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л ОДАРЫ — обычное чувашское село, расположено 
оно на берегу реки Эскедень — притока Большого Ци-
виля, в Шумерлинском районе. Сельскохозяйственная 
артель имени Ленина, в состав которой входят Хода-
ры,— тоже рядовой колхоз, каких много в Чувашии. 

Автор поставил себе задачей в небольшом очерке 
.рассказать о прошлом и настоящем этой деревни, по-
казать, что дала Октябрьская революция членам арте-
ли имени Ленина. 

Почему именно Ходары? —спросит читатель. Мож-
но не утруждать себя выбором, взять любую деревню 
республики — и расаказ о ней будет гимном новой 
жизни, социалистическому строю. Изменения, коюнув. 
шиеюя экономического положения и духовного облика 
кодарцев, характерны -и для сотен других чувашских 
сел и деревень. Но автор остановил свой выбор на 
Ходарах. 

Затерявшееся в дремучих лесах, в дореволюцион-
ное время это село представляло собой один из наибо-
лее глухих уголков Симбирской губернии. Но ходарцы 
никогда не стояли в стороне от революционного дви-
жения, не мирились с самодержавным гнетом. Активно 

'участвовали они в восстании под предводительством 
Е. И. Пугачева (1773—1775 гг.), в (выступлениях кре-
стьян предреформенного периода (1860 г.), в револю-
ционном движении 1905—1907 гт. 

Ходары были относительно крупным населенным 
пунктом. По данным подворной переписи 1910— 
1911 гг. в них без Пилешкасов, которые ныне входят 
в черту села, насчитывалось 163 хозяйства и прожи-
вало 914 человек. 

Основная масса крестьян страдала от безземелья 
и недостатка средств существования. На каждое хо-
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зяйство в среднем в 1910 г. падало около 3-х десятин 
земли. Значительная часть крестьян с трудом содер-
жала рабочий окот. По переписи 1910—1911 гг. боль-
шинство крестьянских хозяйств имело по одной лоша-
ди, а 11 крестьянских хозяйств совершенно не имело 
скота. В 20 хозяйствах не было коров, в 8 — ни лоша-
дей, ни корю®. 

Основным занятием населения являлось земледе-
лие. Сеяли рожь, овес, ячмень. Незначительное место 
занимали посевы гороха. Пшеница совершенно не 
культивировалась. Землю обрабатывали примитивны-
ми средствами. Даже соку имели не все хозяйства, не 
говоря уже об усовершенствованных орудиях труда. 
На все село имелось 2 плуга и 1 железная борона — 
в .кулацких хозяйствах. 

Низкий уровень агротехнических знаний и перво-
бытные орудия обработки земли не давали возмож-
ности получать высокие урожаи. Например, в сравни-
тельно благоприятном в отношении погодных условий 
1910 году урожай ржи был получен в объеме немно-
гим более чем «сам-шост», а овса — «сам-четверт». 

Жалкий клочок земли не мог прокормить крестьян-
скую семью, большинство крестьян с трудом перебива-
лось от урожая до нового урожая. Поскольку кустар-
ные промыслы, которые могли бы дать некоторые 
средства существования, не имели в Ходарах какого-
либо значительного распространения, в поисках зара-
ботка крестьяне вынуждены были уходить «на сторо-
ну», чаще всего в бурлаки на Суру и Волгу. Однако 
основная часть крестьян, в силу веками сложившейся 
рабской привязанности к земле, старалась не порывать 
связей с родной деревней и арендовала у богачей не-
большие земельные участки за высокие проценты или 
брала продукты в долг, в результате чего еще больше 
попадала в кабалу к ним. В некоторых чувашских уез-
дах к началу первой мировой войны продовольственные 
долги крестьян (в среднем на двор) составляли 35 руб-
лей и выше, что равнялось цене тонны зерна. 

Общий вид села представлял безотрадное зрелище, 
к весне повсюду виднелись оголенные крыши низень-
ких сараев и домиков: из-за нехватки кормов для ско-
та крестьянам приходилось снимать с крыш солому. 

Царское правительство не заботилось о жилищном 



положении крестьян и устройстве их быта. Крестьян-
ские семьи обитали в курных избах, где печь без тру-
бы занимала основную часть помещения. Дым выхо-
дил через маленькое волоковое окно. Изба была тесна, 
темна, сыра, грязна. 

«Избы бедных и нетароватых чуваш топятся по-
черному,— писал в XIX веке Исследователь чувашско-
го быта В. Сбоев,— ежедневно два раза — утром и 
вечером — они бывают наполнены дымом. И вот при-
чина, почему многие чуваши слабеют зрением прежде-
временно»1. По рассказам старожила Ход ар Е. Е. Но-
гаева, в 70-х годах прошлого века в селе только два 
дома топилось по-белому. Избы Освещались лучинами. 
Во всей деревне была только одна баня. 

Многовековой гнет царизма, который привел чу-
вашских крестьян к массовому обнищанию и культур-
ной отсталости, отразился и на их физическом состоя-
нии. До революции 48—50% населения Чувашии стра-
дало от трахомы. В некоторых селениях зараженность 
трахомой доходила до 90%. Многие болели туберкуле-
зом. Затхлый воздух тесных жилищ, отсутствие в них 
солнечного света, прием пищи из общей посуды, пло-
хое снабжение чистой водой, совместное пребывание 
в избе с домашними животными — все эти антисани-
тарные услойия домашнего быта являлись источником 
многих заболеваний. Организм человека, истощенный 
систематическим недоеданием, становился уязвимым 
для болезней. 

По своей бедности и по невежеству крестьяне не 
заботились и не умели заботиться о своем здоровье. 
Даже сон крестьянина на полатях, на полу или на го-
рячей печке, без постельных принадлежностей, был 
тяжелый и беспокойный. Уставшее от трудов тело не 
отдыхало за ночь. 

Нищета и безграмотность были главной причиной 
низкого культурного и бытового уровня жителей чу-
вашского села. 

Об отношении царского правительства к культуре 
и здравоохранению в чувашской деревне красноречиво 
говорит такой факт: в Ходарах должность сельского 
фельдшера исполнял почтмейстер. 

1 В. С б о е в . Исследования об инородцах Казанской губер-
нии. Казань, 1856, стр. 22. 
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Ходарская школа — 
детище И. Н. Ульянова 

Всестороннее улучшение 
жизни крестьян и подъем их 
культуры возможны были толь-
ко при коренной ломке всего 

уклада жизни чувашской деревни. 
В середине прошлого века кроме священника, вы-

писывавшего газету, в Ход арах ни один человек не 
знал грамоты. Волостной старшина, по неграмотности, 
на официальные бумаги вместо подписи прикладывал 
печать. Сознание жителей Ходар и окрестных деревень 
отравляла церковь, построенная еще в 1748 году. 

В 1870 году, преодолев массу препятствий, инспек-
тор народных училищ Симбирской губернии 
И. Н. Ульянов открыл в Ходарах школу — первый луч 
света для ходароких крестьян и жителей соседних чу-
вашских сел. 

По его указанию был направлен 'сюда учителем 
Александр Рождественский, знающий чувашский 
язык. Занятия он вел на родном языке учащихся. 
Школа разместилась в избе мужика по имени Хри-
тушка, одной из двух изб в селе, топившихся 
по-белому. 



Большое внимание в обучении Рождественский уде-
лял тому, чтобы дети овладели практическими навыка-
ми чтения и решения задач, по содержанию 'связанных 
с крестьянским бытом. По настоянию И. Н. Ульянова 
в школе было введено обучение гончарному делу. При 
его же содействии пополнялась библиотека школы. 

В 1873 г. было построено специальное здание шко-
лы, которое функционирует до сих пор. Просторное 
здание с широкими окнами, под тесовой крышей, по-
строенное по планам и сметам самого И. Н. Ульянова, 
в конце Х1Х-начале XX вв. являлось по сравнению 
с ветхими крестьянскими избушками внушительным 
сооружением. Однако в школе не могли обучаться все 
желающие. Грамотность населения в уезде продолжа-
ла оставаться низкой. «Число жителей в селе Ходарах 
и соседних деревнях, откуда дети ходят в школу,— 
1630 душ, число учащихся относительно числа жите-
лей составляет 2%»',— писал И. Н. Ульянов в харак-
теристике, данной им состоянию грамотности этого 
уголка Симбирской губернии. 

В 1900 г., благодаря усилиям просветителя чуваш-
ского народа, инспектора чувашских училищ 
И. Я. Яковлева, Ходарская школа стала двухклассной. 
Намного укрепилась и ее материальная база. В 1903 г. 
появилось еще одно новое здание для школы. В 1906 г. 
были выстроены надворные постройки: сарай, конюш-
ня, погреб, баня. Улучшилась база для занятий по 
трудовому воспитанию детей. 

Учителя А. Рождественский, Г. И. Перепелкин, 
П. Ф. Скворцов, И. М. Максимов, Н. М. Максимов, 
Н. И. Веретегакин и другие, работавшие в Ходарах, 
свято хранили и проводили в жизнь демократические 
традиций основателя школы — Ильи Николаевича 
Ульянова. 

До Октябрьской революции, за 48 лет своего суще-
ствования, школа дала первоначальное образование 
500 крестьянским детя1м. Если в 1870 г. не нашлось ни 
одного грамотного ходарца, который бы мог подпи-

1 М. П. М а к а р о в. И. Н. Ульянов и просвещение чуваш. 
Чебоксары, 1958, стр. 58. 
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еаться под приговором сельского схода об открытии 
школы, то к 1911 году благодаря школе грамотных 
в Ход арах стало 107 человек. В их числе было 2 жен-
щины '. 

* * * 

С победой Великой Октябрьской социалистической 
революции и установлением Советской власти трудя-
щиеся Чувашии сбросили с себя гнет векового рабства, 
получили все необходимые условия для своего эконо-
мического и культурного возрождения. 

«Октябрьская революция,— записано в Программе 
КПСС,— подорвала экономическую базу, на которой 
держался строй эксплуатации и социальной несправед-
ливости. Советская власть национализировала про-
мышленность, железные дороги, банки, землю. Она 
ликвидировала помещичье землевладение и осуществи-
ла вековую мечту крестьянства о земле... ОктябрЫская 
революция вывела страну на дорогу социализма». 

Пробужденные великим Октябрем к новой жизни 
крестьяне села Ход ары все больше втягивались в по-
литическую, экономическую и культурную жизнь 
страны. 

В 1919 году Ход ары стали волостным центром. 
В селе возникла волоЮтная партийная ячейка, состояв-
шая из 22 членов. В числе их были А. М. Ароютов, 
С. Г. Тамарко, Е. Г. Симушков, В. П. Петрухин и дру-
гие. Ячейка стала проводником всех мероприятий Со-
ветской власти. Ее верной помощницей явилась ком-
сомольская ячейка, организованная в 1920 г. и объе-
динявшая в первое время 16 человек. 

В 1921—1922 гг. районы Поволжья охватила засу-
ха, и в результате неурожая разразился голод. Борьба 
с голодом и его последствиями была исключительно 
тяжелой. Партия и правительство принимали экстрен-
ные меры по оказанию помощи голодающим, мобили-
зовывали все ресурсы страны. Партийная и комоомоль. 
екая организации Ходар все силы направили на сохра-
нение жизни жителей села, особенно детей. Привлекая 
все возможные запасы продовольствия, они даже орга-

1 «Подворная перепись...», вып. VI. Поселенно-общинные таб-
лицы, стр. 19. 
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И. Н. Ульянов среди ходарских детей. 
С картины художника П. В. Сизова, выпускника Хударской 

школы 
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низювали массовые выходы на сбор желудей, чем спас-
ли жизнь многим крестьянам и их детям. 

