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ЧУВАШИ

Приветствуя участника первого в мире группового полета в космос 
Андрияна Н иколаева , Н. С. Хрущев сказал : «Вы прославили нашу 
Родину, прославили народы Советского Союза и свой чувашский на
род. Н екоторые люди, особенно за рубежом, слабо знают националь
ный состав Советского Союза, не все знают, что есть Чуваш ская авто
номная республика. Теперь весь мир будет знать, что в Советском Со
юзе есть чуваши, что чувашский народ занимает достойное место в 
великой социалистической семье советских народов и вносит свой з а 
мечательный вклад  в строительство коммунизма, в развитие техники, в 
освоение космоса»

Чуваш и — одна из социалистических наций Поволжья, слож ивш ая
ся в междуречье Суры, Свияги и Волги, преимущественно на террито
рии нынешней Чуваш ской А ССР. Б лиж айш ие соседи чувашей-— м а 
рийцы, мордва и татары . О бщ ая  численность чувашей по переписи 
1959 г. составляла около 1470 тыс. чел., из них в пределах своей рес
публики находится 770 тыс. чел. Большие группы чувашей живут так 
же в Т атарской и Баш кирской А С С Р, в Куйбышевской и Ульяновской 
областях.

Этническая история чувашей очень сложна, и ранние этапы ее до 
сих пор выяснены недостаточно. Эта сложность этнической истории 
отразилась в антропологическом составе чувашей и их языке. Иссле
дования, проведенные советскими ан тропологам и2, показали, что у чу
вашей имеются европеоидные и монголоидные элементы, с численным 
преобладанием так  назы ваемого «субуральского» типа. Древние по
гребения, обнаруж енные на территории Чувашии, говорят о длительном 
процессе наслоения на местный аборигенный тип все новых и новых 
антропологических элементов, значительная часть которых ведет свое 
начало из причерноморских степей. Чувашский язы к входит в группу 
тюркских языков, заним ая в ней, однако, совершенно обособленное 
место. От языков соседних тюркоязычных народов он отличается рядом 
фонетических особенностей и своеобразием грамматического строя; эти 
особенности настолько значительны, что чувашский язык непонятен 
другим тюркоязычным народам, например, татарам , башкирам и к а з а 
хам, которые, как  известно, довольно свободно понимают друг друга.

В прошлом сущ ествовало несколько теорий о происхождении чу
вашей: «хазарская» , «буртасская» и др. В  настоящее время большинство

1 «П разда», 16 августа 1962 г.
2 См. Т. А. Т р о ф и м о в а ,  Антропологические материалы к вопросу о присхожде- 

кии чувашей, «Сов. этнография», 1950, №  3.
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советских ученых связывает происхождение чувашей с племенами бул
гар, составившими, как  предполагают, авангард  тюркоязычных при
шельцев в Европу (в письменных источниках название «булгар» впер
вые встречается во II в. до н. э.) Вначале булгары, переселившись из 
Ц ентральной Азии вместе с родственными им хазарами, осели на ниж
ней Волге и Северном К авказе . В V—VI вв. н. э. здесь образовался 
союз племен, известный под названием Великой Болгарии, однако до
вольно скоро, по-видимому под  давлением Хазарского каганата, этот 
союз распался. Часть булгар (или болгар) двинулась на запад  и во 
второй половине VII в. переправилась через Д унай  в бывшую римскую 
провинцию Мизию. Покорив местные славянские племена, эта группа 
придунайских болгар полностью растворилась среди них, передав об
разовавш ейся новой славяноязычной народности свое имя и некото
рые элементы культуры и быта. Д ругая ,  вероятно основная, часть бул
гар  направилась  вверх по левобережной части Волги и остановилась 
в среднем П оволжье, где возникло Булгарское царство. При этом дви
жении на север булгары вошли в соприкосновение с обитавшими в 
то время в П риуралье мадьярскими племенами, предками современных 
венгров. Венгерский язык, как  установлено исследователями, содержит 
до 250 слов «чувашского» (т. е. булгарского) происхождения.

Булгарское царство включало в свои границы и территорию совре
менной Чувашии, заселенную финно-угорскими племенами, родственны
ми предкам коми, марийцев, удмуртов и мордвы. Среди финно-угорских 
параллелей  в чувашском языке наиболее четко выступают марийские 
слова; по своему физическому облику чуваши такж е близки к марий
цам. Все это говорит о том, что к моменту прихода булгар значитель
н ая  часть междуречья Суры и Свияги была занята племенами, близко 
родственными марийцам, и язы к пришельцев наслаивался на этот про- 
томарийский языковый су б ст р а т 3.

Включение районов Чуваш ии в состав Булгарского царства сопро
вож далось  переселением в ее пределы групп булгар и началом тюрки- 
зации местного угро-финского населения, что привело, в конечном ито
ге, к образованию  чувашской народности. О том, каким образом шел 
этот процесс, существуют две основные точки зрения. По одной из них 
чуваш ская народность слож илась  преимущественно из аборигенных 
племенных групп, испытавших сильное языковое и отчасти культурное 
влияние со стороны покоривших их булгар 4. Согласно другой, на наш 
взгляд  более обоснованной точке зрения, дело не могло ограничиться 
только «влиянием»; язы ковая  ассимиляция местного угро-финского н а
селения могла произойти лишь в результате массового переселения 
булгар, причем булгарский элемент был, по-видимому, преобладаю 
щим. При этом часть местного населения ушла на север, за Волгу, где 
сейчас ж ивет основная часть марийцев. Значительный удельный вес 
булгарского компонента подтверждается и рядом этнографических 
данных. Н апример, многие традиционные головные уборы чувашских, 
Женщин, в частности чалмообразная повязка «сурпан» и особенно 
«хушпу», близкий к головному убору степных тюркоязычных народов, 
явно унаследованы чувашами от булгарских предков. Влияние юж- 
йых степных элементов отраж ено в покрое верхней одежды типа ха-' 
л ата  и других элементах материальной, а такж е  духовной культуры 5.'

