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В статье рассматривается экономическое развитие дворянских экономий в на-

чале ХХ века. Автор приходит к выводу, что дворянские хозяйства обладали необ-
ходимым потенциалом и при рациональном использовании легко могли приспосбится 
к капиталистическим отношениям.  

 
В XX век Россия вошла аграрной страной, в которой 3/4 населения было занято в 

сельском хозяйстве, сохранявшем полукрепостнические отношения. Основными фигу-
рами на селе были крестьянин и помещик. Большая часть помещиков не стремились к 
модернизации сельскохозяйственного производства: вследствие быстрого роста сель-
ского населения рабочая сила имелась в избытке и почти бесплатно. К 1905 году всего 
3 % дворян-землевладельцев смогли перевести свои имения на капиталистические 
рельсы с применением сельскохозяйственных машин и наемного труда. Капиталисти-
ческая перестройка аграрных отношений происходила путем втягивания в русло товар-
но-капиталистического развития крестьянского и помещичьего хозяйства. Сильнейшее 
влияние на их эволюцию оказал кризис сбыта сельскохозяйственной продукции в конце 
XIX века. Развитие парового транспорта жестоко ударило по экстенсивному зерновому 
хозяйству российских помещиков. Сельскохозяйственный кризис 80-90-х годов XIX века 
характеризовался значительным сокращением помещичьего землевладения. За 1887-
1905 годы помещики утратили 11,7 млн. десятин земли. Начавшийся сельскохозяйст-
венный подъем не остановил этого.   

В Симбирской губернии к 1905 г. 1092400 десятин земли находилось в частных ру-
ках (27,3 %), представителям дворянского сословия принадлежало 632700 десятин 
(15,8 %). Низкий процент дворянского землевладения объясняется тем, что наряду с 
помещичьим землевладением в Симбирской губернии значительным было землевла-
дение казны и удела. Дворяне Карсунского уезда владели 162,4 тыс. десятин земли, 
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Сызранского – 148,9, Симбирского – 96,2, Сенгилеевского – 61,1. Основная масса дво-
рянского землевладения носила латифундистский характер. К таким владениям отно-
силось 83,1 % дворянских экономий. Хозяйства дворян велись на основе капиталисти-
ческой и отработочной системы. В конце XIX века удельный вес капиталистических 
экономий составил 31 %, смешанной 29 %, в остальных хозяйствах сдавали землю в 
аренду.     

К середине XIX века сельская дворянская усадьба в России вошла в жизнь не од-
ного поколения ее хозяев и была для многих людей, принадлежавших дворянскому 
сословию, связана с такими понятиями, как «мир детства», «родная земля», «отчизна». 
Невозможно представить поместного дворянина без своего имения, без своей усадьбы. 
Усадьба – это особый мир, где проходил процесс социализации, усвоение норм и тра-
диций. Революция, перекинувшаяся из города в деревню, шокировала дворянство, на 
их глазах рушился традиционный мир, оплот процветания и могущества. В ходе модер-
низационных процессов, протекавших в российской экономике, дворянские хозяйства и 
так оказались в состоянии кризиса, революция нанесла еще один удар по хозяйству 
поместного дворянства.  

Дворянские усадьбы были схожи между собой в основных чертах  и закономерно-
стях их хозяйственного устройства. «Но каждый из этих миров был по-своему индиви-
дуален, складываясь, подобно мозаике калейдоскопа, из элементов в целом традици-
онных, но всякий раз создающих неповторимый узор. Мир каждой усадьбы являл со-
бою уникальный синтез ландшафта, финансовых возможностей и амбиций, художест-
венных пристрастий и вкусов владельцев усадеб и их создателей или даже подчеркну-
того прагматизма при их обустройстве».     

Симбирская губерния по преимуществу была земледельческой. Основу как поме-
щичьего, так и крестьянского хозяйства составляло пашенное земледелие. Помимо 
этого развито было животноводство и различные виды промышленного производства, 
а в некоторых хозяйствах они играли наибольшую роль. Во многих хозяйствах земля 
делилась по угодьям на удобную и неудобную. Удобная подразделялась на усадебную, 
пашенную, сенокосы и пастбища, лесную. 

