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В книге приведены основные сведения по истории развития, общественному, соци-

альному и административному устройству пяти чувашских волостей Козьмодемьянского 

уезда Казанской губернии. 

Большое внимание уделено всем пяти чувашским волостям (Акрамовская, Малока-

рачкинская, Сюндырская, Татаркасинская и Янгильдинская) Козьмодемьянского уезда, ко-

торые в 1920 г. вошли в состав Чувашской Автономной области (ЧАО). 

В ней кратко описано о различных видах деятельности сельского населения во всех 

пяти чувашских волостях (Чувашского края) Козьмодемьянского уезда, как-то: сельскохо-

зяйственных, лесозаготовительных, производственных артелей, промышленных предприя-

тий, различных промыслов, торговых, кредитных, учреждений культуры, образования, ду-

ховной, здравоохранения и другие, а также имеется перечень всех населенных пунктов всех 

пяти чувашских волостей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Первый русский царь Иван IV Грозный (1547) проводил политику укрепления самодер-

жавной власти и усиления централизации Российского государства. С 1545 г. вел войну за вла-

дение Казанью, в ходе которой опирался на народы Среднего Поволжья. Летом 1551 г. про-

изошло присоединение к Российскому государству Горной стороны, в которую входил Чуваш-

ский край. 

2 октября 1552 г. после кровопролитных боев Казань была захвачена русскими войсками. 

Казанское ханство перестало существовать. 

Казанский уезд образован в октябре 1552 г. для управления левобережной частью бывше-

го Казанского ханства. Свияжский уезд образован в 1552 г. для управления Горной стороной 

бывшего Казанского ханства. С образованием Чебоксарского (1555), Козьмодемьянского 

(1583), Цивильского (1589), Ядринского (1590) уездов территория Свияжского уезда сокра-

тилась. 

Казанский уезд в 17-18 вв. делился на Зюрейскую (Чувашскую), Галицкую, Ногайскую, 

Арскую, Алтайскую даруги (округа). 

До 1708 г. Казанский уезд принадлежал к территории, управляемой Приказом Казанского 

дворца, после вошел в Казанскую губернию. 

Административно-территориальные образования губерний Великой Российской имерии 

функционировали в 1708-1920 гг. 

В 1708 году вся Россия была разделена на 8 губерний. В дальнейшем их число увеличи-

валось. 

В 1717 г. из Казанской губернии выделилась Астраханская губерния, а в 1719 часть тер-

ритории передали в Московскую и Нижегородскую губернии. 

К 1719 г. часть территории Чувашии входила в Казанскую губернию, часть – в Нижего-

родскую.  

В 1719 г. губернии подразделены на провинции, включавшие несколько уездов. Чувашию 

составляли: полностью Чебоксарский и Цивильский, частично Свияжский, Козьмодемьянский 

и Кокшайский уезды Свияжской провинции, частью также Казанской и Симбирской уезды со-

ответствующих провинций Казанской губернии, целиком Ядринский и части Курмышского и 

Алатырского уездов Алатырской провинции Нижегородской губернии. 

С 1719 по 1780 гг. при сокращении Свияжского уезда, существовала Свияжская провин-

ция, в которую входили Свияжский, Чебоксарский, Цивильский, Козьмодемьянский, Кокшай-

ский и Царевококшайский уезды. 

Уезды, за исключением Алатырского и Козьмодемьянского, делились на волости, коли-

чество которых, в зависимости от величины уезда, было различно: в Кокшайском – 2, Ядрин-

ском – 3, Цивильском – 7, Чебоксарском – 9, Свияжском – 10 чувашских волостей и 4 татар-

ские сотни. Алатырский уезд делился на станы, а Козьмодемьянский состоял из трех чуваш-

ских и трех марийских сотен. В 1775 г. на основе закона – «Учреждение для управления губер-

ний Российской империи» проведена реформа местного управления… 

По новой реформе территория Чувашии оказалась в составе Чебоксарского, Цивильского, 

Ядринского, частично Козьмодемьянского и Тетюшского уездов Казанской губерний, а также 

Курмышского, Алатырского и Буинского уездов Симбирской губернии. 

Провинции были ликвидированы, губернии стали официально именоваться наместниче-

ствами, уезды – округами, хотя в практике делопроизводства использовались старые названия. 

В 1780 г. Алатырский, Курмышский и другие уезды перешли в Симбирское наместничес-

тво, а в 1781 г. – территория Казанской губернии переименована в наместничество с 13 уездами. 

В 1796 г. вновь преобразовано в губернию. 
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В 1796 (1797) г. были восстановлены наименования «губерния» и «уезд», в результате 

проведения реформ управления государственными и удельными крестьянами были образованы 

новые волости, под новыми названиями, а на территории, заселенной удельными крестьянами 

– приказы. 

Таким образом, территория Чувашии входила в две губернии, четыре провинции и десять 

уездов. Большинство уездов на территории было образовано в XVI веке одновременно со стро-

ительством городов-крепостей – как опорные пункты царской колонизации и гнезда царского 

бюрократического чиновничьего аппарата. Характерной чертой этого аппарата было недопу-

щение даже в низшие звенья местного управления представителей трудового населения, осо-

бенно лиц нерусского происхождения.  

Местные административно-территориальные единицы – уезды и волости – строились без 

учета интересов населения и ег о национального состава. Типичными для Чувашии были уезды 

и волости со смешанным разноязычным населением и с административными центрами на их 

окраинах. Это система выражала великодержавно-шовинистские, колонизаторские устремле-

ния царизма по отношению к национальным меньшинствам на территории России. 

Система местных органов управления базировалась на административно-

территориальном делении, унаследованном от бывшей царской России: губерния, уезд и во-

лость. 

При образовании уездов мало учитывался географический признак расположения насе-

ленных пунктов, вовсе не принимались этнические различия населения. 

Козьмодемьянский и Кокшайский уезды были Марийско-Русско-Чувашскими, Свияж-

ский – Чувашско-Татаро-Мордовским, Курмышский – Русско-Чувашско-Татарским. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Карта Казанской губернии с Козьмодемьянским уездом 1821 года  
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Такое административно-территориальное деление современной территории Чувашии со-

хранилось до Великой Октябрьской социалистической революции (ВОСР) 1917 г. 

В 1920 г. эти уезды и часть (пять чувашских волостей) Козьмодемьянского уезда вошли в 

состав Чувашской Автономной области (ЧАО). 

Некоторые данные из перечня «Население Имперской России по переписи 28 января 

1897 г. по уездам…» Казанский губернии (число жителей обоего пола), а именно: 

Козьмодемьянский – 99706 чел.; 

Свияжский – 127340 чел.; 

Чебоксарский – 124674 чел.; 

Царевококшайский – 111764 чел.; 

Цивильский – 163635 чел.; 

Ядринский – 153583 чел. 

[«Обзор главнейших результатов…», 1900.] 
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100-летию со дня основания 

Чувашской автономной области 

посвящается 

 

 

КОЗЬМОДЕМЬЯНСКИЙ УЕЗД 
 

Уезд – административно-территориальная единица в России, известно с XIII в. 

Первоначально совокупность волостей, управляемая княжеским наместником, с начала 

XVII в. – воеводой. 

В 1719 г. губернии были подразделены на провинции, включавшие несколько уездов. 

Чувашию составляли полностью Чебоксарский и Цивильский, частично – Свияжский, 

Козьмодемьянский и Кокшайский уезды Свияжской провинции. 

С начала XVIII в. уезды входили в состав губернии, с 1755 г. низшая административная, 

судебная и финансовая единица; полицейско-административная власть осуществлялась ис-

правником, сохранился до 1927 г. 

Уезды по-прежнему делились на волости или станы. Такое административное деление 

просуществовало до областной реформы, проведенной в Среднем Поволжье в 1780-1781 гг. 

Козьмодемьянский уезд (Чикме уесĕ) – один из 12 уездов. 

В Козьмодемьянском уезде функционировали 4 почтовых тракта, 6 почтовых станций: 

Московский (на 61 версты); 

Вятский (на 57 версты); 

Ядринский (на 25 1/4 версты); 

Козьмодемьянский (на 18 3/4 версты). 

Козьмодемьянский уезд сформировался в 1583 году,  вокруг основанного в том же году 

г. Козьмодемьянск и официально образован в 1781 г. Занимает северо-западную часть Казан-

ской губернии, площадь его равна 4380 кв. верст. Волга прорезывает уезд, разделяя его на 

2 весьма неравные части. Левая сторона, занимаемая ¾ всей площади, представляет совершен-

но ровную болотистую низменность, ранее почти сплошь покрытую лесом. Меньшая часть 

уезда, по правой стороне Волги, холмиста, прорыта извилистыми оврагами и рытвинами. Са-

мая значительная возвышенность находится в окрестностях г. Козьмодемьянска. В северной 

части находятся солончаки. Естественные богатства уезда довольно скудны: кроме кирпичной 

глины и извести нет никаких полезных ископаемых (1894). Все 67 рек, орошающих уезд, при-

надлежат к речной системе Волга. Самые значительные реки: Ветлуга, Рутка, Сура, Верх. Кун-

дыш, Арда, Парат, Юнга (Большая и Малая) и др., из них только первые 4 сплавны. Кроме 

Козьмодемьянской городской имеются в уезде еще 4 пристани: из них 2, Шешкарская и Иль-

инская пристани на реке Волга, Руткинская на речке Рутка и Боровская на реке Ветлуга.  

Основным занятием населения уезда было земледелие. Значительная роль в крестьянском 

хозяйстве играли лесные промыслы. 

В 1627-1764 гг. в Козьмодемьянском уезде действовал Спассо-Юнгинский монастырь, 

являвшийся крупным землевладельцем и собственником. Первая каменная церковь в Козьмо-

демьянском уезде и в Татаркасинской волости (территория Чувашского края) построена 

в 1893 году в с. Оринино. Архитектура этой церкви была самой лучшей не только в уезде, но и 

во всей Казанской епархии. В 1935 г. ее закрыли. Ныне идут работы по возрождению этой церкви.  

До 1781 г. Козьмодемьянский уезд делился на 3 чувашские (Алдышевская, Кобяшев-

ская, Тенякова) и 3 марийские (Ахпарысова, Аказина, Токсубаева) сотни, чувашскую (Чиги-

реева) и 2 марийские (Тохпаева, Янгитова) пятидесятни и Ветлужскую волость.  Их население 

имело общие исторические судьбы, чувашские деревни нередко сливались с марийскими 

(Л.И. Иванов). 
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Карта части Казанской губернии с Козьмодемьянским уездом II половины XIX в. 
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В бывшем Козьмодемьянском уезде сохранились 6 Сундырей: Большой Сундырь или 

Сундырь-Торжок; Сундырь-позе (Сĕнтĕр-поçĕ) – вершина реки Сундырь или Рикакасы; Сун-

дырская деревня или Апчары; Сундырская, или Ст. Сундырь, или Ирилей; Помекейкино Сун-

дырь или Станъял(ь); Шешкар Сундырь, или Олгаши (верхние Олгаши, Шешкар Сундырь). 

В 1894 г. в Козьмодемьянском уезде насчитывалось 33 православных храма, 36 школ 

(кроме городских), с 20 учителями и 18 учительницами. 

В 1894 г. в Козьмодемьянском уезде насчитывалось 554 населенных пункта, в них насчи-

тывалось – 18368 домов. 

По переписи 1897 г. в Козьмодемьянском уезде проживало: 49,8 тыс. чувашей, 38,2 тыс. 

марийцев, 12,2 тыс. русских, 31 татарина, 41 представителей других национальностей. В уезде 

проживало 100349 чел. (49979 муж. + 50370 жен.), без г. Козьмодемьянска. Из них 96,8 тыс. 

крестьян, 2,8 тыс. мещан, 503 представителей духовенства, 103 почетных гражданина, 89 дво-

рян, 14 купцов, 18 представителей других сословий, 7 чел. не указанного сословия, 3 иностранца. 

В 1913 г. в уезде располагались город, посад, 675 сельских населенных пунктов. Общая 

площадь Козьмодемьян. уезда составляла 4610,7 кв. версты. В 1914 г. в Козьмод. уезде прожи-

вало 106,7 тыс. крестьян (53,4 муж. + 53,3 тыс. жен.). 

В 1916 г. в Козьмодемьянском уезде действовали: 41 храма, 3 монастыря (муж. – Алек-

сандро-Невский и Михаило Архангельский, жен. – Введенский), 4 лечебницы, 5 фельдшерских 

и 4 ветеринарных амбулаторий, 116 одноклассных и 4 двухклассных училища, Виловатовраж-

ское и Большесундырское телеграфно-почтовое отделения. 

В 1796-1919 гг. Козьмодемьянский уезд включал 7 марийских (Т(Г)ойдаковская, Ардин-

ская, Козьмодемьянская, Кулаковская, Ахмыловская, Больше-Юнгинская, Виловатовражская) 

и 5 чувашских (Акрамовская, Малокарачкинская, Сюндырская, Татаркасинская и Янгильдин-

ская) волостей. 

В июле 1920 г. чувашские волости (Акрамовская, Малокарачкинская, Сюндырская, Та-

таркасинская и Янгильдинская были приняты в Чувашскую автономную область (ЧАО). 

25 ноября 1920 г. подписан декрет ВЦИК СНК РСФСР «Об образовании Автономной об-

ласти марийского народа» В декабре 1920 г. уже все территории, входящие в Марийскую Ав-

тономную область были определены. 

В составе МАО 21 января 1921 г. Козьм. уезд переименован в кантон, ликвидированный 

в 1924 г. 

Административный центр – г. Козьмодемьянск. 

Козьмодемьянск (Чикме) – уездный город Казанской губернии (ныне город в России, 

в юго-западной части РМЭл, центр Горномарийского района), расположенный на правой сто-

роне реки Волга, от Казани 214 в. северо-западнее, от Нижнего Новгорода 218 в., под 56
0 

21ʹʹ 

северной широты и 64
0
 15ʹʹ восточной долготы. Расположен частью возвышенной и открытой 

равнине частью на горе. В XVI в. на месте Козьмодемьянска существовало чувашское поселе-

ние (со 2-й половины XVI в. здесь стали селиться и русские). 

Время основания Козьмодемьянска с точностью неизвестно, но он построен гораздо ра-

нее острога и в начале был пограничным городом, откуда и произошло его чувашское название 

Чикмехола. Первыми поселенцами были стрельцы и посадские. Острог возник в 1583 г. вслед-

ствие бунта луговых черемисс; он сооружен князьями воеводами: И.С. Турениным, 

Д.А. Зами(ы)цким и И.А. Солнцевым-Заськиным. Для усиления обороны переводили сюда пе-

реселенцев преимущественно из Свияжска. Позднее русские стали переселяться из Нижего-

родской губернии. Известно только, что под именем города Козьмодемьянск впервые упоми-

нается под 1609 г. 

В 1636 г. в Козьмодемьянске побывал Адам Олеарий (1603-1671), немецкий путеше-

ственник, ученый и писатель, трижды побывавший в России (1-й раз в 1633 г.). 

Жители Козьмодемьянска и уезда принимали участие в восстании под предводительством 

Степана Разина в 1670-1671 гг. 

В 1708-1719 гг. Козьмодемьянск в составе Казанской губернии, в 1719-1781 гг. при рас-

писании Казанской губернии на провинции (1719) включен в Свияжскую провинцию, в 1781-

1920 гг. уездный город Казанского наместничества (с 1796 г. – губернии). В 1921-1931 гг. 
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центр Козьмодемьянского кантона, с 1931 г. – Горномарийский район МАО (1920-1936); 

МАССР (1936-1990), МССР (1990-1992), РМЭ (с 1992 г.). 

В 1883 г. сооружена часовня в честь Косьмы и Дамиана и в память 300-летия города. 

Базары в Козьмодемьянске проходили еженедельно по пятницам (1892), ярмарки – Ни-

кольская, весною (1-16 мая) и зимой. 

По данным разрядных книг в 1625 г. в Козьмодемьянске проживало 338 чел. (в том числе 

29 служилых инородцев), в 1663 г. – 347 чел. служилых людей; в 1761 г. – 1074 ревизионных 

душ мужского пола. 

В 1725 г. в городе было 11 церквей, 2 монастыря и 113 дворов. 

В 1801 г. в городе было 5 церквей (камен.) и до 700 дворов. 

В 1863 г. в городе проживало 5210 человек (2485 муж. + 2725 жен.), в том числе 

127 дворян, 159 купцов, 1790 мещан, 2512 крестьян и др. 

В 1894 г. в городе проживало 5221 человек (2372 муж. + 2849 жен.). В 1894 г. в городе 

имелось: домов 751 (24 камен.), лавок 83, гостиниц и постоялых дворов 13, городское 3-х клас-

сное училище, 2 муж. ЦПШ, женское училище, черемисская женская школа братства святого 

Гурия при монастыре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Молебен в день празднования юбилея Отечественной войны 1812 г.  

Фото М. Дмитриева. Козьмодемьянск. 1912 г. 
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ЧУВАШСКИЙ КРАЙ В КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОМ УЕЗДЕ 

 

Некоторые периоды государственного развития 

 

История материальной культуры ранних этапов развития человеческого общества делит-

ся на 3 крупные периоды: каменный век, бронзовый век и железный век. 

Наша матушка-река Волга появилась около 20 млн. лет назад. 

Каменный век подразделяется на 3 эпохи: палеолит (древний каменный век), мезолит 

(средний каменный век), неолит (новый каменный век). 

Последние 2 млн. лет имеют палеолит, который в свою очередь подразделяется на ниж-

ний палеолит (2-0,1 млн. лет назад), средний палеолит (100-35 тыс. лет назад) и верхний (позд-

ний) палеолит (35-10 тыс. лет назад). 

Древнейшие следы заселения человеком Среднего Поволжья относятся к концу эпохи 

раннего палеолита. Появление человечества на территории современных Республик Чувашии и 

Марий Эл относится к ледниковому периоду, наступившему примерно 100 тысячелетий тому 

назад и сопровождающемуся распространением мощных толщ льда с севера на юг. 

У деревни Юнга – Кушерга Горномарийского края, на берегу речки Юнга, обнаружены 

следы стоянки первобытных людей древне-каменного века (палеолита), жившего примерно 40-

30 тыс. лет тому назад. Это самый древний известный археологический памятник Марийского 

края. 

Разумеется, древнейшие обитатели приледниковой зоны – бродячие охотники на мамон-

тов – не могут быть названы предками мари и чуваш. 

В послеледниковое время природно-климатические условия края существенно изменились. 

Постепенно освобождаясь от воды, левобережная равнина стала пригодной для обитания 

человека. 

20 тысячелетий до н.э. наступило потепление климата, сопровождающееся таянием лед-

ника и существенными изменениями в растительном и животном мире. Постепенно вымирают 

мамонты и шерстистые носороги… 

Период 12-5 тысячелетий до н.э. относится к времен значительного количества обнару-

женных учеными археологических памятников. 

Из многих археологических экспедиций (археологические раскопки) наиболее понятны 

нам пять тысячелетий, начиная с так называемой «древнеямной» культуры 3 тыс. до н.э. и кон-

чая XIV-XV вв. н.э. 

Во II тысячелетии до н.э. сформировалась прафинно-волжская этнокультурная общность. 

В начале на территории ныне существующего Большесундырского сельского поселения 

проживали индоевропейцы Абашевской культуры (2000-100 гг. до нашей эры), а в конце II ты-

сячелетия до н.э. на части Абашевской территории была распространена дьяковско-городецкая 

культура. Возможно, они имели всякие взаимодействия (контакты) друг с другом. 

Курганы на территории Чувашии остались от Бронзового века (II – начала I тысячелетия 

до н.э.), городища – остатки укрепленных поселений I тыс. до н.э. – середины II тыс. н.э. 

В эпохи бронзы и раннего железного века на территории Большесундырского поселения 

и на соседних территориях были различные стоянки, как Каршлыхское и Юнгапосинское горо-

дища, селище и городище Малахай у пристани Ильинка, Большекарачкинский средневековый 

могильник и другие. 

Основными отраслями сельского хозяйства в те далекие времена на современной терри-

тории Чувашского края в чувашских волостях были земледелие и животноводство. 

Люди земледелием стали заниматься в период мезолита в III тысячелетии до новой эры. 

С приходом с юга племен индоиранской группы, знавших мотыжное земледелие, техно-

логии изготовления бронзы, и формированием Абашевской культуры (с 2000 лет до нашей эры 

до 100 лет нашей эры) стали возделывать многие зерновые, зернобобовые и овощные культу-

ры: ячмень, овес, просо, полбу, горох, чечевицу, огурцы, репу, коноплю, свеклу, морковь, лук, 

чеснок и др. 

Из животных уже в Абашевской культуре целенаправленно разводили коров, коней, овец, 

коз, из птиц – кур. 
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Марийские племена на территории современного чувашского края жили еще до нашей эры. 

На рубеже III-II тысячелетий до н.э. наблюдается распад финно-угорской общности на 

финскую и угорскую. После распада пермско-финской языковой общности предки мари дви-

нулись на запад, мордвы на юго-восток, а предки коми и удмуртов оставались на прежнем ме-

сте своей прародины. 

В период железного (I тыс. до н.э. и в начале I тыс. н.э.) века в Среднее Поволжье про-

никли и сарматы. 

В результате продвижения в Европу догунских тюрков, гуннских кочевых орд, затем ава-

ров и других тюрков Сарматских и угро-финские племена – Среднего Поволжья в первой по-

ловине I тысячелетия н.э. тюркизации. 

В конце I тысячелетия и первых веков II тысячелетия нашей эры в Марийско-Чувашском 

крае господствующими становятся городецкие племена, которые явились основой формации 

волжской группы финских народов (муромы, мерьяны, мещеры, мордвы и мари). 

Исторические документы свидетельствуют, что на месте нынешних приволжских чуваш-

ских населенных пунктов от Козловки до Ильинки вглубь республики до пос. Кугеси и с. Мор-

гауши, жили финно-угорские племена (эрзя и мари). 

До переселения предков Чувашей – булгарских, суварских и сувазских племен этническая 

среда в Среднем Поволжье была довольно сложной. 

На левобережье Волги обитали племена, генетически связанные с ананьинско-

пьяноборской культурой – древние удмурты, мари и коми. 

Правобережную территорию занимали в основном племена городецкой культуры – древ-

ние мордва, буртасы и частично мари. 

В языковом отношении этнические группы принадлежали к восточной ветви финно-

угорской языковой среды. 

Древние марийцы (черемисы) как этническая общность сформировалась во второй поло-

вине   1-го тысячелетия н.э. 

Марийцы на современной территории поселились не ранее середины VI в. н.э. 

В VI–X веках происходило формирование древне-марийских племен. Вся эта территория 

в междуречье рек Суры и Сундыря(ка) относилась к землям древних марийцев, в отличие от 

Междуречье рек Суры и Цивиля (Большой) (в меньшей степени). 

В 961 году имелось первое упоминание о древних марийцах в хазарских источниках как о 

народе «цармис». 

В начале XII века было упоминание «черемис» в «Повести временных лет». 

В середине XVI века марийцы расселились на значительной части Ветлужско-Вятского 

междуречья наиболее плотно были заселены ими нижнее Присурье до реки Сундырь. 

В пробережье компактный массив марийцев занимал в основном Сурско-Сундырское 

междуречье, хотя часть марийцев все еще проживала среди чувашей на востоке и среди рус-

ских и мордвы на западе. 

Чувашская народность образовалась долгим и трудным путем, в ожесточенной борьбе 

с различными завоевателями. 

Истоки этнической истории чуваш прослеживается через древнюю историю волжских 

болгар, первоначально прародина которых находилась в Центральной Азии. 

Благодаря работе многих поколений ученых разных стран и современным исследованиям 

ученых-языковедов, историков, археологов стало ясно, что древнейший предок чувашского 

языка существовал около 3 тыс. лет назад на территории Центральной Азии. Центральная 

Азия – Современная Монголия, Саяно-Алтайское нагорье, Забайкалье, Восточный Казахстан, 

Семиречье (территория между озером Балхаш и хребтом северного Тянь-Шаня) и районы на 

севере Китая. 

В 2250 гг. до н.э. на территориях Средней и Центральной Азии возникло Болгаро-

Савирское государство. В Болгаро-Савирском государстве еще в III-II вв. до н.э. кочевые наро-

ды Азии до выпадения из него других групп тюркских языков общались на болгаро-савирском 

(прачувашском) языке, который является реликтовым пратюркским языком с элементами при-

меси восточно-иранских языков (Мэйсон Э.). 
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Складывание этнографических групп и подгрупп Чувашского народа на территории Чу-

вашского края происходило в три этапа. 

На первом – в VIII-XII веках – болгаро-чуваши проникали на правобережье Волги и всту-

пали в контакты с аборигенами марийским и мордовским населением. Возникают чувашские 

селения. 

На втором – XIII-XIV веках – чуваши большими массами расселяются в крае, опасаясь от 

монголо-татар. 

На третьем этапе – XV-XVIII веках – чувашами полностью осваивается край, завершается 

формирование чувашского народа и, в основном, его этнографических групп и подгрупп. 

Археологические открытия XX века показали, что тюркские предки чувашей заселили 

центральную и северную части территорию современной Чувашии в IX-X веках нашей эры. 

«В Среднем Поволжье булгарские и суварские племена оказались в среде финских пле-

мен. Здесь сложился территориальный союз тюркоязычных и фин(н)о-язычных племен, кото-

рый имел более сложную внутреннюю организацию, чем предшествующие союзы фин(н)о-

угорских племен» (В.Ф. Каховский). 

Переселившие в VIII веке сувары (суазы) первоначально заняли территорию левобережья 

Волги, позже – земли правобережья Волги и вступили в контакты с аборигенами марийским и 

мордовским населением. 

В конце X века путем ассимиляции сувазами и болгарами финно-угорского населения, 

именькоцев и некоторого количества буртасов и башкир к XII веку сформировалась единая 

древнечувашская народность (Альтина Р.С.). 

Консолидация болгаро-суваро-чувашских племен в чувашский этнос протекало в составе 

государства Волжская Булгария (начала X – начало XIII веков), Золотой Орды (XIII-XIV вв.) 

и Казанского Ханства (XIV-XVI вв.) главным образом на основе сельского поселения, не при-

нявшего ислам. 

«Современная территория Чувашия была освоена булгарами довольно рано, в IX-X веках, 

булгарские племена на новом месте в мировых условиях ассимилировали аборигенов края – 

древних мари и положили начало формированию верховых чувашей» (В.Ф. Каховский). 

С XIII века в жизни чувашей начинается новый период, характеризующийся потерей 

и пленной независимости. 

Спасаясь от опустошенных набегов монголо-татар в XIII-XIV веках, болгаро-суварские 

племена переселялись с левобережья Волги в правобережье Волги – междуречье Цивиля и 

Свияги и образовали в северо-западной, северной и центральной частях нынешней Чувашии 

селения... 

В этот период шел процесс формирования чувашского народа. 

Отметим, что материнские селения центральной и северной Чувашии возникают в основ-

ном в XII-XV веках, но некоторые из них возникли в X-XII веках. 

Соседство марийцев оказало существенное влияние на чувашское население. 

В этом районе марийцы были оторваны от основной массы. А болгаро-чуваши тоже долго 

жили изолировано от своих и находились среди угро-финского населения. 

Исследователь Гурий Комиссаров (Вантер) в книге «История чувашского народа» еще в 

1917 году доказал прямую связь Волжских Булгар и чувашей. 

Геннадий Егоров считает, что предками чуваш были шумеры (книга «Чуваш – шумеры», 

1992). 

Абашевская культура – археологическая культура бронзового века Подонья, Среднего 

Поволжья и Южного Урала во 2-3 четверти 2 тысячелетия до н.э. Название дано по с. Абашево 

Чебоксарского района – впервые курганы раскопаны у села в 1925 году В.Ф. Смолиным. Ско-

товодческое хозяйство с подчиненным значением земледелия. Отмечены остатки металлургии. 

Наиболее характерные и богатые могильники изучены в Среднем Поволжье: Абашевский, 

Верхнеолгашинский, Пикшикский, Таушкасинский, Тохмеевский, Новобуяновский, Станъяль-

ский и другие в Чувашии, Виловатовский, Пепкинский курганы – в Республике Марий Эл. 

Наибольший – Таушкасинский – насчитывает 75 курганов. Развиты культура огня, жертвопри-

ношения животных. Керамика представлена колоколовидными и баночными сосудами. 
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Начало изучению абашевских памятников на территории Чувашии положили разведыва-

тельные работы профессора Казанского университета В.Ф. Смолина, который в 1921 году об-

следовал курганный могильник близ с. Абашево Чебоксарского уезда, упоминаемый 

С.М. Шпилевским в известной монографии. 

Маршрут экспедиции пролегал от северных районов республики к ее центральным и юж-

ным. Наиболее интересные результаты дали исследования курганов у д. Верхние Олгаши, рас-

положенных у р. Сундырь, приток Волги, недалеко от с. Большой Сундырь. Здесь обнаружены 

16 курганов, пять из которых были распаханы. Это Верхнеолгашинский (Алгашинский) кур-

ганный могильник – группа и 16 курганов Абашевской культурно-исторической общности, 

расположенных на опушке леса на краю правого берега р. Сундырь. 

Абашевская культура образована в IV-III тыс. до н.э. 

В книге «Абашевский могильник в Чувашской Республике» В.Ф. Смолин пишет: «Село 

Абашево Тогашевской волости Чебоксарского уезда находится в 18 верстах от г. Чебоксар по 

Цивильскому тракту, на возвышенности левого берега р. Рыкша, впадающей в р. Цивиль…». 

В 1925 году в этом районе начались археологические раскопки. 

Как известно, курганы на территории Чувашии остались от Бронзового века (II – начала 

I тысячелетия до н.э.), городища – остатки укрепленных поселений I тысячелетия до н.э. – се-

редины II тысячелетия н.э. 

Появление Абашевской культуры относится к периоду между началом II тыс. и XV в. до 

н.э. В разных источниках (у разных авторов) Абашевская культура была распространена в эти 

периоды: 2000-1500 гг., 1400-1300 гг., 1500-1200 гг. и 2000 до нашей эры – 100 г. нашей эры. 

В конце II тысячелетия до н.э. на части Абашевской территории была распространена 

дьяково-городецкая культура. Дьяково-городецкая культуры была распространена в эти периоды: 

1200-1100 гг., 1200-1000 гг. и 1200 г. -900 гг. до н.э… 

Представляется вполне возможным, что Абашевская и дьяковско-городецкая культура не 

только совпадали территориально, но, может быть, и соприкасались друг с другом. 

Каршлыхское городище на мысе реки Сундырь относится к среднему железному веку. По 

археологическим данным, болгары-чуваши в этом районе появились не позже VIII века. Так в VIII-

IX веках ими было построено городище у деревни Каршлых на р. Сундырь. Исследователи его 

относят к типу городищ – убежищ, в которых окрестное население пряталось в случае опасно-

сти. Оно было укреплено тремя рядами валов и рвов с открытой стороны… 

На площадке городища из культурного слоя до 30 см были извлечены обломки посуды 

ручной лепки, глиняные пряслицы и глиняные грузила для сетей и другие. 

В целом же археологические источники позволяют характеризовать абашевские племена 

как «Общество, находившееся на пороге классового строя с довольно сложной социальной 

структурой». 

Во всех курганах женские украшения во многом повторяются… 

Бусы, ожерелья были обнаружены и Кашлыхском могильнике (XVI-XVII вв.). 

На Кашлыхском языческом кладбище обнаружены пронизи на шести подвесках, которые 

сочетались с обмотками из плетеного шнура по 1 см длиной, а обмотки из Большекарачкинско-

го могильника состояли из проволоки от 0,5 см до 1,5 см, с бубенчиками на концах. Иногда 

пронизи оканчивались бусинками, как в Верхнеачаковском могильнике. 

У верховых чувашей хӳре (хвосту) придавалось большое значение, женщина не выходила 

на улицу без него. 

Практически все виды поясных подвесок и украшений самого пояса зародилось у марий-

цев и мордвы еще в I тысячелетии н.э. и были впоследствии заимствованы чувашами. 

Большое распространение поясные подвески имели у верховых чувашей. К ним относи-

лись уже упомянутые женские украшения хӳре (чув.) – юлинэ (мар.), которые зачастую были 

длиннее накосников. Хӳре встречаются в позднесредневековых могильниках чаще других ви-

дов украшения. 
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В 1926-1927 годах палеоэтнологи-

ческий отряд Средневолжский ком-

плексной экспедиции Государственной 

Академии Истории Материальной Куль-

туры (ГАИМК) проводил археологичес-

кие работы на территории Чувашии. 

Руководил экспедицией советский 

археолог, специалист по  палеолиту – 

Петр Петрович Ефименко. В результате 

исследований палеоэтнологический от-

ряда было обнаружено несколько десят-

ков археологических памятников раз-

личных исторических эпох. 

Одним из таких памятников ока-

зался Верхнеолгашинский курганный 

могильник (В.К.М.), относящийся к 

абашевской культуре. Он был обнаружен в 500 метрах от деревни Верхние Олгаши Моргауш-

ского района, которая расположена в 2-х километрах от села Большой Сундырь. Местное 

название курганов – «Улăп тăприсем», в начале XX века здесь жители обнаруживали древние 

вещи... 

Первые сведения о Верхнеолгашинском могильнике в 1920-е годы собрал К.В. Элле. 

Верхнеолгашинский курганный могильник состоял из 16 курганов. Они располагались 

вдоль берега реки Сундырь в виде двух неправильных рядов. Диаметр курганов колебался от 

6 до 12 метров, высотой в 0,3-1,5 метра. Их насыпи хорошо сохранились, так как никогда не 

распахивались. 

В 1926-1927 годах П.П. Ефименко составил план Верхнеолгашинского курганного мо-

гильника и раскопал 5 курганов с 12 погребениями, в литературе после этой экспедиции па-

мятник получил название Алгашинский могильник. В результате экспедиции, П.П. Ефименко 

оценил раскопки у деревни Верхние Олгаши как наиболее интересные – погребения Олгашин-

ской курганной группы отличались наиболее богатым инвентарем. 

Насыпи содержали значительное количество угольков, остатков кострищ, фрагменты ке-

рамики, кости жертвенных животных, кремневые желваки и отщепы, иногда охру и медные 

изделия. В отдельных случаях прослеживается неодновременное поэтапное возведение насы-

пей. Под насыпями выявлены одиночные, парные и коллективные погребения. 

Помимо костяков, захороненных в курганах, здесь были встречены костяки с некоторыми 

отсутствующими частями тела, например, захоронения без черепов. Вместе с ними в курганах 

находились керамические изделия из глины: колоколовидные миски, широкогорлые кругло-

донные сосуды, реберчатые сосудики и прочее. Некоторые из них были украшены изображе-

ниями солнца. В захоронениях содержались и металлические изделия, выполненные, как пра-

вило, из меди. Это шильца, различные женские украшения (кольца, браслеты), украшения для 

одежды (розетки, бисер, пронизки, изображения солнца и т. д.). 

Также были встречены изделия из кости и кремня – наконечники стрел и копья. 

Среди погребений Верхнеолгашинского курганного могильника особенно выделяются 

женские – с головными «повязками», украшенными узорами из нашивных медных бляшек. 

Богатство погребального инвентаря в женских захоронениях свидетельствует о высоком 

положении женщин в Абашевском обществе, имевшем довольно сложную социальную струк-

туру. 

Мужские погребения, как правило, менее богаты находками. Одним из мужских погребе-

ний являлось погребение одного в кургане трех: костяк лежал в обычном для Абашевской 

культуры положении – на спине, с ногами, согнутыми в коленях упавшими в сторону. В обла-

сти поясницы найдено шесть медных проволочных обоймиц прямоугольной формы, небольшо-

го размера. По-видимому, это были украшения пояса. На груди был обнаружен медный или 

бронзовый, совсем плохо сохранившийся наконечник стрелы или ножичек. У головы и в ногах 

стояли сосуды. 

Верхнеолгашинский курганный могильник. 

Курган. 1926 г. 
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После раскопок палеоэтнологического отряда Средневолжский комплексной экспедиции    

ГАИМК Верхнеолгашинский курганный могильник был заброшен археологами на несколько 

десятков лет. Одиннадцать курганов оставались не раскопанными. 

В 1983 г. Б.В. Каховский и Е.П. Михайлов уточнили план Верхнеолгашинского курганно-

го могильника. В.Ф. Каховский и Б.В. Каховский завершили исследование, раскопав в 1984 г. – 

2, а в   1986 г. – 9 курганов. 

Таким образом, материалы, содержащиеся в погребениях курганного могильника у де-

ревни Верхние Олгаши, в особенности украшения головных уборов и одежды, позволяют до-

статочно четко проследить имущественное расслоение в Абашевском обществе. 

По всей видимости, абашевцы занимались и скотоводством, и земледелием; были солн-

цепоклонниками и почитали огонь. 

Материалы раскопок позволили исследователям дополнить представления о погребаль-

ном обряде, получить новые данные об одежде и украшениях абашевских племен и т.д. 

Часть ученных относили и относят Верхнеолгашинский курганный могильник к числу 

ранних (А.Х. Халиков и др.), другие – к одним из наиболее поздних абашевских памятников 

Среднего Поволжья (С.В. Большов и др.) (по материалам Б.В. Каховского и Е.П. Михайлова). 

В результате исследований Верхнеолгашинского курганного могильника, памятник был 

отнесен к эпохе бронзы и датирован третьей четвертью II тысячелетия до нашей эры. 

Абашевцы, как и другие племена, создавшие различные археологические культуры Сред-

него Поволжья, были финно-уграми... – предками удмуртского, мордовского, марийского, чу-

вашского и коми народов. Пожалуй, именно они являются если не первыми, то одними из пер-

вых жителей территории, близ которой, в 1000 году нашей эры расположилось село Большой 

Сундырь. 

Абашевцы на территории Моргаушского района жили 1500 лет до нашей эры и входили в 

состав территории земель – Удел Кумая, куда входили современные населенные пункты Боль-

шесундырского сельского поселения – Шупоси, Кумыркасы и Ямолкино. А Кумыркасы – это 

материнское селение – Земли Кумыра, центром села Большой Сундырь, который в 2015 году 

отметил свое 1015-летие со дня основания. 

Волжская Болгария новое феодальное государство, которое образовалось в середине 

VII в. н.э. 

Вначале она входила в состав Хазарского Каганата (650 гг. – 955 гг. н.э.). 

Этническую основу чувашей составили полукочевые племена болгар и сувар, вышедшие 

в начале нашей эры из Центральной Азии в составе гуннов. 

В ходе многовековой миграции они достигли в V веке степных районов Северного Кавка-

за и Приазовья. 

В 670-е годы н.э. происходит переселение в Среднее Поволжье болгарских племен, оби-

тавших на Нижней Волге и Северном Кавказе. 

В VII–VIII веках одна часть булгар (черные булгары) уходят на Балканы (Дунайские Бол-

гары). Другая часть в Кавказские горы (балкарцы), третья (серебряные болгары) – на север, на 

Среднюю Волгу (чуваши и казанские татары). Группа болгар из кутригуровских кланов (так 

называемые «серебряные») еще в 670-е годы переселяются в Верховья Дона, южные районы 

Среднего Поволжья. 

В 895 г. образовалась Волжская Болгария, в которой была и часть современной Чувашии. 

Волжская Болгария распалась в 1243 году после монголо-татарского нашествия и разоре-

ния, с которой началась эпоха Золотой Орды. 

Сундырская подгруппа (... сундырский говор...) проживает на крайнем северо-западе чу-

вашской земли. 

Красночетайские и сундырские подгруппы возникли вследствие дальнейшего продви-

жения чувашей по реке Сура. Марийский компонент наиболее существенен в Сундырской 

подгруппе. В этом районе марийцы были оторваны от основной массы. А болгаро-чуваши 

тоже долго жили изолированно от своих и находились среди угро-финского населения. 

(Л.И. Иванов). 
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Некоторые лингвисты предполагают, что население междуречья Цивиля и Суры в основ-

ном марийского происхождения, и пришлых чувашей здесь крайне мало. Очувашивание ма-

рийцев происходило не в результате смещения, а путем постепенного проникновения чуваш-

ских этнокультурных и языковых элементов, путем заимствования их марийцами. 

Исследователи говоров и подговоров чувашей, пограничных с горными мари, отмечают 

не только факт сохранения в их языковом обиходе самобытных тюркских фонетических и 

грамматических особенностей, но и следы артикуляционного уклада представителей горно-

марийского диалекта. Объясняя эти явления М.Р. Федотов пишет: «Часть чувашей, занимаю-

щая ныне территории вокруг Большого Сундыря и особенно северо-западные деревни (Боль-

шое Карачкино, Вомбакасы, Верхние Бурнаши и др.) в какой-то степени жила в экономической 

изоляции от основной массы чувашей. Задолго до возникновения экономического центра 

Козьмодемьянска  (на Волге), быть может, с незапамятных времен эти чуваши разделили судь-

бу горных мари».  

Северо-западный или сундырский говор верхов(н)ого диалекта чуваш, по утверждению 

А.С. Канюковой, является носителем древнейших особенностей чувашского языка. Говор сун-

дырцев отличается от других говоров верхов(н)ого диалекта произношением аффикса глагола 

3-го лица настоящего времени и прошедшего многократного времени множественного числа с 

долгим «чи». Например, вместо чупаççĕ – «бегают» в других диалектах, в сундырской чопаччĕ, 

и т.д. По-видимому, здесь сказывается древнейшая особенность тюркских языков, когда изна-

чальный звук «т» преобразовался в звук «ч», затем в звук «с» на «ç». Следовательно, говор 

сундырского диалекта имеет более древнее происхождение, чем остальные диалекты, что гово-

рит о возможности отделения сундырцев от основной массы савир и обратном слиянии их на 

Северном Кавказе. 

В своих работах, следуя установившемуся к тому времени, С.М. Михайлов ошибочно от-

носит чувашей к финам (финн - чуваш). Правда верховые чуваши, особенно Сундырские, пред-

ставляют собой в значительной мере ассимилированных болгаро-сувазами (чувашами) марий-

цев, относящихся к фин(н)о-уграм. 

Задолго до возникновения экономического центра Козьмодемьянска (на Волге), быть мо-

жет, с незапамятных времен эти чуваши разделили судьбу горных мари. 

Таким образом, болгаро-чуваши заселившись в IX-XIII веках в бассейне Сундыря, оказа-

лись оторванными от основного массива. 

От четайской подгруппы отделяла значительная полоса леса. Существенным был марий-

ский компонент. 

В дальнейшем сундырская подгруппа верховых чувашей, входят в состав Козьмодемьян-

ского уезда, продолжительное время жила относительно обособленно, по разным хозяйствен-

ным вопросам имея дело с Козьмодемьянском, как со своим административным центром, 

и пристанью Ильинкой на Волге. 

Верховые чуваши, тури (букв. верхней, горной стороны), кай енчи (букв. западные, за-

падносторонние), чӑвашсем, вирьял (букв. расположен на верхней стороне Волги) одна из трёх 

этнографических групп чувашского народа. 

Начало формирования чувашской народности происходило в левобережье Волги в X–

XIII веках в составе Волжской Булгарии. Но в силу исторических обстоятельств им пришлось 

переселиться на правобережье Волги, на современную территорию Чувашии. 

В результате слияния в IX–X веках части пришлых болгар с местными финно-угорскими 

племенами в северных районах нынешнего чувашского края сложилась группа верховых чува-

шей (вирьял). Финно-угорские племена (марийцы) смешались с болгарами и получились чуваши. 

На южных окраинах марийской территории население ассимилировалось с булгарами 

(в результате чего образовалась этнографическая группа «верховых чувашей – вирьял»), кото-

рая частично вытеснялась к северу. 

Язык чувашей образует болгарскую подгруппу тюркской группы алтайской семьи языков 

и делится на два взаимно понимаемых диалекта – низовой и верховой. 
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Зоны расселения верховых чуваш охватывают западные районы Чувашии и граничит на 

востоке с ареалом средне-низовых чувашей (анат енчи) по условной линии, определенной 

Г.И. Комисаровым, направляющейся от с. Чемурша на юге через пос. Кугеси (Чебоксары). 

Начало формирования верховых чуваш восходит к периоду Волжской Булгарии. Группа 

сложилась в результате заселения болгаро-чувашами междуречья Суры и Цивиля, сопровож-

дающаяся ассимиляцией мари и мордвы. 

В XIII–XIV веках сюда массово переселялось болгаро-чувашское население с низовой 

Камы. 

На рубеже XIV–XV веков горные марийцы и чуваши занимали в основном крайний севе-

ро-запад Чувашии (Моргаущский и Ядринский районы). 

По  материалам исследований, по могильникам можно сказать, что село Малое Карачки-

но возникло примерно в XV веке (в 1450-1470 гг.) (Вашурова Г.П.). 

В традиционной культуре верхних чуваш прослеживается также мордовское наследие. 

Переселенцы из верховых чуваш в XVII–XIX веках участвовали в формировании юго-

западной подгруппы низовых чувашей, некоторых подгрупп в составе этнотерриториальных 

групп чувашей Поволжья и Приуралья, с которыми верховые чуваши образуют верховой куль-

турно-языковой ареал. 
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Археологические открытия последних лет показали, что тюркские предки чувашей засе-

лили центральную и северную части территории современной Чувашии еще IX-X веках нашей 

эры. 

«Современная территория Чувашии была освоена булгарами довольно рано, в IX-X веках, 

булгарские племена на новом месте в мировых условиях ассимилировали аборигенов края – 

древних мари и положили начало формированию верховых чувашей» (В.Ф. Каховский). 

По трудам Э.М. Сергеева нам сегодня открываются новые подробности образования села 

Большой Сундырь. 

Первые поселения на современной территории Большесундырского сельского поселения 

появились еще 1500 г. до нашей эры – это были индоевропейцы Абашевской культуры, кото-

рые на лодках проплывая в начале по Волге, а затем по реке Юнга и одни остановились выше в 

долине реки и образовали новое селение, которое в наше современное время называется – де-

ревня Шупоси, а другие проплывали далее (южнее) и обосновали другие населенные пункты: 

Москакасы, Падаккасы, Пикикасы, Моргауши и другие. Так постепенно 3500 лет тому назад 

образовалась своя территория – Удел Кумая, которая сейчас является центром Моргаушского 

района. 

В Сундырском крае появились три населенных пункта: Шупоси, Кумыркасы и Ямолкино, 

которые явились родоначальными (материнскими) при образовании современной территории 

Большесундырского сельского поселения. 

В 1000-м году нашей эры образовалась новая территория – Земля Кумыра, где и появился 

новый населенный пункт – выселок Сундырь от материнского селения деревни Кумыркасы. 

Вскоре выселок Сундырь начал привлекать к себе особое внимание из-за своего благо-

приятного местоположения в долине реки Сундырь, в особенности восточная часть долины 

(где имелась равнина) перед возвышенной горной части, где росли многовековые дубы, а самое 

главное – это крутой берег реки – надежный оплот безопасности всей территории Земли Ку-

мыра. Постепенно д. Сундырская (Сундырь) стала центральным поселением всей территории 

Земли Кумыра. 

В Сундырский край в 1000 году входили следующие населенные пункты: Шупоси, Ку-

мыркасы, Шатракасы, Большой Сундырь (тогда еще д. Сундырь по одноименной реки Сун-

дырь), Токшики, Алдеево, Ойкасы; немного позже – деревни Шерекеи, Турикасы, Ямолкино. 

Деревни Алдеево и Шерекеи (входят в Республику Марий Эл). 

