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Шафиров А.В.
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ КРЕСТЬЯНСТВА 

СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Обращение к демографическому анализу крестьянства связано 
с общим развитием исторической демографии, расширением пред-
метной области аграрной истории Россиии и усложнением пред-
ставлений об историческом процессе, что характерно для истори-
ческой науки второй половины ХХ столетия. Однако, несмотря на 
множество работ по истории крестьянства, проблема численности 
крестьянского сословия Симбирской губернии – типичного аграр-
ного региона –до сих пор не исследована, региональная специфика 
не раскрыта, показатели текущего и периодического учёта кре-
стьянского населения не введены в научный оборот.

Данная статья представляет собой первую попытку выявле-
ния и анализа численности крестьянства и его удельного веса в 
структуре всего населения Симбирской губернии во второй поло-
вине XIX в. Основными источниками стали документы и матери-
алы официальной государственной статистики.

Единственным широкодоступным и наиболее изученным 
источником по численности крестьянского сословия и всего на-
селения Симбирской губернии в указанный период остаются ма-
териалы Первой всеобщей переписи населения России.1 Именно 
сведения переписи 1897 г. приводятся в качестве иллюстрации 
количества всего наличного населения, его сословной, нацио-
нальной и конфессиональной структуры. Другими источниками, 
которые отражают изменения количества и состава населения в 

1 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 
г.; под ред. [и с предисл.] Н.А. Тройницкого. – [Санкт-Петербург]: изда-
ние Центрального статистического комитета Министерства внутренних 
дел, 1899–1905. Симбирская губерния, 1904. – 177 с.

Шафиров А.В.
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указанный исторический период, являются обобщённые «Стати-
стические таблицы Российской империи за 1858 год», которые 
были подготовлены и изданы А. Бушеном; сведения о губернии, 
собранные по линии Генерального Штаба полковником А.И. Ли-
пинским; издания Симбирского статистического комитета, наи-
более ценными из которых являются Списки населённых мест и 
Памятные (впоследствии – Справочные) книжки за различные 
годы. Первичными материалами, содержащими данные текущего 
учёта населения губернии, стали документы волостных правле-
ний и уездных полицейских исправников, необходимые для со-
ставления Всеподданнейших отчётов губернаторов, которые хра-
нятся в Государственном архиве Ульяновской области.

Названные источники в разной степени учитывают основные 
демографические показатели крестьянства Симбирской губернии. 
Тем не менее, на основе этих материалов нам удалось проследить 
динамику его численности, изменение соотношения различных 
групп крестьянского сословия. Также рассмотрены показатели 
рождаемости и смертности, которые характеризуют уровень есте-
ственного движения населения в границах Симбирской губернии.

Исторически вторая половина XIX в. в демографическом пла-
не гомогенна – это время традиционного типа воспроизводства 
населения. Исходя из имеющейся статистики, за нижний рубеж 
отсчёта примем время перехода от учёта всего приписного на-
селения к учёту только наличного (постоянно проживающего) в 
1858 г. Верхним – 1897 год – время, когда была произведена Пер-
вая всеобщая перепись населения. Статичность границ региона в 
указанный временной промежуток позволяет исключить погреш-
ность территориально-административного характера при выявле-
нии динамики численности крестьян.

Как известно, российское крестьянство в пореформенный пе-
риод оставалось крайне неоднородным. В 60-е гг. XIX в. крестьяне 
Симбирской губернии законодательно и фактически продолжа-
ли делиться на государственных, удельных и помещичьих (вла-
дельческих). Этому способствовала, видимо, разница в условиях 
освобождения, размерах наделов и суммах выкупных платежей. 
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Все учётные документы до середины 1870-х гг. продолжали чёт-
ко разграничивать крестьянство на три разряда, указывая числен-
ность каждого из них в отдельности. Рассмотрим их в том поряд-
ке, что задан источниками.