В восстановительный период по инициативе ком-
мунистов, поддерживаемых беднотой, в Ходарах был 
организован кооператив. Первым председателем коопе-
ратива стал В. Г. Кушман. 

Партийная и комсомольская организации и сель-
ский Совет возглавили работу и по подъему культур-
ного уровня населения, в первую очередь по ликвида-
ции неграмотности. На борьбу с неграмотностью были 
мобилизованы все, кто умел читать и писать. В селе 
открылась школа ликбеза. Много сил в ее организацию 
вложил секретарь волостного комитета комсомола 
А. X. Таньков, ныне работающий библиотекарем в Хо-
дарской средней школе. Ходарских коммунистов 
Г. Е. Симушкова, С. А. Мозякова, В. П. Петрухина, 
А. М. Арсютова, комсомольцев Г. И. Власова, Ф. В. Фе-
дорова, А. Н. Маймасова, А. А. Мозякова, С. М. Ефей-
кина, Н. И. Тарасова и других культпрооветотдел 
волиополкома направил в соседние деревни. Под руко-
водством Ходарской комсомольской ячейки и ее сек-
ретаря К. Т. Ногаева комсомольский актив школы, 
состоявший из учителей и учащихся старших классов, 
стал активным и надежным помощником партийных 
и советских органов в деле политического и культур-
ного просвещения масс. 

Школа по-новому строила свою работу. В 1920 г. 
Ходарское инородческое училище стало школой вто-
рой ступени, через год — школой-шестилеткой. В корне 
изменилось содержание обучения. Закон божий и цер-
ковное песнопение, занимавшие в дореволюционном 
школьном курсе основное место, были исключены из 
учебного плана. 

С каждым годом росло число учащихся. Если в на-
чале 1923—1924 учебного года в школе обучалось 108 
детей, то через два года их число почти удвоилось, до-
стигло 202 

С 1925 г. в селе действовал Союз воинствующих 
безбожников, в первое время состоявший главным 
образом из комсомольцев. Одним из его организаторов 
был В. А. Долгов. Школьники организовали кружок 

1 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 236, л. 110. 
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Юных воинствующих безбожников. Обе организации 
вели активную борьбу с церковью, противопоставляя 
ее дурманящей идеологии светлые идеалы настоящего 
и будущего. 

Политико-просветительная работа ходарских акти-
вистов отрадно сказывалась на росте политической со-
знательности и хозяйственной активности крестьян. 
Известную роль в этом сыграло потребительское обще-
ство. Улучшились дела кооператива, который уже 
являлся одним из крепких в республике. Оборам же-
лудей и заготовкой досок Ходарсний кооператив выру. 
чал некоторые средства, которые шли на приобретение 
Сельскохозяйственных машин и пополнение семенного 
фонда. 

Крестьянские хозяйства постепенно 'крепли, в селе 
росло число середняков: бывшие бедняки и батраки 
становились середняками, материальное положение 
их все улучшалось. 

В первые годы Советской власти в селе насчитыва-
лось 221 хозяйство, в 1927 году число хозяйств села 
достигло уже 273. Основную часть населения — 194 
хозяйства—составляли середняки, бедняцких хозяйств 
было 61, кулацких — 18. К 1930 году число середняц-
ких хозяйств села увеличилось до 229 

* * * 

В годы коллективизации сельского хозяйства 
в стране коммунисты Я. В. Васильевг-,Эг~ВГ~Ярушка, 
беспартийные В. К. Капитонов, М. П. Поликарпов, 
Д. А. Макаров возглавили колхозное движение в Хо-
дарах. Первым председателем был (избран кузнец 
Ф. И. Федоров. Кулаки Гаврилов, Шогин, Мартышин 
и другие оказывали им яростное сопротивление. Они 
прятали хлеб, агитировали против сельскохозяйствен-
ной артели, открыто угрожали организаторам колхоза 
физической расправой. Но народ пошел не за ними, 
а за новой жизнью. Кулацкие хозяйства были экспро-
приированы. Главы семей и трудоспособные трех 
кулацких хозяйств были выселены. Однако на этом 

НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 540, л. 144; отд. III, ед. хр. 86, 
л. 46 
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борьба не закончилась. Раскулаченные А. Лупов, 
А. Еремеев, Н. Семенов, Н. Кириллов продолжали свою 
кулацкую антиколхозную агитацию. Спекулируя на 
религиозных чувствах верующих, которые составляли 
еще большинство населения, запугивая их «судом 
божьим», «адскими муками», они пытались удержать 
их от вступления в колхоз, призывали к убою скота. 
Впоследствии все эти прихвостни старого мира вошли 
в церковную «двадцатку», а Александр Лупов стал 
церковным старостой. 

Хотя законом церковь была отделена от государ-
ства, но религиозный дурман еще крепко держался 
в головах у многих крестьян. Даже некоторые из чле-
нов партии, придерживаясь вековых традиций, совер-
шали религиозные обряды. Например, в первый же 
год существования партячейки С. А. Мозяков был ис-
ключен из ее членов за венчание в церкви. Перед 
партийной организацией стояла большая задача пре-
образования быта и духовного облика колхозного кре-
стьянства. 

Действенная антирелигиозная пропаганда, развер-
нутая коммунистами на селе, активная работа Союза 
воинствующих безбожников вскоре дали хорошие ре-

* 

На вечеринке. Ходарские колхозницы в национальных костю-
мах. 1933 г. 



зультаты. Так, Кеенофонт Ебруханов, попавший под 
влияние церковного старосты Дулова и даже некото-
рое время состоявший в церковной «двадцатке», не 
только перестал ходить в церковь, но и стал воинству-
ющим атеистом. Работа в коллективном хозяйстве, 
радость творческого труда и честно заработанные 
средства существования пришлись больше по душе 
сельскому труженику. Кеенофонт Ебруханов не толь-
ко вернулся в ряды колхозников, он стал ударником 
производств а. 

Ходарцы поэтически назвали свой колхоз «Ильгу-
жар»—по названию озера, находящегося в центре 
села: «Пусть колхозная жизнь будет такой же полной 
довольства, как полна водой чаша колхозного озера». 
Организованный в апреле 1929 года колхоз в первое 
время рос медленно, но он уверенно набирался сил. 
Вот таблица роста числа колхозных хозяйств, пого-
ловья рабочего скота и неделимых фондов артели в 
первые годы коллективизации: 

1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 

1. Число хозяйств . . 44 98 108 121 
2. 140 410 490 526 
3, Поголовье рабочих 

шадей 
ло-

21 63 69 85 
4. Неделимые фонды (в 1093 р. 

22 коп. 
5446 р. 
74 коп. 

10306 р. 
76 коп. 

11993 р. 
29 коп. 

В 1929 году в единственной колхозной бригаде 
И. X. Танькова было 40 хозяйств. А в 1933 году кол-
хоз объединял 121 двор, что составляло более 40 про-
центов всех крестьянских хозяйств села. 

В 1933 году в пользовании колхоза находилось 
437 га земли, в том числе 385 га пашни. Сельхоз-
артель имела 95 лошадей, 65 свиней, 4-х овец. Значи-
тельно увеличился хозяйственный инвентарь колхоза. 
Было приобретено 24 плуга, 12 железных борон, 3 се-
ялки, 2 жатки, 1 сортировка, 3 веялки, 3 соломорезки, 
3 молотилки, 2 сенокосилки и пр. Растущее матери-
альное благосостояние поднимало настроение кре-
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Собрание колхозного актива. 1933 г. 

стьян, рождало трудовой энтузиазм. За успешное про-
ведение весеннего сева в 1932 году колхоз получил 
грамоту Чувашского обкома ВКП(б) и СНК ЧАССР. 
Постепенно преобразовывалась система хозяйственных 
работ. В 1933 году, например, были проведены следу-
ющие агротехнические мероприятия, которые были 
неизвестны в индивидуальном хозяйстве: 

1. Снегозадержание — на 70 га. 
2. Зяблевая вспашка — на 60 га. 
3. Вывезено удобрений — 4000 возов. 
4. Отсортировано зерна на семена — 253 ц. 
Пусть эти мероприятия поначалу не имели такого 

широкого размаха, как в наши дни, но они воочию 
показали сельским труженикам преимущества коллек-
тивного труда, огромную пользу правильной обработ-
ки земли, убедили в необходимости агрохимических 
знаний. 

На колхозных полях проводилась зяблевая вспаш-
ка, вносились в почву минеральные и органические 
удобрения, применялись сортовые семена. Это давало 
возможность получать урожай зерновых до 15 ц с га. 

14 



Урожайность овса у чувашских крестьян до коллек-
тивизации редко доходила до 9 ц с га. В 1933 году 
ходарские колхозники, проводив на площади 10 га 
сверхранний сев, сняли по 20,35 ц овса с га. 

На трудодни колхоз выдавал не только зерно и 
картофель, но и деньги. Колхозники стали намного 
лучше обеспеченными, чем единоличники. 

Так, например, Ольга Кузьмина, одинокая женщи-
на, растившая четверых детей, до Вступления в колхоз 
не могла выбиться из нужды. В колхозе Кузьмина 
стала ударницей. В 1933 году на трудодни она полу-
чила 1675 кг зерна, 900 кг картофеля и деньгами 
53 руб. 50 коп. 

Велика и для всех очевидна стала разница между 
возможностями коллективного и единоличного хозяй-
ства. Агитация кулаков и церковников против кол-
хоза выглядела теперь по меньшей мере смешной. 
Началось маисовое вступление единоличников в кол-
хоз. Весной 1934 года почти все село уже было 
охва ч ено ко л л ективиз а ци е й. 

С первых лет организации сельхозартели началось 
большое общественное строительство. Вложения колхо-
за «Ильгужар» в капитальное строительство росли из 
года в год: в 1931 г. они составили 1235 рублей, в 
1932 г.— 6770 рублей, в 1933 г.— 7894 рубля. За 
1931—1933 гг. было построено 3 бригадных дома и 
здание правления колхоза, новые конюшни. В артели 
начал работать ветеринарный пункт — и резко сокра-
тился падеж скота, который раньше являлся настоя-
щим бичом крестьянского хозяйства. Колхоз заимел 
ряд подсобных предприятий — водяную и ветряную 
мельницы, шерстобойню, 3 крупорушки, маслобойку, 
3 овощехранилища, пасеку в 46 рамочных ульев и т. д. 

Нуждающимся колхозникам правление помогало 
в индивидуальном строительстве. 

Николай Тарасов жил в ветхом доме с женой и 
больной матерью, по бедности не мог приобрести скот. 
Со вступлением в колхоз участь его семьи изменилась. 
В 1933 г. Тарасов выработал 330 трудодней, построил 
новый дом, приобрел телку 

' НА ЧНИИ. Рукописный фонд. Фотоснимки 1-го маршрута 
экспедиции, № 126. 
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Таких примеров можно привести немало. За 1931— 
1932 годы в Ходарах появилось 19 новых изб, и все 
они были построены колхозниками. 

