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СПИСОКЪ СЕЛЕНШ „МИШАРЕИ" 

БЪ БУИНСКОМЪ УЪЗДФ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНШ. 

риводимый ниже „Списокъ селешй „мишарей" въ Буин-
скомъ уЬздй Симбирской губернш" составленъ по на-
шей просьб!., разснроснымъ путемъ, учителемъ Тораев-

скаго однокласснаго сельскаго училища (Ядринскаго уЬзда) 
Григор^емъ Матв'Ьевичемъ Матв'Ьевымъ (изъ чувашъ). Просьба 
наша вызвана была разсказомъ о г,мишаряхг-татарахъи Буин-
скаго уЬзда въ 1896-мъ году мордвина того же села А. И. Ива-
н о в а ' ) . Г. Матвйевъ, передавая намъ свой „Списокъ", преду-
предилъ насъ, что онъ не ручается за полноту его и, какъ 
оказалось, не напрасно. Въ его „СпискЪ" изъ селешй „миша-
рей", упоминаемыхъ въ приложены» ХП-мъ къ „Корневому 
чувашско-русскому словарю" Н. И. Золотницкаго (стр. 226) 
не находится слЪдующихъ: 1) „Алъбаги-мишаре" и 2) „Зи-
булды-мишаре". По справка, наведенной загбмъ нами въ 
„Списка населенныхъ м-Ьстъ Симбирской губернш" (издаше 
Симбирскаго губернскаго правлешя, 1880 г.), оказалось, что 
не показанная г. Матв'Ьевымъ деревня „Альбаш-мишаре" въ 
„Списка" губернскаго правлешя значится на стр. 132, въ 
Муратовской волости, подъ № 225-мъ, съ чувашскимъ назва-
шемъ „Альбусь-Сюрбеева" [вероятно отъ „Аль" (если только 
не Эль) — назваше рЪчки и „пусь" (мишарское—баш)—голова, 
вершина]; деревни же „Зибулды-мишаре" мы не нашли и въ 
этомъ „СпискЪ". 

Считаемъ долгомъ указать зд^Ьсь и на ошибку, сделанную 
нами въ нашей зам'ЪткЬ „Несколько данныхъ о мишаряхъ 

') Изв'Ьст^я Общ. Арх., Ист. и Этн., Т. XIII, вып. 6, 
стр. 561—563. 
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и селешяхъ ихъ въ Казанской и Симбирской губершяхъ" 2). 
Деревню „Сугут-мишаре", указанную въ „СловарЬ" Н. И. 
Золотницкаго, мы отождествили, но недоразум'Ьнш, съ деревней 
Цивильскаго уЬзда, звачащейся по „Слиску населенныхъ 
мЬстъ Казанской губерши" (изд. Центр. Стат. Ком.) подъ 
.IV: 2872-мъ съ назвашемъ: „Нижарова (Сугуть)"; между т4мъ 
эта деревня, какъ ув'Ьрилъ насъ бывппй священникъ села 
Шуматова С. М. Михайловъ (изъ чувашъ Цивильскаго у4зда), 
населена чувашами а называется по чувашски, какъ онъ на-
писалъ вамъ, „Съхът пуд" 3). Онъ же ув'Ьрилъ насъ, что 
„мишари" въ Казанской губерши живугь, кромЬ гЬхъ уЬз-
довъ, каше указаны въ упомянутой нашей зам'ЬткЬ, еще въ 
Тетюшскомъ уЬздЬ, а именно въ деревн^ „Новые Чутеи" 
(по „Списку""№ 2077). 

Въ „СписгЬ", составленномъ Г. М. МатвЬевымъ, памп 
сделаны слЬдугоиия измЬнешя: 1) на первое мЬсто поста-
влены мишарсшя назвашя селешй, вместо чувашскихъ, какъ 
было у г. Матвеева, 2) назвашя селешй расположены въ 
алфавитномъ порядкЪ (чего не было у г. Матвеева), и 3) къ 
устпымъ русскимъ назвашямъ добавлены таковыя же по 
„Списку" губернскаго цравлешя—въ гЬхъ случаяхъ, когда 
назвашя не совпадали —съ указашемъ №№ ихъ по печатному 
„Списку". 

