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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА НА УРАЛЕ 

В НАЧАЛЕ ХХ В. 

 

AGRICULTURAL SOCIETIES IN THE URAL 

AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 

 

Аннотация. В фокусе исследовательского внимания находится деятель-

ность сельскохозяйственных обществ на Урале в начале ХХ в. Автор доказы-

вает, что сельскохозяйственные общественные организации способствовали 

популяризации научных знаний и распространению рациональных способов 

хозяйствования, повышению социальной активности крестьянства и его во-

влечению в развитие кооперации в российской провинции в начале ХХ в. На 

примере известных крестьян-рационализаторов показано значение личностно-

го фактора в истории сельскохозяйственных обществ на Урале в начале ХХ в.  
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Abstract. The focus of research is on the activities of agricultural societies in 

the Urals at the beginning of the twentieth century. The author proves that agricul-

tural public organizations contributed to the popularization of scientific knowledge 

and the dissemination of rational methods of farming, increasing the social activity 

of the peasantry and its involvement in the development of cooperation in the Rus-

sian provinces at the beginning of the twentieth century. The importance of the per-

sonal factor in the history of agricultural societies in the Urals at the beginning of 

the twentieth century is shown using the example of famous peasant rationalizers. 

Keywords: agrarian history, agricultural societies, cultural and educational 

activities, cooperation, the Urals, peasantry, rationalizers. 

 

Исследование истории сельскохозяйственных обществ на Урале в нача-

ле ХХ в. способствует углублению научных представлений об аграрной исто-

рии региона, роли крестьянства в общественной жизни Урала. Сельскохозяй-

ственные общества являлись одним из наиболее многочисленных видов доб-

ровольных, самоуправляющихся общественных организаций, рассчитанных, 

прежде всего, на крестьянство. Их деятельность была в первую очередь 

направлена на распространение сельскохозяйственных знаний в крестьянской 

среде, повышение агрикультуры сельского населения. Общества уделяли 

внимание хозяйственной деятельности, помогая крестьянству практическими 

способами повышать уровень экономического благосостояния. Преобладаю-

щая часть сельскохозяйственных обществ создавалась для усовершенствова-

ния сельскохозяйственных основ крестьянской жизни, некоторые были ориен-

тированы на отдельные отрасли сельского хозяйства, специализируясь на 

птицеводстве, коневодстве, пчеловодстве, садоводстве и огородничестве и 

других занятиях. 

Что касается научных подходов и соответствующей классификации 

сельскохозяйственных обществ в дореволюционной России, то следует ука-

зать на две главные категории исследователей: тех, кто анализирует их в кон-

тексте истории преимущественно экономических общественных объединений, 

и тех, кто рассматривает их в русле научных общественных организаций52
. 

Были и такие сельскохозяйственные общества в дореволюционной России, 

которые по видам деятельности трудно отнести исключительно к экономиче-

ским, научным или культурно-просветительским общественным организаци-

ям. Специального внимания заслуживают многочисленные крестьянские сель-

                                                 
52

 Елина, О. Ю. Сельскохозяйственные общества России, 1765–1920-е годы: вклад в развитие агро-

номии // Российская история. – 2011. – № 2. – С. 28. 
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скохозяйственные объединения в отдельных российских регионах. Вполне ар-

гументированными представляются взгляды С.А. Козлова, разделяемые и 

другими исследователями, интерпретирующего сельскохозяйственные обще-

ства как хозяйственно-просветительские формы коммуникации рационализа-

торов53
. 

В контексте проведения историко-сравнительных региональных иссле-

дований заслуживают внимания ключевые выводы О.А. Безгиной, получен-

ные на примере истории поволжских сельскохозяйственных обществ. Иссле-

дователь заключает, что эти ассоциации сыграли важную роль в эволюции 

сельскохозяйственной кооперации в российской провинции, в развитии хо-

зяйственной инициативы и самостоятельности крестьян. Основным стимулом 

к их существованию, по ее мнению, являлась инициатива отдельных людей 

при материальной поддержке земства и государства54
.  

