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Работа посвящена особенностям проведения реформы 1861 года об 
отмене крепостного права на территории Симбирской губернии, а также 
подведению положительных и отрицательных итогов реформы 

 
В этом году исполнилось ровно 160 лет с крестьянской реформы 

проведенной Александром II. Это событие стало очень важным шагом для 
Российской империи, но осталось небольшим шагом к улучшению жизни 
обычных крестьян. И естественно оно не могло пройти мимо нашей малой 
родины — Ульяновской области, на тот момент являющейся Симбирской 
губернией. 

В очерке «На Родине» Иван Гончаров заметил: «Наша губерния 
особенно славилась отборным обществом родовитых и богатых дворян» [1]. 

Губерния на тот момент была известна как дворянско-помещичья, в 
основном занимающаяся земледелием, поэтому остро стоял именно 
крестьянский вопрос. Больше 70% всей земли принадлежало помещикам, 
около 75% всех крепостных крестьян работали на барщине, и, несмотря на указ 
Павла 1 о запрете работы на барщине больше трех дней в неделю, 
перерабатывали, игнорируя это правило. 

Дальнейшему развитию Симбирска мешало не только крепостное 
право, однако именно крепостные пережитки в совокупности с 
оторванностью от основных центров добычи угля, нефти, металла являлись 
первостепенной причиной появления факторов, тормозящих развитие 
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губернии. Существовала возможность устранить этот отрыв от основных 
экономических центров — строительство железной дороги и налаживание 
связей с важнейшими железнодорожными магистралями. А осуществить эту 
возможность мешало уже непосредственно крепостное право. 

В феврале 1858 г. симбирские помещики в «Адресе» обратились к 
императору. Они выразили свое согласие начать подготовку к отмене 
крепостного права. Подготовка крестьянской реформы в губернии 
проводил Симбирский губернский комитет, насчитывавший 19 членов под 
руководством Н.Т. Аксаков - братом известного русского писателя. 
Разнородный состав комитета, состоящий как из крупных, так и 
мелких помещиков-землевладельцев, поспособствовал образованию 
разногласий и споров по поводу подходов к подготовке проекта реформы. 

Внутри Симбирского комитета были подготовлены 2 основных 
проекта реформы. 12 крупных землевладельцев губернского комитета 
выступили с проектом («проект большинства»), в котором потребовали 
изъятия у крестьян в свою пользу 60% наделов и передачи крестьянам только 
по 1,5 десятины земли на ревизскую душу при стоимости надела в 440 рублей. 

«Проект меньшинства» Симбирского комитета из 5 его членов имел 
более щадящий характер. По нему крестьяне могли выкупить от 2 до 40 
десятин по стоимости не более 100 рублей за 1 надел. При этом земля, в 
зависимости от ее качества, делилась на 3 класса и оценивалась в пределах от 
44 до 23 рублей за десятину. Существовал еще один проект, разработанный 
пятью членами Симбирского губернского комитета. По нему стоимость одной 
десятины земли равнялась 90 рублям, и крестьяне имели еще право купить 1/8 
десятины под усадебное хозяйство по цене в 15—20 руб. за десятину. 

В состав центрального редакционного комитета из Симбирского 
губернского комитета вошел представитель «меньшинства» А.Н. Татаринов. 
В Петербурге из проектов, подготовленных Симбирским губернским 
комитетом, поддержку получил «проект меньшинства», за исключением 
одного пункта, направленного на ликвидацию сельской крестьянской общины. 

19 февраля 1861 года наконец был издан закон об отмене крепостного 
права состоящий из 22 законодательных актов. «Местные положения» 
регулировали вопросы, разрешение которых подвергалось изменениям в 
зависимости от местных условий - например, размеры земельных наделов и 
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крестьянских платежей помещикам. Симбирская губерния подпадала под 
действие «Местного великороссийского положения», определялась ко 
Второй черноземной полосе с высшими размерами наделов - 3,25-4 десятины. 

Однако такое деление оказалось не эффективным, для того чтобы 
прокормить большую семью состоящую из 11-13 человек этой земли было не 
достаточно. Требовалось как минимум 15-20 десятин. Осознавая это, 
крестьяне уходили обратно в кабалу к помещику, у которого приходилось 
арендовать землю для отработки. Таким образом, барщина никуда не исчезала, 
а оставалась феодально-крепостническим пережитком. 

«Освобождение» вызвало у крестьян глубокое разочарование и 
вылилось в крупные волнения. На территории Чувашии только с 1860 по 1869 
годы произошло около двухсот выступлений крестьян против уставных 
грамот, владенных записей, отрезков, выкупных платежей, отработок. 

Закончилась выкупная история в России только 1 января 1906 года, 
когда правительство отменило выкупные платежи. Выяснилось, что крестьяне 
переплатили за земельные наделы в 1,5 раза. 

Однако в промышленности реформа сразу же начала приносить 
положительные плоды. Строительство железнодорожной линии от Инзы до 
Симбирска и подгорной ветки к пароходной пристани началось весной 1897 
года, движение поездов открылось в конце 1898 года. Тогда же в городе 
возникли три товарные станции. Но из-за отсутствия железнодорожного 
моста через Волгу до 1916 года они оставались тупиковыми [2; 3]. 

Важную роль в развитии оптовой торговли играла так называемая 
сборная ярмарка — одна из крупнейших на востоке России [4]. В 1861 году на 
ней было продано товаров более чем на 2,5 миллиона рублей, в 1875 году — на 
4,5, а в 1884 году — на 7,7 миллиона рублей. 

В 1863 году в Симбирске появились сберегательная касса и городской 
общественный банк, три года спустя — отделение Государственного банка, а в 
начале 70-х годов — общество взаимного кредита и отделение волжско-
камского коммерческого банка. 

Как и во всей стране, с ростом торгово-промышленной буржуазии в 
Симбирске увеличивалось и число рабочих.  
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The work is devoted to the peculiarities of the reform of 1861 on the abolition of 

serfdom in the territory of the Simbirsk province, as well as summing up the positive and 
negative results of the reform 
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