
Миронова Ирина Николаевна каласа панинчен.   (Асановская с/б) 

Ача чухне пире аппа каласа паратчӗ.  Сергеева Акулина Сергеевна (Кулюк 

аппа) 1919 ҫулта троица хыҫҫӑн тепӗр кун ҫуралнӑ тетчӗ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче 

вӗсене колхозран Улатӑр енне окоп чавма илсе каяҫҫӗ. Ӗҫлеме питӗ 

йывӑррине, питӗ сивӗ ҫанталӑк тӑнине каласа паратчӗ. Ҫавӑнта ӗҫленӗ 

вӑхӑтра ӑна вӑрҫа тухса кайма хут параҫҫӗ. Анчах та вӑхӑт ҫитнӗ тӗле  вӑл 

вӑйлах чирлесе ӳкет. Ҫавӑнпа вӑрҫа каяймасӑр юлать.  Киле таврӑннӑ чухне, 

хавшаса ҫитнӗскер, ҫул айккинчи пӗр йывӑҫ туратне хуҫса илсе туя тӑвать. 

Киле ҫитсен картишне тӑратса хурать. Ҫуркунне ҫак турат тымар янине 

асӑрхать те, пахча вӗҫӗнчи тарӑн ҫырма айккине ҫӗр чавса лартать. Вӑл 

чиперех ҫитӗнсе ҫирӗк цывӑҫҫи (ольха) пулса тӑрать. Ӑна вӑл «Ласкар 

йывӑҫӗ» е «Нуша йывӑҫҫӥ» тесе чӗннӗ. Ҫак йывӑҫ хале те пур. Ҫырма 

хӗрринче ҫак йывӑр вӑхӑтсене аса илтерсе ӳсет. Кулю каппа ӑна – нуша 

йывӑҫҫине – касман. Халӗ вӑл хӑй пирӗн хушӑра ҫук ӗнтӗ. 

 

Шикарева Александра Михайловнӑпа Крылова Александра каласа панинчен. 

     Агриппинӑпа Вартюк (хушаматне ас тумаҫҫӗ) аппӑшӗпе йӑмӑкӗ пулнӑ. 

Вӗсене окоп чавма илсе кайнӑ пулнӑ. Ӗҫлеме питӗ йывӑр, сивӗ  пулнипе 

вӗсем окоп чавнӑ ҫӗртрен тарса килме май тупаҫҫӗ. Килне ҫитсенех, тепӗр 

куннех весене тытма милиципе килеҫҫӗ. Кусем иккӗш тырӑ ларрине кӗрсе 

пытанаҫҫӗ. Лешсем, тытма килнисем, вара вӗсене шыраса тупаймаҫҫӗ, ларта 

ҫынсем лараҫҫӗ тесе шутламан пуль ӗнтӗ вӗсем. Агриппинӑпа Вартюк лар 

ӑшӗнче «Мухтав турра, тупаймарӗҫ», «Мухтав турра, ҫӑлӑнса юлтӑмӑр» тесе 

сӑх сӑхса ларнӑ пулнӑ. Ҫавӑн пек хӑтӑлса юлнӑ тет вӗсем.  

 

Варламова Клавье аппа каласа пани тӑрӑх. 

