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Работа посвящена изучению состояния сельского хозяйства 
Симбирской губернии в XIX веке. В данной статье рассматриваются 
основные занятия населения в области сельского хозяйства, рост и 
спад развития сельского хозяйства в XIX веке, земледельческая куль-
тура губернии.

В первой половине XIX века Симбирская губерния оставалась од-
ной из житниц России. Посевные площади, под влиянием развития ка-
питалистических отношений, значительно расширились. Под пашней 
было занято более 2-х млн. десятин земли. Господствующей системой в 
земледелии оставалось трехполье. Однако среди передовых помещиков 
и особенно крестьян удельного ведомства начинало внедряться четы-
рехполье. Четвертое поле отводилось под травосеяние.

Зажиточные крестьяне и отдельные помещики чередовали посевы 
культур и внедряли новые сорта зерновых с целью повышения урожай-
ности. Овес обычно сеяли после гречихи, а яровую рожь после картофе-
ля. Сравнительно большое распространение получили посевы твердой 
яровой пшеницы «Белотурки» и более урожайных сортов ржи «Ваза» и 
«Карсунки-белицы». С 1820-х годов пшеница стала основной зерновой 
культурой края. Второе место занимала рожь, а за ней шли посевы гре-
чихи, овса, ячменя, гороха, чечевицы и пр.

Рост посевных площадей и усиление эксплуатации крестьянского 
труда позволили увеличить производство зерновых с 349 тыс. тонн в 
1802 году до 943,5 тыс. тонн в 1860 году. Возрос и вывоз хлеба за преде-
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лы губернии. Если в 1810 году вывозили 450 тыс. пудов, то в 1860 году 
уже 8 млн. пудов [1].

Второе место в полеводстве занимало картофелеводство. Его по-
севы в широком масштабе производились с конца XVIII века, а с 1830-х 
годов картофель стал важнейшей культурой в полеводстве края. С 1842 
по 1847 годы его валовый сбор вырос с 19.377 тонн до 24.621 тонны, а в 
последующие годы его в среднем выращивалось 24-25 тыс. тонн.

В Алатырском, Карсунском и Буинском уездах основным занятием 
населения было табаководство, а в Сызранском и Сенгилеевском - бах-
чеводство.

Земледельческая культура губернии находилась в целом на значитель-
ной степени развития. Благодаря земству, устроившему при земских управах 
склады земледельческих орудий и семян, последние ежегодно на несколько 
десятков тысяч передавались крестьянам. Симбирское общество сельского 
хозяйства устроило на средства губернского земства и Министерства земле-
делия при своей ферме сельскохозяйственную школу 1-го разряда.

Второй по значению отраслью сельского хозяйства являлось жи-
вотноводство. В Симбирской губернии разводили коней, крупный и 
мелкий рогатый скот, свиней. Скота в Симбирской губернии числилось 
1 531 704 голов. Земство давало субсидию Симбирскому обществу сель-
ского хозяйства на устройство на его ферме рассадника племенного ско-
та. Особенное развитие получило в губернии коневодство. Всех конных 
заводов в 1898 году было 52.  Наибольшее число заводов было в Карсун-
ском уезде. Торговля лошадьми производилась преимущественно на так 
называемой «Сборной ярмарке» в Симбирске. 

Так же особенно большое внимание уделялось овцеводству. К сере-
дине XIX века в губернии насчитывалось свыше 2 млн. голов овец и она 
по их количеству занимала шестое место в Европейской России.

С 1809 года в имении помещика Ф.Ф. Самарина стали разводить 
тонкорунных овец, вскоре его примеру последовали землевладельцы 
П.Н. Ивашев, Орлов-Давыдов, Панина и др. [2].

Относительно большая роль в популяризации разведения в губер-
нии тонкорунного овцеводства принадлежала Т.Н. Ивашеву, который 
был членом-корреспондентом главного Московского и Лейпцигского 
обществ овцеводов.

В 1860 году в губернии существовало 26 овчарен по разведению 
тонкорунных овец, в которых содержалось свыше 49 тыс. животных. 
Успехи, достигнутые овцеводством, позволили не только полностью 
обеспечить сырьем мануфактуры губернии, но и вывозить шерсть да-
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леко за ее пределы.
Свиноводство было особенно развито в Карсунском, Сенгилеев-

ском, Алатырском и Ардатовском уездах. Здесь их разводили для про-
дажи в Москву, Нижний Новгород, Ростов и другие города России.

К середине XIX века в Симбирской губернии значительно возросла 
численность лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, овец, свиней 
и др. В 1860 году на каждую семью из четырёх человек в среднем при-
ходилось по одной лошади, одной голове крупного рогатого скота и трёх 
голов мелкого скота [3].

Важным подспорьем в хозяйстве населения было огородничество, 
садоводство и пчеловодство. В основном выращивали капусту, лук, кар-
тофель, свеклу, редьку, морковь и бобы. Из плодовых деревьев разводи-
лись яблони, груши, дули, сливы, бергамоты. Садоводством занимались 
преимущественно по берегам Волги, но сады имелись и в других местно-
стях. Сравнительно большая часть производимой продукции вывозилась 
за пределы губернии. Ежегодно из Симбирска в верхние города Поволжья 
отправлялось до пяти тыс. пудов яблок. Садоводство и огородничество 
большей частью носило непромысловый характер. Исключение пред-
ставляли жители ближайших к Симбирску селений, которые выращивали 
для продажи картофель, капусту, яблоки и др. Для этих целей в Ардатов-
ском и Симбирском уездах выращивали также семена огородных овощей.

Практически во всех уездах население занималось пчеловодством. 
Меду ежегодно производилось до 15 тыс. пудов, а воску - 25 тыс. пудов [2].

Дальнейшее развитие сельского хозяйства губернии к кон-
цу XIX века тормозилось господством помещичьего землевладения и 
рутинной сельскохозяйственной техникой (соха, деревянная борона, 
коса и серп), безземельем и малоземельем крестьян.

С тех пор прошло более века. Посевы зерновых сохранили своё зна-
чение, а лён и конопля – утратили. Хмель и табак также почти исчезли 
с полей. Груши и сливы также стали редкими в ульяновских садах, а 
яблоки магазинная торговля предлагает, в основном, импортные [4].
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