В 1000 году нашей эры река Сундырь в поблизости деревни Шерекеи раздваивалась, 

т. е. состояла из двух рек: Большой Сундырь и Малый Сундырь, а названия имели одинаковые – 

р. Сундырь. 

Современная речка Курвашка (Кумашка), как бы Малый Сундырь, в то время (1000 лет 

тому назад) была более полноводной (некоторое время...). 

Жители племен Удела Кумая постепенно начали осваивать междуречье Курвашки и Сун-

дыря (р. Сундырь). 

Река Курвашка (Кумашка) ныне впадающая в р. Сундырь, а далее впадающая в р. Волга 

уже тогда разделяла и являлась границей для живущих по соседству племен мари и чуваш. 

В северо-западной части долин от р. Сундырь и р. Курвашка (Кумашка), а далее до дере-

вень Ойкасы и Турикасы и до современной деревни Оргум (XX века нашей эры) в долине 

р. Юнга жили племена мари. Современная автодорога Большой Сундырь – Большое Карачкино 

частично проходит по территории РМЭ (Виловатовское сельское поселение). 

Сундырский край в 1000-1200 гг. была довольно развитой территорией Земли Кумыра. 

Вырубали леса, делали проселочные дороги, вели торговые отношения с соседними пле-

менами – Земля Тябака (... 900 г. нашей эры), и др., тем самым открывали выход на р. Волга, и 

имели связи с внешним миром. 

Торговали лесом, строили суда и продавали (в то время р. Сундырь была полноводной и 

судоходной). 

В 1200 гг. нашей эры через Сундырский край проходила ямская дорога, которая связыва-

ла города: Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск (тогда этот город был еще крупным чуваш-

ским населенным пунктом и имел другое название...) – через Волгу – д. Коротня... – через Вет-

лугу – Нижний Новгород (1221 г.) и далее. 
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В это время через Сундырский край по ямской трассе проходили, проезжали различные 

деятели (торговцы, ямщики, путешественники, в том числе и зарубежные, исследователи, пи-

сатели, ученые   и др.). 

В 1221 г. через Сундырский край (Большой Сундырь) (от Казани в сторону Москвы) про-

езжала монгольская делегация хана Батыя как-бы с целью расширения культурных связей, а на 

самом деле – с целью разведки территории (...климата, местности, пути-дороги, расположения 

городов и селений и т.д. и т.п.). 

В 1237 г. после монголо-татарского нашествия ханом Батыя происходит разорение и по-

корение восточно-западных районов всей России, в т.ч. и Чувашия долгое время будет нахо-

диться под гнетом монголо-татарского ига. 

После 1237 г. в Сундырском крае появляются новые населенные пункты, т.е. деревни (не-

сколько групп деревень), которые в настоящее время именуются (в XX веке – как бы слились в 

один населенный пункт...) под общим названием (несколько бывших деревень) – центральная 

усадьба, а именно: 

с. Большое Карачкино (6-7 деревень); 

д. Большие Татаркасы (2-3 деревни); 

с. Большой Сундырь (4 деревни); 

д. Шупоси (2-3 деревни); 

д. Токшики (2 деревни, д. Мадяны); 

д. Вомбакасы (4 деревни) и др. 

В Царской России в отношении чувашей, как и многих других народов, геноцида не до-

пускалось. Правительство было заинтересовано прежде всего в получении наибольшей прибы-

ли от нерусских народов, но оно не содействовало развитию национальной культуры. Чуваш-

ский народ испокон веков был исключительно трудолюбивый, одаренный, мирный, уважи-

тельно относился к другим нациям. Монголо-татары перебили часть правящей прослойки и 

старой интеллигенции болгаро-чувашей. Чуваши из-за притеснения монголо-татар начали пе-

реселяться с Камы на правобережье Волги в лесные места. Язычники-чуваши вместе с собой 

перенесли злого духа и превратили его в киреметь. Чуваши с прикамских и башкирских земель 

вместе передвигались на север в лесные районы в поисках тихих мест и лучшей жизни. Так и 

могли появиться первые переселенцы в лесах Присурья. Это было, примерно, в 1450-х годах. 

Первопереселенцы (древние предки нашего села) выбрали местность для постоянного житель-

ства около современного казенного дома, на полтора км. южнее современного местонахожде-

ния села Малое Карачкино (Пошкарт). По воспоминаниям старожилов, основателем с. Малое 

Карачкино был помещик, управляющий и надсмотрщиком леса, по национальности башкир 

(Пушкарт ҫынни). 

Как получила деревня Пушкарт второе название – Малое Карачкино? Примерно в начале 

XVII века начался приток людей в нашу деревню из других материнских деревень. Основная 

часть приехала из деревни Большое Карачкино, так как земли были рядом с землями жильцов 

нашей деревни. Богатый землевладелец Герасим (Карачам) из деревни Хурас(ҫ)ка (Йолхай – 

старое название) отделяет своего меньшего сына и посылает в наши места на постоянное ме-

стожительство. 

Примерно в 1400-1450 годы на реке Юнга во главе Салтана крестьяне сражались с людь-

ми Спасско-Юнгинского монастыря за землю близ монастырской деревни Йолхай. Спассо-

Юнгинский монастырь, расположенный в Козьмодемьянском уезде был крупным землевла-

дельцем, постоянно расширял свои владения путем захвата марийских и чувашских земель. 

В этой битве в 1450 году деревня монастырская Йолхай была уничтожена полностью. На ее 

месте возникла чувашская деревня Хурас(ҫ)ка (Большое Карачкино) по имени основателя де-

ревни. Малое Карачкино находится в 12 км. от Большого Карачкино (из книги Вашуровой Г.П. 

«История села Малое Карачкино»). 

В XVI в. появляются и другие населенные пункты: Верхние и Нижние Олгаши и другие. 

В конце XIX в. – в начале XX в. появляется населенный пункт – Новое Шокино и точно в 

XX веке появился населенный пункт – д. Оргум. 
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Сундырский край долгое время находился в составе Козьмодемьянского уезда, а этим и 

объясняется схожесть чуваш (данной местности) с марийским народом во многих сферах куль-

турного развития. 

Между Сундырским и Горномарийскими краями существовали и существуют взаимовы-

годные, долговременные, непрекращающиеся и обоюдные контакты (сотрудничество) по раз-

ным отраслям экономики и культуры (в промышленности, торговле, потребительской коопера-

ции, сельском хозяйстве, культпросветработе, общеобразовательных учреждениях и др.) уже 

более 1000 лет. 

Эта дружба закаливалась на протяжении разных эпох и ступеней развития путем консо-

лидации болгаро-суваро-чувашских племен, которые ассимилировали аборигенов края – древ-

них мари (финно-язычные племена), которое проходило в составе Волжской Булгарии (X-

XIII вв.), Золотой Орды (XIII-XIV вв.) и Казанского Ханства (XIV-XVI вв.), в период вхожде-

ния в состав России (XVI в.), во времена крестьянских выступлений (войн в XVI-XIX вв.) и др. 

Сундырский край несколько столетий был в составе Козьмодемьянского уезда – и во-

лостной центр – с. Большой Сундырь Татаркасинской волости. 

По данным исследований Э.М. Сергеева по расселению чувашских предков в древности 

на землях современной территории Чувашской Республики нам открывается истинное состоя-

ние нашей истории в Чувашском крае. 

Во времена Абашевской культуры и далее земля в наших краях была разделена на от-

дельные землевладения и возглавлялись они князями волостелями и имели различные наименова-

ния, а именно: 

Владения рода Пик (князь Пик, с 1237 г.) – д. Картуково, территория современного Гор-

номарийского района Республики Марий Эл (см. фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земля Кумыра (князь Кумыр, с 1000 г.) – д. Кумыркасы, территория современного  

Большесундырского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики (см. фото). 
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Сторонка Сюткюль (светлое озеро, с 900 г.) – территория современного Моргаушского района  

Чувашской Республики (см. фото) и др. 

 

Земля Плиски (вождь племени присурского края – амазонка Плиски, с 1237 г.) –  

д. Плиска, территория современного Моргаушского района Чувашской Республики (см. фото). 
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Земля Тябака (князь Тябак, с 1200 г.) – д. Тябак(к)асы, территория современного Тренькинского  

(Ильинского) сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики (см. фото). 

 

 

 

 

Наделы Калая (князь Калай, с 1237 г.) – д. Калайкасы, территория современного  

Моргаушского района Чувашской Республики (см. фото). 
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Удел Кумая (князь Кумай, с 1500 г. до н. э.),  

территория современного Моргаушского района Чувашской Республики (см. фото) 
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Золотая Орда в Европе образовалась в 1243 году после монголо-татарского нашествия и 

разорения крупнейшего ранее феодального государственного образования – Волжская Болга-

рия, которая включила в свой состав «Булгарский улус». 

Монгольское нашествие привело к образованию в степях Поволжья центра новой гро-

мадной державы Золотой Орды, подчинившей и Русь, и Волжскую Болгарию, и Крым, и Се-

верный Кавказ, и значительную часть Средней Азии, не говоря уже о степях Западной Сибири, 

Казахстана и Восточной Европы. 

В 1251–1261 гг. правители Золотой Орды провели ясу – покоренного населения и с тех 

пор стали собирать с него ясак. 

Административно-полицейскую власть во времена Золотой Орды осуществляли монголо-

кипчакские тюмбеки (десятитысячники), пин-пӳ (тысячники), ҫĕрпӳ (сотники), вунпӳ (десятни-

ки). Сотниками и десятниками назначались чувашские же тарханы, освобожденные от дани за 

заслуги перед Золотой Ордой. 

В 1380 году русские войска во главе с Дмитрием Донским на Куликовом поле нанесли 

поражение полчищам Золотой Орды и во второй половине XV века она распалась. 

Во второй половине XIV–начале XV веков, из-за начавшихся среди эмиров Золотой Орды 

раздоров и совершаемых ими грабительских походов на свои же земли, а также разорительных 

экспедиций Тамерлана в Болгарский улус в 1391–1395 годах, всё Среднее Поволжье ниже 

устья Камы пришло в запустение, превратилось в «дикое поле». 

Предки чувашей вынуждены были, оставив обжитые места, двинуться на север – в При-

казанье, и на Арскую (Удмуртскую) сторону, а также на северо-запад – в центральную и север-

ную части нынешней Чувашии. Запустела даже юго-восточная часть Чувашии, еще с IX века 

занятая болгаро-чувашами. 

Когда-то могущественная Золотая Орда в конце XIV века пришла к упадку и начала рас-

падаться на отдельные ханства. В начале XV века распалась Золотая Орда, и на её развалинах в 

1437–1445 годах (1438) образовалось Казанское ханство. 

Казанское ханство – военно-феодальное государство в Среднем Поволжье, отколовшееся 

от Золотой Орды (1438-1552). 

Западная граница Казанского ханства проходила по нижней Суре, южная граница на 

правобережье Волги – по р. Кубня, на левобережье – по Каме, на востоке – по Каме; на северо-

востоке в состав ханства входили земли южных удмуртов, на северо-западе – луговых марийцев. 

Здесь преобладали ясачные чуваши (около 200 тыс. человек), проживавшие в Приказанье, 

Заказанье (Чувашской даруге), северной и центральной частях территории современной Чувашии. 

Кроме Казани, в ханстве были небольшие города Арск, Лаиш, Мамадых, Елабуга, Веда-

Суар (Чебоксары) и другие. 

Сотня – в различных государствах (Золотой Орде, Казанских, Сибирских и других татар-

ских ханствах) и эпохах (в XIII-XVIII веках) единица военно-политического, общественного, 

территориального и прочего деления, население которых было подразделено на сотни, пятиде-

сятни и десятни. 

Сотник – среди нерусских народов средневолжского района России во 2-й половине XVI-

XVIII вв. должностное лицо, управляющее сотней или волостью. 

В России в XVII в. сотых князьков называли сотником, их звание было наследственным. 

Сотники, наряду с тарханами, находились на военной и административной службе и были 

освобождены от налогов. 

Вначале XVIII в. звание сотник было отменено. В XVIII в. волостными сотниками воло-

стей Козьмодемьянского уезда назначались рядовые чуваши. В средневолжском регионе Рос-

сии во 2-й половине XVI-XVIII вв. в некоторых уездах (Казанского, Козьмодемьянского, татар-

ских селениях Свияжского), равнозначная волости, стану, существовала административная 

единица сотня. 

В Козьмодемьянском уезде были Кобяшева, Тенякова, Алдышева чувашские сотни и пя-

тидесятня (0,5 сотни) Чигереева. 

Алдышевская сотня Козьмодемьянского уезда по данным переписной книги 1747 г. вклю-

чала следующие материнские селения: 
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1. д. Ачкаряны; 2. д. Корчакова; 3. д. Ачкарянская; 4. д. Вторая Ачкарянская; 5. д. Татар-

касы; 6. д. Ачкаряны, Сесмеры тож; 7. д. Сюндырская (Сундырская); 8. д. Яндеряева; 9. д. 

Янапталова; 10. д. Шешкарская; 11. д. Вторая Шешкарская; 12. д. Третья Шешкарская; 13. д. 

Четвертая Шешкарская; 14. д. Вторая Сюндырская (Сундырская). 

Стрелецкие приказы (500 человек) тоже делились на сотни. В 16-17 веках в Москве были 

гостиная, суконная сотни, объединявшие крупных торговцев и промышленников страны. 

Сотые крестьяне – категория феодально-зависимых крестьян на территории Галицко-

Волынской Руси в XIV-XVI вв. 

Чувашские крестьяне после присоединения к Русскому государству (1551) были оставле-

ны на положении ясачных. 

С 1705 года среди крестьян начали набирать рекрутов в армию, где они служили почти 

пожизненно (25 лет). С созданием регулярной армии в начале XVIII в. государство перестало 

нуждаться в услугах служилых инородцев, в т.ч. и чувашей. 

В 1718 г. правительство Петр I приписало их к разработке корабельных лесов (они стали 

лашманами). 

Петровские указы 1719-1724 гг. о подушном обложении впервые ввели в оборот термин 

«государственные крестьяне». 

В ходе первой ревизии бывшие служилые были зачислены в разряд государственных кре-

стьян. 

Крестьяне из нерусских народностей в официальных документах именуют «ясачными 

людьми». 

С последней четверти XVI до начала XVIII вв. наблюдается процесс возвращения чуваш-

ских крестьян на оставленные ими в XIV – начале XV вв. земли юго-восточных и южных райо-

нов Чувашии, освоение правобережных районов Сурского бассейна. 

Российское государство в XV веке после освобождения от монголо-татарского ига стано-

вится великой многонациональной империей, усиливавшегося с каждым годом и десятилетием. 

Вначале было присоединение Московским государством Горной стороны как части за-

падной территории Казанского ханства в 1487 году, когда русские войска заняли Казань и был 

установлен русский протекторат над ханством, который продолжался до 1521 года. 

В 1523 году русскими после битвы с черемисами и чувашами на устье р. Суры основан 

Васильсурск. Первоочередной задачей внешней политики Русского государства в XV-XVI вв. 

становится борьба против Казанского ханства. 

Чуваши участвовали в походах русских на Казань. В труднейшей борьбе против казан-

ских ханов и феодалов взоры чувашского народа обращались к великому соседу – русскому 

народу… 

В 1546-1551 годах происходило вхождение Горной стороны в состав Московского госу-

дарства. В 1547-1551 годах чуваши вели кровопролитную войну за национальную независи-

мость от Казанского ханства. Проходило очищение территории Западной Чувашии от ханских 

войск и администрации. 

В 1552 году происходило падение Казани и присоединение Чувашского края в состав 

России. 

Падение Казанского царства знаменует собою в жизни чувашей начала периода усилен-

ной великорусской колонизации края. 

Славяне и раньше неоднократно набегали на Волжскую Бо(у)лгарию. Великорусский ко-

лонизационный поток вступил на территорию чувашей и в начале XVI века. 

Чуваши принадлежат к тем народностям бывшей России, которые раньше других подпа-

ли под национальный гнет русского царизма (П. Юшупов. Москва. 1933). 

Завоевательная политика русского самодержавия, приведшая в XVI столетии к захвату им 

всего Поволжья, вытекала из интересов господствующих в то время классовых сил Московско-

го государства: старого боярства, дворянства, церкви и торгового капитала. 

Административными центрами были города, возникшие еще в XVI веке как опорные 

пункты царской колонизации… после покорения Казани. 

В отношении чувашей и горных марийцев русские применяли не только военные экспе-

диции, но и проводили целенаправленную политику прямого подкупа их влиятельных предво-

дителей, раздачи им щедрых обещаний. 
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Русские на территории Чувашии появились еще XIV веке. 

В основном это началось после взятия Казани и присоединения Чувашского края в состав 

России. 

Для осуществления грабительской национальной политики и подавления чувашей царизм 

возвел в Чувашском крае густую сеть военных крепостей, как-то: Чебоксары, Цивильск, Сви-

яжск, Курмыш, Ядрин, Козьмодемьянск, Кокшайск, Васильсурск, Алатырь. В них в течение 

XVI-XVII веков царизм содержал гарнизоны в составе не менее 3500 бойцов. 

После 1746 г. в связи с переводом в чувашские деревни городских бобылей, «недействи-

тельных церковников», купеческих дворовых людей с зачислением их в государственные кре-

стьяне, во многих чувашских деревнях появились русские, количество которых в дальнейшем 

быстро возросло за счет естественного роста и притока их со стороны. 

Расселение и численость населения в середине XVIII века в Козьмодемьянском уезде:  

марийцы – 21,1 тыс. чел обоего пола; 

русские   – 12,9 тыс. чел. обоего пола; 

чуваши   – 10,3 тыс. чел. обоего пола. 

В 1750-1760 годах помещик И.Я. Сергеев ведет свое наступление на окрестные деревни. 

Он захватил водяную мельницу Илеба Санаева на р. Сундырь (1752), взял к себе во услужение 

несколько десятков чуваш и закабалил их, захватив также и сенокосные угодия чуваш за Волгой. 

В 1780-1781 годах чувашские земли в пределах нынешней республики вошли в Козьмо-

демьянский, Тетюшинский, Цивильский, Чебоксарский, Ядринский уезды Казанской губернии, 

Буинский и Курмышский уезды Симбирской губернии. 

По материалам генерального межевания известно, что на конец XVIII века на территории 

Чувашии русские, кроме деревень в пригороде Чебоксар, проживали в пятидесяти одном насе-

ленном пункте, в том числе и в с. Ильинка (на Волге), с. Большой Сундырь – на Базарной пло-

щади (в 10 км от Ильинки), в д. Сергеевка (ныне на окраине Большесундырского сельского по-

селения) и другие. 

Потом прошла череда крестьянских войн под предводительством Е. Пугачева и С. Рази-

на (в XVII-XVIII веках)… 

В первой половине XIX века в Цивильском, Чебоксарском, Ядринском и Козьмодемьян-

ском уездах числилось 53 помещичьих селения. В 24-х из них было по 1 владельцу, в 29-и – от 

2 до 5. 

В 1913 г. крестьяне 4-х чувашских уездов бывшей Казанской губернии (Ядринского, Ци-

вильского, Чебоксарского и Козьмодемьянского) платили одних только налогов и сборов 

2466 тыс. руб., при чем на 1 хозяйство в среднем падало по 20 р. 35 к. Сюда не входят государ-

ственные, а также косвенные налоги и всякие «мирские» сборы в деревнях. 

Крестьянские войны (Казацко-крестьянские восстания в России) под руководством дон-

ских казаков происходили под предводительством Степана Тимофеевича Разина (ок. 1630-

1671) в 1670-1671 годах и Емельяна Ивановича Пугачева (1740 или 1742-1776) в 1773-1775 годах. 

В XVII-XVIII вв. бассейн Волги стал основным местом действия повстанцев в ходе Рази-

на восстания в 1670-1671 гг. и Пугачева восстания в 1773-1775 гг. 

Положение народных масс в Чувашии, как и во всей России, в то время было крайне тя-

желым. Царские чиновники чинили произвол над народом. Крайне недовольные своим плачев-

ным положением, крестьяне вылили свое негодование в крестьянскую войну под предводи-

тельством Степана Разина в 1670-1671 годах. 

Крестьянская война охватила огромную территорию: от низовьев Волги до Нижнего Нов-

города и от Заволжья до Слободской Украины. 

В самой Чувашии восстание крестьян начались в сентябре. «Прелестные письма дошли 

до чувашских крестьян, и они поднялись на борьбу» (из книги В.Д. Данилова «История Чува-

шии…»). 

В сентябре чуваши и русские повстанцы (10-тысячное войско) осадили Цивильск (9 сен-

тября 1670), но взять его не удалось. Постепенно повстанческое движение расширяется в ос-

новном за счет отрядов атаманов Разина, которые рассылаются в разные концы. 

Отряд Максима Осипова захватил г. Алатырь, а жители Курмыша и Ядрина перешли на 

сторону повстанцев добровольно. 
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Отряд атамана Прокофия Иванова (известно под прозвищем Шумиловой). Центром по-

встанцев также был и Большой Сундырь. 

Таким образом, Большой Сундырь, волею судьбы оказался участником событий 1670-

1671 годов. В Большом Сундыре произошло одно из сражений восставших крестьян с отряда-

ми правительственных войск, которые были посланы царем Алексеем Михайловичем для по-

давления разинского движения в Чувашии. Одним из руководителей подавления 31 октября 

1670 года в с. Большой Сундырь перед взятием Козьмодемьянска (3 ноября) очередного сраже-

ния (боя) был воевода Барятинский Данило Афанасьевич, который разбил отряд «воровских» 

людей из Ядрина, Курмыша и Козьмодемьянска. 

Зимой 1670-1671 гг. выступления повстанцев на территории Чувашии продолжались. 

В жестокой и неравной борьбе с превосходящими и хорошо вооруженными войсками, 

разрозненные отряды восставших были разгромлены. 

Известна жестокость, с какой царь велел подавлять народные выступления («бить и ру-

бить до смерти»). 

Царское правительство прилагало все силы для подавления восстания. Они безжалостно 

расправлялись с восставшими… Началось полное разорение Чувашского края. 

После Крестьянской войны в 1670-1671 гг. усилилось бегство чувашских крестьян из 

края. Так в 1683 году специальным обследованием причина недоимок в Ядринском уезде это 

было подтверждено. 

Крестьяне были вынуждены снова покориться самодержавной власти. 

Шли годы, а положение крестьян в России по-прежнему было крайне тяжелым. Кресть-

яне платили подушную подать, несли оброк и выполняли другие многочисленные повинности. 

Ненависть к угнетателям снова переполнила чашу терпения. 

В 1773-1775 годах в Российской Империи развернулась мощная крестьянская война под 

руководством Емельяна Пугачева. На этот раз, очагом боевых действий явились Приуралье, 

Зауралье, Среднее и Нижнее Поволжье. 

В Чувашии, как и во всей России, шла непрерывная классовая борьба, интенсивность ко-

торой то повышалась, то понижалась и достигла наивысшей степени во время Пугачевского 

восстания. 

Емельян Пугачев провозглашал в своих манифестах освобождение крестьян от податей и 

крепостного права («…Освобождение крестьян от власти помещиков, а угнетенные народы – 

от национального гнета…»). 

Чуваши любовно называли Е. Пугачева «патька-патша». 

Его войска, состоявшие из крестьян и казаков, наводили ужас на помещиков. 

Наш Большой Сундырь вновь оказался участником крестьянской войны. Наряду с други-

ми селениями Козьмодемьянского уезда (в Большом Сундыре, Кожваже, Кожланангере, Боль-

шом Карачкине, Ачкеряне, Сесмере, Шешкары и др.) и прочих уездов, местные крестьяне под-

няли здесь восстание, направленное против богачей и чиновников. Восставшие захватывали их 

имущество и делили его между собой. 

Восставшие нанесли несколько поражений правительственным частям, но крупным со-

единениям противостоять не смогли. Вопреки здравому смыслу, действия повстанцев, на всей 

территории, охваченной пугачевским движением, были крайне неорганизованы и ограничены. 

Стихийность их действий не могла привести к успеху. Пугачевское движение было жестоко 

подавлено правительственными войсками Екатерины II. В сентябре 1774 г. Е. Пугачев был 

схвачен и вскоре казнен. 

Вождь крестьянский войны был не единственным самозванцем екатерининской эпохи, 

выдававшего себя за чудом спасшего Петра III. Более 20 человек в разных областях страны вы-

давали себя за Петра III. 

После Пугачевского восстания (1773-1775) были произведены административно-

территориальные изменения. 

Так был образован Ядринский уезд в Казанской губернии. 

В начале XVIII в. Ядринский и Курмышский уезды были включены в Нижегородскую гу-

бернию, остальные чувашские уезды в Казанскую. 

Так, в некоторых преданиях рассказывается, что чувашские цари были отогнаны за море 

Степаном Разином и Емельяном Пугачевым. 
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Акрамовская война – 20 мая 1842 г. произошло восстание чувашских и марийских кре-

стьян Казанской губернии. 

Поводом этих событий послужили реформы П.Д. Киселева, введение общественных за-

пашек, возложение на крестьян новых налогов, вызвали в 1840-1842 гг. волнение государ-

ственных крестьян Пермской, Вятской, Московской, Саратовской, Казанской и других губер-

ний. В 1841 году среди чувашских, марийских и русских государственных крестьян Козьмоде-

мьянского, Цивильского, Чебоксарского и Ядринского уездов распространились слухи, что 

с введением запашек их переведут в разряд удельных крестьян и будет привлекать к отработ-

кам также, как помещичьих крестьян. 

В ноябре 1841 начались волнения. Первоначально протест появился в посылке в Казань 

ходоков с Прошением отменить общественные запашки, принудительный сев хлебов и посадку 

картофеля на них. В середине апреля 1842 волнениями было охвачено более 200 селений. 

Участники вооруженного выступления Акрамовской войны были чувашские крестьяне – 

селяне деревень ныне Моргаушского района: Большое Карачкино, Большой Сундырь, Ах-

манеи, Акрамово, Кашмаши, Лапкасы, Моргауши, Нюреть, Оринино, Оточево, Панкли, Торае-

во, Хачки, Хоракасы, Юнгапоси, Юськасы, Шатьмапоси и другие. 

20 мая была расправа над ними у реки Моргаушка. Многие получили различные наказа-

ния, и в том числе 34 человека отправили в Сибирь на каторгу… 

Землепользование – распоряжение землей в установленном обычаем и законом порядке. 

В Волжской Булгарии, Золотой Орде и Казанском ханстве сельскими общинами болгаро-

чувашей и чувашей в распоряжение своих членов – отдельных семей – выделялись участки хо-

зяйственно освоенных земель – наделы. 

За пользованием наделами хлебопашцы платили налоги и несли повинность в пользу гос-

ударства и его сановников разного ранга, являвшихся земельными владельцами. 

В 16-17 вв. за чувашскими князьями, сотниками и тарханами сохранились их вотчинные 

земли (от 10 до 120 десятин и зависимые от них общинные крестьяне. 

В 1719-1724 гг. указом Петра I институт служилых людей был ликвидирован. 

Ясак (ясачное обложение) – первоначально закон, уложение, военный сигнал, подать, 

установленная законом; принудительная дань в империях Чингисхана. 

В Золотой Орде и других монгольских империях ясак является главным видом поборов, 

взимавшихся с покоренных народов. 

Ясачное обложение в России введено в середине XVI в. на территории бывшего Казан-

ского ханства – Казанской земле, Башкирии, с конца XVI в. в Сибири. 

Ясачное обложение в Среднем Поволжье – до 1754, в Сибири сохранилось до 1917 г. 

Система ясачного обложения в регионах была неодинаковой. 

В Казанском ханстве ясак – главный поземельно-подоходный сбор (десятичная подать) с 

населения подчиненных народностей – чувашей, марийцев, южных удмуртов (с татар не соби-

рался). В некоторых сотнях ханства ясак поступал непосредственно в казну, духовным феода-

лом, являющимся ясакодержателями. 

В податной системе Российского государства ясак впервые введен с присоединением Ка-

занского ханства. Со 2-й половины XVI в. до начала XVIII в. ясак платили и часть мордвы и 

русских, в XVII – начале XVIII вв. – часть татар (из ассимилированных чувашей и марийцев). 

Ясак здесь взымался деньгами и хлебом с площади земельных угодий. 

В Казанской земле (12 уездов) в 1652 году было 20566 ясаков (более 40 тыс. дворов), в 

1681 г. – 33540 ясаков (около 70 тыс. дворов, на 1 ясак в среднем 2 фактических двора). Из них 

более 60% – ясаки и дворы чувашей. Во 2-й половине XVII в. ясачные люди 12 уездов ежегод-

но вносили по 33 тыс. рублей деньгами, 33540 четвертей хлеба, столько же овса, около 5 тыс. 

пудов ячменя. 

Ясачные книги составлялись периодически с середины XVI в., однако не сохранились. 

В 1704 г. проведена последняя ясачная перепись, ясачные сборы увеличились, были вве-

дены новые виды податей. С 1704 по 1723 ясачные люди Среднего Поволжья платили с 1 ясака 

по 2 четверти ржаной муки, осьмину ржи, четверть овса и около 7 руб. деньгами (в т.ч. 4 руб. 

7 алтын), 3 деньги – окладной ясак, остальные – сверхтабельные повсегодные и запросные 

деньги. 
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В 1724 г. в Среднем Поволжье ясачное обложение заменено подушным обложением (бы-

ла введена подушная подать). 

Ясачные чуваши – тяглые или податные чуваши, с середины XVI в. до 1724 г., платившие 

ясак в Государеву казну. После отмены ясачного обложения в 1724 г. чувашских крестьян до 

их крещения в середине XVIII в. продолжали называть ясачными (ясашными) чувашами, после 

крещения вплоть до XIX в. – новокрещенами – чувашами, а с XIX в. – крестьянами – чувашами. 

С 1724 г. – монастырские крестьяне. 

В середине XVIII в. в Чувашии насчитывалось более 200 помещиков и 10 монастырских 

землевладений. 

С 1764 – экономические, с 1786-1866 – государственные крестьяне. 

Государственные крестьяне – особое сословие в России в XVIII – первой половине 

XIX вв., оформленные указами Петра I (1718–1724)… из однодворцев, ясачных и нерусских 

мелких служилых людей Поволжья и Приуралья. 

Государственные крестьяне жили на казенных землях, платили казне феодальную ренту 

(оброк) и государственные налоги, управлялись государственными органами и являлись кре-

постными феодального государства. 

Ясачные и служилые чуваши в 1718–1724 гг. были включены – в разряд государственных 

крестьян. Служилые чуваши были приписаны к разработке корабельных лесов (лашманы). 

Чувашские государственные крестьяне вначале платили подушную подать (…с годами 

всё увеличивалось…) и с них ещё собирали много других податей. 

Росли недоимки по платежам. Они выполняли рекрут и разные трудовые повинности. 

В 1839–1843 гг. реформой П.Д. Киселева государственных крестьян приблизили по по-

ложению к удельным. 

Чувашские и марийские крестьяне ответили на реформу восстанием 1842 года. 

Освобождение государственных крестьян проведено по указу в 1866 году. 

В 1860-х годах были реализованы крестьянские реформы. 

В 1880-х годах XIX в. в деревне прокатилась волна земельных переделов. 

В первые годы Советской власти землепользование объявлялись свободными («Декрет о 

земле»). Стали повсеместно возникать личные подсобные хозяйства (ЛПХ). 

Во 2-й половине XIX века в Малокарачкинской волости Козьмодемьянского уезда в с. За-

сурье появилось частное землевладение (дворянское имение). 

Первое упоминание о владельческом селении «Засурье» Козьмодемьянского уезда появи-

лось, по данным переписи, в 1859 г. По состоянию на 1886 г. имение было самым крупным на 

территории уезда, располагалось на 1191 десятин земли (десятина – старая русская мера земли, 

равная 1,09 га): 

322 дес. пахотной, 113 дес. луговой, 16 дес. выпасов и 736 лесной, в т.ч. 340 дес. молодого 

леса, под вырубку, в 12 в. от г. Ядрин и в 18 в. от паромной пристани на р. Волга. 

Имение занимало 9 дес. земли. Здесь имелись дома и надворные постройки (12 деревян-

ных, каменных и комбинированных домов и сараев, баня, церковь, кузница и др.). 

В 1876-1884 гг. здесь функционировала мукомольная мельница в собственности Петра 

Петровича Зубова, дворянина, в офицерском чине – гвардии штаб-ротмистра. 

В с. Засурье в 1918 г. на базе имения П.П. Зубова постановлением Козьмодемьянской ко-

миссии Комиссариата по Чувашским делам при Казанском губернском Совете рабочих, сол-

датских и крестьянских депутатов РСФСР в с. Засурье была организована коммуна имени 

В.И. Ленина. 

Коммуна входила в состав Малокарачкинской волости Козьмодемьянского уезда Казан-

ской губернии. 

По состоянию на август 1920 г. в коммуне насчитывалось 320 десятин земли, 29 племен-

ных лошадей, из них 26 жеребцов. 

В 1923 г. коммуна преобразована в колхоз (совхоз) имени Ленина. 

К началу XX в. в Чувашском крае юридически оформленными сложились следующие ви-

ды землевладений: казны; удела; церквей; монастырей; городов и посадок; учреждений; 

надельные обширные землевладения (сельские общины); надельное подворное землевладение 

(крестьянский двор); частные коллективы – крестьянские общества и др. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

В пяти сельских чувашских волостях Козьмодемьянского уезда в основном жили и тру-

дились крестьяне. В некоторые периоды своего развития они относились к различным катего-

риям. 

В XV-XIX вв. (до 1816 г.) – помещичьи крестьяне находились в крепостной зависимости 

от помещиков. В 1816 г. крепостное право отменено, категория помещичьих крестьян переста-

ла существовать. За крестьянами остались их наделы, но за них они не платили государству 

выкупные платежи. 

Монастырские крестьяне – категория крепостных крестьян, принадлежавшие монастырям 

и другим церковным учреждениям. 

Монастырские крестьяне платили налог государству: в XVI-XVII вв. по посошному об-

ложению; с 1679 г. – по подворному обложению; с 1724 г. – подушная подать по 70 коп. с души 

мужского пола, а так же выполняли разные повинности. В 1764 г. правительство лишило мона-

стырей и церквей их земель крепостных крестьян, переводя их в разряд экономических, в кон-

це XVIII в. – в разряд государственных крестьян. 

В 1811 г. для управления государственными крестьянами был создан Департамент госу-

дарственных имуществ в составе Министерства финансов.  

В 1766-1843 гг. на основании минфиста от 19 сентября 1765 г. было проведено генераль-

ное межевание – определение и описание границ земель владений частных собственников, 

дворцового (удельного ведомств, казны, общин государственных крестьян, городов церквей и 

других учреждений). 

В Казанской губернии Генеральное межевание проведено в 1793-1797 гг., решение спор-

ных дел завершено в 1804 г. 

 

Из описания «дач» Козьмодемьянского уезда по Генеральному межеванию земель  

и экономическим примечаниям к ним в 1793-1797 гг. 
 

Названия дач 
По V ревизиям Число душ обоего пола 

Число деревень Мужчины Женщины 

Малая Карачкина 77 204 232 

Большая Карачкина 17 204* 214* 

Тептяево 51 145 156 

Юваново 74 184 209 

Тораево 14 55 62 

Большая Тюмерля 14 33 45 

 

Примечание: выселки Большая Карачкина*: 

                       Туры(и)касы – 11 дворов; 

                       Ойкасы – 12 дворов и др. 

(Из книги «История Марийского края в документах и материалах…») 

 

В ходе генерального межевания были составлены планы земельных владений, карты, ат-

ласы и др. В спорных делах имеются копии земельных документов XVI-XVIII вв. 

 

Из военно-статистического обозрения Казанской губернии 1850 г.  

(по Козьмодемьянскому уезду). 
 

Названия уездов  

Казанской губернии 

Количество пахотных 

земель 
Отношение 

пахотной земли 

к пространству 

Пахотных земель на 

душу мужского пола 

десятин 
квадратных 

саженей 
десятин саженей 

Козьмодемьянский 94356 2138 1:49 10⁄  2 152 
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Основным занятием всех крестьян пяти чувашских волостей Козьмодемьянского уезда 
было, есть и будет развитие сельского хозяйства. В процессе жизнедеятельности человек ис-
пользует некоторые отрасли сельского хозяйства, и одно из главных из них – это животновод-
ство. Животноводство – отрасль сельского хозяйства, занимающая разведением сельско-
хозяйственных продуктов: продуктов питания (молоко, мясо, масло, яйца и др.), сырье для лег-
кой промышленности и др. отраслей, а также обеспечивающая потребности в живой тягловой 
силе. В Чувашии животноводство включает скотоводство, свиноводство, овцеводство, коне-
водство, птицеводство, рыболовство, пчеловодство и является традиционной отраслью хозяй-
ства населения. 

В XVI-XVII вв. в отдельных землевладениях, возглавляемые князьями, уже получило 
свое развитие многие ремесла и промысла, необходимые в процессе жизнедеятельности. 

XVIII в. уже большое развитие имело некоторое промышленное и домашнее ремесло. 
Промышленность Чувашии конца XVIII – первой половине XIX вв. находилась на первых 

двух стадиях развития капитализма – мелкого товарного производства и капиталистической 
мануфактуры.  

К домашнему ремеслу относились следующие виды деятельности, а именно: вязание раз-
личных изделий, лаптеплетение, изготовление валяной обуви, кулеткачество, деревянных из-
делий, изготовление металлических сельскохозяйственных орудий труда, кладка печей и др. 

В XVI-XVII вв. во многих чувашских волостях Козьмодемьянского уезда уже функцио-
нировали ветряные и водяные мельницы. 

В XVII-XIX вв. крестьяне Чувашского края занимались ремесленно-кустарно-
промысловой деятельностью. 

Так, жители Чувашского края Козьмодемьянского уезда, как и всей территории, в зави-
симости от территориального расположения местности [в местах нахождения полей, лесов, рек, 
озер, различных карьеров (песка, глины, камня, торфа и др.)] чувашские крестьяне занимались 
сельским хозяйством, животноводством, рыболовством и охотой, добычей полезных ископае-
мых (песка, глины, камня, торфа и др.), различным промышленным и домашним ремеслом, ме-
таллургией, всевозможными промыслами (изготовлением, обработкой и переработкой и др.) – 
пищевой (продуктов питания), овчинно-скорняжный, шерстобойный, шерсточесальный, са-
пожно-башмачный, тележно-обозно-санный, столярно-токарный, кузнечный, жестянный, ке-
рамический, кирпичный, гончарный, кулеткачеством, бурлачеством, отхожничеством, извоз-
ным, производством экипажа, содержанием постоялях дворов, ремонтом и содержанием глав-
ных ямских и почтовых трактов (дорог) и др.; в том числе, также, функционировали множество 
артелей по производству различных изделий и материалов (животных продуктов, дерева, ме-
талла, минеральных веществ и др., а также и товаров народного потребления); 

Бурлаки – XVII в. так называли бездомных, бессемейных людей, нанимавших на сезон-
ные работы, бродяг. 

Бурлачество в России было распространено в XVI в., и особо много оно использовалось в 
XVIII – начале XIX вв.  

В Козьмодемьянском уезде ежегодно в бурлачество привлекались 4-5 тысяч человек. 
В XVIII – первой половине XIX вв. бурлацкий базар собирался и в Чебоксарах. Сотни чу-

ваш и русских крестьян края нанимались (были вынуждены) в бурлаки. 
XVIII-XIX вв. при ямских и почтовых трактах (дорогах – Владимирской, Екатеринин-

ской) на территории Чувашского края, крестьяне были заняты на содержании постоялых дво-
ров на станах (станциях) и самих дорог (ремонт дорог и мостов, уборка территории и др.) для 
их бесперебойного функционирования. 

В конце XVIII – первой половине XIX вв. значительное развитие получили сельские про-
мысла. В Козьмодемьянском уезде многие крестьяне делали телеги, сани, полозья, дуги, кадки, 
вилы, канаты и веревки. В Козьмодемьянском уезде гнали смолу и дегать. 

В 1891-1892 гг. в Козьмодемьянском уезде был неурожайный год. В Нижнем Новгороде 
было закуплено 551 236 пуда 12 фунта различного хлеба. 

Абсолютное большинство население Чувашии (около 96%) проживало в сельской мест-
ности. В 1795 г. в Чувашии численность чувашских крестьян составляло 233,9 тыс. человек. 

В 1897 г. численность сельского населения Чувашии возросло до 660 тыс. человек по 
сравнению с 1859 г. (было 436 тыс. чел.) на 50% . 
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1897 г. в Чувашии численность чувашских крестьян составляло 527 тыс. человек. 

В XIX в. ремесленно-кустарно-промысловая деятельность имело большое развитие с 

расширением различных видов., например, бондарное ремесло. 

Бондарное ремесло – изготовление (из деревянных досок, клёпок) емкостей для хранения 

и транспортировки жидких и сыпучих тел: бочек, кадки, утвари и др.; традиционное занятие 

жителей лесной зоны Восточной Европы. 

В конце XIX – начале XX вв. Козьмодемьянский уезд являлся крупным центром бондар-

ного ремесла. 

По материалам анкетного обследования (1925 г.) в Чувашской АССР насчитывалось 

1090 бондарей (в основном Чебоксарском и Алатырском уездах). 

В конце XIX – начале XX вв. в Чувашском крае развивалась кустарно-промысловая дея-

тельность, то есть различные производства и артели: лесоразработка, заготовка дров, лесо-

пильные заводы, кирпичные заводы, строительные лесоматериалы и др. 

В конце XIX – начале XX вв. особо массовым стало некоторая категория, называемая – 

отходничеством для крестьян в сельской местности. 

Отходничество – системная или нерегулируемая работа крестьянина за пределами своей 

деревни и волости. Из-за малоземелья бедняки и частично середняки не могли прокормить 

свою семью на маленьком наделе земли и отправлялись на заработки в чужие края. 

К отходничеству относятся – бурлачество, на строительство железных дорог и др. 

В конце XIX в. в Козьмодемьянском уезде стали функционировать лесопильные заводы:  

– Сюктерский (основан в 1897 г., Сюндырская волость); 

– Хыркасинский (основан в 1888 г., Коптарский с 1917 г., Сюндырская волость); 

– Шешкарский (Татаркасинская волость). 

2 октября 1888 г. произошло волнение рабочих Коптарского лесопильного завода  в Козь-

модемьянском уезде против жестоких условий работы.  

В 1896 г. в Хыркасинском лесопольном заводе работали 122 человек, почти четыре раза 

больше, чем на Шешкарском лесопильном заводе. 

Во всех пяти чувашских волостях Козьмодемьянского уезда функционировали водяные и 

ветряные мукомольные мельницы, круподерки и маслобойки. 

В начале XX в. многие чувашские крестьяне занимались мелкооптовой торговлей, изво-

зом, скупкой шерсти, шкуры животных, хмеля, меда, воска, зерна, холста, льна и др. постепен-

но они стали входить в число зажиточных крестьян, а то и купцов. Часть из этой категории за-

житочных крестьян стали сами владельцами ветряных мельниц, крупорушек, маслобоек, по-

ташных, овчинно-кожевенно-перерабатывающих, лесозаготовительных и других кустарно-

производственных артелей и предприятий (заводов). 

В 1906 г. в Козьмодемьянском уезде функционировали следующие торгово-промышлен-

ные предприятия:  кулеткацкие – 63, нарные заводы – 15, кузницы – 15, постоялые дворы, ба-

зарные площади – 5, торговые лавки – 240, казенные винные лавки – 21 и др. 

В 1913 г. посевная площадь в Чувашии составляла 582,5 тыс. га. 

Некоторые показатели (по некоторым параметрам) состояния сельского хозяйства при-

волжских чувашских волостей Козьмодемьянского уезда, по данным на 1917 и 1920 годы 

(см. табл.). 
 

Название 

волостей 

Рабочих 

лошадей 

на одно 

хоз-во 

(1917) 

Коров 

на 

одно 

личное 

хоз-во 

(1917) 

Овец 

на 

одно 

хоз-во 

(1917) 

Свиней 

на 

одно 

хоз-во 

(1917) 

Процент 

сенокоса 

к пашне 

(1917) 

Кол-во 

деревень 

в 

волости 

(1917) 

Число 

душ в 

хоз-ве 

(1917) 

Число 

душ в 

хоз-ве 

(1920) 

Десятин 

пашни 

на одно 

хоз-во 

(1920) 

Татаркасинская 0,95 0,92 3,9 1,48 15,2 67 4,94 4,86 3,69 

Сюндырская 0,94 0,92 4,7 2,1 19,4 64 4,88 4,89 3,85 

Янгильдинская 0,89 0,83 4,2 1,71 11,1 30 4,86 4,85 3,2 

 

(По материалам Альтиной Р.С.) 
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В 1917 г. все земли в России национализированы. 

В 1918 г. распределены между едоками. 

В 1918 г. появляются сельскохозяйственные коммуны. 

С лета 1919 г. стали появляться сельскохозяйственные артели. 

В августе 1921 г. создана организация союза кулеткацких артелей «Чувашия». 

В октябре 1921 г. создана организация союза кустарно-промысловой кооперации «Куст-

союз». 

5 января 1929 г. принято Постановление СНК ЧАССР о кустарной промыленности. 

В конце XIX – начале XX вв. в сельской местности Чувашского края стало иметь большое 

развитие некоторая промышленность, то есть стали функционировать различные сельскохо-

зяйственные и промысловые артели, предприятия (заводы) со множеством разнопрофильными 

производствами. 