Первое место среди зерновых в губернии занимали посевы ржи – озимые и яро-
вые. Землю для посева озимой ржи готовили следующим образом: весной после посе-
ва яровых начиналось запашка пара на глубину от 3,5 до 4 вершков; следом для сохра-
нения влаги бороновали пар. Поле удобряли хлевным навозом в количестве до 3000 
пудов на десятину. До начала посева с целью борьбы с сорными травами боронование 
повторялось еще несколько раз, если же земля все-таки покрывалась сорной травой, 
поле перепахивалось на небольшую глубину четырѐхлемешными запашниками не-
сколько раз за лето. Это делалось не только для борьбы с сорной растительностью, но 
для сохранения влаги. В условия климата губернии нередкими были случаи неурожая, 
связанные с отсутствием летних дождей. Сев озимых обычно начинался в 20 числах 
июля и заканчивался к 15 августа. Способ посева был разнообразным: рядовым, раз-
бросным и междурядной обработкой. Более экономным был посев рядовыми сеялками, 
при котором расходовалось 8 пудов семян на десятину, а при разбросном – 10 пудов. 
Семена заделывались на глубину 1–1,5 вершка, трѐх – четырѐхлемешными плугами. 
Специального ухода рожь не требовала, кроме весеннего боронования.  
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Следующей по распространенности сельскохозяйственной культурой был овес. 
Поле для посева в поместьях запахивалось с осени на глубину в 6 вершков, весной 
участок для посева рыхлился боронами. Посев производился рядовыми сеялками, как 
и рожь, на десятину засевалось до 8 пудов. Уборка и обработка урожая была аналогич-
на уборке ржи. Выделялись следующие сорта овса, распространенные в губернии: 
беляк, шведский, нумбия и т.д. Урожайность овса в помещичьих экономиях оставалось 
выше среднего губернского показателя.      

В 1908 году под яровыми посевами было 688 552 десятины, из них под овсом 333 
026 десятин.  

Среди яровых культур распространены были следующие: пшеница, ячмень, гре-
чиха, горох, просо, полба, лен, также в некоторых хозяйствах кукуруза в качестве корма 
для скота. Кукурузу, как и картофель, сеяли в ручную под соху. Среди овощных культур 
были распространены картофель, морковь, свекла. Картофель занимал особое поло-
жение среди овощных культур. Для него землю заготавливали с осени глубокой вспаш-
кою на зябь. Весной применялось раннее боронование, двоение плугами, а следом 
повторное боронование. В основном во всех дворянских экономиях во время сева кар-
тофеля использовался труд поденных рабочих. 

В основном картофель сеяли в конце апреля под соху, это давало более высокие 
результаты, чем под плуг. Поле поступало после ржи. Во время роста картофеля с 
появлением первых ростков применялось боронование, затем прополка с помощью 
ручных и конных мотыг для рыхления верхнего слоя почвы и борьбы с сорной расти-
тельностью. Следом за прополкой применялось окучивание, в основном конными окуч-
никами.  

Во многих усадьбах уборка картофеля производилось наемными силами. После 
картофеля поле засевалось яровыми культурами. Картофель выращивался для полу-
чения спирта на винокуренных производствах, которые имелись во многих усадьбах. 
По данным исследователя Кабытова П. С., в помещичьих хозяйствах Симбирской гу-
бернии посев производился преимущественно вручную, но в то же время «во многих 
средних и крупных хозяйствах использовались сеялки». В 1907 году с земских складов 
в пределах Симбирской губернии было продано сельскохозяйственного инвентаря на 
сумму 272,2 тыс. рублей. 

Вторым по распространенности занятием после земледелия в помещичьих хозяй-
ствах было животноводство. Эти две отрасли сельского хозяйства были связанны меж-
ду собой. По данным статистического комитета губернии, в 1909 году в губернии насчи-
тывалось 1 382 325 голов скота: лошадей – 288 983, крупного рогатого скота - 282 968, 
овец простых – 682 948, тонкорунных – 16 605, свиней – 103 408, коз – 7 414.  

Помещики в своих хозяйствах стремились выписывать из-за границы или из дру-
гих губерний России высокопроизводительный и породистый скот. В помещичьих хо-
зяйствах губернии был распространен молочный скот бестужевской породы. Лучшее 
стадо коров бестужевской породы было у Софьи Николаевны Буторовой, наследницы 
дворянских родов Давыдовых и Бестужевых. Она оказалась в этот период главной 
хранительницей генофонда бесценного в наших условиях бестужевского скота – самого 
известного и значительного семейного достижения симбирских дворян Бестужевых. В 
1910 году Симбирским губернским земством у нее было приобретено стадо племенного 
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скота бестужевской породы для Анненковской опытной станции. Молоко продавалось в 
чистом или переработанном виде (сметана и творог). 