Опубликовашемъ „Списка" селешй „мишарей", соста-
вленнаго Г. М. МатвЬевымъ, мы желали бы вызвать, между 
прочимъ, оффифальное признание особой народностью ино-
родцевъ, именующихъ сами себя „ м и ш а р ь и выдЬлеше этой 
народности изъ группы инородцевъ, именующей себя собира-
тельнымъ русскимъ именемъ „татары" (въ действительности— 
омагометанивпиеоя чуваши, черемиса, вотяки и т. д.). Дан-
нымъ вопросомъ нищущ1й эти строки особенно занимался 
передъ бывшей въ 1897-мъ году первой всеобщей „переписью" 
и для достижешя указываемой цЬли тогда же, между прочимъ, 

2) Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн., Т. XIII. , вып. 4. 
3) Въ письмЬ отъ 8 сент. 1899 г. изъ села Батеева 

(Нати) о. Михайловъ назваше этой деревни транскрибировалъ 
такъ: „Сйхът пуд". Назваше—говорится вь его письм'Ь—-
ироисходитъ отъ рйки Сахат, которая беречь начало свое 
въ 1 в. отъ деревни и протекаетъ черезъ дере:;пю. Назваше 
этой деревни „Нижарова" м1;стнымъ чувашамъ неизвестно. 
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нредставилъ въ Нижегородскую губернскую ученую архивную 
коммиссш сообщеше подъ заглав1емъ чНЪчто о чувашахъ, 
татарахъ и мишаряхъ (мещера, мещеряки, мажары)", съ 
пожелашемъ въ конце „повлиять чрезъ гг. членовъ коммиссш 
на выд'Ьлеше при предстоящей всеобщей переписи населешя 
Россш „мишарей" изъ „татаръ". Достигнуть этого—каза-
лось намъ тогда—весьма легко, если только счетчики въ маго-
метанскихъ семействахъ при переписи каждому опрашиваевому 
магометанину будутъ предлагать обязательно вопросъ: „тата-
ринъ" онъ, или „мишарь"?—такъ какъ „мишари", какъ памъ 
лично известно, на подобный вопросъ съ достоинствомъ ОТВ'Ь-
чаютъ: „мишарь"\... 4). Архивная коммисая по этому поводу 
тогда же снеслась съ бывшей Нижегородской губернской пере-
писной коммисмей; но последняя отъ предложешя счетчикамъ 
дополнителъиаго (по ея выражешю) вопроса отказалась, какъ 
ув'Ьдомилъ насъ объ этомъ уважаемый председатель Ниже-
городской архивной коммиссш А. А. Савельевъ, и „нижегород-
скге мишари", такимъ образомъ, вошли въ перепись, несо-
мненно, съ чуждымъ имъ назвашемъ „татары", которое они 
считаютъ для себя унизительнымъ. Между тёмъ незабвенный 
нижегородскШ археологъ, историкъ, этпографъ, статистикъ 
и публицистъ А. С. Гациск1й еще въ 1886-мъ году ном-Ьстилъ 
въ №№ 39, 41 и 42-мъ „Нижегородскихъ губернскихъ ведо-
мостей" статью подъ заглав1емъ „Нижегородсше татары— 
татары ли?" Кашя именно данныя привели А. С. Гацискаго 
къ сомненш относительно нащональности Нижегородскихъ 
„татаръ"—мы не знаемъ; по изъ „Этнографическаго очерка" 
протопфея Е. А. Малова „Сведёшя о мишаряхъ" ,г') мы 
знаемъ, что въ Нижегородской губернии живутъ „мишари" 
и—добавимъ отъ себя —омагометанивпп'еся чуваши. Знаетъ 
нижегородскихъ „мишарей" и авторъ „Матер1аловъ для досле-
дования чувашскаго языка" Н. И. Ашмаринъ, говоръ коихъ 
онъ часто приводитъ въ параллель съ чувашскимъ е). 

4) Де0ств1я Нижегородской Губернской Ученой Архив-
ной Коммиссш. Сборникъ статей, сообщенШ, описей и док\-
ментовъ. Т. III. Ниж.-Новгородъ. 1898 г., стр. 37—51. 

ь) Изв. Общ. Арх. Ист. и Эти., Т. IV, стр. 14—91. 
6) Н. И. Ашмаринъ. Матер1алы для изагЬдовашя чуваш-

скаго языка. Чч. 1 и 2. Казань. 1898 г. 
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Оказывается, „мишари" , а не „татары", живутъ и пъ 
Саратовской губерши, въ Кузнецкомъ, напр., у'Ьзд'Ь. Ирофес-
-соръ Е. А. Маловъ вь цитированномъ очерк'Ь указываетъ въ 
Кузнецкомъ уЬзд'Ь лишь двгЬ „мишарсшя" деревни; намъ же 
довелось л'Ьтомъ 1898 года слышать объ этомъ уЬзд'Ь с.гЬ-
дуюпцй разсказъ учителя Каменно-вражской чувашской мис-
сюнерской школы Антишя Ивановича Иванова (изъ чуваигь 
села Шуматова, Ядрпнскаго уЬзда): „Наглядевшись по пути 
въ первый разъ къ м^сту своего служешя—разсказывалъ 
намъ г. Ивановъ—на массу въ Кузнецкомъ у&зде деревень 
-съ татарскими „мечетями", онъ, по пргЬзд'Ъ на м'Ьсто, невольно 
высказалъ своимъ единоплеменникамъ-чувашамъ удивлеше, 
какъ много у нихъ РЪ у^зде „татаръ"?]... „Какихъ татар?.?" 
неожиданно возразили ему его собеседники.—„А вотъ, что въ 
деревняхъ виднеются мечети"?—пояснилъ онъ имъ. — „Это не 
татары, а „мижср" (т. е. мишари)"!—въ свою очередь они 
пояснили ему".... 