Новые общественные здания и хозяйственные 
постройки значительно изменили облик села. Улучши-
лось и культурно-бытовое обслуживание населения. 
В селе открылась участковая больница, начала рабо-
тать хлебопекарня. На период уборочных кампаний 
открывались детские ясли и площадки. Во время ве-
сеннего сева, строительных и уборочных работ орга-
низовывалось общественное питание за счет артельных 
средств. 

Навюеща канули в прошлое безземелье, чересполо-
сица, нищета, а вслед за ними отступали бескультурье 
и неграмотность. В селе происходила культурная рево-
люция. Прежде всего было покончено с неграмотно-
стью населения. Затем вступило в силу всеобщее 
обязательное начальное обучение. Развернулась куль-
турно-ирсгаветительная работа, центрами которой были 
изба-читальня (насчитывавшая в 1933 г. на своих пол-
ках 1197 книг), школа крестьянской молодежи, школа 
первой ступени и врачебный пункт. Сельская интелли-
генция — 11 учителей, избач, пропагандист, 2 фельд-
шера и акушерка — совместно с передовыми колхоз-
никами под руководством партийной организации 
колхоза вела повседневную политико-массовую работу 
среди жителей села, тесно увязывая ее с хозяйственно-
организаторской деятельностью. 

Заведующий избой-читальней А. А. Макаров, он 
же секретарь партячейки, проводил коллективное чте-
ние газет и журналов, организовывал различные вы-
ставки к революционным праздникам, всячески содей-
ствовал работе кружков по ликвидации неграмотности. 

Врачебный пункт проводил постоянный надзор над 
санитарнонгипиеничеоким состоянием общественных 
помещений и жилых домов. Особенно много сил и 
труда было вложено в ликвидацию трахомы — одно-
го из тяжелых недугов прошлого. О большом интересе 
колхозников к санитарному оздоровлению условий 
жизни и об изменении отношения к своему здоровью 
говорит такой факт. В декабре 1929 г. в Ход арах по-
бывали передвижная консультация и выставка по 
вопросам охраны материнства и младенчества, орга-
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низованные республик аноним Домом санитарного про. 
свещения. За четыре дня на приеме у врачей побыва-
ло 100 женщин и свыше 30 детей. Женщины живо 
интересовались весом детей, просили поподробнее 
рассказать об особенностях детского питания. На пере-
движной медицинской выставке, организованной в 
Ходарах, из окружающих сел побывало 700 мужчин, 
600 женщин и около 400 школьников. 

Большую роль в культурно-политическом просве-
щении крестьян села играла школа. Она работала в 
тесной связи с партийной и комсомольской ячейками. 
Для учащихся были созданы разнообразные кружки, 
школьники участвовали в проведении революционных 
праздников, в культурно-просветительной работе среди 
взрослых. 

Молодые учителя 3. И. Ильин, Я. Д. Кошкин, 
В. А. Андреев и старшие учащиеся — И. Ф. Карпов, 
В. И. Куданов, А. Ф. Яковлев и др. вступили в комсо-
мол. В 1933 г. в школе появилась своя комсомольская 
организация, которая тесно связывала свою деятель-
ность с работой партийной и комсомольской организа-
ций колхоза «Ильгужар». Секретарем комсомольской 
организации долгое время работал учитель начальных 
классов А. И. Петрухин, ныне кандидат философских 
наук. 

Ходарская школа, с началом коллективизации пре-
образованная в школу крестьянской молодежи, тесно 
связывала обучение с колхозным производством. Она 
не только давала общие знания, но и прививала уча-
щимся необходимые агротехнические навыки. Под 
руководством учителя труда С. И. Макарова, ныне 
заслуженного агронома Чувашской АССР, школьники 
привели в культурное состояние заболоченный участок 
и в 1931 году получили на нем в пересчете на гектар 
501 ц свеклы, 1000 ц капусты, 204 ц помидоров. Ни-
когда до этого ходарокие поля не давали такого уро-
жая. Опыт школы заинтересовал многих крестьян 
даже соседних сел. 

Комсомольцы А. Е. Мигушов, И. Ф. Карпов, 
В. И. Куданов, А. Ф. Яковлев, учащиеся старших клас-
сов, приняли активное участие в агиткультпоходе за 
пропаганду агрономического минимума среди колхоз, 
ников. Они оборудовали при школе «Уголок колхоз-
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ника», организовали месячные курсы по изучению 
сельского хозяйства. Учителя и агрономы колхоза 
часто выступали с лекциями на сельскохозяйственные 
темы. 

В артели работал сельскохозяйственный кружок, 
проводились опыты по выращиванию различных 
культур. 

Колхоз уделял большое внимание подготовке спе-
циалистов из среды рядовых колхозников. Так, на 
организованных летом 1935 года по 90-часовой про-
грамме курсах квалификацию животновода полу-
чили 14 ходарских колхозников. Молодые колхозники 
С. Д. Тихонов, И. Г. Алексеев, А. Т. Алексеев, 
А. П. Петров и другие ходарцы стали опытными жи-
вотноводами. 

Для ведения общественной работы, оказания по-
мощи колхозу в проведении сельскохозяйственных 
работ, организации работы по ликвидации неграмот-
ности при школе было создано бюро общественных 
работ. Приведем документ, который показывает, как 

;мцыл апл^а шрии артели. -
Долгое время возглавлял малограмотных не обу-

конкретно работало это 
бюро (протокол заседа-
ния от 25 марта 1931 го-
да, означенный номером 
7 ) : 

М. М. Михайлов — один из 
первых организаторов артели. 

«По сельсовету не-
грамотных 140 человек, 
из них в Ход арах — 104. 
При усилии... (школы.— 
Т. С.) обучаются 72 че-
ловека. Из 32 необучаю, 
щихся комсомольцам пе-
редано 15 человек, а ос-
тальные 17 человек от-
казываются от учебы... 
Малограмотных по сель-
совету 158 человек, из 
них 54 пропущены через 
ликпункт, 36 человек 
продолжают обучаться, 
а остальные 68 человек 

колхоз чаются...» 
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Как видим, каждый человек у бюро на учете, бюро 
в ответе за каждого. Тот факт, что некоторые негра-
мотные и малограмотные не желали учиться, говорит 
о том, что партийной и комсомольской организациям 
села предстояла еще большая работа по воспитанию 
людей, формированию у них социалистического миро-
воззрения, налаживанию соответствующе™ новому 
строю быта. 

Результаты усилий партийной и комсомольской 
организаций по просвещению трудящихся с каждым 
днем проявлялись все ощутимее. В 1933 году Ходар-
ский куст по ликбезу первым в районе завершил лик-
видацию неграмотности среди взрослого населения и 
получил переходящее Красное знамя Вурнарского 
района. Развернутая работа по ликвидации неграмот-
ности подготовила условия и для организации круж-
ков. В 1933 году работало 2 самодеятельных кружка, 
молодежный хор, струнный оркестр. В 1933 году в 
Ходаршх композитором В. П. Воробьевым записано 
много песен, отражающих новый быт. Вот одна из 
них: 

Колхозпала колхоз, ай, амартад 
Ялан малтан мала, ай, тухасшан. 
Колхоз ё$не вайлатмашкан 

пятилетка тултарар...* 

Новая жизнь вызвала новые запросы и потребно-
сти у членов сельхозартели. Это хорошо видно, если 
сравнить хотя бы приобретение культурно-бытовых то-
варов колхозниками и единоличниками. Число семей, 
имеющих часы, среди колхозников доходило до 80%, 
а среди единоличников—лишь до 29%. Одна швейная 
машина приходилась у колхозников на 17 дворов, 
у единоличников—на 47 дворов. На каждые 11 дворов 
колхозников и на каждые 94 единоличных двора при-
ходилось по одному фотоаппарату. Колхозники боль-
ше, чем единоличники, покупали мануфактуру, одеж-
ду, обувь, керосин, мылю. 

Члены сельхозартели были активны в обществен-
ной жизни, их гражданская сознательность была 
выше, они стремились к знаниям,. В 1933 г. в их домах 

* Соревнуется колхоз с колхозом, каждый хочет быть впе-
реди. Давайте выполним скорее пятилетку, чтоб колхоз стал 
богаче... 
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было 5085 книг для взрослых, а у единоличников 
(они тогда численно в полтора раза превосходили 
колхозников) —всего лишь 1215 книг. Колхозники 
выписывали газеты и журналы. Например, упомяну-
тый нами выше Н. Тарасов получал газеты «Канаш» 
и «Горыксвская коммуна». 13% семей колхозников 
(в 1933 г.) хранили свои трудовые сбережения в госу-
дарственных сберегательных кассах, а среди едино-
личников владельцами сберкнижек были всего лишь 
5 человек. В селе действовало 8 радиоточек, и все они 
находились в домах колхозников или общественных 
местах. 

Стали богаче формы проведения культурного до-
суга ходарских колхозников. Оживленно проходил, 
например, праздник «красного акатуя», проводимого 
в конце весенне-полевых работ как смотр экономиче-
ских и культурных достижений колхозов. Вот перед 
нами программа акатуя, проведенного в Ходарском 
подрайоне 26 мая 1933 г.: 9 час. 30 мин.— открытие 
акатуя (торжественное поднятие флага, открытие 
щита ударников); с 10 до 11 час.— колхозный парад 
и карнавал ударников с показом достижений колхо-
зов; с 11 до 13 час.— краткие доклады лучших кол-
хозов и сельских Советов об итогах весеннего сева; 
с 13 до 14 час.— премирование ударников; с 14 до 
15 час.— перерыв на обед, работа каруселей, киосков, 
ларьков; с 15 до 17 час.— выступления самодеятель-
ных кружков, конкурсы гармонистов; с 17 до 
20 час.— массовые игры и состязания, хороводы; с 20 
до 21 часа — политбои, политлотереи; с 21 до 22 час. 
30 мин.— демонстрация кинофильмов. 

Перед праздникам в соседние села были посланы 
гонцы с оповещением о предстоящем акатуе и про-
грамме его проведения. Место, где проводился акатуй, 
любовно украшалось плакатами, стендами, стенгазета-
ми. В смотрах художественной самодеятельности и 
физкультурных состязаниях участвовала не только 
молодежь, но и люди пожилого возраста, что лишний 
раз подчеркивает широкий размах проводимых меро-
приятий. 

Таким образом, уже первые три-четыре года кол-
лективизации внесли огромные изменения в экономи-
ческую и культурную жизнь Ходар. 
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За годы предвоенных пятилеток ходароюий колхоз 
(с 1940 г. колхоз имени В. И. Ленина) значительно 
окреп. В нем уже насчитывалось 290 дворов. За 10-
летний период его существования было подготовлено 
немало талантливых кадров артельного производства. 
В 1940 г. на руководящих постах работало 39 специ-
алистов различных отраслей сельского хозяйства. Кол-
хозники научились лучше использовать сельскохозяй-
ственную текнику, усвоили агрохимию. Большую 
помощь артели оказывали Вурнарекая, затем Шумер-
линская МТС, они обслуживали колхоз тракторами, 
комбайнами и другой техникой. И сам колхоз с каж-
дым годом приобретал все больше сельскохозяйствен-
ного инвентаря. К 1940 году в колхозе уже насчиты-
валось 425 различных сельскохозяйственных орудий. 
В этом году артель вывезла 1768 тонн навоза на 59 га 
земли, 2149 тонн торфа — на 53 га, 280 центнеров 
азотных удобрений и фосфоритной муки — на 70 га. 

