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О· 785125 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуа.льность темы обусловлена социально-экономическими измене

ниями, которые претерпевает наше общеспо и государство с начала 1990-х гг. 

Аграрная проблема как ранее, так и в настоящий момент являетс11 одной из са

мых насущных для Российской Федерации, что требует внимани11 к истори11е

скому опьnу и осмыслению процессов, определявших пути развития аграрноrо 

сектора экономики, жизни российской деревни на разных этапах истории стра

ны . На рубеже XIX-XX вв . крестьянское хозяйство 11ВJ1J1ЛОСь ведущим компо

нентом аграрного стро11 , а в снлу этого - всей хозяйственной жизни страны, ко

торая оставалась по преимуществу аграрной . ПОПЬ!'П(И модернизации россий

ского общества, ускорени11 темпов социально-экономического развития упира

лись, в конечном итоге, в необходимость реформ, стимулирующих де11тель

ность кресть11нского хозяйства. Характерная черта российской государственной 

политики, проявлявшаяся в стремлении решить социально-экономические про

блемы одним рывком, вместо последовательной эволюции, не только не спо
собствовала, но и преп11Тствовала развитию сельскохозяйственного производст

ва. Названная проблема сохранилась до наших дней, поэтому изучение прове

дения российских реформ, особенно в аграрной сфере, актуально и сегодня. 

Сельскохозяйственное развитие Урала - региона активного промышлен

ного освоения, сопоставимо с этапами икrенсификации земледели11 . Развитие 

интенсивных технологий аграрного производства и современных социальных 

институтов, происходивших в процессе аграрного перехода охватывало период 

конца XJX и всего ХХ в . В первой фазе агроперехода - конец XIX - середина 

ХХ в. преобладало экстенсивное развитие сельского хозяйства. В то же время , 

все большую роль начинало играть государство, важнейшим инструментом ре

гулирования производства и продовольственного обеспечения стал выполняn. 

рынок, который через систему ценообразования, спроса-предложения влиял на 

формирование необходимых запасов и уровня потребления 1 • 
Исследование аграрных преобразований с расстояния сегодняшнего дня 

позволяют увидеть общую линию в развитии событий, а теоретическое осмыс

ление развНТНJ1 аграрной экономики на уровне крестьянского хозяйства позво

лит дополнить имеющиеся представления о тенденциях соцнально

экономнческого развития Среднего Урала. 

Объектом исследования является аграрная экономика Пермской губер-

нии конца XIX - начала ХХ в. · 
Предметом исследования выступает развитие крестьянского хозяйства 

Пермской губернии в совокупности демографичес~х и экономических харак
теристик. 

Хронологические рамки охватывают период 1881-1914 гг. Нижняя гра

ница исследования связана с отменой временнобязанноrо состояни11 и оконча-

1 Корнилов Г. Е. АrрарНаА модернюаци• России в ХХ в.: региональный асnе1СТ // Уральский исторнче· 
скнli вестник. 2008. № 2 (19) С 4. 
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нием переходного периода в правовом положении кресты1нства, датируемая 

1881 г . Конечная грань - 1914 г. - обусловлена началом Перво!! мировой вой

ны, которая оказала колоссальное влияние на экономическое и социальное раз

витие Российской империи . 

Территориальные рамки исследования ограничены административны

ми границами Пермской губернии. В течение исследуемого периода изучаемая 

территория не подвергалась изменениям и состояла из 12 уездов. 
Степень юученности темы. Историография истории крестьянского хо

зяйства весьма обширна. Изучение аграрного строя России конца XIX - начала 

ХХ вв. имеет более чем вековую историю . Всю совокупность исследований 

можно разделить на три периода: досоветский - до октября 1917 г . ; советский -
с октября 1917 до начала 1990-х гг. ; современный - с начала 1990-х гг . до на

стоящего времени . 

В досоветскиА период публиковались исследования , авторами которых 

являлись представителями различных научных и идейно-политических тече

ний, они были современниками происходивших событий . 

Значительное влияние на изучение тенденций развития крестьянского хо

зяйства в научно-исследовательской литературе оказали зкономисты

народники 1880-х гг. , считавшие, что развитие капиталистических отношений 

грозит разрушением традиционной жизни русского крестьянства, а само разви

тие капитализма в стране - явление аномальное 1 • 
Оппонентом народнического направления выступил В .И . Ленин, проана

лизировавший процесс развития сельского хозяйства России на основе маркси

стской теории2 • 
С началом проведения аграрных преобразований, связанных с именем 

П .А . Столыпина, крестьянская проблематика вызвала новую волну исследова

ний . В процессе подготовки и проведения в жизнь аграрного законодательства 

1906-1911 гг. разворачивался и его анализ с различных точек зрения , была вы

сказана целая палитра мнений - от положительных3 до негативных4 • 
С конструктивной критикой в адрес правительственной программы пре

образований выступили ученые-аграрники, высказывавшие мнение о необхо

димости сохранения общины5 . 

1Данмельсон Н .Ф . Очерки нашего пореформенного обшествснноrо хоз1йства. СПб .. 1893; Ворон
цов ВЛ Судьбы кап1mU1юма в России . СПб , 1882; и др. 
1Леннн В. И. Раэвlft"ие капкrапнзма в России // Полн . собр. соч. Т. J. М .• 1958. 
1Сrолwnнн П . А . «Нам нужна ВеликаJI Росси~ ... »: Полное собрание речей в Государстеенноll Думе и 
Государственном Совете, 1906-1911 . М" 1991, Кофод А.А. Русское землеустройство . СПб .. 1913; Ер
молов А.С flaw земельныll вопрос . СГlб .. 1906; Р1П'Т11х А.А . Зависимость кресть1н от общины и ми
ра. СПб. 1903: и др . 

'Ленин В . И . Некоrорые нrоrн «землеустройства»// Полн. собр. соч . Т 22. М .• 1961 . С 389-390; 
Скворuов-Сп:nанов И. И. Как народ возврат'"" себе землю и что он сделает с нell? М., 1917. 
'Бруцкус Б.Д. Землеустройство и расселение за границей и в России СПб .. 1909: Он же . Обществен
ные земли и arpapttu реформа . М .. 1917; Чупров А.И. Аграрнu реформа и ее вероягное ВJJмние на 
сельскохоз1llственное производство. М .. 1906; Оrановский НЛ. ИндивндуализаuИI эемледелн1 в 

России и ее nоследствИI. М .• 1914; и др 



В целом историографическая Ctfl)'aUИJI досоветского периода отличалась 
широтой исторического сравненИJ1 и обобщения, основанных на разнообразных 

социологических схемах, синтезом исторических и экономических данных. Ос

новные проблемы, намечеRные в этот период, заложили основу для дальней

ших исследований . 

Советский период историоrрафии внутренне неоднороден и делите• на 
ряд субпериодов, связанных с изменениями в политической истории страны : 
1917 - начало 1930-х rт.; начало 1930-х - 1940-е гг.; 1950-е - середина 1970-
х гг. ; конец 1970-х ·-начало 1990-х гг. Общей особенностью работ этого перио

да является то, что исследования строились в русле марксистко-ленинской ме

тодологии . 