Кстати, чуваши въ Кузнецкомъ уЬзд'Ь, но словамъ г. 
Иванова, живугъ въ двухъ церковныхъ приходахъ: Андреев-
скомъ и Нев'Ьркппскомъ. Въ состав-ь этихъ приходовъ входятъ, 
по его словамъ, следующая чувашская деревни: 

1) Алешкина, но чувашски „Элешкъ Цель". 
2) Баймурзина, по чув. „Кивё иель" (въ русскомъ пере-

вод'1>: я старая деревня"). 
8) Илюшкипа, по чув. „Плюха Пеле". 
4) Каменный Врагъ, по чув. Тукай, она же — „Сине Иель* 

(въ перевод!,: новая деревня). 
5) Криволучье, она же—Лука, по чув „ Куккаръ" (т. е. 

кривой, согнутый). 
6) Нев'Ьркипо—русское село; въ немъ половина чуваш. 
7) Сосновка, по чув. „Черчу". 
Изъ этого числа въ НевЬркинскомъ приходе состоять 

4-я (Каменный Врагъ) и 5-я (Криволучье). 
По говору К у з н е ц к е чуваши п р и н а д л е ж а т ь к ъ низо-

вымъ, по чув. „анатрй" 7). 

7) Несколько словъ о кузнецкихъ чувашахъ и первомъ 
учителЬ у нихъ Н. Е . Ефимове (изъ чувашъ Ядринскаго же 
уЬзда) см. въ Изв. Общ. Арх. Ист. и Этн., Т. XIII, вып. 
4, стр. 254—255 (выноска 1-я) . 
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Въ зам'Ьтк'Ь „Къ вопросу о тамбовскихъ и казанскпхъ 
татарахъ" 8) мы им'Ьли уже случай высказать, что „тата-
рами'" въ Москв'Ь (какъ и въ самой Казани) долго и по 
завоеванш Казани, кромЬ „мишарей", именовали и „чуваш". 
Дальн^йпля паши посильныя разыскашя историческихъ лап-
ныхъ о чувашахъ привела насъ къ убЪжденш, что въ XVI 
и XVII столЗпчяхъ „татарами" именовались въ актахъ глав-
нымъ образомъ низовые чуваши (анатрй), верховые же (турй, 
иначе—вир-йал), живущее на правомъ берегу р Суры, въ 
пред'Ьлахъ пын4шнихъ уЬздовъ: Курмышскаго—Симбирской 
губернш, Ядринскаго и Козьмодемьянскаго—Казанской, до 
1-й ревизш (въ 1718—1722-мъ годахъ, по Чебоксарскому 
у-Ьзду) въ актахъ именовались оффищально даже въ Ядрипской 
и Чебоксарской воеводскихъ канцеляр1яхъ чуждымъ имъ пме-
немъ „черемиса", или полнее, какъ видно изъ н'Ькогорыхъ 
актовъ, „горная черимиса". Какъ исключеше, среди всрховыхъ 
чувашъ (тури, вир—йал) по актамъ являются „горные слу-
живые татаря" Чебоксарскаго (нынЬ Ядринскаго) уЬзду 
Кинеярсюе волости сотникъ Отучка Батаковъ да братъ Батышъ 
Пигилдеевъ", пожалованные въ 1586 году „Масловымъ остро-
вомъ", что на Волг!. рЬкЬ (нын'Ь въ пред'Ьлахъ Козьмодемьян-
скаго уЬзда), въ который островъ, ^ъ царствоваше 1оанна 
и Петра Алексеевичей, начали „вступатца" и называть покосы 
своими „Чебоксарского у'Ьзду 'Гурунова волость да Козмо-
демьянского у'Ьзду Ишлеевсюе волости „черемиса(?)" 9). Въ 
действительности горный служивый татарпнъ Огучка былъ 
чувашинъ; онъ считается теперь родоначальпикомъ пын-Ьшняго 
чувашскаго села Оточева и 7-ми околодковъ, носящихъ общее 
родовое назвагпе „Очь-кассы", Ядринскаго уЬзда. Несколько 
данныхъ о каменномъ могильномъ памятник!}, съ бывшими на 
нсмъ арабскими письменами, до сихъ поръ сохраняющемся 
въ пол1:, близъ села Оточева, и изв-Ьстномъ у чувашъ подъ 
имепемъ „татаръ киреметь", нами приведено въ сообщенш 
подъ 8аглав1емъ: „Что такое киреметь у чувашъ"?,—предста-
вленномъ въ Казанское Общество Арх., Ист. и Этн. 

