
Иван Михаилов

починок
# ИНЕЛИ 9

^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5® г

История





   к е г . 2 > С - ь & >

( З а к с
'Т )

ИВАН М ИХАЙЛОВ

ПОЧИНОК ИНЕЛИ

И с т о р и я

Чебоксары 
Новое Время» 

2012



£>ӑ, 'гос ^  'очииоц иуе^ц)
^ ^ЬдС*^ 1̂ °̂  -2.0очиие^ Ммҫ*\л)

УДК 908
ББК 26.89(2рос.Чув)

М 69

Михайлов И.Н.
Починок Инели. — Чебоксары: «Новое Время», 

2012.- 2 5 6  с.

Н а ц и о н ал ьн ая  б и б л и о т е к а  
Ч ув аш ск о й  Респ убл и к и

П о о в н п р н о  П 7 МЛЙ ?П17 © Михайлов И.Н., 2012



Смысл жиуни —  в продолжении самой жиуни. {Ради 
продолжения жиуни весь живой мир питается, размно
жается, развивается, осваивает пространство. {Ради 
продолжения жизни человек строит и совершенству
ет свое бытиё на основе мудрости прошлого, постигая 
истину настоящего, создавая ценности для будущего. 
‘Человек должен прожить так, чтобы не было стыд
но перед отцом и матерью 3а совершенные поступки, 
оставлять свое доброе имя и честь потомкам.

Иван Михайлов.
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Предисловие

Каждая деревня, каждое село, каждое селение и каждый 
город имеет свой характер, свое лицо, свои обычаи, свой 
менталитет и свою историю. Каждое поселение для жителей 
и уроженцев — это его Малая Родина.

В нашем, Комсомольском районе многие деревни име
ют книгу истории своих деревень. Как выразился краевед 
нашего района В.Я.Григорьев: «Не иметь книгу истории де
ревни — это все равно, что не иметь паспорт».

Автор написал книгу про свою родную деревню Поле
вой Сундырь, которая состоит из трех деревень: Полевой 
Сундырь, Полевые Инели (до 1927 года Починок Инели), 
и Инель, что на Ерыкле. При исследовании и сборе мате
риалов про свои деревни автор собирал документы, кото
рые относятся к деревням под названием Починок Инели. 
Так оказались у автора списки населения деревни Починок 
Инели 19 века. При дальнейшем исследовании обнаружи
лось, что деревня Починок Инели образовали в 1782 году 
переселенцы из деревни «Инель, что на Ерыкле», и списки 
населения 1719, 1745, 1762 годов — это и есть списки пред
ков жителей деревни Починок Инели (Хырай Инель). Автор 
далек от предрассудков и суеверий, но то, что по воле случая 
списки жителей и другие архивные документы оказались в 
руках у автора, и что деревня Починок Инели является род
ственной автору деревней, он воспринял как желание пред
ков, чтобы эта книга была написана именно руками этого 
автора, и чтобы в этой книге автор познакомил жителей де
ревни именами своих древних предков.

Когда итальянцы поинтересовались историей чува
шей, то в книжных магазинах не могли найти книг и учеб
ников, где можно было ознакомиться кратким описанием 
происхождения и путей развития чувашского народа. П оэ
тому в первой части книги по материалам опубликованных 
исследований ученых-историков автор написал краткую 
историю чувашского народа.
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Во второй части книги кратко описана история основа
ния и жизнь деревни Починок Инели по архивным матери
алам. В этой части можно узнать о дате основания деревни 
и как это происходило. Описана жизнь и быт крестьян в 
разные периоды, то есть, как жили наши деды и прадеды. 
О жизни в послереволюционный период, о жизни в период 
коллективизации. В хронологическом порядке освещены 
важнейшие события из жизни деревни.

В третьей части приведены списки населения деревни 
Починок Инели разных времен, начиная с 1719 года по 1940 
год с периодичностью 20—30 лет. Это наши деды, прадеды 
и прапрадеды. По этим спискам каждый уроженец деревни 
может составить родословное дерево своего рода.

Архивные документы и исследования ученых историков 
написаны на русском языке, и, чтобы переводом не иска
зить мысли, заложенные в документах и материалах иссле
дований, книга написана на русском языке.

Автор не претендует на академическую точность вы
сказанных им мыслей и предположений, они могут быть 
спорными. Для описания фактов и событий использованы 
достоверные архивные документы и материалы, высказы
вания ученых-историков. Жизнь богата событиями и пре
красна разнообразием. Невозможно изыскать и восстано
вить все события и факты. Книга написана о жизни предков 
жителей деревни с освещением исторических событий от 
древних дней до 1950 года для нынешнего поколения и для 
будущих поколений. О жизни жителей нынешнего поколе
ния для будущих поколений с богатым разнообразием кра
сок, с множеством разнообразных фактов, с множеством 
биографий известных людей, с богатым выражением эмо
ций могут написать многие талантливые люди, которых 
вырастила благословенная земля деревни Починок Инели. 
Автор выполнил волю ваших предков.

Мир Вашему дому!

Иван Михайлов.



Часть первая.
И З Ж И З Н И  ЧУВАШ СКОГО НАРОДА

Глава 1.
История местности

Современная наука установила, что планета Земля су
ществует около 4,5 миллиарда лет, а следы жизнедеятель
ности живых микроорганизмов на ней имеют возраст при
мерно 3,5 миллиарда лет. Ж ивотный мир на земле появился 
около 7 миллионов лет назад.

Земная кора состоит из литосферных плит (сфер), кото
рые вместе с расположенными на них материками и океана
ми медленно (на несколько сантиметров в год), перемещают
ся относительно друг друга. В результате дрейфа этих плит, 
суша нашей планеты за миллиарды лет своего существования 
не раз распадалась и снова соединялась в единое целое.

Около 300 миллионов лет назад, перед переходом через 
южный полюс, суша нашей планеты вновь собралась в еди
ный материк по имени Пангея (Единая Земля), дрейфую
щим в безбрежном едином океане Тетис. В этот период, на
званный каменноугольным, на участках суши, прошедших 
через южный полюс или вблизи нее, очевидно и произошло 
одно из отмеченных на земле самых массовых вымираний 
теплолюбивых растений и животных.

Около 225 миллионов лет назад Пангея начала распа
даться и представляла собой два крупных материка в составе 
Лавразия (блок Евразии с северной Америкой), и Гондвана 
(блок Африки, южной Америки с Индокитаем, Австралией и 
Антарктидой), продолжали медленно перемещаться относи
тельно друг друга. Около 65 миллионов лет назад, в результа
те столкновения с Лавразией от Гондваны откололся материк 
Южная Америка и ушла на запад, формируя по мере своего 
перемещения Атлантический океан. В ходе перемещений ма
териков часть океана Тетис оказалась замкнутой между мате
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риками и горными системами, в результате чего образовалось 
«срединное море Тетис». Остатки срединного моря сохрани
лись до наших дней в виде Средиземного, Черного, Азовско
го, Аральского морей и озер Байкал и Балхаш. Территория 
Чувашии тоже была морским дном. Об этом свидетельствуют 
находки окаменелых останков морских животных: моллю
сков, белемнитов — морских головоногих моллюсков «чертов 
палец» на чувашском языке — «кади-мади». Окатышей мед
ного колчедана, образуемых на дне морей. Из этих окатышей 
наши предки выплавляли высококачественную бронзу для 
колокольчиков, которые отличались хорошим звучанием, 
благодаря содержанию в них серебра.

Около 100 тысяч лет назад, суша Гренландии, перемещаясь 
через северный полюс с востока на запад, при выходе за преде
лы Северного ледовитого океана, преградило собой и своим 
ледовым окружением теплое течение Гольфстрима. Резкое ос
лабление поступления теплых вод из Атлантического океана 
в Северный Ледовитый океан вызвало охлаждение Евразии. 
Приносимые с Атлантического океана атмосферные осадки, 
из-за установившихся в Евразии среднегодовых отрицатель
ных температур, выпадали исключительно в виде снега, обра
зуя нетающий ледниковый покров толщиной 2—3 километра. 
Общая площадь, занимаемая обледенениями суши и моря, со
ставляла не менее 25% всего северного полушария. Это про
должалось в течение 50—60 тысяч лет, пока Гренландия, двига
ясь на запад, постепенно не открыла путь Гольфстриму.

Поднятие Центрально — Азиатской литосферной плиты 
из-за продолжающегося надвига Индосганской литосферной 
плиты под Евразию неотвратимо влекло за собой поднятие дна 
Срединного моря и истечению его вод. После ухода вод моря 
Тетис остались цепь озер и пустынные плато в Средней Азии. 
Процесс надвигания Индостанской плиты продолжается и в 
нынешнее время, об этом свидетельствуют природные ката
клизмы в Азиатском континенте (землетрясения, вулканы).

Превращение человекообразных обезьян в людей на
чалось на территории Южной Азии и Африки. От перво
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начальных мест обитания люди начали расселяться по всей 
планете. Сложились три расы физического типа людей: 
монголоидная, негроидная и европеидная раса.

Первобытное «человеческое стадо» можно сравнить с 
животным стадом. В его основе заложено совместное добы
вание пиши. На этом этапе человек вел бродячий и полубро- 
дячий образ жизни, целиком зависел от природы, ее сезонных 
циклов и катастроф. Он занимался охотой, собирательством 
и рыболовством. Исчерпав природные возможности одного 
района, он вынужден был осваивать новые районы.

«Территорию Среднего Поволжья люди стали заселять в 
конце эпохи раннего палеолита — около 80 тысяч лет назад. 
Первые жители этого края были еще в стадии первобытно
го стада. Примерно 40 тысяч лет назад зарождается родовой 
строй, возглавляемый женщиной — «матриархат». В те вре
мена, из-за близости ледников, были суровые природные 
условия. Такие природные условия, характерные для нынеш
него времени, установились в Среднем Поволжье примерно 
12-15 тысяч лет назад. 3 -4  тысячелетие до н.э. относится к 
эпохе неолита, когда на территории Западной Сибири, Ура
ла, и Среднего Поволжья обитали финно-угорские племена, 
древнейшие предки мордовского, марийского, удмуртского, 
ханты-мансийского и венгерского народов. Во втором тыся
челетии до н.э. в финно-угорскую среду Среднего Поволжья 
проникли с юга индоевропейские племена балановцев, сруб- 
ников, абашевцев, занимающиеся земледелием, скотовод
ством, и производившие медные орудия труда. Они впослед
ствии растворились в среде финно-угорских племен, оказав 
на них определенное влияние. Восторжествовал патриархаль
ный род. В первом тысячелетии до н.э. племена Среднего По
волжья овладели металлургией железа, продолжая заниматься 
земледелием, охотой и скотоводством». (Антей Илитвер).

Стоянки первобытных людей эпохи верхнего палеоли
та на территории Чувашии обнаружены пока только в двух 
местах. Стоянка близ деревни Уразлино Урмарского района 
(найдены кости мамонта, бизона, северной олени, зубы ди
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кой лошади, орудия труда найдено не были). Около деревни 
Большое Янгильдино Чебоксарского района, здесь на берегу 
речки в торфяном слое найдены кости мамонта и других жи
вотных. Многочисленные находки костей мамонта и других 
животных на территории Чувашии указывает, возможно, на 
местонахождение и других стоянок первобытных людей.

Во втором тысячелетии до н.э. на территории Чувашии 
широко распространился курганный обряд захоронения. 
Основные археологические памятники абашевской куль
туры в Поволжье это курганы захоронений, которые на 
территории Чувашии обнаружены десятки. Времена воз
никновения и погребальное назначение этих курганов в па
мяти народа не сохранились и в народе их называли «Улп 
тыпри», насыпь великана. Будто великан сел отдохнуть, а 
когда переобувался, вытряхнул из лаптей грунт, вот и полу
чились курганы. Старые люди запрещали молодежи и детям 
раскапывать курган. Они рассказывали, что там похоронен 
древний воин, и раскапывать могильники нельзя. По рас
сказам старожилов, на треугольнике земли около поворота 
дороги в Ульяновск, ограниченной ульяновской дорогой, 
дорогой на Яльчики, и посадкой с юго-востока, находилась 
группа курганов в количестве 6—7 штук. До войны эти кур
ганы были, а после войны их распахали тракторами.

Глава 2.
Древнейшая история 
Чувашского народа

«К настоящему времени множеством историков, архео
логов и этнологов доказано, что предками чувашей являются 
савиры, булгары, угры, корни которых уходят вглубь исто
рии». «Чувашский язык является почти единственным язы
ком из живых, архаичных ггратюркских языков, возникших 
в дотюркскую эпоху, т. е. до распада тюркского языка». «Чу
вашский язык образует булгарскую ветвь тюркской группы в
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алтайской семье языков, но включает в себя слова из разных 
семей языков: семитский, индоевропейский, урало-алтай
ский (тюрко-монголо-финно-угорский)». (В. В.Николаев).

«Чувашский язык, единственный сохранившийся в 
мире язык болгарской ветви и характеризуется ротацизмом. 
Представители тюркских народов отмечают, что чувашский 
язык отличается плавностью, мягкостью, «аристократич
ностью». На чувашском языке хорошо вести дипломатиче
ские переговоры и беседовать влюбленным. Тюрко-языч- 
ные предки чувашей — огурские, — булгарские и суварские 
племена в древности жили в Центральной Азии. Они вели 
торговлю с Китаем, поставляя продукции животноводства 
и земледелия. Одевались в одежду из шкур и ткани, приме
нялся и шелк из Китая. Обнаруживается определенное ки
тайское влияние на предков Чувашей в одежде, в вышивках, 
в оружии и в духовной культуре». (В.Д.Димитриев).

«Более 4500 лет назад племена индоевропейцев, или тог
да еще ариев, покинули свои места обитания в современной 
Южной России и двинулись к югу на земли, ныне находя
щихся в границах Ирана (название «иран» произошло от сло
ва «ариан»). Часть племен освоила земли на предгорье и на 
горном плато Восточного Ирана, и образовала племена гутии 
(кутии) на севере Месопотамии рядом племенами шумеров. 
Здесь за столетия племена гутии научились у древних шумер 
земледелию, скотоводству и другим премудростям ведения 
хозяйства, ремесленному производству». (В. В. Николаев).

Это подтверждают и исследования И.Дьяконова и 
Г.Егорова. В период этого времени в чувашский язык вош 
ли много шумерских слов (анне, атте, ял, ару, этем и др). 
В 2010 году в Ш умерию вторглись семиты-амореи и вели 
войну на уничтожение Шумерии. В 2007 году до н.э. Шу- 
мерия как государство прекратило свое существование. В 
течение многих веков остатки шумер, гутии и другие пле
мена жили в зависимости от семитов. Для сохранения сво
его рода и племени роль спасителей детей и племени взяли 
на себя женщины-матери. (Г.Егоров).
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Слово «амазонка» хорошо расшифровывается чувашским 
языком. «Ама-син» -  значит «женщина воин». Это значит, 
что для сохранения своего народа женщинам приходилось 
воевать и защищаться. Этим объясняется сохранение уважи
тельного отношения к женщине у чувашского народа.

С 2000 года до н.э. по 7 век до н.э. происходит великое 
переселение народов. На местах переселения остатков пле
мен шумеров в Средней Азии возникают княжества — Чеши, 
Бактрия и Согдиана, и другие племенные объединения. В 
Месопотамии и в Северовосточном Иране народ приобрел 
навыки земледелия, металлургии, животноводства, гончар
ного производства и навыки других производств. Кутии по
клонялись быку. От шумеров они приняли религию покло
нения солнцу, воде (шыври), огню (вутри) и земле.

В антропологическом типе людей чувашского народа 
появились кучерявые смуглые люди. Предки чувашей на
учились у шумер применять для исчисления счета времени 
Вавилонский лунно-солнечный календарь. В вавилонском 
календаре два 12 месячных года чередуются одним 13 месяч
ным годом. В чувашском календаре 13-й месяц был меньше 
других месяцев и назывался «Младший Кырлач». Это еще раз 
доказывает, что предки Чувашей проживали по соседству с 
шумерами и были народом высокоразвитой цивилизации.

Глава 3.
Предки Чувашского народа 

в Средней Азии

Почти все исследователи признают бесспорным факт, 
что предки болгарских племен, как и всех тюрков, вышли 
из Средней Азии. На этой обширной территории еще с 3 
тысячелетия до н.э. были расселены предки тюрко-языч- 
ных народов и со 2 тысячелетия до н.э. здесь образовались 
большие союзы тюрко-язычных племен, представляющие 
собой тюрко-язычные общины.
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К концу 330 годов до н.э. Александр Македонский под
чинил себе всю Малую Азию и Персию. До 328 года он 
подчинил области Бактрии и Согдианы, создал Греческую 
Империю. Бактрия и Согдиана начали называться Греко- 
Бактрийскими и Греко Согдийскими княжествами. В двух 
последних областях завоеватели встретили сильное сопро
тивление местных жителей и правителей. Бактрийские и 
Согдийские феодалы со своими воинами укрывались в хо
рошо укрепленных замках, штурм которых был сопряжен 
большими потерями. Как известно из истории, после поко
рения Средней Азии Александр Македонский планировал 
поход через Индию к индийскому океану. Однако в изну
ренной восьмилетней войной македонской армии начался 
открытый ропот. И Александр Македонский решил дать во
йскам отдых и перегруппировать армию. Потерявших бы
лую боеспособность от ран или по возрасту воинов он раз
решил жениться и основать колонии. Желающих нашлось 
множество. Большая часть воинов осталась в Согдиане и 
Бактрии, увеличивая процент европеидных типов чувашей. 
Пополнение своей армии Александр Македонский набирал 
в покоренных странах, таким образом, он довел количество 
воинов до наступления на Индию до 120 тысяч человек.

«В 7 веке до н.э. в Южной Сибири на территории север
нее Алтая состоялась метисизация индоиранских племен с 
южной ветвью динлинов — «кути». В результате в Централь
ной Азии в процессе смешения образовался ряд народов: 
чеши, усуни, уйгуры. Со (соары, т.е. «люди Со»), турки, ку 
(место обитания этой группы этносов к северу от Алтая). До 
места обитания княжества чеши китайцы смогли добраться 
только во втором веке до н.э. Земледельческий Чеши был 
житницей Хуннов. Кроме того, княжество Чеши имело важ
ное военно-стратегическое значение, так как через него лежал 
Великий Шелковый путь из Китая. За владение княжеством 
Чеши борьба между Китаем и хуннами была очень острой в 
течение многих веков с переменным успехом. В состав кня
жества Чеши входили племена Билу, Бугу, Пулу, Бугур, Юэд-
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жи. Восточно-иранские племена Кутии принесли в Среднюю 
Азию культ поклонения быкам (тур, угур), отсюда появились 
термины (кутигур, кутригур, сарагур)». (В.В.Николаев).

В.Ф.Каховский доказал, что чувашский народ образовал
ся в результате ассимиляции чешийских племен с «соарами», 
обитавшими на севере Алтая. Древнейшие тюрко-язычные 
предки чувашей имели генетическую связь с прототюркски- 
ми племенами хуннов. Об этом свидетельствуют древнемон
гольские и древнекитайские слова в чувашском языке и древ
ние элементы материальной и духовной культуры Чувашей, 
общие с культурой тюрко-язычных народов Азии. Китайские 
и индийские слова вошли в Чувашский язык во время торго
вых отношений, и в период зависимости от Китая.

Владения княжества Чеши сложились в 7 веке до н.э. 
Их союз состоял из восьми отдельных племенных групп в 
общем количестве содержал 10500 семей из 50000 человек 
населения, имел до 10000 войск. Княжество Чеши состояло 
из двух районов (передний Чеши ближе к Китаю и задние — 
«северные» Чеши. Племена княжества Чеши в составе дер
жавы хуннов соседствовали с Бактрией и Согдианой. Зем
ледельческие хозяйства и плодородные земли Чеши была 
житницей и для хуннов и для Китая. Кроме того, княжество 
имело важное военное стратегическое значение, через него 
проходил Великий шелковый путь. Княжество Чеши нахо
дилось в зависимости то от хуннов, то от Китая. Острая борь
ба за владение землями Чеши между Китаем и хуннами про
должалось несколько столетий. Война из-за владения Чеши 
закончилась 62 году до н.э. победой хуннов. Хунны завоевали 
Чешиское владение, а его правителя вместе с народом Чеши, 
хунны увели с собой на север, севернее Алтая. Население Пе
реднего Чеши китайцы увели с собой в оазис Кюйли.

«Обращает внимание тот факт, что многие тюркские 
топонимические наименования на Алтае и в Семиречье 
хорошо объясняются с помощью чувашского языка. Боль
шинство озер от Семиречья до Арала имеют названия с при
ставкой «куль». «В преданиях народов Алтая говорится: «На



14 Починок Инели

реке Бия, около реки Лебеди живут роды «Со», обитавшие 
к северу от Алтая. И род «Со» является маленьким остатком 
некогда крупного племени. Тюрки, живущие на реке Лебеди, 
зовут себя Ку-кши. Здесь в древнее время было царство «Ку» 
(лебеди). Потомки «Со» разделились на четыре части: «Ку» 
обитали на Алтае, «Ку-ко» обосновались на Енисее, племена 
«Чу» обитали в бассейне реки Чу, четвертая часть образовала 
племена «турк». К  числу племени «Чу», может быть, входи
ли и сувары, являющимися потомками «Со» «Со-ары» или 
сувары. Именно здесь раскрывается тайна происхождения 
«сувар» — предков чувашей». (Н.А.Аристов).

Достоверным подтверждением того, что предки Чува
шей и Алтайцев имели общие корни происхождения, слу
жат многочисленные общие элементы в их быту и культуре, 
обнаруживаемые в результате сравнительного изучения эт
нографического материала и языковых данных. Такими об
щими предками тюркских народов были хунны. Хунны не 
были дикими скотоводами. Они имели сильную политиче
скую организацию, у них были города и селения, сложилась 
самобытная культура, высокая культура земледелия, ремес
ленное производство, металлургия.

Возвышение хуннов относится к 2 веку до н.э. Образо
вание державы Хунну связано с деятельностью энергичного 
правителя Модэ. Объединив 24 рода и племен, Модэ поло
жил основу Державы Хунну. Он покорил все кочевые пле
мена на севере и Среднюю Азию и стал равным Китайскому 
царству, располагая дисциплинированной, хорошо воору
женной армией до 300 тысяч человек. В процессе смешения 
хуннов в южной Сибири сложились хакасы, уйгуры, теле, 
усуни и многие другие народности. При этом древнетюрк
ский язык одержал победу и стал государственным языком 
хуннов, языком понятным всем.

Образование Чувашского народа произошло именно на 
Северном Алтае и в Семиречье в 62 г. до н. э. до 167 года 
н. э. в результате ассимиляции племен «Ку» или «Ку-ко» с 
хуннами — племенами «Чеши». Это доказывает тот факт, что
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именно на Алтае сложились семьи, название членов семьи, 
которые сохранились по нынешнее время. А семья это ос
нова государства, основа народа.

Племена «Чеши» на Алтай привели хунны, это значит, 
что они были в составе хуннов и называли их хунтами. Если 
представить, что люди племени «Чеши» взяли жен из пле
мени «Ку» или «Ку-ко», то их дети родственников по линии 
матери будут называть:

Кукаси — мужчина из племени «Ку».
Куками — женщина из племени «Ку».
Кукка — парень из племени «Ку».
А невесту из племени «Ку» будут звать «Ку+ин» или 

«кин», то-есть невеста из племени «Ку». «Ин» — означает 
женское начало, невеста. Замужних женщин звали «инке», 
женщин старшего возраста «кинемей». А деревню, откуда 
взяли невесту -  «Ин+ель» то-естъ «Инель», деревня невесты 
или невестина деревня. За деревнями, которые славились 
прекрасными невестами, закрепилось это название, которое 
из глубокой древности дошло до наших дней. И на Востоке, 
и в России вырастить прекрасных невест ценилось не менее, 
чем вырастить известных богатырей. На востоке за невесту 
давали выкуп целый табун породистых лошадей. А в России 
для воспитания невест нанимали иностранных гувернеров и 
открывали институт благородных девиц. Красивым и благо
родным названием Инель можно гордиться.

Невеста и родственники невесты родственников мужа 
(хунта) будут называть:

Хуньам — тесть, отец мужа.
Хуньама -  теща, мать мужа.
Хуньчака — шурин, братья мужа. Так же в это время по

явились слова:
Хуньеси — свекровь.
Хуньакам- старшие сестры жены
Хунташ (хуранташ) — родственник.
Это еще раз доказывает, что становление Чувашского 

народа произошло в начале новой эры на Северном Алтае.
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Непонятно возникновение слова «керу» — зять. Вероят
но, в те годы существовал матриархат (во главе семьи была 
женщина) и «керу» означало «входящий в семью», «входящий 
в род». А когда принимали в свой род, ритуал осуществляли 
в почетном месте «кереке», а «керу» делали порезы на лице — 
ставили знак своего рода (тамгу). По записи римского во
еначальника Аммиана Марцеллина: «Хунны» имели шрамы 
на лице, назначение которых непонятны, вероятно, это они 
делают для устрашения врагов».

Самоназвание народа «Чаваш» возникло тоже в этот пе
риод. И наши мудрые предки зашифровали это в предани
ях. Когда гремит гром — чуваши говорят «Аслати аватать». 
Это значит, что «Аслати» едет по облакам на колеснице и на 
неровностях облаков гремят колеса, а сам «Аслати» бросает 
стрелы-молнии по неприятелям.

«Аслати» — это прародитель Чувашского народа, который 
едет на колеснице — квадриге. Колесница — это вид военной 
техники, который применялся для быстрого передвижения и 
уничтожения врага, для быстрой переброски войск в нужное 
место боя, для обхода противника и удара с тыла. Это как сей
час танковые или десантные войска. По нынешним понятиям, 
они и есть десантники. Колесница по-китайски «Ча» или «Че» 
(В. Каховский). «Ваш» — быстрое, стремительное движение. 
Поначалу это звучала как команда — «Ча+Ваш» — «по колес
ницам, быстро!». А потом распространился и на сам вид войск 
на колесницах — «Ча+Ваш», «Чаваш». Так как большинство 
воинов этого войска были из племени «Чеши», то это название 
распространилось и на сами племена, и их назвали «Чаваш». 
Эту версию подтверждает и теория Гурия Комиссарова: «На
звание «Чаваш» связано с образом жизни народа».

«Все согласны с тем, что чуваши исстари называли себя 
чувашами и не меняли, не бросали свое имя ни под каким 
предлогом. Чуваши — одна из древнейших тюркских народ
ностей. Происхождение имеет бесспорную связь с тюркски
ми племенами, жившими в близкой территориальной связи 
с китайцами, в близкой связи с хуннами или среди них, а
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также имевшими кое-какое скрещение с индийцами. Чу
вашский народ — единственный в Европе народ, целостно 
сохранивший древне-тюркский язык. (И.Д.Кузнецов).

Формирование антропологического типа людей про
должалось и в этот период. При ассимиляции с греками 
добавилось европеидный тип людей, при ассимиляции с 
китайцами, монголами и хуннами преобладало европеид- 
но-монголоидный тип людей, появились монголоиды. В 
чувашский язык, кроме шумерских и семитских слов, при
обретенных в Месопотамии, вошли многие греческие слова 
(виа — вай-сила, карак-курак-грач, лаххан-бочонок, тип- 
тер-аккуратный, намас-стыд и другие). Также в чувашский 
язык вошли многие слова соседних народов: китайские, 
монгольские, индийские и др. В религию, кроме приобре
тенного в Месопотамии культа поклонения солнцу, воде, 
земле и быку, вошли элементы Зороастризма, принятым в 7 
веке до н.э. иранцами и индийцами.

Традиционное хозяйство предков чувашей было земледе
лие, скотоводство, выделка кожи, гончарное производство, 
металлургия. В одежде применялись ткани из льна и шерсти. 
Высоко развито строительство городов и замков как в Месо
потамии, так и в Чеши, в Согдиане и Бактрии, так и позже в 
Волжской Булгарии. Топонимика в Средней Азии хорошо объ
ясняется и понятна на Чувашском языке. Начинается третий 
период развития чувашского народа — развитие на Кавказе.

Глава 4.
Предки Чувашского народа 

на Северном Кавказе

В 155—166 годы н.э. Китай снова усилился и нанес по
ражение хуннам. В 167 году н.э. Хунны ушли на запад в сред
нюю Азию и к Каспийскому морю,. Вместе, с .хуннами.ушли

гнойи Чеши, часть населения Бактрии 
ухода из обитаемых земель были не только воецные дей< твияЧувашскоиРеспублики

I/
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Китая. Причиной было также глобальное изменение кли
мата — сильнейшие засухи (наполовину засохло даже озеро 
Балхаш), наступление пустынь, нашествие саранчи и др.

После 167 года хунны как государство на 200 лет исче
зают с арены. М.И.Артамонов считает, что гунны обитали 
эти двести лет в Приуралье. В.Каховский считает, что они 
жили в Прикаспии и в Средней Азии. В.Николаев считает, 
что они перешли Волгу и жили в Западной Прикаспии и на 
Северном Кавказе. Лишившись из-за засухи и войн плодо
родных земель для земледелия и травянистых просторов для 
скотоводства, племена хуннов нуждались в обеспечении себе 
продуктами земледелия и скотоводства. Это и питание, это 
и одежда, это и вооружение. Имея высокую культуру и на
выки земледелия, скотоводства, они были вынуждены искать 
плодородные земли для ведения оседлой жизни. Главными 
путями передвижения до появления автомобильных и желез
ных дорог были водные транспортные артерии. Вода — это 
жизнь. Где вода там и пища, и рыба, там и охотничий про
мысел, там и корм для коней и животных, там и питьевая 
вода. По воде можно транспортировать и грузы. Одна часть 
населения двинулась по реке Иртыш и обосновалась в райо
не Тобольска (Чувашья гора). Вторая часть населения подня
лась по Волге и обосновалась в Среднем Поволжье. Именно 
в это время образовались селения по названию Бактрель, 
Согд. (Бактр+эль — племена из Бактрии, Согд — племена из 
Согдианы. Это была первая волна переселения наших предков 
в Поволжье. Об этом доказывает тот факт, что Атилла перед 
планированным походом на Римскую Империю в 452 году 
направил своего военачальника в Поволжье и в Пермский 
край для усмирения взбунтовавших народов и собирать 
дань. Третья часть перекочевала в степи Прикаспии, в степи 
Северного Кавказа, частично оседая около Азовского моря.

Предки Чувашского народа — чеши, сувары, прошли в 
Средней Азии большой исторический путь развития. Они 
вышли из передовых в то время тюрко-язычных племен, 
создавших Державу Хунну и выработавших развитую по
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тому времени материальную и духовную культуру. Сувары, 
согды и собственно Чувашские племена (Чеши) в составе 
западных гуннов во втором веке н.э. переселились в Восточ
ную Европу. Даже во времена великого переселения народов 
большая масса людей не могла переселиться в неизвестные ме
ста. Армянский историк Моисей Хоренский пишет, что в годы 
правления Аршака Первого (127—114 годы до н.э.), «Возникли 
большие смуты в цепи Великих Кавказских гор в земле Булга- 
ров, из которых многие, отделившись, пришли на нашу землю 
и на долгое время поселились в плодородных и хлебородных 
местах». Это значит, что там уже были родственные племена 
Булгар, вероятно, торговцы из «шелкового пути».

Тюрко-язычные племена — наши предки, передвигались 
по установившемуся пути — от Алтая к Аральскому морю 
и устью Волги, откуда распространялись дальше на запад 
Дона и Днепра, проникли в Закавказье. На севере они по 
реке Иртыш пошли на север и поселились в районе Тоболь
ска (Чувашья гора). Именно в этот период пришла первая 
волна Чувашей в Поволжье. На Северном Кавказе появились 
названия: Тчьуаш, Чуаш, Чуашрот, Сиваш, и много других 
названий, понятных на чувашском языке.

Булгары, сувары, чеши и другие родственные им племе
на на протяжении пяти столетий (130—160 годов до 669—670 
годов) жили в Приазовье и в степях Северного Кавказа. Эти 
племена последовательно образовали здесь обширные по
литические объединения: Державу хуннов, Царство Савир, 
Великую Болгарию и Хазарский Каганат. Во время Кавказ
ского периода Булгарам и Суварам приходилось постоянно 
участвовать в военных действиях гуннов против алан, персов, 
Византии, остготов, и в других войнах. Также участвовали в 
войнах против турков в союзе с армянами и грузинами.

В 375 году огромная масса кочевых племен во главе с гун
нами двинулись из Прикаспийских степей на запад. В соста
ве гуннов, несомненно, были и древние болгары, сарматские 
племена и аланы. Под напором гуннов пришли в движение и 
племена готов. Так началось Великое переселение народов. Во
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время Великого переселения народов в Восточную Европу 
пришли новые массы Алтайских и среднеазиатских тюрков 
(оногуры — будущие венгры), угорские и другие племена. Пре
следуя готов, гунны перешли реку Истр и вошли во Фракию, 
в область влияния Византии. Византийский император Фео
досий в 5 веке нанес гуннам во Фракии тяжелое поражение и 
непрочный союз гуннов распался. После кратковременного 
упадка гунны снова объединились и в первой половине 5 века 
утвердились в Паннонии (территория нынешней Венгрии).

В 433 году во главе гуннов стал Атилла. Время правле
ния Атиллы (433—453 годы) явилось периодом наивысше
го могущества гуннов. В 448 году гунны под руководством 
Атиллы начали большой поход в Западную Европу по Вели
кой Римской империи. Разрушая по пути своего движения 
римские укрепления и присоединяя к себе германские пле
мена, гунны создали громадную армию. Они прошли почти 
по всей Европе, захватив и подчинив многие города, прош
ли мимо Парижа, считая Париж недостойным внимания го
родом. После поражения в Каталунских полях и неудачного 
вторжения в Галлию, Атилла повернул назад. Он готовил 
новый поход на Рим. До этого он должен был «наводить по
рядок» в своей обширной империи, набрать войска, сделать 
запас провизий и вооружений. Оставив в Паннонии своего 
сына Эрнака, он направился в Среднюю Азию, а своего во
еначальника Ореста направил на северные территории.

«В 452 году военачальник Атиллы Орест наводит по
рядок во владениях гуннов. Он пересек Украину севернее 
Киева, прошел между Харьковым и Москвой, достиг Вол
ги в районе Нижнего Новгорода, вышел к Каме у Перми и 
повернул на запад, достигнув Уральских гор (этих городов 
тогда естественно не было, они приведены для указания 
пути продвижения Ореста). По пути движения Орест вос
станавливает порядок, отстраивает заново или обновляет 
укрепленные пункты, истребляет грабителей-кочевников, 
приводит в повиновение и усмиряет мятежников, возвра
щает земли мирным пахарям. Обеспечивает укрепленные
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пункты и пахарей на всякий случай оружием и специально 
выделенным наставником по военному делу. Орест не стал 
бы строить и укреплять, тем более снабжать оружием и об
учать военному делу чужие народы. Значит, там были свои, 
родственные гуннам племена. Это еще раз подтверждает, 
что часть предков чувашей были в Поволжье до 452 года. 
Они могли заселяться там во втором веке, при переселении 
из северного Алтая». (В. В.Николаев).

453 году вождь гуннов Атилла умер при загадочных об
стоятельствах. После смерти Атиллы его многочисленные 
сыновья начали борьбу за трон, а в гуннской державе нача
лось всеобщее восстание подвластных ей народов. Великая 
Держава гуннов распалась. Основная масса гуннов возвра
тилась в Северное Причерноморье.

Булгары, охваченные мощным потоком гуннского дви
жения, тоже участвовали в походах в Западную Европу. В 5 
веке в Приазовье сложился союз племен во главе с булгара
ми. С этого времени имя и власть булгар начат преобладать 
над другими племенами и стало общим термином обшир
ной федерации племен северного Причерноморья. Булгар- 
ская федерация была неоднородной, она состояла из двух 
основных племенных групп (утигуров и кутригуров), вхо
дивших раньше в Гуннскую державу. Утигуры и кутригуры 
жили по соседству, по своему этническому составу обе ветки 
булгар были тюркоязычными племенами. Булгары устано
вили дипломатические отношения с Византией. Византия 
начала насаждать христианство среди булгар. Булгары вос
стали и захватили Боспор, область Византии. Византийский 
император Ю стиниан для ослабления власти булгар решил 
поссорить утигуров и кутригуров, и это ему удалось. Он вер
нул свои владения. Во время обитания в Причерноморье и 
на Северном Кавказе булгарам приходилось постоянно ве
сти военные действия. Они воевали против Византии, про
тив Персов, против Ирана, против кочевых племен севера. 
В 580 годах Западно-тю ркский каганат распространил свое 
влияние на Северный Кавказ и степи Северного Черномо-
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рья. Булгары и савиры оказались под господством Тюркско
го каганата. Булгары вели постоянную борьбу с тюрками, 
первое восстание булгар в 602 году был неудачным.

В 640 году князь Кубрат успешно завершил борьбу за ос
вобождение булгар от власти Тюркского каганата и положил 
начало державы Великой Булгарии. В состав Великой Бул
гарин вошли аланы, кутригуры, утигуры, оногуры, савиры 
и другие родственные им племена, во главе которых стояли 
выбранные ими вожди. Великая Булгария занимала обшир
ную территорию между Приазовьем и Каспием, столицей 
которого был город Фанагория. Князь Кубрат умер в 668 
году в Фанагории. После его смерти началась междоусобная 
война за престол между его сыновьями вопреки заветам Ку- 
брата жить дружно. Великая Булгария быстро распалась. С 
распадом Великой Булгарии перестала существовать та во
енно-политическая сила, которая сдерживала натиск тюрк
ских орд. В Восточную Европу двинулись многочисленные 
племена тюрков. Именно потому, что народ так расселился 
и разделился, племена хазар, живущие внутри области Бул
гарии, часто совершали набеги на поселения булгар.

Предки Чувашского народа свою историю на Северном 
Кавказе закончили в составе Хазарского каганата. По дан
ным источникам, хазары были по происхождению родствен
ны гуннам, булгарам и савирам. По мере ослабления Тюрк
ского каганата хазары все более усиливались. Разгромив 
союз булгарских племен, Хазарский каганат распространил 
свое влияние на степи между Азовским и Каспийским мо
рями. Хазарский каганат сложился на той территории, на 
которой существовали булгарские и савирские союзы пле
мен. Хазары подчинили также и булгарские племена, остав
шиеся в восточной Европе после распада державы Кубрата, 
а затем покорили савир, алан и другие племена.

Вторжение хазар вызвало переселение булгар из Кавка
за. Одна часть Булгар, во главе с ханом Аспарухом, пересели
лась на Дунай. Вторая группа булгар (серебряные булгары) в 670 
году переселилась в среднее Поволжье. Это была вторая волна
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переселения булгар в среднее Поволжье. Третья группа булгар 
(черные булгары) остались жить в Приазовье (балкарцы).

Таким образом, предки чувашского народа булгары и сува
ры прошли сложный путь исторического развития на северном 
Кавказе. Играли большую роль в формировании и развитии на
родов северного Причерноморья, Северного Кавказа и Средне
го Поволжья. В Среднее Поволжье предки чувашей пришли 
компактными массами, с вполне сложившимися этническими 
чертами, как носители развитой по тому времени культуры.

Взаимосвязь предков чувашей с народами Кавказа от
разилось на этнографическом портрете Чувашского наро
да. Эти параллели хорошо прослеживаются, прежде всего, 
в материальной и духовной культуре. По представлениям 
кавказских народов (армян, грузин), древних булгар и чува
шей, число звезд на небе соответствует количеству живущих 
людей на земле. С рождением человека на небе рождается 
новая звезда, а умирает человек -  звезда падает.

Как у древних народов Кавказа, так и у чувашей боль
шое значение имело культ металла, особенно острого желе
за. По мнению грузин, нечистая сила боится железа, и чтобы 
предохранить от нечистой силы ребенка, в колыбель клали 
кусок железа. От козней злых духов защищали острые ножи 
и кинжалы. Почитание железа в качестве оберега широко 
бытовало и среди чувашского народа. Чуваши и армяне ве
рили в волшебную силу радуги. «Если пройти под радугой, 
женщина станет мужчиной, а мужчина женщиной». Древ
ние армяне, как и древние чуваши, поклонялись священ
ным деревьям. Армяне для защиты полей, огородов, садов 
и посевов от дурного глаза втыкали на шесты лошадиные 
черепа. Так же поступали и чуваши до недавнего времени. 
Многовековые исторические связи с народами Кавказа со
провождаются взаимным культурным влиянием и оставили 
свои следы и в языке. Именно на Кавказе появился синоним 
«булгар». В чувашском языке много слов народов Кавказа:

Грузинские слова', квара — кавар — горячий уголь, симесь — 
еда, сиви -  холод, чир -  болезнь и другие. Армянские слова:
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чорттан — шорттан, кошт — коштан, чирк — серек — гнилой, 
сьерле — ночью, кепер — мост и множество других слов. Осе
тинские слова: каврз — ясень, чигт — сыр и другие.

Во время проживания на Северном Кавказе с 167 по 670 
годы, предки Чувашского народа последовательно, по мере 
возникновения политических союзов входили в составы таких 
организаций, как Держава Хуннов, Царство Савир, Великая 
Булгария, Хазарский Каганат. На Кавказе чувашский язык 
обогатился словами из языков народов Кавказа: армянского, 
грузинского, осетинского языков. В культуру быта, в религию, 
и в обычаи вошли элементы обихода из кавказских племен — в 
животноводство, в культуру земледелия, в производство про
дуктов питания, в элементы одежды. Новыми технологиями 
обогатилась металлургия и технология обработки металлов.

Период развития чувашского народа на Кавказе закон
чилось 670 году, и начался четвертый период, период разви
тия Чувашского народа в Среднем Поволжье.

Глава 5.
Предки Чувашского народа 

в Среднем Поволжье

До переселения предков Чувашей — булгарских, су- 
варских и сувазских племен этническая среда в Среднем 
Поволжье была довольно сложной. На левобережье Волги 
обитали племена, генетически связанные с аианьинско- 
пьяноборской культурой — древние удмурты, мари и коми. 
Правобережную территорию занимали в основном племена 
городецкой культуры — древние мордва, буртасы и частично 
мари. В языковом отношении этнические группы принадле
жали к восточной ветви финно-уторской языковой системы.

В 669—670 годах Булгарские племена направились с вер
ховьев Дона по правобережью Волги к Самарской луке и от
туда расселились по обеим сторонам Волги. Это была вторая 
волна переселения булгар на Среднее Поволжье.
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Сувары же под натиском арабов в 730 году переправи
лись через Волгу, пошли на север по левобережью и заня
ли территорию южнее булгарских племен в бассейне реки 
Утка. Это была третья волна переселения булгар на Среднее 
Поволжье. В течение 7-х и 9-х столетий сувары жили в тес
ном соседстве с мадьярами, обитавшими в северо-запад
ной части Башкирии. Несмотря на массовое переселение, 
значительная часть булгар осталось в Приазовье, в Крыму 
и Донских степях. Это подтверждается и археологическими 
раскопками — подавляющее большинство обнаруженных там 
булгарских памятников относятся к 9 векам. Большинство 
неукрепленных степных поселений и даже некоторые города 
погибли, были разгромлены, сожжены и уничтожены в на
чале 10 века печенегами. Так погиб и был уничтожен город 
Фанагория, и ряд мелких портовых поселений, которые были 
заселены булгарами. Снова поднялось и большими группами 
стало отходить из степей заселявшее их население. Шли уже 
по известным дорогам,- в Верховье Дона и Волго-Камье. Ле
состепные районы также оказались под угрозой набегов пе
ченегов. Тогда население отошло еще севернее — в леса, куда 
печенегам было трудно добираться. Это была четвертая волна 
переселения булгарских и родственных им этносов на терри
тории Восточной Европы — из Кавказа в Среднее Поволжье. 
Именно в эти времена для защиты от набегов печенегов были 
построены города крепости по реке Була и в Яльчикском 
районе: городища — крепости Хулаш, Ошель, Тигашевская и 
Лаш-Таябинские крепости на юге Чувашии.

Волжская Булгария основалась 680 году. В 922 году Бул
гария занимала обширную территорию. С запада — по Оке 
реке до местности Нижнего Новгорода, с востока — по реке 
Шешма, с севера — по Каме и до Перми, с юга — до самарской 
луки. «Возникли и были построены многие города: Булгар 
(50 тыс. населения), Бюлер, Сувар, Аспал, Сабанкуль, Чал- 
мата, Басов, Марха, Аркас, Преххим (Брахимов), Кушан, 
Ошел, Жукотин, Темтюзи». (Г. Комиссаров). В некоторых 
городах было до 10 тысяч человек населения. Археологи
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обнаружили на этой территории следы 30 городиш и более 40 
селищ. В правобережье Волги, в бассейне реки Свияга, булгар
ские поселения возникли почти одновременно с появлением 
булгар в Волго-Камской области. Из ранних булгарских па
мятников этого района в первую очередь привлекает внимание 
городище Хулаш на правом берегу реки Кильна, притока реки 
Свияги, западнее села Кошки-Тимбаево (Тетюшский район 
Татарии). Городище занимает 112900 кв. метров и сильно укре
плен валами и рвами. К  городищу примыкал обширный при
город (40 га). Вокруг городища Хулаш по берегам Кильны на 
протяжении 20 км открыты 14 селений древне -  булгарского 
времени, которые окружали городище Хулаш, образуя фео
дальное княжество. Восточнее Хулаш, на 9 км западнее Волги, 
близ селения Богдашкино, находится большое булгарское го
родище Ошель площадью 77 га. (г. Ошель был разрушен в 1220 
году князем Юрием Всеволодовичем).

«Один из памятников, городище около села Большая Та- 
яба, занимает 28 га. Со всех сторон городище окружено двумя 
линиями рвов и валов». «Городище Тигаши и три селища во
круг него опоясывают четыре ряда валов и три рва. Массивный 
внутренний вал и в настоящее время достигает высоты четыре 
метра. Найдены остатки медно-литейного горна, тигли, мед
ные слитки. Ряд древних булгарских поселений найдены близ 
селений Большие Ялчики, Байбатырево, Арабузи, и в других 
местах по берегам реки Малая Була». (В.Каховский).

Булгары и сувары принесли с собой на Волгу более вы
сокую технику и совершенные орудия для земледелия (тя
желый плуг для подъема целины сабан, серп и другие). Ибн 
Руст писал: «Булгаре народ земледельческий и возделывает 
всякого рода зерновой хлеб — пшеницу, ячмень, овес, просо 
и другие». Уже в 10 веке в Булгарии сложилась трехпольная 
зерновая система. Хлеб вывозился и в соседние страны. В 
1024 году в Суздальской и Владимирской земле был большой 
голод из-за засухи. Русские отправились в Булгарию и «при- 
вязоша жито и тако ожиша». Это говорит о высокой культуре 
земледелия. Значит, предки Чувашского народа были не ди
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кой кочующей ордой, а народом, освоившим высокую куль
туру земледелия, металлургию, строительство, животновод
ство и многие другие сопутствующие профессии. За двести 
лет оседлости невозможно из кочевого народа превратиться в 
оседлый народ с высокой производственной культурой.

Одежда булгар изготовлялось из самотканого холста и 
сукна. Булгары носили кафтаны, шубы, халаты, которые 
являлись основной верхней одеждой. Булгарские мужские 
войлочные шляпы служили основным головным убором чу
вашских мужчин. Также была широко развита металлургия. 
Железная руда обрабатывалась во многих местах Булгарии. 
Булгары применяли горны бочкообразной и цилиндриче
ской формы. Использовали болотные руды, умели произво
дить сталь повышенного качества, для чего закладывали в 
печь разные по составу руды с добавлением никелесодержа
щих. Булгары производили высокого качества и в большом 
количестве металлические изделия (мечи, ножи, кинжалы, 
топоры, кольчуги, копья и металлические наконечники 
стрел). Также производили и орудия труда: металлические 
лемеха, топоры, серпы, долота и другие предметы быта.

«Булгарские воины были хорошо вооружены, при каж
дом из них имелся топор, меч и нож, и со всем этим он 
никогда не расставался. Мечи их плоские, бороздчатые, 
франкские. Воины имеют лошадей, кольчугу и полное во
оружение. Развито гончарное производство, кожевенное 
производство, деревянное зодчество, слабее — ювелирное 
производство». (Ибн Фадлан). Воевода Добрыня из похода в 
Булгарию писал князю Владимиру: «оже суть вси в сапозех, 
сии нам дани не дасти, пойдем искать лапотников».

Племена и народы Среднего Поволжья до первой поло
вины 10 века находились в зависимости от Хазарского кага
ната. В ходе борьбы за независимость от Хазарского каганата 
создается государство Волжская Булгария. В борьбе за неза
висимость Булгарский царь Алмуш заключил союз с Багдат- 
ским халифатом. Выражением самостоятельности и незави
симости является тот факт, что первый царь этого государства
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Алмуш начал чеканить монеты своим именем (Джафар ибн 
Абдаллах). Но внутри страны единицей стоимости служили 
куньи меха. Булгары пускались в длительные путешествия 
на север за мехами. При Алмуше происходило соединение 
булгарских племен в единое царство. 895 год, год основания 
государства Волжская Булгария, можно считать годом воз
никновения Государственности Чувашского народа. Разгром 
Хазарского каганата 965 году киевским князем Святославом 
положил конец зависимости Волжской Булгарии от хазар.

Булгарское государство — это типичное ранне-феодаль- 
ное государство. Богатство и политическое положение зна
ти обуславливались появлением собственности на землю и 
ростом частного землевладения. Основным производителем 
был свободный человек — «общинник». В обществе Булгар 
еще сохранились значительные родовые отношения. В 10 
веке возникли княжеские усадьбы, вокруг которых были 
созданы мощные укрепления.

Время было такое, что у булгар, как и других народов, 
отнош ения с соседями были то мирные, то военные. Поли
тические союзы и связи были случайными и непрочными. 
Набеги на территории соседей с обеих сторон было обыч
ным делом. И.Д.Кузнецов писал, что после переселения на 
Волгу Булгары занимались земледелием, скотоводством, 
охотой. Также они совершали набеги на соседние племена, 
совершали грабежи. Уводили пленных и продавали в раб
ство. Об этом говорят и названия селений на территории 
Чувашии, например, много деревень имеют названия Чу- 
рачики, Карачуры, Чурино, -  которые вероятно, связаны с 
работорговлей или использованием рабского труда.

У булгар была своя письменность арабскими буквами. 
Именно с помощью Чувашского языка X. Фейзханову уда
лось впервые перевести и объяснить булгарские надписи на 
могильных камнях. В Великой Булгарии в 9 -12  веках было 
два класса — класс эксплуататоров и класс эксплуатируемых. 
Кроме этого существовали и признаки рабовладельческого 
строя. Рабов привозили в результате грабительских набегов
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из соседних территорий. Пленников эксплуатировали, про
давали в рабство. По сообщениям арабского писателя Ибн 
Даста булгаре были земледельцами и хлебопашцами. Они 
выращивали рожь, пшеницу, полбу, просо и другие культуры. 
Основными продуктами питания были просо, репа и конина.

В летние времена каждое племя жила в отдельных юртах 
(сюрт). Булгарские крестьяне платили своим ханам (эльтеберам) 
по одному быку в год с каждого двора. При женитьбе за свадьбу 
надо было отдавать эльтеберу одного жеребца. Все это говорит о 
высоком уровне развития животноводства и земледелия.

Волжская Булгария была расположена в удобном для 
торговли месте. По Волге они вели то р го аз ю с южными стра
нами. Из северных областей привозили мех. В десятом веке 
булгаре начали чеканить монеты, но главными «деньгами» в 
Булгарии были куничьи и собольи меха. Самыми выгодны
ми видами торговли были работорговля и торговля мехами. 
Рабов использовали на разных работах, в основном в метал
лургии. В Булгарии производили металлические оружия и 
орудия труда высокого качества: мечи, кольчуги, алебарды, 
топоры, копья, ножи и орудия производства. Было развито 
производство по обработке меха и шкур. В Великой Булгарии 
существовал феодально-племенной строй, на это указывает 
сохранившиеся до нынешних времен названия местностей.

«Эль» — это племенное общество, слово азиатского про
исхождения, перешел вместе с чувашами в Европу. Живыми 
памятниками этого процесса являются поныне названия де
сятков чувашских деревень: Эльпусь — глава эля (племени), 
Энтри — эль, Бактр — эль, Ин — эль и другие. Некоторые уче
ные утверждают, что «эль» является аристократической кор
порацией. «Эль» был ничем другим, как территориальным со
средоточием кочевых племен. «Эль» появился на той ступени 
общественного развития, когда узы кровные заменялись уза
ми территориальной общности. Отсюда «эльтебер — главный 
феодал (царь). Эльтебер имел в своем подчинении турханов. 
турунов, тюре-шара, сяр — ертюсь, (все приведенные слова 
из индийского языка) и других чиновников. Турхан — от ин
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дийского слова «дархан» — означает освобожденный человек 
от куланая (подати), дарханные земли, — земли, освобожден
ные от налогов. Турун (инд.) — правитель, управляющий. Сяр 
(инд.) -  войско. Ертюсь (инд.) вождь. Тюре (инд.) -  закон.

Тарханы формировались в основном из людей, отличив
шихся в военных грабежах, добыче пленников, рабов. Эльте- 
беры часто совершали военные походы не только на буртасов 
и других соседей, но и далеко на север и в русские края. Тро
феи попадали в казну эльтеберов, туда же попадали десятая 
часть всех проходящих через булгарские земли товаров. Тар
ханы были свободные от куланая и трудовых повинностей. 
В элях были все разновидности труда -  земледелие, ското
водство, рыболовство, ткачество, деревообработка, металло
обработка, изготовление одежды и обуви. С домонгольского 
периода в чувашском языке сохранились слова: эльтебер, 
турхан, турун, эльпусь, куланай, хорхом (чура -  раб) и другие. 
Названия деревень: Карачуры, Чурачики, Яльчики, Эльпусь, 
Турхан, Торон, Бактрэль, Чурино, Тинчурино, и другие.

Ядро Чувашского народа продолжало складываться в 
Булгарском государстве из булгарских и сувазских племен, 
родственных по языку и культуре с нохратским (серебряным) 
булгарским племенем. Процесс развития Чувашского народа 
был прерван татаро-монгольским нашествием. В начале 13 
века в степях Монголии усилилась держава Чингисхана, ко
торая покорила страны Средней Азии и Восточной Европы.

Глава 6.
Под татаро-монгольским игом

В 1223 году военачальник Чингисхана хан Субедей с во
йсками в количестве 30 тысяч человек на реке Калка разбил 
объединенную русско-кыпчакскую армию в количестве 180 
тысяч человек. После этого он двинулся на Булгарию. Битва 
произошла в местности нынешнего села Сахча Мелекесско- 
го района Ульяновской области. «Булгары устроили засады,
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выступили против татаро-монгол, встретились с ними и, за
манив их до тех пор, пока они зашли на место засад, напа
ли на них с тыла, так, что они остались в середине, и поял 
их меч со всех сторон, перебито их множество, и уцелели из 
них только немногие». (История Чувашской АССР).

В 1229 году Булгары отбили второй набег монголо-та- 
тар. В связи с серьезной опасностью, какую представляли 
для них монголо-татары, Булгары заключили союз с Влади
миро-Суздальским княжеством.

«В 1232 году Булгарский князь Алтынбек наносит страш
ное поражение объединенным восточно-русским и татаро- 
монгольским войскам». (Фарад Булгары). В 1235 году, на ку
рултае военачальников-нойонов в Каракоруме, обсуждался 
вопрос об организации нового похода на запад, на Волжскую 
Булгарию. Началась подготовка к грандиозному военному 
вторжению. Монгольские войска были вооружены стенобит
ными машинами, порохом и другими новыми средствами.

В 1236 году татаро-монгольские войска в количестве до 
300 тысяч воинов во главе с ханом Батыем напали на Бул
гарию. Впереди своих войск захватчики гнали отряды по
коренных народов, вместе с конницей шли «саперные» 
войска, мастера «огненных дел», стенобитчики и т.д. Шла 
кровопролитная битва. Под городом Бюлер были разби
ты войска сына Чингисхана Кюльхана, а сам Кюльхан был 
убит. После этого взбешенные монголы все силы бросили на 
город Бюлер. В течение 45 дней обороняли булгары свой го
род. (Для сравнения: Рязань взяли за 7 дней. Г.Комиссаров). 
После взятия город был полностью уничтожен, люди убиты, 
камни брошены в реку. Татары-монголы разрушили города 
Биляр, Болгар, Жукотин и многие другие города и селе
ния. Жестокая расправа с Булгарами косвенно указывает на 
большое сопротивление завоевателям. Обычный финал всех 
татарский войн, когда осажденные отказывались сдаваться. 
Булгары были вынуждены покинуть свои земли. Основная 
масса людей ушла в Правобережье Волги и поселилась в 
лесных местностях между Цивилем и Свиягой. Часть бул
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гар переселилась на запад и на север в Закамье. Нашествие 
монгольский завоевателей вызвало переселение племен на 
северо-запад, в том числе и на реку Кубню.

В покоренной и разрушенной Булгарии стало опасно 
называться «булгаром». Предки Чувашей вспомнили свое 
прежнее название «чуваши» и стали называться чувашами. В 
истории такое происходило. Чувашская история не знала бо
лее мрачного периода, ни до монгольского периода, ни после 
этого. Монголо-татарское иго не только давило, но и иссу
шило самую душу народа, ставшего жертвой золото-ордын
ского ига. Около двадцати лет завоевывали огромные орды 
Булгарию (с 1223-1241 годы). В 1236 году Булгария была за
воевана золотой ордой. Булгары восстали. И в 1241 году Бул
гария была практически завоевана золотой ордой вторично.

В монголо-татарский период на территории Булгарии 
была установлена колониальная администрация. Прежние 
«даруги -  дороги — области» возглавлялись ставленника
ми ханов -  баскаками. Монгольские ханы устанавливали 
режим систематического террора, орудием которого были 
грабежи и массовые убийства.

Золотая орда собирала не только ясак (десятую долю 
продукции для хана). Баскаки отбирали все, что хотели -  
золото, серебро, молодежь для продажи в рабство. Населе
ние насильно набирали для военных походов. Платили хану 
ясак, «садах» — для содержания войска, «хырсьо» — сборы 
на местные расходы, поземельный налог, фураж, подымный 
налог, готовили военные снаряжения и стрелы для луков.

В начале 15 века усилился Казанское ханство. За 115 
лет существования Казанского ханства его ханы сменялись 
и свергались 15 раз, что свидетельствует о распрях внутри 
ханства. Чуваши в казанском ханстве превратились в рабов, 
и при первой возможности чуваши отпали от Казанского 
ханства и подались на Русь. За 300 лишним лет татаро-мон
гольского ига общественная и экономическая жизнь чуваш
ского народа сделала поворот дальнейшему отягощению 
рабством, гнетом чужого народа, произволом, утратой госу
дарственности, утратой письменности.
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В борьбе с татаро-монгольскими завоевателями Бул
гария сыграла важную историческую роль. Удары завоева
телей приняли на себя булгары и сувары. Отражая налеты 
монголов, и сдерживая их напор в течение более десяти лет, 
предки Чувашского народа ослабили силу удара завоева
телей на народы Восточной Европы, прежде всего России. 
В 1239—1240 годах произошли массовые восстания против 
завоевателей. 1241 году Волжская Булгария была завоева
на ханом Батыем практически вторично и разделена на ряд 
областей и полностью подчинена Золотой Орде. В первой 
половине 14 века Булгария снова получает развитие. Снова 
усилилась роль города Булгар. Начали отстраиваться горо
да и селения. Восстанавливалось земледелие и ремесленное 
производство. Процветала торговля.

