
Лекция 8. Чувашский край в 19 веке

1. Чувашский край и Отечественная война 1812 г. 
2. Государственные крестьяне. Реформа П. Д. Кисилева. Акрамовская война. 

3. Отмена крепостного права и проведение буржуазных реформ 60–70-х гг. 19 
в. в Чувашии.

4. Развитие капитализма в сельском хозяйстве.

5. Промышленность и города Чувашии.

6. Изменения в материальной культуре чувашского народа в 19 веке



1. Чувашский край и Отечественная война 1812 г. 

•Отечественная война 1812 г. 
против агрессии 
наполеоновской Франции - 
10 июня по 14 декабря 1812 
гг. Её продолжением стали 
освободительные походы 
русской армии 1813–1814 гг. 
в Западную Европу.



•6 июля 1812 император Александр I 
издал манифест о созыве народного 
ополчения в помощь армии. 

•Ополчение комплектовалось 
преимущественно из помещичьих 
крестьян.

•   В Алатыре был сформирован 1-й 
пехот. полк Симбирского ополчения 
под командованием генерал-майора 
князя А.М. Оболенского. 



•Осенью 1812 г. были сформированы 
основные Симбирские и Казанские  
(объединённое с Вятским) 
ополчения, куда вошли и уроженцы 
Чувашии. Они влились в состав 
Польской армии Л.Л. Беннигсена, 
где составили особый корпус. 
Поволж. ополчение участвовало в 
походе по территории Варшав. 
герцогства, Австрии, Пруссии Часть 
ополченцев добровольцами 
вступила в регулярную армию и 
дошла до Парижа.



• Городское и сельское население 
Чувашии приняло участие в сборе 
оружия, домотканного холста, 
поставках фуража и продовольствия 
для нужд армии. В 1812–13 были 
проведены 3 дополнительных 
рекрутских набора, по которым на 
территории Чувашии было набрано 
солдат почти на 2 полка. Известно об 
участии более 70 уроженцев Чувашии 
в Отечественной войне. 

•М.И. Кутузов - главнокомандующий 
Русской армией



•Уроженец г. Алатырь П.А. Кикин 
встретил войну в чине полковника, 
закончил войну  генерал-майором, 
участвовал в Заграничных походах 
русской армии, дошел до Парижа. 

•Майор из Алатыря П.Е. Крыжин иП.А. 
Кикин кроме орденов и медалей были 
нарграждены золотыми шпагами с 
подписью “За храбрость”

•Все участники боевых действий 
получили памятные серебряные 
медали за 1812; участники штурма 
Парижа – за взятие Парижа.



•В 1812–14 гг. в лазарете Чебоксар лечились больные 
солдаты и военнопленные транзитных воинских частей и 
партий пленных. 

•В 1814 г. были учреждены памятные бронзовые медали 
«1812 год» для награждения дворян и купцов, 
содействовавших победе в войне, к которым были 
представлены более 20 чебоксарских купцов (А.Т. Кадомцев, 
А.И. Клюев и др.), а также все главы дворянских  семей, 
владевших недвижимостью на территории Чувашии, в т.ч. Н.
С. Арцыбышев, Л.П. Есипов и др.



2. Государственные крестьяне. Реформа П. Д. Кисилева. 
Акрамовская война. 
•Причины реформы: рост недомиок или долгов 
государственных крестьян
•  Реформу разработал министр государственных имуществ П.
Д.Киселёв
•В 1837 г. было создано Министерство государствен. 
имуществ (МГИ). На местах появились новые органы 
управления:  волостные расправы,  управления - 
содержались за счёт крестьян, резко увеличилась тяжесть 
податей. 

•Был увеличен продовольственный сбор в казну. В 1839 г.  
ввели общественные запашки на общинных землях, на 
которых, кроме зерновых, заставляли возделывать 
картофель. 



•В ответ на реформу произошли выступления 
государственных  крестьян. 