Историоrрафия первой половины 1920-х гг. трактовала аrрарный строй 

России конца XlX - начала ХХ в. неоднозначно. Можно выделить две основ-

ные точки зрения. Сторонники первой А.В . Чаянов, 

Н.П. Макаров, А .Н. Челинцев, получившие название «органнзационно-
производственного направления», рассматривали крестьянское хозяйство как 

семейно-потребительскую систему 1• Аналогичной точки зрения придерживался 
экономист Н.Н . Суханов2• Вторая - точка зренИJ1 историков-марксистов о капи
талистическом характере крестьянского хозяйства, которая в дальнейшем во

зобладала, главным образом по политическим мотивам3 • 
Дальнейшие научные дискуссии конца 1920-х - начала 1930-х гг., посвя

щенные истории крестьянского хозяйства, были поставлены в прямую связь с 

начавшейся коллективизацией советской деревни. Полемика советских истори

ков-аrрарников с «неонародничеством и сухановщиной» в lffOre вылилась во 
взаимные обвинення в отсrуплении от маркснзма4 . 

Конечным результатом дискуссий стало закрепление в историоrрафии 

традиции понимания аrрарной эволюции страны как социального процесса, 

приводящего к формированию классов буржуазного общества, а затем - к со

циалистической революции в деревне . 

На протяжении 1930-х - начала 1940-х гг. разработка проблем аrрарной 

истории России конца XIX - начала ХХ вв. фактически не велась. 

В конце 1950-х - начале 1960-х гг. намечается активизация исследований, 

посвященных социально-экономическому развИ11fю российской деревни. В хо

де исследований между историками наметились расхождения о степени разви

тости капиталистических отношений в аграрном строе страны . Можно отме-

1 Чuнов А.В. Органмзацн1 кресты~нского xo1J1licтвa. М .. 1925; Он же . Кресть1нское хоз1ilство : из
бранные труды . М .• 1989; Макаров н.n. Кресты~нское ХОЗIЙСТВО него мнтересw . м .. 1917; Челнн

цев А.Н. Теоретические основанн.1 организации кресть1нского хо1J11iства. Харьков, 1919. 
1Суканов Н.Н . К вопросу об эволюции сельского хоз11iства. Социал•ные О111оwенн1 н а крест••нском 
хоз1йстае России . М .• 1924. 
1Дубровскмli С .М. Мелкобуржуазные теории arpapнoli эволюции// Бол•wевнк . 1924. № 3-4. С. 86-97; 
Мнрсон Г. Се11еilно-трудова1 теорм1 и днфференцнацн1 кресты~нства в России на заре товарного хо
з11iства (wетодологическнli очерк) /1 На аграрном фрокте. 1925. № 3. С. 33-52; Мад••р Л . Аграрный 
вопрос в программе Коминтерна /1 На аграрном фронте . 1928. № 9. С. 20-33; и др . 
4См .. Труды первой Всесоюзной конференцнн аграрников-марксистов . Т . 1. М .. 1930. 

5 



тить две основные позиции : перваJ11 точка зрения А .М . Анфимова, 1 отмечавшего 
полукрепостнический характер сельского хозяйства страны, вторая - С.М . Дуб

ровского, указывавшего на преобладание капиталистических отношений в аг

рарном строе2 • 
Исследованию столыпинской аграрной реформы бьmи посвящены работы 

С.М. Дубровского, П.Н. Першина, С.М. Сидельникова3 • Историки отмечали, 
что реформа ускорила развитие капитализма в крестьянском хозяйстве, но не 
привела к завершению буржуазных аграрных преобразований. 

Повышенный интерес к аграрной проблематике связывался исследовате

лями с вопросом о закономерностя:х перехода от капитализма к социализму . 

Попытка, ocвoirrь теоретическое пространство на основе работ В .И . Ленина, 

привела к резкой поляризации мнений историков . В итоге в начале 1970-х гг. 

сложились два подхода к оценке аграрных отношений - концепция многоук

ладности К.Н. Тарновского4 и концепция стадиальности И.Д. Ковальченко5 • 
Однако начавшаяся дискуссия бьта прервана в 1973 г. В теоретико
методологических подходах исследователей возобладала концепция стадиаль

ности капиталиС11fческой формации. 

На протяжении второй половины 1970-х - 1980-х гг. произошли качест

венные изменения в методике исследований, связанные с применением матема

тических методов для обработки массовых статистических источников. Боль

шая плодотворная работа в этом направлении была осуществлена И.Д . Коваль

ченко, в соавторстве со своими учениками исследовавшего различные аспекты 

социально-экономического строя КреС1Ъянского хозJ1йства6 • 
Исследованию крестьянского хозяйства были посвящены монографии 

А .М. Анфимова. В них представлены наиболее подробный анализ и характери

стика российского крестьянства конца XIX- начала ХХ в . 7 

1 АнфиNов А.М. К вопросу о xapaim:pe аграрного строя Европейской России в начале ХХ в. /1 Исто
рические записки. Т. 65 . М . 1959. С 119-162. 
'Дубровский С.М. К вопросу об уровне развит~u капнтализNа в сельскоN хозяйстве России и харак
rере классовой борьбы в деревне в период иNпериаnнзNа (две социальные войны)// Особенности аг

rар11ого строя России в период империализма. М., 1962. С 544. 
Дубровский С.М Столыпинская земельная рефорNа. М . , 1963; Першин П. Н. Аграрная революц~u в 
России . Историко-экономическое исследование. Кн. 1. Or рефор"ы к революции . М . , 1966; Сидель
ников С. М. Столыпинская аrрарная реформа. М . , 1973. 
'тарновскнй К . Н . Проблемы аграрно-капнталистическоli эволюции России (к дискуссии о nynx раз
вити• капитализма в сельском хоз•йстве) // Истор~u СССР. 1970. No 3. С. 60-78; Он же. Пробле"w 
аграрной истории России периода имперналн:sма в советской историографии (дискуссии начала 1960-
х гг. ) // Проблемы социально-экономической истории России . М . , 1971 . С. 264-311 . 
;Ковальченко Ид. Соотношение крестьянского и помещичьего хозrйств в капнталистическоli России 
11 Проблемы социально-экономической истории России . М" 1971 . С. 171-194. 
'Ковальченко И.Д., Милов Л . В Всероссийский arpapныli рынок ХVШ - начало ХХ века. Опыт коли
чественного анализа. М" 1974; Ковальченко И.Д., Моисеенко ТЛ.. Селунскu Н.Б. Социально
}КОномический строй крестынского хо1'1йства европеi!скоli России в эпоху капитализма : (источники 

и "етоды исследован~u). М. 1988 
'Анфимов А.М . Крестынское хо1•йство Европеi!ской России, 1881-1904 гг. М" 1980; Он же . Эtсоно
"мческое положение и классоваr борьба креСТЬJ1н Европейской России . 1881-1904 rr. М .. 1984. 
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В этот период вышли в свет крупные монографические исследования 
П .Г. Рыдзюнского, А.С. Нифонтова, Н.М. Дружинина, Т.М. Китаниной, 
АЛ. Корелина 1 • Заметно активизировались региональные исследования2 • 

Характеризу11 советский период историографии в целом, необходимо от

метить чрезвычайную политизированность и приверженность моноидеологиче

ским установкам. Однако данные недостатки не умаляют значени11 проведен

ных исследований. Советскими исследоватеrurми была создана колоссальная 

фактологическая база, дана обобщающая характерисntка процессов аграрного 
развитИJ1, которая имеет безусловную ценность при любых теоретико

методологических полходах . 