Въ доказательство именовашя въ старину чувашъ вер-
ховыхъ черемисами у насъ имЬются въ виду следующая гра-
моты, опубликованныя въ „Кананскихъ губернскихъ в^домо-
стяхъ": 

•) Тамъ же, Т. XII, вып. 5. 
' ) Казап. губ. вЬд. 1854 г., № 13. 
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1) Грамота на „Кинеярсшй" (по современному назвашю 
Кинярскт) островъ, что возле упомянутаго Маслова острова 
(но чувашски „Масла отты"), данная въ 15'»6 году по 
челобитью „горной черемисы" (?), Чебоксарскаго уЬзду, князь 
Балтышева сотни Турунова старосты Карабуза съ товарыщи". 
На Кинеярскомъ острову, какъ видно изъ грамоты, неизвестно, 
когда, именно и по какому поводу „стояли Государевы вое-
воды съ ратью и тотъ островъ повычистили, да после ихъ 
они (челобитчики) тотъ островъ расчистили сами и въ про-
шлом!, во рг (1595) году они Карабузъ съ товарыщи всею 
Туруновою волостью тотъ островъ косили". Списокъ съ этой 
грамоты въ 1691-мъ году былъ приложенъ къ челобитью 
„Чебоксарского уезду Туруновгше волости деревни Апатъ 
Кииеяри (пын'Ь чувашское село Апатъ Киняра, Козьмодемьян-
скаго у., по Сп. .У: 700) старосты Уразмаметки Каликова 
съ товарыщи", которымъ выдана была въ томъ же году на 
тотъ Кипеярсшй островъ подтвердительная грамота. Эта по-
следняя грамота начинается такъ (нослЬ титула):.... „Въ прош-
ломъ рчз (1689) году по... челобитью Чебоксарскаго уезду 
Кипеярсше волости деревни Отычевы (что ныне, какъ сказано 
выше, чувашское село Огочево, Ядринскаго уезда, по Сп. 
Л» 3591) чуваши Иштубайки Аштеева съ товарыщи... велено... 
владети... Масловымъ островомъ.... по даче рг (1595) году"... 
Въ самомъ тексте подтвердительной грамоты народность вы-
звавшаго ее челобитчика Уразмаметки Каликова съ товарыщи 
не названа, но въ ней есть выражеше: „а иные ихъ братья 
чуваши...". Въ челобитье, ноданпомъ въ 1695-мъ г. о выдаче 
ксши съ подтвердительной грамоты челобитчики деревни Апатъ 
Кинярь, Кыдишко Алтушевъ и Мемекейко Карабуевъ съ товары-
щи, сами себя назвали чуваша. На обороте же ихъ челобитья 
значится: „Ксей челобитной черемиса знамена свои прило-
жила" 10). 

2) „Сберегательная грамота, данная въ 1673-мъ году 
по челобитью черемиски (?) деревни Ядрипы"..., что ныне 
чувашское село ЯдрипЬ, Ядринскаго уЬзда, но Сп. 3690. 

"') Тяжебные документы чувашъ Козмодемьянскаго у Ьзда 
XVI, XVII и XVIII стол1шй. Казань 1893 г. (оттискъ изъ 
„Каз. губ. в^д."). Оригиналъ трехъ первыхъ докуменговъ 
былъ у насъ въ рукахъ вторично и нами съ него въ августе 
1899 г. списана повая кошя. 
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Кроме перечислепныхъ опубликовапныхъ грамотъ, въ 
нашихъ рукахъ имеются списанпыя нами коши съ сл'Ьдующихъ 
пеопублвкованныхъ актовъ, въ которыхъ чуваши именуются 
черемисами: 

1) „Влад4пная выпись1*, данная въ 1748-мъ году изъ 
Чебоксарской воеводской канцелярии, по челобитью „чуваши" 
деревень 2-й, 3-й и 4-й Тпнсариной, Чебоксарскаго (нын'Ь 
Ядринскаго) уезду, Туруновской (ныне Асса-кассинской) воло-
сти изъ 1) „Переписной 157 и 158 (1649 и 1650) годовъ 
книги" и 2) найденнаго въ архиве Чебоксарской воеводской 
канцелярш „старинпаго 7187 (1С79) году дела на тЬ ихъ 
(челобитчиковъ) деревни Топсарины и техъ деревень на ясаш-
ныя земляныя и протч^я дачи". Какъ въ „Переписной книге", 
такъ и въ „старинпомъ деле" предки челобитчиковъ-чувашъ 
названы „черемиса". Въ настоящее время деревень съ родо-
вымъ назваюемъ „Тинсар" въ Ядринскомъ уезде чуваши 
насчитываютъ 54. Подлинная выпись находится въ рукахъ 
чувашина деревни Нижнихъ Куганаръ, Асса-касспнскаго при-
хода, Ивана Еремеева. 

