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Сельскохозяйственные общества на Урале в начале ХХ 
века являлись одним из наиболее многочисленных видов 
добровольных, самоуправляющихся общественных орга-
низаций, рассчитанных прежде всего на крестьянство. Их 
деятельность была в первую очередь направлена на рас-
пространение сельскохозяйственных знаний в крестьян-
ской среде, повышение агрикультуры сельского населения. 
Общества уделяли внимание хозяйственной деятельности, 
помогая крестьянству практическими способами повышать 
уровень экономического благосостояния. Преобладающая 
часть сельскохозяйственных обществ создавалась для 
усовершенствования сельскохозяйственных основ кре-
стьянской жизни в целом, некоторые были ориентированы 
на отдельные отрасли сельского хозяйства, специализиру-
ясь на птицеводстве, коневодстве, пчеловодстве и других 
занятиях. О.А. Безгина на примере истории поволжских 
сельскохозяйственных обществ пришла к выводу, что эти 
ассоциации сыграли важную роль в эволюции сельскохо-
зяйственной кооперации, в развитии хозяйственной иници-
ативы и самостоятельности крестьян. Основным стимулом 
к их существованию, по ее мнению, являлась инициатива 
отдельных людей при материальной поддержке земства и 
государства [1]. 

Из 4685 обществ сельского хозяйства в России значи-
тельная доля (364) приходилась на Уральский регион: 207 – 

в Пермской губернии, 118 – в Вятской, 30 – в Уфимской и 
9 – в Оренбургской [2]. В уральской историографии подчер-
кивается вклад земства, и особенно земских агрономов, 
в распространение данных общественных организаций в 
регионе в начале ХХ столетия. По убеждениям С.А. Пьян-
кова рост численности сельскохозяйственных обществ не 
был напрямую связан с высокой социальной активностью 
крестьянского населения, во многом выступая результа-
том процесса реформирования аграрной сферы извне, и 
зависел от действий внешних акторов. Впрочем, несколько 
смягчая свой тезис, исследователь справедливо указывает 
на готовность и стремление части крестьянского населения 
к сотрудничеству и внедрению новых приемов агротехники 
[2].  

Уральская периодика начала ХХ века пестрела замет-
ками о появлении тех или иных сельскохозяйственных об-
ществ. Так, во втором номере «Пермской земской недели» 
за 1914 год сообщалось, что создавались новые сельскозяй-
ственные общества (общества открывались на основании 
нормального устава с позволения губернской администра-
ции): Покровско-Смирновское и Каменское в Красноуфим-
ском уезде, Неволинское в Кунгурском уезде [3]. 

Важно подчеркнуть, что сельскохозяйственные ассоци-
ации являлись одним из первых видов кооперации, разви-
ваясь параллельно с другими видами кооперации, порой 
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стимулируя новые формы кооперативной деятельности. 
Так, в газете «Исеть» подводились итоги кооперации в Ша-
дринском уезде, начавшейся здесь в 1902 году с открытия 
маслодельной артели и сельскохозяйственного общества. 
В 1906 году в уезде появились первое кредитное товари-
щество, несколько маслодельных артелей и новое сельско-
хозяйственное общество. В последующие годы коопера-
тивное движение развивалось «шире и шире», и к 1 января 
1913 года в уезде насчитывалось уже 39 кредитных това-
риществ, 11 маслодельных артелей, до 50 потребительских 
обществ, 19 сельскохозяйственных кооперативов и 7 трудо-
вых артелей [3]. 

В сельскохозяйственных обществах Шадринского уезда 
Пермской губернии доминировали крестьяне. Так, в Бро-
докалмакском сельскохозяйственном обществе из 62 чле-
нов-учредителей 35 являлись крестьянами. Преобладание 
крестьян в составе кооперативов наблюдалось и в других 
сельскохозяйственных обществах Пермской губернии: в 
Арамашевском из 93 человек 84 являлись крестьянами, в 
Ашапском – 45 крестьян (из 59 членов),  в Дубровском – 23 
крестьянина в составе 32 членов, в более многочисленном 
по составу Торговижско-Суксунском – 117 крестьян из 164 
членов [4]. 