Н аиболее значительный приток булгар, очевидно, шел в юго-восточ
ную часть Чувашии, так  как  в северо-западной части ее до сих пор

с 3 См. Б. А. С е р е б р е н н и к о в ,  Происхождение чуваш по данным языка, Сб- 
«О происхождении чувашского народа», Чебоксары, 1957, стр. 40.

4 См. например: Н. И. В о р о б ь е в ,  А. Н.  Л ь в о в а ,  Н.  Р.  Р о м а н о в ,  А. Р . С и- 
м с т н о в , Чуваши, Этнографическое ^исследование,. часть первая, Чебоксары, 1956.

5 П. В. Д е н и с о в ,  Данны е этнографии .к. вопросу о происхождении, чувашского' 
народа, сб. «О происхождении чувашского народа», стр. 71—95.
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еще не обнаружено булгарских городищ. Это обстоятельство сыграло 
свою роль в образовании двух основных этнографических групп чува
шей: «верховых чувашей» (вирьял),  живущ их в северо-западной Ч у ва
шии, в бассейне Суры, и «низовых чувашей» (анатри),  обитающих в 
юго-восточных районах; вирьялы отличаются от анатри своим диалек
том и некоторыми элементами материальной культуры.

Н азвание «чуваши», как  предполагают, произошло от названия од
ного из булгарских племен «суваз» (или са в а з ) ,  упоминаемого араб 
ским писателем и путешественником Ахметом И бн-Ф адланом в X в. 
По сообщению И бн-Ф адлана, сувазы отказались  принять ислам, кото
рый начал в то время распространяться среди булгар; по-видимому, 
это обстоятельство явилось одной из важ ны х причин массового пере
селения сувазов в правобережные районы, на территорию современ
ной Чувашии. Н овая  волна булгар-сувазов прибыла на земли Чуваший 
в X III в., после разгром а Булгарского царства ордами Батыя. Что же 
касается основной массы булгар, то она передвинулась в предкамские 
районы и там, в пределах возникшего К азанского ханства, смешавшись 
с завоевателями, д ал а  начало татарской народности. Язык этой народ
ности, склады вавш ийся преимущественно на основе кипчакских элемен
тов, стал отличаться от язы ка чувашей, сохранившего более архаич
ную — булгарскую  основу. Видную роль в этническом разделении татар 
и чувашей довольно долго играл и религиозный признак: в историче
ских источниках X V II— XVIII вв. отражены многочисленные случаи, 
когда «язычники» — чуваши левобережья, приняв ислам, начинали име
новать себя т а т а р а м и 6.

В русских письменных источниках чуваши («чюваш») упоминаются 
сравнительно поздно — только в конце XVI в.; это, по-видимому, связа
но с тем, что чувашей довольно долго путали с их ближайшими сосе
дями черемисами (м ари).

О казавш ись  под властью Казанского ханства, чуваши должны были 
платить большой н а л о г — «ясак» деньгами и натурой и нести ряд по
винностей. Зн ачительная  часть чувашских земель была роздана татар 
ским князьям  и мурзам. К азанские войска, совершая набеги на рус
ские земли, проходили через территорию Чувашии, разоряя чувашских 
крестьян. Естественно, поэтому, что подавляю щ ая часть чувашей де
ятельно помогала русским войскам во время похода на Казань в 
1551/52 г.; чуваши сн абж али  русские войска продовольствием и даже 
сами участвовали в боевых действиях против казанцев.

Д обровольное присоединение Чуваш ии к Русскому государству име
ло прогрессивное значение для дальнейшего исторического развитий 
чувашского народа. Оно освободило чувашей от ига Казанского хан
ства. Влияние русского народа способствовало, насколько это было воз
можно в условиях феодализма, росту производительных сил, развитию 
Земледельческой культуры чувашей. С присоединением территории чу
вашей к Русскому государству прекратились разорительные военные 
Действия и опустошительные набеги на них кочевых племен юго-восточ
ных степей (ногайцев и др .) .  Сооружение засечно-сторожевых линий 
Позволило начать вторичное заселение плодородных южных районов 
Чувашии, превращенных за  время татарского господства в «дикое поле».

Однако и в составе России чуваши не избавились от социального и 
национально-колониального гнета. К середине XVII в. чувашское кре
стьянство лишилось значительной части своих пахотных земель. П о
д авл яю щ ая  часть чув'ашей не была закрепощена и входила в состав 
Яйсачных» (с 20-х годов XVIII в.— «государственных») крестьян, кото: 
рые платили большой налог деньгами шш  натурой и отбывали ряд по

.i-i-.; se: В. Д . Д м  и т р и  ев,.'Н екоторы е йстерМ еекиё данные к воярбсу ор этногенезе, чуг 
вашского народа, в сб. «О происхождении чувашского народа», стр. 106— 107. -Y--' ■
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винностей. Чуваши, как  и другие ясачные крестьяне, испытывали произ
вол приказных людей. П ользуясь темнотой и бесправием чувашского 
крестьянства, его обирала и выделивш аяся среди чувашей торгово-рос
товщическая прослойка, так  называемые коштаны. В XVIII в. разверну
лась массовая христианизация чувашей. Нижегородское, казанское и 
свияжское духовенство при помощи военных отрядов принялось иско
ренять «идолопоклонство» чувашей, и к концу XVIII в. почти все они 
были окрещены. Н овая  религия стала новым орудием угнетения. Попы 
приучали «новокрещенных» к православию  посредством штрафов за 
непосещение исповедей, незнание молитв и пр.

Трудовые массы чувашей вместе с русским крестьянством и другими 
народами П оволж ья  приняли активное участие в крестьянских войнах 
под предводительством Болотникова (начало XVII в.), Разина 
(1670/71 г.) и П угачева (1773— 1775 гг.) против бояр и помещиков. 
Значительная  часть чувашей, спасаясь от притеснений, беж ала  в дру
гие области П оволж ья, главным образом в Заво л ж ье  и Приуралье. 
Большие крестьянские волнения произошли в ряде уездов Чувашии в 
1842 г.

