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Цель исследования

 

 

Изучение происхождения и развития деревни 

 Тойдеряки (Софроняле). 

          И облик деревни, и названия, и количество жителей менялось. Улиц таковых не 
было, дома стояли кучками и назывались околотками. Число дворов в 1795г. - 8 дворов, 
на 2018 год в деревне насчитывается 73 дома, проживает 108 человек. 
Деревня состоит из двух улиц: Мира и  Герцена. Ул. Луговая  стала частью улицы 
Мира, ул. Нагорная – Герцена. Улица Васлейкасы сейчас тоже относится к ул. Герцена.  



Деревня  со спутника. 

 



Земли, владения Чебоксарской Спасско - Преображенской Геронтьева пустыни  – 

мужского  монастыря. 

 

 

       Деревня расположена на берегу р. Моргаушка в Чебоксарком районе ЧР и 
раньше входила в состав колхоза «Искра». В настоящее время колхоз не 
существует, деревня относится к Чиршкасинскому  сельскому поселению. 
Название у деревни поменялось не раз. Даже сейчас у него два названия 
одновременно - Тойдеряки и Сахрунял. 

      Исторических данных о прошлом нашей деревни практически очень мало.  В 
основном история нашей деревни - это устные предания наших предков. Некоторые 
данные  дошли до нас из архивов бывшей Чебоксаркой Спасско - Преображенской 
Геронтьева пустыни монастыря. (Материалы из рукописной книги А. М. Русева «Мои 
воспоминания». 190с.).  Известно, что с 1660 года поймы р. Моргаушка (Хома), в её 
среднем и нижнем течении, со всеми прилегающими к реке лугами, пашнями и лесами 
принадлежали Чебоксарской Спасско - Преображенской Геронтьева пустыне  – 
мужскому  монастырю.  

 

 

 

 



Арман тавайкки.  

Так называлось это место, так как у подножия оврага стояла мельница. 

 

 

           Эти земельные участки являлись подсобным владением данного монастыря. Для 
проживания рабочих монахов и охранников на устье речки «Чураль» был построен 
дом, который являлся резиденцией монастырского владения данной территории. На 
месте подсобного дома потом был построен помольный дом мельницы Софронова 
(Сахрун хуçа). В настоящее время на данной территории проходит железобетонный 
мост с асфальтированной дорогой и от этих зданий ничего не сохранилось. 

           Силами монахов на берегу р. Моргаушка была построена небольшая водяная 
мельница, а позднее маленькая кузница. Мельница и кузница обслуживали только 
монастырь, так как окружающего населения здесь не было. Скрытый в лесу пункт 
монастырского дома стал называться «Околоток монастырский».  Жили здесь только 
монахи.  

 

 

 

 



           По обеим сторонам реки Моргаушка тогда были непроходимые болота, заросшие 
разными деревьями, главным образом ольхой. Из-за болот и змей  Моргаушку могли 
проходить только в зимнее время, когда всё замерзало, прокладывали санную дорогу, 
вырубая ольховые заросли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тойн – один из первых жителей. 

 

 

        Столетия назад на  всей  территории д. Тойдеряки  и кругом вокруг, стоял 
лиственный лес. В те годы в Российской армии служили 30 лет. Некий солдат, по 
имени Тойн, уроженец общества Марга, скрываясь от службы, проживал в лесу, на 
территории,  соответствующей современной деревне. Проживал он у родника, который 
раньше называли «Хырвакки», а затем переименовали в «Ордивакки», в честь Ордика, 
отремонтировавшего родник. Сейчас этот ключ  находится на территории 
«Икялхушши».  Тойн поддерживал связь с гражданином  из д. Марга, имея с ним 
«коммерческую» связь. Через некоторое время к Тойну присоединились люди из села 
Туруново, которые построили здесь полуземлянки, топившиеся «по-чёрному».  Отсюда 
местность приобрела название «Хора пÿрт»  - «Хорадомляне» (Хура тум ялĕ). Оно 
образовалось около Москвавары, в честь полуземлянок Тервена и Дворена. 

 

 



Тойн, уроженец общества Марга, скрываясь от службы, примерно с 1740-1780 
годы проживал в лесу, на территории,  соответствующей современной деревне. 

