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В книге приведены основные сведения об истории строительства, 

функционирования и некоторых изменениях данной Спасо-Преображен-

ской церкви села Кожважи Виловатовского сельского поселения Горно-

марийского района Республики Марий Эл. 

В ней кратко описано о периодах деятельности данного храма с мо-

мента его основания по настоящее время, в том числе, и об изменении 

своего статуса – с духовного в объекты сельскохозяйственного значения, 

и культурное учреждение (1939-1999). 

Особое внимание здесь уделено многим церковным деятелям – цер-

ковно-священнослужителям, которые здесь вели и ведут свою пастыр-

скую деятельность с момента основания по настоящее время. 
 

Книга рассчитана на прихожан своего округа и на широкий круг 

читателей. 
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ОБРАЩЕНИЕ  

 

Дорогие братья и сестры! 
 

Пусть эта книга будет нам путеводителем в историю 

нашего храма Преображения Господня села Кожважи. 

Предлагаемый вниманию читателей труд автора В.А. 

Ивановского является ценным вкладом в церковную жизнь 

нашего прихода. Данная работа открывает маленькую ча-

стицу Духовной жизни прихода. 

 В 2019 году нашему храму исполняется 200 лет со дня 

основания. 

Всем желаю добра, здоровья, благоденствия и духовного 

просвещения. 

 

 

Протоиерей Николай (Соколов) Настоятель Спасо-

Пребраженской церкви  

села Кожважи 
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200-летию  

Спасо-Преображенской церкви 

села Кожважи посвящается 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Настоящая книга написана по просьбе настоятеля и внутрен-

нему убеждению и желанию автора, а также своевременной реко-

мендации, настоянию, благословению и взаимопомощи иерея Ни-

колая, в настоящее время настоятеля Спасо-Преображенской церкви 

с. Кожважи, и она единственная и настоящая кладезь, собранная по 

разным «литературным амбарам и сусекам», выявленных нами во 

всевозможных печатных изданиях и архивных материалах Респуб-

лики Марий Эл и Чувашской Республики. 

В данной книге автор использовал труды многих ученых, ис-

следователей, писателей, некоторых корреспондентов местных рай-

онных газет, краеведов, которые в своих произведениях, печатных 

изданиях и в некоторых центральных (республиканских) газетных 

статьях описывали нашу церковь (коротко, частично, полно или 

ограничивались некоторыми хронологическими данными, что так-

же очень важно...). Особо значимыми среди многих, автор выделяет 

следующих литературных деятелей, а именно: Айплатов Г.Н., Во-

ронов К., Галкин И.С., Ерошкин Ю.В., Иванов А.Г., Износков Л.А., 

Козлов Ф.Н., Левенштейн О.Г., Михайлов А.И., Михайлов С.М., 

Пичушкина В.Е., Сепеев Г.А., Спирканова И.В., Стариков С.В., 

Таймасов Л.А., Элле К.В. и многих других. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тысячелетиями наши предки жили при своей национальной 

религии. 

В середине XVI в. в исторической судьбе горных марийцев 

как и всего марийского народа, произошел крутой перелом, связан-

ный с вхождением марийских земель в Российское государство (Ис-

тория Марийской АССР...). 

С момента покорения в 1552 г. Казанского ханства войсками 

Иоанна IV началась феодальная политика распространения христи-

анской религии в Среднем Поволжье. 

В результате активного сопротивления народов Среднего По-

волжья официальной политике насаждения христианства, а также 

из-за политических и экономических трудностей, которое пережи-

вало Московское государство в XVI-XVII веках, христианские мис-

сионеры не смогли добиться ощутимых успехов в деле обращения 

«иноверцев Казанского края» в православную веру. 

Только в XVIII в. царизм и православная церковь вплотную 

занялись проблемой христианизации нерусских народов. 

В начале XVIII в. абсолютистское государство предприняло 

активные попытки христианизации нерусских народов, в том числе, 

марийцев (История Марийского края в документах и материалах). 

В 1713 г. в с. Владимирское Козьмодемьянского уезда была 

построена трехпрестольная каменная церковь на средства чебоксар-

ского купца Михаила Игумнова. 
 

Церковь Владимирской Иконы Божией Матери 
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Главный престол, холодный – в честь Владимирской Божией 

Матери, правый придел – во имя Предтечи  и Крестителя Господня 

Иоанна, а левый придел – во имя безсребренников и чудотворцев 

Космы и Дамиана. А еще раньше, в 1580 г., здесь была деревянная 

церковь, но она сгорела при пожаре. 

Начало массовому крещению населения Среднего Поволжья 

положила Комиссия новокрещенских дел (1731 г.), которая в 1740 г. 

была реорганизована в Контору новокрещенских дел. 

Церковь рассматривалась одним из важнейших средств укреп-

ления ее позиций в нерусской деревне. Массовое крещение нерус-

ских народов связано с указом 1740 г. «О проведении массовой 

христианизации нерусских народов». В ходе реализации этого указа 

основная масса марийцев за небольшим исключением, была под-

вергнута принудительному насильственному крещению, приходив-

шемуся на 1740-1760-е годы XVIII в. (Спирканова И.В.). 

Чуваши и марийцы слабо утверждены в христианство, они ис-

полняют языческие обряды и традиции, не покидают своих языче-

ских верований и обычаев, они всецело преданы ёмзямь (колдунам, 

знахарям) и свято верят их словам, погруженные в мрак языческих 

суеверий (Никольский Н.В., ...). 

В своих верованиях, обрядах и традициях чуваши и марийцы 

сохраняли много старого, остатки их языческой религии сохраня-

ются до сих пор, несмотря на то, что еще около 300 лет назад ос-

новная масса их была окрещена насильственно. Они продолжали 

верить в множество злых и добрых духов, с которыми нужно уметь 

ладить (Михайлов А.И., ...). Приняв христианство, они и к христи-

анским святым относились так же, как к своим предкам. Они стара-

лись умилостивить святых жертвами... 

В 1740-1750... годах в марийском крае развернулось строи-

тельство православных церквей. Сооружения православного культа 

в основном строились в деревнях из дерева, а в городах из камня. 

При построении храмов стали часто использовать сырые яйца 

[специально собирали с каждого хозяйства ежегодно по 10 шт. (Во-

ронов К. ...)]. Вот почему наши храмы так долговечны, если специ-

ально их не разрушать, то они спокойно простоят и 200 и более лет. 

Тому есть подтверждение – Спасо-Преображенская церковь в селе 

Кожважи. 
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До 1781 г. Козьмодемьянский уезд делился на 3 чувашских 

(Алдышевская, Кобяшевская, Тенякова) и 3 марийских (Ахпарысо-

ва, Аказина, Токсубаева) сотни, чувашскую Чигиреева и 2 марий-

ских (Тохпаева и Янгитова) пятидесятни и Ветлужскую волость. 

Новокрещенные в конце XVIII в. жили в некоторых населен-

ных пунктах Кожважского церковного прихода, а именно: с. Кожва-

жи, д. Шактенважи и другие. 

В сельской местности, особенно в начале XIX в., подавляющее 

большинство церковных зданий были из дерева. Там, где еще не 

успели построить церкви, в местах особого поклонения по народно-

му обычаю православные миссионеры заставляли ставить часовни. 

В Козьмодемьянском уезде в XIX в. количество имеющихся 

церковных зданий было в следующем соотношении (по годам), а 

именно: 
 

Церкви 1801 г. 1869 г. 

каменная 4 21 

деревянная 6 1 

всего 10 22 
 

Показатели приверженности новокрещенных Козьмодемьян-

ского уезда Казанской епархии языческой и мусульманской религии 

по состоянию на 1829 г. было следующим (человек), а именно: 
 

Количе-

ство но-

вокре-

щенных 

В про-

центном 

отноше-

нии 

Придер-

живаю-

щиеся 

христи-

анства 

В про-

центном 

отноше-

нии 

Придер-

жива-

ются 

языче-

ства 

В про-

центном 

отно-

шении 

68884 

чел. 
100% 8169 чел. 11,9% 

60712 

чел. 
88,1% 

 

В Козьмодемьянском уезде в 1859 г. было 11 церквей. 

На ваше обозрение автор здесь представил некоторые данные 

по некоторым сельским приходам Козьмодемьянского уезда (на 
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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 
 

4 октября 1867 г. основана школа Братства Святителя Гурия. 

В 1870 г. окончены построения и освящены церкви в селениях 

Ишаки и Малое Карачкино. Малокарачкинский приход образован 

из 7 деревень с населением 1245 ревизских душ мужского пола – 

крещенных чуваш, прежде входил в состав церковного прихода 

с. Кожважи. 

В 1873 г. в церковном приходе с. Кожважи было около 700 душ. 

Кожважская церковь хотя стоит на марийской земле, но большая 

часть прихожан здесь были чуваши. Русских крестьян в этом цер-

ковном приходе было около 30 душ. 

Некоторые сведения об истории некоторых православных 

храмов (церквей), располагаемых в с. Кожважи. 

Деревянный храм в с. Кожважи находился где-то в 100 м севе-

ро-восточнее от современного каменного храма. 

В 1883 г. Священный Синод Русской Церкви разрешил совер-

шать богослужение на родных языках «инородцев». 

При каждом храме открывались свои церковные приходские 

школы (ЦПШ). В некоторых приходах функционировали по не-

сколько школ... 

В Козьмодемьянском уезде церковно-приходские школы 

(ЦПШ) и школы грамоты (ШГ) в основном были открыты в 1884-

1900 гг. 

27 июня 1894 г. вышел Указ Русского православного Синода 

для местных церковных контор и епархий. После этого было обра-

зовано местное гражданское ведомство. После чего на местах стали 

появляться новые храмы (Воронов К.). 
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Для народного просвещения в некоторых волостных центрах 

стали появляться женские школы Братства Святителя Гурия. Так в 

Козьмодемьянском уезде, они появились в с. Виловатово и с. Ма-

лый Сундырь (ныне не существует), которые ныне находятся в со-

ставе Виловатовского сельского поселения Горномарийского райо-

на Республики Марий Эл. 
 

Некоторые храмы села Кожважи 

Тип 

со-

ору-

же-

ния 

Строительство храма Построены 

церкви во 

имя (и в 

честь...) 

Храм 

Особые 

отметки Нача-

ло 

Окон-

чание 

Освя-

щение 

За-

крыт 

И вновь 

открыт 

д
ер

ев
я
н

н
ая

 

 
1750 

(1752) 
 

1-прест.: 

Спасо-

Преобра-

женская 

   

 1781  

2-х-прест.: 

Спасо-

Преобра-

женская и 

Святителя 

Николая  

Чудотворца 

  

Построен 

теплый 

придел 

(новое 

здание) 

к
ам

ен
н

ая
 

 1819  

3-х-прест.: 

главный – 

Преображе-

ния  

Господня;  

правый  

придел – 

Святителя 

Николая  

Чудотворца;  

левый  

придел – 
Сретения 

Господня 

27.07. 

1939 
1999 

В 1830 г. 

сделали 

пристрой 

к церкви. 