Во второй половине XIX в. и особенно после крестьянской реформы 
1861 г. развитие Чуваш ии пошло по капиталистическому пути. Ч уваш 
ское крестьянство, обремененное налогами и выкупными платежами, 
в условиях относительного аграрного перенаселения начинает рассла
иваться. При среднем разм ере бедняцких наделов по России в 5,5 де
сятин чувашская беднота в большинстве случаев имела по 1—2 десяти
ны на двор; в конце XIX в. в чувашских деревнях имелось не менее 5% 
бесхозяйственных, т. е. окончательно разорившихся крестьян; кроме 
того, около 10% крестьян, хотя и имели наделы, но обрабатывали их 
чужим, обычно кулацким и н в ен тар ем 7. Резко увеличилось землевла
дение купцов и кулаков, стало развиваться торговое земледелие. Стре
мясь выбиться из нужды, многие крестьяне занимались кустарными 
промыслами, кулеткачеством, смолокурением и пр., уходили на отхо
ж ие промыслы в другие районы страны. Местная промышленность в 
Чувашии развивалась  слабо; русские и чувашские купцы предпочитали 
вклады вать  капиталы в торговлю. Все ж е  за вторую половину XIX в. в 
Чувашии было основано более 20 небольших ф абрик и заводов. Н а ч а 
ли расти кадры чувашского пролетариата.

Оживление экономической жизни в XIX в. сопровождалось некото
рым культурным развитием чувашского народа. У ж е в первой полови
не XIX в. стали открываться школы для чувашских детей, однако з а 
метные успехи в развитии образования были достигнуты лишь после 
того, как  в начале 1870-х гг. известным просветителем И. Я. Яковле
вым была создана письменность на чувашском языке. И. Я. Яковлев — 
один из немногих чувашей, сумевших получить в тех условиях высшее 
образование, проделал огромную работу по подъему культуры родного 
народа; им, в частности, была основана Симбирская учительская шко
ла, подготовившая до революции свыше тысячи учителей и ставш ая 
центром дореволюционной чувашской культуры. Больш ую  роль в рас 
пространении просвещения среди чувашей сы грал и выдающийся пе
дагог И. Н. Ульянов, отец В. И. Ленина. Развитие чувашской худож е
ственной литературы в конце XIX — начале XX в. связано с именем т а 
лантливого писателя К. В. Иванова, автора известной поэмы «Нарспи». 
И хотя основная масса (свыше 2/з) чувашского крестьянства остава
лась  неграмотной, все ж е  уровень грамотности (и особенно — процент 
грамотных на родном языке) среди чувашей по данным переписи 
1897 г. был выше, чем среди марийцев, удмуртов и мордвы.

7 И. Д . К у з н е ц о в ,  Очерки по истории и историографии Чувашии, Чебоксары, 
1960, стр. 45—46.
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Трудящ иеся Чуваш ии приняли активное участие в революции 1905—
1906 гг. и в Великой Октябрьской социалистической революции. Уста
новление советской власти в Чувашии (ноябрь 1917— март 1918 г.) 
проходило в упорной борьбе с эсерами и буржуазными националиста
ми, которые под видом национального самоопределения выступали 
против социалистических преобразований. Чувашские трудящиеся не 
дали увлечь себя националистическими лозунгами; чувашские крестья
не, следуя призывам большевиков, развернули борьбу за землю, про
тив помещиков и буржуазии. В борьбе за социалистическую революцию 
рос и укреплялся братский союз чувашской бедноты с русским рабо
чим классом, с трудящ имися татарами, мордвой, марийцами и други
ми народами П оволжья.

В осуществление ленинской национальной политики уж е в марте 
1918 г. при К азанском губернском совете был образован Комиссариат 
по чувашским делам . Решением этого совета от 29 апреля 1918 г. чу
вашский язы к  был объявлен  официальным языком, пользующимся 
равными правами с русским и язы ками других народов Поволжья. 
В мае 1918 г. при Н ародном Комиссариате по делам национальностей 
был учрежден Чуваш ский отдел, который, опираясь на местные пар
тийные и общественные организации, занялся  подъемом культуры чу
вашского народа и проделал большую подготовительную работу по 
созданию национальной автономии. С разу  ж е  после окончания г р а ж 
данской войны в П оволжье, в ф еврале 1920 г. был проведен 1-й съезд 
чувашей-коммунистов, поставивший вопрос о чувашской автономии, а 
24 июня 1920 г. был издан декрет В Ц И К  и Совнаркома за подписями 
В. И. Ленина и М. И. Калинина об образовании Чувашской автоном
ной области из Цивильского, Ядринского и Чебоксарского уездов и 
ряда волостей Козьмодемьянского уезда Казанской губернии и неко
торых волостей Курмышского и Буинского уездов Симбирской губер
нии (в последующие годы был проведен ряд дополнительных террито
риальны х преобразований). В обращении Революционного комитета 
Чуваш ской автономной области к трудящимся Чувашии говорилось, 
что Советская власть, дав  самостоятельность чувашским массам, выз
вала  к жизни и спасла их от гибели, и что теперь перед чувашскими 
трудящ имися открываю тся широкие перспективы по пути устройства 
своего счастья в новой жизни.

Д альнейш ее развитие чувашской автономии было ознаменовано по
становлением В Ц И К  от 21 апреля 1925 г., по которому Чуваш ская ав
тономная область была преобразована в Чуваш скую  АССР в составе 
Р С Ф С Р ; этим решением были созданы наиболее благоприятные усло
вия для ликвидации хозяйственной и культурной отсталости чувашей, 
унаследованной от царизма, условия для дальнейшего движения их по 
пути восстановления и развития всех отраслей народного хозяйства, 
улучшения материально-бытового положения трудящихся и роста их 
культуры. Воссоединение большей части чувашского народа в границах 
Чувашской АССР, экономическое и культурное развитие его создали 
необходимые условия для постепенного превращения чувашской народ
ности в чувашскую социалистическую нацию.

