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Аннотация. Статья посвящена вопросам деятельности землеустроительных комиссий по рас-

пространению агрокультурных новаций в местной деревне в период столыпинских преобразований. 

Автор впервые в отечественной историографии поставил задачу проанализировать эту проблематику 

на примере Калужской губернии. Источниковая база исследования состоит из впервые введенных в 

научный оборот архивных документов, представленных личными делами служащих землеустроитель-

ных комиссий, а также опубликованных материалов различного происхождения (нормативные акты, 

справочные и статистические издания, материалы центральной и местной периодической печати). 

Автор изучает основные направления землеустроительной агрономической помощи единолич-

ным домохозяйствам в регионе, приводятся статистические данные о результатах этой работы. Уста-

новлено, что по мере роста участковых хозяйств в Калужской губернии увеличивался масштаб оказы-

ваемой им агрономической помощи, объемы ее финансирования. В исследовании уделено внимание 

профессиональной деятельности ряда служащих землеустроительного агрономического персонала, 

подчеркивается их личный вклад в развитие агрономического просвещения сельского населения. Вы-

яснялось также, что негативное влияние на землеустроительную агрономию оказывали некоторые 

факторы, связанные с организацией труда специалистов (частая сменяемость агрономов, их нехватка и 

пр.) Тем не менее можно уверенно утверждать, что к началу 1914 г. казенная агрономическая помощь в 

регионе приобрела характерные черты комплексного обслуживания единоличных домохозяйств, т. е. 

была нацелена на развитие основных отраслей местного крестьянского хозяйства. Поступательное раз-

витие землеустроительной агрономии было прервано начавшейся Первой мировой войной. 

Материалы и выводы исследования могут быть использованы при подготовке лекционных кур-

сов, проведении практических занятий, написании учебных пособий и т. д. 
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В современной российской историографии вопросы изучения столыпинских аграрных 

преобразований начала XX в. занимают приоритетное направление в научно-исследователь-

ской работе целого ряда специалистов. Возросший интерес к этой проблематике связан с пе-

реживаемыми в настоящее время кардинальными изменениями в структуре аграрного сек-

тора российской экономики (приватизация земли, создание фермерских хозяйств и т. д.)  

В этом отношении приобретает большое значение обращение исследователей к опыту аграр-

ного переустройства российской деревни в начале прошлого столетия. За последние десяти-

летия в научный оборот были введены новые документальные источники, которые легли в 

основу публикаций на региональном уровне исследований. В этих работах получили отраже-

ние ранее неизвестные стороны, аспекты аграрной проблематики [7; 20; 42]. Однако несмот-

ря на это, до настоящего времени к числу малоисследованных вопросов относится, например, 

оказание землеустроительной агрономической помощи единоличным домохозяйствам в Ка-

лужской губернии до начала Первой мировой войны. Такая постановка вопроса определяет 

актуальность настоящего исследования. 

Аграрная реформа П. А. Столыпина, задуманная властями как крупный, амбициозный 

социально-экономический проект, была направлена на подъем крестьянского хозяйства в 

стране, создания в российской деревне широкого слоя крестьян-собственников (хуторян, от-

рубников). Для реализации этих целей были разработаны правовые механизмы выхода кре-

стьян из общины с укреплением полевых наделов в их собственность, землеустройство дво-

ров на общинных землях, в имениях Крестьянского поземельного банка и т. д. Ключевая роль 

здесь отводилась землеустройству домохозяйств, однако создание новых участковых дворов 
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на базе рутинной техники, унаследованной от посткрепостнического периода, практически 

было невозможно. Поэтому необходимо было изменить качество организации сельскохозяй-

ственного труда, повысить его эффективность, т. е. заняться агрономическим просвещением 

крестьян на основе современных передовых технологий. 
Для проведения столыпинской реформы согласно указу императора Николая II от 

4 марта 1906 г. в стране создавались губернские и уездные землеустроительные комиссии, 

которые находились в компетенции Главного управления землеустройства и земледелия 
(далее – ГУЗиЗ). Губернскую комиссию возглавлял губернатор, уездные – местные предводи-

тели дворянства. В состав землеустроительных комиссий входили чиновники различного 

ранга (например, непременный член губернского присутствия, управляющий Казенной Пала-

той, управляющие местными отделениями Крестьянским поземельным и Дворянским банка-
ми и др.) [25, с. 1–2]. Из-за недостатка финансовых средств, кадровых проблем и т. д. процесс 

формирования ведомственных комиссий ГУЗиЗ в Калужской губернии растянулся на не-

сколько лет. Первые из них начали работу в 1907 г., затем в 1908 г. открылась губернская ко-
миссия, а последние комиссии стали функционировать с 1911 г. [33, с. 161]. 