Современники возлагали особые надежды на агроно-
мов и их активную роль в деле сельскохозяйственной ко-
операции. Так, в одной из статей под названием «Сельско-
хозяйственные союзы и работа агронома» высказывались 
два пожелания: агроном должен работать в «сознательном 
кружке», «орудием проведения сельскохозяйственных улуч-
шений агрономом должно быть кооперативное или кружко-
вое опытно-показательное поле» [3].

Справедливости ради следует отметить, что в начале 
ХХ века сельскохозяйственная кооперация на Урале раз-
вивалась неравномерно, так, в Оханском уезде Пермской 
губернии этот вид кооперации  являлся одним из наиболее 
слабых. В частности, современники отмечали, что в начале 
ХХ века сельскохозяйственная кооперация здесь отставала 
от других видов кооперации. Причины назывались много-
плановые. Например, оставался неразрешенным вопрос, в 
чем должна заключаться основная деятельность сельско-
хозяйственных обществ и товариществ, в распространении 
ли среди населения сельскохозяйственных знаний путем 
устройства чтений, бесед, выставок, опытных и показатель-
ных полей или в предприятиях коммерческого характера, 
каковы: закуп и продажа населению земледельческих ма-
шин и орудий, семян, искусственных удобрений, сбыт про-
дуктов сельского хозяйства, содержание прокатных пун-
ктов [5].

Просветительская деятельность сельскохозяйственных 
обществ и агрономов была востребована. Однако среди 
крестьян чувствовался недостаток таких лиц, которые мог-
ли бы принимать сколько-нибудь заметное участие в мест-
ных ассоциациях по распространению среди народа полез-
ных сельскохозяйственных знаний [5]. Просветительная и 
агрокультурная деятельность существовавших кооперати-
вов поддерживались исключительно теми же агрономами и 
помощниками. «Вот почему сельскохозяйственная коопера-
ция в Оханском уезде почти не движется в сторону прогрес-
са», – сетовал современник [5]. По данной причине сель-
скохозяйственные кооперативы в Оханском уезде тяготели 
к коммерческой деятельности. Торговля земледельческим 
орудиями и машинами, семенами, удобрениями, содержа-
ние прокатных и сортировальных пунктов не требовали со 
стороны руководителей сельскохозяйственных кооперати-
вов особой подготовки (особенно с учетом помощи зем-
ства, в частности агрономического персонала). Очевидцы 
указывали на первый («в скромных размерах») коммерче-

ский опыт сельскохозяйственных кооперативов в Оханском 
уезде и стремление их членов заняться также сбытом сель-
скохозяйственной продукции (хлеба, льна, семян) [5]. При-
мером сельскохозяйственных кооперативов коммерческой 
направленности являлись молочные артели. 

Сельскохозяйственные общества имели важное социо-
культурное значение, которое порой проявлялось в сфере 
организации досуга. Так, совет Мотовилихинского сель-
скохозяйственного общества совместно с правлением об-
щества потребителей «Самопомощь» договорились об 
устройстве на святках кооперативного детского вечера в 
народном доме. Совет мотовилихинского общества зани-
мался и популяризацией сельскохозяйственных знаний. В 
местной периодике анонсировалась лекция по луговодству 
«Луговодство и культура кормовых растений» 3 января 1916 
года в Мотовилихинском народном доме. Организаторами 
лекции ставилась цель – ознакомление населения со спосо-
бами улучшения местных покосов, которые «вследствие их 
полной запущенности» давали минимальные урожаи сена 
(40-50 пудов с десятины), тогда как на опытных участках 
сельскохозяйственного общества покосы могли давать уро-
жай сена от 250 до 400 пудов с десятины. Предполагалось 
использование кинематографических картин при чтении 
лекции [6]. 