* * *

В настоящ ее время основная масса чувашей сосредоточена на их 
коренной территории, в междуречье Суры и Свияги. Главные колони
зационные потоки русских в П оволж ье в XVI— XVII вз. обогнули чу
вашские земли, защ ищ енные с севера Волгой, а с зап ада  — Сурой и 
широкой полосой лесов, и чуваши, в отличие от других народов П о
волжья, сохранили компактное расселение. Этому, по-видимому, спо
собствовала и сравнительно больш ая заселенность чувашских земель.
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Компактность расселения, отсутствие значительных инонациональных 
массивов на чувашской территории несомненно способствовали нацио
нально-территориальному устройству чувашей в годы советской власти. 
По переписи 1926 г. в пределах своей республики чуваши составляли 
около 75% всего ее населения (татары  в пределах своей республики 
лишь 4 5 % ) ,  по переписи 1959 г.— 70,2% (см. таблицу).

Некоторые статистические сведения по народам и республикам Поволжья

Народы

Общая численность 
в тыс. чел.

% прироста

Находилось в пределах своей 
республики на 1959 г. % лиц с род

ным языком 
данного^народа

1939 г. 1959 г.
% от общей 
численности 

народа

% от числа 
жителей 

республики

Чуваши 1370 1470 7 ,2 5 2 ,4 70,2 90,8
Татары 4313 4969 15,2 27,1 47 .2 92,1
Марийцы 606 1 623 2 ,7 76,4 35,6 95,1
Мордва 1456 1285 —11,7 27,9 35 ,8 78,1

Ещ е в капиталистической России миграции чувашей в связи с р а з 
ложением чувашской поземельной общины и ростом явлений относи
тельного перенаселения охватили довольно значительную часть чуваш
ского населения; они были направлены преимущественно в районы П о 
волжья и П ри уралья  (С ам арская ,  Уфимская и Оренбургская губернии). 
По переписи 1897 г., учитывавшей родной язы к населения и устано
вившей общую численность чувашей в 843,8 тыс. чел., в пределах Ази
атской России их находилось только 4,3 тыс. чел. В середине XIX в. было 
отменено прежнее запрещ ение чуваш ам селиться в городах, однако 
вплоть до революции 1917 г. и д аж е  в первые годы советской власти 
чувашское городское население росло медленно. По переписи населения 
1926 г. из общего числа чувашей — 1117,3 тыс. чел. в городах жило 
лиш ь 17,7 тысяч, главным образом  чувашей-мужчин. Согласно данным 
этой ж е  переписи, в азиатской части страны находилось уж е 51,5 тыс, 
чувашей; значительная часть из них прибыла туда, по-видимому, в н а 
чале 1920-х годов, в связи с неурожаем в Поволжье.

М играции населения в С СС Р после организации в 1924 г. Переселен
ческого управления стали носить плановый характер и составляли 
один из важ ны х элементов рационального размещ ения производитель
ных сил по территории страны. Значительно возросла помощь пересе
ленцам со стороны государства. Основные миграции населения были 
направлены из сельских мест в города и из плотно заселенных цен
тральны х районов в многоземельные районы восточной части страны. 
О днако миграции чувашского населения имели и некоторые особенно
сти; в частности, в связи с широким промышленным строительством в 
самой Чуваш ии переселение за ее пределы в годы первых пятилеток 
не имело большого р азм аха .  Довольно широкое переселенческое дви
жение из Чуваш ии началось лишь с конца 1930-х годов; всего за  пе
риод с 1939 по 1959 г. из нее выбыло около 80— 100 тыс. чел.8

П одавляю щ ее большинство чувашей в Чувашской АССР и в со
седних областях их основного расселения живет в сельской местности. 
Процент городского чувашского населения вырос с 1,6 в 1926 г. до 24 
в 1959 г.; в пределах Чувашии быстро росли старые города, в пер
вую очередь столица республики Чебоксары, и возник ряд новых ro-f 
родов и поселков городского типа. Основная масса чувашей-переселен- 
цев в промышленные районы страны и в удаленные области Сибири 
и Д альнего  Востока осела в городах и поселках городского типа.

8 П. А. С и д о р о в, Н аселение Чуваш ии аа сорок лет социалистической автономии. 
Чебоксары. 1960, стр. 40. .
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Естественный прирост чувашей за годы советской власти сильно 
возрос за счет резкого снижения смертности при сохранении высокой 
рождаемости. П оказатель  смертности у чувашей в связи с улучшением 
здравоохранения и повышением жизненного уровня по сравнению с 
дореволюционным периодом сократился в три раза .  По данным на 
1959 г. средний показатель  рождаемости в Ч у в а ш и и — 31,4%, смертно
сти— 9,5, естественный прирост — 2 1 ,9 % — один из самых высоких в 
Р С Ф С Р 9.

По переписи 1959 г. из общей численности чувашей в 1470 тыс. чел. 
около 98% находится в пределах Р С Ф С Р , из числа других республик 
можно отметить только К азахстан  и Украину, в каждой из которых, 
в основном в городах, живет примерно по 10 тыс. чувашей. Кроме уже 
отмеченных выше основных областей расселения чувашей в Поволжье 
(Чувашская А ССР, Т атарская  и Б аш ки рская  А ССР, Куйбышевская и 
Ульяновская области), довольно значительные группы их находятся в 
Оренбургской, Пермской и Свердловской областях. Сильно выросло 
число чувашей в азиатской части страны; несколько десятков тысяч 
их находится в Кемеровской области, Красноярском крае (в этом крае 
они составляют около 8% населения), сравнительно большие группы 
их живут в Иркутской и Новосибирской областях.