Во второй половине 14 века участились набеги ногайских, 
астраханских и крымских татар, также и степных кочевников 
на южные территории Булгарии. В начале 15 века на Булгар
ские земли стали совершать походы Московские, Владимир
ские и Новгородские князья. После похода новгородцев в 1409 
году Волжская Булгария была окончательно разорена. Города 
Булгар, Сувар и другие города и селения больше уже не восста
навливались. Уцелевшее население уходило дальше на север, в 
лесные места. Это была первая миграция внутри Булгарии.

В начале 15 века начинает усиливаться и Казанское 
ханство. 1431 году царь Василий первый покорил Казань и 
Булгарские земли. Но Казань сохранил свою самостоятель
ность. Сложившийся на обломках «Золотой Орды», Казан
ское ханство включило в свой состав и Булгарские земли. 
Народы Поволжья, и чуваши в том числе, оказались в зави
симости от казанских феодалов.

Еще в 1902 году Н .И .А ш марин в своей работе «Бол
гары — Чуваши» писал, «из 50 камней с надписью, от
правленных по приказу Петра первого в Санкт Петербург, 
3 написаны на армянском языке, а остальные хорошо рас
шифровываются чувашским языком». Значит, и у чувашей 
была письменность с арабским шрифтом.
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Потомки булгар, переселившиеся еще в 10 веке в право
бережье Волги, смешались здесь с местными финно-угор
скими племенами и положили здесь начало образования 
группы «вирьял», — верховых чувашей. Сувазские племена 
после 1236 года компактной массой переселились и освои
ли территорию между реками Цивиль и Свияга. На данной 
территории шел процесс формирования низовых чувашей 
«анатри». Чувашский народ, в отличие от своих левобереж
ных соплеменников казанских татар не испытывал влияние 
кыпчаков. Многовековой сложный процесс формирования 
Чувашской народности сложился в основных чертах к 16 веку 
в ходе борьбы с казанским ханством, в общенародной борьбе 
чувашей за самостоятельное существование и развитие.

Этнографы отмечают у чувашей сердечный, правдивый 
и гостеприимный характер. Чуваши отличались трудолюби
ем, любознательностью и бережливостью. Вамбери писал: 
«К своей семье и жене Чуваш относится с любовью. Он чтит 
и уважает свою жену гораздо больше, чем русский или та
тарин. Чуваш никогда не пожалеет средств, чтобы нарядить 
свою жену в отличие от других тюркских народов». Чуваши 
во время язычества почитали и женских божеств.

В экономике края с булгарских времен резких измене
ний не наблюдалось. Ведущее место занимало земледелие. 
Как отмечал князь Ивана Грозного А.М.Курбский, земле
делие находилось в хорошем состоянии. «Понеже в земле 
той поля великие и обильные, на великие плоды и хлебов 
же всяких там множество. Там родятся куничьи дорогие, и 
белки и прочие звери для одежды и пропитания пригодные. 
И соболей множество, а также и меда».

У чувашей к этому времени появилась и укрепилась фе
одальная знать — чувашские князья. Из местного населения 
вышли тарханы (турханы), которые получали от хана грамо
ты (ярлыки) на наследственное владение землей, и жестоко 
эксплуатировали народ.

По исследованиям историка ИД.Кузнецова во время та
таро-монгольского ига Чуваши не строили больших деревень
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во избежание частых налетов на деревни. В деревнях было 
по пять-восемь дворов. Строились деревни в глуши лесов в 
укромных местах. На большие деревни татаро-монгольские 
отряды нападали чаще — по два три раза в год. Уводили лоша
дей, грабили ценности, уводили людей для продажи в рабство.

Глава 7.
Присоединение Чувашского края 

к Русскому государству

Сближение чувашей с русским народом усилилось в 
период активизации восточной политики русским государ
ством и войн с казанским ханством. Особенное значение 
имело строительство в 1523 году города Васильсурска в устье 
реки Суры в непосредственном соседстве с чувашским кра
ем, западной окраиной казанского ханства. С этого времени 
русские именуют чувашей своим именем «Чуваш».

«Сражение между русскими и татарскими войсками до 
взятия Казани произошло около деревни Новые Шимкусы. 
Русским помогали чуваши. Было много убитых с обеих сто
рон. Их сложили в большую кучу и засыпали землей,- полу
чился большой курган». (В.Д.Димитриев).

После политического переворота в 1546 году в Казани и 
воцарении в Казани крымского царевича Сафа-Гирея в нача
ле декабря 1546 года, чуваши перешли под власть Русского го
сударства и предложили свою помощь в борьбе с Казанским 
ханством. Русское государство в ходе борьбы с казанским 
ханством получило большую поддержку со стороны чувашей. 
Территория Чувашии стала военно-продовольственной базой 
и плацдармом для подготовки наступления на Казань. До
бровольное присоединение чувашей к  Русскому государству 
произошло в 1551 году. В том же году чуваши приняли самое 
активное участие в строительстве крепости Свияжск на Волге 
в 1551 году. Присоединение Чувашского народа к Русскому 
государству был актом добровольным, протекало мирно, без
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насилия со стороны русских войск, не было также случаев со
противления русским войскам со стороны чувашей.

Казань был взят 1552 году. В 1556 году к России была 
присоединена Астраханское Ханство. Вслед за Астраханью 
Москве подчинилась и ногайская орда. Россия получила 
торговый путь Волги и Каспии, тем самым вышла на Сред
неазиатский рынок. В 1557 году завершилась завоевание 
Башкирии. Сибирский хан Едигер еще в 1555 году подпи
сал зависимость от России. В 1551 — 1552 годах атаман Ермак 
завоевал Сибирское Царство — область Сибирского хана 
Кучума, расположенного в бассейне реки Иртыша и Оби. 
К 1560 годам Россия окончательно овладел волжским тор
говым путем, и вышла к берегам Каспия, открыла себе путь 
на Ю жный Урал и Сибирь. К концу 16 века были основаны 
города Уфа, Самара, Саратов и Царицын.

После присоединения казанского ханства к  Российско
му государству для управления вновь присоединенными 
землями был создан «Приказ Казанского дворца» (Казан
ский приказ). Казанский приказ существовал с 1565 года до 
1708 года, до проведения Петром первым административно- 
территориальной реформы 1708 года.

Приказ ведал территориями, присоединенными к Рус
скому государству после завоевания Казанского, Астрахан
ского и Сибирского ханства. Казанский дворцовый приказ 
был подразделен на разные приказы.

Разрядный приказ. Ведал об отпуске мехов на жалова
нье сибирским, астраханским, ногайским, кавказским и 
среднеазиатским князьям и царевичам, православному ду
ховенству, о сборе ясачного хлеба в Поволжье. Отпускал на
казы воеводам Верхотурья, Енисейска, Мангазеи, Пелыма, 
Тобольска и другим воеводам. Вел учет выдачи хлебного и 
денежного жалованья служилым людям. Ведал делами о ме
жевании земель. Выносил решения спорных вопросов зе
мельных участков.

Сибирский приказ. Вел дела о восстаниях, бунтах, злоу
потреблениях воевод, сотников и служилых людей.
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Оружейная палата. Вела дела о военных расходах, обе
спечении оружием, боеприпасами, провиантом. Вела раз
бирательства челобитными.

Приказ вотчинных дел. Вел писцовые, дозорные, меже
вые книги дворцовых, помещичьих, монастырских владе
ний. Межевые книги спорных земель.

Административно-территориальное устройство Казанско
го ханства после присоединения к Руси было проведено без 
учета национальностей и состояло из уездов и даруг: Казанский 
уезд, Свияжский уезд, Чебоксарский уезд, Курмышский уезд, 
Ногайская даруга, Арская даруга, Болгарская даруга. Наши се
ления относились к Свияжскому уезду. Свияжский уезд, в свою 
очередь, подразделялась на волости (территории, которые при
надлежали государству и царской семье — государственные кре
стьяне), помещичьи земли, монастырские земли. И земли, ко
торыми управлял воевода (выделены на пропитание), которые 
подразделялись на сотничества (сербю — сюрбеево). Сотниче- 
ства именовались в основном по имени сотников.

Территории наших районов начали заселяться в 1580— 
1600 годах.

В исследованиях И.Д.Кузнецова в одном из документов 
1565 года говорится: «Помещики Путиловы захватили Куб- 
нинские покосы на 400 копен, а косили то сено чуваша из 
деревни Тимешево наездом». «От Козельских дубрав по обе 
стороны реки Чирикли (ныне у чуваш Сирикли) да до двоих 
Бурдасов да до речки Улемы меж Клеревского и Польского 
лесу до вершины Шахмянского дикого чистого поля и по
косов и дубрав по смете в длину 10 верст. И на том диком 
поле татарва и чуваша из тех сел и деревень которые от того 
поля поблизку, также пашут выбором и сено косят наездом».

В 1555 году был укреплен город Чебоксары. Потом воз
никли и другие города на территории Чувашии. Тетюши был 
построен в 1558 году, Козьмодемьянск — в 1583 году, Ци- 
вильск (построен на месте старой крепости Тухчин), Ядрин 
в 1584 году и другие селения. Территория Чувашии была раз
делена на административные единицы (уезда и волости) без
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учета этнических особенностей и интересов самого народа. 
Все уезды подчинялись Казанскому наместничеству. Уез
ды, в свою очередь, делились на волости. В 50 годах 15 века 
в Среднем Поволжье установилась относительно мирная 
обстановка. Для отражения набегов ногайцев, калмыков 
и крымских татар в крупных городах Чувашии были раз
мещены большие ратные силы. Сооружались укрепленные 
линии, засечные черты с крепостями и заставами. Чуваши 
и другие народности привлекались к строительству и сто
рожевой службы засечных черт. Заселялись места внутри 
засечных черт, и население этих селений служил на охране 
границ, похожее на пограничную службу донских казаков.

Важное оборонное значение для защиты от разоритель
ных набегов имела Кубнинская засечная черта, построенная 
в начале семидесятых годов 16 века. Укрепленная линия Те- 
тюши-Алатырь-Темников была построена 1578 году. Селе
ние Яльчики (Эль+чикки «граница рода») было построе
но в 1588 году. 1648—1654 годах была создана Симбирская 
укрепленная линия Симбирск — Тамбов. Крепость Сим
бирск была построена в 1648 году. С взятием Астрахани (в 
1556 году), и укреплением южных и восточных границ, в 
Поволжье установилась мирная обстановка. Сложилась 
благоприятные условия для вторичного освоения «Дикого 
поля» на юго-востоке Чувашии после многовекового пери
ода. В конце 16 века начинается массовое заселение «ди
кого поля» чувашами, русскими и татарами. По существу, 
переселенцы на юг Чувашии возобновили хозяйственную 
жизнь своих предков, обитавших здесь многие столетия. 
Переселение происходило в течение продолжительного 
времени — с середины 16 века до начала 18 века. Другой 
причиной, вызвавшей массовое переселение чувашей на 
юг, было то, что после присоединения к Русскому государ
ству плодородные земли в центральных районах Чувашии 
стали захватывать русские помещики, монастыри и города, 
что еще более усугубило земельную тесноту. Это была вто
рая волна миграции внутри Булгарии.
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До 1552 года на территории нынешнего Татарстана про
живало много чувашей, но впоследствии они отатарились. 
Например: по ревизии 1834 года в Казанской губернии про
живало: чуваш -  371758 человек, ататар — 136470 человек, по 
переписи 1897 года татарское население составляло 744267 
человек, а чувашей всего 513044 человека. Татарское населе
ние за 70 лет не мог вырасти почти в шесть раз и составить 
прирост в 607797 человек. Такой прирост не мог образоваться 
только за счет естественного увеличения. Значит, за это время 
значительная часть чувашского населения отатарилась.

Присоединение чувашей к Русскому государству яви
лось решающим фактором, открывшим перспективу соци
ально-экономического и культурного развития Чувашского 
народа. В условиях относительного переселения в централь
ных и северных районах Чувашии образовалась земельная 
теснота. Нужно было заселять пустующие земли «дикого 
поля». Органы царской власти давали временные льготы и 
способствовали переселению. Целью было получение госу
дарственных доходов. Царское правительство, официально 
разрешил крестьянам переселение и предоставил при этом 
льготу — освобождение от платы ясака на несколько лет. 
Органы царской власти заселяли новые земли безясачными 
крестьянами и тем самым превращая их в ясачных. Ясак — в 
России в 15-х — 19-х веках натурал ьный налог. Ясачные люди — 
народности Поволжья и Сибири, которые платили натураль
ные подати — ясак. В зависимости от количества владения зем
ли можно было платить половину ясака, четверть ясака. Один 
ясак — за владение землей 15 десятин. (Десятина — 1,09 га).

После получения «владенных документов» в отдельных 
случаях крестьяне продолжали обрабатывать новые земельные 
участки наездом, а окончательно переселялись туда позже.

Большинство новых селений носило названия материн
ских деревень, откуда вышли переселенцы, с добавлением 
к ним определений «Новое», «Полевое», «Степное», «Под- 
лесное», или же деревни назывались именами первых пере- 
селенцев-основателей селений. Некоторые деревни назва
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лись с приставкой слова «Починки». Например: Починки 
Инели, Починки Бобыть. Починки — значит «починить» 
землю. Делать пашенные земли из территории леса: рубить 
лес, корчевать пни, жечь сучья, вспахать целину.

Таким образом, с вхождением в состав Русского государ
ства чуваши заняли всю территорию современной Чувашии, 
где завершился процесс формирования чувашской народно
сти, сложилась ее самобытная материальная и духовная куль
тура. В этом, прежде всего, заключается историческое значение 
присоединения чувашского народа к Русскому государству.

За это время чувашский язык обогатился русскими сло
вами, связанными с хозяйственной деятельностью и бытом. 
По исследованиям профессора В.Г.Егорова до 1917 года в 
чувашский язык проникло более 500 слов из русского языка.

После присоединения к России, в мирных условиях, Чу
вашия стала областью относительно высокой земледельческой 
культуры, почти половина ее поверхности к этому времени 
распахивалась. Высок был уровень животноводства. Чувашия 
не приобрела своей государственности. Не приобрели госу
дарственности и татары, и башкиры, и другие национальности 
Поволжья. Они входили в состав одной из губерний России. 
Судьба России, жизнь России стало жизнью и судьбой чува
шей и других народов Поволжья. В средние века, времена войн 
и потрясений, времена борьбы за власть, времена феодализма 
в России, как и во всей Европе, не было размеренной жизни. 
Человеческая жизнь ни во что не ставилась.

После присоединения к России, чувашские крестьяне, 
как и русские, жестоко эксплуатировались власть имущи
ми. Тяжелые государственные налоги и повинности, захват 
общинных земель помещиками, монастырями, произвол и 
злоупотребление корыстных чиновников, насильственное 
крещение делали жизнь крестьян мучительно тяжелыми. 
Народ роптал, поднимался против угнетателей, вспыхивали 
восстания. В России чувашские крестьяне принадлежали к 
разряду ясачных крестьян, а сначала 18 века к разряду госу
дарственных и удельных крестьян.
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Для укрепления пограничных районов, по обычаю и 
политике того времени, начинается заселение некоторых 
районов чувашского края служилыми людьми, крестьянами 
из перенаселенных мест. Также широко практиковалась вы
сылка людей из «неблагонадежных» районов, ссылки в при
граничные территории. По преданиям, много переселенцев 
в чувашский край было из Новгородской и Псковской об
ластей после подавления Иваном Грозным «Новгородской 
вольницы». В это время были заселены районы Сурского 
бассейна: Алатырский, Ш умерлинский, Ядринский и дру
гие местности русским населением.

В декабре 1552 года чуваши подняли восстание. Количе
ство восставших было до 15 тысяч человек. Они взяли крепость 
Свияжск, разбив царские войска, убили воеводу Салтыкова. 
Восстание было жестоко подавлено воеводой А. Курбским. Он 
писал царю Ивану Грозному: «в той бессмысленной жестокой 
бесконечной войне погибло такое количество людей, которое 
не поддается исчислению». После подавления восстания по
строили города-крепости Алатырь, Лаишево, Тетюши, Ци- 
вильск, Чебоксары, Ядрин и другие, где содержались войска 
для подавления восстаний. Во время восстаний 1552—1558 го
дов множество деревень были сожжены дотла, люди перебиты 
или изгнаны, а земли переданы монастырям или помещикам. 
После подавления восстаний многих людей: чувашей и марий
цев забрали на войну с Ливонией (1558—1561 годы).

Царское Правительство уделяло большое внимание по
граничному делу. В 1643 году еще первый царь России издал 
указ: «Чтобы ясачные чуваши выставляли на засеку (устрой
ство границ) с 10 дворов по одному человеку, а горные сторо
ны Балобушские (пдлапусь) волости ясачные чуваши на той 
Тетюшской засеке вместе служилыми людьми будут стоять с 
10 дворов по одному человеку». (Тетюшская засека — это засеч
ная черта Тетюши — Алатырь — Темников, которая проходила 
через Батырево. К служилым людям относились также и люди 
из деревни Полевой Сундырь, которые охраняли границу, а им 
на помошь выделяли крестьян из деревень. — Прим. автора).
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И еще указ царя Алексея Михайловича Романова 1686 
года: «Строить новую засечную черту за старою Синбирскою 
и Корсунскою чертою за новопостроенными села и деревни 
от Киречьих гор до реки Суры 70 верст. Делать 4 городка, чтоб 
служилым и всяких чинов уездным людям жить было бес
страшно». Это значит, что и в 17 веке были набеги степных 
племен и крымских татар на земли Русского государства.

В середине 17 века появились особые поборы с крестьян
ства. Полоничные деньги — предназначенные для выкупа 
пленных — по 4 копейки с ясачного двора собирались только 
серебром. Было много забрано женских украшений: хушпу, 
тевет и другие серебряные изделия. В 1666 году было велено 
собрать для крымского похода с каждых 20 дворов по одной 
подводе и деньги по 80 копеек с каждого двора.в 1686 году 
было собрано с ясачных крестьян Чебоксарского уезда 1749 
рублей, А с Цивильского уезда 957 рублей, на сумму которых 
можно было купить более 500 лошадей. Для производства по
роха население должно было поставлять поташ и селитру. По
таш — голландское слово — горшочная зола, а майдан — место 
изготовления поташа. Уже к 1679 году виды поборов в царскую 
казну составляли: ясак — 70 копеек, хлебный посоп — 50 ко
пеек, за лес — 70 копеек, провозные — 13 копеек, полуполтин- 
ные — 25 копеек, полоняничные — 4 копейки серебром, всякие 
другие — 70 копеек, итого 3 рубля в год с каждого двора.

В 1601—1604 годах случились жестокие голодные годы. 
Крестьяне разбегались по разным местам. 1606 году Иван 
Болотников начал восстание Яицких и Волжских казаков. 
Восстание было жестоко подавлено, а сам Болотников каз
нен в Москве 20 октября.

«В 1608 году чувашские крестьяне подняли восстание. 
Они взяли города Чебоксары, Алатырь, Курмыш, Ядрин и 
Чешму. В 1609 году возле города Свияжска произошло же
сточайшее сражение между восставшими и войсками князя 
Шереметьева. Было истреблено множество крестьян, воору
женных в основном луками и копьями. Трупы убитых кре
стьян и солдат лежали на семи верстах». (В.Д.Димитриев).
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Чуваши приняли активное участие в восстании Степана 
Разина. Из Батыревской волости предводителем крестьян 
были Пайка Анчак, Яшмурза Тимурзин. Отряды Разина 
осаждали Симбирск, но взять крепость не смогли. Отряды 
Ю. Барятинского и Д. Барятинского шли на помощь осаж
денным, встречая на пути ожесточенные сопротивления. 
Войска по пути восставшие деревни сжигали дотла, плен
ных всех казнили. Такое отношение к восставшим было 
обычным делом при подавлении восстаний.

В начале сентября 1670 года из-под Симбирска на Ала
тырь направился атаман Разина Максим Осипов с отрядом 
15 тысяч человек. 16 сентября они взяли Алатырь, а Курмыш 
и Ядрин находились в руках повстанцев до конца ноября. 
На Волге другой атаман Разина Прокопий Иванов занял 
Козьмодемьянск. В середине октября для подавления вос
стания под Цивильском было направлено войско воеводы 
Д. Барятинского. На всем протяжении пути к Цивильску 
войскам Барятинского приходилось сражаться с повстанче
скими отрядами. Лишь к 23 октября ему удалось пробиться 
к Цивильску. Третьего ноября войску Д. Барятинского, пре
одолевая сопротивление восставших, удалось взять Козьмо
демьянск. 60 человек были казнены, 100 человек отрубили 
руку, 400 человек нещадно биты кнутом.

Крестьянские войны 17 века потерпели поражения. Од
нако они наносили удары по феодально-крепостнической 
системе. Вынуждали царское правительство и феодалов в 
какой то мере регламентировать степень эксплуатации кре
стьян, ограничить произвол дворян и чиновников. Благода
ря борьбе крестьяне Чувашского края были не крепостными 
людьми (собственностью помещиков), а государственными 
крестьянами. Служить государству — это святое дело, это в 
крови у чуваш. Но быть собственностью какого-то помещи
ка или феодала — этого не могли допустить наши деды.

В метрических книгах церкви села Луцкое в 19 веке есть 
такие записи: «господина Есипова крестьянин Афиноген Вол
ков сочетается законным браком с девицей, господина Еси
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пова крестьянкой Пелагеей Федоровой с позволения госпо
дина Есипова». А у государственных крестьян записи иного 
характера, например: «деревни Изамбаево государственного 
крестьянина Петра Тимофеева отрок Семен Петров сочетается 
законным браком с девицей деревни Починок Инели государ
ственного крестьянина Матвея Иванова отроковицей Ириной 
Матвеевой. Оба православные». (Имена вымышлены. Автор).

Согласитесь, совсем иное отношение. Крепостной даже 
не сын своего отца, а собственность помещика. А казенные 
крестьяне вольные люди, дети своего отца, женятся по сво
ей воле, из любой деревни, у помещика просить не надо, 
было бы благословление родителей.

Чуваши, вместе с русским и другими народами Поволжья, 
пережили «мракобесие опричнины» Ивана Грозного, Смут
ные времена, семибоярщину. Во времена польского правления 
польские угнетатели доходили идо Поволжья. В борьбу против 
польских угнетателей вступили и приняли участие и народы 
Поволжья. Много чувашских ополченцев вместе русским на
родом приняли участие в освобождении Москвы от польских 
захватчиков. Судьба России была и судьбой чувашей.

Вместе с Иваном Грозным ушла в историю династия 
Рюрика, которая правила на земле восточных славян бо
лее семи столетий. Иван Грозный, — первый русский царь 
и последний представитель Рюриковичей, уничтожил дина
стию собственными руками, убив своего сына. Со смертью 
Федора Ивановича пресеклась династия потомков Ивана 
Калиты. Ближайшими родственниками прежних русских 
правителей были Романовы. Анастасия, первая жена Ива
на Грозного, происходила из этого рода, Роман был братом 
Анастасии. Михаил Романов был выслан Борисом Годуно
вым на ссылку в северные края и осенью 1612 года переве
зен в Костромской Ипатьевский монастырь. После долгих 
споров и согласований 21 февраля 1613 года Земский собор 
провозгласил царем 16 летнего Михаила Федоровича Рома
нова. На этой кандидатуре сошлись все, даже такие непри
миримые друг другу силы, как дворянство и казачество.
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Времена царствования Михаила Романова (1613—1645 
годы), Алексея Михайловича (1645—1676 годы), Федора 
Алексеевича (1676—1682 годы), Софьи Алексеевны (1682— 
1689 годы), были для Поволжья относительно однообраз
ные годы, если не учесть восстания Степана Разина и дру
гих волнений в русском государстве, которые не принесли 
кардинальных изменений в чувашском крае.

Глава 8.
Правление Петра Великого

Самые большие изменения в Русском государстве и в 
чувашском крае произошли во времена царствования Петра 
Великого 1689-1725 годах. Петровские реформы затронули 
все стороны жизни и деятельности Русского государства и 
общества, которые проводились на протяжении всего време
ни царствования Петра Великого. Самыми большими пере
менами были изменения в области промышленности. За годы 
петровского правления количество мануфактур увеличилось 
от 30 до 100. Быстрыми темпами развивалась металлургия. 
Россия заняла ведущее место в мире по производству метал
ла. К  1725 году уже действовали 75 металлургических заводов. 
Петровские преобразования затронули и сельское хозяйство. 
Продолжалось освоение новых земель в Поволжье и Сибири. 
Расширялись посевы технических культур: льна, конопли, та
бака, картофеля. В сельское хозяйство внедрилась литовская 
коса, которая многократно повысила производительность 
груда. Организовались конные заводы. При Петре первом 
впервые был издан указ об охране лесов, запрещающий ру
бить деревья толщиной в полметра вблизи больших и малых 
рек. Были построены Вышневолоцкие и Ладожские каналы. 
Начато строительство Волго-Донского канала.

Социальная политика Петра первого была направлена 
на укрепление царской власти и усиление роли дворянства. 
В 1714 году был издан указ «О единонаследии», в котором
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образовался единый класс — дворянство, а бояре упраздня
лись. В 1722 году появился «Табель о рангах», разделявших 
гражданские, военные и придворные службы. Должности 
подразделялись на 14 рангов, которые нельзя было переско
чить. Высший ранг был первый, а по прохождении восьмого 
ранга чиновник получал дворянство.

В 1718-1724 годах в России была проведена подушная 
перепись всего мужского населения. В ревизские списки 
включалось только мужское население от грудных младен
цев до дряхлых стариков, которые были обязаны платить 
ежегодный денежный налог — подушную подать, от которой 
были освобождены дворяне и духовенство. Если к 1600 году 
население России составляло более 6 миллионов человек, то 
по первой ревизии 1719 году составляло 15, 7 миллион чело
век «мужеского пола». В 1724 году Петр первый издал указ, 
запретивший уход крестьян и прием на работу хозяином без 
разрешения помещика. Тем самым было положено начало 
создания в России паспортного режима.

Петровские преобразования привели к созданию цен
трализованной системы управления. В 1711 году вместо бо
ярской думы был учрежден Сенат, который занимался раз
работкой новых законов, контролировал финансы страны и 
за деятельностью администраций. Руководил сенаторской 
работой обер-прокурор, которого Петр первый называл 
«оком государевым». Были учреждены 12 коллегий, которые 
заменили систему приказного управления. Каждая коллегия 
ведала определенной отраслью управления государством.

22 октября 1721 года Петр первый принял титул импера
тора, который сначала европейские государства приняли в 
штыки, а через год большинство крупных государств мира 
признали. Россия стала Империей.

В 1708 году Петр первый провел административно-тер
риториальную реформу, разделив Российское государство 
на 8 губерний: Московскую, Петербургскую, Киевскую, Ар
хангельскую, Смоленскую, Казанскую, Азовскую и Сибир
скую. Во главе каждой был назначен губернатор, ведавший
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войсками и управлением подчиненных земель. Губернии 
были разделены на провинции, которых было 50. В каждой 
провинции размещался солдатский полк, что позволяло 
оперативно подавлять крестьянские волнения.

Русская Армия и флот стали сильнейшими в Европе. С 
1705 года в стране была введена рекрутская повинность. 20 
крестьянских дворов должны были выставлять одного рекру
та на пожизненную службу (впоследствии с определенного 
числа мужских душ и сроком 25 лет, потом 15 и 9 лет). Была 
создана регулярная армия с одинаковой формой одежды и 
вооружением. Если учесть нерегулярную армию, казаков, 
гарнизонных полков, то общая численность войск достига
ло 340 тысяч человек. В 1716 году Петр первый создал «Устав 
воинский», определивший организацию и устройство армии.

Не менее важным стало и введение Петром первым нового 
летоисчисления. 19 декабря 1699 года царский указ известил, 
что отныне в России, как и в других европейских странах, ле
тоисчисление будет вестись не со дня Сотворения мира, а со 
дня Рождества Христова, год начинать не с 1 сентября, а с  1 
января . Указом от 10 марта 1699 года царь учредил первый рус
ский орден — орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Были созданы сеть школ — в основном технические. Изда
ны 300 тысяч букварей. Основаны Морская академия, Артил
лерийская и Инженерная школы. В 1707 году открыто первое 
медицинское училище. Самое значительное достижение пе
тровской эпохи — создание Академии наук с тремя отделения
ми: математических, физических и гуманитарных наук.

Многие нововведения вызвали вспышки восстаний, 
причины которых стали самоуправство властей, отличавшие 
жестоким отношением к народу. Все восстания жестоко по
давлялись. Новации Петра первого оказались долговечными. 
Коллегии сохранились до 1802 года, рекрутские наборы — до 
1874 года, Сенат и Табель о рангах -  до 1917 года, Синод — до 
1918 года, деление России на Губернии — до 1925 года.

В допетровские времена Россия представляла собой 
огромную по территорию и отсталую по развитию страну со
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слабой экономикой, изолированную от внешнего мира. На 
севере Россию угрожала и закрывала выход на Балтику силь
ная Швеция, на юге угрожала и закрывала выход на Черное 
море сильная Турция. Единственный порт был Архангельск, 
который из-за дальности не имел большого значения. Перед 
Петром первым встала задача — преодолеть изоляцию Рос
сии и выйти на море. В 1696 году Петр первый, при помощи 
флота, построенного в Воронеже, взял Азов и построил го
род Таганрог. В войне со Ш вецией большое значение имела 
победа под Полтавой 28 июня 1709 года, также победа у мыса 
Гангут в 1714 году и победа русского флота в 1721 году. В том 
же 1721 году был подписан Ништадский договор со Ш веци
ей, по которому к  России перешли Ингрия, часть Карелии, 
Эстляндия и Лифляндия. В результате чего Россия завоева
ла выход к Балтийскому морю, став крупнейшей морской 
державой Европы. В 1722 году Российская армия совершила 
поход на Персию, по итогам которого Каспийское море и 
каспийское побережье отошли к России. За годы правления 
Петром Великим Россия из слабой страны превратилась в 
империю, крепко вставшей на берегах Балтики. Армия си
стемы Петра первого более 100 лет не знала поражений.

Петр первый умер 28 января 1725 года. После его смерти 
на престол вступила Екатерина первая (1725—1727), которая 
умирает в мае 1727 года. По завещанию на престол вступил 
12 летний Петр второй, который умер 19 января 1730 года.

Глава 9.
От Петра Великого до 1917 года

В 1730 году на престол взошла Анна Ивановна, во время 
царствования которой страной практически управлял (гра
бил) Бирон, любовник государыни (Бироновщина).

В 1741 году на престол взошла Елизавета Петровна, дочь Пе
тра первого. Она управляла 20 лет, с 1741 по 1761 год. «На пре
стол самодержавных царей взошла женщина, с достоинствами
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и недостатками обычной женщины». Ленивая и малосведущая, 
она до конца своих дней не поверила, что Англия находится на 
островах. Одним из своих указов она отменила смертную казнь. 
Знаменитое событие — открытие Московского университета в 
1755 году. Елизавета Петровна умерла 25 декабря 1761 года.

Екатерина II взошла на трон в 1762 году. Это была жен
щина умная и с тактом, талантливая и образованная, раз
витая и деятельная. Ее политика получила название «про
свещенного абсолютизма». В 1775 году Екатерина Великая 
подписала Указ «Учреждение для управления губерний 
Российской империи». Вместо прежних 20 губерний была 
учреждена 51 губерния с разделением на уезды. В каждой 
губернии должно было проживать не более 300—400 тысяч 
человек мужского пола, а население уездов не должен пре
вышать 20—30 тысяч человек мужского пола.

Под знаком «просвещенного абсолютизма» Екатерина 
вторая всю высшую власть прибрала к своим рукам и прави
ла самодержавно, ослабив власть Синода. Она хорошо зна
ла настроения всех слоев общества и понимала, что только 
дворянство будет опорой самодержавной монархии. Для 
этого она провела ряд реформ.

Указом 7 ноября 1775 года Россию разделила на 51 гу
бернию, в каждой губернии по 10—12 уездов. Во главе губер
ний стоял губернатор, которому подчинялись все воинские 
части и команды в губернии. Этим указом она значительно 
укрепила власть на местах.

«Жалованной грамотой» от 21 апреля 1785 года дворяне 
уделялись монопольным правом на владение крестьянами, 
землей и недрами, с правом основать заводы и фабрики, ос
вобождались от налогов и телесного наказания.

21 апреля 1785 года был подписан указ «Грамота на пра
ва и выгоды городам Российской империи». Согласно этой 
«Грамоте» население делилось на шесть разрядов. Про
изошло официальное деление людей на касты и разряды. 
Первоначально Екатерина хотела завершить освобождение 
сословий с предоставлением «жалованной грамоты» госу
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дарственным крестьянам, но дворяне воспротивились. В 
период царствования Екатерины второй дворяне приобре
тают чрезвычайно широкие права и привилегии, крепост
ное право достигает своего апогея. Во времена ее правления 
на политику царизма влияют фавориты Екатерины: граф 
Орлов, после него князь Потемкин. Последним фаворитом 
был Платон Зубов, зять полководца Суворова.

Во времена правления Екатерины второй усилилась роль 
России в Европе, увеличилась территория Российского госу
дарства, прежде всего на востоке. К  России был присоединен 
Дальний Восток и Аляска, на территории которой были по
строены русские поселения. Был присоединен к России Крым 
(1783 г.), где был основан гордость России на Черном море — 
порт, город и крепость Севастополь. Заключен георгиевский 
трактат с Грузией, в котором Грузия вошла под опеку России. 
После взятия Измаила (в 1790 г.) Россия укрепила свое влияние 
на Балканах. В 1780 году к  России присоединилась братская 
Белоруссия. Екатерина Великая умерла 6 ноября 1796 года.

Павел I занял престол государства Российского 7 ноября 
1796 года. Заняв престол, Павел занялся решительной борь
бой против «развала и разврата» Екатерининской эпохи. Он 
начал наводить порядок по централизации власти сверху 
донизу. В первую очередь он приказал арестовать Плато
на Зубова, последнего фаворита императрицы. Наложил 
опалу на род Орловых и Потемкиных, которые получали 
десятки миллионов рублей, розданных Екатериной своим 
фаворитам. Наказаниям подверглись многие чиновники, 
сделавшие карьеру при императрице. Наиболее важное 
значение имело указ о престолонаследии от 5 апреля 1797 
года «Учреждение об Императорской фамилии», по которой 
устанавливался порядок перехода престола по нисходящей 
линии — от отца к старшему сыну. Ж енщины имели право 
занимать престол лишь в том случае, если прерывалась муж
ская линия. Видимо, он хорошо изучил времена правления 
Анны Ивановны (Бироновщина), Елизаветы Петровны (не
компетентность) и Екатерины второй.
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Другим большим шагом в политике Павла было отмена 
«Жалованной грамоты» введенной Екатериной, по которой 
дворяне освобождались от уплаты налогов и телесных на
казаний. Этим он настроил против себя дворянство. Про
тив себя он настроил и армию, начав перестроить армию по 
Прусскому образцу, вверг в опату А. Суворова, любимого 
всем народом полководца. А Суворов во время правления 
Павла покорил восставшую против России Польшу, прошел 
знаменитым походом по Швейцарии и по Северной Италии, 
освободив от влияния французов. Против императора Павла 
уже зрел заговор. Заговорщики 11 марта 1801 года ворвались в 
спальню, и зверски избив, задушили шарфом. На следующий 
день, 12 марта 1801 года, на трон вступил Александр первый.

Для Чувашей Павел первый знаменателен тем, что он 
23 мая 1798 года посетил город Чебоксары. Об этом расска
зывает А.И.Терентьев в своей книге «Чебоксары и чебок
сарцы». «И настал день 23 мая, когда к обеду в Чебоксары 
прибыл император. Ему были преподнесены серебряное с 
позолотой блюдо стоимостью 395 рублей. Питание в пути и 
на остановке Павла и его свиты стоило 693 рубля. На покры
тие расходов было собрано 1364 рубля. На угощение было 
потрачено полтора быка, три теленка, четыре барана, два 
поросенка, две индейки, 90 копченых окороков, 10 фунтов 
сала, два пуда солонины, три пуда меда, лимонов 48, апель
синов 5 штук, 500 яиц и 100 бутылок вина. Если император 
в пути, где желает остановиться, то подготовить столов на 60 
персон со всеми принадлежностями».

Александр I вступил на престол 12 марта 1801 года. После 
прихода к власти, как это водится во все времена и у всех на
родов, он удалил от себя всех участников заговора. При всех 
негативных оценках современников он оказался деловитым 
руководителем государства. К приходу к власти Александра 
Россия занимала огромную территорию от Аляски до Восточ
ной Европы площадью более 16 млн кв. километров. Эконо
мически Россия отставала от развитых Европейских стран, и 
главным тормозом являлось крепостничество. Помещики не



52 Починок Инели

старались развивать производство и промышленность, а тра
тили свой капитал на личные нужды. Нужны были реформы.

20 февраля 1803 года Александр издает указ «О вольных 
хлебопашцах», который разрешает помещикам, по их усмо
трению, отпускать крестьян на волю за выкуп. Но этот указ, 
как и многие другие указы, несущие рекомендательный ха
рактер, был реализован только частично.

Отечественная война 1812 года было крупнейшим собы
тием в 19 веке. В ночь на 12 июня 1812 года армия Наполео
на без объявления войны вторглась на территорию России. 
Против России были двинуты колоссальные силы — 650000 
человек, вооруженные современной артиллерией и имею
щий опыт сражений. Россия могла противопоставить все
го 310000 человек, и часть этих войск находилась далеко от 
мест предстоящих боевых действий. Первый бой произо
шел у села Бородино. Французам ценой огромных потерь 
удалось захватить часть укреплений, но разгромить или от
бросить русскую армию они не смогли. Однако серьезные 
потери (58000 из 112000) вынудили Кутузова отдать приказ 
отступления. В то время положения о всеобщей мобилиза
ции не существовало. Для привлечения народного ополче
ния Александр первый объявил войну Отечественной.

После месяца ожидания в Москве мирных переговоров 
от Александра Наполеон, осознав, что от бездействия, го
лода и холода французская армия разлагается, решил поки
нуть Россию. Р у с с к а я  армия по пятам преследовала армию 
Наполеона, и практически разбила ее. Сам Наполеон спасся 
бегством с остатками частей. Второе сражение с вновь со
бранной армией Наполеона происходит под Лейпцигом, где 
русская армия вместе с союзниками разбивает армию Напо
леона. 19 марта 1814 года русская армия вступает в Париж. 
Россия освободила Европу от французского влияния, поте
ряв в этой войне около 2 млн человек.

За время царствования Александра первого Россия 
укрепила свои позиции в мире. На Кавказе к России при
соединились: Азербайджан — в 1813 году, Армения — в 1803



Из истории чувашского народа 53

году, Грузия — в 1803 году, Дагестан — в 1813 году. На Балка
нах в 1812 году закончилась многолетняя война с Турцией, 
укрепилось влияние России на Балканах. К России присо
единилась Финляндия в 1809 году и Молдавия в 1812 году.

Александр первый внезапно умер 19 ноября 1825 года в 
Таганроге. И на престол вступил третий сын Павла Николай 
первый. Существует предание, что Александр неоднократно 
говорил, что «даже солдаты служат по 25 лет, зачем же импе
ратору пожизненно?», и он «устроил свою мнимую смерть». 
Будто вместо него похоронили его верного денщика, живше
го недалеко от Таганрога, а он сам прожил до глубокой старо
сти в Сибирской глуши под именем старца Федора Кузьмича. 
Это предположение усиливает и то, что его цинковый гроб 
запаяли в Таганроге и похоронили без вскрытия в Петербурге.

Николай I вступил на престол 20 ноября 1825 года. По 
закону Павла первого «о престолонаследии» на престол дол
жен был вступить его старший сын Константин. По этому 
поводу 14 ноября «декабристы» пытались совершить воен
ный переворот и объявить императором Константина, кото
рый проживал в Швейцарии. Константин вторично публич
но отрекся от престола. Участники декабрьского восстания 
были сосланы в Сибирь, а организаторы восстания повеше
ны. После подавления восстания в стране устанавливается 
тотальный контроль, регламентация и полицейский надзор. 
В это время правительство распространяет консерватив
ную идеологию «самодержавие, православие, народность». 
Эта идеология стала и была основой правления Николая 
первого, которого в народе прозвали «Николай Палкин», а 
политики «Жандарм Европы». В течение его правления ни
какие реформы не проводились, хотя сам Николай первый 
называл крепостное право «пороховой бочкой под государ
ством». По его личному распоряжению секретный комитет в 
глубокой тайне разрабатывал план освобождения крестьян. 
19 января 1833 года был принят «Свод законов Российской 
империи». А в апреле 1842 года «Об обязанных крестьян», 
по которому помещики по договору с крестьянами могли
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дать им участки земли за определенные повинности. В 1839 
году был введен серебряный рубль и банковские кредитные 
билеты, соотношение которых к серебряному рублю дер
жались строго шесть к  одному. Денежная реформа оказала 
благоприятное влияние на экономику России. При Нико
лае первом происходила дальнейшая бюрократизация аппа
ратов управления всех уровней.

Бессилие политического режима, сложившегося при 
Николае первом, показала Крымская война 1853—1856 го
дов, где Россия понесла тяжелое поражение, несмотря на 
героические усилия солдат и матросов. 4 октября 1853 года 
Турция объявила войну России. На стороне Турции высту
пила Ф ранция и Англия. 18 ноября 1853 года адмирал На
химов разбил турецкий флот в Синопской бухте. Второго 
сентября 1854 года объединенная франко-английско-турец
кая группа войск в количестве 67000 человек высадились в 
районе Евпатории. Им противостояла 34 тысячная русская 
армия, которая после боев отступила вглубь Крыма. По 
приказу адмирала Нахимова русский флот был затоплен в 
севастопольской бухте, преградив путь для военных кора
блей армии противников. В октябре началась героическая 
оборона Севастополя, которая длилась 349 суток, после чего 
Севастополь пал. После долгих кровопролитных боев Ан
глия и Франция поняли, что они не могут вести долгую из
нуряющую войну. 18 марта в Париже был подписан мирный 
трактат, согласно которой к России перешла Бессарабия, 
вернули Крым. Россия утратила свое влияние на Балканах. 
18 февраля 1855 года император Николай первый скончал
ся. Российский престол занял его сын Александр второй.

Александр Освободитель, назвали Александра второго 
в народе и политики в Европе. Первостепенной задачей, 
вставшей перед вступившим на Российский престол 19 
февраля 1855 года Александром вторым, была отмена кре
постного права. Непосредственная подготовка отмены кре
постного права начинается с 1857 года, когда был создан се
кретный комитет для решения крестьянского вопроса.
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19 февраля 1861 года император подписывает «Положе
ние о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» 
и «Манифест», извещающий об отмене крепостного права 
в России. Согласно этим документам крестьяне сразу полу
чали свободу. Вводились сельские и волостные крестьянские 
органы правления. Крестьяне освобождались с землей. Ре
форма устанавливала высшую и низшую норму земли, кото
рую крестьяне должны были выкупить у собственников зем
ли за 49 лет. Крестьянская реформа 1861 года проводилась, 
прежде всего, в интересах помещиков. Многие крестьян
ские хозяйства разорились. Реформа стала важнейшим ша
гом, создавшим условия утверждения капитализма в России. 
Вслед за крестьянской реформой проводится реформа мест
ного управления, судов, образования и военного дела. Пора
жение России в Крымской войне из-за технической отстало
сти требовало коренной перестройки военного дела в стране.

24 ноября 1866 года был издан закон «Об устройстве го
сударственных крестьян». По этому закону крестьяне долж
ны были обязательно выкупить свои надельные земли. Они 
должны были погасить свои выкупные долги в течение 44 
лет -  с 1 января 1887 года по 1931 год. Выкупные платежи по 
сравнению с налогами на земли увеличились в полтора раза.

Крестьянское землевладение, как правило, оставалось 
общинным. Надельное землевладение было мелким уже по
сле реформы в процессе дальнейшего дробления и измель
чения крестьянских дворов. Весь этот процесс проявлялся 
не только уменьшением подушных наделов, но и образо
ванием мелких семей из-за семейных разделов и распада 
патриархального семейного быта. Людность семей резко 
сократилось. Наибольший количественный прирост кре
стьянских дворов произошел в глубинных уездах.

1 января 1874 года утвержден «Устав воинской повинно
сти», который распространял воинские обязанности на все 
мужское население без различия сословий. Для сухопутных 
регулярных в о й с к  устанавливался 6 летний срок, затем воин 
увольнялся в запас и зачислялся в ополчение до 40 летнего
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возраста. В сфере просвещения был введен принцип равен
ства в среднем образовании среди всех сословий и верои
споведаний, расширена сеть начальных народных училищ.

Реформы создали условия для развития капитализма в 
России, перехода к гражданскому обществу и правовому го
сударству. В ходе проведения реформ возникла критическая 
ситуация на Балканах. Славянские народы: Сербия, Болга
рия, Босния и Герцеговина выступили против турецкого ига. 
Турция зверски подавляла восстания славян. Россия не могла 
оставить сородичей и 24 апреля 1877 года объявила войну Тур
ции. С боем освободив территории славянских стран, осво
бодив Плевну, Шипку, Софию, Адрианополь, Русские войска 
подошли к столице Турции — Стамбулу. Под угрозой Франции 
и Англии начать войну, русские войска отошли от Стамбула. 19 
февраля был подписан Сан-Стефанский договор, по которому 
Сербия, Румыния и Черногория получили независимость, а 
Болгария стала автономным княжеством. Россия получила на 
Кавказе новые крепости: Батум, Карс, Ардаган и Баязет.

За время правления Александра второго была законче
на кавказская война, длившаяся около 40 лет. Большие успехи 
были в средней Азии. К России присоединились: Казахстан — в 
1860 году, Каракалпакия — в 1873 году, Киргизия — в 1870 году, 
Туркменистан — в 1870 году, Узбекистан — в 1870 году, Таджики
стан — в 1868 году. На Дальнем востоке в полную собственность 
России перешел остров Сахалин. В Чувашии, как и по всей Рос
сии, стали открываться народные училища. Население начали 
учить грамоте. Политики называли его «Александр Мирный».

Александр второй был убит террористами 1 марта 1881 
года. О его человечности говорит тот факт, что оставшийся 
невредимым от первого взрыва бомбы, он бросился помо
гать раненому кучеру, и в это время был убит взрывом бомбы 
второго террориста.

Александр III взошел на престол 2 марта 1881 года.
Он вел политику, противоположный политике своего отца. 

Он бывал резок и груб как сельский помещик. Братьев и пле
мянников не допускал до государственных дел, а министров
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считал глупыми и также с ними и обращался. Практически он 
вел контрреформу, возвращаясь к дореформенным временам. 
29 апреля 1881 года издал «Манифест об укреплении самодер
жавия». Заставил министров прошлого кабинета подать в от
ставку. Над всеми был установлен строжайший административ
но-полицейский надзор. Надзор был установлен и над прессой, 
над университетами, земскими управами и городской думой.

20 октября 1894 года Александр внезапно умер от сер
дечного приступа.

Николай II взошел на трон 21 октября 1894 года. Он про
должил политику Александра третьего, несмотря на то, что 
крестьянские волнения не прекращались. В отличие от свое
го предшественника, он легко подвергался чужому влиянию. 
Многочисленные родственники занимали государственные 
посты, всегда прислушивался к  мнению своей матери. При его 
царствовании всплыли такие фамилии как Витте, Распутин, 
Столыпин. Из-за недальновидной политики, слабости армии и 
флота Россия потерпела поражение в русско-японской войне 
1904—1905 годов. Потеряла земли и Порт-Артур. В стране со
зрела революционная ситуация. Толчком к восстаниям послу
жил расстрел мирной демонстрации рабочих в Петрограде 9 
января 1905 года. В марте 1905 года уже бастовало 810 тысяч 
рабочих. Выступления охватили армию и флот.

Под давлением масс самодержавие пошло на уступки. 
17 октября 1905 года был издан Манифест, который даровал 
народам России «незыблемые основы гражданской свобо
ды»: неприкосновенность личности, свободу совести, сло
ва, печати, собраний и союзов. Параллельно с этим вводят
ся чрезвычайные положения в ряде городов, начинается 
реакционный режим. С помощью жесточайших репрессий 
царское правительство восстановило контроль над страной. 
В 1906 году созывается первая государственная дума, однако 
ее состав и деятельность показались императору слишком 
революционными, и он ее распустил.

С целью создания в стране среднего слоя кулаков 9 ноя
бря 1906 года был издан указ о свободном выходе крестьян из
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общин, положившей начало Столыпинской реформе. В ян 
варе 1907 года прошли выборы во вторую Государственную 
Думу, которая не дала ходу Столыпинской реформе и она 
была распушена 3 июня 1907 года. Основной идеей аграр
ной реформы Столыпина была создание в деревнях крепко
го единоличного собственника в деревне (кулака), свести на 
нет роль общины в деревне, заложить начало капитализма 
в деревне. Такие попытки ослабить роль общины в дерев
не были и у Александра первого, который указом разрешил 
строить мануфактуры и фабрики в деревнях. Александр 
второй разрешил основать хуторы на частных наделах. Сто
лыпинская реформа была задумана так, чтобы владельцы 
хуторов и наделов стали опорой самодержавия в деревне. 
Обнищавшие крестьяне стали бы дешевой рабочей силой 
для зарождающегося капитализма. По просьбе хозяина раз
розненные наделы его земли могли быть соединены в од
ном месте. Так получался (пруб. Если к нему присоединить 
площадь деревенской усадьбы, на которую переносился жи
лье, отруб превращался в хутор. Крестьяне сопротивлялись 
переходу на хутора и отрубы из практических соображений. 
Первое. Получив надел в одном отрубе, крестьянин оказы
вался во власти стихии. Он мог разориться в один засушли
вый год или нажиться в урожайный год. Второе. В условиях 
малоземелья, как в Чувашии, это грозило разорением. Тре
тье. Выходя из общины, крестьянин оказывался наедине со 
своими трудностями. Обшине было невыгодно расчленять 
и без того малые земли. 1900 году в среднем на каждый кре
стьянский двор приходилось 4,2 десятины земли.

Причиной первой мировой войны 1914 года была борьба 
империалистических стран за рынки сбыта и источник сы 
рья, за передел мира. В этом наибольший интерес проявляла 
Германия и Австро-Венгрия, которые опоздали к колони
альному разделу мира. Мировая война превратилась в войну 
на истощение. Исход войны решало соотношение людских 
и материальных ресурсов воюющих сторон. Воюющие госу
дарства были вынуждены перевести свои экономики на во
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енные рельсы. Развязав войну, крупные капиталисты обрек
ли свои народы на жестокие испытания и огромные жертвы. 
В первой мировой войне в России погибли 2 миллиона че
ловек, 5 миллионов были ранены или попали в плен. Война 
и вызванный войной кризис способствовали активизации 
социальных процессов, привели к крушению империи и 
революции. Вступление СШ А в войну в 1917 году ускорило 
падение Германии, который 11 ноября 1918 года подписал 
акт о капитуляции. Первая мировая война завершилась.

В России созревала новая Народная Революция, в ре
зультате которой самодержавие пала. В Петрограде в начале 
1917 года из-за отсутствия продовольствия начались массо
вые волнения рабочих и солдат. Правительство было аре
стовано. Власть на себя взял временный комитет Государ
ственной думы. 2 марта 1917 года Николай второй отрекся 
от престола в пользу брата Михаила. Народ не принял сме
ну царя и выдвинул лозунг: «долой самодержавие». 3 мар
та 1917 года Михаил Романов отрекся от престола в пользу 
Временного правительства. Февральская революция ничего 
не изменила в жизни народа. 7 ноября 1917 года в результате 
Октябрьской Революции власть перешла к Советам.

Россия вышла из войны. Крестьяне получили землю, 
права, равноправие. Рабочие получили 8 часовой рабочий 
день и все права. Произошло коренное изменение соци
альной и экономической структуры общества, смена обще
ственно экономической формации. При широком участии 
народных масс произошла Социальная Революция.

Глава 10. 
Послереволюционный период

Февральская Революция и падение самодержавия в 1917 
году привели к установлению двоевластия в России. Сфор
мированное Государственной думой 1 марта 1917 года Вре
менное правительство выражало, преимущественно, ин
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тересы Российской буржуазии. В его составе преобладали 
кадеты и представители либерально-демократических пар
тий. Это был первый (легитимный) источник власти. Курс 
этой власти был — «война до победного конца», а решение 
острых вопросов (аграрный, социальный и др.) сознательно 
затягивались. Вторую власть представлял Петроградский Со
вет рабочих и солдатских депутатов, который являлся стихий
но сформированной властью самоуправления, представлял 
интересы разных социальных слоев населения, обладал реаль
ной властью и силой вооруженного народа. Проблему власти 
должно было решить Учредительное собрание, как высший 
орган власти народа. Но временное правительство, которое 
обладало полномочиями созыва Учредительного собрания, не 
торопилось с созывом. В таких условиях внутри страны нака
лялась обстановка и возникла революционная ситуация. Ок
тябрьская революция стала закономерным разрешением той 
ситуации, которая сложилась в России осенью 1917 года.

Утром 25 октября Военно-революционный комитет ра
бочих и солдатских депутатов объявил Временное прави
тельство низложенным. Второй Всероссийский съезд Сове
тов (как легитимный высший орган власти страны) принял 
декреты о мире, о земле и организовал правительство стра
ны — Совет народных комиссаров во главе с В.И.Лениным.

В Чувашии к осени 1917 года 97% населения проживало на 
селе, основную массу которого составляло беднейшее крестьян
ство. Насчитывалось 4200 рабочих, не считая занятых на мел
ких предприятиях и в кустарном промысле. 30 октября 1917 года 
Временный военно-революционный комитет объявил о пере
дачи власти в Чебоксарах и в уезде в руки Советов. В декабре 
1917 года в городе Мариинском Посаде был создан Совет рабо
чих и солдатских депутатов, который взял власть в свои руки.

Вследствие национализации предприятий, земель, поме
щичьих имений, церковных земель, их владельцы лишаются 
элементарных средств существования. Чиновники, имущие 
классы, интеллигенция, недовольные с введением всеобщей 
трудовой повинности, а также офицерство, недовольные уни
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зительным договором с Германией, сформировали социаль
ную базу антисоветского движения на первом этапе граждан
ской войны. Летом 1918 года власти ввели жесткую хлебную 
монополию и продовольственную диктатуру, и этим вызвали 
массу недовольных середняков и крестьян в аграрной России.

В июне 1918 года в Казани состоялся общечувашский 
рабоче-крестьянский съезд, созванный по инициативе Чу
вашского отдела при Наркомнапе и Комиссариата по чу
вашским делам при Казанском губернском Совете. Съезд 
постановил: 1. «Признать только Советскую власть». 2. «Все 
те, кто не с Советской властью и не признает таковой, те — 
против нас, те — контрреволюционеры».

Весной и летом 1918 года, с началом гражданской во
йны и иностранной военной интервенции, происходит 
дальнейшее размежевание классовых сил. Офицерство, ку
лаки, городская буржуазия, националисты и церковники 
усиливают антисоветскую борьбу. Крестьянство заняло вы
жидательную позицию. Летом 1918 года белочехи, при со
действии местной контрреволюции, захватили ряд городов 
Поволжья: 5 июля взяли Уфу, 22 июля пал Симбирск, 6 авгу
ста взяли Казань. Нависла угроза над Чебоксарами, Алаты
рем и станцией Шихран (Канаш).

Осенью 1918 года бои местного значения происходи
ли и на территории нашего района. Батарея пушек стояла 
около деревни Яуши Комсомольского района. По расска
зам старожилов, в течение недели были слышны одиноч
ные выстрелы из пушек. Белогвардейцы уничтожили отряд 
красноармейцев командира Крепкова П.Е. около деревни 
Малое Батырево. Еще в 50-х годах там сохранялся установ
ленный на месте боев деревянный памятник.

На борьбу с белогвардейцами на территории Чувашии ве
лись мобилизационные работы. Всего в августе — сентябре в 
Красную Армию было мобилизовано 17 тысяч человек. Около 
одной трети пятой армии состояло из красноармейцев-чува- 
шей. 10 сентября 1918 года был взят Казань. После освобожде
ния Казани чувашские крестьяне повернули в сторону Сове
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тов. На территории Чувашии больших битв не было. Находясь 
в кольце врагов, для Советской власти не было иного источ
ника продовольствия и людских ресурсов для Красной Армии, 
как центральные районы России, в том числе и Чувашия.

Военный коммунизм. Суть политики военного комму
низма — это элементы утопического реализма. В городе: от
мена коммунальных платежей, введение для всех лиц тру
довой повинности и натуральной оплаты за труд. В деревне: 
введение продовольственных налогов или продразверстки. 
Хлебная монополия государства и твердые цены на хлеб. 
Для взимания продналогов создаются специальные воен
ные отряды, наделенные чрезвычайными полномочиями. 
В исполнение политики военного коммунизма для нужд 
Красной Армии производилась заготовка хлеба силами про
довольственных отрядов. В 1918- 19 хозяйственном году в 
Казанской губернии было собрано 7 миллионов пудов хлеба. 
Во второй половине 1918 года были национализирована вся 
промышленность и налажен выпуск военной продукции. В 
конце 1918 года была введена трудовая повинность для всего 
взрослого населения страны. В январе 1919 года была введе
на продразверстка — изъятие у крестьян по твердым ценам 
всех излишек хлеба и других видов продовольствия.

Декрет ВЦ ИК и С Н К  от 24 июня 1920 года, подписан
ный председателем Совнаркома В.И.Лениным, предсе
дателем ВЦИК М .И.Калининым, провозгласил создание 
Чувашской Автономной Области. 7—11 ноября 1920 года 
состоялся первый съезд Советов Чувашии, где был избран 
исполнительный комитет из 25 членов. Председателем был 
избран Д.С.Эльмень, секретарем П.М.Михайлов.

Для борьбы с иностранной интервенцией в Чувашии в 
1920 году были мобилизованы 18 тысяч человек. В короткие 
сроки была проведена продразверстка. План по продразвер
стке был выполнен на 136 процентов. Все это крайне отрица
тельно сказалась на засушливые и голодные годы 1921 — 1922 
годов. 1920 году по сравнению с 1913 годом урожайность 
упала почти в два раза, количество лошадей и коров умень
шилось на 20%, а количество свиней и овец на 30%.
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1920 год. Комиссариат продовольствия Буинского уезд
ного Совета солдатских и крестьянских депутатов направил 
Муратовскому волостному Совету предписание: «Упродком 
предлагает Волостному Совету совместно с инструкторами 
произвести реквизицию скота по Вашей волости по нижесле
дующим данным, а именно: согласно ваших данных, по воло
сти крупного рогатого скота имеется 2220 голов, овец — 8851 
головы, и свиней — 540 голов. Из них, согласно плану развер
стки, подлежит к  отчуждению крупного рогатого скота 10% — 
222 головы, овец 30% — 2264 головы, и свиней -  162 головы. 
Отчуждено в течение года: коров — 83 головы, овец — 1225 
голов, и свиней — 4 головы. Посему согласно предписанию 
центра подлежит к выполнению разверстки в распоряжение 
государства отчуждение крупного рогатого скота — 139 го
лов, овец — 1439, свиней — 158 голов, какое количество под
лежит к немедленному выполнению».