Дл11 современной историографии, посв11щенной аграрным проблемам 

конца XJX -- начала ХХ вв . , характерно смещение акцентов, отчетливо обозна

чившеес11 в первой половине 1990-х гг. В этот период расширяется изучение 

процессов функционирования общины и крестьянского хозяйства3 • 
Главной особенностью историографии аграрно-крестьянского вопроса 

становится стремление к концептуальному осмыслению проблем . В рамках 

крестьяноведческих исследований обозначилось новое направление, посвящен

ное исследованию кресть11нской ментальн0С11t4 • Особое внимание было уделено 
влИJ1нию природно-географических условий, которые рассматривались, как 

системообразующий фактор . Данная тема разработана в фундаментальном ис

следовании Л.В . Милова5 • 
Новый взгляд на проблему социальных конфликтов в русской деревне 

начала ХХ в. бьu~ предложен В.П. Даниловым и Т. Шаниным6 • В интерпретации 
авторов речь идет не просто о крестьянском движении как постоянном факторе 

общественно-политической жизни России пореформенного периода, а о кресть-
11нской революции как самостоятельном феномене, имеющем свою собствен

ную логику развития, в конечном итоге, определившем судьбу страны . 

' Рыдзюнский П. Г . Крестьане и город в капкталистнческой России второl! половнны Х!Х века (Вэаи
моаrношениа города и деревни в социально-)кономическом строе России). М .• 1983; Нифонтов А.С. 

Зерновое производство России во второli половине XIX в. М .. 1974; Дру*инин НМ . Русскu деревм 
на перело1о4е 1861-1880 гг. М .• 1978; Кнтанина Т.М Хлебнu торrовл• России в 1875-1914 гг. Л.. 1978; 
Корелнн АЛ. Сельскохозаliственный кредит в России в конце Х!Х - начале ХХ в. М .• 1988. 
'Горюшкин Л .М. Аграрные отношенна в Сибири периода И"4периализма (1900-1917 гг. ) . Новоси
бирск, 1976; Зверев В. А. Крестьанское население Сибири в )Поху опктализма: (Пробле1о4ы физичс

скоrо и социальноrо воэобновлениа). Новосибирск, 1988; Ратушнак В . Н . Сельскохоз•liственное про

изводство Северного Кавказа в конце Х!Х - начале Х:Х века. Ростов-на-Дону. 1989; Кабьrтов П .С. Аг
~ные отношени• в Поволжье в 11ериод империализма. Саратов, 1982; и др. 

Громыко М.М. Мир русс1<0й деревин . М" 1991; Зыранов П . Н . Кресть•нскаа община Европейскоl! 

России в 1907-1914 гг. М. 1992; Крестынское хозайство: исторИJ1 н современность . Вологда. 1992. Ч. 
1-2. 
•менталитет и аграрное развитие России (XIX- X:X вв. ). М .. 1996. 
'Милов Л.В . Великорусский пахарь и особенности российского нсторичсского процесса . М. 1998. 
6 Данилов ВЛ. А11>арные реформы н ai'J>apHaa революцна в России // Великиll незнажомец : крестыне 
и фермеры в современном мнре . М" 1992. С . 310-321 ; Он *е . Крестьанскаа революцна в России 1902-
1922 гг. // Крестыне и власть Материалы конференции . М. ; Таlо4бов, 1996. С. 4-23; Шанин Т. Ре во
люцн• как "омект истины 1905-1907 - 1917-1922 гг. М .. 1997. 
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Исследованию столыпинской аграрной реформы посвящены исследова

ния В. Г. Тюкавкина, Э. М. Щагина 1• В качестве основной причины реформи
рования историками выдвигается проблема укрепления российской государст

венности, отмечается прогрессивное значение реформы, показано положитель

ное экономическое влияние землеустройства, рассмотрен процесс аграрного 

переселения в азиатскую частъ России. 

Историко-социологическое направление развития отечественного кресть

яноведения представлено научными исследованиями Б.Н . Миронова. Автор по

пьrrался создатъ идеальную модель типичной пореформенной крестьянской 

общины и семьи, которые вобрали бы и схематически продемонстрировали все 

многообразие реальных аналогов2 • 
Современный этап развития историографии проблемы связан с углубле

нием региональных исследований, позволивших рассмотреть процессы аграр

ного развития не только на макро, но и на микроуровне. Данный подход нашел 

отражение в исследованиях С.А. Есикова, В.Б. Безгиназ . 
Наиболее дискуссионными историографическими вопросами социально

экономической истории России конца XIX - начала ХХ в. являются проблемы 

определения уровня благосостояния и связанных с ним размеров производства 

и потребления пищевых продуктов. Положительная оценка развития имперской 

России дана Б.Н. Мироновым4 и М.А. Давыдовым5 • Данные авторы, основыва
ясь на материалах антропометрических данных и процессах развития продо

вольственного рынка страны, отмечают успех процессов модернизации . Про

тивоположной точки зрения придерживается С.А . Нефедов, указавший на несо

ответствие роста численности населения и размера производимых благ6. Автор 

'Тюкавкин В . Г. Великорусское кресn.1нство и стол..,пинска1 arpapнu реформа М .. 2001; Он же. 
Вли1ние столыпиской 311>3pнoil реформ"' на русское крестuнство // Веспtик Poccиlicкoro rумани
тарноrо научного фонда. 2001 . № 1. С. 29-34; Щаrин ЭМ . Стол ... пинскu аграркu реформа: ее ре

зультат"' и судьба /1 Формы сельскохоз1йственноrо nроюводства и государственное реrулированке. 

XXIV сессН1 симпозиума по arpapнoil истории Восrочноil Европы. М .• 1995. С. 130-149; Он же. Сто

лыпинска1 arpapкu реформа и хоз1йственное освоение восточн"'х окранн России /1 Власть и обще
ство России в прошлом и насто1щем . М .. 2000. С. 54-88. Он же. Столыпинскu arpapнu реформа за 
Уралом России : переселение. освоение целин"' и развитие инфраструктур"' сельского хоз1йства // 
Динамика и темпы аграрного развкти1 России : кнфраструkl)'ра и рынок : материалы ХХ!Х сессии 

симпозиума по аrрар1юй истории Восточноli Европы. Орел. 2006. С. 239-251 . и др 
'Миронов Б. Н . Социальна.о нсторНI России периода империи (XVll\ - качало ХХ в) Т . 1 . И1д. 3-е. 
СПб. 2003. 
'Ескков С . А. Кресть1нство Тамбовскоli rубернни в начале ХХ века ( 1900-1921 rr. ): автореф . дисс. д
ра ист. наук . М .. 1998; Он же. Кресn.1нское землевладение и землепользование в Тамбовскоli rубер
нии в пореформенное врем• (1861-1905 гг.): Историко-правовое исследование СПб .. 2007; Без
rин 8.1>. Кресть.1нска1 повседневность (традиции конuа XIX - начала ХХ века). М .. Тамбов. 2004. 
'Миронов Б. Н . Достаточно ли производилось пищевых продуктов в России в XIX - начале ХХ в. ? 11 
Уральский исторический вестник. 2008. № 3 (20). С. 83-95; Он же . Модернизаци1 имперской России 

н блаrососrо•иие населенН1 // Росснйскu истори• . 2009. № 2. С. 137-155; Он •е. Блаrососто1ние на

селенн• и революции в имперскоli России: XVll\ - начало ХХ века . М. , 2010. 
'Давыдов М .А . К вопросу о потреблении населенНI в Росс ин в конце XIX - начале ХХ в. /1 Россий
скu исторн• . 2009. № 2. С. 168-176. 
6Нефедов С.А. Демоrрафнчески-структурныli анализ социально-экономической истории России ко-
1ец XV - начало ХХ в. Екатеринбург. 2005. С. 242-386; Он •е. Вли•ние революции 1917 r . на дина-
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считает, что в начале: ХХ в. хара.ктернu длJil традиционного аграрного общества 

CBJilЗЬ между потреблением и демографическими характеристиками претерпела 

нзменени• под воздействием процессов демографической модернизации. Ак

цент на региональных особенностях данной проблематики сделан 

М.И . Родновым, отметившим качественные различия в аграрном строе различ
ных частей России 1• 

В целом, современный этап историографии базируетсJ1 на ином, чем ра

нее, представлении о состо•нии развкrиJ1 российской деревни и основан на со

вокупности полJ1рных мнений. 