Некоторый перечень некоторых промысловых производств (артели, предприятия, конто-

ры, хозяйства и др.) пяти чувашских волостей Козьмодемьянского уезда (конца XIX – начале 

XX вв.) по некоторым населенным пунктам и волостям, а именно: 

 

Акрамовская волость: 

с. Акрамово – кулеткачество, кузнечным, портняжным, мелкая торговля, бакалейная тор-

говля, добыча торфа, инвалидная артель («Инторг»  Черкес(с)ова, 1914); 

д. Басурманы – шерстобойным, шерсточесальным промыслом и др.; 

д. Кашмаши – бондарным, шерстобойным, сапожно-башмачным, шорным, кулеткаче-

ством, изготовлением валяной обуви и прочими промыслами; 

д. Лапкасы (Семенькасы) – кузнечным, шерстобойным, кожевенным и прочими промыс-

лами; 

д. Лапракасы (Эндимиркасы) – кулеткачество, домашним ремеслом и прочими промыс-

лами; 

д. Лебедеры – кулеткачество, домашним ремеслом, прочими промыслами; 

д. Молгачкасы – кузнечным, портняжным, кирпичным производством и прочими про-

мыслами; 

д. (с.) Моргауши – тележно-санным, портняжным, сапожно-башмачным, изготовлением 

валяной обуви, мелкая торговля и прочими промыслами; 

д. Синьял-Акрамово – песочный карьер, кулеткачество, кузнечным, сапожно-башмачным, 

лаптеплетением, мукомольным производством, отхожими промыслами и прочими промыслами; 

д. Синьял-Моргауши – кожевенным, столярно-плотницким, портняжным, мукомольным 

производством и др.; 

д. Синьял-Оринино – кузнечным, мукомольным производством, печным производством и 

прочими промыслами; 

д. Сюрла-Три (Чурла-Турлы) – швейным, столярно-плотницким, мукомольным производ-

ством, изготовлением валяной обуви и прочими промыслами; 

д. Хорасирма – кулетачество и др.; 

д. Чамыши – кузнечным, колесным, домашним промыслом и др.; 

д. Шоркасы – кулеткачество, кирпичное производство, добыча мела и тофа, домашним 

промыслом и др.; 

 

Малокарачинская волость: 

с. Большое Карачкино – сапожно-башмачным, портняжным и прочими промыслами; 

д. Изамбаево – бондарным, портняжным, столярно-плотницким, слесарным, кузнечным, 

сапожно-башмачным, тележно-санным, почтовая станция, мелкая торговля и прочими промыс-

лами; 

д. Малое Карачкино – пчеловодство, мукомольным, кузнечным, портняжным, мелкая 

торговля, бакалейная торговля и др.; 

д. Малые Тюмерля – функционировало производство и ремонт музыкальных инструмен-

тов, домашним промыслом и прочими промыслами; 
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д. Мижары – кузнечным, портняжным, сапожно-башмачным и прочими промыслами; 

д. Ойкасы – сапожно-башмачным и прочими промыслами; 

д. Юваново – башмачным, бондарным, овчинно-скорняжным и прочими промыслами; 

 

Сюндырская волость: 

д. Большая Манга – кулеткачество, почие промыслы; 

д. Вурманкасы – мелкая торговля; 

д. Карамалькасы – рогожно-кулеткацким, бондарным, портняжным и прочими промыслами; 

д. Кибечкасы – домашним ремеслом, отхожими промыслами и др.; 

д. Мадикасы – кулеткачество, домашним ремеслом и прочими промыслами; 

д. (с.) Малый Сундырь – почтовая станция, постоялые дворы, мелкая торговля, обслужи-

вание дороги (части Владимирского тракта Козьмодемьянск – Чебоксары); 

д. Мускаринкасы – кулеткачество; 

д. Нижний Томлай – кулеткачество, рогожным, кузнечным, бондарным, портняжным, 

стекольным, печным производством (кладка), мелкая торговля, бакалейная торговля; 

д. Онгапоси – лесоразработкой (заготовкой и сбытом лесоматериалов, в том числе и дров); 

д. Питикасы – лесоразработкой; 

с. Синьял-Покровское – кулеткачество; мелкая торговля, бакалейная торговля; 

д. Синьял-Чурачики – кулеткачество (два завода), мелкая торговля, прочими промыслами, 

бакалейная торговля; 

д. Хозандайкино – кулеткачество, лесоразработкой; 

д. Хорамакасы – кулеткачество; 

д. Хорнзор – лесоразработка, рыболовство; 

д. Шайгильдино – промысловая артель по выроботке рогожи и кулей; 

д. Эмякасы – изготовление колес и кузнечно-кованных изделий и др.; 

д. Ядринкасы – кулеткачество; 

д. Яраккасы – столярно-плотницким и прочими промыслами, бакалейная торговля, 

 

Примечание 1 

По Сюндырскому волостному правлению Козьмодемьянского уезда на 1907 г. при гене-

ральной проверке промыслов значились следующие владельцы предприятий по кулеткачеству 

(по населенным пунктам), а именно: 

д. Большая Манга – Сидоров Александр; 

д. Мускаринкасы – Григорьев Иван; 

д. Мускаринкасы – Кулаков Федор Никифорович; 

с. Синьял-Покровское – Ефимов Семен Иванович; 

с. Синьял-Чурачики – Шамбин Иван Михайлович и Шамбин Илья Иванович; 

д. Хорамакасы – Григорьев, Яковлев, Илюшин; 

(По материалам Альтиной Р. С.) 

 

Примечание  2 

Некоторый перечень мелко-торговых и кулеткацких предприятий (и некоторых их вла-

дельцев) по Сюндырскому волостному правлению Козьмодемьянского уезда по данным на 

март 1907 г. по некоторым населенным пунктам, а именно: 

д. Большая Манга – кулеткацкий завод; 

д. Вурманкасы – мелкая торговля; 

д. Изендейкасы – мелкая торговля; 

с. Ишлей-Покровское – мелкая торговля; 

д. Крикакасы – мелкая торговля; 

д. Малый Сундырь – мелкая торговля; 

ст. Старый Сундырь – почтовая станция; 

д. Мускаринкасы – 1 кулеткацкий завод (владелец Григорьев Ефим); 

д. Мускаринкасы – 2 кулеткацких завода; 

д. Мутикасы – мелкая торговля; 
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д. Пошкар – мелкая торговля (владелец Афанасьев (Поляков) Филипп); 

с. (д.) Синьял-Покровское – кулеткацкий завод (владелец Ефремов Семен Иванович); 

с. (д.) Синьял-Чурачики – бакалейная торговля; 

с. (д.) Синьял-Чурачики – 1 кулеткацкий завод (владелец Шамбин Иван Михайлович); 

с. (д.) Синьял-Чурачики – 2 кулеткацких завода (владелец Шамбин Илья Иванович); 

д. Тозакасы – бакалейная торговля; 

д. Хорамакасы – кулеткацкий завод на основе военной службы; 

д. Яраккасы – бакалейная торговля. 

(По материалам Альтиной Р. С.) 

 

Татаркасинская волость: 

с. Ахманеи – бондарным, портняжным, сапожно-башмачным, тележно-санным, мелкая 

торговля и др.; 

д. Большие Татаркасы – мукомольным производством, мелкая торговля домашним ре-

меслом, прочими промыслами; 

с. Большой Сундырь – почтовая станция, постоялые дворы, мелкая торговля, мануфак-

турная торговля, бакалейная торговля, винные лавки, еженедельная базарная торговля (по чет-

вергам), потребительское общество (сельпо, 1913 г.), хлебопечение (1915 г.), обслуживанием 

Владимирского тракта, пивоваренный завод, мукомольное производство («Пантеровка» и др.), 

кузнечный цех и др. 

д. Верхние Олгаши – кузнечным ремеслом, домашними промыслами; 

д. Вомбакасы – добычей песка и камня (карьера); 

д. Вурманкасы-Хачики – бондарным, тележно-санным, сапожно-башмачным и прочими 

промыслами; 

д. Калмыково – бондарным, тележно-санным, сапожно-башмачным, отхожими и прочими 

промыслами; 

д. Карамыши – мукомольное производство, домашними промыслами; 

д. Кумыркасы – домашним ремеслом; 

д. Куськино (Кузьктно) – домашним ремеслом; 

д. Кюрегаси – домашним ремеслом; 

д. Малые Татаркасы – домашним ремеслом; 

д. Сергеевка – гнутьем ободьев и полозьев, мукомольным производством; 

д. Сесмеры – кузнечным, слесарно-плотницким, сапожно-башмачным, мукомольным 

производством. В начале XX в. здесь функционировали 3 водяные мукомольные мельницы. 

д. Сятракасы – кузнечным, мелкая торговля, торговля рыбой, мукомольным производ-

ством. 

д. Токшики – домашним ремеслом, столярно-плотницким, печным производством (кладка); 

д. Хопкипер – кузнечным, кожевенным, тележно-санным и прочими промыслами; 

д. (с.) Шатракасы – кузнечным, портняжным, шерстобойным и прочими промыслами; 

д. Шешкары – рыболовство, домашним ремеслом, лесоразработкой, лесопильный завод, 

мелкая торговля; санный завод (по изготовлению полозьев). 

д. Шупоси – кузнечным, изготовлением валяной обуви, мелкая торговля, кирпичное про-

изводство; 

с. Юнга – кузнечным, тележно-санным, портняжным, бондарным, мукомольным произ-

водством, домашним ремеслом, отхожими промыслами и прочими промыслами; 

д. Юнгапоси – кузнечным, тележно-санным, бондарным, портняжным, лаптеплетением, 

мукомольным производством. 

 

Янгильдинская волость: 

д. Кибеккасы – кулеткачество, домашним ремеслом, разработка торфа, мукомольное про-

изводство; 

д. Малые Котяки – кулеткачество, домашним ремеслом и прочими промыслами; 

д. Мосякасы (Митрофанкасы) – кулеткачество, прочими промыслами; 
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д. Хорасирма – кулеткачество, прочие промысла, разработка торфа; 

д. Чалымкасы – кулеткачество (два предприятия), солодовня, мукомольное производство 

(водяная мельница с 1880-х гг.); 

д. Чиганары – кулеткачество, конная маслобойка; мукомольное производство (две водя-

ные мельницы и одна ветряная мельница); 

д. Шоркасы – кулеткачество, разработка торфа, прочие промысла; 

д. Ырашпулых – бондарным, гончарным, кузнечным, кулеткачество, лесоразработка, 

прочие промысла; мелкая торговля; 

д. Яуши – кулеткачество, лесоразработка, прочие промысла, мелкая торговля. 

В период правления Петра I (1682-1725) для постройки кораблей из д. Ырашпулых Бай-

суринский лес № 81 был вырублен и отправлен на судоверфь г. Воронежа. 

В 1886 г. в д. Чалымкасы молодой купец Александр Иванович Костин открыл кулеткац-

кую фабрику на 16 станков, принял первых полсотни работников. Далее обеспечивал крестьян 

на дому сырьем и материалом. Организовал домашний промысел (производство на дому). 

В конце XIX столетия в Янгильдинской волости насчитывалось 2049 кулеткачей на дому.  

В 20-х годах XX в. в д. Чиганары функционировали 2 водяные мельницы и 2 ветряные 

мельницы. 

В 1920-е годы в д. Чиршкасы функционировала артель по выработке рогож, кулей и 

струшки. 

В XVIII-XIX вв. на территории Чувашского края Козьмодемьянского уезда со времен фе-

одального государства Российской империи и до Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции здесь имели свои землевладения и вели коммерческую деятельность различные бояр-

ские чины, дворянские деятели, помещики и потомственные купцы. Дворяне и помещики име-

ли огромные землевладения и эксплуатировали на них сельских крестьян. Дворяне и помещики 

вели торговлю, промышленную и хозяйственную деятельность, в том числе и купцы вели мел-

кую промышленную деятельность. 

Купцы 2-й гильдии совместно с зажиточными крестьянскими семьями вели торговую, 

мелко-промышленную и хозяйственную деятельность в сельских населенных пунктах. 

В основном они владели мелкими предприятиями, занимались содержанием постоялых 

дворов, в которых имелись трактиры, конюшни, гостиницы для ночлежки путников и т. д. и 

были причастны к ямской почтовой станции, для обеспечения её бесперебойного функциони-

рования, вели мелкую торговлю на селе и держали свои лавки на базарной площади, а другие 

там арендовали места в базарные дни. 

В Козьмодемьянском уезде проходили повседневные (в течении недели) 9 базаров из них 

3-4 в Чувашском крае: 

Воскресенье – Покровский, Большая Юнга; с. Пихтулино; 

Четверг – с. Большой Сундырь; 

Суббота – с. Ишаки и др. 

Ишакский базар функционировал в с. Ишаки в 1780-1930 гг. 

Купцы имели свои кузницы, кирпичные заводы, пивоваренные заводы, солодоваренные 

предприятия, пекарни, мельницы, пекли хлеб и продавали приезжим. Занимались куплей-

продажей. На одном базаре покупали скотину, а на другом продавали.  

На Владимирском тракте купцы открывали придорожные трактиры и лавки, где продава-

лись мануфактурные и бакалейные товары, в трактире можно было выпить пива или какого-

либо вина. Вино продавали как в бутылках, так и на разлив, и было разного виду. Помимо это-

го, сюда можно было зайти просто выпить чаю. 

Многие купцы славились крупными меценатами, то есть занимались благотворительной 

деятельностью, как-то: на строительство фельдшерских пунктов, больниц, почтовой станции, 

школы (училища), храмов, часовень и др. 

Некоторый перечень некоторых потомственных торговых, промышленных и хозяйствен-

ных деятелей, включая дворянского происхождения, помещиков, купцов и некоторых зажи-

точных крестьян, которые в XVIII-XIX веках вели коммерческую деятельность в Чувашском 

крае Козьмодемьянского уезда (по волостям и населенным пунктам), а именно: 
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Акрамовская волость: 

Блинов Алексей Алексеевич (пекарь, д. Кашмаши); 

Данилов Игнатий Данилович (с. Акрамово, репрессирован); 

Замятин Михаил (изготовление обуви, д. Хоракасы); 

... Петр Семенович, помещик (владелец нескольких водяных мельниц, пекарни и др., 

д. Шоркасы); 

Кожевников Иван Андреевич (семейный род, с. Акрамово); 

Кожевников Николай Иванович (с. Акрамово); 

Кузьмин Кузьма Петрович (д. Кашмаши); 

Кузьмин Порфирий Кузьмич (д. Кашмаши); 

Носков Осип (изготовление обуви, с. Акрамово); 

Охотников Тарас (питейная лавка (вино, водка) на Хоракасинском базаре); 

Павлов Николай Павлович (с. Акрамово); 

Соловьев Егор Яковлевич (столярно-плотницкое производство, мукомольное производ-

ство, с. Акрамово); 

Хлебников Осип Артемьевич (владелец водяной мельницы, мукомольное производство, 

д. Хоракасы); 

Хорошилов Константин (пчеловодство, д. Хоркасы); 

Ярабаев Михаил Терентьевич (мелкая торговля, с. Акрамово).  

(Использованы материалы Тимофеевой С.С.) 

 

Малокарачкинская волость: 

В царское время в с. Малое Карачкино функционировали 19 водяных небольших мель-

ниц, которые до Октябрьской революции имели в основном наемный труд.  

Алексеев Федор Матвеевич (торговля, ремесло, с. Малое Карачкино); 

Барбоскин Григорий Васильевич (с. Малое Карачкино); 

Большовы (семейный род, с. Малое Карачкино); 

Борисовы (семейный род, с. Малое Карачкино); 

Бычков Федор Яковлевич (с. Малое Карачкино); 

Васильев Федор Матвееич (с. Малое Карачкино); 

Горбунов В.И. (с. Малое Карачкино); 

Герасим (Карачам, князь, землевладелец, д. Большое Карачкино, в начале XVII в.); 

Герасим-младший (сын, князь, землевладелец, с. Малое Карачкино); 

Зубов Петр Петрович, дворянин, потомственный помещик, в офицерском чине – гвардии 

штаб-ротмистра (с. Засурье); 

Ильдуганов М.Г. (с. Малое Карачкино); 

Искандаров И.С. (с. Малое Карачкино); 

Корниловы (семейный род, с. Малое Карачкино); 

Кудряшовы (семейный род, с. Малое Карачкино); 

Кузнецов Михаил Иванович (кузнец, д. Нижние Бурнаши); 

Мартьянов Л. 

Матвеев П.Ф. (с. Малое Карачкино); 

Никифоровы (семейный род, с. Малое Карачкино); 

Николаев С.М. (с. Малок Карачкино); 

Оболенский, помещик (семейный род, с. Засурье); 

Паулин Иван Филиппович (русский, кузнец, с. Малое Карачкино); 

Петриков, помещик (убит в 1774 г., с. Малое Карачкино); 

Сандров Иван Матвеевич (семейный род, с. Малое Карачкино); 

Туши Андрей (семейный род, с. Малое Карачкино); 

Фёдоровы (семейный род, с. Малок Карачкино); 

Храмовы (семейный род, с. Малое Карачкино).  

(Использованы материалы Вашуровой Г.П.) 
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Сюндырская волость: 

Афанасьев Филипп (д. Пошкар); 

Поляков (д. Пошкар); 

Григорьев Ефим (д. Мускаринкасы); 

Кулаков Федор Федорович (д. Мускаринкасы); 

Ефремов Семен Иванович (с. Синьял-Покровское); 

Сидоров Александр (д. Большая Манга); 

Григорьев (д. Хорамакасы); 

Яковлев (д. Хорамакасы); 

Илюшин (д. Хорамакасы); 

Шамбин Иван Михайлович (с. Синьял-Чурачики); 

Шамбин Илья Иванович (с. Синьял-Чурачики); 

 

Татаркасинская волость: 

Галкины (братья Егор и Павел) (с. Большой Сундырь); 

Горшковы (семейный род) (д. Токшики); 

Зиновьев Иван Климович (д. Шешкар-Сундырь); 

Мазиковы (семейный род) (д. Шупоси); 

Миледины (семейный род) (с. Большой Сундырь); 

Михайлов, помещик (д. Сергеевка); 

Моросин Лукоян Трофимович (?-21.06.1896), купец 2-й гильдии, меценат (с. Большой 

Сундырь); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукоян Трофимович и Надежда Васильевна Моросины 

80-е годы XIX века 

 

Моросин Лукоян Трофимович (и сыновья, семейный род). 

В семье Моросиных (Лукояна Трофимовича и Надежды Васильевны) было семеро детей 

(6 сыновей и 1 дочь), а именно: Иван (1872 г.р.), Алексей (1875 г.р.), Петр (1880 г.р.), Михаил 

(1884 г.р.), Владимир (1886 г.р.), Борис (1888 г.р.), и Авина (1887 г.р.). 

Моросин Иван Лукоянович, хозяин Сундырского пивоварного завода (закрыт в 1936 г.), 

трактира и торговых лавок; 

Моросин Борис Лукоянович (1888-1973) и др. 
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Борис Лукоянович и Софья Михайловна Моросины 

1960-е годы 

 

В семье Бориса Лукояновича (1888-1973) и Софьи Михайловны (1889-1971) было шесте-

ро детей (5 сыновей и 1 дочь), а именно: Виктор, Григорий, Евгений (1919-1997), Игорь 

(1926 г.р.), Римма (1929 г.р.) и др. Оба они и их дети были репрессированы в 1931 г. и реабили-

тированы только 4 марта 1994г. 

Пантеров (с. Большой Сундырь); 

Попов Василий Емельянович (с. Большой Сундырь); 

Самаркины (семейный род) (с. Большой Сундырь); 

Санаев Глеб (Илеб); 

Саптеевы (семейный род) (д. Шупоси); 

Сергеев Иван Яковлевич (семейный род) (д. Сергеевка); 

Сергеев Петр Яковлевич (д. Сергеевка); 

Столяров Николай (семейный род) (с. Большой Сундырь); 

Столяров Михаил (1845-1920). Он был в родственных отношениях с купцом 2-й гильдии 

Моросиным Лукояном Трофимовичем. 

 

 
 

 

Михаил Иванович Столяров 
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Суворов Михаил Иванович (братья и дети) (с. Большой Сундырь). 

В Шешкарской Пристани функционировал санный завод (по изготовлению полозьев), 

принадлежавший богатому купцу Ивану (Иоанну). 

По архивным данным на 1913 г. в Татаркасинской волости имеются некоторые сведения 

о торговых деятелях, которые имели патент на открытие питейных заведений и реализацию в 

них различных напитков в с. Большой Сундырь и во всей волости, а именно: 

с. Большой Сундырь: 

Иванова Пелагея, Кузьмин Михаил Данилович, Миледин (Меледин) Михаил, Моросин 

Алексей, Моросин Владимир, Моросин Борис, Моросин Иван, Столяров Алексей Иванович, 

Столяров Михаил Иванович и др. 

д. Шешкар-Сундырь: 

Гурьянов Евдоким, Кузьмин Михаил Данилович, Моросин Алексей, Моросин Иван, Пи-

кушкин Евдоким. 

Фролов Иван Васильевич, Фролов Матвей и др. 

д. Корчаково: 

Григорьев Игнатий, Горшков Андрей Павлович, Мосолов Трофим Федорович, Прокопьев 

Василий, Седов Анисим Игнатьевич, Сорокин Михаил, Суворов Василий Петрович, Суворов 

Михаил Константинович, Суворов Петр, Федоров Михаил, Федоров Петр и др. 

д. Большие Татаркасы: 

Киселев Егор, Поздеев Иван Гурьянович, Поздеев Петр Гурьянович, Попов Алексей, По-

пов Михаил, Попов Петр, Попов Сергей, Сорокин Николай Семенович и др.  

д. Сергеевка: 

Перкова Александра Даниловна и др. 

(Государственный архив РМЭ Фонд 46, опись 1, дело 667) 

 

Янгильдинская волость: 

Абрамов Кузьма (д. Ырашпулых); 

Абрамов Андрей (бондарь, русский, д. Ырашпулых); 

Александров Анатолий (д. Кибеккасы); 

Алексеев Алексей (кузнец, д. Ырашпулых); 

Али-Ижек (помещик, землевладелец, д. Первая Алина); 

Афанасьев Иван Афанасьевич (с. Ишаки); 

Васильев Петр (д. Кибеккасы); 

Герасимов Федор (шерстобитное ремесло, д. Чалымкасы); 

Демидов Христофор (д. Чиганары); 

Егоров Гурий (кулеткацкий завод, д. Чалымкасы); 

Ефремов Николай (д. Кибеккасы); 

Иванов Степан (кузнец, д. Чалымкасы); 

Иванов Алексей (торговец, д. Чалымкасы); 

Кожевников Степан Васильевич (д. Чиганары); 

Костин Александр Иванович, купец (д. Чалымкасы); 

Костин Иван Якимович (с. Ишаки); 

Мамутин (Афанасьев) (с. Ишаки); 

Мохов Степан (купец, с. Ишаки); 

Нефедов Осип (гончар, русский, д. Ырашпулых); 

Осипов Игнатий (с. Янгильдино); 

Петров Василий (д. Кибеккасы); 

Ситрюковы (семейный род) (д. Ырашпулых); 

Халапсин Александр Михайлович (семейный род, с. Ишаки); 

Халапсин Михаил (семейный род, с. Ишаки); 

Халапсин Андриан (с. Ишаки); 

Шаров Алексей (д. Ырашпулых и другие. 

Кулешников (владельцев кулеткацких станков) в деревне Чалымкасы было двадцать пять 

человек. 
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НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

Этапы развития образовательных учреждений 
 

Образование – процесс развития и саморазвития личности на основе освоения системати-

зированных знаний, умений и навыков, а также исторически накопленного культурно-

духовного потенциала человечества («Чувашская энциклопедия»). 

Школа (от греч. – досуг; занятие во время досуга; место учения). Школа – учебно-

воспитательное учреждение, в котором под руководством учителей осуществляется образова-

ние и воспитание молодого поколения, основное звено системы народного образования. Пер-

выми школами на бывшей территории СССР были школы в Грузии и Армении. Новый этап в 

развитии школы в России наступил в начале XIX в. (Ивановский В.А. «Сундырский край...»). 

До создания в конце XVIII в. правительственной сети образовательных учреждений на 

территории Чувашского края получения грамотности носило эпизодический характер («Чу-

вашская энциклопедия»). 

Значительную роль в организации школ в Чувашии сыграл основанный в 1804 г. Казан-

ский университет. В типографии университета печатались этнографические труды о чувашах, 

были изданы и отдельные книги. Первое приходское училище для чувашских детей было от-

крыто Казанским университетом в 1807 г. в селе Буртасах Цивильского уезда. Позже такие 

училища появились в селениях Шихазаны (1819), Красные Четаи (1821), Малый Сундырь 

(1823). Но они не имели собственных помещений, ни подготовленных учителей (Мартынов 

В.В. «Несущие свет и знания»). 

В 1-й половине XIX в. появились новые типы учебных заведений: приходские училища, 

удельные, волостные училища, которые осуществляли начальную подготовку, из числа их вы-

пускников пополнялся низший слой чиновничества на местах. 

Во 2-й половине XIX в. в соответствии с социально-экономическими потребностями ре-

гиона и проводимыми в стране школьными реформами значительно выросло количество учеб-

ных заведений в Чувашском крае. 

Появились новые типы школ: земские школы, «Образцовые» училища Министерства 

народного просвещения, церковно-приходские школы, школы грамоты, городские училища по 

Положению 1872 г., гимназии и прогимназии, реальные училища («Чувашская энциклопедия»). 

В дореволюционной России в сельской местности в XIX в. стали появляться первые шко-

лы грамоты – ведомственные или частные школы элементарного обучения дореволюционной 

России и в Чувашии (в 1833-1915 гг.). В них дети обучались чтению, письму и счету. 

В Акрамовской волости школы грамоты открывались в следующих населенных пунктах, 

а именно: Большие Торханы (1886), Сюмерткасы (1885), Шептаки (1884), Эндимиркасы (1883) 

и др. 

В Малокарачкинской волости школы грамоты открывались в следующих пунктах, а 

именно: Тораевская (1860), Малокарачкинская (1865), Анаткасинская (1888), с. Большое Ка-

рачкино (1888), Большая Юнга (1878) и др. 

В Сюндырской волости школы грамоты открывались в следующих населенных пунктах, а 

именно: Анаткасы (1888), Адылъял (1890), Мускаринкасы (1890), Ядринкасы (1890), Яранкасы 

(1890), Хыркасы (1897), Пошкар (Шомиково, 27.11.1899).  

В Татаркасинской волости школы грамоты открылись в следующих населенных пунктах, 

а именно: Большесундырская (1833-1835), Юнгинская (1878), Шатьмапосинская (1884), Боль-

шетатаркасинская (1885), Токшикинская (1885), Матикасинская (1885), Вурманкасинская 

(1895), Апчарская (1913) и др. На базе школ грамоты позже стали появляться начальные шко-

лы, а именно: Матикасинская (1904), Большетатаркасинская (1906), Шупосинская (1910) и др. 

В Янгильдинской волости впервые школа функционировала в 1843-1853 годах. 

В Янгильдинской волости школы грамоты открылись в следующих пунктах, а именно: 

с. Ишаки (1892), Кжауши (15.09.1890), д. Чиганары (в 1890-х годах), д. Ырашпулых (1896) и др. 

В некоторых населенных пунктах функционировали также училища Министерства госу-

дарственных имуществ на базе школ грамоты, а именно: Оточево (1843), Акрамово (1844), 

Ишаки (1861) и др. 
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Земские школы (училища) возникали после земельной реформы 1864 г. 

В Акрамовской волости земские школы (училища) открылись в следующих населенных 

пунктах, а именно: Акрамово (муж, 1844; жен., 1870), Оринино [1861 (1875)], Кашмаши 

(1.01.1896), Хыймалакасы (1908), Шоркасы (1910), Моргауши (1911) и др. 

В Малокарачкинской волости земские школы (училища) открылись в следующих насе-

ленных пунктах, а именно: Пошнары (1885), Юваново [муж., 1889 (1890); жен., 1901 (1908)], 

Средние Ирзеи (1901), Емалок (Малая Тюмерля, 1901), Малое Карачкино (2-х кл., 27.07.1904), 

Большое Карачкино (1904), Бурнаши (1910) и др. 

Некоторый перечень некоторых населенных пунктов с числом жителей и учащихся школ 

(училищ) мальчиков и девочек соответственно, по данным Малокарачкинского волостного 

правления на 23 ноября 1907 г., а именно:  

Анат-кас: 457 чел., 1 школа, 32 м. + 24 д.; 

Пошкарды: 406 чел., 2 МНП, 20 м. + 18 д.; 

Березовый: 58 чел., школа, 1 м. + 4 д.; 

Эмя-касы: 359 чел., 1 ЦПШ, 20 м. + 24 д.; 

Н. Бурнаши: 175 чел., школа, 10 м. + 11 д.; 

В. Бурнаши: 138 чел., школа, 11 м. + 7 д.; 

Емалок: 562 чел., школа, 32 м. + 23 д. 

(По материалам Вашуровой Г.П.) 

В Сюндырской волости земские школы (училища) открылись в следующих населенных 

пунктах, а именно: Анат-Киняры (1861), Ишлей-Покровское (Первое Пихтулино, 1872), Хорн-

зор (1-кл. зем. уч-ще, 1897), Хыркасы (1-кл. зем. уч-ще, 1897), Синьял-Покровское (1904), 

Большие Мамки (2-х кл. жен. уч-ще, 1914) и др. 

В Татаркасинской волости земские школы (училища) открылись в следующих населен-

ных пунктах, а именно: Ильинка (1875), Большой Сундырь (4-х кл. муж. уч-ще, 1882; жен. уч-

ще, 1903), Шупоси (1908) и др. 

Они содержались на средства Козьмодемьянского уездного земства. Земские школы 

(училища) в основном имели 3-х летний срок обучения. 

В Янгильдинской волости земские школы (училища) открылись в следующих населенных 

пунктах, а именно: Ишаки (1880), Янгильдино (1881), Чиганары (в 1890-х годах), Кжауши 

(10.11.1908), Чиршкасы (1909), Шоркасы (1911) и др. 

В том числе в чувашских волостях Козьмодемьянского уезда функционировали Мини-

стерские государственные училища (1-кл. и 2-кл.) царской России. В 1-классном училище обу-

чались 3 года, а в 2-х классных – 5 лет. Они подчинялись Министерству народного просвеще-

ния. Например, в 1882 г. на базе школы грамоты открылось Министерское училище в с. Тораево. 

Церковно-приходские школы (ЦПШ) в России начали создаваться в начале XVIII в. 

С 1836 г. по распоряжению императора Николая I начали создаваться школы при церквах и 

монастырях. Они были 1-классные (2-х годичные) и 2-х классные (4-х годичные). 

В Акрамовской волости церковно-приходские школы (ЦПШ) открылись в следующих 

населенных пунктах, а именно: Оточево (1833), Акрамово (1878), Моргауши [1884 (1885)], 

Шатьмапоси (1884), Шоркасы (1890) и др. 

В Малокарачкинской волости церковно-приходские школы открылись в следующих 

населенных пунктах, а именно: Малое Карачкино (1.01.1865), Тораево (1860), Большое Карач-

кино (1899) и др. 

В Сюндырской волости церковно-приходские школы открылись в следующих населен-

ных пунктах, а именно: Анат-Киняры (1850), Ишлей-Покровское (1875), Кадикасы (1885), Си-

ньял-Чурачики (1889), Варпоси (1902), Синьял-Покровское (1904) и др. 

В Татаркасинской волости церковно-приходские школы открылись в следующих насе-

ленных пунктах, а именно: Большой Сундырь (11.11.1885), Шупоси (15.10.1885), Нискасы 

[9.02.1885 (1886)], Ахманеи (1886), Шатракасы (1902), Каршлыхи (1905) и др. 

В Янгильдинской волости церковно-приходские школы открылись в следующих насе-

ленных пунктах, а именно: Ишаки [1872 (1876)], Янгильдино (1886), Шоркасы (1890), Ыра-

шпулых (≈1898) и др. 
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После школьной реформы церковно-приходские школы стали называться приходскими 

училищами. 

Некоторый перечень земских школ чувашских волостей Козьмодемьянского уезда по по-

казаниям (находятся в ведении…,  число учащихся в 1904-1905 учебном году – мальчиков и 

девочек), а именно: 

Акрамовская (муж.) – наемн., 30 м. + 30 д.; 

Ачкеринская – общ., 23 м. + 26 д.; 

Адабайкасинская – наемн., 23 м.; 

Большесундырская (муж.) – наемн., 72 м.; 

Большесундырская (жен.) – наемн., 40 д.; 

Большекарачкинская – земская, 57 чел. (обоего пола); 

Большеюнгинская – церковная, 37 м. + 14 д.; 

Второваськинская – наемн., 32 м. + 4 д.; 

Ильинская – наемн., 31 м. + 27 д.; 

Кинярская – земская, 35 м. + 16 д.; 

Кашмашская (муж., откр. в 1896 г.) – земская, 32 м.; 

Кашмашская (жен., откр. в 1904 г.) – наемн., 32 д.; 

Малоюнгинская – земская, 37 м. + 17 д.; 

Орининская (муж. и жен.) – наемн., 75 м. и 24 д.; 

Пошнарская – земская, 45 м. + 14 д.; 

Пихтулинская – земская, 39 м. + 6 д.; 

Хыркасинская – земская, 47 м. + 24 д.; 

Шатракасинская – земская, 77 (обоего пола); 

Ювановская (муж. и жен.) – земская, 50 м. и 25 д.; 

Янгильдинская – наемн., 29 м. + 11 д.; 

Ярабайкасинская – общ., 31 м. + 3 д.; 

 

Некоторый перечень некоторых школьных учителей учебных заведений Чувашского края 

Козьмодемьянского уезда (с указанием стажа работы… в данной школе) на 1911 г., а именно: 

Акрамовская (муж.) – Аханщиков Иринарх (с 14.11.1902 г.); 

Акрамовская (жен.) – Скарабевская (с 1.09.1910); 

Ачкеринская – Астраханцев Сергей (с 1.01.1909 г.); 

Большесундырская (муж.) – Багров Матвей (с 20.01.1897 г.); 

Большесундырская (муж.) – Столяров Петр (с 4.02.1897 г.); 

Большесундырская (жен.) – Столярова Ольга (с 20.09.1907 г.); 

Большекарачкинская – Лаврентьева Александра (с 15.09.1906 г.); 

Большекарачкинская – Лаврентьев Тимофей (с 1.09.1907 г.); 

Большетатаркасинская – Веретенкина К.В. (с 1906 г.); 

Кашмашская (муж.) – Медведев Степан (с 1.01.1896 г.); 

Кашмашская (жен.) – Долгова Елизавета (с 15.10.1907); 

Кубасовская – Яковлева Ольга (с 1.09.1903 г.); 

Кубасовская – Попов Петр (с 11.11.1908 г.); 

Кинярская – Половинская Любовь (с 15.09.1896 г.); 

Кинярская – Малышев Тимофей (с 1.09.1907 г.); 

Малоюнгинская – Ясницкая Юлия (с 1.10.1889 г.); 

Малоюнгинская – Молюшкина Елизавета (с 20.09.1908 г.); 

Моргаушская – Пазухин Петр (с 1.09.1901 г.); 

Моргаушская – Никифоров Яким (с 1.09.1904 г.); 

Москакасинская – Овчинников Яков (с 10.11.1908 г.); 

Молгачкасинская – Андреев Евдокий (                             ); 

Нискасинская – Егоров Тимофей (1.09.1898 г.); 

Нискасинская – Петрова Матрена (с 10.11.1908 г.); 

Орининская (муж.) – Захаров     (с                            ); 
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Орининская (жен.) – Пикторинская     (с 1.09.1904 г.); 

Опчарская (Апчарская) – Шальнов Александр (с                      ); 

Пошкарская – Григорьева Агния (с 1.10.1904 г.); 

Пошкарская – Леонтьева Елизавета (с 1.02.1907 г.); 

Сергеевская (откр. в 1908 г.) – Кудряшова Мария (с 1.09.1909 г.); 

Хыркасинская – Федотов Василий (с 1.11.1899 г.); 

Хыркасинская – Смирнова Вера (с 1.10.1905 г.); 

Хыймалакасинская – Никольский Зосим (с 10.11.1908 г.); 

Хачкасинская – Никифоров Кондратий (с 1.09.1909 г.); 

Чурикасинская – Яковлев Иулитта (с 20.09.1907 г.); 

Чиржикасинская – Васильев Игнатий (с 1.09.1909 г.); 

Шатракасинская – Ягунова Мария (с 11.09.1902 г.); 

Шатракасинская – Ягунов Степан (с 1.09.1905 г.); 

Шупосинская – Красильников Николай (с 10.11.1908 г.); 

Ше(о)башкаркасинская – Егорова Нина (с 10.11.1908 г.); 

Шоркасинская – Пикторинская З. (с 1.09.1910 г.); 

Ювановская (жен.) – Никифорова Зинаида (с 20.09.1907 г.); 

Ювановская (муж.) – Соколов Петр (с 1.09.1908 г.); 

Юнга-Ядринская – Маринин Д. (с 1.09.1910 г.); 

Юнга-Ядринская – Запольская Вера (с 1.09.1904 г.); 

Янгильдинская – Герасимов Никифор (с 20.09.1908 г.); 

Янышевская – Иванова Евдокия (с 20.09.1907 г.); 

Ярабайкасинская – Теторина Клавдия (с 10.09.1904 г.). 

 

В 1911 г. в земских школах в некоторых населенных пунктах, в особенности, где имелись 

храмы, в обязательном порядке, как предмет обучения являлось – церковное обучение, а имен-

но: Адабайкасы, Акрамово, Большое Карачкино, Большой Сундырь, Второе Васькино, Засур-

ское, Ильинка, Малая Юнга, Моргауши, Оринино, Пихтулино, Хыркасы, Шатракасы, Ювано-

во, Юнго-Ядрино, Янгильдино и др. 

До Великой Октябрьской социалистической революции в Чувашии стали открываться 

школы Всеобуча. Во всех волостях Чувашского края начали открываться различные школы 

(начальные, неполные средние и средние). 

После 1917 г. деятельность церковных школ была ликвидирована. Этому способствова-

ло – Постановление СНК от 24.12.1917 г. «О передаче дела воспитания и образования из ду-

ховного ведомства в ведение народного комиссариата по просвещению». 

Декретом ВЦИК от 30 сентября 1918 г. в РСФСР созданы единые трудовые школы с 2-мя 

ступенями: 

1-я ступень – с 5-ти летним сроком обучения; 

2-я ступень – с 4-х летним сроком обучения. 

В 1923-1924 уч. году в Чебоксарском уезде Чувашской Автономной области функциони-

ровали следующие учебные заведения: 

В Акрамовской волости: 7 школ 1-й ступени – Адабайкасинская, Акрамовская, Басурман-

ская, Второ-Васькинская (Пажалукасинская), Кашмашская, Орининская и Ярабайкасинская; 

В Сюндырской волости: Кадикасинская и Калайкасинская и др.; 

В Татаркасинкой волости: школы 1-й ступени – Ахманеевская, Апчарская, Ильинская, 

Елькинская, Нискасинская, Юнго-Ядринская и др.; 

Большесундырская школа – шестилетка и др. 

В 1923-1932 гг. в некоторых населенных пунктах Татаркасинской волости Чувашской 

Автономной области функционировали ликвидационные пункты по ликбезу: Матикасы, Ойка-

сы, Чиржикасы и др.  
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ЗЕМСКАЯ МЕДИЦИНА 
 

История медицины – это научная дисциплина, занимающаяся изучением развития меди-

цины на всех этапах, начиная от ее зарождения в виде первобытной народной медицины и до 

современного состояния. Значение истории медицины заключается в том, что она позволяет 

двигаться вперед, основываясь на опыте прошлых открытий (В.А. Ивановский, «Терапия…»). 

Первые люди, пожелавшие посвятить себя лечению больных с использованием целебных 

средств, назывались врачевателями-терапевтами. Они больше всего занимались терапией внут-

ренних болезней, включающие инфекционные, гормональные, соматические заболевания и 

т. д. (Г.А. Алексеев). 

Древнее искусство врачевания значительно отличается от современного научного знания. 

Его начало было положено еще в каменном веке.  

Практическая деятельность и система научных знаний, основная цель которых заключа-

ется в сохранении и укреплении здоровья человека, профилактике и лечении различных болез-

ней, называется медициной.  

Термин «медицина» произошел от латинского слова «medicari» – назначить лечебное 

средство» (В.А. Ивановский «Терапия…»). 

Профессия врача считается одной из самых древнейших. Первыми врачами считаются 

жрецы… 

Медицина возникла в древнейшие времена у первобытных народов в виде знахарства. 

Предшественником медицины можно назвать магию. Магия феномен мышления, возникший у 

первобытного человека. Магия (от греческого mageia – волшебство) – таинственная способ-

ность, умение влиять на людей и вещи без помощи средств. Выделяют различные формы ма-

гии: «белая магия» (лечебная), «черная магия» (вредоносная), «хозяйственная магия», «магия 

мимикрическая» и т. д.  

Развитие медицины в XIX в. ознаменовалось открытием сельских больниц и приемных 

покоев, частных аптекарских, фельдшерских и оспопрививательных пунктов, инфекционных 

бараков, ростом числа медицинских кадров. 

В каждом уезде находился 1 оспопрививатель, из крестьян, пользовавшихся известными 

преимуществами. 

В 30-е годы XIX в. под медициной понимали науку, предметом изучения которой являлся 

здоровый и больной человек, а основные цели – профилактика и лечения заболевания. 

В Чувашии фельдшерские пункты начали открываться в первой половине XIX  в. На тер-

ритории Чувашского края Козьмодемьянского уезда фельдшерские пункты были открыты во 

всех волостных центрах или в крупных сельских населенных пунктах, а именно:  

Большой Сундырь (Татаркасинская волость) – в 1835 г.; 

Ишаки (Янгильдинская волость) – в 1866 г. и др. 

Некоторое оживление в народном здравоохранении произошло после земской реформы 

1864 г.  

Первым этапом в истории земской медицины является передача медицинских учрежде-

ний Приказа общественного призрения в ведение органов земского самоуправления 

(Л.А. Ефимов). 

Во 2-й половине XIX в. на смену прежней системе пришла более прогрессивная форма – 

земская медицина (1866-1914), введенной после отмены крепостного права в России. Большую 

роль сыграло здравоохранение, которое находилось в ведении земской медицины (по другим 

документам в 1864-1917 гг.), которая создавала и организовала расширение медицинской по-

мощи населения, борьба с инфекционными и социальными болезнями, ряд сельских больниц, 

аптек в уездных центрах, фельдшерских пунктов в каждой волости, врачебных участков на се-

ле, а также лекарственным снабжением всех медицинских учреждений. 

Большесундырский фельдшерский пункт (1835) находился в подчинении Приказа обще-

ственного призрения. В них работали образованные старшие лекаря с помощниками – млад-

шими лекарями (фельдшерами) или повитухами (акушерками). В 1859 г. фельдшерский пункт 

сгорел и вместо него в 1863 г. здесь построили приемный покой на 5 коек. 

В Чувашском крае больницы открывались только в уездных городах, за исключением 

приемного покоя в волостном центре с. Большой Сундырь. 
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К 1861 (1863) г. на современной территории Чувашского края (в дальнейшем Чувашии) 

стало 5 больниц (в Чебоксарах, Ядрине, Алатыре, Цивильске, Шуматово) и один приемный по-

кой в селе Большой Сундырь. 

На территории той части Козьмодемьянского уезда, которая в 1920 г. вошла в состав 

Чувашской Автономной области, в 1864-1875 годах для оказания медицинской помощи сель-

скому населению имелся лишь один приемный покой – Большесундырский на 5 коек, который 

обслуживал 4-5 волостей Козьмодемьянского уезда (Акрамовская, Малокарачкинская, Сюн-

дырская, Татаркасинская и Янгильдинская). Больные обслуживались фельдшером и разъезд-

ным врачом В.А. Богородицким, позже К.С. Троицким, жившим в селе Ильинка (см. Таблицу 

№ 6). 

В период земства фельдшерские пункты преобразовались в приемные покои на 2-3 кой-

ки или сельские больницы. Во всех уездах Чувашии были созданы врачебные медицинские 

участки. 

И вот постановлением XIII очередного Козьмодемьянского уездного земского собрания, 

состоявшего 28 декабря 1877 года Козьмодемьянская уездная земская управа заключает кон-

тракт с крестьянином Иваном Климовичем Зиновьевым из деревни Шешкар-Сундырь Татарка-

синской волости о найме дома под помещение приемного покоя и с платою в год по 360 рублей 

сроком на 3 года, с отоплением, освещением и прислугой. Она называлась тогда Лечебницей 

№ 2 в Козьмодемьянском уезде. Первоначально в лечебнице были четыре кровати и два фель-

дшера – Толмачев и Афонский. Открытая в этом доме лечебница на 5 человек с 1 января 1878 г. 

находится в заведовании фельдшера Толмачева. Больные обслуживались фельдшером Толма-

чевым и разъездным врачом В.А. Богородицким, позже К.С. Троицким. Земской врач К.С. Тро-

ицкий в феврале 1878 г. в Большом Сундыре из приемного покоя организовал больницу на 8-

10 коек. 

С марта 1878 г. в лечебнице работают фельдшера Толмачев, Кузьмин и участковый фель-

дшер Афонский. Они проводили на участке всю лечебную и санитарную работу (В.А. Иванов-

ский). 

В 1881 г. содержание лечебницы обходилось земству в 250 рублей серебром. 

25 апреля 1883 г. в Козьмодемьянскую городскую больницу переехал врач Ковалевский 

Николай Викентьевич (Валентинович) из Мамадышской земской больницы и в Козьмодемьян-

ском уезде проработал более 40 лет. 

С 1883 г. в Большесундырской больнице (лечебнице), сменяя друг друга (в разные годы) 

работали участковые фельдшера: Толмачев, Афонский, Кузьмин, Смеловский, а также разъ-

ездной врач Н.П. Троицкий. 

Для заведования больницей в г. Козьмодемьянск, надзор за приемными покоями и фель-

дшерами в уезде принял на себя уездный врач Х.С. Троицкий. 

Впоследствии, в 1883 г., ввиду возраставшего, года от года, доверия к земским медицин-

ским учреждениям и усилившагося, среди населения уезда, обращения к врачебной помощи, 

образован был новый 3-й медицинский участок в с. Большой Сундырь (Татаркасинская во-

лость), – и подвергнуть пересмотру, – распространение уезда на врачебные участки.  

В 1884 г. в Большом Сундыре организован третий врачебный участок, где заведующим 

стал известный врач Николай Петрович Троицкий. 

А ранее, 2-й медицинский участок был организован в Малокарачкинской волости, в во-

лостном центре – с. Малое Карачкино. 

Наконец, в 1896 году, представители Акрамовской и Янгильдинской волостей внесли в 

Козьмодемьянское уездное Земское Собрание ходатайство населения этой местности, – об от-

крытии V-го врачебного участка, в селе Ишлей-Покровском (Сюндырская волость), в виду то-

го, что Большесундырский III-й участок заключает в себя слишком значительное простран-

ство: – четыре волости, – с населением в количестве 36.272 душ, при чем резиденция врача 

находится при больнице в Большом Сундыре, в далеком от них расстоянии, – между тем как 

врачебная помощь тогда и бывает действительною, когда деятельность медицинского персона-

ла сосредоточивается около лечебницы, а не на обширном пространстве. 

Вскоре, строительство лечебницы в селе Ишлей-Покровском было начато… 

В 1901 г., лечебницу в селе Ишлей-Покровском предположено выстроить. 
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В 1898 г. на Козьмодемьянском уездном сходе было принято решение выделить средства 

в сумме 1832 руб. для открытия больницы в с. Ишлеи (Первое Пихтулино). Большую кропот-

ливую работу по оказанию медицинской помощи населению близлежащих деревень проделал 

первый врач этой больницы Николай Валентинович Ковалевский. В том же 1898 г. в маленькой 

пятиместной больнице вылечили 42 больных. Первому врачу повседневную помощь оказывала 

Прасковья Даниловна Лисько. В 1898-1912 годах заведующим Ишлейской больницы работал 

Николай Валентинович Ковалевский, в 1898-1919 годах в этой больнице работала Прасковья 

Даниловна Лисько.  

С 1898 г. при Ишлейской больнице функционировала аптека.  

 

Некоторые данные по количеству лечебниц и приемным покоям 

некоторых уездов Казанской губернии на конец 1897 г. 
 

Уезды Количество  

лечебниц  

и приемных покоев 

Число жителей  

обоего пола  

(чел.) 

На сколько душ  

одно лечебное заведение в 

уезде 

Козьмодемьянский 12 104883 8740 чел. 

Чебоксарский  4 129109 32277 чел. 

Цивильский  7 165905 23700 чел. 

Ядринский 4 156057 39014 чел. 

 

Некоторые данные по числу земских врачей, фельдшеров, акушеров и фельдшериц-акушеров 

некоторых уездов Казанской губернии на конец 1897 г. 
 

Уезды Число  

медицинских 

работников 

Число жителей  

обоего пола  

(чел.) 

Число жителей  

на 1 лицо  

медицинского персонала 

Козьмодемьянский  21 104883 4994 чел. 

Чебоксарский  19 129109 6795 чел. 

Царевококшайский 22 113234 5147 чел. 

Цивильский  14 165905 11850 чел. 

Ядринский 17 156057 9179 чел. 

