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тельная работа на местах, необходимы точные статистические данные, собираемые повсеме-

стно по строго определенному плану» [2; c. 56]. Исходя из этого, комиссия пришла к выводу, 

что необходимо дождаться созыва Государственной думы и через ее деятельность реализо-

вать этот план. «Начав сейчас, мы, конечно, ускорим работу на 2 месяца, но мы рискуем сде-

лать этот грандиозный труд бесполезным, раз оно не будет согласовано с работой всей Рос-

сии» [2; c. 56]. Однако дворянское собрание рекомендовало всем своим членам, участвую-

щим в работе земства, всячески способствовать претворению данного плана в жизнь.  
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Статья посвящена деятельности П.А.Столыпина в Симбирской губернии. Повествует о 

выдающейся роли  государственного деятеля в деле проведения экономических и аграрных реформ в 

отдельно взятой губернии.  

 

Род Столыпиных записан в родословную книгу дворян Симбирской губернии. Род 

берёт своё начало от Григория Столыпина в XVI веке. Все мужчины рода Столыпиных были 

служилыми дворянами. Общий прадед П.А. Столыпина и М.Ю. Лермонтова, Алексей 

Емельянович Столыпин в отставку вышел в чине поручика и выделился из своих родствен-

ников тем, что был избран предводителем пензенского дворянства и имел шестерых детей. 

Владел имением в Симбирском уезде с усадьбой в деревне Линёвке, где построил ткацкую 

фабрику.6 Известность в России получил крепостной театр, основанный А.Е. Столыпиным, 

выступавший в Симбирске, Москве и других городах. В 1806 году труппа театра была прода-

на А.Е. Столыпиным императорскому двору и положила основу Московскому Малому те-

атру.  

Внук Алексея Емельяновича Столыпина Аркадий Дмитриевич (1822-1899) – отец П.А. 

Столыпина, был выдающимся человеком. В 16 лет он определился в конную артиллерию, 

дослужился до прапорщика, вышел в отставку. Участвовал в Крымской компании, в Русско-

турецкой войне 1877-1878 годов, по окончании которой был назначен генерал-губернатором 
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Восточной Румелии и Андрианопольского санджака. Позже, он командовал 9-м армейским 

и гренадёрским корпусами, в 1899 году был назначен членом Александровского комитета 

заботы о раненых. В 1892 году он стал заведующим придворной частью в Москве. Аркадий 

Дмитриевич Столыпин автор «Истории для народного и солдатского чтения», статей и вос-

поминаний.  

Предки П.А. Столыпина верой и правдой служили России, трое из них были сим-

бирскими помещиками. Этот факт во многом объясняет, почему министр внутренних дел и 

премьер-министр П.А. Столыпин так внимательно относился к революционным событиям 

1905-1907 годов в Симбирской губернии и к ходу аграрной реформы в нашем крае, а также 

посетил Симбирск в 1910 году.  

Симбирская губерния, типично аграрная по своему развитию не принадлежала к вы-

сокоразвитым областям Российской империи.  

Особенности развития заключались в следующем. К началу 20-го века чётко выяви-

лось её отставание от соседей по Поволжскому региону. Одним из важных неблагоприятных 

факторов являлось отсутствие железных дорог на территории губернии и моста через Волгу. 

Симбирская губерния принадлежала к наиболее «дворянским» территориям  Рос-

сийской империи. В конце 19-го века здесь насчитывалось 826 дворянских родов, причем 200 

из них принадлежало к «древнейшим благородным дворянским родам». Среди них Орловы-

Давыдовы, Бестужевы, Языковы, Столыпины. 

Численность основных сословий в % от всего населения губернии.7  

Дворяне – 0,4%; купцы – 0,09%; мещане – 4%; крестьяне – 87%. 

Губерния все предреволюционные годы развивалась без резких скачков и перемен. 

Урбанизация шла медленно. Но, тем не менее, был заметен рост численности населения на 

примере трёх городов: 

                        1899 г.                          1912 г. 

Симбирск       42728                            65071 

Карсун            3816                              5138 

Сенгилей        6212                              86858 

67,9% населения были русскими, затем шли мордва – 12,3%, чуваши – 10,4% и татары 

– 8,7%. По религиозным верованиям на первом месте по численности были православные, 

затем магометане (ислам) и раскольники (старообрядцы). 