 

 

 

         В 1742 году был издан царский указ о секуляризации монастырских земель,  
желающим гражданам разрешалось поселяться на этих землях. Тойну хотелось 
получить участок, но он боялся  наказания власти. Тогда он предложил занять участок 
своему знакомому  - Тойдеряку, который занял  землю поближе к водяной мельнице  и 
на склоне построил дом. В первое время Тойн помогал  Тойдеряку в работе по 
хозяйству и охране. В то время селения были маленькие, хотя бы один дом и то имел 
название, в честь хозяина. Так возник населённый пункт Тойдерекасы, по имени 
авторитетного жителя, уроженца из деревни Сятра–Марги. Место расположение 
которого на возвышенности (Увале).  

 

 

 

 

 



Верхняя улица Чураль (ул. Мира) 

 

 

         Селение Чураль (улица Мира) – это верхняя улица образовалась из монахов, 
оставшихся после околотка Монастырская. Водяную  мельницу государство передало 
в аренду русскому купцу Ястравцеву, который рассчитался с монахами рабами (раб - 
чура). Старожилы называли «Чураль» (Вторая монастырская). Второе название  
этого селения – Утикасы, по имени одного из жителей селения – Утика.  

        Название д. Тойдерекасы официальные власти не приняли, так как Тойдеряк в 
дальнейшем принял участие в восстании Пугачева. Хотя сам он избежал казни, многих 
его родственников постигла эта  жестокая участь.  

 

 

 

 

 

 

 



Четвёртое названия селения – «Сохронялĕ» связано с именем богатого купца 
Софрона Игнатьевича, жителя деревни.   

 

 

          Сам Софрон  Игнатьевич, 1830 года рождения, был человеком неграмотным, 
спекулянтом. Он был связан с нечистыми на руку людьми, ворами, которым помогал 
реализовать награбленные  ценности. "Получением неслыханного счастья" Софрон 
расширил свою спекулянтскую деятельность. Он ездил по промышленным уездам и 
рынкам бывшей Нижегородской губернии (ныне - Ядринский, Воротынский), где 
были развиты кожевенные промысла, закупал на большие суммы кожевенные товары 
и на нескольких возах привозил в Чувашию.  От продажи получал громадные 
прибыли. Эти товары тогда пользовались большим спросом. Таким  образом, он 
основал капитал, расширил коммерческую деятельность не хуже дипломированного 
купца.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Сохрон  хуса – арендатор мельницы  

 

 

          Первым частным арендатором мельницы был Ястравцев, который  прожил здесь 
около 60 лет. У него не было наследников, и, состарившись, мельницу продал купцу 
Орлову. Орлов через некоторое время мельницу продал следующему русскому 
арендатору  Ефремову. Наследники Ефремова не справились с хозяйством и в 1877 
году продали купцу Софрону Игнатьевич. Эту мельницу он переоборудовал на более 
мощную основу и прибавил жернова, чтобы вовлечь большие доходы. Софрон 
Игнатьевич стал гораздо богаче, чем русские купцы, поднялся до такой высоты, что с 
ним не могли конкурировать крупные Чебоксарские купцы: Астраханцевы, Иевлевы 
Хлебниковы, Антоновы и другие. Только Прокофий Ефремович (Ехрем хуся) мог 
конкурировать с ним. С осени он закупал хлеб у крестьян за самую низкую цену, а 
весной реализовывал по цене в 2-3 раза дороже.  Отправлял хлеб баржами по Волге в 
крупные промышленные города России миллионы пудов. 

       Ежедневно у Софрона работало по 20-25 крестьян.  Он платил им за 12-15 часовой 
рабочий день по 15-20 копеек. Хлеб возили на лошадях по 20-25 пудов к хлебным 
пристаням на Волге, получали за рейс 30-40 копеек. 

        Для хранения хлеба-зерна Софрон построил в деревне десятки больших амбаров-
хранилищ, емкостью по 300 тысяч пудов каждый. Несколько из этих амбаров 
сохранились до раскулачивания. 



 

 

            Старые жители нашей деревни вспоминали, что после уборки урожая хлеб на 
продажу привозили к Софрону сами крестьяне из ближайших и дальних районов: 
Караевские, Цивильские,  Вурнарские и другие по 200-250 возов ежедневно. Подводы 
на улице деревни не вмещались, некоторые вынуждены были ждать очереди в поле до 
следующего дня. 

