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 рамках Указа Президента Чувашской Республики № 102 от 19 августа 2002 года «О 

подготовке и издании многотомной Чувашской энциклопедии» сотрудники 

Государственного исторического архива работают над выявлением материалов и 

написанием статей по истории населенных пунктов. Целью данной публикации не 

ставится полностью осветить историю конкретных населенных пунктов – это всего лишь 

попытка дать обзор имеющихся в Государственном историческом архиве документов. 

Фонды, касающиеся истории населенных пунктов Канашского района, 

хронологически освещают период с конца XVIII века и практически до наших дней. Но 

при этом необходимо отметить, что фонды советского периода представлены разрозненно 

и далеко не в полном объеме. В этом отношении фонды дореволюционного 

происхождения выглядят гораздо предпочтительнее. Анализируя состав фондов, можно 

констатировать, что документы позволяют судить об административно-территориальном, 

экономическом, демографическом, культурно-образовательном аспектах, а также о 

состоянии общественного правопорядка и преступности в данном районе. 

Так, по документам представляется возможным проследить изменения в 

административно-территориальном делении Цивильского и Ядринского уездов, а затем 

Канашского района с конца XVIII века до современного состояния, и в связи с этим четко 

установить принадлежность того или иного населенного пункта к волостному правлению 

до революции и сельсовету в советское время. Такого рода документы содержатся в 

фондах Цивильской (ф.14) и Ядринской (ф.16) земских управ, волостных правлений (ф.48, 

ф.51, ф.516), волостных исполнительных комитетов (ф.Р-116, ф.Р-148, ф.Р-158, ф.Р-1519), 

ЦИКа Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (ф.Р-202), 

представительства Чувашской АССР при Президиуме ВЦИК (ф.Р-147), Совета Министров 

ЧАССР (ф.Р-203), исполкомов сельских советов (ф.Р-2245, ф.Р-2247). Особую ценность в 

этом отношении имеют материалы земельных планов Чувашии XVIII – начала XX веков 

(ф.206), которые содержат карты планировки и землеустройства деревень по данным 

Генерального межевания 1794 г. и с последующими изменениями.  

К примеру, деревня Кармамеи входила в состав Кармамеевской волости Свияжской 

провинции (до 1796 г.)
1
, Новомамеевской волости Цивильского уезда (до 1927 г.), 

Кармамеевского (до 1959 г.) и Асхвинского (до настоящего времени) сельсоветов 

Канашского района
2
. Или деревня Кашкар-Сирмы. Возникла она как выселок из деревни 

Новые Бурженеры (Новые Бюрженеры) в 1910 г.
3
 и находилась в составе 

Старотябердинской (до 1918 г.), Тобурдановской (до 1927 г.) волостей Цивильского уезда, 

Новошальтямского (до 1928 г.), Старошальтямского (до 1951 г.), Тобурдановского (до 

1959 г.), Старошальтямского (до 1964 г.), Шальтямского (до настоящего времени) 

сельсоветов Канашского района
4
.  

Проанализировать динамику демографических показателей позволяют ревизские 

сказки, имеющиеся в фондах волостных правлений, списки крестьян и окладные листы 

земских сборов из фондов Цивильской и Ядринской земских управ, сведения о чувашском 

населении Казанской, Симбирской и Самарской губерний в фонде Чувашского отдела при 

Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР (ф.Р-499), а также фонды 

Административного отдела Исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Чувашской автономной области (ф.Р-22), Центрального исполнительного 

комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Чувашской АССР, 

Представительства ЧАССР при Президиуме ВЦИК, Статистического бюро Чувашской АО 

(ф.Р-1693) и Статистического управления Чувашской АССР (ф.Р-872). 

В



Обращаясь к конкретному примеру, можно проследить динамику численности 

населения деревни Малые Бикшихи. Малая Бикшиха (таково историческое название) в 

1795 г. насчитывала  50  дворов, и проживало в ней  139 мужчин и 148 женщин
5
, в 1858 г. 

было 66 дворов и проживало 257 мужчин и 278 женщин
6
. В последней трети XIX в. 

деревня разделилась на околотки Верхний и Нижний, ставшие к 1926 г. 

