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Эволюция земской агрономической организации 

Калужской губернии в период столыпинского 

землеустройства начала XX в. 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу эволюции земской агрономической организации Калужской 

губернии в период столыпинского землеустройства начала XX в. В настоящей работе уделено внима-

ние зарождению земской агрономии накануне аграрной реформы, рассматривается правовой и орга-

низационный механизм развития уездной агрономии и ее трансформации к участковому типу в усло-

виях столыпинского реформирования. Отмечено, что такой процесс сопровождался дискуссиями сре-

ди земцев по вопросам агрономии, а также подчеркивается важность финансовой поддержки земской 

агрономии со стороны государства. В исследовании сделан вывод о том, что накануне Первой миро-

вой войны местная участковая агрономия находилась на пути поступательного развития. Материалы 

статьи могут быть использованы при подготовке лекций, практических занятий, написании учебных 

пособий и т.д. 
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Abstract. The article, written on materials from the Kaluga province, is devoted to the analysis of the evolu-

tion of the zemstvo agronomic organization during the period of Stolypin’s land management at the begin-

ning of the 20th century. This paper pays attention to the emergence of zemstvo agronomy on the eve of the 

agrarian reform, examines the legal and organizational mechanism for the development of county agronomy 

and its transformation to the district type in the conditions of the Stolypin reform. It is noted that such a pro-

cess was accompanied by discussions among zemstvo residents on issues of agronomy, and the importance 

of financial support for zemstvo agronomy from the state is also emphasized. The study concluded that on 

the eve of the First World War, local local agronomy was on the path of progressive development. The mate-

rials from the article can be used in preparing lectures, practical classes, writing teaching aids, etc. 

Key words: Kaluga province, Stolypin reform, district zemstvo assembly, district zemstvo government, 

county agronomy, local agronomy, peasants. 

 

современной отечественной исто-

риографии вопросы изучения аг-

рарного развития страны в начале 

XX в., связанные с периодом проведения 

столыпинских преобразований, имеют 

большой исследовательский интерес в 

профессиональном научном сообществе. 

Введение в оборот ранее неизвестных ис-

точников ставит перед историками-

специалистами новые вопросы и исследо-

вательские задачи по осмыслению модер-

низационных процессов, затронувших рос-

сийскую деревню в предреволюционные 

годы [3, 5, 13]. Так, к числу малоисследо-

ванной проблематики до настоящего вре-

мени относится анализ эволюции структу-

ры земской агрономической организации в 

одном из центральных регионов страны – 

Калужской губернии. Такая постановка 

вопроса приобретает актуальное значение, 

раскрытие которой и посвящена тема 

настоящего исследования.  

Накануне столыпинских преобразо-

ваний уездная агрономическая служба в 

регионе находилась на этапе своего орга-

низационного становления. Правовой ос-

новой ее деятельности стал доклад губерн-

ской земской управы «Об агрономической 

организации», утвержденный земским со-

бранием в ноябре 1904 г. Согласно этому 

документу на замещение должности уезд-

ного агронома мог претендовать специа-

лист с высшим или со средним профиль-

ным образованием, жалованье которого 

отпускалось в равных долях за счет 

средств губернского и уездного земств. 

Принятый документ определял в общих 

чертах круг обязанностей уездного агро-

нома, а также регулировал условия взаи-

модействия между губернским и уездными 

земствами в вопросах агрономической ра-

боты [6, с. 106]. Впервые специалисты 

сельского хозяйства были приглашены на 

земскую службу в 1905 г. в Боровский и 

Медынский уезды, затем в 1906 г. в зем-

ства Жиздринского, Мосальского и Тарус-

ского уездов. В результате, почти в поло-

вине уездов Калужской губернии (в 5 из 

11) стала функционировать местная агро-

номия [16, с. 37]. В 1906 г. общая сумма 

земских расходов на содержание уездных 

агрономов составляла 6.000 руб., из них на 

долю каждого специалиста приходилось 

1.200 руб., в том числе 600 руб. за счет 

средств губернского и 600 руб. уездного 

земств [19, прилож. с. 11].  