Появление сословия государственных или «казённых» кре-
стьян связано с военными и финансовыми преобразованиями Пе-
тра I в начале XVIII в. Основу будущего разряда государственных 
крестьян на территории Симбирского края составили бывшие ка-
тегории служилых людей. Вследствие смещения границ государ-
ства на юг и юго-восток и утраты регионом важной военно-стра-
тегической функции их число здесь заметно сократилось, но при 
этом всё же данные социальные группы совсем не исчезли. Дру-
гая часть сословия государственных крестьян была представлена 
ясачными людьми. В 1835 г. почти все государственные крестьяне 
губернии были переведены в подчинение удельного ведомства, а 
в 1849 г. вновь составили категорию государственных крестьян. 
К 1860 г. основную массу государственных крестьян в регионе 
составляли бывшие лашманы, подчинённые Адмиралтейству.1 В 
1860 г. сюда же были отнесены однодворцы. В Симбирской гу-
бернии государственные крестьяне были самой малочисленной 
группой крестьянского населения.

Крупнейшей категорией в губернии были удельные крестья-
не. Вообще территория Среднего Поволжья являлась центром 
удельного хозяйства России. Сама категория появилась вслед-
ствие реформирования дворцового хозяйства на основании зако-
на «Учреждение об императорской фамилии» от 5 апреля 1797 
г. Её основу составили бывшие дворцовые крестьяне.В первой 
половине XIX века численность удельных крестьян непрерывно 
увеличивалась. Это объяснялось частыми переводами помещи-
чьих крестьян в удельное ведомство через механизм вымороч-
ного имущества, невозможностью помещикам расплатиться по 
закладной, продажи дворянских имений с крестьянами.2 К этой 

1 Лашманы – крестьяне, задействованные на заготовке корабель-
ного леса. От немецкого Laschmann (laschen — «обрубать, отесывать, 
обделывать» и Маnn — «человек»).

2 Клеянкин A.B. Хозяйство помещичьих и удельных крестьян Сим-

Шафиров А.В.
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же категории в 1835 г. были причислены однодворцы, свободные 
хлебопашцы и ямщики Симбирской губернии.1 Однако в 1849 г. 
они вновь были переведены в состав государственных крестьян с 
сохранением подчинения удельному ведомству.

Помещичьи (владельческие) крестьяне появились в Симбир-
ском крае после начала государственной колонизации во второй 
половине XVII в. Это связано с пожалованием земельных владе-
ний феодалам и монастырям. Помещики переводили на новые 
земли часть своих крестьян. Беглые крестьяне, стихийно пересе-
лявшиеся из центральных и северо-восточных земель в надежде 
на вольницу, уже в начале XVIII в. были прикреплены к земле и 
переданы в частные руки. В период реформ по укреплению поло-
жения высшего сословия Екатериной II и Павлом I было переда-
но дворянам большое количество дворцовых крестьян.

К середине XIX в. все частновладельческие крестьяне под-
разделялись на две группы – в первую входили крестьяне, 
прикреплённые к владельческой земле и непосредственно уча-
ствующие в процессе производства, а ко второй, значительно 
уступавшей по численности, относились дворовые люди, ис-
полняющие функции домашней прислуги.

Рассмотрим численность крестьянства Симбирской губернии 
по категориям в пореформенное время (Табл.1).

По приведённым данным видно, что численность всех ка-
тегорий крестьянства продолжала возрастать в пореформенное 
время. Выбиваются из ряда лишь сведения за 1867 г. о помещи-
чьих крестьянах. Наши предположения по этому поводу сводят-
ся к следующему. Во-первых, после отмены крепостного права 
началось сокращение дворовых людей. Вероятно, многие быв-
шие дворовые люди вошли в состав мещанского и других сосло-
вий. Во-вторых, сведения 1867 г. были составлены на основании 
сведений губернского статистического комитета, достоверность 

бирской губернии первой половины XIX века. – Саранск: Мордовское 
книжное изд-во, 1974. –  С. 23.

1 Гриценко Н. П. Удельные крестьяне Среднего Поволжья: очерки. – 
Грозный, 1959. – С. 6.
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которых вызывала сомнения у исследователей.1  В-третьих, при-
чиной сокращения помещичьих крестьян могли стать рекрутские 
наборы, которые продолжались до 1874 г. 

