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Аннотация: рассматривается общее состояние православного прихода 

Чувашского края в конце XVIII – первой половине XIX веков, оцениваются такие 

количественные показатели прихода, как его штатность и соответствие нор-

мативам, принятым в Российской империи. Представлено соотношение приход-

ских дворов на конкретный храм в чувашских уездах, принадлежность крестьян-

ских селений к приходскому центру в численном выражении, людность приход-

ских центров. Обоснована необходимость основания новых приходов в сельской 

местности Чувашского края и закрытия существующих приходов в городах 

ввиду малочисленности городского населения. 
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Основной задачей православной церкви на территории Среднего Поволжья 

в рассматриваемый период оставалось утверждение православия среди местного 

населения, значительная часть которого продолжала придерживаться традици-

онных представлений и соблюдать языческую обрядность. Высшее церковное 

руководство всячески поддерживало любую инициативу епархиальных властей, 

направленных на строительство храмов и основание новых приходов. Вместе с 

тем на территории Чувашского края ввиду малоземелья выделить от крестьян-

ской общины площадь под храм, а также предоставить причту пашенные и сено-

косные угодья было крайне проблематично, соответственно, основать новый 

приход было практически невозможно. На протяжении XVIII века государство 

жестко регулировало штатный состав приходских православных храмов, считая 
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основой численность местного населения, в частности, на 150 приходских дво-

ров был положен 1 иерей, на 250–300 дворов – 2 священника, в качестве исклю-

чения допускалось наличие трех попов. По нормативно-правовым актам, суще-

ствовавшим в Российской империи, каждому штату полагалось 3 десятины земли 

усадебной, еще 33 – пашенной и сенокосной, в то время как в крае немало было 

приходов двух и трех штатных [3, с. 735]. 

Рассмотрим основные количественные характеристики, относящиеся к 

функционированию церковного прихода в городах и селениях Чувашского края 

в конце XVIII – первой половине XIX веков. В г. Чебоксары в конце XVIII в. дей-

ствовало 10 приходских храмов, из них три церкви – Введенский, Николаевский 

соборы, Благовещенская церковь – были двухштатными, остальные – одноштат-

ные. К середине XIX в. в указанных приходах был сокращен штат священно- и 

церковнослужителей ввиду малонаселенности. Более того, по данным клировых 

ведомостей за 1859 г. видно, что к Благовещенской церкви была приписана Хри-

сторождественская, а штат последней ликвидирован и с 1851 г. службы в ней от-

правлялись лишь в воскресные и праздничные дни [1, оп. 1, д. 286, л. 28–29]. В 

штатном составе городских приходов Цивильска и Ядрина изменений не наблю-

далось. 

Значительных изменений претерпел штатный состав сельских приходов Чу-

вашского края. В целом за данное время в Чебоксарском уезде общее число при-

ходов составляло 23. Если по состоянию на 1797 г. здесь было 5 одноприходных 

храма, то к концу 1840-гг. их стало 7; вызвано это было решением епархиальных 

властей сократить один причт служителей в двухштатных селениях Тюрлема и 

Беловолжское по причине «малолюдства» прихожан (итого двухштатных в уезде 

стало 14). Количество трехштатных приходов продолжало оставаться прежним – 

2. Сократилось число приходов в Цивильском уезде: с 23 до 21, из них половину 

(11) составляли двухштатные храмы. Ядринский уезд характеризовался более за-

метными изменениями. За указанное время количество приходов изменилось 

мало: с 29 до 28. Из одноштатных в двухштатные были превращены приходы в 
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селах Балдаево Чувашская Сорма, Шемердяново, Кошлоуши, Ядрино; из двух-

штатных в трехштатные – приходы в селах Норусово, Хочашево, Шумшеваши и 

Убеево, Торбиково и Абызово. Ликвидирован был штат трехприходной церкви 

в с. Малая Шатьма. Итого к середине XIX в. здесь одноштатных церквей стало 

5, двухштатных – 13, трехштатных – 10 [1, оп. 1. д. 257 лл. 58–328; 4, оп. 82 д. 