В городе Симбирске фабрично-заводской сектор отсутствовал. Предприятия сукон-

ные, мельничные, винокуренные располагались в сельской местности. Картина развития 

промышленности в Симбирской губернии: 

                                                              1899 г.                1912 г. 

Число предприятий                          5930                    7100 

Количество работающих                 20574                  24770 

Сумма произведённого, тыс. руб.   10793                  25590 

Из приведённой статистики мы видим, что развитие промышленности имело тен-

денцию к росту, но численность рабочих среди основных сословий была мала и составляла 

всего 1,38%. 

Характерной чертой аграрного сектора, фундамента жизни края, было значительное 

помещичье землевладение и малоземелье крестьян. В 1905 году дворянам принадлежало 
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65,6% всей земли в губернии. На один крестьянский двор приходилось 6,6 десятины, кресть-

яне владели 15,1% всей земли.  

Симбирские власти приняли активное участие в проведении аграрной реформы. Как 

и безвременно скончавшийся К.С.Старынкевич, Д.Н.Дубасов был сторонником политики 

П.А. Столыпина. Активно действовал на территории губернии Крестьянский поземельный 

банк. Он активно расселял на своих землях крестьян. В 1907 году землю у банка 36 десятин 

купил 1 домохозяин, а в 1910 году таких оказалось 4000, к которым перешло 55 тыс. десятин 

(1 десятина – 1, 1 га).  

В общей сложности, было продано 174 тыс. десятин земли, на которой расположи-

лись 24182 домохозяина. 

К 1917 году в губернии наделы в личную собственность укрепили 57795 домохозяев 

(12,9% от общего числа) на площади 294693 десятины. За этот же период с 1907 по 1916 годы 

образовалось 21389 хуторов и отрубов (45% от числа выделившихся из общины). Начал 

формироваться тип крепкого хозяина-фермера.  

Другая сторона аграрной реформы П.А. Столыпина – переселенческая политика, не 

обошла стороной Симбирскую губернию. Причиной переселения была перенаселённость 

центра. С 1906 года по 1914 год из губернии выехало 27622 человека обоего пола. Наиболь-

шее количество переселенцев пришлось на 1913 год, когда из губернии  выехали 4891 чело-

век. В свою очередь за эти же годы вернулись обратно 3204 человека, большинство в 1910 го-

ду – 590 человек. В результате аграрной реформы, проводимой и после смерти П.А. Столы-

пина, преобразился облик губернии. Примером может служить строительство железнодо-

рожного моста через Волгу. К этому событию имеет прямое отношение П.А. Столыпин. 

В 1910 году П.А. Столыпин путешествовал по Волге на пароходе «Межень». 11 сен-

тября он прибыл с визитом в Симбирск с главноуправляющим землеустройством и земле-

делием А.В. Кривошеиным, где встретился с представителями местных властей. Здесь же на 

пароходе он вёл приём должностных лиц и депутаций. Председатель губернской земской 

управы Николай Фёдорович Беляков передал Столыпину докладную записку о положении 

земского дела и сельского хозяйства в губернии. Принял он и делегацию симбирского купе-

чества. Делегацию возглавлял председатель симбирского купеческого общества Михаил 

Александрович Волков. Он ходатайствовал перед высоким гостем о проведении моста через 

великую русскую реку. Мост должен был поднять губернию на новые экономические высо-

ты. 

П.А. Столыпин ознакомился с направлением проектируемого пути и обещал способ-

ствовать осуществлению «этого желания симбирян»9. Он поддержал возведение на Покров-

ской улице (сейчас улица Л.Толстого) каменного здания, имеющего вид большой и наряд-

ной русской избы и предназначенного для филиала двух государственных банков – Кресть-

янского поземельного и Дворянского земельного. Это здание строилось в 1909-1911 годах по 

проекту гражданского инженера Ф.О Ливчака, так как в ходе аграрной столыпинской ре-

формы резко возросла выдача ссуд и другие финансовые операции.10 В настоящее время это 

корпус Ульяновского государственного университета. Для работы в созданных в годы ре-

формы землеустроительных комиссиях остро требовались специалисты. Поэтому во время 

визита П.А. Столыпин одобрил проект землемерного училища в Симбирске. Трёхэтажное 

каменное здание с фасадом готического стиля было построено на улице Панской (ныне Эн-

гельса) в 1913-1914 годах купцами Заборинами и передано для размещения училища.11 Сей-
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час это корпус Ульяновского технического университета. 13 сентября 1910 года П.А. Столы-

пин совершил поездку по Симбирской губернии, во время которой посетил несколько хуто-

ров. Его интересовал ход аграрной реформы в губернии и её результаты.  