Храм 

вновь 

освящен  

в 2005 г.  
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Некоторые данные по площади территорий Казанской епархии 

некоторых уездов Казанской губернии (в конце XIX в.). Простран-

ство некоторых уездов Казанской епархии (кв. верстах), 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 деревян-

ная церковь во имя Святой Живоначальной Троицы. Часть прихо-

жан отделилась от Кожважского церковного прихода. В Большека-

рачкинский церковный приход входили 249 дворов и 1239 (1279) при-

хожан. Штат причта: 1 священник и 1 псаломщик. 

В 1909 г. Козьмодемьянским уездным земством в д. Шерекей 

(ныне Кузнецовское сельское поселение) была открыта земская 

школа. Законоучителем здесь работал священник села Кузнецово – 

В.С. Васюков, а учительницей – его дочь. 

В 1920 г. марийские волости вошли в состав Марийской авто-

номной области (МАО). 

21 января 1921 г. Козьмодемьянский уезд был упразднен и пе-

реименован в Козьмодемьянский кантон, ликвидирован в 1924 г. 

В 1939 г. Спасо-Преображенская церковь в с. Кожважи была 

закрыта. 

В 1999 г. Спасо-Преображенская церковь вновь открылась для 

своих прихожан. 

Памятная фотография после торжественной литургии в Рож-

дество-Богородицкой церкви с. Сумки при участии епископа Йош-

кар-Олинского и Марийского в сослужение совместно с иереем Ни-

колаем (с. Кожважи) (см. фото). 
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Перед входом в Рождество-Богородицкий храм с. Сумки. 2003 г. 

 

На фото присутствуют следующие священнослужители, а 

именно: 

1. Иерей Сергий (г. Йошкар-Ола); 

2. Иерей Геннадий (Романов) (с. Пайгусово); 

3. Иерей Иоанн (Захаров) (с. Кузнецово); 

4. Диакон Михаил (Козловский) (г. Йошкар-Ола); 

5. Протоиерей Михаил (Заузолков) (с. Владимирское); 

6. Иерей Николай (Соколов) (с. Кожважи); 

7. Архимандрит Варлаам (Семенов), ныне схиархимандрит 

Лаврентий (с. Новая Слобода); 

8. Протоиерей Иоанн (Барсуков), ныне архимандрит (с. Сумки); 

9. Епископ Иоанн Йошкар-Олинский и Марийский, ныне 

митрополит Иоанн Йошкар-Олинский и Марийский; 

10. Протоиерей Николай (Барсуков) (с. Юрино); 

11. Протоиерей Василий (Лихачев) (церковь Святой Троицы 

г. Козьмодемьянск). 
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В настоящее время Главой Марийской Митрополии является 

митрополит Иоанн Йошкар-Олинский и Марийский. 
 

 

Воскресенский собор г. Йошкар-Ола 

 
 

 

Глава Марийской Митрополии,  

митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн,  

г. Йошкар-Ола 
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В настоящее время благочинным священником Горномарий-

ского и Юринского районов, в том числе и г. Козьмодемьянск (Рес-

публики Марий Эл) является протоиерей Алексий (Алексей Сущев), 

настоятель Свято-Троицкой церкви г. Козьмодемьянск. 

 

 
Свято-Троицкая церковь г. Козьмодемьянск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протоиерей Алексий,  

настоятель Свято-Троицкой церкви г. Козьмодемьянск 
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Настоятелем Спасо-Преображенской церкви является прото-

иерей Николай (Соколов). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Спасо-Преображенская церковь села Кожважи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоятель Спасо-Преображенского храма Николай (Соколов)  
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НЕМНОГО О СЕЛЕ КОЖВАЖИ  

 

Село Кожважи (Кожваж) в настоящее время территориально 

входит в состав Виловатовского сельского поселения Горномарий-

ского района Республики Марий Эл.  

Расстояние до с. Виловатово – 6 (7) км. Автор предлагает на 

ваше рассмотрение некоторую карту (см. фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Село расположено у реки Кожважка (Ватагá). Древнее назва-

ние реки Кожважка – Ватагá. 
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А еще раньше эта территория была заселена племенами Аба-

шевской культуры. 

Кожважи является одним из старинных селений. Под названи-

ем «деревня Большая Кожважская» существовала уже во времена 

присоединения горных марийцев в состав Российского государства. 

В селе Кожважи находилась резиденция «сотенного князя» 

Ковяжа (по-рус. – Кобяш). Его власть над соплеменниками прости-

ралась в пределах «Кобяшевой сотни». Во второй половине XVI-

XVIII вв. эта марийско-чувашская сотня на Горной стороне Козьмо-

демьянского уезда охватывала бассейн речек Кожважка (Ватагá) и 

Большая Сундырка (Сундырь). 

Кобяшева сотня включала 6 крестьянских общин марийских 

деревень: Большая Кожважская, Средняя Кожважская, Малая 

Кожважская, Кожваж-Юлъяльская, Большая Юлъяльская и Малая 

Юлъяльская. 

В 1717 г. в поземельной общине д. Большой Кожважской Ко-

бяшевой сотни насчитывалось 18 дворов (58 муж. и 60 жен.). Здесь 

автор предлагает на ваше рассмотрение некоторую Таблицу № 1 

«Некоторый перечень численности населения села Кожважи (число 

дворов и жителей обоего пола) по данным различных переписей и 

иных документов» (см. в «Приложении»). 

Название селения «Кожважи» связано с одноименной речкой, 

на берегах которой давным-давно поселились первые его жители. 

Видимо, одним из них был крестьянин Сигач, чье имя запечатле-

лось в околотке, близко примыкавшем к селу. Не случайно, в стари-

ну, большая улица села Кожважи называлась «деревня Сигачкино и 

Ныръял». 

Церковное название села (Спасо-Преображенское, Преобра-

женское) восходит к середине XVIII века, когда проводилось массо-

вое крещение горных марийцев. 

В 1750 (1752) г. в деревне Большой Кожважской была постро-

ена деревянная церковь в честь Преображения Господня. После это-

го деревня Большая Кожважская переименована в село Кожважи. 

Новое село стало церковным центром новокрещенных марийцев 

окрестных деревень. 

В истории села того времени весьма примечательными были 

следующие факты и события. 
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В 1761 г. с. Кожважи стало центром «уездного» схода выбор-

ных всех горных марийцев, где было составлено прошение и 

направлены ходоки в столицу Санкт-Петербург с требованием пре-

сечь произвол и взятки Козьмодемьянского воеводы и лишить его 

должности. 

Летом 1774 г. жители села Кожважи принимали активное учас-

тие в Крестьянской войне Е.И. Пугачева. 

С 1782 г. в Кожважский церковный приход территориально 

входили и чувашские деревни Корчаково (Токшики), Вомбакасы с 

околотками Чиржикасы, Хырлыхкасы и Чирипкасы и другие насе-

ленные пункты. 

По административному делению с. Кожважи в то время нахо-

дилось в составе Кобяшевой сотни (волости), далее в 1797-1840 гг. – в 

составе Паратмарской волости. 

Здесь автор предлагает на ваше рассмотрение некоторую Таб-

лицу № 2 «Административно-территориальное деление села Кожва-

жи в XVI-XXI вв. (по годам)» (см. «Приложение»). 

В 1795 г. в «селе Преображенское, Кожваж тож» (41 двор) с 

выселками из него Средний Шах(к)тенваж (11 дворов), Нижний 

Шах(к)тенваж (9 дворов) и др. было всего 67 дворов с населением 

487 душ обоего пола (223 муж. и 264 жен.). Здесь вновь автор пред-

лагает на ваше рассмотрение некоторую Таблицу № 3.  

«Некоторый перечень населенных пунктов Кожважского при-

хода с указание численности хозяйств (дворов) и населения обоего 

пола по данным переписи разных лет и иных документов» (см. в 

«Приложении»). 

В 1819 г. в с. Кожважи на средства прихожан была построена 

каменная трехпрестольная церковь в честь Преображения Господня 

с теплыми приделами – во имя Святителя Николая Чудотворца и 

Сретения Господня. 

В сентябре 1833 г., мимо с. Кожважи проезжал А.С. Пушкин. 

В 1840-1861 гг. по административному делению с. Кожважи 

находилось в составе Кожваш(ж)-Сигачкинской волости (одновре-

менно являлось центром волости и сельского общества) Козьмоде-

мьянского узда (см. Таблицу № 2 в «Приложении»). 

Весной 1842 г. жители села Кожважи и окрестных деревень 

принимали активное участие в Акрамовском восстании. 



18 

В 1843 г. в селе Кожважи открылось приходское училище. В 

1843-1866 гг. оно находилось в ведении Министерства государст-

венных имуществ; в 1866-1917 гг. – в ведении земств. 

1 ноября 1888 г. в с. Кожважи основана школа грамоты. Здесь 

директором (настоятелем), законоучителем и учителем работал 

священник Иаков Спасский. Учителем здесь также работал и К. Ру-

мянцев. 

В 1892 г. в Кожважской школе грамоты обучались 21 мальчиков. 

Крестьяне этого селения, как и другие, традиционно занима-

лись земледелием, животноводством и различными промыслами. 

Так, в 1890 г. у них помимо 47 наделов пашни, было 169 голов 

крупного рогатого скота (КРС), 97 лошадей, 423 головы мелкого 

скота. В 1891 г. у них было 64 коровы, 43 теленка и бычка, 68 ло-

шадей, 13 жеребят, 240 овец, 70 свиней и разной домашней птицы. 

Здесь автор предлагает рассмотреть Таблицу № 4 «Некоторый 

перечень крестьянских владений (поголовье домашнего скота в 

личных подворьях), колхозных владений и их земельных наделов в 

них, насчитывающих в селе Кожважи (по годам)». 

 

Таблица № 4 

Годы 

Домашний скот (голов, штук) 
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Л
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1890 97 169 423 *  47  

1891 68 13 64 43 240 70 *    

           

1943 26**  65**  62 18 126  60  

2001   71  196 62 660  79  

Примечания:    * разной птицы (курицы, утки, гуси); 

** рабочих лошадей в колхозе. 
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По данным 1898 г. в селе имелись немногочисленные мастера 

по изготовлению телег и кладке печей, портные, стекольщики, 

плотники, мельники, скорняки, кузнецы, рыболовы и другие; име-

лась винная лавка. 

В начале XX в. на реке Кожважка (Ватагá) водяные мукомоль-

ные мельницы держали Иван Зиновьев, Павел Степанов, Михаил 

Егоров, Иван Михайлов (две), Петр Степанов, Петр Леонтьев, Ани-

сим Филиппов, Трофим Матюков. 

В 1909 г. в церковном приходе числились с. Кожважи (Сигач-

кин) с 47 дворами (166 муж. и 168 жен.), деревни и околодки Шир-

гиялы, Верхний, Средний и Нижний Шактенважи, Средние Кожва-

жи, Алдеево, Лицкунур, Якимов, Митрошкин, Михаткин, Макаров, 

Юлъял-Кожважи, Немцево с 205 дворами (600 муж. и 608 жен.), не 

считая чувашское население Корчаково, с околодками Чиржикасы и 

Хырлыхкасы (57 дворов; 169 муж. и 175 жен.) (см. Таблицу № 3 в 

«Приложение»). 

В 1914 г. в Кожважском земском начальном училище обуча-

лись 53 учащихся. Учителями в то время здесь работали Вера Илла-

рионовна Талантова и Евфимия Федоровна Лебедева. 

Жители села принимали активное участие в установлении Со-

ветской власти и гражданской войне. 

