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Алексей Иванович, попала в окружение. «В своих воспо- 
минаниях Алексей Иванович часто вспоминал эти страш- 
ные дни. Приходилось голодать по 25 и более дней. Чтобы 
как-то утолить голод, солдаты пили воду из болота, и мно- 
гие остались навсегда лежать в этих топях. «В одном из 
боёв Алексей Иванович был тяжело ранен в левую руку», 
-  рассказывает его свояченица Л.Н. Пантерова.

После войны А.И. Шашков работал в текстильном ком- 
бинате мастером по ремонту оборудования. Вскоре из- 
за болезни матери ему пришлось вернуться в деревню 
(средний брат Савва находился на службе в Германии, а 
младший брат Иван работал в Карелии). Алексей Ивано- 
вич устраивается работать в мебельную фабрику в дерев- 
не Сярмыскасы. Он был мастером на все руки.

В 1947 году женился на Х.Н. Колесниковой, прожива- 
ющей в посёлке Липовка (муж Христины умер в первые 
месяцы войны). После женитьбы Алексей Иванович начал 
работать счетоводом в колхозе «Знамя».

С 1 сентября 1959 по 1970 год работал учителем труда 
в Малокарачкинской школе. Алексей Иванович принимал 
активное участие в строительстве новых зданий на тер- 
ритории школы. В 70-е годы Алексей Иванович прошёл 
курсы лесников в Мариинско-Посадском техникуме и не-

сколько лет проработал лесником в Ядринском лесхозе. 
Перед выходом на пенсию работал в колхозе пчелово- 
дом. Азы профессии пчеловода перенял у отца и второй 
сын Георгий.

Алексей Иванович был хорошим гармонистом. В гос- 
ти он всегда брал гармонь. Был умелым мастером по ре- 
монту музыкальных инструментов. Свой талант гармо- 
ниста передал старшему сыну Алексею (Алексей со сво- 
ей сестрой Антониной объездили почту всю Россию: он 
играл на баяне, а сестра пела). Алексей Иванович умер 
11 июля 1993 года.

Пройдя все ужасы войны, фронтовики сохранили луч- 
шие человеческие качества -  любовь к труду, к Родине, 
готовность всегда прийти на помощь людям. Они герои- 
чески восстанавливали разрушенное народное хозяйс- 
тво, прибавляя к боевым наградам и трудовые. Все мы 
учимся у них мужеству и стойкости, умению преодоле- 
вать сложные ситуации. Для нас они остаются примером 
на всю жизнь.

К сожалению, с каждым днём их становится все мень- 
ше и меньше. Быть верным памяти погибших в жестоких 
битвах за свободу Отечества и вернувшихся домой с по- 
бедой -  наш священный долг.
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Е .Д . Ванеркке — педагог, 
общественный деятель, журналист

Л.В. В О РО Н О В А, учитель иностранного языка Малокарачкинской основной общеобразовательной школы 
Ядринского района

Мы изучаем историю страны, 
республики, села или города. При 
этом часто забываем, что история 
родины -  это прежде всего судь- 
бы людей.

В музее М алокарачкинской 
школы висит фотография Е.Д. Ва- 
неркке. Говорят, она была знаме- 
нитым человеком в Чувашии, но 
мы о ней почти ничего не знаем. 
О Евдокии Дмитриевне имеется 
лишь коротенькая статья в Чуваш- 
ской энциклопедии [2]. В поисках 
новых сведений мы обратились к 

архивным документам [1] и односельчанам.
Она работала учительницей в школе с. Малое Карачки- 

но. Она любила свою работу, и дети любили ее. Она меч- 
тала о счастливой жизни для всех и искренне верила, что 
мечты ее сбудутся. Ей пришлось жить в страшную эпоху, 
когда даже война, голод, потеря близких людей кажутся 
не такими чудовищными, как предательство, обман, под- 
лость со стороны близких людей и адской государствен- 
ной машины под названием тоталитаризм.

Детство. Учеба в Симбирской чувашской 
учительской школе

Евдокия Дмитриевна Дмитриева родилась 13 февра- 
ля 1889 г. в с. Малое Карачкино Козьмодемьянского уезда

(ныне Ядринского района) в семье крестьянина-середня- 
ка. Она была вторым ребенком, имела братьев Григория 
и Виктора. В хозяйстве родителей были лошадь, корова, 
мелкий скот. С малых лет дети трудились, помогая отцу 
и матери в крестьянских делах.