В таких условиях пришла весна голодного 1921 года. По
сле энергичных кампаний продразверстки у крестьян не было 
семян для посева. Областные власти поставили задачу: посе
ять все площади. Для этого отбирали у населения все остатки 
семян и засыпали в общественные амбары. Пошли слухи, что 
семена с общественных амбаров будут увезены. В центральной 
России, в том числе и в Чувашии пошла волна «крестьянских 
восстаний». Одно из них произошло в селе Комсомольское.

27-29  января 1921 года. «В период крестьянского вос
стания, охватившего Чебоксарский, Цивильский, часть 
Ядринского и Ибресинского уездов в селе Кошелей про
изошло вооруженное восстание крестьян против советской 
власти. Причиной восстания было недовольство эконо
мической политикой Советского правительства: продраз
версткой, принудительными изъятиями хлеба, семенной 
кампанией. Восстание, начавшееся в Чебоксарском уез
де, быстрыми темпами пришла на окраины Цивильского 
уезда. Восстание в селе Большие Кошелей вспыхнуло по 
приказу, полученному председателем сельского совета И. 
Хораськиным (который и стал руководителем восстания)
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в ночь на 27 января из Тобурдановской и Янтиковской во
лостей. Беспорядки начались в 12 часов 27 января. Сигна
лом к восстанию послужил набат. Толпа, большей частью из 
татар, вооруженная вилами и палками, от здания волостно
го Совета направилась к  дому председателя волостного Со
вета А.С.Максимова. Толпа схватила Максимова и во дво
ре зверски его убила. После этого было убито и растерзано 
еще 6 человек: заведующий волостным отделом образования 
Д.Д.Павлов, практикант-помощник уполномоченного прод- 
кома С.С.Ковалев, учитель Кошелеевской школы второй 
ступени К. Е.Петропавловский, учительница школы с Тобур- 
даново К.Н.Кречетникова, члены Шихранской организации 
комсомола В.С.Аржанухин и В.С.Соловьев. Восставшими 
были расхищены часть документов делопроизводства волост
ного исполкома, отдела ЗАГС, военкомата, народного судьи, 
имущества советских учреждений. Волисполком переимено
вали в волостное правление, сюда была перенесена из часов
ни икона. Вместо волостного старшины были избраны «члены 
народа» Сятмин и Блохин. 29 января восстание крестьян было 
подавлено военным отрядом, прибывшим из села Хормалы. 
По данным Цивильского уездного исполкома при подавлении 
были расстреляны 48 человек, 10 человек направлены в об
ластную ЧК. (РИА ЧР. Фонд Р-125. Опись 4. Дело №104).

Новая экономическая политика (НЭП). Состоявшийся в 
марте 1921 года 10-й съезд партии принял решение о перехо
де от политики военного коммунизма к новой экономиче
ской политике (НЭП). Продразверстка заменялась продна
логом, который собирался исходя из посевных площадей 
(как ясак), и был уменьшен в два раза. Крестьяне, выпол
нившие продналог, могли свободно продавать излишки хле
ба по свободным ценам. Вводилась сдельная система опла
ты труда. У крестьян появился стимул к труду. Разрешение 
мелкого частного предпринимательства и частной торговли 
позволили быстро оживить мелкую промышленность и обе
спечить население товаром повседневного спроса. Новая 
экономическая политика сочетала материальные интересы



Из истории чувашского народа 65

трудового крестьянства с общенародным, государственным. 
Крупные предприятия оставались под контролем государ
ства, разрешалось арендовать только мелкие предприятия 
кустарного назначения. В результате НЭП Россия стала еще 
более аграрной страной. Ни промышленность, ни сельское 
хозяйство не создали для себя возможности расширенного 
производства. Кризис, разразившийся на западе 1929 году, 
дал понять, что рыночная экономическая модель государ
ства непредсказуема, нестабильна, поэтому нужна другая 
модель управления экономикой государства.

Голод 1921—1922 годов. Сельскому хозяйству Чувашии 
тяжелейший удар нанесла засуха 1921 года. В этом году с 
каждой десятины было собрано менее 6 пудов озимых (се
яли 8—12 пудов), а яровые хлеба полностью погибли. После 
предыдущих жестких продразверсток у населения не было 
никакого запаса продовольствия, зерна. Мало осталось и 
скота. 80% населения Чувашской области осталось без хлеба. 
Голод сопровождался распространением тифа и других бо
лезней. За год опустело 22 процента крестьянских хозяйств 
области. Крестьянские дворы лишились даже единственных 
лошадей и коров, уничтожен был почти весь мелкий скот. 
В Чувашии была создана комиссия для помощи голода
ющим. Для организации помощи голодающим советское 
правительство прикрепило Чувашию к Москве и Москов
ской губернии, рабочие которых ежемесячно отчисляли 4% 
зарплаты и часть продовольственного пайка в помощь го
лодающим. Уже с сентября Чувашия начала получать эш е
лоны с хлебом. За 1921-22 годы поступило два миллиона 
пудов семенного зерна, полтора миллиона пудов зерна на 
питание, много овощей, сахара, мяса, рыбы. Было передано 
три тысячи плугов, борон и другого сельхозинвентаря, мно
го скота. Москвичи присылали в Чувашию обувь, одежду, 
мануфактуру, медикаменты. В области было открыты более 
одной тысячи столовых для детей. Более 6 тысяч детей были 
временно отправлены в города: Москва, Нижний Новгород, 
где детей кормили, одевали и учили. В разные районы стра
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ны были отправлены 50 тысяч человек взрослого населения. 
Более одной тысячи семей было переселено на постоянное 
жительство в хлебородные края Сибири. Для озимого сева в 
1922 году было выдано 275 тысяч пудов семенного материа
ла. Для Чувашии продналог был снижен на 40%, снят труд- 
гужналог. В Чувашию поступала помощь от Международной 
федерации тред-юнионов и от Американской Администра
ции помощи. Во время голода в 1922 году в южных районах 
Чувашии прошел слух, что около деревни Кызыл яр (Херле 
сир) нашли съедобную глину. Народ потянулся за этой гли
ной. Это говорит об уровне безысходности голодающего на
селения. К осени 1923 года голод был преодолен.

30 декабря 1922 года на первом съезда Советов СССР 
была принята декларация о создании СССР и утверждены 
договоры с республиками, входившими в состав СССР.

Борьба за ликвидацию безграмотности. По сравнению с 
другими областями и Республиками Р.С.Ф.С.Р. Чувашия в 
то время значительно отставала по грамотности населения. 
В 1910 году в Чувашии на 1000 человек населения приходи
лось 174 человека грамотных. Перепись населения в 1926 
году показала, что среди чувашского населения республики 
грамотными были 50,4% мужчин и 20,1% женщин. В дека
бре 1921 года в Чебоксарах был открыт Рабфак (рабочий ф а
культет). В 1925 году в Чувашии работало 7 педагогических, 
2 сельскохозяйственных, лесной, землеустроительный и му
зыкальный техникумы, 35 школ профессионального техни
ческого образования. С начала 1922 года из Чувашии коман
дировалось в вузы страны по 100 человек ежегодно, уже 1925 
году в вузах обучалось 600 человек из Чувашии. В 1925—26 
учебном году в 844 школах республики работало 1113 учите- 
лей-чувашей. В деревнях были образованы ликбезы. Полно
стью ликвидировать безграмотность в Чувашии удалось толь
ко к 1938 годам. С осени 1930 года было введено обязательное 
начальное обучение. Родителей детей, которые не посещают 
в школы, наказывали денежным штрафом. На 1 ноября 1930 
года в начальных школах республики обучалось 95,5% всех
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детей школьного возраста и 85% подростков. В 1930—32 го
дах под школьные здания советские органы передали 900 
бывших кулацких домов. В 627 школах было организовано 
бесплатное питание для учеников. К  1933 году в Чувашии было 
открыто 12 техникумов, в которых обучалось 4514 учащихся. 
В 1930 году был открыт Чувашский государственный педаго
гический институт, а в 1931 году — сельскохозяйственный ин
ститут. В ЧАССР в октябре 1928 года был создан совет науки 
и культуры, который 17 августа 1930 года был преобразован в 
Чувашский научно-исследовательский институт, где в 1932 
году открылась аспирантура. В каждой деревне для ликвида
ции безграмотности были открыты избы-читальни. В школах 
и в избах-читальнях проводились занятия по обучению грамо
те взрослого населения деревень. Занятия проводили учителя, 
комсомольцы, активисты. Широкое распространение полу
чил лозунг: «научился сам — обучи другого».

21 апреля 1925 года ВЦИК принял постановление о пре
образовании Чувашской Автономной области в Чувашскую 
Автономную Советскую Социалистическую Республику. К 
Чувашской АССР были присоединены три волости Ульянов
ской губернии: Алатырская, Порецкая и Кувакинская с общей 
численностью населения 121, 5 тысяч человек. В 1926 году Чу
вашская АССР занимала территорию 18,3 тысяч квадратных 
километров с численностью населения 894 тысячи человек.

В 1927 году было проведено районирование Чуваш
ской АССР. Упразднены уезды и волости, создано 17 райо
нов и 803 сельских советов. 5 сентября 1927 года президиум 
ВЦИК принял постановление о районировании Чувашской 
Автономной Советской Социалистической Республики. 
Данным постановлением с 1 октября 1927 года упраздня
лось деление ЧАССР на уезды и волости. Вводилось новое 
разделение республики на 17 районов: Алатырский, Али- 
ковский, Большебатыревский, Вурнарский, Ибресинский, 
Канашский, Козловский, Красночетайский, Малоялчик- 
ский, М ариинско-посадский, Порецкий, Татаркасинский, 
Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Ш емуршинский, 
Ядринский. Районы были разделены на сельсоветы.
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Большебатыревский район. Состав сельсоветов. 1. 
Большекошелеевский — из селения Большие Кошелей. 2. 
Малокошелеевский — из селения Малые Кошелей. 3. Алексан
дровский — из селений Александровка, Комаровка, Луцкое. 4. 
Крестниковский — из селения Крестниково. 5. Старосундыр- 
ский — из селения Старый Сундырь. 6. Инельский — из селе
ния Инели. 7. Полевошептаховский — из селений Полевые 
Шептахи, Починок Бобыть, Беззубино. 8. Новобикмурзин- 
ский — из селений Новое Бикмурзино, Полевое Байбахти- 
но. 9. Урмаевский — из селений Урмаево, Новое Байметьево.
10. Тябердино-Эткеровский — из селения Тябердино-Этке- 
рово. 11. Токаевский — из селения Токаево. 12. Старо-Чел- 
ны-Сюрбеевский — из селений Старо-Челны-Сюрбеево, 
Ивашкино. 13. Ново-Челны-Сюрбеевский — из селений 
Ново-Челны-Сюрбеево, Шихазаны. 14. Нижне-Бюртли- 
Ш игалинский — из селений Нижние Бюртли- Шигали, Верх
ние Бюртли Шигали, Ендоба. 15. Полево-Сундырский — из 
селения Полевой Сундырь. 16. Изамбаевский — из селений 
Изамбаево, Тевеняшево, Починок Инели. 17. Нюргечин- 
ский — из селений Нюргечи, Степное Яниково.

Индустриализация. В 1929 году был принят первый пяти
летний план. В плане предусматривалось 78% всех капиталь
ных вложений направить на развитие тяжелой промышленно
сти. Экономическая политика была направлена на усиление 
роли планирования, увеличение энергетических мощностей, 
механизацию труда, совершенствование техники, внедре
ние передовых европейских и американских технологий, 
научную организацию труда. На основе индустриализации 
страна добилась резкого рывка вперед в промышленности. 
По абсолютному объему промышленной продукции к кон
цу 30-х годов СССР перегнал ведущие европейские страны, 
уступая только США. Расширение промышленного произ
водства был невозможен без регулярного, надежного снабже
ния страны продуктами питания. Хлебный кризис 1927—1929 
годов поставил под угрозу план форсированной индустриа
лизации и снабжения страны продуктами. Был взят курс на 
производственное кооперирование сельского хозяйства.
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Глава 11.
Коллективизация

К  концу 1927 года в индустриализации страны были 
достигнуты первые успехи. Прирост продукции промыш
ленности составил в год 18,2%, а сельском хозяйстве всего 
4,1%. Стало ясно, что при таких темпах сельское хозяйство 
станет тормозом развития страны. В качестве основной за
дачи в сельском хозяйстве страны ставилась коллективи
зация. Идея коллективизации существовала с первых дней 
советской власти. В деревнях уже существовали артели и 
коллективные хозяйства. Политика коллективизации пред
полагала отмену аренды земли, запрет наемного труда. 
Предполагала конфискацию у кулаков средства производ
ства, хозяйственных и жилых построек, предприятий по пе
реработке сельхозпродукции и передачу отнятых средств в 
неделимые фонды колхозов. Часть кулаков арестовывались 
как политические противники. Часть вместе с семьями вы
сылались в северные районы Сибири.

В качестве основной задачи в деревне ставилась коллек
тивизация сельского хозяйства. К  октябрю 1929 года в Чу
вашии действовало 758 товариществ, артелей и других объ
единений, охватывающих 64 тысячи крестьянских хозяйств, 
которые составляли 38,2% от всех дворов.

В феврале 1930 года постановлением «О мероприяти
ях по усилению социалистического переустройства сель
ского хозяйства в районах сплошной коллективизации и 
по борьбе с кулачеством» было отменено действие закона 
о разрешении аренды земли и применение наемного труда 
в единоличных хозяйствах. Местным органам Советской 
власти предоставлялось право применять все необходимые 
меры по борьбе с кулаками, полной конфискации имуще
ства и выселение за пределы села. Руководствуясь с этим 
постановлением, сельские Советы с весны 1930 года выно
сили решения об экспроприации кулацких хозяйств. Сель
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скохозяйственные машины и инвентарь, хозяйственные и 
жилые постройки, производственные и торговые предпри
ятия, хлебные запасы и скот, отобранные у кулаков, сдавались 
в фонд колхозов. Сами кулаки высылались в отведенные для 
их поселения районы и трудоустраивались. Если из бедняков 
кто-то пытался защитить репрессируемых, то таким «навеши
вали» ярлык «подкулачник». У хозяйств-единоличников, не 
вступивших в колхозы, земли отнимались, оставляя им всего 
30 соток приусадебного участка, а после 1932 года по 15 со
ток. Раскулачивание и выселение кулаков и членов их семей 
за пределы Чувашии происходило летом и осенью 1931 года. К 
концу 1931 года из республики было выселено 1455 кулацких 
семей, всего за 1931-1932 годы ликвидированы более трех ты
сяч кулацких хозяйств республике. Архивные данные:

Май 1930 года. «По данным Ц И К Чувашской АССР в 
Большебатырьевском районе раскулачены: Общее количе
ство хозяйств в районе 12944. Количество хозяйств, раску
лаченных сельсоветами — 806, процент раскулачивания 9%. 
Количество хозяйств, оставшиеся раскулаченными на 20 
мая 220, процент их к общему числу хозяйств -  2,25. По
яснение: В связи с многочисленными нарушениями при 
проведении раскулачивании в Батыревский район были 
направлены уполномоченные Чувашского обкома. После 
изучения дел и пересмотра всех раскулаченных семей, вы
несены постановления в отношении каждого дела. В резуль
тате число раскулаченных хозяйств сократилось от 806 до 
220. Процент раскулачивания вместо 9 стало 2,25. Итого по 
Батыревскому району на первое июля 1930 года: Числились 
раскулаченными — 220 семей, из них рассмотрено Президи
умом Ц И К  — 176. Отменено 82 дела. Утверждено 94.

Август 1931 года.« Посведениям Чуваше кого ОГП У изБоль- 
шебатыревского района выселено 82 раскулаченных семей».

Коллективизация в основном была завершена к 1937—1938 
годам. Созданное крупное коллективное производство пока
зало ряд экономических и социальных преимуществ. За годы 
коллективизации было построено более пяти тысяч МГС по
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России, которые обеспечивали деревню сельскохозяйствен
ной техникой: комбайнами, тракторами, сеялками, жнейками 
и другими машинами. Для промышленности страны появился 
громадный рынок сбыта сельскохозяйственной техники. Про
изводительность труда в сельском хозяйстве увеличился на 
71%. Сократилось занятость населения в сельском хозяйстве с 
80% в 1928 году до 54% в 1940 году. Высвободившееся населе
ние (15—20 млн человек) трудоустраивалось в растущей сфере 
промышленности. К началу 1933 года был выполнен первый 
пятилетний план за три года и три месяца. СССР из аграрной 
страны превратился в индустриальную страну.

В 1936 году в Чувашии в сельском хозяйстве работало 
688 тракторов, имелось около 10 тысяч единиц сельскохо
зяйственных машин: сеялок, жнеек, плугов, молотилок, 
веялок, косилок и других механизмов. К концу 1940 года 
колхозы Чувашии обслуживали 25 МТС, в которых имелось 
1208 тракторов, 368 комбайнов, 128 автомашин. К  началу 
1941 года было подготовлено и обучено 4686 механизаторов, 
без учета работающих в колхозах машинистов двигателей, 
молотилок, электриков и других специалистов.

27 мая 1941 года Совнарком СССР принял постанов
ление «О мерах по охране общественных земель колхозов 
от разбазаривания». Общественные земли колхозов объяв
лялись неприкосновенными. В ходе ревизии земель по Чу
вашии было возвращено около 12 тысяч гектаров пахотных 
земель. Этим же документом устанавливатся обязательный 
минимум трудодней для каждого трудоспособного члена 
колхоза. С 1 января 1940 года объем мясопоставок устанав
ливается в зависимости от размеров закрепленной за колхо
зами земельных участков. Начиная с 1 января 1940 года, за 
полтора года в Чувашии было организовано 846 молочно
товарных, 494 свинотоварных, и 1143 овцеводческих ферм. 
1939-1940 годах на каждый район приходилось по одному 
или по два ветеринарных врачебных пункта и три -  четыре 
ветеринарных фельдшерских пункта. В колхозах работали 
75 ветврачей и 156 ветеринарных фельдшера.
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Поднимался уровень благосостояния колхозников. 
Оплата колхозникам за отработанные трудодни произво
дилось натуральной платой — зерном, картофелем, кормом 
для личного домашнего скота, а в передовых хозяйствах и 
деньгами. Во всех районах республики началась демонстра
ция звуковых фильмов. На селе работали 72 передвижных, 
и 13 стационарных киноустановок. В 1940 году было про
ведено 17,2 тысячи киносеансов с охватом 2,3 млн зрителей. 
Были популярны фильмы «Ленин в Октябре», «Чапаев».

Политика форсированной индустриализации погрузила 
страну в состояние всеобщей, как на войне, мобилизации и на
пряжения. Вместо денежно-товарного механизма регулирова
ния экономики преобладал административно-хозяйственная 
система регулирования экономики. Такой вариант экономиче
ского развития резко усиливал применение административно- 
командных форм системы упраазения народным хозяйством.

Глава 12.
Военное время

1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Поль
шу. Англия и Франция, как союзники Польши, были вынужде
ны объявить Германии войну. Началась вторая мировая война.

17 сентября 1939 года части Красной Армии перешли 
советско-польскую границу и взяли под защиту населения 
Западной Украины и Западной Белорусии. Эти области вос
соединились с Украинской ССР и Белорусской ССР. Летом 
1940 года в состав СССР вошли Литва, Латвия и Эстония. 
2 августа 1940 года Молдавская АССР и присоединенная 
Бессарабия образовали Молдавскую ССР. Земли Северной 
Буковины вошли в состав Украинской ССР. Таким образом, 
происходило укрепление западных границ СССР. В стране 
поднялась оборонно-массовая работа. В 1939 году в Чувашии 
работали 720 оборонно-массовых кружков, в том числе 360 
стрелковых и 200 противовоздушных. Почти все призывники
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прошли программу обучения оборонно-массовых кружков. 
Чебоксарский и Алатырский аэроклубы выпускали десятки 
пилотов и парашютистов. Были разработаны мероприятия 
по подготовке населения к противовоздушной обороне. На 
базе кружков оборонных обществ были созданы осоавиа- 
химовские подразделения по типу военных формирований. 
Массовая оборонная и физкультурная работа способствовала 
созданию надежных боевых резервов Красной Армии.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. 
В тот же день указом Президиума Верховного Совета СССР 
была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных. 
Война с самого начала отличалась небывалым размахом по 
масштабам военных действий и зверством фашистов по от
ношению к военнопленным и гражданскому населению. 
Фашисты вели войну «на уничтожение». На уничтожение 
русских как народ, уничтожение русской культуры. К се
редине июля немцы овладели Прибалтикой, Белоруссией, 
Правобережной Украиной. Поражения Красной Армии в 
начале войны ускорили обновление руководящих кадров 
Армии и перестройку доктрины ведения войны, изменение 
стратегии и тактики ведения военных действий. В октябре 
1942 года был отменен институт политруков и комиссаров в 
Армии. Перелом в войне был обеспечен как изменениями в 
самой Армии, так и героизмом тружеников тыла и преиму
ществом централизованной системы управления экономи
кой страны. В первые годы было эвакуированы более 1, 5 
тысяч предприятий вглубь страны. Экономика СССР была 
переведена на военные рельсы. Уже к концу 1941 года вы
пуск танков увеличивался в три раза, самолетов в 1,6 раз, а 
орудий в три раза. К концу 1942 года удалось добиться пре
восходства сил над германской армией. На борьбу с врагом 
поднялся весь народ. В городах и селах Чувашии, наряду с 
подготовкой населения к противовоздушной и противохи
мической обороне, создавались группы по борьбе с воздуш
ным десантом врага, группы самозащиты на предприятиях 
и учреждениях. В колхозах создавались группы защиты по
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охране общественных помещений, посевных площадей, 
мостов и других важных объектов. В городах и районах ре
спублики в течение месяца записались в отряды ополчения 
6514 человек, в том числе 1393 женщины.

17 сентября 1941 года ГКО обороны принял постанов
ление «О всеобщем обязательном обучении военному делу 
граждан СССР». В соответствие с этим постановлением 
все граждане СССР в возрасте от 16 до 50 лет должны были 
пройти без отрыва от производства обязательное военное 
обучение по 110 часовой программе. Через всевобуч за два 
года войны в ЧАССР было подготовлено более 75,5 тысячи 
бойцов, в том числе 13658 снайперов, минометчиков, пуле
метчиков, бронебойщиков, истребителей танков, 11,5 тыся
чи телефонисток, радисток и других специалистов.

С учетом требований фронта предприятия республики 
приступили к производству военной продукции. Уже к кон
цу 1941 года 80% продукции шло для нужд фронта. 1 января 
1942 года в Чебоксарах состоялся пуск электроаппаратного 
завода, эвакуированного из Харькова. 21 апреля 1942 года 
в переоборудованных помещениях сельхозинститута начала 
работать эвакуированная прядильно-ткацкая фабрика.

Война поставила большие трудности перед сельским 
хозяйством страны. В условиях временной потери посевных 
площадей на Украине, в Кубани, в Центральной России, 
резкого сокращения трудовых ресурсов, труженики села 
должны были обеспечить Красную Армию и промышлен
ность продовольствием и сырьем. Трудносги были огром
ные. В первые же месяцы войны большая часть трудоспо
собного населения республики ушла на фронт и на работу 
в промышленность. Кроме того, в Армию были призваны 
70% председателей, 80% бригадиров, 60% трактористов и 
комбайнеров. На нужды фронта были мобилизованы боль
шинство тракторов, 35% лошадей и 90% автомобилей. Н е
смотря на трудности, уборочные работы 1941 года были за
вершены с хорошими показателями. Урожай получили по 16 
центнеров с гектара. В первую очередь силами колхозников
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в начале войны проводилось строительство оборонитель
ных линий. В конце 1941 и в начале 1942 годов зимой в 30 
градусные морозы на земляных и строительных работах 
было занято от 85 до 110 тысяч колхозников. К  концу ян 
варя 1942 года на протяжении 380 километров укрепленных 
линий было вынуто 5 миллионов кубических метров земли. 
Одновременно силами колхозников сооружались полевые 
аэродромы, подъездные пути к предприятиям, автодорога 
Горький-Казань протяженностью 300 километров, мост че
рез Суру и др. Более 10 тысяч колхозников работали на заго
товке и вывозке лесоматериалов для оборонных нужд и дров 
для железнодорожного транспорта.

Трудящиеся держали постоянную связь с подшефной 
324 дивизией, сформированной в 1941 году на территории 
республики. Сбор теплых вещей для фронта был самым 
массовым мероприятием в деревнях. С августа по январь 
1943 года трудящиеся республики сдали для Красной Армии 
9400 полушубков, 34000 меховых жилетов, 21400 пар вале
нок, около 60 тысяч пар шерстяных носков и других вещей. 
Каждый житель города и деревни помогал фронту, кто чем 
мог. Сдавал в фонд обороны денежные сбережения, поку
пал облигации государственных займов, драгоценные вещи 
и украшения (в том числе и чувашские национальные жен
ские украшения: хушпу, тухья и другие серебряные украше
ния). За четыре года войны колхозное крестьянство дало 
государству сельхозпродукции больше, чем за такой же пе
риод до войны. Общая сумма реализации государственного 
займа за годы войны по сравнению с предвоенными годами 
увеличилось в шесть раз, и составил 460,4 миллиона рублей, 
и на 95,8 миллиона рублей лотерейных билетов.

Война нанесла сельскому хозяйству большой урон. 
Сократилось число трудоспособных колхозников. Резко 
убавилось количество сельхозмашин. Поголовье лошадей 
сократилось наполовину. В качестве тягловой силы исполь
зовались быки и коровы. Годы войны и неурожай 1946 года 
отбросили сельское хозяйство на несколько лет назад. Вой
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на стоила народам СССР 20 млн человеческих жизней. Было 
разрушено 1710 городов, более 40 тысяч деревень и около 32 
тысячи промышленных предприятий. Основная часть люд
ских потерь (76%) пришло на мужскую часть населения.

Глава 13.
Послевоенное время

Освободительный марш Советской Армии в Европе, 
освободивший десятки стран от фашистского ига, созда
ние в освобожденных странах дружественных Советскому 
Союзу государств вызвало обострение отношений между 
СССР, США и Великобританией. Началась борьба за раз
дел сфер влияния в Европе. Руководству США, Великобри
тании, Ф ранции беспокоило усиление СССР. Им не нуж
на была сильная державная страна СССР. Несмотря на то, 
что на конференции в Ялте была договоренность о разделе 
сфер влияния в Европе, отношения обострялись, и помощи 
от них в восстановлении разрушенного войной хозяйства 
ждать не приходилось. Нужно было рассчитывать только 
на свои внутренние резервы и мобилизации всех своих вну
тренних сил и средств. Успех послевоенного восстановле
ния экономики зависел от восстановления разрушенного 
войной хозяйства, перевода промышленности с военных 
рельсов на мирную продукцию и оздоровления финансовой 
системы. В промышленности, благодаря количественному 
росту заводов в военное время и применения привезенных 
из запада оборудований и технологий, уже к концу 1945 года 
валовая продукция составила 92% от уровня 1940 года. За 
годы войны производство машиностроительных заводов в 
Западной Сибири вырос в 8 раз, на Урале в 4,5 раза, в Узбе
кистане 5,1 раз. Это был хороший потенциал. В возмещение 
ущербов из заводов Еермании демонтировалось и вывозилось 
в СССР множество оборудований, станков, инженерно-тех
нических работников. На восстановление народного хозяй
ства СССР были привлечены более двух миллионов военно
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пленных немцев, которые работали до 50-х годов, а часть их 
них до 1955 года. Трагичным было положение в сельском хо
зяйстве. В 1945 году используемые посевные площади состав
ляли всего лишь половину всех посевных площадей страны, 
а сбор урожая был вдвое ниже, чем в предвоенном 1940 году. 
Как и в предвоенные пятилетки, началась «перекачка средств 
из аграрного сектора в промышленный сектор». Повысились 
налоги на крестьянство. Численность трудоспособного на
селения в сельском хозяйстве сократилось на 32,5%. Засуха 
1946 года заставило государство изымать не только семенное 
зерно, но и зерно, предназначенное для выплаты колхозни
кам по трудодням. По стране прокатились суды и ссылки «за 
колоски», когда за горсть зерна осуждали на долгие годы за
ключения. Сложное положение в деревне обуславливалось 
не только с нехваткой материальных средств, но и нехваткой 
рабочих рук и тягловой силы — тракторов, лошадей. К рабо
те привлекались дети с восьмилетнего возраста до седых ста
риков. Землю пахали от зари до зари на быках и коровах. На 
один трудодень выдавали зерно по 200, в лучшем случае по 
400 грамм, бывали случаи и «килограмм с мешком».

Нехватку рабочих рук еще больше усугубляли разного 
рода принудительные вербовки, переселения на новые ме
ста, разные программы по комсомольскому призыву. Людей 
семьями переселяли на новые места: в Сибирь, Куйбышев
скую, Кемеровскую, Оренбургскую и другие области. При
нудительно вербовали на торфоразработки, откуда из-за не
выносимых условий работы люди часто бежали. Молодежь 
по комсомольским путевкам направляли на учебу в ФЗО, на 
крупные стройки страны, на заводы.

Отмена карточной системы на продовольствие было осу
ществлено в конце 1947 года. Почти одновременно проводил
ся обмен денежных знаков. Старьте деньги обменивались по 
курсу 10:1, а в сберкассах 1:1 на сумму не более 3000 рублей. 
Обмен проводился в течение одних суток -  24 часа, после чего 
старые деньги уже не действовали. Несмотря на трудности, на
логовые нагрузки на крестьян поэтапно облегчались.
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Важным событием в деревнях стало укрупнение кол
хозов в 1950 году. Если в республике в 1950 году было 1923 
колхоза, то в 1951 году стало 1242 колхоза. Укрупнение по
зволило колхозам закупать больше техники и провести ре
организацию МТС, которые на тот момент не были заин
тересованы в развитии колхозов и стали тормозом развития 
сельского хозяйства. Перед сельским хозяйством были по
ставлены задачи повышения урожайности всех культур, 
увеличение поголовья скота, механизацию труда на фермах, 
создание кормовой базы. Деревню также затронула волна 
послевоенных репрессий. В результате бегство из деревень, 
несмотря на паспортный режим, в некоторых районах стра
ны стал массовым, сократившим трудоспособное население 
деревень на 3,5 миллион человек по стране.

И.В.Сталин умер 5 марта 1953 года. Страну возглавил 
Г.М.Маленков. Он ввел новый курс во внутренней политике 
страны. На сессии Верховного Совета СССР 6 августа 1953 
года он поставил вопрос о повороте экономики страны ли
цом к человеку, о подъеме производства продовольствия и 
продуктов потребления. Такой подход привел к увеличению 
инвестиций в легкую и пищевую промышленность, а также 
в сельское хозяйство, значительно улучшив снабжение насе
ления продовольственными и промышленными товарами. В 
сельском хозяйстве были отменены многие налоги, был введен 
твердый принцип налогообложения с одного гектара приуса
дебного хозяйства независимо от доходности. Правительство 
пошло на списание с колхозов недоимок по сельхозналогу, 
снижение его размеров, увеличение приусадебных участков 
колхозников и повышение цен на сельхозпродукцию. Это 
было большое облегчение налогового бремени для крестьян.

В сельском хозяйстве главным направлением стало по
вышение урожайности всех видов культур, повышение про
дуктивности скота и личной заинтересованности крестьян в 
конечном результате. Для этого были снижены нормы обя
зательных поставок с личного подсобного хозяйства колхоз
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ников, уменьшено в два раза денежный налог с каждого дво
ра. Крестьянство получило большой импульс для развития.

Для решения продовольственной программы было при
нято решение об освоении целинных и залежных земель 
в количестве 13 миллионов гектаров земли в степях Цен
тральной Азии практически на пустом месте. Второй, не 
менее важной, секретной задачей было создание ракетно- 
космической базы страны, базы межконтинентальных ракет 
«Байконур» под прикрытием освоения целинных земель.

В январе 1955 года Г.М.Маленков был смещен с поста 
«по собственному желанию». На его место был назначен Н. 
Булганин, который продолжил курс предыдущего руково
дителя. С 1 сентября 1956 года была отменена плата за об
учение в старших классах средней школы, а также за обуче
ние во втузах и в вузах.

В марте 1958 года на пост председателя Совета М ини
стров был назначен Н.С.Хрущев. На сессии Верховного 
Совета СССР был принят закон «О дальнейшем развитии 
колхозного строя и реорганизации МТС». Прошла следую
щая волна укрупнения колхозов и районов. Была разрешена 
свободная покупка техники колхозами в рассрочку, а МТС 
были преобразованы в РТС.

Был изменен курс инвестиций в легкую промышлен
ность и сельское хозяйство. Основной упор был сделан на 
производство средств производства (предприятия группы 
«А), которая занимала 75% общего объема производства. 
Предприятия группы «Б» (легкая и пищевая промышлен
ность, сельское хозяйство и обслуживающие предприятия) 
развивались медленнее, хотя их рост был двукратным.

В декабре 1958 года произошла реформа образования, по 
которой было введено обязательное восьмилетнее образо
вание и одиннадцатилетнее среднее образование. С 1 января 
1961 года была проведена денежная реформа и замена денеж
ных знаков на денежные знаки нового образца курсом 10:1. 
Была объявлена борьба с культом личности Сталина, а его тело 
было вынесено с мавзолея и похоронено у кремлевской стены.
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Реформы Н.С.Хрущева нанесли большой вред сель
скому хозяйству. По его лозунгу «Стирание граней между 
городом и деревней» был нанесен большой непоправимый 
ущерб частным крестьянским подворьям. Идея заключалась 
в том, что крестьянское подворье ликвидируется, крестья
нин превратится в рабочего совхоза или колхоза, а все необ
ходимые продукты будет покупать в магазине или у колхоза 
за счет заработанных средств. Крестьянам перестали выда
вать корма для домашнего скота, резко сократилось пого
ловье домашнего скота у крестьян. Фактически крестьянин 
из поставщика продуктов продовольствия превратился в 
потребителя. В стране снова настал кризис продовольствия.

В 1964 году колхозникам впервые начали выдавать пен
сии по старости. Временные достижения народного хозяй
ства вызвали у правящей элиты эйфорию. Был выдвинут 
лозунг «догнать и перегнать Америку». С трибуны съезда 
партии было заявлено «в 1980 году нынешнее поколение со
ветских людей будет жить при коммунизме». Недовольство 
политикой Хрущева росло как в народе, так и правящих 
кругах. 13 октября 1964 года Пленум Ц К КП СС освободил
Н.С.Хрущева от всех занимаемых постов. Первым секрета
рем ЦК КПСС был избран Л.И.Брежнев.

Годы правления Л.И.Брежнева отличались наличием 
множества противоречивых тенденций в руководстве и в 
народном хозяйстве страны. Повышение уровня жизни, вы
соких темпов развития в первые годы и административным 
тормозом с другой. Прогрессивные движения и начинания 
подавлялись консервативной административно-командной 
системой. Требовались бесконечные согласования во всех 
сферах. Несмотря на консерватизм, значительные ресурсы 
направлялись на развитие предприятий группы «Б». Опла
та труда ставилась в зависимость от результатов труда всего 
предприятия. Вводилась тринадцатая (премия по итогам 
года работы предприятия) и четырнадцатая зарплата (за стаж 
работы в одном предприятии более 5 лет). К 1970 году ВВП
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вырос на 43%, национальный доход на 45%, продукция про
мышленности на 50%. Л.И.Брежнев умер 10.11.1982 года.

С приходом к власти Ю.В.Андропова руководство стра
ны взяло курс на борьбу за дисциплину, на борьбу с кор
рупцией, спекуляцией и другими проявлениями теневой 
экономики. Устанавливается жесткий контроль за исполь
зованием рабочего времени, вводится строгие меры наказа
ния за пьянство. В целом эти меры укрепили управляемость 
производством. За 15 месяцев управления рост промыш
ленного производства составил 22% без дополнительного 
финансирования, только за счет укрепления дисциплины. 
Следующая ступень было введение хозрасчета, и предостав
ление самостоятельности предприятиям. В период правления 
Ю .ВАндропова наступление на преступность шла по воз
растающей. Росло число следственных дел, в которых были 
замешены высокие должностные лица. В 1982 году было за
фиксировано 74200 фактов хищения государственного иму
щества, растрат и злоупотреблений служебным положением. 
Как никто другой, Андропов чувствовал настроение народа. 
Его целью было возродить веру народа в честность и неза
пятнанность партии и всего государственного аппарата.

После смерти Ю.В.Андропова к в^засти пришел 
К.У.Черненко, которого сменил М.С.Горбачев. Началась 
эпоха перестройки.



Часть вторая.
ИЗ ИСТОРИИ ДЕРЕВНИ 

ПОЧИНОК ИНЕЛИ (ХЫРАЙ ИНЕЛЬ)

Глава 1.
Происхождение деревни 

Починок Инели

Кратко. В 1600—1625 годах переселенцы из деревни Пи- 
гольдино Инели основали на реке Большая Ерыкла (Си- 
рикли) деревню Починок Инели (ныне Полевые Инели). 
Деревня росла, сыновья отделялись и основали новую де
ревню «Инель, что на Ерыкле», рядом с деревней Починок 
Инели. В 1781 — 1782 годах власти принудительно пересели
ли деревню Инель, что на Ерыкле на Кубню и основали де
ревню Починок Инели (Хырай Инель) на нынешнем месте.

Подробнее. Основатели деревни Починок Инели (ныне 
Полевые Инели) переселились из деревни Бигольдино 
Инели Яльчикской волости Свияжского уезда. Название 
деревни Инели произошло от названия материнской де
ревни. Починок — по смыслу освоение новых земель — для 
строительства деревни переселенцам приходилось расчи
щать территорию от леса — вырубить лес, корчевать пни, 
очистить землю. В 17 веке в Свияжском уезде более поло
вины деревень имели название с приставкой «починок» что 
на чувашском языке означает — «кассы». Время основания 
примерно 1600—1625 годы. Для заселения деревни предки 
Починок Инели выбрали удобное, с точки зрения военной 
фортификации, место. С трех сторон деревню окружали 
глубокие овраги — разбойникам и врагам невозможно было 
сходу проникнуть в деревню, как на конях, так и пешим. С 
западной стороны — овраг «Васан», с юга — река «Большая 
Ерыкла»(Сирикли), с востока — безымянный овраг. С север
ной стороны был лес, и эту сторону нетрудно было защитить 
частоколом, оставляя ворота для выезда населения. Если де
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ревню огородить крепким высоким забором, то можно было 
долгое время отражать натиск врагов, пока не подоспеет по
мощь. И помощь была недалеко — деревня Полевой Сун
дырь находилась в полукилометре вверх по реке. В те време
на взаимовыручка была очень важной, удар нападающим с 
тыла имел решающее значение.

По названию деревни Полевой Сундырь. Полевой — это 
значит, во время застройки деревни на этом месте было чи
стое поле. Слово «сентер» означает «сторожевой пункт», или 
опорный пункт, по современному «застава». Вероятно, что 
слово «сентер» — это древнее забытое слово, состоящее из 
двух слов, «сене терек». — «Сене» новый, и «терек» — укре
пленный пункт. Вместе «сенетерек или сентер» — новый укре
пленный пункт. К этому мнению пришли Н.И.Золотницкий, 
К.В.Элле, И.СДубанов. И род занятий соответствовал на
званию деревни — более половины жителей несли службу по 
охране границы «засечную черту» от набегов кочевых пле
мен. С 1708 года население деревни Полевого Сундыря были 
приписаны к Адмиралтейству для разработки корабельных 
лесов (профессиональные лашманы). Как государственных 
крестьян, их забирали на строительство Петербурга, Таган
рога, переселяли в другие уезды. Для возмещения убывших 
крестьян власти со всей округи собирали в деревню Полевой 
Сундырь сиротских детей мужского пола. Их кормили, оде
вали, обучали (в 17 веке охране границ, а в 18 веке лашман- 
ным обязанностям). По совершеннолетию их могли забирать 
на войну, на строительство городов и крепостей. Население 
снова пополняли сиротскими детьми. Половина жителей де
ревни были семейными людьми. Они занимались сельским 
хозяйством, обеспечивали стрельцов, а потом и лашманов 
продуктами, содержали и воспитывали присланных сирот
ских детей, обучали их военному и лашманному делу.

Лашманы -  государственные крестьяне, приписанные 
к Адмиралтейству для разработки, вывозки и сплава кора
бельного леса. Кроме центрального Адмиралтейства суще
ствовало и казанское отделение Адмиралтейства. Лаш-
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маны подразделялись на два вида: профессиональные 
лаш маны — которые занимались разработкой леса посто
янно, и лашманы — крестьяне, которых присылали на раз
работку лесов для исполнения лашманной повинности. Та
ких крестьян привлекали из близлежащих деревень по указу 
властей. Лашманная повинность возникла в начале 18 века, 
когда в городе Воронеж строили корабли для взятия Крыма. 
Численность их сначала была невелика. Однако потребно
сти кораблестроения заставляли правительство издать указ 
от 16 декабря 1799 года, по которому к несению лашманной 
повинности привлекались ясачные крестьяне Казанской, 
Симбирской, Новгородской и других губерний. По всей 
России на 25 августа 1817 года численность лашманов со
ставляло 120 тысяч человек. В 1811 году число лашманов в 
Тетюшском уезде было 8315 человек, 1818 году 2874 чело
века. Труд лашманов был очень тяжелым. Надо было ва
лить, обрабатывать и перевозить мощные вековые дубы, для 
перевозки которых запрягались по 10 и более лошадей. По 
исследованиям И.Д.Кузнецова, лашманов даже заставляли 
залезть на дерево, чтобы деревья падали в ту сторону, куда 
нужно. При этом люди часто погибали.

К государственным крестьянам, приписанным для раз
работки корабельного леса, относились жители деревни 
Полевой Сундырь в 18 веке. К ним на помощь присылали 
крестьян из соседних деревень, в основном из деревни По
чинок Инели. А кабак служил им как столовая, где приезжие 
лесорубы питались и проживали. В 1860 году все лашманы 
были переименованы в государственных крестьян.

Осенью 1781 года царские войска дотла сожгли деревню 
Полевой Сундырь. Точную причину установить не удалось. 
Одно из преданий причину объясняет в том, будто при вы
полнении лесорубочных работ по вине чиновников погибли 
люди и работники подняли бунт, при этом убили чиновни
ка. Вторая версия. Кабак обслуживали люди, которые были 
беглыми разбойниками. В «свободное от работы время» они 
занимались разбойничеством на дороге между Симбирском
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и Казанью, которая проходила около селения Яльчики, 
Даже называли имя главаря — Ипатий. После одного из раз
бойных нападений на купцов, говорят, сожгли деревню.

Более вероятна первая версия. Населения наших дере
вень занималась заготовкой и вывозкой корабельных лесов. 
В конце 18 века России, как великой морской державе, нуж
ны были корабли, много кораблей. По указу Екатерины Ве
ликой в конце 18 века количество лашманов в России резко 
возросло. Весной 1781 года Екатерина Великая посетила го
род Чебоксары. Государыню встретили достойно, и приемом 
местных властей она осталась довольна. Во время визита она 
посетила дубовый лес около Чебоксары, дошла до того ме
ста, которая находилась на месте нынешнего университета. 
Как деловой руководитель державы, она оставила местным 
властям ряд поручений и указаний, в числе которых было 
увеличение поставок леса для строительства кораблей. Как 
водится в России с древнейших времен до наших дней, чи
новники резко взялись за выполнение поручений не путем 
улучшения организации труда, а путем интенсификации и 
нещадной эксплуатации. При этом возник бунт, и, возмож
но, был убит чиновник. Царские власти, напуганные недав
ними Пугачевскими выступлениями (1772—1775 годы), ко
торые продолжались и после казни Е. Пугачева в 1775 году, 
решили сразу жестко подавить восстание в зародыше. При 
этом поступили так, как обычно поступали при подавлении 
восстаний. Активных участников восстания и тех, которые 
оказали вооруженное сопротивление — казнили, сочувству
ющих — выселяли, остальное население брали под жесткий 
контроль. Деревню Полевой Сундырь сожгли дотла, а лю 
дей казнили, деревню Починок Инель, что на Ерыкле — по
ловину деревни сожгли и всех жителей выселили, а деревня 
Починок Инели осталась под строгим контролем властей.

Тот факт, что жители деревни Полевой Сундырь приня
ли бой и сопротивлялись, доказывают находки на местности 
«кив сюрт». Около местности «кив сюрт» были болотистые 
места и остались слои торфа. Этот грунт как «легкий грунт» в



86 Починок Инели

послевоенное время возили для утепления потолков и зава
линок, для удобрения огородов. Для удобрения огородов воз
или также и золу с этих мест. При этом находили старинные 
бронзовые ружья и пищали, обломки мечей. Местные ребята 
иногда копались в этих местах и находили вместе обломка
ми керамических изделий домашнего обихода обломок мечи, 
наконечники стрел, и копий. Если в куче золы сожженного 
дома остались предметы вооружений, это значит — были бои. 
Вряд ли казаки бросали казенное оружие. По преданиям, 
спаслись только три — четыре человека. Из ревизских сказок 
и списков населения удалось установить имена этих людей. 
Спастись люди могли: а) бегством, б) были допоздна на рабо
те, в) были в гостях или на работе в соседних деревнях.

Деревню Починок Инели (на Ерыкле) основали пере
селенцы из Пигольдино Инели Яльчикской волости в 1600— 
1625 годах. С этих пор деревня стала материнской деревней 
и для других новых деревень. По исследованиям, деревню 
Новое Твеняшево основали три семьи из деревни Почи
нок Инели. Об этом подтверждают и архивные документы. 
В ревизских сказках 1719 года есть запись «деревня Новое 
Твеняшево из Починок Инели». Деревня Починок Инели 
стала материнской деревней и для деревни «Инель, что на 
Ерыкле». Население деревни росло и вновь отделившие
ся от отцовского дома сыновья строили свои дома рядом с 
деревней, за оврагом. Этот процесс происходил, начиная с 
1700 года до наших дней. В 1762 году в деревне «Инель, что 
на Ерыкле» было 37 дворов. О переселении деревни в архив
ных документах имеются косвенные и прямые доказатель
ства. Разберемся по архивным документам.

По третьей ревизии в 1762 году в деревне Починок Ине
ли было 24 двора (больше дворов там не могут разместить
ся), а в деревне Инель, что на Ерыкле было 37 дворов. Всего 
61 двор. По духовным спискам населения 1782 года общее 
количество дворов было — 32 двора. Отсутствуют 29 дворов.

При сопоставлении списков населения 1762 и 1782 годов 
выяснилось, что из деревни Починок Инели «стыкуется» 21
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двор, а из деревни «Инель, что на Ерыкле» «стыкуются» всего 
3 двора. Это говорит о том, что переселение деревни было при
нудительным, что был приказ переселить всю деревню — опре
деленное количество дворов. Чтобы деревня не опустела, 
чтобы не потух очаг деревни, население деревни уговорило 
власти оставить в деревне три семьи. Остались в деревне три 
двора: Семья Егора Борисова (Орхиль Хозтияр), семья Ива
на Борисова и семья Михаила Федорова. Из этих семей до 
наших дней дошел только род Егора Борисова.

Взамен забрали три семьи из деревни Починок Инели: 
это семья Федота Федотова (Ямадана Мимикаева), семья 
Ивана Федотова (Паттула Токбулатова), семья Якова Федо
рова (Ашбахтина Ильтузова).

Переселились около 30 семей и основали новую дерев
ню — деревню Починок Инель (Хырай Инель). Происходи
ло переселение людей начиная с осени 1781 года, весной и 
летом 1782 года. При переселении с собой брали горсть зем
ли и пересыпали на новые поля (дали земле гены плодоро
дия). Окропили земли родниковой водой (вдохнули жизнь в 
земли). Зажгли очаги новых домов углями из очагов старых 
домов (вдохнули жизнь и дух в новые дома).

Исследователь Чувашского края историк В. Д .Димитриев 
в книге «Чувашские исторические предания» пишет: «Три
ста с лиш ним лет назад из деревни Пигольдино Инели на 
Кубню, в хвойные леса переселились три семьи. Вначале но
вое поселение было расположено палевом берегу Кубни. Од
нако эту небольшую деревню тревожили воры. Жители пере
селились на возвышенное место близ Кубни. Старое место 
поселения ныне называется Кив сурт. Но и на новом месте не 
было спокойно от грабителей, и поселение было вынуждено 
переселиться на правый берег Кубни». Это предание, запи
санное В.Д.Димитриевым, приводится Г.Н.Ксенофонтовым 
в «Энциклопедии Комсомольского района».

Последняя фраза в преданиях вызывает большие сомне
ния. В списках населения Свияжского уезда есть деревня под 
названием «Починок Инели на Диком поле» с численностью
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8 дворов в 1719 году и численностью 8 дворов 1745 году. В 
списках населения Свияжского уезда 1762 года деревня под 
таким названием уже не значится. Можно делать разные 
предположения насчет появления и исчезновения деревни 
«Починок Инели на Диком поле» на левом берегу Кубни. 
Дальнейшие исследования показали, что к нынешней дерев
не Починок Инели она не имеет прямого отношения.

В документах шестой (1810-й год) и седьмой (1815-й год) 
деревня Хырай Инель Тобурдановской волости Цивильского 
уезда названа «Починки Инели, что на Ерыкле», несмотря 
на то, что деревня Хырай Инель находилась на притоке реки 
Кубня. А материнская деревня Починок Инели находится на 
реке Большая Ерыкла (Сирикли) Тетюшского уезда. Это зна
чит, что переселенцы переселились всей деревней и поначалу 
пользовались названием той деревни, откуда переселились. 
Это косвенно доказывает происхождение деревни.

Прямым доказательством истоков происхождения де
ревни Починок Инели являются список населения дерев
ни  «Инель, что на Ерыкле» 1762 года и списки населения 
1795 и 1810 годов деревни Хырай Инель. При сопоставле
нии списков 1762 года (Инель, что на Ерыкле) и списка 
1895 года (Хырай Инель), обнаружилось, что во всех домах 
деревни Хырай Инель были люди, которые родились в де
ревне Инель, что на Ерыкле. А в списке 1810 года (через 48 
лет!) обнаружены 8 дворов, в которых проживали пожилые 
уроженцы деревни Инель что на Ерыкле. В деревню Хырай 
Инель переселились около 30 семей. По списку населения 
в 1895 году в деревне Хырай Инель было 12 дворов, а в 1810 
году 28 дворов. В те годы, при переселении жители строили 
несколько домов в одном дворе (для защиты от разбойни
ков), а при составлении духовных ведомостей (список на
селения, исповедавшихся у священников) обитателей се
мей одного двора записывали под одним номером. Также 
некоторые семьи могли не посещать храм для исповедания. 
Этим объясняется то, что были переселены 30 дворов, а в 
списке 1795 года всего 12 дворов. (Эти списки прилагаются).
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Для исключения всех сомнений по спискам населения и 
по метрическим книгам проведем исследования родословных 
отношений населения деревни с 1719 года по 1940 год. Списки 
1719, 1745, 1762 годов относятся к  годам, когда наши предки 
жили в деревне «Инель, что на Ерыкле». А списки 1795—1940 
годов относятся к годам, когда наши предки жили в деревне 
Починок Инели. Крещение наших предков происходило в 
1750 году. При крещении им давали отчество по имени крест
ного отца — Борисов, Федоров — вероятно, по имени священ
ника или офицера команды, потому что крестным отцом мог 
быть только крещеный человек православной веры. А где их 
взять, если крещение в деревне проводится впервые в исто
рии. Вот и крестными отцами становились сами священники 
и офицеры команды и давали отчества по своим именам.

Деревня Починок Инели находится в бассейне реки 
Кубня, а деревню называли «Кетнеси Инель», «Хырай 
Инель», и переселение назовем переселением на Кубню.

История родства и родственных отношений 
населения Починок Инели

1. У сына Урманея Мурзалина (1670 года рождения) Савина 
Уразбахтина (1713 г.) родился сын, которого назвали Товарищ 
(1735 г.). При крещении в 1750 году он принял имя Семен Бори
сов. В 1782 году он с сыновьями Федором (1768) и Александром 
(1773) переселился на Кубню и положил начало рода Курицыных.

2. Тимерчен Крымсин (1726 года рождения) при крещении 
принял имя Максим Иванов. Максим Иванов переселился на 
Кубню в 1782 году. Потомки этого рода до наших дней не дош
ли. Из этого рода в 1917 году была семья Тимофея Яковлева 1882 
года рождения. В списках 1940 года родные его рода не имеются.

3. Сын Идея Янбулатова (1680 года рождения) Иленей 
Илеев (1712 г.) при крещении принял имя Илья Борисов. 
Его сыну Узек Мурза (1740) присвоили имя Федор Борисов. 
Федор Борисов в 1782 году переселился на Кубню и поло
жил начало рода Быковых, Кошкиных, Абрамовых.
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4. Сын Кунязь Ильбахтина (1693 года рождения) Мурза- 
ля (1725 г.) при крещении принял имя Михаил Борисов. Он 
со своей семьей в 1782 году переехал на Кубню и положил 
начало рода Зайцевых.

5. Алексей Петров 1745 года рождения переселился на 
Кубню в 1782 году и положил начало рода Белковых.

6. СынАлмурзы Бимурзина (1680 года рождения) Сямурза 
Бимурзин (1712 г.) при крещении принял имя Иван Борисов. 
Его сын Семен Иванов в 1782 году переселился на Кубшо и по
ложил начало рода Дьяконовых, Смирновых, Красномировых.

7. У сына Алля Акмурзина (1678 года рождения) Тинчу- 
ры — Петра Борисова в 1742 году родился сын Степан Бори
сов. Он 1782 году переселился на Кубню и положил начало 
рода Сивкиных, Коромысловых.

8. Петрушка Яштаков (Екиметь) (1693 года рождения) 
при крещении принял имя Петр Борисов. Его дети Петр 
Петров и Илья Петров переселились на Кубню в 1782 году 
и положили начало рода Свеклиных, Павловых, Чемешевых, 
Волковых, Матросовых.

9. Паттул Токбулатов (1700 года рождения) при креще
нии принял имя Федот Михайлов. Его сыну Исмаилу при
своили имя Иван. Он переселился на Кубню в 1782 году. До 
наших дней потомки этого рода не дошли.

10. Емельян Мурзаев (1698 года рождения) при креще
нии принял имя Алексей Григорьев. Его сыну Енедею (1737 
г.) присвоили имя Я ков Алексеев. Он переселился на Кубню 
в 1782 году и положил начало рода Квасовых.

11. Ашбахтин Ильтузов (1715 года рождения) при креще
нии принял имя Яков Федоров. Его сын Петр (1760 г.) пересе
лился на Кубню в 1782 году и положил начало рода Лебедевых.

12. Сын Ильметь Ильметьева (1698 года рождения) Нур- 
меть (1725 г.) при крещении принял имя Матвей Федоров. 
Его сын Федор Матвеев (1750 г.) в 1782 году переселился на 
Кубню и положил начало рода Пыркиных.

13. Пушет Ялменеев (1692 года рождения) при креще
нии принял имя Кирилл Борисов. Его сыну Еменею дали
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имя Яков Борисов. Сын Якова Борисова Василий Яковлев 
(1756 г.) в 1782 году переселился на Кубню и положил начало 
рода Сорокиных, Мурнаевых.

Сын Василия Яковлева Моисей Васильев 1775 года рожде
ния был отдан в рекруты около 1800 года, вернулся в деревню 
с семьей около 1830 года под именем Моисей Васильев Коко- 
ван. В списке 1940 года его потомков обнаружить не удалось. В 
списке 1917 года из его потомков есть Иван Михайлов 1890 года 
рождения. Илья Михайлов (1868) с женой Надеждой Степано
вой (1868), с сыном Алексей Ильичом 1911 года рождения.

14. Второй сын ПушетаЯлменеева Елсеней (1722 года рож
дения) при крещении принял имя Кирилла Кириллова. Он пе
реехал на Кубню в 1782 году и положил начало рода Седдовых.

15. У сына Янбая Мурзаева (1670 года рождения) Яби- 
рака Янбаева (1708 г.) в 1736 году родился сын Ермулла, 
которому при крещении дали имя Михаил Федоров. Он 
переселится на Кубню в 1782 году и положит начало рода 
Макаровых, Кабалиных.

16. У сына Уразметя Кильметева (1680 года рождения) 
Тимигильды Уразметева (1715 г.) в 1733 году родился сын 
Исмаил. При крещении он принял имя Кузьма Борисов. В 
1782 году Кузьма Борисов переселился на Кубню и положил 
начало рода Красновых, Воробьевых, Ишмуратовых, Муки- 
ных, Кушмановых, Чудиных, Читняевых.

17. У сына Яникея Абатырева (1683 года рождения) Ал- 
шик, по крещению Антип Андреев (1715 г.) родился сын 
Утяш, по крещению Иван Антипов (1745 г.). Иван Антипов 
в 1782 году переселился на Кубню. До наших дней его род не 
дошел. Последний из рода Ивана Антипова Иван Никитин 
(1890 г.) в списке 1917 года не значится.

18. Внук Яшпара Ямбулатова (1695 года рождения) Петр 
Матвеев переселился на Кубню в 1782 году. До наших дней 
его род не дошел. Последний из его рода Андрей Матвеев
1833 года рождения.

Эти исследования показывают, что более 90% населе
ния деревни Починок Инели являются потомками пересе
ленцев из деревни Инель, что на Ерыкле.
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Все эти данные являются доказательством того, что де
ревня Починок Инели (Хырай Инель) основана в 1782 году 
переселенцами из деревни Починок Инель, что на Ерыкле.

Итак, год основания деревни установлен — 1782 год. В 
этом 2012 году у деревни Починок Инели Юбилей — 230 ле-
тие со дня основания. Осталось установить день рождения. 
Предлагается установить день рождения деревни в день по
требления в еду первого урожая на новой благословенной 
земле — день урожая новой картошки — 2 августа. 2 августа 
Ильин день, день повелителя грозы. Аслати — асла ати, — 
прародитель Чувашского народа. Возможно, именно 2 ав
густа, в день чувашского прародителя наши предки тогда, 
в далеком 1782 году, урожаем новой картошки праздновали 
новоселья в новых домах на новой земле.

Глава 2.
Из жизни деревни в 18—19 веках

Коренные изменения в жизни крестьян происходили с 
начала 18 века после начала реформ царя Петра Великого во 
всех сферах жизни народа.