Региональнu историографня . В досоветский период к вопросу развнтиJil 

сельского хозJ1йства Уральского региона обращались деJilтели земств и специа

листы государственных служб. Первые ра601Ъ1 в дореволюционной мес-mой 

литераrуре носили статистико-экономический харак-rер2 • 
Аграрнu проблематика в трудах уральских историков советского перио

да занимала периферийное положение. Урал рассматривался, прежде всего, как 

крупнейший индустриальный регион России . Ведущей темой уральских иссле

дователей, в том числе изучавших досоветский период, стало становление и 

развитие горнозаводской промышленности. 

Изучение истории сельского хозяйства Урала началось советскими исто

риками в 1920-1930-х гг. Первым, кто вновь обратился к этой теме, бьu~ 

А .А . Савич, представивший краткий обзор процессов движения землевладения, 

сельскохозяйственного производства, крестьJ1нских волнений] . 
В конце 1950-х - 1970-е гг. появляются специализированные исследова

ния, посвященные проблеме развН111J1 капиталистических отношений в сель

ском хозJ1йстве Пермской губернии. Данное направление представлено работа

ми М.И. Черныша4 • 

ми ку 1Ю11Jеблени1 пищевых продупов // Уральскнil исторический вестник . 2008. № 3 (20). С. 96-107; 
Он же. О св1зи демоrрафических показателей н паq>ебленН1 в России конца XIX - начала ХХ в. /1 
Росснйскu истори1 . 2009. № 2. С. 155-162. 
'Роднов М . И . Кресть1нство Уфкмскоil rубернии в начале ХХ века (1900-1917 rr.): социальнu струк
тура. социальные отноwени1. Уфа. 2002; Он же . Треть• Росси• (о крестынстве н не только) /1 Рос
сийскu исторИI. 2009. № 2. С. 163-168. 
'Красноперов Е.И ДвадцатипкrНJ1С'Т1fе Пермского крu со времени 01"'4ены крепостного права царем
освободителем Александром 11. Историко-статнстическнli очерк . Пермь, 1887; Грибель В .В . Поэе

ммьнu собственность в Пермскоli rуберннн /1 Календарь Пермской rубернии на 1887 год. Пермь. 

1886. Отд. 2. С. 41-96: Голубев П . А . Исторнко~тистические таблицы по Пермской губернии. 
Пермь. 1904; Кукаре1'Ии М. В . Ко дню пкrидесJmtЛети1 Великой реформы в Пермскоli rубернии 19 
феврал1 1861 - 19 феврал• 1911 r. Краткиli очерк де11ТСJ1ьности крестынских учреждениli . Пермь, 

1911 : Першин П . Н . Община и хутора Красноуфимскоrо уез~ Пермскоli rубернии . Опыт исследова
нн• форм кресты некого землевладеиНI н вН)'ч>еннеrо стро• мелкого участкового хоз1йства. Пr. 

1918 ; ндр. 
1Савич А. А. ПроШ11ОС Урала (Исторические очерки). Пермь.1925 ; Он •е . Очерки креС1:Ъ•нских вол
нениil на Урале в XVlll - ХХ вв. М .• 1931 . 
'Черныш М . И . Развитие капитализма на Урале и Пермское земство. Перм•. 1959; Он же . ЭволюцИI 
землевладеНИI в Пермской rубернни в период с 1861 по 1905 rr. /1 Из истории крu. Пермь. 1964. С. 
11 6-134: и др. 
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Теме столыпинской аграрной реформы посвящены исследования 

ЛЛ. Вакатовой 1 . Преимущественное внимание историка сосредоточено на 
трудностях и противоречиях процесса реформирования . 

Проблемы землепользования и социальной дифференциации на материа

лах всего Уральского региона исследовались в работах Ф.П. Быстрых, Л.И . Ле

гошина, П.И. Хитрова2, авторы пьттались показать крайнюю социальную поля
ризацию сельского населении. 

Активно дискутировавшаяся в советской исторической науке «теория 

многоукладности», нашла свое отражение в работах уральских историков3 • Од
нако, в отличие от изучения промышленности края, о характере и уровне разви

тия которой велись острые дискуссии, исследованиям сельского хозяйства была 

свойственна однолинейная направленность. Социально-экономические процес

сы аграрного сектора экономики представлялись в виде стадиального процесса 

развитии капиталистических отношений . 

В наиболее полной мере история сельского хозяйства, в рамках уральской 

региональной историографии советского периода, нашла отражение в капи

тальном труде «История Урала в период капитализма», где был обобщен опьrr 

историков-аграрников, работавших в советский период4 • 
Для современной региональной историографии, как и для общероссий

ской, характерны изменения в методологических подходах, что отразилось, в 

первую очередь, в новом соотношении конкретных исследовательских тем . На 

первое место вышли проблемы традиционной культуры крестьянства, произ

водственной в частностиs. 
Правительственные законодательные мероприятия в области землевладе

ния и землепользования на территории горнозаводского Урала начала ХХ в . ис

следованы Н.Н. Алеврас. Историком проанализирован процесс реализации 

важнейших аграрных законов конца XIX - начала ХХ в . , детально изучены 

1 Вакатова Л.П . Нексrrорые данные о проведении столыпинскоii аграрнод реформы в Пермской губер
нии /1 Из истории крестwнства и а~ных отноwениА на Урале . Саердловск. 1963. С. 135-139: Она 
же Социально-хономическне кrоrи столыпинской а~~>арной политики в Пермскод губернии /1 Из 
истории рабочего класса и крестынства Пермского крu . Пермь. 1965. С. 84-100: и др. 

'Быстрых ФЛ. Земледелие и развктке капкталнзма в сельском хоuйстве Урала ншнуне революции 
1905 г //Вопросы истории Урала и Западной Сибири . Свердловск . 1966. С. 265-277; Легошин ЛИ. 
Особенности 1<1\ЗССОВОГО расслоени• кресть1нства в начале ХХ века // Вопросы истории Урала 
Пермь. 1966. С. 237-241; ХН1р0в n . И . К истории IQ)еСТЬ•нства и земледелм. на Урале в период импе

r,иалнзма //Вопросы аrрарноА истории Урала и Западной Сибири . Свердловск. 1966. С. 278-287. 
См. Научнu cecciu по проблемам многоукладности Российской зкономики в период империализма. 
Свердловск. 1969: Вопросы истории калнталистнческой России . Проблема многоукладности . Сверд

ловск. 1972 . Гаврилов Д.В. «Новое направление» в исторической науке и его поклонники . Екатерин

бург. 2005. 

'Истори• Урала в период капитализма. М .. 1990. 
'Шадурский В. И. Народныil опьrг земледел~u Зауралы в XV\I - начале ХХ века. Свердловск. 1991, 
Половинкин Н.С .. Сурино• В . М. Пахари и сохолалы Урала и Зауралы . Конец XIX - начало ХХ вв 

Тюмень. 1995; Миненко Н.А .. Побережникоа И.В . Исторнческий опьгг аграрного освоени• Урала 
(конец ХШ - начало ХХ в.)// Аграрный рынок в историческом развитии . Екатеринбург. 1996. С. 6-18; 
Чагин Г.Н . Окружающий мир в традиционном мировоззрении русских крестын Среднего Урала. 