В 1924 г. в с. Кожважи организовано кредитно-кооперативное 

товарищество, действовало общество потребления. Имелась изба-

читальня. 

В 1925 г. отмечено наличие Кожважской школы I ступени, где 

обучались дети из с. Кожважи и деревень Сигачкино, Ширгиялы, 

Шактенваж, Немцево, Алдеево. Заведующим в школе был 26-лет-

ний Иосиф Иванович Беляев. 

Накануне коллективизации (в 1928-1930 гг.) в селе имелось 

32 двора с населением 159 человек, в том числе 143 марийца, 9 рус-

ских и 7 прочих национальностей. 

В годы колхозного строительства в с. Кожважи 12 января 1930 г. 

был создан колхоз «КИМ». 

На 1 января 1943 г. в нем насчитывалось 60 дворов с населе-

нием в 194 чел. Из них трудоспособных старше 16 лет мужчин было 

16 человек, женщин – 69; подростков 12-16 лет – 36 человек. Кол-
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хозники работали в 2-х полеводческих бригадах. На 1 трудодень 

выдавали деньгами – 2 руб., зерна – 0,85 кг, картофеля – 2,6 кг, 

овощей – 0,2 кг, сена – 1 кг, соломы – 2 кг. Председателем был За-

хар Ермолаевич Аксаков. В 1959 г. колхоз «КИМ» включили в со-

став колхоза «Сила». 

Здесь автор вновь предлагает на ваше рассмотрение некото-

рую Таблицу № 5 «Некоторый перечень сельскохозяйственной тех-

ники (инструментов, механизмов, приспособлений и т. д.), которы-

ми владел колхоз «КИМ». 
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1943  2 2 1  1  18 3  1 3  1 1 2  

                  
 

На фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) из 

с. Кожважи сражались 72 человека, из них 39 человек погибли, а 

33 человека вернулись домой. Среди них капитаны, братья Евгений 

Петрович и Сергей Петрович Алатовы, Алексей Федорович Талан-

цев, Василий Прокопьевич Замятин, награжденный орденом Алек-

сандра Невского, старшина Борис Аксакович Аксаков, сержант Се-

мен Григорьевич Сарлаев, рядовой Матвей Федорович Юнков и 

другие. 

В 1963 г. Кожважская начальная школа стала восьмилетней. В 

ней долгое время работала заслуженная учительница МАССР, кава-

лер ордена Трудового Красного Знамени, Глафира Петровна Алато-

ва. Здесь начинала свою трудовую педагогическую деятельность 

Таисия Ивановна Александрова (родилась в с. Кожважи в 1909 г.), 
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много лет проработавшая в средней школе № 11 г. Йошкар-Олы. За 

свой самоотверженный труд она удостоена высокого звания Героя 

Социалистического Труда, награждена многими орденами и меда-

лями. Удостоена почетного звания «Заслуженная учительница 

МАССР». 

В честь ее заслуг лицей № 11 г. Йошкар-Олы носит имя 

Т.И. Александровой. 

Уроженцами этого села является Алексей Петрович Суворов, 

кандидат технических наук, заслуженный рационализатор Чуваш-

ской АССР и Российской Федерации; Василий Степанович Белоку-

ров, лучший конюх колхоза «КИМ» Еласовского района Марийской 

АССР, первым в районе удостоенный ордена «Знак Почета» за вы-

сокие достижения в откорме лошадей для фронта. 

В с. Кожважи также родились тракторист Сергей Михайлович 

Канюшков, бригадир Зинаида Петровна Замятина, рабочая Ипполи-

да Васильевна Кармазинова, доярка Галина Яковлевна Соколова – 

кавалеры орденов Трудовой Славы, «Знак Почета» и Трудового 

Красного Знамени. 

В селе распространены такие фамилии (с учетом исчезнув-

ших), как Аксаков, Алатов, Белов, Белокуров, Бычков, Васильев, 

Гаврилов, Горшков, Григорьев, Доброхотов, Елисеев, Замятин, За-

харов, Иванов, Изиков, Канюшков, Кармазинов, Кокушкин, Лебе-

дев, Майоров, Марков, Матюков, Махоткин, Митрофанов, Патеев, 

Пекасов, Попов, Ретянов, Сарлаев, Семенов, Сигачков, Сидоркин, 

Сизоранов, Смирнов, Соколов, Спирков, Суворов, Таланцев, Тимо-

шин, Тихомиров, Трофимов, Штейнгард, Юнков и другие. 

В 1990-е годы в с. Кожважи были расположены школа, биб-

лиотека, стадион, клуб (СДК), комплексный Приемный пункт, про-

изводственный участок СПК «Сила», тракторный парк, магазины. 

Рядом находилась животноводческая ферма (КРС). 

В нижней части села «Выдлык» на р. Кожважка имеется ис-

кусственный водоем. 

К селу протянулось шоссе с асфальтовым покрытием, имеется 

автобусное сообщение с районным центром (г. Козьмодемьянск). 
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В 1997 г. проведена газификация села, имеется водопровод. 

В 2000 г. началась реставрация церковного храма во имя Пре-

ображения Господня и возрождение Кожваж(ш)ского прихода. 

По состоянию на 1.01.2001 г., в селе Кожважи было 79 дворов 

(95 муж. и 111 жен.). Поголовье домашнего скота в личных подво-

рьях насчитывало 71 корову, 196 овец, 62 свиньи, 660 птиц (см. 

Таблицу № 4). 

В 2013 г. построен современный фельдшерско-акушерский 

пункт (ФАП) на центральной площади села, недалеко от Спасо-

Преображенского храма. 
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СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СЕЛА КОЖВАЖИ 
 

В 1750 (1752) в деревне Большой Кожважской была построена 

деревянная Спасо-Преображенская церковь. И после этого деревня 

стала называться селом Кожважи. 
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Здесь автор вновь предлагает на ваше рассмотрение некото-

рую карту (см. фото), некоторых населенных пунктов Кожважского 

церковного прихода в XVIII-XIX вв. (Малое Карачкино, Большое 

Карачкино, Юваново, Вомбакасы, Токшики и другие), которые в то 

время входили в состав Козьмодемьянского уезда, а ныне это тер-

ритория Чувашской Республики. 

В 1781 г. к этому зданию пристроили деревянное здание (теп-

лое) церкви (придел) – во имя Святителя Николая Чудотворца. 

Здесь автор вновь предлагает на ваше рассмотрение некото-

рую Таблицу № 6 «Некоторый перечень пастырской деятельности 

некоторых церковно-священнослужителей, которые в разные годы 

служили в Спасо-Преображенской церкви с. Кожважи Козьмодемь-

янского уезда и были перемещены в другие уезды Казанской епар-

хии, а также и вне ее» (см. в «Приложении»). 

В «Клировой ведомости» за 1811 год значится и штат причта 

Спасо-Преображенской церкви, а именно: 

священники – 3; 

диаконы – 2; 

дьячки (псаломщики) – 3; 

пономари – 3; 

и просвирня – 1. 

Здесь автор предлагает на ваше рассмотрение некоторую Таб-

лицу № 7 церковно-священнослужителей «Штат причта Спасо-Пре-

ображенской церкви в 1811 г.». 

В этом же документе даются сведения о церковном приходе. 

Прихожане Спасо-Преображенской церкви состоят из крещенных 

чуваш и черемис. 

Это был большой приход из 12 деревень, а именно: 

д. (с.) Большие Кожважи (1/4 в. от церкви) – 76 дворов, 202 душ 

обоего пола; 

д. Средние Кожважи (2 в. от церкви) – 26 дворов, 76 душ обоего 

пола; 

д. Большое Карачкино (2 в. от церкви) – 36 дворов, 90 душ 

обоего пола; 

д. Юлъял-Кожважи (1 в. от церкви) – 49 дворов, 136 душ обоего 

пола; 

д. Корчаково [3(5) в. от церкви)] – 111 дворов, 332 душ обоего 

пола; 
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д. Татарка (9 в. от церкви) – 28 дворов, 145 душ обоего пола; 

д. Типтяево (9 в. от церкви) – 39 дворов, 145 душ обоего пола; 

д. Китриной (7 в. от церкви) – 3 двора, 12 душ обоего пола; 

д. Ивановой (8 в. от церкви) – 91 дворов, 275 душ обоего пола; 

д. Малое Карачкино (9 в. от церкви) – 66 дворов, 204 души 

обоего пола; 

д. Малые Кожважи (4 в. от церкви) – 30 дворов, 90 душ обоего 

пола; 

д. Тумерли (11 в. от церкви) – 32 дворов, 97 душ обоего пола. 

При Спасо-Преображенской церкви пашенной земли не име-

ется, а вместо нее собирается с венца по два пуда ржи. 

В 1819 г. в с. Кожважи была построена каменная церковь Пре-

ображения Господня на средства прихожан. Церковь была трехпре-

стольной: главный, холодный в честь Преображения Господня. 

Приделы теплые – с правой стороны во имя Святителя Николая Чу-

дотворца, с левой – в честь Сретения Господня. 

В строительстве каменной церкви принимали участие прихо-

жане из близлежащих чувашских деревень; прихожане из марий-

ских деревень, в том числе из Виловатово, Юлъялы и другие. 

Строительный материал – кирпич изготовляли сами за овра-

гом Овокарем. 

В 1823 г. в некоторых селениях (Владимирское, Кожважи, 

Кузнецово) в расходных книгах были заведены церковные печати. 

В 1830 г. к церкви Преображения Господня сделали пристрой. 

Доказательством этому служит клеймо с датой – 1830 год. 

В 1856 г. в Спасо-Преображенской церкви села Кожважи про-

ходили службу следующие церковно-священнослужители, а именно: 

иереи: Петр Иванович Гортинский; 

Петр Иванович Веселиц(с)кий; 

диакон: Матвей Григорьевич Гортинский; 

пономарь: Федор Тимофеевич Карамышев; 

псаломщики: Егор Семенов; 

(дьячки)  Александр Андреевич Смирнов; 

Благочинным священником на то время служил Михаил Крос-

совский. 
[материалы взяты из фондов Государственного  

исторического архива Чувашской Республики. Фонд 242. 

Опись 1. Дело 1. 1856 г. – 104 с.] 
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В 1866 году произошли некоторые изменения. По «Ведомости 

о состоянии сельского духовенства по приходам Козьмодемьянско-

го уезда «Кожважский церковный штат причта имел – 2 священника 

и 2 дьячка (пономарь и просвирня). 

По сравнению с 1811 годом церковный штат намного умень-

шился. 

В приходе всего душ мужского пола – 3143 человек. 

С каждого приходского поселения взималось церковная руга 

со следующих деревень: Большое Карачкино, Юваново, Торисовой, 

Малые Тюмерля, Большие Тюмерля, Малое Карачкино, село 

Кожважи, Малые Кожважи, Средние Кожважи, Юлъял-Кожважи. 

По сравнению с 1811 годом приход уменьшился на 2 деревни 

(10 деревень). Появились новые деревни – Юваново, Торисово, 

Вышли-Татарка, Тептяево, Ивановой, Китриной. 

Церковная служба (литургия...) в этом храме часто проходила 

на двух языках: чувашском и марийском, поскольку чувашских 

прихожан в то время было в большинстве. 