Служба в армии. В 1705 году ополченская повинность 
(когда во время войны брали одного конного вооруженно
го воина с трех ясаков земли) была отменена. Для создания 
профессиональной армии была введена рекрутская повин
ность (одного рекрута с 20 дворов, а после 1720 года одного 
рекрута с определенного количества душ мужского пола). С 
1705 по 1732 год рекрутов брали на пожизненную службу. С 
1732 года указом Императрицы Анны Иоановны пожизнен
ный срок был заменен на срок службы 25 лет. В 1829 году 
император Николай первый сократил срок службы до 15 лет. 
А с 1858 года император Александр второй сократил срок 
службы до 7 лет, а морякам до 9 лет. Многие из крестьян, 
отданных в солдаты, не возвращались домой. Многих, от
служивших свой срок, отправляли на военные поселения.
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Политическое и административное устройство. Реформами 
1714—1724 годов вместо ясачных платежей была введена по
душная подать в размере 70 копеек с души в год, а для госу
дарственных крестьян — оброк. В 1714—1724 годах крестьяне 
чувашского края были переведены в разряд государственных 
крестьян и были приписаны к разработке корабельных ле
сов — к выполнению лашманской повинности. С 1717 года в 
чувашском крае к лашманской повинности были прописаны 
20 тысяч человек. Именно в эти годы были вырублены леса 
по левую сторону реки Большая Ерыкла (Сирикли). С 1719 по 
1760 годы крестьяне платили подушную подать по 40 копеек с 
души в год, с 1760 года — один рубль, с 1762 года — один рубль 
50 копеек, а с 1768 года -  2 рубля, с 1783 года три рубля, с 1798 
года 5 рублей, с 1812 года 10 рублей. Всего с ревизской души 
вместе с другими повинностями стали собирать 14 рублей. За 
несвоевременную оплату подвергали беспощадным телесным 
наказаниям. Неизвестно, как обстояло дело по инфляциям, но 
14 рублей в те времена были большие деньги. С отменой ясач
ной повинности появились несколько разрядов крестьян:

Удельные крестьяне — категория феодально-зависимых 
крестьян, принадлежащих Царской семье. Ограничены в 
правах. После отмены крепостного права им были предостав
лены земли с правом выкупа у помещиков в течение 49 лет.

Государственные крестьяне — жили на казенных государ
ственных землях и несли повинность в пользу государства. С 
1719 по 1841 год управлялись земельными приказами, с 1841 
года управлялись министерством государственного имуще
ства, с 1866 года подчинены общей системе сельского управ
ления, с 1866 года получили право выкупа земли на полную 
собственность. Они были относительно свободными. Ж ени
лись по своей воле, кого любили. Выезжать без разрешения 
властей не могли. При торжествах в царской семье (напри
мер, при рождении царевича) таким крестьянам давали об
легчения, прощали долги и т. д. Существовала присказка: 
«долгов не боюсь, царевна молодая, вдруг царевича Бог даст». 
Наши деревни относились к государственным крестьянам.
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Экономические крестьяне — категория крестьян из быв
ших монастырских и церковных крестьян. Обладали отно
сительной свободой, платили оброк, несли государственные 
повинности. Оброк -  ежегодный сбор денежных средств и 
продуктов с крепостных крестьян помещиками. Подать — 
денежный налог с души населения.

Для контроля сбора налогов и вообще для планирова
ния экономики и развития государства с 1714 года Петром 
Великим были введены ревизии душ населения (перепись). 
Такиеревизиибылипроведены: П ерваяревизияв 1718—1724 
годах. Вторая ревизия в 1743-1756 годах. Третья ревизия в 
1761 — 1767 годах. Четвертая ревизия в 1781 — 1787 годах. Пя
тая ревизия в 1794 году. Ш естая ревизия в 1810 году. Седьмая 
ревизия в 1815 году. Восьмая ревизия в 1834 году. Девятая ре
визия в 1850 году. Десятая ревизия в 1858 году. По результа
там ревизии составлялись списки душ (ревизские сказки), в 
котором указывались пол, возраст, имена жителей деревень. 
Указывались состав семей в предыдущей и в настоящей ре
визии. Подобные записи населения ведутся и в настоящее 
время (похозяйственные книги).

К ак и в прежние времена, чуваши не допускались далее 
нижнего звена в управление. Были лишь волостные головы 
или писари. В государственных учреждениях, в церквях и в 
школах (их начали открывать с 1807 года) чувашским язы 
ком не пользовались, Все дела и учеба в школах велись на 
русском языке, а службы в церквях велись на старославян
ском языке. Полковник Маков в секретном донесении шефу 
жандармерии Бенкендорфу писал, что чувашский народ из- 
за незнания языка более подвержен угнетению, чем русский 
народ. «Чуваш есть внутри России иностранец». Как посмо
треть, относительно помещичьих русских крестьян, нашим 
крестьянам было чуть-чуть свободнее. Не было дополни
тельного звена угнетения — помещика.

В 18—19 веках происходит взаимное проникновение куль
тур русского и чувашского народов. В чувашский язык в этот 
период входит более 500 русских слов. По образу русских чу
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вашские деревни принимают прямолинейную застройку де
ревень с прямолинейными улицами. С появлением стекла 
увеличиваются оконные проемы. Бычьи пузыри заменяются 
стеклом. «Курные избы» заменяются «белыми домами». Стро
ительство домов «полуземлянок» уходит в прошлое. Появля
ются ворога с шатровыми крышами (ворота по-русски). При 
этом сохраняется застройка строений усадьбами, закрытыми 
кругом дворами, для защиты от воров, разбойников и коно
крадов. Такой тип дворов сохраняется и по нынешнее время.

Земельные участки крестьянам выделяли по количеству 
имеющихся в семье людей «мужского полу» независимо от воз
раста. Передел земельных участков производился через каждые 
10—15 лет после проведения государственных ревизий. Передел 
земельных участков был очень ответственным и вызывающим 
противоречия вопросом. К последующему переделу количество 
мужчин увеличивалось, и количество земель на одну единицу 
уменьшалось. Каждому хотелось иметь участки земли более 
плодородные в удобных для обработки местах. При этом часто 
возникали споры, драки, а иногда и целые побоища. Поэтому 
при переделе участков принимали участия землемер, приста
вы, а иногда и военные команды. Межевые споры возникали 
и в период между ревизиями. Межевые споры из-за границ 
участков земли были самыми распространенными в дорево
люционной России. На каждом участке, на видном месте каж
дый крестьянин ставил свой родовой знак (тамгу).

Из технических культур возделывали коноплю и лен, ко
торые применяли для изготовления одежды и белья, также 
выращивали табак и хмель. Огороды располагались за усадь
бами. Выращивали капусту, морковь, лук, репу, редьку, под
солнух. Из фруктовых и ягодных культур имелось яблони, 
вишни, смородина, малина и крыжовник. Картофель в Рос
сии начали внедрять в сельское хозяйство в Петровские вре
мена по опыту Франции и Голландии. В чувашском крае кар
тошку начали возделывать в конце 18 го — в начале 19 века.

Для упорядочения земельного пользования в 1795—1802 го
дах в России было проведено «Генеральное межевание земель».
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1802 год. Архивный документ. ЧГИГН. Научная библио
тека. Единица хранения 204. «Экономические примечания к 
генеральному межеванию Цивильского и Тетюшского уезда 
1795—1804 годов».

В 1802 году в деревне Чутеево было 39 дворов, 145 муж
чин и 156 женщин.

В деревне Большое Тябердино было 50 дворов, 205 муж
чин и 222 женщин.

В деревне Починок Инели было 19 дворов, 83 мужчины 
и 89 женщин.

В деревне Старый Сундырь было 33 двора, 131 мужчина 
и 138 женщин.

Экономические примечания: «Деревни Чутеева реки 
Тутохаши по обе стороны, в оной состоит Магометанского 
закона мечеть деревянная. Большая Тябердина оврага Елги 
по обе, в оной каждой недели по вторникам бывает базар, на 
который съезжаются из городов Чебоксар и Ядрина купцы и 
мещане, привозят выбойки, бахты, шелковые, бумажные и на
бойчатые платки и прочие мелочные товары.

Починок Инели реки Алхтыша по левой. Старый Сундырь 
речки Чебека и ее отвершков по обе стороны. Дача речек Боль
шой Ерыклы, Кучума, Быбыта, на правой реки большой Кубни 
и частию на левой. По обе стороны оной и речек Тутокаша, 
Алхтыша, Чебека, Малой Ерыклы оврагов Елга. У  Пайгала, 
Картарвара, Химулинского и двух оврагов.

Озеро Ишпечка с безымянной с их отвершками река про
тив оной дачи. В летнее время глубиною бывает в два арши
на, шириною в десять сажен, в ней ловится рыба щука, окуни, 
ерши, и плотва. Вода для потребления и людям и скота здоро
ва. А прочие речки течение имеют малые.

Па реке Кубне состоят две казенные мукомольные мель
ницы, каждая в двух поставах, действие имеют все годовое 
время, кроме полой воды, которые отдаются от Казанской 
казенной палаты в четыре летнее содержание из оброку раз
ным людям по равным ценам.
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Грунт земли чернозем и песчаный. Урожай хлебов лучший 
рожь, овес и полба, а прочие семена и покосы средственные. Лес 
строевой дубовый, толщиною в отрубе от четырех до семи верш
ков, высотою от пяти до восьми сажен. Лес дровяной — осино
вый, березовый, сосновый, вязовый, таловый, дубовый, ореховый, 
ильмовый и липовый. Для корабельного строения и поташа не спо
собны. В лесу звери лисицы, волки, зайцы, белки, горностай. Пти
цы тетерева, куропатки, рябчики, дятш, соловьи и скворцы, в 
полях перепелки и жаворонки, на водах дикие утки и кулики.

Крестьяне промысел имеют хлебопашеством и скотовод
ством. Зажитком средственны. Женщины сверх полевой работы 
упражняются рукоделием: прядут лен, посканъ и шерсть. Ткут 
холсты и сукна для своего употребления, отчасти на продажу».

Быт крестьян в конце 18-го и начала 19-го века. Как же 
жили чувашские деревни в те времена? За ответом обра
тимся к архивным данным (ГУ ГИА ЧР фонд 82, опись 1, 
дело №1373) из отчета чиновника «Об экономическом со
стоянии крестьян».

«У чуваш во всем хозяйстве и домашней обстановке 
обыкновенно царит недостаточность, простота и неприхот
ливость. Хотя и к чувашам проник уже и чай и самовар, по 
обыкновению самовар встречается в деревне только у одного- 
двух самых богатых крестьян. Но немало и таких деревень, 
где не найдешь и одного самовара. Избы у чуваш обыкно
венно очень малы, плохи, и в большинстве случаев крыши 
домов укрыты соломой. Много встречаются «курные избы». 
Мебель у них, и вообще вся утварь, очень скромны. В одежде 
и белье у чуваш простота и бедность, полушубок и кафтан — 
единственная одежда на все времена года. Лишь богатые из 
них имеют кроме того тулуп или поддевку, суконные брюки 
одеваются немногими. Большая часть чуваш довольствуются 
холщовыми штанами. Сапоги для них тоже редкое явление. В 
столе у чуваш наблюдается хлебная скудость. Лишь богатые, 
имея достаточно скота, режут себе на мясо. Большинство же 
редко пробует мясной пищи, обычно же пустые щи, похлебка, 
хлеб и иногда пирог из тех же материалов. Хотя у чуваш име
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ются куры во дворе, но яйца от них по обыкновению прода
ются, ровно как и птица. Молоком чуваши питаются только 
летом, так как от плохого питания у коров пропадает молоко. 
Даже богатые чуваши, например торговцы, отправляясь в до
рогу, берут с собою достаточный запас хлеба и только».

Жилища. Избы полуземлянки располагались вокруг 
дворов родоначальников, либо группами по семейному 
принципу. На одной усадьбе жили по три -  по пять семей, 
избы, клети, надворные строения были внутри двора. Двор 
был огорожен стеной. Кучное расположение было вызвано 
необходимостью обороны от разбойников. Нашим предкам 
была нужна круговая оборона. Входная дверь и оконца в жи
лищах прорубались в стенах со стороны двора, оконца про
рубались размером в половину двух бревен, чтобы человек 
не мог протиснуться. В надворные постройки можно было 
попасть из избы через маленькие боковые тайные двери. 
На ночь лошадей, коров и овец загоняли в хлевы, конюшни 
и изнутри запирали перекладинами, чтобы не могли про
никнуть воры. В южных районах чуваши строили дома на
подобие крепости: двор окружался высокими часто двухэ
тажными постройками, высокими пластинными дубовыми 
заборами, заключенными в пазы толстых дубовых столбов. 
Окна были маленькими и прорубались они высоко от земли. 
Стекол не было, на окна натягивались бычьи пузыри, про
питанные маслом, чтобы свет пропускал. Все амбары, избы, 
конюшни, ворота имели по три крепкие запорные устрой
ства: подпорка, деревянная задвижка, а снаружи громадный 
четырехугольный деревянный замок. В ночное время избы 
освещались лучинами, которые трещали и чадили дымом, 
поэтому ценные вещи: шкурки зверей, зерно, мед хранили в 
амбарах. При свете лучины старшие занимались домашними 
работами: мужчины плели лапти, чинили сбрую, занимались 
ремеслом, женщины ткали полотно, пряли нитки, вязали. 
А присмотреть за лучиной поручали детям малого возраста 
(хой ачи). Старшим детям тоже поручали посильные работы. 
Группы домов были расположены беспорядочно (сапаланса).
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Вокруг двора родоначальника ставились дома потомков. Не 
было и общих кладбищ. Хоронили каждый род «на своей тер
ритории земельного участка». Поэтому в деревнях в разных 
местах находили человеческие кости. Перепланировка селе
ний и образование улиц были проведены по государственно
му распоряжению в 70-х годах 19 века.

Питание. Чем же питались наши предки, если картошку 
начали сеять только в петровские времена? Сейчас мы не мо
жем представить пищи без картошки. Национальной пищей 
издревле являлся уйран, снятое молоко, пахтанье. Но настоя
щее время настоящий вкус уйрана помнят только старики. Гор
дость и радость крестьянского стола шырттан всегда являлся 
праздничной пищей. Но сейчас и он потерял свою истинную 
технологию приготовления и прежние качества. Шыртганом 
и сушеным сыром в древности снабжали воинов, его брали 
на дальние дороги, настоящий шырттан не портился и в жару. 
Ели мясные бульоны, мясные блюда и овощные супы, каши 
из гороха, пшена и гречихи. Ели кисели, гороховые супы, ки
сель из муки (тинкеле). Употребляли много репы, которую ели 
в сыром, вареном и пареном виде. Ели всякие фрукты, овощи. 
Из леса на зиму заготавливали грибы, орехи, бортевой мед. 
Предки чувашей любили леса. Лес всегда выручал и в питании, 
и строительстве и в изготовлении домашней утвари.

Налоги и повинности. Чуваши со времен Ивана Грозного 
до Петровских времен относились к  ясачным крестьянам. 
Ясачные крестьяне — это крестьяне Поволжья и Сибири, 
которые платили натуральный налог — ясак, в основном 
пушниной. С 1600-х по 1720-е годы в Чувашии на один ясак 
приходилось 15 десятин земли или 10 десятин сенокоса (де
сятина-1,09 га). В зависимости от площади земли крестьян
ский двор мог платить ясак, половину ясака, или четверть 
ясака. До 90 годов 17 века с одного ясака взимали в год 10 
алтын (30 коп) деньгами, по четверти ржи и по четверти овса 
(до 1625 года четверть — 4 пуда, с 1679 года 8 пудов). Кроме 
этого с одного ясака платили ямские (почтовые) повинно
сти — по 5 копеек. Уже к 1700 году с одного ясака собирали
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налогов около одного рубля. В то время лошадь стоила от 
одного до полтора рубля. К 1725 году денежная часть ясака 
увеличилась до 4 рублей, а продуктовая часть — вдвое.

Основное в феодально-крепостническом гнете чуваш
ских крестьян -  это подати и повинности. Подать -  это до
полнительный денежный налог с души населения, со дво
ра. Кроме того, крестьяне платили пошлины со свадеб, за 
рыбную ловлю, за охоту. Чувашские крестьяне выполняли 
извозную повинность, строительство и обслуживание обо
ронных линий (засечных черт). Очень тяжкой повинностью 
была ратная служба. Во время войн призывалось в ополче
ние по одному конному вооруженному воину с трех ясаков. 
Обременительным был косвенный налог на соль и на вино. 
На покупку одного пуда соли надо было продать 15 пудов 
ржи. Людей, не плативших налоги и подати, били розгами. 
Тех, кто не платил несколько лет, высылали в Сибирь.

В 18 веке продолжается процесс обнищания крестьянства, 
что привело к  резкому сокращению количества населения Чу
вашского края в целом, как количества деревень, так и количе
ства дворов в деревнях (см. списки населения деревень). Резкому 
сокращению населения способствовало и привело ряд факторов.

Неспокойная обстановка в регионе. Помещики, мона
стыри и богачи продолжали насильственный захват чуваш
ских земель, чем привели к обезземеливанию крестьян. Воз
никали бунты и восстания крестьян в защиту своих земель и 
прав, которые жестоко подавлялись. На территории Чуваш
ского края было много разбойничьих шаек и банд, которые 
грабили и убивали население, сжигали деревни. Иногда во
йска, присланные для поимки разбойников, сами грабили 
население. Во многих случаях разбойники действовали в 
сговоре с местными богачами. Произвол чиновников и вла
стей. Власти всех уровней заставляли платить большие на
логи, занимались вымогательством, угрозами отбирали цен
ности. Всячески запугивали население. При таких условиях 
жизни люди семьями и иногда целыми деревнями убегали 
и переселялись на новые места: в Сибирь, Пермский край.
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В 1817 году была отпрашгена жалоба Александру первому от 
крестьян Казанской губернии «Записка о происходящих в Ка
занской губернии по всем городам и уездам злоупотреблениях». 
Жалоба состояла из 20 пунктов, из которых видно о притесне
ниях крестьян чиновниками. Приводим часть пунктов.

1. Земские исправники вместо защиты крестьян зате
вают вымышленные собрания крестьян, всячески устрашая 
за вымышленные нарушения отдавать под суд, приказывает 
через волостных голов и писарей сельским начальникам со
брать себе в подарок по 10 или 20 копеек с души, и, получив 
оные деньги, возвращаются в города.

2. При обозрении приготавливаемых людей в рекруты 
чинят несказанные взятки денежные и прочие подарки.

3. При назначении исправниками волостных голов и 
писарей и других чиновников они, исправники, получают с 
них по 400 и более рублей с каждого. А волостные головы и 
чиновники чинят себе с крестьян выдуманные поборы.

4. Исправникам и земских судов чиновникам собирают 
с крестьян в подарок птицу, мед, масло, живых баранов и их 
доставляют к ним волостные головы.

5. При судебных следствиях с крестьян взимаются день
ги, где по 100, а где и по 500 рублей.

6. При составлении рекрутских списков делаются пи
сарями много фальши, вписывают в список не означенных 
людей и берут большие деньги.

7. Полученные земскими судами и волостным правле
нием деньги на содержание лашманов исчезают неизвестно 
куда. Итого 20 пунктов. Для проверки этих фактов была от
правлена комиссия, которая писала императору: «Обнару
живаются столь великие злоупотребления, что народ и кре
стьяне кажутся только жертвами лихоимства».

Кончилось это тем, что из 1468 человек, обвиненных в 
злоупотреблениях, наказали всего 8 человек ударами по 10 
батогов. Жандармский полковник Маслов в своем докладе 
в 1831 году писал, что порядки и непорядки в Казанской гу
бернии остались прежние.
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Во времена правления Екатерины второй в России вели 
жесткую борьбу с бандитскими шайками. Для поддержания 
порядка Россию подразделили на губернии, а губернии на 
уезды. В каждой губернии содержали войска для наведения 
порядка. Это дало свои результаты -  количество разбойни
чьих шаек резко сократилось.

Для наведения порядка и упорядочивания в землепользо
вании в 1795-1804 годах было проведено «Генеральное меже
вание». Земельные участки были юридически оформлены и 
закреплены за собственниками, а в деревнях за общинами. Ко
личество насильственного захвата земель резко сократилось.

Решение этих двух проблем благоприятно влияло на жизнь 
крестьян. С начала 18 века до реформенных времен население 
чувашского края увеличилось в полтора раза, а с реформенных 
времен до 1917 года — почти в два раза. В этом можно убедить
ся, сопоставляя списки населения соответствующих лет.

Лесопользование. С древнейших времен пользование 
лесами для крестьян ничем ограничено не было. Петр пер
вый изъял от крестьян основные массивы дубовых лесов для 
нужд кораблестроения. Основная масса лесов оказалась в 
руках государственной казны. К  реформенным временам 
практически прекратилась расчистка лесов под пашни.

Если помещичьих крестьян угнетали отдельные поме
щики, удельных крестьян угнетали непосредственно цар
ские фамилии, то государственных крестьян угнетал весь 
класс крепостников в целом. Подати с них шли в государ
ственную казну и управлялись они перед реформой Ми
нистерством государственных имуществ с их казенными 
палатами в губерниях и окружным начальством в уездах. Го
сударственный крестьянин должен был платить: подушные 
деньги за себя, оброчные -  на содержание почтовых лоша
дей, рекрутские -  на снабжение рекрутов одеждой и снаря
жением и множество других налогов.

24 ноября 1866 года был издан закон «Об устройстве го
сударственных крестьян». По этому закону крестьяне долж
ны были обязательно выкупить свои надельные земли. Они
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должны были погасить свои выкупные долги в течение 44 
лет —с 1 января 1887 года по 1931 год. Выкупные платежи по 
сравнению с налогами на земли увеличились в полтора раза.

1866 год. Архивный документ. РГУ ГИАИР. Библиотека 
город Казань — 1887 год. Подати и повинности крестьян Ци- 
вильского уезда Кошелеевской волости по деревне Починок 
Инели в 1886 году:

Число дворов по земельному кадастру 1886 года — 42.
Число ревизских душ — 127.
Подушная подать — 312 рублей 12 копеек.
Оброчная (выкуп) подать — 848 рублей 09 копеек.
Государственный поземельный налог — 74 рубля 89 копеек.
Лесной налог — 90 рублей 43 копейки. Итого: 1285 ру

блей 83 коп.
Земский сбор -  577 руб. 02 коп. Волостной сбор — 139 

руб. 52 копейки.
Всего 3352 рубля 91 копейка. Недоимков за 1885 год нет.
На одну мужскую душу — 9 рублей 39 копеек.
На одну десятину земли — 1 рубль 71 копейка.
Крестьянское землевладение, как правило, оставалось 

общинным. Надельное землевладение было мелким уже по
сле реформы в процессе дальнейшего дробления и измель
чения крестьянских дворов. Весь этот процесс проявлялся 
не только уменьшением подушных наделов, но и образо
ванием мелких семей из-за семейных разделов и распада 
патриархального семейного быта. Людность семей резко 
сократилось. Наибольший количественный прирост кре
стьянских дворов произошел в глубинных уездах.

Население наших деревень в основном занималось хле
бопашеством и животноводством. Из-за отсутствия луговых 
и пастбищных земель, из-за ограниченного количества корма 
для животных животноводство не имело широкого развития. 
Промышленные предприятия в нашей местности развития не 
получили. Это видно из «Журнала генеральной проверки про
мышленных заведений по Кошелеевской волости на 1882 год».

Торговые лавки по торговле красным товаром — 8. Пи
тейные заведения — 4.
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Фруктовые лавки — 8. Хлебные амбары — 4. Итого по 
Кошелеевской волости 24 заведения. По нынешним меркам 
эти заведения промышленностью назвать трудно.

Условия жизни и быт крестьян в конце 19 века. Об 
этом хорошо описано в исследованиях профессора
Н.В.Никольского жизни крестьян в деревне Новое Изамба- 
ево и Кильдюшево в 1911 году, которые подходят к  жизни и 
быту всех соседних деревень.

Земледелие. Все усадебные земли находятся в подворном 
наследственном пользовании. Новые усадьбы отводятся в 
полях. Передел земли, начиная с 1870 года, проводится через 
каждые 12 лет. Ведется трехпольная система полеводства. К 
железным плугам крестьяне относятся с недоверием. К тем 
крестьянам, в доме которых нет работников, устраивают по
мочи (ниме). В настоящее время помочи устраиваются ред
ко, потому что из-за дороговизны пищевых продуктов они 
обходятся дороже найма работников. Земля сос тавляет око
ло 3 десятин на душу населения. Виды крестьянского хозяй
ства весьма незначительны, особенно потому, что земля не 
получает удобрения от недостаточного количества скота, а 
недостаток скота происходит от недостатка лугов. Немалую 
роль играет невежество крестьян, которые не заботятся об 
удобрения земель. Так, чуваши осенью не унавоживают зем
лю, а рубят навоз в хлевах зимою и вывозят в поле. В между
парье у них праздник «зинзи», — который запрещает им в 
течение 12 дней всякую полевую работу, и даже домашние 
работы. Так что чуваши в это время сидят, буквально сложа 
руки. По сведениям на 1865 год на каждую конечную душу 
за исключением на посев, приходится по 3 четверти зерна 
(четверть =  209,91 кг), переводя на деньги по 4 рубля за чет
верть надуш у причитается 12 рублей в год на все расходы: на 
подати, прокормить себя и т. прочее. Очевидно, что на эту 
сумму ни один, даже самый неприхотливый субъект суще
ствовать не сможет, хотя не было случая, чтобы кто-нибудь 
умер здесь с голода. Чуваши и теперь употребляют такую 
пищу, которая не дает умереть с голоду. Весной нужно се
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ять яровые, а в закромах ни зернышка. Чуваши боятся брать 
ссуду с магазинов. Здесь придется иметь дело с начальством, 
нужны подписи, составлять бумаги. Кроме того в магазинах 
большей частью хлеб не пригоден на семена. Поэтому берут 
у священников или односельчан под большие проценты.

Скотоводство. Скотоводство для чувашей служит для 
удовлетворения мелких нужд крестьянина. Например, нуж
но чувашу купить табак или соль, он берет на базар кури
цу и на вырученные деньги берет себе соль и табак. Нужно 
уздечко или что-нибудь, он берет со двора барана или сви
нью, или по соображениям ценности предстоящей покуп
ки. Таким же образом оплачиваются все легкие повинности. 
Таким образом, к концу зимы не остается в амбарах хлеба, 
а под сараями если и остается какая скотина, то весьма ис
тощенная и жалкая до тех пор, пока не появится новая тра
ва. Да и тут беда. Изнуренная голодом скотина с жадностью 
бросается на свежую траву, и не всегда выдерживает пере
мену пиши. Здесь начало падежей скота.

Огородничество. Для восполнения недостатка хлеба нуж
да заставила прибегнуть к огородничеству, которая приви
лась недавно. В огородах чуваши засевают преимущественно 
картофель, который служит большим подспорьем хлебу. За
тем сажают капусту, репу и огурцы. У редких хозяев из этих 
продуктов остается на продажу. Садоводства почти нет.

Промышленность. Главная промышленность состоит в 
содержании мельниц. Других промыслов нет. Население 
не занимается даже извозом, потому что больших дорог 
нет. Наем в работники к зажиточным крестьянам в зимнее 
время или по случаю. Мужчины 18—25 лет с октября по май 
нанимаются за плату 8—10 рублей, хотя в случае найма на 
год — от 21 до 30 рублей в год.

Торговая промышленность. Развита очень слабо. Обычно 
некоторые берут на 5—8 рублей товары: бусы, и прочую ме
лочь и торгуют с базара на базар, имея очень малую выгоду. 
Для поощрения сельского хозяйства есть базары. На база
рах торг производится частью хлебом, скотиной, разными
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мелкими товарами, съестными припасами. А также разны
ми изделиями, необходимыми в крестьянском быту: невы
деланными кожами, щетиною, перьями, пухом, и прочими 
мелочами. Ремесленников почти нет, если не считать ремес
лами производство деревянных изделий: приготовление ко
лес, ободьев, полозьев, телег, саней, кадок, бочек и прочих 
вещей, употребляемых в домашнем быту.

Жилища. Преобладающий вид крестьянских строений 
небольшие крестьянские избы, преимущественно в объеме 
8 кубических саженей, маленькими окнами один или два 
на улицу и с одним окном во двор. Оконные рамы зимой и 
летом одинаковы. Зимние рамы встречаются у редких домо
хозяев. Еще недавно, лет 15—20 назад, крестьянские избы по 
способу отопления были исключительно курными (без труб). 
А последнее время количество курных изб сокращается. Из 
экономии материала печи строятся не от земли, а ставятся 
на деревянные рамы с площадью с печи. Материалом вместо 
кирпича служит глина, а дымовую трубу с большей частью 
делают их листового железа или гончарными. Под избой в 
подпольях устраивают помещения для хранения пищевых 
продуктов. Освещение изб раньше производилось лучиной. 
В последнее время керосиновое. Лампы весьма небольшие, 
в основном 5 линейные, горят без стекла и без верхней главы 
горелки. (Линия — это русская мера длины, равная 10 тонком =2, 
54 мм. Отсюда и название винтовки конструкции Мосина об
разца 1893 года — «трехлинейка» — 2 ,54  х  3  = 7 ,6 2  мм. Автор). 
Отопление дровяное, а бедные топят соломой.

Одежда. Крестьянская одежда совершенно одинаковая 
как у мужчин, так и у женщин состоит из белой длинной са
мотканой рубахи, (у мужчин несколько короче) и таких же 
штанов. Верхнюю одежду составляют армяки (чапан). Боль
шей частью из белого сукна собственного изготовления. Зи
мою овчинные полушубки с меховым воротником (раньше 
носили без воротника). Обувь из суконных онуч и лаптей. 
Головным убором служат у мужчин картузы или самодель
ные суконные шляпы. В последнее время появляются пид
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жаки и кожаные сапоги, в особенности у молодежи, а у жен
щин платки ситцевые или шерстяные.

Урожайность в 1900 году. Какая же была урожайность 
сельскохозяйственных культур сто лет назад? Уже в конце 
19 века были признаки научной организации труда. В кон
це 70-х годов по указу Александра второго начались наблю
дения за погодой и урожайностью сельскохозяйственных 
культур в России. Начиная с 1884 года, в Казани ежегодно 
издавался журнал «Вестник» с результатами метеонаблюде
ний и урожайности сельскохозяйственных культур. П риво
дятся данные за 1900 год по нашей местности.

Вестник «Казанская губерния о сельскохозяйственном от
ношении за 1900 год». Выпуск третий. Пункт наблюдения — в 
селе Кошелей Цивильского уезда.

Осадки. Июль 641 мм; Август 463 мм. Бури. 20 августа 
в селе Беззубино Тетюшского уезда выбило много яровых 
посевов. Жара. В июле в тени достигало до 40 градусов, в 
Тетюшском уезде местами начала осыпаться рожь. Морозы. 
В летнее время не было. Градобоины. Был град 6 июля 1900 
года. Пострадали Чистопольский и Тетюшские уезды. Ози
мых 90 десятин, яровых 45 десятин.

Урожайность культур

Вид урожая Средний посев на 
десятину(пудов)

Чистый сбор (дес/пуд) 
за вычетом на посев

Рожь 6-11 84,9 (1360 кг/га)
Овес 8-13 31,9 (468 кг/га)
Пшеница 11,4 30, 5 (447,7кг/га)
Полба 9,7 28,7 (421 кг/га)
Горох 6,9 30 (440 кг/га)
Просо 1,6 33,2 (487 кг/га)
Ячмень 9 31,5 (462 кг/га)
Чечевица 6,5 31,7 (465 кг/га)
Картошка 73, 1 400,6 (5880 кг/га)
Конопля 7,8 37,5 (550 кг/га)
Лен 7,1 28,1 (412 кг/га)
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Глава 3.
Жизнь и быт крестьян в 20 веке 

и в голодные 1921—1922 годы

1918 год. Архивный документ. ГУГИА ЧР Фонд 749, опись 
3, дело 17, 24, 46, 109, 111. После земельной реформы в 1918 
году в деревне Починок Инели Кошелеевской волости удоб
ной пахотной земли в крестьянском хозяйстве 575 десятин. 
Сенокоса 38 десятин. Леса 99 десятин, луговой земли 54 де
сятин, усадебной земли 33 десятины (одна десятина 1, 09га).

Сведения о движении конского состава в деревне Починок 
Инели на февраль 1921 года. Число дворов 103.Число хозяйств 
112. Лошадей всего 99. Жеребей 10. Коров 95. Свиней 35. Овец 
520. Ульев 39. ( Число дворов не совпадает с числом хозяйств, ве
роятно, в некоторых дворах бьио по два хозяйствующих субъек
та, например, сыновья, не успевшие отделиться. Автор).

Засеяно озимых посевов ржи 120 десятин. Яровые по
севы 120 десятин. Луга 60 десятин. Сады 8 десятин. Урожай 
при пробном обмолоте урожая ржи: 22 пуда I сорта, 5 пудов 
2 сорта, 1 пуд 3 сорта, итого 28 пудов с одной десятины.

Конторские помещения в Кошелеевской волости: Во
лостная контора — 40 кв. сажень. Почта — 12 кв. сажень, Ко
оператив — 9 кв. сажень. Нарсуд — 9 кв. сажень. Ветерина
рия — 9 кв. сажень. Медпункт -  9 кв. сажень.

Список промышленных предприятий в Кошелеевской 
волости. Водяные мукомольные мельницы — 9 штук: Боль- 
шекошелеевская. Ватманская. Корезинская. Напольно- 
Сюрбеевская. Сюрбей-Токаевская. Старосундырская. Ма- 
локошелеевская. Крестниковская. Тябердино-Эткеровская.

Ветряные мукомольные мельницы 16, крупорушки 15, 
из них две мельницы в деревне Починок Инели. Одна мель
ница у Терентия Сергеева, а вторая крупорушка у Ш ишкина 
Михаила. Маслобоек для выжимки конопляного масла в во
лости 2. Из них 1 в деревне Починок Инели.
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Список корреспондентов по Кошелеевской волости со
стоит из 16 человек. Из деревни Починок Инели — Ш ишкин 
Михаил Иванович.

В списке граждан, лишенных избирательных прав по Ко
шелеевской волости из деревни Починок Инели один — Ш иш
кин Михаил Иванович в возрасте 40 лет, стражник, бывший 
полицейский. Избирательных голосов в деревне 320.

Состав Починок Инельского сельского Совета в 1921 году. 
Председатель — Андрей Васильев — 47 лет. Секретарь Артемий 
Зайцев — 30 лет. Член совета Дмитрий Герасимов 29 лет.

Состав Починок Инельского сельского Совета в 1922 году. 
Председатель Ишмуратов Иван Яковлевич. Секретарь Ники
тин Григорий. Член Совета Михайлов Архип. Кандидаты в чле
ны: Воробьев Федор Семенович, Квасов Егор, Седлов Иван.

Состав Починок Инельского сельского Совета в 1923 
году. Председатель Герасимов Илья. Секретарь Макаров 
Петр. Член Павлов Максим. Кандидаты: Воробьев Федор, 
Степанов Григорий. В списке граждан, нуждающихся в про
довольственных пайках, 23 семьи.

Голодные 1921-1922 годы. Не успели затянуться раны 
от гражданской войны, так на страну обрушились засушли
вые голодные 1921-1922 годы. Если бы продразверсткой не 
были из крестьянских хозяйств изъяты все запасы зерна, то 
голодные годы перенеслись бы намного легче. Основной за
дачей населения стало борьба с голодом. Уездные, волостные и 
местные власти делали все, что могли. Существенную помощь 
оказывали Американская Администрация помощи (АРА) и 
Международная федерация тред-юнионов (МФТЮ). Уездные 
и волостные власти организовали комиссии помощи голодаю
щим, как в уездах, в волостях, так и во всех сельских Советах.

Рассказы о жестоком голоде в 1921 — 1922 годах дошли 
и до наших дней. Причиной голодных годов была засуха. В 
течение двух лет не было дождей. Земля засохла. Не росли 
не только урожайные культуры, засохла даже трава. Нечем 
было кормить скотину. Негде было взять продукты питания. 
Из-за недостатка кормов из лесов ушли даже звери. Люди
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ели все, что можно было употреблять в пищу — лебеду, тра
вы из глубоких оврагов, ели голубей, кошек, крыс. Большую 
помощь оказали рабочие Нижнего Новгорода, Москвы и 
Московской области. Обратимся к архивным документам.

Архивный документ. ГИА ЧР. Фонд 1584, опись 1, дело 2.
Июль 1921 года. Акт заключения областной экспедицион

ной комиссии по обследованию озимых, яровых культур и трав 
в Ибресинском районе ЧАО от 18 июля 1921 года. (В 1921 году 
Большебатыревский уезд входил в состав Ибресинского района).

1. Большая часть озимых культур под снег пошла в удов
летворительном состоянии, а поздний сев совершенно без 
всходов. После весеннего сева дождей не было вовсе. Из под 
снега озимые вышли в плохом состоянии, много полей ока
зались совсем без всходов, часть в удовлетворительном со
стоянии. Но затем, из-за отсутствия дождя и продолжитель
ной засухи рост и развитие озимых прекратилось, причем 
масса всходов по неизвестной причине совершенно пропа
ли. На основании этих данных комиссия считает состояние 
озимых крайне плохими и оценивает по системе баллов «1».

2. Сев яровых по району был начат своевременно и прошел 
без задержек. Из-за недостатка почвенной влаги яровые взош
ли очень плохо, и значительная часть совершенно всходов не 
дали. Из яровых в районе в основном засевается овес, полба, 
горох, чечевица, просо, немного гречи. Те яровые, которые 
взошли, от засухи уже желтеют и сохнут. По яровым культурам 
состояние очень плохое, комиссия считает по баллам «1,5».

3. Заливных лугов почти нет, если и были, то нынешней 
весной водой залиты не были. Травы на суходольных лугах 
почти высохли, немного травы сохранилась вблизи низмен
ных лесов и в оврагах.

4. Скот на подножный корм был выпущен по таянию 
снега. В настоящее время скот пасется часто в лесах. Корма 
для скота недостаточно, в результате чего наблюдается мас
совое падение мелкого скота от бескормицы. Кроме того, 
крупный скот и лошади падают от сибирской язвы. Кроме 
того из-за полного отсутствия пищевых продуктов масса 
скота забивается на продовольствие.
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5. Конопля засевается в небольшом количестве. Лен почти 
не засевается. Всходы конопли были удовлетворительными. 
По состоянию качество конопли определяется на «2,5» балла.

6. Картофель на полях почти не засевается. Засевается ис
ключительно на приусадебных участках. Всходы картофеля ме
стами погибли от мороза, в некоторых же местах всходов почти 
нет. По состоянию по картофелю всходы плохие, по баллу «1,5».

Из вышеуказанных данных комиссия заключает, что 
урожай хлеба в районе ожидается крайне плохим, и по каче
ству зерна низким. В Болынебатыревском уезде проживает 
19526 человек, из них 10029 женщин, мужчин 9497 человек. 
За июнь — июль от голода померло 34 человека. (Подписи 7 
членов комиссии имеются).

Основной задачей власти стала борьба с голодом. В 
ЧАО, в уездах, волостях и во всех населенных пунктах были 
созданы комиссии по борьбе с голодом.

10 декабря 1921 года. Архивный документ. ГИЛ ЧР, фонд 749, 
опись 3  дело 77. В деревне Починок Инели открыты 2 столовые 
для детей — на 100 детей. Руководитель Ишмуратов Григорий.

29 декабря 1921 года. Архивный документ. ГИА ЧР, фонд 1584, 
опись 1, дело 4. Обязательное постановление областной комис
сии помощи голодающим Чувашской автономной области.

«Руководствуясь инструкцией Центральной комиссии 
Помгол при ВЦИК. Внутри области для технического ру
ководства организовать секции общественного питания, на 
которые возложить общее руководство проведения обще
ственного питания, распределение продуктов, издание рас
поряжений, распределение финансов.

Все существующие комиссии помощи голодающим обяза
ны регистрироваться в Секции общественного питания в уездах.

Весь производственный сбор продуктов должен посту
пить на склады Помгола.

Привлекать для обслуживания, оборудования пунктов 
питания, ремонту их и перевозке и доставке продуктов, пе
ревозке и доставке дров и отопления местных граждан.

Приготовление и отпуск обедов, уборка помещений и 
посуды возлагается на местных граждан.
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Ответственность проведение питания возлагается на 
заведующих столовых. Контроль возлагается на Комиссию 
Помгола». Утверждено Облпомголом 20 декабря 1921 года.

И з деревни Починок Инели членом Волостного коми
тета Помгола был избран Ишмуратов Григорий. В состав 
Починок Инельского комитета помощи голодающим были 
избраны: Ишмуратов Иван Яковлевич, Ишмуратов Васи
лий, Квасов Егор. Заведующим столовой общественного 
питания был назначен Ишмуратов Григорий.

Непосредственно от волостного кооператива для детей 
от 0 до 3 лет деревни Починок Инели получено 60 пайков. В 
одном пайке: Муки — 3/4 фунта (фунт =  409 граммов). Белой 
муки — 1/4 фунта. Сахару — 9 золотник (золотник, = 4,266грам
мам). Какао — 4 золотника. Маргарину 5 — золотников. При
прав — 5 золотников. Такие пайки выдавались неднократно.

Список голодающих детей от 0 до 14 лет по деревне П о
чинок Инели по состоянию на 31 марта 1923 года. ГИЛ ЧР, 
фонд 1584, опись 1, дело 108.

Терентьева Анна 3 года. Ватрушкина Фекла 8 лет. Мур- 
наев Николай 7 лет. Зайцев Степан 11 лет. Мукшин Антон 
11 лет. Свеклин Петр 10 лет. Челышев Петр 4 года. Воробье
ва Александра 6 лет. Курицына Елена 3 года. Сивкина Вар
вара 5 лет. Матроскин Иван 5 лет. Ермекеев Константин 4 
года. Чудинов Филипп 5 лет. Чудинов Сергей 3 года. Воро
бьева Анфиса 1 год. Воробьева Мария 7 лет. Седлова Варвара 
1 год. Свеклина Мария 8 лет. Сивкина Христина 7 лет. Крас
нов Максим 8 лет. Лебедева Ульяна 12 лет. Макаров Иван 7 
лет. Кошкина София 8 лет. Ш ишкина Мария 12 лет. Зайцев 
Иван 9 лет. Ишмуратов Яков 6 лет. Сорокина Мария I год. 
Воробьева Марфа 5 лет. Кабаритина Евгения 13 лет. Кундурла 
Прасковья 5 лет. Чудин Мефодий 3 года. Кабалин Николай 
7 лет. Квасова Матрена 7 лет. Макаров Иван 10 лет. Пыркин 
Илья 12 лет. Макарова Александра 12 лет. Козлова Мария 5 
лет. Дьяконов Илья 6 лет. Ермекеева Мария 5 лет. Седлова 
Фекла 12 лет. Лебедев Николай 2 года. Волков Александр 3 
года. Квасов Василий 6 лет. Кошкина Прасковья 8 лет. Мур-
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наев Арсений 5 лет. Ишмуратова Варвара 5 лет. Сивкин Иван 
12 лет. Чемешев Арсений 10 лет Абрамова Христина 10 лет. 
Воробьева Клавдия 3 года. Матросова Евдокия 11 лет Ерме- 
кеев Федор 12 лет Сивкин Николай 6 лет. Чемешева Мария 5 
лет. Квасов Григорий 5 лет. Воробьев Иван 13 лет Дьяконов 
Николай 10 лет. Козлов Михаил 9 лет. Абрамов Николай 12 
лет. Подписи членов сельского комитета имеются.

Извлечения из отчета Ибресинского упомгола облпомголу:
«Во-первых, во всех столовых наблюдается, что дети за 

обедом съедают только сваренное кушанье, а хлеб тщательно 
оберегается и уносится домой, с целью поделиться с братьями 
и сестрами, не посещающими столовую. Из этого получается, 
что столовые готовят только обед, а часть продуктов, так или 
иначе, переходит в желудки других членов семьи. (Вдумай
тесь: Кусок хлеба в голодные годы имел цену жизни. Какой силой 
воли надо было обладать голодному ребенку, чтобы оторвать от 
себя этот кусок хлеба для других членов семьи. Чего было больше 
в его действии — Любви к родным? Заботы о ближних? Благо- 
родности ? Ответственности ? Или что то большее ?).

Во-вторых, население лишено возможности для столовых 
доставить топливо. Лошадей нет. Если у кого есть, то обладатель 
лошади соглашается перевозить лишь при условии включения 
его детей в список столующихся, чем лишают детей бедняков 
места в столовых. Или требует за привоз продукты питания.

В третьих. Население боится утечки продуктов в столо
вых и предпочитает держать продукты у себя на руках.

В четвертых. Продукты необходимо держать на надеж
ных складах под надежной охраной, чтобы в темные ночи 
их не разграбили голодные. Здоровых людей, пригодных 
для охраны мало.

В пятых. Население распродало все имущество, то есть 
одежду. Ввиду чего многим детям посещение столовых при
чиняет физические страдания».

Из этих документов видно, какие муки пришлось терпеть 
нашим дедам и какие трудности им пришлось преодолеть. 1923 
год был хорошим урожайным годом, и голод был преодолен.
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Глава 4.
Жизнь деревни в двадцатых годах 20 века

1924 год. Архивный документ. ГУ ГИЛ ЧР. Фонд 749, опись 
2, дело 208. Поименный список плательщиков сельхозналога 
по деревне Починок Инели за 1924 год. (Платили поземель
ный налог за количество пашенной земли и за содержание 
крупного скота, на корм которых нужно было заготовить 
сено из луговых земель). В списках даны количества паш ен
ной земли в хозяйстве и количество едоков в хозяйстве.

Петров Яков — паш енной земли 2,26 десятин/ едоков
2. Осипов Петр — 7,53/8. Ф илиппов Иван — 3,87/3. Пав
лов Кузьма — 6,19/5. Мурнаев Николай — 7,75/7. Воробьев 
М аксим — 6,19/5. Седлов Матвей -  6,97/6. Зайцев Степан
— 4,87/3. Воробьев Иван 6,97/6. Кузьмин Тимофей — 8, 
53/8. М атросов Алексей -  5, 95/5. Макаров Дмитрий -  
8,53/8. Карзаков М аксим — 5,41/4. Моисеев Григорий — 4, 
66/5. Павлов Н икифор — 5,41/4. Кузьмин Степан — 6,29/8. 
Ф илиппов Трофим — 6,19/5. М иронов Роман — 5,72/6. Н и
кифоров Гавриил — 3,63/3. Александров Роман — 6,19/5. 
Андреев Леонтий — 4,19/6. Павлов Семен — 7,55/ 7. А н
дреев Василий — 5,72/6. Иванов Андрей — 5,35/5. Пожеда- 
ев Михаил — 8,81/8. М атросов Василий — 6,19/5. Федоров 
Федот — 6,19/5. Иванов Павел — 5,44/6. Батманов М и
хаил — 8,53/8. Кушманов Степан — 3,97/6. Красномиров 
Гавриил -  6,97/6. Федотов Осип -  7,99/8. Смирнов Алек
сандр — 3,03/3. Григорьев Емельян — 6,72/6. Воробьев П а
вел -  8,53/8. М акаров Николай -  4,66/4. Зайцев Григорий
— 4,69/3. Пыркин Василий — 4,19/5. Воробьев Михаил — 
7,50/7. П ыркин Максим — 4,19/5. М акаров Егор — 7,93/8. 
Квасова М ария — 4,68/5. Дьяконов Тихон — 7,53/8. Во
робьев Григорий — 8,75/7. Кабалина Анна — 3,41/4. Чуди
нов Кузьма — 5,19/5. Читнаев Сергей — 4,95/5. Воробьев 
Петр — 5,41/4. Д ьяконов Яков -  6,19/5. Степанов Павел
— 4,16/4. Федоров Иван — 1,8/2. Воробьев Кондратий —
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5,19/5. Кабалин Илья — 2,63/2. Кош кин Яков — 3,63/3. 
Седлов Яков — 3,16/4. Сорокин Тимофей — 2,69/3. К ва
сов Архип — 3,86/2. Ишмуратов Василий — 5,60/4. Зайцев 
Артемий — 6,97/6. Курицын Ефим — 6,97/6. Ш иш кин П а
вел — 4,44/5. Зайцева Елена — 4,88/3. Матвеева Екатери
на — 1,86/2. Кош кин Н икифор — 7,21/6. Зайцев Сергей
— 6,97/6. Мугунеева Наталия — 4,63/3. Дьяконов Иван — 
3,95/5. Краснов Н икифор — 6,44/5. Краснов Василий — 
6,19/5. Седлов Трофим — 8/7. Сивкин Григорий — 5,21/6. 
Чудинов Семен — 7,75/7. Седлов Илья 7,50/7. Ишмуратов 
Петр — 5,19/6. Седлов Михаил — 6/7. Воробьев Дмитрий
— 6 ,75/7. Воробьев Сергей -  2,63/3. Квасов Егор — 5,41/4. 
Волков Н икифор — 3,41/4. Сивкин Яков — 7,75/7. Дьяко
нов Егор — 5,44/5 . Коромыслов Андрей — 6,19/5. Ермекеев 
Н икифор — 4,19/5 . Дьяконов Андрей — 8,53/8. Белков А н
дрей — 8,75/7. Седлов Петр — 9/7. Седлов Степан — 4,41/4 . 
Воробьев Федор — 5,41/4. Ишмуратов Терентий — 4,41/6 . 
Лебедев Осип — 4,41/4 . Седлов Иван -  11,6/10. Квасов 
Степан — 8,53/8 . Волков Терентий — 5,41/4. Читнаев Архип
— 6,19/5. Чемешев Федор -  4,56/5. Кош кин П орфирий -  
4,19/5. Быков Павел — 5,41/5. Сорокин Василий — 5,75/5. 
Сорокин Владимир — 8,53/8. Мурнаев Алексей — 4,63/3. 
Мурнаев Николай — 2,86/2. Мурнаев Григорий — 9,53/8. 
Мурнаев Матвей — 5,72/6. Воробьев Терентий — 6,44/5. 
Краснов Дмитрий -  9,06/8. Воробьев Матвей -  5,41/4. С о
рокин Н икифор -  8,29/9. Ш иш кин Михаил — 6,44/5. И ш 
муратов Иван -  6,19/5. Сивкин Федот -  6,97/6. Дьяконов 
Ефим — 5,47/7. Чемешев Николай — 7,29/8. Седлов Яков — 
5,19/5. Курицын Семен — 6,72/6. Воробьев Егор — 6,44/6. 
Архипов Александр — 10,06/10. Абрамов Иван — 6,72/6. 
Мурнаев Павел -  6,90/7. Ф илиппов Алексей — 9,32/9.

Итого пашенных земель 508, 52 десятин.
Заливных лугов 259,39 десятин, незаливных лугов 39 десятин. 
Количество едоков 658. Мужчин от 18 до 60 лет 119. 

Женщин от 16 до 55 лет 132.
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Март 1925 года. Архивный документ. ГИА ЧР. Фонд 2320. 
Опись 1. Дело 5. Извлечение из отчета комиссии по сельско
му хозяйству. Состояние по механизации сельского хозяй
ства по Чувашской Республике. В наличии имеются сель
скохозяйственные машины: Тракторов нет. Однолемешные 
плуги 3510 штук. Двухлемешные плуги 1315 штук. Железные 
бороны 20 штук. Культиваторы 13 штук. Сеялки 19 штук. 
Сенокосилки 2 штуки. Ж нейки самосброски 3 штуки. М о
лотилки 44 штуки. Веялки 59 штук. Триера 19 штук. Сорти
ровки 29 штук. Соломорезки 78 штук. Сепараторы 2 штуки.

30 января 1928 года. Протокол собрания граждан Починок 
Инельского сельского совета. ГУ ГИА ЧР. Фонд 2184, опись 1 
дело 2. Отчет Починок Инельского сельского совета за 1927 год.

Проведено 18 заседаний. На заседании обсуждено 48 во
просов, из них не выполнено 3. Были проведены 20 общих 
собраний. На собраниях для обсуждения были поставлены 
36 вопросов, из них не выполнены 2 вопроса.

Ш кола отчитывалась два раза, в конце каждого полуго
дия. Два раза был заслушан отчет сельского комитета взаимо
помощи. От вышестоящих органов было получено 196 писем 
и указаний. Сельским советом было принято 210 решений.

В фонд страхования должны были собрать 637 рублей 94 
копейки, фактически собрано 582 рубля 5 копеек. Не собра
но еще 55 рублей 89 копеек.

Сельскохозяйственные сборы по плану 244 рубля 86 ко
пеек, фактически собрано 206 рублей 63 копейки. Не добра
но 38 рублей 23 копейки.

По налогу самообложения собрано 5 пудов и 9 фунтов 
ржи, а деньгами 276 рублей 82 копейки. Из них в течение 
года израсходовано 3 пуда и 20 фунтов ржи, деньгами 263 
рубля 47 копеек. В кассе 13 рублей 35 копеек.

Должны были внести в семенной фонд 76 пудов и 6 фун
тов зерна. Списано 26 пудов и 13 фунтов. Остается внести 49 
пудов 33 фунта. Из этих 49 пудов оплачено деньгами в Баты- 
рево 18 рублей 61 копейка. В мугазейской клети осталось 25 
пудов и 35 фунтов зерна.
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В кресткоме имеется 25 пудов и 36 фунтов зерна. Долж
ники должны в крестком 6 пудов и 24 фунта овса. Имеется 
рожь 13 пудов и 20 фунтов. Людям отдано в долг 17 рублей 50 
копеек. Остаток денег в кассе кресткома 95 копеек.

Общенародное имущество. Дом охранника 1, сени 1. 
Мугазей-клеть 1. Мостов 2. Пожарный сарай 1. Пожарное 
оборудование: 1 телега, багры 4, топор 1, ведра 3, лестница 1.

Школьное имущество. Парты новые 4, парты старые 6. 
Итого 10 парт. Стол 1. Классная доска 1. Большой счет 1. 
Скамейка 1. Ш каф 1. Ведро 1. Железный бак 1.

В деревне выписывают и получают газеты 30 экземпляров.
В 1927 году в деревне было 720 едоков. В 1928 году 730 

едоков. За 1927 год прибыло: родились и взяты в жены в де
ревню 37 человек. Убыло: умерли и вышли замуж в другие 
деревни 27 человек.

Животноводство. На 1 января 1927 год было: лошадей 135, 
коров 197, овец 679, коз 4, свиней 10, всего 1025 голов. Из птиц: 
куриц 832, гусей 88, уток 2, индюков 2. Всего из птиц 940 голов.

На 1 января 1928 года. Лошадей 130, коров 175, овец 670, 
коз 2, свиней 19. Всего 996 голов. Из птиц: куриц 925, гусей 
83, уток 13, индюков нет, всего 1021 голов.

На собрании присутствовало 147 мужчин и 182 женщины.
Председатель собрания Квасов Егор Михайлович. Член 

собрания Белков Никита.
Записывал секретарь Ишмуратов Василий 30 января 

1928 года.
Какими заботами жили и чем занимались жители дерев

ни в начале 30-х годов? Для этого рассмотрим протоколы 
собраний жителей деревни за 1931 год. В те годы собрания 
проводили часто, все вопросы, даже мелкие, решались колле
гиально, на собрании. По этому поводу даже появились стихи 
В. Маяковского «Прозаседавшиеся». Но эти протоколы отра
жают жизнь в деревне в те годы. Приведем некоторые из них.

17 января 1931 года. Протокол №7 собрания крестьян
ского общества деревни Починок Инели. ГИА ЧР. Фонд 
2184, опись 1, дело 4.
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Председатель президиума собрания — Белков Никита. Член 
президиума Ишмуратов Петр. Секретарь Федор Воробьев.

Повестка дня: 1. Лесорубочные работы для школьных 
нужд. 2. Сбор овса для семенного фонда. Вопросы строи
тельства колхоза «Искра». 4. Разное.

О состоянии дел по перевозке лесоматериала для строи
тельства школы рассказал Алякин.

По этому вопросу приняли решение: 1. Определить нор
му заготовки и перевозки лесоматериалов по 1 кубометру на 
едока. 2. Для корма лошадей собрать с каждого двора по 20 
фунтов овса. 3. Кто работает без лошади, для тех считать 2 
дня работы за 1 день.

По второму вопросу: для сбора семенного фонда орга
низовать все дворы в деревне.

По третьему вопросу о колхозном строительстве вы
ступил Ишмуратов. С дополнениями выступил Тихонов, он 
рассказал о приобретении урожайных сортов семян ржи и 
пшеницы, о необходимости выполнения агротехнических 
мероприятий. Учитель Любимов рассказал о преимуществах 
коллективной работы.

По четвертому вопросу. Поступило предложение вы
брать члена группы прокуратуры. Решили: Членом группы 
прокуратуры выбрать Белкова Никиту. Подписи имеются.

6 февраля 1931 года. Протокол №14 Починок Инельско
го крестьянского общества.

Повестка дня: 1. Сбор денежных средств для культурно
го строительства. 2. О ходе лесозаготовительны х работ.
3. Выборы агроуполномоченного. 4. Разное.

Выступил председатель сельсовета А лякин Н иколай. 
Он предложил после получения оплаты за лесорубочные 
работы оплатить все налоги. Раньше обещ али за каждые 
заготовленны е 4 кубометра леса отпустить 1 кубометр 
дров. По словам Волкова Н икиф ора, лесничий будет от
пускать дрова только за 15 кубов заготовленных лесом а
териалов 1 кубометр дров.
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Агроуполномоченными на собрании были выбраны: 
Макаров Терентий, Мукшин Григорий, Седлов Василий, 
Квасов Егор, Седлов Афанасий.

Председатель собрания Алякин. Секретарь Седлов. 
Член Быков.

4 мая 1931 года. Собрание Починок Инельского граж
данского общества. Присутствуют 113 мужчин, 1 женщина.

Председатель собрания Дьяконов Иван. Член Сорокин 
Василий. Секретарь Зайцев.

Повестка дня: 1. Сбор масла, шерсти, яиц и других про
дукций сельского хозяйства для сдачи государству. 2. Кол
хозное строительство. 3 Разное.

По всем вопросам выступил Ишмуратов Григорий.
Решили. Установить норму сбора сельхозпродукций с 

каждого двора: по 10 штук яиц с каждой курицы, с каждой 
коровы по 1 фунту масла, а по шерсти утвердить контроль
ный объем задания. Уполномоченным по этим вопросам 
назначить Дьяконова Ивана.

По второму вопросу Григорий Ишмуратов призывал ак
тивнее вступить в колхозы.

По третьему вопросу решили: С фонда самообложения вы
делить для покупки пожарного инвентаря 200 рублей. Пожар
ником по деревне назначить Воробьева Семена сроком на 1 год.

По заявлению Зайцевой Дарии решили: Выделить участок 
земли для строительства дома рядом с домом Егора Квасова. Для 
посадки картофеля выделить участок овина Сивкина Ивана.

24 сентября 1931 года. Протокол №59 общего собрания 
граждан и колхозников деревни Починок Инели. Присут
ствовали 75 мужчин 3 женщины. Повестка дня.