В 1907–1908 гг. в фокусе внимания землеустроительных комиссий Калужской губернии 

были вопросы ликвидации земельного запаса местного отделения Крестьянского поземель-

ного банка, проведение землеустроительных работ на общинных землях и т. д. [40, с. 82–83]. 
Затем на повестке дня появились новые задачи, связанные с агрономическим обслуживанием 

участковых домохозяйств. Так, 3 ноября 1909 г. Калужская губернская землеустроительная 

комиссия приняла постановление об учреждении должности агронома уездной землеустрои-

тельной комиссии [22, с. 4]. В 1910 г. Козельская, Медынская и Мосальская уездные земле-
устроительные комиссии впервые пополнились штатными агрономами. Данное решение вы-

глядело закономерным, поскольку это были центры хуторского расселения в регионе. Между 

тем районы деятельности специалистов не ограничивались административными границами 
уездов. Например, агроном Мосальской уездной землеустроительной комиссии А. И. Яш-

толд-Говорко обслуживал единоличные домохозяйства Мещовского и 15 волостей Жиздрин-

ского уездов. Агроном Козельской уездной землеустроительной комиссии Ф. Ф. Василевский 

оказывал помощь участковым хозяйствам Лихвинского, Перемышльского и 22 волостям Жизд-
ринского уездов [9, л. 711 об.]. Заметим, что Ф. Ф. Василевский был одним из немногих специа-

листов, находившихся у истоков землеустроительной агрономии в Калужской губернии. Он 

проработал в Козельском уезде вплоть до революционных событий лета 1917 г. [10, л. 5, 52 об.]. 

По мере дальнейшего развития столыпинских преобразований в местной деревне и ро-
ста числа единоличных домохозяйств увеличивался состав агрономического персонала уезд-

ных землеустроительных комиссий. Так, если к началу января 1912 г. в регионе насчитыва-

лось восемь агрономов, то уже через два года – 14 специалистов, т. е. количество агрономов 
превысило общее число уездов Калужской губернии [11]. Это означало, что в землеустрои-

тельной агрономической службе наметился постепенный переход от уездного типа к участ-

ковому, когда на одного специалиста приходился один или несколько районов обслуживания, 

как правило, совпадавших с границами волостей. Иными словами, участковый агроном ста-
новился ближе к землеустроенному крестьянскому населению, что способствовало более эф-

фективному оказанию адресной помощи нуждающимся домохозяевам. Новый тип агрономи-

ческой организации был представлен в Жиздринском, Перемышльском и Медынском уездах, 

где на каждый из них приходилось по два агрономических участка [28, с. 63–65; 29, с. 117–
122]. Например, в Медынском уезде землеустроительная участковая агрономия действовала с 

марта 1913 г., где оба специалиста являлись известными лицами. Так, агрономы 1-го участка 

Г. И. Иванов и 2-го участка А. Г. Фофанов имели многолетний опыт административной работы 
в земских кругах уезда, т. е. это были люди, знавшие не понаслышке настроения, интересы 

крестьянского населения [14, л. 25; 16, л. 9]. 

В целях объединения деятельности агрономического персонала в регионе при Калуж-

ской губернской землеустроительной комиссии была учреждена должность агронома райо-
нов землеустройства. В начале января 1914 г. это место занял А. Г. Мильковский, бывший аг-

роном Мещовской уездной землеустроительной комиссии. Это был очень образованный спе-

циалист, имевший целых три профильных образования (два высших и одно среднее), что 

было большой редкостью. Однако служебная деятельность А. Г. Мильковского имела непро-
должительный срок, поскольку в начале апреля 1915 г. по состоянию здоровья он вынужден 

был уйти в отставку [18, л. 1, 12, 16]. 
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Между тем, по признанию властей, имеющийся состав агрономов не мог в должной ме-

ре осуществлять на практике весь необходимый комплекс сельскохозяйственных работ, по-
этому в помощь этим специалистам в 1910 г. была учреждена должность агрономического 

старосты землеустроительной комиссии (Калужский и Медынский уезды) [11, л. 3; 13, л. 3]. 

