКА, К и л ей , Б е р е зӑ  (эрз.) — 
народный календарный праздник мордвы, 
посвященный весне и началу лета. Про
водится в с. Малые Кармалы, д. Кубня 
Ибресин., д. Балабаш-Нурусово Батырев. 
р-нов (в 5 км от с. Малые Кармалы). По 
давним традициям, праздник устраивают 
с березкой, к-рую приносят из леса, ук
рашают цветами, лентами, платками и ус
танавливают перед крыльцом дома. Счи
тается, что разбросанные в этот день всю
ду зелень, трава приносят благополучие, 
здоровье. Днем проходит праздничное ше
ствие жителей по деревне с украшенной 
березкой, семицкими и хороводными пес
нями. Участвуют эрзя, чуваши, русские. 
Завершается шествие бросанием березки 
в воду, но сначала ее «раздевают» — сни
мают с нее украшения. В прошлом зави
вали венки: скручивали ветки в виде вен
ка, косичек, надевали их и водили хоро
воды, а вечером бросали венки и косички

3. Заказ № 1907.
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в воду — прощались с весной. Эта тради
ция была основой троицко-семицких об
рядов, в 1980-е гг. она начала забываться.

Г. Б. Матвеев.

БЕРЁЗОВКА (Ҫӗнӗ Пурнӑҫ, 1935-58) -  
поселок, центр Березовского сел. поселе
ния. Расположен на левом берегу р. Па- 
ралыпа, притока р. Киря. Основан в 1934. 
Расстояние до райцентра 20 км, до ж.-д. 
станции 20 км, до Чебоксар 150 км. В 1935— 
38 — к-з «Ҫӗнӗ Пурнӑҫ», с 1938 — поселок, 
с 28 апреля 1958 — поселок Березовка. В 
составе Порец. р-на до 1958, Ибресин. — 
в 1958—62, с 1965, Вурнар. — в 1962—65. 
Число дворов и жителей: в 1939 — 104 муж., 
78 жен.; 1979 — 80 муж., 87 жен.; 2002 — 
127 муж., 125 жен.; 2009 — 67 дворов, 129 
муж., 113 жен.; 2010 — 82 двора, 268 чел. 
Проживают чуваши, русские, мордва. За
нимались маслоделием, сыроварением, хле
бопечением, лесозаготовкой, торфозаготов
кой, кирпич, производством. Функцио
нировало ГУП «Ибресинская МТС» (до 
2005). Имеются школа, фельдшер, пункт, 
библиотека, клуб, отделение связи, 2 ма
газина, Березовское лесничество. Прохо
дит республикан. автодорога.

О. В. Морозова, З.А. Трифонова.

БЕРЁЗОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА -  муни
ципальное образовательное учреждение. От
крыта в 1934 в пос. Орел. Первый учитель —
С.С. Прокопьев. Его сменил Г.Я. Шаймин. 
До 1946 — начал., затем — Ворошилов, се
милет. школа. С 1946 в состав Вороши
лов. школы вошла начал, школа пос. Но
вая Жизнь, с 1954 — школа пос. 11 лет 
Чувашии. В 1959 объединенная школа пе
реименована в Березов, семилетнюю. В 
1960 стала восьмилетней, в 1966 — сред
ней. В 1989 построено новое типовое зда
ние школы на 200 ученич. мест. С 2006 — 
Березов, основная общеобразовател. шко
ла. Количество учащихся и учителей: в 
1984/85 учеб. году — 117 учащихся, 12 учи
телей; в 1989/90 -  90 и 15; 1994/95 -  101 
и 19; 1999/2000 -  138 и 18; 2004/05 -  102 
и 16; 2009/10 — 50 и 10. С золотой ме
далью школу окончила Н. Иванова (2006). 
В разное время директорами школы ра
ботали: Г.В. Широков (1946—47), Кузьмин 
(1947—51), Сметанина (1951—53), Н.Д. Кар
пов (1953—54), Ф.Г. Иванов (1958—68),
В.Д. Бутылкин (1968—69), А.О. Кудрявцев 
(1969-70), Ф.Г. Иванов (1970-71), В Т. Ти

мофеев (1971—72), В.Н. Алендеев (1972—
75), Г.А. Алексеев (1975—79), Т.Н. Алек
сеева (1979—82). С 1982 школой руково
дит И.Н. Степанов. Много лет проработали 
в школе учителя Г.И. Арланова, Г.А. Алек
сеев, Т.И. Алексеева и др. Стаж работы 
JI.M. Владимировой — 30 лет, А.В. Сте
пановой — 29.

8 выпускников школы — участники бо
евых действий в Афганистане. Один из 
них — Н.И. Федоров — награжден орде
ном Красной Звезды.

БЕРЁЗОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИ
ОТЕКА открыта в 1952. Первый библио
текарь — В. Киселева. Б.с.б. располагалась 
в здании почты, затем в школе, в 1970-е гг. 
было построено отдельное деревян. зда
ние, с 1987 — в здании СДК, с 2007 — в 
здании школы. Библиотекари: Л.В. Осипо
ва, Л.И.Терентьева, В.И. Федорова. С 1992 
до 2004 библиотекой заведовала С.А. Ла
рионова, с 2004— С.Н. Архипова. В 1979 
насчитывалось 6116 книг, в 2007 — 6682, 
читателей — 460. Имеет компьютерную 
технику, доступ в Интернет. При библио
теке функционирует детский кружок «Жу
равлик».

БЕРЁЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ
НИЕ образовано 1.1.2006 (с 28.4.1958 сел. 
совет Березовский, с 1991 — Березов, сел. 
администрация). Административ. центр — 
пос. Березовка. На территории Б.с.п. 7 на
селен. пунктов: Березовка, Красная Заря, 
Орел, Новая Жизнь, 11 лет Чувашии, Ка- 
линовка, Паральша. Численность населе
ния — 644 чел., из них: чуваши — 83,5%, 
русские — 12, мордва — 2,0, белорусы — 
1,5, др. национальности — 1% (2008); в 
2010 — 624 чел. Общая площадь земель — 
12262 га, в т.ч. гос. лес. фонд — 9188 га, 
земли сельскохозяйствен, назначения — 
1843 га, из них пашня — 866 га. Строится 
автодорога республикан. значения Ибреси — 
Березовка— Кудеиха. Централ, усадьба сое
динена автодорогами с твердым покрыти
ем с поселками Красная Заря, Орел, Но
вая Жизнь, Калиновка, 11 лет Чувашии 
общей протяженностью 24,5 км.

Общая площадь жилищ, фонда муници
пального образования 11300 м2, количество 
квартир и домов — 261. На территории сел. 
поселения расположены филиал к-за 
«Красный партизан», МОУ «Березовская 
ООШ», фельдшерско-акушер. пункт, сел. 
Дом культуры, клуб, модельная библиоте
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ка, 3 магазина Ибресин. райпо, 4 малых 
предприятия. Глава Б.с.п. — Л.Н. Юрина 
(с 2006).

БИСЯКОВ Геннадий Егорович (р. 10.6. 
1930, д. Большие Абакасы Ибресин. р-на) — 
колхозник. С 1943 до выхода на пенсию ра
ботал в к-зе «Трудовик» в полеводческой 
бригаде, с 1957 по 1974 — там же бригади
ром.

Награжден орденом Трудового Красно
го Знамени (1972).

БИСЯКОВА (девичья фам. Е р м о л а е 
ва) Валентина Сильвестровна (р. 10.1.1950,

д. Большие Абакасы 
Ибресин. р-на) — ак
триса, режиссер-пе
дагог, автор и пере
водчик пьес. Член 
Союза писателей Чу
ваш. Респ. — Между- 
народ. сообщ ества 
писательских союзов 
(с 2006); обществен, 
и театрал, деятель. 
Окончила театрал, сту

дию при Чуваш, гос. театре юного зрите
ля (1967) и отделение культурологии учи
лища №20 г. Казань по специальности 
«культорганизатор» (1980).

Работала актрисой Чуваш, республикан. 
театра кукол (1967—71), являлась одной из 
ведущих актрис-кукловодов. Создала такие 
яркие образы, как Турайби и Змея [«Арҫу- 
ри» (Леший) Н.Т. Терентьева], Красавица 
Вангунати и Ишак [«Эсӗ кӑна чӗрере» (Два 
брата) Г.И. Стефанова], Шахсенем [«Га
сан телей шырать» (Гасан — искатель сча
стья) Е.В. Сперанского], Наф-Наф [«Виҫӗ 
сысна ҫури тата Кашкӑр» (Три поросен
ка) С.В. Михалкова и др.]

С 1971 в Казани. Работала режиссером 
отдела искусств ДК химиков, художествен, 
руководителем клуба им. А.П. Гайдара и 
творческой группы при редакции чуваш, 
газеты «Сувар», директором Чуваш, радио
вещания. Более 30 лет Б. — режиссер-пе
дагог, руководитель кукол, театра «Тере
мок» (с 2006 — имени народ, писателя Чу
вашии М. Юхмы) Центра дополнител. об
разования Авиастроительного р-на. Поста
вила более 70 кукольных спектаклей по 
пьесам рус., чуваш., татар, и зарубеж. ав- 
торов-драматургов, в т.ч.: «Про маленько
го Котенка» Т.Н. Караманенко, «Два жад
ных медвежонка» С.И. Колосовой, «Ох, уж

эти челдобречки!» B.C. Палчинскайте, «Те
ремок» С.Я. Маршака, «Три поросенка»
С. В. Михалкова, «Кот Васька и его дру
зья» В.А. Лифшица, «Львенок и Черепа
ха» С.Г. Козлова и др.

Лауреат Республикан. литературной пре
мии им. А. Талвира (2006).

Г. В. Кириллов.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ, пил, п ех и л  — за
вещание (моральное), напутствие, благо- 
пожелание, получаемое детьми (внуками) 
от родителей, по убеждениям чувашей, — 
непременное условие для достижения сча
стья, здоровья, благополучия. Считается, 
что лишь получивший Б. может обрести 
эти блага; особо значимым является ма
теринское Б. Узловыми ситуациями для Б. 
выступают рождение ребенка, бракосоче
тание, проводы в армию, а также тяжелая 
болезнь самого благословляющего. Ново
рожденного благословляет старшая жен
щина из членов семьи или родствен, груп
пы (мать отца или другая родственница). 
При бракосочетании обязательным обря
дом является Б. родителей как невесты, 
так и жениха на крепкий союз, детность, 
семейное благополучие и достаток. При
зывник перед тем как покинуть роди
тельский дом получает Б. «в огне не го
реть, в воде не тонуть», наставление быть 
дисциплинирован, воином, верным бое
вым товарищем. Родитель при тяжелой 
болезни, в преклонном возрасте (или на 
смертном одре) благословляет детей по 
отдельности и сообща, высказывает доб
рые пожелания и строгие наказы с уче
том конкрет. ситуаций, обращая особое 
внимание на родствен, единство и взаи
мопомощь, нередко при этом делает рас
поряжения о наследстве. Благословение 
может быть кратким; считается, что вы
ражение «Пил сана (сире)» — [Благослов
ляю тебя (вас)] заключает в себе все благо- 
пожелания.

П.П. Фокин.

БОГАТОВ Михаил Степанович (21.11. 
1936, д. Старые Выели Комсомол, р-на —
13.9.1984, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — 
самодеятельный композитор, баянист. 
Окончил Чебоксар, музыкал. и Чуваш, рес
публикан. культурно-просветител. училища. 
Работал учителем музыки в Ибресин. сред, 
школах №1 и 2, концертмейстером народ, 
хора Ибресин. РДК, коллективов художе
ствен. самодеятельности ЦРБ, «Сельхоз

з*
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техники», художест
вен. руководителем и 
баянистом агитбри
гады. Б.—лауреат Все
союз. смотра сел. ху
дожествен. самодея
тельности (1973), ав
тор 30 песен на чу
ваш. и рус. языках, в 
т.н.: «Йӗпреҫ хӗрӗсем», 
«Юратсан», «Аттене 
аса илсе», «Сӑпка юр- 

ри», «Вӑрман паттӑрӗсем», «Березы» и др. 
Песни Б. записаны в фонд Чуваш, радио.

БОЙКОВ Валерий Петрович (р. 23.1.1953,
д. Большие Абакасы Ибресин. р-на) — врач, 

травматолог, доктор 
медицинских наук, 
профессор (1998). 
О кончил И бресин. 
сред, школу (1970), 
мед. факультет Чу
ваш. гос. университе
та (1976). В 1976-79 
работал врачом-трав- 
матологом в Новоче- 
боксар. город, боль
нице. В 1979-81 — 

секретарь комитета комсомола мед. фа
культета ЧГУ. В 1981—83 обучался в кли
нической ординатуре на кафедре травма
тологии, в 1983—87 — ассистент кафедры 
военно-полевой хирургии и гражданской 
обороны. В 1986 защитил кандидат, дис
сертацию на тему «Лечение диафизарных 
переломов голени методом закрытого ин- 
трамедуллярного остеосинтеза (экспери
ментально-клиническое исследование)». С 
1991 — доцент кафедры экстремальной 
медицины; с 1995 — зав. кафедрой трав
матологии и ортопедии мед. института 
ЧГУ. В 1996 защитил доктор, диссертацию 
на тему «Система патогенетического опе
рати вн о го  л еч ен и я  и р ан н ей  р е 
абилитации больных с диафизарными пе
реломами». Член Проблемной учебно
методической комиссии по травматоло
гии, ортопедии и военно-полевой хирур
гии при Мин-ве здравоохранения Росс. 
Фед. Председатель правления Ассоциации 
травматологов Чуваш. Респ. (2002). Име
ет более 140 опубликован, науч. работ, 12 
изобретений.

Заслуженный деятель науки Чуваш. Респ. 
(2002).

Соч.: Кризис остеосинтеза и пути его пре
одоления / /  Материалы первого пленума Ас
социации травматологов и ортопедов. Красно
дар, 1994; Репаративная регенерация и закры
тый интрамедуллярный остеосинтез. Ч., 2001.

Г.А. Алексеев.
ҪОЛЬШЕАБАКАСИрСКАЯ ОСНОВ

НАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКО
ЛА им. С.В. ЭЛЬГЕРА — муниципальное 
образовательное учреждение. Открыта в д. 
Большие Абакасы в 1894 как школа гра
моты (первые ученики — 30 мальчиков и 
1 девочка). Учителем был Гурий Захаров. 
С 1917 — начал, школа, 1932 — семилет., 
1960 — восьмилет., 1965 — сред, школа, 
с 2008 — основная общеобразовательная. 
С 1967 носит имя чуваш, народ, поэта
С.В. Эльгера. Школьное здание постро
ено в 1977 (директор К.И. Иванов) на 
464 ученических места. Известные выпуск
ники: народ, поэт Чувашии С.В. Эльгер 
(награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени), Герой Социалистиче
ского Труда А.Г. Шордеев, орденоносцы
В.Н. Еников (орден Ленина), Ф.Р. Рома
нов (орден Славы), В.И. Герасимов (ор
дена Ленина и Октябрьской Революции), 
К.П. Прохорова (орден Ленина), И.А. Ени
ков (орден Дружбы народов), Г.С. Миро
нова (орден Дружбы народов), М.Д. Крас
нова (ордена Октябрьской Революции и 
«Знак Почета»), председатель Комитета за
щиты прав потребителей г. Чебоксары
А.М. Ионов, доктор технич. наук В.Н. Ни
колаев и кандидат технич. наук А.Н. Ни
колаев, гл. инженер-конструктор Волго
град. трактор, завода Ю.Г. Степанов и др. 
В школе имеется музей С.В. Эльгера.

БОЛЫПЕАБАКАСЙНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА открыта как изба-читаль
ня в 1930. Книжный фонд: в 1985 — 10729 
экз., 1990 -  9946, 2007 -  10627, 2010 -  
10114 экз. Количество читателей: 1990 — 
790, 2007 — 845. С 1992 библиотекарем ра
ботает Л.Г. Семенова. С 1998 располагает
ся в здании МДОУ «Колобок». Действует 
клуб по интересам «Хозяюшка». Созданы 
электронные базы данных («Мастера зем
ли болыпеабакасинской» и др.). С 2004 — 
модельная библиотека.

БОЛЫПЕДБАКАСИНСКИЙ ДЕТСКИЙ 
САД «КОЛОБОК» — муниципальное до
школьное образовательное учреждение на 
140 мест. Функционирует с 1983. Первая за
ведующая — Е.В. Петрова, с 1988 заведует
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Н.В. Арсентьева. С 1983 по 1988 работа
ло 5 групп, затем — 6, с 1991 — 4, с 1995 — 2 
группы, на 1.1.2010 в двух разновозрастных 
группах было 37 детей. Оформлен мини
музей краеведческого направления.

БОЛ ЬШЕАБАКАСИ НСКИЙ МУЗЕЙ 
ВбИНСКОЙ СЛӐВЫ открыт в 1985 как 
школьный краевед, музей, в 2004 рестав
рирован и переименован в Музей воин
ской славы. Основатель и руководитель — 
Н.М. Ерилеева. Состоит из двух отделов. 
В первом — Музее воинской славы — име
ются стенды, посвященные памяти пав
ших, живым участникам войны, судьбам 
военнопленных, памятным местам, офи
церам армии, афганцам и др. участникам 
локальных вооружен, конфликтов; освеще
ны подвиги фронтовиков Ф.В. Елдырева,
В.Н. Еникова и П.Н. Кузнецова. Во вто
ром — музее краеведения — хранятся пред
меты быта и этнографии: орудия труда из 
дерева и металла, одежда, женские укра
шения, деревян. и металлич. посуда, посу
да из глины. Количество экспонатов: фо
тографии — 400, предметы быта и этно
графии — 95, предметы археологии — 2, 
альбомы — 10, рефераты — 20, документы — 
100, папки — 4, письма — 20. Музей по
сещают дети, выпускники школы, жители 
села, гости. Количество посетителей в год — 
500 чел., в музее проводятся экскурсии, 
уроки и внеуроч. мероприятия, встречи с 
ветеранами войны и тыла.

БОЛ ЬШЕАБАКАСИ НСКИЙ СЕЛЬ
СКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ — учреждение 
культуры Болыдеабакасин. сел. поселения. 
Открыт в 1961 как сельский клуб. Заведо
вала клубом А.И. Алексеева. В 1968 пре
образован в сел. Дом культуры. Первый 
директор — Г.К. Ермолаев, первый худо
жествен. руководитель — Н.Ф. Анисимов. 
С мая 1962 начала работать стационарная 
киноустановка. Первый киномеханик —
Н.И. Тряков. В 1981-82, 1985-91, 1993— 
2004 директором работал Р.В. Михайлов. 
Коллектив на район, фестивалях нередко 
занимал призовые места: в 1996 — 3-е ме
сто, в 1999 -  1-е, в 1997, 2000, 2002 -  2-е 
места. В 1999 признан лучшим клуб, уч
реждением района. В Б.с.д.к. работает 9 
формирований, из них 4 — детских: хоро
вой, драматический «Тивлет», детский са- 
тирич. «Аташук», фольклорный «Кушлавӑш 
уйё», клуб добрых идей, танцевальный 
«Звездочки», студия эстрад, музыки «Ҫеҫке»,

детская студия эстрад, музыки «Весна», ку
кол. кружок «Теремок».

БОЛЬЩЕАБАКАСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ (с 1.1.2006). Большеабака- 
синский сел. совет, исполнительный ко
митет Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов образовались 
в 1918. Абакасин. сел. совет с 1.10.1927; 
Большеабакасин. с 31.1.1935; Большеаба- 
касин. сел. администрация с декабря 1991. 
В состав Б.с.п. входят деревни Большие 
Абакасы (центр поселения), Нижние Аба
касы, Шоркасы, Шибегечи, пос. Молния. 
На территории поселения имеются к-зы 
«Трудовик» (Большие Абакасы) и «Пути
ловка» (Нижние Абакасы). По десяти ок
ругам избираются по одному депутату. На
1.1.2010 на территории сел. поселения про
живали 1526 чел., в т.ч. в деревнях Боль
шие Абакасы — 889 чел., Нижние Абака
сы — 358, Шибегечи — 96, Шоркасы — 
112, в пос. Молния — 71 чел. Большин
ство составляют чуваши. В небольшом ко
личестве проживают русские, татары, ка
захи, латыши, украинцы, мордва, таджики.

Общая площадь поселения составляет 
3861 га, в т.ч. сельхозугодий — 2849 га. 
Торговое обслуживание населения осуще
ствляют Ибресин. райпо и четыре частных 
магазина. На территории Б.с.п. одна об- 
щеобразовател. школа и два дет. сада. В 
Большеабакасин. СОШ имеются литера
турный музей им. С.В. Эльгера и Музей во
инской славы с краеведческим отделом. 
Мед. обслуживание населения осуществ
ляется Ибресин. центральной район, боль
ницей и двумя фельдшерско-акушер. пунк
тами, к-рые расположены в Больших Аба- 
касах и Нижних Абакасах. Функциониру
ют Большеабакасин. и Нижнеабакасин. 
сел. Дома культуры и модельные библио
теки, в пос. Молния — сел. клуб. Действу
ют 2 хоровых, 2 драматич. коллектива и 
1 вокально-инструментал. ансамбль. Име
ются 2 почты, сберкасса, ветеринар, уча
сток, памятник павшим воинам Вел. Оте
честв. войны 1941—45 в д. Большие Аба
касы и обелиски в д. Нижние Абакасы и 
пос. Молния. Во всех населен, пунктах ра
ботают таксофоны. Жители поселения по
лучают льгот, кредиты на развитие лич
ного подсоб, хозяйства. Активно идет стро
ительство индивидуальных жилых домов. 
Все населен, пункты газифицированы. По
строены автодорога Большие Абакасы —
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Шибегечи — Молния, участок Нижние Аба
касы — Молния. Реализуются республикан. 
программы «Социальное развитие села до 
2010 года» и «Государственная поддержка 
молодых семей в решении жилищных про
блем на 2005—10 годы».

Продолжительное время председателями 
исполкома сел. совета работали: Т.П. Сте
панова (до 1979), А.Г. Шордеев (1979—90), 
Н.Н. Яковлева (1990—96), Е.В. Петрова 
(1997—2005). С 1.11.2005 глава админист
рации — Н.М. Антонова.

Лит.: Р о д и о н о в  В.Г. Виҫӗ Ҫавал тӑрӑхӗ. 
Ш., 2007; Е р и л е е в а  Н.М.  Упакасси — тӑван 
анне сӑпки. Ҫӗрпӳ, 2005.

БОЛЬШИЕ АБАКАСЫ, П ы с ӑ к  У п а 
к а с с и  — деревня, центр Большеабакасин. 
сел. поселения. Расстояние до райцентра 
12 км, до ж.-д. станции 12 км, до Чебок
сар 132 км. В 1 км проходит республикан. 
автодорога, по территории деревни про
текает приток р. Потаушка. Б.А. основа
ны во 2-й пол. 17 в. на территории так 
наз. Кошлаушского поля в лесном массиве 
на притоке р. Кошлаушка переселенцами 
из северо-восточной части Чувашии (со
времен. Мариинско-Посад. р-на). Дерев
ня образовалась из пяти околотков. Пер
выми переселенцами, по преданиям, яв
лялись Терек, Тумик, Тимак, Ярчи, Савка, 
Ериле и др. Жители — чуваши, до 1866 гос. 
крестьяне; занимались земледелием, жи
вотноводством, пчеловодством, мукомол, 
и кузнеч. производствами, лесопилени
ем, забоем скота и сбытом мяса. 1 октября 
1889 открыта школа грамоты, в 1894 — 
церковноприходская школа. В нач. 20 в. 
действовали ветряная, 2 водяные мельни
цы, крупообдирки, кузница, торговые лав
ки, часовня. В 1928—60 функционировала 
артель «Вильдрень». В 1930 образован к-з 
«Победа». В составе Байсубаков., Тойсин., 
Кошлауш. (1918—19) волостей Ядрин. у. 
в 19 в. — 1927, Вурнар. р-на — 1927—28, 
1962—65, Ибресин. — 1928—62, с 1965. 
Число дворов и жителей: в 1858 — 341 
муж., 360 жен.; 1897 — 213 дворов, 524 
муж., 533 жен.; 1926 — 290 дворов, 650 
муж., 731 жен.; 1939 — 800 муж., 878 жен.; 
1979 -  513 муж., 624 жен.; 1989 -  1009 
чел.: 460 муж., 549 жен.; 2002 — 322 дво
ра, 864 чел.: 427 муж., 437 жен.; 2010 — 
288 дворов, 885 чел. Проживают чуваши, 
русские, татары. Имеются школа, дет. сад, 
фельдшер, пункт, клуб, библиотека, музей, 
спортзал, спортплощадка, отделения свя

зи и Сбербанка, магазины, 2 животновод
ческие фермы, механизирован, парк, пе
карня (с 1936), фруктовый сад, пасека, два 
фермер, хозяйства. Проведена асфальтиро
ван. дорога. Уроженцем села является пи
сатель С.В. Эльгер.

О. В. Морозова, З.А. Трифонова.

БОРОДКИН Илья Григорьевич (р.в 1942,
д. Верхние Ачаки Ядрин. р-на) — худож
ник-график. Окончил Чебоксар, художе
ствен. училище, художественно-графич. 
факультет Чуваш, гос. пед. института. Автор 
двух сборников рисунков, лауреат премии 
им. Ивана Мучи, учрежденной журналом 
«Капкӑн». Работал первым директором Иб
ресин. детской художествен, школы (1968— 
78). Преподает изобразител. искусство в 
детской художествен, школе г. Ядрин.

Н.Т. Жирнов.

БОРТНИЧЕСТВО, б о р т е в о е  п ч е л о 
в о д с т в о , ҫ ӑ л ӑ  п ы л ӗ  т а т н и  — сбор 
меда и воска диких лесных пчел, гнездя
щихся в дуплах деревьев, древнее занятие 
населения Восточ. Европы. У чувашей Б. 
процветало до 2-й пол. 18 в. Б. занима
лись также рус., марийские, мордов. кре
стьяне. Примитивное собирательство сме
нилось начальным видом пчеловодства, 
когда бортники стали обустраивать плот- 
ницко-столяр. инструментами дупла для 
занятия пчелами. У чувашей имелся ши
рокий набор специал. инвентаря для Б., 
сходный с инвентарем соседних народов. 
Бортник при подъеме обтягивал ствол де
рева пеньковыми веревками, пользовал
ся крюками, к ногам прикреплял подмет
ки с шипами. Для защиты надевал на го
лову мешковину с обручем, затянутым сет
кой из конских волос или тонких узких 
липовых лычек. Деревян. лопаточкой вы
ламывал половину сот и опускал в кожа
ный мешок, привязанный сбоку, др. поло
вину оставлял пчелиной семье на прокорм. 
Добытое процеживали в подвешенном ме
шочке из редины, выжимали под гнетом. 
Воск растапливали в горшках в печи. На вы
явление новых бортей отправлялись ранней 
весной, находили их по характерному му
сору на насте под деревьями. Эти поиски 
(как и охота) способствовали расширению 
площади хозяйственно освоен, территорий, 
со временем в таких лесах образовывались 
выселки.

Бортные деревья считались собственно
стью отдельных крестьян и передавались
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по наследству, в русских архивных доку
ментах они называются «дельными». На 
стволе вырезали тамгу — знак собствен
ности. Государство запрещало рубить их. 
Бортные угодия были закреплены за об
щинами ясачных чувашей, обложены на
туральным «медвяным» оброком и денеж
ной пошлиной. Бортные ухожаи нек-рых 
общин в 16—18 вв. располагались как в 
ближних, так и в находившихся за сто и 
более верст безлюдных лесах Присурья, 
Засурья, Заволжья.

Чуваши считали бортных пчел божьими 
насекомыми. В мифах народа говорится, 
что пчелы первоначально обитали в во
лосах и бороде бога Турӑ, по его благо
словению стали собирать мед для челове
ка; пчелами ведают божество Х урт ту р - 
ри, царица пчел К еп е  ам ӑш ӗ, дух-по- 
кровитель пчеломатки А ма п ӳ р ен , бо
жество, дающее нектар П ы л п а р а к а н  
т у р ӑ, а также духи, помогающие пчелам 
в медосборе, роении, зимовке. Борти стро
го охранялись нормами обычного права; 
считалось, что разорителя чужих бортей 
ожидает жестокая божья кара.

С переходом на содержание пчел в дуп
лянках Б. вытесняется пасечным пчеловод
ством.

Чуваш, энциклопедия. Т. 1.
БРАГИН Вадим Иванович (р.13.12. 1940, 

с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — ин
женер, экономист, ру
ководитель предприя
тия и отрасли. Окон
чил Поволжский ле- 
сотехнич. институт им. 
М. Горького по спе
циальности «инженер- 
технолог» (1963). Рабо
тал в Ибресин. район, 
отделении «Сельхозтех
ника» старшим инже
нером, начальником 

цеха, гл. инженером, управляющим, ди
ректором (1966—90), первым зам. предсе
дателя исполкома Ибресин. район. Сове
та народ, депутатов — начальником управ
ления сел. хозяйства (1990—95), начальни
ком управления экономики администра
ции Ибресин. р-на (1995—2003). Избирал
ся депутатом район. Совета народ, депу
татов (1982).

Заслуженный механизатор Чуваш. АССР 
(1981).

Н. Т. Жирнов.

БРУСНИКОВ Михаил Кириллович [в ок
тябре 1899, д. Верхние Куганары Ядрин. у.

(ныне Аликов, р-на) — 
неизв.] — учитель, 
партийный работник. 
Член ВКП(б) с 1924. 
В 1931 окончил Татар
ский коммунистич. 
университет, учился в 
аспирантуре при нем. 
Работал ассистентом 
по истории ВКП(б) 
(там же). В 1919 запи
сался в Красную Ар

мию и был отправлен на Восточный фронт 
против Колчака в составе команды кон
ных разведчиков 182-го Бирского стрел
кового полка. Трудовая деятельность: в 
1914—18 — писарь Асакасин. волост. прав
ления, в 1923—33 — зав. культпросветчас- 
тью (там же) и торговым отделом Асака
син. потребител. общества, затем зам. сек
ретаря Ядрин. райкома ВКП(б), в 1933— 
37 — ответствен, секретарь Ибресин. и Ян- 
тиков. райкомов ВКП(б), с 1937 работал 
в Козлов, р-не.

Э. С. Николаев.

БУГРОВ Николай Давыдович [24.10. 
1901, д. Сехры Советского (ныне Ядрин.)

р -н а — неизв.] — 
партийный и совет
ский работник, орга
низатор производства. 
Участник Вел. Оте
честв. войны 1941— 
45. Окончил Сехрин- 
скую церковнопри
ходскую школу (1909— 
12), Хочашев. двух
классное училищ е 
(1912-14), Казан, во

енно-педагогические курсы (1920—21), за
очно учился в Чуваш, пед. институте (1927— 
28), Институте красной профессуры (1936— 
37). В 1921—22 служил в Красной Армии, 
в 1922—24 — учитель-политрук конвой
ной команды ОГПУ г. Чебоксары. Работал 
письмоводителем волост. исполнител. ко
митета в с. Шуматово, зав. отделом по ра
боте в деревне Ядрин. уездного комитета 
ВЛКСМ. В 1924—26 — зав. отделом полит
просвещения и секретарь Ядрин. уездного 
комитета ВЛКСМ, в 1926—27 —зав. секто
ром политпросветработы Ядрин. уездного 
отдела народ, образования, в 1927—28 —
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зав. отделом агитации и пропаганды Вур
нар. РК ВКП(б). В 1928—29 — ответствен, 
секретарь Ибресин. РК ВКП(б). Затем ра
ботал в Чуваш, обкоме ВКП(б), зав. оргот
делом ЦИК Чуваш. АССР, председате
лем Канаш. райисполкома. С 1940 — зам. 
председателя президиума Чувашдревпром- 
союза. С 1946 — директор завода «Союз- 
плодотара», с 1956 по 1958 — директор Но- 
вовыслин. паточного завода. Избирался 
членом Вурнар., Ибресин., Канаш. райко
мов ВКП(б), членом ЦИК Чуваш. АССР, 
членом Канаш. райисполкома.

Э.С. Николаев.
БУГУЯН, П ӑ к ӑ я н  (Пукуян до 1935) — 

поселок, центр Кировского поселения. 
Сельсовет Абакасин. с 1931, Большеаба
касин. с 1935, Киров, с 1938. Расстояние 
до райцентра 20 км, до ж.-д. станции 20 км, 
до Чебоксар 125 км. Протекает приток 
р. Юбал. Образован на базе товарищест
ва по совмест. обработке земли в 1929 вы
ходцами из д. Ягутли Канаш. р-на. Ж и
тели — чуваши, занимались сел. хозяй
ством. В 1929 организован к-з «Бугуян». 
В 1949 к Б. присоединен пос. Волга (К ӑ- 
кавӑш ). В составе Ибресин. р-на в 1929— 
62, с 1965, Вурнар. — 1962—65. Число дво
ров и жителей: в 1929 — 19 дворов, 104 чел.; 
1939 — 216 муж., 166 жен.; 1970 — 466 чел.; 
1979 — 170 муж., 183 жен.; 2002 — 107 дво
ров, 419 чел.: 214 муж., 205 жен.; 2008 — 
129 дворов, 373 чел.; 2010 — 128 дворов,

356 чел. Проживают чуваши, русские. Име
ются школа, дет. сад, фельдшерско-акушер. 
пункт, Дом культуры, модельная библио
тека, почта, кооператив «Бугуян», ветери
нар. пункт, объекты к-за им. Кирова (зер- 
ноток, МТП, МТФ, пилорама), спортпло
щадка, 2 магазина, в школе — музей, 
спортзал.

Чуваш, энциклопедия. Т. 1.

БУГУЯН — река, протекает через пос. 
Бугуян, впадает в р. Кукаваш — приток 
р. Юбал.

БУГУЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЗАКАЗНИК -  ох
раняемая государством территория с уни
кальным растительным и животным ми
ром, памятниками природы. Входят боль
шинство кварталов Киров, лесничества и 
соседние кварталы Березов, лесничества. 
Организован 20.11.1970 на площади 12530 га 
для охраны и воспроизводства диких ко
пытных животных, боровой дичи с целью 
пополнения охотничье-промысловой дичи. 
В 1973 32-й квартал Киров, лесничества пло
щадью 103 го с дубово-липовым насажде
нием естествен, происхождения (возраст — 
250—300 лет) был включен в перечень лес
ных участков, выделяемых в качестве па
мятников природы.

Основные охотничьи животные: заяц- 
беляк, заяц-русак, белка, ондатра, бобр, 
лисица, енотовидная собака, куница, нор

Лесной массив охотничьего заказника и пос. Бугуян.
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ка, хорь, горностай, барсук, волк, медведь, 
выдра, лось, кабан, косуля, европейский 
олень и др. В зимнее время егеря (гл. ин
спектор-охотовед А.М. Касконов, егерь —
В.В. Луконин) подкармливают кабанов зер
ноотходами, для глухарей, тетеревов и 
рябчиков кладут гальку, для лосей и зай
цев — соль. Здесь охота запрещена.

БУГУЯНҪКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА -  му
ниципальное образовательное учрежде
ние. Открыта в 1938 в пос. Бугуян как Ки
ровская начал, школа. Имела два класс
ных помещения. С 1941 — филиал Киров, 
семилет. школы в пос. Спотара. Первым 
учителем был С.С. Прокопьев. Здесь ра
ботали учителя А.И.Ярисова, А.А. Емелья
нова, А.М. Михайлова. В 1969 возведено 
здание сред, школы. В 2006 преобразова
на в Бугуян. основную общеобразовател. 
школу. Первым директором сред, школы 
работала С.Ф. Петрова (Языкова), затем —
В.М. Кузнецов, В.Я. Кузнецов, ВА Прокопь
ев, Г.А. Константинова, Н.И. Григорьев,
В.Ф. Языков, с 2004 — Л.В. Григорьева. 
Учителя школы, удостоенные правитель
ствен. наград и званий: учительница чуваш, 
языка и литературы А.И. Тимофеева — ка
валер ордена «Знак Почета», награждена По
четной грамотой Мин-ва народ, образова
ния РСФСР; М.Ф. Кузнецова, С.Ф. Пет
рова, Н.Н. Тарасова — отличники народ, 
образования РСФСР; Г.А. Константинова — 
почетный работник образования Росс. 
Фед. (2005); Л.М. Арсентьева награждена 
Почет, грамотой Мин-ва образования Росс. 
Фед. (2003). Медалисты Б.о.о.ш.: Т. Н и
колаева — золотая медаль (1998); С. Ар
сентьев (1994), Ж. Трофимова (1998), Ю. Ле
онтьева (2006) — серебряная. Известные вы
пускники: подполковники Г.З. Афиногенов,
В.Я. Бурмистров, П.П. Васильев, B.C. Ле
онтьев, А.Н. Николаев; кандидат сельско
хозяйствен. наук В.Г. Антонов; кандидат 
ветеринар, наук А.З. Афиногенов; началь
ник Ибресин. ГИБДД В.И. Андреев; воин- 
интернационалист А.П. Лебедев и участ
ник антитеррористических операций в Че
чен. Респ. С.И. Судаков; Ю.Н. Арсентьев и 
Г.П. Егоров — бывший и нынешний гла
вы Киров, сел. поселения; частные пред
приниматели С.Н. Константинов, А.Н. Кон
стантинов, А.С. Яндутов; ген. директор 
ОАО «Рассвет» В.Н. Русское; учительни
ца высшей категории, отличник народ.

образования Н.Н. Тарасова (Иванова); 
председатель к-за «Память Ульянова» Ци
вил. р-на B.C. Яндутов; заслужен, строи
тель РСФСР А. В. Кириллов; водитель к-за 
им. Кирова орденоносец Г.П. Михайлов; 
методист ДОУ Ибресин. РУО С.В. Мак
симова; летчик, майор В.А. Александров; 
майор МВД Н.Н. Николаев; гл. эконо
мист Мин-ва лесного хозяйства А.Е. Ива
нов; зам. гл. врача по автотранспорту му
ниципал. учреждения здравоохранения «Го
родская станция скорой медицинской по
мощи» П.П. Егоров; президентские сти
пендиаты — Д.Н. Егоров, А.М. Ефимов, 
А. Г. Я голова и мн. др. Школа чувашско- 
язычная. Имеются компьютерный кабинет 
(1 компьютер — на 6 учеников), спортзал, 
мастерская, столовая, теплица, пришкол. 
участок. С 1997 работает краевед, музей, 
к-рым заведует учительница чуваш, языка 
и литературы А.Н. Терентьева. Учащихся 
из поселков Эконом, Тарнвар возит школ, 
автобус. Численность учащихся в разные 
годы: в 1970-е гг. — св. 400, 1980-е гг. — 
300-200, 1990-е гг. -  ок. 150, 2005/06 -  
95, 2009/10 -  59, 2010/11 -  54.

А.Н. Терентьева.

БУГУЯНСКАЯ ^СЕЛЬСКАЯ МОДЕЛЬ
НАЯ БИБЛИОТЕКА — учреждение куль
туры Кировского сел. поселения. Откры
та как изба-читальня в 1939 в клубе пос. 
Эконом. Первый заведующий В.И. Ива
нов погиб в Вел. Отечеств, войне. Затем 
работала Р.Ф. Ильина. В 1953 библиотека 
переведена в пос. Бугуян — централ, усадь
бу к-за им. Кирова и размещена в од
ном здании с правлением и клубом. Пер
вый библиотекарь с профессионал, об
разованием — Р.И. Иванова (1953 — 58). 
Библиотекарь Е.В. Петрова (Семенова) 
ввела новые формы работы с читателя
ми: проводила читател. конференции, дис
путы с молодежью, организовывала Дни 
культуры на МТФ, выпускала «боевые 
листы», «молнии», плакаты о состоянии 
дел в колхозе. Много лет работали так
же Н.Ф. Ефремова, Е.Ф. Осипова и др. 
В декабре 2006 открылась Бугуянская сел. 
модельная библиотека с доступом к на
циональным и мировым информацион. 
ресурсам.

БУГУЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗ
КА» — муниципальное дошкольное обра
зовательное учреждение. Открыт в декабре 
1983 на 25 мест в здании бывшей участ
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ковой больницы. Заведующими работали 
J1.М. Языкова, Л.И. Максимова, С.П. Мар- 
киянова, с 1999 —АС. Ильина. С 1985 — 
ясли-сад, с 1999 — МДОУ «Бугуянский 
детский сад «Сказка». Переведен в здание 
Бугуян. школы (2009). В 1985 дет. сад по
сещали 35 детей, 1999 — 25, 2010 — 15 
детей.

БУГУЯНСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЦЕХ. В
1940 в пос. Бугуян был открыт цех по 
изготовлению оружейных прикладов для 
Красной Армии (начальник цеха Каза
ков). Функционировал до 1946. В работе 
использовали нефтяной двигатель. При
клады изготавливали из березы без суч
ков, к-рые привозили из Мерчик. лесо
пункта на обозных и колхоз, лошадях. Для 
рабочих имелись магазин, столовая, ком
ната отдыха.

Г. Б. Матвеев.
БУГУЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ  

КУЛЬТУРЫ — учреждение культуры Ки
ровского сел. поселения. Первый клуб в 
Киров, сел. поселении был построен в 1939 
в пос. Эконом. С объединением неболь
ших хозяйств в один к-з им. Кирова в 1951 
в центральной усадьбе — пос. Бугуян от
крыт клуб, к-рый размещался в деревян. 
здании вместе с правлением колхоза и биб
лиотекой. Зав. клубом работали В.Н. Иг
натьев и др. В 1976 по проекту москов. 
архитекторов было построено двухэтаж. 
здание сел. Дома культуры. В его строи
тельстве активно участвовали жители по
селка. Директором Дома культуры в 1970— 
80-е гг. был Ю.Н. Никитин. Под его ру
ководством работали вокально-инструмен- 
тал. ансамбль, духовой оркестр. Киномеха
ником трудился И.И. Игнатьев. С 1991 ху
дожествен. руководитель, с 2005 директор —
С.А. Соловьева. Действуют драм, кружок 
«Сарпике», танцевал, кружки «Капелька» 
и «Непоседы», фольклор, ансамбль «Пи- 
леш», женский клуб «Девичник», дет. дис
котека «Вираж» и др. Проводятся в теат
рализованно-игровой форме праздники, 
развлекател. мероприятия для детей до- 
школ. и школ, возраста, для молодежи, ре
гистрация бракосочетаний и новорожден
ных детей, юбилейные свадьбы. Члены ху
дожествен. самодеятельности выезжают с 
концерт, программами в соседние посел
ки. Коллектив Б.с.д.к. сотрудничает с Бу
гуян. школой, администрацией Киров, по
селения, женсоветом, дет. садом «Сказка»,

библиотекой, сел. клубом пос. Эконом. 
Дом культуры имеет кинозал на 200 мест, 
фойе, игровую комнату, гримерную, ди
ректорскую; оборудован современ. музы
кал., теле- и видеоаппаратурой и др. ин
вентарем. В здании ДК находятся сел. ад
министрация, ФАП, почта, АТС, библио
тека.

БУГУЯНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУ
ШЕРСКИЙ ПУНКТ открыт в 1954. В 1956 
в пос. Бугуян на средства к-за им. Кирова 
открыта Киров, участковая больница. Пер
вый врач — В.М. Исаева. В 1975 была 
закрыта. Фельдшерами работали Ю.Т. Кон
стантинова, С.П. Захарова и др. С 1975 
функционирует ФАП, расположен в зда
нии СДК. Оказывает доврачебную мед. по
мощь.

БУИНСК — поселок городского типа. 
Располагается в 15 км по шоссе и в 12 км 
по ж. д. от район, центра Ибреси, в 160 км 
по автомобильной дороге от Чебоксар. Бу
инский разъезд появился в 1893 на 621-й 
версте ж. д. на участке Сасово — Свияжск 
Московско-Казанской ж. д. через Рязань на 
границе между Алатырским и Буинским уез
дами, проходившей по р. Киря. С 1910 — 
Буинск. Первое строение — ж.-д. будка с 
указателем «243-я верста», у к-рой оста
навливались товар, поезда. Здесь жил пу
тевой обходчик Р. Елхин. Наличие транс
порт. магистрали и значител. запасов лес
ных ресурсов, расположенных вокруг Б., 
привлекло лесопромышленников. Землю 
арендовали купцы Кудяков, Гущин и ле
сопромышленник И. Сычев. В первые годы 
поселок застраивался медленно. Жилые 
дома и бараки строились без плана, про
извольно. Сычев построил лесозавод, ба
раки для рабочих; работали ларек и пе
карня.

В корне изменился поселок в годы двух 
пятилеток: построили новый лесозавод, 
древкомбинат, автопарк, лесничество, 
сланцевый рудник, благодаря к-рому Б. 
получил статус рабочего поселка. В 1923 в 
Б. насчитывалось ок. 20 жилых домов, две 
ж.-д. казармы, в 1927 построена ж.-д. стан
ция. В 1923 была открыта однокомплект
ная школа, где обучалось 12—13 учеников. 
Первые учителя — Д.Я. Бочкарев, супруги 
Сорокины. Первое здание школы разме
щалось на территории лесозавода, затем 
оно было перенесено в двухэтаж. дом куп
ца Кудякова.
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В 1939 в новом двухэтаж. типовом зда
нии открылась сред, школа (первый ди
ректор — Я.М. Максимов). В 1926 по
явилась ул. Заводская с 10 бараками, в кон. 
1930-х гг. — ул. Пушкина. В 1934—37 ве
лись поисковые работы и были заложе
ны шахты для добычи сланцев. В 1939 на
чалась промышлен. добыча сланца. Буин. 
сланцевый рудник являлся значительным 
по промышлен. потенциалу и технич. ос
нащенности предприятием. По численно
сти рабочих оно занимало 4-е место в рай
оне (376 чел. в 1940). За период функцио
нирования рудника инфраструктура посел
ка заметно расширилась. Было построено 
много объектов, в т.ч. поселковый Дом 
культуры. В годы Вел. Отечеств, войны 
был открыт дет. дом, в 1958 на его базе 
начал работать дошкол. дет. дом. В нем 
трудились известные педагоги Н.А. Кле
ментьев, Н.И. Зайченко, Н.Г. Киселева, 
Р.И. Иванова и др. С 1957 работала участ
ковая больница.

Современный Б. относится к категории 
мелких промышлен. специализирован, пунк
тов без районоорганизующих функций. 
Большинство строений представлено од- 
ноэтаж. деревян. домами с печным и га
зовым отоплением и приусадебными уча
стками. На территории современного Б. 
имеются здание администрации, Дом куль
туры, отделение связи, столовая, школа 
(в 2002 построено новое здание), дет. сад 
«Тополек», магазины, библиотека, офис 
врача общей практики (с 2004), мечеть, 
станция Горьковской ж.д. По десяти ок-

Буинский лесопункт 
Ибресинского 

лесокомбината.
1970-е гг.

ругам избраны 10 депутатов Буин. сел. по
селения. Сотовая связь представлена 
двумя операторами: Билайн GSM, Мега
фон. В 1996 — на 100-летие Буинска — 
были газифицированы первые четыре квар
тиры, к 2009 газификация домов состави
ла 90%. В 1996—2008 построен водоканал 
на р. Киря в 3 км от Б. для снабжения 
качественной питьевой водой поселков 
Ибреси, Буинск. Проводится водопровод 
в жилые дома. В поселке регулярно про
ходят мероприятия район, и республикан. 
значения. В апреле 2009 начато строитель
ство церкви Св. Александра Невского. 
Продолжается строительство дорог, мостов, 
идет замена линий электропередач.

В 2010 в поселке было 488 дворов, чис
ленность населения составляла 1497 чел. 
(в 1959 -  6882 чел.; 1970 -  5065; 1979 -  
3855; 1989 -  3006; 2002 -  1621; 2005 -  
1600; 2007 -  1586; 2008 -  1556 чел.; 2009 -  
1520 чел.). Здесь проживают татары — 
34,4%, чуваши — 32,8%, русские — 25,2%, 
мордва — 7,6% (2002).

С 1938 председателями поселкового со
вета работали З.Д. Димитриев (1938—39), 
А.М. Богатинов (март 1939 — ноябрь 1939), 
А.Е. Цыпленков (1939—40), М.Ф. Волков 
(1940—42), М А  Мельникова (1942), А.П. Че- 
таев (1942—47), А.В. Васильев (1947—48), 
К.И. Ерицев (1948—51), Е.Е. Платонова 
(1951—53, 1953—55), А.Б. Борисов (март 
1953 -  май 1953, 1955-59), Ю.И. Феду- 
лов (1959—65), А.Ф. Одинцова (1965—72), 
К.Г. Лукина (1972—80), В.М. Петрушов 
(1980-85), Г.З. Брче (1985-90), Р.Х. Амер-
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ханов — председатель совета и А.С. Гу- 
лянов — председатель исполкома (1990— 
92), Р.Х. Амерханов — глава админист
рации (1992—%), И.В. Козырев (19%—2001), 
А.С. Гулянов (2001—05), Р.З. Шарафут- 
динова — глава Буинского сел. поселения 
(с 2006).

З.А. Трифонова, Г.Б. Матвеев.

БУИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙ
НОГО ЧТЕНИЯ — учреждение куль
туры Буинского сел. поселения. Открыта в 
1923 как первая изба-читальня. С 1939 биб
лиотека располагалась в Доме культуры. 
В 1941—45 заведовала эвакуированная из 
Литвы Д.Ц. Вейсман. Библиотекарями 
работали З.В. Харитонова, З.А. Четаева, 
К.Г. Лукина, Н.И. Федосеева, Л.П. Про
хорова, В.Н. Семенова, B.C. Степанова, 
Г.П. Солдатова. С 2004 — библиотекарь 
Н.А. Прохорова. В 1962—67 образована дет. 
библиотека (библиотекари С.М. Никитина, 
Л.П. Прохорова; Н.В. Курникова здесь тру
дилась в течение 30 лет (1976—2006). В 
2004 детская и поселковая библиотеки 
объединены в библиотеку семейного чте
ния, 25 декабря 2006 открылась модель
ная библиотека. На 2009 библиотеч. фонд 
составлял 19731 экз. книг на рус., татар, и 
чуваш, языках. Оснащена современ. обо
рудованием. При библиотеке работают 
клуб по интересам «Молодая семья», дет
ский читател. кружок «Клепа».

БУИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА — муниципаль
ное образовательное учреждение. Откры
та в 1923 как однокомплектная школа, 
где обучалось 12—13 учеников. Первые 
учителя — Д.Я. Бочкарев, супруги Соро
кины. Школа размещалась на территории 
лесозавода, затем — в бывш. двухэтаж. 
доме купца Кудякова. В 1939 в новом 
двухэтаж. типовом здании открылась сред, 
школа. Первый директор — Я.М. Макси
мов. В школе обучалось 300 чел. В 2002 
построено новое здание Б.с.о.ш.

Численность учащихся: в 1939 — 300; 1949 — 
539; 1959 -  1300; 1979 -  556; 1999 -  264; 
2007 -  134; 2009 -  110; 2010 -  109. В 1923 -  
2009 Б.с.о.ш. выпустила 2930 учеников. С зо
лотой медалью окончили школу Г.Н. Тихо
нова (1%5), AM. Стенин (1968), Д.Р. Незе- 
ева (1998), О.И. Гусева (2009). Президент
ские стипендиаты: А.А. Гулянова (2004),
А.Н. Гончарова (2006), И.Г. Петрова (2007). 
Директора: Я.М. Максимов (1939—41),

Е.В. Гулидова (в годы Вел. Отечеств, вой
ны), Я.Г. Максимов (1945—50), Н.С. Се
менов (1955—63), Ф.Г. Ильин (1963—70), 
Е.П. Иванов (1971—74), Е.Ф. Хозяинова 
(1974—76), Н.Т. Мартынова (1976—80), 
Г.Г. Леонтьев (1980—83), А.П. Галахов (1983— 
86), Н.В. Гончаров (1986—90), Г.З. Брче 
(1990—94), В.И. Корнилов (1994—95),
A.С. Гулянов (1995-2000), с 2001 -  Л.И. Ва
сильева. В школе работают 20 учителей.

Функционируют кружки: «Здоровячок», 
кукольный, «Юный историк», «Рукодельни
ца», лингвистический, «Юный физик», 
компьютерный, «Пырышки-пупырышки», 
хоровой, «Меткий стрелок», «Инфознайка», 
«Юный краевед»; футбольная и лыжная сек
ции; отряд волонтеров; художествен, фили
ал детской школы искусств. Дети участву
ют в район., республикан., всеросс. конкур
сах. Проводятся Дни министерств, форумы, 
встречи с ветеранами Вел. Отечеств, войны 
и др. мероприятия. В 2007 Б.с.о.ш. выиг
рала фант на 1 млн руб., в 2008 стала побе
дителем Всеросс. конкурса среди общеоб- 
разовател. учреждений, внедряющих инно- 
вацион. образовател. профаммы.

БУИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА
В 1930 было посфоено здание больницы 
на 10 коек. Гл. врач — М.В. Лукашева. В 
1950 в Б.у.б. работали два врача (гл. врач
B.Н. Андреев), было 12 медсестер и фельд
шеров. Функционировали родильное, хи
рургии., дет. отделения, аптека. Больница 
имела военно-поход. рентгеновский аппа
рат. В 1942—89 фельдшером-акушером ра
ботала Л.М. Васильева. В декабре 2004 на 
базе Б.у.б. открыт офис врача семейной 
практики. Гл. врач офиса — Т.Л. Андрее
ва. Имеются зубной, процедур., детский, 
прием., смотровой, перевязоч. кабинеты, 
физкабинет, лаборатория, аптека. Медпер
сонал больницы состоит из 13 чел.

БУИНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ -  уч
реждение культуры Буинского сел. посе
ления. Открыт в 1939. В годы Вел. Оте
честв. войны в клубе размещалась воен
но-саперная часть. Работал кинопрокат. 
С нач. 1950-х гг. директорами клуба ф у- 
дились Н.Ф. Кутузов, более 20 лет — 
Р.Х. Амерханов, Н.П. Скворцов, Г.И. Ки
сельков, А.Г. Уткин, А.Г. Зотов. С 2006 
Домом культуры руководит А.Г. Козлова. 
В Б.д.к. действуют фольклор, ансамбль 
«Березка», хор «Сударушка», кружки эст
рад. песни «Зажигай», детский танцевал.,
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драматич., спортив., читательский, кружок 
народ, танца. В здании Дома культуры 
располагается модельная библиотека се
мейного чтения.

БУИНСКИЙ ДРЕВКОМБИНАТ -
предприятие местной промышленности. 
Образован на базе Буин. сланцевого руд
ника, имевшего капитальные здания, со
оружения, электростанцию, систему водо
снабжения с водокачкой на р. Киря, во
допровод, жилые дома. Производил про
дукцию для район, промкомбинатов и 
предприятий мест, промышленности. Ас
сортимент изделий был разнообразным: 
бочкокомплекты, бочки, комплекты пар
никовых рам, окон, рамы, дверные полот
на и коробки, матрацные комплекты, си
лос. башни, парты, классные доски, столы, 
сундуки, шкафы и др. Заготавливались 
дрова и деловая древесина, мочало, дре
весный уголь, деготь. Имелись столярный 
и механич. цеха, лесозаготовител. участок. 
В декабре 1958 Б.д. включен в состав Иб
ресин. леспромхоза. Поставлял диванные 
комплекты для Чебоксар, мебел. фабри
ки, лыжный кряж для Алатыр. гармон
но-лыжной фабрики, пиломатериал для 
райпромкомбинатов. Изготовлялись рам
ки для зеркал, бочкокомплекты, мебель,

тара и др. продукция. Б.д. функциониро
вал до 1960.

Г. Б. Матвеев.

БУИНСКИЙ ЗАВОД КОМБАЙНОВЫХ 
ДЕТАЛЕЙ создан на основе Буинского ле
созавода, построенного алатырским лесо
промышленником К.Н. Поповым в нач. 
20 в. В послевоенное время обеспечивал 
вагоностроител. и вагоноремонт. заводы, 
предприятия машиностроения и обозо- 
строения деталями из хвойного пилома
териала. До 1960 действовал на правах цеха 
Ибресин. леспромхоза, затем объединил
ся с Липовской промартелью им. Ленина, 
получила новое название «Завод комбай
новых деталей». В 1960-е гг. выпускал де
тали для сельмаш-, вагоно-, авто-, судо-, 
авиастроения, шахтный обапол, тару, школь
ные парты, изделия ширпотреба — мебель, 
оконные рамы, двери. Работали 150 чел. В 
1961 создан новый цех — комбайновый, 
действовали лесопильный и др. цеха. Чис
ленность работающих — 250 чел. Основ
ная продукция — комбайновые детали, из
готовлялось также оборудование для ис
кусствен. осеменения свиней, клепка, та
ра, часовые заготовки, каблучные брус
ки, парты. В 1966 на базе комбайнового 
цеха и мебельно-деревообрабатывающей

Буинский деревообрабатывающий цех. 1986.
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фирмы «Чувашия» был образован дерево
обрабатывающий комбинат, включавший 
в себя Б.З.К.Д. и Ибресин. мебел. цех, в 
1988 вновь преобразованы в отдельные 
предприятия. В 1970-е гг. организована по
точная линия по изготовлению комбайно
вых деталей, в 1980 вступил в строй но
вый цех по выпуску сельскохозяйствен, 
машин. Завод функционировал до 1993.

Г. Б. Матвеев.

БУИНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД построен в 
нач. 20 в. алатырским лесопромышленни
ком К.А. Поповым. В сер. 1920-х гг. одно 
из первых промышлен. предприятий в 
районе. С 1930-х гг. Б.л. «Чувашлесдрева» 
выпускал пиломатериал, выполнял лесо- 
заготовител. работы. Имел 2 лесопункта. 
С 1950 обеспечивал хвойным пиломатериа
лом вагоностроител. и вагоноремонт. за
воды, предприятия авто- и сельхозмашин 
и обозостроения. Б.л. поставлял также 
авиабрус, палубник шлюпочный, обапол 
для шахт, мостовые, вышечные брусья. 
Выпускал комплекты для щитовых домов, 
выполнял заказы на модельный дуб и 
липу. Продукция деревообработки и шир
потреба: бочкокомплекты, тара, детали 
для изготовления мебели, рамы и т.п. До 
1960 являлся цехом Ибресин. леспромхо
за, затем — самостоятел. предприятие, 
объединенное с Липовской промартелью 
под названием «Буинский завод комбай
новых деталей». В 1961 создан так наз. ком
байновый цех, имелись цеха лесопиления 
и ширпотреба. Основная продукция: ком
байновые детали, клепка, тара, заготовки 
для часов. В 1966 на месте Буин. и Ибре
син. мебельного цехов был образован де
ревообрабатывающий комбинат. Продук
ция деревообработки составляла в год 20— 
25 тыс. м3. Она отправлялась в разные рай
оны страны — от Бреста до Дальнего Во
стока. Численность работающих — 150 
чел., с сезонными — в 2 раза больше.

В 1970-е гг. была организована поточ
ная линия по изготовлению комбайновых 
деталей (лучей). В 1980 вступил в строй 
новый цех по выпуску сельскохозяйствен, 
машин. В 1988 отделился от мебельной 
фабрики. Закрыт в 1993.

Г. Б. Матвеев.

БУИНСКИЙ СЛАНЦЕВЫЙ РУДНИК
Первые геологические исследования мес
торождения горючих сланцев на террито
рии Ибресин. р-на были проведены в

1930—31 геолого-разведывательной груп
пой НИИ по удобрениям (г. Москва). В 
1932—33 детальная разведка Буин. участ
ка на площади 17,6 км2 провело Горьков, 
отделение Москов. геолого-разведывател. 
треста. Выявлена глубина залегания одного 
продуктивного слоя сланцев (от 11 до 40 см). 
Всего сланценосная толща включала 4 пла
ста. Общий их запас равен 18,7 млн т для 
трех рабочих слоев. Фосфоритный горизонт, 
залегающий непосредственно под сланцевой 
толщей, представлен двумя слоями. Запасы 
фосфорита на площади 15,8 км2 составля
ют 18,4 млн т. В 1935 разведывател. груп
пой сланцы были выявлены и около ст. 
Ибреси. Поисковые работы велись на 
площади 27 км2, при этом в радиусе 10— 
15 верст от ж. д. была выявлена сплошная 
сланцевая толща. Глубина залегания слан
цев была зафиксирована от 6—9 м до 20 м.

Разведывательная штольня на Б.с.р. за
ложена в декабре 1931 с целью добычи го
рючих сланцев для опытного сжигания. В 
1933 заложена шахта глубиной 32 м для 
добычи сланцев, проведены подземные ра
боты протяженностью 200 м, устраивались 
подземные сооружения и эстакады и руд
ничный двор. На поверхность по всем пла
стам были выданы первые тысячи тонн 
сланцев. «Союзсланец» финансировал гор
ные работы. На руднике работали 80 чел., 
в т.ч. опытные забойщики из Донбасса (17 
чел.). Горнопроходчики работали в 5 за
боях в три смены. Управляющим Б.с.р. 
был назначен заведовавший одной из дон
басских шахт чуваш А.М. Сайко. Опытное 
сжигание на Саратовской ГРЭС и в Мос
кве в 1934 показало, что все три пласта 
буинских сланцев содержат достаточное 
количество калорий и годятся для про
мышлен. сжигания. В том же году раз
вернулось строительство опытно-эксплу- 
атацион. рудника с выходом на промыш
лен. потребление. Со строительством шах
ты в разных направлениях было проло
жено 210 м штреков. В 1937 введен ряд 
промышлен. объектов, в т.ч. подшахтное 
и машинное здания для подъема сланцев, 
эстакады, механич. мастерская, водокач
ка на р. Киря, плотина с бассейном для 
охлаждения воды, силовая станция. Бьши 
построены контора «Сланцедобыча», два 
двухэтаж. общежития на 100 чел., индиви
дуал. дома, клуб, хлебопекарня и т.д. В 1937 
при Б.с.р. зародился пос. Сланцешахта, где 
проживали 65 шахтеров, 77 плотников, 32
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рабочих механич. цеха, транспортные ра
бочие, служащие конторы.

Мощность Б.с.р. проектировалась в объе
ме добычи 120 тыс. т сланцев в год. «Со- 
юзсланец», учитывая потребности Канаш. 
вагоноремонт. завода, ориентировался даже 
на добычу 250 тыс. т сланцев в год. Из-за 
отсутствия сведений о промышлен. экс
плуатации Б.с.р. Канашская ТЭЦ была 
оборудована в 1936 под уголь.

Строительство рудника было завершено 
к августу 1939, когда началась промышлен. 
добыча сланцев. Горючие сланцы, проходя 
через узлы первич. и вторич. дробления, 
отправлялись к промышлен. потребите
лям. Ими были ТЭЦ и химич. комбина
ты страны. Однако в Чуваш. АССР го
рючие сланцы не нашли применения. В 
годы Вел. Отечеств, войны добыча слан
цев сократилась. В 1946 рудник перестал 
действовать. Причинами закрытия Б.с.р. 
были: необходимость дополнител. пере
работки сланцев, залегание их в большой 
глубине, а также отсутствие местных по
требителей. В 1980-е гг. буинские слан
цы повторно обследованы Чуваш, геоло- 
го-разведывател. партией. Хотя их каче
ство признано пока неудовлетворитель
ным, считается, что при совместной раз
работке фосфоритов и сланцев добыча 
этих полезных ископаемых может быть 
экономически оправданной.

Г. Б. Матвеев.

БУИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
образовано 1.1.2006. Сел. совет Ибресин
ский второй (пос. Ибреси) с 1.10.1927, 
Ибресинский первый (пос. Ибреси) с 1.10. 
1928, поселковый совет Ибресинский с 
20.1.1929, сел. совет Поселок — Ибресин
ский с 31.1.1935, Липовский с 23.9.1936, 
Буинский с 27.12.1937, пос. совет Буинский 
с 9.11.1938, Буинская сел. администрация 
с 1991. Центр Б.с.п. — пос. Буинск, к-рый 
образован в 1896. Расположен в 15 км от 
райцентра, в 135 км от Чебоксар. Терри
тория Б.с.п. составляет 249 га (общая зе- 
мел. собственность — 9504 га). В состав 
Б.с.п. входят поселки Буинск, Мирный и 
Сехнер. Число жителей на 1.1.2010: в пос. 
Буинск — 1497 чел., в Мирном — 6, в Сех- 
нере — 12. На территории Б.с.п. имеются 
администрация, сред, общеобразовател. 
школа, дет. сад, офис врача семейной 
практики (2004), аптека, Дом культуры, 
библиотека семейного чтения, отделение

связи, телефон, станция, Буин. лесниче
ство (1994), муниципал, пожарная охрана, 
сберкасса, станция Горьков, ж. д., мага
зины и кафетерий частные и Ибресин. 
райпо, МП «Протон», ООО БЛПП «На- 
рат». В 1996 для мусульман открыта ме
четь, возводится православный храм. В 
2002 построено новое здание школы. Про
тяженность дорог с твердым покрытием —
3 км. Построен водоканал от бассейна 
р. Киря, устраивается водопровод по ули
цам поселка.

С 2005 главой Б.с.п. работает Р.З. Ша- 
рафутдинова.

БУРМИСТРОВ Виталий Яковлевич (р. 6. 
7.1958, пос. Бугуян Ибресин. р-на) — лет
чик, инженер-конструктор, подполковник. 
Окончил Бугуян. сред, школу (1975), Дау- 
гавпилское ВВАИУ ПВО им. Яна Фабри
циуса в Латвии (1979), Даугавпилскую 
ВВАИА (1986). Уволен в запас с должно
сти стар, инженера 1-го авиацион. отдела 
Гл. штаба ПВО.

БУРМИСТРОВ Иван Васильевич (р. 13. 
5.1949, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — 

бухгалтер, экономист, 
организатор фольк
лорных праздников. 
Окончил Новочура
шев. среднюю школу
(1966), Алатыр. сель
скохозяйствен. техни
кум по специальности 
«бухгалтерский учет в 
сельском хозяйстве» 
(1968). С 1968 -  в к-эе 
«Красный партизан»: 

учетчик, старший учетчик по труду, бухгал
тер по труду, гл. бухгалтер колхоза (с 1971), 
с 1981 — гл. экономист. Бухгалтер 1-й ка
тегории (1996).

Заслуженный экономист Чуваш. Респ.
(2000). Награжден знаками «Победитель 
социалистического соревнования» (1973, 
1975, 1978, 1979), Почетной грамотой 
Мин-ва сел. хозяйства Чуваш. Респ. (1999), 
Почетной грамотой Мин-ва сел. хозяйства 
Росс. Фед. (2006).

БУРСАК — поселок (первоначальные 
названия — Л а н т ӑ ш ,  Прусак) ,  нахо
дившийся в 5 км С от пос. Эконом, вхо
дивший в состав Киров, сел. поселения. 
Существовал в 1933—85, из списков ис
ключен в 1998. Вырос до 35 дворов. На
селение: в 1970 — 129 жителей, 1979 —
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11. В поселке была начал, школа, в к-рой 
работали учителя AM. Михайлова, АП. Чер
нова. В местном к-зе «Канаш» имелись 
молочно-товар. ферма, свиноферма, пти
цеферма, конный двор. Председателями 
в разные годы работали М.Ф. Федоров,
С.И. Иванов, Х.Д. Данилов. В 1950 объе
динился с к-зом им. Кирова и стал его бри
гадой. Известные люди поселка: Герой Со
ветского Союза С.И. Илларионов, воен. 
летчик, полковник В.Т. Тарасов и др.

БЫТ ЛЕСОРУБОВ. Для проживания 
постоянных кадров лесорубов строились 
поселки, состоявшие из бараков и реже ин
дивидуальных домов. К примеру, в пос. 
Дубравный только 13 семей из 102 прожи
вали в своих домах, остальные — в бара
ках, где площадь комнаты — 18 м2. В ра
бочих поселках строились клуб, столовая, 
общественная баня. Место под усадьбу или 
земельный участок (15 соток) семьи гото
вили сами, корчуя лес. Ставили одну печь 
на две семьи, летом еду готовили в котле 
во дворе. Рабочих кормили в столовой. В 
послевоен. время (до 1948) действовала кар
точная система: на человека выдавали в 
день 300 г хлеба, по карточкам распреде
ляли сахар, крупы и т.д. Люди страдали от 
радикулита и др.болезней. Летом носили 
лапти, зимой — валенки. Спецодежда по
явилась только в сер. 1950-х гг. Специали
сты получали спецовку — плащ-палатку и 
ватный костюм, кирзовые сапоги. Празд
нично-выходную одежду покупали в бли
жайшем городе. В поселки промтовары на
чали поступать с сер. 1950-х гг. Часто одеж
ду шили сами или заказывали. Носили хол
щовую рубашку, чуваш, платья. В подсоб
ном хозяйстве держали корову, свиней 
(кормили их желудями), овец, уток, пчел. 
Мебель являлась самодельной, посуда — 
покупной. Многих необходимых в быту 
предметов не хватало. На первых порах 
пользовались лучиной, самодельным фити
лем, затем появились керосиновые лампы, 
электричество от локомобиля (включали с 
17 до 23 часов). В многонационал. посел
ках звучала чуваш., рус., татар, речь. Были

нередки межнационал. браки. Лесорубы 
работали с 7 до 19.00 часов.

Г. Б. Матвеев.

БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТА
РИЗАЦИИ создано распоряжением посел
ковой администрации как муниципальное 
предприятие в 1991. Первый директор 
Ю.А. Июдин. Для формирования архива 
инвентарные дела жилого фонда Ибресин. 
р-на были вывезены из архивов Алатыр. 
и Канаш. р-нов. Основной деятельностью 
являлось изготовление технич. паспортов 
на объекты капитал, строительства, с 2001 
также формирование межевых дел. Пред
приятие имеет 15 сертификатов на различ. 
виды деятельности, в частности: на судеб
ный и несудебный раздел имущества, фор
мирование объектов недвижимости, реги
страцию строений и связанных с ними 
прав и обязательств, землеустроител. ра
боты, картография, деятельность. Среди 
видов деятельности преобладают обмен и 
бронирование муниципал, жилых помеще
ний, оформление договора поднайма, при
ватизация муниципал, имущества, технич. 
инвентаризация, юридич. услуги, оценоч
ная деятельность, землеустроител. работы 
и межевание земель. Функция регистрации 
права собственности на недвижимое иму
щество с 1 февраля 2002 передана Регист- 
рацион. палате. Главной ценностью МУП 
БТИ является архив, регистрирующий 
объекты недвижимости района, в к-ром 
ок. 7000 инвентар. дел. Реализуется со
гласно плану мероприятий, разработанно
му совместно с администрациями района 
и поселений, всеобщая технич. инвента
ризация жилого фонда, объектов недви
жимости, коммуникаций в инфраструк
туре района. Предприятие стабильно раз
вивается, расширяет объемы экономич. 
показателей. МУП БТИ участвует в про
ведении районных культур, и спортив. 
программ, в восстановлении культовых и 
религиоз. сооружений района. С 1993 ди
ректором Б.т.и. работает О. В. Тимукова 
(победитель республикан. конкурса «Жен
щина — директор года»).
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В ожидании гостей.
На границе с Алатырским 
районом. 2010.

Поселок Ибреси.
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Пропагандисты 
Ибресинского 
районного комитета 
КПСС.
1965/66 учебный год.

Ибресинцы  
на собрании рес
публиканского 
актива работников 
народного 
хозяйства и куль
туры. В центре 
в 1-м ряду первый 
секретарь Ибре
синского РК КПСС 
Н.А. Сергеев, 
справа — 
председатель рай
исполкома 
П.М. Ермошкин, 
слева — начальник 
управления 
сельского хозяйства 
Г.Р. Яковлев. 1980.
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Президент респуб
лики М.В. Игнатьев 
и глава
администрации 
Ибресинского района 
А.И. Петров 
на встрече с активом. 
2 0 1 0 .

Глава
Ибресинского района 
А. А. Яковлев 
и глава
администрации района 
А.И. Петров 
с депутатами Ибресин
ского районного 
Собрания депутатов. 
2010 .
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Река Хома.

Лебеди на пруду, 
д. Кошмаш-Тойси.

Лесной массив. 
Ибресинское лесни
чество.

Сосновый бор. 
Ибресинское лесни
чество.
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Водохранилище 
на р. Киря.

В лаборатории 
водоочистной 

щШ станции.
пос. Буинск. 2009.
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<L_ 8
ВАГАНОВ Анатолий Иванович (6.2.1951, 

пос. Ибреси Ибресин. р-на — 1.9.2005, там 
же) — делегат 26-го съезда КПСС. Окон
чил Ибресин. сред, школу (1970). С 1973 
по 2005 работал в РО «Сельхозтехника». 
Был слесарем по ремонту топлив, аппара
туры и механосбороч. работ. Избирался 
депутатом Ибресин. поселкового Совета 
народ, депутатов (1986—89).

Награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1981), знаками «Ударник 10-й пя
тилетки» (1980), «Ударник коммунистиче
ского труда» (1982—86).

ВАГОНОПОГРӲЗКА ручная осуществля
лась до сер. 1950-х гг. на станциях Ибре
си, Буинск, в годы Вел. Отечеств, войны 
и на разъездах 235-й, 252-й, 265-й км. На 
погрузке на станции работали 4 основные 
бригады, нередко — до 10 бригад. В лет
ний день грузчики отрабатывали по 17 ча
сов, зимой — по 12. Вагоны грузили по 
товару и по назначению — отдельно фа
нерную березу, лыж. березу, палубник, та- 
родощечки и т.д. Погрузка имела особен
ности в зависимости от материала. Так 
шпалу (в Ибресях действовал шпалозавод) 
поднимали вшестером, несли вдвоем, сни
мали другие. На плечи при переноске тя
желого груза укладывали полукруглые по

Погрузка 
леса 

на ст. Ибреси. 
1960-е гг.

пушки Большие бревна катали вверх на сле
гах. За день грузили 8 двухосных или 4 со
временного типа вагонов. Из ст. Ибреси ле
сопродукция вывозилась по ж. д. во многие 
республики и области Советского Союза.

Г. Б. Матвеев.
ВАСИЛЕВСКИЙ Андрей Михайлович 

(р. 17.11.1949, пос. Липовка Ибресин. 
р-на) — кандидат в мастера спорта по бок
су, чемпион Чувашии, призер чемпиона
та России по боксу (1971). Окончил Че
боксарскую спортив. школу молодежи, фа
культет физич. воспитания Чуваш, гос. 
пед. института (1986). Работает тренером- 
преподавателем ДЮСШ ОАО «Промтрак
тор». Подготовил 9 мастеров и кандида
тов в мастера спорта по боксу, в т.ч. чем
пиона мира по кикбоксингу А. Соловье
ва, чемпиона России С. Щербакова.

Заслуженный тренер Чуваш. Респ. (1997), 
заслуженный тренер Росс. Фед. (2001).

ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич (27. 
9.1936, д. Большие Абакасы Ибресин. р-на — 
14.2.2001, там же) — агроном. Окончил аг
рономии. факультет Чуваш, сельскохозяй
ствен. института (1967). В 1967—68 работал 
агрономом в с-зе «Ибресинский», в 1968— 
79, 1981—98 — гл. агрономом, в 1980—81 — 
председателем в к-зе «Трудовик».

4. Заказ № 1907.
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Заслуженный агроном Чуваш. АССР (1970). 
Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени (1973).

ВАСИЛЬЕВ Александр Емельянович 
(р. 26.4.1951, д. Кошмаш-Тойси Ибресин. 
р-на) — организатор здравоохранения. 
Окончил Андреев, сред, школу (1970), Ка
зан. мед. институт (1976). Работал зам. на
чальника медсанчасти «Туркменнефтегаз- 
строй» в г. Ашхабад (1976—79), начальни
ком мед. пункта в/ч (1979—81), мед. служ
бы полка (1981—85), дивизии (1985—91), 
бригады (1991—95), лечеб. отдела Военно- 
мед. службы Федерал, агентства правитель
ствен. связи и информации при Президенте 
Росс. Фед. (Москва, 1995—2000), лечеб. от
дела Всеросс. службы медицины катастроф 
(Москва, 2000—06). Ветеран локал. боевых 
действий. Подполковник мед. службы.

Отличник здравоохранения Росс. Фед. 
(2004). Награжден медалями «В память 
850-летия Москвы» (2003), «За спасение 
погибавших» (2006).

Н.Т. Жирнов.
ВАСИЛЬЕВ Артем Владиславович (р. 5.

1.1989, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — 
спортсмен. Окончил Новочурашев. сред, 
школу (2006). Обладатель кубков. Призер 
первенства мира по гиревому спорту. Уча
стник республикан., всеросс. и междуна
родных соревнований по гиревому спорту. 
Занимал первые места на республикан. 
турнирах на Кубок Чуваш. Респ. (2004, 
2005), «Богатыри Камая» на призы главы 
Ибресин. р-на А.И. Петрова (2004, 2005), 
на Кубок Президента Чуваш. Респ. (2004, 
2005), в чемпионате и первенстве Чуваш. 
Респ., в 21-м Всеросс. турнире на призы 
газеты «Хыпар» (2005), на первенстве Фе
дерал. округов Росс. Фед. Победитель пер
венства мира по гиревому спорту — ры
вок, 2-е место на первенстве мира по ги
ревому спорту — толчок.

Мастер спорта по гиревому спорту (2007). 
Чемпион Чувашии, Европейской части 
России (2006). Чемпион мира в рывке. 
Второй призер в толчке среди юношей (2006), 
рекордсмен Чуваш. Респ. в толчке (2007).

ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич (30.9.1927, 
д. Верхняя Яндоба Канаш. р-на — 11.7. 
2006, пос. Костер Ибресин. р-на) — педа
гог. Окончил Чуваш, гос. пед. институт им. 
И.Я. Яковлева (1966). Участник Вел. Оте
честв. войны 1941—45, сержант. Служил 
на Тихоокеанском флоте, принимал учас

тие в войне с Японией. С 1969 проживал 
в пос. Костер. С 1952 работал зав. Хом- 
бусь-Батырев. сел. клубом, с 1954 — инс
пектором культпросвет, отдела Ибресин. 
район. Совета депутатов трудящихся, с 
1955 — зав. Ворошилов., Ибресин. сел. 
библиотеками, с 1961 — учителем исто
рии и обществоведения Андреев, восьми
лет. школы, с 1968 по 1986 — учителем 
истории Огоньков, восьмилет. школы.

Награжден орденом Отечественной вой
ны 2-й степ. (1985), медалями.

ВАСИЛЬЕВ Илья Васильевич (р. 14.3. 
1937, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) —

ЩЯШШШШШ механизатор. Окончил 
7 классов Новочура
шев. сред, школы (1952), 
Канаш. СПТУ (1962). 
Работал рядовым кол
хозником, тракторис- 

А том, слесарем в к-зе
«Красный партизан»

Й р К  (1953- 2004)-i: f Награжден орденом* У Р Ҫ Ч * Трудового Красного
Знамени (1973).

ВАСИЛЬЕВ Кирилл Васильевич [1903, 
с. Хормалы Цивил. у. (ныне Ибресин. 
р-на) — 1952, там же] — участник Великой 
Отечественной войны 1941—45. Работал 
рядовым колхозником, бригадиром в к-зе 
им. Ленина.

Награжден орденами Красного Знамени, 
Славы 3-й степ.

ВАСИЛЬЕВ Петр Гаврилович (6.8.1939, 
д. Верхнее Кляшево Ибресин. р-на — 2009, 
там же) — работник культуры. Окончил 
Чувашско-Тимяш. семилет. школу, Саратов, 
училище кинематографии (1962). Работал 
директором районной киносети (1963—95).

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
Респ. Отличник кинематографии СССР.

ВАСИЛЬЕВ Петр Николаевич (р. 30.
6.1935, пос. Липовка Ибресин. р-на) — 
педагог. Окончил Липов. семилет. школу
(1950), Первомайскую сред, школу Баты
рев. р-на, Чуваш, гос. пед. институт (1958). 
Работал в Ибресин. сред, школе №1 зам. 
директора по учебной части, секретарем 
первичной парт, организации (1958—66), 
преподавал в Канаш. пед. колледже (1966—
69). В 1969—76 — учитель сред, школы № 10, 
в 1976—2000 — директор, затем зам. ди
ректора, учитель школы-интерната г. Ка
наш. Краевед, член Союза рабоче-кресть-
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янских корреспонден
тов. Автор книги об 
истории пос. Липовка 
и Липовской сред, 
школы. Организатор 
музеев.

Заслуженный учи
тель Чуваш. АССР
(1985). Отличник на
родного образования 
РСФСР. Награжден 
медалями.

ВАСИЛЬЕВ Семен Васильевич (16.2. 1921, 
с. Хомбусь-Батыре во Ибресин. р-на — 
17.1.2005, Чебоксары) — военнослужащий. 
Окончил Ибресин. школу крестьян, моло
дежи (1934). Работал в колхозе (1934—40). 
Участник Вел. Отечеств, войны 1941—45. 
Принимал участие в освобождении Коль
ского полуострова. Был командиром пу
лемет. взвода в составе 567-го стрелково
го полка 384-й дивизии в советско-япон. 
войне 1945. Участвовал в освобождении 
Север. Кореи. В 1945—48 находился в Се
вер. Корее, был уполномоченным 567-го 
стрелкового полка. До 1956 служил на 
Дальнем Востоке (капитан). Работал пред
седателем правления Чувашпотребсоюза, 
директором Чебоксар, гор. коопторга, зам. 
гл. врача по хозяйствен, части психиатри
ческой больницы г. Чебоксары (1969—91).

ВАСИЛЬЕВА Анна Прокопьевна (в 1932, 
д. Новые Шальтямы Канаш. р-на — 1990, 
с. Б. Содом Базарно-Карабулакского р-на 
Саратов, обл.) — депутат Верх. Совета 
СССР (1958). Окончила Кировскую семи
лет. школу (1947). С 1947 — телятница, в 
1950—68 — доярка к-за им. Кирова. В 1957 
была участницей ВДНХ.

Удостоена звания «Лучшая доярка рес
публики».

ВАСИЛЬЕВА (девичья фам. А р с е н т ь 
ева) Вера Николаевна (р. 20.2.1955, д. Ву
доялы Ибресин. р-на) — организатор куль
туры. Окончила Айбеч. сред, школу (1972), 
историко-филологич. факультет Чуваш, гос. 
университета им. И.Н. Ульянова (1979). 
В 1979—80 работала учительницей рус. язы
ка и литературы в Янглич. сред, школе Ка
наш. р-на, затем — в сред, школе-интернате 
№ 3 г. Чебоксары. В 1981—84 — в комсомол, 
органах г. Чебоксары: секретарь комитета 
ВЛКСМ швейной фабрики «Рассвет», в Че
боксар. горкоме ВЛКСМ. С 1985 — в парт.

органах г. Чебоксары, с 1993 — старший 
преподаватель Чуваш, гос. университета 
им. И.Н. Ульянова. С 1995 по 2007 — ди
ректор Центра культуры университета.

Н.Т. Жирнов.

ВАСИЛЬЕВА Елизавета Петровна (псев
донимы: Б а л а н с  Э л и за , Б а л а н с  Л у и 
за, П етӗр  Л и су кё) (р. 16.6.1978, д. Вудо
ялы Ибресин. р-на) — журналист. Окончи
ла Айбеч. сред, школу (1995), факультет жур
налистики Чуваш, гос. университета (2003). 
Работает в автоном. учреждении Чуваш. Респ. 
«Редакция газеты «Тантӑш» (Ровесник). 
Первый рассказ был напечатан в район, 
газете «Ҫӗнтерӳшӗн» (За победу). Автор 
рассказов-зарисовок, опубликованных в га
зете «Тантӑш», журнале «Самант».

Стипендиат Президента Чуваш. Респ. 
(2004, 2007).

Г. В. Кириллов.

ВАСИЛЬЕВА Нарспи Корниловна (р. 20.
7.1935, с. Старочелны-Сюрбеево Комсо

мол. р-на) — работ
ник культуры, педа
гог. Окончила Перво
майскую сред, школу
(1953), Цивил. библио- 
теч. техникум (1958). 
Работала стар, пио
нервожатой в Буин. 
сред, школе, библио
текарем, старшей во
жатой, воспитательни
цей в Ибресин. шко

ле-интернате (1959—85). В 1993—95 — ди
ректор район. Дома культуры. Делегат Все
союз. съезда учителей в Москве (1968). Яв
лялась членом совета женщин района. Ру
ководила клубами «Цветовод» и воинов-ин- 
тернационалистов «Эдельвейс» и «Двин». 
Исследовала историю Ибресин. авиашколы, 
вела переписку с А.П. Маресьевым.

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
Респ. (1997), отличник народного просве
щения (1990).

Н. Т. Жирнов.

ВАСИЛЬЕВА (девичья фам. А к ш ар о - 
ва) Раиса Михайловна (р. 7.11. 1963, д. Куб- 
ня Ибресин. р-на) — подполковник ми
лиции, кандидат пед. наук (2007). Окон
чила Малокармалин. сред, школу (1981), 
Чуваш, гос. пед. институт им. И.Я. Яковле
ва (1989), Чебоксарский филиал Ниже го
род. академии МВД России (2002). С 19% 
по 2007 — зам. начальника по подразделе

4*



ВАСИЛЬКОВ 52

ниям по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних ОВД по Московскому 
р-ну г. Чебоксары, с 2007 — стар, препода
ватель кафедры административного права 
и административно-служебной деятельно
сти ОВД г. Чебоксары.

Награждена Почетными грамотами Мин-ва 
внутренних дел Чуваш. Респ. (2003), ад
министрации г. Чебоксары (2002), Ц К 
ВЛКСМ (1987). Имеет знак отличия «За 
отличную службу в МВД» (2005).

ВАСИЛЬКОВ Петр Васильевич [7.7. 
1900, с. Вознесенское Чебоксар, у. (ныне 

Урмар. р-на) — 22. 
2.1966, Чебоксары] — 
государственный дея
тель, организатор про
изводства. Образова
ние незаконченное 
среднее: учился в Че
боксарах в двухгодич. 
вечернем комвузе в 
1934—36 и на девяти- 
месяч. курсах по пе
реподготовке совет

ских и парт, работников при обкоме ВКП(б) 
(1949—50). Трудовую деятельность начал в 
1916—17 на барже акционер, общества 
«Океан» матросом и чернорабочим в не
фтяном складе «Бр. Нобель». В 1919—23 
на военной службе в Красной Армии. В 
1924—26 — председатель Вознесенского сел. 
кресткома взаимопомощи и Никольского 
волостного кресткома. В 1927—28 — зав. 
финансово-налоговой частью Акрамов, вол- 
исполкома, бухгалтер Чебоксар, райиспол
кома, контролер сберкассы пос. Ибреси, 
кассир-счетовод Урмар. фабрики «Един
ство». В 1929—32 — инструктор Чувашпот- 
ребсоюза, председатель Канаш. райпотреб
союза, уполномоченный Чувашсоюза по
требительских обществ в Москве. В 1932— 
41 — управляющий конторой «Заготскот», 
председатель президиума Чувашкоопин- 
союза, зам. наркома местной промышлен
ности республики. С февраля 1941 по но
ябрь 1942 работал наркомом местной про
мышленности Чуваш. АССР, в 1942—54 — 
председателем Первомайского и Ибресин. 
райисполкомов. В 1954—59 — зам. предсе
дателя Чувашпромсовета и директор Чу
ваш. республиканского газетного издатель
ства.

Награжден орденом «Знак Почета» (1950), 
медалью.

Ф.Ф. Федоров.

ВӐСТИКОВ Алексей Клементьевич (2.3. 
1914, с. Климово Ибресин. р-на — 21.11. 
2001, Чебоксары) — пчеловод. С 1943 ра
ботал пчеловодом в к-зе им. Ворошилова. 
Удостаивался звания «Лучший пчеловод 
Чуваш. АССР» (1961,1971) и «Лучший пче
ловод района» (1973, 1974). Отец В.А. Вас- 
тикова.

ВӐСТИКОВ Валерий Алексеевич (р. 2.2. 
1954, пос. Ворошилово Ибресин. р-на) — 

рационализатор. Окон
чил Березов, сред, шко
лу (1970), ГПТУ №71 
(г. Свердловск, 1973). 
С лесарь-рем онтник 
ОАО «Водоканал» г. Че
боксары (с 1978 по на
стоящее время).

Лауреат Государст
венной премии СССР 
в области науки и тех
ники (1990). Заслу

женный работник сферы обслуживания 
населения Чуваш. Респ. (1999). Награжден 
Почетной грамотой Государственного ко
митета РСФСР по жилищно-коммунал. хо
зяйству, дипломом «Мастер — золотые 
руки». Удостоен звания «Лучший рациона
лизатор республики» (1985). Сын А.К. Вас- 
тикова.

Н.Т. Жирнов.

ВЕДИН Александр Николаевич (р. 14.
2.1949, д. Зеленовка Вурнар. р-на) — орга
низатор производства. Окончил Кольцов, 
сред, школу Вурнар. р-на (1964), профтех
училище № 6 в г. Шумерля (1967), лесо
инженерный факультет Воронежского ле- 
сотехнич. института (1978). Работал сто
ляром на Чебоксар, мебельной фабрике 
(1971—73), гл. инженером Шемуршин. 
мехлесхоза (1978—81). С 1981 — гл. ин
женер Ибресин. лесокомбината, с 1994 — 
ген. директор АО «Ибресинский лесоком
бинат». В 1995—2000 — депутат Ибресин. 
район, совета, зам. главы самоуправления 
район. Собрания депутатов.

Заслуженный работник промышленно
сти Чуваш. Респ. (1999). Награжден По
четной грамотой ЦК профсоюза работни
ков лесных отраслей Росс. Фед. (2004).

Н.Т. Жирнов.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
1941—45 гг. — освободительная война со
ветского народа против фашистской Гер
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Ветераны 
Великой Оте

чественной 
войны — труженики 

Ибресинского 
районного 

объединения 
«Сельхозтехника».

мании и ее союзников. Из Ибресин. р-на в 
Красную Армию был мобилизован 4071 
чел., с фронта вернулись 940 участников. 
Храбро и отважно воевали наши земляки. 
Один из них — С.И. Илларионов, житель 
д. Бурсак, за проявленный героизм при 
форсировании р. Западная Двина удосто
ен звания Героя Советского Союза. Этот 
подвиг он совершил 25 июня 1944. Уроже
нец д. Ширтаны И.Д. Ашплатов, военный 
летчик, полковник, был награжден ордена
ми Ленина, Красного Знамени (дважды), 
Красной Звезды (дважды), Отечественной 
войны 1-й и 2-й степ. Уроженец д. Кошмаш- 
Тойси, танкист, стар, лейтенант М.А. Ива
нов и житель д. Большие Абакасы В.Н. Ени- 
ков на фронтах войны стали кавалерами 
ордена Ленина. Среди награжденных ор
деном Красного Знамени — А.Ф. Алексан
дров, О.Ф. Кутузов, В.Г. Волкова, К.Д. Дмит
риев и др. (всего 7 чел.). 248 ибресинцев 
были награждены боевыми орденами, в т.ч. 
орденом Славы (3 чел.), орденом Алексан
дра Невского (4 чел.). Двумя боевыми ор
денами были награждены 43 чел. За годы 
войны несколько ибресинцев дослужились 
до известных военачальников. Среди них 
генерал-лейтенант артиллерии, кавалер 
многих боевых и трудовых наград уроженец 
с. Малые Кармалы П.А. Малякшин. Уча
стниками Парада Победы на Красной 
площади в Москве были А.А. Самарин и 
М.Я. Солдатов.

В начале 1940-х гг. вся жизнь района 
была перестроена на военный лад. Уже 
осенью 1941 из г. Сталиногорск перебро
сили военную авиашколу первоначал, обу
чения. В короткие сроки было организо
вано 4 летных поля. В подготовке учеб. 
аэродромов большую помощь оказали жи
тели района. В 1943 в авиашколу прибыл
А.П. Маресьев. В июле 1941 на ст. Ибре
си начали прибывать первые эшелоны с 
эвакуированными из прифронтовой поло
сы людьми — из Риги, Ленинграда, Тал
лина и др. городов. В июле—августе в рай
он приехало 1940 чел. В пос. Буинск был 
открыт дет. дом для детей беженцев. Кол
хозы, предприятия и население района 
внесли посильный вклад в победу над вра
гом. Вдоль ж. д. были открыты хлебозаго- 
товител. пункты. На фронт из района были 
мобилизованы автомашины, тракторы, 
конная тяга. Колхозники собрали и пере
дали для создания танковой колонны «Кол
хозник Чувашии» 91,1 тыс. руб. (январь 1943). 
Для строительства эскадрильи боевых само
летов «Чувашский комсомол» было внесе
но 70,7 тыс. руб. Работники Ибресин. лес
хоза на создание танковой колонны «Лесо
руб Чувашии» собрали 50 тыс. руб. В фонд 
обороны и Красной Армии отправлялись 
хлеб, одежда, валенки. После войны фрон- 
товики-ибресинцы вернулись к мирной жиз
ни. Бывшие командиры батальонов, рот, 
взводов и отделений встали во главе кол
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хозов, бригад и ферм, промышлен. пред
приятий. Многие танкисты и артиллери
сты, летчики сели за руль сельскохозяй
ствен. машин. В 1944 из 74 трактористов 
42 являлись женщинами. Девушки-трак
тористки в 1944—46 трудились на освобож
денных от врага землях Белоруссии.

В годы войны масштабы лесозаготовок 
значительно увеличились. Ежегодно заготав
ливали древесину в объеме 250—270 тыс. м3. 
Поставлялась в большом количестве ружей
ная болванка, ствольные накладки, лыжи, 
«быки» — элементы переправы через реку 
и т.д. В 1940—46 в пос. Мерчики работал 
цех по изготовлению ружейных прикладов. 
Коллективу Ибресин. леспромхоза было 
вручено переходящее Красное знамя Гос. 
комитета обороны.

В годы Вел. Отечеств, войны при шко
лах работали Осоавиахим и оборонные 
кружки. Занятия по военной подготовке 
велись во всех классах, включая началь
ные. Оружие (винтовки, пулеметы, грана
ты) для обучения выдавал военкомат. В 
1944/45 учебном году было подготовлено 
24 телеграфиста, 59 сандружинниц, 22 во
рошиловских стрелка.

В зимнее время из-за отсутствия теплой 
одежды и обуви и недостатка питания не 
все школьники посещали занятия.

Создана серия полотен — портретов участ
ников Вел. Отечеств, войны (хранятся в Иб
ресин. художествен, галерее). К 40-летию 
Победы (1985) в Ибресях был установлен

обелиск. Памятники погибшим участни
кам войны воздвигнуты почти во всех се
лениях района.

Г. Б. Матвеев.
ВЕЛУЛИН Валерий Велюшевич (р. 1.2. 

1958, д. Вудоялы Ибресин. р-на) — воин- 
интернационалист. 
Окончил Омское выс
шее общевойсковое 
командное училище 
(1981). Служил в воз- 
душно-десант. войсках 
(1981-86). В 1986-89 
участвовал в военных 
действиях в Афгани
стане.

Награжден ордена
ми Красной Звезды и 

«За службу Родине» 3-й степ. Майор.
ВЕНЕДИКТОВА Федосия Венедиктов

на [23.8.1923, д. Айбечи Батырев. (ныне 
Ибресин.) р-на — 15.7.2009, там же] — дояр
ка. Окончила Айбеч. семилет. школу (1936). 
Работала в к-зе им. Калинина (1937—78).

Награждена орденом Трудового Красно
го Знамени (1971).

ВЕРТУХИН Александр Николаевич 
[р. 4.6.1954, с. Мурзицы Сеченов, р-на 
Горьков, (ныне Нижегород.) обл.] — воен
ный прокурор, генерал-лейтенант юстиции 
(1996). В 1968 семья В. переехала в пос. 
Ибреси. Окончил Ибресин. сред, школу
(1972), юридич. факультет Москов. воен.

А.А. Самарин 
у своей картины 
«Парад Победы».
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института иностран. 
языков (1978) и про
должил службу в раз- 
лич. гарнизонах За- 
байкал. воен. округа, 
занимая должности 
от следователя до про
курора ЗабВО. В де
кабре 1994 назначен 
воен. прокурором ра
кет. войск стратегии, 
назначения. С июля 

2002 — воен. прокурор Москов. воен. округа.
Заслуженный юрист Росс. Фед. (1998). 

Награжден орденом Почета, медалями.
В.Ф. Степанов.

ВЕРХНЕЕ КЛЯШЕВО, Т ури  К ёл еш - 
к а с с и  — деревня, в составе Чувашско-Ти- 
мяшского сел. поселения. Расстояние до 
райцентра 13 км, до ж.-д. станции 13 км, 
до Чебоксар 114 км. Расположена на пра
вобережье р. Хома.

По преданию, первые жители д. Ниж
нее Кляшево выселились из д. Кляшево 
Цивил. у. Предварительно они поселились 
на берегу р. Хум (Хома) на болотистой мест
ности. Это было более 300 лет тому на
зад. Примерно 200 лет тому назад из нее 
выселилась д. Верхнее Кляшево. Предание 
указывает, что жить в то время в этой 
местности было очень тяжело и опасно. 
Лес был настолько густ, что нельзя было 
провести даже тропинку. Есть и другие 
версии образования д. Нижнее Кляшево. 
Почему деревням дали название Кёлеш- 
касси? Переселенцы рубили деревья, жгли 
пни. Оставалась зола (кёл). Отсюда Кёл- 
касси (Кёлешкасси).

Жители — чуваши, до 1835 гос., до 1863 
удельные крестьяне; занимались земледели
ем, животноводством, промыслами: порт- 
няж., производством колес (к примеру, в 
1880-х гг. насчитывалось 40 колесников), 
жестяных изделий, прялок, гребней и обо
дьев, нанимались плотниками, мельника
ми, ямщиками, пастухами. Функциониро
вала земская станция, с 1900 — школа гра
моты. В нач. 20 в. действовало 1 торговое 
и 8 промышлен. заведений, в т.ч. 2 крупо
рушки (владельцы И.Е. Макаров и В.Е. Ма
каров), 2 кузницы (И. Макаров, И. Дуба- 
сов). Известными колесниками и ободни- 
ками являлись М.С. Григорьев, M.JI. Лу
кин, Х.С. Семенов. В 1930 образован к-з 
«Кустарь». В составе Хомбусь-Батырев. во

лости Буин. у. в 19 в. — 1920 (Муратов, 
удел, приказа — 1835—63), Цивил. у. — с
1.8.1920, Ибресин. р-на Цивил. у. — с
5.10.1920, Хомбусь-Батырев. волости — 
1921—26, Хормалин. волости Батырев. у. — 
1926—27, Ибресин. р-на — с 1.10.1927— 
62, 1965, Вурнар. — 1962—65. Число дво
ров и жителей: в 1795 — 26 дворов, 96 муж., 
96 жен.; 1859 — 63 двора, 174 муж., 190 жен.; 
1897 — 104 двора, 261 муж., 300 жен.; 1926 — 
114 дворов, 260 муж., 301 жен.; 1939 — 
267 муж., 322 жен.; 1979 — 195 муж., 237 
жен.; 1989 — 116 муж., 147 жен.; 2002 — 
102 двора, 303 чел.: 142 муж., 161 жен.; 
2010 — 82 двора, 253 чел. В настоящее вре
мя в обеих деревнях насчитывается 191 хо
зяйство с общим количеством населения 
469 чел. Имеются школа, фельдшер, пункт, 
клуб, библиотека, спортплощадка, магазин, 
животновод, ферма, механизирован, парк. 
Проведена асфальтирован, дорога.

О.В. Морозова, ЗЛ . Трифонова, 
Г. Б. Матвеев.

ВЕРХНЕКЛЯШЕВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА. В 1890 в д. Верхнее Кляшево от
крылась церковноприходская школа в двух
этажном доме К. Игнатьева. В 1910 хозяин 
продал дом и уехал в Сибирь. Школа пе
решла в дом Сильвестра Степановича. Де
тей учила Мария Николаевна. В 1917 пос
ле Октябрьской революции она уехала. 
Церковноприходская школа преобразо
валась в начал, школу. Она не имела сво
его здания и переходила из дома в дом: 
от С. Кириллова к Н. Макарову. Учите
лем работал И.А. Алексеев. В 1917 школа 
закрылась. В 1972 открылась начал, школа. 
В ней преподавали Г.Я. Яковлев, А.В. Яков
лева, К.А. Афанасьева, Г. Б. Матвеев. В 1980 
пришли молодые учителя: Э.В. Максимо
ва, И.В. Борисова, З.С. Калеева, Г.А. Гор
деева. Ныне продолжает работать З.С. Ка
леева. В школе остался 1 класс — подго
товительный.

ВЕРХНЕКЛЯШЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТӖКА. С 1969 библиотека функ
ционирует отдельно от сел. клуба. Заведо
вали библиотекой Г.П. Осташина, с 1970 
по 1973 — А. Краснова, с 1973 по 1978 — 
О.А. Кузьмина, с 1978 по 1998 — Г.А. Гри
горьева. При ней работал клуб по интере
сам «Хёлхем», 2 передвижки, проходили 
разные мероприятия. В 1999 заведующей 
была А.В. Николаева. Ныне библиотекой 
заведует А.А. Иванова. Обслуживает более
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400 читателей деревень Верхнее Кляшево 
и Нижнее Кляшево. В июне 2006 откры
лась Верхнекляшев. модельная библиоте
ка с доступом к национал, и мировым ин- 
формацион. ресурсам. Фонд библиотеки 
насчитывает 7627 экз. книг, 156 компакт- 
и CD-дисков. Библиотека оборудована со
времен. аудио- и видеотехникой, компь
ютером, сканером, принтером. При биб
лиотеке работает клуб по интересам «Хёл- 
хем».

ВЕРХНЕКЛЯШЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
КЛУБ открыт 1.11.1936 как изба-читаль
ня. Первым заведующим был С.Ф. Ухтяков. 
Он — организатор художествен, коллекти
ва, в к-ром участвовали Е. Тарасов, Г. Еме
льянов, Ф. Колесников, С. Хрисанов, К. Ни
китина, М. Тюменская, В. Исакова. С 1946 
по 1952 клубом заведовал Н. Филиппов, в 
1952 — С. Ильин. Художественный кол
лектив под его руководством побывал во 
многих районах. Своим талантом радова
ли зрителей В.А. Иванова, З.Ф. Пидукова, 
В.И. Тимофеева, М.Г. Павлова. Зав. клу
бом в разные годы работали К.С. Ухтяко- 
ва, М.Н. Яковлев, П.Д. Ильин, А.Г. Та
расова, Н.А. Иванов. С 1988 по 1990 клу
бом заведовала В.А. Иванова, с 1990 по 
2008 — АН. Макаров, он награжден Почет
ной грамотой, дипломом и благодарственным 
письмом отдела культуры администрации 
Ибресин. р-на. С 2008 администратором 
сел. клуба является А.П. Васильева.

ВЕРХЦЕКЛЯШЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
МАГАЗИН. Первый магазин был открыт 
в амбаре М. Терентьева в 1934. Первым 
продавцом был М.С. Васильев. Затем по
строили специал. деревянное здание. В 
В.с.м. работали АИ . Макаров, Т.Н. Никола
ев, С.С. Кириллов, А. Тарасова, Е. Кирил
лова, А.А. Ефремова, B.C. Чугунова. С 1970 
по 2009 магазином заведовала М.В. Ки
риллова. В 1990 построено новое кирпич
ное здание. С 2009 заведующей является
А.В. Анисимова.

ВЕРХНЕКЛЯШЕВСКИЙ ФЕЛЬДШЕР
СКИЙ ПУНКТ открыт в 1975. В нем ра
ботали 3. Анисимова, Л. Анисимова. С 1982 
по 1983 населению мед. помощь оказывала 
Н. Шигалова, с 1983 по 1992 — К. Савелье
ва. С 1992 по сегодняшний день фельдшер, 
пунктом заведует Е.И. Данилова.

ВИКТОРОВ Вениамин Алексеевич (р. 7. 
10.1948, пос. Ленино Ибресин. р-на) —

лесовод. Окончил Хормалин. сред, школу 
(1966), Мариинско-Посад. лесотехникум 
(1986), Марийский гос. технич. университет 
(1996). Трудовую деятельность начал в 1966. 
Работал помощником лесничего (с 1981), 
лесничим (с 1996) в Ибресин. лесхозе.

Заслуженный лесовод Чуваш. Респ. (1999). 
Награжден знаком «За долголетнюю служ
бу в Государственной лесной охране» (1996).

ВИКТОРОВ Юрий Васильевич (р. 12.9. 
1941, д. Итяково Мариинско-Посад. р-на) — 

искусствовед, график, 
педагог. Кандидат ис
кусствоведения (1974), 
профессор (2001), член 
Союза художников 
СССР (1989). Окончил 
Чуваш, гос. пед. ин
ститут (1968), аспи
рантуру МГПИ им. 
В.И. Ленина (1974). 
Преподаватель худо
жествен но-граф ич . 

факультета ЧГПИ (1968—82), Монгол, гос. 
пед. института (Улан-Батор, 1982—84). 
Стар. науч. сотрудник Чуваш, гос. инсти
тута гуманитар, наук (с 1993), зав. кафед
рой истории искусств и рисунка ЧГПУ (с 
1996). Исследует творчество чуваш, худож
ников, развитие современ. изобразител. 
искусства Чувашии и проблемы формиро
вания чуваш, национал, школы. Состав
лял обзоры чуваш, изобразител. искусст
ва, тематических и персональных выста
вок. Автор более 50 работ, в т.ч. 6 моно
графий: «Петр Кипарисов: художник и пе
дагог» (1999), «Федор Осипов. Жизнь и 
творчество» (2000), «Анатолий Брындин. 
Скульптор-монументалист» (2001), «Элли 
Юрьев. Художник и время» (2005) и др. 
Создал произведения станковой графики, 
акварельные пейзажи, портреты и лино
гравюры и др. Работал в творческой бри
гаде художников («ибресионистов»), к-рые 
посвятили выставку 100-летию пос. Иб
реси; является составителем и автором 
вступител. статьи каталога «Художники — 
100-летию поселка Ибреси» (Ибреси, 1993). 
В 1992—93 создал 17 произведений по иб
ресин. тематике: «Мой школьный учитель 
Василий Кузьмич», портреты Г.А. Остроу
мова, Г.С. Разномазова, Г.А. Анисимова, 
Г.Б. Матвеева, пейзажи «Начало водокач
ки», «Окраина поселка», «В Ибресях стро
ится церковь» и др.

Г. Б. Матвеев.
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ВИКТОРОВА Вера Ивановна [р. 5.12. 1925, 
д. Средние Кибечи Цивил. у. (ныне Ка
наш. р-на)] — педагог. С 1953 по 1984 — 
учитель Буин. сред, школы.

Заслуженный учитель Чуваш. АССР (1971). 
Награждена почетными грамотами, меда
лями.

ВИКТОРОВА Клавдия Евграфовна (р. 12.
5.1953, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — 
доярка. Окончила Новочурашев. сред, 
школу (1970). С 1972 по настоящее вре
мя — доярка к-за «Красный партизан».

Заслуженный работник сельского хозяй
ства Чуваш. Респ. (2008).

ВЛАДИМИРОВ Федор Алексеевич (р. 22. 
7.1955, с. Ибреси Ибресин. р-на) — врач, 
организатор здравоохранения. Окончил 
Ибресин. сред, школу (1972), Казан, мед. 
институт (1978). Работал врачом-хирур- 
гом участковой больницы в Татар. АССР. 
С 1983 — зам. гл. врача, с 1987 по 1999 — 
гл. врач Ибресин. центральной больницы. 
Внес большой вклад в улучшение матери- 
ально-технич. базы ЦРБ. Были введены но
вые объекты: построены терапевтич. и хо
зяйствен. корпуса, газовая котельная, от
крыты отделения переливания крови, функ
ционал. диагностики, эндоскопия., реани- 
мацион., а также второй операцион. блок 
в хирургия, отделении. С 2000 — врач-пси- 
хиатр-нарколог Республикан. наркология, 
диспансера в Чебоксарах, с 2008 — врач 
Ибресин. район, больницы.

Н.Т. Жирнов.
ВОДЯНБ1Е МЕЛЬНИЦЫ — приспо

собления для измельчения зерна, устраи
ваемые на речках с достаточной водонос
ностью. В.м. представляла собой обычно 
водосливное колесо, насаженное на гори
зонтальный вал. Колесо приводилось в 
движение силою падающей воды. Движе
ние с горизонтал. вала передавалось на 
вертикал, вал, на к-рый был насажен под
вижной нижний жернов. Верхний жернов 
по форме представлял собой два усечен
ных конуса, соединенных друг с другом 
своими вершинами. Один из конусов слу
жил своеобразной воронкой для засыпки 
зерна, а другим конусом верхний жернов 
насаживался на нижний. В.м. имела по
мещение с рабочим местом для мельника. 
Около нее ставили избушку, в к-рой жил 
мельник и останавливались на ночлег кре
стьяне в ожидании очереди на помол. На 
малых реках В.м. существовали с 18 в., на

более крупных появляются в 19 в. В чис
ле первых зафиксированных В.м. на тер
ритории Ибресин. р-на были так наз. аб- 
дульменевская на р. Кубня (1813) и татар
ская на р. Киря (ранее 1815) мещанина 
из г. Буинск Б. Хамитова. В.м. на р. Киря 
имело товарищество крестьян из с. Ма
лые Кармалы. В кон. 19 — нач. 20 вв. В.м. 
находились также на р. Хома и ее прито
ках Сирикли, Хухурла, Элебка, Ибреська, 
на р. Кошлоушка. Владельцами В.м. в 
Хормалин. волости являлись жители сел 
Хормалы, Климово, Новое Чурашево, де
ревень Андрюшево, Нижнее Кляшево, Той- 
си-Паразуси, Айбечи, Хом-Яндобы, в част
ности, А.С. Антронов, А  Бурмистров, С. Его
ров, Т. и Н. Егоровы, Е. Ефимов, В. Кар- 
мальский, Ф. Кириллов, А  Максимов, А  Ры
жов, А. Ушков, С. Филиппов, П. Шалин. 
В Хомбусь-Батырев. волости В.м. держали 
жители пос. Ибреси, деревень Андреевка, 
Русские Тимяши, Ширтаны, Сосновка, в т.ч. 
А  Зеленов, В. Кошельков, С. Лещев, И. Ми
ронов, С. Нафеев, Н. Новоселов, Н. Сау- 
шин, И. Федоров, П. Шулов.

Г. Б. Матвеев.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ИБРЕ
СИНСКОГО РАЙОНА. Орган местного 
военного управления основан в 1921, с 
1922 — РВК Батырев. у. (находился в пос. 
Ибреси), с 1928 — Ибресин. район, воен
комат. Военные комиссары: В.М. Старовой
тов (1943—51), И.С. Хозяинов (1957—70), 
В.В. Терентьев (1970—75), В.Н. Никифоров 
(1975—79), А А  Романов (1979—84), В.М. Чер
нов (1987-98), С А  Марков (1998-2004), с 
2004 — С.Ю. Данилов.

В годы Вел. Отечеств, войны 1941—45 в 
ряды Красной Армии (с 1946 — Советская) 
был призван 4071 чел.

Призывной пункт расположен в стаци
онар. здании В.к.И.р. Задачи РВК: подго
товка граждан к воен. службе, учет и при
зыв граждан на воен. службу, учет граж
дан, пребывающих в запасе.

ВОЛГИН (А ндреев) Василий Василье
вич (24.3.1937, Чебоксары — 1954) — поэт. 
С 1939 его детство проходило в с. Хорма
лы. В 1945—50 учился в Ибресин. сред, 
школе, затем продолжил учебу в Октябрь
ской сред, школе Мариинско-Посад. р-на. 
Совместно с поэтом А. Канашом актив
но участвовал в работе литератур, объе
динения при редакции Мариинско-Посад. 
район, газеты, где опубликовал первые
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стихи. На свои стихи слагал песни, нек-рые 
из них хранятся в Чуваш, радиофоноте
ке. К его стихам обращались компози
торы А. Петров, Н. Чернышев-Ш етмё. 
Сборник стихов «Ҫамрӑк ӗмӗт» (Юная меч
та) был издан в 1956 после смерти поэта. 
Сын В. И. Андреева.

П. В. Афанасьев.

ВОЛГОГАЗСТРОЙ — закрытое акцио
нерное общество. Основано в 1996. Пред
приятие занимается монтажом системы га
зоснабжения объектов народ, хозяйства и 
отдельных деревень, систем отопления и во
доснабжения жилых домов. Участвует в бла
гоустройстве пос. Ибреси, ремонте дорог и 
очистке прудов. Имеет новую базу с со
времен. техникой и оборудованием. Со дня 
основания директором работает Г.М. Пет
ров. В числе лучших работников — В.М. Вол
кова, В.Н. Петров, В.И. Кузьмин, В.К. Вовк, 
Е.Н. Филиппов, А А  Кузнецов, В.Н. Михай
лов, Ю.М. Волков, В.В. Ядрицов, Н.А. Иса
ков, В.П. Терентьев. За 10 лет деятельно
сти уложено 274 км газопровода, в 2200 
домах и квартирах выполнен монтаж сис
темы газоснабжения и отопления. В. га
зифицировано 21 селение Ибресин. р-на: 
Климово, Тойси-Паразуси, Большие и 
Нижние Абакасы, Новые Выели, Малые 
Кармалы, Кубня, пос. Липовского лесо
пункта, Буинск, Березовка и др. Проло
жено 60 км газопровода в Порец. р-не.

ВОЛКОВ Анатолий Викторович (р. в 1948, 
с. Малые Кармалы Ибресин. р-на) — орга

низатор производства. Окончил Мало- 
кармалин. сред, школу (1966), зоотехнич. 
факультет Чуваш, сельскохозяйствен, ин
ститута (1968). Работал гл. зоотехником 
(1977—78), председателем к-за «Новая 
сила» (1978—91), частным предпринима
телем ООО «Береза» (1991—95), егерем 
охотнич. хозяйства Чебоксар, филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза», главой 
Малокармалин. сел. совета (2002—06). Де
путат Собрания депутатов Ибресин. р-на 
(2006—10), работал зам. председателя Соб
рания депутатов.

ВОЛКОВ Никита Петрович [1899, д. Рус
ские Тимяши Буин. у. (ныне Ибресин. р-на) — 
12.3.1921, станица Лобаново, Казахстан] — 
участник Гражданской войны. Занимался 
крестьянским трудом, в 1918 зачислен в 
созданный в Ибресях конный отряд доб
ровольцев, к-рый возглавлял А.И. Лебе
дев. Отряд влился в Шихранскую группу 
войск, охранял подступы к ст. Ибреси, за
тем двинулся в сторону с. Батырево, вме
сте с др. отрядами ибресинцы освобожда
ли Буинск и Тетюши. Ибресинский отряд 
стал командой конной разведки 1-го Ка
зан. добровольческого полка, с кон. 1918 — 
233-го Казан, стрелкового полка. Отряд 
сражался с белогвардейцами на подступах 
к Волге, под Бугурусланом, на реках Белая, 
Тобол, Ишим, на Алтае, под Кокчетавом. 
Отличившийся в бою на Уфимке В. был на
гражден орденом Красного Знамени (1918).

Лит: Наши земляки — герои Гражданской 
войны. Чебоксары, 1984.

Прокладка 
газопровода. 

2000-е гг.
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ВОЛКОВА Валентина Георгиевна (1921, 
Ибресин. р-на — 1946,

г. Кедайняй, Литва) 
л е п и  I la, штурман. 
Окончила Алатыр. пед
училище и одновре
менно аэроклуб (1940), 
поступила в Саратов, 
училище граждан, 
авиации. В нач. Вел. 
Отечеств, войны на
правлена в воен. шко
лу пилотов. На фрон
те с 1942. Штурман 

125-го гвардейского бомбардировочного 
авиаполка им. Героя Советского Союза Ма
рины Расковой. В. была несколько раз ра
нена.

Награждена орденами Красного Знаме
ни, Красной Звезды, Отечественной вой
ны 2-й степ. (1945), медалями.

ВОЛКОВА Варвара Степановна (р. 4.4. 
1927, с. Беловодье Карсунского р-на Улья
нов. обл.) — мед. сестра, работник социаль
ного обеспечения, организатор. Окончила 
медсестрин. пятимесяч. курсы при Ибре
син. райбольнице (1950). Работала диет, 
сестрой Ибресин. район, больницы (1950— 
59), мед. сестрой Ибресин. психоневроло
гии. интерната (с 1959), директором (1961— 
84). В годы ее работы возведены спаль
ный корпус на 200 мест (1981), столовая 
на 100 посадочных мест (1982), санитар, 
узел, дезинфекцион. камера, расширялось 
подсоб, хозяйство — построены свинар
ник на 100 голов, коровник на 25 голов, 
кормокухня, овощехранилище и ряд др. 
объектов.

Заслуженный работник социального обес
печения РСФСР (1982). Награждена зна
ком «Отличник социального обеспечения 
РСФСР» (1975).

ВОРОНИН Валентин Егорович (28.9. 
1927, с. Ямской Посад Алатыр. р-на — 
19.10.1994, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — 
водитель. С 1958 по 1990 работал в Иб
ресин. леспромхозе водителем.

Награжден орденом «Знак Почета» (1977), 
медалями.

ВОРОНОВ Петр Георгиевич (р. 14.6. 
1929, д. Яниково Комсомол, р-на) — учи
тель, краевед, общественный корреспон
дент. Окончил Батырев. сред, школу (1948), 
историч. факультет Чуваш, гос. пед. ин
ститута им. И.Я. Яковлева (1952). Работал

учителем истории Нововыслин. семилет. 
(1952—53), завучем, директором, учителем 
истории и обществоведения Хормалин. 
сред. (1954—59, 1964—89), директором Но
вочурашев. сред. (1959—64) школ. Орга
низатор и руководитель клуба «Поиск» в 
Хормалин. сред, школе (1964—94). Мате
риалы об участниках Вел. Отечеств, вой
ны 1941—45 опубликовал в район, и рес
публикан. газетах, созданы атьбомы, к-рые 
хранятся в Хормалин. школьном музее.

Награжден Почетными грамотами Ми
нистерства просвещения Чуваш. АССР и 
РСФСР. Почетный гражданин с. Хормалы.

ВОРОШИЛОВО — поселок. Образован 
в 1933, в 1958 переименован в пос. Кали- 
новка. Первыми жителями были П.АМусь- 
таков, М.С. Сильвестров из д. Нижнее 
Кляшево Ибресин. р-на.

ВТОРОЙ ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОЛХОЗ
НЫЙ ТЕАТР — профессиональный теат
ральный коллектив. Ш ирокое развитие 
колхозных театров началось с 1934. Один 
из первых в стране колхозный театр — 1-й 
Чуваш, гос. передвижной колхоз, театр 
(организован в сентябре 1934, работал с 
базой в пос. Козловка (1934—36), г. Ма
риинский Посад (1937—41), с. Калинине 
(1943—47) и пос. Вурнары (1947—49). 2-й 
Чувашский гос. передвижной колхоз, те
атр работал вс.Батырево (1935—40), с. Ком
сомольское (1940—42), пос. Ибреси (1946— 
49). Зона обслуживания — Батырев., Иб
ресин., Малояльчиков., Комсомол., Шу- 
мерлин. и Шихирданов. р-ны. В репер
туаре театра были постановки по поэме 
К.В. Иванова, по пьесам Ф.П. Павлова, 
И.С. Максимова-Кошкинского, Н.С. Айз- 
мана, П.Н. Осипова, Н.Е. Ефремова, Е.Н. Ни
китина, А.Д. Калгана, М. Белова, рус. клас
сики, советских и зарубеж. драматургов, 
концертные программы. В 1947 в состав 
труппы влилась группа выпускников Те
атральной студии Чуваш, гос. академич. 
драматич. театра им. К.В. Иванова (руко
водители курса — лауреат Гос. премии 
РСФСР им. К.С. Станиславского, народ, 
артист Чуваш. АССР Л.Н. Родионов и на
род. артист СССР Б А  Алексеев). Значител. 
творческих успехов театр достиг во главе со 
старейшим актером ЧГАДТ им. К.В. Ива
нова заслуженным артистом Чуваш. АССР 
К.Е. Егоровым (1936—37). Художествен, ру
ководители: Г.М. Иванов (1935), В.П. Фролов

с. Малые Кармалы
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(1937—40,1946—49), заслуженный артист 
РСФСР, народ, артист Чуваш. АССР Е.Н. Ни
китин (1940—42), заслуженный артист Чу
ваш. АССР В.М. Михайлов (1941) и др. 
Спектакли оформлялись художниками:
А.Ф.Мясниковым (1936), заслуженным ра
ботником культуры Чуваш. АССР А.А. Са
мариным (1939—41, 1946—49).

Репертуар театра Ибресин. периода: «Те- 
лейлӗ ҫуркунне» (Счастливая весна), пре
мьера состоялась 26 мая 1946, в Ибресин. 
р-не он шел два раза в день в течение ме
сяца; «Сенкер двойка» (Голубая двойка), 
«Ҫӗмӗрт ҫеҫки ҫурӑлсан» (Когда расцвета
ет черемуха) И.С. Максимова-Кошкин- 
ского; «Звеньевая», «Ҫпирукпа Марук» 
(Спиридон и М ария), «Пӗрлӗхре вӑй» 
(Сила в единстве), «Шуҫӑм килсен» (На 
рассвете) Н.С. Айзамана; «Полк ывӑлӗ 
(Сын полка) В.П. Катаева; «Жорж Дан- 
ден, е улталаннӑ упӑшка» (Обманутый 
муж, или Жорж Данден) Ж.-Б. Мольера; 
«Хаярлӑхпа юрату» (Коварство и любовь) 
Ф. Шиллера и др. В спектаклях были заня
ты заслуженная артистка РСФСР В.И. Го
лубева, заслуженный работник культуры 
Чуваш. АССР и РСФСР А.С. Сергеев, на
родный поэт Чуваш. Респ. Г.А. Ефимов, за
служенные артисты Чуваш. АССР КС. Сте
панова, В.М. Михайлов, М.Г. Уфимцев, 
заслуженный работник культуры Чуваш. 
АССР Н.С. Айзман, артисты А.З. Фаяль- 
ская, КТ. Терентьев, КС. Стахеева, Н.К Ки
риллова, А.Ф. Митюкова, А.И. Никитина, 
Р.Ф. Федорова и др.

Г. В. Кириллов.

ВУДОЯЛЫ, В ӑтаел  — деревня, в со
ставе Айбеч. сел. поселения. Расстояние до 
райцентра 23 км, до ж.-д. станции 23 км, до 
Чебоксар 99 км. Историч. названия — Уты, 
Камаево поле тож, Утакамыева. Основана 
в 17 в. переселенцами из д. Старое Бахтиа- 
рово Утин. волости Свияж. у. (ныне д. Бах
тиярово Янтиков. р-на; связь с некреще
ными чувашами д. Иваново этого района 
поддерживались до нач. 20 в.). Жители — 
чуваши (православные и некрещеные), до 
1724 — ясачные, до 1866 — гос. крестьяне; 
занимались земледелием, животноводством, 
лаптеплетением. С 20 ноября 1890 функцио
нировала школа грамоты (учитель — А. Пе
гасов, священнослужитель — Ф.Е. Бузинов- 
ский). В кон. 19 в. действовали церковно
приходская школа (в 1904/05 учеб. году 
обучались 34 ученика), 2 кузницы, 4 кон
ные (владельцами являлись Ф. Иванов, 
Г. Васильев, А. Артимиров, Р. Федоров), вет
ряная (Ф. Павлов) мельницы, красильное 
заведение. В 1930 образован к-з им. Моло
това. В составе Утин. волости Свияж. у. в 
17—18 вв., Хормалин. волости Цивил. у. — 
19 в. — 1922, Батырев. у. — 1922—27, Ибре
син. р-на — 1927—62, с 1965, Канаш. — 
1962—65. Число дворов и жителей: в 1721 — 
64 муж.; 1781—82 —111 муж.; 1795 — 63 дво
ра, 148 муж., 114 жен.; 1856 — 260 муж., 288 
жен.; 1897 — 422 муж., 386 жен.; 1926 — 248 
дворов, 519 муж., 555 жен.; 1939 — 581 
муж., 726 жен.; 1979 — 432 муж., 506 жен.; 
1989 -  331 муж., 404 жен.; 2002 -  234 
двора, 809 чел.: 407 муж., 402 жен.; 2010 — 
235 дворов, 831 чел. Проживают чуваши,

Второй 
колхозный театр. 
После спектакля 

«Телейлӗ ҫуркунне».
1-й ряд 

(слева направо):
В.В.Васильев,
A.А. Самарин;

2-й ряд:
А.Ф. Митюкова,

B.П. Фролов,
И.С. Максимов-

Кошкинский,
А.З. Фаяльская,
К.Т. Терентьев;

3-й ряд:
М.В. Цаплина,
П.Г. Григорьев,
К.С. Стахеева.

В.П. Ершов.
1946.
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русские. Имеются фельдшер, пункт, ма
газины. Проведена асфальтирован, доро
га. Сохранились традиции некрещеных чу
вашей (см. Некрещеные чуваши).

О. В. Морозова, З.А. Трифонова, 
Г. Б. Матвеев.

ВЫГОН СТАДА, кӗтӳ  к ӑ л а р н и  — об
ряд, связанный с началом весеннего вы
паса скотины. В.с. чуваши обставляют ри
туал. действиями и магич. приемами, на
правленными на обеспечение благополу
чия и плодовитости животных в течение 
стадного периода. После найма пастухов 
проводили общесельское моление кӗтӳ  
ум п ӑ т т и  (каша накануне В.с.) с участи
ем хозяев скота и женщин старшего воз
раста. В складчину варили пиво, на берегу 
реки разводили костер и готовили кашу, 
отваривали яйца. Одна из старших женщин 
молилась, затем трапезничали. Чтобы скот 
был тучным и плодовитым, яйца катали по 
земле. Местами обряд бытует поныне, один 
из участников читает соответствующую пра- 
вослав. молитву.

Нежелательными днями для начала дела, 
в т.ч. и для В.с., считаются среда и пят
ница, об остальных днях мнения расхо
дятся. Утром хозяйка варит яйца, отреза
ет горбушку хлеба [в прошлом с загово
ром три раза обводила вокруг крюка оча
га (верховые и средненизовые) или над 
котлом (низовые), мазала от сглаза сажей], 
солит и скармливает животным. Перед 
выгоном со двора окропляет скот загово
ренной (некрещеные) или освященной в 
храме водой. Православные несли освя
щенный пучок вербы, некрещеные и нек-рые 
из христиан — свежесрезан. ветку вербо
вых: обилие плотных или набухающих по
чек призвано обеспечить плодовитость и 
сытость скота. Первой в селении выводит 
свою скотину женщина со спокойньм ха
рактером, с легкой рукой. В это утро раз
говаривают вполголоса, не делают резких 
движений. Для пастухов и для себя хозяй
ки несут яйца, хлеб. Пастух по солнцу об
ходит собравшееся стадо. Женщины сопро
вождают коров до начала выпаса, катают 
яйца, садятся и едят, скорлупу складывают 
в одну кучку. Возвращаются той же доро
гой и сразу же идут домой, никуда не за
ходя. Ветки втыкают в хлев, пучок вербы 
ставят в божницу. Нек-рые обрядовые дей
ствия исполняются и в настоящее время.

П.П. Фокин.

ВЫШИНСКАЯ (девичья фам. Ту м а л а - 
н о ва) Татьяна Анатольевна (р. 8.6.1982, 
пос. Липовка Ибресин. р-на) — поэт, жур
налист. Член Союза журналистов Росс. 
Фед. (2010). Окончила Липов. сред, шко
лу (1999), факультет журналистики Чуваш, 
гос. университета (2004). С 2003 работает 
корреспондентом в автоном. учреждении 
«Издательский дом «Хыпар».

Лауреат литературной премии им. Мар
фы Трубиной (при журнале «Ҫил ҫунат», 
1995). Стипендиат Президента Чуваш. Респ. 
(2004, 2010).

Г. В. Кириллов.
ВЫСТАВКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ -

демонстрация произведений изобразитель
ного искусства. Различаются персональ
ные, групповые, тематические, конкурс
ные, отчетные, по видам и жанрам искус
ства, а также посвященные какому-либо 
событию или дате. В Ибресин. картинной 
галерее и выставочном зале Ибресин. дома 
культуры организовывались десятки В.х. 
Наиболее крупные экспозиции были по
священы Победе в Вел. Отечеств, войне 
1941—45, годовщинам Октябрьской рево
люции, 100-летию пос. Ибреси (1993), 
юбилейным датам района, проходили юби
лейные выставки художников В.Л. Немце
ва, А.А. Самарина, П.М. Меркурьева и др. 
На выставке, посвященной 40-летию По
беды (1985), участвовали 13 художников, 
в т.ч. видные художники Чувашии В.И. Аге
ев, Н.П. Карачарсков, В.Л. Немцев, иб- 
ресинцы А.А. Самарин, Н.В. Федоров, а 
также воспитанники Ибресин. дет. худо
жествен. школы и выпускники художе- 
ственно-графич. факультета Чуваш, гос. 
пед. института. Ими была создана галерея 
портретов ветеранов войны и труда. В ча
стности, В.Л. Немцевым были представле
ны портреты кавалера двух орденов Славы 
К. Р. Романова (д. Андрюшево), генерала- 
лейтенанта П.А. Малякшина, кавалера ор
дена Ленина С.И. Атамова; А.А. Самари
ным — «Безымянная высота», «Проводы 
на фронт» (дерево); Н.В. Федоровым — 
«Возвращение», «У родного очага». В 1987 
более месяца работала выставка произве
дений художников — уроженцев Ибресин. 
р-на. Участвовали 10 художников: скульп
торы А. Самарин («Участник восстания на 
броненосце «Потемкин» Иванов Л.И.» и др.) 
и В. Зотиков («Колыбельная» и др.); С. Ро
манов с натюрмортами этнографического 
характера; В. Немцев с портретами и пей
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зажами, а также Н. Федоров, П. Меркурь
ев, Г. Алексеев. К 100-летию пос. Ибреси 
в 1993 была представлена выставка твор
ческой бригады «ибресионистов», в состав 
к-рой входили В. Немцев, В. Семенов, А  Са
марин, художники-педагоги М. Харитонов,
Н. Панасюк и Ю. Викторов (бригада рабо
тала в 1992). На выставке показывались 
также картины народ, художников Чува
шии Н. Карачарскова, В. Агеева, П. Си
зова, заслуженных художников Э. Юрьева 
(создатель герба пос. Ибреси), А. Брынди- 
на. Участниками выставки были художни
ки — уроженцы Ибресин. р-на живопис
цы В. Белов, Г. Алексеев, скульптор В. Зо- 
тиков, театральные художники В. Федоров 
и В. Шведов. Мастера кисти обратили вни
мание на пейзажи пос. Ибреси, достопри

мечательности края (к примеру, панора
му ст. Ибреси показал М. Харитонов), ис- 
торич. прошлое (Н. Федоров. («Ибреси в 
1928 году»; О. Леонтьев. «Ибресинские кре
стьяне»). Значител. место занимали этно
графии. сюжеты В. Агеева («Жертвоприно
шение», «У дерева Киреметь», «Чувашский 
хоровод»), П. Меркурьева («Чувашская 
свадьба», «Молотьба цепами»). В Ибресях в 
разные годы организовывались персональ
ные выставки А А  Самарина, В.Л. Немце
ва, П.М. Меркурьева, Н.В. Федорова и др.

Лит.\ Аркадий Алексеевич Самарин. Ката
лог. Ч., 1960; Художественная выставка. Ката
лог. Ч., 1985; Выставка произведений изобра
зительного искусства. Каталог. Ч., 1988; Ху
дожники — 100-летию поселка Ибреси. Ката
лог. Ибреси, 1993.

Г. Б. Матвеев.

г _
ГАВРИЛКИН Владимир Алексеевич (р. 20.

4.1959, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — во
дитель. Окончил Ибресин. сред, школу №2
(1976). С 1976 по 2007 работал водителем 
в Ибресин. лесокомбинате.

Заслуженный работник промышленнос
ти Чуваш. Респ. (2004).

ГАЛКИН Александр Иванович (р. 27.5. 
1956, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — пол
ковник, участник боевых действий в Че
чен. Республике. Окончил Ибресин. сред, 
школу №1 (1973), Высшее воен. команд
ное училище ВВ МВД СССР в г. Таш
кент (1987), курсы повышения квалифи
кации офицерского состава при Санкт-Пе
тербург. воен. институте (1989), при Перм
ском высшем командном училище (1992) и 
при Академии ВВ МВД Росс. Фед. в г. Моск
ва (1999), Казан, институт экономии, уп
равления и права (юриспруденция) (2007). 
Занимал должности зам. начальника шта
ба батальона (1987—95), зам. начальника 
штаба бригады по организационно-моби- 
лизацион. работе (1995—98), зам. началь
ника штаба дивизии — начальник отдела 
организационно-мобилизацион. работы 
ВВ МВД Росс. Фед. (1998-2004). В Воо
руженных силах с 1974 по 2004 в войсках

по охране важных гос. объектов. Работал 
зам. директора ООО «Частное охранное 
предприятие «Белый медведь» (2004—2007). 
С декабря 2007 — ген. директор комплек
са частных охранных предприятий «Алекс- 
Ч», «Белый медведь». Трижды выполнял 
служебные боевые задачи на территории 
Северо-Кавказ, региона.

Награжден медалью Жукова (2004), пра
вительствен. наградами, знаками отличия 
воинской службы и воинской доблести.

Н. Т. Жирнов.
ГЕРАСИМОВ Виталий Семенович [р. 14.

5.1946, д. Новые Ямаши Чурачик. (ныне 
Цивил.) р-на] — агроном. Окончил агро
номии. отделение Цивил. сельскохозяй
ствен. техникума (1966), агрономия, факуль
тет Чуваш, сельскохозяйствен, института 
(1990). В 1991—99 работал председателем 
к-за им. Калинина. С 2000 — начальник 
Ибресин. район, отдела филиала федерал, 
гос. учреждения «Россельхозцентр» по Чу
ваш. Респ.

Заслуженный агроном Чуваш. Респ.
(1996). Награжден медалью «За трудовое 
отличие» (1975).

ГЕРАСИМОВ Владимир Ильич (р. 30.11. 
1928, д. Большие Абакасы Ибресин. р-на) —



63 ГЕРБ

организатор сельско
хозяйственного про
изводства. Окончил 
Большеабакасинскую 
семилетнюю школу. 
Работал лесорубом 
(1944—48), бракером- 
приемщиком дубрав
ного участка Ибресин
ского лесхоза (1952— 
58). В 1 9 5 8 -7 2 - кол
хозник, в 1972—87 — 

заместитель председателя к-за «Трудовик».
Награжден орденами Октябрьской Рево

люции (1971), Ленина (1973).
ГЕРАСИМОВ Николай Герасимович 

[р. 6.4.1922, д. Андрюшево Цивил. у. (ны
не Ибресин. р-на)] — 
советский работник. 
Окончил Хормалин. 
сред, школу (1939). 
Участник Вел. Оте
честв. войны (1942— 
45), дошел до Берли
на. С 1945 по 1982 — 
председатель Вороши
лов., Березов, сел. со
ветов.

Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями.

ГЕРАСИМОВ Петр Герасимович (9.9. 
1918, неизв. — 18.6.1969, неизв.) — участ
ник Великой Отечественной войны 1941 — 
45. Ушел на фронт 14.8.1941. Демобили
зован в 1945.

Награжден орденом Боевого Красного 
Знамени (1945).

ГЕРАСИМОВА Анна Михайловна (р. 24.1. 
1938, д. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — 
телятница. Окончила Новочурашев. семи
лет. школу (1953). Работала в к-зе «Крас
ный партизан» телятницей (1953—93), ря
довой колхозницей (до 2004).

Награждена орденом Дружбы народов 
(1986).

ГЕРАСИМОВА (девичья фам. С и д о р о 
ва) Вера Илларионовна (р. 7.1.1936, пос. 
Огонек Ибресин. р-на) — актриса народ
ного театра. Окончила Ибресин. сред, 
школу №1 (1952). Работала на ферме к-за 
им. И.В. Сталина, на заводе им. В.И. Ча
паева (1956—87). Более 45 лет была веду
щей актрисой Народ, театра клуба «30 лет 
Чувашской АССР» (1954—85), ДК «Са

лют» г. Чебоксары 
(1985-2000). Сыграла 
более 50 ролей: Мать 
[«Шурӑ хурӑн айӗнче» 
(Под белой березой) 
Г.А. Пласкина], Кра- 
хьян [«Судра» (На 
суде) Ф.П. Павлова], 
Варвари [«Ҫӗмӗрт дед
ки ҫурӑлсан» (Когда 
расцветает черемуха) 
И.С. Максимова-Кош- 

кинского], Крахвине [«Яла таврӑнсан» (Воз
вращение) К.И. Иванова по А.Н. Толсто
му] и др. Зрителям особенно нравились 
роли, сыгранные в комедиях Н.С.Айзмана: 
Катя [«Ахалех ташлаттарчӗҫ» (Напрасно 
плясали)], Мать [«Савни савнине илет» 
(Любимый женится на любимой)], Кули- 
не [«Ҫӳпҫипе хупӑлчи» (Два сапога — пара)], 
Манефа [«Чавса ҫывӑх та ҫыртма ҫук» (Бли
зок локоть, да не укусишь)].

Награждена орденом Трудового Красно
го Знамени (1971) и медалями, знаками 
«Победитель социалистического соревно
вания». Заслуженный работник производ
ствен. объединения им. В.И.Чапаева (1975). 
Призер Республиканского фестиваля на
родных театров «Ахрӑм» (1992).

Г. В. Кириллов.

ГЕРАСИМОВА Надежда Васильевна (р. 17.
6.1954, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — 
врач. Окончила Ибресин. сред, школу 
(1971), медицин, факультет Чуваш, гос. 
университета (1980). Работала участковым 
врачом-терапевтом (1979—85), зав. участ
ковой терапевтич. службой поликлиники 
Чебоксар, электроаппарат, завода (1985—87). 
С 1991 — зам. гл. врача МУЗ «Городская 
поликлиника № 2». В 1998 была избрана 
депутатом Гос. Совета Чуваш. Респ.

Заслуженный врач Чуваш. Респ. (2001).
Н. Т. Жирнов.

ГЕРБ пгт ИБРЕСИ представляет собой 
изображение с руническим знаком «Дре
во жизни» на желтом поле — главной эм
блемой государственного герба Чуваш. 
Респ., указывающей вхождение в ее состав 
пгт Ибреси. Изображение на щите водо
напорной башни и ж. д.; связано с тем, 
что начало развития поселка связано со 
строительством ж.д. «1893» указывает на 
дату появления на карте станции Ибреси. 
Зеленое поле щита показывает лесистую 
местность расположения поселка. Надпись
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«ЙӖПРЕҪ» — чуваш, название поселка — 
выполнена на ленте пурпурной финифтью, 
огибающей с правой стороны дубовую вет
ку, с левой — ветку липы. Автором герба 
является заслуженный художник Чуваш. 
Респ. Э.М. Юрьев.

ГЕРЛОВА Мария Николаевна [25.3.1925, 
д. Нижнее Кляшево Батырев. у. (ныне Иб
ресин. р-на) — 17.2.1999] — ученый, агро
ном. Окончила Казан, сельскохозяйствен, 
институт. Работала в Удмуртии, Мордовии, 
с 1950 на опытной станции в г. Симферо
поль, затем (до 1980) на кафедре овоще
водства Крымского сельскохозяйствен, ин
ститута: ассистент, старший преподаватель, 
доцент. Защитила кандидат, диссертацию 
на тему «Рост и развитие томатов» (1963). 
Г. снималась с внучкой в фильме «Шо
фер на один рейс», где играла роль ба
бушки (в фильме были заняты Олег Еф
ремов, Лидия Федосеева-Шукшина и др.).

ГИЛЯРОВСКИЙ Александр Петрович 
(1911, г. Ядрин — неизв.) — партийный 
работник. Окончил Цивил. школу 2-й сту
пени (1929). Член КПСС с 1940. Работал 
на заводе, служил в Красной Армии. С 1934 
на советской работе: зав. отделом социал. 
обеспечения Цивил. райисполкома, зав. сек
тором колхозных касс взаимопомощи при 
Наркомате социал. обеспечения Чуваш. 
АССР. С 1938 — старший диктор Чувашра-

диокомитета, инспек
тор, затем начальник 
первого отдела Управ
ления связи Чуваш. 
АССР, Чебоксар, кон
торы связи. С 1941 — 
на парт, работе: инст
руктор, зав. сектором 
кадров промышленно
сти, транспорта и свя
зи Чуваш. ОК ВКП(б). 
С 1943 работал вто

рым секретарем, в 1945—48 — первым сек
ретарем Ибресин. райкома ВКП(б).

Э.С. Николаев.
ГИМАЛДИНОВА Наталья Евгеньевна 

(р. 25.2.1982, с. Кувакино Алатыр. р -н а)— 
врач, кандидат медицинских наук. Окончила 
Кувакин. школу-гимназию (1999), лечеб. фа
культет Чуваш, гос. университета (2005). С 
2006 работает врачом общей практики МУЗ 
«Ибресинская ЦРБ». С 2006 по 2008 — со
искатель кафедры цитологии, эмбриологии, 
гистологии лечеб. факультета ЧГУ. В 2008 
защитила кандидат, диссертацию на тему 
«Влияние ауто- и изогенной пересадок кост
ного мозга на нейромедиаторные струк
туры тимуса». Автор 19 публикаций.

Стипендиат Президента Чуваш. Респ. 
(2008, 2010).

ГЛАДКОВА Анна Алексеевна (11.7.1929, 
д. Нижние Абакасы Ибресин. р-на — 12.2.

2004, там же) — дояр- 
ка. Окончила Нижне- 
абакасин. начал, шко- 

Ш лу. Работала в к-зе
Ш '*  «Путиловка» (1944—
Д  Ш  84). С каждой коровы

в гол в среднем надаи- 
вала 2860 л молока.

|  ном л сн1|на (1970) .
• ■■■ многочисленными по-

л И 1 четными грамотами.
ГЛУХАРИНАЯ РОЩА — база отдыха на 

территории Новочурашев. сел. поселения, 
туристический комплекс с исключительны
ми возможностями по привлечению люби
телей сел. туризма. Расположена на берегу 
пруда. За прудом начинается лесной мас
сив площадью 44 га, имеется пасека.

Объект для отдыхающих благоустраива
ется. В живописном уголке построены де
ревянный дом (гостиная) с кухней, спаль
нями, камином, баня-сауна. Сюда приез
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жают отдыхать ибресинцы, гости района 
и республики.

ГЛУХОВ Петр Семенович [26.12.1897, 
с. Малые Кармалы Буин. у. (ныне Ибре

син. р-на) — 7.2.1979,
г. Магнитогорск] — 
писатель, журналист. 
Окончил Малокарма- 
лин. школу, Казан, 
учительскую семина
рию (1916), Москов. 
промышленно-эконо- 
мич. институт (1930). 
Участвовал в Граж
данской войне. С 1923 
публиковал очерки, 

статьи на экономич. темы в газете «Яксте- 
ре теигге» (Красная Звезда). В 1926—27 — 
редактор этой газеты. В 1931 работал на ме
таллургии. комбинате в г. Магнитогорск (на
чальник планового и трудового отделов). За
чинатель мордов. прозы. Рассказ «Кедровые 
орехи» (Кедровой пешть) вошел в сборник 
«Первые искры» (1928). В 1930-е гг. были 
опубликованы рассказ Г. «Варма мелъга» (За 
ветром), ряд очерков о встречах с М.Е. Ев- 
севьевым, С.Д. Эрьзей, Ф.Ф.Советкиным. 
Собирал мордов. фольклор.

Соч.: Кедровые орехи. Саранск, 1974.
Лит.: И н ж е в а т о в  И.К. Литература и жизнь. 

Саранск, 1982.

ГЛУХОВА Мария Васильевна (7.1.1929, 
с. Хормалы Ибресин. р-на — 20.12.1969, 
д. Тябердино-Эткерово Комсомол, р-на) — 
учитель. Окончила Чуваш, гос. пед. инсти
тут (1950). Работала учительницей рус. 
языка и литературы в Чурачик., зам. ди
ректора по воспитател. работе в Комсо
мол. сред, школах (1950—69). Активная 
участница художествен, самодеятельности.

Заслуженный учитель Чуваш. АССР
(1964). Награждена медалями, почетными 
грамотами.

ГЛЯКИН Яков Петрович [р. 12.8.1923, 
пос. Ибреси Ибресин. у. (ныне Ибресин. 
р-на)] — участник Великой Отечественной 
войны (1942—45). Служил в 81-м гвардей
ском стрелковом полку на Воронежском, 
Юго-Западном, Украинском фронтах. Раз
ведчик. После войны работал в д. Соколов
ка Болыпевьясского р-на Пензен. обл., в 
1956—61 — зав. складом, товаровед Чуваш- 
ско-Тимяш. сельпо, в 1961—65 — председа
тель Ибресин. пос. совета, в 1965—73 — то
варовед Ибресин. райпо, в 1973—83 — ма

стер МСО. Участвовал в строительстве кос
модрома на Байконуре.

Награжден орденом Славы 3-й (1943) и 
2-й (1944) степ.

ГОЛЬКИН Александр Яковлевич (7.8. 
1931, с. Сыреси Порец. р-на — 31.3.2006, 

пос. XI лет Чувашии 
Ибресин. района) — 
тракторист к-за «Бере
зовка». Окончил ж.-д. 
училище №4 (1950), 
СПТУ №9 (1964) в
г. Алатырь.

Награжден орденом 
Трудового Красного 
Знамени (1973), По
четной грамотой Пре
зидиума Верх. Сове

та Чуваш. АССР (1966), знаками «Побе
дитель социалистического соревнования» 
(1974, 1975), «Ударник 9-й пятилетки» (1975), 
медалями.

ГОЛЬКИНА Зоя Петровна [р. 8.2.1927, 
с. Сыреси Алатыр. у. (ныне Порец. р-на)] — 
педагог. Окончила Порец. пед. училище 
(1945). В 1945—47 — учительница начал, 
классов в с. Сыреси Порец. р-на, в 1947— 
52 — зав. начал, школой в пос. XI лет Чу
вашии Ибресин. р-на, в 1955—84 — учи
тельница начал, классов в Ибресин. сред, 
школе №1, в 1984—94 — в сред, школе №2. 
Оригинальные швейные поделки Г. пред
ставлялись на выставках.

Заслуженный учитель Чуваш. АССР (1964), 
отличник народного просвещения (1963).

Н. Т. Жирнов.
ГОНЧАРСТВО. Изготовление глиняной 

посуды является занятием, характерным 
для оседлого населения. Г. бытовало у чу
вашей, горных мари, также город, рус. на
селения в 14—17 вв. Ножной гончарный 
круг широкое распространение получает с 
18 в. Переход от лепного способа к руч
ному, затем к ножному кругу в крае про
изошел, по-видимому, под влиянием рус
ских мастеров из числа полоняников Ка
зан. ханства. Гончар, ремеслом занимались 
в местах, где имелись залежи сырья — гли
ны, в меру жирной, соответствующей вяз
кости породы, поблизости должен был ра
сти лес для топлива. Глиняные карьеры 
были небольшими, мастера их арендова
ли у общества, селения. Сырье перевози
ли в мастерскую, выдерживали в яме или 
большом деревян. ящике с водой для раз

5. Заказ № 1907.
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мягчения. Глину мяли ногами, затем тес
то тщательно месили руками, переклады
вали в кадушки и доводили до нужной гу
стоты. В тесто добавляли шамот (муку из 
обожженных черепков) или дресву (размо
лотый песчаник). В нек-рых кирпич, ар
телях в 1930-х гг. сыпали опилки, просе
янные через мелкое сито. Комок глины 
мастер выкладывал на гончарный круг, 
раскручивая, формовал сосуд. В нач. 20 в. 
чуваши работали по преимуществу на нож
ных кругах, но имелись и ручные. Нож
ные круги были нескольких разновиднос
тей, незначительно отличавшихся по кон
струкции. Посуду обтачивали костяным 
или деревян. ножом, с формовочного круга 
срезали нитью и переносили в сушильный 
сарай. После просушки наружные стенки 
еще раз обтачивали, затем изделия парти
ями обжигали в горнах. Гончары изготав
ливали разнообразную посуду и утварь: 
горшки и корчаги ч ӳ л м е к  для приготов
ления пищи и пивоварения. Кувшины 
к ӑ к ш ӑ м , крынки м ӑ й л ӑ  ч ӳ л м ек , блю
да, миски ч аш ӑ к , плошки, кружки, жа
ровни, сковороды.

Ибресин. кустари прославились своими 
глиняными изделиями. Гончарные масте
ра объединились в артель. Условия для 
объединения мастеров гончарных изде
лий были созданы после организации при 
д. Малое Батырево артели «Красный стро
итель» в 1928. Артельщиками была пост
роена мастерская с 12 станками, в кон.

1932 они начали выпускать глиняную по
суду (см. Ибресинская гончарная артель). 
Раздел, посвященный Г., представлен в 
Ибресинском этнографическом м узее под от 
крытым небом.

П.П. Фокин, Г.Б. Матвеев.

ГОРБУНОВ Василий Константинович 
[15.7.1909, с. Хормалы Цивил. у. (ныне Иб

ресин. р-на) — 27.3. 
1994, пос. Ибреси Иб
ресин. р-на] — участ
ник Великой Отечест
венной войны 1941— 
45. Окончил 4 класса 
Хормалин. школы. 
Первый тракторист Чу
вашии (трактор мар
ки «Фордзон» был по
дарен хормалинцам 
Черноморской фло

тилией весной 1930). Позже руководил трак
торной бригадой Ибресин. МТС. В годы 
Вел. Отечеств, войны был пулеметчиком, 
после ранения служил в НКВД: боролся 
с бандитизмом на Западной Украине. Пос
ле войны работал точильщиком в Иб
ресин. леспромхозе.

ГОРДЕЕВ Василий Петрович (25.4.1935, 
с. Климово Ибресин. р-на — 6.2.1999, там 
же) — механизатор. Работал трактористом 
в к-зе «Красный фронтовик» (1950—94).

Заслуженный механизатор сел. хозяйства 
Чуваш. АССР (1992).

Гончарные 
изделия. 

Ибресинский 
этнографический 

музей.
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ГОРДЕЕВ Геннадий Васильевич (р. 8.6. 
1942, д. Андреевка Ибресин. р-на) — ме

неджер. Окончил Ан
дреев. семилет. шко
лу, Алатыр. лесотех- 
нич. техникум (1960). 
Работал в автомобиль
ной колонне № 1312 
автослесарем, механи
ком, начальником ав
тоотряда (1965—74). С 
1974 — начальник от
дела грузовых перево
зок Чуваш, транспорт

ного управления, затем гл. инженер авто
мобильной колонны № 1312. С 1980 по 
2009 — директор, затем ген. директор ЗАО 
«Чебоксарский автоцентр КамАЗ».

Награжден Почетной грамотой Чуваш. 
Респ. (2002). Лучший работник фирменной 
системы «ПФ КамАЗ автоцентр» (1989, 1990).

Н.Т. Жирнов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ по Ибресинскому району 
была создана в 1990 (начальник В.А. Ба- 
данова). Г.н.и. осуществляет контроль за 
соблюдением законодательства о налогах, 
правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения в бюджет гос. 
налогов и др. платежей, установленных за
конодательством. В 1994 образованы от
делы налогообложения прибыли юридич. 
и физич. лиц.

В 1999 вошла в состав инспекции Мин-ва 
Росс. Фед. по налогам и сборам по Вур
нар. р-ну, с 2001 — Межрайон. инспек
ции №3 (пос. Вурнары) (начальник инс
пекции А.М. Ахметова). Большой вклад в 
развитие Г.н.и. внесли Е.А. Белов, П.Н. Ва
сильев, А.М. Каписова.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА -  организо
ванная вооруженная борьба за государст
венную власть. Территория Ибресин. р-на 
являлась ближайшим тылом и ареной воен. 
действий. В сер. августа 1918 белогвардей
цы, чехи и словаки начали наступление из 
уездного центра Буинск в сторону Ибресь 
и Шихран (Канаш), стремясь овладеть ж.-д. 
участком Алатырь—Ибреси—Шихраны. В 
августе 1918 в Ибресях было введено воен. 
положение. Руководителем одного из от
рядов красногвардейцев был уроженец 
д. Русские Тимяши А.И. Лебедев, к-рый 
стал командиром полка, затем команди
ром 178-й бригады 26-й дивизии 5-й ар-

Участники Гражданской войны.
2-й справа — уроженец с. Малые Кармалы 

А.Г. Первов.

мии. На стороне красных воевали отряд ка
зан. полка и воин, подразделение из Ала
тыря. 28 августа 1918 на подступах к ст. Иб
реси состоялись бои. Этот участок охра
нял Первый советский (Красный) полк, 
в боях участвовал отряд Буинского рев
кома во главе с П.Е. Крепковым. В нач. 
сентября 1918 Казан, полк и ибресин. от
ряд Шихранской группы, наступавшие в 
составе Первой армии от Ибресь до Ших
ран, оттеснили белых. В Ибресях действо
вал продовольствен, комитет, при к-ром 
находился вооруженный продовольствен, 
отряд, состоявший из Ленинград, рабочих.

Г.Б. Матвеев.

ГРАЧЁВА Валентина Егоровна (р. 13.
11.1945, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — пе

дагог. Окончила Ибре
син. сред, школу № 1 
(1963), Чуваш, гос. 
пед. институт (1969). 
Преподавала в Андре
ев. сред, школе (1969— 
74). С 1974 в Ибресин. 
сред, школе № 1: учи
тельница иностран. 
языка, зам. директора 
(с 1986).

5»
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Заслуженный учитель Чуваш. АССР 
(1981). Награждена значком «Отличник на
родного просвещения» (1977). Имеет выс
шую квалификацион. категорию учителя- 
руководителя.

Н. Т. Жирнов.

ГРИГОРЬЕВ Георгий Николаевич (р. 10.
1.1946, д. Андрюшево Ибресин. р-на) — 

педагог, организатор 
образования, действи
тельный член акаде
мии пед. и социальных 
наук (1998), доктор 
пед. наук (2002), про
фессор (2003). Окон
чил Хормалин. сред, 
школу (1964), Чуваш, 
гос. пед. институт по 
специальности «био
логия и химия» (1969). 

Служил в Советской Армии в дивизии им.
В.И. Чапаева (1969—70). Работал учителем 
химии и биологии в средних школах № 23 
и 3 (1969, 1970—74, 1977—80) г. Чебокса
ры, находился на преподавател. работе в 
Народной Республике Конго (1974—77, 
1984—87), являлся директором сред, школ 
№ 31 (1980-84, 1987-90), № 59 (1990— 
97) г. Чебоксары. В 1998—99 — министр 
образования Чуваш. Респ. С марта 1998 — 
преподователь ЧГПУ, с 2000 — ректор Чу
ваш. гос. пед. университета им. И.Я. Яков
лева. Доктор, диссертацию защитил в 2002 
на тему «Общее и регионально особенное 
в трудовом воспитании старших школь
ников». Автор более 60 науч. трудов, в т.ч. 
монографий.

Заслуженный учитель Чуваш. Респ. (1995). 
Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степ.

Соч.: Трудовое воспитание старших школьни
ков в условиях разнопрофильного лицея. Ч., 
1999; Система трудового воспитания школьни
ков образовательного пространства Чувашской 
Республики. Ч., 1999; Педагогические основы 
трудового воспитания старших школьников в 
условиях воспитательного пространства реги
она. Ч., 2002.

Н. Т. Жирнов.

ГРИГОРЬЕВ Николай Григорьевич (р. 9. 
9.1942, д. Хом-Яндобы Ибресин. р-на) — 
организатор связи. Окончил Хормалин. 
сред, школу (1959), Мариинско-Посад. ле- 
сотехнич. техникум (1970). Работал масте
ром домостроительного завода Кирского

лесокомбината (1965—
70). С мая 1971 по 
2006 — начальник Иб
ресинского районно
го управления связи, 
с 2006 — зам. н а
чальника Вурнар. поч
тамта.

Мастер связи Росс. 
Фед. (1992), заслужен
ный связист Чуваш. 
Респ. (1997).

ГРИГОРЬЕВ Петр Алексеевич [1.9.1906, 
д. Новые Выели Буин. у. (ныне Ибресин. 
р-на) — 19.4.1984, там же] — участник Ве
ликой Отечественной войны 1941—45. Слу
жил в составе 334-го и 690-го стрелковых 
полков. Тяжело ранен в 1943 (ампутация 
обеих рук). Работал в колхозе пастухом.

Награжден орденами Красного Знамени, 
Славы 3-й степ.

ГРИГОРЬЕВ Юрий Иванович (р. 10.8. 
1943, пос. Эконом Ибресин. р-на) — ме
ханизатор. Окончил Киров, восьмилет. 
школу (1957), Бугуян. сред, вечернюю шко
лу (1958), СПТУ №19 в с. Калинино Вур
нар. р-на (1961), Канаш. СПТУ №1 (1962). 
В 1960—2004 — водитель, тракторист к-за 
им. Кирова.

Заслуженный механизатор Чуваш. Респ.
(2003). Награжден орденом «Знак Почета»
(1986), медалью «За трудовую доблесть» 
(1970).

ГРИГОРЬЕВА (девичья фам. Н и к и ф о 
ро ва) Лидия Николаевна (р. 21.1. 1974, 

пос. Смычка Ибресин. 
р-на) — спортсменка. 
Мастер спорта России 
(1992) и мастер спорта 
России международ. 
класса (1998) по легкой 
атлетике. Чемпионка и 
рекордсменка Чува
шии, победитель Все
росс. легкоатлетич. 
кросса (1998, 2000), 
чемпионка России и 

СНГ (1998) в беге на 2000 м, бронзовый 
призер в личном зачете и чемпионка мира 
(2000, 2003), бронзовый призер чемпио
ната мира (2005) в беге на 21 км 195 м в 
командном зачете в составе команды Рос
сии; чемпионка России (2004) и участни
ца 27-х (2000) и 28-х (2004) летних Олимп.
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игр, бронзовый призер чемпионата мира 
(2006) в беге на 10000 м. Победительни
ца Бостонского марафона (2007). Воспи
танница Республикан. специализирован. 
ДЮСШ олимп. резерва № 3 (г. Новочебок- 
сарск).

Награждена Почетной грамотой Чуваш. 
Респ. (2000).

Н.Г. Скородумов.
ГРИГОРЬЕВА (девичья фам. К а л и т о -  

ва) Наталия Николаевна (р. 27.10.1980, с. Чу
вашские Тимяши Ибресин. р-на) — кан
дидат в мастера спорта по легкой атлети
ке. Победитель первенства Чувашии, брон
зовый призер первенства России среди мо
лодежи (2001) в беге с препятствиями на 
3000 м среди молодежи. Воспитанница Рес
публикан. спортивной школы ходьбы. 
Окончила Чувашско-Тимяш. сред, школу 
(1994), Чебоксар, сред, специальное учи

лище олимп. резерва (1998), факультет фи- 
зич. культуры Чуваш, гос. пед. универси
тета (2004). Работает на кафедре физич. 
воспитания ЧГПУ.

ГРИГОРЬЕВА Ольга Петровна [20.2. 
1923, д. Вудоялы Батырев. у. (ныне Ибре
син. р-на) — 8.12.2004, там же)] — кол
хозница. Окончила 4 класса Айбеч. шко
лы (1934). Работала в колхозе им. Калини
на (1937-78).

Награждена орденом «Знак Почета» (1976).

ГУЛЯНОВ Константин Евгеньевич (20.1. 
1935, с. Малые Кармалы Ибресин. р-на — 
1996, там же) — строитель. Окончил Ма- 
локармалин. семилет. школу. Работал бри
гадиром строител. бригады, полеводческой 
бригады, комплексной бригады.

Награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1975).

д
«45--------------------------------------------------------------

ДАВЫДОВА Мария Ильинична (р. 20.
11.1946, д. Вудоялы Ибресин. р-на) — ра
ботник сельского хозяйства. Окончила Ай
беч. сред, школу (1964). Работала продав
цом Ибресин. райпо (1970—77), бригади
ром полевод, бригады к-за «Красный пар
тизан» (1978—80), зав. складом централ, 
зернотока (с 1980).

Награждена Почетной грамотой Мин-ва 
сел. хозяйства Росс. Фед. (2004).

ДАНИЛОВ Мирон Федотович [28.6.1918, 
д. Малый Кукшум Буин. у. (ныне Ибре
син. р-на) — 11.2.2000, там же] — участ
ник Великой Отечественной войны 1941— 
45, сержант. Служил в 1077-м артиллерий
ском полку.

Награжден орденом Отечественной вой
ны 1-й степ, и медалями.

ДАНИЛОВА Ефросиния Никитична (р. 1.1. 
1951, д. Верхнее Кляшево Ибресин. р-на) — 
работник сельского хозяйства. Окончила 
Хормалин. сред, школу (1968), Вурнар. сов
хоз-техникум (1971). Работала зоотехником 
в к-зе «Красный партизан» (1971—73), за
ведующей свинотовар. фермой в к-зе им.

Ильича (1973—77), заведующей молочното- 
вар. фермой в к-зе «Красный партизан» 
(1978—2006). Победитель социалистич. со
ревнования (1975).

Заслуженный зоотехник Чуваш. Респ.
(1997). Награждена Почетной грамотой 
Мин-ва сел. хозяйства Чуваш. Респ. (2003).

ДВОЙНОВА Валентина Николаевна (р. 7.
5.1960, д. Малые Убей Дрожжановского 

р-на Татар. АССР) — 
оперная певица (мец
цо-сопрано), член Со
юза театрал, деятелей 
Росс. Фед. (1995). С 
1967 жила в д. Андрю- 
шево Ибресин. р-на. 
Окончила Андрюшев. 
восьмилетнюю шко
лу. Сред, школу окон
чила в Яльчик. р-не. 
Училась на филологии, 

факультете Чуваш, гос. пед. института (1977— 
79) и на шкал, отделении Чебоксар, муз. учи
лища (1979—80), на вокал, отделении муз. 
училища при Ленинград, консерватории, фа
культете вокал, искусства Московской им.
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П.И.Чайковского и Казанской гос. консер
ваторий. С 1990 — солистка в Чуваш, гос. 
театре оперы и балета.

Первое профессионал, выступление пе
вицы состоялось на сцене Большого зала 
Москов. гос. консерватории на премьере 
оперы немецкого композитора Г.Ф. Генде
ля «Ксеркс», где исполняла гл. партию — 
роль принцессы Амасирис (10.11.1984). На 
сцене Чуваш, гос. театра оперы и балета спе
ла более 30 партий, в т.ч. в сказках, опе
реттах, музыкал. комедиях и операх. Пер
вая большая роль Д. — партия Улюкки в 
музыкал. комедии Ф.С. Васильева «Анат- 
касра» (В Анаткасах), затем были следую
щие оперные партии: Ольга («Евгений Оне
гин» П.И. Чайковского), Кончаковна («Князь 
Игорь» А. Бородина), Любаша («Царская 
невеста» Н.А. Римского-Корсакова) и др. Са
мая любимая роль актрисы — Графиня 
(«Пиковая дама» П.И. Чайковского). Вы
ступала в спектаклях и концертах, гастро
лируя по Чуваш. Респ., Респ. Татарстан, 
Ульянов, и Самар, областях. Провела три 
сольных и творческих концерта в Чебок
сарах с участием симфонического оркест
ра и оркестра народ, инструментов. Лау
реат республикан. конкурсов вокалистов 
им. Ф.М. Лукина (1995), «Душа моя — ро
манс» (1997).

Г. В. Кириллов.

ДЕГТЯРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО явля
лось кустарным промыслом крестьян не
которых чувашских селений Буин. у. В

лесу устраивали стан, где складывали дег- 
тяр. печь, шалаш или землянку для жи
лья. Деготь возгоняли из бересты, к-рую 
закладывали в чугунный котел (казан) — 
усечен, конус высотой ок. 80 см и диа
метром ок. 120 см. В нижнюю часть встав
ляли трубку для выхода дегтя. Котел вма
зывали в печь так, чтобы огонь охватывал 
всю поверхность, крышку уплотняли гли
ной. До 19 в. деготь использовали при вы
делке кожи; им смазывали оси телег. Д. п. 
развивалось рядом с артелями и леспром
хозами Ибресин. р-на.

П.П. Фокин.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИС
КУССТВО — художественное изготовле
ние предметов, вещей, утвари мастерами. 
В Ибресин. р-не таких мастеров более 50. 
Их творчество охватывает такие виды Д.-п.и., 
как вышивка (З.А Акчурина — с. Новое Чу
рашево, Г.Н. Андрианова, Ф.А. Мешкова, 
З.И. Лабинова, М.Л. Маркова — пос. Иб
реси, П.С. Захарова, Е.Я. Корнилова — с. Чу
вашские Тимяши, Е.В. Копеева — с. Ма
лые Кармалы, В.Д. Кулыгина — с. Хорма
лы и др.); узорное ткачество (Н.А. Кузнецо
ва — пос. Ибреси); шитье бисером и сереб
ром (монетами) (З.А. Акчурина, С.С. Васи
льева, Л.Н. Клементьева, Е.М. Михайлова — 
с. Новое Чурашево, М. В. Миронова — пос. 
Ибреси, П.Ф. Николаева — д. Нижнее Кля
шево); шитье народного костюма (Л.М. Ива
нова — с. Новое Чурашево); кружевопле- 
тение (И.В. Полякова, Л.В. Зарубина —

Вышивка. 
Изделия народной 

мастерицы
В. В. Ярзуновой.
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пос. Ибреси); резьба по дереву (А.Н. Ни
кифоров — пос. Липовка, А.Е. Ефимов — 
с. Климово, А.И. Зайцев — д. Айбечи,
В.М. Григорьев, Н.С. Наумов, Ф. Никифо
ров, С.М. Осипов и М. Осипов, Н.И. Шинга- 
рев и С.Н. Шингарев, В.А. Ефимов — пос. 
Ибреси и др.); керамика (В.К. Тимуков — 
пос. Ибреси); лозоплетение (В.В. Мусьта- 
ков— д. Ширтаны, И.С. Романов, Ю.Е. Пер
цев — пос. Ибреси); декоративная роспись 
(А.А. Чекушкина — пос. Ибреси); лоскут
ная мозаика (Н.С. Андреева, Е.К. Давыдо
ва, Л.И. Христофорова — пос. Ибреси); из
готовление сувенирных изделий из дерева 
в сочетании резьбы с росписью, бересты 
(Т.В. Яковлева, O.K. Терещенко — пос. Иб
реси), лыка, соломы (O.K. Терещенко) и 
др. природных материалов; рукотворная 
игрушка (Е.К. Давыдова, Л.В. Зарубина, 
И.В. Полякова — пос. Ибреси). Ряд мас
теров принимали участие на межрайонных 
и республикан. выставках. Мастера Д.-п.и. 
передают свое умение и опыт ученикам в 
Доме творчества, школе искусств и шко
ле-интернате, кружках. Мастера изготав
ливают произведения для показа на выс
тавках, для продажи.

Проводятся район., сел., поселковые и 
школ, выставки изделий мастеров Д.-п.и. 
и народных умельцев. Например, большая 
выставка была организована в с. Малые 
Кармалы в связи с 140-летием мордов
ского просветителя и ученого М.Е. Евсе
е в а .  г г  ,,Г. Б. Матвеев.

Жители района 
на празднике 

Акатуй.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ -
отражение процессов воспроизводства на
селения и его численности на определен
ный момент времени. К 1960-м гг. в ос
новном завершился демографический пе
реход к современ. типу воспроизводства, 
рождаемость населения и показатель ес
тествен. прироста постепенно снизились. 
Хотя вплоть до 1990-х гг. в районе сохра
нялись высокие показатели рождаемости, 
однако в связи с ростом миграцион. убы
ли населения его численность во 2-й пол. 
20 в. сокращалась. С 1959 по 1989 она со
кратилась на 14,7 тыс. чел. (на одну треть). 
Заметное снижение происходило в сел. 
местности и в Буинске, в Ибресях в 1959— 
70 она оставалась стабильной.

Приток жителей в райцентр начался в 
1970-е гг., в 1980-х гг. он ускорился (в 1979 — 
6849 чел., в 1989 — 8682). В 1989 в посел
ках городского типа Ибресях и Буинске 
насчитывалось 2720 семей. Средняя семья 
состояла из 3,9 чел. Преобладали одиноч
ки и семьи из 2 чел. Население района 
стареет с 1959: доля детей с 37,4% в 1959 
уменьшилась до 29,6% в 1989.

С 1990-х гг. наблюдается неблагополуч
ная Д.с., с 1992 показатели смертности 
превышают показатели рождаемости. Про
исходит снижение численности населения 
района: в 2000 численность постоянного 
населения (среднегодовая) составляла 28,7 
тыс. чел., в 2004 — 28,4 тыс., в 2007 — 
27,6 тыс. чел.
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С 2002 в Ибресин. р-не отмечается рост 
рождаемости. В 2007 общий показатель 
рождаемости составлял 11,8 ребенка на 
1000 чел. против 11,4 на 1000 чел. в 2000, 
соответственно показатель смертности со
ставлял 17,1 на 1000 чел. против 15,7 на 
1000 чел. в 2000. Младенческая смертность 
за 2000—07 снизилась на 14,5 %. Стаби
лизации демографии, ситуации способству
ют улучшение жилищных условий граж
дан (в районе развивается ипотечное жи
лищное кредитование, оказывается гос. 
поддержка молодым семьям в приобрете
нии жилья), рост денежных доходов (сред
недушевые денежные доходы населения 
района в 2007 составляли 2406,1 руб., в 
2005 — 1852, в 2000 — 405,3 руб., эти по
казатели не учитывают доходы, получаемые 
в трудовой миграции частью населения, 
иные доходы).

Г Б. Матвеев.

ДЕНИСОВ Денис Аркадьевич (р. 13.2. 
1985, с. Климово Ибресин. р-на) — мас
тер спорта по биатлону (2005). Окончил 
10 классов Климов, сред, школы (2001), 
Чебоксар, среднеспециал. училище олимп. 
резерва (2005).

ДЕНИСОВ Иван Яковлевич (р. 30.8.1948, 
с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — гла
ва местного самоуправления. Окончил Но
вочурашев. сред, школу (1964), Караган- 
дин. профтехучилище (1966), Цивил. сов
хоз-техникум (1986). Работал в к-зе «Крас
ный партизан» водителем автобуса, бри
гадиром трактор, бригады (1970—92), спе
циалистом Новочурашев. сел. админист
рации (1993—2005). С 2006 — глава Ново
чурашев. сел. поселения.

Награжден Почетными грамотами Гос. 
Совета Чуваш. Респ. (2010), Госкомзема 
Чуваш. Респ. (2000), Управления федерал, 
агентства кадастра объектов недвижимос
ти по Чуваш. Респ. (2007), медалями. Луч
ший глава поселения Чуваш. Респ. (2008).

ДЕНИСОВ Порфирий Трифонович (р. 22.
7.1936, д. Айбечи Ибресин. р-на) — ра
ботник сельского хозяйства. Работал бри
гадиром (1953—56), зав. свинотовар. фер
мой к-за им. Калинина (1957—94), пред
седателем Айбеч. сел. совета (1994—95).

Награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1976).

ДЕРГУНОВ Александр Алексеевич (р. 11. 
12.1957, пос. Ибреси Ибресин. р-на) —

полковник противопожарной службы. 
Окончил Ибресин. сред, школу № 1 (1975), 
Ивановское пожарно-технич. училище, 
Высшую инженерную пожарно-технич. 
школу МВД СССР (1987). Работал водите
лем военизирован, пожар, части № 1 г. Че
боксары МЧС Чуваш. Респ., с 1980 — на
чальником караула. С 1987 служит в Уп
равлении гос. противопожар. службы Чу
ваш. Респ., в 1997 назначен начальником 
отдела.

Награжден благодарственным письмом 
Президента Чуваш. Респ. Н.В. Федорова, 
медалью Мин-ва чрезвычайных ситуаций 
Росс. Фед.

Н.Т. Жирнов.
ДЕРЕВНЯ, ял — постоянное место пре

бывания людей, занятых преимуществен
но сельскохозяйствен, трудом, с жилыми 
домами и надвор. постройками, обществен, 
строениями, окружающей его хозяйствен, 
территорией и культовыми локусами. В 
эпоху раннего железа сеть жилищ в меж
дуречье Суры и Свияги принадлежала в 
основном финно-угорскому населению. 
Первые болгарские поселения появились 
в 7—8 вв., когда Д. располагались на не
высоких берегах рек, на чернозем, полях. 
Селища — неукрепленные поселения — 
отстояли от городищ в радиусе 4—15 км, 
имели компактную застройку и достаточ
но большую площадь отдельных дворов. 
Селитебная площадь, освоенная родона
чальником, заполнялась потомками, обра
зовывались гнезда дворов с кучевой плани
ровкой Д.

В 16—17 вв. Д. являлась основным ти
пом поселения чувашей. До 19 в. проис
ходил процесс выделения дочерних посе
лений из материнских. Первоначально но
вообразованные деревни чаще всего пред
ставляли собой околотки, находившиеся на 
нек-ром расстоянии друг от друга, к-рые 
по мере разрастания соединялись в одно 
целое. Свои названия новые деревни по
лучали по исходным местам жительства 
переселенцев, при заселении дикого поля 
часто переносили название материнской Д. 
по именам основателей, особенностям мест
ности; в них также отразились следы про
живания др. народов (буртасы, можары, 
марийцы, мордва, татары), титулы и име
на военачальников.

Деревни располагались вдоль рек и ре
чек, около ключей и ручьев, реже встре
чался водораздельный тип. Кучевая фор
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ма с бессистемным расположением гнезд 
дворов, бытовавшая до сер. 19 в., явля
лась древней традицией, идущей от заст
ройки патронимия, гнездами. Для мало- 
дворных деревень лесных районов была ха
рактерна беспорядочная застройка домов 
на селитебной площади. В старых и боль
ших деревнях родовое гнездо насчитыва
ло до 20—30 дворов, типичны были гнез
да с 5—10 дворами. Следы бытования гнезд 
дворов сохранились в преданиях, названи
ях улиц. Большие семейные усадьбы де
лились на индивидуальные.

Рядная планировка появилась позже, чем 
кучевая, и преобладала в лесостепной зоне 
с линейным типом расселения, где дерев
ни тянулись вдоль рек и дорог. Переход 
от старинных кучевых форм к уличной 
планировке происходил распоряжением 
правительства в кон. 18—19 вв. Уличная 
планировка была введена, в частности, в 
Симбир. губ. с 1830-х, Казан. — в 1870— 
90-е гг. Селений с круговой планировкой 
с открытой площадью в центре (церковь, 
волостное правление, перекресток дорог) 
было немного. На территории района име
ло место дробление Д., образование вы
селков, были типичны небольшие селения, 
что во многом обуславливалось незначи
тельными размерами пашен вокруг них, 
лесопольной системой земледелия. Име
лись многодворные населен, пункты (Но
вое Чурашево, Хормалы, Климово, Чуваш
ские Тимяши, Большие Абакасы), отделе
ние дочерних деревень от материнских

происходило редко. Размерам деревнь со
ответствовала определенная планировка: 
беспорядочная и кучевая — для малодвор- 
ных, гнездовая — для многодворных. Де
ревни лесной юго-запад, зоны были бо
лее озеленены, чем в лесостеп. и степ, ча
сти, где не было принято сажать перед до
мом деревья.

Д. огораживалась полевыми воротами 
униче. Вокруг располагались выгоны, ого
роженные гумна, хмельники, огороды, на за
пад. стороне находилось кладбище. В ста
рину каждая Д. имела свое святилище — 
киремет.

В 1920—40-е гг. на госфондовских и на
дельных крестьян, землях, при лесозаво
дах и лесопунктах возникали новые селе
ния (выселки, поселки). Для периода 1960— 
90-х гг. характерен нарастающий отток сел. 
жителей в города, в кон. 20 — нач. 21 вв. 
наблюдается естествен, убыль населения. 
Отчасти была осуществлена реконструкция 
системы сел. расселения.

Устоял ряд традицион. признаков сел. 
расселения, в т.ч. зонирование по людно
сти (крупные, средние, мелкие — в лес
ных массивах и при них), моноэтничность 
и др. Доля мелких деревень с людностью 
до 200 чел. составляет более половины се
лений района.

В общественной социальной инфра
структуре Д. на рубеже 20 и 21 вв. проис
ходят позитивные сдвиги: сплошная гази
фикация, возводятся социально-культур. 
комплексы, развивается индивидуал, жилищ.
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строительство, создается сеть офисов врача 
общей практики. Обновляется духовная 
жизнь сел и деревень: восстанавливаются 
или строятся храмы, расширяется деятель
ность сел. поселений, развивается фоль
клорное движение, вошло в норму про
ведение акатуев, праздников деревень и 
улиц и т.д.

Г. Б. Матвеев.
ДЕРЕВООБРАБОТКА — одно из тради- 

цион. занятий чувашей лесной и лесостеп
ной зон. Важным являлось плотническое 
ремесло; ряд приемов и инструментов де- 
ревян. строительства воспринят у русских. 
До конца 19 в. практиковалось изготовле
ние тесаных досок из расколотых полови
нок бревен, несмотря на то, что лесопи
ление продольными пилами к чувашам 
проникло в 19 в. Во 2-й пол. 19 в. среди 
чувашей появляются пильщики, работав
шие по заказу со своим инструментом. Рас
пространенным занятием являлось бондар
ное ремесло — изготовление бочек, каду
шек, лоханей из клепок. Необходимые в хо
зяйстве долбленые изделия — ступы к и л е  
разных размеров и назначений (для стирки, 
толчения сукна, крупяных культур, соли) — 
выделывали мужчины сами. На базарах 
продавали цельнодолбленую утварь со 
вставным дном (пахталки для сбивания 
масла, квашни, чирясы и др.). Мастера из
готавливали разные ковши, ложки, полов
ники, чаши, миски и др. деревян. посуду. 
Малораспространенными были столярные 
(в основном изготовление окон, рам), то
карные (вытачивание веретен, рукоятей

цепов, кос) занятия. У чувашей практи
ковалось щепное производство. Из липы 
вьщелывали лопаты для веяния зерна, сад
ки хлебов в печь, совки. Обрубок пропа
ривали, расщепляли по годовым кольцам, 
еще раз пропаривали и распрямляли под 
прессом, нарезали зубья, шлифовали. Для 
прочности готовые гребки запекали в хле
бе. Низовые чуваши из ильма, клена по
лучали и гребни для расчесывания кудели 
ту р ах у п . Подносы, разделочные доски, 
крышки для посуды как правило делали 
мужчины семьи.

Жители отдельных селений лесных мест
ностей специализировались в обозострое- 
нии. В казенных лесах по билетам заго
тавливали липовую кору, из к-рой полу
чали лыко — материал для лыкоплетения, 
плели лапти, кошели разного назначения. 
Из коры липы или вяза лыком сшивали 
корпуса решет, кузовов и кузовков для 
сбора грибов, ягод, хранения зерна, муки. 
Из нескольких кусков выдержанных в ки
пящей воде бересты сшивали туеса п у р ак  
со вставным дощатым дном и крышкой. 
С липового луба после вымачивания сди
рали мочало — сырье для кулеткачества. 
В нек-рых селениях крестьяне занимались 
лозоплет ением, изготавливая разнообраз. 
утварь (корзины и корзинки, кузова и та
рантасы, чаши для формовки хлеба и др.). 
В районе было распространено дегтярное 
производст во, смолокурение, углеж ж ение. 
Большинство традиционных занятий по Д. 
в 20 в. исчезли.

П.П. Фокин.

Бондарный цех 
Ибресинского 

лесокомбината. 
1980-е гг.
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ДЕТСКИЙ САД «БЕРЁЗКА» -  муници
пальное дошкольное образовательное уч
реждение ( МДОУ) в пос. Ибреси. Открыт 
в кон. 1950-х гг. в пос. Черноречка Ибре
син. лесокомбинатом. В двух группах вос
питывались дети с 3 до 7 лет. Здание ясли- 
сада на 90 мест по типовому проекту было 
возведено в 1985. Работали 4 группы. Здесь 
трудились отличник народ, просвещения 
Н.В. Шаляева (заведующая), воспитатели
А.П. Федорова, Р.И. Гаврилова, Р.Ф. Чер
нова (завхоз) и др. Ныне «Березка» (заведу
ющая Н.В. Фельдман, 5 воспитателей) ра
ботает по направлению интеллектуал, раз
вития ребенка, уделяет внимание пробле
мам экологич. воспитания и культуры об
щения, воспитания нравственности. В 
Д.с.«Б.» дети обучаются чуваш, разговорной 
речи (воспитатель Т.В. Прокопьева), знако
мятся с узорами чуваш, орнамента, чуваш, 
народ, костюмом. Проводятся открытые за
нятия по чуваш, национальной тематике.

ДЕТСКИЙ САД «ЛАСТОЧКА» -  муни
ципальное дошкольное образовательное 
учреждение в д. Андреевка. Первый сел. 
садик в районе, открытый в 1981 на сред
ства к-за «Гвардеец». Принимает детей в 
возрасте от 2 до 7 лет. Первая заведую
щая — Г.Н. Семенова, воспитательница — 
Л.И. Иванова, повар — Т.М. Малышева. С 
1982 дет. садом заведует Л.И. Иванова. 
Воспитательницей работает воспитанница 
садика Э.Г. Купранова (с 1995).

ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» -  муници
пальное дошкольное образовательное уч-

Воспитанники 
детского сада 

«Рябинка» 
на районном 

конкурсе
«Весенние нотки».

2006 .

реждение. Открыт в 1937 в пос. Ибреси на 
25 мест. В 1940 была создана 2-я группа 
на 25 мест. В 1958 работали 3 группы, в 
1975 — 4. В 1985 построено новое здание на 
320 мест. Для каждой возрастной группы 
имеются отдельная игровая комната и спаль
ня, игровой участок с соответствующим 
оборудованием; есть музыкал. зал для за
нятий. С 1989/90 учеб. года ясли-сад стал 
опорным садиком района. Работа велась по 
двум направлениям: конструирование со 
строител. материалом и ознакомление с чу
ваш. национал, искусством. С 1995 приори
тет. направлением стало художественно-эс- 
тетич. развитие. Открыты новый методич. 
кабинет, спортзал, экологич. кабинет, фи
тобар, музей «Бабушкина избушка», к-рый 
был создан для приобщения детей к исто
рии и культуре родного края. Число детей 
в 1995 — 315. В 2000/01 учеб. году дети-ше- 
стилетки начали заниматься в школах № 1 
и 2. Имелось 8 групп с общим количеством 
детей 180—190. В 2001/02 была открыта 9-я 
группа. «Радуга» является дет. садом обще
развивающего вида 2-й категории. Педаго
ги-ветераны: В.П. Филимонова, В.А. Му
хина — отличники народ, образования, 
Н.П. Майкова — почетный работник об
разования Росс. Фед. Свыше 25 лет рабо
тают воспитатели Е.Н. Казакова, Н.Я. Ми
хеева, Г.С. Константинова, С.Х. Тренькова 
и др. В 2007 действовали 10 групп с 230 
детьми, работал 21 педагог. С 1975 дет. са
дом заведовала отличник народ, просвеще
ния Л.Я. Федорова, с 2008 — Т.И. Асанова. 
В 2010 Д.с.«.Р.» посещал 241 ребенок.
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ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА» -  муни
ципальное дошкольное образовательное 
учреждение. Ясли-сад с круглосуточным 
пребыванием детей открыт в 1982 заводом 
«Электроприбор». В 1993 Д.с.«Р.» переве
ден в ведение район, отдела народ, обра
зования. С 1999 — МДОУ дет. сад «Ромаш
ка» пос. Ибреси. В 2007 функционировали 
2 группы: ясельная младшая и средняя под
готовительная. В 2007 Д.с.«Р.» посещало 40 
детей. Работают 4 педагога, заведующая — 
Н.А. Самарина, отличник народного про
свещения. Дет. сад обеспечивает оздорови- 
тел. работу с детьми, познавательное и со
циально-личностное развитие ребенка.

ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНКА» -  муни
ципальное дошкольное образовательное 
учреждение. Открыт в 1964 в пос. Ибре
си. Рассчитан на 85 мест, ежегодно выпуска
ет 25 детей. Работают педагоги: Г.Е. Шме
лева, Н.И.Захарова, Н.Р. Осипова, ГЛ. Кузь
мина, Л.А. Васильева, Т.Н. Николаева, му
зыкальный руководитель — Л.И. Игнатье
ва. 38 лет заведовала дет. садом отличник 
народ, образования О.В. Михалик. С де
кабря 2009 заведующей является НЛ. Оси
пова. Д.с.«Р.» участвует в республикан. смот
ре-конкурсе «Светофорик», район. «Малы- 
шиаде», смотре художествен, самодеятель
ности «Весенние нотки». Здесь проводят
ся семинары, работают методич. объеди
нения для педагогов района. Основные на
правления — физическая, интеллектуальная, 
личностная, социально-психологическая го

товность детей. В Д.с.«Р.» работали АГ. Ки
риллова (первая заведующая), А.С. Ивано
ва, М.С. Матросова, БД. Осипова, Р.Ф. Анд
реева, Г.Н. Сарро и др.

ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» -  му
ниципальное дошкольное образовательное 
учреждение. Открыт в 1972 в пос. Ибре
си. Работают 4 группы: одна принимает де
тей ясел. возраста, три — дошкол. возрас
та. Воспитывается 90 малышей. В Д.с.«С.» 
имеются музыкал. и спортив. залы, мик
ромузей чуваш, быта, экологич. комната, 
медицин, кабинет, кабинет логопеда, со
зданы уголки для экспериментально-опыт
ных работ, изостудия. МДОУ работает над 
проблемой художественно- эстетич. воспи
тания дошкольников совместно со шко
лой искусств, библиотекой, домом твор
чества, Ибресин. сред, школой №1. Тра
дициями стали спортив. мероприятия, по
священные чуваш, культуре и искусству, 
праздники и занятия, русские народ, празд
ники. Работают 7 педагогов. С 1972 Д.с.«С.» 
заведует отличник народ, просвещ ения 
Л.П. Косова. Со дня открытия работают 
старшая мед. сестра Г.Н. Гурьева, старший 
повар Н.И. Баранова, млад, воспитатель
В.А. Никитина.

ДИКОЕ ПОЛЕ — занятая до сер. 14 — 
нач. 15 вв. оседлым населением (болгаро- 
чуваши, буртасы, хазары, мордва, меще- 
ры, русские) территория, запустевшая в ре
зультате разорения монголо-татар. кочевы
ми ордами. К нач. 15 в. в Д.п. превратилась

Слет 
Дедов Морозов 

республики.
2007.
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территория закамских и юго-запад, частей 
Татарстана, юго-восточ. часть Чувашии, юж. 
половины Мордовии, ряда областей. Д.п. яв
лялась часть территории Ибресин. р-на Хо- 
минского и Кубнинского бассейнов.

В.Д. Димитриев.

ДИМИТРИЕВ Николай Михайлович 
(13.3.1950, с. Чувашские Тимяши Ибресин. 
р-на — 28.7.1988, там же) — инженер-ме
ханик, партийный работник. Окончил Чу- 
вашско-Тимяш. восьмилет. школу (1965), 
Ибресин. сред, школу № 1 (1967), Чуваш, 
сельскохозяйствен, институт (1975), Уни
верситет марксизма-ленинизма Чуваш, об
кома КПСС (1979), Горьков, высшую парт, 
школу (1982). Служил в Совет. Армии 
(1968—70). Работал гл. инженером в к-зе 
им. Ильича (1975—77), инструктором Иб
ресин. райкома КПСС (март—сентябрь 
1977), первым секретарем райкома ВЛКСМ 
(1977—80), директором филиала ЗЭИП в 
пос. Ибреси (1982—83), парторгом первич. 
парт, организации с-за «Ибресинский» 
(1983-88).

Награжден медалью «За воинскую доб
лесть. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина».

А.Г. Майоров.

ДИРЕКЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРО
ГРАММ образована в 2005. Осуществляет 
развлекател. и познавател. деятельность, 
организовывает походы в лес и на приро
ду, катание на лодках и катамаранах на озе
рах, байдарках — по р. Киря, экскурсии в 
Ибресин. этнографии, музей с просмотром 
выступлений народ, коллективов, выста
вок, принимает участие в проведении тур
нира «Кони Камаева поля» и др. Район 
посетили туристы из 11 стран.

ДМИТРИЕВ Кирилл Дмитриевич [р. 8.
2.1920, д. Шибигечи Ядрин. у. (ныне Иб

ресин. р-на)] — уча
стник Великой Отече
ственной войны 1941— 
45. В рядах Красной 
Армии с сентября 
1940 по июль 1946. 
Был стрелком в роте 
аэродромной охраны в 
606-м авиацион. пол
ку (г. Умань. Киев, 
воен. округ). С янва
ря по июль 1942 учил

ся в Ростов, артиллерийском училище. На
значен командиром огневого взвода, поз

же зам. командира, командиром батареи. 
Участвовал в сражениях в Юго-Западном 
направлении, на Северо-Кавказском фрон
те, на 1-ми 4-м Украинских фронтах. Слу
жил в особой фронтовой армейской про
тивотанковой артиллерии.

Награжден орденами Боевого Красного 
Знамени, Красной Звезды (дважды), ме
далями.

ДОЛГОВ Анисим Никифорович [2.8. 
1909, д. Ширтаны Буин. у. (ныне Ибре
син. р-на) — 11.3.1985, там же] — участ
ник Великой Отечественной войны, сер
жант. Служил на 1-м Белорусском фрон
те в 595-м стрелковом полку в артил
лерийской бригаде. Работал мастером в 
ДРСУ (1948-69).

Награжден орденом Красной Звезды и 
медалями.

ДОЛГОВА Вера Николаевна (р. 18.11. 
1948, пос. Новая Жизнь Ибресин. р-на) — 
лауреат Государственной премии СССР в 
области науки и техники в группе из ше
сти человек (1984). Окончила сред, школу 
в г. Нижние Серги Свердлов, обл. (1966). 
Работала сборщицей специал. изделий на 
заводе им. В.И. Чапаева г. Чебоксары (1969— 
94).

ДОМ БЫТА «МАРИЯ» — общество с ог
раниченной ответственностью в пос. Ибре
си. В 1943 в с. Ибреси был создан район, 
промышлен. комбинат бытового обслужива
ния населения (управляющий — С.Г. Руб
цов), к-рый оказывал услуги по изготов
лению швейных изделий и обуви, ремон
ту металлич. предметов, строительству и 
ремонту зданий и индивидуал, домов по 
заказам. Промкомбинат занимал здание 
бывшей авиашколы. Здесь функциониро
вали валяльный, сапожный, кожевенный, 
трикотажный цеха, где изготовляли вален
ки, строительную кошму, пуховые и шер
стяные, кожаные изделия и др. В 1946 
комбинат сшил 1500 пар кожаной обуви, 
свалял 1140 пар валенок, в 1947 — соответ
ственно 1600 и 1420 пар. В нач. 1950-х гг. 
выделывали черный и белый хром, овчину 
черного и белого цветов, сыромять, вожжи, 
из кожи шили одежду, обувь. Широким был 
ассортимент войлочных изделий: тулупы, 
войлок, подхомутный войлок, кафтаны и 
шупӑр (чуваш, национал, одежда). Выпус
кали более 20 видов одежды, в т.ч. дет
скую и взрослую, национал, и традици
онную. Действовало мочальное и веревоч
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ное производство. Столярно-мебельный 
цех выпускал пружинные матрасы. Ком
бинат проводил лесоразработки и лесо
сплав. В разные годы руководителями рай- 
промкомбината являлись М.А. Калябин, 
JI.A. Цветкова и др.

В 1963 предприятие было объединено с 
кирпич, заводом, пищекомбинатом. Пос
ле расформирования в 1965 образован 
комбинат бытового обслуживания насе
ления. В 1978 он преобразован в Ибре
син. район, производствен, управление бы
тового обслуживания населения. В 1986— 
87 построены здания приемных пунктов 
в Нижних Абакасах, Новом Чурашеве, Чу
вашских Тимяшах. В 1991 возведено новое 
двухэтажное здание КБО (начальники — 
Р.И. Ефимов, М.А. Мердеева). 5 работни
ков КБО удостоены звания «Отличник бы
тового обслуживания населения Росс. 
Фед.»: А.Д. Христофорова, А.А. Яковлева, 
И.И. Чуркина, А.Н. Адитатова, М.С. Гав
рилова. В 2004 создано ООО «Дом бьгга 
«Мария» (директор — С.П. Фадеев). Функ
ционируют швейный цех, парикмахерская, 
ремонт сложной бытовой техники, обуви, 
часов, теле- и радиоаппаратуры.

ДОМ КУЛЬТУРЫ ИБРЕСИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ныне му
ниципал, учреждение культуры « М еж п о -

с е л е н ч е с к и й  к у л ь т у р н о -д о с у го в ы й  
ц ен т р  « И б р еси н ск и й » ), Первое здание 
район. ДК было построено в 1956, ранее 
он размещался в одноэтаж. деревян. зда
нии бывшей церкви, имел зрител. зал на 
300 мест. Двухэтаж. кирпич, здание воздвиг
нуто в 1977. В 2006 район. ДК переимено
ван в Дом культуры Ибресин. город, посе
ления (директор — В. В. Александров, худо
жествен. руководитель — И А  Федорова). Яв
ляется одним из ведущих учреждений куль
туры в республике. В современном культур
но-досуговом центре действуют ряд творче
ских коллективов и методическая служба.

Народный хор образован на базе лю- 
бител. хора РДК в 1973 (руководители — 
М.С. Богатов, С.В. Игнатьев, В.В. Игна
тьев, В.П. Кузнецов). Участник Всеросс. 
фестивалей народ, творчества (г. Горький, 
1973, лауреат; 1977, дипломант), Всеросс. 
конкурса народ, хоров (г. Горький, 1989, 
лауреат), республикан. смотров-конкурсов 
народ, хоров и ансамблей (дипломант), 
республикан. праздников песни и труда.

Народный хор ветеранов войны и труда 
(художествен, руководителем был В.П. Куз
нецов, с 2010 — Г.Г. Степанов) создан в 1983. 
Активные участники: Н.П. Павлов, С.И. Кир
гизов, И.Г. Гаврилов, Н.Ф. Сарро, В.Н. Ни
кифоров, Е.Н. Афанасьева, И.В. Владими

Хор ветеранов в Оренбургской области. 2009.
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ров и др. В репертуаре хора — народные, 
военно-патриотич. песни на чуваш., рус., 
мордов. языках, а также песни совет, вре
мен. Коллектив пользуется большим успе
хом. В 2003 хору присвоено звание «На
родный». Занял 1-е место на республикан. 
смотре-конкурсе «Живая память поколений» 
(2005, г. Канаш), награждался дипломами на 
фестивале «Да будет воспет край Ибре
синский», а также многочислен, диплома
ми и почетными грамотами за активное уча
стие в республикан. смотрах-конкурсах и 
фестивалях. В июне 2009 хор ветеранов по
бывал с концертной программой в Михай
ловском и Курманаевском р-нах Оренбург, 
области. В составе хора более 30 чел. Сред
ний возраст участников — 56 лет.

Агиткультбригада «Пучах» — участница 
республикан. смотров-конкурсов агитбри
гад и агиттеатров (1989 — 1-е место среди 
агиткультбригад республики), зонал. смот
ра-конкурса (2004 — 2-е место), Всеросс. 
конкурса агитбригад и агиттеатров Повол
жья в г. Йошкар-Ола (1990), дипломант 
Всеросс. фестиваля эстрад, театров и ав
торских агитбригад в г. Саратов (1996).

Театральная жизнь. В 1960-е гг. из дра- 
матич. кружков Домов культуры создава
лись народ, театры. Ибресин. народ, театр 
(1969) состоял из 15—20 самодеятел. ар
тистов. Основной деятельностью являлась 
постановка спектаклей. В числе первых 
постановок «Ҫил ҫинчи ҫеҫпӗл», «Барабан
щица», «Пӗрре, ҫуркунне...», «Пӗр хурӑн 
ҫеҫ пӗлет» и др. Театр совершал выезды в 
сел. местность Ибресин. и др. районов. Ак
тивные участники театра — самодеятель
ные артисты К. Христофорова, А. Василь
ева, В.Ф. Павлов, Г.С. Разномазов, Л. Шу- 
миков, К.С. Ефремова. Народ, любитель
ский театр (режиссеры — Т.А. Кириллова 
и Н.И. Романова) является дипломантом 
Всеросс. смотра-конкурса «Золотое кольцо» 
(г. Владимир, постановка «Хёрёме калам — 
кинём, илт» по пьесе Н.Т. Терентьева), ла
уреатом республикан. фестивалей народ, 
театров (1988—91), Республикан. фестиваля 
народ, театров и драматич. коллективов 
[2005, спектакль «Ҫичӗ кашӑк, ҫичӗ чашӑк» 
(Семь ложек, семь мисок) Н. Семеновой]. 
Режиссер Т.А. Кириллова признана луч
шим режиссером народных театров рес
публики. Театр гастролировал в Башкирии, 
в Самар, и Ульянов, областях. На его сцене 
выступали В.Ф. Павлов, Н.А. Никандрова,
Н.И. Романова, Т.Д. Иванова, Б.М. Кон

нов, Л.М. Варгас, Г.М. Михайлов, В.Е. Ми
шанина, Л.Н. Алексеева, Н.С. Конд
ратьева, И.А. Федорова и др. При народ, 
театре действуют детские студии. См. Иб
ресинский народный театр. Успехом у зри
телей пользовался также драматич. кружок 
район, больницы, к-рым руководил мед. 
работник Якимов.

Методическая служба. Район, дом куль
туры с 1966 является методич. центром, 
оказывает методич. помощь, обеспечива
ет культурно-досуговую деятельность; изу
чает и распространяет опыт учреждений 
культуры района и т.д. В республикан. 
смотрах-конкурсах среди район, и город, 
методич. служб Ибресин. ДК занимал при
зовые места (1998) (методисты — Н.С. Кон
дратьева, Н.И. Романова, Т.Д. Иванова, 
И.А. Федорова). В 2000 за работу по геро- 
ико-патриотич. воспитанию молодежи 
РДК был награжден дипломом; в 2002 
получил 3-е место в Республикан. смотре- 
конкурсе район, и город, методич. служб. 
Удостаивался званий «Лучший клуб года»
(2004), «Лучший методический центр года», 
«Лидер клубных инноваций» (2005). Здесь 
функционируют 19 клуб, формирований.

ДМИТРИЕВ Александр Дмитриевич (р. 2.
8.1945, д. Унгасемы Цивил. р-на) — педа
гог. Окончил филология, факультет Чуваш, 
гос. университета (1970). Работал учителем 
чуваш, и рус. языков (1970—71), зам. дирек
тора по учебно-воспитател. работе (1972— 
87), директором Айбечской сред, школы 
(с 1987).

Заслуженный учитель Чуваш. Респ. (1994).
ДМИТРИЕВ Митрофан Дмитриевич [12. 

6.1847, д. Нижние Абакасы Ядрин. у. (ныне 
Ибресин. р-на) — 25.8.1906, с. Малое Яуше- 
во (ныне Малые Яуши Вурнар. р-на)] — 
первый священник из чувашей. После уче
бы в Кошлоуш. училище (1868) поступил 
на педагогия, курсы при Братстве Св. Гу
рия. 27 мая 1869 в церкви с. Бичурино 
Чебоксар, у. впервые в истории Казан, 
епархии произнес проповедь на чуваш, 
языке. С сентября 1869 работал учителем 
в чуваш, школах. С июня 1873 перешел 
на церков. службу: псаломщик в церкви 
с. Абызово Ядрин. у., 8 июля посвящен в 
стихари, 10 июня 1874 рукоположен в сан 
дьякона сверх штата, 16 сентября 1876 на
значен на должность штатного псаломщи
ка. В мае 1878 Д. рукоположен в сан свя
щенника в церкви с. Янтиково Цивил. у.
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Службу проводил на чуваш, языке. С фев
раля 1881 назначен священником церкви 
с. Малое Яушево Ядрин. у. Здесь его ста
раниями был воздвигнут большой камен. 
храм. Ученик Н.И. Золотницкого.

Г.А. Александров.

ДРАКА, ҫ а п ӑ ҫ у  — противоборство пар
ней доармейского возраста, по-видимому, 
представляет собой рудимент инициации — 
древнего обычая, устанавливавшего грань 
между возрастом детства и возмужалости. 
Д. между парнями двух деревень были тра
диционными, имели коллективный харак
тер (деревня на деревню). Время Д. обыч
но было известно заранее (в один из дней 
хороводов вӑй ӑ), к ней готовились, у каж
дой партии были свои атаманы. В част
ности, хороводы и Д. организовывались 
между селениями Новое Чурашево и Ву
доялы. Одновременно молодежь этих се
лений водила хоровод и дралась (игрища 
и Д. происходили неподалеку), в них уча
ствовали парни различных возрастных 
объединений. Обычно на следующий день 
после Д. противоборствующие стороны 
мирились. Вудояльцы, уступавшие по чис
ленности, занимали лучшую позицию (на
ходились на горе и атаковали противника 
заранее приготовленными из глины ком
ками, стреляли из рогаток камешками, били 
кнутами). Д. также организовывались между 
парнями с. Хормалы и д. Новые Выели. 
Бились без всяких правил. Схватка про
должалась 2—3 часа и заканчивалась бег
ством побежденных.

Г. Б. Матвеев.

«ДРЕВСТРОЙ» — общество с ограни
ченной ответственностью. Создано в 2002 
на базе ЗАО «Ибресинский деревообраба
тывающий завод». Учредитель — ген. ди
ректор А.П. Кузьмин. Основными вида
ми деятельности являются ремонтно-стро- 
ител., строительно-монтаж., отделочные 
работы; производство деревян. конструк
ций и столяр, изделий; оказание коммерч. 
услуг. «Д.» вносит вклад в развитие и бла
гоустройство пос. Ибреси.

ДУБОВЫХ ЛЕСОВ РАЗРАБОТКИ. Мас
сивы или менее значительные по площа
ди участки дуба составляли ок. 10% пло
щади лесных дач. В кон. 19 — нач. 20 вв. 
дуб использовался в основном на выра
ботку клепок. На ст. Ибреси местные и

иностран. предприниматели имели скла
ды дубовой клепки. От крестьян дубовую 
клепку закупали агенты двух французских 
фирм — Морис и Шевалье, из рус. про
мышленников — Скворцов, Романов и др. 
Изделия из так наз. французских клепок 
(в длину 16, 20, 23 и 26 вершков, в шири
ну 3—3,5 вершка), заготовленных в Ибре
сях до Первой мировой войны, демонст
рировались на Парижской ярмарке. Дубо
вая клепка сбывалась в Москву, Петербург, 
Ригу, Астрахань и др. города. Массовая вы
рубка дубовых лесов началась в годы Вел. 
Отечеств, войны. В 1941—42 на лесосеках 
была выбрана высококачествен, древеси
на для изготовления полозьев для саней, 
для использования в авиастроении, судо
строении и др. В районе дубовых лесов в 
кон. 1930-х—нач. 1940-х появляется Дубрав
ный лесопункт (начальник И.О. Осипов) 
с поселком. Дубовые леса осваивал участок
С.В. Шогурова (мастер С.В. Капитонов). 
Здесь работали опыт, лесорубы-стахановцы. 
В комлевом диаметре дубы достигали 2,1 м, 
при этом каждый из них весил 8—9 т. Ду
бовые кряжи (3—4-метровые) заготавлива
ли для отправки на Шумерлин. комбинат 
автофургонов, к-рый выпускал дубовую 
мебель для правительствен, учреждений 
СССР, учеб. заведений, учреждений куль
туры в Москве. Менее качествен, дубовая 
древесина, расколотая на обрубки длиной 
в 1 м, отправлялась на Шумерлин. химза
вод, где из нее вырабатывался дубильный 
экстракт — сырье для выделки меха. Из хо
рошего дуба в специал. цехе леспромхоза 
изготовлялась винная клепка. Чтобы клеп
ка не пропускала влагу (вино), дуб пилили 
радиальными линиями. В течение 1940— 
50-х гг. основные дубовые леса были вы
рублены, прекратил свое существование 
и Дубравный лесопункт.

Г. Б. Матвеев.

ДУБРОВСКАЯ Галина Яковлевна (р. 15.
12.1954, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — ме
дицинская сестра. Окончила Ибресин. 
сред, школу №1 (1972), Канаш. мед. учи
лище (1974). В 1974—78 работала заведу
ющей Андреев, фельдшер, пунктом, с 1978 
трудится мед. сестрой в Ибресин. психо
неврология. интернате.

Награждена Почетной грамотой Чуваш. 
Республики (1998), знаком «Ударник 11-й 
пятилетки».
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ЕВДОКИМОВ Иван Федотович (р. 30. 

10.1927, д. Сирикли Ибресин. р-на) — ор
ганизатор кинематографии. Окончил Но
вочурашев. семилет. школу (1942), школу 
киномехаников в г. Белебей Башкир. АССР 
(1952), кинотехникум в г. Советск Кали
нинград. обл. Участник Вел. Отечеств, вой
ны 1941—45. Работал сел. киномехаником 
(1952—54), зам. заведующего отделом куль
туры по кино Канаш. р-на (1954—63), ди
ректором Канаш. райкиносети (1963—79), 
мастером в сел. профтехучилище в г. Ка
наш (1979—96).

Награжден значком «Отличник кинема
тографии СССР» и юбилейными меда
лями.

ЕВДОКИМОВ Николай Петрович (р. 13. 
5.1929, с. Чувашские Тимяши Ибресин. 
р-на) — механизатор, мастер-наладчик. 
Окончил Канаш. училище механизации сел. 
хозяйства (1954). Работал в к-зе им. Ильи
ча с 1953 по 1971 трактористом, с 1972, по
лучив специальность мастера-наладчика, — 
зав. ремонт, мастерской.

Заслуженный механизатор сел. хозяйства 
Чуваш. АССР (1970). Награжден орденом 
«Знак Почета» (1971), медалями.

ЕВДОКИМОВ Федор Ильич (р. 16.1. 
1928, д. Сирикли Ибресин. р-на) — юрист, 
советник юстиции. Окончил Новочурашев. 
семилет. школу (1941), Чебоксар, художе
ствен. училище (1950), юридич. факультет 
Казан, университета (1958). Работал в сто
лярно-мебельной мастерской промысловой 
артели «Маяк» (1941—42), на различ. дол
жностях Новочурашев. сельпо (1942—46), 
в органах прокуратуры г. Чебоксары, про
курором Чуваш. АССР (1958—71), пре
подавателем правовых дисциплин Чуваш, 
гос. университета (1971—94), главой Чебок
сар. город, администрации (1994—95), до
центом Чебоксар, кооператив, института 
(с сентября 1995), одновременно зав. ка
федрой граждан, права Чебоксар, филиа
ла Академии права и управления (2002—
04). Автор 89 публикаций, в т.ч. в журна
ле «Хозяйство и право», в газетах «Извес
тия», «Советская Татария».

Награжден орденом «За заслуги перед 
Чувашской Республикой» (2008), медалями. 
Победитель социалистического соревнова
ния (1976).

Н.Т. Жирнов.

ЕВДОКИМОВА Зинаида Ильинична (р. 27.
1.1932, д. Сирикли Ибресин. р-на) — аг
роном, советский работник. Окончила аг
рономии. факультет Чуваш, сельскохозяй
ствен. института (1954). Работала агроно
мом в к-зах им. Мичурина и «Красный Ок
тябрь» Комсомол, р-на (1954—65). Участ
ница Всесоюз. сельскохозяйствен, выстав
ки (1956), делегат Всесоюз. зонал. сове
щания в г. Горький (1957). Избиралась 
членом Комсомол, райкома КПСС, деле
гатом 30-й Чуваш, облает, партконферен
ции (1961). Член Чуваш, облает, комите
та КПСС (1961), народ, заседатель Верх, 
суда РСФСР (1962), начальник Чебоксар, 
район, агентства «Союзпечать» (1965—70), 
гос. инспектор инспекции по закупкам и 
качеству сельхозпродуктов Чуваш. АССР 
по Чебоксар, р-ну (1970—75), секретарь 
Чебоксар, район. Совета народ, депутатов 
(1975-86).

Заслуженный агроном Чуваш. АССР
(1965). Мастер высокого урожая зерновых 
культур (1959). Мастер высокого урожая са
хар. свеклы (1961). Награждена медалями.

ЕВЛАМПЬЕВ Константин Евлампьевич 
[19.12.1904, д.Андреевка Буин.у.(ныне Иб

ресин. р-на) — 26.12. 
1989, Чебоксары] — 
государственный дея
тель, организатор об
разования, кандидат 
ф илософ ских наук
(1954), доцент (1955). 
Окончил Горьков, пед. 

к  институт (1932). Рабо-
тат в Батырев. 
училище (1932 — 38).

Ш зам. народ, комисса
ра и народ, комиссаром просвещения Чу
ваш. АССР (1939—41), зам. председателя 
Совнаркома, Совета Министров Чуваш. 
АССР (1941-50). В 1950-63 -  директор.

6. Заказ № 1907.
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ректор Чуваш, гос. пед. института, в 1963— 
75 — зав. кафедрой философии, доцент ка
федры. Внес большой вклад в развитие на
род. образования, подготовку пед. кадров, 
улучшение научно-методич. и воспитател. 
работы в школах республики. Опублико
вал ряд науч. статей.

Избирался депутатом Верх. Совета Чу
ваш. АССР трех созывов, являлся членом 
Президиума Верх. Совета Чуваш. АССР, 
кандидатом в члены Чуваш, обкома КПСС, 
был председателем Чуваш, республикан. 
комитета защиты мира.

Награжден орденами Трудового Красно
го Знамени, «Знак Почета», медалями. За
несен в Почетную Книгу Трудовой Славы 
и Героизма Чуваш. АССР (1974).

Лит.: Евлампьев Константин Евлампьевич / /  
Ими гордится Чувашия. Их имена занесены в 
Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма 
Чувашской АССР. Ч., 1987.

Н.Т. Жирнов.

ЕВСЕВЬЕВ Макар Евсевьевич [18.1. 
1864, с. Малые Кармалы Буин. у. (ныне Иб

ресин. р-на) — 11. 
5.1931, г. Казань] — 
ученый-просветитель, 
создатель мордовской 
письменности, круп
ный лингвист, фоль
клорист, этнограф, ис
торик, коллекц и о
нер, профессор (1921). 
Окончил Казан, учи- 
тел. инородческую се
минарию (1883), воль

нослушателем — историко-филологич. фа
культет Казан, университета (1900). Боль
шое влияние оказали на него Н.И. Иль- 
минский и И.Я. Яковлев. В 1883—98 пре
подавал арифметику и рус. язык в начал, 
школе при инородческой семинарии, со
здал мордов. (мокшан, и эрзян.) буквари и 
учебники рус. языка. С 1898 по 1920 — пре
подаватель семинарии. С 1921 в звании про
фессора читал курсы по языку, истории и 
этнографии мордвы в Казан, восточ. пед. 
институте. В 1925—31 работал в Казан, 
коммунистич. университете, был науч. со
трудником и зав. этнографии, отделом Гос. 
музея Татар. АССР (1919—29). Участвовал 
в работе Мордов. бюро Н аркомпроса 
РСФСР, возглавлял Казан, пед. курсы по 
подготовке мордов. учителей. При его уча
стии учител. курсы были созданы в Моск
ве и городах Поволжья, где компактно

проживают мордовцы. Активно участвовал 
в работе мордов. секции Центриздата 
СССР, редактировал первый номер мор
дов. газеты «Красная звезда».

Науч. деятельность Е. была связана с со
биранием и изучением фольклорно-линг- 
вистич. и этнографии. материала. С 1880-х гг. 
побывал более чем в 450 селениях морд
вы во многих губерниях России. В 1892 в 
двух выпусках журнала «Живая старина» 
опубликовал работу о мордов. свадьбе, в 
основу к-рой положены записи в Малых 
Карманах от матери (хранительницы уст- 
но-поэтич. творчества эрзи) о свадеб, об
рядах и причитания. Им изданы сборни
ки «Образцы мордовской народной сло
весности», вып. 1 (1897), «Эрзянь евкст» 
(Эрзянские сказки), «Эрзянь морот» (Эр
зянские песни). Большие заслуги Е. име
ет в разработке вопросов мордов. языко
знания, публикации первых трудов по 
мордов. филологии: «Основы мордовской 
грамматики» (1929), «Эрзянь-рузонь валке» 
(Эрзянско-русский словарь; М., 1931). Е. 
изучал историю религии мордвы: в 1914 в 
«Живой старине» опубликована его рабо
та «Братчины и религиозные обряды мор
двы Пензенской губернии», отмеченная 
золотой медалью РГО. Среди историч. ра
бот выделяется труд «Мордва Татреспуб- 
лики» (1925).