3 января 1868 г. священник из с. Малой Юнги Димитрий Чер-

касов был перемещен в Спасо-Преображенскую церковь с. Кожва-

жи на место умершего (в 1867 г.) священника Михаила Абашева. 

23 февраля 1868 г. учреждено приходское попечительство при 

Спасо-Преображенской церкви села Кожважи. Для него обществен-

ным приговором избраны на три года: председателем – местный 

священник Дмитрий Черкасов, непременными членами – священ-

ник Павел Александров, диакон Матвей Гортинский, церковный 

староста Василий Иванов; старшины волостей: Виловатовражский – 

Андрей Петров, Татаркасинской – Василий Исаев и Малокарачкин-

ской – Сергей Герасимов; членами – прихожане крестьяне: села 

Кожважи – Семен Иванов, Пер Семенов, Егор Герасимов, деревень 

Средних Кожваж – Герасим Тимофеев, Алексей Никитин, Малых 

Кожваж – Василий Михайлов, Матвей Самойлов, Малых Юльял – 

Семен Романов, Татаркасы – Михаил Карпов, Корчаковой – Григо-

рий Михайлов, Онисим Филиппов, Матвей Леонтьев, Александр 

Дмитриев, Алексей Григорьев, Шешкар-Сундырь – Лукьян Трофи-

мов, Большой Карачкиной – Константин Андреев, Даниил Никитин, 

Корнилий Ермолаев и Козьма Андреев.  

Попечительство сие утверждено Его Высокопреосвященством, 

резолюцией от 24 мая 1868 г. 
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Над Спасопреображенской церковью и приходом в с. Кожва-

жи попечительство ведется с 1868 года. 

2 марта 1893 г. вновь избран и утвержден состав церковно-

приходского попечительства при церкви села Кожважи Козьмоде-

мьянского уезда. Председателем избран священник Александр Тро-

ицкий. Членами избраны крестьяне, а именно: Иван Павлов, Миха-

ил Егоров, Яков Федоров, Степан Павлов, Михаил Николаев, Яков 

Алексеев, Косма Ларионов, Прокофий Иванов, Иван Васильев, Гри-

горий Федоров, Матвей Лукоянов, Сергей Алексеев, Егор Никифо-

ров, Василий Иванов и Павел Андреев. 

4 апреля 1898 г. мещанин г. Уфы Эдуард Лебер, лютеранского 

вероисповедания присоединился в православие, с наречением име-

ни Владимир, и рукоположен в священники Спасо-Преображенской 

церкви с. Кожважи Козьмодемьянского уезда. 

Некоторые данные «Справочной книги Казанской епархии» за 

1904 г. 

Состав Кожважского прихода: 309 дворов и 1915 прихожан 

(944 муж. пола и 971 жен. пола). В этот приход входят следующие 

населенные пункты, а именно: с. Кожважи, деревни Ширгиялы, 

Верхние, Средние и Нижние Шактенважи, Средние Кожважи с око-

лодками Алдеево, Лицкнуры, Якимов, Митрошкин, Михаткино, 

Макарово, Юлъял-Кожважи, Немцово, также Корчаково с околод-

ками, то естьТокшики, Матикасы, Чиржикасы, Хырлыхкасы, Чири-

пкасы (последние 4 деревни в настоящее время входят в состав де-

ревни Вомбакасы Большесундырского сельского поселения Мор-

гаушского района Чувашской Республики). 

В Кожважской земской наемной школе в 1904-1905 уч. г. обу-

чались 87 (81 мал. и 6 дев.) учащихся. 

Священником в 1904 г. здесь служил Троицкий Александр 

Андреевич (1845 г.р.). Окончил Казанскую духовную семинарию 

(1866) по 2-му разряду. Законоучитель земской школы. Женат. Де-

ти: 17, 24 и 13, 19, 21 и 30-летние. 

Диаконом в это время здесь служил Рождественский Алексей 

Елисеевич. 

Окончил сельское училище. Вдовец. Имеет дочь 15 лет. 

Псаломщиком здесь служил Алатов Петр Петрович (1869 г.р.). 

Окончил 2-х классное духовное училище. 

Женат. Дети: 2, 5, 7 лет и 7 месяцев. 
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Здесь также значится и жалованье церковно-священнослужи-

телям: священник – 160 рублей; псаломщик – 40 рублей. 

Церковно-священнослужители имели усадебную землю 6 ½ 

десятин, пахотной земли – 69 десятин. Все имели собственные до-

ма. Они находились возле церкви и составляли целую маленькую 

деревню Попсола.  

2 февраля 1908 г. в Спасо-Преображенской церкви с. Кожважи 

диакон Алексей Елисеевич Рождественский был уволен за штат. 

30 ноября 1908 г. учитель Даниил Федоров рукоположен во 

диакона Спасо-Преображенской церкви с. Кожважи. 

В настоящее время сохранился дом пономаря Алатова Петра 

Петровича. В этом доме долгое время проживала его внучка Алато-

ва Эмилия Николаевна. 

Позади церкви находилось кладбище для церковно-священно-

служителей. 

22 сентября 1912 г. диакон Спасо-Преображенской церкви 

Степан (Стефан) Леухин уволен по собственному желанию в связи с 

поступлением на миссионерские курсы. 

По данным 1915 г. в храме был четырехъярусный иконостас. 

Боковые приделы имели трехъярусные иконостасы. 

Церковная библиотека насчитывала 46 томов книг. 

В 1937 г. церковь в с. Кожважи подвергалась репрессии. Ее 

сломали, сняли колокола, иконы растащили по деревням, а церков-

ные драгоценности, украшения, реликвии увезли. 

В 1939 г. Спасо-Преображенская церковь в с. Кожважи была 

закрыта. 

Во время Великой Отечественной войны внутри церкви хра-

нили хлеб. 

А на месте старого кладбища во время войны устроили поле и 

сажали картофель, так как не хватало места для полей. 

Позднее в ней разместился сельский Дом культуры и кожваж-

ский диспетчерский участок узла связи правления колхоза (совхоза) 

«Сила». Правление колхоза (совхоза) «Сила» находилось в селе Ви-

ловатово Горномарийского района Республики Марий Эл. 
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Храм утратил свой первоначальный облик, разрушены верх-

ние объемы главы и колокольня. Но основной куб церкви, трапезная 

сохранились, что дает основание и надежду на ее реставрацию и 

возрождение (см. фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такой старинный (200-летний) и красивый 3-х престольный 

храм просто необходимо нам возродить и сохранить, таких как по-

сле Владимирского, которому более 300 лет, сохранившимся во 

всем бывшем Козьмодемьянском уезде. 

В Советский период (в 1930-1940 гг.) были закрыты многие 

православные храмы на территориях современного Горномарийско-

го района Республики Марий Эл (с. Кожважи, с. Кузнецово и др.) и 

соседнего Моргаушского района Чувашской Республики (с. Боль-

шое Карачкино, с. Большой Сундырь и др.). 
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Однако, в конце Великой Отечественной войны, церковь свя-

тых апостолов Петра и Павла в с. Кузнецово становится вновь дей-

ствующей (см. фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Петропавловская церковь в с. Кузнецово 

 
 

Каменный храм во имя апостолов Петра и Павла в селе Кузне-

цово построен в 1876 году. Он имел два престола: главный – во имя 

апостолов Петра и Павла и второй – в честь Богоявления Господня. 

Церковь, словно сказочный терем, построена в традициях ста-

ринной русской церковной архитектуры. Четверик (куб) венчает 

широко расставленное пятиглавие с глухими барабанами. Красиво-

го рисунка купола венчают ажурные кресты. Легкая шатровая коло-

кольня вырастает из трапезной церкви. Особенно оригинально ре-

шен переход от восьмерика к шатру на колокольне. Симфония 

круглых и домообразных закомар окружает основание шатра. Рас-

краска храма в три основных центра – бордовый, белый и зеленый – 

усиливает впечатление праздничности и нарядности храма. 
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Вид со стороны главного входа на колокольню храма 

 

Верующие со всей округи близлежащих и дальних окрестных 

марийских населенных пунктов Горномарийского района Респуб-

лики Марий Эл, и включая полрайона современного Моргаушского 

района Чувашской Республики долгое время ходили в этот Петро-

павловский храм в селе Кузнецово (литургия, крещение, именины, 

венчание и другое), хотя это, не очень-то и принималось обществом 

(действующей власти) в то время... 

Некоторые, наиболее активные жители села Кожважи и дру-

гих близлежащих населенных пунктов изъявили большое желание в 

части восстановления этого храма и продолжают оказывать всевоз-

можную и постоянную разовую помощь, чтобы возродить, рестав-

рировать и реконструировать нашу церковь Преображения Господня. 

В 1999 году при содействии наиболее активных верующих 

мирян и с Божией помощью удалось преодолеть трудности по воз-

рождению старинного храма и все здание Спасо-Преображенской 
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церкви села Кожважи со всей прилегающей территорией было пере-

дано общине верующих вновь образованного церковного прихода. 

В первое время, в 1999-2001 гг., для ввода в действие и освя-

щение храма (и проведение церковной литургии) – в статусе духов-

ного сооружения приглашали священника Петропавловской церкви 

с. Кузнецово протоиерея Иоанна (Захарова).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Настоятель Петропавловской церкви протоиерей Иоанн 

 

 

Так постепенно начиналась реставрация и реконструкция все-

го здания храма Преображения Господня.  

В 2001 году священником вновь образовавшегося Кожважско-

го церковного прихода на всеобщем собрании общины верующих 

избран – иерей Николай (Николай Тихонович Соколов), настоятель 

Спасо-Преображенской церкви с. Кожважи. С этого момента начи-

нается пастырская деятельность (служения) иерея Николая (см. фото). 
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Иерей Николай. 2001 г. 

 

В настоящее время в Кожважский церковный приход входят 

следующие населенные пункты, а именно: село Кожважи, деревни 

Шактенважи, Ширгиялы, Лицкнуры, Михаткино, Макарово, Немце-

во и Алдеево.  
Батюшке и его наиболее активным помощникам пришлось 

восстанавливать храм почти заново. Внутренние перегородки убра-

ли и вывезли (вынесли) тонны мусора. Осталось полуразрушенное 

здание. Не было ни купола, ни крестов, ни росписей, ни икон. 

Люди, истосковавшиеся по вере, помогали, чем могли, ба-

тюшка работал сам, своим участием благословлял  сельчан (прихо-

жан) на благое дело. 

В 2005 г. в Спасо-Преображенскую церковь с. Кожважи при-

был архиепископ Иоанн Йошкар-Олинский и Марийский для освя-

щения алтаря данного храма Преображения Господня (см. фото). 
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В 2001 г. церковная ограда вокруг прилегающей территории 

храма была изготовлена в деревянном исполнении (из досок). Вре-

менная калитка превратилась в центральный вход в храм со своенрав-

ной аркой. Потом ограду покрасили в сине-голубой цвет (см. фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Временный главный вход в храм. 2001 г. 

Архиепископ Иоанн и иерей Николай  

во время освящения алтаря  

Спасо-Преображенской церкви. 2005 г. 
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Иерей Николай ведет огромную работу по восстановлению 

данного храма, одновременно совмещая церковную, хозяйственную 

и общественную деятельность. Он благоустроил алтарное помеще-

ние, создал предалтарный иконостас и закупил (приобрел) все необ-

ходимое (церковные принадлежности, предметы, украшения и 

утвари) для постоянного функционирования данного храма, то есть 

для проведения постоянной очередной литургии.  