Одним из них оказался Н. Н. Михалевский, агрономический староста Калужской уездной зем-
леустроительной комиссии, занимавший должность до июня 1912 г. Он был выходцем из 

дворянского сословия и выпускником местной Гурьевской низшей сельскохозяйственной 

школы [13, л. 2, 23]. По мере развития столыпинских преобразований к началу 1914 г. в Ка-

лужской губернии общее число агрономических старост достигло 18 человек, которые входи-
ли в состав десяти уездных землеустроительных комиссий. Район их обслуживания составлял 

группы волостей или отдельные уезды в целом. Больше всего агрономических старост было в 

Медынском уезде – 4 чел., далее в Жиздринском, Козельском уездах – по 2 чел., а в Тарусском 

уезде – 1 чел. [29, с. 118, 120–122]. 
Контроль и финансирование сметных ассигнований на агрономические нужды в целом 

по стране осуществлял Департамент земледелия, одно из ведущих структурных подразделе-

ний ГУЗиЗ. Анализ правительственных средств, отпущенных землеустроительным комисси-
ям Калужской губернии, показал устойчивую тенденцию роста бюджетного финансирования. 

Так, если в 1909 г. на землеустроительную агрономию было выделено более 3 тыс. руб., то в 

1910 г. эта сумма составила более 18 тыс. руб., в 1911 г. – более 38 тыс. руб., в 1912 г. – более 

58 тыс. руб., а в 1913 г. – почти 67 тыс. руб. Таким образом, за пять предвоенных лет ассигно-
вания на эти цели увеличились почти в 20 раз [23, с. 90–91; 37, с. 33; 38, с. 49; 39, с. 49]. Начи-

ная с 1911 г., доля расходов на содержание агрономического персонала неуклонно увеличи-

валась и составляла свыше половины от общей суммы расходов: в 1911 г. – 59 %, в 1912 г. – 

65 %, в 1913 г. – 71 %. Другая часть правительственных средств расходовалась на агрономи-
ческое просвещение единоличных домохозяйств, нацеленных на получение практических 

результатов (опытно-показательные мероприятия, улучшение земледельческой техники 

и пр.) [37, с. 30; 38, с. 46; 39, с. 46]. 
В целях выработки подробных планов организации агрономической помощи на местах 

и составления сметных предположений о необходимых для этого средствах при Калужской 

губернской землеустроительной комиссии было образовано Особое агрономическое совеща-

ние. Общие указания о составлении планов этих совещаний были определены ГУЗиЗ. Цен-
тральное ведомство считало, что «ближайшей задачей лиц и учреждений, заведывающих аг-

рономической помощью единоличным хозяйствам на местах, должно быть содействие вла-

дельцам отрубных участков в выработке той простейшей системы полеводства, которая 

обеспечивала бы корм скоту и повышения урожая зерновых культур» [23, с. 61–62]. В состав 
Калужского губернского Особого агрономического совещания входили губернатор (предсе-

датель совещания), непременные члены уездных землеустроительных комиссий, члены гу-

бернской земской управы, заведывающий агрономической помощью в районах землеустрой-
ства и др. [22, с. 3–4] Последнюю должность, в частности, занимал С. Ф. Трухачев, совмещая ее, 

кроме того, с должностью непременного члена губернской землеустроительной комиссии, 

где имел многолетний опыт административной работы. Деятельность Особого агрономиче-

ского совещания была отмечена местной периодической печатью. Как сообщали «Калужские 
губернские ведомости», в июне 1913 г. региональные власти ходатайствовали перед прави-

тельством об отпуске на следующий год сметных ассигнований на общую сумму более 

111 тыс. руб., что было в 1,5 раза больше объема тех средств, которые были выделены госу-

дарством в этом году [43, с. 2]. 
Начало землеустроительной агрономической помощи единоличным домохозяйствам 

было связано с изданием известного циркуляра Департамента земледелия от 25 апреля 

1908 г. Нормативный документ устанавливал структуру организации показательных меро-
приятий, которые состояли из трех групп: показательные хозяйства, показательные поля и 

показательные участки. В показательных хозяйствах основной целью являлась демонстрация 

выгодного сочетания отдельных отраслей хозяйства. Показательное хозяйство, по оценке 

властей, было рассчитано на силы среднего крестьянского двора, типичного для данной 
местности размера, и финансирование в обычном порядке. Улучшенные севообороты и но-

вейшие приемы земледельческой техники составляли основу показательных полей, а демон-

страция отдельных приемов полеводства являлась целью показательных участков [5, с. 43–

44]. В этом отношении интересно привести оценку известного отечественного агронома 
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начала XX в. С. М. Богданова, что «показ – лучший прием распространения сельскохозяйствен-

ных улучшений в наши хозяйства при отсутствии и специального, а часто даже и общего об-
разования у массы наших хозяев» [8, с. 275]. 