Некоторое территориальное рассредоточение чувашей в годы совет
ской власти, в частности, переселение их в города, усилило общение 
чувашей с другими народами, прежде всего с русскими, и создало ус
ловия для языковой и этнической ассимиляции. По переписи 1926 г. 
чувашский язы к признало родным около 97,5% всех чувашей, по пере
писи 1959 г.— 90,8%. Основная масса чувашей стойко сохраняет свой 
язык и национальное самосознание, однако отдельные группы их, осо- 
i6eHHo в отдаленных областях, будучи растворены в массе русского 
населения, постепенно меняют свой язык, вступают в смешанные б р а
ки и сливаются с братским русским народом.

* * *

Чуваш ия является  областью  древней оседло-земледельческой куль
туры. Д ан ны е археологии свидетельствуют о том, что земледелие здесь 
достигло некоторого развития еще в первобытные времена, а в период 
Булгарского  царства оно становится основной отраслью сельского хо
зяйства. Особенно развилось земледелие в черноземных районах лесо
степного юга Чувашии, где, по некоторым данным, еще до прихода рус
ских в XV— XVI вв. местное население переходит к трехполью 10; в се
верных районах продолжительное время еще господствовало подсечное 
земледелие. Характерно, что календарь  чувашей — не астральный, а 
связан преимущественно с циклами сельскохозяйственных работ.

У дореволюционного чувашского крестьянства среди полевых куль
тур главное место занимали  зерновые (рожь, овес, полба, ячмень), 
удельный вес которых составлял в 1913 г. около 97%. Технические 
культуры — лен и конопля — занимали  в посевах ничтожное место, а 
овощные культуры и картофель, распространившийся в конце XIX в., 
.выращивались преимущественно на дворовых участках.

Основным земледельческим орудием у чувашей до революции была 
соха (по-чувашски «сухалус»), заимствованная от русских, а древнее 
орудие вспашки — «агабусь», или «сабан», унаследованный от булгар, 
в последние столетия применялся обычно только для распаш ки вновь 
расчищенных участков в лесных районах. Ж елезны е плуги, бороны и

9 «Чувашия за 40 лет в цифрах», Чебоксары, 1960, стр. 185.
10 Ш. Ф. М у х о м е д ь я р о в, К истории земледелия в Среднем Поволжье в XV— 

ХУ1 веках, в кн. «М атериалы по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР», 
сб. III, М., 1959, стр. 90.
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другие улучшенные орудия применялись лишь в помещичьих и кулац
ких хозяйствах. Уборка хлеба у чувашей проводилась почти такими 
ж е  приемами, как и у русских земледельцев. Д ля  сушки хлеба устраи
вали примитивные овины — шиши. Помол зерна в течение многих ве
ков производился ручными жерновами или на водяных мельницах — 
колотовках; улучшенные мельницы русского типа стали  появляться 
только во второй половине XVIII в.

В аж ную  роль в сельском хозяйстве, наряду с земледелием, играло 
животноводство, но его развитие тормозилось плохим состоянием кормо
вой базы, и доходы от животноводства были малы. Следует отметить 
и такие исконные занятия чувашей, как  пчеловодство, хмелеводство и 
охоту, имевшие в XV— XVII вв. чуть ли не ведущее значение в их хо
зяйстве. Вырубка лиственных лесов привела к сокращению бортниче
ства, которое во второй половине XVII в. стало заменяться пасечной 
системой пчеловодства, а в середине XIX в. она начинают преобладать. 
О т  сбора дикого лесного хмеля чуваши еще в отдаленные времена 
перешли к разведению хмеля на приусадебных участках и достигли 
в этом больших успехов. Из за  большого спроса на хмель его произ
водство ещ е в дореволюционное время приобрело товарный характер. 
Что же касается охоты, главным образом на пушных зверей, то этот 
промысел, игравший еще в XVIII в. значительную роль в хозяйстве, 
впоследствии из-за сокращения лесных площадей совершенно пришел 
в упадок.

Проникновение капитализм а в чувашскую деревню усиливало соци
альную дифф еренциацию  крестьянства. Из года в год, как уже отмеча
лось выше, увеличивалось число безземельных, малоземельных и без
лош адны х крестьянских дворов, росла заж иточно-кулацкая верхушка, 
об огащ авш аяся  за счет разорения несостоятельных крестьян. Если в 
1906 г. в Чебоксарском уезде среди крестьян было 13,4% безлошадных 
и бескоровных хозяйств, то к 1913 г. они составили уж е 26% и - О ни
щенском существовании чувашских крестьян не могли умолчать и чи
новники земских управ, отмечавшие, в частности: «На основании опи
сания экономического быта и бытовых условий из 84,5% инородческо
го населения Чебоксарского уезда можно видеть, что инородцы эти 
.(чуваши — 71,6% и м а р и — 12,9%) живут у нас едва ли не хуже, чем 
домаш ний скот в хороших х о зяй ст в а х » 12.

Великая О ктябрьская  социалистическая революция, индустриали
зация страны и коллективизация сельского хозяйства поставили ста
рую нищенскую чувашскую деревню на совершенно новую базу, от
кры ли перед ней неограниченные возможности для экономического и 
культурного роста. В результате коллективизации в Чувашии вместо 
184 тысяч мелких индивидуальных хозяйств было создано 349 укруп
ненных колхозов и 13 совхозов. Советское государство передало кол
хозному крестьянству Чувашии в вечное пользование 1165 тыс. га 
земли, отпустило огромные средства на капитальное строительство. 
В настоящее время на полях социалистической Чувашии работает более 
3  тыс. тракторов, свыше полутора тысяч зерновых комбайнов и более 
10 тыс. других усовершенствованных машин и орудий. Проведена зн а
чительная работа по электрификации сельского хозяйства. В связи с 
повышением культуры земледелия и животноводства сельское хозяй
ство стало более доходным. Одностороннее зерновое направление усту
пило место сочетанию производства зерна и ценных технических, а 
т а к ж е  овощных и кормовых культур и картофеля. По данным 1960 г., 
посевные площ ади республики по сравнению с 1913 г., увеличились на

11 «Развитие экономики и культуры Чувашской АССР», Чебоксары, 1960, стр. 115—
116.