1. Провести осенью 100% поднятие зяби.
2. Об удобрении полей.
3. Строительство дома охранника за счет средств, со

бранных для строительства школы.
4. О семенном фонде. 5. О страховке. 6. О сборе утиль

сырья. 7. Разное.
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Глава 5.
Коллективизация

Коллективизация была как для населения, так и для 
правительства, одинаково трудным, болезненным и стрес
совым явлением, таким же, как христианизация народов 
Поволжья в восемнадцатом веке. Как и при христианиза
ции, ломались и перестраивались уклады жизни крестьян, 
менялись и духовные ценности, сложившиеся в народе ты
сячелетиями. Такие кардинальные изменения не могли про
водиться безболезненно и быстро. Людям надо было осмыс
лить и понять смысл происходящего.

При христианизации населения Поволжья были указы 
Петра первого, указ Екатерины первой, указы Анны Ива
новны. По селениям ходили миссионеры, священники и 
чиновники власти. Агитировали население, уговаривали, 
проводили политику «кнута и пряников», но принявших 
христианство были единицы. Дело сдвинулось тогда, когда 
императрица Елизавета Петровна взялась насильно претво
рять в жизнь указания Петра первого. Была создана Сви- 
яжская контора новокрещеных с большим штатом священ
ников и командами солдат. Население деревень насильно 
сгоняли в озера и крестили, присваивая новые христиан
ские имена. Сжигали и уничтожали культовые сооружения 
и дерева языческой религии. Активных противников хри
стианства называли «антихристами» и высылали в Сибирь.

Отбирали у сельских общин земли для церквей, собирали 
средства у населения для строительства церквей. За непосеще
ние церквей штрафовали. За каждую процедуру совершения 
таинства нужно было платить деньги. Хотя основная масса на
селения приняло христианство, люди продолжали исполнять 
и старые, и новые обряды. Христианизация Поволжья тяну
лось более ста лет, вплоть до 60 годов девятнадцатого века.

Почти такие же явления происходили и при коллективи
зации. Начиная с 1917 года, большевики призывали населения 
деревень объединяться, создавать совхозы и колхозы, коопе
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ративные хозяйства и артели, сельскохозяйственные коммуны 
и другие формы хозяйственных объединений. В деревнях и се
лениях собирали собрания, на всех собраниях в повестки дня 
включались вопросы о кооперации и создание коллективных 
хозяйств, а начиная с 1924 года, вопросы о государственных за
ймах на развитие страны, потом уже остальные вопросы.

Управление статистики проводил ежегодный сбор све
дений о положении дел в сельском хозяйстве. В 1926 году 
была проведена перепись населения, где собирались сведе
ния о составе семьи, имущественном положении и источ
никах дохода у крестьянских хозяйств. Такие списки велись 
всегда, ведутся и сейчас для исчисления налогов с каждого 
двора. Из этого списка было видно, кто бедняк, кто серед
няк, кто зажиточный крестьянин, а кто эксплуатировал чу
жой труд. Как известно, в 1926 году действовала политика 
НЭП, принятый и разрешенный правительством, отрица
тельных эффектов от переписи не ожидал никто.

Все происходило естественно, согласно инструкциям 
на всех этапах. Согласно инструкции активисты собира
ли данные у населения и сдавали данные в статистические 
управления волостей и уездов. В статистическом управле
нии согласно инструкции составлялись списки зажиточ
ных крестьян и списки хозяйств, эксплуатировавших чужой 
труд. По этим спискам особый отдел волисполкома соглас
но инструкциям принимал решения о лишении избиратель
ных прав и раскулачивании хозяйств. Исполняли эти реше
ния работники особого отряда, с привлечением активистов 
и комсомольцев на местах, согласно инструкциям.

Первая волна раскулачивания прошла в 1926 году. А вто
рая, более жесткая волна прошла в 1930-31 годах с раску
лачиванием, с высылкой в Сибирь и выселением жильцов. 
Коллективизация в основном была закончена в 1937—38 го
дах, но окончательно завершилась только в послевоенных 
пятидесятых годах. Процесс коллективизации проходил 
также болезненно, долговременно и тягостно, как и христи
анизация. Как в конце 19 века население не представляло
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жизни без христианства, так и в пятидесятых годах населе
ние уже не представляло жизни без колхозов.

3 февраля 1930 года. Организована сельхозартель «Ис
кра» в деревне Починок Инели. Председателем избран 
Смирнов Николай Александрович.

7 апреля 1930 года. На состоявшемся общем собрании кре
стьянского хозяйства деревни Починок Инели Старосундыр- 
ского сельского совета Большебатыревского района ЧАССР 
приняли решение организовать колхоз «Искра-1». На этом же 
собрании утвержден устав вновь организованного колхоза.

Архивный документ. ГИА ЧР. Фонд 2088, опись 1, дело 10.
Акт землеуказания площади под яровой посев весной 

1930 года гражданами из деревни Починок Инели. Состав
лен техником землеустройства Чувашнаркомзема Лукоя
новым А.Н. на основании инструкции о землеотводах НКЗ 
ЧАССР от 26 февраля 1930 года.

Отвод земли колхозникам из деревни Починок Инели в 
яровом клину согласно настоящего акта сделано в присут
ствии землеуказательной комиссии в составе председате
ля Старосундырского сельисполкома товарища Сивкина и 
членов комиссии, представленный:

1. Представитель от колхозников т. Зайцев Артемий.
2. Представитель от индивидуального сектора т. М ака

ров Петр.
3. Представитель от кресткома т. Квасов Василий.
4. Представитель Р И К х  Алякин Николай.
Землепользование по деревне Починок Инели состав

ляет от присельского участка. Всей земли 1170 га. Паш ен
ной земли 856 га. Из указанной площади под яровым се
вом должно быть весной 1930 года занято из присельского 
участка 286 га. По состоянию на 9 марта согласно данных 
хозяйственной переписи, объявленной Батыревским РИК, 
деревня Починок Инели состоит из 134 дворов и 741 едоков. 
Норма на одного едока в яровом клину по деревне Починок 
Инели составляет 0,358 га.

Из них по состоянию на 7 апреля числится:
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1. Записавшихся в колхоз бедняков, середняков и про
ч и х— 10 дворов, 51 едоков.

2. Кулаков, отнесенных правительственной комиссией 
к первой категории 1 двор, 8 едоков.

3. Земель прочих граждан, подлежащих передаче кол
хозникам — нет.

4. Индивидуальный сектор бедняков, середняков, кула
ков второй и третьей категории 123 двора 712 едоков.

Исходя их приведенных данных, подлежит отвести кол
хозникам деревни Починок Инели 290 га. Из них земля в 
количестве 21,3 га отводится колхозникам из лучших земель. 
При производстве передела земли в 1930 году землеуказатель
ная комиссия обязуется провести предел земли по классово
му принципу: Лучшие земли — беднякам, худшие — кулакам. 
Пользование остальными утопиями в пределах землеустрой
ства остается совместно с индивидуальным сектором.

Настоящий Акт объявлен и возражений против акта не 
имеется. Акт составлен 7 апреля 1930 года. Подписи имеются.

Именной список колхозников деревни Починок Инели 
на 7 апреля 1930 года.

1. Воробьев Федор 37 лет. Жена Аграфена 37. Клавдия 8. 
Евфалия 7. Ефросинья 5. Михаил 2 года.

2. Ишмуратов Василий 36 лет. Жена Варвара 36. Яков 12. 
Григорий 9. Николай 4. Агриппина 1 год.

3. Кабалин Семен 19 лет. Мать Анна 49. Николай 15. 
Фекла 8. Екатерина 24. Василий 1год.

4. Воробьев Ефим 27 лет. Отец Терентий 59. Мать Мария 
62. Ольга 3. Алевтина 1 год.

5. Смирнов Николай 23 года. Жена София 25. Анастасия
3. Екатерина 1. Евдокия 67.

6. Ишмуратов Терентий 30 лет. Жена Евдокия 29. Таисия 
7. Александра 5 Силантий 1,5. Наталия 62.

7. Зайцев Артемий 39 лет. Жена Евдокия 40. Иван 18. 
Александра 10, Александр 9, Анисия 4, Арсентий 1.

8. Воробьев Алексей 27 лет. Жена Александра 23. Зино
вия 3 года.
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9. Сивкин Яков 52 года. Жена Ульяна 55. Иван 19. Егор 15, 
Николай 13 лет.

10. Лебедев Максим 18 лет.
Все колхозники приняты по заявлению, подписи име

ются. В колхозе 10 хозяйств и 51 едоков.
12 мая 1930 года. Акт о землеуказания отвода земли под 

пар. Площадь землепользования земельного общества де
ревни Починок Инели в паровом клину установлено 285 га. 
По данным ЗАГС по состоянию на 12 мая 1930 года числит
ся 776 едоков, соответственно на каждого едока по 0, 367 га.

От кулака 1 категории Ш иш кина Михаила Ивановича 
колхозу отводится 0,37 га. Раскулаченные: Мурнаев Матвей — 
6 едоков, Мурнаев Григорий — 9 едоков. Всего бедняков и 
середняков 716 едоков. Кулаков 23 едоков. Итого 738 едо
ков. Родились 36 едоков. Прибыло в замуж 3 едока. Умерло 
16 человек. Итого числится 776 едоков. Подписи имеются.

На 26 марта 1931 года вступили в колхоз:
Квасов Егор Михайлович — 4 едока.
Квасов Степан Никифорович — 9 едоков.
Зайцев Степан Ларионович — 2 едока. Итого 15 едоков.
На 4 июля 1931 года в колхозе состояло 22 хозяйства — 

123 едока.
19 мая 1930 года. Архивный документ. ГИА ЧР, фонд 2320, 

опись 1, дело 86.
Протокол заседания особой комиссии по разбору дела 

лиш енцев по Большебатыревскому району состоявшийся 
19 мая 1930 года. Присутствуют Терентьев, Иванов, Крас
нов. Председатель Волков, секретарь Терентьев. По дерев
не Починки Инель.

1. Коромыслов Андрей Анисимович. 38 лет. Лишен прав 
в 1928 году как арендатор земли и эксплуататор наемного 
труда. Раскулачен. Ж ена Прасковья 36 лет. Решение: Ко- 
ромыслова как арендатора земли с применением наемно
го труда и как подвергнутого к раскулачиванию оставить в 
списке лишенцев. Семью тоже.

2. Мутнаев Матвей Егорович. 66 лег. Лишен избиратель
ных прав в 1930 году. Имел кулеткацкий станок. С 1908 по 1917
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год применял наемную силу в количестве до 17 человек. За
нимается спекуляцией. Раскулачен. Сын Ефрем Мутнаев — 32 
года. Решение: Мутнаев имел кулеткацкий станок, прибегал 
к наемному труду до 17 человек. Его хозяйство, как кулацкое, 
раскулачено. Его и семью оставить в списке лишенцев.

3. Ишмуратов Иван 44 года. Лишен избирательных прав 
в 1930 году как осужденный нарсудом на 1 год. Решение: 
Ишмуратова, как неправильно лишенного избирательных 
прав, из списка лишенцев исключить.

4. Игнатьев Фадей 42 года. Лишен в 1930 году как ума
лиш енный по статье 15, пункт 0. Решение: Оставить в спи
ске лишенцев.

5. Мурнаев Григорий 62 года. Лишен избирательных прав 
в 1928 году как бывший торговец и участвовавший в «Чапан- 
ском войне» в 1920 году. Торговал с 1902 по 1905 год. Раскула
чен. Жена Наталия 54 года, сын Иван 23 года, сын Порфирий 
20 лет. Сноха Анна 22 года. Хозяйс тво Мурнаева, как кулацкое, 
подвергнут раскулачиванию. Как бывшего торговца оставить 
в списке лишенцев. Всю семью оставить в списке лишенцев.

6. Башкиров Игнатий 24 года. Лишен избирательных 
прав как осужденный судом. Оставить в списке лишенцев.

7. Ш ишкин Михаил 44 года. Лишен прав в 1927 году как 
бывший урядник с 1910 по 1917 год и применяющий наем
ный труд батрака. Раскулачен. Решение: Как бывшего уряд
ника и прибегающего к наемному труду и раскулаченного 
оставить в списке лишенцев.

После ознакомления с этими материалами становится по
нятно, почему крестьяне не торопились вступать в колхозы.

Первое. Столетиями и тысячелетиями земля была соб
ственностью деревенской общины и крестьянских домовла
дений. Земля кормила земледельцев, была кормилицей кре
стьянского хозяйства. Отдавать землю колхозу для крестьян 
означало лишиться кормильца — земли, лишиться всего. Ре
шиться на такой шаг было крайне трудно.

Второе. В период колхозного строительства в селениях 
строились детские ясли-сады для содержания детей во время
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весенних полевых и осенних уборочных работ. Были и пере
гибы в колхозном строительстве: забирали в колхоз не толь
ко лошадей как тягловую силу, но и всю другую домашнюю 
живность, коров, овец и даже кур. Эти перегибы подогре
вались слухами, будто в колхозах будет все обобществлено, 
не только сельскохозяйственные орудия труда и домашние 
животные, но и вся семья. Питаться будут с общего котла 
в столовых, дети будут отданы в детские дома и в детские 
ясли. Жены тоже будут обобществлены, спать будут под об
щим одеялом и т.д. и т.п. Эти слухи возникали не на пустом 
месте. В первые годы советской власти в крупных городах 
России проходили митинги нудистов, которые демонстри
ровали «абсолютную свободу». В некоторых «коммунах» 
строили общие бараки для «революционного общежития». 
Эти факты распространялись в преувеличенном виде, стро
ились мрачные предположения и предсказания.

Третье. Политика НЭП была принята и одобрена пра
вительством, была разрешена свободная торговля, мелкое 
предпринимательство, кустарное производство. НЭП помог 
правительству преодолеть продовольственный кризис нача
ла двадцатых годов, укрепила экономику страны. Начиная с 
1926 года, начались репрессии против торговцев и предпри
нимателей. Крестьянин не мог понять, как же так, сначала 
разрешили, организовали — все было законно, а теперь на
казывают. Народ потерял веру властям. Боялись, как бы с 
колхозами тоже не вышло так, как с НЭП, сначала загонят в 
колхозы, а потом прогонят в Сибирь.

Четвертое. Нормы выработки и оплату работ по трудод
ням в колхозах были введены в 1934 году. До этого в колхо
зах прибыли распределялись по едокам. По принципу «от 
каждого по возможностям, каждому по потребностям». Рас
пределение рабочих рук в каждой семье было по-разному. 
В одной семье много крепких работоспособных мужчин и 
женщин, а в другой семье старики, старухи и много детей. 
Распределение по едокам было невыгодно многим семьям. 
Люди не хотели работать для других.
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22 января 1931 года. На заседании правления колхоза 
были избраны председатель правления колхоза Воробьев 
Федор и секретарь правления Ишмуратов Василий.

В годовом отчете по состоянию на 1 января 1931 года в 
колхозе числилось 10 хозяйств. На 1 января 1932 года в кол
хозе числилось 32 хозяйства, в них 180 едоков. Работников: 
мужчин 32 человека, женщин 36 человек, 21 подросток стар
ше 12 лет, земли 221,6 га, в том числе пашенной земли 204 
га, и 17,6 га сенокоса. В колхозе имелось лошадей 30 голов, 
коров 37 голов, свиней 1, поросят 10.

Решением праатения от 18 ноября 1932 года Воробьев Ф е
дор снят с должности. Председателем избран Краснов Егор.

По состоянию на 1935 год в деревне Починок Инели из 
154 хозяйства вступили в колхоз 69 хозяйств, или 46%.

17 июля 1931 года. Протокол №29 заседания президиума 
Старосундырского сельского совета Батыревского района.

На заседании присутствовали: Уполномоченный РИ К  
Соколов В. Председатель СИ К Мазуркин. Члены СИ К 
Сивкин А. Воробьев Федор.

Повестка дня: О лишении избирательных прав кулац
ких элементов.

Слушали информацию уполномоченного РИК Соко
лова В.

Решили: Лишить кулацкие элементы избирательных прав.
По деревне Починок Инели.
1. Мурнаев Матвей. Содержит кулацкое хозяйство. До 

революции и после революции арендовал 7 десятин земли. 
Содержал кулеткацкий станок. До революции использовал 
наемный труд. Решили: Лишить Мурнаева Матвея и всех 
членов его семьи избирательных прав.

2. Седлов Трофим. Крепкий хозяйственник. Содержит 
1/3 часть маслобойки. Обложен индивидуальным налогом. 
Лишить Седлова Трофима и его жену Седлову Александру 
избирательных прав.

3. Седлов Илья. Содержит 1/3 часть маслобойки. Содер
жит кулацкое хозяйство. Лишить Седлова Илью, сына Сед
лова Петра и Агафью Седлову избирательных прав.
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4. Зайцев Григорий. Содержит кулацкое хозяйство. По
сле революции ежегодно арендовал земли. Лишить Зайцева 
Григория избирательных прав.

5. Ильин Тимофей из деревни Старый Сундырь... Под
писи имеются.

16 января 1932 года. Архивный документ. ГИА ЧР. Фонд 
2320, опись 1, дело 106. Общее собрание крестьян деревни 
П очинок Инели (Кетнеси Енель яле) Большебатыревско- 
го района ЧАССР. Присутствовали 55 мужчин 3 женщины. 
Председатель Карзаков Максим. Секретарь Седлов Яков. 
Повестка дня: 1. Отчет Старосундырского с/совета за ра
боту в 1931 году. 2. Разное.

Слушали: Доклад председателя сельсовета Манзур- 
кина. Коллективизация по сельсовету проведено на 43%. 
Урожайность полей 102%. Сбор налогов 100%. Вопросы к 
председателю:

1. Почему до сих пор не собран семенной фонд?
2. Почему кулацкие хозяйства не выполнили план по 

сдаче зерна?
3. Проверить работы уполномоченных по сбору масла 

и яиц.
4. Почему увеличили план на заготовку зерна?
5. Почему плохо работают секции при сельсовете?
6. Почему у середняков забрали последнюю корову? 
Решили: Работу сельсовета признать удовлетворительной.

Неудовлетворительно работающих членов сельсовета выгнать. 
Взамен выбрать следующих товарищей: 1. Сивкин Федот. 2. 
Квасов Егор. 3. Пыркин Федор. 4. Краснов Никифор. 5 Белков 
Никита. 6. Сорокин Василий. 7. Воробьев Никита. Выбрать 
кандидатов: 1. Макаров Петр. 2. Карзаков Максим. 3. Зайцев 
Николай. 4. Квасов Григорий. 5 Квасов Архип.

Председателя ревизионной комиссии Зайцева Артема 
отдали под суд. Поэтому председателем Ревизионной ко
миссии выбрать Русакова Игнатия, помощником председа
теля Макарова Терентия.

Задачи: 1. Повысить эффективность работы сельсове т .  2. 
Усилить работу агитаторов среди бедняков. 3. Усилить работу
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женсоветов. 4. Усилить колхозное движение, всемерно помочь 
правлению колхоза, поддержать новых членов колхоза.

7 ноября 1932 года. Протокол №33 заседания Старосун- 
дырского сельского совета.

Повестка дня: Рассмотрение списков плательщиков 
единого налога.

Слушали выступление Воробьева Федора о предостав
лении льгот по уплате единого налога. Решили: Предоста
вить льготы по уплате единого налога следующим хозяй
ствам: по деревне Починок Инели:

Макаров Петр Осипович — 100%. Макаров Терентий 100%. 
Дьяконов Иван Филиппович 100%. Кузьма Ватрушкин 100%. 
Воробьев Максим 50%. Макаров Дмитрий 100%. Карзаков 
100%. Квасов Иван 100%. Мукшин Григорий 50%. Чемешев 
Трофим 100%. Курицын Гавриил 100%. Квасов Иван 100%. 
Кушманов Степан 50%. Пыркин Максим 100%. Воробьев Па
вел 50%. Читнаев Сергей 100%. Воробьев Петр 100%. Кошкин 
Яков 50%. Сайтеев Сергей 100%. Сорокин Василий 100%. Сед
лов Яков 50%. Сорокин Тимофей 100%. Квасов Архип 100%. 
Курицын Ефим 100%. Лаптев Порфирий 50%. Ишмуратов 
Петр 100%. Седлов Михаил 100%. Воробьев Сергей 100%. Ква
сов Егор 100%. Белков Никифор 100%. Читнаев Егор 100%. 
Седлов Степан 100%. Седлов Афанасий 100%. Волков Спири
дон 50%. Квасов Архип 50%. Сорокин Владимир 100%. Ква
сов Дмитрий 50%. Сорокин Никифор 100%. Читнаев Николай 
50%. Седлов Яков 50%. Абрамов Александр 100%. Миронов 
Степан 100%. Всего налоговые льготы 40 дворам.

Но второму вопросу: Решили представить к республи
канской премии председателя Воробьева Федора за успеш
ную работу.

По третьему вопросу: Решили выделить сельскому учи
телю Любимову Николаю дрова для отопления дома в коли
честве 13 кубометров.

2 февраля 1933 года. Протокол №1 заседания президиу
ма старосундырского сельского совета. Присутствовали: От 
ВК11 (б) Сивкин Александр, Русаков Игнатий. От ВЛКСМ 
Зайцев Яков. Заведующий лавкой Квасов Даниил.
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Повестка дня: 1. Об освобождении хозяйств, вступив
ших в колхоз от единого налога. 2. Разное.

Решили: освободить от единого налога хозяйства, всту
пившие в колхоз на 100%.

Решили: собрать денежные средства в фонд сберкассы 
100 рублей, в фонд потребкооперации 400 рублей, купить 
лотерейные билеты ОСОАВИАХИМ 225 рублей.

Слушали отчет председателя колхоза «Искра» Квасова 
Егора о готовности колхоза к  весенним полевым работам. Се
мена заготовлены 100%. Сельхозинвентарь отремонтирован и 
подготовлен. В колхозе 30 хозяйств. 291 едоков. Работоспособ
ных 48 человек. До проведения весеннего сева нет возможно
сти содержать лошадей в общей конюшне. Подписи имеются.

Урожайность полей в начале тридцатых годов была отно
сительно небольшой. Газета Батыревского района «Паянхи сас». 
От 23 ноября 1931 года. Таблица урожайности полей. (Центне
ров с одного гектара). Рожь — 12,5; Овес — 13; Горох — 14; Вика — 
14; Пшеница -  12; Ячмень -  13,5; Полба -  9; Картофель -  120; 
Вика — (сено) —16; Рожь- (солома) —18; Пшеница—(солома) -  16; 
Горох — (солома) — 17 центнеров с гектара.

Нормы высева на 1 гектар пашни: в центнерах, в скоб
ках указаны нормы при посеве вручную. Рожь — 1,35 (1,5); 
Пшеница — 1,35 (1,5); Ячмень — 1,4 (1,5); Овес — 1,4 (1,5); 
Полба -  1,5 (1,7); Гречиха -  1,0 (1,0); Просо -  0,20 (0,20); 
Горох -  1,0 (1,0); Лен -  1,0 (1,0); Конопля -  1,5 (1,5); Ма
хорка -  0,02 (0,02); Картофель -  12 ц/га.

22 августа 1934 года. «Октябрь ялавё». Нормы выработки 
сельхоз работ на 1934 г.

№ Наименование работ Нормы
выраб(га)

Разряд
работ

Трудодн. 
на норму

1 Вспашка 2 конным 2 
лемешным плугом 1-1,25 5 1,5

2 Вспашка 1 конным 1 
лемешным плугом 0,4-0,6 6 1,75

3 Вспашка по зяби 1 к. 1 
лемешным плугом 0,6-0,75 5 1,5
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4 Вспашка целины 2 кон
ным 1 лемешным плугом 0,3-0,5 6 1,75

5 Конное боронование 2-3 га 5 1,5
6 Культивация 2-3 га 5 1,5
7 Посев 7 рядной сеялкой 1,5-2 5 1,5
8 Посев 10 рядной сеялкой 3-3,5 5 1,5
9 Внесение мин удобрений 

вручную 6 цент 6 1,75

17 декабря 1935 года. Архивный документ. ГИА ЧР. Фонд 
2320, опись 1, дело 123.

Отчет о работе Старосундырского сельсовета за период 
с 9 ноября 1934 года по 17 декабря 1935 года.

1. Организационная часть. Состав сельсовета 42 человека. 
Всего членов и кандидатов было избрано 57. Выбыло 6 человек: 
2 — на учебу, 1 — в армию, 3 — на заработки. Секций при сельсо
вете было 9. Полеводческая секция 20 человек. Животноводче
ская секция 19 человек. Финансовая секция 24 человека. Тор
гово-заготовительная секция 19 человек. Культурно-бытовая 
секция 12 человек. Секция строительства и благоустройства 11 
человек. Секция дорог и связи 17 человек. Секция революци
онной законности 9 человек. В оборонной секции 7 человек. 
За отчетный период проведено заседаний секций 10 раз. Засе
даний президиума сельсовета 29 раз. Пленумы 4 раза, общих 
собраний крестьян 9 раз. Активно помогали работе сельсовета 
Дьяконов Иван, Квасов Егор, Седлов, Зайцев Виктор, Смир
нов Николай, Чемешев Федор, Дьяконов Егор.

2. Классовая борьба. 12 января 1935 года был зверски 
убит наш колхозный активист, бригадир, товарищ Волков 
Никифор. За зверское убийство наш пролетарский суд приго
ворил: 1. Макарова Михаила — к высшей мере наказания — к 
расстрелу. 2. Макарова Петра — на 10 лет в лагеря и 5 лет 
ссылки. Макарова Ивана — на 5 лет лагеря.

Избиратели составили наказ вновь избранному составу 
сельсовета: 1. Помощи правлению в укреплении колхозов.
2. Проводить сельскохозяйственные работы с применением 
техники. 3. Добиться полного осуществления плана всеобще
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го семилетнего обучения и ликвидации безграмотности среди 
взрослых. 4. Организовать столовые общественного питания 
во время сезонных работ. 5. Осуществлять лозунг советской 
демократии. 6. Организовать во всех селениях пожарные ко
манды и купить пожарный насос в деревне Починок Инели.

Остались невыполненными прошлые наказы избира
телей: 1. О сплошной коллективизации. 2. О развертыва
нии сети бытовых и культурных учреждений: яслей, детской 
площадки, детсадов и медпунктов. 3. Добиться коренного 
улучшения работы сельской кооперации, повышение ассор
тимента товаров и товарооборота. 4. Задачи поднятия уро
жайности сельхозкультур, обучение кадров. 5. Расширить 
сеть культурно-массовых организаций. 6. Построить новый 
мост в деревню Починок Инели через реку Кубню. Послед
ний пункт наказа сельсовет считает самым необходимым.

В настоящее время в сельсовете коллективизировано:
1. В деревне Старый Сундырь из 197 хозяйств 126, или 65%.
2. В деревне Починок Инель из 154 хозяйств 69, или 46%.
3. В деревне Новый Сундырь из 84 хозяйств 82, или 97%.
По Старосундырскому сельсовету б7%,то-есть из 435

хозяйств в колхоз вступили 277 хозяйств. Особенно отста
ет деревня Починок Инели. Это объясняется тем, что здесь 
многие единоличники не поняли преимущества коллек
тивного труда. Многие из них слушают противоколхозные 
агитации кулачества и их агентуры (перечисленные фамилии 
автор не приводит по этическим соображениям).

Посевная площадь в деревне Старый Сундырь 556, 17 га, 
единоличников 29,96 га. В деревне Починок Инели 428,8 га, 
единоличников 275, 23 га. В деревне Новый Сундырь 528 га, 
единоличников 19,39 га.

Рост урожайности по Старосундырскому сельсовету. 
Пшеница в 1933 году 9 центнеров с гектара, в 1934 году 8, в 
1935 году 11 центнеров. Рожь в 1933 году 11 центнеров с гек
тара, 1934 году 9, в 1935 году 15 центнеров. Овес в 1933 году 11 
центнеров с гектара, в 1934 году 10, в 1935 году 12 центнеров. 
Сельхозмашин по сельсовету всего имеется 125 единиц. Из 
них: Ж неек 25 штук, плугов 102 штуки, сортировки 8 штук.
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Животноводство. По колхозу «Искра». Лошадей в кол
хозе имеется 66 голов, нужно довести до 105 голов. Коров 
в колхозе имеется 83 головы, нужно довести до 208 голов. 
Свиней довести до 71 головы.

Все виды плана заготовок выполнены.
Культмассовая работа. Планируется взять на учет всех 250 

детей, подлежащих всеобщему 7 летнему образованию. Обе
спечить 100% явку учеников в школу. Имеется изба-читаль
ня с библиотекой, в которой имеется 450 книг. Организован 
драмкружок, который провел 45 спектаклей и выступлений, 
вечеров. Председатель сельсовета Белков. Подписи имеются.

1943 год. Колхозы комсомольского района выполни
ли государственные задания поставки хлеба. Председатель 
колхоза «Искра» Квасов С.Н. вес в фонд обороны 100 пудов 
хлеба. Колхозник Зайцев А.А. дал в фонд обороны 3 тысячи 
рублей и заработанный на трудодни хлеб.

1946 год. Архивный документ . ГИА ЧР. Фонд 2088, 
опись 1, дело 131.

Ведомость учета земель в колхозах и единоличных хо
зяйствах по состоянию на 1 ноября 1946 года. По Старосун
дырскому сельсовету.

1. Колхоз «Искра». Деревня Починок Инели. Хозяйств 
колхозников 142. Единоличных хозяйств 25. Итого 167 хо
зяйств. Земли колхоза 1129 га, единоличников 26,61 га. Все
го 1155 га. Приусадебные земли колхозников 48, 62 га, еди
ноличников 4,55 га, общая площадь 53,17 га.

2. Колхоз «Красное Сормово». Деревня Новый Сун
дырь. Хозяйств колхозников 95, единоличников 1, всего 96. 
Земли колхоза 846, 85 га, единоличников 0,2 га, итого 847,05 
га. Приусадебных участков земли колхозников 35,87 га, еди
ноличников 0,2 га, итого 36,07 га.

3. Колхоз «Правда». Деревня Старый Сундырь. Хозяйств 
колхозников 194, единоличников 18, всего 212 хозяйств. Кол
хозной земли 1072 та, единоличников 19,57 га, итого 1091,70 
га. Приусадебные земли колхозников 74,1 га, единоличников 
3-,6 га, итого 77,7 га. Зав. Комсомольским райзо Абросимов.
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1949 год. Председателем колхоза «Искра» избран Ма
тросов Николай Алексеевич. В колхозе было организовано 
5 бригад. В каждой бригаде по 10—12 лошадей и 5—10 быков. 
Урожайность была низкой 8 -9  центнеров с гектара. В состав 
колхозного правления входили: счетовод, кассир-учетчик, 5 
бригадиров. Счетоводом был Сорокин Николай Владими
рович. Бригадирами были Чемешев Григорий Николаевич, 
Мурнаев Егор Николаевич, Сорокин Василий Владими
рович, бригадир-овошевод Лебедев Порфирий Павлович. 
Колхоз по выращиванию овощей считался семеноводче
ским. Выращивали огурцы, помидоры, капусту, морковь, 
свеклу. Пашенные земли колхоза были разделены на 7 полей 
по 105-110 гектаров. До пятидесятых годов все полевые ра
боты выполняли вручную при помощи лошадей и быков. В 
каждой бригаде были жнейки и молотилки. До войны в кол
хозе была одна машина полуторка, во время войны ее отпра
вили на войну. В 1954 году колхоз купил одну автомашину 
Газ-51, позже 2 гусеничных трактора и 1 трактор «Беларусь». 
В колхозе была ферма КРС, овцеферма, свиноферма, пти
цеферма. Заведующими фермами были назначены Зайцев 
Степан Семенович, Лебедев Порфирий Павлович.

На территории селения Починок Инели в тридцатые 
годы был обнаружен камень известняк, пригодный для стро
ительства шоссейных дорог. Дорожным управлением Совета 
министров ЧАССР на территории селения был организован 
карьер по добыче известняка. Добытый камень применялся 
при строительстве тракта Цивильск-Буинск, тракта Тобурда- 
ново-Ш емурша, дороги Маяк-Батырево. В 1950 году вышло 
специальное постановление правительства Чувашии.

Архивный документ. ГИА ЧР Фонд 1088, опись 1, дело 164.
Постановление №203 от 24 февраля 1950 года. О пере

даче приусадебных земель колхоза «Искра» под карьер для 
заготовки камня.

Совет Министров постановляет:
1. Согласиться с решением Комсомольского райиспол

кома от 17 ноября 1949 года «О передаче 0,3 га приусадебных
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земель колхоза «Искра» под карьер для заготовки камня с 
компенсацией равновеликой земельной площади, не созда
вая при этом вклинивание в колхозное землепользование.

2. Принять к сведению, что колхозники колхоза « Искра» 
Ишмуратов Валериан и Лебедев Николай дали согласие на 
отвод 0,3 та приусадебных земель с компенсацией равнове
ликой площадью. Предсовмина И.Афанасьев.

В 1950 году колхоз «Красный партизан» — поселок 
«Коммуна» и колхоз «Искра» — деревня Починок Инели 
были объединены в один колхоз «Искра».

Продуктивность сельского хозяйства в 1957 году. По 
сравнению с восьмидесятыми годами урожайность полей в 
пятидесятых годах был не очень высок, но именно эти годы 
заложили рост урожайности на будущие годы. Приводим 
цифры урожайности передовых колхозов на 1957 год.

17 октября 1957 года. «Октябрь ялаве». Условия для 
участников сельскохозяйственной выставки 1957 года. Для 
сельскохозяйственных полеводческих бригад, показатели 
работы должны быть не меньше:

Полеводство. Урожай зерновых в среднем не менее 12 
центнеров с гектара. Рожь — 14 ц/га. Пшеница — 13 ц/га. 
Овес — 13 ц/га. Просо — 10 ц/га. Гречиха — 11 ц/га. Кукуруз
ные початки — 60 ц/га. Конопля зерно 6 ц/га. Конопляные 
волокна — 6 ц/га.

Овощеводство. Для овощеводческих бригад: картофель — 
120 ц/га. Капуста — 300 ц/га. Помидор — 250 ц/га. Свекла — 
250 ц/га. Морковь — 250 ц /га. Лук — 200 ц/га.

Животноводство. Для доярок — уход не менее чем за 8 ко
ровами, надой молока за 9 месяцев не менее 1500 литров с од
ной коровы. Для телятниц — уход не менее чем за 25 телятами, 
прирост живого веса за сутки не менее чем на 400 граммов. Для 
овцеводов — уход не менее чем за 50 овцами, 2,5 килограмм 
шерсти с каждой овцы, не менее 115 ягнят от 100 овец.

Свиноводство. На 100 га земли не менее 7 центнеров 
мяса, от каждой свиноматки 14 поросят, уход не менее чем за 
8 свиноматками и 30 свиней, живой вес свиньи не менее 70 кг.
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Коневодство — не менее 70 жеребят от 100 кобыл.
Птицеводство. Птичники — уход не менее чем за 300 ку

рами, не менее 2500 яиц на каждые 100 гектаров земли. При 
сохранении не менее 80% цыплят.

Заготовка кормов — на каждую корову 10 тонн силоса и 
3 тонны картофеля, на свиноматку 3,5 тонн силоса и 3 тон
ны картофеля. Кукуруза — зеленая масса не менее 400 ц/га.

Механизаторы. Комбайнерам на комбайне С-5 не ме
нее 3000 центнеров, а на комбайне С-6 не менее 4000 цент
неров намолоченного хлеба. Уборка силоса за сезон не ме
нее 1500 тонн. Трактористам вспахать на тракторе ДТ-54 
не менее 900 га. Водителям на ГАЗ-51 перевозить груз не 
менее 17000 тонно-километров, а на автомашине ЗИЛ-5 не 
менее 18000 тонно-километров.

Глава 6.
Военные 1941—1945 годы

В военные, 1942—1943 годы самые хлебородные обла
сти страны (Украина и Белоруссия, Кубань и центральные 
черноземные области страны) оказались временно оккупи
рованными немецкими захватчиками. Казахстанские це
линные области тогда еще не были освоены. Из хлебород
ных районов остались только области Среднего и Верхнего 
Поволжья и некоторые районы Южной Сибири. А стране 
нужен был хлеб. Нужно было кормить Армию, кормить ра
бочих заводов и самих крестьян.

Ознакомившись списками ушедших на войну людей 
из наших небольших деревень, трудно осмыслить и пред
ставить, как смогли оставшиеся в деревне женщины, дети 
и старики не только выполнить и перевыполнить план по 
производству сельскохозяйственной продукции, но и вы
полнять и военные мобилизационные задания. В суровые 
зимы 1941- 1942 годов на территории Чувашии были постро
ены укрепленные линии протяженностью 380 километров и 
вынуто 5 миллионов кубометров земли. Для нужд фронта и
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железной дороги вели лесоразработки, обеспечивая потреб
ности Армии в пиломатериалах, а железную дорогу — в дро
вах. Строили дороги. По военной мобилизации работали на 
заводах, выпуская военную продукцию. И все это женскими 
и детскими руками, при отсутствии тракторов, автомашин и 
лошадей. Уход без разрешения с рабочего места и с мобили
зационных работ приравнивался к дезертирству.

Из газеты «Советская Чувашия» 1980 года. Воспомина
ния колхозницы издеревни Починок Инели Л.С.Макаровой: 
«Когда война началась, мне исполнилось 12 лет. А отец был у 
нас в Починок Инелях председателем колхоза. Вот он и го
ворит: «Надо тебе, Лида, в колхозе со всем старанием рабо
тать, другим девочкам пример показывать, не до побегушек 
теперь, не до игр». Ну, я и работала. Сперва на покос выхо
дили с граблями, а потом с серпом на жатву. Случалось — и 
палец резала. И уставала очень в первое время с непривычки. 
К вечеру так умаешься, думаешь и не встать с утра. И ничего, 
вставала и опять либо в поле, либо на молотьбу. А молотили в 
иной год аж до января. Днем то на уроках сидишь в школе, а к 
вечеру на ток идешь — то веялку крутишь, то снопы подаешь, 
то зерно в мешки засыпаешь. До полночи работали».

Архивный документ. ГИА ЧР Фонд 2088, опись 1, дело 116. 
Объяснительная записка по земельному балансу на 1 января 
1942 года. Территория Комсомольского района по состоянию 
на 1 января 1941 года составляло 50411 га. На 1 января 1942 
года состоит из 50411 га. Следовательно, территория района 
не изменилась. Общая площадь землепользования колхозов 
увеличилось в основном за счет вступления в колхоз едино
личных хозяйств, за счет передачи земель, выбывших из еди
ноличного хозяйства в соответствии с решениями сельских 
советов и исполкомов райсовета. Пашни было на 1 января 
1941 года 30746 га, на 1 января 1942 года 30996 га.

Архивный документ. ГИА ЧР Фонд 2088, опись 1, дело 117.
Ведомость учета земель на 1 января 1942 года по Старо

сундырскому сельсовету.
1. Колхоз «Красное Сормово» деревня Новый Сун

дырь: Число хозяйств 90. Общая площадь паш енной зем
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ли 846 га. П риусадебной земли 34,8 га. Под постройками
1.7 га. Под огородами 32,55 га. Единоличников: 1 , земли 
0,2 га. Итого 91 хозяйство.

2. Колхоз «Искра-1». Деревня Починок Инели: Хозяйств 
137. Общая площадь земельных участков 1127, 65 га. Приуса
дебной земли 50, 70 га. Под постройками 1,55 га. Сады 1 га. 
Под огороды 48, 15 га. Всего пашенной земли 788,5 га. Выгоны 
и пастбища 167 га. Единоличники: 25 хозяйств. Земли 27 га. 
Под постройкахга 4,9 га, пашенной земли 22 га. Итого 162 хо
зяйства, общая площадь земли 1154 га, пашенной земли 820 га.

3. Колхоз «Правда». Деревня Старый Сундырь: Хозяйств 
178. Земли 1072 га. Приусадебной земли 69 га, под построй
ками 3,2 га, огороды 64, 8 га, пашенной земли 801 га. Еди
ноличники: 19 хозяйств, земли 20,6 га, приусадебной земли
3.8 га, пашенной земли 16,8 га. Итого 197 хозяйств, общая 
площадь земли 1092 га, пашенной земли 817,8 га.

По состоянию на 15 августа 1942 года по Старосундыр
скому сельсовету единоличников 48 хозяйств 210 едоков. 
Заведующий Комсомольского районного земельного отдела 
Абросимов. Подпись имеется.

Архивный документ тот же. По состоянию на 1 января 1943 
года в районе эвакуированные семьи поселены в 348 хозяй
ствах. Эвакуированным семьям выделено земли 65 гектаров. В 
том числе по Старосундырскому сельсовету эвакуированных 
41 человек. В колхозе «Красное Сормово» эвакуированным се
мьям выделено 1,2 га земли, в колхозе «Искра» выделено 1,2 га 
земли, в колхозе «Правда» выделено 1,2 га земли. Абросимов.

С началом войны в стране было введено военное поло
жение. Из наших колхозов в зимнее время людей отправ
ляли (мобилизовали) на лесоразработки для нужд фронта и 
для железнодорожного хозяйства без учета пола. На лесораз
работки направляли из колхозов и после окончания войны 
до конца пятидесятых годов, до организации леспромхозов. 
Привлекались колхозники на строительство дорог и пере
возку грузов. Молодежь мобилизовали на заводы и фабрики 
для производства изделий военного назначения. Сначала их
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этому делу обучали в ФЗО. За неисполнение мобилизаци
онных направлений или за мелкие кражи привлекались суду 
без учета возраста, пола и иных различий.

25 ноября 1943 года. «Октябрь ялаве». Жительница де
ревни Беззубино Шептаховского сельского совета Степани
да Максимова была мобилизована в школу ФЗО. Она 4 раза 
совершала побег из школы. Также она отказалась выпол
нить мобилизационную работу — идти на заготовку дров для 
железнодорожного транспорта. За совершенные правонару
шения С. Максимова арестована. Дело передано в военный 
трибунал для рассмотрения.

1 августа 1944 года. «Октябрь Ялаве». Статья «За кражу 
колосьев — заслуженное наказание». «Дети жителя деревни 
Старый Сундырь К. Аблюкова и А. Аблюковой, по поруче
нию родителей воровали колхозный урожай. Они срезали 
колосья на колхозном поле в количестве 4,6 килограмма. 
Народный суд, рассмотрев представленное дело, пригово
рил К.Аблюкова и А.Аблюкову по пяти лет тюремного за
ключения, а их 14 летнего сына на два года тюрьмы».

Как и полагается при военном положении, все было по
ставлено на учет. Учитывалось и контролировалось не толь
ко движение военнообязанных и допризывников, но и всей 
техники и лошадей, как военной единицы. Особенно кон
тролировался учет военнообязанных по «брони».

Архивный документ. ГИА ЧР. Фонд 1721 опись 1 дело 4. 
Сведения о бронировании военнообязанных по Комсо
мольскому рвйону на 24 марта 1942 года. По Наркому Про
свещения — 2 человека, по Наркому связи — 2 человека, по 
Наркомфину — 2 человека, Госбанк — 2 человека, НКВД — 3 
человека. Бронирование военнообязанных производился 
строго по специальным таблицам по директивам Наркома 
обороны. Снятие брони тоже производили по директивам.

В деревнях проводились занятия по военному делу. 
Учили, как выполнять светомаскировку, как действовать 
при бомбардировках, как бороться с диверсантами и другим 
премудростям военного времени. Молодые допризывники
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проходили обязательный курс всевобуча. Учились правиль
но рыть окопы. Учили устройству оружия, правильно раз
бирать и собирать оружие, стрелять из винтовки. Во время 
таких обучений в нашем, Комсомольском районе произо
шел несчастный случай. Две мальчишки 8 и 9 лет пошли в 
зимнее поле собирать солому для топки печи. Увидев группу 
людей с ружьями, испугались и спрятались за небольшой 
кучей соломы. По трагической случайности стрелки выбра
ли в качестве мишени именно эту кучу соломы. Спасти их не 
удалось. После прохождения курса обучения сдавали экза
мены и проходили медкомиссию. При обнаружении дефек
тов здоровья допризывников направляли на принудительное 
лечение. После прохождения медкомиссий ставили на учет 
призывника и вскоре призывали. В каждой деревне были на
значены военные руководители школы всевобуча. Занятия с 
допризывниками проводились и в самих военкоматах.

Архивный документ. ГИА ЧР. Фонд 1721, опись 1, дело 3. 
Приказ по Комсомольскому районному военкомату Чуваш
ской АССР от 5 мая 1943 года.

1. Приступить к обучению спецподразделения «Снай
пер» и группу всевобуча с 5 мая 1943 года. Занятия прово
дить по 9 часов в день с отрывом от производства.

2. Командиром взвода снайперов назначить Белкова Его
ра, а командирами отделений назначить Зубунова Петра, Во
робьева Василия, Яковлева Егора, Митюкова Герасима.

3. Командиром взвода всевобуча назначить Смирнова 
Дмитрия. Командирами отделения назначить Яковлева Ни
колая, Миронова Ивана. (Военный политрук Авельев).

Архивный документ. ГИА ЧР фонд 1721 опись 5  дело 6. 
1943 год. Список допризывников 1926 года рождения, про
шедших полный курс обучения по программе всевобуча, 
годных к строевой службе из деревни Починок Инели: 1. 
Ишмуратов Михаил Николаевич, член ВЛКСМ, окончил 
7 классов в 1940 году, колхозник. 2. Ишмуратов Николай 
Васильевич, член ВЛКСМ, окончил 7 классов 1940 году, 
колхозник. 3. Сорокин Иван Владимирович, член ВЛКСМ,
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окончил 7 классов в 1940 году, колхозник. 4 Макаров Н и
колай Александрович, член ВЛКСМ, окончил 7 классов в 
1940 году, колхозник. 5. Мурнаев Василий Павлович, б/п, 
окончил 7 классов в 1940 году, колхозник. 6. Сорокин Н и
колай Васильевич, член ВЛКСМ, окончил 7 классов в 1940 
году, колхозник, работает конюхом. 7. Седлов Константин 
Яковлевич, б/п , окончил 7 классов в 1940 году, колхозник. 8. 
Ш ишкин Силантий Михайлович, б/п , окончил 7 классов в 
1940 году, колхозник. (Военный политрук Авельев).

Воины из деревни Починок Инели врага били крепко. 
Из книги «Летопись села Комсомольское...». «Уроженец 
деревни Починок Инели Ф.М.Воробьев, наводчик мино
метной роты стрелкового батальона 310 гвардейского стрел
кового полка 110 гвардейской стрелковой дивизии в боях за 
село Кунцеловку и за высоту 192,7 своей быстрой и точной 
наводкой минометов обеспечил подавление огневых точек 
противника, был подожжен патронный пункт врага. Кроме 
того, обеспечил продвижение нашей пехоте, отбил 4 кон
тратаки, уничтожив при этом 20 гитлеровцев. Приказом 
командира 32 стрелкового корпуса от 23 ноября 1943 года 
гвардии сержант Ф.М.Воробьев награжден орденом Отече
ственной войны второй степени».

В военное время уполномоченные от военкоматов вре
мя от времени проверяли деревни и поселения на предмет 
выявления диверсантов и дезертиров. Проводили беседы 
среди населения, призывали к бдительности.

Архивный документ. ГИА ЧР. Фонд 1721, опись 5, дело 6. 
Уполномоченного Романова и Головкова рапорт от 9 мая 1943 
года. Сего числа произвели проверку селений Старосундыр- 
ского сельского Совета. Проверили документы. Дезертиров и 
подозрительных лиц не обнаружено. В чем и расписываемся.

Командировочное предписание лейтенанту Романову А.П. 
и с ним Русакову Николай Константиновичу в Старосундыр- 
ский сельсовет для проверки военных документов, задержания 
дезертиров и подозрительных лиц. Срок 1 день 30 июня по 31 
июня. «Нарушений не обнаружено, в чем и расписываемся».
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Вообще случаи дезертирства были. Из отчета райвоен
комата. За апрель месяц 1943 года по Комсомольскому рай
ону случаев дезертирства обнаружено 10 фактов. Совершены 
побеги по пути следования эшелонов и команд. Задержаны: — 
при проверке сельских местностей — 8 дезертиров, при об
лаве общественных мест — 2 дезертира.

Глава 7.
Они погибли, защищая Родину

Уроженцы деревни Починок Инели Комсомольского района.
Из республиканской Книги Памяти.

Все перечисленные в списке фронтовики были призваны 
Комсомольским районным военным комиссариатом

Абрамов Матвей Николаевич — 1907 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1943 года.

Алякин Петр Осипович — 1920 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Пропал без вести в декабре 1943 года.

Башкиров Алексей Тимофеевич — 1913 года рождения. 
Чуваш. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1944 года.

Белков Николай Никитич -  1923 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Пропал без вести в октябре 1941 года.

Белков Порфирий Андреевич — 1910 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести 6 октября 1941 года.

Волков Иван Михайлович — 1915 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Пропал без вести 17 августа 1941 года.

Волков Иван Никифорович — 1919 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести 5 мая 1943 года.

Волков Спиридон Терентьевич — 1906 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести в марте 1943 года.

Воробьев Александр Григорьевич -  1920 года рождения. 
Чуваш. Гвардии ефрейтор. Погиб в бою 11 апреля 1945 года. 
Захоронен в деревне Переславское Зеленоградского района 
Калининградской области.
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Воробьев Евгений Сергеевич — 1925 года рождения. Чу
ваш. Младший сержант. Погиб в бою 4 февраля 1945 года. 
Захоронен в поселке Зайцево Правдинского района Кали
нинградской области.

Воробьев Константин Григорьевич — 1906 года рождения. 
Чуваш. Рядовой. Пропал без вести 13 марта 1942 года.

Воробьев Николай Иванович — 1921 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Погиб в бою 16 января 1944 года. Захоронен в 
поселке Белозерка Белозерского района Херсонской области.

Воробьев Семен Михайлович -  1907 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Погиб в бою 4 марта 1943 года. Захоронен в 
деревне Пырьевка Оленинского района Тверской области.

Дьяконов Александр Тихонович — 1906 года рождения. 
Чуваш. Рядовой. Пропал без вести 21 июля 1941 года.

Дьяконов Андрей Герасимович — 1898 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Погиб в бою 23 марта 1942 года. Захоронен в 
деревне Красная горка Ленинградской области.

Дьяконов Арсентий Ефимович — 1910 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести 5 декабря 1942 года.

Дьяконов Григорий Тихонович — 1910 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести в октябре 1942 года.

Дьяконов Егор Павлович -  1905 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Погиб в бою 17 октября 1943 года. Место захоро
нения неизвестно.

Дьяконов Иван Филиппович -  1903 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Погиб в бою 22 сентября 1943 года. Захоронен в де
ревне Калиновка Ярцевского района Смоленской области.

Дьяконов Роман Павлович -  1912 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Пропал без вести 9 декабря 1942 года.

Егоров Николай Петрович -  1902 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Пропал без вести 11 сентября 1943 года.

Ермекеев Алексей Федотович -  1911 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1941 года.

Ермекеев Константин Алексеевич — 1919 года рождения. 
Чуваш. Рядовой. Пропал без вести 11 июня 1943 года.

Зайцев Артемий Александрович -  1891 года рождения. 
Чуваш. Рядовой. Пропал без вести 7 декабря 1943 года.
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Зайцев Григорий Степанович — 1905 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 года.

Зайцев Иван Артемьевич — 1911 года рождения. Чуваш. 
Гвардии младший сержант. Погиб в бою 12 января 1944 года. 
Захоронен в деревне Ободное Винницкого района Винниц
кой области.

Зайцев Иван Степанович -  1911 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Умер в немецком плену 19 января 1942 года. Место 
захоронения неизвестно.

Зайцев Николай Алексеевич — 1906 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1942 года.

Зайцев Сергей Степанович — 1902 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Пропал без вести 18 августа 1942 года.

Ишмуратов Василий Михайлович — 1898 года рождения. 
Чуваш. Рядовой. Умер от болезни 2 октября 1943 года. Захо
ронен на ж /д станции Залино Ивановской области.

Ишмуратов Григорий Петрович — 1915 года рождения. 
Чуваш. Рядовой. Пропал без вести 16 августа 1942 года.

Ишмуратов Николай Михайлович — 1913 года рождения. Чу
ваш. Военный врач. Погиб в бою 24 декабря 1943 года. Захоро
нен в селе Погостье Лиознинского района Витебской области.

Ишмуратов Петр Порфирьевич — 1896 года рождения. 
Чуваш. Рядовой. Пропал без вести 12 октября 1942 года.

Ишмуратов Терентий Порфирьевич — 1899 года рожде
ния. Чуваш. Рядовой. Умер от ран 8 сентября 1942 года. За
хоронен в деревне Кривино сельцо Киришского района Ле
нинградской области.

Кабалин Семен Иванович — 1911 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Пропал без вести 3 мая 1943 года.

Квасов Григорий Михайлович — 1905 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести 9 декабря 1942 года.

Квасов Даниил Семенович — 1902 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Пропал без вести 11 ноября 1942 года.

Квасов Николай Архипович — 1922 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Погиб в бою 11 сентября 1942 года. Место за
хоронения неизвестно.
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Квасов Николай Егорович —1922 года рождения. Чуваш. Еф
рейтор. Погиб в бою 22 августа 1943 года. Захоронен на террито
рии совхоза «Осетняк» Ахтырского района Сумской области.

Козлов Михаил Гаврилович — 1912 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести в октябре 1943 года.

Кошкин Порфирий Сергеевич -  1906 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Погиб в бою 18 февраля 1943 года. Захоронен 
в деревне Критово Покровского района Орловской области.

Кошкин Степан Никифорович — 1907 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести 18 сентября 1942 года.

Кошкин Яков Сергеевич -  1897 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Пропал без вести в апреле 1942 года.

Краснов Афанасий Яковлевич — 1910 года рождения. Чу
ваш. Старший сержант. Погиб в бою 23 июля 1943 года. За
хоронен в братской могиле №61 в селе Крестище Словен
ского района Донецкой области.

Краснов Степан Васильевич — 1913 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 года.

Краснов Федор Дмитриевич — 1916 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Погиб в бою 26 августа 1944 года. Захоронен в де
ревне Калиница Гурская Краковского воеводства (Польша).

Лебедев Осип Степанович -  1899 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Погиб в бою 31 августа 1942 года. Захоронен в де
ревне Шабаково, перезахоронен в деревне Ларино Зубцов- 
ского района Тверской области.

Макаров Иван Егорович — 1913 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Пропал без вести в декабре 1942 года.

Макаров Николай -  1913 года рождения. Чуваш. Рядо
вой. Пропал без вести 8 апреля 1944 года.

Макаров Николай Егорович — 1907 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести 4 августа 1942 года.

Макаров Никонор Дмитриевич -  1919 года рождения. 
Чуваш. Рядовой. Пропал без вести 11 октября 1941 года.

Макаров Петр Терентьевич -  1924 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Погиб в бою 15 января 1943 года. Захоронен в 
деревне Малая Россошка, перезахоронен в деревне Россош- 
ки Городешенского района Волгоградской области.
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Макаров Семен Емельянович — 1907 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести 19 августа 1942 года.

Мартынов Василий Ефремович — 1900 года рождения. 
Чуваш. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1942 года.

Мартынов Илья Ефремович — 1911 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести 13 марта 1945 года.

Мартынов Степан Ефремович — 1908 года рождения. Чу
ваш Рядовой. Пропал без вести 22 ноября 1941 года.

Мурнаев Алексей Матвеевич — 1895 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Умер от болезни 8 февраля 1942 года. Захоро
нен в деревне Савинки Тульской области.

Мурнаев Алексей Яковлевич — 1918 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести 13 октября 1942 года.

Мурнаев Порфирий Григорьевич — 1910 года рождения. 
Чуваш. Рядовой. Пропал без вести 2 октября 1942 года.

Мурнаев Степан Семенович -  1903 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Погиб в бою 17 июля 1943 года. Захоронен в деревне 
Алексеевка Залегощенского района Орловской области.

Никитин Александр Филиппович — 1925 года рождения. 
Чуваш. Ефрейтор. Пропал без вести удеревни Соколье Под- 
дорского района Новгородской области.

Никитин Василий Константинович -  1910 года рождения. 
Чуваш. Рядовой. Погиб в бою 19 августа 1943 года. Место за
хоронения неизвестно.

Овчинников Дмитрий Осипович — 1904 года рождения. 
Чуваш. Рядовой. Пропал без вести 12 сентября 1941 года.

Пыркин Степан Ефимович — 1906 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Пропал без вести в апреле 1945 года.

Пыркин Федор Максимович — 1908 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Погиб в бою 9 января 1944 года. Захоронен в 
селе Холодники Гомельской области.

Свеклин Петр Степанович — 1915 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Погиб в бою 20 июля 1943 года. Захоронен в 
2 километрах северо-востоку деревни Арбузово Кировского 
района Ленинградской области.
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Седлов Афанасий Иванович — 1898 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Погиб в бою 4 сентября 1942 года. Захоронен 
в селе Любовка Харьковской области.

Седлов Василий Матвеевич — 1924 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести 13 января 1943 года.

Седлов Василий Петрович — 1904 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Пропал без вести в мае 1943 года.

Седлов Василий Степанович — 1923 года рождения. Чу
ваш. Гвардии сержант. Погиб в бою 4 сентября 1943 года. За
хоронен в селе Краснокутск Харьковской области.

Седлов Геннадий Афанасьевич -  1925 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Погиб в бою 22 ноября 1943 года. Захоронен в поселке 
Поселок №5 Кировского района Ленинградской области.

Седлов Иван Петрович -  1915 года рождения. Чуваш. Рядо
вой. Погиб в бою 4 марта 1944 г. Место захоронения неизвестно.

Седлов Павел Иванович -  1895 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Пропал без вести в октябре 1941 года.

Седлов Петр Яковлевич -  1925 года рождения. Чуваш. Ря
довой. Погиб в бою 21 января 1944 года. Захоронен в деревне 
Куирияновка Ломоносовского района Ленинградской области.

Сивкин Александр Федотович — 1921 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести в феврале 1942 года.

Сивкин Егор Яковлевич -  1913 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Пропал без вести в мае 1943 года.

Сивкин Иван Яковлевич -  1906 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Пропал без вести 19 апреля 1944 года.

Сивкин Илья Федорович -  1903 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Пропал без вести в 1942 году.

Сивкин Константин Андреевич -  1924 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Погиб в бою 29 ноября 1942 года. Захоронен в 
деревне Петелино Гагаринского района Смоленской области.

Смирнов Николай Алексеевич -  1906 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Умер в немецком плену 14 ноября 1941 года. 
Место захоронения неизвестно.

Степанов Николай Павлович -  1919 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Погиб в бою 9 декабря 1943 года. Место за
хоронения неизвестно.
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Тихонов Мирон Тихонович — 1902 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Умер от ран 27 февраля 1943 года. Захоронен в го
роде Белев Тульской области.

Чемешев Алексей Николаевич — 1921 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести 1 июля 1942 года.

Чемешев Арсентий Николаевич — 1913 года рождения. 
Чуваш. Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1942 года.

Чемешев Петр Трофимович — 1919 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести 30 июня 1942 года.

