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1. Развитие промышленности  

•В начале ХХ в. Чувашское Поволжье было аграрным 
регионом России, здесь находилось всего около 30 
предприятий. 

•В промышленности и на транспорте в крае к 1917 г. работало 
около тысячи чувашей (из 6 тыс. рабочих). Чувашская 
торгово-промышленная буржуазия была малочисленна, хотя 
сельская буржуазия составляла значительную прослойку.

•Наибольшую известность среди чувашских 
предпринимателей получила династия Ефремовых. ЕЕ 
основателем является Ефрем Ефимов, который в 40-50-х гг. 
XIX в. основывает в Чебоксарах кулеткацкую мастерскую.



•Наибольшую известность в 
обществе и в 
предпринимательских кругах 
получил Старший сын 
Ефрема Прокопий, который 
родился в 1821 г., умер в 86 
лет, в 1907 г.



•  С 1869 г. по 1871 г. Прокопий являлся  директором 
Чебоксарского городского общественного банка, 
организованного в 1865 г.. 
•В 1892 г. в Чебоксарах Прокопий основан лесопильный 
завод, установив на нем паровые машины, который 
впоследствии стал приносить наибольший доход. В октябре 
1906 г. Прокопий основывает торговый дом «П. Е. Ефремов с 
сыновьями»: Николай, Сергей, Федор. Оно стало одним из 
самых крупных по размеру уставного капитала  (325 тыс. 
руб.) в своей отрасли производства. В 1912 г. по этому 
показателю оно занимало 4 место среди 153 торговых домов 
России, занимавшихся реализацией лесных и строительных 
материалов. 



•Прокопий как и 
его брат Михаил 
неоднократно 
избирался 
гласным 
Чебоксарской 
городской Думы.  



•Усыпальница П. Ефремова. 

•Владимирская горка. Чебоксары.



1. Чувашский край в годы Первой русской революции

•Толчком к началу революции послужил расстрел мирной демонстрации 
рабочих в Санкт-Петербурге 9 января 1905 г. (так наз. Кровавое воскресенье). 

• В феврале 1905 г. к общей забастовке железнодорожников присоединились 
на территории Чуваш. края рабочие железнодорож. мастерских, 
лесопильного завода, принадлежавшего Московско-Казан. желез. дороге и 
депо г. Алатырь. 

• Рабочие выдвинули экономич. требования: установление 8-часового 
рабочего дня, увеличение зарплаты, предоставление отпусков, страхование 
жизни и др., к-рые были частично удовлетворены. 

• Весной 1905 г. начались стихийные аграрные волнения. Крестьяне требовали 
пересмотра кабальных условий аренды земли и лугов, снижения выкуп. 
платежей. 



•Во Всероссийской октябрьской политической стачке (1905 г. ) 
приняли участие рабочие и служащие Московско-Казанской  
железной дороги, в т.ч. станций Алатырь, Ибреси, Шихраны. 

•17 октября 1905 г. - император Николай II - Манифест 17 
октября 1905 г.  -  были предоставлены основные 
гражданские права и свободы (свобода слова, печати, 
совести, политических партий -  учереждена 
Государственная дума 

•В декабре 1905 г. рабочие железнодорож. мастерских 
Алатыря организованно участвовали во всеобщей политич. 
забастовке железнодорожников страны, образовав 
стачечный комитет и боевую дружину. 



Политические партии: 

• партия эсеров пользовалась 
наибольшей популярностью, 
так как выражала интересы 
крестьянства - Т.Н. Николаев 
(Хури), Г.Ф. Алюнов (Фёдоров), С.
Н. Николаев 

• Г.Ф. Алюнов (Федоров) - 
1876-1921гг. Закончил Симбирскую 
учительскую чувашскую школу и 
Демидовский юридический лицей



Тимофе́й Никола́евич Никола́ев 

• (основной псевдоним Хури́,  Большие 
Крышки, Чебоксарский уезд, 
Казанская губерния — 6 октября 1918, 
Казань) — Член Центрального 
комитета партии эсеров и 
председатель её Казанского 
комитета (1905—1909), некоторое 
время возглавлял боевую 
организацию эсеров.



2. Социал-демокартическая партия - небольшие группы  - 
Чебоксарский уезд, Алатырь, Мариинский Посад
•3. Конституционно-демократическая партия - кадеты - 
незначительная часть интеллигенции и торгово-
промышленная  буржуазия 

•4. Духовенство и сельская буржуазия составляли 
социальную базу черносотенцев. 

•С осени 1905 г. выступления крестьян охватили всю 
территорию Чувашии
•Активизировались учителя – были организованы отделения 
Всероссийского союза учителей. 

