
Чувашия в первой 
половине XIX века



Население
   Население доставляло фураж, продовольствия, обувь, 
одежду для нужд армии, особенно тех войск, которые 
проходили через Чувашию по московскому проспекту. 
Успешно были проведены три набора рекрутов, набрано 
солдат почти на 2 полка свыше 8 тысяч алатырцев 
участвовало в составе ополчения. Большинство городского 
населения составляли купцы, мещане и государственные 
крестьяне. Управление городами в руках родоначальника и 
полиции. Было развито мукомольное производство, 
винокуренное производство, производство сукна, полотна, 
ковров, шелковых поясов, лесная промышленность, 
развивалось кожевенная. Крестьяне несли барщину, которая 
заменялась работой на фабриках и заводах, часть крестьян 
находилась на оброке. Кроме барщины и оброка платили 
подушную подать. Государственные крестьяне платили 
подушную подать, оброк.



Основные занятия чувашей 
• До середины XVIII в. чуваши в абсолютном большинстве занимались 

земледелием и животноводством. К концу XVIII - первой половине 
XIX вв. значительное развитие среди них получили сельские 
промыслы (бондарное дело, производство корзин, валяние войлока, 
шляп, кошмы, рогож и кулей, витье канатов, производство смолы, 
дегтя, древесного угля и т. д.). Представители нарождавшейся 
буржуазии - бывший кустарь из чувашей Е. Ефремов и другие - в 
середине XIX в. в Чебоксарах и Цивильске основали кулеткацкие 
мастерские. В конце XVIII в., после снятия запрета заниматься 
металлообработкой, чувашские крестьяне взялись и за кузнечное 
дело.



Акрамовское восстание
        В 1827 году вводится новая тяжелая повинность — «общественные 
запашки». Выделялись лучшие участки крестьянской земли, сообща 
обрабатывались, весь полученный урожай отправляли в столицу для 
царской семьи. А положение крестьян и без того было тяжелым. Часто 
повторялись неурожайные годы. В 1832, 1838, 1841, 1843 годах был 
сильный голод, многие крестьяне умерли, другие, распродав остатки 
земли и имущества, уходили в города. Сопротивление введению 
«общественных запашек» было очень сильным. Во многих селениях 
начались восстания. Так, в мае 1842 года в селе Акрамово 
(Козьмодемьянский уезд) собралось до 8 тысяч крестьян, вооруженных 
вилами, топорами, косами, дубинками. Восставшими руководили 
опытные вояки — участники войны 1812 года с Наполеоном.
    В Акрамово срочно прибыли правительственные отряды. Они ранили 
более 30 крестьян. Несколько сот человек арестовали. Солдаты 
начали избивать захваченных. В это время к Акрамово двинулись новые 
повстанцы — до 10 тысяч человек. Но вооруженные огнестрельным 
оружием солдаты подавили восстание. Около 36 человек было убито, 
более 250 ранено. Многих крестьян избили кнутами, более тысячи 
чувашских и марийских крестьян сослали на каторгу в Сибирь. Такой 
кровавой ценой крестьянам удалось отстоять свои земли — 
общественные запашки были отменены.



Чувашия в годы Великой Отечественной 
войны

Городское и сельское население Чувашии приняло участие в сборе 
оружия, домотканого холста, поставках фуража и продовольствия для 
нужд армии, особенно полков, следовавших через её территорию. В 
1812–13 были проведены 3 дополнительных рекрут. набора, по к-рым на 
территории Чувашии было набрано солдат почти на 2 полка. Известно об 
участии более 70 уроженцев Чувашии в О.в. 1812 и заграничных походах 
1813–14, многие из которых были отмечены боевыми наградами В 
1812–14 в лазарете Чебоксар лечились больные солдаты и 
военнопленные транзитных воин. частей и партий пленных. В 1813 
население чуваш. уездов Казан. губ. участвовало в поставке 500 лошадей 
для армейских кавалерийских резервов. В 1814 учреждены памят. 
бронзовые медали «1812 год» для награждения дворян и купцов, 
содействовавших победе в войне, к к-рым были представлены более 20 
чебоксарских купцов (А.Т. Кадомцев, А.И. Клюев, Ф.Г. Кологривов, С.Г. 
Щелыванов и др.), а также все главы дворян. семей, владевших 
недвижимостью на территории Чувашии, в т.ч. Н.С. Арцыбышев, Л.П. 
Есипов, А.П. Костливцев, П.С. Чашков и др. Последствиями О.в. 1812 в 
Чувашии стало уменьшение численности подат. населения из-за боевых 
потерь и падения рождаемости, а также массовое разорение и переход 
купцов в мещанство (напр., в Алатыре из 131 осталось 48 купцов). Война 
оставила глубокий след в народ. памяти, отразившись в чуваш. 
фольклоре.



Центр культуры и просвещения
В развитии просвещения среди чувашей 
большая заслуга принадлежит 
инспектору чувашских школ Казанского 
учебного округа И.Я.Яковлеву 
(1848-1930), который основал в 1868 
году Симбирскую чувашскую 
учительскую школу, подготовившую за 
время своего существования около 
тысячи учителей. Он разработал 
алфавит и на основе русской графики 
создал новую чувашскую письменность.