Иерей Николай выходит из алтаря (через царские врата) во 

время очередной литургии (см. фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иерей Николай. 2002 г. 
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Иерей Николай в своем храме проводит все необходимые цер-

ковные обряды со своими прихожанами. Вот, проходит некоторое 

церковное Таинство крещения ребенка (см. фото). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таинство крещения ребенка с участием иерея Николая. 2002 г. 

 

Настоятель Спасо-Преображенской церкви отец Николай по-

стоянно по праздничным дням созывает Крестный ход вокруг храма 

и по селу Кожважи (см. фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крестный ход по селу Кожважи. 2003 г. 
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В 2010 г. иерей Николай организовал настенный 2-3-ярусный 

иконостас перед алтарем главного престола Спасо-Преображенской 

церкви с. Кожважи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Иконостас главного престола Спасо-Преображенской церкви.  

2010 г. 
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13 июня 2013 г. в Горномарийском районе Республики Марий 

Эл состоялся Крестный ход между двумя православными храмами 

с. Кузнецово (Петропавловская церковь) и с. Кожважи (Спасо-

Преображенская церковь). 

Формирование Крестного хода начиналось от Петропавлов-

ской церкви с. Кузнецово. Крестный ход двигался в южном направ-

лении в сторону Спасо-Преображенской церкви с. Кожважи. На 

всем протяжении пути к Крестному ходу постоянно присоединя-

лись прихожане близлежащих и отдаленных населенных пунктов. 

А это расстояние где-то 7-8 км (см. фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Крестный ход из с. Кузнецово. 13.06.2013 г. 

 

 

А с принимающей стороны (Спасо-Преображенской церкви) с. 

Кожважи в честь уважения и поклонения этого Крестного хода в 

благодарность и всеобщего Господа Бога также организовала 

встречный Крестный ход. 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Крестный ход из с. Кожважи. 13.06.2013 г. 

 
 

На горе недалеко от с. Кожважи, состоялась встреча двух 

Крестных ходов... (см. фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Крестный ход. 13 июня 2013 г. 
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А далее объединенный Крестный ход направился вниз по до-
роге к селу Кожважи в Спасо-Преображенскую церковь, где состоя-
лась торжественная литургия (см. фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Крестный ход. 13 июня 2013 г. 
 

11 августа 2013 г. в Спасо-Преображенской церкви с. Кожва-
жи в присутствии большого количества прихожан состоялось освя-
щение, поднятие и водружение (установление) Главного централь-
ного надкупольного Креста. Иерей Николай перед освящением про-
вел проповедь перед прихожанами (см. фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Храм Преображения Господня. Иерей Николай читает проповедь перед 

освящением Главного центрального надкупольного Креста. 2013 г. 
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Далее, иерей Николай совершил обряд освящения Главного 

церковного надкупольного Креста (см. фото). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Освящение Главного церковного Креста. 11 августа 2013 г. 

 

Иерей Николай постепенно обновил все оконные и дверные 

проемы (установил пластиковые окна и капитальные современные 

железные двери...). 

В 2013 г. прихрамовая территория огорожена железной огра-

дой (см. фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      В храме идут ремонтно-восстановительные работы. 2013 г. 
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Отец Николай произвел некоторые ремонтные работы по об-

новлению крыльца и козырька (крыши), боковой двери на северной 

стороне основной купольной части всего здания храма (см. фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Вид на Спасо-Преображенский храм с северной стороны. 2013 г. 

 

В настоящее время Спасо-Преображенская церковь села 

Кожважи в свете восстановления (реставрации и реконструкции) в 

первоначальном величии в средствах весьма нуждается. 

Поэтому покорнейше прошу (смею просить) и обращаюсь ко 

всем верующим мирянам Кожважского церковного прихода и бого-

угодным бизнесменам, предпринимателям, современным мецена-

там, а также от души верующим мирянам всего Горномарийского 

района и вне ее в целом всей Республики Марий Эл оказывать все-

возможную и посильную помощь: финансовую, материальную (и в 

том числе и стройматериалом), конкретных услуг по изготовлению 

и сооружению ряда объектов – главных центральных ворот, коло-

кольни, модернизации ограды всей прилегающей церкви, наружной 

окраски стен всей церкви, на озеленение и благоустройство всей 

прилегающей территории всего храма, нескончаемой работы внут-

ренней отделки церкви и так далее и тому подобное (см. фото). 
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Вид на алтарь Спасо-Преображенского храма с восточной стороны.  

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вид на Спасо-Преображенский храм с юго-восточной стороны (со двора). 

2013 г. 
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Отец Николай ежедневно работает по восстановлению внут-

реннего убранства всего Спасо-Преображенского храма (отделка 

стен, покраска, создание и расстановка святых и памятных уголков 

в церкви, создание иконостаса в храме и другое). 

Он еженедельно выезжает в районный центр (г. Козьмодемь-

янск) и столицу Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола). Делает раз-

личные закупки по приобретению многих церковных принадлежно-

стей, утвари и различных материалов, необходимых для повседнев-

ного функционирования храма и проведения еженедельных и 

праздничных служб (литургии) и других повседневных церковных 

мероприятий по мере необходимости... 

Протоиерей Николай читает проповедь во время очередной 

литургии перед прихожанами (см. фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Протоиерей Николай перед алтарем во время литургии. 2017 г. 
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В Спасо-Преображенской церкви в Совете общины Кожваж-

ского прихода на общественных началах алтарником служит Алек-

сей Емельянов (см. фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Протоиерей Николай беседует с алтарником Алексеем Емельяновым. 2017 г. 

 

Протоиерей Николай во время очередной литургии читает 

проповедь своим прихожанам в Главном храме Преображения Гос-

подня (см. фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Протоиерей Николай во время очередной литургии. 2017 г. 
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Благословение протоиерея Николая после окончания литур-

гии своих присутствующих прихожан (см. фото). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благословение отцом Николаем своих прихожан. 2017 г. 

 

В настоящее время в Совет общины Кожважского церковного 

прихода на общественных началах входят 14 человек (один свя-

щенник, алтарник, кассир, певчие, просфорница и другие...). 
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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 Спасо-Преображенской церкви села Кожважи 

 
АЛАТОВ Петр Петрович (1869–22.04.1917), церковно-

священнослужитель, хозяйственный и общественный деятель. 

Окончил 2-х классное духовное училище. По окончании ду-

ховного училища был определен в церковь села Малое Карачкино 

[... – 1891(1894)]. 

10 августа 1891 г. псаломщик Петр Алатов уволен за штат 

церкви с. Малое Карачкино. 

Далее был перемещен в церковь Святой Живоначальной Тро-

ицы села Большой Сундырь Козьмодемьянского уезда (1894-1899). 

В 1899 г. был перемещен в Спасо-Преображенскую церковь села 

Кожважи (того же уезда). 

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

дения. 

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

тья-капитаны): Евгений Петрович и Сергей Петрович Алатовы. 

Его дочь Глафира Петровна Алатова окончила Казанское 

Епархиальное женское училище (1919). 

В Кожважской восьмилетней школе долгое время работала 

Глафира Петровна Алатова, заслуженная учительница МАССР, ка-

валер ордена Трудового Красного Знамени. 

В настоящее время сохранился дом пономаря Алатова Петра 

Петровича. В этом доме долгое время проживала его внучка Алато-

ва Эмилия Николаевна. 
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АРХИМАНДРИТ МАКАРИЙ (в миру Андриан Иванович 

Краснов) (26.08.1874–7.10.1937), работник народного просвещения, 

священнослужитель, церковный, хозяйственный и общественный 

деятель, законоучитель. 

Краснов А.И. ро-

дился в деревне Верхняя 

Яндоба Цивильского уез-

да (ныне Канашского 

района ЧР). 

Окончил четырех-

классную начальную шко-

лу, Казанскую духовную 

семинарию. 

15 апреля 1899 г. 

принят послушником в Седьмиезерную пустынь Казанской епар-

хии, а 2 августа 1900 г. включен в число братии данного монастыря. 

Седьмиезерная пустынь в то время славилась своими подвиж-

никами благочестия, духовником братии был схиархимандрит Гав-

риил (Зырянов), ныне прославленный Церковью в лике преподоб-

ных. Под руководством опытного в духовной жизни старца Адриан 

Краснов возрастал духовно, укреплялся в намерении послужить Бо-

гу и ближнему на монашеском поприще. 14 августа 1902 г. он обла-

чен в рясофор, 25 марта 1907 г. пострижен в монашество с именем 

Макарий, 10 августа 1908 г. рукоположен во иеродиакона, 6 марта 

1909 г. – во иеромонаха. 

Батюшка пользовался доверием епархиального начальства, 

уважением братии монастыря, о чем свидетельствовали и ответ-

ственные послушания, возлагаемые на него: 26 ноября 1908 г. отец 

Макарий назначен помощником ризничего, а 25 сентября 1909-го – 

помощником казначея Седьмиезерной пустыни. 

В последующие годы иеромонах Макарий был возведен в сан 

игумена. 

В 1921 г. он переведен в Аштавай-Нырскую Свято-Николь-

скую мужскую монашескую общину и 18 июля 1921 г. принял 

настоятельские обязанности от иеромонаха Пантелеимона (Павло-

ва), перешедшего в чувашский Александро-Невский мужской мона-

стырь. 31 августа 1921 г. Аштавай-Нырская община, наряду с дру-

гими монастырями Козьмодемьянского кантона МАО, была закры-
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та, а ее Свято-Никольский храм действовал до 1930 г. в качестве 

приходского. Именно при нем проживали остававшиеся в этих ме-

стах насельники общины, а отец Макарий, как старший священно-

служитель, возглавлял их, некоторое время был председателем цер-

ковного Совета. 

По некоторым сведениям, в 1920-1930 гг. он часто исполнял 

обязанности священника (...временно...) в Спасо-Преображенской 

церкви с. Кожважи Горномарийского (1931-1936) и Еласовского 

(1936-1959) районов. 

В 1923 г. возведен в сан архимандрита. 

12 июня 1930 года Свято-Никольская церковь была закрыта. В 

это время при храме проживало 7 священнослужителей, приход со-

стоял из 50 человек. В него входили верующие сел Малое Карачки-

но, Еласы, Кулаково, близлежащих деревень Нижний Бурнаш и 

Юнго-Кушерга, выселков Октябрьский и Лузино. 

После закрытия храма (Свято-Никольской церкви) архиманд-

рит Макарий (Краснов) служил в Троицком храме села Большое 

Карачкино (13.06.1930–11.04.1931), расположенном на территории 

Чувашии. Постоянного места проживания батюшка не имел, оста-

навливаясь у прихожан в расположенных неподалеку от церкви де-

ревнях. 

Архимандрит Макарий (Краснов) арестован 11 апреля 1931 г. 

На допросах, состоявшихся 11 апреля, 4, 8, 27 мая, 17 июня 1931 го-

да своей вины в контрреволюционной деятельности архимандрит 

Макарий (Краснов) не признал. Репрессирован. 

Обвинительные статьи: ст. 58 п. 10.4.2 УК РСФСР. 20 августа 

1931 г. на заседании тройки при ПП ОГПУ Нижегородского края он 

был приговорен к 3 годам ссылки. 