Чемешев Харитон Федорович — 1907 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Умер от ран 10 апреля 1942 года. Место захо
ронения неизвестно.

Чернов Герасим Владимирович — 1898 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Погиб в бою 10 апреля 1942 года. Захоронен в 
городе Колпино Ленинградской области.

Читнаев Василий Иванович — 1910 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести 3 декабря 1941 года.

Читнаев Семен Сергеевич — 1921 года рождения. Чуваш. 
Гвардии рядовой. Погиб в бою 19 августа 1942 года. Захоро
нен в деревне Алешенка, перезахоронен в городе Сухиничи 
Калужской области.

Читнаев Сергей Иванович — 1919 года рождения. Чуваш. 
Рядовой. Погиб в бою 11 июля 1944 года. Захоронен в дерев
не Харитоново Россошского района Витебской области.

Чудин Михаил Кузьмич — 1919 года рождения. Чуваш. 
Лейтенант. Погиб в бою 5 июля 1944 года. Место захороне
ния неизвестно.

Чудин Николай Семенович — 1917 года рождения. Чуваш. 
Старший лейтенант. Умер от ран 19 марта 1942 года. Место 
захоронения неизвестно.

Шаринкин Михаил Михайлович — 1918 года рождения. 
Чуваш. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 года.

Шишкин Афанасий Николаевич — 1906 года рождения. 
Чуваш. Рядовой. Погиб в бою 12 июля 1942 года. Захоронен 
в деревне Глинищи Смоленской области.

Шишкин Павел Архипович — 1896 года рождения. Чу
ваш. Рядовой. Пропал без вести в январе 1944 года.
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Глава 8.
Фронтовики — участники ВОВ 

1941—1945 годов

Алякин Николай Осипович 1904—1996. 
Алякин Филипп Осипович 1917—1976. 
Башкиров Дмитрий Тимофеевич 1909—1999. 
Белков Алексей Андреевич 1906 —
Волков Николай Андреевич 1913—1968. 
Воробьев Аркадий Иванович 1924 — 
Воробьев Ефим Семенович 1901—1984. 
Воробьев Иван Григорьевич 1913—1985. 
Воробьев Михаил Демидович 1913 — 
Воробьев Федор Максимович 1916—2001. 
Воронов Валентин Ефимович 1926—1997. 
Голландцев Герман Гаврилович — 1922—1986. 
Долгов Павел Васильевич 1909 —
Дьяконов Василий Герасимович 1920—1999. 
Дьяконов Николай Тихонович 1919-1989. 
Дьяконов Николай Яковлевич 1914—1979. 
Зайцев Александр Артемьевич 1920 — 
Зайцева Клавдия Павловна 1921 —
Зайцев Степан Илларионович 1011 — 1965. 
Ишмуратов Яков Васильевич 1917—1991. 
Квасов Иван Михайлович -  1909—1995. 
Квасов Иван Никифорович 1903-1990. 
Квасова Клавдия Степановна 1923 -  
Краснов Никифор Яковлевич 1904-1983. 
Краснов Николай Дмитриевич 1924 — 
Курицын Николай Гаврилович 1925-1990. 
Курицын Прокопий Ефимович 1923-1973. 
Лебедев Николай Иосифович 1920 -  
Макаров Егор Петрович 1924 1998. 
Матросов Николай Алексеевич 1923-1991. 
Миронов Федор Михайлович 1926 -
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Мукшин Антон Григорьевич 1913—1968.
Мурнаев Иван Григорьевич 1907—1982.
Мурнаев Николай Николаевич 1919—1980.
Пыркин Ефим Максимович 1913—1984.
Родионов Герман Ефимович 1919 —
Родионов Николай Иванович 1919—1985.
Саландаев Николай Александрович 1918— 1970 
Седлов Ф илипп Трофимович 1909 —
Сивкин Иван Федотович 1913 —
Сивкин Леонтий Андреевич 1894 —
Сивкин Николай Яковлевич 1918—1980.
Скворцов Егор Ипатьевич 1903—1991 
Сорокин Василий Владимирович 1913—1972.
Сорокин Василий Никифорович 1904—1980.
Сорокин Николай Владимирович —
Сорокина Евдокия Васильевна 1924 —
Чебаков Иоф Григорьевич 1908—1989.
Чемешев Григорий Николаевич 1907—1979.
Читнаев Терентий Сергеевич 1924-1999.
Читнаев Филипп Иванович — 1915—1966.
Ш аринкин Михаил Никитич 1896—1950.

Сведения о потерях в ВОВ по состоянию на декабрь 
1944 года по Комсомольскому району.

Участвовали в войне 7232 человека. Погибло в боях 3686 
человек, из них женщин — 4 человека. Пропали без вести 
2162 человека. Умерло от ран и болезней — 333 человека. Се
мьи, где погибли более 2 человек — 418.

Работники тыла за ударный труд были награждены 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов». Главным условием награждения 
было выполнение нормы минимума трудодней в течение 
пяти лет. От колхоза «Искра» были награждены 184 чело
века. В списке награжденных были люди от 13 летних де
тей до почтенных старцев.
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Глава 9.
Просвещение

Большое значение для становления, развития и сохра
нения чувашского языка и чувашской народности в жизни 
чувашей играли ряд исторических личностей, которые соз
дали благоприятные условия для развития.

1. Основатель Великой Булгарии на Северном Кавказе 
князь Кубрат. (годы правления — 640—668). Самой много
численной группой народностей государства были булгаро- 
суварские племена. Государственным языком Великой Бул
гарии был булгарский.

2. Булгарский хан-эльтебер Алмуш, который в 895 году, 
объединив булгаро-сувазские племена на территории между 
Волгой и Камой образовал государство Волжская Булгария. 
Государственным языком был булгарский (чувашский).

3. Император Александр второй реформировал систему 
образования, уравнял в правах все сословия и вероисповеда
ния. Образование для народа постепенно стало доступным. 
Начинается уделять внимание народному образованию. С 
1856 по 1896 год численность народных школ в России вырос
ла от 8 тысяч до 79 тысяч (10 раз!), и в них обучалось около 4 
миллионов человек. В Чувашии открыты сотни новых школ.

4. И.Я.Яковлев и И.Н.Ульянов, Благодаря усилиям ко 
торых открыта Чувашская школа учителей в городе Сим
бирск, где были обучены тысячи учителей чувашского язы 
ка. Были изданы Буквари и Евангелие на чувашском языке, 
открыты сотни школ.

5. Н.И.Ашмарин, который доказал, что булгары и чу
ваши есть один народ. Создал первый словарь чувашского 
языка, в котором содержался 40 тысяч слов.

6. В.И.Ленин, который дал государственность чуваш
скому народу, утвердив указ о создании Чувашской Авто
номной Области в 1920 году.

7. Языческая религия, которая благодаря консерватив
ности препятствовала растворению чувашского народа и
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языка среди татар в 1237—1552 годах. Также в годы насиль
ственной христианизации в 1720—1760 годах и вплоть до 
1850 годов, когда испугавшись христианизации, многие чу
ваши приняли ислам и отатарились.

Исторической важной для развития просвещения в Рос
сии датой является открытие М осковского университета, 
который был открыт 25 января 1755 года указом императри
цы Елизаветы Павловны. Этот день вся Российская моло
дежь празднует как день студентов (Татьянин день).

В 1804 году был открыт Казанский университет, кото
рый стал крупнейшим учебным заведением не только в П о
волжье, но и в России.

В 1757 году была открыта первая Казанская новокре
щенская школа. В 1764 году открыта вторая Казанская но
вокрещенская школа. В 1788 году открыто Симбирское ду
ховное училище.

Но эти учебные заведения были недоступны для детей 
простых крестьян. Единицы из детей священников, поме
щиков и зажиточных купцов могли себе позволить учебу в 
этих учебных заведениях.

Большая заслуга в просвещении народов Поволжья
Н . И . Ил ьминского (1822-1891), востоковеда, тюрколога, 
член-корреспондента Петербургской Академии наук, хотя не
которые его учения были реакционными. Он внедрил для об
учения нерусских народов Поволжья «систему Ильминского», 
по которой обучение детей должно было вестись на родном 
для ученика языке по учебникам на родном языке. Его учение 
стало толчком открытия национальных школ учителей.

Большое значение для чувашского края имело открытие 
в Симбирске в 1868 году Симбирской чувашской школы, 
где готовили учителей чувашского языка. Был издан бук
варь чувашского языка и Евангелие на чувашском языке, 
которые имели большие значения в деле обучения детей чу
вашских крестьян. В 1884 году инспектор народных училищ 
И.Я.Яковлев посетил народные училища в селах Шерауты и 
Чурачики Комсомольского района.
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В 1870 году в селе Луцкое было открыто начальное зем
ское училище.

Первое письменное упоминание в архивных документах 
об учащихся из деревни Починок Инели приводится в списке 
населения 1762 года. Это были братья Хондеяр Уледеров (1733 
года рождения) по крещению Афанасий Андреев, и его брат 
Яндеяр Уледеров (1736 года рождения) по крещению Еремей 
Андреев. Они были направлены на обучение в Казанскую но
вокрещенскую школу в числе первых учеников. Их приемный 
брат Раша Яндулин был отправлен в рекруты. Дальнейшая 
судьба их неизвестна. Возможно, они после учебы вернулись 
на родину и работали в качестве священнослужителей.

Большую роль в просвещении народа играла церковь со 
своими проповедями и заповедями. В первые десятилетия 
со дня переселения население деревни Починок Инели от
носился к приходу Вознесенской церкви села Кошелей, а 
последующие десятилетия до 1917 года к приходу Богоро
дицкой церкви села Луцкое.

После открытия земской школы в селе Луцкое, часть 
учеников из Починок Инели обучались в земской школе, а 
часть учеников — в церковно-приходской школе.

Первое документальное упоминание о Починок Инель- 
ской школе обнаружено в архивных метрических книгах. В 
метрических книгах 1904 года записано: «11 декабря родился 
Григорий, родители — учитель Починок Инельской школы из 
деревни Урак кассы Цивильского уезда Верховский Кузьма 
Александрович и его жена Софья Егорова». Это значит, что 
в начале 20 го века проводилось обучение детей в самой де
ревне. Возможно, учеба проводилась в наемных помещениях. 
Второе упоминание о школе приводится в отчетных сведени
ях о школе в 1907 году. «Школа деревни Починок Инели Луц- 
ковского прихода Кошелеевской волости. Школа открыта в 
1901 году. Учителя -  священник Николай Иванович Евсевьев 
и Кузьма Андреевич? Верховский. Помещение школы наем
ное за 25 рублей. Вновь принято в школу 35 учеников».
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28 декабря 1918 года. Архивный документ. ГИА ЧР, фонд 
749 опись 1 дело 10. В деревне Починок Инели имеется одна 
комплексная школа первой ступени. Учащихся — мальчи
ков 30, девочек 43. Помещение наемное. Библиотеки нет.

Нуждаются в завтраке 25 человек, в одежде 25, в учеб
ных пособиях 33 учащихся. Не хватает грифелей и аспидных 
досок. Обследовал заведующий Старосундырской школой 
В.Слесарев 5 февраля 1819 года.

21 октября 1920 года. Архивный документ. ГИА ЧР, фонд 
749, опись 3, дело 46. Сведения о детей и об учениках. Женщин, 
кормящих грудью 57 человек. Учащихся 101. Мальчиков от 6 
до 8 лет — 46. От 8 до 13 лет — 16. От 13 до 17 лет — 13. Девочек 
от 6 до 8 лет — 42. От 8 до 13 лет — 26. От 13 до 17 лет — 14.

1920 год. Архивный документ. ГИА ЧР, фонд 749, опись 3, 
дело 77. В конце 1920 года в деревне Починок Инели ликви
даторами неграмотности работали 2 учителя. Дом под школу 
построен в 1910 году. Дом деревянный, размерами 9 на 8 ар
шина. Кровля тесовая. Не ремонтировался.

В 1930—1934 годах заведующим Починок Инельской 
школы работал Любимов Николай Егорович из деревни 
Ново Челны Сюрбеево. В школе преподавала и его жена 
Любимова Зоя Ивановна 1906 года рождения. В 1934 году 
Любимов с семьей переселился в село Батырево, преподавал 
в Батыревской школе. Участник войны. Командовал ротой 
разведчиков артиллерийского полка. Трижды ранен. После 
войны в течение трех десятилетий работал директором Ши- 
гирдановской средней школы Батыревского района.

Архивный документ. ГИА ЧР. Фонд 2048, опись 1, дело 47.
Годовой отчет Починок-Инельской школы за 1933—1934 гг.
Сведения по учету детей школьного возраста 1926 года 

рождения 35 детей. Поселок Коммуна колхоз «Будильник» 8 
детей. Из них на 1934-1935 год обучения принять 43 ученика.

План эксплуатации пришкольного земельного участка 
П очинок-И нельской школы. Имеется земельная площадь 
участка школы 2 гектара. Планируется засевать следующие
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культуры: Пшеница — 1 га, картофель 1 га. Навоза нет. Семе
нами пшеницы и картофеля обеспечены.

Сведения о состоянии Починок-Инельской школы 1 
ступени Батыревского района на 25 марта 1934 года. Нали
чие классных помещений — имеется 2 деревянных здания. 
К осени требуется еще одно здание. Наличие преподавате
лей -  2, требуется еще один учитель. Топлива, заготовлен
ного на следующий год, не имеется. На этот год топливом 
обеспечены. Политехническое оборудование: имеется один 
верстак со столярными инструментами — собственность 
учителей. Хозяйственный инвентарь: бак для воды 2. Тазы 2. 
Поперечная пила 1. Ш каф 2. Обеспеченность партами -  18 
парт на 78 учеников, еще требуется 12 парт на 46 учеников 
по 30 рублей парта, всего 360 рублей.

Число учеников на начало четверти 78. В числе выбыв
ших — одна ученица — скончалась. Число учеников к  концу 
четверти 77.

Успеваемость. За первую четверть оценки: «очень хоро
шо» 34, «хорошо» 80, «удовлетворительно» 660, «неудовлет
ворительно» 9 оценок.

Предметы: Русский язык, родной язык, литература, об
ществоведение, география, математика, рисование, МУЗО, 
ФИЗО, труд.

Сведения об учителях. 1. Любимов Николай Егорович 
1909 года рождения. Чуваш. Окончил Уаьяновский педа
гогический техникум. Из крестьян. Стаж работы 4 года. 
Родился в деревне Ново-Челны Сюрбеево. 2. Любимова 
Зоя Ивановна 1906 года рождения. Чувашка. Из крестьян. 
Окончила Ульяновский педагогический техникум. Стаж ра
боты 6 лет. Родилась в селе Батырево.

1934 год. Архивный документ тот же. Годовой отчет Почи
нок-Инельской школы за 1934-1935 гг В 1934-1937 годах за
ведующим школы работал Медведев Пантелеймон Васильевич.

Бюджет школы на 1934-1935 гг. -  1812 рублей. Ш коль
ных помещений 3. Общая кубатура школьных помещений
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252 кубометра. На одного ученика 2 кубометра. Количество 
парт 33. Досок 3. Ш кафы 2. Столы 4. Стулья 2.

Площадь школьного участка: картофель 0,5 га, полба 1 га. 
Пшеница 0,3 га. Овес -  0,2 га. Рабочего и продуктивного 
скота нет. Материальная помощь учащимся горячими за
втраками на 625 рублей. На 1 ученика 5 рублей. Учебных и 
политехнических оборудований нет. Литература на родном 
языке 95 книг, на русском языке 50 книг.

Ученический состав: Мальчиков 50. Девочек 75. Чуваш 
115, русских 8. Колхозников 50, Единоличников 70, служа
щих 1. Рабочих нет. Пионеров 54. Октябрят 44. ВЛКСМ нет.

Сведения о количестве учащихся. 1 класс 45. 2 класс 20. 3 
класс 30. 4 класс 26. Всего 121 учащихся. Средняя наполняе
мость классов: 121:3 =  41 ученик. Скорость чтения в 3 классе 
185 знаков в минуту, в 4 классе 230 знаков в минуту. Список 
учителей в начале учебного 1934—1935 года: Заведующий шко
лой Медведев П.В., учителя Абрамова А.С., Тимофеева В.А.

Акт 1935 года мая 31 дня.
Мы, нижеподписавшиеся комиссия по выпуску уча

щихся П очинок Инельской начальной школы в составе: 
Директора Старосундырской НСШ  т. Браницына А.А., 
представителя школьного совета и родителей Седлова Я.И., 
местных учителей Абрамовой А.С., Тимофеевой В.А., заве
дующего начальной школой и учителя данного класса Мед
ведева П.В. составили настоящий акт в следующем:

1. Сего числа провели проверку знаний учащихся 4 класса 
по всем предметам, и по материалам испытательной комиссии 
устанавливает, что учащиеся 4 класса вполне удовлетворитель
но усвоили программу НКП РСФСР для данного класса на ос
нове чего выпуск из школы 24 учеников, в том числе:

Дьяконов Федор. Зайцева Елизавета. Зайцева Анна. Ма
тросов Николай. Матросов Константин. Макаров Егор. Ма
каров Петр. Макарова Мария Т. Макарова Мария Д. Мурна
ев Николай. Лебедев Николай. Курицына Елена. Краснова 
Ольга. Коромыслова Ольга. Кабалина Фекла. Квасов Н ико
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лай. Седлов Василий. Седлов Николай А. Седлов Николай Я. 
Сорокин Николай. Читнаев Семен. Чемешев Алексей. Мур- 
наева Анна. Ишмуратова Таисия.

На повторный курс обучения оставлены 2 человека. 
(Имена не приводятся по этическим соображениям). Все вы
пущенные учащиеся из школы дальше соответствуют посту
плению в НСШ . Подписи имеются.

2. Проведено проверка знаний и испытания учеников 
третьего класса. Переведено из третьего класса в четвертый 
класс 27 учеников, на повторный курс оставлены 2 человека.

Переведены: Абрамова Атександра. Абрамова Анаста
сия. Воробьева Феодосия, Воробьева Нина. Воробьев Ни
колай. Курицын Прокопий. Курицын Николай. Карзако- 
ва Елена. Квасова Валентина. Квасова Клавдия. Краснов 
Николай. Лебедева Евдокия. Макарова Мария. Никитина 
Ксения. Ишмуратова Анна. Свеклин Илья. Седлов Васи
лий. Седлов Петр. Седлова Серафима Михайловна. Седлова 
Серафима Петровна. Сивкин Константин. Сивкина Анна. 
Воробьева Мария. Читнаев Терентий. Волков Василий. Ш а- 
ринкина Мария. Ш ишкина Таисия. Дьяконов Арсентий.

3. Переведены со второго класса в третий класс.
Воробьев Аркадий. Воробьев Виталий. Дьяконова Мария.

Егорова Анфиса. Зайцева Валентина. Ишмуратова Евдокия. 
Курицын Алексей. Макаров Василий. Мурнаева Клавдия. 
Мукшина Раиса. Рыжова Вера. Свеклина Мария. Седлов Ген
надий. Сорокина Агния. Сорокина Евдокия. Чемешева Алек
сандра. Ш ишкин Зеланд. Чудина Надежда. Белков Николай.

В 1940 году директором школы была назначена Миро
нова Татьяна Герасимовна.

В 1941-1946 годах директором школы работал Мурнаев 
Николай Васильевич.

С 1949 года директором школы работал Ронин Николай 
Сергеевич. Учительницей в этой же школе работала его жена 
Ронина (Пыркина) Анна Тимофеевна. В пятидесятых годах они 
с семьей переехали в деревню Асаново, где Николай Сергеевич 
долгое время успешно работал директором средней школы.
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Глава 10.
Семья и регулирование семейных отношений

В этой главе можно узнать о жизни наших далеких пред
ков, о жизни наших прадедов, дедов, и уклад их семейных 
отношений.

Семейные отнош ения между людьми сложились в 
древнейш ие времена. Люди создавали семейные пары для 
продолжения жизни, для создания потомства, для облег
чения существования. Веками семейная жизнь совершен
ствовалась, возникали из жизненного опыта традиции и 
обычаи, видоизменялись применительно к общественно- 
экономическим формациям и условиям жизни. В далекие 
времена, когда мужчина во время охоты, походов и воен
ных действий был надолго оторван от семьи, возник ма
триархат, когда во главе семьи была женщина. Возникнове
ние матриархата было обусловлено для сохранения семьи, 
для сохранения потомства и продолжения самой жизни. С 
восьмого века в Волжской Булгарии, когда жизнь наших 
предков стала оседлой, под влиянием соседних народов и 
расцвета феодального строя и в семейных отнош ениях воз
никают феодальные элементы. И этот переход к патриар
хату происходил не совсем мирно. И зменение уклада ж из
ни не всегда происходит безболезненно.

«Абу Халид Андалуси в 12 веке писал: «Каждые 20 лет ста
рухи в этой стране Булгарии заподазриваются в колдовстве, и 
это производит сильное волнение в народе. Тогда собирают 
старух, связав им руки и ноги, кидают в воду. Кто выплы
вает -  считают колдуньею и сжигают. Которые тонут, счи
тают невинною и освобождают. Речь, видимо, идет об инк
визиторских способах истребления старух как колдуний, с 
полным пониманием того, каким большим авторитетом они 
пользовались дома, в обществе и в народе». (В.Д.Димитриев).

В течение столетий в обшинах родились и укрепились 
неписаные законы, регулирующие семейные отношения,
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отношение семьи и общества. Это право и нормы семейной 
жизни, право владения и раздела имущества, права и обя
занности во взаимоотношениях родителей и детей, права 
и обязанности мужа и жены, морально-этические нормы 
семейной жизни и др. Эти неписаные социально-право
вые нормы контролировались общиной. Регулировались 
нормы сначала языческой религией, потом православной. 
Соблюдением народно-правовых норм контролировалось и 
обществом «что люди скажут?». Решения по тем или иным 
вопросам принимались обшиной на сходах (собраниях), ко
торые были обязательны для исполнения.

«При супружеской неверности виновного или вино
вную закрывали в долбленый короб, давали питание на три 
дня и подвешивали на высоких деревьях под солнцем и до
ждем. При этом говорили: «ты нарушил законы природы, 
теперь пусть природа решит твою судьбу». (В.Д.Димитриев).

Изучение и описание неписаных законов народного 
обычного социального права дореволюционного периода 
провела Н.П.Денисова.

«Под обычным правом понимается совокупность норм, 
которые в основном являются не законодательным актом, а 
традиционными обычаями. Неписаные нормы этого права 
действовали в России наряду с государственными законами. 
Они являются не просто обычаями, а обычным правом по
тому, что оно было признано государством и в случае нужды 
могло быть поддержано местными властями». (Н.П.Денисова).

Сложная правовая система регулирования обществен
но-семейной жизни сложилась в чувашской деревне. Вме
сте с тем семейное право чувашей испытывало влияние 
православия и правовой системы русских крестьян. Рефор
ма 1861 года сохранила общинную организацию и узако
нила ряд обычно-правовых отношений, не предусмотрен
ных официальным законодательством. Решения мирских 
и волостных судов принимались, руководствуясь нормами 
обычного права. Жизнь традиционной чувашской семьи 
также подчинялась определенным законам, регулировалось
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системой поощрений и запретов, зачастую не совпадающих 
с действовавшим официальным законодательством.

Семья у чувашей — килйыш — рассматривалась как хозяй
ственный союз родственников. Власть в семье у отца была пре
имущественно распорядительная, а у матери контрольно — ис
полнительная. Отец имел право отдавать своих детей в учение 
или в работники. По народным понятиям отец имел право 
даже бить своих детей в порядке наказания, не причиняя вре
да здоровью детей. Он терял свою власть лишь над женивши
мися сыновьями или выданными замуж дочерями.

Полновластным хозяином в семье считался старший, 
но растратить имущество, особенно не нажитое им самим, 
он был не вправе. Не женатые сыновья не имели своей соб
ственности, а женатые получали свой пай или вели общее 
хозяйство. В малых семьях личное имущество обычно со
ставляло приданое женщин. Чем богаче была семья, тем 
больше имущества находилось в личной собственности. А 
в бедных семьях даже самые дорогие личные вещи шли на 
продажу для общесемейного дела: на покупку лошади, на 
уплату налогов, постройку избы и др.

Особенно ярко власть главы семьи проявлялось при 
реш ении имущественных вопросов раздела и наследова
ния. Отец мог отказать сыну в наделе, доли наследства. В 
случаях обжалования такого реш ения в общине выясняли, 
один он нажил это имущество или с помощью сыновей, 
был ли рачительным хозяином или транжирил. Мир мог 
потребовать от главы семьи справедливого раздела имуще
ства или заставить отца выделить сыну минимум средств, 
необходимых для ведения хозяйства.

Отцу принадлежало право на уважение и покорность со 
стороны детей, но и дети-работники имели реальные права 
на свою долю из нажитого семьей имущества. Обычное право 
допускало наказание сына за непочтение к родителям, в таких 
случаях сына на сходе били розгами. В случае непослушания 
детей, в случае их отказа кормить и ухаживать за престарелыми 
родителями, последние обращались за содействием к общине.
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После смерти главы семейства, главенство в семье пере
ходило к старшему по возрасту мужчине. Семейные разделы 
увеличились после реформ 1861 года, и приняло большие 
масштабы к 1880 году. Этому послужил резкий демографи
ческий рост численности населения. При разделе практи
ковались предварительные оценки имущества. Паи между 
дольщиками определялись по жребию. При выделе отходя
щему члену семьи дом строили совместно, общими усили
ями семьи. В благоустроенной семье выделяющемуся сыну 
строят общими усилиями дом, с необходимыми при нем 
службами, неподалеку от родительского дома (в старину на 
самом дворе) и снабжают необходимым скотом. За мельни
цу выплачивали деньгами или оставляли в общем пользо
вании. Усадьбу, как правило, не делили. Выделяющейся се
мье усадьба (участок) отводилась обществом. Сады обычно 
оставляли тем, кто оставался на усадьбе. Земельные наделы, 
общественные долги и повинности распределялись между 
делящимися по количеству душ. Скот, полученный в при
даное за женой, как и все приданое, считался неделимым.

Полного пая при разделах могли требовать брат у родного 
брата, если не было в живых родного отца (в этом случае мог 
отделяться и холостой), женатые сыновья у отца. Величина пая 
при выделах и разделах зависела от воли отца — главы семьи. 
Отцовский дом доставался обычно младшему сыну (минорат), 
он же и наследовал оставшийся после отца имущество. Мино
рат наблюдался у многих тюрко-язычных народов. Женщины 
при дележе части от имущества не получали. Им принадлежа
ло только то, что гребовалось для приданого. Женское иму
щество и приданое в общий дележ не поступали. Устранение 
дочерей от наследства при наличии сыновей было общим пра
вилом при разделах. Оно отмечалось у многих земледельче
ских народов, и было основано на принципах обычного права, 
рассматривающий семью как хозяйственный союз. На этом же 
основании сироты, племянники, зятья, и приемные сыновья, 
участвовавшие в хозяйственной жизни семьи, получали оди
наковую долю с кровными родственниками семьи.
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При наличии сыновей дочери в семье не имели права 
наследования, но на братьев возлагалась обязанность со
держать сестер до совершеннолетия (21 год), или до выхода 
замуж. Различий в их положении, как при жизни отца, так 
и после его смерти не делалось. Бездетная вдова или вдова 
с дочерьми имела право пользоваться усадьбой. Если семья 
жила вместе родителями нераздельно, то после смерти мужа 
жена имущества не получала, но при желании могла жить 
в семье же. Не имея прав на наследование, она сохраняла 
право на принадлежащую ей собственность.

Вдова, оставшаяся с сыновьями, становилась полно
властной хозяйкой до их совершеннолетия, а если у нее 
были лишь дочери, то до самой смерти. Имущество, прине
сенное в дом мужа женой, могло быть после ее смерти раз
делено между сыновьями и дочерьми, но не возвращалась в 
дом, откуда она принесена. Молодая бездетная вдова имела 
право выходить из семьи сразу же после смерти мужа, полу
чив при этом приданный ей скот с приплодом, или же обя
зана была возвратить за него некоторую долю калыма, или 
отработать в течение года.

По имущественным правовым понятиям, для совершения 
разделов и наследования не требовалось оформления пись
менных актов. Завещания составлялись в исключительных 
случаях, с целью закрепить наследство не за прямыми наслед
никами, а за приемышами и незаконнорожденными. Если при 
отсутствии детей муж завещал свой двор со всем имуществом 
жене, то в случаях выхода ее замуж вторично, то родственни
ки покойного мужа отобрать у нее завещанное не могли. Если 
воля завещателя по народным понятиям была несправедли
вой, то общественное мнение считало справедливым не ис
полнять завещание, а поступать по справедливости.

По чувашским обычаям, опека назначалась миром в 
случае смерти обеих родителей до достижения опекаемого 
совершеннолетнего возраста 21 год. За труды опекуны ни
чего не получали, но имели право пользоваться душевым 
наделом сирот. В опекуны назначали ближайших родствен
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ников или из тех крестьян, которые были известны своей 
честностью. Мать после смерти мужа считалась опекуншей 
своих детей, но при повторном выходе замуж, особенно в 
другую деревню, опекуном назначали кого-нибудь из род
ственников умершего отца детей. Вдова с малолетними 
детьми получала хозяйственную помощь со стороны род
ственников мужа и выделившихся сыновей. Обычно супру
ги брали себе малолетних детей на воспитание, если у них 
не было своих детей или у них дети умирали: существовало 
поверье, что у тех, кто воспитывает сирот, и родные дети не 
будут умирать. Никаких особых обрядов при этом не совер
шалось. Усыновленный мальчик считался сыном и пользо
вался всеми правами сына. Причиной усыновления могли 
быть, наряду со стремлением оказать помощь осиротевшим, 
и хозяйственные соображения (нехватка земельного надела, 
нехватка рабочих рук). Свою роль играли также и религиоз
ные мотивы, связанные у чувашей с культом предков. При 
бездетности чуваши брали приемышей из опасения вечно 
в будущей жизни мучиться за не оставление после себя по
томства, которые в известные времена года совершали бы по 
их душам поминки. Прием зятя в дом тоже носил название 
«усыновление». Принимали в дом зятя «примака» обычно 
при отсутствии детей мужского пола, нехватке работников.

Важную область семейного права составляли брачные 
нормы (степени родства, при которых было допустимо всту
пление в брак, возраст, договоры и условия, законность бра
ка). Исходя из понятия брака как союза неразрывного, на 
всю жизнь, народ создал много пословиц, имеющий пред
упредительный характер. «Неурожай хлеба на год, неудачная 
жена навек». «Неудачно купил коня — горе на один год, неудач
но женился — горе на весь век». Как и других тюркских народов, 
у чувашей в прошлом практиковался сговор между родителями 
малолетних детей. Были случаи женитьбы 5—6 — летних сыно
вей, а случаи женитьбы 15 — летних сыновей на 30 — летних 
невест были сплошь и рядом. В этом случае руководствова
лись стремлением получить рабочие руки в домашнее хозяй
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ство. Обычаи женить детей в раннем возрасте исчезал из быта 
с распадом больших семей и под влиянием христианства. Ос
новная причина этого обычая заключалась в том, что родите
ли жениха были заинтересованы в получении дополнитель
ных рабочих рук. А родители невест по тем же соображениям 
несколько задерживали их в своем хозяйстве.

При заключении браков чуваши строго соблюдали ряд 
обычаев, запрещающих или ограничивающих вступление в 
брак. Прежде всего, обычаи требовали тщательного выясне
ния родственных отношений жениха и невесты. Родствен
ники чуваш подразделялись на две категории «хуранташ» 
некровные родственники, как по женской, так и по муж
ской линии. «Таван» — близкие, кровные родственники. В 
кровной родстве брак позволялся только в восьмой ступени 
родства, и ни в коем случае не разрешался между людьми, 
в состоящими даже в седьмой степени родства. Даже в со
временной жизни есть случаи, когда брак совершали в 5—6 
степени родства и дети получались с дефектами здоровья — 
либо уродливыми, либо недееспособными.

В быту в дореволюционной чувашской деревне выбор 
невесты был, прежде всего, выбор рабочей силы. Невесту 
выбирали больше по пригодности для хозяйства. Чем трудо
любивее и способнее к работе девочка, тем выше достоин
ства ее в глазах чуваш. Невеста должна быть сильной, здо
ровой, с незапятнанной репутацией. При выборе будущей 
жены обращали внимание на уклад жизни в ее семье, что 
отразилось в пословицах: «какова мать, такова и дочь», «вы
бирай не глазами, а ушами». Общественное мнение строго 
осуждало несоблюдение девственности.

В решении семейно-брачных отношений, в том числе 
в выборе жениха и невесты, глава семьи мужчина решал во 
всем с согласия жены, которая выступала распорядительни
цей в доме. Если у жениха или невесты не было родителей, то 
их функции выполняли те лица, у которых они воспитыва
лись или жили в последнее время. Перед совершением бра
ка родители жениха и невесты созывали семейные советы,
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где договаривались относительно проведения свадьбы, раз
меров калыма, о количестве и качестве приданого. Введение 
в семью нового члена считалось делом общесемейным, и со
вершалось оно с соблюдением интересов всех членов семьи.

Несмотря на существование насильственной выдачи 
замуж девушек, как и принудительной женитьбы парней, 
большинство браков совершался добровольно, с учетом 
интересов сторон. В быту у чувашей не было строгой изо
ляции женщины от общественно-семейной жизни. Было 
свободное общение парней и девушек во время хороводов, 
массовых гуляний, на посиделках, где парни ищут подходя
щих невест, а девушки приглядывают женихов. В основном 
обряды бракосочетания совершались с обоюдного согласия 
жениха и невесты. Родители обычно спрашивали сыновей, 
где и как он выбрал невесту.

Сначала с родителями жениха договаривается посредник 
жениха. После этого жених с отцом приезжали к ним, чтобы 
договариваться о калыме, о приданом, о дне свадьбы. Нор
мы обычного права требовали, чтобы результаты переговоров 
были оглашены в доме невесты в кругу родственников, затем 
в доме жениха. Оповещение о брачном договоре и предстоя
щей свадьбе непременно сопровождалось обрядовым угоще
нием и раздачей подарков родственникам жениха. Жениху 
дарится вышитая невестой рубаха, сватам куски холста. Эти 
подарки служили доказательством состоявшегося договора.

Чуваши предпочитали при вступлении в брак древние 
традиции и обычаи. Пока не выполнен установленный от
цами и дедами брачный ритуал, и пока на голову молодой не 
возложен сурбан, молодые не могут вступить в супружеские 
отношения, если даже они были венчаны в церкви. Брак, 
совершенный с соблюдением брачного ритуала, дает право 
на вступление в супружеские отношения, хотя молодые и не 
венчаны, и это в народе не считается развратом.

В конце 19 века были распространены браки с похищени
ем невесты. Распространением этой формы брака объясняется 
нежеланием жениха платить калым за невесту, чтобы избежать
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расходов на приготовление приданого и на исправление брач
ного пиршества. В то же время ни один чуваш не решится на 
кражу невесты без согласия своих родителей или ближайших 
родственников. И чувашка не позволит себя украсть себя без 
предварительных переговоров. Исключения из этих правил 
были крайне редки. Чуваши воруют не невест, а калым, кото
рый должен был бы заплатить за них. Как правило, заключе
ние брака с похищением невесты заканчивалось с примирени
ем с родителями невесты и уплатой части калыма.

Приданое, то есть то, что давалось за невестой, собиралось 
с 10-12 лет, как девочка начала работать. Все, что она делала 
рукоделием или зарабатывала — копилась в сундуке до само
го выхода замуж. Приданое передавали жене и считалось, что 
приданое бесспорно принадлежит жене. Для мужа долг жены 
и договор жены, даже когда они жили совместно, не всегда 
считалось обязательным. Для ведения договоров с женою и на 
ведение ею торговли было обязательно согласие мужа.

Брачные разводы у чувашей было большой редкостью дети 
в случае развода оставались за тем из супругов, у кого остава
лось имущество. Обычай запрещал выходить замуж до истече
ния 40 дней после смерти мужа. Сожительство вдов и вдовцов 
не считалось незаконным, если они сошлись с соблюдением 
обычаев и дети такой семьи считались законнорожденными.

Противозаконным считалось сожительство вдовцов по
сле третьего брака. За незаконное сожительство сход мог на
казать и даже выгнать из деревни. В подобных случаях нор
мы права были связаны с религиозными представлениями: 
считалось, что в наказание за нарушение нравственности 
Боги наказывают природными бедствиями (засухи, грады, 
ураганы, пожары и др.). Поддержание норм обычного права 
в чувашской семье, их длительному бытованию в качестве 
живого механизма регулирования семейных отношений 
способствовало сохранение общинной организации. Об
щ ина контролировало многие стороны семейной жизни. 
Обычные народные неписаные правовые нормы лежали в 
основе имущественного права, наследования, заключения
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брака, усыновления, семейных отношений, и в существен
ной степени определяли общественную и семейную жизнь 
чувашского крестьянства в деревне.

Из исследований Н.ПДенисовой видно, что в дореволю
ционный период в общинах существовали следующие механиз
мы регулирования семейных отношений: Официальная власть 
с его законами, указами и постаноатениями. Религия языческая 
и религия православная. Народные обычаи, народное право, 
традиции и обряды. Власть общины и общественное мнение.

Власть родителей и решения родителей были решаю
щим фактором. За то или иное решение родители тоже нес
ли ответственность перед общиной и поэтому и решения 
принимали обдуманные, взвешенные, соответствующие 
нормам обычного права. Семьи создавались по согласию 
родителей. По воле родителей происходили отделение се
мьи, наделение имуществом.

Основной распорядительной властью в семье обладал 
мужчина, как глава семьи. Он был основой семьи, защит
ником и кормильцем семьи. Он обустраивал хозяйство, вел 
крестьянские дела. Ог его умения вести хозяйство, его ра
чительности и трудолюбия зависело достаток в семье, ува
жение и вес семьи в обществе. Основной исполнительной и 
контролирующей властью в семье, в хозяйстве была женщи
на. От ее умения вести домашнее хозяйство, ее трудолюбия 
и умения создавать хорошую атмосферу семейных отноше
ний в семье зависело благополучие семьи, менталитета се
мьи и значение семьи в обществе. Несмотря на советскую 
пропаганду, женщина в чувашской семье не была рабыней, 
а была полноправной хозяйкой в семье, дома. Без участия 
женщины не принимались важные и ответственные реше
ния в семье и в домашнем хозяйстве. Она могла выступить 
инициатором тех или иных преобразований и решений.

Как правило, семья создавалась на основе взаимной 
симпатии жениха и невесты, они имели право выбора, име
ли право отвергать или принять предложенную кандидату
ру, имели право выбирать кандидата, хотя решающее слово
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было за родителями. Семейные отношения складывались с 
учетом норм обычного права и общественного мнения.

Такое патриархальное устройство семьи и семейных отно
шений сложились в древнейшие времена, и усовершенствова
лись в течение многих столетий. Даже после революции такие 
нормы обычного права в семейных отношениях остались в па
триархальном виде вплоть до нынешних дней. При массовой 
поддержке населения усилиями властей была изжита уплата 
калыма за невесту. Проведение «комсомольских свадеб» не 
прижилось. Нормы семейного права мало изменились по сущ
ности, с небольшими видоизменениями по форме.

В деревне Починок Инели было много многодетных се
мей. Это можно узнать из списков населения разных годов. 
В те далекие времена многодетным матерям орденов не да
вали. Приводится список награжденных многодетных мате
рей из книги «Энциклопедия Комсомольского района».

Из деревни Починок Инели были награждены много
детные матери:

Орденами «Материнская слава» — 1, 2, 3 степени:
Сивкина Валентина М аксимовна — 1929 года рождения.
Мукшина Александра Егоровна — 1918 года рождения.
Орденами «Материнская слава» — 2, 3 степени:
Зайцева Клавдия Павловна — 1921 года рождения.
Сорокина Марфа Александровна -  1922 года рождения.
Орденом «Материнская слава» — 3 степени:
Родионова Тамара Михайловна -  1920 года рождения.
Смирнова Раиса Никифоровна — 1940 года рождения.
Ш амбуллина Анна Павловна — 1932 года рождения.

Знаменательные годовщины свадеб

1 год -  Ситцевая свадьба. На эту дату дарят скатерти, 
полотенца, прочие вещи из ткани, а молодые обмениваются 
ситцевыми платочками.

2 года -  Бумажная свадьба. Подарки -  книги, календа
ри. Или -  пачка денег.
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3 года -  Кожаная свадьба. Подразумевается, что за три 
года отношения между супругами стали прочными. Можно 
подарить кожаные кошельки, портмоне и т. п.

4 года — Льняная свадьба. Самый достойный презент — ко
нечно же, льняные скатерти, полотенца, простыни, покрывала.

5 лет — Деревянная свадьба. Первый серьезный юбилей. 
Семья уже крепка, но дереву опасны семейные пожары — 
семейные ссоры. Подарки — украшения из дерева, шкатул
ки, расписные ложки, и прочие резные поделки.

7 лет — Медная свадьба. Муж и жена обмениваются мед
ными монетами — символами достатка в семье. Ну а за го
стями — украшения и поделки из кованой меди, например, 
медный подсвечник.

10 лет — Розовая свадьба. На эту дату приглашаются все, 
кто был на свадьбе. Муж дарит жене огромный букет алых роз — 
символ любви и верности. Гости, кроме цветов, могут принести 
подарки в розовых тонах или сервиз с рисунками в виде роз. А 
можно подарить украшения из янтаря, в Прибалтике 10 летний 
юбилей супружеской жизни называют янтарной свадьбой.

12 лет — Никелевая свадьба. Дата как бы напоминает су
пругам: не забывайте поддерживать блеск своего брака. По
дарки — никелированные изделия.

15 лет — Стеклянная свадьба. Подразумевается, что от
ношения между супругами в эту пору чисты и прозрачны, 
как стекло. Гости дарят посуду из стекла или хрусталя.

20 лет — Фарфоровая свадьба. Подаренный на свадьбу 
фарфоровый сервиз к этому времени наверняка уже разбил
ся -  пора дарить новый. Обязательно выставляют новую по
суду на стол и угощают из нее гостей.

25 лет — Серебряная свадьба. Семейный союз проверен 
на прочность и благороден, как серебро. На празднование 
серебряной даты обычно собирают всю родню. Муж и жена 
могут обменяться серебряными кольцами. Гости же дарят 
ложки, посуду из серебра или посеребренные изделия.

30 лет — Жемчужная свадьба. Отношение между супру
гами не потускнели, как и натуральный жемчуг. Узкий се
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мейный праздник. Супруги обмениваются подарками — за
понки с жемчугом, кольцо, жемчужное ожерелье.

40 лет — Рубиновая свадьба. Рубин — камень, хранящий 
счастье и любовь. К тому же его цвет (цвет крови) символи
зирует очень близкие, «кровные» отношение в семье. Муж 
может подарить жене перстень с рубином. Или же этот ка
мень вставляется в обручальные кольца.

50 лет — Золотая свадьба. Большой торжественный 
праздник. Приглашают на него близких друзей и родных, 
обязательно — детей, внуков и правнуков. Обручальные 
кольца заменяются на новые.

60 лет — Бриллиантовая свадьба. Уже ничто не сможет 
разрушить этот союз — ведь он так прочен и красив, как 
бриллиант. Подарки — по желанию юбиляров.

70 лет — Благодатная свадьба.
75 лет — Коронная свадьба.
100 лет — Красная свадьба.



Часть третья.
Н АСЕЛЕН И Е Д Е Р Е В Н И  

П О Ч И Н О К  И Н Е Л И  (ХЫ РАИ И Н ЕЛ Ь)
в 1940, 1917, 1895, 1858, 1850, 1834, 1810,1795, 

1762, 1745, 1719 годах

По этим спискам любой уроженец деревни может соста
вить свою родословную. Пример расчета родословной.

Для примера возьмем №1 из списка 1940 года. Глава се
мьи Макаров Петр Осипович — 1888 года рождения. В списке 
1895 года ему должен исполниться 7 лет, а его отца звать Осип 
(Иосиф). По этим данным в списке 1895 года находим: Петр — 
1888 года рождения, а его отца зовут Осип Тимофеев — 1853 
года рождения. Далее ищем в списке 1858 года. Там Осипу 
должен исполниться 5 лет, а отца звать Тимофей. В списке 
1858 года находим: Осип 5 лет, его отца зовут Тимофей Мар
ков, и ему 31 год. Следующий список 1834 года. В 1834 году 
Тимофею должен исполниться — 31-(58—34)=7 лет, а его отца 
звать Марк. У него должен быть брат Даниил в возрасте 21 
года. В списке 1834 года находим: Тимофей — 7 лет, его брату 
Даниилу 21 год, а его отца зовут Марк Михайлов. Таким же 
способом находим и остальных прародителей до основателя 
рода. Далее обратно по восходящей линии составим родос
ловное дерево, учитывая всех родных. Духовный список 1795 
года составлен священниками по словам самих жителей и мо
гут быть небольшие расхождения по возрасту. В списках 1719, 
1745, 1762 года могут быть небольшие искажения чувашских 
имен писарями. Пример составления схемы родословной.

Слева располагаются люди старшего поколения — отцы, 
деды, прадеды. Справа располагаются младшее поколение — 
дети, внуки. Наверху располагаются старшие по возрасту, 
ниже идут младшие по возрасту. Под чертой располагаются 
жены. Не семейные отмечаются короткой чертой. В метри
ческих книгах 18—19 веков фамилии даны по отцу — Семен, 
Степанов сын, Александр, Семенов сын. Успехов Вам!
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Михаил — 1770

Павел Петров —1748

Мария — 1772 

Иван Павлов — 1779

(Бичкей Алиев) 
Петр Ильин — 1712

Мария Ильина — 1747 

Моисей — 1738

Ольга Петрова — 1780 

Семен Власов — 1770
Матрена Тихонова — 1712

Влас Петров — 1748
Дарья Ильина —1749 

Егор -  1751

Вера Павлова — 1772 

Степан Власов — 1776
Марфа — 1753 М ария Савина — 1780

Ф амилиями в дореволю ционный период пользовались 
редкие семьи, для установления личности достаточно было 
знать, из какой деревни и чей сын (чья дочь). Ф амилиями 
пользовались люди, которым по роду своей деятельности 
часто приходилось иметь отнош ения с властями и оформ
лять документы — торговые люди, служивые люди, учи
теля. В деревне П очинок Инели, под влиянием соседства 
русского населения фамилии начали применяться на 20— 
30 лет раньш е, чем в Тетюшском уезде. Первой фамилией 
в деревне П очинок И нели в ревизских сказках называется 
в 1834 году солдат в отставке Моисей Васильев Кокован. 
А в метрических книгах в конце 19 века появляю тся ф а
милии — Порфирий Петров Ишмуратов, отставной сол
дат. Также Архип Егоров Кушман, Степан Егоров Кушман, 
И ван Васильев Читнай. (После революции эти фамилии 
были немножко изменены — Кушманов, Читнаев). В на
чале 20 века появляются фамилии — Красный, Зайцев, 
Ш иш кин, Сивкин, Воробьев. Присвоение фамилий всем 
гражданам России началось после появление указа в фев
рале 1918 года «О гражданстве...». Окончательно заверш и
лось присвоение фамилий с установлением колхозов.
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Глава 1.
Население Деревни Починок Инели в 1940 году

Государственный исторический архив Чувашской Респу
блики (ГУ ГИА ЧР). Фонд 2184, опись 1, дело 30.

1. Макаров Петр Осипович 1888. Его жена Елена 1889. 
Бабушка Устинья Кузьмина 1865. Дети: Егор 1924. Фекла
1926. Арсентий 1930. Петр 1933.

2. Зайцева Анна Алексеевна 1904. Сын Пантелеймон 1932.
3. Ватрушкина Нина 1914. Сестра Фекла 1908. БратЯков 

Кузьмич 1933. Сестра Валентина 1935.
4. Седлова Матрена 1919. Седлов Кузьма Матвеевич 1920. 

Седлова Нина 1926. Василий 1924. Лиза 1930. Николай 1931.
5. Воробьева Анастасия Семеновна 1896. Сын Николай 

Иванович 1922. Аркадий 1924. Филипп 1927.
6. Чемешев Трофим Филиппович 1896. Дети: Петр 1919. 

Елена 1930. Анатолий 1932.
7. Квасов Иван Семенович 1904. Жена Васса Дмитри

евна 1906. Дети: Елизавета 1926. Мария 1928. Фекла 1931. 
Анна 1935. Валентина 1937. Иван 1939.

8. Квасов Федор Семенович 1908. Жена Анна Алексеев
на 1905. Отец Семен Павлович 1867. Дети: Раиса 1930. Алек
сандра 1933. Серафима 1937.

9. Сивкин Василий Андреевич 1883. Жена Матрена Ге
расимовна 1888. Дети: Александра 1916. Екатерина 1920, 
Анастасия 1928. Иван 1930.

10. Седлов Павел Иванович 1887. Дети: Матрена 1919. 
Мария 1926.

11. Чемешев Григорий Николаевич 1907. Жена Феодо
ра Павловна 1910. Дети: Еврасия 1931. Нина 1933. Николай
1937. Владимир 1939.

12. Свеклин Никита Степанович 1904. Жена Агриппина 
Анатольевна 1898. Дети: Михаил 1928. Василий 1932. Петр
1935. Елена 1938.
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13. Воробьев Михаил Дмитриевич 1913. Ж ена Праско
вья Петровна 1913. Отец Дмитрий Степанович 1880. Мать 
Анна Антоновна 1883. Сын Александр 1939.

14. Седлов Михаил Ильич 1882. Жена Ульяна Терентьева
1885. Дети: Марфа 1918. Серафима 1926. Александр 1928.

15. Ишмуратов Петр Порфирьевич 1896. Жена Ксения 
Михайлова 1890. Дети: Григорий 1914. Николай 1915. Яков 
1916. Евдокия 1925. Клавдия 1927. Серафима 1927. Павел 
1929. Валентина 1935.

16. Пыркин Федор Максимович 1908. Жена Антонина 
Сергеева 1908. Дети: Иван 1930. Николай 1937.

17. Седлов Петр Ильич 1905. Жена Агапия Терентьева
1905. Дети: Серафима 1925. Зиновия 1929. Александра 1931. 
Николай 1934. Валентина 1937. Клавдия 1940.

18. Седлов Трофим Герасимович 1884. Жена Александра
1882. Дети: Филипп 1910. Ирина 1907. Татьяна 1912. Евдо
кия 1915. Анна 1918.

19. Матросов Андрей Никитич 1902. Жена Ксения Гри
горьевна 1904. Дети: Александра 1931. Иван 1934. Вера 1938.

20. Квасов Архип Семенович 1895. Жена Мария Тимо
феева 1895. Дети: Людмила 1926. Евдокия 1931.

21. Седлов Яков Петрович 1898. Жена Феоктиста 1901. 
Дети: Анна 1922. Вера 1924. Константин 1925. Лидия 1927. 
Анфиса 1934. Мария 1929. Николай 1939.

22. Абрамов Иван Николаевич 1903. Жена Дария 1903. 
Дети: Иван 1932. Ефросинья 1930. Владимир 1935. Петр 1937.

23. Воробьев Сергей Михайлович 1900. Жена Феодосия 
Ивановна 1899. Дети: Наталия 1921. Виталий 1924. Мария 1927. 
Николай 1929. Валентина 1936. Александр 1938. Анна 1940.

24. Макаров Николай Егорович 1907. Жена Мария 1909. 
Дети: М ария 1933. Алексей 1935. Александр 1937. Нина 1937.

25. Зайцев Иван Артемьевич 1912. Жена Мария Никола
евна 1914. Дети: Алексей 1935. Людмила 1941.

26. Квасов Даниил Семенович 1901. Жена Анастасия
1901. Дети: Валентина 1925. Людмила 1930. Ефросинья 1933. 
Анатолий 1938.
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27. Степанова Римма 1896. Дети: Ирина 1924. Лидия 
1929, Лиза 1931.

28. Дьяконов Николай Яковлевич 1916. Ж ена Праско
вья 1915. Дети: Мария 1935. Геннадий 1940.

29. Дьяконова Анна Матвеевна 1884. Дети: Мария 1920. 
Федор 1923. Дария 1927. Александр 1932.

30. Воробьев Петр Степанович 1886. Жена Надежда 1885. 
Дети: Мария 1921. Иван 1926. Ксения 1928. Василий 1936

31. Читнаев Сергей Иванович 1893. Ж ена Мария 1896. 
Дети: Прасковья 1919. Семен 1921. Петр 1935. Николай 1938.

32. Курицына Елена 1877. Дети: Елена 1921. Николай
1925. Анна 1930.

33. Чудин Кузьма Дмитриевич 1887. Жена Евдокия 1885. 
Дети: Михаил 1918. Надежда 1924. Владимир 1931.

34. Квасов Егор Михайлович 1897. Жена Матрена 1901. 
Дети: Валентина 1924. Николай 1920. Григорий 1933. Петр
1935. Роза 1937.

35. Кабалин Семен Иванович 1911. Жена Елизавета 
1910. Дети: Валентина 1938. Василий 1939.

36. Кабалина Анна Ивановна 1880. Дети: Николай 1913. 
Фекла 1921.

37. Дьяконов Тихон Никифорович 1880. Жена Мария 
Михайловна 1881. Дети: Николай 1919. Василий 1920.

38. Квасова Елизавета Васильевна 1915. Мать Мария
1880. Сестра Фекла 1918.

39. Макаров Иван Егорович 1913. Жена Мария 1913. 
Мать Мария 1874. Сын Владимир 1940.

40. Пыркин Ефим Максимович 1913. Жена Елена 1914. 
Мать Екатерина 1875. Дети: Григорий 1936. Зоя 1940.

41. Матросов Семен Никитич 1900. Ж ена Елизаве
та. 1901. Дети: Мария 1927. Григорий 1928. Анна 1934. Вален
тина 1937. Александра 1940.

42. П ыркин Степан Ефремович 1906. Ж ена Наталия
1903. Дети: Михаил 1930. Мария 1933. Григорий 1936. 
Сергей 1928.
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43. Ермекеев Федор Тимофеевич 1911. Жена Анна 1913. 
Отец Тимофей 1880. Мать Акулина 1886. Дети: Акулина 
1939. Лариса 1940.

44. Дьяконова Мария Егоровна 1885. Дети: Василий 
1921, Анастасия 1930. Александр 1932.

45. Мурнаев Алексей Матвеевич 1896. Жена Пелагея 
1895. Дети: Анна 1922. Иван 1932. Евдокия 1935. Васса 1938.

46. Белков Порфирий Андреевич 1910. Жена Екатерина
1909. Отец Андрей Васильевич 1874. Мать Анастасия 1872. 
Дети: Александр 1935. Владимир 1939.

47. Седлов Степан Гаврилович 1892. Ж ена Анастасия
1899. Дети: Ольга 1937. Василий 1924. Анисия 1926.

48. Воробьев Федор Семенович 1893. Жена Агриппина 
1893. Дети: Ефросиния 1925. Михаил 1927. Александр 1937.

49. Ишмуратов Терентий Порфирьевич 1898. Жена Ев
докия 1898. Дети: Таисия 1924. Александра 1926. Силантий
1928. Валерий 1931. Петр 1935.

50. Лебедев Осип Степанович 1898. Жена Прасковья
1897. Дети: Евдокия 1923. Николай 1920. Иван 1935.

51. Квасов Степан Никифорович 1891. Жена Татьяна 1885. 
Сын Квасов Григорий Степанович 1915. Его жена Ксения Иг
натьева 1922. Дети Николай 1918. Клавдия 1923. Лидия 1927.

52. Волков Спиридон Терентьевич 1903. Жена Ксения
1903. Дети: Петр 1925. Ольга 1927. Николай 1930. Евдокия 
1933. Федор 1936.

53. Квасов Архип Михайлович 1895. Жена Мария 1895. 
Дети: Василий 1916. Евлампия 1916. Александра 1919. Ни
колай 1922. Иван 1928. Клавдия 1931. Анфиса 1934.

54. Чемешева Мария Федоровна 1919.
55 Кош кин Порфирий Сергеевич 1907. Жена Мария

1905. Мать Марфа 1880. Сестра Александра 1915. Сестра 
Прасковья 1918. Дети: Григорий 1937. Иван 1940.

56. Быков Максим Павлович 1906. Жена Агриппина
1906. Дочь Клавдия 1939.

57. Сорокин Василий Федорович 1904. Жена Анастасия
1900. Дети Евдокия 1924. Валентин 1933. Валерьян 1939.
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58. Сорокин Владимир Михайлович 1889. Жена Агрип
пина 1882. Дети: Герман 1919. Николай 1923. Иван 1926. Ва
лентин 1932.

59. Мурнаев Степан Семенович 1903. Ж ена Прасковья
1905. Дети: Евдокия 1922. Мария 1930. Елена 1932. Ольга
1936. Зоя 1938.

60. Мурнаев Николай Яковлевич 1914. Жена Фекла 
1918. Дочь Тамара 1939. Брат Алексей 1918.

61. Воробьева Мария Николаевна 1900. Дедушка Терен
тий Сергеевич 1872. Бабушка Мария Павловна 1870. Дети: 
Ольга Евдокимовна 1926, Агриппина 1928. Михаил 1931.

62. Краснов Дмитрий Тихонович 1889. Жена Анастасия
1888. Дети: Екатерина 1913. Федор 1915. Ольга 1922. Нико
лай 1925. Алексей 1928.

63. Ишмуратов Николай Иванович 1908. Жена Мария 
1907. Мать Мария 1887. Дети: Михаил 1926. Владимир 1929. 
Василий 1937. Вадим 1940.

64. Сивкин Федот Петрович 1881. Ж ена Фекла 1896. 
Дети: Елена 1911. Георгий 1919. Александр 1921. Анна
1925. Василий 1928. Валентина 1933. Николай 1936. Вера 
1939. Иван 1913.

65. Дьяконов Ефим Никифорович 1901. Жена Матрена 
1899. Дети: Анна 1921. Арсений 1923. Елизавета 1925. Нико
лай 1927. Нина 1929. Василий 1931. Владимир 1940.

66. Чемешев Николай Архипович 1888. Жена Феодора
1893. Дети: Надежда 1918. Алексей 1921. Александра 1924. 
Зоя 1927. Валентина 1932. Николай 1939.

67. Чемешев Арсений Николаевич 1913. Жена Мария 
1913. Сын Иван 1937.

68. Седлов Яков Иванович 1892. Жена Прасковья 1896. 
Дети: Николай 1922. Петр 1925, Александра 1927. Феодосия
1929. Иван 1933.

69. Курицын Иван Семенович 1900. Жена Мария 1900. 
Сестра Анна 1893. Дети: Алексей 1924. Анастасия 1927. Оль
га 1930. Василий 1932. Евдокия 1935. Федор 1938.
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70. Воробьев Алексей Семенович 1908. Жена Алексан
дра 1907. Дети: Зиновия 1927. Николай 1931. Вера 1934. Вла
димир 1937. Аркадий 1940.

71. Абрамов Александр 1884. Ж ена М елания 1892. Дети: 
Лидия 1920. Анастасия 1924. Алексей 1932.