Развивается общественное животноводство. Только 
поголовье свиней в колхозе выросло с 65 голов в 1933 
году до 222 в 1940 году. В своей работе животноводы 
пользовались достижениями передовой сельскохозяй-
ственной науки, всемерно заботились об обеспечении 
скота кормами. В последний довоенный год, например, 
колхоз заложил 230 тонн силоса. Это позволило разно-
образить рацион кормления и полностью обеспечить 
скот полноценными кормами. 

До-ходы колхоза в том году составили 346 тысяч 
рублей, из которых около 72 тысяч рублей было вы-
дано по трудодням. Колхозники получили на трудо-
день по 2 кг зерна, 2 кг картофеля, 0,4 кг овощей, 
2,35 кг соломы Для удобства колхозников часть 
продуктов правление распределило авансом. 

Так,им образом, за годы предвоенных пятилеток 
колхоз имени Ленина, как и все колхозы республики, 
сделал большой скачок в экономическом развитии. 
Об улучшении экономического положения ходарских 
колхозников, в частности о росте их покупательной 
способности, свидетельствовало укрепление потреби-
тельской кооперации. Значительно увеличилось число 
пайщиков. Ходарское сельпо в 1939 г. получило около 

1 ЦГА ЧАССР, ф. 197, оп. 18, д. 184, лл. 370—376. 
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Новое здание средней школы имени И. Н. Ульянова 

90 тыс. руб. прибыли и являлось одним из передовых 
в республике. 

Огромные успехи были достигнуты и в деле осуще-
ствления всеобуча. В 1934 году Ходаракая пгкола 
была реорганизована в среднюю. В 1935—1936 гг. для 
школы было построено двухэтажное здание. Все насе-
ление села участвовало в строительстве и оборудо-
вании новой школы. В частности, при оборудовании 
столярной мастерской более ста колхозников подарили 
школе различные инструменты. Занятия с детьми'-про-
водил квалифицированный педагогический коллектив, 
в котором насчитывалось 20 учителей. Многие из них, 
например, А. Н. Благоразумова, А. А. Петров, 
С. И. Федоров, Н. И. Веретенкин работали в школе с 
первых лет Советской власти. Много труда в строи-
тельство школы, в обучение и воспитание детей вло-
жил тогдашний директор школы, заслуженный учи-
тель школы Чувашской АССР, А. А. Петров, ныне 
пенсионер, проживающий в г. Шумерле. 
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Хорошо была поставлена в школе и внеклассная 
работа. Коллектив художественной самодеятельности 
школьников (драмкружок и оркестр) с большим успе-
хом выступал на районных смотрах. Физкультурный 
кружок под руководством ученика 9 класса В. Петро-
ва получил премию и был зачислен кандидатом на 
республиканскую олимпиаду детского творчества 
1940 г. 

В 1940 году в школе обучалось 520 учащихся. 
По просьбе трудящихся Шумерлинского района 

Указом Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР от 16 января 1941 года Ходарской средней шко-
ле, одной из старейших среди чувашских школ, в связи 
с ее 70-летием и за успехи в воспитании и обучении 
молодого поколения было присвоено имя ее основате-
ля — Ильи Николаевича Ульянова 

В дореволюционное время из воспитанников Хо-
дарской школы только пятнадцать человек смогли 
учиться в средних специальных учебных заведениях. 
И лишь один из них, сын попа Скворцова, получил 
высшее образование. 

Теперь же каждый окончивший школу стремился 
продолжить свое образование. Из 109 человек, окон-
чивших Ходарскую среднюю школу за четыре предво-
енных года (1937—1940 гг.), половина продолжала 
учиться в вузах страны. Многие служили в Красной 
Армии. 

Воспитанники Ходарской школы пополнили ряды 
специалистов самых различных отраслей народного 
хозяйства страны. Так, например, М. Петров выучился 
на механика-авиатора, А. Мурашкин стал инженером 
железнодорожного транспорта, М. Ильгачкин — офи-
цером, А. Петров — учителем и т. д. Многие из вы-
пускников стали специалистами сельского хозяйства 
и начали работать в родном колхозе. 

Труженики села Ходары, как и все советские люди, 
были преисполнены желания неустанно укреплять 
экономику своей страны, создавать условия для даль-
нейшего подъема материального благосостояния и 
культурного уровня народа. 

1 В братской семье народов СССР. Чебоксары, 1950, стр. 223.' 

23 



* * * 

В суровые годы Великой Отечественной войны хо-
да,рцы вместе со всем народом с оружием в руках 
встали на борьбу за независимость нашей Родины. 
На фронтах доблестно сражались 130 офицеров — быв-
ших воспитанников Ходарской школы 

Мужчины ушли на фронт. Туда же были отправ-
лены машины, тракторы и живая тягловая сила — 
жони. Но колхозное производство не сократилось. 
Старики, женщины и подростки, заменяя ушедших 
на фронт, самоотверженно, не жалея сил, трудились 
на разных участках колхозного производства. Откли-
каясь на призыв партии ко всем трудящимся страны: 
«Все для фронта, все для победы над .врагом!»— ходар-
цы отдавали в помощь фронту и личные сбережения, 
собирали для фронтовиков теплые вещи и подарки. 

Памятник воинам-ходарцам, погибшим в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг. 

1 «Красная Чувашия», от 28 января 1950 г. 
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Одни только школьники сдали для приобретения само-
лета «Шумерлинский пионер» 10 ООО рублей. Предсе-
датель правления колхоза Ф. Я. Яковлев из своих 
личных сбережений внес на строительство танковой 
колонны 30 тыс. рублей. Население участвовало в 
строительстве оборонительной линии, шоссейных дорог 
и мостов. 

За боевые заслуги и трудовую доблесть в годы Ве-
ликой Отечественной войны многие жители села были 
награждены правительственными наградами — орде-
нами, медалями, значками. 

Ходарцы свято хранят в своей памяти и чтут зем-
ляков — 126 человек, сложивших головы за свободу 
и независимость нашей Отчизны. В честь воинов, по-
гибших в Великой Отечественной войне, на южной 
окраине села в 1961 году воздвигнут монумент, на 
ступеньках которого всегда цветы. Семьям погибших 
воинов колхоз оказывает всемерную материальную 
ПОМЮ'ЩЬ. 

Бывшие воины, вернувшиеся с окончанием войны 
в родной колхоз, с большим энтузиазмом взялись за 
укрепление общественного хозяйства. 

Подключение к электролинии Шумерлинокюго за-
вода «Большевик» и объединение с соседним колхозом 
создали возможность еще лучше использовать имею-
щиеся производительные силы. 

* * * 

Из года в год росли доходы колхоза. 
Если в 1953 г. доходы колхоза составили 377 тыс. 

рублей, то в 1955 г. они выросли до 700 тысяч. В 1956 
году колхоз стал миллионером. Выросла производи-
тельность труда колхозников, особенно в животновод-
стве. Каждый израсходованный на ферме трудодень 
в 1956 г. принес 36 руб. дохода (по тогдашним мас-
штабам цен). 

С 1959 г. в один колхоз объединились уже пять 
деревень: Ходары, Иилешкасы, Яндаши, Тугасы, Ко-
минтерн — с 738 дворами и населением 3434 челове-
ка. За объединенным колхозом закрепилось 3211 га 
земли. Артель превратилась в крупное многоотраслевое 
хозяйство, неделимые фонды которого составили 
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3246,4 тыс. рублей а денежные доходы — 2,2 млн. 
рублей 2. 

Внедрение номой техники дало возможность меха-
низировать в основном все виды сельскохозяйственных 
работ: пахоту, сев, уборку, транспортировку. В ма-
шинном парке теперь работает 11 тракторов, в том 
числе 6 гусеничных и 5 колесных «Беларусь», 7 ком-
байнов, 11 автомашин, много плугов, молотилок, сея-
лок и другого инвентаря. 

По урожайности культур колхоз имени Ленина, 
занимавший второе место в районе после колхоза 
«Комбинат», уверенно стал выходить на первое место. 
Причина этому — правильная оценка возможностей 
использования продуктов большой химии. Большое 
внимание уделяют ходарцы обработке земли органи-
ческими и минеральными удобрениями. Осенью 1963 г. 
на каждый из 640 гектаров озими было- вывезено 
более чем по 2 центнера минеральных удобрений. Кро-
ме того, на каждый гектар пашни было вывезено по 
4,9 тонны органических удобрений. В последние годы 
ходарокие колхозники умело стали использовать де-
шевые и эффективные в наших условиях органические 
удобрения — навози о-зэмляные компосты. 

По-хозяйски использует каждый гектар земли 5-я 
комплексная бригада, которую вот уже 15 лет возглав-
ляет коммунист Ипатий Адяков. Рост урожайности 
сельскохозяйственных культур в бригаде Адякова в 
послевоенные годы виден из следующей таблицы: 

Наименование культур 1949 г. 1960 г. 1963 г. 

1. Всего зерновых (в ценгн.) . . . . 8,0 13.0 15,2 
в т. ч. рожь 10,0 14,4 16,2 

яровая пшеница 9,0 9,8 20,0 

80 151,1 152 

— 200 208 

1 Н А ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 540, л. 164. 
2 «Коммунизм ялавё», от 30 декабря 1959 г. 
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Несмотря на неблагоприятные погодные условия,, 
бригада Адякова в 1963 году на площади 300 га полу-
чила по 15,2 ц зерновых, 152 ц картофеля, 208 ц са-
харной свеклы с каждого гектара и по качеству сель-
скохозяйственных работ вышла на первое место 
з районе. 

В чем причина такого успеха колхозников пятой 
бригады? Причина — в правильном использовании 
агротехнических методов и приемов, некоторые из них 
мы здесь перечислим: Л 

1) тщательная и своевременная обработка почвы— 
вспашка, боронование, рыхление и т. д. Подъем ран-
ней зяби позволяет содержать почву в рыхлом состо-
янии, уничтожать вредных насекомых, сокращает 
сроки осенне-полевых работ; 

2) изменение структуры посевов; 
3) умелое использование удобрений. В 1963 г-

бригада заготовила 500 т качественного компоста; 
4) замена старых сортов новыми. Например, кар-

тофель мастного сорта давал обычно не более 100 ц 
с га. Картофель сорта «лорх», культивируемый в кол-
хозе в последние годы, при правильной обработке 
почвы и заботливом уходе дает урожай не менее 150 и, 
с га. В 1963 г. на некоторых участках бригада полу-
чила и по 187 ц; 

5) правильная организация сева. Накануне сева 
производится протравливание и воздушный обогрев 
семян. Высев пшеницы на гектар составляет не менее 
2,2—2,4 ц. 

Сюда же относятся и умелая расстановка кадров 
и правильная организация труда. 

И в 1964 г. бригада Адякова собрала отменный 
урожай — по 15 ц зерновых с га, а пшеницы сорта 
«отечественная»—по 25,3 ц, гороха — по 15,5 ц. 

Первая полеводческая бригада, возглавляемая 
бригадиром П. К. Спиридоновым, на отдельном участ-
ке, удобренном навозно-торфяным компостом, получи-
ла по 31 ц пшеницы и рекордный для района урожай 
картофеля — с каждого из 26 га по 225 ц. В соответ-
ствии с условиями социалистического соревнования 
работников сельского (хозяйства Чувашской АССР на 
1964 год, решением бюро обкома КПСС и Совета Ми-
нистров республики Петру Кузьмичу Спиридонову 
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присвоено звание «Мастер высокого урожая картофе-
ля» и вручена похвальная грамота обкома КПСС и 
Совета Министров ЧАССР. 