2) „Полюбовная запись", данная въ 1667 году вьЯдрине 
мордвой Алатырскаго (пынЬ Курмышскаго) уезду деревень: 
Медяны, Заозеръ п Кавадъ, черемисгь (чувашскихъ ныне) 
деревень (Ядринскаго и Курмышскаго уезда): Тораевы (ныне 
Село, по Сп. ,У? 3698), Абашевы (по Сп. 3705) Токшиховы 
(«V: 3715), Чурашевы (ныпЬ село Большое Чурашево, .V? 3738), 
Сормы (нынё село Чувашская Сорма съ приходскими дерев-
нями, Л» 3539), Хочашевы (нынё село, .Т? 3477), Яушевы 
(3880), Аказикы (3490 и 3491) и Атаевы (деревня Курмыш-
скаго уезда) объ уступке на вечно оброчпыхъ ловель за 
Сурою рекой, на черемисской сторопЬ и т. д. Кошя этой 
„записи", добытая у чувашъ деревни Абашь, хранится у 
пишущаго эти строки. Въ 1866-мъ году чуваши деревень 
Абашъ и Токшпкъ решили па сходЬ отыскивать, на основаши 
имевшейся у нихъ копш „записи", пршбрЬтеппыя па послед-
ней земельныя угодья и утраченный ими по какому то случаю 
за 70 летъ до указаннаго года, но неудачно. Что при этомъ 
любопытно—составитель прошешя, пе зная, почему предки 
просителей названы въ записи черемисами, для устранена 
недоразумЬнгё, назвалъ въ протеши и самихъ просителей— 
чувашъ по старинному „черемисами". 

3) Две неполпыя (каждая порознь) грамоты, данные въ 
1689 и 1692 годахъ черемисгь деревепь: Сорла (упомянутая 
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выше Сорма) Хочашевы, Казины (т. е. Акъ-козйны), Яушевы, 
Шаталей (?) и Дадной Сормы (?) па право влад^шя озерами 
и другими земельными угодьями по р. СурЬ, въ устрапеше 
притязашй на эти угодья строителя Оролищевой пустыни. 
Гороховскаго уЬзда (что ныне Влашм1рской губернш). Одинъ 
свитокъ этой грамоты (неподлипный и безъ начала) хранится 
у чувашина дер. Яушъ. околодка Лебедкипа (по чув. Лепёть) 
Ильи Михайлова, а другой, съ начнломъ, по безъ конца— 
въ деревнЬ Сюмерть-кассы, Чувашско-Сорминскаго прихода, 
у чувашина Горд'Ья Гаврилова. Кошя перваго свитка нами 
отправлена въ Нижегородскую архивную коммисст . 

4) „Правая грамота", данная въ 1691-мъ году черемисгь, 
Курмышскаго уЬзду, ]мачеевск!е (по другой транскрипцш 
Юмачеевсие) волости, деревни Хорошевашъ (что ныне чуваш-
ское село Хоршеваши, по чувашски Хорашашъ, того же-уЬзда) 
Ачкенешку 1штулнну съ товарищи на влад-Ьше землею за 
Сурою рекою, на черемисского стороне. Свитокь этой грамоты 
хранится у чувашина околодка Шоръ кассы, деревни Мочее-
вой, Аликовской волости, Ядринскаго уЬзда. Кошя этой гра-
моты пами доставлена въ Симбирскую архивную коммисст. 

Несколько рукописныхъ грамотъ съ пменовашемъ въ 
нихъ чувашъ черемисами имЪлъ въ своихъ рукахъ этно-
графъ—чувашинъ С. М. Михайловъ, который представилъ 
ихъ въ свое время въ Имп. Рус. Географическое Общество, 
какъ видно изъ его статьи „Село Чемеево въ Ядрипскомъ 
уЬзд'Ь" 11). 

