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125-летию Большесундырской 

церкви Святой Живоначальной  

Троицы посвящается 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящая книга написана по желанию автора, а также 

своевременной рекомендации иеромонаха Игнатия, в настоя-

щее время настоятеля церкви Святой Живоначальной Троицы, 

и она единственная и настоящая кладезь, собранная по разным 

«литературным амбарам и сусекам», выявленным нами во все-

возможных печатных изданиях и архивных материалах Рес-

публики Марий Эл и Чувашской Республики. 

В данной книге автор использовал труды многих учёных, 

исследователей, писателей, некоторых корреспондентов мест-

ных районных газет, краеведов, которые в своих произведени-

ях, печатных изданиях и в некоторых центральных газетных 

статьях описывали нашу церковь (коротко, частично, полно 

или ограничивались некоторыми хронологическими данными, 

что также очень важно…). Особо значимыми среди многих ав-

тор выделяет следующих литературных деятелей, а именно: 

Анисова Л.М., Браславского Л.Ю., Денисова П.В., Козло-

ва Ф.Н., Никольского Н.В., Орлова В.В., Таймасова Л.А. и 

многих других. 

С момента покорения Казанского ханства войсками Иоа-

на IV в 1552 г. началось распространение христианской рели-

гии в Среднем Поволжье. 

В результате активного сопротивления народов Среднего 

Поволжья официальной политике насаждения христианства, а 

также из-за политических и экономических трудностей, кото-

рые переживало Московское государство в XVI-XVII веках, 
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христианские миссионеры не смогли добиться ощутимых ус-

пехов в деле обращения «иноверцев Казанского края» в право-

славную веру. 

Только в XVIII в. царизм и православная церковь вплот-

ную занялись проблемой христианизации нерусских народов. 

Начало массовому крещению населения Среднего По-

волжья положила Комиссия новокрещенских дел (1731) г., ко-

торая в 1740 г. была реорганизована в Контору новокрещен-

ских дел. 

В период с 1741 по 1756 гг. было окрещено 406742 чело-

века. 

На территории ныне существующего Моргаушского рай-

она христианизация прошла в 1742-1746 годах. 

Сооружения православного культа строились из камня и 

дерева. 

В сельской местности, особенно в начале XIX в., подав-

ляющее большинство церковных зданий было из дерева. Там, 

где еще не успели построить церкви, в местах особого покло-

нения по народному обычаю православные миссионеры за-

ставляли ставить часовни. 

В 1869 г. в Казанской Епархии, в т. ч. и в Козьмодемьян-

ском уезде, были определены некоторые списки местностей 

для учреждения кружков, при которых удобнее производить 

некоторые сборы приношений: 

а) для нищих и убогих; 

б) для богоугодных заведений и др. 

Кружки создавались на базарах и некоторых площадях. В 

церквах были кружки в пользу вдов и сирот духовного звания. 

В Козьмодемьянском уезде такие кружки функциониро-

вали при действующих храмах, а также в с. Большой Сундырь 

(здесь проходил еженедельный базар – по четвергам) и д. Сер-

геевка (здесь находились имения помещиков Сергеевых). 

На карте церквей в Чувашском крае в середине XIX в. 

с. Сундырь (Большой Сундырь) Козьмодемьянского уезда обо-
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значено как населенный пункт, где существовала приходская 

церковь Казанской епархии. 

В 1883 году Священный Синод Русской Православной 

Церкви разрешил совершать богослужение на родных языках 

«инородцев». 

После составления И.Я. Яковлевым (1872) чувашского 

алфавита стали появляться чувашские учебники. Здесь боль-

шая заслуга К.В. Иванова, Н.В. Щубуссинни и других, кото-

рыми были написаны книги на чувашском языке, в том числе 

книги Священного Писания, Евангелие (...по отдельным гла-

вам...). 

В церковно-приходских школах вначале обучали Божье-

му Слову, а Закон Божий в основном преподавали русские 

священники. 

Так постепенно обучение чувашских детей в церковно-

приходских школах, земских училищах стало проходить на 

родном языке. 

 

Сведения из истории некоторых православных храмов (церквей) 

в селе Большой Сундырь (см. Таблицу № 1). 

 

Таблица № 1 
 

Тип 

соору-

жений 

Строительство  

храма 
Построены 

церкви во 

имя (и в 

честь...) 

Храм 
Особые 

отметки нача-

ло 

окон-

чание 

освя-

щение 

За-

крыт 

И вновь 

открыт 

дере-

вянная 

1881 1882 1882 1-прест.: 

Святой 

Троицы 

  молит-

венный 

дом с 

алтарем 

камен-

ная 

1884 1892 15.01. 

1893 

1-прест.: 

Святой 

Живона-

чальной 

Троицы 

1931 1991  
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В 1883 г. в с. Большой Сундырь при деревянной церкви 

организовалось Приходское попечительство при Татаркасин-

ском волостном правлении. 

По данным исследования иеромонаха Игнатия (Сурано-

ва), настоятеля Большесундырской церкви Святой Живона-

чальной Троицы, строительство нового каменного сооружения 

(церкви) в с. Большой Сундырь началось в 1884 г., продолжа-

лось восемь лет и было закончено в 1892 г. Большая кирпичная 

церковь Святой Живоначальной Троицы (именно так она тогда 

называлась) открылась 15 января 1893 г. 

11 ноября 1885 г. в д. Шу-поси (Шупоси) открылась цер-

ковно-приходская школа. Законоучителем работал Агеносов 

Александр Семенович (с 1.01.1901 г.). 

В Шу-посинской (Шупосинской) церковно-приходской 

школе, открытой 11 ноября 1885 г., в минувшем 1905-1906 учеб-

ном году обучались 25 мальчиков и 3 девочки. Учительницей 

здесь работала Мария Архангельская (Фонд 172, опись 1. Гос-

архив Республики Марий Эл). 

В 1909 г. Козьмодемьянским уездным земством в близ-

лежащих населенных пунктах от с. Большой Сундырь были 

открыты земские школы, а именно: в Шупосях, Чирш-касах и 

Шарекеях (Шерекей). В первой из них учителем состоял 

Н.П. Красильников и законоучителем – священник В.И. Жу-

равлев, во второй – учителем Игнатий Васильев, а законоучи-

телем – диакон Федор Анисов, а в третьей – законоучителем, 

священник села Кузнецово – В.С. Васюков, а учителем – его 

дочь. 

В 1908-1909 учебном году в 2-х Большесундырских зем-

ских училищах (мужском и женском) обучалось: мальчиков – 

74 и девочек – 30. В мужском училище два учителя: Матвей 

Иванович Багров и Петр Михайлович Столяров. В женском 

училище учителем работала Ольга Федоровна Столярова. За-

коноучителем в этих училищах работал священник Василий 

Иванович Журавлев (Фонд 172, опись 1. Госархив Республики 

Марий Эл). 
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Про каменную церковь Святой Живоначальной Троицы, 

построенную в 1892 г., многие исторические деятели часто от-

мечают одно выражение, которое исходит в одно короткое и 

емкое предложение (и очень верное утверждение), а именно: 

«Далее церковь неоднократно перестраивалась...». 

А то, что сохранил(о)ись до нас и были переданы в ис-

пользование в фонды Государственного исторического архива 

Чувашской Республики и фонды Моргаушского районного 

краеведческого музея (неучтенные, вторые экземпляры), то по 

ним, изучая и исследуя эти и многие другие церковные книги, 

автор составил Таблицу № 1 «Перечень некоторых церковно-

служителей Большесундырской церкви Святой Троицы / Свя-

той Живоначальной Троицы в 1882-1892, 1892-1931 и 1991-

2017... годах» и другие. 
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БОЛЬШЕСУНДЫРСКАЯ ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ 
 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД  
 

БОЛЬШЕСУНДЫРСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
 

В середине XIX века на карте церквей в Чувашском крае 

наше село Сундырь (Большой Сундырь) обозначено как насе-

ленный пункт, где существовала своя приходская церковь. В то 

же время в селе существовали часовни (деревянная и камен-

ная). 

Только в 1880 г. было получено разрешение на по-

строение каменной церкви в селе Бльшой Сундырь. 

На время возведения каменного храма в 1881-1882 гг. 

был построен временный молитвенный дом с алтарем. Мо-

литвенный дом представлял собой четырехугольное здание, 

обыкновенную бревенчатую избу с двумя пристроями: с 

восточной – для алтаря, с западной – для паперти, над храмом 

возвышался купол, увенчанный крестом. Длина храма сос-

тавляла шесть сажень, а ширина – восемь аршин. Храм был 

весьма беден: иконостас одноярусный, окрашенный в темно-

красный цвет. 

Позже прихожане села Большой Сундырь с разрешения 

епархиальной власти пожертвовали храм в Каршлыхский 

Александро-Невский мужской монастырь. 

Первым священником деревянной Троицкой церкви в 

с. Большой Сундырь (Сундырь) служил Платон Матвеевич 

Воскресенский, который был переведен из церкви села Спас-

ской-Юнги (1882). 
В 1883 г. в с. Большой Сундырь для священника был по-

строен деревянный дом (из старых строений...). 
В 1883-1886 гг. церковным старостой состоял малогра-

мотный крестьянин из деревни Шу-пось (Шупоси) Петр Его-
рович Мазиков. 

По данным «Клировых ведомостей» за 1906 и 1909 годы 
о Большесундырской Троицкой церкви, в которых обозначено, 
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что в 1883 (1884) г. в с. Большой Сундырь на местном базаре 
была построена каменная часовня с разрешения (на средства) 
Правления Епархиального Начальства. 

В это время псаломщиком в Троицкой церкви служил 
Александр Смирнов (см. Таблицу № 1), а позже здесь служил 
псаломщиком Василий Лебедев. 

В 1885 году свою трудовую деятельность начинал Ани-
сов Федор Алексеевич учителем пения в Большесундырском  
4-х классном мужском земском училище, а после открытия 
церковно-приходской школы (11.11.1885 г.) – учителем пения 
(в 1885-1898 гг.). 

Настоятелем церкви Святой Троицы в селе Большой 
Сундырь в 1888-1899 гг. был Евгений Иоаннович Рождествен-
ский. 

Диаконом в то время служил Михаил Карамышев (1888-
1894). 

Метрические книги и исповедные росписи в Большесун-
дырской церкви ведут с 1883 года. 

По официально имеющимся церковным книгам, священ-
ником в Большесундырской деревянной церкви Святой Трои-
цы в 1882-1890 гг. служил Платон Матвеевич Воскресенский, 
он же и преподавал Закон Божий в Большесундырском 4-х клас-
сном мужском земском училище (открылось 24.11.1882 г.), а 
также являлся законоучителем церковно-приходской школы 
при Большесундырской церкви Святой Троицы (церковно-
приходская школа открылась 11.11.1885 г.). Занятия в церков-
но-приходской школе проходили в церковной сторожке. В 
первый год обучались 25 учеников. В трудах Казанской духов-
ной академии, в «Известиях Казанской Епархии» на 1886 г. 
(С. 54), имеется некоторое дополнение по Большесундырской 
церковно-приходской школе. Епархиальный Училищный Со-
вет объявляет, что в(на) заседании 27.01.1885 г. были приняты 
постановления, признать открытыми церковно-приходские 
школы и школы грамотности в следующих местах: 

г) в с. Большой Сундырь Козьмодемьянского уезда с ут-
верждением в должности законоучитель священник Платон 
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Воскресенский и с допущением к исправлении учительской 
должности крестьянского сына А. Суворова. 