Партийная организация и правление на опыте 
передовых бригад учат другие бригады колхоза. 
О действенности передового опыта говорит тот факт, 
что в последние два года, несмотря на неблагоприят-
ные погодные условия, средний урожай пшеницы 
со 100—110 га составил по 22,1 ц. Картофеля в 1964 г. 
собрано с площади 180 га по 152 ^.Учитывая большой 
экономический эффект выращивания картофеля, в 
1965 г. увеличили площади под картофель до 200 га. 

Заметные успехи достигнуты и в 01бласти животно-
водства. В 1964 году доходы от животноводства соста-
вили 60% всех доходов колхоза. На животноводческих 
фермах введена канализация, механизированная пода-
ча воды, что намного освободило работников живот-
новодства от трудоемких работ, повысило производи-
тельность труда, снизило себестоимость продукции. 
Если в 1961 г. каждый центнер свинины обходился 
в 254 руб. 54 коп., то в 1964 г. эта цифра снизилась 
до 106 руб., а себестоимость центнера молока — с 
20 руб. 80 коп. до 14 руб. 70 коп. На 100 га пашни 
здесь произведено по 31,6 ц мяса, государственный 
план заготовок этой продукции выполнен на 118%. 

Труженики Шумерлинского района обязались по-
лучить в 1965 г. на каждые 100 га сельхозугодий не 
менее 35 ц мя!са, 160 ц молока, 38 кг шерсти и 11600 
штук яиц на 100 га зерновых. Хотя обязательства 
ходароких животноводов значительно выше обяза-
тельств тружеников всего района в целом, они успеш-
но выполняются. Например, годовой план продажи яиц 
государству был выполнен уже к 1 августа. Птичницы 
колхоза в 1964 г. получили по 147 яиц от каждой 
курицы-несушки — на 27 яиц больше, чем в 1963 г. 

Свинарка А. Г. Сеньхон удостоилась звания «Луч-
шая свинарка республики». От каждой основной сви-
номатки она получила по 20 поросят, от каждой разо-
вой свиноматки — по 10 поросят 

1 «Советская Чувашия», от 10 февраля 1965 г. 
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Прекрасные перспективы открываются перед жи-
вотноводами колхоза в связи с решениями декабрь-
ского (1963 г.) Пленума ЦК КПСС о развитии хими-
ческой промышленности и химизации народного 
хозяйства. Химия становится верным помощником и 
полеводов, и животноводов — она дает возможность 
вырабатывать ценные продукты для животноводства: 
кормовые дрожжи, микроэлементы, витамины и т. д. 
Перед животноводами встает задача дальнейшего 
повышения своей квалификации. Зоотехник Р. Н. Ко-
стикова возглавляет школу коммунистического труда. 
Учатся в ней все работники свинотоварной фермы. 

В настоящее время колхоз имеет хорошие живот-
новодческие помещения. В конце 1964 года построены 
телятник на 100 голов, свинарник на 400 голов. На-
чато строительство коровника на 200 голов. Повыше-
ние продуктивности коров позволит значительно уве-
личить производство молока и обеспечит колхозников 
дешевым молоком от общественного животноводства. 
Тем самым станет экономически нецелесообразным 
держать в личном хозяйстве крупный рогатый скот. 
У женщин освободится время, которое они смогут 
использовать для участия в общественном труде и 
повышения своего культурного уровня. Это 'Должно 
отразиться и на санитарном состоянии жилищ колхоз, 
кого населения. 

В послевоенные годы намного выросло число под-
собных предприятий колхоза. В настоящее время 
артель имени Ленина имеет 4 механических мельницы, 
4 кузницы, сварочный агрегат, 4 пилорамы, гаражи. 
Много у колхоза хозяйственных помещений, хорошо 
оборудованных окладов, хранилищ, крытых токов, си-
лосных ям, парников. 

Большая армия сельскохозяйственных кадров, об-
служивающая мощную технику, представляет собой 
передовую часть трудящихся села. Все они — местные 
люди, горячо любящие свой край, родной колхоз. 
Интересно сопоставить такие данные. Если в первые 
годы коллективизации в селе было 18 плотников и 4 
кузнеца, то в 1960 г. в Ходарах работало 15 тракто-
ристов и комбайнеров, 9 шоферов, 21 плотник, 4 сле-
саря-кузнеца, 5 машинистов, 14 животноводов, 6 бри-
гадиров, пчеловод, садовод, зоотехник, инженер, 
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техник, агроном и др.— всего 130 специалистов 
Кроме того, многие из них владеют смежными про-
фессиями. С перестройкой системы народного образо-
вания число специалистов сельского хозяйства в селе 
увеличивается за счет выпускников средней школы. 
69 учащихся школы изучают специальность механи-
затора-животновода, 113 учащихся — специальность 
тракториста-машиниста третьего класса. 

Основная масса колхозников осознала необходи-
мость овладения агротехническими знаниями и успеш-
но пользуется в своей практике достижениями 
сельскохозяйственной науки и передового опыта. 
Ходарская партийная организация уделяет серьезное 
внимание экономической учебе и идеологическому 
воспитанию членов артели. 

Большую пропагандистскую работу среди населе-
ния ведет группа общества «Знание», объединяющая 

Идет очередное занятие зоотехнического кружка 

1 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 540, лл. 224—225. 
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18 человек. Агроном Альберт Беликов возглавляет 
кружок по изучению экономики сельского хозяйства. 
Работой кружков руководит кабинет политического 
просвещения, организованный на общественных нача-
лах. Заведует им учитель Ходарской средней школы 
М. Е. Мигушов. Педагоги К. М. Михайлова, И. Н. Ари. 
сов, П. М. Мидуков, А. А. Мигушова, В. Е. Шустов, 
агроном А. А. Беликов, председатель колхоза 
А. Л. Краснов — члены этого общества — читают ин-
тересные лекции на научно-популярные и сельскохо-
зяйственные темы. В 1963 году для населения прочи-
тано 136 лекций, в 1964 г.— 153 лекции. По 10—17 
лекций провели учителя X. Ефремова, В. Шустов, 
А. Мигушов, И. Арисов, К. Михайлова. 

В артели регулярно выпускаются стенная газета 
и боевые листки «Молния», а с апреля 1963 г.— моло-
дежный орган «Комсомольский прожектор». По ито-
гам республиканского смотра-выставки стенной печати 
1963 г. колхозная газета «Ленин дул еле» отмечена 
второй премией и награждена Почетной грамотой 
Министерства культуры Чувашской АССР. Газета 
«Семья и школа», выпускаемая педагогическим кол-

лективом совместно с родительским комитетом, имеет 
постоянные витрины в 3 деревнях колхоза. 

Хорошо работает красный уголок животноводов, 
организованный в общежитии при свиноферме. В нем 
имеется специальная библиотека по животноводству. 

Умело организована в колхозе наглядная агита-
ция. У зданий правления колхоза, сельского Совета, 
клуба можно видеть плакаты, диаграммы на злобо-
дневные темы. В клубе, например, висит плакат: 
«Один центнер аммиачной селитры увеличивает про-
изводство с гектара: пшеницы — на 4—5 ц, картофе-
л я — на 18—20 ц, сахарной свеклы — на 25 и,*. Ря-
дом диаграмма «Химия в нашем колхозе», показываю-
щая рост применения продуктов химической промыш-
ленности. Аналогичные таблицы оформлены по произ-
водству продуктов полеводства и животноводства. 
Секретарь партийной организации В. Ф. Николаев 
к оформлению наглядной агитации широко привлека-
ет сельскую интеллигенцию, комсомольский актив и 
змолодежь села. 

Ощутимые результаты приносит работа организо-
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ванной при сельском клубе агитбригады, члены кото-
рой проводят агитационно-пропагандистскую работу 
непосредственно на полях, на фермах, на токах — там, 
где трудятся колхозники. Агитпункт, объединяющий 
50 коммунистов, 53 комсомольца и многих активистов 
из числа беспартийных колхозников, тесно связывает 
идейно-политическую работу с хозяйственно-срганиза-
торокой. Партийная организация и правление артели 
ежеквартально подводят итоги социалистического со-
ревнования между бригадами и проводят вечера чест-
вования передовиков труда. Отличившимся в работе 
вручаются Почетные грамоты и денежные премии. 

Большую работу провела агитбригада перед выбо-
рами в местные Советы депутатов трудящихся в 
1964 г. Предвыборная кампания показала, как высоко 
может быть поднята в селе политико-воспитательная 
работа. Агитаторы были постоянными гостями в домах 
колхозников — проводили коллективные и индивиду-
альные беседы. В агитпункте поочередно дежурили 28 
учителей-агитаторов. В эти же дни был организован 
диспут на тему «Твое место в жизни», где страстно 
выступили молодые избиратели — одиннадцатиклас-
ники Т. Улисова, Л. Лемм, Т. Матвеева, молодой кол-
хозник Г. Шангеев и др. В период предвыборной кам-
пании учителя-агитаторы К. А. Мигушова, И. Н. Ари-
сов, И. А. Ундрицов провели лекции о международном 
положении. 

В один из вечеров перед выборами ходарцы тепло 
встречали своего односельчанина — чувашского писа-
теля и литературного критика В. А. Долгова. 

Повседневная политико-воспитательная работа 
агитаторов и соблюдение принципа материальной за-
интересованности в колхозном производстве содей-
ствуют расширению общественно-политического круго-
зора колхозников и развитию их трудовой активности. 

Механизаторы-коммунисты Федор Петров и Миха-
ил Григорьев первыми в районе выполняют задания 
по полевым работам; птичницы Евдокия Еремеева и 
Евдокия Мочарова добились звания «Лучшая птични-
ца республики» ; бригадиры-полеводы Ипатий Ад яков 
и Николай Николаев удостоены звания «Мастер высо-
ких урожаев сельскохозяйственных культур»; Ана-
стасия Кудрявцева и Ольга Краснова — победители 
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социалистического соревнования среди доярок; вы-
пускница школы свинарка Ольга Данилова откармли-
вает 107 голов свиней; рядовые колхозники и колхоз-
ницы Тихон Серых, Анастасия Сеяатсрова, Елена 
Петрова, Зоя Тарасова и многие другие стали настоя-
щими маяками колхозного производства. Своим при-
мером они вдохновляют и остальную массу членов 
артели на трудовые подвиги. С каждым годом мно-
жатся ряды передовиков производства. В 1964 году 
ходарцы первыми в районе выполнили план продажи 
хлеба и картофеля государству, первыми завершили 
подъем зяби. В 1962 г. денежные доходы колхоза со-
ставили 229 тыс. рублей, в 1964 г.— 275 тыс. рублей. 

Главной формой организации труда в колхозе 
является комплексная производственная бригада, 
позволяющая вести одновременно работы как в расте-
ниеводстве, так и в животноводстве. 

