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ния собой и свободы выбора, но и приучала к мысли о его вековом бесправии.  
Оно становилось тормозом в развитии производительных сил, не позволяло 
процветать регионам. Русские сёла, в том числе и в Поволжье, как правило, вла-
чили жалкое существование. Земля отчуждалась от человека. Он не чувствовал 
себя хозяином на земле. Огромная, в значительной мере сельскохозяйственная, 
страна периодически испытывала голод. Экстенсивный путь развития сельского 
хозяйства становился традицией, которую с трудом приходится преодолевать 
вплоть до последнего времени.    
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Началом аграрной истории Поволжья было освоение земель преи-
мущественно крестьянами.

Исход калмыков стимулировал быстрое освоение заволжских степей, 
так как сравнительно малочисленное башкирское и казахское население не мог-
ло занять освободившиеся пастбища, которые все активнее стали обращаться в 
крестьянские пашни и сенокосы. Традиционная территория башкирских ко-
чевий к тому же сама продолжала сокращаться. До 1736 г. действовал закон, 
запрещавший куплю-продажу башкирских земель. После его отмены башки-
ры быстро распродали свои дальние кочевья в Поволжье, ограничившись 
территорией внутренней Башкирии. Часть этих земель приобреталась государ-
ственными крестьянами, но в основном их скупали за бесценок помещики и за-
тем переводили туда своих крепостных. Блестящее литературное описание того, 
как заключалась такая сделка, открывает «Семейную хронику» С.Т.Аксакова, 
в которой дана великолепная по художественному мастерству и исторической 
точности картина жизни русских переселенцев, помещиков и крестьян, в За-
волжье конца �V��� века.

К началу последней четверти �V��� в. были освоены уже немалые про-�V��� в. были освоены уже немалые про- в. были освоены уже немалые про-
странства нашего края за исключением крайних южных и юго-восточных райо-
нов, где оседлого населения практически не было. На той территории волж-
ского Левобережья и Заволжья, что лежала между бассейнами Черемшана 
и Самары в 1760-е гг., проживало уже около 100 тыс. человек. Из них дворяне и 
чиновники составляли 1% населения, горожане - 2%, военно-служилые сосло-
вия (казаки, калмыки, Черкассы, отставные военнослужащие) - 20%, крестьяне - 
77%. Пестрым был национальный состав. На долю русских приходилось - 44%, 
народов Поволжья (татары, чуваши, мордва) - 46%, калмыков - более 8%, 
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украинцев - более 1% жителей.
Если в начале �V��� в. пашенного земледелия в Заволжье и даже в 

окрестностях с самой Самары практически не было, то в течение столетия оно 
распространилось очень широко. В основном крестьяне для собственно-
го употребления сеяли рожь и овес, но увеличились посевы под пшеницей, ко-
торая главным образом шла на продажу и производилась на помещичьих полях. 
Выращивались также ячмень, просо, гречиха, горох, лен, конопля.

Разнообразие культур помогало крестьянину выжить в условиях резко 
континентального климата с его частыми засухами и другими погодными пере-
падами. Труд земледельца подвергался здесь большому риску. Простое увели-
чение площадей под одной сельскохозяйственной культурой или даже тщатель-
ная подготовка почвы под ее посев не снижали степени риска. Выход крестьяне 
находили в засеве нескольких участков хлебами, которые по-разному пере-
носили засуху, заморозки на почве, болезни и т.д. Основными орудиями тру-
да оставались в крестьянском и помещичьем хозяйстве соха, борона, серп и 
коса. Для подъема новых земель использовался тяжелый плуг и его поволжская 
разновидность - «сабан». Но для работы с ним требовалось от трех до пяти и 
даже шести лошадей, что было под силу зажиточному крестьянину. Впрочем, 
хозяйств, богатых скотом, было достаточно в крае, изобиловавшем пастбищами 
и сенокосами. Обычно на крестьянском или казачьем дворе имелись две-три 
лошади, но нередко случалось, когда у одного хозяина были и 10, и 20, и еще 
более коней. Распространено было также овцеводство, молочное животно-
водство, выращивание свиней домашней птицы.

Итак, в �V��� - первой половине ��� вв. в крае сложились объектив-�V��� - первой половине ��� вв. в крае сложились объектив- - первой половине ��� вв. в крае сложились объектив-��� вв. в крае сложились объектив- вв. в крае сложились объектив-
ные предпосылки для становления и развития прусского и американского путей 
развития аграрного капитализма. После Великих реформ 60-х годов ��� в. 
развиваются буржуазные отношения, помещичьи и крестьянские хозяйства во-
влекаются в рыночные отношения.

Советский период привел к полной ликвидации частных хозяйств. Воз-
рождением предпринимательства в 90-е гг. �� в. стало фермерство.

В настоящее время крестьянско-фермерские хозяйства - самая рыноч-
ная форма агробизнеса. На 1 января текущего года в области зарегистрирова-
но 1707 КФХ, численность работающих в них - 8250 человек. Посевные 
площади - 15% от земель хозяйств всех категорий. Валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в прошлом году составил 134207 тонн.

Если брать крестьянско-фермерские хозяйства как отдельный аграрный 
район, то по валовому сбору зерна они второй год подряд занимают первое ме-
сто в области, опережая даже Мелекесский район - самый крупный произво-
дитель зерновых в Ульяновской области.
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