212 лл. 371–581]. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на рост численности населения, новых 

приходов в чувашских уездах Казанской епархии открыто не было. Количество 

дворов к середине XIX в. не соответствовало штатным нормам ни в сельской 

местности, ни в уездных городах. Общее количество подведомственных приход-

ским церквам дворов выросло более чем в два раза. Рассмотрим среднюю вели-

чину церковных приходов по отдельным уездам. По состоянию на 1797 г. в Че-

боксарском уезде на один городской храм в среднем приходилось 84 двора, при 

этом ряд городских причтов обслуживал и сельское население близлежащих го-

родов, например, Новоилларионово, Зоавражное Чебоксарского уезда и даже 

Чандрово Козьмодемьянского и др. На сугубо сельские приходские церкви дан-

ного уезда в среднем приходился 241 двор. В Цивильском уезде городские клиры 

контролировали в среднем 210 дворов, включаю и подгородние селения, а к од-

ному сельскому приходу в среднем относилось 233 двора. В Ядринском уезде 

наблюдалась схожая картина: четыре городских храма в среднем обслуживали 

61 двор, сельские – по 227 дворов крестьян [1, д. 286 лл. 275–276, 298–299, 304–

305, 322–324, 250–252, 267–266; оп. 2. д. 2 л. 37–80; оп. 7 №1–21; оп. 8 д. 39 №1–

25; оп. 9 №1–28]. 

Сохранились и отрывочные данные по сельским чувашским приходам Козь-

модемьянского уезда: здесь каждому приходу в среднем доводилось обслужи-

вать 341 двор. К середине XIX в. данные приходы значительно обогнали другие 

уезды Чувашского края в количественных показателях. В среднем по состоянию 

на 1860 г. на 6 чувашских приходских центрах Козьмодемьянского уезда прихо-

дилось по 846 крестьянских дворов. В Чебоксарском уезде в 1860 г., по данным 
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клировых и исповедных ведомостей, в среднем на городскую церковь приходи-

лось 176,5 дворов как в самом городе, так и за его пределами (чебоксарские го-

родские причты продолжали контролировать и чувашское население близлежа-

щих козьмодемьянских селений), в сельских приходах это уже в среднем 478 

дворов [2, д. 34 лл. 8–93]. В Цивильском уезде значительно увеличилось среднее 

количество дворов на один сельский причт – 613 дворов, т.е. можно наблюдать 

рост количества дворов на приход более чем в 2,6 раз. В Ядринском уезде к 

1860 г. на каждый из городских приходов в среднем уже приходилось 166 дворов 

(рост в 2,7 раза), а на сельские – по 503 (рост в 2,2 раза). Таким образом, относи-

тельно малоприходными следует считать городские храмы. Из сельских малона-

селенными следует считать приходы с. Красный Яр Чебоксарского уезда, с. Луц-

кое Цивильского уезда, с. Елкино Ядринского уезда. 

Приходское духовенство фиксировало в церковной документации конца 

XVIII в. спорадически, а с XIX в. постоянно и осознанно (поскольку могли по-

следовать наказания на неполноту раскрытия картины прихода) и численность 

приписанных прихожан, соответственно, клировые ведомости позволяют оце-

нить и такой показатель, как людность. В Чебоксарском уезде на основании со-

хранившихся клировых ведомостей нами выявлено 34 прихода. Из них приходов 

с населением менее 2 тыс. душ обоего пола – 13, с населением в 2–3 тыс. – 14, в 

3–4 тыс. – 4 прихода, 4–5 тыс. – 2, и 1 приход с населением в 5–6 тыс. человек. В 

Цивильском уезде сохранились ведомости по 20 приходам: с населением менее 

2 тыс. душ и 2–3 тыс. душ было по 4 прихода, с населением в 3–4 тыс. – 6 при-

ходов в 4–5 тыс. – 1 приход, в 5–6 тыс. душ – 2 прихода, и 6–7 тыс. прихожан – 

1 приход. Приходы первоклассных сел Шихазаново и Татмышево составляли 

каждый по 9 тыс. прихожан обоего пола, являясь наиболее крупными. В Ядрин-

ском уезде зафиксирован 31 приход: количество приходов на население числен-

ностью менее 2 тыс. человек – 6, с населением в 2–3 тыс. человек – 8 приходов. 