Таблица 1.
Численность отдельных категорий крестьянства

Симбирской губернии в 1860-е гг.

Го
ды

Крестьяне государ-
ственные (чел.)

Крестьяне удельные 
(чел.)

Крестьяне помещи-
чьи (чел.)

м. п. ж. п. всего м. п. ж. п. всего м. п. ж. п. всего

18
58

38
09

1

38
82

4

76
91

5

24
30

79

26
48

62

50
79

41

21
42

13

22
81

21

44
23

34

18
62

24
30

79

26
48

62

50
79

41

24
92

96

27
02

94

51
95

90

21
77

98

22
99

50

44
77

18

18
67

40
16

7

40
36

8

80
53

5

 –
 –

55
12

37

20
68

98

22
42

46

43
11

44

Источник: Бушен А. Статистические таблицы Российской империи: вы-
пуск 2. Наличное наследие империи за 1858 год. – Санкт-Петербург: Типогра-
фия К. Вульфа, 1863. – С. 171; Липинский А.И. Материалы для географии и 
статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Симбирская 
губерния. Часть 1. – СПб.: Военная типография. 1868. – С. 254; Статисти-
ческий временник Российской империи. Серия 2. Выпуск 1. – СПб.: ЦСК МВД, 
1866. – С. 72-75. 

С начала 1870-х гг., когда основные реформы были проведе-
ны, сословные границы, характерные для дореформенного пе-
риода, практически исчезли. В 1871 году все категории крестьян 
были объединены в сословие сельских обывателей. Поэтому 
несколько позднее изменяется и форма фиксации численности 
крестьянства. В эту же группу, помимо крестьян, была включе-
на и небольшая группа жителей под названием «Колонисты». 

1 Кабузан В.М. О достоверности учёта населения России (1858-
1917 гг.) // Источниковедение отечественной истории: сборник ста-
тей. 1981. Институт истории СССР; отв. ред. В.И. Буганов, отв. секр. 
В.Ф.Кутьев. – М., 1982. –  С. 105.

Шафиров А.В.
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Они представляли собой в основном иностранных переселен-
цев, которые занимались сельским хозяйством и связанным с 
ним ремеслом. Численность их в губернии была незначитель-
ной и не превышала 2 тыс. человек.

Несовершенство статистики второй половины XIX в. даёт 
погрешность в определение и общей численности населения 
Симбирской губернии, и отдельных социальных и профессио-
нальных групп. Материалы центральных ведомств зачастую не 
совпадают с данными губернских учреждений. Расхождения в 
абсолютных показателях численности количества населения ва-
рьируются от 4 до 10%.1 Конкретные причины несоответствия 
учётных данных не совсем понятны. 

Для определения динамики численности крестьянства предпочте-
ние отдано статистике центральных органов, а также использованы 
материалы, признанные другими исследователями наиболее полными 
и достоверными. Так, в работе Г.Н. Плотниковой по выявлению числен-
ности крестьянства Пермской губернии указано, что: «Наиболее досто-
верными исходными данными, на наш взгляд, можно считать статисти-
ческие сведения Х. Мозеля, офицера Генерального штаба, специально 
подготовленного для данного рода деятельности»2 [Мозелем проведено 
историко-географическое и статистическое описание Пермской губер-
нии.В Симбирской губернии подобную работу осуществил полковник 
Александр Иосифович Липинский – А.В. Шафиров].

Для дореформенного периода использованы «Статистические 
таблицы Российской империи», составленные А. Бушеном.3 Эти дан-
ные являются более достоверными и объективными по сравнению с 
материалами Х ревизии, т. к. учёт населения в них произведён не по 
всему приписному, а только по наличному населению на конкретной 
территории.4 Другими сопоставимо достоверными сведениями явля-

1 Кабузан В.М. Указ. соч. – С. 107.
2 Цит. по: Плотникова Г.Н. Демографические изменения крестьян-

ского населения Пермской губернии во второй половине XIX века: дисс. 
… канд. ист. наук. – Пермь, 2006. – С. 48.

3 Бушен А. Статистические таблицы Российской империи за 
1858 г. – С. 171.