 

На 22 августа 1900 г. Козьмодемьянском уезде функционировали фельдшерские участки 

в следующих населенных пунктах, а именно: с. Ишаки; с. Малое Карачкино, д. Хоракасы и др. 

В 1906 г. при Большесундырской лечебнице стала функционировать заразное отделение.  

В 1910 г. Большесундырская лечебница доведена до 32 коек с инфекционным отделением 

на 8 коек. 

В д. Хоракасы Акрамовской волости функционировал единственный (в Чувашском крае) 

трахоматозный фельдшерский пункт. (Мартынов В.В.) 

В 1911 г. на некоторых врачебных участках Козьмодемьянского уезда работали следую-

щие медицинские работники, а именно:  

в с. Большой Сундырь:  

фельдшер Мещеряков;  

фельдшерица-акушерка Ермолина; 

в с. Засурье (Засурское): 

фельдшер Боровищук; 

в д. Хора-Касы 

фельдшер Соколов Александр Львович (работал в 1911-1918 гг.); 

запасной фельдшер Понятовский. 

В 1914 г. в Большесундырской больнице уже начинает работу первый земский врач Кле-

ковкин Николай Григорьевич (1876-1934), уроженец с. Тобурданово (Цивильского уезда, ныне 

Канашского района). 

При земской медицине отделов здравоохранения в уездах не было, вопросами охраны 

здоровья населения занимался Совет врачей при земской управе. 
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В 1918  г. во всех уездах были созданы медицинско-санитарные отделы уездов (отделы 

здравоохранения) при уездных исполнительных комитетах. Основными задачами отделов 

здравоохранения являлись: упорядочение охраны здоровья населения на местах, организация 

борьбы с эпидемиями, обеспечение лечебных учреждений кадрами медицинских работников, 

лекарственное снабжение населения, усиление охраны здоровья женщин и детей. 

Управление здравоохранением в Чувашском крае возникло в период земства и дальней-

шее развитие получило в период советской медицины.  

В 1918-1919 гг. во всех уездах были созданы уздравотделы (УОЗ) и просуществовали до 

1925-1927 гг., когда были реорганизованы в районе отделы здравоохранения. 

С августа 1920 г. с. Большой Сундырь (Татаркасинская волость) входит в Чебоксарский 

уезд, и с этого времени больница здесь получает дальнейшее развитие. С введением новых 

корпусов в 1924 г. открылась лечебница на 40 коек, работали 2 фельдшера (в том числе и Геор-

гий (Егор) Иванович Ивановский), 1 акушерка и 8 человек остального персонала. Мой дед, 

Ивановский Георгий Иванович (1890-1966), можно сказать, стоял у истоков зарождения (в пер-

вых рядах) современной Большесундырской районной больницы № 2 Моргаушского района, 

был заведующим Большесундырской амбулаторией (1925-1928) и отвечал за здравоохранение 

населения, общественно-хозяйственную деятельность и обеспечение медикаментами. А до это-

го, после окончания Каменец-Подольской военной фельдшерской школы (Украина) в 1916 го-

ду, проходил военную службу в 1916-1924 годах. Принимал участие в семи войнах, происхо-

дящих на территории России и СНГ. 

В те времена (1925-1930) ежеквартально от Большесундырской больницы ездили на 2-3 ло-

шадях в Чебоксары за медикаментами. У родственников до сих пор сохранился 40-литровая 

стеклянная бутыль, в которой привозили медицинский спирт… 

Здесь автор предлагает на ваше рассмотрение некоторый перечень персональных данных 

первых заведующих Большесундырской амбулаторией – Сундырской больницы Чебоксарского 

уезда, а именно:  

врач Анисов Валериан Федорович (1921-1922); 

врач Романов Василий Романович (1922-1925); 

фельдшер Ивановский Георгий (Егор) Иванович (1925-1928) и др. 

 

АНИСОВ ВАЛЕРИАН ФЕДОРОВИЧ (1899-1970), организатор здравоохранения ЧР. 

Анисов В.Ф. родился 2 октября 1899 в с. Большой Сундырь Татарка-

синской волости Козьмодемьянского уезда Казанской губернии (ныне 

Моргаушского района ЧР). 

Окончил Большесундырскую земскую (трудовую) школу, медицин-

ский факультет Казанского университета (1921). 

Работал заведующим Сундырской больницы (1921-1922), санитар-

ным врачом Цивильской больницы (1922-1925), главным эпидемиологом 

Наркома здравоохранения ЧАССР (1926-1933), главным врачом мед. 

службы на автозаводе им. Лихачева г. Москвы (1933-1941), начальником 

эвакогоспиталя (1941-1945). 

 

РОМАНОВ ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ, работник здравоохранения. 

Родился 23 июля 1879 г. в д. Салагаево Цивильского района. 

Окончил медицинский факультет Казанского университета (1921). 

Работал фельдшером в Тобурдановской больнице (1905-1918), ординатором глазной хи-

рургической больницы в Ядрине (1921-1922), заведующим Сундырской больницей (1922-1925), 

заведовал Чебоксарским уздравом (1925-1927). После учебы в Казанском ГИДУВе (1927-1928) 

работал заведующим Ишлейской больницей (1928-1933), заведующим глазным кабинетом в 

Чебоксарской городской поликлинике (1933-1935), ординатором Чувашского трахоматозного 

института (1935-1938). 

Участник Первой мировой войны. 

Награжден орденами и медалями войны и тыла. 

Он удостоен почетного звания «Заслуженный врач ЧАССР» (1943). 
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ИВАНОВСКИЙ ГЕОРГИЙ (ЕГОР) ИВАНОВИЧ (1890-1966), работник здравоохранения, 

военный фельдшер, хирург, врач (ВОП). 

Родился 1 апреля 1890 г. в деревне Корчаковой околодки Мадикасы 

(Матикасы) Большесундырской волости Козьмодемьянского уезда Казан-

ской губернии (ныне Моргаушского района Чувашской Республики). Кре-

щение проходило 4 апреля 1890 г. в Большесундырской Троицкой церкви. 

Оба родителя православные (Иван Сергеевич и законная жена Анна Федо-

ровна). В их семье было трое сыновей и пять дочерей. Он в четвертом по-

колении – Ефрем – Сергей – Иван – Георгий (Егор) в семействе Иванов-

ских. 

В 1905 году Ивановский Г.И. успешно окончил Большесундырское 

четырёхклассное мужское земское училище, которое было открыто в 1882 году. 

Во время службы в царской армий его как очень грамотного человека (по тем временам) 

один из военачальников направил учиться на врача (военного фельдшера). После окончания 

Каменец-Подольской военной фельдшерской школы проходил военную службу (1916-1924). 

Принимал участие в семи войнах, происходящих на территории России и СНГ. 

После демобилизации свою трудовую деятельность начинал в волостном центре Больше-

сундырской больницы (1924) в должности фельдшера, был заведующим Большесундырской 

амбулаторией (1925-1928 г.г.) и тем самым вошел в плеяду руководителей Большесундырской 

больницы с момента её основания в 1878 г. 

Ивановский Г.И. медицине посвятил более 40 лет. Работал в разных медицинских учре-

ждениях (сельских и районных больницах и фельдшерских пунктах) Козьмодемьянского и Че-

боксарского уездах, Татаркасинском и Сундырском районах (т. е. в Чувашской Республике и в 

Республике Марий Эл): с. Большой Сундырь, с. Шатьма, с. Ишлей, с. Юнга, с. Кузнецово 

(РМЭ) и д. Шупоси (ныне входит в Большесундырское сельское поселение Моргаушского рай-

она Чувашской Республики). Награжден многими орденами и медалями. 

В 1922 г. в с. Ишаки на территории церкви в хозяйственном здании открылась больница. 

В том же году при больнице открылся и аптечный магазин. Основателем больницы был зажи-

точный крестьянин, врач по образованию, Афанасьев Иван Афанасьевич. Он окончил Казан-

скую учительскую семинарию, Казанский университет (медицинский факультет, 1922). В 1922-

1928 гг. работал здесь главным врачом.  

 

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 

 

Большой ущерб животноводству наносили периодически повторяющиеся эпизоотии. Для 

защиты от них совершались магические действия и обряды. Чуваши и марийцы обладали опре-

деленными навыками предупреждения болезней и лечения животных, имелись лица, специали-

зировавшиеся на этом…  

Ветеринарная служба как область практической деятельности, направленная на профи-

лактику и лечение болезней животных, охрану людей от болезней, общих для человека и жи-

вотных, выпуск доброкачественных продуктов животноводства.  

В 1865-1890 гг. в Чувашском крае функционировала земская ветеринарная деятельность.  

В последней четверти XIX в. в Чувашском крае ветеринарные врачи появляются в уезд-

ных земствах, их количество постоянно увеличивалось.  

В 1882 г. в Казанской губернии насчитывалось 17 ветеринарных врачей, 18 ветеринарных 

фельдшеров. 

Началом ветеринарной отрасли в Чувашском крае было положено в первой половине 

1880-х гг.  

В 1882-1886 гг. в Козьмодемьянском уезде был период заражения чумой, убивания зара-

женного скота и бешенства животных.  

До Октябрьской революции на территории нынешней Чувашии ветеринарные мероприя-

тия проводили всего лишь 7 ветеринарных врачей и 19 ветеринарных фельдшеров.  
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За 1915 г. имеются следующие сведения о числе и местаприбывания ветеринарных вра-

чей и фельдшеров по Козьмодемьянскому уезду Казанской губернии, а именно:  

г. Козьмодемьянск – 1 врач и 1 фельдшер; 

с. Большой Сундырь – 1 врач; 

с. Пихтулино – 1 фельдшер; 

с. Арда – 1 фельдшер; 

с. Еласы – 1 фельдшер.  

В 1916 г. в Козьмодемьянском уезде действовали 4 ветеринарных амбулаторий. 

К моменту образования Чувашской Автономной области (1920) на территории Чувашии 

было 3 ветеринарных врачебных участка и 13 фельдшерских пунктов. 

В Чувашии ветеринарная служба организована в 1920 году. Состояла она тогда из вете-

ринарного подотдела при Облземотделе и 24 ветеринарных учреждений участковой сети. 

В 1925-1926 гг. на территории Чувашского края уже функционировали ветеринарный 

участок в с. Большой Сундырь (Татаркасинская волость) и фельдшерские ветеринарные пунк-

ты  в сельских населенных пунктах, а именно:  

с. Акрамово (Акрамовская волость); 

с. Оринино (Акрамовская волость); 

с. Малое Карачкино (Малокарачкинская волость); 

с. Ишлей-Покровское (Сюндырская волость). 

В 1925 г. в с. Оринино открыт ветеринарный пункт. Первым заведующим ветеринарного 

пункта здесь работала Александра Федоровна Федорова. 

К концу 1927 г. на территории Чувашии функционировали 30 врачебных участков и 23 

фельдшерских пунктов. 

В 1933-1962 гг. в с. Большой Сундырь (Татаркасинский и Сундырский район) функцио-

нировала районная ветеринарная лечебница (станция), которая действует как ветеринарный 

участок и по настоящее время.  

 

 

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ 

 

Почтовая связь возникла еще в глубокой древности. 

Великие державы древности Ассирия, Египет, Персия, Рим, государство инков имели 

развитую, хорошо организованную почту. По мощеным дорогам и караванным тропам день и 

ночь курсировали гонцы. Они сменялись или меняли лошадей на специально построенных 

станциях. 

Собственно, от латинского выражения «mansion pozita…» – «станция в пункте…» и про-

изошло слово почта. 

2500 лет назад уже применялся эстафетный способ передачи писем от гонца к гонцу. Еще 

в I тысячелетии до н.э. греческие историки упоминали о передаче сообщений у народов, оби-

тавших в Северном Причерноморье и Средней Азии – скифов, сарматов, саксов и массогетов. 

Из истории известно, что предводитель Гуннской империи в 433 г. нашей эры Атилла 

(397-453) между своим лагерем в Паннонии (ныне это территория Венгрии) и ставкой в Сред-

ней Азии установил почтовую связь. На пути следования организовал селения (ямы), которые 

несли почтовую повинность (ямщики). В этих селениях гонцы могли менять лошадей. Из 

Паннонии до Алтая вести могли доставить за две недели. 

А еще в 885 г. князь Олег послал к Родимичам своего человека и сам того не ведая: начал 

отсчет существующего почтовой связи на Руси. В последней четверти IX в., почти в самом 

начале существования Киевской Руси, закладываются основы русской почты – одной из ста-

рейших в Европе. 

Ямская гоньба на Руси была образована в X-ХIII веках. Это было чисто русское изобре-

тение. В русских исторических документах встречается в XIV веке. Пришло оно из тюркских 

языков. Тюркское слово «jamcy» – почтовик – состоит из корня «jam» – почтовый двор (почто-

вая станция) и – су – суффикса действующего лица; ямщик (как гонщик). Ямы – почтовые дво-

ры. Возчик почты – ямщик. Они перевозили не только почту, но и пассажиров. 
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О почтовой связи писалось и в книге «Повесть временных лет» (составленная в XII веке). 

Татарское нашествие в XIII в. принесло не исчислимые беды русской земле. 

Приостановилось развитие почты. 

Единственное, что русские позаимствовали у поработителей, так это новое название по-

чты – ямская гоньба, которая сыграла большую роль в развитии жизни страны. 

Слова «ям» и «ямщик» пришли на Русь вместе с татаро-монгольскими завоевателями. 

«Ям» – налог (в XIII в.). Первое упоминание об этом было в 60-70 гг. XII в. как ярлык ха-

на (налог) Менгли-Тимура. 

А ранее слово «ям» означало с монгольского («дзям») (дорога), с тюркского «ямчи» (поч-

товый смотритель), с персидского «ямджик» (гонец), йан – почтовая лошадь и др. 

Ямская служба (ямская канцелярия) в России просуществовала более 500 лет (XII-XVII вв.) 

как эффективная система доставки информации, однако первые почты в Московском государ-

стве появились в середине XVII века. 

Организатором Ямской гоньбы в России был Иван III (1462-1505). В 60-90 гг. XV века 

была создана общегосударственная система, и окончательно оформилась ямская служба после 

создания Ямского приказа в царствование Ивана Грозного (1533-1584). 

Во второй половине XVI в. начинает меняться организационная структура ямской гонь-

бы. В 1550 г. появляется 1-е упоминание о ямской избе. 

На всех определенных населенных пунктах, так называемых почтово-ямских станциях 

имелись свои ямские дворы (…своеобразная крепость…), в которых имелось: конюшня, сараи 

(с сеном), «гонебная рухлядь» (телеги, сани, хомуты, сбруя и др.), трактир и др. 

Каждая ямская слобода имела свое тавро – своего рода герб, которым метили лошадей 

(чаще простое пятно: круг, квадрат, или еще какую-нибудь геометрическую фигуру). 

Ямщиков обеспечивали хлебом, овсом, сеном… 

Русская ямская гоньба с рекордной скоростью могла доставить любую важную депешу по 

одному адресу, а европейская же почта ходила регулярно, и брала большое количество разной 

корреспонденции (писем). 

Со временем для благоприятного разностороннего развития государства во второй поло-

вине XVI в. начинает меняться организационная структура ямской гоньбы. 

Регулярные сношения с Сибирью стали возможны после разгрома Казанского ханства 

при Иване IV (1552), когда освободился Волжско-Камский путь за Урал. 

Иван IV после взятии Казани неоднократно совершал походы в Восточном направлении. 

Иван Грозный во второй половине XVI века предпринимал походы на Урал. Первая почтовая 

дорога в Сибирь закончена на пороге XVII века (Соликамск – Тюмень). 

Каменный пояс Уральских гор. За Камнем, так называли Урал наши предки. 

До 1598 г. дорога из Сибири шла только по воде: от Тюмени вниз реками Турою, Тобо-

лом, а затем вверх Тавдою и опять вниз Вишерой, мимо города Чердыни до Соликамска. 

Здесь начинались обжитые места – ямской стан на Каме существовал еще в середине XVI в. 

В России почтовую связь на государственном уровне организовал царь Петр I. 

Почта России – это одна из старейших учреждений в Европе, основанная еще в Киевской 

Руси в IX веке. 

В 60-е годы XVII в. в России была создана государственная почта (1663 г.). Организато-

ром русской «правильной» государственной почты стал выдающийся государственный деятель 

Афанасий Лаврентьевич Ордин (Ордын) – Нащокин (ок.1605-1680), живший в эпоху царя 

Алексея Михайловича). 

А далее царь Петр I развитие государственной почты поднял на новый уровень. В конце 

XVII – начале XVIII в. в России были учреждены тракты почтовые. Тракт почтовый – линии 

дальнего конного почтового сообщения. 

Тракт (почтовый) (нем. Trakt, от лат. Tractus – путь, от traho – тащу, волочу), улучшенная 

грунтовая дорога, соединяющая важные населенные пункты, имела станции (постоялые дворы) 

и верстовые столбы. По почтовому тракту шли регулярные перевозки пассажиров, грузов и по-

чты. На тракте почтовом были станции, на которых были почтовые дворы и трактиры. 

Трактир – гостиница, постоялый двор с рестораном, харчевней. 

С развитием железно-дорожного сообщения тракты почтовые потеряли свое значение. 
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В прошлом услугами почты (телефон, телеграф, связь…) пользовались главным образом 

губернские, уездные и волостные учреждения, царские чиновники, служители церкви, поли-

цейские чины, судьи, становой пристав, мировой судья, а также учителя. 

Государственная почтовая связь введено в 1782 г., после упразднения ямской службы. 

Учрежден Почтовый департамент. 

Ямская канцелярия просуществовала около 200 лет (1578-1772). В ходе петровских ре-

форм в 1708 году «для всенародной пользы» созданы губернии: сначала 8, а через некоторое 

время – 50. 

Территория современной Чувашии при учреждении 8 губерний входила в состав Казан-

ской губернии. Но затем она оказалась искусственно поделенной на две части: северная её по-

ловина и Козьмодемьянского уездов по-прежнему продолжала оставаться в Казанской губер-

нии, а южная половина в составе Буинского, Алатырского и Курмышского уездов отошли к 

вновь образованной Симбирской губернии. 

В селе Большой Сундырь на Владимирско-Екатерининских трактах почтовая станция су-

ществовала со времен ямской службы (1000-1772). 

Чтобы охватить все этапы развития, начиная от ямской канцелярии и кончая современ-

ным отделением почтамта (Главпочтамта) всей Почты России, необходимо рассмотреть разви-

тие почтовой связи на протяжении 3-х эпох: 

Волжско-Камская эпоха (в VIII-XIII вв.); 

Ордынская эпоха (в XII-XVI вв.); 

Российская эпоха (в XVI-XXI вв.). 

А еще желательно разделять эти эпохи на несколько промежуточные эпохи или периоды 

организационно-структурного характера: 

Ямская станция (650-1772 гг.); 

Почтовая станция (1773-1885 гг.); 

Почтово-телеграфная контора связи (1885-1967); 

19 ноября 1845 г. в России появился первый почтовый конверт. 

10 декабря 1857 г. появилась первая русская почтовая марка с достоинством в 10 копеек. 

До этого ее заменяла печать. 

Первые упоминания о почтовой станции в Чебоксарах относится к 1773 году («Почтовая 

экспедиция»). 

В Чувашии в 1820 г. в г. Цивильске открылась первая почтовая станция, находящаяся на 

дороге Москва – Казань. В Алатыре, входящая тогда в состав Симбирской губернии, откры-

лось земское почтовое отделение в 1867 г. 

В 1885 году в архивных документах встречается новое название Чебоксарская почтовоте-

леграфная контора Казанского телеграфного округа. 

Год рождения местной почты – 1885-й. И называлась она тогда длинно: «Почтово-

телеграфная контора связи Звениговского затона по Казанскому почтово-телеграфному окру-

гу». Она была в Чебоксарах единственной, а саму почту доставляли «передвижные почтовые 

агенты», в дальнейшем переименованные в почтальонов. 

Большесундырское отделение почтамта – так называется в настоящее время древнейшая 

ямская станция в с. Большой Сундырь (ранее, в древние времена, узловой населенный пункт – 

деревня Сундырская. 

Почтовая связь в селе Большой Сундырь существует со времен ямской службы (в X-XII вв.) 

и функционировала как ямская и почтовая станция в разные эпохи правления государственных 

образований – Волжская Болгария (650-1243 гг.), Золотая Орда (1243-1438 гг.), Казанское хан-

ство (1438-1552 гг.), Российской государство (1552-1900 гг.), т.е. до появления железнодорож-

ных сообщений (см. рубрики «Почта России» и «Почтовая связь» и другие по принадлежности). 

Дорога, открытая во времена монголо-татарского нашествия Золотой Орды, продолжала 

функционировать и во времена Казанского ханства. Во времена Казанского ханства (XV-XVI вв.) 

через Большой Сундырь проходила Галицкая дорога (Галич–…–Козьмодемьянск–Большой 

Сундырь–Чебоксары–Цивильск–Свияжск–Казань). 

В 1438-1772 гг. почтовая связь в нашем селении значилась как Сундырская ямская станция. 
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В XVI в. появилась Владимирская дорога (тракт). Иван IV проезжал через Большой Сун-

дырь, совершая частые походы для взятия и после взятия Казани, открывая дороги в Сибирь… 

Выселок Большой Сундырь в 1578-1772 гг. полностью находился во введении Ямской 

канцелярии (…Ямской приказ при Иване IV). 

В эпоху правления царя Алексея Михайловича ямщики имели определенное жалование, 

т.е. денежное довольствие в зависимости от разгона (расстояние между ямскими станциями). 

В центральных округах, где разгоны были большими – платили по 40-50 рублей, а где разгоны 

были небольшие, ямщикам платили гораздо меньше. 

Например, в Козьмодемьянском уезде – 8, а в Свияжске – 2 руб. Кроме того, еще давали 

«Хлебное жалование» по 8 четвертей ржи и столько же овса. По тем временам это были боль-

шие деньги: «Соборное уложение» царя Алексея Михайловича в 1649 г. определило, что ям-

ская лошадь стоит четыре рубля, а курица – восемь денег (четыре копейки)». 

В России почтовую связь на государственном уровне организовал царь Петр I. 

В конце XVII-XVIII вв. в России были учреждены тракты почтовые (конного почтового 

сообщения). 

Императрица Екатерина II (1729-1796) оставила свой след в истории почтового тракта в 

России (годы ее правления: 1762-1796). Это по ее наказу появился Екатерининский березовый 

тракт. При Екатерине II происходило улучшение почтового тракта. По обе стороны от дороги 

были посажены два ряда березовые аллеи, которые существуют и по сей день. 

В 1773-1885 гг. в связи с изменением структуры учреждения произошло вновь переиме-

нование и она стала называться Большесундырская почтовая станция. 

После Екатерины II в наших краях стали появляться и другие правители Российского го-

сударства и другие видные деятели… 

Так, 22-23 мая 1798 г. через Большой Сундырь проезжал император Павел I (1754-1801), 

сын Петра III и Екатерины II, а также и видный поэт России Пушкин А.С. (1799-1837), но уже 

в начале XIX в. 

Появилось первое упоминание о почтовой станции в селе Большой Сундырь – упомина-

ется в «Карманном почтовом атласе всей Российской империи» за 1808 год. 

В 1885-1967 гг. с открытием телеграфной формы передачи информации и в мире, и в Рос-

сии переходят на новый уровень развития почтовой связи – наша почтовая станция стала име-

новаться Большесундырская почтово-телеграфная контора связи. 

В 1885 г. в Козьмодемьянском уезде стали функционировать две почтово-телеграфных 

конторы связи в с. Виловатово и с. Большой Сундырь. 

В 1885-1890 годах в селе Большой Сундырь уже действовала почтово-телеграфная конто-

ра связи Звениговского затона по Казанскому почтово-телеграфному округу. 

В это время Большесундырская почтово-телеграфная контора связи входила в почтовый 

тракт «Нижний Новгород – Тюрлема». Почта от Нижнего Новгорода до Тюрлемы доставлялась 

через следующие населенные пункты: г. Нижний Новгород – с. Кстово – Шелокшанское (…Во-

лостное правление) – с. Чернуха – Слободское (Волостное Правление) – д. Поляны (…почтовая 

станция) – с. Лысково (…почтово-телеграфная контора) – Осташиха (почтовая станция) – Чу-

гуны (…почтовая станция) – с. Воротынец – г. Васильсурск (…почтово-телеграфная контора) – 

Емангаши (почтовая станция) – Казанская губерния – с. Виловатый Враг (…почтово-теле-

графное отделение) – Малый Сундырь (…почтовая станция) – Чебоксары (почтово-теле-

графная контора) – д. Ямбулатово (почтовая станция, путь присоединения Цивильских почт) – 

д. Аккозино (…почтово-телеграфное отделение) – д. Липовка (почтовая станция) – с. Тюрлема 

(…почтово-телеграфное отделение). 

В Центральном государственном архиве Чувашской Республики сохранились интересные 

документы, рассказывающие об истории почтовой службы. Здесь можно найти подробные 

росписания (так тогда писалось) – расписания обыкновенных и одноконных почт. Они разные 

для навигационного и ненавигационного периодов. Так, в Расписании за 1915 год по маршруту 

почтового тракта «Нижний Новгород – Тюрлема» – расстояние в 351 версту почта преодолева-

ла за 43 часа 30 минут. Нынче 7 населенных пунктов почтового тракта «Нижний Новгород – 

Тюрлема» относится к Чувашии. 
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И еще, каждые почтово-телеграфные отделения имели местные росписания (за 1915 г.) до 

близлежащих населенных пунктов. 

Так, Большесундырское почтово-телеграфное (контора связи) отделение имело Росписа-

ния: Большой Сундырь – Малый Сундырь и обратно: Большой Сундырь – Виловатово 

(и, наоборот, в зависимости от направления движения почт). 

Были здесь и примечания, где отмечалось, что местное время против Петроградского 

впереди на 1 час. 15 мин., а Нижегородского на 58 мин. 

В 1915 году в Большесундырском почтово-телеграфном отделении работали 4 человека: 

начальник конторы коллежский регистор Семен Зиновьев с ежемесячным жалованием 29 руб-

лей 40 копеек и столовыми в сумме 7 рублей 35 копеек; исполняющий должность надсмотрщи-

ка Александр Захаров с таким же жалованьем, но без столовых; почтальон Григорий Тараден-

ков ежемесячно получал 25 рублей; сторожу Семёну Воробьеву платили 20 рублей. Видимо, 

все они были местные, поскольку в требовательной ведомости содержания личного состава в 

графе «Квартирные» стоит прочерк. 

Между Казанским почтово-телеграфным округом и местными отделениями и конторами 

шла постоянная переписка (в Чебоксарах и Козьмодемьянске были конторы). 

За подписями начальника Казанского почтово-телеграфного округа, который подчинялся 

МВД, и чиновника особых поручений во все отделения и конторы поступали циркулярные 

уведомления с перечислением приостановленных, арестованных, подлежащих уничтожению 

печатных изданий. За 1915 год немало получило их и Большесундырское почтово-телеграфное 

отделение. Все они хранятся в ЦГА Чувашской Республики. 

Много сообщений о наложении ареста на разные печатные издания. Список приостанов-

ленных газет и журналов также пополняется регулярно. 

Здесь также даны характеристики дорог на определенных участках, зафиксированные в 

расписаниях движения почт. В расписании указывалось, на каком отрезке пути почту перево-

зили на лошадях казенных почтовых станций, на каком – на лошадях частного извозчика с пла-

той от казны. Для сопровождения почты назначался ямщик или почтальон. 

Большесундырская почтово-телеграфная контора связи (отделение) в 1866-1920 годах бы-

ла в составе Козьмодемьянской земской почты Козьмодемьянского уезда (…почтовая станция, 

почтовое отделение). 

С 1920 г. входила в состав Чебоксарского уезда. 

На 1.01.1921 г. в Большесундырском почтово-телеграфном отделении работало 8 человек, 

в том числе 4 техперсонала. Большесундырское почтово-телеграфное отделение Татаркасин-

ской волости обслуживало 50 населенных пунктов. 

Весной 1918 г. СНК СССР издал декрет об открытии 3000 почтово-телеграфных отделе-

ний в сельских местностях России… 

В 1924-1931 гг. руководителем Большесундырского почтово-телеграфного отделения 

стал Алексеев А.Н. 

С 1927 г. с изменением статуса – Большой Сундырь стал районным центром и почтовое 

учреждение стало именоваться Татаркасинская, и с 1939 г. уже Сундырская районная почтово-

телеграфная контора связи. 

Ямской двор Большесундырской почтовой станции состоял из нескольких зданий. Сюда 

входили административное здание, конюшня, амбары, кузница, помещение для содержания 

арестантов (находилось через дорогу…) и другие. Рядом находилось и трактирное заведение. 

Здесь было все, для бесперебойного функционирования почтовой связи. 

Административное 2-х этажное (1-й этаж кирпичное, 2-й – деревянное) здание XIX века, 

после нескольких капитальных ремонтов, благодаря крепкому фундаменту стоит и по сей день 

(см. фото). 

Большесундырская почтово-телеграфная контора связи функционировала в этом здании 

до 1932 г. 

После образования Татаркасинского района в 1927 г. возникла необходимость срочного 

создания в с. Большой Сундырь нового здания почтово-телеграфно-телефонного узла связи 

районного значения. 
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В. Гуменников выкупил этот дом с желанием открыть в нем музей  

 

Хозяин этого дома (см. фото) Валерий Васильевич Гуменников выкупил этот дом в свое 

время для того, чтобы после ремонтно-реставрационных (восстановительных) работ создать в 

Большом Сундыре необычный музей почтово-ямской избы (Ямской канцелярии). 

С просьбой о выделении средств на реставрацию строения бывшей почтовой станции Гу-

менников В.В. обращался в разные инстанции: Федеральное агентство связи, директору УФПС – 

филиала ФГУП «Почта России», Минкультуры Чувашии и другие, но конкретной помощи до 

сих пор не получил. 

Приезжал в Большой Сундырь заведующий отделом археологии Национального музея 

А. Соколов, который, осмотрев сохранившееся строение, обнаружил, что фундамент был зало-

жен кирпичами с клеймом «С.Р.» и «С.В.» дореволюционного периода. Известно, что кирпичи 

начали клеймить в XIX веке. Среди хозяев 16 заводов (раньше их называли кирпичными сара-

ями), действовавших в Чебоксарах, с инициалами С.В. и С.Р. никого не было. Значит, стройма-

териал могли привезти из Козьмодемьянска или из других населенных пунктов. 

Вполне возможно, что из таких же особых кирпичей возведена и церковь Святой Троицы 

в с. Большой Сундырь. 

В XIX в. на дорогах Москва – Казань в д. Малый Сундырь функционировала почтовая и 

ямская станция, здания постоялого двора, почты, казематы, кабаки, конюшни.  

По рассказам старожилов тех времен, при каземате было 18 одиночных камер, в них со-

держались декабристы при отправке их в Сибирь. 

В с. Изамбаево (Малокарачкинская волость) также находилась почтовая станция, которая 

имела дорожное сообщение с Виловато-Вражской волостью через следующие населенные 

пункты: Новые Тянымкасы, Верхние Ирзеи, Тяптяево, Мижары и др. 

С конца 70-х годов XIX в. внутри уездов начала внедряться земская почта, имевшая коль-

цевой маршрут, то есть обслуживала сетью передвижных почтовых агентов и называлась она 

Янышская почта (Акрамовская почта). Почтовые отправления ими доставлялись в Акрамов-

ское волостное правление, а оттуда через посыльных – в деревни.  

Акрамовское отделение связи функционировало еще до революции.  

После Октябрьской революции 1917 г. в Акрамовском волостном Совете был образован 

специальный отдельный вспомогательный почтовый пункт, а в селениях согласно Декрету, от-

крылись пункты приема и выдачи простых и заказных отправлений.  

В 1921 г. Акрамовское отделение связи обслуживало 53 населенных пунктов. 
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

В XIV-XV вв. территория современной Чувашской Республики, в особенности, северная 

часть территории Чувашского края, можно сказать, полностью была покрыта непроходимым 

лесным массивом… 

На карте Мира Фра Мáуро (1459 г.) область нынешней Чувашии названа Амазонией, а 

город Чебоксары – Веда Суар (Вăта Сăвар – Средний Сувар) там уже значился.  

А еще ранее, на картах Месопотамии (современные территории Ирана и Ирака…) еще в 

1235 г. место расположения современного г. Чебоксары там уже значился как город (городское 

поселение). 

Лес – природная система в растительных сообществах которой главную роль принадле-

жит древесным растениям, имеет большое экологическое, экономическое и социальное значение. 

Корабельные рощи находились и на территории Чувашского края Козьмодемьянского 

уезда.  

Разработка корабельных лесов – заготовка и вывозка дубовых корабельных бревен проис-

ходило в 1716-около 1850 гг., специальной категорией населения, которых называли лашманы.  

В основном корабельные леса находились на территории Чувашии. В 1718 г. Петр I при-

писал служилых мурз, татар, чувашей, мордву к заготовке и вывозке дубовых корабельных 

бревен. 

К 1724 г. они были причислены к разряду государственных крестьян. 

В Козьмодемьянском уезде их насчитывался 1500 человек мужского пола. 

На карте 1796 г. в правобережной волжской части Козьмодемьянского уезда, то есть со-

временной территории Чувашии обозначены лесные массивы – заповедные корабельные рощи, 

которые затем значительно пострадали после опустошительных пожаров 1815-1823 и 1848-

1854 годов, возникших по всему Поволжью (Альтина Р.С.). 

Ильинское лесничество имелось в списках Лесного департамента, образованного в 1798 г. 

К моменту образования Лесного департамента (1798) в Чувашском крае леса занимали 

853670 га, или 49 %  от общей земельной площади современной Чувашской Республики. Для 

сравнения, по данным на 1 января 2005 г. – 587,7 тыс. га, или 32 % от общей территории рес-

публики. На одного жителя республики приходится в среднем 0,42 га лесной площади.  

К 1817 г. общая площадь корабельных дубрав в Козьмодемьянском уезде составила 

331,6 тыс. га. 

Чувашский край Козьмодемьянского уезда располагался на площади 106.877 дес. 

1047 саж., в том числе 39.557 дес. 1574 саж. леса (Ивановский В.А.). 

На правобережной части Козьмодемьянского уезда, как и в Чебоксарском уезде, росли 

ценные нагорные дубравы: 

– 18 казенных дубовых рощ, расположенных внутри дачи с. Мурзаково (поблизости с. 

Большой Сундырь Татаркасинской волости). Лес строевой; 

– 2 казенные дубовые рощи – внутри дачи с. Владимирское, Первое Кинярское тож (ныне 

Анат-Киняры, Сюльдикасы), Вторые Киняры (Кадикасы) и др.; 

– Казенная дубовая роща между дач волостей Кинярской и Алдышевской; 

– Казенная дубовая роща между дач с. Пихтулино (Ишлей-Покровское – ныне с. Ишлей) 

и с. Первое Кинярское с деревнями; 

– 8 казенных дубовых рощ внутри дачи с. Покровское, Первое Пихтулино тож с деревнями. 

В Козьмодемьянском уезде площадь нагорных дубрав составляло 5466 дес. 81 кв. саж. 

В смешанных лесах здесь росли клен, вязь, липа, осина, береза, ольха, ясень, орешник и др., 

а местами сосна и ель. 

Леса того времени были более богаты фауной чем ныне. 

Чувашские леса в нагорной части Козьмодемьянского уезда находились введении следу-

ющих категорий владельцев: 

помещичьи – 344 дес. 2001 саж.; 

казенные – 7460 дес. 1831 саж.; 

государственных чувашских крестьян – 31.752 дес. 142 саж. 

Итого площадь составило: 39557 дес. 1574 саж. (Альтина Р.С.). 
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Еще в 1846 г. Ильинское лесное хозяйство (Опытный лесхоз) Козьмодемьянского уезда 
входило под названием «Корабельные рощи. На территории Ильинского хозяйства были спе-
циальные участки – дубовые корабельные рощи (дубы, сосны, ели и др.). 

Корабельные рощи в Чувашии. В состав современной Чувашской Республики вошли 
часть Козьмодемьянского, Чебоксарский, Цивильский и Ядринский уезды Казанской и Кур-
мышской, Алатырский и Буинский уезды Симбирской губернии. 

Всего на этой территории было выделено 69 дубовых корабельных рощ с отдельными 
участками сосны, ели и других пород общей площади около 182,7 тыс. га (по учету 1846 г.). 

Современное месторасположение бывших дубовых корабельных рощ в лесхозах Чувашии 
(площади рощ приведены по данным 1846 г.). 

 
Опытный лесхоз по Ильинскому хозяйству 

 

Корабельные рощи 

№ Названия Площади (га) 
Губерния 
и уезды 

1 Вомбакасинская 208 

Казанская губерния 
Козьмодемьянский уезд 

 

2 Кинерская  445 

3 Шешкарская  652 

4 Мал. Шашкарская  348 

5 Токарская  278 

6 Чирки-Косинская  226 

7 Вурман-Косинская  555 
 

Во второй половине XIX в. корабельные дубравы утратили свое значение (Альтина Р.С.). 
Ильинское лесничество создано в 1896 г. 
Ильинское лесничество Козьмодемьянского уезда Казанской губернии образовано из 

Шешкарской сборной дачи № 2 и Козьмодемьянского лесничества предписанием Лесного де-
партамента от 12 июня 1896 г. № 10109 с местонахождением лесничества в с. Ильинка Татар-
касинской волости Козьмодемьянского уезда. 

Современное Ильинское лесничество занимает северную часть территории Моргаушско-
го района общей площади 5043 га. Разделена на 11 обходов  и более 100 кварталов. Ежегодно 
производится посадка леса на площади 20 га, но в то же время вырубается по 5-7 тыс. куб. м 
древесины. 

Особая заслуга по возведению лесных массивов принадлежала Б.И. Гузовскому, рабо-
тавшему в 1889-1913 гг. лесничим Ильинского лесничества, оставившему потомкам прекрас-
ные культуры дуба на площади 1150 га, в том числе 847 га посевном и 303 га посадкой.  

 

ГУЗОВСКИЙ БРОНИСЛАВ ИЛЬИЧ (5.05.1860–4.12.1914), государственный деятель, уче-
ный-лесовод, лесничий Ильинского лесничества. 

Родился в г. Ровно на Украине. Окончил лесное отделение Петров-
ско-Разумовской академии и получил степень кандидата лесоводства 
(1885). Работал помощником лесничего в Ветлужском (Костромская гу-
берния) и Козьмодемьянском лесничествах. 

Гузовский Б.И. в 1889–1913 гг. служил лесничим дубравного Ильин-
ского лесничества. Гузовский разработал методы естественного и искус-
ственного возобновления дубрав на вырубленных площадях в условиях 
Среднего Поволжья, выделил и описал типы дубовых насаждений Ильин-
ского лесничества, создал культуры дуба на площадях 1150,2 га. 

В середине 1913 г. Гузовский был назначен старшим ревизором Ка-
занского управления земледелия и государственных имуществ, и переехал в г. Казань. 

Внес большой вклад в сохранение и приумножение дубрав Чувашского края. 
В бывшей усадьбе Ильинского лесничества ему установлен памятник. 
В 1918 г. в Чувашии стало повсеместно развиваться такая отрасль, как лесоразведение – 

искусственное выращивание лесных культур на площадях, ранее не занятых лесом (противо-
эрозионная защитная деятельность). 
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ДУХОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Церковные приходы Чувашского благочиния 

 

Христианизация чувашей проведена насильственными мерами в 1740-1763 годах на сред-

ства крестьян (...,Указом от 11 сентября 1740 года,...). 

До 70-х годов XIX в. их крещение носило формальный характер, поскольку проповеди 

велись на старославянском и русском языках и были непонятны чувашам. Фактически они 

оставались приверженцами дохристианской веры. 

Чуваши и марийцы слабо утверждены в христианстве, они используют языческие обряды 

и традиции, не покидают своих языческих верований и обычаев, они всецело преданы ёмзянь 

(колдунам, знахарям) и свято верят их словам, погруженные в мрак языческих суеверий (Ни-

кольский Н.В., …). 

В Чувашии было построено более 100 церквей. 

В 1742 году началось массовое крещение чуваш, мари и других народов Среднего Поволжья. 

В 1745 г. в с. Оринино была построена небольшая деревянная церковь. В первые годы 

были крещены и орининские чуваши. 

Так началось сплошное крещение чуваш, было построено множество церквей на террито-

рии современной Чувашии. 

Пункты их месторождения назывались селами с присвоением их церковных имен. По-

скольку имен освященных церковью «святых» было мало, образовалось множество одноимен-

ных сел Троицких, Успенских, Покровских, Преображенских и т.д. Окрестное чувашское насе-

ление их называло по-местному. В итоге официальное название села стало включать в себя 

церковное и местное: с. Успенское, Акрамово тож; с. Троицкое, Сундырь тож и другие. 

В христианский период (середины XVIII – начала XX вв.) в пяти чувашских волостях 

Козьмодемьянского уезда действовали более 20 церковных приходов Чувашского благочиния, 

а именно: 

Акрамовская волость 

Успенская церковь с. Акрамово (деревянная с 1736 г., она сгорела; вновь с 1749 г.; 2-х пе-

рест., камен., в 1805-1936 гг.); 

Михайло-Архангельская церковь с. Оринино (дер., с 1745 г.; камен., с 1798 г., 3-х прест., 

в 1893-1935 г.; вновь с 2002 г.); 

Тихвинская церковь с. Моргауши (2-х прест., в 1881-1930 гг.; вновь с 2005 г.); 

Троицкая церковь д. Хыймалакасы (дер., в 1903-1935 гг.), и др. 
 

Малокарачкинская волость 

Богородицкая церковь с. Малое Карачкино (в 1870-1936 гг.; вновь с 1998 г.); 

Иоанно-Предтеченская церковь с. Юваново (в 1897-1929 гг.); 

Троицкая церковь с. Большое Карачкино (дер., в 1899-1939 гг.; вновь с 2005 г.); 

Христорождественская церковь с. Пошнары (в 1900-1937 гг.; вновь с 2005 г.); 

Михайло-Архангельская церковь с. Тяптяево; 

Церковь Святых Андриана и Наталия с. Засурье и др. 
 

Сюндырская волость 

Владимирская церковь с. Анат-Киняры (дер., с 1746 г.; камен., с 1809 г.); 

Покровская церковь с. Пихтулино (Ишлей-Покровское) (дер., в 1763-1935 гг.; вновь 

с 1992 г.; камен., в 1815-1927 гг.); 

Христорождественская церковь с. Хыркасы (дер., в 1900-1931 гг.; вновь с 1989 г.) и др. 
 

Татаркасинская волость 

Ильинская церковь с. Ильинская Пустынь (Ильинка) (дер., в 1720-1779 гг.; камен.,           

2-х прест., в 1794-1935 гг.; вновь с 2003 г.); 

Борисоглебская церковь с. Юнго-Ядрино-Елькино (2-х прест., в 1878-1928 гг.). В начале 

30-х годов XX в. храм снесен; 
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Троицкая церковь с. Большой Сундырь (дер., в 1883-1892 гг.; камен., в 1892-1931 гг.; 

вновь с 1991 г.); 

Казанско-Богородицкая церковь с. Ахманеи (2-х прест., в 1886-1934 гг.). В начале 1980-х 

годах храм снесен. 

Покровская церковь с. Шатракасы (дер., в 1902-1929 гг.; вновь с 14 октября 1993 г.); 

Александро-Невская монастырская церковь урочища Каршлыхи (дер., в 1903-1925 гг.); 

Спасо-Преображенская церковь с. Кожважи (ныне территория Республики Марий Эл) 

(дер., в 1752-1819 гг.; камен., 3-прест., в 1819-1939 гг.; вновь с 1999 г.) и др. 
 

Янгильдинская волость 

Христорождественская церковь с. Сугут (Янгильдино) (дер., в 1742-1789 гг.; камен., 

с 1797 г.; 3-х прест., в 1907-1941 гг.; вновь с 1945); 

Сретенская церковь с. Ишаки (дер., в 1748-1760 гг.; камен., 2-х прест., в 1760-1933 гг.; 

вновь с 1991 г., в 1992 г. построен молельный дом; в 1993 г. – деревянная часовня) и др. 

Здесь автор предлагает на ваше рассмотрение Таблицу № 7 «Некоторый перечень некото-

рых населенных пунктов, входящих в границы церковных приходов Чувашского благочиния 

Козьмодемьянского уезда (см. «Прложение»). 

 На ваше обозрение автор здесь представил некоторые данные по некоторым сельским 

приходам Козьмодемьянского уезда (на 1859 г.), в которых значились число душ обоего пола 

(человек), а именно: 

 

Населенные пункты Мужчины Женщины 

Большая Юнга 679 886 

Ильинская Пустынь 1441 1492 

Кожважи 3015 3283 

Кузнецово 1278 1452 

Малая Юнга 422 519 

 

Жители семи деревень Малокарачкинской стороны с населением 1245 ревизских душ 

мужского пола – крещенных чуваш, принадлежали прежде к церковному приходу с. Кожважи. 

Дальность расстояния от церкви (до с. Кожважи – около 14 километров) и трудное в весеннюю 

распутицу сообщение с селом со всеми от того последствиями вынудило их начать в 1862 году 

ходатайство о дозволении составить из себя отдельный приход и построить церковь в деревне 

Малой Карачкиной, переименовать ее в село с перечислением к 4-му классу и назначить прит-

чу достаточного содержания. 

И 26 января 1868 г. священник села Можарков Цивильского уезда Иоанн Добросмыслов 

перемещен на вновь устроящейся церкви с. Малого-Карачкина Козьмодемьянского уезда. 20 

мая 1868 года учреждено при Казанской Епархии Козьмодемьянского уезда вновь образован-

ное Малокарачкинское церковное приходское попечительство и оно утверждено Его Высоко-

преосвященством резолюцией от 23 июня 1868 года. 

22 ноября 1870 года в селе Малое Карачкино Козьмодемьянского по благословению Его 

Высокопреосвященства Антония, архиепископа Казанского и Свияжского, происходило освя-

щение новосооруженного деревянного храма в честь Пресвятыя Владычицы Богородицы «Ка-

занская» (Вашуров Т.Т.). 

 

Некоторые данные из списка некоторых церковно-приходских школ (ЦПШ) и школ гра-

моты (ШГ) Казанской Епархии по Козьмодемьянскому уезду (населенные пункты, количество 

учащихся, время открытия ЦПШ, помещение для школы и преподаватели соответственно за 

1886-1887 учебный год, а именно: 

с. Тяптяево – 50 муж. и 10 жен., открыта 30.10.1884 г., на квартире, преподаватели – за-

коноучитель, священник Иоанн Добросмыслов, учитель диакон Березин, окончил курс сель-

ских учителей; 
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д. Средние Шешкары: 53 муж., откр. 1.11.1884 г., на дому учителя, преподаватели – за-

коноучитель, священник Василий Богоявленский, учитель Иванов; 

д. Чуманкасы, школа грамоты: 53 муж., откр. 20.12.1885 г., на квартире, преподаватели – 

законоучитель, священник Порфирий Любимов, учитель Павел Троицкий, окончил 1 кл. Ду-

ховной семинарии; 

с. Большой Сундырь: 25 муж., откр. 1.11.1885 г., в церковной сторожке, законоучитель и 

учитель Платон Воскресенский; 

с. Большие Моргауши: 25 муж., откр. 14.11.1885 г., в церковной сторожке, законоучи-

тель Алексей Аристов, учитель сын священника Алекс. Петровский, имеет свидетельство на 

звание учителя; 

с. Хыркасы, школа грамоты: 12 муж., откр. 20.12.1885 г., на квартире, учитель, крестьян-

ский сын Петр Иванов; 

с. Анат-Киняры, школа грамоты: 15 муж., откр. 15.11.1886 г., на квартире, учитель 

Алексей Козьмин; 

с. Юнго-Ядрино: 30 муж., откр. 1.12.1886 г., на квартире, законоучитель и учитель свя-

щенник Платон Запольский, законоучитель, священник Петр Любимов. 