Заслуживает внимания факт осознания необходимости 
организации в Перми губернского сельскохозяйственного 
общества с привлечением агрономов и других специалистов 
по сельскому хозяйству. Предполагалось, что общество бу-
дет способствовать объединению на местах «разрозненных  
доселе  и разбросанных  на обширной  территории  нашей 
(Пермской. – Е.К.)   губернии» мелких  сельскохозяйствен-
ных обществ,   содействовать успешному проведению ими 
«культурных сельскохозяйственных мероприятий» и пра-
вильному сбыту продуктов сельского хозяйства, помогать 
в коллективной выписке и покупке для обществ удобрений, 
семян, сельскохозяйственных машин и орудий, оказывать 
содействие в совместном пользовании машинами и оруди-
ями для обработки почвы. Возлагались надежды на активи-
зацию деятельности мелких сельскохозяйственных обществ 
благодаря поддержке со стороны губернского сельскохо-
зяйственного общества: «Предоставленные, в большинстве 
случаев, самим   себе  с  самого  момента возникновения 
наши крестьянские сельскохозяйственные общества, за ис-
ключением весьма немногих, где работою таких обществ 
руководит агрономический персонал, вследствие отсут-
ствия надлежащего надзора и руководительства, или скоро 
прекращали свою работу, или же, в лучшем случае, так и 
оставались до сего времени не жизнедеятельными» [7].     

С конца ХIХ столетия на Урале стали появляться специ-
ализированные сельскохозяйственные общественные орга-
низации, открывались отделения общероссийских обществ. 
Так, в Оренбурге появился отдел Императорского россий-
ского общества садоводства, деятельность которого была 
направлен на повышение культуры садоводства (разведе-
ние садов и насаждение деревьев, работа по акклиматиза-
ции растений, забота о сохранении лесов). К слову сказать, 
в «Путеводителе по Оренбургу» П.Д. Райского упоминают-
ся также Оренбургское общество сельского хозяйства и 
Общество птицеводства, ежегодно устраивавшее выставки 
птиц (преимущественно кур различных пород). Специали-
зированные общества насчитывали по нескольку десятков 
членов. В частности, в Оренбургском отделе Императорско-
го российского общества сельскохозяйственного птицевод-
ства, созданного в 1909 году, в первые годы насчитывалось 
до полусотни членов [8].  

Деятельность птицеводческих обществ, особенно Импе-
раторского российского общества сельскохозяйственного 
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птицеводства, пробудила интерес к культурному птицевод-
ству и в других губерниях Урала в начале ХХ века. В до-
кладной записке младшего специалиста по птицеводству 
в Уфимской губернии В.Н. Фофонова сообщалось, что при 
этом население сталкивалось с немалыми трудностями, 
так как имеющиеся в частных хозяйствах производители 
оценивались так высоко, что рядовой хозяин был не в со-
стоянии их приобретать. К В.Н. Фофонову как специалисту 
постоянно обращались хозяева не только из Уфимской гу-
бернии, но и из соседних губерний за советом, где купить 
производителей, что ясно указывало на существовавший 
большой спрос. Современник писал, что запрошенные им 
птицеводы, «имеющие порядочную птицу», расценивали ее 
по 50-100 руб. гнездо. Приобретать не только по 100 руб., а 
и за 50 руб. за гнездо могли только крупные землевладель-
цы [9].

В.Н. Фофонов, будучи представителем от Уфимской гу-
бернии на первом совещании специалистов по птицевод-
ству, созванном при департаменте земледелия в 1912 году, 
писал, что нужно прийти на помощь желающим приобрести 
племенную птицу по доступной цене. Современник ссылал-
ся на неудовлетворительный опыт Уфимского отдела Импе-
раторского российского общества сельскохозяйственного 
птицеводства, неудачно выписывавшего птицу у частников. 
Фофонов сообщал, что цены на продаваемых производи-
телей были «вздуты совершенно непропорционально их 
достоинствам», выписка заочно из частных хозяйств не 
давала желаемых результатов, чаще предлагались породы 
по причине излишка у торговцев без учета региональных 
условий. Специалист поднимал вопрос о массовом улучше-
нии крестьянского птицеводства и государственной помо-
щи в этом направлении. Свои взгляды современник резю-
мировал так: необходимо прийти на помощь крестьянину, 
занимающемуся разведением птицы, способствуя более 
выгодному сбыту продуктов птицеводства (не исключая ко-
оперативные формы); важно оказывать содействие лицам, 
желающим устраивать у себя племенные рассадники, ока-
зывая поддержку в обеспечении сбыта производителей, а 
в исключительных случаях предоставляя материальные по-
собия [9].