Симбирская чуваш ская учителъская школа

После окончания Малокарачкинской церковно-при- 
ходской школы в 1901 г. отец отвез дочь в Симбирскую 
чувашскую учительскую школу. Выдержав вступительные 
экзамены, девочка была зачислена в женское училище при 
школе. Училась Евдокия хорошо, но ее не раз исключа- 
ли за неуплату денег за учебу. Из воспоминаний Евдокии 
Дмитриевны: «Во время учебы летом со старшим братом 
мы ежегодно ходили на заработки за Волгу и в с. Юрино 
и Быковку, готовили деньги на учебу. Своим учением я во 
многом обязана брату».

Е Д .  Ванеркке
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Позднее по ходатайству инспектора И.Я. Яковлева ей 
стали платить земскую стипендию Козьмодемьянской 
земской управы. Проучившись четыре года в женском 
училище, а потом два года на женских педагогических 
курсах, Евдокия получила звание сельской учительницы 
и вернулась на родину.

Сельскаяучительница

Учителя, окончившие Симбирскую чувашскую школу. 
отличались хорошей подготовкой и ценились. Они пре- 
красно владели русским и чувашским языками, методи- 
кой преподавания, знали нотную грамоту, умели играть 
на музыкальных инструментах, могли организовать хоры. 
владели навыками работы на пришкольных участках, зна- 
ли пчеловодство.

1 октября 1908 г. Евдокия Дмитриевна начала рабо- 
тать учительницей Среднеирзеевского земского училища. 
Школа размещалась в небольшом наемном доме. В ней 
обучалось 27 учеников, в основном, мальчики.

В документах Козьмодемьянской земской управы о 
школе сказано: «Главный недостаток -  темнота классной 
комнаты соответственно числу учащихся и неправиль- 
ность освещения» [3]. Тем не менее Евдокия Дмитриевна 
с любовью вспоминала эту школу: «Работа мне нравилась. 
дети меня любили».

В 1909 г. земская управа отметила в числе школ, имею- 
щих успехи, и Среднеирзеевское училище: «Из наличного 
состава преподавателей особенным усердием и успеш- 
ностью в ведении школьного дела отличается Е.Д. Дмит- 
риева» [3].

В 1911 г Евдокия Дмитриевна вышла замуж за учителя 
Семена Тимофеева и начала работать вместе с супругом 
в Малокарачкинской школе.

В те времена в Малом Карачкино числились две шко- 
лы Министерства народного просвещения: мужская (37 
учеников) и смешанная (27 мальчиков, 15 девочек). В пос- 
ледней программа обучения была шире: кроме чтения. 
письма, арифметики, Закона Божия на четвертом году 
обучения преподавались география, отечественная ис- 
тория, природоведение. Евдокия Дмитриевна вела уроки 
рукоделия, учила девочек вышивать, вязать кружева, де- 
лать бумажные цветы. Малокарачкинскую школу хвалили 
за успехи в преподавании пения: «Дети весьма интере- 
суются пением и любят его, они охотно посещают уроки 
пения... В местных церковных хорах участвуют учащие- 
ся Малокарачкинского училища». В школе была непло- 
хая библиотека, она ежегодно пополнялась, например. 
в 1911 г. были приобретены книги и брошюры на 114 руб- 
лей 80 копеек, т. е. больше, чем во всех остальных школах 
Козьмодемьянского уезда.

Началась Первая мировая война, и супруг Евдокии 
Дмитриевны был мобилизован на фронт. Вскоре пришло 
печальное известие о его гибели. Погиб на войне и ее 
старший брат Григорий. Евдокия Дмитриевна взвалила 
на свои плечи тяжелую ношу -  содержала свою семью (у 
нее подрастал сын Борис), семью брата с малолетними 
детьми и родителей.

Вести о революции 1917 г. дошли и до чувашских се- 
лений. Все ждали перемен к лучшему, окончания войны. 
Евдокия Дмитриевна, как и многие представители чуваш- 
ской интеллигенции, активно включилась в общественную 
жизнь. С открытием в Малом Карачкино волостного на- 
родного дома она начала руководить культурно-просве- 
тительским делом.

Был организован самодеятельный кружок, который 
ставил концерты и спектакпи. Работали курсы ликвидации 
неграмотности. Учителя читали лекции. Одновременно 
Евдокия Дмитриевна являлась председателем правле- 
ния Малокарачкинского кооператива.

В 1917 г Евдокия Дмитриевна вместе с подругой, учи- 
тельницей из д. Бурнаши, присутствовала на Всечуваш- 
ском съезде в Симбирске, где участвовала в выборах 
делегатов Учредительного собрания. А в мае 1918 г. была 
участницей Общечувашского съезда учителей в Казани.