самостоятельными деревнями, а  6.03.1964 г. произошло обратное объединение этих 

деревень в одну. Потому приходится давать динамику населения сразу двух населенных 

пунктов. В 1897 г. в околотке Верхнем проживало 174 муж. и 152 жен., а Нижнем – 282 

муж. и 263 жен.; в 1926 г.: в Верхнем – 108 дв., 249 муж. и 286 жен., в Нижнем – 165 дв., 

417 муж. и 447 жен.
7
; в 1939 г.: в Верхнем – 302 муж. и 332 жен., в Нижнем – 554 муж. и 

596 жен.
8
; в 1979 г.: 790 муж. и 917 жен

9
. 

Экономическое описание населенного пункта можно составить из характеристик о 

состоянии землепользования и кустарной промышленности по фондам земских 

начальников Цивильского (ф.24, ф.25, ф.26, ф.517) и Ядринского (ф.32, ф.33, ф.34, ф.35) 

уездов, Цивильской и Ядринской земских управ и волостных правлений, о размере налога 

на землевладельцев по фондам Цивильского (ф.149) и Ядринского (ф.151) податных 

инспекторов, о земельных спорах между крестьянами по фонду Ядринского уездного 

присутствия по крестьянским делам (ф.18), о ходе коллективизации, финансовом 

состоянии и кредитовании колхозов и совхозов  по данным ЦИК Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов ЧАССР, Совета Министров ЧАССР, 

Министерства сельского хозяйства ЧАССР (ф.Р-197), Статистического Управления 

ЧАССР, волисполкомов и сельсоветов. 

Так, помимо основных занятий, земледелия и скотоводства, жители ряда деревень 

Цивильского уезда занимались промыслами. К примеру, в Малой Андреевке – производ-

ством валяной обуви, в Малых Бикшихах – изготовлением колес
10

, в Напольных Котяках – 

изготовлением скрипок
11

, в Новых Ачакасах – стекольным промыслом
12

, в Новых Бюр-

женерах – изготовлением решет
13

, в Новых Пинерах – изготовлением кирпича и печным 

промыслом
14

, в Новых Шальтямах – шерстобойным и шерсточесальным промыслом
15

. 

О состоянии образования и культуры представляется возможным судить по данным 

об открытии сельских начальных учебных заведений и приходских училищ и количестве 

обучавшихся в них по фондам мировых посредников Ядринского уезда и волостных 

правлений, о количестве земских школ и количестве учащихся по материалам Цивильской 

и Ядринской земских управ, об обеспечении преподавательскими кадрами и условиях 

учебы по данным инспектора чувашских школ Казанского учебного округа (ф.501), о 

ликвидации безграмотности, работе изб-читален и библиотек по фондам Революционного 

комитета ЧАО (ф.Р-3), Исполкома Совета и отдела народного образования исполкома 

ЧАО (ф.Р-123), Представительства ЧАССР при Президиуме ВЦИК, Министерства 

образования ЧАССР, Цивильского (ф.Р-151) и Ядринского (ф.Р-675) уездных и 

Канашского районного (ф.Р-2040) отделов народного образования. 

К примеру, в 1891 г. была открыта церковно-приходская школа в деревне 

Кармамеи
16

, в 1894 г. – школа грамоты в деревне Мокры
17

, в 1919 г. – советская школа 1-й 

ступени в д. Малдыкасы и образцовая библиотека в деревне Нижние Татмыши
18

. 

Имеющиеся в Государственном историческом архиве ЧР материалы позволяют в 

некоторой степени оценить и такую сферу, как уровень преступности. Это возможно 

благодаря фондам Цивильского (ф.373) и Ядринского (ф.121) уездных полицейских 

управлений и Цивильского (ф.89) и Ядринского (ф.91) уездных судов, съездов мировых 

судей (ф.106) и волостных судов (ф.131, ф.132), областного (ф.Р-146) и уездных 

революционных трибуналов, Цивильской (ф.Р-160) и Ядринской (ф.Р-867) комиссий по 

борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности, участковых 

(например, ф.Р-162, ф.Р-487) и Канашского районного (ф.Р-425) народных судов. 



Таким образом, по документам Государственного исторического архива возможно 

составление разносторонней характеристики любого населенного пункта Канашского 

района. 
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