           Софрон Игнатьевич построил в деревне двухэтажный каменный дом в 1880-1885 
годах по проекту городских. Для постройки дома кирпичи сжигали на месте, построив 
кирпичные сараи и горны на склоне мельничной горы. На " Армантавайкки" и сейчас 
заметны следы софроновской горы. Дом имел множество блестящих, роскошных залов 
и комнат, с особой кладовкой для хранения денежных средств. 

          Софрон Игнатьевич прожил свой век лучше самого богатого городского купца. В 
честь его имени в царское время нашу деревни начали называть СОХРОНЯЛЕ. Это 
название знали все по всей Казанской губернии. Сохроняле звучало тогда весьма 
громко и авторитетно. Среди других сел и деревень считалась богатым и красивым 
селением. Три двухэтажных каменных и полукаменных дома стояли рядом: у Софрона 
Игнатьевича, Якова Игнатьевича,  Афанасия Софроновича.  

 

 

 

 



О деревне в годы  после революции и в годы коллективизации. 

 

 

            В 1918 году мельница Софроновых была передана сельскому комитету 
бедноты. (Хотя в годы НЭПа им пользовались арендаторы).  Во время военного 
коммунизма весь излишек хлеба собирали в пользу революции. Каждое крестьянское 
хозяйство могло молоть хлеб по единой помольной карточке, а остальной хлеб 
забирали. Шла мобилизация в Красную Армию в связи с Гражданской войной. Так 
защитниками новой власти  из нашей деревни стали  братья  Матвеевы, Михайловы, 
Осипов, Игнатьев, Михайлов - Русев и другие. Из-за разрухи очень сильно подорожал 
хлеб. Появились спекулянты хлебом, хотя власти и боролись с ними. 

            В то время в деревне не было общественного клуба, поэтому по вечерам ходили 
на посиделки  друг к другу. Из-за отсутствия керосина сидели с лучинами или 
зажигали разные масла. Особенно тяжелым был 1921 год, люди питались картошкой, 
ели суррогатный хлеб с лебедой, из жёлуди. 1922 год был более урожайным.  

 

 

 

 

 

 



Комсомол. 

 

 

 

          Как и во всех деревнях, в Тойдеряках  была создана самостоятельная  
Тойдеряковская ячейка РКСМ. 

         В августе 1924 года в Хыймалакасинской школе было проведено комсомольское 
собрание, на котором решили создать самостоятельную Тойдеряковскую ячейку РКСМ. 
Выбрали бюро ячейки из Васильева Г. В., Русева С. М., Семёнова Г. С., Первыми 
комсомольцами стало восемь человек. Комсомольцы активно участвовали в жизни 
общества: ставили спектакли, проводили вечера молодёжи, народные читки, работали 
по ликвидации неграмотности, выпускали стенгазеты, на праздники организовывали 
демонстрации.  

 



На склонах этого оврага остались ямы от строений артели «Çурла». 

 

 

 

           В декабре 1925 г. в деревне организовали кустарно – промысловую артель 
«Çурла». Промартель занималась выработкой и сбытом рогож-кулей. Жителей 
деревни, работавших на  артель, называли «хаприка работникĕ», до наших дней от 
этих предприятий остались лишь ямы подполов строений. 

      Чтобы сохранить  собой водяную мельницу и большие амбары - склады, 6 октября 
1929 года,  Соловьев, Русев, Семёнов и другие жители деревни  обсудили вопрос об 
организации колхоза. В созданный колхоз «Тойдерек» первыми вступили 7 хозяйств, а 
председателем выбрали Русева Никифора Михайловича. В октябре 1931 года колхозы 
«Тойдерек» и «Чураль» соединились в один колхоз «Тойдерек». Через месяц после 
этого события произошло объединение колхоза «Тойдерек» и промартели в единый 
промколхоз «Путь коммунизма», председателем которого выбрали Сольнова А. Г. 
Колхозники работали в с/х производстве, в кулеткачестве, построили конюшни, 
столовую, контору промколхоза, работала водяная мельница и кузница. Колхоз в 
районе считался одним из лучших и богатых. В начале 1935 года вместо  промколхоза 
«Путь коммунизма» образовались колхоз «Большевик» и Чуралькасинская 
промартель. Председателем колхоза стал  Сапожников А.  Колхоз с 1951 года входил в 
состав колхоза «Родина», а с 1960 года - «Искра». Ныне колхоз не существует.  