С началом столыпинской реформы 

интерес к агротехническим новациям на 

селе заметно увеличился. В земствах Ка-

лужской губернии возникает рациональная 

идея о неразрывной связи развития пере-

довых агротехнологий с существованием 

агрономической службы на местах. Так, из 

материалов деятельности Медынской 

уездной земской управы за 1906 г. следо-

вало, что с момента учреждения должно-

сти уездного агронома «стало заметно же-

лание крестьян завести плодопеременную 

систему засева полей, увеличить площади 

кормовых трав и вообще усиленнее прояв-

ляется сознательность крестьян в пользе 

деятельности агронома…» [7, с. 61]. В 

конце сентября 1908 г. гласный Козельско-

го уездного земского собрания Б.А. Ялозо, 

активный сторонник развития единолич-

ного хозяйства в регионе, предложил 

В 
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учредить должность местного агронома [8, 

с. 4].  

О важном значении этой должности в 

земском хозяйстве заявил председатель 

местной земской управы А.Н. Ергольский, 

по словам которого, «крестьянское хозяй-

ство из общинного, теперь переходит в ху-

торское, при котором советы агронома мо-

гут быть населению особенно полезны. 

При наличности агронома можно устроить 

опытное хозяйство или поручить ему ве-

дение сельскохозяйственного склада» [8, с. 

4].  

По итогам голосования уездное зем-

ское собрание одобрило идею пригласить 

на службу местного агронома [8, с. 5]. В 

сентябре 1909 г. Мещовское уездное зем-

ское собрание решило учредить должность 

агронома с высшим образованием, согла-

сившись с доводами местной управы о 

том, что получение правительственных 

кредитов на развитие опытно-

показательного дела было невозможно без 

участия специалиста в области сельского 

хозяйства [10, с. 49]. Так, в феврале 1910 г. 

Мещовским уездным агрономом стал вы-

пускник Московского императорского 

университета Н.П. Ромодановский, заре-

комендовавший себя как высококвалифи-

цированный специалист. Его кандидатура 

была рекомендована Калужским губерн-

ским земским агрономом П.Д. Копыловым 

[4].  

Увеличение земского агрономиче-

ского персонала в регионе, а также необ-

ходимость расширения практических форм 

организации агрономической помощи кре-

стьянам, потребовало пересмотр правовой 

документации, регулирующей деятель-

ность специалистов в сфере сельского хо-

зяйства. Так, по предложению П.Д. Копы-

лова в декабре 1909 г. Калужское губерн-

ское земское собрание приняло новый до-

кумент «Инструкцию деятельности испол-

нительных органов по проведению агро-

номических мероприятий в жизнь», кото-

рая предусматривала четкое разделение 

сферы ответственности между губернским 

и уездными агрономами, региональным и 

уездными земствами по вопросам сельско-

го хозяйства. К обязанностям губернского 

земского агронома, например, входило ру-

ководство на местах агрономической рабо-

той уездных земских специалистов, заве-

дывание делопроизводством по агрономи-

ческим вопросам сельскохозяйственного 

отдела губернского земства, составление 

отчетной документации, сельскохозяй-

ственное консультирование, наблюдение 

за организацией коллективных опытов и 

показательных участков и т.д.  

На уездных земских агрономов были 

возложены функции распространения тра-

восеяния среди сельского населения, орга-

низация опытно-показательных участков с 

минеральными удобрениями и по улучше-

нию лугов, консультирование домохозяев, 

устройство чтений и бесед по сельскому 

хозяйству, руководство уездным сельско-

хозяйственным складом, организация ко-

операции на селе, участие в местных сель-

скохозяйственных выставках, выполнение 

общегубернских агрономических меро-

приятий, составление отчетной докумен-

тации и т.д. Таким образом, основная 

практическая работа на местах относилась 

к сфере деятельности уездных агрономов, 

а подготовкой всего комплекса агрономи-

ческих мероприятий в регионе и коорди-

нацией работы профильной службы руко-

водил губернский земский агроном [1, с. 

201].  

Размеры бюджетных средств, отпус-

каемых земствами на содержание уездных 

агрономов, могли значительно отличаться 

друг от друга. Так, в 1910 г. наибольшее 

количество ассигнований на эти цели вы-

делило Калужское уездное земство – 1.150 

руб., в то время как, например, Боровское, 

Малоярославецкое, Медынское и Мосаль-

ское уездные земства отпустили почти в 2 

раза меньше – по 600 руб. каждое из них 

[20, прилож. с. 9]. В 1911 г. больше всего 

средств на содержание агрономов напра-

вило Жиздринское уездное земство – 1.370 

руб., что в 1,5 раза было больше по срав-

нению с прошлым годом [21, прилож. с. 7]. 

