
Лекция 6. Чувашский край в 17 веке 

1. Социально-экономическое развитие края
2. Чувашский край в период крестьянской войны под руководством С.Т. 
Разина (1670-1671 гг.)
3. Промыслы и торговля. Города 



1. Социально-экономическое развитие края

•Высшее чувашское феодальное сословие было уничтожено 
татаро-монголами и ассимилировано татарами-
мусульманами
•В начале 17 в. в чувашском обществе сохранялись мелкие 
феодалы - князьки, сотники, тарханы, служилые чуваши - 
казаки
•Налогов не платили, обязанность - военная служба - 
небольшие поместья - свое родовое знамя
•К концу 17 в. разряд сотников и тарханов прекртаил свое 
существование, так как русское правительство запретило им 
захватывать новые земельные владения



Чуваши относились к ясачным крестьянам

•Ясачные крестьяне были объединены в сельские общины
•Семьи вели единоличное хозяйство - пахотные земли и 
сенокосы были поделены между отдельными хозяйствами
•Богатеи - пуяны и сырме-пуяны, большинство крестьян - 
среднее сословие
•Основной налог-  денежный и хлебный ясак - с земельной 
площади - 19 десятин пашни - 10 десятин сенокоса
•Крестьянский двор мог платить 1 ясак - полясака - четверь 
ясака
•выплата оброков  за бобровые гоны, рыбные ловили и др., 

•Чуваши привлекались к ратной службе



•Ясачные крестьяне - крепостные всего государства - нельзя 
покинуть деревню без специального разрешения, перестать 
обрабатывать (забросить) землю  

•Существовал национальный гнет - чуваши не допускались к 
участию в уездных и вышестоящих органах управления  



В 17 в. проходил процесс помещичьей колонизации 

Чувашского края 
•В Чувашию переселялись помещики из Нижегородского  
Арзамасского, Муромского, Владимирского, Костромского 
уездов. К концу 17 в. в уездах Чувашии насчитывалось 130 
помещичьих имений, особенно их было много в Алатырском 
уезде и вокруг городов. 

•В Чувашии появилась прослойка русских помещичьих 
крестьян. 

•В результате монастырской колонизации появились и 
монастырские крестьяне - чуваши тоже. 



2. Чувашский край в период крестьянской войны под 
руководством С.Т. Разина (1670-1671 гг.)
•В 1649 г. принимается 
Соборное Уложение, по 
которому все крестьяне 
были прикреплены к земле, 
а некоторые лишились 
личной свободы - 
крепостное право



Причинами восстания являлись:

закрепощение крестьянства;

рост налогов и повинностей социальных низов;

стремление власти ограничить казачью вольницу;

скопление бедного «голутвенного» казачества и беглого 
крестьянства на Дону.

•1667-1669 гг. походы за зипунами С.Т. Разина - Каспийское 
море
•1670 г. захват разинцами Царицина и Астрахани
•Большую роль в активизации крестьян сыграли 

«прелестные" (от слова «прельщать», то есть «привлекать») 
письма С. Разина. 



•В сентябре 1670 г. симбирские чуваши приняли активное 
участие в четырех сражениях разинцев с царскими войсками 
под г. Симбирском. 

•9 сентября чувашские и русские повстанцы осадили 
Цивильск. 

•23 октября 1670 г. г. Цивильск был освобожден 
правительственными войсками под руководством Ю.Н. 
Барятинского от осады разинцев
•В октябре 1670 г. были захвачены восставшими г. Чебоксары 
и с. Сундырь (г. Мариинский Посад)

• . 



•Отряды С. Разина, действовавшие на территории Чувашии: 

•Отряд Максима Осипова - действовал по Суре до Hижнего  
Hовгорода. 

•Отряд соратника Разина атамана Прокофия Иванова 
«Шумливого» на на Волге близ Козьмодемьянска
•Село Сундырь на Волге. В ноябре—декабре 1670 г. чуваши 
вновь осадили Цивильск. 

•Известны десятки разинских полковников, атаманов, 
есаулов и прапорщиков из чувашей (например, полковник 
Байдул Искеев из деревни Хоракасы Цивильского уезда).



•  Ликвидация очагов восстания продолжалась до весны 1671 
г. 
•  Для разинского движения было характерно содружество 
русских и нерусских крестьян.



3. Промыслы и торговля. Города

•Значительную часть в торговле в первой половине ХVII в. в 
крае играли чувашские купцы-осламчеи. 

•Начиная с середины 17 в. они постепенно уступают свое 
место русским купцам, проживавшим  в городах Чувашии.

•  В деревнях Чувашии были развиты различные виды 
ремесел и промыслов: бондарное производство, 
изготовление корзин, деревянной посуды, телег и саней, 
кожевенное, войлочное дело, обработка костей и рогов, 
кузнечное дело, металлообработка и т.д. 



•Активное участие нерусских народов в крестьянской войне 
начала 17 в. привело к тому, что правительство запретило 
чувашам, марийцам и удмуртам заниматься кузнечным и 
серебряным делом, чтобы предотвратить возможность пр-ва 
ими оружия.  



•Большое количество ремесленников проживало и в городах. 

•В 17 в. стала развиваться мелкая промышленность. В городах 
стали появляться казенные (государственные) и купеческие 
водяные мельницы. В Чебоксарах, Алатыре, Порецком 
появились солодовенные, пивоваренные и винокуренные 
предприятия. 

•В Чебоксарах мельницы в основном ставились на реках 
Чебоксарке,  Трусиха. Они принадлежали чебоксарским купцам 
С. Б. Демину, Игумнову,  К. Давыдову. 

•Во второй половине 17 в. в Чебоксарах появились  кожевенные, 
салотопенные и колокольные заведения. 



•Волга продолжает играть большую роль в торговле страны, 
растет значение и посадского купечества. К примеру, в 
Чебоксарах в 17 в. проживало 4 купца гостиной сотни. 

•В каждом городе посад находился вокруг крепости (кремля). 
В посаде жили ремесленники, торговцы. Они все назывались 
посадскими людьми. По Соборному уложению 1649 г. 
посадские люди были прикреплены к месту жительства и 
обязаны были платить налоги. 



•В 1625 году в Чебоксарах 
насчитывалось 458 
военнослужащих; по 
данным 1646 г., на посаде 
проживал 1661 человек 
мужского пола. 

• К концу века город 
утрачивает свои 
оборонительные функции и 
Чебоксары становятся 
известным торговым 
центром Поволжья.



•В первое время все 
постройки в городах были 
деревянными. 

•В 17 в. начинается каменное 
строительство: церковное и 
гражданское. 

•В 60-х гг. 17 в. был построен 
Введенский собор. 

•В конце 17 в. появляются 
первые светские каменные 
здания. Среди них дом 
купца Зелейщикова.      




