
«Моя малая Родина»
     Человеку вовсе не обязательно стремиться в другие города 
и страны, чтобы жить и работать там на благо общества. На 
родной земле человек учится, растет, развивается, радуется 
жизни вместе с друзьями и близкими, трудится, творит добрые 
дела. Родина для человека милее, чем чужая сторона.
     Однако в современном мире, который требует большой 
скорости движений, мгновенного принятия действенных 
решений, прогресса, человек находится в постоянной гонке за 
лучшей жизнью. И очень часто люди одной страны, сломя 
голову, рвутся в другую, в надежде на признание своих умений 
и навыков. К моему сожалению,  так произошло и в нашем 
селе. Многие, в основном молодые люди, оставили свой край.  
Безусловно, уровень жизни в городе перспективнее, но если 
оглядеться, то можно увидеть: достичь успеха люди способны 
и в родных местах. Дома человек чувствует себя комфортнее, 
свободнее и увереннее. 
      Моя презентация  о селе Мишукове. Мишуково  -  моя 
малая Родина, и она прекрасна…
 



«Моя малая Родина – село Мишуково»

«Для России село – 
частица,

А для нас оно – 
родительский дом.

И мы рады, что 
можем гордиться

Малой Родиной, где 
мы живем!»



      В «Экономических примечаниях» города Алатырь и Алатырского уезда за 1794 год село 
Мишуково упоминается так.
      «Село (Никольское) Николаевское Мишуково тож, владения коронного ведомства 
экономических крестьян. Селение лежит по течению реки Мени, на левой стороне. В оном селе  
церковь деревянная, простой архитектуры во имя Николая Чудотворца, построена в 1789 году 
иждивением прихожан. А дачею простирается речка Першелейка оврага висящего - на правой, а 
речка Меня и оврага безымянного - на левой сторонах».
       Название села Мишуково, как предполагается, произошло от имени татарина Мишука, 
принявшего обряд крещения. После строительства церкви во имя Николая Чудотворца село стало 
называться двояко, даже трояко: «село Николаевское Мишуково тож», «село Никольское          
Мишуково тож», «село Никольское Мишуково». Но так как в Алатырском уезде уже были села с 
названием Николаевское и Никольское, а двойное название затруднительно в быту и при 
оформлении бумаг, то с начала 20 века осталось название «Мишуково». При наличии татарского 
кладбища на территории данного села, и приняв во внимание то, что после крещения татары 
называют  Михаилов Мишуками, решено признать данную версию основной. Тем более, имеются 
данные о том, что село называли в некоторых документах «село Мишук».
       По историческим данным научно-справочной библиотеки Ульяновского госархива установлено, 
что население села Мишуково Мишуковской волости Алатырского уезда с середины 19 века росло с 
каждым годом,  и  темпы роста были солидными. Так, если в 1859 году в селе было 90 дворов с 7696 
жителями, то к 1913 году дворов было уже 290 более чем с 1900 жителями.
       С 1884 года в селе располагалось  волостное правление. Оно подчиняло  себе села Старое 
Ардатово, Жабино, Ивановка, Пехорка, Скучиха. Через 10 лет  прихожанами этих сел был построен 
храм. В тоже время была низкая грамотность среди населения, она составляла лишь около 20%. Так, 
по подворной переписи Алатырского уезда  1910 года из 1830 проживающих в селе только 347 
могли читать и писать.

История села



* По печатным источникам научно-справочной библиотеки Ульяновского госархива  
установлено, что в удельном селе Мишукове, Мишуковской волости, Алатырского уезда в 
1859 году было дворов – 90, жителей – 796.

*   В 1880 г. дворов – 162, жителей – 1029.
*   В 1884 г. дворов – 169, жителей -  1301.
*   В 1913 г. дворов – 290, жителей – 1913.
*  Начиная с 1884 г. здесь находилось Волостное правление. В подчинении волости  

находились села: Ардатово, Жабино, Ивановка, Пехорка, Скучиха.
*   В 1789 г. появилась деревянная церковь  с. Мишуково, но через 4 года сгорела. В 1894 году 

прихожанами был построен новый храм. Церковь имела 1 десятину 480 сажен усадебной и 
38 десятин пахотной и сенокосной земли. Капитал её составлял 1000 рублей.

*   По подворной переписи Алатырского уезда 1910 г. по Мишукову из 1830 жителей 
грамотными были 347 человек. Всей удобной земли было 1470 десятин. На одно хозяйство 
приходилось по 4 десятины. Количество крупного рогатого скота было 786 голов.

*    Жители села наряду с сельским хозяйством занимались отхожими промыслами. На 
нефтепромыслах работали 14 человек, мельниками – 9 человек, маслобойщиками – 7 
человек.

*     В селе существовало 5 торговых  и 25 промышленных предприятий. 
* Колхоз «Новь» образовался в 1928 году как ТОЗ (товарищество по обработке земли). 