Значительный рост ассигнований объясня-
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ется тем обстоятельством, что данное зем-

ство впервые в регионе отказалось от при-

вычной уездной агрономической органи-

зации и перешло к другому более дробно-

му типу организации – участковой агроно-

мии. Почему именно Жиздринское уездное 

земство? Дело в том, что это земство среди 

других выделялось наиболее активным 

стремлением организовать на крестьян-

ских землях разнообразные агрокультур-

ные нововведения, как например, травосе-

яние на общинных землях, опытно-

показательные мероприятия, сельскохо-

зяйственные выставки, развитие коопера-

ции на селе и др.  

Основная цель участковой агрономии 

заключалась в том, чтобы приблизить аг-

рономическую помощь к населению путем 

разделения уезда на отдельные агрономи-

ческие участки или районы, центрами ко-

торых являлись, как правило, крупные се-

ла, где обычно и проживали земские агро-

номы. В 1911 г. Жиздринское уездное зем-

ство изначально планировало открыть 3 

агрономических участка. Однако в нашем 

распоряжении имеются данные о выделе-

нии средств на содержание следующих 

двух специалистов: агронома Г.И. Ларио-

нова, состоявшего на местной службе с 

1906 г., т.е. фактически у ее истоков, и аг-

ронома Людиновского участка Ж.В. Кос-

ско-Судакевич, которая в 1911 г. переве-

лась в этот район из Козельского уезда. 

Интересно обратить внимание на такой 

факт в биографии этого специалиста – она 

была первая женщина агроном с высшим 

образованием на земской службе в России, 

окончившая Московский сельскохозяй-

ственный институт [14].  

В то время как почти во всех уездах 

Калужской губернии существовала уезд-

ная агрономия, а жиздринские земцы при-

ступили к внедрению участковой агроно-

мии, только Тарусское уездное земство 

занимало совершенно отличную от них 

позицию – к концу 1911 г. здесь отсут-

ствовала агрономическая организация. 

Земцы этого уезда считали возможным 

упразднить губернское земство как непо-

воротливую бюрократическую инстанцию, 

отсюда и нежелание иметь с ним общих 

дел, в том числе, в сфере агрономии [18, с. 

7, 22].  

Тем временем учреждение участко-

вой агрономии в Жиздринском уезде вы-

звало неподдельный интерес среди многих 

других земцев Калужской губернии. Во-

прос о введении нового типа агрономиче-

ской службы предварительно обсуждался в 

конце августа 1911 г. на одном из заседа-

ний экономического совета при Калужской 

губернской земской управе. Развернувши-

еся дискуссии между членами совета пока-

зали многогранность обсуждаемой про-

блематики, но в целом проект организации 

в регионе участковой агрономии был при-

нят за основу [26, с. 3].  

Далее, к прениям подключились 

гласные на осенних уездных земских со-

браниях 1911 г. Так, один из гласных Бо-

ровского уездного земского собрания Н.П. 

Глухарев, ссылаясь на низкую продуктив-

ность крестьянских дворов и значитель-

ную роль отхожих неземледельческих 

промыслов в жизни домохозяев, выступил 

с радикальным предложением упразднить 

агрономию, убрав ее из функций местного 

земства [12, с. 3]. Отметим, что позиция 

Н.П. Глухарева имела мало сторонников 

среди гласных уездных земских собраний. 

Напротив, активно выступили в поддержку 

участковой агрономии те гласные, которые 

являлись выборными от крестьян. Так, 

один из них гласный Калужского уездного 

земского собрания Г.Я. Скачков прямо за-

являл, что «крестьяне разорены и агроно-

мы в деревне нужны также, как малым ре-

бятишкам учителя» [25, с. 3]. 