Первое время Большесундырская ЦПШ ни от кого ника-

кого содержания не получала, кроме своей церкви. Тогда свя-

щенник Платон Воскресенский написал прошение в Козьмо-

демьянское уездное Земское Собрание о разрешении этого во-

проса (сентября 4 дня 1887 года): «...так как означенная школа 

и по настоящее время ни от кого никакого содержания не по-

лучает, кроме своей приходской церкви, которая и сама, в на-

стоящее время, по случаю постройки новой каменной церкви в 

селе Большой Сундырь, в средствах весьма нуждается; поэто-

му покорнейше прошу Козьмодемьянское Уездное Земское 

Собрание назначить Большесундырской церковно-приходской 

школе содержание, по примеру прочих церковно-приходских 

школ Козьмодемьянского уезда...». 

Несмотря на затруднительное материальное положение, 

церковь продолжала возведение храма, и вскоре строительство 

было закончено. Большесундырская церковь Святой Живона-

чальной Троицы (так она стала впредь называться) устроилась 

в лето 7400 от сотворения мира, от Рождества же Христова в 

1892 г., за счет средств прихожан.  

Здесь необходимо отметить некоторых знатных купцов, 

зажиточные крестьянские семьи с. Большой Сундырь и других 

населенных пунктов Сундырского края, которые являлись ме-

ценатами и занимались благотворительной деятельностью: 

строительством больницы, почтовой станции, училища, цер-

ковно-приходской школы и церкви Святой Живоначальной 

Троицы. К ним относились следующие знатные деятели: 

Галкины (братья Егор и Павел); 

Майоровы (семейный род); 

Миледины (семейный род); 

Моросин Лукоян Трофимович и сыновья; 

Поповы (семейный род); 

Самаркины (семейный род); 

Столяровы (семейный род); 

Суворов Михаил Иванович (братья и дети) 

и другие.  
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БОЛЬШЕСУНДЫРСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ 

 

Большесундырская церковь Святой Живоначальной Тро-

ицы построена в 1892 г. на средства прихожан на месте (или 

недалеко от) деревянной часовни. Деревянная часовня стояла 

здесь долгое время. 

Место расположения Большесундырского храма: от Ка-

зани в 180 верст, от Козьмодемьянска в 30 (25) верст. Приход. 

Попечительство с 1883 г. Татаркасинское волостное правление 

(центр в с. Большой Сундырь). 

Большесундырская церковь каменная, однопрестольная, 

теплая, длина с колокольней 15 саж., наибольшая ширина 

5 саж., высота до верхнего карниза 6,5 саж. 

На церкви две главы. Колокольня 3-х ярусная, высота 

14 саж., большой колокол весит 27 пуд. 21 фунт. Иконостас: 

длина 4 саж. 1 арш., высота 4 саж. (по трудам Браславско-

го Л.Ю.). 

Приходских поселений 15 (Большой Сундырь, Большие 

Татаркасы, Верхние Олгаши, Ижекасы, Кармыши, Кумыркасы, 

Кюрегаси, Мадикасы, Малые Татаркасы, Нижние Олгаши, Но-

вое Шокино, Огадеркасы, Токшики, Шерекей, Шубоси (Шупо-

си) с численностью 3386 (2386) человек (464 двора). Штат 

причта: священник, диакон, псаломщик. 

Настоятелем церкви Святой Живоначальной Троицы в с. 

Большой Сундырь был Евгений Иоаннович Рождественский 

(1888-1899). При его непосредственном участии была построе-

на и введена в эксплуатацию здесь каменная церковь Святой 

Живоначальной Троицы (1892). 

В то время священниками здесь служили Василий Бого-

явленский (1892-1894) и Александр Андреевич Троицкий 

(1894-1899). 

Диаконом в то время здесь служил Николай Сокольский 

(Соколовский) (1894-1900), который ранее служил псаломщи-

ком Шупосинской церкви (церковного дома) (1889-1894). 
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В 1900-1901 гг. настоятелем церкви был Михаил Сосун-

цов (Сыунцов), а диаконом в то время служил Иоанн Страти-

латов (1900-1901). 

Анисов Федор Алексеевич учителем пения в Большесун-

дырском 4-х классном мужском земском училище и церковно-

приходской школе продолжил свою педагогическую деятель-

ность (1885-1898), далее служил псаломщиком (1898-1906) и 

диаконом (1907-1925) в Большесундырской церкви Святой 

Живоначальной Троицы. 

Агеносов Александр Семенович начинал здесь с 14 нояб-

ря 1892 г. и был преподавателем Закона Божия в Большесун-

дырской церковно-приходской школе (1892-1897), а в 1897-

1899 гг. служил псаломщиком в Большесундырской церкви 

Святой Живоначальной Троицы, а далее служил здесь священ-

ником (1901-1907). Диаконом в то время служил Иоанн Стра-

тилатов (1899-1901).  

В 1899 г. составлена опись духовному имуществу Боль-

шесундырского храма и скреплена печатью Духовной Конси-

стории. 

В 1901 г. для священника был построен деревянный дом 

на средства прихожан. В 1901 г. здесь служил диаконом Ефи-

мий Лебедев. 

В начале XX века (...1901...) состояние Большесундыр-

ской церкви составило примерно 300 рублей. При ней было 

3 десятины земли и одна десятина в поле. 

В 1904 г. на территории храма построен деревянный дом 

для псаломщика. 

В 1905 г. при церкви построена новая деревянная сто-

рожка (дом). 

С 1906 г. в Казанской Епархии существует около 200 чу-

вашских приходов, которые давно ощущают надобность в бо-

гослужении на родном языке. Богослужение в Большесундыр-

ском храме совершается на 2-х языках: славянском и чуваш-

ском. При Большесундырской церкви имеется библиотека, 

ежегодно пополняемая выписываемыми на средства церкви 
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книгами и журналами и состоящая из 236 томов и 80 названий. 

В 1906 г. были выписаны: «Известия по Казанской Епархии», 

«Церковные ведомости» и «Церковная общественная жизнь». 

В 1907-1930 гг. священником (настоятелем) здесь служил 

Журавлев Василий Иванович, в том числе и благочинным 3-го ок-

руга (1926-1930). В это время псаломщиком здесь служил Яков 

Степанович Богородицкий (1907-1917, возможно и до 1925...). 

Ранее Яков Богородицкий служил псаломщиком в с. Шойбу-

лак(и) Царевококшайского уезда (22.12.1904-2.11.1907). 

Диаконом здесь служил также в то время Николай Со-

кольский (16.12.1901-21.06.1906) и Иоанн Никитин (21.06.1906- 

5.09.1907). 

В 1909 г. в библиотеке храма уже насчитывалось 258 то-

мов книг и 85 названий. 

В 1909 г. церковным старостой был грамотный крестья-

нин из д. Нижние Олгаши Александр Димитриевич Воробьев. 

Имеется «Клировая ведомость» Большесундырской церк-

ви Святой Живоначальной Троицы за 1909 год. 

По данным «Клировой ведомости» за 1909 г. мной со-

ставлена некоторая Таблица № 2 (по) Большесундырской церк-

ви Святой Живоначальной Троицы (состав прихожан означен-

ной церкви). 

На территории Татаркасинской волости Козьмодемьян-

ского уезда в 1913 г. было 13 церквей, 1 монастырь. В храмах 

там служили: поп, дьякон, дьячок и 65 монахов (всего) /«Ĕç 

ялавĕ» («Знамя труда»). 24 июня 1940/. 
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Таблица № 2 
 

 

№

№ 

Населенные  

пункты 

Число 

дво-

ров 

Число душ Местона-

хождение 

от церкви 

(в вер-

стах) 

На-

цио-

наль-

ность Муж. Жен. Всего 

1 с. Большой Сундырь 

духовные 

4 10 7 17  
рус-

ские 
крестьяне 20 64 68 132 

2 деревни: 

Токшики 

62 182 183 365 2 

чува-

ши 

3 Шупоси 58 141 154 295 4 

4 Огадеры 50 131 139 270 4 

5 Ижекасы 23 57 62 119 4 

6 Нижние Олгаши 27 78 71 149 1 

7 Верхние Олгаши 31 79 73 152 1 

8 Куму(ы)ркасы 20 50 41 91 2 

9 Ямолкино 10 30 25 55 4 

10 Малые Татаркасы 38 95 93 188 3 

11 Большие Татаркасы 63 159 160 319 2 

12 Кармыши 20 71 68 139 2 

13 Новое Шокино 18 40 35 75 1 

14 Кюрегаси 55 149 145 294 6 

15 Ша(е)рекеи(й) 50 144 150 294 3 

16 Матикасы 19 50 42 92 3 

17 Чирш-Хырлыхкасы 52 182 189 371 3 

Итого: 620 1713 1704 3417  

Руку приложили:  Священник Василий Журавлев; 

диакон Федор Анисов; 

псаломщик Яков Богородицкий 
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СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД  
 

ПЕРИОД АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

До 1917 года на территории современного Моргаушского 

района функционировали 16 сельских храмов, в том числе и те, 

которые входили в Козьмодемьянский уезд (...Моргауши, Ори-

нино, Сундырь /Большой/, Юнга, Ильинка и другие). 

23 января 1918 г. по инициативе Ленина был издан декрет 

«Об отделении церкви от государства, школы от церкви». 

Россия вступила в новейшую эпоху. Октябрьский пере-

ворот 1917 года неузнаваемо изменил строй России. Новая 

власть начала разрушать вековые традиции. Атеизм и воинст-

вующее безбожие стали вводиться в ранг государственной по-

литики. И началась борьба между церковью и властью. 

В истории Русской Церкви некоторый период с 1917 по 

1988 гг. был самым тяжелым в ее тысячелетнем существова-

нии, поскольку церковь боролась за себя в условиях атеистиче-

ского государства. 

1 мая 1931 г. сторонниками организации «Союз воинст-

вующих безбожников» (СВБ) и группой актива Шатракасин-

ского СИК была проведена всеобщая акция закрытия церкви в 

этом населенном пункте... (Фонд П-26, оп. 1, дела 117-222. 

ГАСИ ЧР). 3 мая 1931 г. члены комиссии и ответственный сек-

ретарь Татаркасинского РК ВКП(б) немедленно выехали на 

место (в с. Шатракасы) для выяснения настроений населения и 

детальной сущности происшедших дел. 

...Все происходило якобы по «специальному сце-

нарию...». Церковь стали ломать, растаскивать утварь, выно-

сить иконы, церковную библиотеку и сжигать все прямо возле 

храма... 

Так, видимо, в 1931 г. антирелигиозными деятелями, чле-

нами организации «Союз воинствующих безбожников»., осо-

бой группой актива Большесундырского СИК была закрыта и 

Свято-Троицкая церковь в с. Большой Сундырь. 
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В «Журнале учета закрытых и незакрытых церквей и ме-

четей по Чувашской АССР» на 1943 год, который в ЦГА ЧР 

числится в /Фонде 1857. Опись 1. Дела 1-14/ и значится сле-

дующим образом: «Церковь в с. Большой Сундырь Сундыр-

ского района закрыта в 1931 г. в виду распада религиозной 

общины. Постановление Президиума ЦМК ЧАССР от 2 апреля 

1934 г. Переоборудована под клуб /Постановление Совмина 

ЧАССР от 21 апреля 1950 г. № 384/. 