12 «М атериалы по истории Чувашской АССР», вып. II, Чебоксары, 1956 стр 104—
105.
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212 тыс. га, или на 36% . З а  это ж е  время посевы пшеницы расш ири
лись в 2 с лишним раза , технических культур — в 2,3 раза, картофе
ля  в 21 раз, овощей — в 53 раза . Посевные площади под кукурузой 
только за  три года семилетки увеличились более чем в два раза. 
В 1961 г. посевы кукурузы и сахарной свеклы дали с каждого гектара 
кормовых единиц в 26 раз больше, чем посевы однолетних трав, в 13 раз 
больше, чем посевы овса. Н аряд у  с подъемом земледелия росло и ж и 
вотноводство. Из года в год увеличиваются плантации хмеля, и в на
стоящее время Чуваш ия является одним из главных поставщиков то
варного хмеля в СССР. Быстрыми темпами развивается и садоводство.

Б л аго д ар я  повседневной заботе Коммунистической партии и Совет
ского правительства о развитии сельского хозяйства, колхозное кре
стьянство Чуваш ской А ССР достигло больших успехов. Партия и пра
вительство высоко оценили работу трудящихся Советской Чувашии: за 
крупные успехи в деле социалистического строительства республика 
уж е в 1935 г. была награж дена орденом Ленина. В настоящее время 
21 передовику республики в области сельскохозяйственного производ
ства присвоено звание Героя Социалистического Труда; среди награж 
денных председатель колхоза «Победа» Яльчикского района В. В. З а й 
цев, агроном этого же колхоза Е. В. Васильев и другие.

К олонизаторская политика царизма привела к тому, что в дорево
люционной Чувашии, несмотря на ее выгодное географическое положе
ние и наличие свободных рабочих рук, промышленность была развита 
слабо; по данным 1913 г., на фабриках  и заводах  было занято не более 
6,6 тыс. рабочих. С лабость промышленного развития, малоземелье вы
нуж дали  крестьянство заниматься различными промыслами, связан
ными с лесным делом и переработкой сельскохозяйственной продукции. 
И з дерева выделывали орудия сельского хозяйства и предметы до
машнего обихода; большое распространение получило, в частности, 
производство телег и саней, деревянной посуды, тканье кулей и рогож, 
плетение лаптей. Некоторые дерезянные изделия изготовлялись с боль
шим вкусом, как, например, пивные ковши и черпаки, рукоятки кото
рых покрывались изящной и сложной резьбой. Довольно заметное мес
то в хозяйстве жителей лесных районов занимали  заготовка леса, гонка 
дегтя и смолы, выжигание древесного угля. Однако видную роль в лес
ной промышленности играла национальная бурж уазия,  хищнически 
эксплуатировавш ая в своих интересах крестьянскую бедноту.

Довольно сильно были развиты и такие промыслы, как  ткачество, 
вышивка, производство войлока, валяной обуви, обработка кожи и др. 
На развитие ряда этих промыслов благотворное влияние оказали рус
ские, передавшие чувашским кустарям многие способы и приемы р а
боты. Значительно слабее у чувашей были развиты промыслы по обра
ботке металла, что связано с сущ ествовавшим до начала XIX в. запре
том нерусским народам  П оволж ья заниматься кузнечным и серебряным 
делом.

З а  годы советской власти ранее отсталая аграрная  Чуваш ия прев
ратилась в развитую индустриально-аграрную республику. Кустарные 
промыслы были поставлены на новую основу: изменилась организация 
труда кустарей — созданы предприятия местной промышленности и про
мысловой кооперации, выпускающие сотни видов различных изделий 
для нужд населения. Многие трудоемкие домаш ние промыслы — тка
чество, обработка кожи, плетение лаптей и пр.— в связи с колоссаль
ным ростом промышленного производства товаров широкого потребле
ния совершенно потеряли свое значение, другие, как, например, вы
шивка и узорное ткачество, получили свое дальнейшее развитие.

За  45 лет советской власти в Чувашии созданы такие важные от
расли промышленности, как  м еталлообработка и машиностроение, хи
мическая, текстильная, легкая, пищевая; дальнейшее развитие полу-

8  Советская этнография, № 6
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чили старые отрасли — лесная и деревообрабаты ваю щ ая промышлен
ность. Сейчас в республике действуют 234 крупных предприятия; часть 
их имеет общесоюзное значение. В аловая  продукция промышленности 
Чуваш ской А С С Р на 1961 г. выросла по сравнению с 1916 г. в 116 раз. 
Труженики Чуваш ии, о которых царские чиновники говорили, что «все 
их искусство — в умении плести лапти», ныне производят точнейшую 
электроаппаратуру  и приборы, пианино, запасные части к тракторам и 
автомашинам, хлопчатобумаж ные ткани, трикотаж ные изделия, обувь, 
готовые дома, химикалии, стиральные машины и другие изделия. Д у 
бовая мебель, изготовленная чувашскими мастерами, пользуется изве
стностью далеко  за пределами республики; достаточно сказать, что ею 
обставлены многие залы  нового здания М ГУ и Д ворца Съездов. П ро
мышленная продукция предприятий Чувашии идет во многие зар у б еж 
ные страны. По новому, двадцатилетнему плану объем промышленной 
продукции Чуваш ской А С С Р увеличится в 9,5 р аза  (по СССР в среднем 
в 6 раз) .