     Елена аппа унӑн аппӑше пулать. Иванпа унӑн пӗр тӑван йамӑкӗ Елена 

Улатарта окоп чавнӑ ҫӗрте пулнӑ. Иванӗ – 24-мӗш ҫулхи, Елени – 25-мӗш 

ҫулхи пулнӑ. Иванне вӑрҫӑна илсе кайиччен окоп чавнӑ ҫӗртре ӗҫлеме янӑ 

пулнӑ. Кайран вара ӑна вӑрҫӑна илсе каяҫҫӗ. Вӑл вӑрҫӑрӑран тавтӑнаймасть, 

ҫапӑҫу хирӗнче вилет. Елена аппа ҫакӑн пек каласа паратчӗ тет: «Ӗҫлеме питӗ 

йывӑрччӗ, ҫерпӳртре пурӑнаттӑмӑрччӗ». Елена аппа вӑрман кӑларнӑ ҫӗртре 

ӗҫленӗ пулнӑ. Унӑн «Птачка» ятлӑ лаша пулнӑ. Ҫав лашапа вӗсем яла 

килкелесе кайнӑ пулнӑ. Вӗсем килне ҫитнӗ ҫӗре амӑшӗ вӗсем валли мунча 

хутса хунӑ пулнӑ. Вара вӗсем мунча керсе, тепӗр кунхинех каялла тухса 



кайнӑ. Улатӑрти хӗрарӑмсемсене Елена аппа тӑршшӗпех вӑрмантан вут тиесе 

килсе панӑ пулнӑ, кӑмака хутма. Вӗсем вара ӑна уншӑн сӗт панӑ пулнӑ. Елена 

аппа вара вӑл сӗтне пӗрле пурӑнаканнисемпе ӗҫне. Тумтирӗсем наччас 

ҫурӑлса юрӑхсӑра тухатчеҫ тет, вара вал варҫара вилнӗ Иванӗн япалисене 

тӑхӑнса ҫӳретче тет.  Йывӑр ӗҫленине курса, Елена аппана шеллесе «Качча 

кайсан ача та ҫуратаймастӑн пуль ӗнтӗ» тесе калатчӗҫ тет. Каччас кайсан 

кайран Елена аппа 5 ача ҫуратнӑ тет.  

 

Чульмакова (дев. Хораськина) Таисия Николаевна родилась 20 июля 

1926 года в деревне Починок - Быбыть Комсомольского района Чувашской 

АССР в многодетной семье. Окончила Полевошептаховскую начальную 

школу.  

Трудовая деятельность началась в 10 лет. Когда началась Великая 

Отечественная война, ей было 15 лет. Получив повестку о бессрочной 

мобилизации, вместе с молодыми девушками и женщинами   была 

направлена рубить леса в Алатырский район в село Алтышево.  

Таисия Николаевна со слезами на глазах вспоминает,  в каких тяжелых 

условиях они  работали и жили. Трудились на износ в любую погоду: в 

дождь и слякоть, в снег и пургу, в лютый мороз с раннего утра до поздней 

ночи.  А дневную норму надо было обязательно выполнить.  При рубке леса  

использовали лопату, топор, кирку, пилу.  Катастрофически не хватало 

тѐплой одежды и помещений, где можно было бы погреться, сушить одежду. 

На ночь, когда ложились спать, мокрые вещи клали под себя. Каждый день 

им давали по 400 граммов хлеба. Наравне  со взрослыми, понимая, что их 

родные сражаются на фронте, Таисия Николаевна  трудилась не жалея сил. 

После окончания войны она работала на дорожных работах в 

Кайбицком районе Татарской АССР. 

В 1947 году вышла замуж за жителя деревни Старый Сундырь бывшего 

офицера, участника Великой Отечественной войны. С супругом, 

Чульмаковым Николаем   прожили 29 лет, воспитали двоих сыновей и 

четырех дочерей, всем дали образование.   Всю свою жизнь Таисия 

Николаевна посвятила работе в колхозе «Россия» Комсомольского района 

Чувашской АССР рядовой колхозницей. Трудилась и после выхода на 

заслуженный отдых. 

В настоящее время живет в деревне Старый Сундырь со снохой.  У 

Таисии Николаевны 12 внуков, 17 правнуков.  

 

                    

 



            

      О жизни матери Рахимзяновой Рахиме Зиганшиновной из 

Комсомольского района с. Урмаево рассказал сын Рахимзянов Рауиль 

Гадельшинович.   Рахимзянова Рахиме Зиганшиновна  1925 года рождения. 

Имеет семь классов образования.  На строительство оборонительных 

рубежей еѐ направил колхоз.  Ей   вручили  повестку о мобилизации на 

строительство Сурского рубежа в начале ноября 1941 года. Рыли окопы 

рядом с лесом, валили лес. Земля была тяжелая, промерзала на 1,5-2 метра, 

для этого жгли костры, чтобы  оттаять землю, потом долбили еѐ ломами и 

лопатами. Дисциплина была военная, план перевыполняли. Вернулась домой 

в 1945 году. Всю жизнь работала в колхозе, родила и воспитывала семерых 

детей. Ушла из жизни в 2010 году. 