Известность получил также как собира
тель этнографии, коллекций. Для Рус. и 
западноевроп. музеев (Германии и Фин
ляндии) собирал образцы одежды и укра
шений, утварь и родовые знаки мордвы 
и др. народов Поволжья, в т.ч. чувашей, 
татар, марийцев. Создал уникал. коллек
цию автор, фотографий по этнографии 
народов Поволжья и Приуралья, за к-рую 
получил золотую медаль на научно-про- 
мышлен. выставке в Нижнем Новгороде 
и Париж, международ. выставке. Е. яв
лялся членом-сотрудником РГО, действи- 
тел. членом ОАИЭ при Казан, универси
тете. Его имя присвоено Мордов. гос. пед. 
институту, в Малых Кармалах поставлен 
памятник.

Награжден орденами Св. Станислава и 
Св. Анны.

Соч.: Избранные труды: В 5 т. Саранск. 1961— 
1966.

Лит.: Б е з з у б о в  В.И. Документы о жизни и 
деятельности М.Е. Евсевьева. Саранск. 1950; Он 
же. Научная деятельность М.Е. Евсевьева. Са
ранск, 1960.

Г. Б. Матвеев.
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ЕГОРОВ Борис Исаакович (7.4.1934, пос. 
Ибреси И бресин. р -н а — неизв.) — 
государственный деятель, организатор 
производства. Окончил Чуваш, сельскохо
зяйствен. институт (1957) и Высшую парт, 
школу при ЦК КПСС (1969). В 1957—59 — 
стар, зоотехник Мин-ва сел. хозяйства Чу
ваш. АССР, в 1959—69 — инструктор, зам. 
заведующего, зав. отделом Чуваш, обкома 
BJ1KCM, председатель Чебоксар, район, 
комитета партийно-гос. контроля, предсе
датель исполкома Чебоксар, район. Сове
та депутатов трудящихся. В 1969—79 — 
первый зам. министра сел. хозяйства Чу
ваш. АССР, начальник Чуваш, республи
кан. производствен, объединения совхозов. 
С апреля 1979 по март 1981 — министр сел. 
хозяйства Чуваш. АССР. В 1981—86 — 
начальник Чуваш, объединения «Плодово- 
щепром», начальник Чуваш, республикан. 
производствен, агропромышлен. объедине
ния по плодоовощной продукции, зам. 
председателя Агропромышлен. комитета 
Чуваш. АССР.

Награжден орденом «Знак Почета».
Ф.Ф. Федоров.

ЕГОРОВ Василий Яковлевич [13.1.1920, 
с. Хормалы Цивил. у. (ныне Ибресин. р-на) — 

2.12.1991, там же] — 
механизатор, участ
ник Великой Отечест
венной войны 1941— 
45. Окончил курсы 
трактористов при Иб
ресин. машинно-трак- 
тор. станции (1938). 
Работал в колхозе 
трактористом. В 1940 
был призван в Крас
ную Армию. Службу 

начал в Псковском танковом полку. Вое
вал на 1-м Заполярном фронте, был ра
нен. Старшина. После войны более 40 лет 
работал в к-зе им. Ленина.

Заслуженный работник сел. хозяйства 
Чуваш. АССР. Награжден орденами Крас
ного Знамени и Красной Звезды, за успе
хи в труде — орденами Октябрьской Ре
волюции (1973) и Трудового Красного Зна
мени (1966).

ЕГОРОВ Виталий Егорович (р. 26.1. 
1935, д. Тушкасы Аликов, р-на) — работ
ник сельского хозяйства. Окончил 7 клас
сов Киров, восьмилет. школы (1951), шко
лу механизаторов в г. Канаш (1963). Ра

ботал рядовым колхозником, кладовщи
ком, трактористом, механиком, бригади
ром в к-зе им. Кирова (1951—97).

Заслуженный работник сел. хозяйства 
Чуваш. АССР (1982).

ЕГОРОВ Геннадий Петрович (р. 3.6. 
1987, Чебоксары) — спортсмен, мастер 
спорта России по самбо (1995), мастер 
спорта международ. класса (2007). Школь
ные каникулы проводил на родине отца — 
в пос. Бугуян. Окончил сред, школу № 59
г. Чебоксары (2005). Студент Москов. ав- 
тодорож. института. Спортивные достиже
ния по самбо: 2004 — 2-е место в первен
стве России среди юношей в весовой ка
тегории 48 кг, Чебоксары; 2005 — 2-е ме
сто в первенстве России в весовой кате
гории 52 кг, Армавир; 2005 — 2-е место в 
первенстве Европы среди юношей в весо
вой категории до 52 кг, Югославия; 2006 — 
2-е место в первенстве России среда юнио
ров в весовой категории 57 кг, Чебоксары; 
2006 — 3-е место в первенстве Европы сре
да юниоров в весовой категории 57 кг, Хел- 
линг (Греция); 2007 — 1-е место в первен
стве России среда юниоров в весовой кате
гории до 57 кг, Пенза; 2007 — 1-е место в 
первенстве мира среди юниоров в весо
вой категории до 57 кг, Югославия. Сын 
П.П. Егорова.

ЕГОРОВ Петр Петрович (14.5.1957, пос. 
Бугуян Ибресин. р-на — 4.1.2007, Че
боксары) — организатор транспорта. Окон
чил Бугуян. сред, школу (1973), Калинин. 
СПТУ № 24 (1974), автодорож. техникум 
в г. Горький (1984), Волго-Вят. академию 
гос. службы (2003). Работал водителем в ав
тобазе Чуваш, обкома КПСС, зам. дирек
тора автобазы Чуваш, обкома КПСС (1988— 
91). С 1991 — зам. директора автобазы «Ско
рая помощь», с 2000 — директор автобазы 
МУЗ «Скорая помощь», с 2006 — зам. гл. 
врача по автотранспорту МУ «Городская 
станция скорой медицинской помощи».

Награжден Почетной грамотой админи
страции г. Чебоксары (2006). В его память 
в пос. Бугуян с 2008 проводится районный 
турнир по мини-футболу. Отец Г.П. Его
рова.

ЕГОРОВА (девичья фам. Ф е д о т о в а )  
Елена Ивановна (р. 21.3.1960, д. Андрю- 
шево Ибресин. р-на) — журналист. Окон
чила Хормалин. сред, школу (1977), чуваш, 
отделение историко-филологич. факуль
тета Чуваш, гос. университета (1983). Была

6»
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корреспондентом Иб
ресин. район, газеты 
«Ҫӗнтерӳшӗн» (1983— 
87, 1989—93), инструк
тором, зав. отделом 
пропаганды и агита
ции Ибресин. райко
ма КПСС (1987-88). 
С 1993 работала зав. 
отделом сел. хозяйства 
в республикан. газете 
«Хресчен сасси». В но

ябре 1995 принята в ГТРК «Чувашия» ре
дактором, затем являлась ответствен, сек
ретарем, гл. редактором студии Чуваш, те
левидения. С 2010 — зам. директора ГТРК 
«Чувашия». Член Союза журналистов Росс. 
Фед. (1997).

Лауреат Республиканской журналистской 
премии им. Л.И. Ильина (2007). Награж
дена Почетной грамотой Союза журнали
стов Росс. Фед. (2006), Почетной грамо
той Мин-ва сел. хозяйства Росс. Фед. (2008).

Н.Т. Жирнов.
ЕГОРОВА (девичья фам. Д а н и л о в а )  

Елена Семеновна (р. 15.3.1942, с. Ибреси 
Ибресин. р-на) — педагог. Окончила сред, 
школу № 1 пос. Ибреси (1960), историч. фа
культет Чуваш, гос. университета (1968). Ра
ботала в народ, хозяйстве (1960—64), учите
лем истории и обществоведения (1968—70), 
зам. директора по учебно-воспитател. рабо
те (1970—82) и директором (1982—2001) Чу- 
вашско-Тимяш. сред, школы. Делегат 6-го 
и 7-го съездов учителей Чуваш. АССР. Де
путат сел. совета нескольких созывов.

Заслуженный учитель Чуваш. АССР (1990). 
Награждена Почетными грамотами минис
терств просвещения Чуваш. АССР, РСФСР 
и СССР, орденом «Знак Почета» (1981), 
медалью «Ветеран труда» (1991).

ЕГОРОВА Мая Дмитриевна (7.5.1932, 
д. Малое Батырево Ибресин. р-на — 22.7. 
2010, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — свя
зист, партийный активист. Окончила Иб
ресин. вечер, школу (1966). В 1947—88 — 
почтальон, телеграфистка, телефонистка Иб
ресин. район, узла связи. С 1992 — первый 
секретарь Ибресин. райкома КПРФ. Изби
ралась депутатом Собрания депутатов Иб
ресин. района и Ибресин. город, поселения.

Заслуженный связист Чуваш. АССР (1960).
ЕЖКОВА Ольга Леонидовна (р. 19.1.1952, 

Чебоксары) — педагог и театральный ху
дожник. Окончила Буин. сред, школу Иб

ресин. р-на (1969) и художественно- графич. 
факультет Чуваш, гос. пед. института им. 
И.Я. Яковлева (1974). Член Объединения 
молодых художников и искусствоведов при 
Союзе художников СССР (с 1979). Член Со
юза художников Росс. Фед. (с 1993), Со
юза театрал, деятелей (с 1990). Работала 
преподавателем специальных дисциплин 
(рисунок, живопись, композиция) в Астра- 
хан. художествен, училище им. П.А Власова 
(1974—89), гл. художником Астрахан. ТЮЗа 
(1989—2001), художником-постановщиком 
Рус. драматич. театра Чуваш. Респ. (2001 —
05). С 2006 — гл. художник Чуваш, гос. те
атра юного зрителя им. М. Сеспеля. Выпус
тила более 100 спектаклей. Участница го
род. (Астрахань, Казань, Паланга, Волго
град, Самара, Саратов, Москва, Чебокса
ры), облает., зонал. выставок. Работы на
ходятся в частных коллекциях Бельгии, 
Германии, Ирана, Литвы, Болгарии, Ка
нады, США, России.

Победитель Республиканского театраль
ного конкурса «Чёнтёрлё чаршав» (Узор
чатый занавес): в номинации «Лучшая сце
нография» отмечены мюзикл «Игра люб
ви и случая» П.К. де Мариво (Рус. драм, 
театр, г. Чебоксары, 2003), драма «Гроза»
А. Островского, мюзикл «Ромео и Джуль
етта» по трагедии У. Шекспира (Чуваш
ский ТЮЗ им. М. Сеспеля, 2007, 2008).

Г. В. Кириллов.
ЕЛАКОВ Николай Антонович [р. 16.1. 

1925, д. Новые Щелканы Цивил. у. (ныне 
Урмар. р-на)] — педагог, организатор об
разования, участник Великой Отечествен
ной войны. Окончил сред, школу (1941), 
Канаш. учительский институт (1952), Чу
ваш. гос. пед. институт (1963). В 1942 ушел 
на фронт. Демобилизован в 1950. Работал 
в Огоньков. (1952—54), Андрюшев. вось
милет. (1954—96, из них 20 лет — дирек
тором) школах. С 1954 по 1985 избирался 
депутатом Хормалин. сел. совета.

Отличник народного просвещения (1970).

ЕЛДЫРЕВ Федор Васильевич [14.11. 
1913, д. Большие Абакасы Ядрин. у. (ныне 
Ибресин. р-на) — 10.11.1983, там же] — 
участник Великой Отечественной войны 
1941—45. Окончил Большеабакасин. семи
лет. школу (1928). До войны работал ря
довым колхозником. В 1935—37 служил в 
зенитном артдивизионе Белорус, воен. ок
руга. В 1941 — командир взвода 76-мил
лиметрового орудия 31-го запасного ар
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тиллерийского полка Москов. воен. окру
га. До 1943 воевал в Москов. воен. окру
ге, с 1944 — на 2-м Белорусском фрон
те. В 1945 — командир батальона. В 1947— 
48 — председатель артели «Социализм», с 
1949 — рядовой колхозник.

Награжден орденами Александра Нев
ского (1944), Красной Звезды (1945), ме
далями.

ЕЛӖП (Елип) — речка, впадающая в 
р. Хома. Протекает в Ибресин. р-не: исток 
речки начинается возле с. Хормалы, место 
впадения в Хому в 0,3 км севернее д. Хом- 
Яндобы, длина 6 км. Там в старину нахо
дилось старое кладбище. Поэтому в исто- 
рич. документах нач. 18 в. зафиксирована 
и под названием «Мертвая».

В.А. Ендеров.
ЕЛИЗАРОВ Денис Сергеевич (р. 29.6. 

1946, д. Тузи-Мураты Вурнар. р-на) — учи
тель, организатор образования. Окончил 
физико-математич. факультет Чуваш, гос. 
пед. института (1968), Горьков, высшую 
парт, школу (1987). В 1968—69 служил в 
Совет. Армии (капитан). Работал инспек
тором школ Ибресин. роно (1969—72), ин
структором, зав. отделом, вторым секрета
рем Ибресин. райкома КПСС (1973—91). С 
1992 по 2006 — директор Ибресин. сред, 
школы №2, в 2006—09 — гл. специалист- 
эксперт отдела образования администра
ции Ибресин. р-на. Избирался депутатом 
Ибресин. район. Совета народ, депутатов, 
являлся членом коллегии администрации 
района. С 2005 по 2010 — председатель 
Собрания депутатов Ибресин. р-на.

Заслуженный учитель Чуваш. Респ. (2005). 
Почетный работник общего образования 
Росс. Фед. (2000).

ЕНДЕРОВ Василий Иванович [3.10.1922, 
д. Хом-Яндобы Батырев. у. (ныне Ибре
син. р-на) — 7.7.1991, г. Сатка Челябин. 
обл.] — передовик производства, участник 
Великой Отечественной войны 1941—45. 
После окончания в 1937 курсов трактори
стов при Ибресин. машинно-трактор. стан
ции (МТС) работал трактористом на колес
ных тракторах. С августа 1941 — на фронте: 
командир отделения разведки, танкист. 
Послевоен. трудовая деятельность связана 
с Первомайской МТС, Ибресин. леспром
хозом и Козлов, автобазой № 3. С 1955 жил 
и работал в г. Сатка Челябин. обл.

Награжден орденом Славы, медалями.
В.А. Ендеров.

ЕНДЕРОВ Василий Петрович [3.5.1906, 
д. Хом-Яндобы Цивил. у. (ныне Ибресин. 
р-на) — 28.11.1987, г. Канаш] — один из 
первых трактористов района и республики. 
Участник Вел. Отечеств, войны 1941—45. 
Окончил курсы трактористов в пос. Ибреси 
(1932). Работал трактористом в к-зе «Трак
тор на Хоме», участвовал в строительстве 
Горьков, автозавода. Делегат 5-го краевого 
слета колхозников-ударников по Чуваш. 
АССР (г. Горький, 1935). После войны — 
гл. инженер Первомайской и Чурачик. 
МТС, председатель объединенного к-за 
им. Димитрова (Новые Выели, Хом-Ян- 
добы). До выхода на пенсию работал гл. 
механиком на Канаш. валяльной фабрике.

В.А. Ендеров.
ЕНДЕРОВ Вячеслав Александрович 

(р. 16.11.1958, д. Хом-Яндобы Ибресин.
р-н а) — ф олькло
рист, литературовед, 
кандидат филологии. 
наук (2000). Член 
Союза журналистов 
России (1994). Окон
чил историко-фило- 
логич. факультет Чу
ваш. гос. университе
та (1981), Университет 
марксизма-лениниз
ма Чуваш. ОК КПСС

(1987), Юридич. инетшуг МВД России (2001). 
В 1981—84 — млад. науч. сотрудник НИИ 
языка, литературы, истории и экономики 
при Совете Министров Чуваш. АССР; в 
1984—85 — специалист Республикан. науч- 
но-методич. центра и культурно-просве- 
тител. работы Мин-ва культуры Чуваш. 
АССР. В 1985—2003 работал в органах МВД 
Росс. Фед. Подполковник милиции в отстав
ке. В 2000—06 — старший преподаватель, 
доцент кафедры чуваш, и сравнител. ли
тературоведения факультета чуваш, фило
логии ЧГУ; с 2006 — старший науч. сотруд
ник, с 2007 по 2009 — зав. отделом литера
туроведения и фольклористики Чуваш, гос. 
института гуманитар, наук.

В 2000 защитил кандидат, диссертацию на 
тему «Функциональное многообразие демо
нологических персонажей в чувашской сло
весной культуре конца XIX—начала XX вв.». 
Автор более 50 науч., научно-популяр. и 
учебно-методич. работ.

Награжден медалями «За отличие в служ
бе» 2-й, 3-й степ., нагрудными знаками 
МВД Росс. Фед., ЦК ВЛКСМ.
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Соч.: Проблемы классификации демоноло
гических персонажей: Учеб. пособие. Ч., 2002; 
Чӑваш халӑх сӑмахлӑхӗ: Лекцисен курсӗ. Ш., 
2004 (в соавт.); Деревня Яндовова Сявалпоси 
тож, что живут на Хоме. Историко-этнографи
ческий очерк. Ч., 2007; Чӑваш халӑх пултарулӑхӗ. 
Ача-пӑча фолыоюрӗ. Ш., 2009 (составитель); 
Ишекӗм, Хум ҫинчи Ишек: Историпе таврапӗлӳ 
очеркӗ. Ш., 2010.

Г.Б. Матвеев.
ЕНДЕРОВА Ольга Петровна [p. 15.7.1923, 

д. Хом-Яндобы Батырев. у. (ныне Ибре
син. р-на)] — участница Великой Отечест
венной войны, народная мастерица. Рабо
тала учительницей в д. Вудоялы. С 1944 на 
фронте — повар 86-го отдельного инженер
но-саперного батальона 1-го Прибалтий
ского фронта. После войны трудилась в 
отделе снабжения Ибресин. леспромхоза, 
в г. Томск. Избиралась депутатом Томского 
город, совета. Вышивальщица.

Г.Б. Матвеев.
ЕНИКОВ Василий Николаевич [9.1.1919, 

д. Большие Абакасы Ядрин. у. (ныне Иб
ресин. р-на) — 24.8. 
1999, там же] — участ
ник Великой Отече
ственной войны 1941— 
45. Окончил 6 клас
сов Большеабакасин. 
семилет. школы (1933). 
Работал в к-зе «По
беда» плотником. В 
1939—42 служил в 
Красной Армии, с 1942 
на фронте — коман

дир саперной группы.
Награжден орденами Ленина (1944), Крас

ной Звезды и медалями.

ЕНИКОВ Иван Андреевич (5.6.1941, 
д. Большие Абакасы Ибресин. р-на — 31. 
10.1980, там же) — механизатор. Окончил 
7 классов Большеабакасин. школы (1956), 
Калининское СПТУ (1958). Работал трак
тористом в к-зе «Трудовик» (1969—80).

Награжден орденом «Знак Почета» (1975).

ЕНИХОВА Валентина Михайловна (р. 25.
3.1950, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — вос
питатель. Окончила Канаш. пед. училище
(1969). В 1969—72 и с 1993 — воспитатель 
Ибресин. вспомогател. школы-интерната. 
С 1972 по 1993 работала слесарем-сбор- 
щицей на Ибресин. заводе электроизме- 
рител. приборов.

Награждена орденом «Знак Почета» (1986),

значком «Отличник приборостроения», 
медалью «Ветеран труда».

ЕРЁМИН Михаил Семенович (р. 19.9.1925,
д. Алешкино Неверкин. р-на Пензен. обл.) 
учитель, участник Великой Отечественной 
войны. В 1943 призван в ряды Красной 
Армии. Воевал под Ленинградом. Был пу
леметчиком, командиром орудия. Окончил 
воен. танковое училище (1947). Служил на 
Дальнем Востоке, в КНР (до 1955). С 1956 
по 1996 работал преподавателем начал, воен. 
подготовки в Ибресин. сред, школе № 1.

Награжден орденом Отечественной вой
ны 2-й степ. (1944).

ЕРЁМИН Николай Михайлович [19.12. 
1921, пос. Буинск Батырев. у. (ныне Ибре
син. р-на) —25.8.1974, пос. Ибреси Ибре
син. р-на] — участник Великой Отече
ственной войны (1944—45). Окончил Ор
ловское воен. училище противотанковых 
войск. Воевал. После войны работал вто
рым секретарем Ибресин. райкома ВЛКСМ, 
в ДОСААФ, зам. военкома Ибресин. во
енкомата. Стар, лейтенант.

Награжден орденом Красной Звезды.
Н.Т. Жирнов.

ЕРЁМИНА Людмила Назаровна (р. 12.
10.1950, с. Советское Ядрин. р-на) — орга

низатор производст
ва. Окончила Ибре
син. сред, школу № 1 
с золотой медалью 
(1968), Чуваш, гос. 
пед. институт (1973). 
С 1975 — в системе бы
тового обслуживания 
населения: в 1975— 
79 — гл. инженер гор- 
бы ткомбината № 1
г. Чебоксары, в 1979— 

85 — директор. С 1985 — директор Учебно
производствен. комбината Мин-ва быто
вого обслуживания населения Чуваш. АССР 
(с 1992 МУП «Учебно-производственный 
комбинат «Облик»).

Заслуженный работник сферы обслужи
вания Чуваш. Респ. (2000), заслуженный 
работник бытового обслуживания населе
ния Росс. Фед. (2006).

Н. Т. Жирнов.
ЕРИЛЕЕВ Анатолий Петрович (р. 20.1. 

1942, д. Большие Абакасы Ибресин. р-на) — 
механизатор. Окончил Большеабакасин. 
семилет. школу (1956). Работал в к-зе «Тру
довик».
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Награжден орденом Трудового Красно
го Знамени (1976).

ЕРИЛЕЕВ Герман Владимирович (р. 15.
11.1960, д. Большие Абакасы Ибресин. 
р-на) — лесовод. Окончил 7 классов Боль
шеабакасин. сред, школы им. С.В. Эльге
ра (1975), Чебоксар, школу-интернат №2 
с углублен, изучением физики и матема
тики (1978), Москов. лесотехнич. инсти
тут по специальности «инженер-технолог» 
(1983), воен. кафедру Москов. лесотехнич. 
института, Марийский гос. технич. уни
верситет по специальности «инженер лес
ного хозяйства» (1997). Работал стар, инже
нером в Ладвинском опытно-показател. лес
промхозе (1983—86). С 1986 — лесничий Кош- 
лоуш. лесничества (в 1990—92 — старший ма
стер разделки Ибресин. лесопункта). С 1993 
работает лесничим Ибресин. лесхоза.

Депутат Собрания депутатов Ибресин. 
района двух созывов (1996, 2005). Канди
дат в мастера спорта по вольной борьбе и 
самбо (1983). Был призером легкоатлетич. 
марафона (Карел. АССР, 1986).

Заслуженный лесовод Чуваш. Респ. (2002). 
Награжден Почетной грамотой Чуваш. 
Респ. (1997), знаками «За сбережение и при
умножение лесных богатств России» (1994), 
«10 лет службы в Государственной лесной 
охране Российской Федерации» (2000).

ЕРИЛЕЕВ Николай Яковлевич (р. 22.2. 
1947, д. Большие Абакасы Ибресин. р-на) — 
полковник. Окончил Иркутское высшее 
воен. авиационно-технич. училище (1967), 
Военно-воздушную инженерную академию 
им. проф. Жуковского (1976). Служил в 
Забайкал. воен. округе. В 1976—83 — ин
женер авиацион. эскадрильи, начальник 
технической экспертной части авиацион. 
полка, стар, инженер авиацион. полка по 
самолетам и авиадвигателям. В 1983—93 — 
зам. начальника воен. представительства 
Мин-ва обороны России, подполковник. В 
1993—2008 — начальник отдела оператив. 
контроля Федерал, налоговой службы Рос
сии по г. Казань. Сын Я. П. Ерилеева.

ЕРИЛЕЕВ Яков Павлович [19.11.1916,
д. Большие Абакасы Ядрин. у. (ныне Иб
ресин. р-на) — 20.1.1991, там же] — меха
низатор, первый водитель к-за «Трудовик» 
(1940). Окончил семилет. школу. Участник 
Вел. Отечеств, войны 1941—45. Воевал в 
671-м отдельном батальоне связи 919-го 
полка 251-й стрелковой дивизии водителем. 
В октябре 1941 — в пулеметном эскадро

не 11 -го кавалерийского корпуса, назна
чен командиром пулеметного взвода. В
1942 — начальник радиостанции. С 5 марта
1943 по 19 июля 1944 — в составе 2-й Мин
ской краснопартизанской бригады, был ко
мандиром отделения, взвода. В июле 1944 
направлен в 3-й Белорусский фронт води
телем. Участвовал в освобождении Литвы, 
Польши, Восточной Пруссии. Демобилизо
вался в 1946. Работал водителем в колхозе, 
затем в «Сельхозтехнике», Ибресин. райпо, 
продавцом в хозмаге в Больших Абакасах, 
зав. током. Отец Н.Я. Ерилеева.

Награжден орденом Отечественной вой
ны 2-й степ. (1985), медалями.

ЕРИЛЕЕВА Нина Михайловна (р. 26.
11.1947, д. Большие Абакасы Ибресин. р- 

на) — педагог-крае
вед, организатор му
зея. Окончила исто- 
рико-филологич. фа
культет Чуваш, гос. 
университета (1974), 
факультет истории 
религии Высшей парт, 
школы (1990). Орга
низатор Музея воин
ской славы и Музея
С.В. Эльгера при Боль

шеабакасин. сред, общеобразовател. шко
ле, автор книги «Упакасси — тӑван анне 
сӑпки» (2005). В 1967—69 работала учитель
ницей начал, школы, с 1975 преподает ис
торию и обществоведение в Большеаба
касин. сред, школе.

Награждена почетными грамотами.
ЕРМОЛАЕВ Василий Матвеевич (в 1930, 

с. Новое Чурашево Ибресин. р-на — не- 
чзв.) — художник-карикатурист. Окончил 
Новочурашев. семилет. школу, Чебоксар, 
художествен, училище, художественно-гра- 
фич. факультет Нижнетагил. пед. инсти
тута.

Лауреат Всесоюз. конкурса политич. са
тиры (1956), республикан. конкурса фес
тиваля искусств (1957). Почетный дипло
мант ряда международ. конкурсов юмора 
и сатиры. Участник международ. выставок 
в Англии, Бельгии, Болгарии, Чехословакии, 
Польше, Венгрии, Японии, Югославии, 
Италии, Франции, Монголии и др. Сотруд
ничал с чуваш, сатирич. журналом «Капкӑн» 
(с 1956). Печатался в журналах «Хэнэк» 
(Башкир. АССР), «Пачемыш» (Марийская 
АССР), «Дадзиз» (Эстония). «Муштум»
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(Узбекистан), «Крокодил» (Москва), в га
зетах «М осковские новости», «К ом
сомольская правда», «Неделя» и др.

ЕРМОЛАЕВ Владимир Геннадьевич (р. 1.1. 
1957, д. Большие Абакасы Ибресин. р-на) — 
инженер, организатор производства. Окон
чил Большеабакасин. сред, школу (1973), 
Ростовский-на-Дону завод-институт сель
скохозяйствен. машиностроения (1981). В 
1981—85 — гл. механик Ибресин. лесоком
бината, в 1985—88 — первый секретарь 
Ибресин. райкома ВЛКСМ, в 1988—94 — 
конструктор ПО «Амурсельмаш» (г. Бело- 
горек Амур, обл.), в 1994—99 — директор 
райпищекомбината «Ибресинский», в 1999— 
2001 — зав. отделом социал. защиты насе
ления администрации Ибресин. р-на, в 
2001—08 — начальник Управления пенсион, 
фонда Росс. Фед. в Ибресин. р-не, с апре
ля 2008 — директор РГУ «Ибресинский 
психоневрологический интернат».

Награжден Почетными грамотами ЦК 
ВЛКСМ (1987), Пенсионного фонда Росс. 
Фед. (2005). Имеет благодарность Главного 
федерального инспектора по Чуваш. Респ.

ЕРМОЛАЕВ Илья Владимирович [15.4. 
1923, д. Тойси-Паразуси Батырев. у. (ныне 
Ибресин. р-на) — 27.5.2006, там же] — кол
хозник, участник Великой Отечественной 
войны 1941—45. Окончил Тойси-Паразу- 
син. семилет. школу (1938). Работал кол
хозником, бригадиром в к-зе «Красный 
фронтовик».

Награжден орденами «Знак Почета» (1984), 
Отечественной войны 2-й степ. (1985).

ЕРМОШКИН Николай Пантелеймоно
вич (р. 2.2.1956, пос. Ибреси Ибресин. р- 

на) — инженер, ор
ганизатор производ
ства. Окончил Ибре
син. сред, школу №1
(1973), Ижев. механич. 
институт (1979). Ра- 

. ботал старшим мас- 
тером, инженером- 
конструктором в ПО 

А  - «Уралмаш» в г. Сверд-
I  'If'' ловск (1979—84), в ПО

И  «Электроприбор» в
г. Чебоксары (1984—88), директором, зам. 
директора по маркетингу Центра ТТМ 
«Пульс» (1988-93). С 1994 -  в ОАО «Элек
троприбор»: зам. директора, директор дочер. 
предприятия «Торговый дом «Электропри
бор», зам. коммерческого директора, ком

мерческий директор, исполнител. директор 
(с 2002). Сын А.С. и П. М. Ермошкиных.

Награжден Почетной грамотой Чуваш. 
Респ. (2004). Почетный машиностроитель 
Росс. Фед. (2009).

ЕРМОШКИН Пантелеймон Михайлович 
шаново Большебаты- 
рев. (ныне Батырев.) 
р-на] — организатор 
производства, совет
ский работник. Окон
чил Первомайскую  
сред, школу (1950), 
Саратов, институт ме
ханизации сел. хозяй
ства по специально
сти «инженер-меха
ник» (1955). С 1955 по 
1961 — инженер-кон

тролер, гл. инженер Ибресин. МТС, в 
1961—78 — управляющий Ибресин. район, 
объединением «Сельхозтехника». С 1978 по 
1990 — председатель Ибресин. райиспол
кома, в 1990—2003 — директор Ибресин. 
район, ремонтно-технич. предприятия. 
Внес большой вклад в развитие предприя
тия, к-рое являлось ведущим в своей от
расли в республике, в газификацию и бла
гоустройство населен, пунктов (по этому 
показателю район занимал первые места 
в России и Чувашии). Инициатор созда
ния Ибресин. этнография, музея под от
крытым небом. Муж А.С. Ермошкиной, отец 
Н.П. Ермошкина.

Заслуженный механизатор Чуваш. АССР 
(1977), заслуженный механизато{К4госс. 
Фед. (1999). Награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени (1973), медалями.

Н.Т. Жирнов.
ЕРМОШКИНА Анастасия Сидоровна 

[р. 4.6.1934, с. Большие Арабузи (с 1939 Пер
вомайское) Больше- 
батырев. (ныне Б а
тырев.) р-на] — педа
гог. Окончила Перво
майскую сред, школу
(1951), факультет есте
ствознания Чуваш, 
гос. пед. института
(1955). В 1955-2000 
работала учителем 
биологии и химии 
Ибресин. сред, школы 

№1. Жена П.М. Ермошкина, мать Н.П. Ер
мошкина.
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Заслуженный учитель Чуваш. АССР (1980). 
Награждена орденами «Знак Почета» (1976), 
Октябрьской Революции (1986), медалями.

Н.Т. Жирнов.
ЕФИМОВ Вячеслав Михайлович (р. 1.9. 

1957, пос. Спотара Ибресин. р-на) — зем
леустроитель. Окон
чил Киров, восьмилет. 
школу (1974), Чебок
сар. строител. техникум
(1977), Москов. инсти
тут инженеров-земле- 
устроителей (1987). С 
1979 — техник-строи
тель в Ибресин. рай
по, с 1980 — инже
нер-землеустроитель, 
с 1982 — гл. инженер- 

землеустроитель в район, управлении сел. 
хозяйства, с 1991 — председатель Ибресин. 
район, комитета по земел. ресурсам и зем
леустроител. вопросам, с 2001 — зам. ру
ководителя Алатыр. район, комитета по зе
мел. ресурсам и землеустройству, с 2006 
начальник межрайон. отдела № 9 Управ
ления госнедвижимости по Чуваш. Респ.

Заслуженный землеустроитель Росс. Фед. 
(2002). Почетный землеустроитель Чуваш. 
Респ. (2000).

ЕФИМОВ Серафим Ефимович [р. 1.6.1938,
д. Синь-Сурьял. Шихазан. (ныне Вурнар.) 
р-на] — журналист. Окончил Тузи-Сяр- 
мус. семилет. (1947), Ямашев. сред. (1950) 
школы, Бугульмин. индустриально-пед. 
техникум (1965), Горьков, высшую парт, 
школу (1973). Работал в редакциях газет 
Вурнар. (1959—62), Красноармейского 
(1966—73) р-нов. В 1974—96 — редактор и 
гл. редактор (с 1980) Ибресин. район, га
зеты «Ҫӗнтерӳшӗн». Депутат Ибресин. рай
он. Совета двенадцати созывов.

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
АССР (1985). Награжден медалью «За тру
довое отличие», знаком «Отличник печати».

ЕФРЕМОВ Анатолий Ильич (р. 9.8.1943, 
пос. Молния Ибресин. р-на) — инженер- 
химик, кандидат химических наук (1978). 
Окончил Кольцов, сред, школу Вурнар. р-на 
(1960), Казан, химико-технологич. инсти
тут (1975), аспирантуру (там же, 1978). Ра
ботал в ПО «Химпром» (1968—75, 1979) 
аппаратчиком синтеза, инженером. С 1970 
по 1988 — стар. науч. сотрудник Чебок
сар. филиала НИИ органич. химии и тех
нологии, затем переведен в Научно-иссле-

довател. центр ОАО «Химпром»: началь
ник сектора, лаборатории, отдела, зам. ди
ректора, директор (2002—08). С 2008 — ру
ководитель проекта, по совместительству 
доцент Чуваш, гос. университета (с 2002). 
Автор более 70 науч. работ, опубликован
ных в централ, росс, журналах. Имеет 40 
патентов на изобретения, в т.ч. 12 внедрен
ных в производство.

Почетный химик Росс. Фед. (2003).
Н.Т. Жирнов.

ЕФРЕМОВ Николай Васильевич [1.12. 
1913, с. Абызово Ядрин. у. (ныне Вурнар. 
р-на) — 1.6.1996, там же] — участник Ве
ликой Отечественной войны 1941—45. 
Окончил Одесскую школу связистов (1941), 
Горьков, высшую парт, школу (1961). На 
фронт призван в сентябре 1941. Дважды 
был ранен. Войну закончил в Австро-Вен
грии командиром батальона связи в зва
нии «старший лейтетнант». Работал воен
руком и учителем физич. воспитания в 
Хомбусь-Батырев. школе (1945—50), зав. 
общим отделом Ибресин. райисполкома 
(1950—68), инспектором в Ибресин. по
жарной части (1969—73).

Награжден орденами Красной Звезды 
(1943), Отечественной войны 2-й и 1-й 
степ. (1943, 1944), медалями.

ЕФРЕМОВА Елена Васильевна (р. 19.10. 
1931, с. Климово Ибресин. р-на) — меди
цинская сестра. Окончила Алатыр. фельд- 
шерско-акушер. школу (1949). Работала мед. 
сестрой Ширтан. трахоматоз. пункта (1949— 
51), фельдшерицей и мед. сестрой Новочу
рашев. участковой больницы (1952—92).

Награждена медалью «За доблестный труд»
(1970), значком «Отличник здравоохране
ния СССР» (1973).

ЕФРЕМОВА Надежда Константиновна 
(р. 25.4.1962, д. Верхнее Кляшево Ибре
син. р-на) — агроном. Окончила Хорма
лин. сред, школу (1989), Чуваш, гос. сель
скохозяйствен. академию (1996), Волго- 
Вятскую академию гос. и муниципал, уп
равления (2008). Работала агрономом в с-зе 
«Ибресинский», райгоссеминспекции, ово
щеводом в СХПК «Знамя», завхозом в 
Ширтанской общеобразовател. школе. С 
2001 — глава Ширтан. сел. поселения.

Награждена нагрудным знаком феде
ральной службы гос. статистики «За ак
тивное участие во Всероссийской сель
скохозяйственной переписи-2006 г.». Луч
ший глава сельского поселения (2008).
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ЖАРКОВ Василий Андреевич [в 1910, с. 
Хормалы Цивил. у. (ныне Ибресин. р-на) — 
неизв., там же] — участник Великой Оте
чественной войны 1941—45. Участвовал в 
боях под Ржевом, в Белоруссии, Прибал
тике. Воинское звание — капитан.

Награжден орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной войны.

ЖЕЛЕЗИН Михаил Иванович (1.11. 
1937, д. Айбечи Ибресин. р-на — 21.3.1990, 
там же ) — зоотехник, организатор сель
скохозяйственного производства. Окончил 
факультет зоотехнии Чуваш, сельскохозяй
ствен. института (1966), курсы управления 
кадрами Всесоюз. сельскохозяйствен, ака
демии им. К.А. Тимирязева. Работал гл. 
зоотехником в Калинин, обл., зоотехни
ком в к-зе им. Калинина Ибресин. р-на, 
с 1969 — председателем колхоза. В 1978— 
85 являлся членом бюро райкома КПСС, 
с 1971 — депутат район, и сел. совета. В 
1978 был делегатом 37-й Чуваш, облает, 
партконференции.

Заслуженный зоотехник Чуваш. АССР 
(1979). Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1973).

ЖИВОТНОВОДСТВО — отрасль сел. 
хозяйства, занимающ аяся разведением 
сельскохозяйственных животных для про
изводства животноводческой продукции: 
продуктов питания (молоко, мясо, масло, 
яйца и др.), сырья для легкой промыш
ленности и др. отраслей, а также обеспе
чивающая потребности в живой тягловой 
силе. В Чувашии эта отрасль включает в 
себя скотоводство, свиноводство, овцевод
ство, коневодство, птицеводство, рыбовод
ство, пчеловодство. Традицион. скотовод
ство крестьян велось летним выпасом ста
да, осенью скот переводился на стойло
вое содержание. В лесных селениях коров 
отпускали в лес без присмотра, вечером 
они сами возвращались обратно. На шею 
вожаку стада вешали бубенчик-ботало 
х ӑ н к ӑ р м а , на звук к-рого ориентирова
лись остальные коровы. Для ночного со
держания овец на опушках, полянах уст
раивали временные загоны. Свиней выго

няли в дубравы, нек-рые стада возвраща
лись лишь поздней осенью. В большин
стве селений скот пасли в стадах кӗтӳ , 
касу , лошадей — отдельно, часто по но
чам, зимой их кормили лучше, чем другую 
живность. Пастухов для общего стада на
нимали, это практиковалось до 1970-х гг. 
1 корова, или 2 свиньи, или 2 козы, или 
4 овцы составляли касу — единицу упла
ты. Первый выгон и перевод на зимнее 
содержание обставлялись обрядами. Пос
ле отела коровы устраивали обряд ён е  
ы рри. В 18 в. зажиточ. чуваши имели по 
5—9 лошадей, наиболее богатые — до 15: 
нек-рых держали для выезда или празд
ничного катания и скачек на масленице и ака- 
туях. У крестьян среднего достатка было 2—4 
лошади, у маломощных — 1; имелись безло
шадные хозяйства. Зажиточные крестьяне в 
18 в. держали 3—5 коров. В нач. 20 в. се
мьи содержали 1—3 коровы; имелись бес
коровные дворы, обходившиеся козьим 
молоком. В 1911 2334 хозяйства Хорма
лин. волости имели 2202 рабочие лошади 
и 2845 голов молодняка, дойных коров — 
1733 и молодняка — 2698, овец — 6499, 
коз — 148, свиней — 1489. В среднем на 
1 хозяйство приходилось 0,9 лошади, 0,7 
коровы, 2,7 овцы, 0,6 свиньи. В 1917 в Хор
малин. волости 1 лошадь приходилась на 2 
семьи. Лесные дачи сдавали в аренду кре
стьянам сенокосные угодья (статьи) сроком 
на 6—12 лет. Крестьянский скот пасся на 
лесной даче за оплату, однако большей ча
стью на выгонах, находившихся вокруг де
ревень. Во время голода 1921—22 количе
ство живности резко сократилось.

Жители лесных поселков разводили ко
ров и лошадей, способных защитить себя 
от волков. Коллективизация принесла об
легчение беднякам, к-рые получили от кол
хоза молодняк, обзаводились коровой и др. 
живностью. Ибресин. р-н имел лучшие 
показатели в республике по поголовью 
коров в хозяйствах колхозников. Колхоз
ный скот был обеспечен помещениями — 
коровниками и телятниками, свинарника
ми, конюшнями и овчарнями. Завозился 
племенной молодняк, внедрялось искус
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ственное осеменение животных. Во мно
гих колхозах были организованы пасеки. Пче
ловод В.И. Воронцов из к-за им. Крупской 
(д. Сюрбеевка) в 1939 получил на 1 пче
лосемью 85 кг товарного меда.

Колхозы поставляли государству мясо, 
топленое масло, кожсырье. Сдаче подле
жали практически все виды животновод, 
продукции и сырья: шерсть, шкуры, мо
локо, мясо, яйца, мед и др. В 1930-е гг. в 
число экспортной продукции входили 
кость, щетина свиная, шкуры домашних 
животных, пух-перья, пушнина, мех-сы- 
рье, шерсть, скотволос, кожсырье. Прово
дились разного рода кампании: случная 
(обязывали в трехдневный срок мобили
зовать всех имеющихся жеребцов, быков, 
баранов и поставить в случные пункты); 
по брынзоделию: на уровне райисполко
ма решались вопросы о немедленной по
ставке овец на доение, заготовке мясо-мо
лочных продуктов, шкур. Власти следили 
за тем, чтобы свиные шкуры ни в одном 
дворе не ошпаривали, а непременно сни
мали и сдавали в заготконтору. Продук
ция Ж. изымалась у колхозов и населе
ния по низким ценам под видом выпол
нения твердого задания. Для сбора яиц в 
деревнях назначались специальные «кор
зинщики». За содержание скота, как и на
личие садовых культур, приходилось пла
тить большие налоги.

В 1941—45 поголовье скота сократилось. 
По восстановлению Ж. в первые послево- 
ен. годы лучших результатов в республи
ке добился Ибресин. р-н. В ряде предпри
ятий, например на машинно-тракторной

Стадо д. Большие 
Абакасы.

станции, держали свиней. В послевоен. 
время Ж. занимались в подсобных хозяй
ствах лесокомбината (пчеловодство, разве
дение КРС на мясо и свиней). Рабочих 
лошадей имели почти все предприятия. 
Большое количество лошадей содержал 
леспромхоз. Конный обоз достигал 350— 
400 возов.

С 1950-х гг. для колхозного скота стро
ятся типовые помещения, начинается ме
ханизация трудоемких процессов в Ж. В 
1965 в колхозах района численность коров 
составляла 2,6 тыс. голов, свиней — 4,7, 
овец — 2,8, лошадей — 1,55, птиц — 17,1 
тыс. голов, в 1975 — соответственно 3,6 
тыс. коров, 12,1 тыс. свиней, овец — 4,3 
тыс., лошадей — 1,3 тыс., птиц — 31,3 тыс. 
голов. Поставлено на откорм 3,1 тыс. голов 
КРС. В 1980 имелось 11,5 тыс. голов КРС 
(в т.ч. коров 3,9 тыс.), 16,2 тыс. свиней, 4 тыс. 
овец. Производство продукции Ж.: в 1965 
реализовано скота и птицы на убой 743 т, 
надоено молока 4 тыс. т, получено яиц — 
1,4 млн шт., на 100 га сельхозугодий полу
чено 30,2 ц мяса, 147,5 ц молока, 10,8 тыс. 
шт. яиц; в 1975 — 2601 т мяса в живом 
весе, в т.ч. 948 т говядины, 1499 т сви
нины, 8244 т молока, 3,9 млн шт. яиц, 
на 100 га сельхозугодий получено 83,9 ц 
мяса, 265,4 ц молока, 23,7 тыс. шт. яиц; в 
1981 — 2,2 тыс. т мяса в живом весе, 6,3 
тыс. т молока, 371 тыс. шт. яиц. В 1990 — 
нач. 2000-х гг. в колхозах произошло со
кращение поголовья скота.

В 2006 в общем объеме сельскохозяй
ствен. продукции удельный вес животно
вод. продукции составлял 56,4%, растение-
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водства — 43,6%. Животноводство в райо
не остается лидирующей отраслью, здесь 
развиты мясо-молоч. скотоводство, свино
водство. Представлено овцеводство, коне
водство и пчеловодство. Производство мяса 
(тыс. т): в 2003 -  3,57; 2005 -  3,0; 2007 -  
3,4; 2008 и 2009 по 1,2 в сельскохозяйствен, 
предприятиях; молока (тыс. т): в 2003 — 
18,3; 2005 -  15,1; 2007 -  17,6, 2010 -  16,8. 
Поголовье крупного рогатого скота состав
ляло (тыс. голов): в 2003 — 14,5; 2005 — 
11,5; 2007 — 10,3; 2010 — 8,6; свиней (тыс. 
голов): в 2003 -  10,9; 2005 -  6,4; 2007 — 
9,0; 2010 — 11,0. Численность КРС в кол
лектив. хозяйствах по району в целом (тыс. 
голов): в 2007 -  4,1; 2008 -  3,4; 2009 -  2,8; 
свиней (тыс. голов): в 2007 — 8,1; 2008 — 
7,5; 2009 -  8,8.

,  Г. Б. Матвеев.
ЖИВОТНЫЙ МИР — исторически сло

жившаяся совокупность сообществ живот
ных в пределах определенных территорий 
или акваторий. Нахождение на рубеже раз
ных зоогеография, областей обусловило 
разнообразие фауны Чуваш. Респ. На ее 
территории выявлены следующие таксоны 
животных: 51 вид одноклеточных, 31 — 
червей, 41 — моллюсков, ок. 4500 видов 
членистоногих, ок. 50 — рыб, 10 видов зем
новодных, 7 — пресмыкающихся, 275 — 
птиц (из них 160 гнездящихся), более 60 
видов млекопитающих.

Наиболее разнообразна фауна беспозво- 
ноч. животных. Многие из них являются 
вредителями сел. хозяйства (картофел. не
матода, колорад. жук, озимая совка и др.) 
и лесного хозяйства (жуки-короеды, уса
чи, дубовая листовертка, непарный шел
копряд и др.). Ряд представителей беспоз- 
воноч. (жуки-коровки, златоглазка, наезд
ники) используется в борьбе с вредителя
ми. К редким видам, требующим охраны, 
относятся дневная бабочка аполлон, жук- 
олень, отшельник пахучий, многие виды 
шмелей и др. Состав фауны беспозвоноч. 
представлен таежными, неморальными, 
лесостепными и степными элементами. В 
последние годы наблюдается проникнове
ние в республику значител. числа южных 
степных видов, происходящее по агроланд
шафтам и руслам рек. Фауна позвоноч. 
животных Чувашии характерна для лесо
степи. Ее особенностью является наличие 
летучих мышей, сонь, медведя и рыси. 
Крапчатый суслик, большой тушканчик, 
степная пеструшка, сурок, слепыш и се

рый хомячок — типич. степные формы. 
Часть животных относится к фауне юж
ной тайги (север, виды), ядро к-рой со
ставляют такие виды, как лось, красная по
левка, бурундук, из птиц — глухарь, ряб
чик, гоголь, ястребиная сова, мохноногий 
сыч, трехпалый и черный дятлы, клёст- 
еловик, щур, снегирь, свиристель. К этой 
группе также относятся заяц-беляк, летя
га, горностай. Север, таежными птицами 
являются утка свиязь, дербник, канюк, бе
лая куропатка, глухарь, рябчик и др. Юж
ных видов сравнительно небольшое чис
ло. Из насекомояд. млекопитающих — вы
хухоль; из рукокрылых — гигант, вечер
ница; из грызунов — большой тушканчик, 
крапчатый суслик, серый хомячок; из зай
цеобразных — заяц-русак; из хищных — 
хорь степной; из птиц — выпь малая, змее
яд, осоед, коршун, лунь луговой и др. К 
запад, формам фауны Чуваш. Респ. отно
сятся: из птиц — вяхирь, зеленый дятел, 
завирушка, черный дрозд, малиновка, си
ница-лазоревка, иволга, серая ворона, грач 
и др.; из рептилий — веретеница и ме
дянка; из амфибий — прудовая лягушка и 
жерлянка. Фауна рыб характеризуется оби
лием карповых — леща, плотвы, язя, са
зана и др. Север, виды представлены на
лимом и хариусом, южные — сазаном, по
дустом, чехонью, сомом, жерехом и др. Из- 
за строительства каналов, соединяющих 
Волгу с север, реками и озерами, в водое
мы республики стали проникать северные 
по происхождению рыбы — снеток, бело- 
зерская ряпушка, пелядь, угорь; южные — 
тюлька, игла-рыба, толстолобик. Из про
мысловых зверей в лесах Чувашии обита
ют лось, кабан, норка, хорь, куница, ли
са, заяц, белка и др. Реакклиматизирован 
бобр. Антропоген. воздействие привело к 
тому, что численность большинства видов 
позвоночных с 1980-х гг. снижается (кро
ме синантропных грызунов). К редким ви
дам относятся выхухоль, сурок-байбак, 
змееяд, скопа, беркут и нек-рые др.

В Ибресин. лесах обитают многие пред
ставители диких животных, встречающих
ся в Чувашии. Однако во 2-й пол. 20 в. в 
результате необдуманной деятельности че
ловека их численность резко сократилась. 
Нек-рые виды, например соболь, исчезли 
уже давно, а иные насчитывают единичные 
экземпляры. Так, медведи (по данным 1993) 
остались только в Бугуяновском охотничьем 
госзаказнике площадью 12,5 тыс. га. Иног
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да в лесу можно встретить рысь, лису, ку
ницу, оленя европейского, кочующих ко
суль. Промысловыми животными являются 
лоси (их ок. 190 единиц), кабаны (60—70 
голов), белки (несколько сотен), лисы. 
Мало норок, белок, зайцев-русаков и вол
ков. В бассейнах рек Киря, Кубня, Мор- 
гаушка, Паральша обитают бобры, встре
чаются барсуки, еноты, редко — выдра. В 
водоемах есть ондатры, но они страдают 
от эпизоотий. Леса богаты птицами, в про
шлом промысловыми (ныне охота на них 
запрещена). Боровой дичи — глухарей, те
теревов, рябчиков, куропаток — осталось 
мало. На водоемах в лесной зоне встреча
ются дикие утки. В летнюю пору бывают 
здесь коростели, соколы, журавли, цапли, 
вальдшнепы. Прилетают кукушки, соло
вьи. В лесах водятся ядовитая змея гадю
ка и уж, медянка и ящерица.

JI.H. Воронов, JI.B. Егоров, Г.Б. Матвеев.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Во
2-й пол. 19 — нач. 20 вв. народное зодче
ство претерпевало эволюцию. Согласно 
строительным планам, изданным царской 
администрацией, в 1870-х гг. происходи
ла перепланировка поселений и усадеб, 
вместо кучевой застройки вводились пря
мые улицы. В связи с перепланировкой 
однокамерное жилище интенсивно вытес
нялось двух- (изба+сени) и трехкамерны
ми (изба+ сени+клеть) типами. Зажиточ
ные крестьяне, занимавшиеся торговлей, 
строили двухэтажные дома.

План села и поселка при ст. Ибреси был 
составлен в 1900. Поселок застраивался

Двор нового 
микрорайона 

пос. Ибреси. 2008.

вдоль ж.-д. линии по обе стороны. В 1907, 
когда здесь появилось около двух десят
ков домов, страховым агентом первого участ
ка Буин. у. был составлен новый план 
расположения поселка. Он выдерживался до 
1917, с этого времени дома стали строить 
произвольно. Большие дома — пятистенки, 
дома-крестовики, двухэтаж. дома — строи
ли купцы и лесопромышленники. Жилые 
дома в два этажа площадью более 100 м2 
имели П. Крылов, С. Розов, М. Филиппов,
С. Лещев, К. Шулов, П. Лебедев, Н. Сереб
ряков и др. В 1923 в поселке насчитыва
лось 66 домов (в селе — 159). В 1920-е гг. в 
Ибресях были построены десятки инди
видуал. домов. К первым трем улицам по 
обе стороны ж. д. прибавилось еще не
сколько улиц на север, стороне дороги. В 
1930-е гг. со строительством стадиона и 
новых улиц им. Тельмана, Пионерской, 
Почтовой, Садовой поселок и село фак
тически слились. В эти же годы появи
лись улицы Октябрьская, Комсомольская, 
Чернореченская, Лермонтова, Кирова, Куй
бышева.

С кон. 1940-х гг. наблюдалось массовое 
расширение жилищ, фонда. В 1950-е гг. 
строилось в среднем более 30 индивиду
ал. домов в год. В 1957 было возведено 
ок. 100 домов. Дома и квартиры сооружа
лись также за счет предприятий и, более 
всего, леспромхозом. Массовый приток 
мигрантов, переезжавших на постоянное 
местожительство из других районов рес
публики, обострял потребность в жилье. За
стройщики сталкивались с большими труд
ностями в получении земел. участков.
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В 1950-е гг. на 1 жителя приходилось ок. 4 
м2 жилплощади. Стесненные условия име
ли прежде всего жильцы барачных домов, 
принадлежавших артелям «За коммунизм» 
(ранее «Кооплеспром»), «Стандарт», Буин. 
древкомбинату (по 2—3 м 2 на 1 жильца). 
В 1960-е гг. в район, центре Ибресин. 
контора (комбинат) коммунальных пред
приятий и благоустройства строила 8-, 12- 
квартирные жилые дома и дет. сады-ясли. 
В 1964 жилищ, фонд Ибресин. пос. совета 
насчитывал 94 квартиры в 31 доме (3 — 
кирпичные, 28 — деревянные).

С 1970-х гг. темпы индивидуал. Ж.с. 
снижались. Государством и предприятия
ми возводятся типовые дома. Основными 
строител. организациями являлись Ибре
синское ремонтно-строительное управление, 
Межхозяйственная строительная организа
ция «Ибресинская» (ранее Ибресинское 
строительно-монтажное управление объе
динения «Чувашколхозстрой»). В 1980-е гг. 
поселок интенсивно обновлялся, строились 
многоквартир. дома, здания соцкультбы
та, корпуса предприятий. В новые дома 
вселились более 500 семей, из к-рых две 
трети получили жилье в многоквартирных 
домах. В 1989 43% жителей пос. Ибреси 
проживали в собствен, домах (86% из них 
были деревянными), 38% — в отдельных 
гос. квартирах, 16% — в общих (комму- 
нал.). Жилой фонд составлял 104 тыс. м2. 
В Ибресях насчитывалось 957 индивиду
альных (102 кирпич., 833 деревян., 27 — из 
смешанного материала) домов.

В 2009 в Ибресин. р-не введено в экс
плуатацию 26,9 тыс. м2 жилья, столько же — 
в 2010 (более 90% — в индивидуал, секто
ре). Совершенствуется архитектурно-эсте- 
тич. облик, благоустраивается территория 
населен, пунктов. Особое место в этой ра
боте уделяется район, центру — пос. го
род. типа Ибреси.

Активно формируется рыноч. инфра
структура, строятся объекты социал. об
служивания, создаются микрорайоны ин
дивидуал. строительства, появилось мно
гообразие форм собственности. Исполь
зование в строительстве и отделке торго
вых зданий современ. строител. материа
лов существенно изменили архитектур, 
облик пос. Ибреси. Современ. кровел. ма
териалы (металлочерепица, профнастил, 
металлосайдинг) дополняют экстерьер со
оружаемых зданий, павильонов и фасадов. 
Благоустраивается и развивается обще

ствен. инфраструктура в населен, пунк
тах района, выделяются средства на ремонт 
и строительство тротуаров, мостов, ограж
дений, на инженер, обустройство и т.д.

В 2005 разработана территориал. комп
лексная схема градостроител. планирования 
территории Ибресин. р-на, создаются ге
нерал. планы развития Ибресин. город, по
селения (разработчик —РосНИПИ урбани
стики, г. Санкт-Петербург) и всех сел. по
селений района (разработчик — институт 
«Чувашгражданпроект», г. Чебоксары).

Электрическим освещением ибресинцы 
начали пользоваться в 1930 (ток выраба
тывался локомобилями). Сетевой газ на
чал поступать в квартиры с 1992.

Г. Б. Матвеев.
ЖИРНОВ (псевд. И б р е с ь )  Николай 

Трофимович (р. 3.2.1954, пос. Ибреси 
Ибресин. р-на) —пи
сатель, журналист, 
краевед. Окончил Иб
ресин. сред, школу
(1971), трехгодич. уни
верситет обществен, 
корреспондентов при 
Союзе журналистов 
Чуваш. АССР (1987). 
Первый очерк «Че
боксарский кремль», 
посвящ енны й вос

становлению старых архитектурных зда
ний в Чебоксарах, опубликовал в газете 
«Молодой коммунист». Автор книг «Че
моданное настроение» (1992), «Ылханлӑ 
ылтӑн» (Проклятое золото, 1999), «Йӗпреҫ 
Тарзанӗ» (1999), «Жизнь» (2003), «Ҫимӗк»
(2005), «Любовь» (2006), «Анне килё», 
«Деньги пахнут» (2008), «Тавансем» (2009), 
«Клад раздора» (2010), сборника биографи
ческих статей о видных земляках «Ибре
синский район» (в соавторстве с журна
листом В.Н. Жирновым, автором сбор
ника стихов «Набор высоты», гл. редак
тором межрегионал. газеты «Путевой 
лист») (2004) и др. Рассказы Ж. опублико
ваны в газетах «Тракторостроитель», «Бу
чах», «Хыпар», «Клип», «Илем», «Чебок
сарские новости», журналах «Тӑван Атӑл», 
«Ялав», «Капкӑн». Член Союза писателей 
Чувашии (1995).

Лауреат премии им. Алексея Талвира 
(2000). Один из инициаторов организации 
и активист Ибресинского землячества. Су
дья по гиревому спорту.

Г. Б. Матвеев.
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ЖИРНОВА Альбина Викторовна (р. 1.9. 
1931, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — био
лог, преподаватель. Окончила Ульянов, 
сред. жен. школу № 3 (1949), биолого-поч- 
вен. факультет Казан, гос. университета
(1954). Преподавала биологию в школе 
№ 83 г. Казань. Одновременно с 1955 — 
препаратор кафедры физиологии челове
ка и животных университета. С 1956 в ав- 
томеханич. техникуме в Ульяновске: лабо
рант, преподаватель химии. С 1960 рабо
тала в Казан, университете: ассистентом, 
младшим науч. сотрудником, с 1977 по 
1993 — стар, преподавателем кафедры фи
зиологии человека и животных.

В 1967 защитила кандидат, диссертацию 
на тему «О роли гуморальных факторов в 
субординационных влияниях центральной 
нервной системы на функциональные свой
ства нервно-мышечного аппарата».

Соч.: Влияние центральной нервной системы 
на скорость проведения возбуждения в нерве в 
условиях удаления надпочечных желез / /  Воп
росы нервно-мышечной физиологии. Казань, 
1967; Влияние центральной нервной системы на 
скорость проведения возбуждения в нерве в ус
ловиях удаления поджелудочной железы / /  Там 
же; Влияние ингибиторов белкового обмена на 
парасимпатическую иннервацию и холинерги- 
ческие факторы сердца лягушки / /  Физиологиче
ский журнал СССР им. И.М. Сеченова. 1984. № 6.

В. И. Шишкин, ЮЛ. Лексина (Казань).

ЗАЙЦЕВ

ЖУРАВЛЁВА Ева Игнатьевна (р. 8.1.1957,
д. Айбечи Ибресин. р-на) — свинарка. 
Окончила Айбеч. сред, школу (1975). Ра
ботает свинаркой к-за им. Калинина (с 
1975).

Награждена орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1984).

ЖУРАВЛЁВА (девичья фам. Л е о н 
т ь е в а )  Римма Васильевна (р .13.4.1962,

д. Вудоялы Ибресин. 
р-на) — эстрадная пе
вица, актриса эстрад
но-юмористических 
миниатюр, автор юмо
ристических сцен и 
монологов. В 1980—88 
выступала в вокал, 
ансамбле при хлебоза
воде (г. Новочебок- 
сарск), в 1989—95 — в 
женском вокал, ан

самбле «Кӑмӑл» (художествен, руководитель 
— композитор ДД. Кулаков) Ассоциации ком
позиторов Чуваш. Респ. С 1994 по 2010 — со
листка чуваш, эстрадной шоу-группы «Янташ» 
(руководитель — композитор А.Н. Никитин), 
с 2010 — ансамбля «Асамат».

Заслуженный деятель музыкального об
щества Чуваш. Респ. (1995).

Г. В. Кириллов.

ЗАЙЦЕВ Геннадий Ильич (р. 11.6.1940, 
с. Ибреси Ибресин. р-на) — певец (лири- 
■■■■■■ш ш мммм ческий тенор) и пе- 

дагог. Окончил во- 
кально-дирнжерско- 

: хоровое отделение
« В  Чебоксар, муз. учили- 

Ь™ ща им. Ф.П. Павлова
д а -  (преподаватели по во

I калу — Т В. Серов, за- 
р Р ^  тем — М.И. Денисов,

/
 1964—69) и кафедру

сольного пения му- 
зы кально-пед. ф а

культета Чуваш, гос. пед. института им.

--------------------------------------------------------------- ь
И.Я. Яковлева (1971—75). Работал художе
ствен. руководителем самодеятел. коллек
тива (1966—67), артистом хора Чуваш, гос. 
муз. театра (1969—71, 1978), учителем му
зыки и пения сред, школы № 7 г. Чебокса
ры (1975), солистом хора Гос. телерадио
компании Чуваш. АССР (1975—76, 1978— 
84), артистом фольклор, ансамбля «Ҫавал» 
Чуваш, гос. филармонии (1977—78), препо
давателем хорового класса, концертмей
стером и иллюстратором Детской муз. 
школы № 3 г. Чебоксары (1987—91), салис
том муниципал, хоровой капеллы «Клас
сика» (1991—2001).

В Чуваш, гос. муз. театре исполнял роли
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Рыжего в опере Б.А. Мокроусова «Чапай», 
Старика и Дружки в опере Г.Я. Хирбю 
«Нарспи», Нищего в опере Ф.С. Василье
ва «Шывармань» (Водяная мельница), Сер
гея и Васи в муз. комедии Г.С. Максимова 
«Энӗш хёрринче» (На реке Аниш). Мно
гообразен репертуар певца: романсы, во
кальные циклы, народ, песни, произве
дения чуваш., рус., зарубеж. композито
ров. В 1980-е гг. принимал участие при за
писи на грампластинку песен «Ҫич ҫырма» 
(Семь оврагов), «Каҫар, анне» (Прости, 
мама) и др. Им собрано и записано более 
100 народ, песен.

Дипломант студенческого фестиваля «Чу
вашская народная песня» (1974, г. Чебок
сары). Награжден почетными грамотами.

Г. В. Кириллов.
ЗАЙЦЕВ Петр Тимофеевич [30.12.1922,

д. Андреевка Батырев. у. (ныне Ибресин. 
р-на) — 27.5.1991] — медицинский работ
ник. В 1942 призван в ряды Красной Ар
мии. Служил мастером-ремонтником воен. 
техники, санинструктором. Демобилизован 
в 1949. Окончил Ленинград, электротехнич. 
мед. техникум (1968). Работал радиотехни
ком в Союзпечати (1949—51), лаборантом 
по физио- и ренттенаппаратуре в Ибресин. 
(1951—54) и Урмар. (1954—63) район, 
больницах, рентгенлаборантом (1964—75), 
рентгентехником в Ибресин. ЦРБ (1975— 
87).

Награжден медалью «За победу над Япо
нией».

ЗАЙЦЕВ Сергей Тимофеевич [р. в 1922, 
с. Хомбусь-Батырево Батырев. у. (ныне 
Ибресин. р-на)] — финансист. Окончил 
Канаш. фельдшер, школу (1941), Казан, фи
нансовый институт (1951). Призван в ряды 
Красной Армии 28 июля 1941, участвовал в 
Вел. Отечеств, войне 1941—45 в качестве 
воен. фельдшера в 215-й стрелковой диви
зии (1941 — сентябрь 1943), отдельном ба
тальоне химич. зашиты Западного фронта 
(сентябрь 1943 — июль 1945). Принимал 
участие в боях под Москвой, в освобожде
нии Ржева, Смоленска, Белоруссии, в боях 
в Польше, Восточ. Пруссии, войну закон
чил под г. Штральзунд в Германии. С 1951 
по 1982 работал контролером-ревизором 
Контрольно-ревизион. управления, началь
ником отдела Мин-ва финансов Чуваш. 
АССР, зав. финанс. отделом исполкома Мос
ков. р-на г. Чебоксары.

Награжден орденами Отечественной вой

ны 2-й степ., Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией».

ЗАХАРОВ Амвросий Захарович [27.11. 
1903, д. Вурман-Янишево Ядрин. у. (ныне 

Канаш. р-на) — не
изв.] — советский ра
ботник, организатор 
производства. Окон
чил сельскохозяйст
вен. школу при Чу
ваш. облает, земель
ном управлении (1922), 
годич. Высшие курсы 
советского строитель
ства при ВЦИК (1930). 
Член ВЛКСМ с 1919, 

член ВКП(б) с 1926. С 1922 — секретарь, 
председатель Вурман-Янишев. сел. сове
та, зав. волостной земельной частью, пред
седатель волостного суда, председатель ис
полкома Малояуш. волостного совета. С 
1927 по 1929 — инструктор, секретарь Вур
нар. райисполкома. С 1930 — зам. заведу
ющего организацион. отделом ЦИК Чу
ваш. АССР. С 1936 по 1937 работал пред
седателем Ибресин. райисполкома. В 1937 
репрессирован. С 1947 по 1960 — началь
ник автодороги, технорук, начальник 
Буин. лесопункта. Избирался членом Иб
ресин. райкома ВКП(б), депутатом Ибре
син. район. Совета депутатов трудящихся.

Занесен на Доску почета при Доме по
литпросвещения обкома КПСС.

Э.С. Николаев.

ЗАХАРОВ Валерий Григорьевич (р. 22.10. 
1941, с. Половинное Курган, обл.) — ра
диоинженер, кандидат технических наук 
(1996), доцент (2000). Окончил Ибресин. 
сред, школу № 1 (1959), Казан, авиацион. 
институт (1966), аспирантуру при кафедре 
электротехники Ленинград, института точ
ной механики и оптики (1975), докторан
туру при кафедре промышлен. электрони
ки Чуваш, гос. университета (2002). Рабо
тал в Новосибирске инженером-испытате- 
лем видеомагнитофонов «Кадр-1» (1966— 
67), инженером-исследователем высокоча
стотной защиты в Чебоксар, технич. на- 
учно-исследовател. институте (1967—68). С 
1968 преподает в ЧГУ. Доцент кафедры 
компьютерных технологий. Имеет моно
графию, изобретения и патенты.

Соч.\ Анализ аварийных режимов, диагнос
тика и зашита преобразовательных устройств. 
Ч „ 2001.



Краткая энциклопедия

Президент респуб
лики М.В. Игнатьев 
в кооперативе 
«Молочная империя».

Гусиное стадо. 
Крестьянско-фермер 
ское хозяйство 
«Лабинов». 2010.
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Молодые свинарки. 
1960-е гг.

Стадо коз 
зааненской породы. 
ООО «Агрофирма 
«Путиловка».
2010 .

Кони породы 
русский тяжеловоз. 
Конезавод 
«Ибресинский». 
2010 .



Краткая энциклопедия



ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОН



Краткая энциклопедия



ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОН

Первый президент 
республики 
Н.В. Федоров 
и высокие гости 
на открытии 
автодороги, д. Савка.
2 0 0 8 .

Станция Ибреси. 
2 0 0 8 .



Краткая энциклопедия

Председатель
Кабинета
Министров Чуваш
ской Респуб
лики С.А. Гапликов, 
директор
ООО «Стройкомп- 
лект» А. Р. Алимов, 
глава района 
А.И. Петров 
на стройке. 2008.

Двор нового 
микрорайона в цент
ре пос. Ибреси.



ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОН

На улице 
А.П. Маресьева. 
2009.

Детская площадка 
на улице 
А.П. Маресьева, 
пос. Ибреси.
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ЗАХАРОВ Василий Захарович (7.10.1946, 
с. Новое Чурашево Ибресин. р-на — 7.9. 
1997, там же) — тракторист. Окончил 8 
классов Новочурашев. сред, школы (1962). 
С 1969 работал трактористом к-за «Крас
ный партизан».

Награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1977).

ЗАХАРОВ Вениамин Захарович (13.3. 
1940, д. Вудоялы Ибресин. р-на — 13.12.

2009, там же) — ме- 
ханизатор, организа- 

В  тор производства, 
i Окончил Цивил. сель-
* ^  и скохозяйствен. техни-

кум (1964). Работал в
V    к-зе им. Калинина во-

дителем (1960—64), 
бригадиром трактор. 

I  f j i *  бригады (1967—2001),
; В  зав. ремой

нич мастерской, гл. 
инженером, инженером по технике без
опасности.

Заслуженный механизатор Чуваш. АССР
(1978). Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1973).

ЗАХАРОВ Леонид Федорович [в 1906, 
пос. Ибреси Буин. у (ныне Ибресин. р-на) — 
1978] — участник Великой Отечественной 
войны 1941—45. Звание — стар, лейтенант. 
Являлся командиром роты 525-го отдельного 
рабочего батальона.

Награжден орденом Красной Звезды 
(дважды), медалями.

ЗАХАРОВ Михаил Захарович (р.3.11. 
1943, д. Сирикли Ибресин. р-на) — следо
ватель, подполковник милиции. Окончил 
Новочурашев. сред, школу (1960), Елабуж- 
скую сред, специал. школу милиции МВД 
СССР (1969), Академию МВД СССР (1975). 
Работал на горнообогатител. комбинате в
г. Рудный Кустанайской обл. (1965—69), 
милиционером в г. Новочебоксарск, сле
дователем МВД по Красноармейскому 
р-ну (1969—71), следователем, зам. началь
ника следствен, отдела МВД Чуваш. Респ. 
по борьбе с организован, преступностью 
(1975—98). С ноября 2000 — в адвокатуре.

Награжден медалями.
Н. Т. Жирнов.

ЗАХАРОВ Федор Захарович (12.5.1910, с. 
Климово Цивил. у. (ныне Ибресин. р-на) — 
15.4.1965] — журналист, партийный ра

ботник, организатор сельскохозяйственно
го производства. Окончил курсы марксиз
ма-ленинизма в г. Чебоксары, Горьков, 
межобластную парт, школу (1948). Рабо
тал счетоводом в к-зах «Красный фронто
вик», «Молния», секретарем Ибресин. рай
кома ВЛКСМ (1935), инструктором и сек
ретарем Ибресин. РК ВКП (б) (1936—37, 
1941—46, 1948—51). С октября 1937 по 
1941 — редактор район, газеты «Колхоз пур- 
нӑҫӗ». В 1951—57 — председатель к-за 
«Красный фронтовик».

Н. Т. Жирнов.
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ — отрасль сельского хо

зяйства, возделывание продовольственных, 
кормовых, технических и др. растений. В 
сочетании с животноводством составляло 
основу крестьян, хозяйства. Пахот, площа
ди расширялись за счет расчистки общин, 
(крестьянских) лесов (19 в.). Надел, земли 
отдельных семей размещались в несколь
ких местах на расстоянии до 10 верст, от
давались в аренду, или продавали землю 
крестьяне, к-рые занимались отхожим про
мыслом. Главным пахотным орудием была 
соха, широко применявшаяся при лесном 
перелоге и при обработке полей. Тяжелую 
суглинистую почву, как и при распашке 
чащоб (подсек), пахали деревян. плугом. 
Со строительством железной дороги в де
ревни стали поступать через Ибресин. сель
скохозяйствен. склад одно-двухлемешные 
металлич. конские плуги, к-рые приобре
тали состоятельные крестьяне. По данным 
генерального межевания земельных угодий 
1793—97, в даче с. Хормалы и деревень Ан- 
дрюшево, Верхнее и Нижнее Кляшево, 
Тойси-Паразуси, Климово, Чурашево, Ай
бечи, Асаново, Кошмаш-Тойси, Сирикли, 
Синьялы, Вудоялы, Хом-Яндобы было от
межевано под пашни 7044 дес. 2180 саж. 
земли.

В Хормалин. волости в 1904 пахот, зем
ли составляли 9,2 тыс. дес., в т.ч. под па
ром находилось 3,1 тыс. дес., озимая рожь 
составляла 3 тыс. дес., столько же — яро
вые (овес засевали на 1,9 тыс. дес., яч
мень — на 575 дес., полбу — на 451 дес., 
сеяли также горох, просо, гречиху). Урожай 
озимых составлял сам-11, яровых — сам-5, 
т.е. урожай получали в указанное число 
раз больше, чем посеяно. На лесных по
лянах выращивали репу, лен, на унавожен
ных участках близ деревни и на усадьбе — 
коноплю. Зерновые культуры убирали сер
пом (покупным или изготовленным мест

7. Заказ № 1907.
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ным кузнецом), сжатый хлеб вязали в сно
пы и укладывали зигзагом, городьбой или 
иначе. Для подсушки хлеб ставился в м а й - 
ра пуҫ — четыре снопа комлем вниз, пя
тый сверху. Ржаные снопы перекладыва
ли в небольшие копны, яровые собирали 
в зарод. После перевозки на ток ржаные 
снопы закладывали в скирды.

В довоенное время традицион. способы 
ведения 3. сохранялись. Основной тягло
вой силой в крестьян, хозяйствах являлась 
лошадь. Техника стала поступать в орга
низованную в 1931 Ибресин. машинно- 
трактор. станцию (МТС). Накануне Вел. 
Отечеств, войны МТС насчитывала 11 
трактор, бригад, имевших 28 колесных, 12 
гусеничных тракторов и 12 комбайнов. В 
1930-е гг. урожайность зерновых культур 
в колхозах составляла 8—10,5 и/га, в годы 
войны (1941—45) в связи с мобилизацией 
техники и людей на фронт она уменьши
лась до 7—7,5 и/га, В 1940—50-е гг. ма- 
териально-технич. база сел. хозяйства была 
слабой. В 1950-е гг. среди руководителей- 
тридцатитысячников отличился председа
тель к-за «Красный партизан» М.А. Ятма- 
нов, инициаторами соревнования за эф
фективное использование техники в рес
публике выступили механизаторы Ибре
син. МТС. Урожайность зерновых в луч
шие 1955 и 1958 составляла 10,7 и/га, в 
колхозах впервые начали сеять кукурузу 
на силос.

С сер. 1960-х гг. в связи с постепенным 
улучшением агротехники урожайность зер

новых и зернобобовых, картофеля и ово
щей возрастала. В 1971—75 урожайность 
составляла в среднем 19,0 и/га, в 1976— 
80 — 18,0 и/га, картофеля — соответствен
но 111 и 79 и/га. В колхозах в 1960—90-е 
гг. возделывали озимые рожь и пшеницу, 
яровые культуры — пшеницу, ячмень и овес 
(по площади они занимали 1—2-е мес
та), просо (до 1974), гречиху (например, 
в 1975 — 105 га), кукурузу, коноплю, кар
тофель, овощи, кормовые корнеплоды, од
нолетние и многолетние травы, хмель (в 
1975 на 28 га), сады занимали 111 га. В 
1981 сел. хозяйство района получило 71 
трактор и 22 комбайна, вновь обучено 159 
кадров, 328 чел. повысили квалификацию. 
В среднем такие же показатели были ха
рактерны в течение 1980-х гг.

В 2006 в общем объеме сельскохозяй
ствен. продукции удельный вес животно
водческой продукции составлял 56,4%, в 
растениеводстве — 43,6%. На долю посев, 
площадей всех сельскохозяйствен, культур 
в хозяйствах всех категорий приходится 
18,65% площади района, или 20,3 тыс. га 
(2006). Зерновые культуры составляли в 
2006 38,1% посев, площадей, картофель — 
8,5%. В 2009 валовой сбор зерновых рав
нялся 136, 2 тыс. ц (в 1995 — 172,4 тыс. ц, 
2003 -  135 тыс., 2005 -  111 тыс., 2006 -  
121 тыс., 2008 — 125,2 тыс. и), картофеля —
56,8 тыс. ц (собрано в коллектив, хозяйствах) 
(в хозяйствах всех категорий: в 1995 — 481,6 
тыс. ц, 2003 — 199 тыс., 2005 — 293 тыс., 
2006 — 250,2 тыс. ц), овощей — 40,8 тыс. ц

Уборка картофеля 
в колхозе 

им. Ильича.
1990-е гг.
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(в 1995 — 47,1 тыс. ц, 2003 — 53 тыс., 2005 — 
57 тыс. ц). Урожайность зерновых и кар
тофеля с 1 га убранной площади в хо
зяйствах всех категорий: в 2006 — 15,6 и/га 
(в республике 18,5) и 145,3 и/га (в рес
публике 177,9) соответственно; в 2009 —
20,8 и 115 д. Доля индивидуал, подсобных 
хозяйств в производстве мяса в 2009 со
ставляла 68%, молока — 81%. В 2009 кол
лектив. хозяйствами приобретено 4 трак
тора, 3 зерноубороч. комбайна, 2 автома
шины.

Г. Б. Матвеев.

ЗЕМЛЯЧЕСТВО ИБРЕСИНЦЕВ -  чу
вашское республиканское общественное 
движение. Образовано в Чебоксарах 19 де
кабря 1998. Организацией. вопросы рас
смотрены весной 1998 в Чуваш, гос. уни
верситете с участием профессора О.А. Мар- 
киянова, З.М. Сергеева, В.В. Федорова, 
Н.Т. Жирнова, В.М. Лаврентьева, B.C. Шве
дова. Устав З.и. разработан З.М. Сергеевым, 
эмблема выполнена художником B.C. Шве
довым. Председателем правления З.и. был 
избран ген. директор ОАО «Строма» В. В. Фе
доров. Актив пополнился новыми членами 
(Г.В. Гордеев, В.М. Абрамов, О.А. Самарин,
В.Л. Немцев, М.В. Сенькина, В.М. Чичай- 
кин, В.Н. Васильева-Арсентьева, Н.Н. Аст
раханцева-Лермонтова). Первая встреча 
уроженцев Ибресин. р-на, проживающих в 
городах Чебоксары и Новочебоксарск, 
проходила в здании «Чувашэкспо». К  ней 
была приурочена выставка картин худож-

Праздник Земля
чества 

ибресинцев.
2010.

ника В.Л. Немцева. Второй праздник З.и. 
состоялся в Чуваш, гос. академия, драма
тич. театре им. К.В. Иванова весной 1999, 
к-рый завершился большим концертом. 
В нем принимали участие В.В. Раймов,
B.C. Сурикова, А.Н. Краснова, О.Ф. Те
рентьева, В.А. Петров, Н.М. Кириллова, 
Г.В. Кириллов и др. Мероприятия З.и. еже
годно проходят с разной программой: в 
2001 праздник назывался «От всей души» 
(ДК Чебоксар, агрегат, завода), в 2002 — 
«Наши знаменитости» (с этого года все 
праздники проходили в ДК им. Я. Ухсая), 
в 2003 — «Наши женщины — Отечеству», 
в 2004 — «Трудовые династии ибресин
цев», в 2005 — «Питӗ маттур Йӗпреҫ кач- 
чисемпе хёрёсем», в 2006 — «Таланты Иб- 
ресинской земли», в 2007 — «Наши дети — 
наше будущее», в 2008 — «Добрых дел ма
стера» (в Ибресинском РДК), в 2009 — 
«Землю возродить молодым», в 2010 он был 
посвящен году учителя (выступила ми
нистр образования Чуваш. Респ. Г.П. Чер
нова). Землячество ибресинцев активно 
участвовало в мероприятиях, проводимых 
в районе: в закладке часовни епископа 
Германа, на республикан. турнире по 
вольной борьбе на призы О.А. Маркия- 
нова в с. Климово, спортив. празднике 
«Кони Камаева поля» и др. Правление зем
лячества оказывало спонсорскую помощь 
в организации культур, мероприятий, ар
тистам, юбилярам и т.д. З.и. с 1998 руко
водит В.В. Федоров.

Н. Т. Жирнов, Г. Б. Матвеев.
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База отдыха 
«Змеиное озеро». 

2007.

ЗЕМСКОВА Дария Петровна (р. 12.6. 
1934, д. Андреевка Ибресин. р-на) — кол
хозница. Окончила Андреев, школу (1948). 
Работала рядовой колхозницей 1-й поле
вод. бригады к-за «Гвардеец» (1948—99).

Награждена орденом «Знак Почета» (1986).
«ЗМЕИНОЕ ОЗЕРО» — база отдыха на 

территории Кошлаушского лесничества, в 
7 км к 3 от пос. Ибреси. Объект с живо
писными местами и лесонасаждениями 
вокруг озера зеркальной площадью 3 га. 
Благоустроен для отдыхающих. Имеют
ся двухэтаж. деревян. дом (гостиная), 
баня. Сюда приезжают отдыхать ибресин- 
цы и гости района.

ЗОЛОТОВ (Г орд еев) Василий Горде
евич [20.4.1874, д. Синерь Ядрин. у. (ныне 

Аликов, р-на) — 1919, 
д. Хомбусь-Батырево 
Буин. у. (ныне Ибре
син. р-на)] — педагог, 
организатор школь
ного дела. С отличи
ем окончил Аликов, 
двухклассное учили
ще (1889), Симбир. 
чуваш, учите л. школу
(1892). Сначала был 
направлен учителем 

математики и физики в Бичурга-Баишев. 
(ныне Шемуршин. р-на) школу, затем — в 
Хомбусь-Батырев. школу. Вскоре он стал 
заведующим этого учеб. заведения. Здесь

работал с 1896 по 1919. В годы работы 3. 
школа поднялась на уровень требований 
И.Я. Яковлева. Плоды невиданного в ок
руге пришкол. сада были отмечены По
хвальным листом в Париже.

ЗОТИКОВ Владислав Алексеевич (р. 19.5 
1955, с. Хормалы Ибресин. р-на) — скульп-

- - . т - .   тор, член Союза ху-
дожников ССС Р (1988), 
член Союза чуваш- 

L  |  ских худож ников
г *  "* г Г  (1993). Окончил Иб

ресин. сред, школу 
№1 (1972), детскую 
художествен, школу
(1972), художествен- 
но-графич. факультет 
Чуваш, гос. пед. ин
ститута (1977), ф а

культет скульптуры Москов. гос. художе
ствен. института им. В.И. Сурикова Акаде
мии художеств СССР по мастерской про
фессора М.Ф. Бабурина (1985). Скульптор 
Чуваш, творческо-производствен. мастер
ских Художествен, фонда РСФСР (1985— 
91). Основные произведения: «Барабан
щик» (1978), «Портрет Танюши» (1982), 
«За Родину свою» (1984), «Портрет про
светителя мордовского народа М.Е. Евсе
вьева» (1984), «Колыбельная» (1985), «Порт
рет ветерана милиции В.М. Михайлова» 
(1987), «Ева» (1997), «Портрет И.Я. Яков
лева» (1998), «Мать и дитя» (2003), «Леда и
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Зевс» (2004) и др. Участник выставок: чу
ваш. республикан. (с 1977), зонал. (регио- 
нал.) «Большая Волга», ряда всеросс. и 
всесоюз., ежегодных отчетных Союза чу
ваш. художников (с 1994) и др. Персонал, 
выставки: Чебоксары — 1995, 2005, Ново- 
чебоксарск — 2006.

Заслуженный художник Чуваш. Респ. (2007).
Ю.В. Викторов.

ЗУБОВ Александр Андреевич [11.11. 
1936, с. Малые Кармалы Тарханов, (ныне 
Ибресин.) р-на — 2.11.2007, пос. Буинск 
Ибресин. р-на] — плотник, механизатор. 
Окончил 7 классов Буин. сред, школы, 
ФЗО (фабрично-заводское обучение) в пос. 
Нахабино Москов. обл. С 1958 по 1996 ра
ботал на Ибресин. деревообрабатывающем 
заводе плотником-строителем, водителем 
автопогрузчика.

Награжден медалью «За отвагу при по
жаре» (1972), орденом Трудового Красно
го Знамени.

ЗУБОВ Василий Максимович [16.8.1923, 
с. Малые Кармалы Батырев. у. (ныне Иб

ресин. р-на) — август 
1964, г. Ардатов, Респ. 
Мордовия] — журна
лист, писатель. Участ
ник Вел. Отечеств, вой
ны 1941—45. Окон
чил Горьков, высшую 
парт, школу в (1953). 
Работал редактором 
газеты «Большевик» 
Ардатов, р-на. Печа
тался в газетах Мор

довии на мордов. языке. Автор рассказов, 
опубликованных в журнале «Сятко», ро
мана «Тишина до пурги».

Награжден орденом Красной Звезды и 
медалями.

ЗУБОВ Иван Никифорович [в 1914, с. Ма
лые Кармалы Буин. у. (ныне Ибресин. 
р-на) — неизв., г. Истра Москов. обл.] — 
подполковник, артиллерист. Окончил Ала
тыр. пед. техникум (1933), Севастопол. учи
лище зенит, артиллерии. С 1933 по 1935 
работал учителем в с. Малые Кармалы, с 
1935 по 1937 — зав. учебной частью Бах- 
тигильдин. школы крестьян, молодежи. В 
1937 призван в Красную Армию, служил 
в зенит, артиллерии. Участвовал в Вел. 
Отечеств, войне 1941—45 в составе артил
лерийского дивизиона Сталинградского и 
Дальневосточного фронтов.

Награжден орденами Боевого Красного 
Знамени, Красной Звезды (дважды), меда
лями. Ударник социалистического труда.

ЗУБОВ Николай Васильевич [р. 1.1.1936, 
с. Малые Кармалы Тарханов, (ныне Иб

ресин.) р-на] — уче
ный, доктор физико- 
математич. наук, член- 
корреспондент Росс, 
академии естествен, 
наук. Окончил Чура- 
чик. сред, школу Ком
сомол. р-на, факуль
тет физики и матема
тики Казан, гос. уни
верситета, там же ас
пирантуру. В 1960—64 

— младшии науч. сотрудник КГУ, на пре- 
подавател. работе, в 1964—95 — сотрудник 
Краснодар, филиала НИИ нефти и газа; 
специалист в области математич. модели
рования разработки нефтяных месторож
дений. Работал зав. кафедрой Краснодар, 
пед. института. С 1995 — зав. лаборатори
ей Удмурт, научно-исследовател. и проек
тного института. Участвовал в анализе ме
сторождений стран СНГ. Автор научно- 
исследовател. работ, посвященных созда
нию и промышлен. внедрению новых вы- 
сокоэффектив. технологий разработки ме
сторождений вязких нефтей в сложных 
геологич. формациях.

Лауреат Государственной премии Росс. 
Фед. в области науки и техники.

ЗУБОВ Николай Сергеевич [19.12.1921, 
с. Малые Кармалы Батырев. у. (ныне Иб
ресин. р-на) — 25.11.2009, с. Тарханы Ба
тырев. р-на] — участник Парада Победы в 
Москве (1945). Окончил Малокармалин. 
сред, школу (1934). В 1941 призван в Крас
ную Армию, направлен в артиллерийское 
училище. Был наводчиком 76-миллиметро- 
вой пушки, командиром орудия. Воевал на 
Калининском, Западном фронтах, окончил 
войну в составе 1-го Украинского фронта. 
Участвовал в боях на Курской дуге, штур
мовал Берлин. После демобилизации вер
нулся в с. Малые Кармалы, в 1946 пере
ехал в с. Тарханы Батырев. р-на, где рабо
тал зав. фермой к-за «Россия», лесником 
Тарханского лесничества.

Награжден орденами Славы 3-й степ., 
Красной Звезды, Отечественной войны 1-й 
и 2-й степ., медалями «За отвагу», «За бое
вые заслуги».
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И
u ИБРЕСИ (старое название Ибряси), 
Й ӗ п р е ҫ  — поселок городского типа (ра
бочий поселок до 1938), административ
ный центр Ибресин. р-на. Расстояние до 
Чебоксар 114 км. Расположен у ж. д. в 40 км 
от Канаша и в 60 км от Алатыря. Респуб
ликан. автодороги соединяют поселок с цен
трами соседних районов. Сдерживающим 
фактором развития поселка являлась про
блема водоснабжения, т.к. он расположен 
на водоразделе речных систем Кири, Куб
ни и Цивиля. В связи с вводом водокана
ла от бассейна р. Киря, проведенного че
рез Буинск в Ибреси, проблема водоснаб
жения ныне решается. Около с. Малое Ба- 
тырево имеется месторождение строител. 
глины, на базе к-рого действует кирпич, 
завод.

Возникновение поселка связано со стро
ительством в кон. 19 в. ж. д. Москва — 
Казань (через Рязань): около д. Ибреси бы
ло выбрано место для станции, запруже
но верховье Черной речки и построены 
водокачка и водонапорная башня, к-рая 
стала символом поселка и фигурирует на 
гербе района. Железнодорожная станция
(1893) положила начало поселку И. Свое 
название он получил от близлежащего села 
Ибреси. План села и поселка был состав
лен в 1900. И. застраивались вдоль ж.-д. 
линии по обе стороны. В 1907 при стан
ции насчитывалось около двух десятков 
домов. Учреждения на ст. Ибреси нач. 20 в.:
ж.-д. станция, почтово-телеграф. контора, 
6-е Ибрясское удельное имение, дом Буин. 
земства, конторы уезд, земел. управы и 
Кирского лесничества, район, продоволь
ствен. управа (1917). Первыми жителями 
являлись железнодорожники, купцы, ле
сопромышленники, представители удель
ного имения, Ибрясской удельной и ка
зенной лесных дач, земства, работники 
почтово-телеграф. конторы, а также тор
говцы, владельцы мельниц на реках Хома 
и Киря, кузнец. Они арендовали землю у 
крестьян, общества с. Ибреси под усадь
бу, садово-огородные участки и складские 
помещения. Первыми арендаторами явля
лись К.А. Шулов, А.В. Акимов, А.И. Сквор

цов, Н.Н. Серебряков, З.Ф. и Т.В. Алек
сандровы, С.И. Розов, Н.Я. Абалымов, фран
цузский заготовитель клепки Морис Луи
за Ж. (проживал в И. с 1907) и др. Жите
ли занимались закупкой хлеба и торгов
лей, воздвигали склады и двухэтаж. амба
ры, паровые мельницы, лавки и лесозаво
ды. Имелись гончар, мастерские, работав
шие на местном сырье. Зажиточными куп
цами являлись М.А. Филиппов, И.В. Мар
тынов, А.П. Макаров. В 1912 со станции 
было отгружено более 1 млн пудов грузов 
только в сторону Москвы, в т.ч. зерно, ле
соматериалы, клепка.

Административ. преобразования: поселок 
Ибреси 1917—38, рабочий поселок с 26. 
10.1938, центр уезда с 22.6.1921 по 29.6.1922, 
с 17.4.1923 по 1.10.1927, район, центр с 
5.10.1920 по 22.6.1921, с 1.10.1927 по на
стоящее время; волостной центр с нояб
ря 1924 по 1.10.1926. В составе Буин. у. — 
с 1917, Цивил. у. — с 1.8.1920, Ибресин. 
р-на Цивильского у. — с 5.10.1920, Баты
рев. у. — с 22.6.1921. Волость Хомбусь-Ба- 
тыревская — с 1917, Хормалинская — с
30.9.1926. Район Ибресинский с 1.10.1927, 
с 14.3.1965, Ибресинский промышленный 
с 20.12.1962. Сел. совет Ибресинский вто
рой (пос. Ибреси) с 1.10.1927, Ибресин
ский первый (пос. Ибреси) с 1.10.1928, 
Ибресинский поселковый совет с 20.1.1929, 
с 26.10.1938, сел. совет Поселок Ибресин
ский с 31.1.1935, Ибресинская поселковая 
администрация с 1991. Ибресинское город
ское поселение с 2006. В 1921—22 функ
ционировал Ибресин. уездный исполнител. 
комитет Совета рабочих, крестьян, и крас
ноармейских депутатов. В домах состоятель
ных жителей находились уездные учрежде
ния, почтово-телеграф. контора (дом М. Фи
липпова), заготконтора (дома Н. Попова, 
И. Мартынова).

28.2.1923 уездный центр Ибреси пере
именован в пос. город, типа. Здесь прожи
вало 497 чел. 6.6.1925 исключен из числа 
городских поселений. В 1923 в И. насчи
тывалось ок. 50 усадеб, мест. Двухэтаж. дома 
имели П. Крылов, С. Филиппов, С. Лещев, 
К. Шулов, П. Лебедев, Н. Серебряков.
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Многие дома были многокамерные, пяти
стенные, украшались богатой пропильной 
резьбой, были крыты железом.

Численность населения на 2010 состав
ляла 9068 чел. (в 1959 — 6714 чел., 1970 — 
5883, 1979 -  6364, 1989 -  8556 чел., 2002 -  
9201 чел.). Отмечается естествен, убыль на
селения. В 2009 жителей насчитывалось 
9000 чел., из них муж. — 3966, жен. — 5034 
чел. Доля пожилых — более 30%, удель
ный вес трудоспособ. населения составляет 
45,2%, доля детей — 23%. С сер. 1990-х гг. 
численность медленно растет за счет миг
рантов. Проживают чуваши — 71,1%, рус
ские — 24,2, татары — 1,9, мордва — 1,8% 
(2002).

Старейшая отрасль промышленности 
лесная и деревообрабатывающая — была 
представлена Ибресинским лесокомбинатом, 
Ибресинской мебельной фабрикой и Ибресин
ским деревообрабатывающим заводом и др., 
ныне — предприятием «Домашняя ме
бель». Вследствие истощения местных лес
ных ресурсов древесина завозится по ж. д. 
с север, регионов страны. Предприятия 
выпускают паркет, оконные и дверные 
блоки, различ. столярные изделия и ме
бель. С 1970 функционировал Ибресинский 
завод электроизмерительных приборов. Дей
ствуют Крахмало-паточный завод, пред
приятия по ремонту сельхозтехники, му
ниципальное предприятие «Мария», строи
тел. организации (3 предприятия, 86 ра
ботников). Промышленных предприятий 
насчитывается 40, из них малых — 32 с 
общим количеством работающих 103 чел., 
на 8 предприятиях трудятся 467 чел.

Структура занятости жителей отражает

Центр 
пос. Ибреси.

2000-е гг.

характер развития поселка: в промышлен
ности работает 25,5% трудоспособного на
селения, непроизводствен, сфере — 74,5%. 
Более всего занятых в сфере образова
ния — 31,3%, в здравоохранении — 15,9%, 
а также в торговле и обществен, пита
нии — 13,3%. В 2009 численность работа
ющих составляла 1992 чел., в т.ч. в про
изводствен. отраслях — 572, в социал. сфе
ре — 675 чел. (из них в здравоохранении — 
292, образовании — 166, социал. обеспе
чении — 178). В торговых организациях 
работает 388 чел. В трудовой миграции за
нято 380 чел., в личных подсоб, хозяйствах 
(900 единиц) — 986 чел. (2009). В поселке 
функционируют 2 сред, школы, школа- 
интернат, психоневрологии, интернат, меж- 
поселенческий культурно-досуговый центр 
«Ибресинский», библиотека, Детская шко
ла искусств, краеведческий и этнография, 
музеи. Проведена реконструкция стади
она. Действуют 2 рынка.

Железная дорога делит территорию райо
на на 2 почти равные части. Со време
нем в состав района, а затем и поселка 
вошли с. Ибреси и пос. Черноречка. В 
централ, части поселка имеются кварта
лы жилых зданий в 2 и 5 этажей. В 1993, 
к 100-летию поселка, как памятник ис
тории установлен паровоз, подчеркива
ющий роль ж. д. в судьбе населен, пунк
та. К 3 от ж. д. расположен Ибресинский 
этнографический музей под открытым 
небом — достояние республикан. нацио
нал. культур, фонда. В 1943 в поселке 
жил А.П. Маресьев — Герой Советского 
Союза.

З.А. Трифонова, Г.Б. Матвеев.
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ИБРЕСИ, Й ӗ п р е ҫ  — село в Ибресин. 
р-не, с 1986 в составе пос. Ибреси. Распо
ложено на р. Ибреси (Ибреська). Историч. 
названия: Ибряси, Ибрясь, Ибресь. Воз
никло в кон. 17 в. О происхождении дерев
ни И. имеются легенды. Одна из них гла
сит, что сюда переселились четыре семьи 
из д. Кукшум (близ Чебоксар), одним из 
переселенцев был Ибресь. По другим пре
даниям, переселенцы были с северо-вос- 
точ. районов, с Волги. Жители — чуваши, 
до 1742 ясачные, до 1835 гос., до 1863 удел, 
крестьяне; занимались земледелием, жи
вотноводством, пчеловодством, ремесла
ми, лесными промыслами. В нач. 20 в. в 
И. имелись церковь (1905), церковнопри
ходская школа (1907), 2 крупорушки, куз
ница (И.М. Кузнецов), красильно-валяльное 
заведение (И. Бурмистров), контора 6-го 
удел, имения. В 1900 был составлен план 
поселка и села И. Первые жители пос. Иб
реси арендовали землю у крестьян общест
ва села И. В составе Хомбусь-Батырев. во
лости Буин. у. Симбир. губ. до 1.8.1920, за
тем Цивил. у. С 1921 по 1927 — Батырев. у. 
В 1922—23 — волостной центр, с 1927 по 
1986 — центр Ибресин. сел. совета Ибресин. 
р-на. С 1962 по 1965 — в составе Вурнар. 
р-на. В 1930 образован к-з им. Сталина. Чис
ло дворов и жителей: в 1879 — 93 двора, 212 
муж., 280 жен.; 1897 — 110 дворов, 344 муж., 
368 жен.; 1920 — 972 чел.; 1970 — 332 муж., 
434 жен. В 1928 К.А. Шуловым в И. было 
записано предание о Камае.

Г. Б. Матвеев.

ИБРЕСИНСКАЯ АРТЕЛЬ ИНВАЛИ
ДОВ «ПОМОЩЬ» — первое объединение, 
занимавшееся бытовым обслуживанием 
населения. Основана в 1928. Инвалиды 
войны и труда объединились в артель, где 
занимались двумя промыслами: швейным 
и лаптеплетением. Через три года она име
ла швейную и столяр, мастерские, водя
ную мельницу, пекарню, столовую и ла
рек. В 1930 артелью было изготовлено 26 
тыс. пар лаптей. В швейном цехе шили 
пальто, пиджаки, брюки, гимнастерки, блу
зы, домаш. халаты, кальсоны, салфетки, 
традицион. ч а п п а н  и др. Изготовлялись 
гребешки (в 1931 — 50 тыс. шт.), расчес
ки, сапоги. В 1934 появились сапожная и 
бондар. мастерские (10 мастеров), пасека, 
лесопил. цех, были построены служеб. и 
жилые помещения; изготовлено 820 дубо
вых кадок, более I тыс. бочек и лоханей; по

лучено ок. 5 т меда, продано 6 тыс. л медо
вого кваса. Водяная мельница в год на
молачивала 250—300 т муки. Артель в 
1930-е гг. вырабатывала более 40 видов 
продукции, занималась лесозаготовкой, ле
сопилением, бондарным, швейным произ
водствами, выпускала хлебопродукты, кол
басы, мочало, обувь. В И.а.и.«П.» труди
лось 40 чел. Ассортимент продукции рас
ширился в годы Вел. Отечеств, войны. Ар
тель освоила пошив головных уборов, вы
работку кулей, древес, угля и щепы. Са
пожники шили чувяки, туфли, сандалии, 
бурки, валяли валенки. Швейный цех из
готавливал 37 видов одежды и изделий для 
дома. Бондари возродили традицион. про
мыслы — изготовление деревян. чашек и 
ложек, разной утвари. В 1956 «Помощь» 
объединилась с артелью «Кооплеспром».

Г. Б. Матвеев.
ИБРЕСИНСКАЯ ГОНЧАРНАЯ АР

ТЕЛЬ — артель «Красный строитель», об
разованная в 1928 при д. Малое Батыре - 
во. Артельщиками была построена мастер
ская, оборудованная 12 станками. В кон. 
1932 начали выпускать глиняную посуду. 
Работали 2 мастера, 12 гончаров и 4 под
собных рабочих. В керамике ибресинцев 
прослеживаются чуваш, и рус. традиции. 
Один из двух мастеров артели был мест
ный чуваш, другой — русский из Ниже- 
город. обл. Продукция И.г.а. отличалась 
высоким качеством. Кувшины, кринки, 
горшки, миски, плошки, вазы привлека
ли формами и красотой, пользовались 
большим спросом на ярмарках. Особый 
интерес представляла художествен, кера
мика, создаваемая по народ, традициям.

Свою посуду ибресин. гончары старались 
покрывать глазурью цветной или бесцвет
ной. Излюбленными цветами мастеров 
были коричневый, зеленоватый и желто
ватый. Глиняная посуда получала нацио
нал. колорит благодаря росписям и орна
менту чуваш, народ, вышивки и ткачества. 
Искусство ибресин. гончаров исследовано 
искусствоведом А.А. Трофимовым.

Образцы изделий И.г.а. в 1932 демонст
рировались на республикан. выставке «10 лет 
промкооперации». Кувшины, кринки, ру
комойники и пепельница хранятся в фон
дах Национал, музея Чуваш. Респ. Одна из 
коллекций, состоящая из 27 предметов, при
обретена Гос. музеем этнографии народов 
СССР (г. Ленинград) в 1938—39. Сосуды 
оформлялись в стиле хохломских и семе-
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Посуда Ибресинской гончарной артели.

новских мастеров Горьков, обл. В художе
ствен. керамике часто встречается лесная 
тема. Расцвет ибресин. керамики прихо
дился на 1935—40-е гг. С началом Вел. 
Отечеств, войны И.г.а. осталась без масте
ров. Хотя цех продолжал существовать до 
кон. 1960-х гг., артель не смогла подняться 
до прежнего уровня. Производство посуды 
из глины стало убыточным. В 1980-е гг. 
при Ибресин. кирпич, заводе вновь была 
открыта гончар, мастерская, но функцио
нировала она недолго.

Лит:. Т р о ф и м о в  А.А. Ибресинская гончар
ная артель / /  Вопросы материальной и духовной 
культуры чувашского народа. Ч., 1986. С. 94—111.

Г. Б. Матвеев.

ИБРЕСИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ — муниципальное образова
тельное учреждение дополнительного об
разования детей. Школа 1-й категории. В 
1961 в пос. Ибреси была открыта муз. шко
ла, преподавание велось по классам фор-

Учащиеся 
хореографического 

отделения 
детской школы 

искусств.
2007.

тепиано, баян и домра. Ибресин. художе
ствен. школа основана в 1968 (первый ди
ректор — И.Г. Бородкин). В 1984 муз. и 
художествен, школы объединены в Ибре
син. детскую школу искусств. С 1961 по 
2010 подготовлено более 800 выпускников. 
100 чел. получили профессионал, муз. и 
художествен, образование. По классу «Изо
бразительное искусство» созданы группы 
в с. Новое Чурашево (2001) и пос. Буинск 
(2002), по классу «Хореографическое ис
кусство» — на базе Новочурашев. СОШ 
(2005) и Ибресин. сред, школы №2 (2006). 
В 2006 в с. Новое Климово открыт фи
лиал школы по народ, вокалу (руководи
тель — А.В. Максютова). В филиале орга
низован фольклор, ансамбль «Шӑнкӑрма», 
к-рый стал неоднократным победителем 
республикан. и всероссийских конкурсов. 
Директорами муз. школы, затем И.д.ш.и. 
работали В.М. Волкова, А.М. Феоктистов, 
Г.Г. Степанов, С.В. Игнатьев, Л.С. Нико
лаева, с 2001 — Т.А. Кириллова.

В И.Д.Ш.И. имеется 5 отделений: музыкал. 
художествен., хореография., театрал., обще
эстетическое. Число учащихся: в 2004 — 243; 
2006 -  319; 2007 -  350; 2010 -  452. В 
2010 работали 20 преподавателей.

Художествен, работы школы выставляют
ся. Участники международ. конкурсов дет. 
рисунка в г. Электросталь (2002) Е. Игнать
ева и А. Юрин (преподаватель — А.А. Че- 
кушкина) удостоены звания лауреата; на 
всеросс. конкурсах в 2006 лауреатами ста
ли Н. Петров, А. Христофорова, дипломан
том — К. Рузаева; на республикан. кон
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курсах в 2006 завоевано 5 дипломов (пре
подаватель — С.С. Русскова, с. Новое Чу
рашево).

Хореография, отделение (преподаватели —
С.Д. Романова, С.В. Баранова) является 
активным участником смотров-конкурсов 
«Цветы Чувашии» (2 диплома), инструмен
тал. ансамблей, солистов и хореография, 
коллективов (2), «Веселый башмачок» (2), 
«Йӗпреҫ шӑнкӑравӗсем» (2). На республикан. 
фестивале детских и юношеских хореогра
фия. коллективов завоеван диплом 1-й степ.

Учащиеся музыкал. отделения И. Игнать
ев, И. Маркиянова — дипломанты респуб
ликан. конкурсов юных исполнителей (2003),
С. Моисеева — лауреат 5-го республикан. 
фестиваля детского фольклора (2006).

Лауреатами международ. конкурсов и 
фестивалей стали Е. Муленкова и. К. Пет
ров (2008), П. Петров (2008), С. Констан
тинов и И. Иванова (2009). И.д.ш.и. — по
бедитель республикан. конкурса учреж
дений дополнител. образования детей (2006), 
республикан. этапа 3-го Всеросс. конкур
са учреждений дополнител. образования 
детей (2008).

ИБРЕСИНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕ
СКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА -  муни
ципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей. От
крыта в 1975. В 2006 в отделениях вольной 
борьбы, легкой атлетики, лыжных гонок

и футбола занимались 535 учащихся, рабо
тали 13 тренеров. Более 20 воспитанников 
ДЮСШ стали чемпионами и призерами 
чемпионатов Чувашии, в т.ч. призер Куб
ка мира и участница Олимп, игр Л.Н. Гри
горьева, призер Кубка мира И.Н. Ти
мофеева, победитель первенства Чувашии и 
бронзовый призер первенства России (1997) 
по боксу среди юношей В.А. Иванов и др.

Директорами работали В.И. Петров (1975— 
80), С.В. Баранов (1980—83), В.В. Констан
тинов (1983—98), Г.Г. Акимов (1998— 
2005), А.В. Алексеев (с 2005). Тренеры-пре
подаватели, работающие продолжительное 
время: И.И. Андреев (с 1980), И.А. Гусев 
(с 1983), А.В. Алексеев (с 1986), В.А. Петров.

ДЮСШ располагает спортив. залом, за
нятия ведутся также в школ, спортив. залах 
сел Хормалы, Климово, Новое Чурашево, 
д. Айбечи, пос. Буинск, п. г. т. Ибреси.

ИБРЕСИНСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБ
РИКА в 1929—56 функционировала под 
названием «Кооплеспром», в 1956—60 — 
артель «За коммунизм», в 1960—61 преоб
разована в Ибресин. древкомбинат, на базе 
к-рого в 1961 создана И.м.ф. В 1963 чис
лилась как филиал №8 «Чувашдревмебель- 
прома», в 1966 объединилась с заводом 
комбайновых деталей. И.м.ф. изготовляла 
парты, столы, табуреты, тумбочки, по за
казам — кушетки, шкафы, диваны, кафед
ры, мебель для больницы. Функциониро
вали доставшиеся от артели «Кооплес-

Лыжня России, 
пос. Березовка.

2009.
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пром» швейный цех, где шили муж. и жен. 
одежду, постельное белье, также цеха по 
изготовлению транспортных средств (са
ней, телег), бочкотары, клепок и тарных 
дощечек, оконных и дверных переплетов. 
В 1965 с вводом мебел. корпуса выросла 
доля кухон. мебели среди выпускаемой 
продукции. Убыточные производства со
кращались, в т.ч. изготовление обозного 
инвентаря, стружек и тары. В 1968 выра
ботано 33 тыс. шт. мебели. Она отправля
лась по нарядам Росхозторга не только в рай
оны и города Чувашии, но и в Приуралье, 
Сибирь и др. регионы СССР. В 1970-е гг. 
И.м.ф. начала выпускать наборы кухонной 
мебели с пластиковым покрытием, детскую 
мебель — столы, стулья, табуретки. В 1976 
кухонный набор изготовлялся из 6 предме
тов. Внедряется технология производства 
корпусной мебели разборной конструкции. 
С нач. 1970-х гг. не выпускаются школь
ные парты, с 1980-х гт. — детская мебель. 
В 1977 закрыт лесоцех. В 1981 освоены три 
новых вида мебели; наборам кухонной ме
бели J1K-75, «Дубровчанка» присвоен Знак 
качества (1984). В 1990 произведено 13,1 
тыс. наборов «Дубровчанка», 2,4 тыс. — 
МД2-1, 8,4 тыс. — МД2-Н. Модель под на
званием «Нимфа» изготовлялась в орнамен
тированном виде. В 1986 было освоено 
производство художествен, и обычных пар
кетов. В 1988 И.м.ф. отделилась от Буин. 
завода комбайновых деталей. В 1-й пол. 
1990-х гг. фабрика работала успешно. За
тем спрос на продукцию резко упал, про
изводство остановилось.

Г. Б. Матвеев.

ИБРЕСИНСКАЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА 
«ҪӖНТЕРӲШӖН» — республиканское го
сударственное учреждение. 5.2.1932 вышел 
первый номер Ибресин. район, газеты под 
названием «Ҫӗнӗ пурнӑҫ» (Новая жизнь). 
Учредители — Ибресин. райком ВКП(б) и 
район, исполнител. комитет. Редактировал ее 
И.К. Корнилов, уроженец с. Чувашские Ти- 
мяши Ибресин. р-на. Не имевшая свою 
типографию газета в течение полутора лет 
печаталась в Канаш. и Алатыр. типогра
фиях. Выходила один раз в 5 дней тира
жом в 600 экз. В мае 1932 переименована 
в «Колхоз пурнӑҫӗ» (Колхозная жизнь) и 
до 1952 издавалась под этим названием. 
Газета писала о ходе коллективизации сел. 
хозяйства, об ударниках, о борьбе с кула
ками и «врагами народа», о партийной и 
комсомол, жизни, работе местных совет.

органов, школ, трахоматозных пунктов, 
публиковались материалы на международ. 
темы и т.д. Редакторами «Колхоз пурнӑҫӗ» 
были П. Степанов, Ф. Захаров, П. Павлов,
А. Степанов, М. Марков, В. Вишневский, 
Н. Козлов. В 1930-е гг. в редакции рабо
тали Д. М ихайлов-М итта, П. К ра
сильников, В. Викторов, И. Алексеев, Г. Ма- 
рушев.

Активно сотрудничали с район, газетой 
молодые авторы П. Ибасов (Сенин Пет
ти), Н. Волков, А. Рогожин, А. Анисимов 
(Крушка), М. Митрофанов (Хурӑнай Миш- 
ши), В. Дмитриев (Юманкка), В. Андреев- 
Хурамал, М. Попов, А. Розов, 3. Тимофе
ев, Е. Илларионова, К. Матвеева, С. Ше- 
лядкин, Елӗҫ Палли, М. Петуган и др. 
Первые творческие шаги в газете делали 
писатели К. Сергеев (Турхан), Н. Кирил
лов (Патман). При редакции было орга
низовано литобъединение, в к-ром часто 
бывал народ, поэт Чувашии С.В. Эльгер.

В годы Вел. Отечеств, войны «Колхоз 
пурнӑҫӗ» воодушевляла жителей района на 
борьбу с врагом, призывала активно по
могать фронту ударным трудом, денежны
ми средствами, теплой одеждой. В начале 
июля 1941 редактор газеты Ф.З. Захаров 
(работал с 1937) добровольцем ушел на 
фронт. В годы войны газету редактирова
ли В.П. Вишневский (1941), Д.М. Михай- 
лов-Митта (1941-43), М.М. Марков (1943— 
48). Участниками Вел. Отечеств, войны ста
ли журналисты Г. Марушев, И. Алексеев.

В послевоенные годы редакторами рай
он. газеты работали участник Вел. Отечеств, 
войны Н.Н. Козлов (1948), Н.П. Павлов 
(1951—57). С 1953 райгазета, переимено
ванная в «Коммунизм ҫӗнтерӗвӗшӗн» (За 
победу коммунизма), издавалась на чуваш, 
и рус. языках. В 1950-е гг. газета из-за не
хватки бумаги выходила на 2-х страницах 
2 раза в неделю. В 1954 появилась плос
копечатная машина.

В 1954 возобновило свою деятельность 
литератур, объединение. В газете появи
лись новые имена, ставшие известными в 
республике: Николай Теветкель (Петров
ский), Гаврил Лусь (Лосев), руководитель 
литобъединения с 1954 по 1976 Василий 
Хурамал (Андреев), Василий Волгин, Иван 
Ахрат (Константинов). Литературная стра
ница знакомила читателей с новыми про
изведениями Вячеслава Сорокина, Григо
рия Рикмаса (с. Хормалы), Николая Куд
рявцева (д. Нижние Абакасы), Василия JIa-
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Журналисты районной газеты. 1-й ряд:
В.П. Кузьмин, ИЯ. Тенюшев,

С.Е. Ефимов (бывшие редакторы), 2-й ряд:
К.Д. Александров, А.И. Смирнов,

B.C. Башкиров; 3-й ряд: Г.В. Кузнецов, 
Г.Ф. Воротников, Н.М. Ядрицев. 1976.

зарева (д. Айбечи), Николая Чураша (с. Но
вое Чурашево) и др. В кон. 1950-х — нач. 
1960-х гг. редакторами район, газеты рабо
тали И.А. Чангин и И.Я. Тенюшев.

Почти три года (1963—65) И.р.г. не изда
валась. С апреля 1965 выходила уже под на
званием «Ҫӗнтерӳшӗн»» (За победу). В июле 
редактором был назначен Г.С. Мальцев. 
В.П. Кузьмин, к-рый трудился ответствен, 
секретарем, в августе 1971 г. заменил ре
дактора Г.П. Иванова и работал до июля 1974. 
Зам. редактора в разные годы были пи
сатель Н.Н. Максимов, Н.А. Перлов. Мно
го лет отдали газете журналисты В. Андре
ев, В. Давыдов, фотокорреспондент Д. Ки
селев, корректор Р. Яковлева. В июле 1973 
типография была отделена от редакции и 
стала филиалом Канаш. типографии.

С сентября 1974 по август 1996 редак
цией район, газеты руководил С.Е. Ефи
мов. В 1990—92 построено типовое зда
ние редакции и типографии, укреплена 
материально-технич. база.

В 1970—80-х гг. журналистами работа
ли Н. Перлов, В. Башкиров, А. Смирнов, 
Г. Кузнецов, А. Филиппов, К. Алимасов, 
Н. Ядрицев. Улучшилось художествен, и 
полиграфич. исполнение газеты. И.р.г. ста
новилась победителем республикан. кон
курсов на лучшее информацион. содержа
ние и полиграфич. исполнение (1977, 1978, 
1982, 1988, 1989). Районная печать имела 
широкую сеть обществен, корреспондентов. 
Среди них Г. Рикмас (с. Хормалы), А. Иса
ков (пос. Эконом), П. Михайлов (д. Тойси- 
Паразуси), Н. Паков (д. Нижние Абакасы),
В. Чернов (д. Хом-Яндобы), В. Треньков

(д. Ширтаны), В. Варганов, Н. Николаев, 
Н. Уткин (пос. Ибреси) А. и В. Анисимовы 
(с. Климово), Н. Павлова (пос. Липовка), 
В. Кириллов (пос. Ибреси), Р. Чепунов 
(д. Айбечи), Н. Андреев-Чураш (с. Новое 
Чурашево), Д. Керимова (д. Андрюшево),
B. Константинов (д. Новые Выели) и др. 
Проводились семинары рабселькоров, чи- 
тател. конференции, встречи с известны
ми чуваш, писателями и поэтами, твор
ческие вечера и т.д.

Здесь получили первоначальные навы
ки журналиста В. Родионов, Е. Егорова,
А. Абрамов, В. Тимуков, А. Терентьева (Бел
кова). Лауреатами район, журналист, пре
мии им. С.В. Эльгера стали Т.К. Рикмас,
C.Е. Ефимов, В.П. Кузьмин, Н.П. Павлов, 
К.Д. Алимасов, В.Г. Чернов, Г.С. Лосев,
А.Т. Исаков, А.С. Яковлев и др.

С 1992 учредителями И.р.г.«Ҫ.» являлись 
Гос. комитет Чуваш. Респ. по печати, Ибре
син. район, администрация и коллектив ре
дакции газеты. В 1990-е гг. газета выходила 
2 раза в неделю. С августа 1996 гл. редак
тор — К.Д. Алимасов. Редакция постепенно 
оснашается современ. техникой. С июня 1998 
газета набирается и верстается на компью
терном оборудовании. В 2004 освоена опе
ративная полиграфия. С января 2000 И.р.г. 
«Ҫ.» — республикан. гос. учреждение.

Вклад в развитие местной типографии 
внесли печатницы П. Кузнецова, Н. Мак
симова и В. Иванова, наборщица И. Али- 
масова, верстальщица 3. Сергеева, лино- 
типистка С. Тарасова, начальник филиала
А. Зорина, работающая начальником по
лиграфического участка редакции.

Газета «За победу = Ҫӗнтерӳшӗн» с июля 
2004 выходит на чуваш, и рус. языках ти
ражом более 3 тыс. экз. В редакции Иб- 
ресинской район, газеты работают редак
тор отдела сел. жизни Г. Кузнецов, ответ
ствен. секретарь С. Быкова, фотокоррес
пондент Д. Димитриев, гл. бухгалтер Л. Ор
лова, оператор В. Снитина и др. В газете 
печатается много официал, материалов, ре
гулярно выходят тематич. полосы: «Семей
ное счастье», «Сельская жизнь», «Нацио
нальные проекты», «Здоровье», «Официаль
ный бюллетень». Ведущие рубрики: «Твои 
люди, район», «Тема дня», «Размышления 
журналиста», «За здоровый образ жизни», 
«Реформа местного самоуправления», «Ком
мунальная реформа», «Внимание: подрос
ток» и др.

К.Д. Алимасов.
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ИБРЕСИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОР
РЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
НАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ — республи
канское государственное общеобразова
тельное учреждение, первый в Чувашии 
дет. дом. Открыт в 1919 по решению Сов
наркома в пос. Свет, близ д. Малые Кар
малы Ибресин. р-на на месте Николо- 
Иверского (Хомушла) жен. монастыря. В 
дет. доме (им. Ill Интернационала) воспи
тывалось 60—65 детей, к-рые обучались по 
программе школы 1-й ступени, а также сле- 
сар. и швейному делу, работали в подсоб, 
хозяйстве. Заведующими дет. домом рабо
тали И.В. Егорова, Л.З. Марков, О.Т. Хари
тонова и др. В 1929 дет. дом из Хомушлы 
был перевезен в д. Вутланы (ныне Комсо
мол. р-н). Первые директора — П.Д. Ме- 
зин, Н.Н. Никифоров (1929—39). В 1939 
воспитывалось ок. 100 детей. По успевае
мости, дисциплине и трудовому обучению 
учреждение было лучшим среди дет. домов 
республики. В 1941 дет. дом перебазиро
ван в пос. Ибреси. В годы Вел. Отечеств, 
войны 1941—45 сюда прибыли дети из Ле
нинграда, Латвии, Литвы, Эстонии, Бело
руссии, Украины. Дет. дом, где размеща
лось 430 детей, являлся одним из самых 
больших в Чувашии. В 1946 воспитывался 
241 ребенок. Дет. дом имел изолятор, па
рикмахерскую, сапожную и швейную мас
терские, пед. кабинет, библиотеку, клуб с 
духовым оркестром, столовую, баню с пра
чечной, подсоб, хозяйство, где содержались 
коровы, свиноматки, овцы, а также сад.

Группа 
воспитанни

ков Ибресинского 
детского дома 
в Московском 

зоопарке 
(на экскурсии 

в Москве).
1950-е гг.

В 1959 дет. дом был реорганизован в Иб
ресин. школу-интернат для детей-сирот, а 
в 1963 — Ибресин. школу-интернат для ум
ственно отсталых детей. С января 2002 — 
РГОУ «Ибресинская специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школа-ин
тернат» Мин-ва образования Чуваш. Респ.

В развитие школы-интерната большой 
вклад внесли директора B.C. Соловьев,
В.Н. Николаев, Н.А. Платонов, П.Я. Мар
тынов (1966—72), А.Ф. Алексеев (1976—2000), 
зам. директора M.JI. Маркова. В 1969 были 
построены здания учебного и спального 
корпусов, в 1980—90 — новый спальный 
корпус, прачечная, газовая котельная, жи
лой дом для учителей. В профессионал, 
ориентации, трудовом обучении и воспи
тании детей оказывали помощь базовые 
предприятия (ДОЗ, Сельхозхимия, к-з «Тру
довик»). Мальчики изготовляли почтовые 
и тарные ящики, пчелиные рамы; девоч
ки шили пеленки и полотенца. В школе 
работали кружки «Рукодельница» (руково
дитель — JI.H. Христофорова), «Мы еще 
не мастера» (М.Н. Миронова), «Юный кро
ликовод» (Н.И. Иванов), «Юный столяр» 
(Г.В. Васильев). Члены кружка были участ
никами ВДНХ СССР (награждены дип
ломами 2-й степ., руководитель Н.И. Ива
нов — бронзовой медалью ВДНХ). В 1991 
учителя Л .И . Христофорова, М.В. Ми
ронова, Г.В. Васильев были удостоены боль
шой серебряной медали ВДНХ СССР.

С 2000 ш колу-интернат возглавляет 
Н.Г. Майоров. На 1.1.2010 обучалось 128
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воспитанников из 8 районов Чуваш. Респ. 
В штате числится 75 чел., в т.ч. 42 педа
гога. В школе созданы благоприят. усло
вия для проживания, обучения, духовного 
и физич. развития. Проводятся специал. 
занятия по ознакомлению с окружающим 
миром, музы кально-ритмические, ло 
гопедические занятия, а также санитарно- 
гигиенич. и лечеб. работа. В школе-интер
нате функционируют 25 кружков и сек
ций, имеются музей, актовый зал, дет. и 
спортив. площадки, баня-сауна, мед. ка
бинет. Трудовая подготовка ведется по 4 
направлениям: столяр., обув., швейное 
дело, сельское хозяйство. Для формирова
ния у детей навыков труда имеются сто
лярная, обувная, швейные мастерские, теп
лица, пришкол. учебно-опыт. участок пло
щадью 1,2 га. Педагоги и воспитанники ре
гулярно принимают участие во всеросс. и 
республикан. конкурсах и занимают при
зовые места. В школе-интернате работали 
АН. Курникова, Е А  Дмитриева, Г.И. Тима- 
кова, А.Ф. Фадеев, Л.В. Сусорова, З.Г. Ва
сильева, Н.К. Васильева, А.В. Надеждина, 
Е.И.Сумкина, Н.А. Антонова, В.М. Енихо- 
ва и др. Ныне успешно трудятся А.Ф. Кас
конова, Г.В. Абрамова, Л.И. Христофоро
ва, Л.И. Семенова, С.Н. Алексеева, Н.В. Ко- 
вальчик, Л.Л. Федорова, Л.В. Селиванова, 
Е.В. Огурцова, Ф.П. Фомина, И.З. Павлова, 
Т.М. Матросова, И.В.Полякова, Е.Ю. Бру- 
сянина и др.

ИБРЕСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 -
муниципальное общеобразовательное уч
реждение. Основана в 1913 как церковно
приходская школа. С 1923 — Ибресин. 
шестилет. школа, в 1930 преобразована в 
школу крестьян, молодежи, в 1932 — в се
милет. школу, с 1936 — сред, школа. Со
здана на базе Чуваш, колхоз, университета, 
ранее Ибресин. школы 2-й ступени. С ян
варя 1925 в Ибресях функционировала 
школа 2-й ступени. Первый директор —
С. Леонтьев, учителя — И. Ефремова, А. Шу
лов. В первом учеб. году здесь обуча
лось 10, в 1926/27 — 27 учащихся. Поме
щение школы состояло из 4-х классных 
комнат, библиотеки, учительской, ком
наты школы 1-й ступени, общежития (две 
комнаты). Библиотека насчитывала ок. 
800 книг и учеб. пособий. Ш кола имела 
сельскохозяйствен, и кооператив, укло
ны, садово-огородный участок. Работал

школ, кооператив, к-рый торговал пись
менно-бумажными принадлежностями и 
хлебом. Были организованы курсы по лик
видации неграмотности населения.

В 1928/29 учеб. году были набраны все 
4 комплекта с 109 учениками. Директор 
Ибресин. школы 2-й ступени Я.И. Ива
нов в 1930 стал директором Чуваш, кол
хоз. университета в Ибресях. И.с.о.ш. №1 
разместилась в новом двухэтаж. деревян. 
здании, построенном в 1937. Ей же при
надлежало здание бывшей школы 2-й сту
пени, четыре классных помещения к-рого 
были отведены поселковой неполной сред, 
школе. Всего в 13 классах сред, школы обу
чалось более 400 детей. Преподавали 18 учи
телей, из них 7 — с высшим образованием.

В годы Вел. Отечеств, войны 1941—45 
при школе работали Осоавиахим и обо
рон. кружки. Во всех классах велись за
нятия по воен. подготовке. В послевоен. 
время наблюдается рост числа учащихся и 
учителей. К примеру, в 1951/52 учеб. году 
в школе было 24 класса (классных комнат 
лишь 14), 784 ученика, более 30 учителей. 
В этот период пос. Ибреси быстро рос за 
счет переселенцев, выросло и число уча
щихся школы. До 1960-х гг. ученики 1—7 
классов по всем специал. предметам за
нимались на чуваш, языке, с 8 класса — на 
русском. За обучение в старших классах 
(8,9,10) родители вносили частичную плату.

В 1960 Ибресин. сред, школа №1 и школа 
№2 были объединены (директор — Н.Ф. Сар- 
ро, завуч — Ф.С. Степанова). Директором 
объединенной школы стал Г.Т. Трофимов. 
Руководителями школы работали П.М. Мар
келов (с 1930), Л.З. Марков — ранее ди
ректор семилет. школы (с 1932), А.И. Яков
лев (с 1955), Н.Ф. Сарро (с 1960), Н.С. Мин- 
галев (с 1963), Ф.Г. Ильин (с 1970), Е.П. Пав
лов (1977—2006). С 2006 школой руково
дит В.Е. Романов. В 1974 было построено 
трехэтаж. здание школы, в 1990 — корпус- 
пристрой для начал, классов. В 2005/06 учеб. 
году насчитывалось 1053 учащихся и 84 
учителя, в 2006/07 — 984 учащихся и 80 
учителей, в 2009/10 — 956 учащихся, 77 
учителей. Звание «Заслуженный учитель 
Чуваш. Респ.» имеют 6 учителей (Е.П. Пав
лов, В.Е. Грачева, Р.В. Яковлева, М.П.Спи
ридонова, В.В. Треньков, Н.П. Елизаро
ва), 9 чел. являются отличниками народ, 
образования (Н.Н. Тарасова, С.А Ваганова, 
Н.А. Доронина, А.В. Крылова и др.), есть 
почетные работники общего образования
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(Р.И. Рубцова, Л.С. Григорьева, В.Е. Ро
манов). За большие успехи в народном об
разовании учительница Ф.С. Степанова 
награждена медалью им. Н.К. Крупской. 
Учителем года Чувашии-2005 стала Т.Е. Иб- 
рина.

В И.с.о.ш. №1 37 кабинетов, 8 учебных 
мастерских, 2 спортив. зала, имеется от
крытый спорткомплекс, хоккейная пло
щадка. В библиотеке насчитывается 59829 
экз. книг, в т.ч. 39,2 тыс. экз. учебников.

В 2001 И.с.о.ш. № 1 награждена дипло
мом победителя республикан. конкурса 
«Школа года» в номинации «Школа радо
сти». 37 учеников окончили школу с золо
той медалью, 129 — с серебряной; в 2003 
4 выпускника награждены серебряной ме
далью, 1 — золотой, в 2004 — соответ
ственно 9 и 3, в 2005 — 9 и 4, в 2007 — 5 
и 5, в 2008 — 5 и 2. Ежегодно 1—2 чел. по
лучают золотую медаль, 4—7 чел. — сереб
ряную. Количество выпускников: в 2003 и 
2004 -  по 149, 2006 и 2008 -  по 136, 2007 -  
110. Поступаемость выпускников в вузы уве
личилась: 31% в 1996; 59% в 2005; 69% в
2008. И.с.о.ш. №1 сотрудничает с высши
ми учеб. заведениями: Чуваш, гос. универ
ситетом (в школе организованы подгото- 
вител. курсы «Школа будущего инжене
ра»), Чебоксар, филиалом Москов. авто- 
дорож. института. Педколлектив работал 
над реализацией национал, проекта «Об
разование», Республикан. целевой про
граммы развития образования на 2006—10 
учеб. годы, концепции модернизации рос-

День знаний 
в Ибресинской 

средней школе № 1.
2010.

сийского образования на период до 2010. 
Школа занимала призовые места на рай
он. фестивале художествен, самодеятельно
сти, республикан. конкурсах «Цветы Чува
шии» и др. Действует ученическое самоуп
равление, избираются президент и мини
стры. Кружков и секций всего 19: хоровой, 
вокал., хореография., художествен, слова, 
краеведения, народ, промыслов, спортив. и 
др. Сборная команда школы занимает пер
вые места в районе по футболу, баскетбо
лу, легкой атлетике.

Более 20 чел., окончивших школу, имеют 
ученую степень. Докторами наук стали вы
пускники школы: В.И. Остроумов, К.И. Пет
ров, В.Г. Степанов — доктора физико-ма- 
тематич. наук, В.П. Бойков, А.Н. Минга- 
лев — доктора мед. наук, С.В. Лабинов — 
доктор сельскохозяйствен, наук. И.с.о.ш. №1 
окончили А.Н. Вертухин — генерал-лей
тенант юстиции, В.Л. Немцев — народ, ху
дожник Чуваш. Респ., Н.А. Анисимов — 
член Совета Федерации Федерал. Собра
ния Росс. Фед., Г.П. Чернова — министр 
образования и молодежной политики Чу
ваш. Респ. (2000—10) и мн. др.

ИБРЕСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 -  му
ниципальное общеобразовательное учреж
дение. Открыта в 1948 как Черноречен. 
начал, школа. Классы были укомплекто
ваны из детей, переведенных из Ибресин. 
семилет. школы, и из детей, проживающих 
в пос. Черноречка, и прилегающих к нему
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Школьное лесничество. 
Ибресинская средняя школа № 2.

улиц пос. Ибреси. Зав. начальной, затем се
милет. школой являлась учительница начал, 
классов Г.В. Кабаева, завучем — Н.С. Мин- 
галев. На базе Ибресин. семилет. (посел
ковой) школы в 1954 образована сред, 
школа №2. Обучение велось по програм
ме русской школы. 15.7.1960 Ибресин. 
сред, школы № 1 и № 2 объединены в 
Ибресин. одиннадцатилет. школу с произ
водствен. обучением. В связи с объедине
нием двух школ была образована Ибресин. 
восьмилет. школа (директор — Н.И. Ива
нов, завуч — Е.Ф. Синякова). В 1974 на 
базе Черноречен. и Ибресин. восьмилет. 
школ была открыта Ибресин. СОШ № 2 
(директор И.М. Ионов, завуч — М.М. Яд- 
ровская). В 1984 сред, школа № 2 перешла 
в новое благоустроен, трехэтаж. здание (ди
ректор — Н.В. Руссанов, завуч — B.C. Бе
резина). Количество учащихся стало рас
ти, условия обучения и воспитания улуч
шились, в пед. коллектив стали вливаться 
молодые специалисты. Рейтинг школы по
вышался по многим показателям. Первую 
золотую медаль получил А. Рябчиков (1992). 
В 2005 с золотой медалью окончили школу 
5 чел.; в 2006 с серебрян. — 1, золотой ме
далью — 2 чел.; в 2007 5 выпускников по
лучили серебрян, медаль, 4 — золотую. Вы
росло количество выпускников, поступив
ших в вузы и средние специал. учеб. за
ведения. В 2005 24 % учащихся поступи
ли в вузы, 52 % — в средние специал. 
учеб. заведения, в 2006 соответственно 
52% и 29 %; в 2007 -  65% и 26%.

Большой вклад в становление школы как 
базовой внес директор — заслужен, учи
тель Чуваш. Респ. Д.С. Елизаров (1990— 
2000-е гг.). Под его руководством школа 
изменила внешний и внутренний облик. 
В И.с.о.ш. №2 звания «Заслуженный учи

тель Чуваш. АССР» удостоены Ю.А. Сю- 
сина, З.П. Голькина, Н.В. Руссанов, З.А. Ни
колаева (учитель высшей квалификации). 
Более 10 учителей являются отличниками на
род. просвещения: Н.Н. Богатова, А.В. Пер
фильева, П.Я. Карачкина, JI.K. Афиноге
нова, учителя-предметники Р. В. Казакова, 
Р.Ф. Захарова, В.В. Клочкова, Л.И. Василь
ева, Л.П. Кольцова, Н.С. Кольцова, О.Н. Яд- 
ровская, В.П. Никифоров. В школе трудятся 
3 отличника народ, образования (2009).

С 1998 педагоги школы принимают учас
тие в район, профессионал, конкурсе «Учи
тель года» и занимают призовые места: в 1998 
учитель начал, классов Л.В. Сергеева заня
ла 3-е место, в 1999 учитель чуваш, слова 
Н.А. Моисеева — 3-е место, в 2000 учи
тель рус. языка и литературы Н.Н. Луки
на — 2-е место, в 2001 учитель англ. языка 
Е.Г. Нешина — 1-е место, учитель чуваш, 
языка и литературы А.А. Ядрицова — по
бедитель конкурса 2003, учитель начал, 
классов А. Г. Миронова — победитель 2004. 
За большие успехи в обучении и воспитании 
учащихся З А  Николаева в 2007, Т.Н. Лав
рентьева в 2008 удостоены премии Пре
зидента Росс. Фед. Учитель чуваш, языка
А.А. Ядрицова стала победителем Всеросс. 
мастер-класса по родному языку (2010).

Школа — активная участница республи
кан. и всеросс. конкурсов и социал. про
ектов. В 2005/06 учеб. году награждена 
дипломом в номинации «Взаимодействие 
с родителями — путь к успеху». Школ, 
сайт занял 3-е место в республикан. кон
курсе 2006 и 1-е место в районе. С 2000 
команда КВН школы являлась победите
лем район, этапа республикан. КВН-дви- 
жения. В 2006 победитель республикан. 
игр «Лиги Старт» КВН Чувашии. В шко
ле работает клуб юных инспекторов дорож
ного движения (всего 14 кружков). Команда 
школы — ежегодный победитель район, 
слета, занимала призовые места в респуб
ликан. слетах: в 2005 — 3-е место, в 2006 — 
2-е. И.с.о.ш №2 — участник международ. 
игр-конкурсов «Русский медвежонок — 
языкознание для всех», «Кенгуру», «Чуваш
ская ласточка», «Золотое руно», призер 
Республикан. конкурса творческих работ, 
лауреат Открытой регионал. конференции- 
фестиваля «Наука. Творчество. Развитие», 
а также всех муниципал, фестивалей, кон
курсов, смотров, соревнований, призер рай
он. фестиваля народ, творчества учащихся, 
район, военно-спортив. игр «Зарница» и
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«Орленок». Ежегодный победитель или 
призер чемпионатов района по волейболу, 
мини-футболу, зимнему футболу, баскетбо
лу. Отмечена дипломом Мин-ва образова
ния Чуваш. Респ. за участие в республи
кан. акции «Посади дерево и сохрани его», 
благодарностью Агентства лесного хозяй
ства по Чувашии за активное участие в 
конкурсе «Моя рука в защиту леса».

В школ, библиотеке насчитывается 9,7 
тыс. книг, в т.ч. художествен, литературы — 
4,9 тыс., электрон, учебников — 59 (2009).
, ИБРЕСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙ

ОННАЯ АПТЕКА № 39 — государствен
ное унитарное предприятие «Аптека №39 
пос. Ибреси» Мин-ва здравоохранения и 
социального развития Чувашии. Открыта 
в 1921. В годы Первой мировой (1914—
18) и Граждан. (1918—22) войн существо
вала госпитальная аптека, в 1927—36 при 
ней действовал филиал аптечного склада. 
С 1970 И.ц.р.а. №39 имеет 4-ю категорию. 
Функционируют зал для посетителей, от
делы: рецептурный, ассистентский, асепти
ческий, стерилизационный, ручной прода
жи лекарств и готовых лекарствен, форм. 
3 провизора, 2 фармацевта обслуживают ле- 
чебно-профилактич. учреждения райцент
ра и население района. Основные виды де
ятельности предприятия: изготовление всех 
видов лекарствен, форм; получение, хране
ние, оптовая и рознич. реализация лекар
ствен. средств и изделий медицин, назна
чения (ок. 6000 наименований); сбор и реа
лизация сырья из дикорастущих лекарствен, 
растений (кроме растений, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу Росс. 
Фед.); изготовление и реализация очковой 
оптики. В структуру аптеки № 39 пос. Иб
реси входят аптеч. пункты в с. Новое Чура
шево, пос. Буинск и при райбольнице. С 
1997 директором работает Т. Г. Григорьева.

ИБРЕСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙ
ОННАЯ БОЛЬНИЦА (ЦРБ) создана на ба
зе фельдшерского пункта, организованного 
в 1901, и открытой в 1912 больницы на 10 
коек. В 1923 больнице передана бывшая 
контора 6-го Ибрясского удел, имения. Ра
ботали врач Леонов, фельдшера Игнатьев, 
М. Баймекова и др. В 1925 сдан в эксплу
атацию новый лечеб. корпус на 20 коек, с 
1930 функционировала амбулатория при 
больнице. В Ибресин. больнице работал 
трахоматорий. При сел. советах откры
вались трахоматозные пункты (в 1939 — 48

пунктов). Накануне войны функциониро
вали амбулатория, стационар, жен. кон
сультация и роддом на 15 коек, имелись 
зубоврачеб. кабинет и клинико-диагнос- 
тич. лаборатория. Здесь работали 2 врача 
(гл. врач — М.М. Селецкий и его супруга 
зав. поликлиникой — Е.К. Дремлякова). 
Действовали также Хормалин. детский ста
ционар, Новочурашев. врачеб. пункт и 
Буин. врачеб. участок. В Хормалах и Кли
мове были открыты родил, дома, в селе
ниях Ворошилово, Спотара, Черноречка, 
Новое Чурашево, Чувашские Тимяши и 
Абакасы имелись фельдшер, пункты. В 
1942 открылась детская амбулатория, в Бу
инске — стационар на 15 коек. В 1943 в 
районе врачей было 9, фельдшеров и мед. 
сестер — 42.

Дальнейшее развитие ЦРБ в основном 
происходит в послевоен. период. В 1956 
трудилось 8 врачей, в 1963 — 16. В нач. 
1960-х гг. число коек возросло до 90. Но
вое здание получила Буин. больница, Но
вочурашев. врачеб. амбулатория была пре
образована в больницу. В ЦРБ и Буин. 
больнице появились рентгеновский и фи- 
зиотерапевтич. кабинеты. В районе имелось 
33 фельдшер, пункта. В 1972 построен пер
вый типовой корпус поликлиники — двух
этаж. здание. Больничный комплекс состо
ял из 5 лечеб. корпусов на 286 коек с про
филем: терапевтич. — 100, неврологич. — 
40, офтальмологич. — 10, инфекцион. — 
20, хирургич. — 40, отоларингологич. — 6, 
гинекологич. — 15, травматологич. — 15, 
акушер. — 20, фтизиатрич. — 20 коек. К 
2004 число коек сократилось до 200. По
ликлиника может принимать до 300 па
циентов в смену, в ней развернуто 15 вра
чеб. кабинетов, клинико-диагностич. ла
боратория, физиотерапевтич. отделение, 
процедур, кабинет. Прием ведется по 18 
врачебным специальностям. Количество 
обслуживаемого населения — 15,3 тыс. чел. 
В 1995 в больнице трудились 49 врачей, 
220 сред. мед. работников, в 2003 — 42 и 
168. Ветеранами ЦРБ являются А.С. Ка- 
рандаева, В.И. Уральская, Е.В. Миронова, 
Н.А. Луговская, М.Н. Акимова, В.Я. Куп- 
кенова, Л.П. и Л.М. Владимировы, Л А  Ца- 
регородцева, Ф.А. Владимиров, Ш.Э. Куп- 
кенов, П.И. Петров, З А  Матвеева, В.И. Лу
кина, ОД. Степанова, Р.И. Петрова, А А  Ар
хипова и др.

Г.А. Алексеев, В.Л. Сусликов, 
Г. Б. Матвеев.

8. Заказ № 1907.
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ИБРЕСИНСКАЯ ШКОЛА 2-й СТУПЕ
НИ открыта в январе 1925. Размещалась 
в бывшем здании уезд, исполкома. Пер
вый директор — С. Леонтьев, учителя — 
И. Ефремова и А. Шулов. В 1925/26 учеб. 
году обучалось 10 чел., 1926/27 — 27, 1928/ 
29 — 109. Состоятельные родители вно
сили плату за обучение детей. В 1920-е гг. 
сыновья и дочери священников, мельни
ков, арендаторов и др. бывших предпри
нимателей исключались из школы. Шко
ла имела сельскохозяйствен, и кооператив
ный уклоны. Учащиеся трудились на са- 
дово-огород. участке. Помещение школы 
состояло из 4-х клас. комнат, библиоте
ки, учительской, комнаты школы 1-й сту
пени, общежития. Работали кабинеты фи
зики и химии, в вечернее время — школа 
политграмоты. В школу детей принимали 
по конкурсу. Лучшие ученики проходили 
пед. практику в чуваш, школе 1-й ступени 
в с. Ибреси и поселковой начал, школе. 
В 1930 на базе И.ш. 2-й с. был образован 
Чувашский колхозный университет.

Г. Б. Матвеев.

ИБРЕСИНСКИЙ ГАЗОВЫЙ УЧАС
ТОК. Организован в 1963 трестом «Канаш- 
межрайгаз» (первый руководитель — Г.К. Ан
дреев). В 1990 создано гос. унитар. пред
приятие «Ибресигаз» (директора — Г.Т. Се
менов, Н.А. Перлов), с 2006 Ибресин. газо
вый участок — филиал треста «Вурнары- 
межрайгаз» (начальник — Н.П. Терентьев). 
В 1987 была разработана схема газифика

ции пос. Ибреси, в 1990 — Ибресин. р-на. 
Строительство газопровода Кумаши—Вур- 
нары—Ибреси протяженностью 33 км на
чалось в 1988 по инициативе П.М. Ер
мошкина (подрядная организация «Чу
вашское СМУ треста «Союзволгагаз»), К 
осени 1990 были завершены строительно- 
монтаж. работы газопровода-отвода, АГРС 
в пос. Ибреси. В кон. 1990 подано голу
бое топливо к первому потребителю.

В 1989—91 построен распределител. га
зопровод высокого давления до котель
ной Ибресин. деревообрабатывающего за
вода. В 1990—2000-е гг. осуществлялось 
строительство межпоселковых и распре
делител. газопроводов, за 1991—95 пост
роены и введены в эксплуатацию 115,7 км 
газовых сетей, газорегулятор. пунктов, пе
реведены на природный газ 20 котельных, 
голубое топливо подано в 774 дома и 
квартиры 9 населенных пунктов района. 
Природный газ ныне поступает в 49 на
селен. пунктов района. На нач. 2007 ко
личество газифицированных индивидуаль
ных домов и квартир составляло 9160, в 
т.ч. природ, газом — 6799, сжиженным — 
2361. Действуют 562,7 км газовых сетей, 
103 газораспределител. пункта, 34 стан
ции, 57 промышлен. котельных и топоч
ных, в трех хозяйствах имеются газифи
цирован. зерносушител. комплексы. Га
зифицировано 24 учреждения культуры. 
Котельные учреждений образования и 
здравоохранения района переведены на 
голубое топливо.

Строительно
монтажные работы 

на линии 
газопровода.
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ИБРЕСИНСКИЙ ДЕРЕВООБРАБА
ТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД. Построен в 1970— 
80-е гг. для обеспечения строител. орга
низаций Чувашколхозстройобъединения 
(Чувашагропромстроя) пиломатериалами, 
оконно-двер. блоками и др. продукцией из 
древесины. Входил в структуру лесокомби
ната Чувашагропромстроя. Лесопильный 
цех, являвшийся участком Липовского древза- 
вода, первую продукцию начал давать в 1972. 
В 1980 с вводом столяр, цеха И.д.з. выпус
тил 22 тыс. м2 столярных изделий — окон
ные и дверные блоки. В 1-й пол. 1980-х гг. 
завод получил технич. оснащение. Появи
лись условия для освоения др. видов про
дукции, организовывались новые произ
водствен. участки. Был освоен выпуск ком
плектов серийных домов из деревянно- 
щитовых панелей, мозаичного щитового 
паркета для пола. Завод изготавливал так
же летние садовые домики, беседки, стро
пил. конструкции, встроенные шкафы и 
стенки, спортив. снаряды и оборудование 
для спортзалов, игровые конструкции для 
дет. садов и площадок, декоратив. решет
ки, полотнища ворот и др. Круглый лес 
И.д.з. получал из др. регионов, тем не ме
нее потребности в качественном лесе не 
удовлетворялись. В 1990 достигнуты самые 
высокие показатели в выработке столяр, 
изделий (37,8 тыс. м2) и щитового паркета 
(12,4 м2). Имел связи с 138 предприятия
ми страны. Дома серии 115, выпускавши
еся на заводе, построены также в Мордо
вии и Ульянов, обл. Мозаичный паркет и

Пилорама 
Ибресинского 
деревообраба

тывающего завода.
1950-е гг.

оконно-двер. блоки отправлялись и в др. 
регионы. Завод имел два деревообрабаты
вающих и лесопильный цеха. Ветеранами 
завода являются Н.Ф. Козлов, П.Г. Моисе
ев, П.М. Герасимов, Н А  Михеев, Т.А. Ан
тонова и др.

Г. Б. Матвеев.

ИБРЕСИНСКИЙ ДЕРЕВООБРАБА
ТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ -  общество 
с ограниченной ответственностью. Созда
но в 2001. Учредители — Р.С. Алимов и сы
новья Н.Р. и А.Р. Алимовы. В 1994—2000 — 
фирма «Восход», ООО «Агропромкомп- 
лект», фирма «Гранит», ООО «Техстрой». 
Изготовляет мебель, занимается деревооб
работкой, производством оконных и двер
ных блоков и др. строител. материалов. 
И.д.к. — один из ведущих производителей 
мебели в пос. Ибреси. Мебель отправляет
ся в республики Мордовия, Башкирия, Та
тарстан, Ульяновскую обл. и др. регионы. 
Фирма имеет оснащенный современ. обо
рудованием столярно-мебельный цех пло
щадью 1873,01 м2. Продукция И.д.к. выс
тавлялась на международ. выставках.

В 2004 создана новая строител. органи
зация — фирма ООО «Стройкомплект» (ру
ководитель — А.Р. Алимов). Фирма зани
мается строительством жилых домов, адми- 
нистратив. зданий, выполняет гос. заказы 
на жилищное строительство и ремонтные 
работы. Ею были построены многоэтаж. 
жилые дома, школы в Порец. и Ибресин. 
р-нах.
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ИБРЕСИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ (шко
ла-интернат) — см. Ибресинская специаль
ная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат.

ИБРЕСИНСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА — муниципальное учреж
дение дополнительного образования детей. 
Открыт в ноябре 1955 как Ибресин. дом пио
неров и школьников (ДПиШ). Первый ди
ректор — В .А. Коротина. На первом этапе 
работали педагоги М.И. Горшков, А.Ф. Фе
дотов (столяр, дело), Н.К. Чернышев (музы
ка и хоровой кружок), М.В. Савинов (физ
культур. кружок), Д.П. Надежин (фото
кружок), Н.Е. Мишанина и К.В. Ефимов 
(драматич.), А.А. Самарин (изобразител. ис
кусство), М.Е. Владимирова (рукоделие), 
Ю.И. Сухорукова (хоровой), И.М. Степанов 
(авиамоделирование), А.К. Шулов, Е.Ф. Си
някова и др. В 1958 получил новое здание, 
в 1997 перешел в здание военкомата. В 
1967—80 директором Дома пионеров и 
школьников работал А.А. Алексеев. В эти 
годы получило большое развитие туристич. 
направление и технич. творчество. В 1989— 
96 возглавлял В.П. Антонов, большое вни
мание уделял спортив. секциям. С 1996 ди
ректором работает Э.Я. Володин. В 1998 пе
реименован в Ибресин. дет. дом творчества.

При ДПиШ в 1970—80-е гт. работала мас
терская художествен, оформления (С. Рома
нов, В. Николаев, А. Кальцанов, В. Нови
ков), станция юных натуралистов (И.К. Афа
насьева, В.Е. Максимов), кружки кроли
ководства и пчеловодства и клуб «Юный

турист» (руководители — С.В. Баранов,
А.В. Алексеев и др.), спортив. секции по 
волейболу, настол. теннису, вольной борь
бе, ручному мячу и др. Команда ДПиШ 
занимала призовые места в республике, в 
Ибресях проводились республикан. и зо- 
нал. соревнования. Юные шахматисты, во
лейболисты, теннисисты, борцы станови
лись призерами республикан. турниров. С 
1957 по 1986 при ДПиШ существовал ду
ховой оркестр (организатор — А. К. Шу
лов). Здесь открыт (1963) первый в райо
не краевед, музей (Н.В. Руссанов).

С 1988 по 1996 в штате числилось 28 пе
дагогов, филиалы ДПиШ имелись почти 
во всех школах района. Ныне работают 13 
педагогов, к-рые руководят кружками: «Де
бют», «Английский для любознательных», 
«Мастерица», «Мотылек», «Авиамоделиро
вание», «Белая ладья», «Детская игротека», 
«Природа и творчество», «Зеркало», кик
боксинга, изобразител. искусства и теат
ральный. В сентябре 2009 центр дет. твор
чества переехал в здание Ширтан. сел. 
дома культуры.

ИБРЕСЙНСКИЙ ЗАВОД «РОСМЯ- 
СОМОЛТАРА». Чувашская производствен, 
контора «Росмясомолтара» в Ибресях была 
образована в 1947. Размещалась на част
ной квартире, гаражи, мастерские, склад — 
в пожарном сарае. В 1948—49 строилась 
собственная база, разместившаяся около 
пруда водокачки за нефтебазой. Были вы
строены паросиловое хозяйство с локомо
билем, гараж, тарный и лесопил. цеха, куз
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ница, склады, здание конторы, квартиры. 
По количеству автомашин завод занимал
1-е место среди ибресин. предприятий. 
Выпускал тарные дощечки и бочкоком
плекты для мясомолочной отрасли. Заго
тавливалась деловая древесина по твердо
му заданию. Из-за сокращения лесосечно
го фонда в 1958 москов. организация «Рос- 
мясомолтара» была ликвидирована, ее иму
щество получил Ибресин. леспромхоз. В
1950-е гг. существовало также лесотарное 
предприятие «Консервлес».

Г. Б. Матвеев.

ИБРЕСИНСКИЙ ЗАВОД, ЭЛЕКТРО
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ образо
ван в 1970 как филиал Чебоксар. ЗЭИП. 
Инициаторами открытия выступили руко
водители района А.В. Турханов и М.Г. Лер
монтов. При этом преследовались цели: 
обеспечить работой девушек и молодых 
женщин, поднять экономич. потенциал 
поселка. Изучение опыта работы других 
филиалов и решение организацион. воп
росов было возложено на молодого и ини
циатив. мастера О.Н. Партасова, к-рый 
стал первым директором завода. Филиал, 
значившийся цехом № 14 ЧЗЭИП, раз
мещался в бывшем одноэтаж. здании хле
бопекарни Ибресин. леспромхоза. Было 
возведено здание цеха в два этажа и трех- 
этаж. административ. корпус. И.з.э.п. на
чал свою работу с организации сбороч. кон
вейера с 28 рабочими местами. Выпуск про
дукции — сборка и упаковка щитовых ма- 
логабарит. приборов — амперметров и

Дом детского 
творчества.

пос. Ибреси. 1981.

Приборосборочный 
участок 

Ибресинского 
завода 

электроизмеритель
ных приборов.' 

1980-е гг.

вольтметров — начался в ноябре 1970. В 
филиале производились все работы по 
сборке узлов, общей сборке, регулировке 
и упаковке. Готовые детали завозились из 
основных заготовительных цехов Чебок
сар. ЗЭИП. С 1978 филиал преобразован 
в завод производствен, объединения 
«Электроприбор», отделы и участки были 
расширены. Количество ежедневно соби
раемых приборов возросло с 40—80 в 1970 
до 3,6—4 тыс. шт. в 1980-е гг., к примеру, 
в 1986 было выработано 935 тыс. шт. Чис
ло работающих достигло 450 чел. По мере 
улучшения технологии завод осваивал вы
пуск новых видов приборов, в частности 
индикаторов для магнитофонов и радио
приемников. С 1985 выпускаемые в Иб
ресях индикаторы находили применение 
не только в СССР (в 126 городах на 158 
предприятиях), но и за рубежом. Прибор 
«Учебный», выпускавшийся для школ и др. 
учеб. заведений, был удостоен Знака каче
ства. Приборы М 4203, М 4286 нашли при
менение на атомных электростанциях, се
рии Ц 4269 и М 4269 — на Волгоград, 
трактор, заводе. В нач. 1990-х гг. И.з.э.п. 
выпускал почти треть объема продукции 
объединения. Здесь собирали 4 типа при
боров с разными пределами измерения, в 
т.ч. индикаторы, ампер- и вольтметры, мил
лиамперы. В кон. 1980-х гт. этих прибо
ров изготовлялось более 1 млн шт. в год 
(3,3 прибора в минуту). Для сборки при
менялись полуавтоматич. установки.

В 1973 на И.з.э.п. было налажено про
изводство мебел. стяжек — уголковых и
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эксцентриковых — из сплава алюминия и 
цинка. Они изготовлялись с применени
ем сложного литейного оборудования. Сы
рье поступало с Братского алюминиевого 
завода и Усть-Каменогорского свинцово
цинкового комбината. Здесь было освое
но литье пластмассовых изделий — кор
пусных пластмассовых деталей электро- 
измерител. приборов и элементов эксцен
триковой мебельной стяжки. Технология, 
оборудование, установленное на участке 
литья, работало как в полуавтоматам., так 
и автоматич. режимах. Объем товаров на
род. потребления в денеж. исчислении со
ставлял более 90% общего объема произ
водства на заводе. Изготовлением стяжек 
в России занимался только ибресин. за
вод. В 1991 он изготовил 35 млн угловых 
и 15 млн эксцентриковых стяжек. И.з.э.п. 
переходил на выпуск приборов и изделий 
нового класса, технологически совершен
ствовал все звенья производства, повы
шал качество выпускаемой продукции. 
Группой рационализаторов руководил за
служен. рационализатор Чуваш. Респ. тех
нолог Г.В. Кузнецов. Завод располагал ква
лифицирован. кадрами. На двух приборо- 
сбороч. участках работало 200 чел., в ли- 
тейно-механич. — 90 чел. Лучшими работ
никами являлись В. Альдемасов, Ю. Иса
ева, В. Ларионова, М. Осипов, И. Шишки
на и др. Завод имел свой эстрадный ансамбль 
и хоровой коллектив с 80 участниками.

Г. Б. Матвеев.

«ИБРЕСИНСКИЙ КРАЙ» -  историко
краеведческий очерк (автор Г. Б. Матвеев). 
Издан к 100-летию пос. Ибреси в 1993. 
Является первой книгой по истории Иб
ресин. края. В ней отдельные сюжеты по
священы природе, истории поселений, на
селению, занятиям и промыслам кресть
ян. На материалах Ленинград, история, 
архива написан раздел о строительстве 
участка Сасово—Свияжск и ст. Ибреси 
железной дороги Москва—Казань, описа
на застройка пос. Ибреси на первом эта
пе, первых предприятий. Имеются сведе
ния об истории Ибресь в годы Первой ми
ровой и Гражданской войн, формирова
нии уездного центра в Ибресях. Отмечен 
вклад района в фонд обороны в годы Вел. 
Отечеств, войны. Большая часть книги по
священа истории ибресин. предприятий, 
связанных с лесоразработкой, лесным хо
зяйством, производством изделий из гли
ны, добычей сланцев, обслуживанием сел. 
хозяйства и др. отраслями. Освещена ис
тория развития народ, образования, куль
туры, здравоохранения, физкультуры и 
спорта. В приложениях даны списки вла
дельцев частных предприятий, структура сел. 
советов, названия колхозов и год их орга
низации, сведения о населении района.

Г. Б. Матвеев.

ИБРЕСИНСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ
образован в 1970 на базе Ибресин. лес
промхоза (л.п.х.) 9 (14) сентября 1929 пу-

Представители лесо
комбината 

с переходящими 
Красными 

знаменами. Начало
1980-х гг.
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Верхний 
склад Ибресинского 

лесокомбината.

тем объединения Ибресин., Кошлауш., 
Кармалин., Муратов., Тарханкасин., Кир- 
ского и Порецкого учлесхозов с лесозаво
дами. Первым директором стал И.В. Ет- 
рухин. Лесной массив И.л. составлял бо
лее 70 тыс. га. Для квалифицирован, ве
дения лесного дела 25.11.1931 в Ибресях 
открылся лесохимии, техникум в здании 
бывшей школы 2-й ступени. Он имел ле
сохимии. и лесоэксплуатацией, отделения 
и был призван готовить техников по лесо
химии и лесозаготовкам. 1.1.1933 объеди
нился с Мариинско-Посад. лесотехнич. тех
никумом. С 1941 лесорубы и автоводители 
готовились в школе фабрично-завод. обу
чения при Черноречен. автотракторной 
базе.

В 1931 в леспромхозе был построен за
вод по изготовлению шпал, к-рый выпус
кал их в год до 300 тыс. шт. Для вывозки 
леса с 1932 стала действовать ледяная до
рога длиной в 12 км, связавшая Нижний 
склад при ж.-д. станции с лесными мас
сивами бассейна р. Верхний Юбал. Доро
га ежедневно поливалась водой из колод
цев, вырытых вдоль дороги через каждый 
километр. По ледяной дороге 1 лошадь за 
рейс вытягивала поезд из 5—6 так наз. 
американских саней, груженных лесома
териалом до 30 м3.

В зимнее время И.л. осуществлял мас
совую заготовку леса, число рабочих дос
тигало 5—6 тыс. чел. В 1930—40-е гг. их 
набор напоминал условия колониального

режима. Рабочую силу составляли жители 
деревень из Ибресин. и др. районов Чу
вашии, привлеченные на лесозаготовки в 
порядке отбывания трудовой повинности 
(твердого задания). Условия работы были 
очень тяжелыми, нормы вырубки — чрез
мерно большими. Пилы и топоры, про
дукты питания лесорубы приносили с со
бой, ночевали в землянках или в бараках. 
Лес на Нижние склады в Ибресях и Буин
ске вывозили на своих или колхозных ло
шадях. Конный обоз достигал до 350—400 
возов. И.л. также содержал большое ко
личество лошадей. План по заготовке леса 
составлял 500 тыс. м3 ежегодно.

В 1930-е гг. И.л. включал Черноречен. 
(начальник — М.Ф. Дубинин), Перво
майский и Кармалин. лесопункты, Ибре
син. и Буин. лесосклады (заведующие — 
Л.А. Михалик и Мирошкин), участок по 
химлесу (заготавливал смолу) и 3 лесохо
зяйствен. участка. В разные годы с И.л. 
слились Буин. леспромхоз, Ибресин. мех- 
лесопункты « Росмясомолтара» и «Консерв- 
лес», Буин. древкомбинат.

В нач. 1930-х гг. лесная промышленность 
только набирала обороты, постоянных ра
бочих кадров было немного. В 1931 на 4 ле
созаводах — Буинском, Полукирском пред
приятиях (союзного значения), Липов. и 
Ибресин. (республиканского значения) ле
сопильно-древошерстном — работало ме
нее 200 чел. В 1930 действовал только Буин. 
завод.
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В 1934 И.л. получил первые автомаши
ны — так наз. полуторки (грузоподъемность 
1,5 т). Первый водитель — Н.С. Никин. 
Зимой машины тянули санные прицепы 
по ледяной дороге, летом полуприцепы — 
по грунтовой. До 1950-х гг. основной яв
лялась конная тяга. Черноречен. лесопиль
ный и Ибресин. шпалзаводы в 1935 име
ли 6 гусенич. тракторов и 5 автомашин.

С 1938 в ибресин. лесах формируется 
сеть стационарных лесопунктов — это ра
бочие поселки Мерчики, Дубравная, Кар- 
малинск, 233-й км, 116-й и 97-й кварталы.

Собранная смола вывозилась в г. Горь
кий (ныне Нижний Новгород) на перера
ботку.

Лес и лесопродукция отправлялись во 
многие регионы страны, включая европей
ский Север и азиат, часть СССР. Ибре
синский лесокомбинат поставлял шпалы, 
кряжи, винную и пивную клепку, палуб
ник, ружейную болванку и др. Еловые ба
лансы отгружали в Англию и Германию, 
египетскую балку — в Египет.

В годы Вел. Отечеств, войны 1941—45 
древесина заготавливалась в объеме 250— 
270 тыс. м3. Коллектив леспромхоза внес 
91400 руб. для формирования танковой 
колонны «Лесоруб Чувашии». Он был удо
стоен переходящего Красного знамени Гос. 
комитета обороны.

В послевоенное время механизированы

пофузка и вывозка, появились первые тре
левочные факторы (фактористы—Д. Кан- 
дрин, А. Баданов, Д. Большов, А. Фомин, 
Н. Бакарев и др.). И.л. первым в респуб
лике перешел на хлыстовую вывозку леса. 
На Нижнем складе посфоены разделочная 
эстакада и разфузочные мачты для разфуз- 
ки хлыстов. Первые элеетропилы появи
лись в 1948. В 1954 привлечение сезонных 
рабочих по «твердому заданию» почти пре
кращается. С 1962 лесосеки разрабатыва
ются комплексными бригадами Н.С. Спи
ридонова, С.Т. Гибатдинова, Т.Н. Пефо- 
ва, А.Д. Данилова и др. В результате ре- 
консфукции лесопил. и деревообрабаты
вающего производства сократилось коли
чество лесопунктов. В 1956 с И.л. был 
объединен Буинский, содержавший кон
норельсовую узкоколейку. В 1960—70-е гг. 
посфоены новые цеха лесопиления и де
ревообработки, сфужечный и бондарный, 
витамин, муки, в Буин. лесопункте — цех 
по выпуску технологии, щепы из отходов. 
И.л. выпускал ок. 50 видов различ. про
дукции — пиловочник, рудостойки, тару, 
клепку, сфужку, обозные детали, срубы, 
сувениры и др.

При И.л. работали отдел рабочего снаб
жения, столовые и магазины. Имелось 
подсобное хозяйство, дет. сад. На Ил. фуди- 
лось ок. 900 чел. В Книгу почета предприя
тия занесены Ф.Г. Кутузов, ФЛ. Барышев,

Питомник 
Ибресинского 
лесокомби
ната. Начало 

1980-х гг.
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Ф.А. Ларионова, Н.П. Карпова, В.П. Кон
стантинова, И.И. Иванова, Ф.Д. Ильина,
С.Я. Моисеева, Я.И. Бараева, Ф.В. Гал
кина, М.Л. Азмукова, Н.С. Спиридонов, 
М.Х. Калитов, П.С. Раймов, И.А. Михай
лов, Я.И. Иванов и др.

В 1992 из И.л. выделилось Ибресин. уп
равление лесами (Ибресинский лесхоз)', в 
1993 образован И.л. с подразделениями 
Нижний склад, Черночерен. лесопункт. На 
1 января 2007 в И.л. работало 35 чел. 
Предприятие занимается лесозаготовкой, 
производством строител. деревян. конст
рукций. В 2006 заготовлено 3 тыс. м3 леса, 
разделано деловой древесины 2 тыс. м3, 
произведено ок. 1000 бочкокомплектов. 
Продукция отправлялась в Финляндию, 
Италию, Литву, Казахстан, Украину, в ре
гионы Росс. Фед.

Г. Б. Матвеев.

ИБРЕСИНСКИЙ ЛЕСОТАРНЫЙ ЗА- 
ВС)Д Всесоюзной тарной конторы «Со- 
юзплодотара» (Спотара) — завод-поселок. 
Являлся одним из 6 заводов этой конто
ры в СССР. Образован в 1935 для выра
ботки ящичной плодоовощ. тары, древес
ной стружки, мочальных кулей. Завод имел 
лесоцех, бондарную мастерскую, подсоб
ное хозяйство. С 1940 выпускал ящичные 
комплекты, бондар. изделия, штукатур, 
дранки, древес, уголь. Изготовлялись тар
ные кряжи, вагон, стойки, дубовая клепка, 
пиловочник. С 1945 кроме основной про
дукции — тары — заготавливали деловую 
древесину, мочало, веревку, овощные кули, 
бочковые комплекты и клепку, стружку 
упаковочную. В 1950-е гг. И.л.з. осваивал 
6—7 тыс. м3, в 1960-е гг. 10—15 тыс. м3 
лесосеч. фонда. Действовали лесопил., 
стружеч., кулеткацкий, столяр, цеха, к-рые 
были в достатке оснащены станками, энер
гетической базой служила передвижная 
электростанция. В 1950 изготовлено 105 
тыс. ящичных комплектов, 11 тыс. шт. кле
пок, 490 т стружки, 70 т овощных и рыб
ных кулей. Продукция отправлялась во все 
концы страны. Завод работал безотходно: 
использовались кора, пни (древес, уголь), 
горбыль. В нач. 1960-х гг. лесосеч. фонд 
сокращен, лес приходилось возить из Вур
нар. лесхоза и по ж. д. Из-за отсутствия 
сырья свернулись мочал, и кулеткацкое 
производства. В 1970 в связи с сокраще
нием лес. ресурсов в Ибресин. р-не завод 
был закрыт.

И.л.з. имел жилые дома, общежитие, 
баню, пекарню, клуб, мед. пункт, столо
вую, дет. сад. Работали магазины, клуб 
с библиотекой, Киров, семилет. школа. Ра
бочие проживали в бараках и индивидуал, 
домах. Численность работающих составля
ла 250 чел. Первый директор — Г.С. Лей- 
кин. Затем во главе И.л.з. стояли Козлов, 
Ефимов, Тарасов, Бугров, Будаков.

Г. Б. Матвеев.
ИБРЕСИНСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ 

ТЁХНИКУМ организован на базе местной 
школы 2-й ступени постановлением Сове
та народ, комиссаров и централ. Совета на
род. хозяйства Чуваш. АССР от 27 сентяб
ря 1931. Начал функционировать в ноябре 
1931. В январе 1933 был объединен с Ма
риинско-Посад. лесотехнич. техникумом.

Н.Г. Краснов.
ИБРЕСИНСКИЙ ЛЕСХОЗ организован 

14.9.1929 на базе лесных массивов ныне 
функционирующих Кирского, Порецкого, 
Шемуршин. и Ибресин. лесхозов (дирек
тор — И.В. Етрухин). Занимается ведени
ем лесного хозяйства на территории Иб
ресин. р-на. В 1960—70 — Ибресин. лес
промхоз, в 1970—92 — лесокомбинат. Ди
ректора: Н.З. Антонов, А.С. Шереметьев, 
Г.Н. Урмаков. С 1996 — М.И. Ларионов, 
ранее работавший лесничим Кармалин. лес
ничества. Лесхоз расположен на террито-

Лесовосстановительные работы. 1980-е гг.
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риях Ибресин. и Порецкого р-нов. Протя
женность лесного фонда с С на Ю 35 км, 
с 3 на В — 44 км. На 1.1.2007 общая пло
щадь лесного фонда — 84707 га, в т.ч. по
крытая лесом — 79537 га, из них лесные куль
туры занимают 25767 га, или 32,4%. Леса 
1-й группы — 26,5%, 2-й группы — 73,5%. 
В состав лесхоза входят 8 лесничеств: Ки
ровское — 11881 га, Кошлауш. — 11860, Бе
резов. — 13252, Кубнин. — 10016, Нововыс- 
лин. — 8211, Моргауш. — 13009, Буин.— 
9494 и Кармалин. — 6984 га, 18 мастер
ских участков и 65 обходов. Основные ле
сообразующие породы: береза (34681 га), 
сосна (25537), липа (6224), осина (5244), ель 
(3682) и дуб (2336 га). Имеются леса с пре
обладанием ольхи, лиственницы и кедра. 
Площади лесов 1—2 классов бонитета со
ставляют 89,8%, 3—4 классов бонитета — 
10,2%. Возрастная структура леса: молод- 
няки — 51,7%, средневозраст. — 27,4, при
спевающие — 12,8, спелые — 5,2 и пере
стойные — 2,9%.

Лесная служба ГУПР и ООС по Чуваш. 
Респ. в кон. 1970-х гг. работала над со
зданием на основе Ибресин. лесхоза ле
сосеменной базы сосны. Создана лесосе- 
мен. плантация на 91,1 га, за 1996—2003 
извлечено 410 кг семян сосны и 296 кг ели. 
На 30 га создается плантация сосны вто
рого порядка — плантация повышенной 
генетической ценности. Имеются шишко- 
сушилка и склад для хранения страхового 
фонда семян. Посадочный материал выра
щивается в базисном питомнике (32 га). 
Получают сеянцы сосны, ели и др. дре
весно-кустарниковых пород в количестве
2—3 млн шт. в год. Лесхоз ежегодно соз
дает лесные культуры на 200—300 га, в ос
новном сосны и ели.

В 2000-е гг. реализовались по 39,2 тыс. м3 
ликвидной древесины из рубок ухода, ле
сопользователям лесхоз может выделить в 
год из сплошных рубок 116 тыс. м3 леса 
на корню.

Совместно с Марийским гос. технич. 
университетом на территории Кармалин. 
лесничества создается стационар по вы
ращиванию лекарствен, растений, органи
зации пчеловодства, прудового рыболов
ства и охотничьего хозяйства. Имеется 
плантация родиолы розовой на площади 
0,3 га.

Работают 4 заслужен, лесовода Чуваш. 
Респ.—лесничие Г.В. Хураськин, М.И. Ка
дыков, Г.В. Ерилеев, помощник лесниче

го В.А. Викторов. В лесном хозяйстве тру
дятся 175 чел., в т. ч. 65 лесников. Укреп
ляется материал, база: приобретена новая 
кирпич, двухэтаж. контора лесхоза. Во всех 
лесничествах имеются деревян. и одна 
кирпич, конторы, кордоны, шишкосушил- 
ка. Более 25 единиц транспорт, средств: 
автомобили, тракторы, бульдозеры, корче
ватель, кусторезы, экскаватор.

Г Б. Матвеев.

ИБРЕСИНСКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕАТР
при Ибресин. доме культуры образован в 
1969. Состоял из 15—20 самодеятел. артис
тов (руководители — К.С. Павлова, Ф.К. Шу- 
микова). Основной его деятельностью стала 
постановка спектаклей («Ҫил ҫинчи ҫеҫпӗл», 
«Барабанщица», «Пӑр ҫапнӑ ҫеҫпӗл», «Пӗрре, 
ҫуркунне...», «Пӗр хурӑн ҫеҫ пӗлет» и др.). 
Театр совершал по 70—80 выездов в год, в 
т.ч. в др. районы. Активными участниками 
являлись К. Христофорова, А. Васильева,
В.Ф. Павлов, Г.С. Разномазов, JI. Шумиков, 
К.С. Ефремова. И.н.т. продолжал традиции 
Второго республикан. колхозного (работал 
в 1946—48) и народ, самодеятел. (образо
ван в 1954) театров. Народ, театр, к-рым 
много лет руководила режиссер Т.А. Ки
риллова, считался одним из лучших в рес
публике. Он — лауреат 3-го Всесоюз. фе
стиваля «Народное творчество» (1989), уча
стник росс, зонал. смотров-конкурсов. С 
2006 режиссером является Н.И. Романо
ва. При И.н.т. действуют две дет. студии: 
«Театральная гостиная» и «Зеркало». В 
2006 на Республикан. фестивале детского 
юношеского творчества «Мы великие та
ланты!» детская студия удостоена дипло
ма 1-й степ., юная актриса О. Башкова на
граждена дипломом 1-й степ, и стала лау
реатом Республикан. фестиваля в номи
нации «Лучшая актриса в молодежном воз
расте». В том же году детская студия «Те
атральная гостиная» стала призером фес
тиваля «Колокола России». В 2008 дипло
мом Республикан. фестиваля «Сказочный 
фейерверк» награждена К. Федотова.

Состав народ, театра пополнился новы
ми самодеятел. актерами: С.Н. Ильиным, 
Л.Н. Алексеевой, Г.В. Казаковой, М. Фе
доровой, А.Н. Макаровым, А.В. Исаковым, 
Л.Ю. Константиновой. В 2009 народ, театр 
ДК Ибресин. город, поселения на респуб
ликан. фестивале народных театров и дра
матич. коллективов «Эхо победы», посвя
щенном 65-летию Победы в Вел. Отечеств.
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Коллектив 
Ибресинского 

народного театра.
Режиссер 

Т.А. Кириллова 
в первом ряду 

в центре. 
1990-е гг.

войне, удостоен диплома 1-й степ, за спек
такль «Мамочки» В. Зуева в постановке 
Н.И. Романовой. Участница спектакля JI. 
Константинова в номинации «Лучшее ис
полнение женской роли» награждена дип
ломом 1-й степ.

Г.Б. Матвеев, Н.И. Романова.

ИБРЕСИНСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР 
ВЕТЕРАНОВ — см. Дом культуры Ибре
синского городского поселения.

ИБРЕСИНСКИЙ ПАТОЧНЫЙ ЗАВОД -
общество с ограниченной ответственностью 
(до 1993 — Ибресин. паточный завод). С 
1993 — муниципал, предприятие, с 11.5. 
2006 — открытое акционер, общество «Иб
ресинский паточный завод», с 16.10.2009 — 
общество с ограниченной ответственностью. 
Крахмальный (картофелетерочный) завод 
построен в 1927—29 сельскохозяйствен, ар
телью «Кубня» около д. Новые Выели при 
р. Кубня в 18 км от ст. Ибреси. Завод по
лучил название «Чувашский пионер». Ос
новной продукцией являлся крахмал, 5% 
к-рого производилось по высшему сорту, 
76% — по первому. Мощности паточного 
завода были небольшими. В 1935 И.п.з 
было обработано только 3,5% урожая кар
тофеля, выращенного в районе (4,1 тыс. т).

В 1938 проводилась реконструкция пред
приятия. И.п.з. являлся одним из пяти 
крахмалопаточных заводов Чувашии и об
служивал ряд южных районов. Выпускал 
ок. 22 т сырого крахмала в сутки, 9 т па
токи, 5 т саго. Производство продукции 
размещалось в трех цехах — крахмальном, 
паточном и саговом.

В кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. И.п.з. 
перерабатывал 10—12 тыс. т картофеля 
ежегодно. В сутки вырабатывалось 8—9 т 
патоки. Она шла на приготовление 100 ви
дов кондитер, и др. изделий, на винзаводы 
и др. предприятия пищевой индустрии. 
Кроме картофельной, на заводе изготовляли 
топионовую патоку, мезгу, сырой крахмал, 
порошковый крахмал. Работало 50 чел. 
Ныне И.п.з. занимается переработкой сы
рого крахмала. Руководитель — А.Ю. Ива
нов (с 2009). В 2010 переработано 1800 т 
сырого крахмала.

Г. Б. Матвеев.
ИБРЕСИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛО- 

ГЙЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ Мин-ва здраво
охранения и социального развития Чуваш. 
Респ. основан 11 сентября 1959 как дом- 
интернат для престарелых на 100 чел. (с 
1961 — на 205 чел.). В 1976 перепрофили
рован в психоневрологии, интернат. Он 
рассчитан на 405 чел. и является медико- 
социал. учреждением, предназначенным 
для постоянного проживания престарелых 
и инвалидов, страдающих психич. заболе
ваниями и нуждающихся в уходе, быто
вом и медицин, обслуживании. Первый 
директор — В.Ф. Фадеев, врач — И.М. Фи
липпова. Затем директорами работали
B.C. Волкова (с 1961), А.М.Уллуев, И А  Кор
неев (с 1984), Е.Г. Кузнецов (с 1992). С 2008 
руководит В.Г Ермолаев. Электростанция 
интерната снабжала электроэнергией близ
лежащие улицы поселка. В 1975 органи
зованы первые трудовые мастерские — 
столярная мастерская и швейный цех. В 
1981 построен спальный корпус на 200 коек,
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в 1982 — столовая на 100 мест, аптека, в 
1983 — кормокухня, свинарник на 100 и ко
ровник на 25 голов, в 1993 — теплица, в 
2000 — овощехранилище.

И.п.и. имеет благоустроен, асфальти
рован. территорию, оборудован современ. 
техникой, мед. лабораторией, тренажер, 
кабинетами биологической обратной свя
зи и лечеб. физкультуры. Численность 
больных — 405 чел., работающих — 210.

ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ АРХИВ
основан 25.9.1924 как Ибресинское уездное 
архивное бюро (уполномоченный — Т. Зай
цев). С 1927 — И.р.а. С 1936 назначен штат
ный заведующий (С.А. Матвеев). С 21.1. 
1992 — отдел по делам архивов админист
рации района. С 18.11.2005 — район, ар
хив. Заведующими И.р.а. много лет работа
ли AM. Александрова (1945—54), И.И. Вете- 
ринарова (1958—74), В.Я. Волкова (1975— 
90), К.С. Ефремова (1990-2001). С 2001 
И.р.а. заведует В.П. Ласточкина, гл. спе
циалист по делам архивов.

В 2010 имелось 208 фондов (из них 195 — 
постоянного хранения), включающих в себя 
22318 (19325 постоянных) единиц хранения, 
в т.ч. управленческая документация состав
ляет 196 фондов, документы по личному со
ставу — 10 фондов. Количество ведомствен, 
архивов в районе — 31. В 2009 зафиксиро
вано 1396 обращений граждан в И.р.а. по 
социальным и правовым вопросам.

В.П. Ласточкина.
ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД.

Народные суды создавались как общеграж
данские суды. В 1922—23 участки народ, 
судов действовали в с. Хомбусь-Батыре во 
(судья Талантов), д. Муратово (Пустынин), 
с. Хормалы (Кириллов), пос. Ибреси (Н.С. Са

вельев, 1923—28). В 1926 по Батырев. уезду 
народ, суд был определен в пос. Ибреси. С 
1927 функционировал Ибресин. район, на
род. суд. В 1931 судьей 1-го участка рабо
тал Н. Александров, 2-го участка — И. Солн
цев, в 1932 — А. Кузьмин и Сафронов, в 
1933—36 — Н.П. Павлов. В 1938 народ, суд 
1-го участка Ибресин. р-на находился на 
ст. Ибреси (Ибресин., Большеабакасин., 
Чувашско-Тимяш., Русско-Тимяш., Анд
реев., Верхнекляшев., Климов., Тойси- 
Паразусин., Ширтан., Буин. сел. советы, 
пос. Ибреси), 2-го участка — в с. Хорма
лы (Андрюшев., Новочурашев., Савкин., 
Айбечский., Асанов., Нововыслин., Старо- 
выслин., Чурачик., Старомуратов., Ново- 
муратов., Нижнетимирчеев., Полевояушев., 
Хормалин. сел. советы). В 1937 при на
род. суде 1-го участка открыт Ибресин. но- 
тариал. стол.

В 1940 народ, суд с. Хормалы Ибресин. 
р-на переведен в пос. Ибреси (судья К.Т. Ива
нова). Народ, суды 1-го и 2-го участков 
Ибресин. р-на действовали с 1939 по 1960, 
затем система участковых судов была уп
разднена. В 1960 образован Ибресин. рай
он. суд. В 1961—65 — судья К.А. Тимуков 
(уроженец с. Хормалы, окончил юридич. 
факультет Казан, гос. университета). С 1965 
по 1982 председатель И.р.с. — В.А. Сень- 
кин, в 1983—87 — Г.К. Данилова.

С 1984 И.р.с. стал двухсоставным. Пред
седатель суда — В.В. Варсанофьев (до 1990), 
судья — Г.К. Данилова. С 1987 Л.Г. Пав
лова — судья, в 1991—93 — председатель. 
С 1991 судья — В.А. Козлов, выпускник 
Саратов, юридич. института (1990). В 1991 
здания райкомов КПСС переданы судам. 
С апреля 1995 по 2008 председателем И.р.с. 
был В.А. Козлов, с 2008 — Ю.Н. Алексан-

Здание 
районного суда, 

пос. Ибреси.
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дров. Судья — В.П. Сапожникова (с 2006), 
мировой судья — Е.П. Еремина (с 2002).

ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ УЗЕЛ 
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ Канашского межрайон
ного узла электросвязи ОАО «Волгателе- 
ком». Почтово-телеграфное отделение «на 
проводе 1332» открыто в Ибресях в 1911. В 
1960-е гг. И.р.у.э. получил новые коммута
торы на 360 номеров. Телефон, станции 
малой емкости работали в с. Новое Чура
шево (40 номеров), Хормалах (20), Буин
ске (20) и лесокомбинате (20).

В первой пол. 1970-х гг. для И.р.у.э. по
строено трехэтаж. здание, введена в строй 
новая станция на 1000 номеров. В районе 
строились сельские АТС. Емкость централ. 
АТС расширена в 2003. Количество номе
ров в пос. Ибреси — более 2000. В пос. 
Буинск действует квазиэлектронная стан
ция «Квант». Емкость сельских АТС — 900 
номеров.

Действуют воздуш. линии междугород. 
связи Ибреси — Канаш, Ибреси — Вур- 
нары. В 1986 запущена радиорелейная ли
ния связи. В 1994 проложены кабельные 
линии связи и заменены междугород. ком
мутаторы на более современные. С 1996 
жители поселка пользуются автоматичес
кой междугород. телефон, связью. В 2004 
построена линия связи с использованием 
оптич. волокна на участке Ибреси — Ба- 
тырево и в 2005 — на участке Ибреси — 
Алатырь. С 2005 абоненты СТС получили 
доступ к АМТС. И.р.у.э. предоставляет 
широкий спектр современ. услуг: телефон
ная, телеграф, связь, передача данных и 
подключение к Интернету.

Большой вклад в развитие электросвязи 
внесли ветераны Ф.С. Шашкин, И.С. Сидо
ров, А.З. Агеев, Г.Т. Лаврентьев, А.С. Яков
лев, В.П. Петров, В.Ф. Кузьмин, Т.А. Ере
мина, Р.К. Егорова, Ф.Г. Емелина, М.Д. Его
рова, Л.И. Ефремова (призер республикан. 
конкурсов телефонистов междугород. те
лефон. связи), В.П. Чернова, Л.Н. Еремее
ва, Л.П. Данилова, А.П. Краснова, В.Ф. Мур- 
чина. Телефонисты З.А. Петрова, Р.З. Ви- 
ноходова, Н.Л. Борцова удостаивались зва
ния «Лучший по профессии» по Канаш- 
скому ЭТУС. Линейные сооружения и або
нентские устройства обслуживает бригада 
электромонтеров (инженер — С.И. Пет
ров, бригадир — В.А. Захаров).

Линейно-технический цех (начальники: 
Ф.С. Шашкин, С.А. Алексеев) с 1985 по

1992 входил в состав Ибресин. РУС (на
чальник — Н.Г. Григорьев, гл. инженер — 
Ю.Н. Краснов), с 1992 — Канаш. МУЭС 
(начальники: Ю.Н. Краснов, В.З. Эндерев, 
с 2006 — Г.П. Никитин).

ИБРЕСИНСКИЙ РАЙПРОМКОМБИ-
НАТ создан в 1943 для пошива швейных 
изделий и обуви, строительства и ремонта 
зданий и жилых домов. Были организова
ны валяльный, сапож., кожевен., трикотаж, 
цеха, в к-рых изготовлялись валенки, стро
ител. кошма, пуховые и шерстяные изде
лия, овчина и хром и т.д. В 1940-е гг. еже
годно шили более 1,5 тыс. пар кожаной 
обуви и валяли почти столько же валенок. 
В нач. 1950-х гг. здесь выделывали чер
ный и белый хром, овчину, сыромять, вож
жи, из кожи шили одежду, сапоги, кож- 
товар. Широким был ассортимент войлоч. 
изделий — тулупы, войлок, подхомутный 
войлок. Изготовлялась чуваш, национал, 
одежда: кафтаны и шупӑр, тулупы и шубы, 
платья и передники. Шили более 20 ви
дов одежды для взрослых и детей. Вили 
веревки, изготовляли пеньку и мочало. 
Столярно-мебел. цех выпускал пружинные 
матрацы. Комбинат проводил лесоразра
ботки и лесосплав. Доходы от реализации 
лесной продукции поступали в район, 
бюджет. В 1960-е гг. швейный цех давал 
более 30 видов изделий: постел. принад
лежности, празднично-выход. одежда, ра
бочая спецовка для поваров, медиков и 
т.д. Мастерские по пошиву одежды имелись 
в Буинске, Спотаре, Чувашских Тимяшах. 
Число работающих составляло более 60 чел.

Наряду с цехами И.р. в Ибресях и Буин
ске действовал ряд других предприятий бы
тового обслуживания — баня, парикмахер
ские, фотоателье, дом приезжих и др. В 1963 
от мебел. фабрики в ведение И.р. были пе
реданы кирпич, цех, швейная мастерская от
дела рабочего снабжения Ибресин. лесоком
бината, фотоателье и парикмахерские. Из- 
за отсутствия сырья (государство излишки 
сырья забирало от населения, ограничива
лось развитие личного подсоб, хозяйства) 
подорвались мощности кожевенно-скор- 
няж., сапож. и др. цехов. В 1966 выдели
лись в самостоятел. предприятия кирпич, 
завод и пищекомбинат. В разные годы ру
ководителями И.р. работали С.Г. Рубцов, 
М.А. Калябин, JI.A. Цветкова и др.

В 1986—87 были построены новые зда
ния прием, пунктов в Нижних Абакасах,
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Новом Чурашеве, Чувашских Тимяшах. 
Они имелись почти во всех центрах сел. 
советов. В 1991 Дом быта перешел в но
вое здание.

Г. Б. Матвеев.

ИБРЕСИНСКИЙ УЕЗД. 1 августа 1920 
Хомбусь-Батыревская волость вошла в со
став Цивильского уезда. В октябре 1920 
образован Ибресин. р-н Цивил. у. В Иб
ресях была учреждена Уполномоченная 
(Революционная) тройка Цивил. уезд, ис
полкома, к-рой были подчинены 6 волос
тей (Большебатырев., Муратов., Тарханов., 
Хомбусь-Батырев., Шамкин., Шемуршин.), 
принятые из Буин. у. Татар. АССР в июле- 
августе 1920. Ее возглавил Д.З. Захаров, 
работавший председателем Буин. уиспол- 
кома. 18 июля 1921 на ст. Ибреси состо
ялся уездный съезд советов. Он провоз
гласил образование уезда и избрал уезд
ный исполком совета с уезд, центром на 
ст. Ибреси. 20 февраля 1922 Президиум 
ВЦИК утвердил постановление об обра
зовании Батырев. уезда. В апреле 1922 Иб
ресин. уисполком ходатайствовал перед об
лисполкомом о возвращении уезду назва
ния Ибресинского, при этом центром счи
тать с. Батырево. В июле 1922 уезд, уч
реждения из Ибресь стали перемещаться 
в с. Батырево. В апреле 1923 часть учреж
дений была возвращена в Ибреси. С мар
та 1923, хотя уезд и назывался Батырев- 
ским, его центром являлся пос. Ибреси. 
С июня 1922 И.у. объединял 12 волостей:

Большебатырев., Малояльчиков., Ново- 
шимкус., Кошелеев., Тарханов., Муратов., 
Хомбусь-Батырев., Хормалин., Шамкин., 
Шемалаков., Шемуршин. и Шихирдан. во
лости. Органы уезд, управления размеща
лись в муниципализированных домах. В 
1923—24 в Ибресях функционировало бо
лее 25 учреждений. Вопросами экономи
ки и сел. хозяйства занималось Ибресин. 
уезд, экономич. совещание.

Г. Б. Матвеев.

ИБРЕСИЦСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕ
СКИЙ МУЗЕЙ ПОД OTKPbfTbIM НЕ
БОМ — первый этнопарк в Чуваш. Респ. 
Открыт 24 июня 1980. Создавался усили
ями энтузиастов на обществен, началах. В 
1986 получил статус филиала Республикан. 
краевед, музея (ныне Чуваш, национал, 
музей). Действует в качестве район, му
зея. Занимаемая площадь ок. 1,5 га. В ос
нову организации И.э.м. положен прин
цип создания этнография, экспозиций, 
показывающих в история, последовательно
сти образцы подлинных построек, предме
ты домаш. быта, народ, творчества. В фор
мировании музейного комплеса участвова
ли предприятия и колхозы района. Он вклю
чает в себя крестьян, усадьбы кон. 19 — нач. 
20 вв. и 1930-х гг., ветряную мельницу, 
двухэтаж. амбар, этнография, зал с пред
метами народ, декоративно-приклад. ис
кусства, чуваш, национал, костюмами, до
машней утварью, а также орудиями труда, 
интерьер чуваш, избы середины 20 в. В му-

Двухэтажный амбар. 
Ибресинский 

этнографический 
музей. 2010.
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зее имеется более 4000 подлин. предметов. 
Большой вклад в развитие музейного дела в 
районе внесли П.М. Ермошкин, Н.В. Рус
санов, В.И. Ш урыгин, А.В. Турханов, 
M.JI. Маркова, Н.К. Васильева, С.И. Кир
гизов, А А  Алексеев, B.JI. Немцев, А.А. Са
марин, Н.В. Федоров, руководители пред
приятий, учреждений, колхозов и др.

Крестьянская усадьба сер. 19 в., к к-рой 
посетителей ведет деревян. мост через во
доем, представлена курной избой хура 
пӳрт и хозяйствен, постройками (хлев, са
рай, погребица, бревенчатый забор по пе
риметру двора). Вызывают интерес особен
ности традицион. архитектуры (техника руб
ки, конструкция крыши, крыльцо, рез. ук
рашения) и интерьер избы с глинобит. пе
чью, нарами и др. элементами оснащения 
внутрен. обстановки старин, жилища.

На «улице» чувашской деревни распо
ложена вторая усадьба, к-рая относится к 
1930-м гг. Она унаследовала старые тра
диции и обогатилась новыми элементами, 
внедрившимися в 1920—30-е гг. Жилище 
трехкамер. (изба+сени+клеть), в отличие 
от первой избы украшено карнизами, рез
ными наличниками, фронтоном с «поло
тенцами». Во двор ведут так наз. русские 
ворота с крышей. Заметно отличается от 
первой избы интерьер второго дома: ме
бель подвижная, печь с дымоходом, мяг
кая утварь, керосиновая лампа. В обеих 
избах богато представлена посуда и мел
кая утварь (из лыка, бересты, лозы, коры; 
долбленые из дерева и керамические).

Конкурс 
«Улӑп вӑййисем»
(Игры богатырей) 

в Ибресинском 
этнографическом 

музее. 2007.

Двор обустроен рядом хозяйствен, по
строек. Это клеть для хранения зерна и 
имущества, лачуга л аҫ  для пивоварения, 
приготовления и приема пищи, помеще
ние для скота, хозяйствен, сарай, погреб, 
разные типы ограды (дубовый частокол, 
плетень и др.). Посетителям показывают 
оснащение этих построек: печь и предме
ты для пивоварения, верх, одежду, земле- 
дел. орудия, средства передвижения, хо
зяйствен. утварь. Ветряная мельница, по
ставленная на искусственно поднятом хол
ме, представляет сооружение полного ком
плекта действующей мельницы с четырь
мя крыльями, хвостовым поворотом кры
льев в направлении против ветра. Она 
привезена из д. Новое Климово (дар к-за 
«Красный партизан»), реставрирована в 
1980 народ, мастерами с. Новое Чурашево.

Народ, архитектура представлена двух
этаж. амбаром, расположенным на ули
це этнография, деревни. Он перевезен из 
с. Хормалы. Посетителей музея привлека
ет колодец типа «журавль».

В музейный комплекс входят здания эт
нография. и художествен, экспозиции. В 
этнография, отделе созданы по проекту 
И.И. Григорьева и А.И. Соколова исто
рия., культурно-бытовые разделы, экспо
нированы орудия быта и труда, предметы 
народ, творчества — одежда разных вре
мен и др. виды рукоделия — ткачества, 
вышивки, шитья бисером и серебром, вя
зания. Поэтому наиболее значимой явля
ется этнография, коллекция — национал.
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Зимние экипажи, 
детская 

коляска и пахотные 
орудия труда. 
Ибресинский 

этнографический 
музей.

повседнев., празднич., обрядовая одежда, 
украшения — принадлежащая двум этно
графии. группам: низовым и средненизо
вым чувашам. Издревле развита в Ибре
син. р-не деревообработка, резьба по дере
ву. Демонстрируются изделия, в т.ч. так наз. 
художественно разрисован, посуда получив
шей большую известность Ибресин. гончар
ной артели, само гончар, ремесло. Одной 
из интересных экспозицион. площадей яв
ляется пасека с колодными и рамоч. улья
ми, здесь показывается история развития 
пчеловодства на территории района.

Картин, галерея находится в деревян. зда
нии, снаружи выразительно оформленном, 
как и основные ворота музея, резным де
кором. Здесь собраны более 300 работ ху
дожников Чувашии. Имеется галерея пор
третов — ветеранов войны и труда Ибре
син. р-на. Сотрудниками и активистами 
музея собран богатый материал об участ
никах Вел. Отечеств, войны 1941—45 и об 
истории летной школы, где заново учился 
летать легендарный летчик А.П. Маресьев.

В галерее проведены выставки многих 
художников Чувашии. В музее ежегодно 
проходят выставки изделий мастеров на
род. декоративно-приклад. искусства.

Ибресин. музейный комплекс активно 
посещается экскурсантами со всей Чува
шии, многих регионов России, зарубеж. 
туристами и гостями района и республи
ки. Директорами этнографического музея 
работали А.В. Турханов, С.И. Киргизов, 
с 1993 — А. Г. Майоров.

А.Г. Майоров, Г.Б. Матвеев.

ИБРЕСИНСКИЙ ЧУВАШСКИЙ КОЛ
ХОЗНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. Открыт в ок
тябре 1930 с годичным сроком обучения. 
Был предназначен для подготовки руко
водящих работников и организаторов кол
хоз. производства на трех отделениях: ко
оперативно-колхозном, агротехническом и 
советского строительства. Все учеб. и прак- 
тич. занятия проводились на чуваш, языке.

Изучались основы сел. хозяйства по по
леводству, животноводству, овощеводству 
и машиноведению, вопросы колхоз, и со
вет. строительства. Слушатели получали 
также общественно-политич. знания в 
объеме совпартшколы 1-й ступени. Уни
верситет сделал два выпуска, его окончи
ли 162 чел. Осенью он был реорганизован 
в школу совет, и колхоз, строительства с 
двухгодич. сроком обучения, к-рая в 1934 
стала совпартшколой.

А.М. Симулин.

ИБРЕСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ
ЛЕНИЕ. Входит поселок городского типа 
Ибреси. 4 декабря 1925 состоялось первое 
заседание Ибресин. поселкового Совета 
рабочих, крестьян, и красноармейских де
путатов Хомбусь-Батырев. волости Баты
рев. у. Первым председателем поселкового 
Совета был назначен Татаринов, секрета
рем — Е. Шулов. В 1926—30 Совет воз
главляли Н.Г. Лещев, В.П. Крылов, Тара
сов, Филиппов, З.В. Тарасова.

С 1930 — Ибресин. поселковый Совет 
депутатов трудящихся и его исполнител. 
комитет. В 1932—42 руководителями по
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селкового Совета являлись А.А. Клюков- 
кин, З.В. Тарасова, Лещев, Т.Е. Егоров. 
В разные годы до 1977 председателями по
селкового Совета работали А.Н. Наумов, 
Н.М. Горбунов, С.В. Рыжов, А.Ф. Смир
нов, Я.П. Глякин, П.В. Красильников, 
П.Н. Никифоров, А.Д. Мородин.

С 1977 по 1990 — Ибресин. поселко
вый Совет народ, депутатов и его исполни- 
тел. комитет (ВЛ. Михалик, Н А  Иванов, 
Г.М. Петров). С октября 1991 — Ибресин. 
поселковая администрация. Главами работа
ли Н А  Андреев, Н.В. Ермолаева, В.Р. Коз
лов. В 2006 переименована в И.г.п. (гла
ва администрации Н.А. Андреев). Пред- 
ставител. органом является собрание депу
татов из 15 чел. Депутатами с 2010 явля
ются: М.В. Антонов, Н.Е. Гималдинова,
В.В. Емельянова, Н.Ю. Карушкина, Т А  Ки
риллова, Н.Г. Климович, Н.В. Кузьмин, 
Н.Г. Майоров, Н.Н. Мосолова, Т.Н. Осипо
ва, И.Ф. Павлова, Н.Н. Рекунова, Г.В. Сте
панова, А.Н. Трофимов, Н.В. Шаляева. В 
2010 в И.г.п. было 2337 дворов, 9068 жи
телей. В населен, пунктах проведены во
допровод, природный газ.

ИБРЕСИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТ
НО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -
филиал ТУП Чуваш. Респ. «Чувашавтодор». 
Ибресин. производствен, дорожный уча
сток №2068 был образован в 1965. Первый 
директор — М.П. Павлов. С 1974 — Ибре
син. дорожное ремонтно-сгроител. управле
ние (ДРСУ) (начальник — М.А. Валеев). 
В 1986 к Ибресин. ДРСУ присоединен 
Алатыр. производствен, дорожный учас-

Площадь Ленина, 
пос. Ибреси.

ток. С 2001 — ГУП «Ибресин. ДРСУ», с 
2003 — Ибресин. ДРСУ — филиал ГУП 
Чуваш. Респ. «Чувашавтодор».

Основные виды деятельности: содержа
ние, ремонт, реконструкция, строительство 
автомобил. дорог. ДРСУ обслуживает и со
держит автодороги Ибресин. и Алатыр. р-нов 
протяженностью 345 км. В сер. 1980-х гг. 
для приема и переработки дорожно-стро- 
ител. материалов был построен ж.-д. ту
пик в 3,6 км. Действующая сеть автодорог 
общего пользования на нач. 2007 по Ибре
син. р-ну составляла 205,22 км, из них рес
публикан. сеть дорог — 167,24, местная — 
37,98 км. 189,64 км дорог имело твердое 
покрытие. На данной сети эксплуатирует
ся 13 мостов общей протяженностью 378,81 
погон, м. На 1 января 2007 13 населен, 
пунктов района не имели подъездных до
рог с твердым покрытием (общая протя
женность 47,2 км).

В 2007 в Ибресин. р-не было построено 
22,7 км дорог на участках Березовка — 
Калиновка, Нижние Абакасы — Молния, 
Климово — Алшихово — Мерезень, Малые 
Кармалы — Кубня, Новое Чурашево — Си
рикли, дороги на Костер, Савка, Новое 
Климово. В 2007—08 по федерал, програм
ме все населен, пункты района соединены 
автодорогами.

Больших успехов в работе добились ма
шинист автогрейдера И.И. Аюков, маши
нист катка B.JI. Агеев, механик Ю.С. Алек
сеев, рабочие А.И. Петрова, АЛ. Антонова.

Директорами ДРСУ работали Н.И. Яку- 
шевич (1978—88), А.И. Моисеев (1988—

9. Заказ № 1907.
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Строительство 
автодороги 

Ибреси — Буинск. 
Начало 1980-х гг.

2002), Р.Т. Валеев (2002-06). С 2006 -
B.К. Козлов. Орденами награждены води
тели М.Ф. Федотов, Л.Д. Семенов. Звание 
«Заслуженный строитель Чувашской Рес
публики» было присвоено машинисту буль
дозера В.В. Степанову, начальнику ДРСУ 
Н.И. Якушевичу.

ИБРЕСИНСКОЕ КУПЕЧЕСТВО и 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ — прослойка, об
разовавшаяся после строительства ж. д. в 
1893. Купцы Н. Серебряков, Н. Марты
нов, А. Макаров, К. Шулов, П. Ильичев 
построили на ст. Ибреси мукомол, мель
ницы, ветряную мельницу в с. Ибреси 
имел К. Шулов, водяные мельницы на реч
ках Киря и Черная — С. Лещев. Владель
цами магазинов являлись купцы Н. Сереб
ряков, К. Попов, И. Мартынов, А. Макаров, 
А  Скворцов, К. Шулов, Г. Жирнов, М. Фи
липпов, П. Крылов, Т. Александров, А. Озе
ров, П. Лебедев, И. Данилов, Халиков, 
Б. Латыпов, чайной — Г. Лещев, пивным 
баром — А  Озеров. Родины имели пекарню, 
торговали хлебобулоч. изделиями, М. Фи
липпов — металлич. изделиями. Купец Г. Жир
нов занимался скупкой и отправкой хле
ба, О. Крылов — закупкой и отправкой 
мяса, Е. Шумков скупал яйца и пушнину. 
Лесопромышленниками являлись И. Сычев,
C. Розов, Е. Шумков, почетный гражда
нин Кочергин и др.

Г Б. Матвеев.

ИБРЕСИНСКОЕ ОДНОКЛАССНОЕ 
УЧЙЛИЩЕ было открыто в 1912 на част
ной квартире (по др. сведениям, в 1907). 
В 1913 было построено здание церковно
приходской школы. Учителя — Д.Я. Боч
карев и А.Ф. Кондратьева. Школьный хор, 
организованный А.Ф. Кондратьевой, по 
престольным праздникам выступал в Ни
кольском храме в Ибресях. В совет, время 
церковноприходская школа была преобра
зована в школу-шестилетку. В 1923 здесь 
обучалось 142 ученика. Работала учебно- 
показател. мастерская. С 1930 — школа 
крестьян, молодежи, с 1932 — семилет. 
школа. Первый директор — заслуженный 
учитель Чуваш. АССР Л.З. Марков.

ИБРЕСИНСКОЕ РДЙОННОЕ ПО
ТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ЧУ- 
ВАШПОТРЕБСОЮЗА. Первые потреби
тельские общества образовались в районе 
в кон. 1920-х гг. в Шераутах, Чурачиках, 
Новых Муратах, Малых Карманах и Но
вом Чурашеве. Затем они объединились в 
И.р.п.о. (первый председатель райпо — 
П.А. Козлов из д. Шерауты). В 1930 рай
по, состоящее из 13 отделений, имело ма
газины, ларьки, склады, 2 пекарни, 2 сто
ловые, колбас, цех, 2 кинопередвижки, па- 
рикмехарскую. Райпо заготавливало пло
ды и овощи, яйца, сырье (шерсть, шкуры 
свиней, овец и собак, конский волос, ко
пыта, щетина и т.д.).
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Пос. Ибреси в нач. 1930-х гг. входил в 
зону обслуживания Ибресин. сельпо, после 
его ликвидации в 1934 — Чувашско-Ти- 
мяшского сельпо. В магазины поступали 
немногим более 10 видов продовольствен, 
и 20 видов промышлен. и хозяйствен, то
варов. Нужды пайщиков удовлетворялись 
на 30—50%. В продаже часто отсутствова
ли соль, керосин, сахар, дешевые конди
тер. изделия, ткани, одежда. Процветала 
спекуляция. Треть товарооборота занима
ли винно-водоч. изделия. Райпо подвер
галось критике за плохое обеспечение ра
бочих и служащих предметами первой не
обходимости, завышение цен, слабое вы
теснение частника с сельскохозяйствен, 
рынков. В кон. 1930-х гг. построены рай- 
маг, квасоварочный завод на ул. Водопро
водной, здания райпо и заготконторы.

В годы Вел. Отечеств, войны 1941—45 
потребител. общество объединяло 5 сель
по (Чувашско-Тимяш., Тойси-Паразусин., 
Новочурашев., Хормалин. и Кировское) с 
12 тыс. пайщиками. Торговыми точками 
являлись раймаг, 5 сельмагов, 20 магази
нов и лавок, 6 палаток, ларьков и киос
ков. По данным 1943, 70% поступивших 
товаров в стоимостном выражении прихо
дилось на долю спиртных, 25% — на долю 
хлеба и муки. В годы войны были труд
ности с обеспечением населения хлебом. 
Его выдавали по талонам. Хлеб выпекал
ся с добавлением картофеля. Через загот
контору было отгружено 8,4 тыс. ц дико-

Прием сырья
в заготконторе 

Ибресинского райпо.

растущих плодов и ягод, более 200 тыс. 
яиц, 70 ц домашней птицы.

В нач. 1940-х гг. в Ибресях было созда
но рабочее кооператив, общество потре
бителей (Рабкооп), к-рому были переда
ны раймаг и 7 торговых точек. Военно
служащие, эвакуированные и семьи погиб
ших на фронте получали по норме зерно, 
крупы, масло, мыло. Многие товары вооб
ще не поступали, в т.ч. резиновая обувь, 
ученич. тетради и бумага. Питание населе
ния не сразу улучшилось и после войны. 
Семьи погибших на фронте или находив
шихся в Совет. Армии в зимнее время по
лучали детские продовольствен, пайки.

Только в 1950-х гг. полки магазинов ста
ли наполняться товарами. Однако многим 
они были недоступны из-за высоких цен. 
Сеть торговых точек увеличилась в два ра
за и в 1960 составляла 77 ед. — это рай
маг и сел. универмаги, магазины смешан
ной торговли, палатки продовольствия, 
спецмагазины (книж., хлеб., молоч., хозяй
ствен.), автолавки. Чайные были переве
дены в разряд столовых. Хлебопекарни 
действовали в селениях Ибреси (2), Бу
инск, Чувашские Тимяши, Малые Карма
лы, Климово, Кляшево, Липовка, в сутки 
выпекали 14 т хлеба.

Рабкооп был реорганизован в поселко
вое потребител. общество (поспо). В 1965 
в районе насчитывалось 120 торговых то
чек, предприятий обществен, питания — 
22 ед., в 1985 их стало 39. В 1980-е гг. во

9*
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многих селениях были построены новые 
здания магазинов, «Детский мир», «Строй- 
хозтовары» и др. В 1975—90-е гг. вырос 
объем продажи товаров культурно-бытово
го назначения. В объеме товарооборота 
непродовольствен, составляли 45%. В 1987 
начал работать новый колбасный цех рай
по — производство колбасы увеличилось 
в два раза (в 1991 — 181 т). Здесь произ
водилось также копчение рыбы. В 1991 на 
базе швейного цеха открылся филиал Мос
ков. швейной фабрики «Салют», где вы
пускались жен. костюмы из шерстяных 
тканей. В 1990 работали три цеха — кол
басный, хлебозавод и швейный.

Ибресин. райпо имеет 1 холодильный 
склад емкостью 160 т, 8 приемозаготови
тельных пунктов, 4 промышленных пред
приятия, 3 из к-рых занимаются произ
водством продовольствен, товаров, в т.ч. 
хлебозавод, выпускающий широкий ассор
тимент хлебобулочных, макаронных, кон
дитерских, сухарных изделий, кисель — все
го 70 наименований (снабжает ими ок. 70 
торговых точек района и г. Канаш), 1 кол
басный цех, 1 рыбный цех.

Колбасный цех выпускает несколько 
наименований вареной и полукопченой 
колбасы, сардельки, сосиски, мясокопче- 
ности. Сырье для колбасного цеха предо
ставляет заготконтора. Она заготавливает 
овощи, картофель, мясопродукты как для 
переработки, так и для реализации через 
розничную сеть.

Рыбный цех занимается солением и коп
чением рыбы.

В швейном цехе шьют платья, халаты, 
постельное белье, одеяла, рабочую одежду.

Сохранена действующая сеть магазинов 
И.р.п.о., произведена их реконструкция. В 
пос. Ибреси работает Дом торговли и ус
луг площадью 1000 м2, в с. Новое Чураше
во — 2 магазина, 1 кафе и парикмахерская, 
с. Хормалы — комплекс торговых предприя
тий, д. Айбечи — новые магазины.

В Ибресин. райпо населению оказыва
ют парикмахерские услуги. Работает па
рикмахерская «Салон красоты» с жен., 
муж. и косметич. залами.

С 1996 предоставляются услуги медицин, 
аптеки, с марта 2002 года — ветеринар, ап
теки. Число пайщиков райпо — 414 чело
век. Ибресин. р-н разделен на 24 коопера
тивных участка.

На сегодняшний день действуют 3 зер
нодробилки, 2 парикмахерские, 1 пункт по

ремонту и пошиву одежды, 15 чайных сто
лов, 4 детских игровых площадки, 1 апте
ка и 21 отдел по продаже медицин, това
ров, 1 ветеринар, аптека и 7 отделов по 
продаже ветеринар, препаратов.

На 1.1.2010 было 54 магазина, 38 из них 
в сел. местности; 13 предприятий обще
ствен. питания с общим количеством по
садочных мест 468. Общая численность ра
ботников Ибресин. райпо — 415 чел. Про
изводство товаров народ, потребления яв
ляется одним из традицион. видов дея
тельности И.р.п.о. Основной вид выпускае
мой продукции — хлеб и хлебобулоч. изде
лия. В 2009 выпечено 96,5 т хлеба и хлебо
булоч. изделий, в т.ч. кондитерских 88,1 т, 
выработано мясных полуфабрикатов 16,8 т, 
рыбной продукции — 59,5 т.

Председателями правления район, потреби
тел. общества работали В.И. Абрамов (1966—
80), Н.Д. Большов (1980—84), Н.А. Углев 
(1984—85), JI.B. Марюшкина (1985—86),
В.М. Чичайкин (1987—95). С 1995 потре
бител. общество возглавляет В.П. Пахомова. 
В течение многих лет в системе райпо тру
дились М.А. Павлова (награждена медалью 
«За трудовую доблесть»), М.И. Морозова,
А.А. Долгова (орден «Знак Почета»), В.Я. Ма- 
гаева (мастер-повар Росс. Фед.). Звания 
«Мастер-кондитер Российской Федерации» 
удостоена О.З. Басманцева, а провизор
Н.Е. Николаева — Почетной грамоты Цент
росоюза Росс. Фед. и занесена на Доску 
почета Чувашпотребсоюза.

ЦБРЕСИНСКОЕ РЕМОНТНО-ТЕХ
НИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ — муници
пальное унитарное предприятие. Органи
зовано 10 декабря 1931 как Машинно- 
тракторная станция (МТС). Директором 
был В.А. Еремин, к-рого сменил 25-ты
сячник из г. Нижний Новгород П.Г. Кор
чагин. С 1958 — ремонтно-технич. стан
ция (РТС), с 1961 — Ибресин. район, от
деление «Сельхозтехника», с 1986 — ре
монтно-техническое предприятие (РТП). 
Первый трактор поступил 3 мая 1932 
(«Фордзон-Путиловец»). Первым тракто
ристом стал Л. Немцев. В 1932 МТС име
ла 18 тракторов, плуги, бороны, сеялки, 
сноповязалки, молотилки, картофелесажал
ки, сенокосилку, силосорезки. 2 января 
1932 были организованы курсы тракторис
тов. МТС снабжала техникой 54 колхоза 
района, объединявшие 2064 хозяйства с 
14103 га земли. Она состояла из 5 трак
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тор. бригад, каждая обслуживала по не
сколько колхозов. Бригада №1 (центр — 
с. Хомбусь-Батырево) имела 4 трактора 
СТЗ с 12 трактористами, ее возглавлял 
Я. Вотяков. Бригада №2 (центр — с. Хор
малы) имела 5 тракторов. На тракторе 
«Фордзон», подаренном черноморской фло
тилией, работал бригадир В. Горбунов. За 
бригадой №3 (центр — с. Ибреси) были зак
реплены 3 «Фордзона». Состояла из 10 трак
тористов (бригадир — Е. Павлов), обслужи
вала 10 колхозов. Бригада №4 (центр — 
с. Климово) с 4 «Фордзонами» обслужива
ла 3 колхоза. МТС выполняла вспашку, по
сев ржи и яровых культур, лущевание, 
косьбу и молотьбу хлеба и т.д. В 1934 была 
построена ремонт, мастерская.