Заведующая Чебоксарской опытно-показательной 
школой-коммуной

Активная жизненная позиция Евдокии Дмитриевны 
привлекла внимание областного отдела народного об- 
разования, созданного в 1920 г. в Чебоксарах, и в 1921 г 
ей предложили перейти на работу в Чебоксарскую шко- 
лу-коммуну. Вернее, школа-коммуна тогда еще только 
создавалась и нужны были опытные работники для ее 
организации. Евдокия Дмитриевна не сразу согласи- 
лась и очень ответственно подошла к назначению. В 
автобиографии она писала: «Я усиленно занималась: 
прошла школьниц-инструкторские курсы, прошла по- 
литграм оту, политэконом ию , историю  О ктябрьской 
революции».

В феврале 1921 г. вместе с учительницей Е.В. Василь- 
евой она выезжала в чувашские деревни с целью собрать 
воспитанников школы-коммуны. Они привезли из Тораев- 
ской, Хочашевской, Малокарачкинской, Шуматовской во- 
лостей 45 детей от восьми до десяти лет. В основном это 
были сироты и полусироты из бедных семьей -  голодные 
и оборванные. Под школу было выделено одно из лучших 
зданий в городе -  здание бывшего духовного училища.

Вначале Евдокия Дмитриевна была воспитательни- 
цей первого класса и одновременно завхозом. В 1923 г 
ее назначили заведующей школой-коммуной. Наряду 
с заведованием преподавала географию, занималась 
комсомольским и пионерским движением не только в 
школе-коммуне, но и в городе, выполняла обществен- 
ные поручения.

В становлении Евдокии Дмитриевны как руководите- 
ля, активной общественницы, воспитании ее характера 
немаловажную роль сыграл сотрудник Наркомпроса Чу- 
вашии -  редактор Чувашского отдела государственного- 
издательства Николай Иванович Ванеркке (1896-1929). 
с которым Евдокия Дмитриевна создала новую семью. У 
них родился сын Александр.

Автор нескольких учебников Н.И. Ванеркке вовлек в 
творческую деятельность и Евдокию Дмитриевну. Она 
подготовила чувашский букварь. хрестоматии. которы- 
ми в 20-х годах XX в. широко пользовались в школах рес- 
публики.

Вскоре школа-коммуна была преобразована в Чебок- 
сарскую опытно-показательную восьмилетнюю школу-ком- 
муну имени Третьего Интернационала. Число воспитанни- 
ков в ней достигло 240 человек. Школа имела подсобное 
хозяйство. земельный участок. сады. содержала скот

Это была дружная семья. работали разные кружки. 
действовали пионерская и комсомольская организа- 
ции. выпускались рукописные журналы. был четырехго- 
лосный хор под руководством композиторов Ф.П. Пав- 
лова и С.М. Максимова. Среди преподавателей школы 
были такие известные в Чувашии люди. как А.И. Токсина. 
М.Д. Трубина. С.П. Горский. Чувашский поэт Н.И. Поло-
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Первый выпуск Чебоксарской опыт но-показат ель- 
ной школы-коммуны. 1927 г. Е .Д . Ванеркке в первом 
ряду в центре

руссов-Шелепи несколько лет работал здесь завхозом. 
руководил поэтическим кружком.

Чебоксарская опытно-показательная школа-комму- 
на просуществовала десять лет. Всего состоялось три 
выпуска: в 1927, 1928, 1929 гг. Выпускники стали зна- 
менитыми педагогами, учеными, артистами, среди них 
заслуженная артистка Чувашии Т.Е Ерусланова, худож- 
ник А.Д. Демидов, заслуженный врач РСФСР З.Я. Мо- 
розова, кандидаты наук А.Е. Егоров и Н.Д. Кузнецов, пе- 
дагог А.С. Ургалкин, киноинженер И.М. Михайлов. Все 
они с большой теплотой вспоминали о своем пребыва- 
нии в школе-коммуне, о преподавателях и заведующей 
Е.Д. Ванеркке.