4 Кабузан В.М. Указ. соч. – С. 100.
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ются материалы Первой всеобщей переписи населения 1897 года.1 
Промежуточные сопоставимые данные, отображающие естественное 
движение населения губернии, приводятся в издании Центрального 
статистического комитета Российской империи – «Статистическом 
временнике Российской империи»,2 где наряду с другими показателя-
ми представлена динамика народонаселения за 1867 г.

Представим показатели общей численности населения губернии 
и численности крестьянства в виде таблицы (Табл. 2, см. стр. 176). 
Далее на их основе вычислим удельный вес крестьянства в структу-
ре населения Симбирской губернии (эти числа округлены до сотых).

Как видно из таблицы, в начале исследуемого периода доля 
крестьянства в общей структуре населения губернии составля-
ла 90,02%. В 1860-е гг. наблюдается незначительное снижение 
удельного веса крестьянства при увеличении его численности в 
абсолютных цифрах. Это можно объяснить активностью в вос-
производстве других сословных групп населения губернии (на-
пример, купечества и православного духовенства, сохранявших 
традиционный уклад семейных отношений). К концу XIX в. доля 
крестьянства среди всего населения губернии выросла до 94,18%. 
Это характерно для большинства аграрных губерний России.3

В абсолютных показателях рост крестьянства за весь период 
составил 411 877 человек. Главным фактором увеличения числен-
ности населения являлся естественный прирост. Механическое 
движение населения не играло определяющей роли в данном слу-
чае. Хотя источники, где имелись бы достоверные и объективные 
сведения, характеризующие миграции как из сельской местности 
в города, так и в другие губернии Европейской России и Сибири, 
появились лишь в 80-е гг. XIX в.4

1 Плотникова Г.Н. Указ. соч.  – С. 48.
2 Статистический временник Российской империи. Серия 2. Вы-

пуск 1. – СПб.: ЦСК МВД, 1866. – 587 с.
3 Ульянов А.Е. Динамика численности крестьянского населения 

Пензенской губернии во второй половине XIX – начале ХХ вв. // Исто-
рические, философские, политические и юридические науки, культуро-
логия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 3. – Тамбов: 
Грамота, 2009. – С. 200.

4 Возможной причиной замедления роста численности крестьян-

Шафиров А.В.
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Таблица 2. 
Изменение численности и удельного веса крестьянства 

Симбирской губернии в 1859 – 1897 гг.
Го

ды

Крестьяне государ-
ственные (чел.)

Крестьяне удельные 
(чел.) Удельный вес кре-

стьянства (%)
м. п. ж. п. всего м. п. ж. п. всего

18
58

49
53

83

53
18

07

10
27

19
0

55
51

76

58
57

97

11
40

97
3

90,02 %

18
62

50
72

31

54
06

12

10
47

84
3

56
52

83

60
30

10

11
68

29
3

89,69 %

18
67

52
11

25

54
96

77

10
70

80
2

58
11

01

61
14

09

11
92

51
0

89,79 %

18
97

68
73

57

75
17

10

14
39

06
7

72
89

09

79
89

39

15
27

84
8

94,18 %

Источник: Бушен А. Статистические таблицы Российской империи. – 
С. 171; Липинский А.И. Материалы для географии и статистики Симбирской 
губернии. Т. 1. – С. 254; Статистический временник Российской империи. Серия 
2. Выпуск 1. – С. 72-75; Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 
1897 г.; под ред. [и с предисл.] Н.А. Тройницкого. – [Санкт-Петербург]: издание 
Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1899–
1905. Симбирская губерния, 1904. – С. 17, 48-49.