В МТС ежегодно поступала новая тех
ника, в частности, в 1935 — 6 тракторов,
1936 — 7, а также 2 первых комбайна. В
1937 она имела 36 тракторов, 4 комбайна 
и 17 молотилок. В 1936—37 Ибресин. МТС 
по показателям выработки на 1 трактор 
занимала 1-е место в Чувашии. Станция 
участвовала в работе по расширению па
хот. площадей за счет вырубленных лес
ных участков. Были приобретены корче
вальные машины. В 1930-е гг. в лесах по
являются новые поселки, к-рым она ока
зывала помощь в освоении земель. В кон. 
1930-х гг. МТС получила первые грузовые 
автомобили. Первый шофер района Сест- 
робитовский стал водителем ГАЗ-НН и 
легкового автомобиля М-1. Накануне Вел. 
Отечеств, войны 1941—45 МТС насчиты
вала 11 трактор, бригад, имевших 28 ко
лес., 12 гусенич. тракторов и 12 комбай
нов. В 1942 часть тракторов была моби-

Ремонтная мас
терская районного 

объединения 
«Сельхозтехника».

1975.

лизована на фронт, но уже в 1943 из Ом
ской обл. поступило 15 тракторов. В 1944 
из 74 трактористов района 42 были жен
щины. К 1957 количество дизел. тракто
ров возросло до 52, появились силосо- и 
картофелеуборочные комбайны, льнотере
билки, стогометатели. Расширялись функ
ции МТС, к-рые включали ведение поле
вых механизирован, работ и ремонт сель
хозтехники, транспорт, услуги, механиза
цию ферм, торговлю, при ней появились 
ветеринар, сеть, контрольно-семен. лабо
ратория.

В 1958 сельхозтехника продается колхо
зам и МТС получает статус ремонтно-тех- 
нич. станции. В 1959 были построены но
вый корпус ремонт, мастерской, двухэтаж. 
здание конторы и общежития, инженер, 
сооружения. В 1961—2003 директором ра
ботал П.М. Ермошкин. В нач. 1960-х гг. в 
зоне обслуживания РТС имелось более 100 
тракторов, 50 комбайнов, 90 грузовых ав
томашин. Агрокультур, работы с помощью 
предприятия велись до 1965. С 1964 «Сель
хозтехника» специализируется на ремонте 
дизел. двигателей тракторов, комбайнов, 
автомобилей по заказам колхозов и совхо
зов всей республики, а также Мордов. и Та
тар. АССР и Ульянов, обл. В 1964 отремон
тировано 700, в 1970 — 1730, 1975 — более 
3 тыс. двигателей, в 1990 — 3400. В кон. 
1970-х гг. было построено здание для те
хобслуживания 300 автомобилей в год, 
организована бригада по известкованию и 
внесению удобрений на поля колхозов. Ме
ханизирован. отряд, работавший на терри
ториях Ибресин., Вурнар. и др. районов, 
участвовал в сооружении плотин, автодо
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рог. И.р.-т.п. занималось торфодобычей и 
вывозом торфа на поля колхозов. В 1990 
построены здания столяр, мастерской, ле- 
сопил. цеха, где с 1992 изготовлялись тар
ные ящики. С 1991 работал растворобетон. 
узел. Предприятие оказывало услуги насе
лению (действовали швейный цех и пекар
ня). Оно являлось основным предприяти
ем по ремонту трактор, и комбайновых дви
гателей в Чувашии, принимало заказы так
же из соседних регионов. Основной цех — 
ремонт, мастерская, на ее долю приходи
лось две трети объема работ И.р.-т.п. В 
1990-е гг. в структуру предприятия входи
ли обменный пункт, ремонт, мастерская, 
автобаза, станция технич. обслуживания, 
строител. и линейно-монтажный участки. 
И.р.-т.п. построило дома усадебного типа и 
квартиры для работников, дет. сад, магазин.

Ветеранами И.р.-т.п. являются И.С. Ро
манов, А.Я. Васильева, П.Ф. Зотов, Р.В. Куд
ряшова, В.М. Пегашкин, М.А. Константи
нова, И.Я. Яковлев, С.И. Атамов, Г.С. Ма
монтов, П.М. Ермошкин, К.И. Колдоркин, 
Ф.И. Асанов, В.И. Макаров, П.М. Макси
мов, Е.А. Коннов, А.П. Пилипчук, В.З. Пет
ров, С.М. Валуев, В.Р. Васильев, В.А. Ани
симов (в 2003—07 — директор) и др.

Г. Б. Матвеев.

ИБРЯССКОЕ УДЕЛЬНОЕ ИМЕНИЕ -
владение царской семьи. Входило в состав 
Казан, удельного округа, где являлось 6-м 
удел, имением. Образовано в кон. 19 в. 
Ибрясская лесная дача унаследовала ста
роудельное имущество из 12 так наз. ге
неральных дач по Генеральному межева
нию 1798—1800, поступивших в удел, ве
домство от казны в 1835. В И.у.и. входи
ли 2 лесные дачи — Ибрясская и Кубнин- 
ская. Ибрясская дача, образованная в 1908, 
включала бывшие Хормалин., Северно- 
Сур., Кубнин. дачи площадью 22,3 тыс. 
десятин (24,3 тыс. га). В состав Кубнин. 
дачи входили дачи Хомбусь-Батырева, Ма
лых Кармалов, Кубни, Новых Выслей, 
Чурачиков и Буинского Сурского леса. Из 
Ибресин. дачи обществу М ос ко вс ко- Казан.
ж. д. была передана треть лес. массива на 
заготовку дров для паровозов и отопления 
служеб. помещений дороги и строевого 
леса. Лесоматериалы из дачи поступали на 
ст. Ибреси, вывозились на продажу на 
Ачакский и Хормалин. базары. Лесом крес
тьяне близлежащих деревень пользовались 
за плату. С 1881 по 1905 отпускался в ос

новном короедный лес и буревал. В 1876 
был заложен первый лесной питомник. Ле
соустройство было проведено в 1909—10. 
53% всей площади занимала липа, 11% — 
ель, 10% — сосна, 25% — др. породы. Че
рез дачу пролегала большая земская доро
га, соединявшая ст. Ибреси с г. Буинск. 
В дачах имелись смолокурни.

Управляющими И.у.и. были, в частно
сти, Эриксон, Вихман. Оно располагало 
большим деревян. зданием на камен. фун
даменте и многочислен, хозяйствен, стро
ениями. Является памятником деревян. 
зодчества кон. 19 — нач. 20 вв. После ре
волюции 1917 здание передано военкома
ту, в 1923 — Ибресин. больнице.

Г. Б. Матвеев.

ИВАНОВ Алексей Михайлович (р. 2.10. 
1952, д. Сирикли Ибресин. р-на) — био
лог, кандидат биологических наук. Окон
чил Новочурашев. сред, школу (1970), био- 
логич. факультет Горьков, гос. универси
тета (1979), аспирантуру. Работал в Памир
ском ботанич. саду (г. Хорог), изучал био- 
логич. особенности растений местной фло
ры в условиях высокогорий в Институте 
ботаники АН Таджикистана, на Варзоб- 
ской горной ботанич. станции (1983—90). 
В 1988 защитил кандидат, диссертацию. 
Работал в Чебоксар, филиале Главного бо
танич. сада АН СССР (1990—96). Орга
низовал питомник и заложил экспозици- 
он. участки цветочно-декоратив. растений 
и географич. участки отделов флор Север. 
Америки, Централ. Азии, Восточ. Азии и 
Европы. В питомнике интродукции в ос
новном из семян были выращены более 
500 видов деревьев и кустарников и ок. 
400 видов травянистых цветочно-декоратив. 
и лекарствен, растений. Испытывал спосо
бы вегетатив. размножения более чем 100 
видов растений. С 1998 — доцент Чуваш, 
гос. сельскохозяйствен, академии.

Н.Т. Жирнов.

ИВАНОВ Анатолий Васильевич (р. 16.
3.1939, д. Андрюшево Ибресин. р-на) — 
врач-гигиенист, доктор медицинских наук, 
профессор (1998). Окончил Андрюшев. 
школу, Алатыр. мед. техникум, Казан, мед. 
институт (1967).

В 1967—69 работал врачом санитарно- 
эпидемиологич. станции в г. Нижнекамск. 
С 1969 — в Казан, мед. институте: ассис
тент, стар, преподаватель, доцент, с 1995 — 
зав. кафедрой коммунал. гигиены и меди
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цины труда, с 2003 — профессор кафедры 
гигиены и медицины труда.

Заслуженный деятель науки Респ. Татар
стан (1999). Лауреат Гос. премии Респ. Та
тарстан (1996).

Соч.: Концепция экологического мониторинга 
Республики Татарстан. Казань, 1993; Монито
ринг природной среды при разработке битум
ных залежей. Казань, 1995 (в соавт.); Техноге
нез и экологический мониторинг юго-востока 
Республики Татарстан. Казань, 1995.

ИВАНОВ Анатолий Иванович [в 1923, 
д. Ящерино Чебоксар, у. (ныне Мариин
ско-Посад. р-на) — неизв.] — партийный 
и советский работник. Окончил Высшую 
парт, школу при ЦК КПСС (1960). Член 
КПСС с 1946. Участвовал в Вел. Отечеств, 
войне (1942—43). С 1946 по 1950 — пер
вый секретарь Мариинско-Посад. райко
ма ВЛКСМ. В 1952 избран первым секре
тарем Чуваш, обкома ВЛКСМ. В 1955— 
56 — зав. сектором в Чуваш, обкоме КПСС, 
1956—59 — второй секретарь Ибресин. 
райкома КПСС, 1959—61 — председатель 
Ибресин. район. Совета депутатов.

Награжден орденом Славы, медалями.
Э.С. Николаев.

ИВАНОВ Валерий Павлович (24.6.1940, 
с. Климово Ибресин. р-на — 20.11.2008, 

Чебоксары) — поли
толог, преподаватель, 
кандидат историче
ских наук (1974), про
фессор (2002). Окон
чил Климовскую се
милет. (1955), Ново
чурашев. сред. (1958) 
школы, историко-фи- 
лологич. факультет 
Чуваш, гос. пед. ин
ститута (1966), аспи

рантуру при Москов. гос. университете
(1973). Работал лаборантом в Новочура
шев. сред, школе (1958—60), стар, инст
руктором организационно-инструктор. от
дела, референтом в Совете Министров 
Чуваш. АССР (1966—70). С 1973 — стар, 
преподаватель, доцент, профессор, зав. 
кафедрой социально-экономич. дисцип
лин Чуваш, гос. пед. института. Автор бо
лее 90 работ, в т.ч. монографии.

Заслуженный работник высшей школы 
Чуваш. АССР (1991). Почетный работник 
высшего профессионал, образования Росс. 
Фед. (2000).

М. Г. Харитонов, Н. Т. Жирнов.

ИВАНОВ Василий Петрович (р.5.5.1957, 
д. Хом-Яндобы Ибресин. р-на) — режис-

Н
сер. Окончил Хор
малин. сред, школу 
(1974), театрально- 
режиссер. отделение 
Чуваш, республикан. 
училищ а культуры 
(1978), Чуваш, гос. уни
верситет (2006). Рабо
тал режиссером на
род. театра Аликов, 
район. Дома культуры

(1979), с 1980 -  ак
тер Чуваш, театра юного зрителя. С 1983 
по 1985 — во Дворце культуры им. П.П. Ху- 
зангая: зав. постановочной частью, худо
жествен. руководитель, зам. директора, по 
совместительству режиссер народ, театра. 
В 1995—99 — директор парка культуры и 
отдыха «Победа» г. Чебоксары. С участием 
И. были построены первая очередь мемо
риал. парка «Победа» в 1995 и часовня — 
храм святого Иоанна-воина в 1999. В 1999— 
2001 — директор Чуваш, гос. академия, 
театра им. К.В. Иванова, при его участии 
открыт филиал театра в г. Ульяновск. С 
2004 — директор гос. учреждения культу
ры «Чувашская государственная академи
ческая симфоническая капелла».

Лауреат 2-го Всесоюз. фестиваля народ, 
творчества, посвященного 40-летию Побе
ды в Вел. Отечеств, войне (1984). Награж
ден нагрудным знаком «Отличник куль
турного шефства над селом» (1986).

Я. Т. Жирнов.

ИВАНОВ Виктор Виссарионович (р. 15.6. 
1953, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — под
полковник. Окончил Ибресин. сред, шко
лу №1 (1970), факультет электрификации 
промышленности Чуваш, гос. университета 
(1977). С 1977 по 1978 работал инженером 
в проектно-конструктор. технич. институ
те «Промтрактор». С 1981 по 1998 служил 
в воен. комиссариатах Чуваш. Респ.: в 1981— 
86 — помощник воен. комиссара Ядрин. 
р-на, в 1986—96 — начальник 2-го отделе
ния Новочебоксар. воен. комиссариата, в 
1996—98 — старший помощник зам. воен. 
комиссара воен. комиссариата Чуваш. Респ. 
За время службы неоднократно награждался 
грамотами и ценными подарками воен. ко
миссара Чуваш. Респ. и командующего вой
сками Приволж. воен. округа.

Я. Т. Жирнов.
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ИВАНОВ Владимир Никандрович [р. 16.
4.1964, д. Андреевка Вурнар. (ныне Ибре
син.) р-на] — художник по художествен
ной обработке металла (медали, монеты, 
знаки). Член Союза художников России
(2002). Окончил Чебоксар, школу-интернат 
музыкально-художествен, воспитания (1981), 
Павловское художественно-ремеслен. учи
лище (1987), Высшее художественно-про- 
мышлен. училище им. В.И. Мухиной (1992). 
Служил на Черномор, флоте (1982—85). Ос
новные произведения: медали на темы чу
ваш., рус. истории и религии. Участник рес
публикан. и регионал. выставок.

ИВАНОВ Георгий Иванович [16.4.1913, 
д.Ямбахгино Ядрин. у. (ныне Вурнар. р-на) — 

11.5.1999, пос. Ибре
си Ибресин. р-на] — 
агроном. Окончил Но- 
русов. (ныне Кали
нинская) сред, школу 
Вурнар. р-на, Чуваш, 
сельскохозяйствен, ин
ститут (1939). Участ
ник Вел. Отечеств, 
войны 1941—45. В 
1946—55 — агроном 
к-за «Дружба» Урмар. 

р-на, 1956—61 — гл. агроном Янтиков. 
МТС, 1961—62 — гл. агроном к-за им. Ле
нина Янтиков. р-на, 1963—65 — инспек
тор-организатор Канаш. производствен, 
управления сел. хозяйства, 1965—73 — гл. 
агроном Ибресин. управления сел. хозяй
ства. Участник Всесоюз. сельскохозяйст
вен. выставки (1954).

Награжден орденами Красной Звезды 
(1946), Ленина (1950), Отечественной вой
ны 1-й степ. (1985), медалями. Занесен в 
Почетную Книгу Трудовой Славы и Героиз
ма Чуваш. АССР (1953).

ИВАНОВ Григорий Филиппович [р. 15.
8.1926, д. Кубня Батырев. у. (ныне Ибре
син. р-на)] — военный инженер-строитель, 
подполковник. Окончил Батырев. пед. учи
лище (1943), Ленинград, военно-инженер. 
училище им. А.А. Жданова (1948), Воен
но-инженер. академию им. В.В. Куйбыше
ва (1963). Работал колхозником, бригади
ром полеводческой бригады в к-зе им. Во
рошилова Ибресин. р-на. В 1943—44 слу
жил рядовым в Красной Армии, в 1949— 
55 — командиром саперного взвода, помощ
ником начальника штаба отдел, саперного 
батальона. В 1955—57 — полковой инже

нер, 1957—58 — помощник дивизион, инже
нера, 1958—63 — слушатель военно-инженер. 
академии, 1963—65 — командир инженерно- 
сапер. батальона, 1965—71 — дивизион, ин
женер, начальник инженер, службы диви
зии. С 1971 по 1974 работал стар, препода
вателем в высшем инженер, училище ин
женер. войск. В 1949—51 выезжал в Авст
рию, 1965—70 — в ГДР по делам службы.

Н.Т. Жирнов.

ИВАНОВ Дмитрий Алексеевич [1.2.1903, 
д. Старое Котяково Буин. у. (ныне Баты
рев. р-на) — неизв., Чебоксары] — орга
низатор здравоохранения. Окончил сел. 
школу, сельскохозяйствен, техникум (1922), 
курсы район, парт, и совет, работников 
при Нижегород. краевом исполкоме (1930). 
Член ВКП(б) с 1924. Работал делопроиз
водителем Шихирданов. и Батырев. волост
ного исполкомов. С 1921 по 1924 работал 
зав. отделом уездного профсоюз, совета в 
пос. Ибреси, с 1924 по 1925 — секретарь 
парт, ячейки и председатель Буин. завод
ского комитета профсоюза. В 1925—29 слу
жил в Красной Армии политруком роты 
33-го полка 11-й дивизии в г. Ленинград. 
С 1929 по 1930 — зав. финансовым отде
лом Ибресин. райисполкома. С апреля 1930 
по ноябрь 1931 работал председателем Иб
ресин. райисполкома. В 1931—33 — народ, 
комиссар здравоохранения Чуваш. АССР, 
в 1934—75 — начальник отдела эвакогос
питаля №3058, зам. гл. врача Чуваш, тра- 
хоматоз. института, затем Республикан. 
больницы № 1 по административно-хозяй
ствен. части. Внес значительный вклад в 
организацию борьбы с социал. болезнями.

Г.А. Алексеев, Э.С. Николаев.

ИВАНОВ Дмитрий Геннадьевич (р. 29.9. 
1958, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — энер

гетик. Окончил Иб- 
ресинскую среднюю 
школу №1 (1976), фа
культет электрифика
ции промышленнос
ти Чуваш, гос. универ
ситета (1982). С 1982 
по 1987 работал на 
Чебоксарском прибо- 
ростроител. заводе в 
должности мастера, 
старшего мастера, зам. 

начальника сборочного цеха. В 1987—98 
трудился в ОАО «Тюменьэнерго» на Сур
гутской ГРЭС-2. С 1998 — в Управлении гос.
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энергетич. надзора по Чуваш. Респ. С 2008 — 
зам. ген. директора ОАО «Чувашэнерго».

Заслуженный энергетик Росс. Фед. (2007). 
Почетный энергетик России.

Н.Т. Жирнов.

ИВАНОВ Егор Иванович [19.3.1925, д. Си
рикли Батырев. у. (ныне Ибресин. р-на) — 
там же] — механизатор, участник Вели
кой Отечественной (1943—45), советско- 
японской (1945) войн. Воевал на Тихо
океанском флоте. Демобилизован в 1951. 
Окончил семь классов Новочурашев. не
полной средней школы (1999), трехмесяч
ные курсы трактористов (1939). Работал 
трактористом МТС в д. Новое Чурашево 
(1939—42), в к-зах «Красный фронтовик» 
(1951—63), «Красный партизан» (1963—85).

Заслуженный механизатор Чув. АССР. 
Награжден орденом «Знак Почета».

А.Г. Майоров.

ИВАНОВ Илья Николаевич (р. 6.2.1941, 
д. Большие Абакасы Ибресин. р-на) — 
механизатор. Работал рядовым колхозни
ком в к-зе «Трудовик» (1962—71), буль
дозеристом Межхозяйствен. передвижной 
механизирован, колонны «Ибресинская» 
(1971-2001).

Награжден орденами Трудового Красно
го Знамени (1971) и Трудовой Славы 3-й 
степ. (1986).

ИВАНОВ Корнил Иванович (р. 25.4. 
1931, д. Чирш-Хирлепы Вурнар. р-на) — 
учитель, организатор образования. Окон
чил Калинин, пед. училище (1948), исто- 
рико-филологич. факультет Казан, гос. 
университета (1973). Работал учителем на
чал. классов в Айбеч. школе (1948—51). В
1951—54 служил в Совет. Армии. В 1954— 
70 учительствовал в Киров, семилет., Дуб- 
равнин. начальной, Черноречен. восьми
лет. школах. В 1970—80 работал в Боль
шеабакасин. сред, школе учителем, дирек
тором (1973—80), в 1980—2000 — зав. от
делом народ, образования Ибресин. рай
онной администрации.

Заслуженный учитель Чуваш. АССР 
(1989). Награжден медалями.

ИВАНОВ Лаврентий Иванович [в 1881, 
д. Ширтаны (с 1917 Буин. у., ныне Ибре
син. р-на) — 1962, там же] — участник 
революции 1905. До 1902 работал грузчи
ком на ж.-д. станции Ибреси, затем был 
призван на флот. Служил матросом на бро
неносце «Князь Потемкин-Таврический».

После подавления 
восстания 1905 И. ра
ботал в румын, дерев
не у частного владель
ца, затем в Бухаресте 
в котельной, мастер
ской. До 1917 — элек
тромонтер на нефте
промыслах Румынии, 
затем вернулся домой. 
Один из организато
ров колхоза в д. Шир

таны. (См. портрет. Работа А.А. Самарина.)
Награжден орденом Красной Звезды 

(1955).
ИВАНОВ Михаил Андреевич (23.11.1933, 

пос. Молния Ибресин. р-на — 7.11.1966, 
там же) — художник. Окончил Санкт-Пе
тербургское художественно-промышленное 
училище им. В. Мухиной.

ИВАНОВ Михаил Афанасьевич [в 1919, 
д. Кошмаш-Тойси Буин. у. (ныне Ибре
син. р-на) — 1987, пос. Ибреси Ибресин. 
р-на] — участник Великой Отечественной 
войны 1941—45. Майор. Механик-води
тель тяжелого танка ИС. Служил в 56-м 
танковом полку. На подступах к г. Пётр- 
кув-Трыбунальски в Польше в ледяной воде 
через р. Пилици перебросил буксиром 23 
танка. В боях 13—18 января уничтожил 6 
танков, 40 автомашин, 5 орудий и до 170 
солдат и офицеров противника, первым вор
вался в г. Жгув. В армии служил до 1960.

Награжден орденами Ленина, Отечест
венной войны (дважды), Красной Звезды 
(трижды), медалями.

ИВАНОВ Николай Иванович [в 1919, 
д. Кюстюмеры Ядрин. у. (ныне Вурнар. 
р-на) — 23.6.1957, пос. Бугуян Ибресин. 
р-на] — организатор производства. Окончил 
Кошлауш. семилет. школу Вурнар. р-на 
(1933). Участник Вел. Отечеств, войны 1941— 
45. С 1935 работал счетоводом, в 1947—57 — 
председателем к-за им. Кирова. Внес зна- 
чител. вклад в организационно-хозяйствен, 
укрепление колхоза, в улучшение материал, 
благосостояния колхозников. В годы его 
руководства к-з им. Кирова стал много
отраслевым, экономически крепким хозяй- 
ством-миллионером.

ИВАНОВ Николай Матвеевич (р. 15.5. 
1951, пос. Буинск Ибресин. р-на) — педа
гог. Окончил Всесоюз. заочный политехнич. 
институт (1984). С 1975 работает в профес
сионал. училище №15 г. Новочебоксарск:
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мастер производствен, обучения, старший 
мастер (с 1981), директор (с 1990).

Заслуженный мастер профтехобразова
ния РСФСР (1986).

И. П. Иванова.
ИВАНОВ Николай Федорович [5.3.1923, 

пос. Ибреси Батырев. у. (ныне Ибресин. 
р-на) — 10.10.1959, г. Казань)] — инже
нер-механик, нефтяник-исследователь. Из 
крестьян, семьи (его отец сезонно торго
вал мясом, в 1929 был лишен избирател. 
прав, в 1930 восстановлен в правах как 
«неправильно лишенный» и как доброво
лец Красной Армии периода Гражданской 
войны). Окончил Ибресин. начал, (в 1933), 
Ибресин. сред, (в 1939) школы. В 1939 по
ступил на физико-математич. факультет 
Казан, университета. Окончил два курса, 
в 1941 с началом Вел. Отечествен, войны 
прервал учебу. В 1942 призван в армию. 
Служил в батальоне аэродромного обслу
живания. Участвовал в боях на Сталин
градском, Южном, 4-м Украинском и 3-м 
Белорусском фронтах. С 1946 продолжил 
учебу в Казан, университете, окончил в 1949 
по специальности «механика». Работал ин
женером аэродинамич. лаборатории в Си- 
бир. научно-исследовател. институте авиа
ции (г. Новосибирск), затем в Централ, на
учно-исследовател. лаборатории объедине
ния «Татнефть» (г. Бугульма Татар. АССР). 
В 1953—56 — науч. сотрудник сектора ма
тематики Казан, физико-технич. институ
та. Выполнил ряд работ по проблемам ко- 
нусообразования и форсированной экс
плуатации нефтяных скважин.

Награжден медалями «За оборону Ста
линграда» (1943), «За боевые заслуги» (1945), 
«За взятие Кенигсберга» (1945), «За побе
ду над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.»

Соч.: К вопросу об оптимальном режиме экс
плуатации нефтяных месторождений / /  Докл. 
АН СССР. 1953. Т. 89. № 2 (в соавт.); Об 
определении оптимальных условий эксплуа
тации нефтяных скважин в пластах с упругим 
режимом / /  Изв. КФАН СССР. Серия физико- 
математич. и технич. наук. 1954. Вып. 5 (в со
авт.); К вопросу эксплуатации пластов с подо
швенной водой / /  Там же. 1955. Выл. 8; Графо
аналитический метод прослеживания конту
ра неф теносности в пластах с переменной  
мощностью и проницаемостью / /  Там же. 
1956. Вып. 9 (в соавт.)

Лит.: Н.Ф. Иванов: [некролог] / /  Татарская 
нефть. 1959. № 7. — Имеется портрет и список 
опубликованных трудов.

Н.С. Чугунова, В.И. Шишкин (Казань).

ИВАНОВ Петр Андреевич [р. в 1922, 
пос. Молния Батырев. у. (ныне Ибресин. 
р-на)] — участник Великой Отечественной 
войны, сотрудник милиции. Учился в 
Горьков, артиллерийском училище. В 1942 
призван в Красную Армию, воевал на 
Юго-Западном, Воронежском, Калинин
ском, 1-м, 2-м, 3-м Прибалтийских фрон
тах минометчиком. В 1946 демобилизован. 
В 1947—75 работал в органах МВД. Май
ор милиции.

Награжден орденами Отечественной вой
ны 2-й степ., Красной Звезды, медалями.

ИВАНОВ Петр Васильевич (р. 1.2.1934, 
д. Андрюшево Ибресин. р-на — партий
ный и профсоюзный работник. Окончил 
Андрюшев. восьмилет. школу, Советскую 
партийную школу в г. Чебоксары (1968). Слу
жил в Совет. Армии (1953—56). Работал ря
довым колхозником в к-зе «10 лет Октября» 
(1957—58), бригадиром комплексной брига
ды в к-зе «Авангард» Верхотурского р-на 
Свердлов, обл. (1958—61). В 1961—66 трудил
ся бригадиром полеводческой бригады в 
к-зе им. Ленина Ибресин. р-на. В 1968— 
85 — освобожденный секретарь парт, орга
низации, с 1985 по 1998 — освобожденный 
председатель профкома к-за им. Ленина.

Награжден орденом «Знак Почета» (1973), 
медалями.

ИВАНОВ Сергей Валерьевич (р. 5.3.1975, 
пос. Костер Ибресин. р-на) — спортсмен.

Окончил Чебоксар, 
средне-специал. учи- 

I лише олимп. резерва. 
Воспитанник ДЮСШ 
ОАО «Промтрактор». 
Мастер спорта Рос- 
сии международ. клас- 

V  у  >  ^  са по велосипед, спор- 
ту (1995). Трехкрат- 

'иГ-’О \ 111,111 чемпион России 
1 200( l ) |  б р о н ю )  

вый призер чемпио
ната Европы в шоссейной велогонке на 
176 км  (1996). Неоднократный участник 
международ. соревнований среди профес
сионал. велогонщиков и победитель этапа 
многодневной международ. велогонки «Тур 
де Франц» (2001), участник 27-х летних 
Олимп, игр (2000) в групповой шоссей
ной велогонке на 224 км.

ИВАНОВА Алина Валерьевна (р. 20.9. 
1987, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — 
спортсменка. Окончила Новочурашев. сред.
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школу (2005), студент
ка экономич. факуль
тета Чувашской гос. 
сельскохозяйственной 
академии. Участвовала 
в турнире гиревиков 
памяти рекордсмена 
Чувашии Федора Мо
исеева (с. Батырево, 
2002) — 2-е место; во 
Всеросс. соревновани
ях на призы газеты 

«Хыпар» (Ульяновск, 2002) — выполнила 
норматив кандидата в мастера спорта; на 
призы главы администрации Канаш. р-на
(2003) — 1-е место; на Кубок России (Туап
се, 2003) — 3-е место; на Кубок России 
(2005) — 3-е место; в зимних играх сельских 
спортсменов России (2005) — 1-е место.

Мастер спорта России по гиревому спор
ту (2005). Чемпионка и рекордсменка Чу
вашии, бронзовый призер Кубка России 
(2005), серебряный призер чемпионата 
России (2005), чемпионка России (2006—
07), серебряный призер чемпионата Евро
пы (2007), бронзовый призер чемпионата 
мира по гиревому спорту (2005). Воспи
танница Ибресин. ДЮСШ и Чебоксар. 
ДЮШС №3.

ИВАНОВА Альбина Павловна (р. 24.10. 
1935, д. Большие Абакасы Ибресин. р-на) — 
учитель. Окончила Цивил. пед. училище
(1954), Чуваш, пед. институт (1960). Ра
ботала в Хормалин. сред. (1954—55), Анд
реевской восьмилет. (I960—65) школах. В 
1965—96 — учитель рус. языка и литера
туры, 1992—96 — директор Огоньковской 
восьмилет. школы.

Заслуженный учитель школы Чуваш. 
АССР (1973), заслуженный учитель шко
лы РСФСР (1976).

А.А. Николаев.

ИВАНОВА Анна Семеновна (29.7.1924, 
с. Четвертаково Мордов. АССР — 29.10. 
2009, пос. Буинск Ибресин. р-на) — педа
гог, участница Великой Отечественной 
войны (1943—45). Окончила Канаш. пед. 
училище. Воевала в 1-м отдельном женском 
стрелковом полку, служила в войсках ПВО 
Западного фронта. В 1945—81 работала в 
Буин. сред, школе.

Награждена орденом Отечественной вой
ны 2-й степ., медалями, значками «Отлич
ный пулеметчик», «Отличник народного 
просвещения» (1966).

ИВАНОВА Наталья Васильевна (р. 7.6. 
1975, пос. Ульяновка Батырев. р-на) — 
спортсменка. Окончила Липовскую сред, 
школу Ибресин. р-на, училище олимп. ре
зерва (2000), Чуваш, гос. пед. институт 
(2005). Победительница и призер Всеросс. 
и республикан. соревнований среди школь
ников и юниорок. Проживает в Греции.

ИВАНОВА (девичья фам.) Юлия Сергеев
на (р. 25.1.1950, д. Айбечи Ибресин. р-на) — 
живодновод. Окончила Айбеч. восьмилет. 
школу (1965). Работала свинаркой в к-зе 
им. Калинина Ибресин. р-на (1965—77), 
с 1977 — в к-зе «Восток» Канаш. р-на. Де
легат 17-го съезда ВЛКСМ (1974), 25-го 
съезда КПСС (1976).

Награждена орденами Октябрьской Ре
волюции (1974), Трудового Красного Зна
мени (1976). Лауреат премии Ленинского 
комсомола (1976).

ИВАШКИН Вениамин Семенович (р. 8.9. 
1936, с. Чувашские Тимяши Ибресин. р-на) — 

механизатор. Окон
чил Ч уваш ско-Т и- 
мяш. семилет. школу 
(1951), Канаш. учили
ще механизации сел. 
хозяйства (1959).

Работал тракторис
том в к-зе им. Ильи
ча (1960-2009). Побе
дитель соцсоревнова
ний, признан лучшим 
пахарем района (1974).

Заслуженный работник сел. хозяйства 
Чуваш. АССР (1975). Награжден ордена
ми Трудового Красного Знамени (1976), 
Ленина (1986), медалями.

ИВАШКИНА (девичья фам. К р асн о в а ) 
Валентина Ефимовна (р. 29.11.1937, д. Хом- 
Яндобы Ибресин. р-на) — мать-героиня. 
Окончила Хом-Яндобин. начал, школу. Ра
ботала в к-зе «Трактор на Хоме». В 1956— 
60-х гг. — рабочая Кировского шпалочно- 
го завода. В 1960—61 — птичница в кол
хозе. Родила и воспитала 12 детей. До вы
хода на пенсию работала рядовой колхоз
ницей в к-зе им. Ильича.

Награждена орденом «Мать-героиня»
(1980).

ИГНАТИЙ (в миру Г р и го р ь е в  Илья 
Николаевич) (р. 13.7.1967, с. Хормалы Иб
ресин. р-на) — священнослужитель: игу
мен. Окончил сред, школу в с. Каменка
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Пильнинского р-на Горьков, обл. (1982), 
Санкт-Петурбург. духовную семинарию и 
академию (1996). Служил в Совет. Армии 
(1985—87). С 1992 является настоятелем хра
ма во имя Сошествия Святого Духа на апо
столов Симбирской и Мелекесской епархии 
Рус. православ. церкви в г. Ульяновск.

ИГНАТЬЕВ Валерий Викторович (р. 9.9. 
1950, пос. Спотара Ибресин. р-на) — орга
низатор в сфере культуры. Окончил Спо- 
тар. сред, школу (1966), муз. отделение Ка
наш. пед. училища. Работает в Чуваш, гос. 
филармонии директором студии.

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
Респ. (2002).

ИГНАТЬЕВ Дмитрий Сергеевич (18.1. 
1934, пос. Ибреси Ибресин. р-на — 21.9. 
1991, г. Новочебоксарск) — мастер спорта 
СССР по городошному спорту (1986), кан
дидат в мастера спорта по боксу. Чемпи
он Чувашии по боксу. Окончил Омский 
институт физической культуры (1972). Ра
ботал председателем Ибресин. район, ко
митета по физической культуре и спорту, 
тренером и директором Орской ДЮСШ, 
в 1972—81 — тренером по боксу в Новоче- 
боксар. ДЮСШ, в 1982—91 — директором 
Новочебоксар. спортив. комплекса ПО 
«Химпром». Воспитал более 10 боксеров 
высокого класса, проводил большую работу 
по организации строительства и эксплуа
тации спортив. сооружений ПО «Химпром».

Заслуженный работник физической куль
туры и спорта Чувашской АССР (1984).

Н.Г. Скородумов.

ИГНАТЬЕВ Иван Игнатьевич (р. 20.3. 
1939, пос. Бугуян Ибресин. р-на) — сто
ляр-плотник, киномеханик. Окончил Ки
ров. семилет. школу (1954). С 1954 рабо
тал в к-зе им. Кирова: надсмотрщик ра
диоузла, электрик, строитель, бригадир, 
зав. фермой, с 1966 — лесник Кировского 
лесничества. В 1972—99 — киномеханик 
Бугуян. СДК.

Награжден Почетными грамотами Чу
ваш. обкома КПСС и ЦК ВЛКСМ (1966, 
1967), ЦК КПСС и ЦК профсоюза работ
ников культуры (1976, 1985), Мин-ва лес
ного хозяйства РСФСР (1979), Гос. коми
тета кинематографистов. Отличник кине
матографии СССР (1977).

ИГРЫ МОЛОДЁЖНЫЕ -  одно из 
средств социализации молодежи, ее само
организации для активного проведения 
досуга, позволяют участникам проявлять 
в соответствии с нормами этики народной 
уровень умствен., нравствен., физич. раз
вития, чувства коллективизма в атмосфе
ре положительных эмоций. Арсенал И.м. 
весьма обширен. Зимние игры, в основ
ном камерные, устраивались на посидел
ках улах, во время праздников они про
ходили и на открытом месте; летние — 
всегда вне помещений. Посиделочные И.м. 
были насыщены шутками, розыгрышами: 
молодежь упражнялась в остроумии, наход
чивости. В игре на сообразительность — 
т у п м а л л а  — следовало отгадать загадку, 
проигравшему в шутку определяли в супру
ги вдову преклонных лет; на внимание —

Спортивно-тури
стический фестиваль 

«Властелин горы», 
пос. Буинск.

2010 .
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ҫ ӗ р ӗ л л е  (в колечко) — указать, в чьи руки 
ведущий вложил кольцо (играли и летом — 
перед началом хоровода, в ҫи н ҫе), на че
стность — п и ҫ и х и л л е  (в ремешок), ког
да ведущий выбрасывал на середину пола 
ремешок и называл проступок или дей
ствие, совершивший должен был при
знаться, в противном случае получал ре
мешком по ладони и т.д. Посиделоч. И.м. 
были в основном малоподвижные, в от
дельные, типа ы т-тёк ел  (чет-нечет), иг
рали вдвоем-втроем. Гадания о суженом, 
проводившиеся на Сурхури и др. праздни
ки, к нач. 20 в. утратили сакральность, пол
ностью приняв шутливое игровое содер
жание. Театрализован, игрой являлось хож
дение ряженых. Малоподвижными были 
игры молодежи, когда весенними ночами 
она караулила разостланное для отбелива
ния полотно. В нек-рых зимних празднич. 
И.м. наличествовала физич. состязатель
ность, как, напр., в катании с горок, ла
зании на столб на Масленицу. Она преоб
ладала в весенне-летних празднич. И.м.: 
катание на качелях, лапта в дни Мӑнкун, 
состязания на Акатуе с участием парней 
(скачки, борьба, поднятие гирь, перетяги
вание каната и др.), девушек (бег с пол
ными ведрами). И.м. являлись также лет
ние игрища вӑйӑ.

П.П. Фокин.
ИЖЕНДЕЕВ Георгий Ильич (р. 29.8.1945, 

д. Вудоялы Ибресин. р-на) — инженер- 
инспектор. Окончил Цивильский сельско
хозяйствен. техникум (1969). С 1970 до 
2005 работал начальником Инспекции гос
технадзора Ибресин. р-на.

Заслуженный механизатор Чуваш Респ. 
(2005). Почетный инженер-инспектор гос
технадзора Росс. Фед. (1998).

ИЖЕНДЕЕВ Гера Ишмуллович (р. 15. 
9.1937, д. Вудоялы Ибресин. р-на ) — учи
тель-методист. Окончил химико-биологич. 
факультет Чуваш, гос. пед. института (1964). 
Работал зам. директора по учебно-воспита- 
тел. работе, директором (1975—79) Айбеч. 
сред, школы, с 1966 — учитель биологии и 
химии. Любитель-путешественник, побывал 
в ряде стран Европы, Азии, Африки. Брат 
Г.И., И.И., Н.И. Ижендеевых.

Заслуженный учитель Чуваш. Респ. (1995). 
Победитель соцсоревнования (1973). Отлич
ник народного просвещения (1992).

ИЖЕНДЕЕВ Герман Ишмуллович (26.8. 
1928, д. Вудоялы Ибресин. р-на — 29.12.

1979, там же) — механизатор. Работал трак
тористом, водителем в к-зе им. Калини
на (1947—79). Брат Г.И., И.И., Н.И. Ижен
деевых.

Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени (1971). Победитель соцсоревно
ваний.

ИЖЕНДЕЕВ Илья Ишмуллович [23.3. 
1923, д. Вудоялы Батырев. у. (ныне Ибре
син. р-на) — 7.3.1978, там же] — механи
затор. Участник Вел. Отечеств, войны (1941— 
43). Окончил Айбечин. семилет. школу 
(1937), Канаш. школу механизации (1939). 
С 1939 работал комбайнером в Ибресин. 
машинно-тракторной станции. Учился в 
танковом училище в г. Сталинград. На фронте 
был тяжело ранен. С 1943 работал ком
байнером, бухгалтером в к-зе им. Калини
на. Брат Г.И., Г.И., Н.И. Ижендеевых.

Награжден орденами Отечественной вой
ны 1-й степ., Красной Звезды.

ИЖЕНДЕЕВ Николай Ишмуллович (р. 19. 
8.1935, д. Вудоялы Ибресин. р-на) — ме
ханик, водитель. Окончил Айбеч. семилет. 
школу (1949), в 1967 — среднюю. С 1958 
работал шофером, с 1967 — автомехани
ком в к-зе им. Калинина. Победитель со- 
циалистич. соревнования (1973, 1975). Брат 
Г.И., Г.И., И.И. Ижендеевых.

Заслуженный работник сел. хозяйства Чу
ваш. АССР (1982). Награжден орденом «Знак 
Почета» (1976), медалью «Ветеран труда».

ИЛИЯ (в миру И з м а й л о в  Илья Из- 
майлович) [11.7.1882, с. Хормалы Дивил, у. 
Казан, губ. (ныне Ибресин. р-на) — 17.9. 
1937, г. Алатырь, расстрелян] — священ
ник, священномученик. В 1925 рукополо
жен в сан священника. Служил в церкви 
с. Хормалы Ибресин. р-на. 25 марта 1932 
арестован и приговорен к 3 годам ссылки 
в Казахстан. Вернулся в Чувашию. 8 сен
тября 1937 приговорен к расстрелу.

Причислен к Собору Н. и и. на заседа
нии Священ, синода Рус. православ. цер
кви 15 апреля 2008.

М. Г. Ключников.
ИЛЛАРИОНОВ Степан Илларионович 

[21.11.1904, д. Кивсерт-Янишево Ядрин. у. 
(ныне Вурнар. р-на) — 27.6.1944, д. Галы- 
ни Бешенковичского р-на Витебской обл. 
Белоруссии] — Герой Советского Союза. В 
1926—28 служил в Красной Армии. Являлся 
одним из организаторов колхоза в родной 
деревне. В 1936 семья переехала в пос. Бур
сак Ибресин. р-на. Работал в к-зе «Канаш»
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конюхом. В январе 
1942 призван в Крас
ную Армию. Служил в 
14-й запасной стрел
ковой бригаде. С мар
та 1942 на Запад 
ном, 3-м Белорусском 
фронтах. В боях дваж
ды был ранен. Стре
лок 158-го гвардей
ского стрелкового пол
ка (51-я гвардейская 

стрелковая дивизия, 6-я армия, 1-й При
балтийский фронт) гвардии ефрейтор И. 
проявил мужество при форсировании За
падной Двины близ г. Витебск.

22.7.1944 И. присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Награжден орденами Крас
ной Звезды (1944), Ленина и медалью «Зо
лотая Звезда» (посмертно).

А.Н. Терентьева.
ИЛЬИН Анатолий Александрович (р. 9.1. 

1951, пос. Алшихово Ибресин. р-на) — 
механизатор. Окончил Климов, школу. С 
1971 работает трактористом-комбайнером 
в к-зе «Красный фронтовик».

Награжден орденами Трудовой Славы 2-й 
(1986) и 3-й (1981) степеней.

ИЛЬИН Аркадий Павлович (7.12.1934, 
д. Верхнее Кляшево Ибресин. р-на — 30.7. 
2010, там же). В 1949 начал работать в кол
хозе. Служил в Совет. Армии (1954—57). 
Учился на комбайнера в д. Монастырская 
Тетюш. р-на Татар. АССР. Работал в Кок- 
четав. обл. Казахстана (до 1970), комбай
нером в к-зе «Искра» Ибресин. р-на (1970— 
1994).

Награжден знаком «Отличник социалис
тического соревнования сельского хозяй
ства РСФСР» (1968).

ИЛЬИН Александр Николаевич (р. 18.11. 
1979, д. Тойси-Паразуси Ибресин. р-на) — 
музыкальный руководитель, певец: тенор- 
баритон, музыкант. С 5 лет на сцене: участ
ник семейного и народного фольклорного 
(«Ахах») ансамблей. Окончил фольклор, от
деление Чебоксар, музыкал. училища им. 
Ф.П. Павлова (2001). С 2000 работает в 
Чуваш, гос. филармонии: инструменталь
щик и артист-певец ансамбля «Чӑваш ен» 
(2000—05), музыкал. руководитель и солист 
фольклор, ансамбля «Ҫавал» (с 2005). Иг
рает на гармошке, пузыре, волынке, флей
те и т.д. Сын И. В. Ильиной.

Лауреат Всеросс. конкурса народ, песни

«Нижегородская карусель» (2008). Стипен
диат Президента Чуваш. Респ. (2003).

Г.В. Кириллов.

ИЛЬИН Валерий Ильич (р.8.1.1952, пос. 
Липовка Ибресин. р-на) — организатор 
образования, производства. Окончил Вто- 
ротойзин. восьмилет. школу Цивил. р-на 
(1967), Чебоксар, энергетич. техникум (1971), 
факультет электрификации промышлен
ности Чуваш, гос. университета (1979), 
Санкт-Петербург, гос. технич. универси
тет по специальности «экономист-менед
жер» (1993). В 1979—90 — преподаватель, 
директор профессионально-технич. учили
ща №12 г. Чебоксары. С 1990 — первый 
зам. главы администрации Калинин, р-на
г. Чебоксары, в 1996—2000 — руководитель 
Департамента жилищно-коммунал. хозяй
ства Мин-ва строительства, дорож. и ком- 
мунал. хозяйства Чуваш. Респ. С 2000 — 
ген. директор ООО «Чувашсетьгаз». Изби
рался депутатом Калинин, район, совета 
народ, депутатов (1985, 1987). В 1988 был 
избран членом обкома КПСС.

Отличник профессионально-технич. об
разования РСФСР (1981). Почетный работ
ник жилищно-коммунал. хозяйства Росс. 
Фед. (2000). Награжден Почетной грамо
той Чуваш. Респ. (2002).

Н.Т. Жирнов.

ИЛЬИН Василий Ильич (2.8.1929, д. Ву
доялы Ибресин. р-на — 19.10.2007, там 
же) — механизатор. Работал трактористом 
к-за им. Калинина (1944—91).

Награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1978).

ИЛЬИН Виктор Алексеевич (р.26.8.1959, 
пос. Алшихово Ибресин. р-на) — юрист, 
партийно-политический деятель. Окончил 
Климов, восьмилет. школу Ибресин. р-на
(1974), Среднетатмыш. сред, школу Канаш. 
р-на (1976), юридич. факультет Москов. гос. 
университета (1986). Работал народ, судьей 
Калинин, район, народ, суда г. Чебоксары 
(1986—92), директором автобазы «Лапсар- 
ская» г. Чебоксары (1993—94). С 1994 — ад
вокат Коллегии адвокатов Чуваш. Респ., зав. 
филиалом юридич. консультации Калинин, 
р-на г. Чебоксары. С 2003 — адвокат, пред
седатель Чуваш, национал, коллегии адво
катов. Вице-президент адвокатской палаты 
Чуваш. Респ. (2002—06). Депутат Гос. Со
вета Чуваш. Респ. второго (1998—2002), тре
тьего (2002—06), четвертого (2006—11) со-
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зывов, член Комите
тов по гос. строитель
ству и местному само
управлению; бюджету, 
налогам, предприни
мательству и собствен
ности. Руководитель 
депутатской фракции 
«Коммунистическая 
партия Российской Фе
дерации» в Гос. Сове
те Чуваш. Респ.

Секретарь Чуваш, республикан. отделе
ния КПРФ, первый секретарь Чебоксар, 
горкома КПРФ.

Награжден орденами «За верность адво
катскому долгу» (2008), «Партийная доб
лесть» (2007), медалью «Почетный адво
кат России» (2004), Почетной грамотой 
Гос. Совета Чуваш. Респ. (2009).

Н. Т. Жирнов, Г.А. Антонова.

ИЛЬИН Виктор Захарович [7.11.1925, 
д. Ширтаны Батырев. у. (ныне Ибресин. 
р-на) — 22.10.1995, там же] — участник Ве
ликой Отечественной войны 1941—45, ря
довой. Служил в 128-м отделе линейного 
батальона связи разведчиком в мотораз- 
ведроте. Демобилизован в 1949. Работал в 
к-зе «Заря», затем более 25 лет — в Ибре
син. район, объединении «Сельхозтехника».

Награжден орденом Отечественной вой
ны 2-й степ, и медалями.

ИЛЬИН Георгий Семенович [6.5.1921, 
д. Нижние Абакасы Ядрин. у. (ныне Иб
ресин. р-на) — 6.10.1994, там же] — орга
низатор сельскохозяйствен, производства. 
Участник Вел. Отечеств, войны 1941—45. 
Работал председателем к-за «Путиловка» 
(1962—78). Вывел колхоз в число передо
вых хозяйств района. Построены помеще
ния для содержания крупного рогатого ско
та, комплекс для сушки зерна, отапливае
мый теплый гараж для техники.

Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями.

ИЛЬИН Петр Федорович (28.8.1936, пос. 
Эконом Ибресин. р-на — 26.10.2002, Че
боксары) — лесовод. Окончил Киров, се
милет. школу (1951), Ибресин. сред, шко
лу (1954), Поволжский лесотехнич. инсти
тут в г. Йошкар-Ола (1960). С 1960 — ин
женер по охране и защите леса, с 1969 — 
инженер Чебоксар, лесного хозяйства.

Заслуженный лесовод Чуваш. Респ. (1996).

Награжден медалями «За отвагу на пожа
ре», значками «10 (20, 30) лет службы в 
Г ослесоохране».

ИЛЬИН Рева Ильич (р.21.8.1936, пос. 
Алшихово Ибресин. р-на) — электрик. 
Окончил Климов, школу. В 1963—66 ра
ботал комбайнером, до 1996 — электри
ком в к-зе «Красный фронтовик».

Награжден орденом «Знак Почета» (1973).

ИЛЬИН Сергей Григорьевич (8.3.1955, 
пос. Костер Ибресин. р-на — 22.9.1990, 
пос. Огонек) — механизатор. Окончил 
Огоньков, восьмилет. школу, профтехучи
лище в г. Канаш. В 1974—90 работал трак
тористом в с-зе «Ибресинский».

Награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1986).

ИЛЬИН Федор Гаврилович [28.8.1916, 
д. Чагаси Цивил. у. (ныне Канаш. р-на) — 

17.2.1987, Чебокса
ры] — педагог, участ
ник Великой Отечест
венной войны 1941— 
45. Кандидат пед. наук 
(1972), доцент. Окон
чил Канаш. учитель
ский институт, мате- 
матич. отделение Чу
ваш. гос. пед. институ
та (1952). Работал 
учителем математики 

Ибресин. сред, школы (1939—40, 1945—60), 
директором Ибресин. школы-интерната, 
зав. Ибресин. роно, директором Буин. сред, 
школы (1960—70), директором, организа
тором внешкол. и внеклас. работы Ибре
син. сред, школы №1 (1970—80). В 1980— 
87 — доцент кафедры педагогики Чуваш, 
гос. пед. института. Автор более 40 науч. 
работ.

Заслуженный учитель Чуваш. АССР, за
служенный учитель РСФСР (1960).

Н.Т. Жирнов, И.В. Павлов.
ИЛЬИНА Ираида Васильевна (р. 18.10. 

1956, д. Тойси-Паразуси Ибресин. р-на) — 
организатор местного самоуправления, ра
ботник культуры. Окончила Тойси-Пара- 
зусин. сред, школу (1974), Волго-Вятскую 
академию гос. службы (2002). В 1974—93 
работала директором Тойси-Паразусин. сел. 
Дома культуры. С 1993 по 2010 — глава 
Климов, сел. администрации (ныне сел. по
селение). Участник республикан. конферен
ций, торжествен, мероприятия на Красной

i l l
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площади, посвящен
ного Дню России
(2004). Руководитель 
художествен, сам о
деятельности, призер 
республикан. и рай
он. смотров-фестива
лей художествен, са
модеятельности. Мать
А.Н. Ильина.

Заслуженный р а 
ботник культуры Чу

ваш. ССР (1991). Имеет благодарственное 
письмо Президента Чуваш. Респ. Н.В. Фе
дорова (2003). Признана лучшей главой сел. 
администрации по Чуваш. Респ. (2004).

f _
ИЛЬИНА Клавдия Александровна (27.3. 

1931 — 15.12.2007, д. Хом-Яндобы Ибре
син. р-на) — мать-героиня. Работала в к-зе 
им. Ленина. Родила и вырастила 10 детей.

Указом Президиума Верх. Совета СССР 
от 29 марта 1976 присвоено почетное зва
ние «Мать-героиня».

ИЛЬИНА Клавдия Романовна [р. 9.3.1926, 
д. Ширтаны Батырев. у. (ныне Ибресин. 
р-на)] — мать-героиня (1971). Работала в 
к-зе «Знамя» и с-зе «Ибресинский». Тру
женик тыла, ветеран труда. Воспитала 10 
детей.

Награждена орденами «Материнская сла
ва» трех степеней (1964, 1967, 1969) и ме
далями.

ИМЯНАРЕЧЕНИЕ, я т х у н и — об
ряд наречения новорожденного личным 
именем. Чуваши придавали большое зна
чение имени, считая, что от него во мно
гом зависит судьба человека. Антропони- 
мия чувашская зафиксировала несколько 
тысяч традицион. имен. Новорожденного 
полагалось наречь как можно раньше, ибо, 
по верованиям, может упредить Эсрель и 
забрать его душу. Бытовало несколько ва
риантов И.: 1) бабушка-повитуха при купа
нии младенца нашептывала ему на ухо раз
ные имена; при каком ребенок подаст го
лос, таковое принималось; 2) отец, к-рому 
сообщали пол новорожденного, выходил 
на улицу, и им выбиралось имя первого 
встречного; 3) в семьях, где дети часто уми
рали, повитуха выносила младенца во двор 
в начовке, давала облизать собаке; затем 
родители «выкупали» его через окно, на
рекали Ҫ ӳ п п и  (Соринка), Т у п п и  (Най
деныш) и т.п.; 4) по согласованию со стар

шими родственниками родители имя ре
бенку выбирали до его рождения. При 
этом для мальчиков предпочиталось имя, 
созвучное с именами покойных предков, 
считалось, что это способствует продолже
нию рода. Имя младенца при всех вари
антах И. подтверждалось и закреплялось 
во время родильного обряда ача яш к и  
(суп в честь младенца).

С христианизацией чувашей И. проис
ходило при крещении, однако продолжи- 
тел. время употреблялось и языческое имя, 
данное при традицион. обрядовых действи
ях. В 1920—30-х гг. предпринимались от
дел. попытки проведения И. на комсо- 
мольско-молодеж. и др. собраниях; эта 
практика не закрепилась.

С нач. 1960-х гг. в СССР стали внедряться 
новые обряды. В Чувашии были составлены 
примерные сценарии торжествен. И. Обряд 
проводили в Домах культуры, клубах, поме
щениях местных советов, в ряде населен, 
пунктов на высоком эмоциональном уров
не, но в целом преобладала формальность, 
казенщина. С нач. 1990-х гг. все более прак
тикуется религиозное оформление И.

Н.И. Егоров, П.П. Фокин.

«ИНТЕРЬЕР» — общество с ограничен
ной ответственностью. Организовано в 
1988 при Ибресин. мебел. фабрике в фор
ме производствен, кооператива (председатель
А.А. Фадеев). С 1992 -  ТОО, с 2000 -  ООО 
«Интерьер». Виды деятельности: ремонт, 
внеш. и внутрен. отделка помещений, из
готовление и установка дверей стальных, 
а также филенчатых, оконных рам и окон, 
изготовление и установка мебели на за
каз, световых реклам, щитов, ремонт и об
служивание радиоэлектрон, аппаратуры. 
Имеются участок ремонта, участок первич. 
обработки древесины, сушильная камера, 
художественно-реклам. мастерская, мас
терская по ремонту радиоэлектрон, аппа
ратуры. Предприятие работает по упро
щенной системе налогообложения. Руко
водитель — А.А. Фадеев.

ИОНОВ Илья Максимович [20.9.1918, 
д. Хора-Сирма Ядрин. у. (ныне Вурнар. 
р-на) — 30.10.2000, пос. Ибреси Ибресин. 
р-на] — учитель, организатор образования, 
участник Великой Отечественной войны. 
Окончил Калинин, пед. училище (1936). 
Работал учителем. В 1939 призван в Крас
ную Армию. С первого дня Вел. Оте
честв. войны в составе 8-го мотострелко
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вого полка 8-й танко
вой дивизии вступил 
в борьбу с немецки
ми захватчиками. В 
августе 1941 был кон
тужен. До февраля 
1943 был оперуполно
моченным Особого от
дела 357-го ЗС полка 
Москов. военного ок
руга. С февраля 1943 
по май 1944 был слу

шателем 2-го Москов. военно-пехотного учи
лища. После направлен на фронт в соста
ве 940-го стрелкового полка 162-й стрел
ковой дивизии 3-го Белорусского фронта 
командиром пехотного взвода. Во время раз
ведки с боем получил тяжелое ранение, при
знан негодным к строевой службе. С нояб
ря 1944 по 1946 был начальником 2-й ча
сти райвоенкомата. Работал директором 
Тойси-Паразусин. семилет. (1946—51), 
Огоньков, семилет. (1951—60), затем вось
милет. (1960—70), Черноречен. восьмилет. 
школ и Ибресин. сред, школы №2.

Награжден тремя орденами, 9-ю меда
лями. Отличник народного образования.

ИСАЕВА Гликерия Мироновна (р. 5.6. 
1938, д. Нижние Кожары Красноарм. р-на) — 
станочница. В 1948—87 работала станочни
цей в Буин. деревообрабатывающем ком
бинате.

Награждена орденом «Знак Почета» (1971).

ИСАЕВА Фаина Петровна (р. 30.9.1960, 
д. Сосновка Ибресин. р-на) — медицин
ская сестра. Окончила Ибресин. сред, шко
лу №1 (1977), мед. училище в г. Ханты- 
Мансийск (1981). Работала на Чебоксар. 
ХБК, в поликлинике при комбинате. Слу
жила по контракту в Чехословакии (1979—
81). Участница боевых действий в Афга
нистане. С 1993 работает операцион. сес
трой в г. Надым.

Награждена медалью «За боевые заслу
ги» (1985).

ИСАКОВ Алексей Тихонович (23.8.1916, 
д. Торханы Шумерлин. р-на — 6.2.2004, 
пос. Эконом Ибресин. р-на) — учитель, 
собиратель фольклора на территории Ибре
син., Вурнар., Шумерлин. и Канаш. р-нов. 
Окончил Канаш. пед. училище (1936). 
Участвовал в Вел. Отечеств, войне 1941— 
45 на Ленинградском фронте. В 1948—86

работал в Эконом, 
начал, школе. И. со
трудничал с район, 
газетой. Собранные 
им чувашские сказки, 
пословицы, поговор
ки, юмористич. рас
сказы, песни и час
тушки, загадки и иг
ры хранятся в Науч
ном архиве Чуваш, 
гос. института гумани

тар. наук. Они использованы в шеститом
нике «Чӑваш халӑх сӑмахлӑхӗ».

Лауреат район, журналистской премии им.
С.В. Эльгера (1987). Награжден медалями.

ИСАКОВ Сергей Иванович (р. 2.4.1968, 
в д. Нижнее Кляшево Ибресин. р-на) — 
инженер-испытатель. Окончил Тойси-Па- 
разусин. сред, школу (1985), поступил в 
электромеханич. техникум в г. Чебоксары. 
Через год был призван в ряды Вооружен
ных Сил СССР. В 1987 году поступил в 
Ленинградскую Военную инженерно-кос
мическую краснознаменную академию им.
А.Ф. Можайского. В 1992 в звании «лей
тенант» направлен для прохождения воин
ской службы на космодром «Плесецк» в
г. Мирный Архангел, обл. Проходил служ
бу на должностях инженера отделения, на
чальника команды, командира боевого рас
чета системы управления ракеты. В 1999 
поступил в Военную академию ракетных 
войск стратегического назначения им. Пет
ра Великого в г. Москва. Участник юбилей
ного парада на Красной площади, посвя
щенного 55-летию Победы в Вел. Отечеств, 
войне. После окончания академии назна
чен на должность инженера-испытателя в 
Центр управления полетами в Подмосковье. 
Воинское звание — подполковник.

«ИСЕЕВО ПОЛЕ» — общество с огра
ниченной ответственностью, сельскохо
зяйствен. производственный кооператив. 
Образован в 2007. Директор СХПК —
С.Г. Саинов. Специализация: выращива
ние зерновых и зернобобовых культур. 
Общая площадь земли — 2200 га. Земли 
арендованы у долевиков, в т.ч. сельхоз- 
угодия — 1966 га, пашни — 1743 га. В 
сельскохозяйствен, производстве трудят
ся 25 работников. На 2009 площадь засе
янных полей составляла 1101 га, факти
ческий сбор урожая — 18 860 ц.

10. Заказ № 1907.
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К
КАБАЕВ Виталий Николаевич (19.1.1921 

с. Малые Кармалы Ибресин. р-на — 6.6. 
2005, г. Пермь) — медицинский работник. 
Окончил Малокармалин. семилет. школу 
(1937), Алатыр. лесотехнич. училище
(1940), Казан, гос. мед. институт (1952). В 
1939 призван в Красную Армию. Участ
ник Вел. Отечеств, войны 1941—45. С 1952 
по 1986 работал в органах здравоохране
ния г. Пермь. В 1980—2005 — зав. хирур- 
гич. отделением госпиталя для участников 
Вел. Отечеств, войны г. Пермь. Участник 
I и III Всеросс. съездов травматологов и 
хирургов. Хирург высшей категории (1965).

КАБАЕВА Ангелина Викторовна (не
изв. — неизв.) — учитель. С 1927 работа

ла в школе с. Шок- 
ша Мордов. АССР. С 
1935 по 1973 — учи
тель начальных клас
сов Ибресин. сред, 
школы №1 

Заслуженный учи
тель школы Чуваш. 
АССР (1960). Награж
дена орденами «Знак 
Почета» (1949), Тру
дового Красного Зна

мени (1953). Являлась делегатом област
ных конференций Чуваш, обкома КПСС, 
4-го и 5-го съездов учителей Чувашии.

Г. Б. Матвеев.
КАГОРОВ Александр Михайлович (р. 10.

10.1957, пос. Буинск Ибресин. р-на) — 
врач. Окончил Буин. сред, школу (1974), 
Горьков, мед. институт (1982). Работает на 
кафедре нормальной физиологии человека 
Нижегородского мед. института академии 
им. С.М. Кирова. Брат В.М. Кагорова, сын
В.Н. Кагоровой.

КАГОРОВ Владимир Михайлович (р. 8.
12.1958, пос. Буинск Ибресин. р-на) — ар
хитектор. Окончил Буин. сред, школу (1976), 
Горьков, инженерно-строител. институт 
им. В.П. Чкалова (1981). С 1995 — член Сою
за архитекторов России. Доцент кафедры 
истории архитектуры Нижегород. гос. ар
хитектурно-строительного университета.

Имеет региональную лицензию на само- 
стоятел. архитектурно-фадостроител. дея
тельность. Автор более 30 науч. публика
ций. С 1993 — член Союза реставраторов 
«Золотое кольцо». Брат А.М. Кагорова, сын
В.Н. Кагоровой.

Нафажден бронзовым дипломом Меж
дународ. смотра-конкурса «Зодчество» (2005).

КАГОРОВА Валентина Никифоровна 
(1.9.1929, пос. Ибреси Ибресин. р-на —
27.11.1979, пос. Буинск Ибресин. р-на) — 
учитель. Окончила Канаш. учител. инсти
тут (1953), Чуваш, гос. пед. институт им. 
И.Я. Яковлева (1962). С 1953 по 1979 ра
ботала учителем математики в Буин. сред, 
школе. Мать А.М. и В.М. Кагоровых.

Заслуженный учитель школы Чуваш. 
АССР (1971), заслуженный учитель шко
лы РСФСР (1973). Награждена орденом 
Трудового Красного Знамени (1971).

И. Г. Трофимова.
КАДЫКОВ Михаил Иванович (р. 2.2. 

1952, с. Хормалы Ибресин. р-на) — лесо
вод. Окончил Мариинско-Посад. лесотех
нич. техникум (1978), Марийский гос. тех
нич. университет по специальности «лес
ное хозяйство» (1996). Трудовую деятель
ность начал в 1969, в Ибресин. лесхозе ра
ботает с 1978. С 1989 — лесничий Ново- 
выслин. лесничества. Избирался депутатом 
собрания депутатов Ибресин. р-на.

Заслуженный лесовод Чуваш. Респ. 
(2002). В 1983 занесен в Книгу почета Иб
ресин. лесокомбината. Нафажден значком 
«За сбережение и приумножение лесных 
богатств РСФСР», в 1993 — «За долголет
нюю службу в государственной лесной ох
ране».

КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ существовала 
с 1708 по 1920. Из К.г. выделилась Астра
ханская губ. (1717), в 1719 часть территории 
передана в Москов. и Нижегород. губернии, 
в 1780 Алатыр., Курмыш. и др. уезды пере
шли в Симбирское наместничество. В 1781 
территория К.г. переименована в наместни
чество с 13 уездами, в т.ч. Цивильским, Че
боксарским, Ядринским и др. уездами, в 17% 
вновь преобразована в губернию. В 1920 эти
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уезды и часть Козьмодемьян. у. вошли в со
став Чуваш, автоном. области. Граница между 
Казан, и Симбир. губерниями проходила в 
6 верстах от ст. Ибреси в сторону Шихран 
(Канаш). По переписи 1897, в К.г. прожи
вало 833,3 тыс. русских, 675,4 тыс. татар, 502 
тыс. чувашей, 122,7 тыс. марийцев, 22,3 тыс. 
мордвы и др.

Г. Б. Матвеев.

КАЗНАЧЕЙСТВО — см. Отделение по 
Ибресинскому району Управления федерального 
казначейства по Чувашской Республике.

КАЛӐМ [калъм] — весенний праздник 
проводов старого года, изгнания злых ду
хов и болезней, поминовения покойников, 
исполнявшийся некрещеными чувашами в 
неделю перед м ӑ н к у н .  К. продолжался в 
течение недели с молитвами и жертво
приношениями в кругу родственников и 
завершался обрядом изгнания злых духов 
в и р ё м  у верховых и с е р е н  у низовых чу
вашей. Обряд этого типа бытовал у всех 
народов Поволжья. Обязател. компонен
тами К. были банное очищение (с испол
нением обрядов «помывки усопших»), 
приглашение родственников, в т.ч. покой
ных, в старшую семью семейно-родствен
ной группы накануне праздника, обход 
круга родственников, начинавшийся со 
среды. Родственников-односельчан объез
жал с обрядовым приглашением подрос
ток, одетый в праздничную одежду, с на
гайкой, верхом на коне, украшенном лен
тами и покрытом узорной попоной. Пер
вый день — к ӗ ҫ ӗ н  (малый) К. — собира
лись у старшего в роду, один из сыновей 
ездил на кладбище приглашать покойных 
родственников, резали жертвенное живот
ное, вечером устраивали поминал, трапе
зу. На стол подавали каравай, сыр ч ӑ к ӑ т  
(участникам раздавали по куску хлеба и 
сыра), выпечку, распечатывали бочку пива. 
Глава семьи зажигал большую свечу на 
центральном столбе уш а ю пи и малень
кие свечи по числу умерших, на восточ
ной дверной стороне избы молился Турӑ, 
обращался к предкам, для к-рых каждым 
участником совершалось ритуальное кор
мление. После выноса к столбу ворот ри
туальной пищи для усопших начиналась 
трапеза. В последующие дни поминальной 
трапезы собирались у др. родственников. 
В четверг окуривали огороды, хмельники; 
ночью в овраге сжигали старые лапти.

В ночь перед Пасхой мӑнкун (калӑм каҫ),

по представлениям чувашей, колдуны, злые 
духи проявляют особую активность, поэто
му надлежит предпринять действия предох
ранительной магии. У православных чува
шей К. — первый день Пасхи. Поминове
ние перенесено на радоницу. Во 2-й пол. 
19 в. некрещеные стали увязывать К. с не
делей православной Пасхи, начинать с 
предпасхальной среды (или четверга), за
вершающим днем считать субботу, когда 
следует молиться Турӑ и исполнять зак- 
лючител. обряды серен. Нек-рые фрагмен
ты К. продолжают бытовать.

Лит.: М а г н и ц к и й  В.К. Материалы к объяс
нению старой чувашской веры. Казань, 1881.

П.П. Фокин.
КАЛЕНДАРЬ (лат. calendarium — букв, дол

говая книга, от Calendae — первые дни 
месяца) — система счета длител. проме
жутков времени, основой к-рой выступа
ет периодичность явлений природы, осо
бенно отчетливо проявляющаяся в движе
нии небесных светил, прежде всего Солн
ца и Луны. С учетом таких периодичес
ких явлений как смена дня и ночи, лун
ных фаз, сезонов года в К. установлены 
единицы измерения: средние солнечные 
сутки т а л ӑ к  — одно вращение Земли во
круг своей оси (24 часа), синодический ме
сяц уй ӑх  — один оборот Луны вокруг Зем
ли (29 суток 12 часов 44 минуты, 2,9 се
кунды) и тропический год ҫ у л т а л ӑ к  — 
одно обращение Земли вокруг Солнца (365 
суток 5 часов 48 минут 46 секунд).

Лунный К. основан на синодическом ме
сяце. Год делится на 12 месяцев, содер
жащих попеременно 29 или 30 суток; в 
году 354 суток, в определен, годы в пос
ледний месяц добавляются дополнитель
ные сутки. Лунный год короче солнечно
го примерно на 11 суток. Общепринято, 
что первый месяц начинается с новолу
ния, поэтому начало года ежегодно пере
ходит на более раннее время и может при
ходиться на любой месяц солнечного года. 
Лунными были древневавилонский, древ
неримский и др. К. Таковым является му
сульманский К. с начальной эрой 16 июля 
622 н. э. — даты переезда пророка Мухам
меда из Мекки в Медину. В Волжской 
Болгарии лунный К. стал государственным 
с принятием ислама. У основной части 
болгаро-чувашей он не привился, т.к. для 
ведения земледел. работ неудобен. Дати
ровки мусульман. К. встречаются в эпи
тафиях, выполненных на чуваш, языке.

ю*
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Солнечный К. основан на тропическом 
годе. Одним из первых таких К. был древ
неегипетский, год состоял из 365 суток, 
делился на 12 месяцев по 30 дней; в кон
це года добавлялось 5 празднич. дней, не 
входивших ни в один месяц. Солнечными 
К. являются юлианский, григорианский и 
нек-рые другие. В юлианском К., введен
ном в 46 до н.э. Юлием Цезарем (отсюда 
название), продолжительность года равна 
365,25 суткам, для удобства один раз в 4 
года вводится високосный в 366 суток; год 
больше тропического на 11 минут 14 секунд, 
за 128 лет К. отстает на 1 сутки. В 6 в. рим
ским монахом Дионисием Малым было 
предложено вести летосчисление с Рож
дества Христова. После крещения Руси в 
ней применялся римский К., но счет го
дов велся по византийской эре от «сотво
рения мира» — за 5508 лет до н.э. В 1582 
при Папе Римском Григории XIII была 
проведена реформа К. Счет дней продви
нули на 10 суток вперед, решено в каж
дые 400 лет исключать три високосных 
года. Указом Петра I Россия на европей
ское летосчисление перешла 1 января 1700. 
В нашей стране григорианский К. (или 
«новый стиль» в отличие от юлианского, 
называемого «старый стиль») введен в 
1918, поправка составила 13 суток, после 
31 января 1918 считалось не 1, а 14 фев
раля; Русская православная церковь это 
изменение не приняла. Ныне международ
ным К. является григорианский, в боль
шинстве стран мира применяется христи
анское летосчисление.

Лунно-солнечный К. основан на увязы
вании движения Солнца со сменой фаз 
Луны; эти К. являются наиболее сложны
ми. Применяется цикл из 19 солнечных 
лет: определяются 12 лет по 12 лунных ме
сяцев (по 29—30 суток), в соответствую
щем порядке вставляются 7 лет из 13 лун
ных месяцев; в итоге цикл включает 235 
лунных месяцев. Лунно-солнечными были 
древневавилон., древнекитай. (с 7 в. до 
н.э.), тюрко-монгол., древнегреч., древне- 
рим. (с 5 в. до н.э.), древнеиудейский и 
др. К., последний является официальным 
в Израиле. В ряде стран Дальнего Восто
ка в быту применяется 60-летний цикли
ческий лунно-солнечный К.

Чувашский народный К., как и у многих 
тюркских и финно-угорских народов, лун
но-солнечный. Год делится на месяцы, 
смену последних определяют по фазам

Луны. Чуваш, уйӑх  означает Луну и ка
лендарный месяц. Месяц как отрезок вре
мени традиционного К. начинается с но
волуния. Линейный счет годов основан на 
трехлетием цикле, в к-ром лунные и сол
нечные годы взаимоувязаны. Первые два 
года включают 12 месяцев, третий — 13, 
и эти 37 месяцев составляют три астроно
мии. года.

Кроме того, существовала достаточно 
детализирован, система летосчисления, 
уходящая корнями в Централ. Азию. В ки- 
тайско-монгол. календаре практиковался 
12-летний цикл. Каждый год называли по 
определенному животному (шести домаш
ним, шести диким). Названия и значения 
годов 12-летнего К. чувашей в основном 
совпадают с китайскими: 1) мышь (уро
жайный); 2) корова (радость); 3) барс (бой), 
в китайском — тигр; 4) заяц (страшный);
5) лев (немирный), в китайском — дракон;
6) змея (черный мороз); 7) конь (война);
8) овца (война); 9) обезьяна (урожайный); 
10) курица (урожайный); 11) собака (еже
вика, ягодный); 12) свинья (голод).

В годовом цикле хозяйственно-обрядо
вой жизни ведущими ориентирами вы
ступали весеннее и осеннее равноденствия, 
летнее и зимнее солнцестояния, с ними 
увязывались сроки проведения праздни
ков, обществен, обрядов. Названия меся
цев в основном связаны с природ, явле
ниями, обрядами и циклом сельскохозяйст
вен. работ. В кон. 19 — нач. 20 вв. при 
издании календарей на чуваш, языке, пост
роенных по принципу юлианского, латин
ские (русские) названия дублировали чу
вашскими, совпадающими приблизительно.

Начало первого весен, месяца н а р ӑ с  
у й ӑ х ӗ  (нарс; происходит от иранского 
н а у р у з  «первый день») соотносилось с 
новолунием, наиболее близким ко дню ве
сен. равноденствия (при 37-месячном цик
ле приходилось на кон. февраля — нач. 
марта). В современном К. (на чуваш, язы
ке) он соответствует февралю. Пушӑ (пуш) 
уйӑхӗ — свободный (от сельскохозяйствен, 
работ) месяц, март современного К. Ака 
уйӑхӗ — месяц пахоты, современ. апрель. 
Ҫу — месяц лета, современ. май, начинал
ся во 2-й пол. мая. Ҫӗртме — месяц подъе
ма пара, современ. июнь. Утӑ — месяц се
нокоса, современ. июль. Ҫурла — месяц 
серпа (жатвы), современ. август. Авӑн — 
месяц овина (молотьбы), современ. сен
тябрь. Ю па — месяц столба, устанавли-
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ваемого на могилах некрещеных чувашей 
во время поминок юпа, сроки обрядов со
относились с днем осеннего равноденствия; 
современ. октябрь. Чӳк — месяц осенних 
жертвоприношений, современ. ноябрь. 
Название следующего — раштав — скорее 
всего, происходит от русского «Рождество»; 
другое название су р х у р и  — месяц духа- 
покровителя овец, современ. декабрь. 
Древнейшим является название кӑ р л а ч  
(в тюркских языках «мороз»), современ. 
январь. В трехлетием цикле в 13-месяч- 
ном году были м ӑн  (старший) кӑрлач и 
вставной к ӗ ҫ ӗ н  (младший) кӑрлач.

Неделя начиналась с пятницы эр  не 
ку н  — недельный день; эрне «неделя» 
восходит к иранскому а д и н е  «пятница», 
в чувашском первоначально обозначало 
именно этот день. Название субботы ш ӑ- 
м ат ку н  вошло из еврейско-хазарского 
шабат ,  вытеснив первоначальное старо
чувашское. Воскресенье в ы р с а р н и  кун, 
т. е. «вырӑс  эр  н и  кунё» — «русская 
пятница» вошло в чувашский К. с хрис
тианизацией. Понедельник ту н т и  кун  — 
середин, день (от монгольского д у н д «се
редина»); вторник ы т л а р и  кун  — «день, 
когда садятся на коня»; среда юн кун — 
«день [жертвоприношений] с кровью»; чет
верг к ӗ ҫ н е р н и  ку н  — «младший недель
ный день».

Источники указывают разные точки от
счета начала года чуваш. К. По одной, ис
ходными моментами являются день весен, 
равноденствия, весна как начало полевых 
работ. Это могло быть связано также со 
скотоводческими традициями предков чу
вашей; почти у всех тюрк, и иран. наро
дов наступление весны отмечалось боль
шим празднеством. Эта традиция могла 
подкрепиться во время нахождения чува
шей в Золотой Орде, где с 1267 год офи
циально начинался с весны.

По другой, год начинался с месяца юпа, 
что также связано с ранней историей. У 
многих народов Сибири, в прошлом и у 
дунайских болгар, год отсчитывался с но
волуния середины современ. октября.

Отдельные источники указывают, что 
отсчет велся с месяца кӑрлач, это имеет 
параллели с монгол, народами, у к-рых год 
начинался с зимнего солнцеворота. Кро
ме того, третья точка отсчета могла быть 
напрямую связана с проникновением в 
быт чувашей росс, официал. К., в к-ром с 
1700 начало отсчитывается с 1 января.

Во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. официал. 
К. вытеснил чуваш, народ. К.

Лит.: Д и м и т р и е в  В.Д. Чувашский народ
ный календарь и метрология.

В.Д. Димитриев, П.П. Фокин.

КАЛИНОВКА — поселок, в составе Бе
резовского сельского поселения. Основан 
в 1933 как к-з «Ворошилово», с 1938 до 
1958 — пос. Ворошилово. Расстояние до 
райцентра 26 км, до ж.-д. станции 26 км, 
до Чебоксар 156 км. Расположен в лесном 
массиве. Жители занимались сельским хо
зяйством. В составе Ибресин. р-на в 1933— 
62, с 1965, Вурнар. — 1962—65. Число дво
ров и жителей: в 1939 — 111 муж., 101 жен.; 
1979 — 32 муж., 42 жен.; 2002 — 14 дворов, 
14 муж., 14 жен.; 2009 — 20 муж., 15 жен.; 
2010 — 20 дворов, 36 чел. Проживают чу
ваши, мордва, русские. Имеются фельдшер
ский пункт, магазин.

В.Н. Сохорова, У.В. Юманова.

КАЛИТОВА (в замужестве М и х а й л о 
ва) Раиса Михайловна [р. 25.7.1923, с. Чу
вашские Тимяши Батырев. у. (ныне Иб
ресин. р-на)] — доярка. Окончила 7 клас
сов Чувашско-Тимяш. школы. Работала в 
к-зе им. Ильича рядовой колхозницей, жи
вотноводом (1938—82). Избиралась депу
татом Чувашско-Тимяшского сел. совета.

Заслуженный работник сел. хозяйства 
Чуваш. АССР (1977). Награждена медалью 
«За трудовую доблесть».

КАЛМӐК ҪЫРМИ, ВАРӖ -  калмыц
кий овраг, ложбина возле р. Хома. Рядом 
имеется киремет ( К а р т ы р л ӑ  кирем ет ) .  
Название связано, возможно, со следами 
проникновения кочевников на эту терри
торию, входившую в состав так наз. Ди
кого поля, образовавшегося в эпоху Золо
той Орды. Данный топоним может свиде
тельствовать о север, границе Дикого поля. 
Калмыки, приняв в начале 17 в. русское 
подданство, получили земли для кочева
ния в низовьях Волги, в 1730—40-е гг. — в 
районе Средней Волги (в лесостепи лево
бережья). Многочисленны сюжеты о на
бегах калмыков на земледельческое насе
ление, в т.ч. чувашское. Вероятно, в бас
сейн Кубни и Хомы проникали ногайцы 
(факт нападения ногайцев отражен в мор
дов. фольклоре, в частности, в «Мордов
ской свадьбе» М.Е. Евсевьева, однако тек
сты сложились не в Малых Карманах, а 
на территории Мордовии), а «калмыцкий» 
след образовался позднее в качестве ле
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генды. На этом месте на Хоме в прошлом 
находилась водяная мельница.

Г. Б. Матвеев.

«КАМАИ» — историческое предание о 
заселении Камаева поля, происхождении 
деревень, о занятиях, культуре и быте чу
вашей. Предание было записано в 1928 
в с. Ибреси К.А. Шуловым. В легенде о 
К. отражены история и культура чувашей 
16—19 вв. Предание гласит, что К. был вы
ходцем из знатного чуваш, рода, основа
телем к-рого являлся богатырь Кабан. Его 
потомки — сын Юман и внук Камай так
же были богатырями. В предании говорит
ся об освоении новых земель, переселе
ниях (новые мигранты прибывали посто
янно), занятиях: земледелии (включая кор
чевание), животноводстве, промыслах, охо
те и собирательстве, строительстве жилищ 
и дворовых построек, национал, блюдах и 
напитках, молениях и жертвоприношени
ях, свадебном и погребально-поминальном 
обрядах. В «К.» описываются охотничьи 
снаряжения: капканы, вилы, топоры, сил
ки, тенета; добывание огня с помощью ог
нива и кремня. Среди национал, блюд и 
обычаев отмечены кушанья шӑртган, пиро
ги, пиво, приведен этикет приема пищи, из 
музыкал. инструментов названы пузырь и 
волынка. Отражены такие эпизоды, как 
подготовка к переселению, прогон скота 
на новое место, подготовка селитебного 
места (гнездовое расселение родственны
ми группами), возведение жилого дома и 
построек, подробно описано сооружение 
печи в курной избе. В предании говорит
ся о поклонении земле-кормилице, воде, 
духам-хозяевам природных объектов, свя
щенным деревьям. «К.» рассказывает о чу
ваш. свадьбе, об обычае ранней женить
бы сыновей, о калыме. Легенда своеобраз
но трактует культ киремети. Будто млад
шего сына К. звали Киремет, к-рый умер, 
защищая земли от посягательств неприя
телей. Подробно рассказывается о его по
хоронах, т.е. описываются древнечуваш. 
обычаи и обряды погребения (хоронили 
вместе с ним и коня) и поминок. На мес
те погребения образовалось святилище, 
куда люди ходили для совершения лечеб
ных обрядов. Легенда свидетельствует о 
позднем времени функционирования этого 
культа (1870), когда киремет забывается (в 
это время начинает распространяться гра
мотность среди чуваш, населения, тради

цион. верования уступают православию). 
Из легенды можно узнать о связях камаев- 
цев с жителями Засурья (вероятно, имеет
ся в виду Порецкое), чувашами южных рай
онов. Отражены историч. события, в част
ности, заготовка корабельных лесов, выруб
ка вековых дубов нижегород. лесопромыш
ленниками.

Ярко описываются география, особенно
сти местности: почва, леса, реки, рельеф. 
Переселенцы искали чернозем. Отражено 
направление движения мигрантов на Ка- 
маево поле — это юго-запад, значит, они 
пришли с северо-востока. Будто вначале 
осели у истока р. Хома, где кончается пес
чаная земля и начинается чернозем. Здесь 
имелась большая долина вдоль Хомы, тя
нущаяся на восток. Судя по легенде, Ка- 
маево поле бесконечно, и никто не может 
указать его границы. В завершающей час
ти легенды говорится об основании 300 лет 
тому назад сыновьями К. — Кукшумом, 
Хомой и Паттыром (вероятно, имена вы
мышленные) — отдельных деревень.

Лит.: Истори халапёсем (Исторические пре
дания). Ч., 2007; Д и м и т р и е в  В.Д. Чувашские 
исторические предания. Ч.З. Ч., 1988.

Г. Б. Матвеев.

КАМАЙ — мурза, историческая лич
ность. Согласно летописи (Полное собра
ние русских летописей. Т. 13, 20), мурза 
Камай Усеинов вместе с 7 казаками 21 или 
22 августа 1552 выбежал из осажденной 
русскими Казани и, прибыв к Ивану IV, 
рассказал о состоянии обороны города. «И 
Камая-мурзу государь пожаловал с това- 
рыщи великим своим жалованием». К. со
общил также царю о тайном подземном 
ходе, по к-рому казанцы снабжались пи
тьевой водой, а 1 октября, накануне штур
ма Казани, Иван IV послал его к городу 
вместе с большой делегацией горных лю
дей, чтобы предложить казанцам без боя 
сдать город рус. войску. К. происходил, по- 
видимому, из д. Камаево (ныне Большое 
Камаево Мариинско-Посад. р-на). По пре
данию, К. «провел лесом русские войска 
до самой Казани», за что был вознаграж
ден Иваном Грозным большим участком 
земли, называемым Камаевым полем. Кро
ме того, царь подарил ему «бахрому с зо
лотыми кистями для украшения горницы 
и серебряную вызолоченную чашу». Кама
ево поле упоминается в источниках 17— 
18 вв. На Камаевом поле возникли затем 
чуваш, селения Починок (Новое Чураше-
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во), Вудоялы, Айбечи, Андрюшево, Анд- 
реевка, Тимяши (Чувашские и Русские 
Тимяши), Нижнее и Верхнее Кляшево, 
Хомбусь-Батырево, Малый Кукшум, Иб
реси, Ширтаны и др.

В.Д. Димитриев, Г. Б. Матвеев.

КАМЕНСКАЯ Вера Петровна (21.5.1936, 
пос. Кожакпось Ибресин. р-на — 5.9.1997, 
там же) — учитель. Работала учителем на
чал. классов в Айбечской сред. (1953—68), 
Андреевской общеобразовател. (1968—91) 
школах.

Награждена орденом «Знак Почета» (1978).
КАМПАНИИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ХО

ЗЯЙСТВЕННЫЕ проводились в 1930-е гг. 
по раскулачиванию, репрессированию и 
хозяйственным вопросам. В частности, 
раскулачиванием занималась так наз. Осо
бая тройка, изымавшая у крестьян и тор
говцев мельницы, шерсточесальни, масло
бойки, торговые лавки, лишала их владель
цев избирател. прав. По постановлениям 
спецтройки репрессиям подверглись в рай
оне десятки человек, в частности, первый 
секретарь райкома партии В.Т. Тимофеев 
и председатель Ибресин. райисполкома
A.З. Захаров. Создавались К.п.х. по заго
товке мясо-молочных продуктов, шкур, 
мочала, коры, брынзоделию, реализации 
займов и билетов и др. Так наз. эксперт
ное совещание следило за выполнением 
плана выпуска и заготовки продукции, 
предназначенной для экспорта в западно
европейские страны. По экспертным пла
нам работали ибресин. предприятия — 
леспромхоз, Кооплеспром, Лесохим, загот
контора, Союзутиль, Союзкож, Союзпуш- 
нина.

Г. Б. Матвеев.
КАРАНДАЕВА-СЕНЬКИНА Анна Семе

новна (р. 1925, с. Покровка Октябр. р-на 
Татар. АССР) — врач. Окончила Архан
гельский мед. институт (1950). В 1952—92 
работала врачом-педиатром в Ибресин. 
ЦРБ. Являлась район, педиатром. Жена
B.А. Сенькина.

Заслуженный врач Чуваш. АССР (1972). 
Занесена в Книгу почета Ибресин. р-на.

Н. Т. Жирнов.
КАРАСЕВ Василий Иванович (р. 13.8. 

1940, с. Хормалы Ибресин. р-на) — меха
низатор. Окончил 7 классов Хормалин. 
сред, школы. С 1960 по 2000 работал в к-зе 
им. Ленина.

Заслуженный работник сел. хозяйства Чу

ваш. АССР (1983). Награжден медалями. 
Победитель социалистич. соревнования 
(1974, 1979, 1980).

КАРПОВ Александр Федотович (26.9. 
1934, д. Малое Батырево Ибресин. р-на — 
26.8.2007, там же) — тракторист. Окончил 
курсы трактористов-машинистов при МТС 
(1955). Работал в к-зе «Гвардеец».

Награжден орденом Трудового Красно
го Знамени (1986).

КАРПОВ Валерий Сергеевич (р. 22.3. 
1950, с. Хомбусь-Батырево Ибресин. р-на) — 
педагог. Окончил Хомбусь-Батырев. вось
милет. школу (1964), Ибресин. сред, шко
лу №1 (1967), музыкально-пед. факультет 
Чуваш, гос. пед. института (1971). В 1971— 
72 — учитель музыки Ибресин. сред, шко
лы №1, 1973—75 — директор Огоньков- 
ской восьмилет. школы, 1975—82 — ди
ректор, 1983—89 — учитель музыки Чу- 
вашско-Тимяш. сред, школы, 1989—2005 — 
директор Хомбусь-Батырев. восьмилет. шко
лы, в 2005—06 — глава Чувашско-Тимяш. 
сел. администрации, 2006—07 — учитель 
музыки Хомбусь-Батырев., с 2007 — Айбеч. 
сред. школ.

Заслуженный учитель Чуваш. Респ. (1979), 
отличник народ, просвещения Росс. Фед. 
(1993), победитель социалистич. соревно
вания Росс. Фед. (1999). Награжден ме
далью «Лауреат Всероссийского конкурса 
народного творчества» (1989).

КАРСАКОВ Сергей Николаевич (р. 1.6. 
1953, г. Красногорск Москов. обл.) — ин
женер, глава сел. поселения. Окончил Ма- 
локармалин. сред, школу (1970), Цивил. 
сельскохозяйствен, техникум (1975), Чу
ваш. сельскохозяйствен, институт (1993). 
Работал инженером механизации (1975—
82), зав. МТФ (1982—86), гл. зоотехником 
к-за «Новая сила» (1986—91), председателем 
СХПК «Колос» (1992-2004). С 2006 -  гла
ва Малокармалин. сел. поселения.

Награжден Почетной грамотой Мин-ва 
сел. хозяйства Чуваш. Респ (1997).

КАФТАН, ш у п ӑ р ,  с ӑ х м а н  — верхняя 
традиционная одежда. Существовал ряд 
вариантов К. в зависимости от материала 
изготовления, назначения, от пола, возра
ста, статуса обладателя, а также от при
надлежности к той или иной этнография, 
группе. По вечерам и в прохладные дни 
летом надевали легкий К. — шупӑр из гру
бого темного (для работы) или из белого
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холста. Для праздничного ношения изго
товляли из белого тонкого холста. Имел 
покрой с прямой или приталенной спин
кой со сборками, с запӑхом справа нале
во. Свадебный мужской К. шили из си
ней тонкой ткани. К. прямоспинного типа 
с узорчатым тканым поясом носил пред
водитель свадьбы м ӑ н  к ӗ р ӳ .  П разд
ничный К.-шупӑр украшался богатой вы
шивкой на воротнике, на груди, вдоль края 
полы и сзади на спине в виде треуголь
ника. Кроме вышивки использовались 
шелковые нашивки. Белый К. надевали во 
время обществен, молений. Локальные 
варианты: х а л а т ,  х ы ҫ ( у  верховых чува
шей), ҫ и п и р к к е  (у низовых).

Женские К. отличались большим чис
лом вариантов и характером украшений. 
Белый К.-шупӑр и черный легкий К.-ха- 
лат носили верховые, суконные — низо
вые. Шупӑр застегивался на один крючок 
на талии. К. украшались полосками цвет
ной ткани вдоль края полы и воротника, 
а также вышивкой на рукавах, карманах, 
талии. На свадьбы и в праздники надева
ли богато украшенный серебряной или зо
лотой тесьмой К. Верхняя его часть и рука
ва делались из красного сатина, нижняя — 
из черного. Осенью носили К.-сӑхман из 
толстого сукна длиной ниже колен, с от
ложным воротником, подпоясывались ку
шаком. Для молодых женщин и девушек 
К. шили из тонкого и мягкого сукна зе
леного или черного цвета, на груди укра
шались полосками цветной ткани или вы
шивкой. Низовые чуваши предпочитали 
праздничный К. черного или синего цве
та, верховые — белые и желтые.

Г. Б. Матвеев.

КАЧЕЛЬНЯ, К а ч е л н и — выселок
д. Андреевка. Утвержден в 1948. Распола
гался на р. Киря, в 300 я  к  С от р. Па- 
ральша. Имелось ок. 10 домов. В 1970-е гг. 
прекратил существование. На полях К. на
ходилось летнее пастбище к-за «Гвардеец», 
затем одного из колхозов Красноарм. р-на.

КӐШАРНЙ, к ё ш е р н и  — праздник но
вогоднего цикла, приуроченный к зимне
му солнцевороту (буквальный перевод с 
тюркских языков «зимняя неделя»). К. бы
товал у верховых и средненизовых чува
шей, продолжался неделю. С христиани
зацией его начали проводить накануне 
Крещения Господня. Многие сюжеты об- 
шедеревен. и семейно-родствен, содержа

ния постепенно утратились. К сер. 19 в. 
К. превратился в молодежный праздник 
«девичий пир» хӗр  сӑри.  Для проведе
ния К. девушки каждого околотка в склад
чину снимали дом (или отрабатывали хо
зяевам во время жатвы, организуя помо
чи), нанимали музыканта, собирали солод, 
хмель, муку и др., варили пиво, готовили 
пироги и др. выпечку. Вечером сначала 
приходили пожилые односельчане. Девуш
ки угощали их, пели обрядовые песни, пля
сали, демонстрируя гостеприимство. Побла
годарив и пожелав весело провести время, 
старшие уходили, вечер продолжался. Обы
чай визита старших в 1930-х гг. исчез. Пар
ни с гармонистом обходили праздничные 
дома, в 1950-х гг. в ряде селений до их при
бытия к веселью не приступали. На другой 
день группы девушек гостили друг у друга. 
Девичий пир продолжался два-три дня.

Всю неделю вечерами по деревне ходи
ли ряженые ҫ в е т к е  — парни и подрост
ки, изгоняя, по языческим представлени
ям, злых духов. Они заходили в дома, где 
разыгрывали бытовые комические сценки. 
По народным представлениям, тот, кто в 
первый день К. раньше всех односельчан 
отведает воду из родника или проруби, ста
нет мудрым, получит дар предсказывания. 
В ночь К. в избах, банях, на гумне, в поле 
молодежь гадала о женитьбе и замужестве, 
будущей супружеской жизни, семейном до
статке. По состоянию погоды в неделю К. 
делались прогнозы на весну, урожай. В 
1970-х гг. К. перестали проводить; святоч
ное ряжение бытует в отдельных селениях.

П.П. Фокин.

КЕРЕШЯНЕЦ Анатолий Михайлович 
[3.9.1935, г. Сталинград (ныне Волгоград) — 

15.12.2010, пос. Ибре
си Ибресин. р-на) — 
строитель,  органи
затор производства. 
Окончил Ибресин. ве
чер. сред, школу рабо
чей молодежи, строи
тел. школу в г. Семенов 
Горьков, обл. (1956). 
В 1956—60 — мастер- 
строитель артели «За 
коммунизм», в 1960— 

63 — мастер Буин. древкомбината, мебель
ной фабрики, в 1963—68 — старший про
раб, начальник комбината коммунал. пред
приятий и благоустройства поселка. С 1968
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(со дня организации) до 2003 работал на
чальником Ибресин. ремонтно-строител. 
управления. За годы его руководства пост
роены здания РДК, Ибресин. сред, школ 
№ 1,2, Новочурашев. сред, школы, 4 дет. 
сада, стационар район, больницы, много 
жилых многоквартир. домов и др. объек
ты. Муж Р.Н. Керешянец.

Заслуженный строитель Чуваш. АССР, 
заслуженный строитель Росс. Фед. (1992). 
Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени (1981), медалями.

КЕРЕШЯНЕЦ Руфина Николаевна (16.12. 
1935, г. Орехово-Зуево Москов. обл. — 
24.8.1993, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — 
учитель. Окончила Орехово-Зуев. сред, 
школу (1953), физико-математич. факуль
тет Орехово-Зуев. пед. института (1957). 
Работала учителем математики, завучем 
Ибресин. восьмилет. школы (1957—67), 
учителем математики Ибресин. сред, шко
лы №1 (1967—89). Жена А.М. Керешянца.

Заслуженный учитель Чуваш. АССР (1974), 
заслуженный учитель школы РСФСР (1984).

О. Г. Максимова, А.А. Николаев.
КИЗИКОВА (девичья фам. Т и м о ф е е 

ва) (псевд. Ли сап  па) Елизавета Тимофе
евна (1888, с. Климово Ибресин. р-на —
3.11.1979, пос. Ленино Ибресин. р-на) — 
хранительница народной поэзии, скази
тельница. Член Союза писателей Чуваш. 
Респ. (принята посмертно в 2002). Мело
дии и тексты запоминала и держала в па
мяти. Жила в с. Климово, д. Хом-Яндобы, 
пос. Ленино, пропагандировала народ, поэ
зию и песню, сказки. Хорошо знала тек
сты из православ. литературы, церковное 
песнопение. Была известна и в соседних 
населенных пунктах.

Прабабушка Г.В. Кириллова.
Г.В. Кириллов.

КИРГИЗОВ Сильвестр Иванович [р. 17.2. 
1924, д. Старые Выели Батырев. у. (ныне 

Комсомол, р-на)] — 
учитель, музейный ра
ботник. Окончил Чу- 
рачик. сред, школу
(1941), факультет ино- 
стран. языков Чуваш, 
гос. пед. института
(1955). Участник Вел. 
Отечественной войны 
(1943—45). В составе
3-й гвардейской тан
ковой армии участво

вал в освобождении Киева, Львова, Вар
шавы, Праги и в штурме Берлина. После 
войны служил в Австрии, Чехословакии и 
Германии. Демобилизован в 1947. С 1947 
по 1986 работал в Климов., Тойси-Паразу- 
син., Андреев., Огоньков, школах — препо
давал немецкий язык. В 1984—96 — дирек
тор, старший науч. сотрудник Ибресин. 
этнографич. музея.

Награжден орденом Красной Звезды 
(дважды), медалями.

КИРЕМЕТ (киремет’) к е р е м е т  — один 
из главных персонажей в чувашском пан
теоне, религиозно-обрядовой поэзии и уст
но-поэтическом творчестве чувашей. Так, 
в мифологии первоначально олицетворял 
доброе божество, впоследствии, трансфор
мируясь и ассимилируясь с др. духами и 
демоническими силами, начал выступать 
как отрицательный и злой персонаж. Ки
ремет стал употребляться в следующих зна
чениях: 1) место для жертвоприношения 
злому духу; 2) жертвоприношение злому 
духу; 3) злой дух или место пребывания зло
го духа. По данным археологической карты 
Чуваш. АССР, составленной в 1947—48
А. Родионовым на основе трудов К.В. Элле, в 
Ибресин. р-не насчитывалось: ул ӑп  т ӑ п -  
ри и киреметищ — 11, самих К. (учӳк,  
хая р к и р е м е т ,  ҫут кӳлӗ,  одиночное де
рево) — 18. На территориях Хормалин., 
Айбеч. и Новочурашев. сел. поселений, к 
примеру, сохранились следующие объек- 
ты-киреметища: 1) Пысӑк чул (большой 
камень) — находится на вудояльской зем
ле, в овраге под названием Ч а п ӑ р  ту айё 
ҫ ы р м и  (овраг в низине горы Чапӑр). Жи
тели д. Хом-Яндобы называют его «Кире
мет чулё», т. е. киремет-камень; 2) Кире
мет йывӑҫҫи (дерево-киремет) — одиноко 
растущее старое дерево в устье р. Елипка; 
3) Киремет (киреметище) — одиноко рас
тущий вяз, находящийся на вершине хол
ма Эйпеҫ; 4) Кепе киремечё (киремет Ке
бе); 5) Сехнер пуҫ (начало Сехнера); 6) Тё- 
пеҫи киремечё (киремет старшего отца), 
или Олӑп тӑпри киремечё (киремет земли 
Улыпа); 7) Лаҫ ыр киремечё (киремет доб
рого духа лачуги); 8) Кӗҫӗн ыр (младший доб
рый дух); 9) Ҫӳҫе киремечё (киремет раки
ты, ивы, тальника); 10) Ҫӗн ял хыҫӗнчи ки
ремет (киремет за новой деревней); 11) Чапӑр 
ту киремечё (киремет Чапӑр); 12) Аслӑ ыр 
киремечё (киремет старшего доброго духа);
13) Макар киремечё (Макаров киремет);
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14) Хветрич киремечё (Феодоров киремет);
15) Матен киремечё (Матенов киремет);
16) Киремет, расположенный к Ю от р. Хо
ма, недалеко от с. Хормалы; 17) Киремет 
хурами (киремет-вяз) — находящийся в 1 км 
к  С. от с. Хормалы одинокий вяз; 18) Кар- 
тырлӑ киремет — святилище недалеко от
д. Андрюшево. Андрюшев. святилище со
хранило следы от колодца и сруба.

Места нахождения К. сохранились в па
мяти народа, в с. Чувашские Тимяши на 
месте К. поставлена часовня.

В.Л. Ендеров.

КИРИЛЛОВ Валерий Кириллович (р. 28.7. 
1957, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — 
подполковник. Окончил 8 классов Новочу
рашев. сред, школы (1972), училище в г. Ма
риинский Посад (1975), Москов. высшую 
школу милиции МВД СССР (1986). В 
1975—77 служил в Совет. Армии в Поль
ше. С 1978 служит в органах внутренних дел
г. Москва. Зам. командира службы без
опасности УГИБДД ГУВД г. Москва (с 2004).

КИРИЛЛОВ Василий Кириллович (р. 17. 
11.1931, д. Шихабылово Урмар. р-на) — 
педагог. Окончил физико-математич. фа
культет Канаш. учител. института (1951), 
военное училище ВВС (1954), физико-ма
тематич. факультет Чуваш, гос. пед. инсти
тута (1960), аспирантуру при НИИ теории 
и истории педагогики АПН СССР (1979). 
В 1979 защитил кандидат., в 1990 — док
тор. диссертацию на тему «Теоретические 
основы межпредметных связей в профес
сионально-педагогической подготовке учи
телей в вузе». В 1954—80 работал учите
лем математики в Буин. сред., Ширтан- 
ской восьмилет. школах, инспектором Иб
ресин. роно, зам. директора по учеб. ра
боте в Ибресин. сред, школе №1, учите
лем математики и секретарем партор
ганизации (в течение 10 лет) в Ибресин. 
сред, школе №2. С 1980 работает на ка
федре педагогики и психологии Чуваш, 
гос. университета стар, преподавателем 
(1980-83), доцентом (1984-89), с 1990 -  
профессор, зав. кафедрой. Автор более 300 
науч. работ, в т.ч. 14 монографий и учеб. 
пособий. Под его руководством защище
но 14 доктор, и 37 кандидат, диссертаций.

Заслуженный деятель науки Чуваш. Респ. 
(1997), отличник народ, образования СССР, 
отличник просвещения РСФСР, лауреат 
премии им. М.Я. Сироткина Националь
ной академии наук и искусств Чуваш.

Респ., действительный член Международ. 
академии пед. образования, Академии пед. 
и социальных наук. Награжден медалями.

Соч.: Внутри- и межпредметные связи в сис
теме профессионально-педагогической подго
товки учителя. М., 1994; Внутри- и межпред
метные связи в школе и вузе. Ч., 1998; Воспи
тательный процесс: сущность, содержание, тех
нология. Ч., 1999.

О. Г. Максимова, Т. С. Сергеев.

КИРИЛЛОВ Геннадий Васильевич 
(псевд. Геннадий ВАСКИР) (р. 12.11.1962, 

пос. Ленино Ибре- 
сип. р-на) — актер, 

I театровед и историк 
| — СГ '’И § | театра, публицист, пе- 

|  реводчик, автор пьес- 
*■' сказок и инсцениро

ванных драматич. про- 
j L изведений. Член Со- 

Ж юза театральных дея- 
.А & Ш А  телей С С С Р  < 1989-
ь Ш а м И в к 94).  член Союза reai-

СССч 'И Ш И И Н  ральных деятелей Росс. 
Фед. (1994), член Союза писателей Чуваш. 
Респ., Международ. сообщества писатель
ских союзов (1998), член Союза журналис
тов (2008). Окончил театрал, отделение (ху
дожествен. руководитель — заслужен, дея
тель искусств Чуваш. АССР В.П. Романов) 
Чебоксар, музыкал. училища (1983), от
деление театроведения (руководитель кур
са — театровед Е.А. Зубкова) Москов. за
очного народ, университета искусств (1987), 
факультет Чуваш, филологии и культуры 
Чуваш, гос. университета (2009). С 1978 
работает актером-кукловодом в Чуваш, гос. 
театре кукол. Играл более 260 ролей, в т.ч.: 
Смерть и кот Хытхюре в спектакле «Эх, 
тёлёнтермёш мыскара» (Небывалая коме
дия), Петр («Дорога кончается в полдень»), 
Олененок Варура («Белая шубка для зай
чонка»), Пес Анъяр и Бык в спектакле «Ит- 
лемен чӑх чёппи» (Непослушный цыпле
нок Шип), Старик Чиге и Пюрнеске — 
«Улӑм пукане» (Соломенный мальчик) 
М.Н. Юхмы; Зайка-Зазнайка («Зайка-Заз- 
найка» С.В. Михалкова), Сетнер и Поэт 
(«Нарспи» по поэме К.В. Иванова), Ста
рик («Сказка о рыбаке и рыбке» по сказ
ке А.С. Пушкина) и мн. др. Участвовал в 
радио- и телепередачах и детских поста
новках, дублировании на чуваш, язык 
мультфильмов: «Тёлёнмелле пичке» (Уди
вительная бочка), «Пурӑннӑ тет пёр Ан- 
чӑк...» (Жил-был Пес...), «Кӗтӳҫӗ» (Пасту
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шок). Выступает в роли Сказочника (Ше- 
реппень мучи) в радиопередаче «Каҫхи 
юмах» (Вечерняя сказка). Активно соби
рает материалы по истории Чуваш, куколь
ного искусства, о театральных деятелях. 
Автор книг: «Чӑваш халӑх писателе Юхма 
Мишши тата Пукане театре» (Народный 
писатель Чувашии Михаил Юхма и Театр 
кукол), Ч., 1997; «Ёмӗр манӑҫми пукане 
ӑсти» (Незабываемый кукольный мастер, 
1998); пьесы-сказки «Иытӑпа Сунарҫӑ» 
(Пес и Охотник); драмы «Анаталла-тӑвал- 
ла» (Поле жизни) (в соавт. с известным чу
ваш. писателем Д.В. Гордеевым), учеб. из
дания «Хёлхем» (Искорка, 2003); и много
числен. публикаций в республикан. пери
одической печати. Является одним из ав
торов многотомной Чуваш, энциклопедии. 
Член правления Союза писателей Чуваш. 
Респ. (2006). Правнук Е. Т. Кизиковой.

Заслуженный артист Чуваш. Респ. (2002). 
Победитель Республикан. конкурса теат
рального искусства «Чёнтёрлё чаршав» в 
номинации «Лучшая эпизодическая муж
ская роль» (2002). Лауреат Республикан. ли
тератур. премии им. А.Ф. Талвира (2006).

Н.Г. Ильина.
КИРИЛЛОВ Николай Александрович 

(р. 27.5.1966, д. Савка Ибресин. р-на) — 
биолог, доктор биологических наук, про
фессор (2005). Окончил Чуваш, гос. пед. 
институт (1993). Работал правильщиком на 
машинах на Первом гос. подшипниковом 
заводе (1986—87, Москва). С 1993 — пре
подаватель Чуваш, сельскохозяйствен, ин
ститута: ассистент (1993—96), стар, препо
даватель (1996—2001) кафедры экологии и 
биологии. Работал председателем к-за «Пер
вое мая» Чебоксар, р-на (2000), доцентом 
кафедры охраны окружающей среды и ра
ционального использования природ, ресур
сов Чуваш, гос. университета (2001—03). 
Докторскую диссертацию защитил в 2002 
на тему «Морфофизиологический анализ 
состояния иммунокомпетентных органов 
в условиях действия органических и ми
неральных биологически активных ве
ществ». С 2003 в Чуваш, гос. сельскохо
зяйствен. академии: профессор кафедр 
хмелеводства и овощеводства (2003—05), 
почвоведения и агрохимии (с 2005), де
кан агрономия, факультета (2003—09). 
Научное направление — изучение дей
ствия физиологически активных веществ 
на растительные и животные организмы. 
Автор более 170 науч. работ, в т.ч. 3 мо

нографий, 10 учебных и учебно-методи
ческих пособий.

Член Совета Чуваш, республикан. отде
ления Аграрной партии России.

А. И. Кузнецов.
КИРИЛЛОВ Николай Геннадьевич (р. 21. 

8.1952, пос. Липовка Ибресин. р-на) — 
полковник милиции. Окончил Елабуж. 
ССШМ МВД СССР (1977), юридич. фа
культет Чуваш, гос. университета (1996). Слу
жил в Совет. Армии (1970—72). Работал ми
лиционером, командиром отделения объе
динен. дивизиона милиции, участковым, 
стар, участковым инспектором милиции, 
помощником начальника отдела по тылово
му обеспечению ОВД Ленин, р-на (1973— 
95), зам. командира ОМОН при МВД Чу
ваш. Респ. по материально-технич. обеспече
нию (по тылу) (1995—2001). Трижды выезжал 
в служебную командировку в Чечен. Респ.

Награжден медалями «За отличную служ
бу в охране общественного порядка», «За 
безупречную службу» 3, 2, 1-й степ., на
грудным знаком «Отличник милиции».

Г. М. Михайлов.

КИРИЛЛОВ Николай Кириллович (р. 28. 
5.1944, д. Савка Ибресин. р-на) — врач, 
организатор здравоохранения. Окончил 
Новочурашев. сред, школу (1961), Канаш. 
мед. училище (1965), Казан, гос. институт 
(1976). Работал в Новочурашев. участко
вой больнице санитарным фельдшером 
(1968—70), врачом-стоматологом (1976—
83), гл. врачом (1983—2007). Имеет выс
шую квалификационную категорию по спе
циальности «стоматология» (2000).

Заслуженный врач Чуваш. Респ. (2002).
КИРИЛЛОВ Николай Кириллович [р. 1.5. 

1945, д. Байгильдино Шихазан. (ныне Ка
наш.) р-на] — лесовод. В 1974 окончил 
Марийский политехнич. институт по спе
циальности «инженер лесного хозяйства». 
С 1974 работает в Ибресин. лесхозе: инже
нер, стар, инженер, гл. лесничий. Занимал
ся восстановлением лесов, повышением их 
продуктивности и сохранности от вредите
лей леса и лесонарушений. В 1994—2003 
покрытые лесом площади в лесхозе увели
чились на 1887 га, лесных культур посаже
но 2948 га, создано 23 га защитных лесо
насаждений, укрепилась лесосеменная база 
сосны. В базисном питомнике лесхоза вне
дрен вертикальный обрезчик корней сеян
цев ели и штанговый опрыскиватель. К. ку
рирует 9 школьных лесничеств района. В
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2002—03 школьное лесничество сред, 
школы №2 стало призером республикан. 
конкурса.

Награжден Почетной грамотой Чуваш. 
Респ. (1999), медалями.

КИРИЛЛОВ Николай Романович [в 1918,
д. Шоркасы Ядрин. у. (ныне Ибресин. р-на) — 
10.6.1946, там же] — участник Великой 
Отечественной войны 1941—45. Окончил 
Свердлов, сельскохозяйствен, техникум.

Награжден орденами Александра Нев
ского (за битву под Сталинградом), Крас
ного Знамени, Отечественной войны 2-й 
степ., Красной Звезды (1942).

КИРИЛЛОВА (девичья фам. К о з ы р ь к о -  
ва) Зинаида Павловна (р. 19.6.1943, с. Кли
мово Ибресин. р-на) — колхозница. С 1957 
по 1961 — рядовая колхозница, в 1962— 
95 — доярка к-за «Красный фронтовик».

Награждена орденом «Знак Почета» (1971).
КИРИЛЛОВА (девичья фам. С т е п а н о 

ва) Надежда Мефодьевна (р. 16.11.1960,
д. Андрюшево Ибре
син. р-на) — актри
са, конферансье, ав
тор сценариев и по
становщик поэтичес
ких вечеров (2004, 
2005, 2006, 2007), пе
реводчик, публицист, 
педагог. Член Союза 
театрал, деятелей Росс. 
Фед. (1986). Окончила 
Андрюшев. восьми

лет. (1975), Хормалин. сред. (1977) школы, 
Москов. театрал, институт им. М.С. Щеп
кина — чуваш, студию под руководством 
заслужен, деятеля искусств Чуваш. АССР
В.К. Смирнова (1983), с 2008 — студент 
театровед, факультета Санкт-Петербург, 
гос. академии театрал, искусства. Работа
ет актрисой в Чуваш, академич. драматич. 
театре им. К.В. Иванова. С 1989 по 1992 
заведовала литератур, частью Чуваш, гос. 
академич. драматич. театра. В 1992—2010 
преподавала предмет «Сценическая речь» 
на кафедре культурологии, на кафедре чу
ваш. литературы Чуваш, гос. университе
та и в др. вузах.

На сцене Чуваш, гос. академич. драма
тич. театра ею сыграно более 50 ролей, в 
т.ч.: Ахахпи [«Сан ятупа» (Именем твоим) 
П. Афанасьева); Елена [«Белугин ааланни» 
(Женитьба Белугина) А. Островского]; Ама
лия [«Неаполь — миллионерсен хули» (Не

аполь — город миллионеров) Эдуардо де 
Филиппо]; Василиса [«Хӗвелсӗр» (На дне) 
М. Горького]; Зина [«Тӗпсӗр сӑпкари ача сас- 
си» (Крик ребенка из колыбели) Н. Угари- 
на]; Турпиге [«Хӳхӗм хӗрӗн хӳхлевӗ» (Плач 
девушки на заре) Н. Сидорова]; Филумена 
Пальяруло [«Тӑлӑх арӑмсен йӑпатмӑшӗ» 
(Утешитель вдов) Дж. Маротгы, Б. Рондо- 
не]; Ыйткалакан хӗрарӑм [«Хурӑнлӑ ҫулпа» 
(Березовый тракт) И. Тукташа]; Матрена 
[«Ватти те юратать, яшши те...» (Любви все 
возрасты покорны) А. Большакова]; Анаста
сия [«Кайри мала, хур кайӑксем» (Прощай
те, гуси-лебеди) Н. Терентьева]; Ангусти- 
ас [«Арҫынсӑр хӗрарӑм» (Дом Бернарды 
Альбы) Ф. Гарсии Лорки] и др.

Заслуженная артистка Чуваш. Респ. (2005). 
За самостоятельные актерские работы удо
стоена премии Российского Президента
(2000). Лауреат премии им. В. Митгы (2001).

Н. Т. Жирнов, Г.А. Антонова.
КИРИЛЛОВА Ольга Васильевна (р. 12.1. 

1959, г. Александров Владимир, обл.) — пе
дагог, доктор педагогических наук, профес
сор (2002). Окончила Ибресин. сред, шко
лу № 1 (1976), Чуваш, гос. университет им. 
И.Н. Ульянова по специальностям «Авто
матика и телемеханика» (1981), «Социаль
ная педагогика и психология» (1996). В
1981—95 работала инженером-исследова- 
телем на Чебоксар, приборостроител. за
воде «Элара». Работу инженера-исследова- 
теля сочетала с педагогич. работой в шко
лах г. Чебоксары, в системе дополнител. 
образования и дошкол. детских учрежде
ниях. Преподавала математику, физику, 
моделирование, прикладное искусство. В
1994 защитила кандидат, диссертацию. С
1995 — доцент, с 2005 — профессор ка
федры педагогики и психологии ЧГУ. Док
тор. диссертацию защитила на тему «Тео
ретические и методические основы про
фессионально-педагогического общения». 
Изучает девиантное поведение подростков, 
средства и методы его прогнозирования и 
предупреждения, адаптацию студентов к 
учебно-воспитател. процессу и др. Автор 
более 140 науч. работ, в т.ч. 7 моногра
фий. Под ее руководством защищено 13 
кандидат, диссертаций. Дочь В.К. Кирил
лова, сестра Т. В. Кирилловой.

С. С. Бойко, О. Г. Максимова.
КИРИЛЛОВА Татьяна Андреевна (р. 17.

1.1959, д. Андрюшево Ибресин. р-на) — 
режиссер, организатор школы искусств.
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Окончила Хормалин. сред, школу (1976), 
факультет чуваш, филологии и культуры 
Чуваш, гос. университета (2003). Общий 
трудовой стаж в отрасли культуры и ис
кусства — 28 лет. Работала режиссером на
род. театра при район. Доме культуры в 
течение 18 лет. Народ, театр является дип
ломантом и лауреатом республикан. и все
росс. смотров-конкурсов и фестивалей. К. 
дважды удостоена звания «Лучший режис
сер года» (1995, 2005), обладатель Гран- 
при (2005). С 2001 — директор Ибресин. 
детской школы искусств. В 2006 школа ис
кусств участвовала в Республикан. конкур
се учреждений дополнител. образования, в 
номинации «Школа» заняла 1-е место. Ди
ректор высшей квалификацион. категории.

Награждена Почетной грамотой Мин-ва 
культуры Росс. Фед. и Профсоюза работ
ников культуры (1985), Почетной грамо
той Мин-ва культуры Чуваш. Респ. (1988). 
В разные годы была признана лучшим ра
ботником культуры района.

КИРИЛЛОВА Татьяна Васильевна (р. 15.
5.1964, г. Александров Владимир, обл.) — 
педагог, доктор педагогических наук, до
цент. Окончила восемь классов Ибресин. 
сред, школы № 1, физико-математич. шко
лу-интернат в г. Чебоксары (1981), фа
культет прикладной математики и процес
сов управления Ленинград, гос. универси
тета (1986) и Чуваш, гос. университет
(1996). В 1986—93 работала преподава
телем физики и математики Ленинского 
электромеханич. техникума им. М.И. Не
делина в Казахстане. С 1994 в Чуваш, рес
публикан. институте образования: мето
дист кафедры физико-математич. дисцип
лин; с 1996 — старший науч. сотрудник 
научно-методич. лаборатории стандартов и 
инноваций в образовании; с 1997 по 1999 — 
зав. кафедрой психологии, зав. кафедрой 
педагогики и психологии. С 1999 — доцент 
кафедры педагогики и психологии Чуваш, 
гос. университета. В настоящее время — 
старший преподаватель Учебного центра 
Управления исполнения наказаний Мини
стерства юстиции Росс. Фед. по Чуваш. 
Респ. и по совместительству доцент кафед
ры педагогики и психологии Чуваш, гос. 
университета.

Докторскую диссертацию защитила в 
2002 на тему «Формирование целостной 
системы знаний и умений учащихся стар
ших классов средней общеобразовательной

школы (На материале естественно-науч
ных дисциплин)». Имеет более 100 пуб
ликаций, в т. ч. 5 монографий, учеб. посо
бий, методич. рекомендаций, курсов лек
ций, науч. статей в централ, и академич. 
изданиях. Под ее руководством защищено 
10 кандидат, диссертаций. Дочь В.К. Ки
риллова, сестра О. В. Кирилловой.

Н.В. Жирнов, О.Г. Максимова.
КИРОВСКАЯ СЕМИЛЕТНЯЯ ШКОЛА

В 1940 в пос. Спотара открыта Киров, 
семилет. школа. Директорами работали 
Г.М. Наумов, Бернацкий, Н.И. Московкин,
А.Н. Николаев, Н.С. Мингалев, Г.П. Ива
нов, В.Я. Кузнецов. В 1944 состоялся пер
вый выпуск — 8 учащихся окончили шко
лу, 1957 — 35, 1969 — 31 чел. получил сред, 
образование и 52 окончили 8 классов, в 
1975 — 14. В 1957 школа стала восьмилет., в 
1967 — сред., в 1969 — восьмилет., в 1975 — 
начальной. В 1987 закрыта. В Кировской 
школе начинали свою трудовую деятель
ность многие известные педагоги района.

КИРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО образо
вано в 1952 на базе Кошлаушского лесни
чества. Его контора располагалась в пос. 
Спотара. В декабре 1952 первым лесничим 
стал техник-лесовод А.Я. Сапожников. За
тем работали С.А. Марков, А.С. Шереметь
ев, И.Г. Гаврилов, В.М. Максимов. С 1982 
лесничим является В.Н. Мосолов. На терри
тории К.л. работал Ибресин. завод «Спо
тара» (Союзплодотара), к-рый из-за сокра
щения лесосечного фонда в 1970 закрылся.

На 104 кварталах К.л. находится 11880 га 
леса. Из-за лесных пожаров 1972 погибло 
4 тыс. га леса. Хвойные деревья растут на 
площади 1625 га, липа — на 1100 га. В 
1999 контора лесничества перешла в но
вое здание.

КИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ
НИЕ образовано 1.1.2006. С 1.10.1938 Ки
ровский сел. совет. Здание сел. совета раз
местилось в пос. Эконом, с 1953 — в пос. 
Бугуян. В Киров, сел. совет входили по
селки Бугуян, Бурсак (исключен в 1998), Вол
га (слился с пос. Бугуян в 1949), Дубравный 
(с 1958 входил в Ибресин. поссовет, ликви
дирован в 1964), Мерчики (с 1962 — Иб
ресин. поссовет), Тарнвар, Спотара, Эко
ном. Первый председатель — А.И. Етри- 
чев. Много лет работали председателем сел. 
совета Т.Ф. Ильина, В.В. Александров, 
И.В. Арсентьев, Ю.Н. Арсентьев, с 1996 — 
Г.П. Егоров (глава сел. поселения). Секре
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тари: И.И. Будков, В.В. Будков, Б.Я. Уткин, 
Е.Т. Илларионова, К.А. Андреева, И.В. Ар
сентьев, П.С. Егоров, с 1995 — JI.M. Язы
кова. Наиболее социально значимые объек
ты на территории Киров, поселения за 
последние десятилетия: Киров, участковая 
больница (1956), Бугуян. сред, школа (1969), 
кроличья ферма (1973), сел. Дом культуры 
(1976), молочно-товарная ферма (1984), ма
газин-столовая (1989), хлебопекарня (1989), 
машинно-тракторный парк (1990), Эконом, 
начальная школа-сад (1990). Проведена ас
фальтированная дорога (1987). Электрифи
кация населенных пунктов состоялась в 1969, 
газификация — в 2004. Население: в 1970 
1772 чел., 1979 -  1153, 1989 -  797, 2009 -  
793, 2010 -  764 чел.

КИРЯ, Х ер, К и р е  — река, правый при
ток Суры. Протекает в Ибресин., Алатыр. 
и Порецком р-нах. Берет начало в лесном 
массиве, у восточной окраины пос. Киря 
Алатыр. р-на, впадает в Суру в 3,5 км к С 
от с. Порецкое. Входит в Присурский гид
рологический район. Питание в основном 
снеговое. Длина реки 92 км, в т.ч. на тер
риторию Ибресин. р-на приходится более 
половины ее протяженности. Площадь 
бассейна 812 км2, коэффициент густоты 
речной сети 0,4 км/км2. Объем стока в ме
жень 45,2, половодье — 65,0 млн м3. Прак
тически полностью протекает по Присур- 
скому лесному массиву. Гл. притоки реки

впадают в К. в Ибресин. районе: слева 
Орел (10,8 км), Паралыпа (11,1 км), Морга- 
уш (15,3 км); справа Савган, Юбал, к-рые 
протекают в границах района. Русло К. 
очень извилистое. Во время весеннего по
ловодья река меняет русло, образуя не
большие озера-старицы, нек-рые из них в 
засушливый летний период пересыхают. 
Расстояние от пос. Ибреси до реки К. со
ставляет 12 км. Недалеко от пос. Буинска 
на р. К. создано большое водохранилище с 
инфраструктурой (освещение по перимет
ру, станция очистки воды, резервуар чис
той воды, насосная станция), от к-рого со
оружен магистральный водовод для снаб
жения питьевой экологически чистой во
дой поселков Буинск и Ибреси, в пер
спективе также сел. поселений Ибресин. 
р-на. В 2008 начато водоснабжение из бас
сейна К.

В прошлом использование водных ре
сурсов К. и ее притоков имело экономи
ческий характер. С начала 19 в. возводят
ся водяные мельницы, в 1930—50-е гг. — 
малые гидроэлектростанции. К 1945 рабо
тало 10 водяных мельниц. На р. Юбал, 
правом притоке Кири, работала Бугуян. 
ГЭС. В весеннее половодье до 1960 орга
низовывался лесосплав, один из заводов 
(2-й завод) артели «Кооплеспром» нахо
дился на р. К.

Вдоль бассейна К. преобладают смешан
ные леса, на берегах много зарослей ив-

p. Киря в среднем 
течении.
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няка, растет ольха, черемуха, смороди
на. Долина реки богата травяной расти
тельностью, где немало земляники, клуб
ники, имеются ландышевые участки. До 
1990-х гг. траву скашивали жители рай
она по билетам Ибресин. лесокомбината. 
Здесь обитают многие представители ди
ких животных, встречающихся в Чувашии: 
бобры, барсуки, еноты, число этих зверей 
резко сокращается, редко можно видеть 
выдру. Из охотничье-промысловых видов 
животных водятся заяц, лиса, лось, кабан, 
белка. По рассказам бывшего охотоведа 
Г.М. Федорова, жителя д. Новая Жизнь, в 
лесах бассейна К. обитают животные, 
включенные в список редких и исчезаю
щих видов Чуваш. Респ.: медведь, рысь, 
ласка, горностай, барсук, летучая мышь, 
косуля. Из птиц наиболее распростране
ны глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, 
дикие утки, кулик. Встречаются журавль, 
цапля, коростель, выпь, перепел. По рас
сказам местных охотников, изредка мож
но видеть беркута, орла-змеееда, сокола, 
ястреба-перепелятника, филина, сову, пу
стельгу, луня болотного. Обитают ядови
тая змея гадюка, уж, веретеница, медян
ка и ящерица зеленая и живородящая. В 
реке и озерах-старицах водятся многие 
виды рыб. Основными видами являются 
щука, ерш, красноперка, черноглазка и 
др., местами также раки. Кроме этих ви
дов рыб, в районе пос. Мирный водятся 
пескарь, голец, язь, подлещик, ниже по те
чению — налим (осенью), сом, окунь, 
елец, голавль, вьюн. В летнюю пору много 
мальков, к-рые становятся добычей щук. 
Живописная, богатая разнообразной рас
тительностью и животным миром приро
да привлекает в эти края туристов и лю
бителей природы.

С.В. Васюков, И. С. Дубанов, 
Г. Б. Матвеев.

КЛЕМЕНТЬЕВ Владимир Никонорович 
(21.6.1939, д. Сосновка Ибресин. р-на — 
15.5.2008, там же) — летчик, командир 
самолета. Обучался в Чебоксар, аэроклубе 
(1956—57), в учебном тренировоч. авиацион
ном полку (1957—59). С 1959 по 1962 — лет
чик-инструктор авиацион. центра ДОСААФ 
в г.Аткарск Саратов, обл., с 1962 по 1965 — 
пилот-инструктор Бугурусланского летно
го училища, с 1965 по 1989 — командир 
звена на самолетах АН-28 в г. Ханты-Ман
сийск, командир эскадрильи самолетов

ЯК-40; зам. командира летного отряда 416. 
С 1989 на пенсии.

Нафажден орденом Дружбы народов.
КЛИМОВИЧ Надежда Гурьевна (р. 11. 

12.1956, д. Сосновка Ибресин. р-на) — 
библиотекарь, организатор культуры. Окон
чила Ибресин. сред, школу (1974), Чуваш, 
республикан. культпросветучилище (1977), 
Казан, гос. институт культуры (1987). Ра
ботала зав. Чувашско-Тимяш. сел. библио
текой (с 1977), зав. методич. отделом Цент
рал. библиотеки района (с 1979). С 2006 — 
директор Централ, библиотеки Ибресин. 
город, поселения, председатель райкома 
профсоюза работников культуры (с 2003).

Нафаждена Почетными фамотами Иб
ресин. р-на, Мин-ва культуры Чуваш. Респ. 
(2005), Мин-ва культуры и массовой ком
муникации Росс. Фед. и Росс, профсоюза 
работников культуры (2006), Мин-ва куль
туры СССР и ЦК профсоюза работников 
культуры (1984).

КЛИМОВО, Кё л ё м к а с с и  — село в 
Ибресин. р-не, ценф  Климов, сел. посе
ления. Расстояние до райцетра 15 км, до 
ж.-д. станции 4 км, до Чебоксар 110 км. Рас
положено у республикан. автодороги. 
Имеется легенда о ф ех  братьях — Андрю
ше, Чураше и Климе, расселившихся по 
р. Хома. Потомки Клима из-за разлива Хо- 
мы переселились и расположились по обе 
стороны р. Хурхурлы, притока Хомы. По 
данным Ландратской переписи 1717 и I ре
визии 1719—21, К. относилось к Князь-Ак- 
лычевой сотне Свияж. у. с деревнями Но
вое Чурашево, Андрюшево, Кляшево. Жи
тели — чуваши, в 1724—1866 гос. кресть
яне; занимались земледелием, животновод
ством. Функционировал храм Сретения 
Господня (1903—34). Членами Климов, ре- 
лигиоз. общества являлись 3 тыс. чел. Кли
мов. школа фамоты основана 4.5.1890 (пер
вый учитель 3. Илиодоров), ее здание пост
роено в 1894, с 1907 — церковноприходская 
школа (в 1911 в ней обучалось 64 учени
ка). В 1920-е гг. действовала школа 1-й сту
пени. Имелись ликвидационный пункт не- 
фамотности, библиотека, водяные (владель
цы А. Максимов, С. Филиппов, Ф. Кирил
лов), ветряная (С. Филиппов, Ф. Гордеев) и 
конная мукомольная (К. Степанов, Г. Ефи
мов, А. Петров, Е. Ефимов, А. Савельев) 
мельницы, кузница (А. Николаев, В. Фе
доров), шерстобитка (А. Кириллов), тор
говые лавки (К. Анисимов, М. Фомин).
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с. Климово.

Были развиты шерсточесальное, сапожно
башмачное производства, лаптеплетение. В 
1930 образован к-з «Красный фронтовик». 
В Гражданской войне участвовали 6 чел., 
в Вел. Отечеств, войне 1941—45 — 250 чел., 
в т.ч. 2 женщины — В.В. Короткова, П.М. Ге
расимова, 120 чел. не вернулись. В селе ба
зировалась авиашкола, был построен аэро
дром. С 1993 действует храм Покрова Пре
святой Богородицы. В составе Князь-Аклы- 
чевой сотни Свияж. у., Хормалин. юл. Ци
вил. у. в 18 в. — 1922, Батырев. у. — 1922— 
27, Ибресин. р-на — 1927—62, с 1965, Ка
наш. р-на — 1962—65. Число дворов и жи
телей: в 1795 — 50 дворов, 119 муж., 122 
жен.; 1858 — 373 муж., 410 жен.; 1897 — 638 
муж., 675 жен.; 1926 — 329 дворов, 750 муж., 
831 жен.; 1939 — 572 муж., 679 жен.; 1979 — 
458 муж., 573 жен.; 2002 — 329 дворов, 
1058 чел.: 508 муж., 550 жен.; 2010 — 365 
дворов, 1036 чел. Проживают чуваши, рус
ские, мордва. Имеются школа (с 1960 — 
восьмилет., 1992 — средняя), дет. сад, 
фельдшер, пункт, клуб, библиотеки, спорт
зал, спортплощадка, отделение Сбербанка, 
магазин, музей. Выселки: Мерезень, Ал
шихово, Молния, Новое Климово.

НА. Санина, В.Н. Сохорова, 
У. В. Юманова, Г. Б. Матвеев.

КЛИМОВСКАЯ ПОКРОВСКАЯ ЦЕР
КОВЬ — см. Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы.

КЛИМОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИО
ТЕКА — учреждение культуры Климов, 
сел. поселения. Открыта как изба-читаль
ня в кон. 1930-х гг. в сельском клубе, где 
имелся шкаф с книгами и несколько экзем
пляров газет и журналов. Обязанности биб
лиотекаря исполнял зав. клубом (П.М. Ге
расимова, А. Филиппов и др.). В 1947 в 
клубе открыта библиотека, в 1951 она по
лучила статус сельской библиотеки. Биб
лиотекарем работала М.И. Кириллова, с 
1955 до 1991 — И.П. Яковлева. В 1963—68 
К.с.б. располагалась в деревян. здании. В 
1968 было построено новое здание Дома 
культуры, где разместилась К.с.б., к-рая 
обслуживала жителей с. Климово, д. Той- 
си-Паразуси, поселков Мерезень и Алши
хово. Услугами К.с.б. пользовалось более 
1000 чел. Здесь проводились литератур, и 
тематич. вечера, обзоры книг, газет и жур
налов, беседы, лекции и др. Лучшая биб
лиотека района в течение ряда лет. С 1991 
библиотекарем работает М.Н. Бронникова. 
В 2006 преобразована в модельную библио
теку Климов, сел. поселения. Фонд биб
лиотеки насчитывает 10579 экз. книг, 165 
компакт- и CD-дисков. Читателей более 
800. Библиотека оборудована современной 
аудио- и видеотехникой, компьютером, ска
нером, принтером. Действует женский клуб 
«Шураппа». С открытием модел. библио
теки жители села получили доступ к но
вым информацион. технологиям.
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Двор Ибресинского 
психо
неврологического 
интерната.

Праздник в психо
неврологи
ческом интернате.

Открытие офиса 
врача
общей практики, 
пос. Липовка. 
2010 .

Офис врача 
общей практики, 
пос. Ибреси.
2002.
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Хомбусь-Батырев- 
ская церковноприход
ская школа. 1909.

Учительница 
начальных классов 
С.М. Кураева. 
Ибресинская средняя 
школа №1.
1970-е гг.

Учительница 
чувашского языка 
и литературы
А.А. Ядрицова. Ибре
синская
средняя школа №2. 
2010.

Министр образо
вания и молодежной 
политики 
Г.П. Чернова 
в школе-интернате. 
2005.
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Памятный крест 
на месте
бывшей Троицкой 
церкви
в с. Новое Чурашево.

Освящение 
часовни в сквере 
Памяти и Славы 
митропо
литом Варнавой. 
Август 2009.

Церковь
Святого Николая, 
пос. Ибреси.

Часовня.
с. Хомбусь-Батырево.
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Церковь Святого 
Александра Невского, 
пос. Буинск.

Церковь 
Божией Матери 
Казанской, 
с. Хормалы.
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КЛИМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБ
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА -  муници
пальное общеобразовательное учреждение. 
Основана как школа грамоты 4 мая 1890. 
Располагалась в частном доме. В нее было 
принято 27 мальчиков. Здание школы по
строено через 4 года после ее открытия 
на средства местного архиепископа (вы
делил 50 руб.) и крестьян (170 руб.). По 
данным 1895, в школе обучалось 42 маль
чика от 9 до 13 лет. Первым учителем был 
Захар Илиодоров. С 1907 — церковно
приходская школа (в 1911 в ней обучалось 
64 ученика). С 1920-х гг. действовали шко
ла 1-й ступени, ликвидационный пункт 
неграмотности. Директором открытой в 
1937 Климов, семилет. школы работал 
П.И. Иванов (до 1941). С 1960 — восьми
лет. школа. В 1991 построено новое двух
этаж. кирпич, здание сред, общеобразова- 
тел. школы. Количество учащихся: в 2000 — 
292, 2005 — 248, 2009 — 176. Ежегодно вы
пускается 1—2 медалиста. Более 50% вы
пускников поступает в вузы и сузы. По
сещают школу дети из 6 деревень. В шта
те — 20 учителей. Здесь имеются простор
ные, светлые классы, современ. компью
терный класс, библиотека с мультимедий
ным обеспечением, музей, столовая, один 
из лучших спортзалов в районе, где еже
годно проводятся район, и республикан. 
турниры по вольной борьбе на призы про
фессора О.А. Маркиянова, выпускника

Турнир 
по вольной борьбе 

на призы 
О.А. Маркиянова. 

с. Климово.

этой школы. 55% учащихся занимаются 
в ДЮСШ, 15% — в школе искусств. На 
республикан. олимпиаде в 2006 завоевано
2-е место по чуваш, языку и литературе. 
7—8 призовых мест школа занимает на 
район, олимпиаде ежегодно. В школе орга
низуются традицион. мероприятия, в т.ч. 
осенние посиделки, неделя сказок, посвя
щение в объединение «Чипер ача» (Образцо
вый школьник), весенние праздники и др. 
Создан фольклор, коллектив «Шӑнкӑрма». 
Директорами школы работали П.Я. Марты
нов, Н.А. Пульхеровский, И.П. Анисимов 
и др. Известные учителя: С.А. Александро
ва, А А  Анисимов, В А  Анисимов, А А  Ар
хипов, В.М. Иванова, С.И. Киргизов и др. 
Из стен Климов, школы вышло немало 
знаменитых людей. Среди них композитор 
Г.А. Маркиянов, доктор пед. наук О А  Мар- 
киянов, художник В.И. Белов, член Сове
та Федерации Федерал, собрания Росс. 
Фед., кандидат юридич. наук Н.А. Ани
симов, заслуженный работник транспорта 
Росс. Фед. Н.Н. Афиногентов, лауреат Рес
публиканской журналистской премии им. 
С.В. Эльгера А.С. Абрамов и др.

Г. Б. Матвеев.

КЛИМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «Те
ремок» — муниципальное дошкольное об
разовательное учреждение. Открыт в 1985, 
имеет 90 мест. Заведует дет. садом Е А  Пет
рова. В 2005 К.д.с. «Т.» в республикан.

11. Заказ № 1907.
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конкурсе проектов «Ростки здоровья» стал 
лауреатом среди дет. дошкольных учреж
дений. В 2008 было 3 группы, 46 детей, 
6 воспитателей, музыкальный руководитель. 
На 1.1.2010 в трех группах было 52 ребен
ка, с к-рыми работали 5 воспитателей и 
1 муз. руководитель. 4 педагога имеют вто
рую квалификационную категорию. Дет. 
сад работает над проблемами: приобщение 
детей к чуваш, национал, культуре, тради
циям, фольклору; формирование навыков 
здорового образа жизни. В садике прово
дятся чуваш, национал, праздники, исполь
зуются инновационные пед. технологии.

КЛИМОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ -
учреждение культуры Климов, сел. посе
ления. Первое большое деревян. здание 
клуба построено к-зом «Красный фронто
вик» в 1930-е гг. Здесь работали А.Т. Три
фонова (Марушева), П.М. Герасимова. В 
клубе ставились спектакли, концерты. В 
1941 драматич. коллектив учителей со спек
таклем «Ялта» Ф. Павлова занял 1-е место 
на республикан. конкурсе. Во время Вел. 
Отечеств, войны в клубе размещалась сто
ловая для летчиков авиашколы. После вой
ны его здание было отремонтировано. В 
разные годы руководили клубом А. Филип
пов, А.М. Сергеев, В.И. Акимова и др.

В 1968 колхозом (председатель В.М. Ро
дионов) был построен новый Дом культу
ры на 200 мест. В 1984 К.Д.к. стал «Клу
бом отличной работы» (директор и худо
жествен. руководитель З.Г. Степанова, в 
1986 ей было присвоено почетное звание 
«Лучший работник культуры»).

В Доме культуры действуют хоровой, дра
матич., танцевал., фольклор, и др. круж
ки. Коллективы художествен, самодеятель
ности ежегодно занимают призовые мес
та на район, конкурсах и фестивалях. Дет. 
фольклор, коллектив «Акӑшпи» — дипло
мант республикан. и район, конкурсов. В 
2006 он стал лауреатом республикан. дет. 
фольклор, фестиваля «Перепелочка». Ди
ректор СДК — Г.Н. Степанов, художествен, 
руководитель — Н.А. Никандрова (награж
дена знаком Росс. Фед. «За достижения в 
культуре»).

КЛИМОВСКИЙ ФЕЛЬДШ ЕРСКО- 
АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ был открыт в 1939 
в доме П.А. Краснова как трахоматозный 
пункт. Мед. сестрой работала Ф.А. Андре
ева. В 1946 в доме А.К. Кириллова от
крылся фельдшер, пункт (заведующая —

Т.А. Алексеева, мед. сестра — М.И. Мак
симова, акушерка — В.И. Иванова). В 
1988 К.ф.-а.п. переведен в новое здание. 
Заведующие: М.И. Максимова (1953—84), 
Л.В. Максимова (с 1987). ФАП обслуживает 
жителей с. Климово, поселков Мерезень и 
Алшихово.

КЛЙМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ
НИЕ образовано 1.1.2006 (с 1.10.1927 до де
кабря 1991 — Климов, сел. совет, до 1.1. 
2006 —Климов.сел.администрация). Центр-  
c. Климово. Глава К.С.П. —И.В. Ильина. Вхо
дят 4 населен, пункта: с. Климово, д. Той- 
си-Паразуси, поселки Алшихово и Мере
зень. Поселение объединяет территории 
бывших Тойси-Паразусин. и Климов, сел. 
советов. На 1.1.1993 — 662 двора, 1895 чел.; 
на 1.1.2009 — 702 двора, 1820 чел. Име
ются 2 сельских Дома культуры, 2 библио
теки, 2 фельдшерских пункта, средняя, 
основная общеобразовательные и начал, 
школы, отделение связи, 2 дет. сада, 7 пред
приятий торговли (из них 5 частных), цер
ковь, отделение Сбербанка. В трех сель
скохозяйствен. предприятиях: в к-зе «Крас
ный фронтовик», ОАО «Рассвет» и крес- 
тьянско-фермер. хозяйстве «Лабинов» име
ются 2 фермы, 2 мельницы, шерстобойка, 
пилорама, мехпарк, 2 овощехранилища. 
Населен, пункты газифицированы, прове
дены асфальтирован, дороги.

КОЖАКПОСЬ, К у ш ак п у ҫ  — поселок, 
в составе Андреев, сел. поселения. Рассто
яние до райцентра 6 км, до ж.-д. станции 
6 км, до Чебоксар 106 км. Расположен у 
республикан. автодороги. Историческое на
звание — выселок Кужак-Пусь. Возник в 
нач. 20 в. В 1931 образован к-з «М. Горь
кий». В составе Хормалин. волости Цивил. у. 
с нач. 20 в. — 1922, Батырев. у. — 1922— 
27, Ибресин. р-на — 1927—62, с 1965, Вур
нар. — 1962—65. Число дворов и жителей: в 
1918 — 27 муж., 26 жен.; 1926 — 11 дво
ров, 24 муж., 35 жен.; 1939 — 30 муж., 37 
жен.; 1979 — 23 муж., 25 жен.; 2002 — 14 
дворов, 49 чел.: 26 муж., 23 жен.; 2010 — 
15 дворов, 43 чел.: 20 муж., 23 жен. Про
живают чуваши, русские.

В.Н. Сохорова, У.В. Юманова.
КОЗЛОВ Геннадий Егорович (р. 1.7. 

1944, д. Андреевка Ибресин. р-на) — пол
ковник. Окончил Андреев, семилет., Иб
ресин. сред. (1962) школы, Саратов, выс
шее воен. командно-инженерное училище
(1969), факультет руководящего инженер.
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состава военно-артил
лерийской академии 
в г. Ленинград. Слу
жил в Германии (1969—
74), Забайкал. воен
ном округе в г. Чита 
(1974—78), Северной 
группе войск в Поль
ше (1981—86), на гос. 
полигоне Капустин 
Яр Астрахан. области 
в должности зам. на

чальника полигона по вооружению (1987— 
94), работал в Саратов, высшем команд- 
но-инженер. училище, зав. административ
но-хозяйствен. частью Военно-стрелково
го управления Мин-ва обороны Росс. Фед. 
(2004-07).

Награжден орденом Красной Звезды
(1985), медалями, «Золотым знаком» Об
щества польско-советской дружбы (1986).

КОЗЛОВ Николай Никитич [май, 1910, 
с. Шерауты Буин. у. (ныне Комсомол, 
р-на) — 10.11.1994, пос. Ибреси Ибре
син. р-на] — участник Великой Отечест
венной войны 1941—45. В Красную Ар
мию был призван в 1941. До 1944 служил 
на Дальнем Востоке. С 1944 в составе войск 
4-го Украинского фронта участвовал в боях 
за освобождение юга Украины и Крыма. 
Служил в войсках 1-го и 2-го Прибалтий
ских фронтов. После войны К. работал в Иб
ресин. сред, школе № 1.

Нафажден орденами Красной Звезды, 
Великой Отечественной войны 2-й степ., 
медалями «За доблестный труд» и др.

КОЗЛОВА Дорида Афанасьевна (р. 4.3. 
1939, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — учи
тель. Окончила Ибресин. сред, школу, 
физико-математич. факультет Чуваш, гос. 
пед. института (1964). Работала учителем 
математики в школе-интернате №9 в г. Ка
зань (1964—73), преподавателем математи
ки (1973—83), зав. учебной частью ГПТУ 
№14 г. Новочебоксарск (1983—94).

Заслуженный учитель профессионально- 
технического образования РСФСР (1986).

М. Г. Харитонов.
КОЛПАКОВА Ангелина Андреевна (5.8. 

1943, д. Янсуринск Кайбицкого р-на Та
тар. АССР — 5.12.2005, пос. Буинск Ибре
син. р-на) — рабочая. В 1965 с семьей 
переехала в Буинск. До 1998 работала на 
Буин. деревообрабатывающем заводе в су
шильном цехе.

Нафаждена орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1978).

КОЛХОЗ А КАТУ И ВЫРӐНӖ — площад
ки для проведения колхозных акатуев. В 
1930—80-е гг. находились в основном око
ло леса или в лесу. Колхозные акатуи со
стояли из официал, части (подведение ито
гов весен, сева, чествование передовиков), 
спортив. состязаний (в т.ч. по народным 
видам спорта, волейболу, футболу, по ги
ревому спорту), концерта художествен, са
модеятельности, массового гуляния. На 
колхозные средства организовывалась ф а- 
пеза — шӳрпе, каша, выпечка, пиво.

Г. Б. Матвеев.
КОЛХОЗ «ГВАРДЕЕЦ». Образован в 1930 

как к-з «МОПР» (Международная орга
низация помощи борцам революции). Ор
ганизатор — B.C. Шумков. Затем к «МОПР» 
присоединились к-зы «Красная звезда»
(1939) и «Коммунар» (1950). В 1951 пере
именован в «Гвардеец». В 1959 был объе
динен с к-зами «Сталин», «Заря», им. Круп
ской в к-з им. Ульянова. Председателями ра
ботали М.И. Рябчиков (1962—65), В.В.Лы- 
сицин (1965-72), В.П. Лабинов (1973-75),
А.Е. Коннов (1975—77), М.Ш. Янтыков 
(1977-85), Г.И. Малышев (1985-92), В.П. Ге
расимов и др. С 2001 земли колхоза пере
даны в аренду ОАО «Рассвет».

КОЛХОЗ «ДРУЖБА». Образован в д. Анд
рюшево в 1927 как к-з «Машина и това
рищество», затем переименован в к-з «10 
лет Октября». Первые колхозники: С А  Ан
дреев (председатель), Т.Ф. Маргиданов, 
Л.М. Михайлов, И.В. Толстов, В.Г. Григо
рьев и др. Первый фактор появился в 1932, 
фактористы — В. Макаров и В. Майда
нов. В 1955—59 председателем работал двад
цатипятитысячник В.Ф. Федоров. В 1959 кол
хоз слился с хозяйством с. Хормалы. Пред
седателем объединенного к-за им. Ленина 
был избран Н.М. Власов. С 1970 колхоз яв
лялся одним из лучших в районе (предсе
датель Н.Н. Кузюков, афоном СТ. Мар- 
гиданова). В 1994 жители д. Андрюшево 
создали свое хозяйство «Дружба» (пред
седатель — З.Е. Максимов, в 2000—02 —
А.Т. Маргиданов). В 2004 К. «Д.» присое
динился к к-зу «Красный партизан». Име
ются МТФ, зерноток, зерносклад.

КОЛХОЗ «ЗАРЯ» («Смычка»). Образо
ван в 1934 из 7 хозяйств. Председатели: 
П.М. Максимов, А.А. Мясников, О.С. Мар

11
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ков. Во время Вел. Отечеств, войны объе
динился с к-зом «Малиновка» и получил 
название «Колхоз им. Кагановича». Пред
седателем был В. Мясников. Работали 2 бри
гады (поселки Малиновка и Смычка). Объе
диненное хозяйство слилось с лилов, кол
хозом, получив название «Колхоз им. Ка
линина». Председатели: И.М. Макаров, 
Н.Т. Горшов. Колхоз производил мясо, мо
локо, зерновые культуры. Занимал передо
вые места. 5 раз награждался переходящим 
Красным знаменем.

В 1969 объединился с малокармалин- 
ским к-зом «Новая сила» (председатель — 
И.М. Власов). В 1992 «Новая сила» разде
лилась на 3 сельхозкооператива: «Колос», 
«Кубня», «Заря». Председателями СХП 
«Заря» работали А И. Романов, П А  Васи
льев, Ю.В. Максимов, с 1999 — В.А. Тара
сов. В сельскохозяйствен, производстве 
трудятся 30 работников. Площадь сельхоз
угодий составляет 996 га.

Виды деятельности: выращивание зерно
вых, технич. и прочих сельскохозяйствен, 
культур, разведение крупного рогатого ско
та (специализация: животноводство мяс
ное и молочное). Продукция и услуги: 
мясо крупного рогатого скота, молоко, 
картофель, овощи открытого грунта; по
мол зерна, распиливание досок и др.

Имеются машинно-трактор. парк, меха
низирован. ток, молочно-товарная ферма.

Передовики колхоза, в т.ч. механизато
ры: А.М. Абрамов, В.З. Андреев, А.Л. Ра
ков, А.Т. Федоров, А.М. Петров; доярки: 
Н.В. Васильева, Л.В. Максимова, И.В. Ра
кова; скотники: семья Филипповых; раз
норабочие: М.И. Журавлева, М.В. Архи
пова, В.П. Петров; гл. бухгалтер Р.Д. Ан
дреева (награждена Почетной грамотой 
Мин-ва сел. хозяйства Чуваш. Респ., 2007); 
зав. фермой А.В. Ананьев.

СХП «Заря» занимает передовые места. 
Нафажден дипломами «За наивысшие по
казатели по валовому производству моло
ка» (2007, 2008), «За наивысшие показа
тели по заготовке кормов» (2009), «За 1-е 
место по итогам общественного смотра по
севов 2009 года».

КОЛХОЗ им. ИЛЬИЧА. Организован 18. 
8.1930 в с. Чувашские Тимяши под ру
ководством коммунистов З.Н. Благовидова, 
П.Г. Одинцова, П.З. Тарасова, И.К. Кор
нилова, П.В. Калитова. Первое название — 
«Маймал», председатель — З.Н. Благови-

дов. С 1931 по 1953 — «Большевик», с 
1953 — к-з им. Маленкова. В 1959 объе
динен с коллективами «Правды» и «Искры» 
и переименован в к-з им. Ильича. К-з «Прав
да» (первое название — «Путиловец», пред
седатель — И.С. Ильин, переименован в 
1933) был организован в 1930 в с. Хомбусь- 
Батырево. В 1950 к к-зу «Правда» присое
динен к-з «Буденный» (д. Русские Тимя
ши). Хозяйство располагало молочно-то
варной, птице-, овце-, свинофермами, ко
нюшней. Общая земел. площадь К.им. И. 
составляла 3073 га, пашня — 2799 га. С 1958 
функционировали колхозная электростан
ция и кирпичный завод. Средний урожай 
зерновых в 1965 составил 12,9 ц/га. Пред
седателями к-за «Большевик», затем им. 
Ильича успешно работали М.Ф. Егоров (1931— 
53), П.И. Потапов (1954 —65), Г.Р. Яков
лев (1969-75), Н А  Михайлов (1979-88). 
В 1988—2009 руководил хозяйством П.В. Чу- 
гаров. С 2009 во главе колхоза — А.В. Гри
горьев. Территория колхоза расположена в 
восточной части Ибресин. р-на и объеди
няет села Чувашские Тимяши, Хомбусь- 
Батырево, д. Русские Тимяши. Организа
ция производства и управления в колхозе 
осуществляется по отраслевому принципу 
в составе двух бригад. Основной отраслью 
является растениеводство, производство 
зерна и картофеля. Общая земел. площадь 
составляет 2063 га, пашня — 1625 га. Кол
хоз добивается высоких показателей по про
изводству сельскохозяйствен, продукции. 
Урожайность зерновых и зернобобовых: в 
1965 -  12,9 ц/га-, 1970-79 -  26,5; 1980— 
89 -  24,6; 1990-99 -  27,8; 2001 -  37,8; 
2002 — 38,6; 2006 — 35,1 ц/га. Урожай
ность картофеля: в 1970—79 — 91,1 ц/га\ 
1980-89 -  101,4; 1990-99 -  179,7; 2004 -  
297 ц/га-, 2006 — 240 ц/га. Имеется молоч
но-товарная ферма на 600 голов КРС, в 
т.ч. 200 коров.

В колхозе имеются столярный цех, 4 мель
ницы (жерновые), вальцовая мельница для 
помола муки высшего сорта, конюшни, ре
монтная мастерская, колесный цех по про
изводству телеги и колес, шерстобойка 
(2002), пилорама. В нач. 1980-х гг. интен
сивно строились социальные и производ
ствен. объекты. Были возведены продоволь
ственный магазин, сел. Дома культуры, зда
ние дет. сада, дом механизаторов, мельни
ца для помола муки высшего сорта, гараж, 
2 коровника, картофелехранилище, в 2000 
— зернохранилище на 1000 т. Техника: 6
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комбайнов, 8 тракторов гусеничных, 9 ко
лесных, 15 грузовиков, 1 автобус.

К.им.И. является одним из ведущих в 
Ибресин. р-не. В 1984 был награжден По
четной грамотой Совета Министров СССР. 
Имеет дипломы Кабинета Министров Чу
ваш. Респ. (1994, 1999, 2001), дипломы Пре
зидента Чуваш. Респ. (1997, 2002).

КОЛХОЗ им. КАЛИНИНА. Организован 
осенью 1930 в д. Вудоялы как к-з им. Мо
лотова. Объединял 9 дворов, членов кол
хоза было 31, из них трудоспособных — 18. 
Имелось 7 лошадей, 3 конных плуга, 9 де
ревянных борон. В 1957 он был переиме
нован в к-з им.Чапаева (за 27 лет поменял
ся 21 председатель). 19 июля 1931 в д. Ай
бечи образован к-з им. Калинина с 35 дво
рами, всего членов колхоза было 111, из 
них трудоспособных — 69. Колхоз имел: 
лошадей — 17; конных плугов — 10; бо
рон деревянных — 17. В 1944 из состава 
К.им.К. отделился к-з «8 Марта», к-рый в 
1948 вновь вернулся в прежний коллек
тив. К-зы им. Калинина и Чапаева были 
объединены в 1957. До 1958 колхоз обслу
живала Ибресин. МТС.

В 1959 в объединенном хозяйстве дво
ров было 289, членов колхоза — 659, в т.ч. 
трудоспособных — 501. Автопарк насчи
тывал 10 тракторов, 6 автомобилей, 4 ком
байна. Председателями работали И.А. Аса- 
нов (1959—61), К.Г. Герасимов (1962—63),
В.К. Керимов (1964—69), М.И. Железин 
(1969—86), И.В. Дергунов (1987—90), B.C. Ге
расимов (1991—99), В.Г. Прохоров (1999— 
2004), с 2004 — Ю.Н. Ижендеев. В 1995 к-з 
им. Калинина преобразован в КССХ (кол
лективное совместное семеноводческое 
хозяйство). В 1998 реорганизован в СХПК 
(сельскохозяйствен, производствен, коопе
ратив) им. Калинина. В колхозе имеются 
механизирован, зерноток, зернохранилище 
на 1200 т (1970—71); КЗС-10Б — зерно
склад на 600 т (1972); асфальтирован, кры
тый ток (1973); ЗАР-5 (1974); склад для се
менного зерна (1977); свинарник-маточник 
с родильным отделением на 100 голов 
(1971); молочно-товарный комплекс (1972— 
77); ремонт, мастерская (1968); пилорама 
и столярная мастерская (1972); теплый га
раж для 18 автомобилей (1970); теплый га
раж для тракторов (1973); правление кол
хоза (1976); дом для механизаторов (1979); 
склад для запчастей (1979); хлебопекарня
(1980); магазин со столовой (1981).

Награжден Знаменем Мин-ва сел. хозяй
ства СССР, ЦК профсоюза рабочих и слу
жащих сел. хозяйства и заготовок (1973), 
переходящим Красным знаменем Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС (1974).

КОЛХОЗ им. КИРОВА. В 1930-33 в по
селках на территории нынешнего Киров, 
поселения образовались колхозы: им. Ки
рова (пос. Бугуян), «Пролетарий» (пос. 
Волга), «Канаш» (пос. Бурсак), «Смычка» 
(пос. Тарнвар), «Эконом» (пос. Эконом). 
В 1950 маленькие коллективы объедини
лись в к-з им. Кирова с централ, усадьбой 
в пос. Бугуян. Председателями работали 
Н.И. Иванов, С.Г. Яндутов и В.Н. Руссков. 
В 1950-е гг. ежегодно корчевали леса, выс
вобождая землю под пашню. Развивались 
льноводство, картофелеводство, пчеловод
ство, производство молока. Построены 
ГЭС в поселках Бугуян и Тарнвар, здание 
участковой больницы и др. Работали льно
завод, 3 водяные мельницы, киноустанов
ка, радиоузел и др. Колхоз стал миллио
нером. Не раз получали медали ВДНХ кол
хоз и его специалисты: С.Г. Яндутов, П.Е. Его
ров, М.Ф. Кураков, П.П. Порфирьев, 
Д.Ф. Ильина. В 1960-е гг. К.им.К. имел 
лучшие в районе показатели по производ
ству молока и мяса. Силами колхоза строи
лись здания Бугуян. сред, школы и сел. Дома 
культуры. В 1970-е гг. было развито кроли
ководство. В 1980-е гг. построены Бугуян. 
МТФ, МТП, свиноферма, Тарнварский 
магазин. Колхозники, удостоенные прави
тельствен. наград: доярки А.П. Васильева и 
О.С. Семенова; механизаторы Ю.Г. Гри
горьев, Г.П. Михайлов, А.Т. Тихонов; бри
гадиры В.Е. Егоров, М.Ф. Кураков и др.

А.Н. Терентьева.
КОЛХОЗ им. ЛЕНИНА. В декабре 1929 

в с. Хормалы был организован к-з «Авро
ра». Первые члены колхоза: Н. Тимофеев,
А. Падюков, А. Григорьев, И. и Г. Горбу
новы, Ф. Лаврентьев, Ф. Патин, Д. Доб- 
роходов, Я. Платонов. Организаторами 
были учителя Ильин и Романов. В марте 
1931 распавшийся колхоз был восстанов
лен. Первый трактор «Фордзон» коллек
тивному хозяйству был подарен Черномор
ской флотилией, где впоследствии на ры
боловном танкере «Советская нефть» ра
ботал матросом С. Соколов из д. Хом-Ян
добы. В честь этого события колхоз на
зван «Красный водник». В 1930—40-е гг. 
к-з «Красный водник» возглавляли К.Т. Ан
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типова, В.П. Гордеев, К.В. Васильев, И.И. Ба
женов, Ф.Л. Лаврентьев. Бригадирами в 
годы войны работали К.П.Кузюкова, Е.В. Ка
закова, Е.Д. Кудеева, В.А. Кириллова. Пос
ле Вел. Отечеств, войны 1941—45 в с. Хор
малы функционировали два колхоза: «Крас
ный водник» и «Герой». В 1950 они 
объединены с к-зом им. Ленина (пос. Ле
нино) (председатель — Н.И. Теплов). В 
1955—60 председателем работал тридца
титысячник Д.И. Лямцев из Канаш. ВРЗ. 
В 1959 присоединены к-зы «10 лет Октяб
ря» (д. Андрюшево) и им. Дмитрова (де
ревни Новые Выели и Хом-Яндобы).

К.им. Л. являлся самым крупным хозяй
ством в районе, имевшим 5395 га земли, 
в т.ч. пахотных — 4270, луговых и паст
бищных — 511 га. В 1957 в Хормалах по
строена электростанция, в 1958—59 — клуб 
с сел. советом и правлением, в 1976 — пи
лорам. цех. В 1960—70-е гг. создаются про
изводствен. инфраструктура (фермы, пти
цекомплекс) на опушке леса, водохрани
лища, в 1980-е гг. — мехпарк, комплекс
ная зерносушилка, картофелехранилище.

Урожайность в 1968: зерновых — 15,1 ц/га, 
картофеля — 130, свеклы — 162 ц/га] в 
1985 произведено зерна 1350—1500 т, карто
феля — 4500—5000 т. Поголовье скота: в 
1979 — 1500 свиней; в 1985: КРС — 2250 
голов, свиней — 1820, овец — 1050; произ
ведено молока 1400—1450 т, мяса — 350 т. 
В 1989 колхоз имел 22 гусенич. трактора, 
колесных — 38, Т-150 — 4, комбайнов —

19, автомашин — более 40. Председателями 
колхоза работали Н.Н. Кузюков, Н.Н. Теп
лов, В. В. Кузнецов, В.К. Никифоров.

КОЛХОЗ «ИСКРА». В июне 1931 в д. Верх
нее Кляшево образовался к-з «Кустарь» из 
13 хозяйств. В коллектив, хозяйство первы
ми вступили С. Ухтяков, Н. Петров, Н. Ма
каров, А  Кураков, А  Макаров, Р. Андриа
нов, Л. Макаров, Н. Потапов, М. Адита- 
тов и М. Терентьев. Первый председатель
С. Ухтяков проработал в должности с 15.6. 
1931 по 10.9.1936. В 1938 председателем стал 
Ф. Павлов.

Колхоз был переименован в «Комин
терн». С 1941 по 1942 председателем являл
ся М. Исаков. С 1942 по 1945 — снова С. Ух
тяков, с 1945 по 1950 — Н. Петров.

В 1950-х гг. два колхоза деревень Верх
нее и Нижнее Кляшево объединяются 
в к-з «Искра». Председателем был избран
С.Ф. Ухтяков, затем его сменили на посту 
Т.А. Агеев и Ф.М. Адитатов. В 1959 к-з «Ис
кра» присоединился к к-зу им. Ильича. В 
1991 произошло разъединение колхозов и 
был вновь образован к-з «Искра», к-рым по 
сегодняшний день руководит Н.Н. Кузьмин. 
Общая земел. площадь 855 га, пашня — 699 
га. Есть молочно-товарная ферма на 255 
голов КРС, в т.ч. 105 коров. Имеются сто
лярный цех, 2 мельницы (жерновые), ре
монтная мастерская, пилорама. Техника: 4 
комбайна, 4 трактора гусенич., 8 колесных, 
8 грузовиков.

Уборка урожая 
в колхозе 

им. Ленина.
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КОЛХОЗ «КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН». В
1930 на территории нынешнего колхоза 
было организовано 5 колхозов, в т.ч. в с. Но
вое Чурашево два («Ударник» и «Сехнер»), 
к-рые позднее объединились в один к-з «Чу
вашия», в деревнях Сирикли — «Красный 
партизан», Савка — «Красная нива», Новое 
Климово — «Красный урожай». В 1951 «Чу
вашия», «Ударник» и «Красный партизан» 
объединились в один коллектив «Красный 
партизан»; «Красная нива» и «Красный 
урожай» — в к-з «Красный урожай». В 1958 
«Красный партизан» и «Красный урожай» 
образовали общий к-з «Красный партизан». 
В 2000 туда вступили жители поселков Ка- 
линовка и 11 лет Чувашии со своими зе
мельными паями, в 2003 — жители д. Анд
рюшево (ранее к-з «Дружба»),

Первым председателем объединенного хо
зяйства был А.Е. Ефремов (1951—54), с 1954 
по 1964 работал М.А. Ятманов, в 1964— 
92 — Г.А. Андреев. С 1992 по 2005 — к-з 
«Красный партизан» возглавлял А.И. Пет
ров. С 2005 руководит Н.М. Иванов.

Растениеводство: в 1973 зерновые культу
ры убраны с 1819 га, валовой сбор зерна со
ставил 54051 ц, урожайность — 29,7 ц/га. В 
1997 зерновые культуры убраны с 1032 га. 
Валовой сбор зерна — 36068 ц. С 1 га собра
но 34,9 ц. В 2009 зерновые убраны с 846 га. 
Валовой сбор зерна — 15028 ц, урожай
ность — 17,8 ц/га. Валовой сбор карто
феля в 1986 — 36254 ц, урожайность — 
226,6 ц/га\ 2000 — 3100 ц, урожайность —

На районный 
праздник 

песни и труда.
1970-е гг.

77,5 ц/га\ 2005 — 8525, урожайность — 
121,8; 2009 — 6054 ц и 121,1 ц/га. Поголо
вье скота: КРС в 1987 было 1540 голов, в 
т.ч. дойные — 400 голов; 2000 — 1201 и 
305; 2005 -  1213 и 328; 2009 -  902 и 304. 
Поголовье свиней: в 1977 — 1456 голов, в 
т.ч. свиноматки — 120 голов, 2000 — 875 и 
60, 2005 -  657 и 30, 2009 -  381 и 27. Все
го лошадей в 1971 — 190 голов, 2000 — 
90, 2005 — 59, 2009 — 34. Валовой надой мо
лока в 2000 -  14119 ц, 2005 -  9360, 2009 -  
8502 ц. Удой на 1 корову соответственно 
4629, 2854 и 2766 кг. Продано продукции 
государству: зерна в 1986— 11665 ц, 2005 — 
6799, 2009 — 1474 ц\ картофеля соответ
ственно 25845 ц, 4216 и 2317 i<; мяса в 1987 — 
3584 ц, 2000 -  2016, 2005 -  1388, 2009 -  
959 ц\ молока в 2000 — 11378 ц, 2005 — 
8160, 2009 -  7602 ц.

Построены конюшня (1961), телятник
(1976), мельница (1979), здания комплекс
ной зерносушилки (1980), картофелехра
нилище (1985), здание правления (1987), 
бензоколонка, коровник на 200 голов, мо
лочный блок (1991), пекарня (1993), авто
весы (1994). Численность трудоспособных 
колхозников в 1975 — 877 чел., 2000 — 
431, 2005 -  293, 2009 -  109 чел.

КОЛХОЗ «КРАСНЫЙ ФРОНТОВИК»
организован в 1929—30 в с. Климово. Пер
вый председатель — С.М. Шемякин. На
звание «Красный фронтовик» — с 1932. 
Территория землепользования колхоза рас-
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положена в северо-западной части района. 
В 1931 появился первый трактор, в 1936 — 
автомашина. Первый тракторист Д. Игна
тьев, шофер — Ф. Николаев. В 1950-е гг. 
К.«К.ф.» объединился с к-зами «Оборона», 
«Металлист», «Красная звезда», им. Мичу
рина. В 1957 построена колхозная элект
ростанция, электрифицированы производ
ственные и соцкультобъекты, жилые дома. 
Значительный вклад в развитие колхоза 
внесли председатели В.М. Родионов (1957— 
69) и А.Н. Кузьмин (1978—95). Колхоз яв
лялся одним из ведущих в районе. Были 
построены дет. сад, новые фермы, мех- 
парк, дома для семей молодых колхозни
ков и др. объекты. К.«К.ф.» объединяет 4 се
ления: с. Климово (централ, усадьба), д. Той- 
си-Паразуси, поселки Алшихово и Мере
зень. Общая площадь земли на 1.1.2007 со
ставляла 2250 га, в т.ч. сельскохозяйствен, 
угодья — 2025 га. Пашня занимает 1991 га, 
лес — 154 га. Производствен, направления 
колхоза — семеноводство (зерновые и зер
нобобовые культуры) и овощеводство, а 
также животноводство (молочное). В сель
скохозяйствен. производстве в 2006 уча
ствовало 126 колхозников. К.«К.ф.» имеет 
20 тракторов, 18 автомобилей, 14 зерно- 
убороч. комбайнов. Есть машинно-трак- 
тор. парк, механизирован, ток, пилорама, 
мельница, молочно-товарная ферма.

КОЛХОЗ «КУБНЯ». Первый колхоз 
«Атла» образован в 1930 из 19 хозяйств 
(председатель — П.Е. Ярзунов). В 1933 по
лучено 35 племен, красногорбатских ко
ров. В сер. 1930-х гг. К.«К.» стал передовым 
хозяйством по производству молока. Пред
седатель П.Г. Марков был делегатом 5-го 
слета передовиков сел. хозяйства, прошед
шем в г. Нижний Новгород. С 1936 — к-з 
им. Ворошилова. В 1960 объединен с «Но
вой силой» (председатель — Н.М. Власов). 
С 1960 по 1979 действовал в д. Кубня кир
пич. завод. В 1964 разъединен, вновь об
разован К.«К.» (председателями работали
A. Имсуков, B.C. Саинов, В.Т. Саинов, 
П.А Моисеев, В.Е. Анисимов). В 1975 К«К.» 
снова объединился с «Новой силой» (пред
седатель—Н.И. Трофимов). В 1991 в д. Куб
ня был создан сельхозкооператив «Кубня» 
(председатели: Н.Г. Яруков, А.Г. Копеев,
B.Н. Антипов). Выращивали свеклу сахар
ную, картофель; разводили крупный рога
тый скот. Специализация: животноводство 
мясное и молочное. В 2007 сельхозкоопе

ратив «Кубня» распался, на его базе в том 
же году образовано ООО «Исеево поле».

КОЛХОЗ «НОВАЯ СИЛА» образован в 
1930 из 6 хозяйств. Председателем рабо
тал Антошкин из д. Русские Тимяши. При 
раскулачивании 8 семей зажиточных кре
стьян с. Малые Кармалы отправлено в Си
бирь. Затем образовались в с. Малые Кар
малы два колхоза: им. Кагановича и «Но
вая сила». После Вел. Отечеств, войны
1941—45 колхозы были объединены в один 
(«Новая сила»). В 1960 к нему присоеди
нился к-з «Кубня», в 1964 К. «Н.с.» разъе
динен на три колхоза, в 1975 вновь объе
динен. Председателями К.«Н.с.» работа
ли Г. Власов, И. Романов, Т. Кафорина, 
Л. Лапшин, Г. Аникин, И. Фролов, М. Гу
лянов, Н. Власов, А. Гусев, К.И. Родио
нов, Н.И. Трофимов, А.В. Волков. К.«Н.с.» 
распался. В 1992 образовался сельскохо
зяйствен. кооператив «Колос» (председа
тели: С.Н. Карсаков, Н.Г. Яруков). Выра
щивали свеклу сахарную, картофель, раз
водили крупный рогатый скот. Специали
зация: животноводство мясное, молочное. 
В 2007 «Колос» распался. На его базе об
разовано ООО «Исеево поле» (2007).

КОЛХОЗ «СТРОИТЕЛЬ». В 1927-28 
индивидуальные хозяйства Н.Е. Короткова,
Н.Е. Евграфова, Е.И. Иванова и Е.С. Его
рова из д. Шоркасы объединились в това
рищество по производству животновод, 
продукции. В 1930 на его основе был об
разован к-з «Строитель», с 1931 — «Ӑмӑр- 
ту». Первый председатель колхоза — Евдо
кия.

КОЛХОЗ «ТРУДОВИК». Весной 1930 
жители д. Большие Абакасы организовали 
к-з «Победа». В том же году жители д. Шор
касы объединились в к-з «Строитель». В 
1935 к-з «Осоавиахим» был создан в Ши- 
бегечах. В 1934 в к-зе «Победа» появился 
первый трактор «Фордзон», в 1938 — пер
вый комбайн «Коммунар-6», на к-ром ра
ботал А. И. Иванов. В 1944 д. Большие Аба
касы разделилась на два колхоза — «По
беда» и «Трудовик». В 1950—51 все 4 кол
хоза объединились в один коллектив под 
названием «Трудовик», к-рый возглавил 
П.С. Сидоров. В списке председателей кол
хоза значится более 30 чел. Наиболее ус
пешно работал Герой Социалистического 
Труда А.Г. Шордеев (1961—79). В 1970 в кол
хозе трудилось 445 чел., 1980 — 387, 1987 — 
310 чел. Валовое производство зерна сос
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тавляло (в ц): в 1976—80— 18,6 тыс., 1982 — 
27 тыс., 1987 — 21,4 тыс. Поголовье КРС 
(в т. ч. коровы): в 1965 — 308/154, 1975 —
1196/280, 1987 -  1021/289; свиней: в 1965 -  
352, 1975 -  1137, 1981 -  881, 1987 -  666. 
Производство молока (в ц): в 1975 — 6,4 
тыс., 1982 — 5,6 тыс., 1987 — 8,2 тыс. Уро
жайность зерновых культур (ц/га): в 1965 — 
11,1, 1975 -  21,7, 1982 -  31,7; картофеля 
(и/га): в 1965 -  120, 1975 -  191, 1982 -  91, 
1986 -  178.

КОЛЬКИН Николай Павлович (р. 7.6. 
1940, пос. Малиновка Ибресин. р-на) — 
подполковник милиции. Окончил Всесо
юз. юридич. заочный институт по специ
альности «правоведение» (Москва, 1976), 
факультет пропаганды проблем идеологич. 
борьбы Университета лекторов (1987), учеб- 
но-исследовател. менеджмент-центр Гос. 
академии управления им. С. Орджоникид
зе (1994). С 1968 работает участковым в 
отделении столичного ОВД «Выхино». Об
щий стаж службы в органах правопорядка 
превышает 45 лет.

Заслуженный участковый инспектор ми
лиции Росс. Фед. (1992). Награжден на
грудным знаком МВД СССР «Отличник 
милиции» (1972), медалями «За безупреч
ную службу» трех степеней (1971, 1976, 
1981), «Ветеран труда» (1984). Почетный 
участковый ОВД «Выхино».

КОЛЬЦОВА Маргарита Васильевна (р. 8.3. 
1930, с. Жедрено Кузоватовского р-на Уль
янов. обл.) — работник культуры, связист. 
Окончила Ибресин. вечер, сред, школу. С 
1950 в район. Доме культуры: культработ
ник, директор. В ДК работали коллекти
вы художествен, самодеятельности, хор ве
теранов, духовой и эстрад, оркестры. С 
1964 по 1990 — начальник Союзпечати.

Заслуженный связист Чуваш. АССР (1980).
КОМИССАРОВ Дмитрий Захарович 

(р. 10.2.1961, д. Сирикли Ибресин. р-на) — 
подполковник милиции. Окончил Новочу
рашев. сред, школу (1978), школу ДОСААФ 
в г. Алатырь (1979), Чебоксар, специал. сред, 
школу милиции МВД СССР по специаль
ности «юриспруденция» (1984), Юридич. 
институт МВД России по специальности 
«юриспруденция» (1998). Работал участко
вым уполномоченным ОВД Ибресин. р-на 
(1981—85), оперуполномоченным уголов. 
розыска ОВД г. Канаш (1985—99), помощ
ником начальника, оператив. дежурным 
ОВД по Вурнар. р-ну (1999—2008). Уча

ствовал в контртеррористических операци
ях на Северном Кавказе (2003, 2006).

Нафажден нафудным знаком «За отлич
ную службу в МВД» (2006) и медалями.

КОНДРАТЬЕВА Надежда Сергеевна (р. 23.
1.1960, д. Верхнее Кляшево Ибресин. 
р-на) — организатор культуры. Окончила 
Чувашско-Тимяш. сред, школу (1977), Ка
зан. гос. институт культуры по специаль
ности «культурно-просветительская рабо
та» (1983). В 1977—79 — зав. Русско-Тимяш. 
сел. клубом, в 1983—2007 — ведущий ме
тодист район. Дома культуры. Методкаби- 
нет РДК в республикан. смофе-конкурсе 
районных и городских методич. служб в 
2002 занял 3-е место, в 2004 признан луч
шим. С 2007 работает в Доме народ, твор
чества (ранее РНМЦ) Мин-ва культуры 
Чуваш. Респ. Участница российских и рес
публикан. конкурсов.

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
Респ. (2006).

«КОНИ КАМАЕВА ПОЛЯ» -  респуб
ликанский ежегодный конно-спортивный 
турнир, проходящий 25 июня в с. Новое 
Чурашево при поддержке Мин-ва сел. хо
зяйства Чуваш. Респ. Проводится с 1997 
по инициативе А.И. Пефова. Главные за
дачи турнира: пропаганда фадиций и обы
чаев чуваш, народа; воспитание у молоде
жи уважительного отношения к лошадям, 
как к надежной опоре селян; популяриза
ция конного вида спорта. Одно из глав
ных правил турнира — запрет на приме
нение хлыстов, нагаек, кнутов, розог. В со
ревновании участвуют наездники ряда рай
онов, возчики на подводах с фузом в 1 т 
на дистанции 120 м. Проходят состязания 
по перевозке наибольшего фуза на 30 м, 
конкурсы пахарей, знатоков конного дела. 
В скачках участвуют кони сельскохозяйст
вен. предприятий и личных подворий — 
кони-труженики. Наездники соревнуются 
по сложной пересечен, местности.

Ч емпионам и-наездниками являются
B.В. Ермолаев (к-з «Красный партизан», 
кличка лошади Вышка, 1997); А.В. Иса
ков («Красный фронтовик», Атлас, 1998); 
Н.Н. Семенов (им. Ленина, Орлик, 1999);
C.В. Кириллов («Красный партизан», Выш
ка, 2000—01); В.Н. Тимофеев («Красный 
партизан», Транзит, 2002); Д.Г. Цыганов 
(«Красный фронтовик», Буран, 2003);
А.А. Павлова («Красный партизан». Кра
савчик, Токарь, 2002—03, 2006); С.В. Чер
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нов (частное лицо, Красавчик, 2004—05); 
Е.Ю. Лукина (к-з им. Карла Маркса Вур
нар. р-на. Мираж, 2004—05); А. В. Кирил
лов (СХПК им. Калинина, Сокол, 2006—07); 
Т А  Иванова («Красный партизан», Трюк, 
2007—08); В.В. Забрудин (Айбеч. сел. по
селение, Диалог, 2008); Н.Н. Козлов (к-з 
«Урожай» Комсомол, р-на, Кобра, 2009);
А.В. Кириллов (Айбеч. сел. поселение, Мил
ка, 2010), М.Г. Степанова (ООО «Агро- 
промкомплект», Марисобель, 2010).

Победители-возчики по перевозке груза 
на скорость: П.Е. Власов (СХПК «Космос», 
Грач, Орлик, 1999, 2000); В.М. Тарасов (к-з 
«Патман», Мальчик, 2001); В.И. Маляшкин 
(«Колос», Лаке, 2007); Г.М. Нянин (агро
фирма им. Крепкова Батырев. р-на, Орлик, 
2003, 2005); А.П. Афанасьев («Патман», 
Мальчик, 2004); Н.А. Абдюшев (СХПК им. 
Калинина, Полька, 2006); А.В. Чернов 
(СХПК им. Калинина, Красавчик, 2007);
С.В. Чернов (СХПК им. Калинина, Кра
савчик, 2008); В.Ю. Степанов (Новочура
шев. сел. поселение, Зайчик, 2009).

Победители-возчики по перевозке наи
большего груза на расстояние 30 ж В.И. Алек
сеев (к-з им. Калинина, Милый, Роза, 1999, 
2003, 2004); П.Е. Власов («Колос», Грач, 2000— 
01); И.И. Михайлов (СХПК им. Калинина, 
Роза, 2002); Г.М. Нянин (к-з им. Креп
кова Батырев. р-на, Вихрь, 2005); В.Г. Ап- 
чев (СХПК им. Калинина, Спартак, 2006— 
07); А.П. Викторов (СХПК им. Калини

на, Кавалер, 2008, 2010); А.К. Кириллов 
(Хормалин. сел. поселение, Мираж, 2009).

Лучшие пахари: С.Н. Ильин (Климов, 
сел. поселение, Дымок, 2007—08); Ю. Се
менов, Никифоров (Чурачикское сел. по
селение Цивил. р-на, 2010).

Г.А. Антонова, Г. Б. Матвеев.
КОННОВ Александр Павлович (20.11. 

1924, д. Андреевка Ибресин. р-на — 2.9.
2001, пос. Ибреси 
Ибресин. р-на) — ор- 

■ ганизатор производ- 
ства- Окончил 6 клас- 

I сов Ибресин. непол- 
Щж ной сред, шкалы (1939), 

М ариинско-П осад 
лесотехнич.

. I (1905). С 1940 по 1949
А  I служил в рядах Крас-
;А у .  I ной Армии, участво-

вал в Вел. Отечеств, 
войне 1941—45. С 1949 — в Ибресин. лес
промхозе треста «Чувашлес»: грузчик, по
мощник мастера, с 1952 по 1963 — воз
чик, мастер, начальник лесопункта, на
чальник лесопил. цеха. С 1963 по 1984 — 
начальник Буин. лесопункта Ибресин. ле
сокомбината, начальник Ибресин. Нижне
го склада, зам. директора по снабжению 
и сбыту, директор и гл. технолог лесоком
бината.

Награжден медалями.
Н. Т. Жирнов.

Конно-спортивный турнир «Кони Камаева поля». 2007.
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КОННОВ Ефим Алексеевич (25.3.1913, 
д. Андреевка Ибресин. р-на — 16.3.1991, 
там же) — механизатор. Окончил курсы 
трактористов-машинистов при МТС (1932). 
Участник Вел. Отечеств, войны 1941—45. 
Работал трактористом в МТС (1933—41), 
бригадиром тракторной бригады в к-зе 
«Гвардеец» (1945—91).

Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 2-й степ, (дважды), 
«Знак Почета» (дважды: 1966, 1971).

КОННОВ Юрий Ефимович (5.8.1946, 
д. Андреевка Ибресин. р-на — 10.1.2001, 
д. Кошмаш-Тойси Ибресин. р-на) — ме
ханизатор. Окончил Канаш. ГИТУ (1965). Ра
ботал трактористом в к-зе «Гвардеец» 
(1968-2001).

Нафажден орденом «Знак Почета» (1973).
КОНОВАЛОВА (девичья фам. М а р к о 

ва) Любовь Михайловна (р. 22.9.1949, 
д. Андрюшево Ибре
син. р-на) — артист
ка, работник культу
ры. Училась на дири
жерско-хоровом от
делении Чуваш, рес
публикан. культурно- 
просветител. училища
(1968), окончила ис
торике-ф илология, 
факультет Чуваш, гос. 
университета. Рабо

тала артисткой Чуваш, гос. теафа кукол 
(1968—79), зам. директора Чебоксар, муз. 
училища им. Ф.П. Павлова, начальником 
отдела культуры Республикан. отделения 
Всесоюз. общества слепых (ВОС), руково
дителем теафал. коллектива в ДК ВОС, ад- 
минисфатором Чуваш. ТЮЗа (1980—2005). 
Образы, созданные К. на сцене Чуваш, гос. 
теафа кукол: Нарби из спектакля «Юрату 
юрри» (Песня о любви) Е.Н. Никитина, 
Барбикай — «Пин-Пин курса ҫӳрени» (При
ключения Пин-Пина) П.П. Манчева, Пе
сик — «Рим-тим-ти» Я.Я. Вильковского и 
др. Особым успехом у маленьких зрителей 
пользовались Баба-яга и Дуняша из спек
такля «Иван — хресчен ывӑлӗ» (Иван — 
крестьянский сын) Б. В. Сударушкина, Запо
рожец, Жинка Опанаса, Оксана — «Раштав 
каҫӗ» (Ночь перед Рождеством) Е.В. Сперан
ского по повести Н.В. Гоголя, Мальчик 
Ельчик —«Мёскён Мишка» (Бедный Миш
ка) А.А. Толбузина и М.Н. Сосунова, 
Паша, Жучка, Заяц из спектакля «Мороз-

ко» М.Н. Шуриновой и др. За роли Паши 
и Вӗҫелис в спектакле «Кай, кай Ивана» 
(Выйди, выйди за Ивана) Н.С. Айзмана 
К. была нафаждена дипломом фестиваля 
теафов кукол Поволжья [г. Горький (Ниж
ний Новгород), 1971].

Г.В. Кириллов.

КОННО-РЕЛЬСОВАЯ ДОРОГА -  уз
коколейная железная дорога, проложенная 
в цехах, на Нижнем складе, в лесопункт
ах, на местах разработки сортиментов, в 
т.ч. в лесу на лесосырьевой базе, для вы
возки продукции к станции (в частности, 
действовали Суре кая, Паралышшско-Кир- 
ская узкоколейные ж. д.). Вагонетки с ф у- 
зом тянули лошади-тяжеловозы (влади
мирские). Иногда в связи с отсутствием 
рельсов прокладывали жерди. Своеобразны
ми были колеса. Конно-рельсовые дороги, 
широко использовавшиеся в 1930—40-е гг., 
функционировали до 1960—70-х гг.

Г. Б. Матвеев.

КОННЫЙ ОБОЗ — гужевой фанспорт, 
тягловая сила с использованием лошадей. 
В первые годы совет, власти К.о. перево
зили на ст. Ибреси преимущественно хлеб 
из юго-запад, селений Чувашии. Это про
должалось до 1930-х гг. С образованием 
Ибресин. леспромхоза (1929) К.о. появился 
на этом предприятии, просуществовав до 
сер. 1950-х гг. Тяжеловозами в послевоен. 
время являлись переданные СССР в ка
честве репарации бельгийские лошади с 
короткими хвостами, способные вытащить 
застрявшую в мягком грунте машину. 
Многие возчики проживали в пос. Дуб
равный (23.4.1964 исключен из списка). 
Затем появились лошади, привезенные из 
Казахстана. Табунных коней приучали к 
тяжелой работе. К.о. вывозил лес с Верх
него склада (с места лесозаготовок) к ав
тодороге или ледяной дороге (в зимнее 
время).

Г. Б. Матвеев.

КОНСТАНТИНОВ Алексей Константи
нович [1903, д. Азамат Ядрин. у. (ныне 
Аликов, р-на) — неизв.] — советский ра
ботник, организатор производства. Окон
чил Казан, военно-инженер. и Горьков, 
высшую колхоз, сельскохозяйствен, шко
лы (1936). Член ВКП(б) с 1926. Избирал
ся депутатом Ибресин. район. Совета де
путатов фудящихся (1939). Работал в ис
полкоме Аликов, волостного Совета. С 1925 
по 1933 служил красноармейцем в 1-м зе-
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нитно-артиллерийском 
полку в г. Ленинград. 
С 1936 — зам. дирек
тора, директор Ибре
син. МТС. С 1940 по 
1941 работал предсе
дателем Ибресин. рай
исполкома. В 1941— 
43 — зам. район, упол
номоченного Народ, 
комиссариата загото
вок СССР Вурнар., 

Комсомол, р-нов. С 1943 — директор Крас- 
ноарм., затем Ибресин. МТС.

Э.С. Николаев.

КОНСТАНТИНОВ Геннадий Констан
тинович (р. 8.8.1938, д. Вудоялы Ибресин. 
р-на) — механизатор. Окончил 7 классов 
Айбеч. школы (1953), школу механизации. 
В 1953—98 работал трактористом в к-зе им. 
Калинина.

Нафажден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1978).

КОНСТАНТИНОВ Леонид Сергеевич 
(9.4.1961, пос. Липовка Ибресин. р-на — 

31.5.2001, станица 
Нестеровская, Ингу
шетия, похоронен в 
Чебоксарах) — Герой 
Российской Федера
ции, подполковник. 
Окончил Липов. сред, 
школу (1978), Сызран. 
высшее воен. авиаци
он. училище (1982). С 
1982 — в авиации по- 
фанич. войск. С 1983 

по 1985 участвовал в боевых действиях в 
Респ. Афганистан. С 1992 — командир вер
толетной эскадрильи, с 1997 — стар, офи
цер фуппы специалистов оперативно-вой
скового отдела «Асфахань» Кавказ, осо
бого пофаничного округа. В 1992—2001 
подполковник К. систематически совершал 
вылеты в районы вооружен, конфликтов 
(Север. Осетия, Ингушетия, Дагестан, Чеч
ня). Руководитель авиацион. фуппы «Ги- 
зель» для десантирования подразделений 
пофанич. службы (1999). В качестве ко
мандира экипажа вертолета регулярно вы
полнял полеты на территорию Чечен. Респ., 
к-рые происходили в условиях постоянно
го обсфела вертолетов боевиками, в слож
ных метеоусловиях высокогорья. 31.5.2001 
экипаж К. выполнял перевозку депутатов

Гос. Думы в г. Владикавказ. Во время по
лета вертолет был обстрелян из стрелко
вого оружия. Тяжелораненый К. вместе с 
штурманом капитаном В.Г. Норовым вы
вел вертолет из-под огня и произвел вы
нужденную посадку, сам от полученных 
ран скончался.

Указом Президента Росс. Фед. № 952 от 
4.8.2001 за мужество и героизм, проявлен
ные при исполнении воинского долга, 
подполковнику К. присвоено звание Ге
роя Росс. Фед. (посмертно). Награжден 
орденом Мужества, медалями. В пос. Ли
повка открыт музей К., его именем наз
ваны улица и школа.

КОНСТАНТИНОВА Валентина Сергеев
на (р. 17.7.1947, д. Новые Ачакасы Канаш. 
р-на) — экономист. Окончила Казан, фи- 
нансово-экономич. институт (1991). В 1971— 
87 — инспектор гос. доходов, стар, эконо
мист Ибресин. райфинотдела, в 1987—95 — 
зав. Ибресин. райфинотделом, с 1995 — ру
ководитель ОФК по Ибресин. р-ну.

Заслуженный экономист Чуваш. Респ. 
(2002).

КОНСТАНТИНОВА Ульяна Яковлевна 
(р. 24.5.1937, д. Андрюшево Ибресин. р-на) — 
доярка. Окончила Андрюшев. семилет. 
школу (1953). Работала рядовой колхозни
цей, дояркой. С 1980 — зав. Андрюшев. 
молочно-товарной фермой.

Награждена орденом Трудовой Славы 
3-й степ. (1978).

КООПЛЕСПРОМ — промысловая ар
тель. Организована 6 июня 1929. Основ
ная база располагалась в пос. Ибреси в 
бывших помещениях купца И. Мартыно
ва. К. имел цеха, лесопил. заводы и про
мысловые участки, в т.ч. в лесных кварта
лах и селениях. Один из основных видов 
деятельности — производство мебели и 
предметов интерьера жилых домов и кон
тор. Выпускались столы, шкафы, стулья и 
кресла, в т.ч. гнутые из лозы и черемухи, 
диваны, кушетки и матрацы, детские каче
ли и коляски, сундуки, сиденья для авто
мобилей, классные доски и парты. В ме- 
бел. цехе К. работали народ, мастера поселка 
и района, также приезжие — П.Ф. Синя
ков, И.Н. Царегородцев, С. Тивиков и др. 
В частности, буфеты и стулья из дуба они 
украшали глухой и токарной резьбой. Ма
стера изготовляли традицион. крестьян, 
изделия — корыта, колодки, верстаки, две
ри и окон, переплеты, рамочные улья,
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лыжи, телеги, колеса, ободья, сани, дуги 
и полозья, бочки, кадки, бочкокомплек
ты. В артели ткали кулья, вили веревку, 
занимались углежжением и смолокурени
ем, заготовкой мочала. Работали стружеч. 
и швейный цеха.

По нарядам Чувашпромсовета артель К. 
заготавливала и вывозила лесо- и пилома
териал и дрова. Цеха лесопиления и лесо
заготовки располагались в четырех лесоза
водах артели. Первый и второй заводы на
ходились на р. Киря, где имелись лесопил. 
и столяр, цеха, третий — около д. Соснов
ка, четвертый — к-рый особую славу при
обрел на выпуске венских стульев из гну
тых дубовых прутьев на р. Кубня. Все заво
ды поставляли лесохимич. продукцию — 
смолу, живицу, древесный уголь. До по
явления механизирован, техники лес за
готавливался обычной или попереч. пилой, 
топором, древесину вывозили на быках, 
к-рые содержались при этих заводах.

Цеха и участки К.: швейные — в Буин
ске и Ибресях, сапожный — в Ибресях, 
участки — в Асанове, Абакасах и др. Про
дукция артели отправлялась в разные рай
оны СССР: в Харьков — клепка и дива
ны, в Башкирию и Новосибирск — струж
ка, в Москву — бочкотара и пиломатери
ал. К. получал паросиловые локомобили 
для своих заводов и цехов, станки и энер
гоустановки, швейные машины и автома
шины. Первый ЗИС-5 К. приобрел в 1938.

В 1950-е гг. нерентабельные заводы К. 
закрываются. В 1956 К. и артель инвалидов 
«Помощь» слились в одну артель под на
званием «За коммунизм». В 1960 артель лик
видирована, на ее базе было образовано гос. 
предприятие «Ибресинский древкомбинат».

Численность работающих составляла бо
лее 300 чел. Для работников артель стро
ила дома, общежития, имела рабочий клуб, 
дет. сад. При заводах работали пекарни, 
столовые, ларьки, рабочие снабжались теп
лой одеждой и обувью. В Книге почета ар
тели значились фамилии С. Павлова, X. Хри- 
санова, В. Лысова, И.Лысова, И. Черенкова,
В. Федотова, М. Солдатова, К. Александро
ва, В. Курникова и др.

Г. Б. Матвеев.

КОПЕЕВ Григорий Яковлевич (р. 25.3. 
1938, д. Кубня Ибресин. р-на) — механик, 
инженер. С 1955 по 1998 работал в к-зе 
«Новая сила».

Заслуженный механизатор сел. хозяйства

Чуваш. АССР (1986). Награжден медалью, 
Почетной грамотой Президиума Верх. Со
вета Чуваш. АССР (1981).

КОПЕЕВ Дмитрий Яковлевич (р. 14.11. 
1940, д. Кубня Ибресин. р-на) — механи
затор. Окончил Кубнин. семилет. школу
(1955), Канашское училище механизаторов 
сельхозтехники № 12 (1961). Работал ря
довым колхозником в к-зе «Кубня» (1955— 
61), механизатором в к-зе «Новая сила» 
(1961-90).

Заслуженный механизатор сел. хозяйства 
Чуваш. АССР (1982). Лучший тракторист 
района (1974). Награжден медалями, на
грудными знаками, Почетными грамота
ми Мин-ва сел. хозяйства Чуваш. АССР 
(1977, 1981).

КОПЕЕВ Сергей Степанович [10.9.1915, 
д. Кубня Буин. у. (ныне Ибресин. р-на) —
18.11.1990, там же] — участник Великой 
Отечественной войны 1941—45, учитель. 
Окончил Кубнин. начал. (1930), Малокар- 
малин. сред. (1933) школы, Алатыр. лесо
технич. рабфак (1938), учител. институт в
г. Чебоксары (1939). До войны работал 
учителем физики и математики в Мура
тов. Комсомольского и Шигалин. школах 
Первомайского р-нов (1939—41). На фрон
те был с 22 июня 1941 по апрель 1945. Вое
вал на Карельском фронте в составе 1-го тан
кового полка, на Юго-Западном, затем в со
ставе 48-й танковой армии на 1-м Белорус
ском фронте. После войны работал в Ма- 
локармалин. сред, школе.

Награжден орденами Отечественной вой
ны 1-й степ., Красной Звезды, медалями.

КОРАБЕЛЬНЫЕ ЛЕСА — лесные мас
сивы 1-го класса, в к-рых заготавливались 
дуб и сосна, использовавшиеся для стро
ительства кораблей росс, флота. К.л. на
ходились в южной части Муратовского 
приказа, примыкающей к селениям Малые 
Кармалы и Кубня. Заготовкой материала 
для кораблестроения занимались привле
ченные для этого жители близлежащих се
лений, ранее — служилые люди, к-рых на
зывали лашманами (от нем.: Laschen — 
отрубать, Мапл — человек). В топонимике 
этой местности известны Лашман ҫулё (Лаш- 
манская дорога), Вырӑс ҫулӗ (Русская доро
га). В 1859 К.л. из Морского мин-ва были 
переданы Мин-ву гос. имуществ. Лашманы 
были обращены в разряд гос. крестьян.

Г. Б. Матвеев.
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КОРНИЛОВ Александр Николаевич (24.8. 
1928, с. Чувашские Тимяши Ибресин. р-на — 
21.5.1985, там же) — колхозник. Окончил 
5 классов Чувашско-Тимяш. семилет. шко
лы. В 1954—85 работал в к-зе им. Ильича 
бригадиром, трактористом, конюхом, скот
ником.

Награжден орденом Трудового Красно
го Знамени (1975).

КОРНИЛОВА (девичья фам. П етр о ва ) 
Галина Ивановна (3.1.1949, д. Сосновка 
Ибресин. р-на — 13.6.2010, там же) — 
мать-героиня. Работала дояркой в с-зе 
«Ибресинский» и СХПК «Знамя». Роди
ла и воспитала десятерых детей.

Награждена орденом «Материнская сла
ва» 1-й степ. (1984) и медалями.

КОРОЛЁВА (девичья фам. В аси л ь ев а ) 
Татьяна Александровна (р. 8.11.1976, пос. 
Ульяновка Батырев. р-на) — спортсмен
ка. В 1987—92 училась в училище олимп. 
резерва. Окончила Липов. сред, общеоб- 
разовател. школу (1993), Чуваш, гос. сель
скохозяйствен. академию (1998). Канди
дат в мастера спорта по легкой атлетике. 
Многократный победитель и призер рес
публикан. и всеросс. соревнований среди 
школьников и юниоров.

КОРОТКОВ Валентин Федорович (р. в 
с. Хормалы Ибресин. р-на) — участник 
Великой Отечественной войны 1941—45. 
Полковник. Воевал на Ленинградском 
фронте.

Нафажден орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды и медалями.

КОСМОГОНИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ
и космологические представления чува
шей — народные представления о про
исхождении мира т ё н ч е  и о строении 
мироздания.

В чуваш. К.м. переход от первородного 
хаоса к упорядоченному космосу в опре
делен. последовательности: хаос -> огонь 
и вода -> вода и суша -> Земля и Небо 
—» Солнце, Луна, звезды —> время —> ра
стения —> животные -» человек. К.м. от
ражает представления чувашей о ф ех ми
рах — верхнем ҫӳ л ти  тён ч е , среднем ҫут 
т ё н ч е , нижнем ая л т и  тён ч е . Хаос пред
ставлялся или как небытие («в изначаль
ное время не было ни земли, ни воды, ни 
воздуха, ни вефа»), или в виде водной сти
хии — первоначал, океана т ал ай , или как

противоборство стихий огня и воды. Из 
первозданных вод по чуваш. К.м. образо
вались земля и космос, далее произошло 
разъединение огня и воды, земли и не
ба, к-рые произошли без вмешательства 
богов. Создатели дуалистич. феноменов 
огонь — вода, день — ночь, свет — тьма и 
т.д. выступают в зооморфных образах; 
творцами конкретных объектов, наполня
ющих космич. просфанство, называются 
анфопоморфные боги.

Т урӑ сотворил все доброе и хорошее, а 
Ш у й ттан  — все плохое и офицательное, 
при этом между этими силами существо
вала определен, договоренность. Представ
ленные в чуваш, космогонических мифах 
темы противоборства двух начал — Добра 
и Зла — всфечаются в древнеиран. ми
фах. Традиционные космологические воз
зрения чувашей основаны на представле
ниях о мироздании как о мировом океа
не, в к-ром покоятся космич. опоры — г о 
р и з о н т а л ь н а я  (земная твердь) и в е р 
т и к а л ь н а я  (мифич. первогора, или ми
ровая гора А ма ту с мировым деревом 
А ма йы вӑҫ). Ама ту воспринимается как 
ценф  мира, где пересекаются все его оси, 
соединяя 4 угла и 4 стороны Вселенной. 
На вершине горы — мировое дерево, со
единяющее верхний, средний (земной) и 
нижний миры, а также молочное озеро. 
Основу чуваш. К.м. составляет мифоло
гема о браке Неба и Земли, мужского 
(небо) и женского (земля, мировая гора и 
мировое дерево) начал. Представления об 
отделении от Земли находившегося вна
чале рядом с ней Неба, вследствие его оск
вернения, всфечаются также в учениях Зо- 
роасфизма. Нижний мир т а м ӑ к  (ад) по
нимается как бесконечное пространство, 
занятое враждебными человеку злыми си
лами и духами, возглавляемыми Шуйтта- 
ном.

По космологическим представлениям 
чувашей, вся Вселенная состоит из 7 эта
жей, из к-рых 3 располагаются поверх Зем
ли, четвертым является земная поверх
ность, остальные 3 находятся под землей. 
Небесный мир представляет собой верх
ний мир ҫӑ тм ах  — обиталище богов, доб
рых духов. Ценфал. место в космогонич. 
мифах чувашей отведено верховному богу 
Ҫ ӳ л ти  Т у р ӑ  и его близким — Кепе, 
Пӳлӗх, Пихампару. Творениями Турӑ яв
ляются человек и все основные элемен
ты мироздания: земная твердь, космиче
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ские опоры, мировая гора и мировое де
рево, растения и животные. В мифах го
ворится, что Турӑ произвел 77 религий, 
77 языков, 77 народов, 77 видов птиц 
и т.д.

Чуваш. К.м. включает в себя сюжеты о 
возникновении небесных светил — Сол
нца, Луны, Млечного Пути. Встречается 
также тема мирового яйца, из к-рого воз
никла Вселенная. Космогонич. функция 
мирового яйца отразилась в значимости 
его роли в ритуалах.

Наиболее канонизирован, космогонич. 
сюжеты содержатся в узорах чувашской 
вышивки. Они иллюстрируют представле
ния о троичном делении мира, о 7 сферах 
Вселенной и т.д. Космологич. представле
ния чувашей отражены в саламалике 
речи старшего дружки мӑн к ӗ р ӳ н а  свадь
бе, включающей такие атрибуты мирозда
ния, как золотой дуб (мировое дерево), ос
тров (первосуша) посреди озера или моря 
(первич. хаос), водоплавающая птица (де
миург). Киреметище с постройками на 
горе или возвышен, месте, со строением 
на 4 столбах, деревом, родником, склона
ми берега и т.д. представляет собой свое
образный модель мира.

Лит.'. Т р о ф и м о в  А.А. Космогонические 
представления древних чувашей и отражение 
их в орнаменте вышивки / /  Чувашское ис
кусство. Вып. 70. Ч., 1976; Е гор ов  Н.И. Чу
вашская мифология / /  Культура чувашского 
края. Ч., 1995; Чувашское народное творче
ство. Мифы, легенды, предания. Ч., 2004 (на 
чуваш, языке).

Г. Б. Матвеев.

КОСТЁР — поселок, в составе Ширтан. 
сел. поселения. Расстояние до райцентра 
7 км, до ж.-д. станции 7 км, до Чебоксар 
128 км. Расположен в лесном массиве. Из
вестен как выселок с 1926. Первые посе
ленцы — 8 семей из д. Ширтаны (Долго
вы, Артемьевы, Ильины и др.). В 1928 
образована сельскохозяйствен, артель «Ко
стер». В составе Ибресин. р-на в 1928— 
62, с 1965, Вурнар. — 1962—65. Число дво
ров и жителей: в 1926 — 2 двора, 3 муж., 
2 жен.; 1939 — 77 муж., 83 жен.; 1979 — 
98 муж., 90 жен.; 2002 — 40 дворов, 124 
чел.: 64 муж., 60 жен.; 2010 — 42 двора, 
118 чел. Проживают чуваши. Имеются 
спортплощадка, клуб, магазин. В 2007 к 
К. проведена асфальтирован, дорога, по
строен остановочный павильон.

В.Н. Сохорова, У.В. Юманова.

пос. Костер.
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КОЧЕТКОВ Тимофей Григорьевич [28.2. 
1928, с. Кладбищи (с 1962 с. Междуречье) 
Алатыр. р-на — 1.10.2005, пос. Ибреси 
Ибресин. р-на] — механизатор. Окончил 
6 классов Ибресин. восьмилет. школы. Тру
довую деятельность начал возчиком на 
шпалозаводе в Ибресин. лесхозе, с 1951 
до выхода на пенсию в 1983 работал во
дителем в Ибресин. леспромхозе.

Нафажден орденом «Знак Почета» (1966), 
значком «Отличник социалистического 
соревнования».

КОЧЕТОВА Ида Анатольевна (р. 11.1. 
1931, Чебоксары) — государственный дея
тель. Окончила оркесфовое отделение Че
боксар. муз. училища (1952), историко- 
филологич. факультет Чуваш, гос. пед. ин
ститута (1960), Горьков, высшую парт, 
школу (1971). В 1952—55 — оркесфант 
Чуваш, гос. филармонии, инсфуктор от
дела пропаганды и агитации Чуваш, об
кома ВЛКСМ. В 1958—75 — учитель му
зыки и истории Ибресин. школы № 2, ин- 
сфуктор и зам. зав. отделом пропаганды 
и агитации Чебоксар, горкома, секретарь 
Новочебоксар. горкома КПСС. С июля 
1975 по декабрь 1988 — минисф культу
ры Чуваш. АССР.

Заслуженный работник культуры РСФСР 
(1986).

Ф.Ф. Федоров.

КОШЕЛЬКОВ Михаил Кондратьевич 
(р. 6.2.1939, д. Вудоялы Ибресин. р-на) — 
механизатор. Окончил Айбеч. семилет. 
школу (1955), курсы Ибресин. ДОСААФ
(1959). Работал шофером в к-зе «Березов
ка» (1959—89), трактористом в Березов, 
лесничестве Ибресин. лесхоза (1989—99).

Нафажден орденом «Знак Почета» (1971), 
медалью «За отвагу на пожаре» (1973), зна
ками «Победитель социалистического со
ревнования» (1973, 1974), «Ударник 10-й 
пятилетки» (1980) и медалями.

КОШЛАУШКА, К о ш л о у ш , К у ш - 
л ав ӑш  — река, протекает в Ибресин. и 
Вурнар. р-нах, правый приток Малого Ци- 
виля. Исток находится в лесном массиве 
около пос. Огонек, устье — в районе д. Рун- 
га. В верховьях К. носит название Черно- 
речка. Длина реки 28,6 км. Площадь бас
сейна 214, 9 км2. Имеет 16 притоков, ос
новной — Потаушка (11,1 км). К оэф 
фициент густоты речной сети составляет 
0,51 км/км2.

А.А. Кириллов.

КОШЛАУШСКАЯ ДАЧА По «Описаниям 
дач генерального межевания 1793—97 гг.», 
К. д. Ядрин. у. имела под усадьбами 142 дес. 
800 кв. саженей земли, пашни 3629 дес. 400 
кв. саж., сенокосные угодья 395 дес. 1200 кв. 
саж., леса 3668 дес. 1981 кв. саж., неудобий 
58 дес., всего 7893 дес. земли. Экономиче
ские данные о дворах и ревизских душах: 
число дворов — 274, земля под усадьбами — 
0,5 дес., ревиз. душ — 1653, пашен, земли 
на ревиз. душу (десятин) — 2,2. На 1 двор 
приходилось 6,0 чел.

На территории К.д. имелось 6 селений: 
с. Воскресенское, Байсубаково тож; Кош- 
лауши Рунга; Мамалаева; Имельдяшева 
(Большие Абакасы); Булатова; Алмандае- 
ва (Нижние Абакасы) и 4 выселки, в т.ч. 
из д. Алмандаева. В среднем в первом по
селении имелось 27 дворов. Дача имела 33 
моста.

КОШЛАУШСКОЕ ПОЛЕ -  территория 
бассейна р. Кошлаушка с лесными масси
вами между Цивилем и Кубней и откры
тыми просфанствами. Эти леса называли 
кошлаушскими лесами, поля — К у ш л а- 
вӑш  уйӗ (см. также Камаево поле и Исее
во поле). Названием Кушлавӑш, вероятно, 
вначале обозначали поля и леса вокруг 
селения Орауши-Хирпось (ныне Вурнар. 
р-на). Деревня с названием Кошлоуш, по 
данным 1676, была зафиксирована в Ка
зан. у. (возможно, ныне д. Кошлауч Ар
ского р-на Респ. Татарстан). В документе 
от 1687 упоминаются «пустоши Кашлауш 
в Свияжском уезде». Эти земли в 14 в. 
были превращены в «дикое поле». В пе
риод Казан, ханства на территории К.п., 
по преданиям, проживали пленные морд
ва и русские. После вхождения чувашей в 
состав Рус. государства эти земли были 
закреплены за ними. Первыми жителями 
К.п. на правом берегу Малого Цивиля яв
лялись переселенцы из деревень Кошлау- 
ши и Рунга. К.п. было освоено в 16—17 вв. 
переселенцами из северо-восточ. (средне
низовые чуваши) и север, (верховые чува
ши) районов Чувашии, в т.ч. из Рунгин- 
ской волости (д. Рунга) Цивил. у., Покров
ской (д. Идельмес, ныне Сятракасы Ма
риинско-Посад. р-на), Акулевской (дереве- 
ни Байсубаково, Кошлауши, Алмандаево, 
ныне Мариинско-Посад. р-на) волостей 
Чебоксар, у. Вероятно, одним из первых вла
дельцев земли на К.п. был тархан (турхан) 
Ярискав из д. Идельмес.
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Легенда о нем была записана писателем
С. Эльгером в д. Большие Абакасы. Им 
были зафиксированы предания об осно
вании многих деревень К.п. Из них следу
ет, что переселенцы из д. Алмандаево-Упа- 
касси основали Большие (Пысӑк Кушлавӑш 
Упакасси) и Нижние Абакасы (Анаткас, 
Анатри или Пӗчӗк Упакасси). Переселен
цы из д. Имелтеш из-под Цивильска (ныне 
не существует) осели в основном в Ниж
них Абакасах. В обоих Абакасах оседали 
переселенцы из Байсубакова. К сер. 18 в. 
К.п. было полностью освоено.

Лит.: Э л к е р  Ҫ. Кушлавӑш уйӗ / /  Хурапа 
шурӑ. Ш., 1994; Р о д и о н о в  В.Г. Виҫӗ Ҫавал 
тӑрӑхӗ (Междуречье трех Цивилей). Ш., 2007.

В. Г. Родионов, Г. Б. Матвеев.

КОШМАШ-ТОЙСИ, К ӑ ш м ае  (Кӑш- 
маш, 1923) — деревня, в составе Андреев, 
сел. поселения. Расстояние до райцентра 
7 км, до ж.-д. станции 7 км, до Чебоксар 
105 км. Жители — чуваши, до 1835 гос., 
до 1863 удельные крестьяне; занимались 
земледелием, животноводством. В нач. 20 в. 
действовала обществен, мельница, имелись 
кузнеч. и бондар. производства. В 1931 об
разован к-з «Коммунар». В составе Мура
тов., Хомбусь-Батырев. волостей Буин. у. 
в 19 в. — 1920 (Муратов, удел, приказа — 
1835—63), Цивил. у. — 1920, Ибресин. р-на 
Цивил. у. — 1920—21, Хомбусь-Батырев., 
Хормалин. волостей Батырев. у. — 1921— 
27, Ибресин. р-на — 1927—62, с 1965, Вур
нар. — 1962-65. Число дворов и жителей: 
в 1859 — 37 дворов, 112 муж., 128 жен.; 
1869 — 121 муж., 124 жен.; 1897 — 62 дво
ра, 166 муж., 180 жен.; 1926 — 88 дворов, 
187 муж., 228 жен.; 1939 — 177 муж., 228 
жен.; 1979 — 180 муж., 199 жен.; 2002 — 85 
дворов, 279 чел.: 131 муж., 148 жен.; 2010 — 
88 дворов, 286 чел. Проживают чуваши, 
русские. Имеются магазины, частная пи
лорама.

В.Н. Сохорова, У.В. Юманова.