Приговор: «Сослать на Урал сроком на 3 года, считая меру со-

циальной защиты с 11 апреля 1931 г.». 

После возвращения из заключения 18 сентября 1933 года ба-

тюшка поселился в селе Кожважи Горномарийского района МАО, 

где начал служить в храме Преображения Господня (1933-1937). 

1 октября 1937 года архимандрит Макарий вновь был аресто-

ван по ложному обвинению в агитации против мероприятий партии 

и правительства в деревне и заключен в Козьмодемьянскую тюрьму. 

5 октября 1937 г. состоялось заседание тройки НКВД по 

МАССР, на котором архимандрит Макарий (Краснов) приговорен к 
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расстрелу. Приговор привели в исполнение в Йошкар-Оле 7 октября 

1937 г. в 21 час. 

Местом упокоения батюшки, по-видимому, стала одна из 

братских могил на так называемой Мендурской дороге неподалеку 

от Йошкар-Олы. 

Дата реабилитации: 06.12.1989. 

[использованы материалы Ю. Ерошкина]. 

 
 

БАГИЛЬДИНСКИЙ Алексей Андрианович (10.03.1883–

17.12.1933), работник народного просвещения, священнослужитель, 

церковный, хозяйственный и общественный деятель, законо-

учитель. 

Багильдинский А.А. родился в с. Кожважи Козьмодемьянско-

го уезда в семье священника. 

Окончил Чебоксарское Духовное училище (1900). 

Псаломщик (1901), диакон (1906), священник (1927). 

С 1901 г. служил псаломщиком при Вознесенской церкви 

г. Чебоксары. 

В 1906-1921 гг. служил диаконом в храме Рождества Христова 

села Янгильдино Козьмодемьянского уезда. 

В 1921-1930 гг. служил (до 20 марта 1927 г. – диаконом, а по-

сле 20 марта 1927 г. – священником) в Вознесенской церкви 

с. Большая Шатьма Чувашской АССР. 

В 1930-1933 гг. служил на родине, в храме Преображения 

Господня села Кожважи Горномарийского кантона МАО. 

30 апреля 1933 г. арестован по ложному обвинению в антисо-

ветской агитации, срыве мероприятий властей в деревне, участии в 

контрреволюционной группе церковников (статьи 58 пп. 10 и 11 УК 

РСФСР). 

После ареста он содержался в следственном изоляторе 

г. Козьмодемьянск, 30 апреля был допрошен, виновным себя не 

признал. 

31 мая 1933 г. на заседании Особой тройки при ПП ОГПУ 

Нижегородского края он приговорен к трем годам заключения. От-

бывал наказание в Балахнинской исправительно-трудовой колонии 

№ 3 Наркомата юстиции РСФСР по Горьковскому краю, где и 

скончался 17 декабря 1933 года. 
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КЛОПСКИЙ Андрей Васильевич (1869–...), работник народ-

ного просвещения, священнослужитель, церковный, хозяйственный 

и общественный деятель, законоучитель. 

Клопский А.В. родился в д. Нуженалы Козьмодемьянского 

уезда. 

Окончил учительскую семинарию и в 1888-1897 гг. работал 

учителем Картуковского земского училища. 

10 августа 1897 г. рукоположен во диакона к церкви села То-

раево Ядринского уезда, в 1901-м – во священника к Введенской 

церкви села Малая Шатьма Ядринского уезда. 

В январе 1918 г. семья Клопских переехала в село Кожважи 

Козьмодемьянского кантона МАО (1918-1929). 

7 февраля 1927 г. был арестован и обвинялся по статье 58 п. 18 

УК РСФСР (распространение ложных слухов возбудить недоверие 

к сельсовету). 12 февраля (1927) он был освобожден под подписку о 

невыезде до окончания следствия. 31 августа 1928 года по поста-

новлению народного суда 3-го участка Козьмодемьянского кантона 

дом у семьи Клопских был отобран. 23 января 1929 г. вновь был 

арестован по ложному обвинению в антисоветской агитации (статья 

58 п. 10 УК РСФСР). 

5 апреля 1929 года Особое совещание при коллегии ОГПУ 

приговорило его к трем годам ссылки в Сибирь. 

Дальнейшая судьба священника в настоящее время не известна. 
[использованы материалы Ю. Ерошкина] 

 

ПОМЕРАНЦЕВ Иван Васильевич (1785–1829), работник 

народного просвещения, священнослужитель, церковный, хозяй-

ственный и общественный деятель, законоучитель. 

Померанцев И.В. родился в г. Козьмодемьянск в семье свя-

щенника (сын дьякона). 

Окончил Казанскую духовную семинарию (1807). 

Церковную службу в должности второго священника начинал 

в 1806 г., а по окончании духовной академии получил назначение на 

должность священника Троицкой церкви с. Малый Сундырь (1807). 

В 1822 г. получив разрешение (28.01.1822 г.) на открытие 

учебного заведения в собственном доме открыл одну из первых в 

Марийском крае школ, где обучение велось на родном языке, в ко-

торой 4 года был учителем и надзирателем школы. 
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31 октября 1826 г. переведен в церковь с. Кожважи на долж-
ность священника (1826-1829...). 

По другим документам значится, что он до 1937 г. был надзи-
рателем и учителем местной школы. 

 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Алексей Елисеевич (1867–...), церков-

но-священнослужитель, законоучитель. 
Окончил сельское училище. 
Псаломщик (1886), диакон (1897). 
С 1901 г. служил диаконом в церкви с. Кожважи (1901-1908). 
Вдовец (1904). 
В семействе у него дочь 1889 года рождения. 

 
ТРОИЦКИЙ Александр Андреевич [1844 (1845) – ~1920], ра-

ботник народного просвещения, священнослужитель, церковный, 
хозяйственный и общественный деятель, законоучитель. 

Троицкий А.А. родился в с. Малый Сундырь Козьмодемьян-
ского уезда Казанской губернии в большой семье священника (Ан-
дрея Петровича Троицкого), где было 7 детей (3 сына и 4 дочери). 

Окончил Казанскую духовную семинарию (1866). 
Работал преподавателем Закона Божия в Семеновской церков-

но-приходской школе Царевококшайского уезда (1866-1871). Далее 
он служил псаломщиком, диаконом и священником 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. служил 
священником церкви с. Большой Сундырь Козьмодемьянского уез-
да. А далее, возможно, служил священником села Кожважи (1900-
1916...). 

Награжден: камилавкой (6.05.1903), орденом Святой Анны 2-й 
степени (15-22.05.1916) (по данным «Известий Казанской Епар-
хии», где значится: «...награжден священник с. Кожважи Козьмоде-
мьянского уезда».). 

 
ЧЕРКАСОВ Димитрий Порфирьевич (1844–19...), работник 

народного просвещения, священнослужитель, церковный, хозяй-
ственный и общественный деятель, законоучитель. 

Черкасов Д.П. родился в семье диакона. 
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Окончил Казанскую духовную семинарию (1864). По оконча-
нии семинарии рукоположен в священники г. Желтухино Царево-
кокшайского уезда (18.11.1864–19.06.1866), далее перемещен в По-
кровскую церковь с. Кумьи Козьмодемьянского уезда (19.06.1866–
...1868). 

В 1868-1874 гг. служил священником в Спасо-Преображен-
ской церкви с. Кожважи. 

В 1874 г. перемещен в церковь с. Чемеево Ядринского уезда 
(1874-1889). 

В 1889 г. назначен настоятелем Воскресенского собора, города 
Царевококшайск (13.03.1889–25.08.1897), а далее перемещен в 
Смоленско-Димитриевскую церковь г. Казани. 

19.03.1889 г. возведен в сан протоиерея. 
Имеет послужные церковные награды: 
1. Архипастырское благословение от архиепископа Антония 

(1876); 
2. набедренник (11.05.1877); 
3. скуфья (20.07.1882); 
4. камилавка (29.04.1886); 
5. наперсный крест (31.05.1893); 

6. орден Св. Анны 3 ст. (
1903

1905
); 

7. серебряная медаль в память Императора Александра III 
(1896). 

 

ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ (Соколов Ни-
колай Тихонович), священник Спасо-Преобра-
женской церкви, настоятель храма. 

Родился в 1961 г. в д. Верхние Шактенва-
жи Виловатовского сельского поселения Горно-
марийского района Республики Марий Эл. 

Окончил Кожважскую восьмилетнюю 
школу (1976), Еласовское СПТУ № 9 (1979), 
Владимирскую духовную семинарию (2013). 

Настоятель Спасо-Преображенской церкви с. Кожважи (2001-
2019...).  

Награжден: набедренником (2006), камилавкой (2011), 
наперсным золотым крестом (2013), возведен в сан протоиерея 
(2016). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

I. Глоссарий 

II. Таблицы (№№ 1, 2, 3, 6, 7 и 8) 

 

1. Некоторый перечень численности населения села Кожважи 

(число дворов и жителей обоего пола) по данным различных пере-

писей и иных документов. 

2. Административно-территориальное деление села Кожважи 

в XVI-XXI веках (по годам). 

3. Некоторый перечень населенных пунктов Кожважского 

прихода с указанием численности хозяйств (дворов) и населения 

обоего пола по данным переписи разных лет и иных документов. 

6. Некоторый перечень пастырской деятельности некоторых 

церковно-священнослужителей, которые в разные годы служили в 

Спасо-Преображенской церкви с. Кожважи Козьмодемьянского уезда 

и были перемещены в другие уезды Казанской Епархии, а также и 

вне ее. 

7. Штат причта Спасо-Преображенской церкви в 1811 г. 

8. Использованные материалы ряда фондов Государственных 

архивов Республики Марий Эл и Чувашской Республики. 
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I. Глоссарий 

 
Алтарник: 1) помогающий священнослужителю при соверше-

нии литургии; 

 2) церковнослужитель, благоговейный мирянин или 

монахиня, иногда пожилая женщина, которая с особого архиерейского 

или иерейского благословения имеют право входить в алтарь (уборка 

алтаря, возжигание светильника, приготовление кадила и т. п.). 

Алтарное пространство – по традиции Алтарь помещается в во-

сточной части храма (немного на возвышенности – одна или несколько 

ступеней). От нефа отделяет также дополнительная преграда 

/иконостас/ или предалтарное пространство. Женщинам входить в Ал-

тарь запрещается (Лаодик, 14), однако в женских монастырях немоло-

дым монахиням позволяется входить в Алтарь и исполнить обязанно-

сти пономаря. 

Алтарь – в Священном Писании обозначается жертвенник. 

Обычно Алтарь обозначает не сам престол, а ту часть храма, которая 

также называется алтарным пространством и где расположен престол. 

Ангелы – это бестелесные и бессмертные духи, одаренные умом, 

волей и могуществом. 

Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа, которых Он 

во время Своей земной жизни посылал на проповедь;... 

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 закрытия приходов в эпо-

ху хрущевских гонений на Церковь (рубеж 50-60-х годов) в отдельных 

епархиях благочиннические округа были упразднены. 

Уставом РПЦ, принятым Архиерейским Юбилейным Собором 

2000 г., епархия разделяется на благочиннические округа во главе с 

благочинным и, назначаемым правящим архиереем. В настоящее время 

в РПЦ не существует монастырских благочиннических округов. 