Общественная работа

В 1925 г. Евдокия Дмитриевна вступила в Коммунисти- 
ческую партию и с этого времени с новой силой окунулась 
в общественную жизнь. В 1928-1929 гг. на общественных 
началах работала председателем областного правления 
профсоюза работников просвещения. Здесь проявились 
ее организаторские способности. Евдокию Дмитриевну 
направляли в районы, колхозы для ведения агитацион- 
но-массовой работы. Вскоре она возглавила сектор по 
работе среди женщин Чувашского обкома партии. Па- 
раллельно выполняла другую важную работу -  до марта 
1934 г. редактировала журнал «Ӗҫ хӗрарӑмӗ» (Работни- 
ца). Как женсектор, так и журнал боролись за полное ос- 
вобождение женщин от социального и семейного гнета, 
массовое привлечение их в колхозы и на промышленные 
предприятия, выдвижение активисток на руководящую 
работу, ликвидацию неграмотности и культурной отста- 
лости, создание нового социалистического быта.

Евдокию Дмитриевну можно считать одной из первых 
чувашских журналистов. Статьи Е.Д. Ванеркке часто пе- 
чатались в журнале и на страницах газет и даже выходили 
отдельными книжками. Например, в 1933 г. получила из- 
вестность ее брошюра «Чувашская трудящаяся женщина 
в строительстве социализма».

В феврале 1935 г. в Чувашской АССР в результате раз- 
укрупнения были созданы новые районы. В руководство 
одного из них, Шихазанского, обкомом партии была ре- 
комендована Е.Д. Ванеркке. «С работой справляется, 
проявляет инициативу», -  отмечено в характеристике на 
нее, написанной в сентябре 1937 г

Деятельность Шихазанского райисполкома, руково- 
димого Е.Д. Ванеркке, была положительно оценена и на 
XVII Всероссийском съезде Советов, состоявшемся в ян- 
варе 1937 г. В частности, в докладе мандатной комиссии 
съезда отмечалось: «В составе делегации Чувашской 
АССР находится тов. Ванеркке Евдокия Дмитриевна 47 
лет. С 1935 г. работает председателем Ш ихазанского 
райисполкома. Ее район с чувашским населением по сво- 
ей культуре и достижениям идет одним из первых в Чува- 
шии... Выстроена больница, один фельдшерский пункт, в 
каждом сельсовете имеется трахоматозный пункт. Район 
имеет две средние школы, 10 котельных и 24 начальные 
школы. Все дети охвачены обучением. Шихазаны (район- 
ный центр) имеет электрическое освещение, есть радио- 
узел и звуковое кино, парикмахерская, сельмаг».

Приятно было слышать такие слова о себе с высокой 
трибуны. Евдокии Дмитриевне хотелось вдохновенно 
работать на благо родной Чувашии. Вот что она писа- 
ла в Чувашский обком ВКП(б): «Я, имея от роду 48 лет, 
чувствую себя вполне здоровой и имею большое жела- 
ние продолжить работу среди населения, добиваться, 
чтобы каждый гражданин был активным и сознательным 
участником строительства нашей прекрасной Родины. 
Горжусь я тем, что забитая, прижатая к земле при цариз- 
ме чувашка, благодаря родной Коммунистической пар- 
тии, имею счастье вести такую работу, как председатель 
райисполкома, хотя в работе иногда бывают большие 
трудности. Веду борьбу с невежеством и суевериями, со 
всеми уродствами старого быта, гнет которого я испыта- 
ла на своей собственной спине».

Но судьба приготовила Евдокии Дмитриевне тяжкие 
испытания.

Трагическая судьба Е.Д. Ванеркке

В конце 1937 г Евдокия Дмитриевна была освобождена 
с должности председателя райисполкома и арестована. 
В стране началась новая волна репрессий, под которую 
попали лучшие люди -  трудолюбивые, умные, искренне 
верящие в Коммунистическую партию, люди, составляю- 
щие гордость, цвет науки и культуры страны. Ее обвинили 
в буржуазном национализме, припомнив, что в 1921 г. она 
участвовала в «Обществе изучения местного края», кото- 
рое считалось контрреволюционным. Учебники и хресто- 
матии, написанные ею, были объявлены антисоветскими 
и вредными. Ее книги и брошюры были изъяты из биб- 
лиотек. От надуманных обвинений можно было сойти с 
ума. Евдокия Дмитриевна надеялась на освобождение. 
Но приговор был суров -  15 лет тюремного заключения с 
конфискацией имущества.

Она писала жалобы, апелляции, но не получила ника- 
кого ответа. Е.Д. Ванеркке скончалась пятого июня 1951 г 
в одиночной больничной камере Верхнеуральской тюрь- 
мы. Реабилитирована в 1957 г.

Имя Евдокии Дмитриевны навсегда вошло в историю 
Чувашии. Архивные документы, публикации, редкие фо- 
тоснимки сохранили образ этой замечательной женщины, 
нашей односельчанки, которая внесла весомый вкпад в 
развитие образования и культуры республики.
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