КРАЕВЕДЕНИЕ — форма научной, куль
турно-просветительской, памятнико-охра- 
нительной и общественной деятельности 
по изучению истории и культуры, населе
ния, хозяйствования, природных особен
ностей и др. значимых аспектов развития 
определенной территории, населенного 
пункта природного района. Большую роль 
в развитии К. в Ибресин. р-не играет рай
он. газета «Ҫӗнтерӳшӗн» (За победу), к-рая 
с первого номера (5 февраля 1932) все

сторонне освещает жизнь района; публику
ет материалы, связанные с историей и куль
турой родного края, рассказывает о знаме
нитых земляках, поднимает экономия., эко
логия., демография, и др. проблемы. Жур
налистами газеты (С.Е. Ефимов, К.Д. Али
масов, Г.В. Кузнецов, С. Быкова и др.), 
специалистами различных областей были 
опубликованы сотни статей по всем аспек
там районного К. В газете увидели свет 
очерки краеведов В. Варганова (райбольни
ца), П.В. Васильева (пос. Липовка), Н.К. Ва
сильевой, Н.С. Никитина, Н.П. Павлова, 
Н.Н. Николаева, Н.В. Руссанова, Н. Утки
на (пос. Ибреси), П.Г. Воронова, И.Г. Гав
рилова (лесокомбинат), Р.А. Евграфовой, 
Н.М. Ерилеевой (д. Большие Абакасы),
А.Т. Исакова (пос. Эконом), АГ. Майоро
ва (этнографический музей), И.Г. Мамонто
ва (пос. Тымары), Г.К. Рикмаса (с. Хор
малы), А А  Самарина (д. Ибреси), Н.В. Фе
дорова (с. Хомбусь-Батырево), В.Г. Чер
нова (д. Хом-Яндобы), АС. Яковлева (с. Ма
лые Кармалы — д. Кубня) и др.

Краеведами изданы книги: «Ибресин
ский край» (Г.Б. Матвеев, 1993), «Ибре
синский район» (Н.Т. Жирнов, 2004), «Де
ревня Яндовова Сявалпоси тож, что жи
вут на Хоме» (В.А. Ендеров, 2007), «Ише- 
кӗм — Хум ҫинчи Ишек» (он же, 2010), 
«Ҫӑкалӑх — Липовка» (П.В. Васильев). Име
ются рукописи сочинений: «Кушлавӑш уйё- 
пе унти ялсем» (Кошлоушское поле и та
мошние деревни), «История Большеабака- 
синской школы» С.В. Эльгера, «История 
Ибресинского лесокомбината» И.Г. Гаври
лова, «История районной комсомольской 
организации» Э.С. Николаева, «История 
Ибресинской средней школы № 1» П. Ва
сильева, также материалы о происхождении 
названий деревень района (И. Шемякин), 
по истории пос. Ибреси нач. 20 в. (Н.С. Ни
китин), об отходничестве (В.Т. Тихонов), 
по истории с. Малые Кармалы и д. Кубня 
(АС. Яковлев), с. Новое Чурашево и д. Си
рикли (Д А  Александров) и др.

В 1960-е гг. началось развитие музейно
го дела (см. Музеи Ибресинского района). 
Первый музей (народный) в районе был 
организован в 1963 учителем истории кра
еведом Н.В. Руссановым. В 1980 открыт 
Ибресинский этнографический музей под от
крытым небом. В настоящее время в райо
не имеются 11 музеев.

В 1960-е гг. были организованы поис
ковые клубы и кружки: в Ибресин. сред.

12. Заказ № 1907.
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школе № 1 (руководитель — Н.В. Русса
нов), Хормалин. сред, школе (П.Г. Воро
нов), Ибресин. школе-интернате (Н.К. Ва
сильева) и др.

Получило развитие художествен, краеве
дение. История Ибресин. края отражена пи
сателями С.В. Эльгером, В.П. Кузьминым,
Н.Т. Жирновым, художниками B.J1. Нем
цевым, А.А. Самариным, Н.В. Федоровым 
и др.

В 2000-е гг. в модельных библиотеках, в 
этнографии, и др. музеях района созданы 
электрон, материалы и презентация по раз
ным аспектам К. (см. Центральная библио
тека Ибресинского городского поселения).

Г. Б. Матвеев.

КРАСНАЯ ЗАРЯ (им. 17 партсъезда, 1938— 
48) — поселок (колхоз, 1933—38), в соста
ве Березов, сел. поселения. Расстояние до 
райцентра 15 км, до ж.-д. станции 15 км, 
до Чебоксар 145 км. По территории посел
ка протекает р. Орел. Образован в 1933 как 
переселенческий колхоз (с февраля 1934 — 
к-з «Красная Заря») выходцами из Вурнар. и 
Порец. р-нов. К.З. имеет также название Де
вятнадцатый, означающий расстояние в 19 км 
до ст. Киря и до с. Гарт. В 1920-е гг. сюда 
переселились жители с. Гарт нынешнего 
Порец. р-на, являвшиеся основателями 
К.З. 8 семей организовали сельхозартель 
«Гартовский». В 1932 основан лесопил. за
вод. В 1934 переселились семьи из с. Коль- 
цовка Вурнар. р-на, чтобы избежать реп
рессий (Е. Сатеев, Н. Першуткин, Д. Сте
пашин, братья Сидоркины, Онякины, Яки
мовы, Фроловы, Чураковы и др.). Не по
ладив с ними, часть выходцев из с. Гарт 
в 1930-е гг. уехала обратно.

Переселения из Кольцовки продолжа
лись и после войны. В 1930-е и пос
левоенные годы в пос. Красная Заря пе
реселялись чуваши из с. Чурачики Ци
вил., д. Синьял, с. Именево, д. Шорги 
Красноарм., д. Старое Шептахово и с. Ста
рые Шигали Урмар. р-нов. В кон. 1940-х 
гг. в поселке насчитывалось ок. 40 дво
ров, большинство жителей составляли рус
ские. В 1953 в К.З. председателем коль- 
цовского колхоза С. К. Коротковым пере
ведено 17 семей с домами и надворными 
постройками. Он помогал им хлебом, вы
строил коровник, конюшню, свинарник, 
перевез технику. Количество дворов воз
росло до 80. В 1953 жители К.З. образо
вали к-з им. Жданова (председатель —

П.Г. Соловьев). Часть колхозников уехала 
в Сибирь.

Имелись начальная школа (работала до 
1970-х гг.), клуб, библиотека, магазин, мед
пункт.

В составе Порец. р-на (Гартовский сел. 
совет) в 1933—35, Ибресин. — 1935-62 
(Поселок-Ибресин. сел. совет), с 1965, Вур
нар. — 1962—65. Число дворов и жителей: 
в 1939 — 169 муж., 131 жен.; 1979 — 48 
муж., 62 жен.; 2002 — 32 двора, 86 чел.: 
49 муж., 37 жен., 2009 — 41 муж., 31 жен.; 
2010 — 42 двора, 81 чел. Проживают чу
ваши, русские и др.

Г. Б. Матвеев, Н.А. Санина, 
В.Н. Сохорова, У.В. Юманова.

КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ -  промысло
вая артель по производству кирпича, обоз
ного инвентаря, глиняной посуды и др. 
товаров народного потребления. Была орга
низована в 1928 в д. Малое Батырево, за
вод построен в 1930, кирпичные горны — в 
1936 и 1939. Кирпич изготовлялся для на
селения, предприятий и колхозов. Имела 
4 мастерские: кирпичную, гончар., обозо- 
строител. и сапожную. В 1941 артель из
готовила 433 тыс. шт. кирпича-сырца, 325 
тыс. шт. обожженного кирпича, гончарную 
посуду общей емкостью 108 тыс. л, 1 тыс. 
колес к телегам, 226 саней, 3 тыс. чере
пицы-сырца. В годы войны успешно ра
ботала гончарная (мастера — Акимов, Фа
деев). В 1943—44 была предпринята по
пытка наладить производство спичек, од
нако оно не закрепилось, было выпуще
но всего 310 коробок. В 1946—48 артели 
оказало помощь чувашское правительство. 
Были возведены 2 кирпич, горна (всего 
стало 4), сооружен парник для гнутья обо
дьев и полозьев. В 1947 были организо
ваны мыловаренное и мешковинное про
изводства, просуществовавшие недолго. В 
1948 выпушено 660 тыс. шт. кирпича-сыр
ца и 585 тыс. — обожженного. Артель вы
пускала 40 видов продукции: столяр., гон
чар. изделия, бочкокомплекты, сапоги. 
Наряду с глиняной изготовлялась метал- 
лич. посуда из жести — ведра, тазы, ко
рыта, детские ванны, бочки. В кузнечно
ковочном цехе выделывали железные ло
паты и топоры. В 1948 было изготовлено
31,5 тыс. гребешков. Разнообразной была 
гончар, посуда: корчаги, цветочницы, кув
шины, горшки, миски и тарелки, крин
ки, кружки. Артель имела художествен, ма
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стерскую. В 1950 освоены новые отрасли 
производства: пошив одежды и обуви, ку- 
леткачество, выпуск пиломатериалов. В 5 
цехах работали более 80 чел. Продукцию 
артель вывозила в соседние районы, на 
базары и ярмарки. В кон. 1950 обозостро- 
ител. цех закрывается, свертывается вы
пуск посуды, кустарное производство вы
тесняется фабрично-заводским. Ликвиди
рована в 1960.

Г. Б. Матвеев.
КРАСНОВ Алексей Павлович (р. в 1922, 

с. Климово Ибресин. р-на) — участник 
Великой Отечественной войны 1941—45. 
Окончил Хормалин. сред, школу, Красно
дар. пулеметное училище.

Награжден орденами Отечественной вой
ны 1-й и 2-й степ., Красной Звезды.

КРАСНОВ Николай Георгиевич (псевд. 
М и кул  П улар) (р. 10.2.1952, д. Той- 

си-П аразуси Ибре
син. р-на) — журна
лист, поэт, перевод
чик. Окончил Той- 
си-Паразусин. вось
милет. школу (1967), 
Ибресин. сред, шко
лу №1 (1969), Литера
турный институт им. 
М. Горького (1981). 
Работал заливщиком 
металла в сталелитей

ном цехе Чебоксар, агрегат, завода (1974). 
В годы службы в Совет. Армии печатался 
в воен. газетах округа и части, затем в мно
готиражке «Рабочая жизнь» Чебоксар, аг
регат. завода, в «Литературной России» и 
коллективном поэтич. сборнике «Вдохно
вение». В 1974 — в Ибресин. район, газе
те «За победу». С 1981 по 2005 сотрудник 
чуваш, журнала сатиры и юмора «Капкӑн»: 
редактор отдела литературы, писем, стар, 
редактор, зав. отделом, ответствен, секре
тарь и редактор. Выпустил сборник сти
хотворений «Первые шаги» (1976), «Хёвел 
пайӑрки» (1981), «Кун-ҫул каҫалӑкӗ» (1987, 
коллектив). Печатается в республикан. га
зетах и журналах. В его переводе на чу
ваш. язык опубликованы произведения ук- 
раин., мордов., марийских, башкир, и др. 
писателей и поэтов.

Н. Т. Жирнов, Г.А. Антонова.
КРАСНОВ Николай Германович (26.5. 

1956, с. Климово Ибресин. р-на — 2.8. 
1994, там же) — инженер. Окончил Кли

мов. сред, школу, отделение механизации 
Цивил. совхоз-техникума. Работал в к-зе 
«Красный фронтовик» инженером по тех
нике безопасности, с 1982 — гл. инженером.

Заслуженный механизатор сел. хозяйства 
Чуваш. Респ. (1992).

КРАСНОВА (девичья фам. И в ан о в а ) 
Антонина Николаевна (р. 18.5.1967, д. Но

вое Климово Ибре
син. р-на) — артист
ка, мастер чуваш, эст
рады. Окончила Сав- 
кин. начал, школу
(1977), Янглич. сред, 
школу Канаш. р-на 
(1984), Чебоксарское 
муз. училшце (1988). С 
1988 по 2007 — со
листка Чуваш, гос. ан
самбля песни и танца.

Заслуженная артистка Чуваш. Респ. (2005). 
Лауреат премии им. Альберта Канаша
(1997). Награждена Почетной грамотой Гос. 
Совета Чуваш. Респ. (2005).

Н.Т. Жирнов.

КРАСНОВА Мария Димитриевна (5.12. 
1939, д. Большие Абакасы Ибресин. р-на — 
29.3.2005, там же) — животновод. Окон
чила Большеабакасин. семилет. школу 
(1954). В 1954—68 — рядовая колхозница, в 
1968—80 — свинарка к-за «Трудовик».

Награждена орденами «Знак Почета» 
(1971), Октябрьской Революции (1973).

КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1921 г.
Состоялось 23—27 января 1921 в Хорма
лин. волости против засыпки зерна в се
менной фонд. Восставшие крестьяне из
били членов волисполкома, уполномочен
ных посевкома и райпродкома и красно
армейца продовольствен, отряда. В с. Хор
малы пришел воен. отрад под командова
нием уполномоченного Чуваш, облает, 
чрезвычайной комиссии по Ибресин. р-ну 
Еременко. За организацию восстания 19 
чел. были арестованы, 6 повстанцев рас
стреляны. Отрад на ст. Ибреси прибыл из 
Казани 26 января 1921 в количестве 300 
штыков пехоты и пол-эскадрона кавале
рии для ликвидации восстаний в Хорма
лин. и Кошелеев. волостях. В принуди
тельном порядке посевная кампания была 
выполнена на 70%, у крестьян все зерно 
было изъято.

Г. Б. Матвеев.

12*
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КРЕСТЬЯНСКОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХО
ЗЯЙСТВО С.В. ЛАБИНОВА зарегистри
ровано в 2006. Виды деятельности: выра
щивание овощей, производство мяса (гу
севодство), сбор молока у населения, хра
нение и сбыт сельскохозяйствен, продук
ции. Имеются 3 овощехранилища, птице
ферма, молокоприемный пункт. Постоян
но работающих — 6, сезонных — до 50 чел.

КРИНЬКОВ Василий Гаврилович (р. 6.8. 
1934, д. Андрюшево Ибресин. р-на) — ме
ханизатор. Окончил Андрюшев. семилет. 
школу (1948), курсы трактористов в Сара
тов. обл. (1961). Работал в к-зе им. Лени
на механизатором. В республикан. конкур
се по возделыванию картофеля занял 2-е 
место (1981).

Заслуженный механизатор Чуваш. ССР
(1991). Награжден орденом «Знак Почета»
(1981), медалями.

КУБНИНСКАЯ СЕМИЛЕГНЯЯ ШКОЛА
открыта в 1920 в доме С.Лепешкина. Пер
вый учитель — П. Гаврилов. В 1930 в д. Куб
ня вновь была открыта начал, школа. Дети 
занимались в домах раскулаченных кресть
ян. Учителя: П.Е. Перепелкин, О.И. Кад- 
кина и др. В 1935 возведено школьное зда
ние. С кон. 1940-х гг. — Кубнин. семилет. 
школа. Директора: А.С. Макаров (до 1950),
В.Н. Максимов (1950—54), ВД. Куприянов 
(1954—61), завучи: И.С. Ефремова, А.Г. Ягу- 
пов. В 1962 Малокармалин. восьмилет. и 
Кубнин. семилет. школы объединились в 
одну — Малокармалин. сред, школу с про
изводствен. обучением.

КУБНЙНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ на
чал функционировать в 1940. Новое зда
ние К.с.к. построено в 1967. В 1979 клу
бы с. Малые Кармалы и д. Кубня объеди
нились.

КУБНИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО Ибре
син. лесхоза образовано в 1958. С 1987 
контора К.л. располагается в д. Сосновка 
(ранее находилась в пос. Ибреси). Общая 
площадь леса — 10015 га (1990). Посадка 
деревьев (в основном саженцев сосны) 
проводится на 100—120 га ежегодно. В лес
ничестве работают лесничий, помощник 
лесничего, 2 мастера, 6 лесников.

КУБНЯ, Ч ӑ в а ш  Ҫ а р м ӑ с  — дерев
ня, в составе Малокармалин. сел. поселе
ния. Расстояние до райцентра 24 км, до
ж.-д. станции 12 км, до Чебоксар 140 км. 
Основана в 1574 на р. Кубня и располага

лась в 5 км севернее нынешней деревни. 
Согласно жалованной грамоте, выданной 
30 марта 1574, эти земли были даны «лу
говой стороны черемисскому сотнику Ян- 
гулу да брату его Огорлину с товарищи во 
верность их службы». Согласно легенде, К. 
основали 6 семей, позднее жители пере
селились на р. Аутла. На р. Малая Аутла 
уже имел свое поселение чуваш, князь Те
мей Теняков: 12 мая 1625 Чебоксар, вое
вода Н.П. Лихачев выдал владенную вы
пись сотнику Шерданской волости Чебок
сар. у. чуваш, князю Т. Тенякову, служи
лому тархану Янбулату Айбичееву, старо
стам Янгиву Яндугаеву с «товарищи» и 
рядовым чувашам всей Шерданской во
лости на владение за оброк пашней и се
нокосом на Исеевом поле по р. Малая 
Аутла. В 20-е гг. 17 в. к ним пересели
лись также 12 семей из Казан, у. Галиц
кой даруги. Жители — чуваши, до 1724 
ясачные, до 1835 гос., до 1863 удельные 
крестьяне; занимались земледелием, жи
вотноводством. В 1-й пол. 18 в. функцио
нировал казенный винокуренный завод, в 
1920-х гг. — пункт ликвидации неграмот
ности. В 1931 образован к-з «Атла». В со
ставе Казан., Симбир. уездов, Арабузин., 
Муратов, волостей Буин. у. в 17 в. — 1920 
(Муратов, удел, приказа — 1835—63), Ибре
син. р-на Цивил. у. — 1920—21, Муратов, 
волости Батырев. у. — 1921—27, Ибресин. 
р-на -  1927-35, 1959-62, с 1965, Тарха
нов. — 1935—39, Первомайского — 1939—59, 
Комсомол. —14 июля 1959 — 8 октября 1959, 
Батырев. — 1962—65. Число дворов и жите
лей: в 1678— 19 дворов; 1795 — 36 дворов, 
116 муж., 120 жен.; 1859 — 54 двора, 190 
муж., 185 жен.; 1869 — 181 муж., 185 жен.; 
1880 — 70 дворов; 1897 — 91 двор, 242 муж., 
240 жен.; 1913 — 105 дворов, 326 муж., 315 
жен.; 1926 — 119 дворов, 312 муж., 341 
жен.; 1939 — 358 муж., 430 жен.; 1979 — 
410 муж., 468 жен.; 2002 — 187 дворов, 636 
чел.: 302 муж., 334 жен.; 2010 — 174 двора, 
523 чел. Проживают чуваши, русские, мор
два. Имеются магазины. Проведена ас
фальтирован. дорога. Выселком К. являл
ся пос. Свет (образован в 1923, в 1948 
объединился с К.), в к-ром насчитывалось 
8 дворов.

В.Н. Сохорова, У.В. Юманова, А. С. Яковлев.

КУБНЯ, К ё т н е  — река, левый приток 
Свияги. Два истока К. находятся в лесу 
около пос. Липовка. По территории рай
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она длина реки ок. 60 км (общая длина К. —
193,5 км). От истока до д. Новые Выели 
К. течет с юго-запада на северо-восток, 
далее поворачивает на восток и течет к гра
нице Татарстана. В верхнем течении река 
мелководная (глубина 0,2—0,4 м). Пойма 
появляется ниже д. Кубня узкой полосой 
и на участке от устья р. Хома достигает ши
рины 600—700 м. Приток Кубни р. Хома 
впадает в 3 км от границы района на тер
ритории Комсомол, р-на. На территории 
Ибресин. р-на К. с притоками очень жи
вописная. По берегам много зарослей ив
няка, ольхи, ежевики, малины, черемухи 
и смородины. Долина реки богата земля
никой, клубникой. По левобережью К. за
ложен женьшенарий. Здесь выращивают 
лимонник китайский, родиолу розовую, 
пион уклоняющийся, левзею сафлоровид
ную. На этой территории можно увидеть 
природные памятники — посадки сосны 
и ели, среди них старые, относящиеся к 
1-й пол. 20 в., и молодые. В бассейне К. 
обитает бобер, встречается енот, барсук, 
редко вьщра, около водоемов — дикая утка, 
коростель, журавль, цапля, вальдшнеп. 
Особенно облюбовали исток К. серые цап
ли и дикие утки. Водятся карп, налим, 
окунь и ротан. Правые притоки реки К.: 
Салей, Большая Атла, Аслӑ ҫырма (Боль
шой овраг), Ҫут ҫырми (Светлый ключ), 
Павар ҫырми, Хӑмӑшлу. Левые притоки:

Уйру, Кӑтук уйру, Мӑн уйру, Имёлтеш. В 
нач. 20 в. на К. были расположены водя
ные мельницы: Вите арман, Сахар арманё 
(мельница Захара Рыжова), Манашкӑ ар
манё (мельница женского монастыря), 
Анатри арман (мельница Федора Рыжова), 
Шанкал арманё, Эптелмен арманё, Алт- 
шав арманё: на р. Мӑн уйру была мель
ница Патмана. Вдоль Уйру обнаружены 
лилия саранка, городок барсучий, имеют
ся сосновые боры с земляникой, черни
кой, брусникой; болота, заросшие пуши
цей, багульником. Колхоз в этих местах 
добывал торф. Растут белокрыльник, ка
лужница, встречается можжевельник, вол
чье лыко, белокопытник, очиток едкий.

От Липовки до Кармалин. пруда К., изви
ваясь, образует много стариц. Около с. Ма
лые Кармалы К. перегорожена. Здесь был 
большой водоем с песчаными берегами. 
Пруд наполовину зарос камышом, рогозом, 
ивой. За прудом в К. впадает Атла, к-рая 
начинается в лесу недалеко от д. Новые 
Мураты Комсомол, р-на. Она течет по лу
гам, через д. Кубня и с. Малые Кармалы. 
Далее К. принимает воды притоков Ҫут 
ҫырма, Павар, берущих начало в лесу. Это 
глубокие овраги с чистой водой, сквозь 
к-рую просвечиваются белемниты и аммо
ниты. Здесь много гадюк. В бассейне К. в 
18—19 вв. заготавливали корабельный лес.

А. С. Яковлев, И. С. Дубанов, Г. Б. Матвеев.

Река Кубня.
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КУДРЯВЦЕВ Илья Романович (р. 2.1. 
1949, д. Нижние Абакасы Ибресин. р-на) — 
механизатор. Окончил 8 классов Нижне- 
абакасин. школы (1964). С 1964 работает 
водителем в к-зе «Путиловка».

Награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1978).

КУДРЯШОВ Тихон Тимофеевич [8.6. 
1929, с. Тарханы Большебатырев. (ныне 
Батырев.) р-на — 22.5.1989, пос. Ибреси 
Ибресин. р-на] — инженер, организатор 
производства. Окончил Цивил. сельскохо
зяйствен. техникум (1957), Горьков, сель
скохозяйствен. институт (1962). В 1950— 
53 — секретарь Тархан, сел. совета Баты
рев. р-на. В 1962—63 — контролер-меха
ник, в 1963—65 — и.о. гл. инженера, в 
1965—66 — гл. технолог Ибресин. отделе
ния «Сельхозтехника». В 1966—89 работал 
инженером по охране труда, гл. инжене
ром управления сел. хозяйства Ибресин. 
район, исполнител. комитета.

Заслуженный механизатор Чуваш. АССР 
(1976), заслуженный инженер сел. хозяй
ства РСФСР (1985). Награжден орденом 
«Знак Почета» (1971).

Н.Б. Малясова.

КӲЖИКОВ Арсений Герасимович [1908, 
с. Большая Таяба Тетюш. у. (ныне Яльчик. 
р-на) — ноябрь 1941, пос. Ибреси Ибре
син. р-на] — партийный работник. Окон
чил межкраевые курсы финансовых работ
ников в г. Нижний Новгород (1930), Чу
ваш. облает, годичные курсы марксизма- 
ленинизма (1934). В 1928—30 работал зав. 
избой-читальней с. Новое Тинчурино Яль
чик. р-на, в 1930—34 — зав. Яльчик. сбер
кассой. С 1934 на парт, работе: инструктор, 
третий секретарь Шихирданов., второй, за
тем первый секретарь Чкалов, райкомов 
ВКП(б). В 1940—41 — первый секретарь 
Ибресин. райкома ВКП(б). Избирался чле
ном Шихирданов., Чкалов., Ибресин. рай
комов ВКП(б), депутатом Ибресин. район. 
Совета депутатов трудящихся.

Награжден Почетной грамотой редакции 
газеты «Известия».

Э.С. Николаев.

КУЗНЕЦОВ Борис Иванович (27.7.1923,
г. Алатырь — 14.1.1982, Чебоксары) — 
партийный работник, государственный де
ятель. Окончил Алатыр. техникум Мин-ва 
путей сообщения (1941), Высшую парт, 
школу при ЦК КПСС (1955). Участник 
Вел. Отечеств, войны 1941—45. С 1942 по

1943 — курсант кур
сов истребителей  
танков в г. Саратов, 
ком андир взводов 
противотанкового ру
жья и 10-го Урал, доб
ровольческого танко
вого корпуса. Дважды 
был ранен и по состо
янию здоровья демо
билизован. С 1947 — 
на парт, работе: ин

структор, первый секретарь Алатыр. горко
ма ВЛКСМ, секретарь Алатыр. горкома 
КПСС. После окончания высшей парт, 
школы работал вторым, первым секрета
рем Алатыр. горкома КПСС. С 1962 по 
1965 — секретарь Ибресин. зонального 
промышленно-производствен, парткома. В 
1965—66 — директор Алатыр. ремонтного 
завода, в 1966—71 — зам. председателя 
Комитета народ, контроля Чуваш. АССР. 
В 1971—74 — министр жилищно-комму
нал. хозяйства Чуваш. АССР.

Избирался членом Чуваш, обкома КПСС, 
членом ревизион. комиссии Чуваш, облает, 
парт, организации, членом Президиума 
Верх. Совета Чуваш. АССР, председателем 
постоянной комиссии Верх. Совета Чуваш. 
АССР, членом Алатыр. город., район, ко
митетов КПСС.

Нафажден орденом Отечественной вой
ны 2-й степ. (1945), медалями.

Э.С. Николаев.

КУЗНЕЦОВ Валентин Пефович (21.4. 
1949, д. Тимерчкасы Вурнар. р-на — 5.9. 
2010, пос. Ибреси Ибресин. р-на) —музы
кант. Окончил Чуваш, гос. пед. институт 
им. И.Я. Яковлева (1978). Работал хормей
стером народ, хора РДК (с 1973). Хор — ла
уреат, дипломант многих всеросс. и респуб
ликан. смотров-конкурсов и фестивалей на
род. творчества. К. — инициатор район, фе
стиваля композиторского, песенно-поэти
ческого и народно-певческого творчества 
«Да будет воспет край Ибресинский», автор 
торжественной песни «Йӗпреҫ — тӑван кӗтес», 
аранжировщик хоровых произведений.

Заслуженный деятель музыкального об
щества Чуваш. Респ. (1995).

КУЗНЕЦОВ Геннадий Васильевич (р. 1.10. 
1945, д. Новые Шорданы Канаш. р-на) — 
поэт, прозаик, журналист. Член Союза чу
ваш. писателей (1994). Член Союза журна
листов СССР (1973). Окончил Кольцов, сред.
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школу Вурнар. р-на 
(1962). С 1965 работа
ет в редакциях район, 
газет: в 1967—72 — от
ветствен. секретарь 
Красноармейской рай
он. газеты «Ял пур- 
нӑҫӗ», в 1972—85, с 
1989 — литсотрудник, 
ответствен, секретарь, 
и.о. зам. редактора, ре
дактор, зав. отделом 

сел. хозяйства Ибресин. район, газеты «Ҫӗн- 
терӳшӗн» (За победу). С 1985 по 1989 — 
радиоорганизатор, зав. отделом радиоин
формации. С 2002 — собствен, корреспон
дент республикан. газеты «Хыпар».

Автор стихов, очерков, рассказов, публи
цистам. статей. Публиковался в коллектив, 
сборниках. На его стихи сложено немало 
песен. С 1991 — председатель район, ко
митета профсоюза работников культуры и 
председатель первичной журналист, орга
низации. Руководитель литератур, объеди
нения им. С.В. Эльгера при район, газете.

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
Респ. (2005). Лауреат Республиканской жур
налистской премии им. С.В. Эльгера (1983), 
Республиканской литературной премии им.
А. Талвира (1993). Награжден Почетными 
грамотами Российского комитета проф
союза работников культуры (1985), Союза 
журналистов Чуваш. Респ., Госкомиздата 
Чуваш. Респ. и рескома профсоюза работ
ников АПК, почетным дипломом Союза 
журналистов России.

Н. Т. Жирнов.

КУЗНЕЦОВ Геннадий Васильевич (р. 15. 
5.1953, д. Русские Тимяши Ибресин. р-на) — 

инженер, организатор 
производства, государ
ственный служащий. 
Окончил Чувашско- 
Тимяш. сред, школу, 
Чебоксар, электроме- 
ханич. техникум (1974) 
и Чуваш, сельскохо
зяйствен. институт 
(1986). Служил в Со
вет. Армии (1974—76). 
В 1976—2004 — техно

лог, начальник технич. бюро, начальник тех
нич. отдела, зам. директора, гл. инженер, ди
ректор Ибресин. ЗЭИП. Имеет более 50 ав
тор. свидетельств на рационализатор, пред

ложения. С июля 2004 — зам. главы район, 
администрации — начальник отдела эко
номики и управления имуществом.

Заслуженный рационализатор Чуваш. 
АССР (1987). Награжден Почетными грамо
тами Чуваш. Респ. (2000), Комитета гос. без
опасности СССР (1976), Мин-ва приборо
строения, средств автоматизации и систем 
управления СССР и ПО «Электроприбор».

КУЗНЕЦОВ Игорь Павлович (р. 12.3. 
1944, д. Шоркасы Ибресин. р-на) — инже
нер корабельной службы, капитан 2-го ран
га. Окончил Высшее радиотехнич. училище 
им. А. Попова в г. Петергоф (1968). Работал 
на Североморской атомной подводной лод
ке. В отставке. Живет в г. Санкт-Петербург.

Награжден медалью «За отвагу».

КУЗНЕЦОВ Павел Николаевич [р. 6.2. 
1921, д. Шоркасы Ядрин. у. (ныне Ибре

син. р-на)] — участ
ник Великой Отечест
венной войны 1941— 
45, капитан-лейте
нант, педагог. Окончил 
Урал. воен. политич. 
училище (1941), Выс
шую офицер, школу 
им. В.М. Молотова 
(1946), физико-мате
матич. факультет Ка
зан. пед. института 

(1950). На фронте служил командиром раз- 
ведывател. роты. Работал учителем физи
ки и военруком Большеабакасин. сред, 
школы (1950—84).

Награжден орденами Отечественной вой
ны 1-й и 2-й степ. (1945), Красной Звез
ды (1948), медалями.

КУЗНЕЦОВА Мария Васильевна (р. 6.8. 
1946, с. Чувашские Тимяши Ибресин. 
р-на) — доярка. Окончила Чувашско-Ти- 
мяш. восьмилет. школу (1960). С 1963 по 
2001 работала дояркой в к-зе им. Ильича.

Награждена орденом Трудовой Славы 
3-й степ.

КУЗНЕЦОВА Мария Федоровна [5.4. 
1925, д. Кожакпось Батырев. у. (ныне Иб
ресин. р-на) — 7.8.2001, пос. Спотара Иб
ресин. р-на] — учитель. Окончила Ибре
син. сред, школу (1944), Канаш. пед. учи
лище. Работала учителем начал, классов в 
Андреев, восьмилет. (1944—61), Киров, и 
Бугуян. сред. (1961—86) школах.

Отличник народного образования РСФСР.
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КУЗЬМИН Алексей Никитич (р. 4.3. 
1944, д. Верхнее Кляшево Ибресин. р-на) — 

организатор сельско
хозяйственного про
изводства. Окончил 
Хормалин. сред, шко
лу, Цивил. сельско
хозяйствен. техникум 
(1964), Чуваш, сель
скохозяйствен. инсти
тут (1986). В 1968-76 -  
служба в органах внут
ренних дел (стар, инс
пектор уголовного ро

зыска). С 1976 в отрасли сел. хозяйства: в 
1976—78 — стар, инженер по охране труда и 
техники безопасности управления сел. хозяй
ства Ибресин. райисполкома, в 1978—95 — 
председатель к-за «Красный фронтовик», в 
1995—2006 — зам. главы райадминистра- 
ции — начальник управления сел. хозяйства.

Заслуженный работник сел. хозяйства 
Чуваш. ССР (1991). Награжден медалями, 
нагрудным знаком «Отличник Граждан
ской обороны СССР», Почетными грамо
тами Мин-ва сел. хозяйства Росс. Фед., 
Чуваш. Респ., обкома КПСС и Совета Ми
нистров Чуваш. АССР.

Н.Т. Жирнов.

КУЗЬМИН Алексей Петрович (р. 24.7. 
1965, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — 

организатор произ
водства. Окончил Но
вочурашев. сред, шко
лу (1982), Канаш. пед. 
училище (1988), Санкт- 
Петербург. технич. уни
верситет (1997). Ра
ботал учителем физ
культуры Новочура
шев. сред, школы 
(1988—92), тренером 
Ибресинской ДЮСШ 

(1992—99), индивидуал, предпринимателем 
(1999—2002), ген. директором ООО «Древ- 
строй» (2002—08). С 2008 — директор ГУ 
«Ибресинский лесхоз».

КУЗЬМИН Василий Кузьмич (р. 14.1. 
1937, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — 
экономист, организатор сельскохозяй
ственного производства. Окончил Новочу
рашев. сред, школу (1956), Саратов, сель
скохозяйствен. институт (1965). Работал 
помощником бригадира в к-зе «Красный 
партизан», зав. Савкинским сельским клу

бом. В 1965—78, 1983—2002 — стар, эко
номист, гл. гос. инспектор по закупкам, 
зам. председателя РАПО, зам. по эконо
мике Управления сел. хозяйства Ибресин. 
район, исполнител. комитета. В 1978— 
83 — директор МХП «Рассвет».

Заслуженный экономист Чуваш. Респ. 
(1995). Награжден Почетными грамотами 
Мин-ва сел. хозяйства Росс. Фед. (2002), 
Чуваш. АССР (1987), Чуваш. Респ. (2002), 
Президиума Верх. Совета Чуваш. АССР 
(1989), Чуваш, обкома КПСС и Совета 
Министров Чуваш. АССР (1975), знаками 
«Победитель социалистического соревно
вания» (1973, 1974, 1976).

КУЗЬМИН Владимир Александрович 
(р. 28.1.1956, пос. Калиновка Ибресин. р-на)— 

тренер-преподаватель 
высшей категории по 
лыжным гонкам. Кан
дидат в мастера спорта. 
Окончил Березов, сред, 

f школу (1973), Чуваш. 
\  —  гос. пед. университет

(1999). Служил в Во
оружен. Силах СССР. 
В 1978-92 -  шли
фовщик 5-го разряда 
ЧЗПТ, в 1999-2004 -  

тренер-преподаватель по лыжным гонкам 
ДЮСШ «Промтрактор», с 2004 — тренер- 
преподаватель по лыжным гонкам Мор- 
гауш. СДЮСШОР им. В. Егоровой. Ж и
вет в г. Чебоксары.

Нафажден Почетными грамотами Фе
дерал. агентства по физич. культуре и 
спорту России, Мин-ва спорта республи
ки и район, администраций.

КУЗЬМИН Владимир Прокопьевич (р. 19. 
8.1937, д. Хорнзор Вурнар. р-на) — писа

тель, журналист, член 
Союза писателей Росс. 
Фед. (1992), член Сою
за журналистов СССР
(1960). Окончил Вур
нар. среднюю школу 
(1962), Чуваш, гос. пед. 
институт (1966), Горь- 
ков. социально-поли- 

V  тич.
- Щ  Ш Служил в Совет. Ар-

■ ■  Ж  Я ^ Ш  мии (1956-58). В 1959—
2004 работал литератур, сотрудником, зав.
отделом, зам. редактора, редактором в Вур
нар., Аликов., Ибресин. район, газетах; в
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республикан. изданиях «Советская Чува
шия», «Капкӑн», «Тӑван Атӑл», в редакции 
газеты Союза писателей «Илем». В Ибре
син. район, газете К. трудился ок. 10 лет: 
ответствен, секретарем, зам. редактора, ре
дактором (1965—74). Автор 25 книг: «Ты- 
мар» (Корень, 1985), «Виҫӗ юман» (Три 
дуба, 1986), «Картлашка» (Лесенка, 1989), 
«Ҫӑлкуҫ» (Исток, 1992), «Мыскарасем» (За
бавы, 1992), «Савнисӗр савӑк ҫук» (Нет 
жизни без любимой, 1997), «Вӑрланӑ юра- 
ту» (Украденная любовь, 2002), «Вӗҫев» 
(Взлет, 2006), «Элкер ҫӑлтӑрлӑхӗ» (Созвез
дие Эльгера, 2009), «Юрату кӑварӗ» (Жар 
любви, 2010) и др. Прототипами героев его 
очерков, рассказов, повестей, романов ста
ли также ибресинцы. Избирался депутатом 
Ибресин. район. Совета депутатов тру
дящихся, являлся членом бюро райкома 
КПСС.

Нафажден Почетными фамотами ряда 
союзных министерств, Мин-ва сел. хозяй
ства Росс. Фед. Почетный член коллекти
ва Ибресин. лесокомбината.

В.А. Абрамов, П.В. Афанасьев.

КУЗЬМИНА (девичья фам. С ем е н о в а) 
Акулина Семеновна [р. 27.2.1922, д. Ниж

нее К ляш ево  Ц и 
вил. у. (ныне Ибре
син. р-на)] — органи
затор производства, 
мать-героиня (1968). 
Окончила Андрюшев. 
начал. (1934), Чуваш- 
ско-Тимяш. семилет. 
(1937) и Ибресин. кол
хозную (1937) школы. 
Работала бригадиром 
(1937-39 , 1946-47, 

1960—79), поваром в дет. яслях (1950—60), 
председателем в к-зе им. Ленина (1947— 
50); секретарем Андрюшев. сел. совета 
(1939—41). Родила 12, вырастила 10 детей.

Награждена орденом «Материнская сла
ва» трех степеней, медалями.

Г.В. Киршыов.

КУЗЬМИНА Евдокия Никифоровна (14.3. 
1914, д. Верхнее Кляшево Буин. у. (ныне 
Ибресин. р-на) — 19.4.2009, там же] — 
мать-героиня. Окончила Верхнекляшев. 
начал, школу. Всю жизнь фудилась в к-зе 
«Искра» (в 1956—91 в составе к-за им. 
Ильича). Родила и воспитала 10 детей.

Награждена орденами «Мать-героиня» 
(1967), «Материнская слава» ф ех степеней.

КУЗЬМИНА Мария Никитична (р. 10.11. 
1939, д. Верхнее Кляшево Ибресин. р-на) — 

животновод. Окончи
ла Андрюшев. семи
лет. школу (1954). Ра
ботала рядовой кол
хозницей в к-зе «Ис
кра» (с 1959 — к-з им. 
Ильича), птичницей 
(1957-62, 1973-76), 
зав. свинофермой в 
колхозе им. Ильича 
(1963-72, 1977-92). 
Победитель социалис

тич. соревнования в районе (1977, 1978, 
1980, 1981, 1985). В честь 50-летия совет, 
власти ее имя было занесено в Юбилей
ную Книгу почета Чуваш. АССР. В 1961, 
1963, 1965, 1967, 1979, 1994 избиралась де
путатом сел. совета. В 1965 стала депута
том район, совета. С 1965 по 1976 — член 
обкома КПСС. В 1969 была делегатом 3-го 
Всесоюз. съезда колхозников.

Заслуженный работник сел. хозяйства Чу
ваш. Респ. Нафаждена орденами «Знак По
чета» (1966), Трудовой Славы 3-й степ. (1975).

КУЗЮКОВ Николай Никифорович (р. 19. 
12.1931, с. Хормалы Ибресин. р-на) — ве

теринар, организатор 
сельскохозяйствен
ного производства. 
Окончил Хормалин. 
сред, школу (1956), 
Казан, ветеринар, ин
ститут им. Н.Э. Бау
мана (1961). В 1961 — 
70 работал зав. Хорма
лин. ветеринарным 
участком. С 1970 по 
1994 — председатель 

к-за им. Ленина. Отец С.Н. Кузюкова.
Заслуженный работник сел. хозяйства 

Чуваш. АССР (1981). Нафажден орденом 
«Знак Почета» (1973) и медалями.

Н. Т. Жирнов.

КУЗЮКОВ Сергей Николаевич (р. 10.3. 
1970, с. Хормалы Ибресин. р-на) — кан
дидат ветеринарных наук (2000). Окончил 
Хормалин. сред, школу (1987), СПТУ-22 
в г. Канаш (1988), Казан, гос. академию 
ветеринар, медицины им. Н.Э. Баумана 
(1995), аспирантуру в Чуваш, гос. сельско
хозяйствен. академии (1999). Работал сле
сарем в автопарке к-за им. Ленина (1987— 
88), зав. Чувашско-Тимяш. ветеринар, уча
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стком (1995—96), ассистентом кафедры ве
теринарии, старшим преподавателем ка
федры фармакологии и терапии Чуваш, 
гос. сельскохозяйствен, академии (с 1996 
по 2002). В настоящее время работает в 
строител. сфере. Сын Н.Н. Кузюкова.

Н. Т. Жирнов.
КУЗЮКОВА Любовь Петровна (3.8. 

1931, с. Хормалы Ибресин. р-на — 19.11. 
2002, там же) — колхозница. Окончила 7 
классов Хормалин. школы. Работала в к-зе 
им. Ленина (1945—55, 1971—86), в испол
коме Хормалин. сел. совета, на Ибресин. 
паточном заводе, в Ибресин. райпо.

Награждена орденом «Знак Почета» (1986). 
Победитель социалистич. соревнования 
(1974), ударник коммунистич. труда (1983).

КУЛЕТКАЧЕСТВО, ч ӑ п т а  ҫ а п н и  -  
изготовление кулей и рогож. Сырьем слу
жило липовое мочало, для получения к-рого 
со стволов срубленных в начале сокодви
жения деревьев снимали кору вместе с во
локнистой частью — луб — и держали в 
неглубоких водоемах (в прудах, лесных 
озерах) 1,5—2 месяца. Мочало разделяли 
на широкие ленты. Сушили на специаль
но сооруженных перекладинах. Затем раз
дирали на узкие полоски и расслаивали на 
ленты. На кулеткацком стане работали 
втроем: ткач и два подручных — подаю
щий иглу и готовящий полоски. В 1930-е 
гг. К. в районе занимались лесозаготови- 
тел. предприятия, в т.ч. леспромхозы, ле
созаводы, артели и др. В Ибресин. лес
промхозе имелся кулеткацкий цех и др. 
точки К. Кули отправляли в рыболовец
кие хозяйства. Кулечные мешки находили 
применение также в районе: затаривали чур
ки, древесный уголь, к-рые отгружали в 
Москву и др. города и на сталеплавиль
ные заводы.

Г. Б. Матвеев.

КУЛЬТУРА РАЙОНА. В нач. 1920-х гг. 
широкое развитие получило народное 
творчество. Возросло количество участни
ков художествен, самодеятельности. Житель 
пос. Ибреси А. Шулов организовал струн
ный ансамбль из музыкантов-любителей, 
в к-рый вошли трое братьев Шуловых,
В. Александров, четыре девушки и др. — 
всего двенадцать человек. Ансамбль играл 
на вечерах, народных праздниках, танцах.

Первый клуб и первая библиотека в пос. 
Ибреси были открыты в доме бывшей 
удельной дачи. С передачей этого здания

больнице клуб переместился в муниципа
лизирован. (бывший купеческий) дом.

В быт внедрялись новые советские празд
ники. 8 марта 1928 в клубе пос. Ибреси 
состоялось первое после образования рай
она собрание женщин с большой культур
ной программой (концерт, выставка изде
лий народ, умельцев). В 1930-е гг. в кол
хозах, артелях, предприятиях и школах 
организуются коллективы художествен, са
модеятельности — хоровые, драматич., 
танцевальные, физкультурные кружки, ор
кестры (духовых, струнных инструментов). 
На деньги налогоплательщиков покупали 
муз. инструменты (гармошка, гитара, ман
долина, балалайка, скрипка и др.), содер
жались культработники.

С открытием в пос. Ибреси Дома социа
листич. культуры стали проводиться район, 
фестивали и праздники. Весенние празд
ники с колхозным парадом, митингом и 
подведением итогов посевной кампании в 
1933 прошли в Чурачиках, Климове и Иб
ресях. Ударникам вручали премии, отста
ющим — так наз. «знак позора» или «знак 
ленивых», имена последних заносили на 
черную доску. После торжествен, части пе
реходили к художествен, самодеятельнос
ти: играли колхоз, духовые и струнные ор
кестры, выступали хоровые коллективы, 
свои стихи читали местные поэты, прово
дились политич. дискуссии, массовые игры 
и соревнования, показывали кинофильмы 
и спектакли. Работали выставки сел. хо
зяйства, леспромхоза, промкооперации и 
сланцевой шахты.

В пос. Ибреси в 1946—48 работал вто
рой республикан. колхозный театр — один 
из лучших профессионал, театров Чувашии 
(директор и художествен, руководитель —
В.П. Фролов). Открылся театр 26 мая 1946 
премьерой спектакля «Телейлӗ ҫуркунне» 
(Счастливая весна) по пьесе И.С. Макси- 
мова-Кошкинского. Спектакль имел боль
шой успех. Колхозный театр гастролиро
вал в основном в сел. районах. В ноябре 
1946 был поставлен спектакль «Сенкер двой
ка» (Голубая двойка) по пьесе того же ав
тора. В ролях были заняты К. Терентьев,
В. Ершов, В. Михайлов, А  Самарин, К. Сга- 
хеева и др. артисты.

Второй сезон открылся двумя премье
рами: спектаклем «Полк ывӑлӗ» (Сын 
полка) В. Катаева и муз. комедией тесно 
сотрудничавшего с театром И. Максимо- 
ва-Кошкинского «Ҫӗмӗрт ҫеҫки ҫурӑлсан»
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(Когда цветет черемуха). Они были вы
соко оценены театроведом Д. Даниловым 
и драматургом Н. Айзманом (Росс, театраль
ное общество). В 1947 коллектив попол
нился 15 молодыми артистами — выпуск
никами студии Чуваш, академич. театра. Он 
намеревался показать три своих лучших спек
такля на Всесоюзной сельскохозяйствен, вы
ставке в Москве. В связи с этим Управле
ние по делам искусств РСФСР предостави
ло ему новые костюмы, технич. средства и 
транспорт. Однако поездка не состоялась.

Лучшими деятелями республикан. кол
хозного театра в Ибресях являлись ком
позитор-артист Н. Чернышев, художник- 
артист А. Самарин, музыкант Г. Митро
фанов, артисты И. Садовников, Г. Уфим
цев и др. В 1948 театр переехал в г. Канаш.

В 1967 при район, больнице был органи
зован драматич. кружок, к-рый просуще
ствовал до сер. 1969. Организатор — Н. Яки
мов, бывший артист Свердлов, драматич. 
театра, сосланный в 1920-е гг. из пос. Ибреси 
на Урал. В работе кружка активное учас
тие принимали мед. работники, учителя, 
пенсионеры и школьники. В драматич. 
кружке насчитывалось ок. 40 участников.

В 1960-е гг. многие драматич. кружки 
домов культуры стали преобразовываться 
в народ, театры. 15 августа 1969 на базе 
драматич. кружка РДК создается Народ
ный любительский театр. В РДК работали 
16 кружков с 1068 участниками — 2 хоро
вых, 2 музыкальных, драматический, хо

реографический, духовой оркестр, инстру
ментал. ансамбль, агитационно-художе
ствен. бригада (автоклуб) и др. Действо
вали клубы по интересам: «Университет 
культуры» (150 чел.), женский клуб «Ра
дуга» (300 чел.), молодежный клуб «Совре
менник», дет. клуб «Искра» и др. Кружка
ми и клубами в 1970 проведены 18 тема- 
тич. вечеров, даны 95 спектаклей и кон
цертов. Большой вклад в развитие куль
туры внесли директор РДК и руководи
тель народ, театра К. Павлова, а также 
Ф. Шумикова, С. Игнатьев, В. Кузнецов и др.

Традицией стало проведение район, фе
стиваля художествен, самодеятельности. 
Ежегодно в нем принимало участие более 
40 хоровых и драматич. коллективов. Луч
шие из них получали право выступать на 
республикан. фестивале. 39-й район, фести
валь художествен, самодеятельности (2008), 
посвященный Году добрых дел и Дню рес
публики, собрал более 1500 участников.

На базе любительского хора РДК 1 ав
густа 1973 образован народный хор (руко
водитель — С. Игнатьев), к-рый в том же 
году стал лауреатом 1-го республикан. смот
ра-конкурса народ, хоров и ансамблей и 
дипломантом Всеросс. фестиваля народ, 
творчества (г. Горький). Хор продолжает 
свою деятельность и насчитывает ок. 30 
участников (руководил В.П. Кузнецов, с 
2010 — Г.Г. Степанов).

В 1989 был создан хор ветеранов. С 1993 
бессменным его руководителем является

Коллектив работников киносети района. 1969.
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заслуженный работник культуры Чуваш. 
Респ. Г. Степанов. 23.3.2003 хору присвое
но звание «народный».

Агитационно-художествен, бригада РДК 
является лауреатом Всеросс. и республи
кан. смотров агитбригад.

В 2008 насчитывалось 57 учреждений 
культуры, из них: 24 модельные библиоте
ки, 16 сел. Домов культуры, 14 сел. клу
бов, район. Дом культуры, дет. школа ис
кусств и этнографич. музей под открытым 
небом, парк культуры и отдыха в пос. Иб
реси с танцевал, площадкой. При 13 До
мах культуры имеются обрядовые залы. В 
учреждениях культуры района действуют 
129 клуб, формирований — 22 хоровых, 21 
фольклор., 36 хореография., 39 театральных 
коллективов. 6 коллективов носят звание 
«народный». Реализуются район, целевые 
программы по развитию культуры, сохра
нению народ, художествен, промыслов.

В районе ежегодно проводятся Акатуй, 
традицион. весенний фестиваль художе
ствен. самодеятельности среди предприя
тий, организаций и учреждений, дет. и мо
лодежный фестиваль самодеятел. искусст
ва, календар. народ, праздники: Новый 
год, Масленица, Пасха, Ҫимӗк и Троица, 
народные спортив. состязания, праздник 
по завершению сельскохозяйствен, сезо
на, Дни поселка, села, деревни и др. Про
ходят конкурсы «Лучшая молодая семья», 
цветников, рыбаков и др.

Г. Б. Матвеев.

КУПКЕНОВ Шаукет Энвербекович (р. 3.
10.1952, с. Чкаловское Батырев. р-на) — 
врач, организатор медицины. Окончил Чка
лов. сред, школу (1970), мед. факультет Чу
ваш. гос. университета (1976). С 1 августа 
1976 работал отоларингологом в Шемур
шин. ЦРБ. С 1978 — врач-отоларинголог, 
с 2003 — гл. врач МУЗ «Ибресинская цент
ральная районная больница». Муж В.Я. Куп- 
кеновой.

КУПКЕНОВА Валентина Яковлевна (р. 12.
9.1952, пос. Свердловец Чистопольского р-на 
Татар. АССР) — врач. Окончила Старо- 
шешмин. сред, школу (1969), мед. факуль
тет Чуваш, гос. университета (1976). С 1977 
работает терапевтом в Ибресин. централ, 
район, больнице. Жена Ш.Э. Купкенова.

Заслуженный врач Чуваш. Респ. (2004).

КУПРАНОВ Алексей Алексеевич (р. 28.
1.1936, с. Чувашские Тимяши Ибресин.

р-на) — связист. Работал счетоводом-кас- 
сиром в к-зе им. Ильича (1959—69), началь
ником Чувашско-Тимяш. отделения связи 
(1965-80 и 1987-2001). С 1980 по 1987 -  
председатель Чувашско-Тимяш. сел. со
вета.

Ударник коммунистич. труда (1974, 1977). 
В 1993 нафажден Почетной фамотой Со
вета ГПСИ «Россвязинформ» Чуваш. Респ. 
и республикан. комитета профсоюза работ
ников связи. Лучший наставник район, уп
равления почтовой связи (1994).

КУРАЕВА Степанида Михайловна (в 1922, 
пос. Нижняя Сарана Красноуфим. р-на 
Свердлов, обл. — 24.3.2006, пос. Ибреси 
Ибресин. р-на) — учитель. В 1940 окон
чила Красноуфимское пед. училище. С 
1946 по 1978 работала учителем начал, 
классов в Ибресин. сред, школе № 1, в
1978—80 — воспитательницей фуппы про
длен. дня.

Заслуженный учитель Чуваш. АССР (1978). 
Отличник народ, просвещения.

Н. Т. Жирнов.

КУРАКОВ Михаил Федотович (27.10. 
1929, с. Орауши Вурнар. р-на — 13.3.2003, 
пос. Тарнвар Ибресин. р-на) — колхозник. 
Окончил Киров, семилет. школу (1944), 
школу фабрично-заводского обучения. В
1942—88 — рядовой колхозник, бригадир 
в к-зе им. Кирова. Лучший кукурузовод 
района (1960). Участник ВДНХ.

Нафажден орденами «Знак Почета» (1966) 
и Трудового Красного Знамени (1971).

КУРДЮМОВ Юрий Васильевич (р. 16.4. 
1953, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — ге
нерал-майор. Окончил Ибресин. сред, шко
лу (1970), Ульянов, высшее технич. учи
лище (1974). Служил на Тихоокеан. флоте: 
зам. командира части склада ракетного 
топлива, начальником службы снабжения 
ГСМ (1974-2003).

Награжден знаком отличия «Георгиев
ский крест», орденами Святого Георгия, «За 
службу России» 2-й и 3-й степ., медалями.

Н. Т. Жирнов.

КУРНИКОВА Альбина Николаевна (р. 1.5. 
1943, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — учи
тель. Окончила Ибресин. сред, школу (1960), 
Канаш. пед. училище (1964), Чуваш, гос. 
пед. институт (1982). Работала воспитате
лем, учителем начал, классов, рус. языка, 
зам. директора по учебно-воспитател. ра
боте в Ибресин. вспомогател. школе-ин
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тернате (1964—2000). Избиралась депута
том Ибресин. поселкового Совета народ, 
депутатов.

Заслуженный учитель Чуваш. ССР (1991). 
Награждена Почетной грамотой Президи
ума Верх. Совета Чуваш. АССР.

КУРНИКОВА Елена Владимировна (р. 29. 
5.1983, с. Малые Кармалы Ибресин. р-на) — 
артистка, певица, педагог. Окончила Ма
локармалин. сред, школу (1998), Чуваш, 
республикан. училище культуры (2005). С
2008 учится на факультете искусств (на
род. сольное пение) Чуваш, гос. универ
ситета. С 2005 работает певицей в Чуваш, 
гос. академич. ансамбле песни и танца, с
2009 — в Чуваш, республикан. училище 
культуры педагогом по вокалу, воспитате
лем. Пела в дет. фольклор, ансамбле «Ве
селые нотки», фольклор, ансамбле «Гор
нипов», участница 2-го Всеросс. фестива
ля-конкурса народ, творчества «Роза вет
ров» (2004, 3-е место), 4-х молодежных

J .I
ЛАВРЕНТЬЕВ Василий Михайлович (р. 26. 

2.1957, д. Андреевка Ибресин. р-на) — ор
ганизатор производ
ства, предпринима
тель. Окончил Андре
ев. восьмилет. (1972), 
Тойси-Паразусин. сред.
(1974) школы, Чебок
сар. строител. техни
кум (1981), строител. 
факультет (1986), эко
номич. факультет (1994) 
Чуваш, гос. универси
тета, Академию проб

лем безопасности, обороны и правопоряд
ка (2005). Служил на Северном флоте 
(1975—78). До 1986 — слесарь, мастер, про
раб и начальник участка Управления отде- 
лоч. работ объединения «Чувашремстрой». 
В 1986—88 — секретарь комитета ВЛКСМ 
объединения «Чувашремстрой», в 1988— 
98 — зам. ген. директора по капитал, стро
ительству ОАО «Чувашнефтепродукт». С

дельфийских игр России «Мы помним...» 
в номинации «Народное пение» (2005, 2-е 
место), 6-го фестиваля-конкурса «Кӗмӗл 
сасӑ» (2005, 2-е место), 3-го Межрегионал. 
конкурса исполнителей народ, песни им. 
Ираиды Вдовиной «Ай юрлар-и!» (Пой, 
душа) (2008, 3-е место), 1-го Республикан. 
конкурса молодых исполнителей эстрад, 
песни им. М. Семенова «Радуга» (2008) и 
др. Исполняет чуваш., рус., мордов., татар, 
песни.

Стипендиат Президента Чуваш. Респ. 
(2005).

Г. Б. Матвеев.

КУШӐК УЙ — поле между поселками 
Бугуян и Спотара на северной возвышен
ности от р. Кукаваш, притока р. Юбал. В 
1930—39 здесь существовал поселок из 18 
хозяйств, основанный переселенцами из 
д. Ирдеменево-Кошки Канаш. р-на. В 
список населен, пунктов Чуваш. Респ. не 
входил.

А.Н. Терентьева.

1998 работал зам. ген. директора в САО 
«Росгосстрах-Чувашия», с 2002 — дирек
тор ООО «СОФ «ЛВС-строй». Был избран 
депутатом Ибресин. район. Собрания де
путатов (2005). Помощник депутата Гос. 
Думы Н.М. Бударина.

Почетный строитель Росс. Фед. (2003).
Н.Т. Жирнов.

ЛАВРЕНТЬЕВ Михаил Васильевич (2.8. 
1927, д. Андреевка Ибресин. р-на — 18.1. 
1983, там же) — водитель. Участник Вел. 
Отечеств, войны (1944—45). Работал в к-зе 
«Гвардеец» (1941—82).

Награжден орденом Трудового Красно
го Знамени (1973).

ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Григорьевич 
(р. 15.6.1953, д. Большие Абакасы Ибресин. 
р-на) — водитель. Окончил Большеабакасин. 
сред, школу (1968), Оренбург. СПТУ №6
(1970). Работал водителем в к-зе «Трудо
вик» (1970-2002).

Нафажден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1984).
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ЛАВРЕНТЬЕВА Светлана Григорьевна 
(р. 27.4.1955, д. Андреевка Ибресин. р-на) — 

организатор культу
ры, фольклорист, пре
подаватель. Окончила 
Ибресин. дет. муз., Иб
ресин. сред, школы 
(1973), Казан, гос. ин
ститут культуры по 
специальности «куль
турно-просветитель
ная работа» (1979). В
1979—82 — старший 
методист район. Дома 

культуры. С 1982 — в Республикан. научно- 
методич. центре народ, творчества (РНМЦ 
НТ): млад. науч. сотрудник, старший науч. 
сотрудник, зав. отделом науч. методики 
и социологии и др. С 1993 по совмести
тельству работает на фольклор, отделении 
Чебоксар, муз. училища им. Ф.П. Павло
ва. С марта по ноябрь 2002 — директор 
РНМЦ НТ (ныне Чуваш, республикан. 
дом народ, творчества). В настоящее вре
мя зав. отделом традицион. народ, твор
чества и ремесел.

Составитель сборников чуваш, народ, 
песен для детей «Голос детворы» (2002), 
гостевых песен «Тӑванӑмсем-ҫунатӑмсем» 
(2008), песен времен войны «Алӑкран тух- 
рӑм — тайӑлтӑм» (2010), автор информа
ционно-рекламного сборника «Фольклор
ные коллективы Чувашии» (2006).

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
Респ. (2001).

Н. Т. Жирнов, Г.А. Антонова.

ЛАДУГИН Вадим Александрович (р. 23.
3.1934, г. Алатырь) — энергетик. Окончил 

Ибресин. школу, Че
боксар. энергетич. 
техникум (1953), от
деление теплоэнерге
тики Урал, политех- 
нич. института (1959). 
Работал помощником 
машиниста, старшим 
машинистом турбин
ного цеха, начальни
ком смены на Перм. 
ТЭЦ-9, начальником 

котлотурбинного цеха, гл. инженером 
Яйвинской гос. районной электрич. стан
ции (ГРЭС ), директором строящ ейся 
Пермской ГРЭС (1976—80), с января 
1980 — действующей станции.

Заслуженный энергетик Росс. Фед. (1992). 
Нафажден знаком «Отличник энергетики 
и электрификации СССР» (1969). Почет
ный фажданин г. Добрянка (1993).

ЛАПШИНА Зинаида Кирилловна (р. 12.9. 
1940, д. Кубня Ибресин. р-на) — доярка. 
Окончила Малокармалин. восьмилет. шко
лу, работала в к-зах «Кубня», «Новая сила» 
(1954-90).

Нафаждена орденом «Знак Почета» (1971).

ЛАРИОНОВ Игорь Георгиевич (р. 24. 
10.1965, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — ху
дожник. Окончил 8 классов Ибресин. сред, 
школы (1981), Чебоксар, художествен, учи
лище (1985). С 1985 работает в ГТРК «Чу
вашия» (Чувашское телевидение) декора
тором, художником-постановщиком.

Н.Т. Жирнов.

ЛАРИОНОВ Михаил Иванович (р. 19.7. 
1963, с. Сугуты Батырев. р-на) — лесовод. 
В 1992 окончил Поволжский (Марийский) 
политехнич. институт. В Ибресин. лесном 
хозяйстве с 1986: с 1994 — лесничий Кар
малин. лесничества, с 1996 — директор Иб
ресин. лесхоза. Внес большой вклад в вос
становление лесов (в лесхозе создано 1,5 га 
лесных культур), повышение их продук
тивности. Были посфоены лесные кордо
ны, конторы лесничеств, приобретены по- 
жарно-химич. станции. На землях сельхоз- 
формирований района было создано 23 га 
защитных лесонасаждений. Ежегодно за
кладывается 6—7 га постоянных лесосемен. 
плантаций, с к-рых собирается до 2,5 т 
шишек. Питомник лесхоза ежегодно вы
ращивает более 4 млн шт. посадочного ма
териала. Он обеспечивает не только соб
ственные пофебности, но и других лес
хозов Чуваш. Респ. На базе Ибресин. лес
хоза проводятся семинары по лесопользо
ванию. Избирался депутатом район. Собра
ния народ, депутатов.

ЛАТЫШЕВА (девичья фам. Ф е д о р о 
ва) Людмила Васильевна (р. 2.1.1950, пос. 
Липовка Ибресин. р-на) — артистка и дик
тор синхронного перевода. Член Союза 
теафальных деятелей Росс. Фед. Окончи
ла Липов. восьмилет. (1966) и Бахдигиль- 
дин. (Батырев. р-н) сред. (1968) школы, 
теафал. студию под руководством народ, 
артиста СССР В.Н. Яковлева при Чуваш, 
гос. академич. драматич. теафе (ЧГАДТ)
(1969) и теафал. отделение культурно-про- 
светител. училища в г. Цивильск (1975). Ра-
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I ботала актрисой Чу- 
ваш. республикам.

yifip' ■ '■  (1969—71) и Чуваш.
гос. теафа кукол (1975).

V  С 1975 — актриса и
Дп <*— ш  диктор синхронного

л перевода ЧГАДТ. В
театрах Чуваш. Респ. 
сыграла более 30 ро- 
лей- Основные роли, 

1*4 >'Л* сыгранные в ТЮЗе:
Лидия [«Шупашкарӑм, ҫӗнӗ Шупашкар» 
(Чебоксары, новые Чебоксары) Г.В. Крас
нова], Санюк («Алим» А.Д. Калгана), Ли
да [«Ҫамрӑклӑх ҫеҫкере» (Радуга) Л.Н. Ро
дионова], Лена [«Салампи» (Саламби)
В.Н. Яковлева по повести А.С. Артемьева], 
Принцесса («Снежная королева» ЕЛ. Швар
ца); в Чуваш, гос. академич. драматич. те
атре: Аниса [«Уйӑх тулнӑ каҫ» (В ночь пол
нолуния) М.Н. Юхмы], Настя [«Туй хыҫ- 
ҫӑн» (После свадьбы) Л.Н. Родионова] и 
др.; в Чуваш, гос. театре кукол: Арина Пан
телеймоновна и Дуняша [«Авлану» (Же
нитьба) Н.В. Гоголя]. Участвовала при соз
дании радио- и телепередач.

Жена солиста и актера балета Чуваш, 
гос. театра оперы и балета С.Ю. Латыше
ва, мать актера Республикан. рус. драма
тич. театра Д.С. Латышева.

Г.В. Кириллов.
ЛАШМАНЫ (нем. laschen — «обрубать», 

«стесывать», Mann — «человек») — при
писные к разработке корабельных лесов. 
В основном корабельные леса располага
лись на территории Чувашии, в т.ч. ны
нешнего Ибресин. р-на. Корабельные 
рощи находились в южной части района. 
На эти леса приходилась значительная 
часть Муратов, приказа. В них вырубали 
годные для флота дуб и сосну в возрасте 
не моложе 180 лет. В 1718 Петр I при
писал служилых мурз, татар, чувашей и 
мордву к заготовке и возке дубовых кора
бел. бревен.

Лашманы, запрягая под каждое дубовое 
бревно до 10 и более лошадей, подвозили 
его к рекам для отправки на верфи. Л. из
вестны до 30-х гг. 19 в. Работа в корабел, 
лесах ложилась тяжелым бременем на них. 
После передачи в 1859 корабел, лесов из 
Морского мин-ва в Мин-во гос. имуществ 
Л. были обращены в общий разряд гос. 
крестьян. Об этом времени напоминают 
топонимич. названия. Одна из местнос

тей в районе д. Кубня называется «Лаш- 
ман ҫулӗ» (Лашманская дорога).

Г. Б. Матвеев.

ЛЕБЕДЕВ Александр Павлович (7.10. 
1963, пос. Спотара Ибресин. р-на — 8.6.

1982, пос. Бугуян Иб
ресин. р-на) — воин- 
интернационалист. 
Окончил Бугуян. сред, 
школу (1981). Работал 
токарем в цеху Ки
ров. лесничества до 
призыва в Совет. Ар
мию (28.10.1981). С 
апреля 1982 служил в 
Афганистане. 8 июня 
1982 млад, сержант 

командир БМП Л. вместе с 4 сослужив
цами отбил 15 атак противника. В нерав
ном бою все погибли. С 2008 в Бугуян. 
ООШ в честь Л. проводится турнир по на- 
стол. теннису.

Нафажден орденом Красной Звезды (1982, 
посмертно).

ЛЕДЯНАЯ ДОРОГА для перевозки леса 
усфаивалась в 1930—40-е гг. от Черноре
чен. лесопункта до пос. Мерчики. Через 
каждый киломеф был вырыт колодец и для 
ухода за дорогой прикреплен один рабо
чий. Периодически дорогу заливали водой. 
Лес рубили по обе стороны дороги, раз
делывали на спецсортименты — авиалес, 
судостроител., килевой, лыжный кряж и 
др., подвозили к Л.д. и вывозили на боль
ших, так наз. американских, санях, на ко
торые фузили по 5—7 м3 леса. Лесопункт 
имел обоз с крупными лошадьми — «ло
мовиками».

Г. Б. Матвеев.

ЛЕНИНО (Ленинский поселок, 1926), 
Л е н и н к а с с и  — поселок (выселок, 1927), 
в составе Хормалин. сел. поселения. Рас
стояние до райцентра 12 км, до ж.-д. стан
ции 12 км, до Чебоксар 124 км. Возник в
1-й пол. 1920-х гг. как выселок д. Ниж
нее Кляшево. Жители — чуваши. В 1931 
образован колхоз им. Ленина. В составе Хор
малин. волости Батырев. у. до 1927, Ибре
син. р-на — 1927—62, с 1965, Канаш. — 
1962—65. Число дворов и жителей: в 1926 — 
12 дворов, 33 муж., 31 жен.; 1939 — 68 муж., 
70 жен.; 1979 — 49 муж., 50 жен.; 2002 — 
20 дворов, 74 чел.: 39 муж., 35 жен.; 2010 — 
23 двора, 77 чел.

В.Н. Сохорова. З.А. Трифонова.
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ЛЕОНТЬЕВА (девичья фам. Т е р е н т ь е 
ва) Феня Геннадьевна (р. 13.11.1948, д. Нюр- 
■ В М М М Ш М Н М  ши Цивил. р-на) — 

учитель. Окончила 
- Топнер. восьмилет.

школу Цивил. р-на, 
fcy Канаш. пед. училище

|: f ' (1968), историко-фи-
|  лологич. факультет 

*■ Чуваш, гос. универ- 
j W  ситета (1975). Работа- 

J  V  ла учителем рус. язы- 
<; ка и литературы в Ан-
'  ‘■ЯВИ дрюшев. восьмилет. 

школе (1968—71) Ибресин. р-на, учите
лем рус. языка и литературы в Первосте- 
панов. восьмилет. школе Цивил. р-на 
(1971-79). В 1979-80, с 1983 -  в Хорма
лин. сред, школе, в 1980—83—в Буин. сред, 
школе Ибресин. р-на. Пед. стаж — 39 лет.

Отличник народного просвещения (1996). 
Награждена орденом Дружбы народов
(1986), медалью «Ветеран труда» (1989).

ЛЕРМОНТОВ Николай Григорьевич (1.5. 
1928, с. Тойси Цивил. р-на — неизв., Че

боксары) — партий
ный и советский ра
ботник. Окончил Ка
зан. высшую парт, шко
лу (1961). Работал зав. 
К алчанской район, 
ветлечебницей Читан, 
обл. (1947—50), вете
ринар. фельдшером 
в к-зе «Комбайн» Ка
наш. р-на (1952—55). 
С 1955 на парт, рабо

те: инструктор Канаш. райкома КПСС по 
зоне МТС, инструктор Канаш. горкома 
КПСС, секретарь, второй секретарь Ком
сомол. райкома КПСС, зав. организаци
ей. отделом, зам. секретаря парткома Ка
наш. колхозно-совхозного производствен, 
управления. В 1965 избран председателем 
Канаш. райисполкома. С 1968 по 1978 — 
первый секретарь Ибресин. райкома КПСС. 
В эти годы район вышел в передовые. Бы
ли построены асфальтобетон, завод, рай
он. Дом культуры, почта, стационар рай
больницы, сред, школа № 1, здание адми
нистрации района, межхозяйствен. свино
товарный комплекс «Рассвет» и др. С 1978 
по 1980 —председатель Чуваш, обкома проф
союза работников сел. хозяйства. Избирался 
членом Чуваш, обкома КПСС, депутатом

Верх. Совета Чуваш. АССР двух созывов, 
членом Ибресин. райкома КПСС, депута
том район. Совета народ, депутатов пяти 
созывов.

Нафажден орденами Ленина (1973), Тру
дового Красного Знамени (1971).

Н.Т. Жирнов.

ЛЕРМОНТОВА (девичья фам. Ф ед у - 
л о в а ) Маргарита Филимоновна (р. 8.1.

1961, пос. Ибреси Иб
ресинского р-на) — 
юрист. Окончила Иб
ресин. сред, школу №1
(1978), Всесоюз. юри
дич. заочный инсти
тут (1990). Работала в 
органах прокуратуры 
Чуваш. Респ. (1990— 
96), судьей Ленин, рай
он. суда г. Чебоксары 
(1996-2003), с 2003 -  

судья Верховного суда Чуваш. Респ.
Н.Т. Жирнов.

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ нач. 20 в
Лесопромышленники обосновались в Ибре
сях и Буинском разъезде после ввода в строй 
Московско-Казан. ж. д. в 1893. Первое ле- 
сопил. предприятие организовал Н.Н. Се
ребряков. Второе он открыл совместно с 
НЯ. Абалымовым. В нач. 20 в. лесопил. за
вод имел пензенский купец Т.М. Казеев. 
В 1903 Л.з. построил камышинский ме
щанин И.Г. Сычев, к-рый стабильно ра
ботал до 1917. Здесь были заняты 35 чел., 
ежегодно разделывалось 200 тыс. футов 
леса. Наиболее крупным предприятием яв
лялось «Северное лесопромышленное то
варищество Б.М. Зальцмана и М.Г. Прус
ского», основанное в 14 верстах от ст. Иб
реси (ок. 100 рабочих). Успешно работали 
Малокармалин. завод лесопиления А.Ф. Кар
пова и Буин. лесозавод «Торгово-промыш
ленное товарищество К.Н. Попова и К°» 
(алатыр. купец). Завод почетного гражда
нина Кочергина также возник около разъ
езда Буинск на арендованном участке пос
ле большого лесного пожара в 1901. В 1908 
завод переработал ок. 20 тыс. бревен. Строе
вой лес отправлялся в виде круглого леса, 
половых досок и теса по ж. д. в Москву и 
далее в запад, и южные районы России. 
Бревна и доски поступали также гужевым 
фанспортом на ачакский базар. Во вре
мя весеннего половодья лес сплавлялся по 
р. Киря. В 1914 лесопромышленник 3. Эп
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штейн на 254-м километре ж. д. построил 
ветвь для загрузки вагонов лесом и дрова
ми. Однако в связи с существованием раз
витой лесной промышленности в районе 
Алатыря и отсутствием больших площадей 
хвойных лесов вблизи ж. д. леса ибресин. 
дач (до половины Ибрясской дачи зани
мала липа, по четверти хвойные и др. по
роды) разрабатывались слабо.

Г. Б. Матвеев.

ЛЕСОПРОМЫСЛОВАЯ АРТЕЛЬ «СО
ЦИАЛИЗМ». Организована в июле 1928 
в д. Большие Абакасы. Входила в Чуваш- 
древпромсоюз. Работали более 70 чел. 
Имела промысловые избы, пилорамы, си
ловую станцию (локомобили), мельницы, 
кузницы, парник, складские помещения, 
в т.ч. в Ибресях. Артель заготавливала дре
весину, большая часть к-рой использова
лась на изготовление изделий ширпотре
ба. Продукция: обозный инвентарь (сани- 
розвальни и выездные, полозья, телеги, 
колеса, ободья), крестьянская мебель (сун
дуки, столы, табуретки), срубы для изб и 
амбаров (по 700—800 ежегодно), орудия 
труда, посуда и утварь (деревян. ведра, 
шайки, лохани, бочки, кадки), кули, так
же тара — ящичные комплекты, штука
турная дрань, клепка. Она потреблялась 
жителями Ибресин. и соседних районов. 
Артель действовала до 1960.

ЛЕСПРОМХОЗ УТП (Управление топ
ливной промышленности Чуваш. АССР) — 
лесозаготовительное предприятие, имев
шее в Ибресях и Буинске лесопункты. Вы
рабатывал пиломатериалы, бочкокомплек
ты, дубовую клепку, товары ширпотреба 
(комплекты диванов, лопаты, топорища, 
оконные рамы, срубы), а также заготавли
вал дрова. Здесь работали 40 станочников, 
из них две трети — женщины. На лесоза- 
готовител. работы в Л.УТП, как и в лес
промхоз «Чувашлес», привлекалась рабочая 
сила и гужевой транспорт. В 1958 в его 
структуру перешел Буин. древкомбинат, 
поставлявший диванные комплекты для 
Чебоксар, мебел. фабрики, лыжный кряж 
для Алатыр. гармонно-лыжной фабрики. В 
числе потребителей продукции Л.УТП была 
не только Чувашия, но и нек-рые респуб
лики СССР, многие регионы РСФСР. В 
1963 объединен с Ибресин. леспромхозом. 
Начальником Ибресин. лесопункта Л. УТП 
в 1955—63 работал А.П. Коннов.

Г. Б. Матвеев.

ЛИПАТОВ Макарий Федорович [9.4. 
1896, с. Хормалы Цивил. у. (ныне Ибре
син. р-на) — 1982, Москва] — генерал- 
майор. Кадровый военный: в Красной Ар
мии с 1919. Окончил школу млад, коман
диров, Воен. академию им. М.В. Фрунзе 
(1932), Воен. академию Ген. штаба (1937). 
В Гражданской войне — командир роты. 
В 1937—42 — начальник оператив. отдела 
Среднеазиат. воен. округа, в 1942—46 — 
начальник штаба того же округа. В 1946— 
59 — старший преподаватель и доцент Во
енной академии Ген. штаба. Автор ряда 
науч. работ.

Нафажден орденами Ленина, Красного 
Знамени (трижды), Красной Звезды, ме
далями.

ЛИПОВКА — поселок, в составе Мало
кармалин. сел. поселения. Расстояние до 
райцетра 34 км, до ж.-д. станции 17 км, 
до Чебоксар 150 км. Расположен в лесном 
массиве между истоками рек Кубня и Бу- 
ла. Образован как сельскохозяйствен, то
варищество «Липовка» («Ҫӑкалӑх») в мае 
1927 переселенцами из деревень и сел Аба- 
шево, Карандайкасы, Кугеси, Клычево, 
Моштауши, Сирмапоси, Тохмеево, Чирш- 
касы, Ямбарусово, Янгильдино (ныне Че
боксар. р-на). Жители занимались лесо
разработкой, производством транспорт, 
средств, обозного инвентаря, домашней 
утвари. В кон. 19 в. в лесу недалеко от Л., 
в местности, называемой Улпут кӳлли 
(Купеческий пруд), было налажено сте
кольное производство.

В 1927—60 функционировала лесная про
мысловая артель им. Ленина (в 1935 объ
единилась с Малокармалин. промысловой 
артелью «Древесина»), В 1930 образован 
к-з «Липово», с 1937 — «Коммунар». В 1931— 
32 действовал стружко-лесопил. завод, за
нимавшийся производством упаковоч. 
стружки. Работал цех по производству 
кирпича. В составе Муратов, волости Ба
тырев. у. в 1927, Ибресин. р-на — 1927— 
35, 1959—62, с 1965, Тарханов. — 1935— 
39, Первомайского — 1939—59, Батырев. — 
14 июля —9 октября 1959, 1962—65. В 1936 
был образован Липов. сел. совет, к-рый 
объединял д. Ульяновка, пос. Л юл я (ныне 
Батырев. р-на), пос. Полукиря (ныне Алатыр. 
р-на). Число дворов и жителей: в 1927 — 70 
дворов; 1939 — 276 муж., 285 жен.; 1979 — 
297 муж., 318 жен.; 2002 — 136 дворов, 
388 чел.: 177 муж., 211 жен.; 2010 — 112

13. Заказ №  1907.
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дворов, 401 чел. Имеются школа, фельд
шер. пункт, клуб, библиотека, спортпло
щадка, отделение связи, магазин. Прове
дена асфальтирован, дорога.

Н.А. Санина, В.Н. Сохорова, 
З.А. Трифонова.

ЛИПҪВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБ
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА -  муници
пальное общеобразовательное учреждение. 
Открыта в 1928 в доме Т. Константинова 
как школа для детей 1—3 классов. Первый 
учитель — В. Воронков из д. Полевое Шеп- 
тахово Комсомол, р-на. В 1929/30 учеб. 
году учащиеся занимались в доме С. Пер- 
цова, учителем работал В.Я. Кузнецов. В 1934 
построено здание школы. С 1938 — семилет. 
школа, с 1961 — восьмилет., с 1974 — сред
няя. Первый директор — И.Ф. Михайлов, 
затем до 1954 — А.С. Марков (в 1942— 
43 — участник Вел. Отечеств, войны), до 
1961 — М.О. Марков, в 1961—75 — М.М. Ма
каров, в 1975—84 — Р.И. Макарова, в 1984— 
89 — В.В. Степанов, с 1989 — Ф.К. Сквор
цов. На 1 сентября 2010 было 90 учени
ков, 16 учителей. Известные выпускники: 
кандидат химич. наук Ф.П. Судаков, за
служенный работник культуры Чуваш. Респ. 
В А  Алексеев, заслуженный учитель Чуваш. 
Респ. краевед П.Н. Васильев, заслуженный 
деятель искусств Чуваш. Респ. Н.А. Петров
ский. Л.с.о.ш. носит имя Героя Росс. Фед. 
JI.C. Константинова (выпускник 1978), па
мяти к-рого посвящен ежегодный волей
бол. турнир.

ДИПОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИО
ТЕКА. При клубе Липов. лесозавода в 1936 
была организована библиотека (заведовал 
А  Тюкин). В годы Вел. Отечеств, войны 
при сел. совете открылась изба-читальня 
(заведующий — Н. Кузнецов). Руково
дителями Л.с.б. работали Г. Александров, 
Н. Козлов, Р. Ибасова, Л. Гаврилов, Г. Алек
сеева и др. С 1972 по 2000 библиотекой за
ведовала М.П. Мамуткина, с 2000 — Л.Н.Ту- 
маланова. В 2006 открыта модельная биб
лиотека.

Число читателей — 608. Книжный фонд 
составляет 10300 экз. При библиотеке ра
ботает клуб «Сударушка».

ЛИПОВСКИЙ ДРЕВЗАВОД. В кон. 
1927 организовалась Липов. лесная про
мысловая артель. Она вырабатывала транс
портные средства: обозный инвентарь, до
машнюю утварь, мочало, занималась ле
соразработкой. Были приглашены масте- 
ра-ободники из с. Кувакино Алатыр. у. 
(ныне Алатыр. р-на). В 1929—31 артель по
строила стружечно-лесопильный завод на 
р. Кубня. В октябре 1931 он начал выпус
кать упаковоч. стружку. В 1932 завод и ле
соразработки были отделены от Липов. 
промыслового к-за «Липово». При нем вы
рос рабочий поселок, ставший социально- 
культур. центром округа. Работали фельд
шер. пункт, пекарня (пекарь — П.Я. Яков
лев) и дет. ясли (заведующая — М. Безру
кова). Был организован духовой оркестр, 
построена танцевал, площадка. В 1935 ар-

Погрузка леса. 
Липовский древ- 

завод.
1970-е гг.
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тель награждена орденом Ленина. С Ли
пов. промысловой артелью им. Ленина 
объединилась Малокармалин. артель «Дре
весина». Расширилась специализация, ста
ли развиваться бондарное, сухотарно-ком- 
плект., санное, колес, и мукомол, произ
водства. В годы Вел. Отечеств, войны из
готовлялись черенки для воен. лопат и ножи 
для винтовок, посуда и утварь. В 1946 по
строены пилорама и мебел. цех, с 1957 из
готовлялись мягкие кресла, диваны, матра
цы. В 1960 промысловая артель им. Ленина 
ликвидирована и передана Буин. лесозаво
ду. С 1962 Липов. древзавод в составе лес
промхоза Чувашколхозстройобъединения. 
Продукция — строител. лес, пиломатериа
лы, брусья и разнообраз. заготовки (паркет, 
штакетник, доски чистого пола и др.) — по
ставлялась на строител. объекты межкол- 
хозстройобъединений районов Чувашии. 
Столярный цех выпускал окон, блоки, 
стропильную систему, тарный комплект.

Г. Б. Матвеев.
ЛИПОВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ  

ПУНКТ. В одной из секций заводских ба
раков был открыт медпункт. Первый 
фельдшер — И.П. Милюгин, затем рабо
тал И.Ф. Федоров. После войны — врач 
П.И. Асиков, к-рого перевели в Первомай
скую райбольницу. Фельдшерами и медсес
трами трудились А. Михайлова, М. Беляева, 
А. Алексеева, П.В. Терентьев, М.И. Ефре
мова, В.М. Егорова. С 1987 — М.Г. Кор
нилова.

Стенд в литератур
ном музее 

им. С.В. Эльгера. 
д. Большие 

Абакасы.

ЛИСИЦЫН Николай Иванович (р. 22.5. 
1934, д. Большие Абакасы Ибресин. р-на) — 
механизатор. Окончил училище механиза
ции сел. хозяйства (1960, Казахстан). Ра
ботал трактористом в к-зе «Трудовик».

Заслуженный механизатор сел. хозяйства 
Чуваш. АССР (1981).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ им. С.В. Эль- 
гёра, открыт в д. Большие Абакасы в де
кабре 1988 к 95-летию со дня рождения 
поэта. Создан при поддержке профессора 
Чуваш, гос. университета В.Г. Родионова, 
Е.А. Эльгер, З.С. Антоновой. Руководитель 
музея — Р.А. Евграфова. Располагается в 
здании школы на площади 36 м2. Общее 
количество экспонатов — 1500. Среди эк
спонатов основного фонда имеются стен
ды, характеризующие жизнь и творчество 
народ, поэта Чувашии С.В. Эльгера (13 стен
дов), книги поэта с дарствен, надписью 
автора, дневники сына писателя П.С. Эль
гера, мебель, одежда, письма, подарки, по
четные грамоты и документы-подлинники, 
рукописи истории Большеабакасин. сред, 
школы, написанной С.В. Эльгером и пода
ренной им школе в 1964, истории деревень 
Кошлауш. поля «Кушлавӑш уйӗпе унти ял- 
сем» и ряда родословных деревни «Хамӑр 
ялти хӑш-пӗр ӑру сыпӑкӗсем пирки», ро
дословная карта С.В. Эльгера и др. Фонды 
музея постоянно пополняются.

Музей активно посещают гости и жите
ли района. Ежегодно организуется более 
50 экскурсий и лекций, здесь проводятся

13*
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уроки по литературе, истории, культуре 
родного края. Ведется исследовател. работа 
по теме «С.В. Эльгер и писатели респуб
лики». Материалы музея используются в 
печати.

Р.А. Евграфова.

ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
(ЛПХ) — форма сельскохозяйственного 
производства, осуществляемого личным 
трудом гражданина или членов его семьи 
в целях удовлетворения потребностей в 
продовольствии или в иных нуждах. В соб
ственности ЛПХ находятся хозяйствен, по
стройки, продуктивный скот, птица, пче
лы, многолет. насаждения, посевы сель
скохозяйствен. культур, а также техника, 
мелкий инвентарь. ЛПХ занимали значи
тельное место в производстве, распреде
лении и потреблении сельскохозяйствен, 
продукции среди всех категорий населе
ния, в обеспечении совокупности доходов 
крестьян, дворов. Доля продукции подсоб
ных хозяйств в 2007 составила в районе
70,5 % от общего объема производства про
дукции (доля сельскохозяйствен, организа
ций — 28,2%, крестьян, хозяйств — 1,3%), в 
2009 -  71,9%.

ЛОДИН Яким Никифорович [29.8.1913,
д. Третьи Вурманкасы Цивил. у. (ныне 
Цивил. р-на) — неизв.] — партийный и 
советский работник. Окончил Горьков, 
парт, школу (1948). С 1935 по 1941 учи

Кошель. Ибресинский этнографический 
музей.

тельствовал. С 1943 по 1946 работал в Че
боксар. горкоме ВКЛ(б), парторгом Заволж
ского торфопредприятия, секретарем, за
тем вторым секретарем Советского райко
ма КПСС. С 1955 по 1961 — председатель 
исполкома Советского, с 1961 по 1964 — 
Ибресин. район. Советов.

Нафажден медалями.

ЛОЗОПЛЕТЕНИЕ, хулӑ ҫы х н и  — под
собное занятие по изготовлению изделий 
из лозы, по преимуществу корзин. Чува
ши в качестве сырья пользуются лозой 
ивы, прутьями побегов черемухи, вяза, 
орешника, реже — дуба. Традиционно Л. 
занимается население приречных деревень. 
Лозу заготавливают в ивняках по берегам 
рек, прутья — в лесах осенью и ранней 
весной. Первичная обработка сырья зави
сит от назначения предмета. Для плете
ния небольших корзинок с ручкой кору 
снимают, прутья расщепляют пополам, 
сглаживают; для больших, предназначен
ных для переноски корнеплодов, сена, идет 
цельная лоза. В прошлом в каждой избе ви
села конусообразная плетенка к а ш ӑ к  
п ёр н и  из неошкуренных черемуховых или 
дубовых прутьев; в ней держали ложки. Из 
лозы плели рыболов, снасти.

В нач. 1920-х гг. кустари вошли в арте
ли и товарищества промысловой коопера
ции по выработке корзин, мебели. В част
ности, в Ибресин. артели «Кооплеспром» 
изготовляли гнутые из лозы и черемухи

Корзина для ложек. Ибресинский этно
графический музей.
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изящные стулья и кресла, диваны, дет. ка
чели и коляски.

Занятие Л. в индивидуал, порядке про
должает бытовать, отдельные мастера пле
тут мебель, подарочные корзинки и др. 
изделия, нередко представляющие собой 
прекрасные образцы народ, искусства.

П.П. Фокин.

Г а в р и л  Л у ҫ , Л уҫ 
Спиридонович (р. 2.4. 

1935, д. Хом-Яндобы 
Ибресин. р-на) — 
поэт, прозаик, жур
налист. Член Союза 
чувашских писателей
(2001), лауреат премий 
им. С.В. Эльгера, уч
режденной Ибресин. 
район, газетой (2005) и 
А. Талвира (2009). Ав
тор сборников «Юра- 
тупа эп килтём тёнче- 

не» (1999), «Амӑшӗпе хӗрӗ» (2001), «Тӑван 
тавралӑх» (2003), «Чупать-ха пурнӑҫ урха- 
махӗ» (2005), «Сонетӑмсем — ҫунатӑмсем», 
«Хум хӗрринче ҫуралнӑ юрату» (2008). Пер
вое стихотворение опубликовано в 1956 в 
район, газете. Главная тематика стихов и 
сонетов поэта — любовь к родному краю, 
дорогим сердцу людям.

В.А. Ендеров.

ЛУКИН Василий Тимофеевич (8.7.1930,
д. Вудоялы Ибресин. р-на — 3.7.2009, там 
же) — строитель. В 1945—78, 1980—90 ра
ботал мастером-строителем в к-зе им. Ка
линина, в 1978—80 — председателем Ай
беч. сел. совета.

Нафажден орденом «Знак Почета» (1976).
ЛУКИН Николай Павлович (р. 30.6.1932, 

с. Ибреси Ибресин. р-на) — водитель. 
Окончил школу ФЗО (1951). Служил в Со
вет. Армии (1951—55). Работал в МТС, к-зе 
им. Сталина (1942—51). С 1962 по 1991 
Фудился водителем в Ибресин. межколхоз- 
стройобъединении.

Нафажден орденом «Знак Почета» (1975). 
Победитель социалистического соревнова
ния (1978).

ЛЫКОПЛЕТЕНИЕ, п у ш ӑтр а н  я п ал а  
:у н и  — изготовление изделий из лыка: 
обуви (лаптей), утвари. Сырьем служило 
1ыко из липы, вяза, реже — дуба. Лыко 
уготавливали в начале сокодвижения. Ру

били деревья, достигшие диамефа в 15— 
20 см. Кору снимали, распрямляли, свя
зывали в пучки и выдерживали под наве
сом около недели до покраснения лыка. 
Затем разрезали на лычки шириной 0,8— 
1 см, очищали от наружного слоя коры 
и связывали в пачки. Условной единицей 
фадиционно выступало количество, не
обходимое для одной пары лаптей. Лыч
ки досушивали в тени и убирали на зиму.

Основным инсфументом JI. являлся ко
чедык ш ёш л ё — плоская металлич. пла
стинка толщиной до 0,3 см в виде полу
круга с заосфен. концом, с тонкими за
тупленными краями, насаженная на дере
вян. ручку. В прошлом изредка всфеча- 
лись плоские или изогнутые костяные ко
чедыки без ручки.

Плетение практиковалось косое (лапти) 
и прямоугольное (утварь). Из утвари пле
теными были прямоугольные п еш тё р  — 
своеобразные сумки, кошели разных раз
меров для провизии, мелкого скарба. В бо
лее крупных держали караваи, выпечку. 
Плетеными были чаши для формовки хле
ба, чехлы для топоров, ножны, порохов
ницы из узкого лыка. Бытовали плетеные 
ведра. Из широкого лыка изготавливали 
большие кошели для переноски сена, со
ломы.

Занятие Л. продолжает бытовать. Отдель
ные мастера плетут лапти (сувенирные или 
по заказу), др. предметы.

П.П. Фокин.

Сумка. Ибресинский этнографический 
музей.

ЛОСЕВ (псевд. 
К ав ёр л и ) Гаврил
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ЛЬВОВ Андрей Владимирович (р. 17.1. 
1975, г. Йошкар-Ола, в 1986 переехал в 
пос. Ибреси) — мастер спорта по боксу
(1998). Окончил Ибресин. сред, школу № 2 
(1992). Двухкратный чемпион Чуваш. Респ. 
(1995, 1996), чемпион г. Чебоксары (1996). 
Победитель Всеросс. турнира в г. Иваново
(1994), Всеросс. турнира «Чемпионы» в г. 
Чебоксары (1997), Всеросс. турнира на 
призы Президента Республики Марий Эл 
в г. Йошкар-Ола (1999). Второй призер 
Всеросс. турнира памяти Д.С. Игнатьева в 
г. Новочебоксарск (1995), Всеросс. турни
ра памяти К. Раевского в г. Самара (1997), 
Всечуваш. олимпиады (1994), чемпионата 
Поволжья в г. Нижнекамск (1998). Тре
тий призер международ. турнира по бок
су на Кубок В. Мономаха в г. Владимир 
(1994, 1995).

ЛЯЛИН Василий Миронович [15.3.1920, 
с. Хомбусь-Батырево Буин. у. (Ибресин.

р-на) -  24.4.1995, 
Чебоксары] — инже
нер авиационной про
мышленности, орга
низатор п роизвод
ства. Окончил Ибре
син. сред, школу (1937), 
Казан, авиацион. ин
ститут (1943). Работал 
на заводе № 471 Ми
нистерства авиацион. 
промыш ленности в

г. Шумерля (с 1943). Зам. директора и гл. 
инженер завода № 811 г. Чебоксары (до 
1954), директор МТС (1954—58), СМК Уп
равления «Чувашводстрой» (1958—69). В 
1960—63 — председатель Чебоксар, город. 
Совета депутатов. С 1969 по 1980 — началь
ник ПМК, директор автобазы, управляю
щий трестом «Чувашмелиорация». Изби
рался депутатом Верх. Совета Чуваш. АССР.

Награжден орденом «Знак Почета».
Лит.\ А л е к с а н д р о в  А.Т. МТС директоре. 

Ш., 1957.

ЛЯЛИН Герман Семенович (р. 4.11.1942, 
с. Хомбусь-Батырево Ибресин. р-на) — 
кандидат биологических наук, доцент ка

федры методики начал, образования Чуваш, 
гос. пед. университета им. И.Я. Яковлева.

Окончил Ибресин. СОШ №1 (1960), био
химии. факультет ЧГПИ (1970), аспиранту
ру Симферопольского гос. университета 
им. М.В. Фрунзе (1976). С 1978 преподает 
в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Л. опублико
вал более 50 науч. работ, посвященных 
изучению влияния борсодержащих комп
лексных соединений на рост, развитие и 
продуктивность овощных растений.

Почетный работник высшего профессио
нального образования Росс. Фед.

Н.Т. Жирнов.

ЛЯЛИНА Инна Васильевна (р. 22.4.1945, 
с. Ибреси Ибресин. р-на) — архитектор, 

дизайнер, мастер по 
декоративно-приклад
ному творчеству, пре
подаватель. Окончи
ла сред, школу № 22
г. Чебоксары. В 1963 
поступила в Чебоксар, 
художествен, училище, 
в 1964 — в Свердлов, 
архитектур, институт. 
В студенческие годы за
нималась живописью 

в ДК железнодорожников у известного ху
дожника Н.В. Чеснокова, участвовала на 
выставках в г. Свердловск. Работала архи
тектором в Чувашгражданпроекте (1971—
75), проектировщиком в архитектур, отде
ле Чебоксар, хлопчатобумаж. комбината 
(1975—86). В 1986 стала руководителем 
изостудии в Доме творчества юных Москов. 
р-на г. Чебоксары. С 1997 преподает на ка
федре дизайна Чуваш, гос. университета 
им. И.Н. Ульянова. С 2009 — зав. кафед
рой народ, художествен, творчества Чуваш, 
гос. института культуры и искусств.

Участница Всесоюз. выставки самодея
тел. художников в г. Москва (1966), выс
тавок молодых художников Чувашии. Персо
нальные выставки: в 1980 (кинотеатр «Мир»), 
в 1993 (Чуваш, гос. художественный му
зей), в 1994 (Дом архитектора), в 2000 и 
2002 (Чуваш, гос. национальный музей).

Н. Т. Жирнов.
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МАГӐЕВ Василий Тихонович [в 1917, 
с. Хормалы Цивил. у. (ныне Ибресин. 
р -н а )— 1999, г.Тверь| —участник Великой 
Отечественной войны 1941—45, полковник. 
Воевал на Западном, 2-м Белорусском фрон
тах. Участник Парада Победы. Комендант
г. Дрезден (1945—48). Работал мастером 
дорожного строительства в г. Чебоксары.

Награжден орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной войны 1-й 
и 2-й степ.

Н.Т. Жирнов.

МАГАЕВА (девичья фам. Ф о м и н а) Ва
лентина Яковлевна (р. 7.8.1953, д. Боль

шие Абакасы Ибре
син. р-на) — мастер- 
повар. Окончила ку
линар. отделение Че
боксар. кооператив, 
профессионал, технич. 
училища Чувашпот- 
ребсоюза (1973). В 
1973—79 работала стар
шим поваром в систе
ме райпо в с. Ишлеи. 
С 1979 — старший 

повар в ресторане «Чӗкеҫ» Ибресин. райпо.
Награждена нагрудным значком «За доб

росовестный труд в потребительской коо
перации России» (1994), Почетной грамо
той Совета Центра потребительского союза 
Росс. Фед. Присвоено звание «Мастер-по
вар» (Комитет Росс. Фед. по торговле, 1996).

МАЙОРОВА Ольга Николаевна (р. 8.12. 
1976, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — кан
дидат исторических наук (2005). Окончи
ла Ибресин. сред, школу (1994), историч. 
факультет Чуваш, гос. университета (2000). 
С 2005 — старший преподаватель кафед
ры гуманитар, дисциплин, с 2007 — до
цент, зав. кафедрой истории и методики 
преподавания Алатыр. филиала ЧГУ. На
учная проблема: промышленность и тор
говля в уездах Сред, и Ниж. Присурья.

МАЙРИН Ефрем Яковлевич [в 1899,
д. Старое Котяково Буин. у. (ныне Баты
рев. р-на) — неизв.] — профсоюзный и

партийный работник. Окончил Татар, ком- 
мунистич. университет (1930). С 1919 слу
жил красноармейцем, политруком 2-го 
Симбир. стрелкового полка, участвовал в 
подавлении чехословацкого мятежа. В 1921 
демобилизован, председатель Ибресин. 
уездного профсоюз, бюро. В 1922 вновь мо
билизован в Красную Армию. С 1923 — зав. 
общим отделом уезд, комитета ВКП(б), 
председатель Ибресин. страховой кассы, с 
1930 — ответствен, секретарь Цивил., Ка
наш., Ибресин. (1934—35), Траковского 
райкомов ВКП(б).

Избирался членом Чуваш, обкома ВКП(б).
Э.С. Николаев.

МАКАРОВ Ананий Николаевич (р. 12.3. 
1945, д. Верхнее Кляшево Ибресин. р-на) — 
самодеятельный композитор, организатор 
культуры. Окончил Андрюшев. восьмилет. 
школу, Чуваш, республикан. культурно- 
просветител. училище (1981). Работал пче
ловодом в к-зе им. Ильича (1966—74), зав. 
Верхнекляшев. сел. Домом культуры (1973— 
84), зав. клубом (1990—2008). Являлся ру
ководителем хорового, фольклор. («Хёлхем»), 
драматич. коллективов. Автор музыки бо
лее 20 песен: «Сана кӗтетӗп» (сл. Ю. Пет
рова), «Кӗлешкасси — тӑван кётес» (JI. Амо
совой), «Кёлешкасси, Кёлешкасси», «Агге- 
сем, сире савса мухтатпӑр» (Г. Кузнецова), 
«Сарӑ кайӑк», «Куҫҫуль тӑкса ан йӗр, анне» 
«Эй, тусӑм, яра пар» (В. Давыдова-Анатри), 
«Мӑшӑрсене аса илсе» (А. Галкина) и др. 
Участвует в хоре ветеранов района и Чуваш
ско-Тимяш. фольклор, коллективе «Эревет».

Нафажден дипломом лауреата 1-й степ.
11-го Республикан. фестиваля композитор
ского, песенно-поэтич. и народно-поэтич. 
творчества (2008). Лауреат республикан
ских и зональных фестивалей.

Г. Б. Матвеев.

МАКАРОВ Михаил Васильевич (27.5. 
1944, д. Андрюшево Ибресин. р-на — 1979, 
там же) — механизатор. Окончил Андрюшев. 
семилет. школу (1958), Канаш. ПТУ (1964). 
Работал трактористом в к-зе им. Ленина.

Награжден Орденом Красного Знамени
(1975).
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МАКАРОВА Валентина Егоровна (8.10. 
1931, г. Алатырь — 10.2.2003) — учитель.

Семья М. переехала в
д. Хурнай Комсомоль
ского р-на. Окончи
ла сред, школу в Ком
сомол. р-не (1949), 
Москов. пед. инсти
тут. Работала в Хор
малин. сред, школе 
Ибресин. р-на.

Заслуженный учи
тель Чуваш. АССР 
(1982), отличник на

родного просвещения (1972). Награждена 
медалью «Ветеран труда», многими почет
ными грамотами.

МАКАРОВА Мария Тимофеевна [в 1906, 
с. Порецкое Алатыр. у. (ныне Порец. р-на) — 
28.12.1986, пос. Буинск Ибресин. р-на] — 
педагог. Окончила Алатыр. пед. училище 
(1927). С 1937 по 1969— учитель Буин. сред, 
школы.

Заслуженный учитель школы Чуваш. 
АССР (1963). Награждена орденом «Знак 
Почета» (1948), медалями, значком «От
личник народного просвещения».

МАКСИМОВ Анатолий Николаевич 
(р. 22.11.1953, д. Айбечи Ибресин. р-на) — 

мастер спорта России 
по городошному спор- 
ту (1996). Слесарь-ин- 

1  -ш  « Ч  I I  струментальщик Че- 
f ^  I щ боксар. электроаппа

рат. завода. Чемпион 
Чувашии, серебряный 
призер Кубка СССР
(1992), занял 4-е мес
то на Кубке Европы
(1997) по городошному 
спорту в составе ко

манды г. Чебоксары ПО «Химпром».
МАКСИМОВ Аркадий Васильевич (р. 29.

10.1934, с. Климово Ибресин. р-на) — ме
ханизатор. Окончил Климов, семилет. шко
лу (1949). В 1953—54 во время службы в 
Совет. Армии в г. Чернигов выучился на 
водителя. С 1950 работал мотористом элек
тростанции в к-зе «Красный фронтовик», 
с 1962 по 1987 — водитель в колхозе.

Заслуженный механизатор сел. хозяйства 
Чуваш. АССР (1981).

МАКСИМОВ Геннадий Антонович (р. 17.
9.1952, пос. Молния Ибресин. р-на) — 
пчеловод, кандидат сельскохозяйствен, наук

1?

f
X . W '  / •

Ц  (2004). Окончил Чу
ваш. сельскохозяйст
вен. институт по спе
циальности «зооинже
нер» (1981), Академию 
пчеловодства в г. Рыб
ное Рязан. обл. (1983). 
Работал ведущим спе
циалистом в управле
нии сел. хозяйства Яд
рин. райисполкома, 
гл. зоотехником Яд

рин. р-на (1981—85). С мая 1985 по настоя
щее время работает ген. директором ОАО 
«Агентство по пчеловодству». Автор 46 на
учных статей и двух монографий.

Заслуженный зоотехник Чуваш. Респ.
(2000), заслуженный работник сельского 
хозяйства Росс. Фед. (2006).

Н.Т. Жирнов.
МАКСИМОВ Георгий Еремеевич (псевд. 

Е рм и Гери) (р. 21.7.1943, д. Андрюше
во Ибресин. р-на) — 
подполковник, актер, 
поэт, художник, паро
дист и конферансье. 
Член Союза писателей 
Чуваш. Респ. (2009). 
Окончил Андрюшев. 
семилет. (1957), Хорма
лин. сред. (1960) шко
лы. Учился на актер
ском отделении Сара
тов. театрального учи

лища (педагоги по основным предметам: 
Б.М. Бржевский, Ю.П. Киселев, Л.Г. Горе
лик) (1963). Окончил Харьков, высшее во- 
енно-авиацион. училище (1967). С 1967 по 
1988 служил в морской авиации. Службу 
закончил командиром войсковой части.

В 1990—2000 — актер Чуваш, гос. фи
лармонии, работал артистом разговор, жан
ра. Известные роли в эстрадных миниатю
рах: Бабка, И.В. Сталин и др. Участвовал 
в спектаклях Чуваш, театра сатиры и юмо
ра. На его стихи сложены песни. Плодо
творно работает с композиторами А.П. Гал
киным, В.В. Тимаевым, Ю.Д. Кулаковым, 
Д.Д. Кулаковым, Ю.Н. Жуковым. Автор 
поэтич. сборника «Стук в дверь» (изд-во 
«Советский воин», 1975).

Нафажден орденом «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» 3-й степ. 
(1984), медалями, в т.ч. «За боевые заслу
ги» (1977).

Г.В. Кириллов.
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МАКСИМОВ Марк Яковлевич (19.4.1915, 
с. Чувашские Тимяши Ибресин. р-на — 
27.11.2000, там же) — водитель. Окончил 
шесть классов Чувашско-Тимяш. семилет. 
школы (1930). Участник Вел. Отечеств, 
войны (1941—45). С 1946 по 1975 работал 
водителем в к-зе им. Ильича.

Награжден орденом Трудового Красно
го Знамени (1973).

МАКСИМОВ Николай Максимович 
[16.5.1879, д. Сосновка Буин. у. (ныне Иб
ресин. р-на) — 9.2.1938] — священнослу
житель. Окончил Хомбусь-Батырев. учи
лище. Работал священником в ряде при
ходов Чуваш, края. Участник Первой ми
ровой войны. За проявленную храбрость 
и мужество был награжден Георгиевским 
крестом.

В 1930-е гг. являлся священником цер
кви в с. Хомбусь-Батырево. В 1937 был 
осужден и приговорен к смертной казни. 
Приговор приведен в исполнение 9 фев
раля 1938. Реабилитирован в 1989.

МАКСИМОВ Николай Николаевич (р. 6.1. 
1944, д. Кошноруй Канаш. р-на) — писа

тель, журналист. Член 
Союза журналистов 
СССР (1970), член Со
юза писателей СССР
(1982). Вырос в д. Ай
бечи Ибресин. р-на. 
Окончил Айбеч. се
милет. школу (1956), 
восьмой класс Ново
чурашев. сред, школы, 
школу рабочей моло
дежи № 2 (1961), ис- 

торико-филологич. факультет Мордов. гос. 
университета им. Н.П. Огарева (1972), от
деление журналистики Горьков, высшей 
парт, школы (1977). Служил в Совет. Ар
мии (1963—66). Работал в редакциях газет 
Ибресин., Козлов, р-нов (1966—75), зав. 
отделом литературы и искусства в редак
ции газеты «Коммунизм ялавё» (ныне «Хы- 
пар») (1977—78). С 1979 — редактор журна
ла «Капкӑн», в 1986—87 — зам. председате
ля правления Союза писателей. Гл. редактор 
газет «Советская Чувашия» (1991—2000), 
«Столица-Ч» (2000—03), «АиФ-Чувашия» 
(2006—08). Автор книг: «Ҫил-ҫумӑр витӗр» 
(И в дождь, и в ветер, 1982), «Пёррехин- 
че, XXIV ёмёрте...» (Однажды, в XXIV 
веке... 1991), романа-дилогии «Тапӑ» (На
пряжение. В 2 кн., 1986—87), «Синкер»

(Беда, 1991), «Место в жизни. Сон ши
зофреника» (2004), романов «Шурӑ акӑш 
ҫулӗ» (Путь белого лебедя, 2010), «Мону
мент Редиски» (Редиска монуменчё) и др.

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
Респ. (1994), лауреат премии им. П.Н. Оси
пова.

Н.Т. Жирнов, Г.А. Антонова.
МАКСИМОВА Зоя Германовна (р. в 1954,

д. Вудоялы Ибресин. р-на) — учитель. 
Окончила Айбеч. сред, школу (1971), био- 
лого-химич. факультет Чуваш, гос. пед. 
института (1976). Работает в Чувашско- 
Тимяш. сред, школе учительницей биоло
гии и химии.

Заслуженный учитель Чуваш. АССР 
(1988). Почетный работник общего обра
зования Росс. Фед. (2001). Победитель со
циалистич. соревнования (1986).

МАЛИНОВКА, М а л и н о в к а  (Ирҫе Ма
линовки, 1931) — поселок, в составе Ма
локармалин. сел. поселения. Расстояние до 
райцентра 29 км, до ж.-д. станции 21 км, 
до Чебоксар 145 км. Расположен в верховь
ях р. Кубня. Возник в 1-й пол. 1920-х гг. 
как сельскохозяйствен, артель «Малинов
ка». Жители — мордва, выселившиеся из 
с. Малые Кармалы. В 1931 образован к-з 
«Эрзя». В составе Муратов, волости Баты
рев. у. в 1926—27, Ибресин. р-на —1927— 
35, 1959—62, с 1965, Тарханов. — 1935—39, 
Первомайского —1939—59, Батырев. —14 ию
ля — 9 октября 1959, 1962—65. Число дво
ров и жителей: в 1926 — 94 чел.; 1939 — 76 
муж., 80 жен.; 1979 — 93 муж., 124 жен.; 
2002 — 48 дворов, 173 чел.: 89 муж., 84 жен.; 
2010 — 41 двор, 141 чел. Проживают чува
ши и эрзя. Имеются 2 магазина, фельдшер, 
пункт, клуб.

И.А. Санина, В.М. Сохорова, 
З.А. Трифонова.

МАЛЛИЦКАЯ Серафима Александров
на (в 1877— 19.6.1959, пос. Ибреси Ибре

син. р-на) — учитель. 
Получив специаль
ность учителя начал, 
школы, с 1896 М. на
чала пед. деятельность. 
С 1919 по 1951 непре
рывно работала учи
тельницей начал, клас
сов в Ибресин. посел
ковой школе.

Награждена орде
ном Ленина (1949).
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МАЛОЕ БАТЫРЕВО, П ӗ ч ӗ к  П а т ӑ р ь -  
ел — деревня, в составе Андреевского сел. 
поселения. Расстояние до район, центра 
2 км, до ж.-д. станции 2 км, до Чебоксар 
110 км. Расположена у республикан. авто
дороги, к  В от пос. Ибреси. В нач. 19 в. 
выселок с. Хомбусь-Батырево. Жители — 
чуваши, до 1863 удельные крестьяне; за
нимались земледелием, животноводством. 
В нач. 20 в. действовал кирпичный завод, 
в 1928—60 — промысловая артель «Крас
ный строитель». В 1930 образован к-з «Крас
ный Октябрь». В составе Хомбусь-Баты
рев. волости Буин. у. в 19 в. — 1920, Иб
ресин. р-на Цивил. у. — 1920—21, Баты
рев. у. — 1921—26, Хормалин. волости Ба
тырев. у. — 1926—27, Ибресин. р-на — 
1927-62, с 1965, Вурнар. — 1962—65. Чис
ло дворов и жителей: в 1869 — 94 муж., 
102 жен.; 1897 — 33 двора, 74 муж., 84 
жен.; 1926 — 40 дворов, 78 муж., 107 жен.; 
1939 -  108 муж., 143 жен.; 1979 — 89 муж., 
107 жен.; 2002 — 48 дворов, 145 чел.: 72 
муж., 73 жен.; 2010 — 61 двор, 176 чел. 
Имеется магазин.

Н.А. Санина, В.Н. Сохорова, З.А. Трифонова.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО -

одно из значительных и перспективных 
направлений развития экономики района. 
В Ибресин. р-не в 2008 действовало 66 ма
лых предприятий (в 2000 — 40). Доля про
изведен. продукции в малом бизнесе уве
личилась в 2007 по сравнению с 2000 на 
33%. В 2008 число индивидуал, предпри
нимателей без образования юридич. лица 
составляло 467 чел. На малый бизнес при
ходится более половины объема строител. 
работ, 61,1% объема произведенных в рай
оне товаров и услуг, 7,6% оборота рознич. 
торговли (2007). Малый бизнес внедряет
ся практически во все отрасли экономи
ки, однако, доминирующей остается сфе
ра торговли и обществен, питания. В пер
вом десятилетии 21-го столетия увеличи
лось общее количество субъектов М.п. и 
численность работающих в них, вырос 
объем выпускаемой продукции, работ и 
услуг, их ассортимент, улучшилось каче
ство за счет внедрения новых технологий.

МДЛОКАРМАЛИНСКАЯ СВЯТО
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ — см. Церковь 
Святой Троицы.

МАЛОКАРМАЛИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. АВ. Рогожина — учреж
дение культуры Малокармалин. сел. посе

ления. Открыта в 1930-е гг. в д. Кубня как 
изба-читальня, располагалась вместе с сел. 
советом. Заведующими были З.П. Яков
лева (она же работала зав. клубом), М. Фе
дорова, P.M. Мурчина, К.И. Родионов (яв
лялся активным организатором) и др. 
Книж. фонд избы-читальни составлял 1884 
экз., она обслуживала 160 чел. Здесь вы
пускались боевые листовки, стенгазеты. В 
1950 библиотеку из клуба перевели в зда
ние церкви (библиотекарь К.Е. Ежова). В 
1955 она имела 2012 книг. В 1962 сюда 
переведена Липовская библиотека. В од
ном здании располагались библиотека и 
медпункт. С 1963 по 1991 библиотекарем 
работала В.Ф. Квасова. В 1974 М.с.б. пе
решла в здание клуба, открыто еще 0,5 
штата библиотекаря. Работали 3 передвиж
ки — в СТФ, МТФ, правлении. С 1992 
библиотекарь — С.Н. Акшарова. С 1999 
М.с.б. занимала помещение в здании дет. 
сада. С 2004 является модел. библиотекой, 
располагается в здании сред, школы, имеет 
современ. технич. средства, выход в Ин
тернет. Уделяется внимание распростране
нию историко-краеведческих знаний, при
общению читателей к традициям чуваш, 
и мордов. народов, изучается науч. и ли
тератур. наследие ученых и литераторов — 
выходцев из села. Созданы электронные 
презентации «Макар Евсевьев — просве
титель мордовского народа», «Алексей Ро
гожин», «Известные люди земли Мало- 
кармалинской» и др. С 2002 работает клуб 
«Краевед», членами к-рого являются уча
щиеся стар, классов (руководитель — кра
евед А.С. Яковлев). Разработаны альбомы 
«Ирҫе Ҫармӑс тӑрӑхӗнче», «Обычаи и тра
диции народов мордвы» и др. С 1993 дей
ствует клуб по интересам «Сударушка» (про
водятся выставки, занятия по кулинарии, 
рукоделию, воспитанию, домоводству). Ор
ганизуются календар. праздники.

В 2009 книжный фонд библиотеки со
ставлял 12300 экз., выписывалось 10 наи
менований газет и журналов. Периодика 
и литература (детская и художественная) 
на мордовско-эрзян. языке поступает из 
г. Саранск и мордов. культур, центра (с. На
польное Порец. р-на). Передвижные биб
лиотеки организованы в дет. саду, сел. 
магазине. Обслуживаются более 800 чита
телей из. с. Малые Кармалы и д. Кубня. 
Основные пользователи — педагоги, учащи
еся, специалисты, пенсионеры. В 2008 в 
рамках программы «Открытый мир» библио
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текарь С.Н. Акшарова побывала в США, в 
библиотеках нескольких городов штата Вис
консин, Конгресса в г. Вашингтон, на На
циональном книжном фестивале, в Нацио
нальной галерее искусств. С 2009 при биб
лиотеке издается газета поселения «Мало- 
кармалинка.ги». В марте 2009 М.с.б присво
ено имя А. В. Рогожина.

Признана самой благоустроенной библио
текой (2007, 2008), лучшей сел. модельной 
библиотекой Ибресин. р-на (2005).

МАЛОКАРМАЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА им. 
М.Е. Евсёвьева — муниципальное обще
образовательное учреждение. Открыта в 
1875 как министерское двухклас. училище 
с двухгодич. сроком обучения. Училище 
было построено на средства, ассигнован
ные земством. Его открыл И.Н. Ульянов, 
содержалось за счет денежного сбора кре
стьян. В 1884 земское училище преобра
зовано в народ, четырехклассное. Здесь 
учились мордов. и чуваш, дети из с. Ма
лые Кармалы и окрестных деревень Кубня 
и Балабаш-Нурусово. Прием детей в учи
лище производился через каждые 2 года. 
Занятия велись по дисциплинам: Закон 
Божий, письмо, чтение, арифметика, ис
тория, славянский язык. Учителем со дня 
основания училища работал двоюродный 
брат М.Е. Евсевьева — Я.И. Кабаев. В 
1929 открыта школа крестьян, молодежи, 
в 1931 — семилет. школа, в 1961 — вось
милет., в 1962 — средняя, объединившая

Научная 
конференция, 
посвященная 

140-летию со дня 
рождения 

М.Е. Евсевьева.
с. Малые Кармалы.

2004.

Малокармалин. восьмилет. и Кубнин. семи
летнюю. В 1980 М.с.о.ш. переходит в новое 
двухэтаж. кирпич, здание, построенное при 
помощи к-за «Новая сила». В 1984 откры
ты памятник и комната-музей М.Е. Евсевь
ева. С 2000 носит имя М.Е. Евсевьева. Ве
дется факультатив по мордовско-эрзян. 
языку (учителя Л.Г. Лукьянова, В.Н. Кар- 
сакова). Учащиеся М.с.о.ш. участвуют в 
конкурсах по мордов. языку и литературе 
среди школ мордов. диаспоры. Десятки 
выпускников школы — эрзя и чуваши — 
получили в Саранске образование по спе
циальности «мордовские языки и литерату
ра». Работает мордов. детский фольклор, ан
самбль «Килейне» (руководитель А.О. Шу- 
лаев), в репертуаре к-рого мордов., рус. и 
чуваш, песни и танцы. Ансамбль участвует 
на фестивалях и смотрах Чувашии и Мор
довии.

Директора школы: Синдячкин, Громкое, 
Е.Г. Зубов, И.С. Ефремова, М.И. Бене
диктов, А.М. Михеева, В.Е. Бенедиктов, 
А.И. Иванов, В.М. Криванов, В.В. Степа
нова, А.С. Яковлев, И.М. Громов, Е.В. Бе
недиктов; с 2001 — А.О. Шулаев, зам. ди
ректора по учебно-воспитател. работе —
А.С. Яковлев, зам. директора по воспита
тел. работе — А.П. Титов. В школе работа
ют 16 учителей. В 2009 обучалось 124 уча
щихся в 9 классах-комплектах, в 2007 — 
117 чел. в 11 классах-комплектах, из них 
эрзянский изучали 10 учеников, в 2004 — 
166 учеников (эрзянскому обучались 35 
чел.), в 1998 — 250. Имеются 15 кабинетов,
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мастерская, спортзал, столовая на 80 мест, 
учебно-опытный участок площадью 1,5 га.

Компьютеризация по президент, про
грамме «Новая школа» началась в 2002, все 
19 компьютеров школы подключены к вы
сокоскоростному Интернету. Школа рас
полагает электрон, учебными пособиями. 
В 2005/06 в план введено предпрофиль- 
ное обучение в 9 классе, в 10-м проходят 
профильное обучение в ресурсном центре 
в Ибресин. СОШ №1. 11 класс обучается 
по универсал, профилю в М.с.о.ш. В учеб. 
план включены элективные курсы: «Осно
вы журналистики», «Решение нестандартных 
задач по математике», «Основы медицин
ских знаний» и «Мордовская литература на 
русском языке». Со 2 класса изучается фран
цуз. язык, с 3 класса — информатика. Уча
щиеся школы являются призерами респуб
ликан. и межрегионал. (г. Саранск) олим
пиад по эрзян, языку и литературе. О. 
Шулов в 2006/07 и 2007/08 занял 1-е мес
то на республикан. и 2-е и 3-е места — на 
межрегионал. олимпиадах. Т. Шлыкова — 
1-е место на республиканской.

Здесь учились мордов. писатели П.С. Глу
хов и И.З. Антонов, поэт А.В. Рогожин, 
журналист В.М. Зубов, генерал-лейтенант 
П.А. Малякшин, доктор медицин, наук
В.Я. Родионова, участник Парада Победы 
в Москве Н.С. Зубов, кандидат медицин, 
наук Д.Н. Трофимов, хирурги В.Н. Каба
ев и Л.Я. Родионов, полковник Ф.Ф. Бака
рев, подполковники И.Н. Зубов, Н.П. Коль

кин, P.M. Акшарова, учитель М.И. Бене
диктов (награжден орденом Ленина), зна
ток местного эрзян, диалекта Г.Я. Горде
ев и др.

Медалисты школы: в т.ч. золотые — 
А.А. Ярукова, Д.В. Копеева (2009); сереб
ряные — С.В. Протасова (2010), А.Г. Яр- 
зунов (2008), В.И. Ф илиппова (2007), 
О.И. Трофимова (2006), Р.Н.Акшаров (2005), 
М.Ф. Перепелкина (2002), Н.Г. Ярукова 
(2000).

Г.Б. Матвеев, А.О. Шуяаев.
МАЛОКАРМАЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ 

САД «РОДНИЧОК» — муниципальное до
школьное образовательное учреждение. 
Открыт в 1987. Рассчитан на 90 мест. До 
2005 работали 4 группы: младшая, сред
няя, старшая, подготовительная. Заведую
щие: В.Г. Малякшина, В.И. Трофимова,
Н.Г. Добрянская, с 2001 — В.М. Николае
ва. Более 20 лет работают А.А. Квасова, 
М.В. Уткина, З.Н. Копеева, В.Ю. Яруко
ва. С 2006 функционируют 2 групповых по
мещения на 40 мест. МДОУ реализует це
левую экологич. программу «Наш дом — 
природа». Ежегодный участник район, 
конкурса «Весенние нотки». Самый бла
гоустроенный детский сад (2009).

МАЛОКАРМАЛИНСКИЙ КРАЕВЕД
ЧЕСКИЙ МУЗЕЙ им. М.Е. Евсёвьева ос
нован в 1984. Расположен в Малокармалин. 
СОШ. Руководитель — А.С. Яковлев. Раз
делы музея: «М.Е. Евсевьев — жизнь и де

Выставка предметов декоративно-прикладного искусства 
в Малокармалинской средней школе. 2004.
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ятельность», «История образования и раз
вития школы», «Писатели — выпускники 
школы», «Великая Отечественная война 
1941—45», «Наше прошлое». Музей актив
но посещают гости и жители поселения. 
С учащимися проводятся беседы, уроки по 
литературе, истории, культуре родного 
края. Ведется исследовател. работа по теме 
«Макар Евсевьев — просветитель мордов
ского народа». Материалы музея исполь
зуются в печати. С 2005 действует как му
зей образовател. учреждения.

МАЛОКАРМАЛИНСКИЙ ОФИС ВРА
ЧА ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ
открыт в 2006. Размещается в кирпич, зда
нии, имеет доврачеб., врачеб., процедур., 
смотровой, физиотерапевтич., перевязоч. 
кабинеты, кабинет приема здорового ребен
ка, палату дневного пребывания. Врач — 
Е.В. Хохлова. В штате 2 медсестры (В А  Гор
деева, Л.Н. Шайманова), санитарка. Обслу
живает жителей 5 населен, пунктов: с. Ма
лые Кармалы, д. Кубня, поселков Мали
новка, Смычка, Липовка.

МАЛОКАРМАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
КЛУБ — учреждение культуры Малокар- 
малинского сельского поселения. Открыт 
в 1930 в здании церкви, к-рое в 1950 пере
строено. В 1961 построено новое здание клу
ба. Ныне собственного помещения не име
ет, располагается в бывшем здании ФАП. 
Первый зав. — К.И. Родионов, затем рабо
тали В.Г. Зубов, В.И. Верликов, НА. Родио
нов, А. П. Яковлев, B.C. Протасов, с 1990 —
А.П. Моисеев, художествен, руководителем 
с 1987 по 2007 являлась В.Ю. Курнико
ва. С 2007 фольклор, ансамблем руково
дит И.И. Моисеева.

Функционируют чувашский («Кётне», 
руководитель А.П. Моисеев) и мордовский 
(«Горнипов», И.И. Моисеева) фольклор, 
ансамбли, мордов. детский коллектив «Ки- 
лейне» (руководители АО. Шулаев, И.И. Мои
сеева). При клубе работают 7 кружков. 
Признан клубом отличной работы (1994,
1995).

МАЛОКАРМАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ образовано 1.1.2006. С
1.10.1927 по 1991 — Малокармалин. сел. 
совет, с 1991 по 2006 — сел. администра
ция. В 1954 в состав Малокармалин. сел. 
совета вошел Кубнин. сел. совет, в 1959 — 
Липовский. С 1971 по 1974 располагался 
в здании клуба, в 1974 и 1994 были пост
роены новые здания. Председателями ис

полнится. комитета работали В. Серлин, 
АТ. Гордеев, Г.И. Краснова, К.И. Родионов,
B.Ф. Квасова, А.А. Федоськин, в 1990— 
2002 — председателем сел. совета, с 1991 — 
главой сел. администрации работал Д.В. Бай- 
някшин; в 2002—2005 — Н.Г. Добрянская. 
В настоящее время главой М.с.п. является
C.Н. Карсаков. В течение 35 лет (1971— 
2006) специалистом сел. администрации 
работала В.Н. Гусева. В состав М.с.п. вхо
дят 5 населен, пунктов: с. Малые Карма
лы (центр поселения), д. Кубня, поселки 
Малиновка, Смычка и Липовка. На его 
территории имеются сред, общеобразова- 
тел. школа, церковь Святой Троицы, офис 
врача общей практики, поселенческая биб
лиотека, дет. сад (с. Малые Кармалы), ос
новная общеобразовател. школа, фельд
шер. пункт, клуб, библиотека, спортпло
щадка, отделение связи (пос. Липовка), 
есть святой источник. Благоустраивается 
территория М.с.п.: улицы асфальтированы, 
сооружены новые мосты, посажены сажен
цы сосны более 30,0 тыс. штук на террито
рии 17 га. Общая земельная площадь со
ставляет 3208 га, земли сельскохозяйствен, 
значения — 2587 го, земли населен, пунк
тов — 403 га. В 2007 проживало 1871 чел., 
в т.ч. 1196 чел. трудоспособного возраста, 
300 учащихся, 118 дошкольников, 257 пен
сионеров. В с. Малые Кармалы — 174 дво
ра, д. Кубня — 178, пос. Малиновка — 46, 
пос. Смычка — 42, пос. Липовка — 121 
двор. Жители — чуваши, эрзя.

Первое поселение на территории Ма
локармалин. сел. поселения упоминается 
в 17 в. Согласно документу, хранящемуся 
в московском архиве древних документов 
и актов, 12 мая 1625 Чебоксар, воевода 
Н.П. Лихарев выдал «владенную выпись 
сотнику Шерданской волости Чебоксар, у. 
чувашскому князю Темею Тенякову, слу
жилому тархану Янбулату Айбичееву, ста
ростам Янгиву Яндугаеву «с товарищи» и 
рядовым чувашам всей Шерданской воло
сти на владение за оброк пашней и сено
косом на Исеевом поле по речке Малой 
Аутле...». С первым поселением связано 
название речки Шордан лей. Мордва на 
территорию Малокармалин. сел. админи
страции пришла в кон. 18 в. В имеющей
ся ревизской сказке д. Малая Кармала за 
1811 население ее обозначено как «ново
крещены из мордвы». Происхождением 
мордвы с. Малые Кармалы интересовался 
М.Е. Евсевьев, по данным к-рого малокар-
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малин, мордва вышла из с. Пилесево (ныне 
входит в Атяшевский р-н), «поэтому язык 
их совершенно схож с нашим, костюмы же 
различаются», хотя в прошлом «и кокош
ники носили широкие кверху как лопата, 
какие и теперь носят в наших Кармалах». 
Согласно легенде, из мордвы пришли в эти 
лесные места два охотника: Кабаев и Тара
сов. Кабаев был предком М.Е. Евсевьева. 
Семейную легенду о предке-охотнике Ка- 
баеве М.Е. Евсевьев знал и часто расска
зывал ее в письмах к коллегам. Выходцами 
из села в 1928 основан пос. Малиновка.

Известные люди поселения: доктора на
ук — Н.В. Зубов, В.Я. Родионова; мастера 
спорта — Л.Н. Григорьева, В.В. Шам- 
бин; народные умельцы — Г.Ф. Филиппов, 
И.П. Яковлев, И.М. Шамбин, Н.Ф. Филип
пов, AM. Уткина, В.В. Ярзунова, Ф.В. Мои
сеева, З.М. Чураева, В.Ю. Курникова, Е.В. Ко
пеева, А.П. Тимофеев; матери-героини —
А.П. Ананьева, В.В. Иванова, О.А. Мяс- 
никова; почетные жители поселения — 
Г.Я. Копеев, Д.Я. Копеев, К.И. Родионов, 
И.Г. Прокопьев, А.В. Волков, А.И. Рома
нов, П.А. Васильев.

ГБ. Матвеев, А.С. Яковлев.

МАЛЫЕ КАРМАЛЫ, И р ҫе  Ҫ ар м ӑ с  — 
село, центр Малокармалин. сел. поселения. 
Расстояние до райцентра 24 км, до ж.-д. 
станции 12 км, до Чебоксар 140 км. Рас
положено на правобережье р. Кубня. Ис
тория. названия — Шармузи, Малые Хор
малы. Образовано в 17 в. переселенцами- 
чувашами из д. Хорамалы Шердан. воло
сти Чебоксар, у. В последующем в М.К. 
обосновалось значител. количество мордов. 
крестьян, переселившихся из Алатыр. у. 
Жители — эрзя, чуваши; до 1724 ясачные, 
до 1835 гос., до 1863 удельные крестьяне; 
занимались земледелием, животновод
ством, пчеловодством. М.К. ид . Кубня со
ставляли одну земельную общину, к-рая 
имела под усадьбой 35 десятин 1506 кв. 
саж. земли, пашни 904 дес. 1681 кв. саж., 
сенокосных угодий 203 дес. 605 саж., леса 
314 дес., всего с неудобьями — 1496 дес. 
1220 кв. саж. Есть действующий храм Свя
той Троицы (1876—83, с 1996), функцио
нировали храм Святого Николая Чудотвор
ца (1882—1938), церковноприходская шко
ла (с 1875). В 1920-е гг. имелись школа 1-й 
ступени (с 1929 школа крестьян, молоде
жи, с 1931 — семилетняя), дет. дом, вед-

c. Малые Кармалы.
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ряная мельница, 2 крупорушки, 2 масло
бойки, кузница, слесар. мастерская; обще
ство потребителей «Эрзя», лесопромыш- 
лен. товарищество, бакалейная лавка. В 
1926—60 действовало лесопромышлен. то
варищество «Древесина» (в 1935 объедини
лось с лесной промартелью им. Ленина пос. 
Липовка). В 1931 образован к-з «Отвеле».

В составе Арабузин., Муратов, волостей 
Буин. у. в 19 в.—1920 (Муратов, удел, при
каза — 1835—63), Ибресин. р-на Цивил. 
у. — 1920—21, Батырев. у. — 1921—27, Иб
ресин. р-на — 1927—35, 1959—62, с 1965, 
Тарханов. — 1935—39, Первомайского — 
1939—59, Комсомол. — 14 июля 1959—9 ок
тября 1959, Батырев. — 1962—65. Число дво
ров и жителей: в 1795 — 28 дворов, 82 муж., 
95 жен.; 1859 — 77 дворов, 252 муж., 285 
жен.; 1869 — 277 муж., 298 жен.; 1897 — 
177 дворов, 589 муж., 582 жен.; 1926 — 243 
двора, 670 муж., 675 жен.; 1939 — 536 муж., 
632 жен.; 1979 — 302 муж., 364 жен.; 2002 — 
180 дворов, 551 чел.: 271 муж., 280 жен.; 
2010 — 172 двора, 491 чел. В М.К. в 2007 
проживало 10 мордов. семей, в трех из них 
имелись дети школ, возраста. Ок. 60% се
мей образовано в смешанном браке. Ок. 80% 
мордвы владеют чуваш, языком и треть чу
вашей — эрзянским. Общаются на рус., чу
ваш. и эрзян, языках. Местный говор эр
зян. языка изучался мордов. филологами 
(А. Прокаева, Борисов, Надькин, О.Е. По
ляков), фольклор — финским исследовате
лем Мери Соло.

Действует фольклор, ансамбль «Горни
пов». Имеются фельдшер, пункт, школа, 
дет. сад, Дом культуры, библиотека, от
деления связи и Сбербанка, 3 магазина. 
Проведена асфальтирован, дорога. Роди
на М.Е. Евсевьева.

В.Н. Сохорова, З.А. Трифонова, 
Г. Б. Матвеев.

МАЛЫЙ КУКШУ М. А н ат р и я л  — де
ревня, в составе Ширтан. сел. поселения. 
Расстояние до райцентра 6 км, до ж.-д. 
станции 6 км, до Чебоксар 127 км. Распо
ложена на правом берегу р. Хома. В ле
генде о Камае Кукшум упоминается как 
старший сын Камая. В предании о про
исхождении группы деревень говорится, 
что в Ибресин. р-н переселились четыре 
семьи из далекой д. Кукшум. Жители — 
чуваши, до 1835 гос., до 1863 удельные 
крестьяне; занимались земледелием, жи
вотноводством. В нач. 20 в. действовала 
обществен, мельница, шерстобойка, име

лись промыслы: изготовление лопат, пря
лок и гребней. М.К. славился токар. мас
терами. Они имели токар. станки, на к-рых 
изготавливали веретена, игрушки, посуду 
и утварь, мебель, наличники для окон. Ма
стер Т. И. Мраков имел шерстобойку, вет
ряную мельницу, токар. мастерскую. В 
1930 образован к-з «Социализм».

В составе Хомбусь-Батырев. волости 
Буин. у. в 19 в. — 1920 (Муратов, удел, 
приказа — 1835—63), Ибресин. р-на Ци
вил. у. — 1920—21, Батырев. у. — 1921—27 
(Хормалин. волости — 1926—27) Ибресин. 
р-на — 1927—62, с 1965, Вурнар. — 1962— 
65. Число дворов и жителей: в 1869 — 51 
муж., 52 жен.; 1897 — 26 дворов, 74 муж., 
76 жен.; 1926 — 43 двора, 119 муж., 122 жен.; 
1939 — 135 муж., 143 жен.; 1979 — 109 муж., 
142 жен.; 2002 — 62 двора, 167 чел.: 78 
муж., 89 жен.; 2010 — 58 дворов, 150 чел. 
Имеется магазин. Проведена асфальтиро
ван. дорога. Выселком д. Малый Кукшум 
кон. 18—нач. 19 вв. является д. Сосновка 
(первое название Хыркасси-Кукшум).

В.Н. Сохорова, З.А. Трифонова, 
Г. Б. Матвеев.

МАЛЬЧИКОВ Николай Лаврентьевич [в 
1912, с. Сыреси Алатыр. у. (ныне Порец- 

кого р-на) — 1977, 
пос. Буинск Ибресин. 
р-на] — участник Ве
ликой Отечественной 
войны 1941—45. Ря
довой. Воевал в соста
ве 1-го Белорусского 
фронта, штурмовал 
Берлин. Работал в Иб
ресин. лесокомбинате.

Награжден ордена
ми Красной Звезды 

(дважды), Славы 3-й степ., медалями. Уча
стник Парада Победы в Москве (1945).

Н.Т. Жирнов.
МАЛЯКИНА Ольга Федоровна (р. 14.7. 

1937, с. Напольное Порец. р-на) — культ- 
организатор, партийный работник. Окон
чила Цивил. сред, школу (1954), Цивил. 
библиотеч. техникум (1956) и Ленинград, 
институт культуры (1962). Работала зав. 
Русско-Тимяш. сел. (1956—61), район. 
(1961—73) библиотеками, зав. отделом 
культуры исполкома Ибресин. райсовета 
депутатов трудящихся (1973—78), зав. от
делом пропаганды и агитации (1978—85), 
секретарем Ибресин. райкома КПСС (1985—
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90), зав. организаци- 
он. отделом, управля
ющей делами Ибре
син. райадминистра- 
ции (1991-2000). Вне
сла большой вклад в 
организацию и разви
тие творческих кол
лективов района, му
зеев, школ и учрежде
ний культуры. Явля
лась председателем 

район. Совета женщин (1980—99).
Заслуженный работник культуры Чуваш. 

АССР (1977). Награждена медалями. По
четный гражданин пос. Ибреси.

МАЛЯКШИН Андрей Дмитриевич (в 1920, 
с. Малые Кармалы Ибресин. р-на — не

изв.) — участник Ве
ликой Отечественной 
войны 1941—45. В 
1940 призван в Крас
ную Армию, служил 
на Север, флоте. В Вел. 
Отечеств, войне уча
ствовал с июня 1941 на 
Север, флоте, старши
на отделения мотори
стов в составе Печенг- 
ской Краснознамен

ной ордена Ушакова 1-й степени бригады 
торпедных катеров. Старший техник-лей
тенант.

Награжден орденами Красного Знаме
ни, Отечественной войны 1-й степ., Крас
ной Звезды (трижды), медалями.

МАЛЯКШИН Петр Артемьевич [5.10. 
1923, с. Малые Кармалы Батырев. у. (ныне 

Ибресин. р-на) — 
26.12.1989, Москва] -  
военачальник, гене
рал-лейтенант, участ
ник Великой Отечест
венной войны (1942— 
45). Окончил Воен
ную академию  им. 
М.В. Фрунзе (1953). 
Первый генерал из 
Ибресин. р-на. Мате
риалы о жизни и дея

тельности и личные вещи хранятся в му
зее Малокармалин. сред, школы, в т.ч. во
енное обмундирование, подарки, книги и 
газетные статьи о нем, воспоминания род
ных, друзей, фотоснимки и т.д. Служил в

Черкасской Краснознаменной седьмой 
воздушно-десантной дивизии в качестве 
солдата-разведчика, сержанта, старшины, 
командира развед- и стрелковой роты. Ди
визия начала боевое действие в 1943 под 
Старой Руссой, завершила в австрийских 
Альпах, участвовала в освобождении Ук
раины, Молдавии, Румынии, Венгрии и 
Австрии. М. командовал батальоном, пол
ком, дивизией, был первым зам. команду
ющего армией, зам. командующего войс
ками округа. С 1981 по 1987 возглавлял ка
федру Военной академии им. М.В. Фрун
зе, внес большой вклад в дело подготовки 
высококвалифицирован, офицерских кад
ров. М. поддерживал связь с родным се
лом, помогал техникой к-зу «Новая сила».

Награжден орденами Ленина, Отечест
венной войны 1-й и 2-й степ., Красной 
Звезды (трижды), «За службу Родине в Во
оруженных Силах СССР» 3-й степ., меда
лями.

Литл Гл ад ков  Н.Н., Ш и н к а р е в  И.И. На 
поле ратном. М., 1993.

Н.Т. Жирнов.

МАМОНТОВ Роман Федорович [28.6. 
1906, д. Малый Кукшум Буин. у. (ныне 
Ибресин. р-на) — 19.8.1979, там же] — 
участник Великой Отечественной войны 
1941—45, младший сержант. Воевал на Ка
лининском фронте.

Награжден орденами Славы, Отечествен
ной войны 1-й степ., медалями.

МАМОНТОВ Юрий Иванович (р. 25.12. 
1939, с. Ибреси Ибресин. р-на) — инже
нер-подполковник. Окончил Ибресин. 
сред, школу №1 (1957), Вольское военно
авиационное училище (1960), Ленинград, 
военно-инженерную академию (1972). Слу
жил в ракетных войсках, с 1972 — на по
лигоне космодрома Байконур. В 1986 вы
шел в отставку.

Награжден государственными наградами.
Н. Т. Жирнов.

МАНДРЮКОВ Виктор Александрович 
(р.3.10.1955, д. Бичурга-Баишево Шемур
шин. р-на) — следователь, юрист, подпол
ковник. Окончил Калининград, средне- 
специал. школу милиции (1981), Высшую 
юридич. заочную школу МВД СССР по 
специальности «правоведение» (1990). Ра
ботал следователем (1981—85), стар, сле
дователем (1985—86) Канаш. ГОВД, зам. 
начальника Ибресин. РОВД по оператив. 
работе (1986-93). В 1993 -  2001 -  зам. на
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чальника Ибресин. РОВД, начальник след
ствен. отдела Ибресин. РОВД. Судья Ибре
син. район, суда (2001—07). В 2007—08 — 
зам. директора Ибресин. хлебоприем. пред
приятия, с 2008 — юрист ООО «Добрыня».

Заслуженный юрист Чуваш. Респ. (2000).
МАРГИДАНОВА Зоя Тихоновна (2.1. 

1929, д. Андрюшево Ибресин. р-на — 18.8. 
2007, там же) — доярка. Окончила Андрю
шев. семилет. школу (1952). В 1953—81 ра
ботала дояркой в колхозах «10 лет Октяб
ря», им. Ленина.

Награждена орденом «Знак Почета» (1973), 
медалью.

МАРГИДАНОВА Римма Тихоновна (14. 
10.1939, д. Андрюшево Ибресин. р-на —
11.10.2007, там же) — доярка. Окончила 
Хормалин. сред, школу (1956). Трудилась 
дояркой в колхозах «10 лет Октября», им. 
Ленина (1956—91). Депутат Верх. Совета 
Чуваш. Респ. 11-го созыва (1986—90).

Награждена орденами Трудового Крас
ного Знамени (1976), «Знак Почета» (1971).

МАРГИДАНОВА София Тихоновна 
[р. 5.6.1927, д. Андрюшево Батырев. у. (ныне 
Ибресин. р-на)] — агроном. Окончила Иб
ресин. сред, школу (1944), Казан, сель
скохозяйствен. институт (1948). Работала 
в Мордов. АССР агрономом, гл. агрономом 
в Саран, р-не Атремарской МТС (1948—55). 
В 1955—61 — агроном к-за «10 лет Октяб
ря» Ибресин. р-на, с 1961 по 1964 — тре
тий секретарь, затем второй секретарь Иб
ресин. райкома КПСС, в 1965—67 — пред
седатель Ибресин. райкома профсоюзов. С 
1967 по 1982 — гл. агроном к-за им. Ле
нина.

Награждена орденом Трудового Крас
ного Знамени (1976).

МАРЕСЬЕВ Алексей Петрович [7.5.1916,
г. Камышин (ныне Волгоград, обл.) — 18.5. 
2001, Москва] — летчик, Герой Советско
го Союза, кандидат исторических наук (1956), 
полковник. В Красной Армии с 1937, слу
жил в погранич. авиации на Сахалине. 
Окончил Батайскую воен. авиацион. школу
(1940). На фронтах Вел. Отечеств, войны 
с августа 1941. К концу марта 1942 сбил 
4 самолета противника. 4 апреля 1942 в воз
душном бою над Демянским плацдармом 
(Новгород, обл.) его истребитель Як-1 был 
подбит и упал в лес в тылу врага. 18 суток 
тяжелораненый летчик ползком пробирал
ся к линии фронта. После ампутации в

подмосков. госпитале 
голеней обеих ног ос
воил протезы. В 1943 
в воен. авиаш коле 
первоначального обу
чения в пос. Ибреси 
Чуваш. АССР восста
навливал летные на
выки, вновь вернул
ся в строй. В воздуш
ных боях на Курской 
дуге и в Прибалтике 

сбил еще 7 вражеских самолетов. 24 авгу
ста 1943 гвардии старшему лейтенанту М. 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
Был назначен штурманом авиаполка. В 
1944—46 — инспектор-летчик в Управле
нии высших учеб. заведений ВВС. Его 
подвиг отображен в книге Б.Н. Полевого 
«Повесть о настоящем человеке» и в од- 
ноимен. фильме (1948).

С июля 1946 в отставке. Окончил Выс
шую парт, школу при ЦК КПСС (1952), 
аспирантуру Академии обществен, наук 
(1956). С 1956 — ответствен, секретарь, с 
1983 — первый зам. председателя Совет, ко
митета ветеранов войны. Создал фонд «Ин
валиды Великой Отечественной войны».

М. в течение 22 лет (с 1967 по 1989) под
держивал связь с клубом «Поиск» Ибре
син. школы-интерната, прислал юным сле
допытам и их руководителю Н.К. Василь
евой десятки писем и фотографий.

Награжден орденами Ленина (дважды), 
Октябрьской Революции, Красного Зна
мени, Отечественной войны 1-й степ., 
Трудового Красного Знамени (дважды), 
Красной Звезды, Дружбы народов, «Знак 
Почета», «За заслуги перед Отечеством»
3-й степ., медалями, иностран. ордена
ми. Почетный гражданин городов Ком- 
сомольск-на-Амуре, Камышин и Орел. 
Его именем названы малая планета Сол- 
неч. системы, морское судно, молодеж. 
патриотич. клубы. При поддержке Пра
вительства Москвы учреждена Междуна
родная премия им. М. «За волю к жиз
ни». В пос. Ибреси есть улица им. А. Ма
ресьева, установлены мемориал, доска и 
памятник.

Соч.: На Курской дуге. М., 1960.
В.И. Кудявнин, Н.Т. Жирнов.

МАРКИЯНОВ Геннадий Александрович 
(24.8.1934, с. Климово Ибресин. р-на —
11.10.1991, Чебоксары) — композитор.

14. Заказ № 1907.
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Окончил Климов, се
милет. школу (1949), 
Ибресин. сред, шко
лу (1952), оркестро
вое отделение Ч е
боксар. муз. училища
(1956), Казан, консер
ваторию (1966). Рабо
тал зав. клубом в с. Кли
мово, преподавателем 
Чебоксар, музыкал. 
училища, ведущим му

зыкальных передач на Чувашском радио. 
Первые песни опубликованы в 1957 в га
зете «Молодой коммунист». Автор публи
каций о творчестве композиторов Ф. Луки
на, Г. Хирбю, Т. Фандеева, А. Михайло
ва, А. Асламаса, учебных пособий «Му
зыкальная грамота» (1962), «Понятие о 
музыке» (1969), многих лирических песен 
(«Ытарайми анне сӑнарӗ», «Шурӑ Шупаш- 
кар», «Йӗпреҫ хӗрӗсем», «Эп пёлетёп хам 
кӑна» и др.), сборника песен «Душа поет» 
(1977, в соавторстве с И.Л. Эривановым), 
методических брошюр. Являлся ответст
венным секретарем Союза композиторов 
Чувашии. Брат О.А. Маркиянова.

Н.Т. Жирнов.
М АРКИЯНОВ Орест Александрович 

(р. 11.2.1939, с. Климово Ибресин. р-на) — 
спортсмен, педагог, 
п роф ессор  (1993), 
доктор пед. наук (1997). 
Окончил Климов, се
милет. (1953), Ново
чурашев. сред. (1956), 
школы, Казан, гос. 
пед. институт (1961), 
аспирантуру во Все
союз. научно-иссле
довател. институте фи- 
зич. культуры в Мос

кве (1975). В 1977 защитил кандидат, дис
сертацию на тему «Экспериментальное ис
следование системы соревнований спорт
сменов 11—13 лет (на материале спортив
ной борьбы)», в 1997 — докторскую дис
сертацию на тему «Соревновательный ме
тод формирования мастерства юных спорт
сменов». Работал учителем физич. воспи
тания в школе № 23 г. Чебоксары (1961), 
инструктором общества «Динамо» (1962), 
преподавателем кафедры физич. культуры 
в Волж. филиале Москов. энергетич. ин
ститута (1963—67), зав. кафедрой физич. 
культуры (с 1977) в Чуваш, гос. универси

тете, доцент (1984), ученый секретарь дис
сертационного совета при ЧГУ по педа
гогике (1994—2001).

Первый мастер спорта СССР по воль
ной борьбе из чуваш, спортсменов (1962), 
чемпион РСФСР (1967), основатель шко
лы вольной борьбы в Чуваш. Респ. Автор 
более 100 науч. работ, в т.ч. 6 моногра
фий и 5 изобретений. Под его руковод
ством защищено 5 кандидат, диссертаций.

С 1996 в Климов. СОШ проводятся рес
публикан. турниры по вольной борьбе среди 
школьников на призы О.А. Маркиянова.

Заслуженный работник физической куль
туры и спорта Чуваш. ССР (1991), почет
ный работник высшего образования Росс. 
Фед. (1995), действительный член Акаде
мии пед. и социал. наук, действительный 
член Международной академии пед. обра
зования. Брат Г.А. Маркиянова.

Соч.: Соревновательный метод совершенство
вания спортивного мастерства юных борцов. Ч., 
1997; Социальное пространство профессиональ
ного развития личности. Ч., 2006; Основы физ
культурных и спортивных знаний студентов выс
ших учебных заведений. Ч., 2006.

В.Г. Харитонова, Т.С. Сергеев, Н.Т. Жирнов.
МАРКОВ Валерий Павлович (р.8.5.1942,

д. Кубня Ибресин. р-на) — тракторист, 
бригадир. Окончил Малокармалин. семи
лет. школу (1958), училище механизации 
сел. хозяйства по специальности «тракто
рист широкого профиля» (1964). Работал 
бригадиром в к-зе «Кубня» (1965—79), в 
комплексной бригаде №1 к-за «Новая 
сила» (1979—92), зав. фермой (1992—96), 
садоводом (1996—2002).

Нафажден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1976).

МАРКОВ Владимир Иванович (2.11. 
1977, с. Хормалы Ибресин. р-на — 10.8.

1996) — младший сер
жант. Окончил Хор
малин. сред, школу
(1995). После оконча
ния школы призван в 
ряды Вооруженных 
сил Росс. Фед. Служил 
в районе боевых дей
ствий в Чечен. Респ. 
За мужество и отва
гу, проявленные при 
выполнении специ

ального задания, Указом Президента Росс. 
Фед. от 16.4.1997 нафажден орденом Му
жества (посмертно).
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МАРКОВ Лукиан Захарович [25.9.1889, 
д. Кубня Буин. у. (ныне Ибресин. р-на) —
12.12.1960, пос. Ибреси Ибресин. р-на] — 
учитель, инспектор. Окончил Казан, учи- 
тел. семинарию (1910). Был назначен учи
телем в Убеевское училище Буин. у. Сим- 
бир. губернии. В 1912 прослушал сель
скохозяйствен. курсы, организованные 
Симбир. губернским земством, где полу
чил знания по полеводству, огородниче
ству и садоводству, к-рые затем успешно 
применял на практике. С 1919 по 1921 ра
ботал зав. Тугаевской школой Батырев. у., 
с 1922 по 1924 — директором Дет. дома 
им. 3-го Интернационала, к-рый разме
щался в здании бывшего жен. монастыря, 
расположенного в 4 км от д. Кубня. В 1925 
назначен учителем математики и физики 
во вновь открытую в Чебоксарах опытно
показательную школу-коммуну, в 1928 — 
инспектором народ, просвещения в Ма- 
лояльчиков. р-н. В 1932 был назначен на 
эту же должность в Ибресин. р-н. С 1936 — 
директор, с 1947 по 1958 — учитель мате
матики Ибресин. семилет. школы. Публи
ковал статьи в методич. сборниках.

Заслуженный учитель Чуваш. АССР (1944).
МАРКОВ Михаил Маркович (ок. 1905, 

с. Хомбусь-Батырево Ибресин. р-на — 
26.1.1970, там же) — журналист, орга
низатор сельскохозяйственного производ
ства, участник Великой Отечественной 
войны (1941—43). Окончил Горьков, выс
шую парт, школу (1948). В 1930-е гг. ра
ботал председателем к-за им. Крупской, 
служил в Красной Армии, был председа
телем Ибресин. райсовета Осоавиахима. 
С 1939 — в райкоме КПСС. Ушел добро
вольцем на фронт, в 1943 был тяжело ра
нен. С февраля 1943 по август 1948, в 
1950 — редактор район, газеты «Ҫӗнтерӳ- 
шӗн». С 1950 по 1955 — председатель к-за 
«Правда». В 1955 выехал в с. Междуречено 
Краснояр. края.

МАРКОВА (девичья фам. Я к о в л е в а )  
Мария Васильевна (р. 29.7.1947, д. Кубня 
Ибресин. р-на) — ветеринар. Окончила 
Малокармалин. сред, школу (1964), Вурнар. 
совхоз-техникум (1968). Работала на Ма
локармалин. ветеринар, участке (1968—79), 
в к-зе «Новая сила» (1979—95), зав. Мало
кармалин. ветеринар, участком (1995—2004).

Н аграждена П очетными грамотами 
Мин-ва сел. хозяйства Росс. Фед. (2003), 
Мин-ва сел. хозяйства Чуваш. Респ. (2004).

МАРКОВА Мария Лукиановна [р. 1.8. 
1915, д. Кубня Буин. у. (ныне Ибресин.

р-на)] — педагог, лого
пед. Окончила Мало- 
яльчиков. восьмилет. 
школу Яльчик. р-на, 
зоотехнич. факультет 
Вурнар. зооветеринар, 
техникума (1933), Чу
ваш. учительский ин
ститут (1947), Чуваш, 
гос. пед. институт 
(1949), дефектологии, 
факультет М осков. 

гос. пед. института (1967). Работала био
логом в Чурачик. школе колхоз, молоде
жи Комсомол, р-на (1934—42), учителем, 
зав. учеб. частью Ибресин. сред, школы 
(1942—59), Ибресин. школы-интерната 
(1959—85). Являлась руководителем мето
дич. объединения учителей рус. языка, 
спецсеминара по спецпсихологии, дефек
тологии. секции Чуваш, отделения пед. 
общества РСФ СР. Организатор клуба 
«Цветовод».

Заслуженный учитель школы Чуваш. 
АССР (1959), заслуженный учитель шко
лы РСФСР (1967). Награждена медалями.

Н. Т. Жирнов.
МАРНОВА (девичья фам. О р л о ва) На

дежда Дмитриевна (р. 27.3.1941, пос. Иб
реси Ибресин. р-на) — инженер-химик. 
Окончила Ибресин. сред, школу (1958), 
Казан, химико-технологич. институт (1964). 
С 1964 до выхода на пенсию работала 
стар, инженером, гл. химиком завода им. 
М.В. Фрунзе в г. Пенза, контролером №1 
качества материалов и экологической об
становки на предприятии, возглавляла 
централ, заводскую лабораторию.

Заслуженный химик Росс. Фед. (1995).
Н. Т. Жирнов.

МАРТЬШОВ Владимир Петрович (р. 23.2. 
1950, с. Климово Ибресин. р-на) — ин
женер-физик, кандидат физико-математи
ческих наук. Окончил Ибресин. сред, шко
лу №1 с серебряной медалью (1967), фа
культет кибернетики Москов. инженер- 
но-физич. института (1972), аспирантуру 
МИФИ. Автор более 70 опубликованных 
науч. работ, в т.ч. 4 монографий. Имеет 3 ав
торских свидетельства на изобретения.

В 1978 защитил диссертацию на соиска
ние ученой степени кандидата технич. наук.

Более 25 лет прослужил в органах внут
14*



МАРТЫНОВ 212

ренних дел, занимаясь проблемами осна
щения специальной техникой подразделе
ний Мин-ва внутренних дел. Полковник 
милиции.

После увольнения в запас (2004), руко
водил службой информатики и связи Цен
тра международ. торговли в Москве. В на
стоящее время — зам. руководителя Цен
тра организации дорожного движения 
Правительства Москвы.

Награжден медалью им. А.С. Попова 
Росс, академии наук. Имеет правитель
ственные награды СССР, России, Болга
рии, Таджикистана. Участник боевых дей
ствий. М. присвоены звания «Отличник 
милиции» и «Почетный радист».

Брат Г.П. Черновой и Т.П. Алешиной.
Н. Т. Жирнов.

МАРТЬШОВ Иван Васильевич [7.5.1877, 
д. Сюрбей-Токаево. Цивил. у. (ныне Ком
сомол. р-на) — в августе 1935, г. Казань] — 
один из первых жителей пос. Ибреси, 
предприниматель. Окончил школу грамо
ты, работал приемщиком хлеба у тетюш- 
ского хлебного торговца Н.Н. Серебряко
ва в пос. Ибреси. В 1899—нач. 1906 слу
жил в военно-морском флоте. Получив 
кредит в Крестьянском банке, построил в 
1906—07 вместе с братьями Николаем и 
Константином мельницу на ст. Ибреси, 
имевшую два двигателя с 4 жерновами, 
здание для силовой установки, амбар 
(склад) для зерна и муки, большой одно
этажный деревян. дом; имел в Ибресях 
1225 саж. земли. В годы Первой мировой 
войны состоял на военно-морской службе 
во 2-м Балтийском флоте в качестве офи
цера. После революции 1917 мельница М. 
была изъята, в 1919 он назначен заведую
щим мельницей, к-рой владел ранее. В 
1922 переехал в Казань: занимался кустар
ным ремеслом по изготовлению лака и по
литуры, выработке животного сала, хро
ма; с 1930 — лаборант Казан, областной 
конторы «Союзхлеб», мельницы № 14 г. Ка
зань.

Е.С. Мартынов, Г.Б. Матвеев.

МАРУШЕВ Владимир Авенирович (р. 27.
4.1955, пос. Молния Ибресин. р-на) — 
строитель, организатор производства. Окон
чил Кольцов, сред, школу Вурнар. р-на
(1972), Чуваш, гос. университет им. И.Н. Улья
нова по специальности «инженер-строи
тель» (1988), Санкт-Петурбург. гос. технич. 
университет по специальности «управле

ние производством и 
персоналом» (1993). 
Служил в Совет. Ар
мии (1973—75). Рабо
тал мастером-строи- 
телем (1984—88), про
рабом, стар, прора
бом, начальником уча
стка (1988—92), началь
ником планово-произ
водственного отдела 
(1992—95), гл. инжене

ром (1995—97) ПМК-9 объединения «Чуваш- 
мелиорация». С 1997 — директор ООО 
« Водстроймонтаж».

Почетный строитель Росс. Фед. (2007). 
Награжден Почетными грамотами обкома 
КПСС и Совета Министров Чуваш. АССР
(1988), Госагропрома Чуваш. АССР, Чу
ваш. обкома профсоюза работников АПК, 
Мин-ва мелиорации земель и сельскохо
зяйствен. водоснабжения республики.

Н. Т. Жирнов.

МАРК)!IIКИНА Лидия Васильевна (р. 25. 
11.1931, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — то
варовед. Окончила Ибресин. неполную 
сред, школу, Чебоксар, кооператив, техни
кум (1963). В 1968—74 — зам. председате
ля Ибресин. райпо, в 1974—82 — началь
ник ОРСа, в 1982—85 — директор плодо- 
овощ. базы в г. Чебоксары, в 1985—88 — 
председатель Ибресин. райпо, в 1988—90 — 
директор магазина «Кооператор» г.Чебок- 
сары.

Заслуженный работник торговли Чуваш. 
АССР (1980).

МАСЛЕНИЦА, Ҫ ӑ в а р н и  — праздник 
проводов зимы и встречи весны. Чуваши 
приурочивали его к весеннему равноден
ствию, отмечали в течение двух недель пе
ред калӑм начиная с четверга. Первая не
деля — М. большая (А слӑ ҫӑ в а р н и ), вто
рая — М. малая (К ӗҫ ӗн  ҫӑ в а р н и ).

С христианизацией большинство чува
шей М. постепенно стали проводить, как 
и русские, в Сырную неделю, с воскресе
нья, часть начинала с четверга перед рус
ской М. Первое воскресенье именовалось 
большой М., последнее — малой М. У вер
ховых и средненизовых чувашей в ночь 
накануне большой М. на одном из хол
мов близ деревни молодые люди устраи
вали большое чучело «масленичной стару
хи» (ҫ ӑ в а р н и к а р ч ӑ к ӗ )и з  разбитых смо
ляных бочек, сломанных колес, обложен
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ных соломой. Рано утром взрослые под
нимались к чучелу и на санках скатыва
лись с горы. Считалось, что первый из них 
открывает путь вешним водам. Бытовали 
приметы, связанные со следами, оставлен
ными ночью около чучела домашними жи
вотными или дикими зверями. К кон. 19 в. 
взрослые перестали посещать горку, ката
ние с гор стало занятием детей: съезжая, 
они сыпали конопляные семена, произно
сили слова: пусть конопля и лен будут вы
сокими, пусть ноги воробьев сломаются, 
дабы они не могли клевать семена. Жен
щины готовили блины, й ӑва , другую вы
печку. Молодежь днем устраивала катания 
на санях. В гривы лошадей вплетали лен
ты, дуги украшали платками и полотен
цами, подвешивали бубенцы. Парни ка
тали девушек, угощали их орехами, пря
никами; девушки распевали масленич. об
рядовые песни. Женихи навещали невест: 
разъезжали по деревне, посадив рядом с 
невестой ее подружек — это было первым 
совместным появлением жениха и невес
ты на людях. К полудню на масленич. гор
ку выходили молодые женщины и съез
жали на прялках, выпрашивая хороший 
урожай конопли, ближе к вечеру — жен
щины постарше. Под вечер по деревне ка
тались и семейные пары, сделав несколь

ко кругов, они заходили к родственникам 
угощаться, нередко ездили в гости в со
седние селения. Взаимные посещения про
должались всю неделю. В последнее вос
кресенье после обрядовых угощений жи
тели селения поднимались на холм к чу
челу. В нач. 20 в. взрослые оставались око
ло своих домов, на горке собирались мо
лодежь, подростки и дети. Они с закли
наниями о скорейшем уходе зимы и на
ступлении весны поджигали «масленичную 
старуху».

В совет, время М. как религиоз. празд
ник была запрещена. С нач. 1960-х гг., 
учитывая интерес населения к народ, тор
жествам, массовым гуляниям, в городах и 
селах организовывались праздники «Про
воды (русской) зимы», «Встречи весны» с 
выступлениями художествен, коллективов, 
катанием на тройках; выездные точки пред
приятий обществен, питания на местах гу
ляний предлагали блины, в больших са
моварах кипятили чай. С кон. 1990-х гг. 
для праздника восстановилось традицион
ное название «М.»; в последнее воскресе
нье М. устраиваются массовые гуляния. Гл. 
мероприятия М. в Ибресин. р-не прово
дятся в центральном парке культуры и от
дыха.

П.П. Фокин.

Масленица в пос. Ибреси.
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МАТВЕЕВ Валерий Терентьевич (р. 10.1. 
1949, д. Дальние Сормы Канаш. р-на) — 
инженер-строитель, организатор производ
ства. Окончил Огоньков, восьмилет. (1964), 
Буин. сред. (1966) школы, Казан, строи
тел. институт (1972). Работал в СУ-5, ПМК 
Н ечерноземдорстрой-2, УМ-1 треста 
«Спецстроймеханизация» (ныне ОАО «До- 
рисс») г. Чебоксары прорабом, начальни
ком участка, в Мин-ве мелиорации и вод
ного хозяйства Чуваш. АССР стар, инжене
ром, зам. ген. директора ОАО «Волгадор- 
строй» (1977—2005). С 2005 трудится в ОАО 
«Гидротехник» гл. специалистом. Руководил 
строительством дорог к Чебоксар, трактор
ному заводу и на его территории, «Дороги 
к храму» через Чебоксарский залив, гл. про
спектов и улиц столицы Чувашии.

МАТВЕЕВ Георгий Борисович (р. 17.6. 
1952, д. Дальние Сормы Канаш. р-на) — 

этнограф, историк, 
кандидат историче
ских наук (1992). Окон
чил Огоньков, вось
милет. школу (1967), 
Канаш. пед. училище
(1971), историко-фи- 
лологич. факультет 
Чуваш, гос. универси
тета (1979), аспиран
туру Института этно
графии АН СССР. 

Работал учителем, зав. Верхнекляшев. на
чал. школой (1971—72, 1974—76). С 1979 — 
в Чуваш, гос. институте гуманитар, наук: 
науч. сотрудник, зав. отделом этнологии 
и антропологии (с 1992). Руководитель от
раслевой редакции «Этнография» Чуваш, 
энциклопедии.

Сферы науч. интересов: материальная 
культура (Этническая история и культура 
чувашей Поволжья и Приуралья. 1993, в 
соавт.; Традиционная культура чувашей. 
4.2. Материальная культура. 1996), народ, 
зодчество (Чувашское народное зодчество.
4 ., 2005), народ, праздники, этнические и 
этнокультурные процессы (Чуваши: совре
менные этнокультурные процессы. М., 
1988, в соавт.; Симбирско-саратовские чу
ваши. 2004, в соавт.); историография (Уче
ные и сотрудники Чувашского государ
ственного института гуманитарных наук.
4 ., 2005). Автор более 80 науч. работ, в 
т.ч. 9 монографий (из них 6 коллектив
ных), краеведческого исследования «Иб

ресинский край» (1994), составитель I, 111  
и IV томов Собр. соч. Н.В. Никольского 
(2004, 2008, 2009), ряда науч. сборников, 
посвященных В.Ф. Каховскому, Н.В. Ни
кольскому, проблемам этнологии.

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
Респ. (2003).

Соч.'. Ибресинский край. Историко-краевед
ческий очерк. Ч., 1993; Чувашское народное 
зодчество. От древности до современности. Ч., 
2005; Чуваши: история и культура. Историко
этнографическое исследование в двух томах. Ч., 
2009 (в соавт.).

П.П. Фокин.

МАТВЕЕВ (псевд. Е н тер  К ер тти ) Гав
рил Матвеевич [29.3.1839, д. Хом-Яндобы 
Хормалин. волости Цивил. у. (ныне Иб
ресин. р-на) — 30.4.1916, с. Хормалы Хор
малин. волости] — крестьянин, меценат. 
Имел конную, водяные мукомольные мель
ницы (1878): одна находилась на р. Хома 
недалеко от урочища Ч а п ӑ р  ту, другая — 
на р. Большая Кубня. М. также арендовал 
принадлежащую Андрюшев. сел. обществу 
водяную мельницу на р. Хома. В кон. 
1890-х гг. в своем двухэтаж. доме открыл 
школу и содержал на свои деньги учитель
ницу.

В.А. Ендеров.

МАТВЕЕВ Фирс Васильевич (4.7.1934, 
пос. Костер Ибресин. р-на — 16.5.2000, 
пос. Ибреси Ибресин. р-на) — тракторист. 
Окончил 7 классов Ибресин. сред, шко
лы, ФЗУ (г. Кемерово) и ПТУ (г. Канаш). 
До 1965 работал трактористом в к-зе «Зна
мя», с 1965 по 1994 — слесарем-обкатчи- 
ком в район, объединении «Сельхозтех
ника».

Награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1978), медалью, знаками.

МАТРОСОВ Николай Васильевич (р. 19.5. 
1950, с. Чувашское Дрожжаное Дрожжанов. 
р-на Татар. АССР) — прокурор. Окончил 
факультет правоведения Казан, гос. уни
верситета (1981). В 1983—90 работал про
курором Ибресин. р-на. Советник юсти
ции 1-го класса. Краевед. Автор книги 
«Чӑваш Ҫӗпрел ӗлӗк тата халё» (Чувашское 
Дрожжаное прежде и теперь, 2000).

МАШТАНОВА (девичья фам. С а п т е е -  
ва) Анна Клементьевна [20.10.1918, д. Аса- 
ново Цивил. у. (ныне Комсомол, р-на) — 
24.10.2009, Чебоксары] — актриса-травес
ти. Училась в Хормалин. и Ибресин. шко-
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лах Ибресин. р-на. 
Окончила актерское 
отделение Чуваш, гос. 
музыкально-театрал. 
техникума (1937). Ра
ботала актрисой Чу
ваш. ТЮЗа (1933-41, 
1946-51, 1968-71) и 
Чуваш, гос. академич. 
драматич. театра им. 
К.В. Иванова (1942— 
46, 1951-57).

За годы работы в театрах создала более 
150 ролей, в т.ч. Марине («Ултав» (Обман) 
Л.Я. Агакова], Лейбка («Зямка Копач» 
М.И. Даниэля), Герда («Снежная короле
ва» Е.Л. Шварца), Лешка-егерь («Иваш
кина воля» Ф.И. Ильинского), Чиге-ста- 
рик хур сухал («Кукша Иван» (Плешивый 
Иван) Е.Н. Н икитина], Ким («Ружье 
отца» В.А. Потемкиной), Шурик («Сказ
ка» М.А. Светлова), Митя Жуков («Пио
нерская застава» Н.И. Харькова), Сережа 
[«Параппанҫӑ шӑпи» (Судьба барабанщи
ка) А.П. Гайдара], Колька («Воробьевы 
горы» А.И. Симунова), Ваня Солнцев 
(«Сын полка» В.П. Катаева), Саша Буту
зов («Хочу домой» С.В. Михалкова), Ехрем 
[«Сӗрме купӑс» (Скрипка) П.Н. Осипова], 
Васятка [«Юнпа пӗвеннӗ шурӑмпуҫ» (Кровь 
на заре) Г.А. Сидорова], Мальчик («Лель
ка» Т.И. Ян), Вася («Любаша» В.В. Матуш
кина) в Чувашском ТЮЗе и Сентги («Нарс- 
пи» по поэме К.В. Иванова), Мальчик {«Ялта» 
(В деревне) Ф.П. Павлова], Студент Миша 
(«Бронепоезд 14-69» Вс.В. Иванова), Обе
зьяна [«Сарпике» (Сарбиге) Е.Н. Никити
на], Сержант Шорина [«Салют хыҫҫӑн» 
(После салюта) И.Н. Вашки] в Чуваш, гос. 
академич. драматич. театре им. К.В. Ива
нова и др. Особое место в этом ряду зани
мает роль матери Саламби [«Салампи» (Са- 
ламби) В.Н. Яковлева по повести А.С. Ар
темьева] (1969).

М. — актриса яркого дарования. Ори
гинальная внешность, смешливый харак
тер, открытый темперамент, хорошая те
атральная школа помогли ей создавать соч
ные, колоритные образы.

Заслуженная артистка Чуваш. АССР (1950). 
Награждена медалями, Почетными грамо
тами Чуваш, обкома КПСС, Мин-ва куль
туры Чуваш. АССР, Президиума Верх. Со
вета Чуваш. АССР гос. и общественных 
организаций.

Г.В. Кириллов.

МӐНАҪА ВӐРМАНӖ — лесное урочи
ще в 6 км от д. Андрюшево и в 3 км от 
пос. Ленино около Первомайской дороги у 
притока р. Кубня. М ӑн аҫа  буквально пе
реводится как большой отец (праотец). Из
вестна также дорога М ӑн аҫ а  ҫулӗ. Уро
чище являлось местом, куда приходили на
кануне праздника поминовения усопших 
Ҫимӗк и началом летних хороводов за зе
ленью — ветками березы, липы, сосны, за 
лекарствен, травами. Девушки вили вен
ки из цветов, ветки прикрепляли к налич
никам, воротам (символизирует культ рас
тительности в начале лета), с пожелания
ми здоровья членам семьи и скотине зе
лень бросали на пол избы и бани, во двор 
и хлев. Кидая венки в воду, девушки га
дали о суженом, о замужестве. Веником и 
цветами хлестали себя в бане в пятницу ве
чером. Уходя из бани, хозяйка оставляла 
ковш, полную шайку воды и приглашала 
мыться покойных родственников. Таким 
образом, принесенная из М.в. различная 
зелень использовалась в лечебных, ма
гических, эстетических целях, в качестве 
оберега.

Г. Б. Матвеев.

МӐНКУН (букв, «великий день»), М ун- 
кун — праздник встречи нового года по 
древнечувашскому календарю. Отмечали в 
течение недели начиная со среды после ве
сеннего равноденствия. Готовясь к нему, 
варили пиво, мыли стены изб, белили 
печи, проводили уборку во дворе и на ули
це. Вечером накануне М. топили баню. 
Ночью на восточ. холме селения парни и 
подростки разжигали костры. Утром на
девали праздничную одежду, по возмож
ности обнову. Женщины готовили обря
довую пищу: омлет, курятину, сырки 
ч ӑ к ӑ т , блины, й ӑва , др. выпечку, краси
ли яйца. В нек-рых местностях для празд
нич. стола готовили жареного «великоден- 
ского гуся» М. хурё. Мальчики в сопро
вождении нескольких стариков шли на во
сточ. окраину встречать восход солнца. В 
момент восхода солнца пожилые с молит- 
вой-благопожеланием осыпали детей зер
ном, хмелем. По возвращении домой дети 
отправлялись за гостинцами (крашеными 
яйцами) к родственникам. Сначала наве
щали семью деда по отцу или его брата, 
непременно следовало побывать у крест
ных родителей. По первым гостям хозяе
ва судили, какого пола будет приплод ско
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та в следующем году: предпочтительными 
считались телочки и ярочки. Поэтому 
мальчики вперед пропускали девочек. 
Первого гостя сажали на перину или по
душку. Следовало сидеть смирно, иначе, 
по поверьям, наседка не высидит птенцов. 
Пришедших угощали яйцами, сладостями, 
орехами, колобками. Так обходили всех 
родственников. Этот обычай продолжает 
бытовать и поныне. После обеда родня 
собиралась в старшей в семейно-родствен, 
группе семье. Трапеза начиналась с мо
литвы: хозяин благодарил всевышнего за 
прошедший год, просил благополучия в 
новом, поминал покойников. При этом, 
по нек-рым источникам, одного мужчину 
усаживали на подушку (его называли «ста
рым стогом», он символизировал грядущий 
богатый урожай), другому вручали поднос 
с жареным гусем. После молитвы он раз
делывал гуся: сначала на семь кусков, за
тем — на более мелкие части, не ломая 
костей. В следующие дни поочередно го
стили у родственников.

Дети днем играли на улице, катались на 
специально сооруженных больших качелях 
(в больших деревнях их устраивали не
сколько; в околотке Сехнер с. Новое Чу
рашево поныне строятся качели). Вечера
ми гуляла молодежь, в ранние весны она 
устраивала хороводы. С принятием хрис
тианства чуваши стали отмечать православ
ную Пасху, называя ее Мӑнкун (Мункун) 
и перенеся на ее дни многие обряды. Не
крещеные время проведения традицион
ного М. соотносят с Пасхой, начинают с 
предпасхального четверга. М. является 
бытующим праздником, хотя многие тра
дицион. элементы уже утрачены. Актуаль
ны по-прежнему крашение яиц, игры де
тей, обходы домов родственников (не пов
семестно), надевание новой одежды, празд
ничная трапеза и др. В д. Андрюшево на 
М. к наличникам и божнице тур у м  ста
вили зеленые ветки ели, к-рые символи
зируют приход весны [ель здесь почитае
ма на Великий день, вероятно, и потому, 
что деревня носит название Чӑрӑшкасси 
(букв. Еловый околоток)].

П.П. Фокин.

МЕДИКОВА (девичья фам. А л ек сее в а ) 
Антонина (Антонида) Федоровна [в 1910, 
д. Ширтаны Буин. у. (ныне Ибресин. р-на) — 
неизв., Чебоксары] — актриса и знаток чу
вашского фольклора. Окончила актер, от

деление Чуваш, гос. музыкально-театрал. 
техникума (1933). Работала актрисой Чу
ваш. драматич. театра (1932—47), до вы
хода на пенсию — на различных предпри
ятиях. Репрессирована, в 1940—44 была в 
заключении. Муж — П.Т. Медиков, талант
ливый актер драматич. театра, в 1941 был 
арестован и расстрелян как «враг народа». 
Актриса была одной из первых исполни
тельниц роли Лизук [«Кушар» (Кужар) 
П.Н. Осипова]. В числе других ролей, со
зданных М. Маша [«Чухӑнлӑх кӑлтӑк мар» 
(Бедность не порок) А.Н. Островского], 
Настя [«Тӗпӗнче» (На дне) М. Горького], 
жена милиционера Услянкина [«Аван пу- 
рӑнатпӑр» (Хорошо живется) Н.Ф. Мрань- 
ки], Лиза [«Хурҫӑ мёнле хёрнё» (Как зака
лялась сталь) Н.А. Островского], Шинкарка 
[«Аристократсем» (Аристократы) Н.Ф. По
година] и др.

В 1944—47 в основном была занята в 
массовых сценах.

Г.В. Кириллов.

МЕДНИКОВ Семен Антонович [2.2.1904, 
д. Варпоси Козьмодемьян. у. (ныне Чебок
сар. р-на) — 23.3.1943, на фронте] — пред
седатель Ибресин. райисполкома, участник 
Великой Отечественной войны (1941—43). 
Окончил Чебоксар, совпартшколу, курсы 
марксизма-ленинизма в г. Чебоксары (1933). 
Служил в Красной Армии (1926—28). Из
бирался депутатом Ибресин. район. Сове
та народ, депутатов. Член ВКП(б) (с 1931). 
Работал укладчиком лесопил. завода «Чу- 
вашлес», укладчиком и сплавщиком Сюк- 
тер. лесозавода «Чувашлес» и Звенигов. 
затона (1917—26), плотником, грузчиком 
и укладчиком Милютин, лесозавода «Чу- 
вашлестреста» (1928—32), зав. агитмассо
вым отделом, инструктором, зав. партка
бинетом Цивил. райкома ВКП(б) (1933— 
38), председателем Ибресин. райисполко
ма (1939—40), председателем артели «Со
циализм» Ибресин. р-на (1940—42). В 1942 
был назначен парторгом Ибресин. лес
промхоза.

Э.С. Николаев.

МЕЖХОЗЯЦСТВЕННАД СТРОИТЕЛЬ
НАЯ КОМПАНИЯ «ИБРЕСИНСКАЯ» -
закрытое акционерное общество. Образо
вано в 1962 для осуществления строитель
но-монтажных работ в колхозах Ибресин. 
р-на. Первоначал, фонд накопления был 
создан из паевых взносов колхозов. Пер
вое название — Ибресин. строительно-мон-
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таж. управление (председатель — В.М. Ро
дионов). СМУ возводило в колхозах мо- 
лочно-товар. и свиновод, фермы, школы, 
клубы, дет. сады, склады, хранилища, жи
лые дома, общежития, амбулатории и 
больницы. Построено более 250 объектов, 
в частности птицефабрика на 20 тыс. го
лов в с. Хормалы (прорабский участок 
Б.М. Матвеева), комплекс «Рассвет» на 10 
тыс. свиней, молочно-товар. фермы почти 
во всех колхозах, многоквартир. дома и др. 
Работали 5—6 прорабских и мастерских 
участков (прорабы — Н.И. Чернов, В.Г. Пет
ров и др.) с общим количеством рабочих 
300—400 чел., в т.ч. сезонных.

К сер. 1980-х гг. создана материально- 
технич. база М.с.к.«И.», имелось 50 строи
тел. машин. Работы велись на основе спе
циализации и кооперации. Объем строи
тел. работ осуществлялся в пределах 1,5— 
2,5 млн руб. С 1999 — ЗАО МСО «Ибре
синская», учредителями к-рого являются 
акционеры (руководитель Н.И. Чернов, 
бывший гл. инженер). В 2000-е гг. пред
приятие занималось ремонтно-строител. 
работами в сел. поселениях, в основном 
объектов социал. инфраструктуры — клу
бов, модельных библиотек, жилых домов.

Ветераны М.с.к.«И.» — В.М. Родионов, 
В.Ф. Асанов, Ю.В. Ильина, А.И. Андриянов, 
З.А. Анфимова, М.И. Абрамова, Н.П. Пер
цев, Н.П. Лукин, А.Н. Кабашов, Р.А. Ми
хайлов, B.C. Федоров, В.В. Герасимова, 
Ю.А. Сидоров, И.М. Яковлев, В.Г. Петров,
Н.И. Чернов, А.Б. Сидоров, Н.С. Абрамов,

Ветряная мельница.
Ибресинский 

этнографический 
музей.

З.Ф. Асанов, Н.И. Беспалов, Б.М. Матвеев, 
П.И. Федулов, В.Н. Крылов и др.

Г. Б. Матвеев.

МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Семенович [5.5. 
1916, д. Аранчеево Тетюш. у. (ныне Яль
чик. р-на) — 9.9.2000, пос. Костер Ибре
син. р-на] — участник Великой Отечествен
ной войны 1941—45, рядовой. Служил в 
1146-м стрелковом полку, 59-м Двинском 
полку.

Награжден орденами Славы, Отече
ственной войны 2-й степ., медалями.

МЕЛЬНИЦА, ар м ан  — механизм для 
переработки сельскохозяйственной продук
ции; машина для дробления руды, неруд
ного сырья; бывает разных видов.

М ел ь н и ц ы  м у к о м о л ь н ы е . Наибо
лее старинным типом, бытующим у чува
шей, является ручная мельница ал а р 
манё. В основном она использовалась как 
дробилка-крупорушка с двумя каменными 
или деревянными жерновами; каменные 
высотой до 20 см и диаметром до 40 см, 
деревянные высотой по 20—30 см и диа
метром до 75 см. В середину нижнего жер
нова вбит стержень, в выемку нижней 
плоскости верхнего жернова вставляется 
порхлица с отверстием для стержня. За
зор регулируется хомутиком, надеваемым 
на стержень. Вращают верхний жернов, 
имеющий ручку и цилиндрич. отверстие 
для насыпания зерна. Деревянные мель
ницы изготавливают преимущественно из 
березы. В трущиеся плоскости вбивались
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металлич. пластинки, чаше осколки битой 
чугунной утвари; у каменной наносились 
насечки. Камен. мельницы вышли из упот
ребления, единичные экземпляры имеют
ся в местных музеях, деревянные бьггуют 
поныне.

М. во д я н ы е . До 19 в. чуваши зерно мо
лоли на меленках-мутовках м у т а в к к а  
ар м ан . Они не требовали капитал, соору
жений, на речке устраивали небольшую зап
руду, из к-рой вода вытекала по узкой ка
навке и вращала горизонтально установ
ленное колесо с лопастями, плоскости к-рых 
находились под нек-рым углом к течению. 
Посредством штыря, надетого на колесо, 
вращение передавалось верхнему жерно
ву, неподвижный нижний устанавливался 
на подставках. Кроме мукомольной при
менялись меленки-колотовки для обдир
ки и дробления крупяных культур; враще
ние колеса через червячную трансмиссию 
преобразовывалось в вертикальное движе
ние песта. М еленки были м алопро
изводительными, компактными, монтаж и 
разборка занимали мало времени. При 
транспортировке на одной конной телеге 
везли жернова, на второй — колесо и ком
плектующие приспособления. Места рас
положения меленок отразились в топоними
ке. Их вытеснили капитальные 1—2-по- 
ставные водяные М. ш ы в ар м ан ё . Под
пор воды осуществлялся плотиной. Здание 
мельницы было срубным, ставили также 
дом для мельника, лабаз, навес. Нек-рые 
предприниматели владели несколькими 
М., на к-рых работали наемные мельни
ки. С мельнич. плотинами связаны леген
ды о человеческих жертвоприношениях. 
По поверьям чувашей, на водяной М. 
обитает одноглазый ш у й ттан . Он мелет 
по ночам, нек-рые мельники якобы контак
тируют с ним, а также с водяными духами.

Несколько позже водяных в Чувашии 
появились ветряные М. ҫи л  ар м ан ё . Та
кая мельница установлена на территории 
Ибресинского этнографического музея под 
открытым небом. Верхняя часть (шатер) — 
поворотная, чтобы крылья можно было ус
танавливать против ветра. Здание — сруб- 
ное, шести- или восьмиугольное, у круп
ной М. высотой до шести саженей (12 м), 
количество крыльев от четырех до десяти, 
но большинство М. были небольшими, ма
ломощными. Вокруг них вкапывали невы
сокие столбы для крепления правила. К 
М. пристраивали небольшой лабаз. Кру

пяная М., крупорушка к ё р п е  а р м а н ё  — 
для лущения и дробления крупяных. Име
лись водяные, ветряные и на конной тяге.

М.-маслобойня ҫу а р м а н ё  — для по
лучения растительного (в Чувашии — ко
нопляного и льняного) масла. Сырье су
шили, подогревали в котлах, затем под 
прессом выдавливали масло.

М.-шерстобойня ҫӑм  (ҫӑм  т а п т а р -  
м алли ) а р м а н ё  в Чувашии появилась в 
нач. 20 в., до этого шерсть били вручную. 
При вращении барабана шерсть очищает
ся, взрыхляется, расчесывается, пройдя 
между вращающимися плоскостями с мел
кими крючками. В движение приводилась 
водой, ветром, конной тягой. Большинство 
шерстобойных агрегатов являлись частя
ми водяных или ветряных М.

В нач. 20 в. появляются М. паровые, с 
двигателем внутреннего сгорания. За обра
ботку заказчики расплачивались, как пра
вило, готовой продукцией. В кон. 1920- 
нач. 1930-х гг. владельцы М. были раскула
чены, М. переданы колхозам. В 19б0-х гг. 
традицион. М. вытесняются электрическими.

П.П. Фокин.

М ЕРЕЗЕНЬ, М е р е ҫ е н  — поселок, в 
составе Климов, сел. поселения. Расстоя
ние до райцентра 18 км, до ж.-д. станции 
1 км, до Чебоксар 127 км. Расположен близ
ж. д. До 2 декабря 1935 именовался Разъ
езд 275 км. Образован переселенцами из 
с. Климово в кон. 1920 — нач. 1930-х гг. 
Жители — чуваши. В 1932 организован к-з 
«Мерезень», к-рый впоследствии слился с 
к-зом «Красный фронтовик». В 1948 открыта 
начал, школа. В составе Ибресин. р-на — 
1931—62, с 1965, Канаш. — 1962—65. Чис
ло дворов и жителей: в 1939 — 47 муж., 
77 жен.; 1979 — 29 муж., 38 жен.; 1989 — 
21 муж., 26 жен.; 2002 — 18 дворов, 42 чел.: 
20 муж., 22 жен.; 2009 — 23 двора, 48 чел.; 
2010 — 24 двора, 49 чел. Деревня элек
трифицирована (1967), телефонизирова
на (1995), газифицирована (2006), к ней 
проложена дорога с твердым покрытием 
(2007).

В.Н. Сохорова, З.А. Трифонова.

МЕРЧИКИ — рабочий поселок, суще
ствовал в 1938—70-е гг. Входил в состав 
Киров, сел. совета, с 1962 — Ибресин. пос. 
совета, с 2004 — в составе Киров, сел. по
селения. В 1940 в пос. Мерчики был от
крыт цех по изготовлению оружейных 
прикладов для Красной Армии (начальник
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цеха Казаков), к-рый работал до 1946. 
Рамы и пилы работали с помощью нефтя
ного двигателя. Приклады изготовляли из 
березовых стволов без сучков. В цеху — в 
основном девушки и женщины из пос. Бу
гуян (25 чел.) и приезжие из др. районов 
республики (сезонники). Готовые прикла
ды на лошади отправляли в пос. Ибреси. 
Для рабочих открыли магазин, столовую, 
комнату отдыха. В М. функционировал уча
сток Черноречен. автодороги Ибресин. лес
промхоза, обустраивавший дороги лежнев
ками и насыпью, по к-рым вывозился лес.

МЕШКОВ Исаак Васильевич [20.8.1914, 
с. Ибреси Буин. у. (ныне Ибресин. р-на) — 
11.3.1985, пос. Огонек Ибресин. р-на] — 
участник советско-финляндской и Великой 
Отечественной (1941—45) войн, старший 
лейтенант. Участвовал в боях за освобож
дение Венфии, Чехословакии.

Нафажден орденами Отечественной вой
ны 1-й степ., Красной Звезды и медалями.

МИДАКОВ Егор Яковлевич [25.10.1908, 
д. Ойкасы Ядрин. у. (ныне Ядрин. р-на) — 
неизв.] — партийный деятель. Окончил 
профтехшколу столяров в д. Ойкасы Яд
рин. у., Чуваш, облает, советско-парт. шко
лу (1931), Институт марксизма-ленинизма 
в г. Горький (1937), Высшую парт, школу в 
Москве (1955). Работал зав. культурно-про- 
пагандист. отделом райкома ВКП(б) Татар- 
касин. р-на Чуваш. АССР, редактор Татар- 
касин. район, газеты (1931—34). В 1938 — 
первый секретарь райкома ВКП(б) Шу
мерлин. р-на, в 1938—39 — и.о. председа
теля Ибресин. райисполкома, в 1939—41 — 
зав. отделом пропаганды и агитации РК 
ВКП(б) Вурнар. р-на. В 1942—45 — инст
руктор политотдела в различных частях 
действующей армии. После войны рабо
тал в Вурнар. и Моргауш. райкомах партии 
первым секретарем (1945—52, 1955).

Награжден орденом Красной Звезды 
(1944), медалями.

Э.С. Николаев.
МИЛКИН Юрий Григорьевич (р. 28.10. 

1944, с. Жаренки Ардатов, р-на Мордов
ской АССР) — инженер-строитель, орга
низатор производства. Окончил Буин. сред, 
школу (1961), Чебоксар, филиал Москов. 
энергетич. института (1969), Всесоюз. заоч
ный политехнич. институт (Москва, 1972). 
Работал мастером в СУ-2 стройтреста №1, 
старшим инженером треста «Оргтехстром», 
старшим, гл. инженером ПМК-5 треста «Ме-

лиоводефой» (1966— 
72). С 1972 по 1976 -  
прораб, гл. инженер, в 
1976—2005 — началь
ник сфоител. управ
лений № 14, 10, 9 
Стройтреста №5 ЧТУ С 
(участвовал в сф ои- 
тельстве Чебоксар, за
вода промышленных 
тракторов, объектов 
стройиндусфии, обра

зования, здравоохранения и др.).
Заслуженный строитель Чуваш. Респ. (1995). 

Почетный строитель Росс. Фед. (2001). 
Лучший рационализатор Чуваш. АССР. 
Участник ВДНХ СССР (1981). Победитель 
социалистич. соревнования (1973, 1980). 
Нафажден многими медалями.

Н.Т. Жирнов.

М ИНГАЛЁВ Анатолий Н иколаевич 
(р. 14.8.1956, пос. Эконом Ибресин. р-на) — 

полковник, доктор 
медицинских наук, 
врач высшей катего
рии. Окончил Ибре
син. сред, школу №1
(1973), 4 курса мед. 
факультета Чуваш, гос. 
университета (1978), 
военно-мед. факультет 
Куйбышев, мед. ин
ститута (1980), аспи
рантуру (1987). Слу

жил в госпиталях Северо-Кавказ, воен. ок
руга военным врачом (1981—85). С 1985 — 
зам. начальника кафедры воен. и эксфе- 
мальной медицины Кубан. гос. мед. ака
демии, с 1997 —начальник кафедры. В 1987 
защитил кандидатскую, в 1996 докторскую 
диссертацию на тему «Сердечно-сосудис
тая хирургия». Участник контртеррористич. 
операций. Был зам. начальника штаба Объ
единенной группировки войск в Чечен. 
Респ. Имеет ранения и контузию.

Заслуженный работник высшей школы 
Росс. Фед. (2005). Нафажден орденом Му
жества за участие в конфтеррористич. опе
рации в Чечне (2000).

Н. Т. Жирнов.

МИНЕЕВА Валентина Алексеевна [24.2. 
1924, пос. Ибреси Батырев. у. (ныне Иб
ресин. р-на) — 25.4.2010, Чебоксары] — 
журналист, народная мастерица. Член 
Союза журналистов СССР (1971). Окончила
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Чебоксар, пед. учи
лище (1941) и исто
рии. факультет Чу
ваш. гос. пед. инсти
тута (1950). Работала 
учителем в сел. шко
ле, литсотрудником 
отдела культуры, лите
ратуры и искусства 
республикан. газеты 
«Коммунизм ялавё» 
(1954—80), вела дет. 

передачи на Чуваш, радио. С марта 1986 
по 1989 — художник по ткачеству в экспе- 
риментал. лаборатории Объединения худо
жествен. промыслов «Паха тӗрӗ». В 1990— 
2002 — зав. Мемориальным музеем-квар
тирой М.С. Спиридонова — филиалом Чу
ваш. гос. художествен, музея.

Созданные ею произведения, в к-рых на
ционал. традиции сочетаются с современно
стью, впервые экспонировались на выстав
ке работ художников автоном. республик 
РСФСР в Москве (1971). М. — участница 
и неоднократный лауреат республикан., все
росс., всесоюз. художествен, выставок. Ав
тор узорных полотенец, поясов, скатертей, 
дорожек, салфеток, украшений; книги «Чу
вашское узорное ткачество» (2008). Ее про
изведения хранятся в Чуваш, национал, му
зее, Чуваш, гос. художествен, музее, музеях 
Москвы, Санкт-Петербурга, Суздаля и др.

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
АССР (1978), народный мастер РСФСР
(1989).

Н.Т. Жирнов, Г.Н. Иванов-Орков.

МИРНЫЙ — поселок, в составе Буин. сел. 
поселения. Расстояние до райцентра 22 км, 
до ж.-д. станции 7 км, до Чебоксар 142 км. 
Расположен в лесном массиве. Утвержден 25 
июля 1957. Жители — чуваши, русские, мор
два. Число дворов и жителей: в 1979 — 31 
муж., 26 жен.; 2002 — 9 дворов, 24 чел.: 
11 муж., 13 жен.; 2010 — 4 двора, 6 чел.

В.Н. Сохорова, З.А. Трифонова.

МИРОНОВ Борис Георгиевич (р. 20.3. 
1957, д. Большие Абакасы Ибресин. р-на) — 
энергетик, общественный и партийный де
ятель. Окончил Большеабакасин. сред, 
школу (1974), Волго-Вят. академию гос. 
службы (1996). Учился в Чуваш, гос. уни
верситете (1982—85). Работал на Чебоксар, 
машиностроител. заводе токарем (1977—81), 
в структуре ЖКХ электриком (1981—94). 
Ныне — гл. энергетик и и.о. гл. инженера

Ф ^ ^ ^ J g g j jp g  ОАО «Автоколонна 
№  1312».  Активно 
участвовал в общест- 

Ч венно-политич. жизни:
f  ̂  * & ¥  в 1990—93 ~  п Ре д -

седатель постоянной
депутатской комиссии
ЖКХ Ленин, район.
совета г. Чебоксары, в

а Ж  * . 1990—91 — член Че-
В  боксар. горкома ком

мунистич. партии, с 
1991 — председатель правления республи
кан. организации Демократия, партии 
коммунистов России (затем народная партия 
«Свободная Россия», Росс, социал-демокра- 
тич. народная партия). В 1995—99 являлся 
председателем Чуваш, регионал. отделения 
социально-патриотич. движения «Держава».

Н. Т. Жирнов.
МИРОНОВ Георгий Дмитриевич (17.5. 

1931, д. Большие Абакасы Ибресин. р-на — 
15.4.1982, там же) — 
тракторист. Окончил 
Большеабакасин. се
милет. школу (1947). 
Работал трактористом 
(1950—62), бригади
ром тракторной бри
гады (1962—82) в к-зе 
«Трудовик».

Награжден орденом 
«Знак Почета» (1970).

Н.Т. Жирнов.

МИРОНОВ Юрий Дмитриевич (р. 20.2. 
1937, д. Большие Абакасы Ибресин. р-на) — 
экономист, государственный деятель. Окон
чил Большеабакасин. семилет. школу Иб
ресин. (1952), Кольцовскую сред, школу 
Вурнар. (1955) р-нов, экономич. факуль
тет МГУ им. М.В. Ломоносова (1964). С 
1964 по 1991 работал в Мин-ве строител. 
материалов РСФСР. Являлся первым зам. 
начальника Гл. управления Мин-ва строи
тел. материалов РСФСР. В 1991—99 — 
председатель совета директоров АИКБ 
«Росстромбанк». Отец И.Ю. Миронова.

Заслуженный экономист РСФСР (1988).
Н.Т. Жирнов.

МИРОНОВ Игорь Юрьевич (р. 1.1.1965, 
Москва) — экономист, государственный дея
тель, кандидат экономических наук. Окон
чил сред, школу в Москве (1982), Москов. 
институт народ, хозяйства им. Г.В. Плеха
нова (1987). С 1987 по 1989 — экономист
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\
|  завода цветного литья 

Мосгорпрома, в 1981 — 
I 91 — науч. сотрудник 

Института экономики 
I АН СССР. С 1991 по

' 1994 — в Мин-вах об-
«5--. разования, экономи-

ки, в Центре инфор- 
манном, н социальных 

Щ, М I технологий при Пра-
I вительстве Росс. Фел.

В 1 9 9 4 -9 6  -  м и
нистр экономики, заместитель, первый зам. 
Председателя Кабинета Министров Чуваш. 
Респ. В 1996—98 — внешний управляю
щий Чебоксар, завода промышлен. трак
торов. Ныне работает зав. кафедрой эко
номики и управления Москов. института 
экономики и антикризисного управления. 
Сын Ю.Д. Миронова.

Н. Т. Жирнов.
МИРОНОВА Галина Семеновна (7.5. 

1938, д. Большие Абакасы Ибресин. р-на — 
2.2.2002, там же) — доярка. Работала в 
к-зе «Трудовик».

Награждена орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1975).

МИРОНОВА Елена Васильевна (30.5. 
1931, г. Алатырь Алатыр. р-на — 10.11.2005, 
пос. Ибреси Ибресин. 
р-на) — врач, органи
затор медицинской 
службы. О кончила 
Алатыр. сред, школу, 
Казан, мед. институт 
(1954). Работала гл. 
врачом Новочурашев. 
участковой больницы 
(1954—61), зам. гл. вра

ча по лечебной части 
(1961—73), гл. врачом 
(1973—83), врачом-терапевтом (с 1984) Иб
ресин. район, больницы.

Награждена орденом «Знак Почета». От
личник здравоохранения СССР (1965).

Г.А. Алексеев.

МИХАИЛОВ Василий Андреевич [13.4. 
1924, д. Сосновка Батырев. у. (ныне Иб
ресин. р-на) — 8.3.2007, пос. Огонек Иб
ресин. р-на] — участник Великой Отече
ственной войны 1941—45. Окончил Ибре
син. сред, школу (1942), курсы электромеха
ников при Канаш. школе механизации сел. 
хозяйства (1952). Воевал на 2-м Украинском, 
3-м Белорусском, 1-м и 2-м Прибалтийских

фронтах. Младший сержант, командир от
деления автоматчиков. Работал электриком 
в к-зе «Знамя» (до ухода на пенсию).

Нафажден орденом Славы 3-й степ, и 
медалями.

МИХАЙЛОВ Геннадий Павлович (р. 3.1. 
1957, пос. Эконом Ибресин. р-на) — ме
ханизатор. Окончил Бугуян. сред, школу
(1974), курсы водителей при автоколонне 
№ 1424 в г. Канаш (1978). С 1978 -  во
дитель к-за им. Кирова.

Нафажден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1981).

МИХАЙЛОВ Гурий Иванович [29.11. 
1926, д. Сосновка Батырев. у. (ныне Иб
ресин. р-на) — 12.5.2006, там же] — участ
ник Великой Отечественной войны 1941— 
45. Обучался на водителя в 27-м автомо
бильном учеб. полку (1943—44). Воевал на
2-м Украинском фронте, принимал учас
тие в освобождении Румынии, Венфии, 
Чехословакии, Австрии, Монголии. Ефрей
тор. Работал водителем лесовоза в Буин. 
леспромхозе. С 1961 фудился в к-зе «Заря» 
водителем, помощником бригадира фактор, 
бригады, зав. ремонт, мастерской. Победи
тель социалистич. соревнования.

Нафажден орденом Отечественной вой
ны 2-й степ, и медалями.

МИХАЙЛОВ Никита Михайлович [в 
1893, с. Новое Чурашево Цивил. у. (ныне Иб
ресин. р-на) — 1.5.1995] — участник ф ех 
войн, долгожитель. В 1914 был мобилизо
ван на империалистич. войну. Службу про
ходил в г. Тамбов. На фронте был ранен, 
вернулся домой. Жил и фудился в своем 
хозяйстве. В июле 1919 мобилизован на 
Граждан, войну. После прохождения уче
бы в г. Алатырь направлен в г. Харьков, 
затем — в г. Кременчуг. Был ранен в ногу. 
После излечения служил в Канаше, по ж. д. 
сопровождал вагоны с дровами для топки 
паровозов. В конце войны был демобили
зован. В ноябре 1942 мобилизован в Крас
ную Армию. Обучался воен. делу в горо
дах Арзамас, Калуга. Служил помощником 
водителя. Принимал участие в боях на 
Курской дуге в составе 399-го сибирского 
Сфелкового полка. Был заряжающим в ар
тиллерийском полку. Демобилизован в 
1946. Работал пчеловодом в к-зе «Красный 
партизан».

Нафажден медалями.
МИХАЙЛОВ Николай Алексеевич (р. 11.

2.1953, пос. Мерчики Ибресин. р-на) —
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спортсмен, тренер, преподаватель. Воспи
танник Канаш. город. ДЮСШ. Окончил 
Киев, институт физич. культуры (1974). Ра
ботал тренером Канаш. город. ДЮСШ, 
ДЮ СШ  Чебоксар, завода промышлен. 
тракторов, с 1989 — директором Чебок
сар. ДЮСШ №4. С 2007 — преподаватель 
физкультуры Чуваш, гос. пед. универси
тета. За период его работы в ДЮСШ вос
питано более 20 чемпионов, призеров и 
победителей республикан. соревнований 
по лыжным гонкам.

Заслуженный работник физической куль
туры и спорта Чуваш. Респ. (1995).

Н.Г. Скородумов.

МИХАИЛОВ Николай Анатольевич (р. 27.
2.1956, с. Чувашские Тимяши Ибресин.

р-на) — кандидат в 
м астера спорта по 
морскому многобо
рью и перворазрядник 
по нескольким видам 
спорта. Чемпион Чу
вашии по морскому 
многоборью. Окончил 
факультет физич. вос
питания Чуваш, гос. 
пед. института (1983). 
В 1983—90 работал 

тренером ДЮСШ, учителем физкультуры, 
с 1990 — председатель Ибресин. район, 
комитета по физич. культуре и спорту. За 
этот период подготовлено 68 кандидатов 
в мастера спорта и 3 мастера спорта меж
дународ. класса.

Заслуженный работник физической 
культуры и спорта Чуваш. Респ. (2006).

МИХАЙЛОВ Олег Леонидович (р. 25.
8.1960, д. Малое Батырево Ибресин. р-на) — 
авиационный техник, инженер, препода
ватель. Окончил Ибресин. сред, школу №1 
(1977), Рыльское авиацион. училище в 
Курской обл. (1980), Чуваш, гос. универси
тет (1987), Москов. гос. социальный уни
верситет по специальности «юриспруден
ция» (2003). С 1980 на Чебоксар, авиа
предприятии: техник, инженер, старший 
инженер, начальник участка расшифров
ки и анализа полетной информации, зам. 
командира по экономике. С 1991 — пред
приниматель. С 2003 преподает в филиа
ле Москов. гос. социального университе
та в Чебоксарах. Кандидат юридич. наук 
(2007). Автор ряда науч. публикаций.

Н. Т. Жирнов.

МИХАЙЛОВ Осип Михайлович [10.1. 
1907, д. Тоскинеево Чебоксар, у. (ныне Ма
риинско-Посад. р-на) — неизв.] — партий
ный работник. Окончил сельскохозяй
ствен. рабочий факультет в г. Чебоксары 
(1935). С 1929 работал электромонтером 
коммунал. треста Чебоксар, городского Со
вета, с 1933 — ответствен, секретарем Ци
вил. горкома ВЛКСМ. В 1935—36 —по
мощник начальника школы механизации 
сел. хозяйства по комсомолу в г. Канаш. 
В 1938 избран первым секретарем Ибре
син. райкома ВКП(б), в 1940 — секрета
рем парткома Чуваш, гос. пед. института. 
В 1941—42 прошел курсы пропагандистов 
при Высшем воен. пед. институте рабоче- 
крестьянской Красной Армии в г. Ташкент. 
В 1942—46 находился на политич. работе 
в Красной Армии, участвовал в боях в со
ставе Западного и 1-го Прибалтийского 
фронтов. В 1947 избран зам. председа
теля, начальником оргинструкторского от
дела Централ, совета Осоавиахим Чуваш. 
АССР, в 1949 —председателем Чуваш, рес
публикан. комитета Всесоюз. доброволь
ного общества содействия армии СССР.

Награжден орденами Отечественной вой
ны 1-й и 2-й степ. (1944, 1945), медалью.

Э.С. Николаев.

МИХАЙЛОВ Павел Михайлович (18.1. 
1931, д. Айбечи Ибресин. р-на — 2.10.2002, 
там же) — механизатор. Окончил Айбеч- 
скую семилет. школу (1946), профессио
нальное училище №17 (1956). В 1946—50, 
1957—67 работал трактористом, в 1967—73, 
1984—85 — председателем сел. совета, в 
1973—84 — бригадиром трактор, бригады, 
в 1985—91 руководил бригадой механи
заторов к-за им. Калинина.

Нафажден орденом «Знак Почета» (1971).

МИХАЙЛОВА Васса Михайловна [19.8. 
1901, с. Климово Цивил. у. (ныне Ибре
син. р-на) — 14.8.1970, там же] — учи
тель. Работала в Вудоял. начал. (1928—31), 
Новочурашев., Большеабакасин. и Кли
мов. семилет. (1931—34, 1934—37, 1937—62) 
школах.

Нафаждена орденом «Знак Почета» (1952) 
и медалями.

МИХАЙЛОВА Лариса Ильинична (р. 18.
11.1953, с. Хомбусь-Батырево Ибресин. 
р-на) — педагог. Окончила Хомбусь- 
Батырев. восьмилет. школу (1968), Канаш. 
пед. училище по специальности «учитель
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начальных классов»
(1972), историко-фи- 
лологич. факультет 
Чуваш, гос. универ
ситета (1980).

С 1972 по 1975 ра
ботала учителем на
чал. классов Чуваш
ско-Тимяш. сред, шко
лы, с 1975 по 1979 — 
школы № 33 г. Че
боксары. С 1979 в Чу

вашско-Тимяш. сред, школе: учитель на
чал. классов, зам. директора по учебно- 
воспитател. работе (1982—2001), директор 
школы (с 2001).

Заслуженный учитель Чуваш. Респ. (1998). 
Награждена Почетной грамотой Мин-ва 
просвещения СССР (1981), медалью «За 
трудовую доблесть» (1986).

МИХАЛИК Вячеслав Людвикович (р. 29.
8.1947, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — 

руководитель местно
го самоуправления, 
организатор социаль
ной сферы. Окончил 
Ибресин. сред, шко
лу (1964), Марийский 
политехнич. институт 
по специальности «ин
женер-технолог по де
ревообработке» (1976), 
Нижегород. социаль- 
но-политич. институт 

по специальности «политолог» (1991), крат
косрочные курсы зам. глав администраций 
городов и районов по социал. политике в 
Волго-Вятской академии гос. службы (1999), 
курсы повышения квалификации зам. глав 
администраций по социал. вопросам (2002, 
там же).

Работал помощником станочника, ста
ночником Нижнего склада Ибресин. ле
сокомбината (1964—65), техником-строи- 
телем, кассиром Ибресин. поселкового со
вета (1966—68), начальником Ибресин. 
комбината коммунальных предприятий 
(1968—75), председателем исполкома Иб
ресин. поселкового совета народ, депута
тов (1975—78, 1979—87), директором Иб
ресин. деревообрабатывающего завода 
(1978—79), зам. председателя исполкома 
Ибресин. район. Совета народ, депутатов 
(1987—90, 1991—92), секретарем Ибресин. 
райкома КПСС (1990—91). С 1992 — пер

вый зам. главы Ибресин. р-на, с 2010 — 
первый зам. главы администрации Ибре
син. р-на, начальник отдела социал. за
щиты населения. Сын Л. А. Михалика.

Является помощником депутата Гос. Ду
мы Росс. Фед. П.В. Семенова, секретарем 
политсовета Ибресин. местного отделения 
партии «Единая Россия».

Награжден орденом Дружбы народов 
(1986), медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степ. (1999), Почетными 
грамотами Президиума Верх. Совета Чуваш. 
АССР, Респ. (1993, 2007). Лучший муни
ципальный служащий Чуваш. Респ. (2002), 
почетный гражданин пос. Ибреси (2007).

Н.Т. Жирнов.
МИХАЛИК Людвик Адольфович (словак 

по национальности, 13.6.1901 в местеч- 
■ н в ш  ке Ш тубня-Ф урду

вблизи г. Братислав 
А встро-Венгерской

пос. Ибреси Ибре- 
Л  '  J w  син. р-на) — лесовод.

В 1905 его родители 
Мария и Адольф при- 
ехати в Россию 
1е с прелспшшелимМ 
одной и i лесозагото- 
вител. компаний для 

заготовки и отправки за границу дубовой 
клепки. В феврале 1917 с большими труд
ностями Людвик вместе с матерью Мари
ей переехал в с. Хомбусь-Батырево, где в 
одно время проживала семья Михалик. В 
короткий срок юноша овладел рус. язы
ком. Окончил Алатыр. техникум лесного 
хозяйства, получив специальность «объезд
чик-лесовод». После окончания технику
ма мобилизован на Граждан, войну. Вер
нулся с наградами — именными часами, 
клинком и стал работать в леспромхозе. Вся 
последующая трудовая деятельность до 
ухода на пенсию была связана с лесом. Он 
занимался выращиванием леса и его глу
бокой переработкой. Участник Вел. Оте
честв. войны 1941—45. Вырастил и воспи
тал шестерых детей: двое из к-рых носят по
четное звание заслуженных работников рес
публик Казахстан и Татарстан, четверо на
граждены орденами. Отец В.Л. Михалика.

Награжден орденом Красной Звезды
(1943), медалями.

МИХАТАЙКИН Валентин Алексеевич 
(р. 2.3.1928, д. Питишево Красночет. р-на) —
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учитель, партийный работник. Окончил 
Ядрин. пед. училище (1946), Горьков, выс
шую парт, школу (1959), историч. факуль
тет Чуваш, гос. пед. института (1967). Ра
ботал учителем начал, классов в Штанаш. 
сред, школе Красночет. р-на (1946—47), 
двухкомплект. школе д. Пчелка этого же 
района. С 1952 по 1955 — первый секре
тарь Красночет. райкома ВЛКСМ, с 1959 
по 1963 — зав. организацион. отделом Али
ков. райкома, с 1963 по 1964 — инструк
тор Шумерлин. горкома, с 1965 по 1988 — 
секретарь, второй секретарь Ибресин. рай
кома КПСС. В 1988—2000 — начальник 
штаба мед. службы по граждан, обороне и 
чрезвычайным ситуациям Ибресин. ЦРБ.

Награжден орденами «Знак Почета» (1971), 
Трудового Красного Знамени (1975), ме
далями.

Н. Т. Жирнов.

МИХОПАРКИН Георгий Афанасьевич 
(р. 3.1.1953, д. Шоля Красночет. р-на) — 
государственный деятель, государственный 
советник юстиции 2-го класса.

Окончил Ш олин. сред, школу (1970), 
юридич. факультет Казан, гос. универси
тета (1976), специализировался на кафед
ре уголовного процесса и криминалисти
ки. Работал в следствен, органах Чуваш. 
АССР следователем прокуратуры Ибресин. 
р-на, в 1981—85 — прокурором Чебоксар, 
р-на, затем начальником следствен, уп
равления Прокуратуры Чуваш. АССР; в 
1987—2000 — зам. прокурора Чуваш. Респ. 
С ноября 2000 — прокурор Респ. Марий Эл.

Заслуженный юрист Росс. Фед. (1999). 
Почетный работник Прокуратуры Россий
ской Федерации (1992). Награжден Почет
ной грамотой Респ. Марий Эл (2005).

Л.П. Бурмистрова (Казань).

МОЗОЛЬКИН Михаил Дмитриевич 
[13.6.1914, г. Ардатов (ныне Респ. Мордо
вия) — 13.8.1994, пос. Буинск Ибресин. 
р-на] — мастер цеха. Работал на Буин. 
деревообрабатывающем заводе мастером 
лесоцеха (1932—74). Участник Вел. Оте
честв. войны 1941—45.

Нафажден орденом «Знак Почета» (1966).

МОИСЕЕВ Алексей Иванович (р. 25.
2.1942, д. Кубня Ибресин. р-на) — орга
низатор производства. Окончил Бахтигиль- 
дин. сред, школу Батырев. р-на (1959), 
Алатыр. ж.-д. техникум (1969). Служил в 
Совет. Армии. Работал каменщиком Забай-

калтрансстроя (1959— 
61), инженером 23-й 
Афызской дистанции 
пути Горьковской ж. д. 
С 1976 в Ибресин. до- 
рож. ремонтно-строи- 
тел. управлении: мас
тер, прораб, директор 
(1988—2002). Депутат 
Ширтан. сел. совета 
(1981-85, 1995-2000, 
2005—10); район. Соб

рания депутатов (1985—90, 1991—95, 2001— 
05).