Глоссарий – обозначение части сложных слов. 

Диакон – в иерархии церковной составляет третий, низший свя-

щенный чин. «Диакон» слово греческое и означает «служитель». Мо-

нах, получивший сан диакона, называется иеродиаконом, а старший 

иеродиакон – архидиаконом. 
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Евангелие – это слово Божие, учение Господа нашего Иисуса 

Христа. 

Игумен (с греческого – ведущий, в смысле духовный руководи-

тель) – звание, присваивается настоятелю монастыря, м.б. присвоено 

также настоятелю храма, старшему священнику церкви, если он – монах. 

Иерархия Церковная (– священноначальник) – совокупность 

церковных чинов и должностей духовных снизу доверху в порядке их 

подчиненности, а именно: 

Патриарх 

Митрополит 

Архиепископ 

Епископ (архиерей) 

Викарный епископ (обязат. усл. – безбрачия) 

Архимандрит (протопресвитер) 

Игумен (протоиерей) (главный иерей) 

Иерей (иеромонах) (пресвитер) 

Архидиакон (старший иеродиакон) 

Протодиакон 

Диакон (иеродиакон) (монах-диакон) 

Иподиакон (поддиакон) 

Псаломщик (дьячок) 

Пономарь 

Просвирня. 

Иерей (с греческого – жрец) – официальное название православ-

ного священника. 

Иконостас – алтарная преграда в храме, отделяющая алтарь от 

основной части храма, имеющая несколько ярусов с иконами. 

Интерьер – внутреннее пространство здания (храма). 

Камилавка – высокий, цилиндрический, расширяющийся квер-

ху головной убор фиолетового цвета; почетная награда православных 

священников. 

Клировые ведомости – обязательные церковные книги, ежегод-

ный отчет о церковной деятельности. 

Крест – это меч Божий, которым Господь победил дьявола и 

смерть. 

Куб – основной объем храма. 

Лжица – ложка (ложечка) с крестом на рукоятке, употребляемая 

при (для) причащении(я) верующих. 



57 

Литургия – главное христианское богослужение, на котором со-

вершается таинство причащения. 

Набедренник – четырехугольный плат, привешиваемый на ленте 

через плечо за два угла на правом бедре, означающий меч духовный. 

За усердную, продолжительную службу священникам даются в награду. 

Паперть – открытое или закрытое крыльцо перед входом в храм 

(перед колокольней). 

Пономарь – низший служитель в православной церкви, т. е. цер-

ковнослужитель, в обязанности которого было: созывать верующих к 

богослужению колокольным звоном, возжигать свечи в храме, пода-

вать 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) церковного алтаря и 

украшенный двумя одеждами: нижней – белой, из полотна, и верх-

ней, – из более дорогой материи, большею частью из парчи... 

Придел – небольшой храм, пристроенный к основному зданию 

церкви, имеющий свой престол в алтаре и посвященный какому-либо 

святому или празднику. 

Притвор – помещение в виде прихожей перед порталом церкви. 

Псаломщик – дьячок, церковнослужитель в православном хра-

ме, не имеющий степени священства. Псаломщик обязан читать и петь 

во время Богослужения и при совершении священником духовных 

треб в домах прихожан. 

Реконструкция – перестройка, модернизация, обновление здания. 

Репрессия – карательная мера, наказание, применяемое государ-

ственными органами. 

Реставрация – восстановление здания в первоначальном (или 

близком к первоначальному) виде. 

Святая вода – вода, освященная специальным церковным обрядом. 

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

второй священный чин после епископа. Более достойным и заслужен-

ным священникам дается звание протоиерея, т. е. главного иерея, или 

первенствующего священника. Если священник является в тоже время 

монахом, то он называется иеромонахом, т. е. священномонахом. 

Иеромонахам по назначению их настоятелями монастырей, а иногда и 

независимо от этого, как почетное отличие, дается звание игумена или 
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более высокое звание архимандрита. Особенно достойные из архи-

мандритов избираются в епископы. 

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

ющие богослужение) – наши духовные отцы: епископы (архиереи) и 

священники (иереи) – осеняют нас крестным знамением. Такое осене-

ние называется благословением. 

Тройки НКВД (республиканские, краевые, областные) – внесу-

дебные органы уголовного преследования, действовавшие в СССР в 

1937-1938 годах на уровне республики, края или области. Тройка со-

стояла из начальника областного управления НКВД, секретаря обкома 

и прокурора области. 

Храм (церковь): 1. – есть дом, посвященный Богу – «Дом Бо-

жий», в котором совершаются богослужения. 

2. – освященное здание для церковных собра-

ний. Храмом называются обычно церковь, собор. 

Царские врата – в православных храмах двустворчатая резная 

деревянная дверь в центральной части иконостаса. 

Церковный староста – поверенный прихода, избираемый при 

каждой приходской церкви, для совместного с причтом приобретения, 

хранения и употребления церковных денег и всякого церковного иму-

щества, под надзором и руководством благочинного и епархиального 

начальства. В своей деятельности церковный староста руководится 

(руководствуется) особою(й) «Инструкцией»., Высочайше утвержден-

ной 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 епархиальным началь-

ством. 

Часовня – в православии малая церковь без престола (алтаря) 

для совершения всех служб, кроме литургии. 

Чин: 1– полное изложение в церковных книгах всех молитв, 

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 здания (храма). 
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II. Таблицы (№№ 1, 2, 3, 6, 7 и 8) 

 

Таблица № 1 

 

Некоторый перечень численности населения села Кожважи 

(число дворов и жителей обоего пола) 

по данным различных переписей и иных документов 

 

Го-

ды 

Число 

дво-

ров 

Население  

(человек) Го-

ды 

Число 

дво-

ров 

Население  

(человек) 

муж. жен. 
все-

го 
муж. жен. 

все-

го 

          

1717 18 58 60 118 1909 47 166 168 334 

1795 41    1915 52   296 

     1919 48   183 

1803          

1811 76  202  1925    131 

     1928 32   159 

1858          

1859 35 132 173 305      

     1935     

     1939     

1890 48 127 141 268      

     1941     

     1943 60   194 

1897 52 132 128 260      

     1979     

1900     1999     

     2001 79 95 111 206 

          

Примечание: 
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Административно-территориальное деление 

  

1550-

1650 гг. 

1650-

1750 гг. 

1750-

1800 гг. 

1800-1850 гг. 1850-1870 гг. 
1871- 

1917 гг. 

1917- 

1920 гг. 

(1797-1840 гг.) (1840-1861 гг.) (1861-1921 гг.) 

Козьмодемьянский уезд* 

Волости** 

Кобяшева сотня 
Паратмар-

ская 

Кожваш(ж)-

Сигачкин-

ская 

Виловато-вражская 

Крестьянское  

общество 
Сельские общества*** 

Большекожважское 

(ясачное)**** 

Кожваж-

Сигачкин-

ское 

Виловато-

вражское 

Вилова-

товское 

 
Примечания: 

*Административно-территориальная единица в России известна с XIII в. 

Первоначально совокупность волостей, управляемая княжеским намест-

ником, с начала XVII в. – воеводой. 

**Волость на Руси и в России с X до XX вв. – административная единица 

в составе уезда. В X-XVI вв. возглавлялись назначаемыми князьями воло-

стелями. 

***В 1837-1841 гг. волости разделены на сельские общества (д. б. 300-

2000 ревиз. душ. м. п.). 

****Крестьян из нерусских народностей в официальных документах име-

новали «ясачные люди». 
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Таблица № 2 

 

села Кожважи в XVI-XXI веках (по годам) 
 

1921- 

1931 гг. 1931- 

1936 гг. 

1936- 

1959 гг. 

1959- 

1991 гг. 

1991- 

2005 гг. 

2005- 

2019... гг. (Козьм.  

кантон) 

МАО, МАССР, РМЭ 

Районы 

Кожважский 

Горно-

марий-

ский 

Еласов-

ский 
Горномарийский 

Сельские советы Вилова-

товская 

сельская 

админи-

страция 

Вилова-

товское 

сельское 

поселение 

Кожважский Вилова-

товский 
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Таблица № 3 

 

Некоторый перечень населенных пунктов Кожважского прихода  

с указанием численности хозяйств (дворов) и населения обоего пола  

по данным переписи разных лет и иных документов 

 

Насе-

ленные 

пункты 

Дво-

ры и 

жите-

ли 

обо-

его 

пола 

Численность хозяйств и населения по годам  

(дворы и человек) 
1
7
1
7
 

1
7
9
5
 

1
8
1
1
 

1
8
5
9
 

1
8
9
0
 

1
8
9
8
 

1
9
0
9
 

1
9
1
5
 

1
9
1
9
 

1
9
2
5
 

1
9
2

8
 

1
9
4
3
 

2
0
0
1
 

с. Кож-

важи 

дворы 18 41 76 35 48 52 47 52 48  32 60 79 

муж. 58 
 202 

132 127 132 166 
296 183 131 159 194 

95 

жен. 60 173 141 128 168 111 

д. Боль-

шое Ка-

рачкино 

(Чува-

шия) 

дворы   36           

муж.   

90 

          

жен.             

д. Ива-

новой 

дворы   91           

муж.   
275 

          

жен.             

д. Кит-

ринной 

дворы   3           

муж.   
12 

          

жен.             

д. Корча-

ков(о) 

(Чува-

шия) 

дворы   111           

муж.   
332 

          

жен.             

д. Малое 

Карачки-

но (Чу-

вашия) 

дворы   66           

муж.   
204 

          

жен.             

д. Малые 

Кожважи 

дворы   30           

муж.   
90 

          

жен.             
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Насе-

ленные 

пункты 

Дво-

ры и 

жите-

ли 

обо-

его 

пола 

Численность хозяйств и населения по годам  

(дворы и человек) 
1
7
1
7
 

1
7
9
5
 

1
8
1
1
 

1
8
5
9
 

1
8
9
0
 

1
8
9
8
 

1
9
0
9
 

1
9
1
5
 

1
9
1
9
 

1
9
2
5
 

1
9
2
8
 

1
9
4
3
 

2
0
0
1
 

д. Сред-

ние 

Кожважи 

дворы   26           

муж.   
76 

          

жен.             

д. Ти(е)п-

тяево 

дворы   39           

муж.   
145 

          

жен.             

д. Та-

тарка 

дворы   28           

муж.   
145 

          

жен.             

д. Ту-

мерли 

дворы   32           

муж.   
97 

          

жен.             

д. Юлъ-

ял-Кож-

важи 

дворы   49           

муж.   
136 

          

жен.             
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Таблица № 6 

 

Некоторый перечень пастырской деятельности  

некоторых церковно-священнослужителей, которые в разные годы 

служили в Спасо-Преображенской церкви с. Кожважи  

Козьмодемьянского уезда и были перемещены в другие уезды  

Казанской епархии, а также и вне ее... 

 

Ф.И.О. 
Годы  

службы 

Переме-

щения 

Награ-

ды 

Особые 

отметки 

[годы жизни] 

пономарь  

Василий 

Дмитриев 

(1775-1811)   [1759–...] 

бывш. пс.  

Василий  

Васильев 

(...1790-...1810)   [1760–...] 

св. Василий 

Захаров 

   [...–1810] 

св. Семен  

Николаев 

   [...–1810] 

св. Алексей 

Гаврилов 

   [...–1810] 

св. Дмитрий 

Иванович 

Десницкий 

(1802-1811...)   [1779–...] 