В период летних каникул в колхозе работает также 
ученическая (бригада. В 1963 году она состояла из 143 
учащихся старших классов, в основном комсомольцев. 
Строго соблюдая агротехнические правила обработки 
почвы и применяя химические -удобрения, учениче-
ская бригада получила на выделенной ей колхозом 
земле два урожая картофеля — 267,3 ц с га. За высо-
кие показатели и лучшую постановку опытнической 
работы по сельскому хозяйству во Всероссийском кон-
курсе школ и внешкольных учреждений РСФСР школа 
имени И. Н. Ульянова награждена дипломом Мини-
стерства просвещения РСФСР, Министерства сельского 
хозяйства РСФСР и ЦК ВЛКСМ. Дважды (в 1962 и 
1964 гг.) Ходарская школа была участником ВДНХ. 
.Ученики ежегодно вырабатывают до 10 тысяч трудо-
дней. 

Ученическая производственная бригада явилась 
наиболее удачной формой приобщения учащихся к 
колхозному труду. Ученикам, отличившимся в учебе 
и труде, присваивается звание «Лучший ученик Хо-
дарской средней школы им. И. Н. Ульянова». В 1963/ 
64 учебном году школа вступила в соревнование под 
девизом «Жить и трудиться по-коммунистически». 
Взрослые видят в школьниках свою достойную и на-
дежную смену. 

Некоторые из учащихся, получив высшее обраэо-
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вание, возвращаются для работы в родное село. На-
пример, Роза Костикова после скончания средней 
школы два года работала свинаркой. Потом поступила 
в Чувашский сельскохозяйственный институт и, окон-
чив его, вернулась в Ходары ученым зоотехником. 
Агрономом работает в своем колхозе Альберт Бели-
ков... 

Общественность направляет теперь хозяйственно-
экономическую деятельность артели. Заслуженным 
уважением членов сельхозартели пользуется ревизи-
онная комиссия, которую вот уже несколько лет воз-
главляет Н. С. Фадеев. Комиссия систематически и 
принципиально проводит проверку финансовочхозяй-
ственной деятельности колхоза, для устранения недо-
статков своевременно принимает меры. Это помогает 
росту и укреплению общественного хозяйства, пра-
вильному и разумному использованию колхозных 
•средств производства, общественного богатства артели. 

Восстановление принципа материальной заинтере-
сованности, повышение заготовительных и закупочных 
цен на сельскохозяйственные продукты, сокращение 
денежных и отмена натуральных налогов с личных 
хозяйств колхозников намного упрочили их матери-
альное положение. 

Неузнаваемо изменился и внешний облик села. 
Если в старом селе с курными крестьянскими избуш-
ками главное место занимала церковь с ее колоколь-
ным звоном, то основную архитектурную часть нового 
села составляют общественные здания: двухэтажная 
средняя школа, правление колхоза, клуб, библиотека, 
сберкасса, участковая больница, аптека, магазины, 
столовая, хлебопекарня, швейная мастерская, а также 
различные хозяйственные постройки — животноводче-
ские фермы, гараж, пожарное депо, склады и т. д. 

Новая культура всесторонне отражается в личном 
хозяйстве колхозников. Вместо прежних тесных при-
земистых изб, крытых соломой, ныне в селе красуют-
ся добротные деревянные и каменные дома под ши-
ферными и тесовыми крышами. Быстрыми темпами 
идет жилищное строительство. Больше половины жи-
лых домов в деревне построено в послевоенный период. 

В жилищном строительстве теперь большое внима-
ние уделяется созданию производственных и бытовых 
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Дом колхозника А. И. Танькова 

удобств. Колхозники строят просторные светлые избы 
с широкими окнами. Жилая площадь на одну квар-
тиру в 1960 г. в Ходарах составила 35,8 кв. м, т. е. 
в среднем 8,5 кв. м на одного ж и т е л я Л а м п о ч к и 
Ильича, оповещающие избы по вечерам, навсегда пре-
дали забвению старые лучинки и «слепушки»-коп-
тилки. 

Рост производственных и культурно-бытовых по-
требностей колхозников внес много нового во внутрен-
нее устройство и убранство их домов. Для рядовой, 
чувашской колхозной семьи стала обыкновенной и 
необходимой многокомнатная квартира. Из обследо-
ванных в 1960 г. 232 домов в Ходарах только 27% 
были однокомнатные, двухкомнатных было 35%» 
трехкомнатных — 28,8%. 

Изменение назначения отдельных комнат также 
говорит о росте культуры. Отдельная кухня была в 
50 домах, отдельная гостиная—в 180, спальня—в 106,. 

1 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 540, л. 226. 
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общая комната — в 187 домах Во многих домах 
имеется уголок школьника. Печи русские и голландки 
ло-црежнему занимают главное место в избе, но не 
-являются, как это было в прошлом, распространителя-
ми копоти и дыма, а создают в доме тепло и уют. 

•Любо отдыхать после трудового дня в такой уютной комнате! 
Колхозники Семеновы на досуге 

Полы и потолки в домах в большинстве случаев 
-крашеные, стены оклеены обоями. На стенах—репро-
дукции с картин художников, фотографии, портреты 
знатных людей, календари. Зеркала, тюлевые зана-
вески, вышитые шторы, живые цветы, аккуратно сло-
женные на этажерке книги придают жилому помеще-
нию чувашского колхозника культурный вид. 

Многие семьи обзавелись швейными машинами, 
радиоприемниками, музыкальными инструментами, 
часами и другими предметами культурно-бытового 
назначения. Количество приобретаемых ходарцами 
культурно-бытовых товаров особенно резко возросло 
в последние годы в связи с быстрыми темпами роста 

1 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 540, лл. 224—225. 
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их материального благосостояния. Приведем таблицу 
о наличии в хозяйствах колхозников механизмов 
бытового назначения: 

Наименование товаров 1933 г. 1960 г. 1963 г. 

I. Швейные машины (штук) . . . . 9 64 215 

2. 1 40 274 

3. — 3 10 
4. — — 9 

|Как видим из таблицы, почти в каждом доме сей-
час имеется швейная машина, а в некоторых колхоз-
ных домах по 2 велосипеда. 

О росте культуры и расширении интеллектуального 
кругозора ходарцев свидетельствует приобретение ими 
музыкальных инструментов. Количество последних 
с 1933 по 1960 год увеличилось в 9,7 раза, а число 
играющих на них — в 15,5 раза1 . Село полностью ра-
диофицировано. В последнее время появились и теле-
визоры. 

[Растет число предметов домашнего обихода, что 
говорит о росте материальной обеспеченности колхоз-
ников. Обычными стали в быту мясорубки, сепарато-
ры. Все чаще пользуются жители села различными 
нагревательными приборами. Не являются роскошью 
различные электробытовые товары: электроплитки, 
электроутюги, электробритвы и т. д. Совершенно вы-
шла из употребления примитивная деревянная посуда, 
колхозники теперь пользуются новой — фарфоровой, 
стеклянной, эмалированной. 

Изменилась одежда колхозников: домотканую 
одежду сменила теперь фабричная. Ткацких и пря-
дильных станков сохранилось незначительное коли-
чество, это говорит о том, что уже отпадает в них 
необходимость. Домотканина используется для приго-

1 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 540, лл. 224—225. 
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товления ковровых дорожек, мешковины и некоторых 
элементов рабочей одежды. 

Праздничную одежду в старое время по нескольку 
лет хранили в «фупде» — специальных деревянных ка-
душках, где она портилась от сырости, поражалась 
молью. Теперь многие имеют платяные шкафы, ши-
фоньеры. Одежда нынешних жителей Ходар удобная, 
легкая и теплая. Колхозники носят современные ко-
стюмы, пальто и пользуются специальной одеждой для 
сельскохозяйственных работ. Элементы традиционной 
одежды сохранились преимущественно в женском ко-
стюме, в подавляющем большинстве случаев сшитом 
из материала фабричного изготовления. 

Из года в год растет покупательная способность 
людей. За 1964 г. через 13 магазинов и торговые точки 
Ходарского сельсовета было реализовано одних только 
промышленных товаров на сумму 718 тыс. рублей, 
т. е. в 2,5 раза больше, чем 2 года тому назад. С 1962 
года в селе работает швейная мастерская индивидуаль-

Теперь в селе — свой универмаг 



ного ггошива, она ежегодно выполняет более 1500 
заказов. 

Единственным доступным видом обуви в старых 
Ходарах были лапти. Теперь вошла в быт кожаная и 
резиновая обувь. 

Рост материального благосостояния колхозников 
сказался на улучшении их питания. В 1960 г. суточ-
ная обеспеченность на человека составила 4295 кало-
рий, что считается вполне достаточной для людей 
физического труда. Увеличилось потребление мяса, 
сахара, жиров. Так, потребление мяса на душу насе-
ления в 1959 г. по сравнению с 1932 годом возросло 
более чем в четыре раза. 

Колхозникам широко доступны гастрономические 
и бакалейные изделия, реализуемые через государ-
ственные и кооперативные торговые организации. 
В 1962 году через магазины Ходарокого сельпо населе-
нию было продано на 338520 рублей продовольствен-
ных товаров, т. е. на 43,3% больше, чем в 1960 году. 
В быт вошли новые явления: общественное питание, 
приготовление ранее неизвестных в чувашской кре-
стьянской кухне блюд — борщей, котлет, компота, 
варенья и т. д. В то же время население продолжает 
готовить традиционные национальные кушанья: «ка-
кай шурши» (суп из субпродуктов), «хуран кукли» 
(вареники), «шарттан» (домашняя колбаса), домашний 
сыр и т. д. В деревне появились специалисты обще-
ственного питания. Несколько человек работают пова-
рами в местной чайной. На средства, заработанные уче-
нической бригадой, в школе открыта столовая. Уча-
щимся отпускаются горячие завтраки. Дети получают 
разнообразное питание, растут здоровыми и крепкими. 

Резко изменилась санитарная культура села и его 
жителей. Если раньше на улицах летом и осенью 
стояла непролазная грязь, то сейчас через Ходары 
проходит шоссейная дорога. Через реку построен на-
дежный мост. Улицы озеленены, у многих домов па-
лисадники. Увеличилось количество колодцев. 

Большую оаяитарнонпрофилактическую и оздорови-
тельную работу ведет Ходарокая участковая больница, 
которая обслуживает 25 селений. Медицинский персо-
нал больницы, состоящий из 31 человека, зорко следит 
за здоровьем населения. На территории, обслуживае-
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мой Ходарской больницей, действует 12 фельдшерских 
пунктов, в каждом из которых работает по 2—4 спе-
циалиста. Все больные находятся на учете и под вра-
чебным наблюдением. В целях предупреждения болез-
ней проводятся массовые профилактические тарививки. 
Для постоянного наблюдения за здоровьем населения 
за каждым работником больницы закреплено по 
20—30 дворов. Они еженедельно обходят свои участки, 
выявляют больных, следят за соблюдением правил 
санитарии и гигиены. Врачи и фельдшера читают лек-
ции на медицинские темы, проводят индивидуальные 
беседы с людьми. Идя навстречу пожеланиям колхоз-
ников Ходар и окружающих селений, колхоз имени 
Ленина начал строительство нового здания боль-
ницы. 

Результаты санитарного просвещения населения 
отрадно сказались на ликвидации трахомы — страш-
ного бича дореволюционной чувашской деревни. 

До революции туберкулез был чрезвычайно распро-
страненным заболеванием среди ходарских крестьян. 
В настоящее время он ликвидирован как массовое за-
болевание. 