Ударник коммунистич. фуда (1978). По
бедитель социалистич. соревнования (1978). 
Занесен в Почетную книгу Чувашавто- 
дора. Лучший мастер-воспитатель (1983, 
1987, 1988). Почетный дорожник Росс. Фед. 
(2002). Нафажден нафудным знаком «За 
отличие в службе» 1-й и 2-й степ. (1999).

МОИСЕЕВА Анна Михайловна [4.7. 
1923, с. Ибреси Батырев. у. (ныне Ибре
син. р-на) — 16.5.2000, д. Ширтаны Иб
ресин. р-на] — участник Великой Отече
ственной войны 1941—45. Служила на 8-м 
Западном фронте телефафистом-морзис- 
том. Младший сержант.

Награждена орденом Отечественной 
войны 2-й степ., Почетным знаком Вол
ховского фронта и медалями.

«МОИ дом» — общество с офаничен- 
ной ответственностью, многоотраслевое 
предприятие. Функционирует в пос. Иб
реси с 2002. Возглавляют В.В. Михалик 
и Э.А. Орлов. Основное производство — 
выпуск сертифицированных железобе
тонных блоков КБ-20 и КБ-120. Выпус
каются также брусчатка, цветной «камень» 
для облицовки зданий, колодезные коль
ца. Ведется заготовка, реализация песча- 
но-цемент. смеси для хозяйствен, нужд. 
Оформлен в аренду песчаный карьер на 
10 лет с ежегодной добычей и реализаци
ей 10,0 тыс. т песка в год начиная с 2010.

В хозяйствовании предприятия в пос. 
Ибреси — торговый ценф «Мой дом» по 
реализации промышленной и продоволь
ственной продукции. Осуществляются пас
сажирские перевозки по маршрутам Ма
лые Кармалы — Канаш — Чебоксары и об
ратно, по пос. Ибреси на комфортабель
ных автобусах «Фиат», фузовые перевоз
ки на автомашинах КамАЗ и КрАЗ. На 
производстве занято до 30 чел.
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B.JI. Немцев. «Чувашские 
родники».
Холст, масло.
1960-е гг.

А  А  Самарин.
«Письмо родным». 
Дерево. 1975.

Эскиз декорации 
к спектаклю «Квадратура 
круга» В. Катаева. Чувашский 
государственный 
академический драмтеатр. 
Художник-постановщик 
B.C. Шведов. 2007.

Сцена из оперы 
М. Мусоргского «Борис 
Годунов». Чувашский 
государственный театр 
оперы и балета. 
Художник-постановщик 
В.В. Федоров. 2006.
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Команда вете- 
ранов-футболистов 
пос. Ибреси.
1982.

Плавательный 
бассейн в физкуль
турно-оздорови
тельном комплексе 
«Патвар».

Турнир по вольной 
борьбе на призы 
О.А. Маркиянова. 
с. Климово.

Первый мастер 
спорта СССР 
по вольной борьбе 
О.А. Маркиянов 
и глава района
А.И. Петров. 2008.
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Народные
спортивные состязания. 
Конкурс
«Улӑп вӑййисем».
2007.

Республиканский 
спортивно
туристический фестиваль 
«Властелин горы», 
пос. Буинск. 2009.

Заслуженный тренер 
Чувашской Республики 
М.В. Петров. 
Республиканский турнир 
«Богатыри
Камаева поля». 2007.
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МОЛНИЯ, Ҫ и ҫ ӗ м к а с с и  — поселок 
(колхоз, 1923—26; выселок, 1927), в составе 
Большеабакасин. сел. поселения. Располо
жен в верховьях р. Кошлаушка. Расстоя
ние до райцентра 25 км, до ж.-д. стан
ции 25 км, до Чебоксар 145 км. Судя по 
легенде, в 1905 чуваш, купец-предприни
матель Ефремов (г. Чебоксары) для охра
ны своих земель и лесов нанял жителя 
с. Климово Молниева Клементия и пост
роил для него избушку в 1905. В 1920-е гг. 
в эту местность переселились из с. Климо
во А.И. Иванов и Г.И. Андреев, затем на
чали оседать и др. переселенцы. Свое наз
вание поселок получил от первого пере
селенца Молниева. В нач. 1920-х гг. пере
селенцами из д. Тойси-Паразуси образована 
сельхозартель (первый председатель — 
А.Ф. Симбирский). Жители — чуваши; за
нимались сел. хозяйством. В 1920-е гг. име
лось кузнеч. производство, лаптеплетение. 
В 1928 образован к-з «Молния», в 1949 объе
динен с к-зом «Путиловка». В 1928—42 в 
Молнии функционировал участок Ибре
син. маслозавода. В 1933 в доме раскула
ченного К. Молниева открыта начальная 
школа. Первая учительница — жительни
ца д. Сосновка Т. Иванова. В 1935 пост
роено здание школы, которая закрылась в 
1983.

В 1942—44 в М. квартировали летчики 
Ибресин. авиашколы. Имелись обществен, 
баня, пекарня и клуб. В составе Хорма
лин. волости Батырев. у. в 1923—27, Ибре
син. р-на — 1927—62, с 1965, Вурнар. — 
1962—65. Число дворов и жителей: в 1924 — 
34 двора, 124 чел.; 1926 — 31 двор, 69 
муж., 76 жен.; 1939 — 158 муж., 182 жен.; 
1979 — 78 муж., 101 жен.; 2002 — 40 дво
ров, 78 чел.; 33 муж., 45 жен.; 2010 — 35 
дворов, 71 чел. Имеются клуб, спортпло
щадка, магазин. Проведена асфальтирован, 
дорога.

В.Н. Сохорова, З.А. Трифонова.

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД, Ибресинский 
маслозавод (ныне кооператив «Молочная 
империя»). Строительство завода началось 
в 1932. Кроме него были созданы сепа
ратные пункты в селах Климово и Хорма
лы. Завод вырабатывал разнообразную мо
лочную продукцию — сметану, масло сли
вочное и топленое, творог сухой и жир
ный, простоквашу, сырковую массу, мо
роженое, брынзу, казеин (компонент для 
изготовления конфет, печенья, казеиново

го клея). В 1950 предприятие было осна
щено новым оборудованием и вырабаты
вало 18 видов продукции. Объем произ
водства с каждым годом возрастал. Ди
ректорами Ибресин. маслозавода работа
ли Н.Н. Козлов (до 1955), с 10.3.1955 — 
Ф.Ф. Купранов, с 12.10.1959 — В.Я. Яков
лев, с 6.3.1962 — М.М. Паймонова. В 
1960-е гг. на заводе начали свою трудовую 
деятельность ветераны молочного производ
ства, посвятившие от 30 и более лет работе 
на маслозаводе: Ю.С. Михатайкина — ин
женер-технолог, наставница молодых кад
ров; Н.Ф. Карпова — лаборант; B.C. Кур- 
дюмов — компрессорщик; И.Н. Емелин — 
кочегар; М.Я. Яковлева и Н.Ф. Никифо
рова — аппаратчица (кавалер ордена Тру
довой Славы 3-й степ.).

В 1976 вводится в эксплуатацию новое 
здание молокозавода, оснащенное техно
логия. общетехнич. холодильным оборудо
ванием, были созданы условия для пере
работки до 50 m молока в сутки. Начина
ется выработка фасованного в полиэтиле
новую пленку молока 2,5% и 3,2% жир
ности, сливок, сметаны по 0,5 кг, сыра не
жирного для плавления.

До 1984 молочный завод выпускал не
сколько сортов масла, до 1988 — казеин, 
творог-сырец, производился разлив кефира 
в бутылки. В 1988 было построено новое 
здание в районе Черноречки. Завод осу
ществляет приемку молока и его сепари
рование. В 2000-е гг. он работал нерит
мично.

1 августа 1991 маслозавод преобразован в 
малое предприятие «Молочный завод «Иб
ресинский» (руководитель — А.Н. Львов).

С 5 ноября 1993 — акционерное обще
ство открытого типа «Ибресинский молоч
ный завод» (директор — С.В. Емельянов).

6.5.1997 завод перерегистрирован в ОАО 
«Ибресинский молочный завод».

В 1998 предприятием руководила Н.Г. Ар- 
заманова.

1.8.2008 имущество ОАО «Ибресинский 
молочный завод» выкуплено сельскохозяй
ствен. потребител. сбытовым кооперати
вом «Молочная империя» (председатель 
кооператива — С.В. Емельянова). Коопе
ратив выпускает высококачественную и 
недорогую молочную продукцию, пользу
ющуюся большим спросом в районах рес
публики: молоко 2,5% и 3,2% жирности, 
а также топленое 2,5%; сметану 20% жир
ности; ряженку 2,5% жирности; кефир

15. Заказ №  1907.
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2,5% жирности и обезжиренный; биопро
дукт кисломолочный «Бифиленд»; бифи- 
докефир «Бифиленд»; творог обезжирен
ный и жирный.

МОРГАУШ, М у р каш  — река, левый 
приток Кири. Протекает в Ибресин. р-не. 
Исток в лесном массиве, в 1 км к С от 
пос. Киря, устье в 4 км ниже по течению 
р. Киря от пос. Сехнер. Длина реки 15,3 км, 
площадь бассейна 76,8 км2. Коэффициент 
густоты речной сети составляет 0,26 км/км2. 
Годовой сток 140—160 мм. Крупных при
токов не имеет.

А.А. Кириллов.

МОРДВА (самоназвания м о к ш а , э р зя , 
чуваш, и рҫе) — народ, численность в Рос
сии составляет 843,3 тыс. чел., в т.ч. в 
Респ. Мордовия — 283,8 тыс. чел. Мордва 
состоит из двух субэтнич. групп — мокши 
и эрзи. В Чуваш. Респ. в основном про
живает эрзя, населяет Алатыр., Порец., 
Шемуршин., Ибресин., Батырев., Шумер
лин. р-ны. По переписи 1989, в Чувашии 
мордвы насчитывалось 18,7 тыс. чел., в 
2002 — 16 тыс. (1,2 % всего населения Чу
ваш. Респ.). В Ибресин. р-не М. прожи

вает в с. Малые Кармалы, д. Кубня, по
селках Ибреси и Буинск, XI лет Чувашии, 
Березовка, Новая Жизнь, Малиновка. Эт
нокультурным центром М. является с. Ма
лые Кармалы. Численность М. в районе в 
1989 составляла более 700 чел. (2,7% насе
ления района), в 2002 — ок. 600 чел. (2,0%).

Мордов. язык принадлежит к волжской 
группе финно-угорских языков. Письмен
ность развивается на языках мокши и эрзи. 
Диалект жителей с. Малые Кармалы ис
следован, в частности, учеными Мордов. 
пед. института. Выявлено, что их говор 
имеет сходства с атяшевской мордвой 
(Атяшев. р-н Респ. Мордовия). Мордов. 
язык изучается в Малокармалин. сред, 
школе — действует факультатив, занятия 
по мордов. языку проводятся 1 раз в не
делю. В 2007/08 учеб. году факультатив 
посещали 17 учеников, в основном дети 
из смешанных (мордовско-чуваш.) семей. 
Эрзян, учеников насчитывалось: в 2004 — 
35, 2005 — 24 (из них 14 выпускников), 
2006 — 10, 2007 — 18. В 2007 Малокарма
лин. школа имела три призовых места на 
республикан. олимпиаде по мордов. языку 
и литературе, О. Шулаев занял 2-е место

Эрзя с. Малые Кармалы. Кон. 19 в. Фото М.Е. Евсевьева.
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на регионал. олимпиаде в Саранске. В 2004 
республикан. олимпиада состоялась в Ма
лых Кармалах. Мордовский-эрзянский язык 
изучают нек-рые чувашские ученики. Се
стры Копеевы, Т.И. Иванова окончили 
мордовское отделение Саранского гос. пед. 
университета, ныне работают учителями 
мордовского языка и литературы в Мор
довии.

В школе работают учителя-мордовцы:
А.О. Шулаев (директор школы), З.Д. Яков
лева, В.Н. Корсакова, А.С. Глухова, Е.В. Бе
недиктов, Т. Р. Громова и др. Учителя и 
учащиеся общаются между собой в основ
ном на рус. языке, реже — на эрзян, и 
чувашском. На сходе жителей используют
ся рус., чуваш., частично эрзян, языки. Мно
гие чуваши с. Малые Кармалы и д. Кубня 
владеют эрзян, языком либо понимают его. 
Знатоком местного эрзянского считался 
чуваш Г.Я. Гордеев, у к-рого мордов. ис
следователи записывали особенности это
го говора. Эрзянским владеет зав. музеем 
М.Е. Евсевьева чуваш А.С. Яковлев.

На факультативе собираются диалектиз
мы — отличные от литератур, эрзян, язы
ка слова. Выяснено, что ряд слов местной 
М. заимствован из чуваш, языка, напри
мер, качака — коза, тарат — ветка, хаяр — 
огурцы и др.

Традиционными занятиями является па
шенное земледелие в сочетании с живот
новодством (крупный рогатый скот, сви
ньи, домашняя птица, ок. 5% семей име
ет лошадей, кроликов, пчел). В прошлом 
были развиты охота, рыболовство, пчело
водство. Известными пчеловодами явля
лись Кабаевы (род М.Е. Евсевьева), к-рые 
построили водяную мельницу на р. Киря 
и ветряную в с. Малые Кармалы. Занима
лись также гонкой смолы и дегтя (у Бака- 
ревых и др. имелись станы возле Хомуш- 
лы), лесоторговлей, изготовлением клепок 
(Родионовы и др.), мочала и т.д. Совре
мен. М. участвует в трудовой миграции, 
занимается торгово-закупочной деятельно
стью (Н. Родионов имеет магазины, Н. Фе
дотов — мельницу).

Местные мордовцы имели брачные и 
родствен, связи с др. мордов. деревнями. 
По обычаю, жену следовало брать из др. 
деревни. Об обрядах бракосочетания рас
сказывает книга «Мордовская свадьба» 
М.Е. Евсевьева, изданная в 1930. В сме
шанных чувашско-мордов. браках живут 
более 60 пар. Этнические предпочтения

при заключении брака ныне потеряли 
былую значимость. В смешанных семьях 
бытует три языка — рус., чуваш., эрзян
ский.

В 2005 в селе проводился фестиваль мор
дов. книги. Мордов. хоровой коллектив 
был создан в 1948. Ныне работает эрзян, 
ансамбль «Горнипов», его участники — эрзя 
и чуваши. Руководители ансамбля — чува
ши В. Курникова и Ю. Моисеев. Ансамбль 
исполняет эрзян, песни разных жанров — 
гостевые, лирические, хороводные, рекрут
ские, трудовые, свадебные, масленичные, 
рождественские и др. Используя богатый 
фольклор, материал, а также наследие вы
дающегося мордов. этнографа, историка, 
филолога М.Е. Евсевьева, активисты села 
проводят эрзян, праздники: коляда, берез
ка к и л е й  (встреча весны) и др.

Устное творчество собирала финская 
фольклористка Мери Соло. Руководителя
ми ансамбля записаны рождественские, 
новогодние, масленичные, пасхальные, 
хороводные, трудовые, свадебные, рекрут
ские, гостевые, похоронные (причитания), 
также лирические, шуточные песни.

М. — православный народ. В 1876—83 
на средства крестьян, М. Михайлова и его 
сына Никифора, была построена однопре
стольная церковь Святой Троицы, действо
вавшая до 1938. В 1999 вновь построена 
церковь Святой Троицы (настоятель хра
ма — воспитанник Чебоксар, духовной се
минарии Л.А. Иванов). Чтимые иконы: 
Иверская икона Божией Матери и икона 
Святого Пантелеймона.

Национальный мордов. костюм не со
хранился. Для участников ансамбля «Гор
нипов» эскизы костюмов готовились по 
фотографиям М.Е. Евсевьева, снятым в 
с. Малые Кармалы, и по книге «Мордов
ский костюм».

Народная одежда: рубаха п ан  ар  с вы
шивкой, к-рая окаймляет ворот, рукава, 
подол, располагается широкой полосой по 
переднему шву и продольными полосами 
на спине и груди; распашная одежда руця; 
передник; жен. головные уборы п ан  го, 
со р о к а , со р к а ; разнообразный набор на
грудных и набедрен. украшений; кафтан 
су м ан , шубы. В 1930-е гг. она выходит 
из употребления. На последнем этапе 
мордов. народная одежда мало отличает
ся от русской. В сер. 20 в. по праздни
кам женщины надевали юбку со сбором 
и кофту. Платья носили редко. В сунду

15*
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ках хранятся единичные экземпляры са
рафанов.

Национальные блюда М.: пироги с тол
стым слоем начинки п р я к у , ватрушка 
к а й м а к , курник — мясной пирог, лепеш
ки мучные и свекольные для кваса (свек
ла, замешанная в ржаной муке, печется в 
чугуне или в жаровне и сушится в печи 
или в духовке), квас п о з а  — напиток для 
праздников, поминок, свадеб, чап  ам о  
л о в с о  — ряженка, п и н е м е  к у с л я т  — 
кисель овсяной, к с н а в я м  — гороховый 
суп, тыквенная каша и др. От чувашей за
имствованы хуплу (разновидность пирога 
круглой формы с многослойной начинкой), 
чувашская технология приготовления пива 
из ячменного и ржаного солода с хмелем.

Народные праздники: святки, Маслени
ца, Пасха, Троица, проводы весны, Пет
ров день и др. На Пасху красили яйца; 
совершая обход домов родственников, дети 
собирали яйца; сооружали качели, на к-рых 
катались и млад и стар. На Троицу ходи
ли в лес за зеленью, на наличники стави
ли кленовые ветки, «плели венки из цве
тов, если в это время игралась свадьба, то 
на свадьбу девушки—подружки невесты 
ход и: ш в венках. Проводы весны, органи
зуемые через неделю после Троицы, вклю
чали ритуалы шествия жителей по улицам 
с песнями под гармошку. На Петров день 
резали барана, на трапезу приглашали род
ственников и соседей, выпекали пироги с

ягодами. «Чтобы не оставить умерших де
тей без ягод», до этого дня пожилые их 
не ели.

Свадебный обряд характеризуется тра
дицион. и современ. элементами. В пер
вый день свадьбу играли у невесты, за
тем — у жениха. Утром второго дня в дом 
жениха приходят свахи со стороны неве
сты в костюмах и масках. Ищут «ярку» 
(молодую), проводят обряд «испытания» 
молодой на трудолюбие, смекалку, гада
ют. К примеру, кидают на потолок мяч 
из шерсти, если прилипнет, то невеста не 
убежит. В нек-рых случаях невеста, вы
шедшая замуж за чуваша, надевала на 
свадьбе чуваш, национальную одежду.

Развиты художествен, ремесла: вышивка 
(полотенца, ковры, скатерти, занавески, 
салфетки), плетение кружев, шитье бисе
ром, резьба по дереву. Народными масте
рами являются М.И. Курникова, А. Про
копьева, художник К.И. Родионов и др. Из
делия мастеров демонстрируются на выс
тавках.

В Малокармалин. школе имеется ком
ната-музей просветителя мордов. народа 
М.Е. Евсевьева (открыт в 1984), перед зда
нием школы установлен памятник. В му
зее собраны документы о М.Е. Евсевьеве, 
его книги, материалы по истории и куль
туре села, о его знатных людях. Представ
лена литература, посвященная творчеству 
ученого. Имеются фотографии, выполнен-

Фрагмент 
мордовской свадьбы. 

Кон. 19 в.
Фото 

М.Е. Евсевьева.
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ные Евсевьевым в с. Малые Кармалы. 
Интересны краеведческие исследования
A.С. Яковлева. В модельной библиотеке 
имеются художествен, литература, учебни
ки и учеб. пособия на эрзян, языке.

Мордва-эрзя Ибресин. р-на вырастила 
выдающихся деятелей науки, литературы 
и искусства. Среди них М.Е. Евсевьев — 
просветитель мордов. народа, этнограф, 
филолог; Н.В. Зубов — доктор физико-ма
тематич. наук, академик РАН; В.Я. Родио
нова — доктор мед. наук; Д.Н. Трофи
мов — кандидат мед. наук, писатели и 
журналисты И.З. Антонов, П.С. Глухов,
B.М. Зубов; генерал-лейтенант П.А. Маляк- 
шин.

Лит:. Е вс ев ье в  М.Е.  Мордовская свадьба. 
Саранск. 1990; М о к ш и н  Н.Ф. ,  М . Е . Е в с е в ь 
ев. Жизнь мордвы в фотографиях. Саранск, 
2004; С е д о в а  JI.B. Устно-поэтическое твор
чество мордовского народа. Саранск, 1992; С е-  
д о й к и н  П.П.  Повествование о мордовском 
народе. Напольное, 1995; Е го же. Мордва в 
Чувашской Республике. Напольное, 1998.

Г. Б. Матвеев.

«МОРДОВСКАЯ СВАДЬБА» -  моно
графия выдающегося мордовского этно
графа, историка, филолога М.Е. Евсевье
ва, изданная в 1930. Является памятником 
устно-поэтич. творчества и обрядовой куль
туры мордов. народа. Мордов. свадьба наи
более изучена ученым в области этногра
фии. Ее описание, как он отмечал в своей 
книге, сделано со слов матери И.П. Кабае- 
вой — уроженки с. Атрать Алатыр. р-на 
(1839—89). Ей он и посвятил эту моно
графию. С ней ученый связывал свои зас
луги в области собирания и изучения мор
дов. фольклора и этнографии.

Сбор материала о мордов. свадьбе он на
чал в годы учебы в Казан, учител. семи
нарии (1878—83) в родном селе Малые 
Кармалы. Записывал свадебные причита
ния, песни и обряды, старался по возмож
ности охватить все жанры. Первое описа
ние мордов. свадьбы, опубликованное в 
этнографии, журнале «Живая старина» в 
1892, М. Евсевьев дополнял неоднократ
но. Сам выступал руководителем свадьбы.

Свадебные обряды и причитания про
должал собирать в разных уездах и губер
ниях, в книгу ученый планировал вклю
чить варианты свадьбы, но за недостатком 
места вынужден был отказаться от этой 
идеи. «И выпускаю пока только свадьбу 
села М. Кармалов ...и в том виде и объе

ме, в каком она выполнялась в 1880-е гг.» 
В текстах свадебных песен не раз упоми
нается д. Цярмун, т.е. с. Малые Кармалы: 
Цярмун велень атятьне, Цярмун велень ба- 
батьне! Цислань содамодо колтгадо, Вад- 
рянь содамодо бойкатад. Эрга ванынка, ва- 
нынка, Кодамо панинек лувонь-кшенть, 
Кодамо пидинек тойпряканть, Туи, а мои 
туи мелезенк, Педи, а педи содейзенк. (Де
ревни Цярмуна старички, деревни Цярму- 
на старушки! Вы хорошие знатоки чести, 
ну-ка, посмотрите, посмотрите, какой лу- 
вонь-кше мы испекли, какой свадебный 
пирог состряпали. Понравится он вам иль 
нет, по сердцу он вам иль нет?)

В свадебных песнях и причитаниях М. 
отразились отголоски ногайского гнета. В 
причитаниях невесты с. Малые Кармалы 
мужская сторона представлялась в качестве 
ногайцев. По прибытию свадебного поез
да к дому отца невеста причитала: «В ка
мень окаменело сердце мое, в пуговки за
стыли слезы мои. Прибыли отцовы ждан
ные гости. Пусть отец и мать мои раду
ются, пусть отец и мать мои ликуют. Дав
но они ждали их. Двор родимого батюш
ки наполнился ногайскими санями, ко
нюшни кормильца-батюшки наполнились 
ногайскими лошадьми, дом кормилицы- 
матушки наполнился старыми ногайцами». 
События 15—16 вв. оставили след в уст
но-поэтич. творчестве народа, в частности 
в свадебных причитаниях. К моменту из
дания книги, как отмечал автор, «многое 
в жизни мордовского народа изменилось, 
упростилась и мордовская свадьба».

Мордов. свадебная поэзия, отлично пе
реведенная на рус. язык, предстала как 
один из лучших образцов мировой фоль
клор. лирики. Благодаря М.Е. Евсевьеву 
фольклор и свадебные обряды в Ибресин. 
р-не наиболее полно изучены в с. Малые 
Кармалы. «М.с.» была переиздана в 5-м 
томе «Избранных трудов» М.Е. Евсевьева.

Г. Б. Матвеев.
МОСКОВ Илья Николаевич (р. 22.2. 

1971, д. Новое Климово Ибресин. р-на) — 
спортсмен. Окончил Янглич. сред, школу 
Канаш. р-на (1986), Краснодарское кон
но-спортивное училище (1988). Служил в 
кавалерийском полку в г. Наро-Фоминск 
Московской области (1990—91), в Югосла
вии по контракту в составе миротворчес
ких сил (1993). Чемпион Югославии по 
конному спорту (1998). Постоянный участ
ник соревнований в г. Белград.
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Награжден именным кубком (1998). В 
настоящее время работает в Сербии.

МОСОЛОВ Виталий Николаевич (р. 18.
1.1956, д. Токташево Козлов, р-на) — лес
ничий Киров, лесничества. Окончил Коз
лов. школу-интернат (1973), политехнич. 
институт в г. Йошкар-Ола (1978), Школу 
марксизма-ленинизма в г. Чебоксары (1985). 
С 1978 — инженер-токсатор 2-й Горьков, 
лесоустроител. экспедиции, в 1980—82 — 
начальник цеха Порец. мехлесхоза, с 1982 — 
лесничий Киров, лесничества.

Награжден Почетной грамотой Гос. Со
вета Чуваш. Респ. (2005), знаками «Почет
ный работник леса Российской Федера
ции» (2006), «За безупречную работу в лес
ном хозяйстве» (дважды).

МУЗЕИ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА -
культурно-просветительные учреждения, 
осуществляющие комплектование, хране
ние, изучение и популяризацию памятни
ков истории, материальной и духовной 
культуры. 12 февраля 1921 был открыт 
Центральный чуваш, музей в Чебоксарах 
(ныне Чуваш, национальный музей). В 
этот музей поступали материалы из раз

ных уездов, затем районов Чувашии, в т.ч. 
из Ибресинского (границы района были 
шире, чем в настоящее время). В 1938— 
40 сбор этнография, экспозиций на тер
ритории Чувашии, в т.ч. в Ибресин. р-не, 
осуществлял зав. отделом этнографии на
родов Поволжья и Приуралья Гос. музея 
этнографии народов СССР Г.А. Никитин. 
В частности, он посетил Ибресин. гончар
ную артель, где приобрел образцы высо
кохудожествен. керамики местных масте
ров. В послевоен. время в школах района 
историками-краеведами, руководившими 
кружками следопытов, создавались угол
ки и залы боевой славы.

Первый народный музей в районе был 
организован в 1963 учителем истории крае
ведом Н.В. Руссановым. Он имел ок. 15 
тыс. экспонатов по природе края, истории 
района и поселка, археологии и этно
графии, по периоду Вел. Отечеств, войны 
1941—45. Материалы собирали Н.В. Рус
санов и его ученики в течение 10 лет в 
Ибресин. и Комсомол, р-нах и пос. Иб
реси. Многие из них представляли боль
шую науч. ценность. Вначале экспонаты 
были выставлены в здании Ибресин. по

Интерьер дома. Сер. 20 в. Ибресинский этнографический музей.
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Члены кружка 
«Тевет» 

в Новочурашевском 
школьном 

музее.

селкового совета, затем в военкомате и 
район. Доме культуры. Однако при пожа
ре в этом здании все они сгорели. В 1980 
по инициативе П.М. Ермошкина в Ибре
сях был открыт первый в республике Эт
нографический музей под открытым не
бом, в становлении к-рого участвовали 
науч. сотрудники, преподаватели и студен
ты Чуваш, гос. университета, предприятия 
и колхозы, школы района, а также любите
ли старины. Основную часть музейной, в 
т.ч. собирательской, работы осуществля
ли сами сотрудники музея А.В. Турханов,
А.А. Самарин, С.И. Киргизов, А.А. Алек
сеев, А.Г. Майоров (нынешний директор) 
и др. В 1986 он получил статус филиала 
Чуваш, республикан. краеведческого му
зея (ныне муниципал, учреждение Иб
ресин. р-на). Здесь же находится картин
ная галерея.

В 1984 основан Малокармалинский крае
ведческий музей им. М.Е. Евсевьева (руко
водитель — А.С. Яковлев), расположенный 
в здании сред, школы. В 2005 ему при
своено звание «Музей образовательного 
учреждения». Имеет разделы, посвящен
ные просветителю мордов. народа, учено- 
му-этнографу и фольклористу М.Е. Евсе- 
вьеву; истории села, школы; мордов. пи- 
сателям-выпускникам школы; видным 
уроженцам с. Малые Кармалы и д. Куб
ня; Вел. Отечеств, войне 1941—45; куль
туре и быту чувашей и мордвы.

В 1988 в д. Большие Абакасы был ос
нован литературно-этнографич. музей на
родного поэта Чувашии С.В. Эльгера. От

крыт по инициативе зав. отделом литера
туроведения и фольклористики НИИ язы
ка, литературы, истории и экономики при 
Совете Министров Чуваш. АССР (ныне 
Чуваш, гос. институт гуманитарных наук)
В.Г. Родионова (ныне профессор Чуваш, 
гос. университета). Руководитель музея — 
Р.А. Евграфова (с 1988). Находится в зда
нии школы, имеет 1500 экспонатов. В 1985 
в Больших Абакасах был организован 
школьный краеведческий музей, в 2004 
отреставрирован и переименован в Му
зей воинской славы. Основатель и руко
водитель музея — Н.М. Ерилеева. Состо
ит из двух отделов — воинской славы и 
краеведения, где хранятся предметы быта 
и этнографии. Количество экспонатов бо
лее 700.

Историко-краеведческие музеи и этно
графии. уголки были созданы в ряде школ 
района: в Ибресин. сред. №1, Хомбусь- 
Батырев. (открыт в 1981, имеются исто- 
рико-этнографич. раздел и картин, гале
рея с произведениями местного худож
ника Н.В. Федорова), Айбеч. (открыт в 
1988, музейная экспозиция имеет 5 раз
делов: краеведческий, история села и кол
хоза, образование и культура, знатные 
земляки и раздел боевой славы; насчи
тывается 628 экспонатов, руководитель 
музея — Н.М. Дмитриева), Новочурашев. 
(открьгг в 1996, экспозиция имеет 3 разде
ла: история школы, история колхоза, крае
ведение; количество экспонатов более 1000 
ед., руководитель — учитель чуваш, языка 
и литературы Е.М. Михайлова), Липов.,
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Хормалин., Андрюшев. (организатор — 
Э.В. Беляева; в связи с закрытием шко
лы ныне не существует), Климовской. В 
апреле 2010 открыт музей Героя России 
JI.C. Константинова в пос. Липовка. Все
го функционируют 11 музеев.

Г. Б. Матвеев.

МУЗЫКА ЧУВАШСКАЯ НАРОДНАЯ -
одна из главных ценностей в духовной 
культуре чувашей. Сохраняясь с древних 
времен в бесписьменном виде, играет важ
ную роль во всех сферах общественной, 
семейной и индивидуальной жизни. Древ
ности имеют песни мифология, содержа
ния, ныне перешедшие в разряд лириче
ских, в основе к-рых лежит космогониче
ский сюжет, описывается разделение неба 
и земли. К ранним пластам чуваш, музы
ки восходят обрядовые жанры, часть тра
диционной гостевой лирики, хотя и утра
тившая первоначальную приуроченность.

Чуваш, музыка входит в обширную ев
разийскую систему пентатонных культур 
(пентатоника — от греч., пять тонов). Вол- 
го-Уральская историко-этнографич. об
ласть является одним из крупных очагов 
пентатоники. Исследователи считают, что 
система принесена сюда булгарами. Для 
музыки верховых и средненизовых чува
шей и их соседей, горных и луговых ма
рийцев, характерна ладово-интонационная 
структура песен — высотный сдвиг части 
напева на квинту во второй половине каж
дой строфы. Наряду с ангемитонно-пен- 
татонной системой, общетипологической 
чертой чуваш, народной песни является 
ритмика квантитативного типа, известная 
в муз. искусстве древней Индии, Ирана, 
Греции, Рима и др. Чуваш, квантитатив
ная система, как предполагают, имеет с 
индоиранскими традициями не только 
контактные, но и генетические связи.

Многие из типичных чуваш, ритмов на
ходят параллели в болгарских. На двусло
говых ритмических группах-ячейках с ти
пичными ямбическими формами основа
на чуваш, и болгар, песенная ритмика. Ряд 
сходств имеется в ритмах, распространен
ных в чуваш, и венгер. музыке.

Почти полное совпадение мелодий и по
этических сюжетов отмечается в музыке 
верховых чувашей и горных марийцев. 
Закрепившиеся в удмурт, традиции явле
ния чуваш, культуры свидетельствуют, что 
в чуваш, музыке средних веков были близ-
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Плясовая мелодия. Записана в 1933 
от С.А. Козина в д. Тойси-Паразуси.

ки к современ. виду поэтика и образная 
система краткосюжетных обрядовых песен, 
семислоговая и многослоговая песенная 
формы, квантитативная ритмика и т.д.

Под влиянием рус. музыкал. культуры 
сложился новый стиль лирической песен- 
ности, характерный для неприуроченной 
лирики — балладных повествовател. песен, 
песен сирот, переселенцев на новые зем
ли, девичьих любовных песен, плясовых 
припевок. Новый стиль в плясовых при
певках и наигрышах появился вместе с 
гармоникой и балалайкой. К рус. культуре 
тянулась молодежь. Музыкал. стиль сим
бирско-саратовских и отчасти самарских 
чувашей с XVIII в. формировался под воз
действием традиций рус. культуры.

В мелодико-ритмических типах скорых 
хороводных и свадебных песен у чувашей 
Приуралья ощущается мелодия и поэти
ческий сюжет баллады-пейёт (байта) «Сак- 
Сук юрри».

Обществен, и семейный быт чувашей из
древле был пронизан музыкой — через об
рядовую жизнь или как потребность для 
отдыха, развлечения, украшения бытия.



233 МУЗЫКА

Специальными наигрышами и песнями 
сопровождались семейные обряды — ро
дильные, свадебные, похоронные, поми
нальные, народные праздники, увеселения 
молодежи; в обрядах музыка несла риту
ально-магические функции. Музыкал. 
фольклор служил удовлетворению духовно
эстетических потребностей, был средством 
воспитания. В музыкальных обычаях чу
вашей бытописатели признавали их при
родную одаренность, в мелодике чуваш, 
песен — подвижность и музыкальность. 
Человек, владевший искусством игры на 
музыкал. инструментах, почитался как но
ситель магической силы.

Среди духовных ценностей чуваш, на
рода высокое место занимает совместное 
музицирование, исполнение песен в ка
честве формы общения. Эта мысль запе
чатлена в словах многих гостевых песен, 
например: Ах, утар-и, чупар-и Мен ура вӑй 
пӗтиччен. Килӗштерсе пурнар-и Мӗн ва- 
тӑлса виличчен. (Ах, пойдем ли, побежим 
ли, пока силы есть в ногах. Будем ли жить 
в согласии, пока, состарившись, не умрем.)

Особенностью музыкал. культуры счита
ется преобладание хоровой формы испол
нения над сольной, что несет в себе сле

ды архаичной обрядовой практики. При 
ансамблевом исполнении возникает естест
вен. многоголосие так наз. гетерофониче- 
ского типа, присутствие вертикальных со
звучий — устойчивый признак националь
ного фольклорного «звукоидеала». В раз
ных жанрах и диалектах музыкал. фольк
лора имеются виды многоголосия. Соб
ственно одноголосие встречается в немно
гих видах песен, исполнявшихся индиви
дуально: колыбельных, плаче невесты, 
призывных кличах руководителя помочи, 
балладах и неприуроченной поздней ли
рике.

Согласно традиции большинство чуваш, 
народных песен приурочено к семейным 
и календарным обрядам и праздникам. 
Весенне-летние: масленич. песни — ҫӑвар- 
ни юррисем; пасхальные — мункун, сёрен 
юррисем; хороводные — уяв (вӑйӑ) юрри
сем; семицкие — ҫимӗк юррисем; сено
косные — утӑҫи, вӑрман юррисем. Осен
не-зимние: песни, исполнявшиеся на осен
нем пиве — кӗр сӑри, кёреке юррисем; по
минальные — юпа (пумилкке) юррисем; 
песни на посиделках — улах юррисем; пес
ни девичьих зимних компаний — хӗр сӑри 
юррисем; песни праздников в дни зимне

Фольклорный коллектив Большеабакасинского сельского дома культуры. 1980-е гг.
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го солнцеворота — раштав, сурхури (нар- 
тукан), кӑшарни юррисем. Семейно-обря
довые: музыка родильных обрядов, колы
бельная — сӑпка юрри; свадебные — туй, 
хёрҫум, ҫӗнӗ хӑта, тавӑрна юррисем; плач 
невесты — хёр йёрри; рекрутские — сал- 
так юррисем; похоронные — сасӑ кӑлар- 
ни; поминальные — пумилкке юррисем. 
К неприуроченным песням относятся го
стевые застольные — хӑна, ӗҫкӗ юррисем; 
детские — ача-пӑча юррисем; молодежные 
любовные — ҫамрӑксен юрату юррисем; 
сиротские — тӑлӑхсен юррисем; расселен- 
ческие — ҫӗнӗ ҫӗре каякансен юррисем.

Обрядовые и лирические песни древне
го происхождения, наигрыши на старин
ных музыкал. инструментах составляют 
ядро чуваш, народной музыки, классичес
кими признаками являются наряду с ан- 
гемитонно-пентатонной ладовой системой 
и ритмикой квантитативного типа музы
кально-строфические формы, основанные 
на 7 -8 -  и 9—11-слоговом стихах, гетеро- 
фонический склад многоголосия. Опорные 
тоны лада в песнях и являются самыми 
низкими в звукоряде.

Формульность напевов традицион. сти
ля, «открытость» поэтической структуры 
традиционных песен, краткость, афорис
тическая обобщенность отдельных сюже

тов — таковы особенности чуваш, музы
кал. фольклора. В весенних хороводных и 
игровых песнях представлены также пес
ни с диатоническим звукорядом с полу
тонами, для них типично терцовое двух-, 
трехгол осие.

В М.ч.н. встречаются различные типы 
ритмической организации. Для классичес
ких обрядовых песен наиболее характерен 
квантитативный тип, основывающийся на 
принципе сложения интонируемых слогов 
разной протяженности в ритмические ячей
ки-стопы. Преобладают ямбические соот
ношения (краткое-долгое) разных число
вых пропорций. Из таких стоп складыва
ются ритмические рисунки музыкал. фраз, 
соответствующих стиху поэтического тек
ста. При отсутствии в фольклоре общечу
вашских песенных мелодий имеется нема
ло общих поэтических сюжетов. Выделя
ются три основных музыкал. диалекта, со
ответствующие трем этнография, зонам — 
верховые, средненизовые и низовые. Са
мый широкий по территории низовой ди
алект разделяется на «поддиалекты» — пра
вобережный, левобережный (закамский), 
приуральский, средневолжский. Диалекты 
имеют ряд специфических черт. К приме
ру, в жанровой системе низовых, отчасти 
средненизовых более развиты весенне-ка

Чувашские народные музыкальные инструменты.
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лендарные виды песен (пасхальные, хоро
водные). Верховые не сохранили традицию 
свадебного плача невесты. Только у пра
вобережных анатри бытуют песни обряда 
девичье пиво, только у вирьял — сенокос
ные.

К ладово-интонационным особенностям 
диалектов относятся полутоны «на рассто
янии» и явление транспозиции в песнях 
вирьялов и анат енчи, «южно-чувашский» 
лад у правобережных анатри, пласты диа
тонических напевов в отдельных жанрах 
песен Закамья и у анат енчи. Широки по 
диапазону напевы вирьялов. В компози
ции песенных строк различия выражены 
в том, что вирьялы и анат енчи, как пра
вило, обходятся семисложником (4+3): 
Шупашкарта твар хаклӑ, Твар хаклӑ мар, 
тван хаклӑ. (В Чебоксарах соль дорогая, до
рога не соль, дорог родственник.) Анатри 
пользуются многослоговым стихом (7+4, 
7+3). В песнях низовых преобладают двух- 
и трехстрочные куплеты, верховых — че
тырех-, шести-, восьмистрочные, у средне
низовых — как у верховых, а также низо
вых — трех-, пятистрочные.

Чувашских музыкал. инструментов на
считывалось несколько десятков, к-рые 
подразделяются на четыре группы: струн
ные, духовые, самозвучащие, мембранные. 
Группа струнных инструментов состоит из 
смычковки с ӗ р м е  к у п ӑ с  (скрипка), 
щипкового кё с л е  — шлемовидных гуслей 
с 17—25 струнами (в отдельных экземп
лярах до 35 струн) и т ӑ м р а  (современ. ба
лалайка). На три вида разделяется группа 
духовых. Вид свистящих инструментов 
включал: шӑ х л и ч  (деревян. или металлич. 
продольная флейта открытого и закрыто
го типов), свистульки шӑхлич из коры, 
глины, жести. Среди язычковых духовых 
были популярны два типа волынок — 
ш ӑ п ӑ р  с воздушным резервуаром из пу
зыря крупного животного и двумя металлич. 
трубками и с ӑ р н а й ,  резервуаром к-рой 
служила кожа молодого животного — коз
ленка, теленка и др., с одной мелодичес
кой и двумя бурдонными трубками. Сюда 
входят деревян. дудка тутут,  жалейка тут,  
х ӳ к л е ,  детские инструменты-игрушки из 
травянистых растений, стручков, гармонь 
хут купӑс,  появившаяся в сер. 19 в. и 
вытеснявшая в 20 в. многие традицион. 
музыкал. инструменты. Видом мундштуч
ных были охотничий рог к а к ӑ р  и дере
вян. труба пуч.

Весьма разнообразна группа самозвуча- 
щих, куда входят стучащие ложки ка шӑ к ,  
колотушки ш а к м а к ,  ш а к ӑ р т м а ,  тре
щотка ҫ а т ӑ р к а ;  звенящие — бубенчики 
и колокольчики ш ӑ н к ӑ р а в ,  х ӑ н к ӑ р а в ,  
колокол чан;  бренчащие шумовые — за
слонка п и т л ё х  и др.; щипковые — вар
ган т и м ӗ р  купӑс  или вархан .

К группе мембранных инструментов от
носятся свадебный барабан п а р а п п а н ,  
бубен т у н к ӑ р ,  мирлитон т у р а  купӑс .  
Барабан сохранился только у верховых и 
средненизовых, волынка — у низовых и 
средненизовых. Музыкал. инструменты 
использовались во время праздников и 
развлечений, родильных, свадебных, поми
нальных и др. обрядов, а также в приклад
ных целях. Инструментал, наигрыши по 
музыкал. стилю сближаются с обрядовы
ми. Ладовой основой многих плясовых 
наигрышей т а ш ӑ  к ё в в и  остается тради
цион. ангемитонная пентатоника. Быто- 
описатели, например, этнограф С.М. Ми
хайлов, писали о «чувашском свадебном 
оркестре», о сборе ансамблей во время др. 
обрядов. Чуваш, гусляры и ансамбли поль
зовались успехом не только у себя в де
ревне, округе, но и в рус. домах. ВА. Мош- 
ков, изучавший чуваш, музыку в кон. 19 в., 
упоминает о профессиональных музыкан- 
тах-чувашах, к-рые играют по городам в 
гостиницах, ходят по ярмаркам, ездят на 
пароходах и т.д.

Изготовление ряда совершенных музы
кал. инструментов — к ё с л е ,  с ё р м е  
к у п ӑ с ,  п а р а п п а н ,  хут к у п ӑ с  — было 
относительно развитой областью ремеслен
ного производства в Чувашии в 19 — нач. 
20 вв. Лучшие работы чувашских масте
ров показывались на выставках в городах 
Москва, Петербург, Нижний Новгород, 
Казань, Киев. Их инструменты можно 
было купить на ярмарках, в музыкал. ма
газинах. В 20 в. традиции исполнитель
ства и изготовления инструментов ока
зались почти утраченными. Только в 
Приуралье не ушла из быта игра на древ
них и любимых музыкал. инструментах 
с ё р м е  к у п ӑ с  (скрипка) и ш ӑ п ӑ р  (во
лынка,  пузырь),  использовавшихся на 
свадьбе. В Чувашии в связи с подъемом 
фольклорного движения в 1980-х гг. по
лучила известность деятельность мастеров 
по изготовлению инструментов — В. Адю- 
кова, Н. Эриванова, В. Русскова, В. Черно
ва и др.
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Основная форма современного бытова
ния М.ч.н. — вокальная. Как единство 
музыки и поэзии песня занимает в чу
ваш. фольклоре центральное место. Кол
лективное (ансамблевое) пение преобла
дает. По традиции, народные песни в 
большинстве случаев приурочены к обря
дам и праздникам, неприуроченных к ним 
песен меньше. Многие виды обрядовых 
песен имеют устойчивые медико-ритми
ческие формулы. Наряду с собственно 
песней выделяются плясовые припевки 
т а к м а к .

Лит.: К о н д р а т ь е в  М. Г. Чувашская музы
ка: От мифологических времен до становления 
современного профессионализма. М., 2007.

М.Г. Кондратьев.

МУРАТОВСКИЙ УДЕЛЬНЫЙ ПРИ
КАЗ Симбирской удельной конторы (име
ния). Был учрежден вместо волостей для уп
равления удельными крестьянами. Функ
ционировал в 1835—61. Объединял 35 се
лений (нынешних Ибресин. и Комсомол.

.. н  £ * ---------------

НАЗАРОВА Маргарита Григорьевна (р. 1. 
10.1976, д. Хом-Яндобы Ибресин. р-на) — 

мастер спорта (1995), 
мастер спорта России 
международного клас
са (1996) по легкой ат
летике. Окончила Хор
малин. СОШ (1993), 
Чебоксар, сред, специ
ал. училище олимп. 
резерва, факультет чу
ваш.  ф илологии и 
культуры Чуваш, гос. 
университета. Чемпи

онка Чувашии, серебряный призер чемпио
натов (1996, 1997) и чемпионка России (2001) 
по спортив. ходьбе на 5 и 10 км. Воспитан
ница Чебоксар, школы высшего спортив. мас
терства. Первая спортсменка из Ибресин. 
р-на, завоевавшая звание мастера спорта 
международ. класса по спортив. ходьбе (1996). 
Тренер — Г.И. Семенов. Первый тренер — 
учитель физкультуры Н.И. Андреев.

р-нов), в т.ч. 14 селений Хомбусь-Баты
рев. волости. В пользовании удел, кресть
ян имелось 20,5 тыс. дес. тягловой земли, 
за к-рую крестьяне платили налог (по
земельный сбор). Удельный лес занимал
28,6 тыс. дес.

Г. Б. Матвеев.
МУХИН Александр Александрович [р. 7. 

8.1935, д. Ключище Тюлячинского (ныне 
Сабинского) р-на Та
тар. АССР] — слесарь. 
Окончил Ключищен. 
начал, школу (1947). С 
1964 по 1996 трудил
ся в Ибресин. район, 
объединении «Сель
хозтехника» слесарем 
по ремонту гидросис
темы.

Награжден орденом 
Трудового Красного 

Знамени (1971), медалями. Ударник 9-й и 
10-й пятилеток.

НАРОДНОЕ ЗОДЧЕСТВО — архитек
турное творчество, искусство возведения до
мов и хозяйственных построек. До 1980-х гг. 
в присурской лесной зоне возводились 
главным образом деревян. дома. Эта тра
диция продолжалась до рубежа 20—21 вв., 
в то же время возросла доля сооружений 
(жилых домов и хозяйствен, построек) из 
кирпича. Н.з. 20 в. были характерны че
тырехстенные дома и пятистенки, в т.ч. с 
парадным крыльцом, резным декором фрон
тона, карниза и наличников. С 1970-х гг. 
пятистенки с верандой стали преоблада
ющими, редкий дом не имел резных ук
рашений. Деревян. дома стали в основ
ном пятистенные с верандой либо парад
ным крыльцом. Внешней отделкой явля
ется в основном обшивка деревян. домов 
тесом, реже — железом. Окраска обшив
ки бывает разной по цвету, однако замет
но предпочтение зеленой. В связи с гази
фикацией и для расширения жилой пло
щади возводятся к деревян. дому кирпич.
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Жилой дом 
в д. Кубня. 

Художественная 
резьба 

народного мастера 
Н.И. Орлова.

пристрои, сруб дома также обкладывается 
кирпичом.

В Н.з. ныне превалирует тенденция воз
ведения капитальных, больших размеров 
кирпич, домов, к-рые устраивают с деревян. 
мансардой, в т.ч. с мансардной крышей. 
Дома, построенные в 1990—2000-е гг., как 
правило, выразительны в архитектурно-де- 
коратив. плане, наряжены резьбой. Новые 
кирпич, дома имеют площадь от 80 до 150 м2, 
10 и более окон, в т.ч. 4 окна на фасаде, 
если дом расположен узкой стороной к 
улице. Нередко устраиваются большие 
окна со стандартными рамами, к-рые так
же украшаются резными наличниками.

В конструкцию дома внедряются новые 
архитектур, решения. Так, полдома на фа
саде иногда оформляется в одном стиле, 
вторая половина — в другом. По-разному 
решается композиция наличников: если 
окна мансарды и средние окна дома без 
них, то боковые окна сделаны с резными 
наличниками (в ажурной и силуэтной тех
нике). Над крыльцом возводят балкон с 
резными перилами — балясинами. Появ
ляются двухэтаж. дома, где отапливаются 
оба этажа. На первом этаже проектирует
ся кухня, гараж, мастерская, иногда — 
баня. Парадным входом служит крыльцо. 
Фигурная кладка стен и резьба налични
ков являются их основными украшения
ми. Для фигурной кладки используется 
белый и красный кирпич. Так, если сте
ны выложены из красного, то наличник

(возможно, и пилястра, и подбор фронто
на) — из белого или наоборот. Комбини
руются цвета стен дома и кирпич, фрон
тона (если стены из белого, то фронтон 
из красного и наоборот). Узоры из кир
пича имеют карниз (чередование и выс
тупы), межоконная и подоконная плоско
сти, поле фронтона. Используемые моти
вы: геометрические (квадраты, прямоу
гольники, ромбы, кресты, цепи, розетки 
и т.д.), зооморфные (лебеди, олени), рас
тительные (цветы), орнамент чуваш, вы
шивки.

Наличники имеют богатый резной ор
намент. Распространены геометрические, 
растительные узоры, орнитонимы. Для 
1960—80-х гг. характерны ажурные греб
ни, имеющие богатое узорочье, со звез
дочкой или розеткой в центре компози
ции, подковообразные элементы (оберег), 
а также лесные мотивы, как птицы, бел
ки, двулистники, S-образные растительные 
побеги и т.д. Встречаются такие компози
ции, как меандр с солнечным узором в 
центре гребня, узор ягоды, приближенный 
к сердцевидному мотиву, розетка со стре
лами-лучами. Нередко гребень бывает в 
силуэтном исполнении, любимыми моти
вами, используемыми в этой технике, яв
ляются как «классические» узоры — круж
ковые элементы, розетки, птичьи лапки, 
так и оригинальные — порхающая птица, 
инициалы мастера и прочие. Наличник с 
прямым карнизом часто имеет полочку и

И й я
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дощечку, вырезанные кружковым узором. 
Нижний край карниза наличника у ста
рых домов вырезан в виде жгута, а на по
лочку поставлены точеные шпильки в об
рамлении (полукруг) и без него (по краям 
карниза). Поддержкой для полочки могут 
служить миникронштейны.

Очелья декоративны, накладной орна
мент их бывает разных мотивов. Ориги
нальна композиция с древом и ветками по 
обе стороны от него в силуэтном выраже
нии, наличествуют по бокам очелья знаки 
оберега, в частности кресты. В числе бы
тующих композиций — червонки с побе
гами, стреловидный узор под аркой кар
низов разорванного типа.

Боковые стойки, нередко окаймленные 
рейками, имеют упорядоченный набор на
кладных украшений. Мастера применяют, 
хотя и не часто, точеные элементы. В от
ветственных местах (верх, низ и середи
на) свое место находят ромбы, между ними 
накладываются один-три луча.

Боковые подвески набираются из полу- 
розеток, выпиленных в середине доски и 
идущих от них лучей, создающих вид ре
шета. Знак оберега — косой крест — де
лается в нижней части подвески, компо
зиция может завершаться закруглением в 
виде роговидного крюка. Имеют место мо
тив подковы наверху и внизу подвески,

S-образные побеги, полувеер (полурозет- 
ка) в середине доски, в т.ч. в виде завяз
ки занавеса в силуэтно-ажурном исполне
нии. В подоконной доске вырезаются ром
бики с лучами, на нижней подвеске — 
кружковый узор, волнообразный орнамент 
наподобие завершения занавеса. Длинная 
подоконная доска по-своему строга и вы
разительна и подводит как бы черту под 
декоративный наряд не только налични
ка, но и всего резного одеяния дома.

Сплошное узорочье карниза дома раз
вито в Малых Карманах и Кубне. Для со
времен. домов характерно также сочетание 
кирпича и дерева в карнизе. Новые мате
риалы применяются при отделке и покры
тии дома. Чем состоятельнее застройщик, 
тем больше в конструкции его дома но
вейших достижений строител. индустрии.

Для лесной зоны характерны преимуще
ственно деревян. фронтоны, в т.ч. и для 
большинства кирпич, домов. На причели- 
не вырезают, заполняя почти всю поверх
ность доски, мелкие силуэтные узоры (звез
дочки, червонки, розетки, звезды, ромбы). 
Двойное членение фронтона удваивает ко
личество причелин, к-рые значительно 
усиливают декоратив. нагрузку; мастера, 
придавая причелинам вид решета, смеши
вая доску с массой воздуха, создают ощу
щение тонкости и легкости. В щипцах об-

Жилой дом 
в с. Новое Чу

рашево.
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разуют по традиции форму кокошника. 
Мелкими узорами оформляется наличник 
слухового окна. На его карнизной полоч
ке ставится взятая в круг розетка. Чердач
ное окно устанавливается на нек-ром рас
стоянии от подбора фронтона (0,4—0,5 м), 
в нише над ним вставляется ажурный веер, 
под окном на поле фронтона размещают 
полувеер. На поле кирпич,  фронтона 
встречаются мотивы летающих птиц, вы
полненные фигурной кладкой.

На четырехскатной крыше с залобком в 
прошлом делали мезонин. Его фронтончик 
украшали ажурным веером, внутри к-рого 
бывает слуховое окно. Ныне эту малую ар
хитектур. форму делают редко.

Также прослеживаются изменения в 
конструкции и декоре крыльца. Крыльцо 
современ. типа строится без выступающей 
вперед крыши и парадного входа с фигур
ными столбами, хотя оно также может 
быть с фронтончиком, на верхней плос
кости над дверью помещают охранитель
ную розетку. Входной проем делается 
иногда арочной формы, вдоль арки накла
дывается резное украшение. Резчик В. Ор
лов (д. Кубня) оформил арку декором слож
ной композиции с цветочным орнаментом, 
гроздьями винограда, петлями, с тянущим
ся побегом под стиль барельефной резьбы. 
Кирпич, крыльцо, иногда башня-крыльцо, 
стало бытующим типом. Крыльцо получает 
также второй ярус вроде мансарды с боль
шим окном и фронтоном с резными ук
рашениями. Мастера ищут новые вариан
ты развития малых архитектур, форм.

Конструктивное развитие получают хо
зяйствен. постройки. Двухъярусные соору
жения надворных объектов стали бытую
щими вариантами — это гараж (второй 
ярус используют под веранду, если гараж 
в комплексе с домом, для летнего отдыха 
детей), летняя кухня (второй этаж пред
назначен для отдыха и хранения вещей), 
сарай.

Кирпич, гаражи имеют фигурную клад
ку. Если делается второй ярус (из дерева), 
то он получает освещение. Окно (от ма
лого до большого размера) бывает с на
личником и резным декором — лучшие 
образцы со сплошным узорочьем по пе
риметру окна. Резными досками оформ
ляют подбор фронтончика, причелину, 
просечным узором — гребень крыши. По
доконную плоскость принято украшать ро
зеткой, пилястру — ромбом с лучами. Вто-

Наличник. Моделированная резьба, 
с. Малые Кармалы.

рой ярус над гаражом, предназначенный 
для летнего отдыха, возводится иногда с 
балконом.

На фасадную сторону нек-рые выводят 
летнюю кухню. Основные характеристики 
летнего домика: нижний этаж кирпич., 
верхний — деревян., реже кирпичный, он 
мансардной конструкции, соответственно 
проектируется два окна внизу и одно ман
сардное наверху, крыша двускатная с 
фронтоном, реже односкатная с верхней 
прямоугольной плоскостью, оформляют 
наподобие дома с барабаном, подбором, 
слуховым окном и причелиной, в частно
сти, карниз иногда делается из широкой 
доски и украшается сплошным узорочь
ем. Летний домик стараются снабдить ок
нами, украшенными резными наличника
ми, независимо от того, из какого мате
риала он построен. Часто мотивы резных 
украшений и фигурной кладки дома и лет
ней кухни совпадают. Под помещение для 
отдыха отводят изредка второй ярус, воз
водимый над кирпичной баней.

В числе архитектур, памятников встре
чаются ворота, возведенные по лучшим ка
нонам народного зодчества. Ворота, по тра
диции, возводят из дерева, в то же время 
в качестве столбов используются также 
иные конструкции (металл, кирпич, бетон).
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Двух- и трехзвеньевые ворота (с одним 
широким и двумя узкими, реже устраива
ются два широких звена, калитка выреза
ется в широком полотнище) бытуют по
чти в одинаковой степени. Крыша чаще 
всего односкатная, хотя проявляются кус
товые особенности — в отдельных мест
ностях двускатные крыши получают раз
витие. Гребень крыши украшается просеч
ным узором. Верхняя плоскость над по
лотнищами представляет собой удобное 
место для заполнения узорами «матрешек», 
ромбов, стреловидных мотивов, нередко 
композиция узоров подбора фронтона и 
верхней плоскости ворот совпадают, обя
зательным элементом являются подзоры 
(1—2) карниза и на верхней плоскости 
вдоль верхнего и нижнего края. Наклад
ные узоры (ромбы с лучами) часто быва
ют и на столбе, к-рый расчленяют рейка
ми на 2—3 части. Полотнища обшивают
ся тесом по вертикали или горизонтали, 
«в елочку», а также чередованием разных 
способов, столбы — в косую рустовку. По
лотнища могут быть обшиты также метал
лич. листами (оцинковка). Проему калит
ки (или двух узких крайних звеньев) не
редко придается вид арки или кокошни
ка. Узоры, размещаемые на широком по
лотнище или калитке, к-рые делятся фи
гурными рейками соответственно на че

тыре и две части, бывают в виде веера или 
розетки и их сегментов (по углам члене
ний, иногда поле полотнища в четыре ве
ера).

Фасад дома летом и особенно ранней 
осенью дополнительно украшает зелень, 
тянущаяся от земли к фронтону и ман
сарде, яркие цветы в палисаднике.

Г. Б. Матвеев.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  со
циальный институт, выполняющий эко
номическую, социальную и культурную 
функции в обществе. Истоки Н.о. в рай
оне восходят к 1-й пол. 19 в. Первые шко
лы открываются в удельных селениях. В 
с. Хомбусь-Батырево была открыта в 1841, 
в Малых Кармалах — в 1875. В селениях 
гос. крестьян школы появляются в 1870— 
80-е гг. Их открывали земства. В 1875 ос
новано Новочурашев. земское училище. 
Позднее появляются церковноприходские 
школы (в 1884 в с. Хормалы) и школы ф а- 
моты (около 10). С открытием церквей ме
стные школы фамоты преобразовывались 
в церковноприходские (в с. Климово — в 
1907, в с. Ибреси — в 1913). В 1918 шко
лы были отделены от церкви. Земские 
школы функционировали и в нач. 20 в. В 
1906 такая школа была открыта в д. Той- 
си-Паразуси. В 1920—30-е гг. действова

Старинная кучевая 
планировка 
д. Вудоялы.

Открытие нового 
здания 

средней школы 
в с. Чувашские 

Тимяши. 
2007.
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ли школы 1-й и 2-й ступеней, школы кре
стьян. молодежи (ШКМ).  В частности, 
Ибресин. школа 2-й ступени открыта в 
1925, работали Ибресин. и Малокармалин. 
ШКМ и др. В 1930-е гг. они преобразо
вывались в школы-семилетки и средние. 
Первыми средними стали Хормалинская 
(1933) и Ибресинская, созданная на базе 
школы 2-й ступени (1936). Хормалинская 
была центром координации методич. ра
боты с учителями школ района. В 1921 в 
д. Мураты Ибресин. подрайона был создан 
дет. дом, к-рый в 1930 был перебазирован 
в Ибреси, с 1952 — школа-интернат. В ок
тябре 1930 был открыт Ибресин. колхоз
ный университет с годичным сроком обу
чения для подготовки руководящих работ
ников и организаторов колхозного произ
водства, к-рый в 1934 стал совпартшко
лой. На базе школы 2-й ступени в ноябре 
1931 был организован Ибресин. лесохи
мия. техникум, в 1933 он был объединен 
с Мариинско-Посад. лесотехникумом.

В нач. 1920-х гг. школу посещали каж
дый второй мальчик и каждая четвертая 
девочка. Не хватало учебных принадлеж
ностей. Перепись 1926 показала нек-рый 
рост уровня грамотности: среди людей в 
возрасте от 16 до 50 лет она составляла 
58,2%. Грамотой владели 37% женщин. Во 
вновь образованном Ибресин. р-не в 1928

насчитывалось 46 школ 1-й ступени с об
щим количеством учеников 2809 чел. (гра
ницы района были шире, чем ныне). В 
1930, с введением в стране всеобщего обя
зательного начального образования, обу
чением было охвачено 94,25% всех детей 
района. Срок учебы в ряде школ увели
чился до 6 лет (школы-шестилетки). В 
1930-е гг. начинает развиваться сеть вне- 
школ. и дошкол. учреждений (ясли-сады). 
В 1949 был принят закон об обязательном 
семилет. обучении детей. С 1950-х гг. про
водился процесс политехнизации обучения 
в общеобразовател. школе (уроки маши
новедения и др.). В 1970—80-х гг. в сред, 
школах велось обучение старшеклассников 
профессиям тракториста, водителя, швеи, 
полевода, животновода. Колхозы и про
мышлен. предприятия шефствовали над 
школами. В 1970-е гг. выделялись сред
ства на строительство типовых зданий 
школ. Почти все неполные и сред, школы 
получили новые деревян. или кирпич, зда
ния. В 2000-е гг. в связи с сокращением 
количества учащихся прошла реструктури
зация школ. Ряд общеобразовател. школ 
были преобразованы в начальные (Огонь
ков., Хомбусь-Батырев. и др.), средних 
школ — в ООШ (Березов., Большеабака
син. и др.). Климов. ООШ стала сред, 
школой.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
ЫРӐ СУНСА КӖТЕТПӖР

16. Заказ № 1907.
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В 2010 в 10 сред., 4 основных, 2 начал, 
школах обучалось 2990 учащихся. Функ
ционируют 3 учреждения дополнител. об
разования — Дет. школа искусств, Дом дет. 
творчества, Детско-юношеская спортив. 
школа. Дошкольных образовател. учреж
дений 16. В 4 школах открыты группы 
кратковремен. пребывания детей. Дет. 
сады посещают 1052 ребенка (56,8% детей 
от 1 года до 6,5 лет). Для подвоза учащих
ся в базовые школы выделено 14 автобу
сов. В 2010 в районе было 479 педагогов, 
половина из них имеет высшую или пер
вую квалификационную категорию. В уч
реждениях дополнител. образования рабо
тают 38 педагогов. В 2006—09 на учебни
ки и литературу, учебное и компьютерное 
оборудование, школьную мебель, автобу
сы дополнительно получено 65,5 млн руб. 
За 2002—07 создано 7 кустовых базовых 
школ, в т. ч. два ресурсных центра (Ибре
син. сред, школа №1 и Хормалин. обще
образовател. школа), оснащенных совре
мен. учеб. оборудованием. В них имеют
ся необходимые условия для организации 
профильного обучения через сетевое взаи
модействие с др. образовател. учреждени
ями. В 2008 более 2/3 старшеклассников 
охвачено профильным обучением.

В 2003 обеспеченность школ компьюте
рами составила 1 компьютер на 47,3 уча
щегося, в 2007 — на 11,6 учащегося. В 2010 
в школах района было 335 компьютеров 
(1 компьютер на 8,9 учащегося). Все шко
лы подключены к сети Интернет, имеют 
собственные сайты. В районе действует Ре
сурсный центр дистанционного обучения.

Ибресин. р-н с 2001 принимает участие 
в реализации приоритетного национал, 
проекта «Образование». Внедряются инно- 
вацион. образовател. программы. На базе 
Ибресин. СОШ № 1 открыт филиал феде
рал. научно-методич. центра им. Л.В. Зан- 
кова. Чувашско-Тимяш. (2006, 2010), Иб
ресин. №  1 (2009) школы выиграли грант 
Президента Чуваш. Респ. Ибресинская № 1 
(2007) и Буинская (2008) школы удостое
ны премии Президента Росс. Фед. 12 пе
дагогов района стали победителями кон
курсов лучших учителей (2006—10).

Г. Б. Матвеев.

НАШИВАНКО Петр Андреевич (в 1918 — 
неизв.) — участник Великой Отечествен
ной войны 1941—45. В составе 399-й 
стрелковой дивизии 48-й армии с 1941 по

май 1945 воевал на разных фронтах. Сер
жант, водитель командира дивизии.

Награжден орденами Красной Звезды 
(дважды) и медалями.

НЕКРЕЩЁНЫЕ ЧУВАШИ, ч ӑн  ч ӑ -
ваш.  Проживают в д. Вудоялы на ул. 
Чӑвашкасси. Приверженцы традицион. 
верований в течение ряда столетий испо
ведовали старую веру, претерпевая при
теснения от губернских, уездных и воло
стных властей и церковнослужителей. 
Число некрещеных чувашей д. Вудоялы: 
в 1782 — 14 душ, 1795 — 34 муж. и 29 
жен.; в 1897 — 79 муж. и 75 жен. По дан
ным 1911, здесь проживало 194 некреще
ных чуваша, в т.ч. 99 мужчин и 95 жен
щин (православных насчитывалось 932 
чел., или 82,8%). По данным 2007, в Ву- 
доялах некрещеной осталась только одна 
семья — семья Эльмета и Сахуры Ижен
деевых (жена — уроженка д. Байбахтино 
Комсомол, р-на, где проживали Н.ч.), се
меро детей к-рых также являются некре
щеными. Некрещеные в Вудоялах проис
ходят из родословных Ижендея, Аксяна, 
Хаймуллы, Хассяна, Яматти, Энтюша, 
Ишмета. Н.ч. исстари живут на одной ули
це Чӑвашкасси, где в сер. 20 в. насчитыва
лось ок. 40 дворов (ныне на этой улице жи
вут и крещеные чуваши). Н.ч. себя называ
ют ч ӑн  чӑв аш,  крещеных — к р е шӗ н .

Н.ч. отличались силой духа, благодаря 
чему сумели сохранить древнечуваш. эт
ническую идентификацию, стойко придер
живались традиций предков.

Отличия проявляются главным образом 
в проведении праздников и похоронно
поминальных обрядов, а также в чуваш, 
именнике. В частности, летнее поминове
ние усопших ҫ и м ё к  они проводят в чет
верг, отмечают весенний праздник прово
дов старого года, изгнания злых духов и 
болезней к а л ӑ м  кун,  проводимый в сре
ду накануне м у н к у н  (праздника нового 
года по традиционному календарю. Мно
гие обычаи и обряды, соблюдавшиеся Н.ч. 
еще в сер. 20 в., исчезли. Так, в ночь на 
калӑм кун они окуривали огороды от злых 
духов. Садясь на кочергу, помело мёлке ,  
дети делали круг вокруг огорода. За ого
родами сжигали старые вещи, тряпки: 
«пусть плохое уходит, хорошее приходит». 
На мӑнкун наблюдали за восходом солн
ца, к-рое, по представлениям чувашей, 
выходит в этот день пританцовывая. Праз
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дник встречали в новой одежде, новых 
лаптях. Праздновали мункун поочередно 
у каждого из родственников, со временем 
в этот круг стали принимать и неродствен
ные семьи. Детей угощали орехами с бла
гословением: «Тутлӑхлӑ пулӑр» (Сытыми 
будьте).

На ҫимӗк ходят в лес за зеленью, кле
новые ветки ставят к наличникам, зелень 
раскидывают во дворе и хлеву. Рано ут
ром топят баню, моются, парятся новыми 
вениками. Вначале посещают могилу ста
рейшего в роду чӑн  ватт  и, обходят мо
гилы других родственников. До 1980-х гг. 
бытовал весенний обряд изгнания злых ду
хов, а также душ предков серен. По пове
рьям, души мертвых отпускались на мун
кун из мира мертвых, серен проводится 
после этого праздника. Дети и подростки 
с рябиновыми прутьями (верили, что ря
бина защищает от злых духов, листья кла
ли в зыбку, за дверной косяк), трещотка
ми обходили дома улицы Н.ч., выкрики
вая: «Сёрен! Сёрен!» — хлестали прутьями 
ворота, стены домов и др. построек, са
мих жителей, одежду, животных. Хозяева 
угощали, давали им деньги. Приглашая 
родственников на весенний к а л ӑ м  и осен-

Надфобный памятник юпа.

16*

ний к ӗр  сӑри,  на поминки, обходили их 
дома с обрядовым напитком — пивом. 
Трапеза начиналась с обряда угощения 
усопших, после молитвы у воротного стол
ба возвращались в дом и приступали к еде. 
На поминках ставят 3 свечи, в т.ч. родо
начальнику семьи, домашнему очагу, усоп
шим членам семьи. Восковые свечи ста
вят на краю чаши, куда кладут поминал, 
пищу для выноса усопшим. В старину све
чи прикрепляли на край полки около две
ри. Стол также стоял около двери, ныне 
этот обычай почти не соблюдается.

Если умер мужчина, то на похоронах 
гроб на холсте несут мужчины, если жен
щина, то — женщины (выносят из дома и 
проходят один переулок). Кладбище Н.ч. 
отделено. На могиле ставят деревян. столб 
в день похорон (в прошлом — в месяц 
ю па октябрь). На старых кладбищах мож
но было видеть резные столбы, их оста
лось мало. На столбе вырезают имя умер
шего. Обязательно ставят памятник. На 
40-ю ночь спать запрещается (у тех, кто 
уснет, «продают» обувь). До полуночи хо
дят на кладбище за духом умершего, до 
рассвета его провожают. Поют поминаль
ные песни п у м и л к к е  ю р р и с е м  (Хура 
чӗкеҫ килет юр кайсан, пирён асанне кил- 
мест пёр кайсан...). Существует поверье, 
что духам умерших поминальную еду и 
питье донесет бабочка. Для поминок де
лают длинную восковую свечу на суровой 
нитке. Свечу размещают по периметру ка
равая хлеба так, чтобы ее начало находи
лось в центре в вертикальном положении. 
Свечу зажигают и по необходимости по
степенно поднимают. Она горит до рас
света. Если умер старый человек, то пе
ред домом разжигают костер, идут вокруг 
огня, поют поминальные песни. На 40-й 
день душу умершего присоединяют к духам 
предков. Для этого перед кладбищем ставят 
стол и стул (в прошлом на одной ножке, 
ныне — на четырех), устраивают мостик 
к ё п е р  шириной 0,5 м на двух палках с 
поперечными плахами или тесаными дос
ками и перила из жердей или бруса. Мост 
не кладут, если человек умер молодым.

Многих богов и духов нынешние Н.ч. 
забыли. Ныне известны верховный бог — 
Ҫӳлти Турӑ, пӳлӗхҫӗ, пихампар, пирӗшти, 
хёрт-сурт, киремет, ийе, эсрел, вупӑр, вӗре 
ҫӗлен и нек-рые др. Культ к и р е м е т  бы
товал долго — до сер. 20 в. На огорожен
ном святилище, к-рое находится на воз
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вышенном месте недалеко от источника 
воды, рос старый вяз (ныне не сохранил
ся). В жертву приносили домашних птиц, 
бросали монеты при болезнях, молодые 
пары оставляли куклы, полотенца, чтобы 
киремет благословил иметь семье детей, 
благополучие. Ныне киремет забыт. Ос
тался в прошлом учу к , к-рый устраивали 
в случае засухи.

В именник Н.ч. входят следующие име
на: мужские — Акҫан, Алим, Вастул, 
Илентюк, Илтенхи, Ильмет (глава рода), 
Ильхун, Ипуҫ, Ишентей, Ишмет, Ишмул- 
ла, Пикмӑрса, Пимук, Питмулла, Семтих- 
ха, Тӑхтач, Тимӗркке, Хаймулла, Хаҫҫан, 
Энтюш, Эпселим, Энтюк, Эҫук, Ярмулла, 
Яматге; женские: Алиме, Велиме, Сарук, 
Сахура, Селиме, Селюх, Селяна, Сельху- 
не, Серине, Сӗмук, Устукка, Уҫук, Хаки
ме, Шерихве, Шерне, Шернес, Шернике.

Детям давали двойные имена: официаль
ное чувашское и неофициальное христи
анское. Нек-рые регистрировали детей 
православными именами, хотя и не крес
тили. Выходя замуж за крещеного, девуш
ки принимали крещение. Брачные связи 
осуществлялись с жителями деревень Ива
ново ( Ч ӳ к ҫ ы р м и )  Янтиков. и Байбахти- 
но ( Виҫпӳрт )  Комсомол, р-нов.

Г. Б. Матвеев.

НЕМЦЕВ Виктор Леонтьевич (р. 16.1. 
1936, д. Вотланы Ибресин. (ныне Комсо

мол.) р-на] — живо
писец, член Союза 
художников СССР 
(1967). В 1937 семья 
Н. переехала в пос. 
Ибреси. Окончил Иб
ресин. сред, школу 
(1954), Чебоксар, ху
дожествен. училище
(1959), Чуваш, гос. пед. 
институт (1970). Рабо
тал завучем Чебоксар, 

дет. художествен, школы № 1, преподава
телем Чебоксар, художествен, училища 
(1961—66), художником-живописцем Чу
ваш. творческо-производствен. мастерской 
ХФ РСФСР (1959—91). Член творческой 
бригады «Сельские зори» (с 1971). Руко
водитель творческой бригады «Ибресиони- 
сты» (1992—93), подготовившей выставку 
произведений к 100-летию пос. Ибреси 
(1993). Бригада работала во многих райо
нах и селах республики. Н. активно уча

ствовал в создании и пополнении экспо
зиции картинной галереи Ибресин. этно
графического музея, где хранятся ок. 50 ра
бот. Родному району посвящены картины: 
«Над ибресинскими полями» (1957), «До
ярка из Чувашских Тимяшей» (1962), «Кли
мово» (1978), «Черноречка: блики солнца»
(1979) и мн. др. Основные работы: «Крас
ный домик» (1962), «Юбиляры» (1967), се
рия северных этюдов (1967— 68), «Чуваш
ский натюрморт» (1969), «Моя родина» 
(1971), «Чувашская старина» (1973), «На
тюрморт с хушпу» (1974), «Озеленитель 
оврагов» (1975), «Река Вурнарка. Первая 
зелень» (1976), «Калина красная» (1983), 
серия портретов современников (1976—91), 
«Участник Гражданской войны П.П. Чу
диков» (1978), «Косарь Кузьма Никитин»
(1980), «Ирх-Сирмы-Кошки — родина 
Ю.А. Зайцева» (1990), «Октябрь» (1996), 
«Осень бабушки Евдокии» (2003) и др.

Н. отдает предпочтение портрету, пейза
жу и натюрморту. В портретной галерее — 
представители чуваш, творческой интелли
генции, молодежи, немало ветеранов вой
ны и труда. В пейзажных полотнах воспе
та красота чуваш, края, в них талантливо 
отражены все времена года. Натюрморты 
отличаются тематич. направленностью, в 
них изображены дары природы, предметы 
народ, искусства и повседневного быта. 
Произведения находятся в Чуваш, художе
ствен. музее, художествен, галереях пос. 
Ибреси, г. Мариинский Посад, с. Октябрь
ское, д. Янгорчино и т.д., во многих оте
честв. и зарубеж. частных собраниях и кол
лекциях. Участник выставок чуваш, респуб
ликан. (с 1959), зонал. (регионал.) «Боль
шая Волга» (с 1967), ряда всеросс. и все
союзных. Провел десятки персонал, выс
тавок в Чебоксарах, др. городах и районах 
Чувашии (1959—2006). Мастер спорта 
СССР по силовой акробатике (1965).

Заслуженный художник Чуваш. АССР
(1976), народный художник Чуваш. Респ. 
(1993), лауреат Гос. премии Чуваш. АССР 
им. К.В. Иванова (1980). Нафажден орде
ном «Знак Почета» (1986).

Ю. В. Викторов.

НЕОФИТОВА Глафира Александровна 
[р. 27.5.1925. д. Новое Буяново Цивил. у. 
(ныне Янтиков. р-на)]. Окончила Новобуя- 
нов. непол. сред, школу, Канаш. фельдшер
скую школу (1943). Была направлена на 
работу в Шемуршин., а затем в Янтиков.
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р-ны зав. фельдшерским пунктом. В 1948 
переехала вместе с семьей в Ибресин. р-н. 
Работала инструктором Ибресин. райздрав
отдела, фельдшером кожно-венерологич. 
кабинета райбольницы. С 1955 — зав. 
район, отделом здравоохранения. С 1960 
по 1988 — помощник санитар, врача Иб
ресин. санитарно-эпидемиологич. станции. 
В 1960—79 — председатель район, комите
та общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца. Мать В.В. Федорова.

Заслуженный работник здравоохранения 
Чуваш. АССР (1976). Награждена медаля
ми и почетными знаками Союза общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
СССР. Отличник здравоохранения СССР
(1977).

НИЖНЕЕ КЛЯШЕВО, А н а т р и  К ё 
л е ш к а с с и  — деревня, в составе Чуваш
ско-Тимяш. сел. поселения. Расстояние до 
райцентра 12 км, до ж.-д. станции 12 км, 
до Чебоксар 113 км. Расположена на пра
вобережье р. Хома. История, название — 
Кляшева. По преданию, первые переселен
цы поселились на берегу р. Хома в боло
тистой местности 300 лет тому назад. Из 
Н.К. выселилась д. Верхнее Кляшево. Жи
тели — чуваши, до 1866 гос. крестьяне; за
нимались земледелием, животноводством, 
производством прялок и гребней, колес, лап- 
теплетением. В 1920-е гг. действовали шко
ла 1-й ступени, водяная и конная мельни
цы. В 1930 образован к-з «Искра». В составе 
Хормалин. волости Цивил. у. в 19 в. — 1922, 
Батырев. у. — 1922—27, Ибресин. р-на — 
1927—62, с 1965, Вурнар. — 1962—65. Чис
ло дворов и жителей: в 1795 — 25 дворов, 70 
муж., 69 жен.; 1858 — 100 муж., 122 жен.; 
1897 — 186 муж., 161 жен.; 1926 — 92 
двора, 223 муж., 225 жен.; 1939 — 182 
муж., 206 жен.; 1979 — 166 муж., 179 
жен.; 2002 — 76 дворов, 222 чел.: 113 
муж., 109 жен.; 2010 — 79 дворов, 241 чел. 
Имеются спортивная площадка, магазин. 
Сел. клуб закрыт в 2009 решением Собра
ния депутатов.

Н.А. Санина, В.Н. Сохорова, 
М. М. Трифонова.

НИЖНИЕ АБАКАСЫ (Кушниково,  
1917, 1931; Малые Убакасы, 1928—29), 
П ё ч ё к  У п а к а с с и  — деревня, в составе 
Большеабакасин. сел. поселения. Располо
жена на р. Вёлтёрен, притоке р. Кошла
ушка к СВ от пос. Ибреси. Расстояние до 
райцентра 17 км, до ж.-д. станции 17 км.

до Чебоксар 137 км. Располагается вблизи 
автодороги республикан. значения. Осно
вателями Н.А. являлись переселенцы из 
д. Алмандаево (Упакасси) нынешнего Ма
риинско-Посад. р-на. В нач. 18 в. в Н.А. 
переселился помещик Кушников, к-рый 
захватил 360 десятин земель крестьян, об
разовав имение Кушниково. В сер. 19 в. 
оно было продано помещику Путилову, 
тот передал помещику Кольцову. Отсюда 
и название к-за «Путиловка». Жители — 
чуваши, до 1866 гос. крестьяне; занима
лись земледелием, животноводством. В 
1868 в доме Сильвестрова была открыта 
школа грамоты. В кон. 19 в. действовала 
водяная мукомол, мельница. В 1928 откры
та начал, школа, в 1930 образован к-з 
«Путиловка». В составе Тойсин., Кошло- 
ушев. волостей Ядрин. у. в 19 в. — 1927, 
Вурнар. р-на — 1927—28, 1962—65, Иб
ресин. — 1928—62, с 1965. Число дворов 
и жителей: в 1858 — 112 муж., 103 жен.; 
1897 — 178 муж., 224 жен.; 1926 — 109 
дворов, 279 муж., 289 жен.; 1939 — 354 
муж., 379 жен.; 1979 — 270 муж., 291 жен.; 
2002 — 139 дворов, 382 чел.: 185 муж., 
197 жен.; 2010 — 140 дворов, 356 чел. 
Имеются дет. сад, фельдшер, пункт, биб
лиотека, сел. Дом культуры, спортивная 
площадка, 2 магазина.

Н.А. Санина, В.Н. Сохорова, 
М. М. Трифонова.

НИЗОВБ1Е ЧУВАШИ, а н а т р и  ч ӑ -  
в а ш с е м  — одна из трех этнографичес
ких групп чуваш, народа. Термин «анатри» 
означает «низовую сторону», т.е. это группа 
(массив) чувашей, обитающих ниже по те
чению р. Волга, в 14—15 вв. этим эт
нонимом обозначались современ. среднени
зовые чуваши, сосредоточенные в Прика- 
занье и Присвияжье, а низовая этнография, 
группа в нынешнем понимании этого тер
мина сложилась позже — в 15—17 вв.

На С ареал расселения Н.ч. граничит с 
ареалом средненизовых чувашей, переход
ная зона с к-рыми расположена по услов
ной линии — р. Ута, охватывает юж. рай
оны Чувашии и прилегающие районы 
Респ. Татарстан и Ульянов, обл. В 19 в. 
включал юж. часть Цивил. у. и север, тер
ритории Симбир., Буин., Тетюш. уездов.

Границы распределения основных при
знаков традицион. костюма, языковых и 
музыкал. диалектов Н.ч. не совпадают. 
В целом этнографами выделяются 3 под
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группы Н.ч.: с е в е р н а я  (междуречье 
Аниша и Урюма); п о д л е с н а я  или з а 
п а д н а я  (междуречье Большой Булы и 
Карлы); ю ж н а я  или с т е п н а я  (хирти) 
(междуречье Кубни и Карлы). Север, под
группа сложилась в результате миграций 
со 2-й пол. 16 в. из районов расселения 
средненизовых чувашей, с верховьев Сви- 
яги. Степная подгруппа формировалась в 
16—17 вв. выходцами из централ, районов 
Чувашии, Приказанья и Заказанья, пере
селенными правительством Рус. государ
ства после взятия Казани, а также в ре
зультате вольной колонизации территории. 
К  степной подгруппе примыкает присвияж- 
ская локальная группа чувашей. Подлес
ная подгруппа сложилась вследствие миг
рации средненизовых, а также верховых 
чувашей из выло-волжской группы. Вы
ходцы из подгрупп Н.ч. в свою очередь 
участвовали в формировании этнотерри- 
ториал. групп чувашей на территории Вол- 
го-Уралья: закамской, заволжской и при- 
бельской (бассейн р. Белая). Этнографы 
объединяют их с Н.ч. в единый низовой 
культурно-языковой ареал. Заметно влия
ние низовой традиции в приикской (бас
сейн р. Ик) этнотерриториал. группе.

Этнокультур. комплексы подгрупп Н.ч. 
сложились преимущественно на основе 
традиций средненизовых чувашей. В их 
культуре, быте, говоре отразились также 
постоянные контакты с мишарями.

Для Н.ч. характерны 2 района с прису
щими им особенностями в материал, куль
туре: 1) юго-восточный степной чернозем
ный ( х ир т и) ;  2) северная и западная лес
ная и лесостепная зона с серыми лесны
ми почвами. Северные возделывали рожь, 
овес, полбу, южные — рожь, овес, пше
ницу. У чувашей Тетюш. и Буин. уездов 
наряду с сохой широко бытовал акапуҫ. 
Особенности в культуре земледелия, по
селений, жилища и нек-рые другие этно
графия. явления у представителей север, 
зоны сближают их с средненизовыми чу
вашами. Поселения Н.ч. многодворные, 
менее озелененные, чем у верховых и сред
ненизовых. Планировка двора Г-образная, 
в запад, и север, зонах преобладал тип 
дома изба+сени+клеть, в южных — из- 
ба+сени (хозяйствен, постройки с домом 
связаны не были), реже бытовал тип дома 
изба+сени+изба, встречались саманные 
жилища. Для Н.ч., особенно юж. зоны, ха
рактерно более интенсивное внедрение но

вых архитектур, элементов, здесь вырабо
тано значител. разнообразие резных узо
ров, присутствует полихромная раскраска. 
До кон. 19 в. одежда изготавливалась из 
белого холста, орнаментировалась вышив
кой и красными лентами. Декор жен. ру
бахи выполнялся на груди (в виде круп
ных розеток кӗ с к ӗ  или нашивок сунтӑх) ,  
по рукавам и подолу. В качестве головно
го убора использовались с у р п а н  и повяз
ка с у р п а н  т у т р и  с украшенными вы
шивкой, с послед, четверти 19 в. — узор
ным ткачеством, концами. Жен. костюм 
включал нарядный головной убор хушпу 
(двух видов); девичья тухья имела форму 
шлема с крупными бисер, узорами и ко
нической вершиной. Украшения (нагруд
ное мӑя, шейные мӑй ҫыххи, алка, черес- 
плечное тевет и др.) покрывались монета
ми и бисером. Поясная подвеска с а р ӑ  ук
рашалась вышивкой и бахромой. С нач. 
20 в. рубахи и фартуки шили из синего и 
красного клетчатого холста у л а ч а  или 
фабричных тканей, их силуэт стал шире, 
декор — ярче и пестрее. Соседство с ми
шарями отразилось в планировке двора, в 
типе печи (вмазанный котел), в культуре 
питания (из татар, кухни заимствованы 
п е л ё ш  «беляш», п а у р с а к  «баурсак», 
к у й  м а к  «кульмак» — блины, х а  с — 
колбаса из внутренностей).

По различиям в форме и сроках элемен
тов календар. обрядности у Н.ч. выделя
ются запад., юго-запад., юж. и восточ. под
комплексы. Новогодний цикл ҫ ӗ н ӗ  ҫул  
(в Присвияжье — нартукан) сопровождался 
ряжением, многочислен, гаданиями, про
ведением обрядов предохранител. магии. 
Акцент в праздновании масленицы делал
ся на катании с горок и на санях по селу 
с исполнением специальных песен и вза
имным гостеванием родственников. В пе
риод мӑнкун проводились обряды помино
вения ҫурта кунё и изгнания злых духов 
сёрен (в Симбир. у. — в и р ё м ) ,  проходи
ло гостевание родственников с угощени
ем кашей (калӑм пӑтти),  соблюдались 
запреты. По окончании весенней пашни 
в восточ. районах проводился акатуй. Мо
лодежные игриша в ӑ й ӑ  ( х ӑ я т ,  с ӑ в ӑ  
к а л а н и ,  в ӑ й ӑ  к а л а н  и) в запад, час
ти низовой зоны (Симбир. у.) продолжа
лись с мӑнкун до ҫимӗк. В других районах 
они длились с ҫимӗк (позже с Николы лет
него или с появления всходов) до Петра 
и Павла дня (восточ. часть Цивил., Те-
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тюш., Буин. уезды) и сопровождались ис
полнением песен особого жанра ( в ӑ й ӑ  
юрри) .  В течение нескольких дней (до 
двух недель) перед ҫимӗк отмечался пери
од отдыха земли ҫинҫе ,  к-рый завершал
ся молением учу к, проводившимся после 
моления о дожде [ҫ у м ӑ р ( ҫ е р ҫ и )  чӳ к]. 
На В низовой зоны сёрен проводился так
же летом. Осенние благодарственные и 
поминальные обряды назывались в юго- 
запад. части низовой зоны к ё р с ӑ р и , 
к ӗ р х и  сӑра (букв, осеннее пиво); на В — 
ав т а н  с ӑ р и  (ратиттел), единично — к ё р  
ҫ у р т и  (букв, осенняя свеча); у большин
ства Н.ч. — чӳклеме, к ё р х и  в а т т и с е м .  
Нередко проводились общесельские празд
ники ( х а л ӑ х  с ӑ р и ) ,  начинались деви
чьи пиры (хӗр с ӑ р и) .

Музыкально-поэтич. фольклор Н.ч., на
ряду с общенационал. свойствами (жан
ровая система, пентатоника, квантитатив
ная ритмика, краткосюжет. композиция 
ҫ а в р а  ю р ӑ и  т.п.), имеет и диалектные 
особенности. Так, среди жанров песен, 
фольклора низовые выделяются формуль
ной (устойчиво воспроизводящейся в за
писях на протяжении более века) струк
турой песен: свадебные (туй юррисем) ,  
весенние хороводные ( в ӑ й ӑ  ю р р и с е м ) ,  
рекрутские (с ал  т а  к ю р р и с е м ) .  В гра
ницах территории Н.ч. (а также в лево- 
береж. части расселения чувашей вплоть до

Урала) распространен единый напев-фор
мула песни-плача невесты х ёр  й ё р р и .

В поэтике традицион. песен Н.ч. цент
ральными являются серьезные философ
ско-мировоззренческие мотивы, абсолюти
зирующие ценности родовых связей и от
ношений. Важной особенностью их песен, 
культуры является сосуществование двух 
форм — 7—8-слоговой и 9—11-слоговой 
(многослоговая). Соответственно этому 
ритмическая структура строки песен Н.ч. 
может быть как четырехъячейковой, так и 
пятиячейковой. Последняя специфична 
только для низовых. Для многослоговых 
песен характерна и особая строфич. струк
тура, составленная из двух музыкал. пред
ложений-строк АВ, чаще всего с повторе
нием второй: АВВ1, АВВ'В2. Наряду с 
обычной пентатоникой в формул, напевах 
Н.ч. нек-рых жанров представлен так наз. 
южночувашский лад.

В свадебной системе у Н.ч. представле
ны 4 типа комплексов обрядов. Преобла
дали проводившиеся в доме жениха, бы
товало одновременное гостевание поездов 
жениха и невесты у своих родственников. 
В запад, комплексе (верховья Булы, Ма
лой Булы, Карлы и Бездны) поезд жениха 
вначале прибывал с невестой к его роди
телям; присутствовал персонаж млад, 
дружки у р т м а х ҫ ӑ .  В юго-запад, комп
лексе (Ю и ЮЗ низовой зоны), по ряду

Женщины с. Новое Чурашево в народных костюмах.
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признаков близком к западному, посред
ническую роль играл посаженый отец 
( х ӑ й м а т л ӑ х ) ,  присутствовал элемент 
в ӑй  к и л л и  (букв, дом игрищ), в свите 
жениха находились глава поезда (туй пуҫ), 
стар, дружка (мӑн кӗрӳ),  произносивший 
с а л а м а л и к ,  млад, дружка ( кӗҫӗн  кӗрӳ);  
известны плач невесты (хёр й ё р р и )  и 
особые напевы свадебных песен. В вос
точ. части Буин. и Тетюш. уездов бытова
ло проведение обрядов у невесты; посред
ническую роль выполнял ев ч ё  (сват), туй 
пуҫ совмещал функции уртмахҫӑ; суще
ствовали обычаи п у ш ӑ  п ӑ р а х н и  (букв, 
бросание кнута) и др. элементы, характер
ные для низовой свадьбы. В свадьбе при- 
свияж. чувашей встречаются элементы вер
ховых и средненизовых традиций: госте
вание невесты перед свадьбой, особенно
сти музыкал. фольклора, отсутствие обря
дов с а л м а  с ы п н и  и специал. дома для 
переодевания невесты, наличие выкупа ве
щей во время свадьбы и обычая одарива
ния родителей жениха перед баней ( м у н -  
ча  п а р н и ) .  Различия локальных комп
лексов в низовой свадьбе проявляются и 
в песенно-музыкал. сопровождении.

Низовой диалект чуваш, языка, в отли
чие от верхового, больш ой раздроб
ленностью не выделяется. К его основным 
признакам относятся: наличие в первом 
слоге слова у вместо общетюрк. а (так наз. 
уканье), восьмигласная система гласных, 
отсутствие губной гармонии кратких глас
ных, одновариантный аффикс множествен, 
числа -сем. Смежное географич. положе
ние чувашей и татар обусловило взаимо
проникновение чуваш, и татар, элементов 
в их словарные составы. Старые татар, за
имствования типа ялав «флаг», ясмӑк «че
чевица», карчӑк «старуха», хапха «ворота» 
и др., некогда бывшие локальными еди
ницами, вошли в общечуваш. лексический 
фонд. В говорах восточ. погранич. зоны 
употребляются мишарско-татар. заимство
вания позднейшего времени — явлӑк «пла
ток», йёкёт «парень, жених», папай «де
душка со стороны отца», эпи «бабушка со 
стороны отца», пӑятам «свекор», пӑянам 
«свекровь», тупа «сковорода» и др. Изо
глоссы заимствованных слов не совпада
ют: часть из них употребляется в говорах 
низового диалекта на узкой полосе вдоль 
границы с Респ. Татарстан, другие распро
странены почти во всех говорах Н.ч., тре
тьи локализованы в зоне погранич. гово

ров низовых и средненизовых. Язык Н.ч. 
лег в основу литературного языка. У Н.ч. 
Ибресин. р-на функционирует так наз. иб
ресин. говор, малокармалин. куст примы
кает к первомайскому говору. По комп
лексу жен. костюма традиционная куль
тура Н.ч. района имеет сходство с север, 
комплексом Н.ч.

Лит.\ К о м и с с а р о в  Г.И. Чуваши Казан
ского Заволжья / /  Известия ОАИЭ. Т. XXVII. 
Вып. 5. Казань, 1911; Чуваши. Этнографичес
кое исследование. 4.1. Материальная культура. 
Ч., 1956; Ч. 2. Духовная культура. Ч., 1972; Пес
ни низовых чувашей. Кн. 1. Ч., 1981; Кн. 2. Ч., 
1982; Чувашское народное искусство. Ч., 1981; 
Чувашский костюм. Москва—Чебоксары—Орен
бург, 2002.

А.А. Трофимов, Е.А. Ягафова, 
М.Г. Кондратьев, Л.П. Сергеев, П.П. Фокин, 

Г. Б. Матвеев, Т.Н. Иванов.

НИКАНДРОВА Надежда Агеевна (р. 30.4. 
1959, с. Климово Ибресин. р-на) — ра
ботник культуры. Окончила Климов, сред, 
школу (1976), Чуваш, республикан. куль- 
турно-просветител. училище (1980). Рабо
тала методистом, стар, методистом АКБ 
отдела культуры Ибресин. р-на (1990—93, 
1997—2001), директором, художествен, ру
ководителем Климов, сел. дома культуры 
(1989—90, 1993—97, с 2001 по настоящее 
время). Коллектив художествен, самодея
тельности под ее руководством ежегодно 
занимал призовые места на район, фести
валях и смотрах-конкурсах. Руководитель 
дет. фольклор, коллектива «Акӑшпи» — 
дважды лауреата Республикан. дет. фоль
клор. фестиваля «Перепелочка».

Награждена нагрудным знаком «За до
стижения в культуре» (2003).

Н И К И Т И Н  Анатолий Афанасьевич 
(р. 23.2.1950, д. Новые Выели Ибресин. 
р-на) — инженер, электромеханик, доцент 
Чувашского государственного университе
та, директор учебного центра. Окончил Че
боксар. сред, школу (1967), электротехнич. 
факультет ЧГУ (1973), аспирантуру при ка
федре «Автоматизированные электричес
кие системы» Уральского политехнич. ин
ститута. Кандидат технич. наук (1985). Ра
ботал во Всесоюз. научно-исследовател. 
институте релестроения (ВНИИР) (1973— 
89). С 1989 — на кафедре электрических и 
электронных аппаратов ЧГУ. Директор 
учеб. центра «Лидер», обучающего элект
ротехнич. персонал электрических систем 
и сетей, станций и подстанций, промыш-
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лен. предприятий, Чебоксар, центра релей
ной защиты и автоматики.

Изобретатель, имеет более 20 авторских 
свидетельств и патентов. Автор более 60 
науч. публикаций.

Награжден Почетным золотым знаком 
ЦК ВЛКСМ (1976). Победитель социали
стич. соревнования.

Н.Т. Жирнов.
НИКИТИН Анатолий Никитич (р. 13.

6.1948, д. Хирпоси Вурнар. р-на) — ком
позитор, член Союза 
композиторов Росс. 
Фед. (1996), баянист, 
организатор и руково
дитель эстрадного ан
самбля «Янташ». С 
1956 проживал с ро
дителями в пос. Спо
тара Ибресин. р-на, с 
1964 — в пос. Бугу
ян. Окончил Киров, 
восьмилетнюю школу 

(1963), Чуваш, республикан. культурно- 
просветител. училище в Цивильске (1967), 
отделение народ, инструментов в Москов. 
институте культуры (1971), класс компо
зиции профессора З.Г. Исмагилова в Уфим
ском институте культуры (1992). В 1971— 
80 — баянист-концертмейстер в Чуваш, 
гос. ансамбле песни и танца, в 1972—73 — 
баянист ансамбля «Строитель» Приволж. 
воен. округа, в 1980—82 — музыкал. ру
ководитель эстрадно-фольклор. ансамбля 
«Сявал» Чуваш, гос. филармонии, в 1982— 
87 — преподаватель по классу баяна и ак
кордеона в Чуваш, республикан. культур- 
но-просветител. училище (Цивильск). Ав
тор симфонич. поэмы «Сказание о сува- 
рах» (1991), фортепиан. трио (1990), струн, 
квартета (1990), Поэмы-токкаты для фор
тепиано, цикла романсов на стихи Ю. Се- 
мендера. Н. работал над балетом «Уйӑх- 
пи» (Лунная девушка) по либретто С. Иль
ина. Симфоническая поэма исполнялась 
в Уфе на фестивале музыки композито
ров Поволжья и Урала. Известностью 
пользовались фольклорно-этнографич. ан
самбль «Нарспи» и эстрадная группа «Нух- 
рат», организованные им при Чуваш, об- 
щественно-культур. центре Башкортоста
на. В Чебоксарах руководит дет. студией 
эстрадного пения «Шевле» при сред, шко
ле №50, а также эстрад, группой «Янташ», 
с к-рой выступает в Чувашии и за ее пре
делами. Гастролировал в Татарстане, Баш

кортостане, Ульянов., Самар., Саратов., 
Тюмен. областях, Чехословакии, с ансам
блем «Сявал» — в Бельгии. Популярный 
чуваш, композитор-песенник. Начал пи
сать песни в 1982. Автор сборников пе
сен (1993, 1994), дисков и компакт-дис
ков (2007).

Заслуженный деятель искусств Чуваш. 
Респ. (1999).

НИКИТИН Ермолай Никитич (р. 14.3. 
1932, д. Вудоялы Ибресин. р-на) — трак
торист к-за им. Калинина (1950—92).

Нафажден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ., Почетной грамотой Президиума 
Верх. Совета Чуваш. АССР.

НИКИТИН Василий Никитич (4.7.1919, 
д. Ширтаны Ибресин. р-на — в мае 2000, 
там же) — участник Великой Отечествен
ной войны 1941—45, младший сержант. 
Воевал в 912-м сфелковом полку на Ста
линградском, Ценфальном, Белорусском 
фронтах воздушным сфелком, штурманом.

Награжден орденами Отечественной 
войны 1-й степ., Красной Звезды и меда
лями.

НИКИТИН Василий Федорович (4.7. 
1923, д. Сосновка Ибресин. р-на — 14.7. 
1998, там же) — участник Великой Отече
ственной войны 1941—45, младший сер
жант. Служил в 359-й сфелковой диви
зии.

Нафажден орденом Отечественной вой
ны 1-й степ, и медалями.

НИКИТИН Иван Васильевич (7.11.1937,
д. Верхнее Кляшево Ибресин. р-на — 11. 
3.2001, там же) — механизатор. Окончил 
7 классов (1953), Канаш. профессионал, 
училище (1960). С 1953 по 1956 работал ко
нюхом в к-зе им. Ильича, с 1960 по 2000 — 
факторингом в к-зе «Искра».

Нафажден орденом «Знак Почета» (1981), 
медалью «За доблестный фуд. В ознаме
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ле
нина». Заслуженный механизатор Чуваш. 
Респ. Ударник 9-й, 10-й пятилеток, побе
дитель социалистич. соревнований.

НИКИТИНА Анастасия Андреевна (р. 3.2. 
1926, с. Новочелны-Сюрбеево Комсомол, 
р-на) — птицевод. С 1941 по 1953 работа
ла конюхом, дояркой, овцеводом, с 1954 
по 1983 фудилась птицеводом к-за «Смыч
ка» Ибресин. р-на. В 1965 от каждой ку
рицы-несушки ею получено 183 яйца. За
нимала 1-е место в социалистич. сорев
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новании птицеводов 
района. В 1964—66 
колхозу ежегодно при
суждалось переходя
щее Красное знамя 
района. Являлась де
путатом Ибресин. рай
он. Совета депутатов 
трудящихся.

Награждена орде
нами Ленина (1973), 
«Знак Почета» (1971), 

медалями, Почетной грамотой Президиу
ма Верх. Совета РСФСР. Занесена в По
четную Книгу Трудовой Славы и Героиз
ма Чуваш. АССР (1967).

НИКИТИНА Зинаида Алексеевна (р. 7.11. 
1960, д. Хом-Яндобы Ибресин. р-на) — аг
роном. Окончила Хом-Яндобин. начал. 
(1971), Хормалин. сред. (1977) школы, аг- 
рономич. отделение Вурнар. совхоз-техни
кума (1980). В 1980—95 работала агроно
мом, с 1995 по настоящее время — гл. аг
рономом в к-зе им. Калинина.

Заслуженный агроном Чуваш. Респ. (2001).

НИКИТИНА Людмила Дмитриевна (р. 2.
9.1943, д. Верхнее Кляшево Ибресин. р-на) — 
колхозница к-за им. Ильича. Окончила 
Верхнекляшев. начал. (1955), Андрюшев. 
семилет. (1959) школы. С 1959 по 1961 ра
ботала на свиноферме, с 1961 по 1963 — 
почтальоном. С 1963 до выхода на заслу
жен. отдых трудилась в родном колхозе 
зав. складом.

Награждена орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1978).

НИКИТИНА Татьяна Петровна (р. 22.
3.1961, д. Андрюшево Ибресин. р-на) — 
доярка. В 1978 окончила Хормалин. шко
лу. Работала дояркой в к-зе им. Ленина 
(1978—2000). Ныне трудится в к-зе «Крас
ный партизан». Являлась народным депу
татом Ибресин. район. Совета депутатов.

Награждена орденом «Знака Почета» 
(1984). Победитель социалистич. соревно
вания (1985, 1986, 1987, 1988).

НИКИФОРОВ Владимир Ильич (р. 3.1. 
1952, д. Хом-Яндобы Ибресин. р-на) — ра
ботник прокуратуры, государственный 
советник юстиции 3-го класса. Окончил 
Харьков, юридич. институт (1976). Служил 
в Совет. Армии (1970—72). С 1976 работал

в органах прокуратуры Чувашии, с 1985 — 
зам. прокурора, с 1987 по 2002 — первым 
зам. прокурора Чуваш. Респ.

В.Ф. Степанов.

НИКИФОРОВ Владимир Федорович (р. 2. 
7.1946, с. Хомбусь-Батырево Ибресин. 
р-на) — инженер-механик. Окончил Хом
бусь-Батырев. семилет. (1960), Ибресин. 
сред. (1964) школы, факультет механизации 
сел. хозяйства Чуваш, сельскохозяйствен, 
института (1970). В 1970-71, 1972-73 -  ин
женер в Ибресин. район, объединении 
«Сельхозтехника». С 1973 в спецгресте «Ме- 
лиоводстрой»: инженер, гл. инженер, дирек
тор автобазы мелиорации. С 1998 по 2005 — 
директор ОАО «Автобаза «Мелиорация».

Заслуженный работник транспорта Чу
ваш. Респ. (1994). Победитель социалис
тич. соревнования по Мин-ву мелиорации 
и водного хозяйства СССР (1980).

Н.Т. Жирнов.

НИКИФОРОВ Николай Ильич (р. 17.5. 
1965, д. Ширтаны Ибресинского р-на) — 

егерь, воин-интерна
ционалист. Окончил 
Ш иртанскую  сред, 
школу (1982). При
зван в Советскую Ар
мию, служил в Эфио
пии. В настоящее вре
мя проживает в Са
марской области, ра
ботает егерем.

Награжден орденом 
Красной Звезды.

НИКОЛАЕВ Александр Николаевич [5.8. 
1903, с. Шоркистры Цивил. у. (ныне Ур
мар. р-на) — 5.10.1987, пос. Спотара Иб
ресин. р-на] — учитель, директор школы. 
Участник Граждан, и Вел. Отечеств, войн, 
инвалид 2-й группы. Окончил Канаш. пед. 
техникум (1924). Работал в Новочурашев., 
с 1944 — в Киров, (пос. Спотара) школах.

Награжден орденами «Знак Почета» 
(1949) и Трудового Красного Знамени (1952).

НИКОЛАЕВ Анатолий Аркадьевич (р. 2.1. 
1955, д. Кошмаш-Тойси Ибресин. р-на) — 
педагог, партийный работник, государст
венный служащий. Окончил Тойси-Пара- 
зусин. сред, школу (1972), историч. отде
ление историко-филологич. факультета 
Чуваш, гос. университета им. И.Н. Улья
нова (1980). С 1980 по 1981 — учитель ис
тории и обществоведения Айбеч. сред.
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I школы. В 1981—83 —
|  второй секретарь Иб

ресин. РК ВЛКСМ, в 
1983—85 — инструк- 

I тор, в 1985—88 — зав.
отделом пропаганды 
и агитации Ибресин. 
райкома КПСС.

с Ц  1988—91— зав. орган и -
I  зацион. Иб-

Н  Ж ресин. райкома КПСС.
С 1991 по 1993 дирек

тор Тойси-Паразусин. сред, школы, в 1993—
2000 — учитель истории и обществоведе
ния Ибресин. сред, школы №2, с 2000 — 
начальник отдела образования админист
рации Ибресин. р-на.

Заслуженный работник образования Чу
ваш. Респ. (2005).

НИКОЛАЕВ Анатолий Николаевич (р. 10. 
10.1951, д. Большие Абакасы Ибресин. 
р-на) — инженер, кандидат технических 
наук, доцент. Учился в Большеабакасин. сред, 
школе, в интернате в пос. Кугеси. Окончил 
приборостроител. техникум в г. Пенза (1971), 
Военно-инженер. академию им. А.Ф. Мо
жайского в г. Ленинград по специальнос
ти «системы автоматизированного управ
ления космическими аппаратами» (1977). 
В 1977—96 служил в 22-м Центральном 
НИИ Мин-ва обороны Росс. Фед., зани
мал должности от млад. науч. сотрудника 
до начальника лаборатории. Подполков
ник. Работает гл. инженером крупного 
строител. предприятия. Автор более 60 
науч. трудов, 5 изобретений. Брат В.Н. Ни
колаева.

Нафажден медалями.

НИКОЛАЕВ Василий Николаевич (р. 9.1. 
1955, д. Большие Абакасы Ибресин. р-на) — 
доктор технических наук, профессор. Окон
чил Большеабакасин. сред, школу (1970), 
Суворовское училище (1972), Военно-инже
нер. академию имени А.Ф. Можайского в 
г. Ленинград по специальности «системы ав
томатизированного управления космиче
скими аппаратами» (1977). С 1977 прохо
дит службу в 22-м Центральном НИИ 
Мин-ва обороны Росс. Фед. В настоящее 
время — гл. науч. сотрудник 22-го ЦНИИ 
Мин-ва обороны Росс. Фед. Полковник. 
Автор более 160 науч. трудов и 4 монофа- 
фий, в т.ч. 12 изобретений. По совмести
тельству профессор кафедры специальной 
техники Москов. института совета высшей

аттестационной комиссии Мин-ва образо
вания и науки Росс. Фед. Председатель 
диссертационного совета института. Брат
А.Н. Николаева.

Лауреат премии Правительства Росс. 
Фед. в области науки и техники. Нафаж
ден 9 медалями.

НИКОЛАЕВ Владимир Ильич (15.10. 
1951, д. Тойси-Паразуси Ибресин. р-на — 
30.10.1996, там же) — мастер спорта по 
биатлону, перворазрядник по легкой ат
летике. Образование среднее профессио
нальное. В 1970 нафажден жетоном «Чем
пион района» на дистанции 1000 м.

НИКОЛАЕВ Владимир Николаевич [15.7. 
1918, д. Тойшево Ядрин. у. (ныне Морга- 
уш. р-на) — 20.5.2002, Чебоксары] — пе
дагог, кандидат педагогических наук (1962), 
доцент. Окончил физико-математич. фа
культет Чуваш, гос. пед. института (1941), 
годичную аспирантуру в Москов. гос. уни
верситета им. М.В. Ломоносова (1962).

Участник Вел. Отечеств, войны (1941— 
43). В 1943 демобилизован по ранению. С 
сентября 1943 работал в Большечурашев. 
сред, школе учителем физики, директором 
школы. В 1949—60 — зав. Советским рай
он. отделом народ, образования, директор 
Хормалин., Ибресин. сред, школ Ибресин. 
р-на. В сентябре 1960 переехал в г. Кус- 
танай, где работал преподавателем кафед
ры педагогики Кустанайского пед. инсти
тута. После окончания аспирантуры и за
щиты кандидат, диссертации работал в 
чгпи им. И.Я. Яковлева стар, преподава
телем, доцентом, проректором по учебной 
работе (1962-68). С 1968 по 1977 -  зав. 
кафедрой педагогики и психологии Чуваш, 
гос. университета им. И.Н. Ульянова. В 
1978—83 — доцент кафедры педагогики 
Южно-Сахалин. гос. пед. института. Автор 
более 100 науч. работ.

Заслуженный учитель школы Чуваш. 
АССР (1966), заслуженный учитель шко
лы РСФСР (I960). Награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степ., меда
лями.

Соч.\ Формирование организаторских умений 
и навыков у школьников. Ч., 1963; Школа, се
мья и общ ественность. М.: Изд -во  АПН  
РСФСР, 1963; Проблема формирования орга
низаторских учений в педагогической литера
туре. Ч., 1976.

Н. Т. Жирнов.
НИКОЛАЕВ Иван Николаевич [10.6. 

1921, д. Большие Абакасы Ядрин. у. (ныне
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Ибресин. р-на) — 16.6. 
1984, Чебоксары] — 
старший советник юс
тиции. Участник Ве
ликой Отечественной 
войны 1941—45. Окон
чил юридич. факуль
тет Казан, гос. универ
ситета (1952). С 1952 
по 1984 работал про
курором в районах
г. Чебоксары, адвока

том нотариальной конторы Ленин, р-на.
Награжден орденом Красной Звезды 

(дважды), медалями.

НИКОЛАЕВ И ван Николаевич (16.2. 
1928, с. Климово Ибресин. р-на — 30.12. 
1993, там же) — животновод. Окончил Кли
мов. семилет. школу (1945). С 1946 по 1988 
работал колхозником, скотником в к-зе 
«Красный фронтовик».

Заслуженный работник сел. хозяйства 
Чуваш. АССР (1986).

НИКОЛАЕВ Константин Николаевич 
(10.4.1935, д. Андрюшево Ибресин. р-на —
20.12.2007, там же) — механизатор. Окон
чил Андрюшев. семилет. школу (1948). 
Учился на тракториста при машинно-трак- 
тор. станции в пос. Ибреси (1949). Окон
чил профтехучилище в Куйбышев, обл. по 
специальности «тракторист-машинист»
(1960). Работал трактористом в к-зе им. Ле
нина (1960—95).

Награжден орденом Трудовой Славы 
3-й степ. (1976), медалью.

НИКОЛАЕВ Петр Иванович (в 1915 — 
неизв.) — участник Великой Отечествен
ной войны 1941—45. В составе 960-го, 
139-го стрелковых полков воевал на раз
ных фронтах. Старший сержант.

Награжден орденами Отечественной 
войны 2-й степ., Красной Звезды, меда
лями.

НИКОЛАЕВ Роберт Сергеевич (р. 6.8. 
1940, Чебоксары) — учитель, радиожурна
лист. Окончил Ширтан. семилет. (1953), 
Ибресин. сред. (1956) школы, историко- 
филологич. факультет Чуваш, гос. пед. ин
ститута (1961). Работал учителем рус. языка 
и литературы в Киров, семилет. (1960—64), 
Буин. сред. (1965—67) школах, секретарем 
Ибресин. РК ВЛКСМ (1965), инспектором 
школ Ибресин. р-на (1967—70, 1973—77), 
зав. методич. кабинетом Ибресин. роно

(1977—85), организатором внеклассной ра
боты Ибресин. сред, школы №2 (1987— 
92), зав. отделом радиоинформации Иб
ресин. р-на (1993—2004).

Отличник просвещения РСФСР (1973).

НИКОЛАЕВ Эдуард Сергеевич (р. 15.7. 
1945, д. Ширтаны Ибресин. р-на) — учи

тель, партийный ра
ботник, государствен
ный служащий. Окон
чил Чуваш, гос. пед. 
институт (1968), Горь
ков. высшую парт, 
школу (1976). Работал 
учителем математики 
и физики Ш иртан. 
восьмилет., Новочура
шев. сред. школ. В 1969 
выдвинут на комсо

мольскую работу, избран вторым, затем 
первым секретарем Ибресин. райкома 
ВЛКСМ. В 1974 Ибресин. район, комсо
мол. организация была награждена пере
ходящим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ, 
издан сборник «Очерки по истории Иб- 
ресинской районной комсомольской орга
низации». С 1976 — инструктор, зав. орга
низацией. отделом Ибресин. РК КПСС. 
В 1983 избран председателем Ибресин. 
район, комитета народ, контроля. В 1989— 
91 — первый секретарь Ибресин. райко
ма КПСС. В 1992 — зам. директора, с 
1993 — директор Ширтан. основной об
щеобразовател. школы. С 2000 по 2009 — 
управляющий делами администрации Иб
ресин. р-на. Избирался депутатом Верх. 
Совета Чуваш. АССР 12-го созыва, чле
ном контрольной комиссии Чуваш, об
лает. организации КПСС, членом Ибре
син. райкома КПСС, депутатом Ибресин. 
район. Совета народных депутатов семи 
созывов.

Нафажден медалью «За трудовую доб
лесть», Почетной грамотой Президиума 
Верх. Совета Чуваш. АССР (1984).

Н. Т. Жирнов.

НИКОЛАЕВА Зоя Александровна (р. 16. 
12.1959, д. Шименеево Козлов, р-на) — пе
дагог. Окончила Карамышев. сред, школу 
Козлов, р-на (1976), историко-филологич. 
факультет Чуваш, гос. университета (1981). 
Работала учителем рус. языка и литерату
ры: в Большеабакасин. сред, школе (1981 — 
82), Ибресин. сред, школе №1 (1983—84), 
с 1984 — в Ибресин. сред, школе №2.
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Заслуженный учитель Чуваш. Респ. (2002). 
Победитель конкурса лучших учителей 
Росс. Фед. и обладатель Премии Прези
дента Росс. Фед. (2007).

НИКОЛАЕВА Пелагея Захаровна (р. 11. 
8.1933, д. Айбечи Ибресин. р-на) — жи
вотновод. Окончила Айбеч. начал, школу
(1944). До 1988 работала свинаркой в к-зе 
им. Калинина.

Награждена орденом «Знак Почета» (1981).

НИКОЛАЕВА Римма Никитична [25.6. 
1909, с. Янгличи Цивил. у. (ныне Канаш. 
р-на) — 13.5.2000, пос. Спотара Ибресин. 
р-на] — учитель. Окончила Канаш. пед. 
техникум (1924). Работала учителем начал, 
классов с 1925 в школах Ибресин. р-на, с 
1944 — в Киров, семилет. школе.

Награждена орденами «Знак Почета» 
(1952) и «Материнская слава» (1950).

НИКОЛР-ИВЕРСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ был учрежден в 1903 око
ло р. Кубня в 5 и  от с. Малые Кармалы. 
Для обустройства монастыря собирались 
пожертвования с населения. К 1905 завер
шилось строительство церкви святого Ни
колая Чудотворца. В 1908 возводились ос
новные строения монастыря — это три 
больших здания с 17 комнатами. Строи
тельством занималась настоятельница ма
тушка Валентина. В обители проживало до 
60 послушниц.

В годы Первой мировой войны монас
тырь собирал для отправки на фронт про
дукты и теплые вещи. Н.-И.ж.м. имел 50 
десятин земли: в т.ч. пахотной — 14,5 дес., 
луговой — 23,5 дес., неудобной — 11,5 дес. 
Держали коров, лошадей, пчел, работала 
водяная мельница. Хозяйствен, помещения 
составляли сараи, конюшня, 2 коровника, 
2 амбара, дровяник, погреб, баня, пчель
ник на 20 семей, колодец.

В 1919 монастырь был закрыт. В 1921 на 
его месте открыт дет. дом им. 3-го Интер
национала. Штат дет. дома составлял 10 
чел. В марте 1922 в дет. доме функциони
ровало 5 групп: 38 мальчиков и 43 девоч
ки. Состав воспитанников: чувашей — 58, 
русских — 9, марийцев — 13, прочих — 1. 
В 1929 дет. дом переехал в д. Вотланы 
Комсомол, р-на, в 1940 — в пос. Ибреси.

В 2006 стараниями Сорокина Влади
мира построена часовня на месте монас
тырской церкви. Начато восстановление 
Н.-И.ж.м.

НИКОНОВ Геннадий Вениаминович 
(р. 23.12.1953, с. Климово Ибресин. р-на) — 
подполковник. Окончил Ибресин. сред, 
школу (1971), Ставропол. высшее воен. авиа
цион. училище летчиков-штурманов войск 
ПВО (1976). Служил в авиаполку Тюмен. 
обл. в должности летчика-оператора, в вой
сках ПВО страны офицером боевого управ
ления. Служил в Нижнем Тагиле, Перми в 
должностях штурмана наведения, зам. на
чальника штаба дивизии по боевому управ
лению войск и др. С 1994 в запасе.

Нафажден орденом «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» 3-й степ., 
знаком «Отличник войск ПВО сфаны», 
медалями.

Н.Т. Жирнов.

НОВАЯ ЖИЗНЬ — поселок (колхоз в 
1934—37), в составе Березов, сел. поселе
ния. Расстояние до райценфа 21 км, до 
ж.-д. станции 21 км, до Чебоксар 151 км. 
Возник как к-з «Новая Жизнь» (1934). 
Первыми жителями были С.П. Жесткое,
С.Д. Юрин, И.Н. Вахатов из с. Турдаково 
Порец. р-на. В 1951 объединен с Бере
зов. колхозом. Жители — чуваши, рус
ские, мордва; занимались сел. хозяйством. 
В 1934 открыта начал, школа. В составе По
рец. р-на — в 1934—35, Ибресин. — 1935— 
62, с 1965, Вурнар. — 1962—65. Число дво
ров и жителей: в 1939 — 134 муж., 120 жен.; 
1979 -  98 муж., 109 жен.; 2002 -  38 дво
ров, 112 чел.: 59 муж., 53 жен.; 2009 — 70 
муж., 65 жен.; 2010 — 53 двора, 141 чел.

Н.А. Санина, В.Н. Сохорова, М.М. Трифонова.

НОВИКОВ Василий Петрович [в 1890,
д. Климово Цивил. у. (ныне с. Климово 
Ибресин. р-на) — неизв.] — агитатор, ак
тивист колхозного движения. Служил в 
царской армии (с 1912), был в немецком 
плену (1914—18), где выучил немец, язык. 
В 1919 окончил курсы агитаторов, затем 
работал в Цивил. уездном исполнител. ко
митете, Ибресин. райкоме ВКП(б). Один 
из организаторов сельскохозяйствен, арте
лей и колхозов в Ибресин. р-не.

Н. Т. Жирнов.

НОВИКОВА Валентина Михайловна 
(р. в 1948, д. Тойси-Паразуси Ибресин. 
р-на) — бригадир пищекомбината. Тру
дилась дояркой в к-зе «Красный фронто
вик». С 1968 — рабочая, в 1975—96 — бри
гадир напиточного цеха Ибресин. район, 
пищекомбината.
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Награждена орденом Трудовой Славы
3-й степ. (1986), медалью, знаками побе
дителя социалистич. соревнования (1976, 
1986). Ударник 11-й пятилетки (1977).

НОВОВЫСЛИНСКАЯ ОСНОрНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА -
муниципальное общеобразовательное уч
реждение. Открыта в 1901 как церковно
приходская школа, в 1918 преобразована 
в единую трудовую школу 1-й ступени, с 
1930 — советская четырехлет. школа 1-й 
ступени, с 1950 — семилет., с 1961 — вось
милетняя. С 1990 — основная девятилет. 
школа-сад, с 1993 — основная общеобра
зовател. школа. В 1927 школа имела две 
классные комнаты общей площадью 60 м 2, 
в к-рых обучалось 43 ученика. В 1977 по
строено камен. одноэтаж. здание на 250 
учеников с 12 кабинетами общей площа
дью 600 м2. В 1952—70 директором школы 
работал М.Д. Дмитриев, в 1970—2000 — 
отличник народ, просвещения М. К. Силь
вестров. В эти годы построено новое зда
ние Н.о.о.ш., физкультур, городок, 3-квар
тирный дом для работников школы.

Ныне имеются спортзал в 200 м2, ста
дион, мастерская, компьютер, класс, биб
лиотека, столовая, земел. участок 10,9 га. 
Работают 12 учителей, 11 из них имеют 
высшее пед. образование, 3 учителя награж
дены значком «Отличник народного про
свещения» (О.И. Майкова, Л.В. Григорье
ва, А.А. Андреева), 1 учитель — почетный 
работник общего образования Росс. Фед., 
3 награждены грамотами Мин-ва образо
вания Росс. Фед. 4 учителя имеют пер
вую, 7 — вторую квалификацией, катего
рию. С 2000 директором школы работает 
Г.Н. Майкова (окончила математич. фа
культет Мордов. гос. университета, почет
ный работник общего образования Росс. 
Фед.), заместителем — О.И. Майкова. В шко
ле действует сеть кружков, в т.ч. компью
терный, по истории, математике, «Умелые 
руки», «Резьба по дереву», хоровой, фоль
клорный. Создано ученическое самоуправ
ление «Школьная республика». В числе 
школьных традицион. праздников: День 
знаний, День урожая, Новый год, День 
защитника Отечества, Праздник мам и др. 
Проводятся дни самоуправления, конкур
сы, смотр художествен, самодеятельнос
ти, игры «Зарница», туристический слет. 
Действует летний школьный лагерь тру
да и отдыха.

НОВОВЫСЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
КЛУБ — учреждение культуры Хормалин. 
сел. поселения. Открыт в 1930 по иници
ативе председателя колхоза М.Ф. Мылина. 
Заведовали клубом — Корсаков, В. Петров, 
П.Ф. Мородин (1937—65). В 1966 постро
ен новый клуб, к-рый был открыт спек
таклем «Айдар» (художествен, руководи
тель — А.В. Данилов). Клуб занял 1-е мес
то на 9-м район, фестивале (1975). С 1975 — 
Нововыслин. сел. дом культуры. Дирек
торами работали Е. Леонтьева (до 1991), 
Г.В. Алексеев, О.Н. Шуркина. С 2001 — 
Н.И. Васильева.

НОВОЕ КЛИМОВО, Ҫ ӗ н ӗ  К ё л ё м -  
к а с с и  — деревня (поселок до 1958), в со
ставе Новочурашев. сел. поселения. Рас
стояние до райцентра 25 км, до ж.-д. стан
ции 25 км, до Чебоксар 102 км. Распола
гается на правобережье р. Урюм к СВ от 
пос. Ибреси. Выселок с. Климово возник 
в 1927 (первые переселенцы — И. Волков, 
Д. Тимофеев). В 1933 образован к-з 
«Урюм». В 1950 колхоз слился с «Крас
ным ударником» (д. Савка), в 1958 объе
динен с к-зом «Красный партизан». Вет
ряная мельница из Н.К. в 1980-е гг. была 
перевезена в Ибресинский этнографический 
музей под открытым небом. Работала начал, 
школа. В составе Ибресин. р-на в 1931—62, 
с 1965, Канаш. — 1962—65. Число дворов и 
жителей: в 1939 — 103 муж., 104 жен.; 1979 — 
63 муж., 60 жен.; 2002 — 31 двор, 55 чел.: 
29 муж., 26 жен.; 2010 — 36 дворов, 41 
чел. Известные люди: заслуженная артист
ка Чуваш. Респ. А.Н. Краснова, спортсмен 
И.Н. Москов и др.

Н.А. Санина, В.Н. Сохорова, 
М. М. Трифонова.

НОВОЕ ЧУРАШЕВО, П у ч и н к е  — 
село, центр Новочурашев. сел. поселения. 
Расстояние до райцентра 18 км, до ж.-д. 
станции 18 км, до Чебоксар 100 км. Рас
полагается у автодороги республикан. зна
чения на р. Сехнер к СВ от пос. Ибреси. 
В переписных книгах нач. 18 в. значится 
Починок (Чурашева), что на Камаевом по
ле. Это селение вместе с деревнями Кли
мово, Кляшево, Андрюшево входило в 
«Князь-Янгличевскую (Аклычеву) сотню» 
Свияж. у. Основателями были выходцы из 
нынешнего Янтиков. р-на. Вероятно, наз
вание «Новое Чурашево» селение получи
ло от переселенцев из Первого Чурашева 
нынешнего Мариинско-Посад. р-на. Со
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временем отдельные околотки слились в 
одну деревню. В 1811—38 функциониро
вала Чурашев. волость, Новочурашевское 
сел. общество до 1861 входило в Асанов- 
скую, с 1861 — Хормалин. волости. Н.Ч. 
являлось одним из самых больших селе
ний Цивил. у., самым крупным в Хорма
лин. волости. До введения уличной пла
нировки в 1860-е гг. здесь насчитывалось 
22 гнезда дворов. Старая часть имела ку
чевую форму, новая застройка — рядовую 
планировку изб. Улочки выходили к реч
ке. Огороды и гумна опоясывали дерев
ню. Некрещеные чуваши Н.Ч. имели око
ло 10 святилищ — киреметей. Жители — 
чуваши, до 1866 гос. крестьяне; занима
лись земледелием, животноводством, про
мыслами и ремеслами (лаптеплетение, из
готовление деревян. посуды, утвари и т.д.). 
Новочурашев. сел. общество имело около
1,6 тыс. дес. пахотной земли, 300 дес. лес
ной площади.

Функционировали церковь Св. Троицы 
(1874—1938), земское училище (с 1875), 
церковноприходская школа (с 8 ноября 
1899). В кон. 19 — нач. 20 вв. действовали 
винная лавка, базар, ветряная (А. Савель
ев) и 2 водяные (Т.и К. Евдокимовы) мель
ницы, 7 крупорушек, торговая (О. Андре
ев) и винная (С.В. Исаев) лавки, кузни
ца (М. Николаев), базар (по воскресень
ям, понедельникам), в 20-х гг. 20 в. — об

щество потребителей «Трактор», образо
ванное 10.3.1924, школа 1-й ступени, 
пункт по ликвидации неграмотности, биб
лиотека, мед. пункт, промысловая артель 
по лаптеплетению и производству кулей. 
В 1930 образован к-з «Ударник». В составе 
Хормалин. волости Цивил. у. в 18 в. — 1922, 
Батырев. у. — 1922—27, Ибресин. р-на — 
1927-62, с 1965, Канаш. -  1962-65. Чис
ло дворов и жителей: в 1782 — 284 души 
муж. пола; 1795 — 150 дворов, 370 муж., 
311 жен.; 1858 [вместе с околотком Си- 
рыклы (ныне д. Сирикли)] — 789 муж., 
855 жен.; 1897 — 905 муж., 825 жен.; 1926 — 
157 дворов, 343 муж., 386 жен.; 1939 — 
348 муж., 427 жен.; 1979 — 665 муж., 828 
жен.; 2002 — 488 дворов, 1459 чел.: 720 
муж., 739 жен.; 2010 — 500 дворов, 1493 
чел. Проживают чуваши, русские, татары. 
Имеются школа, дет. сад, участковая боль
ница, офис врача общей практики, клуб, 
библиотека, спортивная площадка, отде
ление связи, 3 магазина.

Н.А. Санина, В.Н. Сохорова, 
М. М. Трифонова.

НОВОЧУРАШЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА — учреждение культуры 
Новочурашевского сел. поселения. Откры
та в 1963 на базе Сириклинской избы-чи
тальни. Первый библиотекарь — И.П. Ива
нова, затем работали P.M. Рябчикова,

с. Новое Чурашево.
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М.И. Евдокимова. С 1972 в Новочурашев. 
сел. библиотеке трудились два биб
лиотекаря: К.С. Маркиянова и Е.В. Пет
рова, с 1981 — О.В. Кириллова, с 1987 по 
2006 — В.П. Яковлев.

В 2005 на базе школ, и сел. библиотек в 
здании Новочурашев. сред, школы открыта 
модельная библиотека. Имеются два ком
пьютера, принтер, сканер, DVD-проигры
ватель, электронные учебники, пособия, 
видеофильмы, есть доступ в Интернет. В 
2009 книжный фонд составлял 10900 экз., 
выписываются 15 наименований газет и 
журналов. Н.с.б. обслуживает более 880 чи
тателей. Основные пользователи — педа
гоги, учащиеся, специалисты администра
ции, сельскохозяйствен, и др. производ
ства, пенсионеры. При библиотеке рабо
тают клубы «Хозяюшка», «Приусадебное 
хозяйство», «Рукоделие».

НОВОЧУРАШ ЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА -
муниципальное общеобразовательное уч
реждение. Открыта в 1875 как земская че
тырехлет. начал, школа. На ее строитель
ство 400 руб. пожертвовал крестьянин 
с. Новое Чурашево К.К. Богатов. В школе 
размещались одноклассное помещение и 
квартира для учителя. Первая учительни
ца — А. Б. Борисова, к-рая проработала ок. 
50 лет. В 1931 возведено новое здание шко
лы, тогда же она была преобразована в шко
лу колхозной молодежи (6 классов). Заведую
щим являлся А.Н. Николаев. С 1934 — не
полная сред, школа, 1940 — средняя, 1941 — 
снова неполная сред, школа, с 1953 — сред, 
школа Первый выпуск Н.с.о.ш. состоялся в 
1956. Директора: И.Н. Брагин (1940—59), 
НААндреев (1965—75), В.Я.Яковлев (1975— 
81), М.И. Ильин (1981-88), Н.С. Сергеев 
(1988-93), Ю.И. Брагин (1993-99), В.Г. Ан
дреев (1999—2003), З.Ю. Кузьмина (с 2003). 
Известные выпускники: Н.К. Кириллов 
заслужен, врач Чуваш. Респ., врач Ново
чурашев. участковой больницы; В.Д. Пет
рова — кандидат филологич. наук; М.И. Пет
ров — кандидат технич. наук, преподава
тель ЧГУ; А.И. Петров — глава админи
страции Ибресин. р-на; В.П. Пахомова — 
председатель Ибресин. райпо, заслуженный 
работник торговли Чуваш. Респ.; О.А. Мар
киянов — профессор, доктор пед. наук, зав. 
кафедрой физич. воспитания ЧГУ; В.П. Ива
нов — профессор, кандидат история, наук, 
заслужен, работник высшего образования

Изделия членов кружка «Чӑваш тӗрри».
Новочурашевская средняя школа.

Чуваш. Респ., Н.А. Кириллов — доктор 
биология, наук; А. Антонова (Зиганши- 
на) — заслужен, учитель Респ. Татарстан, 
тренер-преподаватель; И. В. Бурмистров — 
заслужен, экономист Чуваш. Респ. и др.

Здание школы типовое, рассчитанное на 
420 учащихся, пущено в эксплуатацию в 
1987. Построено при непосредственном 
участии к-за «Красный партизан». Рабо
тают 28 пед. работников, из них 1 отлич
ник просвещения (JI.A. Петрова), 4 по
четных работника общего образования 
Росс. Фед. (З.Ю. Кузьмина, Ю.И. Бра
гин, М.М. Андреева, Н.М. Пыркина). 
Кадровый состав учителей стабильный, 
все — местные жители, 50% из них — вы
пускники данной школы. В 2009 обуча
лись 222 учащихся.

Школа активно участвует в программе 
модернизации образования. Имеются ком
пьютерный класс, 25 компьютеров, 11 муль
тимедиа-проекторов, школьный автобус.

Работают хореография, отделение фили
ала район, дет. школы искусств (с 2005), 
филиал Ибресин. дет. спортивной школы, 
школьный краеведческий музей, два фоль
клор. коллектива (учительский «Килӗшӳ» 
и ученический «Шӑнкӑрав»), Учителя вно
сят вклад в развитие народ, искусства и 
художествен, промыслов (вышивка, изго
товление женских и девичьих головных 
уборов и др. украшений), самодеятельно
го творчества, народ, хореографии (орга
низуются хороводы и игрища с 1992), на
род. видов спорта. Работают кружки: 
«Чӑваш тӗрри» (руководитель — З.А. Ак
чурина, вышивают скатерти, салфетки и 
т.д.), «Чӑваш ташши», «Астапи», «Тевет»
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и др. Участниками игрищ выступают уча
щиеся всех классов (с 1 по 11) и учитель
ский коллектив (постановщиком хорео
графии. композиций «Вӑйӑ карти» явля
ется Н.И. Шибаева, руководителем фоль
клор. коллективов — Л.М. Иванова). Про
водятся фольклор, праздники «Сурхури», 
«Ҫӑварни» (Масленица), «Акатуй», «Выр- 
мара» (На жатве), «Кӗр сӑри» (Осеннее 
пиво), «Ача ҫуни» (Родильный обряд), 
«Ҫӗн пӳрт ӗҫки» (Новоселье) и др. (орга
низаторы — Л.М. Иванова, ЕЛ. Емелья
нова и др.). С фольклор, постановками 
«Хӗр сӑри» (Девичье пиво) и «Чӑваш туйӗ» 
(Свадебный обряд местного образца) вы
ступали в Чебоксарах и Канаше. Созданы 
фотоальбомы по организованным в тече
ние 15 лет чуваш, хороводам, вышивке и 
др. Традиционными стали выставки пред
метов декоративно-прикладного искусст
ва. Для изучения многолетнего опыта 
Н.с.о.ш. в развитии национал, компонен
тов культуры приезжают учителя из др. 
районов. Учительница музыки Л.М. Ива
нова собирала местные образцы устного 
народ, творчества, к-рые широко исполь
зуются на фольклор, праздниках.

НОВОЧУРАШЕВСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. Открыт в 
1996, занимает 60 м2. Музейная экспози
ция имеет 3 раздела: история школы, ис
тория колхоза, краеведение. Количество 
экспонатов: фотографий 600 шт., предме
тов быта и этнографии 400 шт., предме
тов археологии 20, альбомов 15, рефера
тов 10. Руководитель — учитель 1-й кате
гории, учитель чуваш, языка и литерату
ры Е.М. Михайлова. Музей участвует в 
учебно-воспитател., культурно-просвети- 
тел., исследовател. работе. Альбомы посвя
щены видным людям, выходцам из с. Но
вое Чурашево, в т.ч. художнику и писате
лю В. Ермолаеву, журналисту, поэту и пев
цу Н. Андрееву.

НОВОЧУРАШЕВСКАЯ ТРОИЦКАЯ 
ЦЕРКОВЬ — см. Церковь Святой Троицы.

НОВОЧУРАШЕВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ 
БОЛЬНИЦА. В 1926 в с. Новое Чураше
во был открыт фельдшерский пункт (за
ведующий — З.Д. Малышев). В 1927—39 
фельдшером работал А.А. Алексеев, с 1941 
по 1945 — эвакуационные врачи Пашки- 
нова и Голубенко, в 1945—49 — Скоболев. 
В 1951 открыт стационар на 10 мест для

трахоматозных, в 1952 — стационар на 15 
мест для соматических больных, в 1960 — 
роддом на 7 мест. Здесь трудились врачи 
Е.В. Миронова (с 1954), Г.В. Шаманова и 
Г.А. Николаева (1961—64), Ю.В. Лебедев и 
Э.Я. Кадурина (1965—70), Е.Ф. Игольни
ков (1972—79), Н.К. Кириллов (с 1983). В 
1960 при больнице открыта аптека. В 1963 
Янглич. участковую больницу Канаш. р-на 
объединили с Новочурашевской, количе
ство койко-мест увеличилось до 25. В 1986 
открыт пункт скорой мед. помощи. В 1993 
построен новый больничный комплекс (ам
булатория на 80 посещений в сутки, ста
ционар на 30 коек, 2 гаража на 5 автома
шин, кухня, прачечная). С 2005 в больнице 
работают 4 врача, 12 медсестер. Гл. врач — 
Н.К. Кириллов, врачи-терапевты В.М. Ни
колаева (с 1988) , В.И. Петрова (с 1997) и 
врач-стоматолог И.П. Петров (с 2005). С 
2008 — офис врача общей практики. Ра
ботают 4 врача.

НОВОЧУРАШ ЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ  
САД «КОЛОСОК» — муниципальное до
школьное образовательное учреждение. 
Открыт в 1981. Построен на 140 мест колхо
зом «Красный партизан» (председатель — 
Г.А. Андреев, инженер-строитель—А. И. Пет
ров). Первый заведующий — О.С. Артемье
ва. Более 25 лет работали воспитателями 
М.И. Леонтьева, В.Н. Иванова, ОЛ. Яковле
ва, В.М. Васильева, З.Г. Анисимова, Г.В. Пет
рова и др. В 1980-е гг. воспитывалось 150— 
160 детей, в т.ч. из деревень Вудоялы и Ай
бечи; в 1991—92 — 125 детей; 1997 — 115; 
1998 -  103; 1999 -  89; 2001 -  85; 2007 -  
78 детей. Работают 4 группы: ясельная, 
младшая, средняя, старшая. С 1988 заведу
ет А.Н. Семенова.

Имеет лицензию на ведение образова
тельной деятельности (2008). В штате Но
вочурашев. дет. сада «Колосок» числятся 
6 воспитателей с большим пед. стажем и 
1 музыкал. руководитель. Из них имеют 
образование: среднее специальное — 6, 
высшее — 1 чел.; квалификационную ка
тегорию: первую — 1, вторую — 5. Рабо
тают кружки: «Веселые пальчики», «Ка- 
ляка-маляка», «Очумелки», «Топотушки», 
«До-ми-соль-ка». Дет. сад занимал при
зовые места в конкурсе «Веселые нотки» 
(3-е место, 2004), в район, спортивных иг
рах «Малышиада» (2-е место, 2004; 1-е ме
сто, 2008), в район, смотре-конкурсе «Све- 
тофорик» (3-е место, 2007).

17. Заказ № 1907.
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НОВОЧУРАШЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ — учреждение культу
ры Новочурашев. сел. поселения. Первый 
клуб и первая библиотека открылись в 
1954 в двухэтаж. деревян. здании, в 1957 
переселился в одноэтаж. здание со зрител. 
залом на 200 чел. В 1955—58 директором 
работала Е.С. Чапурина, в 1962—65 —
С.Ф. Федотов, в 1968—70, 1984 — Н.В. Ва
сильев, с 1972 — И.Л. Данилов (до 1973 — 
художествен, руководитель), в 1979—82 —
В.В. Андреев, в 1982—86 — В.А. Андреев, 
в 1988 — 98 — С.М. Семенов (художест
венный руководитель — А.И. Александ
ров), с 2004 — Н.В. Иванова, с 2006 — ху
дожествен. руководитель Н.И. Шибаева, в 
настоящее время — Н.Н. Александрова. 
При Новочурашев. сел. доме культуры дей
ствует самодеятел. хор, организованный в 
1954 студенткой пед. училища Д.И. Бра
гиной. Хор — лауреат 2-го Республикан
ского фестиваля молодежи, посвященно
го 40-летию Чуваш. АССР (1960), участ
ник республикан. праздников песни и тру
да (ныне Акатуй) с 1959; нафажден дип
ломами (1959—61). В 2007 в хоре участво
вало 50 чел. В 2007 был организован мас
совый хоровод с участием 200 чел. в рам

ках мероприятий росс, семинара по аф о- 
туризму. Дом культуры является одним из 
организаторов республикан. соревнований 
«Кони Камаева поля», песенного фести
валя молодежи, активным участником рес
публикан. и район, акатуев и фольклор, 
праздников.

НРВОЧУРАШ ЕВСКОЕ ЗЕМСКОЕ  
УЧИЛИЩЕ. Открыто в 1875 в доме, по- 
сфоенном крестьянином Климентом Козь- 
миным. Имело 2 отделения: мужское и 
женское. В 1888 в училище обучалось 27 
мальчиков и 1 девочка. Новое здание учи
лища было построено в 1893 на средства 
земства и имело два классных помещения. 
На 1895 в Н.з.у. числилось 50 учащихся. 
Здесь учились дети из 4 селений. Учитель
ница — А. Матвеева (работала с 1890). Уче
ники занимались по чуваш, букварю, свя
щенной истории (на чуваш, языке), пяти 
книгам графа Толстого, первой учебной 
книге церковнославянского языка, свя
щенному Евангелию и др. Учащимся вы
давались учебные принадлежности — бу
мага, перья, карандаши, чернила, ф иф - 
доски. По окончании учебы проводились 
испытания.

Г. Б. Матвеев.

Участники художественной самодеятельности с. Новое Чурашево.
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НОрОЧУРӐШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПО
СЕЛЕНИЕ (с 1.1.2006, до декабря 1991 — 
Новочурашев. сел. совет, до 1.1.2006 — Но
вочурашев. сел. администрация). На терри
тории Н.с.п. расположены населен, пунк
ты: с. Новое Чурашево (центр), деревни 
Новое Климово, Савка, Сирикли. Общая 
площадь занимаемой земли — 36 км2, чис
ленность населения на 2010 — 1845 чел., 
в т.ч. детей — 429, пенсионеров — 432. 
На территории Н.с.п. располагаются ад
министрация поселения, правление и про
изводствен. участки к-за «Красный парти
зан», сред, общеобразовател. школа, дет. 
сад, сел. Дом культуры, Сириклин. сел. 
клуб, отделения общей врачебной практи
ки, почтовой связи, фельдшер, пункты в 
деревнях Сирикли и Савка, 3 магазина, 
кафе-столовая, заготпункт Ибресин. рай
по, 9 частных магазинов, ветеринар, учас
ток с пунктом искусствен, осеменения, про
изводствен. точки индивидуальных пред
принимателей. Действуют станции сотовой 
связи «Билайн», «МТС», «Мегафон».

Н.с.п. газифицировано, проведена ас
фальтирован. дорога ко всем населен, пунк
там, в с. Новое Чурашево имеется водо
провод (5,8 км). Ежегодно вводится в экс
плуатацию более 20 индивидуал, жилых до
мов. В 2005 архитектурно оформлен мемо
риал памяти участников войн 20 в. Школа 
включена в программу модернизации и 
профилизации образования, с ней совме
щена модельная библиотека. Работает хо
реография. отделение район, школы ис
кусств, в дет. саду — ее художествен, отде
ление. Для занятий физической культурой 
и спортом имеются 3 стадиона, школьный 
спортивный зал и площадка, стрелковый 
тир, хоккейная площадка. Ежегодно про
водится конно-спортивный турнир «Кони 
Камаева поля». Успешно развиваются ги
ревой спорт и легкая атлетика.

Новое Чурашево является победителем 
республикан. конкурса «Населенные пун
кты с лучшей организацией труда» сре
ди сел. населен, пунктов с численностью 
населения от 1000 до 2000 чел. (2005 и 
2009), район, конкурса «Лучший населен
ный пункт» (2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 
2009). Улица Ленина с. Новое Чурашево — 
победитель республикан. смотра-конкур
са на лучшее озеленение и благоустрой
ство населен, пункта Чуваш. Респ. (2009).

Главы поселения — И.Я. Денисов (до 
октября 2010), с октября 2010 — Н.Г. Фе
доров.

НОВЫЕ ВЫСЛИ (Новые Выели на 
Кубне, 1923), Х у м р и  В ы ҫ л и  ( Ш а л т и  
Выҫли,  1923, Ҫ ӗ н ӗ  Выҫли,  1931) — де
ревня, в составе Хормалин. сел. поселе
ния. Расстояние до райцентра 30 км, до 
ж.-д. станции 30 км, до Чебоксар 124 км. 
Расположена на левом берегу р. Кубня. 
Историч. название Хумри Выҫли. По пре
данию, первыми переселились 4 семьи. 
Поблизости находилось пристанище татар 
(сохранилось название «Татарское кладби
ще»). Когда они (возможно, кочевники- 
ногайцы) из этих мест ушли, первые жи
тели якобы поселились ближе к реке. Жи
тели — чуваши, русские, до 1835 гос., до 
1863 удельные крестьяне; занимались зем
леделием, животноводством, пчеловод
ством, выделывали домашнюю утварь из 
лыка, заготавливали бревна, тес. На Куб
не имелись водяные мельницы (владель
цы — Ушковы). В 1900 в деревне открыта 
церковная школа грамоты. В 1920-е гг. 
действовала школа I-й ступени (в 1926 обу
чалось 70 детей, в т.ч. 50 мальчиков и 20 
девочек). В 1926 на заработках находился 
71 чел., 52 жителя выехали в Сибирь. В 
1927 образована сельскохозяйствен, артель 
«Кубня», в 1931 — к-з «Трактор на Хоме». 
В 1929 в Н.В. построены крахмал, завод 
«Чувашский пионер» (первый директор — 
Д.А. Никитин) и мост через Кубню.

В составе Симбир. у., Арабузин., Хом
бусь-Батырев. волостей Буин. у. в 18 в. — 
31 июля 1920 (Муратов, удельного прика
за — 1835—63), Хомбусь-Батырев. волости 
Цивил. у. — 1 августа — 4 октября 1920, 
Ибресин. р-на Цивил. у. — 5 октября 1920— 
21, Хомбусь-Батырев., Хормалин. волостей 
Батырев. у. — 1921—27; Ибресин. р-на — 
1927—62, с 1965; Канаш. — 1962—65. Чис
ло дворов и жителей: в 1795 — 13 дворов, 
39 муж., 34 жен.; 1859 — 33 двора, 224 чел.; 
1879 — 52 двора, 297 чел.; 1897 — 60 дво
ров, 197 муж., 170 жен.; 1926 — 114 дворов, 
304 муж., 302 жен.; 1939 — 396 муж., 441 
жен.; 1979 -  317 муж., 374 жен.; 2002 -  
193 двора, 574 чел.: 283 муж., 291 жен.; 2010 — 
212 дворов, 533 чел. Имеются школа, фель
дшер. пункт, клуб, магазин.

НА. Санина, В.Н. Сохорова, 
М. М. Трифонова.

17«
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О
ОБОЗОСТРОЕНИЕ, у р а п а - ҫ  у н а  

т у н и — изготовление средств для гуже
вого транспорта. Основными средствами 
сухопут. транспортировки у чуваш, крес
тьян являлись телеги и сани, в к-рые впря
гали тягловую силу: лошадей, в нек-рых 
местностях — волов. Мелкий груз перево
зили на ручных санках, тележках. В О. 
практиковалась специализация по изго
товлению отдельных частей, это зависело 
прежде всего от сырьевой базы, сложив
шихся навыков кустарей. В ряде деревень 
района были известны мастера по изго
товлению колес, в частности в д. Верхнее 
Кляшево. Набор инструментов был разно
образен и обширен; нек-рые работы вы
полнялись на специальных приспособле
ниях.

Полозья гнули из дуба, ильма, клена, обо
дья колес — из дуба, ильма, дуги — пре
имущественно из ветлы, цельного ствола 
молодого дуба, ильма, вяза. Заготовки про
паривали над 60-ведерным чаном с кипя
щей водой. Распаренный конец полоза 
вдевали в промежуток между двумя стол
бами, на другой вставляли кольцо с цепью, 
к-рую накручивали на ворот. Согнутый 
полоз фиксировали и выдерживали до за
твердевания. Нек-рые мастера распарен
ный конец после первичного гнутья встав
ляли в гало (березовый или дубовый чур
бан большого диаметра, на плоскости к-рого 
выдолблена закругленная канавка), другой 
конец гнули и фиксировали. В полоз встав
ляли копылья (обычно 4—6), на к-рые на
девали грядки. Копылья одной стороны 
вязками попарно стягивались с противо
положными. Мастера предпочитали про
давать сани в собранном виде. Оглобли и 
отводы покупатели устанавливали сами. 
Пропаренные дуги гнули в гало или изги
бали между столбами. Заготовки ободьев 
пропаривали до 1,5 суток, затем гнули в 
гало. Ступицу колес вытачивали из бере
зы на ножном токарном станке, выдалб
ливали отверстия для спиц (на переднее 
колесо ставили 9—11 спиц, на заднее — 
10—12). Обод надевали на специальном 
стане, стык скрепляли хомутиком. Все ос

тальные части телеги, кроме колес, хозя
ева делали сами.

Изготовлением санок, тележек занима
лись мастера, профилирующиеся на таком 
производстве. Колеса для ручных тележек 
набирали ободники. Особое положение 
занимали кустари по изготовлению хому
тов. Среди них, как правило, практикова
лась специализация по выделке клещей 
хомута, последующей комплектации. Гужи, 
ременные части сбруи выделывались шор
никами, но большинство крестьян заме
няло их веревочными постромками, сви
тыми ими самими из мочала, волокна. В 
1920-х гг. часть кустарей была коопериро
вана в промысловые артели, включенные 
в Чувашкустлеспромсоюз. С коллективи
зацией в нек-рых колхозах сезонно рабо
тали специализирован, бригады. О. зани
мались в нескольких промартелях, в мас
терских леспромхозов района. К примеру, 
в артели «Кооплеспром» изготовляли теле
ги, колеса, ободья, сани, дуги и полозья 
не только для потребителей Ибресин., но 
и др. районов.

,  , П.П. Фокин.
ОБОРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ — изделия 

для нужд обороны, выпускавшиеся на иб- 
ресинских предприятиях в годы Великой 
Отечественной войны 1941—45 и в мир
ное время. Основная часть воен. продук
ции изготовлялась на Ибресин. леспром
хозе. Для нужд обороны в годы войны за
готавливалось древесины в объеме 250— 
270 тыс. м3, в т.ч. 150—170 тыс. м3 дров 
для паровозов. Леспромхоз в большом ко
личестве поставлял ружейную болванку, 
ствольные накладки, лыжи и снегоступы, 
рудстойку для угольных шахт, авиадуб, су- 
достроител. дуб, авиасосну, палубник, 
авиаберезу. Для нужд армии изготовляли 
так наз. быки — элементы переправы че
рез реку. Из березовых поленьев делали 
ствольную накладку и обрабатывали смо
лой. Оружейную болванку вырабатывали из 
хорошей комлевой березы. Ш ифровка 
ствольных накладок носила название «вы
работка сантиметра». Рабочих, вытесывав
ших ее, называли тесарями. Выпиливали
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ленточные стволы ЛС-80 (с шифром «вы
работка метра»). Буин. лесозавод выпус
кал авиабрус, понтонные мосты и др. про
дукцию, Липов. древзавод — ножи для 
винтовок, черенки для воен. лопат и т.д. 
За станками часто работали подростки. 
Продукцию принимали специалисты из 
воен. ведомства. Каждую деталь проверя
ли на качество, гниль, размеры, глубину 
залегания сучков и ставили клеймо.

Во время войны вся территория Ниж
него склада в Ибресях была заполнена ле
сом высотой до 5 м с десятками видов ас
сортимента. О.п. вырабатывалась и в пос
левоенное время. Так, в 1947 была изго
товлена 3231 ружейная болванка.

Г. Б. Матвеев.

ОБРЯД, й ӑ л а - й ӗ р к е  — условное тра
диционное действо (церемония), имеющее 
установившуюся регламентацию (ритуал), 
выступает символом определенных соци
ально-культурных отношений, способствуя 
их закреплению. О. связан с важнейшими 
событиями и ситуациями социал., произ
водствен., духовной, семейной жизни, яв
ляется одной из форм функционирования 
этноса, методом приобщения индивида к 
коллектив, нормам и ценностям. Ответ
ственные моменты О. исполняются пред
водителями, знатоками.

Бытовали самые разнообразные О., об
ставлявшие все значимые моменты в жиз
ни семьи, селения, в земледелии, живот
новодстве и т.д. Функционировал обрядо
вый календарь (или календарная обряд
ность), тесно связанный с хозяйствен, дея
тельностью, культом предков, традицион. 
верованиями. Календарные, семейные, ре
лигиозно-культовые О. и связанная с ними 
обрядовая поэзия составляют древнейший 
вид устного народ, творчества чувашей. 
Устойчивые, консервативные по своей 
природе, они донесли рудименты социал. 
институтов, мировоззрения и верований 
народа. Обрядовые действа подразумева
ли магич. действие (например, стрельба на 
свадьбе), носили символически-демонст- 
ратив. характер, сопровождались молитва
ми, благословениями, песнями, плясками, 
обходами (О. освящения нового урожая 
ч ӳ кл е ме ) .  Особо выделяются игровые, 
развлекательные элементы О. (игра в яйца 
на Пасхе, вӑй килли уйӑрни — действия в 
доме, где играется свадьба, на улице с уча
стием поездов невесты и жениха на свадь

бе), создающие праздничный колорит. Не
которые наиболее значител. обществен, и 
семейные О. продолжались в течение не
скольких дней (акатуй, свадьба). Индиви
дуал. О. были связаны преимущественно 
с действиями, к-рым приписывались ма
гич. функция, заклинаниями. Их соверше
ние чаще всего сохранялось в тайне.

Со 2-й пол. 18 в. исполнение традици
онных О. чувашей преследовалось, они за
бывались или теряли прежний статус, ста
новясь иногда индивидуал. О., например, 
связанные с поклонением киремети. Это 
было следствием прежде всего христиани
зации чувашей, обязательными для них ста
новились христианские О. крещения, вен
чания, отпевания; народ, обрядовый кален
дарь приспосабливался к православному. 
Тем не менее многие О. семейные, земле
дельческие и связанные с солнцестоянием 
продолжали исполняться. После революции 
1917 нек-рые массовые О. и праздники 
были объявлены пережитками, несмотря на 
это они сохранились до 2-й пол. 20 в. В то 
же время в быт внедрялись новые совет. 
О. (трудовые, семейные и др.). В нач. 21 в. 
наблюдается функционирование православ., 
свет, и традицион. (часто в упрощенной 
форме) О., прослеживается тенденция как 
исчезновения народ. О., так и возрожде
ния их в форме рекультурации.

П.П. Фокин, Г.Б. Матвеев.

9БЩ ЕСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУК
ТУРА — комплекс отраслей хозяйства, 
обеспечивающих условия жизнедеятельно
сти людей. Внимание уделяется прежде 
всего развитию О.и. в сел. местности, где 
проживает 66,5% населения района. В 2006 
в рамках реализации целевых программ на 
финансирование работ по строительству 
объектов жилищного фонда, социал. сфе
ры, дорожного и коммунал. хозяйства из 
республикан. и местного бюджетов было 
направлено 181,5 млн руб. (189,2% к уров
ню 2000), в 2007 — 403,9 млн руб.

За 2000—07 введено в эксплуатацию 314,5 км 
распределительных газовых сетей. Природ
ный газ подведен ко всем населен, пунк
там района, подлежащим газификации. С 
2000 по 2007 за счет всех источников фи
нансирования в Ибресин. р-не введено в 
эксплуатацию 188,227 тыс. м2 общей пло
щади жилья. Обеспеченность населения жи
льем на 1 чел. увеличилась с 19,3 м2 в 2000 
до 24,8 м2 в 2007 (по Чувашии до 21,5 м2).
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Осуществлялось строительство группово
го водовода из р. Киря для обеспечения 
жителей района качествен, питьевой во
дой. Вода из Кирского бассейна в 2008 
начала поступать в поселки Буинск и Иб
реси. За 2000—07 введено в действие 24,1 
км автомобил. дорог с твердым покрыти
ем. В 2007 было построено 22,7 км дорог 
на участках Березовка — Калиновка, Ниж
ние Абакасы — Молния, Климово — Ал
шихово — Мерезень, Малые Кармалы — 
Кубня, Новое Чурашево — Сирикли, до
роги к пос. Костер, деревням Савка, Но
вое Климово. По федерал, программе все 
населен, пункты района в 2007—08 соеди
нены автодорогами. За 2005—07 в населен, 
пунктах района посажено 66300 тыс. де
ревьев и кустарников, создано 11700 м2 га
зонов, 4865 тыс. м2 цветников, заложено 
28 новых парков, скверов и аллей.

Г. Б. Матвеев.

ОВЧИННИКОВ Николай Васильевич 
(р. 2.3.1958, пос. Березовка Ибресин. р-на) — 
полковник. Окончил Березов, сред, шко
лу (1975), Ивановское пожарно-технич. 
училище (1979), инженерную пожарно-тех
нич. школу МВД СССР (1986). В 1976— 
2003 служил в органах внутрен. дел. Уво
лен по выслуге лет с должности первого 
зам. начальника Управления гос. проти
вопожарной службы МЧС России по Чу
ваш. Респ.

Награжден орденом Дружбы (1999). Име
ет более 50 поощрений МВД СССР, Росс. 
Фед., Чуваш. Респ.

ОГОНЁК — поселок (выселок, 1926; 
колхоз, 1927, 1930), в составе Ширтан. сел. 
поселения. Расстояние до райцентра 4 км, 
до Чебоксар 125 км. Расположен у ж.-д. 
линии Канаш — Алатырь. В 1921 30 хо
зяйств с. Ибреси объединились в товари
щество «Огонек» (инициатор — крестьянин 
из с. Ибреси П.Я. Крылов). В 1922 на тер
риторию нынешнего О. первым переселил
ся член товарищества Г.И.Исаев. В 1924 
организована переселенцами Г.С. Мамон
товым, П.Я. Крыловым, Г.И. Исаевым и 
др. сельхозартель «Огонек». К 1929 в О. 
переселяются 13 семей. Селитебную пло
щадь обустраивали на месте девственного 
леса. Корчеванием занимались до нач. 
1960-х гг. О. формировался в 2 поселка — 
Огонек и Малиновка, к-рые объединились 
в 1948 в к-з «Карл Маркс». В 1931 обра
зованы кооперативы «Огонек» и «Мали

новка», с 1948 к О. был присоединен к-з 
«Костер» (первый председатель объеди
нен. колхоза — Г.С. Мамонтов).

Жители — чуваши; занимались сел. хо
зяйством, торгово-посреднич. деятельнос
тью, арендовали мельницы. В 20-х гг. 20 в. 
имелся лесопильный завод. В 1932 в доме 
П. Крылова открылась начал, школа (пер
вый учитель — Ф.Г. Захаров), в доме Н. Кры
лова — первый магазин и мед. пункт. В 
1950 построено здание семилет. школы, 
к-рая с 1963 стала восьмилетней, с 1993 — 
основной общеобразовател., с 2002 — на
чальной, в 2007 закрылась. В составе Хом
бусь-Батырев., Хормалин. волостей Баты
рев. у. в 1924—27, Ибресин. р-на — 1927— 
62, с 1965, Вурнар. — 1962—65. Число дво
ров и жителей: в 1926 — 4 двора, 10 муж., 
9 жен.; 1939 — 176 муж., 157 жен.; 1979 — 
128 муж., 148 жен.; 2002 — 69 дворов, 195 
чел.: 90 муж., 105 жен.; 2010 — 61 двор, 
188 чел. Проживают чуваши, русские, та
тары. Имеются клуб, библиотека, магазин, 
спортивная площадка.

Н.А. Казаков, Н.А. Санина, В.Н. Сохорова.

ОГОрЬКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБ
ЛИОТЕКА — учреждение культуры Шир
тан. сел. поселения. Открыта в 1954. Пер
вым работником была Ю.Г. Семенова. Раз
мещена в здании клуба в пос. Огонек. Ко
личество читателей — 350 чел., в 2007 книж
ный фонд составлял 4660 экз., книговы- 
дача — 7350 документов ежегодно. В 2009 
было 350 читателей, количество книг — 
6788, выдано книг — 7350. С 1997 библио
текой заведует С.Н. Гладкова.

При библиотеке функционирует жен
ский клуб «Непоседа».

ОГОНЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ -
учреждение культуры Ширтан. сел. посе
ления. При клубе функционируют теат
ральный, фольклорный, спортивный, тан
цевальный кружки. Администратор клу
ба — И.Н. Семенова (с 2002). Площадь 
клуба — 100 м2.

ОГОНЬКОВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ 
ПУНКТ. Открыт в 1947. Площадь — 60 м2. 
Имеются смотровой, процедур, кабинеты и 
зал ожидания. Население на участке — бо
лее 400 чел., радиус обслуживания — 3 км. 
Заведующими О.ф.п. работали В.В. Быкова, 
О.В. Яковлева, Л.Ф. Матвеева, КАМатве- 
ева, Л А  Суворова, 3. Шабалова, З.М. Шиш
кина.
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ОДЕЖДА ТРАДИЦИОННАЯ. В районе 
были распространены костюмные вариан
ты средненизовых и низовых чувашей. Яв
ляясь представителями средненизовых чува
шей, ораушско-кошлаушские чуваши носи
ли темный (черный или серый) кафтан, ноги 
обертывали белыми онучами. В комплект 
женской О.т. входили платья белые холщо
вые, праздничные с вышивкой, а также пе
стрядинные (красной и синей расцветок), 
сурпаны, хушпу ( у девушек — тухъя), сӑрка, 
лапти с холщовыми онучами либо белые су
конные чулки. Сурпаны их длиннее, чем у 
верховых, масмаки шире и короче. В отли
чие от верховых чувашек, кошлоушские 
женщины свои волосы не показывали. В го
сти ходили в платке и крымской шапке.

Женский костюм жителей с. Новое Чу
рашево был одним из вариантов костюма 
низовых чувашей. Он включал в себя ру
баху с оборкой а р к ӑ л л ӑ  кӗпе. Остов ру
бахи шили из холста, в нач. 20 в. в основ
ном из пестряди, оборки — из сатина. На
девали пестрядинную рубаху у л ач а  кёп е  
до сер. 20 в. на сенокос, хороводы. Муж
ской костюм был близок к костюму сред
ненизовых чувашей. Ныне образцы ста
ринных рубашек хранятся в школ, музее. 
Ворот и нижний край холщовых рубашек 
украшали вышивкой. Женщины носили 
передники с а п п у н  с нагрудником, подол 
украшали кружевом, праздничные пере
дники — вышивкой и тканым узором. 
Комплекс украшений состоял из шейного 
ожерелья м ӑй  ҫы ххи , нагрудного укра
шения ш ӳ л к ем е , головных уборов с у р 
пан , хушпу (у женщин), тухья (у девушек), 
масмак, поясных украш ений с а р ҫ ӑ ,

Узоры чувашской 
вышивки.

Ибресинский район.
Из книги 

«Чувашское народное 
изобразительное 

искусство»
Г.А. Никитина 

и Т.А. Крюковой.

я р к ӑ ч  (они вышли из употребления в 
1920—30-е гг.). Верхней одеждой являлся 
халат из темной ткани, к-рый использо
вался до 1960-х гг., в основном на обря
довых пирах. Ныне народ, костюм как по
вседневный почти не употребляется, на
девают на свадьбу, халаты — на летние хо
роводы. В холодное время года носили 
кафтаны сӑх м ан , шубы к ӗ р ӗ к , тулупы 
тӑл ӑп . Подпоясывались кушаком п и ҫ и х - 
хи. Изготовление лаптей ҫ ӑ п а т а  и ону
чей т ӑл а  являлось распространенным за
нятием. Мужские лапти плели из семи 
лык, женские — из 12, они выглядели 
изящными. Отправляясь на базар, брали 
сменные лапти — праздничные. Позже 
онучи были вытеснены белыми чулками.

В с. Новое Чурашево в 1990—2000-е гг. 
сформировалась группа народ, мастериц по 
изготовлению хушпу и тухья по местным 
образцам. Имена 3. Акчуриной, Е. Ми
хайловой, JI. Клементьевой, С. Васильевой, 
JI. Павловой, Е. Федоровой, О. Васильевой 
и др. известны не только в районе и рес
публике, но и в диаспоре. Они получают 
заказы на изготовление головных уборов, 
шьют национальные рубахи, украшают их 
вышивкой (ранее такие услуги оказывали 
сел. филиалы Ибресин. комбината быто
вого обслуживания). Кроме хушпу и тухья, 
изготовляются масмак, тевет, мӑя, мӑй 
ҫыххи, сарӑ и др. Уроки по культуре род
ного края проводят в чуваш, костюмах, 
изготовленных Л.М. Ивановой и др. В Но
вочурашев. школе на каждую ученицу 
имеется тухья (их более 100), для девочек 
начальных классов — масмак. Мастерицы 
ведут в школе разные кружки (чувашская
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вышивка, шитье бисером и монетами и 
др.). Слегка отличается комплект одежды 
жителей с. Хормалы: рубаха, передник, 
платок, сурпан, хушпу, тухья, тевет, на
грудное украшение ум ҫ а к к и , шейное 
ожерелье мӑй ҫыххи, шейная подвеска 
х ӑл х а  а л к и , пояс, браслет сулӑ, ботин
ки п у ш м а к , лапти, белые онучи (для 
мужчин), суконные чулки т ӑ л а  ч ӑлха, 
халат из ткани черного цвета, пиджак, под
девка, шуба, тулуп, ч ап  пан .

М астерица из д. Н иж нее К ляш ево 
П.Ф. Николаева (1951) изготовляет суве
ниры — куклы в чуваш, наряде. С 2007 соз
дает головные уборы тухья и хушпу (по мест
ным образцам и образцам мастерицы из ан
самбля «Уяв» О.И. Никифоровой). Изготов
ленные ею изделия пользуются спросом у 
женщин из соседних сел. Мастерица из д. Ма
лое Батырево А. Федорова начала изготов
лять хушпу, тухья и др. наряды в 1980-е.

Г. Б. Матвеев.

11 JIET ЧУВАШИИ — поселок (колхоз, 
1933—38), в составе Березов, сел. поселе
ния. Расстояние до райцентра 25 км, до
ж.-д. станции 25 км, до Чебоксар 155 км. 
Основан в 1932 выходцами из с. Сыреси 
Порец. р-на. В течение 1932—34 переехало 
ок. 50 семей, в т.ч. Сапожниковы, Косовы, 
Доронькины, Юртаевы, Костины, Ивашки
ны, Пронькины, Низовы, Жадновы, Иб- 
рины, Барановы, Кузьмины, Голькины, 
Симаковы, Дорожкины, Васягины, Аржа- 
евы, Бажины и др. В 1950—60-е гг. в Си
бирь, особенно в Томскую обл., пересе
лилось около половины всех семей дерев

Национальная 
одежда, 

выполненная руками 
учащихся.

ни. В 1932—35 в составе Порец. р-на, в
1935—62, с 1965 — Ибресин., в 1962—95 — 
Вурнар. р-на. Число дворов и жителей: в 
1939 — 110 муж., 127 жен.; 1970 — 76 муж. 
и 123 жен.; 1979 — 49 муж., 65 жен.; 1989 — 
25 муж., 32 жен.; 2002 — 24 двора, 38 муж., 
39 жен., 2009 — 45 муж., 39 жен.; 2010 — 
38 дворов, 85 чел. Проживают чуваши, рус
ские, мордва.

ОЛЕНИНА Клавдия Павловна (30.11. 
1923, с. Красновидово Теньковского р-на 
Татар. АССР — неизв., Чебоксары) — 
организатор культуры. Окончила Теньков. 
сред, школу (1941), Казан, юридич. инсти
тут (1950). С 1951 проживала в пос. Ибре
си. Работала в Ибресин. народ, суде: зам. 
судьи и народ, заседателем, секретарем парт, 
организации народ, суда и прокуратуры рай
она; в Ибресин. райкоме КПСС — пред
седателем идеологической комиссии, зав. 
отделом пропаганды; в район, исполнител. 
комитете — зав. отделом культуры (с 1966), 
секретарем (с 1973).

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
АССР. Награждена Почетной грамотой 
Мин-ва культуры РСФСР. Избиралась де
путатом район. Совета депутатов.

Н.Т. Жирнов.
ОРЁЛ — поселок, в составе Березов, сел. 

поселения. Расстояние до райцентра 23 км, 
до ж.-д. станции 23 км, до Чебоксар 137 км. 
Расположен на р. Орел. Первые жители по
селились в 1919. Основали О. М.Н. Лазарев 
из д. Сосновка и Е.П. Прокопьев из с. Хом
бусь-Батырево. По официальным докумен
там, возник как переселенческий к-з «Орел»
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из с. Ибреси в 1928. Первый председатель — 
А. В. Краснов. В 1934 построены школа, 
ферма, конюшня. В 1958 объединен с к-зом 
«Березовка». В составе Ибресин. р-на — в 
1928—62, с 1965; Вурнар. — 1962—65. Чис
ло жителей: в 1939 — 166 муж., 135 жен.; 
1979 — 54 муж., 61 жен.; 2002 — 40 муж., 
59 жен.; 2009 — 42 муж., 55 жен.; 2010 — 
42 двора, 106 чел. Проживают чуваши, рус
ские, мордва и др. Имеется магазин.

ОРЁЛ — река в Ибресин. р-не, левый 
приток р. Киря. Исток в лесном массиве 
в 1 км к Ю от пос. Орел, устье в 1,1 км к СВ 
от пос. Красная Заря. Длина реки 10,8 км2, 
площадь бассейна — 26,9 км2.Коэффи
циент густоты речной сети 0,41 км/км2.

А.А. Кириллов.
ОРЛОВ Андрей Иванович (р. 15.3.1966, 

с. Климово Ибресин. р-на) — кандидат 
педагогических наук. Окончил Тойси-Па- 
разусин. сред, школу (1983), факультет фи
зич. культуры Чуваш, гос. пед. института 
(1989), аспирантуру на кафедре педагоги
ки и психологии Чуваш, гос. университета
(2000). Кандидат, диссертацию защитил на 
тему «Чувашская национальная борьба как 
средство физического воспитания» (2000).

Н.Т. Жирнов.
ОСИПОВ Константин Осипович [4.7. 

1918, д. Ширтаны Буин. у. (ныне Ибре
син. р-на) — 2003, там же] — участник 
Великой Отечественной войны 1941—45, 
рядовой. Служил в 71-м танковом полку.

Нафажден орденом Отечественной вой
ны 2-й степ, и медалями.

РТДЁЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ИБ- 
РЕСИНСК01ЦУ РАЙОНУ ПО ЧУВАШ
СКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. Создан в 1927 как 
район, административный отдел Ибресин. 
РИК МВД Чуваш. АССР. Последующие ре- 
организацион. ступени и переименования: 
с 1931 — Ибресин. район, отделение рабо- 
че-крестьян. милиции; с 1934 — Ибресин. 
район, управление милиции; с 1935 — Иб
ресин. район, отделение милиции Управ
ления рабоче-крестьянской милиции Чу
ваш. АССР по Горьков, краю; Ибресин. 
район, отделение НКВД Чуваш. АССР. В 
1946 НКВД переименовано в Мин-во без
опасности. Все районные отделения пере
даны в состав Мин-ва гос. безопасности. С 
1948 — Ибресин. район, отделение мили
ции Мин-ва внутр. дел. Чуваш. АССР. В 
феврале 1962 переименовано в Ибресин.

район, отдел Мин-ва охраны обществен, по
рядка Чуваш. АССР, с 1969 — в Ибресин. 
РОВД Мин-ва внутр. дел Чуваш. АССР, 
с 1992 — Мин-ва внутр. дел Чуваш. Респ. 
Штатная численность: в 1940 — 17 чел., 
2007 — 73. Руководители: капитан милиции 
М.В. Кудашкин (1943—45), майор милиции 
Н.В. Никитин (1945—50), старший лейте
нант милиции А.Г. Герасимов (1950—54), 
капитан милиции А.М. Мокринский (1954— 
55), майор милиции Л.А. Родионов (1956—
60), капитаны милиции Н.И. Сорокин 
(1960—62), А.Ф.Хышов (июль 1962—ноябрь 
1962); А А  Браницын (1963—69), майоры 
милиции Г.С. Сергеев (1969—72), АИ. Кон
дратьев (1972—78), подполковники милиции 
Л.П. Осипов (1978—84), В.М. Михайлов 
(1984-86), Н.Г. Яковлев (1986-91), В.В. Ни
колаев (1991—2000), В.А. Михайлов (2001— 
04), В.И. Зайцев (2004—05), А.Л. Захаров 
(с 2005). Сотрудники ОВД активно участво
вали в антитеррористических акциях Рос
сии. Ряд сотрудников ОВД нафаждены 
орденами и медалями. Среди них В.А. Ми
хайлов, АС. Аширов, Н.В. Кузьмин, В.В. Во
ронцов, В.А Серлин, В А  Данилов, Н.М. Ти
хонов и др.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИБРЁСИНСКОМУ 
РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬ
НОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЧУВАШ
СКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. Указом Президен
та Росс. Фед. от 8.12.1992 «О Федераль
ном казначействе в Российской Федера
ции» образована единая централизован, 
система органов федерал, казначейства 
Мин-ва финансов Росс. Фед. и террито- 
риал. органы по республикам в составе 
Росс. Фед.

21.5.1995 создано Отделение федерал, 
казначейства Мин-ва финансов Росс. Фед. 
по Ибресин. р-ну Управления федерал, 
казначейства Мин-ва финансов Росс. Фед. 
по Чуваш. Респ.

Размещается в здании бывшего расчет
но-кассового ценфа, переданного нацио
нальным банком. Обслуживает 22 учреж
дения, финансируемых из федерал., респуб
ликан. и местного бюджетов. С 2003 на базе 
отделения казначейства создан кустовой 
центр для информационно-технич. и кон- 
сультатив. содействия. Руководитель — за
служен. экономист Чуваш. Респ. B.C. Кон
стантинова, гл. специалист-эксперт — от
личник финансовой службы Росс. Фед.
В.М. Борисов.
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ОХОТА, с у н а р  — добыча и ловля ди
ких зверей и птиц. У чувашей — тради
цион. промысел, имевший целью получе
ние мяса, пушнины. Археологический ос
теологический материал показывает, что в
1-й пол. 1-го тыс. н.э. играла существен, 
роль в хозяйствен, жизни населения на 
территории современ. Чувашско-Марий
ского Поволжья. Охотились на медведей, 
кабанов, лосей, бобров, зайцев и др. зве
рей, водоплавающую и боровую дичь. В 
Волжской Болгарии пушнина являлась 
важной статьей экспорта. Как свидетель
ствуют письмен, источники, меха соболей, 
бобров, горностаев, лис, хорьков и др. в 
большом количестве вывозили на Восток 
и Русь. С присоединением Чуваш, края к 
Русскому государству охотничьи угодья, 
бобровые гоны были отписаны монасты
рям. Промысловая О. с целью добычи меха 
в 18 в. продолжала практиковаться: в до
кументах отмечено, что в лесах ставили 
охотничьи избушки. По мере роста плот
ности населения, сведения лесов под паш
ни, а также хищнической О., особенно на 
пушных, зверей становилось меньше. В 
19 в. О. становится в основном любитель
ским занятием отдельных чувашских кре
стьян. Опытные охотники у чувашей поль
зовались уважением. Нормы обычного пра
ва и законы государства запрещали лет
нюю О.

Чуваши применяли разнообразные охот
ничьи орудия и снасти. Для активной О. 
с выслеживанием применялись лук и стре
ла. На крупного зверя (медведь, кабан), а 
также бобров ходили с рогатиной, копьем 
с ӑ н ӑ , дубиной ч у к м ар . С появлением 
огнестрельного оружия п ӑш ал  (не позже 
18 в.) традицион. средства постепенно вы
теснялись, но из-за дороговизны пороха 
и свинца нек-рое время продолжали бы
товать. Снаряжение оружейного охотника 
состояло из ружья, пороховницы из рога 
или лыка ш ӑ х р ан , футлярчика для пис
тонов, кожаного мешочка е н ч ӗ к для дро
би, костяной мерки для пороха и мелкой 
дроби, шомпола, ножа. Со временем от
дельные охотники заводили собак охотни
чьих пород вёш ле.

Для осенней О. на медведя устраивали лов
чую яму уп а а в ӑ н ӗ  с приманкой, к-рую 
связывали с грузом. Зверь, вскрыв легкое 
перекрытие, влезал в яму и схватывал при
манку, обрушивая на себя кряж, калечив
ший его; зверя добивали. Волчью яму пе

рекрывали ветвями, сверху набрасывали 
траву, снег; приманивали подложенными 
кусками мяса. Близ обнаруженного лого
ва волков брали живьем в ловушки с при
манкой — ягненком, козленком. Ловчие 
ямы устраивали на звериных тропах, в них 
попадали лоси, кабаны. Поперек тропы 
протягивали тонкий замаскированный 
шнур, соединенный самострелом, стави
ли капканы к а п к ӑ н , давилки тап ӑ . Ус
траивали загонную О. на зайцев и лис: на 
окраине леса развешивали несколько се
тей из тонкой бечевы высотой 2—3 м и 
шириной 20—30 м, укрепив их на кольях 
или ветвях деревьев. Подростки и дети ок
ружали территорию и с шумом сходились, 
загоняя зверей в сторону сетей. Для лов
ли птиц применяли решета из лыка ала, 
силки из конского волоса, петли с рассы
панной на доске приманкой, ловчие клет
ки. Самцов птиц подманивали искусно из
давая дудками голоса самок, селезней так
же подсадными живыми утками или вы
резанными из дерева.

В Чувашии вопросами охраны и воспро
изводства животного мира — зверей, птиц, 
рыбы, организации и ведения О. занима
ются Управление охотничьего хозяйства и 
рыболовства Мин-ва природных ресурсов 
и экологии Чуваш. Респ., общественные 
организации охотников и рыболовов.

П.П. Фокин.

ОХОТНИКОВ Иван Петрович [в 1901, 
д.Толбаево Чебоксар, у. (ныне Козлов, р-на) — 
неизв.] — финансист, советский работник. 
Окончил финансовую академию Наркома 
финансов СССР (1933). Член ВКП(б) с 
1925. В 1920—24 служил в Красной Ар
мии. После окончания Централ, курсов 
Наркома финансов СССР работал инс
пектором Народ, комиссариата финансов 
Чуваш. АССР (1925). С 1925 по 1927 -  
зав. уездным финансовым отделом. С мар
та 1928 по февраль 1929 — председатель 
Ибресин. райисполкома. Затем переведен 
управляющим Мариинско-Посадским от
делением Гос. банка. В 1933 назначен ди
ректором Чуваш, конторы Гос. банка. В
1936—38 — ответствен, контролер парт, кон
троля при ЦК ВКП(б) по Чуваш. АССР, с 
1938 — старший контролер-ревизор Конт- 
рольно-ревизион. управления наркомфина 
СССР по Чуваш. АССР, с 1941 — зам. на
род. комиссара финансов Чуваш. АССР.

Э.С. Николаев.
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ПАВЛОВ Александр Павлович [р. 17.2. 
1915, д. Большие Абакасы Ядрин. у. (ныне 
Ибресин. р-на)] — участник Великой Оте
чественной войны (1941—42). Окончил 4 
класса. Работал лесником. В 1937—39 при
зван в Красную Армию. Воевал на Сталин
градском фронте. В сентябре 1942 ранен. 
Вернулся домой инвалидом 2-й группы. До 
1953 работал лесником, затем охранником 
в к-зе им. Крупской.

Награжден орденом Отечественной вой
ны 1-й степ., медалями.

ПАВЛОВ Виталий Иванович (4.9.1948, 
д. Андрюшево Ибресин. р-на — 15.10.2010, 
там же) — финансист. Окончил Андрю
шев. восьмилет. (1964), Хормалин. сред. 
(1966) школы, ГПТУ-54 в пос. Баутино Гу
рьевской обл. Казах. ССР (1967), эконо
мич. факультет Чуваш, гос. университета 
по специальности «бухгалтерский учет в 
промышленности» (1973). С 1976 служил 
в пограничных войсках КГБ при Совете 
Министров СССР офицером 96-го погра
ничного отряда в г. Нарын Киргиз. ССР. 
Работал инструктором финансового отдела 
Чуваш, обкома ВЛКСМ, ревизором в Кон- 
трольно-ревизион. управлении Мин-ва 
финансов Росс. Фед. по Чуваш. Респ., на
чальником контрольно-ревизион. сектора на 
Чебоксар, электроаппарат, заводе (1972—76). 
С 1979 по 1982 — инструктор организаци- 
он. отдела Ленин, райкома КПСС г. Чебок
сары, в 1982—98 начальник финансово- 
экономич. отдела УФСБ Росс. Фед. по Чу
ваш. Респ. Стар, ревизор в ОАО «Чуваш- 
печать».

Нафажден медалями.
Н.Т. Жирнов.

ПАВЛОВ Владимир Григорьевич (р. 4.7. 
1934, д. Нижние Абакасы Ибресин. р-на) — 
механизатор. Окончил Канаш. училище ме
ханизации сел. хозяйства (1961). В 1962—97 
работал трактористом в к-зе «Путиловка».

Нафажден орденом Трудового Красно
го Знамени (1973).

ПАВЛОВ Вячеслав Алексеевич (22.3. 
1943, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на —
5.1.2008, там же) — афоном. Окончил Но

вочурашев. сред, школу (1961), Алатыр. 
совхоз-техникум (1966), Вурнар. совхоз- 
техникум по специальности «агроном»
(1973), Великолук. сельхозяйствен. инсти
тут (1976), Чуваш, сельскохозяйствен, ин
ститут по специальности «афоном» (1980), 
Чуваш, институт переподготовки и повы
шения квалификации руководящих кадров 
и специалистов АПК (1997). Работал кол
хозником в к-зе «Красный партизан» (1960—
61), гл. бухгалтером к-за им. Калинина 
(1966—67), гл. бухгалтером управления сел. 
хозяйства Ибресин. р-на (1967—74), гл. бух
галтером комплекса «Рассвет» (1974—76), гл. 
инженером, гл. афономом к-за «Красный 
партизан» (1977—91), главой Новочурашев. 
сел. администрации (1991—96), гл. инжене
ром к-за «Красный партизан» (1996—2008).

Нафажден Почетными фамотами Цен- 
ф ал . Совета Всеросс. общества охраны 
природы (1974), Президиума Верх. Сове
та Чуваш. АССР (1983) и Гос. Совета Чу
ваш. Респ. (2003).

Павлович (р. 7.1.1937, 
р-на) — учитель, орга
низатор народного 
образования. Окон
чил Казан, гос. уни
верситет по специаль
ности «математика»
(1966). Служил в Со
вет. Армии (1955—59). 
С 1955 — стар, пио
нервожатый в Нижне- 
кибексин. сред, шко
ле Цивил. р-на. С 1959 
работал в Хомбусь- 

Батырев. и Чувашско-Тимяш. восьмилет. 
школах Ибресин. р-на, с 1965 — учитель 
математики в Ибресин. сред, школе № 1. 
С 1977 по 2006 — директор Ибресин. сред, 
общеобразовател. школы № 1.

Заслуженный учитель Чуваш. ССР (1991).
Н.Т. Жирнов.

ПАВЛОВ Зиновий Иванович (р. 20.1.1938, 
с. Чувашские Тимяши Ибресин. р-на) — 
механизатор. Окончил 7 классов Чуваш-

ПАВЛОВ Евгений 
д.Сюлескеры Цивил
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ско-Тимяш. школы. С 1960 по 2001 рабо
тал шофером в к-зе им. Ильича.

Награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1976).

ПАВЛОВ Михаил Павлович [в ноябре 
1906, д.Арабоси (с 1917 — Цивил. у., ны-

Ш
не Урмар. р-на) — 
5.11. 1978, пос. Ибре
си Ибресин. р-на] — 
советский работник. 
Окончил парт, курсы 
Гл. политич. управле
ния РККА в г. Моск
ва (1941), Горьков, 
межобластную парт, 
школу. Член ВКП(б) 
с 1929. Работал в Ур
мар. народ, суде, на 
мебел. фабрике. С 1929 по 1930 —управляю

щий делами, зав. особым сектором Чуваш, 
профсоюз. Совета. С 1930 по 1933 — упол
номоченный Чуваш, отдела ОГПУ. В 1933 — 
39 — зав. отделом, председатель райплана, 
зам. председателя Цивил. райисполкома. С 
1941 по 1946 — служба в Красной Армии 
в должности военкома отдел, батальона и 
зам. командира инженерно-саперного ба
тальона. С 1946 по 1954 — председатель ис
полкома Янтиков. р-на, с 1954 по 1959 — 
председатель Ибресин. район. Совета. Из
бирался депутатом Верх. Совета Чуваш. 
АССР четырех созывов, возглавлял бюджет
ную комиссию, работал зам. Председателя 
Президиума Верх. Совета Чуваш. АССР.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1943), медалями.

-Э.С. Николаев.

ПАВЛОВ Радомир Данилович [р. 15.5. 
1933, с. Яндоба Калинин, (ныне Аликов.

р-на)] — инженер свя
зи, краевед, астролог. 
В 1942 семья П. пере
ехала в пос. Эконом Иб
ресин. р-на, в 1947 — 
в д. Тарнвар. Окончил 
Киров, семилет., Иб
ресин. сред. (1952) 
школы, Арзамас, воен. 
училище связи (1955), 
университет марксиз
ма-ленинизма (1961 

и 1976). Служил командиром радиовзво
да, помощником начальника штаба бата
льона связи, командиром роты связи, на
чальником связи зенитно-ракетного пол

ка и бригады. Воинское звание — гвар
дии майор.

Работал в Чуваш, территориал. управле
нии связи инженером, старшим инжене
ром, старшим диспетчером, Чебоксар, 
электротехникуме связи — преподавателем. 
Составитель астрология, и лунного кален
дарей со знаками зодиака для сельскохо
зяйствен. работ. Автор так наз. вечного ка
лендаря (создан в 2004) для определения 
дней недели всех месяцев начиная с 1900 
по 2180.

Награжден медалями.
Н. Т. Жирнов.

ПАВЛОВ Тимофей Владимирович [18.1. 
1926, д. Сосновка Батырев. у. (ныне Иб
ресин. р-на) — 1.6.2002, там же] — участ
ник Великой Отечественной войны 1941— 
45, сержант. Окончил Ширтан. восьмилет. 
школу, Канаш. училище механизаторов 
сельхозтехники №12. Служил в 21-м стрел
ковом полку водителем, танкистом.

Награжден орденами Отечественной 
войны 2-й степ., Славы 3-й степ, (дваж
ды), Красной Звезды и медалями.

ПАВЛОВА Джанита Вадимовна (р. 1.7. 
1991, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — 
спортсменка. Окончила Новочурашев. 
сред, школу (2008), студентка Санкт-Пе
тербург. гос. аграрного университета. Кан
дидат в мастера спорта по гиревому спорту 
(2005). Чемпионка мира по гиревому спор
ту среди девушек (до 18 лет, 2006), чем
пионка России (до 18 лет, 2007), золотой 
призер Кубка России (2008), золотой при
зер Кубка Европы (2008), золотой призер 
первенства мира (2008), золотой призер 
первенства Европы (2008).

ПАВЛОВА Надежда Андреевна (р. 25.2. 
1946, с. Старочелны-Сюрбеево Комсомол, 
р-на) — учитель. Окончила Чуваш, рес
публикан. культурно-просветител. учили
ще (1969), историко-филологич. факультет 
Чуваш, гос. университета (1976). Работала 
стар, пионервожатой и учителем музыки 
и истории в Липов. сред, школе (1969— 
2001). Организовала в пос. Липовка музей 
Героя России Л.С. Константинова (2000).

Заслуженный учитель Чуваш. АССР (1982).
Н.Т. Жирнов.

ПАВЛОВА Роня Семеновна (р. 24.12. 
1948, с. Чурачики Комсомол, р-на) — бух
галтер. Окончила бухгалтер, факультет Ала
тыр. сельскохозяйствен, техникума (1967).
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В 1967—73, 1985—92 работала экономис
том, с 1992 по настоящее время — гл. бух
галтер к-за им. Калинина. С 1973 по 1985 — 
секретарь Айбеч. сел. совета.

Заслуженный экономист Чуваш. Респ. 
(1999). Награждена Почетной грамотой 
Мин-ва сел. хозяйства Росс. Фед. (2003).

ПАКОВ Николай Афанасьевич (р. 3.5. 
1932, д. Нижние Абакасы Ибресин. р-на) — 
животновод. В 1945—80 работал скотни
ком в к-зе «Путиловка».

Награжден орденом Трудового Красно
го Знамени (1973), медалями.

ПАМЯТНИКИ и ОБЕЛИСКИ, посвя
щенные участникам Великой Отечествен
ной войны 1941—45, сооружены почти во 
всех селениях района. В Ибресях в парке 
культуры и отдыха воздвигнут памятник 
погибшим летчикам-выпускникам Ибре
син. авиашколы. П. и О. выполнены из ме
талла, кирпича, гипса, мраморных плит. 
В парке Памяти и Славы сооружен памят
ник уроженцам Ибресин. р-на, погибшим 
в локальных конфликтах в Афганистане и 
на Северном Кавказе. Памятный знак из 
красного мрамора установлен в 1990 в 
честь АП. Маресьева. Памятное сооружение 
из гранитных плит, посвященное Герою

Советского Союза С.И. Илларионову, Герою 
России Л.С. Константинову, Герою Социа
листического Труда АГ. Шордееву, с изоб
ражением портретов (2010) выполнено в 
парке Памяти и Славы. К 60- и 65-летию 
Победы в Вел. Отечеств, войне 1941—45 
проведена реконструкция всех П. и О.

К культур, и историч. фонду относятся 
также памятники В.И. Ленину (в посел
ках Ибреси, Липовка, селах Хорамалы, 
Новое Чурашево) и бюсты мордов. про
светителю и ученому М.Е. Евсевьеву (с. Ма
лые Кармалы), чуваш, поэту и писателю 
С.В. Эльгеру (с. Большие Абакасы).

Г. Б. Матвеев.

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ — относи
тельно небольшие по площади территории 
и отдельные природные объекты, имею
щие научное и эстетическое значение: био
ценозы, водные территории, ручьи, старые 
деревья, лесные посадки. Они объявляют
ся особо охраняемыми природными тер
риториями. На территории района распо
лагается Бугуяновский государственный 
охотничий заказник площадью 12,5 тыс. га 
(охотовед—А.М. Касконов). Службой охот- 
управления проводятся предпромысловые 
и послепромысловые учеты по 12—13 ви

Памятник участникам Великой Памятник погибшим летчикам — выпускни-
Отечественной войны 1941—45. Парк Памяти кам Ибресинской авиашколы.

и Славы, пос. Ибреси. Парк культуры и отдыха, пос. Ибреси.
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Сосны элитные.

дам животных и птиц. Имеются памятни
ки природы республикан. значения, к-рыми 
являются лесные посадки Ибресин. лесхо
за, в т. ч. высокоствольные дубравы, куль
туры сосны 1935—40-х гг. посадки, геогра
фии. посадки ели. Ибресин. лесхоз еже
годно участвует в республикан. конкурсе 
по лучшему содержанию памятников при
роды. Малокармалин. и Киров, лесниче
ства заняли 1-е и 2-е места (2004). Уве
личиваются площади хвойных пород. Осу
ществляется выборочная рубка леса с це
лью сохранения естествен, молодняка — 
подлеска. Особо охраняемыми природны
ми территориями (ООПТ) Чуваш. Респ. в 
Ибресин. р-не являются Бугуянов. гос. 
охотничий заказник, географич. посадки 
ели на 5,3 га (Кошлоуш. лесничество, 
квартал 114), культуры сосны 1935 (Кар
малин. лесничество, квартал 38), культуры 
сосны 1935—40-х гг. на 169 га (Кошлоуш. 
лесничество, кварталы 33, 34), культуры 
сосны 1940 (Буин. лесничество, квартал 97), 
старовозрастные дубравы на 103 га (Киров, 
лесничество, квартал 32). По инициати
ве С.Н. Федорова посажены уникальные 
элитные сорта хвойной породы, заложен 
питомник редких лекарствен, трав — ро-

диолы розовой, китайского лимонника и др. 
На территориях расположения П.п. про
водятся биотехнич. мероприятия.

ПАРАЛЫПА — поселок, в составе Бере
зов. сел. поселения. Расстояние до райцен
тра 23 км, до ж.-д. станции 23 км, до Че
боксар 137 км. Образован в 1-й четверти 
20 в. Первоначал, названия — поселок 17-й 
версты Кирской ветви, поселок Кирской 
ветви 17-й версты, поселок Киря 17-й 
версты. В 1925 образована сельскохозяй
ствен. артель «Паральша». Жители — рус
ские, чуваши; занимались сел. хозяй
ством. С 1937 известен рабочий поселок 
П., где находился лесопункт Ибресин. лес
промхоза. До ст. Киря была построена уз
коколейная ж. д. Завод имел автотрактор, 
парк. В П. были построены клуб, два ма
газина, две пекарни (одна из них в лесо
пункте). В годы Вел. Отечеств, войны 
1941—45 на заводе работали пленные нем
цы. В составе Алатыр. волости Алатыр. у. 
до 1927, Алатыр. р-на в 1927—35, Порец. — 
1935—36, Ибресин. 1936—62, с 1965, Вур
нар. 1962—65. Число дворов и жителей: в 
1926 — 24 двора, 35 муж., 41 жен.; 1939 — 
140 муж., 131 жен.; 1970 — 29 муж., 34 жен.
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(чуваши, русские); 1979 — 7 муж., 11 жен.; 
1989 — 6 муж. и 3 жен.; 2002 — 2 двора, 4 
чел. из них: 2 муж., 2 жен. (чуваши); 2010 — 
1 двор, 1 чел.

С.В. Щербаков, З.А. Трифонова, 
Г. Б. Матвеев.

ПАРАЛЫПА — река, левый приток Ки
ри. Длина — 11,1 км, в верховьях пересы
хающая, площадь бассейна 33,8 км 2, гус
тота речной сети 0,42 км/км2. Исток в 
присур. лесном массиве, в 3,7 км к  ЮЗ от 
пос. Орел, устье в 300 м к Ю от бывшего 
выс. Качельня. Питание смешанное. Име
ет 3 притока.

Чуваш, энциклопедия. Т. 3.

ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА в пос. 
Ибреси. Площадь 18 тыс. м2. Основная по
рода деревьев — береза, есть сосны. Обо
рудован для массовых мероприятий (рай
он. Акатуй, День пос. Ибреси и др.). Име
ются танцплощадка, площадки для игр и 
спортивных мероприятий, памятник по
гибшим летчикам — выпускникам Ибре
син. авиашколы.

ПАРТАСОВ Олег Никитич (р. 23.7.1947,
г. Таураге Литовской ССР) — организатор

промышлен. произ
водства. В 1951 семья 
П. переехала в г. Че
боксары. У чился в 
сред, школах № 1 и 6
г. Чебоксары. Окон
чил Чебоксар, элект- 
ромеханич. техникум 
(1965). Служил в Со
вет. Армии (в Чапаев, 
дивизии 1966—68). Ра
ботал мастером, стар

шим мастером сбороч. цеха № 10 Чебок
сар. завода электроизмерител. приборов, 
начальником цеха, директором Ибресин. 
филиала ЧЗЭИП (1969—74). Внес большой 
вклад в организацию и развитие филиала 
Чебоксар, завода электроизмерител. при
боров в пос. Ибреси. В 1974—81 на Че
боксар. приборостроител. заводе: началь
ник бюро технич. контроля, начальник сбо
роч. цеха № 10, механич. цеха № 4. С 
1981 — на Чебоксар, заводе промышлен. 
тракторов: в инструментальном производ
стве — начальник инструментал, цеха № 2; 
в прессо-сварочном — начальник участка за- 
готовитител. цеха; в механико-сборочном — 
начальник механич. цеха № 8; в прессо

Праздник в парке культуры и отдыха.
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сварочном — гл. инженер, начальник про
изводства. После преобразования завода в 
ОАО — директор прессо-свароч. завода, 
директор проектной службы. С 1998 — ди
ректор службы энергоресурсосбережения, 
директор по маркетингу энергосервисной 
компании «ЗЭиМ-ЭСКО». С 2002 по 2004 
работает ген. директором РГУП «Чуваш- 
топпром». В 2004—09 — гл. механик, тех
нич. директор ЗАО «Чебоксарский трико
таж». С 2009 — руководитель проекта в 
ООО «Промтрактор-Промлит» концерна 
«Тракторные заводы».

Заслуженный работник промышленнос
ти Чуваш. Респ. (2002), отличник Мин-ва 
приборостроения. Ветеран труда.

Н. Т. Жирнов.

ПАСХА, М у н ку н , М ӑ н к у н  — церков
ный и народный календарный праздник, 
так наз. Светлое Христово Воскресение, 
наступающий после Масленицы через семь 
недель Великого поста. Славяне П. назы
вали великим днем, аналогично именует
ся у чувашей — Мӑнкун. П. — праздник 
переходный, и разница во времени про
ведения в разные годы колеблется в пре
делах месяца. Соблюдается пасхал. риту
ал. Важное место занимает обрядовая еда, 
в к-рую обязательно входят сырная пасха, 
кулич и крашеные яйца, освящаемые в 
церкви, а также хуплу, ватрушки п ӳ р е -  
меч, шӑртган из телятины и др. Краше
ные яйца являются знаком, символом 
праздника, их едят первыми, придя от за
утрени, ими обмениваются; в прошлом им 
приписывалась магич. сила. Любимой пас
хал. забавой считалось катание яиц. Со
вершался пасхал. обход дворов духовен
ством. Основными элементами пасхал. об
рядности были также катание на качелях, 
празднич. увеселения, включая хороводы, 
поминовение усопших (вторник на Фоми
ной неделе — Радоница). В нач. 2000-х гг. 
пасхал. гуляния-обходы р ет  активизиро
вались. Нек-рые группы объединяют до 30 
семей. В первый день Пасхи первого по
сетителя сажают на подушку в кресло, что
бы удачным был гусиный (утиный) выво
док. Ныне сбор крашеных яиц детьми 
обычно не совершается. Не популярны 
пасхал. качели, хотя в отдельных деревнях 
традиция еще жива (к примеру, в около
тке Сехнер, с. Новое Чурашево). На пас
хал. пиру почетные места за столом зани
мают старики. Если гостей много, то за

носят большие скамьи, стелят тканые ор
наментированные (например, узором «ра
дуга») дорожки с а к  сар р и . Женщины рас
певают пасхал. песни. Есть знатоки песен 
этого жанра (М.П. Шибаева и др.).

Г. Б. Матвеев.
ПАХОМОВА Валентина Павловна (р. 23. 

3.1953, с. Новое Чурашево Ибресин.
р-на) — организатор 
потребкооперации . 
Окончила Новочура
шев. сред, школу (1970), 
Чебоксар, кооператив, 
техникум (1983), Са
ранский филиал Меж
дународ. ордена Друж
бы народов коопера
тив. института (1990). 
Работала на Горьков, 
автозаводе (1970—71), 

Чебоксар, хлебокомбинате (1971—73), масте- 
ром-оптиком в магазине «Оптика» при ап
теке №96 г. Чебоксары (1973—74), стар, то
вароведом Ибресин. райпо (1990—91), ди
ректором продовольствен, кооппредприятия 
(1991—94), зам. председателя правления 
(1994—95). С 1995 — председатель правле
ния потребкооперации Ибресин. р-на.

Заслуженный работник сферы обслужи
вания населения Чуваш. Респ. (2003). От
личник советской потребительской коопе
рации (1994). Победитель конкурсов «Ди
ректор года» в номинациях «Лучший тор
говый работник» (2002) и «Надежный 
партнер» (2003), Всеросс. конкурса «Жен
щина — директор года» (2004). Награжде
на Почетной грамотой Центросоюза Рос
сии (2002), орденом «За вклад в развитие 
потребительской кооперации России», ме
далью «Во имя жизни на Земле», нагрудным 
знаком Федерации независимых профсою
зов России «За содружество». Удостоена 
Благодарности Президента Чуваш. Респ. 
Занесена в энциклопедию «Лучшие люди 
России».

ПАШКОВ Владислав Васильевич (р. 29. 
6.1967, д. Сирикли Ибресин. р-на) — 
преподаватель. Окончил Новочурашев. 
сред, школу (1984), Канаш. пед. училище 
(1988), Санкт-Петербург, гос. инженерно- 
экономич. университет по специальности 
«экономист-менеджер» (2004). С 1988 ра
ботает тренером-преподавателем Ибресин. 
ДЮСШ, учителем физич. культуры Кли
мов. COLU. Подготовил двух мастеров
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спорта России (Ни
колаев В. — полиат- 
лон, Денисов Д. — 
биатлон), 9 кандида
тов в мастера спорта 
России, 9 чемпионов 
Чуваш. Респ. Депутат 
район. Собрания де
путатов (2010).

Награжден Почет
ной грамотой Гос. ко
митета Чуваш. Респ. 

по физической культуре и спорту (1992), 
Почетными грамотами Мин-ва образования, 
науки и высшей школы Чуваш. Респ. (1995), 
Мин-ва физической культуры и спорта Чу
ваш. Респ. (1997).

ПАШКОВА Клавдия Кирилловна [10.12. 
1916, д. Ширтаны Буин. у. (ныне Ибре
син. р-на) — 13.11.2006, там же] — чем
пионка Чувашии и победительница Все
союз. соревнований по физкультурному 
комплексу ГТО СССР (1940). Первая трак
тористка Ибресин. р-на, выступала в со
ставе сборной Чувашии по легкой атлети
ке на первенстве России. Состояла в сбор
ной команде чуваш, лыжников (1979—80). 
На чемпионате СССР по легкой атлетике 
(бег, Одесса) заняла почетное место (1937). 
Работала на двух станках в артеле «Кооп- 
леспром» (1934), трактористкой в к-зе 
«Комбинат».

Обладатель Стахановской премии.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. В годы 
П.м.в. (1914—18) со ст. Ибреси на фронт 
отправлялись различные продовольствен, 
и промышлен. грузы. Для перемола зерна 
на нужды армии созданная в годы войны 
продовольственная управа контрактовала 
мукомол, мельницу братьев Мартыновых 
на ст. Ибреси. Управа собирала хлеб, фу
раж у крестьян в принудител. порядке, 
изымала излишки у купцов. Закупала ло
шадей, мясо. Строилась дамба, соединя
ющая южные районы Чувашии со ст. Иб
реси.

Возросли налоги и повинности. Кресть
ян вынуждали заготавливать и отгружать 
дрова для топки паровозов. На лесозаго- 
товител. и строител. работах трудились так
же пленные немцы и австрийцы. В Ибре
сях действовал воен. госпиталь. В 1917 на
ступил продовольствен, кризис, усилилось 
антивоен. настроение. В октябре 1917 из 
алатыр. гарнизона был командирован от

ряд солдат для охраны станции и скла
дов, эшелон с рабочими и солдатами.

Г. Б. Матвеев.
ПЕРВОВ Александр Григорьевич [1898, 

с. Малые Кармалы Буин. у. (ныне Ибресин. 
р-на) — в декабре 1943, на фронте] — 
участник Гражданской и Великой Отече
ственной войн. Работал подпаском, путей
цем. С конца 1917 — на фронте первой 
мировой войны, в 1918 — в рядах Крас
ной Армии. Воевал в 128-м полку 14-й 
стрелковой дивизии в команде конных раз
ведчиков на Южном фронте, 32-й диви
зии 11-й армии Кавказского фронта. В 
1920—21 учился на Петроградских пехот
ных курсах — будучи курсантом в 1921 уча
ствовал в штурме Кронштадтской крепос
ти. В 1924—41 работал лесничим Буин. и 
Ибресин. лесхозов. В 1942—43 находился 
на фронте.

Награжден орденом Боевого Красного 
Знамени (1921).

Лит:. Наши земляки — герои Гражданской 
войны. Ч., 1984.

Г. Б. Матвеев.
ПЕРВОМАИСК, П е р в о м а й с к и  — по

селок, в составе Хормалин. сел. поселе
ния. Расстояние до райцентра 16 км, до
ж.-д. станции 16 км, до Чебоксар 127 км. 
Расположен на правом берегу р. Кубня, 
на первомайской дороге, от к-рой полу
чил свое название. Утвержден 29 марта 
1956. Возник как поселение работников 
50-го квартала Муратов, лесничества Ибре
син. лесхоза. Жители — чуваши, русские; 
занимались лесозаготовками, бондар. и смо
локурен. производствами. В составе Ибресин. 
р-на — в 1956—62, с 1965, Канаш. — с 1962. 
Число дворов и жителей: в 1956 — 100 чел.; 
1970 — 17 муж., 22 жен.; 1979 — 8 муж., 14 
жен., 1989 — 4 муж., 6 жен.; 2002 — 3 двора, 
8 чел: 2 муж., 6 жен.; 2010 — постоянных 
жителей нет.

С.В. Щербаков, З.А. Трифонова.
ПЕРВОМАЙСКАЯ ДОРОГА -  дорога 

из пос. Ибреси в сторону с. Первомайское 
(старинное название села — Большие Ара- 
бузи), бывшего районного центра (функ
ционировал в 1939—59), ныне в составе 
Батырев. р-на. П.д. пересекает р. Хома, 
поля к-за им. Ильича южнее д. Русские 
Тимяши, затем углубляется в лесной мас
сив, где пересекает р. Кубня и пос. Перво- 
майск (свое название поселок получил от 
дороги), проходит около селений Вутланы

18. Заказ №  1907.
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и Тогаево, через Шерауты и Нижние Бюр- 
тли Комсомол, р-на направляется к с. Пер
вомайское. Общая протяженность дороги 
составляет ок. 45 км. Большая часть П.д. 
в Ибресин. р-не пролегает через лес (Но- 
вовыслин. лесничество).

Г. Б. Матвеев.

ПЕРЦЕВ Василий Тимофеевич (15.6.
1932, д. Ширтаны Ибресин. р-на — 4.1. 
2002, там же) — строитель. Окончил Шир
тан. семилет. школу. С 1946 работал в к-зе 
«Заря», затем в Ибресин. межколхозстрой- 
объединении плотником.

Награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1978).

ПЕСКОВА (девичья фам. Д у б а с о в а )  
Раиса Федоровна (р. 24.3.1935, с. Чуваш
ские Тимяши Ибресин. р-на) — механиза
тор, передовик производства. Окончила 
курсы трактористов (1951). Работала трак
тористом на целине Казахстана и в совхо
зе пос. Скалистый Троицкого р-на Челя
бин. обл. Родила и воспитала 7 детей.

Награждена орденом «Материнская сла
ва» 3-й степ., медалями, знаками, почет
ными грамотами.

Г.В. Кириллов.

ПЕТРОВ Александр Петрович [р. 13.12.
1933, д. Паймурзино Аликов, (ныне Мор- 

гауш.) р-на] — пар
тийный и государст
венный деятель, кан
дидат исторических 
наук (1971). Окончил 
Централ, комсомол, 
школу при ЦК ВЛКСМ 
(1955), Чуваш, гос. 
пед. институт (1963), 
аспирантуру Акаде
мии обществен, наук 
при ЦК КПСС (1971).

В 1952—53,1955—56— зав. отделом, пер
вый секретарь Совет, райкома ВЛКСМ, 
инструктор организационно-инструктор. 
отдела Совет, райкома КПСС, вновь первый 
секретарь райкома комсомола. В 1956—63 — 
инструктор, зам. зав. отделом комсомол, 
организаций, секретарь, второй секретарь, 
первый секретарь Чуваш, обкома BJ1KCM. 
В 1963—68 — зам. зав. идеологии, отде
лом Чуваш, обкома КПСС, первый сек
ретарь Ибресин. райкома КПСС. В 1971 — 
85 — зав. отделом науки и учеб. заведе
ний, секретарь Чуваш, обкома КПСС. С 
марта 1985 по октябрь 1988 — Председа

тель Президиума Верх. Совета Чуваш. АССР. 
С ноября 1988 по июнь 1990 — первый сек
ретарь Чуваш, обкома КПСС. С июня 1990 
по август 1991 — председатель Контрольно- 
ревизион. комиссии Чуваш, республикан. 
организации КПСС. В 1992—2000 работал 
зав. отделом публикации документов в 
Централ, гос. архиве Чуваш. Респ.

Нафажден орденом Трудового Красно
го Знамени, медалями.

Ф.Ф. Федоров.

ПЕТРОВ Алексей Петрович (3.3.1934, 
с. Новое Чурашево Ибресин. р-на — 12.

5.2008, там же) — 
механизатор. Окон
чил Канаш. СПТУ
(1954). Работал в кол
хозе «Красный пар
тизан» трактористом 
(1958-96).

Заслуженный меха
низатор Чуваш. Респ. 
(1995). Нафажден ор
денами Трудового 
К расного Знамени

(1971), Октябрьской Революции (1973).

ПЕТРОВ Анатолий Иванович (р. 25.2. 
1953, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — 

глава администрации 
Ибресин. р-на. Окон
чил 8 классов Ново
чурашев. сред, школы 
(1968), Чебоксарский 
строител. техникум 
(1972), Всесоюз. заоч
ный политехнич. ин
ститут (1978), Волго- 
Вятскую академию гос. 
службы по специаль
ности «государствен

ное и муниципальное управление» (2005). 
Служил в Совет. Армии (1972—74). Работал 
мастером СУ-26 треста «Отделстрой» Глав- 
носибирскстроя в г. Искитим (1972). С 1974 
по 1992 — техник-строитель, начальник цеха 
строительства и коммунал. хозяйства, с 1992 
по 2005 — председатель к-за «Красный 
партизан». С 2005 по 15.10.2010 — глава Иб
ресин. р-на, с ноября 2010 — глава адми
нистрации Ибресин. р-на.

Избирался депутатом Собрания депута
тов Ибресин. р-на ф ех созывов, депута
том Гос. Совета Чуваш. Респ. 2-го и 3-го 
созывов. Брат В.И. и М.И. Петровых.

Заслуженный строитель Чуваш. ССР
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(1992). Нафажден Почетными фамотами 
Мин-ва сел. хозяйства Росс. Фед. (2007), 
Чуваш. Респ. (2003), Президиума Верх. Со
вета Чуваш. АССР (1981), Мин-ва сел. хо
зяйства и продовольствия Чув. Респ. (1996, 
2000), Мин-ва физкультуры и спорта Чув. 
Респ. (1996), Гос. Совета Чув. Респ. (1998), 
серебряной медалью ВДНХ СССР (1987), 
медалью им. Т.С. Мальцева (2005).

ПЕТРОВ Валерий Иванович (р. 29.5.
1955, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — 
преподаватель, военный комиссар, полков
ник. Окончил Новочурашев. сред, школу
(1972), Оренбург, высшее зенитно-ракет
ное командное училище (1976), Воен. ака
демию ПВО сухопутных войск в г. Киев 
(1992). Работал воен. комиссаром в г. Бузу- 
лук Оренбург, обл. (1997—2005). Проходил 
воен. службу в Вооруженных Силах СССР 
и Росс. Фед. в гарнизонах Белорус., За- 
байкал., Приволж. и Приволжско-Урал. 
воен. округов. Работает руководителем 
фуппы по фаждан. обороне, пожар, бе
зопасности и чрезвычайным ситуациям 
ЗАО «Оренбургнефть», [ныне «Везерфорд 
холдинг» (РУС) г. Бузулук]. Депутат город. 
Совета депутатов г. Бузулук (2000—05). Брат
А. И. и М.И. Петровых.

Нафажден орденом «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» 3-й степ.
(1991) и медалями.