72. Абрамов Матвей Николаевич 1908. Жена Надежда
1906. Мать Наталия 1877. Сестра Александра 1924. Дети: 
Николай 1931. Нина 1933. Геннадий 1938.

73. Макаров Терентий Осипович 1892. Жена Аксинья
1894. Дети: Анна 1920. Мария 1923. Петр 1924. Александра
1927. Василий 1932.

74. Дьяконов Иван Филиппович 1903. Жена Ульяна 1902. 
Дети: Мария 1926. Агапия 1928. Михаил 1930. Фаина 1933.

75. Мурнаев Николай Николаевич 1919. Мать Дарья
1883. Сестра Мария 1914. Брат Егор Николаевич 1923. Его 
жена Вера Тимофеева 1924.

76. Седлова Матрена Матвеевна 1919. Брат Кузьма 1920. 
Брат Василий 1924. Сестра Нина 1926. Сестра Лиза 1927. 
Брат Николай 1930.

77. Воробьев Максим Терентьевич 1890.Жена Устиния 
1887. Дети: Федор 1915. Ульяна 1920. Валерий 1928.

78. Зайцев Степан Илларионович 1911. Жена София 
1910. Мать Мария 1885. Дети: Алексей 1934. Валентина
1936. Анна 1939.

79. Рыжова Матрена Тимофеевна 1919. Брат Алексей 
Тимофеевич 1929.

80. Матросов Алексей Ильич 1894. Жена Ольга 1894. 
Дети: Татьяна 1921. Николай 1923. Валентина 1928. Лидия
1935. Вера 1938.

81. Макаров Дмитрий Григорьевич 1883. Жена Лукерия
1882. Сын Николай Дмитриевич 1913. Его жена Евдокия 
Степановна 1914. Дети: Николай 1917. Анна 1921. Мария 
1923. Василий 1925. Племянница Лариса 1938.

82. Карзакова Елена М аксимовна 1924. Сестра Полина
1928. Брат Николай 1932.
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83. Мукшин Антон Григорьевич 1913. Ж ена Елена 1911. 
Мать Мария 1886. Сестра Александра 1921. Сестра Раиса
1926. Дети: Николай 1935. Никонор 1939.

84. Квасов Иван Никифорович 1902. Жена Анна 1902. 
Дети Ефросиния 1925. Николай 1929. Иван 1934. Петр 1939.

85. Свеклина Ирина Кузьминична 1890. Дети: Илья Сте
панович 1925. Мария 1925. Александр 1927. Алексей 1929, Ва
лентина 1931, Анна 1934. Петр 1915. Сноха Александра 1922.

86. Воробьев Роман Миронович 1890. Жена Анна 1890. 
Дети: Александра 1921. Мария 1923. Вера 1925. Алексей
1928. Елизавета 1930. Михаил 1933.

87. Мурнаев Павел Семенович 1899. Сын Василий 1926 
Сноха Анна 1924.

88. Зайцев Роман Александрович 1893. Жена Фекла
1898. Дети: Анна 1922. Валентина 1925. Афанасий 1927. Ар
кадий 1929. Николай 1931. Вера 1936. Роза 1939.

89. Сивкина Ольга Филипповна 1885. Дети: Александр 
1920. Константин 1922.

90. Седлов Василий Петрович 1904. Ж ена Валентина
1907. Дети: Нина 1928. Клавдия 1930. Анфиса 1934. Лидия
1936. Вера 1938.

91. Квасов Иван Михайлович 1909. Жена Фекла 1911. 
Дети: Анатолий 1932. Владимир 1934. Петр 1936. Мария
1938. Василий 1940.

92. Воробьева Агафия Петровна 1898. Дети: Валентина
1926. Аркадий 1928.

93. Матросов Василий Ильич 1884. Жена Анисия 1884. 
Сын Иван Васильевич 1918. Его жена Анна 1910. Дети Евдо
кия 1918. Константин 1921. Ольга 1928. Петр 1939.

94. Ермекеев Константин Егорович 1919. Мать Елена 
Федорова 1895.

95. Читнаев Сергей Петрович 1919. Брат Филипп 1915.
96. Ишмуратов Никита Михайлович 1906. Жена Мария

1904. Дети: Алексей 1924. Валентина 1932. Василий 1935. 
Клавдия 1939.

97. Ишмуратов Николай Михайлович 1912. Жена Вар
вара 1912. Дети: Ефимия 1935. Виталий 1940.
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98. Кушманов Афанасий Степанович 1914. Жена Евдокия 
1910. Бабушка Анна 1857. Дети: Алексей 1937. Валентина 1938.

99. Макаров Семен Емельянович 1907. Жена Алексан
дра 1905. Отец Емельян Григорьевич 1875. Дети: Василий
1927. Алексей 1929. Петр 1934. Валентина 1938.

100. Смирнов Николай Александрович 1906. Жена Со
фия 1900. Мать Евдокия Яковлевна 1863. Дети: Анастасия
1927. Екатерина 1924. Анна 1932, Владимир 1935. Федор 1940.

101. Козлов Михаил Еаврилович 1912. Жена Анастасия 
1912. Сестра Елена 1915. Сын Петр 1937. Красномиров Илья 
Ильич 1917.

102. Ермекеев Алексей Федотович 1911. Жена София 
1916. Дочь Валентина 1935.

103. Читнаев Василий Иванович 1910. Жена Анна 1912. 
Дети: Иван 1933. Владимир 1939.

104. Квасов Еригорий Михайлович 1904. Жена Екатерина
1909. Дети: Аркадий 1930. Анатолий 1934. Пантелеймон 1937.

105. Сивкин Иван Яковлевич 1911. Жена Анна 1910. 
Дети: Николай 1935. Валентина 1938.

106. Сивкин Егор Яковлевич 1913. Жена Евдокия 1914.
107. Читнаева Дария Ивановна 1909. Сын Александр 1930. 
108 Белков Алексей Андреевич 1906. Жена Клавдия

1910. Дети: Нина 1931. Вера 1933. Федор 1935. Фаина 1937. 
Василий 1939.

109. Дьяконов Егор Павлович 1904. Жена Мария 1904. Дети: 
Иван 1926. Валентина 1929. Александра 1932. Николай 1938.

110. Можаров Александр Емельянович 1905. Ж ена Еф
росинья 1903. Дети: Мария 1924. Николай 1926. Алексей
1929. Иван 1934. Вера 1938.

111. Ишмуратова Прасковья 1898. Дочь Ольга Анато
льевна 1926.

112. Воробьев Ефрем Семенович 1908. Жена Евдокия
1905. Сын Петр 1928.

113. Дьяконов Андрей Еерасимович 1898. Ж ена Ксения 
1899. Дети: Александра 1921. Евдокия 1824. Анисия 1927. 
Анна 1929. Зоя 1931. Валентина 1934. Нина 1939.



Население деревни Починок Инели 181

114. Белков Никита Андреевич. 1900. Жена Евдокия
1902. Дети: Николай 1925. Иван 1928. Валентина 1930. Вла
димир 1940.

115. Сивкин Яков Петрович 1878. Жена Ульяна 1877. 
Сын Николай 1918.

116. Волков Иван Никифорович 1919. Жена Елизавета 1925.
117. Дьяконов Роман Павлович 1912. Ж ена Антонина

1915. Дети: Николай 1927. Нина 1939.
118. Зайцев Николай Алексеевич 1909. Ж ена Дария 1915. 

Сын Анатолий 1939.
119. Квасов Егор Никифорович 1896. Ж ена Анастасия

1895. Сын Николай 1922.
120. Чудин Семен Дмитриевич 1885. Жена Агапия 1886. 

Сын Саландаев Николай 1919. Дочь Зоя 1924.
121. Волков Иван Михайлович 1915. Жена Александра 1918.
122. Сивкин Тихон Григорьевич 1904. Жена Евдокия

1904. Василий 1934. Николай 1936.
123. Лебедев Максим Гурьевич 1913. Жена Василиса

1916. Дочь Маргарита 1940.
124. Краснов Степан Васильевич 1913. Жена Алексан

дра 1919. Дети: Вадим 1938. Агриппина 1929. Елизавета 1933.
125. Краснов Максим Яковлевич 1906. Жена Анастасия

1906. Мать Евдокия 1877. Брат Афанасий 1910. Сестра Ма
рия 1913. Дети: Валентина 1930. Ирина 1938. Роза 1919.

126. Дьяконов Иван Родионович 1880. Жена Ирина 
1877. Дети: Мария 1923. Николай 1919.

127. Лебедев Порфирий Иванович 1909. Жена Устиния
1905. Мать Наталия 1875. Дети: Василий 1930. Елена 1933. 
Вера 1935. Николай 1940.

128. Зайцев Харитон Степанович 1908. Брат Иван 1911. 
Мать Екатерина 1879.

129. Кошкин Степан Николаевич 1908. Жена Лукерия
1908. Дети: Мария 1934. Агния 1932. Александр 1933. Клав
дия 1937. Николай 1939.

130. Матросов Андрей Никитич 1902. Жена Ксения 
1904. Дети: Александра 1931. Иван 1932. Вера 1937.
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131. Воробьева Елена 1885. Дети: Анна 1913. Елена 1940.
132. Ш иш кин Павел Архипович 1898. Ж ена Клавдия

1896. Дети: Таисия 1924. Николай 1927. Анна 1930. Ольга 
1933. Владимир 1936. Феодосия 1939.

133. Курицын Ефим Семенович 1888. Жена Матрена
1879. Дети Александра 1921. Прокопий 1924. Валентина 1930.

134. Зайцев Артемий Александрович 1891. Ж ена Евдо
кия 1891. Дети: Александра 1919. Александр 1921. Анисия
1926. Арсений 1929. Артемий 1931.

135. Ишмуратов Василий Михайлович 1894. Жена Вар
вара 1894. Дети: Яков 1917. Григорий 1922. Николай 1928. 
Агриппина 1928. Василий 1934. Сергей 1930.

136. Сорокина Евдокия Кондратьевна 1895. Дети: Ольга 
1922. Пантелеймон 1928. Николай 1930. Алексей 1934.

137. Краснов Никифор Яковлевич 1904. Жена Алексан
дра 1904. Дети: Фаина 1929. Нина 1931. Михаил 1937.

138. Дьяконов Александр Тихонович 1906. Ж ена Татьяна
1907. Дети: Петр 1933. Серафима 1940.

139. Зайцев Сергей Степанович 1900. Ж ена Евгения
1904. Дети: Герман 1928. Анатолий 1930. Константин 1937.

140. Краснов Илья Дмитриевич 1911. Жена Анна 1914. 
Сын Николай 1940.

141. Павлов Николай Степанович 1910. Ж ена Феодора 
1909. Дети: Петр 1937. Семен 1940.

142. Дьяконов Григорий Тихонович 1910. Ж ена Ольга
1909. Дети: Елена 1933. Мария 1938. Лидия 1940.

143. Зайцев Григорий Степанович 1905. Жена Феодора
1907. Дети: Раиса 1931. Валентина 1933. Зинаида 1935. Ви
талий 1939.

144. Сорокин Степан Владимирович 1911. Ж ена Усти
нья 1909. Дети: Николай 1930. Иван 1940.

145. Воробьев Георгий Павлович 1901. Жена Анна 1899. 
Дети: Нина 1924. Евгений 1925. Елена 1930. Зоя 1932.

146. Кошкин Яков Сергеевич 1898. Жена Анна 1892. 
Сын Макаров Иван 1919. Дочь Мария 1926.
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Глава 2.
Население Починок Инели (Хырай Инель) 

в 1917 году

ГУ ГИЛ ЧР. Метрические книги. Фонд 557 опись 7, дело 
112, 113, 114 115, 116, 117, 118, 119.

1. Андрей Кириллов 1854. Его жена Вера Романова.
1854. Сын Степан 1898.

Сын Василий Андреев 1889. Жена Матрена Герасимова
1883. Дети: Александра 1911. Александра 1915.

2. Федот Петров 1883. Жена Феодора 1885. Сын Иван 1915.
3. Григорий Иванов 1877. Жена Феодора Сергеева 1877. 

Дети: Екатерина 1901. Тихон 1904. Мария 1914. Христина 1917.
4. Андрей Иванов 1883. Жена Ольга Филиппова 1885. 

Дети: Прасковья 1908. Семен 1914. Анастасия 1910.
5. Семен Иванов 1888. Жена Марфа Петрова 1880. Сын 

Степан 1904. Брат Павел Иванов 1895. Жена Зиновия Тимо
феева 1891.

6. Степан Павлов 1881. Жена Фекла Осипова 1778. Дети: 
Наталия 1902. Никита 1904. Иван 1907. Ирина 1912. Пелагея
1912. Николай 1909.

7. Николай Архипов 1888. Жена Феодора Васильева 1895. 
Дети: Григорий 1907. Акулина 1910. Арсений 1913. Агафия 1917.

8. Филипп Данилов 1863. Жена Домна Ефремова 1868. 
Дети: Андрей 1894. Мария 1896. Акулина 1899.

9. Федор Филиппов 1888. Жена Дарья Григорьева 1887, 
Дети: Харитон 1909. Анна 1914.

10 Трофим Филиппов 1892. Жена Агафья Яковлева 1890. 
Сын Иван 1917.

11. Терентий Иванов 1860. Жена Марфа Егорова 1860. 
Дети: Сергей 1899. Анна 1899. Спиридон 1903. Василий 
1887. Сын Никифор Терентьев 1895. Его жена Анастасия 
Тимофеева 1895.

12. Кузьма Петров 1865. Жена Марфа Алексеева 1867. 
Дети: Илья 1896. Агафья 1901. Евдокия 1905. Иван 1907. 
Устинья 1909. Мария 1912. Алексей 1917.
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13. Яков Петров 1865—1915. Его жена Елена Дмитриева
1875. Дети: Степан 1891. Дарья 1899. Александр 1903. Елена
1906. Иван 1911. Георгий 1913. Сын Василий Яковлев 1882. 
Жена Анастасия Степанова 1880.

14. Иван Яковлев 1886. Жена М ария Сергеева 1890. Сын 
Н иколай 1911.

15. Терентий Сергеев 1872. Жена Мария Павлова 1872. 
Дети: Сергей 1887. Евдокия 1900. Ефим 1903. Агафья 1906. 
Сын Максим Терентьев 1891. Его жена Елена Васильева
1891. Дети: Ульяна 1913. Федор 1916.

16. Степан Сергеев 1853. Ж ена Анисия Егорова 1850. 
Дети: Федор 1893. Георгий 1898. Ефрем 1901. Алексей 1903. 
Александра 1905. Сын Иван Степанов 1890. Его жена Елена 
Васильева 1891.

17. Павел Степанов 1877. Жена Анна Никифорова 1872. 
Дети: старший сын Кондрат Павлов 1896. Его жена Анна Алек
сеева 1897. Надежда 1897. Агафия 1901. Ирина 1902. Мария
1905. Пелагея 1906. Никита 1908. Ульяна 1908. Феодора 1911.

18. Григорий Степанов 1885. Ж ена Агриппина Степа
нова 1886. Дети: Константин 1906. Фекла 1911. Иван 1913. 
Александр 1917.

19. Дмитрий Степанов 1852. Ж ена Анна Антонова 1884. 
Дети: Пелагея 1905. Феодора 1911. Михаил 1913.

20. Петр Степанов 1887. Жена Надежда Павлова 1887. 
Дети: Иван 1908. Георгий 1915.

21. Михаил Степанов 1879. Ж ена Мария Архипова 1878. 
Сын Сергей 1900.

22. Степан Егоров 1871. Жена Анастасия Спиридонова
1863. Дети: Тимофей 1895. Владимир 1898. Леонтий 1905. 
Анна 1901. Афанасий 1914.

23. Архип Егоров 1874. Ж ена Анастасия Прокопьева
1874. Дети: Ирина 1905. Евдокия 1907. Григорий 1902. Ксе
ния 1909. Григорий 1911. Евдокия 1914.

24. Михаил Петров 1872. Ж ена Анастасия Филиппова 
1872. Дети: Анисим 1898. Мария 1900. Лаврентий 1902. Н и
кита 1904. Татьяна 1907. Николай 1912.
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25. Порфирий Петров 1870. Жена Наталия Яковлева
1867. Дети: Петр 1896. Терентий 1899. Григорий 1902.

26. Петр Порфирьев сын Порфирия Петрова 1896. Жена 
Ксения Михайлова 1892. Дети: Николай 1915. Григорий 1915.

27. Яков Петров 1854. Жена Екатерина Ефимова 1856. 
Дети: Дарья 1899.

28. Павел Андреев 1875. Жена Наталия Кузьмина 1864. 
Дочь Гликерия 1897.

29. Ефрем Андреев 1875. Жена Пелагея Семенова 1876. 
Дети: Василий 1902. Евдокия 1904. Степан 1906. Илья 1911.

30. Максим Андреев 1878. Жена Екатерина Антонова 1875. 
Дети: Екатерина 1905. Федор 1908. Илья 1910. Ефим 1913.

31. Герасим Ефимов 1867. Жена Ирина Иванова 1867. 
Сын Андрей 1898.

32. Родион Ефимов 1858. Жена Екатерина Ефимова. 1863. 
Дети: Федор 1895. Гавриил 1898. Анна 1902. Агафья 1906.

33. Иван Родионов 1883. Жена Ирина Филиппова 1880. 
Сын Тимофей 1910.

34. Павел Родионов 1885. Жена Татьяна Степанова 1883. 
Дети: Георгий 1904. Роман 1912. Александр 1914. Петр 1908.

35. Илья Родионов 1893. Жена Мария Петрова 1895. 
Дети Порфирий 1913. Илья 1917.

36. Александр Сидоров 1868. Жена Евдокия Яковлева
1868. Дети: Терентий 1901. Николай 1906.

37. Никифор Степанов 1848. Жена Матрена Васильева
1858. Дети: Ефим 1902. Агапия 1906.

38. Тихон Никифоров сын Никифора Степанова 1884. 
Жена Мария Максимова 1885. Дети: Александра 1906. Гри
горий 1910. Порфирий 1912. Анастасия 1914. Матрена 1916.

39. Гавриил Никифоров 1882. Ж ена Елена Яковлева
1884. Дети: Алексей 1905. Анна 1908. Васса 1912.

40. Онисим (Герасим?) Никифоров 1897. Жена Татьяна 
Иванова 1896. Сын Григорий 1916.

41. Павел Иванов 1861. Жена Мария Александрова 1961. 
Дети: Максим 1895. Мария 1898.
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42. Василий Федоров 1867. Жена Прасковья Петрова 1867. 
Дети: Ульяна 1900. Матрона 1912. Елизавета 1914. Фекла 1917.

43. Никифор Павлов 1859. Жена Степанида Иванова 1858. 
Дети: Георгий 1896. Ксения 1899. Иван 1903. Сын Степан Ники
форов 1891. Его жена Татьяна Иванова 1886. Дочь Марфа 1911.

44. Семен Павлов 1869. Ж ена Анна Тимофеева 1872. 
Дети: Иван 1889. Архип 1895. Анастасия 1896. Афанасий
1899. Даниил 1901. Иван 1904.

45. Михаил Павлов 1862. Ж ена Ирина Кириллова 1868. 
Дети: Георгий 1897. Феодора 1899. Феоктиста 1901. Татьяна
1903. Григорий 1905. Осип 1909. Анна 1916.

46. Архип Михайлов сын Михаила Павлова 1895. Жена 
Мария Филиппова 1895. Сын Василий 1916.

47. Георгий Антонов 1874. Жена Мария Федорова 1874. 
Дети: Захар 1898. Татьяна 1899. Феодосия 1901. Александра
1910. Иван 1913.

48. Николай Антонов 1871. Жена Пелагея Кузьмина
1871. Дети: Евдокия 1897. Марина 1900. Мария 1904. Миха
ил 1910. Евдокия 1913.

49. Федор Антонов, сын Николая Антонова 1893. Ж ена 
Анна М аксимова 1894. Сын Иван 1915.

50. Андрей Антонов 1881. Ж ена Анна Ильина 1884. Дети: 
Феодосия 1906. Ирина 1907. Лидия 1904.

51. Иван Михайлов, сын Михаила Тимофеева 1883. 
Ж ена Анна Ильина 1880. Дети: Семен 1911. Николай 1914.

52. Емельян Григорьев 1876. Ж ена Пелагея Павлова
1876. Дети: Александра 1898. Мария 1903. Александр 1905. 
Иван 1910. Юлия 1914.

53. Дмитрий Григорьев 1886. Жена Гликерия Захарова 1883. 
Дети: Васса 1906. Елена 1908. Николай 1913. Никонор 1917.

54. Осип Тимофеев 1853. Жена Христина Кириллова 
1857. Дети: Терентий 1892. Матрена 1898.

55. Петр Осипов 1888. Жена Елена Захарова 1890. Дети: 
Анастасия 1912. Татьяна 1915.

56. Андрей Васильев, сын Василия Давыдова 1874. Жена 
Анастасия Петрова 1872. Дети: Никита 1900. Алексей 1906. 
П орфирий 1910.
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57. Никифор Семенов 1885. Ж ена Мария Миронова
1882. Дети: Василий 1904. Ксений 1912. Брат Тимофей Се
менов 1876. Его жена Мария Николаева 1874.

58. Владимир Михайлов 1889. Ж ена Агриппина Андре
ева 1889. Дети: Степан 1911. Василий 1913. Леонтий 1915. 
Герман 1917.

59. Матрена Афанасьева, вдова Федора Алексеева 1863. 
Дети: Феодосия 1899. Василий 1904.

60. Семен Иванов 1874. Ж ена Марфа Петрова 1874. 
Дети: Афанасий 1897. Павел 1899. Степан 1904.

61. Михаил Иванов 1884. Жена Ульяна Терентьева 1884. 
Дети: Ксения 1905. Мирон 1908. Варвара 1912. Мария 1915.

62. Павел Иванов 1891. Жена Зиновия Тимофеева 1891. 
Брат Яков Иванов 1894.

63. Матвей Иванов 1858. Жена Гликерия Петрова 1858. 
Дочь Анна 1899. Сын Михаил Матвеев 1885. Его жена Фекла 
Матвеева 1885.

64. Яков Матвеев 1889. Жена Екатерина Григорьева 
1890. Сын Николай 1914.

65. Григорий Егоров 1872. Жена Наталия Николаева
1872. Дети: Игнат 1901. Иван 1907. Порфирий 1910. Евдокия
1913. Агапия 1916. Брат Роман Егоров 1891.

66. Матвей Егоров 1864. Жена Ксения Васильева 1865. 
Дети: Ефрем 1898. Лаврентий 1901 Мария 1905. Сын Нико
лай Матвеев 1889. Его жена Дарья Семенова 1886. Дети Ни
кифор 1909. Марфа 1910. Сын Алексей Матвеев 1896. Жена 
Пелагея Григорьева 1896. Сын Иван 1917.

67. Яков Федоров 1851. Жена Акулина Евдокимова 1861. 
Сын Федор 1886. Сын Тимофей Яковлев 1882. Его жена Ага
пия Гордеева 1886. Дети: Агриппина 1907.

68. Петр Никитин, сын Никиты Федорова 1874. Жена Еле
на Егорова 1875. Дети: Яков 1898. Константин 1901. Василий
1904. Матрена 1908. Елизавета 1911. Прасковья 1913. Иван 1916.

69. Илья Герасимов 1881. Жена Евдокия Никитина 1881. 
Дети: Петр 1905. Ольга 1909. Брат Матвей Герасимов 1890. 
Его жена Татьяна Тимофеева 1891.
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70. Трофим Герасимов 1884. Ж ена Александра Никола
ева 1885. Дети: Ирина 1907. Филипп 1909. Татьяна 1912. Ев
докия 1914. Анна 1917.

71. Гавриил Афанасьев 1859. Ж ена Наталия Алексеева
1859. Сын Степан Гаврилов 1892. Дочь Фекла 1911.

72. Алексей Филиппов 1877. Ж ена Наталия Тимофеева
1880. Дети: Анна 1904. Ксения 1911. Иван 1913. Федор 1917.

73. Илларион Филиппов 1882. Жена Мария Романова
1886. Дети: Агриппина 1907. Степан 1911. Мария 1910.

74. Александр Дмитриев 1855. Ж ена Устинья Федорова
1855. Сын Тимофей Александров 1878. Его жена Дарья Кузь
мина 1879. Второй сын Артемий Александров 1891. Его жена 
Евдокия Ефремова 1890. Дети Артема: Иван 1912. Кузьма 
1915. Третий сын Роман Александров 1893.

75. Степан Александров 1880. Жена Евдокия Егорова
1881. Дети: Сергей 1903. Григорий 1905. Харитон 1908. Иван
1911. Евдокия 1913.

76. Григорий Анисимов 1873. Ж ена Екатерина Андреева
1873. Дети: Мария 1902. Устинья 1905.

77. Н икифор Федоров 1882. Ж ена Прасковья Андреева
1882. Брат Мирон Федоров 1885.

78. Никифор Степанов 1850. Жена Лидия Никитина
1869. Дети: Герасим 1897. Агафия 1906.

79. Семен Степанов 1864. Жена Мария Григорьева 1864. 
Дети: Анна 1896. Иван 1900. Елизавета 1901. Клавдия 1905. 
Сын Ефим Семенов 1889. Его жена Матрена Миронова 1888.

80. Павел Ильин 1877. Ж ена Дарья Петрова 1877. Дети: 
Пелагея 1899. Зиновия 1903. Максим 1906. Марина 1910. 
Брат Никонор Ильин 1891.

81. Василий Тимофеев 1883. Ж ена Евдокия Семенова
1883. Дети: Матрена 1904. Фекла 1908. Зинаида 1913.

82. Осип Тимофеев 1885. Жена Дарья Тимофеева 1889.
83. Павел Тимофеев 1885. Жена Марфа Яковлева 1882. 

Дети: Кузьма 1908. Евдокия 1911.
84. Тимофей Антонов 1854. Ж ена Наталия Ксенофонто- 

ва 1856. Сын Иван Тимофеев 1893.
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85. Сергей Тимофеев 1876 Жена Марфа Васильева 1882. 
Дети: Яков 1898. Агафия 1911. Александра 1914.

86. Никифор Тимофеев 1882. Ж ена Евдокия Петрова
1882. Дети: Екатерина 1901. Клавдия 1904. Степан 1908. Со
фия 1910. Ульяна 1913. Ирина 1916.

87. Кузьма Афанасьев 1866. Ж ена Агафия Алексеева
1866. Дети: Андрей 1894. Христина 1897. Петр 1900. Дарья
1903. Василий 1906. Осип 1909.

88. Степан Афанасьев 1857. Жена Мария Дмитриева
1856.Дети: Ирина 1896. Осип 1899.

89. Павел Степанов 1877. Жена Наталия Никитина 1875. 
Дети: Порфирий 1907. Юлия 1909. Кузьма 1912.

90. Гурий Степанов 1892. Жена Анастасия Тихонова
1892. Сын Максим 1913.

91. Михаил Яковлев 1850. Жена Евдокия Ефремова 
1848. Сын Иван 1890.

92. Илья Михайлов, сын Михаила Яковлева 1869. Жена 
Надежда Степанова 1868. Сын Алексей 1911.

93. Николай Яковлев 1858. Жена Анастасия Николаева 1864. 
Дети: Прасковья 1898. Мария 1905. Феодора 1908. Анна 1911.

94. Никита Максимов 1854. Жена Агриппина Денисова 
1854. Сын Григорий Никитин 1887. Его жена Евдокия Сте
панова 1888. Дети: Степан 1906. Капитон 1908.

95. Дмитрий Васильев 1860. Жена Етикерия Егорова
1861. Дети: Устинья 1898. Василий 1896. Старший сын Сер
гей Дмитриев 1890. Его жена Серафима Степанова 1892.

96. Семен Дмитриев 1885. Его жена Мария Филиппова
1885. Дети: Вера 1912. Прасковья 1914. Николай 1917.

97. Кузьма Дмитриев 1887. Жена Евдокия Михайлова
1887. Дети: Анна 1909, Прасковья 1914. Мария 1917.

98. Иван Васильев 1871. Его жена Пелагея Ильина 1871. 
Дети: Ксения 1898. Павел 1909. Василий 1910. Филипп 1915. 
Старший сын Сергей Иванов 1893. Его жена Мария Тимо
феева 1893. Сергея дочь Ольга 1917.

99. Федор Федотов 1863. Жена Анастасия Васильева
1870. Дети: Екатерина 1896. Мария 1899. Илья 1903. Марина
1904. Иван 1905. Евгения 1909. Алексей 1911.
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100. Андрей Васильев 1858. Ж ена Анастасия Петрова
1861. Дочь Агриппина 1897.

101. Алексей Дмитриев 1885. Ж ена Наталия Тимофеева
1885. Сын Николай 1909.

102. Тихон Федотов 1861. Ж ена Екатерина Степанова 
1898. Сын Евдоким 1901.

103. Осип Федотов 1865. Ж ена Зиновия Павлова 1865. 
Дети: Карп 1891. Василий 1897.

104. Гавриил Осипов 1889. Ж ена Ульяна Евграфова 1892. 
Дети: Михаил 1912. Елена 1917.

105. Николай Абрамов 1861. Жена Наталия Макарова 
1880. Дети: Иван 1895. Мария 1898. Степан 1904. Матвей 1908.

106. Александр Николаев 1886. Ж ена Мария Дмитриева
1880. Дети: Христина 1913. Василиса 1916.

107. Вдова Агриппина Иванова 1861. Дети: Евдокия
1898. Осип 1893. Старший сын Роман Миронов 1890. Его 
жена Марфа Павлова 1891. Дети: Анна 1913. Мария 1917.

108. Матвей Миронов 1886. Его жена Клавдия Евсеева 1890.
109. Филипп Ефимов 1862. Жена Степанида Ефимова

1864. Дети: Павел 1994. Анисия 1896. Иван 1903. Евдокия 1906.
110. Яков Филиппов 1891. Ж ена Анна Матвеева 1891. 

Сын Николай 1914.
111. Василий Ильин 1886. Ж ена Анисия Корнилова

1886. Анастасия 1909. Устинья 1911.
112. Алексей Ильин 1894. Ж ена Ольга Никифорова 1894.
113. Никита Ильин 1870. Ж ена Мария Федорова 1878. 

Дети: Семен 1900. Андрей 1903.
114. Архип Иванов 1878. Ж ена Александра Иванова

1875. Серафима 1902. Дария 1906.
115. Михаил Иванов 1884. Ж ена Ульяна Терентьева 1884. 

Дети: Ксения 1905. М ирон 1908. Варвара 1912. Мария 1915.
116. Тихон Федотов 1862. Ж ена Екатерина Степанова

1862. Сын Евдоким 1901. Сын Дмитрий Тихонов 1880. Его 
жена Анастасия Федорова 1880. Сын Илья 1911.

117. Я ков Тихонов 1885. Жена Евдокия Федорова 1880. Дети: 
Никифор 1904. Максим 1906. Афанасий 1910. Марфа 1916.
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118. Василий Тихонов 1887. Жена Мария Иванова 1888. 
Дети: Степан 1913. Татьяна 1916.

119. Семен Сергеев 1860. Жена Анисия Егорова 1860. 
Дети: Георгий 1898. Ефим 1901. Алексей 1903.

120. Филипп Семенов 1888. Жена Елена Филиппова
1889. Дети: Матрена 1908. Прокопий 1910. Анна 1913.

121. Анисим Константинов 1856. Ж ена Татьяна Андрее
ва 1862. Дочь Агния 1899.

122. Андрей Анисимов 1892. Жена Прасковья Сидорова
1893. Дети: Иван 1915.

123. Иван Федоров 1845. Ж ена Прасковья Сидорова
1867. Дети: Афанасий 1898. Марина 1901. Анастасия 1903. 
Матрона 1909.

124. Василий Михайлов 1895. Жена Варвара Алексан
дрова 1894. Дети: Ульяна 1914. Василий 1917.

125. Тимофей Яковлев 1880? Агафия Гордеева 1880? 
Дети: Федор 1911. Марфа 1916.

126. Учитель Починок Инельской школы из деревни 
Урак кассы Верховский Кузьма Александрович. Его жена 
Софья Егорова. Дети Григорий 1904. Татьяна 1908.

Глава 3.
Население Починок Инели (Хырай Инель) 

в 1895 году

ГУ ГИА ЧР. Метрические книги. Фонд 557 опись 7, дело 
112. 113. 114 115. 116. 117. 118. 119.__________________[_____ ;

№ Состав семьи Год р.
1.1 Кирилл Степанов

Сын Андрей Кириллов
Жена Андрея Вера Романова
Их дети: Акилина — 1882. Елена -  1884. Василий —
1889. Леонтий — 1875

1826
1854
1854

1.2 Петр Кириллов сын Кирилла Степанова
Петра жена Евгения Данилова
Ихдети: Евдокия — 1881. Федот — 1883. Тимофей —
1888. Пераскева— 1892. Ирина — 1895.

1843
1854
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1.3 Иван Кириллов сын Кирилла Степанова 
Его жена Ирина Васильева
Их дети: Наталия -  1875. Григорий -  1877. Пелагея -  
1879. Андрей — 1883. Евдокия — 1886. Семен — 1888. 
Александр — 1891. Павел — 1895.

1845
1857

2.1 Павел Кузьмин, сын Кузьмы Галактионова 
Его жена Наталия Гаврилова 
Их дети: Степан — 1881. Пелагея — 1877. Агафия — 
1886. Марфа -  1891. Марина -  1895.

1846
1857

2.2. Герасим Дмитриев, сын Дмитрия Галактионова 
Его сестры: Марфа — 1859. Мавра — 1862. 
Гавриил Васильев, сын Василия Галактионова

1863
1843

3.1 Архип Данилов, сын Даниила Егорова 
Архипа жена Прасковья Иванова 
Их дети: Анна — 1873. Марина — 1877. Устинья — 
1883. Николай -  1888

1853
1850

3.2 Трофим Данилов, сын Данила Егорова
Его жена Агриппина Иванова
Их дети: Анна — 1887. Марина — 1895. Николай — 1890.

1856
1854

3.3 Филипп Данилов, сын Даниила Егорова 
Его жена Домна Ефремова
Их дети: Федор — 1888.Трофим — 1892. Андрей— 1894

1863
1869

3.4. Иван Тихонов (Титов)
Его 3 жена Анна Федорова
Дети: У стинья-1862. П елагея-1884. Григорий-1887.

1835
1839

3.5 Ивана Тихонова сын Терентий Иванов 
Его жена Марфа Егорова
Их дети: Василий — 1887. Феодосия — 1889. Ники
фор — 1895

1860
1860

4.1 Петр Константинов, сын Константина Леонтьева
Его жена Наталия Григорьева
Их дети: Агриппина — 1873. Евдокия — 1878.

1842
1842

4.2 Кузьма Петров, сын Петра Константинова
Его жена Татьяна Ермолаева
Их дети: Василиса — 1892. Тимофей — 1894

1865
1866

4.3 Андрей Леонтьев, сын Леонтия Степанова 
Его жена Анастасия Яковлева
Ихдети: А килина- 1875. Брат Андрея Герасим -  1857

1851
1831
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4.4 Яков Петров, сын Петра Константинова
Его жена Екатерина Ефремова
Ихдети: Василий — 1882. Агриппина — 1884. Иван —
1886. Степан — 1891.

1865
1865

5.1 Сергей Андреев, сын Андрея Степанова 
Его жена Фекла Васильева 
Дочь Евдокия — 1867

1826
1836

5.2 Терентий Сергеев, сын Сергея Андреева
Его жена Мария Павлова
Ихдети: Максим — 1891. Александра — 1893

1872
1872

5.3 Кирилл Иванов, сын Ивана Яковлева 
Его жена Устинья Иванова 
Дочь Ирина — 1868

1845
1844

5.4 Степан Сергеев, сын Сергея Андреева 
Его жена Анисия Егорова
Их дети: Михаил — 1879. Дмитрий — 1882. Григорий — 
1885. Петр — 1887. Федор — 1893 Павел Степанов, 
сын Степана Сергеева Его жена Анна Никифорова

1853
1850
1877
1872

5.5 Егор Сергеев, сын Сергея Андреева 
Его жена Дарья Дмитриева 
Дети: Анна -  1869. Архип -  1874 Степан Егоров, 
сын Егора Сергеева Его жена Анастасия Спиридо
нова Ихдети: Лидия — 1892. Тимофей -  1895.

1844
1850
1871
1869

6.1 Николай Прокопьев
Его жена Анна Федорова
Дети: Феодосия — 1864. Леонтий — 1867

1843
1840

6.2 Федот Петров, сын Петра Степанова 
Семен, сын Петра Степанова 
Евдокия Петрова,
Михаил Петров 
Порфирий Петров 
Жена Порфирия Евдокия Яковлева 
Их сын Артем

1849
1864
1868
1872
1870
1867
1891

6.3 Яков Петров, сын Петра Степанова
Его жена Екатерина Ефремова
Ихдети: Семен — 1878. Пелагея — 1873. Василий —
1882. Иван -  1886

1854
1856
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7.1 Татьяна Федорова, жена ум. Андрея Мартьянова 
Павел Андреев
Жена Павла Наталья Кузьмина 
Ефрем Андреев
Жена Ефрема Устинья Никифорова 
Максим Андреев

1841
1869
1864
1875
1874
1878

8.1 Ефим Степанов, сын Степана Данилова 
Его жена Агафья Матвеева
Ихдети: Варвара 1859. Васса — 1864. Агапия — 1865. 
Елена — 1873.

1831
1828

8.2 Герасим Ефимов, сын Ефима Степанова 
Его жена Ирина Иванова 
Дочь Анна — 1894

1867
1867

8.3 Родион Ефимов, сын Ефима Степанова
Его жена Екатерина Ефимова
Ихдети: Иван — 1883. Павел — 1885. Пераскева —
1887, Мария -  1890. Илья -  1893. Федор 1895

1858
1863

8.4 Сидор Степанов, сын Степана Данилова
Его жена Феодосия Яковлева
Ихдети: Мавра -  1862. Максим -  1867. Наталия -
1867 Александр — 1868. Фекла — 1862

1837
1838

8.5 Никифор Степанов, сын Степана Данилова 
Его жена Марфа Сергеева 
Дочь Ирина — 1885

1848
1848

9.1 Павел Иванов, сын Ивана Аввакумова 
Его жена Мария Александрова 
Их дети: Агриппина — 1881. Надежда — 1885. Марк — 
1888. Анисья — 1890. Максим — 1895.

1861
1861

9.2 Татьяна Иванова, жена Семена Иванова 
Ихдети: Устинья — 1876. Мария — 1879

1854

10.1 Никита Егоров, сын Егора Васильева 1854
11.1 Федор Иванов, сын Ивана Герасимова 

Его жена Мария Данилова 
Ихдети: Ирина — 1862. Игнат — 1864

1827
1827

11.2 Василий Федоров, сын Федора Иванова 
Его жена Прасковья Петрова 
Ихдети: Елена — 1893. Наталья — 1888

1867
1867
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11.3 Павел Иванов, сын Ивана Герасимова
Его жена Анна Васильева
Никифор Павлов, сын Павла Иванова
Его жена Степанида Иванова
Дети: Мария -  1884. Марина — 1885. Степан -  1891.
Елена — 1893.

1836
1836
1859
1858

11.4 Степан Павлов, сын Павла Иванова 
Его жена Анастасия Кириллова 
Дочь Анна — 1893

1864
1864

11.5 Семен Павлов, сын Павла Иванова 
Его жена Анна Тимофеева 
Ихдети: Иван — 1893. Архип — 1895

1869
1872

11.6 Михаил Павлов, сын Павла Иванова 
Его жена Ирина Кириллова
Ихдети: Анастасия— 1887. Дарья —1891. Архип —1895

1862
1868

12.1 Евдокия Герасимова, жена ум. Антона Данилова 
Ее дети: Кирилл -  1867. Екатерина -  1876. Георгий — 
1874. Герасим — 1880.
Николай Антонов
Его жена Пелагея Кузьмина
Ихдети: Федор

1836
1871
1871
1893

12.2 Гавриил Данилов, сын Даниила Маркова
Его жена Мария Сидорова
Ихдети: Ксения — 1876. Роман — 1881. Наталья —
1883. Евдокия — 1889

1841
1850

12.3 Михаил Тимофеев, сын Тимофея Маркова
Его жена Евдокия Ефремова
Ихдети: Гавриил -  1874. Агриппина -  1878. Мария -
1887. Иван — 1889. Дарья 1891. Устинья -  1893.

1847
1848

12.4 Григорий Тимофеев, сын Тимофея Маркова 
Его жена Агафья Филиппова 
Ихдети: Емельян -  1876. Анастасия -  1878. Пе- 
раскева — 1883. Дмитрий — 1886. Акилина — 1889. 
Екатерина — 1892. Пелагея — 1895.

1851
1851

12.5 Осип Тимофеев, сын Тимофея Маркова
Его жена Христина Кириллова
Ихдети: Е вдокия-1885. Петр—1888.Т ерентий-1892.

1853
1857
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13 Василий Давыдов, сын Давида Григорьева 
Его жена Анна Тимофеева
Его дети: У льяна-1876. Марфа-1881. Матрена-1885. 
Его сын Андрей Васильев 
Андрея жена Анастасия Петрова

1845
1843
1874
1872

14.1 Семен Александров, сын Александра Алексеева 
Его жена Вера Кузмина
Ихдети: Евдокия — 1879. Дарья — 1882. Никифор —1885
Тимофей Семенов
Тимофея жена Мария Николаева

1850
1850
1876
1874

14.2 Михаил Алексеев
Его жена Пелагея Спиридонова
Ихдети: Марфа—1864. П ераскева-1868. Ирина—1887.
Владимир -  1889. Александра -  1892. Тимофей -  1895.

1839
1855

14.3 Федор Алексеев.
Его вторая жена Матрена Афанасьева
Ихдети: А гаф и я-1877. А настасия-1877. А н н а -1894

1843
1863

15.1 Иван Федоров. Сын Федора Васильева 1827-1884. 
Его вторая жена Прасковья Сидорова 
Ихдети: Матрена — 1865. Ирина — 1870. Семен — 
1874. Михаил -  1884. Павел -  1891. Яков -  1894.

1866

15.2 Матвей Иванов, сын Ивана Федорова 
Его жена Етикерия Петрова
Ихдети: Анна — 1880. Михаил — 1885. Яков -  1889. 
Марина -  1892. Агриппина -  1894.

1858
1858

15.3 Егор Федоров, сын Федора Васильева 
Его вторая жена Варвара Федорова 
Дети: Прасковья — 1867.Григорий — 1872. Елена — 
1876. Екатерина- 1881. Прасковья- 1885. Роман- 1891

1836
1850

15.4 Матвей Егоров, сын Егора Федорова 
Его жена Ксения Васильева 
Ихдети: Николай — 1889. Анна — 1893

1864
1865

16.1 Яков Федоров, сын Федора Данилова 
Его жена Акилина Евдокимова 
Дети: Пелагея — 1879. Тимофей —1882. Федор —1886. 
Якова брат Константин

1851
1861
1848

17.1 Никита Федоров. Сын Федора Тихонова
Его жена Анна Федотова
Ихдети: Агриппина — 1871. Петр — 1874.

1843
1840
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17.2 Иван Федоров, сын Федора Тихонова 
Его жена Прасковья Сидорова 
Его сын Антон — 1882

1845
1867

17.3 Герасим Федоров, сын Федора Тихонова 
Его вторая жена Варвара Алексеева 
Ихдети: Екатерина -  1878. Илья — 1881. Т роф им - 
1884. Матвей — 1890. Пелагея 1892. Агафия — 1895

1848
1866

17.4 Гавриил Афанасьев, сын Афанасия Тихонова
Его жена Наталия Алексеева
Ихдети: Анисим — 1866. Степан — 1892

1855
1859

18.1 Филипп Федоров, сын Федора Петрова
Его жена Прасковья Мефодиева
Ихдети: Алексей — 1877. Илларион — 1882. Елена —
1889. Старший сын Григорий Филиппов
Григория жена Прасковья Михайлова

1854
1850
1875
1868

18.2 Александр Дмитриев, сын Дмитрия Иванова 
Его жена Устинья Федорова 
Их дети: Тимофей — 1878. Степан — 1880. Дарья — 
1882. Стефанида— 1883. Артемий — 1891. Роман — 1893

1855
1855

19.1 Анисим Михайлов, сын Михаила Федорова 
Его жена Акилина Сергеева
Ихдети: Ирина -  1858. Матрена -  1861. Ефимия — 
1864. Григорий — 1873. Анисья — 1875.

1830
1830

19.2 Федор Кириллов, сын Кирилла Михайлова 
Его третья жена Екатерина Ефремова 
Дети: Никифор - 1882. Мирон - 1885. Евдокия -  1887 
Николай Кириллов

1863
1863
1851

20.1 Никифор Степанов, сын Степана Архипова 
Его третья жена Лидия Никитина 
Дети: Агриппина — 1873. Мирон — 1875. Анисья — 
1878. Тихон -  1883. Матрона -  1895

1850
1869

20.2 Василий Степанов 
Его жена Наталья Яковлева 
Ихдети: Марфа -  1878. Мария — 1885 
Брат Алексей Степанов

1855
1858
1861

20.3 Семен Степанов
Его жена Устинья Алексеева
Ихдети: Ефим—1889. Пераскева—1891. Ксения—1894

1864
1862



198 Починок Инели

23. Василий Дмитриев 
Его жена Екатерина Федосеева 
Ихдети: Анастасия — 1870. Евдокия — 1873. Ната
лия — 1878

1844
1844

24.1 Илья Алексеев, сын Алексея Яковлева
Его третья жена Елена Тимофеева
Дети: Павел— 1877. Устинья— 1883. Никонор— 1891

1848
1855

24.2 Тимофей Яковлев, сын Якова Андреева 
Его жена Ирина Степанова 
Ихдети: Гликерия — 1882. Наталия — 1882. Васи
лий — 1883. Иосиф — 1885. Павел — 1885. Ксения — 
1889. Татьяна — 1891

1848
1852

24.3 Тимофей Антонов, сын Антона Яковлева
Его жена Наталия Ксенофонтова
Ихдети: Никифор—1882. Надежда—1884. Иван—1893
Сестра Дарья Антонова
Сын Сергей Тимофеев
Жена Тимофея Александра Андреевна

1854
1856
1863
1876
1872

25.1 Григорий Афанасьев, сын Афанасия Яковлева
Кузьма Афанасьев
Жена Кузьмы Агафия Алексеева
Их сын Андрей — 1894
Сестра Анна — 1869. Сестра Марфа — 1872.

1855
1866
1866

25.2 Степан Афанасьев, сын Афанасия Яковлева 
Его жена Мария Дмитриева
Ихдети: Павел — 1877, Татьяна — 1883. Семен 1880. 
Гурий — 1892.

1857
1856

26. Павел Иванов, сын Ивана Иванова 
Его жена Мария Семенова
Ихдети: Анна — 1866. Мария — 1859. Агафия — 1884. 
Ирина — 1888.

1837
1859

28.1 Михаил Яковлев, сын Якова Моисеева
Его жена Евдокия Ермолаева
Ихдети: Пераскева — 1871. Агафья — 1874. Дарья —
1876. Мария -  1879. Варвара -  1883. Иван -  1890.
Старший сын Илья Михайлов
Его жена Надежда Степанова
Брат Трофим Яковлев

1850
1848
1869
1868
1855
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28.2 Николай Яковлев, сын Якова Моисеева
Его жена Анастасия Николаева
Ихдети: Елена — 1887. Евдокия — 1889. Дарья -  1892

1858
1864

29 Никита Максимов, сын Максима Иванова 
Его жена Агриппина Денисова 
Ихдети: Наталья — 1876. Агриппина — 1879. Ана
стасия — 1883. Григорий — 1887. Елена — 1893

1854
1854

30 Егор Данилов, Даниила Дмитриева сын 1857
74. Дмитрий Васильев, сын Василия Яковлева 

Его жена Гликерия Егорова 
Ихдети: Пелагея — 1882. Семен — 1885. Кузьма — 
1887. Сергей -  1890. Анна -  1893.

1860
1861

75. Георгий Васильев, сын Василия Яковлева 
Иван Васильев, сын Василия Яковлева 
Жена Ивана Пелагея Ильина 
Ихдети: Сергей — 1893. Екатерина — 1895

1858
1871
1871

76. Федор Федотов, сын Федота Степанова 
Его жена Анастасия Васильева 
Ихдети: Евдокия — 1892. Елена — 1895 
Сестра Федора Татьяна Федотова

1863
1870
1868

77 Иосиф Федотов, сын Федота Степанова 
Его жена Зиновия Павлова 
Ихдети: Гавриил — 1889. Карп — 1891

1865
1865

78 Абрам Яковлев
Его жена Евдокия Ильина
Николай Абрамов, сын Абрама Яковлева
Его жена Фекла Артемьева
Ихдети: Александр — 1886. Иван -  1895

1822
1822
1861
1865

79 Сергей Андреев
Его жена Фекла Васильева
Ихдети: Евдокия—1864. Иван—1868. Устинья—1868

1826
1826

80 Мирон Сергеев, сын Сергея Андреева 
Его жена Агриппина Иванова 
Ихдети: Мария — 1882. Михаил -  1883. Анна — 1884. 
Матвей — 1886. Матрена — 1887. Роман — 1890. Ио
си ф — 1893. Марина -  1895.

1861
1861
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81 Филипп Ефимов, сын Ефима Степанова
Его жена Степанида Ефимова
Ихдети: Ольга — 1886. Анна — 1889. Яков — 1891.
Павел — 1894

1862
1864

82 Илья Никифоров, приемный сын Егора Степанова 
Его третья жена Марфа Иванова 
Дети: Фаддей — 1866. Андрей — 1870. Василий — 
1886. Алексей — 1894.

1843
1856

83 Емельян Прокопьев 
Его жена Анна Васильева 
Их сын Яким

1875

84 Иван Степанов, сын Степана Данилова 
Его жена Устинья Кузьмина 
Ихдети: Дарья — 1866. Агафия — 1872. Мавра — 
1875. Архип -  1878. Михаил -  1884.

1841
1841

85 Федот Максимов
Его жена Евдокия Емельянова
Ихдети: Екатерина — 1866. Тимофей — 1878.

1836
1836

86 Тихон Федотов, сын Федота Максимова
Его жена Екатерина Степанова
Ихдети: Яков — 1885. Василий — 1887. Анастасия —
1892. Елена -  1895.

1862
1862

87 Семен Сергеев
Его жена Анисья Егорова
Ихдети: Дарья -  1887. Филипп -1888. Анастасия -  
1895

1860
1860

88 Онисим Константинов 
Его жена Татьяна Андреева
Их дети: Анастасия — 1889. Андрей — 1892. Лиза — 
1887.

1856
1862

89 Тимофей Федотов
Его жена Екатерина Степанова
Сын Дмитрий -  1899

1865
1865

90 Никита Иванов
Его жена Мария Иванова
Их сын Иван — 1890

1865
1865
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Глава 4.
Население Починок Инели (Хырай Инель) 

в 1858 году

Ревизская сказка от 19 апреля 1858 года. Казанской губер
нии Цивильского уезда Асановской волости Старосундырского 
сельского общества деревни Починки Инели о состояниях муж
ского и женского пола. ГУ ГИЛ ЧР. Фонд 145, опись 1. Дело 1330.

№ Крестьянские семьи 1850
Лет

1858
Лет

1 Кирилл Степанов 24 32
Кирилла сыновья: Петр 7 15

Иван 6 14
Андрей 4

Кирилла жена Татьяна Павлова 38
Дочери: Анисья 11

Настасья 5
2 Кузьма Галактионов 43 51

Его сын Павел 4 12
Кузьмы брат Дмитрий 37 45
Дмитрия сын Егор 3 11
Кузьмы брат Василий 30 38
Василия сын Гаврила 1 9
Кузьмы жена Наталия Архипова 43
Дочери: Аксинья 17

Вера 7
Дмитрия жена Агафья Иванова 37
Дети: Ирина 4, Марья 1, Наталья 14. 50
Василия жена Акулина Алексеевна
Дети: Агафья 12, Варв. 23, Марфа 20.

3 Алексей Егоров 29 37
Алексея брат Данила Егоров 23 31
Даниила сын Архип 5

Трофим 2
Алексея другой брат Илья Егоров 8 16
Алексея племянник Иван Тихонов 15 23
Алексея жена Акулина Миронова 36
Дочь Аграфена 14
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Даниила жена Авдотья Харитонова 
Падчерицы Варвара

Арина
Матрена Данилова
Ивана жена Марья Кондратьева

35
12
11
49
25

4 Леонтий Степанов 67 75
Леонтия сын Константин 36 44
Константина сыновья: Афанасий 19 Ум. 52 -

Петр 8 16
Степан 1 9

Леонтия 2 жена Устинья Архипова 47
Константина жена Дарья Васильева 52
Дочь Арина 5
Леонтия Степ, от 2 жены Андрей 7

Герасим 1
5 Андрей Степанов 41 49

Сын Андрея Сергей 24 Рекр. -
Сыновья: Степан Сергеев - 5
Второй сын Андрея Егор - 4
Иван Яковлев 19 37
Ивана племянник Максим 14 22
Ивана сын Кирилл 6 14
Брата Сергея Степанова дочери:
Агафья 14. Анна 16, Татьяна 12 лет
Сергея Андреева дочь Марфа 12
Егора жена Матрена Конст. Варвара 27
Герасимова 53
Ивана жена Дарья Кузьмина 43
Дочери: Наталья 17. Авдотья 8. На
дежда 6 лет

6 Прокопий Степанов 34 42
Сыновья: Николай 7 15

Тимофей 4 -
Афанасий - 3

Прокопия брат Петр 29 37
Петра сыновья: Федот 1 9

Яков - 4
Мать Пелагея Александрова 66
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Прокопия жена Авдотья Прокоп. 
Дочь Марина
Петра жена Елена Федорова

38
6
38

7 Сидор Мартьянов 34 42
Сидора брат Андрей Мартьянов 21 29
Андрея жена Агафья Иванова 22

8 Степан Данилов 45 -

Степана сын Ефим 19 27
Ефима сын Родион - 1
Степана второй сын Сидор 13 21
Степана третий сын Иван 9 17
Степана четвертый сын Никифор 2 10
Степана дочь Вера 14
Ефима жена Агафья Матвеева 30
Дочь Мария 3
Сидора жена Федосья Яковлева 20

9 Аввакум Семенов 70 -
Аввакума сын Иван 34 42
Ивана сын Филипп 1 9

Семен - 4
Аввакума брат Иван 63 -
Ивана сын Герасим 19 -
Ивана жена Прасковья Иванова 30
Дочери: Марфа 12

Надежда 2
Ивана Семенова дочь Прасковья 32

10 Егор Васильев 33 41
Сыновья: Захар 11 19

Петр 3 11
Никита - 4

Егора жена Татьяна Иванова 40
Дочь Мавра 7

11 Егор Иванов 33 41
Егора братья: Федор 23 31

Павел 14 22
Мать Авдотья Андреевна 68
Федора жена Марья Данилова 31
Дочери: Устинья 3

Наталья 1
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12 Даниил Марков
Сыновья: Антон

Гавриил
Даниила брат Тимофей 
Тимофея сыновья: Михаил

Григорий
Осип

Даниила 2 жена Аграфена 
Дочери: Анна 20. Аграфена 14. Алек
сандра 6.
Тимофея жена Марья Семенова

37
14
9
23
3

45
22
17
31
11
7
5
43

38
13 Терентий Григорьев 52 60

Терентия сын Иван 26 34
Ивана сын Николай 8
Терентия брат Давид Григорьев 45 Ум.52
Давидов сын Василий 5 13
Терентия жена Марфа Иванова 66
Ивана жена Ирина Яковлева 31
Дочь Афимия 3
Давида жена Марфа Тимофеева 50
Дочь Авдотья 17

14 Алексей Васильев 54 62
Алексея сын Александр 29 37
Алексея жена Акулина Игнатьева 47
Дочери: Авдотья 13. Аграфена 4.
Александра жена Фекла Иванова 33
Дочь Дарья 12
Александра сыновья: Семен 8

Леонтий 1
Алексея второй сын Михаил 11 19
Алексея третий сын Федор 7 15

15 Федор Васильев 51 59
Федора сын Иван 23 31
Ивана сын Тимофей 2
Федора второй сын Егор 14 22
Федора третий сын Гавриил 3 11
Федора жена Агафья Федорова 51
Дочь Дарья 8
Ивана жена Наталья Максимова 32
Дочь Аграфена 4
Егора жена Марья Ксенофонтова 21
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16 Александр Данилов
Брат Федор Данилов
Федора сыновья: Константин

Яков
Федора жена Устинья Алексеева 
Дочери: Анна

Марья

39
30
2

38
10
7
38
14
3

17 Василий Тихонов 37 45
Василия сын Роман 6 Ум. 52 -

Василия брат Федор Тихонов 34 Ум.52 -
Федора сыновья: Никита 7 15

Иван 5 13
Герасим 2 10

Василия второй брат Афанасий 31 39
Афанасия сыновья: Абрам 1 Ум.52 -

Гавриил 3
Афанасия жена Варвара Иванова 32

18 Иван Михайлов 76 Ум.52 -

Ивана сын Петр 49 57
Петра сын Федор 20 28
Федора сыновья: Алексей 6

Филипп 4
Петра Иванова второй сын Николай 7
Ивана второй сын Дмитрий 32 40
Дмитрия сыновья: Исай 5(3) 13

Александр 3
Ивана Михайлова дочь Афимия 49
Петра жена Лукерья Степанова 52
Дочери: Мавра 20

Орина 13
Федора жена Ирина Степанова 30
Дмитрия жена Екатерина Павлова 43
Дочь Агафья 8

19 Михаил Федоров 48 Ум.52 -
Михаила сын Кирилл 27 35
Кирилла сын Николай 7
Михаила второй сын Анисим 20 28
Михаила дочери: Феврония 20

Марья 17
Кирилла жена Татьяна Семенова 39
Дочери: Елена 11

Прасковья 1
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20 Архип Федоров
Архипа сын Степан
Степана сыновья: Никифор

Василий 
Архипа жена Матрена Дмитриева 
Степана жена Матрена Петрова 
Дочери: Орина

Онисья

57
28

65 
36 
8 
3
66 
30 
7
1

21 Петр Федоров 52 60
Петра жена Феврония Андреева 61
Дочь Мария 24

22 Петр Исаев 50 58
Петра сын Иван 6 17
Петра жена Орина Алексеева 59

23 Василий Григорьев 53 61
Приемный сын Василий Дмитриев 6 14
Василия дочери: Марина 20

Анна 10
24 Яков Андреев 43 51

Якова сыновья: Алексей 16 24
Тимофей 2 10

Якова жена Матрена Семенова 48
Дочь Анна 22
Якова племянник Алексей Яковлев 31 39
Алексея сыновья Илья 2 10

Семен 26 5
Якова 2 племянник Антон Яковлев 34
Антонов сын Тимофей 4
Алексея Яковлева дочь Варвара 8
Антона жена Домна Павлова 29
Дочь Авдотья 3

25 Афанасий Яковлев 22 30
Афанасия сыновья: Григорий 3

Степан 1
Афанасия брат Осип Яковлев 11 Ум.52 -
Афанасия вторая жена Аксинья Фе 26
дорова
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26 Иван Иванов
Ивана жена Авдотья Антонова 
Дочери: Анна

Аксинья
Акулина

Ивана сыновья: Алексей
Павел

Алексея жена Елена Иванова

56

28
13

64
50
26
23
18
36
21
25

27 Яков Максимов 41 49
Якова сын Захар 7 15
Якова жена Марья Егорова 48
Дочь Акулина 22

28 Яков Моисеев 29 37
Якова сыновья: Михаил 0,5 8,5

Трофим 3
Мать Ирина Степанова 72
Якова третья жена Настасья Никитина 28
Дочь Пелагея 12

29 Архип Максимов 1 Ум. 54 -
Архипов брат Никита 4

30 Даниил Дмитриев Ум.55 42
Брат Назар Дмитриев 18 8
Даниила сыновья: Родион 1

Егор 42
Даниила жена Анна Григорьева 5
Дочери: Анисья 4

Вера

Мужского пола 125. Женского пола 120. Сказкосостави- 
тель — Старосундырского сельского общества писарь Илья 
Тихонравов руку приложил. Старосундырский сельский 
старшина Иван Данилов руку приложил. Волостной голова 
Андрей Петров приложил печать.