Теперь многие жители села регулярно занимаются 
физкультурой и спортом. Заметное оживление в физ-
культурную и спортивную жизнь села внесли олим-
пийские игры 1964 года. «Олимпийский год — не толь-
ко для олимпийцев!» — под таким лозунгом велась 
в минувшем году работа комсомольской организации 
по вовлечению колхозной молодежи в физкультурное 
движение. Большой популярностью у молодежи поль-
зуются народная борьба, волейбол, лапта, лыжи, «чуш-
ка» (национальный вид городков) и другие виды спор, 
тивных состязаний. На лыжных соревнованиях Ходар-
ского подрайона в феврале 1965 г., где участвовало 
8 школ, обе команды Ходарской школы заняли при-
зовые места. Теперь в селе 222 человека имеют спор-
тивные разряды. } 

Здоровый физический и умственный труд и хоро-
шее питание позволяют колхозникам сохранить доброе 
здоровье и работоспособность. Этому же способствует 
отдых членов артели в санаториях и домах отдыха по 
колхозным путевкам. 
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Правление колхоза и общественность проявляют 
большую заботу об инвалидах труда и войны, преста-
релых членах артели. В 1964 г. 389 человек получали 
пенсии. Новый подъем творческих сил вызвал у кол-
хозников принятый IV сессией Верховного Совета 
СССР Закон о пенсиях колхозникам. В колхозе создан 
совет по пенсионированию. Возглавляет его председа-
тель колхоза А. Л. Краснов. Составлен описок лиц, 
имеющих право на пенсию по возрасту. В этот список 
вошли 370 человек из колхоза им. Ленина. По пред-
варительным подсчетам, для пенсионного обеспечения 
их потребуется ежегодно около 30 тыс. рублей. В 1964 
году правление колхоза перечислило в фонд пенсио-
нировакия 12 тыс. рублей, остальная сумма будет по-
крыта из государственного бюджета. 

Для разъяснения среди колхозников Закона о пен-
сиях агитколлектив села выделил 32 агитатора. При 
правлении организована постоянная консультация по 
вопросам пенсиснирования. Член совета по пенсиони-
рованию И. В. Петров дает справки и помогает пре-
старелым колхозникам оформлять заявления о пенсии. 
Подали заявления о назначении пенсий рядовые кол-
хозники Н. Нямаков, А. Егоров, Д. Альцева, которые, 
несмотря на преклонный возраст, все еще активно тру-
дятся в колхозе. 

Правлением разрабатывается также Положение 
о выдаче пособий по временной нетрудоспособности. 
Демобилизованные воины получают от колхоза едино-
временную безвозвратную помощь. За беременными 
женщинами сохраняется их средний заработок. Для 
ремонта домов, по решению общего собрания, предо-
ставляются, нуждающимся в этом, стройматериалы и 
транспорт. 

Новым для села явлением стала работа школьни-
ков-тимуровцев, помогающих по хозяйству престаре-
лым жителям. Учительница-пенсионерка А. Н. Благо-
разумова, с 1913 года работавшая в ХодарСкой школе, 
80-летний колхозник А. П. Поликарпов и другие выра-
жают искреннюю благодарность тимуровцам за их 
помощь. 

Улучшение материального положения и рост ду-
ховной культуры существенно изменили и семейный 
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быт. В дореволюционном селе безземелье и беспросвет-
ная нужда накладывали тяжелый отпечаток на кре-
стьянские семейные отношения. Многие мужчины из-
за отсутствия у них земли, следовательно, и средств 
существования, не могли обзаводиться семьями. Те-
перь и взаимоотношения при семейных разделах изме-
нились: выдел сына не отражается на экономическом 
состоянии семьи, как это было раньше, когда вместе 
с сыном уходила часть земли. Зажиточная жизнь при-
несла в дома колхозников семейное счастье. 

Бесправное положение и семейная замкнутость 
женщины являлись характерными для дореволюцион-
ного семейного быта чувашского крестьянина. «У жен-
щины волос длинен, а ум короток»,— так выражали 
презрительное отношение к женщине. Об участии ее 
в общественной жизни деревни не могло быть и речи. 
Ужасно было положение молодой жены, которая ока-
зывалась по существу бесплатной прислужницей в до-
ме хозяина — своего мужа. Основное назначение жен-
щины — замужество и работа по дому — вело 
к пренебрежительному отношению к обучению дево-
чек в школе. Неудивительно поэтому, что до Октябрь-
ской революции среди ходарских женщин почти не 
было грамотных. 

«Для полного освобождения женщины,— писал 
В. И. Ленин,— и для действительного равенства ее 
с мужчиной нужно, чтобы было общественное хозяй-
ство и чтобы женщина участвовала в общем произво-
дительном труде» 

Борьба за фактическое раскрепощение женщины 
была длительной, и лишь благодаря политике Комму-
нистической партии и Советского правительства эта 
задача оказалась осуществимой. 

Общественная собственность на средства производ-
ства, участие в общественном труде подорвали корни 
частнособственнической психологии, лежавшие в осно-
ве семейных отношений крестьян-единоличников. При-
усадебное хозяйство колхозника представляет собой 
общую собственность всех членов его семьи, в том чис-
ле и женщины. Равное участие мужчины и женщины 

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 30, стр. 25. 
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в общественном и домашнем производстве, в сфере-
материальной и духовной культуры, в домашнем вос-
питании детей сделало их равными в семье. 

Помогать женщине по хозяйству теперь отнюдь не 
считается зазорным для мужчины, как это было рань-
ше. Муж разделяет с женой обязанности в домашнем 
хозяйстве и в воспитании детей. 

Организация общественного питания и детских яс-
лей в период полевых работ, горячие завтраки для 
детей в школе, создание большого круга общественно-
бытовых учреждений — магазинов, столовой, пекарни, 
швейной мастерской и т. д.— Все это сняло с плеч 
женщины значительную часть забот по домашнему 
хозяйству. Женщины получили возможность прояв-
лять свои способности на колхозной и общественной 
работе. Некоторые из них — участники различных 
комиссий и депутаты, принимают участие в деятель-
ности парторганизации, являются передовиками кол-
хозного производства, работают полеводами, птицево-
дами, телятницами, свинарками. Среди них немало и 
работников учреждений культуры. 

Неоценимый вклад вносят хюдарение колхозницы 
в дело воспитания детей, подготовки подрастающего-
поколения к ТРУДУ, к новым, коммунистическим отно-
шениям.1 Многодетные матери А. И. Кузнецова, 
М. Ф. Егорова, В. А. ПутяроВа, А. Ф. Мурза, Е. Е. Ми-
хайлова, Е. Г. Семенова, А. П. Семенова, Р. Н. Ере-
меева и другие награждены орденами и медалями. 

Правление артели высоко ценит труд женщин.. 
Передовики производства награждаются ценными по-
дарками. Их фамилии заносятся на Доску почета. 

Таким образом, семья колхозника стала крепкой 
производственной силой. 

Изменился характер взаимоотношений и в молодых 
семьях. При выборе невесты достоинства девушки 
определяются теперь не ее материальным достатком, 
а личными качествами и участием в колхозном труде. 
Браки заключаются с согласия молодых. Вступление^ 
в брачную жизнь регистрируется в сельсовете. 

Изменились взаимоотношения между колхозника-
ми-односельчанами. Прежде частная собственность и 
разобщенная деятельность разъединяли людей. Теперь 
успехи в общем труде объединяют их, и радость в лич-
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ной жизни отдельных членов колхоза не проходит ми-
мо коллектива. В торжественных случаях проводятся 
званые ужины. Колхозники приглашают друг друга 
для совместного проведения досуга. Коллективное чте-
ние книг и газет пожилыми колхозниками становится 
обычным явлением. Большой популярностью поль-
зуется чтец колхозник С. 3. Иванов, в избе которого 
вечерами собираются пожилые колхозники, чтобы по-
слушать произведения современных писателей и поэ-
тов. Сельские книголюбы — свинарка Зоя Ильина, 
птичница Евдокия Еремеева, участница ВДНХ, кол-
хозный пенсионер Федор Яковлевич Яковлев, которо-
му исполнилось 82 года, и другие всегда охотно делят-
ся с друзьями-односельчанами своим мнением о про-
читанных книгах. 

В быт ходарцев прочно вошел весенний праздник 
песни и труда «акатуй». Ежегодно проводятся «День 
урожая», «День животновода», «День здоровья», 
«День призывника» и т. д. Они вытеснили старые ре-
лигиозные празднества из жизни колхозников. 

В результате действенной научно-атеистической 
пропаганды, активной работы партийной и комсомоль-
ской организаций и роста самосознания людей верую-
щих с каждым годом становилось меньше. Ушел из 
церкви поп Ефремов, видя резкое падение доходов. 
Наконец, распалась церковная двадцатка, и с ноября 
.1961 г. церковь в Ходарах перестала функциониро-
вать. Но сельские активисты не прекратили борьбы 
с религиозными пережитками. Были взяты на учет все 
религиозные семьи, чтобы более действенно организо-
вать индивидуальную работу с верующими. Регулярно 
проводятся семинары по атеизму и антирелигиоз-
ные вечера. Комсомольцы оформили 2 с'тэнда на тему 
«Правда о религии». 

Сельская общественность решительно борется с не-
достатками в колхозном производстве и пережитками 
прошлого в сознании (Некоторых людей. 350 человек 
объединяют общественные организации села: группа 
партгосконтро ля, народная дружина, товарищеские 
суды, клубный и библиотечный советы, санитарные 
посты, родительские комитеты и др. Группа партгос-
контроля, которую возглавляет коммунист П. В. Кур-
баков, состоит из 15 человек. Она имеет контрольные 
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посты в каждой бригаде. Члены группы секретарь ком-
сомольской организации Анатолий Беликов, доярка 
Галина Корнилова, комбайнер Михаил Назаров, фельд. 
шер Роза Кушман и другие с честью выполняют 
доверенное мм дело. 

Товарищеские суды, выносящие приговоры нера-
дивым колхозникам, нарушителям общественного спо-
койствия, хапугам, стали новой действенной формой 
морального воздействия коллектива на отдельных 
своих членов. Большую работу ведут клубный и биб-
лиотечный советы, объединяющие 30 человек. 25 кни-
гонош помогают (библиотекарю В. Ф. Николаеву в рас-
пространении книг и проведении повседневной воспи-
тательной работы среди населения. Книгоноша Нина 
Улисова помогла престарелому колхознику А. П. По-
ликарпову отойти от церкви и стать активным атеи-
стом. 

В канун XXII съезда за хорошую работу по просве-
щению и мобилизации колхозного крестьянства Хо-

На дом пришла книгоноша.. 
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дареной библиотеке в числе восьми лучших по Чуваш-
ской АССР присвоено звание «Лучшая библиотека 
республики». Здесь на каждый двор в среднем прихо-
дится по два постоянных читателя. 

Об опыте работы библиотеки заведующий библио-
текой коммунист Вениамин Николаев подробно расска-
зал в своём выступлении на зональном совещании 
работников кул ьтурно-прос в е тител ьны х учреждений 
в марте 1963 г. За долголетнюю неутомимую деятель-
ность т. Николаеву присвоено почетное звание заслу-
женного работника культуры РСФСР. 