Исчезповеше „черемисъ" изъ Чемеевскаго прихода С. 
М. Михайловъ объяспяетъ въ указанной СТЗЛ'ЬГБ перерожде -
нгемъ черемисъ въ чувашъ. Процессом!, „перерождешя" долго 
и мы объясняли исчезновеше „татарь* и „черемисъ" изъ 
тЪхъ селен1Й, въ которыхъ они жили по свидетельству старин-
ных!» актовъ, а теперь живутъ чуваши. СомнЪше въ основа-
тельности такого объяспешл стало въ насъ зарождаться въ 
виду того обстоятельства, что старинные земельные акты, 
выданные нЬкогда татарамъ и черемисамъ, находятся теперь 
въ рукахъ чувашъ, которые считаютъ себя непосредственными 
преемниками правъ на пожалованныя ихъ предкамъ (татарамъ 
и черемисамъ) зеиельпыя угодья. Къ окончательному убЬ-
ж д е п т въ томъ, что указапное явлеше объясняется не пере-

" ) Казан, губ. вед. 1858 г. 6, 8 и 9. 
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рождешемъ, а просто канцелярскимъ переименовангемъ, насъ 
привела между прочимъ следующая характеристика „горныхъ 
черемисъ" въ пзв4стномъ „Сказании" князя Курбскаго о за-
воеванш Казани: „Горная черемиса, а по ихъ чуваши зовомая, 
языкъ особливый". 

Именоваше русскими присурскихъ чувашъ „горными 
черемисами" (а мишарей—татарами) отразилось и въ „Уложе-
нш" царя Алексея Михайловича, 1649 года. Отражеше это 
мы усматриваем!-, между прочимъ, въ сопоставлеши черемис-
скихъ земель съ татарскими (т. е. мишарскими) и мордов-
скими, каковыя земли приходятся смежно съ землями присур-
скихъ чувашъ. Думаемъ такъ и потому, что плодородныя 
присурсшя черемисскгя (т. е. чувашаия) земли, лежавппя 
ближе къ Москве, раньше и сильнее привлекали къ себе 
внимаше разпыхъ русскихъ служилыхъ людей, ч-Ьмъ мало-
плодныя, песчаныя, покрытая непроходимыми хвойными л-Ьсами 
земли подлинпыхъ черемисъ, живущихъ почти исключительно 
па лЪвомъ берегу Волги. 

Намь, къ сожал'Ьнш. неизвестно съ точностш, сколько 
именно душъ насчитывается подлинпыхъ „горныхъ черемисъ", 
живущихъ на самомъ устье р. Суры, въ пределахъ нынЬш-
нихъ уездовъ: Козьмодемьянскаго — Казанской губерши и 
Василь-Сурскаго—Нижегородской. Въ „Памятной книжке" 
Казанской губерши за 1889 и 1890-й годъ (изд. Казан. 
Губ. Стат. Комитета) въ ч. Н-й, стр. 11-я, въ Козьмодемьян-
скомъ уезде черемисъ показано: „17,183" д. м. п. и „17,921" 
д. ж. п., но безъ разделешя ихъ па „горныхъ" и „луювыхъ". 
Недокументально относительно Василь-Сурскаго уЬзда намъ 
известно, что черемисъ въ немъ пе более 3 — 5 тысячъ. При-
нимая гадательно численность подлипныхъ „горныхъ черемисъ" 
въ обоихъ уездахъ чъ 15-ть тысячъ душъ муж. п. въ на-
стоящее время, мы певольно приходимъ къ заключенщ (при-
нимая въ соображеше и прпвилегш подлинныхъ горныхъ 
черемисъ, по свидетельству некоторыхъ этнографовъ, „не вы-
мирать"), что такая ничтожная горсть подлинныхъ горвыхъ 
черемисъ въ XVI и XVII столет1яхъ едва ли могла владеть 
обширными земельными угодьями и вступать открыто въ борь-
бу съ русскими. 

Изъ историковъ Р о с а и, сколько намъ известно, лишь 
Карамзинъ отождествилъ актовыхъ „горныхъ черемисъ" съ 
„чувашами"—въ разсказе о побоище русскихъ съ черемисами 
въ 1523 году, передъ основашемъ г. Василь-Сурска; но авторъ 
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„Ппсемъ о чувашахъ", В. А. Сбоевъ, призеалъ (неоснова-
тельно) это отождествлеше ненравильнымъ и съ своей стороны 
указалъ (также ошибочпо) годоыъ, когда имя „чувашъ" въ 
псторическихъ акгахъ упоминается въ первый (?) разъ,— 
1551-й годъ 12)—годъ основания г. Св1яжска. По актамъ однако 
п здЬсь первыми и главными врагами поваго русскаго города въ 
чувашскомъ кра'Ь —говорится у II. И. Золотницкаго—были 
посл-Ь татаръ (омагометанившихся чувашъ?) „з.голютые рат-
ники черемиса (т. е. язычники чуваши?), которая сидитъ по 
сю (правую) сторону Волги по юдо.-пямъ и словетъ горная" 13). 