На примере пчеловодческих общественных организа-
ций на Урале в начале ХХ века можно видеть, что деятель-
ность некоторых специализированных сельскохозяйствен-
ных обществ была довольно успешной. Пчеловодческие 
общественные организации действовали в Вятке,  Мензе-
ленске, Сарапуле, Ирбите и других поселениях Уральского 
края. Одним из старейших сельскохозяйственных обществ 
на Урале являлось Кунгурское общество пчеловодства, от-
крытое 16 апреля 1895 года. В нем треть общества состав-
ляли крестьяне [10]. Из отчета о деятельности общества за 
1910 год, напечатанном в «Журнале Кунгурского общества 
пчеловодства» (собственный журнал освещал деятель-
ность общества, печатал постановления совета и общих 
собраний, статьи по пчеловодству),  известно, что в нем на-
считывалось  к 1 января 1910 года 18 почетных членов, 12 
членов-соревнователей и 363 действительных члена (всего 
393 члена) [11]. 

При обществе успешно функционировал склад, с него 
продавались мед, воск, ульи, книги по пчеловодству [11]. 
Благодаря таким местным активным общественным деяте-
лям, как крестьянин пчеловод-инструктор С.В. Зуев, была 
налажена работа пчеловодного музея, демонстрировавше-
го ульи и пчеловодные принадлежности. С.В. Зуев являлся 
заведующим и музея, и библиотеки общества. К 1 января 
1911 года в библиотеке насчитывалось 355 книг и брошюр 
по пчеловодству, 206 томов журналов и 420 книг и журна-
лов по сельскому хозяйству. Всего в ней было 981 издание. 

Литературой из библиотеки пользовались 65 членов обще-
ства [11]. О том, насколько обширной была работа разъезд-
ного инструктора, следует из годового  отчета:  инструктор 
побывал на 158 пасеках, совершив 15 поездок по волостям 
уезда. Об успешной деятельности общества свидетель-
ствует и состояние его бюджета, достигавшего нескольких 
тысяч рублей. Так, к 1 января 1910 года капитал общества 
достигал 9044 руб. [11].

Члены общества заботились о поддержке пчеловодства 
в районе деятельности общества, особенно там, где эта от-
расль находилась в упадке. В одном из номеров «Журнала 
Кунгурского общества пчеловодства» сообщалось в докла-
де разъездного пчеловода-инструктора С. Татаурова о со-
стоянии пчеловодства в Урминской волости в 1911 году, где 
насчитывалось до 1,5 тыс. пчелиных семей, тогда как в луч-
шие годы бывало до 5-6 тыс. пчелиных семей. Инструктор 
констатировал упадок пчеловодства здесь, писал о плохом 
медосборе, предлагая сделать Шамарскую пасеку образцо-
вой и содействовать  распространению в Урминской воло-
сти рамочных ульев [10]. 

Учебно-показательные пасеки общества способствова-
ли развитию знаний о пчеловодстве, знакомя курсантов и 
других лиц с рациональными способами ведения пчеловод-
ства. За 30-летнюю деятельность обществом было устрое-
но 17 курсов по пчеловодству, их посещали 484 постоянных 
слушателя и до 200 временных. Обществом было подготов-
лено 15 инструкторов-пчеловодов. Кунгурское общество 
пчеловодов занималось проведением выставок, съездов, 
привлекая много участников. Деятельность общества была 
востребована современниками. Показателен и тот факт, 
что эта общественная организация не прекратила своего 
существования после революционной ломки общественных 
устоев в начале ХХ века,  а такие общественные деятели 
как крестьянин С.В. Зуев, проработавшие в нем без пере-
рыва 27 лет, внесли весомый вклад в развитие пчеловод-
ства в родном крае [12].    