Пермь. 1998: и др. 
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правительственные дебаты, связанные с решением аграрного вопроса, система 

реализации экономических и правовых интересов уральских горнозаводчиков, 

ход и резу ль таты зем.11еустройства горнозаводского населения 1• 

Во второй половине 2000-х гг. бьти защищены две диссертации, затраги
вающие различные аспекты аграрного развития Пермской губернии рубежа 

XIX-XX вв. 2 Анализ особенностей демографического развиmя крестьянства 
Пермской губернии второй половины XIX в. осуществлен в исследовании Г. Н . 
Плотниковой. Специфике развития крестьянской кустарной промышленности 
посвящено исследование Ю. А . Кашаевой . 

Теоре-mко-методологическим проблемам социально-экономических 
трансформаций аграрной сферы посвящены исследования Г.Е. Корнилова. По 

его мнению, модернизационные изменения аграрного социума являлись ком

плексным и многоуровневым процессом. Данные изменения историк обозначил 

термином «аграрный переход», в процессе которого происходили экономиче

ская, демографическая, политическая, культурная, правовая трансформации. 

Конец XIX - начало ХХ в. связан с первой фазой аграрного перехода, характе

ризующейся преобладанием экстенсивного развития3 • 
Таким образом, исследование процессов аграрного развития конца XIX -

начала ХХ в. остается одной из актуальных тем отечественной исторической 

науки. Проблемам развития крестьянского хозяйства посвящено значительное 

количество работ, однако необходимо отметить, что данный аспект региональ

ного социально-экономического развития территории Среднего Урала не под

вергался специальному изучению. 

Цель и задачи. Целью исследования является анализ социально

экономического развития крестьянского хозяйства Пермской губернии в усло

виях трансформации российского общества конца XIX - начала ХХ в . 

Исходя нз цели исследования, бьти определены следующие задачи: 

- проанализировать состав и изменения численности крестьянских домохо

зяйств; 

- исследовать изменения в системе землевладения и землепользования; 
- выявить уровень, динамику и структуру земледельческого производства; 
- определить значение и место животноводства в организационной системе 
крестьянского хозяйства; 

- изучить процесс возникновения н разв1ПИя сельской кредитной кооперации; 

1 Алеврас Н.Н . Аграрнu полкrика nрав~пельсrва на rорнозаводскоw Урале в начале ХХ века. Чел•· 
бинск. 1996; Она же . Политический курс и специфика аграрных преобразований на горнозаводском 
Урале в условнах Российской модернизации (последнu треть XIX - первые дес1ТИЛС"У1U1 ХХ вв.) // 
Промыwленнu политика в стратегии Российских модерннзацнА XVlll - XXI вв. Екатеринбург. 2006. 
с. 65-69. н др . 

'Плотникова Г. Н. Демографические изменениа крестынского населенна Пермской губернии во irro

poй половине XIX века : аатореф. дне .. . канд. ист. наук . Перwь. 2006; Кашаева Ю.А. Кустарные про

мыслы Пермской губернии (конец 1880-х - 1914 г.) : аетореф . дне . канд. ист. каук. Псрwь. 2007. 
'Корнилов Г. Е. Трансформаци~ аграрной сферы Урала в первой половине ХХ века// ХХ век и сель
скu Россиа. Токно. 2005. С. 286-316; Он же. Модернизацн~ сельского хоз-iiства Урала в ХХ веке : 

этапы . напраалсниа. результаты// Аграрное развитие и продовольственнаа полнтнка Росснн в XVlll -
ХХ вв.: проблемы источинков и историографии . Оренбург. 2007. С. 150-172; и др 
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- рассмотреть особенносnt и условия участия крестьянства в производствен

ной и п<rq>ебительской кооперации . 

Источнн1СН. Дт1 системаntзации выявленных документов, мы используем 

традиционные классификационные схемы и выделяем несколько видов источ

ников. 

Особое место в коммексе источников занимают материалы сборников 

исторических документов, прошедшие темаntчески!i о1бор и научную система

тизацию 1. 

К первому виду источников относятся законодательные и нормативные 

акты, регулирующие имущественные и социальные отношения крестьянства2 • 
Вторым значимым видом источников является делопроизводственная до

кументация государственных и земских органов управления, кооперативных 

организаций. Подавляющая часть делопроизводственных документов представ

лена архивными материалами. В первую очередь, это ведомственная докумен

тация центральных органов государственного управления, сохранившаяся в 

фондах Российского государственного исторического архива (РГИА) : 396; 398; 
408; 426; 573; 1233; 1291 . К делопроизводственной документации относятся 
также материалы местных административных органов государственного управ

ления и земского самоуправления Пермской губернии, представленные доку

ментами фондов Государственного архива Пермского края (ГАПК) : 65; 277; 44. 
Массовая делопроизводственная документация коопераntвных организаций 

представлена в фондах : 102, 262, 113. Документы земских органов самоуправ
ления уездного уровня содержатся в фондах Государственного архива Свсрд

ловско!i области (ГАСО): 18; 199; 375; 434; 435. 
Обширным коммексом источников являются опубликованные земские 

делопроизводственные документы . Одним нз важнейших принципов работы 

земских учреждений с момента их создания был принцип гласности, поэтому 

земство публиковало протоколы заседаний и постановлений земских управ и 

собраний, отчеты управ о проделанной работе3 • К опубликованным делопроиз
водственным источникам о развитии кредитной, потребительской и сельскохо

зяйственной кооперации относятся материалы губернских н уездных коопера

тивных съездов4 • 

1 Продовольственнu безопасность Урала 8 ХХ веке_ Докуме~пы и материалы. В 2 т_ Т . 1. Екатерин· 
бург, 2000. 
1 f'осскйское законодательство Х-ХХ 8в. В 9 т. Т. 7_ Доку""""" осресn.онской рсформw. М . , 1989; Рос
сийское законодательство Х-ХХ 88. В 9 т. Т. 9_ Зuонодапло.сnо '"'"'" буР"'}'l3Н<>-11емокрnических рсоо
люuий . М .. 1994; Свод законов f'оссиliской империи . Т . 10. Ч . 3_ Положен~u о землеустройстве. СПб .. 
19 13; Нормап~.ный устав дп1 местных сепьскохоэ-йственных обществ. СПб" 1898; и др 
'Труды совеЩ81{и1 при Пермской губернской управе о мерах улучwени1 экономического положения 
крестынскоrо насепен~u Пермской губернии (28 декабр1 1892 г . - 7 1нвар1 1893 г . ). Пермь. 1893; 
Доклады Гlермскоll губернской земской управы Пермскому губернскому земскому собранию 44-й 

очередной сессии. Оrд. J_ Экономические мероnр1UТН1 . Пермь. 1913; и др. 

'Первый съезд кооперативов Пермского уезда Пермской Губернии с 14 по 17 июн1 1914 г . Пермь. 
1914; Труды первого с~.еэда представителей ссуд<><берегатепьных товариществ Пермской губернии 
10-17 июн1 1900 года в r Перми. Пермь, 1900; и др. 
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Третий вид источников, представлен статистическими материалами. Для 

удобства анализа он подразделен на несколько подгрупп. К первой группе от

носятся массовые данные демографической ста11fстики 1 • Главным достоинст
вом указанных источников является сопоставимость территориальных и демо

графических показателей . Вторая группа статистических источников представ
лена материалами поземельных переписей 1877178, 1887 и 1905 гг. 2 Третью 
группу составили материалы ста11fстики сельскохозяйственного производства. 

