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На территории Чувашии главной задачей православной церкви к рубежу 

XIX–XX вв. оставалось утверждение веры среди чувашей, поскольку часть 

населения не отошла от язычества или могла оказаться под влиянием ислама. 

Руководство православной церкви всячески поддерживало любую инициативу 

епархиальных архиереев, направленную на утверждение православия среди не-

русских народов Среднего Поволжья. Пик в церковном строительстве пришел-

ся на время, когда во главе Синода стоял К.П. Победоносцев. В конце ХIХ – 

начале ХХ в. в Чувашии было построено 216 церквей и основано 3 монастыря. 

Цифры внушительные, учитывая, что за все предшествующее время было воз-

двигнуто около 200 церквей. Традиционно финансирование церковного строи-

тельства осуществлялось прежде всего за счет прихожан. На их средства воз-

двигнута 181 церковь. Правительство и Синод, на словах поддерживая количе-

ственный рост церквей и монастырей, денег на эти цели не выделяли. Решение 

всех организационных вопросов по строительству возлагалось на местные цер-

ковные органы: духовные правления, благочинных и приходских священников, 
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которые должны были прежде всего находить источники финансирования. 

Священнослужители действовали по старинке, взваливая всю тяжесть финан-

совых расходов на прихожан. На деньги частных лиц на территории современ-

ной Чуваши построено 32 церкви, из которых 25 – на средства купцов, 2 –

помещика, 1 – священника, 1 – крестьянина [8, с. 370]. Например, на средства 

купца Ефремова П.Е. были возведены в Чебоксарском уезде каменная церковь в 

с. Абашево (1863) и в с. Икково (1886). До 70-х гг. ХIХ в., по имеющимся све-

дениям, крещеные нерусские прихожане редко инициировали открытие новых 

приходов или строительство православных храмов. Причиной тому было гос-

подство традиционных религиозных верований. Приходская церковь, как и в 

былые времена, воспринималась ими как государственно-бюрократическое 

учреждение регистрации рождения ребенка, брака, смерти, а в священниках 

они видели чиновников. 

По причине скудости средств в приходах с нерусским населением строи-

лись небольшие церкви преимущественно из дерева. Это хорошо видно в «Ве-

домости о церквях Ядринского уезда» за 1909 г.: церковь с. Абызова «построе-

на в 1863 г. на средства прихожан, однопрестольная, освящена 23 мая 

1874 г. Здание деревянное, с такой же в одной связи колокольнею, на каменном 

фундаменте, ограда вокруг церкви деревянная» [1, ф. 449 оп. 2 д. 7]. Церкви 

строились не только на средства прихожан. По той же ведомости церковь Свя-

тителя Николая в с. Кукшум построена в 1899 г. на средства московского купца 

2-й гильдии Павла Бакулина: однопрестольная, здание деревянное на каменном 

кирпичном фундаменте с деревянной же в одной связи колокольнею. Ограда 

деревянная, построена в 1900 г., а окрашена летом 1901 г. Утварью снабжена не 

вполне достаточно. Нужда в новых колоколах и облачениях». Строительство 

церквей едва поспевало за ростом населения. Большинство церквей находились 

неподалеку от прихожан. Например, «церковь с. Тенеево Ядринского уезда во 

имя Святого Архистратига Божия Михаила находилась от местного благочин-

ного в 12 верстах» [1, ф. 449 оп. 2 д. 7 л. 56]. При этом зачастую место житель-

ства нерусских крестьян находились в 50 и более верстах от приходской церк-
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ви. Со времени обращения чувашей «в христианство явилась при каждом селе 