В декабре 1911 г. губернское земское 

собрание, обсудив доклад управы «По во-

просу введения участковой агрономии в 

Калужской губернии», большинством 

гласных одобрило план организации ново-

го типа земской агрономии. Документ 

предусматривал с 1 января 1912 г. посте-

пенный переход от уездной агрономии к 

участковой с разделением каждого уезда 

на определенное количество участков 
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(районов) – от 3 до 7. Например, в Жизд-

ринском – 7, в Медынском и Мосальском – 

по 6, в Мещовском – 5, в Калужском и Ко-

зельском – по 4, в Боровском, Лихвинском, 

Малоярославецком, Перемышльском и Та-

русском – по 3 участка. Всего планирова-

лось открыть 47 агрономических участков, 

площадь которых зависела от естественно-

географических условий местности и ко-

личества землеустроенных единоличных 

домохозяйств (хуторов и отрубов). По-

следнее обстоятельство прямо указывало 

на то, что земская агрономическая помощь 

была ориентирована на все категории 

сельского населения независимо от их 

формы землевладения, т.е. на общинников 

и единоличников. На каждом агрономиче-

ском участке предполагалось открыть про-

катный пункт сельскохозяйственных ма-

шин и техники, оснастить наглядными по-

собиями и приборами для проведения 

опытно-показательных работ, организо-

вать библиотеку с выпиской книг и журна-

лов [11, с. 24; 17, часть II, с. 49-63].  

На содержание участкового агроно-

мического персонала Калужской губернии 

выделялись совместные средства из трех 

источников в следующих долях: 25% со-

ставляли расходы уездного земства, 25% – 

губернского земства, остальные 50% – ас-

сигнования по линии Департамента земле-

делия [9, с. 142]. Последнее ведомство яв-

лялось структурным подразделением 

Главного управления землеустройства и 

земледелия – правительственного органа 

власти, ответственного за проведение аг-

рарной политики в стране. С 1911 г. Де-

партамент земледелия приступил к субси-

дированию участковой агрономии на ме-

стах, что стало новой формой взаимодей-

ствия сельскохозяйственного ведомства с 

органами местного самоуправления в 

стране [2, с. 167].  

По официальным данным, объемы 

ассигнований, отпущенных казной на раз-

витие земской агрономической организа-

ции Калужской губернии, ежегодно увели-

чивались. Так, если в 1911 г. эта сумма со-

ставляла 3.420 руб., в 1912 г. – 16.200 руб., 

то в 1913 г. – 24.300 руб. Как видим, рез-

кий рост выделенных ассигнований (почти 

в 5 раз) приходится на 1912 г., когда в ре-

гионе была учреждена участковая агроно-

мия [22, с. 30; 23, с. 46; 24, с. 46].  

Имеющиеся в нашем распоряжении 

данные позволяют проследить процесс за-

полняемости сети земских агрономических 

участков в Калужской губернии накануне 

Первой мировой войны. Так, на 1 января 

1914 г. здесь насчитывалось 26 участковых 

агрономов, что составляло 55% от всего 

количества замещенных агрономических 

участков. К этому времени участковая аг-

рономия охватила значительную часть Ка-

лужской губернии – 9 уездов из 11.  

Так, земцам Калужского, Козельско-

го, Боровского и Малоярославецкого уез-

дов удалось добиться 100% результата – в 

каждом из них были замещены все участ-

ки. В Жиздринском уездном земстве со-

стояло 5 агрономов с высшим образовани-

ем, а 2 участка считались вакантными. В 

Мещовском и Перемышльском уездах 

больше половины агрономических участ-

ков были замещены специалистами. Инте-

ресно, что в Медынском уезде наряду с 

участковым агрономом сохранилась также 

должность уездного агронома. В тоже 

время в Мосальском уездном земстве су-

ществовала только уездная агрономия, а в 

Лихвинском уезде почти два года отсут-

ствовала земская агрономия после ухода в 

отставку специалиста. Однако такая ситу-

ация частично могла нивелироваться тем 

обстоятельством, что при местной земле-

устроительной комиссии действовала аг-

рономическая служба в составе 1 агронома 

и 2 сельскохозяйственных старост [15, с. 

117-122].  

Подводя итоги настоящей статьи от-

метим следующее. Исследование наглядно 

показало, что под влиянием столыпинских 

преобразований в Калужской губернии 

произошли структурные изменения в зем-

ской агрономии – переход от уездного ти-

па к участковому. Это привело не только к 

росту численности земских агрономов, но 

и расширило их возможности по внедре-
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нию передовых агротехнологий в местной 

деревне. Можно уверенно считать, что 

накануне Первой мировой войны участко-

вая агрономия в регионе находилась на пу-

ти своего дальнейшего прогрессивного 

развития. 
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