Некоторые сведения о приходах, церквах и притчтах с. Моргауши Козьмодемьянского 

уезда за 1891 г., а именно: 

с. Моргауши: 136 дв.; число прихожан – 395 муж. пола и 392 жен. пола; две церковно-

приходские школы: 35 м. и 25 д.; 

с. Кашмаши: в 3-х верстах от с. Моргауши; 134 дв.; 391 муж. пола и 414 жен. пола; зем-

ское училище – 50 мал.  

д. 1-я Васькина с околод(т)ками: Синьялы, Ша(е)птак и Чурла-Чурлы; в 0,3-3,0 верстах от 

с. Моргауши; 143 дв.; 464 муж. пола и 449 жен. пола;  

д. 2-я Васькина с околод(т)ками: Козьмой (Кыссмой), Хорной, Чиганар, Пожалу-касы и 

Хыркасы; в 3-х верстах; 145 дв.; 439 муж. пола и 490 жен. пола. 

Итого: 558 дв.; 1689 муж. пола и 1745 жен. пола.   

Некоторые данные по площади территорий Казанской епархии некоторых уездов Казан-

ской губернии (в конце XIX в.). Пространство некоторых уездов Казанской епархии (кв. вер-

стах), а именно: 

 

Наименования уездов Занимаемая площадь 

Царевококшайский 6865,0 

Козьмодемьянский 4478,0 

Чебоксарский 3704,0 

Цивильский 3044,9 

Ядринский 2770,5 

 

В 1899 г. в с. Большое Карачкино Козьмодемьянского уезда на средства московского 

купца И.Т. Волкова была построена деревянная церковь во имя Святой Живоначальной Трои-

цы. Часть прихожан отделилась от Кожважского церковного прихода. В Большекарачкинский 

церковный приход входили 249 дворов и 1239 (1279) прихожан. Штат причта: 1 священник и 

1 псаломщик. 
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Карта Козьмодемьянского уезда, составыленная священником Г.К. Богословским 
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Каршлыхский Александро-Невский чувашский мужской монастырь 

 
Первый документ о необходимости создания чувашского мужского монастыря 

в Казанской губернии датируется 1881 г. «ВЫСОЧАЙШИМ повелением, воспоследовавшим 

в 9-й день мая 1881 г. (соб. узак. и расп. Прав. 1881 г. № 82 ст. 552), в благодарность Господу 

Богу за чудесное спасение АВГУСТЕЙШЕЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ от угрожавшей 

опасности при крушении поезда на Курско-Харьково-Азовской железной дороге. А текже и с 

целью просветительного влияния на инородцев-чуваш» было решено образовать в Казанской 

губернии мужской монастырь. 

Издревле у чувашей существовал обычай поклоняться разным богам. Считалось, что 

боги, от которых происходят бедствия и несчастья обитают в лесистой местности и места их 

обитания – КЕРЕМЕТИ – священны. Там люди поклонялись им и приносили в жертву 

животных. В Козьмодемьянском уезде таким местом была поляна «Каршлых» и место под 

названием «Сар-Туван» близ деревни Макси-Касы Татаркасинской волости, расположенные в 

Шешкарской лесной даче (дачами назывались участки лесничеств). 

Для искоренения язычества в 1890 г. на это место из села Сундырь была привезена и 

поставлена часовня. По ходатайству ряда верующих близлежащих сел в конце XIX в. 

решением епархиального начальства здесь было решено основать мужской монастырь. 

(Браславский Л.Ю., кандидат исторических наук, доцент ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 1996 г.). 

8 февраля 1890 г. группа братии чувашских монахов киремети «Сардон» урочища 

«Каршлыхи» прибыла в с. Оринино на поздравление по случаю исполняющегося 35-летия 

священнического его (священника с. Оринино Порфирия Петровича Любимова) служения и 

20-летия в должности благочинного... (И.К.Е. за 1890 г., С. 158). 

К тому времени многие чуваши, уже утвердившиеся в православной вере, не желали ми-

риться с идолопоклонством и жертвоприношениями. И жители прилегающих к поляне «Карш-

лых» деревень «признали благодетельным ходатайствовать, перед кем следует об основании 

означенного выше монастыря на главном месте идолопоклонства, именно в Шешкарской лес-

ной даче Козьмодемьянского уезда Казанской губернии». Было составлено несколько проше-

ний в Святейший Синод, Казанскому епархиальному начальству, Казанскому Управлению Го-

сударственных имуществ (в 1891 г., 1895 г., 1898 г., 1899 г.). И началась длительная переписка 

с Казанским Управлением Государственных Имуществ об отводе земель под монастырь. 

Строить монастырь начали в 1901 г., в пользование обители было выделено 3 десятины 

Хачкинской и Ачкереньской угодий. Начали возводиться первые постройки – это деревянные 

избы. 

Инициатором этого учреждения выступили крестьяне Ефрем Иванов из с. Юнги и Яков 

Савельев из д. Нижние Хачики. Они стали первыми отшельниками, поселившимися в лесу. 

Вскоре к ним из Раифской пустыни пришел чуваш Кузьма Иванов, который развернул 

активную работу по устройству обители (Таймасов Л. А. «Православная церковь и христи-

анское просвещение народов Среднего Поволжья во второй половине XIX – начале XX века»). 

А в мае 1902 г. Святейший Правительствующий Синод определил: «В Козьмодемьянском 

уезде Казанской епархии учредить мужской чувашский монастырь с наименованием его 

Александро-Невским, с таким числом монашествующих, какое обитель будет в состоянии 

содержать на свои средства; просить распоряжения Министра Земледелия и Государственных 

имуществ об отводе под усадьбу и в надел нового монастыря предназначенных на этот предмет 

80 десятин 500 кв. саж. из Мало-Шешкарской и Пихтулинской дач». 

В 1902 г. основан Каршлыхский чувашский мужской монастырь во имя Святого князя 

Александра Невского, расположенный в местечке (урочище) Каршлых(и) (Кашлых), близ села 

Большой Сундырь Козьмодемьянского уезда (ныне 14-й квартал Ильинского лесничества 

Моргаушского района Чувашской Республики). В октябре 1902 г. настоятелем монастыря на-

значен игумен Антоний.(А.П. Разумов). 

В отчете за 1902 г. записано, что в обители имеется 4 избы из дерева (2 избы покрыты 

тесом и 2 – соломой), одна из них определена во временный молитвенный дом, и несколько 

хозяйственных построек, скота 9 голов. (Нигиль Ю.Н.). 
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Монастырский огород 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий вид монастыря 

 

В 1902 г. Министерством земледелия и Государственных имуществ по усиленным и на-

стойчивым ходатайствам чувашских обществ разных окрестных деревень чрез своих доверен-

ных лиц были отведены два участка земли, из коих один в мерою в десять десятин из Мало-

Шешкарской лесной дачи собственно под усадьбу обители и 70 десятин 500 кв. сажен. из 

смежной Пихтулинской дачи в надел монастырю. 

Настоятелем монастыря был назначен игумен Антоний, родом из чуваш, начавший свою 

иноческую жизнь в Михаило-Архангельском черемисском монастыре, близ Васильсурска. В 

конце 1902 г. здесь служили всего 12 послушников. Прихожане села Большой Сундырь с раз-

решения епархиальной власти пожертвовали деревянный храм в обитель. Молитвенный дом 

был перевезен и поставлен на горе в монастырской лесной даче, отведенный правительством. 

Достроили купол, алтарь и паперть. Храм сохранил прежний вид молитвенного дома: он имеет 

вид четырехугольного здания, обыкновенной бревенчатой избы, с двумя пристроями – с вос-
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точной для алтаря и с западной для паперти; над храмом возвышается купол, увенчанный крес-

том. Длина храма шесть сажень, а ширина восемь аршин. Храм весьма беден... На начало 1903 г. 

денег в монастыре считывалось 156 рублей 34 копейки, земли 10 десятин. Вот и весь «перво-

начальный капитал». (Нигиль Ю.Н.). 

Храм был готов к освящению в начале весны. Актом от 22 января 1903 г. во владение 

монастырю было, наконец-то, передано 10 десятин лесного участка из Шешкарской дачи, а в 

апреле того же года еще 70 дес. 500 саженей земли в Пихтулинской даче, которая находилась 

от монастыря в 18 верстах. 

Время освящения храма Владыка назначил на 15-е число месяца июня 1903 г. Святейший 

Синод своим указом от 20 мая 1903 г. закрепил учреждение нового чувашского мужского 

Александро-Невского монастыря. 

Освящение мужского чувашского Александро-Невского монастыря Казанской губернии 

Козьмодемьянского уезда, совершенное Высокопреосвященнейшим Димитрием, Архиепископом 

Казанским 15 июня 1903 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Накануне освящения храма. 14 июня 1903 года 

 

В 1903 г. здесь открылась церковь во имя Александра Невского. В нем работал его 

первый настоятель игумен Антоний, уроженец деревни Сеткасы Ядринского уезда.  

После освящения монастыря (15 июня 1903 г.) Архиепископом Казанским Димитрием 

начались здесь регулярные богослужения. 

Монастырь был учрежден как общежительный (единый стол и общее имущество) и 

заштатный (не состоящий на содержании консистории). Других средств, кроме случайных 

пожертвований, монастырь не имеет. 

В 1904 г. на территории монастыря началось строительство двух церквей. В 1904 г. в 

обители состоит 2 человека в монашеском чине и 48 человек послушников. 

В 1904 г. было завершено благоустройство храма Александра Невского. В следующем 

году были построены двухэтажный братский корпус с 20 кельями и деревянное здание школы.  

В 1905 г. о. Антоний обращается в совет Братства святителя Гурия с просьбой об откры-

тии при монастыре церковно-приходской школы. В этом же году монастырем была взята в 

аренду водяная мельница сроком на 24 года. 

В конце 1905 года или в начале 1906 года здесь уже функционировала монастырская 

школа. Она дала возможность в основном ликвидировать неграмотность и среди обитателей 

монастыря (Нигиль Ю.Н.). 
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Церковь Св. Александра Невского. 1903 г. Фото 2012 г. 

 

У него при ЦПШ была своя библиотека, он заботился о покупке учебников и мебели для 

школы. Настоятель монастыря Антоний выписывал книги из Москвы, Казани, Симбирска и 

других городов. 

В 1906 г. игумен Антоний добился освобождения монастыря от уплаты большого долга 

казне за лес. К 1907 г. монастырь продолжает расти. Появляются новые постройки, мастерские 

(швейная, сапожная, столярная и др.), деревянная ограда вокруг монастыря. В это же время 

задумано строительство новой церкви, нового корпуса для братии и своего кирпичного завода, 

гостиницы для паломников. 

Первым возведен храм во имя Серафима Саровского в 1907 г. Однопрестольная, дере-

вянная. На церкви 5 глав, колокольня 2-х ярусная. Высота 5 сажен. Церковь не сохранилась. 

За монастырем было закреплено более 80 десятин земли. В распоряжении монахов 

содержались водянная мельница и пасека. 

 

 

 
Монастырская пасека 
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Монастырская мельница 

 
В 1907 г. в монастыре функционировал единственный небольшой деревянный храм во 

имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского. 
На территории монастыря имелись следующие здания, а именно: 
а) пятистенный деревянный дом для настоятеля крытый тесом; 
б) двухэтажный братский корпус, 20 келиями, покрытый тесом; 
в) пятистенный деревянный дом для трапезы, покрытый железом; 
г) пятистенный деревянный двухэтажный дом для школьных помещений (классов); 
д) двухэтажный деревянный дом, крытый тесом для гостиницы с комнатами; 
е) шесть деревянных избушек для разных потребностей; 
ж) 4 хлебных амбара, конюшня, сараи для скота. 
Лошадей в монастыре было 9 голов, а рогатого скота – 13 голов. 
В 1907 г. личный состав братии: настоятель игумен Антоний; 2 иеромонаха, 2 иеродиа-

кона (3 монаха) и 47 послушников с проживанием по паспортам. 
В 1908 г. в монастыре, местечке «Карăшлăх» также функционировал всего 1 храм. 
В феврале 1908 г. «строительное Отделение Казанского Губернского Правления утвер-

дило проект и смету на постройку церкви в Александро-Невском мужском монастыре, Козьмо-
демьянского уезда». Закладка храма была произведена в июле 1908 г. епископом Чебоксарским 
Михаилом. А освящение состоялось 8 октября 1909 г. епископом Мамадышским Андреем. По-
видимому, это и был храм Серафима Саровского. 

В 1908 в монастыре обитали 22 монаха и 12 послушников. 

В 1908 г. в Каршлыхском Александро-Невском чувашском мужском монастыре служил 

иеромонах Сергий.  

В 1909 г. в монастыре уже функционировали два деревянных храма: 

первый – во имя Св. Благоверного Великого князя Александра Невского (1-престольн.) – 

освящен 15.06.1903 г.; 

второй храм, сооружен в отчетном году, с Крестом в честь Святителя Преподобного 

Серафима Саровского Чудотворца – освящен 11.10.1909 г. Освятил храм Высокопреосвящен-

нейший Андрей. После освящения церкви с разрешения и благословения владыки было про-

читано стихотворение в честь этого храма. 

В 1909 г. уже функционировали здесь хлебопекарня, мельница и кузница. 

Игумен Антоний постоянно расширял свое хозяйство: был создан свой кирпичный завод., 

а также появлились ряд производственных мастерских (столярная, швейная, сапожная и др.). 

Все строения были деревянными, в стиле эклектики с элементами классической и барочной 

архитектуры. 

В 1909-1910 гг. здесь служил преподобномученик Архимандрит Тихон (Иосиф Петрович 

Бузов), расстрелян и погребен в общей могиле на полигоне Бутово под Москвой 9 декабря 1937 г.  
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К 1910 г. в монастыре проживало уже 71 человек. Появилась кузница, кирпичный завод, 

холстоткацкая мастерская. Под старые здания подводятся кирпичные фундаменты, многие 

здания уже имеют железные крыши. Хорошо было налажено и хуторское хозяйство на 

отдаленном от монастыря Пихтулинском участке, где проживало несколько послушников. Для 

проживания нуждающихся в монастыре имелись две 2-х этажные гостиницы. В 1911 г. вручили 

игумену Антонию высокую награду – наперсный крест.  

1910-1914 гг. были годами расцвета монастыря. Он уже имел большой торговый оборот, 

основные стройки были завершены. Пришло время пожинать плоды своего труда.  

С началом первой мировой войны жизнь в монастыре изменилась. Часть послушников 

были мобилизованы в армию. Забрали часть лошадей на нужды фронта. Но, несмотря на то, 

что шла война, продолжается благоустройство монастыря. Уже осенью 1914 г. монастырь 

принимает на содержание и обучение детей погибших воинов. 

Александро-Невский монастырь даже в годы войны содержался в образцовом порядке., 

оставался самым крупным в чувашском крае. В 1916 г. построен новый трапезный корпус, 

укрупнена пасека. В это время Антоний начинает нанимать в монастырь постоянных работ-

ников из-за сокращения числа послушников. Например, в 1917 г. рабочих было 12 человек. 

 
Уголок памяти архимандриту Антонию 

 

Архимандрит Антоний (Алексей Петрович Разумов) 

родился 10 марта 1862 года в деревне Сеткасы Ядринского 

уезда в семье состоятельного крестьянина-чуваша. 

В 1876 году закончил Шемердяновскую земскую шко-

лу, позже преобразованную в училище. После окончания 

земской школы он решил стать монахом. На то была причи-

на. Еще до окончания школы Алексей тяжело заболел. Не-

смотря на старания родителей, болезнь не отступала. Тогда 

он дал обещание: если выздоровеет, пойдет служить в мона-

стырь. Но уже в начале мая 1884 года он покинул родитель-

ский дом и направился пешком в Михаило-Архангельский 

монастырь по совету священника Шемердяновской церкви. 

И вот в 22 года он стал послушником этой обители (близ 

города Васильсурска). Пройдя достаточно длительный срок 

послушания (службы), постригся в монахи под именем Ан-

тоний, видимо, в честь Святого Антония Печерского 

(5.09.1893). Через полгода стал уже иеродиаконом 

(16.01.1894). 25 июля 1898 года рукоположен в сан иеромо-

наха. 18 августа 1898 года назначается духовником в монастырь, то есть священником церкви, 

принимающим исповедь. 

В 1900 году иеромонах Антоний получает первую церковную награду – набедренник (че-

тырехугольный плат с изображением креста). 

28 февраля 1901 года Святейший Синод назначил его настоятелем Богородицкого Чуваш-

ского мужского монастыря Белебеевского уезда Уфимской губернии. В том же году (в мае 

1901 г.) возведен в сан игумена с возложением палицы (второй награды, 9.05.1901). 

В это время и в Козьмодемьянском уезде Казанской губернии появилась возможность от-

крытия чувашского монастыря. Подходящим местом стало урочище «Карăшлăх» («Каршлых») 

на гористом берегу речки Сундырь(ка). Издавна здесь совершались языческие моления и жерт-

воприношения. Но постепенно православие пустило корни и здесь. Появились здесь свои по-

движники (в 1882-1885 гг.). 

Как патриот родного края, игумен Антоний обращается в Казанскую Духовную Конси-

сторию с просьбой о переводе его в открываемый монастырь. 

Дальнейшая деятельность праведника проходила уже в стенах данного монастыря. 

25 ноября 1902 года Казанская Духовная Консистория своим решением за № 16665 на-

значает его временно исполняющим должность настоятеля Козьмодемьянского Чувашского 
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мужского монастыря. В 1902 году игумен Антоний принял бедное монастырское хозяйство. 

Монастырь был учрежден как заштатный, то есть не находился на содержании государства или 

консистории, а только – в ее подчинении. 

13 марта 1903 года игумен Антоний назначен настоятелем Каршлыхского Александро-

Невского Чувашского мужского монастыря. 

В 1906 году здесь уже функционировала монастырская школа. Стараниями игумена Ан-

тония монастырь продолжал благоустраиваться. Он заботился о том, чтобы обитатели мона-

стыря ни в чем не нуждались (а число их постепенно росло). Открывались мастерские (столяр-

ная, швейная, сапожная и другие). Настоятель думал о строительстве кирпичного завода. Вско-

ре, в октябре 1909 года, была освящена вторая церковь в обители – во имя преподобного Сера-

фима Саровского. Игумен стремился строить добротно, надежно и красиво, приглашая масте-

ров своего дела из разных уездов. Работы по благоустройству не останавливались. 

После завершения строительства пятиглавого храма был достроен новый двухэтажный 

корпус с кельями и комнатами для «посещающих владык и начальствующих лиц». Появилась 

своя кузница, заработали кирпичный завод и холстоткацкая мастерская. Росло поголовье скота. 

Усадьбу окружала добротная ограда. 

12 июля 1910 года после проверки деятельности монастыря Казанская Духовная Конси-

стория объявила игумену Антонию благодарность за благоустройство. 

1910-1914 года – период расцвета монастыря.  

В 1911 году ему была вручена высокая духовная награда – наперсный крест (6 мая 1911). 

В начале 1913 года он получил юбилейную медаль в честь 300-летия Дома Романовых. 

Ещё раньше он был награжден памятной медалью в честь царствования императора Алек-

сандра III (1896). Годами расцвета монастыря стали предвоенные годы. Хозяйство давало 

большие доходы. Основными статьями доходов становятся продажа хлеба, скота, кирпича, 

холста (в том числе и крашенного) и богослужение. Благодаря стараниям своего настоятеля 

обитатели монастыря стали питаться, одеваться намного лучше. Хорошо было налажено и ху-

торское хозяйство на отдаленном от монастыря Пихтулин(н)ском участке, где проживало не-

сколько послушников. Торговые связи были налажены не только с крестьянами и купцами 

Козьмодемьянского уезда, но и соседними уездами. 

Настоятель отличался спокойным, доброжелательным характером. Он любил справедли-

вость и честность, не раз заступался за своих послушников и монахов. Никогда не отказывал в 

помощи богомольцам, инвалидам и просто бедным крестьянам. Для временного проживания 

нуждающихся в монастыре имелись две двухэтажные гостиницы. Да и за поминовение умер-

ших с бедных крестьян брали мало денег. 

Став известным человеком в губернии игумен Антоний не забывал помогать и навещать 

родственников. Ежегодно приезжал в родную деревню Сеткасы и останавливался погостить у 

младшего брата Семена, хотя у него был и старший брат Василий. 

Несмотря на то, что шла война, настоятель продолжает благоустройство усадьбы (напри-

мер, в 1916 году был построен новый трапезный корпус, укрупнена пасека). Он старается хоть 

частично механизировать сельскохозяйственный труд: покупаются усовершенствованные плу-

ги, сенокосилка, молотилка с двигателем. 

После Октябрьской революции 1917 года жизнь обители изменилась, так как началась 

«красногвардейская атака на капитал». Игумен Антоний возглавил борьбу за выживание мона-

стыря. 

Декретом Совнаркома от 23 января 1918 года имущество церквей и монастырей «объяв-

ляется народным достоянием». 

Продолжительная борьба подорвала здоровье настоятеля… 

В 1919 году земли монастыря были отобраны, кроме 13 десятин, которые с великим тру-

дом игумену Антонию пока удалось отстоять для занятий огородничеством. 

В 1921 году почти все хозяйство монастыря было конфисковано… Ему было горестно, 

видеть то, что происходило с его детищем. 

За самоотверженную деятельность, верность призванию 60-летний игумен Антоний 22 

мая 1922 года возведен в сан Архимандрита (высшее монашеское звание). 

Неравная борьба подорвала его здоровье, но он продолжал руководить обителью до сере-

дины 20-годов.  
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6 декабря 1925 года власти организовали насильственное собрание членов религиозной 

общины, которое как бы решило ходатайствовать о закрытии обители. Это послужило поводом 

для закрытия обители. 

В октябре 1926 года Президиум ЦИК Чувашской АССР утвердили решение коллегии 

НКВД ЧАССР о закрытии монастыря. Монахи и игумен были выселены (изгнаны) из монасты-

ря еще в начале 1926 года. 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 
Кооперация (от лат. сooperation – сотрудничество) – добровольная совместная деятель-

ность партнеров, нацеленная на достижение экономических результатов. 

В марксистско-ленинской науке кооперация рассматривается, во-первых, как форма тру-

да, при которой много лиц планомерно и совместно участвуют в одном и том же процессе тру-

да или в разных, не связанных между собою процессах труда (Маркс, Капитал, том I, 8 изд., 

1936, стр. 260.). 

Кооперативное движение возникло в период развития промышленного капитализма. 

Раньше всех промышленный капитализм стал развиваться в Англии. 

Кооперация возникает в период насаждения капитализмом крупного машинного произ-

водства, несущего с собой усиление гнета и нищеты трудящихся масс города и деревни. 

Первая более или менее значительная волна кооперативного движения развернулась 

в Англии в 20-х годах XIX в. 

Первые потребительские кооперативы начали появляться в Англии с 1769 года, но в ис-

торию вошло как первое потребительское общество в мире лишь в 1844 году в городе Рочдели 

(Англия). 

Кооперация зародилась в Западной Европе. Кооперация в капиталистических странах: 

в Англии в 1883 насчитывалось 627 потребительских кооперативов, в 1893 – 1169, в 1903 – 

1987, в 1913 – 2878; в Германии в 1893 – 264 потребительских кооперативов, в 1903 – 575, 

в 1913 – 1633. 

Большую часть членов потребительской кооперации составляли рабочие. 

В Российской империи развитие кооперации пошло несколько этапов: становление и 

подъем (1860-1870 гг.); спад (1880-е – 1-я половина 1890-х гг.); массового кооперативного 

движения (со 2-й половины 1890-х гг.). 

В Царской России кооперативное движение началось в 1-й половине 1860-х годах XIX ве-

ка, когда различными буржуазно-либеральными деятелями были организованы первые потре-

бительские общества, сельские ссудо-сберегательные товарищества и сыроваренные артели. 

По данным последнего отчета Постоянной Комиссии по делам потребительских обществ, 

число действующих в России потребительских товариществ увеличилось с 587 на 1 января 

1901 г. до 654 на 1 января 1902 г. 

Особенно сильный подъем кооперативного движения наблюдается после революции  

1905 г. и в период империалистической войны, когда в общественную жизнь страны были во-

влечены широкие массы трудящихся. 

Крепостнические пережитки и самодержавный режим, душивший проявление обще-

ственности, стесняли развитии кооперации; поэтому в России она была значительно слабее, 

чем в других более развитых капиталистических странах. 

Независимых рабочих кооперативов было крайне мало. 

В 1913 г. в России насчитывались 903 кооператива, подходящий под понятие сельскохо-

зяйственное товарищество; в это число включены не только товарищества, но и так называемые 

«общества» поощрения ими содействия, крупные территориально, губернские и областные. 

На 1 января 1914 г. в России было 10080 потребительских обществ, 12965 кредитных то-

вариществ, 6650 сельскохозяйственных товарищеских обществ, т. е. в начале 1914 г. уже дей-

ствовало не менее 30,5 тысяч кооперативов (2-е место в мире после Германии). 
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В 1-ю мировую войну кооперативы активно участвовали в снабжении армии и населения, 

выполняли заказы местных органов самоуправления, государственных и общественных орга-

низаций (Земского союза), интенсивно развивали собственное промышленное производство. 

Важной стороной деятельности кооперативов в этот период стало участие в благотвори-

тельной работе, оказание помощи раненым (фонд помощи жертвам войны, целевые отчисления 

семьям мобилизованных на фронт и раненых, содержание койко-мест в лазаретах, помощь в 

восстановлении пострадавших от военных действий хозяйств и пр.). 

При выработке кооперативного закона стояла и первая попытка создания в России обще-

го кооперативного закона, в виде проекта положения о «Товариществах с переменным соста-

вом», выработанного редакционной комиссией по составлению гражданского уложения в 1899 г., 

и в 1913 г. внесенного министром Юстиции в Государственную Думу… 

Великая Октябрьская социалистическая революция (ВОСР) 1917 коренным образом из-

менила характер кооперации и определила новые пути ее развития. 

В конце 1918 – начале 1920, в период «Военного коммунизма», осуществлено огосу-

дарствление кооперации; налаженная кооперативная система стала использоваться для органи-

зации снабжения населения продовольствием в условиях дезорганизации народного хозяйства. 

Потребительская кооперация в Чувашии возникла в XIX в.: в 1893 г. образовано Алатыр-

ское потребительское общество железнодорожных мастерских; в 1897 г. – потребительское об-

щество в г. Цивильск. 

В сельской местности первое потребительское общество возникло в 1904 г. в с. Малые 

Яльчики Тетюшского уезда, ныне находящийся в составе Чувашской Республики. 

Первые потребительские общества на экономической карте нынешнего Моргаушского 

района, на территории которого функционирует Большесундырское райпо, возникли в 1909 г. 

В ряду новообразований нашей общественности за последние лет десять (1905-1915 гг.), 

после сдвига начала 900-х годов, одно из первых мест несомненно следует отвести широкому 

развитию кооперативного движения, по преимуществу в деревнях. Это движение быстро рас-

цвело в каких-нибудь 7-8 лет и на 1915 год представляет крупный фактор в общественной жизни. 

В это время волостной центр с. Большой Сундырь Козьмодемьянского уезда Казанской 

губернии имея благоприятное месторасположение – находящийся на развилке дорог (Козьмо-

демьянск – Чебоксары и Козьмодемьянск – Ядрин – Москва) имел достаточное развитие… 

На начало XX в. в волостном центре уже давно функционировали государственные и об-

щественные учреждения и организации, как-то: почта, телеграф, больница, земские школы 

(училища), церковь, трактиры и базар (на рынке торговля у нас проходила по четвергам). 

Здесь купцы и помещики (Моросин, Сергеевы и др.) имели свои торговые точки, а на ба-

зарной площади они и другие частные торговые агенты имели свои лавки и точки на торговых 

рядах. 

Корни развития потребительской кооперации кроются глубоко; оно является порождени-

ем капитализирования нашего мелкого земледельческого хозяйства, в соответствии с меняю-

щейся экономической конъюнктурой (рост хлебных цен, увеличение спроса на продукты спе-

циальных отраслей сельского хозяйства и т.д.). 

На Всероссийском съезде потребительской кооперации в 1913 году Проект положения о 

кооперативных товариществах о «Товариществах с переменным составом» подвергался окон-

чательному обсуждению и редактированию комиссией при Московском комитете о сельских 

ссудо-сберегательных товариществах, и внесенном в том же году министром юстиции в Госу-

дарственную Думу проекта гражданского Уложения о «Товариществах с переменным соста-

вом», под каковое положение подходит и кооперативы. 

Ко времени Первой мировой войны в уездах Казанской губернии, позже вошедших в со-

став Чувашской автономной области, существовало 25 потребительских обществ. На 1 января 

1914 г. в России было 10080 потребительских обществ, 12965 кредитных товариществ, 6650 

сельскохозяйственных товарищеских обществ. 

В целях улучшения своего жизненного уровня многие крестьяне занимались кустарными 

промыслами: изготавливали станы колес, сани, телеги, сохи и бороны, бондарные и гончарные 
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изделия, кирпич и др. Позже широкое распространение получило производство кулей, рогож и 

других изделий из мочала. 

Довольно широкое распространение базарная торговля имела в период начала первой им-

периалистической войны 1914-1918 гг. 

Наиболее крупными торговыми центрами на современной территории Чувашии были го-

рода Чебоксары, Мариинский Посад, Ядрин, Цивильск, села – Яльчики, Норусово (ныне Кали-

нино), Батырево, Ишаки, Шихазаны, Исмели (Октябрьское), Порецкое, Большой Сундырь и 

другие населенные пункты (волостные центры), где устраивались базары, а в весенне-летнее 

время ярмарки. 

В сельских потребительских кооперативах – это простые лавочки, во многих случаях свя-

занная с кредитными или иными кооперативами, не имеющая пока еще самостоятельной куль-

турной хозяйственной и просветительной роли. Самостоятельные сельские потребительские 

общества могут получить развитие лишь тогда, когда они найдут солидный источник кредита в 

лице общих кооперативных союзов и земских касс мелкого кредита. 

В 1917 г. в с. Малое Карачкино функционировала потребительская кооперация. Предсе-

дателем Малокарачкинского кооператива работала Евдокия Дмитриевна Дмитриева (Ванерке). 

Новый импульс развития получила потребительская кооперация после Великой октябрь-

ской социалистической революции, когда В.И. Ленин принял несколько декретов и трудов «О 

кооперации…» для дальнейшего развития, улучшения расширения деятельности в экономиче-

ской жизни страны. 

В 1919 г. в условиях национализации и продразверстки (декрет «О потребительских ком-

мунах») работа кооперации перестраивалась на основе обязательного обслуживания всего 

населения страны через потребительские общества. 

Нелегким был путь развития потребительской кооперации на территории Чувашского 

края. Ее история тесно связана с историей Чувашского края, и историей всей Чувашской Рес-

публики. Чувашский край лишь в 1909-1924 годах был охвачен сетью потребительских об-

ществ, их пунктами и лавками. В архивных данных значится, что первые такие общества обра-

зовались в Чувашской Сорме и Александровском в 1911 году, а в Большом Сундыре 31 октября 

1913 года. В то время они образовались, некоторые иногда и свертывались из-за нестабильной 

обстановки. 

В 1913 г. было образовано общество потребителей села Большой Сундырь, так называе-

мое сельское потребительское общество (сельпо). 

Так началось развитие потребительской кооперации в с. Большой Сундырь. 

Потребительская кооперация района сыграла огромную роль в борьбе жителей за преодо-

ление экономической и культурной отсталости, укрепление смычки между городом и деревней, 

удовлетворение спроса населения на потребительские и промышленные товары. 

В 1920-1927 гг. – Большой Сундырь входил в состав Чебоксарского уезда Казанской гу-

бернии, ЧАО, позже – ЧАССР. 

Стабильное развитие потребительской кооперации началось после проведенной большой 

организационной работы по объединению потребительских обществ на территории вновь об-

разованной автономной области, подготовки и проведению съезда уполномоченных. Времен-

ную коллегию в Чувашии возглавлял Егоров И.Г., прибывший в начале сентября 1920 года в 

нашу республику из Казанского Губсоюза с соответствующими на то полномочиями. 
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УСТАВ БОЛЬШЕСУНДЫРСКОГО СЕЛЬПО (1913) г. 
На подлинном написано: «Применение к учрежденному в селе Большой Сундырь Та-

таркасинской волости, Козьмодемьянского уезда, Казанской губернии, обществу потребителей 
нормального устава, утвержденного Господином Министром Внутренних Дел 13 мая 1897 го-
да, разрешается. 

Причитающий гербовый сбор уплачен. гор. Казань. 31.10.1913 г.». 
Подписал: И. д. Казанского губернатора Вице-Губернатор Петкеевич. 
Скрепил: За Управляющего Канцелярией: Орлов. 
Верно: Помощник правителя: Куткин. 

 
УСТАВ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕЛА БОЛЬШОЙ СУНДЫРЬ, 

КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОГО УЕЗДА, КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Устав общества потребителей села Большой Сундырь К.У., К.Г. состоит из 6 разделов: 
– Цель, права и обязанности Общества. 
§ 1. Общество Потребителей села Большой Сундырь Татаркасинской волости, Козьмоде-

мьянского уезда, Казанской губернии, учреждается с целью доставления своим членам, по воз-
можно дешевой цене или по умеренным рыночным ценам, различных предметов потребления 
и домашнего обихода и предоставления своим членам возможности из прибылей от операций 
Общества делать сбережения. 

§ 2. ... 
– Средства Общества; 
– Состав Общества, права и обязанности членов его; 
– Правление Общества, права и обязанности его; 
– Отчетность по делам Общества, распределение прибыли и выдачи дивиденда; 
– Разбор споров по делам Общества, ответственность и прекращение действий его. 
§ 3.... 
§ 64. ... 
§ 65. Общество может быть закрыто по распоряжению Министерства Внутренних Дел. 

 

В Чувашском крае (Чувашии) кооперативное движение зародилось в конце XIX – начале 
XX вв. Оно было представлено потребительскими обществами, кредитно и ссудо-сберегатель-
ными товариществами, производственно-промысловыми артелями.  

Кооперация разделялась на сельскохозяйственную, потребительскую, промысловую и 
другие виды. 

Кооперация промысловая – вид кооперации, объединяющей мелких производителей (ку-
старей и ремесленников) для совместного производства товаров и услуг. Первые промысловые 
артели (кулеткачество, сапожно-башмачные, бондарные и др.) появились на территории Чува-
шии в начале 1910-х годах.  

В годы Первой мировой и Гражданских войн часть кустарей была объединена в трудовые 
артели. 

В августе 1921 г. союз трудовых артелей по заготовке и выработке мочальных изделий 
«Чувашкуль», объединивший 10 артелей, в октябре 1921 г. – преобразован в союз кустарно-
промысловой кооперации «Чувашкустпромсоюз». 

В декабре 1922 г. создан единый Чувашский союз производственных кооперативов «Чу-
вашпроизводсоюз».  

Козьмодемьянск. 

Типография Г.П. Зубкова 
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ЧУВАШСКИЕ ВОЛОСТИ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОГО УЕЗДА 
 

В Чувашский край Козьмодемьянского уезда (XVIII-XX вв.) входили пять чувашских во-
лостей (Акрамовская, Малокарачкинская, Сюндырская, Татаркасинская и Янгильдинская), ко-
торые в 1920 г. вошли в состав Чебоксарского уезда Чувашской Автономной области (ЧАО). 

Волости сохраняли следы древней родоплеменной общности. 
Волость на Руси и в России с X до XX вв. – административная единица в составе уезда. 

В X-XVI вв. возглавлялись назначаемыми князями волостелями. 
Волости появились с конца XVI столетия до 1780-1781 годов, при Петре I (в губерниях). 
В XVI-XVIII вв. чувашские селения входили в волости, возглавлялись волостными сот-

никами (сотни, пятидесятины). 
С образованием волостей были организованы органы волостного управления (правления) 

и упразднены в декабре 1917 года. 
Волостное правление состояло из старшины (сотник волостной головы), сельских старост 

или помощников старшины и из сборщиков податей. Волостной старшина отвечал за сохране-
ние общего порядка в волости. Должность его замещалась по выбору. 

Павел I для управления казенными крестьянами создал волости. 
В 1837–1841 гг. волости были разделены на сельские общества (по количественному со-

ставу должны были иметь 300–2000 ревизских душ мужского пола). 
Каждое сельское общество имело сход и должностных лиц. 
Сельское общество – сельская община, крестьянская община и мир. 
В Чувашии волости ликвидированы в 1927 году. 
Волостное правление учреждено в 1797 г. в волостях государственных крестьян. Избира-

лось на волостном сходе на два года. Состояло из волостной головы, двух заседателей (по по-
лицейскому и хозяйственному частям), писаря и старосты волостного центра. После отмены 
крепостного права волостные сходы и волостное правление введено среди бывших помещи-
чьих и удельных крестьян. Как органы сословного крестьянского управления волостное прав-
ление стали выбирать на три года. Состояли из волостного старшины, 1-2 заседателей, всех 
сельских старост и сборщиков податей. Писарь назначался мировым посредником, впослед-
ствии – зам. начальником волостного головы (после 1861 г. – волостной старшина) следил за 
соблюдением общественного порядка, сбором с крестьян податей, земельными переделами и 
прочее. В чувашских волостях большой вес имели писари, допускавшие вымогательство. 

Волостное правление после 1917 г. заменено волостным Советом. 
А далее – сельский Совет, сельская администрация и ныне сельское поселение. 
Село – название древнейшего поселения у славян, позже и у русских. 
Село – один из типов сельских поселений; сравнительно крупный населенный пункт, до 

1917 г. в России поселение в котором имелась церковь (или была) или помещичья усадьба. 
В большинстве случаев административным центром волостей явились именно села. 
По данным 1858 года, в чувашских селениях Ядринского, Козьмодемьянского, Цивиль-

ского и Чебоксарского уездов Казанской губернии насчитывалось 71 селений (6 % всех сель-
ских поселений), к 1906 году стало 107. 

Села являлись центрами волостей (в 31 волости из 43), местом сосредоточения учебных 
заведений, базаров, почтовых станций (отделений, конторы) и т.д. 

Деревня – место постоянного пребывания людей, занятых преимущественно сельскохо-
зяйственным трудом, с жилыми домами и надворными постройками, общественными строени-
ями, окружающей его хозяйственной территорией и культовыми локусами. 

В эпоху раннего железа сеть жилищ в междуречье Суры и Свияги принадлежали в основ-
ном финно-угорскому населению. 

Первые болгарские поселения появились в VII–VIII веках, когда деревни располагались 
на невысоких берегах рек, на черноземных полях. 

В XVI–XVII веках деревни являлись основным типом поселения чувашей. 
До XIX в. происходил процесс выделения дочерних поселений из материнских. 
Первоначально новообразованием деревень чаще всего представляли околотки, находя-

щиеся на некотором расстоянии друг от друга, которые по мере разрастания соединились в од-
но целое. 
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В северной Чувашии имело место постоянное дробление деревень и образование высел-

ков в связи с особенностями рельефа густой овражной сетью, были типичные небольшие де-

ревни… 

Деревня огораживалась полевыми воротами уй хапхи, униче. Вокруг располагались вы-

гоны, огороженные гумна, хмельники, огороды, сады и другие. 

Выселки – один из типов сельских поселений чуваш. 

В старину крестьянин со своим родством выбирал любое место и селился там. Таким об-

разом, образовывались выселки или поселки. 

Выселки сосредоточены главным образом в двух уездах – Ядринском и Чебоксарском. 

Дочерние селения (выселки) в переписи населения начала XVIII века (Ландратские пере-

писи в 1715–1717 гг. 1-5 ревизий) не указывались. 

Выселки – дочерние селения – числились при материнском селении. В поздних названиях 

материнских селений нет слова касси (околодок). 

Возможно, выселок Большой Сундырь (Сундырь, деревня Сундырская) образовался от 

материнского селения – д. Кумыркасы, которое существует с 1500 г. до н.э. (по Э.М. Сергееву). 

Выселок Сундырь – деревня Сундырская – Большой Сундырь образовался в 1000 г. 

нашей эры. 

Материнские селения центральной и северной Чувашии возникли в основном в XIII–

XV веках, но некоторые из них возникли еще в X–XII столетиях. 

Марийский исследователь (Горномарийский краевед и этнограф) Клементий Германович 

Юадаров в своем Альманахе, указывает, что «Даже в Козьмодемьянском уезде у некоторых 

чувашских селений сохранились древние марийские названия, к ним можно отнести: Кивиял, 

Корак-касы, Карамышево, Кумуркасы, Курмышкасы, Лап-касы, Лапра-касы, Синьялы, Сун-

дырьял, Тумерля, Хопкипер и др.» 

Двор, ясачный – единица обложения ясачных людей в Казанской земле второй половины 

XVI–начала XVII веков, равная целому ясаку. 

Делился на полдвора, двор без чети, четь двора, осьмушка двора. 

Большинство ясачных людей платили ясак с полудвора. 

В XVIII-XIX вв. в Санкт-Петербурге в Департаменте путей сообщений было утверждено 

устанавливать «черные столбы» (и глаголи) на почтовых дорогах (трактах) России – на особо 

опасных участках дорог, в особенности в лесистой местности. У чувашей принято, что черный 

столб символизирует враждебность, недружелюбность… В Чувашском крае такие черные 

столбы и глаголи находились в Козьмодемьянском уезде в трех волостях, а именно: 

в урочище Каршлыхи (Татаркасинская волость); 

около населенных пунктов с. Анат-Киняры и д. Чандрово (Сюндырская волость); 

около речки Киреметь, да и на околицах деревень Хора-Сирма-Алино и Хора-Сирма-

Байсарино (Янгильдинская волость). 

В XVIII-XX вв. на этих участках дорог часто происходили нападения на одиноко-

проезжающие транспортные средства (обозы, кареты, телеги, сани, тарантасы и др.). 

По ревизии 1834 г. в Казанской губернии проживало: чуваш – 371758 человек, а татар – 

136470 человек (Михайлов И.Н.). 

В 1896 в 4-х волостях Козьмодемьянского уезда (Акрамовская, Сюндырская, Татаркасин-

ская и Янгильдинская) население составило 36272 душ (по данным Козьмодемьянского уезд-

ного управления). 

По переписи 1897 г. в Казанской губернии проживало: чуваш – 513044 человека, а татар – 

744267 человек (Михайлов И.Н.). 

Некоторые перечни населенных пунктов пяти чувашских волостей Козьмодемьянского 

уезда (количество населенных пунктов, число дворов и жителей соответственно) по годам по-

казаны в Таблицах №№ 1-5 (см. рубрику «Приложение»). 

По этим данным невозможно более подробно и точно описать полные данные по всем чу-

вашским волостям Козьмодемьянского уезда (количество населенных пунктов, число дворов и 

жителей соответственно) ни по одному году из-за отсутствия данных по некоторым вышеука-

занных параметров. 
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Здесь автор предлагает на ваше рассмотрение «Некоторый перечень пяти чувашских во-

лостей Козьмодемьянского уезда (…1700-1920 гг.), входящих в Чебоксарский уезд (1920-

1927 гг.), по Первой всеобщей переписи Российской Империи 1897 г. (количество населенных 

пунктов и число жителей обоего пола  соответственно). (см. таблицу)   

 

Чувашские волости 
Количество 

населенных пунктов 

Число 

жителей 

обоего пола* 

Акрамовская 53 11.305 

Малокарачкинская 25(31) 6.362 

Сюндырская 64 11.573 

Татаркасинская 67(68) 13.324 

Янгильдинская 30 7.460 

                    Всего: 240 50.024 

 

Примечание: * Данные по жителям обоего пола взяты по максимуму (за 1897 или 1898 гг.), 

поскольку, в одних случаях данные отсутствовали, а в других – за год они менялись в сторону 

увеличения или уменьшения. Все параметры справочные.  

 

В 1917 г. чувашское население проживало на площади 106877 десятин Козьмодемьянско-

го уезда, включая пять чувашских волостей (см. карту № 1). 

В 1917-1920 гг. на территории пяти чувашских волостей Козьмодемьянского уезда нахо-

дились 240 населенных пунктов, а именно: 

Акрамовская – 53; 

Малокарачкинская – 25; 

Сюндырская – 64; 

Татаркасинская – 68; 

Янгильдинская – 30. 

В 1924 г. волостные Советы преобразованы в сельские Советы. 

В 1926 г. Малокарачкинская волость передано в состав Ядринского уезда. 

Здесь автор предлагает на ваше внимание карту всех пяти чувашских волостей Козьмо-

демьянского уезда (см. карту № 1). 

В 1926 г. Чувашская АССР занимала территорию 18,3 тыс. квадратных километров, с 

численностью населения – 894 тысячи человек (Михайлов И.Н.). 

 

Акрамовская волость 

Акрамовская волость  (Шурча вулăсĕ) – одна из волостей Козьмодемьянского уезда (см. 

карту № 2). 

Административный центр – с. Акрамово. 

Ко времени присоединения Чувашии к Русскому (Московскому) государству деревни 

Ачкерень Сундырь, Оринино (Аринино), Кожважи, Ишли, Семенькасы, Хачкасы, Юльялы 

входили в Кобяшевскую сотню (волость). 

Дочерние селения возникли в междуречья Сундырь – Юнги и Сундырь – Унги и это мог-

ло произойти в XIII-XIV вв. (Иванов Л.И.) 

Позднее эта территория стала называться Аринской волостью. Исследователь В.А. Несте-

ров указывает, что на севере Чувашии в прошлом было несколько волостей, названных Арин-

скими, Арининская (Арин-ин-ская). Арининская волость включала, в частности, деревни Ори-

нино, Ар-Сундырь (Малый Сундырь), что по реке Сундырке и Юнге. 

Еще исследователь С.М. Михайлов происхождение этих населенных пунктов связал с 

племенами аринов. Село Оринино возникло в конце XV в. как выселок деревни Москакасов [от 

«моска» – медведь (марий.); и упа (чуваш.)]. 

В трудах Л.И. Иванова значится, что территория земель от реки бассейна Моргауши до 

селения Пошнары были закреплены за орининцами еще при Магмете Эмине (1478-1518 гг.), 

т.е. входили в Арининскую волость.  
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Позднее располагались другие селения, а именно: Новые Моргауши, Шептаки, Чура-

Турлы, Акрамово, Второе Васькино – Моргауши тож, Козьмой, Малое Оринино, Синьял, 

Чамыши, Топорня, Ентакова, Большое Янышево, Лапкасы и др. 