ПЕТРОВ Василий Ильич [19.10.1919, 
д. Сосновка Буин. у. (ныне Ибресин. р-на) —
19.7.2000, там же] — участник Великой Оте
чественной войны 1941—45, сержант. 
Учился в Хомбусь-Батырев. школе. В 1938 
был призван в Красную Армию. Воевал на 
Белорусском фронте. Был в плену, осво
божден в 1945. Работал шахтером в г. Дон
басс (до 1947), кузнецом на Ибресин. ме
бельной фабрике.

Нафажден орденами Красной Звезды, 
Славы 3-й степ, и медалями.

ПЕТРОВ Василий Ильич (р. 10.8.1939, 
д. Нижние Абакасы Ибресин. р-на) — 
механизатор. Окончил училище механиза
торов в Татар. АССР (1963). Работал в к-зе 
«Путиловка» механизатором (1964—90).

Нафажден орденом «Знак Почета» (1972).

ПЕТРОВ Виктор Аркадьевич (р. 3.12.
1956, с. Хомбусь-Батырево Ибресин. р-на) — 
актер, режиссер, автор пьес. Окончил Хом
бусь-Батырев. восьмилет. (1972), Ибресин. 
сред. (1974) школы, Цивил. культурно-

просветител. училище
(1978), Чуваш, студию 
Высшего теафал. учи
лища им. М.С. Щеп
кина (1983). Служил в 
пофаничных войсках 
(1975—77). Старши
на. Работал в Чуваш, 
гос. филармонии ак- 
тером-чтецом, кон 
ферансье (1983—90). 
В 1990 им откры т 

Театр сатиры и юмора (артисты теафа: 
Т.А. Прохорова, Ю.Л. Егорова, О.М. Петро
ва, О.Р. Ухгерикова, Н.П. Кляжев, П.Н. Ер
молаев, С.Н. Кувшинов, В.Н. Сотнезова). 
Теаф  — лауреат премии им. М. Сеспеля 
(1995), гастролирует по Чувашии и регио
нам России. П. — автор юмористических 
передач на Чуваш, телевидении: «Хоппа- 
сем», «Кӑлтӑрмач-шоу», «Ӑнсӑрфан кӗм- 
сӗрт», «Пефов-шоу»; комедий «Ах, цена- 
сем ҫыртаҫҫӗ», «Кин кӗртесси ҫӑмӑл мар», 
«Пефовичӑн хватгерӗ кӗр! кӗрлет», «Арам
еем тӑн кӗрфӗҫ», «Ҫапма пӗлмен пушӑ» и 
др., исполнитель гл. ролей в них.

Заслуженный артист Чуваш. Респ. (1992).
Н.Т. Жирнов.

ПЕТРОВ Владимир Вячеславович (р. 13.4. 
1979, д. Тойси-Паразуси Ибресин. р-на) — 
спортсмен. Окончил Тойси-Паразусин. 
сред, школу (1996), Канаш. финансово- 
экономич. колледж (1998). Кандидат в мас
тера спорта (1995). Призер Чуваш. Респ. по 
бегу на 3000 м (1996). Чемпион республи
ки по зимнему полиатлону (1995, 1996). 
Занял 3-е место на чемпионате мира в 
Санкт-Петербурге по зимнему полиатло
ну (1996).

ПЕТРОВ Владимир Михайлович (р. 7.6. 
1984, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — 
спортсмен, мастер спорта России (2006) и 
тренер по гиревому спорту, преподава
тель физкультуры. Воспитанник Ибресин. 
ДЮСШ. Окончил Новочурашев. сред, школу
(2001), Санкт-Петербург, афар. универси
тет (2006) и Санкт-Петербург, гос. акаде
мию физич. культуры им. П.Ф. Лесгафта
(2008). Работает тренером-преподавателем в 
Санкт-Петербург, афарном университете.

Выступал в республикан. и росс, сорев
нованиях, занимал призовые места, об
новлял рекорды Чувашии. Победитель 
Кубка России (2004). Бронзовый медалист 
чемпионата мира (2004). На V Всеросс.

18*
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сел. играх, выступая 
за Чуваш. Респ., за
нял 2-е место. Абсо
лютный чемпион По
волжья (2004). Сереб
ряный медалист Все
росс. студенческой 
универсиады (2004). 
Мастер спорта меж
дународ. класса по ги
ревому спорту, двух
кратный чемпион Рос

сии в эстафете среди мужчин. Победитель 
Всеросс. летних и зимних сел. спортив
ных игр (2004). Бронзовый призер Пер
венства мира среди юниоров (2004). Чем
пион и неоднократный призер Открыто
го чемпионата России среди студентов 
(2005). Победитель Первенства России 
среди юниоров (2006). Чемпион Европы 
среди молодежи (2007). Чемпион России 
и Европы по гиревому спорту (2009). Сын 
М. В. Петрова.

ПЕТРОВ Геннадий Михайлович (р. 24.5. 
1953, с. Ибреси Ибресин. р-на) — строи

тель, организатор про
изводства. Окончил 
Ибресин. сред, школу 
№1 (1970), Горьков, 
высшую партийную 
школу (1983), Чебок
сар. строител. техни
кум (1988). Работал 
прорабом в Ибресин. 
межколхозстройобъе - 
динении, зам. главы 
Ибресин. район, ад

министрации (2001—02). Является дирек
тором Ибресин. закрытого акционер, об
щества «Волгогазстрой». Под руковод
ством П. в районе введены в эксплуата
цию газопроводы длиной 101,5 км, гази
фицировано более 95 жилых домов и квар
тир, 19 котельных и топочных переведе
ны на природный газ, построены 8 газо
регуляторных пунктов, ведутся работы по 
монтажу систем отопления и водоснабже
ния жилых домов. Избирался депутатом 
Гос. Совета Чуваш. Респ. 2-го и 3-го со
зывов, неоднократно — депутатом Собра
ния депутатов Ибресин. р-на.

Заслуженный строитель Чуваш. Респ. (1993).
Н. Т. Жирнов.

ПЕТРОВ Геннадий Никифорович (19. 
2.1932 — 16.10.1999) — вальщик леса, мо

торист. Работал бри
гадиром малой комп
лексной бригады ле
сорубов в Ибресин. 
лесокомбинате.

Заслуженный работ
ник промышленнос
ти Чувашской АССР 
(1980). Награжден ор
деном Трудовой Сла
вы 3-й степ. (1975), по
четными грамотами.

ПЕТРОВ Иван Степанович [18.5.1914, 
с. Ибреси Буин. у. (ныне Ибресин. р-на) — 
неизв.] — тракторист, участник Великой 
Отечественной войны 1941—45. Окончил 
начал, школу, курсы трактористов (1936). 
В Крас. Армию призван в 1939. Воевал. В 
составе 3-й ударной армии участвовал в 
боях за взятие г. Берлин. После войны ра
ботал в к-зе им. Сталина трактористом. 
Был избран депутатом Ибресин. район. Со
вета (1950).

Награжден орденами Славы 3-й (январь 
1944), 2-й (октябрь 1944) степеней, Тру
дового Красного Знамени, медалями, в т.ч. 
«За отвагу» (сентябрь 1944).

ПЕТРОВ Иван Тимофеевич (р.1.7.1941, 
д. Сосновка Ибресин. р-на) — инженер- 

строитель путей сооб
щения. Окончил Иб
ресин. сред, школу 
(1958), Алатыр. тех
никум ж.-д. транс
порта (1961), строи
тел. факультет Мос
ков. института инже
неров ж .-д. транс
порта (1968). Работал 
на Горьков. ж.д. ма
стером, начальником 

участка, гл. инженером на Сергач. дистан
ции (1961—75); гл. инженером Строитель- 
но-монтаж. поезда № 556 треста «Казтран- 
строй»; гл. инженером Строительно-монтаж. 
поезда № 515 (1975-79). В 1979-2005 -  на
чальник ж.-д. участка СУ-5 ОАО «Дорисс», 
с 2005 — начальник производственно-тех- 
нич. отдела ООО «Желдорремтехника».

Почетный строитель России (2003). На
фажден Почетными фамотами ЦК КПСС, 
Совета М инисфов СССР, ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ (1987), медалями. Сын Т.П. Пет
рова.
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ПЕТРОВ Михаил Иванович (р. 7.10. 
1956, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — 
инженер, преподаватель, кандидат техни
ческих наук. Окончил Новочурашев. сред, 
школу (1974), факультет электрификации 
промышленности Чуваш, гос. университета 
(1979), аспирантуру в Москов. энергетич. 
институте (1994). Защитил кандидат, дис
сертацию на тему «Совершенствование 
средств компенсации емкостных токов за
мыкания на землю» (1994). Работал ин- 
женером-конструктором на предприятии 
«Росавтоматстром» (1979—80). С 1980 в Чу
ваш. гос. университете: млад. науч. сотруд
ник, науч. сотрудник, старший науч. со
трудник (с 1984), был ответственным за 
выполнение ряда науч. работ, утвержден
ных постановлениями Правительства СССР. 
С 1989 — преподаватель ЧГУ, с 1996 — 
доцент кафедры «Электроснабжение про
мышленных предприятий». По совмести
тельству работает гл. специалистом по ре
жимам нейтрали в ООО «Научно-произ
водственное предприятие Бреслер». Автор 
более 70 науч., методич. работ и изобре
тений, один из организаторов науч. шко
лы по подготовке специалистов в области 
повышения эффективности эксплуатации 
электрических сетей 6—35 кВ, науч. руко
водитель аспирантов. Брат А. И. и В.И. Пет
ровых.

Г.А. Антонова.

ПЕТРОВ Михаил Васильевич (р. 9.12. 
1954, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — 

учитель физкульту
ры, тренер-препода
ватель высшей катего
рии (2004). Окончил 
Канаш. пед. училище 
(1979), Мордов. гос. 
пед. институт (1985). 
Работал учителем физ
культуры Айбеч. и Но
вочурашев. сред, школ 
(1981-2002). С сен
тября 2001 — тренер 

по гиревому спорту Новочурашев. филиа
ла Ибресин. ДЮСШ. Подготовил 1 мас
тера спорта международ. класса, 3 масте
ров спорта, более 20 кандидатов в масте
ра спорта. Лучший тренер района (2003).

Заслуженный тренер Чуваш. Респ. (2007). 
Отец В.М. Петрова.

ПЕТРОВ Николай Ильич (р. 26.4.1935, 
д. Нижние Абакасы Ибресин. р-на) — ме

ханизатор. Окончил Калининское СПТУ
(1967). В 1968—98 работал в к-зе «Пути
ловка».

Награжден орденом «Знак Почета» (1986).

ПЕТРОВ Николай Михайлович (р. 2.1. 
1958, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — 
подполковник. Окончил Новочурашев. сред, 
школу (1975), Оренбург, воен. зенитно-ра
кетное училище (1979). Служил в Украи
не, Восточ. Германии (ГДР), Ленинград, 
и Амур, областях.

Награжден медалями.

ПЕТРОВ Порфирий Петрович [22.11. 
1908, д. Таушкасы Цивил. у. (ныне Цивил. 
р-на) — 31.10.1994, пос. Ибреси Ибресин. 
р-на)] — лесовод, участник Великой Оте
чественной войны 1941—45. Окончил Ма
риинско-Посад. лесной техникум (1930). 
Работал техником-лесоводом в Тавринском 
учеб. лесхозе Канаш. леспромхоза. С 1931 по 
1933 — курсант 115-го зенитного артполка 
Ленинград, воен. округа, млад, лейтенант. 
В 1933—38 — участковый лесничий Сот- 
никовского лесничества Мариинско-По
сад. леспромхоза, в 1939—40 — старший 
лесничий Тарханов, лесхоза. В 1940—41 — 
зав. воен. отделом Первомайского РК 
ВКП(б). Декабрь 1941 — ноябрь 1942 — 
ответствен, секретарь партбюро 354-го арт
полка, затем отдельного лыжного баталь
она 139-й стрелковой дивизии (Калинин
ский, Западный фронта), парторг дивизи
она 45-го гвардейского артполка 19-й гвар
дейской стрелковой дивизии (3-й Белорус
ский фронт). Участвовал в советско-япон
ской войне 1945. Гвардии майор. В 1957— 
74 — лесничий Кармалин. лесничества Иб
ресин. лесокомбината.

Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 1-й и 2-й степ., ме
далями.

ПЕТРОВ Тимофей Ильич [1.3.1910, д. Сос
новка Буин. у. (ныне Ибресин. р-на) —
3.3.1944, пос. Синимяэ Эстон. ССР] — спорт
смен, мастер спорта и чемпион СССР по лег
кой атлетике (1939), воспитанник секции лег
кой атлетики Чуваш, обл. совета ДСО «Спар
так». Окончил 7 классов Ибресин. сред, шко
лы. Работал пекарем в Буин. леспромхозе. 
В 1934 призван в Красную Армию, слу
жил в частях внутрен. охраны Управления 
НКВД СССР по Москов. округу. После 
демобилизации работал в к-зе «Комбайн». 
В 1936 участвовал на 5-й облает, колхоз.
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I спартакиаде Днепро- 
« петровщины (1-е ме-

w '  "к г сто в беге на 1000 и
^  I  1500 .и). В 1937 пере

шел в артель «Кооп- 
^  А* леспром», создал физ

культур. ячейку. Яв- 
лялся организатором 
спортив. соревнований 
на по-

/  I строенном в гнк. 116 
реси по его инициа

тиве. На первой Всесоюз. спартакиаде сел. 
спортсменов в 1939 в г. Одесса П. стал чем
пионом СССР в беге на 800 м, ему было при
своено звание мастера спорта. П. — участ
ник Всечуваш. легкоатлетических (1-е ме
сто в беге на 1000 м) и Всесоюз. соревно
ваний добровол. физкультурно-спортив. об
щества Леспромкооперации «Восход» в 1939 
(1-е место в беге на 1500 л<). 1-е место заво
евал в беге на Республикан. (на дистан
циях 1500 и 3000 м) и Всесоюз. (на дистан
ции 1500 м) первенствах спортив. общества 
Леспромкооперации «Восход» в 1940. 2-е 
место занял в беге на 5000 м на Всесоюз. 
соревновании этого же общества (1940). 1-е 
место в беге на 1000 и 1500 м — на рес
публикан. соревнованиях по многоборью 
ГТО (1940). Участник Вел. Отечеств, вой
ны, воевал на Ленинградском фронте в 
301-м стрелковом полку.

В память о знаменитом чуваш, бегуне 
9 мая ежегодно проводятся легкоатлетич. 
пробеги на приз имени Тимофея Петрова 
по маршрутам Абашево — Кугеси — Че
боксары и Сосновка — Ибреси. В Доме 
спорта «Спартак» его имя занесено на Дос
ку почета. Отец И. Т. Петрова.

Лит:. Имя стало легендой / /  Советская Чу
вашия. 1996. 17 ноября; С к о р о д у м о в  Н.Г. Фи
зическая культура и спорт в Чувашии. Ч., 1999.

ПЕТРОВ Феропонт Петрович (17.1.1928, 
д. Вудоялы Ибресин. р-на — 11.3.1990, там 
же) — механизатор. Окончил Айбеч. се
милет. школу (1942), школу механизации. 
Работал до 1990 в к-зе им. Калинина трак
тористом, комбайнером.

Награжден орденом Трудового Красно
го Знамени (1976).

ПЕТРОВА Анисия Леонтьевна (1897, 
неизв. — неизв.) — учитель. Окончила 
начальную школу, Юманов. второкласс
ную жен. учител. школу Свияжского уез
да (1916), Чувашский пед. институт (1936).

С 1916 по 1957 работала в школах Ибре
син. р-на.

Награждена орденом Ленина (1950), меда
лями «За доблестный труд» (1944, 1946).

ПЕТРОВА Анастасия Петровна [30.12. 
1898, д. Красномайск (с 1925 Батырев. у., 
ныне Батырев. р-на) — неизв.] — учитель. 
Окончила начал, школу, Алгашин. двух- 
класс. школу Симбир. у. Симбир. губ., 
Симбир. чуваш, учител. школу, губернские 
пед. курсы по переподготовке учителей в
г. Симбирск (1919), Ибресин. уездные ме
сячные курсы (1925). Работала педагогом с 
1917, в Ибресин. р-не — с 1926: с 1931 по 
1939 — в Хормалин., с 1939 по 1944 — в 
Буин., с 1944 — в Ибресин. сред, школах. 
Избиралась депутатом Буин. поселкового 
совета и Ибресин. район. Совета депута
тов трудящихся.

Награждена орденом Ленина (1949), ме
далями. Ей присвоено звание «Лучшая учи
тельница начальной школы» (1937).

ПЕТРОВА Валентина Андреевна (7.1. 
1940, с. Чувашские Тимяши Ибресин. р-на —
29.8.2008, там же) — доярка. Окончила 5 
классов. С 1959 по 1988 работала в к-зе 
им. Ильича.

Награждена орденом Трудового Красно
го Знамени (1973).

ПЕТРОВА (девичья фам. К о р н и л о в а )  
Галина Ивановна (3.1.1949 — 13.6.2010) — 
мать-героиня. Окончила Ширтан. восьми
лет. школу (1964). Работала дояркой в с-зе 
«Ибресинский» и СХПК «Знамя». Родила 
и воспитала 10 детей.

Награждена орденом «Материнская сла
ва» 1-й степ. (1984) и медалями.

ПЕТРОВА (девичья фам. М я с н и к о в  а) 
Лилия Витальевна (р. 16.9.1980, с. Хомбусь- 
Батырево Ибресин. р-на) — актриса. Окон
чила актерский факультет Москов. высше
го театрального училища им. М.С. Щепки
на при Гос. академич. Малом театре Росс. 
Фед. (2002). Работает на сцене Чуваш, гос. 
академич. драматич. театра им. К.В. Ива
нова (с 2002). Основные роли: Дуняша 
[«Юратнӑ хӗр» (Касатка) А.Н. Толстого], 
Привратница и Вторая женщина («Ҫӑт- 
махри вӑрӑ» (Вор в раю) Э. де Филиппо], 
Цыганка [«Юрлатпӑр та ташлатпӑр воде- 
вильте» (Мы играем водевили) П.Г. Гри
горьева и П.С. Федорова], Юля [«Ёмёр 
ёмёрле савнипе пёрле» (Век живи, век 
люби) Б. Рацара и В. Константинова],
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Люба [Ҫӗмӗрт каллех 
ҫеҫкере» (Белым-бе- 
ла черемуха) AJIap- 
ченкова], Людмила 
[«Ӑнсӑртран авлансан» 
(Квадратура круга)
В.П. Катаева], Наташа 
[«Граждӑнла брак» 
(Гражданский брак)
Н.И. Сидорова], Ма
рина («Тёлёнтермёш 
хӗрарӑм» (Авантю

ристка) Э. Брагинского], Варук [«Виҫӗ туй» 
(Три свадьбы) А А  Эсхеля] и др. Снялась в 
кинофильме «Капӑр Кулине» (Красавица 
Акулина) по сценарию Н.Г. Кузьминой в 
роли Марины (2007).

Стипендиат Президента Чуваш. Респ. 
(2006, 2008).

Г.В. Кириллов.

ПЕТРОВА Мария Григорьевна (20.10. 
1934, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на — 12. 
6.2006, пос. Калиновка Ибресин. р-на) — 
доярка. Окончила Сириклин. начал, шко
лу (1945). Работала в к-зе «Березовка».

Награждена орденом Трудовой Славы 
3-й степ. (1976), медалями, знаками «По
бедитель социалистического соревнования» 
(1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979), «Удар
ник 10-й пятилетки» (1980).

ПЕТРОВА Светлана Федоровна (р. 1.4. 
1944, д. Старые Выели Комсомол, р-на) — 
учитель. Окончила Ибресин. сред, школу 
(1962), Чуваш, гос. пед. институт (1969). Ра
ботала штукатуром-маляром на стройке в
г. Новокузнецк по комсомол, путевке (1962— 
64), в 1969—99 — учителем иностран. язы
ков в Бугуян. сред, школе, директором 
(1969-72).

Отличник народного образования РСФСР
(1982).

ПЕТРОВА Тамара Александровна (р. 23.
11.1944, д. Сосновка Ибресин. р-на) — пе
дагог, кандидат филологических наук, до
цент. Окончила Буин. сред, школу (1963), 
Чуваш, гос. университет (1973). Работает 
на факультете чуваш, филологии и куль
туры Ч ГУ. Автор трудов по сопоставитель
ному языкознанию. Зам. председателя 
Совета ветеранов, член жюри общеуни
верситетских смотров-конкурсов.

Н. Т. Жирнов.
ПЕТРОВА Фекла Лукинична (р. в фев

рале 1938, д. Вудоялы Ибресин. р-на) — 
мать-героиня (1984). Окончила семь клас

сов Вудоял. школы. С 1952 работала на де
ревообрабатывающем заводе. С 1964 про
живает в пос. Новая Жизнь. Родила и 
воспитала 10 детей.

ПИВО ДОМАШНЕЕ, с ӑ р а — тради
ционный слабоалкогольный хмельной на
питок. Изготавливался из ячменного со
лода или ржаной муки на пивных дрож
жах. П. делали разной крепости: для по
вседневного потребления — слабое, на 
праздники — хмельное, крепкое, густое 
(iПивоварение традиционное). Традицион. 
праздники устраивали с П. д., игравшим 
роль ритуал, напитка. Пиво готовили в 
каждой семье (в лачуге или пивоварне), 
для больших семейных и обществен, празд
ников и молений — в большом количест
ве. Существовал ряд обществен, и семей
ных обрядов и трапез, в частности ял  с ӑ р и 
(общесельское пиво), кӗр сӑри (осеннее 
пиво), автан сӑри («петушиное» пиво) и 
др., в к-рых этому напитку отводилась 
большая роль. Для П.д. имелась специал. 
утварь и посуда: пивные большие и ма
лые ковши и чаши, деревян. и медные со
суды: чары, жбаны, братины, бадьи, боч
ки разной величины. Традиционными яв
лялись сервировка и способы угощения 
П.д., этикет и ритуалы, связанные с ним. 
Эти традиции отражены в устном народ
ном творчестве.

Г. Б. Матвеев.
ПИВОВАРЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЕ -

процесс приготовления пива домашнего. 
Заготавливали ржаной или ячмен. солод, 
на это уходило 9—12 дней. Зерно ссыпа
лось для разбухания в корыто с водой, через

Бочка для пива.
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трое суток его высыпали в кучу, в к-рой оно 
проращивалось; время от времени зерно 
разбрасывали и вновь собирали. Прора
щенное зерно долго сушили на лавках в 
жарко натопленном овине (в селении 
обычно имелось 1—5 солодовых овинов), 
размалывали на мельнице. Пиво варилось 
в лачуге или пивоварне, в летнее время 
нередко на берегу реки. Солод тщательно 
перемешивали в кадке в соотношении 1 пуд 
солода, как правило, на 6 ведер кипяче
ной воды. Соотношение солода и воды за
висело от предназначения пива: густое и 
крепкое пиво для праздников готовилось 
из большего количества солода. В разме
шанный солод добавляли муку и оставля
ли в закрытой пологом кадке на 5—6 ча
сов. В кадушку в зависимости от того, 
сколько требовалось пива (в частности для 
свадьбы — в большом количестве), снова 
наливали 5—6 ведер кипяченой воды на 
пуд солода; полученное сусло (ӑсла) на
стаивалось. Верхний слой отстоявшегося 
сусла (т ӑ р р и ) отливали большим ковшом 
с длинной ручкой (алтӑр ) в др. кадушку, 
гущу процеживали через солому в корыте 
с отверстием на одном конце для стека- 
ния жидкости, называемой ы рри . Проце
женное сусло вновь кипятили и вновь про
цеживали. В корыто, в к-ром отцежива
лось сусло, наливали сырую воду. Часть 
сусла кипятилась и смешивалась с ырри, 
а в др. часть клали хмель и варили в тече
ние 3 часов. Закваска для брожения пива 
готовилась из наиболее качествен, сусла, 
дрожжей и муки. Когда начиналось актив
ное брожение, закваску вместе с остужен
ным отваром хмеля отливали в кадку с 
суслом, приговаривая, чтобы бурлило, как 
весен, вода (текст наговора типичный, с 
нек-рыми локал. вариациями). В плотно 
закрытой кадке сусло бродило сутки, затем 
отжимали хмель и клали немного муки. Че
рез пару часов готовое к употреблению пиво 
процеживалось через сито. Приглашали 
старшего опыт, родственника, к-рый оце
нивал достоинства и недостатки пива. П.т. 
сопровождалось молениями и наговорами.

Г. Б. Матвеев.

ПИЛИПЧУК Александр Павлович (10.
10.1931, с. Ладынь, Любомел. р-на Волын. 
обл. — 4.2.1988, пос. Ибреси Ибресин. 
р-на) — рабочий. Работал трактористом 
К усьинского леспромхоза Перм. обл. 
(1954—69). В 1969 семья П. переехала в

пос. Ибреси. Трудился в райобъединении 
«Сельхозтехника» электрогазосварщиком.

Награжден орденом «Знак Почета» 
(1986).

ПИТРӐВ (Питравкка) — христианский 
праздник в честь первоверховных апосто
лов Петра и Павла. Ежегодно 12 июля (по 
старому стилю — 29 июня) в празднике 
принимали участие люди всех возрастов. 
К нему готовились по-особому: наводили 
порядок и чистоту в доме, во дворе и на 
улице; закалывали барана и готовили к а 
кай  шӳрпи ,  т у л т ар м ӑ ш ,  ш ӑр т т ан ;  вы
печку, в т.ч. ҫ ы р л а  к у к л и  (пирожки на
подобие вареников из черники) и т.д. Дет
вора с утра наряжалась в чистое и новое. 
Непременной частью П. были проводы мо
лодежного праздника у яв  ӑ с а т н и ,  к-рые 
проходили, в частности, в д. Хом-Яндо
бы. В них принимали участие также де
вушки и парни из соседних сел и дере
вень (Хормалы, Айбечи, Новое Чураше
во, Вудоялы, Новые Выели, Асаново и др.). 
Первоначально они собирались возле озера 
К ӑ ч ӑ р м а  кӳлли.  Молодежь каждого на
селен. пункта образовывала свой хоровод 
в ӑ й ӑ  к а р т и .  Затем, слившись в один 
большой круг, его участники направлялись 
вдоль р. Хома на восточную окраину де
ревни. На всем пути исполнялись песни 
особого жанра уяв  ю р р и с е м ,  сопровож
даемые плясками. Все действо символи
зировало проводы молодежного хоровода, 
после чего парням и девушкам запреща
лось петь вплоть до осенних посиделок: 
начинался сенокос. А семейные в этот 
день принимали родственников. Суще
ствовал обычай собираться на этот празд
ник в родовой дом тёп  кил.  Трапеза на
чиналась с молитвы. Сидя за праздничным 
столом, обсуждали всякие вопросы, пили 
домашнее пиво, веселились, пели госте
вые песни х ӑ н а  ю р р и с е м .

В годы Вел. Отечеств, войны и после нее 
хороводы постепенно пришли в забвение. 
Петров день как народный праздник во
зобновился в кон. 1980-х гг. Летом 1989 
жители д. Хом-Яндобы решили восстано
вить свой праздник. Инициатива была под
держана местной властью. С той поры П. 
стал ежегодным праздником. На П. съез
жаются многие выходцы из района, ныне 
проживающие в разных уголках России и 
поддерживающие связь с малой родиной.

В.А. Ендеров.
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ПИЦУНДА — уникальное лесное озеро 
с песчаными берегами, окруженное элит
ными насаждениями сосен. Располагает
ся рядом с автодорогой Ибреси — Буинск 
в 10 км от пос. Ибреси. Образовано на ме
сте песчаного карьера. Зеркальная площадь 
составляет ок. 8 га. Является любимым 
местом отдыха жителей Ибресин. р-на.

ПИЩА ЧУВАШСКАЯ традиционная 
имеет древнее происхождение. Основу хо
зяйствен. деятельности чувашей издавна со
ставляло земледелие в сочетании с живот
новодством, в качестве подсобного разви
валось овощеводство и в меньшей степени 
садоводство. П.ч. дополнялась продуктами, 
полученными от промыслов, прежде всего 
охоты, рыболовства, бортничества-лчелоесх)- 
ства, а также сбора дикорастущих трав, ягод 
и лесных плодов. П.ч. характеризуется раз
нообразием блюд и способами их приготов
ления. В духовой печи выпекали мучные из
делия, сыр, картофель в мундире, в котле 
варили супы, каши, вареники и др. блюда. 
Приготовление пищи в чугун, горшке (суп, 
жаркое) было воспринято позже.

Основу П.ч. составляли хлеб, изделия из 
муки и круп, мясо домашних животных, 
птиц и т.д. На выпечку хлеба шла ржаная 
мука. Из др. зерновых культур на муку и 
крупу использовались ячмень, полба, про
со, гречиха, овес, пшеница, важное место

Озеро Пицунда.

занимали бобовые культуры — горох, че
чевица. Из кислого (квашеного) ржаного 
и полбенного теста пекли лепешки ҫӳхӳ, 
к а п ӑ р т м а ,  каравайчики х ӑ п а р т у ;  из 
пресного (полбенное, чечевичное, ячмен
ное, овсяное) — лепешки п аш алу ,  колоб
ки йӑва,  ю с м а н ы  — небольшие лепеш
ки из полбенного теста с добавлением кро
ви домашних птиц, употребление к-рых 
носило ярко выраженный ритуальный ха
рактер. По праздникам, на похоронах и 
поминках выпекали блины п ӗ л ӗ м  из кис
лого жидкого теста. Просяные блины счи
тались древним обрядовым печеньем. Пе
ченые блюда разнообразны: п ӳ р е м е ч  — 
род ватрушки с различной начинкой (тво
рог, картофель), круглый большой пирог 
хуплу  со сложной начинкой (мясо, кру
па, лук, картофель), пироги к у к ӑ л ь  с раз
нообразной начинкой в зависимости от 
сезона, х у р а н  к у к л и  — вареники пре
имущественно с творожной начинкой, в 
летнее время с черникой (это характерно 
особенно для Ибресин. р-на) и др. Раз
делка хуплу — ритуального печенья на 
осенне-зимних, новогод. праздниках, де
вичьем пиве хӗр с ӑ р и и  способ его при
ема составляли своеобразный обряд.

Супы яшка являлись повседневным обе
денным блюдом. Основные приправы — 
крупы, бобы, картофель, мука, овощи и 
дикорастущие травы сныть, борщовник.
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молодая крапива. Супы: крупяные, горо
ховые, щи, борщ из репы, мясной и рыб
ный шӳрпе,  зеленые щи из трав, с ку
сочками теста са лм а ,  с клецками ҫӑмах.  
Блюда из круп, каши готовили из полбы, 
гречки, пшена в котле или горшке в печи. 
Разновидностями каш являлись кашицы 
кӗр  пӑтти ,  обычная крутая, на мясном 
бульоне и с картофелем. Подавали в 1—2 
больших чашах. Кашу варили для прове
дения различных обрядов. В завершение 
пирушки на стол подавали по ш о л  п ӑтти  
(прощальная каша). Толокно и мучные ки
сели кё сел ,  н и м ё р  (из овсяной или го
роховой муки) употребляли с молоч. про
дуктами, медовой сытой или эмульсией из 
конопляных семян. Из овощей издавна ис
пользовали лук, чеснок, репу, капусту, мор
ковь, свеклу, огурцы, тыкву и др.; с 19 в. в 
питании важное место занял картофель. 
Овощи потребляли в сыром, вареном, пе
ченом, квашеном или соленом виде, репу, 
тыкву и свеклу — в пареном. Тыква и свек
ла с калиной пользовались особым поче
том. Растител. жиры п у с н ӑ  ҫу,  к а н т ӑ р  
ҫу выжимались из семян конопли и льна. 
Размятые семена шли на приготовление 
конопляного «молока» (эмульсии).

Молоч. продукты: масло ҫу — сливоч
ное и топленое, простокваша турӑх,  ря
женка, варенец, разбавленные водой — 
т у р ӑ х  у й р а н ё ,  творог т ӑ п ӑ р ч ,  сыр 
ч ӑк ӑ т ,  сырки, облитые маслом т ӑ в а р а л ӑ  
ҫу (эти сырки брали на жатву) и др. Ти
пична традиция ограниченного потребле
ния цельного молока и устойчива привыч
ка его переработки в кисломолоч. продук
ты. В пищу использовали мясо и субпро
дукты крупного рогатого скота, баранины, 
свинины, домашней птицы, дичи; ели ко
нину. Мясо использовалось для сложной 
начинки к хуплу, пирогам. Оно (говяди
на, баранина) непременно присутствова
ло на языческих жертвоприношениях и 
праздниках. Праздничной пищей считал
ся ш ӑ р т т а н  — колбаса из баранины, на
чиненной в бараний желудок, вареная кол
баса т у л т а р м ӑ ш  с кровью, салом и кру
пой, мясные бульоны. В приготовлении 
ряда блюд использовалась кровь животных. 
Рыба употреблялась в основном в виде 
первого блюда. Из яиц готовили омлет, 
яичницу, вареные резали на 2 части и под
жаривали, ели яйца и вкрутую.

Из напитков традицион. чаще всего по
требляли пиво с ӑ р а  разной крепости, го

товили медовые напитки симпш, медовуху 
к ӑ р ч а м а ,  в будни пили родниковую или 
колодезную воду и кисломолоч. напиток 
турӑх уйранё. Древними ритуал, напитками 
являлись медовая сыта шерпет, безалкоголь
ное пиво максӑма. Чай фабричный распро
странился в 19 в., мало употребляли квас.

Праздничный стол состоял из разнооб
разного набора кушаний и блюд. Лучши
ми из них потчевали почетных гостей. По
давали шӑрттан, сыр, масло, мед, сварен
ные вкрутую и поджаренные яйца, прес
ные пышки капӑртма, икерчё. Гостю пре
подносили три кружки пива подряд с по
желанием здоровья и благополучия. К 
праздникам пекли пшеничный хлеб, ват
рушки, пироги, хуплу, лепешки, варили 
суп с домашней птицей или бараниной и 
др. мясные блюда. На стол ставили орехи, 
жареный горох или коноплю. Обрядовые 
кушанья составляли каши, супы, каравай 
хлеба, сыр, хуплу, лепешки, пиво. Ритуал 
начинался после подачи пива. Празднич
ная трапеза символизировала достаток, 
хлебосольство и гостеприимство.

Многие традицион. блюда популярны и 
в настоящее время. В частности, из мяс
ных — шӑрттан, тултармӑш, шӳрпе (пуҫ- 
ура яшки). Не забыты лепешки икерчӗ, ку- 
лач, хӑпарту, хуплу, салма, кукӑль, пӳре- 
меч. В летнюю пору готовят вареники с 
творогом, черникой, пирожки из ягод (в 
частности на Петров день).



283 ПОЖЕДАНОВ

Поныне собирают гостей по случаю оте
ла коровы ён е  ы р р и  ӗҫки ,  закалывания 
свиньи с ы с н а  п у м и л к к и ,  барана т ака  
ш ӳ р п и  (бульон из баранины), по случаю 
имянаречения младенца ача чӑкӑчӗ.  

Лит:. Чувашская кухня. Ч., 2007.
, Г. Б. Матвеев.

ПЛАТОНОВ Георгий Платонович [1888, 
д. Нижние Хоразаны (с 1917 Ядрин. у., 
ныне Аликов, р-на) — неизв.] — советский 
и государственный деятель. Окончил курсы 
земельных работников при ЦК ВКП(б)
(1930). Член ВКП(б) (1926). С 1909 по 1913 
служил в царской армии, с 1914 по 1918 — 
командиром отделения 320-го Чембарского 
полка на фронтах империалистич. войны. 
В 1918 вступил добровольцем в Красную 
Армию, участвовал в Граждан, войне пись
моводителем кавалерийского дивизиона. С 
1921 — бухгалтер Чувашско-Сормин. по
требкооперации, с 1923 — зав. земельной 
частью исполкома Чувашско-Сормин. во
лостного Совета, с 1927 по 1929 — зав. 
земельным отделом Вурнар. райисполко
ма. В 1929—32 — зам. наркома земледе
лия Чуваш. АССР, затем — председатель 
Аликов, райисполкома (1932—34). В 1934— 
36 являлся председателем Ибресин. рай
исполкома. С 1936 работал начальником 
Управления гос. труд, сберегател. касс г. Че
боксары, с 1939 — наркомом финансов 
Чуваш. АССР.

Э.С. Николаев.

Встреча 
дорогих гостей.

Гостевой дом 
«Райский уголок» 

в с. Чувашские 
Тимяши.

Угощение
гостей

национальными
блюдами.

Этнографический
музей.

ПОЖЕДАНОВ Александр Иванович [в 
1897, д. Сюрбей-Токаево Кошелеев. воло
сти Цивил. у. (ныне Комсомол, р-на) — 
неизв.] — советский и партийный работ
ник. Окончил Корезинскую церковно
приходскую школу (1912), десятимесяч. 
курсы партработников при ЦК ВКП(б) 
в г. Москва (1926). В 1916—17 служил в 
царской армии, в 1918 поступил добро
вольцем в Красную Армию. С 1918 рабо
тал делопроизводителем Кошелеев. воло
стного воен. комиссариата Цивил. у., за
тем волостным воен. комиссаром, с 1920 — 
председателем Кошелеев. волисполкома. 
В 1922 назначен зав. отделом труда Баты
рев. у., с 1923 по 1925 работал зам. пред
седателя Батырев. уездного исполкома. В 
1926 направлен в пос. Ибреси зав. орга- 
низацион. отделом Батырев. уездного ко
митета ВКП(б). В 1927 избран ответст
вен. секретарем Ибресин. район, коми
тета ВКП(б). С 1928 — инструктор Чу
ваш. обкома ВКП(б), с 1929 — предсе
датель Чувашпотребсоюза, с 1931 — ди
ректор Чуваш, город, отдела рознич. тор
говли. В 1932—37 работал первым секрета
рем Козлов, райкома ВКП(б), с 1937 — зав. 
промышленно-транспортным отделом Чу
ваш. обкома ВКП(б).

Избирался членом Чувашского обкома 
ВКП(б), депутатом Верховного Совета Чу
ваш. АССР.

Э.С. Николаев.
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Плотина в с. Хомбусь-Батырево.

ПЛОТИНА — искусственное водохрани
лище. До сер. 20 в. в ряде сел и деревень 
проводились работы по восстановлению П. 
после весеннего половодья традицион. 
способами. В 1950-е гг. П. возводились 
колхозами и артелями на реках (речках) 
для установки маломощных электростан
ций. Землю для запруды таскали носил
ками и возили на телегах. На месте за
пруды через каждые 1,5 м забивали длин
ные дубовые сваи, для чего устраивались 
леса. Располагаясь на них, мужчины били 
по сваю дубинушкой, держа за ее ручки. 
Раздавался ровный ритмичный звук уда
ров. Каждая партия за один заход делала 
ок. 30 ударов, сопровождающихся громки
ми песнями (частушками) свайщ иков 
сӑва й  ҫ а п а к а н с е н  т а к м а к ӗ с е м .  Эро
тическое содержание песен вызывало сму
щение у женщин, они обходили это мес
то стороной. Одна из плотин под элек
тростанцию возводилась на р. Киря. В
1970—80-е гг. по программе мелиоратив. 
работ (для орошения полей) строились ка

питальные П. из железобетона. В Ибре
син. р-не было построено более 20 П. (по 
2—3 в каждом колхозе). Самая большая из 
них сооружена на р. Кубня. В 2000-е гг. 
возводилось водохранилище на р. Киря, 
вода из к-рой поступает по трубам в по
селки Буинск и Ибреси.

Г. Б. Матвеев.

ПОМИНОВЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫЕ ТРА
ДИЦИОННЫЕ, в а т т и с е н е  а с ӑ н н и ,  
х ы в н и  — обряды и моления, адресован
ные духам предков, в течение календар
ного года. В традицион. верованиях чува
шей большое место занимал культ пред
ков, считалось, что они управляют нор
мами жизни своего рода. Исходя из этого 
представления, проводили соответствую
щие обряды. Обязательными элементами 
поминал, обрядности являлись банное 
очищение, обход круга родственников на
чиная с дома далекого предка — основа
теля рода. Знаком, свидетельствующим о 
приглашении духов предков, служило зажи
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гание свеч на централ, столбе уш а ю пи 
на восточ. стене внутри избы. Поминаль
ная трапеза сопровождалась ритуальным 
«кормлением покойных» и молитвой, об
ращенной к ним.

Праздники, связанные с всеобщим по
миновением усопших, проводились не
сколько раз в году, наиболее значимыми 
были к а л ӑ м  (весен, поминовения), ҫ и м ӗ к  
(летние), а в т а н  сӑри,  кӗр с ӑ р и  (осен
ние) и др. Калӑм проводился в апреле-мае 
в неделю перед весенним праздником воз
рождения природы мӑнкун (великий день), 
завершался обрядом изгнания злых ду
хов — у верховых чувашей — вирём, у 
низовых — сёрен. Есть сведения о суще
ствовании у средненизовых чувашей по
минал. обряда ҫ у р т а  к у н ё  (букв, день 
свечи), характерным элементом к-рого яв
лялось разжигание костров и прыжки че
рез них. У православных чувашей, пере
шедших к поминальному циклу, установ
ленному Русской православной церковью, 
поминовение усопших совершается на Ра- 
доницу. Пасхальная поминальная трапеза 
носит узкосемейный характер, в ней встре
чаются старинные элементы: приготовле
ние ритуал, хлеба и целого вареного гуся 
и разделывание их на определенное чис
ло долей, установка стола с блюдами по 
языческому обычаю возле двери (обраще
ние на восток) и т.д. Поминал, пищу со
ставляют пшенная каша, просяные лепеш
ки, колобки (йӑва), хуплу, омлет, краше
ные яйца, пиво, чай и др.

Ҫимӗк — летний праздник, посвящен
ный поминовению усопших с посещени
ем кладбищ, проводится через семь недель 
после Пасхи в четверг перед Троицей. На
звание праздника получило распростране
ние не ранее сер. 18 в., но обрядово-ри- 
туал. действия носят древний характер. 
Умерших особо поминали перед началом 
жатвы, просили помощи в сборе урожая; 
автан сӑри проводили по окончании по
левых работ, в качестве жертвы духам пред
ков приносили петуха. Осеннее моление 
духам предков кӗр сӑри совершалось в ок
тябре; у крещеных чувашей этот обряд 
трансформировался и перешел на Димит- 
риевскую субботу. Одним из главных об
рядов П.е.т. у некрещеных чувашей явля
лось ю па и р т т е р н и  — осенние поми
новения предков, проводившиеся в одно
именный месяц (в современ. календаре со
ответствует октябрю), когда сооружали на

могильный столб и совершали жертво
приношение с молитвами.

П.е.т. посвящены памяти усопших близ
ких и дальних родственников, односель
чан; в ритуал входят поминовение и жер
твенное «угощение» также чужих, безвест
ных покойников. Основная часть обряда 
поминовения происходила на кладбище в 
присутствии большей части жителей селе
ния (округи), традиционная ритуал, со
ставляющая камерных обрядов исполня
лась в кругу семьи. Три из восьми уста
новленных православием дней поминове
ния усопших вошли в чуваш, обрядовый 
календарь — это Радоница, Троицкая и 
Димитриевская субботы.

Г. Б. Матвеев.

ПОМОЧИ МОЛОДЁЖНЫЕ, ҫ а м р ӑ к -  
сен  н и м и  — форма трудовой взаимопо
мощи. Инициаторами и основными участ
никами являлись девушки. Ранней весной 
П.м. устраивались для отбеливания поло
тен холста на снегу (пир ш у р а т н и ) ,  ме
сто для этого занятия выбиралось на скло
не, часто вне селения. Девушки помогали 
женщинам, у к-рых не было взрослых до
черей. Полотна лежали на снегу несколь
ко дней, ночами их караулили, к девуш
кам присоединялись парни, беседы и иг
рища продолжались до рассвета. Летом на 
улицах девушки отбивали полотно (пир 
ҫапни) .  На козлы клали полый чурбан, к 
нему привязывали рулон полотна и вчет
вером отбивали его березовыми колотуш
ками. Работа сопровождалась песнями, в 
к-рых воспевался процесс изготовления 
полотна — от посева лубяных культур до 
тканья. П.м. собирались в нескольких ме
стах, по селению раздавался дробный рит
мичный перестук под звонкие песни. От
битый холст растягивали, нередко в этом 
участвовали парни. Поздней осенью в из
бах валяли сукно (тӑла  пусни) .  В осо
бую ступу клали кусок сукна, обдавали ки
пятком и толкли пестами. Зачастую вмес
те с девушками работали парни, молодые 
женщины. Под ритм толчения пели пес
ни валяльщиков сукна, нек-рые из них 
были шуточными, даже эротическими. Ис
толченное сукно растягивали, разравнива
ли, края разрезали. Хозяйка выставляла 
пиво, выпечку, после трапезы начинались 
молодеж. игры с песнями, плясками.

Для проведения зимних посиделок де
вушки снимали избу, наем к-рой отраба
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тывали, проведя П.м. с участием молоде
жи обоего пола. Летом П.м. устраивались 
для жатвы, осенью — для молотьбы, зи
мой работали по хозяйству.

Русские устраивали П.м. «капустки» — 
рубку капусты для квашения. К  концу ра
боты подходили парни с гармошкой. Хо
зяева угощали девушек сладким вином, 
чаем, выпечкой. Помочи завершались иг
рищами. Татары ранней зимой проводи
ли гусиные помочи к а з  н э м э ,  на кото
рых девушки ощипывали забитых гусей. 
После работы хозяйка приглашала деву
шек за стол, трапеза прерывалась песня
ми, танцами.

Г.Б. Матвеев, П.П. Фокин.

ПОМОЩЬ ГОЛОДАЮЩИМ -  госу
дарственная помощь в связи с последстви
ями голода 1921 и продовольственной раз
версткой, к-рой занималась Ибресин. уезд
ная комиссия, созданная осенью 1921 для 
распределения поступающих на ст. Ибре
си продовольствен, товаров. В деревнях 
открывали столовые и кухон. пункты. Дет
ская комиссия П.г. в октябре-ноябре 1921 
эвакуировала 110 детей в Москву, 300 — 
в Чернигов, 100 — в Минск и др. города. 
Всего из Ибресин. у. было отправлено 907 
детей. Из Чебоксар для детей Ибесин. у. от
правлялись пайки, из 1955 пайков 1733 — 
для семей красноармейцев и бедняков. Для 
детей выделяли мануфактуру (11 тыс. ар
шин), обувь, мыло и др. вещи, деньги. Из 
Москвы в Ибреси были присланы врач и 
медсестра.

Г. Б. Матвеев.

ПОСЁЛКИ — поселения, образовавши
еся в 1920—50-е гг. в результате миграции 
внутрирайонной, а также из-за пределов 
района. Из более 30 новых П. ок. 20 воз
никли в лесных массивах или около них. 
Большая часть П. образовалась в качестве 
выселков из старинных сел и деревень. 
Это — Ленино и Сехнер (из с. Хормалы), 
Качельня (Андреевка), Тымары и Огонек 
(Ибреси), Костер (Ширтаны), Новое Кли
мово (Климово), Молния (Тойси-Паразуси), 
Красная Заря (Кольцовка Вурнар. р-на), 
Липовка (из Чебоксар, р-на), Паральша 
(из Алатыр. р-на), 11 лет Чувашии (Сы
реси Порец. р-на), Новая Жизнь (Атрать 
Алатыр. р-на) и т.д. Лесные поляны пре
вращались в поля, к-рые по мере расчист
ки от леса и корчевания расширялись. Пе
реселенцы, приток к-рых в П. продолжал

ся до нач. 1960-х гг., занимались земледе
лием, животноводством, лесными промыс
лами. Сеяли зерновые и технич. культу
ры, разводили коров, лошадей, овец, сви
ней. Подсобную роль играли охота, пче
ловодство, рыболовство. Орудия труда, 
транспорт, средства (летние и зимние эки
пажи, средства для перевозки бревен, гру
зов), посуду и утварь из дерева изготовля
ли главным образом сами жители посел
ков. В кон. 1920-х гг. создавались товари
щества по обработке земли, в 1930-е гг. — 
колхозы, к-рые сдавали государству семе
на технич. культур (льна и конопли), пень
ку, продукты животноводства (топленое 
масло, мясо), кожсырье. Часть П. возник
ла при лесозаводах, лесопунктах, смоло
курнях, водяных мельницах. Рабочими П. 
или П.-заводами являлись Черноречка, 
Спотара, Мерчики, Сланцешахта, Дубрав
ный, Мирный, Кармалинск, Паральша-1, 
к-рые в основном начинались с возведе
ния бараков для рабочих и дет. яслей. В 
П. открывались клубы, избы-читальни, в 
нек-рых также начал, школы и фельдшер, 
пункты. Развитой инфраструктурой отличал
ся пос. Черноречка, где были построены на
чал. школа (с 1949 —семилет.), парикмахер
ская, баня, столовая, пекарня, почта.

Г. Б. Матвеев.

ПОХОРОНЫ, пытару .  Похоронно-по
минальные обряды у чувашей в той или 
иной степени сохранили дохристианские 
обряды и обычаи, к-рые тесно связаны с 
культом предков (в них выражается почти
тельное отношение к умершему и ранее 
погребенным предкам), но в них также до
статочно большое место занимают право
славные элементы. По традицион. верова
ниям чувашей, после смерти человек пере
ходит в иной мир, как бы не прекращая 
своего существования, но проходит оно 
уже в ином пространстве, к-рое соприка
сается с реальным. Все наказы близким 
по поводу погребения делаются в ожида
нии близкой кончины (кому обмывать, во 
что одевать, в каком месте быть могиле, 
что раздавать участникам похорон и др.), 
благословляются дети. На стол ставят ковш 
или чашу с водой, чтобы душа, покинув 
тело, очистилась. Покойника обмывают 
лица того же пола, воду полагалось при
носить из реки или ключа, куда бросали 
выкуп — монету и три куска нити (ныне 
используют колодез. или водопровод, воду).



287 ПРЕСТОЛЬНЫЕ

При П. все действия следовало исполнять 
наоборот: воду из ковша при обмывании 
лили с «обратного» края, мыли тыльной 
стороной ладони левой руки, ныне эти 
предписания соблюдаются не всеми. Ис
пользованную воду выливали на чистое 
место; полагали, что вода, к-рой обмыва
ли, могла применяться для вредоносной 
магии. Считалось, что покойника следует 
одевать в его свадеб, одежду (мужчину — 
в рубашку, подаренную невестой, женщи
ну — в подвенеч. или празднич. свадеб, 
платье; мужчинам на голову надевали шап
ку, женщин подвязывали свадеб, сурпаном, 
на руки надевали рукавицы, на ноги — но
вые лапти). Ныне погребал, костюм вклю
чает как народную, так и покупную одеж
ду и обувь. Обмытого и одетого покойни
ка клали на лавку головой к переднему 
углу, ногами к дверям.

Гроб в современ. условиях делают из до
сок, предпочтение отдается дубовым (в ста
рину выдалбливали из цельного дуба). 
Часть стружек шла на наполнение подуш
ки, другую откладывали на разжигание 
погребал, костра. На дно полагалось сте
лить веточки из развязанных банных бе
резовых веников. Гроб изнутри обшивали 
холстом, ныне — покупной тканью. При 
внесении гроба всем полагается выйти из 
избы. Покойника укладывают в фоб, ноги 
у щиколоток завязывают холстом, руки 
складывают на фуди и также завязывают, 
холстом или полотенцем стягивают под
бородок. В фоб подкладывали «необходи
мые» вещи и инсфументы, к-рыми умер
ший пользовался при жизни: нож, коче
дык, иголки-нитки и т.п. Некрещеные чу
ваши на каждой стороне стенки фоба ста
вят зажженную свечу, на стол кладут ка
равай с большой свечой (кил ҫурти).  У 
низовых чувашей после укладывания по
койника в фоб исполнялись специал. пес
ни са с ӑ  к ӑ л а р н и ,  эта фадиция продол
жает бытовать в нек-рых селениях Чува
шии, Закамья и Башкирии. Отзвуком бы
лого родства всех односельчан является 
фадиция навестить дом покойника кому- 
либо из семьи; чаще этот долг исполняют 
женщины. С собой берут миску муки или 
солода, конфеты, печенье, свечи, деньги. 
Перед выносом фоба из дома и выездом 
со двора над покойником причитали и 
просили у него благословения и защиты 
от различ. несчастий. Православные про
водят отпевание в церкви или приглаша

ют священника на дом, покойника снаб
жают нательным крестом.

При П. соблюдалось фехкрат. повторе
ние действий. Гроб с телом выносили но
гами вперед шесть человек на ф ех поло
тенцах или лыках, ф и  раза раскачивали в 
дверях и воротах. Везли покойника на 
кладбище в любое время года на санях, 
позднее гроб помещали на телегу или 
сани, ныне несут или отвозят на автофан- 
спорте. По языч. обряду умершего хоро
нили на второй, православные — на ф е- 
тий день после смерти. При рытье моги
лы бросали монету в качестве платы за 
землю, перед опусканием фоба в могилу 
также клали монету (ҫут укҫи) , ныне бро
сают несколько монет. Вначале участни
ки П. бросают в могилу по 3 горсти земли, 
затем закапывают лопатами. На могилу 
ставили салам калакё, осенью — деревян. 
или камен. памятник юпа, православ
ные — крест. После П. на кладбище 
справляли небольшую физну. Три раза об
ходили могилу, после чего, перепрыгнув 
для очищения через костер, покидали клад
бище, не оглядываясь. Оставшиеся дома 
мыли полы, лавки, топили баню и готови
ли поминал, трапезу. (См. Поминовения 
ежегодные традиционные).

Г.Б. Матвеев, П.П. Фокин.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПОСЁЛКА 
ИБРЕСИ — почетное звание, учрежденное 
в связи с 100-летием пос. Ибреси. С 1995 
присвоено М.Л. Марковой, А.А. Самари
ну, И.Л. Леонтьеву, П.М. Ермошкину,
А.М. Керешянцу, Г.М. Петрову, С.И. Кир- 
гизову, А.С. Шереметьеву, Н.К. Василь
евой, Н.В. Руссанову, М.С. Еремину, 
П.Г. Можаеву, О.А. Маркиянову, В.И. Ти- 
мукову, В.П. Скворцову, Е.Н. Афанасье
вой, И.Г. Гаврилову, В.Л. Михалику,
А.Ф. Филиппову, Р.С. Алимову, О.Ф. Ма- 
лякиной, Г.Р. Яковлеву, Н.З. Пефову.

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ — пра
вославные праздники, установленные в 
память святых угодников, в честь к-рых 
воздвигнут храм или его приделы. П.п. — 
праздник деревни, села, отмечался одну 
неделю в большом приходе и поочередно 
в каждой деревне прихода от одного до 
ф ех дней. Первый день начинался с офи
циал. религиоз. части (уфен. служба, тор
жествен. литургия, крестный ход). Мир
ская часть П.п. была посвящена приему 
гостей из др. деревень, за к-рыми забот
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ливо ухаживали, давали им ночлег. Праз
днич. трапеза начиналась поздно вечером, 
пиршество продолжалось в последующие 
дни. Гости группами прогуливались по 
улицам, встречались и беседовали с род
ственниками и знакомыми, пели песни, 
участвовали в плясках. Это способствова
ло сохранению и укреплению семейно
родствен. и соседских отношений. С П.п. 
совпали чуваш, календар. праздники 
ч ӳ к л е м е  и к ӗ р  сӑри.  Сроки проведения 
в отдельных деревнях Ибресин. р-на были 
следующие: в Андрюшево — на Михаила 
архангела — 21 ноября; Верхнее Кляше
во — на Крещение (19 января); Нижнее 
Кляшево — на зимнюю Николу (хёллехи 
Микула) — 19 декабря, со временем пе
ренесли на день Казанской иконы Божи- 
ей Матери (Касански) — 4 ноября; Новое 
Чурашево — на Николу; Хормалы — на 
день Казанской иконы Божией Матери; 
Чуваш ские Тимяши — на Рождество 
(Раштав) — 7 ноября; Климово — на Сре
тение (Сретени) — 15 февраля; Ибреси — 
на Николу и т.д. П.п. в деревнях прово
дились в осенне-зимний период.

Л.Ю. Браславский, Г.Б. Матвеев.
ПРЕДАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ -

фольклорный жанр, сообщающий истори
ческие сведения (события, исторические 
лица, местности). Нек-рые П.и. превраща
лись в повествования, требующие к себе 
критич. подхода. По истории возникнове
ния деревень на территории Ибресин. р-на 
в разные годы был записан ряд преданий. 
К.А. Шуловым в 1928 было записано пре
дание об основании д. Ибреси (ныне в со
ставе пос. Ибреси). Согласно преданию, 
сюда якобы переселились четыре семьи с 
волжского берега из д. Кукшум, распола
гавшейся недалеко от Чебоксар. Одного из 
переселенцев звали Ибресь, главой второй 
семьи был Султан, третьей — Савкан, чет
вертая семья — вдова Уль с двумя сыно
вьями. Они поселились в лесу в разных 
местах, корчевали деревья под пахотное 
поле. Ибресь осел на месте современ. де
ревни. Его род был многочисленным. На
зываются имена сына — Икунтея, внука — 
Имэлле, к-рый крестился и получил пра- 
вослав. имя Емельян. Деревня Вудоялы в 
старину называлась Уты-Камаево поле и 
была основана переселенцами с террито
рии нынешнего Янтиков. р-на. В перепис
ных книгах Свияж. у. 1721 в Утинской во
лости числится д. «Уты-Камаево поле». В

Утинской волости состояли селения, ныне 
входящие в Янтиков. и Канаш. р-ны. Уты- 
Камаево поле являлось дочерним селением 
д. Бахтиарово нынешнего Янтиков. р-на. 
П.и., записанные в Айбечах, Старых и Но
вых Айбесях (последние два селения вхо
дят в Алатыр. р-н), указывают, что пересе
ленцы прибыли с Волги, с территории 
Мариинско-Посад. р-на — Айбечев. волос
ти. Предание гласит, что в Новое Чура
шево люди переселились из с. Первое Чу
рашево Мариинско-Посад. р-на, однако 
Починок был основан выходцами с тер
ритории Янтиков. р-на. Отсюда же были 
основатели с. Чувашские Тимяши. В пе
реписных книгах нач. 18 в. значатся «По
чинок, что на Камыеве поле» и «д. Теме- 
шево Камаева поля» Темешев. волости, 
«деревня Андреева на Камаеве поле» в со
ставе Андреев, волости Свияж. уезда. По 
преданию, в д. Тойси-Паразуси пересели
лись крестьяне из с. Тойси, расположен
ного под Цивильском. В числе первых по
селенцев были Паразусь и Палах. Дерев
ня Кубня вначале была основана, по пре
данию, на речке — притоке Кубни Ҫут 
ҫырма и названа Ҫут Ҫармӑс. Здесь води
лось много зверей. У одного из жителей 
пропал бык, к-рого хозяин нашел на реч
ке Аутле у родника. По поверьям чувашей, 
место, где остановился бык, считается сча
стливым. Все жители переселились к это
му роднику, деревню стали называть 
Чӑваш Ҫармӑс. О возникновении д. Боль
шие Абакасы записано несколько преда
ний. Вероятно, достоверно сообщение об 
основании ее выходцами из д. Алманчи- 
но (Упакасси) Мариинско-Посад. р-на. 
Пятью семьями из д. Ишаки (ныне Чебок
сар. р-на), сообщает предание, была основа
на д. Хом-Яндобы (Хумри Ишек). В пере
писных книгах значатся: «Яндовова Сявал- 
поси тож», «той же деревни Яндововы, 
что живут на Хоме»; «д. Первая Алина», 
«Первая Алина, что на Хоме»; «Вторая 
Пичурина», «той же деревни Второй Ми
чурины, что на Хоме». См. Камай.

Лит.: Д и м и т р и е в  В.Д. Чувашские истори
ческие предания. Ч., 1993.

В.Д. Димитриев, Г. Б. Матвеев.
ПРОГРАММА ДЛЯ СОБИРАНИЯ  

СВЕДЕНИЙ О ЧУВАШАХ была состав
лена этнографом Н.В. Никольским и опуб
ликована в 1904 в «Известиях по Казан
ской епархии», а также в «Чувашском ка
лендаре» за 1911 и 1913. Программу он
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рассылал по всем селам, откуда были ро
дом его ученики и где несли службу свя
щенники по миссионерским курсам, учени
ки духовной семинарии. Ответы Н.В. Ни
кольскому были присланы также из селе
ний нынешнего Ибресин. р-на. В частно
сти, в сведениях 1911 от Мартына (фами
лия неизвестна), жителя д. Ширтаны, к-рый 
грамоте учился 3 месяца, сообщалось о 
традицион. культуре односельчан. О зем
леделии он писал, что размеры пашни ана 
в и ҫ и составляли в ширину 12 саженей 
ч а л ӑ ш  (25,5 м), в длину — 120 чалӑш 
(255,6 м). По его сообщениям, небольшую 
часть участка оставляли несжатым, по ве
рованиям, если этого не делать, то на сле
дующий год якобы не будет урожая. По 
завершении молотьбы хлебов совершали 
моление а в ӑ н  я ш к и  в честь верховного 
бога. Если не было дождя, устраивали учук, 
резали корову, варили кашу. Фруктовых 
деревьев сажали мало, однако в нач. 20 в. 
сады начинают появляться. Описываются 
орудия рыболовства: наметка атма,  бре
день сё реке ,  верша из прутьев шак,  мор
да сё ке. В р. Хома и прудах ловили кара
сей к а р а с ,  щуку ҫ ӑ р т т а н ,  пескарей 
ы р а ш  п ӑ т р и ,  огольцы м ӗ т к е  пулӑ,  
ерш кӑ р т ӑ ш ,  плотву хӗр лӗ куҫ,  налим 
ш а м п а ,  чехонь ҫ а в ӑ р л а н ,  линь хура  
пулӑ.  Названы элементы народной одеж
ды: суконный кафтан с ӑ х м а н ,  шуба 
кё р ёк ,  шапка ҫӗ лӗ к ,  сурпан, хушпу, ту
хья, пояс-шарф ш а р ӑ х  п и ҫ и х х и ,  порты 
йём,  онучи тӑла,  лапти ҫӑ па т а ,  вязаные 
чулки чӑлха,  женские ботинки пуш м ак ,  
поясное украшение хӳре. С 5 лет девоч
ки учились прясть, мальчики 7 лет — пле
сти лапти. Чтобы дети не умирали, им да
вали вторые имена. Знахарей ю м ӑ ҫ  в 
Ширтанах мало, отмечал информант.

Г.Б. Матвеев.
«ПРОГРЕСС» — закрытое акционерное 

общество. Основано 19.2.1996, до 13.4.1998 — 
акционерное общество закрытого типа. 
Имеет базу с отапливаемыми гаражами. В 
2005 «П.» построил и ввел в эксплуатацию 
универсал, рынок, к-рый обеспечивает 
торговыми местами индивидуал, предпри
нимателей. Основные виды деятельности: 
сдача в наем собственного движимого и 
недвижимого имущества; автоуслуги; стро
ительство. Объем выполняемых работ и 
услуг — 3,1 млн руб. в год. Численность 
работающих — 35 чел. Учредитель и ди
ректор — Н.Р. Алимов.

ПРОКОПЬЕВ Василий Григорьевич 
[20.2.1931, с. Малые Кармалы Батырев. у.

(ныне Ибресинского 
р-на) — 1.11.2003, там 
же] — механизатор. 
Работал в колхозе «Но
вая сила» (1948—79). 
Брат И. Г. Прокопьева.

Награжден ордена
ми Л енина (1976), 
Трудового Красного 
Знамени (1971), ме
далями, почетными 
грамотами.

ПРОКОПЬЕВ Иван Григорьевич (р. 12. 
2.1935, с. Малые Кармалы Ибресин. р-на) — 

бригадир колхоза. 
Окончил Малокарма
лин. семилет. школу 
(1953). Работал тракто
ристом, бригадиром, 
специалистом по про
изводству витаминной 
муки в к-зе «Новая 
сила». Брат В. Г. Про
копьева.

Награжден орденом 
Трудового Красного 

Знамени (1973), бронзовой медалью ВДНХ 
СССР.

ПРОКОПЬЕВ Николай Иванович (р. 2.
1.1958, с. Чувашские Тимяши Ибресин. 
р-на) — механизатор. Окончил Чувашско- 
Тимяш. сред, школу (1975). В 1976—2004 
работал трактористом в к-зе им. Ильича, 
с 2005 — машинистом погрузчика в Ибре
син. ДРСУ.

Заслуженный механизатор Чуваш. Респ.
(1992). Награжден Почетными грамотами 
Президиума Верх. Совета Чуваш. АССР
(1983), Чуваш. Респ.

ПРОКОПЬЕВА Валентина Петровна 
(р. 19.3.1937, д. Андрюшево Ибресин. р-на) — 
колхозница. Окончила Андрюшев. семи
лет. школу (1952). С 1953 по 1995 работала 
в к-зе им. Ленина дояркой, картофелево
дом.

Награждена орденами Трудовой Славы 
2-й (1976) и 3-й (1975) степ., медалями.

ПРОКОПЬЕВА Марфа Николаевна [5. 
5.1925, д. Андрюшево Батырев. у. (ныне 
Ибресин. р-на) — 17.9.1999, там же] — 
мать-героиня (1968). Работала в к-зе им. 
Ленина. Родила и воспитала одиннадцать 
детей.

19. Заказ № 1907.
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Награждена «Медалями материнства» 
трех степеней.

ПРОМ Ы СЛЫ  — 1) сезонные занятия 
по добыванию природных ресурсов живот
ного, растительного и минерального про
исхождения с целью получения продуктов 
питания или сырья д ля последующей реа
лизации; 2) занятие каким-либо ремеслом. 
В кон. 19 — нач. 20 вв. были распростра
нены такие традицион. отрасли хозяйства 
чувашей, как пчеловодство, охота и рыбо
ловство повсеместно в качестве П. в мень
ших или больших размерах. В лесной зоне 
Чувашии развивались лесные, деревообра
батывающие (деревообработка) и лесохи
мии. П.: рубка и возка леса, лесосплав, 
распиловка леса, добыча лыка и мочала, 
углежжение, смолокурение, дегтярное про
изводство, добыча поташа, экипажный и 
колесный П. (обозостроение), изготовление 
орудий труда, посуды и утвари, бондар
ное ремесло, выработка изделий из лыка 
(лыкоплетение) и мочала — кулей (куле- 
ткачество), рогож, лаптей, веревок и ка
натов, плетение корзин, кузовов, таранта
сов (лозоплетение). Ряд П., в частности 
бондарный, лесохимические, начинают

Учитель труда Ибресинской 
средней общеобразовательной 

школы № 1 С. М. Осипов.

развиваться в кон. 19 — нач. 20 вв. Широко 
бытовали пиление досок, плотничество, 
несколько менее — столярное дело. В от
дельных районах данные П. были распро
странены неравномерно: существовало раз
деление труда, селения специализирова
лись в лаптеплетении, бондарном произ
водстве, токарном ремесле, пилении теса 
и др. Витье канатов из мочала достигало 
заметных размеров у промысловиков в 
присур. деревнях, гонка смолы и дегтя — 
в лесных районах.

Крестьяне занимались обработкой во
локнистых веществ животного происхожде
ния — шерстобитным, валяльным П. (из
готовляли войлок и одежду, предметы ин
терьера, упряжи из войлока, валяную 
обувь), сукновальным делом, выделкой ов
чины, менее были распространены коже
вен. П. и красил, дело. Промышляли об
работкой кости и рога, это сырье находи
ло основное применение в производстве 
украшений, изготовлении традицион. му
зыкал. инструментов — пузырей ш ӑ п ӑ р  
и с ӑ р н а й ,  в мелкой кустарной промыш
ленности; в особый П. выделилось изго
товление гребенок из коровьих рогов. В 
чуваш, деревнях имелись сапожники и 
портные, наиболее квалифицированные из 
них приобретали швейную машину.

В местах, где имелась глина соответству
ющего типа, развивалось гончар, дело, со 
2-й пол. 19 в. также кирпич, производство, 
а там, где имелись залежи извести, ее жгли 
на продажу. Печники среди чувашей появи
лись в 19 в., когда начали класть печи по- 
белому. Они, как и плотники, ходили арте
лями. В 19 — нач. 20 вв. среди чувашей рез
ко увеличилось количество кузнецов, на во
лость приходилось от 1 до 15 кузниц.

Основными видами отхожих П. (отход
ничество) являлись лесозаготовки, бурла
чество, работа на ж. д. Чуваш, отходники 
работали также в промышленности (в тек
стильной, на шахтах и заводах, нефтедо
быче), нанимались матросами на парохо
ды. В отходничество уходили плотники, 
портные, каменщики. В нач. 20 в. из чу
ваш. уездов ежегодно отправлялось на за
работки до 50—60 тыс. чел.

Со 2-й пол. 19 в. среди чувашей начала 
развиваться торговая деятельность, особен
но заметно она расширилась в первые три 
десятилетия 20 в. В этот же период вы
росло число владельцев ветряных и водя
ных мельниц, крупорушек, шерстобоек,
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маслобоек и др. промысловых заведений. 
В частности, в Хормалин. волости Цивил. у. 
в нач. 20 в. имелось 66 торговых и про
мысловых заведений. В чуваш, уездах на 50 
хозяйств приходилось по 1 ветряной мель
нице, на 300 хозяйств — по крупорушке.

В нач. 20 в. появляются новые, хотя ма
лораспространенные виды П.: маляр, дело, 
фотография. С этого времени получили 
развитие также художествен, промыслы 
(Ибресинская гончарная артель). Развива
лись они на многих предприятиях Ибре
син. р-на, прежде всего связанных с де
ревообработкой и выработкой лесохимия, 
продукции, а также гончарных изделий.

Г.Б. Матвеев.

ПРОХОРОВА Ксения Димитриевна 
[8.12.1926, д. Большие Абакасы Ядрин. у. (ны- 

[ не Ибресин. р-на) —
* 8.10.1988, там же] —

бригадир колхозного 
Щ производства. Окон-
2; чипа Большеабакасин.

Щ Я  семилет. школу (1939),
■  Ж  Ибресинскую школу

трактористов (1940).
■ 'TMt В 1941 работала трак-щВЖу.. Jmш Ш И  тористкой. с 1942 по

'Ф ' - 2 1961 -- рядовой код
хозницей, с 1961 по 

1980 — бригадиром полеводческой брига
ды в к-зе «Трудовик».

Награждена орденами Ленина (1975) и 
Октябрьской Революции (1973).

ПУДОВКИНА Ирина Васильевна (р. 2. 
12.1980, с. Хормалы Ибресин. р-на) — ма

стер спорта (2000), 
мастер спорта России 
международ. класса
(2002) по легкой атле
тике. Окончила Хор
малин. сред, школу 
(1997), строител. тех
никум (2000), Чуваш, 
гос. пед. университет
(2009). Воспитанница 
Республикан. школы 
спортивной ходьбы и 

Республикан. школы высшего спортивно
го мастерства им. А.В. Игнатьева. Побе
дительница первенства Чувашии, бронзо
вый призер чемпионата России (2002), ре
кордсмен Чувашии (2005). Чемпионка 
России по спортивной ходьбе на 20 км 
(2005, г. Адлер); в 2008 на чемпионате

России по марафонскому бегу заняла 2-е 
место.

Н.Г. Скородумов.

ПУКЛАКОВ Николай Иванович (15.1.
Ибресин. р-на — 14. 
8.2009, г. Чебокса
ры ) — спортсмен, 
мастер спорта (1965), 
мастер спорта СССР 
международ. класса
(1974) по легкой атле
тике. Детство прошло 
в д. Шигали Урмар. 
р-на. Окончил школу, 
техучилище №1, фа
культет физвоспита- 
ния Чуваш, гос. пед. 

института (1973). Работал тренером, пре
подавал в техникуме энергетики, ЧГПИ. С 
2002 был доцентом кафедры физкультуры 
и спорта Чебоксар, кооператив, институ
та. Многократный чемпион СССР, России 
в беге на 5000 и 10000 м. В 1972 обновил 
рекорды СССР, России, Чуваш. Респ. в 
беге на 5000 м (13.33,20). Обладатель рес
публикан. рекорда на 3000 м (7.54,8). Чем
пион Всемирной универсиады (чемпионат 
мира среди студентов) (5000 м — 13.50) в
г. Турин (Италия) в 1970. Участник XX Игр 
Олимпиады в Мюнхене (Германия).

Заслуженный работник физкультуры и 
спорта Чуваш. Респ. (1993). Награжден 
Почетной грамотой Чуваш. Респ. (2005).

Н.Г. Скородумов.

ПЧЕЛОВОДСТВО — разведение медо
носных пчел для получения меда, пчели
ного воска, прополиса и др. продуктов, для 
опыления сельскохозяйственных культур. 
Пчеловодство восходит к бортничеству. В 
18 в. чуваши стали переходить к содержа
нию пчел в колодах, выдолбленных из об
рубка липы или дуба высотой в 1,5—2 м и 
диаметром ок. 1 м, стенками толщиной не 
менее 7—10 см. Колоды подвешивали вер
тикально на деревьях. Постепенно их на
чали ставить на подпорках на земле, уст
раивать пасеки на лесных полянах, в ло
щинах около леса. Пасеки широкое рас
пространение получили в 19 в. При пчель
нике сооружалась избушка пчеловода и 
омшаник для зимнего содержания пчел. Во
2-й пол. 19 в. появился рамочный улей, 
чуваш, пчеловоды в нач. 20 в. обзаводи
лись украин., итальян. расами пчел, раз- 
нообраз. инвентарем и медогонками-цен-

1945, пос. Спотара

19*



РАЗИН 292

Колодное пчеловодство. Этнографи
ческий музей.

трифугами. В Хомбусь-Батырев. волости 
пасеки держали 194 хозяйства (1910). В нач. 
20 в. сохранялось колодное пчеловодство. 
Известный пчеловод из с. Ибреси И. Мед
ведев имел в местности У ль уй ё (поле 
Уля) ок. 1000 колодных ульев. За медом к

РАЗИН Вячеслав Александрович (р. 7.11. 
1961, д. Малый Кукшум Ибресин. р-на) — 
инженер по охране леса. Окончил Шир
тан. восьмилет. школу (1979), Мариинско- 
Посад. лесотехникум (1982), Йошкар-Олин
ский университет лесного хозяйства. Ра
ботает инженером по охране леса Ибре
син. лесхоза.

Награжден знаком «За сбережение и при
умножение лесных богатств России» (1997).

РАЗИНА Зоя Кузьминична (р. 10.1.1932, 
д. Ширтаны Ибресин. р-на) — рабочая. 
Окончила Ширтан. семилет. школу. С 1946 
работала в к-зе «Знамя», в 1950—65 — в

нему приезжали из Казани. Под пчельни
ки лесные дачи сдавали места. К примеру, 
в 1908 в Ибресин. лесной даче было снято 
48 мест с 975 ульями, Кубнинской — 43 
места с 683 ульями. Часть пчельников на
ходилась по краям леса на крестьян, на
делах. Места под пчельники сдавались кре
стьянами за плату. Ибресин. липовый мед 
славился своим отличным качеством.

В 1920—30-х гг. рамоч. ульи полностью 
вытесняют колодные. В Чувашии пчел со
держали более 3% хозяйств (1927). С кол
лективизацией крестьянства П. занимались 
в колхозах, совхозах и отдельных кресть
ян. хозяйствах. Пчельники имели ряд ар
телей и промышлен. предприятий. Так, 
артель инвалидов «Помощь» на своей па
секе держала 60 ульев и получала 4—5 т 
меда ежегодно.

Существовали поверья и обряды, связан
ные с П. Пчеловоды приносили особые 
жертвы духу-покровителю пчел. На пасе
ке полагалось иметь особую старую мат
ку, к-рую считали покровительницей па
секи. Для заговаривания пчел существовал 
обряд х у р т ч ё л х и .  Оберегали от сглаза.

Одна из экспозиционных площадей Ибре
син. этнография, музея под открытым небом 
посвящена истории пчеловодства на тер
ритории района.

Г.Б. Матвеев.

, С*
Ибресин. хлебоприемном предприятии, в
1970—87 — в Ибресин. СМУ.

Награждена орденом Трудовой Славы
3-й степ. (1981). Победитель социалистич. 
соревнования (1979).

РАЗУМОВ Александр Валерианович 
(р. 31.10.1956, с. Большой Сундырь Мор- 
гауш. р-на) — государственный деятель. 
Окончил Ибресин. сред, школу, Чуваш, 
гос. пед. институт (1979), Росс, академию 
гос. службы при Президенте Росс. Фед. 
(1995); выпускник международ. программ 
в университете Саскатун (Канада, 1994) и 
университета штата Пенсильвания (США,
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1996—97). Служил в 
Совет. Армии (1979— 
81). Работал в Козлов, 
р-не: учителем Ат
тиков. восьмилет. шко
лы и Козлов, сред, 
школы №2 (1989). В 
1989—91 — в органах 
ВЛКСМ Чувашии. В 
1991—94 — председа
тель Гос. комитета Чу
ваш. Респ. по делам 

молодежи, в 1994—96 — исполняющий 
обязанности руководителя Администрации 
Президента Чуваш. Респ. С 1997 по 2004 — 
регионал. координатор международ. проек
тов (Чебоксары). С 2004 — помощник де
путата Гос. Думы Росс. Фед. К.И. Коса
чева. Брат zl.fi. Разумова, сын В.А. Разу
мов а.

И. И. Бойко.

РАЗУМОВ Анатолий Валерианович (р. 15. 
9.1960, с. Большой Сундырь Моргауш. 
р-на) — офицер-десантник, участник бо
евых действий в Афганистане. Окончил 8 
классов Ибресин. сред, школы, Казан, су
воровское училище, Высшее командное 
общевойсковое училище в Алма-Ате (1983). 
В течение 4 лет принимал участие в бое
вых действиях в Афганистане, командовал 
разведывател. ротой в десантно-штурмовой 
бригаде. В ходе боевых операций был нео
днократно ранен. После вывода совет, 
войск из Афганистана проходил службу в 
воздушно-десант. войсках на Дальнем Во
стоке (1985—91). Ныне военнослужащий 
в отставке. Активно участвует в работе Рес
публикан. совета ветеранов Афганистана. 
Брат А.В. Разумова, сын В.А. Разумова.

Награжден орденом Красной Звезды 
(1984), медалью «За отвагу», афган, гос. на
градами. Отмечался благодарностями мини
стра обороны СССР, командующего Воз
душно-десант. войск и воен. округа.

Н.Т. Жирнов.

РАЗУМОВ Валериан Александрович 
[в 1925, д. Булдеево Чебоксар, у. (ныне 
Цивил. р-на) — в июне 2003, Чебоксары] — 
прокурор. В январе 1943 из десятого класса 
был призван в Красную Армию. Воевал в 
составе 4-го Украинского фронта, участво
вал в освобождении Польши, Германии, 
Чехословакии. В послевоен. годы работал 
в колхозе, где был выдвинут на комсо
мольскую, затем переведен на парт, рабо

ту в Цивил. и Болыпесундыр. р-нах. Окон
чил Казан, юридич. школу, трудился на 
различных должностях в прокуратуре Боль- 
шесундыр., позднее Моргауш. и Чебоксар, 
р-нов. В 1965 был назначен прокурором Иб
ресин., в 1975 — Козлов, р-нов, с 1985 — 
в прокуратуре г. Чебоксары и Чуваш. Респ. 
Находясь на пенсии, трудился в Чуваш, 
территориал. управлении Гос. комитета 
Росс. Фед. по антимонопол. политике. Отец
А. В. и А.В. Разумовых.

Заслуженный юрист Чуваш. АССР (1975).
Н. Т. Жирнов.

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ СВЯЗИ. Предприя
тие связи (почтово-телеграфное отделение) 
под кодовым номером 12 было открыто в 
Ибресях в 1911 согласно директивному 
письму Казан, округа. Располагалось в не
большом помещении. Во 2-й пол. 1920-х гг. 
получило новое здание — большой дом 
Ибресин. предпринимателя С.И. Розова, 
муниципализированный совет, властью. В 
нем Р.у.с. размещался до сер. 1970-х гг., 
когда перешел в новое трехэтаж. здание. 
Вошла в строй новая АТС на 1000 номе
ров. Первое имущество — коммутатор 
Эриксона на 6 номеров. Имелись 7 настен. 
и 2 настол. телефона. В нач. 1920-х гг. за
ведующим работал Т.А. Лапчук, владевший 
немецким, польским, чешским языками. 
Затем длительное время почтово-телеграф
ным отделением заведовал Н. Красильни
ков. В довоен. время оборудованием те
лефон. станции служили 2 ручных инду- 
каторных коммутатора: на 100 номеров 
(местная сеть) и на 30 номеров междуго
родная. В штате состояли заведующий, те
лефонистки, телеграфистки, монтеры, 2 
почтальона, ямщик для доставки почты с 
поездов. Почтовики имели формен. одеж
ду: женщины — форменное платье, берет
ку, сумку; мужчины — костюм, сапоги, 
фуражку с кокардой. Атрибутом конского 
снаряжения почты служил колокольчик. 
Почтовые служащие имели воинские зва
ния: начальник почты — капитана, помощ
ник — стар, лейтенанта, старшие по почто
вой и телеграфно-телефон. службе — лей
тенанта, монтеры — сержанта, почтальо
ны и телефонистки — рядовых. В 1970-е гг. 
специальное обмундирование и звания от
менены, форма осталась у почтальонов и 
операторов.

В 1960-е гг. Р.у.с. расширил телефон, 
сеть до 360 номеров. В районе появились
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сел. телефон, станции, строившиеся за счет 
колхозов. Вначале они имелись в селах 
Новое Чурашево, Хормалы, пос. Буинск и 
лесокомбинате, затем были построены во 
всех центрах сел. советов (ныне сел. посе
ления). В нач. 1990-х гг. станции обслужи
вали почти 3 тыс. номеров. В 1986 телефон, 
связь имели 556 квартир, в 1992 — 1234.

В 1985 в ведение Р.у.с. была передана 
радиотелерелейная связь. Радиовещание и 
междугородная телефон, связь осущест
вляются через Ибресин. радиорелейную 
станцию. Трехпрограммным радиовещани
ем было охвачено три четверти террито
рии района. Район, радио вело свои пере
дачи из радиостудии по утрам 5 дней в 
неделю по 40 мин. Почтовые услуги ока
зывают 14 отделений связи, расположен
ные в Ибресях, Буинске, Хормалах, Но
вом Чурашеве, Бугуяне, Больших Абака
сах, Березовке, Тойси-Паразусях, Малых 
Кармалах, Липовке, Айбечах, Чувашских 
Тимяшах, Андреевке и Нижних Абакасах. 
В 59 населен, пунктах работали 60 почта
льонов. В 1990 доставлено и отправлено 
через почту 37 тыс. посылок, 53 тыс. те
леграмм, проведено 140 тыс. междугород
ных телефон, разговоров, в 1991 отправ
лено 718 тыс. писем, получено — 547 тыс.

Предприятие являлось образцово-пока
зательным по Управлению связи Чуваш. 
Респ. С 1972 Р.у.с. руководил мастер связи 
Росс. Фед. Н.Г. Григорьев. В нач. 1990-х гг. 
в Р.у.с. работало 150 чел. Звание «Заслу
женный связист Чуваш. АССР» получи
ли М.О. Егорова и М.В. Кольцова.

Г.Б. Матвеев.

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. Первый 
Р.ф. был организован в 1933 в Ибресях, 
Чурачиках, Климове и проводился ежегод
но. Открывался колхозным парадом и ми
тингом, где подводились итоги посевной 
кампании. Ударникам вручали премии, от
стающим — так наз. «знак позора» или 
«знак ленивых». Участвовали коллективы 
художествен, самодеятельности, играли 
колхозные духовые и струн, оркестры, вы
ступали хоровые коллективы, местные по
эты читали стихи, проводились массовые 
игры и соревнования, показывали кино и 
спектакли. Политич. активисты устраива
ли читки и дискуссии. Работали выставки 
предприятий сел. хозяйства, леспромхоза, 
промкооперации и сланцешахты. В пос- 
левоен. годы состав участников художе

ствен. самодеятельности и выставки рас
ширился. С 1948 вошло в традицию про
ведение праздников песни и труда (ныне 
Акатуй). В Р.ф. художествен, самодеятель
ности участвовали более 40 хоровых и дра
матич. коллективов. Лучшие из них полу
чали право выступать на республикан. фе
стивале. Активность самодеятел. коллек
тивов возросла в 1970-е гг. В частности, 
на 9-м Р.ф. (1975) выступил 51 коллектив 
с 2 тыс. участников. Фестиваль и смотр- 
отчет 1980 собрал 60 коллективов с общим 
количеством участников 3 тыс. чел. В 2010 
проведен 41-й Р.ф. Комплексная програм
ма коллективов художествен, самодеятель
ности включает в себя произведения, ис
полняемые хором (одна из песен — на
родная или самодеятел. композитора из 
Ибресин. р-на), хореография, исполнение, 
сольное и ансамблевое пение, фольклор
ный, юмористич. или иные жанры.

Г.Б. Матвеев.

РӐЙМОВ Василий Васильевич (р. 11.1. 
1958, с. Чувашские Тимяши Ибресин. р-на) — 

артист, эстрадный пе
вец. Окончил Чуваш
ско-Тимяш. сред, шко
лу (1973), вокальное 
отделение Чебоксар, 
муз. училищ а им. 
Ф.П. Павлова (1983). 
Работал актером Чу
ваш. гос. театра кукол 
(1974-79). С 1983 — 
в Чуваш, гос. акаде
мич. ансамбле песни 

и танца — артист-вокалист. В составе ан
самбля участвовал на Международ. фоль
клор. фестивалях в Испании (1988), Бель
гии, Франции и др. странах. Популярные 
песни в сольном исполнении: «Ан хурлан», 
«Атӑл урлӑ каҫнӑ чух», «Санпала», «Хӑмла 
ҫырли» и др. Один из вариантов сцени
ческого костюма певца изготовлен мас
терицами Новочурашев. сред, школы.

Заслуженный артист Чуваш. Респ. (1995).
Н. Т. Жирнов.

РАЙМОВ Иван Федулович (13.4.1934, 
с. Чувашские Тимяши Ибресин. р-на —
20.5.2008, там же) — механизатор. Окон
чил Чувашско-Тимяш. семилет. школу 
(1949). Работал в к-зе им. Ильича тракто
ристом, комбайнером (1958—94).

Награжден орденом Трудового Красно
го Знамени 3-й степ. (1976).
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РАЙМОВА (девичья фам. Т е р е н т ь е 
ва) Анна Максимовна [2.5.1924, с. Чуваш
ские Тимяши Батырев. у. (ныне Ибресин. 
р-на) — 26.2.2007, там же] — мать-герои
ня. Училась в Чувашско-Тимяш. семилет. 
школе (1932—36). До 1940 работала в к-зе 
«Большевик» (с 1953 к-з им. Ильича). В 1940 
трудилась на торфяных работах, с 1941 по 
1944 — на станции Алатыр. ж.д. на от
грузке дров для паровозов. С 1944 — кол
хозница к-за им. Ильича. Родила 12, вос
питала 11 детей.

Награждена орденом «Мать-героиня» 
(1964).

РАСКУЛАЧИВАНИЕ -  процесс со
циально-политического характера, направ
ленный на изъятие имущества и хлеба у 
состоятельных крестьян, лишение их из- 
бирател. прав и др. свобод и высылка в 
восточ. районы страны, имевший место в 
1930-е гг. Р. началось в августе 1930. Пе
ресыльный пункт был устроен в Ибресях, 
куда сгоняли так наз. кулаков с семьями. 
Изъятые дома, промысловые заведения 
передавались колхозам и сел. советам. В 
районе было раскулачено более 200 се
мей, большая часть к-рых была выслана 
в Сибирь. Чтобы не быть раскулаченны
ми, нек-рые сами переселялись в Сибирь

или в лесную глушь района, где затем воз
никали поселки. В 1990-е гг. раскулачен
ные крестьяне были реабилитированы, 
часть их имущества была возвращена се
мьям прежних владельцев или наследни
кам.

Г.Б. Матвеев.

«РАССВЕТ» — предприятие по произ
водству свинины на промышленной осно
ве. До 2002 — район, межхозяйствен. пред
приятие, с 2002 — ОАО «Рассвет». Рас
полагается на автомобильной трассе Иб
реси—Канаш в 10 км от пос. Ибреси. 
Строительство свиноводческого комплек
са «Р.» было начато в 1974, завершено в 
1978 (первый директор — И.П. Адидатов). 
Рассчитано на откорм 10 тыс. голов сви
ней. Поголовье свиней в 2008 — 6857; 
2009 — 6563; 2010 — 8114. Производст
во мяса: в 2007 — 595 /и; 2008 — 635 т\ 
2009 — 701 т. Имеется 1013 га пашни. 
В 2008 собрано 1478 т зерна. Директора
ми работали В.К. Кузьмин, В.В. Малышев,
В.Ф. Гаврилов. С 2005 ген. директор —
В.Н. Русское. Ветераны труда: Н.М. Агеева,
А.А. Андреев, В.Н. Андреева, А.Н. Гаврилов, 
Ф.Ф. Гаврилов, К.Д. Иванова, В.Я. Иль
ин, Л.Н. Кадышова, Н.С. Павлова.

З.Н. Семенова.

Работники предприятия «Рассвет».
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, р а с т и т е л ь 
н о с т ь  — совокупность сообществ расте
ний определенной территории или аква
тории. Леса занимают большую часть тер
ритории района (83,2 из 120,1 тыс. га), за 
исключением СВ, где представлены агро
ландшафты (пахотные поля составляют 
29,8 тыс. га) на склонах долин рек и круп
ных оврагов. По природному районирова
нию территория Ибресин. р-на относится 
к Присурью, где сосредоточены самые 
крупные лесные массивы республики. Со
сново-еловые леса с примесью березы, 
липы, осины встречаются среди сосновых 
насаждений небольшими участками. Ши
роколиственно-сосновые леса имеют наи
более сложную структуру и разнообразный 
состав флоры, образованной неморальными, 
бореалъными и лесостеп. видами. В При- 
сурье сохранились в основном средневоз
растные леса естествен, происхождения: 
сосновые и частично с преобладанием ели, 
широколиственно-хвойные,  дубравы и 
поймен. липняки. Участки спелого леса 
претерпели влияние рубок и смолоподсоч- 
ки. В сосняках происходит смена сосны 
елью, в дубравах дуб вытесняется сопут
ствующими видами, в основном липой.

Ибресин. р-н находится на стыке лес
ной и лесостеп. зон. Здесь встречается ок. 
70 видов деревьев и кустарников. Много 
хвойных и смешанных лесов. Хвойные 
леса (преимущественно сосна) восстанав
ливаются на культурных площадях. В сме
шанных лесах преобладают береза и оси
на, местами липа. Реже (преимуществен
но на С района) встречаются дубравы с 
примесью др. широколиственных пород, 
включая липу, клен, ильм, ограниченные 
участки лещины, ольхи. Другие породы 
чистых массивов не образуют, а растут впе
ремешку. В местах массовых вырубок и 
после лесных пожаров пробивается мали
на, в подлеске растут можжевельник, ле
щина, бересклет, ежевика. На берегах лес
ных рек много зарослей ивняка, есть че
ремуха, смородина. Травяной покров из
менчив. В глухих лесах преобладают сныть, 
борец высокий, папоротник, кислица, гру- 
шанка, седмичник. В левобережье Кири, 
там, где не пасут скот и реже ходят люди, 
сохранились ландышевые участки. Травя
ной растительностью богаты долины рек и 
лесопосадки, где много ягодных кустарни
ков — земляники, клубники. В хвойных бо
лотистых местах растут черника, брусника,
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клюква, голубика. На болотах почву покры
вают мхи и лишайники. Во всех лесах 
встречаются растения-медоносы (липа, кле
вер белый) и растения, используемые в ка
честве лекарствен, и технич. сырья (кали
на, мята, крушина, лещина, боярышник, 
валериана, шиповник). Ибресин. райпо и 
ГП «Фармация» от населения ежегодно со
бирают 8—10 т лекарствен, травы.

Л.П. Теппова, С.В. Иванова, Г.Б. Матвеев.

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ — один из древ
них видов народного искусства у чувашей. 
До сер. 19 в. преобладали выемчатая тех
ника резьбы (ногтевидная или долотная, 
трехгранная, сверленая) и плоскорельефная 
«глухая», к-рые применялись при украше
нии посуды и утвари, воротных столбов, 
реже — наличников окон, ставней и крон
штейнов клетей и амбаров. Долбленая резь
ба (выемочная, несквозная), к-рая пред
ставляет собой чередование желобков и вы
ступов, образующих рисунок на плоскости, 
была у чувашей наиболее старинной.

В последней четверти 19 в. от рус. мас
теров Нижегород. губ. была заимствована 
барельефная резьба, применявшаяся в 
Присурье. Такой резьбой, имевшей слож-

Лесной массив.

ные композиции с изображением перепле
тающихся ветвей и листьев, гроздьев ви
нограда или шишек хмеля в комбинации 
с фигурами наяд и львов, украшали фрон
тон, карнизы, наличники. Однако из-за 
дороговизны резных работ она не могла 
получить широкого распространения.

Для посуды и утвари (солонки, ковши, 
прялки, швейки и т.п.) характерна деко- 
ратив. резьба в виде геометрич. (линей
но-точечный, кружковый) и растительно
го орнамента с вырезами вокруг основа
ния. Ручки ковшей для пива в большин
стве случаев красиво орнаментировали в 
виде головы животного, кольца с полуме
сяцем и т.п. Резные ковши в зависимости 
от изображения назывались в народе ут 
к у р к а  (ковш -конь), к ӑ в а к а л  к у р к а  
(ковш-утка). А л т ӑр  (ковш), украшенный 
причудливой резьбой, считался предметом 
гордости. Лучшие образцы имели форму 
ладьи, были более вытянуты в ширину, 
чем в длину. Носовая часть, как у всех ла
дьевидных сосудов, была поднята кверху 
и, переходя в узкую шейку, расчленялась, 
образуя завершение в две конские голо
вы. Малые ковши к у р к а  чувашей по фор
ме, размеру, орнаментике близки к козь-

Работы 
мастера-резчика 
В.М. Григорьева, 

пос. Ибреси.
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модемьянским типам ковшей 17 — 1-й 
пол. 19 вв. Типичная их форма — чашка, 
большей частью ладьевидная, с округлым, 
чуть уплощенным дном. Высокая, наклон
но поставленная рукоять имеет прорезную 
петлю, в основном заканчивающуюся крюч
ком для подвешивания в виде птичьей го
ловы. Вершина рукоятки могла представ
лять также вид резного конька, реже птич
ки. При украшении ручки использовались 
также мотивы жгута, розетки (солярные 
изображения) сквозные и плосковыемча
тые, система выемок, скульптур, формы. 
Фигурные ковши являлись плодами кон
структив. фантазии мастеров.

Строения до сер. 19 в. были без декора- 
тив. оформления, кроме ворот. В украше
нии воротных столбов имелись выработан
ные еще в эпоху Волж. Болгарии общие 
черты, наблюдавшиеся у тюрк, и финно- 
угор. народов Урало-Поволжья. Розетки и 
их сегменты, линейные мотивы парных 
или одиночных жгутов (так наз. веревоч
ный орнамент) выполнялись плоскорельеф
ной резьбой. В композицион. строе при
менялся и сложный орнамент, образован
ный из ритмически упорядоченных снизу 
доверху розеток и полурозеток (они выре
зались либо непосредственно на самом 
столбе, либо на дубовой пластине, при
крепляемой к столбу), ромбиков и жгутов. 
Часто встречались роговидный орнамент, 
изображение колонны, факелов с пламенем.

Изба, в отличие от ворот, не обращен
ная к внешнему пространству, резьбой ук

рашалась мало, ею оформлялись главным 
образом наличники окон. Во 2-й пол. 1 9 -  
нач. 20 вв. жилище обогатилось новыми 
архитектур, элементами, включая резьбу 
карнизов, фронтона и наличников. Чуваш, 
резчики воспринимали новую технику и 
мотивы, осваивали неизвестные ранее эле
менты художествен, оформления домов (в т.ч. 
резные украшения слухового отверстия и 
окна, фронтона, карниза, наличников). 
Наряду с долбленой и скульптур, резьбой 
(ею оформляли фронтоны домов, ворота, 
к примеру, в виде изображений бегущей 
лошади, льва, петуха) начали широко при
меняться пропильная и накладная резьба, 
ставшая впоследствии доминирующей. 
Применяя растител. и геометрич. орнамен
ты в сочетании с мотивами чуваш, выши
вок, мастера создали оригинал, декор. Луч
шие образцы народного зодчества кон. 19 — 
нач. 20 вв. были запечатлены в 1920—30-е гг. 
художником-этнографом М.С. Спиридоно
вым.

Новый этап в развитии Р. по д. начался 
в 1950-е гг., в период с 1980-х гг. до нач. 
21 в. она достигла расцвета. Во внешнем 
оформлении жилища применяется про
пильная (ажурная, силуэтная, накладная) 
резьба. Для внешнего убранства домов и 
малых архитектур, форм (летние домики, 
гаражи, ворота) характерно обилие резных 
декоративных элементов. Наличники и 
фронтоны окон кирпич, домов часто ор
наментируются деревян. резьбой. Тради
ции сохранялись в геометризирован. узо
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Водохранилище. 
Глухариная роща.

Фрагмент жилого 
дома, 

с. Хормалы.

Крыльцо дома, 
д. Кубня.

рах, образующих целую систему представ
лений о мире (включая космогонич. мо
тивы). В составе этого вида орнамента в 
числе основных проходит охранител. ро
зетка, к-рая в своих истоках представляет 
солярный (солнечный) и древний магичес
кий знак. Она теперь стала сквозной, хотя 
рельефные розетки также не исчезают. В 
пропильной резьбе значител. место зани
мают ромбы и квадраты — на пилястре, 
стойках наличника, очелье, карнизе и т.д. 
По краям причелин и подзоров, свесов 
крыш ворот и крылец используется город- 
ковая резьба. В основе многих компози
ций лежат S-образный узор и мотивы сер
дечка. Зооморфный ряд представлен фи
гурами птиц и зверей или их частей. Сре
ди наиболее архаичного пласта излюблен
ными являются изображения мирового дре
ва, женской фигуры (богини). Элементы 
глухой и скульптурной резьбы также ис
пользуются в современ. домовом декоре.

Мастерами создаются декоративные ан
самбли. В один узел связываются строе
ния тянущимися по гребню от дома к ве
ранде, далее к воротам и летнему домику 
просечным узором и рядами ажурно-го- 
родковых резных подзоров. В едином стиле 
резных композиций украшаются налични
ки окон и слухового окна на фронтоне 
дома и летнего домика. Дома часто стро
ятся с мезонином или мансардой, фрон
тон, карниз, наличники, подоконная плос
кость к-рых получают резной наряд.

В орнаментике изображения тех или

иных образов и мотивов в резьбе по дере
ву представляют собой отработанные на 
множестве вариантов узоров эстетические 
знаки. Они хорошо узнаваемы. Для про
пильной резьбы характерно также исполь
зование сюжетов, образов и приемов из 
др. видов народ, искусства — вышивки, 
росписи, кружевоплетения.

Г.Б. Матвеев.

РЕКИ И ОЗЁРА. На территории рай
она имеются более 40 рек и речек, ок. 500 
прудов и лесных озер. По ней протекают 
реки Киря, Кубня, Хома и др. малые реки. 
Здесь берут свое начало Малый Цивиль и 
Були. Киря впадает в Суру, Кубня и Була — 
в Свиягу, Хома — в Кубню. Самую про
должительную длину на землях района 
имеет р. Киря с притоками Акманеевка, 
Куковаш, Малая Кирка, Моргаушка, Орел, 
Паральша, Савган, Свербеевка, Слюньга, 
Суходол, Сюзейка/Сучейка, Урлыюбал 
(Урлӑ Юпал), Шнягирь, Юбал и др. Куб
ня имеет притоки Аля, Большая Атла (Аут
ла), Большой овраг, Горшечный, Имёлтеш, 
Павар ҫырми (Павар овраг), Салей, Свет
лый ключ, Уйру, Хома, Хумушла и ряд др. 
Притоками Хомы являются Ибреси (Иб- 
реска), Пучурла, Сирикли, Хухурла, Элеб- 
ка ( Елеп) и др. Речка Черная впадает в 
р. Юбал, Черноречка — в Кошлаушку, к-рая 
является притоком Малого Цивиля. В ок
рестностях с. Чувашские Тимяши течет ру
чей Чеканка. Больших естественных старых 
озер на территории района не имеется.
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В отличие от рек названия ряда лесных 
озер новые — Десятое, Змеиное, Пицун
да. Из-за массовой вырубки леса малые 
реки и их притоки обмелели и продолжа
ют высыхать.

Искусствен, водохранилища, плотины по 
проектам сооружены во всех колхозах и 
при нек-рых предприятиях. Созданы во
дохранилища — плотины на реках Хома 
(«Рассвет»), Юбал, Кубня и их притоках. 
Имеющиеся пруды, как правило, находятся 
на оврагах, перегороженных плотинами. 
Используются они как противопожар. во
доемы и для разведения рыбы. Площадь 
болот незначительна и составляет 76 га 
преимущественно верхового типа.

Лит.: Д у б а н о в  И.С. Озера, реки, родники 
Чувашии. Ч., 2008.

РЕКРУТСКИЕ О БРЯ ДЫ , с а л т а к  
ӑ с ат н и .  Обрядовое оформление проводов 
в армию сложилось у чувашей в основ
ном в 18 в. и имело локальные варианты. 
Обязательными блоками Р.о. во всех эт
нографии. и этнотерриториал. группах 
были обход родственников и населен, пун
кта, благословение родителей, прощание 
с семьей, родней и селением. Обрядовы
ми блюдами служили каравай хлеба, сыр 
{чӑкӑт).

Проводы начинались в доме родителей, 
где собирались родственники и друзья. 
Починали бочку пива и преподносили 
кружку рекруту с пожеланием вернуться 
домой. После совместной трапезы сверст
ники запевали рекрутские песни, к-рые за
тем исполнялись юношами все дни про
водов; мать повязывала на шею сыну по
лотенце, являющееся атрибутом Р.о. По
лотенце и др. подарки рекруту дарились 
каждой хозяйкой при обходе домов род
ственников, взамен они получали от него 
несколько монет (символический выкуп). 
Полотенца или куски холста перекидыва
ли рекруту через плечо накрест, перепле
тали и продевали одно через другое на гру
ди и на спине.

Символом прощания выступали также 
платки. Девушки дарили рекруту платок из 
тонкого полотна; в 20 в. они были заме
нены покупными. Парни и гармонист, со
ставлявшие своеобразную свиту рекрута, 
при обходе деревни и родственников с 
прощальными песнями становились в ряд, 
обняв друг друга за пояс. Рекрут шел впе
реди ряда лицом к друзьям, поворачива

ясь вперед, он делал несколько шагов и 
снова обращался в сторону товарищей. 
Обычай идти спиной вперед сохранился в 
виде элемента обряда прощания с роди
тельским домом. Для организации прово
дов готовили конный экипаж (один и бо
лее): запрягали в телегу с кузовом или в 
сани с задком 1—3 коней, упряжь и ло
шадей украшали лентами, платками, по
лотенцем, на дугу вешали колокольчик. В 
локальных вариантах экипаж использовал
ся при объезде села и родственников, в 
качестве наездников выступали друзья, 
запрягавшие своих лошадей. Когда рекрут 
проходил или проезжал по улице, жители 
выходили прощаться с ним, тем самым 
оказывая внимание и почет.

Обход родственников, друзей длился 2— 
3 дня. По обычаю, рекрут со свитой за эти 
дни совершал по деревне не менее трех 
кругов. Экипажи призывников заезжали на 
базары, здесь в дни проводов в армию они 
собирались из разных деревень. В пути 
следования и при посещении домов рек
рут угощал детей и молодежь сладостями. 
Хозяева, встречая его, открывали ворота. 
Рекрут со свитой входил в дом, усажива
ясь за стол в переднем углу, проходил по
солонь (по солнцу), выходил таким же об
разом. Угощение сопровождалось пляской. 
Родственники давали призывнику неболь
шие подарки и благословляли. На проща
нье призывник со свитой делал у дверей 
круг по солнцу и выходил, запевая рек
рут. песню.

На прощальную трапезу в доме призыв
ника собирались родственники, соседи, 
друзья, к-рые приносили с собой пиво, 
вино, еду, деньги. Поднося призывнику 
ковш, провожающие благословляли, моли
лись за него. Призывник угощал прово
жающих, плясал в кругу свиты, распевал 
рекрут, песни. Застолье завершалось по
дачей каши; мать починала каравай, гор
бушку полагалось хранить до возвращения 
солдата. Обычай, когда ломоть отрезал 
призывник, является, видимо, поздним ва
риантом. Родители садились на почетное 
место за столом, рекрут, стоя перед ними, 
получал благословение. Из избы призыв
ник выходил спиной вперед, лицом к 
дому, что олицетворяло надежду на воз
вращение; его усаживали на повозку, тро
гаясь, следили, с какой ноги пойдет ло
шадь. Добрым знамением считалось, если 
движение начиналось с правой. В 20 в. в
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обряд проводов вошел обычай кидать за 
околицей стакан. В дорогу мать давала 
шӑрттан, чӑкӑт, сухари, белье и т.п., про
вожающие — деньги. За полевыми воро
тами рекрут прощался с односельчанами, 
к-рые напутствовали его добрыми поже
ланиями, в благодарность он отвечал: 
«Ҫапла пултӑр» (Пусть будет так). Поки
дая деревню или перейдя через мост, он 
бросал монеты. На сборный пункт в уезд, 
город рекрута провожало несколько пово
зок с родственниками и друзьями.

В комплексе Р.о. были представлены 
обычаи и обряды, связанные с гаданиями 
о предстоящей службе. Так, призывник от
резал краюху каравая, подбрасывал вверх. 
По тому, какой стороной она падала на 
стол, гадали о будущей службе; мать от
резала прядь волос с головы сына, волосы 
и серебряную монету клала на краюху, сво
рачивала в холст и прятала в сундук. Счи
талось, что их состояние свидетельствует 
о здоровье сына, проходящего службу. 
Початая при проводах рекрута бочка пива 
время от времени обновлялась, собирали 
родственников, приоткрывали дверь, при
глашая находящегося далеко солдата на 
пиво.

Традиционные Р.о. постепенно уходят в 
прошлое, ныне они бытуют в усеченных 
вариантах в ряде селений Ибресин. р-на 
(Климово, Новое Чурашево, Хормалы и 
ДР-)-

Г.Б. Матвеев.

РЕЛЬЕФ — совокупность неровностей 
земной поверхности, различных по очер
таниям, размерам, происхождению, возра
сту и истории развития. Территория Чу
вашии расположена на СВ Приволж. воз
вышенности, на так наз. Чувашском пла
то, сильно расчлененном эрозией, пред
ставляет собой водораздел между реками 
Сура, Свияга и Волга. Р. Ибресин. р-на 
равнинный, в то же время с волнистой, 
пересеченной оврагами и реками поверх
ностью. В образовании такого Р. значе
ние имело развитие гидрографической сети 
и связанные с нею эрозионные процессы.

Север, часть района представлена рядом 
второстепенных водоразделов между река
ми Киря, Юбал, Кошлоушка, Черная и др. 
Эти водоразделы придают местности вол
нистый характер. Юж. часть занимает воз
вышенное положение с волнистой, в мень
шей степени пересеченной оврагами, по

верхностью с общим уклоном к СВ по те
чению р. Кубня. Абсолютная высота над 
уровнем моря достигает 200 м. Максималь
ная отметка высоты находится на СЗ вбли
зи населен, пункта Бугуян (210 м над уров
нем моря). На покрытых лесом землях 
плоскостная эрозия выражена слабо. Смыв 
незначительный, эрозионные процессы 
при облесении приостанавливаются в те
чение 3 лет.

РЕМЁСЛА. В кон. 19 — нач. 20 вв. наи
более распространенным ремеслом явля
лась обработка дерева. Отдельные селения 
или гнезда селений специализировались на 
том или ином Р. В Кляшев. кусте разви
валось тележно-санное производство (обо- 
зостроение)', Новочурашев. — лаптеплете- 
ние; Хомбусь-Батырев. — изготовление 
домашней утвари и посуды, мочала, луб
ков и дранья; Хормалин. — изделий из 
лыка, посуды и утвари, колес, лесопиле
ние, кузнечное Р.; в Тойси-Паразусин. ку
сте — изготовление долбленой посуды и 
бондар. изделий. В Хомбусь-Батырев. во
лости было развито более 10 видов про
мыслов, в т.ч. пиление леса, бондар. Р., 
смолокурение, заготовка древесного угля, 
мельничное дело, обозостроение, плотни
чество, кузнеч. дело. Крестьяне изготов
ляли также дубовую клепку, к-рую заку
пали агенты француз, фирм — Морис и 
Шевалье и русские промышленники. В 
1920-е гг. основными Р. являлись муко
мольное дело, токарное и кузнечное. То
карное Р. успешно развивалось в д. Ма
лый Кукшум, где имелись династии тока
рей, к-рые изготовляли на токарных стан
ках прялки, веретена, игрушки, посуду и ут
варь, мебель, наличники окон, балясины. 
Самым известным был Т.И. Мраков, имев
ший токарную мастерскую. Мозаикой за
нимался мастер по металлу А. К. Кармаль- 
ский, бондарем, стекольщиком и пекарем 
являлся В. Тарасов, кузнецом — И. Куз
нецов и др. Функционировали артели ре
месленников, в частности, были объеди
нены смолокуры с. Чувашские Тимяши.

Отходничеством — работой на стороне — 
занимались в основном крестьяне селений, 
расположенных близ ст. Ибреси. Уходили 
в основном грамотные крестьяне, владев
шие рус. языком. Работали на лесоразра
ботках у лесопромышленников, заготавли
вали деловую древесину, изготовляли клеп
ку, на ж. д., занимались извозом.
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Развивалось пчеловодство. Пчельники час
то располагались по краям леса на крестьян
ских наделах. В частности, в Хомбусь-Ба
тырев. волости пасеку имели ок. 200 хо
зяйств (1910). Пчеловоды в лесных дачах 
снимали за плату места под пчельники. В 
нач. 20 в. еще сохранялось колодное пче
ловодство. Пчеловод И. Медведев (с. Иб
реси) имел ок. 1 тыс. колодных ульев.

Г.Б. Матвеев.

РИКМАС (наст. фам. Р и к м а с о в )  Гри
горий Кириллович [1914, с. Хормалы Ци
вил. у. (ныне Ибресин. р-на) — 1983, там 
же] — сельский корреспондент с 1932, 
прозаик. Участник Вел. Отечеств, войны 
1941-45.

Награжден орденом Красной Звезды, ме
далью «За боевые заслуги».

Г.В. Кириллов.

РИКМАСОВ Николай Егорович (р. 6. 
12.1945, с. Хормалы Ибресин. р-на) — пе

вец (баритон). Окон
чил Хормалин. сред, 
школу (1962), Базар- 
но-Карабулак. учили
ще механизации сел. 
хозяйства широкого 
профиля (1963). Брал 
уроки по вокалу у из
вестного чуваш, пев
ца и музыкал. педа
гога И.В. Калентьева. 
Работал артистом хора 

и мужского квартета Чуваш, гос. ансамбля 
песни и танца (1969—77), хора Гостелера- 
дио Чувашии (1977—92). С 1992 по 2010 — 
артист Чуваш, гос. академич. капеллы. По
пулярный солист, исполнитель чуваш, на
род. песни «Шӑнкӑр-шӑнкӑр шыв юхать», 
произведений чуваш, композиторов: ЮД. Ку
лакова — «Кйвак чечексем» (Синие цветы), 
«Пире тӑван кӗтсе тӑрать» (Нас родные в 
гости ждут), А.Ф. Бурундукова — «Хитре 
хёр» (Красавица), Н.М. Андреева — «Ан- 
нене саламлани» (Поздравление матери), 
«Тӑван ялӑм» (Родная деревня) и др. Мно
го песен в исполнении Р. хранится в фон
де Чуваш, радио.

Г.В. Кириллов.
РИМСКАЯ (в замужестве К у д р я в ц е 

ва) Галина Антоновна (р. 25.10.1951, д. Ро- 
мановка Березов, р-на Кемеров. обл.) — 
доярка. Окончила Большеабакасин. сред, 
школу (1968). С 1969 по 2006 работала до
яркой в к-зе «Трудовик».

Награждена орденом Трудовой Славы 3-й 
степени (1977).

РИТУАЛ, й ӑ л а - й ӗ р к е  — установлен
ный традицией порядок совершения об
рядов, последовательность условно-симво
лических действий. Являясь воплощени
ем социал. и культур, взаимоотношений 
и ценностей, Р. выражают основную идею 
обряда, праздника, внешнее проявление 
верований человека. Состоят, как прави
ло, из действий и словесной (вербальной) 
части. Кодифицированными являлись как 
ритуал, действия, так и ритуал, тексты.

Р. чувашей обусловлены производствен., 
духовно-религиозной и обществен, дея
тельностью. Различались Р. общесел., се
мейно-родовых и др. групповых уровней, 
четко функционировал ритуал, календарь 
проведения праздников и обрядов. Регла
ментированными были состав участников 
обряда, виды подарков, жертвоприноше
ний или трапезы, время (суточ.) и место 
проведения, форма речевого поведения и 
атрибуты (предметы, одежда, различ. дей
ствия). Санкционировалось начало Р., в 
частности семейно-родовые праздники в 
основном начинались с початая бочки с пи
вом. В ритуал, ситуации вещи приобрета
ли сакрал. значение, к примеру, таковой 
считалась шапка, надетая на молельщика 
или жениха. Бытовали ритуал, одевание 
(например, на свадьбе, при жертвоприно
шениях), потребление пищи (ритуал, тра
пеза), изготовление предметов одежды (ру
баха младенца при болезни), мебели (од
ноногие стол и стул в обряде юпа) и т.п. 
В Р. большое значение имели предметы 
домашнего производства, нек-рые из них 
изготавливались только для Р. (ковш аҫа  
ку р к и ,  специал. выпечка юсман и др.). Р., 
концентрируя высшие традицион. ценно
сти, являются одним из важнейших эт- 
нич. маркёров. Многие из них, передава
ясь из поколения в поколение, сохрани
лись до 21 в.

Г.Б. Матвеев.

РОГАЧЁВА Галина Леонидовна (р. 25.
11.1958, с. Хомбусь-Батырево Ибресин. 
р-на) — социальный работник. Окончила 
сред, школу, Чебоксар, планово-экономич. 
техникум, Высшую школу профсоюз, дви
жения ВЦСПС им. Н.М. Шверника (1988), 
Академию труда и социал. отношений. Ра
ботала счетоводом-расчетником (1974—80), 
бухгалтером сектора расчета (1980—83)
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СУ-12 стройтреста №5, инструктором по 
соцстраху Чуваш, обкома профсоюза ра
бочих автомобил. транспорта и дорож. хо
зяйства (1983—84, 1988—92), инструктором 
отраслевого отделения фонда социал. стра
хования работников автомобил. транспор
та и дорож. хозяйства (1992—94). С 1994 — 
в регионал. отделении Фонда социал. страхо
вания Росс. Фед. по Чуваш. Респ., с 2001 — 
управляющий отделением.

Заслуженный работник социал. защиты 
населения Чуваш. Респ. (2008).

Н. Т. Жирнов.

РОГОЖИН (псевд. Л е ш а  РАВ) Алек
сей Владимирович [7.3.1909, с. Балабаш- 

Нурусово Буин. у. (ны
не Батырев. р-на) —
24.3.1944, г. Дрогобыч, 
Украина] — мордов
ский поэт. Участник 
Вел. Отечеств, войны 
(1943—44). Окончил 
Малокармалин. начал, 
школу, Батырев. пед. 
техникум, Мордов. 
гос. пед. институт по 
специальности «пре

подаватель русского и мордовского язы
ков и литературы» (1936). Работал учите
лем рус. языка и литературы в Малокар
малин. семилет. школе (1928—32), учителем 
мордов. и рус. языков в с. Чамзинка Мор
дов. автоном. обл., преподавателем в Саран
ском пед. училище (1932—41). Автор сти
хов, опубликованных в газетах «Якстере теш- 
те» («Красная звезда»), «Эрзянь коммуна» 
и «Ленинень киява», журнале «Сятко», по- 
этич. сборника «Иетне жойнить» (Годы зве
нят, 1933), эпических поэм «Гале» (1935) и 
«Литува» (1939). Р. перевел с чуваш, на эрзя- 
мордов. язык поэму К.В. Иванова «Нарс- 
пи», к-рая вышла в журнале «Сятко» (Ис
кра). Прекрасно владел чуваш, языком. Мор
дов. писатель и поэт В. Коломасов ему по
святил книгу «Алексей Рогожин — мой 
друг». В школьном музее с. Малые Карма
лы есть уголок, посвященный Р., его имя 
носит сел. библиотека. Музей поэта открыт 
в Чамзинской школе.

Соч.: Хороший вечер / /  Антология мордовской 
поэзии. Саранск, 1987; Гале: Поэма. Саранск, 
1935; Литува: Стихь ды поэма. Саранск, 1939.

Лит.: Б р ы ж и н с к и й  А.И. и др. Писатели 
Мордовии. Саранск, 2001; К о л о м а с о в  В. 
Алексей Рогожин: Лецтнемат поэте //Сятко. 
1981. №4.

РОД, ӑр у ,  ӑ р а т н е ,  т а в р а ш  — кол
лектив кровных родственников, ведущих 
свое происхождение по одной линии (ма
теринской или отцовской) от общего пред
ка, носящих общее родовое имя. В науч. 
литературе термин Р. употребляется для 
обозначения части племени (племя, род, 
семья). Брачные связи внутри рода запре
щены. Со временем в процессе расшире
ния Р. происходило его дробление на но
вые круги семей, имеющих общего пред
ка. В литературе сохранились сведения об 
обычае чувашей селиться патриархально. 
Общее родовое название имели гнезда се
лений и гнезда дворов в отдельных селе
ниях. Следами патриархально-родовых от
ношений являются запреты на брак меж
ду односельчанами и на брак между род
ственниками по мужской линии родства 
до седьмого колена. На основе родствен
ных отношений семьи объединялись в груп
пы ёр е т  для совместного проведения так 
наз. семейно-родовых праздников и обря
дов (в частности калӑм кун, кӗр сӑри, 
чӳклеме, свадебные, похоронно-поминаль
ные и др.). Особым почетом пользовались 
старики Р., к примеру, их застольными 
песнями начинались родовые праздники.

Г.Б. Матвеев.

РОДИОНОВ (псевд. С ӑ в а р  Э р т и в а н )  
Виталий Григорьевич (р. 5.10.1947, д. Хо- 

р а - С и р м а  Вурнар.  
р-на) — литературо
вед, критик, фолькло
рист, этнолог, поэт, 
доктор филологиче
ских наук (1993), про
фессор (1995), член- 
корреспондент НАНИ 
Чуваш. Респ. (1994). 
Член Союза писате
лей Росс. Фед. (1995). 
Окончил Кольцов, 

сред, школу (1966), Цивил. культурно-про- 
светител. училище (1969), Чуваш, гос. уни
верситет (1975), аспирантуру Института 
мировой литературы им. А.М. Горького
(1979). Работал стропальщиком и токарем 
Урал, электроаппарат, завода в г. Сверд
ловск, помощником комбайнера в родном 
к-зе, методистом РНМЦ Мин-ва культу
ры Чуваш. АССР (1974), литсотрудником 
Ибресин. райгазеты «Ҫӗнтерӳшӗн» (1974— 
75), вторым секретарем Ибресин. райко
ма комсомола (1975—76). Науч. сотрудник
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и зав. отделом НИИ ЯЛИЭ (1976, 1979— 
94), с 1994 г. по настоящее время в Чу
ваш. гос. университете им. И.Н. Ульяно
ва: профессор, зав. кафедрой чуваш, ли
тературы (ныне кафедра чуваш, и сравни- 
тел. литературоведения), с февраля 1998 — 
декан факультета чуваш, филологии и куль
туры. Под его руководством подготовлено 
3 доктор, и 17 кандидат, диссертаций.

Р. — автор более 300 работ науч., науч- 
но-популяр. и учебно-методич. характе
ра, 20 учебных пособий, учебников и мо
нографий. Им подготовлено и издано бо
лее 30 сборников фольклора, произведе
ний чуваш, мастеров художествен, слова — 
Н.Я. Бичурина, Е.И. Рожанского, С.М. Ми- 
хайлова-Яндуша, М.Ф. Федорова, В.И. Ле
бедева, В.П. Вишневского, Н.И. Ашмарина, 
Г.И. Комиссарова, К.В. Иванова, П.П. Ху- 
зангая, С.В. Эльгера и др. Им собран бо
гатый материал о происхождении сел и 
деревень края, об известных писателях и 
поэтах, уроженцах Ибресин. р-на. Литера
турным творчеством занимается с 1960-х гг. 
Автор сборников «Вӗҫев» (Полет, 1974), 
«Тӗрлӗ тӗрӗллӗ тёнчем» (Мир мой много
узорчатый, 2007).

Заслуженный деятель науки Чуваш. Респ. 
(1997) и Росс. Фед. (2010).

Соч.: Чувашский стих. Ч., 1993; Этнос. Куль
тура. Слово. Ч., 2006; Сӑвӑ. Сӑмах. Сӑнар. Ш., 2007.

В.А. Ендеров.

РОДИОНОВ Лев Яковлевич [28.4.1921, 
с. Малые Кармалы Батырев. у. (ныне Иб
ресин. р-на) — 11.9.1999, Чебоксары] — хи
рург. Окончил Малокармалин. семилет. 
школу (1939), Казан, гос. мед. институт 
(1952). Участник Вел. Отечеств, войны 
1941—45. Демобилизован в 1946. Работал 
хирургом в Буин. участковой больнице, 
заведующим хирургич. отделением в Рес
публикан. больнице (г. Чебоксары). С 1988 
был гл. реаниматологом Чувашии.

РОДИОНОВА Анна Дмитриевна (р. 20. 
6.1943, д. Сосновка Ибресин. р-на) — ста
ночница. Окончила Ибресин. сред, школу 
(1960). Работала узловязалыцицей на Че
боксарском хлопчатобумажном комбинате 
(1962-93).

Награждена орденами Ленина (1986), 
Трудовой Славы 3-й и 2-й степ. (1975, 
1981). Победитель социалистич. соревно
ваний (1974, 1975, 1976, 1977).

РОДИОНОВА Вера Яковлевна [р. 1.8. 
1925, с. Малые Кармалы Батырев. у. (ныне

Ибресин. р-на)] — кандидат медицинских 
наук (1976), доцент (1977), хирург высшей 
категории. Окончила Малокармалин. семи
лет. (1941), Буин. сред. (1944) школы, Киев, 
гос. мед. институт (1949). С 1952 по 1996 ра
ботала в органах здравоохранения г. Пермь.

Награждена медалью «За трудовую доб
лесть». Отличник здравоохранения (1980).

РОДСТВА СИСТЕМА, т ӑ в а н - х у р ӑ н -  
т а ш л ӑ х  й ӗ р к и  — сложная и строго рег
ламентированная система взаимоотноше
ний членов семейно-родового коллектива, 
включающая терминологию родства и 
свойства. Хурӑнташлӑх, хӑталӑх — регла
ментированная система взаимоотношений 
между супругами и родственниками. Тер
мины четко определяют место индивида в 
иерархии семейно-родствен, связей (его 
место и роль среди родственников, степень 
старшинства). У чувашей не принято было 
обращаться по имени, обходились терми
нами родства и свойства.

Родство учитывается по мужской (от
цовской) ш ӑ м ӑ р а н  (по кости) и женской 
(материнской) ю н р а н  (букв, по крови) 
линиям по седьмое колено включительно. 
Приоритетным является муж. родство. Брак 
между лицами, входящими в этот круг, зап
рещается. В ряде селений до нач. 21 в. со
блюдалась традиция сбора родни для гос
тевания по кругу родственников по муж. 
линии на гл. праздники (например, на Пас
ху). Сначала собирались в тёп  к и л  — 
в гл. доме родового гнезда, т.е. в доме ос
нователя семейно-родствен, группы. Затем 
шли во второй по значимости в семейно
родствен. иерархии дом и т.д.

Основными терминами, выражающими 
понятие «родственник, свойственник», яв
ляются х у р ӑ н т а ш  (локальные варианты 
х у р ӑ н т а ш  — ӑру, х у р ӑ н т а ш  — вӗрлӗ)  
и тӑван .  Первый термин происходит от 
к а р ы н  (хырӑм)  «живот, чрево, утроба», 
буквально означает «единоутробник». Он 
служил для обозначения родственников по 
кровной линии. Ныне у средненизовых от
носится к родственникам по муж. линии, 
а у низовых — по женской. Понятие 
«тӑван» включает в себя всех родственни
ков. У низовых чувашей выступает термин 
ӑ р а т н е ,  заимствованный из рус. языка, — 
родня по муж. линии, а х у р ӑ н т а ш  — род
ственники по свойству.

В семейной иерархии высоко ценится 
мать а н н е  (у низовых и средненизовых),
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апай ,  ап и (у верховых), однако главен
ствующим выступает отец атте; затем де
душка ас а т т е  («старший отец», в стари
ну глава большой отцовской семьи) и его 
супруга м а м а к ,  а с а н н е ,  а с л ӑ  а п а й  — 
у верховых («старшая мать»). Мужа назы
вают у п ӑ ш к а ,  с т а р и к ,  жену — арӑм,  
к а р ч ӑ к  («старуха» — верховые). Тактич
ным считается прилюдное употребление 
м ӑ ш ӑ р  — «супруг(а)». Значима, но сопод
чинена в семейной жизни и в регламен
тации родства соочередность кровной род
ни. Братья и сестры четко дифференци
руются по старшинству: старший брат 
пич че ,  тете,  старшая сестра аппа,  акка .  
Традиция предписывает так обращаться и 
ко всем односельчанам — неродственникам 
старшего поколения. Младший брат — 
ш ӑлл ӑм ,  младшая сестра — йӑм ӑк.  Чет
ко выделена внутрисемейная дефиниция. В 
многоуклад. семье необходимо было разде
ление лиц по статусу. Жен старших родствен
ников называют инк е,  младших — кин.

Традиции определили иерархию родствен
ников отца и матери. Старший брат отца — 
мучи (верховые), ем п и ч ч е  (среднени
зовые), п ы с ӑ к  п и ч ч е  (низовые). Его 
жена — к и н е м е й  у верховых (так обра
щаются и к неродственницам старших воз
растов), ват инке.

Особая генетическая значимость родства 
по материнской линии выражена в тер
минах. Так, отдаленным следом былой 
матрилокальности брака у чувашей явля
ются определения к у к а ҫ и  (дедушка) и 
к у к а м а й  (бабушка) — «отец», «мать» кор
ня (рода), т.е. родоначальники. В родствен
ных отношениях особое место занимает 
старший брат матери кукка.

Ответственность старшего поколения за 
потомство выражена в терминах для обо
значения внука: а ч а м  (мое дите), ачам  
ачи  (дите моего сына, дочери). Внук во
шел в лексикон относительно поздно.

Субординация в большой семье отраже
на в терминах. Для снох определялось об
ращение к старшим деверям: брат мужа — 
п ӑ я х а м  (низовые и средненизовые),  
ӗ ҫ к е й  (верховые), их жены — и н к е .  
Младшие братья мужа являются как бы 
сыновьями старшего, потому младших де
верей его жена в поэтичной форме име
нует сыновьями: cap  ывӑл  («сын-краса- 
вец» — старшего за мужем), ч и п е р  ывӑл  
(«пригожий сын-красавец», так именуют и 
единственного младшего деверя), к ӗ ҫ ӗ н

ы вӑ л  (младший сын). Иногда единствен
ного деверя называют во множественном 
числе ы в ӑ л с е м  «мои сыновья». Такая но
минация характерна и по отношению к 
младшим золовкам: х ё р с е м  «мои дочери», 
старшую золовку называют аки ,  а к к а ,  
а к а й  (верховые), а п а й  (низовые), свояч- 
ницу — ху няка .

Родители супругов друг друга называют 
общим термином х ӑт а  «сват», т ӑ х л а ч ӑ  
«сваха». Этими терминами обращаются к 
свойственникам родственники мужа и 
жены. Общечуваш. терминами х у н ь ӑ м  и 
х у н я м а  в различных фонетических вари
ациях называют тестя и тещу, свекор и 
свекровь — у верховых х у н я ҫ а ,  х у н ям а ,  
у низовых — п ӑ я т а м ,  п ӑ я н а м .  Мужа 
дочери называют к ӗ р ӳ ,  мужа родной 
младшей сестры, а также мужа младшей 
сестры отца — й ы с н а ,  к снохе обраща
ются кин.  Свояки называют друг друга 
пуҫана .

Терминология родства постепенно ухо
дит из активного словар. запаса. Полной 
номенклатурой терминов родства и свой
ства владеют в основном представители 
старшего поколения. К родственникам и 
свойственникам несколько отдаленных сте
пеней предпочитают обращаться по именам.

Терминология родства, обладающая боль
шой устойчивостью, является детерминан
том при выделении диалектов и говоров 
языка. Она благодаря способности консер
вировать в языке исчезнувшие формы со
циальных отношений используется для ре
конструкции древних типов семьи. В тер
минах родства отражено взаимодействие 
разных народов.

Г.Б. Матвеев.

РОМАНОВ Аркадий Михайлович [р. 18.
3.1923, с. Тинчурино Батырев. у. (ныне Яль

чик. р-на)] — учитель. 
Окончил Уразмаметов. 
семилет. школу Яль
чик. р-на (1937), отде
ление рус. языка и ли
тературы Чуваш, гос. 
пед. института (1953). 
Работал в Аранчеев- 

L  а  ШЫЦ ской семилет. школе 
В  X  Яльчик. р-на (1944—

50). Климов, восьми- 
Н В  лет. (1950—53), Ново

чурашев. сред. (1953—83) школах Ибресин. 
р-на. Участник Вел. Отечеств, войны (но
ябрь 1941—44). Был связистом, командиром

20. Заказ № 1907.
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отделения в 311-м стрелковом полку 2-й 
ударной армии Волховского фронта. Сер
жант.

Награжден орденом Славы 3-й степ. 
(1968), медалями.

РОМАНОВ Аркадий Никитич (8.4.1939, 
д. Большие Абакасы Ибресин. р-на — 
22.7.2003, там же) — механизатор. Окон
чил 7 классов Большеабакасин. школы
(1955), Ибресин. филиал курсов механи
заторов (1957). Работал в к-зе «Трудовик» 
водителем (1959—64, 1966—73), комбайне
ром (1981—88), трактористом (1977—80, 
1988-99).

Нафажден орденом «Знак Почета» (1973).
РОМАНОВ Гаврил Романович [1920, 

д. Шоркасы Ядринского у. (ныне Ибресин. 
р-на) — 3.7.1941, пропал без вести в Вел. 
Отечеств, войне] — актер. Окончил актер
ское отделение Чуваш, гос. театрал, учили
ща (1939). Основные роли: Кудряш ]«Ас- 
лати» (Гроза) А.Н. Островского] и Епихо- 
дов («Чие сачё» (Вишневый сад) А.П. Че
хова] (1938—39). Участвовал в спектаклях 
Чуваш, гос. драматич. театра им. К.В. Ива
нова [«Айдар» и «Кӑкламан тымарсем» 
(Взмет) П.Н. Осипова] и Русского театра.

В Красную Армию был призван Ибре
син. район, воен. комиссариатом, младший 
лейтенант.

Г.В. Кириллов.

РОМАНОВ Куприян Романович [в 1920, 
д. Андрюшево Цивил. у. (ныне Ибресин.

р-на) — 24.6.1986, там 
же] — участник Вели
кой Отечественной 
войны (1942—44). Слу
жил в 25-й стрелковой 
дивизии 1-го Украин
ского фронта и на Бе
лорусском фронте.  
Работал бригадиром в 
к-зе им. Ленина.

Нафажден орденом 
Славы 3-й и 2-й степ.

РОМАНОВ Н иколай Александрович 
(7.1.1935, д. Хом-Яндобы Ибресин. р-на — 
2010) — животновод. Мастер резьбы по де
реву. Окончил Айбеч. семилет. школу. В
1971—89 работал скотником.

Нафажден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1978). Победитель социалистических 
соревнований (1977, 1978, 1979), ударник 
коммунистич. труда.

РОМАНОВА Светлана Дмитриевна (р. 2.4. 
1963, д. Лебедева Верхотурского р-на Свер

длов. обл.) — препо
даватель, хореофаф. 
Окончила Тойси-Па- 
разусин. сред, школу
(1980), хореографич. 
отделение Казан, гос. 
института культуры
(1984). Работает пре
подавателем хореофа- 
фич. отделения Ибре
син. школы искусств 
(с 1984). Ее воспитан

ники неоднократно становились дипломан
тами, лауреатами росс., республикан. и рай
он. фестивалей.

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
Респ. (2003). Нафаждена Почетными ф а- 
мотами Министерств культуры Чуваш. 
Респ. (1997), Росс. Фед. (2001).

РУССАНОВ Николай Васильевич (15.6. 
1924, д. Савка Батырев. у. (ныне Ибресин.

р-на) — 22.4.2006, 
пос. Ибреси Ибресин. 
р-на] — педагог, со
здатель первого район
ного музея. Окончил 
Новочурашев. семи
лет., Ибресин. сред. 
(1941) школы, Влади
мир. пехотное учили
ще (1942—44), исто
рии. факультет Казан, 
пед. института (1950). 

Участник Вел. Отечеств, войны 1941—45, 
принимал участие в боях Брянского и 2-го 
Украинского фронтов, в форсировании р. 
Днепр, в освобождении украин. городов. 
Работал воспитателем и завучем Ибресин. 
дет. дома (1941—42, 1950—53), учителем 
истории, директором в школах Ибресин. 
р-на (1953—97). Талантливый новатор, Р. 
постоянно искал формы и методы работы 
с подростками, разработал методику обу
чения и воспитания детей (в т.ч. и с от
клонениями в развитии) с самого раннего 
возраста. Организовал первое в республи
ке школьное (Чернореченское) лесничество
(1968), руководил Ибресин. межшкольным 
лесничеством «Березка», являлся инициа
тором открытия район, краеведческого му
зея, его обществен, директором.

Заслуженный учитель Чуваш. Респ., от
личник народ, просвещения РСФСР, по
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четный гражданин пос. Ибреси (2003). На
гражден орденами Отечественной войны 
1-й и 2-й степ.

Н. Т. Жирнов.

РУССКИЕ — крупнейший по численно
сти народ Росс. Фед., по переписи 2002 
116 млн чел. В Чуваш. Респ. насчитыва
ется 348,5 тыс. чел. (2-е место по числен
ности). В Ибресин. р-не в 1989 прожива
ло 3330 чел., в 2002 — 3115 (11% жителей 
района), из них горожан — 2618 (27% жи
телей городских поселений района), сель
чан — 497 чел. (2,8% всех сел. жителей 
района).

Полагают, что рус. народность склады
валась в 14—15 вв. в области Новгорода и 
Волго-Окского междуречья в процессе 
борьбы против монголо-татар. ига и по 
мере возвышения Москвы как центра се- 
веро-восточ. и север, регионов Руси. Из
начально в этногенезе русских значител. 
участие принимали неславян. этнич. группы 
(мещера, мордва, чудь и др.). В 16—17 вв. 
русские поселенцы появляются в Сред. 
Поволжье. Выделяют две основные субэт- 
нич. группы Р. — северные и южные ве
ликорусы, а между ними средневеликорус
скую группу (Волго-Окское междуречье, 
Москва, Поволжье).

После взятия Казани в 1552 Р. начина
ют появляться непосредственно на терри
тории Чувашии, располагаясь иногда в

гуще чуваш, населения. Русскими были 
основаны деревни Русские Тимяши, Крас
ная Заря, Кожакпось. Они проживали так
же в Хормалах, Новых Выслях, Кубне, по
селках Ибреси и Буинск, Спотара, Мер
чики, Березовка, Бурсак, Новая Жизнь и 
др. Социал. состав русских переселенцев 
был далеко не однородным: это духовен
ство, крестьяне, предприниматели (купцы, 
торговцы, лесопромышленники), врачи, 
ремесленники, рабочие заводов, беглые и 
ссыльные. По данным на 1920, в Хорма
лин. волости проживало 436 русских: в се
лениях Хормалы — 262, Кожакпось — 51, 
Асаново — 35, Климово — 25, Новое Чу
рашево — 15, Айбечи — 10, Нижнее Кля
шево — 10, Хом-Яндобы — 8 чел.; в Хом
бусь-Батырев. волости: в пос. Ибреси — 
372, в деревнях Русские Тимяши — 486 
чел. (1926), Новые Выели — более 100 чел., 
Тойси-Паразуси — 12. Количество Р. в 
селениях убывало, за исключением рабо
чих поселков. Русские со временем отча
сти очувашились (Хормалы, Новые Вые
ли, Кубня) либо способствовали обрусе
нию чувашей (Ибреси, Буинск, Спотара, 
Березовка и др.).

Р. отличались и своей одеждой. Крестьян
ки надевали домотканую рубаху, по праз
дникам — платье, сшитые из китайки са
рафаны, душегрейку (укороченный ва
риант сарафана), кафтан, овечью шубу, 
большой платок, городские женщины но

20*

Один из домов в пос. Ибреси. Начало 20 в.
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сили кокошники, девушки — головную по
вязку. Золотые украшения имелись у бо
гатых и в семьях старателей. Блюда: супы, 
каши, блины, пироги, плюшки, куличи (на 
Пасху), фигурки животных из теста («жа
воронки» — на Крещение) и т.д. Кален- 
дар. праздники и обряды включали праз
дники зимнего солнцеворота: Рождествен. 
сочельник, Рождество, святки с колядова
нием (осенью) и ряжением; проводов зимы 
и встречи лета: Масленица, весеннее зак
линание; обряды, приуроченные к Вели
кому посту и Пасхе, первый посев яро
вых, красная горка (время свадеб и народ
ных гуляний), Семик-Троица, проводы вес
ны, праздник летнего солнцеворота Ива
нов день; осенние обряды жатвы.

Г.Б. Матвеев.

РУССКИЕ ТИМ ЯШ И, В ы р ӑ с  Т и 
ме шё — деревня, в составе Чувашско-Ти- 
мяшского сел. поселения. Расстояние до 
райцентра 7 км, до ж.-д. станции 7 км, до 
Чебоксар 121 км. Расположена на правом 
берегу р. Хома. Бытует мнение, что Р.Т. об
разованы в Казан, ханстве рус. полоняни
ками, захваченными татарами при набегах 
и посаженными ими на свои земли. В па
мяти жителей также существует версия, что 
первыми жителями были русские, к-рых со
слала Екатерина II после восстания Емель
яна Пугачева. Жители — русские, чуваши, 
до 1724 ясачные, до 1835 гос., до 1863 
удельные крестьяне; занимались земледе
лием, животноводством, пчеловодством, 
кузнеч., столярно-токар. и отхожими про
мыслами. В нач. 20 в. действовала водя
ная мельница. В 1930 образован к-з «Бу
денный». В составе Арабузин., Хомбусь-Ба
тырев. волостей Буин. у. в 18 в. — 31 июля 
1920 (Муратов, удельного приказа — 1835— 
63), Хомбусь-Батырев. волости Цивил. у. — 
1 августа — 4 октября 1920, Ибресин. р-на 
Цивил. у. — 5 октября 1920—21, Хомбусь- 
Батырев., Хормалин. волостей Батырев. у. 
— 1921—27 (волостной центр — 1923—24), 
Ибресин. р-на — 1927—62, с 1965, Вур
нар. — 1962—65. Число дворов и жите
лей: в 1795 — 8 дворов, 20 муж., 20 жен.; 
1853 — 20 дворов, 80 муж., 81 жен.; 1879 — 
37 дворов, 109 муж., 106 жен.; 1926 — 108 
дворов, 242 муж., 244 жен.; 1939 — 182 
муж., 247 жен.; 1979 — 90 муж., 112 жен.; 
2002 — 67 дворов, 167 чел.: 84 муж., 83 жен.; 
2010 — 59 дворов, 153 чел. Проживают чу
ваши. Имеются клуб, спортивная площадка.

Известные уроженцы: комбриг 178-й бри
гады 26-й дивизии 5-й армии А.И. Ле
бедев, заслужен, учитель Респ. Марий Эл 
Р.В. Тумаланова (Чепракова), заслужен, ра
ботник культуры Чуваш. Респ. Н.С. Конд
ратьева и др.

З.А. Трифонова.

РУССКОЕ Виталий Николаевич (р. 25.
3.1956, пос. Эконом Ибресин. р-на) — 
организатор производства. Окончил Бугу
ян. сред, школу (1973), Цивил. сельскохо
зяйствен. техникум (1981). С 1977 — во
дитель, механик, с 1981 — председатель к-за 
им. Кирова, с 2005 — ген. директор ОАО 
«Рассвет». В годы его работы в к-зе им. 
Кирова построены автомобил. дорога, со
единяющая пос. Бугуян с район, центром, 
магазин-столовая в Бугуяне, хлебопекар
ня, машинно-трактор. парк с теплой сто
янкой на 25 тракторов и ремонтной мас
терской.

Удостоен звания «Лучший председатель 
колхоза» (2005).

РЫЖОВ Федор Васильевич [4.7.1923. 
д. Ширтаны Бытырев. у. (ныне Ибресин. 
р-на) — в мае 2003, там же] — участник 
Великой Отечественной войны 1941—45, 
сержант. Служил в 38-м стрелковом пол
ку минометчиком.

Награжден орденами Отечественной вой
ны 1-й степ., Славы и медалями.

РЯБЧИКОВ Николай Михайлович (р. 27. 
9.1946, д. Ширтаны Ибресин. р-на) — 
зав. кафедрой, доцент, кандидат техниче
ских наук. Окончил Ибресин. сред, шко
лу (1964), Перм. политехнич. институт 
(1971). Более 20 лет преподавал в Перм. 
политехнич. институте. В настоящее вре
мя — директор ООО «Уралпромбезопас- 
ность».

РЯБЧИКОВ Митрофан Иванович [18.
11.1916, с. Шерауты Буин. у. (ныне Ком
сомол. р-на) — 15.5.1986] — педагог, 
партийный работник, участник Великой 
Отечественной войны 1941—45. Окончил 
Казан, учител. институт (1938), Танковое 
училище им. М.В. Фрунзе (1941), парт, 
школу при ЦК КПСС (1960). Работал 
председателем к-за им. Сталина, вторым 
секретарем Ибресин. РК КПСС, учителем 
в Ширтан. сред, школе.

Нафажден орденом Красной Звезды, ме
далями.
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САВИН Сергей Михайлович (р. 25.4. 
1965, д. Ширтаны Ибресин. р-на) — учи
тель географии и ботаники. Окончил 
Ширтан. восьмилет. (1979), Ибресин. сред. 
(1982) школы, Горьков, гос. пед. институт 
им. М. Горького (1988). Работал в Ибре
син. сред, школе №1 (1989—2003). С 2003 — 
преподаватель Чуваш, республикан. инсти
тута образования. Лауреат премии Сороса 
«За подвижничество».

Нафажден Почетной фамотой Мин-ва 
образования Росс. Фед. (2000).

Улица д. Савка.

САВКА, С а в к к а  — деревня, в составе 
Новочурашевского сел. поселения. Располо
жена у истоков р. Урюм. Расстояние до рай- 
ценф а 22 км, до ж.-д. станции 22 км, до 
Чебоксар 100 км. Образована в 1922. По вос
поминаниям старожила деревни М.П. Пи
меновой (1919—2005), первый переселенец 
М. Федоров обосновался на плодородных 
землях Новочурашев. сел. общины на ис
токе Урюма в 1921. В следующем году по
явилась целая улица (Мӑшӑр урам — Двух
рядная улица), в 1923 — однорядная ули
ца (Хӑрах урам). В составе Хормалин. во
лости Батырев. у. — 1923—27, Ибресин. 
р-на — 1927—62, с 1965, Канаш. — 1962— 
65. Число дворов и жителей: в 1926 — 48 
дворов, 102 муж., 124 жен.; 1939 — 138 
муж., 132 жен.; 1970 — 169 чел.: 70 муж., 
99 жен.; 1989 — 81 чел.: 35 муж., 46 жен.; 
2002 — 37 дворов, 38 чел.: 19 муж., 19 жен.; 
2010 — 23 двора, 48 чел. Имеются мага
зин, фельдшер, пункт. Известные люди де
ревни: учителя И.Г. Шашкин, А.А. Шаш- 
кина, доктор биология, наук Н.А. Кирил
лов, поэт Н.А. П ефовский (Теветкель), 
заслужен, врач Чуваш. Респ. Н.К. Кирил
лов, директор Ибресин. школы-интерната,

САВЕЛЬЕВА Федосия Савельевна (р. 25. 
12.1930, д. Большие Абакасы Ибресин.

р-на) — колхозница. 
Окончила ф и  класса 
Большеабакасин. се
милет. школы (1941). 
Работала в к-зе «Тру
довик» телятницей, 
свинаркой.

Награждена орде
ном Трудового Крас
ного Знамени (1973), 
многочисленными по
четными фамотами.
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глава Ибресин. город, поселения Н.Г. Майо
ров и др.

З.А. Трифонова, А.Г. Майоров.

САВКИНСКИЙ Ф ЕЛЬДШ ЕРСКО- 
АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ организован в 
мае 1940 на базе трахоматозного пункта, 
к-рый начал функционировать с октяб
ря 1930. Размещается в деревян. отдель
ном здании (50 м2), имеет прием., акушер., 
процедур, кабинеты. Обслуживает 453 чел., 
радиус обслуживания 1,5 км. Объем на
грузки 1,5—1,7 тыс. посещений в год. Зав. 
пунктом работали А.А. Андриянов (1930— 
35), К. Салимова (1935—37), М.И. Мешкова 
(1937-40), К. Маркова (1940-42), Ю. Пла
тонова (1942—45), Ю. Иванова (1945—49),
А.Г. Осипов (1949—52), М.Г. Кженикова 
(1952-54), Н.В. Иванова (1954-92), И А  Ры
жова (1993), с 1993 — снова Н.В. Иванова.

САЛТАНОВСКАЯ БРИГАДА организо
валась в 1940-е гг. и стала передовой (стаха
новской) бригадой лесорубов Ибресин. лес
промхоза. Ее возглавлял бригадир З.М. Сал- 
танов. Состоявшая из 7 чел. С.б., работая 
лучковыми пилами, заготавливала оборон, 
сортименты: ружейные (в т.ч. для автома
та) болванки, ствольные накладки, лыж
ные бруски и др. Бригадир З.М. Салтанов 
был награжден орденом Ленина (1955), 
раскряжевщик Самойкин — орденом Тру
дового Красного Знамени.

САМАРИН Аркадий Алексеевич [22.1.1919, 
д. Сятракасы Чебоксар, у. (ныне Мариин

ско-Посад. р-на) —
26.8.2000, пос. Ибре
си Ибресин. р-на] — 
художник, актер, педа
гог, организатор куль
туры. Окончил Ала
тыр. художественно- 
гравер. училище (1938). 
Участник Вел. Оте
честв. войны 1941— 
45 (связист артилле
рийской части 108-й 

стрелковой дивизии 2-го Белорусского 
фронта, закончивший войну в Берлине) и 
Парада Победы в Москве на Красной пло
щади 24 июня 1945.

В первые послевоен. годы С. — худож
ник-постановщик и актер Второго чуваш, 
гос. передвижного колхозного театра. В се
рии работ театрального оформления С. вы
полнены эскизы к спектаклям «Нарспи» 
К.В. Иванова, «Сын полка» В.П. Катаева,

«Шуҫӑм килсен» Н.С. Айзмана, костюмов. 
С 1946 обосновался с семьей в пос. Ибре
си. Работал зав. клубом, зав. отделом 
культуры райисполкома, преподавателем 
и директором Ибресин. дет. художествен, 
школы.

Автор десятка картин и один из созда
телей постоянно действующей экспозиции 
портретов участников Вел. Отечеств, войны 
1941—45 — уроженцев Ибресин. р-на — в 
художествен, залах Ибресин. картин, га
лереи (созданы в 1984—85): С.И. Илларио
нова, В.Г. Волковой, П.А. Малякшина, 
Я.К. Осипова, Ф.А. Казанцева, Г.С. Ильи
на, Е.В. Федорова, Д.Д. Халапсина. Кар
тинная галерея стала одним из культур, 
центров пос. Ибреси. В нач. 1990-х гг. этот 
центр сплотил вокруг себя членов твор
ческой бригады, к-рые назвали себя «иб- 
ресионистами». С. вложил много сил в 
организацию и развитие Ибресинского эт
нографического музея под открытым небом.

В хранилищах Ибресин. музея содержат
ся самобытные работы С. — скульптур, 
произведения, картины (живопись, графи
ка), многие из к-рых посвящены исто
рии, культуре, природе и людям (порт
реты) Ибресин. края: «Вид на Ибреси» 
(1958), «Портрет матери» (1961), «Регули
ровщица на переправе» (1964), «Птичник 
в колхозе «Трудовик», «Строители свино
водческого комплекса «Рассвет» (1979), 
«Групповой портрет учащихся — выпуск
ников школы №2», «Валка сукна», «Ста
рые ветлы», «Портрет И.Л. Леонтьева — 
озеленителя поселка Ибреси», «Весна в 
парке», портреты А.С. Шереметьева, Ми
хаила Солдатова — участника Парада По
беды на Красной площади в Москве в 
июне 1945 и др. Более десятка картин вы
полнены на тему Вел. Отечеств, войны 
(«Форсирование реки Одер», «Перед боем 
в блиндаже», «Письмо от сына» и др.). В 
технике графики сделано несколько десят
ков картин. С. создана серия скульптур, 
работ, выполненных из дерева: «Портрет 
матери» (1965), «Красноармеец в буденов
ке» (1967), «Участник восстания на бро
неносце «Потемкин» Иванов Л.И.», ком
позиция «Жница. Хлеб» (1987), «Сеятель»
(1993) и др. Отец О.А. Самарина.

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
АССР (1980).

Лит.: Аркадий Алексеевич Самарин. Каталог. 
Ч., 1980.

Н.Т. Жирнов, Г.Б. Матвеев.



311 СВАДЬБА

САМАРИН Олег Аркадьевич (р. 2.12. 
1947, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — элек
тромеханик. Окончил Ибресин. сред, шко
лу №1, Чуваш, гос. университет по спе
циальности «электромеханик» (1974), Че
боксар. институт Санкт-Петербург, гос. 
технич. университета по специальности 
«экономист-менеджер» (1997). Работал на 
оборонных предприятиях в Подмосковье, 
с 1976 — ведущим специалистом в проект
ной организации «Промтрактор», затем на 
монтаже и наладке чугунолитейного про
изводства завода «Текстильмаш», 20 лет — 
на Чебоксар, агрегат, заводе: в службе гл. 
энергетика, начальником плавильного про
изводства чугунолитейного цеха. Участник 
и организатор внедрения электротермия, 
установок и импортного автоматич. ли
тейного оборудования, очистных установок, 
к-рые позволили улучшить экологич. об
становку города. Работал зам. начальника 
отдела ОП Энергосбыт ОАО «Чувашэнер- 
го». Ныне гл. инженер муниципального уч
реждения «Управление жилищным фондом
г. Чебоксары». Неоднократно награждался 
знаками отличия. Сын А.А. Самарина.

Заслуженный энергетик Чуваш. Респ. (2008).
Н.Т. Жирнов.

САНИ, ҫ у н а  — средство для перевозки 
людей и грузов в зимнее время. Для пе
ревозки дров, сена с лугов и др. грузов слу
жили дровни, состоявшие из двух полозь
ев, в к-рые вставлялись невысокие стой
ки, вдолбленные в два продольных бруса. 
Полозья, соединяемые вязовыми жгутами, 
гнулись из дуба, ильма, клена, для сгиба
ния конец проваривали в специал. чане 
или большом котле. При перевозке из леса 
длинных бревен использовали вместе с С. 
подсанки. Для вывоза древесины по ледя
ной дороге в Ибресин. леспромхозе исполь
зовали так наз. американские большие 
сани. Для выезда и перевозки вещей при
менялись С.-розвальни. В качестве празд
ничных зимних экипажей бытовали сани 
со спинкой, с высоким или закрытым ку
зовом, к-рый красили в черный цвет, ук
рашали росписью, резьбой. На праздни
ках, свадьбах, для дальних поездок впря
гали пару или тройку лошадей. С. исполь
зовали в похоронно-поминал. обрядах, на 
свадьбах, Масленице. На С. везли умер
ших стариков на кладбище в любое время 
года. Катанию с гор на С. и санках на Мас
леницу приписывалось магическое значе

ние — способствовать плодородию земли, 
урожаю определен, культур (например 
льна), получать здоровье, силу.

Г.Б. Матвеев.

САПЁРОВ Николай Максимович (1918, 
с. Хормалы Батырев. у. (ныне Ибресин.

р-на) — 1983, г. Сим
ферополь, Украина)— 
участник Великой Оте
чественной войны 
1941—45. Участвовал 
в Сталинград, битве, 
в освобождении Кры
ма, Украины, Венгрии.

Н агражден орде
нами Красного Зна
мени, Красной Звез
ды, Отечественной 

войны 1-й и 2-й степ. После войны продол
жил службу в Вооруженных Силах (в Венг
рии). Полковник.

САПОЖНИКОВ Яков Петрович [3.4. 
1921, с. Новое Тинчурино Батырев. у. 
(ныне Яльчик. р-на) — 20.10.1999, пос. 
Огонек Ибресин. р-на] — участник Вели
кой Отечественной войны 1941—45, сер
жант. Служил в 185-м отдельном пулемет
ном батальоне под Сталинградом. Работал 
бригадиром в к-зе «Знамя».

Награжден орденом Красной Звезды и 
медалями.

САПОЖНИКОВА Светлана Яковлевна 
(р. в 1952, пос. Огонек Ибресин. р-на) — 
учитель. Окончила Огоньков, восьмилет. 
школу, Ибресин. сред, школу №1 (1969), 
Чуваш, гос. пед. институт (1974). Работает в 
Болыиесундыр. сред, школе Моргауш. р-на 
учителем, директором.

Заслуженный работник образования Чу
ваш. Респ. (2001), отличник образования 
Росс. Фед., лауреат республикан. конкурса 
«Школа года» (2000).

СВАДЬБА — комплекс обычаев и обря
дов, связанных с бракосочетанием. У чу
вашей — один из самых сложных массо
вых обрядов. Свадебный церемониал офор
млялся торжественно, с соблюдением со
ответствующих предписаний и норм, ис
полнением полного объема ритуалов.

Выделяются 3 цикла обрядности: пред
свадебный, свадебный, послесвадебный. 
Традиционной нормой считалось заклю
чение брака по взаимной договоренности 
сторон, к-рое начиналось со сватовства.
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Бракосочетание не всегда сопровождалось 
полным исполнением комплекса обрядов, 
при умыкании совершались лишь отдель
ные из них, по взаимной договоренности 
сторон (родителей молодых) могли огра
ничиться небольшой свадебной пирушкой 
у жениха. Обязательным компонентом яв
лялось благословение родителей, при их 
отсутствии — старшего родственника.

При общем сходстве свадебного обряда 
чувашей существовало несколько локаль
ных вариантов. В этнографических груп
пах и подгруппах различия прослеживают
ся в отдельных его элементах, в т.ч. в сва
дебной символике, номенклатуре действу
ющих лиц, одежде.

Традицион. свадебный обряд представ
лял собой развернутое драматизированное 
действие, продолжавшееся несколько дней. 
Основная часть собственно С. происходи
ла одновременно в двух местах: у жениха 
и невесты. В обрядовые действия вплете
ны разнообразные жанры народ, творче
ства: пляски юношей, подружек невесты, 
женщин; песни, приговоры и присказки, 
монологи-приветствия и др. Многожанро
вый свадебный фольклор является орга
ничной и в значительной степени орга
низующей частью ритуалов С., представ
ляет собой одно из наиболее ярких и кра
сочных явлений чуваш, устно-поэтических 
традиций. Бытует строгий порядок испол
нения того или иного элемента. Салама- 
лик — монолог старшего дружки жениха 
(в нек-рых группах — предводителя его 
свадебного поезда) — является своеобраз
ным мифологическим поэтическим экс
курсом эпического содержания. Участни
ки торжества демонстрировали другой сто
роне свое песенно-танцевал. мастерство. 
Многие свадебные песни по художествен, 
выразительности относятся к поэтическим 
шедеврам. Одним из значимых элементов 
С. в доме невесты у низовых и средненизо
вых, нек-рой части верховых чувашей вы
ступал плач невесты (причитания).

В свадебном обряде были определены 
действующие лица (глава свадебного по
езда, старший дружка, младший дружка и 
носитель свадебной сумы, дружки, подру
ги невесты, жен. половина поезжан же
ниха, музыкант, а также хӑйматлӑх, вӑй(ӑ) 
пуҫӗ), исполняющие роли, предписанные 
традициями. Старшие свадебные чины 
контролировали действия, поведение ос
тальных участников, строго выдерживался

ритуал. Основные события разворачива
лись вокруг жениха и невесты. Роль же
ниха более демонстративная, но обрядо
вые действия, связанные с ним, почти не 
предоставляли ему активности, значение 
жениха показывало его окружение. Гораздо 
активнее была невеста, вокруг нее обря
довых действий исполнялось больше; в 
причитаниях и ряде других обрядов она 
выступала на первом плане. Среди функ
ций родителей: напутствие-наставление 
отца жениха мужскому поезду, встреча ро
дителями невесты поезда жениха, встреча 
родителями жениха прибывших с невес
той гостей, благословение молодых (у не
весты и жениха). Массовыми действующи
ми лицами выступали родственники же
ниха и невесты. На традиционной чуваш
ской С., несмотря на активность женщин, 
доминировало мужское начало (значимые 
обряды совершались под руководством 
мужчин).

Сценарий С. включал мужскую С. и С. 
невесты. Избрав гл. персонажей, 2 ф уп
пы родственников (поезжане жениха и не
весты) начинали свадебную церемонию. 
После подготовки места гуляния, гостин
цев для угощения родственников невесты, 
непродолжительного гуляния, важным мо
ментом к-рого было начало танцев и пе
ния, поезд жениха выезжал за невестой. 
Затем следовали угощение поезжан жени
ха в доме родителей невесты, проводы 
невесты и приданого, всфеча молодых в 
доме родителей жениха и ввод невесты, 
приезд родственников невесты и т.д. Зна
чимыми элементами свадебного обряда 
являлись: усфойство у верховых чувашей 
ш и л ё к  (место торжествен, проведения
С.); использование клети для переодева
ния жениха и невесты в свадебные наря
ды, для зачина С. и проведения постель
ного обряда; вручение подарков невестой 
родственникам — своим и жениха; сим
волические выкупы ворот и приданого не
весты; обычай стелить под ноги молодым 
кошму; ритуал снятия покрывала невес
ты; первый выход молодой к источнику 
воды; обряд угощения родственников мужа 
ҫӗн  (ы н  с ал ми (яшки). Одним из важ
ных элементов С. являлся обряд вӑй  к и л -  
ли у й ӑ р н и ,  т.е. действия в доме игрищ 
и на улице с участием поезжан невесты и 
жениха: трехкратные переходы поезжан 
жениха и невесты от дома невесты к дому 
ифищ  с произнесением саламалика и со
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стязаниями в песенно-танцевальном мас
терстве (в т.ч. высмеивание подружками 
невесты жениха), принесением даров по
езжанам жениха, обменом кольцами меж
ду женихом и невестой в доме игрищ.

Послесвадебные обряды включают вза
имные визиты родственников жениха и 
невесты. Бытовали локальные варианты 
визитов молодых к родителям невесты че
рез 3 или 7 дней, затем через 3—4 недели. 
Молодоженов родня посещала через пол
года и год, в осенние праздники и т.д.

Ныне продолжает функционировать ряд 
свадебных чинов. Третья часть свадьбы — 
послесвадебные обряды — отдельно про
водится мало, она примыкает к самой 
свадьбе, т.е. родственники невесты совер
шают визит через несколько часов после 
отъезда свадьбы жениха из дома невесты. 
Приветственная речь старшего дружки со
кратилась и значительно отошла от тради
цион. жанра — саламалика, ушли причи
тание невесты, обряд закрывания в клеть, 
хождения за водой, ношение невестой сва
дебного покрывала, уплата калыма и др. 
Продолжают бытовать свадебные жанры 
песенного творчества, состязание сторон, 
национал, костюм женщин, приданое, по

дарки, подача сваренного молодой женой 
супа и т.д. По количеству участников в чу
ваш. нарядах и по качеству и содержанию 
исполняемых свахами свадебных песен 
оценивают этническую идентичность, тра
диции и культуру свадьбы. Привержен
ность традициям приветствуется. Свадеб
ные торжества особенно насыщены чуваш, 
народными элементами в больших насе
ленных пунктах. Свадьбу называют «Туй- 
ҫуй» (с. Новое Чурашево). На свадьбах бы
вает до 30—40 свах в национальных кос
тюмах.

Г.Б. Матвеев.

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК В ЧЕСТЬ ВЕ
ЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАН
ТЕЛЕЙМОНА. Известен с 1955, такое наз
вание — с 2006. Расположен в д. Сюрбе- 
евка. Целебный родник открыт по ини
циативе 92-летней жительницы д. Сюрбе- 
евка П.А. Терентьевой. В 1955 она обнару
жила родник, вода к-рого имеет высокие 
вкусовые и целебные качества. В 1982 свя
той источник благоустроен: установлено 
колодезное кольцо, проложена труба, уло
жена насыпь к роднику. В 2006 построе
ны часовня и купель.

Святой источник, д. Сюрбеевка.
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СЕВАСТЬЯНОВА Надежда Гурьевна 
(р. в 1962, с. Новое Чурашево Ибресин. 
р-на) — кандидат экономических наук (2000). 
Окончила Новочурашев. сред, школу, Чебок
сар. экономико-технсшогич. техникум (1980), 
Чуваш, сельскохозяйствен, институт (1991), 
аспирантуру при Чуваш, гос. университете 
им. И.Н. Ульянова (1998). Работала эконо
мистом по труду в г. Томск, бухгалтером 
на пивзаводе «Чебоксарский-2» (с 1984), 
гл. экономистом к-за им. Кирова Морга
уш. р-на (1991—92), ассистентом кафедры 
бухгалтер, учета, стар, преподавателем ка
федры финансов и кредита Чуваш, сель
скохозяйствен. института (с 1992). Ныне до
цент кафедры финансов и кредита Чуваш, 
гос. сельскохозяйствен, академии. Автор бо
лее 10 опубликованных работ на экономич. 
темы.

Н.Т. Жирнов.

СЕЗОННИКИ — привлеченные из раз
ных районов Чувашии (Канаш., Чурачик., 
Октябр., Комсомол., Первомайского, Иб
ресин. и др.) на заготовку и подвозку ле
соматериала крестьяне. Согласно поста
новлениям правительства республики каж
дому колхозу доводился план-задание по 
заготовке леса. Трудовую повинность (так 
наз. твердое задание) с 1930 до сер. 1950-х гг. 
отбывали в Ибресин. р-не тысячи мужчин 
и женщин, оторванные от дома, семьи, де
тей. Только на одном мастерском участке 
их насчитывалось 300—350 чел. В зимнее 
время, когда велась массовая заготовка леса, 
число С. достигало до 5—6 тыс. чел. Усло
вия работы были тяжелые. Нормы выра
ботки давались чрезмерно большие. Хлеб 
и крупу получали по карточкам. Их выда
ча зависела от выполнения нормы. Пилы 
и топоры С. приносили с собой, как и про
дукты питания, ночевали в землянках, ба
раках. Лес на Нижние склады в Ибресях и 
Буинске вывозили на своих (не вступив
шие в колхоз) или колхозных лошадях. 
Конный обоз состоял из 350—400 возов. 
Люди на заготовке леса недоедали, мерз
ли, болели. Женщины, имевшие детей, 
иногда убегали, но их насильно возвраща
ли. Проблемой являлось также отсутствие 
одежды и обуви, к-рые, особенно лапти, 
быстро изнашивались. С собой в лес бра
ли лыко, вечерами, сидя в землянке, при 
свете лучины плели новые лапти. Трудо
вая повинность была отменена в 1954.

Г.Б. Матвеев.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АРТЕ
ЛИ кон. 1920 — нач. 1930-х гг. — объе
динения крестьянских хозяйств для совмест
ной обработки земли. Образовались почти 
во всех селениях района, за исключением 
поселков Ибреси, Буинск. Первая артель 
была организована в д. Андрюшево («10-ле- 
тие Октября») в 1927. В 1928 появились в 
лесных поселках Тымар, Огонек, Костер, 
Орел, Молния. В старых селениях С.а. орга
низованы в основном в 1930—31. В районе 
насчитывалось 64 С.а.  Их названия 
иногда менялись. Артели существовали до 
1950-х гг. Список первых С.а. в современ. 
границах района: 

д. Айбечи — «Калинин»; 
пос. Алшихово — «Алшихово» (1931); 
д. Андреевка — МОПР (1931); 
д. Андрюшево — «10-летие Октября»; 
д. Большие Абакасы — «Победа» (1930); 
пос. Бугуян — «Бугуян» (1931); 
пос. Бурсак — «Бурсак» (1933); 
д. Верхнее Кляшево — «Кустарь» (1931); 
пос. Волга — «Волга» (в 1949 вошел в 

состав пос. Бугуян); 
пос. Ворошилов — «Ворошилов» (1934); 
д. Вудоялы — «Молотов» (1930); 
с. Ибреси — «Сталин» (1930); 
с. Климово — «Красный фронтовик»

(1930);
пос. Кожакпось — «М. Горький» (1931); 
пос. Костер — «Костер» (1928); 
д. Кошмаш-Тойси — «Коммунар» ( 1931); 
пос. Красная Заря — «Красная Заря»

(1933);
д. Кубня — «Атла» (1931); 
пос. Ленино — им. Ленина (1931); 
пос. Малиновка — «Малиновка»; 
д. Малое Батырево — «Красный Ок

тябрь» (1930); 
с. Малые Кармалы — «Новая сила»; 
д. Малый Кукшум — «Социализм» (1930); 
пос. Мерезень — «Мерезень» (1932); 
пос. Молния — «Молния» (1928); 
д. Нижние Абакасы — «Путиловка» (1930); 
д. Нижнее Кляшево — «Искра» (1930); 
д. Нижний Околодок — «Сехнер» (1932); 
пос. Новая Жизнь — «Новая Жизнь»

(1934);
д. Новое Климово — «Урюм» (1933); 
с. Новое Чурашево — «Ударник» (1930) и 

промысловая артель «Маяк»; 
д. Новые Выели — «Трактор на Хоме»

(1931);
поселки Огонек и Малиновка — «Карл 

Маркс» (1928);
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пос. XI лет Чувашии — XI лет Чувашии
(1931);

пос. Орел — «Орел» (1928);
д. Русские Тимяши — «Буденный» (1930);
д. Савка — «Красная нива» (1931);
пос. Сехнер — им. 17 партсъезда;
д. Сирикли — «Красный партизан» (1930);
пос. Смычка — «Смычка»;
д. Сюрбеевка — «Крупская» (1930);
Ҫӗнӗ Пурнӑҫ — «Ҫӗнӗ Пурнӑҫ» (1935); 
пос. Тарнвар — «Тарнвар» (1931);
д. Тойси-Паразуси — «Красный метал

лист» (1930); 
пос. Тымар — «Тымар» (1928); 
с. Хомбусь-Батырево — «Пугиловец» (1930);
д. Хом-Яндобы — «Чувашский пионер»

(1931);
с. Хормалы — «Красный водник» (1931); 
с. Чувашские Тимяши — «Большевик» 

(1930);
д. Шибегечи — «Осоавиахим» (1934);
д. Ширтаны — «Заря» (1930);
д. Шоркасы — «Ӑмӑрту» (1931).
К 1934 объединились более трети крес

тьян. дворов, 1935 — около половины дво
ров, 1936 — 56%, к 1937 — две трети дво
ров. Председателем район, колхоз, союза 
работал сормовский рабочий из г. Ниж
ний Новгород М.Д. Сибиркин. Первые
С.а. не отличались высокой производи
тельностью труда. Коллективизация при
несла облегчение беднякам, к-рые полу
чили от С.а. молодняк. Первый трактор 
пришел в с. Хормалы в 1929 в качестве по
дарка от Черноморской флотилии (на ры
боловном траулере работал матрос С. Со
колов из д. Хом-Яндобы). Первый трак
торист — Василий Горбунов.

Г.Б. Матвеев.

СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ «СОЦИАЛИЗМ»
( Ҫ у н н ӑ  з а в о д ) .  Была организована в 
1930. Здесь изготовляли полозья для саней, 
древки для лопат, рогожу для хозяйствен, 
целей, занимались кулеткачеством. Во вре
мя Вел. Отечеств, войны 1941—45 вся из
готовляемая продукция отправлялась на 
фронт. В 1954 артель сгорела.

«СЕЛЬХОЗХЙМИЯ» — Ибресин. район
ное объединение предприятия по агрохи
мическому обслуживанию колхозов. Обра
зовалась в 1978, выделившись из «Сель
хозтехники». «С.» бессменно руководил
В.В. Пыркин. Основные фонды «С.» рос
ли быстро, в эту область сел. хозяйства го
сударство направляло значител. капитало

вложения. «С.» имела технич. корпуса, зда
ние правления, склад, хозяйство, жилые 
дома, более 100 единиц различной техни
ки. Агрохимич. обслуживание колхозов 
проводилось по договорам с хозяйствами 
и плану за счет гос. бюджета. Ежегодно на 
площади 2—10 тыс. га вносились минерал, 
и органич. удобрения, на 2—4 тыс. га про
водилось известкование кислых почв и фос- 
форитование, на 4—10 тыс. га — обработка 
полей химич. средствами защиты растений 
от вредителей, болезней и сорняков, осу
ществлялось комплексное агрохимич. окуль
туривание. В «С.» трудилось более 100 чел.

Г.Б. Матвеев.

«СЕЛЬХОЗЭНЕРГО» — Ибресин. меж
колхозное производственное объединение. 
Создано в январе 1975 (руководитель —
Н.А. Алексеев), в 1980 преобразовано в 
Ибресин. район, электрическое объедине
ние. С 1982 Ибресин. район, энергетиче
ское предприятие, с 1988 — ПМП «Агро- 
промэнерго» (директор — Н.А. Андреев), 
с 1995 — ТОО «Ибресинсельхозэнерго», 
1998 — сельскохозяйствен, потребитель
ский кооператив «С.». С 2006 им руково
дит Б.А. Фельдман. Деятельность: электро
энергетика, электроизмерител. и монтаж, 
работы. «С.» занималось также выпуском 
электрообогреваемых панелей, изготовле
нием колодезных колец. Численность ра
ботающих — 12 чел.

СЕМ ЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ у чува
шей. Семья является микросредой социа
лизации личности, в т.ч. транслятором эт- 
нокультур. традиций. Она передает фор
мы поведения, ценностные ориентации, 
обычаи и ритуалы, актуальные в обществе 
и принятые в локальной среде. Основой
С.в. у чувашей являлась подготовка к тру
довой деятельности: детей стремились при
общать к сельскохозяйствен, занятиям, ра
ботам по дому и хозяйству. Мальчики по
могали пасти скот, ухаживали за лошадь
ми, в 7—8-летнем возрасте начинали бо
ронить, с 12—13 лет — пахать, молотить и 
сеять. На жатву выходили всей семьей, 
дети с 8—10 лет начинали жать. Мальчи
ков учили плести лапти, вить веревки, 
плотничать, т.е. всему тому, что было не
обходимо в крестьян, жизни. При уходе 
главы семьи на заработки сыновья-под
ростки выполняли все мужские работы в 
хозяйстве. Девочки с малых лет приобща
лись к домашним занятиям — уборке.
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стирке, работе в огороде, уходу за млад
шими детьми. С 7—8 лет они начинали 
прясть, вязать, с 12—15 — ткать, выши
вать, шить, доить корову. По мере взрос
ления девочки-подростки готовили прида
ное — это было основным занятием в сво
бодное от земледельческих работ время. 
Детей учили счету, им передавались ра- 
ционал. знания о мерах и весе, рассказы
вали о природе, приметах погоды и видах 
на урожай и т.д.

Особое внимание обращалось на нрав
ствен. воспитание. Детей приучали к по
чтительности и вежливости, традицион. 
нормам общения и гостеприимства, мора
ли и нравственности. В богатых семьях ста
рались воспитывать наследника-хозяина, 
способного приумножать богатство семьи.

В сохранении и воспроизводстве тради
цион. культуры, в т.ч. языка, духовной 
культуры, народ, искусства, костюма, зна
чительной была роль семьи, в частности, 
матери и бабушки. О роли матери в вос
питании свидетельствует система традици
он. ценностей, к-рая отражена в народ, пе
дагогике, в произведениях устного народ, 
творчества, в т.ч. разных жанрах фольк
лора, песнях, обычаях и обрядах.

Опыт чуваш, народа в С.в. обобщен в 
трудах Г.Н. Волкова.

Лит.: В о л к о в  Г.Н. Этнопедагогика чуваш
ского народа. Ч., 1966; Чуваши: История и куль
тура. Т.2. Ч„ 2009.

Г.Б. Матвеев.
СЕМ ЕЙНЫ Й БЫ Т — биологическое, 

социальное, хозяйственное, этнокультур
ное функционирование семьи на основе 
традиционных норм, обычаев, ритуалов. В
С.б. отражаются изменения, происходящие 
в обществе. С С.б. связаны внутрисемей
ные отношения, главенство в семье, поло
жение женщины, семейные разделы, жи
лищные условия, личная собственность 
мужчины и женщины, распорядок дня, 
распределение обязанностей, родствен, от
ношения, ритуалы семейной обрядности и 
др. В чуваш, патриархальной семье главой 
являлся мужчина — муж, отец, дед. Он 
считался хозяином семейной собственно
сти, за исключением жен. части, и распо
ряжался ею единолично. Имущество насле
довалось по мужской линии. После смер
ти главы преемником становился старший 
совершеннолет. сын, в сложных семьях — 
старший из женатых. По мере выдела стар
ших братьев главенство переходило к млад

шему — традицион. наследнику (минорат). 
Власть главы, к-рому беспрекословно под
чинялись члены семьи, держалась на его 
авторитете, подкрепленном традицион. 
нормами, стереотипе поведения членов се
мьи (см. Семейное воспитание). Глава се
мьи нес ответственность за выполнение 
податных, трудовых и прочих повинностей 
перед государством, общиной; моральную 
и материальную — перед селением, окру
гой за поведение членов семьи. Мать, жена 
распределяла жен. работы в повседневной 
жизни; в сложных семьях быт до мелочей 
регламентировала мать-свекровь. Этикет
С.б. предписывал снохе подчиняться мужу, 
свекрови, она не могла напрямую обра
щаться к свекру.

В чуваш, семье сохранялись отголоски 
избегания, что, наряду с вербальным от
ношением, проявлялось в одежде. Сноха 
не должна была показываться перед свек
ром и деверьями (братья мужа) с непок
рытой головой, с голыми ногами. Для под
держания нормы в одеянии она вставала 
раньше всех и ложилась позже мужчин. 
Сноха в будни мало общалась с женщи
нами вне семьи, в праздники встречалась 
с родней. Относительно свободнее себя 
чувствовали дочери, занимавшиеся приго
товлением приданого в свободное от зем
ледельческих работ время. Зимой девушек 
на несколько недель отправляли к родст
венникам (ларма).

Привнесенная живность считалась соб
ственностью брачной пары, при выделе 
она уводила ее с собой. В неразделенных 
отцовских семьях снохи распоряжались 
маслом и яйцами от своей живности, при
обретали на вырученные от их продажи 
средства украшения, шелковые нитки и т.п. 
Бесспорной собственностью снохи являлось 
приданое. Мать при завещании могла пе
редать замужней дочери носильные вещи.

В кон. 19 — нач. 20 вв. стало нормой 
выделение старших сыновей. Отец поку
пал или строил им дом, выделял хлев, 
строител. материал. В строительстве уча
ствовали родственники жены. Оставший
ся с родителями сын обязан был заботить
ся о родителях, если они умерли до заму
жества сестер, — с надлежащим приданым 
выдать их замуж. Отцовский дом являлся 
корневым, в праздники наследник соби
рал ближнюю родню.

В семейно-родствен, общении предпи
сывалось обходиться терминами родства и
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свойства, избегая использования личного 
имени. С ранних лет дети приучались вы
делять среди односельчан родственников 
и соответственно относиться к ним. В под
держании родствен, связей значительное 
место занимали семейные праздники и об
ряды.

В советское время правовая и материал, 
независимость совершеннолет. детей и из
менившиеся социал. условия привели к 
новым формам взаимоотношений между 
старшим и младшим поколениями. Быту
ют нек-рые традицион. стереотипы пове
дения, в частности, разделение труда по 
полу и др. Семейные обряды упростились, 
взамен одних пришли другие. Так, празд
ником для семьи и близкой родни стало 
торжество в честь матери и младенца. Род
ствен. отношения актуальны в С.б. Род
ственники приглашаются на семейные об
ряды и торжества (свадьба, похороны, по
минки и родильные обряды, рекрутские об
ряды, юбилеи и т.д.), совместную трапезу 
по календар. праздникам [семейно-род
ствен. праздниками являются день поми
новения родителей накануне Троицы (Ҫи- 
мӗк), традицион. обходы домов родствен
ников на Масленицу, Пасху и др.], с ними 
поддерживается трудовая взаимопомощь.

Для нач. 21 в. характерна тенденция к 
снижению традицион. форм С.б., тем не 
менее они продолжают входить в актив
ную культуру. Бытовые контакты, род
ствен. связи, оказывающие значител. вли
яние на внутриэтнич. консолидацию, су
жаются, в то же время укрепляются об
ществен. формы быта, организуемые ад
министрацией и обществен, центрами. 
Воспринимаются элементы семейных об
рядов и традиций др. народов, особенно в 
свадебном ритуале. Происходит трансфор
мация форм С.б., их унификация.

Лит.: И в а н о в  В.П., Ф о к и н  П.П. Семья у 
чувашей. Ч., 1991.

Г.Б. Матвеев.
СЕМЁНОВ Александр Владиславович 

(р. 15.8.1986, с. Новое Чурашево Ибресин. 
р-на) — спортсмен. Окончил Новочура
шев. сред, школу (2003), Чуваш, гос. сель
скохозяйствен. академию (2008). Мастер 
спорта по гиревому спорту. Абсолютный 
чемпион Чувашии (2007). Завоевал золо
тую медаль в соревнованиях среди вузов 
Поволжья (г. Уфа) и серебрян, медаль в 
первенстве России (г. Курган, 2005). Ра
ботает в ООО «Атӑл».

СЕМЁНОВ Анатолий Семенович (р. 19.
1.1931, д. Сюрбеевка Ибресин. р-на) — 
овцевод. Работал на овцетоварной ферме 
к-за «Гвардеец».

Нафажден орденом «Знак Почета» (1975).
СЕМЁНОВ Иван Иванович (р. в 1950,

д. Андрюшево Ибресин. р-на) — журна
лист. Член Союза журналистов (1978). 
Окончил Хормалин. сред, школу, Чуваш, 
гос. университет (1972), Горьков, высшую 
парт, школу (1981), аспирантуру Академии 
обществен, наук при ЦК КПСС (1990). За
щитил кандидат, диссертацию на тему 
«Роль региональной печати в развитии де
мократии» (1990). В 1971—72 — редактор 
газеты «Ульяновец» ЧГУ, в 1973—79 — зам., 
затем редактор Козлов, район, газеты «Зна
мя». В 1981—84 работал ответствен, сек
ретарем редакции журнала «Блокнот аги
татора», в 1984—87 — инсфуктором сек
тора печати отдела пропаганды и агита
ции, в 1990 — зав. сектором национал, от
ношений идеологии, отдела Чуваш, обко
ма КПСС, руководителем фуппы анализа 
и прогнозирования общественно-политич. 
ситуации Чуваш, рескома КПСС. Участво
вал в создании республикан. изданий — 
газеты «Чӑваш ен» (выходила с 2.1.1991, 
был ее первым редактором) и журнала 
«Собрание законодательства Чувашской 
Республики». С 1986 по совместительству 
преподавал на факультете журналистики 
ЧГУ (доцент кафедры отечествен, журна
листики). Автор 4 брошюр, науч. статей, 
опубликованных в Москве, Чебоксарах.

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
Респ. (2000).

Н.Т. Жирнов.
СЕМЁНОВ Леонид Дмифиевич (22.6. 

1946, д. Ширтаны Ибресин. р-на — 12.4. 
2001, там же) — механизатор. Окончил 
Ширтан. восьмилет. школу (1960), социаль- 
но-технич. училище №15 в г. Караганда 
(1964). Работал в Сельхозтехнике, Сельхоз- 
химии, в 1978—99 — в ДРСУ.

Награжден орденом Трудовой Славы 
(1986). Победитель социалистич. соревно
вания (1979), ударник 11-й и 12-й пяти
леток.

СЕМЁНОВ Степан Иванович (р. 15.4.1937, 
с. Чувашские Тимяши Ибресин. р-на) — 
афоном, организатор сельскохозяйствен
ного производства. Окончил Чувашско-Ти
мяш. вечер, школу (1959), парт, школу в 
г. Чебоксары (1971). С 1959 по 1968 рабо
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тал бригадиром полеводческой бригады, в
1971—72 и 1982—86 — агрономом, в 1973— 
80 — секретарем парткома и председате
лем к-за им. Ильича. С 1990 — инженер 
по охране труда и технике безопасности.

Нафажден орденом «Знак Почета» (1975), 
медалями.

СЕМЁНОВ Степан Семенович [24.7.1894, 
г. Ядрин Ядрин. у. (ныне Ядрин. р-на) — 
неизв.] — военный специалист, советский 
работник. Член РКП (б) с 1920. Образова
ние начальное. С 1915 по 1917 находился 
в царской армии, участвовал в боях про
тив Авсфо-Германии в должности коман
дира роты. В 1918—19 — следователь чрез
вычайной комиссии в г. Чебоксары, в 
1919—20 работал в Чебоксар, уездном во
енкомате, в 1920—21 — помощником на
чальника Чуваш, полкового округа по воен. 
части. С 1921 по 1927 — помощник военко
ма по всеобучу Ядрин. уездного воен. комис
сариата. С октября 1927 по январь 1928 — 
председатель Ибресин. райисполкома.

Э.С. Николаев.
СЕМЁНОВА (в замужестве С у с а р и н а )  

Диана Геннадьевна (р. 3.12.1976, д. Вудоя
лы Ибресин. р-на) — 
певица, музыкант, со
биратель и исполни
тель чувашского пе
сенно-танцевально
го фольклора, менед
жер. Окончила Айбеч. 
сред, школу (1993), 
Чуваш, гос. пед. уни
верситет (2000). В 
годы учебы в ЧГПУ 
выступала в студен

ческом фольклор, ансамбле «Юрай» (Под
снежник), затем — в фольклор, коллекти
ве «Уяв». С 2003 — руководитель чуваш, 
фольклор, ансамбля «Шуҫӑм» при Доме 
культуры МВД Чуваш. Респ. Ансамбль яв
ляется участником Всеросс. фестиваля на
род. творчества «Родники России» (2006, 
2007), дипломантом Международ. фести
валя культуры в Турции (2006, 2007).

Г.В. Кириллов.
СЕМЁНОВА (в замужестве С уд а ко в а) 

Ольга Семеновна [р. 4.6.1929, д. Казакка- 
сы (ныне д. Сеспель) Канаш. р-на] — дояр
ка. Окончила Киров, семилет. школу (1943). 
В 1943—88 — доярка к-за им. Кирова.

Нафаждена орденом «Знак Почета» (1971). 
Лучшая доярка Чуваш. АССР (1954).

СЕМИК, Ҫ им ӗк  — православный празд
ник, отмечаемый накануне Троицы. В те
чение столетий после принятия христиан
ства на С. и Троицу русскими постепен
но были перенесены древние обряды, свя
занные с культом предков, поклонением 
растительному миру и природным стихи
ям (лесу, земле, воде). Дохристианские 
фадицион. празднества стали отмечаться в 
четверг на седьмой неделе после Пасхи. Это 
был языческий праздник, ритуалы к-рого 
включали в себя поминовение умерших 
(главное поминовение года), девичьи гуля
нья с хороводами, плетением венков и га
данием на них о женихах. Обряды поми
новения всех усопших, в т.ч. умерших не
естественной смертью, начинались во втор
ник, на кладбище усфаивали поминальную 
фапезу с раскладыванием на могилах яиц, 
окрашенных в желтый цвет, лепешек, бли
нов. С принятием православия предков ста
ли поминать в субботу.

Среди основных составляющих празд
неств были ритуалы, связанные с культом 
растительности, девичьи гулянья, в т.ч. 
ифы, во время к-рых девушки «кумились» 
между собой и с березой. Береза в эти дни 
была гл. объектом поклонения и симво
лизировала жен. начало, считалась покро
вительницей девушек и молодых женщин 
(в то же время она воспринималась как 
дерево, связанное с душами умерших). В 
обрядах использовались различ. травы и 
цветы, в нек-рых местностях гл. празднич
ными деревьями считались дуб, клен или 
рябина. Улицы и дома снаружи и внуфи 
украшали ветками березы, полы покрыва
ли травами, на божницу ставили букет 
цветов. Этот обычай вошел и в церков
ную практику празднования Троицы. В 
поволж. деревнях березку срубали, укра
шали лентами, платками, цветами, носи
ли по деревне, в день Троицы, сняв с нее 
все украшения, спускали вниз по реке. 
Этот обряд проводился также в ряде чу
ваш. селений Ульянов, обл. (Байдулино, 
Кармалейка и др.). Часть обычаев и обря
дов чуваш, праздника Ҫимӗк, включая тер
мин, восходит к русскому С.

Возрождение обрядов С. с нач. 21 в. 
имеет место в Алатыр. р-не. Традицион
ной стала инсценировка элементов С. на 
р. Бездна около д. Борки с плетением вен
ков из березы, кумлением, дарением по
дарков, хороводами, исполнением народ
ных песен, ифами, сбором трав, фапезой,
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организуемая гимназией №6 г. Алатырь в 
летнем лагере «Благовест».

Г.Б. Матвеев.
СЕМЬЯ — ячейка воспроизводства на

селения, порожденная социальным и куль
турным развитием человечества, стадиаль
ное явление. Традиционная С. у чувашей 
имела несколько типов.

Наследием патронимической организа
ции ведения хозяйства являлись многопо
коленные С.: отцовские, включавшие ро
дительскую пару, женатых сыновей, вну
ков. Главой выступал отец, к-рый распо
ряжался хозяйствен, деятельностью, бюд
жетом С., представлял ее на сел. сходе, нес 
ответственность за фискал, и иные повин
ности, поведение членов С. в обществе. 
После его смерти С. нередко превраща
лась в неразделенную братскую во главе 
со старшим братом (см. Майорат). На 
усадьбе располагалось несколько изб од
ной большой С. Земел. надел, рабочий 
скот, инвентарь, земледельческая продук
ция воспринимались как общая собствен
ность. Большая С. в экономич. плане была 
крепче и зажиточнее малой, состоявшей 
из родителей и детей. Тем не менее, вы- 
делы из отцовских С., разделы братских 
были обычными. По данным кон. 18 —
1-й пол. 19 вв., преобладали малые С. Око
ло трети составляли С., включавшие не
сколько брачных пар, т.к. выдел женатого 
сына требовал существен, материал, зат
рат на строительство дома и обзаведение 
хозяйством. Тенденция увеличения про-

Рекуновы — 
победители 

районного конкурса 
«Семья года».

2009.

стых (нуклеарных) и уменьшения сложных
С. была необратимой. Во 2-й пол. 19 в. 
доля неразделенных С. сократилась, к нач. 
20 в. имелись единич. братские С. В 19— 
20 вв. демография С. и брака у чувашей 
существенно изменилась. В нач. 19 в. око
ло половины чуваш. С. состояло из 5—6 
чел., по 10% приходилось на С. с мень
шим и большим (10 и более) числом чле
нов. К 1850-м гг. средняя людность С. уве
личилась до 5,9—6,4 чел. По данным пе
реписи 1897, преобладали С. из 6—10 чел. 
Первая мировая и Граждан, войны, голод 
1921 явились причинами нарушения струк
туры С. и снижения ее людности (4,3 чел. 
в 1926).

В 20 в. в результате репрессий 1930— 
50-х гг., гибели значител. части муж. на
селения на фронтах Вел. Отечеств, войны 
1941—45, миграции молодежи из села, 
снижения рождаемости с 1960-х гг., ее рез
кого спада в 1990-е гг. структура и люд
ность С. претерпели эволюцию. В 1970 
доля малых одно-, двухпоколенных С. в 
республике составляла 76,3%, 1979 — 
75,2%, 1989 — 57,6 % в городе и 54,9% на 
селе, трехпоколенных — соответственно 
7 и 14%, брачная пара родителей — ок. 
10%. Высока доля одиноких пожилых лю
дей: в 1989 -  12,0%, 2002 -  21,6% (го
род — 12,4% и село — 24,9%). В 1970 сред, 
состав С. в республике был равен 4,1 чел., 
1979 — 3,7 (город — 3,4; село — 4,0), 1989 — 
3,5 (город — 3,3; село — 3,8), 2002 — 2,8 
(город — 2,78; село — 2,85).
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До 1920-х гг. в чуваш. С. рождаемость 
практически не регулировалась, высокой 
была дет. смертность. Так, в 19 в. от 40 до 
57% (данные по Симбир. и Казан, епар
хиям) чуваш, детей умирало до достиже
ния 6 лет, в нач. 20 в. более 30% — в воз
расте до 1 года.

Планирование числа детей началось с 
1930-х гг. в С. город, чуваш, интеллиген
ции. Демографич. переход к современ. типу 
воспроизводства, к модели малодетных С. 
в городах Чувашии в основном завершил
ся к 1960, в сел. местности — в 1970-е гг. 
В 1995 на 1000 чел. населения показатель 
рождаемости составлял 10,2, в 1999 — 8,9. 
Рождаемость несколько увеличилась с нач. 
21 в.: в 2001 — 9,1 родившихся на 1000 чел. 
населения, 2005 — 10,1; 2007 — 11,6.

Рождение ребенка вне брака наблюдается 
в основном с 1945. В 1989 рождены 9,1% мла
денцев в селах и 11,5% в городах вне брака, 
в 1999 — 21,0% в целом по республике.

Брак у чувашей в процессе историч. раз
вития этноса претерпел значител. измене
ния. Существен, влияние оказало право
славие — были вытеснены такие формы, 
как левират (женитьба младшего холосто
го брата на вдове умершего старшего бра
та), сорорат (женитьба вдовца на сестре 
умершей жены). У некрещеных богатых 
чувашей встречалось многоженство при 
бездетности или болезни первой жены.

Выбор брачного партнера имел ряд ог
раничений, сложившихся в результате пе
реплетения норм обычного права и зако
нов государства. Запрещалось вступать в 
брак лицам, состоявшим в родстве по седь
мое колено. К близким родственникам 
причисляли крестных и посаженных ро
дителей и их детей, в север, приволж. се
лениях считался нежелательным брак меж
ду односельчанами. Подход к браку осу
ществлялся с позиций крестьян, труда, 
воспроизводства потомства как рабочей 
силы и учитывал прежде всего физич. дан
ные, обращалось внимание на экономич. 
положение брачного партнера, работоспо
собность, а также нравствен, качества. Же
лание родителей невесты подольше сохра
нить рабочие руки дочери, а родителей 
жениха — по возможности раньше полу
чить их приводило к тому, что нередко не
веста была старше жениха. В сер. 18 в. за
фиксированы браки, когда муж моложе 
жены на 10 и более лет. В 19 в. по стати
стике браков мужчины при вступлении в

первый брак были моложе жен на 0,3—2 
года, на рубеже 19—20 вв. разница в воз
расте жениха и невесты составляла в сред.
2—3 года; при этом в двух третях, к кон. 
20 в. примерно в трех четвертях браков 
муж был старше жены. В нач. 21 в. две 
трети девушек и 55,4% мужчин вступали 
в брак в возрасте 20—29 лет (2002).

Брак считался заключенным, если он 
обставлялся свадебными обрядами в том 
или ином варианте. В фактическом браке 
без венчания многие супруги состояли до 
нескольких лет. Количество незарегистри- 
рован. браков в совет, время варьировало 
в пределах 10—15%.

По данным переписи 2002, в целом по 
Чуваш. Респ. незарегистрирован. браков на
считывалось: в возрасте 20—24 года — 15,3% 
мужчин и 14,4% женщин, в 25—29 — соот
ветственно 10,8 и 10,0%, в 30—34 — 9,1 и 
8,5%. В старших возрастных группах число 
не зарегистрировавших брак находится на 
уровне сред, показателей 20 в.

Развод у чувашей до принятия хрис
тианства практиковался в единичных слу
чаях, после христианизации расторжение 
брака было почти прекращено. Случаи раз
водов появились в 1930-е гг., со 2-й пол. 
20 в. участились.

На селе тенденция к росту разводов ни
же, чем в городе. В 1988 на 100 браков при
ходилось 14 разводов на селе и 28 в горо
де, в 2004 на 100 браков — в целом 64 раз
вода (на 1000 браков — 646). В 2009 в Иб
ресин. р-не зарегистрировано 160 браков, 
73 развода (на 100 браков 45 разводов).

Показатели смертности: в 2009 в Ибре
син. р-не умерло 435 чел. (в 2008 — 511). 
Смертность превышала рождаемость в 2008 
в 1,7 раза, в 2009 — в 1,3. В 2009 мужчи
ны умирали в среднем в возрасте 61 год, 
женщины — в 73. (См. Похороны, Поми
новения ежегодные традиционные, Родиль
ные обряды, Родства система, Свадьба, Се
мейное воспитание.)

Лит.: И в а н о в  В.П., Ф о к и н  П.П. Семья у 
чувашей. Ч., 1991.

Г.Б. Матвеев, П.П. Фокин.

СЕНЦОВ Петр Петрович (2.6.1955, с. Чу
вашские  Т им яш и Ибресин .  р -н а  — 
30.9.1989, там же) — механизатор. Окон
чил Чувашско-Тимяш. сред, школу (1981), 
Куйбышев, социал. училище. В 1978—89 
работал трактористом в к-зе им. Ильича.

Нафажден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1986).
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Воины-интерна
ционалисты 
и члены их семей 
в сквере
Памяти и Славы.
2010.

Высокие гости — 
участники 
Дня республики 
в пос. Ибреси. 
Сквер Памяти 
и Славы. 2008.
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Театрализованное 
представление 
работников Дома 
культуры Ибре
синского городского 
поселения 
в парке культуры 
и отдыха.
День республики. 
2 0 0 8 .

Министр 
сельского хозяй
ства Чувашской 
Республики 
М. В. Игнатьев 
на Дне республики 
в пос. Ибреси.
200 8 .

На сцене 
Дня республики 
актер Г.В. Кириллов 
и юные артисты. 
2 00 8 .
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Выставка изделий 
народных 
мастеров на Кама- 
евом поле.

Заслуженный 
артист Чувашской 
Республики
В.В. Раймов на празд
нике землячества.

Праздник 
на Камаевом поле.

Состязание 
наездников. Конно
спортивный 
турнир «Кони Кама
ева поля».
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Здание картин
ной галереи 
Ибресинского 
этнографического 
музея.

Директор
Ибресинского
этнографического
музея А.Г. Майоров
встречает гостей
Всероссийского
совещания
по агротуризму.
2007.

Экспозиции 
этнографического 
отдела Ибре
синского музея.

Керамические 
изделия артели 
«Красный строитель». 
Этнографический 
музей. 1950-е гг.
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Праздник
по случаю 25-летия
Ибресинского
этнографического
музея.

Заслуженная 
артистка Чувашской 
Республики
A.Н. Краснова и 
народная 
артистка Чуваш
ской Республики
B.C. Сурикова.



321 СЕХНЕР

СЕНЬКИН Василий Алексеевич (15.10. 
1919, д. Абрыскино Октябр. р-на Татар.

АССР -  25.7.1990, 
пос. Ибреси Ибре
син. р-на) — судья. 
Участник Вел. Оте
честв. войны 1941—45: 
служил в составе 4-го 
гвардейского Кубан. 
казачьего корпуса, в 
конно-механизиро- 
ванной группе гене
рала И.А. Плиева, на 
1, 2, 3-м Украинских 

фронтах. Войну закончил в столице Чехо
словакии — Праге. Демобилизован в ян
варе 1946. Имеет 12 благодарностей по при
казу Верх. Главнокомандующего. Окончил 
Казан, юридич. школу (1948) и Казан, 
юридич. институт (1956). С 1948 работал 
судьей в с. Шихазаны Канаш. р-на, с 1952 
по 1982 — судьей в Ибресин. район, суде, 
затем адвокатом юридич. консультации.

Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 1-й степ., медаля
ми. Муж А.С. Карандаевой.

СЕРГЕЕВ Зиновий Михайлович (р. 25.1. 
1935, с. Климово Ибресин. р-на) — партий- 
тяшяшшшшшяшт  ный работник, госу- 

I дарственный служа-
I щ ий. О кончил Кли- 
I мов. семилет. школу 

И  W  Я- (1950), Ц ивил. пед.I У ч и л и щ е  (1954), Чу- 
% w  J k  ваш. гос. пед. инсти- 

Г гЖ И И  тут (1966), Л енин- 
град. парт,

rff, школу (1968). Работал
инструктором 11957). 
первым секретарем 

Ибресин. райкома ВЛКСМ (1958), секрета
рем исполнител. комитета Ибресин. рай
он. Совета депутатов трудящихся (1959), в 
аппарате Ибресин. райкома КПСС (1961— 
66); зав. отделом пропаганды и агитации 
Новочебоксар. райкома (впоследствии — 
горкома) КПСС, где организовывал вос
питател. работу на строительстве Чебок
сар. ГЭС, курировал вопросы культуры, 
образования, физич. культуры и спорта 
(1968—73). Был зав. отделом пропаганды 
и агитации Ленин, райкома и Чебоксар, 
горкома КПСС (1973—75); секретарем Ка
линин. райкома КП СС г. Чебоксары 
(1975—83); лектором отдела пропаганды и

агитации Чуваш, обкома КПСС (1983—85); 
секретарем исполнител. комитета Чебок
сар. город. Совета народ, депутатов, управ
ляющим делами исполкома, зам. главы, 
руководителем аппарата администрации
г. Чебоксары (1985—96).

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
АССР (1990).

Н.Т. Жирнов.
СЕРГЕЕВ Никанор Андреевич (28.3. 

1937, д. Сюрбеевка Ибресин. р-на — 11.6.
2003, там же) — 
партийный работник, 
государственный слу
жащий. Окончил Чу
ваш. сельскохозяй
ствен. институт (1964). 
Трудовую деятель
ность начал в 1954 зав. 
Сюрбеев. сел. клубом. 
С 1964 по 1968 — аг
роном, председатель 
к-за «Ибреси» («Зна

мя»), в 1968—75 — начальник Ибресин. 
район, производствен, управления сел. хо
зяйства. В 1975 избран председателем Иб
ресин. райисполкома. С 1978 по 1989 рабо
тал первым секретарем Ибресин. райкома 
КПСС. С 1989 по 1998 — зав. отделом на
град Президиума Верх. Совета Чуваш. Респ., 
Гос. Совета Чуваш. Респ.

Внес значител. вклад в социально-эко- 
номич. развитие района. В 1987 Ибресин. 
р-н признан победителем во Всесоюз. со
циалистич. соревновании и награжден По
четной грамотой ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Участвовал в работе XXVII съезда КПСС. 
Избирался членом Чуваш, обкома КПСС, 
депутатом Верх. Совета Чуваш. АССР 10-го 
и 11-го созывов, членом Президиума Верх. 
Совета Чуваш. АССР, депутатом Ибресин. 
район. Совета народ, депутатов одиннад
цати созывов, членом Ибресин. райкома 
КПСС.

Награжден орденами «Знак Почета»
(1971), Трудового Красного Знамени (1973).

Н.Т. Жирнов.

СЕХНЕР — поселок, в составе Буин
ского сел. поселения. Расстояние до рай
центра 18 км, до ж.-д. станции 3 км, до 
Чебоксар 132 км. Образован в 1930 пере
селенцами из с. Хормалы в связи с органи
зацией сельскохозяйствен, артели «Сехнер» 
(1934 — к-з им. 17 партийного съезда). Жи

21. Заказ № 1907.
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тели — русские; занимались сел. хозяй
ством. В составе Ибресин. р-на с 1934. 
Число дворов и жителей: в 1932 — 124 чел.; 
1979 — 55 муж., 67 жен., 2002 — 22 двора, 
39 чел.: 19 муж., 20 жен., 2010 — 6 дворов, 
12 чел. Проживают чуваши, татары.

С.В. Щербаков, З.А. Трифонова.

СИДОРОВ Павел Сидорович [19.1.1904, 
д. Ишпарайкино Ядрин. у. (ныне Аликов, 
р-на) — 18.9.1978, пос. Ибреси Ибресин. 
р-на] — партийный работник. Обучался на 
2 курсе Чуваш, сельхозрабфака, окончил 
годичные курсы марксизма-ленинизма в г. 
Чебоксары в 1933. С 1920 по 1926 и с 1927 
по 1929 занимался земледелием в своем хо
зяйстве в д. Ишпарайкино. В 1929—31 ра
ботал в обществе потребителей. С 1933 на 
парт, работе: зав. агитмассовым отделом, 
инструктор, секретарь, в т.ч. первый, Ур
мар. и Ишлейского райкомов ВКП(б). В 
1944—45 — первый секретарь Ибресин. 
райкома ВКП(б). В 1945 назначен управ
ляющим конторой «Росглавмясомолснаб» 
в пос. Ибреси, с 1947 — зам. председателя 
исполкома Ибресин. район. Совета депу
татов трудящихся по местной промышлен
ности. С 1951 по 1954 трудился председа
телем к-за «Трудовик» Ибресин. р-на. Из
бирался членом Чуваш, областной реви- 
зион. комиссии ВКП(б), членом Урмар., 
Ишлейского, Ибресин. райкомов ВКП(б).

Э.С. Николаев.

СИЛЬВЕСТРОВ Василий Васильевич 
(р. 13.9.1954, с. Чувашские Тимяши Иб

ресин. р-на) — док
тор физико-матема
тических наук (1991), 
п роф ессор  (1993). 
Окончил физико-ма
тематич. факультет Чу
ваш. гос. университе
та (1976), аспиранту
ру Казан, гос. универ
ситета (1979). В 1979 
защ итил кандидат
скую диссертацию. До 

2007 — в Чуваш, гос. университете: ассис
тент, старший преподаватель, доцент, зав. 
кафедрой математич. анализа и дифферен
циал. уравнений. С 2007 — профессор Мос
ков. нефтехимии, института. Доктор, дис
сертацию защитил на тему «Основные за
дачи теории упругости для плоскости и 
многолистных поверхностей с разрезами». 
Автор более 80 науч. работ, связанных с

теорией краевых задач для аналитических 
функций и их приложений в теории уп
ругости и гидродинамике.

Соч.: Основные задачи теории упругости для 
плоскости со счетным множеством разрезов / /  
Известия вузов. Математика. 1992. № 9; О на
пряженном состоянии вблизи точки сгущения 
микродефектов / /  Прикладная математика и 
механика. 1995. Т. 59. Вып. 3; Аналитическое 
решение задачи кавитационного обтекания си
стемы пластинок методом римановых поверх
ностей / /  Динамика сплошных сред со свобод
ными границами. Ч., 1996; Задачи соединений 
упругих пластин в пакет вдоль кривых / /  Изве
стия РАН. Механика твердого тела. 1997. №  1.

Т. С. Сергеев, Н. Т. Жирнов.

СИЛЬВЕСТРОВ Зиновий Николаевич 
(6.9.1940 с. Климово Ибресин. р-на — 
27.9.1983, там же) — механизатор. Окон
чил Климов, восьмилет. школу (1955), кур
сы трактористов в Казахстане (1956). В 
1956—60 работал трактористом, осваивал 
целину в Казахстане, в 1960—83 трудился 
в к-зе «Красный фронтовик».

Награжден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1976).

СИМБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ, существо
вала с 1780 по 1928. В 1780 было учреж
дено Симбир. наместничество, к-рое со
стояло из 13 уездов, в т.ч. Алатыр., Буин., 
Курмыш. и др. В 1796 оно было преобра
зовано в Симбир. губернию. В 1850 в С.г. 
было 6 уездов. Граница между Казан, и 
Симбир. губерниями проходила на 638-й 
версте Московско-Казан. (через Рязань)
ж. д., в 6 верстах от ст. Ибреси в сторону 
Шихран (Канаш). По переписи 1897, в С.г. 
проживало 1041,2 тыс. русских, 189 тыс. 
мордвы, 160 тыс. чувашей, 134 тыс. татар 
и т.д. В 1920 в состав Чуваш, автоном. обл. 
были переданы ряд волостей Буин. у., в 
т.ч. Хомбусь-Батырев. и Муратов, во
лости.

Г.Б. Матвеев.

СИМБИРСКИЙ Алексей Филиппович [5. 
5.1902, д. Тойси-Паразуси Цивил. у. (ныне 
Ибресин. р-на) — 16.4.1957, пос. Молния 
Ибресин. р-на] — организатор колхозного 
производства. Первый председатель к-за 
«Молния». В 1930-е гг. в пос. Молния бы
ли возведены баня, столовая и клуб.

г

СИМПЫЛ — выдержанный на хмеле
вых дрожжах медовый напиток. Каждый 
состоятельный чуваш считал для себя пре
стижным иметь С. — медовое вино для 
угощения почетных гостей. Напиток го-
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товился в кадках либо за короткий срок 
(х ӑ м л ал л ӑ  пыл) — одну ночь бродил в 
теплом месте, либо в течение шести не
дель с соблюдением особой технологии и 
температурного режима, затем переливал
ся в специал. бочку и хранился в погребе. 
Бочка напитка С. была равнозначна боч
ке меда. С. был известен у волжских бол
гар, как сембелл — у древних арабов, баль
зам (замбаль) — у греков. В употреблении 
было медовое пиво п ы л л ӑ  с ӑ р а  — пиво, 
подслащенное медом, иногда с добавлени
ем водки. С. известен как ритуальный на
питок и отражен в фольклор, жанрах (по
словицы и поговорки, загадки, песни). В 
фольклор, текстах С. отводится первое ме
сто. К примеру: «У одной бочки две проб
ки, из одной течет С., из другой — шер- 
пет (медовая сыта), С. пьянит, шерпет под
слащивает язык». Эти напитки присутство
вали на свадебном столе. В песнях С. по
дается в золотой чаше, мед — в серебря
ной чашке, шерпет — в миске, посуда ста
вится на шелковые салфетки, т.е. поэти
ческим языком описывается соответству
ющая ритуальным напиткам сервировка 
стола.

Г.Б. Матвеев.

СИРИКЛИ, Ҫ и р ӗ к л ӗ  — деревня, в со
ставе Новочурашев. сел. поселения. Рас
положена на притоке р. Хома Ерыкла. Рас
стояние до райцентра 17 км, до ж.-д. стан
ции 17 км, до Чебоксар 101 км. Образо
вана во 2-й пол. 18 в. в качестве выселка 
д. Новое Чурашево. В составе Батырев. у. 
в 1923—27, Ибресин. р-на — 1927—62, с 
1965, Канаш. — 1962—65. В 1925 открыта 
школа 1-й ступени, затем начал, школа, 
закрыта в 1995. В 1930 организован к-з 
«Красный партизан». Число дворов и жи
телей: в 1795 — 25 дворов; 1859 — 37 дао- 
ров, 321 чел., 1920 — 137 дворов, 684 чел.; 
1927 — 119 дворов, 697 чел.; 1970 — 489 
чел.: 212 жен., 277 муж.; 1989 — 302 чел.: 
138 муж., 164 жен.; 1999 — 120 дворов, 293 
чел.; 2002 — 120 дворов, 286 чел.; 2010 — 
126 дворов, 263 чел. Имеются фельдшер, 
пункт, клуб, магазин. Известные уроженцы 
деревни: руководитель Администрации г. Че
боксары, кандидат юридич. наук Ф.И. Ев
докимов, лауреат Гос. премии СССР В.А. Вас- 
тиков, председатель колхоза Г.А. Андреев, 
полковник мед. службы JI. С. Анисимов, 
полковник И.Т. Николаев, подполковник 
и журналист А.А. Андрианов и др.

СИРИКЛИНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ 
ПУНКТ был открыт в 1946. Размещался в 
бревенчатом здании. В 1963 закрыт. Во
зобновил работу в 1990. Располагается в 
специальном кирпич, здании. Имеет аку
шерский, дет., процедур, кабинеты. Зав. 
С.ф.п. работала Е.В. Ефремова (1990—92), 
в настоящее время — С.А. Семенова.

СИРОТКИН Андрей Захарович [26. 
8.1918, д. Тоскинеево Чебоксар, у. (ныне 
Мариинско-Посад. р-на) — 1995, г. Ка
наш] — судья. Окончил Чебоксар. (1939), 
Казан, юридич. (1950) школы. В 1940—41, 
1946—60 работал народным судьей 1-го 
участка Ибресин. р-на, в Канаш. народ, 
суде (1941—45, с 1963 до выхода на пен
сию).

Награжден медалями, Почетными ф а- 
мотами Президиума Верх. Совета РСФСР, 
ЦК профсоюза работников гос. учрежде
ний и Мин-ва юстиции РСФСР.

СКВОРЦОВ Сергей Ефимович (13.10. 
1937, д. Нижнее Кляшево Ибресин. р-на
4.6.2010. там же) — ветеринар, инженер- 
электромеханик. Окончил Вурнар. зоо
ветеринар. техникум (1956). В 1960—63 
учился в Москов. ветеринар, академии им. 
К.И. Скрябина, в 1964—70 — в Чуваш, гос. 
университете им. И.Н. Ульянова. С. — автор 
10 книг-сборников для служебного пользо
вания по защите объектов — отраслей сель
скохозяйствен. производства, участник лик
видации последствий Чернобыл, аварии.

Заслуженный работник сел. хозяйства 
РСФСР и Чуваш. Респ. Нафажден меда
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степ., медалью Жукова.

СКВОРЦОВ Семен Исаакович [23.7. 
1923, д. Вудоялы Цивил. у. (ныне Ибре
син. р-на) — 15.5.2005, там же] — гл. бух
галтер к-за им. Калинина (1964—85).

Заслуженный работник сел. хозяйства 
Чуваш. АССР (1975).

СКВОРЦОВ Тимофей Ефимович (3.6. 
1935, д. Нижнее Кляшево Ибресин. р-на — 
24.10.2006, г. Киров) — кандидат ветери
нарных наук (1973), организатор сельско
хозяйственного производства. Окончил 
Андрюшев. семилет. школу (1950), Вурнар. 
зооветеринар, техникум (1954), Москов. 
ветеринар, академию (1963). Работал ве
теринар. фельдшером в Курган, обл. 
(1954—56), зав. ветучастком в пос. Опа
рине Мурашинского р-на Киров, обл., зам.

21*
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начальника сельхозуправления этого рай
она, директором Слободской ветлаборато- 
рии (1965—68), начальником Слободской 
станции по борьбе с болезнями животных 
(1968—71), начальником областного хоз
расчетного ветеринарно-санитар. отряда по 
приготовлению помесей микроэлементов 
(г. Киров). В 1982—95 — начальник комп
лекса по откорму крупного рогатого скота 
в Киров, р-не.

СКВОРЦОВ (Т о к а р и н ) Тихон Федо
тович [4.8.1899, д. Вудоялы Хормалин. вол. 
Цивил. у. (ныне Ибресин. р-на) — неизв., 
Москва] — советник посольства в Китае, 
переводчик, востоковед. В 1912 окончил 
Новочурашев. церковноприходскую шко
лу с похвальным листом и выехал на ст. 
Кемир Томской ж.д. В 1916—19 — секре
тарь во Владивосток, отделении Русско- 
Азиатского банка. С февраля 1919 на не
легальном положении под фамилией То- 
карин работал счетоводом на Дальневос- 
точ. судостроител. заводе. Член РКП(б) с 
1920. Был арестован несколько раз, совер
шил побег, ушел к красным партизанам. 
После освобождения г. Владивосток нахо
дился на профсоюзной работе.