Возвращаясь к вышеупомянутому выражению: «Далее 

церковь неоднократно перестраивалась…» 

Ныне наша церковь функционирует в своём первона-

чальном статусе. 

Первая реконструкция (более масштабная) храма нача-

лась после 1934 года в связи с реконструкцией здания церкви 

под  учреждение районного Дома культуры (РДК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Главный вид Троицкой церкви. 2012 г. 

 

Бывшую церковь разделили на две части (два помеще-

ния): восточная престольная и западная. Их разделяла глухая 

(высотная) стена, где была одна входная дверь (до 1965 г.) в 

зрительный зал. Главный вход со стороны колокольни также 

был закрыт глухой стеной. 



17 

В здании самой церкви была самая масштабная реконст-

рукция, где появился ряд отдельных помещений. Главный вход 

в сельский Дом культуры был со стороны улицы Анисимова 

(Красноармейская), напротив Большесундырской сберкассы, 

чуть ниже располагался Госбанк (сейчас это отделение Сбер-

банка России). Внутри помещения СДК справа была кассовая 

комната («касса») с окном. Далее было отдельное помещение – 

комната безопасности (дежурная милиция, общественные де-

журные от школы ДНД и др.). Позднее (бывш. «Алтарь») эту 

комнату превратили в бильярдную. Напротив алтаря был про-

ход в фойе (бывш. зрительный зал). Здесь часто проводили 

всякие мероприятия: выставки, встречи, танцевальные вечера, 

новогодние праздники, всякие репетиции (худ. самод-ти, ВИА 

и духового оркестра и другие), всевозможные собрания… 

От фойе в 2 метрах находилась лестница (2-х ярусная), 

которая вела на 2 этаж и в разные времена здесь находилась – 

музыкальная студия… До 1965 года и после в этом помещении 

проходили различные мероприятия (репетиции, встречи, учеба, 

занятия и др.) по направлениям, как-то: ВИА, духовой оркестр, 

художественная самодеятельность, театральные постановки и 

другие. 

А в тамбуре, перед музыкальным помещением, на уровне 

3-х метров вверх был ещё один проем, где была деревянная 

дверь (1 м х 1 м). Это глухое помещение находилось на уровне 

новой киноаппаратной. 

А далее на 1-ом этаже от входа с улицы прямо – находил-

ся некоторый проем в сторону входа в зрительный зал. По обе 

стороны здесь находились две комнаты (деревянные перего-

родки). Вначале здесь были раздевалка и подсобное помеще-

ние. Правое помещение вскоре убрали, а левое помещение су-

ществовало всегда. Здесь в своё время была раздевалка, позже 

долгое время использовался под буфет. А буфет функциониро-

вал всегда: в праздничные и выходные дни, во время различ-

ных собраний, конференций, когда проходили всевозможные 

встречи с ветеранами войны и труда, во время концертов, теат-

рализованных представлений, цирка, выборов... 
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Вход в киноаппаратную находился на улице, т. е. отдель-

ное помещение [на северо-восточной стороне здания (севернее 

от алтаря)]. Здесь была очень крутая (почти вертикальная) же-

лезная лестница – очень загадочная, труднодоступная… Перед 

киноаппаратной был железный тамбур, а далее сама киноаппа-

ратная: прихожая и ещё несколько комнат (2÷4) – перемоточ-

ная, подсобная и аппаратная. Там были два приспособления, на 

которых были установлены 2 киноаппарата «Украина». 

А также церковь подверглась реконструкции (1965), ко-

гда были проведены некоторые работы, чтобы связать при-

строй здания под зрительный зал с церковью и чтобы функ-

ционировало как единое сооружение, в то же время каждое 

существовало независимо друг от друга. 

В 1991 году, во время восстановления и окончательной 

реконструкции храма., было обнаружено множество церков-

ных книг разного рода из церковной библиотеки, которые бы-

ли отдельно сложены во дворе храма, и в конце концов, види-

мо, когда удостоверились в непригодности для дальнейшего 

архивного использования (они 60 лет пролежали в тайниках и 

глухих проемах данного храма...), приняли решение на месте 

их уничтожить, т. е. все было брошено в костер… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Троицкая церковь. Фото Галины Самсоновой. 2011 год  
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НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД  
 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ В РОССИИ 
 

Закат государственного атеизма в СССР начался около 

1987 г., когда окончательно определилась «линия» партии на 

частную демократизацию и реформирование советской системы. 

Отказ от государственного атеизма зафиксирован в зако-

не от 1 октября (25 октября) 1990 г. «О свободе совести и рели-

гиозных организациях». 

1 октября 1990 г. Верховный Совет СССР принял закон 

«О свободе совести и религиозных организациях» и церкви 

вновь возвращен статус юридического лица. Это было начало 

широкой церковной просветительской и благотворительной 

деятельности. Началось массовое возвращение Церкви мона-

стырей, храмов и святынь. 

Первый президент Чувашской Республики Н.В. Федоров 

издал Указ «О государственной поддержке восстановления 

храмов, мечетей и иных культовых сооружений». 

25 октября 1990 г. принят Закон РСФСР «О свободе ве-

роисповеданий». 

14 ноября 1991 г. ликвидирован Совет по делам религий 

при Совете Министров СССР. 

В 1991 г. основное здание Большесундырской церкви 

Святой Живоначальной Троицы было передано общине ве-

рующих вновь образовавшегося церковного прихода, а при-

строй под зрительный зал все еще оставался во введении клуба. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАМА В С. БОЛЬШОЙ СУНДЫРЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Вход в зрительный зал клуба с. Большой Сундырь. 1991 г. 

 

И вот в церковный приход пригласили протоиерея Иоан-

на Григорьевича Ашмарина (по настойчивой просьбе верую-

щих)., и батюшка дал согласие и переехал всей семьей в село 

Большой Сундырь (из газеты «Святой Покров». Май. 2013). 

Началась реставрация основного здания церкви. 

Батюшке пришлось восстанавливать храм почти заново. 

Внутренние перегородки убрали и вывезли тонны мусора. Ос-

талось полуразрушенное здание. Не было ни куполов, ни  кре-

стов, ни росписей, ни икон. Люди, истосковавшиеся по вере, 

помогали, чем могли. Батюшка работал сам, своим участием 

вдохновлял сельчан на благое дело. 

Сельсовет под председательством Петра Васильевича 

Воробьева помогал денежными средствами, построил для свя-

щенника сруб в ограде церкви. 

Церкви передали только половину здания, в другой поло-

вине проходили, как и прежде, клубные мероприятия: играл 

духовой оркестр, ВИА, пели, танцевали, а сама территория 

церкви напоминала проходной двор. Но выдержали, перетер-

пели, от батюшки никогда не слышали жалоб.  
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Вид на храм со стороны Центрального входа. 2011 г. 

 

В ноябре 1991 г. здесь проведена первая после закрытия 

литургия. Постепенно после реставрационных работ церковь 

была приписана к Чебоксарскому Свято-Троицкому мужскому 

монастырю в статусе скида-подворья. 

 

 

Иконостас Троицкой церкви. Фото Галины Самсоновой. 1998 г. 
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В 1992 г. на территории Моргаушского района была все-

го одна действующая церковь в с. Большой Сундырь. По боль-

шим церковным праздникам здесь собираются верующие со 

всего района. 

Здесь автор использовал ряд фотографий из газеты «Ҫĕн-

терӳ ялавĕ» Моргаушского района за 1992 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Во время богослужения. 1992 г. 
 

В праздничные дни весь народ не помещался в храме, 

люди молились в притворе, на паперти, сколько было народу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Благословение от отца Иоанна. 1992 г. 
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Во время богослужения. 1992 г. 

 

 

 

Многие с благодарностью вспоминают об отце Иоанне, 

восстановившем в Большом Сундыре не столько церковь, а 

сколько веру Православную – многих и многих людей привел 

батюшка к Богу. Он своим мягким добрым голосом располагал 

к беседе любого человека посетившего храм. Исчезала застен-

чивость и боязнь, и все, что накопилось в душе, каждый от-

крыто рассказывал батюшке. У него была удивительная черта: 

слушать внимательно, сопереживать, утешить добрым словом 

и дать нужный совет. Потом он молился за нас. 

В Большом Сундыре мало было тогда верующих людей. 

Сколько немощей людских и страданий взял на себя отец    

Иоанн и как самоотверженно молился за нас, чтобы мы с го-

дами пришли наконец-то к Богу – понять, конечно, все это, 

нам, грешным, трудно, но обо всем этом ведает Бог. 

В последние годы своей жизни батюшка не служил, но от 

церкви не отошел. Помогал в служении новому священнику, 

иеромонаху Игнатию (Суранову). 
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Отец Иоанн. 1992 г. 

 

 

 

Бывало, выходил из алтаря и пел вместе с певчими. Как 

он любил петь и как любил церковные службы! После службы, 

как правило, все, от мала до велика, выстраивались в ряд, же-

лая получить от него благословение, а он, благословляя, как бы 

обнимал всех своим духовным взором и как бы всем говорил: 

«Всех я вас люблю, мои дорогие чада». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Иеромонах Игнатий во время богослужения. 2010 г. 
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Свято-Троицкий церковный приход с. Большой Сундырь 

зарегистрирован 5.01.2000 г. Председателем приходского сове-

та избран Г.А. Столяров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Вид на Троицкую церковь после реконструкции. 2011 г. 

 

Зрительный зал Большесундырского информационно-

культурного центра до 2012 г. размещался на территории церк-

ви Святой Живоначальной Троицы как пристрой. 

 

 

Духовное и культурное учреждения. 2011 г. 
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В те времена., и особенно в 2006-2012 гг., прихожане 

церкви и жители села и всего Большесундырского сельского 

поселения постоянно просили, требовали и обращались к главе 

сельского поселения, настоятелю церкви и руководителю 

культурного учреждения, а порой и главе администрации Мор-

гаушского района о необходимости решения вопросов, чтобы 

церковь и культурное учреждение функционировали отдельно 

друг от друга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Троицкая церковь. 2011 г. 

 

Большесундырский информационно-культурный центр 

(ИКЦ) организован 29 декабря 2011 года. 

В 2012 году пристрой церкви под зрительный зал бывше-

го СДК (клуба) был полностью передан в распоряжение Боль-

шесундырской церкви Святой Живоначальной Троицы. 
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Троицкая церковь. 2012 г. 

 

Высокопреосвященнейший Варнава ежегодно посещает 

церковь Святой Живоначальной Троицы в селе Большой Сун-

дырь. Здесь проходит Божественная литургия с его участием. В 

это время в храме собирается очень много прихожан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Троицкая церковь.  

       В ожидании прибытия  

     Высокопреосвященнейшего 

Варнавы.  

2014 г. 
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Во время торжественного богослужения. 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Во время богослужения. 2014 г. 

 

Принял участие в молитве за Божественной литургией и 

Лев Михайлович Анисов – писатель-историк, член Союза пи-

сателей СССР, ныне секретарь правления Союза писателей 



29 

России, преподаватель истории русской живописи и истории 

русской литературы Московской Духовной Академии (г. Сер-

гиев Посад). И это не случайно. В этом храме с 1898 по 

1925 гг. служил священник Федор Алексеевич Анисов – дед 

писателя. В 1929 г. был репрессирован, приговорен к различ-

ным годам лишения свободы (3 года, 10 лет, и еще 10 лет...). 