Первый блок источников сельскохозяйственного производства представлен 
данными, собранными ЦСК МВД3 • Второй блок включает опубликованные ма
териалы земской текущей статистики4 • Опубликованные материалы позволяют 
охарактеризовать динамические и структурные изменения основных показате

лей сельскохозяйственного производства. Четвертую группу источников соста

вили материалы земских подворных переписей, представляющие собой сово

купность статистической информации о численности и структуре крестьянских 

дворов, базовых экономических показателеА5 . Пятая группа источников пред
ставлена универсальными справочными изданиями6. 

Четвертый вид источников представлен региональной периодической пе
чатью : «Пермские !)'бернские ведомости»; «Вестник землеустроАства Северо
Восточного района>), «Уральское хозяАство)) и др . 

Вцелом, совокупность выявленных источников 11вляется репрезентатив

ной и достаточной для решения поставленных исследовательских задач . 

1 Первu всеобщu перепись населенНJ1 Российской нмпернн 1897 г. Вып. 31 . Пермс1W1 губернНJ1 . 
СПб .. 1904; Волости н важнеliшме селенНJ1 ЕвропеАскоА России. Вып. 6. Губернии приуральскоli 
группы и краJiнего севера. СПб" 1885; Население сельских обществ и колнчестао у них пахатной на
дельной эе1оt11и по обследованию 1893 г. о сельских обществах 46 губерний Европейской России // 
Временни1< ЦСК МВД. 1894. Вып . 33. СПб" 1894; Свод данны><. помещенных в «Списках населенных 
мест Пермскоli губернию>, изданные 1908-1909 гг. Пермь. 1910; Предварительные итоги Всероссий
ской сельскохо:~.Аствениой переписи 1916 г. Вып. 1. Европейскu Росси~ . Пr" 1916; ГАПК. Ф. 208. 
Оп . 1. Д. 19. 
'Поэемельнu собственность Европейской России 1877- 1878 гr. //Статистический временник Poccнll
cкoi! империи. Сер. 3. Вып. 10. СПб" 1886; Статистика Российско!! империи. Сер. 12. Главнеliшие 
данные nоэемелыюй статистики по обследованию 1887 r. Вып 32. Пермскu губернНJ1 . СПб" 1897; 
Статистика землевладенИ1 1905 г. Вып . 40. ПepмclWI губерни1 . СПб" 1906. 
'Свод урожайных сведениА за годы 1883-1915. М" 1928; Конскu перепись 1882 r. СПб . 1884; Воен
но-конскu перепись 1891 г . Статистика Российской империи . Т . 31 . СПб" 1894; Коневодство в 60 
губернНJ1Х ЕвропеliскоА России и Кав1<аза (по данным военно-конс1<их перепнсеА 1900-1906 rт. ). 
СПб" 1908; Военно-конскu перепись 1912 r. Статистика РоссиlfскоА Империи. Т . 83. Пr" 1914. Ста
тистические материалы по вопросу о потреблен ин м1са в Poccнllcкoll империи в 1913 г. Пг" 191 S; 
Статистические материалы по м1сопродовольственному пелу в России . Данные о достав1<е м1сного 
скота н м1са в города н другие крупные пункты потребленИ1 по •слезным дорогам, волны" пуТ1м н 

ГОНОN в 1913 г . Пr" 1916; и др . 
'ПермсКаJ1 губернн1 в сельскохоз1йственноы отношении . Вып . 1. Зима 1892193 г. н весна 1893 г. 
Пер1оеь, 1893; ПермсКаJ1 губернн1 в сельско><оз1Аственноы отношении . Обзор 1897 г . Пермь, 1898; 
Пермскu губернИI в сельскохоuйственном отношении . Обзор 1899 г. Пермь, 1901 ; н др . 

;Зежкне подворные переписи 1880- 1913 гг.: nоуездные итоги / Сост. Н. А . Сваанцкнй, З . М . Свавиц
кu. М" 1926; Краткu подворнu перепись Екатеринбургского уезда Пер1оеской губернии 1912 г. 

Пер"ь. 1912; Оuнский уезд Пермской губернии по данным подаорноll переписи 1913 r. Пермь. 1915. 
"Пам1ТНU книжка Пер1оеской губернии, 1880 г. Пермь, 1881 ; Адрес-календарь и справочнu кннжu 
Пер1оескоА губернии 1914 г. Пермь. 1914; н др. 
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Методологическую основу исследовании составила теория модерниза

ции, объясняющая процесс трансформации традиционного аграрного общества 

в современное - индустриальное 1 • Наиболее последовательно и комплексно 
процессы трансформации аграрной сферы в русле теории модернизации могут 

быrь раскрыты в рамках концепции аграрного перехода. Концепция позволяет 

рассматривать аграрную модернизацию с позиции непрерывности, исследовать 

все сферы жизни села с учетом конкретно-исторических особенностей регио

нального развития2 • 
В процессе исследованИ.11 использовались такие общенаучные методы по

знания, как индукция, дедукция, анализ и синтез, описание и измерение, стати

стические методы, а так же специально-исторические методы: историко

генетический, историко-сравжnельный, струкrурно-функциональный, истори

ко-типологический, историко-системный и струкrурно-диахромный. Активное 

использование статистических источников обусловило применение математи

ко-статистических методов. Совокупность используемых методов позволяет 

комплексно изучить объект, рассмотреть развитие компонентов предмета ис

следования, достигнуть цели и выполнить поставленные задачи. 

Научная новизна. Диссертационная работа является комплексным ис

следованием крестьянского хозяйства Пермской губернии конца XIX - начала 

ХХ вв., выполненная с использованием широкого круга источников, значитель

ная часть которых вводится в научный оборот впервые. Ценность полученных 

результатов состоит в достаточно целостном и упор11Доченном историческом 

знании, позволившем получить представление о состоянии и процессах транс

формации крестьянского парцеллярного хозяйства. В исследовании представ

лена динамика численности крестьянских домохозяйств, проведен анализ демо

графических процессов, выявлены природно-климатические и социально

экономические условия, влиявшие на формирование системы поземельных от

ношений, проанализировано развитие сельскохозяйственного производства. 

Исследован процесс возникновения и развития сельской кредитной, производ

ственной и потребительской кооперации. 

Практическа11 значимость диссертационного исследования определяет

ся возможностью использования для дальнейшей научной разработки проблем 

развИТИJ1 сельского хозяйства России конца XIX - начала ХХ в . , при написании 

трудов по истории Урала. Данные, полученные в результате исследования, мо

гут бьrrь использованы при разработке курсов по истории Урала, проведении 

спецкурсов и спецсеминаров по аграрной истории России . Исторический опыт 

хозяйствования на селе может послужить значимым инструментом определе

ния путей реформирования сельскохозяйственного производства на современ

ном этапе. 

'с" . : Опыr росснilскнх '4Одерннзацнй XVIll - ХХ в . / Ora. ред. В . В . Алексеев. М. 2000; Алексе
ев В . В . Общественныli потенциал истории . Екатеринбург. 2004; Побережников И . В . Переход от тра

диционного к нндустрнально"у обществу : теоретико-'4етодологическис пробле"ы '4Одсрнизацин . М .. 
2006; и др. 
'Корнилов Г. Е. А111Щ>на.1 '4одерииэацн.. России .. С. 4-6. 
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Апробации результатов исследования. Основные положения диссерта

ции были из.ложены на 17 конференциях всероссийского н регионального уров

ней. В том числе: XIl-XIV Всероссийские историко-педагогические чrения 
(Екатеринбург, 2008; 2009; 2010); Проблемы аrрарного и демографического 
развИТЮ1 Сибири в ХХ - начале XXI в . (Новосибирск, 2009); Государственная 
власть и крестьянство в конце XIX - начале ХХ в. (Коломна, 2009); Российский 
крестьянин в годы войн и в мирные годы (XVIII - ХХ вв . ) (Тамбов, 2010). Ре
зультаты исследования представлены в 18 публикациях, в том числе одной ста
тье журнала, входящего в перечень ВАК Министерства образования и науки 

РФ, в 17 статьях научных сборников (общим объемом 4,55 п . л . ) . 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литера

туры, приложений . 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы, определены объект и пред

мет исследования, его хронологические и территориальные рамки, сформули

рованы цель и задачи, раскрывается методология исследования, представлена 

историография темы и дана харакrеристика источников. 