св. Степан 

Николаевич 

(1804-1811)   [1777–...] 

диак. Иван 

Яковлевич 

(1804-1811...)   [1777–...] 

пс. Максим 

Алексеев 

(1804-1811...)   [1787–...] 

пс. Григорий 

Александров 

(1804-1811...)   [1791–...] 

просвирня 

Ирина Алек-

сандровна 

Николаева 

(...1804-1812...)   вдова  

священника  

Семена  

Николаева 

пс. Савва  

Васильев 

(1806-1811...)   [1791–...] 
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пономарь 
Петр  
Степанов 

(1806-

1811...) 

  [1779–] 

диак.  
Василий  
Федоров 

(1809-

1811...) 

  [1785–...] 

св. Петр  
Васильевич 
Тиняков 
(Тимянов) 

(1810-

1811...) 

  [1786–...] 

меньший  
пономарь  
Павел  
Прокопьев 

(...1811...)    

св. Иоанн  
Васильевич 
Померанцев 

(31.10.1826-

...) 

из с. Малый 

Сундырь 

(К. у.) 

 [1785- 

1829 (1837)] 

заштатный 
дьячок Мак-
сим Алексеев 
(Алеев) 

(…1830-

1835…) 

   

св. Петр  
Иванович 
Гортинский 

(...1850-

1855...) 

   

пономарь  
Федор  
Тимофеевич 
Карамышев 

(...1850-

1860...) 

   

пс. Егор  
Семенов 

(1850-

1860...) 

   

пс. Александр 
Андреевич 
Смирнов 

(...1850-

1855...) 

окончил  

Чебоксарское 

духовное 

уездное  

училище 

 [1810–...] 

св. Петр  
Иванович  
Веселицкий 

(...1855-

1857...) 

   

диакон  
Матвей  
Григорьевич 
Гортинский 

(...1855-

...1868) 
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св. Михаил 

Абашев 

(...1857-

1867) 

  [...–1867] 

диак.  
Григорий 
Рождествен-
ский 

(...1858-
15.06.1872) 

из диакона в 
священники  
(в с. Кумьи) 

  

св. Павел А. 
Александров 

(...1864-
1876...) 

из с. Грязнуха набедрен-
ник  

(1872) 

окон. К. д. с. 
(1859)  
[1838-1876] 

св. Дмитрий 
Порфирьевич 
Черкасов 

(3.01.1868-
1874...) 

из с. Кумьи; 
в с. Чемеево 

набедренник 
(11.05.1877); 

скуфья 
(20.07.1882) 

[1844–...] 

св. Андриан 
Багильдин-
ский 

(...1875-
1885...) 

   

св. Иаков 
Спасский 

(1885-
1890...) 

  директор 
ЦПШ; 

св. Александр 
Андреевич 
Троицкий 

(...1885-
1894) 

из с. Семе-
новка (Ц-к.у.) 
в с. Большой 
Сундырь 
(К. у.) 

камилавка 
(6.05.1903) 
 

[1844 (1845)- 
~ 1920] 

св. Эдуард 
Лебер (отец 
Владимир) 

(4.04.1898-
...) 

из г. Уфа   

пс. Петр  
Петрович 
Алатов 

(1899-
22.04.1917) 

из с. Большой 
Сундырь;  
исключен  
из списка 

 [1869-
22.04.1917] 
 

диак.  
Смирнов 

(...1899-
28.01.1901) 

рукоположен 
в священники 
в церковь  
с. Тяптяево 
(К. у.) 

  

св. Александр 
Андреевич 
Троицкий 

(1899-
1916...) 

из с. Большой 
Сундырь 
(К. у.) 

орден 
Св. Анны 

2 степ. 
(15-22. 

05.1916) 

[1844 (1845)- 
~ 1920] 
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диак. Алексей 
Елисеевич 
Рождествен-
ский 

(28.01.1901-
7.02.1908) 

из с. Кузне-
цово;  
уволен за 
штат 

 [1867-...] 

диак. Стефан 

(Степан) 

Игнатьевич 

Леухин 

(1902-1912)    

диак.  

Даниил  

Федоров 

(30.11.1908-

21.11.1909) 

учитель в  

диаконы; 

в с. Пуялок  

(Ц-к. у.) 

 рукоположен в 
священники 

пс. (5.07.1917-

...) 

крестьянин из 

д. Юркиной 

определен в 

псаломщики 

  

св. Андрей 
Васильевич 
Клопский 

(1918-1929) из с. Малая 
Шатьма 

 [1869-...] 

архимандрит 
Макарий 
(Краснов) 

[1920-1930 
(1931)]; 
[1933(1934)-
1937] 

  священник  
родом из  
Чувашии; 
[26.08.1874-
7.10.1937] 

св. Алексей 
(Алексий)  
Андрианович 
Багильдин-
ский 

(...1930...-
...1933...) 

  священник 
родом из  
Чувашии; 
[10.03.1883-
17.12.1933] 

протоиерей  
Иоанн (Иван)  
(Захаров) 

(1999-2001) священник из 
с. Кузнецово 

 временно  
исполнял  
обязанности 
священника по 
приглашению; 
(1952 г.р.) 

протоиерей  
Николай  
(Соколов) 

(2001-
2019...) 

окон. Влади-
мирскую  
духовную 
семинарию 
(2013) 

 (1961 г.р.) 
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Штат причта Спасо-Преображенской  

 

Церковно-

священно-

служители 

Фамилия. Имя. Отчество 
В возрасте 

... года, лет 

Наличие 

ставленной 

грамоты 

Священ-

ники 

1. Дмитрий Иванович Десницкий 32 

имеет 

2. Петр Васильевич Тиняков 

(Тимянов) 
25 

3. Степан Николаевич 34 

Диаконы 
1. Иван Яковлевич 34 

2. Василий Федоров 26 

Дьячки 

1. Максим Алексеев 24 

2. Григорий Александров 20 

3. Савва Васильев 20 

Пономари 
1. Петр Степанов 22 

2. Василий Дмитриев 52 

не имеет 

 

меньший 

пономарь 

3. Павел Прокопьев  

и его сын Иван 
 

Просвирня 

Жена умершего священника  

Семена Николаевича –  

Ирина Александровна  

 

Дополнительные сведения 

После  

умерших 

священников 

Василий Захаров  

имеет 

Семен Николаев  

Алексей Гаврилов  

Бывший 

дьячок 
Василий Васильев 51 
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Таблица № 7 

 

церкви в 1811 г. 

 

Посвящение 

в должность 

Семейное 

положение 

Дети 

Пол Имя 
Возраст 

(года, лет) 

1802 

женат 

жен. Феодосия 3 

1810 

 

   

1804 муж. Федор 11 

1804 жен. 
Степанида 15 

Александра 6 

1809 жен. Анна 1 

1804 жен. Мария 2 

1804 муж. 
Степан 2 

Александр 1 

1806    

1806 муж. Степан 1 

1775 
муж.  Андрей 10 

жен. Евдокия 15 

 

 

   

 

 

 

вдова 

   

о произошедших изменениях 

 

остались 

дети, 

женат 

муж. 

Дмитрий 1 

 Егор 1 

 Петр 1 

Василий 6 
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Таблица № 8 
 

Использованные материалы ряда фондов  
Государственных архивов  

Республики Марий Эл и Чувашской Республики 
 

Фон-

ды 

Опи-

си 
Дела 

Название документов, 

наименование церквей, 

церковные книги... 

Едини-

цы хра-

нения 

Годы 

При-

меча-

ния 

Республика Марий Эл 

ГА РМЭ 

36 1 1 

Спасо-Преображен-

ская церковь с. Кож-

важи. Метрические 

книги 

1 
1782-

1799 
 

49 1 9     

60 1  
Козьмодемьянское  

волостное правление 
429 

1847-

1917 
 

172 1  

Козьмодемьянское  

духовное правление 

Казанской губернии 

644 
1760÷ 

1917 
 

252 1  

Спасо-Юнгинский  

монастырь Козьмо-

демьянского 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 
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Фон-

ды 

Опи-

си 
Дела 

Название докумен-

тов, наименование 

церквей, церковные 

книги... 

Едини-

цы хра-

нения 

Годы 

При-

меча-

ния 

Чувашская Республики 

ГИА ЧР 

225 3 
12  

(39-61а) 

Оцифрованные ар-

хивные документы. 

Чебоксарское духов-

ное правление.  

Метрические книги 

по Козьмодемьян-

скому уезду 

12 
...1767-

1792... 

диски 

№№ 

170-

177 

(элек-

трон-

ный 

вид) 

242 1 1 

Спасо-Преображен-

ская церковь  

с. Кожважи 

1 1856  

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 

Козьмодемьянского 

уезда Казанской  

губернии.  

Метрические книги 

7 
...1883-

1910... 
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Список основных сокращений 

 

в. – век, верст 

вв. – веках 

в т. ч. – в том числе 

вып. – выпуск 
 

г. – год, город 

гг. – годы 

г. р. – год рождения 
 

д. – деревня, дело 

д., диак. – диакон 

дв. – двор 

д. о. п. – душ обоего пола 
 

и др. – и другие 

и т. д. – и так далее 

изд. – издательство 

ил., илл. – иллюстрация 
 

К., кн. – книга, книжное 

кв. – квадрат 

К. г. – Казанская губерния 

кг – килограмм 

К. д. с., Каз. дух. сем. – Казанская духовная семинария 

К. у. – Козьмодемьянский уезд 

км – километр 
 

л. – лист 
 

М. – Москва 

м. б. – может быть 

муж. – мужской, мужчин 
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п. – пункт, поселок 

поном. – пономарь 

прест. – престольный 

пс. – псаломщик 
 

ред. – редактор 

рус. – русский 
 

с. – секретно, село, страница,.. селение 

св. – святой, святитель, 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, отчество 
 

церк. – церковь 
 

ч. – часть 

чел. – человек 

чув., чуваш. – чувашский 
 

шт. – штук 
 

экз. – экземпляр 

 

Примечание: 

В прилагательных и причастиях допускается отсечение окон-

чаний, включая суффиксы: -енный, -ионный, -ующий, -ский, -альный 

и другие. 
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Список наиболее часто встречающихся аббревиатур 

 

ГА РМЭ – Государственный архив Республики Марий Эл 

ГИА ЧР – Государственный исторический архив Чувашской  

Республики 

ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей 

ИТЛ – Исправительно-трудовой лагерь 

МАО – Марийская Автономная область 

МАССР – Марийская Автономная Советская Социалистическая  

Республика 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

НА ЧГГИ – Научный архив Чувашского государственного  

гуманитарного института 

ОГПУ – Объединенное государственное политическое  

управление при Совете Народных Комиссаров СССР 

РМЭ – Республика Марий Эл 

РПЦ – Российская Православная Церковь 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

СВБ – Союз воинствующих безбожников 

СДК – сельский Дом культуры 

СИК – сельский исполнительный комитет 

СПК – сельскохозяйственно-производственный кооператив 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

УК – Уголовный кодекс 

ЦГА – Центральный государственный архив 

ЦПШ – церковно-приходская школа 

ЧГИГН – Чувашский государственный институт  

гуманитарных наук 

ЧР – Чувашская Республика 
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