Исчезновеше актовой „горной черемисы" изъ „Засурья" 
и Н. И. ЗолотнпцкШ объяспялъ „очувашешемъ черемисъ" 14). 

Сохраняющееся до сихъ поръ за подлинными правобе-
режными волжскими черемисами назваше „горная", намъ ка-
жется, перенесено па нихъ съ присурскихъ чувашъ. Любо-
пытно, что подлинные горные черемисы зовутъ своихъ сосЬ-
дей-чувашъ имепемъ „сг/ясг", луговые же, Чебоксарскаго, напр., 
уЬзда, зовутъ чувашъ, живунщхъ на правомъ берегу Волги, 
словами: „курукъ марйи, что па руссы й языкъ переводится 
„горный челов'Ькъ" или „черемисъ". Это .лугово-черемисское 
назваше чувашъ мы считаемъ не самостоятельнымъ, а пере-
водомъ стариннаго русскаго назвашя чувашъ—„горная чере-
миса". Кстати, напомнимъ зд'Ьсь, что черемисы Елабужскаго 
у'Ьзда, Вятской губерши, созвучно съ горными, Козьмодемьян-
скаго у'Ьзда, словомъ „сюэсъ" зовутъ м'Ьстныхъ „татаръ" 15), 
т. е. омагометанившихся чувашъ и жнвущихъ среди нихъ 
„мишарей" (какъ именно зовутъ черемисы но своему „миша-
рей"—узнать намъ не привелось) 

Вотъ списокъ селешй „мишарей" въ Бупнскомъ уЬздЬ, 
Симбирской губерши. 

12) ИзслЬдовашя объ инородцахъ Казанской губерши. 
Казань. 1856 г. Стр. 54—55 (выноска). 

13) „Происхождеше назвашя черемисъ". XVIII приложе-
ше къ „Корневому чувашско-русскому словарю". Н. И. Золот-
ницкаго. Казань. 1875 г. Стр. 254. 

и ) Лингвистическая зам'Ьтка о назвашяхъ Булгаръ, Би-
ляръ и Моркваши. Казань. 1879 г. Стр. 20.—Библиографи-
ческая замЬтка. Его же. „Казан, губ. вёд." 1879 г., № 78. 

15) Къ вопросу о тамбовскпхъ и казанскихъ татарахъ. 
В. Магпицкаго. ИзвЬс^я Общ. Арх., Ист. и Этн., т. XII, 
вып. 5, стр. 467. 
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1 Азанъ куакъ, по чувашски Вйрймъ хйва (въ переводЬ— 
длинный [высок]й?] кустарникъ), по русски „ДолгЫ островъ", 
Л» 169, Шихирданской волости 1в). 

2. Акса, чув. Аксу (въ пер. б'Ьлая вода), р. „Акса" 
(Большая или Малая?), №№ 93 и 94, Городищенской волости. 

3. Баздна, чув Пасна, р. „Татарская (?) Бездна", 
27, Дрожановской вол. 

4. Балтай, чув. Палти йель, р. Трех-Балтаево, по 
„Списку" Симбир. губ. прав. Трехъ Болтаево, .IV» 262, Ше-
муршинской волости. 

5. Батирекь, чув. Патирекь, р. Байтсряково, по сп. 
Байдеряково, № 263, Шемурш. в. 

6. Задурка, чув. Сатурка (сатуръ [чув.]—проворный) р. 
Задоровка (Старая или Новая?), №№ 24 и 25, Дрож. в. 

7. Иске Ишлё, чув. Кивё Ишлё, р. Старые Ишли, 
№ 31, Мочалеевской в. 17). 

8. Иске Кеккёрлё, чув. Кивё Кахйрлй, р. Старые Ка-
перли, № 20, Ново-Какерлинской в. 

9. Иске Тилщт3елё, чув. Тилт,еле, р. Старые Чинчелеи, 
по Сп. Старые Тинчали, ,]\» 47, Старо-Студенецкой вол. 

10. Иске %акка, чув. Кивё ^акй , р. Старая Чекурская, 
по Сп. Старая Татар. (?) Чекурская, № 36, Чукальской волости. 

11. Иске %уккалъ, чув. Т)укалъ Мишерё, р. Татарскге 
(?) Чукалы, по Сп. Старые Татар. (?) Чукалы, № 34, Чукаль-
ской в. 

12. Пака Ишлё, чув. ^1ёнё Ишлё, р. Новые Игили, 
.М1: 19, Ново Кагсерлинской в. 