В 1909 г. треть всех средств, отпущенных правительством на землеустроительную аг-

рономическую помощь в Калужской губернии, были направлены на обустройство в Козель-
ском уезде пяти показательных хуторов. По согласованию между местной землеустроитель-

ной комиссией и уездным земством организация показательных хозяйств была поручена аг-

роному Ф. Ф. Василевскому, состоящему в то время на земской службе Козельского уезда. 

Показательные хозяйства располагались в центрах расселения хуторов на общинных землях 
и среди единоличных участков, принадлежащих местному отделению Крестьянского позе-

мельного банка. Обустройство каждого показательного хутора обошлось казне в 200 руб. 

Большая часть этих средств в размере 115 руб. предназначалась для покупки посевного фон-

да (семян ржи, клевера и картофеля). Меньшая часть – 85 руб. была выделена на приобрете-
ние различной сельскохозяйственной техники: плуги, бороны и т. д. [6, с. 632]. 

Одно из таких показательных хозяйств принадлежало крестьянину с. Волконского 

Е. М. Касатову, выделенное из общинной земли на площади 11 дес. Домохозяйство велось под 
наблюдением местной уездной землеустроительной комиссии. На хуторе был организован 

многопольный севооборот, разбитый на семь участков. Хозяйство специализировалось на 

выращивании огородных культур (огурцы, капуста и пр.), что объяснялось существенным 

недостатком в них среди крестьян соседних деревень. По подсчетам агронома Ф. Ф. Василев-
ского доход, полученный на показательном хозяйстве от полеводства, значительно превышал 

доходы не только от окрестных общинных хозяйств, но и ряда помещичьих владений этого 

уезда [32, с. 43]. 

Результаты деятельности показательных хозяйств получили общественное признание. 
На состоявшейся в сентябре 1910 г. ежегодной Калужской губернской сельскохозяйственной 

выставке Козельская уездная землеустроительная комиссия за проекты и планы показатель-

ных хозяйств была удостоена похвального листа Калужского общества сельского хозяйства. 
Кроме того, хуторянину Е. М. Касатову, представившему на выставке образцы огородных 

культур и сводные таблицы практических результатов многопольного севооборота, был вру-

чен похвальный лист ГУЗиЗ [31, с. 3]. 

Наибольшее количество показательных хозяйств – 14, устроенных в Калужской губер-
нии в период столыпинских преобразований, относится к 1910 г. При поддержке председате-

ля Медынской уездной земской управы А. Г. Фофанова, убежденного сторонника единолично-

го землевладения, пять новых показательных хуторов были образованы в этом уезде. Приме-

чательно, что из-за отсутствия местного землеустроительного специалиста организацией 
этих хозяйств занимался уездный земский агроном М. Н. Розанов [30, с. 85]. В последующие 

годы количество показательных хуторов в Калужской губернии сократилось. Так, в 1911 г. их 

насчитывалось десять хозяйств, на содержание которых государство выделило 3000 руб., т. е. 
в среднем 300 руб. на каждый из них [3, с. 39]. Среди этого количества хозяйств выделим два 

новых показательных хутора в Мещовском уезде, обустройство которых было поручено агро-

ному А. Г. Фофанову, занимавшего с апреля 1911 г. эту должность при местной землеустрои-

тельной комиссии [14, л. 25]. К концу 1913 г. в Калужской губернии насчитывалось семь пока-
зательных хуторов на общей площади 118 дес., т. е. в среднем на хозяйство приходилось почти 

17 дес. [4, с. 260]. Уменьшение количества показательных хуторов в регионе было обусловлено 

естественным развитием единоличного землевладения, когда часть из них, выполнив свои за-

дачи, потеряли уже образцовое значение. Этот процесс регулировался нормами циркуляра Де-
партамента земледелия от 14 апреля 1912 г. Правительство заявляло о сокращении расходов на 