В с. Акрамово, еще до Октябрьской революции жили много русских людей. Среди кото-

рых были церковно-священнослужители, учителя, простые крестьяне-земледельцы, предпри-

ниматели (зажиточные крестьяне), купцы и другие. К ним относятся следующие некоторые их 

представители, а именно: 

Архангельский Александр Петрович, Весновский Константин., Кожевниковы (весь се-

мейный род, начиная от Ивана Андреевича – мастера кузнечного дела из г. Козьмодемьянска, 

далее, Николай Иванович и по настоящее время), Лещин Степан (и жена Елизавета), Носков 

Осип., Перковы (семейный род), Павловы (семейный род), Соловьев Егор Яковлевич (столяр, 

владелец водяной мельницы), Софийский Иоанн Васильевич, Сютруковы (семейный род, Петр 

Федорович, Николай Федорович и Михаил Федорович, и далее от них продолжение до нашего 

времени), Тихонов Алексей (семейный род, сыновья Павел (…Павловы) и Тихон (…Ти-

хоновы)), Троицкий Дмитрий и его жена Елена Михайловна: и их дети – Вера и Алексей…), 

Тюрин Алексей (семейный род: Константин → Владимир → Владимир и его три сына…), Хо-

рошилов Константин, Шумилов Христофор (семейный род: сын Виктор и т.д.), Ярабаев Миха-

ил Терентьевич и другие (по материалам Тимофеевой С.С.). 

Согласно грамоте, пахотные земли деревни Хоракасы были объединены по речке Морга-

ушке при царе Федоре Ивановиче (1592-1604 гг.), после образования Цивильского и Козьмо-

демьянского уездов. В те времена возникли деревня Хоракасы от основателя Хорая Опушкина. 

Оринино входило в Аликееву сотню Аклычево Козьмодемьянского уезда, а Хоракасы и 

Моргауши в 1604 г. входили в сотню князя Уразлина Сюрбеевской волости Цивильского уезда, 

куда входили селения Уразлино и Маминское (ныне Цивильского района), и в 1670 г. – входи-

ли в самостоятельную сотню Байдушева. 

Моргауши – Васькино тож, Хоракасы, основали, по всей вероятности, выходцы из округа 

Уразлина, Мамлинского. 

Таким образом, материнские деревни Акрамово, Большие Яныши, Моргауши, Оринино, 

Хоракасы и др. возникли в …XVI-XVII вв. 

До 1794 г. деревни Акрамово и Большие Яныши также возникли в бортных вотчинах, за-

селялись из-под Киняр Чебоксарского уезда и входили в Кинярскую волость (Иванов Л.И.). 

В ревизских сказках за 1811 г. значится, что с. Оринино является административным цен-

тром Орининской волости. Деревня Первое (Второе) Васькино (Моргауши) входило в состав 

Орининской волости Козьмодемьянского уезда. 

В 1917 г. в Акрамовскую волость входило 53 населенных пунктов, в том числе 35 насе-

ленных пунктов современного Моргаушского района, 7 из названных деревень исключены из 

списков населенных пунктов Моргаушского района в связи со слиянием их с ближайшими де-

ревнями, а именно:  

Анаткасы, Канкасы, Козьмой, Пажалукасы, Хоракасы, Чиганары и Чиржикасы. 

24 июля 1920 г. Акрамовская волость принята в состав Чебоксарского уезда Чувашской 

Автономной области (ЧАО). 

Некоторый перечень населенных пунктов Акрамовской волости Козьмодемьянского уез-

да (по периодам входили в состав волости: в …1719-1920 гг., 1800-1829 гг. и 1917-1920 гг.), а 

именно: 

Адабай (Атапай и Ягудикасы), Акрамово (Шорча), Аначкасы, Басурманы, Большие Яны-

ши (5 выс.), Вурманкасы, Вурмой (Вăрăмой), Елачкасы (Апик-касы), Идагачкасы, Канькасы, 

Козьмой, Корлуй (Анаткас), Костерякова (Костеряки), Лапкасы, Лапракасы, Лебедеры, Малые 

Торханы (Кĕҫĕн Турхан), Малые Яныши (Пĕчĕк Янăш), Милюдакасы (Итькать-касы), Молгач-

касы, Моргауши, Оринино, Падаккасы, Пажалукасы, Пикикасы, Пронькасы, Солакасы (Сала-

касы), Семенькасы (Большая Арина), Сендимеркасы, Синьял-Акрамово, Синьял-Моргауши 

(Ҫĕнĕял Тутарань), Синьял-Оринино, Тимой Мамыши, Тойдереккасы (Тойдеряки, Монастыр-

ская), Туманакасы, Турикасы (Верхние Яныши), Хоракасы, Хора-Сирма, Хорной (Хыркасы), 

Хыймалакасы, Чамыши, Чиганары, Чиржикасы, Чуралькасы, Чура-Турлы (Сюрла-Три), Эль-
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менькасы, Эндимеркасы (Тарн Сирма, Вторая Туруново), Юдеркасы (Малые Хоракасы), Яра-

байкасы. 

В некоторый период (XVIII в. – 1920 г.) в состав Акрамовской волости входили следую-

щие населенные пункты, а именно: 

Акрамово, Аначкасы, Большие Яныши, Вурманкасы, Лапракасы, Лебедеры, Малые Тор-

ханы, Моргауши, Оринино, Семенькасы, Тимой Мамыши, Тойдеряки и др. 

В некоторый период (XIX в. – 1920 г.) в состав Акрамовской волости входили следующие 

населенные пункты, а именно: 

Идагачкасы, Костеряки, Лапкасы, Молгачкасы, Пдаккасы, Пикикасы, Пронькасы, Синь-

ял-Акрамово, Синьял-Моргауши, Синьял-Оринино, Сюрла-Три, Турикасы, Хорной, Хыймала-

касы, Чамыши, Шептаки, Шоркасы, Ярабайкасы и др. 

В некоторый период (1917-1920 гг.) в состав Акрамовской волости входили следующие 

населенные пункты, а именно: 

Салакасы, Туманакасы, Эльменькасы (1917-1927 гг.). 

В состав д. Пронькасы (Пранька) входили два селения: Аверкова и Анаткасы. 

В состав д. Адабай (Атапай) входили два селения: Атапай и Ягудикасы. 

Деревня Чура-Турлы ранее состояла из двух селений: Чюрла-Чезрлы и Сюрла-три. 

 

Малокарачкинская волость 

Малокарачкинская волость – одна из волостей Козьмодемьянского уезда (см. карта № 3), 

которая функционировала в некотором периоде (XIX в. – 23.07.1920 г.). 

Административный центр – с. Малое Карачкино. 

В XVI веке деревни Хураска (Большое Карачкино) и Пошкарды (Малое Карачкино) были 

в составе Горно-Марийской волости. 

В 1650-1700 гг. деревня Пошкарды получила второе название – Малое Карачкино. 

Ранее в XVII в. некоторые населенные пункты: Большое Карачкино, Сятра, Юваново и 

др. входили в состав Теняковой сотни (волости). 

В XVIII в. некоторые населенные пункты: Большое Карачкино, Ойкасы, Турикасы и др. 

входили в состав Кожваж-Сигачкинской волости. 

По исследованиям В.А. Нестерова, в топонимике этой волости имеется  мордовский 

пласт: река Мокша, названия селений Верхние, Нижние и Средние Ирзеи. Первое Чебаково 

(по-чувашски Пĕррĕмĕш Ирҫе), Второе Чебаково (Иккемĕш Ирҫе). Это свидетельствует о том, 

что в этих деревнях первоначально жили мордва – эрзя. 

По трудам С.М. Михайлова названия селений Тӳмерле, Сĕнтĕр марийского происхожде-

ния, обозначают соответственно «дубрава», «сосна». 

По трудам Л.И. Иванова с. Юваново (Орбаш) – Эт (чуваш. «ĕне»). Произошло якобы вы-

ходцами Арской стороны (Приказанье).  

На начало 1917 г. в состав волости входило 25 деревень с 8 околод(т)ками, из них 5 насе-

ленных пунктов: Адикасы, Вурманкасы (Большое Карачкино), Ешмолай, Мижары и Ойкасы 

относятся к современному Моргаушскому району. 

В марте 1919 г. из Малокарачкинской волости выделились все марийские селения в само-

стоятельную Емелевскую волость, так что в первой остались одни чувашские деревни. 

В 1919 г. в с. Малое Карачкино открылся Народный дом с культурно-просветительской 

частью, где была и библиотека (при Малокарачкинском волостном исполнительном комитете). 

Первым заведующим здесь был Ятрушев Петр Анисимович из д. Орба-Павлово.  

23 июля 1920 г. Малокарачкинская волость принята в состав Чебоксарского уезда Чуваш-

ской автономной области, а потом с 6 октября 1920 г. 14 октябрь 1926 г. был в составе Ядрин-

ского уезда. 

2 августа 1926 г. в Малокарачкинскую волость Ядринского уезда перешли 5 селений Та-

таркасинской волости (по Постановлению … от 3 июля 1926 г.) – Оптякпось, Нискасы, Янымо-

во, Яргейкино, Ярославка (Фонд 238, опись 1, д. 884, лл. 189-194). 

Некоторый перечень населенных пунктов Малокарачкинской волости Козьмодемьянско-

го уезда (по периодам входили в состав этой волости: в … 1719-1920 гг., … 1800-1920 гг. и 1917-

1920 гг.), а именно: 
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д. Адикасы, ок. Березовый, с. Большое Карачкино (Вурманкасы), Верхние Бурнаши, 

Верхние Ирзеи, Емалок (Малая Тюмерля), Ешмулайкасы (Ешмолай), Задние Пошнары, с-цо 

Засурское (Шешковерка), с. Засурское (Приволье), Изамбаево, с. Малое Карачкино [око-

лод(т)ки: Анаткасы + Пошкарды + Емякасы (Эмякасы)], Мижары (Мижер), Нижние Бурнаши, 

Нижние Ирзеи, Новые Тянымкасы, Ойкасы, Орба-Павлово, с. Пошнары (Пушнар), Средние 

Ирзеи (Вăта Ҫĕрти Ирзе), Старые Тянымкасы, Сятрай (Большая Тюмерля), Турыкасы, с. Тяптя-

ево, Юваново [околод(т)ки: Едегекасы (Эдегекасы) + Емелькасы + Качебайкасы + Мунойкасы  

(Муной) + Сюльдикасы]. 

В некоторый период (XVIII в. – 1920 г.) в состав Малокарачкинской волости входили 

следующие населенные пункты, а именно: Нижние Бурнаши, Сятрай, Тяптяево, Юваново и др. 

В некоторый период (XIX в. – 1920 г.) в состав Малокарачкинской волости входили сле-

дующие населенные пункты, а именно: Большое Карачкино, Засурье, Малые Тюмерли (Ема-

лок), Нижние Ирзеи, Новое Тянымово, Ойкасы, Орба-Павлово, Задние Пошнары, Средние Ир-

зеи, Турыкасы, ок. Емякасы и др. 

В некоторый период (1917-1920 гг.) в состав Малокарачкинской волости входили следу-

ющие населенные пункты, а именно: с. Засурье (Засурское), с. Изамбаево и с. Юваново (Урпаш). 

 

Сюндырская волость 

Сюндырская волость – одна из волостей Козьмодемьянского уезда (см. карту № 4). 

Административный центр – с. Ишлей-Покровское. 

Ишаковская и Ишлеевская волости с XVII в. до 1781 г. входили в состав Чебоксарского 

уезда. 

До 1781 г. д. Ярускасы и др. входили в состав Чигиреева пятидесятни. 

В XVIII–XIX вв. Ишаки входили в Перво-Пихтулинскую волость Козьмодемьянского 

уезда.  

В 1796-1920 гг. Сюндырская волость входила в состав Козьмодемьянского уезда. 

В Сюндырскую волость входили следующие 24 сельские общества, а именно:  

Анаткасинское общество; 

Байряшевское общество; 

Бахтигильдинское общество; 

Второкинярское общество; 

Ишлей-Шербашинское общество; 

Кадикасинское общество; 

Калайкасинское общество; 

Кибечкасинское общество; 

Мадикасинское общество; 

Мало-Ишлеевское общество; 

Малосюндырское общество; 

Мамгинское общество; 

Мемешкасинское общество; 

Мускаринкасинское общество; 

Нижне-Томлайское общество; 

Ойкасинское общество; 

Олгашинское общество; 

Перво-Кинярское общество; 

Покровское общество; 

Синьяльское общество; 

Хорамакасинское общество; 

Чуратчиковское общество; 

Ядринкасинское общество; 

Ямбахтинское общество. 

(Государственный архив РМЭ. Фонд № 46. Опись 1. Дело 7) 

 

В Анаткасинское сельское общество входили следующие населенные пункты, а именно: 

Анаткасы, Пошкар, Ториково, Шомиково, Хорнзор и др. 

В Перво-Кинярское сельское общество входили следующие населенные пункты, а имен-

но: Карамалькасы, Сюлдикасы и др. 

Село Анат-Киняры состояло из 7 околод(т)ков, а именно: Анаткасы, Карамалькасы, Пош-

кар, Сюльдикасы, Ториково, Хорнзор и Шомиково. 

В состав населенного пункта Мамга входили следующие селения, а именно: Абаткасы, 

Мамки (Большие и Малые Мамки), Эрезенькасы (Эрзенькасы).  

В селении Абаткасы в 1795 г. входило 51 дворов и проживало 421 (226 муж. + 195 жен.) 

человек обоего пола. 

В Сюндырской волости число душ по X ревизии было – 4153 человек, а по числу налич-

ных душ на 17 июля 1891 г.  стало – 5363 человек. 
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В современный населенный пункт д. Чандрово ранее входили следующие селения: Иште-

рек-касы (Иштереккасы), Турикасы, Сирмакасы (Итменькасы). 

По состоянию на 1917 г. в состав Сюндырской волости входили 64 деревни. 

24 июля 1920 г. Сюндырская волость принята в состав Чебоксарского уезда Чувашской 

автономной области (ЧАО). 

В связи с переходом на новое административно-территориальное деление Чувашской 

АССР (1927) Сюндырская волость упразднена. Лишь 13 населенных пунктов вошли в состав 

Моргаушского района Чувашской АССР. 

 

Карта № 4 

 

Сюндырская волость 

 

Некоторый перечень населенных пунктов Сюндырской волости Козьмодемьянского уезда 

(по периодам входили в состав волости: в …1719-1920 гг., …1800-1920 гг. и 1917-1920 г.), 

а именно: Адыльял, Алмыкасы, Анаткасы, Анат-Киняры, Важенькасы, Важуково, Варпоси, 
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Верхний Томлай (Тури Тăмлай), Вурманкасы (Ишлей Шербаши), Вускасы (1-я Байрашева), 

Вуспюрт-Чурат(ч)ики, Изендейкасы (Эзендейкасы), Ишлей-Покровское (Первое Пихтулино), 

Иштереккасы, Кадикасы (Вторые Киняры), Калайкасы, Карамалькасы, Кибечкасы, Кивĕял-

Чуратчики, Кораккасы (Корак-Чурачики), Мади-касы (Ягачкин), Малая Сюндырская (Малый 

Сундырь), Мамга, Мемешкасы (Мемеши), Мижары (Мижеры), Микшикасы (Второе Пихтули-

но – Рыскино), Мускаринкасы (Кузькин), Мутикасы (Мăттикасси), Нижний Томлай (Анатри 

Тăмлай), выс. Томлай (Синьял-Томлай), Огачкасы (Шербаши), Ойкасы (Шербаши), Олгашкасы 

(Олгаши), Онгапось (Малти Ункăпуҫ), Паргикасы (Ишлей-Баргейкин), Питикасы (Малые 

Ишлеи), Помекейкино, Пошкары, Салабайкасы (Салапай, Васкин, Почкирень), Селиванкино 

(Бахтыгильдина-Кибул), Синьял-Бахтыгильдино, Синьял-Покровское, Синьял-Чурат(ч)ики, 

Сыбайкасы, выс. Сыбай, Тобачкасы (Табачкаси), Тозаккасы, Ториково (Турикас), Федеркасы 

(Колодиха), Хачики (Ямбахтино), Хозандайкино, Хорамакасы (Большой Ишлей), Хорнзор, 

Хыркасы (Коптарка), Чермак-касы (Чермаки), Шагильдино (Шайгильдино), Шобашкаркасы, 

Шомиково, Энзейкасы (Саварейкино), Ядринкасы (Сюндырская), Яраккасы (в XVIII в. – Ойка-

сы), Яранкасы, Ярускасы. 

В некоторый период (XVIII в. – 1920 г.) в состав Сюндырской волости входили следую-

щие населенные пункты, а именно: Адылъял, Анат-Киняры (1763-1920), Вурманкасы, Ишлеи, 

Кадикасы, Кораккасы (Корак-Чурачики),  Мадикасы, Мускаринкасы, Ойкасы, Олгашкасы, Он-

гапось, Питикасы, Салабайкасы, Селиванкино, Хорамакасы, Шайгильдина, Ядринкасы, Ярус-

касы и др. 

В некоторый период (XIX в. – 1920 г.) в состав Сюндырской волости входили следующие 

населенные пункты, а именно: Важуково, Варпоси, Верхний Томлай, Иштереккасы, Калайка-

сы, Карамалькасы, Кибечкасы, Малый Сундырь, Мускаринкасы, Новый Томлай, Паргикасы, 

Синьял-Покровское, Синьял-Чурачики, Сюктерка, Хозандайкино, Хорнзор, Шобашкаркасы, 

Шомиково, Яраккасы, Яранкасы и др. 

В некоторый период (1917-1927 гг.) в состав Сюндырской волости входили следующие насе-

ленные пункты, а именно: Федеркасы, Микшикасы, Тобачкасы, Энзейкасы (Саварейкино) и др. 

 

Татаркасинская волость 

Татаркасинская волость – одна из волостей Козьмодемьянского уезда (в XVIII-XX вв.) 

(см. карту № 5). 

Административный центр – с. Большой Сундырь. 

Большая часть Татаркасинской волости в некоторый период (XVII в. –1920 г.) входила в 

состав Козьмодемьянского уезда, ныне входит в состав территории Моргаушского района Чуваш-

ской Республики. 

В XVI в. часть Татаркасинской волости (сторона Большесундырского сельского поселе-

ния) входила в состав Алдышевской сотни (волости), а в XVII в. входила в состав Сотников-

ской волости. 

В Татаркасинскую волость входили 16 сельских обществ: 

Ачкарян-Сесмерское общество; 

Большеачкарянское общество; 

Большешешкарское общество; 

Ильинское общество; 

Корчаковское общество; 

Малоачкарянское общество; 

Сергеевское общество; 

Средне-Ачкарянское общество; 

 

 

Среднешешкарское общество; 

Татаркасинское общество; 

Хач-касинское (Хачикинское) общество; 

Шешкар-Сундырское общество; 

Юнгинское общество; 

Юнго-Ядринское общество; 

Янымовское общество; 

Яргейкинское общество. 

 

 

В Корчаковское общество входили следующие населенные пункты: деревни Шупоси, 

Огадеркасы, Ижекасы, Нижние Олгаши (Березовые Олгаши), Матикасы, Чиржикасы, око-

лот(д)ки Чирипкасы и Хырлыхкасы, д. Токшики, Корчаково, Вомбакасы тож. 
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В Татаркасинское общество  (на конец XIХ века) входили 5 населенных пунктов: с. 

Большой Сундырь, деревни Большие Татаркасы, Малые Татаркасы, Ямолкино и Кумыркасы. 

В Шешкар-Сундырское общество входили следующие населенные пункты: деревни Ка-

рамышево (Кармыши), Корчаково (Верхние Олгаши), околодки Новое Шокино, Яндиярово, 

Ягиткино. 

В 1889 г. в Татаркасинской волости произошло восстание по земельному разделу. 

По состоянию на 1917 г. в состав Татаркасинской волости входило 68 деревень, из них 

лишь Янымово не относится к Моргаушскому району. 

В 1918 г. в селе Большой Сундырь произошло кулацкое восстание под руководством бе-

лого офицера Грачева Василия, которого разоблачили в 1937 году (прокурор Марков, Татарка-

синский район). 

23 июля 1920 г. Татаркасинская волость принята в состав Чебоксарского уезда Чувашской 

Автономной области (ЧАО). 

 

Карта № 5 

 

Татаркасинская волость 

 

Некоторый перечень населенных пунктов Татаркасинской волости Козьмодемьянского 

уезда (по периодам входили в состав волости: в …1719-1920 гг., 1800-1920 гг. и 1917-1920 гг.), 

а именно: 
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Адабайкасы, Анаткасы (Нижние Хачики), Аптякпось, Апчары (Опчары), Ахманеи, Боль-

шие Кубасы, Большие Татаркасы, Большие Чуваки (Юнго-Ядрино), Большой Сундырь, Верх-

ние Олгаши, Вурманкасы – Хачики (Лесные Хачики), Вурманкасы – Шешкары, Елькино, Иже-

касы, Ильинка (Ильинская Пустынь), Калмыково, Карамышево (Кармыши), Кумыркасы, Кусь-

кино (Кузькино), Кюрегаси, Кюдюккасы (Магазейная), Максикасы (Сундырпось), Малые Ку-

басы, Малые Татаркасы, Малые Чуваки (Кĕҫĕн Чаккакасси), Матикасы, Мемеккасы (Терекка-

сы), Москакасы (Большие Ачкерень), Мурзаково [Вторые Хачкасы (Мăрсакасы)], Нижние 

Олгаши, Нискасы (Енискасы), Новое Шокино, Огадеры, Ойкасы (Ойкас-Шешкары), Ойкасы 

(Полевые Хачики), Охтикасы (Вторая Сундырская), Ры(и)какасы, Сергеевка, Большие Сесмеры 

(Сесмеры), Сидуккасы (Казанчино), Старое Шокино (Крайние Шешкары), Сюлеменькасы, 

Сярмыськасы, Тереси (Тересь), Токшики, Тренькино, Тябакасы, Хоп-Кипер (Хоп-Кĕпер), 

Хундыкасы, Хыркасы, Хырлыхкасы, Чебелькасы, Чолкасы (Челкасы), Чиржикасы (Чиршкасы), 

Чирипкасы (Чĕрĕп), Чураккасы (Большие и Средние Шешкары, Чурикасы (Мурзаково + Чора-

касы), Шатракасы (Большие Шешкары), Шешкарская пристань, Шупоси (Шубось), Эхветкасы, 

Юнгапоси, Яблоня (Явăльна), Ямолкино, Янымово, Яргейкино (Мамаккасси), Ярославка. 

В некоторый период (XVIII в. – 1920 г.) в состав Татаркасинской волости входили следу-

ющие населенные пункты, а именно: 

Апчары, Ахманеи, Елькина, Мурзаково, Сергеевка, Токшики, Хыркасы, Шупоси и др. 

В некоторый период (XIX в. – 1920 г.) в состав Татаркасинской волости входили следу-

ющие населенные пункты, а именно: 

Вурманкасы-Шешкары, Мемеккасы, Москакасы, Нижние Олгаши, Нижние Хачики, Нис-

касы, Новое Шокино, Ойкасы, Оринино, Охтикасы, Полевые Хачики, Рыкакасы, Сесмеры, 

Старые Шокино, Сюлеменькасы, Сярмыськасы, Тренькино, Хыркасы, Чебелькасы, Чураккасы, 

Чурикасы, Шатракасы, Юнгапоси, Ярославка и др. 

В состав с. Юнга входят 4 деревни, а именно: Большие Чуваки, Малые Чуваки, Ларготы и 

Яблоня. 

В состав объединенной деревни Большая Янымово входили 2 деревни: Янымово и Ап-

тякпось. 

Деревня Сидуккасы в древности называлось Казанчино (Хусанҫы), то есть основано пере-

селенцами с Приказанья, с Арской земли. 

В состав д. Вомбакасы входили 4-5 селений: Хырлыхкасы, Чиржикасы, Чирипкасы, Ма-

тикасы. 

В 1859 г. в 4-х деревнях (в 42 дворах) проживали 270 (130 муж. + 140 жен.) человек. 

В состав д. Кубасы (Большие Кубасы) входили 3 селения: Верхние Кубасы, Малые Куба-

сы и Нижние Кубасы; 

В состав д. Сидуккасы входили 4 селения: Сидуккасы, Казанчина, Пауткина и Пошаксары. 

В состав д. Яргейкина входили следующие селения: Менгайкасы, Чемеево, Хедеркасы и 

Мамаккасы. 

В состав д. Ярославка входили 2 селения: д. Яргейка и выс. Яргейка. 

В состав д. Елькина входили 2 селения: Первая Елькина и Вторая Елькина 

В состав д. Ойкасы (Ойкас-Шешкары) входили следующие селения: Ойкас, Вись Сырма, 

Теренкин, Куршанкасы. 

С. (д.) Юнга образована слиянием деревень Малые Чуваки, Большие Чуваки, Ларготы и 

Яблоня. 

Деревня Юнгапоси (Юнга пуҫ) – вершина реки Юнга. 

Деревня Сергеевка основана в 1759 г. помещиками (Иван Яков. Сергеев и Петр Яков. 

Сергеев). 

Деревня Хыркасы, Шешкар-Сундырь основан в 1759 г. 

В состав деревни Москакасы ранее входили 3 выселки: Большие Ачкерень, Малые Ачке-

рень и Помаксары. 

По трудам Л.И. Иванова, по преданиям, основателями д. Москакасы были Эчек и Хачăк: 

у Эчек были сыновья Ситук, Ахманей, Тересь и Калмак, а у Хачăк детей не было. 

Возможно, это связано ещё с монгольским временем. 



88 

Деревни Ахманей (Ачкерянская) и Ачкерянка (Тереси) выходцы из д. Ачкерянь и поэто-

му получили свое название от материнской деревни, вплоть до 1781 г., были черемиско-

чувашскими. 

По исследованиям Л.И. Иванова значиться, что основателем деревни Юнги был чуваш – 

сборщик податей из Юнги Малем. Из материнской деревни выселились деревни Юнга-пось, 

Большие и Малые Чуваки, Кубасы и Явольни. Подтверждением этого является то, что на тер-

ритории деревни Юнг-Ядрино имеется урочище «Кубасово поле». 

По списку населенных мест Казанской губернии (1859г.) деревни Малые Чуваки, Боль-

шие и Малые Кубасы, Юнго-пось, Явольни и Сярьмыськасы являются выселками деревни 

Большие Чуваки. Последний называется также Юнго-Ядрино. 

 

Янгильдинская волость 

Янгильдинская волость – одна из волостей Козьмодемьянского уезда, которая функцио-

нировала в 1867-1920 гг. (см. карту № 6). 

Административный центр – с. Янгильдино – Сугут (Старый Сугут). 

Многие населенные пункты Янгильдинской волости до XVIII в. входили в состав Чебок-

сарского уезда. 

В XVIII в., например, д. Василькасы значилась как 2-я Янгильдина, в которую входили и 

другие (выс. или ок.) Побой и Сархорн. 

До 1781 г. некоторые населенные пункты (Ярускасы и др.) входили в состав чувашской 

пятидесятни. 

В сельских населенных пунктах (в 1837-1841 гг.) создавались сельские общества. 

В Яльгиндинскую волость входили следующие сельские общества, а именно:  

Алинское Первое общество; 

Алинское Второе общество; 

Байзаринское общество; 

Василькасинское общество; 

Первое Янгильдинское общество; 

Второе Янгильдинское общество; 

Катрасевское общество; 

Котяковское общество; 

Пичуринское общество; 

Тоганашеское общество; 

Чандровское общество и др. 

Председатели в сельских обществах избирались на один год, после Октябрьской револю-

ции начали организовывать Советы крестьянских депутатов. 

24 апреля 1918 г. состоялся съезд крестьянских депутатов и сельских комиссаров волости. 

И, по решению этого съезда, создается сельский Совет крестьянских депутатов. 

В сельский Совет д. Тимер-Сирма были избраны 5 человек (имеются подписи 56 присут-

ствующих на собрании). 

14 января 1919 г. проведены новые выборы в волостной и сельские Советы. В сельский 

Совет д. Тимер-Сирма вошли 9 человек. 

Председателем избран Роман Ястребов, а секретарем Ефим Лекарев. 

На съезд в волость направили Ивана Викторовича Грибоедова и Романа Ястребова. Про-

токол собрания вели Наталья Андреева (присутствовали 51 человек членов сельского общества). 

18 февраля 1919 г. по инструкции из уездного Совета организуется Янгильдинский во-

лостной комиссариат. Военным волостным комиссаром назначается Иван Викторович Грибоедов. 

В августе 1919 г. на военном волостном съезде создается земельный отдел. 

Председатели земельного отдела сельского Совета (в д. Тимер-Сирма) становиться Тихон 

Захаров. 
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Янгильдинская волость 
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В феврале 1920 г. Янгильдинский волостной исполком обратился в Казанский губернский 

Совет с просьбой передать волость из Козьмодемьянского уезда в состав Чебоксарского уезда, 

обосновывая это тем, что до центра уезда Козьмодемьянска приходиться ездить на расстояние 

60-70 км. И в августе 1920 г. Янгильдинская волость перешла в состав Чебоксарского уезда. 

26 июля 1920 г. Янгильдинская волость принята в состав Чебоксарского уезда Чувашской 

Автономной области (ЧАО). 

7 августа 1926 г. Янгильдинская волость (в составе 32 населенных пунктов) была ликви-

дирована с передачей, другим волостям, а именно: 

Сюндырской – 24 населенных пунктов; 

Кугесьской – 1 деревня (Побой); 

Чебоксарской – 7 населенных пунктов. 

 

Некоторый перечень населенных пунктов Янгильдинской волости Козьмодемьянского 

уезда (по периодам входили в состав этой волости: в …1719-1920 гг., …1800-1920 гг. и 1917-

1920 гг.), а именно:  

Большие Катраси (Адайкасы+Катрясево), Большие Кжауши (Тоганашево), Большие Ко-

тяки, Василькасы (Тăвайкки Сăкăт), Ирашпулы (Первое Пичурину), Ишаки (Байзарино, Сре-

тенское), Ишлейкасы (Малые Ишаки), Иштереккасы [Игитереккасы (Чандрово)], Кибеккасы 

(Второе Алино), Курмышкасы (Курмыши), Малые Кжауши (Хозилкино), Малые Катраси (Пер-

вые и Малые Катраси Вторые), Малые Котяки, Мосякасы (Митрофанкасы), Побой (2-я Ян-

гильдина), Сархорн (Эльмендеркасы), Сирмакасы (Итменькасы), Собакасы (Собаккасы), Су-

ранкасы, Тимир-Сирма (Тимер-Сирма), Турыкасы (Чандрово), Хора-Сирма (Хора-Сирма-

Алино + Хора-Сирма-Байзарино), Хыршкасы, Чалымкасы, Чиганары (Вторая Пичурина), 

Чиршкасы, Шибачево, Шоркасы, Янгильдино (Старый Сургут), Яушево (Яуши). 

В некоторый период (XVIII в. – 1920 г.) в состав Янгильдинской волости Козьмодемьян-

ского уезда входили следующие населенные пункты, а именно: 

Большие Катраси, Ишаки, Ишлеи (Ишлей-Покровское), Ишлейкасы (Малые Ишаки), 

Кж(ш)ауши, Кибеккасы, Малые Котяки, Мосякасы, Сархорн, Хора-Сирма (ок. Байсарино + ок. 

Алино), Чалымкасы, Чиганары, Янгильдино и др. 

В некоторый период (XIX в. –1920 г.) в состав Янгильдинской волости Козьмодемьянско-

го уезда входили следующие населенные пункты, а именно: Большие Котяки, Василькасы, Су-

ранкасы, Тимер-Сирма, Чиршкасы, Шоркасы и др. 

В некоторый период (1917-1920 гг.) в состав Янгильдинской волости Козьмодемьянского 

уезда входили следующие населенные пункты, а именно: Малые Катраси (Хозилкино), Тури-

касы и др. 

В состав д. Чандрово входили следующие селения, а именно: Иштереккасы, Турикасы и 

Сирмакасы. 

Селение Малые Кжауши имеет следующие названия: Урайкасы (Орайкасы), Хозилкино. 

Селение Большие Кжауши ранее имело следующее название, а именно: Большие Кжауши 

Тоганашево тож. 

В состав д. Большие Катраси входили следующие селения: Адайкасы, Катрясево. 

В состав селения Адайкасы в 1858/1859 гг. входили 18 дворов, а население составило 103 

(48 муж. + 55 жен.) человек, а в 1897 – число жителей было 129 человек обоего пола.   

В Янгильдинской волости число душ по X ревизии было – 4447 человек, а по числу 

наличных душ на 17 июля 1891 года стало – 5322 человек. 
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ЧЕБОКСАРСКИЙ УЕЗД 
 

В 1553 г. Чувашский край был включен в состав Свияжского уезда. 
Чебоксарский уезд (Шупашкар уесĕ) – образовался в 1555 г., вокруг основанной в том же 

году крепости Чебоксары. 
В 1556 г. выделен из Свияжского уезда во вновь образованный Чебоксарский уезд и севе-

ро-западная часть вплоть до рек Алгашка и Кири стала управляться чебоксарскими воеводами, 
население подати платило в Чебоксары. 

Основную массу населения составляли ясачные чувашские крестьяне. Основным заняти-
ем населения уезда являлось земледелие. 

До 1708 г. Чебоксарский уезд принадлежал к территории, управляемой Приказом Казан-
ского дворца, в 1708 г. вошёл в Казанскую губернию. 

В период 1781-1796 гг. Чебоксарский уезд был в составе Казанского наместничества; в 
декабре 1796 г. причислен к вновь образованной Казанской губернии. 

После Великой Октябрьской Социалистической революции (ВОСР) начали происходить 
изменения сети административного деления Чувашского края (Чувашии). Предложения насе-
ления были направлены прежде всего на устранение недостатков прежнего административно-
территориального деления. Население выступало за перевод уездных и волостных учреждений 
из окраинных пунктов в срединные, за разукрупнение волостей и т.д. Нередко вынесенные во-
лостными сходами предложения проводились в жизнь, не дожидаясь их рассмотрения и одоб-
рения органами Советской власти. Впоследствии выяснилось, что не все новые изменения бы-
ли обоснованы. И они отменялись. Почти повсеместно наблюдаемое увлечение пересмотром 
сети местного административного деления сказывалось отрицательно на работе только что ор-
ганизованных советских учреждений, отвлекая их силы от активного участия в решении 
насущных задач революции. Здесь необходимо особо отметить отрицательную роль, сыгран-
ную на первых порах местными организациями эсеровской партии, вмешавшимся в решение 
вопросов административно-территориального деления с корыстными целями. 

Как известно, в первые месяцы после Октябрьской Революции большевистская партия 
придерживалась тактики блока с мелкобуржуазной партий левых эсеров. Учитывалось при 
этом, что несмотря на колебания и непоследовательность, левые эсеры признали Советскую 
власть и благодаря этому сохраняли влияние на часть крестьян. Однако выяснилось, что, всту-
пив в блок с большевиками на основе признания провозглашенной ими Советской власти, ли-
деры левых эсеров не были искренними. Полученную возможность участия в работе Советов 
левые эсеры стали использовать в узкопартийных интересах. Так, например, в ряде уездов Ка-
занской губернии, в которых уже были образованы единые уездные Советы рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов или дело шло к этому, они стали на путь создания отдельных 
уездных Советов, крестьянских депутатов под своим лидерством. С целью привлечения кре-
стьян в эти Советы эсеры демагогически заявляли о себе, что они в них «будут защищать свои 
крестьянские интересы». От кого? Наглядный ответ дает поведение такого Совета «Крестьян-
ских» депутатов, созданного эсерами в декабре 1917 г. в купе с меньшевиками в Козьмодемь-
янском уезде. Он противопоставлял себя уездному Совету рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, руководимому большевиками, саботировал его решения, призывая крестьян к непо-
виновению этому Совету. Вследствие явной тяги к контрреволюции 23 июля 1918 г. первый 
был упразднен. Тогда эсеро-меньшевистские элементы пытались спровоцировать созыв рас-
кольнического «съезда» крестьянских депутатов в с. Большой Сундырь Татаркасинской воло-
сти, на котором намеревались объявить это село новым уездным центром и протащить решение 
«о восстановлении» в нём эсеровского уездного Совета «Крестьянских» депутатов. Им удалось 
провести так называемый «соединенный сход от 6 волостей» этой части Козьмодемьянского 
уезда. Перенесение центра местной власти из города в сельский пункт и образование едино-
родного крестьянского уезда могло, по расчетам эсеров, обеспечить им успех в осуществлении 
их претензий на монопольное руководство крестьянством (Нестеров В.А.). 

Первым декретом Совета Народных Комиссаров (СНК) от 27 января 1918 г. (ст.ст.) «О 
порядке изменения границ губернских уездных и прочих» было разрешено местным органам 
Советской власти провести необходимые изменения в системе местного административного 
деления под контролем Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) РСФСР. 
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В 1918 г. в с. Большой Сундырь произошло кулацко-эсеровское восстание под руковод-

ством белого офицера Грачева Василия, в истории сохранилось под названием «июльским мя-

тежом 1918 г.» Оно было быстро подавлено. 

Офицер Василий Грачев разоблачен в 1937 г. (прокурор Марков, Татаркасинский район). 

Эта их затея провалилась, так как большинство крестьян уезда отвернулось от эсеров в 

связи с открытым их выступлением против Советской власти.. 

В 1919 г. Козьмодемьянский уисполком твердо стоял на оставлении волостного центра с. 

Большой Сундырь (Татаркасинская волость) в составе Козьмодемьянского уезда. В данном 

случае была создана специальная комиссия по сдаче – приему из представителей заинтересо-

ванных уисполкомов (Козьмодемьянский и Чебоксарский) с привлечением представителей Чу-

вашской и Марийской Автономных областей. Окончательное решение по этому вопросу было 

принято после определения здесь большинства чувашского населения (в волостном центре и 

близлежащих населенных пунктах) и оставлений по древней границе – речки Сундырь, речки 

Кумашка (в древности также называлась – речка Сундырь) и речки Кожважка (древнее называ-

ли которой – Ватагá). 

В Козьмодемьянском уезде изменения волостных границ почти не коснулись его чуваш-

ской части, состоявшей из 5 волостей: Акрамовской, Малокарачкинской, Сюндырской, Татар-

касинской и Янгильдинской. 

В марте 1919 г. из Малокарачкинской волости выделились все марийские селения в само-

стоятельную Емелевскую волость, так что в первой остались одни чувашские деревни. 

Малокарачкинская волость до октября 1920 г. находилась в составе Козьмодемьянского 

уезда. С октября 1920 г. Малокарачкинская волость вошла в Ядринский уезд Чувашской Авто-

номной области.  

5-6 деревень Большекарачкинской стороны до 1920 г. входили в состав Малокарачкин-

ской волости Ядринского уезда. 

18 июня 1920 г. ВЦИК РСФСР постановил включить в состав Нижегородской губернии 

Чебоксарский, Цивильский, Ядринский и Козьмодемьянский уезды упраздняемой Казанской 

губернии. Уисполкомы названных уездов вошли в контакт с Нижегородским губисполкомом 

по вопросу о переходе в его подчинение. Однако он не спешил с этим делом. 

24 июня 1920 г. – в день, ставший историческим в судьбе чувашского народа, – ВЦИК и 

СНК РСФСР приняли декрет об образовании Автономной Чувашской волости как части 

РСФСР с административным центром в г. Чебоксары. Декрет подписали Председатель ВЦИК 

М.И. Калинин, Председатель СНК В.И. Ленин, Секретарь ВЦИК А. Енукидзе. 

В состав Чувашской Автономной области вошли в полном составе Чебоксарский, Ци-

вильский и Ядринский уезды Казанской губернии, а также 6 волостей Буинского и 3 волости 

Курмышского уездов Симбирской и 5 волостей Козьмодемьянского уезда Казанской губернии. 

Для руководства новой административной единицей постановлением Оргбюро ЦК 

РКП(б) 24 июня 1920 г. был учрежден советский временный орган – Революционный комитет 

(Ревком) Чувашской Автономной области (ЧАО). Порядок приема волостей был разработан на 

совещании, состоявшемся 15 июля 1920 г. в Чебоксарах с участием членов Ревкома ЧАО и 

представителей уисполкомов. В каждом уезде создавалась смешанная комиссия по сдаче-

приему из представителей заинтересованных уисполкомов. Прием надлежало закончить к 

1 августа 1920 г., но некоторые волости были приняты позднее этого срока. 

Волости Козьмодемьянского уезда были приняты в состав Чебоксарского уезда Чуваш-

ской Автономной области: Акрамовская – 24 июля, Малокарачкинская – 23, Сюндырская – 24, 

Татаркасинская – 23, Янгильдинская – 26 июля 1920 г. 

Общий акт о приеме их в состав Чувашской Автономной области был подписан смешан-

ной комиссией Чебоксарского и Козьмодемьянского уисполкома 22 июля 1920 г. с условием, 

что с 1 августа вся переписка по ним будет адресоваться Чебоксарскому уисполкому. 

23 июля 1920 г. (20.07.1920 г.) Татаркасинская волость вошла в состав Чебоксарского 

уезда Чувашской Автономной области. Татаркасинская волость Чебоксарского уезда состояла 

из 69 селений. 

В 1920 г. в Чувашской Автономной области насчитывалось 810 тыс. человек, из них в 

сельской местности проживало 97 % населения, преобладающую часть (86 %) составляли чу-

ваши (Л.А. Ефимов). 
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В системе внутриобластного деления в 1920-1925 годах произошли изменения местного 

характера, не затронувшие её основ. Несколько волостей были переведены из одного уезда 

в другой: Малокарачкинская – из Чебоксарского в Ядринский (6 октября 1920 г.) и др. 

Уменьшилась Малокарачкинская волость Ядринского уезда, из которой 28 апреля 1921 г. 

в Ленинскую волость перешло с. Засурье, 18 февраля 1922 г. в Ядринскую волость – д. Орба-

Павлово, 29 апреля 1922 г. в ту же волость – Изамбаево и Пошнары. Из них д. Орба-Павлова 

была обратно перечислена 28 марта 1923 г.  

Уменьшилась Малокарачкинская волость Ядринского уезда, из которой 28 апреля 1921 г. 

в Ленинскую волость перешло с. Засурье, 18 февраля 1922 г. в Ядринскую волость – д. Орба-

Павлова была обратно перечислена 28 марта 1923 г. 

В феврале 1922 г. Чувашская Автономная область была разделена на 4 уезда. 

Декретом ВЦИК от 21 апреля 1925 г. Чувашская Автономная область преобразована 

в Чувашскую Автономную Советскую Социалистическую Республику (ЧАССР). 

20 июня 1925 г. Чувашской Автономной области были причислены Алатырская, Порец-

кая и Кувакинская волости Алатырского уезда Ульяновской области. 

В Акрамовскую волость Чебоксарского уезда 4 августа 1926 г. (на основании постановле-

ния от 3 июня 1926) перешли 10 селений Чувашско-Сорминской волости, а именно: Ирхкасы, 

Кошки, Оточево, Седойкин, Синьял-Оточево, Синьял-Хоракасы, Сятракасы, Торинкасы, 

Шупоси, Ятманкасы. 

В Малокарачкинскую волость Ядринского уезда 2 августа 1926 г. перешло 5 селений Та-

таркасинской волости, а именно: Аптякпось, Нискасы, Янымово, Яргейкино, Ярославка. 

Сюндырская волость 3 июля 1926 г. вошла в Чебоксарский уезд с 70 населенными пунк-

тами (селениями). 

В 1926 г. в Татаркасинской волости проживало 48500 человек, в том числе: 47080 чува-

шей, 1378 русских, 2 татар и 40 других национальностей. 

Янгильдинская волость ликвидирована 7 августа 1926 г. с передачей некоторых селений 

следующим волостям, а именно: 

Сюндырской (24 селений) – Большие Кжауши, Василькасы, Ишаки, Малые Ишаки, Ки-

бечкасы, Сархорн, Соба(к)касы, Тимер-Сирма, Хыркасы, Чалымкасы, Чиганары, Чиршкасы, 

Ыраашпулы(х) и др.; 

Тогашевской (Кугесьской) – Побой; 

Чебоксарской (7 селений) – Большие Катраси; Иштерккасы, Малые Катраси, Мосякасы 

(Митрофанкасы), Сирмакасы, Туры(и)касы и Яушево. 

По Постановлению ВЦИК от 5 сентября 1927 г. по административно-территориальному 

делению Чувашской АССР, состоящий из 5 уездов и 55 волостей утверждено новое разделение 

республики на 17 районов, в которых функционировали 803 сельских Советов. 

В Татаркасинский район, образованный в 1927 г. входили населенные пункты следующих 

волостей, а именно: 

Акрамовской – 45 селений; 

Малокарачкинский – 28 селений; 

Тораевской (Ядринский уезд) – 24 селения. 

По Малокарачкинской волости Большекарачкинская сторона (5-6 деревень) в составе 

Большекарачкинского сельсовета – с 1 октября 1927 г. вошла в состав Татаркасинского района. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

I. Глоссарий 

II. Таблицы (№№ 1–9) 

 

I. Глоссарий 

 

Бондарное ремесло – изготовление (из деревянных досок, клёпок) емкостей для хране-

ния и транспортировки жидких и сыпучих тел: бочек, кадки, утвари и др. 

Бурлаки – XVII в. так называли бездомных, бессемейных людей, нанимавших на сезон-

ные работы, бродяг. 

Вотчина – наследственное недвижимое (преимущественно земельное) владение. 

Генеральное межевание – разменивание границ земельных владений в конце XVIII-

начале XIX вв.  

Глоссарий – обозначение части сложных слов.  

Двор, ясачный – единица обложения ясачных людей в Казанской земле второй полови-

ны XVI-начала XVII веков, равная целому ясаку. 

Деревня – место постоянного пребывания людей, занятых преимущественно сельскохо-

зяйственным трудом с жилыми домами и надворными постройками… 

Десятина: 1) мера земельной площади – 1,1 га; 

2) церковная – 1/10 часть урожая или других доходов, которая отчисляется в пользу церкви; 

3) церковно-административные округа; 

Казанское ханство – военно-феодальное государство в Среднем Поволжье, отколовшее-

ся от Золотой Орды (1438-1552). 

Колежский асессор – чин VIII класса в гражданской службе в табеле о рангах, советник. 

Эта должность давала право на потомственное дворянство.  

Корабельные дубравы – дубовые леса, использовавшиеся в кораблестроении. 

Кулешник – глава семьи, занятый кулеткачеством. 

Купец – торговец, категория населения. 

Лашманы – категория населения в XVIII–в 1-й половине XIX веках, выполнявшая фео-

дальную повинность по разработке корабельных лесов. 

Подушная подать – денежные платежи, взымаемая ежегодно с податного населения  

(душ мужского пола) в казну (введена в конце первой четверти XVIII века). 

Ревизские сказки – показание при проведении переписи мужского населения. 

Руга – фиксированные поборы деньгами и продуктами с крестьян в пользу приходских 

священников.  

Село – один из типов сельских поселений, в котором имелась церковь (или была) или по-

мещичья усадьба.  

Сельское общество – низшая административная единица в России в XIX в. и начале XX в. 

Сотня – в различных государствах (Золотой Орде, Казанских, Сибирских и других татар-

ских ханствах) и эпохах (в XIII-XVIII вв.) единица военно-политического, общественного, тер-

риториального и прочего деления, население которых было подразделено на сотни, пятидесят-

ни и десятни.  

Ям: 1) налог (в XIII в.); 

2) ямская дорога, «тракт»; 

3) почтовая станция, где проезжающие меняли лошадей. 

Ясак: 1) (ясачное обложение) – первоначально закон, уложение, военный сигнал, подать, 

установленная законом; принудительная дань в империях Чингисхана; 

2) крестьяне (чуваши, марийцы, южные удмурты) в составе Казанского ханства (вторая 

четверть XV-середина XVI вв.) платили в пользу Казанского хана дань десятичную – деньгами 

и частично натурой с каждого двора. С татар не собирался.  