•В 1842 г.  произошло восстание чуваш. и марийских крестьян 
Казанской губернии (Козьмодемьянский, Чебоксарский, 
Цивильский и Ядринский уезды) - центр с. Акрамово 
Козьмодемьянского уезда - Акрамовская война
•Три военно-судные комиссии осудили более 1 тыс. 
чувашских и марийских крестьян Козьмодемьян., Ядрин., 
Чебоксар. и Цивил. уездов. 382 чел. были приговорены к 
крепостным работам и отдаче в рекруты, 34 чел. сосланы в 
Сибирь на каторгу, сотни крестьян были наказаны 
шпицрутенами.



3. Отмена крепостного права и проведение буржуазных реформ 
60–70-х гг. 19 в. в Чувашии.

• К середине 19 в. стал все ярче проявляться кризис 
феодально-крепостнической системы в России. Крепостное 
право и мало производительный труд крестьян стал 
сдерживать развитие сельского хозяйства и 
промышленности. Поэтому царское правительство 
принимает решение о проведении реформы. 

•19 февраля 1861 г. был издан Манифест царя Александра II, 
по которому личную свободу получили помещичьи 
крестьяне. Бесплатно крестьяне получали только ¼ своей 
земли, а за остальную должны были вносить выкупные 
платежи в течение 49 лет. 



•26 июня 1863 г. царем было утверждено положение об 
устройстве удельных крестьян. они переводились в разряд 
крестьян-собственников с условием внесения  в казну 
выкупных платежей в течение 49 лет. В ходе реформы были 
изъяты из крестьянского обращения земли, выделенные под 
«общественные запашки», что уменьшило земли у крестьян. 
выкупные платежи увеличились в 2,5 раза по сравнению с 
прежними оброками. 

•24 ноября 1866 г. был издан указ об устройстве 
государственных крестьян. Они также должны били в 
обязательном порядке выкупать свои наделы, находившиеся 
у них в общинном владении. Платежи должны были 
вноситься в течение 44 лет, начиная с 1877 г. (до 1930 г.). 
Выступления против реформы.    



Результаты реформы:
•После реформы сохранились многие феодальные 
пережитки:  круговая порука, за уплату налогов несла 
ответственность вся община, сложные общины продолжали 
существовать, уйти из деревни можно было с согласия всего 
общества. 

•Реформа способствовала развитию рынка рабочей силы и 
развитию капиталистических отношений.



Буржуазные реформы:

•1. Земская реформа. 1 января 1864 г. 
царь утвердил «Положение о 
земстве». В уездах стали создаваться 
уездные, а в губерниях – губернские 
земские управы. Они представляли 
все сословия. Они должны были 
заниматься налаживанием местного 
хозяйства, строительством дорог, 
мостов, заниматься вопросами 
просвещения и здравоохранения. 



•2. Судебная реформа. В начале 70-х гг. XIX в. в Чувашии 
вступил в действие судебный устав 1864 г. Был введен 
всесословный суд (исключая духовенство и чиновников), 
впервые установлен состязательный судебный процесс - 
прокурор - адвокат, при этом продолжали использоваться и 
физические меры наказания.

•3. Реформа образования. В 1864 г. было введено 
«Положение о начальных народных училищах». В деревнях 
стали появляться впервые светские – земские школы, но 
недостаток средств и учителей сдерживал их увеличение. 

•С 1870 г. было разрешено преподавание на национальных 
языках. Огромная роль в развитии двуязычья в школах 
Среднего Поволжья принадлежит Н. И. Ильминскому. 



Н.И. Ильминский

23 апреля [5 мая] 1822, Пенза — 27 декабря 
1891 [8  января 1892], Казань) — русский 
востоковед, педагог-миссионер, библеист, 
член-корреспондент Императорской 
академии наук.
Известен как разработчик миссионерско-
просветительской «системы Ильминского» и 
«алфавита Ильминского».
 



•4. Военная реформа. В 1874 г. был введен новый воинский 
устав, по которому в России была введена всеобщая 
воинская повинность. На военную службу стали призывать 
всех мужчин с 20 лет, срок службы зависел от образования, 
лица с высшим образованием служили 6 месяцев, в 
сухопутных войсках – 6 лет, на флоте – 7 лет. 

•Все реформы способствовали развитию страны.