 

      Воспоминания Шайдуллиной Минебеян Алиулловна (1923 - 2003) из 

Комсомольского района с. Урмаево восстановлены благодаря еѐ дочери. На 

строительство оборонительных рубежей еѐ направил колхоз.  Ей   вручили  

повестку о мобилизации на строительство Сурского рубежа в начале ноября 

1941 года.  Рыли окопы в человеческий рост. Не было условий, чтобы 

согреться, отдохнуть, попить горячей воды. Кормили плохо, еды было мало.  

Работа шла медленно. Одежда изнашивалась быстро, особенно лапти и 

рукавицы. Руки и ноги мерзли все время, а ночью  ныли от боли. Не было 

возможности сушить,  чинить одежду. 

 

     Воспоминания Шагаевой  Галии Хуснутдиновна (1924-1970) из 

Комсомольского района с. Урмаево восстановлены благодаря еѐ племяннику. 

Галия апа 1924 года рождения, имела семь классов образования.  Еѐ с 

девчонками, односельчанками отправляют в Порецк рыть окопы. Жили в 

землянках, было очень холодно. Жгли костры и так обогревались. Условия 

были ужасные. Потом  она была перенаправлена в г. Сталинград, где 

работала в уборке трупов. Собирали промерзшие трупы и складывали их, как 

поленья, на дорожной обочине. Вода в Волге была красной от крови. 

 

    Хайрутдинова Зейнеб Камальдиновна (Камальдинова)  1925 года 

рождения. В 1933 году  поступила  в начальную школу в своей деревне 

Токаево, потом  в 1940 году  в Чичканской семилетней  школе заканчивает 



семь классов. После окончания школы Зейнеб Камальдиновна работает в 

колхозе на уборке, на прополке, и при прокладке моста в районе Дубовки. В 

1941 году председатель колхоза Габайдуллин Сабирулла вручает ей повестку 

о бессрочной мобилизации. Она с девчонками, односельчанками пешком 

добирается в г. Канаш, там переночевав, их отправляют в Порецк рыть 

окопы. Жили в землянках, было очень холодно. Жгли костры и так 

обогревались. На ногах лапти, варежек нет.  Но,  несмотря на все лишения и 

трудности, старались изо всех сил, понимали ответственность перед 

Родиной. Задания всегда перевыполнялись, дисциплина была образцовая. 

Затем Зейнеб Камальдиновна не заезжая домой была направлена в г. Алатырь 

рубить дрова. Условия были ужасные помыться негде, холодно.  В 1944 году 

Зейнеб Камальдиновна  была перенаправлена  в г. Свердловск, где работала 

машиностроительном заводе трехтонной машине грузчиком. Питание было 

граммами, работа по плану. Позднее питание стало по карточке, в день 700 г. 

хлеба. Победу она встретила в г. Свердловске. После  трех лет работы  

вернулась домой. Это 1947 год.  В 1948 году выходит  замуж за 

Хайрутдинова Минатуллу Зиннетулловича, который   служил еще в армии. 

Женой солдата она была  семь лет. Жили с родителями мужа.  В семье 

родились семеро детей: пять сыновей и две дочери. В 2021 году Зейнеб 

Камальдиновне   исполнилось 96 лет. Данное время  живет  в семье сына  

Небиуллы в д. Токаево.Хайрутдинова Зейнеб Камальдиновна   ветеран труда 

Великой Отечественной    войны. Награждена медалями «За доблестный  

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945». 

 

      Башкртова  Галия Зариповна (1925-1920) Комсомольский район, с. 

Урмаево. Она работала на оборонительных работах в районе  реки Суры, 

Казани. Заготавливали торф, дрова. Жили впроголодь, было очень холодно. 