До революции в библиотеках всех городов Чувашии 
насчитывалось 10 тысяч книг (сельских библиотек тог-
да вообще не было)1. Столько же книг имеет на своих 
полках в настоящее время Ходарская сельская библио-
тека. 11,5 тысяч томов — в фонде школьной библио-
теки. Таким образом, книжный фонд общественных 
библиотек Ходар в 2 раза превышает фонд библиотек 
всей дореволюционной Чувашии. Кроме того, колхоз-
ники имеют личные библиотеки. Для жителей чуваш-
ского села характерно стремление овладеть русским 
языком, языком межнационального общения народов 
Советского Союза. Более половины жителей Ходар 
хорошо владеют русским языком, разговорным и пись-
менным. 

Благодаря росту покупательной способности и куль-
турных потребностей населения Ходарское сельпо 
в последние годы систематически перевыполняет пла-
ны реализации книг. Председатель Ходарского сельпо 
В. А. Мигушов уделяет большое внимание запросам 
читателей. В сельмаге организован специальный книж-
ный отдел, открыт свободный доступ покупателей 
к книжным полкам, книги разложены по разделам. 
Ходарцы-книголюбы с нетерпением ждут конца строи-
тельства нового книжного магазина, который должен 
быть сдан в эксплуатацию в 1965 году. 

С 1963 года в Ходарах работает народный универ-
ситет культуры <с 3 факультетами: школа женщин, 

1 Развитие экономики и культуры Чувашской АССР. Чебок-
сары, 1960, стр. 249. 
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факультет культуры, факультет пропаганды достиже-
ний науки и техники. Работой этих факультетов руко-
водят представители сельской интеллигенции — учите-
ля, специалисты сельского хозяйства, культработники, 
врачи. 

Автомобильное и гужевое сообщение, телефон, ра-
дио, телевидение, кино, газеты и журналы дают кол-
хозникам возможность иметь постоянную связь с со-
седними деревнями, с городом, со всей республикой и 
страной. 

В настоящее время в Ходарокое отделение связи 
доставляется газет 728 экземпляров и журналов— 
495, что в 3 раза больше, чем в 1960 г., и в 9 раз боль-
ше, чем в 1933 г. 

Широкой популярностью пользуются у колхозни-
ков как республиканские, так и центральные газеты 
и журналы. В настоящее время налажено стационар-
ное кинообслуживание населения. Кинофильмы демон-
стрируются три раза в неделю. 

В дореволюционное время крестьяне выезжали из 
села не дальше, чем на ярмарку, мало общались с жи-
телями окружающих деревень. Новой чертой обще-
ственного быта ходарцев стала их крепкая дружба 
с населением соседних сел и с городом. Обмен произ-
водственным опытом, поездки друг к другу с концер-
тами художественной самодеятельности прочно вошли 
в быт колхозников. Многие пионеры и комсомольцы 
переписываются со школьниками из чешского города 
Брно. В мае 1964 г. с сердечным радушием встречали 
-они приехавшего к ним в гости известного советского 
киноактера Роберта Росса. 

На республиканский праздник песни и труда, ко-
торый проводится весной в столице республики Чебок-
сарах, правление колхоза посылает передовиков труда 
и участников художественной самодеятельности. 

Взрослые и дети упорно стремятся к культуре, 
к знаниям. В вечерней школе сельской молодежи, от-
крытой в 1959 году, обучается 40 человек. 

Колхозникам доступны высшее и среднее образова-
ние. Например, в семье матери-героини Анны Павлов-
ны Семеновой все дети получили высшее и среднее 
образование. Старший из них, Егор Акимович, рабо-
тает директором средней школы в поселке Речной, 

47 



Иван — офицер Советской Армии, Александр—ученый 
зоотехник, Лиза и Клавдия — учительницы средней 
школы, Мария — фельдшерица сельской больницы. 

(Николай, Валентин, Римма, Петр и Геннадий — 
дети Осипа Прокопьевича Власова, одного из организа. 
торов колхоза, освоили различные технические спе-
циальности... 

В 1963 году в Ходарской средней школе имени 
И. Н. Ульянова состоялся 27-й (выпуск учащихся. 20 
выпускников всем классом выехали на строительство 
нового промышленного района около г. Чебоксар. 

В 1964 году школу окончило два класса — 48 чело-
век. Многие из них остались в родном колхозе, пошли 
на производство, а другая часть пожелала учиться 
в вузах. На вступительных экзаменах в вузы они пока, 
зали глубокие и прочные знания. В настоящее время 
в вузах страны обучается 49 выпускников Ходарской 
школы. 

Выпускники не порывают связи со школой, давшей 
им путевку в жизнь. 

В дни студенческих зимних каникул в школэ со-
стоялся вечер встречи с питомцами школы. Перед 
учащимися выступали их старшие товарищи — сту-
денты, они горячо благодарили учителей за обучение 
и воспитание. 

С 1947 г., со времени введения аттестатов зрелости, 
Ходарскую школу .окончило 873 человека. Десятки 
людей, получив среднее и высшее образование, стали 
специалистами и видными партийными и советскими 
работниками, учеными. Среди них — доктор медицин, 
ских наук К. А. Беликов, кандидаты наук В. Е. Жир-
нов, И. Е. Жирною, В. И. Максимов, А. И. Петрухин, 
II. И. Петрухин, 3. Т. Тарасов, К. Т. Лаптенков, 
Л. И. Родионов, чувашский писатель-критик В. А. Дол-
гов, чувашский художник П. В. Сизов, кинорежиссер 
Ф. А. Сизов и другие. В самих Ходарах работает 138 
человек с общим средним образованием, 55 человек со 
специальным средним и 41 человек с высшим образо-
ванием. Из 38 учителей школы 22 являются воспитан-
никами этой же школы. 

В школе с чувством большой гордости относятся 
к положительным традициям, ведущим начало еще от 
основателя школы И. Н. Ульянова. По предложению 
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работника Чувашского краеведческого музея А. С. Зер-
няевой учителя и ученики Ходарской школы им. 
И. Н. Ульянова горячо взялись за сбор материала для 
будущего дома-музея, который будет открыт в здании, 
построенном 95 лет тому назад. 

Районное совещание учителей сельских школ» 
состоявшееся 6 января 1964 г. в Шумерле, отметило 
Ходарокую школу в числе лучших, записав, что 
«трудовое воспитание находит свое выражение в целе-
направленной организации учебной работы учащихся, 
постановке производственной практики и общественно 
полезного труда», о чем наглядно свидетельствуют уро-
жаи, полученные учащимися на учебно-опытном 
участке. В 1963 году ученической бригадой было полу-
чено по 600 ц кукурузы, 350 ц сахарной свеклы, 
252 ц картофеля с гектара. Юннаты школы ставят 
опыты с 22 сортами раннего картофеля, получают по 
два урожая в год. 

В связи с решениями июньского (1963 г.) Пленума 
ЦК КПСС в школе намного улучшилось преподавание 
предметов, формирующих у учащихся диалектико-
материалистическое мировоззрение. Как и в первые 
годы коллективизации, здесь активно работает кружок 
атеизма. 

За заслуги в области народного образования дирек-
тору школы коммунисту В. А. Мурашкину присвоено 
звание заслуженного учителя школы Чувашской 
АССР. Учительнице начальных классов X. Е. Ефремо-
вой, посвятившей почти всю свою 30-летнюю педагоги-
ческую деятельность ходараким школьникам, присвое-
но высокое звание заслуженного учителя школы 
РСФСР. С 1963/64 учебного года школа имени 
И. Н. Ульянова стала опорной школой Академии педа-
гогических наук СССР по учебно-воспитательной 
работе. 

Укрепилась материальная база школы. К началу 
нынешнего учебного года здание школы капитально 
отремонтировано. Хорошие предпосылки созданы и 
для производственного обучения учащихся. Если в свое 
время И. Н. Ульянову приходилось добиваться выде-
ления сельским сходом десятины земли для при-
школьного огорода, то сейчас колхоз предоставляет 
школе более 20 гектаров земли для производственного 
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«бучения учащихся. Школа имеет три трактора, два 
двухкорпусных плута, две грузовые автомашины. 

В работу по воспитанию детей учителя вовлекают 
общественные организации села, членов бригад комму-
нистического труда и лучших специалистов — маяков 
•сельскохозяйственного производства. Многие вопросы 

С книгой — шире дорога. Библиотекарь В. Ф. Николаев с юными 
книгоношами 

образования и воспитания подрастающего поколения 
решаются под руководством партийной организации 
села школой, сельским Советом, колхозом и родитель-
ской общественностью сообща. 

Ученики ведут большую опытническую работу на 
пришкольном участке, с интересом овладевают техни-
ческими знаниями. Они создали юную добровольную 
Пожарную дружину, куда записано сто с лишним пио-
неров й комсомольцев. В 1962 году эта дружина заня-
ла первое место на республиканском конкурсе юных 
добровольных пожарных команд и удостоилась награ-
ды. Наиболее активные члены команды получили 
путевки в пионерский лагерь Артек. В 1963' г. в сосед-
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нем селе Тарханы возник пожар. ЮДПД Ходарс-сой 
школы под руководством выпускника Лема Карпова 
первой прибыла на место стихийного бедствия и пре-
дотвратила его распространение. 

Новое, социалистическое сознание с детских лет 
становится нормой во взаимоотношениях учащихся. 
Работа тимуровских команд, шефсггво над колхозными 
фермами и машинным парком, подготовка школы 
к учебным занятиям, организация школьного буфета 
без продавца — все эти начинания, возникшие по ини-
циативе самих учащихся, говорят о высоком уровне 
их сознания, о действенности коммунистического вос-
питания, проводимого учителями. 

* * * 

Колхозная жизнь ускорила стирание граней меж-
ду городам и деревней, между умственным и физиче-
ским трудам. То, чего достигли ходарцы в результате 
колхозного строительства, невозможно было при еди-
ноличном ведении хозяйства. 

Экономический и культурный подъем чувашского 
села — яркое свидетельство созидательной мощи Ок-
тябрьской революции, мудрой политики родной Ком-
мунистической партии. Будущее колхозного села еще 
более привлекательно. 

Ходарцы успешно претворяют в жизнь задания се-
милетки. Партийная организация и правление артели 
имени Ленина поставили задачу — к концу семилетки 
по всем показателям сельскохозяйственных работ вый-
ти на первое место в районе. 

Новые и большие перспективы открываются перед 
тружениками села в связи с решениями мартовского 
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Принципиально новый порядок планирования, за-
готовок, гармонично сочетающий общегосударственные 
и внутрихозяйственные интересы, укрепление мате-
риально-технической базы колхозов, значительное уве-
личение капиталовложений в сельское хозяйство и 
другие предпринятые партией меры создают благо-
приятные условия, которые позволят планомерно и 
уверенно двигать вперед сельскохозяйственное произ-
водство. 
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Решения Пленума дают неограниченные возмож-
ности для роста экономики хозяйства, для творческого 
труда каждого колхозника. 

Выполняя решения Пленума, правление колхоза 
им. Ленина совместно с парторганизацией своевремен-
но составили производственно-финансовый план, осо-
бенно тщательно пересмотрели структуру посевов. Уси-
лилось внимание к массово-политической работе в те-
чение всего цикла сельскохозяйственных работ. Глав-
ное в ней — развертывание соцсоревнования между 
бригадами, звеньями и отдельными колхозниками. 

Судя по тому, с какой активностью взялись ходар-
цы за агротехнический всеобуч, с каким энтузиазмом 
трудятся на полях и фермах, можно быть уверенным, 
что они 1С честью справятся с поставленными Партией 
и Правительством задачами. 
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