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Работа посвящена проведению в Симбирской губернии аграрной реформы в 

1906-11 г. (так называемой столыпинской аграрной реформе). Рассматриваются 
экономические и социальные итоги реформы, в том числе особенности данного 
региона. 

 
В истории нашей страны 1906-1911 годы назывались эпохой   П. А. Столыпина. 

Столыпинская аграрная реформа проводилась на основе аграрного законодательства, 
принятого 14. июня 1910 г. Согласно ему крестьяне имели право потребовать причи-
тающуюся им землю в вечную собственность. Особенно поощрялся выкуп земли за 
пределами общины. В Симбирской губернии аграрная реформа проводилась в жизнь 
через созданные губернские и уездные землеустроительные комиссии. Симбирская 
губерния являлась регионом с традиционным общинным порядком землевладения. 
Единоличного крестьянского землевладения губерния практически не знала. В силу 
этого, а также надеясь на скорое разрешение аграрного вопроса, обещанное револю-
цией, крестьяне в 1906-1907 гг. не торопились выходить из общины. 

В Симбирской губернии новая аграрная политика царизма реализовывалась край-
не медленно. Крестьяне встретили столыпинское законодательство с недоверием и 
недовольством Лишь в 1908 г. крестьяне начали использовать закон от 6 ноября 1906 г. 
Ярким примером отрицательного отношения к реформе явились бойкоты выборов в 
землеустроительные комиссии на 27% всех волостных сходов. Широкие массы сталки-
вались на практике с тем, что самую лучшую землю получала зажиточная часть кресть-
янства, что закон покровительствует прежде всего тому, у кого к моменту выдела со-
средоточилось больше земли. Народ понимал, что новое землеустройство выгодно 
зажиточным крестьянам, поэтому выход из общины еѐ членов проходил не по их воле, 
а по указаниям  земских начальников.  Симбирские власти приняли активное участие 
в проведении аграрной реформы. Сторонниками П.А. Столыпина были губернатор К.С. 
Старынкевич, Д.Н. Дубасов. Входивший в III Думу симбирянин  Березовский, бывший 
председатель Ардатовской уездной земской управы, деятельно участвовал в обсужде-
нии аграрной реформы. Обобщая на примере Симбирской губернии ход реформы, он 
выделил такие еѐ недостатки, такие как жесткое администрирование, приоритет, отда-
ваемый индивидуальным формам хозяйства - хуторам и отрубам, и отсутствие у общи-
ны возможности «распоряжаться  своей землѐй так,  как она этого пожелает». Хутор-
ское хозяйство, по его мнению, могло стать эффективным только при наличии у кресть-
ян не менее 10 десятин земли ( в Симбирской губернии половина крестьян  владели 
землѐй менее 8 десятин). 
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В сентябре 1910г. губернию посетил сам председатель Совета Министров. Он по-
бывал на ст. Охотничья, где ознакомился с жизнью хуторян и остался доволен увиден-
ным. На 1 января 1916 г. в Симбирской губернии насчитывалось 31326 хуторов и отру-
бов площадью в 335180 десятин, что составляло лишь 11% общего числа крестьянских 
дворов и 8% всей удобной земли. Количество хуторских и отрубных хозяйств в губер-
нии немногим превышало среднероссийский показатель-10,6%. За 1907-1916 гг. в Сим-
бирской губернии вышли из общины 20,8% крестьянских хозяйств, которые из общего 
количества надельной земли укрепили в личную собственность 17,9 % Эти довольно 
скромные результаты реформы свидетельствовали о том, что она не сняла с повестки 
дня аграрный вопрос. Среди хуторян и отрубников имелись не только зажиточные, но и 
малоимущие крестьяне, надеявшиеся путем выхода из общины улучшить свое эконо-
мическое положение. Однако такие крестьяне, как правило, быстро разорялись и про-
давали свои наделы. Продажа ими земли из года в год возрастала. Продаваемые уча-
стки в большинстве своем были карликовыми, не превышали 5 десятин. Разорившиеся 
крестьяне от продажи земли практически мало что выигрывали, поскольку она была в 
большинстве случаев низкого качества и оценивалась дешево. Например, в 1913 г. 
средняя цена надельной земли составляла 67 руб. за десятину, в 1914 г. - 71 руб., что 
было в два раза дешевле стоимости помещичьей земли.  Причина продажи наделов 
объективно указывалась в одном из земских отчетов: «…владение ничтожным клочком 
земли не может предоставить сколько- нибудь сносного обеспечения даже самой не-
большой крестьянской семье, а потому ликвидация такой призрачной                «зе-
мельной собственности» становится неизбежной и вполне естественной». Продавае-
мая земля сосредоточилась, как правило, в руках наиболее зажиточной части кресть-
янства. Более половины купленной земли сдавалось в аренду малоземельным кресть-
янам по цене обычно в два-три раза большей, чем в среднем по губернии, или даже за 
натуральные повинности. 