Памяти деда писатель посвятил книгу «Семья государя» о тра-

гической судьбе наследника российского престола царевича 

Алексея Петровича. В сентябре 2014 года в читальном зале Го-

сударственного исторического архива Чувашской Республики 

прошла презентация этой книги. По желанию автора все сред-

ства от реализации книги «Семья государя» поступили... на 

строительство в г. Чебоксары соборного храма в честь Препо-

добного Сергия Радонежского. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводы (прихожанами храма) митрополита Варнавы  

после Божественной литургии. 2014 г. 
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Фото на память. Проводы Высокопреосвященнейшего Варнавы  

после Божественной литургии. 2014 г. 

 

 

Освящение и водружение креста с куполом на храм Жи-

воначальной Троицы состоялось в 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Храм Святой Живоначальной Троицы. 2011 г. 
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Алтарь Троицкой церкви. 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Троицкая церковь. 2011 г. 
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Колокола Троицкой церкви. 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под этой крышей был клуб, построенный вдоль храма в 

60-е годы прошлого века, теперь будет просторный зал для 

проведения приходских мероприятий, воскресная школа, кух-

ня, котельная и комната для настоятеля. 
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КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОПИСАНИЙ  

/персональные данные, краткая автобиография,  

служебное положение (чины), назначения,  

перемещения и др./ некоторых церковно-

священнослужителей, которые вели  

пастырскую деятельность в Большесундырской церкви  

Святой Живоначальной Троицы 

 

 

АГЕНОСОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ (4/17.09.1876-

7.08.1933), работник народного просвещения, священнослужи-

тель, церковный, хозяйственный и об-

щественный деятель, законоучитель, про-

тоиерей. 

Агеносов А. С. родился в с. Ата-

баево Лаишевского (Мамадышского) 

уезда Казанской губернии в семье свя-

щенника Симеона Агеносова. 

Окончил Казанскую Духовную се-

минарию по 1 разряду [14(17).06.1897]. 

14 ноября 1892 г. начинал свою 

педагогическую деятельность в Больше-

сундырской церковно-приходской шко-

ле Козьмодемьянского уезда в должности законоучителя 

(1892-1897). 

По прошению определен псаломщиком в Богородицкую 

(Казанскую) церковь села Шихазаны Цивильского уезда 

(20.10.1897-5.10.1898). 

Далее служил священником Воскресенской церкви села 

Шигалей Цивильского уезда (5.10.1898-1.10.1899), потом был 

рукоположен в священники села Шибылги Цивильского уезда 

(1.10.1899-27.01.1901), а затем вновь служил в Большесундыр-

ской Троицкой церкви (27.01.1901-10.10.1907), в том числе 

был настоятелем церкви (1902-1907). 

Все эти годы батюшка занимался педагогической дея-

тельностью, проходил послушание законоучителя в Шибыл-
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гисской церковно-приходской школе (с 21.02.1901), Шуромин-

ской церковно-приходской школе (с 1.03.1901), Большесун-

дырском женском земском училище (4.01.1904-31.10.1907) и 

Большесундырском мужском земском училище (31.10.1907-

18.11.1907). 

С 31 октября 1901-го по 1 декабря 1904 года исполнял 

послушание Козьмодемьянского уездного противораскольни-

чего миссионера. 

В 1907-1933 гг. служил священником Свято-Троицкой 

церкви села Малый Сундырь Козьмодемьянского уезда (ныне 

это территория Виловатовского сельского поселения Горнома-

рийского района Республики Марий Эл). 

Преподавал Закон Божия в Мало-Сундырском мужском 

земском училище (18.11.1907-20.09.1909) и Шиндыръяльском 

земском училище (1909-1918). 

Депутат от священства по размежеванию церковных зе-

мель (4.06.1908-18.03.1910), катехизатор по церковно-

историческому отделу 2 округа Козьмодемьянского уезда 

(с 19.03.1910). 

В 1920-1930 гг. являлся участником общественного дви-

жения Истинно Православной церкви, выступавшей за незави-

симость церкви от политической власти. 

Имеет послужные церковные награды: набедренник 

(2.02.1903), скуфья [1(08).09.1909], возведен в сан протоиерея 

(1909) и др. 

В семье у него жена (Александра Венедиктовна, 1877) и 

дети: Николай (1900), Ольга (1901), Анатолий (1903), Марина 

(1906) годов рождения. 

3 января 1933 года арестован. 

Решением Особого совещания при коллегии ОГПУ от 

8 июня 1933 года приговорен к ссылке в Казахстан на три года. 

Через два месяца, 7 августа 1933 года, батюшка скончался по 

дороге в ссылку в одной из больниц города Казани. Похоронен 

в г. Казани. 
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АЛАТОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ (  .  .1869-22.04.1917), цер-

ковно-священнослужитель, хозяйственный и общественный 

деятель. 

Окончил 2-х классное духовное училище. По окончании 

духовного училища был определен в церковь села Малое Ка-

рачкино (10.08.1891-  .  .1894). 

Далее был перемещен в церковь Святой Живоначальной 

Троицы села Большой Сундырь Козьмодемьянского уезда 

(1894-1899). В 1899 г. был перемещен в Спасо-Преображен-

скую церковь села Кожважи (того же уезда). 

Женат. Дети: 1897, 1902, 1903 (1904), 1909 и 1911 годов 

рождения. 

На фронтах войны (из с. Кожважи) сражались его дети 

(братья-капитаны): Евгений Петрович и Сергей Петрович Ала-

товы. 

В Кожважской восьмилетней школе долгое время рабо-

тала Глафира Петровна Алатова, заслуженная учительница 

МАССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 

В настоящее время сохранился дом пономаря Алатова 

Петра Петровича. В этом доме сейчас проживает его внучка 

Алатова Эмилия Николаевна. 
 

АНИСОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ (4.11.1872-  .  .19 ), работ-

ник народного просвещения, священно-

служитель, церковный, хозяйственный и 

общественный деятель, законоучитель. 

Анисов Ф.А. родился в д. Сендимир-

киной Ядринского уезда (ныне Вурнарско-

го района Чувашии) Казанской губернии. 

Свою педагогическую деятельность 

начинал учителем Мартыновской школы 

грамоты (15.09.1896-16.09.1898), а затем 

служил здесь псаломщиком в Большесун-

дырской церкви Святой Живоначальной 

Троицы (16.09.1898-26.10.1906) и диаконом 

(26.10.1907-  . .1925), в то же время             

(с 1.02.1899 г.) работал учителем пения в  2-х Большесундыр-
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ских земских (муж. и жен.) училищах, священником церкви 

села Юваново Ядринского района (1925-1929). 

Женат (жена Елиз(с)авета Алексеевна). Дети: Валериан 

(1899 г. р.); Вера (Виора) (1901 г. р.); Сергей (1903 г. р.); Ми-

хаил (1905 г. р.). 

С ноября 1909 г. был законоучителем Чирш-касинского 

земского училища. 

В январе 1929 г. Федор Алексеевич был арестован. Обви-

нительные статьи: ст. 58. п. 10. ч. 2. УК РСФСР. Приговор вы-

несен Особым совещанием при Коллегии ОГПУ 5 апреля 

1929 г. 

Приговор: «Выслать через ПП ОГПУ в Сибирь (Красно-

ярский край), сроком на 3 года, считая срок с 23 января 1929 г. 

По возвращении приговорен по ст. 58. п. 10, ч. 2. УК РСФСР и 

ст. 169. ч. 1. УК РСФСР к 10 годам ИТЛ (1932-1942 гг.)...          

И вновь арестован. Место работы на момент ареста: без опре-

деленных занятий. 

Обвинительные статьи: ст. 58. п. 2. ч. 2. УК РСФСР, 

ст. 169, ч. 1. УК РСФСР. Приговор вынесен Судебной коллеги-

ей по уголовным делам Верховного суда ЧАССР 13 августа 

1942 г. 

Приговор: «Подвергнуть лишению свободы на 10 лет, с 

последующим поражением его на основании ст. 34. УК РСФСР 

в избирательных правах на 5 лет. Отбывание срока наказания 

считать с 12 мая 1942 г. Меру пресечения оставить «содержа-

ние под стражей». Определением Судебной коллегии по уго-
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ловным делам Верховного суда РСФСР от 11.11.1942: «Веще-

ственные доказательство(а) – деньги, изъятые у Анисова, кон-

фисковать в доход государства». 

Дата реабилитации: 17.11.2000 и 15.12.2002. 
 

АШМАРИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ (24.01.1933-24.02.2013), 

священнослужитель, церковный, хозяйственный, обществен-

ный деятель, член Санкт-Петербургского отделения Всерос-

сийского библейского общества, протоиерей, переводчик. 

Ашмарин И.Г. родился в селе 

Туруново Батыревского района Чу-

вашии. 

Окончил 7 классов в Туру-

новской школе Батыревского рай-

она Чувашской АССР.  

В 1948 году начинал служить 

псаломщиком в Туруновской церк-

ви Батыревского района (1948-

1964). 

В 1964 г. епископ Николай 

(Феодосьев) рукоположил его во 

священнический сан, и вскоре назначен настоятелем храма 

родного села. 

В 1971 г. отца Иоанна переводят в церковь Тихвинской 

иконы Божией Матери села Мусирмы Урмарского района. За-

тем был настоятелем Свято-Владимирской церкви с. Анат-

Киняр (26.11.1970-30.01.1985), и в 1991-2008 гг. был настояте-

лем Большесундырской церкви Святой Живоначальной Троицы. 

Наряду с музыкальным талантом у отца Иоанна была еще 

способность и к писательскому творчеству. Он перевел на чу-

вашский язык около 300 проповедей, жития некоторых святых, 

Постную и Цветную Триодь, каноны, тропари, молитвы. В 

Моргаушской районной газете печатались серия его пропове-

дей. На Чувашском радио в передаче «С нами Бог» часто вы-

ступал с наставлениями и учил слову Божию. 
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Отец Иоанн был не только добрым пастырем, но и отцом 

семерых детей, большинство которых трудятся на церковной 

ниве (из газеты «Святой Покров». Май. 2013). 

В последние годы своей жизни батюшка не служил, но от 

церкви не отошёл. Помогал в служении новому священнику, 

иеромонаху Игнатию (Суранову). 

Он член Российского Библейского общества., активный 

деятель (участник) по переводу Библии на чувашский язык. 
 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПЛАТОН МАТВЕЕВИЧ (1830...-1890...), 

работник народного просвещения, священнослужитель, цер-

ковный, хозяйственный и общественный деятель, законоучитель. 

Окончил Казанскую духовную семинарию (1854)... В 

1854-1869 гг. пономарь, а в 1870-1877 гг. – диакон Троицкой 

церкви села Малый Сундырь Козьмодемьянского уезда (ныне 

это территория Виловатовского сельского поселения Горнома-

рийского района Республики Марий Эл). 

16 мая 1877 г. диакон Троицкой церкви с. Малый Сун-

дырь Козьмодемьянского уезда Платон Воскресенский руко-

положен в священники села Спасской-Юнги того же уезда 

(«Известия Казанской Епархии» на 1877. С. 332.) и в этой 

должности находился здесь в 1877-1882 гг. В 1882 г. был пере-

мещен в Троицкую церковь с. Большой Сундырь того же уезда. 

В 1882-1890 гг. здесь был священником и настоятелем Боль-

шесундырской деревянной церкви Святой Троицы. 

В 1882-1885 гг. работал преподавателем Закона Божия в 

Большесундырском 4-х классном мужском земском училище, в 

1885-1890 гг. – директор и преподаватель (учитель) Большесун-

дырской церковно-приходской школы при Троицкой церкви. 