показательные хозяйства с целью сохранить их «лишь в тех, вновь возникших районах земле-

устройства, где население незнакомо с улучшенными приемами хозяйства» [5, с. 45]. 
Заведывающий агрономической помощью на местах С. Ф. Трухачев отмечал, что при 

выборе хозяина показательного поля или участка предпочтение отдавалось, как правило, тем 

домохозяевам, которые выразили намерение организовать в своих хозяйствах агрокультур-

ные новации. Показательные поля закладывались, в основном, целыми группами в районах 
хуторского расселения. Средства от казны отпускались из расчета не более 100 руб. на обу-

стройство одного показательного поля и 25 руб. на показательный участок. Единоличному 

собственнику, решившему организовать у себя показательное поле, землеустроительные ко-

миссии выдавали бесплатно семена трав, корнеплодов, огородных культур и фруктовых са-
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женцев, а семена зерновых культур и картофеля с последующим возвратом в течение 2 лет. 

Сельскохозяйственный инвентарь предоставлялся в ссуду на льготных условиях: в течение 
первых 5 лет ссуда не взыскивалась, а погашалась в последующие 10 лет равными долями [34, 

с. 3]. Под руководством агрономического персонала землеустроительных комиссий владель-

цы показательных полей и участков должны были отказаться от общинного трехполья и вво-
дить многопольный севооборот под травосеяние, разводить сельскохозяйственные культу-

ры, организовывать опыты с искусственными удобрениями и пр. Фактически это означало 

развитие в регионе целого комплекса различных опытно-показательных мероприятий. 

В 1910 г. землеустроительными агрономами Калужской губернии впервые были зало-
жены одно показательное поле и два показательных участка с посевами многолетних кормо-

вых трав клевера и тимофеевки [23, с. 84]. В последующие годы количество показательных 

полей и участков неуклонно увеличивалось. Так, в 1911 г. было устроено 11 показательных 

полей и десять показательных участков [3, с. 38–39]. Например, в 1911 г. в Мещовском уезде 
агроном А. Г. Фофанов заложил одно показательное поле, агроном Медынского уезда 

Г. И. Иванов обустроил семь показательных участков на площади от 12 до 24 дес. В последнем 

случае поворот к агрокультурным новшествам позволил единоличникам получить в 1912 г. 
более высокий по сравнению с общинниками урожай трав и хлебов [1, с. 225; 14, л. 25]. Всего к 

началу 1914 г. в районах землеустройства региона было заложено 46 показательных полей и 

75 показательных участков на общей площади 337 дес. [4, с. 260]. 

Показательные агрономические мероприятия тесно переплетались с развитием траво-
сеяния и многопольного севооборота в участковых хозяйствах. По наблюдению С. Ф. Трухаче-

ва, в Калужской губернии широкое распространение получили 6–9-ти польные севообороты 

под яровые и озимые культуры с посевом клевера и кормовых трав. Чиновник землеустрои-

тельного ведомства объяснял это тем, что многие единоличные хозяйства региона специали-
зировались на развитии молочного скотоводства, для которых состояние кормовой базы 

имело первостепенное значение [34, с. 2]. Так, у хуторянина М. Е. Винокурова, жителя 

д. Трушково Мосальского уезда, вышедшего на единоличный участок в 1907 г., был установ-
лен девятипольный севооборот: 1) пар, удобренный навозом, 2) рожь с подсевом клевера, 

3) клевер, 4) клевер, 5) лен и овес, 6) пар, занятый виковой смесью, 7) рожь по искусственно-

му удобрению, 8) картофель и корнеплоды, 9) яровые. Введение многопольного севооборота 

позволило хуторянину к 1913 г. достигнуть высоких урожаев сельскохозяйственных культур, 
а также увеличить поголовье молочного скота. По сравнению с хозяйствами соседних общин-

ников такие результаты выглядели весьма убедительными [26, с. 61, 65]. Всего к началу 1914 г. 

в районах землеустройства Калужской губернии под многопольный севооборот было отведено 

2243 дес. Более половины из них приходилось на Мещовский уезд, в других районах значи-
тельно меньше – от нескольких сотен дес. в Перемышльском уезде и до двух десятков дес. в 

Боровском уезде [34, с. 29]. 