 



Школа и просвещение. 

 

 

 

            В 1830 году начали обучать крестьянских детей грамоте при Туруновской 
церкви в помещении церковной караулки. Через полвека в эту школу из нашей деревни 
посещать Игнатьев И.Я., Скворцов С. Д., Федоров П. Ф., Матвеев Д. М.  и другие (всего 
11 детей). Дети же богачей обучались при Ишлейской привилегированной школе для 
богатых сословий. Позднее начальную школу с трёхгодичным сроком обучения 
открыли при Ишакской церкви. 

            Раньше школы не имели своего здания, поэтому ютились в чужих домах. В 
1885-1897 годах начальная школа нашей деревни помещалась в доме Соловьевых. 
Затем под школу сдавал свой дом Игнатьев Иван Яковлевич. Здесь функционировала  
начальная школа с 1898 по 1911 годы, а учителем работал Зосим Васильевич. После 
постройки государственного школьного здания в селе Хыймалакасы  нашу школу 
закрыли.  

 

 

 



Открытие памятника односельчанам, павшим  на полях сражений ВОВ. 

 

 

 

 



 

 

Одним из известных уроженцев нашей деревни является  чувашский писатель Иван 
Мучи – Илларионов Иван Илларионович. Усилиями селян и потомков Ивана Мучи, к 
100-летию писателя, в деревне был поставлен памятник. Иван Мучи - основатель 
журнала «Капкан», классик сатиры, артист, прозаик, детский писатель, театральный 
режиссёр. 

   Сольнов Николай Михайлович – врач военной медицинской службы, полковник.        

   Герасимов Ульян Герасимович долгие годы был директором Хыймалакасинской школы,    

    впоследствии переросшей в МБОУ «Чиршкасинскую СОШ». 

   Пономарёва Ирина Германовна – известная чувашская  эстрадная певица. 

    Ковальчук (Фёдорова) Зоя Аверкиевна – спортсменка – легкоатлетка. 

    Русев Никифор Михайлович – первый председатель колхоза «Тойдерек». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  В старину, когда население было малограмотным, старики рассказывали 
историю родного края, своих предков детям и внукам. Они наставляли помнить и 
передавать эти знания новым поколениям.  В нашем современном мире для молодёжи 
источников информации и знаний более чем достаточно, но очень много и соблазнов: 
компьютерные игры, сети, фильмы. Устные предания  деревни мало интересуют детей, 
многие из них не знают даже о том, как жили  их бабуши и дедушки. Но, как считали 
ещё древнегреческие философы, без истории нет будущего. Благодаря данной работе, я 
узнала много нового про свою деревню. 

 

 



Заключение. 

 

 

            У нашей деревни очень интересная и богатая история: что первое 
упоминание о данной местности – околоток Монастырская, связана с подсобным 
владением Чебоксаркой Спасско - Преображенской Геронтьева пустыни 
монастыря; что своё начало деревня берёт от беглого солдата Тойна, жителя д. 
Турунова. Одно из старых названий деревни «Хура пÿрт  ялĕ» деревня получила  в 
честь полуземлянок Тервена и Дворена. Я поняла, что  власти в царское время 
заменили  название деревни  «Тойдерек» на «Сахруняле»,  из-за участия Тойдеряка 
в Пугачевском восстании. Также узнала историю богача Софрона, чьим именем до 
сих пор называют свою малую родину местные жители. Тяжёлой была жизнь  
простого народа, где и как он трудился, как получал образование, как проводил  
досуг. Также выяснила, что Тойдеряковцы гордились своей деревней, что она 
считалась одной из богатейших  деревень, которую отличали от других деревень  
мельницы, амбары, дома и строения местных богачей, узнала, что и при 
строительстве социализма жители нашей деревни были в передовых рядах района. 
Я, как и многие жители деревни, горжусь своей малой Родиной и буду всегда 
гордиться. И я надеюсь, что моя работа привлечёт многих интерес к истории 
деревни, что они тоже заинтересуются, откуда взялась их деревня, как она 
менялась и вообще, есть ли будущее у наших деревень? 
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