13. Натга Кеккерлё, чув. фёнё Кахйрлй, -р. Новые Еакер-
ли, № 17, Ново-Какерл. в. 

14. Иачга Тилщщслё, чув. фёнё Тил^елё, р. Новые Чин-
челеи, по Сп. Новые Тинчали, № 46, Старо-Студенец. в. 

1П) Воспитаппикъ VI кл. Симбирской дух. семинарш, 
изъ чувашъ дерев. Тойси, Буипскаго у.. Г. 9 . ведоровъ 
ув4рялъ насъ, будто данная деревня населена чувашами, не-
давно переселившимися изъ села Байтерякова, Тетюшскаго 
уЬзда, Казанской губернш. 

17) Зимой 1899 г. пишущей настояпщ строки им'Ьлъ 
случай лично удостовериться въ томъ, что жители д. Старые 
Ишли—мишари . 
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15. Пам'а Т^акка, чув. §ёнё Т)акй, р. Новая Чекурская, 
№ 92, Городищен. в. 

16. Почта Т,уккалъ, чув. Йапалакъ (йапалакъ [татар.]— 
заяцъ), р. Новые Чукалы, № 35, Чукальск. в. 

17. Пантуганъ %аткасъ, чув. Иаатуканъ, р. Чешась 
Энтуганова, по Сп. Энгуганово, Л: 158, Энтугановской в. 

18. Кара Катта, чув. Хура ката (въ переводе черная 
роща), р. Кара Катаны, по Списку двгЬ деревни съ даннымъ 
назвашемъ: Верхше и Нижше Каракитаны, №№ 32 и 33, 
Мочалеев. в. 

19. Караксатакъ (?), чув. Хёрёстахъ, р. Сорокъ Сайда-
ковъ, по Сп. Сорока Сайдаки (?), 162, Энтуган. в. 

20. Мущщелей, чув. Муфелей, р. Мочелеи, по Сп. Моча-
леи, № 28, Мочалеевской в. 

21. Нащщаръ Уби, чув. Мишерь Упийё, р. Начарово 
Убей, по Сп. Убей Начарово, Л» 1(53, Энтуган. в. 

22. Сагйтй 18), чув. Сйкйтъ Мишерё, р. Татарсюе (?) 
Сугути, по Сп. Татарскге Сугуты, № 167, Шихирдан. в. 

23. Саплакъ, чув. Саплйкъ (въ перев. заплатка), р. Алеш-
кипъ Саплыкъ, по Сп. Алешкинъ Саплыгъ, 12, Убеев-
ской в. 

24. Сариль (?), чув. Сйрйель (?), р. Суринскъ, по Сп. 
Ишмурзино Суринское, № 164, Энтуг. в. 

25. Суакь су, чув. Сивё пшвъ (въ перев. холодная вода), 
р. Старый Студенецъ, Л» 38, Старо-Студенецкой в. 

26. Тёккё, чув. Тёкё Мишере, р. Татарскге (?) Тюки, 
№ 30, Мочалеев. в. 

27. Тимешь, чув. Тимешь, р. Темяши, по Сп. Татар-
ские (?) Тимяши, Л» 134, Батыревской в. 

28. Уби 18), чув. Мишерь Упи, р. Татарсые (?) Убей, 
Л1» 4, Уб'Ьевской в. 

29. Утти Т^аткасъ, чув. Ути йель, р. Вольный станъ, 
по Си. Чешась Вольный Станъ, Л» 159. Энтуган. в. 

30. Туаткасъ Баша, чув. ^аткасъ Мишерё, р. Чепкасъ 
Ильметевой. по Сп. Чепкасъ Ильметево, „V: 160, Энтуган. в. 

31. %анла, чув. '^йнла, р. Цыльна, по Сп. Малая Цыльна, 
Л» 21, Ново-Какерлинекой в. 

Въ иодлинномъ списке г. Матвеева обе эти деревни 
стоятъ съ эпитетомъ впереди „Татаръ", который мы въ нашеыъ 
спискЬ выпустили. 
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32. %ёпрелё, чув. фепрелё (дёире [чув.]—дрожжи), р. 
Дрожановъ кустъ (Старый или Новый?), по Сп. Дрозжанной 
Кустъ, №№ 22 и 23, Дрожаповекой в. 

33. Шагарданъ, чув. 1Шнкартамъ, р. Шихирданы, № 1 6 ' , 
Шихирданской в. 

34. Шартъ Т^аткасъ, чув. Шурутъ Т^аткасъ, р. Камен-
ный бродъ, по Сп. Чепкасъ Каменный Бродъ, № 161, Энту-
ган. в. 

35. Шланкка, чув. Шланкка, р. Шланга, № 29, Моча-
леевской волости. 

сЭ. а'Пагницйш. 