В 1884-1890 гг. под его непосредственным руководством 

начиналось и происходило строительство (возведение) каменной 

церкви в с. Большой Сундырь (окончено оно было в 1892 г.). 

В 1888 г. Платон Воскресенский награжден набедренни-

ком за усердное и честное пастырское служение (указ № 3636 

от 19.04.1888 г.). 
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ЖУРАВЛЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (5.01.1867-  .  .~1934), 

работник народного просвещения, священнослужитель, цер-

ковный, хозяйственный и общественный деятель. 

Журавлев В.И. родился в с. Именево Цивильского уезда в 

семье священника. 

Окончил Казанскую духовную семинарию (1885). По 

окончании семинарии (2 класса) определен псаломщиком Бо-

городицкой церкви села Альменево Ядринского уезда 

(1.02.1885-7.05.1886). Далее служил в Троицком соборе 

г. Спасска (7.05.1886-9.05.1892), диаконом в Троицкой церкви 

села Аксубаево Чистопольского уезда (9.05.1892-9.01.1894), 

диаконом Троицкой церкви села Ново-Троицкое Чистополь-

ского уезда (9.01.1894-5.12.1899). Потом служил священником 

Преображенской церкви села Хочашево Ядринского уезда 

(5.12.1899-10.10.1907). 

В 1907-1925 гг. служил в Большесундырской церкви Свя-

той Живоначальной Троицы, а в 1926-1930 гг. служил здесь 

уже благочинным 3-го округа. 

В 1929-1930 гг. в свете антирелигиозной пропаганды 

подвергся к некоторым репрессивным действиям со стороны 

организации «Союз Воинствующих безбожников»... 

Скорее всего, у священника не выдержали нервы в этом 

противостоянии, и он сдался...  

Журавлев Василий Иванович отказался от сана 19 января 

1930 г. 

За участие в Русско-Японской войне (1904-1905 гг.) на-

гражден медалью (свидетельство № 6639). 

Женат (жена Елена Семеновна, 1867 г. р.). Дети: Мария 

(1890 г. р.), Зинаида (1892 г. р.), Василий (1893 г. р.), Клавдия 

(1899 г. р.), Христофор (1902 г. р.), Владимир (1904 г. р.) и 

Алексей (~1909 г. р.). 

В 1890 г. у Журавлева В.И. родились дочь Мария, а 6 ав-

густа 1910 г. в Большесундырской церкви Святой Живона-

чальной Троицы состоялось бракосочетание – его дочь Мария 

Журавлева вышла замуж за Федота Павлова, учителя церков-

но-приходской школы (на то время) с. Александровское Яд-
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ринского уезда. Поручителями на церемонии бракосочетания 

были: учитель (преподаватель) Большесундырского мужского 

училища Багров Матвей Иванович, ветеринарный фельдшер 

с. Б.-Сундырь Митрофанов Сергей Митрофанович и крестья-

нин Моросин Иван Лукич. 
 

ИЕРОМОНАХ ИГНАТИЙ (в миру Сергей Васильевич Су-

ранов), священнослужитель.  

Суранов С.В. родился 7 декабря 

1978 года в селе Тобурданово Канаш-

ского района Чувашской Республики. 

Таинство крещения принято в 1979 г. в 

храме святителя Николая Чудотворца 

г. Канаш. 

Окончил Тобурдановскую сред-

нюю образовательную школу (1996), 

факультет журналистики ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова (2001). 

Суранов С.В. исполнял послуша-

ния псаломщика и просфорника в храме 

Крещения Господня села Алманчиково 

Батыревского района /V Благочинный округ/ (2001-2005). В 

декабре 2005 года вступил в число братии Свято-Троицкого 

православного мужского монастыря г. Чебоксары. Здесь 2 ян-

варя 2006 года пострижен в рясофор (иночество) с наречением 

имени Николай, в честь страстотерпца царя Николая II, а 

24 марта того же года – в малую схиму (монашество) с нарече-

нием имени Игнатий, в честь святителя Игнатия (Брянчамино-

ва), 2 апреля 2006 года – в иеродиакона, а 6 января 2008 года – 

во иеромонахи. Все постриги и рукоположения совершал то-

гдашний наместник монастыря преосвященнейший Савватий, 

епископ Алатырский (ныне – Улан-Удэнский). С 30 июля 

2008 года указом Высокопреосвященнейшего Варнавы, митро-

полита Чебоксарского и Чувашского, отец Игнатий назначен 

настоятелем Святой Живоначальной Троицкой церкви 

с. Большой Сундырь Моргаушского района, подворья Свято-

Троицкого православного мужского монастыря г. Чебоксары. 
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Отец Игнатий в октябре 2010 г. основал Воскресную 

школу при Большесундырской церкви Святой Живоначальной 

Троицы.  

При нем заметно изменился внешний вид и благоустро-

енность территории церковного прихода с. Большой Сундырь. 

Иеромонах Игнатий награжден золотым наперс(т)ным 

крестом. 
 

ИЛЬГЕЧКИНА СОФЬЯ МАТВЕЕВНА (1906-    ), право-

славная мирянка. 

Ильгечкина С.М. родилась в д. Токшики Татаркасинской 

волости Козьмодемьянского уезда (ныне Моргаушского рай-

она ЧР). 

Она является членом общественного церковного движе-

ния Истинно Православной Церкви, выступавшей за независи-

мость церкви от политической власти (церковный приход 

с. Большой Сундырь Татаркасинского района ЧАССР). 

Софья Матвеевна была арестована в феврале 1934 г. Об-

винительные статьи: ст. 58, п. 10, ст. 58. п. 11, ч. 2. УК РСФСР. 

Приговор вынесен особой тройкой при Полномочном предста-

вительстве ОГПУ Горьковского края 3 июня 1934 г. к 3 годам 

ИТЛ. 
 

МИХАЙЛОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ (1837-1901), работ-

ник народного просвещения, священнослужитель, церковный, 

хозяйственный и общественный деятель, законоучитель. 

Свое церковное служение он начинал в сане диакона в 

новом приходском храме с. Елаур Чистопольского уезда (1874-

1876), а в 1876 г. был перемещен в с. Альменево Ядринского 

уезда (1876-1894). Еще до 1884 г. он здесь открыл церковно-

приходскую школу по собственной инициативе в своем доме., 

и на первых порах был единственным учителем в ней. 

В 1894-1899 гг. служил священником в с. Малая Шатьма 

(Козьмодемьянского уезда). 

В Большесундырской церкви Святой Живоначальной 

Троицы служил священником (1.12.1899-23.01.1901). 
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39 лет служил отец Федор пред престолом Всевышнего. 

Скончался 23 января 1901 г. Погребение было совершено 

27 января – в день памяти святого Иоанна Златоустаго. Похо-

ронен в церковной ограде с. Большой Сундырь. 
 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЕВГЕНИЙ  ИОАННОВИЧ (1848-19  ), 

работник народного просвещения, священнослужитель, цер-

ковный, хозяйственный и общественный деятель, законоучитель. 

Рождественский Е.И. родился в с. Арда Козьмодемьян-

ского уезда в семье священника (по одним документам)... 

Окончил Казанскую духовную семинарию (1870). Его 

брат Григорий Иоаннович Рождественский также священно-

служитель – священник Анат-Кинярской церкви. 

В 1888-1899 гг. служил священником в Свято-Троицкой 

церкви с. Большой Сундырь Козьмодемьянского уезда. При его 

непосредственном участии была построена и введена в экс-

плуатацию здесь каменная церковь Святой Живоначальной 

Троицы (1892). 

В семье священника Рождественского Евгения Иоанно-

вича и его законной жены Евдокии (Евдотьи) Николаевны ро-

дились две дочери: Елизавета (1.04.1888 г. р.), обряд крещения 

проходил 3 апреля 1888 г.; София (19.08.1889 г. р.), обряд кре-

щения проходил 20 августа 1889 г. в с. Большой Сундырь. 

Восприемником дочери Елизаветы был Григорий Иоаннович 

Рождественский, а восприемником дочери Софии был священ-

ник с. Акрамова Иоанн Васильевич Софийский. 
 

СОКОЛЬСКИЙ (СОКОЛОВСКИЙ) НИКОЛАЙ АНДРЕ-

ЕВИЧ (1865-19  ), работник народного просвещения, священ-

нослужитель, церковный, хозяйственный и общественный дея-

тель, законоучитель. 

Сокольский Н.А. родился в с. Малый Сундырь Козьмо-

демьянского уезда. 

Окончил 4-х классное городское училище. Первый ди-

ректор и учитель в Огадерской (ныне эта деревня входит в со-

став населенного пункта д. Шупоси Большесундырского сель-

ского поселения) церковно-приходской школе, которая откры-
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лась 15 октября 1885 г., и работал здесь в 1885-1889 гг. препо-

давателем Закона Божия. 

В 1889-1894 гг. служил псаломщиком в Шупосинской 

церкви (церковном доме). 

В 1894-1900 гг. служил диаконом в Большесундырской 

церкви Святой Живоначальной Троицы. 

В 1900 г. был перемещен в с. Владимирское и служил на 

должности диакона в 1900-1901 гг., а с 16 декабря 1901 г. диа-

кон Соколовский вновь был перемещен в с. Большой Сундырь, 

где проходил служение в 1901-1906 гг. 

В семействе у него жена и дети 1893, 1892, 1901, 1903 го-

дов рождения. 
 

ТРОИЦКИЙ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ [1844 (1845)- ~1920], 

работник народного просвещения, священнослужитель, цер-

ковный, хозяйственный и общественный деятель, законоучитель. 

Троицкий А.А. родился в с. Малый Сундырь Козьмо-

демьянского уезда Казанской губернии в большой семье свя-

щенника (Андрея Петровича Троицкого), где было 7 детей 

(3 сына и 4 дочери). 

Окончил Казанскую духовную семинарию (1866). 

Работал преподавателем Закона Божия в Семеновской 

церковно-приходской школе Царевококшайского уезда (1866-

1871). Далее он служил псаломщиком, диаконом и священни-

ком церкви села Семёновка Царевококшайского уезда (1871-

1885). 

В 1885-1894 гг. служил священником церкви с. Кожважи 

Козьмодемьянского уезда, а в [1894-1899 (1894-1900)] гг. слу-

жил священником церкви с. Большой Сундырь Козьмодемьян-

ского уезда. А далее, возможно, служил священником села 

Кожважи (1900-1916...). 

Награжден: камилавкой, орденом Святой Анны 3-й сте-

пени (15-22.05.1916) (по данным «Известий Казанской Епар-

хии», где значится: «...награжден священник с. Кожважи Козь-

модемьянского уезда.»). 
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КНИГА ПАМЯТИ 
 

Книга памяти некоторых церковно-священнослужителей, 

которые погребены при церкви с. Большой Сундырь. 

Священным Синодом даются разъяснения по вопросу о 

том, с чьего разрешения допускается погребение, при церкви 

священно-церковнослужителей и мирян. 

При церкви с. Большой Сундырь Татаркасинской волости 

Козьмодемьянского уезда Казанской губернии погребен свя-

щенник Большесундырской церкви Святой Живоначальной 

Троицы Михайлов Федор Михайлович (1837-1901). 

Священником здесь служил непродолжительное время 

[1.12.1899-12.01.1900 (1.12.1899-23.01.1901)]. 

Отец Федор умер 23 января 1901 года от чахотки. 