Первая глава «демографическая скrуаци11 и поземельное устроliство 

крестьянского двора» состоит из двух параrрафов . В первом параграфе 

«Численность и состав крестьянства, структура крестьянского двора» про

анализированы демографические изменения в составе крестьянского населения . 

По данным всероссийской переписи населения 1897 г. доля «сельских сосло

вий» составляла 95,2 %, непосредственно в сельскохозяйственном производст
ве было занято 70,5 % населения Пермской губернии. В исследуемый период 
отмечается рост численности крестьянских дворов, общее число крестьянского 

населения возросло на 50 %, а количество домохозяйств - на 74 %, средняя 
численность крестьянского хозяйства сократилась с 5,7 до 4,9 чел. Положи· 
тельная динамика крестьянского населения губернии обуславливалась высоким 

естественным приростом населения , что соответствовало общероссийским тен

денциям. В результате анализа массовых статистических данных земских под

ворных переписей выявлены половозрастноА состав населения крестьянского 

домохозяйства, показана его относительная стабильность, рассмотрено соот

ношение лиц трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Оrмечена зави

симость экономического состояния домохоз1йства от его структуры, которая 

определялась стадией жизненного цикла семьи. Показаны факторы, влН1ющие 

на уровень грамопюсти крестьянского населения, главными из которых 1вл11-

лись состав семьи и уровень социально-экономического разв~rrия терркrории. 

Во втором параграфе «Эволюция землевладения и землепользования 

крестьянского двора» изучены изменення поземельных отношений . Отмеча

ются особенносп~ с.ложившейся системы землепользования, связанные с про

мышленным харакrером Пермской губернии . Сельскохоз1йственное производ-
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~iIO велось, nреимущеспенно, на земm~х, находившихс" во владении и пользо

вании крестыш, частное землевладение имело промышленное значение . Преоб

ладающая часть сельскохоз"йственных угодий принадлежала кресть"нству. По 

данным земельной переписи 1887 г . в пользовании кресть~rнских хоз11йств на

ходилось 93 % пашни, 71 % сенокосов и пастбищ. Общая ruющадь территорий, 

используемая кресть"нством, составляла немногим более У. всего земельного 

фонда rубернии. В то же врем" дот~ посевов на крестышских земт~х в 1881 r . 
составл"ла 91,6 %, а по данным сельскохозяйственной переписи 1916 r. -
99,5%. 

В развитии системы землевладения и землепользования крестьянских хо

ЗJ1Аств Пермской rубернии выделены два основных периода. Первый - связан с 

отменой временнообязанного состояния в 1881 г . до начала столыпинской аг

рарной реформы в 1906 г. Второй - обусловлен землеустроительными меро

прияntями, проводимыми в рамках столыпинской аграрной реформы, начало 

которых в Пермской rубернии датируется 1907 г. , а активная фаза длится до 

начала Первой мировой войны в 1914 г. 

Преобладающей формой крестьянского землепользования в Пермской rу

бернии оставалась передельная общинная система. Надельный земельный фонд 

расширялся под давлением растущего населени", вовлекая в хозяйственный 

оборот государственные земли . Землеустроительный процесс в Пермской rу

бернни имел длительный , затяжной характер. Основу его составляло междусе

ленное и междуобщннное обустройС'Во . Активизация межевых работ, насту

пившая с началом столыпинской аграрной реформы, не внесла кардинальных 

изменений . Участковое землепользование, появившеес11 в результате преобра

зований, отличалось большим рационализмом, однако удельный вес единолич

но устроенных хозяйств был крайне мал, к 1 "нвар" 1915 г . дворы с участковой 

формой землевладения составили 1,5 % домохозJ1йств rубернии , на территории 

общей площадью в 2,0 % от общинного земельного фонда. 
Втораи глава «Крестьянское :sемледелие и животноводство>> состоит 

из двух параграфов . В первом параграфе «динамика и структура земле

дельческого производства» исследуется существовавшая организационнЗJ1 

система полевого хозJ1йства. Отмечено, что земледелие, являвшеес11 основной 

отраслью крестьянского хозяАства развивалось экстенсивным способом, харак

теризовалось выраженной специализацией на производстве зерновых, зани

мавших 93,8 % в 1881 г . и 94,0 % в 1914 г. посевных площадей . ОсновнЗJI тен

денци" развиnt11 производства была связана с расширением площади пашни, 

увеличившейся в течение исследуемого периода на 45 %. Сохранение традици
онных способов эксплуатации земли, при возраставшем демографическом дав

лении, вело к дисбалансу в использовании природных угодий . Истощение почв 

в комплексе с природными аномалиями приводило к периодическим сильным 

неурожаям . 

Производство продовольствия в большинстве крестьянских хозяйств, при 

существовавших условиях, находилось на уровне самообеспечения . Анализ 

данных о валовом сборе основных зерновых продовольственных культур на 
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душу сельского населения периода 1883-1915 гг" основанный на данных ЦСК 
МВД и земства, указывает на периодический недостаток производимых хлебов, 

достигая принятой в начале ХХ в . Пермским губернским земством нормы в 

19 пуд. на 1 чел. только 23 из 33 лет. Проанализированные данные локальных 

бюджетных описаний крестьянских дворов свидетельствуют, что расход произ

водимого продовольствия на личное потребление играл во всех хозяйствах 

наиболее важную роль. Объемы потребления находились в определенной зави

симости от экономического состояния хозяйства, что, в свою очередь, опреде

лялось количеством работников и ценностью капитала, которым обладало хо

зяйство, выражавшееся размером посевной площади и численностью рабочего 
скота. 

Изменения в крестьянском земледелии, свидетельствующие о вступлении 

в эпоху агроперехода, бьиtи связаны с изменением С1руктуры посевных площа

дей : замещением ржаной культуры пшеничной, улучшением пропорций сель

скохозяйственных культур, широким распространением культуры картофеля, 

площадь посевов которого в течении исследуемого периода выросла в 3 раза. 

Кроме того, во многом благодаря земской агрономии, появляются посевы кор

мовых трав, внедряются усовершенствованные орудия труда и сельскохозяйст

венные машины (молотилки , сеялки, жатюt), но в целом уровень технической 

оснащенности крестьянского хозяйства, даже по российским меркам, оставался 

низким. 

Второй параграф «Состо11нне животноводческой отрасли» включает 

анализ основных тенденций развитКJ1 кресты1нского животноводства. Живот

новодство в организационной системе крестьянского хозяйства ПермскоА гу

бернии выполняло подчиненную роль, обслуживая нужды полеводства, имея 

натуральныА характер. Кресть.11нство губернии владело подавт1ющей частью 

поголовья сельскохозяйственных животных, в 1900 г. крестьянским домохозяй
ствам принадлежало 96,0 % лошадей, 96,8 % крупного рогатого скота, 97,8 % 
мелкого рогатого скота и 97,7 % свиней . 