Ясачные чуваши – тяглые или податные чуваши, с середины XVI в. до 1724 г., платив-

шие ясак в государеву казну. 
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Таблицы (№№ 1-9) 

 

1. Некоторый перечень сельских жителей в населенных пунктах Акрамовской волости 

Козьмодемьянского уезда (по годам, обоего пола, дворы). 

2. Некоторый перечень сельских жителей в населенных пунктах Малокарачкинской воло-

сти Козьмодемьянского уезда (по годам, обоего пола, дворы). 

3. Некоторый перечень сельских жителей в населенных пунктах Сюндырской волости 

Козьмодемьянского уезда (по годам, обоего пола, дворы). 

4. Некоторый перечень сельских жителей в населенных пунктах Татаркасинской волости 

Козьмодемьянского уезда (по годам, обоего пола, дворы). 

5. Некоторый перечень сельских жителей в населенных пунктах Янгильдинской волости 

Козьмодемьянского уезда (по годам, обоего пола, дворы). 

6. Некоторый перечень руководителей Большесундырской больницы Татаркасинской во-

лости Козьмодемьянского уезда от времен основания и до времен вхождения в Чебоксарский 

уезд (1878-1920 гг.). 

7. Некоторый перечень некоторых населенных пунктов, входящих в границы приходов 

Чувашского благочиния Козьмодемьянского уезда. 

8. Перечень некоторых населенных пунктов 3-го благочинного округа Козьмодемьянско-

го уезда, в которых были открыты церковно-приходские школы (ЦПШ) и школы грамоты (ШГ) 

(по принадлежности к церковным приходам) в 1884-1900 гг. 

9. Использованные материалы ряда фондов Государственных архивов Чувашской Рес-

публики и Республики Марий Эл. 
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Таблица № 1 

 

Некоторый перечень сельских жителей в населенных пунктах Акрамовской волости  

Козьмодемьянского уезда (по годам, обоего пола, дворы) 

 

Населенные 

пункты 

1795 1858/1859 1897 1906/1907 

дв. муж. жен. дв. муж. жен. дв. муж. жен. дв. муж. жен. 

Адабай  

+ Ягудикасы 

   26         

160 173 

с. Акрамово    69 170 160    90 210 254 

330 425 464 

Аначкасы 7   50 135 131       

266 123 138 

Басурманы 17   26 

(27) 

64 63    30 77 74 

127 128 151 

Большие  

Мамыши 

   73 178 176       

354 347 390 

Большие  

Яныши  

(5 выс.)** 

154** 361 260  155 160       

621** 315 384 393 

Вурманкасы 10   22 60 64    41 114 96 

124 194 210 

Вурмой 

(Вăрăмой) 

   5 14 18    8 31 23 

32 49 54 

Елачкасы    30 

(23) 

59 46    29 80 77 

105(118) 148 157 

Идагачкасы    27 79 72 34 110 74    

151 184 

Канькасы             

53 

Корлуй 

(Анаткас) 

            

95 

Костеряки 

(Костеряккасы) 

26   69 

(52) 

122 141    72 188 156 

263 306 344 

Лапкасы 21   21 

(28) 

42 49    41 88 92 

91 159 180 

Лапракасы 20   29 85 81       

166 225 240 

Лебедеры 25    104 98       

202 234 263 

Малые Торха-

ны 

21    43 54       

97 142 

Малые Яныши             

41 99 

Кашмаши + 

Хора-касы* 

      120      

759* 794* 

Милюдакасы 

(Итькать-касы) 

      24      

324 342 

Молгачкасы 42   100 

(69) 

245 228    97 268 265 

473 455 (485) 533 
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Моргауши 

(4 дер.)* 

46 

70* 

187 401 105* 

(20) 

251 278  

 

  156 412 401 

588* 529(748)* 734* 813* 

Оринино 

(7 выс.)* 

162* 441* 312*        134 118 

753* 227 252 (260) 

Падаккасы    20 

(22) 

49 47       

96 155 (137) 137 

Пажалукасы    19         

177 210 

Пикикасы 35   42 120 127       

247 288 280 

Пронькасы 

(2 дер.)* 

    123 96       

219* 130 

Са(о)лакасы             

62 80 

Семенькасы 

(3 выс.)* 

129* 441* 223* 37 71 70       

664* 141 (205)170 203 

Сендимир             

127 144 

Синьял-

Акрамово 

4   19 

(15) 

46 37       

83 133 147 

Синьял-

Моргауши 

13   40 

(30) 

78 77       

155 184 265 

Синъял-

Оринино 

30   51 

(32) 

81 91       

172 149 (164) 189 

Чур(л)а-Турлы 

(Сюрла-Три) 

3   19 30 37       

67 253 296 

Тимой Мамы-

ши 

18   35 85 109       

194 224 239 

Тойдереккасы  

(Тойдеряки) 

8    60 72       

132 180 212 

Туманакасы             

153 171 

Тури(ы)касы     77 82       

159 217 237 

Хоракасы 

(2 выс.)* 

   120*         

34 68 

Хора-Сирма-

Мамыши 

20*   25* 59 59       

118 167 

Хорной+ 

Козьмой 

(2 дер.)* 

40*   19 

(25) 

75 82    46 130 142 

183 157 266* 272 

Хыймалакасы 20   31 72 84    41 105 98 

156 198 203(215) 

Чамыши 25   36 83 87    52 114 128 

170 213 242 

Чиганары    19         

179 

Чиржикасы             

86 
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Чуралькасы 

(Одикасы) 

            

103 108 

Шептак 15   15 143 138    92 219 207 

281 418 426 

Шоркасы 8    53 58    38 99 104 

111 177 203 

Эльменкасы             

212 

Эндимеркасы 

(6 выс.)* 

143 573 608  208 190       

1181* 398 503 

Юдеркасы             

81 

Ярабайкасы 35   53 130 125    54 138 130 

255 260 268 

 
 

Таблица № 2 

 

Некоторый перечень сельских жителей в населенных пунктах Малокарачкинской волости 

Козьмодемьянского уезда (по годам, обоего пола, дворы) 

 

Населенные 

пункты 

1795 1858/1859 1897 1906/1907 

дв. муж. жен. дв. муж. жен. дв. муж. жен. дв. муж. жен. 

Адикасы    15 44 58       

102 152 (159) 131 

Березовый     12 19       

31 118  

Большое  

Карачкино 

(5 выс.)* 

84 204 214 37 90 92    65 175 179 

418 182 1296* 354 

Верхние  

Бурнаши 

            

144 142 

Верхние  

Ирзеи 

    77 77    56 125 132 

154 236 257 

Емалок 36 97 91  146 175  245 250 135 278 284 

188 321 495 562 

Емелькасы 

(Юваново) 

    73 85       

158 235 

Ешмолай 

(Ишмула) 

   16 41 46       

87 146 147 

Задние  

Пошнары 

            

137 

Засурье 

(2 дер.)* 

   48 147 146       

293 545 (503) 674* 

Анаткасы     118 130       

248 418 

Эмякасы     98 101    96 188 191 

199 346 379 

Пошкар(д)ы     118 123       

241 387 
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Малое  

Карачкино 

(4 дер.)* 

47 204 232  118 130  621 590    

436 248 1211* 1262 

      

Изамбаево 

(выс.  

Янымово) 

17    149 140 91 232 221    

289 453* 505 

Качебайкасы 

(Юваново) 

    48 64       

112 164 170 

Мижары    34 65 85    50 121 123 

150 (163) 223 244 

Мунойкасы 

(Юваново) 

    68 87       

155 229 

Нижние  

Бурнаши 

13    50 55       

105 185 175 

Нижние  

Ирзеи 

    43 35       

78 106 139 

Юваново* 

(5 дер.)* 

74 184 209     535* 539*    

393 1074* 225 

Новые  

Тянымкасы 

    21 24       

45 78 109 

Ойкасы 

(Ойкас) 

   30 

(20) 

58 56     59 60 

114 176 119 

Орба- 

Павлово 

    20 19  62 44    

39 106 135 

Пошнары     99 105       

204 326 

Средние  

Ирзеи 

    29 43    23 60 58 

72 87 118 

Старое  

Тянымово 

            

132 141 

Сюльдикасы 

(Юваново) 

    64 54       

118 193 

Сятрай 14 33 45  49 50    42 119 129 

78 99 238 248 

Тяптяево 51 145 156  174 216    84 225 253 

301 390 448 478 

Тури(ы)касы    29 88 93    43 115 112 

181 222 227 

Эдегекасы 

(Едегекасы) 

    67 74       

141 253 
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Таблица № 3 

 

Некоторый перечень сельских жителей в населенных пунктах Сюндырской волости  

Козьмодемьянского уезда (по годам, обоего пола, дворы) 

 

Населенные 
пункты 

1795 1858/1859 1897 1906/1907 

дв. муж. жен. дв. муж. жен. дв. муж. жен. дв. муж. жен. 

Адылъял 
(ок. Туçакасы*) 

21   (11) 
22* 

85 82  138 116    

167* 254* 282 

Алмыкасы             

129 

Анаткасы             

218 225 

Анат-Киняры 
(Çултикасси) 

    117 124       

241 328 345 

Важенькасы 
(Вержень) 

            

143 153 

Важуково 
(Важук-касы) 

   20 37 38       

75 85 

Варпоси 
(Варпось) 

   29 77 83       

160 234 

Верхний  
Томлай 

21   21 40 51    25 63 60 

91 112 123 

Вурманкасы 
(Ишлей  

Шербаши) 

40    81 95  158 168    

176 326 

Вускасы     64 91    42 89 98 

155 146 187 

Вуспюрт –  
Чурачики 

10 28 26  70 84       

54 154 168 199 

Изендейкасы 
(Эзендейкасы) 

            

29 35 

Ишлей-
Покровское 

   49 108 132  125 137    

240 262 315 

Иштереки    42 119 111       

230 285 300 

Кади-касы 
(2-е Киняры) 

40 257 259 61 156 167  226 255    

516 323 481 519 

Калайкасы 20   31 85 98  112 110 50 117 117 

183 222 234 

Карамалькасы    18 49 61    32 90 91 

110 185 181 

Кибечкасы    22 76 74  100 86    

150 186 210 

Корак-касы – 
Чуратчики 

22    95 101       

196 244 263 

Малый  
Сундырь 

    80 64  97 85    

144 182 

Кивĕял-
Чуратчики 

   5 16 16  35 21    

32 56 66 

Крикакасы     39 35       

74 128 141 
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Мадикасы 12   28 69 68       

137 237 252 

Мемешкасы             

229 238 

Мамга 

(4 дер.)* 

            

449* 375 

Мижары             

166 187 

Микшикасы             

255 183 

Мускаринкасы 27   37 101 88       

189 223 281 

Мутикасы 16   25 62 74       

136 187 202 

Нижний  

Томлай 

14   23 60 62    35 82 83 

122 154 165 

Выс. Томлай             

80 

Огачкасы             

105 99 

Ойкасы  

+ Шербаши 

(6 дер.)* 

37 

109* 

318 298 40 108 108       

616* 216 284 273 

Олгашкасы    37 99 95       

194 176 175 

Онгапось     49 68       

117 153 158 

Паргикасы    29 75 73  121 95    

148 216 255 

Питикасы 23    51 55  83 92    

106 175 195 

Помекейкина             

87 

Пошкары 

(Пошкар) 

            

209 

Салабайкасы 

(Салапай) 

13   24 88 92  82 83    

180 165 174 

Селиванкино 

(4 дер.)* 

54* 260 267 (44) 

20 

108 129       

527* 237 291 328 

Синъял-

Бахтигильдино 

            

103 90 

Синъял-

Покровское 

    83 80  86 85    

163 171 220 

Синъял-

Чуратчики 

    93 106  144 123    

199 267 296 

Сыбайкасы    28         

100 (190)  189 

Тобачкасы 

(Табачкасы) 

            

14 

Тозаккасы 

(Питикасы) 

            

73 87 
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Ториково 

(Турикас) 

   29         

105 125 

Федеркасы 

(Колодиха) 

            

122 

Хачики 

(Ямбахтино) 

(с выс.)* 

141* 413* 412* 56 155 146       

825* 301 398  156 

Хозандайкино     35 33    27 75 81 

68 154  156 

Хорамакасы 

(Большой 

Ишлей) 

49* 175 176  143 165  169 161    

351 308 330 

Хорнзор    7 20 16  40 37    

36 77 

Хыркасы 

(Коптарка) 

    42 45  94 92    

87 186 

Чермак-касы    11 27 32  30 33    

59 63 

Шагильдино    23 58 68       

126 148 192 

Шобашкарка-

сы 

    58 49    43 117 111 

107 194  228 

Шомиково    20 53 40    38 101 95 

93 180  196 

Энзейкасы 

(Саварейкино) 

            

32 

Ядринкасы 21    170 175  279 260    

345 539 561 

Яраккасы    25 54 57    34 88 99 

111 162  187 

Яранкасы 

 

    44 32    28 72 79 

76 137 (172)  151 

Ярускасы 

(2 дер.)* 

30* 123 105 17 45 57    31 78 82 

228 102 149 (122)  160 

 

 

 

Таблица № 4 

 

Некоторый перечень сельских жителей в населенных пунктах Татаркасинской волости  

Козьмодемьянского уезда (по годам, обоего пола, дворы) 

 

Населенные 

пункты 

1795 1858/1859 1897 1906/1907 

дв. муж. жен. дв. муж. жен. дв. муж. жен. дв. муж. жен. 

Адабайкасы             

127 138 

Аптякпось          24 47 61 

49 108 

Опчары 

(Апчары) 

(2 дер.)* 

   46* 142 146    84 162 179 

158 288* 325* 341* 
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Ахманеи 

(Ачкарень) 

16   38 

(40) 

138 141    54 142 134 

279 250 276 (277) 

Большие  

Кубасы 

(3 деревни) 

      51*      

478* 558 

Большие Та-

таркасы 

31 100 97 35 77 97       

197 174 309 

Юнго-

Ядрино 

(Большие  

Чуваки)  

(4 дер)* 

   56         

564* 

Большой  

Сундырь 

(с 4 выс.*) 

71* 171 188 14 40 34  109 92  79 71 

359 74 201 149(150) 

Верхние  

Олгаши 

6   20 62 71  82 75 30 71 70 

133 157 (182) 141 

Вурманкасы-

Шешкары 

   38 

(31) 

138 137    59 169 145 

151 275 314 

Елькино    38 120 129    63 173 172 

249 176 345 (351) 

Ижекасы             

114 126 

Ильинка 

(Ильинская  

Пустынь) 

2   42 95 104       

199 115 112 

Калмыково 23   25 54 57    53 132 113 

111 226 245 

Кармыши 

(Карамышево) 

   14 33 38    28 76 79 

71 131 155 

Кумыркасы    14 38 45    27 55 62 

83 67 117 

Куськино 

(Кузькина) 

            

104 141 

Кюрегаси 

(Кĕрекаç) 

   34 

(39) 

103 108    65 165 150 

169 211 293 315 

Лесные  

Хачики 

(Вурманкас-

Хачики) 

24   24 

(21) 

60 62  79 79    

122 158 

Кюдюк-касы 

(Магазейная) 

   32 91 90    49 123 116 

181 201 239 

Максикасы 

(Сундырпось) 

29   6 9 10  27 24    

19 51 56 

Малые  

Кубасы 

   25         

215 255 

Малые  

Татаркасы 

12   17 

(19) 

55 57  92 79    

112 171 

Малые  

Чуваки 

(Кĕçĕн  

Чаккакасси) 

   35         

257 208 
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Матикасы             

73 107 

Мемеккасы 

(Тереккасы) 

   24 55 58    41 111 110 

113 202 211 

Москакасы* 88* 262 212 94* 

(47) 

109 116  166 129    

474 225 295 

Мурзаково 

+Чураккасы* 

6 16 16 6 

(11*) 

   42 40    

32 82 89 

Анаткасы 

(2 выс.)* 

81* 216* 207* 34 

(68*) 

84 89  115 93    

423* 173 208 245 

Нижние 

Олгаши 

   17 43 39    28 67 73 

82 144 (141) 140 (141) 

Нискасы 

(Енискасы) 

35    177 181  289 310    

358 599 715 

Новое  

Шокино 

            

108 107 

Огадеры 

(Огадеркасы) 

            

230 249 

Ойкасы 

(Ойкас-

Шешкары) 

    82 79     123 94 

161 264* 217 

Ойкасы  

(Полевые  

Хачики) 

27   36 

(39) 

100 108  163 157    

208 320 

Охтикасы 12   7 24 27  33 32    

51 65 80 

Рыкакасы    15 80 96       

176 186 140 

Сергеевка 13 43 52 11 

(12) 

29 31  65 62    

95 60 127 148 

Большие Се-

смеры 

(2 выс.)* 

82* 241 207 42 

(80)* 

120 127       

448 247 332 328 

Сидукасы 

(4 дер.)* 

   48*         

264* 319 

Старое  

Шокино 

45 113 146 11 

(12) 

37 37       

259 74 200 63 

Сюлеменькасы    15 

(24) 

46 49       

95 156 174 

Сярмыськасы 13 

(24) 

  33 

(25) 

90 96    63 161 167 

186 318 328 

Тереси  
(Тересь) 

   26         

226 

Токшики 
(Корчаково) 

22   30 113 114    72 118 182 

268 227 308 300 (370) 

Тренькино     42 46    41 96 110 

88 180 (189) 206 (211) 

Тябакасы             

114 129 

Хоп-кибер    21         

13 144 
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Хундыкасы    43         

287 

Хыркасы 
Шешкар-
Сундырь 

   19 37 39    21 49 54 

76 105 103 

Хырлыхкасы             

153 

Чебелькасы 
(Крайние 

Шешкары) 

    36 35  51 42 20 64 52 

71 93 116 

Че(о)лкасы             

33 

Чиржикасы 
(Вомбакасы*) 

            

203 

Чирипкасы             

20 

Чураккасы* 
(Бол. и 
Средн.  

Шешкары) 

27   54* 
(6) 

180 186    121 287 293 

117 366* 505* 580 

Чурикасы 
(2 дер.)* 

20   15* 
(6) 

161 174    90 230 228 

335* 305 466 (458) 

Шатракасы 
(Большие 

Шешкары) 

46 119 103  145 151    94 223 213 

222 296 368* 436 

Шешкарская 
пристань 

            

56 22 

Шупоси    37 111 101    66 153 165 

212 310 318 

Эхветкасы    20         

133 

Юнгапоси 17    83 82    63 166 158 

165 312 324 

Яблоня    27         

263 296 

Ямолкино     9 10  27 24    

19 51* 56 

Янымово 
+Аптякпось 

(Большая 
Янымово)* 

    110 120       

230* 317* 314* 

Яргейкино             

457 

Ярославка     126 137  219 234    

263 453 
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Таблица № 5 

 

Некоторый перечень сельских жителей в населенных пунктах Янгильдинской волости  

Козьмодемьянского уезда (по годам, обоего пола, дворы) 

 

Населенные 

пункты 

1795 1858/1859 1897 1906/1907 

дв. муж. жен. дв. муж. жен. дв. муж. жен. дв. муж. жен. 

Большие 

Катраси* 

   67 184 188       

372* 508* 491 

Большие 

Кжауши 

55 191 213 52 114 137       

404 251 315 199 

Большие  

Котяки 

   65 151 183  218 239  

 

  

334 457 513 

Василькасы             

129 

Ирашпулы 41 108 127  112 114  172 159    

235 226 331 354 

Ишаки    48 100 96  135 154    

196 289 329 

Ишлейкасы 14 50 40 23 49 66       

90 115 150 144 

Иштереккасы 

(Чандрово) 

   50 116 120       

236 178 207 

Кибеккасы 7   37 82 112  113 133    

194 246 275 

Курмышкасы             

82 

Малые 

Катраси 

(2 дер.)* 

            

225* 

Малые 

Кжауши 

   32 66 69       

135 172 

Малые  

Котяки 

13   17 42 41  45 46    

83 91 95 

Мосякасы  

(Митро- 

фанкино) 

15   27 67 64       

131 176 150 

Побой             

251 294 

Сархорн 20   34 92 92       

184 231 259 

Сирмакасы          48 104 121 

190 225 

Собаккасы             

233 261 

Суранкасы             

143 141 

Тимир-Сирма    81 82 102       

184 306 284 

Турыкасы          53 116 120 

202 226 (236) 
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Хора-Сирма 

(2 дер.)* 

20*   25* 152 167  229 213    

319* 442* 494* 

Хыршкасы    7 23 26 13      

49 84 

Чалымкасы 31 118 165 26 72 73    44 101 110 

283 145 190 211 

Чиганары 41 98 83  129 149  204 210 86 240 239 

181 278 414 479 

Чиршкасы     72 79    37 89 90 

151 161 179 

Шибачево             

303 344 

Шоркасы 13    48 53       

101 133 

Янгильдино-

Сугут 

85 488 546  230 278       

1034 508 711 

Яушево 

(Яуши) 

14 47 52 27 65 83 40 118 99    

99 148 217 
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Таблица № 6 

 

Некоторый перечень руководителей Большесундырской больницы Татаркасинской волости Козьмодемьянского уезда 

от времен основания и до времен вхождения в Чебоксарский уезд (1878-1920...) 

 

ФИО Уроженец 

Образование 

(уч. заведение  

и год выпуска) 

В Большесундырской больнице 

Год  

посупления 
Специализация 

Годы работы 

в должности 

руководителя 

Общий  

стаж 

Награды,  

поощрения 

Толмачев  

(Толгачев) 

 средне-спец. 

(медицин.) 

1878 фельдшер 1878-1883 5  

Афонский  

Павел  

Петрович 

(1863-1898) 

 средне-спец. 

(медицин.) 

1883 фельдшер 1883-1898 15  

Кузьмин  средне-спец. 

(медицин.) 

1883 фельдшер 1883-1903... ≥20  

Смеловский  средне-спец. 

(медицин.) 

1883 фельдшер 1883-1903... ≥20  

Ковалевский 

Николай  

Викентьевич 

(1859-1927) 

г. Козьмодемьянск 

РМЭ 

высшее,  

Казанский  

медицинский 

институт 

1883 разъезд. врач 

(уездный),  

ежемесячно  

принимал больных 

1883-1907 24 Орден святого 

Станислава III 

степ. и медаль 

Александра III 

(1897) 

Богородинский  высшее 1878 разъезд. врач  

(1-го врач. уч-ка) 

1878-1880 2  

Троицкий Х.С. жил в с. Ильинка, 

Моргаушский  

район 

высшее 1880 разъезд. врач  

(2-го врач. уч-ка) 

1880-1883 3  

Троицкий  

Николай  

Петрович 

 высшее 1883 разъезд. зем. врач 

(3-го врач. уч-ка) 

1883-1903 20  
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Григорьев  высшее 1903 врач III мед. уч-ка 

(Татаркас. в. в с. Б. 

Сундырь), зав. 

1903-1907 4  

Баклушинский  высшее 1907 врач, зав. 1907-1911 4  

Покровский  высшее 1911 врач, зав. 1911-1915 4  

Мещеряков   1911 фельдшер 1911-1916 6(5)  

Ермолина   1911 фельдшерица-

акушерка 

1911-1916 6(5)  

Клековкин  

Николай  

Григорьевич 

(1876-1934) 

с. Тобурданово 

Канашский район 

высшее,  

Казанский 

медицинский 

институт (1900) 

1914 1-й зем. врач  

(педиатрия),  

зав. амбулаторией 

1914-1921 7  

Анисов  

Валериан  

Федорович 

(1899-1970) 

с. Большой  

Сундырь,  

Моргаушский  

район 

высшее,  

Казанский 

медицинский 

институт 

1921 зав. амбулаторией 1921-1922 2 награжден орд. 

и мед. войны и 

труда, «Засл. 

врач РСФСР» 

(1940) 

Романов  

Василий  

Романович 

(1879 г.р.) 

д. Салагаево,  

Цивильский район 

высшее,  

Казанский 

медицинский 

институт (1921) 

1922 зав. амбулаторией 1922-1925 3 награжден орд. 

и мед. войны и 

труда 

Ивановский 

Георгий (Егор) 

Иванович 

(1890-1966) 

д. Матикасы 

(д. Вомбакасы), 

Моргаушский  

район 

средне-спец. 

(мед.),  

Каменец-

Подольская  

воен.-фельд. 

школа (1916) 

1924 военный фельдшер 

(1916-1924),  

фельшер, хирург, 

зав. амбулаторией 

1924-1928 

(1925-1932) 

4 (33) 

8 (33) 

награжден орд. 

и мед. войны и 

труда 
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Таблица № 7 
 

Некоторый перечень некоторых населенных пунктов, входящих в границы  
церковных приходов Чувашского благочиния Козьмодемьянского уезда 

 

Место 
расположения 

Названия 
церквей во имя 

(и в честь...) 
Населенные пункты 

Чувашского благочиния 

село Акрамово 
(Шорча) 

Успенская 
церковь 

Елачкасы, Большие Мамыши, Милюдакасы, Ида-
гачкасы, Костеряково, Корак-Чурачики,  
Тимой-Мамыши, Ярабайкасы, Вурмой, Синьял-
Чурачики, Синьял-Акрамово, Кивьял-Чурачики, 
Пронькасы, Хора-Сирма, Хора-Сирма-Мамыши, 
Аначкасы, Чермаки, Юдеркасы, Кашмаши  
и еще см. с. Моргауши 

село 
Анат-Кинеры 
(Сюльдикасы) 

Владимирская 
церковь 

Пошкары, Шомиково, Салабайкасы, Ториково,  
Кадикасы, Анаткасы, Адылъял, Кибечкасы,  
Тозакасы, Хорнзор, Большие и Малые Сыбайкасы, 
Вускасы, Иштереккасы, Хорамакасы, Малый  
Сундырь, Вуспюрт, Калайкасы, Карамалькасы, 
Вурманкасы, Ядринкасы, Федеркасы, Яраккасы, 
Пошкары, Тормиково, Питикас, Тозаккасы,  
Онгапось,Чуратчиково, Идагачкасы 

село 
Ахманеево 
(Ахманеи) 
(ранее крестили 
в селе Оринино) 

Казанская 
Богородицкая 

церковь 

Калмыккасы, Помаксары + Москакасы, Мурзаково, 
Полуткино, Сидуккасы, Трубинскино, Лесные Ха-
чики, Полевые и Нижние Хачики, Сергеевка 

Большое 
Карачкино 
[ранее крестили 
в с. Кожважи 
(РМЭ)] 

Троицкая 
церковь 

Адикасы, Ешмолай, Мижары, Ойкасы, Турыкасы, 
Янымово (см. с. Ядрино Ядринского уезда) 

село 
Большой 
Сундырь 

Святой 
Живоначальной 

Троицы 

с. Большой Сундырь, д. Шупоси, Токшики,  
Мадикасы (Матикасы), Ижекасы, Огадеркасы, 
Верхние и Нижние Олгаши, Кюрегаси, Большие  
и Малые Татаркасы, Кармыши, Новое Шокино 

село 
Ильинка 

Святого 
Пророка 

Ильи 

с. Ильинка, д. Малое Клычево, Кармыш, Шитканы, 
Тренькасы, с. Ахмылово, Хундыкасы, Шокино, 
Апчары, Картечкино, Салдушкино, Хоп-Кибер, 
Мемешкасы, Чебель, Хыркасы, Ойкасы, 
Вурманкасы, Охтикасы, Юркино, Набережные, 
Средние, Большие, Крайние Шишкасы, Висьсирма 
(Виҫҫирма), Чолькасы, Кузьминка, Магазейная, 
Энапталовой, Шатраксы, Шерчек, Токарево, 
Яндиаровой (ок. Апчары) 

с. Ишаки 
(в д. № 40 имеется 
село Ильинская 
Пустынь за 1901 г.) 

Сретенская 
церковь 

д. Чиганары, Чиршкасы, Суранкасы, Ишлейкасы, 
Хыршкасы, Кибеккасы, Шибачево, Собак(к)асы,  
Чалымкасы, Большие Котяки (Вурумту), Ирашпулы, 
Шоркасы, Крымкаскино, Хорасирма, Большие 
Кжауши, Хозилкино, Сятракасы, Кивсерт-Марга, 
Марковой-Анаткасов, Молдыкасы, Курмыши 

село 
Малое 
Карачкино 

Казанская 
Богородицкая 

церковь 

Китрялино, Тораево, Верхние и Малые Тюмерли, 
Орба-Павлово, Юваново, Нижние Ирзеи, Верхние  
и Нижние Бурнаши, Большие Тюмерли, Тяптяевой 
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село 

Моргауши 

церковь 

Тихвинской 

Божией Матери 

с. Большие Моргауши, Кашмаши, 1-я и 2-я Васькино, 

Синьялы, Шептаки, Сюрла-Три, Козьмой, Хорной, 

Чиганары, Пожалукасы, Хоракасы, Чура-Турлы 

село 

Оринино 

Михаило- 

Архангельская 

церковь 

с. Оринино, Пикикасы, Чамыши, Падаккасы, 

Синьялы, Лапкасы, Рыковкино, Эхветкино, 

Чураккасы, Молгачкасы, Басурманы, Вурманкасы, 

Семенькино, Ганькино, Адабай, Чиркасы, Карлуй, 

Сендимиркасы, Сергеево, Большие Сесмеры 

село  

Пихтулино 

(Ишлеи-

Покровское) 

Покровская 

церковь 

с. Ишлеи-Покровское, 1-е Пихтулино,  

Бахтигильдино, Мамга, Янбахтино, Миженеры, 

Ярускасы, Мадикасы, Яранкасы, Олгаши, 

окол. Хозандайкино, Селиванкино, Мемеши,  

Мокшино, окол. Мижер, Пархи-Касов,  

с. Янгильдино, Важуково, Хачек, Кушка-Касы,  

Ойкасы, Шобашкаркасы,  

село 

Пошнары 

Христо- 

Рождественская 

церковь 

с. Пошнары, д. Изамбаево (см. с. Ядрино) 

(Ядринский уезд) (ранние годы) 

д. Малая Тюмерля, д. Засурская 

село 

Тяптяево 

Церковь  

Св. Архангела 

Михаила 

Сятрай, с. Тяптяево, с. Юнга, с. Большие Кубасы 

(ранее см. с. Малое Карачкино) 

село 

Хыймалакасы 

Церковь 

Святой 

Троицы 

д. Монастырская, Чуралькасы, Эльменькасы  

(ныне Тойдеряки), Лапкасы, Хыймалакасы,  

Тарн-Сирма, Эдиме(и)ркасы, Лапракасы,  

Тойдереккасы (Тойдеренкасы), с. Туруново  

(ранее см. с. Туруново Ядрин. уезда) 

село 

Хыркасы 

Церковь 

Рождества 

Христова 

с. Хыркасы, Вурманкасы, Салабайкасы, Варпоси, 

Ойкасы, Онгапоси, Важенкасы, Микишкасы, 

Изендейкасы (Эзендейкасы), Сырмакасы, 

Иштереккасы, Крикакасы, Чандрово, Турикасы  

(см. Чебоксар. уезд. церковь Благовещания) 

село 

Шатракасы – 

Большие 

Шешкары 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

(Покровская 

церковь) 

с. Большие Шешкары, Кюрегаси, Охтикасы,  

Средние Шешкары-Чураккасы, Челкасы  

(ранее см. с. Ильинка) 

село 

Юваново 

Церковь 

Св. Пророка 

Иоанна 

Предтечи 

Тораево, Емелькасы, Качебай, Муной, Эдигей, 

Нижние и Средние Ирзеи, Сюлдикасы, деревня 

Сятрай (приход с. Тяптяево)  

(ранее см. с. Малое Карачкино) 

село 

Юнга-Ядрино-

Елькино 

(Большие Чуваки) 

Борисоглебская 

церковь 

Яблоня, Юнгапоси, Сярмыськасы, Кубасы 

село 

Янгильдино – 

Сугут 

Рождественская 

церковь 

с. Янгильдино, д. Большие Катраси, Вурманкасы, 

Карачурино, Хочакматово, Василькасы, Тимир-

Сирма, Сар Хорн, Качакасы, Саркоры, Побой –  

он же Хурынлых (Чебоксарский район), Кибечкасы, 

Малые Карачуры (Чебок. район), Катракасы,  

Сарабакасы, Мосякасы (Митрофанкасы) 

село 

Янымово 

Покровская 

церковь 
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Таблица № 8 

 

Перечень некоторых населенных пунктов 3-го благочинного округа Козьмодемьянского уезда, в которых были открыты  

церковно-приходские школы (ЦПШ) и школы грамоты (ШГ) (по принадлежности к церковным приходам) в 1884-1900 гг. 

 

Наименования 

школ 

По  

принадлежности  

к церковному  

приходу села... 

Время 

открытия 

Число учеников 
Помещение 

для школы 

Директор, наставник 

и он же  

законоучитель  

и учитель 

Преподаватели, учителя 

муж. жен. 

Церковно-приходские школы (ЦПШ) 

Больше-Юнгинская Большая Юнга 10.10.1884 
– 17 

в доме 

священника 

Григорий 

Рождественский 

Ольга Рождественская; 

Евгения Чистосердова; 

Александр Артемьева 

(с 1894) 
3 18 

Тяптевская Малое 

Карачкино 

30.10.1884 
17 (1904) 10 (1904) 

 диакон Березин Никита Васильев 

Средне-Шешкарская Ильинка 1.11.1884 
53 – 

в доме 

учителя 

Василий 

Богоявленский 

Лукоян Иванов 

Анат-Кинярская 

2 ЦПШ (1904) 

Анат-Киняр 4.11.1884 

1.10/1.12 
15 – в церковной 

сторожке  

Николай Васильевич 

Смеловский 

Дементий Павлов 

(с 12.11.1887 г.) 62 14 

Юнго-Ядринская Юнго-Ядрин(о) 1.10.

1.12.
1885 22 (1904) 6 (1904) 

в церковной 

сторожке 

Платон Запольский Платон Запольский; 

И. Воскресенский (диак) 

Сесмерская д. Сесмеры 1.10.1885    Порфирий Любимов А. Орлов 

Кадикасинская д. Кадикасы 15.10.1885 
  

 Михаил 

Скарабевский 

Спиридон Емельянов 

(с 1887) 

Шупосинская д. Шупоси 15.10.1885 

(11.11.1885) 

28 (1904) 5 (1904)  Н.А. Сокольский  Иван Сорокин  

(до 25.08.1894); 

Мария Архангельская 

(1906) 

Евгений 

Рождественский 

Морго(а)ушская д. Моргоуши 1.10.

1.11.
1885 

46 (1904) 22 (1904) в церковной 

сторожке 

Алексий Иванович 

Аристовский  

(1852 г.р.) (с 1886) 

К. Гортинский 

Большесундырская Большой 

Сундырь 

11.11.1885 25 – в церковной 

сторожке 

Платон 

Воскресенский 

А. Суворов 
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Янгильдинская Янгильдино 1.10.1886 20 (1904) –  Иоиль Тихонравов Александр Клавикордов 

Ахманейская Ахманеи 13.10.1886 83 (1904) 31 (1904)  Гурий Васильев А. Новиков 

Шешкарская Ильинка 15.10.1886    Аристарх Челноков Д. Марчевский 

Чандоровская  15.10.1886    Иоанн Барсов Степан Семенов; 

Е. Рябинин; 

Трофим Рябинин 

Оточевская Оточево .1886    Тихомиров (до 1899) Петр Анисимович 

Добромыслов 

Акрамовская Акрамово  35 (1904) –    

Анаткасинская Ишаки 12.01.1887    Александр 

Кречетников 

Алексей Козьмин 

Марковская Ишаки 12.01.1887    Александр 

Кречетников 

Алексей Козьмин 

Ишаковская 

(жен.) 

Ишаки 1.10.1888 10 (1904) 2 (1904)  А.П. Добросмыслов Учит.-псал. 

А. Кондратьев; 

И. Кудрявцев 

Орининская   17 (1904) 15 (1904)    

Малокарачкинская 

2 ЦПШ  

(муж. и жен.) 

Малое 

Карачкино 

1.01.1889 74 (1904) 30 (1904)  Иоанн Алатович 

Добросмыслов 

Пелагея Иовлева (с 1889); 

Михаил Кузнецов 

(до 1.07.1894) 

Каршлыхская Большой 

Сундырь 

.   .1905    Евгений 

Рождественский 

 

Шатракасинская  1891 66 (1904) 11 (1904)    

Калмыковская  17.03.1897    Гурий Васильев Смирнов (1899) 

Большекарачкинская Больш. 

Карачкино 

1898 (1899)    Виктор Эльпидин Галкин 

Ишлейская Пихтулино-

Ишлей 

 17 (1904)   
  

Варпосинская Хыркасы  26 5    

Школы грамоты (ШГ) 

Шептаковская     .   .1884    Алексей Потацкий М. Аргентов 

Чурикасинская  20.12.1885   на квартире Порфирий Любимов Павел Троицкий 

Хыркасинская  20.12.1885   на квартире А. Аристов(ский) Петр Иванов 
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Янгильдинская Янгильдино 1.03.1886 
  

на квартире Георгий 

Аристовский / 

Иаков Дроздов 

Уч.-псал. Александр  

Клавикордов; 

М. Данилов (2.05.1890) 

Анаткасинская 
 

15.11.1886   на квартире Александр 

Кречетников 

Алексей Козьмин 

Ахмане[й(ев)]ская Ахманей 15.11.1886   в церковной 

сторожке 

Гурий Васильев; 

Петр Любимов 

Василий Петров; 

Смирнов (с 1901) 

Чандоровская  26.11.1886   на квартире Иоанн Барсов Иоанн Барсов; 

Трофим Рябинин 

Шуматовская  1.10.1889    И. Богоявленский И. Земляницкий 

Елькинская  15.10.1889    Платон Запольский Петр Запольский; 

Щербухин (с 1899) 

Хачик-Касинская  1.01.1890    Гурий Васильев Василий Смирнов 

Большеянгильдинская Янгильдино 2.05.1890    Иаков Дроздов  

Ма(и)тикасинская  15.10.1890    Василий 

Богословский 

Дометий Павлов 

Ишаковская  

(жен., 4 ШГ) 

Ишаки 1.01.1892 
74 учащ-ся 

 А. Добросмыслов Е. Захарова 

Малокарачкинская Малое 

Карачкино 

1865; 1892 
  

 И. Добросмыслов А. Гурьева 

Большекарачкинская  21.01.1895 42 (1904) 8 (1904)   Галкин 

Кюрегасинская Большой 

Сундырь 
 

30 (1904) 6 (1904)  
 

 

Орининская Оринино  34 уч-ся    

Апчар(ин)ская Ильинка  25 (1904) 9 (1904)    

Анат-Кинярские  

(3 ШГ) 

Анат-Киняры 
 

61 всего 

(1904) 

13 всего 

(1904) 
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Таблица № 9 

 

Использованные материалы ряда фондов Государственных архивов (ГА) 

Чувашской Республики и Республики Марий Эл 

 

Респуб-

лики 

Фон- 

ды 

Опи-

си 
Дела 

Названия документов,  

наименования церквей,  

церковные книги... 

Еди- 

ницы 

хранения 

Годы 
Примеча-

ния 

Ч
у
в
аш

ск
ая

 Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

Г
А

 

143 2 1-74 

Большекарачкинская церковь. 

Кожважсигачкинская волость.  

 Метрические книги 

74 1858 

Арх. 

шифр 

323-369 

445-447 

225 3 
12 

(39-61а) 

Оцифрованные архивные документы. 

Чебоксарское духовное правление. 

Метрические книги  

по Козьмодемьянскому уезду 

12 
...1767-

1792... 

диски 

№№ 

170-177 

(электрон. 

вид) 

238 1 1-900… Метрические книги  1-25   

242 1 1 
Спасо-Преображенская церковь  

села Кожважи. Метрические книги 
1 1856...  

274 1 
12  

(4-15) 

Борисо-Глебская церковь  

с. Юнго-Ядрино (1882-1916).  

Метрические книги 

4 

1853-1854 

1880-

1915... 

 

277 1 4 

Ильинская церковь  

с. Ильинская Пустынь. 

Метрические книги 

4 

1863-1864; 

1873; 

1892; 

 

278 1 1-15 Сретенская церковь с. Ишаки 15 1791-1800  

279 1 1-30 

Михайло-Архангельская церковь  

села Оринино (1800-1918).  

Метрические книги 

30 

1800-1809; 

1811, 1816; 

1867-1915; 

1918 

 

339 1 1-31 

Метрические книги и клировые  

ведомости (1902-1923 гг.)  

Каршлыхского Александро-Невского 

мужского монастыря 

10 1902-1923  

451 1 1-15 

Христорождественская церковь  

села Янгильдино  

Козьмодемьянского уезда 

15 1784-1867  

453 1 1-2  2 1863-1864  

454 1 1-2 

Троицкая церковь  

села Малый Сундырь 

Козьмодемьянского уезда. 

Метрические книги 

2 
1863-

1864... 
 

538 1 1-2 
Христорождественская церковь  

с. Пошнары 
2 1894-1915  

557 4 

1-135 

Метрические книги сельских  

церковных приходов  

Козьмодемьянского уезда 

135  

 

1-11 Успенская церковь с. Акрамово 11  

12-27(а) Владимирская церковь с. Анаткинеры 17  

28-32 
Богородицкая церковь с. Ахманеи 

(Казанская церковь) 
5  

47-49 
Троицкая церковь  

с. Большое Карачкино 
3 

1899-

1918... 

557 4 

102-108 
Троицкая церковь  

с. Большой Сундырь 
7 

1882-

1917... 
 

93-101 
Ильинская церковь  

с. Ильинская Пустынь 
9 

1864-

1918... 
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Ч
у
в
аш

ск
ая

 Р
ес

п
у

б
л
и

к
а 

Г
А

 

557 4 

33-46 Сретенская церковь с. Ишаки 14 
1864-

1917... 

 

50-59 
Богородицкая церковь  

с. Малое Карачкино 
9 

(1870-

1918) 

60-67 Тихвинская церковь с. Моргауши 8 
1881-

1918... 

68-79 
Михайло-Архангельская церковь  

с. Оринино 
12 

1853-

1918... 

80-90 
Покровская церковь с. Пихтулино 

(Ишлеи-Покровское) 
11 

1884...-

1918... 

91-92 
Христорождественская церковь 

с. Пошнары 
2 

1900-

1918... 

109 
Михаил-Архангельская церковь  

с. Тяптяево 
1 

1901-

1918... 

110 Троицкая церковь с. Хыймалакасы 1 
1907-

1918... 

111-112 
Христорождественская церковь  

с. Хыркасы 
2 

1900-

1917... 

113-114 Покровская церковь с. Шатракасы 2 
1902-

1918... 

115-116 
Иоанно-Предтеченская церковь  

с. Юваново 
2 

1898-

1918... 

117-124 

Борисо-Глебская церковь  

с. Юнго-Ядрино-Елькино 

(Борисоглебская) 

8 
1872-

1918... 

125-135 
Христорождественская церковь  

с. Янгильдино 
  

1857 1 1-2 

Журнал учета закрытых  

и действующих церквей по Чувашии 

(в 1924-1941 гг.) 

2 1924-1941  

Г
А

С
И

 П-26 1 117-222 
Информационные материалы ячеек 

Татаркасинского РК ВКП(б) ЧАССР 
106 

...1926-

1935... 
 

Р-642 7 52 

Сундырский районный Совет  

депутатов трудящихся и его  

исполнительный комитет ЧАССР 

1 
...1930-

1933... 
 

М
Р

К
М

 

1 

  

Неучтенные (вторые) экземпляры (6 

книг). 

Троицкая церковь с. Большой Сун-

дырь Козьмодемьянского уезда. 

Метрические книги 

6 книг 

1888-1892 Из фондов 

Моргауш-

ского рай-

онного 

краевед-

ческого 

музея 

2 1893-1897 

3 1898-1900 

4 1901-1903 

5 1910-1913 

6 1914-1916 

Р
ес

п
у

б
л
и

к
а 

М
ар

и
й

 Э
л
  

Г
А

 Р
М

Э
 

36 1 1 
Спасо-Преображенская церковь 

с. Кожважи. Метрические книги. 
1 1782-1799  

46 1 1-126 

Перепись Земского начальника  

3-го участка Козьмодемьянского  

уезда Казанской губернии 

981 1891-1917 

на 126 

листах 

описей 

60 1  
Козьмодемьянское волостное 

правление 
429 1847÷1917  

172 1  
Козьмодемьянское духовное  

правление Казанской губернии 
644 1760÷1917  

252 1  

Спасо-Юнгинский монастырь  

Козьмодемьянского уезда  

Казанской губернии 

10 1594÷1767  

305 1 1÷305 

Метрические книги церквей и мечетей 

Царевококшайского уезда Казанской 

губернии (в 1829-1901 гг.) 

4 
1829÷1882; 

1851÷1901 
 



118 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

Архивные данные 

I. Центральный государственный архив Республики Марий Эл. 

Фонды документов. 

II. Центральный государственный архив Чувашской Республики (ЦГА ЧР), ныне Госу-
дарственный исторический архив Чувашской Республики. 

Фонды документов. 

III. Государственный архив современной истории Чувашской Республики. 
Фонды документов. 

IV. Моргаушский районный архив Чувашской Республики. 
Фонды документов. 

Печатные издания 

1. Айнутдинов, А. К. Центральная пресса: жизнь автономных республик : (по материалам 
Марийской, Татарской и Чувашской автономных республик, 1917-1937 гг.) / А. К. Айнутди-
нов. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1985. – 239 с. 

2. Айплатов, Г. Н. Марийский край в составе Российского государства второй половины 
XVI – начала XVIII вв. : проблемы социально-экономической и политической истории : дис-
сертация ... доктора исторических наук в форме науч. докл. / Г. Н. Айплатов. – Чебоксары, 
2002. – 71 с.  

3. Айплатов, Г. Н. Навеки с тобой, Россия : о присоединении Марийского края к Русско-
му государству / Г. Н. Айплатов. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1967. – 130 с. : ил., карт. 

4. Алексеев,  Г. А. Медики Чувашии в общественном движении : (к истории Чувашского 
края до советской эпохи) / Г. А. Алексеев, Н. Д. Галкина. – Чебоксары : ЧГИГН, 2003. – 124 с. : 
ил., портр., табл. 

5. Алексеев, Г. А. Кадры аптечной службы Чувашии / Г. А. Алексеев ; «Фармация» Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. – Чебоксары, 
2006. – 408 с. : [4] л. ил., портр. 

6. Алексеев, Г. А. Медики Чувашии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : эн-
циклопедия / Г. А. Алексеев. – Чебоксары : Изд-во Института усовершенствования врачей 
(ИУВ), 2010. – 326 с. : ил. 

7. Алексеев, Г. А. Медики Чувашии в годы войны / Г. А. Алексеев. – Чебоксары : Изд-во 
«Чувашия», 1994. – 368 с. 

8. Алексеев, Г. А. Медики Чувашии в годы войны : энциклопедия / Г. А. Алексеев. – Че-
боксары : ЧГИГН, 2005. – 466 с. : портр. 

9. Алексеев, Г. А. Очерки истории здравоохранения / Г. А. Алексеев. – Чебоксары : Чу-
вашская типография № 1 Минкультуры ЧАССР, 1963. – 374 с. 

10. Алексеев, Г. А. Кадры аптечной службы Чувашии / Г. А. Алексеев, И. П. Павлов, 
А. Ф. Прокопьев, В. Н. Филимонов. – Чебоксары, 2006. – 409 с. : ил. 

11. Алексеев, Г. А. Материалы к истории аптечной службы в Чувашии / Г. А. Алексеев, 
И. П. Павлов, А. Ф. Прокопьев, В. Н. Филимонов. – Чебоксары, 2005. – 348 с. 