Из 4685 обществ сельского хозяйства в России значительная доля (364) 

приходилась на Уральский регион: 207 – в Пермской губернии, 118 – в Вят-

ской, 30 – в Уфимской и 9 – в Оренбургской. В уральской историографии 

подчеркивается вклад земства и особенно земских агрономов в распростране-

ние данных общественных организаций в регионе в начале ХХ столетия. По 

убеждениям С.А. Пьянкова, рост численности сельскохозяйственных обществ 

не был напрямую связан с высокой социальной активностью крестьянского 

населения, во многом выступая результатом процесса реформирования аграр-

ной сферы извне, и зависел от действий внешних факторов. Впрочем, не-

сколько смягчая свой тезис, исследователь справедливо указывает на готов-

ность и стремление части крестьянского населения к сотрудничеству и внед-

рению новых приемов агротехники55
.    

Важно подчеркнуть, что сельскохозяйственные ассоциации являлись 

одним из первых видов кооперации, развиваясь параллельно с другими вида-

ми кооперации, порой стимулируя новые формы кооперативной деятельности. 

В составе сельскохозяйственных обществ на Урале в начале ХХ в. доминиро-

вали крестьяне. Современники возлагали особые надежды на руководящую 

роль агрономов и их активной роли в деле сельскохозяйственной кооперации.  

Просветительская деятельность сельскохозяйственных обществ и агро-

номов была востребована. Сельскохозяйственные общества Вятской губернии в 

начале ХХ в. активно занимались внедрением в крестьянскую практику семян 

улучшенных сортов злаковых растений, распространяя, например, овес (селек-

                                                 
53

 Тощенкова, В. А. Сельскохозяйственные общества юга Дальнего Востока России (конец XIX – 

начало ХХ вв.). Автореф. …канд. ист. наук. – Владивосток, 2022. – С. 9.   
54

 Безгина, О. А. Специфика развития сельскохозяйственной кооперации в начале ХХ века (на при-

мере поволжских губерний) // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. – 2012. – № 27. – С. 488–491.  
55

 Пьянков, С. А. Общества сельского хозяйства на Урале в конце ХIХ – начале ХХ века: процесс 

формирования, функции, социальный состав // Genesis: исторические исследования. – 2016. – № 4. – 

С. 137–148.   
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ционный, мильтон, шведский) и ячмень (шведский, моравский, шевалье)
56

.  

В Пермской губернии, в частности в Екатеринбургском уезде, благодаря дея-

тельности сельскохозяйственных обществ, проявивших интерес к семенам ав-

стралийского овса, завезенного В.А. Соловьевым со всемирной выставки в Чи-

каго в 1893 г., крестьяне охотно приобщились к этой новинке. Так, совет Ара-

машевского общества купил 14 пудов овса этого сорта и раздал своим членам. 

Урожай австралийского овса (крупного и тяжеловесного) порадовал крестьян57
. 

По данным за 1914 г. одиннадцать (из 31) сельскохозяйственных обществ Кун-

гурского уезда вели работу по улучшению пород домашнего скота58
.     

Важно подчеркнуть значение личностного фактора в распространении 

рациональных способов ведения хозяйства и технических инноваций. Так, ле-

том 1903 г. член Больше-Сосновского общества (Оханского уезда Пермской 

губернии) И.Г. Сальников на собственные средства организовал демонстра-

цию жнейки «Дези» для крестьян, после чего некоторые из них решили при-

обрести такие машины для своих хозяйств. Поскольку на складе Оханского 

земства было ограниченное количество жнеек, одному крестьянину пришлось 

съездить за машиной в Казань. Благодаря тому же рационализатору Сальни-

кову больше-сосновские крестьяне справились с предубеждением относи-

тельно машин для обработки льна, после демонстрации им технических пре-

имуществ стали охотно их закупать. Благодаря культурно-просветительской 

деятельности сельскохозяйственных обществ в том же Оханском уезде и де-

монстрации молотилок машинная молотьба хлеба в начале ХХ в. стала при-

вычным явлением, заменив ручные цепы59
.  