На ногах лапти, одежда не согревала. Холод пробирал до костей. Несмотря 

на это, они выстояли. Галия Зариповна  работала до конца войны. Она 

ветеран тыла во время войны.  Награждена   медалью  «За победу над 

Германией» . 

 

 

 

 



      Захарова Анастасия Константиновна родилась в многодетной семье 

крестьян 6 марта 1918 года. Получила начальное образование (4 класса). С 

ранних лет помогала старшим, работала в колхозе. Страшные события 1941 

года изменили жизнь юной девушки. Началась война, мужчин в деревне 

осталось очень мало. 

Братьев Анастасии Константиновны забрали на войну, ей же выпала другая, 

тяжѐлая участь – работы на берегу реки Суры. Из колхоза группами собирали 

людей и отправляли копать окопы. В числе этих групп была и фамилия 

Анастасии. С первых чисел ноября 1941 года начались очень трудные работы. 

Ноябрь месяц был еще теплым, заморозков еще не было. Работников 

Сурского рубежа всегда охраняли, боясь, что те могут убежать. 

Группе работников надо было пересечь реку Волгу на самодельных плотах 

(их делали из бревен, соединенных веревками). Большое количество людей 

было на плоту. Примерно на середине реки в них врезалось более крупное 

судно. Плот за мгновение сломался, бревна отсоединились – люди стали 

тонуть. Тяжелые сапоги и мокрая фуфайка стали тянуть Анастасию на дно, 

но хрупкая девушка смогла их снять и выплыть. 

С малых лет Анастасия умела плавать – это и спасло ее жизнь. Некоторое 

время она была в шоке от происходящего. Взяв себя в руки, Анастасия 

поплыла в сторону берега, но голод и холод тянули ее на дно. Увидев рядом с 

собой бревно, она смогла ухватиться за неѐ. И только тогда она увидела, что 

людей, сидевших недавно рядом с ней на плоту, уже многих нет. Через 

небольшой промежуток времени их стали спасать, приплыла лодка, на 

которую собирали выживших людей, среди которых была и Анастасия. На 

лодке девушка увидела в реке знакомый платок односельчанки и попыталась 

помочь ей. Но люди, которые пришли на спасение, стали ругать Анастасию и 

угрожали тем, что и ее оставят за бортом. Но отважная Настя все равно 

спасла односельчанку. Захарова А.К. за волосы вытащила тонущую девушку 

из воды, тем самым спасла одну жизнь. Односельчанка до конца жизни была 

благодарна спасительнице за свою жизнь. Много людей утонуло на той реке. 

Уже после, все выжившие, вспомнили слова их молодого сторожа « Если что 

случиться на этой реке, я не смогу выжить, так как не умею плавать». Он как 

будто предчувствовал сою смерть, в числе выживших его не было. Вся 

верхняя одежда, обувь, кусочек хлеба и самое главное, о чем жалела 

Анастасия, маленький котелок для еды, которую она купила за кусок хлеба и 

из- за которого целый день голодала, были на дне реки Волги… 

Жили в бараках. Начались холода. Еда была очень скудной – это была каша и 

кусочек хлеба. Бывало, что вещи не высушивались до утра и приходилось их 

же одевать. Было очень тяжело. Но не смотря ни на что, были и смешные и 

грустные моменты. Юный возраст работников не давал им унывать. Туалетов 

не было. Рыли ямы и по мере заполнения их просто закапывали. Однажды, 

еще была осень, во время обеда все набрали в котелки свои каши и стали 

рассаживаться на землю. Знакомая Анастасии с котелком в руках почти вся 

провалилась в одну из таких ям. Всем стало смешно, но только не ее 



знакомой. Хорошо, что было еще тепло, девушку вытащили и отмыли в реке 

Сура… 

 

 

     Николай Павлович Лобанов родился 27 марта 1923 года в крестьянской 

семье в селе Луцкое Комсомольского района Чувашской Республики. 

Николай Павлович - участник Великой Отечественной войны. Он награжден 

медалью «За отвагу» и Орденом Великой Отечественной войны I степени. За 

плодотворный труд награжден почетной грамотой Министерства РСФСР и 

грамотой отдела образования и общества «Знаний» в 1982 году. 