Результаты приезда П.А. Столыпина в Симбирск были ощутимы. Увеличился ввоз 

из-за границы улучшенных пород племенного скота и птицы, резко выросло количество 

слушателей сельскохозяйственных школ, началось возведение жилищ и хозяйственных по-

строек путём льготного и бесплатного отпуска лесных материалов. 

Железнодорожный мост через Волгу, здания Дворянского земельного и Крестьянско-

го поземельного банков и Землемерного училища служат городу и области и сегодня. В своё 

время эти объекты сыграли важную роль в развитии и процветании Симбирской губернии 

и продвижении реформ, предложенных П.А. Столыпиным. «Императорский мост» и ста-

ринные здания являются своеобразным памятником П.А. Столыпину.  

 Оценка его реформ затруднена, так как они не были доведены до логического конца 

из-за его трагической гибели, начала Первой мировой войны, Февральской, Октябрьской ре-

волюций и Гражданской  войны. Но даже то, что успел сделать Реформатор и его последо-

ватели, дало блестящие результаты: к 1914 году Россия достигла наивысшей точки процве-

тания, огромное большинство народа имело меньше всего оснований для недовольства, рос 

урожай и промышленное производство, развернули работу земства, найдя путь объедине-

ния образованных людей и реального дела. 

Коротко о жизни П.А. Столыпина можно сказать так – жизнь за Отечество, жизнь 

за Великую Россию.  
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В статье рассматривается дворянское сословие как социальная опора абсолютизма и фаво-

ритизма императрицы Екатерины II. 

 

Известно, что социальной опорой российского абсолютизма являлось дворянство. 

Оно занимало господствующие позиции в аппарате власти и управления, армии, флоте.  

Особо значимой была роль дворянства в гвардии, игравшей исключительную роль в поли-

тической истории XVIII века. Дворянство относилось к наиболее просвещенной части обще-

ства, и оно оказалось наиболее близко к нововведениям европейского общества. Получив 

больше личных свобод, дворянству предоставилась возможность осваиваться в жизни граж-

данской, свободной от государственной службы. При этом немалая часть свободного време-

ни отводилась образованию и воспитанию, ориентированному в значительной мере на ев-

ропейские традиции, главным образом французские. В известной мере это не могло не ска-

заться и на взаимоотношениях господствующего сословия с верховной властью. Вероятно, 

дворянское воспитание и образование того времени, в какой то мере влияло и на формиро-

вание и функционирование института фаворитизма.  

  Высшее дворянство предпочитало домашнее образование и подходило к этому во-

просу очень серьезно. На первом месте стояли иностранные языки, ибо именно знания язы-

ков потребовало от дворянства новое время. В этом отношении, наиболее значимым был 

французский язык, сменивший приблизительно к середине XVIII века немецкий. Француз-

ский язык был необходим, ведь только очень хорошее его знание обеспечивало дворянину 

уважение и в провинциальном дворянском обществе, и, тем более, в высшем свете. Естест-

венно, что обязательной для изучения была разнообразная французская литература. И, надо 

сказать, гувернеры-французы в этом отношении сделали свое дело. Многие авторы записок, 

как иностранные, так и отечественные, отмечали хорошее владение французским языком и 

русскими вельможами, и русскими дворянами [1]. 

Кроме иностранных языков, обязательных для дворянина, для детей выбирались и 

другие науки. Первую скрипку в этом смысле, конечно, играли отцы, особенно те, кто по-

настоящему заботились о воспитании и образовании своих сыновей. Нам известно несколь-

ко родительских «Наставлений» своим детям, а также планов воспитания детей, в составле-

нии которых родители (прежде всего, отцы) приняли самое активное участие. Одним из са-

мых показательных документов можно считать «План воспитания молодого кавалера», со-