Главными показателями, которые влияют на естественное 
движение населения, являются уровни рождаемости и смертно-
сти. Приведём выборочно показатели рождаемости и смертности 
за различные годы. Так, в 1867 г. на территории Симбирской гу-
бернии родилось 63 725, а умерло – 48 921 человек; естественный 

ского населения губернии стала достаточно мощная миграция в рам-
ках переселенческой политики, стартовавшей в 1891 году. По анало-
гии можно сослаться на ситуацию в Алатырском уезде в конце XIX в. 
См.: Илюшин Г.В. Дубёнское Присурье: очерки по истории мордвы, 
русских и татар, проживавших в Дубёнском Присурье с древности по 
1928 год, до образования Дубёнского района. – Саранск, 2008. – С. 248.
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прирост равнялся +14 804.1 В 1885 году прирост населения губер-
нии составил +24 301.2 По сведениям 1888 г. общий прирост насе-
ления был равен +26 384, причём отдельно указывался показатель 
прироста крестьянства +20 824.3 За 1894 г. – естественный прирост 
несколько снизился и составил +18 574.4 Это связано с сильней-
шим голодом 1891-1892 гг. и эпидемией холеры 1892 года.

Таблица 3. 
Естественное движение населения Симбирской губернии 

во второй половине XIX века

Год
Общее 
число 

жителей 

Число 
рожде-

ний 
(чел.)

Коэф. 
рожд. 
(‰)

Число 
смер-
тей 

(чел.)

Коэф. 
смертн. 

(‰)

Абсо-
лютный 

есте-
ствен-
ный 

прирост 
(чел.)

Коэф. 
естеств. 
приро-
ста (‰)

1867 1 192 510 63 725 53,43 48 921 41,02 +14 804 12,41
1885 1 527 762 73 259 47,95 48 958 32,04 +24 301 15,91

1888

1 605 335 
(из них 

крестьян
 – 

355349)

80 877 50,37 54 493 33,94

+26 384 
(прирост 
крестьян 
составил 
+20824)

16,43
(при 

этом у 
крестьян 

К.Е.П. 
равен 
15,36)

1894 1543758 81 300 52,66 62 726 40,63 +18 574 12,03

Источник: Памятная книжка … за 1868 год. Отд. III. – С. 10; ГАУО. Ф. 
48. Оп. 1. Д. 17. Л. 46 об.–47; ГАУО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 38. Л. 38 об–39; ГАУО. Ф. 
48. Оп. 1. Д. 97. Л. 19 об–20.

1 Историко-статистическое описание Симбирской губернии 1868 
// Памятная книжка Симбирской губернии на 1868 год (с приложе-
нием). Отд. III. – Симбирск: Типография Симбирского Губернского 
Правления, 1868. – С. 10.

2 Государственный архив Ульяновской области (далее – ГАУО). Ф. 
48. Оп. 1. Д. 17. Л. 46об.-47.

3 ГАУО.Ф. 48.Оп. 1.Д. 38.Л. 38об.–39.
4 ГАУО.Ф. 48.Оп. 1.Д. 97.Л. 19об.–20.

Шафиров А.В.
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Историческая демография

Для Симбирской губернии, как и для других губерний Сред-
него Поволжья этого периода, характерен восходящий демогра-
фический тренд. Учитывая, что доля крестьянства в социальной 
структуре региона была доминирующей, то именно уровень есте-
ственного прироста в крестьянской среде определял эту тенден-
цию. Однако, несмотря на высокую рождаемость, достаточно 
высокой оставалась и смертность населения. Это (наряду с дру-
гими признаками) свидетельствует о том, что Демографический 
переход I (от традиционного к индустриальному типу воспроиз-
водства населения) в Симбирской губернии ещё не начинался. 
Особенно это было характерно для крестьянской среды, где со-
хранялась патриархальность жизненного и семейного укладов. 
Показательно, что в начале и в конце исследуемого периода коэф-
фициент естественного прироста практически совпадают. 

На демографии в пореформенное время сказываются послед-
ствия преобразований в аграрном секторе страны: фактическое 
сокращение земельных наделов крестьян, неопределённость их 
положения после отмены крепостного права, приведшие к вол-
нениям и восстаниям. В начале 1890-х гг. среди причин, повли-
явших на естественный прирост, уже были названы неурожаи и 
голод, а также достаточно сильная эпидемия холеры 1892 года 
в губернии. Тем не менее, во второй половине XIX столетия в 
Симбирской губернии крестьянство оставалось преобладающей 
социальной группой. Рост численности крестьян и в абсолютных 
показателях, и в процентном отношении за исследуемый период 
соответствует общероссийской тенденции. 
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