Исключительная ориентация крестьянского хозяйства на зерновое произ

водство приводила к прямой зависимости численности nоголовы скота от сбо

ра хлебов . Увеличение численности происходило в периоды роста сборов зер

новых и резко снижалось вслед за неурожайным годом. Единственным практи

ковавшимся способом увеличенКJ1 производства бьиtо численное увеличение 

стада. Однако и здесь успехи бьu~и незначительными . За 1882-1914 гг . поголо

вье крупного и мелкого рогатого скота выросло на 6,1 %, свинеА - на 14,3 %, а 
количество лошадей сократилось на 7,8 %. Общее поголовье стада увеличилось 
лишь на 369,3 тыс. голов, или 9,5 %. Учитывая сложившуюся демографическую 
ситуацию, автор приходит к выводу, что производство животноводческой про

дукции на душу населения не только не увеличивалось, но и сокращалось. 

Имевшиеся примеры высокой продуктивности, связанные с породистым 

молочным скотоводством, разведением «тагильской>~ и «суксунской1> пород 

крупного рогатого скота, имели локальный характер . Росту товарности живот-
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новодства преru~тствовало отсуrствие налаженной системы переработки и сбы

та. 

Т~тья глава «Крестьянс:киА двор в кооперативном движению> 

включает два параграфа. Первый параграф «Участие крестьянства в кре

дитной кооперацию> посвящен возникновению и развИ11fю сельской кредит

ной кооперации в крае. Сrановление и развитие кооперативных учреждений 

отражало сущность происходивших трансформаций в аграрной сфере, связан

ных с процессом капитализации сельского хозяйства и переходом от натураль

ного способа ведения хозяйства к товарному . Кредипюе кооперативное движе

ние в Пермской губернии прошло ряд стадий развития. До конца XIX в. един
ственной формой кредитного кооператива было ссудо-сберегательное товари

щество, основанное на паевом принципе формирования капитала. В 1883 г. в 

Пермской губернии функционировало 49 товариществ, по данным на 1893 и 
1899 гг. рост численности товариществ остановился на 58. К 1913 г . число ссу

до-сберегательных товариществ сократилась до 35. Главным препятствием мас
сового развития ссудо-сберегательных товариществ было отсутствие у населе

ния свободных денежных средств . Следующая ступень развития кредитной 
кооперации Пермской губернии связана с появлением кредитных товариществ, 

опиравшихся в своей деятельности на финансовую поддержку государства и 

земства. Учрежденные в 1895 г. ссудо-сберегательные товарищества стали са

мой популярной формой организаций мелкого кредита. К 1913 г. на территории 

Пермской губернии функционировало 308 товариществ, со средним оборо111ым 
капиталом в 22,4 тыс. руб. Дальнейшим шагом развития кредитной кооперации 
стало формирование союзных объединений кооперативов, первым таким объе

динением на Урале и в Пермской губернии стал «Екатеринбургский союз кре

ди111ых и ссу до-сберегательных товариществ)). 

Основные направления деятельности кооперативных учреждений мелко

го кредита состояли в мобилизации государственных и свободных час11fых 

средств для нужд крестьянских хозяйств, в выдаче ссуд и посредничестве при 

закупках товаров для своих членов. Несмотря на законодательные стеснения, 

препятствовавшие свободной деятельности этих учреждений, и ограничения 

имущественной правоспособности крестьян, креди111ые кооперативы имели 

значительный экономический успех. 

Во втором параграфе «Пронзводс:твенна11 и потребитепьс:ка11 коопе

рация» изучен процесс формирования и развития сельской производственной 

кооперации, участие крестьянства в объединениях потребителей . Наиболее 

распространенным видом сельскохозяйственного кооперативного объединения 

конца ХХ в. были сельскохозяйственные общества. В большей мере общества 

носили характер агрикультурных, просветительских учреждений, распростра

няющих агрономические знания среди своих членов. В отдельных случаях об

щества создавали показательные поля и случные пункты, выставки улучшен

ных пород скота. В круг занятий сельскохозяйственных обществ входила и 

экономическая деятельность, связанная с распространением удобрений и усо

вершенствованных орудий труда, и содействие в сбыте сельскохозяйственной 
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продукции. К 1913 г. в Пермской rубернин бьuю зарегистрировано 162 общест
ва, по их числу rуберния занимала третье место в России . Основная причина 

активного развития сельскохозяйственных обществ связана с деятельностью 

агрономической службы земства и Главного управления земледелия и земле

устройства. 

Проведенный анализ разв~пия потребительской кооперации показал, что 

потребительская кооперация Пермской rубернии имела свои самобьrrные чер

ты, что связано с промышленным характером экономики rубернии. Возникно

вение и первоначальное разв~rrие потребительских кооперативов происходило в 

горнозаводских центрах, с последующим распространением на сельскую пери

ферию. К началу Первой мировой войны потребительская кооперация пред
ставляла значительную экономическую силу и заметное общественное явление, 

перейдя от создания первичной кооперативной сети к стадии образования коо

перативных союзов . 

В ЗаJСЛючении содержатся основные выводы исследования. Проведен
ный анализ позволяет сделать вывод, что демографические процессы и эконо

мическая деятельность крестьянского двора были взаимообусловленными : 

сельскохозяйственное производспо выс-rупало одновременно и фактором вос

производства человеческой жизни. Сельскохозяйственная деятельность давала 

семье, по крайней мере, основные средства существования, а семья, посредст

вом труда своих членов, развивала производство, обеспечивала преемствен

ность крестьянских поколений, брала на себя заботы об нх воспитании и на
чальной профессионализации. 

Сохранение традиционных способов эксплуатации земли, при возрастав

шем демографическом давлении, вело к дисбалансу в использовании природ

ных угодий. Производство зерновых занимало главенствующее положение в 

сельском хозяйстве rубернии. Животноводство, заключавшее в себе возможно

сти высокопродуктивного и интенсивного производства, не получило должного 

развития, оставаясь второстепенной отраслью хозяйства. Процессу товаризации 

крестьянского животноводства препятствовало отсутствие налаженной системы 

переработки и сбьгга. Начавшееся проникновение новых технологий по перера
ботке молока - сепарирование способствовало улучшению товарных качеств 
продукции, но существовавшая транспортная инфраструктура, базировавшаяся 

на rужевых перевозках, не обеспечивала дос-rуп к удаленным рынкам сбьгга. 

Появление железнодорожного транспорта, казалось бы, открывавшего новые 

возможности, бьuю подчинено целям промышленного производства. Сельское 

хозяйство в лице крестьянского двора с его малыми и рассеянными финансо

выми ресурсами оставалось основной, но периферийной сферой экономики. 

Специализация крестьянского хозяйства на зерновом производстве обуславли

вала предельную степень зависимости от колебаниА погодных условиА и ко~rь

юнктуры рынка. Крестьянский двор попадал в патовую си1)'ацию, являясь за

ложником собственноА системы хозяАствования, природы и развивавшихся 

рыночных отношений . Болезни экстенсивного роста в сфере производства, ха

рактерные для первой фазы аграрного перехода, самым негативным образом 
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отзывались на кресты1нстве в целом, пpoяьJIJlli .:~я в форме вспышек голода в 
годы сильных неурожаев, и падении цен на зерно, в ruды хороших урожаев. 

Кооперацкя мелких сельскохозяйственных производнт~лей, появившись 

на этапе перехода общества к индустриальной цивилизации, обладала двойст

венной сущностью, сочетала черты традиции и модерна. Сохранение традици

онных начал коллективизма с присущей им формам собственн0С11t, опирав

шихся на нормы обычного права, сочетались с разви111ем индивидуализма, от

ражавшего процесс движения в сторону рыночной трансформации, свидетель

ствуя о вступлении в эпоху аграрного перехода. 
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