Некоторые единоличники на участках с многопольным севооборотом стремились про-
водить опыты с новыми способами посева, выращивать нетипичные для их местности сорта 

сельскохозяйственных культур, применять искусственные удобрения (томасшлак, фосфорит 

и др.) Так, в 1911 г. Мещовская уездная землеустроительная комиссия сообщала, что агроно-

мом А. Г. Фофановым «в четырех хозяйствах поставлены опыты с искусственными минераль-
ными удобрениями» [14, л. 25 об.]. У хуторянина М. В. Титова в с. Касьянове Козельского уезда 

в 1912 г. агроном Ф. Ф. Василевский заложил опыт по посеву ржи разных сортов с томасшла-

ком, который наглядно показал, что петкусская рожь имела более высокий урожай по сравне-

нию с местной рожью [32, с. 42]. В целом при посредничестве землеустроительных комиссий 
единоличные домохозяева могли получить бесплатно или приобрести за собственный счет 

сортовые семена и искусственные удобрения [41, с. 48]. 

Введение травосеяния на полях единоличных домохозяйств, как нового способа улуч-
шения кормовой базы, оказалось недостаточной мерой для повышения продуктивности 

местного скотоводства. Эта ситуация выявила необходимость поиска и других мер агрономи-

ческой помощи. В качестве такой меры стало создание случных пунктов с постановкой пле-

менных производителей путем скрещивания с чистокровными животными крупного, мелко-
го рогатого и парнокопытного скота. Организация случных пунктов находилась в компетен-

ции Калужской губернской землеустроительной комиссии, которая при обустройстве их на 

местах предъявляла к единоличным домохозяевам требования наличия необходимого до-

статка кормовых средств и соответствующего ухода за животными. При выборе породы жи-
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вотных для случного пункта у агрономического персонала не было четких инструкций. По-

этому для качественного улучшения их популяции использовали разные породы скота, 
например, быки производители ангельнской, симментальской, швицкой пород и др. для раз-

ведения крупного рогатого скота [34, с. 4]. Обычно на единоличное домохозяйство приходил-

ся один случный пункт, но в некоторых случаях одновременно могли обустроить пункты от-
дельно для крупного, мелкого рогатого или парнокопытного скота. Например, в 1913 г. в хо-

зяйстве хуторянина М. Е. Винокурова Мосальского уезда функционировали случные пункты 

по разведению крупного рогатого скота (ярославская порода) и чистопородного свиноводства 

(хряк и свинка) [35, с. 2]. В Калужской губернии шесть случных пунктов впервые были открыты в 
1910 г., через год их количество увеличилось в два раза – 12 пунктов [3, с. 46; 23, с. 84]. Один из 

них, например, был обустроен в Мещовском уезде агрономом А. Г. Фофановым [14, л. 25 об.]. В 

1913 г. число случных пунктов в регионе достигло 56, большая часть из них специализировалась 

на разведении крупного рогатого скота молочного направления продуктивности – 39. Другую 
малую часть составляли случные пункты по свиноводству – 16 и овцеводству – всего 1 [4, с. 279]. 

Одновременно с деятельностью, направленной на улучшение культуры земледелия и 

скотоводства, агрономический персонал землеустроительных комиссий Калужской губернии 
уделял внимание и развитию специальных отраслей сельского хозяйства (садоводство, ого-

родничество, пчеловодство и др.). К числу основных мероприятий в этом направлении можно 

отнести устройство показательных пасек, садов, огородов, устройство омшаников с выдачей 

ульев и т. д. [34, с. 5]. Так, в 1912 г. Медынская уездная землеустроительная комиссия органи-
зовала у хуторянина Н. А. Калмыкова показательный огород с посевом различных овощных 

культур [27, с. 3]. В Тарусском уезде в 1913 г. одному из хуторян местная землеустроительная 

комиссия выдала четыре улья системы Дадана с целью искусственного подкармливания и 

роения пчел. Это позволило единоличному домохозяину увеличить общую численность пасе-
ки и продавать пчеловодную продукцию на рынке [2, с. 311]. В этом же году при 2-х классном 

училище в с. Чертени Мосальского уезда местная землеустроительная комиссия организовала 

показательный плодово-ягодный питомник на 3 тыс. саженцев и кустов растений [35, с. 2]. 
Деятельность землеустроительного персонала Калужской губернии по развитию специаль-

ных отраслей единоличного хозяйства носила в большей степени вспомогательный характер. 