Первый председатель Савинов Алексей Иванович. Позднее образовались колхозы в 
Ивановке, Пехорке, Скучихе. Своё название колхоз «Новь» получил от земли, которую ему 
выделили, т.к. вспахивалась заново. В Пехорке колхоз назывался «им. Сталина», в Ивановке 
– «Красный колос». Во время войны колхоз «Новь» был разделен на два хозяйства: первое – 
«Новь», второе – «Красная звезда». Объединение произошло после войны, а затем 
присоединились Ивановка и Пехорка.

*    Как в одном из самых отдаленных крупных сел волости, в 1918 году в Мишукове открыли 
участковую больницу. Село одно из первых в районе, в 1953 году радиофицировалось, а в 
1958 – зажглась первая электрическая лампочка.



* История  Мишуковской  школы
*    
*      В 1880 г. в Мишукове была открыта земская школа. Здание было 

ветхое и из-за нехватки дров, занятия иногда прекращались. До 1897 
г. учителем был Иван Овчинников, а после 1897 г. – Александр 
Горбунов. В 1900 г. школа была закрыта и по просьбе крестьян была 
открыта церковно-приходская школа. Затем было построено новое 
здание – 3 класса, еще классы были пристроены впоследствии. В 1910 
году по Мишукову грамотных было 347 человек из 1830 жителей. 
Зарплата учителя в те годы была 11 рублей. В сентябре в школу 
поступало 85-90 учеников к каждому учителю, а к концу года 
оставалось по 30 человек.

*     После Октябрьской Революции школа была преобразована в 3-х 
классную единую трудовую школу 1 степени.

*     В 1924 г. – в 4-х классную 1 степени.
*     В 1932 году  заведующим  школы был Фадеев П.А.
*     В 1934 г. школа стала НСШ (7 классов).
*     В 1940 г. была преобразована в среднюю школу.
*     С 1945 г. по 1961 г. – школа снова семилетняя.
*     В 1961 г. школа преобразована в восьмилетнюю.



* За эти годы (с 1933 по 1988) школу возглавляли: Чернышов А.И., 
Мастеров Я.М., Глухов А.И., Ястребов И.А., Юдин И.А., Ерофеев Н.
И., Сусленкова А.А.

*      В 1943 школа получила благодарность Министерства 
просвещения РСФСР за образцовую постановку военно-физической 
подготовки. В 1944 г. школа получила 3-ю Всесоюзную премию 
Министерства сельского хозяйства за участие в полевых работах в 
колхозе «Новь».

*     В 1943 – 1945 гг. в школе было организовано бесплатное питание 
для учащихся (160 чел.).

*     В 1945 г. директору школы Юдину Ивану Андреевичу было 
присвоено звание «Заслуженный учитель Чувашской АССР».

*     В послевоенные годы связь школы с колхозом «Новь» 
укреплялась. Было организовано бесплатное питание – продукты 
выделял колхоз.

*     В 1974 году на средства колхоза было построено типовое 2-х 
этажное здание школы на 320 мест. Школа была оснащена новой 
мебелью, наглядными пособиями, техническими средствами.

*    Выпускники нашей школы работают в различных областях 
народного хозяйства. Учителями работают 90 человек, 
медработниками – более 60 чел.

*   В настоящее время школа  закрыта.



Село моё любимое



Памятник 
героям войны

                          



Храм Николая Чудотворца



* Первая церковь в селе во 
имя Николая Чудотворца 
тоже была деревянная, 
построена в 1789 году. Она 
сгорела

* и из той церкви чудом 
уцелел только образ 
Пресвятой Богородицы 
«Троеручица».

*  В 1865 г. село Мишуково 
охватила эпидемия холеры, 
от которой умирало много 
людей. По благословению 
священника весь народ 
собрался для того, чтобы 
отслужить Божественную 
Литургию и молебен 
Божией Матери перед 
иконой «Троеручица». 
Эпидемия прекратилась.



Самое интересное в селе - храм Святителя и Чудотворца Николая, 
построенный в 1894 году. В нем два престола: главный во имя Святителя 
и Чудотворца Николая и в приделе во имя Трёх святителей: свв. Василия 

Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. 



Новое  фельдшерское отделение в нашем селе



Детская площадка



Спортзал, где проводится спортивная секция по 
футболу среди сельских ребят



Выставка на 
9 мая в 
нашей 

сельской 
библиотеке



Выставка “Сурский рубеж”



Шумят колосья золотые,
Шумят и клонятся к земле.
Они, как будто все живые,
Шумят и ночью в тишине.
Придет пора, в колосьях зерна
Все превратятся в новый хлеб,
Который нужен всем сегодня,
Чтоб счастлив был наш человек.
Чтоб жила радость в каждом 
доме,
И счастье было на Земле
От этих маленьких вот зёрен,
От того хлеба на столе!



Родные просторы



Уборка урожая пшеницы



Зимний закат



Разлив реки Меня



Родные Просторы



Вид на соседнюю деревню Красномайское



Наше село летом утопает в зелени!