12. Алексеев, Г. А. Чувашская медицинская энциклопедия. В 2 кн. Кн. 1 : А-М / 
Г. А. Алексеев. – Чебоксары, 1997. – 400 с. : ил. 

13. Алексеев Г. А. Чувашская медицинская энциклопедия. В 2 кн. Кн. 2 : Н-Я / 
Г. А. Алексеев. – Чебоксары, 1998. – 408 с. : ил. 

14. Алиней, Валентин (Карпов В. И.). Голоса Алинской истории / Валентин Алиней. – 
Чебоксары, 2016. – 132 с. 

15. Алиней, Валентин (Карпов В. И.). Голоса Алинской истории / Валентин Алиней. – 
Чебоксары-Кугеси, 2001. – Ч. 1. – 94 с. 

16. Алфавитное перечисление селений Казанской Епархии (с указанием находящихся в 
«Известиях по Казанской Епархии» за 1867-1918 гг. сведений по истории сельских прихо-
дов). – Казань : Типолитография Императорского Университета, 1905. 



119 

17. Альтина, Р. С. Край Приволжский. Край Кинярский / Р. С. Альтина. – Чебоксары : 
Новое Время, 2007. – 416 с. 

18. Андреева, Е. Обитель в урочище Каршлых  /  Е. Андреева // Советская Чувашия. – 
1996. – 17 февраля. – С. 3. 

19. Архангельский, Н. А. Описание церквей, список приходов... /  Н. А. Архангельский // 
ЧГИГН.  Отд. I. Ед. хр. 642. 

20. Архивная служба Чувашской Республики : документы и материалы. – Чебоксары : 
Новое Время, 2013. – Т. II : июль 1941-1991 гг. – 516 с. 

21. Архипов, Г. А. Атлас археологических памятников Республики Марий Эл / Г. А. Ар-
хипов, Т. Б. Никитина. – Йошкар-Ола, 1993. – Выпуск 2. – 152 с. : ил. 

22. Астăвăм – Память / Российская Федерация, Чувашская Республика. – Чебоксары : Чу-
ваш. кн. изд-во, 2003. – Часть вторая, т. 1. – 72 с. : ил. 

23. Астăвăм – Память / Российская Федерация, Чувашская Республика. – Чебоксары : Чу-
ваш. кн. изд-во, 2005. – Часть вторая, т. 2.  

24. Астăвăм – Память / Российская Федерация, Чувашская Республика. – Чебоксары : Чу-
ваш. кн. изд-во, 1999. – Часть 5. – 647 с. : ил. 

25. Астăвăм – Память  / Российская Федерация, Чувашская Республика. – Чебоксары : Чу-
ваш. кн. изд-во, 1999. – Часть 6. – 647 с. : ил.  

26. Афанасьев, И. А. Чувашская АССР : очерки о природе / И. А. Афанасьев. – Алатырь : 
Гос. изд-во ЧАССР № 2, 1952. 

27. Ашмарин, Н. И. Чăваш сăмахĕсен кĕнеки : словарь. В 17 т., т. 17 / Н. И. Ашмарин.  
28. Безелянский, Ю. Московский календарь : девять веков жизни столицы / Юрий Безе-

лянский, Анна Безелянская. – Москва : Радуга, 2002. – 656 с. : ил., портр. 
29. Берман, А. Г. Страницы истории православия в Чувашии в XX веке / А. Г. Берман. – 

Чебоксары, 2009. – 132 с. 
30. Бобровников, Н. А. Школьная сеть Казанской губернии : (проект) / Н. Бобровников. – 

Казань : Типография А. М. Петрова, 1905. – 130, 52, 95 с. 
31. Большая Российская энциклопедия. В 30 т. Т. 14 : Киреев–Конго / пред. науч.-ред. со-

вета Ю. С. Осипов ; ответ. ред. С. Л. Кравец. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 
2009. – 751 с. : ил. 

32. Большая Российская энциклопедия. В 30 т. Т. 15 : Конго–Крещение / пред. науч.-ред. 
совета Ю. С. Осипов ; отв. ред. С. Л. Кравец. – Москва : Большая Российская энциклопедия. 
2010. – 767 с. : ил., карт. 

33. Большая Российская энциклопедия. В 30 т. Т. 20 : Неотская археологическая культу-
ра. Монголо-татарское нашествие / пред. науч.-ред. совета Ю. С. Осипов ; отв. ред. С. Л. Кравец. – 
Москва : Большая Российская энциклопедия, 2012. – 767 с.: ил. : карт. 

34. Большая советская энциклопедия. Т. 34 / под редакцией О. Ю. Шмида ; Гос. ин-т 
«Советская энциклопедия». – Москва : ОГИЗ РСФСР, 1937. – 767 с. 

35. Большая советская энциклопедия. В 62 т. Т. 57. – Москва : ТЕРРА, 2006. – 592 с. 
36. Большая энциклопедия. В 62 т. Т. 30. – Москва : ТЕРРА, 2006. – 592 с. 
37. Браславский, Л. Ю. Действующие храмы, часовни, монастыри Чебоксарской и Чу-

вашской епархии : книга-альбом / Л. Ю. Браславский. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2010. – 
271 с. : ил. 

38. Браславский, Л. Ю. Действующие храмы, часовни, монастыри Чебоксарской и Чу-
вашской епархии / Л. Ю. Браславский. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2000. – 271 с. : ил. 

39. Браславский, Л. Ю. Монастыри на территории Чувашии / Л. Ю. Браславский // Бизнес 
среда. – 1996. – С. 13. 

40. Браславский, Л. Ю. Православные храмы в Чувашии : справочное издание / Л. Ю. Бра-
славский. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1995. – 350 с. 

41. Браславский, Л. Ю. Храмы, приходы и монастыри Чебоксарской и Чувашской епар-
хии / Л. Ю. Браславский. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2001. – 224 с. 

42. Бусыгин, Е. П. Русское население Чувашской АССР / Е. П. Бусыгин, Н. В. Зорин. – 
Чебоксары : Типография № 1 Министерства Чувашской АССР, 1959. – 216 с. 

43. Вагилев, А. Н. История отечественной почты / А. Н. Вагилев. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Радио и связь, 1990. – 312 с. : ил.  



120 

44. Вашурова, Г. П. История села Малое Карачкино : (историко-географический и эко-
номический обзор до 1991 года) / Г. П. Вашурова. – Чебоксары, 2002. – 44 с. 

45. Верендеева Т. К. Край родной Синьял-Покровский : книга очерков и воспоминаний / 
Т. К. Верендеева, Г. П. Мочалова, З. М. Суркова. – Чебоксары : Новое Время, 2009. – 360 с. 

46. Ветеринарное обслуживание животноводств в условиях антисификации : сборник 
статей. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1980. – 96 с. 

47. Волков, Г. Н. Педагогические воззрения чувашского народа в поговорках и послови-
цах : ученые записки ЧНИИ / Г. Н. Волков. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1954. 

48. Вопросы археологии и этнографии Чувашии : материалы чтений, посвященные памя-
ти В. Ф. Каховского. – Вып. 10. – Чебоксары, 2000. – 232 с. 

49. Вопросы древней и средневековой истории чуваш. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 
1980. – 152 с. 

50. Вопросы истории сельского хозяйства Чувашской АССР / Ордена «Знак Почета» 
научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при Совете Ми-
нистров ЧАССР. – Чебоксары, 1986. – 120 с. 

51. Врачи : очерки. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2010. – 286 с. : ил., портр. – (Биб-
лиотека Президента Чувашской Республики ; т. 8). 

52. Времена года : православный народный календарь / сост. В. Соколовский. – Пермь : 
Урал-пресс, 1991. – 287 с. 

53. Галкин, И. С. Кто и почему так назвал : рассказы о географических названиях марий-
ского края / И. С. Галкин. – Йошкар-Ола : Марий. кн. изд-во, 1991. – 150 с. 

54. Географические названия Чувашской Республики : краеведческий словарь / И. С. Ду-
банов. – Изд. 3-е, доп. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2007. – 575 с. 

55. Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики: история и современ-
ность : монография. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2016. – 302 с. : ил. 

56. Григорьев, В. Я. Страницы истории д. Старый Сундырь… / В. Я. Григорьев, Ф. А. Са-
вельева. – Чебоксары, 2012. – 399 с. 

57. Григорьев, Н. Врачи-писатели Чувашии / Н. Г. Григорьев. – Чебоксары, 2008. – Кн. 1. 
Многогранный талант. – 192 с. : ил. 

58. Даль, В. Толковый словарь живого русского языка / В. Даль. – Санкт-Петербург- 
Москва, 1912. – Т 1. – 765 с. 

59. Данилов, В. Д. История Чувашии : (с древнейших времен до конца XX века) : учебное 
пособие для образовательных учреждений / В. Д. Данилов, Б. И. Павлов. – Чебоксары : Чуваш. 
кн. изд-во, 2003. – 304 с. 

60. Двадцатилетняя деятельность земства (1865-1884). – СПб, 1885. 
61. Дементьев, В. В. Монастыри и храмы России : от Москвы до Соловков / В. В. Демен-

тьев. – Москва : Вече, 2006. – 320 с .: ил. – (Православие и мы). 
62. Денисов, П. В. Религиозные верования чуваш / П. В. Денисов. – Чебоксары : Чуваш. 

гос. изд-во, 1959. – 408 с. 
63. Денисов, П. В. Религия и атеизм чувашского народа / П. В. Денисов. – Чебоксары : 

Чуваш. кн. изд-во, 1972. – 480 с. 
64. Дмитриев, В. Д. История Чувашии XVIII века : (до Крестьянской войны 1773-1775 го-

дов / В. Д. Дмитриев ; под ред. П. П. Епифанова). – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1959. – 531 с. 
65. Дмитриев, В. Д. История Чувашии XIX века / В. Д. Дмитриев. – Чебоксары, 1959. – 51 с. 
66. Дмитриев, В. Д. Чебоксары : очерки истории города XVIII в. / В. Д. Дмитриев, С. А. Се-

ливанова. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2011. – 446 с. : ил. 
67. Дмитриев, В. Д. Чуваши : этническая история и традиционная культура / В. Д. Дмит-

риев, В. П. Иванов, В. В. Николаев. – Москва : Изд-во ДИК, 2000. – 72 с. 
68. Дмитриев, В. Д. Чувашские исторические предания / В. Д. Дмитриев. – 2-е изд., доп. – 

1993. 
69. Дмитриев, В. Д. Чувашские исторические предания : очерки истории чувашского на-

рода с древнейших времен до середины XIX века / В. Д. Дмитриев. – Чебоксары : Чуваш. кн. 
изд-во, 1993. – 446 с. 

70. Дмитриев, В. Д. Чувашские материнские селения Свияжского, Кокшайского, Чебок-
сарского, Козьмодемьянского, Цивильского, Ядринского, Курмышского и Симбирского уездов 
первой половины XVIII века / В. Д. Дмитриев. – Чебоксары : ЧГИГН, 2006. – 84 с. 



121 

71. Дороги Чувашии от бездорожья до современных автодорог : документы и материалы, 
воспоминания и статьи, фотографии. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1998. – 431с. : ил. 

72. Дорошенко, А. К проекту закона о кооперативных товариществах / А. Дорошенко // 
Вестник финансов, промышленности и торговли. – 1916. – № 5. – С. 151-153 ; № 6. – С. 204-207. 

73. Дубанов, И. С. Географические названия Чувашской Республики : краеведческий сло-
варь / И. С. Дубанов. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2010. – 495 с. 

74. Душенко, К. В. Большая книга афоризмов / К. В. Душенко. – 5-е изд., испр. – Москва : 
ЭКСМО-Пресс, 2001. – 1056 с. 

75. Егоров, В. Г. Этимологический словарь чувашского языка / В. Г. Егоров. – Чебоксары : 
Чуваш. кн. изд-во, 1964. – 356 с. 

76. Ерагин,  Е. Е. История и культура Чувашской Республики / Е. Е. Ерагин. – Моргауши, 
1992. – 58 с. 

77. Ерагин, Е. Е. Моргаушский край / Е. Е. Ерагин. – Моргауши, 1994. – 164 с. 
78. Ерагин, Е. Е. Юнкапоҫ тата Спиридон Яндуш / Е. Е. Ерагин. – Шупашкар : Çĕнĕ 

Вăхăт, 2006. – 144 с.  
79. Ермолаев, П. Ф. Список церквей, существующих на территории современной Чува-

шии до Октябрьской революции и после и до закрытия / П. Ф. Ермолаев // ЧГИГН. Отд. II. 
Ед. хр. 2008. 

80. Ефименко, П. П. Абашевская культура в Поволжье / П. П. Ефименко, П. Н. Третьяков 
// Абашевская культура в Среднем Поволжье. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1961. – 
С. 48. – (Материалы и исследования по археологии СССР ; № 97).  

81. Ефименко, П. П. Средневолжская экспедиция : 1926-1927 гг. / П. П. Ефименко ; 
СГАИМК. – Т. II. – Ленинград, 1929. 

82. Ефимов, Л. А. Школьные годы чудесные... : (к 125-летию открытия Тиушской шко-
лы) / Л. А. Ефимов. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2017. – 360 с. 

83. Женщины в системе потребительской кооперации Чувашии (Мариинско-Посадское, 
Цивильское, Большесундырское райпо) / Г. Н. Макау [и др.], Препринт. Чебоксарский коопера-
тивный институт: МУПК. – Чебоксары, 2000. – 26 с. 

84. Журнал 45-го очередного Козьмодемьянского Земского собрания, состоявшегося 16-
17 сентября 1910 года. – Козьмодемьянск : Типография Г. П. Зубкова, 1911. – 440 с. 

85. Журнал 38-го очередного Козьмодемьянского Земского собрания, состоящего 10-
13 сентября 1902 г. и Чрезвычайного, состоящего 12 февраля 1903 г. – Козьмодемьянск : Козь-
модемьянская типография Г. П. Зубкова, 1903. 

86. Журнал Чрезвычайного Козьмодемьянского уезда Земского Собрания за 18 декабря 
1908 г. – [Б.м.], 1909. – 100 с. 

87. Журнал Чрезвычайного Козьмодемьянского уезда Земского Собрания за 1911 г. 
[Б.м.], 1912. 

88. Земляницкий, Т. Чуваши : (некоторые исторические данные о чувашах вообще и в 
частности Козьмодемьянского уезда, в связи с вопросом о христианском просвещении их) / 
Т. Земляницкий. – Казань : Центральная типография, 1909. – 22 с. 

89. Золотницкий, Н. И. Корневой чувашско-русский словарь / Н. И. Золотницкий. – Ка-
зань, 1875. – 279 с. 

90. Иванов, А. Г. История марийского народа : учебное пособие для учащихся среднего и 
старшего школьного возраста / А. Г. Иванов, К. Н. Сануков. – Йошкар-Ола : Марийское кн. 
изд-во, 1999. – 160 с. : ил. 

91. Иванов, Л. И. Формирование этнографических групп и подгрупп чувашей на терри-
тории Чувашии /  Л. И. Иванов. – Чебоксары, 1992. – 104 с. 

92. Иванов-Орков, Г. Н. Узоры, цвет, символика : народное искусство и художественные 
промыслы современной Чувашии / Г. Н. Иванов-Орков. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2012. – 
191 с. 

93. Иванова, В. А. Чудо рукотворное : о народных мастерах Чувашии / В. А. Иванова. – 
Чебоксары : ИПК «Чувашия», 2006. – 81 с. 

94. Иванова, Р. В. Судаков : известный род Семёновых-Судаковых / Р. В. Иванова. – Че-
боксары : Новое Время, 2010. – 300 с. 

95. Ивановский, В. А. Благочинные округа Козьмодемьянского уезда [Электронный ре-
сурс] / В. А. Ивановский. – Чебоксары, 2016. – 300 с. 



122 

96. Ивановский, В. А. Большесундырская средняя школа [Электронный ресурс] / 
В. А. Ивановский. – Чебоксары, 2021. – 287 с. 

97. Ивановский, В. А. Каршлыхский Александро-Невский чувашский мужской мона-
стырь / В. А. Ивановский. – Чебоксары, 2018. – 108 с. 

98. Ивановский, В. А. Малосундырская сторона : годы, события, люди / В. А. Иванов-
ский. – Чебоксары : Типография № 7, 2015. – 124 с. : ил. 

99. Ивановский, В. А. Спасо-Преображенская церковь села Кожважи / В. А. Иванов-
ский. – Чебоксары, 2019. – 80 с. 

100. Ивановский, В. А. Сундырский край : годы, события, люди / В. А. Ивановский. – Че-
боксары : Типография № 7, 2015. – 416 с. 

101. Ивановский, В. А. Терапия : перечень терапевтических терминов в мире медицины / 
В. А. Ивановский. – Чебоксары : Типография № 7, 2013. – 160 с. 

102. Ивановский, В. А. Церковь Святой Живоначальной Троицы села Большой Сун-
дырь / В. А. Ивановский. – Чебоксары, 2017. – 108 с. 

103. Ивановский, В. А. Чувашский народный календарь. В 2-х т. Т. 1 (январь-июнь) / 
В. А. Ивановский. – Чебоксары : Новое Время, 2011. – 396 с. : табл. 

104. Ивановский, В. А. Чувашский народный календарь. В 2-х т. Т. 2 (июль-декабрь) / 
В. А. Ивановский. – Чебоксары : Новое Время, 2012. – 428 с. : табл. 

105. Известия по Казанской Епархии, издаваемые при Казанской Духовной Академии на 
1867 год. – Казань : Типография Императорского университета. – 52 года изданий (с 1867 по 
1918 гг. включительно). 

106. Износков, Л. А. Горно-черемисские приходы Козьмодемьянского уезда / Л. А. Из-
носков. – Вып. 1-2. – Казань, 1869. – С. 1-12, 18-32. 

107. (Ключников), Иосиф, иеродиакон. Синодик Чебоксарско-Чувашской епархии : ил-
люстрированный сборник статей о пострадавших за православную веру в годы советской вла-
сти в Чувашии / Иосиф (Ключников). – Чебоксары : ЗАО «ЦСП «Типография Брындиных», 
2012. – 416 с. : ил. 

108. История и культура Чувашского края : учебное пособие /сост. Л. А. Ефимов. – Че-
боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2018. – 340 с. : ил. 

109. История Марийской АССР. В 2 т. Т. 1. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1986. – 
304 с. 

110. История Марийской АССР. В 2 т. Т. 2. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1987. – 
328 с. 

111. История Марийского края в документах и материалах. Вып. 1. (Козьмодемьянск и 
его уезд в 1919 г.). – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1992. – 564 с. 

112. История пожарной охраны : методические рекомендации к семинарским занятиям / 
Чуваш. гос. педаг. ун-т им. И. Я. Яковлева ; [сост. И. Г. Комлев]. – Чебоксары : ЧГПУ, 2011. – 80 с. 

113. История Русской Церкви. Книга девятая. 1917-1997 / Протоиерей Владислав Цы-
пин. – Москва : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997. – 832 с. 

114. История торговли Чувашии : сборник материалов, документов, воспоминаний. – Че-
боксары : ЧКИ РУК, 2009. – 531 с. 

115. История сберегательного дела в Чувашии. Книга первая /сост. В. Н. Александров и 
др. – Чебоксары, 2006. – 296 с. : ил. 

116. Карамзин, Н. М. История государства Российского / Н. М. Карамзин. – Москва : 
Эксмо, 2010. – 1024 с. 

117. Катаев, Н. М. Крестьянская кооперация и государство. Москва и Петербург / Н. М. Ка-
таев // Русская мысль.  – 1914. – Кн. 7. – С. 16-40. 

118. Каховский, Б. В. Новые данные об абашевской культуре / Б. В. Каховский, В. Ф. Ка-
ховский // Историко-этнографические исследования в ЧАССР. – Чебоксары, 1990. – 121 с. 

119. Каховский, В. Ф. Родной край / В. Ф. Каховский. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 
1972. – 29 с. 

120. Каховский, В. Ф. Родной край : учебное пособие по истории Чувашской АССР для 
учащихся средней школы / В. Ф. Каховский. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1969. –144 с. 

121. Климишин, И. А. Календарь и хронология / И. А. Климишин. – Москва : Наука, 
1985, 1991. 

https://fantlab.ru/publisher324


123 

122. Книга памяти жертв политических репрессий (Чувашская Республика). – Чебокса-
ры : Чуваш. кн. изд-во, 2009. – Т. 1. – 495 с. : ил. 

123. Книга памяти жертв политических репрессий (Чувашская Республика). – Чебокса-
ры : Чуваш. кн. изд-во, 2009. – Т. 2. – 478 с. : ил. 

124. Козлов, Ф. Н. Голод 1921-1922 годов и изъятие церковных ценностей в Чувашии... /   
Ф. Н. Козлов. – Чебоксары : Новое Время, 2011. – 174 с. 

125.  Козьмодемьянск 1583-2008 гг. : научно-популярное издание / под общей редакцией 
Л. А. Гаранина. – Йошкар-Ола, 2008. – 208 с. 

126.  Константинов, Ф. К. Ишек тăрăхĕнче : Ишекри краеведени музейĕ / Ф. К. Констан-
тинов. – Кугеси : РГУП «Кугеський издательский дом», 2000. – 123 с. 

127. Кооператоры Чувашии. – Чебоксары : Чуваш. гос. изд-во, 1960. – 76 с. 
128. Край родной Синьял-Покровский / Т. К. Верендеева, С. П. Мочалова, З. М. Сурко-

ва. – Чебоксары : Новое время, 2017. – Книга вторая. – 304 с. 
129. Краткая чувашская энциклопедия. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2001. – 528 с. : ил. 
130. Кузьмин, Е. П. Воеводское управление в Марийском крае в XVIII веке / Е. П. Кузь-

мин // Отечественная история. – Чебоксары, 2009. – 23 с. 
131. Куликов, С. Нить времени : малая энциклопедия календаря / Сергей Куликов. – 

Москва : Наука, 1991. – 287 с. 
132. Лесное хозяйство Чувашии: 1798-1998: два века в датах, событиях, фактах и циф-

рах : сборник документов. – Чебоксары, 1998. 
133. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью… –

Москва : Изд-во «Языки русской культуры», 2000. – (Т. 13-й). – 600 с.  
134. Летопись здравоохранения Чувашии. – Чебоксары : Изд-во «Чувашия», 1996. – 60 с. 
135. Марийская биографическая энциклопедия : 3849 имен в истории Мар. края и мар. 

народа / автор и руководитель проекта Валерий Мочаев. – Йошкар-Ола : Марийский биографи-
ческий центр, 2007. – 487 с.  

136. Марийский край в начале XVII века : учебное пособие для учащихся 7-8 классов. –
Йошкар-Ола, 1964. 

137. Марийцы : историко-этнографические очерки / коллективная монография. – Йош-
кар-Ола : МарНИИЯЛИ, 2005. – 336 с. : ил. 

138.  Мартынов, В. В. Кашмаши: история деревни в документах и лицах / В. В. Марты-
нов. – Чебоксары : ООО «Своя типография», 2019. – 316 стр. 

139. Мартынов, В. В. Несущие свет знания / В. В. Мартынов. – Чебоксары : Новое время, 
2017. – 244 с. 

140. Матвеев, Г. Б. Сельские поселения чувашей во второй половине XIX – начале XX ве-
ков : (материалы к историко-этнографическому атласу) / Г. Б. Матвеев. – Чебоксары, 1987. – 
С. 47. – (Этнография чувашского крестьянства). 

141. Материалы к 4-му собранию уполномоченных Чувашского областного союза потре-
бительских обществ, 14 октября 1923 г. – Чебоксары, 1923. 

142. Матросова, М. Г. Оринино. Дорогие сердцу и образы : сборник очерков и воспоми-
наний / М. Г. Матросова, Р. В. Иванова. – Чебоксары : Новое время, 2007. – 456 с. : ил. 

143. Миронов, А. Н. Седой Ишакский край / А. Н. Миронов. – Цивильск, 2005. – I  ч. – 212 с. 
144. Миронов, А. Н. Седой Ишакский край / А. Н. Миронов. – Цивильск, 2005. – II ч. – 212 с. 
145. Мифы народов мира : энциклопедия. В 2 т. Т. 1 : А-К / гл. ред. С. А. Токарев. – 

Москва : Большая Российская энциклопедия, 1998. – 672 с. : ил. 
146. Мифы народов мира : энциклопедия. В 2 т. Т. 2 : К-Я / гл. ред. С. А. Токарев. – 

Москва : Большая Российская энциклопедия, 1998. –– 720 с. : ил. 
147. Михайлов, Е. П. Новые археологические исследования в Поволжье : сборник статей 

/ Е. П. Михайлов. – Чебоксары : ЧГИГН, 2003. – 308 с. 
148. Михайлов, И. Н. Полевое Шептахово : история / И. Н. Михайлов. – Чебоксары : Но-

вое Время, 2018. – 320 с. 
149. Михайлов, С. М. (Яндуш). Сундырская гора / С. М. Михайлов // Казанские губерн-

ские ведомости. – 1852. – Июль. – № 29 ; № 30. 
150. Михайлов, С. М. Труды по этнографии и истории русского, чувашского и марийско-

го народов / С. М. Михайлов. – Чебоксары : [б. и.], 1972. – 423 с. : ил. 



124 

151. Моргаушский район : краткая энциклопедия. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2002. – 
175 с. : ил. 

152. Моргаушский район : профиль здоровья. – Моргауши, 2005. – 38 с. : табл., цв. фот., 
диагр. 

153. Мочалова, Г. П. Край родной Синьял-Покровский. Книга вторая / Г. П. Мочалова, 
Т. К. Верендеева, З. М. Суркова. – Чебоксары : Новое Время, 2017. – 304 с. 

154. Население ЧАССР по материалам переписи 1926 года. – Чебоксары, 1927. 
155. Нестеров, В. А. Над картой Чувашии : историко-топонимические заметки / В. А. Нес-

теров. – 2-е изд. – Чебоксары : Чувашское книжное изд-во, 2017. – 142 с. : ил. 
156. Нестеров, В. А. Населенные пункты Чувашской АССР в 1917-1974 годах : словарь-

справочник / В. А. Нестеров. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1974. – 336 с. 
157. Нестеров, В. А. Населенные пункты Чувашской АССР, 1917-1981 гг. : справочник 

об административно-территориальном делении / В. А. Нестеров. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-
во, 1981. – 352 с. 

158. Нигиль, Ю. Н. Жизнь и смерть архимандрита Антония : страницы истории / Ю. Н. Ни-
гиль // Советская Чувашия. – 1996. – 19 июля. – С. 3. 

159. Никитина, О. О чувашах. В каком вы слое населения? / О. Никитина // Чебоксарские 
новости. – 7 июля 2000. – С. 1. 

160. Николаев, А. Н. Сардон / А. Н. Николаев // Ҫĕнтерӳ ялавĕ. – 1977. – [3-17 марта]. –
№№ 27, 28, 30, 31, 33. – С. 4. 

161. Николаев, В. В. История предков чувашей, XXX в. до н.э. – XV в. н. э. : хроника со-
бытий / В. В. Николаев. – Чебоксары : Фонд историко-культурологических исследований им. 
К. В. Иванова, 2005 (ОАО Чебоксарская типография № 1). – 408 с. : цв. ил., карт. 

162. Николаев, В. В. Чувашский костюм от древности до современности = Чӑваш тумӗ 
аваллӑхран паянлӑха = The chuvash costume from ancient to modern times / Василий Николаев, 
Геннадий Иванов-Орков, Виталий Иванов ; Фонд ист.-культурол. исслед. им. К. В. Иванова. – 
Москва [и др.], 2002 (Отпеч. в Финляндии). – 400 с. : портр., цв. ил. 

163. Николаев, М. А. Опытный лесхоз Чувашской Республики / М. А. Николаев, А. В. Фа-
деев. – Чебоксары : Изд-во «Чувашия», 1998. – 175 с. : ил. 

164. Никольский, Н. В. Собрание сочинений. В 4 т. Т. II. Труды по истории христианиза-
ции и христианского просвещения чувашей / Н. В. Никольский. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-
во, 2007. – 447 с. 

165. Никольский, Н. В. Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI-XVIII ве-
ках : исторический очерк / Н. В. Никольский. – Казань : Типография Императорского Универ-
ситета, 1912. – 416 с. 

166. Никольский, Н. В. Этнографические заметки о чувашах Козьмодемьянского уезда 
Казанской губернии / Н. В. Никольский. – Казань, 1911. – 28 с. 

167. Обзор главнейших результатов деятельности Козьмодемьянских земских учрежде-
ний с 1865 по 1900 гг. – Козьмодемьянск : Типография Г. П. Зубкова, 1900. – 97 с. 

168. Опись городских поселений Казанской губернии : из статистических описаний по 
данным 1858-1884 гг. / составлен секретарем статистического комитета А. П. Орловым. –
Казань : Типография Губернского правления (Глава IV), 1889. – 185 с. 

169. Освящение мужского чувашского Александро-Невского монастыря Казанской гу-
бернии Козьмодемьянского уезда. – Казань : Типолитография Императорского Университета, 
1903. – 28 с. 

170. Отчет Козьмодемьянского Уездного Земского Управления о деятельности и ведении 
Земства и о состоянии уездного земского хозяйства с 1.07.1914 по 1.07.1915 гг. – Козьмодемь-
янск, 1916. – 171 с. 

171. Орлов, В. В. Купцы Ефремовы : предпринимательская и общественно-политическая 
деятельность купеческой династии / В. В. Орлов. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2012. – 271 с. 

172. Орлов, И. Кооперация / И. Орлов. – Мускав, 1925. – 19 с. 
173. Основные показатели производственного плана на 1936 год в районном и артельном 

разрезе по системе Чувашпромсоюза. – Алатырь : Чуваш. гос. изд-во, 1936. – 62 с. 
174. Очерки истории Марийской АССР (1917-1960 гг.) / МарНИИЯЛИ. – Йошкар-Ола, 

1960. – 452 с. 
175. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб, 1903. 



125 

176. Петров, Ю. П. Чувашия : историко-политический и социально-экономический очерк 
/ Ю. П. Петров. – Москва-Ленинград, 1927. –104 с. 

177. Перков, В. В. Очерк статистики и экономики Казанской губернии / В. В. Перков. – 
Казань, 1919. – С. 14, 16. 

178. Поверстная и Указная Книги Ямского приказа. – Санкт-Петербург : Типография 
О. С. Балашова, 1890. 

179. Пожарное дело в СССР / под ред. канд. техн. наук Н. А. Тарасова-Аглакова. – 
Москва : Стройздат, 1968. – 307с. : ил. 

180. Потребительская кооперация в Чувашии : документы, материалы, воспоминания, 
фотографии. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2000. – 432 с. 

181. Потребительская кооперация в Чувашской Республике. – Чебоксары : Изд-во «Чу-
вашия», 1974. – 83 с. 

182. Православная энциклопедия. Русская православная Церковь. – Москва : Церковно-
научный центр Русской Православной Церкви «Православная энциклопедия», 2000. – 656 с. 

183. Православная энциклопедия. В 3 т. Т. 1 : А – Алексий Студит. – Москва : Церковно-
научный центр Русской Православной Церкви «Православная энциклопедия», 2000. – 752 с. 

184. Православная энциклопедия. В 3 т. Т. 2 : Алексий, Человек Божий – Анфим Анхи-
альский. – Москва : Церковно-научный центр Русской Православной Церкви «Православная 
энциклопедия», 2001. – 752 с. 

185. Православная энциклопедия. В 3 т. Т. 3 : Анфимий – Афанасий. – Москва : Церков-
но-научный центр Русской Православной Церкви «Православная энциклопедия», 2001. – 752 с. 

186. Приволжский федеральный округ. Республика Марий Эл. Книга 1. – Нижний Нов-
город : Поволжский редакционно-издательский центр СПР : Союз писателей России, 2009. – 
264 с. : ил. – (Вся Россия : энциклопедический словарь). 

187. Промышленность и рабочий класс Чувашской АССР. Часть 1 (1920-1950 годы) : 
сборник документов. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1985. – 358 с. 

188. Пузырев, В. М. Сартон : поэмы и стихи / Василий Максимович Пузырев. – Чебокса-
ры : Новое Время, 2012. – 152 с. 

189. Путешествие в древность / под ред. чл.-корр. АН СССР В. Л. Янина. – Москва : Изд-
во МГУ, 1983. – 272 с.; ил. 

190. Развитие потребительской кооперации в Цивильском районе Чувашской Республи-
ки в 1897-1997 годах. – Чебоксары, 1997. 

191. Расселение марийцев во второй половине XVI – начале XVIII вв. // Происхождение 
марийского народа. – Йошкар-Ола, 1967. 

192. Редько, Г. И. Корабельные дубравы Чувашии / Г. И. Редько, И. А. Яковлев, А. С. Яков-
лев, П. Т. Тихонов. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1997. – 64 с. : ил. 

193. Россия. Полное географическое описание нашего Отечества : Настольная и дорож-
ная книга для русских людей. В 19-ти т. Т. 6. Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье / под 
ред. В. П. Семенова ; сост. : П. А. Ососков, Н. А. Коростолев и др. – Санкт-Петербург : Издание 
А. Ф. Деврiена, 1901. – 600 с. (ксерокопия – 388 с.).  

194. Руфимский, П. Черемисский Михаило-Архангельский мужской общежительный 
монастырь / П. Руфимский. – Казань, 1893. 

195. Сабирова, Д. К. История Татарстана: с древних времен до наших дней / Д. К. Саби-
рова. – Москва : КНОРУС, 2009. – 349 с. : карт. 

196. Сануков, К. Н. Марийская автономия / К. Н. Сануков. – Йошкар-Ола : Мар. кн. изд-
во, 2005. – 136 с. 

197. Сбоев, В. А. Исследования об инородцах Казанской губернии : заметки о чувашах / 
В. А. Сбоев. – Казань, 1856. – 46 с. 

198. Сборник работ Чувашской республиканской ветеринарно-бактериологической ла-
боратории. – Чебоксары : Чув. гос. изд-во, 1955. – 68 с. 

199. Сборник работ Чувашской республиканской ветеринарно-бактериологической ла-
боратории : выпуск второй. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1963. – 88 с. 

200. Сборник работ Чувашской республиканской ветеринарной лаборатории : выпуск V. – 
Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во. – 1976. – 208 с. 

201. Сборник руководящих материалов по хозрасчетным предприятиям Всероссийского 
добровольного пожарного общества. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1972. – 55 с.  



126 

202. Сепеев, Г. А. История расселения марийцев / Г. А. Сепеев. – Йошкар-Ола : Мар-
НИИЯЛИ, 2006. – 200 с. 

203. Сергеев, Л. П. Муркаш калаçĕвĕ : история и культура Моргаушского района Чуваш-
ской Республики / Л. П. Сергеев. – Моргауши, 1992. 

204. Сергеев, Э. М. Виръяльское творение / Э. М. Сергеев. – Новочебоксарск, 2008. 
205. Сергеев, Э. М. Вызволен из небытия / Э. М. Сергеев. – Новочебоксарск, 2011. – 

(В авторской редакции рукописных листов А 4). – 298 с. 
206. Сергеев, Э. М. Древней чувашской письменности 25000 лет / Э. М. Сергеев. – Ново-

чебоксарск, 2011. – 16 с. 
207. Скляревская, Г. Н. Словарь православной церковной культуры / Г. Н. Скляревская. – 

Санкт-Петербург : Наука, 2000. – 280 с. 
208. Скородумов, Н. Г. Чувашская спортивная энциклопедия / Н. Г. Скородумов. – Че-

боксары : Чуваш. кн. изд-во, 2012. – 446 с. : ил. 
209. Сметы и раскладки земского сбора по Козьмодемьянскому уезду на 1911 г. – Козь-

модемьянск : Типография Г. П. Зубкова, 1911. – 265 с. 
210. Смирнов, А. П. Древнейшее население на территории Чувашии / А. П. Смирнов. – 

Чебоксары, 1958. – 45 с. 
211. Смирнов, А. П. Железный век Чувашского Поволжья / А. П. Смирнов. – Москва, 

1961. – 172 с. – (МИА ; № 95) 
212. Сметы и раскладки земского сбора и натуральных повинностей по Козьмодемьян-

скому уезду. На 1906 г. – Козьмодемьянск : Типография Г. П. Зубкова, 1906. – 223 с. 
213. Веселовский, Б. Современный мир / Б. Веселовский // Кооперация и земство. – 1915. – 

№ 8. – С.150-157. 
214. Сорокин, В. Сельский образ жизни: сегодня его формирует потребкооперация, счи-

тает Юрий Иванов, глава Моргаушской районной администрации [Чувашской Республики] / 
В. Сорокин // Российская кооперация. – 2005. – 7 апреля. – № 14. – С. 2. 

215. Социально-экономическая деятельность Большесундырского райпо и перспективные 
направления его развития / Чебоксарский кооперативный институт, МУПК ; сост. Л. М. Корнилова 
[и др.]. – Чебоксары, 2006. – 80 с. – Репринт. изд. 

216. Спасский, Н. Очерки по родиноведению / Н. Спасский. – 2-е изд., испр. и доп. – Ка-
зань : Типография Императорского Университета, 1912. – 376 с. 

217. Список населенных мест по сведениям 1853 г. Т. XIX. Казанская губерния. – СПб, 
1866. – С. XXVIII. 

218. Список селений Казанской губернии. Выпуск 8 / Оценочно-статистическое бюро 
Казанского губернского земства ; Козьмодемьянск уезд. – Казань, 1908. 

219. Список селений Казанской губернии. Выпуск 9. / Оценочно-статистическое бюро 
Казанского губернского земства ; Козьмодемьянск уезд. – Казань, 1913.  

220. Спортсмены : очерки. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2005. – 271 с. – (Библиотека 
Президента Чувашской Республики ; т. 3). 

221. Стариков, С. В. Православные храмы и монастыри Марийского края / С. В. Стари-
ков, О. Г. Левенштейн. – Йошкар-Ола : Периодика Марий Эл, 2001. – 160 с. 

222. Таймасов, Л. А. История первого чувашского православного монастыря : моногра-
фия / Л. А. Таймасов. – Чебоксары, 2011. – 164 с. : ил. 

223. Таймасов, Л. А. Православная церковь и христианское просвещение народов Сред-
него Поволжья во второй половине XIX – начале XX века / Л. А. Таймасов. – Чебоксары : Изд-
во Чувашского гос. ун-та, 2004. – 524 с. 

224. Таймасов, Л. А. Церковно-приходские школы в системе народного образования до-
революционной Чувашии / Л. А. Таймасов. – Чебоксары, 1997. – С. 182-189. 

225. Тотолианц, В. Потребительные общества в России и условия существования коопе-
рации вообще / В. Тотолианц // Русская мысль. – 1906. – Кн. 7. – С. 136-166. 

226. 1923 çулхи кăлентар. – Чебоксары : Гос. Типография, 1922. – 230 с. 
227. Устав общества потребителей села Большой Сундырь Козьмодемьянского уезда Ка-

занской губернии. – Козьмодемьянск : Типография Г. П. Зубкова, 1913. – 31 с. 
228. Федотов, М. Р. Этимологический словарь чувашского языка. В 2 т. Т. 2 : С-Я / 

М. Р. Федотов / Чебоксары : Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук, 1996. – 509 с. 



127 

229. Фукс, А. А. Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии / А. А. Фукс. – Ка-

зань, 1880. – 329 с. 

230. Христианство : энциклопедический словарь. В 3 т. Т. 3 : Т-Я / ред. кол. С. С. Аве-

ринцев [гл. ред.] и др. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 1995. – 783 с. 

231. Хрусталев, А. Очерк распространения христианства между иноверцами Казанского 

края / А. Хрусталев. – Казань, 1874. – 134 с. 

232. Черемисы : историко-этнографический очерк : статьи / вступ. ст. К. Н. Санукова. – 

Йошкар-Ола : РОО РМЭ ПРМ «СММ «У вий (Молодая сила)», 2014. – 304 с. : ил., вкладыш 

16 с. – (Историческое наследие марийского народа). 

233. Чуваши : история и культура. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2009. – Т. I. – 415 с. : ил. 

234. Чуваши : этнографические исследования. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1970. – 308 с. 

235. Чувашия в годы гражданской войны : сборник документов. – Чебоксары, 1960. – 398 с. 

236. За 15 лет в цифрах : статистический справочник. – Чебоксары : Чуваш. гос. изд-во, 1935. 

237. Чувашпотребсоюз : надежный партнер села. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 

2011. – 215 с. : ил. 

238. Чувашэнерго – прошлое, настоящее, будущее : исторические очерки, воспоминания 

/ авт.-сост. В. С. Рыжов. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1997. – 398 с. 

239. Чувашская энциклопедия. В 4 т. Т. 1 : А-Е. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во. 2006. – 

590 с. : ил. 

240. Чувашская энциклопедия. В 4 т. Т. 2 : Ж-Л. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во. 2008. – 

494 с. : ил. 

241. Чувашская энциклопедия. В 4 т. Т. 3 : М-Се. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2009. – 

686 с. : ил. 

242. Чувашская энциклопедия. В 4 т. Т. 4 : Се-Я. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2011. – 

798 с. : ил. 

243. Шацкин, К. Ф. Почта : вчера, сегодня… : к 80-летию Красноармейского РУС / 

К. Ф. Шацкин. – Цивильск : РГУП «Цивильская типография», 2000. – 78 с. 

244. Школа в сердце моем : к 125-летию Кшаушской школы. – Чебоксары : Новое Время, 

2015. – 164 с. 

245. Шпилевский, С. М. Древние города и другие болгаро-татарские памятники в Казан-

ской губернии / С. М. Шпилевский. – Казань : Университетская типография, 1877. – 524 с. 

246. Элле, К. В. Об исторической связи горных марийцев с чувашами / К. В. Элле // 

ЧГИГН.  Отд. I. Ед. хр. 602. 14 л. Рукопис. 

247. Энциклопедия Чебоксарского района Чувашской Республики : т. 1 / МБУК «Цен-

тральная библиотека». – Чебоксары, 2014. – 500 с. : ил. 

248. Энциклопедический словарь. Т. XVa : (Коала-Конкордiя). – Санкт-Петербург : Ти-

пография И. А. Ефрона, 1895. – 964 с. 

249. Энциклопедический словарь : репр. воспроизведение изд. Ф. А. Брокгауз – И. А. Еф-

рон, 1890 г. : [в 82 т.]. – Москва : ТЕРРА, 1992. – Т. 38. – 962 с.  

250. Энциклопедический словарь : репр. воспроизведение изд. Ф. А. Брокгауз – И. А. Еф-

рон, 1890 г. : [в 82 т.]. – Ярославль : ТЕРРА, 1991. – Т. 32 : КОЯЛОВИЧ-КУЛОН. – 964 с. 

251. Юадаров, К. Г. Родной край : альманах / К. Г. Юадаров. – Йошкар-Ола, 1977. 

252. Юхма, М. Н. Древние болгары-чуваши : (древняя и средневековая история народа) / 

М. Н. Юхма. – Шупашкар (Чебоксары), 2000. – 640 с. 

253. Ядринская энциклопедия / сост. В. В. Муравьев. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 

2015. – Т. 1 : А-О. – 399 с. : ил. 

254. Ядринская энциклопедия / сост. В. В. Муравьев. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 

2017. – Т. 2 : П-Я. Дополнения. – 432 с. : ил. 

255. Ялтаев, Д. А. Правоохранительная деятельность полиции в чувашских уездах Ка-

занской губернии в 1862-1917 годах : монография / Д. А. Ялтаев. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. 

гос. ун-та, 2012. – 156 с. 

 

 

 



128 

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

в. – век 

вв. – веках (века) 

воен. – военный 

в т. ч. – в том числе 

вып. – выпуск 

выс. – выселок 
 

г. – год, город 

гг. – годы 

гос. – государственный 

г.р. – год рождения 

губ. – губерния 
 

д. – дело, девочки, деревня 

дв. – дворы 

дер. – деревня 

дес. – десятин 

др. – другой (ая, ое, ие) 
 

ед. – единиц 
 

жен. – женщины (ин) 
 

зав. – заведующий 

зем. – земской 
 

и др. – и другие 

и т.д. – и так далее 

изд. – издательство 

ил., илл.– иллюстрация 
 

к., коп. – копеек 

камен. – каменный 

кв. м. – квадратный метр 

К. г. (К. Г.) – Казанская губерния 

К. у. (К. У.) – Козьмодемьянский уезд 

куб. м. – кубический метр 

кл. – классное  

кн. – книга, книжное 
 

л. – лист 

лл. – листы (ах) 
 

М. – Москва 

м. – метр, мальчики 

мед. – медицинский 

мин. – минут 

муж. – мужчины (ин) 

 

 

назв. – название 

наемн. – наемная 

напр. – например 

н.э. – нашей эры 

 

ок. – околот(д)ок 

отд. – отделение 

откр. – открытие, открылось 

 

пед., педаг. – педагогический 

прест. – престольный 

перестр. – перестроено 

 

р. – река, рублей 

РК – районный комитет 

руб. – рублей 

 

с. – село, страница 

саж. – саженей 

см. – смотри, сантиметр 

ст. – станция, статья 

стр. – страница 

С п.б., С-Петербург – Санкт-Петербург 

 

т. – том, тысяча 

табл. – таблица  

тыс. – тысяча, тысячелетия 

 

у. – уезд, уездный 

уисполком – уездный исполнительный ко-

митет 

ун-т – университет 

уч., учен-ов – учеников 

уч-ще – училище 

 

фельд. –  фельдшер 
 

хр. – хранения 

 

ч. – часть 

чел. – человек 

 

ЦПШ – церковно-приходская школа 

 

ШГ – школа грамоты 
 

экз. – экземпляр 

 

 

 

 

Примечание: 

В прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний, включая 

суффиксы: -енный, -ионный, -ующий, -ский, -альный и другие. 
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СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ АББРЕВИАТУР 

 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков 

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет 

ГА – Государственный архив 

ГАСИ – Государственный архив современной истории  

МАО – Марийская автономная область 

МарНИИЯЛИ – Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы  

и искусств 

МАССР – Марийская Автономная Советская Социалистическая Республика 

МГУ – Московский государственный университет 

МРКМ – Моргаушский районный краеведческий музей 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

РГУП – республиканское государственное унитарное предприятие 

РКП(б) – Российская коммунистическая партия большевиков 

РМЭ – Республика Марий Эл 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

СНК – Совет народных комиссаров 

СНГ – Союз независимых государств 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

ФП – фельдшерский пункт 

ЦГА – Центральный государственный архив 

ЧАО – Чувашская Автономная область 

ЧАССР, Чуваш. АССР – Чувашская Автономная Советская Социалистическая Республика 

ЧГИГН – Чувашский государственный институт гуманитарных наук 

ЧГПУ – Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 

ЧР – Чувашская Республика 

ЧКИ – Чебоксарский кооперативный институт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        3 

Козьмодемьянский уезд   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6 

Чувашский край в Козьмодемьянском уезде   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10 

Сельское хозяйство и промышленность   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   30 

Народное просвещение   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   41 

Земская медицина   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .      45 

Ветеринарная служба   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   49 

Почтовая связь   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     50 

Лесное хозяйство   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .      56 

Духовная деятельность   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   58 

Потребительская кооперация   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   70 

Чувашские волости Козьмодемьянского уезда   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   74 

Чебоксарский уезд     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    91 

Приложение [Глоссарий. Таблицы (№№ 1-9)]   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   95 

Библиография    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     118 

Список основных сокращений   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    128 

Список наиболее часто встречающихся аббревиатур   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129 

 

 