Учился в Дальневосточ. гос. универси
тете (ДВГУ), где изучал китайский язык. 
В 1925 — переводчик при посольстве 
СССР в Китае, затем секретарь газеты «Ра
бочий путь». С 1927 — на разных долж
ностях в ДВГУ, сотрудник Дальневосточ. 
филиала Академии наук СССР, в 1935— 
42 — в совет, посольстве в Китае, Цент
рал. аппарате МИД СССР, в 1942—45, 
1951—56 — советник посольства СССР, 
временный поверенный в делах СССР в 
Китае. В 1948—51 заведовал кафедрой во
сточ. языков, с 1956 работал зам. дирек
тора Инокурсов (курсы иностран. языков) 
МИД СССР.

СКВОРЦОВ Федор Константинович 
(р. 26.10.1959, пос. Липовка Ибресин. р-на) — 
учитель, директор, спортсмен, тренер. Окон
чил факультет физич. воспитания Чуваш, 
гос. пед. института (1982). В 1982—84 — учи
тель Большеабакасин., с 1984 — учитель, ди
ректор Липов. сред. школ. Участник рес
публикан. соревнований: чемпион облает, 
совета «Буревестник» (1983), призер пер
венств Чуваш. АССР по тяжелой атлетике 
в легком весе (1983). Воспитал чемпио
нов России, мира и Европы, победителей 
международ. марафонов мастеров спорта

международ. класса 
у '  , России Лидию Григо-

|  рьеву |участницу двух
I летних Олимпийских

щЛг* •»- f | ;  игр (Сидней — 2000I  и Афины — 2004)] и
1 й г '  Ирину Тимофееву. С.

I подготовил более 10
I кандидатов в мастера

спорта по легкой ат- 
З Ш й  летпке. О рганизатор

ежегодного республи
канского турнира по волейболу на Кубок 
Героя Росс. Фед. подполковника Л.С. Кон
стантинова.

Почетный работник общего образования 
Росс. Фед. (2005).

СКОТОВОДСТВА ОТГОННОГО РУ
ДИМЕНТЫ сохранялись в Ибресин. р-не 
до 20 в. Жители близлежащих селений 
(например Абакасин. куста) устраивали в 
дубовых лесах загороди, в к-рых до глу
бокой осени держали свиней на воле. На 
желудях свиньи быстро набирали вес, ста
новились упитанными. Осенью стадо при
гоняли в деревню. В загородах свиньи не 
нуждались в охране. Вольный выпас круп
ного рогатого скота практиковался в лес
ных поселках. После окончания молоть
бы крестьяне перегоняли своих лошадей 
в леса на несколько недель. Это имело 
место, в частности, в районе пос. Мер
чики.

Г.Б. Матвеев.

СМИРНОВА (девичья фам. Г е н и н  г) 
Надежда Яковлевна (р. 7.11.1955, Карель

ская АССР) — учи
тель. Окончила Ибре
син . сред, ш колу 
№ 1 (1973), факуль
тет иностран. языков 
Чуваш, гос. пед. ин
ститута (1978). Рабо
тает учителем начал, 
классов в МОУ «Гим
назия № 46» г. Че
боксары. Имеет выс
шую категорию. В 1998 

С. разработана программа по математиче
ской логике для учащихся 1—4 классов, 
к-рая рекомендована Чуваш, республикан. 
институтом образования.

Заслуженный учитель Чуваш. Респ. 
(1997). Почетный работник общего обра
зования Росс. Фед. (2005).
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СМОЛОКУРЕНИЕ, су х ӑр  ю хтарн и : 
с ӑ м ал а  ю хтарн и  — вид лесохимического 
промысла. Крестьяне занимались С. в сво
бодное от земледельческих работ время — 
с осени до весны, реже летом. Кустари- 
смолокуры обычно объединялись в арте
ли из 5—8 чел., где один был владельцем 
смолокурни, а остальные так наз. пайщи
ками. Последние работали семьями пооче
редно. Основным материалом для гонки 
смолы служил осмол — старые пни и кор
ни хвойных деревьев, расколотые в щепу. 
Смолокурен, места устраивали по возмож
ности ближе к сырью, предварительно 
собранному весной и осенью. В 19 в. С. 
производилось в земляной яме, с конца 
века — во вмазанных в печь чугунных кот
лах в виде усечен, конуса или в казанах, в 
нижней части к-рых имелось отверстие со 
вставленной трубкой для выпуска смолы, 
или отверстие соединялось длинным — до 
2—3 саженей — желобом, проложенным в 
земле, с ямой и ведром для сбора смолы. 
После укладки осмола крышу котла или люк 
казана обмазывали глиной и печь затапли
вали, за сутки с одного котла получали бо
лее 1 пуда смолы. Особо ценилась смола, 
полученная при гонке в казане. При С. по
лучали смолу различного качества: черную, 
кубовую, красную и тщ. Оставшийся уголь 
продавался кузнецам. С. от ремесленников 
перешло к промышленникам, к-рые ис
пользовали лесохимич. технологии. Смо
локурением занимались в волостях, при
легавших к лесным массивам, в частно
сти в Хомбусь-Батырев. волости Буин. у. 
в 1911 работали 18 смолокуров, ряд ибре
син. предприятий.

Г.Б. Матвеев.

СМЫЧКА — поселок, в составе Мало
кармалин. сел. поселения. Расстояние до 
райцентра 30 км, до ж.-д. станции 15 км, 
до Чебоксар 150 км. Располагается в лес
ном массиве между истоками рек Кубня и 
Була. Основан в 1934. К-з «Смычка» об
разован в 1934, первый председатель — 
П.М. Максимов. В составе Муратов, волости 
Батырев. у. в 1927, Ибресин. р-на — 1927— 
35, 1959-62, с 1965, Тарханов. -  1935-39, 
Первомайского — 1939—59, Батырев. — 14 
июля — 9 октября 1959, 1962—65. Число жи
телей: в 1970 — 169 чел.: 70 муж., 99 жен.; 
1989 — 81 чел.: 35 муж., 46 жен.; 2002 — 46 
дворов, 123 чел.; 2010 — 39 дворов, 152 чел. 
Функционировал фельдшерский пункт.

СОБОЛЕВ Василий Васильевич (р. 3.11. 
1951, г. Коспаш Перм. обл.) — спортсмен, 

спортивный органи
затор, тренер. Окон
чил Ибресин. сред, шко
лу №1 (1969). Работал 
слесарем в район, объ
единении «Сельхоз
техника» (1972—76), 
председателем спорт
комитета Ибресин. 
райисполкома (1976—
86), председателем 
райсовета ДСО «Уро

жай» (1990—92), инструктором отдела по 
физкультуре и спорту райадминистрации 
(1992—2001), с 2005 — тренером-препода- 
вателем Ибресин. ДЮСШ. Играл за сбор
ные района по футболу, волейболу, бас
кетболу, ручному мячу.

Особое внимание уделял развитию руч
ного мяча. Неоднократный чемпион рай
она. В 1979 созданная им команда стала 
чемпионом республики. В 1978 и 1982 в 
составе сборной Чувашии участвовал в 
первенстве Поволжья. В зонал. соревнова
ниях ДСО «Урожай» в команде сборной 
Чувашии занял 3-е место и выполнил нор
матив кандидата в мастера спорта. В 1981 
организовал зонал. соревнование ДСО «Уро
жай» в пос. Ибреси. В 1982 выступал в фи
нал. соревнованиях этого общества в г. Ле
нинград. Подготовил большое количество 
футболистов и гандболистов. Сборная рай
она по ручному мячу неоднократно стано
вилась чемпионом Чуваш. АССР среди 
юношей и призером среди взрослых ко
манд. С. — 15-кратный чемпион Чувашии 
по ручному мячу и 3-кратный призер все
росс. соревнований.

СОКОЛОВ Трофим Иванович [март 
1915, д. Малое Собачкино Чебоксар, у. (ныне 
д. Дубов ка Мариинско-Посад. р-на) — не
изв.] — советский работник. Окончил 
Горьков, парт, школу (1950). Работал сек
ретарем Собачкин. сел. совета, затем в Ма
риинско-Посад. райисполкоме — зав. об
щим отделом, секретарем, зам. председа
теля. В 1945—47 — председатель Ибресин. 
райисполкома, с 1950 — в Мариинско-По
сад. райисполкоме (секретарь, зав. отде
лом). С 1961 — редактор Мариинско-По
сад. район, газеты «Ленинское знамя».

Награжден медалью.
Э.С. Николаев.
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СОЛДАТОВ Василий Яковлевич (8.5.1921, 
с. Палое Ардатов, р-на Мордов. АССР — 
12.1.2003, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — 
участник Великой Отечественной войны 
(1941—44). Служил в 393-м, затем в 346-м 
артиллерийском полках на 3-м Белорус
ском фронте. В боях участвовал с первого 
дня войны. Был в партизан, отряде на 
Брянщине. После войны работал на Иб
ресин. лесокомбинате и мебел. фабрике.

Награжден орденами Славы 3-й степ., 
Отечественной войны 1-й степ.

СОЛДАТОВ Михаил Яковлевич (13.10. 
1923, с. Палое Ардатов, р-на Мордов. 
АССР — 15.5.1999, пос. Ибреси Ибресин. 
р-на) — участник Великой Отечественной 
войны 1941—45, Парада Победы в 1945 в 
Москве. В 1945—47 служил в Кантемиров, 
дивизии. В 1948—83 работал в Росмясо- 
лесотаре, бригадиром-мастером на Ибре
син. мебел. фабрике.

Награжден орденами «Знак Почета»
(1974), Отечественной войны 2-й степ. 
(1985), медалями.

СОЛОВЬЁВ Георг Васильевич (р. 10.9. 
1935, д. Вудоялы Ибресин. р-на) — радио
техник, организатор производства. Окон
чил Айбеч. сред, школу, факультет техно
логии производства радиоаппаратуры Ле
нинград. института точной механики и оп
тики (1964), факультет экономики и орга
низации машиностроител. промышленно
сти Ленинград, инженерно-экономич. ин
ститута им. П. Тольятти (1973). С 1970 по 
1985 работал на Кировоград, заводе радио
изделий начальником производствен, бюро 
ППО, зам. гл. инженера завода по теле- 
визион. аппаратуре, зам. директора по про
изводству. В 1985—87 — директор завода 
«СКИФ» в г. Донецк, в 1987—88 — зам. 
гл. инженера Чебоксар. ПО «Электропри
бор», в 1988—93 — зам. гл. инженера заво
да электроисполнител. механизмов Чебок
сар. ПО «Промприбор», в 1993—97 — ди
ректор инженер, центра, вице-президент 
АО «ЗЭИМ». С 1997 по 2009 — ген. ди
ректор ЗАО «ЗЭИМ-Лайн» (Чебоксары).

Его именем названа звезда (в Каталоге 
небесных тел записано 19.12.2003).

Н.Т. Жирнов.

СОЛОВЬЁВ Петр Прохорович [5.5.1922, 
д. Шоркасы Ядрин. у. (ныне Ибресин. 
р-на) — неизв.] — актер, режиссер. До 
1939 жил в пос. Новая Жизнь. Учился на

актерском отделении Чуваш, гос. театраль
ного училища (1939—41). Работал актером 
и помощником режиссера во 2-м Чуваш, 
гос. колхоз, театре (с. Комсомольское, 
1941—42), актером 1-го Чуваш, колхоз, те
атра (пос. Вурнары, 1945—48). Был талант
ливым исполнителем самых разных ролей. 
Среди лучших постановок, осуществлен
ных им на сцене, — спектакль «Комсо
молка» по пьесе А.П. Антонова, где он ис
полнял одну из основных ролей — коман
дира партизанского отряда (1942).

Г.В. Кириллов.

СОЛТУС (девичья фам. В а с и л ь е в а )  
Лилия Васильевна (р. 9.3.1948, д. Арабоси 
Урмар. р-на) — полиграфист, государ
ственная служащая. В 1955 семья С. пе
реехала в д. Сосновка Ибресин. р-на. 
Окончила Ширтан. сред, школу (1963), 
Уфим. училище полиграфистов (1965). Ра
ботала линотиписткой в Ибресин. район, 
газете, револьверщицей в Карачаровском 
механич. заводе (г. Москва), секретарем в 
Ибресин. народ, суде, линотиписткой в 
издательстве Чуваш, обкома КПСС, спе
циалистом 1-й категории в Аналитич. уп
равлении, затем в отделе пресс-службы ад
министрации Президента Чуваш. Респ.

Н.Т. Жирнов.

СОРОКИНА Нина Александровна (р. 12.6. 
1939, д. Большие Абакасы Ибресин. р-на) — 
медицинская сестра. Окончила Канаш. 
мед. училище (1959). С 1959 работает мед. 
сестрой, старшей мед. сестрой поликли
ники в Республикан. больнице № 2 в Че
боксарах.

Заслуженный работник здравоохранения 
Чуваш. АССР (1982).

СОСНОВКА — деревня, в составе Шир
тан. сел. поселения. Расстояние до рай
центра 7 км, до ж.-д. станции 7 км, до Че
боксар 128 км. Располагается на автотрас
се Ибреси — Алатырь. Образована в 1806. 
В составе Хомбусь-Батырев. волости Бу
ин. у. в 1917—20, Цивил. — 1920—21, Ба
тырев. — 1921—27, Ибресин. р-на — 1927— 
62, с 1965, Вурнар. — 1962—65. Соснов. на
чал. школа была открыта в 1923, где учи
лись также дети из д. Малый Кукшум. Со
снов. к-з «Кабан» образован в 1930, с 1940 — 
«Комбайн», с 1948 —«Социализм» (с д. Ма
лый Кукшум), в 1950 объединен с ширтан- 
ским к-зом «Заря» (председатель А.А. Ан
тонов), в 1967 — с к-зом им. Ульянова. 
Около С. располагается контора Кубнин.
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лесничества (общая площадь леса 10015 га), 
созданного в 1958.

Число дворов и жителей: в 1879 — 40 дво
ров, 195 чел.; 1970 — 352 чел.: 158 муж., 
194 жен.; 1989 — 170 чел.: 77 муж., 93 жен.; 
2002 — 74 двора, 196 чел.: 92 муж., 104 жен.; 
2008 — 87 дворов, 214 чел.; 2010 — 84 дво
ра, 245 чел. Имеются фельдшер, пункт, 
клуб, библиотека, спортплощадка, магазин, 
проведена асфальтирован, дорога.

З.А. Трифонова.

СОСНОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
открыта в 1923 в доме раскулаченного 
жителя А.Ф. Столярова, где учились также 
дети из д. Малый Кукшум в две смены. Учи
телями работали Т.И. Мясникова, Н.К. Кле
ментьев, И.Ф. Филиппов, Т.Ф. Антонова, 
Н.К. Пашков, Н. Чернов, Н.И. Мамонто
ва и др. В 2003 школа закрыта.

ҪОСНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИО
ТЕКА начала функционировать в 1954 как 
изба-читальня. Первый библиотекарь —
Н. Чернов. Книжный фонд составлял 1300 
ед., обслуживалось 133 читателя. С 1957 в 
библиотеке работала Е.М. Пегашкина, 
книжный фонд насчитывал 3576 книг, 
обслуживалось 260 читателей. С 1964 по 
2000 библиотекой заведовала P.M. Рябчи- 
кова. В 1984 она была награждена знач
ком Министерства культуры СССР «За от
личную работу». С 1980 библиотека нахо
дится в здании школы. В 2007 книжный 
фонд составлял 6758 экз. При библиотеке 
функционирует кружок рукоделия «Мас
терица». С 2000 работает М.Н. Софроно- 
ва — призер среди молодых библиотека
рей района (2002). С.с.б — победитель кон
курса «Великой Победе — 60 лет» (2005). 
Награждена Почетной грамотой района 
(2010). На 1.1.2010 количество читателей — 
300 чел., книг — 6722, за 2009 выдано 6878 
книг.

СОСНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ
открыт в 1950. Первым зав. клубом был
А.В. Семенов. В клубе проводились моло- 
деж. вечера, лекции, доклады, концерты 
художествен, самодеятельности. Ныне ра
ботают спортив., фольклор., танцевал., те
атрал. клубные формирования. Админис
тратор клуба — И.В. Хмелев.

СОСЦОВСКИЙ ФЕЛЬДШ ЕРСКО- 
АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ. В кон. 1940-х гг. 
было построено новое здание С.ф.-а.п., в 
к-ром работала П. Федорова. С 1980 по

2000 фельдшерицей работала Р.И. Ефремо
ва, с 2002 — Л.П. Максимова, с 2007 — 
фельдшер Г.М. Крохмаль; санитарки — 
М.Г. Иванова, Р.В. Антонова. Площадь — 
36 м2. Имеются прием., смотровой и про
цедур. кабинеты, зал ожидания. Обслужи
вает 396 чел.

СПИРИДОНОВ Владимир Никитич (р. 11.
2.1939, с. Чувашские Тимяши Ибресин. 
р-на) — инженер-механик, строитель, 
организатор производства. Окончил Чу
вашско-Тимяш. семилет. (1953), Ибресин. 
сред. (1958) школы, Чуваш, сельскохозяй
ствен. институт по специальности «инже
нер-механик» (1971). В 1960—69 — учи
тель физики и математики Чувашско-Ти
мяш. сред, школы, в 1968—71 — инструк
тор райкома партии, в 1971—75 — дирек
тор с-за «Ибресинский», в 1975—83 — зам. 
управляющего Ибресин. сельхозтехникой, 
в 1983—99 — начальник отдела капитал, 
строительства, первый зам. начальника уп
равления сел. хозяйства Ибресин. райис
полкома, зам. главы администрации рай
она по строительству.

Нафажден орденом «Знак Почета» (1974).
СПИРИДОНОВ Моисей Спиридонович 

[24.8.1890, с. Яншихово-Норваши Ци
вил. у. (ныне Янти
ков. р -на) — 31.3. 
1981, Чебоксары] — 
живописец, график, 
этнофаф. Автор про
изведений: «Пузы
рист» (1926), «В из
бе-читальне» (1927), 
«Невеста» (1957—60) 
и др. Окончил Казан, 
художествен, школу 
(1912), учился в Выс

шем художествен, училище Академии ху
дожеств в Санкт-Петербурге (1912—18). 
Преподавал в учебных заведениях (в 1940— 
50 — в Чебоксар, художествен, училище). 
Совершил ряд экспедицион. поездок по 
районам Чувашии с целью изучения чу
ваш. костюма, народ, архитектуры, создал 
непревзойденные альбомы по народ, зод
честву и вышивке. В описании элементов 
жен. одежды, сделанного в с. Хормалы, про
слежена эволюция народ, костюма. К при
меру, он отмечал, что в сер. 19 в. здесь 
носили белые рубашки с кумачовыми на
шивками, к концу века они были вытес
нены песфядинными. Им написаны кар
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тины, посвященные занятиям, быту, костю
му, жилищу чувашей, в т.ч. в Ибресин. р-не.

Г.Б. Матвеев.

СПИРИДОНОВ Николай Спиридоно
вич (1.2.1927, д. Шоркасы Ибресин. р-на — 

Щ Ш Л  19.10.1988, пос. Ибре- 
5 си Ибресин. р-на) — 
) лесоруб, бригадир. 

Окончит Болыпсабака-
I J V * у  син. непол. сред, шко- 

I лу. С 1941 по 1944 — 
к. **• jf&s к о л х о з н и к  к-за «Стро- 

итель». С 1944 но 1951 
служил в НКВД, 
МВД С 1952 работал 
в Ибресин. леспром- 
хозе помощником мас

тера по технике безопасности (1952—53), 
мотористом Дубравнинского лесопункта 
(1953—60), бригадиром комплексной бри
гады Черноречен. лесопункта (1960—82).

Заслуженный работник промышленнос
ти Чуваш. АССР (1976). Награжден орде
нами «Знак Почета» (1966), Трудового 
Красного Знамени (1971), Октябрьской 
Революции (1974). Победитель социалис
тич. соревнования (1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1979, 1980), ударник 9-й и 10-й пя
тилеток.

СПИРИДОНОВА Мария Петровна (р. 19.
5.1947, д. Старые Чукалы Ш емуршин.

р-на) — педагог. Окончила с золотой ме
далью Бичурга-Баишев. сред, школу (1965), 
физико-математич. факультет Чуваш, гос. 
пед. института (1969). Работала учителем 
физики в Хормалин. сред, школе (1969— 
73), в Ибресин. сред, школе №1 (1973— 
2007), в 1986—88 — организатором вне
классной и внешкольной работы.

Заслуженный учитель Чуваш. Респ. (2001). 
Отличник просвещения (1982).

СПОТАРА — поселок, в составе Киров
ского сел. поселения; завод. Расстояние до 
райцентра 20 км, до ж.-д. станции 20 км, 
до Чебоксар 125 км. Расположен на бере
гах р. Юбал. Образован как поселок-завод 
(1935). В составе Ибресин. р-на в 1935—62, 
с 1965, Вурнар. — 1962—65. Ибресин. ле
сотарный завод Всесоюз. тарной конторы 
«Союзплодотара» («Спотара» — сокращен
ное название) образован для выработки 
ящичной плодоовощной тары, древесной 
стружки, мочальных кулей. На предприя
тие было возложено задание по лесозаго
товке. Оно имело лесоцех, бондар. мас
терскую, подсоб, хозяйство, 24 га земли. 
С 1940 завод выпускал бондарные изде
лия, штукатурные дранки, древес, уголь, 
заготавливались тарные кряжи, вагонные 
стойки, виноградные колья, дубовая клеп
ка, дрова, вырабатывались чурки для ав
томашин, ящики для угля. Продукция до

Лесотарный завод, пос. Спотара. 1960-е гг.
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ставлялась на ст. Ибреси. В 1945 на пред
приятии трудились 103 чел. В 1950-е гг. 
завод был реконструирован. Число заня
тых возросло до 250 чел. Работали в три 
смены даже в зимнее время. Продукция 
завода отправлялась во все концы страны. 
Наряду с производствен, базой развивалась 
социал. инфраструктура: строились жилые 
дома, общежития, баня, клуб, мед. пункт, 
столовая, пекарня, гаражи, школа, дет. сад 
на 54 места. Рабочие завода зарабатывали 
в среднем по 1300 руб. в месяц. Продук
ты питания выдавались согласно нормам. 
Лучшие работники 1950-х гг.: рамщица 
X. Баширова, станочница М. Клементьева, 
прессовщица М. Николаева, машинист 
И. Волков, кочегар А. Григорьев, лесоруб 
И. Николаев и др. В 1961 завод имел 11 
грузовых автомашин, 3 трактора, лесопил., 
стружеч., кулеткацкий цеха. Столярная ма
стерская имела ок. 30 механизмов на элек
троприводе. В 1960-е гг. из-за отсутствия 
сырья с нек-рыми производствами при
шлось расстаться. Завод испытывал труд
ности в запасных частях, подводило бездо
рожье. В 1970 завод закрыт из-за катастро
фического сокращения лесных ресурсов в 
районе. Директора завода: Г.С.Лейкин, Коз
лов, Ефимов, Тарасов, Ларин, Матвеев, 
Белобер, Н.Д. Бугров, В.И. Будков, И.И.Са- 
пунков, Сержантов. Количество дворов и 
жителей: в 1970 — 655 чел.; 1979 — 365;

1989 -  125; 2008 -  53 двора, 70 чел.; 2010 -  
48 дворов, 62 чел. Имеются клуб, пилорама 
к-за им. Кирова, здание Киров, лесниче
ства. Проведена асфальтирован, дорога.

Г.Б. Матвеев.

СПОТАРСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ  
ПУНКТ организован 1 сентября 1940. Раз
мещался в деревян. здании на площади 
36 л*2. Имел процедурный и прием, каби
неты. Обслуживал 200 чел., радиус обслу
живания 1 км. Объем работы 1,8—1,9 тыс. 
посещений в год. Заведующими работали
А.П. Кайкова, Л. Кузнецова, С. Захарова, 
М. Русскова, Н. Бронникова, В. Ятмано- 
ва. Закрыт в 2008.

СТАНЦИЯ ИБРЕСИ основана в 1893. 
Участок Сасово — Свияжск ж. д. Москва— 
Казань длиной в 578 верст строился в 1891— 
94, фактически завершен в 1893, когда были 
выполнены укладка шпал, рельсов, строи
тельство мостов и служб ж. д. — водона
порных башен, жилых и производствен, 
помещений. В работах, связанных с подго
товкой насыпи для укладки шпал, участ
вовали в 1892 крестьяне из селений Хомбусь- 
Батырев. и Хормалин. волостей. Нек-рые 
устраивались грузчиками, рабочими служ
бы эксплуатации, охранниками. Все ра
боты производились вручную, орудиями 
труда были топор, лопата, тачка, телега. 
Крестьяне прибывали на строительство

Станция Ибреси.
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Паровоз. 
Памятник, 

пос. Ибреси.

на своих лошадях, использование к-рых 
оплачивалось.

Участок был выстроен менее чем за 1 год, 
это была самая длинная дорога, постро
енная в России в 1893. Ст. Ибреси, нахо
дившаяся на 818-й версте гл. линии, была 
готова к эксплуатации в сентябре 1893. 
22 декабря 1893 началось движение товар, 
и пассажир, поездов. Участок Алатырь— 
Свияжск пропускал 4 пары поездов в сут
ки. Первый паровоз-кукушку (так он на
зывался в народе) встречали жители с. Иб
реси и близлежащих селений. План стан
ции с товар, платформой и пассажир, вок
залом выполнен в 1901, станция сдана в 
эксплуатацию в 1908. Товар, платформа, 
к к-рой примыкали хлебные амбары, скла
ды, площадки для складирования грузов, 
имела пакгауз (укрытия). На юж. стороне 
расположились вокзал с будкой для кипя
чения воды и погреб. Ряд строений сохра
нился, в т.ч. функционирующее здание 
вокзала и водонапорная башня.

С.И. (на 632-й версте) была станцией
4-го класса, ближайшим разъездом являл
ся Буинский (на 621-й версте). В 1894 че
рез станцию ежемесячно проходило в сред
нем 16 поездов, было погружено 148,2 тыс. 
пуда груза, или 115 вагонов. На станцию 
прибыло 104 вагона, с к-рых выгружено 
25,9 тыс. пуда товаров. Со станции от
правлялись рожь и ржаная мука, овес, яч
мень и лес. В 1894 отгружено 54 тыс. пу
дов хлеба, прибыло 3 тыс. пудов пшенич. 
муки (в 1911 — 44 тыс. пудов), 5,9 тыс. 
пуда соли. Объем отправляемых грузов по
степенно возрастал. Так, в 1900 вывезено

747 тыс. пудов хлеба. В нач. 20 в. вывози
ли лесные строител. материалы, клепку и 
др. С.И. получала пшеничную муку, соль, 
керосин, мануфактуру, металлич. изделия, 
камен. уголь. Объем отправленного груза 
в 1912 превышал объем полученного в 10 
раз.

С.И. обслуживал штат, состоявший из 
трех десятков работников, прибывших из 
разных районов России. Одним из старых 
кадров являлся В.И. Ахматовский. При 
станции держали бригаду дровоколов для 
загрузки паровозов дровами.

До 1960-х гг. объем отправляемых гру
зов значительно превышал объем получа
емых. Вывозились зерно и картофель, лес 
и лесоматериалы, сырье для экспорта. Раз
гружались соль, сахар, растител. масло, 
рыба, камен. уголь, нефть, керосин, ма
нуфактура, промышлен. оборудование и 
т.д. В 1991 со С.И. отгружено 834 вагона 
(всего 38,8 тыс. т груза и выгружено 3224 
вагона (193,2 тыс. т). В 1990-е гг. объем 
отгрузки значительно сократился.

До нач. 1960-х гг. С.И. выполняла функ
цию обеспечения локомобилей (паровозов) 
водой. В годы Вел. Отечеств, войны и в 
первые послевоен. годы действовала база 
по заготовке дров для топки паровозов. В 
1951 открылся подменный пункт Алатыр. 
депо (работал до 1961), в к-ром насчиты
валось ок. 20 локомобильных бригад. Ма
шинистами паровозов работали Н.А. Голо
ванов, З.К. Кириллов, В.Ф. Биушкин, 
Л.И. Иванов, А.В. Васильев, Г.И. Ульянов 
и др. Машинистом бронепоезда в годы 
войны был З.К. Кириллов. Начальниками



331 СТЕПАНОВ

С.И. работали М.Д. Лукьянов, Н.Б. Тылю- 
дин, И.П. Петров, С.В. Александрова и др. 
В 2008 произведена реконструкция здания 
вокзала и территории станции.

Г.Б. Матвеев.

СТЕНИН Александр Михайлович (р. 12.1. 
1950, пос. Буинск Ибресин. р-на) — фи
зик-ядерщик, научный сотрудник. Окон
чил Буин. сред, школу с золотой медалью 
(1967), механико-математич. факультет Ка
зан. гос. университета им. В.И. Ульянова- 
Ленина (1973). С 1973 работал во Всеросс. 
научно-исследовател. институте экспери- 
ментал. физики, в настоящее время — 
старший науч. сотрудник Росс, федерал, 
ядерного центра — Всеросс. научно-иссле
довател. института экспериментал. физи
ки в г. Саров Нижегород. обл.

СТЕПАНОВ Варсанофий Васильевич 
(р. 17.4.1955, д. Кошмаш-Тойси Ибресин. 
р-на) — строитель. Окончил Андреев, вось
милет. школу, Ядрин. СПТУ №3 (1975). 
В 1977—97 работал машинистом бульдо
зера в Ибресин. ДРСУ.

Заслуженный строитель Чуваш. АССР 
(1988).

СТЕПАНОВ Владимир Григорьевич 
(5.5.1935, д. Русские Тимяши Ибресин. р-на —
20.7.2005, г. Казань) — физик. В 1939—42 
семья Степановых проживала в пос. Иб
реси, в 1942—43 — в пос. Первомайск, с 
1943 — в пос. Ибреси. Окончил семилет. 
(1950), Ибресин. сред. (1953) школы, фи
зико-математич. факультет Казан, гос. 
университета (1958). Оставлен в КГУ стар
шим лаборантом кафедры теоретич. фи
зики, работал инженером криогенной ла
боратории, младшим науч. сотрудником 
проблемной лаборатории магнитной ра
диоспектроскопии; с 1963 на кафедре кван
товой электроники и спектроскопии: ас
систент, старший преподаватель; в 1986— 
2005 — доцент. В 1964 защитил кандидат, 
диссертацию на тему «Экспериментальное 
исследование электронного парамагнитно
го резонанса ионов группы железа, нахо
дящихся в S-состоянии». Автор работ, по
священных исследованию диэлектрических 
и сегнетоэлектрических материалов, ма
териалов квантовой электроники, высоко
температурных сверхпроводников методами 
радиочастотной спектроскопии. Участник 
Международ. конгрессов АМПЕР в Бухаре
сте (1970), Таллине (1978), Казани (1994).

Удостоен премии Минвузов СССР (1971).

Соч.: EPR of Gd in colquiriite single crystal 
and analysis of the spin Hamiltonian tensors B4 
fnd B6 / /  Applied Magnetic Resonance. 1997. V. 13, 
№ 3/4. P. 579—606 (в соавт.); ЭПР Fe3+ в крис
талле LiCaAlF6 / /  Физика твердого тела. 1997. Т. 39 
(в соавт.); Magnetic properties of inpurity center 
of three valence iron ions in colquiriites structure / /  
Appliede Magnetic Resonance. 1998. V. 15, № 2. 
P. 145—154 (в соавт.).

Н.Б. Парамонова, В.И. Шишкин (Казань).

СТЕПАНОВ Геннадий Григорьевич (р. 2. 
7.1943, с. Кошлауши Вурнар. р-на) — учи
тель. Окончил Кошлауш. семилет. (1957), 
Кольцов, сред. (1960) школы, Канаш. пед. 
училище (1968), историко-филологич. фа
культет Чуваш, гос. университета (1981). 
Служил в Совет. Армии (1962—65). Рабо
тал в Ибресин. сред, школе № 1. В 1970 
переведен на должность директора Ибре
син. дет. музыкал. школы. В 1982 перешел 
в Ибресин. сред, школу № 2 (зам. дирек
тора по внекласс. работе). С 1983 руководит 
хором ветеранов при ДК Ибресин. город, 
поселения. В 2003 хору присвоено звание 
народного.

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
Респ. (2007). Награжден Почетными гра
мотами М ин-ва образования и Мин-ва 
культуры Чуваш. АССР.

СТЕПАНОВ Иван Николаевич (р. 25. 
3.1957, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — 
учитель. Окончил Новочурашев. сред, шко
лу (1974), ПТУ №8 г. Чебоксары, Чуваш, 
гос. пед. институт (1981). В 1981—82 ра
ботал учителем физич. воспитания в Бе
резов. сред, школе, с 1982 — директором 
этой школы.

Нафажден Почетной фамотой Мин-ва 
образования и науки Чуваш. Респ. (2003). 
Почетный работник общего образования 
Росс. Фед. (2006).

СТЕПАНОВ Петр Степанович [1900, 
с. Ковали Цивил. у. (ныне Урмар. р-на) — 
неизв.] — советский работник, организа
тор производства. Член ВКП(б) с 1926. 
Окончил курсы по подготовке в вузы и 
втузы, облает, бухгалтер, курсы. Крестьян
ствовал в родном селе. С 1919 по 1920 слу
жил в Красной Армии, участвовал в Граж
дан. войне. Работал счетоводом и бухгал
тером Чуваш, облает, финансового отде
ла. С 1926 по 1927 — слушатель курсов 
Народного комиссариата финансов СССР 
(г. Ленинград). Являлся зав. Вурнар. фи
нансовым отделом, в 1928 — председа
телем Вурнар. райисполкома. С 1929 по
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1931 был зам. управ
ляющего, управляю
щим Чуваш, конто
рой Нижкрайгостор- 
га в г. Чебоксары. В 
1931 назначен народ, 
комиссаром здраво
охранения Чувашской 
АССР. Затем работал 
председателем Ибре
синского (1931—34) и 
Батыревского (1934— 

37) райисполкомов. С 1941 в Заготжив- 
сырье Народ, комиссариата заготовок СССР: 
зам. управляющего и управляющий Чуваш, 
конторой.

Э.С. Николаев.

СТЕПАНОВ Родион Валерьевич (28.2. 
1960, д. Кошмаш-Тойси Ибресин. р-на —

24.4.2010, Ч ебокса
ры) — кандидат ме
дицин. наук (1991), 
доцент (1995). Окон
чил Казан, мед. ин
ститут (1984). Тру
дился врачом -дие- 
тологом в санатории 
«Чувашия» (1984—
87), с 1987 — ассистен
том кафедры гигиены 
и организации здра

воохранения, с 1991 работал на кафедре 
профилактич. медицины мед. института 
Чуваш, гос. университета.

Кандидат, диссертацию защитил на тему 
«Материалы к изучению причинно-след
ственных связей инфаркта миокарда с 
водным фактором». Автор двух моногра
фий («Концептуальные аспекты хроничес
кого биогеохимического стресса», «Хро
нический биохимический стресс: метабо
лически обусловленные нарушения»), бо
лее 45 науч. статей, в т.ч. 6 изданных за 
рубежом, имеется одно изобретение.

Н. Т. Жирнов.

СТЕПАНОВА Ангелина Васильевна (р. 4. 
2.1959, с. Чувашские Тимяши Ибресин. 
р-на) — учитель. Окончила филологич. фа
культет Чуваш, гос. пед. института (1980). 
В 1980—81 работала учителем рус. язы
ка и литературы в д. Большие Абакасы, с 
1981 — в Березов, сред, школе.

Награждена Почет, грамотами Мин-ва 
образования и науки Чуваш. Респ. (1993) 
и Мин-ва образования Росс. Фед. (2005).

СТЕПАНОВА Зинаида Кирилловна (р. 15.
3.1949, пос. Липовка Ибресин. р-на) — 
кандидат в мастера спорта по дартсу. 
Окончила Чебоксар, кооператив, техникум
(1972). Чемпионка Чувашии, серебряный 
призер чемпионата России (2000) по дарт
су в парном разряде среди спортсменов с 
нарушениями функций опорно-двигатель
ного аппарата. Воспитанница секции дарт
са Чебоксар, физкультурно-спортив. цент
ра реабилитации. Работает заведующей 
этого центра.

СТЕПАНОВА Нина Михайловна (р. 3.10. 
1938, д. Хора-Сирма Вурнар. р-на) — жи
вотновод. Работала в к-зе «Путиловка» па- 
стухом-овцеводом, телятницей (1961—94).

Награждена орденом «Знак Почета» (1976).
СТЕПАНОВА Фаина Семеновна (р. 18. 

11.1930, с. Аликово Аликов, р-на) — учи
тель. Окончила Ибре
син. сред, школу (1947), 
историч. факультет 
Чуваш, гос. пед. ин
ститута (1951). В 1951— 
53, 1962—70 работала 
учителем истории, с 
1953 по 1962 — зав. 
учеб. частью, в 1970— 
87 — зам. директора 
по учебно-воспитател. 
работе в Ибресин. сред, 

школе №1. Более 20 лет являлась пропа
гандистом в системе парт, политпросвеще
ния. Избиралась секретарем парт, органи
зации школы с 1970 по 1987. Была чле
ном ревизион. комиссии Чуваш, обкома 
КПСС.

Заслуженный учитель Чуваш. АССР (1975). 
Отличник народ, просвещения (1964). Ла
уреат премии им. Н.К. Крупской (1985). 
Н аграждалась П очетными грамотами 
М ин-ва просвещения РСФСР (1967) и 
СССР (1973), Президиума Верх. Совета 
Чуваш. АССР (1975, 1984).

Н.Т. Жирнов.
СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО — вид ремесла, де

ревообработки. Выделилось в 1870-е гг. в 
связи с эволюцией в народ, зодчестве и 
развитием строительной техники, измене
нием хозяйственно-бытового уклада, уси
лением межэтнических взаимосвязей. До 
нач. 20 в. столяров среди чувашей было 
немного — это так наз. стекольщики, из
готовлявшие оконные рамы со ставнями 
и стеклами; мебельщики — их изделиями
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являлись столы-шкафы, сундуки, деревян. 
кровати со спинками и пр.; мастера по из
готовлению ткацких станков и ткацкого 
оборудования и т.д. В нач. 20 в. С.д. за
нималось по нескольку человек в волос
ти. Чуваш, столяры учились у отставных 
солдат, освоивших это ремесло в армии, у 
рус. мастеров, работавших в чуваш, дерев
нях, выезжая в качестве отходников. Они 
выполняли заказы на изготовление более со
вершенных, чем ранее, конструкций окон
ных рам и ставней, предметов интерьера — 
столов с ящиками-тумбочками, шкафов так 
наз. город, типа (буфетов) и др. предметов. 
Промышлявшие С.д. мастера специализи
ровались на выпуске токарных изделий — 
братин, чаш, мисок, солонок, веретен, чел
ноков, балясин, ножек столов, точеных 
элементов наличника, а также долбленой 
и клепаной посуды и утвари, работая по 
заказам и на продажу. С 1920-х гг. С.д. 
развивается в ибресин. лесозаводах, про
мысловых артелях, на мебел. фабриках (Буин. 
лесозавод, «Кооплеспром», Буин. древ- 
комбинат, артель «Социализм» в д. Боль
шие Абакасы, Ибресин. мебельная фаб
рика, Липов. древзавод, Ибресин. ДОЗ и 
др.), в к-рых выпускались двери и окон, 
переплеты, улья и многие др. изделия на
род. потребления, мебель для школ, учреж
дений, населения — шкафы, этажерки, 
парты, классные доски, портретные рам
ки, столы, табуретки, скамейки, тумбоч
ки, диваны, матрацные комплекты, инди
видуал. домики, дет. коляски и т.д. Инст
рументами столяра в прошлом являлись 
топор п у р тӑ , поперечное тесло п у лл е , 
рубанок сава , плоские ӑ й ӑ , к а й ӑ р  и по
лукруглые стамески с а л м а  п ӑри , долота 
кар ӑ , резцы к а с к ӑ ч , ножи ҫӗҫӗ , пилы 
поперечные двуручные и ножовки п ӑч кӑ , 
выкружная, шиповая, лучковая пила, лоб
зик, циркуль, малка, коловорот ҫа в р ӑ м  
п ӑр а , бурава п ӑра , сверла, перки, руч
ной токарный станок, инструменты для то
чения на токарном станке, шило ап тӑр и , 
молоток, киянка ту к м ак , тиски х ёс к ёч  
и др. В 20 в. начали применять и др. обо
рудование, к-рое значительно увеличило 
производительность труда.

Г.Б. Матвеев.

СТОЛЯРОВ Владимир Николаевич (р. 2.12. 
1969, с. Хормалы Ибресин. р-на) — спорт
смен, мастер спорта России по рукопашно
му бою, майор милиции. Окончил 8 клас

сов Хормалин. сред, школы, отделение фи
зич. воспитания Канаш. пед. училища, Че
боксар. филиал Нижегород. академии МВД 
России по специальности «правоохрани
тельная деятельность». Работал в ОМОНе 
при МВД Чуваш. Респ.: в 1995—99 нахо
дился в составе сотрудников СОБР (спе
циальный отряд быстрого реагирования), 
служил в Чечне. С 1999 — в Чуваш, спец. 
отряде быстрого реагирования.

Чемпион Чувашии и серебряный при
зер чемпионата России (2005) по рукопаш
ному бою, чемпион России (2006) по сам
бо. Воспитанник секции рукопашного боя 
Чуваш, республикан. совета ВФСО «Ди
намо».

Награжден медалями, в т.ч. медалью ор
дена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степ.

СТОЛЯРОВА Зоя Яковлевна (р. 26.8. 
1945 в Мариинско-Посад. р-не) — учитель. 
Окончила сред, школу (1963), физико-ма
тематич. факультет Чуваш, гос. пед. ин
ститута им. И.Я. Яковлева (1967). Работа
ла учителем математики в Хормалин. сред, 
школе Ибресин. р-на. Была руководителем 
методич. объединения учителей математи
ки трех школ, председателем профкома.

Заслуженный учитель Чуваш. АССР 
(1985). Награжден мадалыо «Ветеран тру
да» (1989).

СТРАХОВОЙ ОТДЕЛ ГОССТРАХА в 
пос. ИБРЕСИ образован в 1927. В России 
страхование проводилось со времен созда
ния «Первого Российского от огня стра
хового общества» (1827). В нач. 20 в. стра
ховой работой занималось множество ак
ционер. обществ. В 1918 была объявлена 
гос. монополия на все виды страхования. 
Страховые общества и компании были на
ционализированы. В 1922 образовано Уп
равление госстраха Чуваш, автономной 
обл. (Облстрах). Страхование гос. промыш
лен. предприятий начало развиваться с 
кон. 1920-х гг. В районах, в т. ч. в Ибре
сях, организовывались инспекции Госстра
ха. В 1930-е гг. было увеличено число 
объектов обязател. страхования, восстанав
ливалось добровольное страхование. В кол
хозах оно распространяется на строения, 
инвентарь, оборудование, животных, по
севы; у населения — только на животных. 
Для развития всех видов добровольного 
страхования с 1936 создается сеть страхо
вых агентов. Личное страхование стало
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широко развиваться в послевоен. годы. 
В 1968 было введено страхование детей, 
к-рое представляло собой вариант смешан
ного страхования жизни. Страховая сум
ма выплачивалась ребенку при достиже
нии им 18 лет. В 1977 начало действо
вать страхование к бракосочетанию (сва
дебное), страховая сумма выплачивалась при 
вступлении в брак. В 1987 было введено 
страхование пенсий. С 1991 — Чуваш, гос. 
страховая фирма «Гранит», с 1996 — «Рос- 
госстрах-Чувашия», затем — филиал ООО 
«РГС-Поволжье» — «Главное управление по 
Чувашской Республике», имеющий пред
ставительства в районах и городах. В стра
ховом отделе пос. Ибреси работают 35 аген
тов. Руководители: И.Т. Глухов (1965—75), 
И.Н. Николаев (1975—94), А.И. Локштан- 
кин (1994-2004), Р.И. Ильина (2004-08), 
с 2008 — Г.И. Клочков.

СУДАКОВ Василий Петрович [20.9. 
1925, д. Тоскаево Батырев. у. (ныне Яль

чик. р-на) — 8.4.1997,
г. Ташкент] — ин
женер-гидротехник, 
кандидат технических 
наук (1973), доцент
(1981). В 1934 семья 
Судаковых переехала 
в пос. Смычка И б
ресин. р-на. Окон
чил Бахтигильдин- 
скую семилет. школу 
Батырев. р-на (1940), 

Батырев. пед. училище (1943). В 1946 эк
стерном сдал экзамены на аттестат зрело
сти, окончил Ташкент, институт инжене
ров ирригации и механизации сел. хозяй
ства (1951). Участник Вел. Отечеств, вой
ны. С 1943 — на Воронежском, 1-м Украин
ском фронтах в действующей 3-й гвардей
ской танковой армии. Трижды был ранен. 
В октябре 1944 экипаж танка взорвался, 
С. был выброшен взрывом и вынесен са
нитарами. Перенес ряд операций в гос
питалях в городах Чкалово и Ташкент. 
Трудился инженером-проектировщиком, 
гл. инженером проектов, начальником на
учно-исследовател. отдела института «Сре- 
дазгипроводхлопок» (1951—54, 1964—70). 
Проектировщик Фархадской, Аксунской, 
Нукарской, Пайтакской, Южно-Ферган- 
ской ГЭС, гл. проектировщик проектов 
Каршинской и Голодностепской автомати
зирован. насосных станций. С 1955 по 1994

с перерывом в 1964—70 работал ассистен
том, старшим преподавателем, доцентом 
в Ташкент, институте инженеров иррига
ции и механизации сел. хозяйства. Являлся 
председателем методич. комиссии по гид- 
ротехнич. строительству. Автор 15 науч. 
публикаций, 22 научно-технич. отчетов.

Заслуженный работник водного хозяй
ства Узбекской ССР (1975). Нафажден ор
деном Отечественной войны 1-й степ., ме
далями ВДНХ Узбекистана и СССР, По
четными фамотами ЦК КП УССР, Пре
зидиума Верх. Совета и Совета Минисфов 
Узбекистана.

В.П. Никитин.

СУДАКОВ Сергей Иванович (25.12.1973, 
пос. Бугуян Ибресин. р-на — 8.3.1995, по

гиб в г. Грозный Че
чен. Респ., похоронен 
в пос. Бугуян. Ибре
син. р-на) — участник 
боевых действий в Чеч
не. Окончил Бугуян. 
сред, школу (1990), 
Вурнар. СПТУ № 29 
(1993), учился в Казан, 
ветеринар, институте 
(1990—92). С декабря 
1993 служил в Росс. 

Армии (в Псков. 76-й воздушно-десантной 
дивизии). С декабря 1994 по март 1995 
принимал участие в вооружен, конфликтах 
в Чечне в составе 104-й Ульянов, десант
ной дивизии.

Нафажден орденом Мужества (посмерт
но, 1996). Ежегодно в Бугуян. ООШ про
водится район, волейбол, турнир памяти 
С. Судакова.

СУДАКОВ Федор Пефович (10.7.1930, 
д. Тоскаево Яльчик. р-на — 30.6.1971, 
Москва, похоронен в пос. Смычка Ибре
син. р-на) — химик-аналитик, кандидат 
химических наук (1955), доцент (1965). 
Окончил начал, школу в пос. Смычка, 
Арабосин. сред, школу Батырев. р-на, 
учился на химич. факультете Казан, гос. 
университета (1947—51), в Москов. гос. 
университете (1951—52), аспирантуре ака
демика И.П. Аламарина. Кандидат, дис
сертацию защитил по закрытой теме.

В 1955—56 работал науч. сотрудником на 
предприятии П-Я 912, до 1960 — старшим 
научным софудником во Всесоюз. НИИ 
информации АН СССР. С 1960 препода
вал на кафедре аналитич. химии в МГУ.
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Основные направле
ния исследований по
священы ультрамик- 
рохимич. анализу руд, 
металлов, минералов, 
редких примесей и 
элементов в высокочи
стых веществах. Автор 
более 30 науч. публи
каций, в т.ч. в зарубеж. 
науч. журналах.

В. П. Никитин.

СУДАКОВА Елизавета Петровна (14.4. 
1939, пос. Смычка Ибресин. р-на — 29.11. 
1996, Чебоксары) — учитель, партийный 
работник. Окончила Бахтигильдин. сред, 
школу Батырев. р-на (1957), биологич. фа
культет Чуваш, гос. пед. института (1964), 
Горьков, высшую парт, школу (1973). Ра
ботала по комсомол, путевке на Первоурал. 
строител. комбинате, в мебел. цехе Липов. 
деревообрабатывающего завода Ибресин. 
р-на (1958—59), секретарем исполкомов 
Липов. и Малокармалин. сел. советов 
(1959—61). В 1964—68 — учитель химии и 
биологии в Новочурашев. и Большеабака
син. сред, школах. В 1968—71 — зав. отде
лом пропаганды и агитации, в 1973—83 — 
секретарь Ибресин. райкома, второй сек
ретарь Чебоксар, райкома партии, секре
тарь парткома Чебоксар, птицефабрики. С 
1987 по 1991 заведовала Чуваш, консульта
цией. пунктом заочного отделения Горьков. 
ВПШ. Избиралась депутатом сел. и район, 
советов, делегатом 1 -го съезда женщин Чу
ваш. АССР.

Награждена медалями, знаками победи
теля социалистич. соревнований.

В.П. Никитин.

СУДАКОВА (в замужестве Н и к и т и н а )  
Зоя Петровна (р. 15.4.1942, пос. Смычка 
Ибресин. р-на) — учитель, комсомольский 
и партийный работник. Окончила Бахти
гильдин. сред, школу Батырев. р-на (1959), 
биологич. факультет Чуваш, гос. пед. ин
ститута (1967). Работала учителем биоло
гии и химии Ибресин. сред, школы №1, 
секретарем и первым секретарем Ибресин. 
райкома комсомола (1967—71), зав. отде
лом Чуваш, обкома комсомола (1971—73), 
консультантом обкома партии (1979—91), 
заведовала Анат-Киняр. сел. библиотекой 
Чебоксар, р-на (1992—96).

Награждена медалями.
В.П. Никитин.

СӲМКИН Леонид Ильич (р. 13.11.1954, 
пос. Ибреси Ибресин. р-на) — художник. 
Окончил Ибресин. сред. (1972) и художе
ствен. (1972) школы, художественно-гра- 
фич. факультет Чуваш, гос. пед. институ
та (1977). Работал преподавателем и ди
ректором Ибресин. художествен, школы 
(1977—84). С 1984 — художник отдела эс
тетики Чебоксар, трактор, завода. Основ
ные работы: пейзажи, натюрморты, порт
реты и т.д. Участник республикан. худо
жествен. выставок (с 1984).

Г.В. Кириллов.
СУПЫ, яш к а , ш ӳ р п е — чувашское на

циональное блюдо, готовится из капусты, 
зелени (борщовника, сныти и др.), мяса, 
крупы и т.д. Популярным мясным блю
дом считается бульон из внутренностей, 
головы, ног аш  ш ӳрп и , в нем же варят 
домашнюю колбасу т у л тар м ӑш . Бытуют 
суп-салма с клецками из смеси гороховой 
и пшеничной муки (в прошлом полбен
ной) и суп с галушками ҫӑ м ах  яш к и , по- 
сезонно — уха п у лӑ  яш ки , окрошка йӳҫӗ 
яш к а . С. заправляют ряженкой (юрни) и 
сметаной. Ныне в способах приготовления 
первых блюд прослеживаются чуваш, и рус. 
традиции. Их готовят в котле, зимой — в 
чугун, горшках в печи. С., как и каша, счи
тается обрядовой пищей, входит в меню 
семейных праздников и обрядов, в т.ч. по 
случаю рождения ребенка а ч а  я ш к и , 
свадьбы (ту й п у ҫ  яш к и  — С. в честь гла
вы свадеб, поезда, ҫ ӗ н ӗ  ҫы н  яш ки , са л - 
ми — молочный С. с добавлением взби
тых яиц — суп, сваренный молодухой), по 
случаю проводов в армию. На поминках 
готовят С. с курятиной, бараниной. В чис
ле других блюд С. подают и на пасхаль
ный стол х ӑн а  яш ки . Угощение супом 
сопровождается благопожеланиями, разда
чей подарков, в т.ч. и платков я ш к а  ту т- 
ри. На суп приглашали девушку-гостью 
л а р м а  хёр, рекрута и др. родственников.

Г.Б. Матвеев.
СУРАМ УЙ — поле между поселками 

Эконом и Спотара, где в 1930-х гг. суще
ствовал поселок из одной улицы, основан
ный переселенцами из д. Сормы Канаш. 
р-на. В список населен, пунктов Чувашии 
не входил.

СУРИКОВА (девичья фам. А л е к с а н д 
р о ва) Валентина Семеновна (р. 17.3.1952, 
с. Хормалы Ибресин. р-на) — актриса те
атра и кино, эстрадная певица, автор сти
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хов и музыки. Окон
чила Хормалин. сред, 
школу (1969), теат
рал. отделение Чу
ваш. республикан . 
культурно-просвети- 
тел. училища (1972). 
Работала библиотека
рем в Ибресин. рай
он. дет. библиотеке и 
режиссером Ибресин. 
народ, театра в РДК 

(1972—73). С 1973 —актриса Чуваш, теат
ра юного зрителя. На сцене С. создано бо
лее 100 ролей. Ее героини —любящие жен
щины, матери, бабушки, наделенные ду
шевной щедростью, бескомпромиссные в 
своих моральных оценках, готовые к са
мопожертвованию. Это —Софья Петровна 
[«Тайгари телпулу» (Антонина) Г.А. Мам- 
лина], Ольга Федоровна [«Шӑнкӑравлӑр та 
килме тухӑр» (Позвоните и приезжайте)
A.А. Алексина], Маша и Анастасия Ефре
мовна [«Телейлӗ ҫул пултӑр!» (В добрый час!)
B.C. Розова], Вера Михайловна («Машень
ка» АН. Афиногенова), Эльзевира [«Хӑнкӑ- 
ла» (Клоп) В.В. Маяковского], Рощина 
[«Чарӑр-ха Малахова!» (Остановите Мала
хова!) В.В. Аграновского], Агния Львовна 
[«Сан чӳречӳ умӗнче» (Под твоими окна
ми) Л.П. Вдовцевой], Проводница и Про
давщица шляпок («Алеша» Г.Г. Чухрая,
В.И. Ежова), Ольга [«Тӑлӑх Марье» (Ма
рья) А.И. Кудрявцева], а также роли в 
классических пьесах: Огудалова [«Парнесёр 
хёр» (Бесприданница) А.Н. Островского] и 
Мать [«Арканнӑ йӑх» (Последние) М. Горь
кого]. Особое место в творчестве С. зани
мают образы, созданные в спектаклях по 
пьесам чуваш, драматургов: Н.Т. Терентье
ва, Ф.Г. Агивера, А.Г. Васильева, А.К. Боль
шакова, Г.А. Сидорова и З.Д. Ярдыковой,
А.Ф. Талвира и Н.И. Бабенко, Ф.Е. Уяра, 
Л.Я. Агакова, Н.И. Сидорова, Б.Б. Чинды- 
кова, Я.Г. Ухсая, Н.В. Угарина, В.Е. Его
рова, Мунча Мишши, А.И. Зайцева и др.

Участвовала в радио- и телепостановках, 
передачах «Асамлӑ библиотека» (Волшеб
ная библиотека) на Чуваш, радио. Снялась 
в 7 телефильмах. Среди них: «Нарспи», 
«Тип ҫиҫӗм», «Ма кёске-ши яш ёмёр?», 
«Ҫӑлтӑрсем вӑййа тухсан», «Ма тӗл пултӑм- 
ши сана?», «Ах, кӑйкӑрӑм!» и др. В репер
туаре С. имеются песни собственного со
чинения («Тунсӑх юрри») и композитора
Н. Карлина («Юр тӑкӑнать»). Она автор пе

сен на стихи Р. Агеевой («Ӑнланаймастӑп 
эп хама...»), В.Н. Оринова («Виҫ кётес»), 
Г. Кӗмӗл («Калаҫаҫҫӗ», «Никама та па- 
мастӑп сана»), Л. Сарине («Манпа чухне») 
и др. Выпустила компакт-диск под назва
нием «Ӑнланаймастӑп эп хама...» (2007).

Заслуженная артистка Чуваш. Респ. (1994), 
народная артистка Чуваш. Респ. (2003).

Г.В. Кириллов.

СУРХУРИ — праздник, связанный с 
зимним солнцестоянием. Входит в круг 
новогодних праздников наряду с Рожде
ством Р аш  та  в, встречей Нового года 
Ҫ ӗн ӗ  ҫул, святками ҫ в етк е , крещением 
к ӑш ар н и . С. представляет собой комп
лекс действий-гаданий и обрядов-благопо- 
желаний в предстоящем году. Главными 
участниками являлись дети и молодежь. 
По данным источников, в старину С. со
вершался в третью пятницу после Нико- 
лина дня (6 декабря по старому стилю), 
позднее — одни начали праздновать его в 
ночь под Рождество, другие — под Новый 
год, третьи — под крещение. Кое-где по- 
прежнему его отмечают в старое время — 
в третью пятницу после Николина дня. Так 
как по времени он совпадал с Рождеством 
и святками, со временем впитал в себя пра- 
вослав. элементы. Рождество в нек-рых ме
стах получило название С. (С. ку н ё , т.е. 
25 декабря по старому стилю). Существу
ет ряд объяснений термина С.: овечья нога 
(сурӑх  ури), овечий дух (сурӑх  ы рри), 
сур кури (время праздника сур), связь с 
зимним солнцестоянием (сэр ах  — индо
иранское «голова, начало» и хуур — фор
ма родительного падежа от основы х в а р — 
солнце, т.е. «начало солнца») и др.

Считалось, чтобы жить в достатке в но
вом году, в ночь на С. полагается досыта 
наесться. Во всех семьях готовили пиво, 
жареный горох, выпечку, особенно попу
лярными были колобки й ӑв а  (й ӑвача).
С. сопровождался гаданиями. Старшие га
дали об урожае, молодежь — о будущих 
супругах. В темном хлеве ловили за ногу 
овец: если овца окажется белой масти, то 
муж якобы будет блондином, если же чер
ной масти — брюнетом. На С. днем со
вершали обход домов дети, вечером — мо
лодежь с сумками та к м ак, они исполня
ли песни специального жанра су р х у р и  
ю рри  и причитания с пожеланиями пло
дородия посевов (гороха), живности (овец) 
и прибавления семейства, подбрасывали
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горсть гороха вверх. Горохом обсыпали 
молодух и участниц посиделок. Заходя в 
дом, участники обряда требовали подар
ки — пироги, крупу, горох, масло, соль, а 
также хмель и солод для девичьего пира 
хӗр сӑри . Хозяева одаривали их орехами 
и сладостями, молодухи, вышедшие замуж 
в прошедшем году, лучшим музыкантам, 
игравшим на девичьем пиру, дарили вы
шитые полотенца. Пирогами и колобка
ми угощались сами, ими же кормили овец 
с пожеланиями, чтобы те плодились. Уча
стники С. подтрунивали над скупыми хо
зяевами. Новогодние обходы верховых чу
вашей на С. близки к колядованию у рус
ских.

С завершением обхода молодежь соби
ралась в одном из домов и варила горохо
вую кашу, играла, пела песни. Девушки 
варили пиво. На следующий день выпе
кали лепешки, колобки. Дом, где прово
дился девичий пир, вечером навещали ста
рики. Девушки угощали их пивом, затем 
начинались молодежные гуляния с песня
ми и плясками под гармошку и гусли, га
дания. Видов и способов гаданий на С. 
было множество.

В эти же дни — от Рождества до креще
ния — дома посещали ряженые ҫ в етке , 
к-рые старались быть неузнанными, разыг
рывали различ. сценки. Комическое име
ло при этом и эффект запугивания. Гуля
ния сопровождались играми на гуслях, ба
лалайке, гармошке.

Г.Б. Матвеев.

СЮРБЕЕВКА — деревня, а составе Ан
дреев. сел. поселения. Расстояние до рай
центра 3 км, до ж.-д. станции 3 км, до Че
боксар 110 км. Жители — чуваши, до 1835 
гос., до 1863 удельные крестьяне; занима
лись земледелием, животноводством. В 
нач. 20 в. действовала обществен, мель
ница. В 1930 образован к-з «Крупская». В 
составе Муратов., Хомбусь-Батырев. волос
тей Буин. у. в 19 в. — 1920 (Муратов, удель
ного приказа — 1835—63), Цивил. у. — 
1920, Ибресин. р-на Цивил. у. — 1920—21, 
Хомбусь-Батырев., Хормалин. волостей Ба
тырев. у. — 1921—27, Ибресин. р-на — 
1927-62, с 1965, Вурнар. -  1962-65. Чис
ло дворов и жителей: в 1859 — 23 двора, 
64 муж., 75 жен.; 1879 — 28 дворов, 172 
чел.; 1970 — 307 чел.: 130 муж., 177 жен.;

1989 — 171 чел.: 81 муж., 90 жен.; 2000 — 
68 дворов, 166 чел., 2002 — 69 дворов, 171 
чел., 2010 — 89 дворов, 212 чел. Имеются 
магазин, спортивная площадка. В 2006 от
крыт источник Св. Пантелеймона-целите- 
ля, построены часовня, купель, благоуст
роена территория источника, проложена 
автодорога с твердым покрытием.

СЮРрЕЕВСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО- 
АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ (ФАП) Ибресин. 
р-на открыт в 1966. Размещался в дере
вян. здании на площади 40 м2. Имел при
ем., дет., процедур, кабинеты. Обслужи
вал 308 чел., радиус обслуживания 6 км. 
Объем работы в году — 850 посещений в 
ФАП и 130 посещений на дому. Первой 
фельдшерицей была А.М. Спиннова. В на
стоящее время фельшерско-акушер. пункт 
не работает.

СЮСИН Анатолий Михайлович (р. в 
1930, с. Большое Болдино Горьков, обл.) — 
мастер, организатор лесозаготовительного 
производства. Семья Сюсиных переехала 
в пос. Ибреси в 1939 после раскулачива
ния отца М.И. Сюсина — потомствен, 
плотника и резчика по дереву. Предки 
были крепостными имения семьи поэта
А.С. Пушкина. Окончил Ибресин. сред, 
школу (1947). Работал рабочим, мастером 
на шпалозаводе, в леспромхозе УПТК, на
чальником Нижнего склада Ибресин. ле
сокомбината (1969—84). Один из лучших 
рационализаторов лесокомбината. Он пер
вым осваивал импортную технику, затем 
передавал др. специалистам для эксплуа
тации.

СЮСИНА Юлия Антоновна (р. 27.1. 
1939, с. Хухорево Игнатов, р-на Мордов.

АССР) — учитель. В 
1957 окончила Ар- 
ское пед. училище Та
тар. АССР. С 1958 до 
1999 работала учите
лем начал, классов 
Ибресин. сред, шко
лы № 2.

Заслуженный учи
тель Чуваш. АССР
(1983). Награждена 
Почетной грамотой 

Мин-ва просвещения РСФСР. Отличник 
народ, просвещения (1969).

22. Заказ № 1907.
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ҪИМӖК, с е м и к  — поминовение усоп
ших родственников на кладбище. Средне
низовые и часть низовых чувашей его про
водят в Троицкую родительскую субботу, в 
ряде селений верховых и средненизовых — 
в четверг, низовые, проживающие в юж
ных районах Чувашии, — в день Троицы. 
В первые три года после похорон помино
вение на кладбище считается обязательным.

Считалось, что до Ҫ. следует 7 раз ис
купаться в водоеме. По традицион. пред
ставлениям, в день Ҫ. души покойников 
якобы витают около дома, поэтому нельзя 
фомко разговаривать, стучать, работать с 
инсфументами (чтобы их не вспугнуть), 
шить-кроить (дабы не уколоть иголкой или 
поранить ножницами), выливать помои на 
улицу, чтобы не испачкать предков; сти
ранное белье отбивали колотушками за
ранее. И в настоящее время нек-рые на 
Ҫ. не пользуются утюгом.

Накануне или в день Ҫ. ходили в лес за 
зеленью. Липовые или кленовые ветки 
прикрепляли к наличникам, калиткам, из 
них вили венки. С пожеланиями здоровья 
домочадцам и живности зелень (фава, цве
ты) раскидывали во дворе, в хлеву, доме, 
бане.

Накануне Ҫ. или рано утром топят баню; 
полагается приготовить веники из веток 
семи деревьев, отвар из семи ф ав, собран
ных на рассвете. Первыми в баню идут 
мужчины, старший из них «парит» покой
ных предков, подает пар и ф и  раза хле
щет вениками по полоку или его стойкам. 
Затем моются и парятся сами вениками, 
составленными из веток разных пород де
ревьев (условно парясь веником из 77 де
ревьев и обливаясь отваром из 77 фав). 
После мужчин моются женщины. В завер
шение хозяйка на полок ставит полную 
шайку воды, ковш, к стене прислоняет ве
ники, приглашает покойников мыться. 
После бани надевали новое белье.

Уфом пекут пироги, оладьи, блины, ва
рят курятину, готовят омлет. На юге Чу
вашии усопших сначала поминают дома. 
Перед отправлением на кладбище родня

собирается у старшего родственника по 
мужской линии. Хозяйка на стол ставит 
небольшие порции еды, зажигает свечу, 
усопших приглашает к застолью, отведы
вает глоток освященной в храме воды, ку
сок просфоры, затем — оладьи с медом. 
Присутствующим полагается откушать от 
всех блюд, выставленных на стол. У зна
чительной части чувашей в Ҫ. домашнее 
семейно-родственное поминовение не про
водится.

На кладбище отправляются семьями до 
полудня. В прошлом с собой везли также 
свежие ветки, считалось, что на них едут 
души гостевавших покойников. На клад
бище ветки привязывали к кресту или вты
кали в могильный холм. Пожилые жен
щины перед кладбищенскими воротами 
крестятся, отвесив поясной поклон. В бы
лые времена на кладбищах сначала под
ходили к могиле старшего предка по муж
ской линии, ныне чаще всего поминание 
начинают с умершего последним взрослого 
члена семьи.

Покойника приветствуют, коснувшись 
рукой холмика. На могиле расстилают ска
терть, выставляют еду и напитки. Встав у 
изголовья, старший читает молитву, на 
оладьи намазывает мед и кладет к кресту 
(обелиску), затем яйцо, кусок домашнего 
сыра, отведывает пива, немного отлив по
койнику. В год фетьего поминовения на 
крест вешают полотенце (его как правило 
оставляют), мужчине — рубашку, женщи
не — платье или оф ез (в прошлом остав
ляли, ныне забирают с собой). После это
го приступают к фапезе. Затем с гостин
цами навешают могилы других родствен
ников. В прошлом полагалось обильно 
угощаться. Своим поведением участники 
поминовения должны были продемонст
рировать усопшим благополучие живых. В 
случае, если на кладбище не брали пиво 
и спиртное, собирали родственников пос
ле возвращения. В прошлом молодежь ве
чером усфаивала вӑй ӑ.

На поминовение приезжают также зем
ляки, ныне проживающие в разных реги-
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онах России. На кладбище бывает очень 
многолюдно. Ҫ. является популярным на
род. праздником и в наши дни. По сведе
ниям, в прошлом на кладбище ходили без 
спиртного (д. Андрюшево, с. Новое Чура
шево и др.), с собой брали выпечку, яйца, 
кондитер, изделия. Умерших поминали по 
возвращении с кладбища, в понедельник 
обходили дома родственников, начиная с 
родового (тёп кил).

П.П. Фокин, Г.Б. Матвеев.

ҪИНҪЁ — дохристианский праздник, при
уроченный с летнему солнцестоянию. Его 
начало увязывалось с цветением (в нек-рых 
южных территориал. группах с колошени
ем) ржи. С проникновением (через пра
вославных священнослужителей) точного 
измерения времени начало Ҫ. стали на
значать на день, когда долгота светового 
дня составляла 17 часов ( «17 ҫапсан»). Ҫ. 
отмечали в течение 12 суток. Считалось, 
что это особое время — период «беремен
ности» земли. Накануне специальные вы
борные ходили по домам и извещали хо
зяев о начале праздника, во время к-рого 
полагалось не нарушать покой матери-зем
ли. Строго запрещалось работать на по
лях, копать, косить, полоть сорняки и 
рвать цветы, бросать на землю что-либо 
тяжелое, ступать на нее босыми ногами, 
рубить деревья, лазить на деревья и стро
ения, загрязнять землю помывкой в бане, 
стиркой, крашением. Днем огонь не раз
водили, а по пятницам в течение суток 
печи не топили, пищу не варили. В дни 
Ҫ. носили одежду из белого холста, из кра
шенины (пестрядинная) не допускалась. 
Считалось, что за нарушения деревню по
стигнут стихийные бедствия (засуха, град, 
ураган и др.). Днем, собравшись группа
ми, мужчины плели лапти, беседовали, 
рассказывали бывальщины, женщины вы
шивали. После захода солнца разрешалось 
петь, играть на музыкал. инструментах, и 
молодежь по ночам водила хороводы. Если 
кто-то посмел нарушить запрет, такового 
наказывали, а деревня обязана была про
вести моление с жертвоприношениями, 
чтобы боги и духи простили. То, что в са
мое подходящее время для вывоза навоза 
на поля, начала паровой пашни чуваши 
не трудятся, вызывало недоумение у кре
стьян соседних рус. селений. С приняти
ем православия чуваши стали отходить от 
запретов. Однако это приводило к конф

ликтам. По источникам, иногда нарушив
шие запрет (выехавшие пахать и др.) жа
ловались властям на самоуправство одно
сельчан, приведших в негодность телегу, 
отобравших детали пахотных орудий и т.п. 
Постепенно сроки Ҫ. сократились до трех 
дней. С усвоением норм православия за
преты перенесли на день сошествия Свя
того Духа (понедельник после Троицы), 
назвав его ҫӗр  п р а ҫ н и к ӗ  «праздник зем
ли». По настоящее время бытует убежде
ние, что в этот день нельзя заниматься 
земледел. работами.

П.П. Фокин.

ҪӲМӐР ЧӲКӖ — общественное моле
ние с жертвоприношениями духам природ
ных стихий (дождя, ветра, засухи, града и 
т.п.) с просьбой о ниспослании погоды, 
благоприятной для земледелия. Чаще в об
рядовой молитве ограничивались вызыва
нием дождя. По поручению стариков дети 
и подростки обходили дома с целью сбо
ра продуктов для коллективной трапезы 
(крупа, масло, яйцо, молоко и др.). На бе
регу водоема они устанавливали большие 
котлы, под присмотром пожилых женщин 
варили кашу, молочную похлебку со взби
тыми яйцами. Скорлупу надевали на пру
тики, к-рые втыкали вдоль воды, к ним 
привязывали одного или нескольких жи
вых воробьев со связанными крыльями. В 
нек-рых селениях дети из мяса воробьев, 
грачей, галок готовили жаркое. Когда еда 
поспевала, приходили взрослые, молодежь, 
прихватив с собой миски, ложки. Стари
ки пекли обрядовые лепешки па ш алу, 
ю см ан . Встав лицом к востоку, один из 
них молился о ниспослании дождя, про
сил духов уберечь поля от засухи, града, 
суховея, сильных ветров. Завершив молит
ву, воробьев выпускали на волю (в нек-рых 
местах обряд называли ҫерҫи чӳкӗ «моле
ние воробьями»), рассаживались рядами и 
приступали к еде. Покушав, молодежь и 
дети прямо в одежде бросались в водоем, 
затаскивали взрослых, оставшихся на бе
регу обливали, это воспринималось как 
должное. Затем возвращались в деревню. 
Подростки, парни ходили по улицам с вед
рами и обливали водой всех встречных. 
Надеялись, что спустя нек-рое время пой
дут дожди. В засушливое лето, кроме Ҫ.ч., 
для вызова дождя исполнялись особые об
ряды на могиле умершего «недоброй» смер
тью (самоубийство и т.п.), неопознанного

22*
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покойника (в частности, в д. Андрюшево 
этот обычай продолжает бытовать).

По мере закрепления православных норм 
языческое моление заменилось молебном, 
взрослые постепенно устранились от уча
стия в обряде Ҫ.ч. В упрощенном виде его 
проводила молодежь или только дети по 
подсказке взрослых в виде игры: без тра
пезы, ограничиваясь обливанием водой 
сверстников. В засушливые годы обряд 
проводится в нек-рых деревнях Ибресин. 
р-на. К обществен, обряду резали бара
на. В котле варили мясо, на бульоне — 
кашу.

П.П. Фокин.

ҪӲПҪЕ — долбленое изделие со встав
ным дном, кадка, кадушка. Ҫ. в виде длин
ного цилиндра, называемое пахталкой у й - 
р ан  ҫӳ п ҫи , вместе с мутовкой применя

ется для сбивания масла. Ҫ. имело разно
видности. В специал. кадках солили мясо, 
грибы, хранили муку и зерно, в широких 
— готовили медовые напитки, пиво. Ҫ. 
большой вместимости в прошлом исполь
зовалось для хранения одежды и холста. 
Хӗр ҫӳпҫи (Ҫ. невесты) высотой ок. 1 м, 
диаметром 0,5—0,6 м предназначалось для 
хранения приданого: нательной одежды, 
полотенец, платков, украшений. Ҫ. изго
тавливалось из нижней части ствола липы, 
реже осины, плотную сердцевину дерева 
выжигали, стенки выскабливали скобелем, 
снаружи орнаментировали по верхнему 
краю и на крышке геометрич. резьбой с 
помощью резцов. Крышку делали из до
сок или пластины из дуба и запирали на 
замок. Ҫ. разной емкости представлены в 
Ибресин. этнографич. музее.

Г.Б. Матвеев.

Т
ТАЗЁНОВ Александр Трофимович [5.5. 

1910, д. Нижние Абакасы Ядрин. у. (ныне 
Ибресин. р-на) — 10.10.1961, там же) — 
организатор производства. В 1941—53 ру
ководил к-зом «Путиловка». Хозяйство 
являлось передовым. Т. был участником 
слета передовиков в Москве на ВДНХ.

Награжден медалями.

ТАМГА, т ӑ м х а  — знаки родовой или 
личной собственности. Т. означает пятно, 
тавро, клеймо, печать. Т. отражает этноге- 
нетич. связи чувашей с др. народами. Наи
большее сходство чуваш. Т. обнаруживают 
с Т. башкир, родов и племен, причем бул- 
гаро-тюрк. происхождения. Булгарские Т. 
в отдельных случаях аналогичны Т. др. 
тюрк, народов, особенно киргиз, племен, 
составлявших этническое ядро киргиз, на
рода (багыш, бугу, солто). Родовые знаки 
ставились неграмот. крестьянами вместо 
личных подписей при оформлении пись
мен. документов и имели широкое распро
странение в 18 в., но постепенно исчезли 
во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв.

Е.А. Ягафова.

ТАРАСОВ Александр Васильевич [1903, 
пос. Ибреси Буин. у. (ныне Ибресин. р-на) — 
неизв., умер в госпитале в г. Казань) — 
участник Великой Отечественной войны 
1941-45. Член ВКП(б). В 1924 избран от
ветствен. секретарем бюро комитета ком
сомола пос. Ибреси. Работал на лесопил. 
заводе, ж.д., зав. уездной централ, библио
текой, секретарем сел. ячейки ВКП(б) и 
зав. избой-читальней, делопроизводителем 
в Ибресин. райкоме ВКП(б). С января 1932 
по май 1933 — ответствен, секретарь Иб
ресин. райкома ВКП(б). Организовал вы
пуск первой Ибресин. район, газеты «Кол
хоз пурнӑҫӗ» (ныне «Ҫӗнтерӳшӗн»).

Э.С. Николаев.
ТАРАСОВ Алексей Ефимович (р. 18.7. 

1937, пос. Смычка Ибресин. р-на) — во
дитель. Работал водителем в к-зе «Новая 
сила» (1959—97).

Нафажден орденом «Знак Почета» (1973), 
медалью.

ТАРАСОВ Василий Терентьевич (р. 1929,
д. Кивсерт-Янишево Вурнар. р-на) — воен
ный летчик, полковник. Детство прошло



341 ТАРНВАР

в пос. Бурсак Ибресин. р-на. Работал в 
Совете Министров Киргизии.

ТАРАСОВ Владимир Александрович (р. 23. 
7.1964, пос. Малиновка Ибресин. р-на) — 

организатор произ
водства. Окончил Ли
пов. сред, школу (1981), 
СПТУ №5 в с. Кугеси 
(1982). Служил в Аф
ганистане (1982—85). 
Работал гл. инжене
ром Липов. лесозаво
да. Затем в к-зе «Заря»: 
механик, с 1999 — 
председатель. 

Награжден почет
ными грамотами Министерства сел. хо
зяйства Чуваш. Респ. (2003), администра
ции Ибресин. р-на (2001, 2005). Имеет 
благодарности от Президента Чуваш. Респ. 
(2004), председателя Общеросс. обществен, 
организации «Российский союз ветеранов- 
афганцев». Лучший руководитель сельхоз
предприятия (2008).

ТАРАСОВ Геннадий Николаевич (р. 21.
8.1939, д. Андрюшево Ибресин. р-на) — 
строитель, актер народного театра. Окон
чил Базарно-Карабулак. училище механи
зации сел. хозяйства широкого профиля 
(Саратов, обл., 1963), текстильный техни
кум в г. Херсон (1964). Работал на строй
ке, в Чебоксар, хлопчатобумаж. комбинате 
(1968—74), крановщиком Чебоксар, про
изводствен. обьединения им. В.И. Чапае
ва (1974-2002).

Участник народного хора под руковод
ством Н.Н. Мальцевой и Чуваш, народно
го театра ДК «Салют» г. Чебоксары (1974— 
2000). Сыгранные роли: Эрех Ваҫҫи [«Икӗ 
каччӑн пӗр шухӑш» (Соперники)], Марк- 
ки пичче [«Кушар» (Кужар) П.Н. Осипо
ва], Ландышев и Картошкин [«Пуҫа кил- 
сен — пушмак» (Башмак на голову)], Тру
сов [«Шикли шикленнё, кёрёк пёркеннё» 
(У страха глаза велики)], Ерась Михалыч 
[«Кама савать, ҫавна каять» (Любимый же
нится на любимой) Н.С. Айзмана], инва
лид войны Ершов [«Алла алӑ ҫунӑ чух» 
(Когда рука руку моет) Н.С. Айзмана и 
К.И. Пайраша], Уралыпин [«Юратупа вы- 
лямаҫҫӗ» (С любовью не шутят) В.А. Пис- 
толенко], Егорыч [«Туй парни» (Свадебный 
подарок) Н.И. Парыгина], Ягур [«Яла тав- 
рӑнсан» (Возвращение) К.И. Иванова по

А.Н.Толстому], Эсремет [«Сарпике» (Сар- 
биге) Е.Н. Никитина] и др.

Участник Республикан. фестиваля теат
ральной самодеятельности «Ахрӑм».

Г.В. Кириллов.
ТАРАСОВ Николай Яковлевич (р. 15.12. 

1935, с. Хормалы Ибресин. р-на) — води
тель. Окончил Хормалин. сред, школу в 
1952. С 1957 по 1995 работал водителем в 
к-зе им. Ленина.

Награжден орденом «Знак Почета» (1971).

ТАРАСОВА Надежда Николаевна (р. 25.
1.1963, пос. Бугуян Ибресин. р-на) — пе
дагог. Окончила Бугуян. сред, школу 
(1980), Горьков, гос. пед. институт (1986). 
С 1986 работала учительницей географии 
в Бугуян. сред, школе, с 1995 — Ибресин. 
сред, школе № 1. Учитель высшей кате
гории.

Отличник народного образования РСФСР
(1992).

ТАРАСОВА Наталия Геннадьевна (р. 16.
1.1984, пос. Малиновка Ибресин. р-на) — 
спортсменка, педагог, тренер по физич. 
культуре и спорту. Окончила Липов. сред, 
школу (1998), училище Олимп, резерва 
(г. Чебоксары, 2001), факультет физич. 
культуры и спорта Тольяттин. гос. универ
ситета (2006). Кандидат в мастера спорта 
(2000), педагог-тренер по легкой атлети
ке Тольяттин. спортив. комплекса (2006).

Призер (3-е место) чемпионата Повол
жья среди юношей и девушек (2000), 4-е 
место в чемпионате России по кроссу на 
10 км (2001), победитель полумарафон. 
бега (г. Жигулевск, 2001), Всеросс. полу
марафон. бега среди женщин (г. Нефте- 
горск, 2002). Заняла 2-е место во Всеросс. 
полумарафон. беге (г. Нефтегорск, 2003). 
С 2009 работает в Малокармалин. сред, 
школе им. М.Е. Евсевьева учителем фи
зич. культуры.

ТАРНВАР, Т а р ӑ н в а р  — поселок, в со
ставе Кировского сел. поселения. Расстоя
ние до райцентра 23 км, до ж.-д. станции 
23 км, до Чебоксар 128 км. Протекает р. Тарн
вар, приток р. Киря. Основатели поселка — 
жители д. Орауши Вурнар. р-на, к-рым в 
1931 в Кошлауш. лесничестве был выделен 
земел. участок. Первые жители: Я.В. Косов,
А.И. Етричев, В.А Алексеев, Е.С. Сидоров,
А.П. Петров, И. Григорьев, Ф. Кураков и 
др. Они образовали сельскохозяйствен, жи
вотноводческое товарищество «Тарӑн вар».
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С 1935 к-з «Смычка», в 1950 объединен с 
к-зом им. Кирова. Первым председателем 
был Я.В. Косов, затем работали А.И. Етри- 
чев, ПЛ. Леонтьев, З.А. Алексеев, Захаров, 
Е.Е. Егоров, В.Ф. Кураков. Жители — чу
ваши; занимались сел. хозяйством. Име
лась водяная мельница. В 1947—2004 фун
кционировала школа. В составе Ибресин. 
р-на в 1931—62, с 1965, Вурнар. — 1962—65. 
Число дворов и жителей: в 1970 — 174 чел.: 
90 муж., 84 жен.; 1989 — 90 чел.: 48 муж., 
42 жен.; 2009 — 122 чел.; 2010 — 36 дво
ров, 116 чел. Имеются клуб, магазин, пи
лорама (индивидуал, предприятие), объек
ты к-за им. Кирова: зерноток, конный двор, 
пилорама, животновод, ферма.

ТАТАРЫ, тат а р  (самоназв.), ту тар  (чу
ваш.) — тюркоязычный народ. По данным 
переписи 2002 в Чуваш. Респ. проживало 
36379 чел. татар национальности. Боль
шинство Т. Чуваш. Респ. относятся к суб
этносу мишари, к-рые расселены на юго- 
востоке республики, в основном в Баты
рев. (10602 чел.), Комсомол. (7135), а так
же в Ибресин. (794), Шемуршин. (1811), 
Яльчик. (461 чел.) р-нах. В Козлов, р-не 
(1543 чел.) проживают представители ка-

Мечеть в пос. Буинск.

зан. татар. В пос. Буинск в 2008 насчиты
валось 574 чел. татар, национальности 
(35% всех жителей).

В 16 в. служилые татары-мишари были 
переведены в Присурье, в 17 в. — на сто
рожевые укрепленные линии в район рек 
Кубни и Булы, где образовались селения 
мишарей. В Ибресин. р-не Т. начинают 
расселяться в кон. 19—нач. 20 вв. после 
ввода в эксплуатацию ж. д. В основном 
переселялись в совет, время — в поселки 
Ибреси и Буинск.

Татар, язык изучается в 5—9 классах, в 
11 — татар, литература. В школах прово
дятся сабантуи с использованием народ, 
игр, песен, народ, видов спорта, нацио
нал. блюд; фольклор, концерты; театрали
зован. постановки с элементами аулак ой 
(посиделки), праздников науруз, рамазан, 
байрам каз, емэсе (гусиные помочи), та
тар. свадьбы.

Общественная организация «Националь
но-культурная автономия татар» (НКАТ) 
в Чуваш. Респ. создана в 2007 (председа
тель президиума — Р.Ш. Санзянов, пред
седатель совета — Ф.А. Гибатдинов). Ос
новные цели деятельности НКАТ: защита 
прав и интересов членов организации, по
литич., духовное, культур, и экономич. 
развитие татар, народа. В Ибресин. р-не 
функционировал филиал Национально
культурной автономии татар. В с. Ком
сомольское издается республикан. ежене- 
дел. газета «Время» на татар, языке (ти
раж ок. 1000 экз.). В качестве приложе
ния выходит духовная страница (Гольстан). 
На Чуваш, радио и телевидении освеща
ются проводимые мероприятия и переда
ются новости из татар, сел. В Чувашии 
действуют татар, творческие коллективы. 
Статус международного получил ежегод
ный фестиваль татар, эстрад, песни «Ур- 
май моны» («Голос Урмаева») (проводит
ся с 1988 в с. Урмаево Комсомол, р-на), в 
к-ром участвуют татар, исполнители, са
модеятел. композиторы и вокально-инст- 
рументал. ансамбли Чуваш. Респ. и др. ре
гионов России, а также ближнего и даль
него зарубежья. Гл. праздник Т. Сабантуй 
проводится на республикан. и район, (села 
Батырево и Комсомольское) уровнях, сель
скими поселениями и школами. В концерт, 
программе и на майдане — в состязаниях 
в беге, национал, борьбе кэрэш, конных 
скачках и др. видах спорта — участвуют 
представители почти всех татар, населен.
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пунктов Чувашии. В районах с компакт
ным проживанием татар, населения про
водятся Дни татар, культуры, встречи с пи
сателями, деятелями культуры, гастроли ар
тистов и творч. коллективов из Казани, др. 
городов и районов Респ. Татарстан.

В обществен., социал. и культур, жизни 
приходов принимают участие религиоз. 
деятели. Мужская часть татар, населения 
занимается предпринимател. деятельнос
тью, работает в СХПК, находится в тру
довой миграции. Женщины трудятся в 
бюджет, сфере, личных подсоб, хозяйствах. 
Традицион. элементы бытовой культуры у 
мишарей сохраняются, в т.ч. курбан — 
сбор родни и друзей на торжествен, со
бытие, устраиваемое по случаю рождения 
ребенка в семье, проводов в армию, но
воселья и др. Проходит он с чаепитием, 
подачей супа, мяса после чтения молитвы 
я с ы н . Среди татар Ибресин. р-на ак
туальны религиоз. праздники М е в л е т  
б ай р ам , У р аза  б ай р ам , К у р б ан  б а й - 
рам . После завершения поста Байрам гает 
(Ураза байрам) все мужчины, в т.ч. моло
дежь, идут на кладбище поминать умер
ших. Празднич. трапеза дома включает 
чай, приготовленный в самоваре на угле, 
выпечку, плов, суп-салму, перемечи, эч- 
почмак, блины.

Мусульмане республики исповедуют ис
лам суннитского толка ханафитской шко
лы. В пос. Буинск имеется мечеть, при 
к-рой ежегодно организуется летний ислам, 
лагерь для детей от 8 до 15 лет. В 1994 за
регистрировано Духовное управление му
сульман Чуваш. Респ., к-рое возглавляет 
член Общественной палаты Росс. Фед. 
муфтий А. Крганов, зам. председателя 
Централ, духовного управления мусульман 
России. Ведутся передачи радио «Азатлык».

Г.Б. Матвеев.

ТЕВЕТКЕЛЬ (ПЕТРОВСКИЙ) Николай 
Александрович (р. 11.7.1937, д. Савка Иб
ресин. р-на.) — поэт, прозаик, перевод
чик. Член Союза писателй СССР (1976). 
Окончил Липов. семилет. школу (1953), 
Мариинско-Посад. профтехшколу (1955). 
Учился в Чебоксар, художествен, училище 
(1958—59), на Высших литератур, курсах 
при Литератур, институте им. А.М. Горь
кого (1979—81). Получив специальность 
столяра-краснодеревщика, работал на Иб
ресин. мебел. фабрике. В разное время тру
дился плотником, маляром, художником.

Автор книг «Ҫамрӑк- 
лӑх сӑввисем» (Сти
хи молодости, 1964), 
«Ҫын чӗртнӗ ҫугӑсем» 
(Огни, зажженные 
людьми, 1966), «Хура 
сулӑ» (Черный брас
лет, 1978), поэмы-ле
генды «Сывлӑмпи» 
(Росиночка, 1982), Хё- 
вел кёлти (Сноп сол
нца, 1987), «Марине 

вӑййисем» (Игры Марине, 2009), «Пушӑ 
гильза» (Пустая гильза, 2010), трагедии в сти
хах «Киремет» (Киреметь, 1993), по к-рой 
Чуваш, драмтеатром был поставлен спек
такль, и др. Один из любимых жанров Т. — 
сонет. Перевел произведения классиков 
европейской поэзии. В переводе на рус. 
язык стихи Т. публиковались в журналах 
«Дружба народов», «Юность», «Октябрь», 
в газетах «Литературная Россия», «Литера
турная газета», «Неделя», в коллектив, 
сборниках «Мелодии Суры», «Родники 
Шубашкара», альманахе «Дружба».

Заслуженный деятель искусств Чуваш. 
Респ. (1997).

Н.Т. Жирнов.

ТЕНЮШЕВ Иван Яковлевич [р. 19.1. 
1923, с. Алманчиково Батырев. у. (ныне 

одноименного райо
на)] — педагог, кан
дидат историч. наук, 
доцент. Член Союза 
писателей Росс. Фед.
(1993). Участник Вел. 
Отечественной вой
ны (1942—45). Окон
чил Чуваш, гос. пед. 
институт (1955), Выс
шую парт, школу при 
ЦК КПСС (1964). В 

1946—50 — сотрудник газеты «Коммунизм 
байрагы» Чкаловского, затем Батырев. р-на. 
В 1955—58 — учитель Ибресин. сред, шко
лы, 1958—62 — редактор Ибресин. райгазе- 
ты «Коммунизм ҫӗнтерӗвӗшӗн» («За победу 
коммунизма»). В 1964—66 работал зав. сек
тором печати, радиовещания и телевиде
ния Чуваш, обкома КПСС, 1966—67 — ре
дактором республикан. газеты «Молодой 
коммунист». С 1967 — в Чуваш, гос. уни
верситете: зам. декана историко-филологич. 
факультета по заоч. обучению, факульте
та журналистики (1967—2007), зав. кафед
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рой (с 1996). В 1974—84 — ректор уни
верситета обществен, корреспондентов при 
Союзе журналистов Чуваш. Респ. Автор 
книг «Ҫыхман ҫапӑ — шӑпӑр мар» (Рыба 
в реке — не в руке, 1968), «Юратусӑр 
пурнӑҫ ҫук» (Без любви нет счастья, 1983), 
«Вӗсем виҫҫӗн ҫеҫ юлчӗҫ» (Их оставалось 
только трое, 1994, 2008).

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
Респ. (1998). Нафажден орденами Красной 
Звезды (1966), Отечественной войны 1-й степ. 
(1985), медалями. Лауреат республиканских 
журналистских премий им. С.В. Эльгера 
(1987), им. Н.В. Никольского (2008).

Н.Т. Жирнов.

ТЕПЛОВ Николай Иванович [1906, с. Хор
малы Цивил. у. (ныне Ибресин. р-на) — 

август, 1976, там же] — 
участник Великой Оте
честв. войны 1941—45. 
Воевал в составе За
падного, 2-го Белорус
ского фронтов. Ранен 
в 1943. Работал пред
седателем к-зов «Крас
ный водник» (до 1950), 
им. Ленина (до 1952), 
Хормалин. сел. совета 
(до 1959).

Нафажден орденами Красного Знамени 
и Красной Звезды.

ТЕРЕНТЬЕВ Альфред Иванович (р. 4.8. 
1969, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — воин- 
интернационалист. Окончил Ибресин. 
сред, школу № 1 (1986), Чуваш, гос. уни
верситет (1993), филиал Москов. коопера
тив. института (1995). Служил в Афганис
тане (1986—88), десантник-парашютист.

Нафажден Почетной фамотой Прези
диума Верх. Совета СССР (1988), медаля
ми Правительства Афганистана, «Воин- 
интернационалист».

ТЕРЕНТЬЕВ Сергей Иванович (р. 21.7. 
1979, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — кан
дидат философских наук (2005). Окончил 
Ибресин. сред, школу №1 (1996), Чуваш, 
гос. университет по специальности «юрис
пруденция» (2001), аспирантуру (2004). В 
2003 — ассистент кафедры философии ЧГУ. 
С 2004 — зам. директора ООО «Техторг».

ТЕРЕНТЬЕВА Анастасия Ефимовна 
(р. 5.1.1943, д. Нижнее Кляшево Ибресин. 
р-на) — ветврач. Окончила Андрюшев. се
милет. школу с отличием (1957), Вурнар.

зооветеринар, техникум (1961), Казан, ве
теринар. институт (1968), Институт усо
вершенствования зоотехников-пчеловодов 
в г. Рыбный Рязан. обл. (1988). Работала ве
теринар. техником в Краснояр. крае (1961— 
63), зав. Моргауш. мясомолочной пищевой 
контрольной станцией (1968—73). С 1973 
по 2004 на Ибресин. станции по борьбе с 
болезнями животных: ветврач, энтомолог, 
эпизотолог, с 1987 — начальник станции.

Заслуженный ветеринарный врач Чуваш. 
АССР (1983).

ТЕРЕНТЬЕВА (в замужестве Ф е д о р о 
ва) Ольга Федоровна (р. 3.3.1946, д. Ниж

ние Абакасы Ибре
син. р-на) — акфиса. 
Окончила Кольцов, 
сред, школу Вурнар. 
р-на (1963), Чебоксар, 
музы кал. училищ е 
(1967), Казан, гос. 
консерваторию (1974). 
В 1967 работала со
листкой хора Чуваш, 
гос. ансамбля песни и 
танца, в 1968—70 — 

солисткой-вокалисткой Чуваш, гос. филар
монии. С 1991 по 2006 — в теафе сатиры 
и юмора В. Пефова, сыфала десятки са- 
тирич. ролей. Имеет записи чуваш, песен 
на радио. Лауреат зонал. смофа музыкал. 
училищ Поволжья (1967).

Заслуженная артистка Чуваш. АССР (1980).
Н.Т. Жирнов.

ТИМОФЕЕВ Валерий Георгиевич (27.9. 
1937, пос. Бугуян Ибресин. р-на — август, 

2008, Чебоксары) — 
доктор юридич. наук, 
профессор (1998), ака
демик РАН, член-кор
респондент НАНИ 
Чуваш. Респ. Окон
чил Киров, семилет. 
(1952), Ибресин. сред.
(1956) школы, Канаш. 
пед. училище (1958), 
Чуваш, гос. пед. ин
ститут (1966), Выс

шую школу МВД СССР (1972). Служил в 
Совет. Армии (1959—62). Работал на МТФ 
к-за им. Кирова (1952—53), учителем в Ат- 
нашев. сред, школе Канаш. р-на (1958—59), 
софудником МВД Чуваш. АССР (1966— 
77). С 1977 — в Чуваш, гос. университете: 
стар, преподаватель, зам. декана истори-
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ко-филологич. факультета, доцент кафед
ры истории СССР, в 1991—94 — декан 
юридич. факультета, с 1991 — зав. кафед
рой истории и теории государства и пра
ва, с 1992 — зав. кафедрой государствен
но-правовых дисциплин, одновременно с 
1998 — декан заоч. юридич. факультета. В 
1976 защитил кандидат, диссертацию, в 
1997 — докторскую на тему «Органы ми
лиции Чувашии в период становления и 
укрепления командно-административной 
системы управления страной: организация 
и основные направления деятельности 
(1917—41 гг.)». Под руководством Т. за
щищены 1 доктор, и 6 кандидат, диссер
таций. Автор свыше 100 научных трудов, 
в т.ч. 6 монографий.

Соч.\ Создание национальной государствен
ности чувашского народа; Высшие органы го
сударственной власти и управления Чуваш. 
АССР. Лекции. Ч., 1986; Правоохранительные 
органы Чувашии и продовольственный вопрос 
(1917—1923). Учебное пособие. Ч., 1993; Обще
ственность и правопорядок: Очерки истории об 
участии общественных формирований трудя
щихся в охране правопорядка в Чувашии. Ч., 
1994.

Н.Т. Жирнов.

ТИМОФЕЕВ Никита Тимофеевич [1902, 
с. Климово Цивил. у. (ныне Ибресин. р-на) — 

ноябрь 1943, с. Ми- 
роновка Золочевского 
р-на Харьков, обл., 
погиб на фронте] — 
советский работник, 
участник Великой 
Отечественной войны 
(1942—43). Окончил 
годич. Высшие курсы 
Совет, строительства 
при ВЦИК РСФСР 
(1932) г. Москва. Член 

ВКП(б) с 1926. В 1927 был избран председа
телем Климов, сел. совета, в 1929 — сек
ретарем Ибресин. райисполкома. С 1930 
работал зав. Ибресин. район, земел. отде
лом, с 1934 — председателем Айбеч. сел. 
совета, в 1937—38 — зав. торговым отде
лом, председателем Ибресин. райисполко
ма, затем инструктором Ибресин. райко
ма ВКП(б), председателем к-за «Красный 
металлист» в д. Тойси-Паразуси.

Э.С. Николаев.

ТИМОФЕЕВ Николай Елизарович (30.6. 
1947, д. Ш иртаны Ибресин. р-на —
8.7.2000, д. Кузнецово Мариинско-Посад.

р-на) — преподаватель, кандидат физи
ко-математических наук (1979), доцент
(1985). Окончил Канаш. пед. училище, 
физико-математич. факультет Чуваш, гос. 
пед. института им. И.Я. Яковлева (1970), 
аспирантуру при кафедре общей физики 
Курского гос. пед. института (1977). С 1971 
по 1974 преподавал в Канаш. пед. учили
ще. С 1979 — стар, преподаватель, с 1983 
заведовал кафедрой теоретич. физики Чу
ваш. гос. пед. института. Область науч
ных исследований — физика жидкого со
стояния вещества.

Нафажден Почетной фамотой Мини
стерства просвещения СССР и ЦК проф
союза высшей школы, просвещения и на
учных учреждений (1983).

Н. Т. Жирнов.

ТИМОФЕЕВ Радек Никитич (р. 6.7.1930, 
с. Климово Ибресин. р-на) — механиза

тор. Окончил Климов, 
школу, школу меха
низации в г. Канаш 
(1955). В 1954-90 ра
ботал фактористом в 
к-зе «Красный фрон
товик».

Заслуженный меха
низатор сел. хозяйст
ва Чуваш. АССР (1983). 
Награжден орденами 
Трудового Красного 

Знамени (1973), Октябрьской Революции 
(1976).

ТИМОФЕЕВ Станислав Васильевич (р. 8.
3.1954, д. Нижние Абакасы Ибресин. р-на) — 
педагог, доцент (1995). Окончил Кольцов, 
сред, школу Вурнар. р-на (1971), товаро
вед. (1978) и пед. (1979) факультеты Мос
ков. кооператив, института. С 1979 рабо
тает в Чебоксар, кооператив, институте: ас
систент, старший преподаватель, доцент 
кафедры коммерции и менеджмента. Опуб
ликовал более 170 работ, в т.ч. в централ, 
изданиях. Автор учебников и учеб. посо
бий «Организация технологии торговых 
процессов» (Ч., 1998), «Охрана фуда в тор
говле» (Ч., 2009).

Нафажден орденом «За вклад в разви
тие пофебительской кооперации» (2007), 
медалью «100 лет профсоюзам России». От
личник советской потребительской коопе
рации (1993). Лауреат конкурса «Лучший 
научный учебник 2006 г.» (г. Сочи).

Н. Т. Жирнов.
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ТИМОФЕЕВА (в замужестве Н и к и ф о -  
р о в а ) Ирина Николаевна (р. 5.4.1970, 

пос. Смычка Ибре
син. р-на) — спорт
сменка, мастер спорта 
России международ. 
класса по легкой ат
летике (1999). Окон
чила Чебоксар, элек
тротехникум связи. 
Чемпионка Чувашии, 
России по легкоатле- 
тич. кроссу, победи
тельница Кубка Рос

сии (1996), серебряный призер в команд
ном зачете (2000—04) и победительница 
Кубка Европы (1998), серебряный призер 
Кубка (2005) и бронзовый призер чемпи
оната мира (2004) по марафон, бегу на 
42 км 195 ж в командном зачете в составе 
команды России. Воспитанница ДЮСШ 
Чуваш, обл. совета ДСО «Спартак». Рабо
тает в г. Тольятти.

Чувашская спортивная энциклопедия.

ТИМОФЕЕВА Мария Павловна (р. 23.4. 
1946, д. Новая Яндоба Канаш. р-на) — пе

дагог, руководитель 
фольклорного ансамб
ля. Окончила Янглич. 
сред, школу (1962), 
историко-филологич. 
факультет Чуваш, гос. 
университета (1973). В 
1964—2001 работала в 
Тойси-Паразусинской 
сред, школе. Т. соби
рала в экспедициях 
фольклор, материал, 

к-рыи использовала в оформлении каби
нета чуваш, языка и литературы и в рабо
те детского фольклор, коллектива «Мер- 
чен». Организатор фольклор, ансамбля 
«Ахах» при Тойси-Паразусин. сел. ДК, с 
1975 по 2007 — художествен, руководитель. 
Т. — самодеятельный композитор, автор ок. 
150 песен, к-рые исполняются профессио
нал. певцами, народ, ансамблем «Ахах», 
Ибресин. народ, хором ветеранов. Деле
гат Всесоюз. конференции ВЛКСМ, по
священной 50-летию комсомола, Всесоюз. 
конференции женщин-активистов (Мос
ква, 1987).

Лауреат Всесоюз. и республикан. фести
валей народ, творчества. Награждена дип
ломами и грамотами Министерства куль

туры и по делам национальностей Чуваш. 
Респ. и Республикан. научно-методич. 
центра, Ассоциации композиторов Чуваш. 
Респ., медалями ВЛКСМ (1968), «Ветеран 
труда».

ТИМОФЕЕВА (псевд. Ш ербиге) Улья
на Тимофеевна [4.10.1897, д. Старое Дува- 

ново Буин. у. (ныне 
Дрожжанов. р-на) Респ. 
Татарстан — 23.3.1981, 
Чебоксары] — первая 
чувашская драмати
ческая актриса с выс
шим театральным об
разованием, режис
сер, педагог, диктор, 
публицист, перевод
чик, театральный и об
щественный деятель. 

Окончила Симбир. чуваш, учител. школу 
(1916), Казан, пед. институт (1922), Выс
шие гос. экспериментально-театрал. мас
терские под руководством народного ар
тиста РСФСР В.Э. Мейерхольда (1932, 
Москва).

Работала учительницей сел. школ, в т.ч. 
и в е .  Ибреси (1924—28), артисткой чу
вашской труппы 5-й армии Восточного 
фронта (1918—20, г. Казань), Чуваш, драм- 
театра (1922-24, 1928-29,1936-41, Чебок
сары), Театра им. В.Э. Мейерхольда (1929— 
32, Москва), режиссером и диктором Чу
ваш. радиокомитета (1932—36, Чебоксары), 
режиссером-постановщ иком драматич. 
спектаклей в 3-м Чуваш, гос. колхоз, театре 
(г. Ядрин), ЧГАДТ, «Радиодраме». Высту
пала в республикан. печати по проблемам 
театрал, искусства. Член комиссии по про
ведению 1-й (1932) и 2-й (1935) Олимпи
ад искусств Чувашии. Преподавала сценич. 
речь и пластику в Чуваш, театрал, учи
лище.

Обладая ярким артистич. талантом, ис
полняла в основном гл. и характер, роли: 
Степанида [«Судра» (На суде)]; Елюк и Ес- 
кар агай [«Ялта» (В деревне) Ф.П. Павло
ва); Кедерук [«Ылханлӑ йӑх» (Проклятое 
племя) П.Н. Осипова]; Елена [«Сатурпа 
Илем» (Садур и Идем) И.С. Максимова- 
Кошкинского, 1936]; Тайби [«Хён-хур айбн- 
че» (Под гнетом) по поэме С.В. Эльгера]. 
И фала в спектаклях по пьесам русской 
классики: Анисия [«Тӗттӗмлӗх тытӑмӗ» 
(Власть тьмы) Л.Н. Толстого]; Мария Ан
тоновна («Ревизор» Н.В. Гоголя); Атуева
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[«Кречинский туйӗ» (Свадьба Кречинско- 
го) А.В. Сухова-Кобылина]; Васса и Васи
лиса Карповна по произведениям М. Горь
кого «Васса Железнова» и «Тӗпӗнче» (На 
дне) и др. Особым успехом у зрителей 
пользовались роли, созданные Т. в спек
таклях по пьесам А.Н. Островского: Мур- 
завецкая [«Кашкӑрсемпе сурӑхсем» (Вол
ки и овцы)], Кабаниха [«Аслати» (Гроза)], 
Анна Ивановна [«Ҫуклӑх — кӑлтӑк мар» 
(Бедность не порок)], Василиса Меленть- 
ева в одноименной драме. Являлась чле
ном правления Ибресин. уездного коми
тета просвещения (1924—26) и ревизион. 
комиссии, членом правления Ибресин. 
потребител. кооператив, общества. В теат
рал. искусство привела А.К. Маштанову, 
Ф.З. Фаяльскую, А.Ф. Медикову и др.

Г.В. Кириллов.

ТИМОШКИН Владимир Александрович 
(р. 3.2.1962, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — 
организатор торговли. Окончил Ибресин. 
сред, школу № 1 (1979), Саран, коопера
тив. техникум (1987). Работал в Ибресин. 
пищекомбинате (1984), зам. директора 
торгово-закупочной базы Управления об
ществен. питания при Совете Министров 
Чуваш. АССР (1987—90), зам. директо
ра фирмы «Интерьер-сервис» (с 1991). С 
1995 — ген. директор торгового дома «Бел
град».

Н.Т. Жирнов.

ТИМУКОВА Альбина Константиновна 
[р. 1954, с. Калинино Калинин, (ныне Вур
нар.) р-на] — врач, кандидат мед. наук 
(2000). Семья Т. переехала в пос. Ибреси в 
1955. Окончила Ибресин. сред, школу № 1
(1971), Горьков, мед. институт (1977). Рабо
тала зав. детским отделением Аликов, цен
трал. район, больницы (1978—81). С 1982 
по 1985 — кардиоревматолог детской по
ликлиники в г. Чебоксары, с 1985 — зав. 
ревматологии, отделением. Врач высшей 
квалификацион. категории. В 2000 защи
тила кандидат, диссертацию.

Заслуженный врач Чуваш. Респ. (2002).
Н.Т. Жирнов.

ТИХОНОВ Анатолий Григорьевич (р. 23. 
2.1952, с. Новое Чурашево Ибресин. р-на) — 
врач. Окончил Новочурашев. сред, шко
лу (1970), Канаш. мед. училище (1973), 
мед. факультет Чуваш, гос. университета
(1982). С 1983 работал врачом-травмато- 
логом, с 2000 — заведующим травматоло
гии. отделением МУЗ «Горбольница №3»

г. Чебоксары. С 2009 — 
заведующий отделе
нием Федерального 
центра травматологии. 
Имеет 9 научных ра
бот и 2 рационализа
торских предложения 
по травматологии.

Отличник здраво
охранения Росс. Фед. 
(2002).

Н.Т. Жирнов.

ТИХОНОВ Андрей Тихонович (р. 25.5. 
1939, пос. Эконом Ибресин. р-на) — ме
ханизатор. Окончил Киров, семилет. шко
лу (1953), училище механизаторов сел. хо
зяйства (УМСХ) № 3 в пос. Алимбетовка 
Кос-Истенского р-на Актюбин. обл. Ка
зах. ССР (1961). Работал механизатором 
к-за им. Кирова (1961—99).

Награжден орденом Трудового Красно
го Знамени (1973), медалью «За отвагу на 
пожаре» (1973).

ТИХОНОВА Валентина Кирилловна 
(6.1.1948, д. Айбечи Ибресин. р-на — 
28.11.2002, там же) — колхозница. Окон
чила Айбеч. восьмилет. школу (1964). Ра
ботала свинаркой в к-зе им. Калинина 
(1964-2002).

Награждена орденом «Знак Почета» (1973).
ТОЙСИНСКАЯ ВОЛОСТЬ — админист

ративно-территориальная единица в соста
ве Ядрин. у. Казан, губ. Волостным цент
ром являлось с. Орауши (Хирпоси-Тойси, 
в прошлом название села записывалось 
«Хирпоси, называемые Тойси тож»). В со
став Т.в. входило 28 сел и деревень, в т.ч. 
Большие и Нижние Абакасы, Шибегечи, 
Шоркасы. В документах 1781—82 Боль
шие Абакасы записывались под названи
ем «Имельдешева, что на Кошлоушах, при 
ключе», Нижние Абакасы — «Алмандаева, 
что на р. Кошлоушах при ключе». По пере
писи 1859, выселками «д. Алмандаева» были 
названы «Шебегечь» (Шибегечи) и «Ниж
ние Оба-касы». В эти деревни и также в 
Шоркасы переселились жители из общи
ны «Малые Кошлоуши». В Нижние Аба
касы переселялись также жители селения 
Имельдяшево (Большие Абакасы), в Боль
шие Абакасы — из Больших Кошлоушей 
(ныне эта деревня не существует). Жите
ли селений Большие и Нижние Абакасы, 
Шоркасы и Шибегечи имели возле д. Бур- 
нашево под Алатырем 750 дес. земли, к-рые
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они обменяли на земли помещика Пути
лова, владевшего 360 дес. рядом с общин
ными угодиями д. Нижние Абакасы.

Тойсин. (Байсубаковская) волость была 
создана в 1839. В 1882 здесь имелось 8 об
ществ, в них 1 село, 2 русских и 13 чу
ваш. селений. Дворов гос. крестьян (чува
шей) было 1179, бывших помещичьих (рус
ских) — 160. Чувашей проживало 6971 чел. 
(3359 муж. и 3512 жен.), русских — 836 (411 
и 425). На 5 обществ (в т.ч. и Большеаба
касин. общество, в к-ром в 1882 прожива
ло 1114 чел., т.е. 147 % к 1859) имелся один 
документ на владение землей, с 1879 по 
1912 не было переделов. Деревня Нижние 
Абакасы входила в Байсубаковское обще
ство. В 1894 волостной центр был пе
реведен из с. Кошлауши в с. Орауши.

В.Г. Родионов, Г.Б. Матвеев.

ТОЙСИ-ПАРАЗУСИ — деревня Кли- 
мовского сел. поселения в составе к-за 
«Красный фронтовик». Расстояние до 
райцентра 12 км, до ж.-д. станции 12 км, 
до Чебоксар 113 км. Расположена у рес
публикан. автодороги. Основателями де
ревни являлись переселенцы из Казан, у., 
до 1-й ревизии 1719—21 жители числились 
в этом уезде. Местом для поселения был 
выбран исток р. Хирпось. Согласно пре
данию, Т.-П. образована в 1-й пол. 17 в. 
Деревня сменила 4 кладбища, каждое из 
к-рых функционировало около ста лет. 
Первым жителем якобы был Парас, пе
реселившийся из д. Туҫа (Нагорная). Де
ревню стали называть его именем — Па
рас уҫҫи. Жители — чуваши, в 1724—
1866 — гос. крестьяне. В нач. 20 в. име
лись 4 мельницы: водяная (А. Рыжов), кру- 
пообдирки (С. Тихонов, П. Васильев), 
ветряная (Т. Иванов). Земская школа была 
открыта 10 сентября 1906 (первая учитель
ница — Р.И. Зайцева). В нач. 20 в. Т.-П. 
сельское общество имело ок. 1200 дес. па
хотной, 38 дес. лесной площади. Жители 
занимались земледелием, животновод
ством, лесозаготовкой, выделывали лап
ти, ободья, полозья, посуду, утварь (в т.ч. 
бондарная). В 1930 образован к-з «Крас
ный металлист», к-рый в нач. 1950-х гг. объе
динен с к-зом «Красный фронтовик». В со
ставе Хормалин. вол. Цивил. у. в 18 в. — 1922, 
Батырев. у. — 1922—27, Ибресин. р-на — 
1927—62, с 1965, Канаш. — 1962—65. Чис
ло дворов и жителей: в 1782 — 115 ревиз
ских душ (перепись муж. населения), 5-я

ревизия (1793—97) — 50 дворов, 358 чел.; 
1858 — 601 чел.: 305 муж., 296 жен.; 1897 — 
1077 чел.; 1911 -  1301 чел.; 1970 -  1216 чел.: 
527 муж., 689 жен.; 1989 — 770 чел.: 340 муж., 
430 жен.; 1999 — 271 двор, 751 чел.; 2002 — 
723 чел.; 2010 — 315 дворов, 688 чел. Функ
ционируют основная общеобразовател. 
школа, дет. сад, клуб, фольклор, ансамбль 
«Ахах», библиотека, фельдшер, пункт, от
деление связи, магазины. На территории 
Т.-П. имеются спортив. площадка, зеле
ные насаждения, речки и пруды, на се
вер. стороне — лес, на южной — большая 
плотина. Выселком Т.-П. является пос. 
Молния.

ТОЙСИ-ПАРАЗӲСИНСКАЯ ОСНОВ
НАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КО
ЛА — муниципальное общеобразовател. 
учреждение. Тойси-Паразусин. земская 
школа открыта 10 сентября 1906. Первая 
учительница — Р.И. Зайцева. С 1937 — 
семилет. школа, с 1958 — восьмилет., с 
1968 — сред., с 1998 — основная обще
образовател., с 2009 — начальная. Число уча
щихся: в 1995 — 116; 2000 — 114; 2005 — 
84; 2007 — 58. Число учителей: в 1957 — 12; 
1960 -  18; 1970 -  26; 1980 -  23; 1990 -  20; 
2000 — 18; 2007 — 16. Отличники народного 
образования — И.А. Краснова, В.З. Захаров; 
заслуженный работник культуры Чуваш. 
Респ. — В.П. Петров.

ТОЙСИ-ПАРАЗУСИНСКАЯ СЕЛЬ
СКАЯ БИБЛИОТЕКА — учреждение 
культуры Климовского сел. поселения. От
крыта в 1968 при сел. клубе. До 1967 ра
ботала передвиж. библиотека Климов, сел. 
библиотеки (библиотекарь — И.П. Яковле
ва). Заведовали библиотекой Г.Н. Миро
нова, А.М. Петрова, Е.П. Антонова и др. 
С 1984 библиотекой заведует Г.С. Петро
ва. В 1986 построено новое здание Т.-П.с.б. 
Книж. фонд насчитывает ок. 8 тыс. экз. 
Т.-П.с.б. обслуживает 560 читателей — жи
телей д. Тойси-Паразуси и работников 
ОАО «Рассвет». Выдается более 12300 книг 
и периодич. изданий в год. Основное на
правление работы — историко-краеведче
ское просвещение населения. Проводятся 
тематич., литератур, вечера, викторины.

ТОЙСИ-ПАРАЗӲСИНСКИЙ ДЕТСКИЙ 
САД «ПУТЕНЕ» — муниципальное дош
кольное образовательное учреждение. От
крыт в мае 1992. Имеет 35 мест на две фуп
пы. С 1992 дет. садом заведует Г.В. Ти
хонова. С 1998 работает одна разновозраст
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ная группа. В 2009 в группе было 20 де
тей, с ними занимались 2 воспитателя.

ТОЙСИ-ПАРАЗУСИНСКИЙ СЕЛЬ
СКИЙ КЛУБ — учреждение культуры 
Климовского сел. поселения. В 1930-е гг. 
было построено большое деревян. здание, 
в к-ром размещались правление колхоза, 
сел. совет, фельдшер, пункт, почта, изба- 
читальня. В 1964 построено новое здание 
клуба. Первый зав. избой-читальней —
С.И. Илларионов. Зав. клубом работали 
Д.Г. Герасимов, В.М. Романов, Е.В. Юди
на, Р.И. Пудовкина, М.Н. Тюдюмова, 
И.Н. Тюдюмов, в 1974—93 — И.В. Ильи
на. С 1993 директором Т.-П.с.к. работает 
З.В. Новикова. Действуют танцевал, (дет
ский и взрослый), хоровые (детский и 
взрослый) и драматич. кружки, народ, 
фольклор, ансамбль «Ахах».

ТРАКТЫ — грунтовые дороги с моста
ми, соединявшие уездные центры с воло
стями. Т. гос. значения, уездные Т. или 
большие земские дороги соединяли воло
стные центры Хормалы и Хомбусь-Баты
рево с уездными центрами — городами 
Цивильск и Буинск. С открытием ст. Иб
реси Т. был проложен до поселка. Уезд
ный Т. в сторону Буинска проходил через
д. Верхнее Кляшево, где находилась зем
ская станция, являвшаяся одним из пун
ктов почтовой связи. Большая земская до
рога пролегала через с. Хормалы и Куб
нин. лесную дачу и поддерживалась в хо
рошем состоянии. Почта отправлялась из

Вывозка 
бревен на дрогах.

1950-е гг.

г. Буинск с особыми рассыльными один 
раз в неделю. Из Хормалов Т. тянулся че
рез с. Новое Чурашево в сторону волост
ного центра д. Новые Мамеи (ныне Ка
наш. р-на). От волостных центров шли до
роги к селениям. Кроме Т. на террито
рии района имелись дороги хозяйствен, зна
чения. По Хоме и от нее в направлении к 
рекам Киря и Сура действовала одна из 
древних основных дорог. За Кирей она де
лилась на две ветви: одна — в направлении 
к Порецкому перевозу (называлась Казан
ской дорогой), другая вела на Княжий пе
ревоз через Суру (называлась Чувашской до
рогой). Порецкую дорогу в сторону торго
вого с. Порецкое, по к-рой перегоняли ло
шадей, называли также табунной, она шла 
через Слюнгу, Татарскую мельницу к с. Но- 
русово (ныне Калинино Вурнар. р-на); Ба
зарная вела к базарному с. Ачакасы (ныне 
Канаш. р-на). Ремонт Т. и дорог выпол
няли крестьяне, несшие дорож. повинно
сти. За службу они получали небольшую 
оплату.

Г.Б. Матвеев.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ТРА
ДИЦИОННЫЕ — приспособления для пе
редвижения с использованием мускульной 
силы животных и отчасти человека. На
земный транспорт с использованием ло
шадей у чувашей являлся основным. В лет
нее время это были телеги у р ап а , дроги, 
сноповозки, тарантасы, свадебные кибит
ки кӳм е, зимой — сани ҫу н а  — дровни.



ТРЕНЬКОВ 350

розвальни с задком, с высоким или зак
рытым кузовом. Кузов телеги представлял 
собой колоду, выдолбленную из бревна, 
открытую спереди или сзади; плоский ку
зов (так наз. русская телега), телега с бор
тами (татарский тип). При перевозке сы
пучих грузов на телегу ставилась большая 
корзина-плетенка к ӑ р м а н ; кузова снопо- 
возки устраивали из жердей и луба. Брев
на возили на дрогах, имевших длину 3— 
4 м. Состоятельные люди выезжали на та
рантасах. Богатые приобретали тарантасы 
с рессорами и нарядно оформленными ку
зовами. Они имелись у людей, занимав
шихся извозом. Дровни и розвальни были 
такие же, как и во всей сред, полосе Ев
ропейской России. При перевозке бревен 
применялись дровни с подсанками. Для 
езды без груза служили сани с задком и 
сани с высоким кузовом (см. Обозострое
ние традиционное).

Обычно в экипаж запрягали одну ло
шадь, для перевозки тяжелых грузов и уве
личения скорости передвижения — двой
ку. Запряжка тройкой бытовала в празд
ники и торжественных случаях (на Мас
леницу, Свадьбу), при проводах в армию 
(Рекрутские обряды), так разъезжали по 
трактам богатые и служилые люди. На ло
шадях осуществлялись как близкие, так и 
дальние перевозки. Хлеб вывозили гуже
вым транспортом к пристаням и на ж.-д. 
станции. С помощью подвод доставлялись 
грузы — юфть, сало, мед, пух, рыба, пуш
нина и др. товары — в Москву, Петербург, 
Казань. Извозным промыслом занимались 
крестьяне.

Передвижение по воде осуществлялось 
на лодках-однодеревках. Легкие лодочки- 
ботники к и м ё  выдалбливали из бревна. 
На малых реках и озерах использовали ма
лоповоротливые однодеревки — лодки без 
развода длиной до 3—4 м. Часто при пе
ревозке грузов (сено, мешки с хлебом 
и др.) одну лодку прикрепляли к другой 
или пользовались дощатыми лодками-ши
тиками. На реках в период весеннего раз
лива (например, по Кире) грузы перевози
лись с помощью небольших плотов сулӑ, 
к-рые управлялись длинными кормовыми 
веслами. При переправах через реки при
менялись обычные в Поволжье паромы из 
двух длинных лодок с настилом.

Обозостроение являлось одним из раз
витых промыслов на территории Ибресин. 
р-на. Колеса, сани, дровни, полозья и др.

изделия выделывали крестьяне почти всех 
селений. Особенно славились своими ма
стерами селения Верхнее Кляшево, где 
насчитывалось 40 колесников, Андрюшево 
(22), Нижнее Кляшево (15) и др. В 1920 — 
60-е гг. предприятия (промартели, лесоза
воды, леспромхозы, колхозы) района изго
товляли транспортные средства разных ти
пов как для своих нужд, так и для реализа
ции в районах Чувашии и за ее пределами. 
В леспромхозе использовали так наз. аме
риканские сани, на к-рых вывозили по ле
дяной трассе до десятка кубич. метров ле
соматериала. Часть Т.с.т. сохранилась до на
ших дней, например телега, сани, в т.ч. сани 
с задком (для масленичных катаний), лод
ка-однодеревка (у рыбаков). Их изготовле
нием занимаются отдельные мастера.

Г.Б. Матвеев.

ТРЕНЬКОВ Владимир Васильевич (р. 9.
5.1947, д. Ширтаны Ибресин. р-на) — спорт

смен, педагог. Окон
чил Ибресин. сред, 
школу (1969), факуль
тет физич. воспита
ния Саратов, пед. ин
ститута. С 1970 по 
1985 работал учите
лем физич. культуры 
в Ульянов, обл., с 
1985 — в Ибресин. 
СОШ №1. Имеет 1-й 
спортив. разряд по 

футболу, хоккею с мячом, лыжным гонкам, 
зимнему полиатлону. Чемпион Чувашии и 
Ульянов, обл. по футболу. Неоднократ. при
зер чемпионатов Ульянов, обл. и Чуваш. 
Респ. по настол. теннису, хоккею. Участ
ник 1-й Всечуваш. олимпиады (1994) по по
лиатлону (4-е место), и 2-й Всечуваш. олим
пиады и Евроазиатских игр тюркских на
родов (1996) по полиатлону, где завоевал 
бронзовую медаль. Участник (в составе сбор
ной команды Ибресин. р-на) чемпионатов 
и Кубков Чувашии по футболу с 1967 по 1997.

Заслуженный учитель Чуваш. Респ. (1997). 
Отличник народного просвещения (1996).

Н.Т. Жирнов.

ТРОФИМОВ Дмитрий Николаевич (р. 30. 
7.1953 с. Малые Кармалы Ибресин. р-на) — 
врач, кандидат медицинских наук (1997). 
Окончил М алокармалин. сред, школу 
(1970), мед. факультет Чуваш, гос. универ
ситета (1981). С 1981 работает в Респуб
ликан. клинич. онкологич. диспансере,
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заведует эндоскопи
ческим отделением. 
Является зав. курсом 
эндоскопии Инсти
тута усовершенствова
ния врачей. С 2000 
преподает модули «Он
кология» и «Диагнос
тика» на кафедре се
м ейной медицины 
Института усовершен
ствования врачей.

Заслуженный врач Чуваш. Респ. (2005).
Н. Т. Жирнов.

ТРОФИМОВ Николай Иванович [30.7. 
1926, с. Малые Кармалы Батырев. у. (ныне 
Ибресин. р-на) — 12.3.2005, там же] — 
организатор производства. Участник Вел. 
Отечеств, войны (1943—45). Окончил Ма
локармалин. семилет. школу (1942), Совет, 
парт, школу (1968). Работал водителем, 
бригадиром комплекс, бригады, с 1968 по 
1978 — председателем к-за «Новая Сила». 
В 1979—86 — директор Ибресин. кир
пич. завода, затем трудился в Ибресин. 
райпо.

Награжден орденом Трудового Красно
го Знамени (1976), боевыми медалями.

ТРОФИМОВА (девичья фам. Д а в ы д о 
ва) Анна Давыдовна (р. 3.11.1942, д. Сирик

ли Ибресин. р-на) — 
животновод. Окончи
ла Новочурашев. сред, 
школу (1957). Работа
ла птичницей (1957— 
66), свинаркой свино- 
товар. фермы (1967—91) 
в к-зе «Красный пар
тизан». Лучшая птич
ница республики (1960).

Награждена орде
ном «Знак Почета»

(1973), знаком «Ударник 9-й пятилетки»
(1975), Похвальной грамотой Совета Ми
нистров Чуваш. АССР и бюро Чуваш, об
кома КПСС (1961).

ТУЛТАРМӐШ — одно из традиционных 
кушаний чувашей, вареная колбаса (ло
кальные названия сутту , хас). Кишка на
чинялась мелко рубленым жирным мясом 
вперемешку с ячменной, полбенной или 
др. крупой, блюдо варилось в котле, за
тем Т. поджаривали на сковороде, пода
вали в горячем виде вместе с мясным бульо

ном ш ӳрпе. Известна колбаса из крови, 
крупы и сала. Т. бытует в современ. на
ционал. кухне.

Г.Б. Матвеев.

ТУРАЕВ Александр Михайлович (р. 24.2. 
1973, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — пе

вец, лирический те
нор, художник-дизай
нер. На сцене высту
пает с 5 лет. Учился в 
Ибресин. сред, школе 
№ 1 (до 1988). Окон
чил Ибресин. музыкал. 
школу (класс скрип
ки, 1985), дирижер
ско-хоровое отделение 
Республикан. учили
ща культуры (1994), 

кафедру сольного пения факультета ис
кусств Чуваш, гос. университета (класс 
Т.М. Супониной, 2008). Работает в Чуваш, 
гос. академической капелле (с 1995, артист 
хора) и в профессионал, хоровом коллек
тиве «Классика» (с 2008, ведущий мастер 
сцены). Был регентом монастыря Седми- 
зерно-Богородичной пустыни Казан, епар
хии (2002—03). Ныне занимается с муж
ским хором Покровско-Татианинского со
бора г. Чебоксары. В репертуаре Т. арии 
и романсы рус. и зарубеж. композиторов, 
чуваш, и рус. песни.

Стипендиат Президента Чуваш. Респ. (2003).

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ И 
МЕСТА ОТДЫХА Развитие туризма рас
сматривается как стратегический ресурс 
социально-экономического развития Иб
ресин. р-на. Основными Т.м. и м.о. яв
ляются Ибресинский этнографический му
зей под открытым небом, Глухариная роща, 
Пицунда, Змеиное озеро, бассейны рек Киря, 
Кубня, Хома. Ибресин. музейный комп
лекс, наглядно показывающий историю и 
быт, архитектурно-строител. культуру про
шлого чуваш, народа, активно посещает
ся экскурсантами и туристами со всей Чу
вашии, российскими, зарубеж. туристами 
и гостями района и республики. Туристы 
знакомятся с экспозицией бортничества, 
в этнографич. музее под открытым небом 
организуются спортив. игры, дегустация 
блюд чуваш, национал, кухни и пива.

Пицунда — место массового отдыха на
селения — уникальное Лесное озеро с чи
стой водой, песчаными берегами, окру
женное в основном насаждениями сосны.
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На озере можно видеть диких водоплава
ющих птиц: аистов, цапель, журавлей, ди
ких уток. Отдыхающие размещаются в па
латках на берегу озера, купаются, готовят 
шашлыки, ловят рыбу.

Змеиное озеро — перспективная турис- 
тич. база. Располагается в 5 км от райцен
тра Ибреси в живопис. месте, окружен
ном хвойным лесом. Имеется озеро с зер
кальной площадью 3 га, баня-сауна, дом 
для отдыха (гостиная). Туристы знакомятся 
с растител. и животным миром, люди сюда 
приезжают за грибами, ягодами, лекар
ствен. травами, на рыбалку.

Глухариная роща — туристич. база с го
стиной, баней-сауной, чистыми прудами 
(их 6 в каскаде), с Серендеевым родни
ком, пасекой. Разрабатывается инвестици- 
он. проект туристич. комплекса «Глухари
ная роща» с административ. зданиями в 
с. Новое Чурашево, где создан сельскохо
зяйствен. производствен, кооператив, це
лью к-рого является развитие сел. туриз
ма, этнодеревни на базе д. Савка с пока
зом народ, промыслов, организацией на
ционал. праздников, игрищ и хороводов. 
На эти цели отведено 28 га земли, где за

планировано строительство деревян. кот
теджей с приусадеб. участками, крестьян, 
дворов с банями.

Бассейны рек Киря, Кубня, Хома ис
пользуются для летней и осенне-зимней 
рыбалки, сезон, псовой охоты на лося, ка
банов, волков, для купания, сбора лекар
ствен. трав, любования природой, походов.

Г.Б. Матвеев.

ТУРХАНОВ Алексей Васильевич [1.3. 
1915, д. Иваново Цивил. у. (ныне Канаш.

р-на) -  12.9.2000, Че
боксары] — партий
ный и советский ра
ботник. О кончил 
Высшую парт, школу 
при ЦК КПСС (1957). 
Член КПСС с 1939. 
Работал в колхозе, с 
1938 — председатель 
к-за «Коммунар» Ян
тиков. р-на. С 1938 по 
1945 служил в Совет. 

Армии, участвовал в Вел. Отечеств, вой
не. Работал секретарем, затем первым сек
ретарем Янтиков. райкома КПСС (1948-

Частный 
гостевой дом 

«Орляк»,
д. Кошмаш-Тойси.
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51), вторым секретарем Октябр. райкома 
КПСС (1951—54), инструктором Чуваш
ского обкома КПСС (1954—57), первым сек
ретарем Яльчик. райкома КПСС (1957—63). 
С 1964 по 1975 — председатель исполко
ма Ибресин. райсовета.

Избирался членом Чуваш, обкома КПСС, 
депутатом Верх. Совета Чуваш. АССР
5-го созыва. Награжден орденами «Крас
ной Звезды» (1942, 1945), Отечественной 
войны 2-й степ. (1944), медалями.

Э.С. Николаев.

ТУХТАЧЁВ Герман Владимирович (р. 13.2. 
1970, д. Вудоялы Ибресин. р-на) — участ
ник боевых действий в Чеченской Респуб
лике. Окончил Айбеч. сред, школу (1986), 
СПТУ №2 в г. Канаш, Саратовское выс
шее командное училище МВД СССР (1991). 
Служил в войсковой части-3997 в г. Че
боксары, с 1995 — зам. начальника штаба 
полка, майор.

Награжден медалями «За отличие в служ
бе» 1-й, 3-й степ. Имеет благодарность от 
Президента Росс. Фед. В.В. Путина.

ТУХТАЧЁВ Терентий Тухтачёвич (7.12. 
1937, д. Вудоялы Ибресин. р-на — 15.8. 
2002, там же) — подполковник. Окончил 
Саратовское высшее военное училище
(1957), полный курс Ленинград, военно- 
политич. школы МВД РСФСР по специ
альности «культурно-просветительная ра
бота» (1961), филологич. факультет Урал, 
гос. университета (г. Свердловск, 1970). 
Служил в городах Свердловск (ныне Ека
теринбург), Нижний Тагил.

Награжден медалями.

ТУХЪЯ — девичий головной убор из се
ребра и разноцветного бисера. В прошлом 
в его украшении использовали ракушки 
каури, стеклярус, а также тухланки (кусоч
ки олова или меди), имитирующие моне
ты. Существует в двух вариантах: шлемо
видная Т.( с козырьком или без него) и 
шапочкообразная. Первая принадлежит 
этнографии, фуппам низовых и среднени
зовых. В настоящее время Т. развивается 
в русле как народ., так и профессионал, и 
самодеятел. искусств. Массовое изготовле
ние Т. мастерицами, а также детьми стар
шего школ, возраста наблюдается в Ново
чурашев. этнокультурном центре. Единич
ные мастера встречаются и в др. селени
ях Ибресин. р-на.

А.А. Трофимов. Г.Б.Матвеев.

Тухья. Хушпу.

ТЫМАР — поселок Ширтанского сел. 
поселения. Расстояние до райцентра 3 км, 
до ж.-д. станции 3 км, до Чебоксар 120 км. 
Расположен у истока р. Хома. В 1921 группа 
крестьян из с. Ибреси попыталась обосно
ваться для постоянного жительства на по
ляне возле р. Юбал, однако из-за засуш
ливого неурожайного лета им закрепиться 
здесь не удалось. В 1923 крестьяне того же 
товарищества «Юбал» взяли по договору 50 
дес. земли у истока Хомы в 3 км от с. Иб
реси. Они обрабатывав землю и строились 
на новом месте. Среди первых поселен
цев были не только жители из с. Ибреси 
(М.Ф. Филиппов, З.И. Ильин, И.Г. Мамон
тов, Д.И. Большов и др.), но и переселен
цы из д. Кульгеш и нынешнего Урмар. р-на 
В.Ф. Федотов, М.Ф. Левьев, П.Ф. Федотов. 
Окончательно вопрос о передаче земли в 
постоян. пользование товариществу «Юбал» 
удалось решить только в 1927, когда, по су
ществующей версии, в Москву к М.И. Ка
линину переселенцы делегировали М.Ф. Фи
липпова, к-рого принял работник ВЦИКа 
Смирнов. Просьба жителей Т. была удов
летворена. В Москве М.Ф. Филиппов при
сутствовал также на заседании по колхоз, 
строительству. В 1927 подписан акт о пе
редаче 125 га земли на постоян. пользо

23. Заказ №  1907.
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вание крестьян, товарищество «Юбал» пе
реименовано в «Тымар». В названии от
разилось занятие жителей — корчевание 
леса. Официально годом основания пос. 
Тымар считается 1927-й. В 1928 образо
ван к-з «Тымар». Первые сельхозмашины, 
плуги и бороны были приобретены на ссу
ду кредитного общества. К-з «Тымар» яв
лялся одним из передовых хозяйств райо
на. В составе Ибресин. р-на — в 1927—62, 
с 1965; Вурнар. — 1962—65. Число дворов 
и жителей: в 1970 — 138 чел.: 65 муж., 73 
жен.; 1989 — 114 чел: 52 муж., 62 жен.; 
2002 — 38 дворов, 105 чел.; 2010 — 37 дво
ров, 107 чел. Поселок газифицирован, про
ведена дорога с твердым покрытием. Име
ется клуб.

ТЮДЮМОВ Иван Николаевич (р. 4.2. 
1934, д. Тойси-Паразуси Ибресин. р-на) — 
механизатор. Окончил Тойси-Паразусин. 
семилет. школу. Работал зав. Тойси-Па- 
разусин. сел. клубом, трактористом Ибре
син. производствен, дорож. участка №2068, 
в райобъединении «Сельхозтехника» (1960—
75), Хомин. спецотделении «Сельхозхимия» 
(1975-80), Ибресин. ДРСУ (1980-94).

Награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени (1976). Лучший тракторист 
района (1977). Ударник 10-й и 11-й пя
тилеток. Ударник коммунистич. труда.

ТЮМЕСКИН Николай Игнатьевич (р. 24.
11.1939, д. Верхнее Кляшево Ибресин. р-на) — 
организатор сельскохозяйствен, производ
ства. Окончил Хормалин. сред, школу (1957), 
Казан, сельскохозяйствен, институт (1967). 
Работал зав. Верхнекляшев. сел. клубом, 
трактористом в с-зе «Озинский» Саратов, 
обл. С 1967 по 2006 — в Респ. Марий Эл: 
гл. инженер Килемарского управления сел. 
хозяйства, управляющий Килемарским 
объединением «Сельхозтехника», председа
тель к-за «Светлый луч», директор с-за «Бро
невик» Килемарского района, зам. мини
стра сел. хозяйства М арийской АССР 
(1983—84), председатель к-за им. Шкетана 
Оршан. р-на, зам. директора Марийского

НИИ сел. хозяйства по производству, пер
вый зам. председателя райисполкома — на
чальник управления сел. хозяйства, ген. 
директор ОАО «Магропромтехника», глава 
администрации Оршан. р-на, директор 
ОАО «КИМ». В 1980—85 являлся депута
том Верх. Совета Марийской АССР, рай
он. советов, членом исполкома Килемар. 
район, совета.

Заслуженный работник сел. хозяйства 
Респ. Марий Эл. Награжден орденом 
«Знак Почета», медалями.

ТЯЖЕВ Анатолий Иванович (р. 1.1.1948, 
пос. Ибреси Ибресин. р-на) — доктор тех
нических наук (1993), профессор. Окон
чил Черноречен. восьмилет. школу, Казан, 
электротехникум связи (1967), Куйбышев, 
институт инженеров связи (ныне Поволж. 
гос. академия телекоммуникаций и инфор
матики) (1972). Оставлен в институте на 
преподавател. работе. С 1972 работает в 
Поволж. гос. академии телекоммуникаций 
и информатики (г. Самара), зав. кафед
рой «Радиоприемные устройства», действи- 
тел. член АТИ, профессор. Ныне прорек
тор этой академии.

Т. — высококвалифицирован, специа
лист в области цифровой обработки сиг
налов и в области теории управления. Ему 
принадлежит ряд новых науч. и практич. 
результатов в области современ. микропро
цессор. технологий обработки сигналов, 
новые технологии в области радиосвязи, 
радиовещания и телевидения, многие из 
к-рых нашли применение в разработках 
ряда НИИ, конструктор, бюро и промыш
лен. предприятий. Автор свыше 150 науч. 
и методич. трудов, в т.ч. монографий и 
учеб. пособий, имеет авторские свидетель
ства на изобретения и патенты. В 1996 и 
1998 проходил стажировку в ведущих цен
трах телекоммуникаций Англии, Франции 
и Германии.

Награжден медалью, знаками «Мастер 
связи», «Отличник высшей школы», «По
четный радист».

Н. Т. Жирнов.
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УГЛЕЖЖЕНИЕ — лесохимический 
промысел по заготовке древесного угля. По 
технологии производства различались спо
собы У. в ямах и кучах. Сырьем служили 
валежник, береза, осина. При первом спо
собе ямы глубиной 3—4 м и диаметром в 
70 см заполняли сырьем и поджигали, по
стоянно подбрасывали валежник, не давая 
разгореться сверх меры. Когда яма напол
нялась углем, ее на сутки закрывали зем
лей и дерном. В кучах уголь выжигали из 
дров одной породы, поленья складывали 
клеткой или костром, прислоняли по кру
гу. Чтобы не проникал воздух, дрова за
крывали дерном и землей. У. занимались 
крестьяне — чуваши селений Хомбусь- 
Батырев. волости (по подворной переписи 
1910—11 гг., здесь имелось 75 угольщиков) 
и др. Готовый продукт затаривали в кули 
и короба и сдавали скупщикам. Уголь 
приобретали для кузниц и домашних на
добностей. У. в совет, время занимались 
промысловые артели, леспромхозы Ибре
син. р-на.

Г.Б. Матвеев.
УЙП, УЙӐП МИШШИ (псевд.; наст, 

фам., имя и отчество: Ш у м и ло в  Михаил 
Д анилович [12.11. 
1911, д. Моштауши 
Чебоксар, у. (ныне од
ноименного р-на) — 
23.10.1970, Чебокса
ры] — поэт, прозаик, 
переводчик, общест
венный деятель. Член 
Союза писателей 
СССР (1934). Детство 
и юность провел в 
пос. Липовка Ибре

син. р-на. Учился в Чебоксар, школе-ком
муне и пед. техникуме. Окончил Нижего
род. пед. институт (1933). Работал препо
давателем истории Чуваш, сельскохозяй
ствен. рабфака, зам. редактора и ответ
ствен. секретарем журнала «Сунтал» (На
ковальня). Служил в погранич. и внутрен. 
войсках МВД на различных должностях 
политич. состава. После демобилизации 
работал председателем, литератур, консуль

тантом и секретарем правления Союза пи
сателей Чуваш. АССР, редактором альма
наха «Тӑван Атӑл» (Родная Волга). Автор 
книг «Ҫамрӑк вӑй» (Молодая сила, 1931), 
«Тӑван ҫӗршыв» (Родина, 1938), «Телей 
ҫӑлтӑрӗ» (Звезда счастья, 1941), «Сӑвӑсем» 
(Стихи, 1959), «Кай енче» (На западе, 
1966) и др. Перевел произведения М. Горь
кого, А.П. Чехова, М.А. Шолохова, Я. Ку- 
палы и Дж. Джабаева.

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
АССР (1970). Его именем названа улица 
в Чебоксарах.

Г.В. Кириллов.
УЛИЦА, у р ам  — составная часть посе

ления, имеющая особенности в ориенти
ровке домов, характере застройки, форме 
и др. элементах. У. образуют дома (семей
ные усадьбы), ориентированные на солн
це, дорогу, по рельефу местности (на воду, 
овраг), расположенные в том или ином 
порядке (кучевом, рйдовом, уличном, квар
тальном). Кучевую форму 19 в. имели де
ревни, входившие в Хормалин. волость. 
Вместо улиц существовали гнезда дворов 
от малых (с двумя-тремя дворами) до боль
ших (20—30 дворов). Жители гнезда, как 
правило, были родственниками (потомка
ми основателя рода) т а в р а ш , касӑ . Гнез
да дворов разделялись кривыми улочками 
и переулками, выходящими одним концом 
к источнику воды (роднику, речке, пру
ду), другим — к окраине деревни (доро
ге, пахотным полям). Чем деревня была 
крупнее, тем больше было в ней гнезд. 
Так, одно из самых больших селений Ци
вил. у. д. Чурашево (Камаево Поле) (ныне 
с. Новое Чурашево) в 1959 состояло из 22 
гнезд, объединенных в 4 околотка (Сех
нер, Починок, Чурашево, Синьял). Из трех 
отдельных околотков образовалось также 
с. Климово. Много гнезд дворов было в 
Хормалах, Айбечах (заселение гнездами 
вокруг четырех родников), Вудоялах (здесь 
гнезда располагались вокруг ключа в цен
тре деревни), Андрюшево. Избы распо
лагались часто по периметру гнезд овал, 
рядами — цепочкой. Огороды, выгоны, 
хмельники опоясывали деревню. Нередко

23*
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Улица Ворошилова с. Новое Чурашево. 2004.

вдоль оврага шла главная улица. Улич, 
планировка в чуваш, селениях введена в 
1840-90.

Рядовая планировка вначале распрост
ранилась в селениях Хомбусь-Батырев. во
лости, входившей в состав Симбир. губ. 
Большинство У. имеет двустороннее рас
положение домов. Наряду с жилыми до
мами и хозяйствен, постройками (лет. кух
ня, баня, клеть или кладовка) на У. рас
полагаются обществен, здания, включая 
религиоз. и др. элементы социал. инфра
структуры, в т.ч. водопровод (колодцы), 
дорогу (на централ. У. в основном асфаль
тированная). В ритуалах улица представ
ляет собой ячейку, объединяющую жите
лей для проведения обрядов, отдыха, праз
дников, хороводов, игр. Значительная 
часть календарных (Масленица, моление 
о дожде, очистител. обряды и др.), семей
ных (наречение имени, свадьба, проводы 
в армию, похороны), соционормативных 
(к примеру, наказание вора по нормам 
обычного права) обрядов была связана с 
пространством У.

Г.Б. Матвеев.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО  
ФОНДА Российской Федерации (ПФР) 
в Ибресин. р-не Чувашской Республики — 
гос. учреждение. Создано по постановле
нию правления ПФР в соответствии с Со

глашением между Пенсионным фондом 
(ПФ) Росс. Фед. и Правительством Чуваш. 
Респ. и зарегистрировано постановлени
ем главы администрации Ибресин. р-на. 
Входит в систему ПФ Росс. Фед. и под
чиняется Отделению ПФ Росс. Фед. по 
Чуваш. Респ., является правопреемником 
органа социал. защиты населения в части 
назначения (перерасчета) и выплаты гос. 
пенсий. Его деятельность основывается на 
современ. технологиях сбора, передачи, 
хранения и обработки информации. Ос
новные направления деятельности: выяв
ление, регистрация и учет плательщиков 
взносов в ПФР; организация и ведение 
индивидуал, (персонифицирован.) учета, 
накопительных индивидуал, счетов застра
хован. лиц в системе гос. пенсион, стра
хования; учет поступления части единого 
социал. налога (взноса) в ПФ Росс. Фед., 
целевой сбор и аккумуляция взносов, кон
троль за поступлением на гос. пенсион, 
страхование взносов, пеней и финансовых 
санкций; назначение (перерасчет) гос. пен
сий и социал. пособий на погребение 
умерших пенсионеров; разъяснительная 
работа среди населения, плательщиков 
взносов по вопросам пенсион, обеспече
ния, пенсион, страхования и индивидуал, 
(персонифицирован.) учета в системе гос. 
пенсион, страхования.

УПФ осуществляет финансирование со
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циал. программы по улучшению условий 
проживания престарелых граждан и инва
лидов Ибресин. психоневрология, интер
ната, оказывает адресную материал, по
мощь пожилым и нетрудоспособным граж
данам района (в 2000—06 направлено 13,1 
млн руб.). С 2006 организована совмест. 
работа с учреждениями здравоохранения, 
оказывающими мед. помощь в период бе
ременности и родов. УПФ занимается 
формированием и инвестированием пен
сион. накоплений.

В 2006 в районе проживало 7310 пенсио
неров, в нач. 2010 — 6080. В системе обя- 
зател. пенсион, страхования застраховано 
23545 чел., зарегистрировано 290 юридич. 
лиц, 402 индивидуал, предпринимателя. С 
2002 УПФ располагается в отдел, здании. 
Отделы: назначения, перерасчета, выпла
ты пенсий и оценки пенсион, прав заст
рахован. лиц; персонифицированного уче
та и взаимодействия со страхователями и 
застрахован, лицами, финансово-экономич. 
и административно-хозяйствен, группы. В 
штате УПФ 22 чел. Начальник — В.Г. Ер
молаев.

УРАЛЬСКАЯ Валентина Исааковна (р. 17. 
7.1934, г. Цивильск) — врач-терапевт. 
Окончила Вурнар. сред, школу (1952), ле
чеб. факультет Казан, мед. института (1958). 
Работала зав. терапевтия, отделением Яль
чик. (1958-60), Вурнар. (1960-63), с 1963 
по 1999 — Ибресин. район, больниц, с 
1999 — ординатор терапевтия, отделения.

Награждена грамотами Мин-ва здра
воохранения Росс. Фед. и Чуваш. Респ. 
Имеет благодарность М ин-ва здравоох
ранения Росс. Фед. и Чуваш. Респ. Сес
тра Л.И. Уральской.

УРАЛЬСКАЯ Людмила Исааковна [р. 19. 
9.1926, с. Ковали Цивил. у. (ныне Урмар. 
р-на) — врач-терапевт. Окончила Казан, 
мед. институт (1949). Работала педиатром 
в Ибресин. район, больнице (1949—50), те
рапевтом в Малмыжской больнице Киров, 
обл. (1950—55), в Чувашии — в Соснов- 
ской больнице (1955—60), Вурнар. ЦРБ 
(1960—65), ординатором, зав. терапевтия, 
отделением, руководителем службы интен
сивной терапии в медсанчасти Чебоксар, 
хлопчатобумаж. комбината (1965—92). Те
рапевт высшей категории. Автор 5 опубли
кованных научных работ. Сестра В.И. Ураль
ской.

Отличник здравоохранения СССР (1973).

УРМАКОВ Геннадий Николаевич [р. 1.5. 
1950, д. Балабаш-Нурусово Первомайско

го (ныне Батырев.) 
р-на] — лесовод, ор
ганизатор производ
ства, гос. деятель. Кан
дидат сельскохозяй
ствен. наук. Окончил 
Марийский политех
нич. институт. Работал 
в Ибресин. лесоком
бинате: инженером по 
семеноводству, стар, 
инженером по лесным 

культурам, гл. лесничим, директором. В 
1994—96 — директор Ибресин. лесхоза. С 
1996 — председатель Комитета лесного хо
зяйства Чуваш. Респ., в 2001—02 — зам. ру
ководителя Комитета природных ресурсов 
Росс. Фед., затем зам. начальника, руково
дитель лесной службы Гл. управления 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Мин-ва природных ресурсов России 
по Чуваш. Респ., руководитель Агентства 
лесного хозяйства по Чуваш. Респ. С 2006 
по 2008 — директор Ибресин. лесхоза.

Заслуженный работник промышленнос
ти Чуваш. АССР (1990). Награжден По
четной грамотой Чуваш. Респ. (1998).

УТВАРЬ ДОМАШНЯЯ — предметы до
машнего обихода. Их функционирование 
обусловлено материальными условиями 
производства, средой проживания, обра
зом жизни населения. У.д. имеет хозяй
ственно-бытовое назначение, удовлетворя
ет эстетич. потребности народа, с нею же 
связаны ритуал, действия.

У чувашей, как и у многих оседлых зем
ледельцев, преобладали деревян. предме
ты, в т.ч. цельнодолбленые, долбленые 
сосуды со вставным дном, клепаные изде
лия, посуда из бересты, луба, коры, плете
ная утварь из лозы, лыка. Имелись также 
глиняная и металлич. посуда, кожаные из
делия, мягкая утварь. У.д. использовалась 
для приготовления пищи, хранения и пе
реноса вещей и продуктов питания. По 
форме, декоратив. деталям, назначению до 
20 в. она отличалась консервативностью.

Цельнодолбленая У .д. была подобна той, 
какая встречалась у народов Поволжья и 
Приуралья, Север. Кавказа и Сред. Азии. 
Прослеживается их сходство в форме и 
способе изготовления, назначении сосуда, 
а у тюрк, народов — и в названии. Долб
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леные сосуды были удобны для обработ
ки и хранения зерна, круп, муки и др. про
дуктов. В основном цельнодолбленой яв
лялась столовая посуда — чаши для еды, 
пива, меда, солонки, ковши. Такие изде
лия были универсальными, они служили 
и орудиями труда при толчении зерен, кар
тофеля, семян конопли, дробления соли, 
а также обработки сырья (кудели, сукна). 
Для этих целей использовали прежде все
го ступы и песты. Форма и размеры сто
ловой посуды, вид дерева, выбираемый для 
нее, диктовались ее назначением. Большая 
деревян. чаша т и р ӗ к ,  ч а р ӑ  служила для 
подачи первого или второго блюда (каши, 
мяса) на всех членов семьи. На празднич
ный стол их ставили из расчета на 10—15 
чел. Чаши средних и малых размеров ис
пользовались для подачи мяса, яиц, хлеба 
и др. выпечки, домашнего сыра ч ӑк ӑ т . 
Древние формы чаш, в т.ч. ритуальных, 
продолжали бытовать до 20 в., среди 
них — плоская чаша-тарелка необыч. фор
мы (чашка в чаше). Разнообразными были 
чаши для напитков (особенно для ритуал, 
напитка — пива). Столовую посуду изго
товляли способом долбления, выжигания, 
резьбы как из мягких, так и из твердых 
пород деревьев, обычно из цельного кус
ка, корневища. В кон. 19 в. появляются 
токар. изделия — братины, чаши, тарел
ки, солонки и др.

Широко была распространена корыто- 
образ. У.д., к-рая выдалбливалась из рас
колотого толстого ствола дерева: начовка 
т а к а н а  для муки, большие (чаны) и ма
лые корьгга, в т.ч. с незакрытыми концами.

Братина и плетеные чаши. Этно
графический музей.

Долбленая утварь со вставным дном 
предназначалась гл. образом для хранения 
продуктов и вещей, меньше — для их пе
реноса. Она разнообразна по размерам, 
имеет локальные особенности в формах и 
декоратив. оформлении. Лучшим долбле
ным изделием считалась кадушка с крыш
кой для хранения одежды ҫӳп ҫе . Востре
бованной и в наши дни остается пахталка 
у й р а н ҫ ӳ п ҫ и  — кадушка с мутовкой для 
сбивания масла. Ряд изделий со вставным 
дном объединяется под названием чиряс 
ч ёр ес .

Утварь из клепок (ведра, бочки, кадки, 
маслобойки) заготавливалась бондарями 
из крестьян, в т.ч. по заказу предприни
мателей. Изготовляли француз, и русскую 
клепку. Среди предметов кухон. инвента
ря — деревян. лопаточки (обычно они 
были миниатюрными) для меда и яиц — 
ка  л а к , лопата для посадки хлеба, пиро
гов, хуплу в печь ҫ ӑ к ӑ р  к ӗ р е ҫ и , дере
вян. совки ӑ с к ӑ ҫ , липовые доски ы вӑс 
для разделывания овощей и подачи к сто
лу мучных изделий. Широко применялась 
посуда из бересты — сшивные туеса, ку
зова и короба, к-рые изготовляли водно
термическим способом обработки. Круг
лой формы туеса п у р а к  снабжались де
ревян. дном и веревкой для ношения, 
иногда крышкой и имели размеры в диа
метре от 7 до 20 см при высоте от 15 до 
30 си, нередко их украшали орнаментом, 
нанося рисунки до сшивания тиснением 
с помощью металлич. или деревян. штам
па. В них хранили молоко и молоч. про
дукты, носили жидкие блюда, собирали

Чаша-тарелка для ритуальных блюд. 
Этнографический музей.
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ягоды и т.д. Кузова и кузовки к у н т ӑ , 
ы р ҫа , сшитые из коры липы и вяза с 
круглым, реже — квадратным дном, при
меняли для сбора грибов, ягод, хранения 
зерна, муки и др. продуктов и принадлеж
ностей рукоделия. Кора и луб использо
вались для изготовления решета, сита, сун
дуков, зыбки, обручей для сыра. В соста
ве У.д. широко представлены плетеные 
предметы из лыка (лыкоплетение), лозы 
(лозоплетение), травы, соломы, бересты, 
предназначенные для хранения и перено
са продуктов и вещей. Широкий набор 
плетенок из лыка существовал под назва
нием кушел (кошель).

Посуда из металла в чуваш, кухне извест
на издревле, в частности, принадлежнос
тью каждой семьи являлись чугун, котлы 
хуран  разной вместимости для приготов
ления пищи, пива. Для проведения обще
ствен. трапез вешали несколько больших 
котлов. В числе старинной У.д. — сково
рода ҫ а т м а , т у п а , использование чу
гун. посуды для приготовления первых и 
вторых блюд относится к более позднему 
времени. Медная посуда: жбан ч ӑм , ру
комойник к ӑ м к а н , ендова — сосуд для 
питья медовухи, пива, своей формой на
поминающий коня-иноходца ҫ у р х а т ,  
медный черпак.

Гончар, посуда обрела популярность во
2-й пол. 19 в. Применялись горшки, кор
чаги, кувшины для молока, ковши для 
пива, посуда для медовухи, рукомойники, 
плошки для масла, миски, жаровни. В 
больших горшках низовые чуваши храни
ли сырки т ӑ в а р а . В совет, время хорошо 
раскупалась продукция гончар, артелей 
(Гончарство), в частности изделия Ибре
син. гончарной артели. Они изготовлялись 
по образцам старин, чуваш, деревян. по
суды.

К земледельческо-кочевому быту древ
них чувашей восходят изделия из кожи — 
кожаные мешки п ётр е , свадеб, и дорож. 
сумка уртм ах .

В наборе У.д. были представлены пред
меты, имевшие не только утилитарное, но 
и декоратив. назначение. К примеру, бо
гатой резьбой украшались обрядовые ков
ши. Деревян. (в т.ч. из лозы и бересты) и 
глиняные наборы для кухни, к-рые выра
зительностью пластики восходят к старой 
У.д., создают современ. профессионал, ма
стера. В течение 20 в. металлич., стеклян. 
и фарфор, кухон. и столовая посуда и при

боры заметно вытеснили деревян. и гли
няные изделия.

Почти все виды У.д. представлены в Иб
ресин. этнографии. музее под открытым 
небом.

Г.Б. Матвеев.

УТКИН Илья Терентьевич (17.6.1939,
д. Айбечи Ибресин. р-на — 18.8.2008, там 
же) — токарь, мастер-наладчик. Окончил 
курсы трактористов-машинистов (1962), 
Кугесьский учебный комбинат (1970). Ра
ботал в к-зе им. Калинина скотником, 
трактористом, токарем, слесарем и мас- 
тером-наладчиком. Чемпион первого рес
публикан. конкурса мастеров-наладчиков
(1972). Занял 3-е место на зонал. сорев
нованиях по Волго-Вятскому р-ну (1972). 
Депутат район. Совета (1975), Верх. Сове
та Чуваш. АССР (1981).

Награжден орденами Трудовой Славы 2-й 
и 3-й степ., медалями.

УТКИНА Клавдия Александровна (р. 25.9. 
1920, с. Ибреси Ибресин. р-на) — станоч
ница. Окончила 7 классов Ибресин. сред, 
школы (1945). Работала на почте достав
щицей телеграмм, телеграфным агентом, 
с 1956 по 1985 — станочницей в Ибресин. 
леспромхозе.

Награждена орденом «Знак Почета» (1971), 
медалями.

УЧУК, уй чӳкӗ — общественное поле
вое моление, обряд жертвоприношения 
главному богу и его семейству. У. прово
дился в период празднования ҫинҫе и при
урочивался ко времени летнего солнце
стояния. Являлся самым торжествен, днем 
праздника ҫинҫе и относился к числу наи
более важных обществен, обрядов. Учас
тие в молении У. было обязательным для 
всех членов общины. Структура обряда и 
традицион. место его проведения ч ӳ к  
в ы р ӑ н ӗ  связаны с космогоническими 
представлениями, направленными на вос
становление и поддержание вселенной гар
монии, обществен, благополучия. Руково
дители обряда У. — старцы читали молит
вы, совершали ритуал, закалывание жерт
вен. животных. Большие жертвоприноше
ния чӳк от имени всех сельчан делались 
на обществен, деньги. Выбор животных 
происходил на сел. сходе, при этом счи
тались с мнением йомзи (юмӑҫ), к-рый 
указывал размеры жертвы, вид скота и его 
масть. Жертвоприношение крупных жи
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вотных — быков, лошадей, коров — про
исходило, как правило, раз в 3—4 года, в 
промежутках между ними приносили в 
жертву овец, телят, кур и гусей. Счита
лось, что четвероногих животных должно 
быть не менее девяти (по числу гл. бо
гов). В жертвоприношении участвовали 
старики (и несколько крепких мужчин), 
к-рые надевали верхнюю одежду, снима
ли шапки. Из ключа набирали воду и пос
ле моления лили на животное, если оно 
встряхивалось, то считалось, что жертва 
принята. Жертвен, мясо варили в несколь
ких котлах. Во время приготовления тра
пезы поблизости на лужайке (майдане) мо
лодежь водила хоровод. На У. собиралась 
почти вся деревня, от каждой семьи дол
жны были присутствовать не менее двух
трех человек. В обществен, молитве пред
водитель обряда и старики, встав лицом к 
востоку, обращались к всевышнему, его 
матери, Пӳлӗхҫӗ, Кепе, Пихампар, Хӑрпан, 
Хӗрлӗ ҫыр, Ҫӗр-йыш (семейству духов 
земли), хранителю земли и воды. Моля
щимися испрашивалось благополучие все

ФАЯЛЬСКАЯ Александра Захаровна 
114.3.1911, с. Ибреси Буин. у. (ныне Иб
ресин. р-на) — 28.10.1974, г. Балхаш Джез
казганской обл. Казах. ССР] — актриса. 
Окончила актер, отделение Чуваш, гос. те
атрал. техникума (1936). Работала актри
сой в 3-м (г. Ядрин, 1936—37) и во 2-м 
(с. Ибреси, 1946—49) Чуваш, гос. колхоз
ном театрах. До выхода на пенсию труди
лась на разных предприятиях.

В числе лучших ролей Ф.: Жена началь
ника [«Пограничниксем» (Погранични
ки) В.Н. Биль-Белоцерковского], Пред
седатель колхоза Анна Андреевна Андрее
ва («Телейлӗ ҫуркунне» (Счастливая весна) 
И.С. Максимова-Кошкинского], Хирург 
[«Полк ывӑлӗ» (Сын полка) В.П. Катаева] 
и др. Сестра Ф.З. Фаяльской.

Г.В. Кириллов.
ФАЯЛЬСКАЯ Феодосия Захаровна [28.5. 

1909, с. Ибреси Буин. у. (ныне Ибресин.

му обществу, богатый урожай, приплод 
скота, изобилие, удача в делах, защита от 
пожара, бедствий, нечистых сил. При этом 
называли животных, к-рых приносят в 
жертву, подчеркивая, что это делается от 
всего общества, в т.ч. стариков, женщин, 
детей. После молитвы рассаживались на 
траву и приступали к трапезе. В обрядах 
и жертвоприношениях У. обычно вместе 
с некрещеными участвовали и православ
ные. В 19—нач. 20 вв. проведение обряда 
ограничивалось обычно рамками общины, 
однако в 17—18 вв. круг участвовавших се
лений насчитывал десятки деревень, а по
рой нескольких уездов, причем участвова
ли вместе с чувашами жившие по сосед
ству мордва. Большое моление У. с круп
ными жертвоприношениями получило на
звание м ӑн  (большой) ч ӳ к . В кон. 19 — 
нач. 20 вв. обществен, обряд У. проводи
ли в ряде селений Ибресин. р-на (Климо
во, Тойси-Паразуси и др.). Оставив о себе 
следы в топонимике, отчасти обряд слил
ся с молением о дожде ҫумӑр чӳкӗ.

Г.Б. Матвеев.

р-на) -  29.3.1979,
г. Чебоксары] — акт
риса, режиссер, пе
вица хора. Окончила 
театрал, отделение Чу
ваш. гос. музыкаль- 
но-театрал. техникума 
(1932). Пела в Чуваш, 
гос. хоре под руковод
ством композитора
В.П. Воробьева (1929— 
33). Работала дикто

ром Чувашского радиокомитета (1933—35), 
актрисой Чуваш, гос. театра юного зрителя 
(1936—41), актрисой и режиссером Чуваш, 
гос. театра кукол (1945—52). В годы Вел. 
Отечеств, войны работала в Доме Красной 
Армии. До выхода на пенсию трудилась на 
электроаппарат, заводе.

Сыграла более 60 ролей, из них в ТЮЗе: 
Леший [«Кукша Иван» (Лысый Иван)
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Е.Н. Никитина], Сара и Магда («Зямки Ко
пач» М.И. Даниэля), подросток Руди («Про
должение следует» А.Я. Бруштейн), Тан
го («Винтовка 492116» А.А. Крона), Бурка 
[«Хмурою Устье» (Павлик Морозов) Л.И. Бо
чина], Федюшка («Пионерская застава»
Н.В. Хорькова), Аннушка («Блуждающая шко
ла» Д А  Кассиля), Больной старик («Сказка» 
М.А. Светлова), Ворон («Снежная коро
лева» Е.Л. Шварца), Конек-Горбунок в од
ноименной сказке П.П.Ершова и мн.др. 
В Чуваш, гос. театре кукол ею сыграно мно
го ролей разного амплуа: Аленушка, Ната
ша и Заяц [«Виҫӗ тус-тантӑш» (Три под
ружки) С.М. Мерзлякова], Лягушка, Заяц 
и Лиса [«Алса ҫурт» (Рукавичка) Л.В. Во
ронковой], Бабка Арина, Заяц и Лиса [«Те- 
лей ҫулӗ» (Путь к счастью) М.Д. Ухсай и 
И.С. Тукташа], Заяц и Лиса [«Сӑмалук» 
(Смолка) С.И. Преображенского], Аленка 
[«Хур чёппи» (Гусенок) Н.В. Гернет], Ста
рушка, Лиса и Чтец [«Шӑнах, шӑнах, 
Кашкӑр хӳри» (Мерзни, мерзни, Волчий 
хвост) М.Д. Туберовского], Федька, Гусь, 
Мисс Арабелла, Чтец («Каштанка» инсце
нировка С.М. Мерзлякова по А.П. Чехову), 
Мышка-малышка («Настенька» С.М. Мер
злякова), Макар, Бабушка и Лиса [«Матгур 
Макар» (Удалой Макар) С.П. Павлова-Аба- 
ша] и др. Сестра А З. Фаяльской.

Г.В. Кириллов.

ФЁДОРОВ Анатолий Ефимович (в 1934, 
с. Малые Кармалы Ибресин. р -на —
27.2.2006, г. Симферополь) — летчик, под
полковник. Окончил Ибресин. сред, шко
лу (1952), летное училище (г. Эйск, 1960), 
Ленинград, летную академию (1964). Слу
жил в гвардейской летной части в г. Сим
ферополь.

ФЁДОРОВ Валентин Васильевич (р. 2.7. 
1960, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — ху
дожник. Член союза театральных деятелей 
России (1993). Окончил Чебоксар, худо
жествен. училище (1979), постановочный 
факультет Школы-студии им. В.И. Немиро
вича-Данченко при МХАТ им. А.П. Чехо
ва (1990). Учился у знаменитых театрал, ху
дожников В. Левенталя и О. Шейнциса.

С 1988 — художник-постановщик в Чу
ваш. гос. академич. драматич. театре им. 
К.В. Иванова. С 1990 — гл. художник в 
Чуваш, гос. театре оперы и балета. Ок. 60 
постановок осуществлены художником в 
различных театрах Чувашии (кроме ука
занных, также в Русском драматич.. Теат

ре ю ного зрителя, 
Чувашском гос. теат
ре кукол), России 
(Нижний Новгород, 
Курск, Бурятия, Аст
рахань) и за рубежом. 
Среди них: спектакль 
«Ежевика вдоль плет
ня» (1989, Чув. гос. 
академич. драматич. 
театр; лауреат фести
валя «Лучшие спек

такли России» 1991, г. Орел), оперетта 
«Сильва» (1990), балет «Женитьба Бальза- 
минова» (1991), опера «Травиата» (1992), ба
лет «Медный всадник» (1993, г. Нижний 
Новгород), спектакль «Руслан и Людмила» 
(1996, театр кукол), спектакль «Неугомон
ная Софья» (1998, г. Курск), опера «Риго
летто» (1999), балет «Лебединое озеро» (2000,
г. Москва, Московский балет), балет «Щел
кунчик» (2001, США), балет «Баядерка» 
(2002). Спектакли в оформлении Ф. отли
чаются яркой образностью и выразитель
ностью. В 1998 Ф. являлся художником- 
постановщиком «Дней культуры Чувашии 
в Москве». В его сценографиях осущест
влены спектакли «Лебединое озеро» и 
«Щелкунчик» П. Чайковского, «Золушка»
С. Прокофьева. Преподает в Чебоксар, ху
дожествен. училище на отделении «Теат
ральный костюм». Является участником вы
ставок театрал, художников (Куйбышев, 
Москва, Нижний Новгород, Чебоксары). 
Автор сценографий и костюмов к 1-му чу
ваш. мюзиклу «Нарспи» (2008), балетному 
спектаклю «Лолита» (2010), опере «Шывар- 
мань» (2010) и др. Сын Г.А. Неофитовой.

Заслуженный художник Чуваш. Респ. 
(1999). Лауреат Государственной премии Чу
ваш. Респ. (2004). Награжден медалью ор
дена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степ.

Ю. В. Викторов.

ФЁДОРОВ Валерий Александрович (р. 13. 
10.1951, д. Андреевка Ибресин. р-на) — 
следователь-оперативник, полковник. 
Окончил Горьков, высшую школу МВД 
СССР (1979, г. Горький). С 1979 работал 
инспектором ОБХСС МВД Чуваш. АССР, 
с 1982 — начальником отдела БХСС Ка
линин. РОВД г. Чебоксары. В 1991 назна
чен начальником отдела по борьбе с пре
ступностью в сфере экономики Управле
ния внутрен. дел Чебоксар, горисполко
ма. В 1993—2000 — в Управлении по борьбе
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с организован, преступностью при МВД 
Чуваш. Респ.: зам. начальника, курирую
щего вопросы борьбы с организован, пре
ступностью в сфере экономики. В настоя
щее время — зам. ген. директора ОАО «Чу- 
вашвтормед».

Н.В. Жирнов.
ФЁДОРОВ Владимир Витальевич (р. 19.3. 

1981, с. Климово Ибресин. р-на) — спорт
смен, кандидат в мастера спорта по воль
ной борьбе (1999). Окончил Климов, сред, 
школу (1998), ПУ №16 (1999). Победитель 
республикан. турниров на призы О.А. Мар
киянова (2000, 2001), фестиваля молоде
жи «Ӑраскал» (2005), призер (3-е место) 
Всеросс. турнира по вольной борьбе на при
зы воинов-афганцев В. Кацова и В. Сте
панова (1998). Победитель первенства Чу
ваш. Респ. по вольной борьбе среди юно
шей.

ФЁДОРОВ Владислав Ильич (29.11.1955, 
пос. Ибреси Ибресин. р-на — 29.6.2007,
г. Чебоксары) — инженер, организатор 
производства. Окончил Андреев, восьми
лет. школу (1970), Цивил. сельскохозяй
ствен. техникум (1974), Москов. гос. гор
ный университет (1998), Москов. гос. от
крытый университет (2001). Работал на Че
боксар. электроаппарат, заводе начальни
ком смены, зам. начальника упаковочно
тарного цеха (1976—79). С 1979 — на Че
боксар. агрегат, заводе (ЧАЗ): зам. началь
ника транспорт, отдела, начальник бюро 
поставки запчастей на экспорт — зам. на
чальника отдела сбыта, начальник отдела 
сбыта (1981—92), начальник управления 
реализации и маркетинга (1992—2000), в 
2000—07 — ген. директор ОАО «ЧАЗ».

Нафажден почетным знаком «Ветеран ав
томобильного и сельскохозяйственного ма
шиностроения Российской Федерации». По
четный машиностроитель Росс. Фед. (2001).

Н.Т. Жирнов.
ФЁДОРОВ Вячеслав Васильевич (р. 26.2. 

1950, д. Андреевка Ибресин. р-на) — орга
низатор производства, председатель Ибре
син. землячества. Окончил Андреев, вось
милет. школу (1965), Ибресин. сред, шко
лу №1 (1967), Чуваш, гос. университет по 
специальности «инженер-элекфомеханик»
(1973), Академию народного хозяйства при 
Правительстве Росс. Фед. (1999), Инсти
тут менеджмента (г. Бад-Гарцбург, Герма
ния, 1999). В 1987—90 — гл. инженер 
треста, директор комбината стройматериа

лов объединения «Чу- 
вашафопромстрой», 
1990—94 — гл. инже
нер объединения «Чу- 
вашстром». С 1995 по 
настоящее время — 
ген. директор ОАО 
«Стром».

С 1998 является 
председателем прав
ления Чуваш, респуб
ли кан . общ ествен, 

движения «Землячество ибресинцев».
Почетный сфоитель Росс. Фед. (2007). 

Нафажден дипломом Национальной пре
мии общественного признания достиже
ний фаждан Росс. Фед. «Россиянин года»
(2004). Удостоен звания «Топ-менеджер 
Росс. Фед. 2006 г.».

Н. Т. Жирнов.

ФЁДОРОВ Ефим Васильевич [р. в 1924, 
с. Хомбусь-Батырево Батырев. у. (ныне 

И бресин. р-на)] — 
участник Великой 
Отечественной войны 
(1942—45), экономист. 
О кончил Хомбусь- 
Батырев. неполную 
(1938), Ибресин. сред. 
(1941) школы, Сара
тов. военно-полити
ческое училищ е 
(1947). Участвовал в 
сражениях под Моск

вой, за освобождение городов Смоленск, 
Витебск, Минск, был разведчиком. Вторич
но призван в Совет. Армию (1951). Слу
жил в ГДР. Демобилизован в 1956. Рабо
тал инсфуктором Ибресин. район, коми
тета ВКП(б) (1947—49), агентом по гос. 
закупкам сельскохозяйствен, продуктов 
(1949—51), преподавателем воен. подготов
ки в Ибресин. сред, школе № 2 (1956— 
61), кредитным инспектором Ибресин. от
деления Госбанка СССР (1961—65), пред
седателем район, плановой комиссии ис
полкома райсовета депутатов (1965—71), 
инсфуктором-ревизором райкома профсо
юзов (1971—76), гл. бухгалтером Ибресин. 
ДОЗа (1976—77), директором Ибресин. 
кирпич, завода (1977—79), начальником 
отдела снабжения Сфоительно-монтажно- 
го управления «Амдермасфой».

Награжден орденами Красной Звезды 
(фижды), Славы 3-й степ., медалями.
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ФЁДОРОВ Иван Федорович [1920, д. Ан
дрюшею Батырев. у. (ныне Ибресин. р-на) — 
1989, там же] — участник Великой Отече
ственной войны 1941—45.

Нафажден орденом Красного Знамени 
и медалями.

ФЁДОРОВ Николай Васильевич (р. 28. 
12.1921, с. Хомбусь-Батырево Ибресин. 
р-на) — учитель, художник, краевед, участ
ник Великой Отечественной войны 1941— 
45. Член Союза художников Чуваш. Респ.
(2005). Окончил Чебоксар, художествен, 
училище (1957), художественно-графич. 
факультет Чуваш, гос. пед. института (1970). 
В 1942 добровольцем ушел на фронт. Уча
ствовал в Сталинфад. сражении (1942), в 
войне против япон. милитаристов (1945). 
Работал на Буин. сланцевом руднике (1937), 
преподавал в Ибресин., Чувашско-Тимяш. 
сред, школах (1957—81), с 1981 — в Хом
бусь-Батырев. восьмилет. школе. Органи
затор Музея боевой славы и картинной га
лереи при Хомбусь-Батырев. школе (1981). 
Участник 2-го (лауреат) и 3-го Всесоюз. 
фестивалей народ, творчества и выставок. 
В картинах и скульптур, работах художни
ка отражены природа родного края, извест
ные люди и события.

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
Респ. (1997). Нафажден орденом Отечест
венной войны 2-й степ. (1985), медалями.

Н.Т. Жирнов.

ФЁДОРОВ Николай Иванович (р. 3.3. 
1963, пос. Березовка Ибресин. р-на) — 

в о и н -и н т е р н а ц и о 
налист. Окончил Бе
резов. сред, школу 
(1979), Канаш. пед. 
училище (1981), Чу
ваш. гос. пед. инсти
тут (1989). Служил в 
Афганистане (1982— 
84). В 1 9 8 1 -8 2 , с 
1984 работает в Ка
наш. школе-интерна
те учителем физкуль

туры. Является победителем республикан., 
зонал. и лауреатом финального IV Всеросс. 
конкурса «Мастер педагогического фуда 
по физическому воспитанию» (1997).

Награжден орденом Красной Звезды
(1984), фамотой комитета ФСО «Юность 
России» (1997), дипломом и золотой ме
далью в смотре-конкурсе ЦСК «Шиповка 
юных» в г. Москва (1998).

ФЁДОРОВ Святослав Николаевич (8.8. 
1927, г. Проскуров, Украина — 2.6.2000, 
Москва) — выдающийся офтальмолог, 
организатор медицины, доктор медицин
ских наук, профессор, академик АМН Росс. 
Фед., член-корреспондент РАН (1987), го
сударственный и общественный деятель, 
Герой Социалистического Труда. Автор св. 
560 науч. работ, в т.ч. 7 монофафий, ок. 
240 изобретений. Ф. заложил в Ибресин. 
лесном массиве охотничью базу, по его ини
циативе здесь посажены уникальные элит
ные сорта деревьев хвойной породы, зало
жен питомник редких лекарствен, трав — ро- 
диолы розовой, китайского лимонника и др.

ФЁДОРОВ П еф  Федорович [19.8.1909,
д. Нижние Кунаши Цивил. у. (ныне Цивил.

р-на) -  13.2.1979, 
пос. Ибреси Ибре
син. р-на] — лесовод, 
организатор произ
водства. Окончил Ци
вил. школу 2-й ступе
ни (1927), учился в Ка
зан. лесотехнич. ин
ституте (1930—32), Ле
нинград. лесотехнич. 
академии (1932—35). 
После демобилизации 

из Красной Армии (1940) Ф. работал директо
ром Ибресин. леспромхоза, в 1946 назначен 
директором Буин. древкомбината. С 1950 — 
гл. инженер Порецкого химзавода, затем — 
директор Порецкого леспромхоза, гл. инже
нер Вурнар. леспромхоза. С 1955 — началь
ник Мерчин. лесопункта, в том же году выб
ран директором артели «Кооплеспром». В 
1960 артель преобразована в Ибресин. древ- 
комбинат, в 1961 — в мебельную фабрику. 
Ф. — первый директор этой фабрики.

Н.Т. Жирнов.

ФЁДОРОВА Варвара Васильевна (р. 5.7. 
1933, д. Большие Абакасы Ибресин. р-на) — 

колхозница. Окончи
ла Болыпеабакасин- 
скую семилет. школу. 
Работала в колхозе 
«Трудовик» (1953—
88), в 1967—87 — там 
же телятницей.

Награждена орде
ном Трудового Крас
ного Знамени (1971), 
многими почетными 
фамотами.
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ФЁДОРОВА Татьяна Васильевна (р. 19.6. 
1956, д. Андреевка Ибресин. р-на) — ин
женер-строитель. Окончила Казан, инже- 
нерно-строител. институт (1978), Высшую 
парт, школу в Ленинграде. Работала ин- 
женером-конструктором в проектном ин
ституте «Псковгипроводхоз», начальником 
планово-производствен, отдела строител. 
управления «Ибресигражданстрой» (1979— 
83). С 1983 — в Ненец, автоном. округе: 
старший инженер производственно-технич. 
отдела СМУ «Амдермастрой», инструктор 
промышленно-транспорт. отдела окруж. 
комитета партии (г. Нарьян-Мар), в 1990— 
2005 — глава администрации пос. Амдер- 
ма, в 2005—06 — зам. ген. директора ОАО 
«Нарьян-Марнефтегаз». С 2006 — зам. гла
вы администрации г. Нарьян-Мар, депу
тат окружного Собрания депутатов Ненец, 
автоном. округа. С 2009 — начальник БТИ 
филиала Северо-запад, р-на г. Нарьян-Мар.

ФЕДОСЕЕВА Эльвина Николаевна (р.1.
1.1950, пос. Буинск Ибресин. р-на) — гео
дезист, социальный работник. Окончила 9 
классов Буин. сред, школы, Ташкент, то
пографии. техникум (1972). Работала в 
Министерстве обороны Узбекистана (1972— 
95). В 1995—2002 — в администрации За
волжья, в 2002—04 — директор Центра 
социал. обслуживания населения Москов. 
р-на г. Чебоксары.

Н.Т. Жирнов.

ФЕДОТОВА Мария Никифоровна (р. 1.12. 
1947, д. Айбечи Ибресин. р-на) — колхоз
ница. Окончила Айбеч. восьмилет. школу 
(1962). В 1962—2002 работала в к-зе им. 
Калинина.

Награждена орденом «Знак Почета» (1986).
ФЕДЬКОВА (девичья фам. И в ан о в а ) 

Евдокия Ивановна (25.3.1928, д. Айгиши 
Вурнар. р-на — 25.6.1987, д. Большие Аба
касы Ибресин. р-на) — учительница чу
ваш. языка и литературы. Окончила фи
лологии. факультет Чуваш, гос. пед. ин
ститута (I960). Работала в Большеабака
син. школе (1949—84). Основатель лите
ратур. музея им. С.В. Эльгера. Вела пере
писку с известным поэтом. Продолжила 
начатую С.В. Эльгером летопись школы.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ В 1922 в 
Ибресях было 134 физкультурника. В 1926 
в Чебоксарах состоялась первая Всечуваш. 
олимпиада, на к-рой вместе со спортсме
нами 5 городов участвовала команда пос. 
Ибреси. Соревнования проводились по 
легкой атлетике, гимнастике, баскетболу и 
футболу. До 1930-х гг. организовывались 
состязания по народным видам спорта 
(конные скачки, борьба).

В 1936 в пос. Ибреси был построен ста
дион. Инициатором строительства, а впос
ледствии организатором спортивных сорев
нований на район, стадионе был Т.И. Пет
ров. В 1939 на Всечуваш. легкоатлетич. со

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Патвар». 2007.
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ревнованиях он занял 3-е место, на Все
союз. соревнованиях добровол. физкультур, 
спортивного общества лесопромкооперации 
«Восход» — два 1-х места и 2-е место в раз
ных дистанциях (1939). В том же году в 
Одессе он становится мастером спорта и 
чемпионом СССР по легкой атлетике на 
дистанции 800 м. С 1967 в память о чуваш
ском бегуне ежегодно проводятся легкоат- 
летич. пробеги на приз Тимофея Петрова: 
Кугеси — Чебоксары и Сосновка — Ибре
си. В Доме спорта «Спартак» его имя зане
сено на Доску почета. В составе сборной 
Чувашии участницей первенства России по 
легкой атлетике была первая трактористка 
района Клавдия Пашкова.

После Вел. Отечеств, войны 1941—45 
получают развитие новые виды спорта: 
становятся популярными футбол, волей
бол, шашки, шахматы, лыжный спорт и 
легкая атлетика. Отличились футбольные 
команды «Спартак» («Мебельщик») — 3-е 
место в чемпионате Чувашии, «Трактор» 
(МТС) и «Звезда» (лесокомбинат). В число 
лучших легкоатлетов Чувашии 1950-х гг. 
вошли П. Слаборуков и А. Медведев. Рай
он. соревнования в 1950—60-е гг. были мас
совыми. На район, спартакиаде и в лыж. 
соревнованиях участвовали по 700—800 
физкультурников. Ибресин. спортсмены в 
1960 принимали участие в 16 видах рес
публикан. соревнований. По волейболу, 
стрелково-охотничьему и велосипед, спорту.

туризму район занимал 3-е место в Чува
шии. В. Антипов стал лучшим пловцом рес
публики. Велосипедист А. Федоров на зо
нал. первенстве России был четвертым. 
Чемпионом Чувашии по стоклеточным 
шашкам являлся А. Иванов (с. Малые Кар
малы), чемпионкой республики и Повол
жья — шахматистка А. Федорова, одной из 
лучших бегуний — Л. Михеева. В 1970-е гг. 
были известны мастера спорта: по шаш
кам В. Воронцова, легкоатлет Н. Мироно
ва, тяжелоатлет В. Головин и др.

Большое внимание уделялось подготов
ке спортсменов-разрядников и значкис
тов ГТО, инструкторов спорта и судей. 
Спортивными соревнованиями руководил 
район, совет союза спортив. обществ и 
организаций. Самым массовым являлось 
общество (ДСО) «Урожай». В летнее вре
мя оно проводило район, конные и стрел
ковые соревнования, зимой — лыжные. 
Организованная в 1967 команда района по 
ручному мячу вошла в состав призеров, 
в 1969 стала чемпионом Чувашии. В нач. 
1980-х гг. команда гандболистов вновь 
признана лучшей в республике. В Ибре
сях проводились чемпионаты Чувашии и 
зональные по России. В 1982 Ибресин. ко
манда по ручному мячу стала чемпионом 
России общества «Урожай» (играли В.В. Со
болев, Ю.Ю. Егоров, В.А. Ефремов, Пет
ров, Мурзаев и др.). Призерами чемпио
ната Чувашии в 1980-е гг. были команды

Легкоатлетический кросс. 2008.
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Стадион 
в пос. Ибреси.

волейболисток, муж. баскетбол, команда, 
теннисисты, штангисты, шашисты.

В 1980-е гг. в районе имелось 50 кол
лективов физкультуры, 600 физкультур
ников, 350 обществен, тренеров. По 18 ви
дам спорта занимались в Детской юноше
ской спортив. школе (ДЮСШ). В 1990-е гг. 
работали 30 преподавателей физкультуры. 
Председателем методобъединения был
В. Треньков (сред, школа №1). Спортив
ная база: 11 спортзалов, 43 волейбол, пло
щадки, 23 футбол, поля, 1 стадион, 2 
стрелковых тира, хоккейные площадки. 
Вошли в традицию зимние и летние спар
такиады, весенние и осенние легкоатле- 
тич. кроссы (в честь Т. Петрова, на при
зы газеты «Ҫӗнтерӳшӗн», «Золотая осень»), 
спортив. состязания на празднике Акатуй, 
лыжные эстафеты, район, соревнования по 
футболу, волейболу, гандболу, хоккею с 
мячом, шахмат, фестивали.

В 2000-е гг. центром Ф. и с. являются 
Детская спортив. школа и ее филиалы в 
селах Новое Чурашево, Климово, Хорма
лы и др. В ДЮСШ работает 5 отделений: 
легкая атлетика, лыжные гонки, вольная 
борьба, футбол, гиревой спорт. В 32 груп
пах занимается более 500 учащихся. Бо
лее 20 воспитанников школы стали чем
пионами и призерами чемпионатов Чува
шии, в т.ч. призер Кубка мира и участни
ца Олимп, игр Л. Григорьева, призер Куб
ка мира И. Тимофеева, победитель первен
ства Чувашии и бронзовый призер первен

ства России по боксу среди юношей (1997)
В. Иванов и др. В районе к занятиям Ф.и.с. 
в 2007 было привлечено 20,6% населения, 
в 2008 — 23,5%. Ныне действует 56 кол
лективов физич. культуры, в к-рых зани
мается более 3 тыс. чел. Культивируется 
12 видов спорта. Имеются 118 спортив. со
оружений, в т.ч. 20 спортивных залов, 2 
плавател. бассейна, 3 тира, 68 спортив. 
площадок, 21 поле. Физкультурных работ
ников — ок. 50. В 2007 в пос. Ибреси вве
ден в эксплуатацию физкультурно-спортив. 
комплекс «Патвар», к-рый стал главной 
площадкой спортив. мероприятий район, 
и республикан. уровня. В с. Новое Чура
шево ежегодно организуется республикан. 
турнир по конным скачкам среди мужчин 
и женщин («Кони Камаева поля»). Здесь 
же проводится спартакиада по народ, ви
дам спорта: гиревому, лапте, перетягива
нию каната, перекидыванию гири через 
ворота, борьбе с мешками на бревне, по 
приседаниям с пятипудовым мешком на 
плечах, перемещению груженой телеги, 
бегу с ведрами с водой, переносу бревен 
на расстояние, плаванию на спаренных 
бревнах. С 2004 проходят состязания ги
ревиков «Богатыри Камаева поля», в к-рых 
участвуют силачи из разных районов и го
родов республики. Спортсмены-гиревики 
из с. Новое Чурашево стали призерами Чу
вашии и России. С 1996 в Климов. СОШ 
проводятся республикан. турниры по воль
ной борьбе (под тем же названием) среди
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школьников на призы О.А. Маркиянова. В 
2010 он состоялся в спортив. комплексе 
«Патвар» с участием 13 команд республи
ки (более 200 борцов). Традиционными яв
ляются волейбол, турниры памяти Героя 
России Л.С. Константинова, на призы 
ООО «Дом быта «Мария», предприятия 
«Водоканал», турниры по футболу и мини- 
футболу (на призы райгазеты), по хоккею 
на призы главы района конно-спортив. со
ревнования, семейные эстафеты «Папа, 
мама и я — спортивная семья», легкоат- 
летич. пробег на призы Л.Н. Григорьевой, 
памяти космонавта А.Г. Николаева, еже
годное соревнование «Лыжня России», 
республикан. спортивно-туристич. фести
валь «Властелин горы». Проводятся День 
здоровья, Малышиада, «Веселые старты» 
и др. Воспитанники республикан. спортив. 
школ — выходцы из района — являются 
чемпионами и призерами Чувашии и Рос
сии. Мастерами спорта международ. клас
са стали 5 ибресинцев и столько же — ма
стерами спорта СССР и Росс. Фед.

ФИЛИППОВ Анатолий Андреевич [в 1900, 
ст. Ибреси Буин. у. (ныне Ибресин. р-на) — 
неизв., г. Смоленск] — телеграфист-радист 
(«слухач»), киномеханик. Участник Вел. 
Отечествен, войны 1941—45. Окончил кур
сы телегрфистов (г. Казань, 1917) и Ин
ститут. Первый киномеханик пос. Ибре
си. Им установлен репродуктор на здании 
Ибресин. укома партии (1926) и радиопри
емник на Крахмальном заводе «Пионер». 
Работал электромонтером в Чуваш, гос. 
драматич. театре (1921), механиком пере
движной киноустановки в с. Ибреси. До 
Вел. Отечеств, войны показывал кинофиль
мы в ряде районов. Организовал в Ибре
сях оркестр духовых инструментов, играл 
на трубе. После войны работал в г. Сале
хард.

Почетный радист СССР, имеет боевые 
награды.

Г.В. Кириллов.

ФИЛИППОВ Владимир Леонидович (р. 15. 
10.1980, д. Кубня Ибресин. р-на) — участ
ник боевых действий в Чеченской Рес
публике. В 1998 был призван в ряды Воо
ружен. сил. Служил в Дагестане, Чечен. 
Респ. В 1999 был ранен, контужен.

Нафажден орденом Мужества (1999).

ФИЛИППОВА Елизавета Никифоровна 
|р. 29.6.1924, д. Тойси-Паразуси Баты

рев. у. (ныне Ибресин. р-на)] — колхоз
ница. Окончила 4 класса в Тойси-Пара- 
зусин. сред, школе (1936). Работала в к-зе 
«Красный фронтовик» рядовой колхозни
цей, животноводом (1940—80).

Нафаждена орденом «Знак Почета» (1975).

ФОЛЬКЛОР (от англ. folk — народ и 
lore — знание, наука, творчество) — уст
ное народное творчество.

Ф. в Ибресин. р-не представлен образ
цами почти всех жанров устного народно
го творчества. Преобладают образцы чуваш. 
Ф. В районе собраны примеры как ран- 
нетрадиционного (трудовые песни, гадания, 
заговоры) и классического (календарно-об
рядовая поэзия, малые жанры, сказки, дет
ский Ф. и т.д.), так и позднего традицион
ного Ф. (частушки, Ф. совет, периода и др.). 
Образцы мордов. и татар. Ф. представлены 
небольшим количеством записей. Это — 
сказки, нек-рые календар., семейные об
ряды и их поэзия, пословицы и поговор
ки, загадки, песни и частушки, записан
ные в с. Малые Кармалы, пос. Буинск и 
нек-рых др. населен, пунктах. Большим 
разнообразием отличается русский Ф.

Фольклорные тексты, записанные на чу
ваш., рус., мордов. и татар, языках, хра
нятся в разных архивах, в т.ч. в научном 
архиве ЧГИГН. Работа по сбору фольк
лор. материала активизировалась с обра
зованием Чуваш, автоном. области (1920). 
В 1928—30 начали организовывать фольк
лор. экспедиции. Фольклорист-педагог
B.C. Разумов с помощью своих учеников — 
выходцев из Ибресин. р-на собрал много 
текстов гостевых, хоровод., посиделоч., 
масленич., свадеб., солдат, (рекрутских), 
трудовых и др. песен. Было записано мно
жество произведений обрядового и дет. 
фольклора, малых жанров, исторических, 
топонимических и демонологических пре
даний и легенд, частушек и т.д. Фольк- 
лорно-этнофафич. материалы собраны эк
спедициями в 1933, 1960 и 1970 в 21 на
селен. пункте Чувашии, в т.ч. в пос. Мол
ния и д. Тойси-Паразуси Ибресин. р-на. На
учные экспедиции проводились также в 
1949-нач. 1950-х гг. ЧНИИ ЯЛИЭ сов
местно с Республикан. краевед, музеем и Ка
зан. филиалом АН СССР; в 1981—1982 — 
Институтом этнофафии им. Н.Н. Миклу
хо-Маклая АН СССР и ЧНИИ ЯЛИЭ.

Большую ценность представляют запи
си учителя, краеведа-фольклориста из пос.
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Эконом А.Т. Исакова, сделанные в 1960— 
89 в населен, пунктах Эконом, Бугуян, 
Бурсак, Спотара, Тарнвар, Мерчики, Боль
шие Абакасы, Молния, Нижние Абакасы, 
Шибегечи, Шоркасы, Хормалы, Климово, 
Сосновка, Ибреси. Собранный им Ф. вклю
чен во многие сборники.

В 1977 студентами Чуваш, гос. универ
ситета собрано 32 тома произведений уст
ного народ, творчества Ибресин. р-на. Они 
хранятся в научном архиве ЧГИГН. Участ
ники экспедиции работали в селениях Ай
бечи, Тойси-Паразуси, Андреевка, Большие 
Абакасы, Ш оркасы, Липовка, Смычка, 
Хом-Яндобы и Новые Выели. Участником 
экспедиции фольклористом В.А. Ендеровым 
были опубликованы хранящиеся в архи
вах фольклорные произведения д. Хом- 
Яндобы в книге «Ишекӗм, Хум ҫинчи 
Ишек» (Мой Ижек, Яндоба на Хоме, 2010).

Ф. Ибресин. р-на, отражающий богатые 
народ, традиции, отличается жанровым 
многообразием. Сохранению  богатого 
фольклорного наследия способствовали гео
графия. особенности района, устойчивость 
народных традиций и обычаев, поздняя 
христианизация (в д. Вудоялы проживают 
некрещеные чуваши) и др. факторы.

В современных условиях происходит 
постепенное исчезновение нек-рых жан

ров традиционного Ф. На основе народ
ного творчества возникают разные субкуль
туры. Центрами духовной культуры и Ф. 
являются этнокультурные центры района.

В.А. Ендеров.
ФОМИН Геннадий Григорьевич (р. 28.

4.1954, с. Климово Ибресин. р-на) — ме
ханизатор. Окончил Климов, восьмилет. 
школу (1969), Алатыр. профессионально- 
технич. училище (1974). С 1974 работает 
механизатором (комбайнер, тракторист) 
к-за «Красный фронтовик».

Заслуженный механизатор Чуваш. АССР
(1985).

«ФУРНИТУРА» — общество с ограни
ченной ответственностью. Первоначал, на
звание — «Ибресинский завод электроиз
мерительных приборов» (основан в 1970), 
с 1998 -  ООО «Дар», с 2004 -  ООО «Фур
нитура». Предприятие производит мебел. 
фурнитуру: стяжку угловую, эксцентриче
скую, винтовую, пломбу индикаторную. 
Продукция отправляется во многие мебел. 
комбинаты Чувашии и России. Производ
ственные участки: литье цветных металлов 
и сплавов, пластмассовых деталей, их за
чистки и упаковки, лазерной маркировки. 
Число работающих — 56 чел. Руководитель 
предприятия — Д.Ю. Корнев.

ХАЕРДИНОВ Мистях Хаердинович (р. 15.
3.1940, д. Ширтаны Ибресин. р-на) — ме
ханизатор. Окончил 6 классов Буин. сред, 
школы. Работал трактористом в Буин. ле
сопункте (1955—95).

Награжден орденом «Знак Почета»
(1986), медалями. Победитель социалистич. 
соревнований. Ударник коммунистическо
го труда.

ХАЕРДИНОВ Тимергали Хаердинович 
(15.1.1926, д. Урмаево Комсомол, р-на —
29.4.2000, пос. Буинск Ибресин. р-на) — 
шахтер, механизатор. Окончил 5 классов 
сред, школы. Работал в Буин. сланцевом 
руднике шахтером-машинистом. В 1945 
переведен в Эстонию на предприятие «Эс-

,

тонсланец». С 1948 по 1981 работал в Буин. 
леспромхозе шофером.

Награжден орденом Трудовой Славы
3-й степ. (1978).

ХАМДЕЕВА Гульфия Абдулбариевна 
(р. 29.9.1971, пос. Буинск Ибресин. р-на) — 
юрист. Окончила Буин. сред, школу (1988), 
Университет обществен, корреспондентов 
при Союзе журналистов Чуваш. АССР, 
юридич. факультет в Самар, гос. универ
ситете (1993), Литератур, институт им.
А.М. Горького (1999). В настоящее время 
работает адвокатом в г. Москва. Победитель 
Всесоюз. радиоконкурса на лучшее знание 
Соединенных Штатов Америки (1988), 
участница первой советско-американ. кон
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ференции «Дети — творцы 21 века». Член 
Союза писателей России (2003).

Награждена премиями им. В.Д. Цыби- 
на (2006) и А.С. Грибоедова (2008).

ХӐМЛА ПАХЧИ — поляна в лесу на тер
ритории к-за им. Кирова на южной ок
раине пос. Бугуян. Здесь проводятся 
спортив., увеселител. массовые мероприя
тия колхоза и поселения.

ХӖР СӐРИ — девичье пиво, девичий 
пир. Зимний молодежный праздник, от
голосок инициационных обрядов перехо
да девочек в возрастную группу девушек. 
Х.с. приурочено к обрядам, связанным с 
днем зимнего солнцестояния. Часто де
вичий пир совпадал с праздником осен
него пива кӗр  сӑр и  по завершению сель
скохозяйствен. года. Продолжительность 
составляла одну неделю. Имелись вариа
ции в сроках проведения и названиях. Вер
ховые чуваши обряд Х.с. именовали так
же сурхури, средненизовые — кӑшарни. 
Для подготовки и проведения пира девуш
ки собирались в группы по 15—20 чел. 
Одну из них выбирали главой, другую — 
казначеем. Проводили пир в снятой за 
плату или на иных условиях избе. В 
складчину собирали муку, солод, крупу, 
хмель, масло и др., варили пиво, готовили 
ритуал, еду. Если пиво готовилось девуш
ками заранее, то каждая участница при

носила свою долю (несколько ведер на
питка) в общую бочку. Праздник начинал
ся с молитвы. Пир вели девушки, пока
зывая свое умение и гостеприимство. Гос
тей они встречали в нарядной одежде — 
вышитой рубахе или красном пестрядин
ном платье, в тухье. Приходили на Х.с. ро
дители девушек, односельчане, парни, к-рых 
девушки угощали. Под игру музыкал. ин
струментов молодежь пела, плясала. В пос
ледующие дни девушки в сопровождении 
нескольких женатых мужчин выезжали на 
девичьи пиры в сосед, селения, сами при
нимали гостей. Девочки-подростки на кре
щение устраивали свой праздник наподобие 
девичьего пива. В 20 в. Х.с. устраивались 
по бригадам, после 1960-х гг. перестали 
проводиться.

Г.Б. Матвеев.

ХОМА, Хум ш ы вё — приток р. Куб
ня. X. берет свое начало за пос. Тымар, 
течет на В, образуя дугу в северную сто
рону, и впадает в р. Кубня в 3 км ниже
д. Новые Выели. Длина реки составляет бо
лее 33,4 км. Площадь бассейна 213,4 км1. Ко- 
эффициэнт густоты речной сети 0,5 км/км2. 
Самый большой ее приток — речка Иб- 
реска, др. притоки — Пучурла, Хухурла и 
др. На Хоме между свиновод, комплексом 
«Рассвет» и д. Верхнее Кляшево сооруже
на большая плотина, растянувшаяся по-
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чти на 2 км. Это искусствен, водохрани
лище используется для орошения полей и 
пастбищ, водопоя скота, а также купания, 
ловли рыбы и отдыха населения. С впаде
нием Хомы глубина мелковод. Кубни до
стигает 1—2 м. В прошлом X. была более 
полноводная, на ней и ее притоках имелось 
более 10 мельниц, в 20 в. (1950-е гг.) — кол
хозная электростанция. На этой реке рас
положены деревни Ширтаны, Малый Кук
шум, Нижнее Кляшево, Хом-Яндобы. С 
ней связано происхождение названия 
с. Хомбусь-Батырево (Хумпуҫ — исток X.). 
X. протекает по территории Камаева поля. 
О прибытии переселенцев в бассейн X. рас
сказывают история, предания, в т.ч. о Ка
мне. Вначале якобы первые переселенцы 
осели у истока Хомы, где кончается песча
ная земля и начинается чернозем. В леген
де говорится об основании 300 лет тому на
зад сыновьями Камая — Кукшумом, Хо- 
мой и Патгыром (вероятно, имена вымыш
ленные) — отдельных деревень.

Г.Б. Матвеев.
Х О М БУ СЬ-БА ТЫ РЕВСКА Я С Е Л Ь 

СКАЯ БИБЛИОТЕКА — учреждение куль
туры Чувашско-Тимяшского сел. поселе
ния. Открыта в 1918 как первая изба-чи
тальня в доме около церкви. В 1930 пост
роен сел. клуб (первый зав. и библиотекарь 
М.М. Марков) с библиотекой (книж. фонд 
составлял около сотни книг). В клубе и 
библиотеке работали Р. Тарасов, Н. Федо
ров, И. Лукин, А. Прокопьева, А. Фадеева 
и др. С 1980 Х.-Б.С.6. функционирует са
мостоятельно (библиотекарь Т.В. Карпова). 
Книж. фонд насчитывает ок. 7 тыс. экз. 
Обслуживает более 430 читателей — жи
телей с. Хомбусь-Батырево и д. Русские 
Тимяши. Им выдается более 10000 книг и 
периодич. изданий в год. Основное на
правление работы — историко-краеведчес
кое просвещение населения. Библиотека 
активно сотрудничает с сел. клубом, жен. 
советом, школой. В Х.-Б.С.6. проводятся раз- 
лич. конкурсы, чествования юбиляров, ве
чера отдыха и др. мероприятия. С декабря 
2006 — модел. библиотека.

ХОМБУСЬ-БАТЫРЕВСКИЙ МУЗЕЙ -
учреждение культуры Чувашско-Тимяш
ского сел. поселения. Основан в 1981 по 
инициативе заслужен, работника культу
ры Чуваш. Респ. краеведа Н.В. Федорова. 
Музей располагается в здании школы. В 
картин, галерее выставлено более ста по

лотен живописи Н. Федорова, изделия из 
дерева, скульптур, произведения. Имеют
ся этнография, экспонаты, история, полот
на об И.Н. Ульянове, комната боевой сла
вы, материалы по истории села.

ХОМБУСЬ-БАТЫРЕВСКИЙ ФЕЛЬД
Ш ЕРСКИЙ ПУНКТ. Открыт в январе 
1930 (до 1946 функционировал как трахо
матозный пункт). Располагался в крестьян
ских избах В. Иванова, В. Данилова, в по
мещении для конюхов, на почте, в быв
шем здании сельского совета. Ныне разме
щается в деревянном здании. Обслужива
ет 312 чел. Фельдшерский пункт имеет 
приемный, процедурный, смотровой ка
бинеты, кабинет здорового ребенка. Заве
довали фельдшер, пунктом А А  Герасимо
ва, М.Ф. Федорова, Е.Ф. Иванова, К.А. Ан
тонова, Л.Ф. Сильвестрова. С 1975 заведу
ет Н.П. Степанова.

ХОМБУСЬ-БАТЫРЕВСКАЯ ШКОЛА.
Открыта в 1840 как мужское начал, на
родное училище. Уроки давались в част
ных крестьян, избах. В 1841 преобразова
но в удельное, в 1857 — в земское учили
ще, для нужд к-рого было выделено 260 
кв. саж. земли. Земское училище существо
вало на средства земства и волости, к-рые 
расходовались на содержание учителей, ото
пление и освещение, покупку мебели, книг 
и учеб. пособий. 9 июля 1872 школу посе
тил инспектор народ, училищ И.Н. Улья
нов. В январе 1894 обучалось 40 мальчи
ков. По ходатайству И.Н. Ульянова в 1880 
построена типовая школа, к-рую посеща
ли дети из 12 близлежащих селений (Иб
реси, Андреевка, Кошмаш-Тойси, Малое 
Батырево, Сюрбеевка, Ширтаны, Соснов
ка, Кукшумы, Русские Тимяши, Чуваш
ские Тимяши, Кляшево, Новые Выели). 
Учителями работали Н.В. Чернов, Н.И. Ус
пенский, М.П. Крылова, Г.И. Кадушкин. 
В январе 1895 обучалось 93 учащихся, в 
т.ч. 2 девочки. Здесь было 4 отделения 
(класса).

Прием учащихся в училище производил
ся раз в 2 года. С детьми занимались учи
тель Д. Филиппов (работал с 1891), свя
щенник А. Михайловский, хорошо владев
ший чувашским. Основные предметы: рус. 
разговор, речь, письмо, родной язык, уст
ный счет, рассказы из жизни святых на род
ном языке. Школа имела более 440 учеб
ников (36 названий), 68 названий книг для 
внекласс. чтения, 93 экз. журналов для чте



371 ХОМБУСЬ-БАТЫРЕВСКАЯ

ния. Учебники и учеб. пособия ученики 
получали бесплатно, они приобретались на 
средства, собранные от крестьян. В учи
лище имелась лучшая на территории рай
она библиотека, организованная при по
средстве удела. Книгами, приобретавши
мися также на средства сельчан, пользова
лись и грамотные крестьяне. Из-за недос
татка рабочих рук в семье, хорошей одеж
ды для детей не все из них могли посе
щать школу. Трудно было добираться. Дети 
из 10 дальних деревень оставались ноче
вать в школе. Немногие из выпускников 
поступали в город, училища. В 1896 было 
построено новое здание. В 1897—1919 в 
Х-Б.ш. работал В.Г. Золотов — талантли
вый педагог, садовод. Плоды большого при- 
школ. сада, выращенные В. Золотовым и 
его учениками, были отмечены похвальным 
листом в Париже. В 1915 в школе побывал 
инспектор Симбир. чуваш, учител. школы 
И.Я. Яковлев. Традиции В. Золотова были 
продолжены А.А. Цветковой (1919—54). В 
1935 начал, школа была преобразована в се
милетнюю. Ее первый директор — И.В. Ру
мянцев, затем работали В.Д. Пудовкин, 
Н.С. Семенов, В.М. Шумерин.

С 1957 школа находилась в здании цер
кви. В 1961 она стала восьмилетней. В 
1968 построено новое деревянное здание. 
Директорами школы работали Ф.В. Анд
реев, К.К. Ошков, И.А. Карпов (1968—89),
B.C. Карпов (1989-2005). С 2005 -  на
чал. школа (зав. И.И. Мясникова). В 1980— 
96 в школе учителем рисования и черче
ния трудился Н.В. Федоров. По его ини

циативе в 1981 открыты краеведческий 
музей и картинная галерея, в 2004 — ком
ната боевой славы. Х.-Б.ш. закрылась 31 
мая 2008.

ХОМБУСЬ-БАТЫРЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ -
административно-территориальная едини
ца Буин. у. Симбир. губ. До образования 
Х.-Б.в. селения входили в Свияж. (Андре
евка — в Андреев, волость, Чувашские Ти
мяши — в Тимяшев. волость) и Симбир. 
(Новые Выели) уезды. Волости управля
лись волостными сотниками. Х.-Б.в. об
разована в 1797, после 1851 стала едини
цей сословно-крестьян. управления. В со
ставе Буин. у. Симбирской губ. до августа 
1920, Цивил. у. Чуваш, автоном. обл. — с 
1 августа 1920, Ибресин. р-на — с 10 ок
тября 1920, Ибресинско-Батырев. у. — с 22 
июня 1921. Ликвидирована 30 сентября 
1926 и включена в состав Хормалин. воло
сти. С 1 октября 1927 — Хомбусь-Батырев. 
сел. совет Ибресин. р-на. В результате ре
организации волостного и сел. управления 
в 1840 Х.-Б.в. была включена в состав Му
ратов. удельного приказа Буин. у. Симбир
ского удел, имения. В волость входили 14 
селений — Хомбусь-Батырево, Кошмаш- 
Тойси, Андреевка, Малое Батырево, Сюр- 
беевка, Ибреси, Чувашские Тимяши, Рус
ские Тимяши, Верхнее Кляшево, Соснов
ка, Малый Кукшум, Новые Выели, Кожак
пось, с 1893 также ст. Ибреси. Националь
но-смешанными являлись пос. Ибреси, 
деревни Русские Тимяши и Новые Вые
ли. Численность населения составляла: в

24*

Н.В. Федоров. «Приезд И.Н. Ульянова в Хомбусь-Батыревскую школу». 
Холст, масло. 1965.
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1879 — 3854 чел., 1910—11 (данные по
дворной переписи Буин. у.) — 6258, 1920 — 
8218 чел. (86% чувашей, 13% русских).

Размеры наделов на двор в 1913 состав
ляли в среднем 4,2 дес. Жители волости 
в 1911 занимались более чем 10 видами 
промыслов (было занято 375 чел.). Среди 
них были столяры (2 чел.), пильщики (15), 
бондари (5), смолокуры (18), угольщики 
(75), красильщик (1), владельцы мельниц 
(11), портные (3), сапожники (6), обозни
ки (56), плотники (48), печники (5), пче
ловоды (194). Крестьяне в свободное от 
сельскохозяйствен, работ время зараба
тывали на отхожих промыслах. В 1920 в 
волости насчитывалось 12 водяных и 3 вет
ряных мельницы, 3 маслобойки, 14 кру
порушек, 1 шерсточесальня, 2 красильни, 
3 кузницы, 4 деггекурни, 1 заведение для 
валяния сукна. Кустари объединялись в 
коллективы. Имелись артели смолокуров 
(2), по выработке древес, угля (2) и др. В 
волости находилось 43 промысловых за
ведения. От уездного центра (г. Буинск) 
до волостного центра с. Хомбусь-Батыре
во и до ст. Ибреси существовал тракт 
(грунтовая дорога с мостами).

Г.Б. Матвеев.

ХОМБУСЬ-БАТЫРЕВО, Х у м п у ҫ - П а -  
т ӑ р ь е л  — село, в составе Чувашско-Ти- 
мяшского сел. поселения. Около села про
текает р. Хома. Расстояние до райцентра 
5 км, до ж.д. станции 5 км, до Чебоксар — 
125 км. Жители — чуваши, до 1835 гос., до 
1863 удельные крестьяне; занимались зем
леделием, животноводством. Х.-Б. явля
лось волостным центром Буин. у. (1797— 
1922), в составе Муратов, удел, приказа в 
1835—63, Цивил. у. — 1920, Ибресин. р-на 
Цивил. у. — 1920—21, Ибресинско-Баты- 
рев. у. — 1921—27, Ибресин. р-на — 1927— 
62, с 1965, Вурнар. р-на — 1962—65. В нач. 
20 в. в Х.-Б. функционировали волостное 
правление, церковь (1741), церковнопри
ходская школа (с 1841 — удельное, в 1857— 
96 — земское училище). В 1872 имелась ба
зарная площадь. В 1930-е гг. находились цер
ковь, школа, сел. совет, клуб, магазин, мед
пункт, почта. К-з «Правда» имел молочно- 
товар. ферму, овцеферму, птицеферму, сви
ноферму, конюшню, лесопилку.

Ныне имеются музей, картин, галерея, 
клуб, библиотека, фельдшер, пункт. Вы
селком Х.-Б. является д. Малое Батырево. 
Число дворов и жителей: в 1859 (с учетом

жителей д. Малое Батырево) — 72 двора, 
196 муж., 214 жен.; 1879 — 68 дворов, 314 
чел.; 1920 -  573 чел.; 1970 -  528 чел.: 231 
муж., 297 жен.; 1989 — 388 чел.: 155 муж., 
233 жен.; 2010 — 102 двора, 318 чел.

Известные люди: педагоги В.Г. Золотов,
B.C. Карпов, кандидат биологич. наук 
Г.С. Лялин, заслуженный работник соци
ал. защиты населения Г.Л. Рогачева, худож
ник Н.В. Федоров, парт, и совет, работник
C.В. Васильев, заслужен, артист Чуваш. 
Респ. В.А. Петров, комсомол, и профсо
юзный работник В.М. Абрамов и др.

ХОМБУСЬ-БАТЫРЕВСКАЯ АЛЕКСЕЕВ
СКАЯ ЦЕРКОВЬ — см. Церковь Святой 
Троицы.