П реобразились города и населенные пункты республики. От доре
волюционного прошлого многие чувашские селения сохранили лишь 
свое местоположение. Д л я  южной Чувашии в целом характерен при
речный тип расселения; разм еры  селений здесь довольно значительны, 
и они располагаю тся цепочками по рекам Кубне, К арле  и др., а водо
раздельные пространства заняты  пашнями. В северных и центральных 
районах Чуваш ии, более древних по времени заселения и в целом более 
густо заселенных, преобладаю т мелкие населенные пункты, расположен
ные группами в верховьях речек, по ручьям и оврагам. З а  последние 
годы в связи с  укрупнением колхозов число мелких селений сокра
щается, разрабаты ваю тся  и уж е начали претворяться в жизнь гене
ральные планы сельского строительства по городскому типу. Чувашия — 
республика передового дорожного строительства.

Описывая планировку чувашских селений в прошлом, исследовате
ли обычно отмечали запутанность и кривизну улиц, гнездовое располо
жение усадеб и скученность построек. Однако подобная картина была 
характерна лишь для верховых чувашей и связана с особенностями их 
прежнего землевладения и землепользования, а отчасти и с переж итка
ми родового быта 13. В южных ж е  районах, где селения возникли позд
нее, планировка селений была более правильной. Существенные изме
нения в планировке произошли только за годы советской власти в про
цессе обновления старых ж илых и хозяйственных построек. Материалы 
экспедиций, проведенных чувашскими учеными в 1933 и 1960 гг., 
показывают, что почти половина сельского жилого фонда построена в 
послевоенный период; в некоторых колхозах за последнее десятилетие 
выстроено заново свыше 80% всех дворов колхозн и ков14.

В современной чувашской колхозной деревне (рис. 1) нет и в по
мине тех черных избушек с подслеповатыми окнами, крытых лубом 
или чащ е всего — соломой, которые еще во второй половине XIX в. бы
ли жильем основной массы крестьянства. В новом жилищном строи
тельстве колхозного села получили повсеместное распространение 
пятистенки с многокомнатной планировкой, растет число каменных, ш ла
кобетонных и других домов из новых материалов. В связи с ростом 
материального благосостояния и повышением культурного уровня изме
нилась не только внутренняя планировка, но и меблировка и убранст
во ж илья . Чуваш ские колхозники уже не строят в избах широкие на
ры, уходят в прошлое длинные неподвижные скамьи, вместо которых 
появляются стулья и табуретки, все реж е встречаются полати. Повсе

13 В. Д . Д м и т р и е в ,  История Чувашии X V III века, Чебоксары, 1961, 
стр. 444—445.

■ 14 «Быт и культура сельского населения Советской Чувашии», Чебоксары, 1961, 
Приложение.
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местно распространены кровати с постельным бельем, чего совершен-1 
но не знала  раньш е чуваш ская беднота. В чувашских избах теперь не 
редкость мебель городского типа: комоды, шифоньеры, шкафы для по
суды, диваны, этажерки. Д л я  быта колхозников уж е не новшество р а 
дио и электричество, а в последние годы — и телевидение.

Рис. 1. Улица в деревне Кольцовка Вурнарского района

По современной планировке усадьбы чувашского колхозника очень 
трудно судить о старинной планировке и застройке крестьянского дво
ра. В связи с обобществлением сельскохозяйственного производства 
стали совершенно излишними и поэтому постепенно исчезают такие 
надворные постройки, как, например, большие скотные дворы, двух
этажны е ам бары, крытые загоны, мякинницы и пр. Двор чувашского кол
хозника стал более компактным, однако такие традиционные построй
ки, как  клеть и лась, продолж аю т бытовать. Клеть служит в основном 
для хранения зерна, а лась  — легкая бревенчатая четырехугольная 
постройка с двускатной крышей и примитивным очагом, пережиток 
древнего ж илищ а чувашей,— используется обычно в качестве летней 
кухни.

З а  1946— 1959 гг. в сельской местности построено 76 тыс. жилых до* 
мов; только в 1959 г. в городах и рабочих поселках было построено 
200 тыс. кв. м ж илья . Н еузнаваем о  изменились старые города — сто
лица республики Чебоксары  (рис. 2) и Алатырь, за  годы советской 
власти выросли новые города Ш умерля, К анаш  и десятки рабочих по
селков.

Чуваши, в особенности верховые, лю бят украш ать  свои селения зе
ленью, поэтому многие чувашские деревни выглядят издали лесными 
рощами. Облик деревень существенно преобразили здания школ, клу
бов, медицинских учреждений, хозяйственные центры колхозов и другие 
новые постройки, возникшие в советское время вместо дореволюцион
ных церквей и кабаков.

З а  годы социалистического строительства произошли значительные 
изменения в быту чувашей. Грубую домотканную одежду вытеснила 
одежда из фабричных тканей нового покроя. М уж ская  одежда чува-

&*



116 П. В. Д енисов, В. И. К озлов

шей еще до О ктябрьской революции мало отличалось от русской. Что 
касается  женской одежды, то колхозница-чувашка не просто заимст
вует покрой городского платья, а перерабатывает его, сохраняя некото
рые черты прежнего костюма, в результате чего создаются новые на
циональные формы одежды. Чуваш ек в старинных нарядах  и украше

ниях теперь можно встре
тить лишь на свадьбах и во 
время выступлений художе
ственной самодеятельности.

В способах изготовления 
пищи у чувашей сохрани
лось немало черт от их тюр
коязычных предков. Напри
мер, изготовление жидкого 
блюда с кусочками теста 
(«займах», или «салма»), 
употребление пресного тес
та с начинкой из творога, 
освежающего напитка «уй- 
ран», крутого соленого сыра, 
домашней колбасы («шарт- 
ган») и некоторых других 
блюд следует отнести к на
следию кочевой культуры. 
Среди чувашских кушаний 
немало и русских нацио
нальных блюд, с перешед
шими в чувашский язык на
званиями: студень, «кесел» 
(кисель), «кулач» (калач) 
и др. Влияние русской кухни 
особенно усилилось после 
Октябрьской резолюции. По
вышение благосостояния 
колхозной семьи, увеличив
шийся ассортимент сельско
хозяйственных продуктов 
позволили чувашам в корне 
улучшить питание, сделать 
пищу значительно разнооб
разнее, вкуснее и более ка

лорийной по сравнению с дореволюционной кухней, состоявшей пре
имущественно из растительных блюд; значительное место теперь за 
нимают мясные и молочные кушанья.