Особенностью развития крестьянского надельного землевладения во время сто-
лыпинской аграрной реформы  было усиление процесса классового разложения кре-
стьянства, его «раскрестьянивание». Земля в деревне распределялась крайне нерав-
номерно. Десятая часть хозяйств губернии была несеющей. Материальное положение 
крестьян ухудшалось и вследствие уменьшения количества рабочего и продуктивного 
скота из-за отсутствия кормов. Только за пятилетие (1905-1910гг.) число безлошадных 
дворов в губернии увеличилось с 24.4% до 34,4%, а поголовье продуктивного скота 
сократилось на 8.5%. в итоге непрерывно росло отходничество.70% частновладельче-
ских хозяйств губернии имели постоянных батраков. 

Мощным орудием осуществления столыпинской реформы стал Крестьянский по-
земельный банк. В рассматриваемый период банк из кредитного из кредитного учреж-
дения практически превратился в землеустроительное: он покупал землю у помещиков 
и продавал еѐ преимущественно тем крестьянам, которые создавали хуторские и от-
рубные хозяйства. С 1907 по 1913г. Симбирским отделением Крестьянского поземель-
ного банка было приобретено четыре удельных и 137 помещичьих имений общей пло-
щадью в 290 307 десятин. Особенно много предложений от Симбирских дворян  посту-
пило банку в годы революции. Во время революции банк фактически являлся моно-
польным покупателем помещичьих владений и в интересах помещиков приобретал у 
них землю по ценам, которые были значительно выше рыночных. Такую же линию он 
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проводил и после революции. Так, в 1912 г. Симбирское отделение банка платило по-
мещикам в среднем по 125 руб. 97 коп. за десятину, в то время как средняя рыночная 
цена на землю в губернии составляла 98 руб. 77 коп. Скупка банком помещичьих име-
ний  по высоким ценам порождала рост земельных цен по всей губернии, что сдержи-
вало рост сельской буржуазии. 

Не обошла Симбирскую губернию и другая сторона аграрной реформы - пересе-
ленческая политика. Переселяя крестьян на окраины станы, правительство надеялось 
разредить земельную тесноту, притупить аграрные противоречия в центре России. 
Процесс переселения крестьян из Симбирской губернии, где нехватка земли была 
особенно острой, походил неравномерно. В 1906 г. число переселенцев обоего пола 
здесь едва превысило 640 человек. Однако в связи с появившейся возможностью про-
давать свои земельные участки, оно начало постепенно возрастать и в 1909 г. достигло 
4269 человек. Однако результаты переселения не оправдали надежды законодателей. 
Не имея достаточных средств, основная масса переселенцев, представленная, как 
правило, беднейшим крестьянством, не смогла обзавестись хозяйством на новом мес-
те. В свою очередь, с 1906 по 1914 год вернулось обратно 3204 человека, большинство 
в 1910г. - 590 человек. Имевшие прежде некоторое имущество, обратные переселенцы  
становились пролетариями. Осевшие на новых местах выходцы  из Симбирской губер-
нии составили не более  3% еѐ крестьянского населения. 

В целом, аграрная реформа не смогла изменить картину Симбирского сельского 
хозяйства и кардинальным образом решить стоявшие перед ним проблемы. 
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