ХОМ-ЯНДОБЫ, Х у м р и  И ш е к  — де
ревня, в составе Хормалинского сел. по
селения. Расстояние до центра сел. посе
ления 6 км, до райцентра 30 км, до ж.-д. 
станции 30 км, до Чебоксар 126 км. Впер
вые упомянута в материалах Ландратской 
переписи 1717 под названием «деревня 
Яндовова Сявалпоси тож что на Хоме 
реке». Существовала и до ясачной пере
писи 1709. Жители — чуваши, первона
чально относились к ясачным, затем — к 
гос. крестьянам. В основном занимались 
земледелием и животноводством. Из от
хожих промыслов были известны лапте- 
плетение, портняжное дело, плотничество, 
пчеловодство. В 19—20 вв. в Х.-Я. действо
вали водяная и конная мельницы, крупо
дерки. До 1782 деревня относилась к Иша
ков. волости Чебоксар, у.; в составе Чура- 
шев., Асанов., Хормалин. волостей Цивил. 
(1782—1922) и Батырев. (1922—27) уездов, 
Ибресин. р-на — в 1927—62, с 1965, Канаш. 
р-на — 1962—65. В 1929 образовался к-з 
«Трактор на Хоме», но распался. Первый 
трактор «Фордзон» хом-яндобинцам был 
подарен моряками танкера «Советская 
нефть» Ч ерном орской ф лотилии, где 
впоследствии юнгой служил С. Соколов 
из д. Х.-Я. (погиб в Вел. Отечеств, войне в 
1941). Число дворов и жителей: в 1709 — 5 
дворов, 9 муж., 7 жен.; 1717 — 1 двор, 3 муж., 
4 жен.; 1721 — 3 двора, 9 муж.; 1747 — 10 
муж.; 1762 — 11 дворов, 21 муж., 13 жен.; 
1795 — 15 дворов, 36 муж., 13 жен.; 1815 — 
22 двора, 57 муж., 64 жен.; 1850 — 20 дво
ров, 91 муж., 94 жен.; 1859 — 31 двор, 121 
муж., 116 жен.; 1898 — 59 дворов, 201 муж., 
171 жен.; 1909 — 82 двора, 249 муж., 243 
жен.; 1926 — 109 дворов, 527 чел.; 2010 —
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110 дворов, 269 чел. В 1898—2006 действо
вала школа, имеются фельдшер, пункт, 
библиотека, сел. клуб и магазин. Проведе
на асфальтирован, дорога. Известные уро
женцы деревни: А.А. Арсентьев, В.А. Енде
ров, В.П. Иванов, Ю.И. Ильин, Х.Н. Иль
ин, В.Н. Краснов, Г.С. Лосев, В.Г. Назаров,
В.М. Назаров, М.Г. Назарова, В.И. Ни
кифоров, В.Ф. Николаев, Н.А. Романов,
A.В. Соколов, В.П. Степанов, В.Г. Чернов,
B.В. Чернова и др.

В.А. Ендеров.

ХОРЕОГРАФИЯ ЧУВАШСКАЯ НАРОД
НАЯ — важная часть национальной му
зыкальной культуры. В Х.ч.н. по содержа
нию, формам и функциям различаются 
танцы или пляски т а ш ӑ  и хороводы в ӑ й ӑ  
(юрӑ) к а р т  и. В традицион. культуре чу
ваш. народа танцы функционировали как 
составная часть праздников и обрядов — 
свадебных, гостевых, поминал., очистител. 
и т.д. Кроме обрядовых инструментал, 
наигрышей, существовали также неприу- 
роченные плясовые т а ш ӑ  к ӗ вв и сем .

В соответствии с обрядовым назначени
ем и патриархал. семейно-родовым отно
шением традицион. народный танец яв
лялся искусством взрослых, преимуще
ственно семейных участников обряда. В 
меру торжественный и несуетливый харак
тер чуваш, танца передает такие суще
ственные свойства народ, характера, как 
величавость и игривость, достоинство и за
дор. В музыке преобладают средние тем
пы (единица движения 96—120 по метро
ному), встречаются скорые (до 200). Для 
чуваш, танца типично исполнение в со-

Учащиеся 
хореографического 

отделения 
Ибресинской 

детской 
школы искусств.

2009.

провождении музыкал. инструментов, со
ставляющих ансамбли разного состава 
(скрипка, пузырь, волынка, гусли, бара
бан, в 20 в. — чаще всего гармонь). По 
составу исполнителей различаются танцы 
женщин, мужчин, молодых, парные, оди
ночные, групповые. В свадеб, церемониа
ле встречаются все эти виды. К примеру, 
у верховых чувашей свадеб, танцы состо
ят из следующих элементов: массовый та
нец с припевками частушек т а к м а к  гос
тей двух поездов, сольные танцы младше
го дружки и главы поезда невесты, груп
повой танец неженатых парней и свадеб, 
женщин поезда жениха в ш ы л ь ӑ к  — спе
циальном месте во дворе родителей неве
сты для свадеб, гуляния с пением часту
шек и наигрышем музыкантов; в совре
мен. традиции участвуют также родствен
ники невесты, пляска носит соревновател. 
характер; групповой танец неженатых пар
ней поезда жениха; сольный танец главы 
поезда невесты в клети, групповой танец 
с пением родственников девушки в клети 
и доме; совместный танец двух свадеб, по
ездов в доме и состязание музыкантов же
ниха и невесты (эти элементы исполня
ются в доме девушки). Низовые чуваши 
предпочитают массовые танцы, сопровож
дающиеся пением частушеч. припевок в 
кругу. Характерны движения против часо
вой стрелки, мягкие скольжения и син
хрон. вращения в противополож. стороны 
двух или четырех исполнителей. У сред
ненизовых чувашей преобладают парные 
танцы с мягкими движениями рук, вра
щениями танцующих женщин, с разнооб
разными мужскими импровизациями и
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присядками. В их танцах существует тра
дицион. ритуал — мужчины приглашают 
женщин на танец строго по порядку по 
часовой стрелке.

Композиция танца строится на сочета
нии нескольких традицион. рисунков без 
сюжетной основы. Пластика исполнителей 
выдерживается в устоявшемся стиле, от
личающемся плавностью, строгостью. Для 
жен. танца характерен комплекс вращений 
при горделиво-величавой осанке корпуса, 
определенные позиции рук, поднимаемых 
не выше линии глаз, и ног, почти не отры
ваемых от пола. Движения в танце плавные, 
мягкие, пластичные. В муж. танце те же дви
жения отличаются большей широтой и рез
костью, типичны разнообразные дроби.

Вӑйӑ (юрӑ) карта [букв, игровой (песен
ный) круг] представляет собой хоровод, со
ставную часть уяв,  одного из самых боль
ших традицион. праздников календар. цик
ла. Хороводы водила молодежь брачного 
возраста. Музыка в ӑ й ӑ  к а р т и  — это пес
ни особого жанра и стиля, исполнявшие
ся без сопровождения, допускалось лишь 
использование подручных шумовых инст
рументов. Как явление танцевал, искусст
ва вӑйӑ карта имел несколько форм: кру
говой хоровод ҫ а в р а  карта ,  игровой хо
ровод в ӑ й ӑ л л а  ю р ӑ  ка р т и ,  хороводный 
танец в ӑ й ӑ  к а р т и н  т а ш ш и ,  хоровод
ная игра к а р т а л л ӑ  вӑй ӑ.  Количество 
участников песен, танцев и игр доходило 
до нескольких сот человек.

Танцевал, композицию составляли дра- 
матач. действия, игральные элементы, раз
нообразные пространственные рисунки в 
сочетании с индивидуально-импровиза
ционной хореографии, лексикой. Связь с 
культом плодородия придавала хороводам, 
играм и танцам любовно-эротич. характер. 
В них раскрывалось внутреннее состояние, 
переживания, мечты, реальные характеры 
участников весен, игр. Элементами чув
ственности, раскованности отличались ве
чер. хороводы, в их сюжетаке преоблада
ли эротач. мотивы, в танцевал, лексике — 
индивидуализация. Древние игры молоде
жи, к примеру, в день обществен, моле
ний учук на лужайке (майдане), в боль
шей мере ориентировались на восприятие 
зрителей. Большое внимание уделялось 
раскрытию сюжетной основы исполняе
мых песен. Каждой песне, танцу или игре 
отводилось определенное место и время.

Хореографич. искусство в Чувашии раз

вивается как в традицион. народных, так и 
профессионал, формах в рамках театра опе
ры и балета. Народ, хореография приобре
ла также сценич. формы в творчестве 
танцевал, группы Чуваш, гос. ансамбля пес
ни и танца и в творчестве многих самодея
тел. хореографич. групп и ансамблей.

Лит.: М и л ю т и н  В.А. Чувашская народная 
хореография. Ч.1.: Хороводы. Ч., 2002.

В.А. Милютин.

ХОРМАЛИНСКАЯ ВОЛОСТЬ -  адми
нистративно-территориальная единица. В 
18 в. селения, вошедшие позднее в Х.в., 
находились в составе Утин. (д. Уты-Ка- 
маево Поле), Айбеч. (д. Айбечи) волостей, 
ряд селений входил в Князь-Янглычеву сот
ню (деревни Чурашево, Асаново, Климо
во, Кляшево, Андрюшево) Свияж. у., Шер- 
данскую (д. Хормалы — переселенцы из
д. Первые Хормалы), Ишаковскую (ц. Хом- 
Яндобы-Яндовова) волости Чебоксар, у., 
а также в Казан, у. (д. Тойси-Паразуси). 
В составе Асанов. волости в 1838 образо
валось Хормалин. сел. правление, к-рое 
было упразднено в 1861. С образованием 
Х.в. Цивил. у. в 1861 в ее составе созда
ются 2 сел. общества: Хом-Яндобин. и Чу- 
рашев. В первое входили 6 селений: Хор
малы, Андрюшево, Кляшево, Тойси-Па
разуси, Яндоба что на Хоме, Асаново, в 
к-рых проживало 2962 чел., в т.ч. 1420 
муж., 1542 жен. Во второе общество вош
ли 4 селения, в т.ч. Чурашево-Камаево 
Поле, Уты-Камаево Поле (Вудоялы), Ай
беч Камаево Поле и Климово. В 1811—38 
функционировала Чурашев. волость, до 
1861 — она в составе Асановской, с 1861 — 
Хормалин. волостей (Новочурашев. сел. об
щество). В 1861 в 11 селениях Х.в. — Ай
бечи, Андрюшево, Асаново, Вудоялы, Кли
мово, Нижнее Кляшево, Новое Чураше
во, Сирикли, Тойси-Паразуси, Хом-Яндо
бы, Хормалы — проживал 3261 чел. В во
лости имелось 915 дес. 825 саж. крестьян, 
земель. Органами управления считались 
волостной сход, волостной старшина с во
лостным правлением, волостной кресть
ян. суд. В состав волостного правления 
входили волостной старшина и писарь, 
сборщики податей и заседатели, сел. ста
росты, сел. сход и сел. общество.

В сер. 19 в. деревни имели кучевую фор
му поселения. Они разделялись кривыми 
улочками и переулочками, выходившими 
одним концом к источникам воды, дру
гим — к окраине деревни. Уличная плани
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ровка в волости была введена в 1870—90. 
Основное занятие — земледелие в сочета
нии с животноводством. Из промыслов 
преобладали лаптеплетение (в 1910—11 
лапти на продажу плели 858 семей), заго
товка бревен на вывоз, пиление теса, из
готовление деревян. посуды, колес и дров
ней. В 1904 в волости проживало 11095 
чел. Основную массу составляли крестья
не — 9897 чел. Остальные — члены духо
венства (39), мещане и др. Чувашей было 
10878 чел. (98%), русских (с. Хормалы) — 
308 (2%). Х.в. существовала до 1927 (с июня 
1922 в составе Ибресинско-Батырев. у.).

Г.Б. Матвеев.

ХОРМАЛИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБ
ЛИОТЕКА — учреждение культуры Хор
малин. сел. поселения. Первое упомина
ние о библиотеке относится к 1902 (рай
онная газета, 1932). В библиотеке было 50 
экз. книг, в основном — церковные. В 
1927 функционировали красные уголки, 
где комсомольцы А. Ильин, Т. Трофимо
ва, А. Харитонова проводили громкие чит
ки. Выписывали газету «Ҫамрӑк хреҫчен» и 
журнал «Капкӑн». Библиотекарем в 1928— 
1930 был И.А. Андреев, дед поэта Васи
лия Волгина, до нач. Вел. Отечеств, вой
ны — Е. Саперов. Фонд библиотеки со
ставлял 100 книг. В 1942—56 работала 
К.Н. Соловьева. Она одна из первых биб
лиотекарей района, к-рая отлично органи
зовала справочно-библиографич. аппарат. В 
последующие годы в библиотеке трудились

Хормалинская 
волость на карте 

Цивил ьского 
уезда.

А.М. Макарова, З.М. Макарова, Л.К. Алек
сеева, В.Н. Хураськина. С 1959 по 2005 
библиотека находилась в здании СДК. С 
2005 — в здании Хормалин. СОШ. Фонд 
библиотеки в 1985 составлял 13621, в 2005 — 
14316 экз. книг. В 2005 на базе Х.с.б. соз
дана модельная библиотека, оснащенная 
компьютерной, теле- и аудиотехникой, об
разовател. и развивающими программами, 
новыми книгами и информацион. услуга
ми на основе компьютер, технологий. Об
служивает 840 пользователей.

ХОРМАЛИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ВРА
ЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ организована в 
1986. Занимает 280 м2 и рассчитана на 20 
посещений в одну смену. Осуществляет 
прием по терапии и стоматологии. В штате 
1 врач (Н.А. Стёпина) и 3 мед. сестры 
(И.П. Хураськина, Г.В. Павлова, Н.А. Про
копьева), 0,5 единицы млад. мед. персона
ла (Т А  Квасова). Количество обслужива
емого населения 1625 чел. В 1994 врачеб. 
амбулатория преобразована в ФАП. В на
стоящее время — офис врача общей прак
тики. Имеются кабинеты врача, доврачеб
ный, процедурный, смотровой, детский, 
физиокабинеты, палата дневного пребы
вания.

ХОРМАЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА -  муници
пальное общеобразовательное учреждение. В 
1926 школа 1-й ступени была преобразова
на в школу-шестилетку, в 1930 — семилет
ку и школу крестьян, молодежи. С 1933 —
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средняя, к-рая получила новое здание и 
общежитие для детей из др. деревень, 
квартиры для учителей, мастерскую, при
писал. хозяйство с живностью и 12 га зем
ли с плодовым садом в 1,5 га.

Школу посещали учащиеся из 20 дере
вень Ибресин., Канаш., нынешнего Ком
сомол. р-нов. В 1935 признана образцо
вой школой. В 1960 построены квартиры 
для учителей и спортзал, в 1965 образцо
вым признан учебно-опытный участок 
(школа участвовала в ВДНХ).

В 2000 построено новое здание школы. 
Х.с.о.ш. является центром координации 
методич. работы с учителями школ райо
на (Чувашско-Тимяш. средняя, Андрюшев. 
(ныне не существует), Нововыслин. обще
образовательные, Верхнекляшев. началь
ная). Здесь функционирует ресурсный центр 
профильного обучения по направлениям: 
биология, физика и математика, информа
тика и техника, филология. Директорами ра
ботали Д.Я. Анталов (1931—41), С.А. Анд
реев (1942—49), В.Н. Николаев (1949—55), 
М.К. Константинов (1955—60), Н.С. Мин- 
галев (1960—62), Ф.В. Андреев (1962—74),
В.И. Осипов (1974—75), В.Е. Макарова (1975—
76), П.Г. Воронов (1976—83), Г.Г. Леонтьев 
(1983-91), В.П. Степанов (1991-98), В.А Еф
ремов (1998—2001), с 2001 — А А  Марков.

Количество учащихся: в 1932/33 учеб. 
году — 400 учеников; 1936/37 — 433; 1991/ 
92 -  299; 1994/95 -  280; 1996/1997 -  248; 
2001/02 — 266, 2007/08 -  326; 2009/10 -  
262. Школу окончили с золотой медалью
В.И. Носкова (1965), О.З. Максимова (2008), 
Д.Т. Егорова (2009), А.Л. Данилова (2009). 
Известные учителя: М.П. Патова, С.И. Ни
колаев, К.И. Григорьева, С.В. Васильев, 
О.И. Воробьева, П.Г. Воронов, Т.Я. Яков
лев, А. И. Ильина, М.Т. Еремеева, З.Я. Сто
лярова, Ф.Г. Леонтьева, Р.П. Назарова и др. 
В настоящее время работает 31 учитель. Дей
ствует клуб «Поиск» (в 1964—94 им руко
водил П.Г. Воронов).

ХОРМАЛИНСКАЯ ЦЕРКОВНОПРИ
ХОДСКАЯ ШКОЛА основана 17 ноября 
1884. Ранее функционировало Хормалин. 
сел. приходское училище, открытое в 1845 
(наставником был священнослужитель 
К. Сребров) с 25 учащимися муж. пола. По 
данным 1887/88 учеб. года, в школе об
учалось 18 учащихся. В 1893 на средства 
частных благотворителей и местного при
чта было построено здание школы. В 1895

школу посещали 45 детей из 4 селений 
Хормалин. волости. Законоучитель — свя
щенник П. Талызин, окончивший Казан, 
духовную семинарию, учитель — дьякон
В. Листов, выпускник Казан, духовного 
училища. Для трехлетнего обучения в шко
ле учебники давали бесплатно.

ХОРМАЛИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ -  см.
Церковь Божией Матери Казанской.

ХОР1ЦАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ — учреждение культуры Хор
малин. сел. поселения. Здание построено 
по типовому проекту в 1957—58. Имеет 
площадь 716 м 2, в т.ч. сцену, зал, фойе, 
холл, артистический, костюмер, кабине
ты, кружковые комнаты. Услуги: дискоте
ка, вечера отдыха, спектакли, организуются 
праздники и торжества обрядового кален
даря, в т.ч. общегосударственные и мест
ные, а также юбилейные даты учреждений 
и граждан.

Коллектив Х.с.д.к. неоднократно награж
дался дипломами и почетными грамота
ми. Дом культуры отличной работы (1977— 
80), участник и дипломант республикан. 
и район, смотров, фестивалей. Занимал 
первые места на район, празднике песни 
и труда (1978), фестивале народ, творче
ства (1998, 1999, 2000), разработал лучший 
сценарий года (2003). Успехов добились 
муж. вокал, ансамбль (республикан. Ака- 
туй, 2000), драматич. коллектив (1-е мес
то в район, смотре, 1991). В 2007 в Х.сд.к. 
действовали 7 объединений по интересам: 
хоровой кружок (руководитель — самодея
тел. композитор, баянист В.Г. Федоров), дет. 
танцевал, кружки «Непоседы» и «Незабуд
ки» (Н.В. Керимова), драматический «Пост
релята» (Н.А Григорьева), вокальные «Муз- 
обр» (В.Г. Федоров) и «Каприз» (Н.В. Ке
римова), агитбригада «Пучах» (А.А. Гри
горьева), КВиН (В.Н. Шарипова). Коллек
тивы участвовали в республикан. праздни
ках «В краю ста тысяч песен», телевизи- 
он. фестивале «Салют, Победа!», конкур
се «Играй, гармонь», фестивале народ, 
творчества, район, праздниках Акатуй и 
др. Организуются тематич. вечера, ста
вятся спектакли, проводятся вечера от
дыха для молодежи, конкурсы, встречи 
с известными людьми, артистами, поэта
ми, писателями. В традицию входит про
ведение праздника села в день Казанской 
иконы Божией Матери.
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с. Хормалы.

ХОРМАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ
ЛЕНИЕ. С 1.10.1927 до декабря 1991 — 
Хормалинский сел. совет, до 1.1.2006 — 
сел. администрация. Центр — с. Хорма
лы. Входят с. Хормалы, деревни Андрю
шево, Хом-Яндобы, Новые Выели, посел
ки Ленино и Первомайское. На террито
рии Х.с.п. функционируют церковь, 4 клуб, 
учреждения, 4 библиотеки, Хормалин. 
СОШ, Нововыслин. ООШ, почта, 4 мага
зина, офис врача общей практики, дом ве
теранов, ясли-сад «Весна», ветеринар, 
пункт, к-зы им. Ленина, «Дружба», «Пат
ман», птицефабрика «Канашская», Ибре
син. паточный завод. Администрация рас
положена в кирпич, одноэтаж. здании. 
Председателями исполкома Хормалин. сел. 
совета работали И.С. Шмагин (1950—60), 
А.Т. Маргиданов (1975—90, с 1990 по 1996 
являлся главой сел. администрации). В 
1960—87 секретарем сел. совета трудилась 
Е.А. Андриянова, гл. бухгалтером в 1967— 
90 — И.К. Васильева. С декабря 1996 гла
вой самоуправления Хормалин. сел. со
вета, с марта 2001 главой сел. админис
трации, с 1 января 2006 — сел. поселения 
работает В.В. Евграфов. Специалистами 
Х.с.п. являются Л.Г. Шмагина и Т.В. Афа

насьева. В 2010 было 848 дворов, жителей — 
2558 чел.

/
ХОРМАЛЫ, Х у р а м ал  — село, центр 

Хормалинского сел. поселения. Расстояние 
до райцентра 24 км, до ж.-д. станции 24 км, 
до Чебоксар 120 км. Протекает р. Кубня. Ос
нована в 17 в. переселенцами из д. Хорама- 
лы Шердан. волости Чебоксар, у. (совре
мен. Чебоксар, р-на). Жители — чуваши, 
до 1724 ясачные, до 1866 гос. крестьяне; 
занимались земледелием, скотоводством, 
ремеслами: портняж., сапожно-башмач., 
бондар., кузнеч., лаптеплетением. В кон. 
18 в. в даче с. Хормалы числились 1 село, 
11 деревень и 2 выселка. Церковь откры
та в 1749. С 1845 функционировало Хор
малин. сел. приходское училище, 17 нояб
ря 1884 — церковноприходская школа. В 
нач. 20 в. действовали 3 водяные (А. Ушков,
С. Антонов, Е. Ефимов), конная (И. Гри
горьев, Т. Ефимов, И. Трофимов, А. Ар
шинов), ветряная (В. Прокопьев) мельни
цы, шерстобитка (В. Прокопьев), две куз
ницы (А. Николаев, Я. Пиндюков), красиль
ное заведение (Н. Корягин, С. Авдеев), 
торговая лавка (А. Шибалов), винная лав
ка (В. Прокофьев). В 1931 образован к-з
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«Красный водник». В составе Айбеч. воло
сти Свияж. у. в 18 в., Хормалин. волости 
Цивил. у. — 1797—1922, Батырев. у. — 
1922—27, Ибресин. р-на — 1927—62, с 
1965, Канаш. р-на — 1962—65. Число дво
ров и жителей: в 1857 — 989 чел.: 486 муж., 
503 жен.; 1989 — 1323 чел.: 602 муж., 721 
жен.; 1999 — 453 двора, 1429 чел.; 2010 — 
405 дворов, 1228 чел. В 1920 в X. прожи
вало 262 рус. жителя, в совет, время часть 
из них выехала, оставшиеся были ассими
лированы чувашами. Распространены сле
дующие русские фамилии: Жарковы, Цвет
ковы, Дудкины, Соколовы, Горбуновы, Ка- 
рушкины, Гордеевы, Скворцовы и др.

В X. располагаются правление СХПК им. 
Ленина, сред, школа, Дом культуры, биб
лиотека, дет. сад, офис врача семейной прак
тики, отделения связи и Сбербанка, церковь, 
рынок, магазины, спортплощадки, музей.

ХОРОВОД, в ӑ й ӑ  — молодежные увесе
ления, песни, игрища, длившиеся с Ни
колы (22 мая) или Семика (Ҫ и м ӗк ) до 
Петрова дня. Места проведения общесель
ского и межсельского X. были традици
онными. В частности, один из межсель- 
ских X. проводился около с. Новое Чура
шево на лужайке возле притока Хомы 
Э н ӗ к  ҫы р м и . Последние X. организо
вывались в кон. 1950-х гг. На эти X. соби

ралась молодежь из селений Новое Чура
шево, Вудоялы, Сирикли, Кляшево. Число 
участников доходило до 700—800 чел.

В первый день (после завершения ве
сен. сева) парни и девушки группами за
тевали разные игры, водили хороводы, за
тем с песнями направлялись на традици
он. место проведения общесел. хоровода. 
В с. Новое Чурашево каждый околоток (их 
здесь 4) водил свой хоровод, затем все со
бирались в центре села. Юноши и девуш
ки, составив один круг, под песни водили 
X., кружась по солнцу в такт мелодии. За
тем в кругу оставались только девушки, и 
начиналась пляска (в 20 в. уже под гар
монику): парни по одному или попарно 
плясали, приглашая в центр круга деву
шек. Последние выходили по одной или 
парой, в зависимости от того, сколько в 
кругу было парней. Допуск в состав участ
ников X. для подростка означал его пере
ход в следующую возрастную категорию 
(до этого подростки селений Новое Чура
шево и Вудоялы в районе этого же овра
га, около леса, организовывали ежегод. 
традицион. драку, к-рая представляла со
бой своего рода инициацию перед пере
ходом в категорию взрослых. Нередко хо
роводы и драка происходили одновремен
но, но в разных точках). Пляска могла со
провождаться пением частушек, хлопань

Хоровод на поляне возле Глухариной рощи. 2008.
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ем в ладоши. Остальные парни во время 
пляски вовнутрь круга не заходили. Пляс
ки сменялись играми, например, игрой в 
лапти. Участники вставали в круг, веду
щий становился в середину круга и кидал 
лапоть, к-рым должен был попасть в кого- 
нибудь из участников, иначе ведущего на
казывали ударом по спине лаптем (игра 
забыта в 1960-е гг.). Участники X. расхо
дились под утро. В хорошую погоду X. 
проводились каждый вечер. Завершались 
ифища в Петров день. На проводы вӑйӑ 
вместе собиралась молодежь нескольких де
ревень. До 1950-х гг. участницы выходили 
в лаптях, пестрядинном платье, переднике, 
в национальном головном уборе тухья.

Г.Б. Матвеев.
ХРИСТОФОРОВ Владимир Иванович 

(р. 8.10.1949, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — 
организатор производства. Окончил Ибре
син. сред, школу (1968), Казан, радиоучи
лище (1974), Рижский дорожный техникум 
(1980), Всесоюз. заочный инженерно-стро- 
ител. институт (1986). В 1975—83 — дорож
ный мастер, прораб, гл. инженер Ибресин. 
ДРСУ, в 1983—98 — директор Ибресин. 
ЗЭИП, 1998—2001 — зам. ген. директора, 
исполнител. директор ОАО «Электропри
бор» (г. Чебоксары).

Заслуженный работник промышленнос
ти Чуваш. АССР (1989).

 /
ХУПЛУ — род пирога круглой формы 

из пресного теста, предназначенный для 
свадебной или празднично-гостевой тра
пезы. Сложная начинка, состоящая из кар
тофеля, пшенич. или пшенной крупы, мя
са, сала, закрывается двумя раскатанны
ми в тонкий слой кусками теста. Как и 
пироги, X. могут иметь разную начинку: 
из мяса, рыбы, яиц и др. С начинкой из 
гусятины или пшеничной крупы с кровью 
готовят в основном низовые чуваши. X. 
известно в двух вариантах: один из них 
можно отнести к мучным изделиям типа 
пирога, другой — ко вторым блюдам. X. 
пекли в русской печи. Разделка произво
дится в торжествен, обстановке и состав
ляет своеобразный обряд. Это поручается 
уважаемому гостю. X. включается в меню 
ряда ритуал, трапез, таких как свадьба, ро
дины, осенне-зимние престол, и новогод. 
праздники. X. было основным блюдом на 
девичьем пиве (хӗр сӑри), к-рое готовилось 
из принесенных девушками продуктов.

Г.Б. Матвеев.

ХУРАСЬКИН Геннадий Васильевич [р. 4. 
8.1963, с. Хормалы Канаш. (ныне Ибре

син.) р-на] — лесо
вод. Окончил Хорма
лин . сред, ш колу
(1980), М ариинско- 
Посадский лесотех- 
никум (1983). Работа
ет в Ибресин. лесном 
хозяйстве с 1985. С 
1989 — лесничий Бе
резовского лесничест
ва. Здесь ежегодно соз
дается 30—40 га куль

тур леса. Участвовал в работе 3-го съезда 
лесничих Росс. Фед. (1994). Избирался де
путатом Ибресин. район, собрания народ
ных депутатов.

Заслуженный лесовод Чувашской Респуб
лики (1994).

ХУРАСЬКИН Петр Миронович (р. 8. 
12.1938, с. Хормалы Ибресин. р-на) — ме

ханизатор. Окончил 
Хормалинскую сред
нюю школу (1956), 
школу механизаторов
(1960). Служил в Со
вет. Армии (1960— 
62). Работал трактори
стом в к-зе им. Лени
на (1962-98).

Заслуженный меха
низатор сел. хозяйства 
Чуваш. АССР (1979). 

Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени (1973).

ХУШПУ — головной убор замужней 
женщины. Являясь памятником народ, ис
кусства, имеет многовековую историю. 
Содержит в себе богатые художествен, тра
диции шитья серебром и бисером и сле
ды этнокультур. взаимосвязей мн. наро
дов Евразии. Встречаются три вида X.: в 
виде широкого обруча с несколькими рас
ширяющимися кверху сторонами (у вер
ховых чувашей), полусферич. или шлемо- 
вид. (у низовых) и в форме шапки с от
крытым навершием или конусообраз. ко
зырьком (у низовых) или без него (у сред
ненизовых). В конструкции и украшении 
X. воплощались космогонич. представле
ния. Зеркальный блеск придает убору осо
бую красоту, комбинация серебряных мо
нет и бисера создает цветовую и световую 
ифу. Монеты на «ушах», по краям остова
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и наспинной части — «хвоста» — мело
дично звенят при движении. В современ. 
условиях X. создаются народными масте
рами и художниками-прикладниками. На
ходит применение на свадебных торже
ствах, народ, гуляниях, праздниках и хо
роводах, сценических представлениях и 
т. д. В Ибресин. р-не функционируют по
чти все типы X. В нек-рых селениях (в 
частности, Киров, сел. поселение), обра

зованных переселенцами из мест расселе
ния всех трех этнография, групп чувашей, 
на свадьбах можно видеть все варианты 
этого головного убора. Большинство из
готовлено в последние десятилетия. В Но
вочурашев. этнокультур. центре имеется 
группа народ, мастериц, изготовляющих 
X. по заказу. Единичные мастера встреча
ются и в др. селениях района.

А.А. Трофимов, Г.Б. Матвеев.

ЦАРЕГОРОДЦЕВА Людмила Анатольев
на (р. 19.10.1952, пос. Кез Кезского р-на Уд

мурт. АССР) — врач- 
педиатр. Окончила 
Ибресин. сред, шко
лу (1969), Горьков, 
мед. институт (1979). 
С 1979 по 1981 рабо- 

-т jfr тала участковым пе-
I диатром И бресин.

ЦРБ. с 1981 по насто-
. , ' / 1  я шее время — район-

н ы й  педиатр .  Д о ч ь
А.С. Шереметьева.

Заслуженный врач Чуваш. Респ. (2008). 
Имеет благодарственное письмо Мин-ва 
здравоохранения Росс. Фед. (2003).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА в пос. 
ИБРЕСИ основана в 1924, фонд состоял 
из книг, подаренных частными лицами. В 
1935 в библиотеке числилось 2 работника, 
к-рые обслуживали 300 читателей. Книж. 
фонд насчитывал 3200 экз. В годы Вел. Оте
честв. войны библиотека оформляла газет, 
и книж. витрины, плакаты «Что ты сделал 
для фронта?», «Зашита Отечества — твой 
священный долг!» и др. В 1945 библио
текой заведовала Н.П. Толстова, в 1947 — 
П.М. Максимов. Библиотека находилась 
на втором этаже здания бывшей церкви. 
В 1950-х гг. в ней трудились 4 чел., район, 
библиотекой заведовала В.В. Хосина. В 
1973 район, библиотека награждена пере
ходящим Красным знаменем РСФСР.

В апреле 1974 в пожаре было уничтоже

но более 70 тыс. экз. книг. Книж. фонд 
создавался заново. В 1977 построено но
вое помещение.

В 1975 библиотеки района были пере
ведены на централизован, обслуживание. 
Директором централизован, библиотеч. 
системы (ЦРБ) стала А.С. Брагина, зав. 
детским отделом — К.Н. Федорова. Со
зданы отделы: обслуживания читателей, 
методико-библиографический, комплекто
вания и обработки литературы, книгохра- 
нения и межбиблиотеч. абонемент. Штат 
библиотеч. системы состоял из 19 чел. 
Книж. фонд централизован, библиотеч. си
стемы составлял 158231 экз. На предпри
ятиях и в организациях действовали пе
редвижные библиотеки и пункты выдачи 
литературы.

С 1978 по 2004 директором Централь
ной библиотеч. системы работала заслу
женный работник культуры Чуваш. Респ. 
Г.П. Шишкина, с 2006 Ц.б.И.г.п. руко
водит Н.Г. Климович, имеющая высшее 
библиотечное образование.

В 1981 библиотеке предоставлено новое 
помещение. На двух этажах разместились 
централ, районная и централ, детская би
блиотеки.
В 1980-х гг. в централ, библиотеке действо
вал клуб семей воинов-афганцев «Эдель
вейс» (председатель Н.К. Васильева). Для 
молодежи был организован клуб любителей 
поэзии «Родник» (руководитель Р.И. Руб
цова).

В 1986 создается клуб любителей цвето
водства. Его активом проводятся конкур
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сы «Лучший цветник», «Лучший цветовод 
поселка», выставки продажи цветов. С 1988 
действует клуб ветеранов «Поиск» (руково
дитель Е.Синякова), в к-ром проходят ве
чера рус. романса, юмора, знакомства с 
новой литературой.

В 2000 Ц.б.И.г.п., участвуя в конкурсе 
«Культура и общество» Института «Откры
тое общество» с проектом «Детская биб
лиотека — центр творческого развития де
тей с ограниченными возможностями», 
завоевала грант в сумме 2060 долларов 
США. В октябре 2003 на базе централ, 
библиотеки открыта модел. библиотека с 
информацион. центром для обслуживания 
всего населения района.

Центр оснащен современ. компьютер
ной и аудио-, видеотехникой, есть выход 
в Интернет. К услугам пользователей спра
вочно-правовые системы «Консультант- 
Плюс», «Гарант», «АС Библиотека», «Ир
бис»; образовател. и познавател. CD-дис- 
ки, новые книги.

В Центре созданы собственные базы 
данных: «Куда пойти учиться?», «Знаме
нитые люди района», «А. Маресьев и Иб
ресинский край», «Календарь знаменатель
ных дат», «Персоналии», «Культура Ибре
синского края», «Мир профессий», элект
ронный каталог книг, краеведческий ка
талог.

При Ц.б.И.г.п. открыто «Бюро юриди
ческой помощи» для социально незащи
щен. слоев населения: инвалидов, ветера-

Обучение 
компьютерной гра

мотности.
Центральная 

библиотека Ибресин
ского город

ского поселения.
В центре 

H I Климович.

нов войны и труда, многодетных семей. 
Для учащихся старших классов и молоде
жи имеется «Школа будущего абитуриен
та», клубы «Библиофил», «Альтернатива». 
Действует литератур, видеосалон «Наше 
наследие».

Централ, библиотека Ибресин. город, 
поселения — победитель Всеросс. смотра- 
конкурса библиотек по экологич. просве
щению населения и республикан. конкурса 
«Библиотека как центр правовой инфор
мации» (2007).

К 60-летию Победы в Вел. Отечеств, 
войне был подготовлен цикл электрон, 
презентаций, созданных на основе крае
ведческих материалов, документов и фо
тографий, о воинском подвиге солдат- 
земляков: «А. Маресьев: в небо из Иб
ресь», «Ибресинцы — участники Парада 
Победы» и «Солдаты — победители Иб
ресинского края». Имеется цикл электрон, 
презентаций «Православные храмы зем
ли Ибресинской», «Природа Ибресинско
го края», «Этнокультурный туризм», «Сель
ский туризм», изданы биобиблиографии, 
указатели Е.В. Семеновой «Эльгеровская по
росль: писатели и поэты Ибресинской зем
ли» (2009), «Таланты земли Ибресинской: 
композиторы, артисты, художники» (2010).

Централ, библиотека является инициа
тором и организатором район, конкурсов 
читающих семей, лучших сочинений, сре
ди библиотекарей и читателей «Библио- 
олимп» и др.
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ЦЕЦТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ГОСУДАР- 
СТВЕНЦОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТҪСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИ
КИ — государственное учреждение. В 1991 
образовано бюро, с 1993 — Ибресин. рай
он. центр занятости населения, с 1994 — 
центр труда и занятости, с 1998 район, от
дел Департамента федеральной гос. служ
бы занятости населения по Чуваш. Респ. 
С 2000 — Центр занятости населения. С 
2007 — современ. название. Директором 
Центра занятости работает О.Н. Ткаченко.

Трудоустройство населения в 2000—2010 гг.

Годы
Кол-во без

работных 
на конец года

Кол-во тру
доустроенных 
в течение года

2000 188 257
2001 221 379
2002 238 228
2003 232 184
2004 260 221
2005 250 315
2006 248 349
2007 243 346
2008 216 379
2009 343 891
2010 310 623

Центр осуществляет анализ состояния 
и прогноз занятости, оценку местного рын
ка труда, подготовку предложений по 
формированию программ занятости насе
ления и их реализации (включая органи
зацию обществен, работ), оказывает по
мощь безработным в подборе подходящей 
работы и трудоустройстве, обеспечивает 
население информацией о возможности 
трудоустройства и профессионал, обуче
ния (переподготовка), направляет на сво
бодные рабочие места (вакантные долж
ности) на предприятиях и учреждениях, 
организует переезд и трудоустройство 
граждан, желающих выехать на работу в 
др. местность, участвует в создании на 
предприятиях, в учреждениях и органи
зациях рабочих мест для времен, занято
сти (оплачиваемые обществен, работы) и 
т.д. Центр обеспечивает социал. защиту 
незанятого населения (выдача пособий и 
материал, помощи), оказывает помощь 
гражданам в обеспечении самозанятости.

ЦЕРКОВЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ КАЗАН
СКОЙ в с. Хормалы открыта в 1749. В 
1740-е гг. в селениях Айбечи, Чурашево,

Кляшево, Андрюшево, Вудоялы и др., от
носившихся к Утинской, Айбечской волос
тям и Князь-Янглычевской сотне Свияж. у., 
были крещены 5879 чел. Здание сгорело. 
Второй храм, двухпрестольный (Божией 
Матери Казанской, Св. Николая Чудотвор
ца), был построен в 1875 на средства при
хожан и является действующим. Здание 
перестроено в 1905; гл. храм холодный, 
придел теплый, длина с колокольней 15 
саж., наибольшая ширина 7 саж. 1 арш., 
высота до верхнего карниза 4,5 саж. Ико
ностас гл. храма 3-ярусный, колокольня — 
4-ярусная. До 1816 богослужение вели два 
священника, затем — три. Церковь посе
щали прихожане из 10 селений: Хормалы, 
Кляшево, Тойси-Паразуси, Климово, Ян- 
доба, Новое Чурашево, Уты-Камаево Поле, 
Андрюшево, Айбечи, Асаново. В 1872 в при
ходе (до его раздела) насчитывалось 1142 
двора с 7686 жителями, некрещеных — 129 
чел. В нач. 20 в. приход состоял из 5 селе
ний: Хормалы, Андрюшево, Хом-Яндобы, 
Новые Выели, Нижнее Кляшево; к Чура- 
шев. приходу были приписаны Новое Чу
рашево, Сирикли, Вудоялы, Айбечи; к Кли- 
мовскому — Климово и Тойси-Паразуси. 
Имелись 2 церковноприходские школы (в 
Хормалах и Новых Выслях) и 2 школы 
грамоты (в деревнях Андрюшево и Яндо- 
ба). В штате церкви состояли священник 
(В.П. Громов), дьякон (К.М. Неверов) и 
псаломщик (Г.В. Маслов). Священник с 
дьяконом закончили курсы духовной се
минарии и духовного училища, а псалом
щик — сел. школу. Хормалин. церковь 
имела надел 101 дес.

В 1937—38 было организовано дело по 
закрытию Хормалин. церкви. Жителям при
хода удалось отстоять церковь в с. Хорма
лы. В советское время она являлась един
ственной действующей церковью в рай
оне. Ее посещали жители сосед, районов, 
а также Ульянов, обл. Закрыта в 1941. Во
зобновила деятельность в 1944. Приход цер
кви Казанской иконы Божией Матери за
регистрирован 11.1.2000. Председатель при
ходского совета И.Е. Кузюков. Игумен — 
Силуан (Чувашов).

Г.Б. Матвеев.

ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ НИКОЛАЯ ЧУ
ДОТВОРЦА в с. Малые Кармалы. Пост
роена в 1905 рядом с женским монастырем 
Николо-Иверской общины на р. Кубня. С 
первых дней открытия в церкви служил свя
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щенник П. Тильцев. В 1919 закрыта. В 1921 
на месте церкви был открыт клуб дет. дома 
(см. Ибресинский детский дом). В 1923 зда
ние церкви сгорело.

ЦЕРКрВЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ (в 1903-34 -  Сретения 
Господня). Деревянная церковь сооруже
на в с. Климово в нач. 20 в. и открыта 
для службы в 1903. Членами религиоз. об
щества являлись 3 тыс. чел. Священником 
служил А.Д. Краснов. В 1930-е гг. настоя
телем был иерей Т.В. Фролов. В 1934 цер
ковь была закрыта. В первое время зда
ние храма использовали как зернохрани
лище, потом преобразовали в школу. В 
годы Вел. Отечеств, войны 1941—45 в од
ной части здания разместили общежитие 
летчиков авиашколы. 4 сентября 1993 храм 
освящен архиепископом Варнавой в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. Здание не 
было разрушено, нынешний храм рекон
струирован в 1995—96 на прежнем основа
нии. До 1998 старостой служил М.Т. Брон
ников. Настоятель Климов, церкви — 
П.Н. Пегасов (р. в 1969 в д. Микши-Эн- 
зей Чебоксар, р-на), окончивший Москов. 
духовную семинарию (1995). Приход церк
ви Покрова Пресвятой Богородицы заре
гистрирован 9.12.1993. Староста — П.Н. Ни
китин. Престольный праздник: 15 февраля.

Церковь с. Климово однопрестольная. 
Храм деревянный с пятью главами. Длина 
с колокольней 12 саж., наибольшая шири
на 6 саж. Колокольня 4-ярусная. Иконо
стас: длина 6 саж., высота 3 саж. По ини-

Церковь Покрова 
Пресвятой 

Богородицы, 
с. Климово.

циативе отца Пантелеймона построен ком
плекс источника (купель и часовня) Свя
того Великомученика и целителя Панте
леймона в д. Сюрбеевка.

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА в
с. Чувашские Тимяши была построена на 
средства прихожан в 1912. Однопрестоль
ная. Церковь деревянная, теплая, длина с 
колокольней 13 саж., наибольшая шири
на 4 саж. 2 аршина, высота до верхнего 
карниза 4 саж. На церкви две главки. Ико
ностас: длина и высота по 4 саж. Коло
кольня 3-ярусная, высота 7 саж.

Закрыта в 1937. Не сохранилась. На ме
сте церкви построена часовня.

Л.Ю. Браславский.

ЦЕРКОВЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
(Никольская церковь) в с. Ибреси построе
на в 1905 на средства купца-лесопромыш- 
ленника Н.Н. Серебрякова и Ибресин. 
сельской крестьян, общины. Однопрес
тольная. Церковь деревянная, теплая, дли
на с колокольней 13 саж. На церкви одна 
большая глава и четыре малых. Иконостас: 
длина 4 саж. 1 арш., высота 2 саж. 2 арш. 
Колокольня 4-ярусная, высота 7,5 саж., боль
шой колокол 32 пуда. Священнослужителя
ми были И.М. Семенов, Н.М. Максимов,
3.3. Фаяльский и др. Популярностью поль
зовался церковный хор, к-рым руководил 
Фаяльский, солисткой являлась Ф. Сан- 
кина. В 1913 открыта церковноприходская 
школа. 19 декабря в приходе устраивалось 
празднество в честь Николая Чудотворца.
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Жители собирались возле пруда с. Ибре
си. Готовили прорубь в виде креста, сюда 
же ставили деревян. крест. Хор исполнял 
церков. песни, выпускали живого голубя. 
Освящен, воду брали домой. Летом прово
дились водосвятия в поле. 4 сентября 1936 
церковь была закрыта. Новый каменный 
храм построен в 1992—94. Однопрестоль
ный. Длина с колокольней 12,7 саж. На цер
кви пять глав. Иконостас 3-ярусный. Ко
локольня 4-ярусная. Первым настоятелем 
новой церкви был иерей Александр. Причт 
церкви на 2001: протоиерей П. Иванов. 
Приход церкви Св. Николая зарегистри
рован в 1999. В престольный праздник в 
честь Св. Николая Чудотворца 22 мая и 
19 декабря проходит Крестный ход вокруг 
храма, 4 ноября — в честь Казанской ико
ны Божией Матери.

Г.Б. Матвеев.
ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО построена в 2009 в пос. Буинск 
на средства пожертвователей. Освящена 
митрополитом Чебоксарским и Чувашским 
Варнавой в 2010. Однопрестольная. Пре
стольный праздник: 23 ноября (6 декабря).

ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ в с. Хом
бусь-Батырево возведена в 1741. Первый 
деревянный храм служил до 1885, когда 
было построено новое деревян. здание хра
ма с тремя престолами (Св. Троицы, Св. 
Алексия — митрополита Московского, Св. 
Николая Чудотворца), затем по инициа
тиве учителя В.Г. Золотова — камен. ча
совня. Имелись 2 прихода. Около церкви 
находилось кладбище, где хоронили извест

ных священников и учителей школы. Здесь 
похоронен В.Г. Золотов (1879—1919). В 
нач. 20 в. священниками служили А. Ива
нов, М. Семенов, Н. Максимов, А. Алек
сеев, звонарем — Е. Хиркин. В 1937 цер
ковь была закрыта. В 1946 в помещении 
церкви разместилась школа. Здание не со
хранилось. Ныне функционирует часовня.

ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ (Троиц
кая церковь) в с. Новое Чурашево построе
на в 1874 с образованием Новочурашев. 
прихода в кон. декабря 1872. В официаль
ных документах по данному поводу писа
лось: «Незадолго до Р. Христова того же 
1872 г. церковь была готова и освящена 
тем же благочинным. Она вышла очень 
миниатюрна, но довольно красива; при
строили к ней колокольню на 4 столбах, 
повесили колокол в 3 ф., кем-то пожерт
вованный. Богослужения в церкви и тре- 
боисправления начали совершаться бес
препятственно. Новые прихожане, види
мо, успокоились; по крайней мере, не 
было никаких особенных среди них вол
нений. С постройкой церкви факт разде
ления прихода совершился». По решению 
Казанского епархиального съезда 1880 от
несена ко второму благочинническому ок
ругу Цивил. у. На 1909 количество дворов 
в приходе было 964, прихожан — 2739 муж. 
и 2611 жен., язычников — 70 муж. и 72 жен. 
В штате состояли священники А.Х. Шу
милов (52 года) и Ф.Е. Бузановский (49 
лет), дьяконская вакансия временно была 
закрыта, псаломщик Н.Д. Павлов (29 лет) 
и исполняющий обязанности псаломщи-

Участники 
хора Никольской 

церкви.
Впереди справа —

3.3. Фаяльский. 
с. Ибреси. 1910.
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Церковь 
Св. Троицы, 

с. Малые Кармалы.

ка З.И. Илиодоров (34 года). Первый свя
щенник закончил курс уездного училища, 
второй — 1-й класс духовной семинарии, 
псаломщики — из 1-го класса духовной се
минарии и после сел. школы. За церковью 
была закреплена усадеб, земля в размере 
3,7 дес. Приходские поселения — с. Новое 
Чурашево (351 двор), деревни Сирикли 
(93), Тойзы (197), Уты (Камаево поле) 
(142), Айбечи (181 двор). Церковь пост
роена на средства прихожан, деревянная, 
двухпрестольная: Святой Троицы, Богояв
ления Господня. Перерегистрацию прошла 
в 1920, в 1935 закрыта. На месте разру
шенной церкви воздвигнут крест.

В.А. Ендеров.
ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ в с. Ма

лые Кармалы открыта в 1876. Деревянная 
однопрестольная церковь построена на 
средства крестьян М. Михайлова и его 
сына Никифора. В 1880 перестроена ими 
же. Здание храма вмещало 200 чел. В 1882 
прихожанами из близлежащих деревень 
построено новое здание церкви. Послед
ним священником служил И. Бенедиктов, 
создатель в Чувашии течения «венедек-

тизм», в к-ром пытался совместить идеи 
коммунизма и религию. В 1938 храм был 
закрыт. Икону Иверской Божией Матери 
хранили М. Мурчина, ее дочь Р. Зубова 
(Мурчина). Церковь Святой Троицы воз
рождена в 1996—99 на средства прихожан. 
Новый храм каменный, однопрестольный, 
имеет одну главу, колокольню. Приход 
Свято-Троицкой церкви включает насе
лен. пункты Малые Кармалы, Кубня, Ма
линовка, Смычка, Липовка, Балабаш-Ну- 
русово. Священнослужителем является 
Л. Иванов. Организован церковный хор. 
Чтимые иконы: Иверской Божией Мате
ри и св. Пантелеймона. По воспомина
ниям старожилов, эти чудотворные ико
ны были привезены в 17—19 вв. со Свя
той горы Афон.

Г.Б. Матвеев.
ЦЫГАНОВ Дмитрий Германович (р. 31. 

3.1988, д. Тойси-Паразуси) — спортсмен. 
Окончил Климов, сред, школу (2005). В тур
нире «Кони Камаева поля-2003» на скачках 
выиграл 1-е место. Кандидат в мастера спор
та. На республикан. соревновании по зим
нему полиатлону в 2004 занял 2-е место.

25. Заказ № 1907.



ЧАПӐР 386

si ч
ЧАПӐР ТУ (чабрец-гора) — часть Ай- 

бечской возвышенности, расположенная 
на северо-западном косогоре. Вдоль гор
ки по всей ее территории протекает р. Хома. 
На склоне растет трава чабрец (по-друго
му тимьян ползучий), потому и возвышен
ности дали такое название. Среди жите
лей д. Хом-Яндобы встречается и другое 
ее название — Т у р ам ӑш  к у р ӑ к  (бого
родская трава). Собирают чапӑр курӑк 
обычно до Петрова дня. Отличается осо
бым ароматом и, по преданиям, чудодей
ственными свойствами, например, предох
раняет от сглаза и порчи.

В.А. Ендеров.
ЧАЕВА Лидия Ивановна (р. 17.7.1952, 

пос. Ибреси Ибресин. р-на) — радиожур
налист. Окончила Старовыслин. сред, 
школу Комсомол, р-на (1969), Кустанай- 
ский пед. институт Казах. ССР (1975), фа
культет журналистики Узбек, гос. универ
ситета (1984). Работала на радио в г. Кус- 
танай, затем в Гос. телерадиокомпании Уз
бекистана. С 1993 по 2004 на Чуваш, ра
дио: редактор отдела информационно-пуб- 
лицистич. программ. Автор передач «По
зывные добра», «На актуальные темы», 
«Республиканские известия» и др. С 2004 
проживает в г. Сергиев Посад Москов. обл.

Лауреат Республиканской журналист
ской премии им. С.В. Эльгера (2003).

Г.В. Кириллов.
ЧАПАНСКОЕ ВОССТАНИЕ -  выступ

ление крестьян с. Хормалы в январе 1921. 
Участвовало 2 тыс. крестьян, к-рые выра
зили протест против принудител. изъятия 
семенного фонда — кампании по засыпке 
в обществен, магазины (амбары) семян для 
посева. Организаторами выступления были 
владелец красил, мастерской и ветряной 
мельницы Н.П. Орлов, арендатор Ф.С. Крас
нов и др. Для подавления выступления 
крестьян из Казани прибыл специальный 
отряд. Н.П. Орлов был расстрелян.

Г.Б. Матвеев.
ЧАШЛАМА — священное место, род

ник, расположенный в лесу к 3 от с. Чу
вашские Тимяши. В старину — местона

хождение киремети. Жертвенным деревом 
служит липа, на к-рой прикреплена ико
на. В летнее время в засушливую погоду 
на собранные у жителей деньги покупают 
барана и устраивают чӳк  (моление о дож
де). Совершают также индивидуал, обря
ды, просят у киремети выздоровления, ис
полнения желаний.

Г.Б. Матвеев.
ЧӐКӐТ — домашний сыр, приготовлен

ный из творога с добавлением соли и сы
рых яиц. Пекли в печи в формах-обручах из 
липового лыка, хранили в прохладном мес
те. Во время семейных обрядов и торжеств 
(свадебный, родильный, поминальный, 
новоселье и др.) является ритуал, кушань
ем, нек-рые обряды имеют соответствую
щее название, например, родильный — 
ач а  ч ӑкӑчӗ  (сыр младенца). Носитель пе
реметной свадебной сумы в одну из сум ук
ладывал Ч., к-рый получал во время сва
деб. церемонии. Ч. и ныне сохраняет свое 
ритуал, значение. В частности, при заклад
ке дома всем участникам ниме дают по 
куску хлеба (пирога) и сыра.

Г.Б. Матвеев.

ЧЕРНОВ Вадим Петрович [в 1906, разъ
езд Янгличи (ныне Канаш. р-на) — не
изв.] — партийный работник, государ
ственный деятель. Окончил Чуваш, сов
партшколу 1-й и 2-й ступеней. Работал зав. 
Янгильдин. избой-читальней Новомуратов. 
волости Батырев. у., организовал комсо
мол. ячейку и промартель «Древесина», в 
Новых Муратах — первый к-з «Вутлам». 
В 1927 избран зав. отделом агитации и 
пропаганды, затем ответствен, секретарем 
Ибресин. райкома ВЛКСМ. С 1928 служил 
красноармейцем 1-го Туркестанского стрел
кового полка г. Ашхабад. После демобили
зации в 1929 являлся организатором аги
тации и пропаганды, затем ответствен, сек
ретарем Ибресин. райкома ВКП(б) (до 
1932). Работал в Чуваш, обкоме ВКП(б), в 
Батырев., Цивил., Шумерлин. райкомах 
ВКП(б) (секретарь, в т.ч. первый). С 1938 — 
зам. народ, комиссара земледелия Чува
шии, зав. отделом сел. хозяйства Чуваш.
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обкома ВКП(б), в годы Вел. Отечеств, вой
ны работал зам. Председателя Совета На
род. Комиссаров Чуваш. АССР, затем ру
ководителем предприятий, председателем 
Цивил. райисполкома. Избирался канди
датом в члены Чуваш, обкома КПСС, де
путатом Верх. Совета Чуваш. АССР.

Награжден орденом Трудового Красно
го Знамени, медалью.

Э.С. Николаев.
ЧЕРНОВ Василий Гурьевич (26.2.1937, 

д. Хом-Яндобы Ибресин. р-на — 19.9.2008, 
там же). Окончил семилет. школу, учили
ще механизации в г. Канаш (1955). Рабо
тал трактористом в МТС, участвовал в ос
воении целин. земель в Казахстане. С 1961 
по 1991 — бригадир комплексной брига
ды, зав. Хом-Яндобин. молочно-товарной 
фермой. Активный краевед-общественник. 
Печатался в район, газете. Выпустил сбор
ники стихов «Чун тӗпӗнчи ҫӗн кӗвӗсем», 
рассказов и очерков «Тӑван уй-хир ыта- 
мёнче» (2009). Лауреат район, премии им.
С.В. Эльгера.

Заслуженный работник сел. хозяйства 
Чуваш. АССР (1982).

В.А. Ендеров.
ЧЕРНОВ Владимир Алексеевич (р. 5.3. 

1952, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — врач- 
уролог. Учился в Чер
норечен. школе, окон
чил Ибресин. сред, 
школу (1969), мед. фа
культет Чуваш, гос. 
университета (1976). С 
1979 работает в Рес
публикан. больнице 
№1 хирургом-уроло- 
гом, с 2009 — зав. уро
логии. отделением. 
Муж Г.П. Черновой.

Заслуженный врач Чуваш. Респ. (2001).
Н. Т. Жирнов.

ЧЕРНОВА Галина Петровна (р. 17.2. 
1952, с. Климово Ибресин. р-на) — пе
дагог, государственный деятель. Кандидат 
биологич. наук (1979), доцент (1985). Окон
чила Ибресин. сред, школу (1969), биоло- 
го-химич. факультет Чуваш, гос. пед. ин
ститута (1975), аспирантуру в Зоологии, 
институте АН СССР (1979). С 1979 по 1996 
работала в ЧГПИ: преподавателем, стар
шим преподавателем, доцентом, зав. ка
федрой зоологии. Вела учеб. дисциплины: 
«Дарвинизм (эволюционное учение)», «Зо

ология беспозвоноч
ных», «Охрана приро
ды» на биолого-хи- 
мич. факультете; «Ос
новы экологии» — на 
разных факультетах. 
В 1996 назначена пер
вым зам. министра 
образования, науки и 
высшей школы Чу
ваш. Респ., с января 
2000 по 2010 работа

ла министром образования и молодежной 
политики Чуваш. Респ.

Науч. специальность — энтомология. Ос
новные направления науч. деятельности: 
систематика полужесткокрылых краевиков 
Палеарктики, исследование фауны и эко
логии полужесткокрылых, природоохранных 
и экологических проблем Чувашии. Тема 
кандидат, диссертации «Полужесткокрылые 
краевики фауны СССР и сопредельных 
стран». Автор более 50 публикаций.

Соч.: Определитель насекомых Дальнего Во
стока СССР. Т. 2. М.: Наука, 1987; Эколого- 
фаунистический обзор полужесткокрылых Чу
вашии. Махачкала, 1991; Природа и общество: 
современные экологические проблемы. Ч., 1990; 
Экология в определениях, схемах, таблицах. Ч., 
1995 (в соавт.).

Н. Т. Жирнов.
ЧЕРНЫШЁВ-ШЕТМӖ Никита Кон

стантинович [30.4.1911, д. Синьял-Шать- 
ма Ядрин. у. (ныне Красноарм. р-на) — 
30.12.1977, пос. Ибреси Ибресин. р-на] — 
самодеятельный композитор, артист, пе
дагог. Окончил Чебоксар, музыкал. техни
кум. Работал артистом во Втором гос. кол
хоз. театре в Ибресях (1946—48), педаго
гом — в Черноречен. школе. Автор сбор
ника песен «Мирлӗ пурнӑҫшӑн».

Н.Т. Жирнов.
ЧЕРТӐНКИН Николай Петрович (4.7. 

1925, Пензен. обл. — 1.5.1995, д. Соснов
ка Ибресин. р-на) — участник Великой 
Отечественной войны (1941—45), старший 
сержант. Служил в 325-м краснознамен
ном стрелковом полку 129-й гвардейской 
дивизии.

Награжден орденом Отечественной вой
ны 1-й степ, и медалями.

ЧИНДЯЙКИН Николай Михайлович 
(р. 22.8.1953, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — 
инженер-гидростроитель, организатор про
изводства. Окончил Ибресин. сред, шко
лу №1 (1970), Куйбышевский инженерно-

25*
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строител. институт по 
специальности «гид
ротехническое строи
тельство речных соору
ж ений и гидроэлек
тростанций» (1979). 
Работал в Управлении 
строительства «Че- 
боксарыгэсстрой» ин
женером на строи
тельстве инженер, за
щиты городов Чебок

сары, Воротынец, Кстово, Лысково, ры
боводного предприятия в г. Бор Нижего
род. обл. (1979—1985). Участвовал в стро
ительстве шлюза и др. объектов Чебоксар. 
ГЭС, пуске агрегатов на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 
и переводе их на газовое топливо, расши
рении вод огребных котельных (1986—91). 
В 1991—95 — руководитель завода по вы
пуску железобетон, изделий для строитель
ства жилых домов в г. Новочебоксарск. С 
1995 по 1997 — исполнител. директор ак
ционерной строител. фирмы «ВИДА». С 
1997 — зам. ген. директора, с 1999 — ген. 
директор ЗАО «Первая инвестиционно
строительная компания».

Заслуженный строитель Чуваш. Респ. 
(2003). Награжден медалью «За отвагу на 
пожаре».

Н . Т. Ж ирнов, Г.А . А нтонова.

ЧИЧАЙКИН Владимир М ихайлович 
(30.6. 1950, пос. Буинск Ибресин. р-на — 

9.9.2007, там же) — 
организатор торгов
ли , преподаватель. 
Окончил Буин. сред, 
школу (1967), М ос
ков. кооператив, ин
ститут (1977), М ос
ков. гос. социал. уни
верситет (1997). В 
1987—95 работал пред
седателем Ибресин. 
райпо. С 1998 препо

давал в Москов. гос. социал. университе
те (филиал в г. Чебоксары). Кандидат эко
номич. наук (2000). Автор более 20 науч. 
и прикладных трудов, в т.ч. монографии 
на тему «Потребительская кооперация — 
социально ориентированная система», 6 учеб
но-методич. работ, брошюр.

Заслуженный работник торговли Чуваш. 
АССР (1990). Отличник потребкооперации 
(1990).

Н .Т . Ж ирнов.

ЧУВАШИ, самоназвание ч й в а ш -  
тюркоязычный народ, проживающий пре
имущественно в Среднем Поволжье и 
Приуралье: на территории Чуваш. Респ. и 
прилегающих к ней регионов. Численность 
Ч. на территории России составляет 1637,2 
тыс. чел. (2002). Из них больше полови
ны (54,7%) расселены в пределах Чуваш. 
Респ.; остальная часть обитает в Татарста
не, Башкортостане, Самар., Ульянов, и др. 
областях и республиках Росс. Фед. Ч. де
лятся на три этнография, группы: верхо
вые (вирьял), средненизовые (анат енчи) 
и низовые (анатри), говорящие на разных 
диалектах чуваш, языка и отличающиеся 
особенностями материал, и духовной куль
туры. Верховые проживают в север, и се
веро-запад. районах Чувашии, низовые — 
юж. и юго-восточных. На стыке этих групп 
находятся средненизовые, близкие по язы
ку к верховым, а по одежде — к низовым. 
Большая часть чуваш, диаспоры относит
ся к низовому культурно-языковому ареа
лу. Чуваш, язык ученые относят к тюрк, 
языкам, но он заметно отличается от боль
шинства из них. Язык Ч. сохранил в себе 
черты древнетюркского языка и множество 
лексических параллелей, свидетельствую
щих об исторических связях предков чу
вашей с древними монгол, и тюрк, наро
дами Централ. Азии. Историки выводят 
предков чувашей из древнетюрк. этнолин
гвистической общности, формировавшей
ся в Централ. Азии в III тысячелетии до н.э., 
а в более поздний период (рубеж н.э.) — 
из протоболгар, единства. В 1-й пол. I тыс. 
н.э. оногуро-болгары и савиры обоснова
лись на Северном Кавказе, где образова
ли государства Великую Болгарию и Са- 
вирское царство. После их распада в 7 в. 
часть болгар и сувары мигрировали на Сред. 
Волгу и основали новое государство — 
Волжскую Булгарию (10—13 вв.), разгром
ленную монголо-татарами. Булгарский пе
риод сыграл важную роль в формировании 
эти о культур, облика чувашей: заложил ос
новы контактов с финно-угор. населением 
края. Последующая история предков чува
шей связана с Золотой Ордой, Казан, хан
ством, а с сер. 16 в. — Русским государ
ством. Формирование единого чуваш, эт
носа шло в 13—16 вв. на основе консоли
дации земляческих групп булгар, населе
ния, мигрировавшего в правобереж. райо
ны Волги, и ассимилированного финно- 
угор. населения. С сер. 16 в. Ч. были во
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влечены в общеросс. политич. процесс. 
Христианизация, колонизация восточ. зе
мель, петровские реформы — все эти яв
ления отечеств, истории затронули чува
шей непосредственно и привели к суще
ствен. изменениям в картине расселения 
и характере их этнич. культуры. Ч. были 
привлечены к выполнению лашманной по
винности, т. е. к рубке и вывозу корабел, 
леса из Поволжья для строительства фло
та. Правительство активно переселяло Ч. 
в Заволжье, заселяя ими вновь присоеди
ненные земли на восточ. окраинах государ
ства, на территории современ. Татарстана, 
Ульянов., Самар., Оренбург, областей и 
Башкирии. Эта акция положила начало 
формированию этнотерриториал. групп.

Хозяйство чувашей носит земледельче
ский характер, хотя отголоски кочевниче
ского быта обнаруживаются в нек-рых де
талях материал, культуры, особенно в 
пище, одежде, жилище. Основными куль
турами, возделываемыми чувашами, были 
ячмень, горох, конопля, гречиха, овес, 
рожь; из них последние две занимали по
чти половину посевных площадей. Из ого
род. культур были известны капуста, огур
цы, редька, лук, чеснок, свекла, тыква, 
мак, с 18 в. у них появился картофель. 
Обработка земли производилась деревян. 
плугом а к а п у ҫ , использовавшимся для 
подъема залежей. При паровой системе 
земледелия он был заменен более легким 
су х ап у ҫ . Бороновали при помощи боро
ны, сеяли вручную из лукошка, подвешен
ного через плечо, а урожай убирали сер
пом, косой и граблями. Молотьбу произ
водили цепами т ӑ п а ч  или при помощи 
лошадей, гоняя их по кругу по необмоло
ченному хлебу. Урожайность зерновых до
стигала в Чувашии до «сам-4», «сам-5» на 
севере и до «сам-8» на юге, а в Заволжье 
до «сам-15», а при залежно-переложной 
системе — «сам-20». Климатические усло
вия позволяли заниматься садоводством, 
получившим распространение благодаря 
контактам с рус. населением. Особую ста
тью в хозяйстве чуваш, крестьянина со
ставляло хмелеводство. Хмель был необ
ходим при выпечке хлеба, приготовлении 
национал, напитка пива сӑра. Поэтому в 
каждом хозяйстве имелся либо свой хмель
ник, либо отдельный участок в огороде. 
Большое влияние на развитие культуры 
земледелия оказали связи с сосед, земле
дельческими народами, особенно русски

ми, от к-рых была заимствована техника 
молотьбы зерна цепами, сушка в овинах, 
огородничество, садоводство и т. д.

Животноводство составляло также не
маловажную отрасль хозяйства. Ч. разво
дили коз, овец, коров, лошадей, свиней, до
машних птиц: кур, гусей, уток и т.д. Осо
бое значение имело коневодство. Лошадь 
была тягловой силой, и ее наличие опре
деляло достаток крестьян, хозяйства. Кро
ме того, коням отводилась особая роль в 
обрядовой жизни, т.к. конина была риту
ал. пищей при совершении языческих мо
лений чӳк.

У Ч. практиковался тип домашнего осед
лого скотоводства. Весной скотину выво
дили на общинные пастбища. Община на
нимала пастуха и подпаска, к-рым плати
ла натурой (зерном и картофелем) и по
очередно кормила. Поголовье скота в хо
зяйстве варьировалось в зависимости от 
материального достатка семьи. У богатых 
имелось до 15 лошадей, 10—15 коров, 20— 
30 овец, у середняков — 2—4 лошади, 1—2 
коровы, 10 овец. Маломощные содержали 
одну лошадь, редко корову и небольшое ко
личество птиц. Нередким явлением в чу
ваш. общине были безлошадные крестьяне.

Проживание в лесных районах обусло
вило бытование у чувашей бортничества 
и охоты. Первое развивалось на основе со
бирательства дикого меда, постепенно оно 
заменялось пчеловодством при содержании 
пчел в колодах в ёл л е , установленных на 
поднарках, впоследствии Ч. переняли прак
тиковавшийся у русских способ пасечно
го пчеловодства. До массовой вырубки ле
сов в 18 в. значител. распространение име
ла охота на пушного зверя. Рыболовством 
занимались жители приречных и приозер
ных районов. Рыба шла как на собствен
ное потребление, так и на продажу.

Ремесленное производство у чувашей 
также отличалось многообразием. Здесь бы
ли плотники, гончары, бондари, колесни
ки, мастера по изготовлению музыкал. ин
струментов, скорняки, сыромятники, ко
жевники, шорники, рогожники, шерсто
биты, валяльщики, красильщики и т.д. 
Мастера работали как на рынок, так и на 
заказы односельчан. До 17 в. была распро
странена и металлообработка. Особого ма
стерства требовали исконно «женские» 
виды домашней промышленности: ткаче
ство, шитье, вышивка. Мужчины в дол
гие зимние вечера занимались изготовле
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нием домашней утвари, плетением лаптей.
Чуваш, деревни располагались, как пра

вило, вблизи водных источников: рек, 
ключей, вдоль оврагов, чаще всего были 
скрыты от посторонних глаз в лесах или 
зелени посаженных у домов деревьев. Из
любленными деревьями чувашей были вет
ла, ольха. Не случайно многие деревни, 
окруженные зарослями ольхи, получили 
название Ҫирӗклӗ (Сирикли). В север, и 
централ, районах Чувашии селения распо
лагались скученно, кустами. Дочерние се
ления — выселки «касы» — группируются 
вокруг материнского, образуя целое гнез
до поселений. На юге, у низовых чувашей, 
проживающих в открытой местности, на
блюдается приречный тип расселения, при 
к-ром селение вытянуто в цепочку вдоль 
реки. Селения такого типа более крупные 
по своим размерам, чем при гнездовом 
расселении. Размеры поселений различа
лись также по районам: на С они состоя
ли из 30—50 дворов, на Ю — из 50—100.

Размеры современ. чуваш, сел колеблют
ся в пределах 50—100 дворов, наиболее 
крупные из них расположены в юж. рай
онах (в Ибресин. р-не таковыми являют
ся села Новое Чурашево и Хормалы). В 
север, и северо-запад, районах республи
ки преобладают небольшие поселения в

65—70 хозяйств с населением в 250—300 
чел. В централ, районах имеются селения, 
где количество дворов доходит до 800, от
дельные деревни насчитывают 120—150 хо
зяйств.

Поселения Ч. до сер. 19 в. не имели чет
кой планировки, а состояли из отдельных 
околотков, заселенных родственниками. 
Скученность домов и построек также уве
личивала возможность бедствий при по
жаре. Усадьба чуваш, крестьянина состо
яла из дома п ӳ р т  и хозяйствен, построек: 
клети к ё л е т , амбара, конюшни л а ш а  
ви ти , хлева вите, летней кухни лаҫ, бани 
м ун ча. У богатых крестьян нередко были 
и двухэтаж. постройки. Дома в старину 
строили по-черному, дверями на восток. 
Дом состоял, как правило, из избы и се
ней, крытых двускатной соломенной либо 
тесовой крышей. С начала нынешнего 
столетия фасад жилища начали украшать 
деревян. резьбой. Основным мотивом ор
намента до сегодняшнего дня остаются 
солярные знаки — круги, кресты. В ин
терьере жилища были представлены ши
рокие нары около стен, на к-рых спали, 
а днем работали, божница, полати, пол
ки для утвари и перекладины для разве
шивания одежды; позже появились длин
ные скамейки и деревян. кровати. Ж и

Интерьер избы. 2-я половина 19 в. Этнографический музей.
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лища, оборудованные печами и дымохо
дом, получили распространение среди за
житочной части чуваш, крестьянства со 
2-й пол. 19 в. В интерьере современ. жи
лищ можно увидеть бытовую технику и 
мебель.

Традицион. чуваш, рубашка шилась из 
белого домотканого холста: белый цвет был 
священным для Ч. Крашеные нити и пря
жи производили только для приготовле
ния ниток для вышивки. Для крашения 
применяли корни и листья трав марены, 
дикого лесного лука. С кон. 19 в. стали 
использовать химич. красители, приобре
таемые у коробейников, а белый холст у 
низовых Ч. был вытеснен пестрядью. Кро
ме рубахи, в комплекс жен. костюма вхо
дили полотенцеобразный холщовый с у р 
пан , поверх к-рого анатри и анат енчи на
девали хуш пу, а вирьялы закрепляли сур
пан вышитой повязкой м асм ак . Разме
ры и формы сурпана и хушпу различались 
у низовых и средненизовых: у анат енчи 
хушпу имел форму усеченного конуса, у 
анатри — полусферическую форму с от
верстием в центре. Девушки носили ша
почку тухья, аналогичную по форме хуш
пу у низовых, но с закрытым остроконеч
ным верхом или же без острия, расшитую 
бисером и бусинками, украшенную плот
но нашитыми серебряными монетами. 
Концы остриев, возвышающиеся над би
серной поверхностью, нередко выполня
лись из олова. Девушки и женщины по
вязывали также хлопчатобумажные и шел

ковые белые и цветастые платки преиму
щественно светлых расцветок. Зимой на
девали барашковые шапки с суконным 
верхом или шерстяные платки с бахромой. 
Непременной деталью жен. костюма был 
передник, а также множество украшений: 
шитые из монет ҫу х а , м ӑй  ҫы ххи , на
грудные — а м а , ш ӳ л к ем е , перевязь т е -  
вет, наспинное — пуҫ хы ҫӗ, подвески к 
поясам — сар ӑ , к сурпанам — су р п ан  
ҫа к к и . Они изготовлялись из монет, би
сера, раковин каури с применением тесь
мы и кумача. Жен. чуваш, костюм делит
ся на три комплекса в соответствии с ос
новными этнография, группами народа; их 
подтипы и варианты представлены среди 
территориал. групп. Подразделяются они 
также и по полу, и по возрасту, и по се
мейному положению их носителей. Жен. 
и девичьи украшения среди поволжских 
народов имеют свои аналогии в костюмах 
марийцев, мордвы, удмуртов.

Основу питания Ч. составляли в недав
нем прошлом растител. продукты. Главное 
место отводилось блюдам из ржаной муки, 
кислому хлебу и многочислен, печениям 
начиная от подовых лепешек и кончая тра
дицион. пирогами с мясной или рыбной 
начинкой хуплу. Использовали также муку, 
крупу и толокно, приготовлен, из овса, 
пшеницы, полбы и ячменя. Чуваш, наци
онал. кухня насчитывает значител. коли
чество мясных блюд. Употребляли в пищу 
говядину, баранину, конину (у низовых 
Ч.), домашнюю птицу. Традицион. чуваш.
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угощение — шӑрттан (овечий желудок, 
начиненный мясом). Варили также домаш
нюю колбасу тултармӑш (кишки, начи
ненные крупой и рубленым мясом). Ш и
роко использовались молочные продукты, 
преимущественно кислое молоко турӑх , 
пахтанье у й р а н , а также творог в виде 
сырков ч ӑк ӑ т . Масло и яйца в пищу шли 
в незначител. количестве: наряду с зерном 
они являлись основной товарной продук
цией крестьян, хозяйства. Изредка упот
реблялась дичь, преимущественно зайча
тина. Жители приречных селений ели 
рыбу. Вкусные и питательные блюда на
ционал. кухни готовились только по празд
никам. Чуваш, семья в основном питалась 
традицион. супом я ш к а , к-рый лишь из
редка варили на мясном или рыбном бу
льоне, а также уйраном, вареным карто
фелем, кашами, киселями. Из сладостей 
употребляли мед, к-рый использовался 
также для медового напитка си м  пы л и 
медовой бражки к ӑ р ч а м а . Хмельным на
питком было пиво, приготовленное из яч- 
мен. или ржаного солода.

Основу социал. организации Ч. состав
ляла община, к-рая первоначально (16— 
17 вв.) совпадала с поселением, т.е. дерев
ней, селом. Впоследствии, при появлении 
дочерних деревень, отпочковывавшихся от 
материнского селения, община представ
ляла собой уже целое гнездо поселений с 
общей земел. площадью: пашней и лесом. 
Образовавшиеся таким образом сложные 
общины состояли из 2—10 населен, пунк
тов, располагавшихся на незначител. (2— 
3 км) друг от друга расстоянии. Сложные 
общины возникали в лесной полосе, т.к. 
освоение новых земель было связано с 
расчисткой земель под пашни и образо
ванием околотков, в то время как на юге 
из-за отсутствия лесов деревни образовы
вали выселки, и общины оставались прос
тыми.

Община служила основной экономич. 
единицей, в пределах к-рой решались воп
росы землепользования, налогообложения, 
рекрутского набора. Сел. сход — высший 
орган управления общины — регулировал 
сроки сельскохозяйствен, работ, соверше
ние религиоз. обрядов, исполнял первич
ные судебные функции — наказание за во
ровство, поджог и т.д. Община также за
ботилась о моральном облике своих чле
нов, порицая нарушение общепринятых 
норм, таких, как пьянство, сквернословие,

нескромное поведение. Община, вслед за 
ней и семья, регламентировала поведение 
рядового человека.

У Ч. долгое время бытовал тип большой 
отцовской семьи, состоявшей из несколь
ких поколений, как правило, из трех: де
тей, супружеской пары и родителей кого- 
либо из супругов, чаще всего мужа. Обыч
но в семье с родителями оставался млад
ший сын, т.е. бытовал минорат. Нередки 
были случаи левирата, когда младший брат 
женился на вдове старшего брата, и соро
рат, при к-ром муж после смерти жены 
женился на ее младшей сестре. В вопро
сах брака Ч. не придерживались строгих 
правил по отношению к национальности, 
возрасту жениха и невесты. Допускались 
браки с рус. и представителями иной ве
ры — татарами, а по возрасту невеста мог
ла быть на 6—8 лет старше жениха. Су
ществовал обычай очень рано женить сы
новей (в 15—17 лет) и достаточно поздно 
выдавать замуж дочерей (в 25—30 лет). Де
лалось это по экономич. соображениям.

Главой большой патриархальной семьи 
был старший мужчина — отец или стар
ший из братьев. Он распоряжался хозяй
ствен. деятельностью внутри семьи, дохо
дами, следил за порядком. Жен. работами 
руководила старшая из женщин, чаще 
а с а н  не (бабушка по отцу). Каждый член 
семьи выполнял посильные занятия. Не 
делалось различий между женщинами и 
мужчинами. Чуваш, женщины трудились 
с мужчинами наравне. На женщине так
же лежала тяжесть домашних забот: изго
товление одежды, переработка продуктов 
питания, выращенных в хозяйстве, рож
дение и уход за детьми. Ее положение во 
многом определялось и наличием сыно
вей. Женщина, родившая мальчика, поль
зовалась большим почетом в семье и де
ревне. Несчастной считалась женщина, не 
имевшая детей. При выборе будущей суп
руги молодой человек оценивал ее умение 
вести хозяйство, трудолюбие, смекалку.

Брак заключался двумя способами: умы
канием невесты и свадьбой туй. Первый 
применяли при отсутствии возможности 
жениха заплатить выкуп за невесту. Свадь
бе предшествовала помолвка, на к-рой до
говаривались о ее сроках, размерах выку
па и приданого. Свадьба начиналась по 
прошествии 2—3 недель после помолвки 
и длилась от 3 до 7 дней. До настоящего 
времени сохранились регионал. различия
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в отправлении свадебного обряда: в набо
ре действующих лиц, музыкал. сопровож
дении и др. Различают 3 основных типа 
свадьбы по трем этнографии, группам чу
вашей.

В вероисповедании Ч. сложно перепле
тались религиоз. воззрения древних тюрок, 
зороастризма (от иран. племен), иудаиз
ма (через хазар), ислама (болгар, период). 
Основным объектом почитания является 
Ҫ ӳлти  Т урӑ (Верховный Бог), во влас
ти к-рого находился весь мир: природа, 
люди, земли и т.д. Турӑ управлял Вселен
ной при помощи добрых богов и много
числен. духов: Пихампара — бога души, 
Пӳлӗхҫӗ — бога судьбы, духов раститель
ности, воды, дома, леса. Весь мир в пред
ставлении Ч. был населен духами. Они ве
рили в двойственность человеческой при
роды, существование Добра и Зла (дуа
лизм) и поэтому признавали существова
ние злых сил. Оппозицию Ҫӳлти Турӑ со
ставлял дьявол Ш уйттан , ведавший так
же целой группой злых божеств и духов, 
наиболее известным из к-рых был Кире
мет. Чтобы его умилостивить, устраивали 
в специально отведенных местах — рощах, 
оврагах — моления к и р е м е т  чӳкӗ. Если 
чуваши просили Киреметя не вредить им 
в жизни, то у Ҫӳлти Турӑ они выпраши
вали хорошего урожая и приплода скота, 
благополучия в семейных и обществен, де
лах. В связи с этим перед каждым значи- 
тел. событием в семье, общине, округе ус
траивались моления: у й чӳ к  (полевое мо
ление, проводившееся перед страдой), 
в ӑ р л ӑ х п ӑ т т и  (обрядовая каша перед се
вом), а в ӑ н п ӑ т т и  (каша во время молоть
бы), ч ӳ к л е м е  (моление осенью после 
уборки урожая). Моления составляли клю
чевые моменты земледельческой обрядно
сти Ч.

В основе религиозных представлений и 
календар. праздничного цикла лежал аг
рарный культ — культ земледелия, в к-ром 
тесно переплелись между собой культы 
земли, воды, растительности и культ пред
ков. Чуваши почитали Мать-землю Ҫӗр 
ан н е , верили в существование многочис
лен. духов растительности и воды ҫ ӗ р -  
йы ш  «семейство земли», х ӗ р л ӗ ҫ ы р  «дух, 
оплодотворяю щ ий землю», ҫӗ р -ш ы в  
к ё т е н  «страж земли и воды», ч е ч е к  
ҫ у р а т а к а н  ту р ӑ  «порождающий цветы» 
и т.д. Животворная сила воды создала 
представление о ее магическом воздей

ствии на будущий урожай. Поэтому Ч. ус
траивали летом специал. моление в честь 
духов воды ҫумӑр чу'к, включавшее сов
местную трапезу участников. В качестве 
ритуальной еды выступали яйца и каша. 
При больших молениях забивали птицу 
или скот — барана, быка или коня. При 
этом большое значение придавалось мас
ти животного — скотина, предназначен
ная в жертву, должна быть белой масти. 
Обряды, посвященные духам природы, от
ражают наиболее архаическую ступень 
мышления народа. Основное содержание 
обрядовых действий и молений, обращен
ных к духам плодородия, — просьба дать 
возможность вырастить хороший урожай, 
приумножить скот, дать здоровья и бла
гополучия как всей семье в целом, так и 
каждому в отдельности.

Важное место в языческой обрядности 
Ч. занимал культ предков — почитание 
усопших родственников — в а т т и с е н е  
а с ӑ н н и/х ы в н и. Духи предков сопровож
дали чуваш, крестьянина в его жизни: за
ботились о его благополучии или же на
казывали за проступки, предки управляли 
нормами жизни своего рода. Поэтому 
люди связывали с духами не только про
шлое, они верили в зависимость от них 
будущей жизни реально существующего 
человека. Во всех обрядовых действиях и 
молениях в честь умерших предков крас
ной нитью проходит стремление живых 
пользоваться покровительством своих ро
довых предков и одновременно желание 
держать их от себя подальше. Основной 
формой выражения уважительного отно
шения к ним было обрядовое, вернее, сим
волическое угощение (яйцами, кашей, за
битой птицей или скотиной) реально от
сутствующих предков-духов. Обряды по
миновения предшествовали всем наиболее 
значител. событиям жизни. Перед началом 
весенних полевых работ отмечался М ун - 
кун  (в среду — некрещеными и в вос
кресенье на Пасху — крещеными, летом 
в период созревания урожая проводили 
Ҫ и м ӗ к  — поминовение усопших род
ственников на кладбище, а осенью устра
ивали благодарственные моления кёр х и  
сӑ р а  или а в т а н  сӑри .

Поминовению предков посвящался це
лый календар. месяц — ю па уй ӑх  (ме
сяц столба), соответствующий по времен
ному календарю октябрю. Родственники 
умершего сооружали на его могиле памят
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ник из дерева или камня в виде столба, 
к-рому придавали сходство с человеческой 
фигурой. Похорон, обряд чувашей-языч- 
ников заметно отличался от христианско
го и сохранил в себе наиболее архаиче
ские черты культуры народа. Это прояв
ляется и в обычае хоронить женщин в бе
лой одежде (белый цвет — традиционный 
для жен. одежды), и в сроках поминове
ния (7-й, 9-й, 20-й, 40-й дни и каждый 
четверг в течение 6 недель после смерти).

В основе обрядового календаря лежат 
значимые изменения в природе. Времени 
зимнего солнцеворота соответствовал праз
дник Ҫ ӑ в а р н и  (масляная неделя) Мас
леница, появление растительности и на
чало полевых работ отмечались праздни
ком акатуй, окончание сева знаменовало 
начало периода молодежных гуляний уя в, 
а на ҫ и н ҫ е запрещалось заниматься сель
скохозяйствен. работами. Молодежные 
праздники проводились также зимой: об
ряд хӗр сӑри (девичье пиво) отмечали в се
редине зимы. Широко были распростра
нены посиделки улах, на к-рых девушки 
занимались рукоделием, а с приходом 
юношей начинались игры, песни, расска
зывание сказок. Большой популярностью 
пользуется до сегодняшнего дня зимний 
праздник Сурхури (овечья нога), соответ
ствующий по времени и содержанию рус. 
святкам. Во время этого праздника гада
ли различ. способами на судьбу, урожай, 
колядовали, а затем, собравшись в пусту
ющем доме, устраивали совместную тра
пезу с песнями, играми. Сурхури совпа
дал по времени с Новым годом, поэтому 
многочислен, гадания, заклинания долж
ны были обеспечить успех в делах, благо
получие в новом году.

Заметное влияние на бытование праздни
ков и обрядов оказала христианизация Ч„ 
завершившаяся в основном к кон. 19 в. Ре
зультатом этого процесса явилось созда
ние синкретической религии чувашей, со
четающей в себе не только традиции язы
чества и христианства. Многие языческие 
праздники были приурочены по времени 
к православ., а традицион. обрядность за
менена христианской. В настоящее время 
Ч. официально считаются православными, 
однако определенная часть — в основном 
проживающая за пределами Чувашии — 
продолжает исповедовать языческую веру.

Богатством и разнообразием отмечено 
изобразител., устно-поэтич. и музыкал.

творчество Ч. Изобразител. искусство дол
гое время оставалось прикладным. Наи
более распространенным видом являлась 
вышивка на рубахах, платках, фартуках, 
украшениях, полотенцах. По композиции, 
мотивам, технике исполнения, цветовой 
гамме вышивка различается по трем эт
нография. группам. В основе чуваш, вы
шивки лежит геометрия, орнамент. Выши
вали в основном крашеными шерстяны
ми нитками, однако при изготовлении го
ловных уборов хушпу и тухья и нек-рых 
украшений применялись также бисер, мо
неты и раковины каури.

Широкое распространение имела резь
ба по дереву, к-рой украшали предметы 
домашнего обихода — посуду, утварь, а 
также детали интерьера: наличники окон, 
фризы домов и ворота.

Устное народ, творчество Ч. отличалось 
многожанровостью. Особенности его со
держания были обусловлены тесной свя
зью с сельскохозяйствен, деятельностью и 
различного рода обрядами. Известны не
сколько видов песен: трудовые, семейно
обрядовые, особое место среди к-рых за
нимают свадебные (плач невесты, песни 
участников свадебного поезда), песни- 
причеты похоронных и поминальных об
рядов, застольные, исторические, любов
ные, посиделочные, хороводные, игровые, 
шуточные.

Исполнение песен часто сопровождалось 
игрой на музыкал. инструментах. Во вре
мя праздников играли преимущественно 
на гуслях, дуде, волынке, а пузырь, скрип
ка и барабан выполняли в основном ри
туал. функции и использовались первона
чально только в свадебных и похоронно
поминальных обрядах. Чуваш, музыка 
имеет пентатоническую ладовую основу, 
характерную для музыки народов Повол
жья, Сибири и зарубеж. Азии.

В мифах, легендах, история, преданиях 
Ч. отразились мировоззренческие основы 
и многовековая история народа. В них со
держатся представления о возникновении 
человека и космоса, природы, хозяйствен, 
деятельности, прослеживаются отголоски 
социально-экономич. отношений, быта 
народа в различ. история, эпохи. История, 
предания рассказывают о древней жизни 
Ч. в период Булгар, государства, об их уча
стии в крестьян, движении 17—18 вв. Эпос 
в классическом понимании у Ч. отсутству
ет. В то же время героическая тематика в



395 ЧУВАШСКИЕ

чуваш, фольклоре широко представлена. 
Она разрабатывалась одновременно в раз
ных жанрах: мифах, легендах об Улыпе — 
великане, истории, песнях, ярко выраже
на в сказках о богатырях. В качестве ос
новных мотивов чуваш, сказок о богаты
рях можно выделить следующее: чудесное 
происхождение великана, его богатырское 
детство, обретение им коня, единоборство 
со змеем, свадьба.

Лит:. Чуваши: история и культура. Т. 1—2. Ч., 
2009; И в а н о в  В.П. Этническая география чу
вашского народа. Ч., 2005; Я г а ф о в а  Е.А. Чу
ваши Урало-Поволжья (история и традиционная 
культура этнотерриториальных групп). Ч., 2007.

Е.А. Ягафова.

ЧУВАШСКИЕ ТИМ ЯШ И, Ч ӑ в а ш  
Т и м еш  (старин, назв. Темешево Камаева 
поля) — село, центр Чувашско-Тимяш. 
сел. поселения, здесь же находится прав
ление к-за им. Ильича. Расстояние до рай
центра 10 км, до ж.-д. станции 10 км, до 
Чебоксар 130 км. Ч.Т. расположены на 
правобережье р. Хома. По преданию, пер
вый житель Ч.Т. Ванеркке являлся уро
женцем д. Була-Тимяши (ныне Янтиков. 
р-н). Первыми переселенцами были так
же Чугар и Кишер (от них образовались

фамилии Чугаровых, Ванеркиных и Мор
ковкиных). Вначале они обосновались на 
берегу р. Хома у урочища Сетинкке. Жи
тели — чуваши, до 1742 ясачные, до 1835 
гос., до 1863 удельные крестьяне; занима
лись земледелием, животноводством, пче
ловодством, плотничеством, кузнечным 
производством. С 1897 функционировала 
школа грамоты. В нач. 20 в. действовали 
конные мельницы братьев Морковкиных, 
Ф.М. Дубасова, К.А. Ванеркина, масло
бойка, кузница (А.И. Корнилов), токар. 
производство (К. Корнилов, Ф. Журавлев,
А. Корнилов), смолокурня (братья Лукины). 
В 1930 образован к-з «Большевик». В со
ставе Темешев. волости Свияж. у. в 18 в., 
Муратов, удел, приказа — 1835—63, Хом
бусь-Батырев. волости Буин. у. — 19 в. — 
1920, Цивил. у. — с 1920, Ибресин. р-на 
Цивил. у. — 1920—21, Батырев. у. — 1921— 
27, Ибресин. р-на — 1927—62, Вурнар. — 
1962-65.

Старые названия улиц: Шӑмӑшки, Анат
ри, Вӑтакас, Турикас, Чёчкен (Лесная, об
разована на месте вырубки), Малти (За
водская, здесь имелся кирпич, завод), Ма- 
сар урамё (находилось старое кладбище), 
Чиркӳ урамё (Церковная), Тимёрчё урамё

Правление колхоза им. Ильича. 1930-е гг.
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(Кузнечная). Названия урочищ: Хура ка
та — овраг, кӗтӳ уйру — колодец, мост Те- 
вечи, участок леса — Мӑнаҫа, Чашлама — 
родник при святилище и др.

Газифицированы все учреждения соци
ал. сферы, МТФ, МТП, зерноток к-за им. 
Ильича. Функционируют сред, школа, сел. 
Дом культуры, библиотека, офис врача 
общей практики, спортив. зал, отделение 
почтовой связи, филиал Сбербанка. На ме
сте бывшей церкви в 2002 на средства на
селения построена часовня. Работают сек
ции вольной борьбы, футбола, хоккея и лег
кой атлетики. С.С. Журавлев и А.Н. Рай- 
мов являются чемпионами Чуваш. Респ. по 
вольной борьбе (2003, тренер — Э.Р. Хус- 
нетдинов). Хоккейная команда Ч.Т. в 2003 
заняла 2-е место в первенстве Чуваш. Респ., 
в 2005 выиграла Кубок республики среди 
команд сел. районов.

Число дворов и жителей: в 1859 — 61 
двор, 238 муж., 239 жен.; 1879 — 92 дво
ра, 549 чел.; 1920 -  1025 чел.; 1970 -  1301 
чел.: 581 муж., 720 жен.; 1989 — 946 чел.: 
440 муж., 506 жен.; 1999 — 279 дворов, 
956 чел.; 2002 — 914 чел.

Выселки с. Ч.Т.: поселки Ленино (1926) 
и Ульяновка (ныне Батырев. р-на), после
дний образован в 1936 в результате пересе
ления 17 семей во главе с З.Н. Благовидо
вым на специально отведенное место в лес
ном массиве в 4 км южнее пос. Липовка.

ЧУВАШСКО-ТИМДШСКАЯ СРЕД
НЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКО
ЛА — муниципальное общеобразователь
ное учреждение. Открылась в 1897 как 
школа грамоты, в 1898 преобразована в 
церковноприходскую школу, в 1918 — в 
трудовую школу 1-й ступени, в 1932 — шес
тилет. школу, в 1934 — семилет., в 1958 — 
восьмилетнюю. С 1966 — сред, общеобра
зовательная. Расположена на юго-запад, 
стороне с. Чувашские Тимяши. В микро
район школы входят селения Чувашские 
Тимяши, Русские Тимяши, Верхнее Кля
шево, Нижнее Кляшево, пос. Ленино. 
Филиалом Чувашско-Тимяш. СОШ явля
ется Верхнекляшев. начал, школа. Коли
чество учащихся: в 2000 — 261; 2005 — 
209; 2007 — 231 учащийся 1 — 11 классов 
в 13 классах-комплектах. Школу посеща
ют учащиеся из 5 деревень.

В 2006 школа выиграла фант Президента 
Чуваш. Респ. на сумму 200 тыс. руб. Шко
ла участвует в республикан. эксперимен- 
тал. площадке «Создание и апробация мо
дели «Школьные попечительские, управ
ляющие и другие советы». В 2007 посфое- 
но новое здание школы с оборудованными 
кабинетами, большим спортзалом, столо
вой. Школа имеет 29 компьютеров, муль
тивидеопроектор, интерактив, оборудова
ние, документ-камеру с проектором, ви
део- и цифровую камеру. Учащиеся 10

Награждение 
учащихся по итогам 

конкурса 
новогодних рисун

ков. Чувашско- 
Тимяшская школа. 

2010.
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класса обучаются в профил. классах при Иб
ресин. СОШ №1 по направлениям естест
венно-научных и социально-экономич. цик
лов. Со 2-го класса ведется изучение ан
глийского языка, с 3-го — информатики. 
В 2004—07 выпущено 5 медалистов (3 чел. 
окончили школу с золотой медалью, 2 — 
с серебряной). В 2007/08 учеб. году на рай
он. олимпиадах получено 5 первых мест, 
в 2003 — 2-е место на республиканской. 
В 2007 44% выпускников поступили в вузы, 
11% — в сред. учеб. заведения.

Работают 24 учителя, из них 2 имеют зва
ние «Заслуженный учитель Чувашской 
Республики», 1 — знак «Отличник народ
ного просвещения», 3 — нагрудный знак 
«Почетный работник общего среднего об
разования Российской Федерации», 4 — 
Почетную грамоту Мин-ва образования 
Росс. Фед., 1 — Мин-ва спорта и физиче
ской культуры Росс. Фед. Учителя-супру
ги Хуснетдиновы стали лауреатами Все
росс. конкурса «Состоявшиеся в профес
сии» (2010). Директор школы — заслужен
ный учитель Чуваш. Респ. Л.И. Михайло
ва (с 2001), зам. директора — Ю.В. Ивано
ва и Н.В. Чугарова. Директорами работа
ли И.А. Гладков, В.П. Кузнецов, Е.С. Его
рова (награждена орденом «Знак Почета»),
B.C. Карпов.

Школьная команда заняла призовое ме
сто в республикан. турнире «Золотая шай
ба» (тренер-преподаватель — А.М. Михай
лов). Фольклор, ансамбль «Эревет» явля
ется лауреатом фестиваля республикан. 
дет. фольклора «Перепелочка» (руководи
тель — О.В. Ягодова).

ЧУВАШСКО-ТИМЯШСКАЯ СЕЛЬ
СКАЯ БИБЛИОТЕКА. Открыта как изба- 
читальня в 1937 на базе частной библио
теки И.Н. Николаева. В 1957—63 библио
тека находилась в д. Русские Тимяши, за
тем была переведена в с. Чувашские Ти
мяши. С 10.5.2004 является модельной 
библиотекой, к-рая расположена в здании 
Дома культуры. Обслуживает 702 читате
ля, фонд библиотеки насчитывает св. 
12000 экз. книг. С 1979 зав. библиотекой 
работает З.Ф. Михайлова. В Ч.-Т.с.б. дей
ствует клуб по интересам «Вучах», к-рый 
организует культур, и оздоровител. досуг 
семей.

ЧУВАШСКО-ТИМДШСКИЙ СЕЛЬ
СКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ. Здание клуба 
построено в 1940. В 1942—44 оно исполь

зовалось для проживания летчиков Ибре
син. авиашколы. В 1945 вновь передано 
клубу. В 1957 клуб переселился в здание 
бывшей церкви. В 1981 построено новое 
здание СДК общей площадью 823 м2, в 
к-ром имеются сцена, зал, фойе, холл, ар
тистический, костюмерный кабинеты, круж
ковые комнаты. В Доме культуры прохо
дят дискотеки, вечера отдыха, концерты и 
спектакли; организуются обрядовые и ка
лендар. праздники, в т.ч. общегосудар
ственные и местные, а также юбилеи уч
реждений и граждан. С 2001 директором 
работает Н.Ф. Радюкова. Фольклор, кол
лектив «Эревет» (организован в 1996) с 
2003 носит звание «Народный». В репер
туаре ансамбля чувашские народные пес
ни и танцы. Руководители — О.В. Ягодо
ва, с 2008 — А.Д. Федулов.

ЧУВАШСКО-ТИМЯЩСКОЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ. Открыто 1 ок
тября 1965. В 1968 переехало в новое зда
ние. Начальником отделения связи в 1965— 
80, 1987—2001 работал А.А. Купранов. С 
2001 — Н.П. Макарова. Ч.-Т.о.п.с. в 1995 
занял 1-е место, в 1998 — 3-е по Чуваш. 
Респ. Почтальонами трудились В.А. Гри
горьева, К.Е. Купранова, М.И. Раймова и 
др. В настоящее время работают Л.А. Силь- 
вестрова, А.И. Иванова, Н.Н. Михайлова. 
Обслуживает с. Чувашские Тимяши, дерев
ни Русские Тимяши, Верхнее Кляшево, 
Нижнее Кляшево, пос. Ленино. Объем под
писки ок. 900 экз. Услуги: прием перево
дов, ценных писем, бандеролей, Интернет, 
выплата пенсий, продажа товаров народ, 
потребления, лотерейных билетов, фото
услуги и т.д.

ЧУВАШСКО-ТИМЯШСКОЕ СЕЛЬ
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (с 1.10.1927 до де
кабря 1991 — Чувашско-Тимяш. сел. со
вет, до 1.1.2006 — сел. администрация). В 
марте 1918 на сел. сходе был избран пер
вый исполнител. комитет (председатель —
С.Л. Леонтьев, секретарь — В.Т. Федоров). 
В 1960 объединен с Хомбусь-Батырев. сел. 
советом. Председателями Чувашско-Ти
мяш. сел. совета работали П.М. Волков 
(1954-73), В.Х. Семенов (1973-80), А А  Куп
ранов (1980-87), Н.П. Чугаров (1990— 
2005). В 2006 образовалось Чувашско-Ти
мяш. сел. поселение (глава администра
ции — И.Н. Чугарова). На территории по
селения расположены 5 населен, пунктов: 
села Чувашские Тимяши и Хомбусь-Баты-
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рево, деревни Русские Тимяши, Нижнее 
Кляшево и Верхнее Кляшево. Численность 
дворов — 685, жителей — 1732 чел. (2010). 
Территория поселения составляет 3467 га. 
Сельскохозяйственные угодия занимают 
2874 га, из них пашня — 2544 га. В распо
ряжении сел. поселения имеется 784 га 
земли. На его территории расположены 
2 колхоза: им. Ильича и «Искра». Они ока
зывают услуги населению по строительству 
жилых домов и надворных построек (ра
ботают столяр, цех, пилорама), заготовке 
кормов (имеются мукомол, мельницы). 
Функционируют Чувашско-Тимяш. сред, 
общеобразовател. и Верхнекляшев. начал, 
школы; Чувашско-Тимяш. дет. сад на 140 
мест, 2 медпункта, офис врача общей прак
тики, Чувашско-Тимяш. сел. дом культу
ры и 4 сел. клуба, 3 модельные библиоте
ки, 5 магазинов Ибресин. райпо. В 2007 
построено здание Чувашско-Тимяш. сред, 
общеобразовател. школы на 260 учениче
ских мест. Ежегодно растет число застрой
щиков. В 2007 вселились в новые дома 5 
семей. Имеется асфальтирован, дорога до 
всех населен, пунктов. Протяженность ав
томобил. дорог с твердым покрытием на 
территории поселения — 25,5 км. Откры
ты автобусные маршруты Ибреси — Чуваш
ские Тимяши и Ибреси — Верхнее Кля
шево. Завершена газификация всех насе
лен. пунктов. Фольклор, коллектив «Эре
вет» Чувашско-Тимяш. СДК носит звание 
«Народный». В с. Хомбусь-Батырево ра
ботает краевед, музей. На территории сел 
Хомбусь-Батырево и Чувашские Тимяши 
имеются часовни.

ЧУВАШСКО-ТИ1ЦЯШСКИЙ Д Е Т 
СКИЙ САД «КОЛОСОК» — муниципаль
ное дошкольное образовательное учрежде
ние. Открыт 11.1.1988. Здание построено 
к-зом им. Ильича. Дет. сад рассчитан на 
140 мест. Работали 5 групп: 2 младшие, 
средняя, старшая, подготовительная. В 2006 
функционировали 3 группы с общим коли
чеством детей 60 чел. Воспитатели: Н А  Про
копьева, Т.А. Данилова, С.А. Андреева,
H.В. Павлова. Заведующие: Н.В. Павлова 
(1994—2002), Т.А. Данилова (с 2002). На
I.8.2010 работали 3 группы. Количество 
детей — 55 чел. В штате числилось 18 чел. 
Дет. садом заведует Н.Ф. Радюкова (с 2009).

ЧУВДЩСКО-ТИ1ЦЯШСКИЙ ОФИС 
ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (до 2005 -  
фельдшерско-акушерский пункт) открыт в

мае 2005. Размещается в кирпич, здании, 
имеет врачеб., процедур., дет., смотро
вой, физиотерапевтич. кабинеты, дневной 
стационар. Врач — Е.Г. Филиппова. В шта
те 2 медсестры, санитарка. Обслуживает 
жителей 5 населен, пунктов: Чувашские 
Тимяши, Хомбусь-Батырево, Русские Ти
мяши, Верхнее Кляшево и Нижнее Кля
шево.

ЧУГАРОВ Александр Александрович 
(р. 12.1.1956, с. Чувашские Тимяши Ибре
син. р-на) — горный инженер-физик. 
Окончил Чебоксар, школу-интернат №2
(1973), Москов. горный институт (1980). 
Работал мастером участка Горьков, спе
циализирован. управления треста «Союз- 
взрывпром» (г. Арзамас), горно-технич. 
инспектором Чуваш, республикан. горно- 
технич. инспекции (1984—90), зам. дирек
тора малого предприятия «Поиск» при 
«Чувашгосснабе» (1991—99), с 1999 — гос. 
горно-технич. инспектором Чуваш, горно- 
технич. отдела управления Приволжского 
округа Госгортехнадзора России. Советник 
гос. службы 3-го класса.

Н .Т . Ж ирнов.

ЧУГАРОВ Николай Петрович (р. 16.
12.1960, с. Чувашские Тимяши Ибресин.

р -н а) — инж енер- 
механик, муниципаль
ный служащий. В 1983 
окончил Чуваш, сель
скохозяйствен. и н 
ститут, в 1999 — Вол
го-Вятскую академию 
гос. службы. С 1986 
работал гл. инжене
ром к-за им. Ильича. 
С 1991 по 2005 -  гла
ва Чувашско-Тимяш. 

сел. администрации. С 2006 — начальник 
отдела сел. хозяйства Ибресин. район, ад
министрации.

Удостоен звания «Лучший глава сельской 
администрации района» (2003) и «Лучший 
глава сельской администрации Чувашской 
Республики» (2003). Является лауреатом 
Всеросс. конкурса «Лучший муниципаль
ный служащий-2004».

ЧУГАРОВ Петр Васильевич (р. 9.7.1955, 
с. Чувашские Тимяши Ибресин. р-на) — 
организатор сельскохозяйственного про
изводства. Окончил Чувашско-Тимяш. 
сред, школу (1972). С 1979 работал в к-зе
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им. Ильича: скотни
ком на молочно-то- 
вар. ферме, бригади
ром тракторно-поле- 
вод. бригады № 1, с 
1988 по 2009 — пред
седателем колхоза.

Заслуженный ра
ботник сел. хозяйства 
Чуваш. Респ. (2005). 
Н агражден П очет
ной грамотой Пра

вительства Росс. Фед. (1995).

ЧУКМАРОВ Иван Петрович (р. 1.6.1934, 
пос. Липовка Ибресин. р-на) — тракто
рист. Работал в к-зе «Смычка» тракторис
том.

Награжден орденом Трудового Красно
го Знамени (1973).

ЧӲК — жертвоприношение, моление; 
центральная часть обрядовых действий; 
фонетически и этимологически слово близ
ко обрядовым терминам в других тюркских 
языках. В классификации Ч. выделяются 
несколько уровней: межсельский (большое 
моление п ы с ӑ к  учук, чрезвычайное мо
ление хӑт  Ч., моление Киреметю ас л ӑ  
киремет Ч., моление духу местности, в ча
стности, В алем  хуҫа Ч.), общесель
ский (учук, хал ӑх  сӑр и , ҫумӑр чӳк, Ч. от 
градобития и пожара), родовой (обряды в 
честь благополучного завершения земле- 
дел. работ и нового урожая чӳклеме, в 
честь уборки нового урожая сӑ р а  Ч. и бла
гополучия рода и семьи в ӑ к ӑ р  Ч. и 
л а ш а  Ч.), семейный (обряд с целью дос
тижения приплода скота к а р т а  п ӑтти , 
благополучного проведения весенней па
хоты су х а  п ӑт т и , ак а  п ӑт т и , в честь 
духа овина ав ӑ н  п ӑ т т и, домашнего духа 
х ӗ р т -с у р т  п ӑт т и , по поводу закладки 
нового дома н и к ӗ с  п ӑтти , от болезней, 
насылаемых духами, в частности йёрёх). 
Наиболее распространенной формой Ч. 
являлось летнее «полевое моление» у чук  
(уй Ч.), длительно бытовавшее также у кре
щеных чувашей. Оно проводилось сел. об
щиной ежегодно и преследовало цель — 
получение хорошего урожая и благопо
лучие жителей селения. В заранее наз
наченны й день к ж ертвеннику у ч у к  
в ы р ӑ н ӗ  — определенному месту у род
ника или у леса — приводили купленных

в складчину животных определенных ма
стей: лошадь, быка/телку, мелкий скот 
(овца, баран) и птицу (гуси, утки); участ
ники моления приносили с собой лепеш
ки из пресного теста п аш ал у , а также 
крупу и соль. Жертвенных животных про
веряли на угодность Богу Т урӑ, обливая 
водой; жертва обязательно должна была 
встряхнуться. На мясном бульоне варили 
супы и каши. Готовую еду выставляли пе
ред участниками обряда и начинали мо
ление. В молитвенной речи, произноси
мой от имени участников одним из ста
рейшин, просили Бога защитить от раз
ных бед и несчастий. После молитвы на
чиналась совместная трапеза. В других об
рядах типа Ч. в качестве даров богам и 
духам преподносили пиво, каши, яйца, 
лепешки ҫӳхӳ, ю см ан , пшеничный хлеб 
х ӑ п а р т у , сыр ч ӑ к ӑ т , кисель из муки 
ним ёр . Родовые и семейные обряды со
вершались в пределах домашней усадь
бы — во дворе, хлеву, доме. Особым мес
том являлся жертвенник для молений Ки
реметю — роща, огороженная поляна, от
дельно растущее дерево и т.д. Жертво
приношение Киремети могло носить как 
коллектив., так и индивидуал, характер и 
проводилось во искупление случившихся 
или возможных несчастий, болезней и бед.

Лит.: С ал м и н А .К .  Система верований чу
вашей. Ч., 2004.

Е.А. Ягафова.
гг '

ЧУКЛЕМЕ,сӑра ч ӳ к л ен и , кӗр  сӑри  — 
семейно-родовой праздник в честь благо
получного завершения годового цикла зем
ледельческих работ и начала употребления 
нового хлеба. Ч. имеет древние корни. Вре
мя проведения Ч. не регламентировалось, 
оно зависело от наличия хлебных запасов. 
Обряд мог совершаться в разное время — 
после молотьбы, чаще в чӳк  у й ӑх ӗ  (ме
сяц жертвоприношений), зимой, вплоть до 
Масленицы, либо приурочивался к осен
не-зимнему престольному празднику и 
продолжался три дня. Главными продук
тами — хлебом, кашей, пивом из нового 
урожая — совершали моление; Верховно
го бога Турӑ, его семейство, солнце, луну, 
звезды уведомляли о приношении им го
стинцев из семи видов урожая. Традици
он. моление проводили вместе со всей род
ней, исполняя гимн земледельцев и уго
щаясь блюдами из нового урожая.

Г.Б. Матвеев.
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Ш
ШАИМӐНОВ Алексей Степанович (30.3. 

1921, д. Кубня Ибресин. р-на — 26.5.1965, 
Чебоксары) — военнослужащий, участник 
Великой Отечественной войны 1941—45, 
подполковник. Окончил Первомайскую 
сред, школу (ныне Батырев. р-на, 1939), 
Саратов, танковое училище (1941), Выс
шую офицер, бронетанковую школу в г. Ле
нинград (1954). Ш. прошел путь от рядо
вого до начальника штаба полка. Сражал
ся на Волховском, Ленинградском, 3-м При
балтийском, 2-м Белорусском фронтах. 
С 1939 по 1961 — в Красной (Совет.) Ар
мии. Командир взвода (1941—44), помощ
ник начальника штаба по разведке, пер
вый помощник начальника штаба полка 
(1944), помощник начальника оператив. 
отделения дивизии (1946), зам. начальни
ка штаба части (1953), зам. начальника шта
ба полка (1955), начальник штаба полка (1961). 
Работал инженером в аппарате Чуваш, сов
нархоза и в Управлении электротехнич. про
мышленности Волго-Вятского совнархоза.

Нафажден орденами Красной Звезды 
(1943, 1954) и Отечественной войны 2-й 
степ, (дважды: 1944, неизв.), медалями.

ШАМБЙН Василий Васильевич (р. 19.7. 
1976, д. Кубня Ибресин. р-на) — мастер 
спорта (1995) и мастер спорта России меж
дународ. класса (1995) по борьбе ушу. По
бедитель первенств среди юношей и мо
лодежи (1992, 1994, 1995), серебряный 
призер чемпионатов (1997, 1999) и чем
пион России (1998), серебряный призер 
чемпионата СНГ (1995), бронзовый при
зер (1995) и победитель (1995) первенств 
Европы среди молодежи, серебряный при
зер чемпионата мира (1998) по борьбе ушу. 
Окончил Сочинский институт туризма и 
сервиса (1997). Работает тренером в Со- 
чин. ДЮСШ Краснодар, края.

Чуваш, спортивная энциклопедия.

ШАПКИНА Мария Григорьевна (24.6. 
1935, с. Большое Подберезье Кайбицкого 
р-на Татар. АССР — 23.4.2009, пос. Бу
инск Ибресин. р-на) — станочница. Рабо
тала на Буинском деревообрабатывающем 
заводе (1960—90).

Нафаждена орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1975).

ШАРЙПОВ Ильгизар Загидович (р. 6.8. 
1936, г. Тахты-Базар, Туркменистан) — 
спортсмен, фенер, организатор физкуль
туры и спорта в Ибресин. р-не. Окончил 
Ленинфад. техникум физкультуры (1965). 
Преподавал физкультуру в г. Актюбинск 
Курган, обл., Ибресин. восьмилет. школе 
(с 1966), работал председателем Ибресин. 
район, спорткомитета. Организатор 1-го 
пробега Ибреси—Сосновка в честь Т. Пет
рова (1967). Победитель республикан. пер
венства по футболу, ручному мячу. Чем
пион района по футболу, волейболу, на- 
стол. теннису, баскетболу, легкой атлети
ке, зимнему многоборью, летнему много
борью, ручному мячу. Член республикан. 
команды «Спартак».

Нафажден вымпелом ЦК ВЛКСМ (1976), 
дипломами сельского ДСО (Москва, 1970), 
Ц етрал. совета добровол. сел. спортив. об
щества «Кайрот» (Алма-Ата, 1970, 1974, 
1975, 1981), Почетными грамотами ЦК 
ДОСААФ, Мин-ва физкультуры и спорта 
Чуваш. Респ. (2001).

ШАРЙПОВ Николай Антипович (р. 19. 
12.1927, с. Хормалы Ибресин. р-на) — ки

номеханик. В 1935— 
42 учился в Хормалин. 
сред, школе. В янва
ре 1945 призван в 
ряды Совет. Армии. 
Служил на Дальнем 
Востоке. Демобили
зован. Работал в Под
см ен ном  Тунгуске в 
аэропорту. Окончил 
Куйбышев, област
ную школу киноме

хаников и проработал киномехаником в 
с. Хормалы 38 лет.

Нафажден орденом «Знак Почета» (1974), 
медалями «За доблестный фуд. В озна
менование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран войны», «Ветеран 
труда», Почетными фамотами и диплома
ми Гос. комитета СССР по кинематогра
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фии, Центрального комитета профсоюза 
работников культуры (1977, 1985). Отлич
ник кинематографии СССР (1975).

ШӐРТТАН — национальное блюдо из 
мяса. Приготовлялось следующим образом: 
тщательно промытый желудок барана на
чиняли мелконарезанной жирной барани
ной без костей (во избежание порчи в про
шлом начинку солили), зашивали суровыми 
нитками и запекали в печи на сковороде в 
течение 3—4 дней. Жидкость, стекавшую на 
сковороду, сливали. Ш. хранили в прохлад
ном месте, подавали гостям, готовили в до
рогу, летом в страдную пору кусочки клали 
в суп. Готовят также из свинины, реже — 
из др. видов мяса. В настоящее время про
изводство Ш. механизировано, и занима
ются им мясокомбинаты республики.

Г .Б . М атвеев.

ШВЕДОВ Владимир Степанович (р. 2.8. 
1955, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — теат- 

ральный художник. 
Член Союза театрал.

А  деятелей России (1985).
V  .  1 Окончил 8 классов

Ибресин. сред, шко- 
Д  J rw  I лы, детскую художе-

ствен. школу (1971), 
Чебоксар, художест- 
вен. училише (1975). 
Школ у-студию (ну з) 

Ъ  им. В.П. Нсмирови-  
ча-Данченко (руково

дитель М.М. Кунин) при МХАТ СССР им. 
М. Горького (1980) по специальности «теат
ральная техника и оформление спектак
лей». С 1980 работал художником-поста- 
новщиком в Чуваш, театре юного зрите
ля, с 1983 по 2002 — гл. художником этого 
театра. С 2002 — художник-постановщик 
Чуваш, гос. академич. драматич. театра им. 
К.В. Иванова, с 2008 — гл. художник Рус. 
драматич. театра. Преподает на отделении 
«Театральный костюм» Чебоксар, художе
ствен. училища. Ш. оформлено более 100 
спектаклей в театрах Чувашии. Спектак
ли в его оформлении были признаны луч
шими по итогам театрал, сезонов 1991/92, 
1992/93, 1993/94, 1996/97, 2008/09. Явля
ется участником ряда выставок: зональных 
«Большая Волга» (1985, Чебоксары), «Вол
га театральная» (1986, г. Куйбышев), все
союзной «Художники театра, кино и те
левидения» (1987, Москва), межзональной 
выставки работ художников театров Рос

сии (1989—90). Автор короны Российской 
империи для императрицы Анны Иоа- 
новны (актриса И.М. Чурикова) в кино
проекте С. Дружининой «Тайны дворцовых 
переворотов» (Кинофильм «Виват, Анна 
Иоановна!» М., 2010). Председатель секции 
театральных художников СТД Чуваш. Респ. 
(с 1986).

Заслуженный художник Чуваш. Респ. (19%).
Н .Т . Ж ирнов.

ШЕРЕМЕТЬЕВ Анатолий Степанович 
[р. 3.4.1927, д. Нискасы Ядрин. у. (ныне 
Моргауш. р-на)] — лесовод, организатор 
производства. Окончил лесохозяйствен, 
факультет Поволж. лесотехнич. института 
(1950). Работал лесничим в Удмурт. АССР, 
с 1953 — в лесном хозяйстве Чуваш. АССР. 
Лесничий и старший лесничий Сормин. 
лесхоза; лесничий, старший лесничий, гл. 
лесничий, в 1968—81 — директор Ибре
син. леспромхоза (с 1970 лесокомбината), 
в 1981—96 — зам. директора. Внес боль
шой вклад в развитие лесокомбината. За 
период работы директором было создано ок. 
8 тыс. га посадок. Избирался депутатом 
район. Совета. Отец JI.A. Царегородцевой.

Заслуженный лесовод Чуваш. АССР (1%9). 
Нафажден орденом Октябрьской Револю
ции (1971), медалями.

Н . Т. Ж ирнов.

ШИБЕГЕЧИ, Ш ёп ек е ч  — деревня, в 
составе Большеабакасин. сел. поселения. 
Расстояние до райцентра 10 км, до ж.-д. 
станции 10 км, до Чебоксар 133 /см. В 1 км 
проходит республикан. автодорога, проте
кает р. Кошлаушка. По легенде, Ш. воз
никла в нач. 19 в. на месте пасеки, хозяи
ном к-рой являлся Шёпекеч. Сюда пере
селялись крестьяне из деревень Большие 
Абакасы и Кошлоуши. По другой легенде, 
первой переселилась женщина Шепекеҫ. В 
1934 образован к-з «Осоавиахим». В соста
ве Ядрин. у. в 1917—27, Тойсин. волости — 
с 1917, 1919, Кошлауш. — с 1918, Вурнар. 
р-на — с 1.10.1927, 1962—65, Ибресин. 
1928—62, с 1965. Число дворов и жителей: 
в 1970 — 182 чел.: 89 муж., 93 жен.; 1989 — 
87 чел.: 40 муж., 47 жен.; 2007 — 47 дво
ров, 96 чел.; 2010 — 33 двора, 95 чел.

ШИРТАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА -  муни
ципальное образовательное учреждение. 
Открыта как начал, школа в ноябре 1923. 
До этого дети посещали Хомбусь-Батырев. 
школу. В первую группу были набраны 16

26. Заказ №  1907.
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мальчиков и 11 девочек. Заведовала шко
лой О. Коновалова, русская по националь
ности, но хорошо владевшая чуваш, язы
ком, Школа помещалась в частном доме 
И.М. Гусева. В двух классных помещени
ях начал, трудовой школы занимались че
тыре класса с 9—20 учениками в каждом. 
Учителями работали Н.К. Клементьев и 
А.В. Быстрицкая. В 1937 преобразована в 
семилет., в 1961 — в восьмилет. школу. С 
2003 — муниципальное образовательное 
учреждение (МОУ) «Ширтанская основная 
общеобразовательная школа» (директор
А.В. Треньков). Заведующими и директо
рами школы работали О. Коновалова,
А.М. Кадкин, С.Н. Николаев, Г.Н. Прав- 
дин, П.Н. Вдовенков, Н.М. Матвеев, Н .КЛи- 
заков, Г.П. Иванов, Э.С. Николаев. Уча
щихся из деревень Сосновка и Малый Кук
шум подвозят в школу на школ, автобусе.

Почетными грамотами Мин-ва образо
вания Росс. Фед. награждены 4 учителя: 
М.И. Атамова (2001), Р.И. Захарова (2003), 
JI.M. Кузнецова (2004) и Л.Я. Владимиро
ва; Мин-ва образования и молодежной по
литики Чуваш. Респ. — 8. В 2008 обучались 
52 учащихся. В 2009 преобразована в начал, 
школу.

ШИРТАНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИ- 
ОТӖКА — учреждение культуры Ширтан. 
сел. поселения. Открыта в 1992. Ее основу 
составили фонды Вудоял. сел. библиотеки. 
Расположена в здании сел. Дома культу
ры. Обслуживает 500 читателей д. Ширтаны. 
Книж. фонд — 4 тыс. экз. Книговыдача 
составляет 12 тыс. экз. в год. С 1992 по 2005 
работала А.К. Никитина. С 2007 библио
текой заведует З.А. Яковлева. При Ш.с.б. 
функционирует дет. кружок «Чебурашка». 
В 2007 библиотека модернизирована.

ШИРХАНСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР -  учреждение 
культуры Ширтанского сел. поселения. В 
1951 бывшая изба-читальня переоборудо
вана в сел. клуб и переведена на бюджет 
сел. совета. В 1992 построено новое кир
пич. здание СДК. С 2003 — образователь
но-культурный центр. Имеются 8 учеб. ка
бинетов, большой спортив. зал, зрител. зал 
на 200 мест, 11 компьютеров, два принте
ра, сканер, цифровой фотоаппарат, циф
ровая видеокамера, мультимедийный про
ектор. В 2006 подключен к сети Интер
нет. Работают 12 формирований (круж
ков) самодеятел. народ, творчества: хоро

вой «Ширтанские соловьи», фольклор. 
«Улах», хореографич. «Милашки» (для де
тей 8—10 лет), «Плясуньи» (14—18 лет), 
театрал. «Илем» для взрослых и «Илемпи» 
для детей, кружки любителей эстрадных 
песен: для взрослых — «Песняры» и дет
ский — «Ксюша», игры на гитаре, спортив. 
кружок «Атлант»; женщины посещают клуб 
«Алевтина», занимаются шейпингом. Ди
ректор СДК — А.П. Яковлев (с 2003), ху
дожествен. руководитель — З.А. Яковлева 
(с 1991).

Награды: дипломы 1-й степ, район, фес
тиваля художествен, самодеятельности 
(1985, 1990), 2-й степ. (1987, 2001), 3-й степ. 
(2007, 2008). Лучшее культурно-досуговое 
учреждение сел. поселения Чуваш. Респ. 
(2008). Дипломами 3-й степ, награждены 
драмкружки (2005), агитбригада (2006).

ШИРТАНСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКИЙ 
ПУНКТ открыт в 1962. В декабре 1992 пе
решел в новое кирпич, здание общей пло
щадью 120 м 2, на к-рой размещены дет
ский, жен., процедур., прием, кабинеты, зал 
ожидания. Население на участке — 500 чел., 
радиус обслуживания — 2 км. Заведующи
ми Ш.ф.п работали В.А. Варганов (1962— 
70), Е.Л. Матвеева (1970—82), Н.К. Тарасо
ва, Т.П. Павлова, И.В. Ильина (1983—85), 
с 1986 — Л.3. Акимова, с 2009 — А.Л. Аб
рамов.

ШИРТАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ
НИЕ образовано в январе 2006. Располо
жено в запад, части Ибресин. р-на. До рай
он. центра 5 км, до ж.-д. станции 5 км, до 
Чебоксар 114 км. В Ширтан. сел. поселение 
входят 6 населен, пунктов: деревни Ширта
ны, Малый Кукшум, Сосновка, поселки 
Костер, Огонек и Тымар. Население — 1420 
чел. (2010). Административ. центром явля
ется д. Ширтаны. На территории поселе
ния имеются 5 сел. клубов, три сел. биб
лиотеки, один образовательно-культурный 
центр. Расположены сельскохозяйствен, 
предприятия: СХПК «Знамя», ССПК «Шир- 
танский» и ЗАО «Агрофирма «Ибресин
ская». Производством сельскохозяйствен, 
продукции занимаются 17 фермер, хозяйств, 
ООО «Ихлас», 485 подсобных хозяйств граж
дан, 126 хозяйств дачников и огородников.

В 1926 образован Ширтан. сел. совет ра
бочих, крестьян, и красноармейских депу
татов Хомбусь-Батырев. волости Батырев. 
у. Чуваш. АССР, с 1.10.1927 — Ибресин.
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р-на; в 1928 сформирован Ширтан. ис
полнител. комитет. 10.12.1959 он объеди
нен с Ибресин. сел. исполнител. комите
том, с 2001 функционировала Ширтан. сел. 
администрация. Председателями исполко
ма сел. совета работали: в довоен. время —
С.Т. Ильин, С. Куприянов, Н. Абрамов,
С. Мраков, О.М. Марков, К.А. Никитин, 
Д.С. Семенов, в годы Вел. Отечеств, войны 
1941—45 — С. Канарейкин, А.С. Сергеев, 
П. Арсентьев, Д. Васильев; в послевоен. вре
мя — А.А. Антонов, М.Е. Асанов, Г.Ф. Фи
липпов, Н.Н. Ларионов, И.Т. Терентьев, 
И.Г. Мамонтов, М.П. Иванов, Д.С. Семенов, 
Н.В. Ильина, В.В. Федоров, М.К. Корни
лов, Я.С. Мамонтов, М.Е. Федотова, В.Н. Се
менов. С 2001 глава — Н.К. Ефремова. На 
2010 имелось 483 двора, проживало 1420 
чел.

Ш И РТАН Ы , Ш ӑ р т т а н  — деревня, 
центр Ширтан. сел. поселения. Расстоя
ние до райцентра 3 км, до ж.-д. станции 
3 км, до Чебоксар 123 км. Жители — чува
ши, до 1742 ясачные, до 1835 гос., до 1863 
удельные крестьяне; занимались земледели
ем, животноводством, пчеловодством, плот
ничеством, отходничеством. В нач. 20 в. 
действовала водяная мельница (B.C. Ко
шельков). Школа открылась в 1923. В со
ставе Хомбусь-Батырев. волости Буин. у. в 
19 в. — 1920 (Муратов, удельного приказа — 
1835—63), Цивил. у. — с 1920, Ибресин. 
р-на Цивил. у. — 1920—21, Батырев. у. — 
1921—27, Ибресин. р-на — 1927—62, с 1965, 
Вурнар. — 1962—65. Деревня входила в со
став к-зов «Заря», им. Сталина, им. Улья
нова, с-за «Ибресинский» (1969), СХПК 
«Знамя» (1992).

Число дворов и жителей: в 1879 — 59 
дворов, 353 чел.; 1970 — 783 чел.: 352 муж., 
431 жен.; 1989 — 560 чел.: 262 муж., 298 
жен.; 2004 — 188 дворов, 565 чел.: 293 
муж., 272 жен.; 2010 — 200 дворов, 612 
чел. Имеются основная общеобразовател. 
школа, Дом культуры, библиотека, дет. сад, 
фельдшер, пункт, магазины.

ШИШКИН Владислав Иванович (р. 27.
6.1940, с. Иваново Цивил. р-на) — исто
рик, библиограф. Окончил Черноречен. 
семилет. школу (1954), Ибресин. сред, 
школу № 1 (1958), историко-филологич. 
факультет Казан, гос. университета (1963). 
С 1964 работает в Научной библиотеке 
Казан, университета, с 1973 — зав. науч- 
но-библиографич. отделом, с 1992 — отделом

рукописей и редких книг, с 2003 — гл. биб
лиограф. Принимал участие в составлении 
библиографии, указателей к книгам «Ан
тифашистское движение сопротивления в 
странах Европы в годы второй мировой 
войны» (1969), «История Татарской АССР» 
(1970; 1986), «Высшее образование и на
ука в Татарии» (1971), «Казанская перио
дическая печать. Русские издания, 1811 — 
1916» (1985), «Международное право» (М., 
1987; СПб., 1992), «Казанский универси
тет в юбилейных изданиях» (2003), указа
телей содержания газеты «Справочный лис
ток города Казани» (1992), журнала «Казан
ский вестник» (2003), словаря «Казанский 
университет, 1804—2004» (2002—04. Т. 1—3) 
и др. В 2000—04 входил в состав юбилей
ной комиссии по издател. деятельности Ка
зан. университета, задачей к-рой являлась 
организация подготовки книг к его 200-ле- 
тию. Один из авторов и редакторов книги 
«История Казанского университета, 1804— 
2004» (2004).

Заслуженный работник культуры Респ. 
Татарстан (1992).

ШИШКИН Павел Степанович [9.6.1919, 
д. Аранчеево Тетюш. у. (ныне Яльчик. 
р-на) — 18.2.2002, пос. Огонек Ибресин. 
р-на] — механизатор, участник Великой 
Отечественной войны 1941—45. Служил в 
134-м отдельном стрелковом батальоне, в 
1945—46 — водителем в 178-м лагере во
еннопленных. Работал шофером в Ибре
син. леспромхозе (1955—56), райпищеком- 
бинате (1957—64), к-зе «Знамя» (1964—75), 
сталлером в Республикан. радиотелевизи
онном передающем центре (1975—79). 
Отец Г.П. Шишкиной.

Награжден орденом Отечественной вой
ны 2-й степ., медалями.

ШИШКИНА Галина Павловна (р. 1.1. 
1946, пос. Огонек Ибресин. р-на) — биб
лиотекарь. Окончила Огоньков, семилет. 
школу (1959), зоотехнич. факультет Ала
тыр. сельскохозяйствен, техникума (1964), 
факультет библиотековедения Москов. гос. 
института культуры (1979). С 1966 по 1973 
работала в Огоньков, сел. библиотеке. В 
1973 переведена в Ибресин. централ, биб
лиотечную систему, с 1978 по 2002 — ди
ректор, до 2004 — библиотекарь. Дочь 
П. С. Шишкина.

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
Респ. (1996).

Г.Б. Матвеев.

26*



школы 404

ШКОЛЫ ГРАМОТЫ открывались в 
1880—90-е гг. в населенных пунктах, где 
отсутствовала церковь. На территории рай
она первые Ш.г. появились в селениях, 
входивших в состав Тойсин. волости Яд
рин. у. В Шоркасах Ш.г. основана в 1885, 
учителем работал А. Земляницкий, в 1891/ 
92 обучались 33 мальчика; в Абакасах — 
1 октября 1889 (в 1895/96 было 16 маль
чиков, 5 девочек).

Климов. Ш.г. основана 4 мая 1890, пер
выми учениками стали 27 мальчиков. Зда
ние школы построено в 1894, в 1895 обу
чались 42 мальчика. Первый учитель — 
3. Илиодоров.

Утын. Ш.г. открыта 20 ноября 1890 в 
д. Уты-Камаево Поле (Вудоялы). В 1890/ 
91 в школу ходили 24 мальчика, учитель — 
Г. Павлов.

Чувашско-Тимяш. Ш.г. была организо
вана в 1897 в частном доме. В 1899 обуча
лись 33 ученика. Законоучитель — священ
ник Хомбусь-Батырев. церкви К. Лебедев, 
учитель — К. Ильин из крестьян.

Андрюшев. Ш.г. основана 14 октября 
1897 дьяконом А. Лебедевым. Учитель —
В.П. Косолапов. Ш. имела собствен, зда
ние, содержалась на средства общества.

Яндобин. Ш.г. открыта 3 февраля 1898. 
Основатель — Г.М. Матвеев (Кертти). В 
1903 построено здание школы. Учитель — 
П.И. Тимин. Затем она была преобразо
вана в Яндобин. церковноприходскую 
школу (в 1913 — 24 ученика), с 1917 — Хом- 
Яндобин. земское однокомплектное учи
лище, с 1922/23 учеб. года — школа 1-й 
ступени (в 1925 — 36 учеников).

В Хормалин. волости в 1904 имелось 9 
школ с 325 учащимися (276 мальчиков и 
49 девочек) и 10 учителями. В среднем на 
одну школу приходилось 36 учащихся, на
1 учителя — 32. В 1907 в волости насчиты
валось 537 учащихся, из них 112 девочек.

В нач. 20 в. открывались новые школы 
в д. Айбечи, с. Ибреси. В сентябре 1906 
начала функционировать земская школа в 
д. Тойси-Паразуси. Первая учительница — 
Р.И. Зайцева (награждена орденом Лени
на). В 1907 с открытием церкви в с. Кли
мово школа грамоты была преобразована 
в церковноприходскую с 55 учащимися и
2 учителями.

Г.Б. Матвеев.

ШКОЛЫ 1-Й СТУПЕНИ ХОМБУСЬ- 
БАТЫРЕВСКОЙ ВОЛОСТИ Ибресин. 
школа 1-й ступени была открыта в 1918.

Называлась также поселковой договорной 
школой, к-рую содержало поселковое об
щество. В 1923 обучались 24 мальчика и 
14 девочек. В вечерние часы работали кур
сы по ликвидации неграмотности насе
ления. Первая учительница — С.А. Мал- 
лицкая (1877—1959), проработала до 1951 
(в 1949 награждена орденом Ленина). Пер
вое типовое здание построено в 1927. Уче
ники получали трудовое воспитание на за
нятиях рукоделия и столяр, дела.

Чувашско-Тимяш. школа 1-й ступени 
(с 1897 — школа грамоты, с открытием 
церкви — церковноприходская) имела два 
комплекта с общим количеством учеников 
90 чел. Заведующий — А. Афанасьев.

Русско-Тимяш. школа, построенная в 
1914, имела ок. 50 учащихся (учитель 
Д.Я. Бочкарев).

Андрюшев. (учитель А. Майрина) и Но- 
вовыслин. (Т. Левина) школы имели по 
одному комплекту.

Ширтан. школа открылась в 1923. В 1-ю 
группу были набраны 16 мальчиков и 11 
девочек. Зав. школой — О. Коновалова.

Г.Б. Матвеев.

ШКОЛЬНИКОВА Таисия Максимовна 
(23.11.1939, д. Вудоялы Ибресин. р-на — 
8.5.2001, там же) — животновод к-за им. 
Калинина (1962—96).

Заслуженный работник сел. хозяйства 
Чуваш. АССР (1980).

ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО Черно
речен. школы. Организовано в 1968 при 
Кошлоуш. лесничестве. Организаторы — 
учителя Н.В. Руссанов, Р. Захарова, лес
ничий В.Л. Яковлев. Был создан заказник. 
Школьники собирали семена, плоды, са
жали деревья, участвовали в закладке са
дов в лесу (лесокомбинат имел 42 га са
дов), ухаживали за саженцами, занимались 
санитарной рубкой. Тысяча деревьев была 
посажена к 30-летию Победы в Вел. Оте
честв. войне 1941—45. Ш.л. стало извест
ным в России. В течении 6 лет оно удер
живало переходящее Красное знамя.

Г.Б. Матвеев.

ШМАГИН Василий Иванович (11.4. 
1937, с. Хормалы Ибресин. р-на — 22.1. 
1998, там же) — тракторист. Окончил 7 клас
сов Хормалин. сред, школы, СПТУ в Куй
бышев. обл. Работал в к-зе им. Ленина 
плугарем, трактористом.

Нафажден орденами «Знак Почета» (1976), 
Дружбы народов.
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Ш ОРДЕЕВ Антон Григорьевич (2.8. 
1931, д. Шоркасы Ибресин. р-на — 9.9.

1990, там же) — пе
редовик производ
ства, Герой Социалис
тического Труда. В ру
ководимом им кол
хозе сред, урожай
ность зерновых куль
тур в нач. 1970-х гг. со
ставила более 30 ц/га. 
Работал бригадиром 
комплексной бригады 
(1953—60), председа

телем к-за «Трудовик» (1961—79), предсе
дателем исполкома Большеабакасин. сел. со
вета (1979—90).

По итогам 8-й пятилетки награжден ор
деном Ленина (1970). Ш. присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда (1973) 
с вручением ордена Ленина и золотой ме
дали «Серп и Молот».

Н. Т. Жирнов.

ШОРКАСЙНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКО
ЛА открылась в 1929 в частном доме. Пер
вым учителем был З.Т. Тимофеев. В 1933 
построено здание школы. С 1975 по 1979 
размещалась в новом кирпич, здании. Зак
рыта в 1979. Учителями работали Е.Ф. Фео
фанов, М.М. Матвеев, П.А. Романова, 
К.П. Степанова.

ШОРКАСЫ, Ш у р к ас си  — деревня, в 
составе Большеабакасин. сел. поселения. 
Расстояние до райцентра 13 км, до ж.-д. 
станции 13 км, до Чебоксар 135 км. Рас
положена на р. Кошлаушка. Основана в 19 в. 
Сюда в основном переселялись крестьяне из 
с. Кошлоуши (ныне Вурнар. р-на). В 1930-е гг. 
имелись магазин, начал, школа, правление 
к-за «Ӑмӑрту» (образован в 1931), ФАП. Ны
не имеется магазин. Число дворов и жите
лей: в 1970 — 312 чел.: 122 муж., 190 жен.; 
1989 — 147 чел.: 64 муж., 83 жен.; 2007 — 66 
дворов, 112 чел.; 2010 — 42 двора, 112 чел.

ШУЛАЕВ Александр Олегович (р. 10.8. 
1960, д. Балабаш-Нурусово Батырев. р-на) — 
учитель, музыкальный руководитель, орга
низатор образования. Окончил Бахтигиль- 
дин. сред, школу (1977), Ленинград. СПТУ 
№7 (1978), музыкально-пед. факультет Чу
ваш. гос. пед. института (1982). Препода
вал музыку в Бахтигильдин. сред, школе 
(1982—87), с 1988 работает в Малокарма
лин. СОШ им. М.Е. Евсевьева. С 2001 —

директор школы. Руководитель школьно
го фольклор, коллектива.

Нафажден Почетными фамотами Мин-ва 
образования Чуваш. Респ. (2004), Мин-ва 
физич. культуры и спорта Чуваш. Респ. 
(2008). Почетный работник общего обра
зования Росс. Фед. (2009).

ШУРКОВ Николай Иванович (р. 19.9. 
1963, д. Нижнее Кляшево Ибресин. р-на) — 
эколог. Окончил Тойсин. сред, школу (1981), 
Мариинско-Посад. лесотехникум (1986), 
Всеросс. сельскохозяйствен, институт по 
специальности «биолог-охотовед» (1993). С 
1988 работал район, охотоведом по Но- 
воторъяльскому р-ну в Управлении охот
ничьего хозяйства Респ. Марий Эл при 
Мин-ве сел. хозяйства Росс. Фед. В июне 
1999 назначен зам. начальника Управле
ния по охране, конфолю и регулированию 
использования охотничьих животных Респ. 
Марий Эл при Мин-ве сел. хозяйства Росс. 
Фед. С февраля 2005 — и. о. начальника 
Управления по охране, конфолю  и ис
пользованию охотничьих животных Респ. 
Марий Эл. С июля 2005 — зам. руководи
теля Управления федерал, службы по ве
теринар. и фитосанитар, надзору по Респ. 
Марий Эл. 27 декабря 2007 назначен на 
должность руководителя Департамента жи
вотного мира Респ. Марий Эл.

Заслуженный работник сел. хозяйства 
Респ. Марий Эл (2008). Нафажден Почет
ной фамотой Мин-ва Респ. Марий Эл, 
Благодарствен, письмом гл. федерал, инс
пектора по Респ. Марий Эл.

ШУРПЕ, я ш к а  — первые блюда из 
мяса или рыбы. Мясное Ш. входит в со
став основных компонентов чуваш, нацио
нал. кухни и обрядовой фапезы. В фади- 
ционно-бытовой культуре являлось основ
ным блюдом многих семейных и обще
ствен. фапез и обрядов жертвоприноше
ния (в частности, на свадьбе, на учук, ке- 
ремет чӳкӗ, юпа и т.д.): в первых случаях 
Ш. варили из мяса мелкого рогатого ско
та, во вторых — крупных животных (ло
шадь, бык). Как празднично-ритуал. блю
до оно готовилось в большом котле. В со
ставе современ. национал, кухни Ш. счи
тается популяр, мясным блюдом, компо
нентами к-рого являются субпродукты — 
голова, ноги, внутренности, кровь живот
ного, как и домашняя колбаса т у л т а р -  
мӑш. В ряде местностей термин Ш. приме
нялся только к супу из бараньих внутреннос
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тей, головы и ног. Блюдо вошло в меню об
ществен. питания. Традиции приготовления 
Ш. связаны с сезонностью питания (осенние 
трапезы) и семейными обрядами и торже
ствами (на Петров день, на свадьбе и др.).

Г.Б. Матвеев.

ШУРЫГИНА Тамара Ивановна (р. 1.1. 
1952, с. Гришино Янтиков. р-на) — про
курор. Окончила Ибресин. сред, школу 
№ 1 (1969), Харьков, юридич. институт
(1981). Работала помощником прокурора

Ибресин. (1981—84), прокурором Ядрин. 
(1984-94) р-нов. С 1994 по 2009 -  стар, 
прокурор и зам. начальника отдела по обес
печению участия прокуроров в рассмотре
нии уголовных дел судами Прокуратуры Чу
ваш. Респ. С июня 2009 — начальник от
дела по делам несовершеннолетних и мо
лодежи Прокуратуры Чуваш. Респ.

Заслуженный юрист Чуваш. Респ. (2007). 
Почетный работник Прокуратуры Росс. 
Фед. (2009). Эол, /ралэм

(л>л) 1

*
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И КОНКУРСЫ. По данным экологич. эк
спертиз, Ибресин. р-н имеет удовлетвори
тся. состояние. В районе осуществляется 
радиоэкологич. мониторинг атмосфер, 
осадков, почвы, питьевой воды, лесного 
хозяйства, строител. материалов, продук
ции сел. хозяйства. Регулярно контроли
руется исполнение природоохран. законо
дательства Росс. Фед. Ежемесячно выхо
дят посвященные экологич. вопросам стра
ница в район, газете и радиопередача.

В традицию вошли ежегод. экологич. 
конкурсы среди учащихся, в школах и биб
лиотеках готовятся стенды и выставки «При
рода и человек», «Экология», «Сохраним 
красоту природы». В районе уделяется боль
шое внимание озеленению территории, 
закладке новых и реконструкции существу
ющих парков, скверов, садов, аллей, дет. 
площадок, устройству малых архитектур, 
форм. Ежегодно проводится конкурс «Луч
ший озелененный и благоустроенный на
селенный пункт». Отдельные селения при
нимают участие в республикан. конкурсах 
по благоустройству.

Ибресин. лесхоз ежегодно участвует в 
республикан. конкурсе по лучшему содер
жанию памятников природы. Малокарма
лин. и Киров, лесничества в этом конкурсе 
заняли 1-е и 2-е места (2004). Увеличива
ются площади посадки хвойных деревьев. 
Организуются месячники по лесопосадке, 
в частности, в 2004 высажено саженцев со
сны и ели на плошали более 250 га. Осу

ществляется выбороч. рубка леса с целью со
хранения естествен, молодняка — подлеска.

Г.Б. Матвеев.
ЭКОНОМ — поселок, в составе Киров, 

сел. поселения. Расстояние до райцентра 
20 км, до ж.-д. станции 20 км, до Чебоксар 
125 км. Протекает р. Юбал. В составе Той- 
син. волости Ядрин. у., Ершипосин. сел. 
совета Вурнар. р-на в 1927—28, 1962—65, 
Ибресин. р-на — 1929—62, с 1965. Обра
зован в 1927. Первоначал, название Юбал 
(Юпал). Здесь осели переселенцы из Вур
нар., Канаш., Урмар., Аликов, и др. райо
нов. Жители корчевали деревья, лесные 
поляны превращали в поля, занимались 
земледелием, животноводством, пчеловод
ством, ремеслами — гнули дуги и полозья 
для саней, заготавливали мочало, изготов
ляли деготь и смолу. В 1930 из 7 хозяйств 
организовано товарищество по обществен, 
обработке земли, в 1931 создан к-з «Эко
ном». Это же название получил поселок. 
Председателями колхоза были Т.А. Андре
ев, И.Т. Терентьев, Е А  Анисимов, АИ. Иль
ин, И.Е. Егоров, М.Ф. Степанов, А  И. Ивано
ва, Ф.И. Ильин, Г.М. Максимов, И.И. Буд
ков. В 1950 объединен с к-зом им. Кирова. 
В 1934 открыта первая школа на террито
рии Киров, поселения. В 1939 построен ма
газин, в 1940 — клуб на 120 мест. Число 
дворов и жителей: в 1970 — 348 чел.; 1989 
— 310 чел.; 2008 — 89 дворов, 234 чел.; 
2010 — 85 дворов, 224 чел. Имеются клуб, 
ФАП, 2 магазина, объекты к-за им. Ки
рова — зерноток, свиноферма.
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ЭКОНОМСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКО
ЛА-САД — первая начальная школа на 
территории Киров, сел. поселения, откры
та в 1934 в доме Н.И. Юлмасова. Первая 
учительница — А.С. Матюшенко. Работали 
Е.Ф. Феофанов, С.П. Платонов, АТ. Исаков,
А.П. Чернова, Т.Е. Степанова, Е.В. Алек
сандрова. В 1990 построено новое здание 
учреждения дошкол. и начал, школ, об
разования. Заведующими Э.н.ш.-с. были 
Т.А. Данилова, Е.Ф. Осипова, Е.В. Алек
сандрова. В 1938 — 62 ученика, в 2006 — 
10. В 2007 школа-сад была закрыта.

ЭКОНОМСКИЙ ФЕЛЬДШЕРСКО- 
АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ открыт в 1939. 
Обслуживал все поселки Киров, сел. по
селения. Первая фельдшерица — К.Е. Иса
ева. Работали М.П. Иванова, Е.И. Ураль
ская, М.Г. Максимова, Л.Г. Андреева, 
Л.И. Федотова, Ф.И. Ильин, Л.Н. Никола
ева и др., с 1986 — М А  Русскова. Э.ф.-а.п. 
занимает помещение в здании бывшей 
начал, школы-сада (2000). Обслуживает 
жителей пос. Эконом.

ЭКСПОРТНАЯ ЛЕСНАЯ ПРОДУКЦИЯ
отправлялась из Ибресин. лесокомбината 
в социалистические страны Европы, а так
же в Финляндию (осиновые балансы), Ан
глию, Германию (еловые балансы), Ита
лию, Швецию, Египет (египетская балка) 
и др. Лесная продукция из Ибресь постав
лялась в союз, республики в составе СССР 
(ныне страны ближнего зарубежья) — Ук
раину, Грузию, Узбекистан, Таджикистан, 
Киргизию, Армению и др. Часть продук
ции фирмы-потребители оплачивали но
вой техникой. В состав Э.л.п. входили оси
новый однометровый баланс (для выработ
ки вискозы), пиломатериалы (один из по
требителей — вагоностроител. завод в 
Польше). Требования к экспорт, продук
ции были высокие (у баланса снимали 
кору, выдалбливали гнилые сучья).

Г.Б. Матвеев.

ЭЛЬГЕР Семен Васильевич [1.5.1894, 
д. Большие Абакасы Ядрин. у. (ныне Иб
ресин. р-на) — 6.9.1966, Чебоксары] — на
родный поэт Чувашии (1940), прозаик, 
драматург, журналист-публицист, общест
венный деятель. Член Союза писателей 
СССР (1934). Окончил Большеабакасин. 
школу грамоты, общеобразовател. курсы 
для взрослых в г. Казань. Участник Пер
вой мировой войны (1915—16), в 1915 в

состоянии тяжелого 
ранения попал в плен. 
После возвращения на 
родину долго лечился 
в госпиталях. Работал 
в Абакасин. начал, 
школе, в редакциях 
газеты «Канаш», жур
нала «Сунтал» (1922— 
23, 1925-32). В 1935— 
49 — старший редак
тор редакции худо

жествен. литературы Чуваш, книжного из
дательства.

Свои первые стихотворения написал в 
1917, они были о несправедливой войне, 
бессмыслен, гибели людей. В первом сбор
нике стихов Э. «Самана» (Эпоха, 1928) ве
дущее место занимают стихи историко-ре- 
волюцион. характера: революция и ее роль 
в истории чуваш, народа, борьба за на
ционал. освобождение. В поэме-очерке 
«Рассказы деда Сахруна» чуваш, крестья
нин показан в буднях и праздниках от ран
ней весны до завершения сельскохозяй
ствен. года. Стихотворным рассказом ос
ветил голодный 1921 (поэма «В руках у го
лода», 1921—22). В 1923 приступил к ра
боте над историч. поэмой «Хӗн-хур айён- 
че» (Под гнетом), завершил ее 1-ю редак
цию в 1928, 2-й вариант — в 1931 (пере
издана в 1937, 3-я и 4-я редакции появи
лись в 1947 и 1960). Причиной переработ
ки были общественно-политич. факторы, 
давление со стороны критиков. Исследова
тели считают самым удачным 1-й вариант, 
к-рый имел название «Айӑпсӑр таркӑн» 
(Безвинный беглец). Э. обогатил чуваш, 
литературу такими новыми жанрами, как 
роман-хроника [«Вутпа ҫулӑм витӗр» (Сквозь 
огонь и бурю, 1949, 1982)], историч. ро
ман [«Шурӑмпуҫ килсен» (На заре, 1940, 
1953)], драматич. поэма [«Вунсаккӑрмӗш 
ҫул» (Восемнадцатый год, 1948, 1953)]. 
Вершиной творчества Э. в жанре прозы 
является повесть «Черное и белое» (1961). 
В ней писатель, продолжая исконно на
ционал. традиции, показывает героев в 
различных ситуациях, пространстве и вре
мени. Ряд произведений Э. посвятил Вел. 
Отечествен, войне 1941—45: «Улӑпсем» 
(Великаны, 1942), «Вӑл вилёмсёр» (Он бес
смертен, 1946), является одним из авто
ров «Письма чувашского народа к своим 
сынам-фронтовикам». Произведения пи
сателя переведены на многие языки, они
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вошли в хрестоматии и школьные учеб
ники по чуваш, литературе. Им издано ок. 
40 книг, в т.ч. «Сочинения» в 5 томах 
(1960—64). Э. являлся видным обществен, 
деятелем. В Больших Абакасах возглавлял 
комитет бедноты, был заведующим земел. 
отделом Кошлауш. волисполкома. Дваж
ды избирался депутатом Верх. Совета 
РСФСР (3-го и 4-го созывов).

С апреля 1974 функционирует учрежден
ная правлением Союза журналистов Чу
вашии республикан. премия им. С.В. Эль
гера, присуждаемая за лучшие произведе
ния по основным газетно-журнал. и ра- 
диотелевизион. жанрам. В Большеабака
син. СОШ создан литератур, музей им.
С.В. Эльгера (организаторы Н.М. Ериле
ева, В.Г. Родионов). С 1967 школа носит 
имя Э.

Нафажден орденами Ленина и Трудо
вого Красного Знамени. Его имя занесе
но в Почетную Книгу Трудовой Славы и 
Героизма Чувашской АССР (1964).

Лит.: Творчество Семена Эльгера//Очерк ис
тории чувашской советской литературы. Ч., 1956.

В.Г. Родионов, П.В. Афанасьев.

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ -  но
вые комплексные формы организации 
культурной деятельности, в основу кото
рой положены этнокультурные ценности. 
Целью Э.ц. является реставрация, возрож
дение, рекультурация лучших образцов 
традицион. культуры, пропаганда наследия 
выдающихся людей родного края. Э.ц. 
начали организовываться в 1990-е гг. спе

циалистами, знатоками чуваш, культуры. 
В своей деятельности они опираются на 
местные традиции и обычаи, используют 
соответствующую литературу и материалы 
устного народного творчества, получают 
консультативную помощь от район, и рес
публикан. центров культуры. Большое вни
мание развитию Э.ц. уделяют админист
рации сел. поселений, учителя и культ
работники. В районе создана идеология, 
база для сохранения и приумножения эт- 
нокультур. наследия. Накоплен определен, 
практический опыт по воспитанию подра
стающего поколения с учетом этнопедаго- 
гики. Формы деятельности по возрожде
нию этнич. культуры и традиций стали раз
нообразными и целенаправленными.

В Ибресин. р-не активно функциониру
ют четыре Э.ц., в т.ч. Ибресинский этно
графический музей под открытым небом, 
Новочурашев., Малокармалин., Больше
абакасин. центры.

И б р е с и н с к и й  э т н о г р а ф и ч е с к и й  
м у зе й  п од  о т к р ы т ы м  н еб о м  посети
ли гости из более чем 20 стран мира. На
ряду с демонстрацией экспозиций тради
цион. чуваш, архитектуры и материал, 
культуры, музей осуществляет комплекс
ную деятельность в масштабе не только 
района, но и республики. В частности, 
ежегодно организует республикан. кон
курс-праздник под названием «Слет Де
дов Морозов», который продолжается на 
базе отдыха «Змеиное озеро» — в резиден
ции главного Деда Мороза. В этом Э.ц. в 
рамках празднования Дня республики с

Демонстрация 
пахоты. 

Новочурашевский 
этнокуль

турный комплекс. 
2007.
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Хоровод Новочурашевской школы. День чувашской культуры.

целью развития народ, видов спорта про
водится район, конкурс силачей «Улӑп 
вӑййисем». С 2006 он проходит как рес
публикан. состязание. Демонстрация экс
позиций предусматривает включение по
сетителя в жизнь и быт крестьян. Здесь 
можно поработать на ткацком станке, за 
гончар, кругом, растопить печь, испечь 
блины на огне, испробовать сотовый мед, 
поиграть на музыкал. инструментах, при
мерить старин, костюмы, послушать выс
тупление фольклор, коллективов, походить 
с ними в хороводе и т.д. Музей регуляр
но проводит район, выставки изделий де- 
коративно-приклад. искусства, картин ху
дожников, народ, праздники, выставку-де
густацию национал, блюд, театрализован, 
постановки, рассказывающие о прошлом 
и настоящем чуваш, народа. Показывают
ся традицион. занятия, ремесла и промыс
лы. На базе музея организуются респуб
ликан. и росс, семинары по этнокультуре 
и этнотуризму.

Составляющими Н о в о ч у р а ш е в с к о г о  
Э.ц. являются сред, школа, Дом культу
ры, модельная библиотека. Э.ц. активно 
участвует во многих официал, мероприя
тиях, проводимых в школах, районном ДК, 
СДК и сел. клубах и библиотеках, в рес
публике (День республики, Акатуй, Кони

Камаева поля, День чувашской культуры), 
участвует в район, олимпиаде по краеве
дению, смотрах-конкурсах по декоратив- 
но-приклад. искусству. В Новочурашев. 
сред, школе более 100 мальчиков и девочек 
занимаются декоративно-приклад. искусст
вом, музыкально-хореографич., фольклор, и 
литератур, творчеством. В школе функцио
нируют методич. кабинет и музей чуваш, 
культуры общей площадью 60 м 2, работа
ют хореографич. отделение филиала рай
он. детской школы искусств (с 2005), два 
фольклор, коллектива (учительский «Ки- 
лӗшӳ» и ученический «Шӑнкӑрав»). Рабо
тают кружки: чуваш, вышивки на основе 
традицион. швов и узоров (руководитель 
З А  Акчурина, участники кружка с 4-ш клас
са вышивают скатерти, салфетки и т.д.), чу
ваш. танца (руководитель М.П. Шибаева), 
«Ӑстапи» (Мастерица), «Тевет» (Перевязь; 
руководитель — мастерица по изготовле
нию тевет, ожерелья м ӑй  ҫы х х и  учитель 
Е.М. Михайлова) и др. Участниками хо
ровода в ӑ й ӑ  к а р т и  являются учащиеся 
всех классов с 1-го по 11-й и учител. кол
лектив (постановщик хореографич. компо
зиций вӑйӑ карти — М.П. Шибаева, руко
водитель фольклор. коллективов — JI.M. Ива
нова). Проводятся фольклор, праздники 
Сурхури, Ҫӑварни (Масленица), Акатуй,
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«Вырмара» (На жатве), Кӗр сӑри (Осеннее 
пиво), Ача ҫуни (Родильный обряд), Ҫӗн пӳрт 
ӗҫки (Новоселье) и др. Организаторы — 
Л.М. Иванова, EJI. Емельянова и др. Фоль
клор. постановки «Хӗр сӑри» (Девичье пиво) 
и «Чӑваш туйё» (свадебный обряд села) были 
показаны в городах Чебоксары и Канаш. 
Традиционными стали выставки предметов 
декоративно-приклад. искусства.

В с. Новое Чурашево в 1990—2000-е гг. 
сформировалась группа мастериц, изготов
ляющих народ, костюм (девичьи и жен. 
головные уборы тухъя и хушпу, нашейные 
и нагрудные украшения): 3. Акчурина, 3. Ми
хайлова, Л. Клементьева (учитель чуваш, 
языка и литературы, вышивальщица на
грудных розеток к ё с к ё  на чуваш, платье), 
Л. Павлова, Е. Федорова, С. Васильева (ма
стерица по изготовлению головных уборов, 
сувениров по национал, мотивам), О. Ва
сильева и др. Мастерицами по пошиву чу
ваш. платья являются М.В. Изосимова и 
Л.М. Иванова. Костюмы изготовляются не 
только для участников Э.ц., но и для кол
лективов художествен, самодеятельности 
республики, а также чуваш, диаспоры. Соб
ранные учителем музыки Л.М. Ивановой 
материалы устного народ, творчества вос
создаются на фольклор, праздниках. Шко
ла превратилась в центр этнич. культуры.

Много мероприятий проводит Новочу
рашев. модельная библиотека.

М а л о к а р м а л и н с к и й  Э.ц., действую
щий на базе сред, школы (директор АО. Шу- 
лаев), является филиалом Мордов. культур, 
центра в Чуваш. Респ. (руководитель АС. Яков
лев). В возрождении этнич. культуры мор
дов. народа используются разные формы: 
экспедицион. работа, конференции, фес
тивали, народ, праздники, музейное строи
тельство. На факультативе эрзян, языка, 
где учатся в основном дети из смешан, чу- 
вашско-мордов. семей, собираются диалек
тизмы. Школа с. Малые Кармалы занима
ла призовые места на регионал. (г. Саранск) 
и республикан. олимпиадах по мордов. язы
ку и литературе. В 2004 в связи с 140-ле
тием со дня рождения М.Е. Евсевьева она 
состоялась в Малых Кармалах. В 2005 в селе 
проводился фестиваль мордов. книги. Мор
дов. хоровой коллектив был создан в 1948 
(руководители — В. Верликов и К.И. Ро
дионов). Ныне работает эрзян, ансамбль 
«Горнипов», в к-ром 16 участников, в т.ч. и 
чуваши. Руководителями ансамбля являют
ся В.Ю. Курникова, Ю. Моисеев, А.О. Шу-

лаев. В репертуаре более 30 эрзян, песен — 
гостевые, лирические, хороводные, рекрут
ские, трудовые, свадебные, причитания, 
масленичные, рождественские (коляда), а 
также рус. и чуваш, песни. Ежегодно орга
низуется мордов. праздник проводов вес
ны Б е р е зк а . Имеется также чуваш, фоль
клор. ансамбль (руководители те же). На 
фольклор, праздниках демонстрируется мор
дов., чуваш., рус. обрядовая поэзия: рож
дественская, новогодняя, масленичная, 
пасхальная, семицко-троичная, хоровод
ная, трудовая, свадебная, рекрутская, гос
тевая, похоронная (причитания), а также 
лирические, шуточные песни, собранные 
от старожилов, участниц ансамбля и взя
тые из книг М.Е. Евсевьева (прежде всего 
из «Мордовской свадьбы»). Местные ар
тисты выступают в костюмах, сшитых по 
образцам из книги «Мордовский костюм». 
Ансамбль выезжает в г. Чебоксары, с. На
польное Порец. р-на (на ежегодный празд
ник «Арта», проводимый мордов. культур, 
центром Чуваш. Респ.), г. Канаш, поселки 
Буинск и Ибреси, в Шемуршин., Баты
рев. и Алатыр. р-ны. Художествен, руко
водитель ансамбля — О. Шулаев (с 1997). 
Поют под баян и а капелла. В 1994 ан
самбль получил звание «народный». На
гражден гербом Национально-культур. ав
тономии мордвы в Чуваш. Респ.

Дет. фольклор, ансамбль «Килейне» (Бе
резка) организован в сер. 1990-х гг. Поют 
на мордов., рус. и чуваш, языках.

По торжествен, случаям проводятся вы
ставки предметов декоративно-приклад. 
искусства. Большая выставка, в частности, 
была организована к 140-летию со дня 
рождения М.Е. Евсевьева. В те дни рабо
тала научно-практич. конференция с уча
стием мордов. и чуваш, ученых.

В школе создан музей М.Е. Евсевьева, 
где собраны материалы по истории и куль
туре села, документы о просветителе мор
дов. народа и его книги, фотоснимки, сде
ланные им. В Малых Кармалах в 1984 
воздвигнут памятник просветителю мор
дов. народа М.Е. Евсевьеву, есть улица, 
носящая его имя. В селе регулярно про
водятся конференции, семинары, круглые 
столы с участием мордов. и чуваш, уче
ных. Краевед А.С. Яковлев и учащиеся 
изучают историю селений Кубня, Малые 
Кармалы, жизнь и деятельность видных 
уроженцев. Созданы десятки альбомов, 
имеются публикации в газетах. В модель
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ной библиотеке имеется художествен, и 
учеб. литература на мордов. языке.

Б о л ь ш е а б а к а с и н с к и й  Э.ц. имеет 
следующие формирования: литератур, му
зей им. С.В. Эльгера (руководитель музея 
Р.А. Евграфова), музей Воинской славы с 
этнографии, отделом, мини-музей краевед
ческого направления в дет. саде «Колобок» 
(Н.В. Арсентьева), модельная библиотека

с электронными презентациями («Масте
ра земли Большеабакасинской» и др.), 
коллективы СДК: хоровой, драматический 
«Тивлет», детский сатирич. «Аташук», фоль
клорный «Кушлавӑш уйӗ».

Э.ц. вносят большой вклад в строитель
ство модернизированного общества, в к-ром 
приветствуются этнич. ценности.

Г.Б. Матвеев.

:э
<*s—

ЮБАЛ — река на территории Киров, сел. 
поселения. Имеет притоки Нижний Юбал, 
Верхний Юбал, Кукаваш; впадает в р. Ки
ря. На р. Юбал сооружен охотничий пруд.

ЮЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТ
ДЕЛЕНИЕ «ИБРЕСИНСКИЙ РАЙОН 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ» -  филиал 
ОАО «Чувашэнерго». Образовано в 1963 с 
вводом воздушной линии электропереда
чи напряжением 110 кВ «Канаш — Ала
тырь». Организатор — B.C. Филиппов. 
Первая линия электропередачи напряже
нием 10 кВ от подстанции 110/10 кВ 
«Ибреси» введена в эксплуатацию в декаб
ре 1964. Снабжала электроэнергией ж.-д. 
станцию, Сельхозтехнику, лесокомбинат, 
часть жилых домов пос. Ибреси. В 1964 
на базе Чебоксар., Канаш., Алатыр. город
ских электрич. сетей создается Чуваш, 
электрич. сеть (Чувашсеть). Ибресин. р-н 
электрич. сетей (далее И.р.э.с.) входил в 
состав Канаш. сетей.

В 1966 начато строительство воздушных 
линий. В 1967 все центральные усадьбы 
колхозов были электрифицированы. С 
1968 И .р.э.с. в составе Южных элек
трических сетей (ЮЭС). В 1970 построена 
ПС 110/10 кВ «Рассвет». С 1985 электро
снабжение потребителей осуществляется от 
электростанций Чувашэнерго. Электро
энергию получают все населенные пунк
ты района. Продолжаются работы по об
новлению электрич. сетей с применением 
самонесущих изолированных проводов 
типа СИП-2А и СИП-3. В И.р.э.с. много 
лет трудились электромонтеры Е.Л. Ар
ланов, П.П. Лошкарев. С 1965 по 1990

техником, мастером, начальником И.р.э.с. 
работал кавалер ордена Трудового Красно
го Знамени В.П. Скворцов. С августа 1990 
начальником И.р.э.с. назначен В.Ф. Дими
триев.

ЮЛМАСОВ Николай Григорьевич (р. 23.8. 
1948, пос. Эконом Ибресин. р-на) — пол
ковник. Окончил Киров, восьмилет. (1963), 
Ибресин. сред. (1965) школы, школу рабо
чей молодежи №12 в г. Чебоксары (1966), 
военно-технич. училище им. Б. Хмельниц
кого в г. Ульяновск (1969), Воен. академию 
тыла и транспорта в г. Санкт-Петербург
(1987). В 1969—98 служил на космодроме 
Байконур.

Награжден медалями «За безупречную 
службу» трех степеней, «Ветеран Воору
женных Сил СССР».

ЮНТАПА (Яндоба) — выселок, образо
ванный в 1925 на опушке леса Яфиска вы
ходцами из д. Хом-Яндобы. Переселенца
ми являлись Андрей Антонов, Данила Пет
ров, Димитрий Антонов, Никита Алексан
дров, Климентий Романов, Феодор Гор
деев. Выселок получил название Данилов- 
ка-Кубня. После 1927 выс. Яхвис не упо
минается. По данным переписи 1926, в 
составе Хом-Яндобин. сел. совета имелись 
3 населен, пункта: водяная мельница 
Яфиска с 1 двором и 4 жителями, выс. 
Яхвис (1 двор, 8 чел.) и д. Хом-Яндобы 
(107 дворов, 515 чел.).

В.А. Ендеров.

ЮРИНА Любовь Николаевна (р. 10.2. 
1962, пос. Калиновка Ибресин. р-на) —
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работник муниципального образования. 
Окончила Березов, сред, школу (1978), ПУ 
№5 в г. Цивильск (1980), краткосрочные 
курсы в Волго-Вятской академии гос. служ
бы по темам «Актуальные вопросы разви
тия муниципального образования» (2008), 
«Инновационные методы управления муни
ципальным образованием» (2009). В 1980— 
88 работала бригадиром в производствен, 
объединении «Чувашшвейбыт» г. Чебок

сары, в 1988—89 — лаборантом в экспе- 
риментал. лаборатории горбыткомбината
г. Новочебоксарск, в 1989 — портным в Иб
ресин. район, производствен, объединении. 
В 1989—2006 — преподаватель технологии, 
делопроизводитель, библиотекарь Березов, 
сред, школы. С 2006 — глава администра
ции Березов, сел. поселения.

Награждена медалью «За милосердие»
(2007), почетными грамотами.

Я
ЯДРОВСКИЙ Анатолий Петрович [2.3. 

1927, д. Большие Бикшихи Цивил. у. (ныне 
Канаш. р-на) — 24. 
4.2006, пос. Ибреси 
Ибресин. р-на] — пар
тийны й, советский 
и социальный работ
ник. Участник Вел. 
Отечеств, войны (во-

э н н п  г и г а н т *  евал в 1945 на Даль- 
невосточном фронте). 
Окончил Канаш. пед.

Н  Ж училище (1945). Выс-
шую парт, школу в

г. Горький (1959), Казан, финансово-эко- 
номич. институт. До 1952 служил в Совет. 
Армии. В 1959—66 — инструктор, зав. 
орготделом в Ибресин. райкоме КПСС, в 
1966—87 — зам. председателя Ибресин. 
район, исполнител. комитета, в 1987—96 — 
зав. отделением социал. помощи район, 
отдела социал. обеспечения.

Награжден орденами «Знак Почета»
(1975), Отечественной войны 2-й степ. 
(1985), медалью «За трудовое отличие».

Н. Т. Жирнов.
ЯКОВЛЕВ Александр Анатольевич (р. 5. 

12.1967, с. Чувашские Тимяши Ибресин. 
р-на) — экономист, юрист, глава Ибресин
ского района. Окончил Чувашско-Тимяш. 
сред, школу (1984), экономич. факультет 
Москов. кооператив, института (1991), кур
сы подготовки управленческих кадров при 
Чуваш, гос. университете (2005), юридич. 
факультет Росс, университета кооперации
(2008). Работал помощником бригадира

ЯКОВЛЕВ Александр Аркадьевич (р. 22. 
5.1972, д. Вудоялы Ибресин. р-на) — ак-

  тер театра и кино.
Окончил Айбеч. сред. 

^ I  школу (1989), Выс
шее театральное учи- 

J f  rfc*. 1 » лише им. М.С. Щеп
кина при Гос. ака
демич. Малом театре 
Росс. Фед. (1993). Ра
ботает актером (с 1993) 
и помощ ником ре
жиссера (с 2000) Чу
ваш. гос. академич. 

драматич. театра им. К.В. Иванова. Слу
жил в Росс. Армии (1994—95).

Играет как острохарактерные, комедий
ные, так и лирико-драматич. роли: Алек

полеводческой брига
ды в к-зе им. Ильи- 
ча (1984—85), товаро
ведом в Аликов, рай
по Чуваш потребсоюза 
(1992—93), индивиду
ал. предпринимателем 
(с 1993), председа
телем совета дирек
торов ОАО «Ибресин
ский молочный за
вод» (2005—08), руко

водителем инвестицион. проектов ОАО 
«Букет Чувашии» (2008—10). С октября 
2010 — глава Ибресин. р-на — председа
тель Собрания депутатов Ибресин. р-на.

Г.А. Антонова.



413 ЯКОВЛЕВ

сей Карамазов [«Арҫын ачасем» (Мальчи
ки) B.C. Розова по роману Ф.М. Достоев
ского «Братья Карамазовы», 1993], Баян 
[«Хӳхӗм хӗрӗн хӳхлевӗ» (Плач девушки на 
заре) Н.И. Сидорова, 1993], Жанэ-дурачок 
[«Юратнипе вилмеҫҫӗ» (Арлезианка) А. До- 
дэ, 1994], Маттуркин [«Салтак юратӑвӗ 
(Любовь солдата) Н.В. Угарина, 1996], 
Вася [«Хӑв пурӑнас тенё пек ан пурӑн» (Не 
так живи, как хочется) А.Н. Островского, 
1998], Костя [«Инҫет телей ҫути» (Свет да
лекого счастья) А.А. Тарасова, 2001], Му
равьев [«Парнеллё туй» (Свадьба с прида
ным) Н.М. Дьяконова, 2003], Пепе [«Ар- 
ҫынсӑр хӗрарӑм» (Дом Бернарды Альбы) 
Ф. Гарсиа Лорки, 2003], Портной Семен 
[«Чунсене чӗпӗтет ҫил-тӑман» (Морозное ды
хание метели) И.А. Бунина, 2004], Офи
циант [«Амаҫури» (Мачеха) Г.П. Медведе
ва, 2004], Петя [«Праски кинеми мӑнукне 
авлантарать» (Бабушка Праски внука женит) 
АС. Чебанова, 2005], Ялар [«Анаталла-тйвал- 
ла» (Поле жизни) Д.В. Гордеева и Г.В. Ки
риллова, 2007], Дидзис [«Вӗр, вӑштӑр ҫил!» 
(Вей, ветерок!) Я.К. Райниса, 2008], Гав
рил [«Албена юратӑвӗ» (Албена) Й. Иовко- 
ва, 2009], Иванушка-дурачок («Про Ивануш- 
ку-дурачка» М.С. Бартынева, 2006), Косми
ческий спецназ Хеппи («Космический спец
наз и волшебная сила» В.В. Соболева, 2007) 
и др. Снимался в фильме «Кивҫен илнё 
пурнӑҫ» по сценарию Н.И. Сидорова (2006).

Г.В. Кириллов.
ЯКОВЛЕВ Анатолий Степанович (р. 7. 

7.1957, д. Кубня Ибресин. р-на) — учи
тель, краевед. Окон
чил Малокармалин. 
сред, школу (1973), 
Чуваш, гос. пед. ин
ститут (1978). С 1978 
работает в Малокар
малин. школе учите
лем физики и инфор
матики, с 1994 — зам. 
директора по учебно- 
воспитател. работе. 
Организатор и руко

водитель школьного музея им. М.Е. Евсевь
ева (создан в 1984). Избирался депутатом 
сел. совета и район. Собрания депутатов 
(2005).

Лауреат Ибресин. район, журналист, 
премии им. С.В. Эльгера (1999). Награж
ден Почетной грамотой Мин-ва образова
ния Чуваш. Респ. (2002). Почетный крае
вед Союза чувашских краеведов (2000).

ЯКОВЛЕВ Анисим Максимович [2.8. 
1909, с. Ибреси Буин. у. (ныне Ибресин. 
р-на) — 11.3.1982, д. Сосновка Ибресин. 
р-на] — участник Великой Отечественной 
войны (1941—43). Работал в магазине д. Сос
новка (1943—69).

Нафажден орденами Отечественной вой
ны 1-й и 2-й степ., медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «За боевые заслу
ги» и др.

ЯКОВЛЕВ Борис Михайлович (р. 6.4. 
1943, с. Ибреси Ибресин. р-на) — инже
нер-электрик, государственный деятель. 
Окончил Чебоксар, энергетич. техникум
(1961), Чуваш, гос. университет (1971), 
Академию обществен, наук по специаль
ности «политология» (1989). С 1971 по 1986 
работал на Чебоксар, приборосфоител. за
воде на разных должностях начиная с ин- 
женера-консфуктора до зам. гл. консфук- 
тора. С 1986 по 1990 — руководитель про- 
мышленно-фанспорт. и социально-эконо- 
мич. отделов Чуваш, обкома КПСС.

Народный депутат Верх. Совета Чуваш. 
Респ. 11-го и 12-го созывов, председатель 
постоянной Комиссии Верх. Совета Чу
ваш. АССР по промышленности, транс
порту, связи и энергетике. В 1991 избран 
первым зам. председателя Верх. Совета Чу
ваш. АССР. Был ген. директором на Но- 
вочебоксар. макаронной фабрике. В насто
ящее время — технический директор ЗАО 
«ЗЭиМ-Лайн-Авто».

Награжден орденом Дружбы народов, 
медалью «За укрепление мира между на
родами».

Я. Т. Жирнов.

ЯКОВЛЕВ Владимир Анатольевич (р. 16.
5.1960, с. Чувашские Тимяши Ибресин. 
р-на) — инженер-механик, организатор об
разования. Окончил Цивил. совхоз-техникум 
(1979), факультет механизации Чуваш, сель
скохозяйствен. института (1987). Работал 
предпринимателем (1991—2000), зам. на
чальника управления сел. хозяйства адми
нистрации Чебоксар, р-на (2000—02). С 
2002 — директор ГОУ УКК «Нива» Мин-ва 
сел. хозяйства Чуваш. Респ.

Чемпион республики по волейболу.
Я. Т. Жирнов.

ЯКОВЛЕВ Геннадий Романович (р. 17. 
7. 1942, с. Чувашские Тимяши Ибресин. 
р-на) — организатор производства, руко
водитель района. Окончил Чуваш, сельско
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хозяйствен, институт
(1965), Высшую парт, 
школу при ЦК КПСС
(1976). С 1965 рабо
тал гл. зоотехником, 
затем председателем 
к-за им. Ильича Иб
ресин. р-на. С 1975 
по 1986 — начальник 
управления сел. хо
зяйства исполкома 
Ибресин. район. Со

вета, с 1986 по 1990 — председатель Иб
ресин. район, агропромышлен. объедине
ния. В 1990 был избран председателем ис
полкома Ибресин. район. Совета народ, 
депутатов. С 1991 по 2005 — глава адми
нистрации, председатель Собрания депута
тов Ибресин. р-на. Избирался членом Иб
ресин. райкома КПСС, депутатом Ибресин. 
район. Совета народ, депутатов десяти со
зывов, возглавлял Собрание депутатов рай
она трех созывов.

Заслуженный работник сел. хозяйства Чу
ваш. Респ. (1997). Награжден орденом Тру
дового Красного Знамени (1972), медалью, 
Почетной грамотой Чуваш. Респ. (2002).

Н.Т. Жирнов.
ЯКОВЛЕВ Михаил Яковлевич [5.6. 

1921, д.Сив-Сирма Ибресин. (ныне Канаш.)
р-на — неизв.] — вое
начальник, участник 
Великой Отечествен
ной войны 1941—45, 
ген ер ал -л ей тен ан т
(1974). Окончил Хор
малин. сред, школу 
(1938), пехотное учи
лище (1941), курсы 
разведчиков (1942), 
Воен. академию им. 
М.В. Фрунзе (1948), 

Академию Ген. штаба Вооружен. Сил СССР 
(1956). Служил командиром пулемет, взво
да, стрелковой роты, помощником началь
ника разведывател. отдела дивизии, по
мощником начальника оператив. отдела 
штаба стрелковой дивизии, зам. начальни
ка штаба дивизии. Офицер штаба Воро
неж. воен. округа, гл. штаба сухопутных 
войск, зам. начальника штаба Туркестан., 
затем Среднеазиат. воен. округов, началь
ник штаба Группы совет, войск в Герма
нии, зам. начальника Гл. оператив. уп
равления Ген. штаба (1975—77), зам. на
чальника кафедры стратегии Академии

Ген. штаба Вооружен. Сил СССР (1977—87).
Нафажден орденами Отечественной вой

ны 1-й степ, (дважды), Красной Звезды 
(четырежды), медалями.

, В. Ф. Степанов.
ЯКОВЛЕВ Николай Егорович (р. 23.4. 

1931, д. Отары Вурнар. р-на) — учитель. 
Окончил Канаш. пед. училище (1946), фи
зико-математич. факультет Чуваш, гос. 
пед. института (1955). Работал учителем 
математики в Ибресин. сред. (1955—60), 
Черноречен. восьмилет. (1960—70), Ибре
син. сред. № 1 (1970-78) и № 2 (1992-98) 
школах. С 1978 по 1987 — зам. директора 
по учебно-воспитател. работе в Ибресин. 
школе-интернате, в 1987—92 — директор 
Ибресин. сред, школы №2. Учитель-нова
тор. Создатель учебной игры «Математи
ческое домино» (авт. свидетельство от 1991) 
для 1—9 классов в 134 вариантах (видах) 
по арифметике, алгебре и тригономет
рии. Муж А.А. Яковлевой.

Отличник народного просвещения.
Н.Т. Жирнов.

ЯКОВЛЕВ Николай Иванович [в 1897, 
с. Ибреси Буин. у. (ныне Ибресин. р-на) — 
в 1958, там же] — колхозник. Участвовал в 
Граждан, войне. Работал бригадиром трак
тор. бригады Ибресин. МТС (1932—46), в 
к-зе им. Сталина. В 1939—41 участвовал 
на Всесоюз. сельскохозяйствен, выставке.

Нафажден большой серебряной медалью 
ВДНХ (1941), Почетной фамотой Прези
диума Верх. Совета Чуваш. АССР (1941).

ЯКОВЛЕВА (девичья фам. Л еб ед ев а ) 
Антонина Александровна (р. 10.6.1934, д. Ста
рое Никольское Воротын. р-на Горьков, 
обл.) — учитель физкультуры, спортсмен
ка. Окончила Ядрин. пед. училище (1953). 
С 1953 по 1989 работала в Ибресин. сред, 
школе №1. Выступала на спортив. сорев
нованиях в составе сборной легкоатлетич. 
команды республики, была рекордсменкой 
и чемпионкой Чувашии по метанию диска 
(нач. 1950-х гг.). Жена Н.Е. Яковлева.

Н.Т. Жирнов.
ЯКОВЛЕВА (в замужестве В о л к о в а ) 

Вера Михайловна (р. 27.9.1950, с. Ибреси 
Ибресин. р-на) — финансист. Окончила 
Ибресин. сред, школу № 1 (1968), Канаш. 
финансовый техникум (1971). Работала в 
инспекции Госсфаха по Ибресин. р-ну 
бухгалтером, инспектором и старшим эко
номистом (1968—76). В ноябре 1976 наз
начена зав. ценфал. сберегательной кас
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сой № 4431 Ибресин. 
поселкового Совета 
народ, депутатов. В 
августе 1987 избрана 
секретарем Ибресин. 
поселкового Совета 
народ, депутатов, с но
ября 1990 — гл. бух
галтер централизован, 
бухгалтерии поселко
вого Совета. С октяб
ря 1996 по настоящее 

время трудится гл. бухгалтером ЗАО «Вол
гогазстрой» в пос. Ибреси. С 1985 неодно
кратно избиралась депутатом поселкового 
Совета народ, депутатов Ибресин. р-на.

Заслуженный экономист Чуваш. Респ. 
(2000). Ветеран труда (2007).

Н. Т. Жирнов.
ЯКОВЛЕВА Ираида Павловна (р. 10.1. 

1934, с. Климово Ибресин. р-на) — биб
лиотекарь. Окончила Климов, семилет. 
школу (1949), Цивил. пед. училище (1953). 
Работала в Сириклин., Климов. (1956—96) 
библиотеках. Участвовала в обществен, ра
боте в качестве председателя женсовета. 
Избиралась депутатом местного совета де
сяти созывов.

Заслуженный работник культуры Чуваш. 
АССР (1978).

ЯКОВЛЕВА Надежда Кузьминична (р. 2. 
4.1954, д. Старые Шальтямы Канаш. р-на) 
фельдшер. Окончила Старошальтям. вось
милет. школу (1969), Канаш. мед. учили
ще (1972). С 1972 работает заведующей Чу
вашско-Тимяш. ФАП.

Отличник здравоохранения СССР (1988).
ЯКОВЛЕВА Римма Михайловна (р. 1.3. 

1939, д. Ширтаны Ибресин. р-на) — биб
лиотекарь. Окончила Цивил. библиотеч
ный техникум (1959). С 1964 по 1994 ра
ботала зав. Соснов. сел. библиотекой, к-рая 
в 1974 признана лучшей библиотекой рес
публики, в районе неоднократно удостаи
валась звания «Библиотека отличной ра
боты».

Награждена значком Мин-ва культуры 
СССР «За отличную работу» (1984). Я. 
признана лучшим работником культуры 
республики (1985).

ЯКОВЛЕВА Ритта Васильевна (р. в 1944,
д. Атыково Канаш. р-на) — учитель, 
организатор образования. Окончила Канаш.

пед. училище (1965), Чуваш, гос. пед. ин
ститут (1973). Работала учителем математи
ки в Чувашско-Тимяш. сред, школе (1965— 
75), с 1975 — в Ибресин. сред, школе №1. 
С 1993 — зам. директора по учебно-вос- 
питател. работе, с 2003 — директор Ибре
син. представительства Чуваш, гос. уни
верситета.

Заслуженный учитель Чуваш. Респ. (1994). 
Отличник народ, просвещения (1986).

Н. Т. Жирнов.
ЯКУШЕВИЧ Николай Иванович (р. 21. 

5.1949, пос. Ибреси Ибресин. р-на) — 
инженер лесного хозяйства и автодорож
ного строительства, организатор произ
водства. Окончил Ибресин. сред, школу
(1966), Марийский политехнич. институт 
лесного хозяйства (1972). Работал элект
ромонтером, мастером Ибресин. лесоком
бината, с 1974 — в Ибресин. ДРСУ: ин
женер, старший инженер, начальник пла
ново-производствен. отдела, гл. инженер. 
С 1978 по 1988 — начальник Ибресин. 
ДРСУ. С 1988 по 1993 — зам. начальника 
Управления «Чувашавтодор».

Заслуженный строитель Чуваш. АССР
(1988).

ЯНДУТОВ Семен Григорьевич (р. 15.3. 
1928, с. Шигали Урмар. р-на) — органи
затор производства. Окончил Шигалин. 
сред, школу (1946), Цивил. сельскохозяй
ствен. техникум (1950). Работал участко
вым агрономом в Канаш. МТС (1950). С 
1953 — агроном в к-зе им. Кирова Ибре
син. р-на, в 1960—80 — председатель; кол
хоз достиг больших успехов в растение
водстве (льноводство, картофелеводство) и 
животноводстве.

Нафажден значком «Отличник социалис
тического соревнования сельского хозяй
ства РСФСР» (1960), медалями.

ЯРУКОВ Григорий Николаевич (р. 22.1. 
1957, д. Кубня Ибресин. р-на) — водитель, 
организатор производства. Окончил Мало
кармалин. сред, школу (1974), Алатыр. ав
тошколу, Вурнарский сельскохозяйствен, 
техникум (1988). Работал водителем в к-зе 
«Новая сила» (1977—91), бригадиром по
леводческой бригады в СХПК «Колос» 
(1991—2004), в Афопромкомплекте (2006— 
07).

Нафажден орденом Трудовой Славы 3-й 
степ. (1986).
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Ермошкин Пантелеймон Михайлович — управляющий РО «Сельхозтехника»; 
Железин Михаил Иванович — председатель к-за им. Калинина;
Захаров Вениамин Захарович — механик к-за им. Калинина;
Зубов Александр Андреевич — шофер Буин. деревообрабатывающего комбината; 
Зубов Александр Степанович — токарь Буин. деревообрабатывающего завода; 
Иванов Илья Николаевич — тракторист к-за «Трудовик»;
Иванова Юлия Сергеевна — свинарка к-за им. Калинина;
Ивашкин Вениамин Семенович — тракторист к-за им. Ильича;
Ижендеев Герман Ишмуллович — механизатор к-за им. Калинина.
Кагорова Валентина Никифоровна — учитель Буин. средней школы;
Карпов Александр Федотович — тракторист к-за «Гвардеец»;
Керешянец Анатолий Михайлович — начальник ремонтно-строител. управления; 
Корнилов Александр Николаевич — колхозник к-за им. Ильича;
Кураков Михаил Федотович — бригадир к-за им. Кирова;
Лаврентьев Михаил Васильевич — шофер к-за «Гвардеец»;
Лермонтов Николай Григорьевич — первый секретарь райкома КПСС;
Макаров Михаил Васильевич — тракторист к-за им. Ленина;
Максимов Марк Яковлевич — шофер к-за им. Ильича;
Маргиданова Римма Тихоновна — доярка к-за им. Ленина;
Маргиданова София Тихоновна — гл. агроном к-за им. Ленина;
Матвеев Петр Матвеевич — слесарь Ибресин. завода «Союзплодотара»; 
Михатайкин Валентин Алексеевич — секретарь Ибресин. РК КПСС;
Моисеев Иван Максимович — тракторист к-за «Новая сила»;
Мухин Александр Александрович — слесарь райобъединения «Сельхозтехника»; 
Никитина Татьяна Петровна — доярка к-за им. Ленина;
Павлов Владимир Григорьевич — тракторист к-за «Путиловка»;
Паков Николай Афанасьевич — колхозник к-за «Путиловка»;
Петров Алексей Петрович — тракторист к-за «Красный партизан»;
Петров Ферапонт Петрович — комбайнер к-за им. Калинина;
Петрова Валентина Андреевна — доярка к-за им. Ильича;
Потапов Петр Илларионович — агроном к-за им. Ильича;
Прокопьев Василий Григорьевич — тракторист к-за «Новая сила»;
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Прокопьев Иван Григорьевич — звеньевой к-за «Новая сила»;
Савельева Федосия Савельевна — свинарка к-за «Трудовик»;
Самохвалова Александра Егоровна — зав. магазином Ибресин. райпо;
Сергеев Никанор Андреевич — начальник управления сел. хозяйства;
Сидоров Илья Васильевич — тракторист к-за «Красный партизан»;
Спиридонов Николай Спиридонович — бригадир лесокомбината;
Сюмаков Алексей Гаврилович — тракторист к-за им. Ленина;
Тимофеев Радик Никитич — тракторист к-за «Красный фронтовик»;
Тихонов Андрей Тихонович — комбайнер к-за им. Кирова;
Трофимов Николай Иванович — председатель к-за «Новая сила»;
Турханов Алексей Васильевич — председатель райисполкома;
Тюдюмов Иван Николаевич — тракторист Хомин. спецотдела;
Федорова Варвара Васильевна — телятница к-за «Трудовик»;
Хураськин Петр Миронович — тракторист к-за им. Ленина;
Чаквин Михаил Николаевич — комбайнер к-за им. Ленина;
Чукмаров Иван Петрович — тракторист к-за «Смычка»;
Шашкин Михаил Афанасьевич — бригадир с-за «Ибресинский»;
Шулова Галина Алексеевна — зав. отделением ЦРБ;
Яковлев Геннадий Романович — председатель к-за им. Ильича.

Кавалеры ордена Дружбы народов
Авдеев Митрофан Александрович — тракторист к-за «Новая сила»;
Герасимова Анна Михайловна — телятница к-за «Красный партизан»;
Леонтьева Феня Геннадьевна — учитель Хормалин. средней школы;
Михалик Вячеслав Людвикович — первый зам. главы администрации Ибресин. р-на.

Кавалеры ордена Трудовой Славы 2-й степени

Ильин Анатолий Александрович — тракторист к-за «Красный фронтовик»;
Уткин Илья Терентьевич — токарь к-за им. Калинина.

Кавалеры ордена Трудовой Славы 3-й степени

Абрамова Анастасия Ивановна — станочница мебельной фабрики;
Александров Константин Александрович — столяр мебельной фабрики;
Апчева Мария Филипповна — колхозница к-за им. Калинина;
Артемьев Константин Яковлевич — шофер к-за им. Калинина;
Байнякшин Степан Евграфович — водитель лесокомбината;
Ваганов Анатолий Иванович — слесарь райобъединения «Сельхозтехника»;
Григорьев Аркадий Петрович — водитель к-за им. Ленина;
Гулянов Константин Евгеньевич — бригадир к-за «Новая сила»;
Данилов Анатолий Федорович — водитель лесокомбината;
Денисов Порфирий Трифонович — зав. фермой к-за им. Калинина;
Журавлева Ева Игнатьевна — свинарка к-за им. Калинина;
Захаров Василий Захарович — тракторист к-за «Красный партизан»;
Зотов Павел Филимонович — токарь райобъединения «Сельхозтехника»;
Иванов Илья Николаевич — машинист бульдозера Ибресин. МПМК;
Ильин Анатолий Александрович — комбайнер к-за «Красный фронтовик»;
Ильин Василий Ильич — тракторист к-за им. Калинина;
Ильин Сергей Григорьевич — тракторист с-за «Ибресинский»;
Ильина Раиса Михайловна — доярка к-за «Путиловка»;
Колпакова Ангелина Алексеевна — станочница мебельной фабрики;
Константинов Геннадий Константинович — тракторист к-за им. Калинина; 
Константинова Ульяна Яковлевна — доярка к-за им. Ленина;
Кудрявцев Илья Романович — водитель к-за «Путиловка»;
Кузнецова Мария Васильевна — доярка к-за им. Ильича;
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Кузьмина Мария Никитична — птичница к-за им. Ильича;
Лаврентьев Николай Григорьевич — водитель к-за «Трудовик»;
Майков Валерий Павлович — бригадир к-за «Новая сила»;
Матвеев Фирс Васильевич — слесарь райобъединения «Сельхозтехника»;
Миронова Галина Семеновна — доярка к-за «Трудовик»;
Михайлов Геннадий Павлович — водитель к-за им. Кирова;
Никитин Ермолай Никитич — тракторист к-за им. Калинина;
Никитина Людмила Дмитриевна — колхозница к-за им. Ильича;
Николаев Алексей Николаевич — начальник отделения Ибресин. районного узла связи; 
Николаев Константин Николаевич — тракторист к-за им. Ленина;
Новикова Валентина Михайловна — бригадир райпищекомбината;
Павлов Зиновий Иванович — водитель к-за им. Ильича;
Пашков Николай Николаевич — слесарь райобъединения «Сельхозтехника»;
Перцев Васшшй Тимофеевич — плотник Межколхозстройобъединения;
Петров Геннадий Никифорович — бригадир лесокомбината;
Петрова Мария Григорьевна — доярка к-за «Березовка»;
Прокопьева Валентина Петровна — доярка к-за им. Ленина;
Разина Зоя Кузьминична — инструктор Ибресин. МПМК;
Раймов Иван Федулович — тракторист к-за им. Ильича;
Римская Галина Антоновна — доярка к-за «Трудовик»;
Романов Николай Александрович — скотник к-за им. Ленина;
Семенов Леонид Дмитриевич — водитель ДРСУ;
Сенцов Петр Петрович — тракторист к-за им. Ильича;
Сидорова Нина Ивановна — бригадир рабочих хлебоприемного предприятия; 
Сильвестров Зиновий Николаевич — тракторист к-за «Красный фронтовик»;
Уткин Илья Терентьевич — токарь к-за им. Калинина;
Фролова Раиса Павловна — сборщица Ибресин. ЗЭИП;
Хаердинов Тимергали Хаердинович — водитель лесокомбината;
Шапкина Мария Григорьевна — станочница Буин. деревообрабатывающего завода; 
Яруков Григорий Николаевич — водитель к-за «Новая сила».

Кавалеры ордена «Знак Почета»
Абалымов Николай Кириллович — бригадир к-за им. Ленина;
Алексеев Владимир Дмитриевич — бригадир к-за им. Ильича;
Алексеев Всеволод Андреевич — секретарь парткома Ибресин. леспромхоза;
Андреев Гурий Андреевич — председатель к-за «Красный партизан»;
Андреева Елена Ишлеевна — колхозница к-за им. Калинина;
Арестова Евгения Васильевна — учитель Буин. средней школы;
Артемьева Татьяна Дмитриевна — доярка с-за «Ибресинский»;
Архипов Васшшй Михайлович — шофер Ибресин. РК КПСС;
Архипова Клавдия Николаевна — обжигальщица кирпичного завода;
Бакарев Павел Прокопьевич — шофер к-за «Новая сила»;
Барашкин Николай Алексеевич — тракторист к-за им. Ленина;
Васильев Герман Алексеевич — бригадир к-за им. Ильича;
Воронин Валентин Егорович — водитель лесокомбината;
Гончаров Петр Степанович — звеньевой к-за «Путиловка»;
Григорьев Юрий Григорьевич — шофер к-за им. Кирова;
Григорьева Ольга Петровна — колхозница к-за им. Калинина;
Давыдова Анна Давыдовна — свинарка к-за «Красный партизан»;
Давыдова Елизавета Никифоровна — овцевод к-за «Красный фронтовик»;
Данилова Елена Семеновна — зам. директора Чувашско-Тимяш. средней школы; 
Евдокимов Николай Петрович — тракторист к-за им. Ильича;
Егоров Варсанофий Егорович — старший инспектор Центра статистич. управления; 
Елдырев Борис Федорович — тракторист к-за «Трудовик»;
Еников Иван Андреевич — тракторист к-за «Трудовик»;
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Енихова Валентина Михайловна — сборщица Ибресин. ЗЭИП;
Ермолаев Илья Владимирович — бригадир к-за «Красный фронтовик»;
Ермошкина Анастасия Сидоровна — учитель Ибресин. средней школы №1;
Зайцева Нина Алексеевна — мастер Ибресин. мебельной фабрики;
Зайцева Тамара Андреевна — рецептарь-контролер Ибресин. аптеки №39;
Захаров Геннадий Федорович — тракторист к-за «Путиловка»;
Земскова Дария Петровна — колхозница к-за «Гвардеец»;
Иванов Егор Иванович — тракторист к-за «Красный партизан»;
Иванов Петр Васильевич — секретарь парткома к-за им. Ильича;
Ижендеев Ильмет Ишмуилович — колхозник к-за им. Калинина;
Ильин Рафаил Ильич — комбайнер к-за «Красный фронтовик»;
Исаева Гликерия Мироновна — станочница Буин. древкомбината;
Кабанов Николай Степанович — кузнец к-за им. Ленина;
Каменская Вера Петровна — учитель Андреев, начальной школы;
Козырькова Зинаида Павловна — доярка к-за «Красный фронтовик»;
Коннов Ефим Алексеевич — бригадир к-за «Гвардеец»;
Коннов Юрий Ефимович — тракторист к-за «Гвардеец»;
Кочетков Тимофей Григорьевич — шофер Ибресин. леспромхоза;
Кошельков Михаил Кондратьевич — шофер к-за «Березовка»;
Краснова Мария Дмитриевна — свинарка к-за «Трудовик»;
Криньков Василий Гаврилович — звеньевой к-за им. Ленина;
Кудряшов Тихон Тимофеевич — гл. инженер управления сел. хозяйства;
Кузюков Николай Никифорович — председатель к-за им. Ленина;
Кузюкова Любовь Петровна — колхозница к-за им. Ленина;
Кураков Михаил Федотович — бригадир к-за им. Кирова;
Кутузова Нина Георгиевна — бригадир комбината бытового обслуживания;
Лапшина Зинаида Кирилловна — доярка к-за «Новая сила»;
Луговская Надежда Алексеевна — врач центральной районной больницы;
Лукин Василий Тимофеевич — мастер-строитель к-за им. Калинина;
Лукин Николай Павлович — водитель Ибресин. СМУ;
Мамонтов Григорий Сергеевич — инженер-механик РО «Сельхозтехника»; 
Маргиданова Зоя Тихоновна — доярка к-за им. Ленина;
Маргиданова Римма Тихоновна — доярка к-за им. Ленина;
Миронов Григорий Дмитриевич — бригадир к-за «Трудовик»;
Михайлов Павел Михайлович — председатель исполкома Айбеч. сел. совета; 
Михатайкин Валентин Алексеевич — второй секретарь Ибресин. РК КПСС; 
Митрофанов Григорий Митрофанович — кузнец к-за «Путиловка»;
Мозолькин Михаил Дмитриевич — мастер Буин. деревообрабатывающего комбината; 
Мухаметзянова Февсия Адеевна — станочница Ибресин. мебельной фабрики; 
Никитин Анатолий Васильевич — водитель райобъединения «Сельхозтехника»; 
Никитин Иван Васильевич — тракторист к-за им. Ильича;
Никитина Анастасия Андреевна — птичница к-за «Смычка»;
Никитина Роза Васильевна — доярка к-за «Путиловка»;
Никитина Татьяна Петровна — доярка к-за им. Ленина;
Николаева Пелагея Захаровна — свинарка к-за им. Калинина;
Озаренчук Михаил Никитович — шофер к-за «Березовка»;
Орлова Мария Ивановна — станочница-распиловщица Ибресин. лесокомбината; 
Петров Василий Ильич — комбайнер к-за «Путиловка»;
Петров Михаил Петрович — тракторист к-за «Красный партизан»;
Петров Николай Ильич — тракторист к-за «Путиловка»;
Пидукова Александра Тихоновна — колхозница к-за им. Ильича;
Пилипчук Александр Павлович — электрогазосварщик ремтехпредприятия;
Романов Аркадий Никитич — комбайнер к-за «Трудовик»;
Caeejibee Петр Егорович — слесарь Ибресин. мебельной фабрики;
Семенов Анатолий Семенович — овцевод к-за «Гвардеец»;
Семенов Степан Иванович — председатель к-за им. Ильича;
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Сергеев Никанор Андреевич — начальник управления сел. хозяйства;
Солдатов Muxawi Яковлевич — рабочий Ибресин. мебельной фабрики;
Спиридонов Владимир Никитич — директор с-за «Ибресинский»;
Спиридонов Николай Спиридонович — бригадир Ибресин. леспромхоза;
Степанова Галина Тимофеевна — мастер Ибресин. райпищекомбината;
Степанова Нина Михайловна — овцевод к-за «Путиловка»;
Судакова Ольга Семеновна — доярка к-за им. Кирова;
Сюмаков Алексей Гаврилович — механизатор к-за им. Ленина;
Тарасов Алексей Ефимович — шофер к-за «Смычка»;
Тарасов Николай Яковлевич — шофер к-за им. Ленина;
Терентьева Ктвдия Терентьевна — аппаратчица Ибресин. паточного завода;
Тимофеев Иван Филиппович — электрослесарь Буин. древкомбината;
Тимофеева Анфиса Илларионовна — учитель Бугуян. средней школы;
Тихонова Валентина Кирилловна — свинарка к-за им. Калинина;
Трофимова Анна Артемьевна — доярка к-за «Новая сила»;
Уткина Клавдия Александровна — рабочая Ибресин. леспромхоза;
Федорова Мария Никифоровна — колхозница к-за им. Калинина;
Фокин Семен Прокопьевич — заведующий фермой к-за им. Ленина;
Хаердинов Мистахим Хаердинович — тракторист Ибресин. лесокомбината;
Чаквин Михаил Николаевич — комбайнер к-за им. Ленина;
Шаймина Лидия Григорьевна — доярка к-за «Кубня»;
Шашкин Михаил Васильевич — бригадир к-за «Знамя»;
Шмагин Василий Иванович — тракторист к-за им. Ленина;
Ядровский Анатолий Петрович — зам. председателя исполкома Ибресин. районного 

Совета народных депутатов;
Яковлева Анастасия Яковлевна — овцевод к-за «Трудовик».

Боевыми орденами СССР награждены более 230 ибресинцев. Их имена увековечены в 
книге «Астӑвӑм — память».

ВО И Н Ы -И Н ТЕРН АЦ И О Н АЛ И СТЫ , 
УЧАСТНИКИ ВООРУЖ ЕННЫ Х КОНФЛИКТОВ, 
ЛИ КВИ ДАЦИИ АВАРИИ НА Ч ЕРН О 
БЫ ЛЬСКОЙ АЭС, СОТРУДНИКИ РОВД

Кавалеры ордена Красной Звезды
Велулин Валерий Велюшевич (д. Вудоялы)
Ередавкин Вениамин Петрович (д. Большие Абакасы)
Лебедев Александр Иванович (пос. Бугуян)
Никифоров Николай Ильич (д. Ширтаны)
Семенов Георгий Герасимович (д. Вудоялы)
Федоров Николай Иванович (пос. Березовка)
Хиркин Борис Михайлович (с. Хомбусь-Батарево)

Кавалеры ордена Мужества
Аширов Азат Сариевич (пос. Ибреси)
Аюкин Алексей Вячеславович (с. Хормалы)
Васильев Олег Германович (с. Климово)
Герасимов Александр Сергеевич (пос. Буинск)
Григорьев Анатолий Аркадьевич 
Игольников Евгений Евгеньевич (пос. Ибреси)
Константинов Леонид Сергеевич (пос. Липовка)
Корчагин Николай Тимофеевич (пос. Ибреси)
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Максимов Сергей Николаевич (пос. Ибреси)
Марков Владимир Иванович (с. Хормалы)
Мингалев Анатолий Николаевич (пос. Эконом)
Мурчин Сергей Анатольевич (пос. Ибреси)
Семенов Владислав Николаевич (с. Хормалы)
Семенов Владислав Николаевич (д. Новые Выели)
Судаков Сергей Иванович (пос. Бугуян)
Павлов Станислав Владимирович (пос. Ибреси)
Филиппов Владимир Леонидович (д. Кубня)
Ягодинский Владимир Николаевич (пос. Буинск)

Награжденные медалью «За отвагу»
Андреев Владимир Гурьевич (д. Сирикли), Андреев Григорий Николаевич (д. Айбечи), 

Атомов Александр Анатольевич (с. Хомбусь-Батырево), Аширов Азат Сариевич (пос. Иб
реси), Басыров Фение Рахимзанович (пос. Буинск), Григорьев Станислав Юрьевич (д. Ан
дрюшево), Доля Игорь Владимирович (пос. Ибреси), Иванов Александр Владимирович 
(д. Сосновка), Ильин Рудольф Зиновьевич (пос. Бугуян), Кириллов Евгений Александрович 
(с. Хормалы), Кузьмин Владимир Юрьевич (с. Хормалы), Малаев Алексей Александрович 
(пос. Буинск), Митрофанов Александр Олегович (пос. Ибреси), Никитин Анатолий Ни
колаевич (пос. Смычка), Павлов Сергей Геннадьевич (д. Кошмаш-Тойси), Перепелкин Петр 
Геннадьевич (д. Кубня), Прокопьев Павел Николаевич (пос. Ибреси), Прокопьев Сергей 
Васильевич (д. Андрюшево), Рахимов Рафаил Фидаллович (пос. Ибреси), Романов Алексей 
Иванович (с. Новое Чурашево), Сапожников Сергей Михайлович (д. Ширтаны), Сидоров 
Анатолий Юрьевич (пос. Ибреси), Степанов Юрий Валерьянович (д. Айбечи), Тихонов Алек
сей Николаевич (с. Чувашские Тимяши), Тихонов Николай Михайлович (пос. Ибреси), 
Федоров Александр Васильевич (пос. Березовка), Федоров Александр Васильевич (пос. Иб
реси).

Награжденные медалью «За боевые заслуги»
Александров Валерий Мефодьевич (пос. Бугуян), Баранов Александр Геннадьевич (пос. 

Ибреси), Иванов Валерий Михайлович (с. Новое Чурашево), Иванов Геннадий Алексан
дрович (д. Большие Абакасы), Илларионов Родион Николаевич (с. Чувашские Тимяши), 
Ильин Александр Павлович (с. Малые Кармалы), Кузьмин Юрий, Никитин Александр Вик
торович (д. Большие Абакасы), Ягодинский Владимир Николаевич (пос. Буинск).

Награжденные другими медалями
Григорьев Станислав Юрьевич (д. Андрюшево); Малаев Алексей Александрович (пос. 

Буинск); Павлов Сергей Геннадьевич (д. Кошмаш-Тойси); Перепелкин Петр Геннадьевич 
(д. Кубня); Ягодинский Владимир Николаевич (пос. Буинск) — медалью Суворова; Про
копьев Сергей Васильевич (д. Андрюшево) — медалью Жукова; Ваганов Димитрий Ана
тольевич (пос. Ибреси), Тарасов Алексей Васильевич (с. Хормалы) — медалью «За отли
чие в воинской службе»; Ендеров Леонид Константинович (с. Хормалы), Фадеев Николай 
Николаевич (д. Айбечи) — медалью ООН «За службу миру»; Кухарук Анатолий Фомич 
(пос. Ибреси) — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степ.; Яизелькаев 
Валентин Егорович (пос. Ибреси) — медалью «За спасение погибавших»; Семенов Алек
сандр Геннадьевич, Тарасов Александр Владимирович (пос. Малиновка) — медалью «Участ
ник контртеррористической операции на Кавказе»; Тарасов Анатолий — медалью «За 
самоотверженный ратный труд»; Арсентьев Юрий, Тарасов Родион — медалью «За отли
чие в охране госграницы СССР»; Данилов Вячеслав Анатольевич (пос. Ибреси), Кузьмин 
Николай Вениаминович (пос. Ибреси), Михайлов Владимир Анатольевич (пос. Ибреси), 
Серлин Вячеслав Аверьянович (пос. Ибреси) — медалью «За отличие в охране обществен
ного порядка».



список
ОСНОВНЫ Х СОКРАЩ ЕНИЙ

аграр. — аграрный
Б. — Большой (в географических назва

ниях)
В — восток
в., вв. — век, века
в т.ч. — в том числе 
Вел. — Великий
Верх. Совет — Верховный Совет 
воен. — военный 
Всеросс. — Всероссийский 
вып. — выпуск 
выс. — выселок
г. — город, год 
гг. — годы
ген. — генеральный 
гл. — главный 
гол. — голов
горком — городской комитет 
город. — городской 
гос. — государственный 
ф . — фуппа 
губ. — губерния
д. — деревня 
дес. — десятина 
дет. — детский 
дл. — длина 
доктор. — докторский 
др. — другой
драм., драматич. — драматический
ж.д. — железная дорога
ж.-д. — железнодорожный
жен. — женский
зав. — заведующий
зам. — заместитель
запад. — западный
Ибресин. — Ибресинский
и др. — и другие
и мн. др. — и многие другие
и пр. — и прочие
и т.д. — и так далее
и т.п. — и тому подобное
изд. — издание
изд-во — издательство
илл. — иллюстрация
им. — имени
исполком — исполнительный комитет 
историч. — исторический 
к-з — колхоз

кол-во — количество 
кн., книж. — книга, книжный 
кон. — конец (в сочетании с датой) 
крестьян. — крестьянский 
к-рый — который
культпросвет — культурно-просветитель

ский
лечеб. — лечебный
лит. — литература (в библиофафии)
мед., медицин. — медицинский
медсанчасть — медико-санитарная часть
международ. — международный
мин-во — министерство
млн — миллион
млрд — миллиард
мн. — многие
Москов. — Московский
муж. — мужской
муз., музыкал. — музыкальный
назв. — название
нарком — народный комиссар
наст. фам. — настоящая фамилия
науч. — научный
нач. — начало (в сочетании с датой)
неизв. — неизвестно
нек-рый — некоторый
н.э. — наша эра
обком — областной комитет
обл. — область
обществен. — общественный
ок. — около (в сочетании с датой)
ОЛИМ П. —  олимпийский 
Отечеств. — Отечественный 
парт. — партийный 
пгт — поселок городского типа 
пед. — педагогический 
политич. — политический 
пос. — поселок 
пр. — проспект 
псевд. — псевдоним 
р. — река; родился 
райком — районный комитет 
райпо — районное пофебительское обще

ство
ревком — революционный комитет 
респ. — республика 
р-н — район
Росс. Фед. — Российская Федерация



429

руб. — рубль
с. — село
саж. — сажень
сб. — сборник, сборники
св. — свыше (в сочетании с датой)
Св. — Святой 
сев. — северный 
сел. — сельский
сельскохозяйствен. — сельскохозяйствен

ный
сер. — середина (в сочетании с датой)
с-з — совхоз
см. — смотри
собр. — собрание
соч. — сочинение
СПб., С.-Петербург — Санкт-Петербург
спорт., спортив. — спортивный
ср. — сравни
сред. — средний
ст. — станция
стар. — старший
степ. — степень
т. — том
табл. — таблица
татар. — татарский
театрал. — театральный

т.к. — так как 
так наз. — так называемый 
технич. — технический 
тыс. — тысяча, тысячелетие 
у. — уезд
уком — уездный комитет 
уел. — условный 
учеб. — учебный
фармацевтич. — фармацевтический
физич. — физический
финанс. — финансовый
х.-б. — хлопчатобумажный
химич. — химический
централ. — центральный
церков. — церковный
Ч. — Чебоксары
чел. — человек
числ. — численность
чуваш. — чувашский
Чуваш. Респ. — Чувашская Республика
Ш. — Шупашкар
шт. — штука
экз. — экземпляр
экономич. — экономический
этнографии. — этнографический
Ю — юг

П р и м е ч а н и е . В прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний, 
включая суффиксы: -енный, -ующий, -ский, -еский, -альный, -ельный и др.

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН

арш. — аршин 
г — грамм 
га — гектар
кВА — киловольт-ампер 
кВт — киловатт 
кг — килограмм 
км — километр 
л — литр 
м — метр 
мес. — месяц

мин. — минута 
мм — миллиметр 
°С — градус Цельсия 
саж. — сажень 
сек. — секунда 
см — сантиметр 
т — тонна 
t° — температура 
ц — центнер
ц/га — центнеров с гектара



СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ АББРЕВИАТУР

АПК — агропромышленный комплекс 
АССР — Автономная Советская Социа

листическая Республика 
ВДНХ — Выставка достижений народно

го хозяйства 
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая 

партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Ком

мунистический Союз Молодежи 
ВМФ — Военно-морской флот 
ВЦИК — Всероссийский центральный ис

полнительный комитет 
ГИТИС — Государственный институт те

атрального искусства 
ГУП — государственное унитарное пред

приятие 
ДК — Дом культуры 
ДОЗ — деревообратывающий завод 
ДОСААФ — Добровольное общество со

действия армии, авиации и флоту 
ДШИ — детская школа искусств 
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная 

школа
ЗАО — закрытое акционерное общество 
КПСС — Коммунистическая партия Со

ветского Союза 
КРС — крупнорогатый скот 
МГУ — Московский государственный уни

верситет им. М.В. Ломоносова 
МДОУ — муниципальное дошкольное об

разовательное учреждение 
МОУ — муниципальное общеобразова

тельное учреждение 
МСО — межколхозная строительная орга

низация
МТС — машинно-тракторная станция 
МТФ — молочно-товарная ферма 
МУЗ — муниципальное учреждение здра

воохранения 
МУК — муниципальное учреждение куль

туры
МЧС — Министерство чрезвычайных си

туаций
НИИ ЯЛИЭ — Научно-исследовательский 

институт языка, литературы, истории 
и экономики 

НКВД — Народный комиссариат внутрен
них дел

НПО — научно-производственное объеди
нение

ОАО — открытое акционерное общество 
ООШ — основная общеобразовательная 

школа
ПВО — противовоздушная оборона 
ПМ К — передвижная механизированная 

колонна
ПО — производственное объединение 
ПТУ — профессионально-техническое 

училище
ПФР — Пенсионный фонд России 
РАН — Российская академия наук 
РВК — районный военный комиссариат 
РГУП — республиканское государственное 

унитарное предприятие 
РК — районный комитет 
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная 

Армия
СДК — сельский Дом культуры 
СМУ — строительно-монтажное управле

ние
СОШ — средняя общеобразовательная 

школа
СХПК — сельскохозяйственный производ

ственный кооператив 
ТОО — товарищество с ограниченной от

ветственностью 
ТЮЗ — театр юного зрителя 
ФАП — фельдшерско-акушерский пункт 
ФЗО — фабрично-заводское обучение 
ФЗУ — фабрично-заводское ученичество 
ЦРБ — центральная районная больница 
ЧГАДТ — Чувашский государственный 

академический драматический театр 
ЧГИГН — Чувашский государственный 

институт гуманитарных наук 
ЧГПИ — Чувашский государственный пе

дагогический институт им. И.Я. Яков
лева

ЧГПУ — Чувашский государственный пе
дагогический университет им. И.Я. Яков
лева

ЧГСХА — Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия 

ЧГУ — Чувашский государственный уни
верситет

ШКМ — школа крестьянской молодежи
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