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цами могла сохраняться некоторая часть земли по усмотрению волостных комитетов [3; c. 

182]. 

Поздней осенью 1918 года разгром помещичьих имений был окончательно завершен. 

В результате вакханалии и отсутствия, своевременно принятых мер, экономика частновла-

дельческих имений была не просто передана из одних рук в другие, а полностью разрушена.  
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В статье рассматривается экономическая жизнь дворянской усадьбы в начале ХХ века. 

Анализируются формы хозяйствования, технологии посевов, техника, сельскохозяйственные 

культуры, особенности их возделывания. 

 

В Симбирской губернии к 1905 г. 1092400 десятин земли находилось в частных руках 

(27,3 %), представителям дворянского сословия принадлежало 632700 десятин (15,8 %) [1; c. 

19]. Низкий процент дворянского землевладения объясняется тем, что наряду с помещичь-

им землевладением в Симбирской губернии значительным было землевладение казны и 

удела. Дворяне Карсунского уезда владели 162,4 тыс. десятин земли, Сызранского – 148,9, 

Симбирского – 96,2, Сенгилеевского – 61,1 [1; c. 37]. Основная масса дворянского землевладе-

ния носила латифундистский характер. К таким владениям относилось 83,1 % дворянских 

экономий. Хозяйства дворян велись на основе капиталистической и отработочной системы. 

В конце XIX века удельный вес капиталистических экономий составил 31 %, смешанной 29 %, 

в остальных хозяйствах сдавали землю в аренду [1; c. 49].     

Дворянские усадьбы были схожи между собой в основных чертах  и закономерностях 

их хозяйственного устройства. «Но каждый из этих миров был по-своему индивидуален, 

складываясь, подобно мозаике калейдоскопа, из элементов в целом традиционных, но вся-
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кий раз создающих неповторимый узор. Мир каждой усадьбы являл собою уникальный 

синтез ландшафта, финансовых возможностей и амбиций, художественных пристрастий и 

вкусов владельцев усадеб и их создателей или даже подчеркнутого прагматизма при их обу-

стройстве» [2; c.143].     

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 некото-

рых хозяйствах они играли наибольшую роль. Во многих хозяйствах земля делилась по 

угодьям на удобную и неудобную. Удобная подразделялась на усадебную, пашенную, сено-

косы и пастбища, лесную. 

Первое место среди зерновых в губернии занимали посевы ржи – озимые и яровые. 

Землю для посева озимой ржи готовили следующим образом: весной после посева яровых 

начиналось запашка пара на глубину от 3,5 до 4 вершков; следом для сохранения влаги бо-

роновали 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 четырёхлемешными запашниками несколько раз за лето. Это делалось не только 

для борьбы с сорной растительностью, но для сохранения влаги. В условия климата губер-

нии 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 разно-

образным: рядовым, разбросным и междурядной обработкой. Более экономным был посев 

рядовыми сеялками, при котором расходовалось 8 пудов семян на десятину, а при разброс-

ном – 10 пудов [3; c. 25]. Семена заделывались на глубину 1–1,5 вершка, трёх – четырёхле-

мешными плугами. Специального ухода рожь не требовала, кроме весеннего боронования.  

Следующей по распространенности сельскохозяйственной культурой был овес. Поле 

для посева в поместьях запахивалось с осени на глубину в 6 вершков, весной участок для по-

сева рыхлился боронами. Посев производился рядовыми сеялками, как и рожь, на десятину 

засевалось до 8 пудов. Уборка и обработка урожая была аналогична уборке ржи. Выделя-

лись следующие сорта овса, распространенные в губернии: беляк, шведский, нумбия и т.д. 

Урожайность овса в помещичьих экономиях оставалось выше среднего губернского показа-

теля.    

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

десятин [34 c. 35].  

Среди яровых культур распространены были следующие: пшеница, ячмень, гречиха, 

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 распро-

странены картофель, морковь, свекла. Картофель занимал особое положение среди овощ-

ных культур. Для него землю заготавливали с осени глубокой вспашкою на зябь. Весной 

применялось раннее боронование, двоение плугами, а следом повторное боронование. В ос-

новном во всех дворянских экономиях во время сева картофеля использовался труд поден-

ных рабочих. 

В основном картофель сеяли в конце апреля под соху, это давало более высокие ре-

зультаты, 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 растительностью [3; c. 36]. Сле-

дом за прополкой применялось окучивание, в основном конными окучниками.  

Во многих усадьбах уборка картофеля производилось наемными силами. После кар-

тофеля поле засевалось яровыми культурами. Картофель выращивался для получения 
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спирта на винокуренных производствах, которые имелись во многих усадьбах. По данным 

исследователя Кабытова П. С., в помещичьих хозяйствах Симбирской губернии посев про-

изводился преимущественно вручную, но в то же время «во многих средних и крупных хо-

зяйствах использовались сеялки» [1; c. 144]. В 1907 году с земских складов в пределах Сим-

бирской губернии было продано сельскохозяйственного инвентаря на сумму 272,2 тыс. руб-

лей [1; c. 146]. 

С завершением революции, с восстановлением спокойствия на селе продолжился 

процесс капиталистической эволюции помещичьего хозяйства. Страх потерять усадьбу, 

возникший в период революции 1905-1907 гг., уступил место хозяйственным заботам. Не-

смотря на все разрушительные последствия революции, дворянская усадьба не только вос-

становилась, но усиливались и появлялись новые формы: наблюдался активный переход 

помещиков к хозяйствованию с помощью наемного труда, включение в торговлю даже са-

мых отдаленных дворянских имений [3; c. 30]. Уборка урожая хотя и производилась в основ-

ном вручную, косами и серпами, однако все больше и больше помещики убирали хлеб ма-

шинами при помощи наемных рабочих: сноповязалками «Диринг», жнейками «Маккор-

мик», молотьба производилась паровыми машинами.    
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The article discusses the economic life of country estate in the early twentieth century.  
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В статье рассматриваются проекты преобразования аграрного сектора Российской импе-

рии, выдвинутые деятелями Объединенного дворянства. Дается оценка столыпинской аграрной 

реформы представителями дворянского сословия. Анализируется петиционная деятельность дво-

рянства по вопросу реализации аграрных преобразований.  

   

До революции 1905-1907 гг. российское дворянство не нуждалось в политических си-

лах, которые бы выступали выразителями интересов «благородного сословия». Все институ-

ты империи находились на страже интересов дворянства.   