Перед смертью исповедал и приобщал Святых Христо-

вых Тайн священник села Оринино Порфирий Любимов. 

Погребение происходило 27 января 1901 г. в ограде церк-

ви, и совершали этот обряд следующие церковно-священно-

служители, а именно: 

священники Венедикт Степницкий (с. Виловатый Враг) 

и Алексей Аристов (с. Моргауши); 

диакон Иоанн Стратилатов 

и псаломщик Федор Анисов (оба из с. Большой Сундырь). 
 

/по материалам из фондов  

Моргаушского районного краеведческого музея – 

«Троицкая церковь с. Большой Сундырь 

Козьмодемьянского уезда. Метрические книги». 

(Книга № 4 за 1901-1903 годы. С. 87)/ 

 

При церкви с. Большой Сундырь Моргаушского района 

Чувашской Республики погребены следующие церковно-свя-

щеннослужители, а именно: 

1. Иеромонах Варсонофий /Колесников/  

(30.04.1974- 14.08.2013) 
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2. Схиархимандрит Димитрий /Смирнов/  

(21.02.1932- 04.12.2014) 

3. Монах Антоний /Пинарин/ (11.02.1927-06.07.2015) 

4. Монах Серафим /Трофимов/ (21.08.1937-02.09.2016). 

 

Схиархимандрит Димитрий (Смирнов Леонид Осипо-

вич) (21.02.1932-04.12.2014), священнослужитель. 

Смирнов Л.О. родился в деревне Каракули Алькеевского 

района Татарской АССР. 

Схиархимандрит Дмитрий прошел славный жизненный 

путь. С 1959 года, с пономаря и псаломщика, он начинал своё 

служение Церкви. 8 марта 1970 года рукоположен в сан диако-

на, а 10 сентября 1972 – в сан священника. Служил сначала 

вторым штатным священником, а с 12 января 1977 года на-

стоятелем Спасо-Преображенский церкви села Биляр-Озеро 

Октябрьского района Татарской АССР. 14 июля 1994 года на-

значен настоятелем церкви в честь Михаила Архангела села 

Ильмово Черемшанского района Республики Татарстан. С 13 ав-

густа 1996 года его священническое послушание продолжи-

лось в Самарской епархии в церкви села Эштебенкино Челно-

Вершинского района настоятелем церкви в честь Казанской 

иконы Божией Матери, 29 сентября 1996 года назначен настоя-

телем Знаменской церкви села Челно-Вершины, а 22 августа 

1997 года архиепископом Казанским и Татарстанским назна-

чен настоятелем Ильинской церкви г. Нурлата Республики Та-

тарстан. После чего 14 октября 1998 г. ушёл за штат в сане 

протоиерея и переехал на постоянное место жительства в Свя-

то-Троицкий Алатырский мужской монастырь. 23 января 2000 г. 

был пострижен в монашество с именем Адам. 

7 мая 2000 г. возведен в сан игумена и назначен 20 авгус-

та 2000 года духовником монастыря. 12 мая 2002 г. возведен в 

сан архимандрита. Пострижен в Великую Схиму 3 августа 

2007 года с именем Димитрий, в честь святого великомученика 

Димитрия Солунского. В ноябре 2009 года схиархимандрит 

Димитрий был переведен в Казанскую и Татарстанскую епархию. 
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Чувствуя приближение завершения земной жизни, выра-

зил желание умереть в стенах монастыря. И вернулся в Чебок-

сарско-Чувашскую епархию, где в апреле 2014 года митропо-

лит Варнава его благословил в Свято-Троицкий мужской мо-

настырь города Чебоксары.  

В День Казанской иконы Божией Матери 2014 года схи-

архимандриту Димитрию по окончании Божественной литур-

гии стало плохо, его увезли в больницу, в отделение интенсив-

ной терапии. Пережив месяц тяжких страданий, пособоровав-

шись и, накануне, причастившись Святых Тайн Христовых, в 

День двунадесятого праздника перешел в жизнь вечную. 4 де-

кабря 2014 года в день праздника Введение во храм Пресвятой 

Богородицы на 83 году жизни после продолжительной болезни 

отошел ко Господу насельник Свято-Троицкого мужского мо-

настыря г. Чебоксары схиархимандрит Димитрий. 

 

Монах Антоний (Пинарин Никифор Григорьевич) 

(11.02.1927-06.07.2015), церковнослужитель. 

Пинарин Н.Г. родился в селе Хыркасы Моргаушского 

района Чувашской АССР. 

В годы гонений Никифор Григорьевич служил алтарни-

ком в церкви. И, когда распространялась антирелигиозная про-

паганда, его вера только укреплялась. В то непростое время он 

принял монашеский постриг с именем Антоний (в честь Анто-

ния Великого) в селе Кузнецово Горномарийского района Рес-

публики Марий Эл. Постриг совершил архимандрит Варлаам 

(Семенов), ныне схиархимандрит Лаврентий. Воспреемником 

монаха Антония стал игумен Никодим. 

Как только Свято-Троицкий мужской монастырь вернули 

Православной Церкви, отец Антоний пришел в Чебоксары и 

стал насельником обители. Свое послушание долгие годы он 

усердно исполнял на подворье монастыря в селе Большой 

Сундырь Моргаушского района. И только по немощи и болез-

ни вернулся в монастырь, где и почил о Господе в светлый 

праздник Царицы Небесной.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. Глоссарий 

2. Таблицы /№№ 1÷4/ 

 

ГЛОССАРИЙ 
 

Алтарник:  1) помогающий священнослужителю при со-

вершении литургии; 

2) церковнослужитель, благоговейный миря-

нин или монахиня, иногда пожилая женщина, которая с особо-

го архиерейского или иерейского благословения имеет право 

входить в алтарь (уборка алтаря, возжигание светильника, при-

готовление кадила и т.п.). 

Алтарное пространство – по традиции Алтарь помеща-

ется в восточной части храма (немного на возвышенности – 

одна или несколько ступеней). От нефа отделяет также допол-

нительная преграда /иконостас/ или предалтарное пространст-

во. Женщинам входить в Алтарь запрещается (Лаодик, 14), од-

нако в женских монастырях немолодым монахиням позволяет-

ся входить в Алтарь и исполнять обязанности пономаря. 

Алтарь – в Священном Писании обозначается жертвен-

ник. Обычно Алтарь означает не сам престол, а ту часть храма, 

которая также называется алтарным пространством и где рас-

положен престол. 

Ангелы – это бестелесные и бессмертные духи, одарен-

ные умом, волей и могуществом. 

Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа, ко-

торых Он во время Своей земной жизни посылал на пропо-

ведь;... 

Батюшка – в России обращение к священнику, реже 

диакону. 

Библия – сборник книг Священного Писания. 

Благочиннический округ – часть территории епархии 

во главе с благочинным. После масштабной кампании закры-

тия приходов в эпоху хрущевских гонений на Церковь (рубеж 
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50-60-х годов) в отдельных епархиях благочиннические округа 

были упразднены. 

Уставом РПЦ, принятым Архиерейским Юбилейным Со-

бором 2000 г., епархия разделяется на благочиннические окру-

га во главе с благочинным и, назначаемым правящим архиере-

ем. В настоящее время в РПЦ не существует монастырских 

благочиннических округов. 

Глоссарий – обозначение части сложных слов. 

Диакон – в иерархии церковной составляет третий, низ-

ший священный чин. «Диакон» слово греческое и означает 

«служитель». Монах, получивший сан диакона, называется ие-

родиаконом, а старший иеродиакон – архидиаконом. 

Евангелие – это слово Божие, учение Господа нашего 

Иисуса Христа. 

Игумен (с греческого – ведущий, в значении духовный 

руководитель) – звание, присваивается настоятелю монастыря, 

м.б. присвоено также настоятелю храма, старшему священнику 

церкви, если он – монах. 

Иерархия Церковная (– священноначальник) – сово-

купность церковных чинов и должностей духовных снизу до-

верху в порядке их подчиненности, а именно: 

Патриарх 

Митрополит 

Архиепископ 

Епископ (архиерей) 

Викарный епископ (обязат. усл. – безбрачие) 

Архимандрит (протопресвитер) 

Игумен (протоиерей) (главный иерей) 

Иерей (иеромонах) (пресвитер) 

Архидиакон (старший иеродиакон) 

Протодиакон 

Диакон (иеродиакон) (монах-диакон) 

Иподиакон (поддиакон) 

Псаломщик (дьячок) 

Пономарь 

Просвирня. 
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Иерей (с греческого – жрец) – официальное название 

православного священника. 

Иконостас – алтарная преграда в храме, отделяющая ал-

тарь от основной части храма, имеющая несколько ярусов с 

иконами. 

Интерьер – внутреннее пространство (храма). 

Камилавка – высокий, цилиндрический, расширяющий-

ся кверху головной убор фиолетового цвета; почетная награда 

православных священников. 

Клировые ведомости – обязательные церковные книги, 

ежегодный отчет о церковной деятельности. 

Куб – основной объем храма. 

Лжица – ложка (ложечка) с крестом на рукоятке, упот-

ребляемая при (для) причащении(я) верующих. 

Литургия – главное христианское богослужение, на ко-

тором совершается таинство причащения. 

Набедренник – четырехугольный плат, привешиваемый 

на ленте через плечо за два угла на правом бедре, означающий 

меч духовный. За усердную, продолжительную службу свя-

щенникам даются в награду. 

Паперть – открытое или закрытое крыльцо перед входом 

в храм (перед колокольней). 

Пономарь – низший служитель в православной церкви, 

т.е. церковнослужитель, в обязанности которого было: созы-

вать верующих к богослужению колокольным звоном, возжи-

гать свечи в храме, подавать кадило, помогать псаломщикам в 

чтении и пении и так далее. 

Портал – архитектурно-оформленный вход в здание 

(храма). 

Престол – высокий особо освященный четырехугольный 

стол, находящийся (стоящий) посередине (посредине) церков-

ного алтаря и украшенный двумя одеждами: нижней – белой, 

из полотна, и верхней, – из более дорогой материи, большею 

частью из парчи... 
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Придел – небольшой храм, пристроенный к основному 

зданию церкви, имеющий свой престол в алтаре и посвящен-

ный какому-либо святому или празднику. 

Притвор – помещение в виде прихожей перед порталом 

церкви. 

Псаломщик – дьячок, церковнослужитель в православ-

ном храме, не имеющий степени священства. Псаломщик обя-

зан читать и петь во время Богослужения и при совершении 

священником духовных треб в домах прихожан. 

Реконструкция – перестройка, модернизация, обновле-

ние здания. 

Репрессия – карательная мера, наказание, применяемое 

государственными органами. 

Реставрация – восстановление здания в первоначальном 

(или близком к первоначальному) виде. 

Святая вода – вода, освященная специальным церков-

ным обрядом. 

Священник (по-гречески «иерей», или пресвитер), со-

ставляет второй священный чин после епископа. Более дос-

тойным и заслуженным священникам дается звание протоие-

рея, т. е. главного иерея, или первенствующего священника. 

Если священник является в тоже время монахом, то он называ-

ется иеромонахом, т. е. священномонахом. Иеромонахам по 

назначению их настоятелями монастырей, а иногда и незави-

симо от этого, как почетное отличие, дается звание игумена 

или более высокое звание архимандрита. Особенно достойные 

из архимандритов избираются в епископы. 

Священнослужители (т.е. особо посвященные люди, со-

вершающие богослужение) – наши духовные отцы: епископы 

(архиереи) и священники (иереи) – осеняют нас крестным зна-

мением. Такое осенение называется благословением. 