По 7 приходов было с населением в 3–4 тыс. человек и 4–5 тыс. человек. Три 

прихода имели порядка по 5–6 тыс. прихожан. Каждый, отдельно взятый храм 
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сел Хормалы, Шигалеи и Чуратчиково Цивильского, Оточево, Абызово и Нору-

сово Ядринского, а также Яндашево Чебоксарского уезда управлял приходским 

населением численностью более 5 тыс. человек [подсчитано по: 1, оп. 7 д. 71 

лл. 21–1116; оп. 8 д. 30 лл. 33–1118; оп. 9 д. 27 л. 19–1257]. 

Существенно не менялась компактность приходских деревень, или среднее 

количество приписанных деревень на одно приходское село или городской 

центр. В 1810 г. на 22 прихода Чебоксарского уезда приходилось 146 деревень, 

или в среднем на одно село 6,6 деревень, на 24 прихода Цивильского уезда – 204 

селения, или в среднем 8,5 деревень, на 27 приходов Ядринского уезда – 151 се-

ление, или в среднем 5,6 деревень. В 1859 г. средняя величина прихода остава-

лась в Чебоксарском уезде практически неизменной – 6, 9 (на 19 приходов 118 

деревень), в Цивильском уезде – 7,9 (на 20 приходских центров 158 селений), в 

Ядринском уезде – 4,8 (151 деревня на 31 приход) [1, оп. 1 д. 43 лл. 8–266]. 

В начале XIX в. не имел селений только приход с. Беловолжское Чебоксар-

ского уезда. В Чебоксарском уезде наибольшее число селений в середине XIX в. 

было в приходе с. Сотниково – 20, наименьшее в приходе с. Карамышево – 1. В 

Цивильском уезде наибольшее количество деревень приходилось на с. Татмы-

шево – 22, наименьшее в с. Новоишево – 1 [2, д. 103 л. 54, 56, 59, 60, 61, 63, 66, 

68, 70, 72, 73, 76, 78, 82, 83, 85, 88, 91, 93, 94, 97, 101, 103, 106, 107]. 

Клировые ведомости указывали расположенность принадлежащих центру 

прихода деревень, значительная часть таковых располагалась менее чем в десяти 

верстах от храма: частности, только в Чебоксарском уезде 2 прихода имели от-

далённые селения. Менее разбросанными, соответственно, более компактно рас-

положенными были приходские селения Ядринского уезда: по одному селению 

имели приходы с. Русская Сорма и Устье, наибольшее их число имел приход 

с. Кошлоуши (порядка 15 деревень). Достаточно распространенным явлением 

можно считать и то, что причты двух и трехштатных приходских церквей имели 

селения в одинаковых деревнях: например, одному священнику с. Тораево Яд-

ринского уезда приходилось обслуживать в общей сложности 277 дворов и в 
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селе, и в приходских деревнях Токшихи, Абашево, другому – 292 двора в указан-

ных же населённых пунктах [1, оп. 1 д. 286 л. 392–393]. 

Таким образом, в течение первой половины XIX в. количество приходских 

храмов на территории края существенно не изменилось, несмотря на двукратный 

рост численности формально крещеного чувашского населения. В целях прове-

дения эффективной государственной политики христианизации и действитель-

ного приобщений чувашей-язычников к православию требовались и меры по по-

вышению образовательного уровня духовенства, укреплению нравственности, 

новые методы миссионерства, формально и объективно существовала необходи-

мость открытия новых приходов для обслуживания растущего населения, что в 

условиях чувашской крестьянской чересполосицы и общинного землевладения, 

общей ненависти чувашей к социальным институтам Русской православной 

церкви осуществить было крайне проблематично. 
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