Отдельные сельскохозяйственные общества, впрочем, тяготели к ком-

мерческой деятельности, осуществляя торговлю земледельческим орудиями и 

машинами, семенами, удобрениями60
.  

На примере пчеловодческих общественных организаций на Урале в 

начале ХХ в. можно видеть, что деятельность некоторых специализирован-

ных сельскохозяйственных обществ была довольно успешной. Пчеловодче-

ские общественные организации действовали в Вятке, Мензеленске, Сарапу-

ле, Ирбите и других поселениях Уральского края. Одним из старейших сель-

скохозяйственных обществ на Урале являлось Кунгурское общество пчело-

водства, открытое 16 апреля 1895 г. В нем треть общества составляли кре-

                                                 
56

 Сельскохозяйственные общества в Вятской губернии // Памятная книжка Вятской губернии и ка-

лендарь на 1904 год. – Вятка, 1903. – С. 96.  
57

 К жизни сельскохозяйственных обществ Пермской губернии // Сборник Пермского земства. –  

№ 2. – Пермь, 1904. – С. 81, 88–89.  
58

 Отчет о деятельности правления бюро сельскохозяйственных обществ Кунгурского уезда. За 1915 

операционный год. – Кунгур, 1916. – С. 71–97.  
59

 Сельскохозяйственные общества Пермской губернии в 1904 году // Сборник Пермского земства. – 

1905. – № 1-2. – С. 80–86.  
60

 Апкаримова, Е. Ю. Сельскохозяйственные общества на Урале в начале ХХ в. // Пахари и агроно-

мы Урала в ХVIII – начале ХХ в. – Екатеринбург, 2004. – С. 99–137.  
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стьяне61
. Из отчета о деятельности общества за 1910 г., напечатанном в 

«Журнале Кунгурского общества пчеловодства» (собственный журнал осве-

щал деятельность общества, печатал постановления совета и общих собра-

ний, статьи по пчеловодству),  известно, что в нем насчитывалось к 1 января 

1910 г. 18 почетных членов, 12 членов-соревнователей и 363 действительных 

члена (всего 393 члена)
62

.   

При обществе успешно функционировал склад, с него продавались: мед, 

воск, ульи, книги по пчеловодству. Благодаря таким местным активным обще-

ственным деятелям, как крестьянин пчеловод-инструктор С.В. Зуев, была 

налажена работа пчеловодного музея, демонстрировавшего ульи и пчеловод-

ные принадлежности. С.В. Зуев являлся заведующим и музея, и библиотеки 

общества. К 1 января 1911 г. в библиотеке насчитывалось 355 книг и брошюр 

по пчеловодству, 206 томов журналов и 420 книг и журналов по сельскому хо-

зяйству. Всего в ней было 981 издание. Литературой из библиотеки пользова-

лись 65 членов общества63
.  

Сельскохозяйственные общества в целом и их отдельные представители 

внесли весомый вклад в развитие сельского хозяйства в Уральском регионе в 

начале ХХ в. Данные ассоциации способствовали популяризации научных 

знаний и распространению рациональных способов хозяйствования, повыше-

нию социальной активности крестьянства и его вовлечению в развитие коопе-

рации в российской провинции в начале ХХ в.  
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Аннотация. В статье рассматривается соблюдение крестьянами Вятской 

губернии условий для заключения брака. Государство законодательно устанав-

ливало ряд ограничений и требований для вступления в брак. В частности, 

среди требований были достижение брачного возраста, добровольность вступ-

ления в брак, отсутствие принуждения со стороны родителей или помещика  

(у крепостных), согласие родителей. В основу исследования легли действо-

вавшее в рассматриваемый период законодательство и заметки о быте кресть-

ян, публиковавшиеся в местном периодическом издании – Вятских губернских 

ведомостях. Кроме того, использовались статистические материалы, труды 

местного губернского статистического комитета, этнографического отдела 

Императорского Общества любителей естествознания, Антропологии и этно-