Николай Павлович учился в школе в селе Луцкое. После этого он поступил в 

педагогический техникум в селе Батырево и должен был стать учителем 

начальных классов. Когда был выпускной вечер в техникуме, молодые люди 

гуляли до утра и тем же утром узнали о вероломном нападении фашисткой 

Германии на нашу страну. Николаю Павловичу было 18 лет, когда его 

призвали в армию. В 1941 году призывников отправили вести укрепительные 

работы на реке Сура, чтобы не дать фашистам дойти до Москвы. Они рыли 

противотанковые рвы по берегу реки Суры, чтобы остановить вражеские 

танки. Николай Павлович жил на квартире вместе с другими призывниками 

недалеко от села Порецкое. Все население села тоже строило укрепительные 

сооружения. Зимой река Сура замерзла, но оборонительные работы не 

прекращались. Потом он был отправлен на фронт. 

 

 

     Моя прабабушка Грачева (Прохорова) Мария Ивановна родилась 24 

декабря 1923 года в деревне Нюргечи Комсомольского района, в семье 

колхозников. Отец Прохоров Иван Прохорович работал конюхом. Мама 

умерла и остались они маленькие 4 сестренки (Анна, Ольга, Мария, 

Александра), вскоре отец женился второй раз и на свет появились 2 брата 

Михаил и Алексей. Мама Мария была вдова с шестью детьми, относилась с 

любовью ко всем детям, всего их было 12 детей. При рождении детей 

регистрировали по возможности. По словам очевидцев, которые 

рассказывали бабушке, уже повзрослевшей, родилась, она летом, но по 

каким, то причинам родители зарегистрировали, еѐ зимой 24 декабря. И 

каждый раз празднуя очередной день рождения, бабушка всегда нам 

рассказывала, что родилась она летом. Закончила она 8 классов и началась 

Великая Отечественная война 1941 года. Ей было 18 лет. Население 

Комсомольского района, как и весь советский народ, с чувством глубокого 

возмущения встретило сообщение о нападении нацистской Германии на 

Советский Союз. 22-23 июня 1941 года во всех колхозах, предприятиях и 

учреждениях района проводились многолюдные митинги. По всем домам 

пронеслась эта весть война.. 

 



 

Всех мальчишек с которыми учились всех забрали на войну, никто не 

вернулся. С сестрой Прохоровой Ольгой Ивановной, с отцом Прохоровой 

Иваном Прохоровичем и в основном были такие же девушки как она, все 

вещи лопаты, одежду, еду погрузили на лошадей, а сами шли пешком до 

Алатыря. Вышли они из деревни Нюргечи Комсомольского района. Рыли 

окопы рядом с лесом, валили лес. Вспоминает, пилить деревья было, не очень 

тяжело.. Жили в деревне не далеко.Люди не могли помыться, прабабушка 

рассказывает, вши были не редкостью. Все еѐ тело было в фурункулах, 

шрамы остались на теле как память о тех холодных, страшных днях. 

Возвращались домой тоже пешком.  

Была выписана премия – кусок материи на платье. Прабабушка вышла замуж 

за Грачева Вячеслава Гавриловича. Жили очень счастливо, у них родилось 

шесть детей. Сейчас у неѐ 12 внуков и 12 правнуков. После войны работала в 

колхозе, отправляли также работать на кирпичный завод. За многолетний и 

добросовестный труд имеет многочисленные награды: удостоена звания 

«Ветеран труда», медаль материнства I степени, Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

К сожалению, мы начали эту работу, поздно, когда здоровье у прабабушки не 

такое как раньше. С каждым разом рассказ прабабушки становится все 

скуднее, тяжело вспоминать. 

О моей прабабушке не написано в книгах, не снято фильмов, но для меня и 

моих близких они – герои, навсегда останутся в памяти. А сколько еще таких 

героев, память о которых хранится только в сердцах их родственников… 

 

    Архипова (Белкина) Ульяна Архиповна родилась в с. Тугаево 

Комсомольского района Чувашии 17 февраля 1918 года в семье обычного 

крестьянина. В 8 лет она начала учиться в сельской школе, часто вспоминала 

учителя – Варвару Константиновну Печникову. Отец Ульяны – Архип 

Степанович Архипов – одним из первых вступил в ряды колхозников. 