Расходы государства ежегодно здесь составляли от 1 до 3 % от общей суммы, выделенной на 

агрономическую помощь в районах землеустройства [23, с. 90–91; 37, с. 102; 38, с. 127]. Всего к 
началу 1914 г. в Калужской губернии было организовано 13 показательных садов, один пока-

зательный огород и две показательные пасеки [4, с. 292]. 

Обустроившиеся на хуторах и отрубах крестьяне намеревались также обзавестись усо-

вершенствованными сельскохозяйственными орудиями и машинами (сеялки, веялки, плуги  
и т. д.). С этой целью в ряде уездных землеустроительных комиссий были открыты специаль-

ные склады, где осуществлялась продажа инвентаря на льготных условиях, т. е. с минималь-

ной наценкой [24, с. 44]. Так, в 1912 г. козельский уездный агроном Ф. Ф. Василевский отме-
чал, что обеспеченность единоличников инвентарем постепенно возросла: «… еще 4 года то-

му назад у крестьян почти не встречалось плугов, а теперь вероятно не найдется ни одной 

деревни, где не было бы нескольких плугов и также каждая группа хуторян имеет их по не-

сколько» [24, с. 23]. Из Лихвинского уезда агроном П. М. Попов сообщал, что только за весну 
1913 г. склад местной землеустроительной комиссии продал плугов разных модификаций – 

59 шт., железных борон – 5 шт., распашников – 4 шт. и т. д. [32, с. 49]. Всего к началу 1914 г.  

в Калужской губернии при посредничестве землеустроительных комиссий 132 единоличных 

домохозяев получили в ссуду 176 орудий и машин, а 362 хуторян и отрубников приобрели на 
собственные средства 384 единиц инвентаря [41, с. 48]. 

Другим направлением землеустроительной агрономии относится устройство сети про-

катных пунктов улучшенных сельскохозяйственный орудий и машин. В отличие от парал-
лельно существовавшей в Калужской губернии земской агрономии, где прокатные пункты 

преимущественно состояли при местных сельскохозяйственных обществах, казенные про-

катные пункты в основном были расположены в центрах хуторского расселения. Руководство 

прокатными пунктами в основном возлагалось на младший агрономический персонал. Так, в 
сентябре 1911 г. из Медыни сообщали, что принятый на работу новый агрономический старо-

ста М. В. Елагин «будет заведывать прокатным пунктом при комиссии» [15, л. 7]. В иных слу-

чаях заведывание прокатными пунктами было доверено тем единоличным домохозяевам, 

которые вели образцовое хозяйство. В частности, у домохозяина Б. П. Конина, жителя д. Кась-
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яновские выселки, перешедшего на отруб в 1912 г., Козельская уездная землеустроительная 

комиссия открыла прокатный пункт. Для своих хозяйственных нужд крестьяне здесь могли 
взять в аренду самый различный инвентарь, например, семирядную сеялку Эльворти, кле-

верную терку, сортировку Ребера, плуг 2-лемешный Липгарта и пр. [32, с. 41]. Прокатные 

пункты функционировали на основе выработанных правил пользования сельскохозяйствен-
ной техникой, плата за нее была фиксированной и посуточной: одноконный плуг – 5 коп., 

пружинная борона – 5 коп., клеверная сеялка – 20 коп и т. п. [36, с. 212]. Впервые прокатные 

пункты (всего – 2) были открыты в 1910 г. в Медынском уезде [23, с. 84]. В 1911 г. в регионе 

насчитывалось девять прокатных пунктов, один из новообразованных пунктов располагался 
в Мещовском уезде, обустройством которого занимался агроном А. Г. Фофанов [3, с. 54; 14, 

л. 25 об.]. В 1913 г. в Калужской губернии функционировало уже 28 прокатных пунктов, что 

свидетельствовало о формировании целой их сети в регионе [4, с. 261]. 
Практика работы агрономического персонала землеустроительных комиссий на местах 