Тройки НКВД (республиканские, краевые, областные) – 

внесудебные органы уголовного преследования, действовав-

шие в СССР в 1937-1938 годах на уровне республики, края или 

области. Тройка состояла из начальника областного управле-

ния НКВД, секретаря обкома и прокурора области. 
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Храм (церковь): 1) есть дом, посвященный Богу – 

«Дом Божий», в котором совершаются богослужения. 

 2) освященное здание для церковных 

собраний. Храмами называются обычно церковь, собор. 

Царские врата – в православных храмах двустворчатая 

резная деревянная дверь в центральной части иконостаса. 

Церковный староста – поверенный прихода, избирае-

мый при каждой приходской церкви, для совместного с при-

чтом приобретения, хранения и употребления церковных денег 

и всякого церковного имущества, под надзором и руково-

дством благочинного и епархиального начальства. В своей 

деятельности церковный староста руководится (руководству-

ется) особою(й) «Инструкцией», Высочайше утвержденной 

12 июня 1890 г., и другими постановлениями, подчиняясь во 

всех своих действиях распоряжениям епархиального начальства. 

Староста избирается прихожанами на 3 года, с согласия 

причта, при благочинном, и утверждается в должности епархи-

альным начальством. 

Часовня – в православии малая церковь без престола 

(алтаря) для совершения всех служб, кроме литургии. 

Черное духовенство: 1) в православии монашествующее 

духовенство. 

2) священнослужители, приняв-

шие монашество (в отличие от белого духовенства – священ-

нослужителей, находящихся в браке). 

Чин: 1) полное изложение в церковных книгах всех мо-

литв, назначенных для определенного богослужения. 

 2) в иконостасе – один ряд икон. 

Чтец /Пономарь/ – псаломщик или дьячок, читающий и 

поющий на службе; выполняет функции пономаря и чтеца 

(дьячка и псаломщика). 

Экстерьер – наружная часть (храма). 
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ТАБЛИЦЫ (№№ 1-4) 
 

 

1. Перечень некоторых церковно-священнослужителей 

Большесундырской церкви Святой Живоначальной Троицы 

(БСЦ СЖТ). 

2. Церковно-священнослужители Большесундырской 

церкви Святой Живоначальной Троицы. 

3. Перечень пастырской деятельности некоторых свя-

щеннослужителей, которые в разные годы служили в Больше-

сундырской церкви Святой Живоначальной Троицы Козьмо-

демьянского уезда и были перемещены в другие уезды  Казан-

ской епархии, а также и вне ее... 

4. Использованные материалы ряда фондов Государст-

венных архивов Чувашской Республики и Республики Марий Эл. 
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Таблица № 1 

 

Перечень некоторых церковно-священнослужителей  

Большесундырской церкви Святой Троицы / 

Святой Живоначальной Троицы  

в 1882-1892, 1892-1931 и 1991-2017... годах 
 

Годы Священники /иереи/ Диаконы Псаломщики 

1882 

 

 

 

 

 

 

 

1. Платон Матвеевич 

Воскресенский  

/1882-1888/ (1882-1890) 

 

1. Александр  

Смирнов  

/1883-1884/ 

1. Евгений Иоаннович 

Рождественский 

/1888-1899/ (1890-1899) 

2. Василий 

Богоявленский 

/1892-1894/ 

Михаил 

Карамышев 

/1888-1894/ 

1. Василий Лебедев 

/1884-1898/ 

1. Василий Лебедев 

2. Стефан Шумков  

/1892-1894/ 

3. Николай Кедров  

/1893/ 

 

1. Е.И. Рождественский 

2. Александр  

Андреевич 

Троицкий /1894-1899/ 

(1894-1900) 

Николай  

Сокольский  

/1894 -1900/ 

(1894-1899) 

1. Василий Лебедев 

(до 16.09.1898) 

2. Александр  

Агеносов 

/1897-1899/ 

3. Василий Пайманов 

/1.09.1898-19.09.1898/ 

 

1. Федор Михайлович 

Михайлов  

[ум. 23.01.1901] 

/1899-1900/  

(1.12.1899-12.01.1900) 

2. Михаил Сосунцов 

(Сыунцов) 

/1900-1901/  

(12.01.1900-  .01.1901) 

Иоанн  

Стратилатов 

/1900-1901/ 

(1899-1901) 

1. Федор Анисов 

(и.д.псал.) 

/16.09.1898-

31.12.1898/ Ефимий  

Лебедев 

/7.11.1901-

16.12.1901/ 

1. Федор Анисов 

/1.01.1899-31.12.1906/ 

(1.01.1899-26.10.1907) 

Николай  

Сокольский 

/16.12.1901-

21.06.1906/ 1906 

 

1. Александр Семенович 

Агеносов /1901-1907/ 

(27.01.1901-10.10.1907) 
Иоанн Никитин 

/21.06.1906-

5.09.1907/ 

 

1888 

1894 

1899 
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продолжение Таблицы № 1 

Годы 
Священники 

/иереи/ 
Диаконы Псаломщики 

1907 

1908 

 

 

1925 

 

 

 

 

 

1930 

Василий  

Иванович  

Журавлев 

/10.10.1907-

19.01.1930/ 

(в 1926-1930 гг. – 

благочинный  

священник) 

 

Федор  

Алексеевич  

Анисов 

/1.01.1907- 

  .  .1925/ 

(26.10.1907- 

  .  .1925) 

 

Яков Богородицкий 

/2.11.1907- 

1917-...-1925.../ 

 

 

 

 

 
Яков  

Богородицкий 

(...1925-1930...) 

1931 

 

1990 

*   

1991 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

протоиерей  

Иоанн  

(Ашмарин) 

/1991-2008/ (1991-

2010)  

1. Дария Ашмарина 

/1991-    / 

2. Олимпиада  

Ивановна 

Ашмарина 

/1993-    / 

 

иеромонах  

Игнатий  

(Суранов) 

/2008-2017.../ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: 

* в 1931-1990 гг. – храм закрыт 

 

 

 

2008 
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Таблица № 2 

 

Церковно-священнослужители Большесундырской церкви Святой Живоначальной Троицы... 
 

Ф.И.О. 
Место 

рождения 

Окончил уч. 

зав. 

(...Каз. дух. сем.,...) 

Рукополо-

жен в ц., 

в чине... 

Церковные 

награды 

Годы 

жизни 

Особые  

отметки 

Агеносов  
Александр 
Семенович 

с. Атабаево 
Лаишевского 

уезда  
Казан. губ. 

Каз. дух. сем. 
(17.06.1897) 

псаломщик 
(1897-1899); 
священник 
(1901-1907) 

набедренник 
(2.02.1903) 

[04.09.1876-
07.08.1933] 

репрессирован 
(1933) 

Анисов  
Федор  

Алексеевич 

д. Сендимиркино 
Вурнарского 

района 
Чув. АССР 

курсы  
в Аликовском  
2-х классном  

министерском 
училище 

псаломщик 
(1889-1906); 

диакон 
(1907-1925) 

 [1872-19  ] законоучитель, 
репрессирован 

(1933); 
реабилитирован 

(2000, 2002) 

Алатов  
Петр  

Петрович 

 окон. 2-х класс-
ное духовное 

училище 

псаломщик 
(1894-1899) 

 [1869-1917] перемещен в 
с. Кожважи 

Ашмарин 
Иван  

Григорьевич 

с. Туруново 
Батыревского 

района 
Чув. АССР 

7 кл.  
Турунов. школы 

священник 
(1991-
2008...) 

 [24.01.1933-
24.02.2013] 

переводчик, 
член С-Пет. 
отделения 

Всерос. биб-
лейского  
общ-ва; 

 

5
5
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продолжение Таблицы № 2 

Ф.И.О. 
Место 

рождения 
Окончил уч. зав. 

(...Каз. дух. сем.,...) 

Рукополо-
жен в ц., 
в чине... 

Церковные 
награды 

Годы 
жизни 

Особые  
отметки 

Ашмарина  
Дария  

Ивановна 

  псаломщик 
(1991-    ) 

   

Ашмарина 

Олимпиада 

Ивановна 

  псаломщик 

(1993-    ) 

   

Богородицкий  

Яков 

Степанович 

г. Казань Каз. дух. сем. 

(1 кл.) 

псаломщик 

(2.11.1907-  

 .  .1925...) 

 [11.10.1886- 

  .  .19  ] 

член  

Епархиально-

го Собрания 

(1918) 

Богоявленский  

Василий 

 Каз. дух. сем. 

(1867) 

священник 

(1892-1894) 

   

Воскресенский 

Платон  

Матвеевич 

 Каз. дух. сем. 

(1854) 

священник 

(1882-1890) 

набедренник 

(19.04.1888) 

[1830-1890] педагог, зако-

ноучитель;  

БС ЦПШ  

(1885-1890) 

Журавлев  

Василий 

Иванович 

с. Именево  

Цивильского 

уезда 

Каз. дух. сем. 

(2 кл., 1885) 

священник 

(1907-1925) 

благ. свящ-к 
(1926-1930) 

набедренник 

(1906); 

скуфья  
(1909); 

[5.01.1867-  

 .  .~1934] 

педагог, зако-

ноучитель; 

репрессиро-
ван., отречен 

от сана 

/19.01.1930/ 

5
6
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продолжение Таблицы № 2 

Ф.И.О. 
Место 

рождения 
Окончил уч. зав. 

(...Каз. дух. сем.,...) 

Рукополо-
жен в ц., 
в чине... 

Церковные 
награды 

Годы 
жизни 

Особые  
отметки 

Карамышев 

Михаил 

Федорович 

 Каз. дух. сем. 

(1876) 

диакон 

(12.01.1888- 

  .  .1894) 

  в 1910 г. –  

священник  

с. Кулаково 

(К. у.) 

Кедров 

Николай 

  псаломщик 

(1893-1894) 

   

Лебедев 

Василий 

  псаломщик 

(  .  .1884-

16.09.1898) 

   

Лебедев 

Ефимий 

Алексеевич 

  диакон 

(...1901...) 

  7.11.1901 – 

перемещен из 

с. Юльялы; 

16.12.1901 – 

перемещен в 

с. Владимир-

ское 

Михайлов 

Федор  
Михайлович 

 Каз. дух. сем. 

(1862) 

священник 

(1.12.1899-
23.01.1901) 

 [1837-1901] один из пер-

вых основате-
лей ЦПШ 

(1884) 

 

5
7
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продолжение Таблицы № 2 

Ф.И.О. 
Место 

рождения 
Окончил уч. зав. 

(...Каз. дух. сем.,...) 

Рукополо-
жен в ц., 
в чине... 

Церковные 
награды 

Годы 
жизни 

Особые 
отметки 

Тимяшевская  

Мария  

Данииловна 

  просфо(и)рня 

(1901-1906...) 

 [1841-    ] дочь заштат-

ного псалом-

щика Даниила 

Димитриевича 

Тимяшевского 

(Мамадыш-

ского уезда) 

Никитин 

Иоанн 

Петрович 

г. Казань Каз. дух. уч. 

(1 кл., 1885) 

диакон 

(1906-1907) 

диакон 

(4.05.1894); 

[1871-    ] 21.06.1906 из 

с. Чебоксарки 

Чистопольско-

го уезда; 

5.09.1907 в 

с. Старые 

Челны (Чис-

топольского 

уезда) 

Пайманов 

Василий 

  псаломщик 

(...1898...) 