Молодняк выпаивался молоком в коровнике в отдельных загонах. Бычки поступа-
ли на продажу окрестным крестьянам или на ближайшие ярмарки, телки использова-
лись для ремонта стада.     

Летнее кормление скота было пастбищным, зимнее – соломой или мякиной, рабо-
чему скоту давались ржаная солома или сено, но не постоянно.  

Второй по значимости отраслью животноводства в губернии было коневодство. 
Лошадей разводили как тягловую силу для сельскохозяйственных работ. В 1904 году в 
дворянских хозяйствах  губернии насчитывалось 76 конезаводов, там содержалось 292 
производителя и 1914 маток. Представителям дворянского сословия принадлежал 71 
конезавод. По уездам конезаводы распределялось следующим образом: в Симбирском 
уезде – 19 на 65 производителей  и 366 маток, Сызранском уезде – 9 на 31 и 110 соот-
ветственно, Карсунском – 18 на 84 и 622, Сенгилеевском – 14 на 94 и 339, Ардатовском 
– 9 на 16 и 174, Курмышском- 6 на 69 и 247, в Буинском – 1 на 3 и 29. На конезаводах 
разводили лошадей рысистых, рабочих и тяжеловозов, которые были необходимы для 
хозяйственных нужд.       

Рацион рабочий лошади был следующим: сено, овес, мука, мякина, жмых. Муки, 
овса и отрубей в день на одну голову выделялось от 6,80 до 8,16 кг. Лошади круглый 
год кормились в стойле.  

Революция 1905-1907 годов нанесла сильный удар по коневодству.  К 1908 году в 
губернии количество конезаводов сократилось до 58, на них содержалось 204 произво-
дителя и 15 552 матки. Самое большое количество конезаводов было расположено в 
Симбирском и Карсунском уездах. По-прежнему крупнейшие конезаводы принадлежали 
дворянам. Среди них можем выделить завод А. Ф. Толстой при селе Старая Зиновьев-
ка Карсунского уезда с 11 производителями и 76 матками, барона Х. Г. Штемпеля в 
селе Бутырка того же уезда (11 и 50).   

Следующей по распространенности отраслью животноводства в помещичьих хо-
зяйствах было овцеводство. Разводили каракулевых овец, мериносов. Обусловлива-
лось это тем, что в губернии было развито суконное производство. Поэтому помещики 
поставляли обработанную овечью шерсть фабрикантам на суконные заводы. Летом 
овцы паслись на выгоне, зимой кормом им служило сено, преимущественно для под-
кармливания, особенно в холодное время. Употреблялась также солома. Условия со-
держания мериносов можно было назвать спартанскими. Во многих экономиях овец 
зимой и то только на ночь загоняли в овчарни, день они проводили на открытом возду-
хе и иногда сплошь были занесены снегом.  

Революционные потрясения 1905-1907 годов заставили помещиков, которые по-
сле аграрных беспорядков 1905-1907 гг. решились продолжить свою деятельность в 
поместьях, обратить серьезное внимание на модернизацию своих хозяйств. С завер-
шением революции, с восстановлением спокойствия на селе продолжился процесс 
капиталистической эволюции помещичьего хозяйства. Страх потерять усадьбу, воз-
никший в период революции 1905-1907 гг., уступил место хозяйственным заботам. 
Несмотря на все разрушительные последствия революции, дворянская усадьба не 
только восстановилась, но усиливались и новые формы: наблюдался активный пере-
ход помещиков к хозяйствованию с помощью наемного труда, включение в торговлю 
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даже самых отдаленных дворянских имений. Уборка урожая хотя и производилась в 
основном вручную, косами и серпами, однако все больше и больше помещики убирали 
хлеб машинами при помощи наемных рабочих: сноповязалками «Диринг», жнейками 
«Маккормик», молотьба производилась паровыми машинами. Например, в экономии 
графини А. Ф. Толстой употреблялась гарнитура «Рустона–Шутлеворта». Как сортиров-
ки, употреблялись зерноочистители «Роббера», «Триумф» и «Идеал».   
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and the rational use could easily prisposbitsya to capitalist relations. 
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В работе рассматриваются причины ускоренной модернизации военной техни-

ки в СССР накануне Второй мировой войны, представлены модификации танков и 
самоходных установок. 