выявила кадровые проблемы, которые оказывали негативное влияние на развитие агроно-
мической помощи. Здесь обратимся к оценке Г. А. Ермолова, занимавшего должность непре-
менного члена Калужской уездной землеустроительной комиссии, т. е. чиновника, ответ-
ственного за ход аграрного переустройства местной деревни. По его словам, «при быстром 
росте землеустройства агрономический персонал не только не успевает проводить все нуж-
ные мероприятия, но фактически не справляется даже с задачей обследования единоличных 
владений» [21, с. 33]. Мнение Г. А. Ермолова можно подтвердить данными статистики, взяв за 
основу общее количество единоличных хозяйств Калужской губернии по отношению к числу 
землеустроительных агрономов. Так, путем подсчета выяснялось, что если на начало 1911 г. 
на одного такого специалиста приходилось в среднем 700 хуторов и отрубов, то к началу 
1914 г. – 888 единоличных дворов. Полученный результат наглядно демонстрирует увеличе-
ние объема работы, который приходился на одного землеустроительного агронома к числу 
обслуживаемых им единоличных домохозяйств. Иными словами, налицо был недостаток кад-
ров работников сельского хозяйства [4, с. 246; 9, л. 711 об.]. 

Негативное влияние оказывала и частая сменяемость агрономов в составе землеустро-
ительных комиссий, поскольку в такой ситуации трудно было своевременно и в полном объ-
еме выполнять поставленные задачи по агрономическому обслуживанию единоличных до-
мохозяйств. Так, анализ личных дел агрономов Калужской уездной землеустроительной ко-
миссии показал, что за период с 1911 по 1914 гг. сменили друг друга три специалиста. 
Например, П. М. Попов проработал всего 2,5 месяца, следующий за ним Э. В. Клейбер семь ме-
сяцев, далее В. А. Чагин – полтора года, однако в связи с началом Первой мировой войны он 
был мобилизован в армию в конце ноября 1914 г. [12, л. 29, 37; 17, л. 14, 16; 19, л. 7, 14]. 

Итак, из вышеизложенного можно сделать следующий вывод. Анализ источников пока-
зывает, что в период столыпинской реформы землеустроительная агрономия Калужской гу-
бернии переживала активный процесс становления и развития. Уездный тип агрономической 
службы, сложившийся на начальном этапе преобразований, получил повсеместное распро-
странение в регионе. Накануне Первой мировой войны в ряде уездов Калужской губернии 
наметился переход к участковой агрономии. Положительной стороной работы землеустрои-
тельных комиссий стало налаживание управленческих связей, координация между специали-
стами различного уровня (губернский агроном в районах землеустройства, землеустроитель-
ные агрономы, агрономические старосты). В то же время имелись факты, иллюстрирующие 
сложности в практике землеустроительных специалистов. По мере роста единоличного зем-
леустройства в Калужской губернии увеличивалось и количество агрономического персона-
ла, а также объемы ежегодно оказываемой помощи участковым домохозяйствам. В целом, 
можно считать, что развитие основных направлений ведомственной агрономической помощи 
до начала Первой мировой войны имело устойчивый прогрессивный характер, приобретая 
постепенно черты комплексного обслуживания хуторских и отрубных хозяйств. Все это дает 
нам основания говорить, что землеустроительная агрономия превратилась в одно из важ-
нейших направлений столыпинских преобразований в Калужской губернии. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of the activities of land management commissions for the dis-

semination of agricultural innovations in the local village during the Stolypin transformations. For the first time in 

Russian historiography, the author set the task of analyzing this problem on the example of the Kaluga province. The 

source base of the research consists of archival documents introduced into scientific circulation for the first time, 

submitted by the personal files of employees of land management commissions, as well as published materials of 

various origins (normative acts, reference and statistical publications, materials of the central and local periodicals). 

The author studies the main directions of land management agronomic assistance to individual house-

holds in the region, provides statistical data on the results of this work. It was found that as the local farms in 

the Kaluga province grew, the scale of agronomic assistance provided to them and the volume of its financing 

increased. The study focuses on the professional activities of a number of employees of the land management 

agronomic staff, emphasizing their personal contribution to the development of agronomic education of the 

rural population. It also turned out that some factors related to the organization of labor of specialists had a 

negative impact on land management agronomy (frequent turnover of agronomists, their shortage, etc.) Never-

theless, it can be confidently stated that by the beginning of 1914, state-owned agronomic assistance in the re-

gion acquired the characteristic features of comprehensive services for individual households, i. e. it was aimed 

at the development of basic branches of the local peasant economy. The progressive development of land man-

agement agronomy was interrupted by the outbreak of the First World War. 

The materials and conclusions of the study can be used in the preparation of lecture courses, practical 

exercises, writing textbooks, etc. 
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