В кунгурском журнале публиковались заметки о разви-
тии пчеловодства на Урале, о популяризаторской деятель-
ности в этом направлении. В одном из номеров журнала за 
1911 год сообщалось, что Вятским обществом пчеловодства 
были организованы чтения по пчеловодству, программой 
предусматривались 10 двухчасовых лекций (с 23 октября 
по 23 ноября 1911 года), лектором являлся председатель 
общества М.А. Дернов. На лекции записалось свыше 100 
человек. Информация была взята из журнала «Пчеловод» 
[13]. К слову сказать, крестьянам-пчеловодам Вятского 
края предоставлялась отличная возможность послушать 
лекции прекрасного специалиста в области пчеловодства, 
сыгравшего особую роль в развитии данной отрасли в 
Вятской губернии. Выпускник Петровской сельскохозяй-
ственной академии со званием ученого агронома первого 
разряда М.А. Дернов занимался научной работой, являлся 
автором свыше 20 популярных книг и брошюр о пчеловод-
стве [14].

Несколько позднее появилось Общество пчеловодов 
Перми. Его деятельность стала вполне успешной, о чем пи-
сал очевидец, сообщая, что в 1915 году склад пермского об-
щества пчеловодов закончил год «вполне удовлетворитель-
но», за второй год своего существования обществу удалось 
заготовить свыше 300 пудов меда, склад «имел большое 
значение» для пчеловодов  – членов общества. Валовая 
выручка составила 7000 руб., превысив на 1000 руб. пред-
положение по смете [15]. 

Отдельные сельскохозяйственные общества на Урале 
специализировались на нескольких сельскохозяйствен-
ных отраслях, о чем свидетельствует пример Уфимского  
общества пчеловодства, садоводства и огородничества, 
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начавшего свою деятельность в 1909 году. Во главе это-
го общества стояли председатель В.Е. Чащихин и това-
рищ председателя А.И. Базилев, членами совета являлись 
П.М. Иванов, И.И. Морозов, секретарем совета общества 
был П.Н. Халтурин [16]. Я. Ахтямов ввел в научный оборот 
данные газеты «Сельскохозяйственный листок» (1913, № 
27-28. С. 43)  о деятельности этого общества, создавше-
го под руководством его опытных членов, земских и пра-
вительственных специалистов, инструкторов и агрономов 
опытно-показательную пасеку, образцовый сад и огород. 
Близость этих учреждений общества к путям сообщения 
(железнодорожная станция Черниковка в одной версте от 
Уфы) давала возможность жителям как центральной ча-
сти губернии, так и ее окраинам знакомиться с различны-
ми полезными усовершенствованиями по этим отраслям 
хозяйства. Общество имело в своем распоряжении хозяй-
ственные помещения и постройки, обширную аудиторию 
для ведения бесед, чтений и курсов. В августе 1913 года 
им были устроены десятидневные курсы. На этих курсах 
давались не только теоретические знания, слушатели име-
ли возможность познакомиться и с практической стороной 
изучаемых предметов по пчеловодству, садоводству и ого-
родничеству (практические занятия велись на пасеке, в 

саду и огородах). Общество ежегодно принимало участие в 
выставках, устраиваемых уфимским земством [17].

В начале ХХ века в процесс сельскохозяйственной ко-
операции постепенно вовлекались некоторые башкирские 
деревни с развитыми пчеловодными традициями, о чем 
свидетельствует пример Кандры-Кутуевского пчелово-
дного товарищества во главе с председателем правления, 
ахуном деревни Г. Габдулзарифовым [18]. Пчеловодческие 
общественные организации в целом и отдельные их пред-
ставители внесли весомый вклад в развитие рационального 
пчеловодства на Урале в начале ХХ века. 

В заключение следует подчеркнуть важное историче-
ское (культурно-просветительское и практическое) значе-
ние  сельскохозяйственных обществ на Урале в начале ХХ 
века. Рассматриваемые общественные организации спо-
собствовали популяризации научных знаний и распростра-
нению рациональных способов хозяйствования, повыше-
нию социальной активности крестьянства и его вовлечению 
в развитие кооперации в российской провинции в начале 
ХХ века. Сельскохозяйственные общественные организа-
ции способствовали процессам специализации и профес-
сионализации в сельском хозяйстве Уральского региона в 
позднеимперский период.
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