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Во второй половине XIX в. буржуазные реформы существенно повлияли на 

социально-экономическое и культурное развитие многонационального россий-

ского общества. В данной работе мы намерены проанализировать изменения в 

религиозных верованиях, традиционном укладе жизни чувашского крестьян-

ства. 

Реформы в области образования, национальной и религиозной политики 

заметно оживили дело народного просвещения. В пореформенный период под 

воздействие миссионерско-просветительских мер, основанных на иде-

ях Н.И. Ильминского, в духовной культуре чувашей наблюдалась трансформа-

ция традиционного уклада [1, с. 292–303]. 
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Основная масса чувашей была крещена в XVIII в., но большая часть ново-

крещеных к середине XIX в. сохраняли верность верованиям предков. Попытки 

утвердить в их среде православно-христианскую религиозность преимуще-

ственно административными мерами особых успехов не имели. Тем не менее, 

постепенно в традиционные обряды проникали элементы христианского веро-

учения, что отмечено в научной литературе как «двоеверие» [1, с. 350–351]. Та-

ким образом, чуваши в процессе христианизации постепенно перенимали эле-

менты православия, внедряя их в свои религиозные традиции. В качестве при-

мера можно отметить, что среди чувашей становится распространённым ис-

пользование свечей в религиозной обрядности и использование икон [5]. 

Чувашская паства в середине XIX в. была индифферентна к церковному 

обучению. Например, Н.И. Золотницкий в своём отчете за 1868 г. отмечал, что 

несмотря на распространение образования среди чувашского населения, за-

прос на «Закон Божий» оставался невысоким [5, с. 257–258]. В пореформен-

ный период правительство и церковь стремились превратить новокрещеных в 

истинных православных христиан. В поисках эффективных миссионерских 

средств, светская и церковная администрации обратили внимание на просве-

тительские идеи И.Н. Ильминского, основанные на широком использовании 

родного языка в христианском просвещении новокрещеных. Подготовка учи-

телей и священников из народной среды, успехи в школьном деле и издании 

книг, понятное богослужение и т. д. укрепляли чувашей в православии. Следу-

ет заметить, что во второй половине XIX в. языческие обряды и праздники 

стали постепенно вытесняться или трансформировались под воздействием 

христианского вероучения и церковных правил [8, с. 183–184]. 

Во второй половине XIX в. среди чувашей, меняется отношение к служи-

телям народных верований и православным священнослужителям. По мере 

усиления христианства в чувашской деревне чаще наблюдались примеры сме-

шения традиционной языческой и христианской обрядностей. Как пример, 

праздник сурхури (букв. баранья нога) стал накладываться на христианский 
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праздник Рождество, мăн кун (букв. великий день) – с праздником Пасхи, 

çимĕк – с Троицей и т. п. [2, с. 98]. 

Активное влияние внешних социокультурных факторов на чувашских кре-

стьян вызывало изменения в сознании народа. К примеру, в результате смеше-

ния языческих и христианских традиций возникали новые формы обрядности. 

В некоторых случаях языческие религиозные обряды и традиции могли соче-

таться с христианскими, что создавало новые уникальные формы религиозной 

обрядности, которые отражали культурную идентичность чувашей и их стрем-

ление сохранить традиции в условиях внешнего религиозного воздействия. 

Большую роль в данном контексте играет влияние чувашских крестьянских 

общин, которые могли выступать, как консерваторами традиционных обрядно-

стей, так и наоборот попасть под активное внешнее воздействие местных цер-

ковных представителей. 

Языческие традиции чувашского народа в ряде бытовых ситуаций сохра-

няли своё влияние на протяжении нескольких десятилетий. Так, чуваши ряда 

населенных пунктов были привержены традиционным обрядам, связанным с 

земледелием, плодородием и почитанием предков. Это выражалось в проведе-

нии различных ритуалов, связанных с посевами, уборкой урожая и другими 

важными событиями в жизни местной чувашской крестьянской общины. 

А.Ф. Риттих отмечал в своих исследованиях сочетание, а также «смеше-

ние» языческой и христианской обрядности в чувашской культуре [8, с. 92]. По 

мнению, П.В. Денисова, с XVIII по XIX вв. несмотря на христианизацию чува-

шей, в их религиозной обрядности оставалось немало языческих культурных и 

религиозных особенностей [2, с. 99]. 

Стоит также отметить, что представления чувашей о загробном мире меня-

лись в связи с активным проникновением новых культурных кодов в мировоз-

зрение чувашского народа во второй половине XIX в. Само же мировоззрение о 

загробном мире в языческой чувашской культуре тесно переплеталось с обра-

зом смерти. Воплощением образа смерти выступал Эсрель или Чунилли. 

Е.А. Ягафова в своей работе отмечает тот факт, что вплоть до XIX в. среди чу-
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вашей были распространены жертвоприношения духу Эсрелю [9, с. 126]. В ра-

боте Ф. Никифорова можно увидеть сведения о том, что у чувашей, проживаю-

щих в Бугурусланском уезде Самарской губернии вплоть до конца XIX в. со-

хранялись языческие традиции в погребально-поминальной обрядности [6]. 

Среди чувашей сохранялись ритуал омовения души, практика очищения 

тела перед погребением. Ряд погребальных ритуалов среди чувашских крестьян 

содержал, как традиционный, так и христианский характер. 

Под влиянием внешних социокультурных факторов в обрядности и тради-

циях чувашского народа стали распространяться поминки схожие с христиан-

скими. В своих исследованиях В.К. Магницкий упоминает такое важное собы-

тие в культуре чувашских крестьян, как çурта кунĕ (букв. день свечи). Данное 

событие как правило выпадало на дни празднования Пасхи. Однако, по тради-

ции чувашские крестьяне в этот день «приглашали» мертвых родственников, 

которые «из могил выпускаются на волю». Во время проведения обрядов çурта 

кунĕ в основном занимались разжиганием костров в своем селении. Считалось, 

что благодаря этим кострам души мертвых могли согреться [3]. 

Таким образом, во второй половине XIX в. в следствие социально-

экономических преобразований и успехов в практике христианского просвеще-

ния в погребально-поминальной обрядности чувашей происходило смешение 

православных и народных традиций. 
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