   

Рождественский 

Евгений  

Иоаннович 

с. Арда  

Козьмодемьян-

ского уезда 

Чеб. дух. уезд. 

уч. (1866); 

Каз. дух. сем. 

(1870) 

священник 

(1888-1899) 

 [1848-1900] педагог,  

законо-

учитель; 

5
8
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продолжение Таблицы № 2 

Ф.И.О. 
Место 

рождения 
Окончил уч. зав. 

(...Каз. дух. сем.,...) 

Рукополо-
жен в ц., 
в чине... 

Церковные 
награды 

Годы 
жизни 

Особые 
отметки 

Смирнов 
Александр 
Алексеевич 

с. Малый  
Сундырь 

Козьмодемьян-
ского уезда 

Каз. дух. сем. 
(1870) 

псаломщик 
(1883-1884) 

 [1850-    ] в 1910 г. слу-
жил в с. Тро-
ицкий Посад 

(К. у.); 

/Соколовский/ 
Сокольский 

Николай 

  диакон: 
(1894-1900); 
1901-1906) 

  21.06.1906 в 
с. Чебоксарки 
(Чистополь-
ского уезда) 

Сосунцов 
/Сыунцов/ 

Михаил 

 Каз. дух. сем. 
(1880) 

священник 
(1900-1901) 

   

Стратилатов 
Иоанн 

  диакон 
(28.10.1899-
19.01.1901) 

  перемещен в 
церковь 

д. Аксаевой 
Козьм. уезда 
(17.10.1901) 

Иеромонах 
Игнатий 

(Суранов) 

с. Тобурданово 
Канашского 

района 
Чув. АССР 

ЧГУ, факультет 
журналистики 

(2001) 

священник 
(2008-2017...) 

золотой  
наперсный 

крест 
 

/1978 г.р./ перемещен из 
Чебоксарского 

Свято-
Троицкого 
мужского  
монастыря 

(30.07.2008) 

5
9
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продолжение Таблицы № 2 

Ф.И.О. 
Место 

рождения 
Окончил уч. зав. 

(...Каз. дух. сем.,...) 

Рукополо-
жен в ц., 
в чине... 

Церковные 
награды 

Годы 
жизни 

Особые 
отметки 

Троицкий 

Александр 

Андреевич 

с. Малый  

Сундырь  

Козьмодемьян-

ского уезда 

Каз. дух. сем. 

(1866) 

священник 

(1894-1900) 

 [1844 (1845)- 

1900] 

педагог,  

законоучитель 

Шумков 

Стефан 

  псаломщик 

(1892-1894) 

   

 

 

  

6
0
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Таблица № 3 

Перечень пастырской деятельности некоторых священнослужителей, которые в разные годы  

служили в Большесундырской церкви Святой Живоначальной Троицы Козьмодемьянского уезда,  

и были перемещены в другие уезды Казанской епархии, а также и вне ее... 
 

Населенные 

пункты  

(селения) 

Церковно-

священнослужители 

Периоды  

деятельности 

(рукоположены 

или определены) 

Перемещены 

 

Награды 

(церковные) 

Особые  

отметки; 

[годы жизни] 

Большой 
Сундырь 

св. Платон 
Воскресенский 

(1882-1888...) 
из Спасской 

церкви 
с. Юнги 

  

св. Евгений 
Рождественский 

(1888-1899)   [1848 –        ] 

св. Василий 
Богоявленский 

(1892-1894)    

св. Александр 
Троицкий 

(1894-1899) 
из с. Кожважи 

(К. у.) 

орден Св. 
Анны 3 ст., 

скуфья... 

[1844(1845)- 
~1900] 

св. Федор 
Михайлов 

(1899-1900) 
из с. Малая 

Шатьма 
(1.11.1889) 

 [1837-1901] 

 

6
1

5
6
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продолжение Таблицы № 3 

Населенные 

пункты  

(селения) 

Церковно-

священнослужители 

Периоды  

деятельности 

(рукоположены 

или определены) 

Перемещены 

 

Награды 

(церковные) 

Особые  

отметки; 

[годы жизни] 

Большой 

Сундырь 

св. Михаил 

Сосунцов 
(1900-1901)    

св. Александр 

Агеносов 
(1901-1907) 

из с. Шибылги 

(Ц.-к. у.); 

в с. Малый 

Сундырь 

(К. у.); 

набедрен-

ник 

(2.02.1903) 

[04.09.1876- 

07.08.1933] 

св. Василий 

Журавлев 

(10.10.1907 –

19.01.1930...) 

из с. Хотяшево 

(Ядр. у.) 

протоиерей; 

благочин. 

протоие-

рей;... 

 

протоиерей 

Иоанн (Ашмарин) 
(1991-2008...)  протоиерей 

[24.01.1933- 

24.02.2013] 

иеромонах 

Игнатий 

(Суранов) 

(2008-2017...) 

из Чеб.  

Св.-Троиц. 

правосл.  

муж. мон-ря 

золотой  

наперсный 

крест 

(1978 г. р.) 

 

6
2
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Таблица № 4 

Использованные материалы ряда фондов Государственных архивов 

Чувашской Республики и Республики Марий Эл 
 

Респуб-

лики 

Ф
о
н

д
ы

 

О
п

и
си

 

Д
ел

а
 Названия документов,  

наименования церквей,  

церковные книги... 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

х
р

а
н

ен
и

я
 

Годы 
Примеча-

ния 

Ч
у
в
аш

ск
ая

  
Р

ес
п

у
б

л
и

к
а 

ГА 

143 2 1-74 

Большекарачкинская церковь. 

Кожважсигачкинская волость. 

Метр. кн... 

74 1858 

Арх. шифр 

323-369 

445-447 

225 3 
12 

(39-61а) 

Оцифрованные архивные  

документы. 

Чебоксарское духовное  

правление. 

Метрич. книги по  

Козьмодемьян. уезду 

12 ...1767-1792... 

диски №№ 

170-177 

(электрон. 

вид) 

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 1880-1915...  

 

6
3
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продолжение Таблицы № 4 

Респуб-

лики 

Ф
о
н

д
ы

 

О
п

и
си

 

Д
ел

а Названия документов,  

наименования церквей,  

церковные книги... 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

х
р
ан

ен
и

я 

Годы Примечания 

Ч
у

в
аш

ск
ая

  
Р

ес
п

у
б

л
и

к
а 

ГА 

277 1 4 

Ильинская церковь  

с. Ильинская Пустынь. 

Метрические книги 

4 
1863-1864; 

1873; 1892; 
 

279 1 1-30 

Михайло-Архангельская церковь 

села Оринино (1800-1918).  

Метрические книги 

30 

1800-1809; 

1811, 1816; 

1867-1915; 

1918 

 

454 1 1-2 

Троицкая церковь села  

Малый Сундырь 

Козьмодемьянского уезда.  

Метрические книги 

2 1863-1864...  

557 4 102-108 

Троицкая церковь с. Большой 

Сундырь К. у. К. г. 

Метрические книги 

7 ...1883-1910...  

1857 1 1-2 

Журнал учета закрытых и дейст-

вующих церквей по Чувашии  

(в 1924-1941 гг.) 

2 1924-1941  

 

 

 

6
4
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продолжение Таблицы № 4 

Респуб-

лики 

Ф
о
н

д
ы

 

О
п

и
си

 

Д
ел

а Названия документов,  

наименования церквей,  

церковные книги... 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

х
р
ан

ен
и

я 

Годы Примечания 

Ч
у

в
аш

ск
ая

  
Р

ес
п

у
б

л
и

к
а 

ГАСИ 

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 ис-

полнительный комитет ЧАССР 

1 ...1930-1933...  

МРА 

(МРКМ) 

1 

  

Неучтенные (вторые) экземпля-

ры (6 книг). 

Троицкая церковь  

с. Большой Сундырь  

Козьмодемьянского уезда.  

Метрические книги 

6  

1888-1892 
Из фондов 

Моргауш-

ского рай-

онного 

краеведче-

ского музея 

2 1893-1897 

3 1898-1900 

4 1901-1903 

5 1910-1913 

6 1914-1916 

 

 

 

 

 

 

6
5
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продолжение Таблицы № 4 

Респуб-

лики 

Ф
о
н

д
ы

 

О
п

и
си

 

Д
ел

а Названия документов,  

наименования церквей,  

церковные книги... 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

х
р
ан

ен
и

я 

Годы Примечания 
Р

ес
п

у
б

л
и

к
а 

М
ар

и
й

 Э
л
 

ГА 

РМЭ 

36 1 1 

Спасо-Преображенская церковь 

с. Кожважи. 

Метрические книги. 

1 1782-1799  

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  

Казан. губ. 

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 
 

 

 

6
6
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Список основных сокращений 
 

в. – век 

в т. ч. – в том числе 

вып. – выпуск 

г. – год, город 

гг. – годы 

г. р. – год рождения 

д. – деревня 

д., диак. – диакон 

др. – другой (ая, ое, ие) 

и др. – и другие 

и т. д. – и так далее 

изд. – издательство 

ил., илл. – иллюстрация 

К., кн. – книга, книжное 

К. г. – Казанская губерния 

К. д. с., Каз. дух. сем. – Ка-

занская духовная семина-

рия 

К. у. – Козьмодемьянский 

уезд 

л. – лист 

М. – Москва 

м. б. – может быть 

поном. – пономарь 

пс. – псаломщик 

ред. – редактор 

с. – секретно, село, страница,.. 

селение 

св. – святой, священник 

см. – смотри 

т. – том, тысяча, тонна 

т. е. – то есть 

тыс. – тысяча 

УК – Уголовный Кодекс 

уч., учен-ов – учеников 

Ф. И. О. – фамилия, имя, от-

чество 

ч. – часть 

чел. – человек 

чув., чуваш. – чувашский 

шт. – штук 

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 
 

БССП – Большесундырское сельское поселение 

ВИА – вокально-инструментальный ансамбль 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков 

ГА РМЭ – Государственный архив Республики Марий Эл 

ГАСИ ЧР – Государственный архив современной истории Чу-

вашской Республики 

ГИА ЧР – Государственный исторический архив Чувашской 

Республики 

ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей 

ДНД – Добровольная народная дружина 

ИКЦ – Информационно-культурный центр 

ИТЛ – Исправительно-трудовой лагерь 

МА МР – Муниципальный архив Моргаушского района 

МАССР – Марийская Автономная Советская Социалистическая 

Республика 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

НА ЧГГИ – Научный архив Чувашского государственного гу-

манитарного института 

ОГПУ – Объединенное государственное политическое управле-

ние при Совете Народных Комиссаров СССР 

ООО – Общество с ограниченной ответственностью 

ПП ОГПУ – Полномочное представительство ОГПУ 

РДК – районный Дом культуры 

РМЭ – Республика Марий Эл 

РПЦ – Российская Православная Церковь 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистиче-

ская Республика 

СВБ – Союз воинствующих безбожников 

СДК – сельский Дом культуры 
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СЖТ – Святой Живоначальной Троицы 

СИК – Сельский исполнительный комитет 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

УК – Уголовный кодекс 

ЦГА – Центральный государственный архив 

ЦГАСИ – Центральный государственный архив современной 

истории 

ЦПШ – церковно-приходская школа 

ЧАССР – Чувашская Автономная Советская Социалистическая 

Республика 

ЧГИГН – Чувашский государственный институт гуманитарных 

наук 

ЧР – Чувашская Республика 
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