Поэтому его дети, в том числе и Ульяна, с малых лет трудились в колхозе.  

В 1941 году, когда началась война, Ульяна Архиповна вместе с 

односельчанами – с ровесницами Крипцовой Анастасией Ивановной и 

Белкиной (Никитиной) Агафией Порфирьевной – была направлена на 

строительство Сурского рубежа в с. Алтышево Алатырского района.  

Рассказы Ульяны Архиповны запомнила дочь Валентина Порфирьевна 

Толокнова. Вот что она рассказала: «Было очень холодно, мама все это очень 

тяжело вспоминала, плакала. Мерзли руки, ноги, часто получали 

обморожения. Валенки и одежда промокали насквозь. Жили в маленькой 

избушке, где толком не удавалось высушиться и обогреться до утра. Утром 

обувь и одежда замерзали на теле. Однажды она вернулась домой отдохнуть, 

но не успела даже согреться, а уже пришлось обратно возвращаться на 

работу. У мамы часто болели руки и ноги. «Работа на этих окопах оставила 



свой след, оставила болезни на всю жизнь», - вздыхала она, протирая 

ноющие руки. После возвращения с Алатырского района она до пенсии 

проработала в колхозе с. Тугаево на ферме свинаркой. Награждена была 

грамотами за успехи в работе. Вышла замуж за Белкина Порфирия 

Васильевича и вырастила дочь. Умерла в 1989 году. Ее имя записано во 2 

выпуске Энциклопедии Комсомольского района». 

 

Макарова Елена Васильевна ҫинчен 

Иванпа унӑн пӗр тӑван йамӑкӗ Елена Улатарта окоп чавнӑ ҫӗрте пулнӑ. Иванӗ 

– 24-мӗш ҫулхи, Елени – 25-мӗш ҫулхи пулнӑ. Иванне вӑрҫӑна илсе кайиччен 

окоп чавнӑ ҫӗртре ӗҫлеме янӑ пулнӑ. Кайран вара ӑна вӑрҫӑна илсе каяҫҫӗ. Вӑл 

вӑрҫӑрӑран таврӑнаймасть, ҫапӑҫу хирӗнче вилет. Елена аппа ҫакӑн пек каласа 

паратчӗ: «Ӗҫлеме питӗ йывӑрччӗ, ҫӗрпӳртре пурӑнаттӑмӑрччӗ». Елена аппа 

вӑрман кӑларнӑ ҫӗртре ӗҫленӗ пулнӑ. Унӑн «Птачка» ятлӑ лаша пулнӑ. Ҫав 

лашапа вӗсем яла килкелесе кайнӑ пулнӑ. Вӗсем килне ҫитнӗ ҫӗре амӑшӗ 

вӗсем валли мунча хутса хунӑ пулнӑ. Вара вӗсем мунча кӗрсе, тепӗр кунхинех 

каялла тухса кайнӑ. Улатӑрти хӗрарӑмсемсене Елена аппа тӑршшӗпех 

вӑрмантан вут тиесе килсе панӑ пулнӑ, кӑмака хутма. Вӗсем вара ӑна уншӑн 

сӗт панӑ . Елена аппа вара вӑл сӗтне пӗрле пурӑнаканнисемпе пайланӑ. 

Тумтирсем наччас ҫурӑлса юрӑхсӑра тухатчӗҫ, вара вӑл вӑрҫӑра вилнӗ Иванӗн 

япалисене тӑхӑнса ҫӳрнӗ.  Йывӑр ӗҫленине кура, Елена аппана шеллесе 

«Качча кайсан ача та ҫуратаймастӑн пуль ӗнтӗ» тесе каланисем те пулнӑ. 

Каччас кайсан Елена аппа 5 ача ҫуратса ура ҫине тӑратнӑ. 

  
  
 