•1906 г. - Союз чувашских учителей и деятелей просвещения - 
первая национальная организация  



Появляются отделения Всероссийского крестьянского союза (всего 
на территории Чувашии возникло более 110 таких организаций).

• К концу 1906 г. под давлением респрессии выступления рабочих 
уменьшаются
•В 1906–07 на территории Чувашии произошло более 320 крестьян. 
выступлений - крупные выступления (в т.ч. с человеческими 
жертвами) произошли в сёлах Абашево Чебоксар. у. (Абашевское 
восстание 1906), Первое Семёново и Иваново – Цивил., Чемеево – 
Ядрин. уездов (Чемеевское выступление крестьян 1907). 



Выступления в 1905-1907 гг.
учащейся молодежи:

•Симбирской чуваш. учительской  
школы - в 1907 г. 1 класс школы был 
распущен без возможности 
получения дальнейшего 
образования - К.В. Иванов (1890, с. 
Слакбаш Белебеевский уезд 
Уфимской губернии - 1915) - классик 
чувашской поэзии, автор поэмы 
«Нарспи» (1908 г.), создатель 
чувашского литературного языка   



Порецкой учительской семинарии 

•Чебоксар. земских кузнечно-слесар. мастерских.

•  Представители чувашской интеллигенции в декабре 1905 г. 
добились от властей разрешения на издание в Казани 
первой легальной еженедельной газеты на чувашском языке 
«Хыпар» .

("Весть"). 

•Первый номер газеты вышел в свет в январе 1906 г. под 
редакцией H. В. Hикольского, впоследствии известного 
чувашского историка и этнографа. Hо в 1907 г. она была 
закрыта властями.



Депутаты Государственной Думы:  

•1-й Государствен. думы (27 апреля – 8 июля 1906) стали 
крестьянин с. Убеево Ядрин. у. Я.А. Абрамов и мелкий 
землевладелец д. Новородионовка Чебоксар. у., адвокат К.В. 
Лаврский, 

•2-й Госдумы (20 февраля – 2 июня 1907) – крестьянин д. 
Старые Урмары Цивил. у. А.Ф. Фёдоров, земские врачи Л.В. 
Карташёв (Алатыр. у.) и Д.А. Кушников (Чебоксар. у.), 
заводопромышленник из г. Ядрин З.М. Таланцев. 

•3 июня 1907 царь распустил 2-ю Гос. думу и одновременно 
опубликовал новый избирател. закон, что означало 
поражение революции. 



2. Столыпинская аграрная реформы и ее проведение в Чувашии

•Реформа получила свое воплощение в царских указах от 9 
ноября 1906 г. и 14 июня 1910 г.  - П.А. Столыпин - инициатор и 
организатор реформы
•Основные направления реформы:

•1. Разрушение общины, создание отрубов и хуторских 
хозяйств. Крестьяне получили право выхода из общины и 
закрепления своего надела в частную собственность. 
Крестьянин со своим наделом мог выселиться из деревни, 
тогда его хозяйство становилось хуторским, а если он 
оставался в составе деревни, то это называлось отрубным 
ведением хозяйства. 



•Укреплённая в личную собственность в 1907–16 надельная 
земля  составляла чуть более 10%. , а доля  хозяйств 
отрубников и хуторян не превышала 1%. 



2. Переселение крестьян
По распоряжению правительства крестьяне Чувашии 
переселялись в Тобольскую, Томскую, Енисейскую губернии. 

•Правительство обещало выделить переселенцам хорошие 
участки земли, обеспечить долгосрочными ссудами и т. д. 
Однако никакой практической помощи организовано не 
было, что приводило к уменьшению выездов, к возвращению 
на родину, где крестьяне лишенные всего превращались в 
батраков. 

Таким образом, переселенческая политика царизма оказалась 
неудачной и еще больше усилила классовое расслоение 
деревни. 



3. Деятельность земств по развитию сельского хозяйства.
•  Земства стали создавать показательные участки по 
луговодству, полеводству, использованию химических 
удобрений, зерноочистительные и случные пункты. 

•Больше внимание стало уделяться на 
сельскохозяйственную технику, стали организовывать 
склады, где крестьяне могли в кредит приобретать новую 
технику, содержать пункты сельхозтехники. 

•В штат земств стали обязательно включать ветеринаров и 
агрономов. 

•Эти мероприятия земств способствовали поднятию 
урожайности сельхозкультур



Атменевское восстание - май 1913 г. - д. Большие Атмени 
Ядринский уезд Казанской губернии