По деревне Починки Инели №18 по Исаю Дмитриеву 
обнаружена ошибка -  нужно 3—11 лет, а не 5-13 . Чиновник 
канцелярии военного губернатора Левашов.
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Глава 5.
Население деревни Починок Инели 

(Хырай Инель) в 1850 году

Ревизская Сказка 3 сентября 1850 года. Казанской губ. 
Цивильского округа Асановской волости Старосундырской 
сельской общины д. Починки Инели. ГУ ГИЛ ЧР. Фонд 14, 
опись 1, дело 209.

№ Состав семьи 1834 1850
1 Степан Ильин 72 -

Его дети Федот 20 -
Кирилл 8 24

Кирилла сын Петр - Р. 1843 7
Кирилла жена Татьяна Павлова 30
Кирилла сын Иван - Р. 1844 6
Дочь Анисья 3

2 Кузьма Галактионов 27 43
Кузьмы жена Марфа 55
Кузьмы сын Павел - Р. 1846 4
Дочь Оксана 9
Кузьмы братья: Первый Козьма 24 У 1836 -

Второй Дмитрий 21 36
Дмитрия жена Агафья Иванова 29
Дмитрия дети Егор 3 Р. 1847 -

Наталья 6
Третий Иван 16 У. 1840 -
Четвертый Василий 14 30

Василия жена Анфиса Алексеева 42
Его дочь Анфиса 4
Падчерицы Варвара 15

Марфа 12
3 Егор Степанов 44 высел. -

Егора сын Тит 21 В рекр. -
Титов сын И ван - Р. 1836 15
Егора сын Алексей 13 29
Егора сын Даниила 7 23
Незаконнорожденный Илья Р. 1842 8
Егора жена Матрена Данилова 41



Население деревни Починок Инели 209

Егора дочь Екатерина 
Татьяна

Алексея жена Акулина Миронова 
Ее дочь Аграфена
Даниила жена Авдотья Харитонова 
Падчерица Варвара 

Ирина

16
2
28
6
27
4
2

4 Леонтий Степанов 51 67
Сын Константин 20 36
Константина сын Афанасий 3 19

Петр - Р. 1842 8
Степан Р. 1849 1

Леонтия 2 жена Устинья Архипова 39
Сноха Прасковья (военн ведомства.) -

Константина жена Дарья Васильева 42
Его дочь Матрена 12

5 Яков Степанов 49 У. 1849 _
Сын Василий 18 -

Иван 13 29
Ивана сын Кирилл 6
Якова жена Агафья Игнатьева Р. 1844 68
Ивана жена Дарья Кузьмина 35
Его дочери Наталья 9
Авдотья 1
Якова брат Андрей Степанов 25 41
Андрея сын Сергей 8 24

Егор 1 16
Якова брат Максим Степанов 21 -

Максима сын - У. 1836 14
Андрея жена Феврония Степанова 48
Его дочь Анисья 11

Анна 8
Татьяна 5

Сергея жена Фекла Васильева 21
Его дочь Марфа 4
Максима жена Варвара Герасимова 45

6 Степан Федоров 33 Ум.1840 -

Степана сын Прокопий 18 34
Прокопия сын Николай - Р. 1843 7

Тимофей - Р. 1846 4
Петр Степанов 13 29
Сын Петра Федот - Р 1849 1
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Егор Степанов
Степана жена Пелагея Александрова 
Его дочь Ирина
Прокопия жена Авдотья Прокопева 
Дочь Марина
Сноха Мария Антропова (солдатка) 
Петра жена Елена Федорова

1 У. 1846 

Воен

58
24
30
1

30
7 Михаил Мартынов 37 У. 1830 -

Его брат Никифор 27 -
Михаила сводные братья Мартыновы

Филипп 20 У. 1838 -
Сидор 18 34
Андрей 13 29

8 Степан Данилов 29 45
Сын Ефим 3 19

Сидор - Р. 1837 13
Иван - Р. 1842 9
Никифор - 1848 2

Степана жена Матрона Васильева 43
Его дочь Вера 6

9 Аввакум Семенов 54 70
Сын Петр 22 У. 1839 -

Иван 18 34
Иванов сын Филипп - Р 1849 1
Аввакума брат Иван Семенов 47 63
Ивана сын Герасим 3 19
Ивана Авв. жена Пелагея Афан. 40
Ея дочь Марфа 9
Ивана Сем. жена Ульяна Иванова 58
Ея дочь Прасковья 24

10 Егор Васильев 17 33
Сын Захар - Р. 1839 11
Сын Петр Р. 1847 3
Егора мать Варвара Васильева 64
Егора жена Татьяна Иванова 32
Герасим Яковлев 60 У. 1839 -
Его сын Петр 34 У. 1850 -
Петра сын Федор 8 У. 1850 -
Петра жена Мария Васильева 63
Его дочь Авдотья 19
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11 Иван Герасимов 43 У. 1847
Его сын Егор 17 33

Семен 11 У. 1842 -

Николай 8
Федор 7 23
Павел - Р 1836 14

Ивана жена Авдотья 60
Его дочь Елена 10
Федора жена Мария Данилова 23

12 Марк Михайлов 54 У. 1843 -

Марка сын Данила 21 37
Данилы сын Антон - Р. 1836 14

Гаврила - Р. 1841 9
Марка сын Тимофей 7 23
Сын Михаил - Р. 1847 3
Даниила жена Аграфена Афанасьева 35
Его дочь Анна 12

Аграфена 6
Марфа 1

Тимофея жена Мария Семенова 30
13 Григорий Алексеев 63 У. 1847 -

Сын Терентий 36 52
Терентия сын Дмитрий 15 У. 1842 -

Федор 14 -
Иван 10 16

Ивана сын Николай - Р. 1849 1
Григория сын Давид 29 45
Давида сын Василий - Р. 1845 5
Терентия жена Марфа Иванова 58
Его дочь Наталья 20
Ивана жена Ирина Яковлева 23
Давида жена Мавра Тимофеева 42
Его дочь Авдотья 3
Падчерица Прасковья 14

14 Алексей Васильев 38 54
Алексея сын Александр 13 23
Александра сын Семен - Р. 1850 1
Алексея сын Михаил - Р. 1839 11
Алексея сын Федор Р. 1843 7
Алексея 2 жена Акулина Игнатьева 39
Ея дочь Авдотья 5
Александра жена Фекла Иванова 25
Ея дочь Дария 4
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15 Федор Васильев 
Сыновья Иван 

Егор 
Гавриил 

Федора жена Агафья Федорова 
Его дочь Дария
Ивана жена Анастасия Максимова 
Его дочь Мавра

35
7

Р. 1836 
Р. 1847

51
23 
14 
3 
41 
1
24
2

16 Данила Андреев 63 У. 1843 -

Сын Алексей 26 У. 1839 -
Александр 23 39
Федор 14 30

Федора сын Константин Р. 1848 2
Федора жена Устинья Андреева 30
Его дочь Анна 6

17 Тихон Кириллов 50 У. 1843 -

Сын Василий 21 37
Васильев сын Роман - Р. 1844 6
Тихона сын Федор 18 34
Федора сын Никита Р. 1843 7

Иван Р. 1845 5
Герасим - Р. 1848 2

Федора сын Афанасий 15 31
Его сын Авраам - Р. 1849 1
Василия дочь Екатерина 15
Афанасия жена Аксинья Сидорова 30

18 Иван Михайлов 60 76
Ивана сын Петр 33 49
Петра сын Федор 4 20
Ивана сын Дмитрий 16 32
Дмитрия сын Исай - Р. 1847 3
Ивана дочь Ефимия 41
Петра жена Лукерья Степанова 44
Его дочь Мавра 12

Ирина 5
Дмитрия жена Екатерина Павлова 35
Его дочь Агафья 1

19 Федор Семенов 60 У. 1849 -
Сын Михаил 32 48
Михаила сын Кирилл 11 27

Анисим 4 20
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Михаила дочь Ефимия 
Хеврония 
Мария

Кирилла жена Татьяна Семенова 
Его дочь Елена

23
12
8
31
3

20 Архип Федоров 41 57
Сын Степан 12 28
Степанов сын Никифор Р. 1850 1
Архипа жена Матрена Дмитриева 58
Его дочь Варвара 21

Авдотья 10
Степана жена Матрена Петрова 23

21 Петр Федоров 36 52
Петра жена Феврония Андреева 53
Его дочери Ирина 22

Мария 16
22 Петр Исаев 34 50

Его сын Иван - Р. 1841 9
Брат Петра Яков 28 У. 1838 -
Леонтий Иванов 40 У. 1838 -
Сын Леонтия Степан 22 У. 1839 -

Петра Исаева жена Ирина Алексеева 57
Его дочери Екатерина 24

Аксинья 13
23 Василий Григорьев 37 53

Приемный сын Василий Дмитриев - Р 1844 6
Василия 2 жена Пераскева Ефремова 36
Его дочери Татьяна 26

Ефимия 20
Марина 12

От второй жены Анна 2
24 Яков Федоров 53 У. 1843 -

Его сын Алексей 15 31
Алексея сын Илья - Р 1848 2
Якова сын Авраам 12 -
Якова сын Антон 10 26
Якова племянник Яков Андреев 27 43
Якова Андреева сын Алексей - Р 1834 15

Тимофей - Р 1848 2
Антона жена Домна Павлова 26
Якова жена Матрена Семенова 40
Его дочь Анна 14
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25 Иван Иванов
Его сын Алексей

Павел
Ивана жена Авдотья Анисимова 
Его дочери Татьяна

Анна
Оксана
Акулина
Мария

40
12

Р. 1837

56
28
13
43
24
18
15
10
4

26 Яков Максимов 25 41
Его сын Захар - Р. 1843 7
Якова жена Мария Егорова 40
Его дочь Ирина 16

Акулина 14
27 Яков Моисеев 13 29

Его сын Михаил - Р. 1849 1
Якова мать Ирина Степанова 65
Якова жена Аграфена Петрова 24
Дочь Пелагея 4

28 Федор Ильин 60 У. 1843 -
Его сын Н икита 6 22

29 Отставной солдат Максим Иванов 56
Сын его Архип Р. 1849 1
Максима жена Аксинья Семенова 33
Его дочери Агусья 4

Настасья 3

Всего всей Ревизской Сказке заключается мужского 
пола 109 (сто девять) душ. Ж енского пола 116 (сто шестнад
цать) душ. Что всей Ревизской Сказки есть души к пятому 
числу сентября месяца тысячи восемьсот пятидесятого года, 
в наличие бывшия показанных и прописанных быть, и что 
Сказка сия троекратно на мирской сходке прочитана была, 
в том сказка составитель Вятской губернии Орловский ме
щ анин Гаврила Акулов руку приложил.

Старосундырский сельский староста Иван Фадеев при
ложил печать.
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Глава 6.
Население деревни Починок Инели 

(Хырай Инель) в 1834 году

Ревизская сказка от 5 апреля 1834 года Казанской губер
нии Цивильского уезда Тобурдановской волости деревни 
Починки Инель. ЦГА ЧР. Фонд 145, опись 1, дело 819.

№ 7 рев 8 рев
1 Степан Ильин 54 72

Его первый сын Галахтион 36 Ум. 31 -
Галахтиона сыновья: Козьма 9 27

Козьма 6 24
Дмитрий 3 21
Иван 16
Василий 14
Тихон 13

Степана Ильина второй сын Егор 28 44
Егора сыновья: Тит 3 21

Алексей 13
Даниил 7

Степана Ильина третий сын Федот 3 21
Степана четвертый сын Кирилл 8
Степана Ильина жена Аксинья 52
Степана дочь Мавра 17
Галахтиона жена Матрена 32
Феодосия 17. Анна 10. Екатерина 2.

2 Леонтий Степанов 33 51
Леонтия сыновья: Яков (в рекруты) 7 1828 -

Константин 2 20
Константина Леонтьева сын Афанасий 3
Леонтия Степанова жена Марфа 59
Дочь Анна 17
Якова Леонтьева жена Прасковья 25
Его дочь Орина 6
Константина Леонтьева жена Дарья 25

3 Степан Кузьмин 48 У. 25 -
Степана Кузьмина первый сын Яков 21 40
Якова Степанова сын Василий 18
Степана второй сын Андрей 7 25
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Андрея сыновья: Сергей
Егор

Степана третий сын Тимофей 
Степана четвертый сын Максим 
Степана Кузьмина жена Матрена 
Якова Степанова жена Агафья 
Его дочь Татьяна
Андрея Степанова жена Феврония 
Максима Степанова жена Варвара 
Его дочь Наталья

6
3

У. 18

8
1

21
62
52
21
32
23
1

4 Федор Кузьмин 48 У.25 -
Федор Кузьмина сын Степан 21 38
Федора сын Дмитрий (в рекруты) 18 1820 -
Степана сыновья: Прокопий - 18

Петр 13
Егор 1

Петр Матвеев 74 У. 20 -
Петра Матвеева сын Андрей 35 У.ЗЗ -
Степана Федорова жена Пелагея 42
Его дочери: Маланья 20. Орина 8.
Дмитрия Федорова жена Марья 42
Его дочь Марфа 13
Андрея Петрова дочь Матрена 19

5 Мартын Матвеев 33 У. 26 -
Мартына сыновья: Филипп 2 20

Сидор 18
Андрей 13

Мартына пасынки: Михаил 10 37
Никифор 9 27

Мартына Матвеева жена Прасковья 52
Его дочь Ульяна 17

6 Даниила Семенов 43 У.ЗЗ -
Даниила Семенова сын Степан 11 29
Степана Данилова сын Ефим 3
Даниила жена Федосья 51
Его дочери: Татьяна 26

Мавра 21
Матрена 18

Степана Данилова жена Матрена 27
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7 Аввакум Семенов 36 54
Аввакума сын Михаил (в рекруты) 11 1820 -
Второй сын Петр 4 22
Третий сын Иван - 18
Брат Иван Семенов 29 47
Аввакума Семенова жена Матрена 60
Его дочь Варвара 21
Ивана Семенова жена Ульяна 42
Его дочь Пелагея 14

Прасковья 8
8 Василий Михайлов 

Василия сын Егор 
Василия Михайлова жена Варвара 
Дети: Анна 26. Праск. 14. Авдотья 5.

28 У.ЗЗ
17
48

9 Герасим Яковлев 42 60
Герасима первый сын Иван 25 43
Ивана Герасимова сыновья: Егор 17

Семен 11
Николай 8
Федор 7

Герасима второй сын Петр 16 34
Петра Герасимова сын Федор 8
Герасима 3 сын Денис (в рекруты) 11 1824 -
Герасима четвертый сын Козьма 1 У. 20 -
Герасима Яковлева жена Авдотья 54
Дети: Дарья 15. Федосья 5. Елена 3
Петра Герасимова жена Матрена 47
Его дочери: Матрена 5

Авдотья 3
10 Марк Михайлов 39 57

Марка сыновья: Даниил 3 21
Трофим 2 У.20 -
Тимофей 7

Племянник Филипп Васильев (в рекр.) 14 1820 -
Марка Михайлова жена Авдотья 45
Даниила Маркова жена Марья 19
Филиппа Васильева жена Авдотья 30

11 Григорий Алексеев 45 У. 19 63
Григория первый сын Терентий 18 36
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Терентия сыновья: Дмитрий
Федор
Иван

Григория второй сын Давид 
Григория племянник Павел Романов 
Григория дочь Матрена 
Терентия Григорьева жена Марфа 
Его дочери: Наталья

Анна

11
3

15
14
10
29

25
41
4
1

12 Василий Яковлев 59 У.31 -
Василия первый сын Алексей 20 38
Алексея сын Александр 13
Василия второй сын Федор 17 35
Федор сын Иван 7
Василия третий сын Яков 17 У.31 -
Василия Яковлева жена Марья 52
Алексея дочь Афимия 18
Федора Васильева жена Агафья 25
Его дочери: Орина 5

Наталья 3
13 Даниила Андреев 45 63

Даниила сыновья: Алексей 8 26
Александр 6 14
Яков 3 У. 28 -
Федор 14

Даниила Андреева дочь Ульяна 16
Александра Данилова жена Марья 18

14 Федор Антонов 59 У. 29 -
Федора племянник Тихон Кириллов 41 59
Тихона сыновья: Василий 3 21

Федор 1 19
Афанасий - 15

Тихона дочери: Прасковья 28
Матрена 27

15 Иван Михайлов 42 60
Ивана Михайлова сыновья: Петр 15 33

Егор 3 У. 19 -
Дмитрий 16

Петра Иванова сыновья: Федор 4
Егор 1
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Ивана Михайлова дочери: Афимия
Фекла

Петра Иванова жена Лукерья

25
11
28

16 Федор Семенов 48 1831 66
Федора первый сын Архип 23 41
Архипа Федорова сын Степан 12
Федора второй сын Михаил 14 32
Михаила сыновья Кирилл 11

Онисим 4
Федора 3 сын Алексей (в рекруты) 8 -
Федора Семенова жена Федосья 82
Архипа Федорова жена Матрена 42
Дети: Дарья 18. Варвара 5. Авдотья 3
Михаила Федорова жена Екатерина 23
Его дочь Афимия 7

17 Федор Матвеев 64 У.28 -

Федора сыновья: Яков 35 У.31 -
Петр 18 36

Петра Федорова жена Февронья 37
Его дочь Орина 5

18 Исай Михайлов 54 У.30 -

Исая сыновья: Петр 16 34
Яков 10 28

Исая Михайлова жена Анна 62
Его дочери: Лукерия 21

Орина 18
Петра Исаева жена Орина 35
Его дочери: Екатерина 8

Устинья 3
19 Леонтий Иванов 31 40

Леонтия сын Степан 4 22
Брат Максим Иванов (в рекруты) 16 1819 -
Леонтия Иванова жена Авдотья 40
Его дочери: Анна 15

Мария 7
20 Герасим Ильин 52 У. 18 -

Герасима плем. Василий Григорьев 19 37
Василия Григорьева жена Татьяна 40
Его дочери: Татьяна 10

Афимья 4
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21 Яков Федоров 
Якова сыновья: Алексей 

Авраам 
Антон

Якова племянник Яков Андреев 
Якова Федорова жена Акулина 
Его дочери: Настасья 

Прасковья 
Якова Андреева жена Матрена

35

9

53
15 
12 
10 
27 
42
16 
5 
22

22 Федор Ильин 42 60
Сын Федора Никита 7 25
(В записях женщин нет)

23 Яков Петров 23 41
Якова сын Афанасий 6
Якова брат Прокопий Петров 18 У. 21 -
Якова Петрова жена Огафия 52
Его дочери: Авдотья 13

Дарья 12
24 Иван Иванов 22 40

Ивана сын Алексей 12
Ивана Иванова жена Авдотья 37
Его дочери: Татьяна 8

Анна 2
25 Яков Максимов 7 25
26 На основании мнения государственно -

го совета в отношении рожденного 15 13
июня 1816 года водворившихся в оной
деревне отставной солдат Моисей Васи
льев Кокован названный его сын подле
жит в подушный оклад -  Яков Моисеев

27 Отставной солдат Моисей Васильев 62
Моисея жена Орина 55
Его дочери: Агафья 19

Матрона 6

Всего в сей ревизской сказке мужских душ 99. Женских 101. 
Сказка сия на мирской сходке трижды прочитана была. 

Сказкосоставитель Павел Смирнов. Сказкоподаватель Кон
стантин Леонтьев. В удостоверение всего оной деревни мирской 
начальник Степан Данилов приложил от имени селения печать.
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Глава 7.
Население деревни Починок Инели 

(Хырай Инель) в 1810—1816 году

Ревизские Сказки 1810—1815 годов. ГИА ЧР. Фонд 145, 
опись 1, дело 411. Казанской губернии Цивильского уезда Тобур- 
дановской волости деревни Починки Инели, что на Ерыкле.

№ Состав семьи 1810 1816
1 Герасим Яковлев 37 43

Жена его Марфа 36
Сын: Иван 20 23

Петр 11 16
Денис 6 12
Кузьма - 1

Ивана Жена Авдогья - 23
Дочь Марфа - 1

2 Федор Семенов 44 49
Федора жена Феодосия 30
Дети его: Пераскева 27

Анастасия 24
Авдотья 15
Архип 27 33

У Архипа жена Матрена 39
Дети их: Филипп 7 13

Михаил 4 10
Алексей - 4

3 Михайла Иванов 71 76
4 Григорий Алексеев 40 45

У Григория жена Марфа 40
Ихдети: Терентий 13 18

Давид 6 11
Дочь Матрена 5

5 Василий Яковлев 54 59
Жена его Марфа 48
Дети их: Моисей 21 -

Алексей 15 20
Федор 12 17
Яков 9 14
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Дочери: Софья
Феодосия
Матрена

23
11
8

6 Степан Ильин 49 54
У Степана жена Аксинья 35
У них сын Елахтион 31 36
Елахтиона жена Фекла 35
Елахтионадети: Козьма 1 6

Дмитрий - 3
Дарья 1

7 Леонтий Степанов 49 54
У Леонтия жена Марфа 35
У них дети: Яков 3 8

Константин - 2
Брат Егор 23 28
У Егора жена Наталья 27
Сын Егора: Тит - 3

Федот - 3
8 Герасим Ильин 47 52

Герасима жена Матрена 14 60
Племянник Василий 19
Приемная дочь Прасковья 17

9 Федор Ильин 37 42
У Федора жена Авдотья 40
У них сын Никита 2 7
Дочери: Пераскева 12

Пелагея 4
10 Исай Михайлов 40 45

У Исая жена Анна 40
У них дети: Петр 12 17

Яков 6 11
Павел 2 -

Дочери: Пераскева 13
Лукерия 3

11 Марк Михайлов 34 39
У Марка жена Анна 38
У них дети: Данила - 3

Трофим - 1
12 Василий Михайлов 23 28

У него жена Варвара 28
У них сын Семен 1
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Племянник Филипп Васильев 
Дочери: Василиса 

Анна

9 14
6
2

13 Яков Петров 19 24
У него жена Наталья 18
Прокопий Петров 15 20
У него жена Агафья 18

14 Федор Антонов 55 60
Племянник Тихон Кириллов 37 42
У Тихона жена Настасья 38
Дети: Василий - 3

Федор - 1
Дочери: Пераскева 10

Матрена 8
15 Максим Андреев (погиб в 1812 г.) 18 -

У него жена Ульяна 25
Дочь Пераскева 5

16 Даниил Андреев Ярмикей 38 43
У него жена Ульяна 33
Дети: Алексей 4 9

Александр 1 6
Яков - 3

Дочь Ульяна 1
17 Даниил Семенов 39 44

У него жена Феодосия 30
Сын Степан 5 11
Дочери: Агафья 12

Татьяна 6
Марфа 3

18 Аввакум Семенов 31 36
Его жена Матрена 6 40
Его дети: Михаил - 11

Петр 24 5
Дочери: Авдотья 8. Варвара 2.
Семенов Иван 29

19 Яков Федоров 31 36
Его мать Пераскева 57
Его жена Акулина 33
Сын Яков 5 10
Сестра Татьяна 17
Сестра Ульяна 15. Дарья 7.
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20 Иван Иванов 18 23
Его мать Матрена 45
Сестра Наталья 17

21 Лаврентий Иванов 27 32
У него жена Авдотья 25
Сын Степан 5
Дочь Наталья 7
Максим Иванов 12 17

22 Федор Матвеев 60 65
У него жена Мария 50
У них дети: Яков 31 36

Петр 14 19
23 Петр Матвеев 69 74

Его сын Андрей 30 35
У Андрея жена Марфа 40
Дочери: Татьяна 15

Авдотья 8. Матрена 1.
24 Мартын 28 33

У Мартына жена Пераскева 27
Сын Сидор - 1
Сын Филипп - 2
Пасынки: Михаил 8 13

Никифор 4 9
25 Степан Кузьмин 43 48

У Степана жена Матрена 53
У них первый сын Яков 26 31
Дочь Марфа 15
У Якова жена Агафья 30
У Якова сын Андрей 2 7
Дочь Татьяна 2
Второй сын Тимофей Степанов 1 6
Третий сын Максим Степанов 3

26 Федор Кузьмин 39 44
У Федора жена Анна 50
Его сын Степан 16 21
Дочь Агафья 15
Степана жена Пелагея 23
Дочь Степана Наталья 3

27 Дмитрий Гаврилов 60 65
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28 Иван Михайлов 38 43
У него жена Акулина 37
Дети: Петр 11 16

Егор - 3
Дочери: Анна 13

Ефимия 11. Пелагея 4.

За 1810 год: Мужчин 78; женщин 78; за 1815 год: Муж
чин 85; женщин ??

Глава 8.
Население деревни Починок Инели 

(Хырай Инель) в 1795 году

Национальный архив Республики Татарстан, г. Казань. 
Фонд 4, опись 153, дело 16. Чебоксарской Епархии Цивильского 
уезда села Кошелей Вознесенской церкви духовные списки де
ревни Починок Инели из чуваш крещеных и новокрещеных.

№ Состав семьи Лет
149 Семен Борисов 70

Его жена Анна Антипова 66
Дети: Федор 27

Архип 5
Александр 

Марфа 22. Прасковья 17. Татьяна 11
18

150 Матвей Васильев 60
Его жена Дарья Савельева 46
Архип 46
Его жена Матрена Кондратьева 45
Дочь Агафья 17
Андрей Матвеев (Максимов?) 40
Его жена Прасковья Васильева 
Дети: Пелагея 5 Евдокия 2

27

151 Андрей Матвеев 35
Его жена Мария Матвеева 35
Дети: Максим 2

Ирина 5



226 Починок Инели

152 Михаил Борисов
Его жена Евдокия Ильина
Сын Иван
Вдова Дарья Емельянова 
Дети: Даниил Андреев 

Прасковья

70
65
25
45
22
15

153 Алексей Петров 50
Его жена Анна Иванова 50
Дети: Григорий 
Фекла 15. Матрена 17.

25

153 Михаил Борисов 65
(2) Его жена Марфа Лукоянова 65

Дети: Прокофий 23
Наум 15

Анна 12. Агафья 9. 27
Федор 30
Его жена Анна Романова 
Дочь Марфа

2

154 Степан Борисов 52
Его жена Марфа Максимова 42
Федор Ильин 18
Матрена 15

155 Илья Петров 60
Его жена Дарья Алексеева 60
Григорий Ильин 30
Его жена Ксения Ефимова 25
Дочь Наталья 2
Степан Ильин 40
Его жена Елена Ермолаева 40
Дети: Галактион 16

Федор 12
Лев 3
Егор 4
Ирина 7

156 Александр Иванов 28
Его жена Прасковья Кириллова 27
Дочь Екатерина 1
Степан Яковлев 22
Брат Терендей 17
Варвара 18. Марфа 15.
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Егор
Герасим Ильин
Его жена Матрена Васильева
Сын Николай

15
35
35
1

157 Семен Васильев 40
Его жена Прасковья Федорова 40
Дети: Авдотья 10

Марфа 7
Герасим Яковлев 23
Его жена Агафья Исаева 21
Сын Иван 15
Дочь Татьяна 2

158 Петр Матвеев (Андреев?) 50
Его жена Татьяна Матвеева 40
Дети: Прокофий 13
Андрей 16
Федор Антипов 29

158 Матвей Федоров 70
(2) Его жена Татьяна Яковлева 65

Сын Федор 50
Его жена Марфа Иванова 35
Дети: Яков
Евдокия 8. Аграфена 5. Пелагея 2.

15

159 Василий Яковлев 59
Его жена Марфа Степанова 26
Дети: Иван 
Евдокия 6. Зиновия 2.

30

Никифор 34
Его жена Анна Степанова 
Дети: Наталья 6.Феврония 13

27

Моисей 12
Племянник Тихон Кириллов 23
Его жена Матрена 20

160 Вдова Матрена Петрова 50
Дети: Василий Михайлов 20

Марк 18
Моисей 11
Василий 8
Прасковья 15
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161 Кузьма Борисов 62
Его жена Анна Степанова 25
Дети: Федор 25

Марфа 26
Степан Кузьмин 29
Его жена Анна Никифорова 28
Дети: Яков 9

Степан 3

Свящ енник Георгий Петров.

Глава 9.
Население Починок Инели в 1762 году

Российский Государственный архив древних актов (РГАДЛ)- 
Город Москва. Фонд 350, опись 2, дело 3003. Копия со скаски, 
поданной 1762 году февраля 4 дня Свияжского уезда Ялчиков- 
ской волости деревни Починка Инели староста Иван Федоров.

№ Состав семьи 1745 1762
1 Ярушка по крещ. — Алексей Степанов 13 30

Енбей Саврила — Емельян Андреев 12 29
Его жена Матрена Егорова 30
Сын Семен 3

2 Владимир Иванов 20 37
Его жена Татьяна Петрова 35
Сын Иван 1 18
Сын Антон 13
Ивана жена Прасковья Федорова 18

3 Енбарис Татарин — Никита Михайлов 60 У. 1755
У него жена Матрена Тихонова 60
Сын Ярмин -  Ермолай 12 29

4 Илеть Ярбаев — Кирилл Федоров 20 37
У него жена Аксинья Алексеева 30
Сын Василий 12

5 Ямадан Мимикеев — Федот Никитин 46 У. 1755
Василий 10 У. 1755
Федот 6 23
Яков 15
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6 Ерсубай Паргеев — Иван Иванов 
Дети: Я рвань — Яков 
Левендей — Леонтий

26
15
6

43
32
23

7 Андимир Ищеряков 46 УЛ745
Зернет — Корнила Андреев 18 35
Ермил — Иван Андреев 17 34
Хондияр — Василий Егоров 16 УЛ748
Нашит — Петр Федоров 10 27
Алексей Андреев 7 24
Михаил Корнилов 8
Ермила жена Матрена Иванова 33
Их сын Кирилл 1

8 Савин Тодеряков — Савелий Андреев 56 У 1756
Его сын Егор 16 У 1756

9 Савдеряк Саввандеев — Савелий 56 У 1758
Федоров
Сын Артишка — Артемий 15 32

10 Ашмурза Анзетов -  Егор Андреев 34 51
Его жена Авдотья Тихонова 30
Сын Ирмулла — Ермолай 2 19
Василий 3
Алексей 1

11 Андрей Андреев 30 У. 1746
12 Яшкильда Янгельдин -  Яков Андреев 31 48

Его жена Матрена Тихонова (Илемби) 40
13 Шурила Алексеев — Борис Федоров 38 55

Тереней -  Василий 13 У 1748
Ярила — Степан 3 20
Николай 5

14 Нурметь Ольшенеев -  Клементий 45 62
Федоров
Его жена Авдотья Кириллова 12 65
Ерем — Еремей 5 29
Хумат -  Кузьма 22

15 Лев Саппалов -  Леонтий Федоров 35 У 1752
Дети: Мурали — Никита 7 У 1755
Магалей — Матвей 10 27
Лаврентий — Антон 3 У 1762
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16 Ирендей Подеряков -  Терентий 
Федоров
Его жена Авдотья Федорова 
Дети: Петруха — Петр 
Петрушка — Петр
Яндуган Яндуганов — Андрей Федоров

32

14
13
42 У. 1755

49

35
31
30

17 Иленей Анисимов -  Илья Андреев 62 У. 1755
Ульмаяр — Кирилл 12 29
Его жена Прасковья Григорьева 25
Сын Сергей 1
Федор — Федор Андреев 14 31
Его жена Дарья Федорова 20

18 Ишен Алеев -  Михаил Федоров 26 43
Его жена Варвара Федорова (Ухьяна) 45
Дети: Левендей -  Федор 5 22
Ухвандей — Алексей 3 20
Марья 15. Авдотья 13. Марья 2.
Левендея жена Акулина Федорова 23

19 Паттул Токбулатов -  Федот Михайлов 45 У. 1756
Его жена Устинья 70
Сын Исмаил — Иван 15 32
Его жена Марья (Марьяна) 30

20 Бичкей Алиев — Степан Федоров 33 50
Его жена Матрена Тихонова 50
Дети: Баймулла — Сергей Федоров 10 27
Сулейман — Яков Федоров 1 18
Мукей — Моисей Федоров 7 24
Семен Степанов 14
Даниил Федоров 18
Тит Федоров 12
У Баймуллы жена Анна Тихонова 34
Дети: Гаврила 12
Кузьма 5

21 Изендей Тотуганов — Иван Федоров 31 48
Его жена Татьяна Федорова (Шевлеби) 38
Дети Ярмушка — Ермолай 4 21
Егор 1
Ярмушки жена Екатерина Алексеева 23

22 Абрахим — Ларион 15 32
Его жена Марья Тихонова 25
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23 Ашбахтин Ильтузов — Яков Федоров 
Его жена Анна Тихонова (Сельтеби) 
Дети: Степан 
Петр

30 47
47
9
1

24 Сын Макара Андреева Абрахим -  
Елизар

1 18

Итого душ по деревне Починки Инели: мужеска 68. 
Женских 63.

Население деревни Починок Инели, 
что на Ерыкле в 1762 году

Российский Государственный архив древних актов (РГАДА). 
Город Москва. Фонд 350, опись 2, дело 3003. Копия со скаски, 
поданный 1762 году февраля 14 дня Свияжского уезда Ялчи- 
ковской волости деревни Починка Инелева, что на Ерыкле 
старосты Ивана Борисова да выборного Ивана Андреева.

№ Состав семьи 1745 1762
1 Толпай Енедеров по кр. — Тимофей 56 У. 1754

Борисов
У него дети: Пульсин -  Андрей 18 У. 1756
Тогильда — Алексей 13 У. 1759
Дочь Сильбия — замуж в Шаймурзино 30
У Пульсин сын Дальшен — Кирилл 2 19

2 Емельян Мурзаев -  Алексей Григорьев 47 64
Его жена Матрена Борисова 50
Дети: Енисим — Степан 18 У. 1750
Енедей — Яков 8 25
Я мурза — Михаил 24 У. 1755
Дочери: Арина — 30. Аринаф — 22 Анна
(Паллягин) 20. Ульяна 10.
У Енедея жена Анна Борисова (Мабаля) 25
Дети: Ефрем 2
Ефим 1

3 Янгильда Отялов — Иван Борисов 77 У. 1750
Дети: Андреян — Емельян 37 54
Самарян — Семен 14 31
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Сарадов — Михаил
УАндреянаженаАринаБорисова(Салля) 
У Самаряна жена Анна Федорова (Сав- 
гинь)

6 23
50
20

4 Яндурча — Василий 6 23
Иштука дети: Ваствиль — Василий 16 У. 1760
Василей -  Василий 7 24
Сапреля — Алексей 20
Дочь Марина (Мархинь) 22.
У Григория жена Пераскева Борисова 35
Сын Петр 12
Дочь Дарья 14. Матрена 4.

5 Пушет Ялменеев -  Кирилл Борисов 3 У. 1746
У него жена Анна Егорова (из Кошелей) 70
Дети: Ельсеней — Кирилл 24 41
Еменей — Яков 20 37
Дочери: Татьяна 50 (замуж в Белое Озеро)
Сильбия (замуж в Мураты) 35.
ЕльсенеяженаАвдотьяБорисова(Энеби) 30
Сын Федор 9
Дочери: Анна 10. Авдотья 3.
У Еменея жена Прасковья Борисова 30
Сын Василий 6
Дочь Анна 3

6 Петрушка Екиметь — Петр Борисов 52 69
У него жена Марина Борисова (Бянесея) 55
Дети: Петруха — Петр 18 35
Илетка — Илья 7 24
Петрухи жена Прасковья Борисова 30
Дочери Марья 11. Прасковья 3.
У Илетки жена Дарья Борисова (Шар- 30
хунь)
Сын Степан 2

7 Алля Якмурзин — Федот Борисов 67 У. 1750
Дети: Ултубей — Иван 47 У. 1748
Тинчура — Петр 42 У. 1754
Ильмурза -  Илья 10 27
Дочь Шевлеби (замуж в ст Сундырь) 45
Тедняна 36 (замуж в Яниково)
Матрена 11
Ултубея сын Тяпан — Василий 3 20
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Тинчуры дети: Сотник — Максим
Отпехов — Степан
Илмурзы жена Марья Сильвестрова

5
3

У. 1756
20
25

8 Ябирак Янбаев — Василий Борисов 
Дети: Иваней — Иван 
Иванушка -  Иван
Дочери: Настасья (Пинерби) 25. Дарья 20. 
Иванея жена Марья Борисова (Севка)
У них дети: Иван 
Дочь Марья 12.

37
18
7

У. 1752
35
24

40
10

9 Селиван Елисеев — Тарас Борисов 
Его брат Родион — Родион 
Ермулла Альчубаев — Михаил Федоров 
Его жена Дарья Алексеева (из Асаново) 
Сын Исай

22
15
9

У. 1750 
У. 1756

26
20
2

10 Абрам Тенбеков — Дмитрий Степанов 
Его жена Дарья Иванова (Разья)
Сын Федор

28 45
30
5

11 Бикмурза Янаваров — Семен Борисов
Можак — Михаил
Дочери Сесилия 35. Прасковья 20.

52
10

У. 1750
27

12 Емендей Еменеев — Яков Андреев 
Его жена Марина Борисова (Маня) 
Дочери Анна 8. Дарья 5.

20 У. 1758
35

13 Улендей Иренеев — Илья Федоров
Дети: Поленей — Матвей
Самила — Борис
Дочь Авдотья (Шернеби) 22.
Поленеяжена Алена Борисова (Сенсилу)
Дочь Ульяна 3.

37
8
3

У. 1752 

У. 1747
25

25

14 Хондеяр Уледеров -  Афанасий Андреев 
(Взят в новокрещенскую школу)
Брат Яндеяр -  Еремей Андреев (в школу) 
Раша Яндулин (в рекруты)

12

9

15 Тимерчен Крымсин — Максим Иванов 
Его жена Марфа Макарова 
У них сын Андрей

19 36
25
1

16 Торпай Тосметев — Яков Борисов 
Его сын Томиляй — Антон 
Жена Шербеня 50

87
4

У. 1750 
У. 1752
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Тоня — Иван Борисов
Его дети Бибдай — Василий
Ямильда — Емельян
Бибдая жена Матрена Борисова
Дети Бибула — Иван
Иштул — Яков
Я ким

57
28
22

3
2

У. 1752 

У. 1745
45

45
20
19
10

17 Яникей Абатырев — Андрей Борисов
Сын Антшик — Антип
Сын Утяш — Кирилл
Иван
Федор
Дочери: Анна (Сильтеби) 30. Акшия (Си- 
нерби) 28. Анна (Савгин) 20. Матрена 12.

30
5

У. 1746
44
22
13
7

18 Матвей Васильев
Его жена Ирина Яковлева
Их сын Андрей

20 37
21
1

19 Илыиен Минеев — Илья Иванов 
Его жена Татьяна Борисова (Шегерби) 
Дочь Аксинья

17 34
25
1

20 Новокрещен Антон Иван Алексеев 
Его жена Анна Борисова 
Дети: Федор 
Дмитрий

28 45
40
9
7

21 Кунязь Илбахтин -  Борис Борисов 
Дети: Еновей -  Семен 
Уреней — Андрей 
Мурзаля — Михаил 
Мурзанай — Иван
Уренея жена Анисья Борисова (Шехруп) 
Дочь Ирина
Мурзаная жена Анисия Борисова

52
22
20
17
13

У. 1746 
У. 1752

37
34
30
25
9
22

22 Илья Илбахтин — Кирилл Борисов 
Дети: Илья — Федор 
Ярендей — Иван
Его жена Настасья Борисова (Пинерби) 
Сын Николай

67
28
20

У. 1752 
У. 1756

37
22
1

23 Ибрахман Хветиян — Иван Андреев 
Его жена Марина Андреева (Мархиля) 
Дочь Матрена 2.

20 37
22
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24 Орхиль Хозтияр — Егор Борисов
Жена Авдотья Михайлова (Савванея)
Дети: Ятман — Яков
Матюшка — Иван
Андрюха — Андрей
Матвей — Матвей
Сендрюха — Иван
Федор -  Федор
Дочь Наталья 1 неделя.
Матвеяжена Авдотья Борисова (Юлбустан)

37

12
5
7
5
1

У. 1752 

У. 1758

45
29

24
22
18
15

22
25 Ювень Степанов — Иван Борисов 57 У. 1752

Яхунь — Алексей 30 47
Ерсемей — Афанасий 14 У. 1748
Яхуня дети: Симхеней — Андрей 10 27
Семендей — Семен 6 У. 1752
Симхеня жена Варвара Борисова 22

26 Тимулька Тименеев -  Федор Борисов 20 У. 1745 37
АмулькаТименеев 30 У. 1752
Алшен Бимурзин — Андрей Алексеев 57
Его дети: Ваняшка -  Константин 17 34
Вандей — Василий 15 32
Ваняла — Петр 10 27

27 Семен Кутеев — Семен Алексеев 29 У. 1755
Его жена Ирина Борисова (Севря) 50
Сын Алексей 8 25
Дочь Ирина (Пильбустан) 22

28 Сямурза Ильмурзян — Иван Борисов 38 У. 1758
Его жена Олена Борисова 40
Дети: Иван 10
Семен 9
Дочь Ирина 20

29 Савин Уразбахтин -  вне веры 32 У. 1745
Товарыш — Семен Борисов 10 27
Брат Татарин — Тимофей Борисов 10 У. 1757
Иван — Иван Борисов 7 У. 1758
Тентей Исенбеев — Илья Борисов 30 47
Его дочь Анна (Шехерина) 19

30 Синель Ильметьев — Василий Борисов 67 У. 1748
Сыновья: Илья — Илья 36 У.1758
Тенгиз — Василий 33 50
Васеней — Василий 21 36
Синеля жена Варвара Борисова 60
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Сын Обоян -  Василий 
Дочери: Матрена 30. Марья 25. Арина 20 
Обаяна жена Олена Борисова 
Сын Иван
Тенгиза жена Дарья Борисова (Орхинея) 
Сын Семен Васильев 
Дочь Оляша 25. Ирина 15 
Васенея дети: Аваних -  Афанасий

2 19

24
1
50
10

18
31 УрабиялдаУраметьев—Родион Николаев 

Его жена Орина Борисова (Ендика) 
Самоил

39 У. 1752
48
12

32 Ильметь Ильметьев — Федор Тихонов 
Дети: Нурметь — Матвей 
Арин — Иван
Дети: Марья 25. Екатерина 5 
Нурметя сын Федор

47
23
16

У. 1750 

У. 1759
40

12
33 Савдереп Егоров — Матвей Егоров 

Его жена Матрена Борисова (Шеменей) 
Дети: Баятерьян -  Иван 
Биктемир — Петр 
Даниил
Бактерьяна жена Софья Борисова

29

5
3

46
40
22
20
1
30

34 Иревей Ильдебеков — Иван Борисов 
Дети: Михал — Николай 
Михедер — Яков 
Михедера жена Анна Борисова

30
7
5

47
24
22
20

35 Тимофей Борисов 
У него жена Анна Борисова 
Дети: Исмаил — Кузьма 
Тимулька — Петр
Дочери Энеби 30. Ильби 25 замуж в Урум

30

12
5

У. 1750 

У. 1757

60
29

36 Ильха Ильин — Илья Борисов 
Сын Ильдут — Иван 
Янчура Ильин -  Василий Борисов 
Гавриш -  Гавриил Борисов 
Сын Дмитрий

41
3
27
28

У. 1752
20
40
45
12

37 Иленей Илеев — Илья Борисов вдов 
Дети: Узек Мурза -  Федор 
Артуш вне веры

33
5

У. 1745

50
22

Итого в Починок Инели, что на Ерыкле 
Мужского полу 146 81 91

Итого мужского полу 91. Ж енского полу 67.
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Глава 10.
Население Починок Инели в 1745 году

Российский Государственный архив древних актов (РГАДА). 
Город Москва. Фонд 350. Опись 2, дело 2986. Население из чу
ваш, крещеных и некрещеных.

№ Список членов семьи. 1745
1 Айтуды Тойбулатова сын Ярушка 13

Савраля Буланова сын Янбей 12
Етмая Булатова сын Владимир 20
Албена Байдерякова сын Урек 20
Яндерби Торсалян 60
Его сын Ярми 12

2 Ямандей 21
Бахтулла Ахтуван
Дети: Шахмурза 10. Шахмулла 6.

46

3 Ахтул
Его сын Тимунь 3. Тимурза 3.

41

4 Ерсубай Бореев
Его дети: Ярсан 15. Левендей 6.

36

5 Акдимир Андеряков
Его дети Пирнех18. Елля 17. Хондеяр 16.
Нами 10. Ильми 7.

46

6 Савин Тодеряков 50
Его сын Тахмулла 16

7 Савдеряк Савандеев 56
Его сын Артешка 15

8 Ильнех Ихтулла 46
Аймурза Айситов 34
Его сын Ярмулла 2

9 Андрейка Айеев 30
Яшильда Яшильдин 31
Шурила Илей
Его дети: Терень 13. Ярила 3.

38

10 Кирметь Елышев
Его дети: Ерея 12. Кузьма 5.

45

11 Лев Сатышев
Его сын Мураля 7. Мусалим 10. Лаврентий 3.

35
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12 Ирендей Ядеряков
Его дети: Петруха 14. Петрушка 13.

32

13 Янчура Яндуганов 42
Ильпек Аксимов 62
Его сын Пумаяр 12

14 Ерофей Ярабаев 47
Его сын Федор 14

15 Ишиналь Исеев 26
Его дети: Левендей 5. Ухандей 3.

16 Пахтулла Тахбулатов 45
Его сын Исмаил 15

17 Бичен Анеев 33
Его дети: Бахмулла 10. Сулейман 1. Мухач 7.

18 Изендей Тойтуганов 31
Его сын Ярмушка 4

19 Егорий Яклашкин 42
Ениспей Нугишев 36
Его дети: Ибрагим 15. Енедер 5.

20 Байдеряк Яндеряков 29
Иштубахтин Ильтудов 30

21 Менарин Рисов 30
Его сын Абрахим 1

Итого в деревне Починок Инели 68 душ.

Деревня Инелево, что на Ерыкле

Российский Государственный архив древних актов (РГАДА). 
Город Москва.

№ Список членов семьи 1745
1 Антон Иванов 28

Матвей Силуянов 20
Некрещеный Ялошка 17
Алексей Леонтьев 39

2 Тоймат Я надаров
Дети: Пумат 18. Таягильда 13. Памен 2.

56

3 Емман Морзеев
Дети: Ясеней 18. Енедей 8. Ямурза 1.

47
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4 Янагильда Отяков 
Его дети: Яндеряк
Яндеряка дети: Самарин 14. Саралей 6.

77
37

5 Егор Ахбанеев
Дети: И штук 37. Григорий 18. Яндурай 6. 
Василей 7. Сапреля 3.

57

6 Пулех Алекпеев
Его дети: Ичменек 24. Еменей 20.

53

7 Петрушка Яштаков
Дети: Петруха 18. Алеха 10. Плетка 7.

52

8 Аля Аймурза
Дети: Иштубай 47. Тайзера 42 Имурза 10. 
Тяпал 3. Сотиях 5. Отиях 5.

67

9 Я бирак Янбаев
Дети: Еванея 18. Иванушка 7. Селиван 22. 
Родион 15. Ярмулла 9.

37

10 Ибрай Тесимбаев 28
Ильмурза Яковиан
Его дети: Можак 10. Семендей 20.

52

11 Имедей Ярина
Дети: Поленей 8. Самуил 1. Хондеяр 12. Ян- 
деяр 9. Приемный сын Раша 18.

37

12 Томпай Тосметев 87
Его брат Тоня
Дети: Томила 4. Бибрай 28. Елигда 22. Яр- 
дулла 15. Бибулла 3. Иштулла 2.

57

13 Янисей Абатырев 62
Его сын Антип 30
Антипа сын Утяш 7

14 Савандей Азаматов
Его дети: Еновей 22. Уренея 20. Мурзаля 17. 
Мурзаная 13.

52

15 Илей Ильбахтин
Его дети: Илья 28. Ирендей 20.

67

16 Умершего Хвеття Айбулатова сын Абдрахман 20
17 Архиль Хветияр

Его дети: Ятман 12. Матвей 7. Матиша 5. 
Андрюха 3. Сендрюха 1.

37
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18 Ульян Степанов
Его дети: Яхунь 30. Еремей 14.
У Яхуня дети: Сямхунь 10. Семендей 6.

57

19 Я мулла Тамакаев 30
Алшен Бикмурзин
Дети: Ванюшка 17. Вандей 15. Ваняла 10.

57

20 Семеней Путеев 29
Его сын Редешка 8
Сямурза Амурзин 38

21 Савин Уразбахтин
Дети: Товарыш 10. Татарин 10. Иван 7.

32

22 Ясемен Ябаденеев 30
Артемий Ялиян
Его дети: Архиля 18. Ахатка 14.

47

23 Шене Яметев
Дети: Илья 36. Васянка21. Тенек 33. Ованек2.

67

У Тенека сын Рахиля 8
У Васянки сын Авансий 1

24 Уразгильда Уразметев
Его дети: Савиян 14. Степан 8.

39

25 Иметь Ильметьев
Его дети: Нурметь 23. Ирми 16. Ивандей 4.

47

Охвандей 1
26 Ильдей Алендеев 48

Его сын Моисей 9
27 Яшпар Яшпулатов 50

Савдеряк Егоров
Его дети: Байдеряк 5. Биктемир 3.

29

28 Савдеряк Ангильдин
Дети: Ярендей 15. Исамбай 9. Савин 7.

31

29 Изенгильда Мурзали 48
Ириле Идебенеев
Его дети: Михлав 7. Михедер 5.

30

30 Асметь Пушетев 33
Его сын Ильдеяр 8

31 Тимигильда Уразметев
Дети: Исмиля 12. Паймулла 5. Иливан 1.

30

32 Ильхан Иян 41
Его сын Ильдуш 9
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33 Яндура Ильин 40
Гаврила Сованин 28

34 Именей Ильев
Его дети: Изенмурза 5. Яртуш 2.

33

Итого в деревне Инель, что на Ерыкле 146 душ мужского 
пола. Из них крещеных 3.

Глава 11.
Население Починок Инели в 1719 году

Российский Государственный архив древних актов (РГАДА). 
Город Москва. Фонд 350, опись 2, дело №2951.

1719 го года майя в 25 день по указу Великого государя 
царя и Великого князя Петра Алексеевича, всея Великого, 
Малого и Белыя России самодержца

Свияжского уезда Ялчиковской волости деревни Починки 
Инелева ясашные чюваша староста Илля Мурзеев да выбор
ные Алман Яшметев, Антей Бимурзин сказали: в той де их 
деревне мужеска полу людей от старого до самого послед
него младенца летами и то объявлено при сей скаске ниже 
сего росписью окроме детей ниже означенных душ в той их 
деревне мужеска полу людей старых и возрастных и младен
цев нет. А в той деревне мужеска полу:

Толкат Янайдеров — 30 лет, у него сын Тюмей одного году.
Мурзей Еткеев -  70 лет, у него сын Еммя -  20, Алмек 

Алменеев 25 лет.
Янгильда Атсеков -  50 лет, у него сын Яндерек — 10 лет.
Егорей Айбакаев — 30 лет, у него сын И штук — 10 лет.
Алмекей Ашметев -  25 лет, у него сын Кумет — 10 лет.
Атля Енедеров — 30 лет. Петрушка Яштаков — 25 лет.
Итля Якмурзин — 40 лет, у него дети: Иштубай -  20, 

Тинчура 15 лет.
Мурзакильда Мурзеев — 50 лет, у него сын Иштерек — 9 лет.
Янбай Мурзаев — 50 лет, у него сын Яндеряк 10 лет, Ене- 

нет Кулькин -  25 лет.
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Тетбек Яшмурзин — 80 лет, у него дети: Акчюбай — 12, 
Чорай — 1, Кашмурза Якафник 25 лег.

Илей Янбулатов — 40 лет, у него сын Илендей — 10 лет.
Иллай Ятбулатов — 70 лет, у него дети: Данила 35 лет, 

Аюка 25 лет, Иледер 12 лет.
Яндулай Байбатырев — 60 лет.
Крымка Атбатырев — 70 лет, дети: Калметь — 25, Левен- 

дей — 12, Савалей 3 , Охадер — 2.
Толкат Досметев — 30 лет, у него сын Альтюк 3 года.
Бикмет Досметев — 40 лет, у него сын Биктеряк — 2 года.
Азамат Полдеряков — 30 лет у него сын Илезер 1 году.
Кунязь Инбахтин 25 лету него брат родной — Тотерляк 

17 лет, у Тотеряка сын Алендей 2 г.
Идем Илбахтин — 40 лет, у него дети Илчюра — 4, Илья 

1 году.
Хоретка Айбулатов — 50 лет, у него дети Архиль 10 лет, 

Михаил — 1 году.
Илюка Степанов — 30 лет, у него сын Ихун -  3 года.
Тюменей Кильметев — 50 лет, у него сын Ишмуллай — 3 года.
Алшет Бимурзин — 30 лет, сын А л и ш к а - 10,
Родной брат Алшета Кулгей 29 лет. Его сын Кюльчура — 

8 лет, Семеней 4 года.
Алмурза Бимурзин — 40 лет, у него сын Симурза 7 лет.
Урменей Мурзалин -  80 лет, у него брат родной Разбал- 

тай — 50 лету него сын Саван — 5 лет.
Ильдебень Баймурзин — 60 лет, у него сын Исеней — 3 года.
Ортемей Чулкин 60 лет, его сын Чигет Ирлетев — 40 лет, 

его дети: Ильян 9 лет, Илемень 6 .
Уразметь Кильметев -  40 лет, у него сын Уразгильда -  12 

лет, Чиндеряк — 7 лет.
Киземет Урменеев -  60 лет, у него сын Исметь -  20 лет.
Емелька Ирбулатов — 80 лет, у него сын Ерем — 30 лет.

И то мы, старосты и выборные в сей скаске вышеозна
ченной своей деревне по именом написали мужеска полу 
людей самую истину, ни утая ни единыя мужеска полу души.



Население деревни Починок Инели 243

А ежели мы старых и возрастных и малолетних души в сей 
скаске что утаили, и за тое утайку указал бы Великий Госу
дарь нам, старост и выборным людям, по именному своему 
Великого Государя указу учинить жестокое наказанье: бить 
кнутом без пощады, за верх того за всякую утаенную душу 
ис того двора, в котором утайка явито, взять лутчего челове
ка в солдаты не в зачет положения рекрутов.

В том и знамена свои приложили: Староста Ильино 
(тамга в виде буквы У). Выборные: Балмаково (тамга в 
виде буквы У). Атшеево (тамга в виде буквы X с чертой 
внизу). Сию скаску толмачил чювашский толмач Алексей 
Ушаков, по его велению архиерейский бобыль Григорий 
М ихайлов руку приложил.

Население Инели, что на Ерыкле в 1719 году

Российский Государственный архив древних актов (РГАДА). 
Город Москва. Фонд 350, опись 2, дело №2951.

1719 го года майя в 20 день по указу Великого государя 
царя и Великого князя Петра Алексеевича, всея Великого, 
Малого и Белыя России самодержца

Свияжского уезда Яликовской волости деревни Починки 
Инелева, что на Ерыкле ясашные чюваша староста Муслим 
Еврасов да выборные Давыд Бомаров Ильтут Тобулатов ска
зали: (повтор) А в той деревне мужеска полу:

Айтуда Тобулатов — 45 лет. У него дети: Айтуда 20, Айтут 15.
Тойбулат Бибигай — 50, У него сын Айтул — 12, Еринь — 

20, Тойдеряк — 13, Савватей — 10, Савдеряк — 15.
Айтуда Тобулай — 50, У него дети: Улька — 20, Амулька — 

18, Тойбулат — 13, Я к о р — 10, Айтуруп — 20.
Мурза Ераст — 60, У него сын Ахмурза — 14, Рахим —11, 

Ятукка — 5, Али — 3.
Мурзала Еремей — 50, Его дети: Пайтул — 13, Хусейн — 

10, Текек -  25, Эттеней — 15 Енила — 12, Саврина Пулат 17, 
Хотаян — 14, Енила 12, Акваш — 10.
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Иштерек Куланаев — 30. Акай Тораз 40.
Ерипек Торгаз — 50 у него сын Эштуда 15 лет.
Айбарыс Татарин 36, у него сын Этигиль — 12.
Елыш Баттерей — 50 у него сын Пулля — 19, Сатредцин — 13, 

Путиш -  15, Саврила -  12, Сатиш -  18, Селиван -  5 лет.

И то мы, старосты и выборные в сей скаске вышеозна
ченной своей деревне по именом написали мужеска полу 
людей самую истину, ни утая ни единыя мужеска полу души. 
А ежели мы старых и возрастных и малолетних души в сей 
скаске что утаили, и за тое утайку указал бы Великий Госу- 
дарь нам, старост и выборным людям, по именному своему 
Великого Государя указу учинить жестокое наказанье: бить 
кнутом без пощады, за верх того за всякую утаенную душу 
ис того двора, в котором утайка явито, взять лутчего челове
ка в солдаты не в зачет положения рекрутов.

В том и знамена свои приложили: Староста Муслимово 
(тамга в виде фрага). Выборные: Давыдово (тамга в виде тре
угольника). Ильтутово (тамга в виде буквы X с чертой внизу). 
Сию скаску толмачил чювашский толмач Алексей Ушаков, 
по его велению поп Волек Епистемский руку приложил.
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строился в 1978—1984 годах, и комплекс производственных 
цехов завода имени В.И.Чапаева.

Любовь и интерес к истории заложили учителя 
А .П .Ш атилов и А.М.Галкин. Интерес и навыки к  иссле
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жизнь интереса и сбора материалов плюс два года усилен
ной работы дали свой результат — написал книгу про свои 
родные деревни — П олевой Сундырь и Полевые Инели. 
Когда увидел, с какой радостью воспринимают одно
сельчане автора данные про своих прародителей, решил 
сделать доброе дело и для соседей, жителей родственной 
деревни П очинок И нели, у автора в этой деревне много 
друзей, знакомых и родных людей.

Мир Вашему дому!

Иван Михайлов.
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