
A.A. Зверева
Самарский национальный исследовательский университет

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДВОРЯНСКОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 
В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Дворянство на протяжении веков являлоеь не только опорой еамодер- 
жавного строя, но и символом традиционализма на местах. Накануне 
отмены крепостного права развитие средневолжских губерний, с одной 
стороны не выделялось среди общего контекста российской действитель
ности, а с другой стороны каждая из губернии имела специфику развития.

Особенностью Самарской губернии является не только ее природно
климатические условия, но и особенности заселения территории губер
нии в ходе колонизации, развернувшейся после строительства оборони
тельного рубежа по реке Каме. Первые владения помещиков располага
лись в основном на правом берегу Волги, а на левом, как правило, распо
лагались их покосы и огороды. Земли Самарского уезда попали в поле 
зрения российского правительства уже в начале XVIII в. Правительство 
отводило определенные участки в вотчины служилым людям, объявляя 
тот или иной земельный участок «коронным».

Во второй половине XVIII в. колонизация края охватила главным об
разом лесную и лесостепную зону. Следует отметить, что в южных степях 
почти не было помещичьих имений с оседлым населением [1, с. 38].Ог- 
ромные территории были пожалованы Екатериной II братьям Орловым, 
им б^тло передано в Симбирском, Сызранском и Самарском уездах 9571 
крепостных крестьян(4376 душ относились к экономическим крестьянам, 
2899 к дворцовым, а 1936 к ясачным) [2, с. 110].

Ситуация резко меняется в первой половине XIX века: неуклонно 
растет число поместий в северных уездах, но особенно интенсивно идет 
освоение южных территорий. В результате кочевые народы б^тли вытес
нены на восток, увеличилось расхищение башкирских земель, а на зем
лях, прежде не принадлежавших калмыкам, были размещены дворяне- 
однодворцы из Рязанской и Тульской губерний [3, с.70]. П.А.Преобра- 
женский полагал, что около 26% населения Бугульминского уезда, 69 % 
Бугурусланского и 71% Николаевского уездов сформировалось в течение 
первой половины XIX столетия [1, с. 55].

Географически поместья Самарской губернии б^тли расположены боль
шими и малыми «островками», окруженными владениями казны, удела, 
а так же участниками, состоявшими в ведомстве Башкирского войска. 
В северной части губернии большие группы поместий находились в при
волжской зоне Ставропольского уезда до реки Кондурчи с ответвлением 
вверх по реке Черемшан, сконцентрировавшись около Ставрополя. В Бу- 
гульминском районе они располагались севернее г. Бугульмы, гранича
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с башкирскими землями на севере и юго-востоке уезда. Полоса помещи
чьих земель проходила в северо-восточной части Самарского уезда, рас
полагаясь до самых границ Бугульминского и Бугурусланского уездов. 
Особой артерией и стержнем стала река Сок. Такую же роль имела река 
Кинель, по правому берегу которой располагались поместья дворян. 
Множество помещичьих владений размещалось на территории вокруг 
г. Бугуруслана. Они имели форму длинных вытянутых полос и распола
гались от реки Кинель на север [2, с.112].

В южной части Самарской губернии, по левому берегу рек Самары и 
Кинеля, находились крупные владения Самариных, Урусовых и многих 
других помещиков. Поместья тянулись вдоль побережья Волги, сливаясь 
с поместьями Николаевского уезда. Полоса помещичьих землевладений 
разрывалась казенными владениями напротив Хвалынска и продолжа
лась до удельных земель в районе Балакова с углублением на восток. 
Затем, полоса поместий, беря начало в Николаевском уезде от Нижне
воскресенского единоверческого монастыря, проходила по границе с 
Новоузенским уездом до земель Уральского казачьего войска [2, с.113].

В большинстве новых поместий в южной части губернии (в Бузулук- 
ском, юго-восточной части Бугурусланского, Засамарской части Никола
евского и Самарского уездах) земля чаще всего выделялась без крестьян
ского населения.

В 1851 г. по указу императора Николая I была создана Самарская 
губерния. Она была образована из частей Симбирской, Оренбургской и 
Саратовской губерний. К 1850-м годам в Самарской губернии еще длил
ся процесс колонизации, особенно в степных районах губернии, т.е. пре
имущественно в Николаевском и Новокузнецком уездах. Принадлежность 
губернии к территориям незавершенной колонизации накладывала осо
бый отпечаток на характеристику местного дворянского населения. Прежде 
всего, следует отметить, что дворянское сословие было самым немного
численным сословием в Самарской губернии. Оно составляло лишь 0,3% 
от всего населения губернии, и этот показатель был ниже общероссийс
кого [4, с. 292 — 293]. В 1858 г. население Самарской губернии составля
ло 1 530 039 человек, из них 3917 относилось к дворянскому сословию [4, 
с. 267].Численность потомственного дворянства — 1598 человек (694 че
ловека мужского населения и 904 женского). Численность личного дво
рянства и чиновников составляла 2319 человек (из них 1681 мужчина и 
638 женщин).

Специфика положения самарского дворянства определялась более по
здней, местами незаконченной, колонизацией края, наличием крупных 
земельных владений, сравнительно небольшим числом представителей 
высшего сословия в общей массе высшего сословия Европейской Рос
сии, многообразием его этнического состава. Формирование и располо
жение наиболее ранних дворянских владений во многом совпадало с 
географией плодородных почв губернии. Близость важнейшей россий

56



ской транспортной артерии — реки Волги являлась мощным стимулом 
для развития торговли. Данные факторы оказали существенное влияние 
на направление эволюции землевладения провинциального дворянства в 
исследуемый период.

Объективные предпосылки социально-экономического развития со
словия б^тли заложены всем ходом предреформенного периода. Природ
но-климатические условия, несмотря на их непостоянство, позволяли ме
стному дворянству наряду с земледелием развивать такие отрасли хозяй
ства как коневодство, овцеводство, мануфактурное производство. В се
верной части Самарской губернии преобладала барщинная запашка, сти
мулирующая у крестьян сохранение в качестве феодальной ренты наибо
лее консервативную отработочную систему. Иная ситуация сложилась в 
южной части губернии, где в связи с наличием обширного земельного 
фонда практиковалась капиталистическая сдача земли в аренду.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЗАСЕДАТЕЛЯ ДВОРЯНСКОЙ ОПЕКИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX -  НАЧАЛА XX В.

Образованная в 1775 г. Дворянская опека занимала особое место в 
системе корпоративной дворянской организации, а ее функции были на
правлены на защиту (опеку) вдов, сирот, престарелых, расточителей сво
его имущества, дущевнобольных людей, спорщиков по наследству и дол
жников [2, с. 178]. В работе опеки принимали участие от двух до четырех 
заседателей, избираемых на три года, а также уездный предводитель[1].

Проблемам организации деятельности Дворянских опек в отечествен
ной историографии посвящен ряд работ, однако, отсутствуют работы по
священные анализу состава служителей этих учреждений.

В данной работе мы представим сравнительную социально-экономи
ческую характеристику служителейСанкт-Петербургской, Самарской 
и Казанской губерний [3] во второй половине Х1Х—начале XX в.
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