Темнота дореволюционного чувашского крестьянства, грязь и не
доедание были причинами распространения среди них многих зар аз 
ных болезней, видное место среди которых занимала трахома — ин
фекционное и одновременно социально-бытовое заболевание, получив
шее в П оволжье название «чувашской болезни». Д а ж е  по данным 
официальных обследований конца XIX — начала XX в. трахомой боле
ло свыше половины всех чувашских крестьян. К концу XIX в. на каж 
дые 1000 чувашей приходилось 15 слепых. Уже в первой пятилетке 
было начато массовое лечение трахомы, и в настоящее время она пол
ностью исчезла из чувашских деревень. Этому способствовало широкое 
внедрение гигиенических навыков в быт населения, а такж е  неизмери
мо лучшее медицинское обслуживание его. Так, число врачей, прихо
дящ ихся на 1000 человек возросло с 1913 по 1959 г. в 21 раз.

Рис. 2. Город Чебоксары, многоквартирные ж и
лые дома в поселке текстильщиков
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* * * .

В дореволюционной Чувашии, как  и во всей России, блага культуры 
были недоступны народу. В чувашских селениях вместо школ и боль
ниц строили церкви и монастыри. Распространение просвещения и

Рис. 3. Космонавт А. Г. Николаев с матерью

развитие самобытной культуры в официальных кругах считалось вред
ным делом, способствующим, якобы, развитию сепаратизма чувашей.

О ктябрьская революция открыла перед чувашским народом без
граничные возможности для расцвета духовных сил и национальной 
культуры. З а  годы советской власти в Чуваш ии произошла подлиш 
ная культурная революция. В царское время на территории Чувашии 
было всего 463 начальных школы, в 1961 г. в Чувашской АССР насчш 
тывалась 861 общ еобразовательная школа и 20 средних специальных 
учебных заведений. Чуваш ия является республикой сплошной грамот
ности. В 1961 г. в республике работало два стационарных высших учеб
ных заведения и три ф илиала институтов Москвы и Казани. По уровню 
подготовки специалистов с высшим образованием Чувашская АССР 
оставила позади многие развитые капиталистические страны. Из среды
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чувашских трудящ ихся выросли тысячи специалистов с высшим образо
ванием: учителя, врачи, агрономы, зоотехники, инженеры, ученые и др.

Н есмотря на противодействие царских властей развитию чувашской 
национальной культуры, чуваши берегли и развивали ее. Это особенно 
заметно в области музыкального фольклора, подтверждением чему слу
ж ит наличие среди чувашей незаурядных певцов и музыкантов. «Чува
ши наиболее лю бящий музыку народ... И з чуваш мне не доводилось 
еще встретить ни одного человека, который не пел бы своих родных 
песен», писал исследователь музыки народов П оволжья В. М о ш ко в15. 
Чуваш ские песни отличаются яркой выразительностью и напевностью, 
богаты образными сравнениями. Н аиболее распространенными музы
кальными инструментами у чувашей были гусли, скрипка, гармоника, 
волынка-пузырь, дудка типа флейты и др.

Ч уваш ская  песня послеоктябрьского периода, обогащенная новыми 
структурно-композиционными приемами, элементами многоголосья, 
ярко отраж ает  коренные изменения, происшедшие в жизни народа. Но
вый быт породил новые песни. Развитие музыкальной культуры при
обрело небывалый размах: в настоящее время в республике насчиты
вается более 600 хоровых, свыше 70 музыкальных и 300 танцевальных 
самодеятельных коллективов; в Чебоксарах  создан Чувашский народ
ный хор. Значительные достижения имеются и в области профессио
нального музыкального искусства.

В дореволюционную эпоху народные таланты  гибли, не успев проя
вить свои способности; лишь одиночкам чувашам удавалось пробиться 
к  свету, к знаниям, но и их судьба склады валась  трагически. В нищете 
умер Петр Егоров, «новокрещен из чуваш», талантливый архитектор 
XVIII в., соавтор  и строитель ограды петербургского Летнего сада, 
М раморного дворца и других сооружений. В монастырском заточении 
скончался крупнейший китаевед XIX в. Никита Бичурин (Иакинф) — 
друг декабристов и А. С. Пушкина. Совсем молодым умер от тубер
кулеза талантливы й  матем атик Никифор Охотников, подготовленный 
к  поступлению в университет В. И. Лениным. И только Октябрьская 
революция, претворение в ж изнь мудрой ленинской национальной по
литики, бескорыстная помощь Советской Чувашии со стороны других 
народов нашей страны и прежде всего со стороны великого русского 
народа позволили чувашскому народу занять  достойное место среди 
всех братских народов СССР. Профессор М. Я. Сироткин 16, отвечая аме 
риканскому ученому Д ж о н у  Крюгеру, клевещущему в своей книге на 
историю и особенно на современную жизнь чувашского народа, якобы 
все еще находящегося в темноте и невежестве, пишет, что Чувашия в 
настоящее время является одним из наиболее развитых районов СССР, 
что в «сельских библиотеках, клубах и читальных залах  книг на душу 
населения имеется в три р аза  больше, чем в США», что «Чувашия дала 
стране около 500 кандидатов и докторов наук». Именно это экономи
ческое и культурное развитие Чувашии за годы Советской власти и 
создало условия, в которых вырастаю т такие герои, как  один из героев- 
космонавтов Андриян Николаев.

15 В. А. М о ш к о в ,  М атериалы для характеристики музыкального творчества ино
родцев Волжско-Камского края, Казань, 1897, стр. 31.

16 М. С и р о т к и н ,  Не клевещите, мистер Крюгер, газ. «Советская Россия», 6 нояб
ря 1962; см.: J. K r u g e r ,  A M anual of Tshuvash L anguage, New York, 1961.