особая, отделенная от чувашского селения либо леском, либо оврагом слобод-

ка, состоявшая из домов священно – и церковнослужителей; близ или в сере-

дине ее устраивалась церковь» [7, с. 19–20]. В 1898 г. крестьяне д. Первое Сте-

паново Цивильского уезда просили разрешения построить храм, т.к. от прихода 

жили в 8 верстах. Они предлагали на строительство церкви собирать по 1 руб-

лю с души в течение десяти лет [7, с. 176]. В д. Семенчино Чебоксарского уезда 

свой мирской приговор о постройке церкви в 1916 г. мотивировался тем, что 

деревня находится в нескольких саженях от большой татарской д. Янгильдино, 

в ней действуют три мечети и мусульмане их сманивают в свою веру, а чтобы 

слабых и колеблющихся среди чувашей не было, они решили построить храм 

во имя Николая Чудотворца. В последней трети ХIХ в. при реализации «систе-

мы Н.И. Ильминского» фиксировалось желание прихожан строить для себя 

церкви и исполнять христианские обряды. Отсюда можно сделать вывод, что к 

началу ХХ в. основная масса чувашей приняла православие. Это было резуль-

татом широкомасштабной миссионерской деятельности со второй половины 

ХIХ века. Получил популярность стиль псевдорусской архитектуры, что спо-

собствовало массовой постройке церквей. Процесс полной христианизации в 

целом завершился. В первой половине ХIХ в. строились в основном каменные 

церкви – следствие закона 1800 г., по которому запрещалось строительство де-

ревянных церквей. Много каменных церквей (21) в Ядринском уезде. Деревян-

ных же здесь 10. В Цивильском и Чебоксарском уездах наблюдалось относи-

тельное равенство деревянных и каменных церквей. Во второй половине ХIХ – 

начале ХХ в. по трем уездам зафиксировано 114 храмов, из них 87 – деревян-

ные. Самое большое количество церквей было построено в Ядринском уезде 

(деревянных и каменных), всего здесь было 11 каменных и 37 деревянных. В 

Чебоксарском уезде за это время церквей построено меньше, к началу XX в. 

здесь было 12 каменных и 15 деревянных. В Цивильском уезде почти все церк-

ви были деревянные (35), что объясняется дешевизной дерева как строительно-
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го материала и затратой меньшего времени на строительство церкви, лишь 4 

сооружены из камня [1, ф. 247 ф. 444 ф. 521]. 

Приход – это административный и просветительский центр. Церкви владе-

ли большим количеством земли. При церквях имелись библиотеки, которые 

выписывали «Известия по Казанской епархии», «Церковные ведомости». 

Например, церковь села Тенеево Ядринского уезда во имя Святого Божия Ми-

хаила «имеет библиотеку, состоящую из 254 томов, 115 названий». На основа-

нии решения Синода от 1884 г. в общинах функционировали церковно-

приходские школы, которые открывались с целью утверждения в народе право-

славного учения, христианской нравственности и получения первоначальных 

знаний [3, с. 462]. Например, в приходе церкви села Тенеево Ядринского уезда 

«церковно-приходские школы существовали с 1884 года. В ней учителем со-

стоит крестьянин села Ямашево Василий Тимофеев. Учитель жалование полу-

чает 360 руб. в год» [1, ф. 449 оп. 2 д. 7]. В условиях масштабных преобразова-

ний второй половины ХIХ в. правительство возлагало большие надежды на 

церковь, призванную сохранить и упрочить важную составляющую идеологи-

ческой основы российской государственности – православие. На протяжении 

десятилетий XIX в. происходила серьезная трансформация религиозных воз-

зрений чувашей, несмотря на слабое усвоение догматических положений, насе-

ление все чаще соприкасалось с христианским культом, участвовало в строи-

тельстве храмов, его обустройстве, приглашало иереев к полевым молебнам, 

жертвовало средства на украшение церкви, порой посещало храм в надежде по-

лучить некую благодать [5, с. 43, 45–46]. К началу XX в. значительная часть чу-

вашей стала относить себя к христианам. Это было результатом не только мис-

сионерско-просветительской системы, но и деятельности церкви и интенсивно-

го церковного строительства. Культовые сооружения в первую очередь служи-

ли для утверждения православия при минимизации затрат материала и средств, 

что приводило к отказу от строительства крупных храмов на территории Чува-

шии. 
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