Село Мишуково - стоишь ты на Мене,
Природой задумано было тогда.

Храм святой был построен в то время,
Но был в нем пожар и менялась судьба.

Хранитель его -Николай Чудотворец,
Сила в нём есть большая всегда.

В минуту нам трудную он помогает,
Такая вот сила его божества.

Речушка здесь, Меня, петляет лугами,
И всю красоту нам Природа дала.

Такую картину не каждый напишет,
Природа рисует всё это сполна.



*Абрамов Василий 
Семёнович

*Химик-органик, доктор 
химических наук 
(1961), профессор 
(1965)



* Родился  Абрамов Василий Семёнович 6 апреля 1904 
года, село Мишуково Алатырского уезда Симбирской 
губернии – 3 августа 1968 года, Казань.

* Ученик А.Е.Арбузова и Б.А.Арбузова.
* После окончания Казанского университета (1930) 

работал в Казанском химико-технологическом 
институте на кафедре химии и технологии 
синтетического каучука. С 1937 года на кафедре 
органической химии Казанского университета.

* С 1943 года в лаборатории высокомолекулярных 
соединений Института органической химии Академии 
наук СССР (Москва, в годы Великой Отечественной 
войны в Казани).

* В 1948–1960 годах заведующий кафедрой технологии 
синтетического каучука Казанского химико-
технологического института.

* С 1961 года руководил лабораторией в Казанском 
химическом научно-исследовательском институте и 
одновременно преподавал в Казанском ветеринарном 
институте.



* Научная деятельность
* Первые работы связаны с химией терпенов. Дальнейшие 

исследования посвящены циклонам (восстановление циклонов 
углеводородами; реакции циклонов с соединениями, содержащими 
радикал винил, с галоидпроизводными; диеновый синтез с 
циклонами и др.), действию галоидзамещённых органических 
соединений на соли диалкилфосфористых кислот.

* В годы Великой Отечественной войны занимался синтезом 
некоторых типов каучуков специального назначения. Открыл 
реакцию присоединения диалкилфосфористых кислот к 
карбонильным соединениям с образованием эфиров a-
гидроксиалкилфосфоновых кислот (смотри: Абрамова реакция).

* Синтезировал более 100 различных эфиров, изучил их свойства и 
механизм образования. Руководил работами по исследованию 
тиоколов, изысканию и синтезу новых структурирующих добавок, 
придающих тиоколам пластичность, прочность на разрыв, а также 
по синтезу гетероатомных тиоколов на основе 
элементоорганических соединений.



КРАСНОВ Евгений Петрович 
(4.5.1950, с. Мишуково Порец. р-

на – 12.6.2004, Чебоксары) – 
писатель, журналист.



Член Союза журналистов России (1995), член Союза писателей 
России (2001). Окончил филологич. факультет Мордов. 
государствен. педагогич. института (1972). Служил в Совет. 
Армии. Работал учителем, журналистом. В 1994–2002 – глав. 
хранитель Алатыр. художествен. музея и глав. специалист 
отдела публикаций ЦГА Чуваш. Респ. Публиковался в 
журналах «Дворянский вестник» (Москва), «Союз дворян» 
(Париж), «Волга» (Саратов), «ЛИК Чувашии» и «Новый ЛИК» 
(Чебоксары), «Странник» (Саранск). Автор произведений 
«Двенадцать писем, или  Прер ванная дружба» (ЛИК 
Чувашии. 1997. №1), «Пыль хронологии, или Укажет будущий 
невежда» (Волга. 1997. №5/6) и др., книги в 2 частях «Бывают 
странные сближения (…И снова Пушкин)» (Саранск, 2005).



* Родился 04.11.1903 г. в с. Мишуково Алатырского уезда 
Симбирской губернии (ныне Порецкого района Чувашской 
Республики). Известный химик. Доктор хи мических наук (1961), 
профессор (1962).

* Окончил Порецкий педтехникум (1922), химическое отде ление 
физико-математического факультета Казанского университета 
(1928), оставлен в аспирантуре на кафедре физической химии. 
С 1929 г. рабо тал на научных должностях в Институте 
прикладной химии в Ленинграде, в 1938—1977 гг. — в 
Институте общей и неоргани ческой химии АН СССР, 
одновременно ряд лет преподавал в Институте тонкой 
химической технологии. Автор более 100 научных работ и 35 
свидетельств на изобретения.

* За долголетний и плодотворный труд в области химичес ких 
наук И.С. Морозов награждён орденами Трудового Крас ного 
Знамени, «Знак Почёта», медалями. Он является лауреатом 
премии Президиума АН СССР (1939).

* Дата смерти: 1987 г., г.  Ле нинград (ныне С.-Петербург).

Морозов Иван Семёнович



Почему важно и нужно оставаться в своем селе? 
Там, где человек родился, вырос, получил знания, 

изучил культуру и традиции поведения – он 
обязательно пригодится для того, чтобы сделать 

место, в котором он живет, лучше.
 Где родился, там и пригодился!

 




